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ЩОІОСТІ.
ВЫХОДИТЬ

 

ДВЛ

 

РЛЗЛ

 

ІіЪ

 

лшздъ.

Цѣпа

 

за годовое

 

,

изданіе in, йр-

 

I

к

 

у

 

тскѣ— 5р .,

 

о,

 

!

пересылкою ІНІ

иочтѣ — 5 !>• 50

 

к.

j

   

Подписка

 

npii-

I

   

нимаетсл

 

исключ.

пь

 

редак.

 

Иркут-
ских!,

 

Еиарх.

 

Вѣд.

!

 

пцп

 

Духовной

 

Се-

мпнаріп.

Годъ

 

XXXII.

а
1895 г.

СОДЕРЖАНІЕ

 

ОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Указъ

 

СшігМшаго

 

Сѵнода.-

Шісьыо

 

В

 

и

 

цо-

 

Председателя

 

Соиѣта

 

о

 

слѣиыхъ

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства.— Еиар-

хіалыіыя

 

раснорлжентя

 

и

 

мзвѣстія

 

во

 

Иркутской

 

ir

 

Забайкальской

 

Еиархіямг,.—
Отъ

 

Иркутской

 

духовно»

 

Коисисторіи. — Кь

 

вопросу

 

о

 

ыатеріалыюм ъ

 

обсзпеченіи

церковно- прихода;,

 

школь

 

(Продолженіе).

Укать

 

ЕГО

 

ІШІЕРАТОРГЛіАГѲ

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

I

 

АШІДЕРЖЦА
ВСЕР0СС11ІСКАГ0.

 

нхь

 

Свитѣіішаго

 

Нравншытвуннцяго
Синода.

 

Преосвященному

 

Тихону,

 

Архісшк-кону

 

Иркутскому

 

и

Верхо.іенскому.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ШПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

Спяіѣйшій

 

Иравптіѵіьствуюіціи

 

(Іѵнодь

 

слушали:

 

а)

 

отноше-

иіе

 

Глав'йаго

 

Штаба,

 

отъ

 

31

 

декабри

 

189-1

 

года

 

«a

 

JÊ

 

57.099,

съ

 

просьбою

 

объ

 

устраненіи

 

неправи.и.наго

 

со

 

стороны

 

врпчтовъ

требованін

 

отъ

 

заѣаЬннхі

 

іш;шш>

 

чиновъ,

 

олужаіцихъ

 

наже-

лѣзнйхч»

 

до|)огахъ.

 

при

 

встуиленіи

 

ихъ

 

въ

 

бракъ,

 

увольнитель-

нмхь

 

билетовъ.

 

вмѣсто

 

устаноиленныхъ

 

иаснортовъ

 

или

 

видовъ,
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и

 

б)

 

справку

 

изъ

 

производившаяся

 

въ

 

Овятѣйтемѣ

 

Сѵнодѣ

дѣла

 

no

 

сему

 

предмету.

 

II

 

р

 

и

 

к

 

а

 

8

 

а

 

л

 

и:

 

Вслѣдствіе

   

донесе-

нія

 

одного

 

изъ

 

Епархіальныхъ

 

Преосвяіцеыныхъ

 

о

 

нейравиль-

ностяхъ,

 

оказывающихся

 

въ

 

предъявляемых!,

 

причтамъ

 

ниж-

ними

 

чинами

 

воинскихъ

 

документахъ,

 

по

 

отношенію

 

ісъ

 

цере-

мѣпамъ

 

въ

 

еемейномъ

 

нхъ

 

положеніи,

 

и

 

имѣя

 

въ

   

виду,

   

что

по

 

отзыву

 

Военнаго

 

Министра

 

выдаваемый

 

увольеяемымъ

  

въ

отставку

 

нижнпмъ

 

чинамъ

 

свидѣтельства

 

о

 

выполненіи

   

воин-

ской

 

повинности,

 

а

 

равно

 

изготовляемые

 

для

 

перечисляемых'!,

въ

 

запасъ

 

нижнихъ

  

чиновъ

   

увольнительные

   

билеты

   

удосто-

вѣряютъ

 

только

 

прохожденіе

 

военной

 

службы

 

предъявителей,

но

 

не

 

могуть

 

служить

 

имъ

 

ни

   

видами

   

на

   

жительство,

   

ни

удостовѣреніями

  

о

   

еемейномъ

    

ихъ

   

положеніи,

    

Святѣйпіій

Оѵнодъ

 

циркулярпымъ

 

указомъ,

 

отъ

 

28

 

февраля

   

1889

   

года

за

 

.№»

 

2,

 

далъ

 

знать

 

къ

 

исполненію

 

но

 

духовному

 

вѣдомству,

что

 

отъ

 

лицъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

запасѣ

 

арміи

 

и

 

уволенныхъ

 

въ

отставку,

 

при

 

встунленіи

 

ихъ

 

въ

 

бракъ,

 

священники

 

обязаны

требова.ть

 

такіе

 

иге

 

документы,

  

какіе.

 

при

 

нодобныхъ

   

обстоя-

тельствахт..

 

должны

 

быть

 

предъявляемы

 

всѣмй

   

прочими

  

ли-

цами,

 

не

 

бывшими

 

на

 

военной

 

службѣ.

   

Между

   

тѣмъ

 

нынѣ

Главный

 

Штабъ

 

сообіцаетъ

 

о

   

^одолжающемся

   

со

   

стороны

нѣкоторыхъ

 

причтовъ

 

неправильном!,

 

требоцавіи

   

отъ

   

служа-

шихт,

 

на

 

же.тѣяныхъ

 

дорогахъ

 

заиасиыхт.

   

нижнихъ

   

чиновъ.

при

 

пстунленіи

 

ихъ

 

въ

   

брань,

   

увольнптельныхъ

   

билетовъ.

Ві.

 

ііидѵ

 

сего

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіо.

 

что

 

допускаемое

 

неко-

торыми

 

причтами

 

вѣнчаніе

 

браков ь

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

на

 

осно-

вана!

 

предъявляемых'!,

 

ими

 

уволыштельныхъ

   

билетовъ

   

или

евидѣтельствъ

 

о

 

выполненіи

 

воинской

 

повинности

    

не

   

рѣдко.

какі.

 

видно

 

изъ,

   

производящихся

   

въ

   

Святѣйшемч.

    

С\,нодІ;

дѣлъ,

 

ведетъ

 

къ

 

заключенію

 

брачущимися

 

незаконныхъ

 

бра-

ковъ.

    

Святѣйшій

   

Оѵнодъ

   

оиредѣляетъ

   

вновь

   

предписать

Епархіальнымъ

 

Преоевяпіеннымъ

 

циркулярными

 

указами

 

при-

нять

 

необходимый

 

мѣры

 

къ

 

точному

 

исполнение

 

иричтами

 

во
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ввѣренныхъ

 

им*

 

еиархінхъ

 

при

 

совершеиіи

 

браков'!,

 

иижиихъ

чиновъ

 

циркуляриаіо

 

распоряжения

 

Оиятѣншаго

 

Сѵнода,

 

отъ

28

 

февраля'

 

1889

 

года

 

за

 

AI!

 

2.

 

коимъ

 

предписано,

 

чтобы

браки

 

лиігъ.

 

состоящихъ

 

въ

 

запасѣ

 

арміи

 

и

 

усоленнихь

 

г.ъ

отставку,

 

были

 

совершаемы

 

иричтами

 

на

 

основанін

 

тѣхь

 

же

документов'*,

 

какіе.

 

при

 

иодобньіхъ

 

of

 

стоптельствахъ,

 

должны

быть

 

представляемы

 

всѣми

 

прочими

 

лицами,

 

не

 

бывшими

 

на

военной

 

службѣ,

 

и

 

отнюдь

 

не

 

ію

 

уво.тьнительннмъ

 

лишь

 

биле-

тамъ,

 

самое

 

требованіе

 

коихъотъ

 

брачущихся

 

представляется

излишнимъ.

 

Февраля

 

9

 

дня

 

189Г)

 

года.

■

  

■

 

Из.

 

"-

Письмо

 

Вице- Председатели

 

Совѣта

  

о

   

е.іѣпыхъ

 

на

   

имя

 

его

высокопреосвященства,

 

ішссигоііреосвнщеннѣйшаго

 

Тихона.

