
Епархіадышя

  

Вѣдомости

СОДЕРЖАШЕГОтчетъ.

 

°°Епар°хіальныя°°

 

распоряяіенія.
Архіерейскія

 

служонія.

Отчстъ

    

Братства

    

взанмнаго

    

всноможенія

  

въ

Иркутской

 

Епарііп.

Въ

 

1867

 

году

 

одна

 

Иркутская

 

гражданка,

 

не

 

поже-

лавшая

 

быть

 

известною,

 

пожертвовала

 

въ

 

пользу

 

беда-

го

 

духовенства

 

Иркутской

 

Епархіи

 

1000

 

рублей

 

въ

поминовеніе

 

Петра,

 

'

 

(

 

своего

 

супруга,

 

)

 

предоставляя

распорядиться

 

сею

 

суммою

 

самому

 

духовенству. — Духо-
венство

 

г.

 

Иркутска,

 

по

 

взаимномъ

 

обсужденіи,

 

приду-

мало

 

пожертвованную

 

тысячу

 

рублей

 

положить

 

въ

 

ос-

нову

 

капитала,

 

который

 

увеличивать

 

еікегодными

 

добро-

вольными

 

вкладами,

 

начиная

 

отъ

 

рубля

 

не

 

свыше

 

12

 

р.

въ

 

годъ^

   

отъ

   

священно-и-церковно-слулгителей

   

веед
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\ *'\v Efiapxm,

 

желающихъ

 

принять

 

участіе

 

въ

 

семъ

 

дѣле,

 

и

|^У»ХШ'*Т%Ъ )

 

изъ

 

сег0

 

капитала

 

въ

 

случае

 

выхода

 

вклад-

чика

 

за

 

штатъ,

 

или

 

исключенія

 

за

 

что

 

бы

 

то

 

нибыло

(

 

кроме

 

добровольнаго

 

выхода

 

)

 

изъ

 

духовнаго

 

званія,

возвращать

 

ему

 

вложенную

 

сумму

 

вдвое,

 

а

 

въ

 

случай

смерти

 

вкладчика,

 

выдавать

 

удвоенную

 

сумму

 

или

 

на

 

его

ногребеніе,

 

или

 

осиротевшему

 

его

 

семейству.

 

При

 

чемъ

не

 

стеснена

 

свобода

 

желающихъ

 

получить

 

свой

 

вкладъ

во

 

всякое

 

время

 

обратно

 

безъ

  

приращенія.

Мысль

 

сія

 

была

 

представлена

 

на

 

благоразсужденіе
покойнаго

 

Высокопреосвященнейшаго

 

Архіепископа

Парѳенія,

 

и

 

последовало

 

Его

 

соизволеніе

 

привести

 

пред-

положенія

 

духовенства

 

въ

 

действіе.

 

Извещенная

 

о

 

семъ

жертвовательница,

 

ассигнованную

 

ею

 

1000

 

рублей

 

вло-

жила

 

отъ

 

своего

 

имени

 

въ

 

Банкъ

 

Иркутскаго

 

Сиро-
питательнаго

 

дома

 

Е.

 

М.

 

на

 

вечное

 

время

 

на

 

имя

 

Брат-

ства

 

взаимнаго

 

вспоможенія

 

въ

 

Иркутский

 

Епархіи

 

съ

предоставленіемъ

 

ему

 

получать

 

проценты,

 

которые

 

до

Августа

 

прошедшаго

 

года

 

были

 

4£,

 

а

 

съ

 

сего

 

времени,

по

 

случаю

 

преобразованія

 

условій

 

Банка,

 

6

 

УН

 

въгодъ.

Ітобъ

 

оформить

 

предпринятое

 

начинаніе,

 

духовен-

ство

 

г.

 

Иркутска

 

избрало

 

изъ

 

среды

 

себя

 

пять

 

депу-

татовъ

 

и

 

казначея

 

-Братства

 

(

 

нилге

 

подписавшихся,

 

)
причисливъ

 

къ

 

нимъ

 

заочнаго

 

депутата

 

Верхнеудин-

скаго

 

священника

 

Андрея

 

Аргентова,

 

которому

 

при-

надлежите

 

иниціатива

 

сего

 

дѣла.

 

; Депутатамъ

 

предос-

тавлено

 

1.)

 

распоряжаться

 

суммами

 

въ

 

обыкиовенныхъ

случаяхъ;

 

а

 

въ

 

дѣлахъ,

 

выходящихъ

 

изъ

 

условленнаго

порядка,

 

совещаться

 

со

 

всеми,

 

принимающими

 

во

вкладахь

    

учаетіе,

   

священно-и-церковпо-служителями,



сколько

 

таковыхъ

 

прил учится

 

въ

 

г.

 

Иркутекѣ;

 

2.)

 

вес-

ти

 

приходорасходныя

 

книги,

 

и

 

3.)

 

составлять

 

годич-

ный

 

отчегъ,

 

оканчивающійся

 

1

 

числомъ

 

Аіірѣля,

 

днемъ

учреждения

 

Братства,

 

для

 

предет.авленія

 

къ

 

свѣдѣнію

Архипастыря.

Распоряженія

 

объ

 

учреждепіи

 

Братства

 

были

 

опубли-
кованы

 

въ .

 

Йркутскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Бѣдомостяхъ,

на

 

основаніи

 

которыхъ

 

Г.

 

Обсръ-Прокуроръ

 

Святѣй-

піаго

 

Сѵнода

 

изволилъ

 

объ

 

учреждении

 

Братства

 

въ

 

Ир-
кутской

 

Ёпархіи

 

довести

 

до

 

Выоочлйшаго

 

свѣдѣнія

 

въ

Бсеподданяѣйшемъ

 

отчетѣ

 

щ

 

1807

  

годъ.

За

 

тѣмъ

 

вреігя

 

оправдало

 

начальные

 

опыты.

 

Выра-

зилось

 

оочувствіе

 

духовенства.

 

И

 

каплтглъ

 

Братства,
главнымъ

 

образом ь

 

отъ

 

вкладовъ

 

духовенства,

 

■

 

потом ь

чрезъ

 

щ

 

иращеніо

 

процентами,

 

и

 

частію

 

пожертвованія-
яи

 

отъ

 

нѣкоторыхъ.

 

но

 

нринадлсжащихъ

 

къ

 

духовному

званіго

 

лицъ,

 

въ

 

теченіи

 

7

 

лѣтъ,

 

т.

 

е.

 

съ;

 

1-го

 

Аирѣля

1867

 

года

 

по

 

настоящіо

 

время,

 

возросъ

 

до

 

8987

 

руб.
59

 

коиѣекъ,

 

а

 

съ

 

пожертвованною

 

тысячею

 

рублей

 

со-

.

 

стоить-

 

изъ

 

9987

 

р.

 

59

 

к.

 

— Изъ

 

сего

 

капитала

 

Брат-
ство

 

иыѣло

 

утѣшеніе

 

выдатЕ.

 

въ

 

удвоепиомъ

 

противъ

вкладовъ

 

количеств!;

 

одному

 

заштатному

 

протоіерею

 

и

25

 

осиротѣвпшнъ

 

,

 

семействамъ

 

985

 

рублей,

 

и

 

сверхъ

сего

 

сдѣлало

 

всиомо;і;снія

 

25

 

руб.

 

одному

 

заштатному

церковнику

 

и

 

нѣкоторымъ

 

сиротамъ.

 

не

 

учаетвовавшимъ

во

 

вкладахъ.

Послі.днее

 

слово

 

въ

 

Бозѣ

 

почияпіаго

 

Бысокопрео-
свяіценнѣйшаго

 

Архіошіскопа

 

ІІарѳенія

 

о

 

ссмъ

 

начина-

ли,

 

изреченное

 

въ

 

рсзоліоціи

 

Его

 

на

 

отчсгЬ

 

Братства

5-го

 

Апрѣля

 

1872

 

года,

 

было

 

такое:

   

„Дѣлу

   

благому



Господь

 

видимо

 

помогаетъ.

 

Да

 

продлить

 

Господь

 

бла-
гословеніе

 

Свое

 

и

 

впредь.

 

Отчетъ

 

напечатать

 

въ

 

Епар-
хіадьныхъ

 

Вѣдомостяхъ."

Доводя

 

о

 

веемъ

 

вышеизложенномъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

Ва-
шего

 

Преосвященства^

 

считаеыъ

 

долгомъ

 

представить

на

 

Архипастырское

 

воззрѣніе

 

Баше

 

годичный

 

отчета

о

 

движоніи

 

капитала

 

Братства

 

съ

 

1-го

 

Апрѣля

 

1878
года

 

по

 

1-е

 

Апрѣля

 

1874

 

г.,

 

и

 

смиреннѣйше

 

испраши-

ваемъ

 

благословеніе

 

Вапізго

 

Преосвященства

 

на

 

прод-

леніе

 

опытовъ

 

взаимнаго

 

вспоможенія

 

въ

 

Иркутской
Епархіи

 

выше

 

показанными

 

мѣрами.

На

 

семь

 

донесеніи

 

Преосвященнѣйшій

 

Веніаминъ,

Епископъ

 

Иркутскій

 

изволилъ

 

написать:

 

Іосподъ

 

благо-
словйтъ.

 

13

 

Аирѣля

   

1874

 

года.

ОТЧЕТЪ
Братства

 

взаимнаго

 

вспоможенія

 

въ

 

Иркутской

 

Епар-
хіи

  

съ

 

1-го

   

Аѣріъля

   

1873

 

по

 

1-е

 

Аѣрѣля

 

187é

 

года,
по

 

денежной

 

операціи.

1

2
3

і

П

 

р

 

и

 

х

 

о

 

д

 

ъ* Руб. Коп.

Оставалось

 

къ

  

1-му

 

Апрѣля

 

1«73

  

года

Къ

 

тому

 

поступило:

Вкладовъ

 

отъ

 

священно-церковно-служ.
Процентовъ:

а)

   

съ

 

пожертвованной

   

въ

   

основу

 

Врат-
ственнаго

 

капитала

 

1000

 

р.

