
«

 

ЯКУТСКІЯ

 

й
тшішшяі

 

вѣдшшч.

Отдѣлъ

 

ОФФиціалыіый.

Журналы

 

ХХІІ-го

 

съѣзда

 

депутатовъ

 

духовенства

 

Якутской

Епархіи.-Представленіе

 

объ

 

учрежденіи

 

особой

 

«чіархіи

 

въ

 

Якут

ской

  

области.-Высочайшее

  

повелѣніе.-Назначеніе.-

Журиалы

 

ХХІІ-го

 

съѣзда

 

депутатовъ

 

ду-

ховенства

 

Якутской

 

Еиархіи.

Постановленіе.

1906

 

года

 

23

 

января.

 

Депутаты

 

XXII

 

съѣзда

 

духовенства

Якутской

 

Епархіи,

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что,

 

кромѣ

предложенныхъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

вопросовъ

 

по

Училишнымъ

 

дѣламъ,

 

назрѣло

 

въ

 

Епархіи

 

не

 

мало

 

и

 

другихъ

вопросовъ,

 

постановили:

 

нижайше

 

просить

 

Его

 

Преосвященство

благословить

 

къ

 

обсуждение

 

и

 

рѣшенію

 

XXII

 

съѣзда

 

духовен-
1

ства

 

Епархіи,

 

на

 

ряду

 

съ

 

предложенными

 

Епархіальнымъ

 

На-

чальствомъ

 

вопросами,

 

и

 

слѣдующіе:

 

І^

 

по

 

отношенію

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеній

 

Епархіи

 

вообще,

 

2)

 

по

 

дѣлу

 

церковнаго

 

устро-

енія,

 

3)

 

по

 

нуждамъ

 

самаго

 

духовенства

 

и

 

4)

 

по

 

отношенію

 

прихо-

довъ.

 

О

 

ч«мъ

 

записавъ

 

въ

 

сіе

 

постановленіе

 

представить

 

на

 

благо-
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усмотрѣніе

  

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

    

Макарія,

Епископа

 

Якутскаго

 

и

 

Вилюйскаго.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

23

января

 

1906

 

г.:

 

„Призываю

 

Вожіе

 

благосдовеніѳ

 

на

 

предстоя-

ще

 

трудъ

 

почтенныхъ

 

представителей

 

Епархіи".

eNfl9.
1)

  

Обсуждая

 

желаніе

 

духовенства

 

Епархіи

 

познакомиться

ближе

 

съ

 

распоряженіями

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

по

 

отно-

шенію

 

ружныхъ

 

суммъ-средствъ

 

духовенства

 

Епархін,

 

съѣздъ

пришелъ

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

ревизія

 

ружныхъ

 

суммъ

 

не-

обходима,

 

а

 

потому

 

опредгьлилъ:

 

просить

 

Его

 

Преосвященство

назначить

 

коммиссію

 

изъ

 

лицъ

 

сельскаго

 

духовенства,

 

по

 

возмож-

ности

 

изъ

 

ближайшихъ

 

церквей,

 

для

 

ревизіи

 

ружныхъ

 

суѵмъ,

включивъ

 

въ

 

коммиссію,

 

въ

 

чисдѣ

 

прочихъ,

 

священника

 

Качи-

катской

 

церкви

 

о.

  

А.

   

Попова.

2)

  

Имѣли

 

сужденіе

 

по

 

предъявленному

 

вопросу

 

Совѣтомъ

епархіальнаго

 

женскаго

 

Училища,

 

отъ

 

11

 

іюля

 

1904

 

г.

 

за

  

.N«91,

объ

 

открытіи

 

7

 

класса.

 

Опредѣлили:

 

за

 

неимѣніемъ

 

въ

 

Епар-

хіи

 

средствъ

 

отклонить,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

и

 

на

 

6 — тиклассное

Училищр

 

едва

 

изыскиваются

 

средства.

3)

  

Слушали:

 

Отношеніе

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

Отъ

 

4

 

февраля

 

1905

 

года

 

за

 

Js|»

 

109,

 

объ

 

ассигнованы

 

въ

 

рас-

поряженіе

 

Совѣта

 

по

 

200

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

для

 

выдачи

 

пособій

вновь

 

назначаемымъ

 

лицамъ

 

на

 

учительскія

 

должности.

 

Опре-

делили:

 

Вслѣдствіе

 

скудости

 

средствъ

 

въ

 

Епархіи,

 

что

 

не

 

без-

извѣстно

 

и

 

Еиархіальн')иу

 

Начальству,

 

отпускать

 

ежегодно

 

по

200

 

рублей

 

въ

 

пособіе

 

вновь

 

назначаемымъ

 

учителямъ

 

съѣздъ

согласиться

 

не

 

иожетъ,

 

но,

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

учителя

тѣ—же

 

насадители

 

просвѣщенія

 

въ

 

дѣдѣ

 

духовно-нравственнаго

воспитанія

 

и

 

служатъ

 

для

 

Епархіи

 

же,

 

воспитывая

 

и

уча

 

дѣтей

 

не

 

только

 

иносословныхъ,

 

но

 

и

 

духовныхъ,

съѣздъ

 

духовенства

 

полагалъ-бы,

 

если

 

только

 

возможно,

 

от-

крыть

   

доступъ

   

для

   

учителей

   

цѳрковно-приходскихъ

    

школъ
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въ

 

Еііархіальное

 

йннокентіевск*з«

 

Попечительство

 

и

 

брать

 

въ

долгъ

 

деньги,

 

не

 

требуя

 

съ

 

Him

 

взноса

 

за

 

право

 

перваго

 

зай-

ма;

 

при

 

этомъ

 

выдавать

 

не

 

бддѣё

 

ВО

 

рублей,

 

и

 

то

 

лишь

 

тѣмъ,

которые

 

получаютъ

 

первоначальное

 

назначеніе,

 

а

 

не

 

тѣмъ,

 

ко-

торые

 

почему

 

либо

 

переведены

 

или

 

переводятся;

 

поручителями

же

 

должны

 

быть

 

обязательно

 

изъ

 

священно-церковво-служителей.

Три

 

статьи

 

сего

 

журнала

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

Его

  

Преосвященства.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

Хг

 

176

отъ

   

10

 

февраля

   

1906

 

г.:

 

„Утверждается."

№~20.
Слушали:

 

Заявление

 

депутата

 

XXII

 

сего

 

сгѣзда

 

духовен-

ства

 

Якутской

 

Епархш,

 

священника

 

Леонида

 

Синявина

 

о

 

томъ,

что

 

порученное

 

ему

 

названнымъ

 

съѣздомъ

 

для

 

составленія

 

дѣ.ю

о

 

обезпеченіи

 

жалованіемъ

 

всего

 

духовенства

 

Якутской

 

Епархіи,

имѣющее

 

быть

 

пррдставленнымъ

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

по

 

сложно"

сти,

 

недостатку

 

матеріаловъ,

 

нмъ,

 

о.

 

Синявинымъ.