Вице- Председатель

 

Оовьга

 

состоя

 

ща

 

го

 

иодъ

 

Авгастъйіпимъ

покровительствомъ

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСЕАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

ГОСУ-
ДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

Попечительства

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРШ

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ,

 

нъ

 

письмѣ

 

отъ

 

'24

 

февраля

 

сего

года

 

за

 

Л?

 

802,

 

сообщая

 

его

 

высокопреосвященству,

 

что,

 

по

 

при-

меру

 

прежиихъ

 

лѣтъ,

 

Совѣть

 

Попечительства

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ

 

преддіолагаетъ

 

воспользо-

ваться

 

вновь

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

получеішымт.

 

on.

 

СвятѣйѴиагб

Сѵнода,

 

какъ

 

извѣстно

 

его

 

высокопреосвященству,

 

еще

 

in.

 

1881

 

г.

разръчпсніеуіъ

 

на

 

ежегодное

 

производство

 

сбора

 

пожертнованій

 

въ

пользу

 

слѣпыхъ

 

ві.

 

теченіе

 

недълп

 

о

 

слѣномь

 

(Щтая

 

5-я

 

но

Пнсхѣ)

 

во

 

всѣхъ

 

гОродсікихЪ

 

и

 

монагтырекихъ

 

цсркішль

 

н

 

возло-

иаыъ

 

руководство

 

и

 

всѣ

 

распоряжения

 

но

 

производству

 

означенного

сбора

 

въ

 

предстоящую

 

недѣаю

 

о

 

слѣпомъ,

 

еъ

 

7-го

 

но

 

14-е

 

мая,

по

 

Иркутской

 

епархін

 

йа

 

уполномоченного

 

своего

 

управляющий)

Акцизными

 

Оборами

 

по

 

Восточной

 

Сибири

 

(за

 

исключеніеѵъ

 

Якут-

ской

 

области)

 

Ст.

 

Сов.

 

Андрея

 

Касьяновича

 

Спнеуцкаго,

 

нредоста-

вивъ

 

ему

 

какъ

 

выборъ

 

лицъ,

 

завѣдывающихъ

 

сбором*

 

въ

 

каждомъ

отдѣльномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

еборщпковъ

 

въ

 

каждом!»

 

храмъ,

 

такъ

 

и

 

уетано-

вленіе

 

всѣхъ

 

ближайіиихь

 

подробностей

 

сего

 

дѣла,

 

просить

 

архи-

пастырская

 

содѣйствія

 

къ

 

успешному

 

осуществленію

 

иреднола-

гаемаго

 

церковно-кружечнаго

 

сбора.
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На

 

этомъ

 

письмѣ

 

поелѣдовала

 

резолюція

 

его

 

высокопреосвя-

щенства

 

таковая:

 

„25

 

марта

 

1895

 

г.

 

Сдѣлать

 

распоряженіе

 

no

Епархіп

 

о

 

полномъ

 

содѣйствін

 

духовенства

 

сбору

 

иожертвованій

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ,

 

какой

 

имѣетъ

 

быть

 

совершенъ

 

по

 

руководству

я

 

расноряженію

 

Управ.шощаго

 

Акцизными

 

сборами" —о

 

чемъ

 

Ду-
ховная

 

Еонсйсторія

 

и

 

сообщает*

 

къ

 

точному

 

иепблнёнію

 

распоря-

женіи

 

Архипастыря

 

нричтамн

 

церквей

 

и

 

настоятелями

 

монастырей

Иркутской

 

Епархіи.

ЕІІ.ІРШ.ІМІЫЯ

 

РАСЛШРЯЖЕІПЯ

 

И

 

ИЗВІіСТІЯ.

По

 

Иркутской

 

пкірхиі.

Священник*

 

Оекской

 

Успенской

 

церкви

 

Проконіп

 

Копыловъ,

согласно

 

прошеиііо,

 

резолюціей

 

его

 

высокопреосвященства

 

отъ

2 Г

 

марта

 

с.

  

г.,

 

поречѣщенъ

 

къ

 

Нукутской

 

Мнссіонсрской

 

церкви.

Священническое

 

мѣсто

 

при

 

Оекской

 

Успенской

 

церкви

 

объ-

является

 

празднымъ.

Священннкъ

 

Еутулпкской

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

Лавръ

Копыловъ

 

30

 

марта

 

с.

 

г.

 

волею

 

Бояііею

 

скончался.

Священническое

 

мѣсто

 

при

 

Кутуликской

 

Іоашю-Предтеченской

церкви

 

объявляется

 

празднымъ.

Вольнонаемный

 

псаломщпкъ

 

Иркутской

 

Архангельской

 

церкви

Владиміръ

 

Телятьевъ,

 

согласно

 

ігрошснію,

 

резолюціей

 

его

 

высоко-

преосвященства

 

отъ

 

28

 

марта,

 

оиредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Градо-

Иркутской

 

Воскресенской

 

церкви.

Діаконъ

 

Евсеевской

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

Василій

 

Горбу-

нов*

 

25

 

марта

 

с.

 

г.

 

его

 

высокопреосвященствомъ

 

рукоположен*

во

 

священника,

 

съ

 

иазначеніемъ

 

его

 

на

 

2-е

 

священническое

 

мѣсто

къ

 

Нижне-Илимской

 

Покровской

 

церкви.

Состоявшій

 

на

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Еосьмихпнской

Николаевской

 

церкви

 

запрещенный

 

священннкъ

 

Мнхаилъ

 

Тихоми-

ров*

 

3

 

апрѣля

 

с.

 

г.

 

волею

 

Божіею

 

скончался.
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Священник*

 

Гадалейской

 

Вознесенской

 

церкви

 

Сергій

 

Тюшня-

ковъ,

 

вслѣдствіе

 

ироіпенія

 

его

 

о

 

неремѣщеніи

 

въ

 

с.

 

Листвяничное,

резолюціею

 

его

 

высокопреосвященства

 

отъ

 

15

 

апрѣля

 

с.

 

г.,

 

переве-

денъ

 

къ

 

Мамвруковской

 

Вознесенской

 

церкви.

Состоявгаій

 

на

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Болыне-окинской

Ильинской

 

церкви

 

священннкъ

 

Кириллъ

 

Фомулевичъ,

 

резолюціею

его

 

высокопреосвященства

 

отъ

 

15

 

аирѣля

 

с.

 

г.,

 

назначен*

 

на

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Гадалейской

 

Вознесенской

 

церкви.

Псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

Больше-окинской

 

Ильинской

 

церкви

объявляется

 

празднымъ.

Священнпческій

 

сын*

 

Николай

 

Стуков*,

 

вслѣдствіе

 

просьбы

матери

 

его,

 

резолюціею

 

его

 

преосвященства

 

отъ

 

19

 

апрѣля

 

с.

 

г.

допущенъ

 

къ

 

исправление

 

обязанностей

 

псаломщика

 

при

 

Кось-

михинской

 

Николаевской

 

церкви.

Постановленіемъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

на

14

 

апрѣля

 

с.

 

г.

 

состоявшимся,

 

избранные

 

обществомъ

 

прихожанъ

Мартыновской

 

Ильинской

 

церкви

 

предсѣдателемъ

 

Попечительства

при

 

названной

 

церкви

 

крестьянин*

 

Василій

 

Ксенофонтовъ

 

Потапов*

и

 

членом*

 

онаго

 

крестьянин*

 

Глѣбъ

 

Степанов*

 

Потапов*

 

утвержде-

ны

 

въ

 

должностях*

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1895

 

но

 

1898

  

год*.

Опредѣленіемъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

состояв-

шимся

 

на

 

"/is

 

апрѣля

 

с.

 

г.,

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

старость

 

къ

 

церквам*:

 

Мотовской

 

Троицкой,

 

приписной

 

къ

 

Вель-

ской

 

Срѣтенской-

 

крестьяшшъ

 

Стефан*

 

Дыреевъ

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

1895

 

г.

 

но

 

1897

 

г.

 

и

 

въ

 

Гымыльекой Вознесенской— крестьянин!.