 

(88

 

р.

 

6

   

к.)
б)

  

съ

 

суммъ,

   

хранящихся

 

въ

 

Банкахъ

 

и

Оберегат.

 

кассахъ

        

—

     

377

 

р.

 

63

 

к.

в)

   

съ

 

двухъ

 

рентъ

     

—

       

22

 

р.

 

—

8035

683

487

68 1 !*

69
Итого

 

съ

 

1-го

 

Апрѣля

 

1873

 

по

 

1-е

 

Апрѣ-

ля

 

1874

 

года

 

поступило

          

—

       

—

A

 

веѣхъ.

 

съ

 

остаточными

 

на

 

приходѣ

 

—

1170
9206

69
37

 

H*
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Р

 

а

 

с

 

x

 

о

 

д

 

ъ

    

денег

 

ъѵ,"

Выдано

 

священвическимъ

 

вдовамъ

 

\про-
'і'ивъ

 

вкладовъ

 

мужей

 

ихъ

 

вдвое:

 

Матронѣ

Телятьевой

 

110

 

р.

 

Ольгѣ

 

Шергиной

 

20

 

р.

Аполлинаріи

 

Еорсувской

 

140, р.

 

и

 

Августѣ

Пѣтуховой

 

96

 

р.

 

всѣмъ

 

четыремъ

      

—

.Возвращены

 

священнику

 

Го.анну

 

Бого-
словскому,

 

по

 

желанію

 

его.

 

вложенные

 

имъ

Внесено

 

въ

 

Редакцію

 

Иркутск.

 

Епарх.
Ведомостей

 

за

 

двукратное

 

отпечатаніе
именныхъ

 

списковъ

 

вкладчиковъ

        

—

По

 

случаю

 

перемѣны

 

2-х-ъ

 

рентъ

 

на

новыя,

 

употреблено

 

на

 

почтовую

 

пересылку

въ

 

Государственный

 

Банкъ,

 

и

 

sa

 

два

 

лис-

та

 

новыхъ

 

рентъ

            

J

 

—

          

__ —

 

_

И

 

того

 

съ

 

1-го

 

Апрѣля

 

1873

 

по

 

1-е
Апрѣля

 

ÏS74

 

г.

 

въ

 

расходѣ

За

 

тѣмъ

 

къ

 

1-му

 

Апрѣля

 

1874

 

ïy''-d$
тается

 

въ

 

наличіи

             

—

       

; ,! '

     

—

Налинчый

 

каииталъ

   

заключается:

 

1.)

 

Въ

 

Q l/iî

 

еви-

дѣтельствѣ

 

Банка

 

Ирк.

 

Сиропитательн.

 

Дома

 

на

 

основ-

ную

   

—

       

—

    

..

 

—

       

—

       

—

     

Ж

 

1000

 

р.

2.)

 

Въ

 

трехъ

 

5f

 

.билетахъ

 

Госуд.

 

Банка

 

съ

 

выигрыша-

ми

 

серія

 

10762

 

À

 

48,

 

серія.13773№

 

Зисерія

 

14665
№

 

29

      

-

          

на

             

-

        

-

    

BOO

 

p.

3.)

 

Въ

 

двадцати

 

5,|Ибилетахъ

 

Госуд.

 

Банка,

 

на

 

4600

 

р.

4.)

 

Въ

 

двухъ

 

5 1/2^

 

рентахъ

 

за

 

№№

 

101484

 

и

                

а. г

101485,.

 

ва

     

-

                   

-

       

—

   

400

 

р.

 

•

 

■

5.)

 

Въ

 

трехъ

 

'6%

 

Билет.

 

Сибирскаго

 

торго-

ваго

 

Банка,

 

на

            

—

        

—

        

—

    

331

 

*р,
6.)

 

Въ

 

двухъ

 

6|

 

билет.

 

Йркут.

 

Банка

 

Сироп.
?.

 

дома

 

на

                      

—

        

—

        

—

 

1.570

 

р.

 

40

 

к .

7.)

 

Въ

 

Сберегат.

 

кассахъ

 

Госуд.

 

Банка

      

:

 

500

 

р.

 

30

 

к.

и

 

Иркутскаго

 

Сиропит.

 

Дома

           

—

     

81

 

р.

 

3

 

к.

и

 

въ

 

наличности

        

—

        

—

        

—

    

10

 

р.

 

ЗУ'г

 

к.

366

1

30 —-

14 —-

3 61

413 61

8792 76 1 |2'

Итого

   

-

 

8792

 

p.

 

-76V2

 

к.
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Билеты

 

и

 

ренты

 

хранятся

 

въ

 

ризницѣ

 

Каѳедральн.

собора

 

на

 

отчетѣ

 

депутата

 

Братства

 

отца

 

Ключаря,
Іерея

 

Іоанна

 

Чирцева.
Депутаты

 

Братства;.

 

Каѳедр.

 

Протоіерей

 

П.

 

Громовъ,
Протоіерей

 

Васнлій

 

Еарташевъ,
Протоіерей

 

Григорій

 

Можаров»,
Ключарь,

 

Іерей

 

Іоаннъ

 

Чирцевъ,
Б.тагочин.

 

Іерей

 

Конст.

 

Сотпиковъ,
КазначеІ,

 

Свящ.

   

М.

   

Успенскій.
ШАРХІАЛЫШЯ

 

РАСПОРЯЖІНІЯ.
Опредѣлепіе

 

па

 

мѣста.

 

Послушникъ

 

Иркутскаго

 

Боз-
несенскаго

 

монастыря

 

Николай

 

Аксеновъ,

 

соглано

 

прог

шенію,

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

22

 

Мар-
та,

 

назначается

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

Холмогойской
Петропавловской

 

церкви,

 

намѣсто

 

умершаго

 

7

 

ч.

 

Мар-
та

 

и,

 

д.

 

ц

 

салом

 

щи

 

ка

 

Басилія

 

Попова.
—Ученикъ,

 

уволенный

 

изъ

 

Нерчивскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

Иванъ

 

Лляскпнъ,

 

резодюціею

 

Его

 

Преосвящен-
ства

 

Преосвященнѣйшаго

 

Мартиніана,

 

Епископа

 

Се-
ленгинскаго,

 

отъ

 

16

 

Апрѣля,

 

определяется

 

въ

 

числѣ

послушниковъ

 

Посольскаго

 

Спасо-Преображ.

 

монастыря.

Перемѣщеніе.

 

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

20

 

Апрѣля,

 

Казначей

 

Посольскаго

 

СпасО-Преображен-
скаго

 

монастыря,

 

іеромонахъ

 

Нгтодіімъ,

 

увольняется

отъ

 

сей

 

должности,

 

съ

 

перечисленіемъ

 

въ

 

Иркутскій
Вознесенскій

 

общежительный

 

монастырь,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

назначается

 

ризничій

 

Иркутскаго

 

Бознесенскаго

 

мо-
настыря,

 

іеромонахъ

 

Герасимъ.
— Діаконъ

 

Ыижнеудинскаго

 

Бознесенскаго

 

собора
Николай

 

Тихомировъ,

 

согласно

 

его

 

ирошенію

 

и

 

ррзо-
люціи

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

16

 

A прѣля,

 

переводит-

ся

 

отъ

 

сего

 

собора,

 

на

 

праздное

 

псаломщическое

 

мѣс-

то

 

г.ъ

 

Иннокентіевской

 

Алзамайской

 

церкви.

Архіерейскія

 

служенія.
28-го

 

Апрѣля

 

Преосвященнѣйшій

 

Веніамииъ

 

Епис-
копъ

 

Иркутскій

 

соверша.іъ

 

Бож.

 

Литургію

 

въ

 

Каѳедр.

соборѣ.

 

Его

 

слово

 

въ

 

концѣ

 

оной

 

состояло

 

въ

 

объя-
сненій

 

Евангелія

 

о

 

Сатиаряныни.



Illlllffiill

ШІИ

   

ШРШЯЫІЬЩ

    

ВДШИІШ

4

 

Мая 1874

 

года.

Выходятъ

 

ежепедѣлым .

 

Цѣиа

годовому

 

пздапію

 

j

 

въ

 

Иркутекѣ

5

 

руб.,

 

съ

 

пересылкою

 

но

 

почтѣ

5

 

руб.

 

50

 

коп.

 

сереброы'ь.

Подписка

 

принимается

 

исклю-
чительно

 

въ

 

Редакціц

 

Иркутскнхъ
Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

прп
Духовной:

 

Сеыннаріи.

СОДЕРЖАНІЕ:

   

Отчета.

 

Біографія

 

H.

 

А.

 

Абрамова.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ
о

 

состояйіи

    

Забайкальской

 

православной

    

миссіи
за

 

І873

 

годъ.

(Продолженіе).

Въ

 

Укырскомъ

 

стать.

Въ

 

Укырскомъ

 

станѣ

 

вдовый

 

священникъ

 

Евѳимій

Меѳодьевъ

 

раздѣлялъ

 

свои

 

труды

 

между

 

не

 

многочис-

ленными

 

своими

 

прихожанами

 

и

 

бурятами,

 

живущими

въ

 

окрестностяхъ

 

его

 

прихода

 

по

 

Читинскому

 

тракту?

также

 

по

 

озерамъ

 

Укыру,

 

Еравни

 

съ

 

смѣлшыми

 

рѣч-

ками

 

до

 

верховьевъ

  

Витима.

Этимъ

 

священнйкомъ

 

совершено

 

было

 

нѣсколько

повздокъ

 

съ

 

мпссіонерскою

 

цѣлію

 

къ

 

бурятамъ,

 

кочую-

щимъ

 

около

 

Витима

 

и

 

вверхъ

 

по

 

тракту.

 

Обыкновен-

нымъ

 

способомъ

 

дѣйствія

 

для

 

него

 

служила

 

устная

 

про-
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повѣдь,

 

а

 

иногда

 

предлагалось

 

чтеніе

 

Евантелія

 

на

 

мон-

гольскомъ

 

языкѣ.

