
сQУ

ЕПАРХІАЛЬНЬШ

 

ВЕДОМОСТИ.
Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

нѣсящъ.

Адресъ

 

редак-

ціи:

 

Успенская

площадь,

 

Ду-

ховная

 

Семи-

нарія.

Цѣна

 

за

 

годо-

вое

 

изданіе

 

съ

доставкою

 

и

пересылкою

5

 

руб.

 

50

 

коп.,

отд.

 

номер.

 

30

 

к.

За

 

объявленія

 

за

 

страницу:

 

въ

 

первый

 

разъ

 

10

 

рублей,

 

далѣе

 

по

 

5

 

руб.

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

соотвѣтственное

 

число

 

разъ

 

меньше.

■

 

-ці-ирр— -"[li-ir ......... WW ...... "WNit

 

■"■"»

 

Ч^

  

"-!Г-Г

 

■■■'Т.СІІІ

с5юн&

   

/
liiu. ...... Л,

 

A ..... -іО.Лі .....

ГОДЪ

 

XLYIII. 1911

 

г.

Высочайшія

 

награды.

Государь

 

ИмнЕРАТоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

Сѵно*

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Святѣйша-

го

 

Сѵнода.

 

въ

 

6-й

 

день

 

сего

 

мая,

 

Всемилостивѣйше

 

соизво-

лилъ

 

удостоить

 

иагражденія

 

духовных!,

 

и

 

свѣтскихъ

 

лицъ

 

ни-

жеслѣдующими

 

знаками

 

отлнчія:

 

орденомъ

 

св.

 

Владцміра

 

^-й

степени

 

—

 

ректоръ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

 

архиман-

д

 

ригь

 

Еьгенш;

 

г.

 

Иркутска

 

Воскресенской

 

церкви

 

протоіерей

Г ршорій

 

Цвѣтковъ]

 

Троицкой

 

церкви,

 

Харагужирскаго

 

мис.

стана,

 

Иркутскагоуѣзда

 

нротоіерей

 

Іоаннъ

 

Косыгину,

 

Се.

 

Ан-

ны

 

2-й

 

степени— Ирк;

 

Княз

 

е

 

-

 

Влади

 

мі

 

река

 

го

 

монастыря

 

на-

стоятель

 

архимандритъ

 

Зосима;

 

членъ

 

Правленія

 

Иркутской

духовной

 

семинаріи

 

протоіерей

 

Николай

 

Затопляевъ:

 

протоіе-

рей

 

церкви

 

при

 

Нромышленномъ

 

училищѣ

 

Иннокентій

 

Подгор-

бунскій:

 

законоучитель

 

Иркутскаго

 

Промышленнаго

 

училища

нротоіерей

 

Ѳедоръ

 

Вѣрномудровъ;

 

Се.

 

Анны

 

}

 

и

 

степени —

церкви

 

с.

 

Верхне- Булайскаго.

 

Балаганскаго

 

у.,

 

свящ.

 

Павелъ

Волочневъ;

 

инспекторъ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

   

Вла-



—

  

83

   

-

диміръ

 

Абрамовичу,

 

преподаватель

 

Иркутской

 

духовной

 

ее-

минаріп

 

Пвапъ

 

Ареѳьеву

 

орденомъ

 

св.

 

Станислава

 

)-й

 

сте-

пени —

 

учитель

 

пѣнія

 

Иркутской

 

церковно-учитѳльской

 

семи?

нарін

 

Матвей

 

Поповъ;

 

преподаватели

 

Иркутской

 

духовной

семинаріи:

 

Алексѣн

 

Демъяновичъ

 

и

 

Александръ

 

Николъскій;

преподаватель

 

ж.

 

у.

 

дух

 

вѣдомства

 

Петръ

 

Пискановскій.

саномъ

 

прошоіерея — Троицкой

 

ц.

 

Усть-Ордынскаго

 

миссіон.

ст.

 

Верхолепскаго

 

уѣзда.

 

священникъ

 

Василій

 

Ларевъ;

 

наперсш-

нымъ

 

крестомъ

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

выдаваемым!) — зако-

ноучитель

 

Иркутскаго

 

института

 

Императора

 

Николая

 

I

 

го

свящ.

 

Николай

 

Пономареву,

 

церкви

 

села

 

Тельминскаго

Иркутскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Александръ

 

Попову

 

г.

 

Иркут-

ска

 

Преображенской

 

церкви

 

свящ.

 

Александръ

 

Писареву

г

 

Иркутска,

 

Пиколо-Іоанновской

 

церкви

 

свящ.

 

Алексій77оирбгГ;

домовой

 

архіер.

 

церкви

 

іеромон.

 

Іоаннъ;

 

камилавкою — пнепек-

торъ

 

классов!,

 

и

 

законоуч.

 

Иркутск,

 

л;,

 

у.

 

дух.

 

в.

 

свящ.

 

Николай

Часоводовъ;

 

церкви

 

села

 

Больше-Жилкинскаго,

 

Иркутскаго

уі.зда,

 

свящ.

 

Николай

 

Цвѣтковъ;

 

церкви

 

села

 

Тайтурскаго,

того

 

же

 

уѣзда.

 

свящ.

 

Иавелъ

 

Поспшиковъ

 

церкви

 

сел.

Алексапдровскаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Дмнтрій

 

Шехур-

динъ;

 

церкви

 

села

 

Новоудинскаго,

 

Балаганскаго

 

уѣзда,

 

свящ

Іоаннъ

 

Mo

 

рев

 

ъ.

с

 

п

 

п

 

С

 

О

 

К

 

ъ

членовъ

 

Братства

 

взапмнаго

 

всномол;еній

 

духовенства

 

Иркут-

ской

 

Епархіи

 

за

 

сорокъ

 

четвертый

   

годъ

   

его

   

существовчнія

т.

 

е.

 

съ

   

1

   

апрѣля

   

1910

 

года

 

по

   

1

   

апрѣля

   

1911

   

года.

о
а
о
П

 

>-.

Вклады
о

&ч

о

H

Фамиліи

 

и

 

имена

 

членовъ

Братства
По

   

1-е
апрѣля

1910

  

г.

По

   

1-е
апрѣля

191)

   

г.

1

•2

Амвросовъ

 

Владимиръ.

   

свящ

   

Оди-
синскаго

 

мисс,

 

стана

Амвросовь

 

Иннокентій,

 

псаломщикъ

Зиминскій

41

68

12 ьз

68



■-

  

8-1

   

—

3 Амвросовъ

 

Іоаннъ,

 

свящ.

 

Иркутской
Кладбищенской

 

церкви 88 12 100

4 Бердеиниковъ

 

Викторъ,

 

псаломщикъ

Йлгинскій 6 6

5 Благосклоновъ

    

Петръ.

    

протоіереіі
Уриковскій .0 25

6 Булгаковъ

   

Аѳанасій,

     

псаломщикъ

Всрхнеудинскаго

 

собора 5 5

7 Виноградовъ

    

Иннокентій,

   

священ.
Иркутской

 

Покровской

 

церкви.
1
1 1

8 Вѣрномудровъ

 

Ѳеодоръ

    

протоіерей
Иркутск.

 

Каѳедрал

   

собора 12 12 24

0 Григорьевъ

 

Владимиръ,

 

свящ,

 

Узко-
лугской

 

церкви 3

 

- 3

10 Громовъ

    

Иннокентий,

   

священникъ
Олингскій 27 12

1

39

11 Громовъ

 

Константинъ,

  

священникъ

Буретской

  

церкви 82 12 94

12 Громовъ

   

Петръ,

   

;;ротоіерей

     

Ирк.
Входо-Іерусалимской

 

церкви 334 12 346

13 Дербскііі

 

Николай,

 

заштатный

   

свя-

щенникъ 284 12 290

14 Знаменскій

 

Евгеній,

 

иротоіерей

 

Ирк.
1

     

Крестовоздвиженской

 

церкви 254 13 207

15 Знаменскій

 

Петръ,

 

свящ-

 

Ирк.

 

Муж.
Духовнаго

 

училища

 

; 72 12 84

16

17

!

 

Кокоулшіъ

    

Михаилъ,

   

исаломщикъ

Покровскаго

 

села

Кокоулийъ

 

Петръ,

 

священникъ

3

30
'Выдано

20

3

10

18 Кокоулинъ

 

Ѳеодоръ,

   

свящ,

   

Разво-
динскій 215 ~) 220

19 Коныловъ

 

Михаилъ,

 

протоіерей

 

Зи-
минскаго

 

поселка 12 12 24

20 Еіорелииъ

 

Максимъ,

 

псаломщикъ

 

Ба-
такавдюй 1 __

           

' 1

21 Корнаковъ

 

Алексѣй

 

протоіерей

 

Оло-
вянской

 

ж

  

д.

 

церкви 83

і

S3

22 Корнаковъ

    

Николай,

    

священникъ

Куядскій 40 6 4G

23 Ларевъ

 

Веніаминъ,

 

діпконъ

 

Иркутск;

 

|
Крестовоздвиженской

 

церкви — 12 12

24 Лебежковъ

     

Василій,

     

псаломщикъ
Перфильевской

  

церкви 12 — 12

25 Левагинъ

 

Григорій,

   

священн

 

.

 

Ирк.

 

;

Владимирской

 

церкви й ._ 12

26 Литвинцевъ

     

Георгій,

     

заштатный
священникъ 195 5 200

27 Логиновъ

 

Алексѣй,

 

священникъ

 

Че-
ремховской

 

церкви — 12 12

28 Малковъ

 

Нифонтъ

   

священникъ

 

Го-

 

j

роховской

  

цері.ви 144 - 144



-

   

S3

   

-

29 Мичуринъ

 

Николай,

 

свящ

 

Бирюсвн-
ской

 

церкви 3 3

30 Мурашевъ

   

Иннокентій,

   

свящ.

   

Би-
ликтуйекон

 

церкви - 12 12

3, Мухинъ

 

Евѳимій,

 

псаломщикъ

 

Уков-
ской

 

церкви 12-50 — 12-50

32 Очерединъ

 

Александръ,

   

свящ

   

Вве-
денской

 

церкви — 12 12

33 Очерединъ

 

Михаилъ,

 

протоіерей

 

Ирк.
Благовѣщенской

 

церкви 350 10 360

 

.

34 Писаревъ

 

Георгій,

   

свяшенн.

   

Онок-
ской

 

церкви 21-5 - 245

35

1

Писаревъ

 

Георгій.

   

священн

  

Старо-
Оловгкой

 

церкви 516 12 528

30

 

' Писаревъ

   

Иннокентій,

   

свящ

    

Ирк
Казанской

 

церкви 259 15 274

37 Парняговъ

    

Ѳеодоръ,

   

свящ

    

Ирк.
Успенской

 

церкви -_ 12 12

38 Пляскинъ

 

Стефанъ,

 

свящ

 

Качугской
церкви — 12 12

39 Поповъ

    

Василій,

   

священник

 

ъ

  

за

штатный зоо — Зсо

40

 

i Поповъ

 

Евгеніп,.

 

свящ

     

Зиминекой
церкви 24 — 24

41 Поповъ

 

Александр,

 

свящ.

 

Бутаков-
ской

 

церкви 72 — 72

i'i Поиовъ-Кокоулинъ

 

Николай,

   

свящ.

Ирк

   

Каѳедральнаго

 

собора 12 12 24

43 Поповъ

 

Никодиыъ,

 

діаконъ

   

Зимин-
екой

 

ж

 

-д.

 

церкви 13 '

 

— 13

и Преловскій

 

Иннокентій,

   

протоіерей
Заларинской

 

церкви 300 - 300

45 Пѣтелинъ

 

Александръ,

  

псаломщикъ

Холмогойской

 

церкви 30 — 30

46 Пѣтелинъ

 

Василій,

 

священникъ

 

Пер-
фильевской

 

церкви

Румянцевъ

 

Фортунатъ,

   

священ.

 

Го-
луметской

 

церкви

122 —

1
122

47

174 — 174

48 Сабчаковъ

 

Иннокентій,

 

псаломщикъ

Николаевекаго

 

завода 36 — 36

49 Сальвинъ

 

Симеонъ,

 

священникъ

 

Че-
ремховской

 

церкви _ 12 12

50 Смирновъ

 

Николай,

   

священ.

   

Усть-
Кудинской

 

церкви 73 12 85

51 Сухановъ

 

Дмитрій,

 

священникъ 408 12 420

52 Сухихъ

 

Назарій,

   

священникъ

   

Хол-
могойской

 

церкви 150 — 156

53 Тарелкинъ

 

Василій 1 — 1

54 Телятьевъ

 

Симеонъ,

 

свящ.

   

Кимиль-
тейской

 

церкви 2
-

2



—

   

8fi

   

-

55 Титовъ

 

Іоаннъ

    

священникъ

   

Глаз- .

ковской

 

церкви 229 12 241

50 Титовъ

  

Василій,

   

священникъ

   

Мы-
совской

 

церкви 11 __ 11

57 Тихомировъ

 

Константинъ,

 

протоіер
Ирк,

 

Сиропитат.

 

дома 48 __ 48
58 Флоренсовъ

 

Василій,

 

священн.

 

Ирк
Успенской

 

церкви 12 12 24

59 Чефрановъ

   

Милій,

   

нротоіерей^

 

Ур-
гинскій 114 __ 114

GO Шастинъ

 

Вэсилій,

   

псаломщикъ

 

Ту-
турской

 

церкви 13 — 13

61 Шергинъ

 

Николай,

 

свящ

    

Иркутск.
г1роицкой

 

церкви 79 5 8і

5003-50 323 5966-50

ІІротоіереп.

 

Ев.

  

Знаменскій.

    

Протоіерей

 

M.

  

Очерединъ.

Священникъ

   

Василій

  

Флоренсовъ.

    

Священникъ

    

Николай

Дсбрскій

 

Священникъ

 

Николай

 

Поповъ-Кокоулинъ.

 

Свя-

щенникъ

 

Георіій

 

Литвинцевъ.

 

Протоіерей

 

Ѳ.

 

Вѣрномудровъ.

Діакопъ

 

Вен.

 

Ааревъ.

 

Казначей

 

Братства

 

протоіер.

 

П

 

Громовъ.

О

 

т

 

ч

 

e

 

т

 

ъ

Братства

 

взаймнаго

 

вспомоѵкенія

 

духовенства

 

Иркутской

 

Епар-

хіп

 

за

 

сорокъ

 

четвертый

 

годъ

 

его

 

существованія

   

т,

 

е.

  

ci,

   

1

апрѣля

   

J

 

9 1 0

 

года

 

по

   

1

   

апрѣля

   

1911

   

года.

П

 

Р

 

И

 

X

 

о

 

д

 

ъ

Къ

 

1

 

апрѣля

 

і9І0

 

года

   

оста-

валось

 

наличными

По

 

текущему

 

счету

По

 

сберегательной

 

кассѣ

 

Бан-
ка

 

Государственнаго
По

 

сберегательной

 

кассѣ

 

Бан-
ка

 

Е.

 

Медвѣиниковой

"/и

 

°/n

 

бумагами

НАЛИЧНЫМИ Билетами

РУБЛИ

     

|

 

КОП. РУБЛИ КОП.

1

00

           

34
4003

           

08

921

        

!

   

02
1

661

            

44 —

29010
—

73
Итого

Съ

 

1

 

апрѣля

 

1910

 

г.

 

по

 

1

 

аирѣ-

ля

 

1911

 

г.

 

поступило

   

на

 

ири-
ходъ

Членскихъ

 

взносовь

"/»

 

°/о

 

съ

 

капитала

0305

323
1471

88

93

29910 73

Итого 1794 93 —

Всего

 

съ

 

остаточными 8100 81 29916 73



-

   

87

   

—

j

P

 

А

 

С

 

X

 

0

 

Д

 

Ъ
i

Возвращено

     

по

    

требованіго

НАЛИЧНЫМИ БИЛЕТаМИ

РУБЛИ КОП. Р

 

У

 

Б

 

Л

 

И !

 

кии.

і
1

1

вкладчика

 

свящ.

 

Петра

  

Ко-
коулина

 

двадцать

 

(20)руб

 

и і

выдано

 

въ

 

тройномъ

   

коли-

чествѣ

 

вдовѣ

 

умершаго

 

про-

тоіерея

 

Иннокентія

  

Шасти-
на

 

тридцать

 

(30)

 

руб.,

 

а

 

все-

го

 

пятьдесятъ

 

руб. 50 — — —

Выдано

 

жалованья

   

Казначею
Братства 120 — — —

Уплачено

 

за

 

сохраненіе

 

°to

 

°/о I

бумагъ 1! 52 — —

Израсходовано

   

на

  

страховку
выигрышныхъ

 

билетовъ 44
*

37 -

Израсходовано

   

на

   

канцеляр-
скія

 

принадлежности 90 —

Итого 220 79 — —

Къ

 

1

 

апрѣля

 

1911

 

г

 

остается:

Наличными 8 72 — —

По

 

текущему

 

счету 0219 59 — —

По

 

сберегательной

 

кассѣ

 

Бан
ка

 

Государственнаго 957 SG —
1

По

  

сберегательной

 

кассѣБан-

  

'
ка

 

Е.

 

Медвѣдниковой

              

, 087 85 —

"

 

о

 

"

 

и

 

бумагами - - 29910 73

Итого 7874 02 29910 73

Итого

 

съ

 

расходомъ §100 81 29910 73

Протоіерен

 

Ев.

  

Знаменсы'й.

 

Протоіерей

   

М-

  

Очерединъ.

Священ

 

пи

 

1>"ь

 

Василій

 

Флоренсовъ.

 

Священникъ

 

Николай

Лсбрскій

 

Священник

 

і>

 

H.

 

Il

 

о

 

по

 

въ- Ко

 

к

 

эу

 

линь.

 

Священ-

никъ

 

Теорий

 

Липівинцевъ.

 

Протоіерей

 

Ѳ.

 

Вѣрномудровъ.

Діаконъ

 

Вен.

 

Ларевъ.

 

Казначеи

 

Братства

 

протоіер.

 

П.

 

Громовъ*

Къ

 

краткому

 

экономическому

 

отчету.

Къ

 

данному

 

экономическому

 

отчету

 

за

 

1910-и

 

годъ

 

Прав-

Іиеніе

 

Иркутскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

счптаетъ

 

необходим ымъ

присовокупить

 

елѣдующее

 

свое

 

поясненіс.

Въ

 

этомъ

 

отчетѣ

 

должно

 

прежде

 

всего

 

обратить

 

внішаніе

на

 

большое

 

несоотвѣтотвіе

 

испрашиваемой

 

Правленіемъ

 

и

ассигнованной

 

Епарх.

 

Съѣздомъ

 

1909

 

г.

 

суммы

 

по

 

ст.

 

1.

 

2.

о

 

и

 

4.

 

а

 

именно:

 

испрашивалось

 

на

 

содержаніе

 

воспитателей,

учителей

 

пара.і.

 

к.т.

 

и

 

прочихъ

 

слул;ащихъ

 

училища

 

10085

 

р..

ассигновано

 

8110р.

 

1

 

S

 

к.,

 

т.

 

е.

 

смѣта

 

урѣзана

 

на

 

1

 

9 1 4

 

p.

 

92

 

к.,



Краткій

 

экономическій

 

отчетъ

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

штатныхъ

   

и

 

епархіальныхъ

   

оуммъ

   

по

   

содержанію

   

Иркутскаго

   

Мужского
Духовнаго

 

училища

 

за

 

1910-й

 

годъ.

Суммы

 

штатныя Приходъ Суммы

 

штатныя Р

 

а

 

с

 

х

 

о

 

д

 

ъ

Перегало

 

оетаткомъ

 

отъ

 

1909

 

г.

   

.

   

1011

 

—

 

18 Израсходовано ШТ.

   

С. въ

 

1910 г,

 

.

 

13108-90

Поступило

 

въ

 

приходъна

 

1910

 

г.

 

.

 

13308—90 Перешло

 

оетаткомъ

 

на 1911

 

г. .

   

.

   

1211-18

Итого

 

съ

 

оетаткомъ .

   

.

   

.

 

14320-08 Итого съ

 

оетаткомъ

 

. .

   

.

 

14320-08

Испра- Асснгнова

Суммы

 

епархіаль-

ныя.

Приходъ. Суммы

 

епархіальныя.
шивалось

по

 

смѣтѣ.

на

 

19Ю

 

г.

по

 

и

 

дѣй-

етвительио

получено.

Израсхо-

довано.

Перера-

схода

Оста-

токъ.

Руб.

 

|

 

К- Руб.

 

|

 

К. Руб

  

|

 

К Руб. К. Руб. -к. Руб. К

Перешло

 

оетаткомъ

 

отъ Оставалось

  

отъ

   

1909

 

г.