Сергѣй

 

Сарапуловъ

 

на

 

третье

 

грехлѣтіе

   

сь

 

1895

 

г.

 

по

 

1897

 

г.

Но

 

Забайкальской

 

епархіи.

За

 

смертію

 

19

 

го

 

марта

 

1895

 

года

 

діакона

 

Троицкосавекаго

Троицкаго

 

Собора

 

Норфирія

 

Телятьева

 

діакоиское

 

мѣсто

 

при

 

озна-

ченном*

 

соборѣ

 

считается

 

праздным*.
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Журнальнымъ

 

оііредѣленіем*

 

Забайкальскаго

 

Енархіальнаго
Начальства,

 

состоявшимся

 

'%

 

марта

 

1895

 

г.

 

за

 

M

 

60,

 

утвер-

ждаются

 

въ

 

должностях!»

 

слѣдующія

 

лица:

 

нредсѣдателемъ

 

Жин-

динскаго

 

церковно-нриходскаго

 

Попечительства

 

священннкъ

 

Іоанн*

Ерженинъ

 

и

 

попечителями

 

онаго

 

—осѣдлый

 

внородецъ

 

Иннокентій
Васильевъ

 

Хозѣевъ,

 

крестьяшшъ

 

Трофичъ

 

Константинов*

 

Лиси-

хин*

 

и

 

казакь

 

Петр*

 

Софроновъ

 

Митрошин*.

 

и

 

церковными

 

ста-

ростами

 

къ

 

Посольской

 

Спасо-Преображенскоіі

 

церкви

 

крестьянин*

Иван*

 

Ѳеодоров*

 

Поиовъ:

 

къ

 

приписным!,

 

церквам*:

 

Верхнеулы-

хунскоя

 

—казакт,

 

Гервасій

 

Михайлов!.

 

Трухинъ,

 

Могоптуевекой

Михаи.іо-Арханіельской— казакъ

 

Семенъ

 

Нотѣхпнъ

 

и

 

нь

 

приход-

ской

 

Усть-И.шнской

 

Трех-Святительской— крестьянин*

 

Димитріп
Павлов*

 

Щеколдвнъ, -всѣ

 

па

 

трех.гьтіе

 

съ

 

I

 

января

 

1895

 

г.

по

 

1

 

января

 

1898

 

г.,

 

а

 

Семенъ

 

Потѣхинъ

 

на

 

трсхлѣтіс

 

съ

 

20

марта

 

1895

 

г.

 

по

 

20

 

марта

  

1898

 

г.

Отъ

  

Иркутской

  

Духовной

  

Коноисторіи.

Слѣдующія

 

евященно-церковно-служительш'я

   

мѣста

 

объявля-

ются

 

праздными:

A)

  

Священническія:

При

 

Тимошинской— Хрието-Рождсетвенской

 

церкви.

„

 

Шнверской

 

Константино-Еленинской

 

церкви.

„

 

Оекской

 

Успенской

 

церкви.

В)

 

Д

 

і

 

а

 

к

 

о

 

н

 

с

 

к

 

і

 

я:

При

 

Новоудинской—

 

Покровской

 

ц.

„

 

Верхнемулайской— Преображенской

 

ц.

„

 

Братско-ОстрожиоЙ— Богоявленской

 

ц.

.,

 

Туншіской — Покровской

 

ц.

„

 

Аягпвской-Пророко-Ильинской

 

ц.

„

 

Вижневлимской— Покровской

 

ц.



95

При

 

Илимской —Спасской

 

ц.

„

 

Ннжнеудпнской —Воскресенской

 

ц.

В)

   

И

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

щ

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

і

 

я:

„

 

Головской

 

-Петро-Навлопской

 

ц.

„

 

Мартыновской

 

-Ильинской

 

ц.

„

 

Ангииской

 

Пророко

 

Ильинской

 

ц.

Къ

 

вопросу

 

о

 

матеріальномъ

 

обезпеченіп

  

церковно-нриход-

скпхъ

 

школъ.

Докладе

 

Еерчпнскомц

 

Отдѣленію

 

Члена-Дѣлопро

 

извод

 

шпеля,

помощника

 

смотрителя,

 

духовного

 

училища,

 

Стефана

 

Стукова-

(Продол

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

е).

III.

Необходимость

 

существенной

 

общественно/}

 

помощи

шкодѣ

 

понятна

 

сама

 

собою.

 

Церковно-нриходская

 

школа,

как*

 

и

 

храмъ,

 

служа

 

для

 

удовлетворена

 

существенней-
ших*

 

нуждъ

 

мѣетнаго

 

общества — прихода,

 

главнымъ

 

обра-
зом*

 

въ

 

немъ

 

и

 

может*

 

находить

 

для

 

себя

 

необходимую
матеріальную

 

поддержку

 

и

 

обелпечеше.

 

И

 

по

 

смыслу

 

Высо-
чайше

 

утвержденных!,

 

правил*

 

о

 

ц. -приход,

 

школах*,

 

со-

держало

 

ихъ

 

ближайшимъ

 

образом*

 

возлагается

 

на

 

мѣст-

ныя

 

средства

 

прихода

 

(

 

§

 

2).

 

Из*

 

приведенных*

 

нами

 

дан-

ных!.

 

Всеиодданнѣйшаго

 

отчета

 

о

 

ц. -приход,

 

школах*

 

оче-

видна

 

недостаточность

 

правительственна!^

 

поеобія

 

имъ.

 

Да
и

 

гдѣ

 

взять

 

правительству

 

тѣ

 

громадный

 

суммы,

 

который,

по

 

разсчетамъ

 

директоровъ

 

народных**

 

училищ*,

 

требуются,
напр..

 

только

 

на

 

одно

 

устройство

 

достаточная

 

количества

школъпыхъ

 

зданій

 

лишь

 

въ

 

трехъ

 

губерпіяхъ

 

юго-заоаднаго

края,

 

а

 

именно

 

22,681,000

 

р.?!

 

*).

 

Что

 

же

 

сказать

 

о

всемъ

 

необъятном*

 

отечестве

 

нашем*'?

 

Какія

 

несмѣтныя

богатства

 

нужны

 

для

 

того,

 

чтобы

 

обезнечить

 

его

 

достаточ-

ным*

 

количеством*

 

школъ?

 

Где

 

взять

 

эти

 

баснословные

 

ми.і-

*)

 

,Мѣры

 

къ

   

ноисемѣеіномѵ

   

раснространенію

   

граиатности

   

рл-

   

народе."
Снб.

 

1302

 

г.

 

Стр.

 

24.
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ліоны,

   

если

   

само

 

общество,

 

каждый

 

приход*

   

не

   

воспря-

нетъ

 

отъ

 

умственной

 

спячки,

 

не

 

станет*

 

съ

 

настойчивостью
и

 

живой

 

энергіей

 

пробивать

 

окно

 

къ

   

свету

   

знанія,

   

стре-

миться

 

къ

 

открытію

 

и

 

поддержанію

 

школы,

 

и

 

само

 

не

 

изы-

щет*

 

возможности

   

обернуться

   

собственными

   

средствами?
По

 

разсчету

 

г.

 

Отраннолгобскаго

 

за

 

1880

 

г.,

 

если

 

и

 

впредь

число

 

школ*

 

будет*

 

возрастать

 

не

 

въ

 

большей

 

сравнительно

съ

 

прежним*

 

прогрессіи.

 

то

 

и

 

чрезъ

  

200

   

слишком*

  

лет*
их*

 

будет*

   

недостаточно

   

для

   

всеобщаго

   

обученіл.

   

Соб-
ственно

 

на

 

содержаніе

 

школ*

 

в*

 

количестве

 

250.000

 

на

 

всю

Россію

 

(кроме

 

Фянлявдіи)

   

ежегодный

   

расход*

   

исчислен*

имъ

 

въ

 

125,000,000

 

руб.— по

 

500

 

р.

 

на

 

школу

 

(Русс,

 

школа

1898

 

г.

 

кн.

 

3.

 

стр.

 

196.

 

и

 

кн.

 

4,

 

стр.

   

142).

   

Допустим*,
что

 

разсчеть

 

и

   

гг.

   

директоровъ,

   

и

   

г.

   

Отраннолгобскаго
преувеличен*.