 

Но

 

таЙ.

 

какъ

 

книжный

 

языкъ

 

не

совсѣмъ

 

сходенъ

 

съ

 

разговорнымъ,

 

то

 

чтеніе

 

Евангелія

могли

 

понимать

 

только

 

ученые,

 

а

 

для

 

простыхъ

 

бурятъ

нужно

 

было

 

чрезъ

 

переводчика

 

перелагать

 

его

 

на

 

раз-

говорный

 

языкъ.

 

Устная

 

проповѣдь

 

состояла

 

въ

 

разска-

зѣ

 

о

 

сотвореніи

 

міра,

 

грѣхопадеиіи,

 

о

 

смѣшеніи

 

языковъ,

какъ

 

наказаніи

 

за

 

столпотвореніе,

 

о

 

происхожденіи
разныхъ

 

народовъ,

 

о

 

пришествіи

 

Спасителя

 

въ

 

міръ,

чудесахъ,

 

страданіи,

 

смерти,

 

воскресеніи,

 

вознесеніи

 

и

проповѣданіи

 

Евангелія

 

всѣмъ

 

народамъ

 

и

 

проч.

 

Про-

повѣдь

 

была

 

выслушиваема

 

съ

 

замѣтнымъ

 

ввиманіемъ;

но

 

на

 

предложеніе

 

принять

 

вѣру

 

христіанскую,

 

иные

отвѣчали

 

прямымъ

 

отказомъ,

 

a

 

другіе

 

высказывали

 

не-

увѣренность,

 

чтобы

 

Царь,

 

утвердившій,

 

по

 

понятію

 

ихъ

дамскую

 

вѣру,

 

желалъ

 

обращенія

 

ихъ

 

къ

 

православно,

и

 

потому,

 

не

 

смотря

 

на

 

убѣжденія

 

миссіонера

 

ждутъ

положительнаго

 

объявленія

 

Царской

 

воли

 

о

 

принятіи
крещенія.
Послѣдствіемъ

 

всѣхъ

 

поѣздокъ

 

и

 

бесѣдъ

 

этого

   

мис-

сіонера

 

было

 

крещеніе

 

двухъ

 

ламайцевъ.

Въ

 

Лргенскомъ

  

стать.

Миссіонерское

 

слуя^евіе

 

свое

 

вдовый

 

священникъ

Александръ

 

Виноградовъ

 

началъ

 

въ

 

йргенскомъ

 

станѣ

съ

 

Сентября

 

мѣсяца

 

1872

 

года.

 

Ставь

 

этотъ

 

открыть

въ

 

1866

 

году

 

на

 

озерѣ

 

Иргени

 

на

 

плоской

 

•возвышен-

ности

 

Яблоноваго

 

хребта,

 

на

 

мѣстѣ

 

бывшаго

 

здѣсьнѣ-

когда

 

Иргенскаго

 

острога,

 

основаннаго

 

русскими

 

завое-

вателями

 

Забайкалья,

 

а

 

церковь

 

при

 

этомъ

 

станѣ

 

по-

строена

 

въ

 

1862

 

году

 

изъ

 

бывшей

 

часовни

 

и

 

тогда

 

лее
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освящена.

 

Сюда

 

на

 

богомолье

 

собирается

 

ежегодно

 

въ

9-ю

 

по

 

Пасхѣ

 

пятницу

 

болѣе

 

3-хъ

 

тысячь

 

русскихъ

 

и

бурятъ

 

изъ

 

отдаленныхъ

 

мѣстностей.

 

Станъ

 

этотъ

 

со-

держится

 

мѣстными

 

средствами,

 

пріобрѣтаемыми

 

отъ

богомольцевъ

 

въ

 

9

 

пятницу.

 

Этому

 

миссіонеру

 

приво-

дится

 

дѣйствовать

 

почти

 

на

 

трехсотномъ

 

разстояніи

 

на

массу

 

болѣе

 

8

 

тысячь

 

душъ.

Иргенскій

 

миссіонеръ,

 

проходя

 

служеніе

 

свое

 

сдиш-

комъ

 

два

 

года

 

и

 

стараясь

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

вникнуть

 

въ

нравы,

 

обычаи

 

и

 

наклонвости

 

окрестныхъ

 

бурятъ,

 

съ

скорбію

 

вриходитъ

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

трудно

 

одному

миссіонеру

 

поколебать

 

вѣковыя

 

религіозныя

 

убѣжденія

нѣсколышхъ

 

тысячь

 

грубаго,

 

дикаго

 

народа,

 

намѣренво

отдаляемаго

 

отъ

 

Христіанскаго

 

и

 

Европейскаго

 

образо-

ванія.

 

Это

 

заключеніе

 

тѣмъ

 

основательнѣе,

 

что

 

буд-

дизмъ

 

здѣсь

 

съ

 

особенною

 

силою

 

поддерлшвается

 

какъ

со

 

стороны

 

многочисленная

 

ламст'ва,

 

такъ

 

и

 

со

 

сторо-

ны

 

языческихъ

 

властей.

Дерзость

 

и

 

своеволіе

 

ламъ

 

въ

 

здѣшней

 

мѣстности

простирается

 

до

 

того,

 

что

 

одинъ

 

заштатный

 

лама

 

въ

прошлое

 

лѣто

 

рѣшился

 

отправлять

 

идолослуженіе

 

близь
самаго

 

миссіонерскаго

 

стана,

 

а

 

другой— поставилъ

 

но-

вый

 

обонъ,

 

вопреки

 

расіюряженію

 

Начальника

 

края

 

и

правилъ

 

о

 

ламайскомъдуховенствѣ.

 

Оттого

 

здѣсь

 

убѣж-

деніе

 

здѣшнихъ

 

инородцевъ

 

въ

 

превосходствѣ

 

христіан-
ской

 

вѣры

 

предъ

 

идолопоклонниками

 

гораздо

 

сдабѣе,

чѣмъ

 

въ

 

другихъ

 

мѣстностяхъ.

 

Иргенскому

 

миссіонеру
всего

 

чаще

 

приводилось

 

послѣ

 

проповѣди

 

Евангельской

выслушивать

 

такіе

 

отзывы:

 

a

 

вѣра

 

ламская

 

древнѣе

христианской;

 

Богъ

 

одинъ,

 

а

 

только

 

вѣры

 

разныя;

 

мѣ-
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вять

 

вѣру

 

не

 

нужно

 

изъ

 

опасенія

 

несчастій,"

 

и

 

эти

отзывы

 

оканчивались

 

тѣмъ,

 

что

 

слушавшіе

 

или

 

рѣши-

тельно

 

высказывали,

 

что

 

они

 

или

 

никогда

 

не

 

будутъ

креститься,

 

или

 

уклонялись

 

отъ

 

самаго

 

слушанія

 

про-

повѣди

 

о

 

спасеніи.
Впрочемъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

туземныхъ

 

болѣе

 

благора-

зумныхъ

 

инородцевъ

 

не

 

потому

 

не

 

принимали

 

крещенія,
чтобы

 

у

 

нихъ

 

не

 

было

 

искренняго

 

убѣжденія

 

въ

 

пре-

восходствѣ

 

христіанства

 

предъ

 

язычествомъ,

 

но

 

что

 

у

нихъ

 

не

 

достаетъ

 

силы

 

воли

 

расторгнуть

 

связующія
ихъ

 

узы

 

прежняго

 

суевѣрія, — что

 

имъ

 

нужно,

 

кромѣ

внутренняго

 

убѣяѵденія,

 

что-либо

 

особенное

 

со

 

внѣ,

 

что

могло

 

бы

 

подвигнуть

 

ихъ

 

слабую

 

волю.

 

Оттого

 

часто

слышится

 

изъ

 

устъ

 

язычниковъ

 

отговорка:

 

когда

 

бу-
дутъ

 

креститься

 

прочіе,

 

и

 

я

 

окрещусь;

 

это

 

значитъ,

что

 

для

 

расторжения

 

вѣковыхъ

 

узъ

 

нужно

 

всеобщее

 

на-

пряжете

 

силъ;

 

оттого,

 

не

 

удивительно,

 

что

 

иногда

 

и

внѣшнія

 

нривлеченія — дружбы

 

или

 

почестей

 

помогаютъ

стоящииъ

 

на.

 

степени

 

чувственной

 

жизви

 

укрѣпляться

рѣшимости

 

своей

 

доброй

 

воли;

 

и

 

грѣшно

 

было

 

бы

осуждать

 

дѣтей

 

по

 

возрасту

 

въ

 

духовной

 

лшзни

 

за

 

то,

что

 

они

 

ни

 

объ

 

одномъ

 

горнемъ

 

мудрствуютъ,

 

а

 

еще

водятся

 

чувственными

 

пожеланіями

 

дѣтскаго

    

возраста.

Для

 

проповѣди

 

Евангельской

 

Пргенскій

 

миссіонеръ

двѣнадцать

 

разъ

 

предпринималъ

 

путешёствіе

 

чрезъ

 

хреб-

ты

 

и

 

тундры,

 

а

 

въ

 

лѣсныхъ

 

ыѣстахъ

 

по

 

колодамъ

 

и

пнямъ,

 

по

 

грязи

 

и

 

снѣгу,

 

и

 

труды

 

его

 

увѣнчались

 

обра-

щеніемъ

 

въ

 

христіанство

 

4

 

ламайцевъ.

Во

 

время'

 

этихъ

 

миссіонерскихъ

 

странствованій

 

онъ

быль

 

особенво

 

огорчевъ

 

отказомъ

 

одной

 

матери

 

языч-
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ницы

 

въ

 

крещеніи

 

двухъ

 

дочерей

 

ея,

 

рожденныхъ

 

пос-

лѣ

 

крещенія

 

мулса

 

ея,

 

по

 

закону

 

гражданскому,

 

обязав-

наго

 

воспитывать

 

ихъ

 

въ

 

истинахъ

 

христіанской

 

р'ёли-

гіи.