 

не

 

можетъ

быть

 

кончено

 

за

 

время

 

засѣданій

 

съѣзда;

 

а

 

потому

 

покорно

 

про-

сить

 

съѣздъ

 

назначить

 

коммиссію

 

поэтому

 

дѣлу,

 

которая

 

не

 

спѣ-

ша

 

общими

 

усиліями

 

можетъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

окончить

 

его

 

и

работы

 

свои

 

представить

 

въ

 

2-хъ

 

недѣльнай

 

срокъ

 

въ

 

инстан-

цію,

 

указанную

 

съѣздомъ.

 

Желательно

 

членами

 

коммпссіи

 

имѣть

лицъ.

 

проживающихь

 

въ

 

городѣ

 

или

 

вблизи

 

его.

Определили:

 

Назначить

 

коммиссію

 

по

 

разработкѣ

 

дѣла

о

 

обенпрченіи

 

духовенства

 

Якутской Епархіи

 

жалованіемъ;-въ

 

со-

ставъ

 

оной

 

включить:

 

о.

 

Леонида

 

Синявина

 

(считая

 

его

 

въ

 

со-

ставѣ

 

названной

 

комиссіи),

 

о.

 

Предсѣдателя

 

съѣзда,

 

протоіерея

Василія

 

Бережнова

 

и

 

депутата,

 

о.

 

Николая

 

Попова.

 

Дѣло

 

ком-

миссіи

 

по

 

окончаніи

 

лредставвть

   

Его

 

Преосвященству.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолЮція

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

за

№

  

177

 

отъ

 

10

 

февраля

 

1906

 

г.:

  

„Утверждается".
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Представленіе

 

объ

 

учрежденіи

 

особой

 

епар-

хіи

 

въ

 

Якутской

 

области.

 

№

 

1290-й.
9

 

февраля

 

1865

 

г.

 

Якутскъ

 

*).

Святѣйшему

 

Правительствующему-

 

Сѵноду,

 

— въ

 

милости-

вомъ

 

своемъ

 

вниманіи

 

къ

 

особеннымъ

 

нуждамъ

 

и

 

обстоятель-

ствамъ

 

Якутской

 

области,

 

благоугодно

 

было

 

въ

 

1858

 

году

 

учре-

дить

 

въ

 

оной

 

особое

 

викаріатство,

 

съ

 

доиущеніемъ

 

большихъ

 

въ

сравненіи

 

съ

 

другими

 

викаріатствами,

 

правъ

 

и

 

рлаои

 

викарія.

Но

 

семилѣтній

 

опытъ

 

показалъ,

 

что, — какъ

 

ни

 

благодѣтельно

для

 

Якутской

 

паствы

 

такое

 

учрежденіе, — для

 

бблыпаго

 

и

 

воз-

можно

 

пслнаго

 

удобства

 

въ

 

управленіи

 

оною, — необходимо

 

вмѣ-

сто

 

вик ••

 

ріатства,

 

учредить

 

тамъ

 

самостоятельную

 

епархіальную

каѳедру

 

съ

 

приличною

 

обстановкою,

 

по

 

нижеслѣдующимъ

 

при-

чинамъ:

Во

 

первЫХЪ

 

а)

 

Якутская

 

область,

 

простирающаяся

 

въ

 

дли-

ну

 

(отъ

 

границы

 

Иркутской

 

епархіи

 

чрезъ

 

г.

 

Якутскъ

 

до

 

Ниж-

неколымска)

 

на

 

3620

 

верстъ,

 

а

 

въ

 

ширину — не

 

менѣе

 

2000

верстъ,

 

имѣетъ

 

въ

 

себѣ

 

народонаселенія

 

православного,

 

(не

считая

 

Чукочь)

 

до

 

235

 

тысячъ,

 

которое

 

разсѣяно

 

на

 

простран-

ствѣ

 

ббіыпемъ,

 

чѣѵіъ

 

каждая

 

изъ

 

нывѣшнихѵ

 

Сибирскихъ

епархій

 

0""*)

 

и

 

которое

 

почти

 

все

 

говоритъ

 

сноимъ

 

особеннымъ

языком

 

ь,

   

съ

 

1858

 

года

 

имѣющгшь

   

свою

   

грамоту.

б)

 

Якутская

 

область,

 

граничащая

 

на

 

юго-востокѣ

 

съ

 

При-

морскою

 

областію,

 

на

 

югъ

 

съ

 

Амурскою,

 

на

 

юго-западъ

 

съ

 

Ир-

кутскою

 

губерніею

 

и

 

на

 

западъ

 

съ

 

Енисейскою,

 

отдѣляется

 

отъ

нихъ

 

огромными

   

и,

 

мэжно

 

сказать,

 

необитаемыми

 

нространства-

*)

 

Арх.

 

Камч.

 

к.

 

д.

 

№

 

515.

**)

 

По

 

календарю

 

на

 

1865

 

годъ

 

значится:

 

Иркутская

 

губернія

 

за-

нимаешь

 

пространство

 

608'/2

 

тысячъ

 

квад.

 

верстъ;

 

Енисейская

 

— 2 1 /*
милліона;

 

Амурская

 

и

 

Приморская

 

2Ѵв

 

милдіона;

 

а

 

Якутская

 

область

 

бо-
лѣе

 

З'/з

 

милліоновъ

 

кв.

 

верстъ.

 

Разстояніе

 

отъ

 

г.

 

Якутска

 

до

 

Иркут-
ской

 

границы

 

1000

 

верстъ,

 

до

 

устья

 

Лены

 

2160,

 

до

 

Нижнеколымска
чрезъ

 

Верхоянскъ

 

2620.

 

до

 

Сунгари

 

чрезъ

 

Видюйскъ

 

1180,

 

до

 

границы

Охотской

 

(на

 

востокъ)

 

581,

 

и

 

до

 

границы

 

Аянской

 

(на

 

юго— востокъ)
911.
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ми.

 

в)

 

Единственный

 

путь

 

сообщенія

 

между

 

Якутскою

 

областью

и

 

всею

 

Россіего

 

составляетъ

 

рѣка

 

Лена,

 

но

 

и

 

этотъ

 

путь

 

очень

 

ма-

ло

 

населенъ,

 

такъ

 

что

 

на

 

разстояніи

 

нѣсколькихъ

 

сотъ

 

верстъ

 

мо-

жно

 

встрѣтить

 

почти

 

однѣ

 

только

 

станціи.

 

г)

 

Самый

 

ближайшій

къ

 

г.

 

Якутску

 

губернскій

 

или

 

архіерео-каѳедральный

 

городъ

есть

 

Иркутскъ,

 

отстоящій

 

отъ

 

онаго

 

въ

 

2818

 

верстахъ

 

ид)

 

главное

—

 

Якутская

 

область

 

рѣзко

 

отличается

 

отъ

 

сибирскихъ

 

гу-

бернии

 

и

 

областей

 

своими

 

мѣстными

 

обычаями

 

и

 

своимъ

 

бытомъ,

нисколько

 

не

 

похожими

 

на

 

сосѣднія;

 

такъ

 

напр.

 

при

 

такомъ

 

мо-

жно

 

сказать

 

огромномъ

 

числѣ

 

якутовъ

 

рѣшительно

 

нѣтъ

 

ни-

одногоЯкутскаго

 

селенія

 

и

 

даже

 

деревушки

 

въ

 

3-4

 

дома

 

или

 

юрты.

