
СОДЕРЖАНІЕ:

   

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Пранительствующаго

 

Синода.

УКАЗЪ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СИНОДА.

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Самодержца

Всероссгйскаю,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

Синода,

 

объ

 

обязанности

 

причтовъ

 

хранить

 

всѣ

 

прина-

длежащая

 

церквами

 

процентныя

 

бумаги,

 

снабженныя

купонными

 

листами,

 

какъ

 

именныя,

 

такъ

 

и

 

на

 

предъ-

явителя,

 

въ

 

Государственномъ

 

Банкѣ

 

или

 

въ

 

отдѣле-

тяхъ

 

и

 

конторахъ

 

его.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правнтельствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

Сиво-

дальваго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

19

 

Февраля

 

1888

 

года

 

за

M

 
2,477,

 
о

 
похищеніи

 
изъ

 
одной

 
сельской

 
церкви

 
именныхъ
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Государственна

 

го

 

Банка

 

билетовъ.

 

Справка:

 

Циркулярным»

"у^азрмъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

9

 

сентября

 

1873

 

года,

 

пред-

писано»

 

было

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ

 

строжайше

 

под-

твердить

 

церковнымъ

 

причтамъ

 

и

 

старостамъ,

 

чтобы

 

они

 

ни

,

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ

 

не

 

оставляли

 

при

 

церквахъ

 

болѣе

 

ста

рублей,

 

чтобы

 

на

 

внесенныя

 

въ

 

кредитныя

 

учрежденія

 

церков-

ныя

 

суммы

 

были

 

иріобрѣтаемы

 

непремѣнно

 

именные

 

билеты

на

 

имя

 

церквей,

 

и

 

чтобы

 

могущіе

 

оказаться

 

у

 

церквей

 

би-

леты

 

внутреннихъ

 

съ

 

выигрышами

 

займовъ,

 

неотложно,

 

были

передаваемы,

 

подъ

 

росписи

 

иа

 

имя

 

церквей,

 

для

 

храненія

 

въ

Государственный

 

Банкъ

 

или

 

въ

 

мѣстныя

 

Конторы

 

и

 

Отдѣле-

нія

 

онаго.

 

При

 

семъ

 

предварить

 

церковные

 

причты

 

и

 

старость

церковныхъ,

 

что

 

въ

 

случаѣ

 

неисполненія

 

сего

 

указа

 

винов-

ные

 

будутъ

 

подвергнуты

 

законной

 

отвѣтственности.

 

Приказали:

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

случаи

 

иохищенія

 

принадлежащихъ

церквамъ

 

процентныхъ

 

бумагъ

 

норторяются

 

нерѣдко,

 

причемъ

при

 

выдачѣ

 

взамѣнъ

 

ихъ

 

новыхъ

 

билетовъ,

 

похищенныя

 

ку-

понные

 

листы

 

не

 

возвращаются,

 

чрезъ

 

что

 

церкви

 

несутъ

 

по

терю

 

процентовъ

 

за

 

все

 

время

 

теченія

 

похищенныхъ

 

купоновъ,

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

въ

 

видахъ

 

охраненія

 

церковныхъ

 

интере-

совъ,

 

опредѣляетъ:

 

предписать

 

циркулярными

 

указами

 

епар-

хіальнымъ

 

начальствамъ,

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

указу

 

Святѣйша го

Синода

 

9

 

сентября

 

1873

 

года,

 

чтобы

 

всѣ

 

вообще

 

принадле-

жащія

 

церквамъ

 

процентныя

 

бумаги,

 

снабженныя

 

купонными

листами,

 

какъ

 

именныя,

 

такъ

 

и

 

на

 

предъявителя,

 

отсылаемы

были

 

для

 

храненія

 

въ

 

Государственный

 

Банкъ

 

или

 

его

 

Отдѣ-

ленія

 

и

 

Конторы.

    

Марта

 

31

 

дня

 

1888

 

года,

 

«М

 

2.

—

 

—-лплАЛЛ

 

ЛЛ/Ь

 

JWw« ——
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$

 

|2,

 

1898

 

годі.

СОДЕРЖАНІЕ:

  

Пятндесятнлѣтніи

 

юбплей

 

учебво-иедадогической

 

дѣя-

тельности

 

протоіерея

 

A-

   

M.

   

Орлова.

 

■-

 

Объявление.

Пятидесятилѣтній

 

юбилей

 

учебно-педагогической

дѣятельнооти

 

протоіерея

 

A.

 

M.

 

Орлова.

Если

 

жизнь

 

извѣстнаго

 

общества

 

стоить

 

и

 

красится

примѣрами

 

отдѣльныхъ

 

личностей,

 

то

 

къ

 

числу

 

таковыхъ

 

мы

не

 

можемъ

 

не

 

причислить

 

маститаго

 

и

 

глубокоуважаемаго

старца

 

—

 

протоіерея

 

Александра

 

Матвѣевича

 

Орлова,

 

благо"

чиннаго

 

градо-Иркутскихъ

 

церквей

 

и

 

законоучителя

 

Института

благородныхъ

 

дѣвицъ

 

въ

 

В.

 

Сибири.

 

Этотъ,

 

по

 

истинѣ,

 

рев-

ностный

 

пастырь

 

церкви

 

и

 

неутомимый

 

труженикъ,

 

исто-

щающій

 

себя

 

до

 

цослѣднихъ

 

силъ

 

въ

 

доблестномъ

 

прохож-

деніи

 

своего

 

50-ти

 

лѣтняго

 

служенія,

 

представляетъ

 

образецъ,

достойный

 

вниманія.

 

Посмотримъ-ли

 

мы

 

на

 

него,

 

какъ

 

на

человѣка

 

вообще,

 

или

 

какъ

 

на

 

пастыря

 

церкви,

 

и,

 

хотя

 

от-

части,'

 

дѣятеля

 

общественна™,

 

повсюду

 

увидимъ

 

его

 

въ

 

са-

момъ

 

добромъ

 

свѣтѣ,

 

увидимъ,

 

что

 

онъ

 

всегда

 

и

 

вездѣ

 

былъ

душою

 

и

 

двигателемъ

 

всего

 

добраго

 

и

 

полезнаго.

 

Будучи

отъ

 
природы

  
добръ

  
и

 
простосердеченъ,

   
онъ

 
въ

 
тоже

 
время
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твердъ

 

и

 

устойчивъ

 

въ

 

своихъ

 

убѣжденіяхъ.