 

Сколько

 

ни

 

заботился

 

миссіонеръ

 

о

 

^просвѣщеніи

оныхъ

 

дѣтей,

 

не

 

могъ

 

достигнуть

 

цѣли;

 

требовалось

содѣйствіе

 

гражданской

 

власти,

 

но.

 

и

 

его

 

не' могъ

 

до-

биться.

 

Такъ

 

эти

 

дѣти

 

и

 

остались

 

не

 

крещенными.

Свободное

 

отъ

 

миссіонерскихъ

 

путешествій

 

Время

употреблено

 

было

 

миссіонеромъ

 

на

 

устройство

 

домаш-

няго

 

быта

 

4-хъ

 

семействъ,

 

поселившихся

 

близь

 

этого

стана.

Въ

 

Ачинскомъ

 

станѣ.

Ачинскій

 

стань

 

при

 

Ачинской

 

Степной

 

Думѣ

 

нахо-

дится

 

въ

 

180

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Читы.

 

Церковь

 

устроена

здѣсь

 

во

 

имя

 

Св.

 

Николая

 

усердіемъ

 

одного

 

Ачипскаго

ламы

 

Бурясеева

 

и

 

освѣщепа

 

въ

 

1859

 

году.

 

До

 

1862
года

 

эта

 

церковь

 

оставалась

 

безъ

 

священнослуженія,

въ

 

этомъ

 

году

 

и

 

опредѣленъ

 

сюда

 

миссіонероМъ

 

'

 

свя-

щеняикъ

 

Григорій

 

Литвинцевъ,

 

который

 

до

 

Мая

 

1873
года

 

продолжалъ

 

свои

 

миссіонерскія

 

дѣйствія

 

въ

 

Ачин-
скомъ

 

инородческомъ

 

■

 

вѣдомствѣ

 

и

 

среди

 

тунгусовъ

Князе-Урульгинскаго

 

вѣдомства.

 

Инородцы

 

Ачйнскіе
лаиайскаго

 

суевѣрія,

 

сначала

 

упорно

 

противившіеся
проповѣди

 

Евангельской,

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

начали

сближаться

 

съ

 

этимъ

 

миссіонеромъ,

 

которыхъ

 

онъ

 

ирив-

лекалъ

 

къ

 

себѣ

 

ласковымъ

 

съ

 

вимиобхожденіемъ,

 

благо-

разумными

 

совѣтами

 

въ

 

ихъ

 

затруднительномъ

 

иоложе-

ніи

 

и

 

врачебными

 

пособіями,

 

которыя

 

ламаитам'и

 

Сни-

лись

 

Еыше,

 

чѣмъ

 

ламскія.

 

Но

 

этотъ

 

опытный

 

миссіо-
неръ,

 

утомившись

 

отъ

 

изнурительвыхъ

 

трудовъ

 

миссіо-
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нерскихъ

 

и

 

почти

 

постоянной

 

борьбы

 

съ

 

нѣ которыми

фанатиками

 

язычниками,

 

вынужденнымъ

 

нашелся

 

прек-

ратить

 

миссіонерское

 

служевіе,

 

оставивъ

 

по

 

себѣ

 

ис-

креннее

 

сожалѣніе

 

во

 

многихъ

 

инородцахъ.

        

п

 

л,..-

На

 

мѣсто

 

о.

 

Гр.

 

Литвинцева

 

опредѣленъ

 

прибывшій
въ

 

Иркутскую

 

Епархію,

 

по

 

распоряжение

 

Совѣта

 

Пра-

вославнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

Харьковскаго
духовнаго

 

училища

 

учитель

 

Александръ

 

Ѳедоровскій,

который,

 

по

 

принятіи

 

монашества,

 

рукоположенъ

 

въ

іеромонаха.

 

Положеніе

 

новаго

 

миссіонера

 

оказалось

нѣсколько

 

затруднительнѣе,

 

потому

 

что

 

онъ,

 

какъ

 

вновь

прибывтій

 

совершенно

 

былъ

 

не

 

знакомъ

 

съ

 

бытомъ

инородцевъ.

 

Вврочемъ,

 

руководствуясь

 

благоразумными
правилами

 

другихъ

 

благоустроенныхъ

 

миссій,

 

онъ

 

на-

чалъ

 

свое

 

дѣйствованіе

 

путемъ

 

христіанскаго

 

образова-

нія,

 

употребляя

 

всевозможныя

 

усилія

 

къ

 

наилучшему

устройству

 

мѣстиой

 

инородческой

 

школы,

 

въ

 

которой

обучалось

 

до

 

50

 

человѣкъ

 

обоего

 

пола;

 

въ

 

ней

 

9

 

маль-

чиковъ

 

и

 

5

 

дѣвочекъ

 

крещенныхъ.

 

Въ

 

этой

 

школѣ

 

онъ,

подобно

 

предмѣстнику

 

своему

 

преподавалъ

 

Законъ

 

Бо-

жій

 

и,

 

съ

 

согласія

 

мѣстной

 

Степной

 

Думы,

 

ввелъ

 

пре-

подаваніе

 

гражданской

 

всеобщей

 

исторіи.

 

Преподава-

ніе

 

этой

 

исторіи

 

онъ

 

сочелъ

 

нужнымъ,

 

потому

 

что,

выясняя

 

нравы

 

и

 

обычаи

 

народовъ,

 

положеніе

 

госу-

дарствъ

 

съ

 

ихъ

 

благоустройствомъ

 

и

 

безиорядками,

 

онъ

незамѣтнымъ

 

образомъ

 

касался

 

превосходсіва

 

христіан-
ской

 

религіи.

 

Чтеніе

 

гражданской

 

исторіи

 

доставило

ему

 

случай

 

познакомиться

 

съ

 

мѣстиыми

 

языческими

властями

 

и

 

даже

 

съ

 

нѣкоторыми

 

ламами

 

сосѣдняго

Агинскаго

 

дацана,

 

которые,

 

услышавши

 

о

 

прибытіиизъ
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Россіи

 

новаго

 

миссіонера,

 

по

 

любознательности

 

своей,
нѣсколько

 

разъ

 

слушали

 

уроки

 

его

 

съ

 

замѣтнымъ:,

 

удо*

вольствіемъ.
Считая

 

главною

 

обязанностью

 

своею

 

быть

 

проповѣд-

никомъ-

 

слова

 

Божія,

 

онъ

 

до

 

наступленія

 

каникулъ

 

пред-

принималъ

 

три

 

путешествія

 

въ

 

окрестные

 

улусы.

 

Пло-
домъ

 

трудовъ

 

его

 

было

 

пріобрѣтеніе

 

для

 

Церкви

 

Хрис
товой

 

2

 

ламаицевъ.

 

Возвратившись

 

въ

 

стань,

 

онъ

 

часы

свободные

 

отъ

 

преподаванія

 

въ

 

школѣ

 

посвящалъ

 

На

наблюденіе

 

за

 

постройкою

 

колокольни

 

и

 

причетниче-

скаго

 

дома

 

на

 

средства,

 

пріобрѣтенныя

 

его

 

предмѣстни-

комъ.

Чтобы

 

поближе

 

познакомиться

 

съ

 

ламаизмомъ

   

іеро-
монахъ

 

Антоній

 

отправился

 

въ

 

концѣ

 

Іюля

   

въ

 

Агин-
скій

 

дацанъ

 

на

 

праздникъ

 

Хуралъ.

    

Онъ

 

пишетъ,

    

что

хуралъ

 

поражаетъ

 

своею

 

торжественностію

   

бурятъ

   

и

укрѣпляетъ

 

ихъ

 

въ

 

своей

 

вѣрѣ.

 

Тут'ъ

 

же

 

онъ

   

спраши-

валъ

 

своихъ

 

знакомыхъ

 

бурятъ,

 

какъ

  

они

   

чувствуютъ

себя

 

при

 

видѣ

 

этого

 

торжества;

 

на

 

это

 

они

   

отвѣчали

такъ:

 

„страшно

 

намъ

 

дѣлается^

 

даже

 

дрожь

 

пробѣгаетъ

по

 

всему

 

тѣлу

 

нашему."

 

Конечно,

   

въ

 

церемоніи

   

этого

языческаго

 

торжества

 

есть

 

много

 

смѣшнаго,

   

но

 

полу-

дики

 

бурятъ

 

съ

 

дѣтства

 

привыкшій

 

къ

 

этимъ

 

обрядамъ,

не

 

замѣчаетъ

 

этого,

 

между

 

тѣмъ

 

его

 

поражаетъ

 

блескъ

украшевій

 

на

 

бурханахъ,

 

множество

 

ламъ

   

и

 

прислуж-

никовъ

 

въ

 

праздничныхъ

 

одеждахъ,

 

звукътрубъ

  

и

 

ба-

рабановъ.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

если

 

бы

 

эти

 

полудикари

имѣли

 

возможность

 

почаще

 

видѣть

 

Архіерейское

   

слу-

служеніе

 

съ

 

торжественною

 

его

 

обстановкою

   

и

   

слы-

шать

 

гармоническое

 

пѣніе

 

пѣвчезкаго

 

xopaj

   

Tai\na t

 

да
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-

мнѣнію

 

миссіонера,

 

они

 

скорѣе

 

бы

 

могли

 

привязаться

къ

 

нашему

 

Богослуженію

 

и

 

забыть

 

свою

 

музыку,

 

раз-

дирающую

 

сердце

 

и

 

наводящую

 

тоску

 

и .

 

ужасъ,

 

а

 

не

благоговѣніе

 

къ

 

Всеблагому

 

Творцу

 

всяческихъ.

 

Но

 

я

съ.

 

своей

 

стороны

 

для

 

привлеченія

 

йнородцевъ

 

къ

 

пра-

вославному

 

Богослуженію,

 

совѣтовалъ

 

ему

 

позаботиться
объ

 

изученіи

 

монгольскаго

 

языка

 

для

 

совершенія

 

на

немъ

 

священнослуженія,

 

о

 

заведёніи

 

своего,

 

хора

 

изъ

учениковъ

 

мѣстной

 

школы

 

и

 

о

 

благоговѣйномъ

 

испол-

неніи

 

чнпоположенія

 

церковнаго.

