
Kll.lPXIAJbllblfl

 

въдоностп.
выходлтъ

 

дкя

 

рлзд

 

въ

 

ліъейдъ.

Цѣпа

   

па годовое
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вутекѣ
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ст.
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і;.

ш
МАРТА

  

I

Подписка

 

при-

нимается

 

исключ.

I

  

въ

 

редак.

 

Иркут-

ских!.

 

ЕнАрх.

 

Бѣд.

I

 

при

  

Духовной

 

Се-

 

!
мппаріи.

Годъ

 

XXXII.

а
1895

 

г.

СОДЕРЖАНИЕ

 

ОФФИЩАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

   

Расиоряжен.я

 

Енарииыіаіѵ

Начальства.

   

On.

 

Иркутской

 

Духовной

 

Конснсторіи.-Отъ

 

редакціи

 

„Иркутскихъ
Енархіальныхъ

 

Вѣдомоотей"

fMTOJFŒSM

 

IMPlIMbllF©

 

іША^ІіШМ.

По

  

Иркутской

 

епархги.

О

 

сборѣ

 

въ

 

пользу

  

ИИНЕРАТОРСКАГО

 

Православна™

 

Пале-

стиннаго

 

Общества.

Въ

 

текущемъ

 

году,

 

но

 

примѣру

 

прежнпхъ

 

лѣтъ,

 

въ

 

день

 

Входа

Господня

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

долженъ

 

быть

 

произведенъ

 

во

 

всѣхъ

 

цер-

квахъ

 

епархіи

 

особый

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

Право-

славна™

 

Палестлннаго

 

Общества

 

на

 

слѣдующихъ

 

основаніяхъ:

1)

    

По

 

полученіи

  

въ

 

церкви

 

воззваній

 

и

 

собесѣдованій,

 

свя-

щеннослужители

  

во

 

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдахъ

   

и

 

чтеніяхъ

 

по
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церквамъ

 

и

 

школамъ,

 

гдѣ

 

таковыя

 

имѣются,

 

а

 

также

 

нроповѣдью

на

 

богослуженіи

 

знакомятъ

 

прихожанъ

 

съ

 

цѣлыо

 

настоя щаго

 

сбора,

при

 

чемъ,

 

при

 

входѣ

 

въ

 

церковь,

 

раздаются

 

безплатно

 

грамотнымъ

прихожанамъ

 

воззванія,

 

объявленія

 

и

 

собесѣдованія,

 

доставлен ныя

для

 

сего

 

Обществомъ.

2)

     

За

 

недѣлю

 

до

 

дня

 

сбора

 

къ

 

наружнымъ

 

входнымъ

 

дверямъ

церкви

 

прикрѣпляется

 

воззвание

 

Общества

 

о

 

сборѣ.

3)

     

Въ

 

дни

 

сбора

 

паства

 

ознакомляется,

 

посредствомъ

 

устной

проіювѣди,

 

съ

 

значеніемъ

 

и

 

цѣлыо

 

сбора.

4)

     

Самый

 

сборъ

 

производится

 

посредствомъ

 

обхожденія

 

съ

блюдомъ

 

во

 

время

 

всѣхъ

 

богослуженій

 

праздника

 

Входа

 

Господня

въ

 

Іерусалимъ

 

(на

 

Литургіи

 

послѣ

 

чтенія

 

Евангелія,

 

а

 

на

 

все-

нощной

 

и

 

утрени

 

послѣ

 

чтенія

 

шестопсалмія).

5)

     

Сборъ

 

этотъ

 

производится

 

въ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

имѣется

 

не-

сколько

 

священниковъ,

 

однимъ

 

изъ

 

нихъ,

 

гдѣ

 

же

 

имѣется

 

одинъ

священникъ— церковиымъ

 

старостою

 

или

 

однимъ

 

изъ

 

почетныхъ

прихожанъ.

6)

     

По

 

окончаніи

 

богослужеиія

 

составляется

 

немедленно

 

актъ

о

 

сборныхъ

 

деньгахъ

 

въ

 

прнсутствіи

 

священника,

 

церковнаго

 

ста-

росты

 

и

 

нѣсколькихъ

 

почетныхъ

 

прихожанъ.

7)

     

Собранный

 

деньги,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

актомъ,

 

немедленно

 

пред-

ставляются

 

чрезъ

 

благочпннаго

 

въ

 

Духовную

 

Еонспсторію,

 

которая

доставляете

 

ихъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

ИЫПЕРАТОРСКАГО

 

Палестиннаго

Общества.

(Воззвіінія

 

и

 

бесѣды

 

для

 

безплатной

 

раздачи,

 

а

 

равно

 

и

 

над-

писи

 

для

 

блюдъ

 

и

 

кружекъ

 

будутъ

 

разосланы

 

чрезъ

 

благочинныхъ).

Иркутское

 

Епархіалыюе

 

Начальство

 

объявляетъ

 

о

 

семъ

 

чрезъ

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

всему

 

подвѣдомому

 

духовенству

 

и,

 

въ

виду

 

важныхъ

 

задачъ,

 

преслѣдуемыхъ

 

Палестинскпмъ

 

Обществомъ

во

 

св.

 

землѣ,

 

а

 

именно:

 

распростреиешя

 

и

 

утверждеиія

 

тамъ

 

вѣры

Православной,

 

устройства

 

школъ

 

для

 

дѣтей

 

тамошнихъ

 

Православ-
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ныхъ

 

жителей,

 

облегченія

 

всѣми

 

способами

 

Православный,

 

налом-

никамъ

 

Россіи

 

нутешествія

 

въ

 

св.

 

землю

 

и

 

пребыванія

 

тамъ

 

и

проч.,

 

призываетъ

 

духовенство

 

принять

 

съ

 

своей

 

стороны

 

всѣ

 

мѣры

и

 

приложить

 

всѣ

 

старанія

 

къ

 

увеличение

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

этого

Общества.

Опредѣленіями

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

утвер-

ждены

 

въ

 

должностяхъ

 

слѣдующія

 

лица:

 

отъ

 

1 9

 

января— церковнымъ

старостою

 

къ

 

Мартыновской

 

Ильинской

 

церкви

 

крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

Ѳеоктистовъ

 

Кутимскій,

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1895

 

по

 

1898

 

годъ;

 

отъ

21

 

января— председателями

 

поиечите.іьствъ:

 

при

 

Витимской

 

Спас-

кой

 

церкви

 

Киренскій

 

2

 

гильдіи

 

купецъ

 

Иванъ

 

Александровъ

 

По-

повъ

 

и

 

при

 

Козьмихинской

 

Николаевской

 

церкви

 

крестьянинъ

 

Миха-

левскаго

 

селенія

 

Егоръ

 

Семеновъ

 

Власовъ,

 

и

 

членами

 

попечительствъ

при

 

первой

 

церкви

 

крестьяне —Василій

 

Григорьевъ

 

Слѣпчен-

ковъ,

 

Петръ

 

Андреевъ

 

Сѣркинъ,

 

Никита

 

Михайловъ

 

Шеинъ,

 

Петръ

Ивановъ

 

Келименевъ,

 

и

 

при

 

второй

 

церкви

 

крестьяне —Феофанъ

Ивановъ

 

Грудннинъ,

 

Димитрій

 

Андреевъ

 

Грудининъ,

 

Николай

 

Ан-

дреевъ

 

Мельзениновъ;

 

попечителями

 

при

 

церквахъ

 

-

 

Осинской

 

По-

кровской

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Игнатьевъ

 

Шишкинъ

 

и

 

Мамвруков-

ской

 

Вознесенской

 

крестьяне —Михаилъ

 

Стенановъ

 

Бѣлыхъ

 

и

 

Петръ

Ивановъ

 

Елезовъ,

 

всѣ

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1895

 

по

 

1898

 

годъ

 

вклю-

чительно;

 

отъ

 

6 /7

 

февраля —церковными

 

старостами

 

къ

 

приппснымъ

церквамъ

 

Тулуновскаго

 

прихода:

 

къ

 

Перфиловской

 

Николаевской—

крестьянинъ

 

Андрей

 

Евграфовъ

 

Ильинъ,

 

на

 

четвертое

 

трехлѣтіе,

съ

 

1

 

января

 

1895

 

г.

 

по

 

1

 

января

 

1898

 

г.;

 

и

 

къ

 

Еурзанской

Петро- Павловской —крестьянинъ

 

Егоръ

 

Сергѣевъ

 

Димитріевъ,

 

на

второе

 

трехлѣтіе,

 

съ

 

14

 

мая

 

1895

 

г.

 

по

 

14

 

мая

 

1898

 

г.

Заштатный

 

псаломщикъ

 

Викторъ

 

Литвинцевъ,

 

согласно

 

проше-

нію,

 

резодюцісю

 

преосвященнаго

   

Никодима,

 

епископа

   

Еиренскаго,
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отъ

 

14

 

января

 

с.

 

г.

 

шшіаченъ

 

и.

 

д.

  

псаломщика

   

Щ>

   

Кудннской

Троицкой

 

церкви.

Пономарь

 

Иркутскаго

 

Еаѳедральнаго

 

собора

 

Петръ

 

Косыгипъ,

согласно

 

прошенію,

 

резолюціею

 

его

 

высокопреосвященства,

 

отъ

8

 

февраля

 

с.

 

г.,

 

опредѣленъ

 

псаломщнкомъ

 

къ

 

Градо-Иркутской

Преображенской

 

церкви.

Мѣсто

 

пономаря

 

при

 

названномъ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

со-

стоитъ

 

иразднымъ.

Свящешшкъ

 

Байкальской

 

Николаевской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Благо-

склонов'ъ.

 

иослѣ

 

продолжительной

 

болѣзни,

 

31

 

января

 

с.

 

г.

 

скон-

чался

 

съ

 

нолнымъ

 

хрйстіанскимъ

 

напутствованіемъ.

Находившейся

 

на

 

излѣченіи

 

въ

 

Иркутской

 

Кузнецовской

 

граж-

данской

 

больницѣ

 

свящешшкъ

 

Усть-Кудинской

 

Богородице-Казан-

ской

 

церкви

 

Веніаминъ

 

Громовъ,

 

13

 

февраля

 

с.

 

г.

 

съ

 

полнымъ

христіанскнмь

 

напутствованіемъ

  

скончался

 

отъ

 

чахотки.

Священническое

 

мѣсто

 

при

 

Усть-Кудинской

 

церкви

 

объявляется

иразднымъ;

 

причта

 

при

 

сей

 

церкви

 

положено:

 

1

 

священникъ

 

и

 

1

псаломщпкъ;

 

на

 

содержаніе

 

причта

 

получается:

 

жалованья

 

—

 

свя-

щеннику

 

140

 

р.

 

и

 

псаломщику

 

40

 

р.

 

и

 

доходовъ

 

среднимъ

 

числомъ

въ

 

годъ

 

около

 

200

 

рублей;

 

есть

 

также

 

руга

 

въ

 

количествѣ

 

408

пуд.,

 

сѣнокосная

 

земля

 

-

 

53

 

десятины

 

60

 

саж.

 

и

 

усадебная

 

земля

въ

 

количествѣ

 

одной

 

десятины.

   

Домъ

 

для

 

священника

 

деревянный.
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Отъ

  

Иркутской

   

Духовной

   

Конеисторіи.

Слѣдующиі

 

священно-цррковно-елужптельшя

   

мъста

 

объявля-

ются

 

праздными:

A)

     

Священническія:

При

 

Нпжнеилпмской—

 

Покровской

 

церкви

 

мѣсто

 

второго

 

священника.

„

 

Тимошивской —Христо-Рождественской

 

ц.

,,

 

Байкальской— Николаевской

 

ц.

„

 

Усть-Кудинской

 

Богородпце-Казанской

 

ц.

Б)

 

Діаконскія:

При

 

Новоудинской —Покровской

 

ц.

„

 

Верхнебулайской

 

— Преображенской

 

ц.

„

 

Братско-острожной — Богоявленской

 

ц.

,,

 

Тункииской— Покровской

 

ц.

„

 

Ангинской-Пророко-Ильинской

 

ц.

„

 

Нижнеилимской — Покровской

 

ц.

„

 

Илимской —Спасской

 

ц.

„

 

Малышевской

 

—

 

Троицкой

 

ц.

„

 

Нижнеудинской —Воскресенской

 

ц.

„

 

Узколугской— Троицкой

 

ц.

„

 

Кудн

 

некой

 

—Троицкой

 

ц.

B)

    

If

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

щ

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

і

 

я:

При

 

Тугутуйской

 

-Петро-Павловской

 

ц.

„

 

Головской

 

-Петро-Навловской

 

ц.

„

 

Мартыновской

 

— Ильинской

 

ц.

,,

 

Градо-Иркутской

 

Врестовоздвиженской

 

ц.
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Отъ

 

редакціи

 

„Иркутскихъ

 

Бпархіальныхъ

 

Вѣдомостей".

Редакція

 

„Иркутскихъ

 

Енархіальныхъ

 

Ведомостей"

 

по-

корнѣйше

 

нроситъ

 

тѣхъ

 

изъ

 

своихъ

 

обязательныхъ

 

іюдниечи-

ковъ,

 

которые

 

не

 

выслали

 

еще

 

ноднисныхъ

 

денегъ

 

за

 

1895

годъ,

 

поспѣшить

 

высылкою

 

ихъ.

ОПЕЧАТКА.

Въ

 

оффиціальпой

 

части

 

JV»

 

4

 

Епархіалышхъ

 

Вѣдолостей,

 

нь

 

„Отчетѣ

 

о

 

со-

стоявши

 

и

 

онераціяхъ

 

ссудо-сберегательной

 

кассы

 

Иркутскихъ

 

духовно-учобныхъ

заведеніи",

 

на

 

страннцѣ

 

44,

 

ошибочно

 

напечатано

 

то,

 

что

 

должно

 

бы

 

быть

 

помѣ-

щеио

 

ва

 

страниц!;

 

45,

   

и

 

на

 

оборотъ.



къ

 

Иркутскимъ

 

Епархіэльнымъ
Вѣдомостямъ.

Марта

 

I

       

M.

 

ï

       

*«» 5

  

■?
__________________________________________________________________

слово
РУСОКАГО

    

САМОДЕРЖЦА.

17

 

и

 

18

 

января

 

въ

 

Николаевской

 

залѣ

 

Зимняго

 

Двор-

ца,

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

состоялся

 

пріемъ

 

многочисленныхъ

денутацій

 

отъ

 

сословій,

 

зѳмствъ

 

и

 

городовъ

 

Русской

 

земли,

ирибывшихъ

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

Россіи

 

для

 

выражевія

 

Ихъ

Величествлмъ

 

вѣрнонодданническихъ

 

чувствъ

 

и

 

нринесенія

ноздравленія

 

съ

 

бракосочетаніемъ.

 

Принимая

 

эти

 

депутаціи,

Его

 

Императорское

 

Величество

 

Государь

 

Имііераторъ

 

17

января

 

обратился

 

къ

 

собравшимся

 

сь

 

рѣчыо,

 

въ

 

которой,

послѣ

 

нривѣтствія,

 

ішсказалъ

 

слѣдующія

 

многознаменатель-

ный

 

и

 

дорогія

 

русскому

 

сердцу

 

слова,

 

вызвавпіія

 

громогла-

сное

 

русское

 

ура

 

со

 

стороны

 

нано.шявшихъ

 

залу:

„Я

 

радъ

 

видѣть

 

представителей

 

всѣхъ

 

сословій,

 

съѣхав-

шихся

 

для

 

заявленія

 

вѣрноподаннпчсскихъ

 

чувствъ.

 

Вѣрю

искренности

 

этпхъ

 

чувствъ,

 

искони

 

нрисущихъ

 

каждому

 

Русскому.

Но

 

Мнѣ

 

извѣстно,

 

что

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

слышались

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

земскихъ

 

собраніяхъ

 

голоса

 

людей,

 

увлекавшихся

 

без-

смысленнымп

 

мечтаншмн

 

объ

 

участіи

 

представителен

 

земства

въ

 

дѣлахъ

 

внутренняго

 

управленія.

 

Пусть

 

всѣ

 

знаютъ,

 

что

 

Я,

 

посвя-

щая

 

всѣ

 

Свои

 

силы

 

благу

 

народному,

 

буду

 

охранять

 

начало

 

Само-

держлвія

 

такъ

 

же

 

твердо

 

и

 

неуклонно,

 

какъ

 

охранялъ

 

его

 

Мои

незабвенный

 

покойный

 

Родитель".
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„Указанъ,

 

говорятъ

 

по

 

поводу

 

этихъ

 

словъ

 

Московекія

Вѣдомости,— путь,

 

по

 

которому

 

нойдетъ

 

Роосія.

 

Это — путь,

начертанный

 

вѣками,

 

но

 

которому

 

шелъ

 

столь

 

недавно

 

ио-

чивніій

 

Самодержецъ,

 

иередавшій

 

Своему

 

возлюбленному

Сыну

 

великіе

 

завѣты

 

Своего

 

славнаго

 

царствованія;

 

это — путь,

которылъ

 

Россія

 

достигла

 

небывалаго

 

доселѣ

 

благоденствія

и

 

перваго

 

мѣста

 

въ

 

сонмѣ

 

вародовъ;

 

это— путь,

 

на

 

которомъ

Русскій

 

народъ,

 

искони

 

верноподданный,

 

готовь

 

лечь

 

кость-

ми

 

за

 

своего

 

Царя,

 

а

 

возлюбленный

 

народомъ

 

Русскій

 

Царь

посвящаетъ

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

благу

 

народному.

Съ

 

этого

 

пути,

 

на

 

которомъ

 

путеводного

 

звѣздой

 

сіяетъ

вринцииъ

 

Самодержавія,

 

не

 

столкнуть

 

Россіи

 

никакія

 

и

ничьи

 

безсмысленныя

 

мечтанія

 

и

 

увлеченія.

Шатаніго

 

елабыхъ

 

умовъ

 

ноложенъ

 

конецъ".

Царская

 

забота

 

о

 

церковно-приходской

 

школѣ.

Опубликовано

 

Высочайшее

 

повелѣніе

 

объ

 

отпускѣ

 

изъ

Государственнаго

 

Казначейства

 

700.000

 

рублей

 

въ

 

воспособ-

леніе

 

церковно-приходскимъ

 

и

 

другимъ

 

училищамъ,

 

состоя-

щимъ

 

въвѣдѣніи

 

Св.

 

Сѵнода.

 

Вѣсть

 

объэтомъ

 

государствен-

вомъ

 

аитѣ,

 

бѳаъ

 

сомнѣнія,

 

будетъ

 

встречена

 

всѣми

 

истин-

ными

 

сторонниками

 

народнаго

 

проснѣіценія

 

съ

 

искреннею

радостью

 

и

 

глубокою

 

благодарностью

 

Монарху.

 

Но,

 

помимо

своего

 

обіцаго'

 

значенія,

 

лѣра

 

эта

 

пріобрѣтаетъ

 

особую

 

важ-

ность

 

именно

 

въ

 

настоящее

 

время.

Церковно-прихоцская

 

школа

 

есть

 

всецѣло

 

созданіе

 

госу-

дарственной

 

мудрости

 

и

 

искренняго

 

благочестія

 

почившаго

Императора

 

Александра

 

Алекса

 

ндро

 

в

 

и

 

ча .

Пресловутое

 

движеніе

 

въ

 

пользу

 

народнаго

 

просвѣщенія,

охватившее

 

наше

 

„общество"

 

послѣ

 

освобождения

 

крестьянъ,

не

 

только

 

ни

 

разу

 

но

 

вспомнило

 

о

 

нашей

 

древней

   

истори-
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ческой

 

церковной

 

школѣ,

 

но

 

даже

 

отвергло

 

и

 

религію,

 

какъ

основу

 

низшаго

  

школьнаго

   

обученія.

   

Однночныя

   

попытки

частной

 

иниціативы

 

сдѣлать

 

церковь

 

и

 

служителей

 

ея

   

про-

водниками

 

образованности

 

въ

 

народъ

 

встрѣчались

 

не

 

только

съ

 

полным-!,

 

равнодушіемъ,

 

но

 

и

 

съ

 

нескрываемою

 

враждеб-

ностью.

 

Достаточно

 

вспомнить

   

труды

   

но

   

школьному

  

дѣлу

бывшаго

 

профессора

 

Московскаго

 

Университета

 

С.

 

А.

 

Рачин-

скаго.