             

1

!
1

1909

 

года. 17 73
Пзрасход.

 

пост.

 

1,

 

2,

 

3,

 

и

 

4:

 

на

 

со-

держаніе

 

воспитателей,

  

учителей

 

[
парал.

 

кл.

 

и

 

проч.

 

служ.

 

уч.

 

за

 

чте-

 

j

10085 8110 18 8599 82 489 64

17— ТЗ

-

Поступило

 

въ

 

1910

 

г.

 

А. ніе

 

письм.

 

раб.

                                 

)

1.,

 

Въ

 

счетъ

   

смѣты

 

изъ От

    

V.

  

содержание

    

учиниковъ 9080 — 7752 721

Ирк.

 

Дух

 

Консисторіи. 24859 —
сюда

 

входитъ

 

смѣтнное

 

ассиг.

Плата

 

съ

 

пане,

 

и

 

полупанс 5840 — 408'.) 50}
К

 

218 96
.

— 3067 90
2 ,

   

Получено

 

пансіонер- °/о

 

съ

 

капитала

 

А.

 

И.

 

Портновой 456 - 544

  

701

ской

 

платы

 

за

 

содержа- и

 

стипендія

  

Краен.

 

Креста. — - 180,

 

-J

ніе

 

учениковъ. 4809 50 Ст,

 

VI.

 

Содержаніе

 

дома 8103 60 7646

  

10 7452 43 - — 193 67

Ст.

 

VII.

 

Содержаніе

 

Церкви. 150 — 150 - 144 12 — - 5 88
3 ,

 

На

 

содержаніе

 

двухъ
Ст.

 

"VIII.

 

На

 

библ.

 

и

 

учебн.

 

прин. 700 — 700 — 631 71 — — 68 27
стип-

 

Краснаго

 

Креста. 180 —

См.

 

IX.

 

Содержаніе

 

болницы. 200 — 200 — 141 52 — — 58 48

4. До

 

съ

   

капитала

 

А.

 

И-
Ст.

 

X.

 

Содержаніе

 

канцеляріи. 100 - 100 - 59 61 — — 40 39

Портновой. 544 70
Ст.

 

XI

 

Мелочные

 

расходы. 100 — 100 — 94 34 — — 5 66

Ст.

 

XII.

 

На

 

кл.

 

ручн.

 

труда. 218 — 50 56 54 6 54 — —

5 ,

   

Платы

   

за

   

обученіе Ст.

 

XIII.

 

На

 

кл.

 

музыки. 50 — 50 — 28 30 — - 21 70

иносословныхъ. 1060 — Ст.

 

Инословный

 

суммы 2230 15 1060 — 981 67 - - 78 33

Ст.

 

XV.

 

На

 

уплату

 

долговъ

 

1909

 

г. — — — 2283 14 2283 14 — —

Б

 

сверхсмѣтныхъ

 

посту-

пленій.

Итого

 

съ

 

оетаткомъ

1355

32826

55

48

Ст,

 

KYI.

 

На

 

сверхсм.

 

расход.

     

]

Ст.

 

XVIII.

 

Реыонтъ

 

церкви. — —

1355 55 1110

597

98}

20)
352 44 — -

ИТОГО ..... 37312 15 32826 48 32400!

 

18

экъ

 

къ

 

191

3131 77 3558 07

Остат году

 

426

 

р.

 

30

 

к

Смс трите.ТЬ уч.

 

свящ.

 

Инн.

 

Поповъ
I





—

  

88

   

—

при

 

этомъ

 

если

 

исключить

 

600

 

р.

 

воспитателъскихъ,

 

то

 

ока-

зывается

 

недоданнымъ

 

137

 

1

 

р.

 

92.

 

на

 

жалованье

 

учптелямъ

1 ,

 

2

 

и

 

3

 

парад

 

клаосовъ,

 

о

 

которыхъ

 

въ

 

постановленіп

 

XLI -го

съѣзда

 

даже

 

совсѣмъ

 

иѣтъ

 

упомннанія,

 

такъ

 

что

 

необходимую

къ

 

отчету

 

сумму

 

на

 

ихъ

 

содержаніе

 

пришлось

 

отыскивать

 

пу-

темъ

 

исключёнія

 

изъ

 

общей

 

ассигнованной

 

смѣтной

 

суммы

въ

 

21859

 

р.

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

упомянутыхъ

 

въ

 

постановленіи

Съѣзда

 

смѣтныхъ

 

расходовъ.

   

1

По

 

ст.

 

V

 

обращаетъ

 

внимапіе,

 

что

 

несмотря

 

на

 

неодно-

кратный

 

представленія

 

Правленія

 

училища

 

объ

 

увеличеніи

стипендіи

 

на

 

казенныхъ

 

и

 

полуказенныхъ

 

воспптаниковъ

 

(что

удовлетворено

 

только

 

нынѣ

 

XLII -мъ

 

Епарх.

 

Съѣздомъ

 

на

1911-й

 

годъ),

 

ХЫ-й

 

Епарх.

 

Съѣздъ

 

остался

 

однако

 

при

прежнемъ

 

ассигиованіп

 

и

 

далъ

 

вмѣсто

 

испрашиваемых

 

ъ

9080

 

р.

 

— "752

 

р

 

72

 

к,

 

т.

 

е

 

менѣе

 

на

 

1327

 

р.

 

28

 

к.

По

 

этой

 

же

 

статьЬ

 

не

 

оправдалось

 

исчисленное

 

по

 

трехлет-

ней

 

сложности

 

поступленіе

 

пансіонерскон

 

платы:

 

вмѣсто

5840

 

р.

 

получено

 

4S09

 

p.

 

50

 

к.,

 

т.

 

е.

 

менѣе

 

на

 

1030

 

р.

50

 

к.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

сокращете

 

смѣты

 

по

 

ст.

 

Y-н

 

прои-

зошло

 

на

 

2357

 

р.

 

78

 

к.

 

Какъ

 

же

 

при

 

этомъ

 

могъ

 

полу-

читься

 

еще

 

остатокъ

 

въ

 

3067

 

р.

 

96

 

к.?

 

Это

 

объясняется

 

тѣмъ,

что

 

Правленіе

 

училища,

 

живя

 

постоянно

 

въ

 

"долгъ.

 

а

 

не

 

на

налнчныя.

 

перевело

 

часть

 

свопхъ

 

долговъ

 

по

 

этой

 

статьѣ

 

изъ

1910

 

въ

 

1911

 

й

 

годъ.

 

какъ

 

то

 

и

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

прнхо-

дорасходной

 

книгѣ

 

за

 

первые

 

три

 

мѣсяца

 

1911

 

г.

 

Такъ,

 

въ

ст.

 

56

 

и

 

57

 

приходорасходной

 

книги

 

значатся

 

уплаты

 

до-

ставщику

 

чернаго

 

хлѣба

 

Бабушьянпу

 

за

 

ноябрь

 

и

 

декабрь

 

мѣ-

сяцы

 

прошлаго

 

года:

 

158

 

p.

 

24

 

к.

 

и

 

107

 

р.

 

61

 

к.:

 

въ

 

ст.

60

 

и

 

173

 

булочнику

 

Михайлову

 

—

 

240

 

р

 

42

 

к.

 

и

 

186

 

р.

69

 

к.,

 

въ

 

ст.

 

73,

 

74,

 

168

 

и

 

224

 

Маркидонову

 

и

 

Нодолнн-

скому

 

за

 

взятые

 

у

 

него

 

разные

 

припасы:

 

891

 

р.

 

69

 

к.,

 

въ

ст.

 

70

 

и

 

164

 

Зотовой

 

за

 

рыбу

 

—

 

422

 

р.,

 

въ

 

ст.

 

128

 

и

 

233

за

 

мясо — 266

  

р.

  

97

  

к.,

 

итого

 

по

 

всѣмъ

 

статьямъ

     

по

 

содер-



—

   

89

   

—

жанію

 

пищей

 

— 2273

 

p.

 

62

 

к.,

 

т.

 

е.

 

почти

 

такая

 

же

 

сумма,

какая

 

была

 

уплачена

 

въ

 

1910

 

г.

 

въ

 

счетъ

 

долговъ

 

1909

 

г.

(См.

 

ст.

 

XV

 

отчета)

 

Иначе

 

при

 

ненормальной

 

смѣтѣ

 

и

 

не-

возможно,

 

ибо

 

кто

 

и

 

откуда

 

могъ

 

возмѣстить,

 

напр,

 

1030

 

р.

50

 

к,

 

пансіонерской

 

платы,

 

на

 

которую

 

смѣта

 

расчитывала,

но

 

она

 

не

 

была

 

получена,

 

ибо

 

трехлѣтняя

 

слолшость

 

оказы-

вается

 

не

 

всегда

 

можеть

 

совпадать

 

съ

 

действительны

 

мъ

 

чп-

сломъ

 

платныхъ

 

пансіонѳровъ

 

и

 

получается

 

непредвиденный

дефищітъ.

По

 

ст.

 

YI

 

смѣта

 

самимъ

 

съѣздомъ

 

урѣзана

 

(8103

 

p.

 

60

к. —7646

 

p.

 

1 0

 

к

 

)

 

на

 

457

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

какъ

 

разъ

 

въ

 

та-

кой

 

годъ,

 

когда

 

по

 

содерл^анію

 

дома

 

предъ

 

Миееіонерскпмъ

Съѣздомъ

 

болѣе

 

всего

 

оказалось

 

необходпмаго

 

ремонта.

По

 

ст.

 

XIV

 

не

 

оправдалось

 

полученіе

 

нносословныхъ

с-уммъ,

 

вмѣсто

 

2230

 

р.,

 

зачпсленныхъ

 

въ

 

смѣту,

 

получено

только

 

1060

 

р.,

 

т

 

е.

 

менѣе

 

на

 

1170

 

p.,

 

a

 

вѣдь

 

на

 

эти

1170

 

р,

 

которые

 

не

 

получены,

 

какъ

 

разъ

 

было

 

разсчнтано

по

 

обыкновенію

 

содерл;аніе

 

1-го

 

парал.

 

класса

 

и

 

другіе

сверхсметные

 

расходы,

 

которые

 

и

 

произведены,

 

но

 

въ

 

счетъ

будущаго.

Единственной

 

статьей,

 

неассигнованной

 

смѣтон.

 

но

 

посту-

пившей

 

на

 

приходъ,

 

является

 

статья

 

сверхсмѣтныхь

 

посту-

ііленій

 

въ

 

1355

 

р.

 

55

 

к,,

 

но

 

и

 

изъ

 

нея

 

600

 

рублей

 

на

 

ре-

монта

 

церкви

 

взяты

 

впередъ

 

въ

 

счетъ

 

смѣты

 

1911

 

года,

 

въ

которомъ

 

они

 

должны

 

составить

 

минусъ.

Удовлетворяя

 

по

 

возможности

 

настоятельному

 

требованію

Енархіальныхъ

 

Съѣздовъ

 

не

 

дѣлать

 

долговъ,

 

Правленіе

 

учи-

лища

 

съ

 

своей

 

стороны

 

убедительно

 

просить

 

духовенство

епархіи

 

вникнуть

 

въ

 

дѣйствительное

 

положеніе

 

вещей

 

-

 

осу-

ществимо

 

ли

 

желаніе

 

и

 

требованіе

 

духовенства,

 

когда

 

въ

счетъ

 

смѣты,

 

которую

 

училище

 

составляетъ,

 

ему

 

по

 

разнымъ

статьямъ

 

приходится

 

лишаться

 

цѣлыми

 

тысячами

 

преднамѣ-

ченнаго

 

своего

 

биаджета.

    

Въ

 

прошломъ

   

1 9 1 0-мъ

 

году

 

Пра-



-

   

№

   

-

      

.

вленіе

 

училища,

 

выясняя

 

действительное

 

состояніе

 

своей

кассы

 

во

 

вторую

 

половину

 

этого

 

года,

 

просило

 

не

 

зачислять

въ

 

смѣту

 

предположенные

 

къ

 

нолученію

 

въ

 

1911

 

году

 

1600

руб.

 

за

 

обученіе

 

иносословныхъ,

 

чтобы

 

покрыть

 

на

 

нпхъ

 

хо-

тя

 

отчасти

 

дефицитъ

 

1910-го

 

года,

 

но

 

Предъсъѣздная

 

Ко-

миссія

 

не

 

нашла

 

возможнымъ

 

это

 

исполнить

 

и

 

вся

 

плата

 

съ

иносословныхъ

 

по

 

обыкновенно

 

была

 

зачислена

 

въ

 

смѣту.

 

При-

ходится

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

ходатайствомъ

 

входить

 

снова

 

при

 

обсу-

жденіи

 

смѣты

 

на

 

1912

 

годъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

какъ

 

показывает;,

горькін

 

опытъ,

 

пансіонерскую

 

плату

 

и

 

за обученіе иносослов-

ныхъ

 

слѣдуетъ

 

вносить

 

не

 

по

 

трех.іѣтней

 

сложности,

 

а

 

по

действительному

 

количеству

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

учениковъ,

 

что

можѳтъ

 

выясниться

 

только

 

послѣ

 

пріемныхъ

 

нспытаній

 

и

 

пе-

реэкзаменовокъ,

 

да

 

и

 

то

 

нужно

 

разсчитывать

 

нѣсколько

 

ме-

нѣе

 

дѣйствителыюй

 

суммы,

 

потому

 

что

 

бываютъ

 

и

 

неисправ-

ные

 

плательщики,

 

покпдающіе

 

училище,

 

не

 

заплативъ

 

устано-

вленной

 

платы.

См.

 

уч,

 

свящ.

 

Ин.

 

Поповъ.

Объявпеніе
торгово-промышленной

   

фирмы

„Иванъ

 

Рысинъ"

 

въ

 

Царицынѣ.

Довожу

 

до

 

овѣдѣнія

 

Прпчтовъ

 

и

 

церковныхт,

 

старость

Иркутской

 

Епархіи,

 

что

 

съ

 

1

 

февраля

 

1911

 

г.

 

мною

 

при-

нята

 

фирма

 

Ï.

 

Д.

 

Бр.

 

В.

 

и

 

И

 

Рыспны

 

съ

 

Актнвомъ

 

и

 

Пас—

сивомъ

 

по

 

производству

 

и

 

торговле

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

УТВАРЬЮ

и

 

всѣми

 

остальными

 

товарами

 

въ

 

единоличную

 

собственность

и,

 

продолжая

 

дѣло

 

подъ

 

фирмою

 

«Иванъ

 

Рысинъ»,

 

буду

строго

 

сохранять

 

престижъ

 

прежней

 

фирмы,

 

приму

 

всѣ

 

мѣры



.

     

—

   

91

   

—

къ

 

тому,

 

чтобъ

 

оправдать

 

довѣріе

 

гг.

 

заказчиковь

 

и

 

покупа-

телей,

 

снабдивъ

 

отдѣ.тъ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

УТВАРИ

 

больпшмъ

выборомъ

 

товаровъ.

 

какъ-то:

 

ризницы,

 

люстръ,

 

нодсвѣчниковъ,

плащанпцъ.

 

парчи

 

и

 

всѣхъ,

 

какъ

 

православныхъ,

 

такъ

 

и

 

еди-

повѣрческихъ

 

церковныхъ

 

нредметовъ,

 

опредѣли.тъ

 

цѣны

 

внѣ-

конкурронціп.

 

нмЬч

 

вещи

 

лучшаго

 

.качества

 

и

 

новѣйшихъ

стилей:

 

съ

 

препсъ-куранта

 

предшествующей

 

фирмы

 

Торг.

 

Д.

Бр.

 

В.

 

и

 

И.

 

Рыспны,

 

изданіе

 

седьмое

 

1904

 

г.

 

назначаю

скидку

 

1 0°,о

 

с*

 

рубля,

 

кромѣ

 

№№

 

90

 

и

 

306.

 

Свидетель-

ствуя

 

искреннюю

 

благодарность

 

гг.

 

заказчнкамь

 

и

 

нокупате-

лямъ

 

за

 

оказываемое

 

шіпманіе

 

и

 

довѣріе

 

бывшей

 

фирмѣ,

 

су-

ществующей

 

съ

 

1862

 

г.,

 

я,

 

какъ

 

совлад1;лецъ

 

ея

 

и

 

гіреемнийъ.

питаю

 

надежду,

 

что

 

Вы,

 

Ваше

 

ВЫСОКОБЛАРОСЛОВЕШЕ,

не

 

преминете

 

обратиться

 

при

 

надобности

 

ко

 

мне,

 

я

 

лее

 

поста-

раюсь

 

оправдать

 

Ваше

 

довѣріе

 

точныиъ

 

и

 

аккуратнымь

 

испол-

неніемъ

 

заказовъ.

Царицыискій

 

купецъ

Пванъ

 

Никаноровнчъ

 

РьіСИНЪ.

Адресъ:

 

Царыцынъ

   

н /в

   

Ивану

  

Рысину.

PS.

   

Пеимѣющіо

   

прейсъ- куранта

 

благоволите

   

сообщить.



ПРИБАВЛЕНИЯ
КЪ

 

ИРКУТСКИМЪ

Епархіальнымъ

 

Вѣдоияостяіѵіъ.

Іюпь

  

1

       

№

 

П.

      

19И

 

года.

Иркутшй

 

ШштШш

 

Святителя

 

іннохеитін

 

Монастырь.
Текущій

  

1911-й

    

годъ

 

въ

 

исторіи

 

Иркутскаго

    

Вознееен-

скаго

 

монастыря

 

есть

 

240-й

 

со

 

времени

 

его

    

возникновенія.

Своимъ

 

возншшовепіемъ

 

монастырь

 

обязанъ

 

схимонаху

 

стар-

цу

 

Герасиму,

    

который

 

въ

   

1672-мъ

 

году,

 

съ

    

благословенія

Сибирскаго

 

митрополита

 

Ііорнилія,

 

положилъ

 

на

  

берегу

 

рѣки

Ангары,

 

ниже

 

Иркутска,

 

основаніе

 

монастырю,

 

соорудивъ

 

въ

немъ

 

деревянную

   

церковь

 

во

 

имя

   

Вознееенія

 

Господня

    

съ

придѣломъ

   

Одигитріп,

    

сдѣлалъ

 

ограду

 

и

 

постронлъ

    

келліи

для

 

собранной

 

пмъ

 

братіп

   

Основанный

 

монастырь

   

первона-

чально

 

назывался

 

Вознесенской

 

пустынью.

 

По

 

штатамъ

 

1764

года

 

монастырь

   

включен

 

ь

 

былъ

 

въ

 

разрядъ

 

тр.ѵгьеклаосньіхъ

монастырей,

 

съ

  

1797

 

года

 

онь

 

сталь

  

второк.іассішмъ.

    

Воз-

вышепіемъ

 

своимъ

    

монастырь

   

обазань

 

главным

 

ь

    

образомъ

Святителю

 

Иннокентии,

  

первому

 

епископу

   

Иркутскому,

    

ко

торый

 

имѣлъ

 

въ

 

немъ

 

пребынаніе

    

съ

   

1727

  

года

  

п

    

по

 

день

своей

 

копччны,

 

послѣдовавшеп

  

27

  

ноября

   

1731

   

гота.

   

Съ

 

от-

крытіомъ

   

мощей

     

Святителя

  

Ппнокентія.

   

иосл Ьдованшимъ

  

9

февраля

   

180.")

  

года.

  

моиасты|)Ь

 

еще

 

бол

 

he

 

возвысился

   

и

   

въ

1836

  

году

 

возведенъ

 

былъ

 

на

 

степень

   

первокласснаго.

    

Че-

резъ

 

двадцать

 

пять

 

послѣ

   

сего

    

именно

 

въ

   

1861

   

году,

     

въ

видахъ

 

бо.тыпаго

   

благоустройства,

 

онь

   

преобразован ь

   

былъ

изъ

 

штатиаго

 

въ

 

общежительный.

 

Пакопець.

  

съ

    

1883

    

года

монастырь

 

сталъ

   

находиться

    

подъ

 

управленіем'ь

    

вішарныхъ

епископовъ.

 

До

  

1910

 

года

 

монастырь

 

не

 

нмь.тъ

 

своего

 

уста-

ва,

 

но

 

въ

 

этомъ

 

году

 

настоятель

 

монастыря,

 

желая

    

придать



—

 

233

 

—

монастырскимъ

 

порядкамъ

 

больше

 

прочности

 

и

 

устойчиво-

сти,

 

составилъ

 

для

 

монастыря

 

уставъ,

 

состоянии

 

пзъ

 

33

 

пра-

вилъ

 

во

 

образъ

 

33

 

лѣтъ

 

земной

 

жизни

 

Христа

 

Спасителя,

коей

 

мы

 

должны

 

подражать.