 

По

 

реферату

 

г.

 

В.

 

П.

 

Вахтерова

 

,,

 

Всеобщее
начальное

 

обученіе

 

въРосзіи",*)

   

ПР И

  

ограниченіи

 

школь-

ная

 

возраста

 

дьтей

 

8-11

 

гг.

 

(вместо

 

7— 14

 

л.)

   

и

 

ассиг-

новали

 

на

 

школу

 

но

 

322

 

р.,

 

для

   

всеобщаго

   

обученія

   

въ

иредѣлахъ

 

Европ.

 

Россіи

 

потребовалось

 

бы

 

31,000

   

школъ

при

 

56

 

—

 

57

 

учащихся

 

на

 

школу,

   

и

   

содержаніе

   

ихъ

   

обо-
шлось

   

бы

    

только

   

въ

    

10

    

милліоновъ.

    

Но

    

при

  

этом*

разсчетѣ:

 

1)

 

сельскія

 

девочки

   

неосновательно

  

устраняются

референтом*

 

отъ

 

обязательнаго

   

обученія,— 2)

   

совершенно

не

 

принято

 

въ

 

разсчеть

 

населеніе

 

всей

 

Азіатской

 

Россіи, —

3)

 

предельный

 

школьный

 

возрастъ

 

(11

 

л.)

   

принять

   

самый

минимальный,**)

 

— 4)

   

число

 

учащихся

   

(56—57

    

ч.)

 

значи-

тельно

 

преувеличено

 

против*

  

..высшей

 

нормы'*

 

въ

 

40

 

чел.

при

 

одном*

 

учитель,

 

как*

 

установлено

 

Св.

 

Синодом*

 

22

 

-

 

31
мая

 

1891

 

г.

 

для

 

ц.-приход,

 

школ*

 

(Сборн.

   

правил*

   

о

  

ц.-

приходск.

 

школах*

 

Сумар.,

 

стр.

 

17).

 

Выходит*,

    

как*

   

ни

высчитывай,

  

а

 

потребуется,

 

—

 

даже

 

при

  

уменьшеніи

   

содер-

жали

 

на

 

школу

 

до

 

270-300

 

р., —не

 

одинъ

 

десятокъ

 

милліо-
новъ

 

для

 

обезпеченія

 

всего

 

населенія

   

Российской

   

Имперіи

*)

 

Иапсчатанъ

 

нъ

 

жури.

 

„Русск.

 

Мысль"

 

1894

 

г.

 

Іюль.

 

Заимствуем!,

 

нужный

цыфровын

 

данный

 

изъ

 

и.мѣіоіцаюся

 

нолъ

 

рѵнои

 

отчета

 

о

 

заеѣланіи

 

Моск.

 

ком.

грамоты

 

11

 

Лин.

 

1804

 

г.

 

(Русск.

 

іНк.

 

1804

 

г.

 

%

 

3,

 

стр.

 

185).

**)

 

По

 

имѣюіцеЛсл

 

у

 

меня

 

выниск/Ь

 

встречающихся

 

данныхъ

 

о

 

школь-

ном!,

 

нозрнстѣ

 

дѣтеЛ

 

церкошш.ѵі.

 

школъ

 

і;ъ

 

раіюнѣ

 

Нерчинск.

 

Отдѣ.теніл

 

оказы-

вается,

 

чю

 

наибольшее

 

число

 

дѣ.теіі

 

лрцходатс*

 

на

 

возрастъ

 

отъ

 

S

 

до

 

12

лг.тт.

 

включительно,

 

затД.мт.

 

на

 

возрастъ

 

п1,

 

7

 

л.,

 

13

 

и

 

далѣо.

 

Пользуясь

 

даннымт,

случамп,,

 

нельзя

 

не

 

выразить,

 

кстати,

 

ѵкеланіл,

 

чтоСін

 

кѵн.інтии.т-, .

 

въ

 

интере-

сах!,

 

уснѣшнаго

 

умственніш

 

и

 

ііравильітго

 

фіізическаго

 

развлтія

 

дѣтоі;,«7

 

мигЦГу
еоигвмъ

 

і>і

 

<,m<hin„.„t

 

бел,

 

осоГ'о

 

уваЖителыиахъ'

 

нричннъ

 

(См.

 

діжладъ

 

г.

 

Литшін-

ѵщщ

 

иъ

 

Год.

 

кружкѣ

 

„Воен.

 

и

 

обуч."

 

за

 

1Э91

 

г,

 

Л;

 

5).

 

Тогда

 

наибольшін

 

про-

цент!,

 

учащихся

 

будетъ

 

въ

 

возраст*

 

отд.

 

8—13

 

лк'тъ

 

включительно,

 

кань

 

и

 

есть

уже

 

въ

 

нѣкоіорыхъ

 

тколахъ.

 

(ран.

 

таблицы

 

зел.

 

врача

 

Жбанкоиа,

 

д-ровъ

Пагорскаго.

 

Михайлова

 

и

 

Круибииллера

 

въ

 

Ліъотн.

 

обш.

 

пігіены"

 

Т

 

I

 

К

 

III
стр.

 

152— ISO.

                                                                                                

'
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школами.

 

Пока

 

явится

 

возможность

 

и

 

созреет*

 

решимость
ассигновать

 

изъ

 

государственной

 

казны

 

эти

 

десятки

 

миллио-

нов*

 

на

 

народное

 

образование,

 

родителям*

 

непростительно

оставлять

 

своих*

 

детей

 

коснеть

 

въ

 

невежестве,

 

вместо
духовная

 

хлеба,

 

просимая

 

дьтьми

 

иногда

 

со

 

слезами

 

*),
подавать

 

им*

 

камень,

 

вместо

 

рыбы —змею...

 

(Мѳ.

 

VII,

 

9 —

10

 

ст.)

 

Между

 

тѣм*,

 

таких*

 

детей,

 

лишенных*

 

света

 

уче-

нія

 

и

 

коснеющих*

 

во

 

тьме

 

безграмотности,

 

только

 

в*

районе

 

27

 

нриходовь

 

Нерч.

 

Отдѣленія,

 

из*

 

которых*

получены

 

сведенін,

 

оказывается

 

но

 

отчету

 

за

 

189' 2 /з

 

уч.

 

год*

82,

 

25°/о

 

всего

 

числа

 

дѣтей.

 

Чтобы

 

стереть

 

это

 

колоссаль-

ное

 

,, пятно

 

невѣжества",

 

необходимы

 

уеиліа

 

и

 

жертвы

местных*

 

приходских*

 

обществ*.
А

 

как*

 

может*

 

целый

 

приход*

 

и

 

даже

 

каяідый

 

посе-

лок*

 

или

 

деревня

 

обойтись

 

при

 

устройстве

 

и

 

обезпеченіи
школы

 

беаъ

 

обремененія

 

себя

 

непосильными

 

денежными

взносами,

 

можно

 

отчасти

 

видеть

 

изъ

 

вышеприведенной

 

(в*
ст.

 

III)

 

ѵ

 

из*

 

нижеслѣдующих*

 

справок*

 

о

 

практикую-

щемся

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

м'встахъ

 

пособіи

 

отъ

 

обществ*.
Крестьяне

 

одного

 

изъ

 

приходов*

 

Тверской

 

енархіи

 

по-

становили

 

на

 

мірскомъ

 

сходе:

 

ежегодно

 

отпускать

 

на

 

содер-

жаніе

 

школы

 

по

 

получетверику

 

овса

 

съ

 

каждой

 

души

 

при

600

 

ревизскихъ

 

душ*

 

прихода.

Въ

 

Самарской

 

епархіи

 

крестьяне

 

одного

 

села

 

постано-

вили:

 

на

 

содержание

 

ц. -приход,

 

шк.

 

ежегодно

 

17

 

октября
производить

 

сбор*

 

хлеба,

 

при

 

чемъ

 

часть

 

вырученных*

 

огь

продажи

 

его

 

денег*

 

должна

 

быть

 

употребляема

 

на

 

покупку

книгъ

 

для

 

школы*")

Но

 

особенно

 

заслуживает*

 

вниманія

 

способъ

 

обществен-
ной

 

помощи

 

школе,

 

о

 

котором*

 

подробно

 

рассказывает*

 

на

страницах!.