 

Онъ

 

не

 

често-

любивъ,

 

но

 

блюдетъ

 

честь

 

свою,

 

какъ

 

рѣдкую

 

драгоцѣнность;

не

 

тщеславенъ,

 

но

 

хранить

 

доброе

 

имя,

 

какъ

 

зѣницу

 

ока

 

;

онъ

 

болѣе

 

любитъ

 

тишину

 

и

 

уединеніе,

 

но

 

въ

 

обществѣ

 

слу-

жить

 

душою

 

собранія

 

и

 

бееѣдъ,

 

а

 

въ

 

домашнемъ

 

быту

 

го-

степріимный

 

и

 

хлѣбосольный

 

хозяинъ,

 

остроумный

 

и

 

живой

собесѣдникъ.

 

Поприще

 

службы

 

его

 

не

 

высоко,

 

но

 

горячо

усердіе

 

къ

 

дѣлу;

 

занятія

 

службы

 

его

 

не

 

многотрудны,

 

но

 

и

не

 

мелочны.

 

Задумавъ

 

какое-нибудь

 

дѣло,

 

онъ

 

работаетъ

неутомимо

 

и,

 

несмотря

 

на

 

препятствія,

 

доводить

 

предпри-

нятое

 

дѣло

 

до

 

конца.

 

Такимъ

 

образомъ

 

плодотворная

 

жизнь

его

 

проходить

 

безъ

 

шума,

 

но

 

не

 

безъ

 

пользы,

 

безъ

 

внѣшняго

блеска,

 

но

 

не

 

безъ

 

добраго

 

вліянія

 

на

 

многихъ.

 

Подобно

безвѣстному

 

потоку,

 

она

 

струится

 

тихо

 

и

 

незамѣтно

 

для

большинства,

 

но

 

не

 

безпдодна

 

по

 

своимъ

 

послѣдствіямъ.

 

По-

нятно,

 

что

 

образъ

 

жизни

 

такого

 

человѣка

 

поучителенъ

 

самъ

по

 

себѣ,

 

но

 

еще

 

болыпій

 

ивтересъ

 

возбуждаетъ

 

онъ

 

въ

 

насъ

потому,

 

что

 

вся

 

пятидесятилѣтняя

 

служебная

 

дѣятельность

этого

 

неутомимаго

 

труженика

 

посвящена

 

была

 

дорогой

 

его

родинѣ,

 

нашей

 

отдаленной

 

и

 

непривѣтливой

 

Сибири.

 

Это

послѣднее

 

обстоятельство

 

даетъ

 

намъ

 

право

 

вызвать

 

изъ

сумрачно

 

протекщихъ

 

лѣтъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

его

 

дѣяній

 

на

пользу

 

церкви

 

и

 

науки,

 

и,

 

по

 

поводу

 

исполнившаяся

 

нынѣ

пятидесятилѣтія

 

его

 

учебно-педагогичрской

 

службы,

 

сказать

о

 

немъ

 

нѣсколько

 

словъ.

О.

 

протоіерей

 

Александръ

 

Матвѣевичъ

 

Орловъ

 

сынъ

 

свя-

щенника,

 

родился

 

29

 

марта

 

1816

 

г.

 

въ

 

селѣ

 

Кимильтей-

скомъ,

 

Иркутской

 

губерніи,

 

Нижнеудинскаго

 

округа.

 

Сынъ

сельскаго

 

священника,

 

съ

 

ранняго

 

дѣтства

 

не

 

могъ,

 

конечно^

имѣть

  
обширныхъ

 
средствъ

 
воспитанія

 
и

 
образованія.

    
Обу-
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ученіе

 

грамотѣ

 

по

 

церковнымъ

 

книгамъ,

 

страхъ

 

Божій

 

и

благочестіе

 

—

 

не

 

высокая

 

мудрствующія, —вотъ

 

что

 

могла

дать

 

Александру

 

Матвѣевичу

 

его

 

родная

 

семья.

 

До

 

двенад-

цати-

 

лѣтняго

 

возраста

 

проживалъ

 

онъ

 

въ

 

домѣ

 

своихъ

 

роди-

телей,

 

подъ

 

ихъ

 

руководствомъ

 

научился

 

букварю,

 

часослову

и

 

псалтири,

 

а

 

также

 

чтенію

 

по

 

гражданской

 

печати

 

и

 

письму,

а

 

на

 

тринадцатомъ

 

году

 

быль

 

отвезенъ

 

преосвященнымъ

 

Ми-

хаиломъ,

 

бывшимъ

 

въ

 

то

 

время

 

архіепископомъ

 

Иркутскимъ,

въ

 

Иркутское

 

духовное

 

училище.

 

Это

 

было

 

въ

 

февралѣ

1828

 

г.

 

Преосвященный

 

Михаилъ,

 

обозрѣвая

 

Забайкальскій

край,

 

прибыль

 

въ

 

Посольскъ,

 

а

 

отсюда,

 

вочто-бы

 

то

 

ни

стало,

 

вознамѣрался

 

побывать

 

на

 

Ольхонѣ

 

—

 

единственномъ

островѣ

 

св.

 

моря

 

Байкала.

 

Непривѣтливый,

 

по

 

своему

 

мѣ-

стоположенію,

 

Ольхонъ

 

скуденъ

 

и

 

дарами

 

природы

 

по

 

при-

чине

 

своей

 

каменистой

 

ночвы;

 

но

 

онъ

 

богатъ

 

преданіями

 

во

вкусѣ

 

бурятской

 

старины.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

нѣдрахъ

 

его

 

по

 

этимъ

 

преданіямъ

 

хранится

 

восьмиклейменая

чаша

 

Чингисхана,

 

Ольхонъ

 

знаменитъ

 

еще,

 

какъ

 

улугэй

(колыбель)

 

двухъ

 

многочйсленныхъ

 

бурятскихъ

 

поколѣній

 

—

эхиритовъ

 

и

 

булагатовъ.

 

Здѣсь

 

знаменитый

 

потомокъ

 

Буха-

еоёна

 

—

 

Эхиритъ

 

пріобрѣлъ

 

себѣ

 

въ

 

супружество

 

чудную

дѣву

 

—

 

Тэнгрія,

 

единственную

 

дочь

 

дивнаго

 

Хубилай

 

сэцэн-

хана,

 

извѣстную

 

впослѣдствіи

 

неописанную

 

красавицу

 

Алун-

гову,

 

которая

 

вь

 

образѣ

 

бѣлой

 

лебенушки

 

прилетала

 

на

 

Оль-

хонъ

 

купаться

 

въ

 

прозразныхъ

 

водахъ

 

Байкала.