 

Первое

 

правило

 

сего

 

устава

гласить:

 

«

 

Вознесенскій

 

Монастырь,

 

пмѣя

 

мощи

 

Святит.

 

Иа-

нокентія,

 

привлекающая

 

къ

 

себѣ

 

богомольцевъ

 

изъ

 

разныхъ

мѣстъ

 

Сибири

 

и

 

Европейской

 

Россіи,

 

долженъ

 

считать

 

слу-

женіе

 

Святителю

 

и

 

удовлетвореніе

 

релнгіозныхъ

 

нул;дъ

 

прн-

текающпхъ

 

къ

 

нему

 

богомольцевъ

 

первымъ

 

и

 

самымъ

 

вал;-

нымъ

 

дѣломъ

 

своего

 

служенія».

 

Въ

 

виду

 

такой

 

цѣлп

 

мона-

стыря

 

второе

 

правило

 

устава

 

требуетъ.

 

чтобы

 

«богослулге-

ніе

 

въ

 

монастырѣ

 

совершалось

 

съ

 

нѣкоторой

 

торжествен-

ностью

 

не

 

только

 

въ

 

праздники,

 

но

 

и

 

въ

 

будни,

 

чтобы

 

чпнъ

богослуженія

 

совершаемъ

 

былъ

 

по

 

уставу,

 

безъ

 

пропусковъ

и

 

сокращенін,

 

чтобы

 

чтеніе

 

было

 

громкое

 

и

 

внятное,

 

a

 

пѣ-

ніе

 

—

 

стройное

 

и

 

умилительное,

 

и

 

чтобы

 

вся

 

обстановка

 

оби-

тели

 

производила

 

на

 

посетителей

 

благоиріятиое

 

впечатлѣніе»

Девятое

 

правило

 

устава

 

гласитъ,

 

что

 

главнымъ

 

правиломъ

въ

 

монастырѣ

 

должно

 

быть

 

послушаніе

 

младшихъ

 

старшимъ,

низшпхъ

 

высшимъ,

 

подчиненныхъ

 

начальству ющимъ

 

и

 

всѣхъ

вообще

 

настоятелю,

 

безъ

 

воли

 

котораго,

 

по

 

словамъ

 

Васи-

лія

 

Великаго,

 

не

 

слѣдуетъ

 

дѣлать

 

и

 

похвальнаго.»

 

Поэтому

въ

 

1 0-мъ

 

правилѣ

 

устава

 

чптаемъ:

 

«Руководясь

 

послуша-

nie.M'b,

 

которое

 

дЬлаетъ

 

человѣка

 

нравственнымъ

 

и

 

религіоз-

нымъ

 

и

 

уподобляетъ

 

Самому

 

Сыну

 

Божію,

 

который

 

былъ

нослушливъ

 

дал;е

 

до

 

смерти

 

(Филип.

 

II,

 

8).

 

пнокъ

 

обязанъ

безпрекословно

 

исполнять

 

всѣ

 

требованія

 

и

 

правила

 

мона-

стырскаго

 

устава

 

и

 

всѣ

 

послушанія,

 

какія

 

возлагаются

 

на

него

 

начальствующими,

 

видя

 

въ

 

этихъ

 

трелюваніяхъ

 

и

 

по-

слушаніяхъ

 

выралсеніе

 

для

 

себя

 

воли

 

Божіей».

 

18-е

 

прави-

ло

 

требуетъ,

 

чтобы

 

живущіе

 

въ

 

монастырѣ

 

«безъ

 

позволенія

настоятеля

 

пли

 

начальствующихъ

 

никуда

 

не

 

отлучались

 

изъ

монастыря»,

 

чтобы

    

(19-е

 

правило)

 

«въ

 

келлію

 

никого

    

изъ



—

 

234

 

-

постороннихъ

 

мірскихъ

 

людей

 

не

 

приглашали

 

и

 

не

 

прини-

мали,

 

«чтобы

 

(21-е

 

правило)

 

«въ

 

городѣ

 

и

 

нрилегающемъ

ееленін

 

знакомыхъ

 

не

 

заводили

 

и

 

къ

 

ішмъ

 

для

 

овиданій

 

и

бесѣдъ

 

не

 

ходили»,

 

чтобы

 

(22-е

 

правило)

 

«братія

 

и

 

другъ

къ

 

другу

 

не

 

ходили

 

безъ

 

дѣла

 

и

 

не

 

угощали

 

другъ

 

друга,

хотя

 

бы

 

однимъ

 

только

 

чаемъ».

Вт,

 

2

 

5

 

правил

 

Іі

 

начертанъ

 

образъ

 

лінзни

 

для

 

инока.

 

Здѣсь

мы

 

читаемъ:

 

«Каждый

 

ішокъ,

 

заботясь

 

о

 

своемъ

 

спасеніи,

должент.

 

преуспевать

 

вь

 

подвпгахъ

 

благочестія,

 

хранить

 

воз-

держаніе

 

въ

 

слов';

 

и

 

дѣлѣ,

 

въ

 

ннщѣ

 

и

 

пптьѣ.

 

молиться

 

до

согрѣянія

 

души

 

в'ь

 

слезно мъ

 

умиленіи,

 

елсегодно

 

во

 

св.

 

по-

сты

 

нсповѣдываться

 

и

 

причащаться,

 

св.

 

таинъ,

 

памятовать

 

о

смерти

 

и

 

судѣ

 

Бол;іемъ.

 

избьтать

 

осул;денія

 

д])угихъ,

 

про-

никаться

 

духомъ

 

смирепія

 

и

 

кротости,

 

скорби

 

и

 

огорченія

переносить

 

ст,

 

терпѣніемь

 

въ

 

напастяхъ

 

и

 

искушеніяхъ

 

об-

ращаться

 

за

 

помощью

 

къ

 

Святителю

 

и

 

проходить

 

свое

 

лштье,

какь

 

испытаіііе,

 

за

 

которымт,

 

послѣдуетъ

 

или

 

вѣчное

 

спасе -

Hie

 

плн

 

конечная

 

гибель».

 

А

 

вотъ

 

и

 

правило

 

для

 

самаго

настоятеля

 

-

 

оно

 

гласить:

 

«Настоятель

 

монастыря

 

доллсенъ

молитвенно

 

испрашивать

 

благословеніе

 

Святителя

 

на

 

всякое

значительное

 

дЬло;

 

о

 

валшыхъ

 

діілахъ,

 

на

 

основаніи

 

сказан-

наго:

 

безъ

 

совета

 

ничего

 

не

 

твори

 

(Сир.

 

32,

 

21),

 

совѣ-

товаться

 

съ

 

теми,

 

кто

 

долженъ

 

участвовать

 

въ

 

управленіи

монастыремъ.

 

—

 

поддерживать

 

въ

 

обители

 

благолѣпіе,

 

бывать

за

 

службами

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности

 

и

 

въ

 

будни.

 

посЬщатъ

по

 

временам'ь

 

трапезу

 

и

 

обозрѣвать

 

келліп.

 

не

 

оставлять

 

безъ

вннманія

 

и

 

школы,

 

быть

 

для

 

дѣтей

 

— сиротъ,

 

обучающихся

въ

 

ней,

 

отцомъ

 

и

 

матерью,

 

принимать

 

лселающихъ

 

посту-

пить

 

въ

 

монастырь

 

но

 

возмолшости

 

самому,

 

учить

 

всѣхъ

 

ело-

вомъ

 

и

 

примііромъ

 

своей

 

лнізни,

 

считать

 

себя

 

отвѣтствен-

нымъ

 

за

 

всѣхъ

 

и

 

за

 

все,

 

не

 

отвращать

 

своего

 

взора

 

отъ

бѣдныхъ,

 

ищущихъ

 

въ

 

обители

 

помощи

 

и

 

утьшонія,

 

безчин-

но

 

поступающихъ

 

смирять

 

и

 

наказывать,

  

а

   

пребыващихъ

 

въ



—

 

235

 

—

упорномъ

 

нсраскаяніи,

 

по

 

наставленію

 

Васплія

 

Ве.тпкаго.

удалять

 

изъ

 

обители

 

(правило

 

26-е

 

устава).

Наконецъ,

 

въ

 

послѣднемъ

 

33-мъ

 

правилѣ

 

читаемъ:

 

«Въ

виду

 

главной

 

своей

 

цѣли,

 

указанной

 

въ

 

первомъ

 

правнлѣ,

монастырь

 

не

 

долженъ

 

быть

 

обращаемъ

 

пи

 

въ

 

учебно-вос-

питательный,

 

ни

 

въ

 

миссіонерскіи,

 

ни

 

въ

 

какой

 

другой

 

слу-

жебный,

 

но

 

долл;енъ

 

исполнять

 

то

 

назначеніе,

 

какое

 

ему

указано,

 

подавая

 

вѣрующимъ

 

благодатное

 

утѣшеніе

 

и

 

укрѣп-

ляя

 

пхъ

 

в'ь

 

вѣрѣ

 

и

  

благочестіп»

Вообще

 

правилами

 

устава

 

определяется

 

порядоіп,

 

мона-

стырской

 

жпзпи

 

и

 

указывается

 

назначеніе

 

монастыря.

 

Пра-

вила

 

эти

 

основаны

 

на

 

древнихъ

 

пноческнхъ

 

уставахъ

 

п

 

на-

ставленіяхъ,

 

и

 

чі.мь

 

болѣе

 

они

 

будутъ

 

іі])онпкать

 

въ

 

еозна-

иіе

 

п

 

жизнь

 

братін.

 

тѣмъ

 

выше

 

будетъ

 

жизнь1

 

пноковъ.

 

тѣмѣ

богоугодііііе

 

н

 

спаснге.іыіЬе

 

будетъ

 

направленіе

 

монастыря.

Къ

 

сол;алѣнію.

 

пыпьппіос

 

время,

 

оекудѣвающее

 

вѣрою

 

и

благочеотіемъ.

 

.мало

 

даёіъ

 

людей,

 

убѣл;депныхъ

 

въ

 

спаситель-

ности

 

пноческаго

 

пути,

 

и

 

по

 

этому

 

многія

 

изъ

 

обителей

 

по-

чти

 

нустуютъ.

 

или

 

же

 

наполнены

 

людьми,

 

чуждыми

 

искрен-

ия

 

го

 

п

 

глубокаго

 

в.іеченія

 

къ

 

монашеству,

 

какъ

 

бо-

лѣе

 

совершенному

 

образу

 

жизни

 

для

 

человека.

 

Что

касается

 

Вознесенскаго

 

монастыря,

 

то

 

п

 

онъ

 

не

 

от-

личается

 

мпоголюдствомъ

 

братіи.

 

Въ

 

1910-мъ

 

году

братство

 

монастыря

 

состояло:

 

изъ

 

1-го

 

настоятеля

 

въ

санѣ

 

епископа,

 

1-го

 

наместника

 

въ

 

санѣ

 

игумена,

 

10

 

ісро-

монаховъ,

 

изъ

 

копхъ

 

трое

 

за

 

преклонностью

 

лѣтъ

 

п

 

сла-

бостью

 

здоровья

 

не

 

способны

 

къ

 

слуѵкенію,

 

6-тп

 

іеродіако-

новт,.

 

изъ

 

конхъ

 

одинъ

 

также

 

не

 

сиособенъ

 

къ

 

служенію,

 

—

6

 

монаховъ,

 

изъ

 

нихъ

 

два

 

больные

 

и

 

старые.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

всего

 

иноковъ,

 

считая

 

и

 

настоятеля— епископа,

 

24

 

че-

ловека,

 

изъ

 

нихъ

 

6

 

человекъ

 

старые

 

и

 

больные

 

люди.

 

Ос-

тальные

 

изъ

 

числа

 

живущнхъ

 

въ

 

монастырѣ

 

—

 

послушники.

'Составь

 

ихъ

 

постоянно

 

мѣняетея.

  

БолІ -,е

 

устойчивыми

     

явля-



-

 

23В

  

-

ются

 

указные,

 

копхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

10

 

человѣкъ,

 

но

и

 

изъ

 

нихъ

 

5

 

человѣкъ — больные,

 

старые

 

и

 

неспособные

 

къ

работѣ

 

люди:

 

кромѣ

 

указныхъ

 

есть

 

ешѳ

 

испытуемые,

 

число

ихъ

 

постоянно

 

мѣняется:

 

обыкновенно,

 

нхт,

 

бываетъ

 

отъ

 

30

до

 

40

 

человѣкъ

 

Кромѣ

 

послушнпковъ

 

въ

 

монастырѣ

 

ecu,

еще

 

обучающіеся

 

въ

 

монастырской

 

школѣ:

 

нхъ

 

обыкновоп-

но

 

бываетъ

 

до

 

30

 

человѣкъ.

 

Они

 

большею

 

частью

 

— сироты,

при

 

этомъ

 

пз'ь

 

множества

 

л^елающихъ

 

поступить

 

вь

 

школу

принимаются

 

предпочнтелыю

 

тѣ.

 

которые

 

имѣютъ

 

го.тосъ

 

и

слухъ

 

и

 

могутт,

 

пѣть

 

на

 

клирос!;.

 

Но,

 

вообще

 

говоря,

 

очень

трудно

 

въ

 

мопастырѣ

 

создать

 

хорошій

 

хоръ,

 

такт,

 

какь

 

обла-

даюшіе

 

хорошими

 

голосами

 

поютъ

 

обыкновенно

 

въ

 

город -

скихъ

 

хорахъ,

 

гдѣ

 

пмъ

 

платятъ

 

л;алованье

 

и

 

гдѣ

 

они

 

нахо-

дятся

 

на

 

своей

 

волѣ,

 

а

 

въ

 

монастырѣ

 

ни

 

лшіованья

 

не

 

пла-

тятъ,

 

ни

 

воли

 

не

 

даютъ,

 

и

 

отъ

 

каждаго

 

требуютъ

 

л.онаше-

скаго

 

образа

 

жизни,

 

безъ

 

котораго

 

прожпваніе

 

въ

 

монастыре

недопустимо.

 

Что

 

касается

 

с.тужбъ

 

цорковныхъ,

 

то

 

въ

 

мопа-

стырѣ

 

ел;едневно

 

совершаются

 

всѣ

 

службы.,

 

которыя

 

пола-

гаются

 

по

 

уставу:

 

сверхъ

 

того,

 

по

 

вторнпкамт,

 

служите» —

акаопетт,

 

сііятителю,

 

по

 

субботамъ

 

пост!;

 

ранней

 

панихиды

по

 

основателѣ

 

монастыря

 

схнмонахѣ

 

старцѣ

 

Герасим!;

 

и

 

быв-

шемъ

 

настоятелѣ

 

монастыря

 

архимандрит!;

 

Сенесіѣ.

 

нетлѣнно

почивающемъ

 

подъ

 

спудомъ.

 

и

 

затѣмъ

 

ел^едневно

 

служатся

молебны

 

п

 

панихиды

 

по

 

частнымъ

 

заказамъ.

 

Монаотырскін

службы

 

продолжительнее

 

слулібъ

 

приходекпхъ

 

иолѣдствіс

 

то-

го,

 

что

 

въ

 

монастыряхъ

 

стараются

 

выполнить

 

уставь

 

бого-

слул;енія

 

безъ

 

сокращеній,

 

а

 

въ

 

прпходскнхъ

 

церквахъ

 

до-

пускаются

 

сокращенія.

 

Храмовъ

 

г.ъ

 

мопастырі,

 

—

 

четыре,

 

и

 

зт,

копхъ

 

одинъ

 

соборный.

 

Утотъ

 

храмъ

 

отличается

 

обширностью

и

 

благолѣпіемъ:

 

онъ

 

украшенъ

 

внутри

 

колоннами

 

и

 

живо-

иисыо.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

находится

 

святыня

 

монастыря

 

—

 

мо-

щи

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Иннокентія.

 

Отъ

 

Святителя

 

со-

храняются

 

еще

 

епитрахиль,

 

риза,

  

нанагія

 

и

  

посохъ,

 

воздухъ



-

   

237

 

--

иокрывавшій

 

лице

 

его

 

въ

 

могилѣ,

 

клобукъ

 

и

 

колганыя

 

сан-

далін.

 

въ

 

коихъ

 

онъ

 

былъ

 

погребенъ.

 

Митра

 

Святителя,

 

съ

раз[)'!;шенія

 

Высокопреосвященнаго

 

Тихона,

 

Архіепископа

 

Ир-

кутскаго,

 

дана

 

въ

 

благословеніе

 

корейской

 

миссіи,

 

вслѣдствіе-

ходатайства

 

по

 

сему

 

предмету

 

Владивостокскаго

 

Архіеписко-

па.

 

Передача

 

митры

 

корейской

 

миссіи

 

произошла

 

лѣтомъ

!

 

9

 

і

 

0

 

года

 

во

 

время

 

миссіонерскаго

 

съѣзда

 

въ

 

Пркутскѣ,

 

на

которомъ

 

присутствовалъ

 

начальникъ

 

корейской

 

миссіи

 

Ар-

химандрить

 

Павелъ,

 

коему

 

лично

 

н

 

передана

 

была

 

митра.

КромІ;

 

мощен

 

.

 

Св.

 

Иинокентія,

 

въ

 

соборномъ

 

Вознесенскомъ

храмѣ

 

находятся

 

двѣ

 

иконы

 

съ

 

частицами

 

Св.

 

мощей- ико-

на

 

Болсьей

 

Матери,

 

принесенная

 

съ

 

Аоопа,

 

съ

 

частицами

мощей

 

Св.

 

М-аріи

 

Магдалины

 

и

 

Великомученика

 

Пателенмо-

на,

  

и

  

икона

 

Великомученика

 

Трифона

 

съ

 

частицей

 

мощей

 

его.

Въ

 

1910

 

-мъ

 

году

 

для

 

Аоонской

 

иконы

 

Боліьей

 

Матери

на

 

пожертвованія,

 

собранныя

 

схимонахомъ

 

Ѳеодоромъ,

 

со-

оружена

 

серебряная,

 

позлащенная

 

риза,

 

стоимостью

 

до

 

1.300

рублей.

Кромѣ

 

соборнаго

 

храма,

 

въ

 

монастырѣ

 

представлнетъ

    

до-

стопримечательность

    

еще

   

Тихвинская

 

деревянная

    

церковь,

построенная

 

въ

   

1691

   

году,

 

чудесно

 

сохранившаяся

 

во

    

вре-

мя

 

полсара

  

1783

 

года.

 

Иодъ

 

алтаремъ

 

этой

    

церкви

 

73

  

года

нет.тѣнно

 

почивалъ

 

Святитель

 

Иннокентій

 

со

    

времени

    

кон-

чины,

  

иослѣдова

 

:шей

  

27

  

ноября

   

1731

   

года

  

и

 

д)

  

9

    

февра-

ля

   

1805

  

года,

  

когда

 

последовало

 

открытіе

 

его

 

мощей

   

Цѣлъ

склеп

 

ь,

 

гді;

 

погребенъ

 

быль

 

Святитель,

 

наполовину

 

ц(;лі>

 

и

 

гробъ.

въ

 

которомъ

 

онъ

 

почивалъ

 

до

 

открытія

 

его

 

мощей.

  

Въ

 

1910'

году

 

на

 

полсертвованія.

 

собранныя

 

схимонахомъ

     

Ѳеодоромъ,

сооружѳнъ

 

для

 

сего

 

гроба

 

стеклянный

 

съ

 

бронзовыми

    

рама-

ми

 

футляръ,

  

ві

 

коемъ

 

и

 

хранится

 

гробъ

   

Святителя;

 

въ

 

немъ

 

не-

достаеть

 

только

 

дна

 

и

 

крышки,

 

которыя

 

изрѣзаны

 

были

 

на

 

образа

или

 

частями

 

розданы

 

богомольцамъ. Чтобы

 

предохранить

 

гробъ

отъ

 

дальнѣйшаго

 

уничтоліенія

 

и

 

соорулгенъ

    

стеклянный

 

для



—

 

238

 

—

него

 

футляръ,

 

чрезъ

 

который

 

гробъ

 

виденъ,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

онъ

 

защищенъ

 

отъ

 

посягательствъ

 

на

 

уничтоженіе.

 

Фут-

ляръ

 

съ

 

постаментомъ

 

для

 

гроба

 

стоить

 

до

 

700

 

руб.

 

Кромѣ

поименованныхъ

 

храмовъ,

 

въ

 

монастырѣ

 

имѣются

 

еще

 

двѣ

каменныхъ

 

церкви— Успенская

 

и

 

Одигитріевская

 

или

 

Смолен-

ская

 

церковь

 

Успенская

 

поетроена

 

въ

 

1780

 

г.;

 

къ

 

этой

 

церкви

въ

 

1870

 

г.

 

пристроена

 

трапезная

 

палата

 

съ

 

братской

 

кухней.