Во

 

вторыхъ

 

якуты,

 

а

 

также

 

и

 

тунгусы,

 

какъ

 

недавно

 

еще

 

обра"

щенные

 

въ

 

христіанство^

 

при

 

заключеніи

 

брачныхъ

 

союзовъ

 

(какъ

я

 

неоднократно

 

упоминалъ

 

въ

 

моихъотчетахъ)

 

еще

 

крѣпко

 

держат-

ся

 

прежнихъ

 

своихъ

 

обычаевъ,

 

какъ

 

то:

 

платятъ

 

за

 

невѣстъ

 

такъ

называемый

 

колымъ.

 

Родители

 

нерѣдко

 

соглашаются

 

на

 

сочетаніе

своихъ

 

дѣтей

 

прежде,

 

чѣмъ

 

тѣ

 

вступятъ

 

въ

 

лѣта

 

отрочества

 

и

 

проч.

И

 

отъ

 

того

 

часто

 

возникаютъ

 

и

 

не

 

избѣжно

 

должны

 

возникать

болѣе

 

или

 

менѣе

 

важныя

 

жалобы

 

супруговъ

 

одногв

 

на

 

другого,

даже

 

съ

 

трѳбованіемъ

 

развода.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

разбирательство

 

и

 

рѣшеніе

 

таковыхъ

 

дѣлъ

 

гораздо

 

удобнѣе

 

и

скорѣе

 

можетъ

 

быть

 

на

 

мѣстѣ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

г.

 

Якутскѣ.

 

чѣмъ

 

гдѣ-ли-

бо

 

внѣ

 

Якутской

 

области .

Въ

 

третьихъ.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

обширны

 

права

 

и

 

власть

Якутскаго

 

Викарія

 

въ

 

управленіи

 

ввѣренною

 

ему

 

паство

 

' ,

 

онъ

не

 

можетъ

 

обойтись

 

безъ

 

испрашиванія

 

разрѣшенія

 

отъ

 

своего

Епархіальнаго

 

Архіерея.

 

Ачтооба

 

и

 

Епархіальный

 

Преосвященный

могъ

 

скоро

 

и

 

правильно

 

давать

 

разрѣшенія, — ему

 

самому

 

необ-

ходимо

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

быть

 

знакомымъ

 

съ

 

Якутскимъ

 

краемъ;

иначе,

 

или

 

будетъ

 

большое

 

промедленіе

 

и

 

даже

 

остановка

 

въ

рѣшеніи

 

дѣлъ

 

на

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

за

 

справками

 

и

 

требова-

ніенъ

 

поясненій;

 

или — надобно

 

будетъ

 

рѣшать

 

дѣла

 

согласно

иредставленіяиъ

 

Преосвященнаго

 

Викарія,

   

который

   

притомъ

 

и
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самъ,

 

находясь

 

отъ

 

своего

 

Епархіальнаго

 

за

 

5000

 

верстъ

 

(на

Амурѣ),

 

да

 

хотя

 

бы

 

и

 

2800

 

верстъ

 

(если

 

подчинить

 

его

 

Иркут-

скому

 

Преосвященному),

 

при

 

медденныхъ,

 

несвоевременаыхъ,

рѣдкихъ

 

и

 

большею

 

частію

 

случайныхъ

 

сообщенілхъ

 

по

 

Якут-

ской

 

области

 

*),

 

можетъ

 

пилучать

 

донесенія

 

или

 

отвѣты

 

отъ

своихъ

 

подчииенныхъ

 

иногда

   

чрезъ

 

нѣсколько

 

мѣсяпевъ.

Въ

 

четвертыхъ.

 

Чтобы

 

незасимѣе

 

и

 

прапильнѣе

 

двйство-

вать

 

въ

 

управленіи

 

якутскою

 

паствою,

 

Преосвященный

 

Викарій

долженъ

 

не

 

только

 

быть

 

знакомъ

 

съ

 

краем

 

ь

 

и

 

народомъ,

 

знать

 

да-

же

 

и

 

самый

 

языкъ

 

якутскій,

 

а

 

для

 

этого

 

ему

 

надлежитъ

 

про-

живать

 

»ъ

 

Якутскѣ

 

не

 

менѣе

 

12 --10

 

лѣтъ.

 

Но

 

кто

 

бы

 

ни

былъ

 

Вл::аріемъ,

 

т.

 

е.

 

изъ

 

Ректоровъ

 

или

 

Протоіереевъ,

 

по

 

мнф-

нію

 

моему,

 

было

 

бы

 

не

 

совсѣмъ

 

справедливо

 

держать

 

его

 

на

Викаріатствѣ

 

столько

 

лѣтъ

 

(а

 

въ

 

такой

 

дали

 

и

 

при

 

неизбѣж-

ныхъ

 

неудобствахъ

 

заочныхъ

 

сношеній).

 

А

 

такихъ,

 

которые

 

бы

добровольно

 

согласились

 

на

 

то,

 

немного

 

и

 

не

 

всегда

 

найдется,

Если

 

же

 

Викарія

 

держать

 

въ

 

Якутскѣ

 

обыкновенное

 

время,

т.

 

е.

 

3

 

—

 

5

 

лѣтъ,

 

какъ

 

это

 

бываетъ,

 

то

 

отъ

 

такого

 

короткаго

 

пре-

бываьія

 

его

 

немного

 

будетъ

 

пользы

 

для

 

паствы,

 

особенно

 

если

ему

 

будетъ

 

дана,

 

вмѣсто

 

нынѣшней,

 

такая

 

же

 

инструкція,

 

ка-

кую

 

иміютъ

 

ІЗикаріи

 

(и

 

что

 

очеяь

 

вѣролтяо).

 

А

 

между

 

тѣмъ

частыя

 

оеремѣнь;

 

Викаріевъ

 

напрасно

 

увеличатъ

 

расходы

 

казны

выдачею

 

прогоновъ

 

и

 

на

 

подъемъ

 

прізжающему

 

и

 

отъѣзжающему.

Представляя

 

все

 

сіе

 

благовнимавію

 

Овятѣйшаго

 

Прави-

тельствующаго

 

1

 

ѵнода,

 

я

 

пріемлю

 

смѣлость

 

ходатайствовать

цредъ

 

онымъ —довершить

 

свою

 

отеческую

 

милость:

 

учредить

 

въ

Якутской

 

области,

 

вмѣсто

 

Викаріатства,

 

Енархіальную

 

Каѳедру

съ

 

необходимою

 

при

 

ней

 

обстановкою,

 

чего

 

желаютъ

 

всѣ

 

по-

нимающіе

 

дѣло

 

обитатели

 

Якугской

 

области.

(продолжение

 

будетъ).

*)

 

Почта

 

приходитъ

 

и

 

отходитъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

однажды

 

въ

 

двѣ

недѣди,

 

въ

 

Аянъ

 

и

 

Охотскъ

 

однажды

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

въ

 

Вилюйскъ

 

одна-

жды

 

въ

 

два

 

мѣсяца

 

и

 

въ

 

Колыму

 

трижды

 

въ

 

годъ;

 

и

 

кромѣ

 

этихъ

 

иѣстъ

никуда

 

нѣтъ

 

почтовыхъ

 

трактовъ.
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Высочайшее

 

повелѣніе.