 

Въ

 

христіанскомъ

Богослулсеніи

 

привлекающая

 

сила— это

 

сила

 

благодати

Святаго

 

Духа,

 

безъ

 

этой

 

силы

 

и

 

самое

 

цареградское

Вогослуженіе

 

патріарха

 

съ

 

его

 

свитою

 

осталось

 

бы

 

безъ

вліянія

 

на

 

нашихг

 

предковъ,

 

искавшихъ

 

въ

 

мірѣ

 

ис-

тинной

 

Вѣры.

 

Молено

 

надѣяться,

 

что

 

этотъ

 

совѣтъ

 

не

останется

 

безнлоднымъ.

Послѣ

 

поѣздки

 

въ

 

Агйнскій

 

дацаиъ

 

о.

 

Антоній

 

съ

Августа

 

до

 

Декабря

 

лѣсяца

 

совершшіъ

 

6

 

миесіонер-
скихъ

 

путешествій,

 

простиравшихся

 

до

 

послѣднихъ

 

npe-

дѣловъ

 

ввѣреннаго

 

ему

 

населеіпя,

 

но

 

пока

 

безуспѣшно,

Ыѣкоторыо

 

высказывали

 

желапіе

 

принять

 

христианство;

но

 

идутъ

 

въ

 

слѣдъ

 

за

 

своими

 

властями,

 

которые

 

упор-

но

 

держатся

 

ламаизма

 

и

 

враждебно

 

относятся

 

къ

 

кре-

щеннымъ.

 

Во

 

время

 

этихъ

 

странствованій

 

съ

 

иснолне-

:ніемъ

 

мйссіонерекаго

 

служенія

 

онъ.

 

соединялъ

 

совер-

Шеніе

 

разныхъ

 

церковныхъ

 

требѵ

 

щ<

 

селетшіхъ

 

Еон-
дуевскомъ

 

и

 

Тыргытуѣ

 

за

 

непри-бытіемъ

 

туда

 

вновь

опродѣленныхъ

 

священниковъ.

            

;

(Продрлженіе

 

будетъ).
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БІОГРАФШ

 

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСЕЕВИЧА

 

АБРАМОМ.
(Протоіерея

 

Ал.

 

Сулоцкаго)
(Продолл;еніе).

I.

 

НО

 

ИСТОРІИ

   

ЦЕРКВИ

   

СИБИРСКОЙ

   

И

 

СИ-
БИРСКИМЪ

 

ЦЕРКОВНЫМЪ

 

ДРЕВНОСТЯМЪ:
„Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

христіанскаго

 

просвѣщенія

Сибири

 

со

 

времени

 

покоренія

 

ея

 

въ

 

1581

 

г.

 

до

 

начала

XIX

 

столѣтія"

 

(*),

 

(Журн.

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев.

 

1854

 

г..

№№

 

2

 

и

 

3)

 

(**).

 

„Христианство

 

въ

 

Сибири

 

до

 

учреж-

денія

 

тамъ

 

въ

 

1621

 

г."

 

епархіи"

 

(Стран.).

 

„О

 

введеніи

христіанства

 

у

 

березовскихъ

 

остяковъ"

 

(Журн.

 

Мин.
Нар.

 

Проев.

 

1851

 

г.

 

№

 

12

 

и

 

Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1857

 

г.

№№

 

11

 

и

 

12).

 

„Проповѣдь

 

Евангелія

 

сибирскимъ

 

во-

гуламъ"

 

(Жур.

 

Мин.

 

Нар.

 

Пр.

 

1854

 

г.,

 

Jf

 

8

 

и

 

Too.

Губ.

 

Вѣд.

 

1857

 

г.

 

№№

 

10

 

и

  

20).
Изъ

 

29

 

архипастрей,

 

уиравлявшихъ

 

Тобольского

 

епар-

хіею

 

съ

 

1621

 

г.

 

по

 

настоящее

 

время,

 

Абрамовыми,

 

опи-

саны

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

статьяхъ

 

(изъ

 

которыхъ

 

нѣкото-

рыя

 

помѣщены

 

были

 

сперва

 

въ

 

Жур.

 

Мин.

 

Нар.

 

Пр.
и

 

Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1858

 

и

 

1859

 

гг.,

 

и

 

потомъ

 

перепе-

чатаны,

 

съ

 

разными

 

дополненіями,

 

въ

 

Странникѣ

 

1862

— 1869

 

гг.

 

a

 

другія

 

напечатаны

 

въ

 

этомъ

 

журналѣ

 

вновь),
двадцать:

 

Кипріанъ,

 

Макарій,

 

Нектарій,

 

Герасимъ,

 

Симе-
онъ,

 

Корнилій,

 

Павелъ

 

I,

 

Игнатій,

 

Филоѳей

 

(***),

 

Іоаннъ,
(*)

 

Но

 

моему

 

мпѣнію

 

правпльнѣе

 

было-бы

 

назвать

 

это

 

сочнпеніе

 

(въ

 

3
лечат,

 

лисга)

 

исторіей

 

Тобольской

 

ісрархіи

 

(до' конца

  

XYIII

   

вѣка.)

(**)

 

Послѣ

 

была

 

яосылаема

 

въ

 

Жур.

 

Мип.

 

Нар.

 

Пр.

 

п

 

вторая

 

половина
этого

 

сочиненія,

 

но

 

почему-то

 

не

 

была

 

въ

 

немъ

 

напечатана.
.

 

(***)

 

Дромѣ

 

этой

 

біографін,

 

напечатанной

 

въ

 

Жур.

 

Мпп.

 

Нар.

 

Нр.

 

1846

 

г

(18

 

втр.)

 

у

 

Ник.

 

Ал.

 

была

 

другая

 

біографія

 

сего

 

Проев ѣтителя

 

Спб.

 

йно-
родцевъ

 

гораздо

 

обпшрнѣс.

 

Кто-то

 

изъ

 

достаточныхъ

 

жителей

 

Тобольска
около

 

1847

 

г.

 

вызвался-было

 

панечать

 

ее

 

особымъ

 

издапіемъ

 

на

 

свой

 

счетъ
но

 

вскорѣ

 

отказался

 

отъ

 

своего

 

вызова,

 

и

 

она

 

Ник.

 

Ал.

 

отправлена

 

была
въ

 

редакцію

 

журнала

 

«Духъ

 

Хрпстіанпна»

 

но

 

также

 

не

 

была

 

напечатана,
вѣроятно

 

за

 

прекращеніемъ

 

его

 

пзданія.
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Антоній

 

I,

 

АнтонШ

 

II,

 

Сильверстъ,

 

Павелъ

 

11,

 

Варла-
амъ

 

I,

 

Амвросій

 

I,

 

Амврѳсій

 

II,

 

Павелъ

 

HI,

 

Георгій

 

и

Евлампій.

 

Значить,— осталось

 

не

 

описанными

 

имъ

 

толь-

ко

 

9-ть

 

Тоб.

 

преосвященныхъ— два

 

(св.

 

Димитрій

 

Рос-
товский

 

и

 

Никодимъ)

 

потому,

 

что

 

они

 

въ

 

Тобольекъ

 

и

не

 

пріѣзжали,

 

два

 

(Евгеній

 

и

 

Варлаамъ

 

'

 

ІІ),

 

потому,

ковечно,

 

что

 

еще

 

здравствуютъ,

 

четыре

 

(Арсеній

 

Ма-
цѣевичъ,

 

Антоній

 

III,

 

Аѳанасій

 

и

 

Владиміръ)

 

потому,

что

 

они

 

(и

 

еще

 

св.

 

Димитрій

 

Ростовскій)

 

описаны

 

ра-

нѣе

 

его

 

другимъ

 

лицомъ

 

(прот.,Ал.

 

Сулоцкимъ),

 

и

 

на-

конецъ,

 

одинъ

 

(Ѳеогностъ),

 

по

 

весьма

 

недавней

 

кончи-

нѣ

 

(*).
Изъ

 

многочтимыхъ

 

иконъ,

 

находящихся

 

въ

 

разныхъ

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

Тоб.

 

епархіи,

 

Абрамовымъ

описано

 

(частію

 

въ

 

Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1857

 

и

 

1859

 

го-

довъ,

 

частію

 

въ

 

Странникѣ

 

и

 

въ

 

Томскихъ

 

Губ.

 

Вѣд..

a

 

болѣе

 

въ

 

Извѣстіяхъ

 

Археологическаго

 

Общества
1859

 

и

 

1862

 

годовъ)

 

до

 

24-хъ.

 

Впрочемъ

 

большая
часть

 

ихъ

 

описаны

 

имъ

 

кратко,

 

а

 

подробно

 

описаны

только

 

Абалацко

 

Семипалатинская

 

икона

 

Вожіей

 

Ма-
тери-,

 

да

 

Нерукотворенный

 

образъ

 

Спасителя,

 

именуе-

мой

 

Тарханскимъ,

   

отчасти

    

сама

 

Абалацкая

 

икона

   

и

еще

 

три

 

или

 

четыре

 

иконы

 

церквей

 

г.

  

Вырезов

 

а.

Нѣкоторые

 

изъ

 

монастырей

 

Тобольской

 

епархіи

 

напр.

Абалакскій,

 

Тюменскій,

 

Туринскій,

 

Кондинскій

 

и

 

Ива-
новскій

 

(въ

 

Тоб.

 

Губ;

 

Вѣд.

 

и

 

Стран.).
Праведный

 

Симеонъ

 

Верхотурскій,

 

мученикъ

 

Баси-

ли?

 

Мангазейскій^

 

основатель

 

Туруханскаго

  

монастыря»

(*)

   

Ник.

 

Ал.

 

очень

 

хотѣлоеь

 

нанисать

 

біографію

 

еще

 

одного

 

Иркутскаго

Преосвященнаго

 

(Михаила

 

Бурдукова),

 

какь

 

родича

 

Тобольскаго

 

и.