 

Церк.

 

Ведомостей

 

свящ.

 

Д.

 

Красотинъ.

 

Суть
дѣла

 

в*

 

следующем*.

 

Крестьяне

 

деревни

 

Плотины,

 

Ярослав-
скаго

 

уезда

 

(Великоселъскаго

 

прихода),

 

устроив*

 

дом*

 

для

ц. -приход,

 

школы

 

и

 

приняв*

 

на

 

себя

 

расходы

 

по

 

содержа-

нію

 

ея,

 

придумали

 

особый

 

способъ

 

покрывать

 

передержку

по

 

содержанію

 

школы

 

сверхъ

 

ассигнованных!,

 

обществен-
ным*

 

приговором*

 

300

 

р.

 

При

 

устройстве

 

школьнаго

 

дома

в'ь

 

1888

 

году,

 

кроме

 

огорода

 

около

 

250

 

кв.

 

саж.,

 

крестьяне

в*

 

пользу

  

школы

   

отвели

  

около

   

2-хъ

   

лесятпнъ

  

пахотной

*)

 

Факть

 

нертдкій,

 

напр.

 

при

 

невозможности

 

лоступленія

 

въ

 

переполненный

школы,

 

какъ

 

было

 

нынѣ

 

при

 

открытіи

 

Стрѣтенскоп

 

ц.-ириход.

 

школы,

 

не

 

вмѣстив-

шсіі

 

всѣхъ

 

желаюіцнхъ

 

учиться,

 

но

 

смотря

 

на

 

существованіе

 

въ

 

Стрѣтенскѣ

днухкласснаго

 

нрпходскаіо

 

училища

 

съ

 

ремеслсшшмъ

 

отдѣленіемъ.

**)

 

Приб.

 

къ

 

Церк.

 

Вѣд.

 

1890

 

г.

 

Ж

 

38.

 

стр.

 

127в.
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земли

 

вблизи

 

школы.

 

Земля

 

эта

 

была

 

распахана

 

и

 

засеяна
льномъ;

 

носевъ

 

оказался

 

неудачнымъ.

 

Крестьяне,

 

не

 

отсту-

паясь

 

отъ

 

задуманнаго

 

дЬла,

 

собрали

 

между

 

собою

 

45

 

руб..
изъ

 

коихъ

 

на

 

40

 

р.

 

60

 

кои.

 

куплено

 

было

 

овса

 

(16

 

п.)

 

и

травяныхъ

 

евмянъ.

 

Въ

 

1889

 

г.

 

овесъ

 

былъ

 

высѣянъ.

 

а

 

по

немъ

 

и

 

травяныа

 

сЬмена;

 

чистой

 

уже

 

прибыли

 

получено

было

 

по

 

40

 

р.

 

съ

 

десятины.

 

Въ

 

следующем*

 

году

 

со

 

школь-

ной

 

земли

 

был*

 

снять

 

посеянный

 

клевер*

 

и

 

тимофеевка,
за

 

что

 

выручено

 

50

 

р.

 

Такимъ

 

образом*

 

въ

 

нослѣдніе

 

два

года

 

плотинцы

 

въ

 

среднем*

 

получили

 

прибыли

 

отъ

 

обще-
ственной

 

земли

 

но

 

65

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Автор*

 

рекомендует*

 

раз-

работку

 

этого

 

источника

 

к*

 

матеріальному

 

обезпеченію

 

школъ

„принять

 

на

 

себя

 

духовенству,

 

повсюду

 

занимающемуся

сельским*

 

хозяйством*

 

и.

 

притомъ,

 

лучшимъ

 

крестьянская

способом!.,

 

и

 

тіімъ

 

указать

 

народу

 

путь

 

къ

 

легчайшему

 

со-

держание

 

школъ

 

и

 

открытію

 

их*

 

в'ь

 

местностях*

 

даже

 

са-

михь

 

бѣднѣішшхъ.

 

Тогда,

 

без*

 

обремененія

 

бюджетов*

 

раз-

ных*

 

учрежденій,

 

школами

 

можно

 

было

 

бы

 

покрыть

 

все

необъятное

 

пространство

 

дорогого

 

отечества"

 

*).

 

По

 

нашему

мніінію.

 

при

 

руководств!',

 

священника,

 

заведываніе

 

обще-
ственными

 

запашками

 

на

 

отведенной

 

въ

 

пользу

 

школы

 

земле
сподручней

 

принять

 

на

 

себя

 

тол;е

 

приходскому

 

попечитель-

ству.

При

 

обработке

 

шкрдьной

 

земли

 

удобно

 

пользоваться

шрудомъ

 

и

 

самихъ

 

учащихся.

 

Труд*

 

этот*,

 

кромѣ

 

своего

 

не-

посредственнаго

 

значенія,

 

служит*

 

хорошим*

 

примѣромъ

 

для

самого

 

ириходскаго

 

общества.

Законоучитель

 

Надеждинской

 

школы

 

(Уфимской

 

губ.),
для

 

пріученія

 

учеников*

 

къ

 

огородничеству

 

и

 

садоводству.

обратил*

 

в*

 

сад*

 

съ

 

огородом*

 

пустопорожнее

 

место

 

около

школы

 

и

 

священническаго

 

дома,

 

при

 

участіи

 

учеников*

 

въ

исполиеніи

 

работ*.

 

Местные

 

жители,

 

благодаря

 

этому

 

при-

меру,

 

стали

 

заводить

 

и

 

устраивать

 

съ

 

особенною

 

охотою

 

и

свои

 

огороды,

 

**)

Школьные

 

посевы

 

при

 

содѣйствіи

 

детей

 

особенно

 

удачно

организованы

 

въ

 

Шадрпнскомч.

 

уЬзде,

 

Пермской

 

губерніи.
после

 

неурожайная

 

1891

 

г.

 

По

 

мысли

 

Инспектора*

 

народ-

ных!,

 

училищ*

 

Шадрин,

 

уезда

 

и

 

члена

 

ОтдѣЛёНІя

 

Епарх.
Училипш.Сов-Ьа

 

г.

 

Павлова,

 

дѣти

 

должны

 

были

 

своим*

личным*

 

трудом*

 

на

 

пользу

 

школы

 

выразить

 

живую

 

благо-
дарность

 

ей

 

за

 

то,

 

что

   

они

    

в*

   

голодный

   

год*

   

получали

*)

 

Ирин,

 

кь

 

Церк.

  

Вѣд-

 

1890

 

г..

 

.V

  

51,

 

стр.

  

1 721 -1722.

" }

  

Нриб.

  

кь

  

Церк.

 

ІІІ.д.,

 

1800

 

г.

  

.V

  

52,

 

стр.

    

1766.
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даровое

 

вропитаніѳ

 

въ

 

бешятныгь

 

школьншъ

 

сто.ювыхъ,

именно:

 

они

 

должны

 

были

 

своими

 

руками

 

заборонить

 

школь-

ное

 

поле,

 

засадить

 

и

 

обработать

 

школьный

 

огородъ...

 

На-
шлись

 

добрые

 

люди,

 

охотно

 

удѣлившіе

 

но

 

десяти

 

нѣ

 

и

 

бо-
лѣе

 

готовых-!,

 

наровъ

 

на

 

школу,

 

добыты

 

были

 

сѣмена,

 

и

 

в г і»

результат!;

 

при

 

30

 

школахъ

 

заеѣяно

 

54

 

десятины

 

земли

хлѣбомъ

 

и

 

засажено

 

16

 

огородовъ.

 

Все

 

это.

 

за

 

иеключе-

ніемъ

 

школъ

 

5,

 

едѣлано

 

руками

 

учащихъ

 

и

 

учащихся,

 

ко-

торые

 

пользовались

 

при

 

бороненіи

 

ручными

 

боронами

 

и

граблями.

 

Вт.

 

йванищевекой

 

волости

 

этимъ

 

трудомъ

 

евоимъ,

начатымъ

 

иослѣ

 

молебствія

 

на

 

но.тѣ,

 

дѣти

 

утрами

 

л

 

и

 

мѣстг

ныхъ

 

крестьянъ,

 

не

 

задолго предъ

 

тѣмъ

 

на

 

сходѣ

 

отвергав-

шихъ

 

ручныя

 

бороны

 

и

 

грабли

 

(ждали,

 

что

 

имъ

 

дадутъ

 

го-

товыхъ

 

лошадей

 

и

 

деньги

 

на

 

бороны).