Его

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

воспослѣдовавшее

 

мнѣ-

віе

 

наОбщемъ

 

Собравіи

 

Государственваго

 

Совѣта,объ

 

учрежденіи

мужской

 

фельдшерской

 

школы

 

въ

 

г.

 

Якутскѣ,

 

Высочайше

 

ут-

вердить

 

соизволилъ

 

и

 

иовелѣлъ

 

исполнить.

Подпи'-алъ:

  

Предсѣдатель

 

Государственнаго

 

Совѣта

Графъ

 

Сольскій.

Въ

  

Детерюфѣ.

26

 

апрѣля

 

1906

 

».

ПОЛОЖЕНІЕ

сбъ

 

Якутской

 

фельдшерской

 

школѣ.

1.

  

Якутская

 

фельдшерская

 

школа

 

имѣетъ

 

цѣлью

 

образова_

ніе

 

фельдшеровъ

 

для

 

службы

 

въ

 

Якутской

 

области.

2.

   

Школа

 

состоитъ

 

при

 

Гражданской

 

больницѣ

 

въ

 

г.

Якутскѣ

 

и

 

находится

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Министерства

 

Внутреннихъ

Дѣлъ,

 

причемъ,

 

по

 

учм'шой

 

части

 

подчиняется

 

главному

 

врачеб-

ному

 

инспектору,

 

а

 

по

 

хозяйственной — главному

 

управленію

 

fno

дѣламъ

 

мѣстнаго

 

хозяйства.

3.

   

Попечнтелемъ

 

школы

 

состоитъ

 

Якутскій

 

Губернаторъ.

Главный

 

надзоръ

 

за

 

школою

 

ввѣряется

 

Якутскому

 

Областвому

Врачебному

 

Инспектору,

 

который

 

наблюдаетъ

 

за

 

правильнымъ

ходомь

 

учебной,

 

хозяйственной

 

и

 

административной

 

частей

 

школы.

4.

  

Школа

 

содержится

 

на

 

счетъ

 

земскихъ

 

сборовъ

 

Иркут-

скаго

 

генералъ-губернаторства.

б.

  

Обученіе

 

въ

  

школѣ

 

производится

 

безплатно.

6.

  

Остатки

 

отъ

 

содержанія

 

школы

 

причисляются

 

къ

 

спе-

ціальнымъ

 

ея

 

средствамъ.

 

Средства

 

эти

 

расходуются

 

по

 

назна-

чена

 

Педагогическаго

 

Совѣта,

 

на

 

нужды

 

ея,

 

съ

 

утвержденія

попечителя.

7.

  

Непосредственное

 

управленіе

 

школою

 

возлагается

 

на

 

ди-

ректора,

 

избираемого

 

изъ

 

врачей.

   

Въ

 

помощь

 

директору,

 

а

 

также
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для

 

занѣны

 

его

 

на

 

время

 

продолжительна™

 

отсутствія

 

или

 

бо-

лѣзни,

 

можетъ

 

быть

 

назначенъ

 

одинъ

 

изъ

 

преподавателей,

 

съ

утвержденія

  

попечителя.

8.

   

Директоръ

 

школы

 

получаетъ

 

за

 

завѣдываніе

 

ею

 

по

 

три-

ста

 

рублей

 

въ

 

годь

 

и

 

сверхъ

 

того

 

за

 

преподаваніе

 

въ

 

ней

 

по

шестидесяти

 

рублей

  

за

  

годовой

 

часъ.

9.

   

Преподаватели

 

школы

 

избираются

 

директоромъ

 

по

 

со-

глашенію

 

сі

 

Якутскимъ

 

Областнымъ

 

Врачебнымъ

 

Инспекто-

ромъ,

 

и

 

утверждаются

 

въ

 

должности

 

Якутскимъ

 

Губернато-

ромъ.

 

Преподаватели

 

получаютъ

 

вознагражденіе

 

въ

 

размѣрѣ

шестидесяти

 

рублей

 

за

 

годовой

 

часъ,

 

преподаватели

 

медицин-

скихъ

 

предметовъ

  

избираются

 

изъ

 

числа

 

врачей

 

и

 

фармацевтовъ.

10.

  

Для

 

оосужденія

 

и

 

рѣшенія

 

вопросовъ,

 

касающихся

 

учебной

й

 

хозяйственной

 

частей

 

въ

 

школѣ,

 

состоитъ

 

Педагогическій

Совѣтъ,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

директора,

 

изъ

 

преподавате-

лей

 

школы

 

и

 

старшнхъ

 

врачей

 

тѣхъ

 

лечебныхъ

 

заведеній,

 

въ

коихъ

 

происходить

 

практическія

 

занятія

 

учеииковъ

 

школы.

11.

   

Въ

 

школѣ

 

преподаются:

 

Законъ

 

Вожій,

 

латинскій

 

языкъ,

геометрія

 

и

 

черченіе,

 

зоологія,

 

ботаника,

 

физика,

 

анатомія

 

и

физіологія,

 

фармакогнозія,

 

фармація

 

и

 

химія,

 

фдрмакологія

 

и

рецептура,

 

натологія

 

и

 

терапія,

 

дѣтскія

 

болѣзни,

 

хирургія

 

и

глазныя

 

болѣзни,

 

десмургія,

 

механургія,

 

ученіе

 

о

 

массажѣ,

уходъ

 

за

 

больными

 

и

 

поданіе

 

помощи

 

внезапно

 

заболѣвшимъ

 

и

мнимоумершимъ,

 

гигіева,

 

эпидемическія

 

бодѣзни,

 

венерическія

 

и

кожныя

 

болѣзни,

 

веденіе

 

медицинской

 

отчетности

 

и

 

законополо-

женія,

   

касающіяся

    

ферьдшерской

 

службы.

12.

  

Курсъ

 

школы

 

продолжается

 

три

 

года

 

и

 

раздѣляется

 

на

три

 

класса.

 

Преподаваніе

 

въ

 

школѣ

 

ведется

 

по

 

программамъ,

разсматриваемымъ

 

медицинскимъ

 

совѣтомъ

 

и

 

утвержденнымъ

Министромъ

 

Внутреннихъ

 

Дѣдъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

Минист-

ромъ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія.

13.

  

Въ

 

школу

 

принимаются

 

лица

 

мужского

 

пола

 

не

 

моложе

четырнадцати

 

лѣтъ,

   

вылержавшія

   

соотвѣтственное

    

испытаніе
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изъ

 

общеобразовательныхъ

 

предметовъ

 

по

 

программамъ,

 

утвер-

ждаемымъ

 

Министромъ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

Министромъ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія.

14.

   

Число

 

воспитанниковъ

 

школы

 

опредѣляется

 

Педагогиче-

скимъ

 

Совѣтомъ

 

съ

 

утвержденія

 

попечителя,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

средствъ,

 

размѣровъ

 

помѣщенія

 

и

 

количества

 

учебныхъ

 

пособій

школы.

15.