 

Никогда

 

не

 

имѣла

 

и,

 

быть

 

можетъ,

  

не

 

будетъ

 

имѣть

нигдѣ

 

и

 

никакая

 

школа

 

работника

 

болѣе

 

иросвѣщеннаго,

 

бо-

лѣѳ

 

преданна

 

го

 

дѣлу

 

и

 

болѣе

 

преуспѣвгааго;

 

и,

 

тѣмъ

 

не

 

ме-

нѣе,

 

дѣятельность

 

его

 

систематически

   

замалчивается

 

извѣ-

стною

 

частью

 

нашей

 

печати

 

единственно

 

потому,

 

что

 

0.

 

А.

Рачинскій

 

-

 

горячій

 

и

 

искренній

   

сторонникъ

   

христіанской,

православной,

 

а

 

не

 

безбожной

 

школы

 

на

 

французскій

 

образецъ,

къ

 

которой

 

направлены

 

всѣ

 

симпатіи

 

нашей

 

„интеллигенціи".

А

 

еслибъ

 

этотъ

 

глубокоуважаемый

 

дѣятель

 

нашей

 

школы

 

не

имѣлъ

 

такого,

 

не

 

простительнаго

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

либераль-

ной

 

толпы,

 

недостатка, -какъ

 

пропагандировали

   

бы,

   

какъ

возвеличивали

 

бы

 

его

 

имя

 

всѣ

 

толстые

 

и

 

тонкіе

 

журналы

 

и

разные

 

уличные

 

листки!...

Да,

 

отношеніе

 

большинства

 

нашего

 

„интеллигѳнтнаго

 

об-

щества"

 

къ

 

церковной

 

піколѣ

 

не

 

можетъ

 

вызывать

 

никакихъ

сомнѣній:

 

оно

 

индифферентно

 

или

 

прямо

 

недоброжелательно.

И

 

когда

 

покойный

 

Государь

 

воскреси.ть

 

церковную

 

школу,

Онъ

 

сдѣлалъ

 

это,

 

какъ,

 

впрочемъ,

 

и

 

большую

 

часть

 

Своихъ

ваиболѣе

 

полезныхъ

 

и

 

славныхъ

 

дѣлъ,

 

не

 

согласно

 

жела-

ніямъ

 

и

 

вкусамъ

 

этого

 

большинства,

 

а

 

вопреки

 

имъ.

 

Но

 

эти

вкусы

 

и

 

желанія

 

продо.тжаготъ

 

существовать,

 

и

 

обладатели

ихъ

 

даже

 

не

 

покидаютъ

 

надежды,

 

что

 

наша

 

народная

 

школа

вернется

 

на

 

ту

 

пагубную

 

дорогу,

 

но

 

которой

 

она

 

шла

 

въ

шестидесятыхъ

 

годахъ. . .

Вт,

 

самое

 

послѣднее

 

время

 

и

 

въ

 

земствѣ,

 

и

 

въ

 

печати,

и

 

въ

 

обществѣ

 

велась

 

и

 

ведется

 

дѣятѳльная

 

пропаганда

 

все-



m

общаго

 

обязательнаго

 

обученія.

 

Не

 

касаясь

 

собственно

 

на-

чала

 

обязательности,

 

какъ

 

ничѣмъ

 

пока

 

не

 

вызываемой

 

край-

ности,

 

движеніе

 

это

 

можно

 

было

 

бы

 

признать

 

здоровымъ

 

и

полезнымъ,

 

еслибъ

 

оно

 

имѣло

 

въ

 

виду

 

дать

 

народу

 

надлежа-

щую

 

школу,

 

школу

 

на

 

ролигіозной

 

основѣ,

 

школу

 

церковно-

приходскую.

 

Но

 

ни

 

о

 

чемъ

 

подобномъ

 

пропагандисты

 

всеоб-

щаго

 

обученія

 

и

 

не

 

заикаются,

 

открыто

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

по-

всемѣстное

 

распространеніе

 

школы

 

ничѣмъ

 

не

 

связанной

 

съ

церковью,

 

школы

 

чисто

 

свѣтской,

 

того

 

или

 

другого

 

изъ

 

су-

ществующихъ

 

типовъ.

 

Не

 

довольствуясь

 

средствами,

 

находя-

щимися

 

въ

 

распоряженіи

 

земствъ,

 

они

 

желали

 

бы

 

привлечь

къ

 

дѣлу

 

распространенія

 

низшаго

 

народнаго

 

образованія

 

въ

ихъ

 

духѣ

 

и

 

Государственное

 

Казначейство,

 

и

 

даже

 

уже

 

ис-

числяютъ

 

тѣ

 

десятки

 

милліоновъ,

 

которые

 

потребовались

 

бы

на

 

его

 

осуществленіе.

Только-что

 

опубликованное

 

Высочайшее

 

повелѣніе

 

имѣ-

етъ

 

особую

 

валшость,

 

между

 

прочимъ,

 

именно

 

какъ

 

первая

мѣра

 

по

 

низшему

 

народному

 

образованію

 

въ

 

нынѣ

 

благопо-

лучно

 

текущее

 

царствованіе.

 

Оно

 

показываете,

 

что

 

народъ

можетъ

 

быть

 

нокоенъ

 

за

 

судьбы

 

своей

 

школы,

 

той

 

школы,

которую

 

онъ

 

успѣлъ

 

уже

 

полюбить,

 

не

 

смотря

 

на

 

ея

 

юность,

за

 

ея

 

церковность,

 

за

 

то,

 

что

 

она

 

такъ

 

же

 

горячо

 

и

 

искрен-

но

 

вѣритъ,

 

такъ

 

же

 

тепло

 

молится,

 

какъ

 

и

 

онъ

 

сам»,

 

пра-

вославный

 

народъ;

 

оно

 

показываетъ,

 

что

 

свысока

 

третируемая

интеллигенціей,

 

вѣчно

 

нуждающаяся

 

и

 

бѣдная

 

церковно-при-

ходская

 

школа,

 

вызванная

 

къ

 

жизни

 

Отцомъ,

 

нашла

 

себѣ

 

въ

Его

 

Сынѣ

 

высокаго

 

Покровителя

 

и

 

Попечителя.

(Москов.

 

Вѣд.

 

1895

 

г.

 

№

 

18).
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H.

   

A.

    

ЛАХИНЪ.

(Некрологъ).

25

 

декабря

 

1894

 

года

 

скончался

 

въ

 

селѣ

 

Александровскомъ

смотритель

 

Иркутска™

 

духовнаго

 

училища,

 

статскій

 

совѣтникъ

Николай

 

Андреевичъ

 

Лахинъ,

 

сынъ

 

священника

 

Иркутской

 

губер-

ніи,

 

50

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Покойный

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Казанской

духовной

 

академіи

 

въ

 

1870

 

году,

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

богосло-

вія,

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

былъ

 

назначенъ

 

преподавателемъ

 

въ

Иркутскую

 

духовную

 

семинарію

 

по

 

предмету

 

греческаго

 

языка.

Здѣсь,

 

кромѣ

 

преподаванія,

 

онъ

 

состоялъ

 

надзирателемъ

 

при

 

воспи-

танникахъ

 

семпнаріи,

 

членомъ

 

педагогпческаго

 

и

 

распорядитель-

наго

 

собраній

 

Правленія

 

семинаріи,

 

и

 

кромѣ

 

сего

 

онъ

 

былъ,

 

съ

1

 

ноября

 

1872

 

г.

 

по

 

15

 

августа

 

1881

 

г.,

 

первымъ

 

учителемъ

греческаго

 

языка

 

въ

 

мѣстной

 

классической

 

гимназіи,

 

послѣ

 

введе-

нія

 

этого

 

языка

 

въ

 

кругъ

 

преподаванія

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

въ

гимназіяхъ.

 

Съ

 

10

 

августа

 

1881

 

года

 

онъ,

 

согласно

 

избранію

Съѣзда

 

депутатовъ

 

духовенства,

 

высокопреосвященнѣйшимъ

 

Беніа-

миномъ,

 

архіепископомъ

 

Иркутскимъ

 

и

 

Нерчинскимъ,

 

былъ

 

назна-

ченъ

 

смотрителемъ

 

училища,

 

въ

 

каковой

 

должности

 

и

 

оставался

до

 

своей

 

смерти.

 

Послѣдняя

 

не

 

была

 

неожиданной:

 

пошатнувшееся

его

 

здоровье,

 

года

 

два

 

тому

 

назадъ,

 

неизбѣжно

 

вело

 

къ

 

роковой

развязкѣ.

Да

  

будетъ

  

миръ

 

душѣ

 

его

 

и

 

вѣчный

 

покой

   

въ

   

селеніяхъ

праведныхъ!

М.

 

Еубинцевъ.

ШАМАНИСТИЧЕСКШ

 

ВЪРОВАНІЯ

 

МОНГОЛОВЪ

 

И

БУРЯТЪ.
('Продолжение).

Еще

 

болѣе

 

и

 

шире,

 

чѣмъ

 

почитаніе

 

деревьевъ,

 

распространено

ночитаніе

 

камней.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

объ

 

Азіи

 

и

 

Африкѣ,

 

оно

 

весьма

сильно

 

было

 

распространено

 

даже

 

въ

 

Европѣ

 

и,

 

сравнительно,

 

въ

недавнее

 

время.

 

Такъ,

 

ноьлоненіе

 

камнямъ

 

осуждалось

  

въ

 

VII

 

в.
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архіепископомъ

 

кентерберійскімъ

 

Теодорикомъ

 

и.

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

вѣрованій

 

было

 

запрещено

 

въ

 

X.

 

в.

    

королемъ

 

Эдгардомъ

   

и

   

въ

XI

 

— Канутомъ.

 

Французы,

 

по

 

словамъ

 

Дюлора,

 

поклонялись

 

долгое

время

 

послѣ

 

нринятія

 

хрпетіанства

 

камнямъ,

 

о

 

чемъ

 

свндѣтельствуютъ

какъ

 

церковные,

 

такъ

 

и

 

гражданскіе

 

законы,

 

напр.

 

каішту.іярігі

 

Карла

Великаго

 

и

 

соборъ

 

въ

 

Лептинѣ

 

въ

 

743

 

г.,

 

запретившій

 

всѣ

 

суе-

вѣрные

 

обряды,

   

совершаемые

   

у

 

камней

 

п

 

дубовъ.

   

Подобное

 

же

запрещеніе

 

издалъ

 

и

 

Нантскій

 

соборъ.

 

Такое

 

же

 

почитаніе

 

камней

мы

   

видимъ

 

и

 

въ

 

славянскихъ

   

странахъ.

 

Такъ,

 

въ

 

Лптвѣ

 

долгое

время

 

сохранялось

 

уваженіе

 

къ

 

нѣкоторымъ

  

камнямъ,

 

объ

 

одномъ

изъ

 

коихъ

   

разсказываютъ,

   

что

 

когда

 

какой

 

то

 

мелышкъ

 

хотьлъ

было

 

достать

 

его

 

и

 

употребить

 

на

 

жёрнова,

 

то

 

въ

 

глаза

 

ему

 

по-

летѣла

 

такая

 

пыль,

 

что

 

онъ

 

ослѣпъ.

 

Козьма

 

Нражскій

 

говорить

 

о

чехахъ,

  

что

 

они

 

поклонялись

 

камнямъ

 

и

 

приносили

  

жертвы

 

хол-

мамъ

 

и

 

горамъ.

   

На

 

Ладожскомъ

 

озерѣ,

 

па

 

островѣ

 

Коневдѣ,

 

подъ

святою

 

горою,

 

лежнтъ

 

большой

 

«Конь

 

камень»,

 

которому

 

еще

  

въ

XT

 

в.

 

приносили

 

въ

 

жертву

 

коня.

 

Особеннымъ

 

почтеніемъ

 

пользо-

вались

 

у

 

нашихъ

 

предковъ

  

драгоцѣныые

   

камни

 

или

   

самоцвѣты,

которые

 

являлись

 

чѣмъ

 

то

 

тапнственнымъ

 

п

 

около

 

которыхъ

   

сло-

жилась

 

цѣлая

   

сѣть

   

легендъ,

 

повѣрій

 

и

 

сказокъ.

   

Первое

  

мѣсто

между

 

ними

 

занимаетъ,

 

конечно,

 

царь

 

камней,

 

алмавъ,

 

о

 

которомъ

думали,

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

предотвращать

 

болѣзии

 

желудка,

 

иомогаетъ

іі|»и

 

тяжелым,

 

родахъ,

 

дѣлаетъ

 

носящпхъ

   

его

 

угодными

   

царю

   

п

служить

 

эмблемой

 

чистоты

 

и

 

невинности.

    

Затѣмъ,

   

бирюзу

   

счи-

тали

 

по

 

преимуществу

 

камнемъ

 

счастія,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ тѣмъ

 

«бирюзу

кто

 

носитъ— не

 

будетъ

 

убитъ,

 

понеже

 

никогда

 

не

 

видали

   

ее

   

на

убитомъ».

   

Кромѣ

 

того,

 

о

 

ней

 

думалп,

 

что

 

она

 

прекрасно

 

помогаетъ

при

 

продажѣ

 

испорченных!,

 

лошадей

 

и

 

вообще

 

конокрадствѣ.

   

Объ

изумрудѣ

 

одна

 

старинная

 

хроника

 

говорить:

   

«Изумрудъ,

   

аще

 

въ

иитіе

 

положить,

 

уйметъ

 

смертоносную

 

ярость,

 

къ

 

укушенію

 

ядови-

тыхъ

 

змѣй

 

уздравляет'ь,

 

изумрудъ

 

толчешь

 

и

 

иріятъ

 

вт,

 

шітіи

   

во

внутрь

 

отъ

 

окорму

 

смертельнаго

 

пзбавляетъ

 

человѣка»

 

и

 

пр.

 

Вѣро-

ятно,

 

въ

 

прежнее

 

время

 

и

 

у

 

монголовъ

 

и

 

бурятъ

 

іючитаніе

   

кам-



ней

 

было

 

распространено

 

такъ

 

же

 

очень

 

широко,

 

какъ

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ

 

странахъ.

 

Но

 

теперь^

 

какт,

 

мы

 

сказали,

 

у

 

нихъ

 

почитаются

только

 

такт,

 

называемые

  

«бумалъ

 

шулуны».

Названіе

 

«бумалъ»

 

г.

 

Хангаловъ

 

иронзводитъ

 

отъ

 

«буху» —

спускаться,

 

п

 

«бумалъ

 

ніулунъ»

 

переводить —оііустившіеся

 

или

унавшіе

 

съ

 

неба,

 

камни,

 

т.

 

с.

 

громовыя

 

стрълы.

 

Очевидно,

 

что

 

это

тГ>

 

же

 

самые

 

камни,

 

какіе

 

почитаются

 

и

 

нашими

 

крестьянами

 

за

громовыя

 

стрѣлы.

 

Сюда

 

относятся

 

прежде

 

всего

 

камни

 

дѣйстви-

тельно

 

похожіе

 

своею

 

формой

 

на

 

наконечники

 

стрѣлъ,

 

затѣмъ,

орудія

 

каменнаго

 

вѣка,

 

искусственно

 

обдѣланные

 

въ

 

форму

 

стрѣлъ,

топоровъ,

 

коиій

 

и

 

пр.

 

и,

 

наконецъ,

 

иногда

 

иичѣмъ

 

особеннымъ

 

не

отлпчающіеся

 

отъ

 

другихъ

 

камни.

 

Таковы,

 

напр.

 

бумалъ

 

шулуны

Унгинской

 

степи

 

блнзъ

 

Закулейскаго

 

улуса,

 

которые

 

состоять

 

изъ

трехъ

 

кусковъ:

 

двухт,

 

гнейса

 

и

 

одного

 

гипса.

 

Почитаніе

 

пхъ

 

въ

болыномъ

 

ходу

 

у

 

бурятъ,

 

особенно

 

кудинскнкь,

 

гдѣ

 

каждый

 

улусъ

нмѣетъ

 

сной

 

бумалъ

 

шулунъ,

 

сохраняемый

 

посреди

 

улуса

 

въ

выдолбленном!,

 

яіцпчкѣ,

 

прикрѣиленномъ

 

къ

 

сголбу,

 

и

 

состоитъ

 

въ

томъ,

 

что

 

каждую

 

весну

 

шамаиъ

 

ихъ

 

выиимаетъ,

 

обмываетъ

 

и

нриіюсліть

 

имі,

 

жертву.

 

При

 

этомъ

 

вода,

 

въ

 

которой

 

были

 

обмыты

камни,

 

нмѣетъ,

 

но

 

мнѣнію

 

бурятъ,

 

силу

 

дѣлать

 

отвѣдавшаго

 

ее

шаманомъ

 

Иногда

 

же

 

почтепіе

 

бумалъ

 

шулунамъ

 

выражается

 

въ

томъ,

 

что

 

они

 

брызгаютъ

 

нмъ

 

тарасупомъ,

 

какъ,

 

напр.

 

камню,

 

кото-

рый

 

хранится

 

у

 

иотомковъ

 

шамана

 

Барлака

 

Хогнуева.

Какъ

 

особый

 

видь

 

почитанія

 

камней,

 

нредставляетъ

 

у

 

бурятъ

и

 

монголовт,

 

иочнтаніе

 

камня

 

зада,

 

дзада

 

пли

 

джада.

 

Какъ

 

мы

уже

 

сказали,

 

слово

 

зада

 

озиачаетъ

 

вѣтеръ

 

съ

 

енѣгомъ

 

и

 

дояедемъ.

Но,

 

кромѣ

 

этого,

 

зада

 

означаетъ

 

еще

 

и

 

камень,

 

вызывающій

 

эти

явленія.

 

Слѣды

 

его

 

ночитанія

 

довольно

 

древни,

 

а

 

самое

 

ночитаніе

обставлено

 

легендарными

 

подробностями.

 

По

 

разсказамъ

 

магоме-

танъ,

 

камень

 

этотъ

 

былъ

 

данъ

 

Ноемъ

 

сыну

 

своему

 

Іафету.

Именно,

 

по

 

разсказу

 

автора

 

Шейбаніады,

 

когда

 

Іафетъ

 

разста-

вмея

 

съ

 

Ноемъ,

 

то

 

выразилъ

 

такое

 

желаніе:

 

«научите

 

меня

 

такой

молитвѣ,

 

по

 

которой,

  

сколько

 

бы

 

я

 

отъ

 

Всевышняго

 

Бога

 

ни

 

по-
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желалъ

 

ненастья

 

и

 

дождя,

   

пусть

 

мнѣ

 

будетъ

  

ниспослано

  

дождя.

Тогда

 

господинъ

 

Ной,

 

да

 

будетъ

 

съ

 

нимь

 

миръ,

 

научивъ

 

его

 

вели-

чайшему

 

слову,

   

изсѣкъ

 

это

 

на

  

нѣкоторомъ

   

камнѣ

   

и

   

далъ

   

его

Іафоту.

   

Говорят!,,

 

что

 

это

 

тотъ

 

самый

 

камень,

  

который

 

съ

 

того

времени

 

до

 

нынѣ

 

остался

 

въ

 

Дешптѣ,

 

отъ

 

одного

 

до

 

другого

 

хана

и

 

государя.

    

И

 

называется

 

камень,

   

который

 

есть

 

чудо

 

господина

Іафета,

   

сына

 

Ноева,

   

«камнемъ

 

джеда».

    

Дѣло

 

объ

 

этомъ

 

камнѣ

извѣстно

 

и

 

вѣдомо».

    

Другой

  

магометанскій

  

писатель,

  

Хамдулла

Казвини,

 

описывая

 

этотъ

 

камень

 

дождя,

 

говорить,

 

что

 

онъ

 

бываетъ

нѣсколькпхъ

 

родовъ

 

и

 

находится

  

въ

  

землѣ

  

тюрковъ.

    

Когда

 

его

положатъ

 

въ

 

воду,

 

погода

 

портится

 

и

 

далее

 

можетъ

 

пойти

  

снѣгъ.

Внрочемъ,

 

свойства

 

его

 

зависать

 

отъ

 

того

 

источника,

 

который

 

ему

опредѣленъ;

 

напр.,

 

когда

 

его

 

онустятъ

 

въ

 

грязныя

 

нечистоты,

 

про-

исходить

 

холодъ

 

и

 

дождь,

 

и

 

т.

 

д.

 

По

 

вѣрованіямъ

 

монголов!,,

 

дзада

находятъ

 

въ

 

головахъ

 

звѣрей

 

(напр.

 

изюбря),

 

птицъ

 

(напр.

 

утки),

въ

 

животѣ

 

быковъ

 

и

 

пр.

    

Цвѣтомъ

 

камни

 

эти

 

бываютъ

 

черные

 

и

полосатые,

 

а

 

величиною

 

съ

 

кулакъ.