 

Теперь

 

собранъ

 

быль
снова

 

сходъ,

 

собраны

 

деньги,

 

сдѣланы

 

бороны

 

и

 

сохи,

 

и

началась

 

работа

 

у

 

самихъ

 

крестьянъ,

 

—

 

посѣяли

 

даже

 

и

 

тѣ,

кто

 

раньше

 

не

 

сѣя.ть"*).

Эти

 

школьные

 

носѣвы

 

и

 

посадка

 

въ

 

огородахъ

 

особен-
но

 

важны

 

по

 

своему

 

нравственно-воспитательному

 

значенію
для

 

дѣтей,

 

а

 

потому

 

они

 

въ

 

высшей

 

степени

 

желательны

при

 

всякой

 

школѣ,

 

гдѣ

 

это

 

возможно;

 

но

 

для

 

матеріаль-
наго

 

обезпеченія

 

школы дѣтскій

 

трудъ

 

на

 

полѣ

 

и

 

въ

 

огоро-

дахъ

 

едва

 

ли

 

можетъ

 

имѣть

 

серьезное

 

значеніе

 

вслѣдствіе

зависимости

 

этого

 

труда

 

отъ

 

многихъ

 

случайностей.

 

Нѣкото-

рое

 

временное

 

подспорье

 

для

 

своего

 

бюджета

 

въ

 

трудѣ

этомъ

 

школа

 

еще

 

можетъ

 

находить,

 

но

 

существенное

 

и

надежное

 

oû.i

 

печен

 

іе

 

она

 

должна

 

имѣть

 

или

 

въ

 

обусловлен-
номъ

 

приговорами

 

трудѣ

 

мѣстнаго

 

приходскаго

 

общества

 

съ

иринятіеяъ

 

имъ

 

на

 

себя

 

отвѣтственности

 

въ

 

случаѣ

 

неудачи

этого

 

труда,

 

по

 

нримѣру

 

крестьянъ

 

деревни

 

Плотины,
или

 

въ

 

установленном'!,

 

по

 

приговору

 

же

 

жертвованіи

 

на

школу

 

продуктами

 

сельскаго

 

труда

 

хотя

 

въ

 

видѣ

 

снопа

съ

 

урожайной

 

копны

 

веякаго

 

иосѣва,

 

но

 

нримѣру

 

кресть-

янъ

 

села

 

Шатало

 

в

 

ки,

 

если

 

ужъ

 

мѣстное

 

общество

 

дѣйстни-

те.іьно

 

не

 

можетъ

 

обложить

 

себя

 

необходимым!,

 

денежнымъ

взносом'!,

 

на

 

содержаніе

 

школы.

 

Въ

 

томт.

 

и

 

другомъ

 

случаѣ

церковное

 

попечительство,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

можетъ

оказать

 

и

 

обшестпу,

 

и

 

школѣ

 

громадную

 

услугу

 

приня-

тіемъ

 

на

 

себя

 

хлопотъ

 

но

 

наряду

 

и

 

наблюденію

 

за

общественными

 

работами

 

на

 

пользу

 

школы,

 

или

 

по

 

сбору

 

и

обращенію

 

въ

 

капиталь

 

пожертвованій

 

натурою.

 

Какь

 

под-

спорье

 

піколѣ,

 

могутъ

 

быть

 

организованы

 

и

 

другія

 

отрасли

*)

 

Приб.

 

ім,

 

Церк.

 

Вѣд.

 

1Ы>2

 

г.

 

,\і-

 

27,

 

Cïp.

 

967

    

968.
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дѣтскаго

 

труда,

 

на

 

что

 

будетъ

 

указано

 

при

 

обсужденіи

 

этого

вопроса

 

Отдѣленіемъ.

Наконец'!.,

 

при

 

вопросѣ

 

о

 

иособіи

 

гаколазгь

 

со

 

стороны
сельскихъ

 

и

 

поселковыхъ

 

обшествъ,

 

нельзя

 

обойти

    

молча-

ніемъ

 

ненормальнаго

 

способа

 

обезпеченія

 

существу

 

ющихъ

 

ино-

родческихъ,

 

каз.тчьихъ

 

и

 

крестьянскихъ

 

ійколп

   

M.

 

H.

 

Пр..
на

 

содержаніе

 

коихъ

 

денежные

 

сборы

 

равно

 

и

 

на

 

всегда

 

обя-
зательны

 

для

 

населенія

 

всей

 

волости

 

или

   

станицы,

    

между
тѣмъ

 

большинство

 

селъ.

 

деревень

 

и

   

посе.тковъ

   

не

   

изѣетъ

возможности

   

пользоваться

   

этими

   

школами

    

или

   

вслѣдствіе

недостатка

 

помѣщенія

 

въ'

 

пихъ

 

для

 

всѣхъ

 

дѣтей,

  

или

   

лее-

чаше

  

всего

 

—

 

за

   

дальностію

 

мѣето-нахожденія

   

волости

   

или

станицы,

 

гдѣ

 

открыта

 

школа,

 

отъ

 

прочихъ

 

поселеній.

 

Напр.,
прихожане

 

Сухановской

 

(или

 

Вушулейской)

 

Троицкой

 

церкви,

при

 

всей

 

своей

 

бѣдности,

 

по

   

приговору

  

обязаны

  

участво-

вать

 

въ

 

содержаніи

 

инородческаго

 

(тунгузскаго)

 

училища

 

въ

с.

 

Зюльзѣ

 

(Чит.

 

Окр.),

 

между

 

тѣмъ

 

никто

 

изъ

 

ихъ

 

дѣтей

 

—

при

 

населеніи

 

въ

 

1013

 

душъ

 

об.

 

пола—не

 

учится

 

въ

 

Зюль-
зинскомъ

 

училищѣ,

 

такъ

   

какъ

 

до

   

него

   

отъ

   

Сухановскаго
прихода,

 

по

 

объясненіго

 

нриходекаго

 

священника,

 

будетъ

 

бо-
лт

 

100

 

верстъ.

 

И

 

вотъ,

 

сотня— полторы

   

дѣтей

 

школьнаго

возраста

   

остаются

   

въ

   

безпросвѣтйозгь

 

невѣжествѣ,

   

безъ
всякой

 

надежды

 

на

 

школьное

 

обученіе

 

въ

 

будущемъ!

 

Между
тѣмъ,

 

жертвы

   

на

   

подобный

    

недоступныя

   

жерт'вователямъ

школы

 

несутся

 

не

 

малыя.

 

Напр.,

   

на

 

Чиронское

   

волостное

училище

 

жители

 

зарѣчнаго

  

Кирочинсісаі'о

   

селенія

   

въ

   

220
платежныхъ

 

душъ

 

вносятъ

 

ежегодно,— по

   

справкѣ

   

Чирон-
скаічі

 

Волостного

 

Правленія

   

отъ

   

8

   

февраля

   

1890

  

г.

   

за

№

 

303, — 147

 

руб.

 

40

 

коп.,

 

т.

 

е.

 

по

 

67

 

к.

 

съ

 

души.

   

Заду-
мавъ

 

устроить

 

свою

 

школу.

   

Кирочане

   

въ

   

нача.тѣ

    

января

1890

 

г.

 

возбудили

 

было

 

ходатайство

 

объ

 

освобожденіи

 

ихъ

отъ

 

взноса

 

на

 

Чиронское

 

училище,

   

обязуясь

   

своему

   

учи-

телю

 

платить

 

даже

 

но

 

300

 

р.,

 

но

 

ходатайство

 

это

 

не

 

было
уважено,

  

«дабы

 

не

 

нарушить

 

приговора

 

Чиронскаго

 

Волост-
ного

 

схода

 

на

 

14

 

окт.

 

188-1

 

года»,

 

по

 

заклгоченію

 

пристава

Добромыслова,

 

сославшагося

 

при

 

этомъ

 

на

   

ѴІІІ-ю

   

статью

,,Наставленій

 

Сельскому

 

Сходу ••.