Въ

 

1910

 

году

 

въ

 

Успенской

 

церкви

 

произведена

 

покраска

стѣнъ

 

и

 

пола,

 

куполъ

 

расписанъ,

 

иконы

 

въ

 

иконостасѣ

 

про-

мыты

 

и

 

самый

 

иконостасъ

 

пыкрашенъ,

 

въ

 

иконостасѣ

 

преж-

няя

 

икона

 

иреп.

 

Сергія

 

замѣнена

 

новой,

 

выписанной

 

изъ

Троице-Сергіевской

 

лавры.

 

Съ

 

оѣверной

 

стороны

 

возлѣ

 

Успен-

ской

 

церкви,

 

для

 

просушки

 

этого

 

зданія

 

устроенъ,

 

дреналиь,

а

 

къ

 

трапезѣ

 

сдѣланы

 

асфальтовые

 

тротуары.

 

Одигитріевская

церковь

 

существуетъ

 

съ

 

1810

 

года,

 

перестроена

 

въ

 

1839

 

г. т

а

 

съ

 

1880

 

года

 

въ

 

ней

 

помѣщается

 

монастырская

 

ризница.

Сверхъ

 

храмовъ

 

въ

 

монастырской

 

оградѣ

 

находятся

 

двѣ

 

ка-

менныхъ

 

часовни:

 

а)

 

надъ

 

могилой

 

основателя

 

монастыря

схимонаха

 

старца

 

Герасима

 

(скоичавшагося

 

20

 

января

 

1776

года),

 

построенная

 

въ

 

1802

 

году

 

по

 

случаю

 

обрѣтенія

 

гроба

старца

 

Герасима

 

нетлѣннымъ

 

и

 

б)

 

надъ

 

склепомъ

 

архиман-

дрита

 

Сенесія

 

(почившаго

 

10

 

мая

 

1787

 

года),

 

построенная

въ

 

1870

 

году

 

по

 

случаю

 

обрѣтенія

 

тѣла

 

блаж.еннаго

 

Сене-

сія

 

нетлѣннымъ.

 

Старца

 

Герасима

 

и

 

архимандрита

 

Сенесія

мѣстные

 

жители

 

чтутъ,

 

какъ

 

угодниковъ

 

Болсіихъ.

 

Св.

 

Инно-

кентій

 

предъ

 

кончиной

 

своей

 

три

 

дня

 

ировелъ

 

въ

 

молитвѣ

 

на

могилѣ

 

старца

 

Герасима.

Съ

 

1910

 

года

 

по

 

субботамъ

 

послѣ

 

ранней

 

обѣдни

 

по

 

стар-

цѣ

 

Герасимѣ

 

и

 

архимандритѣ

 

Сенесіи

 

совершается

 

панихида,

a

 

литія

 

въ

 

часовняхъ

 

на

 

могилахъ

 

пхъ.

 

Изъ

 

построекъ,

 

на-

ходящихся

 

на

 

монастырскомъ

 

дворѣ.

 

послі;

 

собора

 

самой

красивой

 

является

 

колокольня,

 

построенная

 

въ

 

1881

 

году

на

 

средства

 

Иркутскаго

 

купца

 

Базанова.

  

''Большой

 

колоколъ



—

 

239

 

—

пожертвованъ

 

Юліей

 

Ив.

 

Базановой,

 

вѣситъ

 

1357

 

пуд.

 

35

 

ф.,

стоитъ

 

онъ

 

около

 

тридцати

 

тысячъ

 

рублей.

 

Всѣхъ

 

колоколовъ

13.

 

Въ

 

ризницѣ

 

монастырской

 

особенно

 

замѣчательныхъ

предметовъ

 

нѣтъ,

 

за

 

нсключеніемъ

 

полнаго

 

облаченія

 

для

 

со-

борныхъ

 

служеній

 

изъ

 

золотой

 

кованной

 

парчи,

 

пожертво-

ваннаго

 

въ

 

1S97

 

году

 

Базановой,<и

 

серебрянаго

 

напрестоль-

наго

 

облаченія

 

съ

 

пзобрал^еніемъ

 

по

 

сторонамъ

 

событій

 

изъ

земной

 

жизни

 

Іисуса

 

Христа,

 

поліертвованнаго

 

въ

 

1867

 

го-

ду

 

купцомъ

 

Котельниковымъ.

 

То

 

и

 

другое

 

облачѳніе

 

являет-

ся

 

цѣннымъ

  

даромъ.

Монастырская

 

библіотока

 

до

 

поолѣдняго

 

времени

 

находи-

лась

 

въ

 

лсалкомъ

 

впдЬ,

 

да

 

и

 

та

 

закрыта

 

была

 

для

 

чтенія,

но

 

въ

 

послѣдніе

 

два — три

 

года

 

она

 

обогатилась

 

выпиской

болѣе

 

или

 

менѣе

 

годныхъ

 

и

 

читаемыхъ

 

книгъ,

 

п

 

теперь

 

въ

ней

 

насчитывается

 

болѣе

 

700

 

книгъ

 

разныхъ

 

наименованій,

прнчемі,

 

для

 

библіотеки

 

отведено

 

особое

 

помѣщеніе

 

и

 

назна-

ченъ

 

изъ

 

числа

 

братін

 

библіотекарь,

 

который

 

и

 

производитъ

въ

 

назначенные

 

часы

 

выдачу

 

книгъ.

Монастырь

 

обнесет,

 

кирпичной

 

стѣной,

 

которая

 

въ

 

1

 

9

 

1 0-мъ

году

 

закончена

 

пос/гройкой.

 

Внутри

 

монастыря

 

находятся

 

два

каменныхъ

 

корпуса

 

и

 

третій —каменный

 

съ

 

деревяннымъ

 

ме-

зониномъ,

 

бывшій

 

настоятельскій

 

домъ.

 

Въ

 

первыхъ

 

двухъ

размѣщеиы

 

настоятель

 

съ

 

братіей,

 

а

 

въ

 

третьемъ

 

помѣщается

школа

 

съ

 

обинжитіемъ

 

на

 

25

 

человѣкъ

 

учащихся

 

и

 

съ

 

квартирами

для

 

учащихъ

 

и

 

прислуги.

 

Въ

 

1910

 

году

 

построено

 

камен-

ное

 

зданіе

 

для

 

монастырской

 

бани.

 

Впѣ

 

монастырской

 

огра-

ды

 

иротнвъ

 

колокольни

 

находится

 

большое

 

двухъэтаяшое

 

съ

подвальнымъ

 

этажѳмъ

 

каменное

 

зданіе

 

гостинницы

 

для

 

стран-

никовъ

 

и

 

богомольцевъ,

 

выстроенное

 

въ

 

1900

 

-1903

 

году,

при

 

настоятелѣ

 

монастыря

 

епископѣ

 

Филаретѣ.

 

Въ

 

191 0-мъ

году

 

въ

 

монастырскихъ

 

помѣщеніяхъ

 

и

 

зданіи

 

гостинницы

законченъ

 

устройствомъ

 

водопроводъ

 

съ

 

канализаціей.

 

Вода

проведена

 

изъ

 

рѣки

 

Иркута

 

— Ангары

 

во

 

всѣ

 

корпуса,

   

нахо-



-

   

240

   

-

дящіеся

 

внутри

 

монастыря,

 

и

 

въ

 

зданіе

 

гостинницы;

 

краны

съ

 

раковинами

 

сдѣланы

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

келліяхъ,

 

вода

 

про-

ведена

 

въ

 

котлы

 

кухни,

 

въ

 

кубы

 

гостинницы

 

н

 

въ

 

ватеръ-

ююзеты.

 

Въ

 

зависимости

 

отъ

 

сего

 

для

 

стока

 

водьі

 

и

 

нечи-

стотъ

 

устроена

 

канализація,

 

захватывающая

 

таклсе

 

всѣ

 

кор-

пуса

 

и

 

гостиннипу;

 

стокъ

 

направленъ

 

въ

 

рѣку.

Посредствомъ

 

водопровода

 

и

 

канализаціи

 

дается

 

возмолі-

ность

 

держать

 

монастырь

 

въ

 

чистотѣ

 

и

 

опрятности

 

и

 

нмѣть

протпвопол;арныя

 

средства.

 

На

 

ряду

 

съ

 

устройствомъ

 

ука-

заннаго

 

соорул;енія

 

вт,

 

1

 

9

 

1 0-мъ

 

году

 

произведеыъ

 

ремонта,

въ

 

монастырскихъ

 

иомѣщеніяхъ

 

-

 

именно:

 

покрашены

 

крыши

на

 

всѣхъ

 

храмахъ

 

и

 

корпусахъ,

 

произведена

 

частичная

 

по-

краска

 

стѣнъ

 

и

 

по.товъ

 

внутри

 

гостинницы

 

и

 

передѣланы

 

въ

нѣкоторыхъ

 

помѣщеніяхъполы

 

и

 

печи:

 

вокругъ

 

собора

 

закон-

чена

 

устройствомъ

 

каменная

 

мостовая,

 

такая

 

жѳ

 

мостовая

устроена

 

и

 

около

 

гостинницы

 

съ

 

западной

 

ея

 

стороны,

 

за-

ново

 

выстлана

 

плитами

 

площадка

 

отъ

 

собора

 

до

 

колокольни

и

 

подъ

 

колокольней.

 

Сдѣланъ

 

изъ

 

такихъ

 

же

 

плить

 

шпро-

кій

 

тротуаръ

 

отъ

 

площадки

 

до

 

крыльца

 

настоятельскаго

 

кор-

пуса.

 

Устроены

 

два

 

каменныхъ

 

теплыхъ

 

крыльца

 

къ

 

настоя-

тельскому

 

корпусу.

 

Сдѣланъ

 

капитальный

 

малярный

 

ремонтъ

собора,

 

колокольни

 

спаруллі,

 

а

 

въ

 

часовняхъ

 

Сенесія

 

и

 

Ге-

расима

 

снарулсн

 

и

 

внутри;

 

выкрашенъ

 

склепъ — часовня

 

Ба-

занова,

 

нротивъ

 

настоятельскаго

 

корпуса

 

сооруженъ

 

въ

 

впдѣ

креста

 

фонтанъ.

 

Въ

 

соборномъ

 

храмѣ

 

устроено

 

противополсар-

ное

 

приспособленіе,

 

включенное

 

въ

 

общую

 

водопроводную

систему.

Что

 

касается

 

благотворительных!,

 

учрежденій

 

монастыря,

то

 

таковымъ

 

является

 

лишь

 

училище

 

съ

 

общелштіемъ

 

для

учащихся,

 

учрелденпое

 

въ

 

1724

 

году;

 

училище

 

нѣсколько

разь

 

преобразовывалось.

 

При

 

Иннокентіи

 

2-мъ

 

это

 

■

 

училище

называлось

 

семинаріей.

 

Около

 

1760

 

года

 

епископь

 

Софро-

ній

    

перенесъ

    

училище

    

изъ

     

монастыря

    

въ

    

городъ

      

и



-24

 

1

   

-

помѣстилъ

 

его

 

въ

 

архіерейскомъ

 

домѣ,

 

а

 

въ

 

монаг-

стырѣ

 

въ

 

1839

 

году

 

вновь

 

было

 

открыто

 

училище

 

дляі

обученія

 

крестьянскихъ

 

дѣтей

 

грамотѣ.

 

Въ

 

1876

 

году

 

зданіе,

въ

 

которомъ

 

помѣщалось

 

это

 

училище,

 

сгорѣло.

 

Выстроенное

въ

 

1897—1898

 

году

 

особое

 

двухъэталшос

 

зданіе

 

для

 

двух-

класснаго

 

миссіонерскаго

 

училища

 

возлѣ

 

монастырской

 

огра-

ды,

 

съ

 

полнымъ

 

содержаніемъ

 

на

 

40-50

 

учениковъ

 

изъ

 

бу-

рятскихъ

 

дѣтен,

 

въ

 

1899

 

году

 

14

 

сентября

 

отъ

 

неизвѣстной

причины

 

сгорѣло.

Существующая

 

при

 

монастырѣ

 

съ

 

1900

 

года

 

однокласеная

школа

 

въ

 

1909-мъ

 

году

 

преобразована

 

въ

 

двухклассную.

 

Въ

школу

 

принимаются

 

большею

 

частію

 

сироты,

 

иногда

 

не

 

имѣ-

ющіе

 

ни

 

отца,

 

ни

 

матери,

  

обладающіе

   

голосомъ

 

и

 

слухомъ.

Въ

 

школѣ

 

обучаютъ

 

два

 

учителя

 

и

 

законоучитель.

 

Уча-

щихся

 

всего

 

30

 

человѣкъ.

 

Всѣ

 

они

 

лпівутъ

 

въ

 

монастырѣ

подъ

 

присмотромъ

 

воспитателей.

 

Больницы

 

и

 

богадѣльни

 

при

монастырѣ

 

не

 

нмѣется.

 

Странниковъ

 

въ

 

1910-мъ

 

году

 

было

всего

 

604

 

2

 

человѣка

 

обоего

 

пола.

 

Они

 

пользовались

 

без-

платнымъ

 

иомѣщеніемъ

 

въ

 

страннопріемннцѣ

 

до

 

3-хъ

 

и

 

бо-

лѣе

 

сутокъ,

 

хлѣбомъ,

 

приваркомъ

 

отъ

 

братской

 

трапезы

 

и

кипяткомъ

 

для

 

чая.

 

Бѣднѣйшіе

 

получали

 

иногда

 

и

 

денежное

пособіе.

 

— Въ

 

1910-мъ

 

году

 

монастырь

 

былъ

 

свидѣтелемъ

 

не-

бывалаго

 

въ

 

Иркутскѣ

 

собранія

 

архипастырей

 

и

 

дѣятелей

 

мис-

сіи,

 

пріѣзл;авшихъ

 

на

 

миссіонерскій

 

Съѣздъ

 

въ

 

Иркутскѣ,

бывшій

 

24

 

іюля

 

—

 

5

 

августа.

 

Изъ

 

архипастырей

 

на

 

этоть

съѣздъ

 

иріѣзжалп

 

архіепископы

 

Томскій

 

и

 

Владивостокскій,

епископы:

 

Забайкальскій,

 

Якутскій

 

и

 

Кіотосскій.

 

Кромѣ

 

ар-

хипастырей

 

білли

 

миссіонеры

 

изъ

 

свѣтскихъ

 

и

 

духовныхъ

лпцъ;

 

пхъ

 

было

 

болѣе

 

70

 

человѣкъ.

 

Часть

 

ихъ

 

помѣщалась

въ

 

монастыре.

 

Здѣсь

 

они

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

богослул;е-

ніи

 

и

 

въ

 

проповѣданіи

 

слова

 

Бол;ія.

 

Все

 

это

 

сообщало

 

осо-

бую

 

тор;кественность

 

богослул;енію

 

и

 

вызывало

 

среди

 

бого-

моліакчіт,

   

п

   

посетителей

 

монастыря

    

подъемъ

    

религіозныхъ



—

 

242

 

—

чувствъ.

 

1-го

 

августа

 

изъ

 

Вознеоенскаго

 

монастыря

 

крест -

нымъ

 

ходомъ

 

пересена

 

была

 

въ

 

Знаменскій

 

женскій

 

мона-

стырь

 

икона

 

святой

 

благовѣрной

 

княгини

 

Анны

 

Кашинской

съ

 

частицей

 

ея

 

мощей,

 

привезенной

 

наетоятелемъ

 

монастыря

Епископомъ

 

Іоанномъ,

 

прпнесніимъ

 

эту

 

святыню

 

въ

 

даръ

Знаменскому

 

монастырю

 

на

 

молитвенное

 

поминовеніе

 

его.

Чудную

 

картину

 

-представлялъ

 

этотъ

 

ходъ.

 

заполнившій

 

мно-

жеством!»

 

народа

 

всю

 

улицу,

 

по

 

которой

 

длилось

 

шествіе

 

и

всю

 

площадь

 

около

 

женскаго

 

монастыря.

 

Здѣсь

 

было

 

устро-

ено

 

возвышеніе,

 

съ

 

котораго

 

архіепископъ

 

Владивостокскій

осѣнилъ

 

иконой

 

молящихся

 

на

 

всѣ

 

четыре

 

стороны;

 

а

 

за-

тѣмъ

 

съ

 

возвышенія

 

пронзнесъ

 

прекрасную

 

воодушевленную

 

про-

повѣдь

 

синодальный

 

проповѣдникь

 

прот.

 

Восторговъ,

 

посвятив-

іпій

 

свое

 

слово

 

прославленію

 

св.

 

благовѣрной

 

княгини

 

и

 

разъя-

сненію

 

совершнвшагося

 

торлсества

 

иеренесенія

 

ея

 

иконы

 

съ

 

ча-

стицей

 

св.

 

мощей

 

въ

 

женскій

 

монастырь,

 

находящійся

 

въ

далекой

 

Сибири.

 

Память

 

объ

 

этомъ

 

торл{ествѣ

 

не

 

изгладится

у

 

тѣхъ,

 

кто

 

былъ

 

свидѣтелемъ

 

его

 

и

 

кто

 

принпмалъ

 

въ

 

немъ

участіе.

 

Да

 

предстательствуетъ

 

предъ

 

Богомъ

 

святая

 

препо-

добная

 

княгиня

 

Анна

 

и

 

за

 

насъ

 

недостойыыхъ,

 

прибѣгающпѵь

къ

 

ея

 

ходатайству

 

и

 

молитвамъ.

Епископъ

 

Іоаннъ.

Развитіе

 

въ

 

миссіи

 

переводческаго

 

и

 

издательскаго

 

дѣла;

транснрипція

   

переводовъ.

 

магеріалъ

 

для

 

перевода.

Еще

 

въ

 

862

 

году

 

Моравскій

 

князь

 

Ростиславъ

 

просшгъ

Греческаго

 

Императора

 

Михаила

 

Ш

 

прислать

 

ему

 

учителя,

который

 

бы

 

наста вшіъ

 

его

 

народъ

 

въ

 

истинахъ

 

вѣры

 

Хри-

стовой

 

на

 

родномъ

 

славянском'!,

 

языкѣ.

 

Посланные

 

по

 

этому

зову

 

св.

 

братья

 

Кирпллъ

 

и

 

Меоодій

 

составили

 

славянскую

азбуку

 

и

 

перевели

 

Св.

 

Евангеліе

 

и

 

др.

 

богослужебныя

 

кни-

ги

 

на

 

славянскій

 

языкъ.

 

« Проповѣдывать

 

только

 

устно»,

 

го-

ворилъ

 

Св.

 

Кирпллъ.

  

все

 

равно,

    

что

   

на

 

водѣ

    

писать,

  

все
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иройдетъ,

 

какъ

 

вода,

 

'

 

не

 

утвердится

    

въ

 

людяхъ

    

ученіе:

 

да

еще

 

поймутъ

 

люди

 

не

 

такъ

 

и

 

никому

 

не

 

будетъ

  

пользы».

Вспомните,

 

далѣе,

 

святыхъ

 

и

 

великихъ

 

дѣятелей

 

миссга:

съ

 

чего

 

они

 

начинаютъ

 

свою

 

просвѣтительную

 

деятельность

и

 

на

 

что

 

обраіцаютъ

 

главное

 

свое

 

вниманіе,

 

о

 

чемъ

 

прелсде

всего

 

они

 

заботятся?

 

Вотъ

 

св.

 

Стефанъ

 

Пермскій,

 

изучившій

греческій

 

и

 

зырянскій

 

языки,

 

составляетъ

 

зырянскую

 

азбуку,

переводить

 

на

 

зырянскій

 

языкъ

 

священныя

 

и

 

богослужебный

книги

 

и

 

тогда

 

только

 

отправляется

 

на

 

апостольскій

 

подвигъ

въ

  

1379

   

году.

Вотъ

 

св.

 

Варсонофій

 

Казанскій

 

знанісмъ

 

татарскаго

 

языка

располагаетъ

 

къ

 

себѣ

 

и

 

св.

 

вѣрѣ

 

сердца

 

татаръ

Вотъ

 

Св.

 

Иннокентий

 

Иркутскіп

 

для

 

устраиваемой

 

нмъ

монголо-русской

 

школы

 

не

 

останавливается

 

предъ

 

тѣмъ,

 

что-

бы

 

пригласить

 

учителемъ

 

некрещенаго

 

и

 

даже

 

ламу

 

Лапса-

на,

 

хлопочетъ

 

о

 

монгольскихъ

 

книгахъ

 

и

 

пособіяхъ,

 

намѣчая

тѣмъ

 

пути

 

для

 

будущаго

 

переводческаго

 

дЬла.

 

Вспомните,

 

да-

лі.е.