 

Но

 

такъ

 

какъ

всѣ

 

эти

 

и

 

имъ

 

подобныя

 

преданія

 

опираются

 

не

 

на

 

историческія

данныя

 

какой-нибудь

 

лѣтописи

 

Саган-сэцэна,

 

а

 

на

 

непрохо-

димую

 

трущобу

 

чисто-легендарныхъ

 

преданій

 

во

 

вкусѣ

 

мон-

голо-бурятской

 

старины,

 

то

 

мы,

 

оставляя

 

ихъ

 

въ

 

сторонѣ

обратимся

 
къ

 
продолженію

 
нашего

 
разсказа.
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Неизвѣстно,

 

что

 

побудило

 

преосвящеппаго

 

Михаила,

 

не

смотря

 

на

 

трудность

 

и

 

неудобства

 

пути,

 

переехать

 

по

 

льду

на

 

островъ

 

Ольхонъ,

 

а

 

отсюда

 

на

 

бурятскихъ

 

быкахънаякут-

скій

 

трактъ

 

чрезъ

 

сѳленіе

 

Косую

 

Степь,

 

—

 

гдѣ

 

былъ

 

тогда

 

свя-

щенникомъ

 

родитель

 

Александра

 

Матвеевича

 

о.

 

Матвей

 

Орловъ.

Это

 

было

 

первое

 

посещеніе

 

архипастыремъ

 

той

 

местности

 

со

времени

 

учрежденія

 

Иркутской

 

каѳедры.

 

Неожиданный

 

пріездъ

архипастыря

 

былъ

 

еобытіемъ,

 

имевшимъ

 

весьма

 

важное

 

влія-

яніе

 

на

 

дальнейшую

 

жизнь

 

Александра

 

Матвеевича.

 

Можетъ

быть,

 

все

 

образованіе

 

его

 

кончилось

 

бы

 

часословомъ

 

и

 

псал-

тирью,

 

если-бъ

 

преосвященный

 

Михаилъ

 

не

 

взялъ

 

его

 

съ

 

со-

бою

 

въ

 

Иркутскъ.

 

После

 

обревизовала

 

Косостепепской

 

Благове-

щенской

 

церкви,

 

владыка

 

почтилъ

 

своимъ

 

посещеніемъ

 

и

 

при-

ходскаго

 

священника,

 

семейство

 

котораго

 

состояло

 

изъ

 

жены

Анастасіи

 

Димитріевны,

 

урожденной

 

Потылицыной,

 

и

 

12-лет-

няго

 

мальчика

 

Александра.

 

Приветствуя

 

домохозяевъ,

 

вла-

дыка

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

мальчика

 

и

 

спросилъ

 

:

 

„почему

вы

 

своего

 

сына

 

до

 

сего

 

времени

 

держите

 

дома

 

и

 

не

 

везете

въ

 

училище?"

 

Смущенный

 

о.

 

Матвей

 

обьяснилъ:

 

,,мы

 

во-

зили

 

его

 

въ

 

прошедшемъ

 

году,

 

да

 

его

 

не

 

приняли

 

въ

 

учи-

лище,

 

говорятъ,

 

что

 

еще

 

малъ".

 

—

 

„Ну,

 

а

 

теперь

 

ведь

 

онъ

подросъ

 

и

 

его

 

примутъ",

 

—

 

сказалъ

 

владыка.

 

—

 

„Естати-

же

 

я

 

еду

 

теперь

 

въ

 

городъ

 

и

 

самъ

 

увезу

 

вашего

 

сына

 

и

сдамъ

 

въ

 

училище;

 

соберите

 

его

 

сейчасъ

 

въ

 

дорогу".

 

*)

 

—

Сряды

 

были

 

не

 

продолжительны.

 

Владыка

 

посадилъ

 

мальчика

въ

 

свой

 

экипажъ,

 

привезъ

 

въ

 

г.

 

Иркутскъ

 

и

 

одаль

 

его

 

во

2-й

 

классъ

 

духовнаго

 

училища

 

на

 

казенное

 

содержаніе

 

и

 

не

*)

 

Кстати

 

замѣтимъ,

 

что

 

Иркутскими

 

архппастырямъ

 

и

 

нынѣ

 

при-

водится,

 

во

 

время

 

обозрѣнія

 

еиархіи,

 

брать

 

съ

 

собой

 

мальчиковъ— сиротъ

н

 

сдавать

 

въ

 

училища

 

или

 

монастыри

 

для

 

воснитанія.

                  
Ред.
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оставлялъ

  

своимъ

 

вниманіемъ

  

юнаго

 

питомца

 

во

 

все

 

время

своего

 

служенія

 

на

 

Иркутской

 

каѳедре.

Съ

 

какими

 

чувствами

 

и

 

опасеніями

 

проводили

 

12-лет-

няго

 

мальчика

 

Александра

 

его

 

родители,

 

легко

 

можетъ

 

пред-

ставить

 

всякій,

 

кому

 

известна,

 

хотя

 

по

 

слухамъ,

 

жизнь

 

пи-

томцевъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

въ

 

двадцатыхъ

 

годахъ

 

настоя-

щаго

 

столетія.

 

Но

 

даровитый

 

отъ

 

природы

 

мальчикъ

 

скоро

разсеядъ

 

все

 

непріятныя

 

мысли,

 

который

 

безпокоили

 

его

родителей.

 

Скромное

 

поведеніе

 

и

 

успехи

 

въ

 

наукахъ

 

съ

первыхъ

 

дней

 

училищной

 

жизни

 

привлекли

 

къ

 

нему

 

вниманіе

наставниковъ

 

и

 

высоко

 

поставили

 

его

 

въ

 

ряду

 

своихъ

 

това-

рищей.

 

Родители

 

утешались,

 

слыша

 

похвалы

 

своему

 

един-

ственному

 

сыну

 

и

 

радовались,

 

когда

 

онъ

 

получалъ

 

какой-

нибудь

 

видимый

 

знакъ

 

особеннаго

 

одобренія

 

отъ

 

своихъ

 

на-

чальниковъ

 

и

 

воспитателей.