 

Настоящій

 

дзада

 

можно

 

узнать

но

   

слѣдующимъ

  

признакамъ.

   

Зажатый

 

въ

 

руку,

 

онъ

   

холодитъ,

поднесенный

 

къ

 

угху —издаетъ

 

звуки,

 

похожіе

 

на

 

чиканье.

    

Когда

хотятъ.

 

при

 

помощи

 

его,

 

произвести

 

ненастье,

 

то

 

мочатъ

   

его

   

въ

какомъ

 

нибудь

 

естественномъ

 

водоемѣ

   

и

   

брызгаютъ

   

на

  

солнце.

Камень

  

дѣйствителенъ

 

въ

 

продолжении

   

трехъ

   

лѣтъ,

  

послѣ

   

чего

.

    

умираетъ.

    

Чтобы

 

оживить

 

его,

 

нужно

 

подстрѣлить

 

животное

  

нзъ

той

 

породы,

 

изъ

 

какой

 

былъ

 

вынуть

 

камень,

   

и

  

подставить

   

его

подъ

  

дыханіе

   

умирающаго

   

животнаго.

    

Держать

  

же

   

его

 

нулено

завернутым!,

 

въ

 

перья

 

птицы

 

или

 

въ

 

шкуру

 

животнаго,

 

изъ

 

кото-

раго

 

онъ

 

былъ

 

вынутъ.

   

Если

 

дзада

 

дѣйствуетъ

 

сильно,

 

такъ

 

что

доледь

 

льетъ

 

чрезъ

 

мѣру,

 

то

  

его

 

нулшо

   

вытерѣть

 

и

  

высушить.

Якутамъ

 

тоже

 

извѣстно

 

особое

 

вещество

 

сада,

   

при

 

помощи

 

кото-

раго

 

можно

   

произвести

 

дождь,

 

и

 

т.

 

д.,

 

а

 

въ

 

1611

 

г.

 

въ

   

Томскѣ

началось

 

даже

 

цѣлое

 

дѣло

 

по

 

поводу

 

подобнаго

 

камня,

 

результаты

котораго

 

отчасти

   

выясняютъ

 

способъ

   

обрѣтенія

   

этихъ

   

камней.

Именно,

 

въ

 

началѣ

 

этого

 

года,

 

въ

 

Томскъ

 

была

 

прислана

 

отъ

 

царя



m

ВагилІя

 

Ивановича

 

грамота,

 

въ

 

которой

 

говорилось,

 

что

 

«государю

ііѣстно,

 

что

 

і)

 

і,

 

Томском ъ

 

городкѣ,

 

іп>

 

замлѳнгагь

 

погребѣ,

 

закоианъ

камень,

 

а

 

взять

 

у

 

шяітаищика

 

года

 

тому

 

ст.

 

четыре...

 

а

 

тотъ

 

де

камень,

 

какъ

 

его

 

поставить

 

наружу,

 

и

 

отъ

 

того

 

де

 

бываетъ

 

морозъ

и

 

вода»,

 

а

 

потому

 

велѣно

 

было

 

найти

 

шайтанщика

 

и

  

раенросить

о

 

томь

 

камнѣ.

   

При

 

этомъ

 

оказалось,

 

что

 

шайтан щикъ

 

или

 

шамань

нашелъ

 

тотъ

 

камень

 

въ

 

яру,

   

возлѣ

 

рѣки,

   

«и

 

какъ

 

де

 

онъ

   

тотъ

камень

 

нашелъ,

 

и

 

въ

 

тѣ

 

де

 

поры

 

были

 

дожди

   

великіе

  

и

  

снѣгъ,

и

 

тотъ

 

де

 

камень

  

для

 

того

 

расшибли,

 

начаялись,

 

что

 

отъ

 

камени

того

 

есть

 

вода

 

и

 

снѣгь,

 

и

 

какъ

 

расшибли

 

тотъ

 

камень,

  

не

   

уня-

лась

 

вода».

    

При

 

этомъ,

 

какъ

 

на

 

варіантъ

 

сказаній

  

о

  

зада,

   

не

можемъ

 

не

 

указать

 

на

 

вѣрованіе

 

тункинскихъ

 

оурятъ,

 

записанное

однимъ

 

мпссіонеромъ,

 

вѣровапіе,

 

какъ

 

разъ

 

противоположное

   

сей-

часъ

    

описапнымъ,

 

именно,

   

что

   

камень

   

этотъ

    

производить

   

не

ненастье,

 

а,

 

напротивъ,

 

сухую

 

погоду.

Таковы

   

собственно

    

шаманпстическія

   

божества

    

бурятскаго

пантеона.

    

Не

 

трудно

 

замѣтпть

 

прежде

 

всего,

 

что

 

какъ,

   

невиди-

мому,

 

они

 

ни

 

разнообразны,

 

но

 

по

 

происхождение

   

ихъ

 

легко

  

под-

вести

 

под'ь

 

слѣдующія

 

группы:

 

олицетворенія

 

стихій

 

и

 

силъ

 

при-

роды,

 

обожествленный

 

жнвотпыя,

 

души

 

предковъ,

 

идолы

 

и

 

фетиши.

Далѣе,

 

какъ

 

всѣ

 

эти

 

существа

 

ип

 

могущественны

   

и

   

ни

   

мудры,

даже

 

самыя

 

глашіыя

   

пзъ

 

ннхт>

 

ограничены

 

и

 

по

 

свопмъ

 

силамъ,

и

 

по

 

свонмъ

 

снособиостямъ,

 

потому

 

что

 

есть

 

много

   

такого,

   

чего

они

 

не

 

могутъ

 

сдѣлать,

 

а

 

съ

   

другой

   

стороны

   

человѣкъ

  

хитрый

всегда

 

можетъ

 

ихъ

 

обмануть,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

и

 

сами

 

они,

 

благо-

даря

 

своей

 

несообразительности,

 

часто

 

становятся

 

въ

 

затрудиитель-

ныя

 

иоложенія,

 

пли

 

же

   

положенія

 

смѣшиыя.

    

Затѣмъ,

  

и

 

по

   

ха-

рактеру

 

и

 

но

 

быту,

 

всѣ

 

они

 

представляютъ

 

тины

 

обыкновенныхъ

бурятъ,

 

только

 

болѣе

 

зажиточиыхъ,

 

чѣмъ

 

земные

   

ихъ

 

прототипы,

словомъ,

 

въ

 

ихъ

 

образахъ

 

и

 

въ

 

ихъ

 

обстановкѣ

 

монголы

 

и

 

буряты,

какъ

 

и

 

многіе

 

другіс

 

народы,

 

сгруппировали

 

все,

 

что

 

нашли

 

самаго

лучиіаго

 

и

 

совершеннаго

 

въ

 

своей

 

собственной

 

жизни.

    

Поэтому,

какъ

 

и

 

буряты,

 

они

 

занимаются

   

скотоводствомъ,

   

имѣютъ

 

много
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слугъ

 

и

 

елужаіюкъ,

 

ѣдятъ,

 

пыотъ,

 

курятъ

 

табакъ,

  

рыскаютъ

   

но

небу

 

отъ

 

нечего

 

дѣлать,

 

ѣздятъ

 

другъ

 

къ

 

другу

 

въ

 

гости,

   

иьян-

етвуютъ,

 

дерутся

 

и

 

т.

 

и.

 

Какъ

 

и

 

земные

 

ихъ

 

_

 

прототипы,

 

они

 

не

прочь

   

поблагодушествовать,

   

посплетничать,

   

завести

   

любовныя

шашни

 

и

 

т.

 

д.

    

Словомъ,

 

на

 

небѣ

 

можно

 

встрѣтпть

 

то

 

же

 

самое,

что

 

и

 

на

 

землѣ

 

въ

 

каждомъ

 

буритскомъ

   

улусѣ

 

*).

    

Далѣе,

 

между

ними

 

и

 

ихъ

 

земными

 

чтителями

  

существуетъ

  

вѣчная

   

вражда

   

и

подвохи.

 

Правда,

 

они

 

дѣлятся,

 

повидпмому,

 

на

 

добрыхъ

 

и

 

злыхъ,

но

 

это

 

дѣленіе

 

мало

 

отвѣчаетъ

 

действительности,

  

потому

   

что

   

и

такъ

 

называемые

 

добрые

 

боги

 

часто

 

безъ

 

видимой

 

причины

 

начи-

наютъ

 

дѣлать

 

зло

 

человѣку.

   

Поэтому,

   

человѣкъ

 

постоянно

    

ста-

рается

 

обмануть

 

своего

 

бога,

 

чтобы

 

завоевать

 

себѣ

 

право

 

на

 

суще-

ствованіе,

 

или

 

же

 

умилостивить

   

его,

 

богъ— навредить

   

человѣку.

Словомъ,

 

это

 

два

 

враждебные

 

лагеря,

 

между

 

которыми

 

рѣдко

 

и

 

не

на

 

долго

 

наступастъ

 

перемпріе.

 

Поэтому

 

же,

 

накопить,

 

то

 

отноіне-

ніе,

 

какое

 

находимъ

 

между

   

Богомъ

  

и

    

человѣкомъ

  

въ

   

высшихъ

религіяхъ

 

здѣсь

 

не

 

возможно.

   

Тамъ

 

Богъ

 

мыслится

 

Отцомъ,

 

кото-

рый

   

заботится

 

о

 

человѣкѣ

 

и

 

простпраетъ

   

эту

   

заботливость

   

до

того,

 

что

 

дѣлается

 

его

 

нравствепнымъ

 

и

 

даже

 

гражданскимъ

 

законо-

дателем^

 

давая

 

ему,

 

такпмъ

 

образомъ,

 

нормы

 

жизни.

    

Здѣсь

 

же

богъ

 

требуетъ

 

отъ

 

человѣка

 

только

 

жертвъ

 

и

 

повшіовенія,

   

угро-

жая

 

въ

 

противпомъ

 

случай

 

мстить

 

ему.

 

Почему

 

это

 

такъ,

 

понять

не

 

трудно.

   

Если

 

п

 

послѣ

 

вѣковъ

 

цивилизаціи,

 

послѣ

 

цѣлаго

 

ряда

великихъ

 

открытій

 

и

 

изобрѣтеній,

 

люди

 

не

 

всегда

 

въ

 

силахъ

 

пре-

побѣдить

 

пеблагопріятныя

 

явленія

 

природы,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

  

слабъ

*)

 

Замѣчателыю,

 

что

 

это

 

стремлепіс

 

представлять

 

божество

 

въ

 

той

 

обста-

новка,

 

среди

 

которой

 

живутъ

 

ноклоняющіеся

 

ему,

 

сохранилось

 

даже

 

у

 

русскихъ,

сравнительно

 

уже

 

давно

 

нринявшихъ

 

хрнстіанство.

 

Такъ,

 

въ

 

селѣ

 

Уколѣ,

 

Воро-

нежской

 

губ.,

 

одннъ

 

крестьлвкнъ

 

быль

 

въ

 

летаргическомъ

 

снѣ

 

и

 

затѣмъ

 

пробу-

дился.

 

Понятно,

 

что

 

его

 

стали

 

спрашивать

 

о

 

загробной

 

жизни,

 

—и

 

онъ,

 

между

прочиаъ,

 

сообщилъ,

 

что

 

вндѣлъ

 

самого

 

Бога:

 

сидптъ

 

онъ

 

на

 

чемъ

 

то

 

въ

 

родѣ

престола;

 

одѣтъ

 

онъ

 

въ

 

гипіг

 

порты

 

к

 

красную

 

рубаху,

 

т.

 

е.

 

въ

 

самый

 

лучгаій,

 

по

мнѣнію

 

уколовцевъ,

 

нарндъ.

 

Въ

 

селѣ

 

Ставучапахъ,

 

Кишин.

 

губ.,

 

вѣруютъ,

 

что

 

въ

ночь

 

на

 

Пасху

 

открывается

 

небо

 

и

 

при

 

самомъ

 

отверстіи

 

стоить

 

столь,

 

устав-

ленный

 

различными

 

яствами

 

н

 

освѣщенный

 

торжественныыъ

 

оЛразомъ.

 

Столъ,

этотъ

 

нрнготовленъ

 

у

 

Бога

 

для

 

небожителей.

 

(Древняя

 

и

 

Новая

 

Россія

 

1876

 

г.

№

 

11,

 

t.

 

216).
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н

 

безсиленъ

 

предъ

 

ней

 

дикарь.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

даже

 

самая

 

рос-

кошная

 

и

 

благодатная

 

природа

 

юга

 

не

 

всегда

 

бываетъ

 

для

 

него

доброй

 

матерью,

 

a

 

скорѣе

 

злой

 

мачихой.

 

И

 

вотъ

 

дикарь,

 

встрѣ-

чаясь

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

съ

 

неблагопріятнымп

 

явленіями,

 

есте-

ственно

 

долженъ

 

быль

 

олицетворить

 

ее

 

въ

 

образахъ

 

личностей

 

враж-

дебныхъ

 

ему,

 

личностей,

 

отъ

 

которыхъ

 

онъ

 

ничего

 

не

 

могъ

 

ожи-

дать,

 

кромѣ

 

кары.

 

Правда,

 

нѣкоторыя

 

силы

 

природы

 

и

 

явленія,

напр.

 

огонь,

 

оказывали

 

ему

 

и

 

хорошія

 

услуги,

 

согрѣвая

 

его

 

из-

зябшее

 

тѣло,

 

но

 

онѣ

 

же

 

иногда

 

превращали

 

въ

 

груду

 

пепла

 

и

его

 

шаланіъ.

 

А

 

отъ

 

этого

 

и

 

въ

 

олицетвореніяхъ

 

ихъ

 

на

 

ряду

 

съ

добрыми

 

чертами

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

и

 

злыя.

с)

 

Boni

 

н

 

духи,

 

заимствованные

 

н;$ъ

 

буддизма

 

и

 

хрнстіан-
ства.

Третій

 

разрядъ

 

боговъ,

 

почнтаемыхъ

 

бурятами,

 

составляютъ

заимствованные

 

нзъ

 

буддизма

 

и

 

хрпстіанства.

 

Такъ

 

какъ

 

иодъ

вліяніемъ

 

буддизма

 

монголы

 

и

 

юго-байкальскіе

 

буряты,

 

а

 

также

буряты

 

аларскіе

 

и

 

тункпнскіе

 

находятся

 

уже

 

давно

 

и

 

вліяніе

это

 

значительно,

 

то

 

понятно,

 

что

 

на

 

ряду

 

съ

 

своими

 

прежними

богами

 

они

 

поклоняются

 

и

 

многпмъ

 

буддійскнмъ

 

богамъ,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

и

 

самъ

 

будднзмъ

 

заимствовалъ

 

изъ

 

прежней

 

монголь-

ской

 

и

 

бурятской

 

религіи

 

многихъ

 

боговъ

 

и

 

отождсствилъ

 

ихъ

 

съ

своими

 

собственными.

 

Таковы,

 

напр.

 

Эрликъ

 

ханъ,

 

отолідествленный

съ

 

Ямой,

 

Цаганъ

 

эбугэнъ,

 

выставленный

 

совремешшкомъ

 

Будды,

 

и

пр.

 

При

 

этомъ

 

во

 

многихь

 

мѣстахъ

 

Монголы,

 

гдѣ

 

будднзмъ

 

го-

снодствуетъ

 

уже

 

давно

 

и

 

долго,

 

онъ

 

успѣлъ

 

даже

 

совсѣмъ

 

почти

вытѣсипть

 

или

 

же

 

переработать

 

прежиія

 

вѣрованія.

 

Въ

 

другихъ

же

 

мѣстахт.

 

вліяніе

 

это

 

меньше,

 

такъ

 

что

 

старые

 

боги

 

уснѣли

еще

 

уцѣлѣть

 

и

 

до

 

нынѣ.

 

Но

 

вообще

 

о

 

почнтаніи

 

монголами

 

и

бурятами

 

шаманистами

 

буддійсыіхъ

 

боговъ

 

намъ

 

пзвѣстно

 

очень

маю.

 

Не

 

больше

 

извѣстно

 

и

 

о

 

почитаніи

 

христіанокнхъ

 

сііятыхъ.

Изъ

 

нихъ

 

наибольшею

 

популярностію

 

среди

 

бурятъ

 

пользуются

св.

 

Николай

 

и

 

св.

 

Ишіокеитій

 

Иркутскій,

 

изъ

 

коихъ

 

первый

 

у

 

мон-

головъ

 

с.мѣшивается

 

съ

 

Цаганъ

 

эбугэномъ.

 

Буряты

 

представляютъ
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св.

 

Николая

 

въ

 

образѣ

 

сѣдого

 

бѣлаги

 

старика

 

и

 

считаютъ

 

его

 

суіце-

ствомъ

 

добрымъ,

 

готовымъ

 

всегда

   

помочь

   

людямъ.

    

Но

  

особенно

помощь

 

его

 

обнаруживается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

помогает'!,

 

во

 

время

охоты,

 

давая

 

хорошій

 

уловъ

 

звѣрей,

 

и

 

охраняетъ

 

домашнія

 

стада

отъ

 

злыхъ

 

духов-ь.

    

Поэтому,

 

чтобы

   

расположить

  

его

   

въ

   

свою

пользу,

 

буряты

 

ходить

 

въ

 

православные

 

храмы,

 

молятся

 

ему,

 

ста-

вять

 

свѣчи,

 

покупаютъ

 

для

 

себя

 

его

 

иконы,

 

кормятъ

   

ихъ

   

творо-

1'омъ,

 

масломъ

 

и

 

пр.

    

Такимъ

 

же

 

добрымъ

 

существомъ

 

почитается

и

 

св.

 

Иннокентій,

 

но

 

онъ

 

гораздо

 

менѣе

 

популяреиъ

 

среди

 

бурятъ,
>

чѣмъ

 

св.

 

Николай.

В)

 

Культъ

 

бурятъ

 

и

 

монголовъ

 

шаманистовъ.

Какъ

 

мы

 

уже

 

видѣли,

 

между

 

бурятомъ

 

и

 

монголомъ

 

и

 

его

богомъ

 

существуетъ

 

постоянная

 

вражда,

 

т.

 

е.

 

богъ

 

постоянно

 

ста-

рается

 

навредить

 

человѣку,

 

человѣкъ

 

же

 

умилостивпть

 

или

 

обма-

нуть

 

бога.

 

Поэтому,

 

само

 

собой

 

понятно,

 

что

 

здъсь

 

между

 

чело-

вѣкомъ

 

и

 

богомъ

 

нѣтъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

нравственнаго

 

единенія.

Поэтому

 

же

 

боіи

 

не

 

считаются

 

и

 

не

 

могутъ

 

считаться

 

здѣсь

нравственными

 

законодателями.

 

Поэтому

 

же,

 

наконецъ,

 

и

 

всѣ

 

отно-

шенія

 

здѣсь

 

между

 

человѣкомъ

 

и

 

богомъ

 

состоять

 

только

 

въ

 

томъ,

что

 

человѣкъ

 

старается

 

жертвами

 

и

 

дарами

 

задобрить

 

бога,

 

такъ

сказать,

 

подкупить

 

его

 

въ

 

свою

 

пользу.

 

А

 

если

 

такъ,

 

то

 

не

трудно

 

понять,

 

что

 

вся

 

религіозная

 

жизнь

 

и

 

всѣ

 

религіозныя

 

обя-

занности

 

бурята

 

и

 

монгола

 

шаманиста

 

состоять

 

только

 

въ

 

культѣ,

въ

 

жертвахъ.

 

Жертвы

 

эти

 

чрезвычайно

 

многочисленны

 

н

 

разно-

образны.

 

Но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

ихъ

 

можно

 

раздѣлпть

 

на

 

два

 

раз-

ряда:

 

жертвы,

 

совершаемый

 

безъ

 

участія

 

шамана,и

 

жертвы,

 

совер-

шаемый

 

шаманомъ.

Жертвы,

 

совершаемый

 

безъ

 

участія

 

шамана.

Жертвы,

 

совершаемыя

 

безъ

 

участія

 

шамана,

 

бываютъ

частныя,

 

въ

 

которыхъ

 

участвует!,

 

одно

 

лицо

 

или

 

одна

 

семья,

 

и

общественныя,

 

въ

 

которыхъ

 

прииимаетъ

 

участіе

 

цѣлый

 

улусъ

 

или

два-три

 

улуса

 

вмѣстѣ.

   

Въ

 

свою

 

очередь

 

частныя

 

жертвы

 

можно
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подраздѣлить

 

на

 

ежедневный —рядовыя

 

и

 

случайныя.

 

Первагорода

жертвы,

 

т.