 

Читиискій

 

Окружный

 

На-
чальник!,

 

Д.

 

С

 

С.

 

Лакіеръ

 

(въ

 

заключеніи

 

отъ

  

13

   

аирѣля

1890

 

г.

 

за

 

№3841).

 

раздѣляя

 

доводы

 

і'.

 

Добромыслова.

 

вы-

разилъ

 

вмѣст-ѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

такое

 

Мнѣніё:

 

окончательное

 

рѣше-

ніе

 

этого

 

вопроса

 

будетъ

 

зависѣть

 

on.

 

Его

 

Преосвященства.
Епископа

 

Оеденгпнскаго

 

Макарія,

 

по

 

соглашение

 

<:ъ

 

Дире
кторомъ

 

народныхъ

 

училищъ."

   

Чре;;ъ

 

два

   

года

   

с.тишкомъ.

въ

 

1892

 

г.

  

вся

 

переписка

 

но

 

этому

 

вопросу,

 

разросшись

 

въ
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довольно

 

объемистое

 

дѣло.

 

поступила

 

наконецъ

 

въ

 

Нерчин.
Отдѣ.ченіе

 

Уч.

 

Совѣта

 

Ч.

 

Ц.

 

Братства.

 

Резюмированное
мной,

 

дѣло

 

объ

 

открытіи

 

школы

 

въ

 

Кирочахъ

 

было

 

пред-

ставлено

 

Отдѣленіемъ

 

въ

 

Оовѣтъ.

 

Для

 

вышеприведеннаіч)

мнѣнія

 

і'.

 

Окружи.

 

Начальника

 

Лакіеръ

 

юридическаго

 

осно-

ванія,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

не

 

оказалось,

 

и

 

Совьтъ

 

Чит.
Церк.

 

Братства,

 

вмѣсто

 

иособія

 

въ

 

100

 

р.,

 

иросимаго

 

Киро-
чанами

 

вт.

 

с.іучаѣ

 

освобожденія

 

отъ

 

взноса

 

на

 

Чиронское
училище,

 

пашелъ

 

необходимым'!,

 

ассигновать

 

на

 

Кирочинскую
школу

 

250

 

р.,

 

ел,

 

утверждения

 

Преосвященнѣйшаго

 

Макарія
оть

 

12

 

марта

 

1892

 

года.

 

Такимь

 

образомъ,

 

благодаря

 

прак-

тикующемуся

 

способу

 

обезпеченія

 

министерских*!,

 

школъ.

при

 

возникновеніи

 

вопроса

 

объ

 

открытіи

 

новаго

 

училища

 

—

въ

 

Кирочахт..

 

прошло

 

болѣе

 

двухъ

 

лѣтъ

 

въ

 

бумажной

 

воло-

китѣ,

 

а

 

живое

 

дѣло

 

обученія

 

дѣтей

 

Кирочшіскихъ

 

впередъ

не

 

двигалось

 

и

 

чуть

 

совсѣмь

 

не

 

заглохло,

 

если

 

бы

 

Учил.
Совѣтъ

 

ассигнованными

 

па

 

ц.-приходскія

 

школы

 

скудными
средствами

 

не

 

нокрылъ

 

иеироизводительнаго

 

для

 

Кирочанъ
взноса— на

 

недоступное

 

имъ

 

Чиронское

 

приходское

 

училище.

Между,

 

тѣмъ,

 

эти

 

ежегодно

 

переплачиваемые

 

150

 

руб.

 

могли

бы

 

пойти

 

па

 

открытіе

 

другой

 

школы— хотя,

 

напр.,

 

въ

 

оби-
л;енномъ

 

Згользою

 

приходѣ

 

Сухановскомъ.

Кирочинское

 

дѣло—факті.

 

весьма

 

характерный,

 

а

 

оиъ,

разумеется,

 

не

 

единственный,

 

и

 

вслѣдствіе

 

этого

 

заслужи-

вает!,,

 

по

 

моему

 

мнѣнію.

 

самаго

 

серьезнаго

 

внимаиія

 

при

рѣшеніи

 

нервостатейнѣйшаго

 

вопроса

 

государственной

 

важ-

ности,

 

именно— вопроса

 

о

 

повеемг.стномъ

 

распространеніи
грамотности

 

и

 

матеріальномъ

 

обезпеченіи

 

необходимых'!,

 

для

этоі'0

 

школъ.

 

Какъ

 

видно

 

съ

 

неотразимою

 

ясностіго

 

изъ

 

дан-

наго

 

дѣ.та

 

и

 

изъ

 

отноіпеній

 

Оухановекаго

 

прихода

 

къ

 

Зюль-
зинскому

 

училищу,

 

волостныя

 

и

 

всякія

 

другія

 

начальныя

школы,

 

обнимающія

 

громадные

 

районы

 

по

 

сбору

 

средствъ

на

 

свое

 

содержаніе,

 

этимъ

 

самымъ

 

ел

 

ужать

 

немаловажнымъ

тормазомъ

 

къ

 

увел

 

и чснію

 

числа

 

школъ.

 

Такая

 

система

 

школъ

особенно

 

вредна

 

и

 

несправедлива

 

у

 

насъ

 

въ

 

Сибири—при

громадньш,

 

иногда

 

разстояніяхъ

 

между

 

отдельными

 

носеле-

ніями

 

и

 

крайне

 

трудныхт,

 

путяхъ

 

сообщенія.
Вт,

 

Сибири

 

каждому

 

се.іенію,

 

почти

 

каждой

 

деревушкѣ,

за

 

исключеніемт,

 

смелшыхт,,

 

необходимо

 

имѣть

 

свою

 

собствен-
ную

 

школу,

 

а

 

при

 

много.тюцствѣ —двѣ

 

и

 

болѣе.

 

Только

 

тогда

и

 

будетъ

 

обезпечена

 

почти

 

всѣмъ

 

дѣтямъ

 

возможность

 

по-

сещать

 

школу.

Въ

 

виду

 

всего

 

вышеизложеннаго

 

нельзя

 

горячо

 

не

 

ио-

желать,

 

чтобы

 

ходатайства,

 

подобны

 

я

 

Кирочинскому,

 

имѣли
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иной,

 

болѣе

 

б.іагонріятный

 

для.

 

идеи

 

всеобщаго

 

обученЬі
исходъ.

 

Онѣшу

 

оговориться,

 

Что

 

рѣчь

 

идетъ

 

вовсе

 

не

 

о

какомъ-либо

 

узко— партінномъ

 

антагонизме

 

или

 

недостойном!,
отрицаніи

 

школъ

 

лругихъ

 

вѣдомствъ,

 

что

 

нозволяютъ

 

себѣ

иногда

 

некоторые

 

органы

 

евѣтской

 

прессы

 

въ

 

отношеніи

 

къ

іпко.іамъ

 

інзрковно-ііриходекимъ.

Изъ

 

..Наставленій

 

Сельскому

 

и

 

Волостному

   

сходу".

 

*)
особенно

 

изъ

 

ст.

 

X

 

и

 

XI,

   

касающихся

   

выпо.тненія

   

..пра-

вила

 

о

 

мірек

 

ихъ

 

сборах»

 

и

 

раскладки,

 

податей,"

  

по

   

нѣкото-

рои

 

аналопи

  

и

 

соноетавлешю

 

узаконены,

 

•••"*)

 

мол:но

 

вывести

ту

 

гуманную

   

мысль,

   

что

   

если

    

какой-либо

  

поселокъ

   

или

деревня

 

пожелали

 

бы

 

открыть

 

свою

 

школу,

 

то

 

могутъ,

   

за-

явим,

 

объ

 

этомъ.

 

возбудить

 

ходатайство

 

о

 

сдожещи

 

съ

 

нихъ

обязательна

 

го

 

сбора,

 

напр.,

 

на

 

обще-волостную

 

школу,

  

нодъ

условіемъ

 

достаточнаго

 

обезпзченія

 

своей

 

школы,

   

и

   

общій
волостной

 

сходъ

 

не

 

только

 

можетъ,

 

но— по

   

духу

   

узаконе-

нт— нравственно

 

обязано

 

причитающиеся

  

съ

   

этой

   

деревни

взносъ

 

на

 

волостную

 

школу

 

разложить

 

на

   

нрочія

   

се.іьскія
общества,

 

который,

 

входя

 

въ

 

составь

 

волости,

 

особой

 

школы

еще

 

не

 

имѣютъ.