 

Окончивъ

 

съ

 

успехомъ

 

учи-

лищный

 

курсъ

 

въ

 

1832

 

г.

 

Александръ

 

Матвеевичъ

 

въ

 

числе

первыхъ

 

воспитанниковъ

 

пернведенъ

 

былъ

 

въ

 

семинарію.

Ректоромъ

 

семинаріи

 

въ

 

то

 

время

 

былъ

 

архимандритъ

 

Нико-

димъ,

 

магистръ

 

богословія,

 

человекъ

 

замечательный,

 

какъ

педагогъ

 

и

 

школьный

 

администраторъ.

 

Это,

 

но

 

печатному

отзыву

 

его

 

современниковъ,

 

одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

замечатель-

ныхъ

 

ректоровъ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

 

во

 

все

 

время

ея

 

столетиям

 

существованія.

 

„Это

 

талаитъ,

 

которому

 

не

здвсь-бы

 

служить",

 

выразился

 

однажды

 

объ

 

архимандрите

Никодиме

 

современный

 

ему

 

архипастырь

 

Иркутскій.

 

Въ

своемъ

 

непосредственномъ

 

надзоре

 

за

 

воспитанниками,

 

онъ

обращалъ

 

серьезное

 

вниманіе

 

на

 

ихъ

 

умственное

 

и

 

нрав-

ственное

 

развитіе,

 

часто

 

поеещалъ

 

классы,

 

требовалъ

 

само-

стоятельнаго

 

объясненія

 

отъ

 

наставниковъ

 

и

 

толковыхъ

 

от-

ветовъ
 

отъ

 
учениковъ.

    
Какъ

 
профессоръ,

 
о.

 
Никодимъ

 
велъ
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свое

 

преподаваніе

 

умно,

 

ясно

 

и

 

живо,

 

расхаживая

 

по

 

классу

съ

 

эстетическою

 

улыбкою

 

на

 

устахъ.

 

Благодаря

 

живости

 

и

ясности

 

его

 

преподаванія,

 

все,

 

даже

 

самые

 

посредственные

по

 

своимъ

 

способностям^

 

ученики

 

приготовляли

 

уроки

 

ис-

правно,

 

а

 

более

 

даровитые

 

могли

 

безъ

 

заучиванія

 

сдаваемыхъ

имъ

 

листковъ

 

отвечать

 

уроки

 

на-изусть.

 

Между

 

воспитан-

никами

 

возбуждалось

 

соревнованіе,

 

развивалась

 

любознатель-

ность

 

и

 

охота

 

къ

 

чтенію

 

полезныхъ

 

книгъ,

 

—

 

вследствіе

чего

 

горизонтъ

 

сведеній

 

расширялся,

 

библіотека

 

семинаріи

все

 

более

 

и

 

более

 

увеличивалась.

 

Следя

 

за

 

чтеніемъ

 

книгъ,

о.

 

Никодимъ

 

самъ

 

просматривалъ

 

тв

 

списки,

 

которые

 

состав-

лялись

 

наставниками

 

для

 

выдачи

 

воспитанникамъ

 

книгъ.

Газеты

 

и

 

светскіе

 

журналы

 

были

 

тогда

 

не

 

въ

 

моде,

 

а

 

ро-

маны

 

и

 

повести

 

составляли

 

контрабанду.

 

Не

 

менее

 

серьез-

ное

 

вниманіе

 

обращалъ

 

о\

 

Никодимъ

 

и

 

на

 

физическое

 

в'оспи-

таніе

 

учениковъ.

 

При

 

немъ

 

невкусные

 

щи

 

изъ

 

ржавой

порсы

 

*)

 

въ

 

постные

 

дни

 

заменились

 

ухою

 

изъ

 

свежихъ

бугульдейскихъ

 

омулей;

 

неуклюжіе,

 

длиною

 

до

 

пять

 

нанковые

сюртуки,

 

съ

 

ограниченнымъ

 

количествомъ

 

пуговицъ

 

съ

 

мед-

ный

 

пятакъ

 

величиною,

 

заменились

 

суконными

 

сюртуками

обыкновенная

 

покроя

 

съ

 

достаточнымъ

 

количествомъ

 

пуго-

вицъ

 

нормальной

 

величины.

 

Нѣтъ

 

сомненія,

 

что

 

при

 

такомъ

деятельномъ

 

и

 

благоразумномъ

 

'начальнике

 

шестилетнее

 

пре-

бываніе

 

А.

 

М.

 

въ

 

семинарін

 

нринесло

 

обильные

 

плоды

 

во

время

 

свое;

 

хотя

 

этотъ

 

шестилетній

 

періодъ

 

его

 

юношеской

жизни

 

былъ

 

для

 

него

 

временемъ

 

усиленнаго

 

труда

 

ум-

ственная

 

и

 

физическая.

 

Весь

 

курсъ

 

семинарскихъ

 

наукъ

преподавался

 

тогда

 

на

 

латинскомъ

 

языке.

 

Печатныхъ

 

учеб-

никовъ

 

почти

 

не

 

существовало.

    

Лекціи

 

по

 

богословію,

   

фи-

*)

 

Мелкая

 

сушоиая

 

рыба.
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лософіи

 

и

 

другимъ

 

наукамъ

 

выдавались

 

щаставниками

 

ні-

санныя

 

и

 

притомъ

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

на

 

весь

 

классъ.

Прежде

 

чемъ

 

приготовить

 

урокъ

 

по

 

классу,

 

его

 

нужно

 

было

списать

 

на

 

латинскомъ

 

языке

 

и

 

перевести

 

на

 

русскій.

 

От-

сюда

 

понятно,

 

какого

 

усиленная

 

и

 

усидчиваго

 

труда

 

требо-

вали

 

тогда

 

семинарскія

 

науки;

 

но

 

одна

 

коже,

 

несмотря

 

на

 

все

трудности,

 

Александръ

 

Матвееввчъ

 

отлично

 

успевалъ

 

въ

 

нау-

кахъ.

 

Начиная

 

со

 

2

 

класса

 

училища

 

и

 

оканчивая

 

богослов-

скимъ

 

классомъ

 

въ

 

семинаріи

 

онъ

 

занималъ

 

то

 

первое,

 

то

второе

 

место

 

въ

 

спискахъ

 

своихъ

 

товарищей.