 

е.

 

жертвы

 

частныя

 

ежедневныя

 

совершаются

 

каждый

день

 

и

 

состоять

 

изъ

 

пищи

 

и

 

питья,

 

каковы

 

напр.

 

творогъ,

 

мясо,

 

тара-

сунъ,

 

чай,

 

молоко

 

и

 

пр.

 

Время

 

ихъ

 

совершенія — время

 

принятія

пищи

 

и

 

питья

 

или,

 

говоря

 

иначе,

 

онѣ

 

совершаются

 

столько

 

разъ

въ

 

сутки,

 

сколько

 

разъ

 

буряту

 

или

 

монголу

 

случится

 

ѣсть.

 

Суще-

ства,

 

которымъ

 

приносятся

 

эти

 

жертвы,

 

суть

 

домашніе

 

онгоны,

 

хо-

зяинъ

 

домашняго

 

огня

 

и

 

духи,

 

которые

 

случатся

 

во

 

время

 

жертво-

приношенія

 

около

 

юрты

 

или

 

въ

 

самой

 

юртѣ.

 

Жертвоприношеніе

совершается

 

до

 

начала

 

принятія

 

пищи,

 

послѣ

 

того

 

какъ

 

послѣдняя

сварится,

 

и

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

если

 

совершается

 

жертвопри-

ношеніе

 

изъ

 

твердой

 

пищи,

 

напр.

 

мяса,

 

то

 

отъ

 

нея

 

отрѣзывается

небольшой

 

кусокъ

 

и

 

бросается

 

въ

 

огонь,

 

если

 

же

 

изъ

 

напитковъ,

напр.

 

чая,

 

вина

 

и

 

пр.,

 

то

 

въ

 

жидкость

 

обмакиваютъ

 

палецъ

 

и

брызгаютъ

 

на

 

огонь

 

и

 

въ

 

дымовое

 

отверстіе

 

юрты.

 

Если

 

хозяинъ

не

 

скупъ,

 

то

 

онъ

 

можетъ

 

дѣлать

 

и

 

болѣе

 

обильный

 

возліянія.

Но

 

должно

 

замѣтить,

 

что

 

хотя

 

по

 

теоріи

 

жертвы

 

и

 

слѣдуеть

 

при-

носить

 

иредъ

 

принятіемь

 

пищи,

 

на

 

самомъ

 

же

 

дѣлѣ

 

это

 

не

 

всегда

бываетъ

 

и

 

зависни,

 

отъ

 

усердія

 

хозяина

 

и

 

степени

 

его

 

религіоз-

ности.

Жертвы

 

второго

 

рода,

 

т.

 

с.

 

частныя

 

случайныя,

 

имѣютъ

 

мѣсто

тогда,

 

когда

 

бурятъ

 

или

 

монголъ

 

проѣзжаетъ

 

или

 

проходить

 

мимо

мѣста,

 

которое

 

обитается,

 

по

 

его

 

нредположенію,

 

какимъ

 

нибудь

богомъ

 

или

 

духомъ,

 

котораго

 

нужно

 

почтить.

 

Объектами

 

жертвъ

въ

 

этомъ

 

случав,

 

кромѣ

 

пищи,

 

бываютъ

 

ленты,

 

табакъ,

 

мѣдныя

деньги,

 

лоскутки

 

матерій,

 

а

 

иногда

 

и

 

просто

 

древесныя

 

вѣтки

 

или

камни,

 

а

 

самое

 

жертвопрпношеніе

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

совер-

шающей

 

его

 

тряпки

 

развѣшиваетъ

 

на

 

окружающихъ

 

кустахъ,

 

ка-

мешки

 

или

 

деньги

 

дожить

 

на

 

кучу

 

камней,

 

которыя

 

обыкновенно

бываютъ

 

на

 

мѣстахъ

 

обитанія

 

духовъ,

 

жидкости

 

же

 

разбрызги-

ваетъ

 

по

 

воздуху.

 

Молитвъ

 

при

 

этомъ

 

не

 

полагается

 

никакихъ

или,

 

точнѣе,

 

кто

 

ножелаетъ,

 

тотъ

 

можетъ

 

молиться,

 

какъ

 

ему

вздумается,

 

а

 

кто

 

не

 

пожелаетъ,

 

моліетъ

 

и

 

не

 

молиться

 

совсѣмъ.
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При

 

этомъ,

 

если

 

жертва

 

сопровождается

 

молитвою,

 

то

 

молитва

 

эта

бываетъ

 

большею

 

частію

 

импровизаціею,

 

хотя

 

часто

 

эта

 

импрови-

зація,

 

если

 

она

 

почему

 

либо

 

оказывается

 

удачной,

 

получаетъ

 

болѣе

или

 

менѣе

 

широкое

   

распространеніе

 

и

 

дѣлается

 

чѣмъ

 

то

 

въ

 

родѣ

определенной

 

молитвы.

   

Такова,

 

напр.

 

молитва,

 

которою

 

сопровож-

дается

 

жертвоприношеніе

 

бурятъ,

 

когда

 

они

 

проѣздомъ

 

изъ

 

Иркутска

или

 

въ

 

Иркутскъ

 

поднимутся

 

на

 

вершину

 

Верхоленской

 

горы.

 

Она

читается

 

такъ:

    

«Владыко

 

Ангары

 

Эмэнэкъ

 

саганъ

 

ноенъ,

    

покро-

витель

 

Иркутска

 

Тулимэ

 

саганъ

 

ноенъ

 

и

 

ты,

 

златоглавый

 

соборъ,

покровитель

 

нашей

 

губерніи!

 

будьте

 

нашими

 

спутниками

 

но

 

дорогѣ

и

 

примите

 

наши

 

жертвы».

Препод.

 

Иркут.

 

Дух.

 

Семинары,

 

свящ.

 

И.

 

Подгорбунскій.

(Продолженіе

 

послѣдуетъ).

Торжество

   

по

   

поводу

 

тридцатилѣтняго

   

служенія

 

въ

 

священ-

ническомъ

 

санѣ

 

настоятеля

 

Кутуликской

   

Іоанно-Предтеченскоіі
церкви,

 

о.

 

Л.

 

Копылова,

 

и

 

десятилѣтія

 

Кутуликской

 

церковно-

приходской

 

школы.

Прошедшаго

 

1894

 

года,

 

13

 

декабря,

 

въ

 

селѣ

 

Кутуликскомъ,

Балаганскаго

 

округа,

 

совершалось

 

знаменательное

 

торжество:

 

куту-

личане

 

чествовали

 

тридцатилѣтнее

 

служеніе

 

въ

 

священническомъ

санѣ

 

своего

 

настоятеля,

 

о.

 

Лавра

 

Ѳеофиловича

 

Конылова,

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

торжествовали

 

но

 

случаю

 

исполнившегося

 

десятилѣтія

 

куту-

ликской

 

цѳрковно-приходской

 

школы.

 

Благодарные

 

кутуличане

 

под-

носили

 

своему

 

дорогому

 

батюшкѣ

 

сребро-позлащенный,

 

украшенный

сразами

 

и

 

камнями

 

наперсный

 

крестъ.

 

Къ

 

юбилейному

 

торжеству

кутуликскихъ

 

прихожанъ

 

присоединилось

 

и

 

духовенство

 

благочинія,

желаи

 

въ

 

лицѣ

 

о.

 

юбиляра

 

почтить

 

своего

 

благочинничѳскаго

 

духов-

ника,

 

и

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

движимое

 

любовію,

 

подносило

 

о.

 

Лавру

сребро-позлащенную

 

икону

 

Спасителя

 

въ

  

приличномъ

 

кіотѣ.

Виновникъ

 

торжества,

 

о.

 

Іавръ

 

Ѳ.

 

Копыловъ,

 

сынъ

 

бѣднаго

пономаря,

 

обучался

 

въ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи,

 

гдѣ

 

въ

 

1864

 

г.,

на

 

двадцать

 

четвертомъ

 

году

 

отъ

 

рожден

 

ія,

 

съ

 

успѣхомъ

   

окончи лъ
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полный

 

курсъ

 

семинарскихъ

 

наукъ,

 

и

 

15

 

ноября

 

того

 

же

 

года

 

былъ

рукоположенъ

 

преосвященяѣйшимъ

 

Парѳеніемъ,

 

архіепискомъ

 

Иркут-

скимъ,

 

во

 

священника

 

къ

 

Архангельской

 

церкви

 

села

 

Шемановскаго,

Нижнеудинскаго

 

округа.

Отзывчивый

 

на

 

все

 

прекрасное

 

и

 

полезное

 

и

 

энергичный

 

о.

Лавръ

 

скоро

 

обратилъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

начальства

 

и

 

своихъ

 

сослу-

живцевъ

 

и

 

сталъ

 

получать

 

одно

 

за

 

другимъ

 

разный

 

назначенія

 

и

порученія.

 

Такъ,

 

въ

 

разное

 

время,

 

по

 

выбору

 

духовенства,

 

на

 

о.

Лавра

 

три

 

раза

 

возлагалась

 

обязанность

 

депутата

 

на

 

епархіальныхъ

училищныхъ

 

съѣздахъ.

 

Три

 

раза

 

о.

 

Лавръ

 

проходилъ

 

обязанности

катихизатора.

 

Три

 

года

 

проходилъ

 

обязанность

 

члена

 

благочинни-

ческаго

 

совѣта,

 

и

 

съ

 

1891

 

года

 

несетъ

 

нелегкія

 

и

 

многоотвѣт-

ственныя

 

обязанности

 

духовника

 

благочинія.

Усердное

 

и

 

ревностное

 

прохожденіе

 

возлагаемыхъ

 

обязанностей

всегда

 

обращало

 

на

 

о.

 

Лавра

 

вниманіе

 

бдительнаго

 

начальства,

которое

 

и

 

поощряло

 

его

 

разными

 

наградами.

 

Въ

 

1868

 

г.

 

о.

 

Лавру

объявлена

 

была,

 

отъ

 

имени

 

высокопреосвященнѣйшаго

 

Парѳенія,

благодарность

 

за

 

усердіѳ

 

въ

 

назиданіи

 

прихожанъ.

 

Въ

 

1871

 

г.,

 

вто-

рично

 

объявлена

 

ему

 

благодарность

 

отъ

 

того

 

же

 

архипастыря,

 

за

особенное

 

прѳдъ

 

другими

 

ревностное

 

исполненіѳ

 

своихъ

 

обязанностей.

Въ

 

1874

 

г.

 

о.

 

Лавръ

 

награжденъ

 

высокопреосвященнѣйпіимъ

 

Веніа-

миномъ

 

набедренникомъ.

 

въ

 

1879

 

году

 

удостоенъ

 

благословенія

 

Свя-

тѣйшаго

 

Сѵнода,

 

въ

 

1885

 

году

 

Высочайше

 

награжденъ

 

фіолетовою

скуфьею,

 

въ

 

1889

 

году

 

снова

 

удостоенъ

 

архипастырской

 

благодар-

ности

  

и

  

въ

  

1891

 

году

 

награжденъ

 

камилавкою.

То

 

же

 

усердное

 

и

 

ревностное

 

прохожденіе

 

пастырскихъ

 

обязан-

ностей

 

о.

 

Лавра

 

Ѳеофиловича

 

побудили

 

и

 

кутуликскихъ

 

прихожанъ

и

 

духовенство

 

благочинія

 

почтить

 

торжественна

 

день

 

тридцати-

лѣтней

 

годовщины

 

его

 

пасты рскаго

 

служенія.

Торжество

 

чествованія

 

началось

 

служеніемъ

 

наканунѣ

 

празд-

ника

 

Всенощнаго

 

блѣнія,

 

во

 

время

 

котораго

 

на

 

литію

 

и

 

поліелей

выходило

 

семь

 

іереевъ,

 

въ

 

дорогихъ

 

облаченіяхъ,

 

имѣя

 

во

 

главѣ

мѣстнаго

 

благочиннаго,

 

протоіерея

 

о.

 

Иннокентія

 

Преловскаго.

 

Въ

самый

 

день

 

праздника

 

къ

 

Литургіи

 

собралось

 

духовенство

 

благочи-

нія

 

съ

 

местными

 

жителями

 

и

 

множество

 

народа

 

изъ

 

окрестныхъ

деревень

 

и

 

заимокъ.

 

Начавшееся

 

затѣмъ

 

служеніе

 

Божественной

Литургіи

 

отличалось

 

особенною

 

торжественностью,

 

чему

 

много

 

спо-

собствовало

 

и

 

значительное

 

число

 

священнослужителей,

 

и

 

благолѣпіе

лучшихъ

 

церковныхъ

 

облаченій,

 

и

 

прекрасное

 

пѣніе

 

кутуликскаго

хора,

 

состоящаго

 

изъ

 

учениковъ

 

мѣстной

 

церковно-приходской

 

школы,
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»

подъ

 

управленіемъ

 

хорошо

 

знающаго

 

и

 

любящаго

 

церковное

 

пѣніе

о.

 

діакона

 

Платона

 

Коцаровскаго.

 

Послѣ

 

причастнаго

 

стиха

 

Евсеев-

скій

 

священникъ,

 

о.

 

Евгеній

 

Поповъ,

 

сказалъ

 

прочувствованное

 

и

приличное

 

случаю

 

поученіе.

 

Ораторъ

 

весьма

 

рельефно

 

обрисовалъ

самоотверженную

 

дѣятельность

 

досточтимаго

 

о.

 

юбиляра.

 

*

 

Посмо-

трите,

 

говорилъ

 

о.

 

Евгеній,

 

на

 

сей

 

св.

 

храмъ,

 

на

 

его

 

благолѣпіе!

Такой

 

храмъ

 

рѣдко

 

встрѣтишь

 

въ

 

селѣ!

 

А

 

чьими

 

заботами

 

онъ

создался?

 

Заботами

 

о.

 

Лавра.

 

Онъ

 

столько

 

положилъ

 

на

 

его

 

по-

стройку

 

труда,

 

энергіи

 

и

 

любви

 

къ

 

дѣлу.

 

что

 

нужно

 

только

 

удив-

ляться....

 

Посмотрите

 

на

 

эту

 

церковно-приходскую

 

школу

 

съ

 

двумя

отдѣленіями!

 

Она

 

служитъ

 

образцомъ

 

для

 

другихъ

 

школъ,

 

о

 

ней

вездѣ

 

говорятъ.

 

А

 

кто

 

виновникъ

 

ея

 

основанія

 

и

 

ея

 

настоящаго

процвѣтанія?

 

О.

 

Лавръ....

 

Посмотрите

 

на

 

своихъ

 

дѣтей

 

—

 

грамо-

тѣевъ!

 

Они

 

помимо

 

того,

 

что

 

помогаютъ

 

вамъ

 

своею

 

грамотностью

въ

 

домашнемъ

 

быту,

 

сколько

 

прольютъ

 

въ

 

вашу

 

жизнь

 

свѣта,

 

отрады

и

 

утѣшенія,

 

сознательно

 

участвуя

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

при

 

Бого-

служеніяхъ

 

въ

  

храмѣ!»....

Послѣ

 

окончанія

 

Литургіи

 

все

 

духовенство

 

вышло

 

изъ

 

св.

алтаря

 

и

 

стало

 

въ

 

два

 

ряда,

 

начиная

 

отъ

 

царскихъ

 

вратъ.

 

О.

 

юби-

ляръ

 

же,

 

выгаедгаи

 

царскими

 

вратами,

 

остановился

 

на

 

амвонѣ

 

и

обратился

 

лицомъ

 

къ

 

западу.

 

Тогда

 

одинъ

 

изъ

 

старѣйшихъ

 

свя-

щенниковъ

 

поднесь

 

о.

 

юбиляру

 

икону

 

Спасителя,

 

а

 

другой

 

священ-

никъ,

 

о.

 

Петръ

 

Ковригинъ,

 

отъ

 

лица

 

всего

 

духовенства

 

благочинія

произнесъ

 

слѣдующій

 

адресъ:

Достопочтеннѣйшій

 

Отецъ

Лавръ

 

Ѳ

 

е

 

о

 

ф

 

и

 

л

 

о

 

в

 

и

 

ч

 

ъ!

Духовенство

 

благочинія

 

ІІІ-го

 

участка,

 

Балаганскаго

 

округа,

во

 

главѣ

 

съ

 

отцомъ

 

благочиннымъ,

 

протоіереемъ

 

Иннокентіемъ

 

Пре-

ловскимъ,

 

привѣтствуя

 

Васъ

 

съ

 

исполнившимся

 

тридцатилѣтіемъ

служенія

 

Вашего

 

въ

 

савѣ

 

священника,

 

считаетъ

 

пріятнымъ

 

дол-

гомъ

 

выразить

 

Вамъ,

 

какъ

 

духовнику

 

благочинія,

 

искреннюю

 

при-

знательность

 

и

 

глубокую

 

благодарность

 

за

 

Ваши

 

отеческія

 

отноше-

нія

 

къ

 

Вашимъ

 

духовнымъ

 

дѣтямъ.

 

Вы

 

вполнѣ

 

показали

 

себя

мудрымъ

 

отцомъ

 

и

 

опытнымъ

 

наставникомъ

 

и

 

руководителемъ,

 

съ

лгобовію

 

проходящимъ

 

возложенную

 

на

 

Васъ

 

обязанность

 

духовника.

Въ

 

знакъ

 

сихъ

 

питаемыхъ

 

къ

 

Вамъ

 

чувствъ,

 

поднося

 

Вамъ

 

при

семъ

 

св.

 

икону

 

Христа

 

Спасителя,

 

покорнѣйше

 

просимъ

 

Васъ,

 

досто-

почтеннѣйгаій

 

отецъ

 

Лавръ

 

Ѳеофиловичъ,

 

принять

 

ее

 

и

 

не

 

оставить

насъ

 

недостойныхъ

 

въ

 

своихъ

 

святыхъ

   

молитвахъ

   

предъ

  

Спасите-
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лемъ

 

нашимъ.

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

молимъ

 

Господа

 

Бога,

 

да

 

прод-

литъ

 

Онъ,

 

Всеблапй,

 

жизнь

 

Вашу

 

и

 

присныхъ

 

Вамъ

 

на

 

долгіе

 

годы

и

 

да

 

осѣнитъ

 

Васъ

 

своею

 

благодатію.

Съ

 

сыновнею

 

любовію

 

имѣемъ

 

честь

 

быть

 

Вашего

 

Высоко-

благословенія

 

духовныя

 

дѣти.

Выслушавъ

 

адресъ

 

отъ

 

духовенства

 

благочинія,

 

о.

 

Лавръ

благоговѣйно

 

осѣнилъ

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

до

 

земли

 

покло-

нился

 

поднесенной

 

иконѣ,

 

со

 

слезами

 

умилѳнія

 

поцѣловалъ

 

ее

 

и

дрожащимъ,

 

прерывающимся

 

по

 

временамъ

 

отъ

 

волненія

 

голосомъ

отвѣтилъ

 

приблизительно

 

слѣ дующее:

 

«Благодарю

 

васъ,

 

мои

 

духов-

ныя

 

дѣти,

 

за

 

поднесенный

 

мнѣ

 

дорогой

 

подарокъ

 

иконы

 

Спасителя.

Признаюсь,

 

я

 

не

 

ожпдалъ

 

для

 

себя

 

такого

 

подарка,

 

потому

 

что

 

я

такъ

 

немного

 

состою

 

вагаимъ

 

духовньшъ

 

отцомъ.

 

что

 

ничего

 

не

успѣлъ

 

еще

 

сдѣлать

 

для

 

васъ.

 

Но,

 

будучи

 

самымъ

 

скуднѣйшимъ

сосудомъ

 

изъ

 

васъ,

 

я

 

принимаю

 

сей

 

подарокъ,

 

какъ

 

знакъ

 

вашей

снисходительности

 

ко

 

мнѣ

 

и

 

братской

 

любви.

 

Да

 

послу житъ

 

для

меня

 

св.

 

икона

 

сія

 

постояннымъ

 

наиоминаніемъ

 

молитвеннаго

 

обще-

нія

 

съ

 

вами».

Послѣ

 

отвѣтной

 

рѣчи

 

о.

 

юбиляра,

 

однимъ

 

изъ

 

представителей

прихожанъ

 

былъ

 

поднесенъ

 

ему

 

на

 

бархатной

 

подушечкѣ

 

сребро-

позлащенный

 

наперсный

 

крестъ,

 

а

 

другимъ

 

представителемъ

 

отъ

лица

 

всѣхъ

 

кутуликскихъ

 

прихожанъ

 

былъ

 

произвесенъ

 

слѣдующій

адресъ:

Ваше

    

Высокоблагословеніе,

Высокопочтеннѣйшій

    

нашъ

    

Пастырь,

Отецъ

    

Лавръ

    

Ѳеофиловичъ!