 

бывш

 

а-
го

 

Ректора

 

Too".

 

Сешинаріи»

 

но>

 

покойный

 

не

 

успѣлъ.

 

этого,

 

сдѣлалъ.



Тихонъ

 

и

 

игуменъ

 

Туруханекаго

 

же

 

монастыря

   

Иліо-
доръ

 

(въ

 

Стран.).
II.

 

ПО

 

ГРАЖДАНСКОЙ

   

СИБИРСКОЙ

   

ИСТОРШ:
„Ермакъ

 

покоритель

 

Сибири",

 

Князь

 

Матвѣй

 

Петро-
вичъ

 

Гагаринъ",

 

„Князь

 

А.

 

Д.

 

Меныциковъ",

 

„Князья
Долгорукіе

 

и

 

гр.

 

Остерманъ",

 

„Нѣсколько

 

свѣдѣній

 

изъ

жизни

 

Ѳедора

 

Ивановича

 

Соймонова",

 

„Несколько
словъ

 

о

 

Денисѣ

 

Ивановичѣ

 

Чичеринѣ",

 

„Генералъ

 

Кут-

кинъ

 

и

 

его

 

жалоба

 

министру

 

юстиціи

 

на

 

несправедли-

выхъ

 

судей",

 

„Біографія

 

генерала

 

Глазенапа",

 

„Петръ

Андреевичу

 

Словцовъ",

 

„О

 

сибирскихъ

 

дворянахъ

 

и

 

дѣ-

тяхъ

 

боярскихъ",

 

„Пожары

 

въ

 

Тобольскѣ

 

до

 

1788

 

го-

да",

 

„Намѣстничество

 

въ

 

Тобольскѣ"

 

(*).
III.

  

ПО

 

СИБИРСКИМЪ

 

ДРЕВНОСТЯМЪ:

  

%

Кромѣ

 

статей

 

о

 

старинныхъ

 

многочтимыхъ

 

иконахъ

въ

 

Тоб.

 

епархіи,

 

названныхъ

 

выше, — „Курганы

 

и

 

го-

родища

 

въ

 

уѣздахъ

 

Тюменскомъ,

 

Ялуторовском

 

и

 

Кур-

ганскомъ",

 

„Семь

 

палатъ,

 

давшихъ

 

названіе

 

Семи-

палатинску",

 

„Каменная

 

пирамида

 

на

 

могильный

 

па-

мятникъ

 

Козу-Курпеча

 

и

 

Баянъ-сулы

 

въ

 

'

 

'

 

киргизской

степи",

 

„Мѣдная

 

сибирская

 

монета",

 

„О.

 

желѣзныхъ

 

' .

 

и

оружейныхъ

 

заводахъ'въ

 

Сибири

 

въ

 

ХѴІГ

 

и

 

XVIII

 

'вѣ-

кахъ"

 

„О

 

древнихъ

 

печатяхъ

 

и

 

гербахъ

 

сибирскихъ
городовъ"

 

(**).
№

 

ПО

 

ГЕОГРАФІИ,

 

СТАТЖСТИКѢ

 

И

 

ЭТЫОГРА-
J

                       

ФІИ

 

СИБИРИ:

           

;

_

 

„

 

Описаніе

 

Березовскаго

 

края"',

 

(Запис.

 

Рус*

 

Географ.
'4Щ

 

Статьи 'эти

 

почти

 

всѣ

 

помѣщены

 

вй

 

Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд. '1867

 

п

 

1858 ѵ

 

то-

довъ,

 

однѣ

 

отдѣльио,

 

a

 

другія

 

и

 

пменна.

 

№нын;иков,ъ,

 

Дѳ.ігѳруігіе

 

н

 

Ос-
терманъ

 

въ

 

описаніи

 

березовскаго

 

края.

 

"
■

 

(**)

 

Эти

 

и

 

нѣкоторыя

 

другія

 

въ

 

то'лгъ

 

же

 

родѣ

 

статьи

 

:'быіи

 

нсйіѣщены

частію

 

въ

 

Тоб!

 

Губ.Вѣд.

 

Вѣд.

 

1858

 

г.,

 

a

 

бодѣе

 

во.

 

извѣстіяхъ

 

Археодош-
ческаго

 

общества.

V
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Общества

 

кн.

 

XII

 

и

 

Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1858

 

г.)

 

„Чукот-
скій

 

народъ"

 

(Геогр.

 

Вѣстн.),

 

„Города:

 

Тюмень,

 

Семи-
палатинскъ,

 

Курганъ

 

(первоначально

 

слобода

 

Царево-
городище),

 

Ялуторовскъ

 

съ

 

округомъ,

 

Устькамено-
горскъ.

 

Копалъ,

 

Вѣрное"

 

(*),

 

„Озеро

 

Зайсанъ

 

съ

 

его

окрестностями"

 

(Геогр.

 

Вѣстн.

 

и

 

Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.),

„Рѣки:

 

Тоболъ

 

съ

 

его

 

притоками,

 

Шилка,

 

Аргунь,

 

Чу
Или,

 

Лепса,

 

Аягузъ,

 

Караталъ%

 

„Означеніе

 

именъ

 

нѣко-

торыхъ

 

рѣкъ

 

и

 

мѣстъ

 

Тобольской

 

губерніи"

 

(Жур.
Мин.

 

Нар.

 

Пр.

 

1841

   

г.).
V.

 

ПО

   

ЕСТЕСТВ03НАН1Ю

   

ИЛИ

 

ФИЗИЧЕСКОЙ
ГЕОГРАФІИ

   

СИБИРИ:
„О

 

климатѣ

 

г.

 

Березова"

 

(Геогр.

 

Вѣстн.

 

и

 

Тоб.

 

Губ.

Вѣд.).

 

(**)

 

„О

 

введеніи

 

пчеловодства

 

въ

 

западной

 

Сиби-

ри"

 

(Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1862

 

г.),

 

„Золотопромышленность
въ

 

Кокпектинскомъ

 

округѣ",

 

„Арасанскіе

 

(близь

 

Копа-

ла)

 

минеральные

 

ключи",

 

„Каменный

 

уголь

 

въ

 

Семипа_
латинской

 

области",

 

„О

 

сухомъ

 

пыльномъ

 

туМанѣ,

 

быв-

шемъ

 

въ

 

Семипалатинска

 

16 — 18

 

Февраля

 

1856

 

г."
(Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1858

 

г.),

 

„О

 

землетрясеніи,

 

бывшемъ

въ

 

Семипалатинской

 

области

 

въ

 

Декабрѣ

 

1857

 

г. »

 

(Тоб.
Губ.

 

Вѣд.

 

1858

 

г.).
При

 

перечисленіи

 

столька

 

статей,

 

написанныхъ

 

Нив,
Алексѣевичемъ

 

и

 

при

 

воспоминаніи,

 

что

 

здѣсь

 

не

 

все

еще

 

написанное

 

имъ

 

исчислено,

 

пожалѣемъ

 

во

 

первыхъ

(*)

 

Всѣ

 

или

 

въ

 

Геогр.

 

Вѣст.

 

или

 

Запискахъ

 

его

 

какъ

 

общихъ,

   

такъ

   

и

частныхъ

 

но

 

физическому

 

отдѣленію

 

(кн.

   

1

   

1867

   

г.),

 

или

   

въ

 

Тоб.

   

Губ.
Вѣд.

 

Около

 

1850

 

г.

 

Абрамовъ

 

занимался

 

еще

 

обширнымъ

 

описашемъ

   

Гор 1

Тобольска,

 

но

 

было-ли

 

имъ

 

окончено

 

это

 

описаніе,

 

и

 

если

 

было

   

окончено,

то

 

отъ

 

чего

 

нигдѣ

 

не

 

напечатано,

 

пишущему

 

неизвѣстно.

(**)

 

Она

 

мелкой

 

пелаіи,

 

на

 

20

 

стр.

 

въ

 

4-ю,

 

что

 

равняется

 

40

 

страницами
въ

 

8

 

додк>

 

листа.
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о

 

томъ,

 

что

 

все

 

это

 

отрывки,

 

что

 

нѣтъ

 

въ

 

этомъ

 

(кро-
мѣ

 

развѣ

 

„Описанія

 

Березовскаго

 

края"

 

и

 

городовъ

„Тюмени",

 

„Семипалатинска",

 

и

 

„Ялуторовска

 

съ

 

ок-

ругомъ",)

 

почти

 

ничего

 

систематическаго,

 

единичнаго,

цѣлаго,

 

а

 

во

 

вторыхъ— и

 

это

 

главное

 

~о

 

томъ,

 

что

 

все

это

 

разсѣяно

 

по

 

ікурналамъ

 

и

 

газетамъ,

 

а

 

не

 

собрано

въ

 

одво

 

или

 

нѣсколько

 

какихъ

 

либо

 

особыхъ

 

изданій,

хотя

 

бы

 

то

 

въ

 

видѣ

 

сборниковъ.

 

Послѣ,

 

если

 

кто

 

по-

желаетъ

 

заняться

 

какимъ

 

либо

 

предметомъ

 

изъ

 

касаю-

щагося

 

западной

 

сибири,

 

пожелаетъ

 

воспользоваться

тѣми

 

или

 

другими

 

изъ

 

трудовъ

 

Николая

 

Алексѣевича,

 

и

однакожъ,

 

быть

 

можетъ,

 

этого

 

недостигнетъ,

 

не

 

въ

 

со-

стояніи

 

будетъ

 

сдѣлать

 

это:

 

случатся

 

у

 

него

 

подъ

 

ру-

ками

 

одни

 

журналы

 

или

 

газеты,

 

гдѣ

 

пдмѣщались

 

труды

Абрамова,

 

но

 

не

 

будетъ

 

другихъ,

 

захочетъ

 

отыскать

ихъ

 

и

 

однакожъ

 

ни

 

за

 

что

 

не

 

найдетъ.