 

Изучивши

основательно

 

языки

 

латинскій

 

и

 

греческій,

 

Александръ

 

Мат-

веевичъ

 

съ

 

особеннымъ

 

усердіемъ

 

и

 

усивхомь

 

принялся

 

за

изученіе

 

языка

 

монголо-бурятскаго.

 

Изученіе

 

языковъ

 

дава-

лось

 

ему

 

легко,

 

благодаря

 

природной

 

къ

 

тому

 

способности.

Еще

 

будучи

 

въ

 

школе,

 

онъ

 

безъ

 

особенная

 

труда

 

могъ

 

пе-

реводить

 

моняльскія

 

книги.

 

Чтеніе

 

книгъ

 

было

 

его

 

люби-

іиымъ

 

занятіемъ

 

и

 

въ

 

школе

 

и

 

жизни.

 

Какъ

 

только

 

появ-

лялась

 

у

 

него

 

лишняя

 

копейка,

 

онъ

 

тотчасъ

 

старался

пріобрѣсти

 

какую-нибудь

 

полезную

 

книгу.

 

Но,

 

къ

 

сожалѣ-

нію,

 

деньги

 

редко

 

появлялись

 

у

 

бедняка.

 

По

 

смерти

 

роди-

теля,

 

бедность

 

была

 

безотлучною

 

спутницею

 

его

 

во

 

время

всего

 

семинарская

 

курса.

 

Чтобы

 

заработать

 

лишнюю

 

ко-

пейку,

 

онъ

 

нанимался

 

переписывать

 

лекціи

 

у

 

своихъ

 

това-

рищей

 

и

 

поступилъ

 

письмоводителемъ

 

въ

 

Семинарское

 

Пра-

вленіе.

 

Одну

 

часть

 

получаемая

 

за

 

это

 

жалованья

 

онъ

 

упо-

треблялъ

 

на

 

свои

 

нужды,

 

а

 

другую

 

передавалъ

 

на

 

пропи-

таніе

 

своей

 

матери.

Къ

 

счастію,

 

все

 

школьные

 

труды

 

и

 

лишенія

 

Алексан-

дра

 

Матвеевича

 

увенчались

 

полнымъ

 

усгавхомъ.

 

16

 

Іюля

1838
 

г.

 
онъ

 
кончилъ

 
семинарскій

   
курсъ

 
со

 
степенью

  
сту-
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дента.

 

По

 

окончаніи

 

семинарская

 

курса

 

наукъ,

 

по

 

своимъ

природнымъ

 

способностямъ

 

и

 

усердію

 

къ

 

наукамъ,

 

онъ

 

могъ

бы

 

съ

 

честію

 

продолжать

 

свое

 

образованіе

 

въ

 

академіи,

 

но

по

 

своему

 

семейному

 

положенію,

 

долженъ

 

былъ

 

вступить

 

въ

духовно-училищную

 

службу,

 

не

 

переставая

 

въ

 

тоже

 

время

мечтать

 

о

 

поступивши

 

въ

 

академію

 

если

 

не

 

духовную,

 

то

хотя

 

въ

 

медицинскую.

 

Но

 

заветная

 

мечта

 

осталась

 

мечтою.

Провидьте

 

назначило

 

ему

 

иной

 

путь

 

его

 

деятельности.

 

3

августа

 

того

 

же

 

1838

 

г.

 

онъ

 

опредЬленъ

 

былъ

 

сначала

 

ин-

спекторомъ,

 

а

 

потомъ

 

смотрителемъ

 

въ

 

Иркутское

 

духовное

училище

 

и

 

учителемъ

 

по

 

Закону

 

Божію,

 

русскому

 

и

 

латин-

скому 1

 

языкамъ.

 

Въ

 

1839

 

г.

 

назначенъ

 

былъ

 

преподавате-

лемъ

 

монго-бурятскаго

 

языка

 

въ

 

местной

 

духовной

 

Семи-

наріи.

 

Последнюю

 

должность

 

съ

 

усердіемъ

 

и

 

успехомъ

 

прр-

ходилъ

 

онь

 

въ

 

теченіи

 

сорока

 

летъ.

!

 

Отличаясь

 

всегда

 

особеннымъ

 

усердіемъ

 

къ

 

своему

 

де-

лу,

 

образцовой)

 

аккуратностію

 

въ

 

школе,

 

Александръ

 

Матве-

евичъ

 

теми

 

же

 

качествами

 

отличался

 

и

 

въ

 

жизни.

 

И

 

если

смотреть

 

на

 

его

 

школьную

 

жизнь

 

какъ

 

на

 

приготовленіе

 

къ

нелегкому

 

поприщу

 

его

 

службы,

 

—

 

приготовленіе

 

не

 

только

обыкновеннымъ

 

путемъ

 

воспитанія

 

и

 

образов

 

анія,

 

но

 

особымъ

путемъ

 

тяжкихъ

 

испытаній,

 

то

 

и

 

въ

 

последующей

 

его

 

жиз-

ни,

 

въ

 

служеніи

 

его

 

церкви

 

и

 

науке,

 

нельзя

 

не

 

заметить,

особенныхъ

 

путей

 

промысла

 

Божія.

 

Все

 

пятидесятилетнее

поприще

 

его

 

службы

 

представляетъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

по-

стоянную

 

и

 

неутомимую

 

деятельность,

 

а

 

съ

 

другой — почти

столь

 

же

 

постоянныя,

 

посылаемыя

 

ему

 

Богомъ

 

испытанія.

Поступивши

 

на

 

духовно-училищную

 

службу,

 

Александръ

Матвеевичъ,

 

по

 

отзывамъ

 

современниковъ,

 

бывшихъ

 

его

 

уче-

ииковъ,

 
въ

 
своихъ

 
наблюденіяхъ

 
за

  
нравственностію

   
воспи-
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танниковъ

 

быль

 

строгъ

 

и

 

нелицепріятенъ,

 

но

 

строгость

 

его

растворялась

 

милостію

 

ж

 

снисхождевіемъ.

 

Особенно

 

преслѣ-

довалиоь

 

имъ

 

своеволіе

 

и

 

непослушаніе,

 

вражда

 

и

 

ссора

 

ме-

жду

 

собою

 

воспитанниковъ,

 

оиущеніе

 

классовъ,

 

Богослуженія

и

 

не

 

благоговѣйное

 

присутствіе

 

въ

 

церкви..