 

что

 

еще

 

знаменитый

 

алтайекій

 

миссіонеръ

 

о.

 

Архимандр.

Макарій

 

(Глухаревъ)

 

краеугольнымъ

 

камнемъ

 

своей

 

дѣятель-

ностн

 

поставляетъ

 

изученіе

 

алтайскихъ

 

нарѣчій

 

и

 

проповѣдъ

на

 

нихъ

 

Евангелія

 

алтайскимъ

 

инородцамъ.

 

Онъ

 

переводитъ

на

 

алтайекій

 

языкъ

 

Евангеліе

 

отъ

 

Матоея

 

и

 

Іоанма.

 

много

мо.титвъ

 

и

 

другихъ

 

священныхъ

 

книгъ.

Нашъ

 

великій

 

Иркутскій

 

уролсдѳнецъ

 

О-

 

Іоаннъ

 

Веніами-

новъ,

 

впослѣдствіи

 

Митрой.

 

Московскій

 

Иннокентій,

 

последо-

вательно

 

изучаетъ:

 

сначала

 

языкъ

 

алеутскій

 

и

 

переводитъ

 

на

пего

 

Евангеліе

 

и

 

молитвы,

 

затѣмъ,

 

языкъ

 

колошей,

 

и

 

нако-

нецъ,

 

—

 

якутскій

 

языкъ.

 

на

 

который

 

перевелъ

 

Евангеліе,

 

ли-

тургію

 

и

 

молитвы

 

и

 

утверднлъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

до

 

300.000

 

якутовъ.

Вспомнимъ,

 

далѣе,

 

колоссальный

 

трудъ

 

по

 

переводу

 

и

 

изда-

ние

 

на

 

монгольскомъ

 

языкѣ

 

круга

 

богослулсебныхъ

 

клип.,

предпринятый

 

и

 

доведенный

 

почти

 

до

 

конча

 

славнымъ

 

Ир-

кутскимъ

 

Архіепископомъ

 

Нпломъ.

    

Къ

 

сожалѣнію,

   

мертвый
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книжный

 

монгольскій

 

языкъ

 

этого

    

перевода,

 

неподготовлен-

ность

 

къ

 

нему

 

миссіонеровъ,

    

а

 

главное,

 

уходъ

   

самого

 

пре-

освящ.

 

Нила

 

помѣшали

    

его

 

великому

 

труду

   

быть

 

достойно

оцѣненнымъ

 

и

 

принести

 

всю

 

пользу,

 

какую

 

можно

 

было

 

ожи-

дать.

 

Вспомнимъ,

 

наконецъ,

 

имена

 

приснопамятныхъ

 

дѣятѳлей

языковѣдовъ:

 

Преосвящ.

 

Діонисія,

    

Ник.

    

Ив.

   

Ильминскаго,

В.

 

В.

 

Миротворцева;

 

нашихъ

  

бурятъ:

    

протоіерея

    

Николая

Ниловича

 

Доржеева,

 

свящ.

 

Іакова

 

Аѳ.

  

Чиетохина,

 

Якова

 

Але-

ксандровича

 

и

 

Николая

 

Семеновича

 

Болдоновыхъ

  

и

 

имъ

 

по-

добныхъ.

 

Они,

 

молено

 

сказать,

 

обѳзсмертили

 

имена

 

свои,

 

бла-

годаря

 

глубокому

 

знанію

 

инородческихъ

    

языковъ,

 

благодаря

пониманію

 

того,

 

что

 

родной

 

языкъ

 

составляѳтъ

 

сущность

 

ду-

ховной

 

природы

  

чѳловѣка

 

и

   

народа

 

и

 

самое

    

сильное

 

сред-

ство

 

къ

 

перевоспитанію

 

и

   

образованію.

 

Эти

 

лучшіе

   

дѣятелн

понимали,

 

что

 

только

 

родной

 

языкъ

    

можетъ

 

успѣшно

 

и

 

ос-

новательно

 

двинуть

 

народъ

 

по

 

христіанскому

  

пути.

 

Мы

 

сча-

стливы

 

имѣть

 

среди

 

насъ

 

глубокаго

   

знатока

 

нарѣчій

   

алтай-

скихъ,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

   

Архіѳп.

   

Томскаго

   

и

 

Ал-

тайскаго

 

Макарія,

 

столь

 

много

 

потрудившагося

 

въ

 

переводахъ

и

 

ихъ

 

изданіяхъ

 

для

 

алтайцевъ.

    

Мы

   

счастливы

   

также,

  

что

моніемъ

 

гордиться

 

всемірно

   

извѣстнымъ

  

«равноапостольнымъ

миссіонѳромъ

 

нашей

 

вѣры»

 

(«Дерк.

 

Вѣстникъ»

 

1910

 

г.

 

№25

стр.

 

761),

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Архіепископомъ

 

Япон-

скимъ

 

Николаемъ,

 

который

  

«съ

   

утра

 

до

 

вечера

    

переводитъ

исправляетъ,

 

корректируетъ»

 

(тамъ-же).

 

Нужно-ли

 

говорить

 

о

томъ,

  

какъ

 

глубоко

 

проникаетъ

 

въ

 

сердца

   

инородцевъ

    

иро-

повѣдуемое

 

имъ

 

на

 

туземныхъ

   

языкахъ

   

Евангельское

 

слово,

какъ

 

слово

 

это,

 

будучи

 

воспринято

   

на

 

своѳмъ

   

родномъ

 

жн-

вомъ

 

языкѣ,

 

совершаетъ

 

дѣло

 

христіанскаго

 

возролэденія

  

цѣ-

лыхъ

 

племенъ.

 

Вотъ

 

почему

 

и

 

въ

 

Китаѣ,

   

пустовавшіе

 

ранѣе

храмы

 

нашей

 

миссін,

 

теперь,

 

съ

 

учрелгденіемъ

    

богослуженія

и

 

проповѣди

 

на

 

китайскомъ

 

языкѣ,

 

охотно

 

посѣщаются,

 

а

 

въ

праздники

 

даже

 

переполняются

 

китайцами.
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Но

 

возращаясь

 

къ

 

исторіп

 

переводческаго

 

и

 

издательскаго

дѣла

 

въ

 

Миссіп

 

Иркутской,

 

мы

 

внднмъ,

 

что

 

дѣло

 

это

 

послѣ

 

Ар-

хіеп.

 

Нила

 

особымъ

 

внпманіемъ

 

не

 

пользовалось.

 

Правда,

 

въ

1 860

 

году

 

Преосвящ.

 

Архіеп.

 

Евсевіемъ

 

и

 

учрелсдался

 

было

«Комитета

 

для

 

составленія

 

учебныхъ

 

пособій

 

по

 

бурят-

скому

 

языку»,

 

но

 

переводческій

 

комитета

 

этотъ

 

такъ

 

остался

неутвержденнымъ

 

по

 

чисто

 

канцелярсісимъ

 

причинамъ.

Другую

 

интересную

 

попытку

 

къ

 

развитію

 

переводческаго

дѣла

 

мы

 

видимъ

 

со

 

стороны

 

гражданской

 

власти:

 

Предсѣда-

тельствующій

 

въ

 

Совѣтѣ

 

Главнаго

 

Управленія

 

Восточной

Сибири,

 

Евгеній

 

Михайловичъ

 

Жуковскін

 

въ

 

началѣ

 

1

 

860

 

го-

довъ

 

поручилъ

 

учителю

 

бурятскаго

 

языка

 

въ

 

Ирк.

 

Дух.

 

учи-

лищ'!;

 

Н.

 

С.

 

Бо.тдонову

 

перевести

 

на

 

бурятскій

 

языкъ

 

издан-

ную

 

для

 

ссльскихъ

 

училищъ

 

Забайкальской

 

области

 

книжку

«О

 

мірозданіи»,

 

н

 

вмѣсть

 

съ

 

тѣмъ,

 

счелъ

 

необходпмымъ

подъ

 

своимъ

 

предсѣдательствомъ

 

составить

 

особый

 

комитет

 

ъ

по

 

вопросу

 

о

 

переводѣ

 

учебныхъ

 

кннгъ

 

на

 

бурятскій

 

языкъ.

Въ

 

комитетѣ

 

этомь

 

приняли

 

участіе

 

болѣе

 

20

 

извѣстныхъ

по

 

положенію

 

и

 

образованности

 

лпцъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

Пре-

освяш.

 

Епископъ

 

Иркутскій

 

и

 

Нерчинскій

 

Парѳеній

 

и

 

семь

ученыхъ

 

бурятъ;

 

кромѣ

 

того,

 

комитета

 

призналъ

 

необходп-

мымъ

 

на

 

засѣданія

 

своп

 

приглашать

 

самихъ

 

бурятъ,

 

пріѣз-

жавшпхъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

изъ

 

разныхъ

 

улусовъ

 

и

 

знакомыхъ

уже

 

нѣсколысо

 

съ

 

русской

 

грамотой,

 

для

 

полученія

 

отъ

 

нихъ

необходимыхъ

 

свѣдѣній

 

по

 

обсулсдаемому

 

предмету.

 

Заслуга

 

и

память

 

этого

 

комитета

 

лишь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

выводы

 

комитета,

напечатанные

 

въ

 

Иркутск.

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

за

 

1863

 

г.

Ж\»

 

12,

 

13

 

и

 

15

 

и

 

отдѣльными

 

оттисками,

 

легли

 

въ

 

основу

правилъ,

 

коими

 

руководствовались

 

впослѣдствін

 

при

 

изданіи

переводовъ

 

для

 

бурятъ

 

какъ

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Казан-

ской

 

переводческой

 

Комиссіи.

 

Замѣтимъ

 

кстати,

 

что

 

поста-

новивъ:

   

1 ,

 

переводить

 

книги

 

на

 

нарѣчіе

 

Иркутскихъ

   

бурята,

2,

 

при

 

переводѣ

 

книгъ

   

ограничиться

   

обыкновенной

    

рус-
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с

 

кой

 

азбукой

 

и

 

русскимъ

 

букваремъ

 

съ

 

небольшими

 

лишь,'

точно

 

указанными,

 

приспособленіямн

 

этой

 

азбуки

 

къ

 

изобра-

женію

 

нѣкоторыхъ

 

звуковъ

 

бурятскаго

   

языка

 

и

3,

 

всѣ

 

техническія

 

выраженія

 

и

 

слова,

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

въ

бурятскомъ

 

языкѣ,

 

оставлять

 

въ

 

переводѣ

 

такъ,

 

какъ

 

они

употребляются

 

въ

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

сдѣлавъ

 

при

 

этомъ,

 

гдѣ

нужно,

 

приличныя

 

объясненія

 

по

 

бурятски,

 

этотъ

 

ко-

митета

 

по

 

вопросу

 

о

 

переводѣ

 

учебныхъ

 

книгъ

 

на

бурятскій

 

языкъ

 

выработалъ

 

дѣйствнтелыто

 

весьма

 

про-

стыл

 

и

 

цѣлесообразныя

 

правила,

 

тѣ

 

самыя,

 

которыя

 

предла-

гаетъ

 

и

 

Н.

 

И.

 

Ильминскій.

 

рекомендуя

 

дѣлать

 

«переводъ

 

свя-

щенныхъ

 

кнпгъ

 

не

 

на

 

книжный,

 

а

 

на

 

народный

 

языкъ,

 

съ

примѣненіемъ

 

для

 

этого

 

русскаго

 

алфавита»

 

(Прав.

 

Богослов-

ская

 

энциклопедія

 

А.

  

П.

 

Лопухина,

 

т.

 

У

 

стр.

  

870)

Годы

 

шли,

 

а

 

издательско- переводческое

 

дѣло

 

было

 

въ

полномъ

 

почти

 

застоѣ.

 

если

 

не

 

считать

 

изданной

 

въ

 

1862

 

г.

въ

 

Иркутск,

 

типографіи

 

штаба

 

войскъ

 

брошюрки

 

Н.

 

С.

 

Бол-

донова

 

«О

 

мірозданіи»

 

и

 

его-же

 

«Русско-Бурятскаго

 

Буква-

ря»

   

(С.-П.Б.

 

1866

 

г.).

Въ

 

1875

 

году

 

оберъ-прокуроръ

 

Св.

 

Сѵнода,

 

графъ

 

Дм.

Толстой,

 

препровождая

 

монгольскія

 

богослулѵебныя

 

книги

 

въ

переводе

 

Архіеп.

 

Нила,

 

напечатанныя

 

славянскимъ

 

шрпфт'омъ

1 1

 

названін

 

и

 

монгольскимъ

 

шрифтомъ

 

4

 

названія

 

н

 

1

 

1

 

тю-

ковъ

 

монгольекпхъ

 

Новыхъ

 

Завѣтовъ

 

н

 

на

 

калмыцкомъ

 

яз.

101

 

экз.,

 

—

 

сообщилъ

 

Архіеп.

 

Веніамину,

 

что

 

преосв.

 

Нилъ

находить

 

необходимым'!,

 

напечатать

 

еще

 

Евангеліе,

 

Дѣянія

 

и

п

 

Посланія

 

Св.

 

Апостоловъ

 

и

 

спрашивалъ,

 

слѣдуетъ-ли

 

про-

доллсать

 

этотт.

 

трудъ

 

въ

 

томъ

 

вндѣ,

 

какъ

 

опт,

 

начатъ.

 

Отвѣтъ

на

 

это

 

былъ

 

отрицательный...

 

При

 

такомъ

 

пололсеніп

 

дѣла

оставалась

 

одна

 

надежда

 

-

 

на

 

высшую

 

церковную

 

власть,

 

и

вотъ,

 

въ

 

1874

 

году

 

былъ

 

вызванъ

 

Св.

 

Сгнодомъ

 

начальникъ

Ирк.

 

Дух.

 

Миссіи

 

Архим.

 

Мелетій

 

для

 

изученія

 

методовъ

 

пе-

реводов'!,

 

священныхъ

 

и

 

богослулсебныхъ

 

книгъ

 

въ

 

Казанскую
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комиссію

 

съ

 

переводчикомъ

 

изъ

 

бурятъ

 

Як.-Ао.

 

Чистохинымъ.

Въ

 

1877

 

году

 

Чистохинъ

 

снова

 

командировать

 

въ

 

Казань,

гдѣ

 

къ

 

половинѣ

 

1879

 

года

 

имъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

э.

 

—

 

о.

проф.

 

академіи'

 

В.

 

В.

 

Миротворцова

 

переведены:

1,

   

«ученіе

 

предъ

 

принятіемъ

 

Св.

 

Крещенія»,

 

Казань

  

1875,

съ

 

русск.

 

текстомъ,

 

изложеннымъ

 

Архим.

   

Макаріемъ

 

Алтай-

скимъ;

2,

   

«ученіе

 

предъ

 

принятімъ

 

Св.

 

Крещенія»,

 

Казань

 

1877

 

г.

3.

   

«ученіе

 

о

 

св.

  

христіанской

 

вѣрѣ,

 

изложенное

   

въ

 

бесѣ-

дахъ

 

съ

 

бурятами».

  

Казань

   

1877

  

г.

4.

   

«Свящ.

 

Ист.

  

Ветх,

 

и

   

Нов.

 

Завѣта»,

   

Казань

    

1878

  

г.

■>.

   

«Житіе

 

Св.

 

Николая»,

 

Казань

   

1879

  

г.,

 

и

6,

   

<каждодневныя

  

молитвы»,

  

1882

  

г.

И

 

эти

 

немногіе

 

переводы

 

на

 

бурятскій

 

языкъ

 

первое

 

время

встрѣчены

 

были

 

недружелюбно

 

со

 

стороны

 

миссіонеровъ

 

Ир-

кутскихт,

 

и

 

Забайкальскихъ

 

и

 

дѣло

 

переводовъ

 

опять

 

остано-

вилось

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

на

 

десять

 

лѣтъ.

 

Казалось,

 

о

 

значеніи

 

пе-

ре'юдовъ,

 

о

 

необходимости

 

Богослуженія

 

набурятскомъ

 

языкѣ,

 

о

понятныхъ

 

для

 

бурятъ

 

учебнпкахъ

 

совершенно

 

замолчали;

 

за-

были,

 

казалось,

 

о

 

самой

 

валшости

 

переводческаго

 

дѣла,

 

но...

 

это

только

 

казалось.

 

На

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

жизнь

 

властно

 

напоминала

объ

 

этомъ:

 

.достаточно

 

было

 

впдѣть,

 

какъ

 

усиленно

 

крестятся

и

 

молятся

 

буряты

 

въ

 

церкви

 

во

 

время,

 

напр.,

 

отпѣванія,

когда

 

вдругъ

 

по

 

бурятски

 

священникъ

 

начинаетъ

 

произносить

одну

 

лишь

 

краткую

 

заупокойную

 

эктенію.

 

Жизнь

 

требовала

приспособленной

 

для

 

бурятской

 

школы

 

книги,

 

когда

 

напр-

учитель

 

миссіонерской

 

школы

 

чутъ

 

не

 

въ

 

отчаяніп

 

прибѣгалъ.

къ

 

завѣдывающему

 

л

 

говорп.тъ:

 

*

 

Ну.

 

какъ

 

я

 

буду

 

учить

 

нхъ

грамотѣ

 

и

 

языку,

 

когда

 

по

 

русски

 

они

 

не

 

зпають

 

ни

 

слова

и

 

когда

 

пѣтъ

 

пи

 

одной

 

кнпги,

 

по

 

которой

 

я

 

могъ

 

бы

 

учить

ихъ

 

русскому

 

языку»...

 

Понятно,

 

что

 

когда

 

всѣ

 

попытки

 

ра-

зыскать

 

такія

 

пособія

 

оказались

   

тщетными,

 

оставалось

 

одно:
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—

самимъ

 

взяться

 

за

 

ихъ

 

составленіе,

    

что

 

и

 

было

    

начато

 

въ-

Тункинскомъ

 

краѣ.

Тамъ-же,

 

къ

 

счастію,

 

былъ

 

испытанный

 

ул:е

 

и

 

опытный

иереводчикъ,

 

покойный

 

о.

 

Іаковъ

 

Чистохинъ.

 

Не

 

разъ

 

при-

шлось

 

обращаться

 

но

 

этому

 

дѣлу

 

къ

 

епархіальной

 

власти

 

и

вотъ.

 

28

 

ноября

 

1892

 

года'

 

при

 

Иркут.

 

Комитетѣ

 

Прав.

Мисс.

 

Общества,

 

но

 

благословенно

 

въ

 

то

 

время

 

только

 

что-

вступившаго

 

на

 

епархію

 

Архіеп.

 

Тихона,

 

основывается

 

Ко-

миссія

 

для

 

перевода

 

священныхь,

 

богослулсебныхъ

 

и

 

религі-

озно-нравственныхъ

 

книгъ

 

на

 

бурятскій

 

языкъ.

 

Изъ

 

напеча-

танныхъ

 

въ

 

«Иркутскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ»

 

за

 

1893

 

годъ

правилъ

 

этой

 

комиссіи

 

видно,

 

что

 

она

 

переводитъ

 

на

 

языкъ

б\рятскій,,

 

живой,

 

разговорный,

 

что

 

ею

 

принята

 

несколько

приспособленный

 

русскій

 

алфавита,

 

который

 

«настолько

 

бо-

гата

 

буквами,

 

что

 

имъ

 

вполнѣ

 

возмолшо

 

символизировать

 

всѣ

звуки

 

бурятскаго

 

языка»

 

(стр.

 

4,

 

№

 

13),

 

что

 

слова,

 

которыя

нѣтъ

 

возможности

 

перевести

 

напр.

 

Церковь,

 

Ипостась,

 

мо-

пахъ

 

и

 

др.

 

она

 

оставляетъ

 

безъ

 

перевода

 

и

 

что

 

при

 

перево-

дахъ

 

необходима

 

помощь

 

самихъ

 

природныхь

 

ннородцевъ.

Указомъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

26

 

янв

 

1895

 

г.

 

за

 

M

 

289

 

раз-

рѣщено

 

Иркутской

 

переводческой

 

комиссіи

 

редактировать

 

и

 

пе-

чатать

 

въ

 

Иркутскѣ

 

съ

 

утвержденія

 

Преосвященнаго

 

всѣ

 

имѣ-

ющіе

 

быть

 

составленными

 

этою

 

Комиссией

 

переводы

 

священ-

ныхъ,

 

богослужебныхъ

 

и

 

релпгіозно-нраьственныхъ

 

книгъ

 

на

бурятскій

 

языкъ.

Иркутскою

 

переводческой

 

комиссіей

 

за

 

1 8

 

лѣтъ

 

ея

 

суще-

ствованія

 

были

 

изданы

 

слѣдующіе

  

9

   

персводовъ:

1,

   

«Огласительное

 

поученіе

 

готовящимся

 

ко

 

св.