 

Самъ

 

покойный

не

 

имѣлъ

 

средствъ

 

для

 

печатанія

 

на

 

собственный

 

счетъ

своихъ

 

сочиненій,

 

сборвиковъ

 

своихъ

 

трудовъ,

 

а

 

изъ

лицъ

 

постороннихъ

 

никто

 

не

 

захолѣлъ-бы

 

и

 

не

 

захочетъ

затрачивать

 

на

 

чужое

 

дѣло

 

свой

 

капиталь.

При

 

всемъ

 

этомъ

 

Николай

 

Алексѣевичъ,

 

однакожъ,

не

 

былъ

 

и

 

непогрѣшимъ

 

въ

 

своей

 

спеціальности

 

(*);
да

 

и

 

возможно

 

ли

 

было

 

обойтись

 

безъ

 

погрѣшностей

въ

 

такомъ

 

кропотливомъ

 

и

 

мелочномъ

 

дѣлѣ,

 

каковы

напр.

 

древности,

 

какія

 

бы

 

онѣ

 

ни

 

были

 

и

 

каковы

 

так-

же

 

архивный

 

розысканія^!

 

И

 

находились

 

критики,

   

ко-
(*)

 

Абрамовъ,

 

напр.,

 

1)

 

въ

 

жпзиеописапіи

 

перваго

 

Спб.

 

Архіепископа

Кипріана

 

(Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1858

 

г.

 

№

 

4

 

стр.

 

67)

 

говорплъ:

 

«съ

 

иріѣзда

 

ejo

въ

 

Сибирь,

 

Тоб.

 

Тронцкій

 

Соборъ,

 

въ

 

подраженіе

 

Новгородскому,

 

началъ

именоваться

 

соборомъ

 

Св.

 

Софіи,

 

премудрости

 

БожіеіЦ

 

тогда

 

какъ

 

Троиц-

ка

 

Соборъ

 

въ

 

Тобольскѣ,

 

и

 

при

 

еоборѣ

 

СофіНскомъ,

  

существовал'!,

   

окодо
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торые

 

крѣпко

 

осуждали

 

его:

 

одинъ,

 

напр.,

 

критикъ

 

(вт,
покойномъ

 

Современникѣ)

 

поставляя

 

Абрамова,

 

какъ

говорится,

 

на

 

одну

 

доску

 

съ

 

г.

 

К— мъ,

 

гиперболистомъ,

 

'

любившимъ

 

многое

 

изъ

 

роднаго

 

ему

 

т.

 

е.

 

изъ

 

сибир-
скаго

 

преувеличивать

 

до

 

нельзя

 

(*),.

 

упрекалъ

 

Абрамо-

ва

 

въ

 

крайнемъ

 

будто

 

бы

 

преувеличеніи,

 

въ

 

фалыпи-

вомъ

 

изображеніи

 

въ

 

одной

 

изъ

 

его

 

статей

 

благосостоя-

нія

 

сибирскихъ

 

крестьянъ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

Абраиовъ

вовсе

 

не

 

говорилъ

 

въ

 

такомъ

 

тонѣ,

 

что

 

будто

 

бы

 

си-

бирскіе

 

крестьяне

 

всѣхъ

 

мѣстяостей

 

и

 

всѣ

 

до

 

одного

блогоденствуютъ,

 

какъ

 

Адамъ

 

въ

 

раю;

 

къ

 

тому

 

же

 

ито

изъ

 

сибиряковъ,

 

кому

 

случалось

 

бывать

 

въ

 

Россіи.

 

и

на

 

оборотъ,

 

кто

 

изъ

 

великороссовъ

 

пли

 

бѣлоруссовъ,

кому

 

доводилось

 

живать

 

въ

 

Сибири

 

и

 

кому

 

притомъ

изъ

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

доводи лось

  

пристально

    

всматри-
200

 

л.

 

(до

 

1791

 

г.);

 

2)

 

въ

 

томъ

 

же

 

жпзпеопнсаніп

 

(стр.

 

64)

 

Абра-

ыовъ

 

замѣчаетъ,

 

что

 

«ссыльный

 

Углпчскій

 

кодоколъ

 

въ

 

1837

 

г.

 

былъ

 

удо-

стоенъ,

 

какъ

 

древпость,

 

осмотра

 

посѣщавншмъ

 

Сибпрь

 

Государемъ

 

На-

ел!;

 

днпкомъ,

 

ныпѣ

 

благополучно

 

царствующимъ

 

Государемъ

 

Императоромъ

Александромъ

 

Нпколаевнчемъ»,

 

тогда

 

какъ

 

этого

 

осмотра

 

вовсе

 

не

 

было;

3)

 

опт,

 

говорилъ

 

еще

 

(Стран.

 

1863

 

г.

 

Щ

 

5

 

Й

 

Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1857

 

г.

 

№

 

20,

стр.

 

184)

 

что

 

«Іоаннъ

 

Максимовичъ

 

родплся

 

въ

 

Япварѣ

 

1653

 

г.»,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

сей

 

многочтимый

 

Спб.

 

Архипастырь

 

родился

 

въ

 

Декабрѣ

 

1651

г;

 

4)

 

цо

 

с.товамъ

 

Нпк.

 

Ал.

 

(Стр.

 

1868

 

г.,

 

Хі

 

7,

 

[біографія.

 

Мптроп.

 

Сильве-

стра),

 

«Нркут.

 

епархія,

 

по

 

смарти

 

Епископа

 

Иркутскаго

 

Нппоксптія

 

II

 

iît.

1747

 

и

 

по

 

самый

 

пріѣздъ

 

въ

 

Иркутскт.

 

Еп.

 

Софрорш

 

въ

 

1753

 

или

 

1754

 

го-

ду,

 

была

 

причислена

 

въ

 

Тобольской

 

елархіи»,

 

по

 

па

 

это

 

положптельпо

нѣтъ

 

никакпхъ

 

подтвердите.іьныхъ

 

фактовъ

 

н

 

документовъ;

 

или

 

5)

 

по

 

его

же

 

словамъ

 

(томъ

 

же

 

%

 

7

 

отд.

 

1,

 

стр.

 

89

 

и

 

Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1859

 

г.

 

№

 

4,

стр.

 

31)

 

«Нерукотворенпый

 

образъ

 

Спасителя,

   

называемый

   

Тархапскнмъ,

есть

 

явлеппый»,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

теперь

 

извѣстно,

 

кѣмъ

 

по

 

крайней

 

мѣ-

рѣ

 

н

 

по

 

чьему

 

заказу

 

опъ

 

наппсапъ

 

и

 

кѣмъ

 

украшенъ

 

(см.

 

опнс.

 

ыногочт.

игсопъ

 

Пр.

 

Сулоцкаго

 

стр.

 

119).
(*)

 

К-въ,

 

лапр.

 

въ

 

одной

 

язъ

 

свопхъ

 

статей,

 

безъ

 

всякой

 

застѣнчпвостп

увѣрялъ,

 

что

 

въ

 

Сибири,

 

между

 

ирочпмъвъ

 

Тарскомъ

 

уѣздѣ,

 

срубленный
строевой

 

-лѣсъ,

 

по

 

чрезвычайной

 

производительности

 

земли,

 

чрезъ

 

15

 

дѣтъ

слова

 

выростетъ

 

совершенно

 

такой

 

же,

 

какой

 

былъ.
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ваться

 

въ

 

бытъ

 

крестьянъ

 

обоихъ

 

указанныхъ

 

боль-

шихъ

 

полосъ

 

Государства,

 

не

 

знаетъ,

 

что

 

сибирскіе
крестьяне

 

въ

 

весьма

 

значительномъ

 

болынинствѣ

 

гораз-

до

 

лучше

 

живутъ,

 

гораздо

 

зажиточнѣе,

 

пользуются

 

боль-

пшмъ

 

благосостояніемъ,

 

чѣмъ

 

великороссійскіе

 

и

 

въ

особенности

 

бѣлорусскіе

 

крестьяне,

 

кто

 

изъ

 

этихъ

 

бы-

валыхъ

 

и

 

внимательныхъ

 

линь

 

не

 

замѣчалъ,

 

что

 

кресть-

янки—сибирячки

 

гораздо

 

опрятнѣе,

 

чище

 

держатъ

 

свои

дома,

 

сами

 

себя

 

и

 

дѣтей

 

своихъ,

 

чѣмъ

 

крестьянки

 

изъ

россійскихъ,

 

и

 

что

 

сибирское

 

крестьянство

 

гораздо

 

раз-

витее

 

крестьянства

 

великорусскаго

 

и

 

бѣлорусскаго,

особенно

 

того,

 

которое,

 

подобно

 

многимъ,

 

напр.

 

Яро-
славцамъ,

 

Костромичамъ

 

и

 

Нижегородцам^

 

не

 

отправ-

ляется

 

каждогодно

 

въ

 

Петербургъ

 

и

 

другіе

 

болыніе

 

го-

рода

 

на

 

промысла!!— Другой

 

критикъ,

 

(не

 

помню

 

въ

 

ка-

комъ

 

журналѣ),

 

строго

 

изобличалъ

 

Абрамова

 

въ

 

слиш-

комъ

 

будто-бы

 

неумѣренномъ

 

пользованіи

 

при

 

состав-

лены

 

имъ

 

статьи

 

о

 

Норъ-Зайсанѣ

 

(Географическій
Вѣстникъ

 

1856

 

г.

 

и

 

Тоб.

 

Гоб.

 

Вѣд.

 

I860

 

г.)

 

руко-

писью

 

объ

 

этомъ

 

же

 

озерѣ

 

сотника

 

Недорѣзова,

 

быв-

шаго

 

довольно

 

долго

 

начальникомъ

 

войсковой

 

рыбалки

на

 

Норъ-Зайсанѣ

 

и

 

будто

 

бы.

 

въ

 

неупоминовеніи

 

ни

однимъ

 

словомъ

 

въ

 

статьѣ

 

своей

 

объ

 

і этомъ

 

для

 

нея

источникѣ.