15

 

ноября

 

сего

 

1894

 

года

 

исполнилось

 

тридцатплѣтіѳ

 

Вашего

служенія

 

въ

 

санѣ

 

священника

 

церкви

 

Божіей,

 

изъ

 

коихъ

 

восем-

надцать

 

;іѣтъ

 

мы

 

имѣемъ

 

счастіе

 

быть

 

Вашими

 

прихожанами,

 

Ва-

шими

 

духовными

 

дѣтьми.

 

Извѣстившись

 

о

 

семъ

 

знименательпомъ

въ

 

Вашей

 

жизни

 

днѣ,

 

мы,

 

Ваши

 

пасомые,

 

невольно

 

вспомнили

 

и

Ваши

 

восемнадцатилѣтніе

 

труды,

 

положенные

 

церкви

 

Божіей

 

и

намъ,

 

въ

 

нашемъ

 

приходѣ.

 

Не

 

особенно

 

много

 

Вы

 

еще

 

послужили

у

 

насъ,

 

но

 

очень

 

много

 

сдѣлали.

 

Въ

 

трудахъ

 

Вашвхъ

 

Вы

 

не

 

ща-

дили

 

ни

 

свлъ

 

и

 

ни

 

здоровья

 

Вашего.

 

Сей

 

благолѣпный

 

и

 

обшир-

ный

 

храмъ

 

нашъ

 

воздвигнуть

 

всецѣло

 

Вашими

 

заботами

 

и

 

трудами.

И

 

вотъ,

 

благодаря

 

этому,

 

мы,

 

Ваши

 

духовныя

 

дѣти,

 

имѣемъ

 

сча-

стіе

 

молиться

 

въ

 

немъ

 

со

 

умиленіемъ

 

и

 

слушать

 

Ваши

 

проповѣди,

которыя

 

звучали

 

и

 

звучать

 

всегда

 

одною

 

только

 

правдою

 

и

 

сердеч-
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нымъ

 

желаніемъ

 

намъ

 

одного

 

только

 

добра.

 

Но

 

Вы

 

не

 

ограничи-

вались

 

этимъ.

 

Правдивое

 

слово

 

Ваше

 

и

 

внѣ

 

храма

 

всегда,

 

вездѣ

и

 

во

 

всякое

 

время

 

было

 

обращено

 

къ

 

намъ.

 

При

 

этомъ

 

Вы

 

не

смотрѣли

 

на

 

лица,

 

для

 

Васъ

 

всѣ

 

равны, — будь

 

то

 

бѣдный

 

или

 

бо-

гатый,

 

и

 

слово

 

Ваше

 

всегда

 

было

 

правдиво.

 

Если

 

кто

 

изъ

 

насъ

заслуживалъ

 

похвалы

 

или

 

поощренія,

 

Вы

 

высказывали

 

ему

 

похвалу

и

 

поощряли

 

его;

 

а

 

если

 

кто

 

заслуживалъ

 

порицанія.

 

Вы

 

порицали

его,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

нѣкоторые

 

изъ

 

насъ

 

бываіи

 

недовольны

 

Вами;

но

 

каждый

 

въ

 

тоже

 

время

 

сознавалъ

 

всю

 

правоту

 

Вашего

 

слова

 

и

видѣлъ

 

въ

 

немъ

 

одно

 

только

 

желаніе

 

добра

 

ему.

Поучая

 

насъ,

 

взрослыхъ

 

Вашихъ

 

прихожанъ,

 

Вы

 

не

 

оставили

безъ

 

вниманія

 

и

 

нашихъ

 

дѣтей.

 

Опять

 

таки

 

благодаря

 

всецѣло

Вашимъ

 

трудамъ

 

и

 

заботамъ,

 

воздвигнута

 

и

 

существуетъ

 

въ

 

нашемъ

селѣ

 

школа,

 

которой

 

ныиѣ

 

же

 

исполнилось

 

десятилѣтіе.

 

Благодаря

ей,

 

мы

 

имѣемъ

 

великое

 

утѣгаеніе

 

и

 

счастіе

 

слышать

 

своихъ

 

дѣтей

читающими

 

въ

 

семь

 

святомъ

 

храмѣ

 

и

 

умиляться

 

ихъ

 

стройнымъ

пѣніемъ.

Кромѣ

 

того.

 

Вы,

 

Высокопочтеннѣйшій

 

нашъ

 

пастырь,

 

всегда

стоите

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

призванія,

 

какъ

 

истинный

 

отецъ,

 

сердечно

заботящійся

 

о

 

ввѣренной

 

Вамъ

 

паствѣ,

 

и

 

служите

 

намъ,

 

Вашимъ

пасомымъ,

 

живымъ

 

примѣромъ

 

во

 

всемъ.

 

Кто

 

бы

 

изъ

 

насъ

 

и

 

въ

какомъ

 

бы

 

дѣлѣ

 

ни

 

обратился

 

къ

 

Вамъ

 

за

 

совѣтомъ,

 

будь

 

то

 

дѣло

общественное,

 

или

 

хозяйственное,

 

или

 

домашнее, — всегда

 

встрѣчалъ

полное

 

радушіе

 

и

 

ласковое

 

доброе

 

слово,

 

согрѣтое

 

отеческою

 

лгобовію,

такъ

 

что

 

мы,

 

приходя

 

къ

 

Вамъ

 

съ

 

тяжелымъ

 

чувствомъ

 

въ

 

сердцѣ,

уходили

 

обласканными,

 

ободренными

 

и

 

утѣгаенными.

А

 

если

 

ко

 

всему

 

этому

 

добавить

 

еще

 

всегдашнюю

 

Вашу

 

готов-

ность

 

служить

 

намъ,

 

Вашу

 

безпритязательность

 

и

 

Ваше

 

безкорыстіе,

то

 

мы,

 

Ваши

 

духовныя

 

дѣти,

 

узнавши

 

объ

 

исполненін

 

тридцати-

лѣтія

 

Вашего

 

служенія

 

въ

 

санѣ

 

іерея

 

Божія,

 

не

 

могли

 

не

 

проник-

нуться

 

къ

 

Вамъ

 

глубокимъ

 

уважеыіемъ

 

и

 

искреннею,

 

сердечною,

сыновнею

 

любовію

 

и,

 

въ

 

знакъ

 

сихъ

 

иокреннихъ

 

нашихъ

 

къ

 

Вамъ

чувствъ,

 

веѣ

 

единодушно

 

рѣшили

 

почтить

 

Васъ

 

поднесеніемъ

 

Вамъ

среброгпозлащеннаго

 

наиерснаго

 

креста,

 

каковой,

 

съ

 

разрѣшенія

 

и

благословенія

 

нашего

 

Архипастыря,

 

Высоконреосвященнѣйшаго

 

Ти-

хона,

 

Архіепискона

 

Иркутскаго

 

и

 

Верхоленскаго,

 

и

 

подносимъ

 

Вамъ

и

 

ночтительнѣйше

 

просимъ

 

принять

 

его.

 

Усердно

 

молимъ

 

Господа

Бога,

 

да

 

сподобить

 

онъ

 

насъ

 

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ

 

видѣть

 

сей

святой

 

животворящій

 

Крестъ

 

Господень

 

на

 

иерсяхъ

 

Вашихъ,

 

какъ

по

 

достоинству

 

Вамъ

  

нринадлежащій,

    

и

  

да

  

продлитъ

 

драгоцѣнную
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жизнь

 

Вашу

 

на

 

многіѳ

 

и

 

многіе

 

годы

 

во

 

славу

 

святой

 

церкви

 

и

 

на

пользу

 

и

 

снаееніе

 

намъ,

 

Вагаимъ

 

нрихожанамъ.

Испрашивая

 

Вашихъ

 

святыхъ

 

молитвъ

 

предъ

 

престоломъ

Всѳвышняго,

 

имѣемъ

 

счастіѳ

 

быть

 

Вашего

 

Высокоблагословѳвін

безпредѣльно

 

любящія

  

и

  

благодарныя

 

духовный

 

дѣти.

Благоговѣйно

 

облобызавъ

 

поднесенный

 

крестъ,

 

о.

 

юбиляръ

взволнованвымъ,

 

отъ

 

полноты

 

благодариаго

 

чувства,

 

голосомъ

 

отвѣ-

тилъ

 

приблизительно

 

слѣдующее:

«Благодарю

 

васъ

 

дѣти!

 

Но,

 

признаюсь,

 

вы

 

слишкомъ

 

пре-

увеличиваете

 

мои

 

заслуги

 

по

 

постройкѣ

 

нашего

 

храма

 

и

 

нашей

церковно-приходской

 

школы.

 

На

 

мою

 

долю

 

падаетъ

 

лишь

 

начинаніе

дѣла,

 

наблюденіе

 

за

 

ходомъ

 

дѣла,

 

совѣты

 

и

 

руководства...

 

Вся

 

жѳ

честь

 

постройки

 

храма

 

и

 

школы

 

принадлежитъ

 

вамъ,

 

потому

 

что

тотъ

 

и

 

другая

 

построены

 

на

 

ваши

 

небогатыя

 

средства.

 

Но

 

благо-

дарю

 

васъ.

 

дѣти,

 

что

 

вы

 

всегда

 

шли

 

по

 

голосу

 

своего

 

пастыря.

Я

 

звалъ

 

васъ,

 

и

 

вы

 

откликались.

 

Я

 

предлагалъ

 

вамъ,

 

и

 

вы

 

при-

нимали.

    

Благодарю

 

васъ,

  

благодарю».

Послѣ

 

отвѣтной

 

рѣчи

 

о.

 

юбиляра,

 

все

 

духовенство,

 

имѣя

 

во

 

главѣ

о.

 

благочиннаго.

 

протоіерея

 

Преловскаго,

 

съ

 

преднесеніемъ

 

св.

 

иконъ

и

 

хоругвей,

 

отправилось

 

въ

 

школу

 

для

 

служенія

 

благодарственнаго

молебствія

 

по

 

поводу

 

десятилѣтняго

 

существованія

  

школы.

Зданіе

 

кутуликской

 

церковно-приходской

 

школы

 

ко

 

дню

 

десяти-

лѣтняго

 

юбилейнаго

 

торжества

 

съ

 

внутренней

 

стороны

 

было

 

изящно

декорировано.

 

На

 

одной

 

изъ

 

стѣнъ

 

зданія,

 

убранной

 

зеленью

 

и

цвѣтами,

 

по

 

красному

 

фону

 

расвѣшаны

 

были

 

четыре

 

портрета:

портреты

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Ш,

благочестивѣйшей

 

супруги

 

Его,

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны,

 

и

два

 

портрета

 

нынѣ

 

благополучно

 

царствующаго

 

Государя

 

Импера-

тора

 

Николая

 

Александровича.

 

Одинъ

 

изъ

 

портретовъ

 

Государя

Императора

 

Николая

 

Александровича,

 

украшенный

 

дорогого

 

рамкою,

позкертвованъ

 

въ

 

кутуликскую

 

школу

 

Имъ

 

самимъ,

 

въ

 

память

 

Своего

посъщенія

 

школы

 

25

 

іюня

 

1891

 

года.

 

По

 

прочимъ

 

стѣнамь

 

школь-

наго

 

зданія

 

развѣшаны

 

были

 

картины

 

изъ

 

библейской

 

исторіи

 

Вет-

хаго

 

и

  

Новаго

 

завѣтовъ.

Когда

 

торжественное

 

шествіе

 

достигло

 

школьнаго

 

зданія

 

и

 

св.

иконы

 

были

 

разставлевы

 

на

 

заранѣе

 

приготовленныхъ

 

мѣстахъ,

началось

 

торжественное

 

благодарственное

 

Богу

 

молебное

 

пѣніе.

 

На

этотъ

 

разъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

храмѣ,

 

пѣлъ

 

кутуликскій

 

хоръ,

 

состоящій

изъ

 

учениковъ

 

церковно-приходской

 

школы.

  

Нужно

 

было

 

посыотрѣть,
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съ

 

какимъ

 

умиленіемъ

 

и

 

восторгомъ

 

пѣли

 

эти

 

юные

 

птенцы

 

цер-

ковно-приходской

 

школы,

 

окрыленные

 

ею

 

духомъ

 

церковности

 

и

христіанскаго

 

воспитанія.

 

Въ

 

ихъ

 

возбужденныхъ

 

личикахъ

 

выра-

жались

 

и

 

неноддѣльная,

 

искренняя

 

религіозная

 

настроенность,

 

и

глубокая

 

привязанность

 

къ

 

воспитавшей

 

ихъ

 

!школѣ.

 

Глубокая

благодарность

 

и

 

любовь

 

къ

 

піколѣ

 

наблюдались

 

и

 

между

 

родителями

дѣтей— прихожанами.

Молебнов

 

пѣніе

 

закончилось

   

миоголѣтіемъ

   

благополучно

    

цар-

ствующему

 

Государю

 

Рімператору

   

Николаю

   

Александровичу,

   

Его

Августѣйшей

 

Супругѣ,

  

Императрицв

 

Александре

 

Ѳеодоровнѣ,

   

Ма-

тери

 

Его,

 

Благочестивейшей

 

Государынъ

 

Императріщѣ

 

Маріи

 

Ѳеодо-

ровнѣ,

    

Наслѣднику

 

Цесаревичу

   

Великому

   

Князю

   

Георгію

   

Але-

ксандровичу

 

и

 

всему

 

царствугошему

 

Дому.

 

Затѣмъ,

 

пропѣта

  

«вѣчная

память»

 

въ

 

Бозѣ

 

почившему

 

Государю

  

Императору

 

Александру

 

III,

утвердившему

   

правила

   

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

     

Далѣе,

опять

 

пропѣто

 

было

   

многолѣтіе

   

Святѣйшему

   

Сгноду.

   

высокопрео-

священнѣйшему

 

Тихону,

 

архіепископу

 

Иркутскому

 

и

 

Верхоленскому,

преосвященнѣйшему

 

Никодиму,

 

епископу

 

Киревскому

 

— предсѣдателю

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

   

Совѣта,

   

начальствующимъ,

учащимъ

 

и

 

учащимся

   

въ

 

кутуликской

   

церковно

 

приходской

   

школѣ

и

 

всему

   

кутуликскому

 

обществу.

    

Послѣ

   

многолѣтія,

   

достопочтен-

нѣйшій

 

о.

 

Лавръ,

 

какъ

 

завѣдывающій

 

школой,

   

прочиталъ

   

присут-

ствующимъ

 

краткую

 

исторію

 

о

 

состояв іи

 

и

 

дѣятельности

    

кутулик-

ской

 

церковно-приходской

 

школы

 

за

 

первое

 

десятилѣтіе

   

со

 

дня

   

ея

открытія.

    

Не

 

можемъ

 

не

 

передать

 

нѣкоторыхъ

 

фактовъ

 

изъ

    

этой

исторіи,

 

которая,

  

какъ

 

бы

 

скромна

 

ни

 

была,

 

не

 

можетъ

   

не

    

пред-

ставлять

 

извѣстнаго

 

интереса

  

для

   

всякаго,

   

кому

   

близки

    

успѣхи

народнаго

 

образованія.

До

 

открытія

 

кутуликской

 

церковно-приходской

 

школы

 

куту-

ликскіе

 

прихожане

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

обучали

 

своихъ

 

дѣтей,

 

или

 

обу-

чали

 

весьма

 

рѣдко,

 

нанимая

 

для

 

этого

 

какихъ

 

нибудь

 

поселенцевъ.

Правда,

 

они

 

платили

 

тогда

 

323

 

р.

 

еО'Д

 

к.

 

па

 

черемховскую

 

мини-

стерскую

 

школу,

 

но

 

дѣтей

 

тамъ

 

своихъ

 

не

 

обучали,

 

главнымъ

образомъ,

 

за

 

отдаленностью

 

разстоянія,

 

a

 

частію

 

и

 

потому,

что

 

школа

 

эта

 

имъ

 

не

 

нравилась.

 

Русскій

 

народъ

 

искони

 

лгобитъ

православную

 

вѣру

 

и

 

церковь

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

духѣ

 

школу,

 

а

 

во

вновь

 

учрежденныхъ

 

тогда

 

министерских!,

 

школахъ

 

отдавало

 

запа-

домъ,

 

чѣмъ

 

то

 

не

  

русскимъ,

 

не

 

православными

Но

 

вотъ.

 

съ

 

высоты

 

Царственнаго

 

Престола,

 

раздалось

 

мощное

слово,

 

призывающее

  

приходское

 

духовенство

 

къ

 

обновленіго

  

отъ

 

на-
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чала

 

принадлежавшей

   

ему

   

просвѣтительной

    

дѣятельности,

   

и

   

на

этотъ

 

призывъ

 

откликнулось

 

приходское

   

духовенство

 

со

 

всего

   

Рос-

сійскаго

 

государства,

 

откликнулся

 

на

 

него

 

и

 

досточтимый

 

юбиляръ,

о.

 

Лавръ

 

Ѳеофиловичъ.

    

Онъ

 

со

 

свойственною

   

ему

   

энергіею

   

при-

нялся

   

за

   

устройство

   

въ

   

своемъ

   

приходѣ

   

школы

 

по

 

Высочайше

утвержденнымъ

 

правиламъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

   

и

 

27

ноября

 

1884

 

года

 

въ

 

Кутуликѣ

 

явилась

 

церковно- приходская

 

школа.

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

она

 

пріютилась

 

въ

 

тѣсной

 

и

 

убогой

 

церковной

 

сто-

рожки

 

на

 

средства

 

частныхъ

 

жертвователей

 

и

 

попечителя

 

школы

 

г.

Суходольскаго.

   

Новая

 

школа

 

скоро

 

обратила

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

кутули-

чанъ

 

иснискала

 

ихъ

 

симпатіи.

 

Съ

 

1

 

января

 

1886

 

г.

 

кутуликское

 

общество

приняло

 

школу

 

на

 

свой

 

счетъ

 

и

 

постановило

 

ежегодно

 

ассигновывать

изъ

 

общественныхъ

 

суммъ

 

на

 

жаловавье

 

учителю

 

360

 

р.

 

и

 

на

 

учеб-

ный

 

пособія

 

60

 

руб.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1886

 

г.

 

общество

 

построило

 

и

 

настоя-

щее

  

зданіе,

 

въ

 

которое

 

школа

 

перемѣщена

 

съ

 

ноября

 

того

 

же

 

1886

 

г.

Вслѣдствіе

 

банкротства

 

подрядчика,

 

строившаго

  

зданіе

 

школы,

 

жен-

ское

 

отдѣленіѳ

 

до

 

1891

 

г.

  

оставалось

 

не

 

отдѣланнымъ.

    

На

 

его

 

от-

дѣлку

    

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

отпустилъ

 

390

 

руб.

    

Съ
1

  

апрѣля

 

1891

 

г.

 

и

 

это

 

отдѣленіе

 

также

 

было

 

открыто.

 

Все

 

школь-

ное

  

зданіе

   

съ

 

отпущенньшъ

 

пособіемъ

   

изъ

   

Совѣта

   

кутуликскому

обществу

 

стало

 

въ

 

2450

 

р. — Чтобы

 

оцѣнить

 

десятилѣтнюю

 

деятель-

ность

   

и

 

успѣхи

    

кутуликской

 

церковно-приходской

    

школы,

   

доста-

точно

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

число

 

учениковъ,

 

выпущенныхъ

 

школою

безъ

 

свидѣтельствъ

 

и

 

съ

 

свидѣтельствами

   

на

   

льготу

   

по

  

воинской

повинности.

    

За

 

десятилѣтнее

 

существованіе

 

школа

 

выпустила

 

225

мальчиковъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

окончило

 

со

 

льготою

 

по

 

воинской

 

повин-

ности

  

56

 

человѣкъ;

 

за

 

три

 

года

 

существованія

 

женскаго

   

отдѣленія

школа

 

сдѣлала

 

два

 

выпуска,

 

и

 

десять

 

дѣвочекъ

 

получили отъ

 

Епар-

хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

аттестаты

   

и

 

свидѣтельства.

   

Кромѣ

того,

  

изъ

 

школьной

 

лѣтописи

 

извѣстно,

 

что

 

всѣ

 

высокопоставленный

лица,

  

носѣщавшія

 

кутуликскую

 

школу,

 

давали

 

о

 

ней

 

самые

 

лестные

отзывы.