 

крещенію-

язычникамъ».

 

Иркутскъ

   

1896

 

г.

2,

   

«Чинъ

 

Божественныя

 

Лптургіи

 

Св,

 

Іоаина

 

Златоуста».

Ирк.

   

J896

 

г.

3,

   

«Первоначальный

 

учебникъ

 

русскаго

 

языка

 

для

 

бурятъ».

Ирк.

   

1896.

  

Это

 

изданіе

 

повторено

 

въ

 

1900

 

г.

 

въ

 

Ирк. ,

 

оно-
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—

же

 

напечатано

 

въ

 

третій

 

разт-

   

въ

   

Казани

    

въ

    

1907

    

году.

4,

   

«

 

Послѣдованіе

 

о

 

іісповѣдываніи

 

и

 

чинѣ

 

егда

 

случится

вельми

 

скоро

 

больному

 

тати

 

причастіе».

 

ЛІрк.

   

1898

 

г..

5,

   

«Правдивое

 

слово

 

къ

 

бурятамъ».

 

Иркутскъ

   

1901

   

г.

6,

   

«Книга,

 

для

 

чтенія

 

въ

 

бурятскихъ

 

школахъ,

 

съ

 

прнло-

женіемъ

 

руеско-бурятекаго

 

и

 

буряте ко- русс каго

 

словари».

Казань

  

1903

  

г.

7,

   

«Священная

 

Нсторія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

^Завѣта».

 

Ка -

зань

  

1908

 

г.

8)

 

»Евангеліе

 

отъ

 

Матѳея».

 

Ирк..

 

1909

 

г

 

Издано

 

на

оредства

 

Британскаго

 

и

 

Иностраннаго

 

Библейскаго

 

Общества.

9,

 

«Нѣкоторыя

 

церковныя

 

пѣснопѣнія

 

въ

 

перевод!;

 

на

 

бу-

рятскій

 

языкъ».

 

Ирк.

 

1910

 

г. — переводъ

 

Забайкальской

 

Ду-

ховной

 

Миссіи,

 

изданный

  

на

 

ея

 

средства.

Не

 

розами,

 

а

 

шипами

 

усѣянъ

 

былъ

 

путь

 

дѣятельности

 

Пр-

кут.

 

Пореводч.

 

Комнссін.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

трудности

 

самаго

дѣла

 

переводческаго.

 

не

 

говоря

 

о

 

крайнемъ

 

недостаткѣ

 

въ

ліщахъ.

 

кото|)і,ш

 

бы

 

могли

 

заниматься

 

переводами

 

и

 

вт,

 

срет,-

ствахъ

 

для

 

оплаты

 

труда

 

переводчиковъ,

 

часто

 

улсе

 

изданные

переводы

 

лежали

 

безъ

 

уіютребленія,

 

за

 

неимѣиіемт,

 

же.та-

ютцихъ

 

и

 

умѣющихъ

 

пользоваться

 

ими,

 

ііримѣннть

 

нхъ

 

па

практик!,:

 

часто

 

о

 

самомт,

 

существованін

 

переводовъ

 

даже

 

не

знаютъ,

 

часто

 

самыя

 

училища

 

и

 

школы

 

ннородческія

 

влачатъ

жалкое

 

существованіе,

 

выпуская

 

лишь

 

рукоприкладчнковъ.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

представители

 

самихъ

 

бурятъ,

 

особенно

мнящіе

 

себя

 

интеллигентными

 

націоналистами,

 

не

 

разъ

 

пы-

тались

 

дискредитировать

 

наши

 

пзданія,

 

блазнясь

 

особенно

 

пхъ

руескпмъ

 

алфавптомъ.

 

Вт,

 

Ш

 

164,

 

180,

 

186,

 

931

 

и

 

260

газеты

 

«Сибирь»

 

за

 

1907

 

годъ

 

нѣкто

 

M

 

H.

 

Богданову

 

об-

разованный

 

природный

 

бурятъ,

 

велъ

 

упорную

 

полемику,

 

ста-

раясь

 

доказать

 

непригодность

 

изданій

 

Иркутской

 

Переводче-

ской

 

Комиссіи.

 

Насколько

 

правь

 

былъ

 

Г.

 

Богданову

 

дока-

зывая,

 

напр.,

  

что,

    

книжки

 

издаваемыя

 

Комиссіей,

   

до

 

енхъ
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-

поръ

 

(5

 

мая

 

1907

 

г.)

 

не

 

имѣли

 

никакого

 

распрѳстраненія»,

видно

 

хотя

 

бы

 

изъ

 

того,

 

что

 

въ

 

томъ-же

 

1907

 

году

 

книжка:

«Первоначальный

 

учебникъ

 

русскаго

 

языка

 

для

 

бурятъ»

 

из-

дана

 

была

 

уясе

 

третъимъ

 

изданіемъ.

 

Что-лсе

 

касается

 

при-

нятой

 

у

 

наст,

 

и

 

названной

 

Г.

 

Богдановымъ

 

«мнссіонерской»

транскрипціи,

 

то

 

она

 

не

 

есть

 

кабинетное

 

изобрѣтеніе

 

миссі-

онеровъ:

 

она

 

выработана,

 

какъ

 

мы

 

видѣли

 

выше,

 

особымъ

комитетомъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

перевод!;

 

учебныхь

 

книгъ

 

на

бурятскій

 

языкъ,

 

состоявшимся

 

еще

 

въ

 

1860

 

годахъ,

 

подъ

предсѣдательствомъ

 

Е.

 

М.

 

Жуковскаго,

 

при

 

участіи

 

комие-

тентныхъ

 

лицъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

многихъ

 

ученыхъ

 

бурятъ.

Практика

 

показала,

 

что

 

транскрипція

 

эта

 

отличается

 

просто-

той,

 

легкостью

 

для

 

усвоенія,

 

близостью

 

къ

 

русскому

 

алфа-

виту

 

и

 

целесообразностью.

 

Совершенно

 

напрасно

 

нѣкоторые

игнорируютъ

 

русскую

 

транскрипцію

 

изъ

 

за

 

лолшой

 

боязни,

что

 

это

 

поведетъ

 

бурятъ

 

къ

 

обрусенію.

 

Татары,

 

принявъ

 

араб-

скую

 

письменность,

 

не

 

объарабалнсь.

 

Славяне

 

не

 

огречелись,

принявъ

 

греческую

 

транскрппцію

 

Мы

 

—

 

русскіе

 

не

 

лишились

національности,

 

взявъ

 

общеевропейскую

 

транскрппцію.

 

Если

есть

 

лшзнь

 

и

 

мощь

 

въ

 

народности,

 

то

 

транскрипція

 

тутъ

 

не

иричемт,.

 

Кромѣ

 

того,

 

на

 

монгольском!,

 

и

 

бурятекомт,

 

яйыкахъ

нѣтъ

 

ни

 

науки,

 

ни

 

фнлософііі.

 

на

 

русском ь

 

же

 

языкі;

 

и

 

на-

ука,

 

п

 

философія,

 

и

 

литература

 

обшприьшиая

 

по

 

всѣмъ

 

от-

раслямъ

 

знанія

 

и

 

техники,

 

по

 

всѣмъ

 

проявленіямъ

 

генія

 

че-

ловѣческаго.

 

Возможно-ли.

 

огороднвъ

 

бурятъ

 

вт,

 

пустомъ

 

кру-

гу

 

ихъ

 

иаціоналыюстп,

 

пересадить

 

пмт,

 

все

 

ото

 

неизмеримое

богатство?

 

Возможно-ли

 

перевести

 

и

 

потомъ

 

безпрерывно

 

пе-

реводить

 

па

 

бурятскій

 

языкъ

 

все

 

то,

 

что

 

пмѣетъ

 

и

 

будетт,

 

созда-

вать

 

русская

 

и

 

европейская

 

наука,

 

искусство,

 

фи.тософія,

 

ли-

тература?...

Рано

 

или

 

поздно

 

европейская

 

культура

 

должиа

 

охватить

всю

 

Азію

 

и

 

воирост,

 

только

 

въ.

 

томъ,

 

чрсзъ

 

кого

 

изъ

 

евро-

пейцев'!,

 

получать

 

ее

 

тѣ

  

или

 

другія

  

народности.

    

По

  

крайней
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-

мѣрѣ,

 

сѣверъ

 

Азіи

 

до

 

Китайской

 

стѣны

 

— думаемъ

 

черезъ

русскихъ.

Поэтому

 

въ

 

оіношеніп

 

алфавита

 

мы

 

полагаемъ

 

необходи-

мымъ

 

примѣнять

 

къ

 

бурятскимъ

 

переводамъ

 

не

 

латинскій,

какъ

 

предлагаютъ

 

Богдановъ

 

и

 

Бадзаръ

 

Барадитъ.

 

(«Си-

бирь»)

 

1910

 

г.

 

N°

 

123)

 

и

 

не

 

начерченный

 

(иначе

 

не

можемъ

 

назвать)

 

А.

 

Дорж:евымъ.

 

a

 

русскій,

 

съ

 

примѣненіемь

нѣкоторыхъ

 

знаковъ,

 

особо

 

принаровленныхъ.

Письменность,

 

принятая

 

русскими

 

и

 

предлагаемая

 

бурятамъ,

поставила

 

бы

 

бурятъ,

 

какъ

 

и

 

насъ

 

русскпхъ,

 

ближ'ё 1

 

къ

 

со-

кровищниц!;

 

ума

 

человѣческаго.

 

Она

 

была

 

бы

 

мостомъ

 

или

дверью,

 

выводящей

 

бурятъ

 

изъ

 

узкой

 

національной

 

замкну-

тости

 

къ

 

общеевропейской

 

культурной

 

жизни.

 

Благодаря

 

ей

буряты

 

легко

 

могутъ

 

переходить

 

къ

 

изученію

 

русскаго

 

языка,

нужнаго

 

нм'ь.

 

помимо

 

высшихъ

 

соображеній,

 

по

 

чисто

 

прак-

тический,

 

нуждамъ.

 

При

 

знаніи

 

русскаго

 

языка

 

и

 

грамоты,

бурятамъ

 

открыть

 

доступъ

 

въ

 

наши

 

среднія

 

и

 

высшія

 

учеб-

ныя

 

заведенія.

 

пмт,

 

открыто

 

все

 

то,

 

что

 

мы

 

пмѣемъ

 

и

 

бу-

демъ

 

нмѣть.

Если

 

мы

 

обратимся

 

къ

 

примѣрамъ

 

другихъ.

 

болѣе

 

старыхъ

и

 

опытныхъ

 

учрежденій.

 

каковы:

 

Казанская

 

Переводческая

Компссія

 

при

 

Братствѣ

 

Св.

 

Гурія,

 

Переводческая

 

ко-

миссия

 

ирн

 

Управленін

 

Казапскаго

 

Учсбнаго

 

Округа,

 

къ

переводческпмъ

 

пздаиіямъ

 

Алтайской

 

Дух.

 

Мпссіи,

 

то

 

и

 

тамъ

въ

 

основ!;

 

всѣхъ

 

почти

 

изданій

 

для

 

инородцевь

 

мы

 

видимъ

тотъ-же

 

русскій

 

алфавита,

 

съ

 

прнмѣненіемъ

 

тііхъ

 

или

 

иныхъ

знаковъ,

 

принятыхъ

 

нашей

 

Академіей

 

Наукъ.

 

Очевидно

 

и

 

тамъ

русскую

 

транскрипцію

 

находять

 

вполнѣ

 

достаточной

 

для

 

изо-

бражена

 

звуковъ

 

рѣчп

 

любой

 

народности.

 

Не

 

забудемъ

 

при

этомъ,

 

что

 

языкъ

 

калмыцкій

 

етоль-лиз

 

близокъ

 

къ

 

монголо-

бурятскому,

 

какъ

 

французскій

 

къ

 

латинскому,

 

или

 

итальян-

скому.

 

Полагая

 

же

 

въ

 

основаніе

 

переводовъ

 

транскрипцію

русскую,

 

необходимо

 

установить:

 

нулшы

 

ли

 

въ

 

1-хъ,

 

ударенія,
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*

во

 

2-хъ

 

надстрочные

 

знаки

 

—

 

долготы,

 

смягченія

 

въ

 

видѣ

точекъ,

 

или

 

краткости

 

въ

 

родѣ

 

знака

 

надъ

 

«й»,

 

въ

 

3-хъ,—

буква

 

«j

 

»

 

для

 

разложенія

 

«я»

 

въ

 

«ja»,

 

«ю»

 

въ

 

«jy»

 

и

 

т.

 

д.

въ

 

4-хъ,

 

замѣна

 

буквы

 

«и»

 

начертаніемъ:

 

«і»,

 

въ

 

б

 

хъ

 

бук-

вы

 

«з«

 

—

 

>дз»

 

и

 

«ц»

 

—

 

«Д/К»

 

или

 

«ч»,

 

въ

 

6-хъ,

 

дифтонгъ:

«гх»

 

—

 

«h»

 

и

 

др.

 

При

 

рѣшеніи

 

этихъ

 

вопросовъ

 

необходимо

помнить,

 

что

 

переводы

 

предназначаются

 

не

 

для

 

изученія

 

са-

маго

 

языка

 

бурятскаго

 

и

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

посредством!»

многихъ

 

условныхъ

 

фонетическихъ

 

знаковъ

 

изобразить

 

для

опытнаго

 

филолога

 

произношеніе

 

словъ,

 

а

 

для

 

самихъ

 

пно-

родцевъ,

 

которые

 

и

 

безъ

 

знаковъ

 

знаютъ,

 

какъ

 

произнести

слово,

 

которые

 

при

 

самомъ

 

пзученін

 

грамоты

 

уже

 

уловили

валчнѣйшіе

 

способы

 

передачи

 

нзвѣстныхъ

 

имъ

 

звуковъ.

 

Не

забудемъ

 

также,

 

что

 

и

 

русскій,

 

читая

 

бурятскій

 

переводъ,

доллсенъ

 

читать

 

не

 

буквы

 

лишь,

 

сливая

 

ихъ

 

въ

 

слова,

 

а

 

сло-

ва

 

и

 

предложенія

 

нѣлпкомъ,

 

папередъ

 

и

 

сразу

 

схватывая

отдѣльныя

 

слова,

 

заранѣе

 

хорошо

 

ему

 

знакомыя

 

по

 

слуху.

Будемъ

 

помнить,

 

наконецъ,

 

что

 

каждый

 

липіній,

 

особенно

 

но

входящій

 

въ

 

русскіп

 

алфавитъ,

 

знакъ,

 

каждая

 

лишняя

 

буква,

для

 

грамотнаго

 

только

 

по

 

русски

 

даже

 

и

 

бурята,

 

есть

 

уже

камень

 

преткновенія,

 

есть

 

уже

 

не

 

малое

 

затруднение

 

при

 

чте-

ніп

 

и

 

мы

 

лично

 

слышали

 

отзывъ

 

одного

 

бурята

 

учителя,

 

ко-

торый

 

готовъ

 

былъ

 

отказаться

 

отъ

 

чтенія

 

монголо-бурятскаго

.словаря

 

тотчасъ-же,

 

какъ

 

только

 

увидалъ

 

въ

 

немъ

 

слова

 

еъ

непривычной

 

для

 

него

 

буквой

 

«j*.

 

Вотъ

 

почему

 

мы

 

полага-

ли

 

бы

 

принять

 

въ

 

переводческую

 

транскрип цію

 

по

 

прежне-

му

 

лишь

 

самое

 

необходимое,

 

т.

 

е.

 

ударенія,

 

надстрочные

 

зна-

ки

 

долготы

 

и

 

гмягченія

 

въ

 

вндѣ

 

точекъ

 

и

 

диф-

тонгъ

 

чгх»,

 

всѣ

 

же

 

остальные

 

звуки

 

изображать

обычно:

 

мягкіе

 

посредствомъ

 

русскнхъ

 

мягкихъ

 

гласныхъ,

сложные

 

согласные

 

одной

 

или

 

двумя

 

согласными.

Едва-лн

 

нужно

 

говорить

 

о

 

матеріалЬ

 

для

 

перевода

 

теперь,

когда

 

изъ

 

книга

 

Иоваго

 

Завѣта

   

мы

   

имѣемъ

    

на

 

бурятскомъ
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языкѣ

 

одно

 

лишь

 

Евангеліе

 

отъ

 

Матѳея,

 

изъ

 

Богоолулгеній —

одну

 

Литургію,

 

изъ

 

учебныхъ

 

книгъ

 

-не

 

имѣемъ

 

далее

 

бук-

варя,

 

ариометики

 

и

 

т.

 

д.

 

Матеріала

 

для

 

перевода

 

и

 

религі-

озно-нравственнаго

 

и

 

учебнаго

 

содержанія

 

такъ

 

много,

 

нужда

въ

 

немъ

 

такъ

 

велика

 

и

 

неотложна,

 

что

 

трудно

 

сказать

 

далее,

съ

 

чего

 

начать

 

переводить

 

и

 

издавать,

 

лишь

 

бы

 

скорѣе

 

и

друлснѣе

 

начать.

 

Гораздо

 

важнѣе

 

рѣшить

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

какъ

 

поставить

 

переводческое

 

дѣло,

 

чтобы

 

оно

 

не

 

было

 

дѣ-

;

 

ломъ

 

случайнымъ,

 

занятіемъ

 

изъ

 

любви

 

къ

 

искусству

 

людей,

спеціально

 

къ

 

нему

 

не

 

приставленныхъ,

 

за

 

продуктивность

 

и

качество

 

работы

 

не

 

отвѣчающпхъ.

Прпмѣръ

 

Казани

 

показываѳтъ

 

намъ,

 

что

 

кромѣ

 

Переводче-

ской

 

Комйссіи

 

при

 

Братствѣ

 

Св.

 

Гурія,

 

тамъ

 

есть

 

еще

 

дру-

гая

 

-

 

при

 

Управленіи

 

Казанскаго

 

Учебнаго

 

Округа,

 

при

 

чемъ

обѣ

 

эти

 

компссііі

 

ндутъ

 

рука

 

объ

 

руку,

 

помогая

 

и

 

поддер-

жнвая

 

другъ

 

друга,

 

имѣя

 

даже

 

одинъ

 

общій

 

каталогъ

 

своихъ

изданій,

 

не

 

гнушаясь

 

взаимно

 

обмѣниваться

 

своими

 

членами,

натгр.

 

председатель

 

послѣднеи

 

комиссіи

 

проф.

 

H.

 

Ѳ.

 

Катановъ

состоять

 

въ

 

то;ке

 

время

 

члепомъ

 

Переводческой

 

Комиссіи

 

при

Братствѣ

 

Св.

 

Гурія.

 

Въ

 

Иркутскѣ

 

мы

 

счастливы

 

имѣть

 

цент-

ральное

 

Управленіе

 

также

 

цѣлаго

 

учебнаго

 

округа,

 

богато

 

яа-

селеннаго

 

разными

 

инородцами,

 

ивъ

 

то

 

же

 

время

 

при

 

этомъ

У

 

правленіи

 

пока

 

не

 

впднмъ

 

хотя

 

бы

 

зачатковъ

 

переводческа-

го

 

дѣла.

 

А

 

между

 

тѣмъ.

 

Иркутская

 

Переводческая

 

Комиссія

существуетъ

 

собственно

 

для

 

перевода

 

свящещныхъ,

 

богослу-

лсебныхъ

 

и

 

религіозно-нравственныхъ

 

книгъ

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

вре-

мя

 

принулдона

 

издавать

 

и

 

переводы

 

учебныхъ

 

книгъ

 

и

 

посо-

бін.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

Казанская

 

Переводческая

 

Комиссія

Прав.

 

Миссіонер.

 

Общества

 

имѣетъ

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

одобренныя

2 5

 

іюля

 

1903

 

г.

 

«Правила»,

 

строго

 

опредѣляющія

 

ея

 

пра-

ва

 

и

 

полиомочія

 

ея

 

членовъ

 

и

 

лредоставляющія

 

ей

 

средства,

ежегодно

 

асенгиуемыя

 

Совѣтомъ

 

Прав.

 

Миссіон,

 

Общ,,

 

право

-безилатной

 

пересылки

 

изданіи

 

по

 

почтѣ

 

и

   

жалованье—

 

пред-
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сѣдателю

 

500

 

р

 

и

 

членамъ

 

по

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

ничего

 

по-

добнаго

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

въ

 

Иркутской

 

Переводческой

 

Комис-

сии,

 

члены

 

которой

 

несутъ

 

свои

 

труды

 

безвозмездно.

 

Нормаль-

но -ли

 

все

 

это?