 

Но

 

во

 

1-хъ

 

въ

 

названной

 

Ѵгатьѣ

 

Абрамовъ

упоминаетъ

 

о

 

Недорѣзовѣ,— это

 

фактъ;

 

а

 

во

 

2-хъ,

 

мно-

гіе

 

ли

 

изъ

 

занимающихся

 

географіей,

 

изъ

 

пишущихъ

 

о

предметахъ

 

входящихъ

 

въ

 

область

 

географіи,

 

пишутъ

свои

 

сочиненія,

 

описываютъ"напр.

 

моря,

 

озера,

 

рѣки,

города,

 

народы

 

..и

 

пр.

 

единственно

 

по

 

собственнымъ

 

на-

блюденіямъ,

 

поличнымъ

 

обозрѣніямъ

 

описываемыхъ

 

ими



мѣстностей

 

и

 

не

 

пользуются-ли,

 

напротивъ,

 

почти

 

всѣ

эти

 

лица

 

описаніями,

 

рацѣе

 

ихъ

 

сдѣланными

 

отъ

 

дру-

гихъ?!

 

Нѣтъ,

 

у

 

Абрамова

 

были

 

и

 

есть

 

лучшіе

 

ценители

въ

 

сравненіи

 

съ

 

этими

 

не

 

призванными

 

цѣнителями,

 

цѣ-

нители

 

компетентные,

 

каковъ

 

напр.

 

любивщій

 

Ник.
Алексеевича

 

и

 

не

 

отрекавшійся

 

отъ

 

употребленія

 

въ

дѣло,

 

какъ

 

видѣли

 

мы

 

выше,

 

матеріаловъ,

 

каіие

 

доста-

влялъ

 

ему

 

Ник.

 

Алек.,

 

покойный

 

исторірграфъ

 

Сибири
П.

 

А.

 

Словцовъ

 

(*),

 

;

 

каковы

 

общества

 

географическое

и

 

археологическое,

 

который,

 

какъ

 

тоже

 

видѣли

 

мы,

весьма

 

охотно

 

принимали

 

не

 

только

 

въ

 

свои

 

архивы

или

 

библиотеки,

 

но

 

и

 

на

 

страницы

 

своихъ

 

изданій

 

его

матеріалы

 

и

 

статьи,

 

которыя

 

радушно

 

приняли

 

его

 

въ

число

 

своихъ

 

сочленовъ,

 

нрисулгдали

 

ему

 

свои

 

медали

 

и

пр.,

 

каковы

 

еще

 

ученые

 

разныхъ

 

экспедицій,

 

которые

 

и

въ

 

бытность

 

его

 

въ

 

Березовѣ

 

и

 

въ

 

бытность

 

,въ

 

Семи-
палатинске,

 

о

 

чемъ

 

также

 

замечалось

 

выше,

 

отыскивали

его

 

тамъ,

 

находили

 

интересъ

 

въ

 

разговорахъ

 

съ

 

нимъ

о

 

Сибири

 

и,

 

какова,

 

наконецъ,

 

академія

 

наукъ,

 

инте-

ресовавшаяся

 

его

 

метерологическими

 

наблюденіями.
Вврочемъ

 

о

 

всемъ

 

этомъ

 

и

 

другомъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

родѣ

было

 

говорено

 

выше.

 

Но

 

вотъ

 

новые,

 

до

 

сихъ

 

поръ

мною

 

не

 

упомянутые

 

факты,

 

которые

 

подтверждаютъ

ту

 

мысль,

 

что

 

труды

 

оцисываемаго

 

нами

 

покойнаго

 

людь-

ми

 

знающими

 

цѣнились

 

высоко:

 

1)

 

Въ

 

41

 

№

 

С.-Пе-
тербурскихъ

 

Ведомостей

 

1856

 

г.

 

вотъ

 

что

 

было

 

ска-

зано

 

о

 

нап ечата нномъ

 

предъ

 

темъ

 

(въ

 

XII

 

томе

 

Запи-
(*)

 

По

 

смерти

 

Словдова

 

Нѣкоторые

 

(большая

 

часть

 

ихъ

 

и

 

лучшіе

 

посту-

пили

 

къ

 

Калашникову,

 

автору

 

дочери

 

купц.

 

Жолобова)

 

изъ

 

его

 

рукописн.

матеріаювъ

 

поступили

 

въ

 

собственность

 

II.

 

Алек.

 

Изъ

 

нихъ

 

то

 

послѣдпій

составплъ

 

для

 

Геогр.

 

Вѣстн.

 

и

 

Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

между

 

прочпмъ

 

статьи:

 

Чу-
котскій

 

наровъ

 

и

 

рѣки

 

Аргунь

 

и

 

Шилка.
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пйсокъ

 

Географическаго

 

Общества)

 

опиоаніи

 

Березов-
скаго

 

края

 

Ник.

 

Алексѣевича:

 

„статья

 

г.

 

Абрамова
представляетъ

 

много

 

любоііытнаго.

 

Она

 

составлена

 

ли-

цемъ,

 

хороню

 

знакомымъ

 

съ

 

жизнію

 

этого

 

края,

 

быв-
шаго

 

нѣ когда

 

ссыльнымъ

 

мѣстомъ

 

для

 

столькихъ

 

за-

мѣчательныхъ

 

лицъ.

 

Авторъ

 

касается

 

географіи,

 

ста-

тистики

 

и

 

даже

 

исторіи

 

Березовскаго

 

края

 

и

 

сообщаетъ
несколько

 

интересныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

его

 

населеніи— -

остякахъ

 

и

 

самоѣдахъ.

 

Онъ

 

составилъ

 

свое

 

описа-

ніе

 

какъ

 

на

 

основаніи

 

письменныхъ

 

источниковъ....

такъ

 

и

 

на

 

основаніи

 

своихъ

 

личнъіхъ

 

наблюденій

 

и

разсказовъ

 

мѣстныхъ

 

жителей.

 

Вообще

 

статья

 

обдѣла-

на...

 

съ.

 

болыпимъ

 

толкомъ.

 

Это,

 

сколько

 

намъ

 

изве-

стно,

 

лучшее

 

описаніе

 

Березовскаго

 

края.

 

Сообщен-
ния

 

авторомъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

знаменитыхъ

 

изгнанникахъ,

жившихъ

 

въ

 

Верезовѣ:

 

о

 

Меньщиковыхъ,

 

Долгорукихъ
и

 

Остерманѣ

 

очень

 

интересны".

 

2)

 

Метеорологические
и

 

барометрическая

 

наблюденія,

 

і

 

которыя

 

производилъ

Николай

 

Алексѣевичъ

 

между

 

прочимъ

 

въ

 

Семипала-

тинск^

 

тщ

 

по

 

званію

 

члена

 

географическаго

 

обще^-

ствау

 

въгначалѣ

 

1862

 

года

 

были

 

пославывъ

 

это

 

обще-

ство;

 

членъ

 

сего

 

общества,

 

извѣстный

 

метеорологъ*

профессоръ

 

Дерптскаго

 

университета

 

Кемпцъ

 

принялъ

на

 

себя

 

трудъ

 

составить

 

изъ

 

нйхъ

 

особую

 

статью

 

(на
нѣмецкомъ

 

язикѣ)

 

и

 

напечаталъ

 

ее

 

въ

 

1868

 

году

 

въ

издававшемся

 

тогда

 

въ

 

Дерптѣ

 

ученомъ

 

метеорологи*-
ческомъ

 

журналѣ.

 

3)

 

Изъ

 

описанія

 

гор.

 

Семипалатин-
ска

 

Абрамова,

 

напечатаннаго

 

въ

 

географическомъ

 

вѣст-

никѣ

 

18ôl

 

года,

 

кто-то

 

изъ

 

членовъ

 

Лондонскаго

 

ко»

ролевскаі^^еот^а^йческаго

 

общества

 

едѣлалъ

 

(разумѣѳт-



'
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ся,

 

на

 

англійскомъ

 

языкѣ)

 

большое

 

извлечете

 

и

 

въ

 

1862
г.

 

напечаталъ

 

въ

 

издаваемомъ

 

симъ

 

обществомъ

 

жур-

налѣ.

 

Отдѣльные

 

оттиски

 

названнаго

 

извлеченія

 

были

присланы

 

Абрамову

 

при

 

весьма

 

лестномъ

 

для

 

него

письмѣ

 

предсѣдателя

 

Лондонскаго

 

географическаго

 

об-

щества,

 

знаменитаго

 

Мурчинсона.

 

4)

 

Два

 

года

 

тому

назадъ

 

главный

 

начальникъ

 

западной

 

сибири,

 

припред-

ставленіи

 

въ

 

Семипалатинск

 

путешествовавшему

 

тог-

да

 

Великому

 

Князю

 

Вллдиміру

 

Александровичу

 

между

другими

 

мѣстными

 

чиновниками

 

и

 

Абрамова

 

и

 

припод-

несеніи

 

симъ

 

послѣднимъ

 

Его

 

Императорскому

 

Высо-
честву

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

своихъ

 

еочиненій,

 

рекомендо-

валъ

 

его —Абрамова

 

Высокому

 

Путешественнику,

 

какъ

лучшаго

 

знатока

 

Сибири

 

и

 

всего

 

Сибирскаго,

 

какъ

 

ав-

торитета

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Заключу

 

эту

 

тираду

 

сожалѣ-

ніемъ

 

о

 

преждевременной

 

кончинѣ

 

Ник.

 

Алексѣевича,

между

 

прочимъ

 

и

 

радипрекращеніяпоявленія

 

статей

 

со

съѣдѣніями

 

о

 

Сибири,

 

и

 

повтореніемъ

 

того,

 

что

 

было
мною

 

сказано

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

біографіи:

 

„послѣ

 

Ник.
Алексѣевича

 

едвали-ли

 

скоро

 

явится

 

такой

 

знатокъ

Сибири

 

и

 

такой

 

охотникъ

 

писать

 

о

 

ней,

 

каковъ

 

былъ
онъ".

                  

(Окончаніе

 

будетъ).

         

,г**чч**і,;-

----------------------- ........ Il
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