   

Воспитанники,

 

удовлетворительно

 

выд^ржавшів

 

испыта-

віе,

 

по

 

окончаніи

 

полнаго

 

курса

 

ученія,

 

получаютъ

 

свидѣтель-

ство

 

на

 

званіе

 

фельдшера

 

съ

 

правами,

 

этому

 

зваиію

 

присвоенными.

16.

   

Упомянутыя

 

въ

 

ст.

 

15

 

испытанія

 

производятся

 

въ

 

при-

сутствіи

 

Областнаго

 

Врачебнаго

 

Инспектора

 

или

 

его

 

помощни-

ка,

 

которые

 

при

 

этомъ

 

пользуются

 

правами,

 

предоставленными

депутатамъ

 

отъ

 

попечителей

 

учебныхъ

 

округовъ,

 

при

 

производ-

ствѣ

 

нспытаній

 

зрѣлости

 

въ

 

частныхъ

  

гимназіяхъ-

17.

 

Воспитанники

 

школы,

 

по

 

окончаніи

 

ея,

 

должны

 

про-

служить

 

по

 

сельской

 

врачебноГг

 

части

 

въ

 

предѣлахъ

 

Якутской

области

 

по

 

одному

 

году

 

за

 

каждый

 

годъ

 

безплатнаго

 

обученія.

18.

 

Уставъ

 

школы

 

утверждается

 

Министромъ

 

Внутреннихъ

Дѣлъ,

 

по

 

предчарительномъ

 

обсужденіи

 

въ

 

медицинскомъ

 

совѣ-

тѣ

 

и

 

по

 

сношеніи

 

съ

 

Министромъ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія.

Подписалъ:

 

Предсѣдатель

 

Государственнаго

 

Совѣта

Графъ

 

Сольскій

Назначеніе.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Оѵнода,

 

отъ

 

10

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

7405,

 

преподавательница

 

градо-Бійской

 

жен-

ской

 

Гиыназіи

 

Агнія

 

Александровна

 

Фролова

 

назначена

 

на

 

дол-

жность

 

начальницы

 

Якутскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

Учили-

ща.
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Отдѣлъ

 

пеоФФпціальный

Одинокіе.-Ѳедоръ

 

Кузьмичъ. -Поразительный

 

случай. -РІзвѣщеніе.

Одинокіе.

Меня

 

съ

 

моиыъ

 

другомъ

 

связывала

 

мвоголѣтняя

 

наша

 

пе-

реписка.

 

Мы

 

въ

 

одно

 

время

 

жили

 

рядомъ,

 

жили

 

мирно,

 

такъ

сказать,"

 

душа

 

въ

 

душу.

 

Онъ

 

былъ

 

сельскимъ

 

священникомъ,

 

я

его

 

зналъ

 

человѣкомъ

 

вполнѣ

 

безупречвымъ

 

какъ

 

въ

 

служебномъ,

такъ

 

и

 

семейно-обществеиномъ

 

отношеніи.

 

Впослѣдствіи

 

слу-

жебныя

 

обстоятельства

 

хотя

 

и

 

отдалили

 

насъ

 

на

 

большое

 

раз-

стояніе,

 

но

 

мы

 

аккуратно

 

продолжали

 

переписываться,

 

сообщая

другъ

 

другу

 

о

 

своихъ

 

радостяхъ

 

и

 

печаляхъ.

 

Сначала

 

все

 

шло

хорошо,

 

но

 

того,

 

что

 

потомъ

 

случилось,

 

не

 

дай

 

Господи

 

нико-

му!

 

Разъ

 

мой

 

другъ

 

написалъ:

,,Богъ

 

далъ,

 

Боіъ

 

и

 

взялъ:

 

Н.

 

умерла

 

послѣ

 

родовъ —мы

сироты!.

 

."

Я

 

былъ

 

до

 

крайности

 

угнетенъ

 

этимъ

 

извѣстіемъ.

 

Та,

которую

 

еще

 

третьяго

 

дня

 

поминалъ

 

на

 

проскомидіи

 

какъ

 

жи-

вую,

 

уже

 

умерла

 

полтора

 

мѣсяца

 

тому

 

назадъ!..

 

Отдаваться

 

даль-

нѣйшимъ

 

размышленіямъ

 

не

 

пришлось,

 

потому

 

что

 

на

 

дворѣ

ждалъ

 

меня

 

осѣдланный

 

конь

 

съ

 

проводникомъ:

 

поѣхалъ

 

напут-

ствовать

 

больную

 

женщину

 

за

 

28

 

верстъ.

 

Дорогой

 

все

 

время

мои

 

мысли

 

были

 

прикованы

 

къ

 

прочитанному

 

извѣстію.

 

Поды-

скивалъ

 

подходящія

 

фразы

 

для

 

утѣшенія

 

друга,

 

но

 

увы,

 

пре-

красный

 

въ

 

обычное

 

время

 

теперь

 

предъ

 

суровой

 

дѣйствитель-

ностью

 

казались

 

сухими

 

и

 

безсодержательными!

На

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

съ

 

мірской

 

точки

 

зрѣнія

 

что

 

могло

 

утѣ-

шить

 

его,

 

когда

 

у

 

него

 

въ

 

лицѣ

 

покойной

 

отнята

 

мать

 

дѣтей,

кормилица,

 

поилица

 

и

 

богомолица

 

всей

 

семьи.

 

Вѣдь,

 

прощаясь

съ

 

покойницей,

 

эта

 

семья

 

невольно

 

должна

 

проститься

 

навсегда

съ

 

той

 

домашней

 

обстановкой,

   

которая

 

при

   

покойницѣ

   

отлича-
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лась

 

чистотой

 

и

 

порядочностью

 

и

 

должна

 

довольствоваться

 

тѣмъ,

что

 

приподнесетъ

 

лѣнивая

 

топорная

 

рука

 

случайной

 

прислуги.

Кто

 

теперь

 

съ

 

любовью,

 

какъ

 

мать,

 

обмоетъ

 

и

 

одѣнетъ

 

малень-

кихъ

 

дѣтей!...

Возвратившись

 

отъ

 

больной,

 

стадъ

 

читать

 

длльнѣйшія

 

по-

дробности

 

письма.

 

Другъ

 

окончилъ

 

письмо

 

свое

 

такими

 

словами:

„Всевышній

 

ни

 

на

 

кого

 

не

 

налагаетъ

 

бремя

 

выше

 

силъ.

 

Онъ,

посылая

 

мнѣ

 

крестъ,

 

дастъ

   

и

 

силы

 

нести

 

этотъ

 

крестъ."

Прошло

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

довольно

 

много

 

времени.

 

Изъ

 

пи—

семъ

 

друга

 

я

 

зналъ,

 

что

 

онъ

 

окрѣпъ

 

духомъ,

 

мужествен-

но

 

и

 

безропотно

 

неся

 

Христово

 

иго.

 

Я

 

чрезвычайно

 

радо-

вался

 

бодрости

 

Духа

 

друга,

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

въ

 

душѣ

 

про-

должалъ

 

скорбѣть

 

о

 

немъ,

 

объ

 

его

 

великой

 

земной

 

утратѣ.

Наконецъ

 

наыъ

 

пришлось

 

однажды

 

встрѣтиться.

 

Разговори-

лись.