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

инородцы

 

Казанскаго

 

края

и

 

блилсайшихъ

 

къ

 

нему

 

областей

 

постепенно

 

обогащаются

цѣнной

 

литературой

 

на

 

родныхъ

 

языкахъ,

 

наши

 

восточно-си-

бирскіе

 

инородцы

 

являются

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

почти

 

обез-

доленными

 

и

 

только

 

Иркутская

 

Переводческая

 

Комиссія,

 

столь

слабая

 

средствами

 

и

 

организацией,

 

все

 

же

 

кое

 

что

 

издаетъ

для

 

нихъ.

Правда,

 

о

 

племенахъ

 

монгол ьскихъ

 

заботятся

 

еще

 

японцы,

распространяя

 

свои

 

изданія

 

на

 

монгольскомъ

 

языкѣ:

 

геогра-

фію,

 

исторію,

 

мораль,

 

пѣсни

 

Харацинскаго

 

аймака

 

и

 

началь-

ную

 

ариометику.

 

по

 

нельзя-же

 

намъ,

 

русскимъ,

 

въ

 

дѣлѣ,

 

ка-

сающемся

 

просвѣщенія

 

нашихъ

 

инородцевъ,

 

полагаться

 

на

японцевъ...

Если

 

теперь,

 

какъ

 

извѣстно,

 

рессурсы

 

Прав.

 

Мпсс.

 

Обще-

ства

 

крайне

 

сократились,

 

Иркутская-лее

 

Переводческая

 

Комис-

сия

 

обслулсиваетъ

 

вал.ныя

 

общегосударственныя

 

просвѣтнтель-

ныя

 

нужды

 

цѣлаго

 

учебнаго

 

округа,

 

граничащаго

 

съ

 

смежной

Монголіей,

 

то

 

не

 

справедливо-ли

 

и

 

содержаніе

 

ея

 

принять

на

 

средства

 

Государства,

 

назначивъ

 

ей

 

опредѣленное

 

казенное

ассигнование.

И

 

такъ,

 

вышеизлолееное

 

приводитъ

 

насъ

 

къ

 

слѣдующимъ

выводамъ:

1 .

 

Орудіемъ

 

просвѣщенія

 

инородцевъ

 

долл>енъ

 

быть

 

ихъ

родной

 

языкъ,

 

т.

 

к.

 

онъ

 

только

 

молить

 

ввести

 

въ

 

сознаніе

 

и

въ

 

сердца

 

инородцевъ

 

понятія

 

и

 

начала

 

христіанскія

 

и

 

за-

жечь

 

соотвѣтствующую

 

^имъ

 

жизнь.

 

Родной

 

языкъ

 

доллшть

быть

 

введенъ

 

и

 

практикуемъ

 

въ

 

полнотѣ

 

во

 

всѣхъ

 

просвѣ-

тительныхъ

 

средствахъ

 

миссіи:

 

въ

 

Богослуженін.

 

въ

 

проповѣ-

дн,

 

въ

 

школѣ

 

инородческой

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

обученія,

 

въ

религіозно-полемпческой

 

литератур!;

 

и

 

т.

 

д.
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2.

   

Въ

 

основу

 

транскрипцін

 

переводовъ

 

дол женъ

 

быть

 

цри-

иягь

 

русскій

 

алфавита,

 

приспособленный

 

къ

 

фоыетикѣ

 

языка

того

 

пли

 

иного

 

племени,

 

но

 

съ

 

возмолаго

 

меньшимъ

 

количе-

ствомъ

 

новыхъ

 

неизвѣстныхъ

 

буквъ

 

и

 

условныхъ

   

знаковъ.

    

і

3.

   

Въ

 

частности,

 

при

 

переводахъ

 

на

 

моііголо-бурятекій

языкъ

 

необходимо

 

обозначать

 

ударенія,

 

надстрочные

 

знаки,

долготы

 

и

 

смягченія

 

въ

 

видѣ

 

точекъ

 

и

 

дифтонгъ

 

«гх»;

 

глас-

ные

 

звуки

 

изображать

 

посредствомъ

 

русскихъ

 

твердыхъ

 

и

 

мяг-,

кнхъ

 

обычнаго

 

начертанія,

 

а

 

слолшыя

 

согласиыя — обычными

согласными,

 

одной

 

или

 

двумя.

4.

    

Черезъ

 

миссіонерскій

 

съѣздъ

 

и

 

высшую

 

цер-

ковную

 

власть

 

необходимо

 

возбудить

 

ходатайство

 

о

 

дарованіе

Иркутской

 

Переводческой

 

Комиссіи

 

правъ

 

и

 

Правилъ

 

одно-

родныхъ

 

съ

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

одобренными

 

25

 

іюля

 

1903

 

г.

для

 

состоящей

 

при

 

Братствѣ

 

Св.

 

Гурія

 

въ

 

Казани

 

Перевод- 4

ческой

 

Комиссіи

 

Прав.

 

Мисс.

 

Общ.,

 

измѣнивъ

 

въ

 

нихъ

 

са-

мое

 

названіе

 

Комисеіи.

 

т.

 

е.

 

§

 

1

 

начать

 

такъ:

 

«Переводче-

ская

 

Комиссія.

 

учрежденная

 

при

 

Иркутскомъ

 

Комитет!;

 

Пра-

вос.іавнаго

 

Мпесіонерскаго

 

Общества,

   

находится»...

   

и

 

далѣо

.оставить

 

безъ

   

измѣненія.

§

 

2

 

изложить

 

такъ:

 

«Переводческая

 

компссія

 

содержится

на

 

средства,

 

ассигнуемый

 

ежегодно

 

изъ

 

сумиъ

 

Государствен-

наго

 

Казначейства

 

въразмѣрѣ...

Въ

 

§

 

3-мъ

 

вмѣсто

 

первыхъ

 

словъ

 

«Братству

 

Св.

 

Гурія

 

•

поставить:

 

«Иркутскому

 

Комитету

 

Прав.

 

Мисс.

 

Общ.»,

 

оста-

вив!,

 

далѣе

 

безъ

 

измѣненія,

 

кромѣ

 

замѣны

 

названія:

 

«Казан-

ской

 

епархіи»

 

—

 

«

 

Иркутской»

 

и

 

слова:

 

«Братству»,

 

словомъ

«Комитету».

Точно

 

такъ-же

 

въ

 

примѣчаніи

 

къ

 

§

 

1

 

и

 

въ

 

§§

 

4,

 

5,

 

17.

21

 

наименованіе

 

«Казанскаго»

 

Архіеп.

 

и

 

епархіи

 

-замѣнпгь.

«Иркутскими

 

і.

Въ

 

§

 

28

 

послѣ

 

словъ:

 

«Она

 

можетъ

 

принимать

 

къ

 

своему

цензурному

 

разсмотрѣнію

 

переводы

 

религіозно

 

нравственных!»

 

» ,
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прибавить

  

«и

 

учебныхъ»,

 

оставивъ

 

далѣе

   

безь

 

измѣненія.

Въ

 

§

 

30.

 

Слова:

  

«Братство

 

Св.

  

Гурія»

  

выбросить.

Свяіц.

 

Вас.

 

Флоренсовъ.

Учительскій

  

съѣздъ.

По

 

иниціативѣ

 

о.

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя,

 

5

 

мая

 

въ

зданіи

 

Нижнеудинскрй

 

ц-пр.

 

школы

 

состоялся

 

первый

 

съѣздъ

учителей

 

и

 

учительницъ

 

ц.

 

школъ

 

уѣзда.

 

Главная

 

цѣль

 

со-

зыва

 

съѣзда

 

-

 

открытіе

 

и

 

организація

 

первой

 

районной

 

учи-

тельской

 

библіотеки

 

на

 

средства,

 

отпущенныя

 

епархіальнымъ

съѣздомъ

 

духовенства

 

1909

 

г.

 

На

 

съѣздъ

 

были

 

приглашены

учащіе

 

толъко

 

ближайшихъ

 

школъ,

 

намѣченныхъ

 

въ

 

районѣ

.

 

обслуживанія

 

бпбліотеки.

 

Изъ

 

числа

 

приглашенныхъ

 

прибы-

ло

 

на

 

съѣздъ

 

1 5

 

человѣкъ.

 

кромѣ

 

того

 

пріѣхали

 

трое

 

уча-

щихъ

 

изъ

 

отдаленныхъ

 

школъ,

 

по

 

собственному

 

желанію-

Кромѣ

 

того

 

приняли

 

участіе

 

на

 

съѣздѣ

 

два

 

законоучителя

одинъ

 

членъ

 

Отдѣленія

 

Уч.

 

Совѣта

 

и,

 

по

 

обязанности

 

служ-

бы,

 

мѣстный

 

уѣздный

 

Наблюдатель.

 

Изъ

 

числа

 

приглашён-

ных'!,

 

не

 

прибыло

 

9

 

учащихъ,

 

главнымъ

 

образомъ

 

вслѣдствіе

семейныхъ

 

и

 

матеріальныхъ

 

затрудненій.

Въ

 

1 1

 

часу

 

утра,

 

послѣ

 

общей

 

молитвы

 

и

 

приличеству-

ющей

 

къ

 

случаю

 

рѣчи,

 

состоялось

 

открытіе

 

засѣданій

 

съѣзда.

Съ

 

сознаніѳмъ

 

серьезности

 

предстоящей

 

задачи

 

и

 

не

 

безъ

нѣкотораго

 

подъема

 

настроенія,

 

учащіе

 

приступили

 

въ

 

пер-

вый

 

разъ

 

къ

 

совмѣстной

 

организаціонной

 

работѣ.

 

Въ

 

особен-

ности

 

воодушевляло

 

участниковъ

 

съѣзда

 

и

 

наполняло

 

ихъ

сердца

 

чувствомъ

 

лсивѣйшей

 

радости

 

оознаніе,

 

что

 

пмъ

 

вы-

пала

 

счастливая

 

доля

 

положить

 

первый

 

камень

 

въ

 

основаніе

такого

 

интереснаго

 

учрежденія,

 

имѣющаго

 

цѣлью

 

утолить

 

ду-

ховную

 

алчбу

 

тѣхъ

 

многихъ

 

дорогихъ

 

и

 

близкихъ,

 

такихъ

же,

 

какъ

 

и

 

они,

 

заброшенныхъ

 

въ

 

отдаленный

 

тем-

ный

 

дебри

 

сибирский

 

пустынной

 

тайги,

 

гдѣ

 

только

 

книга

является

 

почти

 

единственным!,

 

близкимъ

 

и

 

вѣрнымъ

 

другомъ,

съ

 

которымъ

  

можно

 

раздѣлить

 

и

 

радости

    

и

 

горе,

 

поплакать
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и

 

отъ

 

души

 

посмѣяться,

 

единственнымъ

 

интеллигентны мъ

 

со-

-бесѣдникомъ,

 

съ

 

которымъ

 

не

 

скучно

 

ирокоротать

 

длинные

зимніе

 

вечера

 

и

 

тоскливые

 

дни

 

праздничныхъ

 

отдыховъ,

 

гдѣ

только

 

въ

 

книгѣ

 

молшо

 

почерпнуть

 

источникъ

 

свѣта

 

и

 

за-

быться

 

въ

 

теплыхъ

 

ласкающихъ

 

лучахъ

 

его,

 

не

 

чувствуя

 

ни

окружающаго

 

мрака

 

безконечныхъ

 

ночей,

 

ни

 

холодыаго

 

ды-

ханія

 

голыхъ,

 

пустыхъ,

 

неприглядныхъ

 

стѣнъ

 

школьнаго

 

зда-

нія

 

съ

 

высокими,

 

какъ

 

бы

 

пугающими

 

окнами

 

и

 

потолками;

гдѣ

 

только

 

въ

 

книгЬ

 

можно

 

найти

 

интереснаго

 

наставника

или

 

лектора,

 

который

 

безъ

 

раздраженія

 

и

 

гнѣва,

 

готовь,

 

во

всякую

 

минуту,

 

когда

 

только

 

явиться

 

охота,

 

безъ

 

отдыха

 

по-

вѣствовать

 

о

 

томъ,

 

что

 

такъ

 

давно,

 

страстно

 

хотѣлось

 

слы-

шать,

 

видѣтъ,

 

знать

 

и

 

понимать.

Предметы

   

занятій

    

съѣзда

   

состояли

 

изъ

 

4-хъ

    

отдѣленій.

(Окончаніе

 

будетъ).

У.

 

Н.

 

Охлопковъ.

О

   

церкви.

(ПРОДОЛЖЕНІЕ).

Какъ

 

человѣкъ,

 

привыкшій

 

къ

 

точному

 

анализу

 

и

 

оире-

дѣленію

 

различныхъ

 

понятій,

 

Вл.

 

С.

 

Соловьевъ

 

и

 

въ

 

ученіи

Церкви

 

прелюде

 

всего

 

различаете

 

Царство

 

Божіе

 

іг

 

Церковь,

устанавливая

 

между

 

ними

 

надлежащее

 

отношеніе.

 

Царство

Болсіе,

 

открытое

 

и

 

развивающееся

 

въ

 

мірѣ

 

съ

 

пришествіемт,

на

 

землю

 

Г.

 

I.

 

Христа,

 

есть

 

духовное

 

нравственное

 

у

 

совершен-

ствованіе

 

и

 

спасеніе

 

людей

 

посредствомъ

 

евангельскаго

 

ученія

и

 

при

 

помощи

 

благодати

 

Болсіей.

 

Церковь-л;е

 

есть

 

видимая

форма

 

Царства

 

Божія

 

на

 

землЬ.

 

Какъ?

 

Какимъ

 

образомъ?

 

Мы

слышали

 

уже,

 

что

 

Христосъ

 

обѣщалъ

 

пребыть

 

и

 

действительно

пребываетъ

 

въ

 

церкви

 

вѣчно.

 

Онъ,

 

сказавшій

 

«Я

 

еемь

 

истина,

путь

 

и

 

лсизнь»

 

и

 

пребываетъ

 

въ

 

церкви,

 

какъ

 

истина,

 

путь

и

 

ліизнь.

 

Онъ

 

пребываетъ,

 

какъ

 

истина,

 

въ

 

вѣрѣ

 

нашей,

 

осо-

бенно

 

въ

 

вѣр!;

 

въ

 

него,

    

какъ

   

Богѳчеловѣка

   

и

   

Искупителя
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человѣчества.

 

Онъ

 

пребываетъ

 

въ

 

церкви

 

какъ

 

путь,

 

кото-

рымъ

 

благодать

 

Христова

 

распространяется

 

по

 

всему

 

тѣлу

церкви.

 

Этимъ

 

путемъ

 

слул;итъ

 

подающая

 

вѣрующимъ

 

бла-

годать

 

Божію

 

церковная

 

іерархія.

 

Онъ

 

пребываетъ

 

въ

 

церк-

ви

 

и

 

какъ

 

жизнь

 

въ

 

Св.

 

Таинствахъ

 

церкви,

 

ибо

 

они-то

 

и

слулсатъ

 

основаніемъ

 

духовной

 

жизни

 

человѣка.

 

Такъ,

 

напр.,

въ

 

таинствѣ

 

крещенія

 

человѣкъ

 

возрождается

 

къ

 

духовной

лшзни,

 

въ

 

т.

 

мгропомазанія

 

укрѣпляется

 

въ

 

своемъ

 

духов-

номъ

 

ростѣ,

 

ьъ

 

т.

 

причащенія

 

питается

 

духовно

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

все

 

это

 

суть

 

благодатныя

 

средства

 

нашего

 

спасенія,

 

высшая

же

 

цѣль

 

церкви— созданіе

 

посредствомъ

 

совершенныхъ

 

людей

совершеннаго

 

человечества,

 

или,

 

какъ

 

выражается

 

Вл.

 

С. —

Богочеловѣчества.

Но,

 

вѣдь,

 

не

 

всѣ

 

люди

 

слѣдуютъ

 

•

 

и

 

осуществляют!»

 

хри-

стіанство

 

въ

 

жизни.

 

Тѣ,

 

которые

 

слѣдуютъ

 

и

 

осуществляют!»,

тѣ

 

и

 

составляютъ

 

Царство

 

Божіе.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

Царство

Болпе

 

п

 

церковь

 

совпадаютъ.

 

Но

 

многіе

 

только

 

по

 

имени

христіане.

 

Слѣдовательно,

 

они

 

не

 

въ

 

Царствѣ

 

Боллемъ,

 

хотя

и

 

состоятъ

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

числятся

 

членами

 

церкви.

Окончательное

 

и

 

совершенное

 

совпадете

 

Царства

 

Божія

 

и

церкви

 

послѣдуетъ

 

въ

 

концѣ

 

временъ,

 

нсредъ

 

вторымъ

 

при-

шествіемъ

 

Христовымъ

(Окончаніе

 

будетъ)

Смотритель

 

дух.

 

училища

 

свящ.

  

Лоиовъ.

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Жители

 

с.

 

Татуйскаю

 

составили

 

слѣдующій

 

прпговоръ

о

 

закрытіи

 

винной

 

лавки:

1911

 

года

 

февраля

 

27

 

дня,

 

мьг,

 

нижеподписавшиеся,

 

кре-

стьяне

 

Нижнѳудинскаго

 

уѣзда,

 

Тангуйской

 

волости,

 

села

 

Тан-

гуя,

 

того

 

же

 

сельскаго

 

общества,

 

въ

 

коемъ

 

значится

         

до-

мохозяев!,,

 

имѣюіцихъ

 

право

 

участвовать

 

на

 

сходахъ,

 

бывь

собраны,

 

по

 

распорялсенію

 

нашего

 

Сельскаго

 

Старосты

    

Сто-



-
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фана

 

Ермакова

 

на

 

мірекой

 

сельскій

 

сходъ.

 

явились

 

на

 

оный

въ

 

числѣ

 

68

 

человѣкъ,

 

что

 

составляетъ

 

болѣѳ

 

двухъ

 

третей

домохозяевъ,

 

имѣющихъ

 

право

 

голоса

 

на

 

сходѣ 1,

 

!

 

гдт»

въ

 

ирисутствіи

 

Старосты

 

и

 

прочихъ

 

должностныхъ

 

лицъ,

 

ииѣ-

ли

 

сужденіе

 

о

 

закрытіи

 

въ

 

сел!;

 

Тангуѣ

 

казенной

 

винной

лавки.

 

Посоветовавшись

 

между

 

собою

 

и

 

принимая

 

во

 

вни-

мание,

 

что

 

у

 

насъ'съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

яотребленіе

 

водки

 

про-

грессируетъ

 

въ

 

улсасающемъ

 

размѣрѣ;

 

пьютъ

 

всѣ,

 

развра-

щается

 

молодежь,

 

преступность

 

въ

 

средѣ

 

ея

 

на

 

этой

 

почвѣ

все

 

возрастаете

 

и

 

входить

 

въ

 

обычное

 

явленіе,

 

мы

 

съ

 

обща-

го

 

согласія

 

всѣхъ

 

насъ

 

и

 

единогласно

 

приговорили:

 

ходатай-

ствовать

 

настоящимъ

 

приговоромъ

 

о

 

немедленномъ

 

и

 

скорѣй-

шемъ

 

закрытіи

 

въ

 

селѣ

 

Тангуѣ

 

существующей

 

винной

 

казен-

ной

 

лавки.

 

Въ

 

случаѣ

 

же

 

возникновенія

 

у

 

насъ

 

тайной

 

вин-

ной

 

торговли,

 

то

 

мы

 

таковыхъ

 

обязуемся

 

передавать

 

въ

 

руки

властей,

 

въ

 

томъ

 

и

 

подписуемся

 

(слѣдуютъ

 

подписи).

Въ

 

настоящее

 

время

 

вопросъ

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ

весь

 

цивилизованный

 

міръ

 

призналъ

 

вопросомъ

 

громадной

важности

Мы,

 

т.

 

е.

 

православное

 

духовенство,

 

по

 

милости

 

Господа

Бога,

 

составляемъ

 

великую

 

лшзненную

 

силу, — духовнымъ

орудіямъ

 

нашимъ

 

для

 

борьбы

 

съ

 

давнишнимъ

 

недугомъ

 

-

пьянствомъ,

 

нѣтъ

 

числа.

Отцы

 

и

 

Братья!

 

развернемъ

 

лее

 

знамя

 

«Трезвости»

 

и

 

бу-

демъ

 

держать

 

его

 

развѣвающимся

 

на

 

пользу

 

Святой

 

Церкви

и

 

дорогого

 

Отечества

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

восторжеству-

ютъ

 

свѣтлые

 

принципы

 

лотзни

 

надъ

 

алкогольнымъ

   

демономъ.

Жизнь

 

зоветъ

 

насъ

 

всѣхъ

 

къ

 

творческой

 

работѣ

Священникъ

  

Павелъ

 

Онищенко.

Въ

 

№.