 

Что

 

же

 

касает-

ся

 

до

 

мѣръ

 

исправленія

 

виновныхъ,

 

то

 

и

 

здѣсь

 

онъ

 

не

 

зло-

употребляла

 

своею

 

властію,

 

но

 

пользовался

 

ею

 

благоразумно,

наблюдая

 

въ

 

наказаніяхъ

 

приличную

 

постепенность

 

и

 

сораз-

мѣрность

 

винѣ

 

наказуемаго.

 

Штрафъ

 

обыкновенно

 

начинался

выговоромъ,

 

продолжался

 

стояніемъ

 

на

 

колѣняхъ,

 

сидѣніемъ

за

 

голоднымъ

 

столомъ

 

и

 

оканчивался,

 

въ

 

случаѣ

 

не

 

испра-

вленія,

 

исключеніемъ

 

изъ

 

числа

 

воспитанниковъ.

 

Преслову-

тыя

 

розги,

 

возведееныя

 

въ

 

принципъ

 

стараго

 

воспитанія,

 

и

съ

 

такимъ

 

увлеченіемъ

 

воспѣтыя

 

Помяловскимъ

 

въ

 

его

 

«Очер-

кахъ

 

бурсы,))

 

на

 

сцену

 

появлялись

 

рѣдко.

 

Но

 

вообще

 

над-

зоръ

 

А.

 

М.

 

не

 

оставался

 

для

 

его

 

воспитанниковъ

 

безъ

 

важ-

ныхъ

 

и

 

бдаготворныхъ

 

послѣдствій

 

для

 

умотвеннаго

 

и

 

нрав-

ствениаго

 

развитія

 

его

 

иитомцевъ

 

и

 

Иркутское

 

духовное

 

учи-

лище

 

конечно

 

не

 

усумнится

 

записать

 

имя

 

его

 

на

 

страни-

цахъ

 

своей

 

исторіи,

 

какъ

 

имя

 

одного

 

изъ

 

лучшихъ

 

и

 

полез-

ныхъ

 

своихъ

 

дѣятелей.

Но

 

духовно-училищиая

 

служба

 

А.

 

М.

 

была

 

не

 

продол-

жительна.

 

Вскорѣ

 

представился

 

ему

 

случай

 

обнаружить

 

свою

ревность

 

и

 

способность

 

въ

 

учебно-педагогической

 

дѣятельно-

сти

 

въ

 

сферѣ

 

болѣе

 

обширной.

 

Въ

 

1845

 

г.

 

въ

 

Иркутскѣ

предстояло

 

открытіе

 

новаго

 

учебнаго

 

заведенія

 

—

 

Института

благородныхъ

 

дѣвицъ

 

В.

 

Сибири.

 

Требовался

 

законоучитель

и

 

священвикъ

 

для

 

домовой

 

Институтской

 

церкви.

 

Назначе-

ніе

 

кандидата

 

на

 

эту

 

должность

 

предоставлено

 

Институтсвимъ

начальствомъ

 
высокопреоевященнѣйшему

 
Нилу,

 
бывшему

 
ар-
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хіепископу

 

Иркутскому,

 

который

 

остановился

 

выборомъ

 

на

извѣстномъ

 

ему

 

своими

 

педагогическими

 

способностями

 

Ив>

епекторѣ

 

Ирвутскаго

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

Александръ

 

Жат-

вѣезичд

 

назначенъ

 

былъ

 

законоучителемъ

 

вновь

 

открывае-

маго

 

Института

 

24

 

апрѣля

 

1845

 

г.

 

съ

 

производствомъ

 

его

въ

 

санъ

 

священника.

 

Получивъ

 

утвержденіе

 

въ

 

вышеозна-

ченной

 

должности,

 

Александръ

 

Матвѣевичъ

 

6

 

Іюня

 

1845

 

г.

вступилъ'въ

 

бракъ

 

съ

 

дочерью

 

священника

 

Иркутской

 

Кре-

стовоздвиженской

 

церкви

 

Стефана

 

Ивановича

 

Иннокентіева,

дѣвицею

 

Агніей.

 

17

 

Іюня

 

былъ

 

рукоположенъ

 

во

 

діавона,

а

 

25-го

 

во

 

священника

 

высокопреосвященнѣйшимъ

 

архіепи-

скопомъ

 

Ниломъ

 

а

 

потомъ,

 

спустя

 

два

 

года,

 

назначенъ

 

былъ

законоучителемъ

 

въ

 

йркутскій

 

Сиропитательный

 

домъ

 

Ели-

саветы

 

Медвѣдниковой.

 

Эти

 

двѣ

 

послѣднія

 

должности

 

онъ

проходитъ

 

съ

 

честію

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени.

Семейная

 

жизнь

 

новорукоположеннаго

 

священника

 

о.

Алекеандра

 

Орлова

 

сначала

 

устроилась

 

такъ

 

хорошо,

 

что

 

ему

оставалось

 

только

 

благодарить

 

Бога

 

и

 

радоваться.

 

Въ

 

суп-

ругѣ

 

своей

 

онъ

 

нашелъ

 

вѣрную

 

подругу

 

жизни,

 

которая

 

сво-

ею

 

жизнію,

 

характеромъ,

 

своими

 

физическими

 

и

 

нравствен-

ными

 

качествами

 

и

 

рѣдкимъ

 

хладнокровіемъ

 

къ

 

нарядамъ

 

и

увеселеніямъ

 

вполнѣ

 

гармонировала

 

съ

 

его

 

собственнымъ

 

ду-

шевнымъ

 

настроеніемъ.

 

Случались,

 

можетъ

 

быть,

 

первона-

чально

 

испытывать

 

недостатки

 

въ

 

хозяйствѣ,

 

приходилось

иногда

 

терпѣть

 

нѣкоторыя

 

лишенія,

 

но

 

не

 

довольное

 

чувство

являлось

 

въ

 

вихъ

 

какъ

 

мимолетное

 

облако,

 

скоро

 

проходило

и

 

опять

 

наступала

 

ровная

 

и

 

тихая

 

жизнь.

Казалось,

 

что

 

могло

 

быть

 

благопріятнѣе

 

такого

 

счастли-

ваго

 

начала

 

его

 

новаго

 

служебнаго

 

поприща?