 

Весѣда

 

наша

 

была,

 

конечно,

 

искренняя

 

и

 

продолжительная.

Въ

 

этой

 

бесѣдѣ

 

другъ

 

подробно

 

и

 

трогательно

 

разсказалъ

 

мнѣ

о

 

своемъ

 

положеніи.

 

Выло

 

въ

 

ней

 

много

 

поразительнаго.

 

Частич-

ку

 

разсказа

 

его

 

привожу

 

здѣсь:

„Думаю,

 

что

 

душа

 

покойницы

 

пребываетъ

 

съ

 

нами

 

и

 

эта

мысль

 

невыразимо

 

утѣшаетъ

 

меня,

 

хотя

 

подъ

 

часъ

 

и

 

чувствую,

что

 

въ

 

домѣ

 

главнаго

 

не

 

достаетъ.

 

Что

 

подѣлаешь

 

ра:іъ

 

Господь

такъ

 

оиредѣлилъ!

 

Въ

 

особенности

 

надпоминаетъ

 

о

 

смерти

 

мате-

ри

 

меньшая

 

дѣвочка.

 

Я

 

часто

 

отсутствую

 

по

 

дѣламъ

 

службы,

 

а

когда

 

возвращаюсь

 

домой,

 

первой

 

ветрѣчаетъ

 

меня

 

эта.

 

дѣвочка,

голодненькая

 

и

 

грязненькая.

 

Скорѣе

 

велю

 

подать

 

или

 

саиъ

 

по-

даю

 

ей

 

пищу,

 

какая

 

попадется

 

подъ

 

руку,

 

пищу

 

грубую

 

и

 

не-

вкусную

 

сравнительно

 

съ

 

той,

 

что

 

готовила

 

покойница;

 

дѣвочка

ѣстъ

 

это

 

съ

 

жадностью

 

и

 

м ного '

 

Глядя

 

на

 

нее,

 

невольно

 

загру-

стишь,

 

невольно

 

прольешь

 

слезы....

 

А

 

она,

 

бѣдненькое

 

неразумнее

дитя,

 

не

 

понимаетъ

 

еще

 

о

   

чемъ

 

я

 

грущу,

 

дремлетъ!..."

Свящ.

 

Ил.

 

ПоповЪ.
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Федоръ

 

Еузьмичъ.

Въ

 

послѣдней

 

книгѣ

 

«Русской

 

Старины»

 

продолжаются

иечатаніемъ

 

записки

 

покойнаго

 

попечителя

 

Западно-Сибирскаго

учебнаго

 

округа

 

В.

  

М.

 

Флоринскаго.

Здѣсь

 

мы

 

находимъ

 

нѣкоторыя

 

новыя

 

данныя

 

о

 

загадо-

чномъ

 

старцѣ

 

Федорѣ

 

Кузьмичѣ,

 

погребенномъ

 

на

 

кладбищѣ

при

 

томскомъ

 

Алексѣевскомъ

 

монастырѣ.

 

Надъ

 

могилою

 

старца

простой

 

деревянный

 

крестъ

   

*).

На

 

немъ

 

находится

 

слѣдующая

 

надпись:

 

,,здѣсь

 

погребено

тѣло

 

великаго

 

благословеннаго

 

старца

 

Федора

 

Кузьмича.

 

Скон-

чался

   

1864

 

г.

   

20

 

января.''

На

 

нижней

 

перекладинѣ

 

восьмиконечнаго

 

креста

 

написа-

ны

 

тою

 

же

 

краскою

 

литеры:

 

„Е.

 

И.

 

В.

 

А.

 

I".

 

т.

 

е.

 

Его

 

Импера-

торское

   

Величество

 

Александръ

 

I.

Крестъ

 

и

 

надпись

 

поставлены

 

томскимъ

 

купцомъ

 

Хромо-

вымъ,

 

благоговѣющимъ

 

передъ

 

этою

 

могилою.

 

Ймъ

 

же

 

и

 

мно-

гими

 

другими

 

поклонниками

 

приносятся

 

на

 

могилу

 

свѣжіе

 

цвѣ-

ты.

 

Причина

 

такого

 

вниманія

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

о

 

на-

реченномъ

 

старцѣ

 

Ѳеодорѣ

 

въ

 

Томскѣ

 

существуетъ

 

цѣлая

 

ле-

генда,

 

будто

 

бы

 

это

 

былъ

 

ни

 

кто

 

иной,

 

какъ

 

самъ

 

императоръ

Александръ

 

Благословенный,

 

отрегшійся

 

отъ

 

міра

 

и

 

странство-

вавшій

  

по

 

Сибири

 

подъ

 

чужимъ

 

именемъ.

На

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

какія

 

основанія

 

имѣютъ

 

Хромовы

 

счи-

тать

 

старца

 

за

 

покойнаго

 

императора,

 

Чистяковъ,

 

зять

 

Хромо-

ва,

 

собщилъ

 

мнѣ

 

слѣдующее.

 

Въ

 

двадцатыхъ

 

годахъ

 

одинъ

 

изъ

родственниковъ

 

ихъ

 

семьи

 

служилъ

 

въ

 

гвардейскомъ

 

флотскомъ

экипажѣ

 

въ

 

Петербургѣ.

 

Лѣтомъ

 

1826

 

г.

 

онъ

 

состоялъ

 

въ

 

чис-

лѣ

 

команды

 

на

 

императорской

 

яхтѣ,

 

на

 

которой

 

императоръ

 

Ни-

колай

 

Павловичъ

 

отправился

 

осматривать

   

Свеаборгскую

     

крѣ-

*)

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

надъ

 

могилой

 

старца,

 

вмѣсто

 

креста,

 

по

 

по-

чину

 

и

 

трудами

 

о.

 

настоятеля

 

Алексѣевскаго

 

монастыря

 

архиман.

 

Іо-
ны

  

сооружена

 

красивая

 

часовня.

/
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пость.

 

Это

 

посѣщеніе

 

крѣпости,

 

будто

 

бы,

 

показалось

 

морякамъ

загадочнымъ,

 

потому

 

что,

 

вмѣсто

 

осмотра

 

укрѣпленій,

  

Николай

Павловичъ

 

съ

 

яхты

 

прямо

    

прослѣдовалъ

   

въ

 

каземать

    

содер-

жавшегося

 

въ

 

крѣпости

 

неизвѣгтнаго

 

узника,

 

долго

 

съ

 

нимъ

   

бе-

сѣдовалъ

 

наедивѣ

 

и

 

вслѣдъ

 

затѣмъ

 

снова

 

вернулся

 

на

 

корабль.

Изъ

 

этого

 

моряки

 

заключили,

  

что

 

цѣдью

 

посѣщенія

   

Сваебэрга

было

 

только

 

свиданіе

 

съ

 

узникомъ

  

и

  

что

 

этотъ

  

узникъ,

  

имени

коего

 

никто

  

не

 

зналъ,

 

долженъ

 

быть

 

лицомъ,

 

близко

 

стоявшамъ

къ

 

новому

 

императору.