 

Ю-мъ

 

подъ

 

статьей:

 

„Значѳніѳ

приходекихъ

 

попѳчительетвъ

 

въ

 

сѳль-

екихъ

 

приходахъ"

   

поетавлѳнъ

  

оши-



—
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бочно

   

авторъ— евящ.

   

Ѳ.

   

Парняковъ

Авторъ

   

этой

   

статьи

   

о.

 

Константинъ

*±g~=a

 

ЛУЧШІЕ

 

ИНСТРУМЕНТЫ

 

is

ДЛЯ

 

ХОРОВЫХЪ

 

СПЪВОКЪ.

 

ДЛЯ

 

ДУХОВНОЙ

 

и

 

СВЪТСКОЙ

 

МУЗЫКИ

СОБСТВЕННОЙ

 

ФАБРИКИ

   

ВЪ

 

ЛЕЙПЦИГѢ

 

(америк.

систем.)

 

и

 

лучшихъ

 

заграничныхъ

   

фабрикъ

   

КАРПЕНТЕРЪ

ІПИДМАЙЕ^Ъ

въ

 

90,

 

100,

 

130,

 

150,

 

165,

 

190,

 

240,

 

275

 

руб.

 

и

 

дороже.

Удобопонятная

 

для

 

самообученія

  

школа

  

flfl^E

 

—

 

2

 

руб.

оть

 

600

 

руб.

                    

отъ

 

375

 

руб.

 

и

 

дор.

Граммофоны-Тонармъ
новѣйшихъ

 

моделей

 

въ

 

18,

 

20,

 

25,

 

35,

 

55,

 

75

 

р.

 

и

 

дор.

ПЛАСТИНКИ

 

еііѣтскаго

 

и

 

духовнаго

   

еодерліанія

 

въ

больпюмъ

 

выборѣ.

ДУХОВНЫЕ

 

ХОРЫ— Чудовскій,

 

Синодальный,

 

Архан-
гельская,

 

Васильева

 

и

 

друг.

Всевозможные

 

музыкальные

 

инструменты,

 

принадлежности

 

и

 

ноты

—=

 

БОЛЫІІОМЪ

 

ВЫБОРѢ.

 

=^—

Полный

 

иллюстрир.

  

Ирепсъ-Курантъ

   

Щ

 

61

   

и

 

каталоги

  

и.іа-

стинокъ

 

-БЕЗИЛ АТНО.

Для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

разсрочка

 

платежа.

Юлій
 

Генрихъ
 

Цимиермгнъ.
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МОСКВА,

   

Кузнецкій

   

м.,

 

д.

   

Захарьина.

   

С.-ПЕТЕР-
БУРГЪ,

 

Морская,

 

34

 

РИГА,

 

Сарайная,

 

17.

Ори

 

заказахъ

 

или

 

запросам

 

прошу

 

ссылаться

 

на

 

оОъявленіе.

СиДЕРЖАНІЕ

 

ОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Высочайшія

 

награды.

 

Спи
сокъ

 

членовъ

 

Братства

 

взаимнаго

 

вспоможенія

 

духовенства

 

Ирк.

 

Еаар.
Отчетъ

 

Ііратства.

 

Къ

 

краткому

 

экономическому

 

отчету.

 

Объявленіе

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Иркутски?

 

Вознесенскій
Святителя

 

Иннокентія

 

Монастырь.

 

Раявитіе

 

въ

 

миссіи

 

переводческаго

 

и

издательскаго

 

дѣла;

 

транскриіщія

 

нереводовъ,

 

матеріалъ

 

для

 

перевода.

Учительскій

 

сьѣздъ

 

О

 

церкви

 

(продолжение).

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Объявленія.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Архимандритъ

 

Квгенігі.
Преподаватель

 

Семинаріи

 

священникъ

 

Іоатіъ

 

Дроздовъ.

Печатать

 

разрѣшается:

 

1

 

іюня

 

1911

 

г.

 

Цензоръ

 

Инспекторъ
Иркутской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Вл.

 

Лбрамовичъ.

Иркутскъ.

 

Типографія

 

M.

 

П.

 

Окунева.

 

Тихвинская

 

ул ,

 

д-

 

№

 

8.



—

   

17

   

—

§

 

70)

 

Огъ

 

подачи

 

письмоиныхъ

 

упражненій

 

ыогутъ

 

быть

освобождены

 

завѣдующимъ

 

семинаріей

 

только

 

тѣ

 

ученики,

которые

 

были

 

больны

 

въ

 

продолженіе

 

всего

 

или

 

большей

 

ча-

сти

 

срока,

 

назначеннаго

 

для

 

составлепія

 

сочнненія.

§

 

71)

 

Не

 

ііодавгаій

 

сочпненіе

 

безъ

 

уважительной

 

причины

подвергается

 

взысканію

 

—

 

понижеиіемъ

 

балла

 

по

 

поведенію

 

и

пониженіемъ

 

общаго

 

балла

 

успѣховъ

 

по

 

этому

   

предмету.

Относительно

 

случаевъ

 

заболѣваній.

§

 

72)

 

Въ

 

случаѣ

 

серьезной

 

болѣзни

 

воспнтаннпкъ

 

дол-

женъ

 

заявить

 

о

 

томъ

 

деліурному

 

воспитателю

 

и

 

съ

 

его

 

раз-

рѣшенія

 

идти,

 

въ

 

семинарскую

 

больницу.

§

 

73)

 

Въ

 

больниц!;

 

воспитанники

 

обязаны

 

подчиняться

точно

 

и

 

неуклонно

 

всѣмъ

 

порядкамъ

 

больничной

 

жизни;

 

толь-

ко

 

съ

 

дозволенія

 

врача

 

они

 

ыогутъ

 

принимать

 

къ

 

себѣ

 

това-

рищей

 

и

 

дѣлать

 

прогулки

 

во

 

дворѣ.

§

 

74)

 

Чтобъ

 

не

 

запускать

 

болѣзни,

 

каждый

 

воспитанникъ.

какъ

 

только

 

почувствуетъ

 

себя

 

нездоровымъ,

 

долженъ

 

обра-

щаться

 

до

 

прпбытія

 

врача

 

за

 

совѣтомъ

 

къ

 

сестрѣ

 

милосердія.

§

 

75)

 

Умышленно —притворное

 

объявленіе

 

себя

 

больнымъ

подвергаетъ

 

воспитанника

 

строжайшему

 

взысканию.

§

 

76)

 

Здоровымъ

 

воспитаиникамъ

 

запрещается

 

входить

 

въ

больницу

 

безъ

 

особенной

 

надобности.

 

Навѣщать

 

больныхъ

своихъ

 

товарищей

 

воспитанники

 

ыогутъ

 

только

 

по

 

просьбѣ

 

о

томъ

 

самого

 

больного,

 

но

 

не

 

цѣлой

 

толпой,

 

а

 

по

 

одпночкѣ

или

 

въ

 

рѣдкомъ

 

случав

 

по

 

двое.

Примѣчаніе.

 

Запрещается

 

являться

 

въ

 

больничную

 

ком-

нату

 

въ

 

верхнемъ

 

тепломъ

 

илатьѣ.

§

 

77)

 

Во

 

избѣжаніе

 

простудныхъ

 

заболѣваній

 

ученики

 

не

должны

 

зимой

 

и

 

вообще

 

въ

 

холодные

 

дни

 

(осенніе

 

и

 

весен -

иіе)

 

выходить

 

на

 

дворъ

 

безъ

 

пальто,

 

ишюкъ,

 

пли

 

въ

 

раз-

стегнутомъ

 

пальто,

 

а

 

ранней

 

весной

 

лолшться

 

на

 

сырую

землю.



—
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—

§

 

78)

 

Чтобы

 

не

 

подвергнуться

 

различными

 

накожнымъбо-

лѣзнямъ,

 

ученики

 

обязаны

 

наблюдать

 

около

 

себя

 

чистоту

 

и

опрятность,

 

чисто

 

умываться,

 

аккуратно

 

ходить

 

въ

 

баню

 

и

мѣнять

 

бѣлье,

 

обрѣзывать

 

ногти,

 

стричь

 

волосы

 

и

 

всегда

 

при-

чесывать

 

ихъ.

Правила

 

для

 

дежирныхъ

 

воспитанниковъ.

§

 

79)

 

Дел^урные

 

воспитанники

 

назначаются

 

совѣтомъ

 

се-

мпнаріи

 

для

 

наблюдеиія

 

за

 

внѣшнимъ

 

порядгсомъ

 

въ

 

клас-

сныхъ

 

комнатахъ

 

во

 

время

 

утрепнихъ

 

и

 

вечерннхъ

 

занятій

въ

 

спальняхъ

 

и

 

для

 

наблюденія

 

въ

 

столовой

 

и

 

кухнѣ.

§

 

80)

 

Классные

 

делгурные

 

обязаны:

а)

   

Читать

 

молитву

 

въ

 

классѣ

 

предъ

 

началомч>

 

и

 

по

 

окон-

чаніи

 

калдаго

 

урока.

б)

   

Записывать

 

въ

 

лсурналѣ

 

отсутствующихъ

 

въ

 

классѣ,

указывая

 

причину

 

ихъ

 

отсутствія.

в)

   

Сообщать

 

преподавателю

 

объ

 

отсутствующихъ

 

въ

 

клас-

са

  

товарищахъ.

г)

   

Готовить

 

для

 

урока

 

учебныя

 

прішадлелсности,

 

исторп-

ческія

 

и

 

географическія

 

карты,

 

губку,

 

мѣлъ,

 

перо

 

н

 

все

 

не-

обходимое

 

для

 

извѣстнаго

 

урока.

д)

   

Заботиться

 

о

 

чнстотѣ

 

классныхъ

 

досокъ,

 

иодоконнпковъ,

половъ,

 

слѣдпть

 

за

 

цѣлостью

 

и

 

сохранностью

 

мебели

 

и

 

класс-

ныхъ

 

прпнадлелшостеи,

 

вообще

 

слѣдить

 

за

 

внѣшннмъ

 

по-

рядкомъ

 

въ

 

классѣ,

 

какъ

 

до

 

прихода

 

преподавателя,

 

такъ

 

и

по

 

уходѣ.

е)

   

Во

 

время

 

вечерннхъ

 

занятіп

 

дел^урный

 

доллсенъ

 

забо-

титься

 

вообще

 

о

 

чистОтѣ

 

въ

 

классѣ,

 

приглашать

 

слулсителя,

чтобь

 

прибраіь

 

соръ

 

на

 

полу

 

или

 

окнахъ,

 

если

 

таковой

 

отса-

л;ется.

л;)

 

Въ

 

случаѣ

 

бозпорядка

 

въ

 

классѣ,

 

по

 

трсбованію

 

на-

чальства,

 

безъ

 

отговорокъ

 

сообщіть

 

о

 

нарушителя хъ

 

дисцип-

лины.
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з)

 

Въ

 

перемѣны

 

между

 

уроками

 

наблюдать

 

за

 

вентнляціею

классной

  

комнаты .

и)

 

Въ

 

назначенный

 

срокъ

 

собирать

 

у

 

товарищей

 

сочине-

нія

  

и

 

со

 

спискомъ

 

неподавшихъ

 

представлять

    

завѣдующему.

§

 

81)

 

Делеурные

 

по

 

кухнѣ

 

и

 

столовой

 

обязаны

 

наблюдать

за

 

исправностью

 

и

 

чистотою

 

столовыхъ

 

принадлел;ностен,

 

чи-

стотою

 

прпготовленія

 

пищи

 

и

 

надлежащимъ

 

употребленіемъ

и

 

расходомъ

 

всѣхъ

 

елседневно

 

отпускасмыхъ

 

съѣстныхъ

 

при-

иасовъ.

§

 

82)

 

Дел;урные

 

по

 

кухнѣ

 

и

 

столовой

 

доллшы

 

быть

 

бе-

зотлучно

 

здѣсь,

 

а

 

не

 

гулять

 

во

 

время

 

делсурства

 

по

 

двору

 

и

рощѣ,

  

нлп

 

спдѣть

 

въ

 

служительской

 

комнатѣ.

Правила

 

относительно

 

поведсшя

 

во

 

время,

   

отпусковъ

 

въ

дома

 

родителей

 

и

 

родственниковъ.

§

 

83)

 

Предъ

 

отпускомъ

 

на

 

праздники

 

Ролдоства

 

Христо-

ва,

 

Св.

 

Пасхи

 

и

 

лѣтніе

 

каникулы

 

воспитанники,

 

отправляю

 

-

щіеся

 

въ

 

дома

 

родителей,

 

получаютъ

 

оть

 

завЬдующаго

 

семн-

наріей

 

билеты,

 

съ

 

обозпаченіемъ

 

балловъ

 

по

 

успѣхамъ

 

п

 

по-

веденію

 

н

 

обязательно

 

предъявляюсь

 

ихъ

 

своимъ

 

родителям!,

или

 

родственниками

 

которые

 

обозначаютъ

 

время

 

отправленія

ими

 

ученика

 

обратно

 

въ

 

семішарію.

§84)

 

Для

 

нолученія

 

отпуска

 

на

 

вакаціонное

 

время

 

во-

спитанники

 

подаютъ

 

о

 

заведующему

 

удостовЬреніе

 

библіоте-

каря

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ими

 

сданы

 

всѣ

 

бывшія

 

на

 

пхъ

 

рукахъ

книги,

 

а

 

также

 

удостовѣрсніе

 

эконома

 

въ

 

томъ,

 

что

 

сданы

казенныя

  

вещи,

  

бывшія

 

въ

 

ихъ

 

пользованіп.

§

 

85)

 

Воспитанники,

 

уволенные

 

на

 

каникулы,

 

обязаны

 

въ

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

неопустптельно

 

исполнять

 

ре-

лигіозныя

 

обязанности,

 

участвуя

 

въ

 

церковномъ

 

чтеніи

 

и

 

пѣ-

ніи

 

при

 

богослулхеніи

 

въ

 

мѣстномъ

 

храмѣ.

§

 

86)

 

Особенное

 

вниманіе

 

во

 

время

 

лЬтнпхъ

 

каннкулъ

ученики

 

должны

 

обратить

 

на

 

развитіе

 

и

   

укрѣпденіе

    

свопхъ



—

   

20

   

-

физическихъ

 

сплъ,

 

чему

 

способствуетъ

 

лшвое

 

участіе

 

въ

 

сель-

скихъ

 

хозяйственныхъ

 

работахъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

помощь

 

ихъ

въ

 

сельско

 

хозяйственныхъ

 

работахъ

 

свопмъ

 

родптелямъ

 

не-

обходима.

Примѣчанге.

 

Воспитанники

 

не

 

доллшы

 

чулдаться

 

черной

работы,

 

помня,

 

что

 

они

 

выштп

 

изъ

 

крестьянской

 

среды

 

и

что

 

будущая

 

ихъ

 

деятельность,

 

какъ

 

народиыхъ

 

учителей,

 

бу-

детъ

 

тѣсно

 

касаться

 

крестьянской

 

среды.

§

 

87)

 

Воспитанники

 

семинаріи

 

во

 

время

 

нахожденія

 

въ

отпускѣ

 

доллшы

 

заботиться

 

о

 

поддерлшііп

 

чести

 

своей

 

и

 

свое-

го

 

заведенія,

 

нзбѣгая

 

знакомства

 

съ

 

личностями

 

сомнитель-

ными

 

въ

 

нравственномъ

 

отношеніп.

§

 

88)

 

Всѣ

 

воспитанники

 

семинарін

 

послѣ

 

лѣтнпхъ,

 

ро-

лдественскихъ

 

и

 

пасхальныхъ

 

вакацій

 

обязаны

 

возвращаться

въ

 

семинарію

 

непремѣнно

 

въ

 

назначенный

 

срокъ,

 

возвращая

при

 

этомъ

 

заведующему

 

семинаріей

 

отпускной

 

бнлетъ

 

сънад-

шісыо

 

родителей

 

или

 

попечителей

 

о

 

времени

 

отправленія

 

ихъ

изъ

 

дому.

 

Неявившійся

 

въ

 

семинарію

 

болѣе

 

недѣли

 

послѣ

назначеннаго

 

срока

 

п

 

не

 

представивши!

 

увалсительнаго

 

по

ынѣнію

 

совѣта

 

семинаріи

 

свидетельства

 

о

 

законной

 

прпчинѣ

своей

 

неявки,

 

считается

 

выбывпшмъ

 

изъ

 

семинаріи,

 

и

 

отъ

усмотрѣнія

 

совѣта

 

зависитъ

 

вновь

 

принять

 

его

 

въ

 

заведеніе,

или

 

отказать

 

въ

 

пріемѣ.

§

 

89)

 

Воспитанники

 

семннарііі,

 

не

 

явнвшіеся

 

изъ

 

отпуска

въ

 

назначенный

 

срокъ

 

по

 

еемейнымъ

 

и

 

другимъ

 

обстоятель-

ствамъ,

 

обязаны

 

представить

 

свидетельство

 

за

 

подписью

 

прич-

та

 

своего

 

прихода

 

и

 

съ

 

ирилолч-еніомъ

 

церковной

 

печати;

 

а

если

 

въ

 

томъ

 

селѣ,

 

гдѣ

 

они

 

лшвутъ.

 

ніітъ

 

церковнаго

 

прич-

та,

 

то

 

свидѣтельство

 

доллшо

 

быть

 

подписано

 

сельскимъ

 

ста-

ростою

 

съ

 

прплол;еніемъ

 

его

 

печати.

§

 

90)

 

Не

 

явивгаіеся

 

изъ

 

отпуска

 

въ

 

назначенный

 

срокъ

 

по

болѣзнн,

 

обязаны

 

представить

 

свидетельство

 

врача

 

или

 

фельд-
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шера,

  

а

 

если

 

ни

 

того

 

ни

 

другого

 

но

 

близости

 

нѣтъ,

 

то

 

сви-

дѣтельство

 

мѣстнаго

 

причта,

 

или

 

сельскаго

 

старосты.

§

 

91).

 

Воспитанники,

 

оканчивающіе

 

курсъ

 

семинаріи

 

и

и

 

увольняемые

 

изъ

 

семинаріи,

 

обязательно

 

доллшы

 

въ

 

цѣло-

сти

 

сдать

 

въ

 

семинарскую

 

библіотеку

 

всѣ

 

взятыя

 

ими

 

книги,

а

 

также

 

и

 

всѣ

 

казенныя

 

вещи,

 

находящіяся

 

въ

 

ихъ

 

пользо-

ваніи;

 

книги

 

же

 

или

 

вещи

 

затерянныя

 

возмѣстить

 

таковыми

же.

 

купленными

 

на

 

свой

 

счетъ,

 

или

 

денелшымъ

 

взносомъсо-

отвѣтственно

 

стоимости

 

этихъ

 

книгъ.

 

Это

 

же

 

правило

 

обяза-

тельно

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

учащихся

 

въ

 

семинаріи.

Книги

 

лее

 

и

 

вещи

 

затерянныя,

 

но

 

не

 

возмѣщенныя

 

уче-

никами,

 

окончившими

 

курсъ

 

или

 

уволенными

 

изъ

 

семинаріи,

прописываются

 

въ

 

ихъ

 

аттестатахъ

 

или

 

свидѣтельствахъ

 

и

 

не-

премѣнно

 

взыскиваются

 

съ

 

нихъ

 

тѣми

 

учрелсденіями

 

или

 

вла-

стями,

 

въ

 

вѣдѣніе

 

коихъ

 

они

 

поступятъ

 

на

 

слулібу.

Воспитанники

 

семинаріи

 

доллшы

 

внимательно

 

прочесть

 

эти

правила,

 

знать

 

ихъ

 

и

 

соблюдать

 

въ

 

точности,

 

такъ

 

какъ

 

пра-

вила

 

эти

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

привить

 

имъ

 

добрые

 

навыки,

 

раз-

вить

 

религіозныя

 

и

 

нравственныя

 

чувства,

 

въ

 

частности

 

раз-

вить

 

любовь

 

къ

 

труду,

 

къ

 

школьнымъ

 

занятіямъ

 

и

 

къ

 

ихъ

будущей

 

учительской

 

дѣятельности.

Воспитанники

 

семинаріи,

 

какъ

 

взрослые

 

юноши,

 

которые

въ

 

непродоллштельномъ

 

времени

 

выйдутъ

 

сами

 

на

 

самостоя-

тельное

 

учительское

 

поприще,

 

доллшы

 

выполнять

 

эти

 

прави-

ла

 

не

 

по

 

приказанію

 

только

 

и

 

по

 

принулсденію

 

и

 

не

 

изъ

 

за

страха

 

наказаній,

 

но

 

по

 

сознательному

 

убѣледенію

 

въ

 

необ

ходимости

 

школьной

 

дисциплины,

 

регламентирующей

 

ихъ

лшзнь.
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