    

Но,

 

что

 

дороже

 

всего,

 

самъ

  

Царственный

   

Сынъ,

   

нынѣ

благополучно

 

царствугощій

    

Государь

   

Императоръ

 

Николай

   

Алек-

сандровича

   

осчастливилъ

  

кутуликскую

 

школу

   

25

 

ігоня

 

1891

  

года

Своимъ

 

посѣщеніемъ

 

и

 

благоволилъ

 

прислать

 

ей

 

въ

   

память

 

Своего

посѣщенія

 

Свой

 

портретъ,

  

который

 

и

 

будетъ

 

лучшимъ

 

украшеніемъ

школы

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ.

Въ

 

концѣ

 

своего

 

отчета

 

о.

 

Лавръ

 

познакомилъ

 

слушателей

 

и

съ

 

нуждами

 

завѣдываемой

 

имъ

 

школы.

 

Назрѣвшею

 

потребностью

для

  

школы,

  

по

 

его

 

словамъ,

  

въ

 

настоящее

 

время

   

служить

   

устрой-
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ство

 

при

 

ней

 

народной

 

читальни.

 

Для

 

устройства

 

читальни

 

о.

 

Лавръ

нредлагалъ

 

кутуликскому

 

обществу

 

ежегодно

 

ассигновывать

 

отъ

 

30

до

 

40

 

рублей.

 

Предлагалъ

 

о.

 

Лавръ

 

обществу

 

еще

 

и

 

обезпѳчить

болѣе

 

прочно

 

и

 

удовлетворительно

 

женское

 

отдѣлѳніе,

 

на

 

которое

общество

 

не

 

даетъ

 

ничего,

 

тавъ

 

что

 

отдѣленіе

 

содержится

 

только

на

 

пособіе

 

въ

 

150

 

р.

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

да

благодаря

 

нѣкоторой

 

матеріальной

 

поддержкѣ

 

со

 

стороны

 

самого

завѣдывающаго

 

школой,

 

такъ

 

какъ

 

просуществовать

 

учительница

на

 

150

 

руб.,

 

даже

 

при

 

самыхъ

 

скромныхъ

 

потребностяхъ,

 

весьма

трудно.

 

Чтеніемъ

 

отчета

 

и

 

закончилось

 

торжество

 

въ

 

школѣ,

 

послѣ

чего

 

торжественное

 

шествіе

 

со

 

св.

 

иконами

 

и

 

хоругвями

 

направилось

обратно

 

въ

 

храмъ.

Въ

 

два

 

часа

 

по

 

полудни

 

въ

 

залѣ

 

іпкольнаго

 

зданія

 

представи-

телями

 

отъ

 

прихожанъ

 

предложены

 

были

 

гостямъ,

 

по

 

русскому

 

обы-

чаю,

 

хлѣбъ— соль.

     

Обѣдъ

 

прошелъ

 

оживленно.

    

Читались

 

поздра-

вительный

 

письма

 

и

 

говорилось

 

много

 

рѣчей.

   

Въ

 

послѣднихъ,

 

глав-

нымъ

 

образомъ,

 

конечно,

 

выяснялись

 

заслуги

 

о.

 

юбиляра

 

и

 

его

 

ду-

шевныя

 

качества.

     

Во

 

время

 

обѣда

 

пѣлъ

 

кутуликскій

 

хоръ,

 

испол-

няя

 

довольно

 

трудные

 

духовные

 

концерты.

   

Послѣ

 

обѣда,

 

къ

 

боль-

шей

 

радости

 

о.

 

юбиляра,

 

по

 

иниціативѣ

 

одного

 

изъ

 

присутствовав-

гаихъ

 

на

 

немъ

 

почитателей

 

о.

 

Лавра,

   

г.

    

Швеца,

 

была

 

составлена

добровольвая

 

подписка

 

въ

  

пользу

 

открытія

 

народной

 

читальни

    

при

кутуликской

 

церковно-приходской

 

шволѣ.

 

Съ

 

25

 

р.,

 

пожертвованными

самимъ

 

иниціаторомъ

 

на

 

это

 

прекрасное

    

дѣло,

   

подписка

   

дала

   

до

ста

 

рублей.

    

Въ

 

общемъ

 

весь

 

праздникъ

 

отличался

 

самого

 

трогатель-

ною

 

искренностью,

 

что

 

весьма

 

отрадно

 

было

 

видѣть,

 

какъ

 

явное

 

и

несомнѣнное

   

доказательство

   

той

   

братской

   

любви,

   

которая

   

суще-

ствуем

 

между

 

духовенствомъ

 

благочинія

   

и

 

между

 

о.

 

юби.тяромъ

   

и

его

 

прихожанами.

Въ

 

заключеніе

 

отмѣчая,

 

что

 

десятилѣтіѳ

 

кѵтуликской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

почти

 

совпадаетъ

 

съ

 

совершившимся

 

десятилѣ-

тіемъ

 

существованія

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

вообще,

 

не

 

можемъ

не

 

удивиться,

 

какою

 

жизненностью

 

и

 

правдивостью

 

дышатъ

 

слова

Высочайшаго

 

рескрипта

 

отъ

 

13

 

іюля

 

18

 

94

 

года,

 

данваго

 

на

 

имя

Председателя

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

njn

 

Св.

 

Сѵнодѣ,

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Германа.

 

«Первоначальная

 

школа

 

народнаго

 

просвѣщенія,

читаемъ

 

въ

 

рескриптѣ,

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

вѣры

 

вновь

 

соединена

съ

 

церковью

 

и

 

приходомъ.

 

Десятилѣтній

 

опытъ

 

свидѣтельствуетъ

о

 

возрастающемъ

 

успѣхѣ

 

сего

 

дѣла:

 

приходская

 

школа,

 

привлекая

къ

 

себѣ

 

сочувствіе

 

народа

 

своею

 

церковностью...

  

успѣла,

 

и

 

въ

 

не-
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достаткѣ

 

срѳдствъ,

 

упрочить

 

свою

 

деятельность,

 

проявляя

 

ее

 

въ

самыхъ

 

отдаленныхъ

 

краяхъ

 

Россіи».

 

Пожелаемъ

 

же

 

отъ

 

души

 

со-

вершенно

 

исполниться

 

и

 

другимъ

 

словамъ

 

того

 

же

 

Высочайшаго

рескрипта:

 

«Не

 

сомнѣваюсь,

 

что

 

съ

 

Божьей

 

помощью

 

это

 

благое

дѣло

 

(дѣло

 

просвѣщенія

 

народа

 

въ

 

духѣ

 

церковности

 

и

 

русской

народности),

 

усовершаясь

 

въ

 

теченіе

 

времени

 

и

 

привлекая

 

къ

 

себѣ

новыхъ

 

дѣятелей,

 

принесетъ

 

великій

 

плодъ

 

для

 

духовнаго

 

просвѣ-

щенія

  

нашего

 

отечества».

Священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Парняковъ.

О.

 

Веніаминъ

 

Громовъ.
(НЕКРОЛОГЪ).

13

 

минувшаго

 

февраля,

 

въ

 

понедѣльникъ,

 

въ

 

4

 

часа

 

по

 

полу-

дни,

 

скончался

 

въ

 

Иркутской

 

гражданской

 

больницѣ

 

отъ

 

легочной

чахотки

 

(phtysis

 

pulmonum)

 

священникъ

 

Усть-Кудинской

 

Богородице-

Кааанской

 

церкви,

 

о.

 

Веніаминъ

 

Громовъ.

Покойному

 

было

 

только

 

25

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

На

 

службѣ

 

онъ

состоя лъ

 

всего

 

четыре

 

съ

 

небольшим*

 

года.

 

Но

 

эти

 

четыре

 

года

слишкомъ

 

тяжело

 

легли

 

на

 

его

 

судьбу

 

и

 

тяжестію

 

испытаній

 

прида-

вили

  

его

 

недавно

 

еще

 

мощную

 

натуру.

Окончивъ

 

въ

 

1890

 

году

 

курсъ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи,

онъ

 

въ

 

іюлѣ

 

того

 

ясе

 

года

 

опредѣленъ

 

былъ

 

священнивомъ

 

къ

 

Петро-

павловской

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Громахъ,

 

Балаганскаго

 

округа.

 

Съ

 

свѣт-

лымъ

 

чувствомъ

 

онъ

 

приня

 

іъ

 

это

 

назначеніе

 

и

 

съ

 

мыслію

 

о

 

трудѣ ,

нелѣностномъ

 

трудѣ,

 

поѣхалъ

 

туда.

 

И

 

кто

 

бы,

 

глядя

 

на

 

этого

 

моло-

дого

 

священника,

 

могъ

 

тогда

 

предвидѣть,

 

что

 

онъ

 

явится

 

носителемъ

тяжкихъ

 

жизненныхъ

 

испытаній?

 

Но

 

Богъ

 

судилъ

 

именно

 

такъ.

 

Не

прошло

 

и

 

полутора

 

лѣтъ

 

но

 

водвореніи

 

въ

 

Громахъ,

 

какъ

 

надъ

 

о.

Веніаминомъ

 

разразился

 

тяжелый

 

и

 

вообще,

 

а

 

въ

 

быту

 

священника

особенно

 

трудно

 

переносимый

 

ударъ.

 

У

 

него

 

родился

 

сынъ,

 

но

 

нѳ

стало

 

жены,

 

а

 

для

 

новорожденнаго

 

матери.

 

Горю

 

о.

 

Веніамина

 

не

было

 

границъ.

 

Письма

 

его

 

къ

 

родителю

 

за

 

это

 

время

 

дышатъ

 

та-

кимъ

 

скорбнымъ

 

чувствомъ,

 

какое

 

не

 

дай

 

Богъ

 

никому

 

пережить.

И

 

правда,

 

ужасно

 

похоронить

 

жену

 

и

 

остаться

 

съ

 

недѣльвымъ

 

ре-

бенкомъ

 

на

 

рукахъ,

 

въ

 

то

 

время

 

когда

 

служба

 

требовала

 

постоян-

ныхъ

 

и

 

продолжительныхъ

 

разъѣздовъ

 

по

 

обширному

 

приходу!

 

Но

не

 

забудемъ,

 

что

 

въ

 

то

 

время

 

о.

 

Веніаминъ

 

былъ

 

здоровый,

 

въ

высшей

 

степени

 

равновѣсный

 

человѣкъ.

   

Его

 

врожденная

 

религіоз-



138

ность

   

помогла

    

ему

 

найти

   

самое

   

цѣлительное

   

облегченіе

   

въ

   

мо-

литвѣ,

 

а

 

трудъ

 

по

 

воздѣлыванію

 

нивы,

   

которой

 

онъ

 

себя

 

посвятилъ,

наполнялъ

    

все

 

его

 

время.

 

Между

 

тѣмъ,

 

ребѳнокъ

   

отъ

 

недостатка

соотвѣтствующаго

 

питанія,

 

а

 

можеть

 

быть

 

и

 

ухода,

 

началъ

 

хирѣть

и

 

недомогать,

 

что

 

не

 

могло

 

не

 

заботить

 

любящаго

 

отца.

   

Такъ

 

или

иначе,

 

но

 

о.

 

Веніаминъ

 

задумалъ

 

перебраться

 

поближе

 

къ

 

своимъ

 

род-

нымъ,

 

чтобы

 

найти

 

для

 

себя

 

опору

 

и

 

совѣтъ,

 

а

 

для

 

мальчика

 

родную

 

и

умѣлую

 

колыбель.

   

Съ

 

этою

 

мыслію

 

онъ

 

лѣтомъ

   

1893

   

года

    

пріѣ-

халъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

съ

 

цѣлію

 

исхлопотать

 

переводъ

   

у

 

епархіальнаго

начальства.

   

И

 

вотъ

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

   

онъ

   

былъ

   

здѣсъ,

   

вдругъ

получаетъ

 

извѣстіе,

 

что

 

сынъ

 

его

 

умеръ.

 

Почва

 

окончательно

 

пошат-

нулась

 

подъ

 

его

   

ногами,

   

и

   

онъ

   

съ

   

убитымъ

   

чувствомъ

   

поѣхалъ

назадъ

    

поклониться

   

вторсй

   

дорогой

    

могилѣ.

   

Должно

   

бытъ

   

эта

послѣдняя

 

потеря

 

и

 

сознаніе

 

безотрадности

   

своего

 

положенія

 

слиш-

комъ

 

надломили

 

силы

 

о.

 

Веніамина.

  

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

когда,

 

вслѣд-

ствіе

 

воспослѣдовавшаго

 

вскорѣ

 

за

 

симъ

 

перевода

 

въ

 

Усть-Куду,

 

онъ

пріѣхалъ

 

въ

 

Иркутскъ,

 

въ

 

здоровьѣ

 

его

  

была

   

замѣтна

   

значитель-

ная

 

перемѣна.

 

Онъ

 

какъ

 

то

 

поникъ,

 

осунулся,

 

сталъ

 

кашлять.

    

На

новомъ

 

мѣстѣ

 

онъ

 

не

 

жилъ

 

и

 

года.

    

26

  

октября

 

1894

   

года,

    

ходя

съ

 

крестомъ

 

по

 

приходу,

 

онъ

 

очень

 

замѣтио

 

простудился.

 

Стало

 

бо-

лѣть

 

горло,

 

и

 

чѣмъ

 

дальше,

 

тѣмъ

 

больше.

  

На

 

иервыхъ

 

же

   

порахъ

покойный

 

обратился

 

къ

 

врачебной

 

помощи.

  

Но

 

врачи

 

успокоили

 

его

пустячностію

 

болѣзни,

 

рекомендовали

 

дня

 

два- три

 

не

 

выходить

 

изъ

комнаты

 

и

 

не

 

прописали

 

даже

 

никакого

 

лѣкарства.

 

Между

 

тѣмъ,

    

эта

j, пустячная - '

 

болѣзнь

 

обострялась

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе.

 

Къ

 

Николину

дню

 

о.

 

Веніаминъ

 

выглядѣлъ

 

серьезно

 

больнымъ,

 

а

 

къ

 

Новому

 

году

уже

 

безнадежно

 

больнымъ.

 

Оставалась

 

слабая

 

надежда

  

на

 

постоян-

ное

 

врачебное

 

наблгоденіе

 

и

 

уходъ

 

за

 

нимъ.

 

Въ

 

этихъ

 

цѣляхъ

    

по-

койный

 

27

 

января

   

привезенъ

   

и

   

помѣщенъ

   

быль

   

въ

   

Иркутскую

гражданскую

 

больницу,

 

въ

 

которой,

 

пробывъ

   

двѣ

   

съ

   

неболыпимъ

недѣли,

 

тихо

 

скончался

 

съ

 

полнымъ

 

христіанскимъ

 

напутствіемъ.

Прервалась,

 

такимъ

 

образомъ,

 

молодая

 

жизнь.

 

Она

 

оставила

 

по

себѣ

 

самое

 

свѣтлое

 

воспоминаніе.

 

Покойный

 

о.

 

Веніаминъ

 

и

 

въ

 

школѣ

и

 

жизни

 

былъ

 

человѣкомъ

 

рѣдкой

 

сердечности

 

и

 

доброты.

 

Чуждый

всякаго

 

искательства

 

и

 

нечистаго

 

соревнованія,

 

столь

 

обычнаго

 

въ

учебной

 

и

 

житейской

 

средѣ,

 

онъ

 

своимъ

 

прямодушіемъ

 

и

 

простотою

положительно

 

привлекалъ

 

къ

 

себѣ

 

всѣхъ.

 

Его

 

всѣ

 

при

 

жизни

 

ис-

кренне

 

любили

 

и

 

также

 

искренне

 

проводили

 

до

 

могилы.

15-го

 

февраля

 

въ

 

Входо-Іерусалимской

 

церкви

 

состоялось

 

погре-

беніе

  

о.

  

Веніамина.

   

Заупокойную

 

Литургію

   

(преждеосвященныхъ
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Даровъ)

 

и

 

отпѣваніе

 

совершалъ

 

преосвященный

 

Никодимъ

 

въ

 

со-

служеніи

 

о.

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

и

 

шести

 

городскихъ

 

священ-

никовъ

 

Предъ

 

отпѣваніемъ

 

сотоварищъ

 

покойнаго

 

по

 

семинаріи,

 

о.

Василій

 

Флоренсовъ,

 

освѣжилъ

 

въ

 

памяти

 

ирисутствовавшихъ

 

над-

гробного

 

рѣчыо

 

жизнь

 

и

 

дѣятельность

 

усопшаго.

 

Трогательный

 

сти-

хиры,

 

положенныя

 

въ

 

чинѣ

 

погребенія

 

свящеяниковъ,

 

съ

 

глубокимъ

чувствомъ

 

читалъ

 

преосвященный.

 

Получалось,

 

въ

 

связи

 

съ

 

лич-

ностью

 

усопшаго,

 

умилительное,

 

христіавски — высокое

 

впечатлѣніѳ,

подъ

 

которымъ

 

и

 

проводили

 

останки

 

умершаго

 

до

 

послѣдняго

 

убѣ-

жища. — Миръ

 

праху

 

твоему,

 

добрый

 

человѣкъ

 

и

 

пастырь!

 

Пусть

 

всѣ

товарищи

 

и

 

знаемые

 

покойнаго,

 

до

 

кого

 

дойдетъ

 

вѣсть

 

о

 

его

 

смерти,

молитвенно

 

отзовутся

 

на

 

этотъ

 

кликъ

 

и

 

воспомянутъ

 

столь

 

безвременно

скончавшагося

 

раба

 

Божія,

  

іерея

 

Веніамина!

ИЗЪЯВЛЕНІЕ

     

БЛАГОДАРНОСТИ.

Причтъ

 

и

 

староста

 

Култукской

 

Николаевской

 

церкви

 

прино-

сятъ

 

искреннюю

 

благодарность

 

Ивану

 

Александровичу

 

Шшнелову,

за

 

пожертвоваиіе

 

кіота

 

весьма

 

изящной

 

и

 

цѣнной

 

(свыше

 

200

 

р.)

работы

 

Попова,

 

для

 

образа

 

св.

 

Николая,

 

и

 

считаютъ

 

долгомъ

 

мо-

литься

 

о

 

здравіи

 

жертвователя

 

и

 

семьи

 

его.

Епархіальная

 

хроника.

—

          

Il

 

M

 

III 'ft
13

 

— 18

 

февраля — первая

 

недѣля

 

св.

 

и

 

Великаго

 

поста.

 

Высоко-

преосвященный

 

Тихонъ

 

читалъ

 

вел.

 

канонъ

 

св.

 

Андрея

 

Критскаго,

въ

 

среду

 

и

 

пятницу

 

совершалъ

 

Литургіи

 

нреждеосвященныхъ

 

Даровъ,

а

 

въ

 

пятницу,

 

кромѣ

 

того,

 

обычные

 

-молебенъ

 

и

 

акаѳистъ,

 

въ

 

суб-

боту — Божественную

 

Литургію

 

Златоустаго, — все

 

въ

 

своей

 

Кресто-

вой

 

церкви.

15

 

февраля,

 

въ

 

среду,

 

преосвященный

 

Никодимъ

 

совершалъ

Литургію

 

преж.іеосвященныхъ

 

Даровъ,

 

a

 

послѣ

 

нея

 

отпѣваніе

 

умер-

шаго

 

священника

 

Веніамина

 

Громова,

 

въ

 

Кладбищенской

 

Входо-

Іерусалимской

 

церкви,

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

и

нвкоторыхъ

 

священниковъ

 

изъ

 

градскаго

 

духовенства.

 

Богоелуженіе

и

 

погребеніе

 

окончены

 

въ

 

3

 

часа

 

по

 

полудни.

*
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19

 

февраля,

 

1-я

 

недѣля— торжество

 

православія.

 

Его

 

высоко-

преосвященство

 

совершилъ

 

Божественную

 

Литурп'ю

 

св.

 

Василія

 

Вели-

каго

 

и

 

чинъ

 

торжества

 

православія

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

соборне

съ

 

преосвященнымъ

 

Никодимомъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

ректора

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

и

 

соборнаго

 

причта.

 

Проповѣдь

 

произнесъ

 

священ-

никъ

 

Михаилъ

 

Очерединъ.

 

За

 

Литургіей

 

былъ

 

произведенъ

 

уста-

новленный

 

сборъ

 

на

 

распространеніе

 

православія

 

среди

 

язычниковъ.

На

 

молебенъ

 

явились

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

священнослужителей

 

градо-

Иркутскихъ

 

церквей.

    

Молящихся

 

былъ

 

полонъ

 

соборъ.

23

  

февраля,

 

четвергъ,

 

владыка

 

совершилъ

 

обычную

 

паннихиду

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

24

  

февраля,

 

пятница,

 

Литургію

 

преждѳосвященныхъ

 

Даровъ

 

и

обычные

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

владыка — архіепископъ

 

совершилъ

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви.