  

При

 

распространившихся

 

въ

    

то

    

время

разнообразныхъ

 

слухахъ

 

но

 

поводу

 

неожиданной

 

кончины

   

Але-

ксандра

  

1-го,

  

описанный

 

эпизодъ

 

(если

 

онъ-

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

не

   

со-

ставлялъ

 

бы

 

ничего)

 

далъ

 

поводъ

 

предполагать,

    

что

   

въ

   

Свеа-

боргской

 

крѣпости

 

былъ

 

заключенъ

 

ни

 

кто

 

иной,

 

какъ

 

Александръ

Павловичъ.

  

Впослѣдствіи

  

загадочный

 

узникъ

   

какимъ-то

 

споео-

бомъ,

 

будто

 

бы,

 

исчезъ

 

изъ

 

крѣпости

  

и

 

нѣкоторое

 

время

 

прожи-

валъ

 

въ

 

новгородской

   

губерніи,

    

чуть-ли

    

не

    

въ

   

Грузинѣ,

    

у

Аракчеева,

 

а

 

нотомъ

 

странствовалъ

 

по

   

уфимской

 

и

    

пермской

губерніямъ.

 

Будучи

 

открыть

 

полнціей,

 

онъ

    

назвался

   

непомня-

щимъ

 

родства

 

бродягой

 

и,

 

какъ

   

таковой,

     

понесь

     

положенное

тогда

 

по

 

закону

 

тѣлесное

  

наказаніе

 

и

 

былъ

 

посданъ

 

въ

 

Сибирь

на

 

поселеніе.

 

Старецъ

 

былъ

 

образованый

 

человѣкъ,

  

говорилъ

 

на

европейскихъ

 

языкахъ,

 

его

 

посѣщали

  

въ

 

кельѣ

 

(при

 

городскомъ

домѣ

  

Хромэва,

 

гдѣ

 

онъ

 

жилъ

 

послѣдніе

 

годы)

   

нѣкоторыя

   

вы-

сокопоставленный

 

лица^

 

проѣзжавшія

 

-іерезъ

 

Томскъ

    

въ

    

Во-

сточную

 

Сибирь,

 

или

  

обратно,

  

а

 

также

 

томскіе

 

губернаторы

  

и

Епископъ

  

Парфеній,

  

въ

 

бесѣдѣ

 

съ

 

коими

  

старецъ,

    

будто

    

бы,

обнаруживалъ

   

признаки

 

своего

    

происхожденія

    

изъ

    

высшаго

образованнаго

 

круга,

 

хотя

 

иаени

  

своего

 

никогда

 

не

    

называлъ.

Наконецъ,

 

составившееся

 

предположеніе

 

основывалось

 

на

 

ясиомъ,

будто

 

бы,

 

сходств

 

лица

 

и

  

наружности

  

старца

   

съ

    

нортретомъ

Александра

  

1-го.

Былъ

   

я

 

въ

 

знаменитой

 

кельѣ

 

на

 

Хромовской

 

заимкѣ.

 

Она_

ружи

 

она

 

представлявтъ

  

собой

 

маленькій,

  

чистенькій,

    

бревен-
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чатый

 

домикъ

 

въ

 

одну

 

комнату,

 

съ

 

холодными

 

сѣнцами

 

и

 

кры-

лечкомъ.

 

Доски

 

представляются

 

какъ

 

бы

 

вылощенными

 

и

 

нѣ-

сколько

 

потемнѣвшими

 

отъ

 

того,

 

что

 

онѣ

 

не

 

покрывались

 

ни

 

тю-

фякомъ,

 

ни

 

войлокомъ.

 

Не

 

было

 

также

 

и

 

подушекъ:

 

старецъ

Ѳеодоръ

 

все

 

время

 

спалъ

 

на

 

голыхъ

 

доскахъ,

 

на

 

которыхъ

 

вид-

ны

 

ясные

 

слѣды

 

положенія

 

головы

 

и

 

отдыхающаго

 

тѣла.

 

На

 

стѣнѣ,

налѣво

 

отъ

 

образовъ,

 

виситъ

 

большой

 

фотографическій

 

портретъ

самого

 

старца

 

Ѳеодора

 

во

 

весь

 

ростъ,

 

величиною

 

не

 

менѣе

 

по-

луаршина

 

(судя

 

на

 

глазомѣръ),

 

въ

 

рамѣ,

 

подъ

 

стекломъ.

 

Фо-

тографія

 

снята

 

не

 

съ

 

оригинала,

 

а

 

послѣ

 

смерти

 

старца

 

съ

 

ка-

кого-то

 

портрета,

 

ппсаннаго

 

отъ

 

руки

 

мѣстнымъ

 

живописцемъ.

На

 

немъ

 

старецъ

 

Ѳеодоръ

 

изображенъ

 

въ

 

стоячемъ

 

положеніи,

на

 

видъ

 

лѣтъ

 

80

 

или

 

даже

 

больше.

 

Лицо

 

круглое,

 

носъ

 

тон-

кий,

 

небольшой,

 

вѣсколько

 

вздернутый.

 

На

 

головѣ

 

большая

 

лы-

сина;

 

жидкіе

 

сѣдые

 

волосы,

 

прямо

 

расчесанные,

 

падаютъ

 

ниже

ушей

 

только

 

со

 

стороны

 

висковъ

 

и

 

затылка.

 

Рядомъ

 

съ

 

этимъ

портретомъ

 

помѣщаются,

 

тоже

 

въ

 

рамахъ,

 

подъ

 

стекломъ,

 

нѣ-

сколько

 

литографій

 

и

 

гравюръ,

 

изображающихъ

 

Александра

 

1-го

въ

 

развыя

 

эпохи

 

его

 

жизни.

Ѳеодоръ

 

Кузьмичъ

 

во

 

все

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

Сибири

какъ

 

бы

 

умышленно

 

уклонялся

 

отъ

 

всякаго

 

писанія.

 

Тѣмъ

 

не

менѣе,

 

Хромовъ

 

говоритъ,

 

что

 

у

 

него

 

есть

 

двѣ-три

 

незначи-

тельный

 

записки,

 

писанный

 

рукою

 

старца

 

Ѳеодора,

 

но

 

онъ

 

не

можетъ

 

показать

 

ихъ

 

мнѣ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

предъявить

 

ихъ

 

гдѣ-

то

 

въ

 

Петербурге,

 

какъ

 

доказательство

 

правдивости

 

своихъ

предполоясеній.

Отрекши -ь

 

отъ

 

міра

 

и

 

порвавъ

 

съ

 

прошлымъ

 

всякія

 

свя-

зи,

 

Ѳеодоръ

 

Кузьм

 

чъ,

 

по

 

словамъ

 

Хромова,

 

велъ

 

жизнь

 

от-

шельника,

 

въ

 

буквальномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова.

 

У

 

него

 

было

только

 

три

 

занятія:

 

молитва,

 

изрѣдка

 

религіозная

 

бесѣда

 

съ

приходящимъ

 

народоиъ

 

и

 

физическій

 

трудъ.

 

Все,

 

что

 

было

 

нуж-

но

 

для

 

его

 

скромной

 

кельи,

 

онъ

 

исполнялъ

 

самъ,

 

низводя

 

по-

требности

 

до

 

самыхъ

 

малыхъ

   

размѣровъ.