 

Но

 

жизнь

 

про-

жить,

 
по

 
пословице,

 
не

 
поле

   
переѣхать;

   
доброе

  
начало

   
не
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всегда

 

служитъ

 

ручательствомъ

 

за

 

успѣхъ

 

продолженія.

 

•

 

Сча-

стливый

 

на

 

елужбѣ,

 

о.

 

Александръ

 

не

 

былъ

 

счастливъ

 

вну-

три

 

своего

 

семейства,

 

a

 

извѣстно,

 

что

 

внѣшнее

 

счастіе

 

ве

всегда

 

служитъ

 

залогомъ

 

внутренняго

 

довольства

 

и

 

душевнаго

спокойствія.

 

Въ

 

первые

 

восемь

 

лѣтъ

 

своего

 

священства

 

онъ

лишился

 

трехъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

и

 

между

 

ними

 

малютки

 

сына,

котораго

 

онъ

 

особенно

 

горячо

 

любилъ-

 

Понятно,

 

какъ

 

тяжело

родителямъ

 

хоронить

 

въ

 

землю,

 

въ

 

лицѣ

 

дѣтей

 

своихъ,

 

соб-

ственную

 

плоть

 

и

 

кровь

 

свою.

 

Но

 

самымъ

 

тяжкимъ

 

ударомъ

судьбы

 

для

 

о.

 

Александра

 

было

 

преждевременное

 

лишеніе

 

его

незабвенной

 

супруги,

 

лишеніе

 

для

 

носящихъ

 

священный

 

санъ

никогда

 

и

 

ничѣмъ

 

не

 

замѣнимое.

 

Сколько

 

нужно

 

имѣть

 

силы

и

 

бодрости

 

духа,

 

чтобы

 

безропотно

 

перенести

 

такія

 

нравст-

венныя

 

потрясенія!

 

Но

 

твердая

 

вѣра

 

въ

 

Бога

 

и

 

упованіе

 

на

Его

 

милосордіе

 

помогли

 

ему

 

взять

 

и

 

понести

 

этоТъ

 

тяжелый

крестъ.

 

Оплакавъ

 

свою

 

послѣднюю

 

потерю

 

и

 

оставшись

 

оди-

нокимъ

 

о.

 

Александръ

 

поставленъ

 

былъ

 

сначала

 

въ

 

состоя-

ніе

 

какой-то

 

нерѣшительности

 

и

 

колебанія,

 

а

 

потомъ

 

припн-

савъ

 

всѣ

 

катастрофы

 

въ

 

своей

 

жизни

 

испытанію

 

свыше

 

и

твердо

 

ввѣрившись

 

водительству

 

Божественнаго

 

Провидѣнія,

онъ

 

вполнѣ

 

посвятилъ

 

себя

 

наукѣ.

 

Законоучительская

 

дея-

тельность

 

оказалась

 

ему

 

наиболѣе

 

по

 

сердцу,

 

въ

 

ней

 

во

 

всемъ

блескѣ

 

обнаружились

 

его

 

высокія

 

пастырскія

 

качества,

 

ей

 

пре-

дался

 

онъ

 

со

 

всею

 

ревностію

 

любящаго

 

отца.

 

Истинный

 

хри-

стіанинъ

 

по

 

убѣжденио,

 

онъ

 

обладаетъ

 

и

 

просвѣщенною

 

широ-

тою

 

умственпыхъ

 

воззрѣній.

 

Врагъ

 

безжизненнаго

 

формализма

рутины,

 

онъ

 

глубоко

 

развилъ

 

въ

 

себѣ

 

чувства

 

правды

 

и

 

за-

конности,

 

и

 

поэтому

 

не

 

желалъ

 

и

 

по

 

характеру

 

своему

 

не

могъ

 

ограничивать

 

свою

 

законоучительскую

 

дѣягельность

 

од-

ною

 
видимою

 
стороною

 
дѣла

 
—

 
научнымъ

 
преподаваніемъ

 
уро-
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ковъ'и

 

приготовленіемъ

 

воспитанницъ

 

къ

 

экзаменамъ,

 

а

 

рев-

ностно

 

заботился

 

не

 

столько

 

объ

 

обогащеніи

 

ума

 

ихъ

 

науч-

ными

 

знаніями,

 

сколько

 

о

 

правильномъ

 

развитіи

 

сердца.

 

Онъ

желалъ,

 

чтобы

 

въ

 

молодомъ

 

поколѣніи

 

воспитывалась

 

религіоз-

ность

 

безъ

 

ханжества,

 

безъ

 

насилія

 

и

 

формализма

 

привива-

лись

 

добрые

 

навыки;

 

чтобы

 

воспитанницы,

 

выходя

 

изъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеній,

 

выносили

 

на

 

всю

 

жизнь

 

любовь

 

къ

 

церкви,

вѣру

 

въ

 

добро,

 

расположение

 

къ

 

умственному

 

и

 

физическому

труду.

 

Таковы

 

начала

 

его

 

педагогическихъ

 

воззрѣній.

 

Что

это

 

не

 

пустыя

 

слова

 

и

 

пышныя

 

фразы,

 

а

 

истинные

 

факты,

доказательство

 

этому

 

на

 

лицо:

 

20

 

выпусковъ >

 

(до

 

680

 

челов.)

воспитанницъ

 

Института

 

и

 

42

 

выпуска

 

(до

 

І060

 

челов.)

воспитанницъ

 

Сиропитательнаго

 

дома-обязаны

 

истинно— -хри-

стіанскимъ

 

воспитаніемъ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

своему

 

глубоко-

уважаемому

 

законоучителю;

 

всѣ

 

онѣ

 

сохраняли

 

и

 

сохраняютъ

добрую

 

память

 

и

 

глубокое

 

уваженіе

 

къ

 

нему.

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

за

 

свою

 

полезную

 

50-ти

 

лѣтнюю

 

дея-

тельность

 

о.

 

Александръ

 

предъуготовалъ

 

себѣ

 

награду

 

на

 

небе-

сахъ;

 

но

 

и

 

здѣсь

 

на

 

землѣ,

 

гдѣ

 

не

 

всегда

 

умѣютъ

 

достойно

 

це-

нить

 

;Труды

 

и

 

заслуги

 

людей,

 

онъ

 

не

 

остался

 

безъ

 

должнаго

 

воз-

мездія

 

за

 

труды:

 

ближайшее

 

начальство

 

отличило

 

его

 

своимъ

вниманіемъ;

 

а

 

Самодержавная

 

Власть

 

почтила

 

его

 

всѣми,

 

до-

ступными

 

въ

 

его

 

санѣ

 

Высочайшими

 

наградами,

 

начиная

 

отъ

скуфьи

 

и

 

оканчивая

 

орденомъ

 

Св.