26

 

февраля,

 

2-я

 

недѣля

 

Великаго

 

поста.

 

Его

 

высокопреосвя-

щенство

 

совершилъ

 

Литургію

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

соборнаго

 

причта.

 

Проповѣдь

 

произносилъ

 

протоіерей

 

Тихвинской

церкви,

 

Владиміръ

 

Знаменскій.

 

Послѣ

 

Литургіи

 

его

 

высокопреосвя-

щенство,

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

ректора

 

семинаріи,

 

соборнаго

 

и

 

почти

всего

 

градскаго

 

духовенства,

 

совершилъ

 

паннихиду

 

по

 

усопшимъ

Благочестивѣйшимъ

 

Государямъ

 

Александрѣ

 

II,

 

Александре

 

III

 

и

новонреставленномъ

 

Великомъ

 

Князѣ

 

Алексіп

 

Михаиловичѣ.

 

На

паннихидѣ

 

присутствовали

 

высшіе

 

военные

 

и

 

гражданскіе

 

чаны.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНИИ
ВЪ

 

1895

 

ГОДУ.
Издакіе

 

журнала

 

«ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ»

 

въ

 

189Г>

 

г.,

тридцать

 

шестомъ

 

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будеть

 

продолжаться

 

на

прежнихъ

 

основаніяхъ.

 

При

 

благословеніи

 

Высокопреосвященпѣй-

шаго

 

Сергія,

 

митрополита

 

Московскаго

 

и

 

Коломенскаго,

 

давняго

 

со-

трудника

 

,,Душеполезнаю

 

Чтенгя",

 

п

 

преосвященнѣйшаго

 

Висса-
ріона,

 

епископа

 

Костромскаго

 

и

 

Галичскаго,

 

несшаго

 

труды

 

по

 

ре-

дакціи

 

«ДУШЕПОЛЕЗНАГО

 

ЧТЕНІЯ»

 

ровно

 

тридцать

 

лѣтъ,

 

и

 

при

ихъ

 

полпомъ

 

и

 

постоянномъ

 

содѣйствіи,

 

новая

 

релакція

 

и

 

въ

 

слѣ-

дующемъ

 

(теперь

 

уже

 

шестомъ)

 

году

 

будетъ

 

продолжать

 

то

 

же

 

свя-

тое

 

дѣло-служить

 

духовному

 

и

 

нравственному

 

наставление

 

христіанъ,

удовлетворять

 

потребности

 

общеназидательнаго

 

и

 

общепонятна

 

го

духовнаго

 

чтенія.

t
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ВЪ

 

СОСТАВЪ

 

ЖУРНАЛА

 

ВХОДЯТЪ:

1)

 

Труды,

 

относящееся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія.

 

2)

 

Статьи
вѣроучительнаго

 

и

 

нравоучительваго

 

содержанія,

 

съ

 

обращеніемъ
особеннаго

 

ввиыанія

 

на

 

современный

 

явленгя

 

въ

 

общественной

 

и

частной

 

эюизни,

 

согласная

 

или

 

несогласныя

 

съ

 

ученіѳмъ

 

и

 

установ-

леніями

 

Православной

 

Церкви.

 

Обсужденію

 

этихъ

 

явіенін

 

посвя-

щаются

 

особыя

 

статьи.

 

3)

 

Церковно-историческіе

 

разсказы.

 

4)

 

Вос-
помпнаиія

 

о

 

лицахъ

 

замѣчательныхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

по

 

духовно

 

нравственной

 

жизни.

 

5)

 

Статьи,

 

относящаяся

 

къ

 

право-

славноліу

 

Богослуженію.

 

6)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-поучительное

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

 

7)

 

Слова,

 

поученія,
и

 

преимущественно

 

вшъбоіослужебмыя

 

чтенія,

 

отличающіяся

 

особен-
ною

 

назидателыюстію.

 

8)

 

Описавіе

 

путешествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣ-

стамъ.

 

9)

 

Свѣдѣнія

 

и

 

суждевія

 

о

 

расколѣ.

 

10)

 

По

 

возможности

 

до-

кументальныя

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

общепонятный

 

свѣдѣнія

 

о

 

запад-

ныхъ

 

исповѣданіяхъ:

 

римско-католическомъ,

 

лютеранском*,

 

ре-

Форматскомъ

 

и

 

другихъ

 

сектахъ

 

и

 

разборъ

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.
По

 

тому

 

самому,

 

что

 

редакторъ

 

журнала

 

долгое

 

время

 

преподавалъ

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяхъ

 

въ

 

Московской

 

Духовной

 

Авадеміи
и

 

три

 

раза

 

отправлялся

 

за-гранпцу,

 

чтобы

 

лучше

 

ознакомиться

 

съ

ними

 

на

 

мѣстѣ,—

 

на

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

будетъ

 

обращено

 

его

 

особепное
вниманіе.

 

Къ

 

этому

 

же

 

нобуждаетъ

 

и

 

усиленіе

 

сектъ

 

въ

 

нашемъ

отечеств

 

в.

 

И)

 

Имѣющія

 

руководственпое

 

для

 

пастырей

 

и

 

мірянъ
значеніе

 

резолюціи;

 

мнѣнія,

 

донесенія

 

и

 

письма

 

Моск.

 

митрополита

Филарета.

  

12)

 

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Въ

 

дополнепіе

 

къ

 

этой

 

основной

 

программѣ,

 

за

 

послѣдпее

время

 

въ

 

нашемъ

 

журналѣ

 

обращено

 

особенное

 

впиманіе

 

на

 

выдаю-

щееся

 

служеніе

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

оптинскаго

 

«старца»

 

іеросхи-
монаха

 

отца

 

АМВРОСІЯ,

 

и

 

преосвященнаго

 

ѲЕОФАНА

 

затвор-

ника.

 

Редакція

 

Душеполезна

 

ю

 

Чтенія

 

полагаетъ,

 

что

 

ихъ

 

япізиь,

письма

 

и

 

«статьи»

 

представляютъ

 

вполнѣ

 

авторитетное

 

и

 

самое

удобопонятное

 

чтеніе

 

для

 

всѣхъ

 

званій

 

п

 

состояній

 

во

 

всей

 

право-

славной

 

Россіи—

 

чтеніе

 

не

 

праздное

 

и

 

тщетное,

 

a

 

отвѣчающее

 

на

самые

 

насущные

 

и

 

жизненные

 

вопросы

 

и

 

на

 

всевозможные

 

случаи,

по

 

поводу

 

которілхъ

 

русскій

 

народъ

 

обращался

 

и

 

къ

 

«Батюшкѣ

АМВРОСІЮ»,

 

и

 

къ

 

преосвящо.нпому

 

ѲЕОФАНУ — затворнику

 

за

 

ты-

сячи

 

верстъ

 

и

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

  

Россіи.

Въ

 

нашемъ

 

же

 

журналѣ

 

печатаются

 

и

 

УРОКИ

 

благодатной
жизни

 

по

 

руководству

 

отца

 

ІОАННА

 

КРОНШТАДСКАГО.

Начиная

 

съ

 

1891

 

года

 

въ

 

«ДУШЕПОЛЕЗНОМЪ

 

ЧТЕНІИ»
помѣщаются

 

время

 

отъ

 

времени,

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности,

 

РИСУНКИ
и

 

ПОРТРЕТЫ.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ

 

въ

 

1895

 

году

 

по

 

прежнему

 

бу-
детъ

 

выходить

 

ежемѣсячно.

При

 

общепонятности

 

журнала

 

и

 

цѣна

 

его

 

общедоступна:

 

за

12

 

книжекъ,

 

обыкновенно

 

содержащих*

 

въ

 

себѣ

 

болѣе

 

ста

 

сорока
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печатиыхъ

 

листовъ,

 

безъ

 

доставки

 

3

  

р.

  

50

 

коп.,

 

съ

  

доставкой

   

и

пересылкой

 

въ

 

Россіи

 

4

 

руб.,

 

за

 

границей

 

5

 

рублей.

На

 

тѣхъ

 

же

 

условіях*

 

молено

 

иріобрѣтать

 

полные

 

экземпляры

(въ

 

12

 

існижекъ)

 

«ДУШЕПОЛЕЗМАГО

 

ЧТЕНІЯ»

 

за

 

1892,

 

1893
и

 

1894

 

годы.

 

Въ

 

нихъ

 

уже

 

много

 

напечатано

 

данныхъ

 

и

 

объ

 

отцѣ

АМВРОСШ

 

п

 

преосвнщеиномъ

 

ѲЕОФАНѢ

 

и

 

объ

 

отці.

 

ІОАННѢ

КРОНШТАДОКОМЪ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

ихъ

  

портретовъ.

Редакція

 

«Дуіиеполезнаю

 

Чтешнъ

 

била

 

глубоко

 

тронута,

 

по-

лучивъ

 

извѣстіе

 

отъ

 

безспорно

 

достовѣрлаго

 

свидѣтели

 

о

 

томъ.

 

что

пос.чѣднія

 

строки,

 

нрочнтанныя

 

на

 

землѣ

 

въ

 

Бозѣ

 

почившим*

 

свя-

тителем*

 

ѲеоФаномъ,

 

были

 

строки

 

на

 

страницах*

 

«■ДУШЕ ПОЛЕЗ-
НА

 

ГО

 

ЧТЕНШ»...

 

Не

 

даром*

 

онъ

 

пнеалъ

 

на

 

обращенный

 

къ

 

нему

вопрос*

 

о

 

выборѣ

 

чтенія:

 

«Для

 

чтенія

 

выписывайте

 

журнал*

«ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ».

 

Очень

 

пригодный

 

журна.іъ

 

и

 

деше-

вый— 4

 

р.

 

съ

 

пересылкой».

Подписка

 

на

 

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ

 

принимается:

 

въ

Москвѣ

 

въ

 

родакціи

 

(новый

 

дом*

 

церкви

 

святителя

 

Николая,

 

что

въ

 

Толмачах*,

 

рядомъ

 

съ

 

прежним*);

 

и

 

у

 

всѣхъ

 

извѣстпыхъ

 

книго-

продавцев*

 

Москвы,

 

въ

 

Петербургѣ

 

у

 

книгопродавца

 

И.

 

Л.

 

Тузова,
Гостннный

 

дворъ

 

№

 

45.

Иногородние

 

благоволят*

 

относиться

 

для

 

подииси

 

такъ:

Москва.

  

В*

 

редакцію

 

журнала

 

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

  

ЧТЕНІЕ.

Редакторъ-издатель

 

заслуженный

 

профессоръ

 

протоіереп
Дам.

 

Ѳеод.

 

КАСИЦЫНЪ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1895

 

(IY

 

годъ

 

изданія)

на

БОГОСЛ8ВСК9Й

 

ВѢСТЙИКЪ,
ИЗДАВАЕМЫЙ

   

МОСКОВСКОЮ

   

ДУХОВНОЮ

   

АКАДЕМІЕЮ.

Журнал*

 

выходитъ

 

ежемѣсячио

 

книжками

 

отъ

 

двѣнадцати

 

до

  

пят-

надцати

 

листовъ.

Оодержаніе

 

его

 

распределяется

 

на

 

пять

 

отдѣловъ:

 

1)

 

Творенія

Св.

 

Отцов*

 

в*

 

русском*

 

иереводѣ.

 

2)

 

Изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

наукам*

 

богословским*,

 

философским*

 

и

 

историческим*.

 

3)

 

Обозрѣ-

ніе

 

совремелшыхъ

 

событій

 

изъ

 

церковной

 

жизни

 

Россіи,

 

православ-

наго

 

Востока,

 

странъ

 

славянских*

 

и

 

западно-европейскихъ,

 

а

 

так-

же

 

свѣдѣнія

 

о

 

внутренней

 

жизни

 

академіи.

 

4)

 

Критика

 

и

 

библіо-
графія

 

и

 

5)

 

Приложенія.
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Подписная

 

цѣна

 

за

 

годъ:

  

безъ

 

пересылки

    

шесть

   

рублей,

   

съ

пересылкою

 

семь

 

рублей,

  

за

 

границу

 

восемь

 

рублей.

А

 

д

 

р

 

е

 

с

 

ъ:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губерніи,

 

въ

   

редак-

цію

 

«

 

Вогословскаго

 

Вѣстника».

Редаигоръ

 

э.-орд.

 

проф.

 

Б.

 

Соко.ювг.

\

   

НА

    

Г

 

0

 

Д

 

Ъ

 

|

:4

 

р.

безъ

 

дост-

 

и

 

перес^

1

   

НА

   

ГОДЪ

   

|

|

    

5

 

р.

I

 

съ

 

дост,

 

і

 

перес

 

\
НОВАЯ

 

ГАЗЕТА
съ

 

1

 

января

 

1895

 

года.

редактору-издателю

 

ежемѣсячнаго

 

журнала

 

„РУССКОЕ

   

0Б03РѢ-

НІЕ"

  

принять

 

доценту

 

Имиераторсваго

 

Московскаго

 

Университета,
Ан.

  

Ал.

  

Александрову

разрѣшеяо

 

издавать

   

въ

 

москвѣ,

 

кромѣ

 

журнала,

ежедневную

 

политическую,

 

общественную,

 

экономическую

 

и

литературную

 

газету

V

 

У

 

С

 

(]

 

К

 

О

 

Е

 

€

 

.10

 

ВО
(безъ

 

предварительной

 

цензуры).

Приступая

 

къ

 

новому

 

дѣлу,

 

редакція

 

считаегь

 

своим'ь

 

долгомъ

выразить

 

сердечную

 

благодарность

 

тѣмъ

 

истпнно-Русскимъ

 

людямъ,

благодаря

 

чуткой

 

отзывчивости,

 

сочувствие

 

и

 

поддержкѣ

 

которыхъ

она

 

имѣетъ

 

теперь

 

возможность

 

расширить

 

свою

 

дѣятельность

 

и

пойти

 

на

 

встрѣчу

 

растущей

 

сь

 

каждымъ

 

днемъ

 

потребности

 

рус-

ского

 

общества

 

имѣть

 

возможно

 

болѣе

 

недорогую

 

п

 

возможно

 

болѣе

освѣдомлепиую,

 

полную,

 

живую

 

и

 

развостороннгою

 

ежедневную

 

га-

зету,

 

здоровую

 

и

 

чисто-русскую

 

по

 

духу,

 

стоящую

 

выше

 

столь

 

чуж-

дой

  

ему

 

узкой

 

доктринерской

 

партійности.

«ЗНАМЯ»

 

Русскою

 

Слова

 

— та.

 

же

 

священная

 

и

 

широко

 

вѣю-

щая

 

хоругвь,

 

подъ

 

которою

 

создалась,

 

воспиталась

 

и

 

выросла

 

свя-

тая

 

Русь;

 

на

 

этомъ

 

знамени

 

ярко

 

горятъ

 

и

 

свѣтятъ

 

великія

 

и

 

доро-

гія

 

каждому

 

Русскому

 

слова:

 

«Ііравославіе»,

 

«Самодержавіе»

 

и

«Народность».

«ЗАДАЧА»

 

Русски ю

 

Слова

 

—

 

возможно

 

вѣрпое

 

отражепіе

 

рус-

скихъ

 

пдеаловъ

 

и

 

заьѣтовъ,

 

русскихъ

 

думъ

 

и

 

стремлеиій,

 

вы-

ражение

 

русскаго

 

взгляда

 

иа

 

дѣла

 

внутрсннія

 

и

 

ііпѢшнія,

 

и

 

мужест-

венное,

 

искреннее,

 

правдивое

 

и

 

нслнцепріятпое

 

служеніе,

 

по

 

мѣрѣ

силъ,

 

интересам!,

 

дорогой

 

родины,

 

кавъ

 

матеріальнымъ,

 

такъ

 

и,

 

по

преимуществу,

 

духовнымъ— въ

 

дѣлѣ

 

дальпѣйшаго

 

развитія

 

національ-
паго

 

самосознанія

 

и

 

истиииаго

 

нросвѣщенія.



144

«ПРОГРАММА»

 

Руссіаио

 

Слова

 

отличается

 

наибольшею

 

полно-

той

 

и

 

разнообразіемъ,

 

заключая

 

въ

 

себѣ

 

слѣдующіе

 

отдѣлы:

 

1)

 

Ру-
ководящая

 

(нередовыя)

 

статьи.

 

2)

 

Телеграммы.

 

3)

 

Внутренвія

 

из-

вѣстія.

 

4)

 

Внѣшнія

 

иквѣстія.

 

5)

 

Свѣдѣнія

 

мѣстваго

 

характера

 

(ироис-
шествія,

 

теат|)ъ,

 

музыка,

 

картины).

 

6)

 

Корреспонденціи

 

изъ

 

ііро-

винцій

 

и

 

изъ-заграницы.

 

7)

 

Выдержки

 

изъ

 

журналовъ

 

и

 

газетъ,

критическія

 

и

 

бнбліографвческія

 

замѣтки.

 

8)

 

Изложеніе,

 

истолко-
вание

 

и

 

разъясненіе

 

законовъ,

 

мѣропріятій

 

и

 

распоряженій

 

прави-

тельства.

 

9)

 

Фельетоны

 

научнаго

 

и

 

беллетристическаго

 

(романы,
повѣсти,

 

разсказы,

 

стихотворенія

 

и

 

т.

 

п.)

 

характера.

 

10)

 

Пор-
треты

 

Особъ

 

Императорской

 

Фамиліи,

 

выдающихся

 

современныхъ

дѣятелей

 

и

 

политипажи,

 

относящіеся

 

до

 

событій

 

текущей

 

жизни.

11)

 

Смѣсь

 

и

 

шутки.

  

12)

 

Объявленія.

«СОТРУДНИКИ»

 

-въ

 

болыпивствѣ

 

тѣ

 

же,

 

что

 

и

 

въ

 

Русспомъ
Обозргъніи.

«СРОКЪ»

 

выхода— ежедневный.

ПОДПИСНАЯ

   

ЦѢНА:

Безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки:
На

 

годъ ...... 4

 

рубля.
«

 

полгода ..... 2
«

  

3

 

ыѣс...... 1

      

«

«

   

1

   

« ...... -

    

40

 

в.

Съ

 

дост-

 

и

 

перес

 

по

 

всей

 

Россін:
На

 

годъ ...... 5

   

рублей.
«

   

полгода ..... 3

        

«

»

   

3

 

мѣс...... 1

  

р.

 

75

 

к.

<

   

1

    

« ...... —

 

«

 

60

 

«

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

 

въ

 

конгорѣ

   

редакціи:

   

Москва,
Страстной

 

бульваръ.

 

д.

   

1-й

 

Женской

   

Гимназіи,

 

кв.

  

2.

ЦѢНА

 

ОБЪЯВЛЕНІЙ,

 

на

 

1-й

 

стран ицѣ

 

за

 

строчку

 

петита

   

въ

одну

 

колонну

 

30

 

коп.,

 

на

 

4

 

й— 15

 

коп.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1895

 

Г.

 

(YIII

 

годъ

 

изданія)

НА

   

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

   

РЕЛИПОЗНО-ІІРАВСТКЕННЫЙ

   

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

Народный

 

Журналъ

«К

   

О

   

V

  

M

   

Ч

   

I

   

и».
4

 

руб.

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкой,

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

полгода

 

съ

 

перес).

,,КОРМЧІИ"

 

одобренъ

 

Его

 

Императорскимъ

 

Высочествомъ,

 

Го-
сударемъ

 

Великимъ

 

Княземъ

 

Михаиломъ

 

Николаевичемъ,

 

какъ

 

полез

ное

 

чтеніе

 

для

 

солдатъ,

 

и

 

рекомендованъ

 

Имъ

 

къ

 

выпискѣ

 

по

 

Рос-

сийской

 

Артиллеріи.

 

Училішшымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

допу-

щенъ

 

В7>

 

библиотеки

 

церковно-нриходскнхъ

 

школъ.

 

О

 

добр,

 

и

 

рекомен-

дованъ

 

Московскимъ

 

Епархіальныыъ

 

Начальствомъ.

 

Ученымъ

 

Коми-

тетоыъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

допущенъ

 

въ

 

библіо-
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теки

 

народныхъ

 

училищъ

 

для

 

внѣ-класснаго

 

чтенія

 

учащихся

 

и

взрослыхъ.

 

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Ордынка,

 

д.

 

Бажановой
(квартира

 

протоіерѳя

 

Скорбященской

 

церкви).