    

Пища

 

его

    

была—
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п

 

вода,

 

собственности

 

онъ

 

не

 

имѣлъ

 

никакой,

 

одежду

ему

 

приносили

 

его

 

почитатели,

 

и

 

онъ

 

принималъ

 

ее

 

только

тогда,

 

когда

 

надѣтая

 

на

 

немъ

 

уже

 

отказывалась

 

служить.

Даже

 

такой

 

крупный

 

историкъ,

 

какъ

 

покойный

 

Н.

 

Шиль-

деръ,

 

не

 

рѣшался

 

категорически

 

отвергнуть

 

догадку,

 

что

 

подъ

именемъ

 

старца

 

Кузьмича

 

скрывался

 

какой-нибудь

 

высокопо-

ставленный

 

человѣкъ, — пожалуй,

  

и

 

Александръ

 

I.

Поразительный

 

случай.

Сарат.

 

Дух.

 

Вѣстн.

 

сообщаетъ,

 

что

 

въ

 

деревнѣ

 

Воскресен-

кахъ,

 

Верейскаго

 

уѣзда,

 

на

 

Свѣтлой

 

недѣлѣ,

 

духовенство,

 

по

обычаю,

 

ходило

 

со

 

св.

 

иконами.

 

На

 

встрѣчу

 

крестному

 

ходу

вышла

 

толпа

 

парней

 

и

 

дѣвокъ,

 

пѣвшихъ

 

оезобразныя

 

пѣсни.

Священникъ,

 

поровнякшпсь

 

съ

 

пѣвшими,

 

сталъ

 

упрашивать

ихъ

 

не

 

оскорблять

 

святыни

 

неприличнымъ

 

пѣніемъ.

 

Въ

 

отвѣтъ

священнику

 

изъ

 

толпы

 

послышались

 

крики,

 

мы-ста-де

 

поповъ

ие

 

признаемъ,

 

иконы

 

считаемъ

 

за

 

идоловъ

 

и

 

такъ

 

какъ-де

 

те-

перь

 

ісвобода»,

 

то

 

мы

 

имѣемъ

 

право

 

дѣлать

 

все,

 

что

 

хотимъ,

а

 

стало

 

быть

 

можемъ

 

и

 

пѣть,

 

что

 

намъ

 

вздумается.

 

Священ-

никъ,

 

отслуживъ

 

на

 

площади

 

общій

 

мо.іебенъ,

 

отправился

 

съ

иконами

 

въ

 

приходскую

 

церковь.

 

Толпа

 

пѣвшнхъ

 

пѣсни

 

пошла

слѣдомъ

 

за

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

и

 

стала

 

неистово

 

гикать

 

и

 

кри-

чать,

 

что

 

только

 

приходило

 

въ

 

голову,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ

поносили

 

священника

 

и

 

св.

   

иконы.

Не

 

отошелъ

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

иконами

 

съ

 

версту

 

отъ

 

де-

ревни,

 

какъ

 

въ

 

деревнѣ,

 

сразу

 

съ

 

4

 

концовъ

 

начался

 

пожаръ.

При

 

выходѣ

 

крестнаго

 

хода

 

изъ

 

деревни

 

поднялась

 

буря.

Во

 

время

 

ея

 

часть

 

пѣвшей

 

пѣсни

 

молодежи

 

задумала

 

въ

 

од-

номъовинѣ

 

жарить

 

рыбу

 

и

 

подожгла

 

овинъ.

 

Пламя

 

съ

 

страшной

силой

 

было

 

переброшено

 

въ

 

разные

 

концы

 

деревни.

 

Въ

 

этой

деревнѣ

 

отъ

 

этого

 

пожара

 

сгорѣли

 

дома

 

всѣхъ,

 

исключая

 

тѣхъ,

кто

 

несъ

 

иконы

 

и

 

сопровождалъ

 

крестный

 

ходъ.

 

Пожаръ

 

уни-
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чтожилъ

 

все

 

кругомъ,

 

а

 

дома

 

несшихъ

 

иконы

 

и

 

сопровождав-

шихъ

 

крестный

 

ходъ

 

всетаки

 

остались

 

цѣлы.

 

Какая

 

сила

 

въ

этомъ

 

случаѣ

 

застраховала

 

ихъ?

Извѣщеніе.

Насту пающаго

 

8-го

 

сентября

 

исполняется

 

десять

 

лѣтъ

 

со-

дня

 

кончины

 

приснопамятнаго

 

Владыки

 

Діонисія,

 

бывшаго

 

Епи-

скопа

 

Якутскаго.

 

Отцы

  

и

 

братіе

 

помолитесь

 

объ

 

усопшемъ.

На

 

вакантный

 

постъ

 

оберъ

 

прокурора

 

Cr.

 

Сѵнода

 

Высочай-

ше

 

навначенъ

 

товарищъ

 

министра

 

народнаго

 

просвѣщенія 5

 

ка-

мергеръ

 

д.

 

с.

 

с.

 

Петръ

 

Летровичъ

 

Извольскгіі.

Почти

 

вся

 

предшествующая

 

служба

 

новаго

 

оберъ- прокуро-

ра

 

Св.

 

Сунода

 

прошла

 

по

 

вѣдомству

 

министерства

 

народнаго

просвѣщеніи, — притомъ

 

болѣе

 

въ

 

провинціи

 

я

 

на

 

окраинахъ

Россіи.

Окончивъ

 

въ

 

1881

 

г.

 

уннверситетъ,

 

П.

 

П.

 

Извольскій

 

въ

началѣ

 

90-хъ

 

годовъ

 

явился

 

молодымъ,

 

полнымъ

 

силъ

 

и

 

энер-

гии

 

дѣятелемъ

 

по

 

народному

 

просвѣщенію

 

въ

 

югозападномъ

краѣ,

 

въ

 

должности

 

окружнаго

 

инспектора.

 

Позже

 

онъ

 

занялъ

тамъ

 

же

 

должность

 

помощника

 

попечителя

 

Кіевскаго

 

учебнаго

округа.

 

Изъ

 

Кіева

 

камергеръ

 

Извольскій

 

былъ

 

назначенъ

 

въ

Остзейскій

 

край

 

на

 

трудную

 

и

 

отвѣтственную

 

должность

 

попе-

чителя

 

Рижскаго

 

учебнаго

 

округа,

 

откуда

 

переведенъ

 

былъ

 

въ

столицу

 

на

 

должность

 

попечителя

 

С.-Петербургскаго

 

учебнаго

округа.

 

При

 

назначеніи

 

министромъ

 

народнаго

 

просьѣщенія

 

гр.

И.

 

И.

 

Толстого,

 

П.

 

П.

 

Извольскій

 

назначенъ

 

былъ

 

въ

 

колцѣ

1905

 

г.

 

товарищемъ

 

министра

 

народнаго

 

просвѣшенія.
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Редакторъ,

 

Протоіерей

 

А.

 

Бердениковъ.

Печатать

   

дозволяется.

 

Якутскъ,

 

Августа

 

31

 

дня

 

1906

 

года.

Цензоръ,

 

Священникъ

 

А.

 

Охлоптвъ.

               

•
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въ
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Областной

   

Тшюграфіи.
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