 

Владиміра

 

3

 

степени.

 

Не

остались

 

равнодушными

 

къ

 

заслугамъ

 

о.

 

Александра

 

его

 

со-

служивцы

 

и

 

ученицы.

 

Такъ,

 

по

 

представленію

 

членовъ

 

Со-

вѣта

 

Сиропитательнаго

 

дома

 

въ*1873

 

году

 

за

 

свою

 

30-ти

лѣтнюю

 

законоучительскую

 

слуягбу

 

при

 

Сиропитательномъ

домѣ

 

онъ

 

удостоился

 

получить

 

Высочайшій

 

подарокъ

 

—

 

золо-

той,

  
украшенный

 
бриллкитами

  
и

 
сапфиромъ

 
перстень,

   
что
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составляетъ

 

почти

 

не

 

бывалую

 

рѣдкость

 

въ

 

священномъ

 

санѣ.

А

 

7

 

ноября

 

1882

 

г.,

 

по

 

случаю

 

35-ти

 

лѣтней

 

службы

 

при

вышеозначенномъ

 

заведеніи,

 

ему

 

поднесена

 

была

 

пастырская

трость

 

изъ

 

краснаго

 

дерева

 

съ

 

украшеніями

 

изъ

 

благород-

ныхъ

 

металловъ

 

и

 

приличными

 

надписями,

 

при

 

нижеслѣдую-

щемъ

 

адресѣ:

 

«Ваше

 

Протеіерейство!

 

Сегодня

 

исполнилось

35

 

лѣтіе

 

Вашей

 

полезной

 

службы

 

при

 

Иркутскомъ

 

Сиропи-

тательномъ

 

домѣ

 

законоучителемъ.

 

Совѣтъ

 

Сиропитательнаго

дома,

 

пользуясь

 

этимъ

 

днемъ,

 

считаетъ

 

долгомъ

 

выразить

Вамъ

 

благодарность

 

за

 

долговременную

 

и

 

полезную

 

дѣятель-

ность

 

Вашу

 

при

 

ззведеніи

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

приносить

 

бла-

годарность

 

и

 

отъ

 

имени

 

тѣхъ

 

1,000

 

дѣвицъ,

 

которыхъ

 

Вы

напутствовали

 

на

 

житейское

 

поприще

 

и

 

которыуъ

 

несомнѣнно,

не

 

разъ

 

поддерживали

 

на

 

трудномъ

 

пути

 

жизни

 

преподанныя

Вами

 

наставленія

 

и

 

утвержденный

 

Вами

 

въ

 

нихъ

 

истины

 

и

 

дог-

маты

 

религіи».

 

Этопоистинѣ

 

глубокая

 

признательность

 

Алек-

сандру

 

Жатвѣевичу

 

отъ

 

его

 

почтенныхъ

 

сослуживцевъ.

 

А

 

вотъ

еще

 

болѣе

 

рѣдкая

 

признательность

 

ему

 

отъ

 

его

 

ученицъ:

 

23

 

ап-

рѣля

 

1880

 

г.,

 

въ

 

день

 

храмоваго

 

праздника

 

въ

 

Институтѣблаго-

родныхъ

 

дѣвицъ,

 

воспитанницы

 

этого

 

заведенія

 

разныхъ

 

курсовъ

и

 

выпусковъ

 

почтили

 

своего

 

законоучителя

 

за

 

его

 

35

 

лѣтнюю

службу

 

при

 

заведеніи,

 

поднесеніемъ

 

ему

 

золотаго

 

наперстнаго

креста,

 

украшеннаго

 

брилліантами.

 

При

 

чемъ

 

подносившая

крестъ

 

одна

 

изъ

 

воспитанницъ

 

прочитала

 

адресъ,

 

подписан-

ный

 

123

 

воспитанницами

 

разныхъ

 

выпусковъ,

 

въ

 

которомъ,

между

 

прочишь

 

выражено

 

было,

 

что

 

высокоуважаемый

 

настав-

никъ

 

ихъ

 

въ

 

Законѣ

 

Божіемъ

 

поучалъ

 

ихъ

 

не

 

только

 

еловомъ,

но

 

и

 

примѣромъ

 

своей

 

жизни;

 

онъ

 

теплою

 

душею

 

отзывал-

ся

 

на

 

всѣ

 

дѣйствительныя

 

потребности

 

ученицъ,

 

былъ

ходатаемъ

   
за

   
нихъ

 
въ

 
ихъ

  
нуждахъ;

  
онъ

 
былъ

   
не

 
только



465

наставникомъ

 

ихъ

 

въ

 

истинахъ

 

вѣры,

 

но

 

и

 

знакомилъ

 

ихъ

съ

 

ходомъ

 

науки

 

и

 

литературы

 

и

 

предостерегалъ

 

ихъ

 

отъ

ошибочныхъ

 

выводовъ

 

и

 

вредныхъ

 

увлеченій.

(продолженіе

   

послѣдуетъ) .

е=£ЬЯВЛІНІ

Иркутскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

будутъ

 

издаваться

въ

 

1889

 

году

 

еженедѣльно

 

по

 

той

 

же

 

программѣ,

 

въ

 

томъ

же

 

духѣ

 

и

 

направленіи,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прежніе

 

годы.

 

Под-

писка

 

принимается

 

исключительно

 

въ

 

редакціи

 

Иркутскихъ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

по

 

Жандармской

 

улицѣ,

 

въ.домѣ

Кочетковой.

 

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

5

 

руб.безъ

 

пересылки

и

 

5

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

^

Редакторъ,

 

Каѳедральныи

 

Протоіерей

  

Лоаиасій

  

Випог

 

рад

 

онъ.

Нечагать

 

дозволяется:

 

Цепзоръ,

   

Ивспешоръ

 

Иркутской

   

Духовной

Семиварін

 

Яковь

 

Стуковъ.

Ирвутскъ,

 

1888.

 

Тшіографиі

 

А.

 

А.

 

Сизыхъ,

 

Болып.

 

ул.

 

д.

 

Гернаидтъ.