„КОРМЧШ"

 

предназначается

 

для

 

воскреснаго

 

и

 

праздничнаго

НАРОДНАГО

 

ЧТЕНІЯ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

программа

 

изданія

 

его

 

но-

ситъ

 

характеръ

 

общедоступности,

 

какъ

 

въ

 

выборѣ

 

статей

 

для

 

чтенія,
такъ

 

и

 

въ

 

формѣ

 

ихъ

 

изложенія.

 

„КОРМЧІЙ"

 

имѣетъ

 

главною

 

своею

цѣлью,

 

какъ

 

показываетъ

 

и

 

самое

 

названіе,

 

руководить

 

православ-

наго

 

христіанина

 

на

 

пути

 

ко

 

спасенію.

 

„КОРМЧІЙ"

 

и

 

въ

 

1895
году

 

будетъ

 

издаваться,

 

примѣняясь

 

къ

 

событіямъ

 

недѣли,

 

и

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

можетъ

 

служить

 

удобнымъ

 

подспорьемъ

 

для

 

внѣбого-

служебныхъ

 

собесѣдованій

 

съ

 

народомъ

 

на

 

весь

 

годъ,

 

въ

 

особенности
сельскому

 

духовенству;

 

а

 

для

 

мірянъ

 

и

 

христіанскихъ

 

семей— благо-

временнымъ

 

и

 

полезнымъ

 

чтеніемъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:

 

I.

 

Календарный

 

извѣстія

 

И.

 

Объ-
ясненіе

 

Евангелія

 

или

 

Апостола.

 

III.

 

Объясненіе

 

главнѣйшихъ

 

ис-

тинъ

 

Христіансваго

 

вѣроученія.

 

ІУ.

 

Объясненіе

 

Церковнаго

 

Бого-
служенія,

 

обрядовъ

 

при

 

таинствахъ

 

и

 

др.

 

церковн.

 

службахъ,

 

мо-

литвъ

 

и

 

церковныхъ

 

пѣсноііѣній.

 

V.

 

Объясненіе

 

заповѣдей;

 

поученія
Св.

 

Отцовъ

 

и

 

Учителей

 

Церкви

 

и

 

современныхъ

 

проповѣдниковъ;

духовныя

 

размыгаленія;

 

поучительные

 

разсказы

 

изъ

 

Пролога,

 

Чѳті-

ихъ-Миней

 

и

 

т.

 

п.;

 

сказанія

 

о

 

различныхъ

 

явленіяхъ

 

Вѣры

 

благо-

датной

 

и

 

дивныхъ

 

знаменіяхъ

 

милости

 

Божіей.

 

YI.

 

Разсказы

 

изъ

Свящ.

 

Исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Нов.

 

Завѣта;

 

изъ

 

Церковной

 

исторіи

 

и

преимущественно

 

Русской;

 

описанія

 

Московскихъ

 

и

 

Россійскихъ
святынь.

 

"VII.

 

Обличенія

 

заблужденій

 

современныхъ

 

сектъ

 

и

 

лже-

ученій.

 

VIII.

 

Разсказы

 

изъ

 

быта:

 

народнаго,

 

военнаго,

 

школьнаго,

миссіонерскаго,

 

изъ

 

быта

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ.

 

IX.

 

Духовно-

нравственныя

 

стихотворенія.

  

X.

  

Извѣстія

 

и

 

замѣтки

 

и

 

объявленія.

№№

 

журнала

 

будутъ

 

украшаться

 

рисунками

 

или

 

изъ

 

событій
Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

или

 

видами

 

замѣчательныхъ

 

святынь

 

и

различныхъ

 

достопамятностей

 

съ

 

соотвѣтсвуюншми

 

поясненіями

 

въ

текстѣ.

Обязательный

 

объемъ

 

каждаго

 

номера

 

12

 

стр.,

 

т.

 

е.

 

1

 

'/s

 

пе-

чатныхъ

 

листа

 

средняго

 

убористаго

 

шрифта.

 

Но

 

редакція,

 

по

 

при-

мѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

нѣкоторые

 

номера

 

будетъ

 

выпускать

 

въ

 

два

листа.

   

Форматъ

 

журнала

 

будетъ

 

увеличенъ.

Въ

 

1895

 

году

 

въ

 

журналѣ

 

,,КОРМЧІЙ"

 

по

 

прежнему

 

будетъ

принимать

 

участіе

 

своими

 

литературными

 

трудами

 

ИЗВЕСТНЫЙ
КРОНШТАДТСКІЙ

 

ПАСТЫРЬ

 

ОТЕЦЪ

 

ІОАННЪ.

Въ

 

1895

 

г.

 

Редакція

 

«КОРМЧАГО»

 

дастъ

 

своимъ

 

подиисчикамъ

іюскресное

 

безплатное

 

прнложеніе

 

— листокъ

 

иодъ

 

заглавіемъ:

 

НРАВ-
СТВЕННЫЙ

 

ОБЗОРЪ

 

ВЫДАЮЩИХСЯ

 

СОБЫТІЙ

 

СОВРЕМЕННОЙ
ЖИЗНИ.
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Въ

 

редакціи

 

имѣются

 

экземпляры

 

,,КОРМЧАГО"

 

за

 

1889,

 

90,
9],

 

92

 

и

 

93

 

гг.

 

Первые

 

три

 

года

 

не

 

въ

 

полномъ

 

видѣ

 

(не

 

достаетъ

въ

 

каждомъ

 

около

 

10

 

номеровъ),

 

цѣна

 

каждому

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

Перес;

 

послѣдніе

 

года,

 

полные,

 

цѣна

 

"1892

 

г.

 

2

 

руб.,

 

а

 

1893

 

г.

 

(сбро-
шюрованъ)

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

Перес.

  

Налож.

   

нлатежемъ

 

не

 

высылается.

Редакторы-Издатели:

   

Протоіерей

 

П.

 

С.

 

Ляпидевскій.

 

Священники

 

I.

 

Н.

 

Буіаревъ
и

 

It.

 

II.

 

Гурьевъ.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

   

НА

   

1895

   

ГОДЪ
(ШЕСТОЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ)

НА

 

ЛЙТЕРАТУРНО-ПОШИЧЕСКІЙ

 

0

 

НАУЧНЫЙ

 

ЖУРВАЛЪ

РУССКОЕ

    

ОБОЗРЬНІЕ.
ВЫХОДИТЬ

   

ВЪ

   

МОСКВѢ

    

БЕЗЪ

    

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

     

ЦЕНЗУРЫ,

    

1-ГО

    

ЧИСЛЯ

каждаго

 

мѣсяца,

    

книжками

 

до

 

30

  

иечатныхъ

   

листовъ

   

по

   

той

 

же

програымѣ

 

и

 

при

 

участіи

 

тѣхъ

 

же

 

ближайшихъ

   

сотрудниковъ,

    

что

и

 

въ

 

прежніе

  

годы.

Постоянные

 

отдѣлы

 

журнала

 

слѣдующія:

 

1)

 

Изящная

 

слове-

сность

 

(Оригинальные

 

и

 

переводные

 

романы,

 

повѣсти,

 

разсказы,

очерки,

 

стихотворенія

 

и

 

т.

 

д.)

 

2)

 

Наука

 

(философія.

 

исторія,

 

естество-

знаніе,

 

военныя

 

науки

 

и

 

проч.)

 

3)

 

Искусство

 

(обозрѣнія

 

театраль-

ный,

 

музыкальный,

 

художественыяи

 

др.)

 

4)

 

Воспоминанія.

 

5)
Путешествія.

 

6)

 

Матеріалы

 

ДЛЯ

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

РУССКИХЪ

 

ПИСА-

ТЕЛЕЙ,

    

ХУДОЖНИКОВЪ

    

И

     

ОБЩЕСТВЕННЫХ'!.

   

ДЕЯТЕЛЕЙ.

     

7)

   

КРИТИКА

    

И

БИБліогРАФія

 

(отзывы

 

о

 

сочиненіяхъ

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

литера-

туры,

 

новости

 

иностранной

 

журналистики

 

и

 

обозрѣніе

 

духовныхъ

журналовъ.)

 

8)

 

Вопросы

 

церковной

 

жизни.

 

9)

 

Современные

 

вопросы.

10)

 

Лътопись

 

печати.

 

11)

 

Внутреннее

 

обозръше.

 

12)

 

Иностран-

ное

 

обозръніе.

 

13)

 

Иностранный

 

корреспонденции

 

14)

 

Экономи-
ческія

 

замътки.

 

]

 

5)

 

Областной

 

отдълъ(пнсьма

 

и

 

сообщения

 

изъ

провинціи.)

  

16)

 

Объявленія.

БЪ

 

1894

 

ГОДУ

 

ВЪ

 

ИЗДіНІИ

 

„РУССК.

 

0Б03Р."

 

МЕЖДУ

 

ПРОЧИМЪ

 

ПРИНИ-

МАЛИ

   

УЧАСТІЕ

     

СВОИМИ

  

ЛИТЕРАТУРНЫМИ

   

ТРУДАМИ

   

СЛѢДУЮІЦІЯ

ЛИЦА:

И.

 

С.

 

Аксаковъ,

 

Б.

 

Н.

 

Алмазовъ,

 

Проф.

 

А.

 

С.

 

Архангельска,
Е.

 

В.

 

Барсовъ,

 

С.

 

П.

 

Бартеневъ,

 

Акад.

 

К.

 

Н.

 

Бестужевъ-Рюминъ,

А.

 

А

 

Вестушевъ

 

Марлинскій,

 

Гр.

 

П.

 

Д.

 

Бутурлинъ,

 

В.

 

Г.

 

Вѣлин-

скій,

 

С.

 

Васильевъ,

 

Я,

 

И.

 

Вейнбергъ,

 

А.

 

П.

 

Владиміровъ,

 

Кн.

 

С.

М.

 

Волконскій,

 

Кн.

 

М.

 

А.

 

Волконская,

 

Кн.

 

К.

 

А.

 

Вяземокій,

 

'

 

Гр.

 

Е.

Н.

 

Гендрпкопа,

 

Г.

 

П.

 

Георгіевскій,

 

M.

 

И.

 

Глинка,

 

К.

 

Ѳ.

 

Голопинъ,

А.

 

С.

 

Даргомыжекій,

 

Г.

 

А.

 

Де-Волянъ,

 

M.

 

Зининъ,

 

А.

 

Л.

 

Зиесер-

манъ,

 

Гр.

 

Ина

 

Капнисть,

 

Проф.

 

Н.

 

Д.

 

Кашкинъ,

 

А.

 

А.

 

Кирѣевъ,

H.

 

П.

 

Колюпановъ,

 

А.

 

А.

 

Коринфскій,

 

А.

 

В.

 

Кругловъ,

 

Кн.

 

А.

 

II,

Кугушевъ,

 

В.

 

Ларинъ,

 

И.

 

И.

 

Лажечпиковъ,

 

Г.

 

А.

 

Ларошъ.

    

К.

    

Н.
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Леоитьевъ,

 

M.

 

А.

 

Ливенцовъ,

 

M.

 

А.

 

Лохвицкая,

 

Проф.

 

В.

 

Н.

 

Львовъ,
B.

  

Н.

 

Лясковскій,

 

Проф.

 

Н.

 

А.

 

Лгобимовъ.

 

А.

 

Н.

 

Майковъ,

 

Акад.
Л.

 

Н.

 

Майковъ,

 

Н.

 

Л.

 

Мордвиновъ,

 

Ю.

 

Николаѳвъ.

 

Б.

 

В.

 

Николь-
ский,

 

О.

 

А.

 

Новикова,

 

Н.

 

А.

 

Новпнъ,

 

А.

 

П.

 

Новицкій,

 

Гр.

 

Г.

 

И.
Ностицъ,

 

Кн.

 

В.

 

Ѳ.

 

Одоевскій;

 

Д.

 

Олынанинъ,

 

К.

 

Орловскій.

 

Проф.
А.

 

С.

 

Павловь,

 

И.

 

М.

 

Панловъ,

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ,

 

Я.

 

П.

 

Полон-
скій,

 

С.

 

А.

 

Рачиискій,

 

И.

 

А.

 

Родіоновъ,

 

В.

 

В.

 

Розановъ,

 

Гр.

 

Е.

 

А.
Саліасъ,

  

H.

 

И.

 

Северииъ,

  

М.

  

П.

 

Соловьевъ,

 

Прот.

  

Е.

 

К.

 

Смирновъ,
A.

   

А.

 

Смирновъ,

 

Д.

 

И.

 

Стахѣевъ,

 

А.

 

В.

 

Стернъ,

 

Н.

 

Н.

 

Страховъ,
II.

 

П.

 

Суворовъ,

 

Н.

 

Д.

 

Телешовъ,

 

Л.

 

А.

 

Тихомировъ,

 

Проф.

 

И.

 

П.
Филевичъ,

 

Свящ.

 

I.

 

И.

 

Фуделя,

 

Проф.

 

Д.

 

В.

 

Цвѣтаевъ,

 

Проф.
И.

 

В.

 

Цвѣтаевъ.

 

Кн.

 

Д.

  

II.

  

Цертелевъ.

   

А.

 

А.

    

ПІевелевъ,

   

Проф.
C.

   

П.

 

ПІевыревъ,

 

Акад.

 

В.

 

I.

 

ПІервудъ,

 

Иванъ

 

Щегловъ,

 

Д.

 

Д.
Языковъ,

 

И.

  

Яковле.въ,

 

I.

   

I.

  

Ясинскій.

Для

 

напечатали

 

въ

 

1895

 

г.

 

пріобрѣтено,

 

между

 

прочимъ,

неизданное

 

произведете

 

И.

 

А.

 

Гончарова

 

и

 

богатый

 

запасъ

 

писемъ

Акеаковыхъ,

 

Ю.

 

Ѳ.

 

Самарина,

 

И.

 

С.Тургенева,

 

Ѳ.

 

M.

 

Дѳстоевскаго,

M.

 

H.

 

Каткова,

 

П.

 

M.

 

Леонтьева,

 

К.

 

H.

 

Леонтьева,

 

A.

 

Ѳ.

 

Писем-
скаго,

  

А.

 

И.

  

Герцена,

  

Н.

  

П.

 

Огарева,

 

M.

 

Е.

 

Салтыкова

 

(Щедрина),
B.

   

М.

  

Гаршина

 

и

 

мн.

 

др.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

  

(въ

 

предѣлахъ

 

Имперіи)

   

съ

   

пересылкой
и

 

доставкой:

  

на

 

годъ— 15

  

руб.,

 

на

 

полгода — 7

  

руб.

  

50

  

коп.,

   

на

 

3

мѣс.

 

—

 

3

  

руб.

  

75

 

коп.,

  

на

  

1

  

мѣс.

 

—

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

    

Съ

   

пересылкой
за

 

границу

 

— 18

 

руб.

Для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

для

 

гг.

 

преподавателей

 

высшихъ,

среднихъ

 

и

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

для

 

лицъ

 

военнаго

 

сосло-

вія

 

и

 

для

 

учащихся

 

въ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

подписная

цѣна:

 

1

 

годъ -12

 

руб.,

 

6

 

мѣс— 6

 

руб.,

 

3

 

мѣс.— 3

 

руб.,

 

1

 

мѣс

 

—

1

 

руб.

Правительственный

 

и

 

обгцественныяучрежденія

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ,

полковыя

 

библіотеки,

 

военный

 

собранія,

 

а

 

равно

 

и

 

лица,

 

постоя щія
въ

 

оныхъ

 

на

 

служб!;,

 

могутъ

 

получать

 

журналъ

 

въ

 

кредитъ,

 

заявивъ

о

 

семъ

 

конторѣ

 

журнала

 

чрезъ

 

свои

 

канцеляріи.

ПОДПИСКА

    

ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ

 

конторѣ

 

журнала

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

лучншхъ

 

книжн.

 

магазинахъ.

Магазинамъ

 

уступки

 

—

 

50

 

коп.

 

съ

 

экз.;

 

доставивішшъ

 

подписки

на

 

10

 

экз.

 

и

 

болѣе-уст.

 

10°/о

 

съ

 

экз.

 

Подписку

 

съ

 

разсрочкой

платежа

 

просятъ

 

адресовать

 

исключительно

 

въ

 

контору

 

редакціи.
Книги

 

ясурнала

 

1890—1891

 

г.

 

г.

 

продаются

 

въ

 

кон.

 

ред.

 

по

 

7

 

руб.

за

 

годъ,

 

1892—1893

 

г.

 

г.

 

по

 

5

 

руб.,

 

1894

 

г.

 

по

 

8

 

руб.

 

за

 

годъ.

Пересылка

 

доплачивается

 

на

 

мѣстѣ

 

по

 

разсчету.

 

Выписывающимъ

всѣ

  

пать

 

лѣтъ— пересылка

 

на

 

счетъ

 

редакціи.

Письма,

   

телеграммы,

    

рукописи

 

и

 

посылки

   

адресуются

 

такъ:

Мосіснп,

 

ргдактя

 

„Русскою

 

Обозрѣнія"

 

(уг.

 

Тверской

 

и

 

М.

 

ГнѣздниковсЫіо

 

пер.,

д.

 

Спиридонова).

Редакторъ- Издатель

 

Анатолій

 

Александрова
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При

   

типографіи

   

Сизыхъ
в

 

ъ

    

Иркутск

 

ѣ,

(Большая

   

улица,

    

домъ

   

Милевскаго)

продаются

   

слѣдующія

   

книги:

ПУСТЫННИКЪ

 

ВАРЛААМЪ.

 

Основатель

 

Іоанно-Пред-

ч'ечеескаго

 

скита

 

въ

 

Чикойскихъ

 

горахъ

 

за

 

Вайкаломъ.

(Изданіе

 

въ

 

пользу

 

Чикойскаго

 

монастыря.

 

Иркутскъ,

 

1894

г.)

 

Цѣна

 

30

 

коп.

 

съ

 

пересылкою

 

42

 

коп.

ИЗЪ

 

МОЕГО

 

ДНЕВНИКА.

 

Впечатлѣнія

 

и

 

аамѣтки

 

во

время

 

пробыванія

 

на

 

вседіірной

 

выставкѣ

 

въ

 

Чикаго

 

и

 

путе-

шествия

 

по

 

американскимъ

 

Ооединеннымъ

 

Штатамъ.

 

Епи-

скоиа

 

Алеутскаго

 

и

 

Аляскинскаго

 

Николая.

 

Спб.

 

1894

 

г.

Цѣна

 

35

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

50

 

коп.

ОБЗОРЪ

 

событій

 

Иркутской

 

Енархіи.

 

Протоіерея

 

Гро-

мова.

   

Иркутскъ,

 

1877

 

г.

    

Цѣна

 

20

 

к.,

 

съ

 

пересьтл.

  

30

 

к.

ПРИПОМИНАНІЯ

 

современника

 

о

 

высокоиреосвящен-

нѣйшемъ

 

Иннокентіѣ

 

митрополитѣ

 

Московскомъ.

 

(Урож-

денна

 

Иркутской

 

губерн.

 

села

 

Анги).

 

Иркутскъ,

 

1879

 

г.

Цѣна

 

30

 

к.,

 

съ

 

пересыл.

 

42

 

к.

Печатается

 

и

 

поступить

 

въ

 

продажу

 

брошюра

 

о

 

иострое-

ніи

 

въ

 

Иркутскѣ

 

Казанскаго

 

Каѳедральнаго

 

собора.

СОДЕРЖАНІЕ

 

ПРИБАВЛЕНИЙ:

 

—

 

Слово

 

Русскаго

 

Самодержца.

 

—

 

Царская
забота

 

о

 

церковно-прнхидскоп

 

школѣ.— Н.

 

А.

 

Лахинъ-

 

(Цекрологъ).— ПІаманиети-
ческія

 

вѣрованія

 

монголовъ

 

и

 

бурятъ.

 

(Продолженіе).

 

—

 

Торжество

 

но

 

поводу
тридцатилѣтняго

 

служенія

 

въ

 

священническолъ

 

санѣ

 

о.

 

Д.

 

Коішлова.

 

—О.

 

Веніа-
минъ

 

Громовъ.

 

(Некролога).

 

Изъявленіе

 

благодарности.— Еиархіальная

 

хроника—

Объявленія.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Ирк.

 

Духов.

 

Семннаріи,

 

Архиыандритъ

 

Евсевій.

Печатать

 

дозволяется:

 

Цензоръ,

 

Инспекторъ

 

Иркутской

 

Духовной
Семинарін

 

У.

 

Брызгаловъ.

 

27

 

Февраля

 

1895

 

года.

Иркутскъ,

 

1895.

 

Типографія

 

А.

 

А.

 

Сизыхъ,

 

Больш.

 

ул.,

 

д.

 

Мп.іевскаго.