 

При

 

такомъ

 

порядкѣ:

 

1)

 

устраняется

   

воз-

можность

 

отказа

 

стдѣльныхъ

 

сельскихъ

 

обществъ

   

отъ

   

ка-

кихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

жертвъ

 

на

 

народное

 

образованіе

 

по

 

не-

радѣнію

 

о

 

воснитаніи

 

и

 

обученіи

 

своих'!,

 

дѣтей.

 

—

 

2)

   

суще-

ствующія

 

обшественныя

 

щкольі

 

M.

 

H.

 

П.

   

никакого

   

ущерба
въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

нести

   

не

   

будутъ,

   

такъ

   

какъ

уменыиенія

 

взноса

 

на

 

эти

   

школы

   

лротивъ

   

первоначально

установленнаго

 

на

 

обшемъ

 

волостнрмъ

 

или

 

станичномъ

 

сходѣ

не

 

последуетъ.

 

только

 

взносъ

 

этотъ

 

будетъ

 

поступать

 

съ

 

мень-

шего

 

района,

 

слѣдовате.іыю.

 

и

 

нарущенія

 

VIII

 

ст.

 

Наставле-
нія

  

о

   

всегдашней

 

обязательности

   

установленныхъ

   

приго-

ворами

 

сборовъ

 

на

 

школу

 

не

 

послѣдуетъ,—

 

наконецъ,

 

3)

 

та-

кимь

 

иорядкомъ

 

дается

 

широкій

 

нросторъ

 

въ

 

дѣ.тѣ

   

устрой-

ства

 

школъ

 

иниціативѣ

 

отдѣльныхъ

  

сельскихъ

   

и

   

поселко-
выхъ

 

обществъ.

 

при

 

которой

 

только

 

и

 

возможно

 

надѣяться

на

 

оживлепіе

 

школьна

 

го

 

дѣла,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

прекрасно

поощряется

 

соревнованіе

 

обществъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

увеличенія

 

жертвъ

на

 

образованіе

 

дѣтей

 

въ

   

каждом,

   

иоселеніи,

   

такъ

   

какъ,

освобождаясь

 

отъ

 

безрезультатной

 

для

 

себя

 

жертвы

 

на

 

дале-

кую

 

школу,

 

каждое

 

сельское

 

общество

 

на

   

свою — близкую
ему— школу

 

жертвовать

 

будетъ

 

больше

 

и

 

охотнѣе.

*)

 

Въ

 

„СГюрникѣ

 

узаковеній

 

по

 

крестьянскому

 

управление?,

   

издан номт,

   

но

рцспоряженію

 

Ирк.

 

Ген.-Губ

 

Изд.

 

ІІ-ое

 

Прк.

 

1889

 

г.

**}

 

С«.

 

P.

 

8,

 

доклада.
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Выводъ

 

отсюда

 

тоть.

 

что

 

при

 

возбужденіи

 

ходатайству
подобныхъ

 

Кирочинскому.

 

компетентным!,

 

и

 

власть

 

имущимъ

лицамъ

 

слѣдовало

 

бы

 

указывать

 

и

 

настаивать

 

на

 

нравствен-

ной

 

обязательности

 

для

 

общаго

 

(волостного

 

или

 

станичнаго)
схода

 

Освобождать

 

отъ

 

пі)ичи'і'ающагося

 

школьпаго

 

взноса

(съ

 

разложеніемъ

 

такового

 

на

 

прочія

 

общества)

 

тѣ

 

села,

 

де-

ревни

 

и

 

поселки,

 

въ

 

коихъ

 

при

 

достаточномъ

 

обезпеченіи
открываются

 

свои

 

школы.

 

Разумѣется,

 

было

 

бы

 

еще

 

лучше,

если

 

бы

 

прямо

 

законодательнымъ

 

порядкомъ

 

указанную

 

нрав-

ственную

 

обязательность

 

для

 

общихъ

 

сходовъ

 

обратить

 

въ

обязательность

 

и

 

юридическую,

 

дополнивъ

 

въ

 

вышеизложен-

номъ

 

нами

 

смыслѣ

 

статью

 

о

 

ненарушимости

 

разь

 

состояв-

шагося

 

на

 

волостномъ

 

сходѣ

 

приговора

 

о

 

матеріальпомъ
обезпеченіи

 

какой-либо

 

школы.

А

 

что

 

касается

 

обязательности

 

для

 

родителей

 

и

 

каж-

даго

 

сельскаго

 

общества

 

обезпечивать

 

дѣтямъ

 

возможность

начальнаго

 

образованія

 

(что

 

немыслимо

 

безъ

 

устройства

 

и

содержания

 

школъ

 

въ

 

каждомъ

 

селеніи

 

и

 

поселкѣ).—то

 

юри-

дическія

 

основанія

 

для

 

сего

 

отчасти

 

уже

 

имѣются.

 

„Сельскій
сходъ,— говорится

 

въ

 

,,Наставленіи"

 

ему,

 

— зная,

 

какъ

 

ве-

лико

 

преимущество

 

быть

 

грамотньшъ.

 

долженъ

 

заботиться
объ

 

образованіи,

 

обученіи

 

и

 

добромъ

 

восшітаніи

 

дѣтей"

(стр.

 

17).

 

По

 

содержанію

 

ст.

 

172

 

и

 

173.

 

т.

 

X.

 

ч.

 

1

 

Св.
Зак.

 

гр.,

 

..родители

 

обязаны

 

давать

 

несовершеннолѣтнимъ

дѣтямъ

 

воспитаніе"

 

и

 

образованіе

 

—

 

дома

 

..или

 

въ

 

обще-
ствеиныхъ

 

заведеніяхъ"

 

—

 

..доброе

 

и

 

честное,

 

но

 

своему

 

со-

стояние."

 

А

 

что

 

можетъ

 

быть

 

„безчестнѣй

 

и

 

хуже"

 

того

 

воспи-

танія,

 

когда

 

дѣтямъ

 

не

 

побѣдности,

 

а

 

лишь

 

но

 

невѣжеству

 

и

 

не-

радѣнію

 

родителей

 

совсѣмъ

 

не

 

дается

 

возможности

 

усвоить

 

да-

л;е

 

начальную

 

грамоту— эту

 

первую

 

ступень

 

къ

 

самообра зова-

нію?

 

Подобное

 

нарушение

 

172 ст.

 

родителями

 

и

 

обществами

 

со-

стоятельными

 

можетъ

 

дать

 

законное

 

основаніѳ

 

нредставитѳ-

лям'ь

 

высшей

 

местной

 

власти,

 

напр.

 

г.

 

Окружному

 

Начальнику
или

 

Атаману

 

отдѣ.іа,

 

къ

 

побудительным

 

ь

 

мѣрамъ

 

съ

 

их'ь

 

сто-

роны

 

къ

 

открнтію

 

и

 

обезпеченію

 

родителями

 

и

 

обществами
школъ

 

такого

 

или

 

иного

 

типа,

 

какой

 

наиболѣе

 

желателевъ

для

 

общества.

 

И

 

ничего

 

предосудительнаго

 

въ

 

законном'!,

наст'аиваньи

 

на

 

обязательности

 

обученія

 

нѣтъ,

 

ибо— но

справедливому

 

замѣчанію

 

г.

 

Вахтерова,

 

-

 

..законъ.

 

защи-

щающій

 

праію

 

ребенка

 

на

 

образованіе

 

даже

 

тогда,

 

когда

родители,

 

по

 

невѣжеству

 

или

 

нерадѣнію,

 

не

 

хотятъ

 

позабо-
титься

 

объ

 

его

 

обученіи,

 

не

 

имѣетъ

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

мѣ-

рами,

 

ограничивающими

 

свободу

 

личности.

 

Еще

 

менѣе

 

можно

утверждать

 

это

 

по

 

отношенію

 

къ

 

общественным'!,

   

учрожде-
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ніямъ".

 

*)

 

Родителямъ

 

же

 

и

 

обществамъ

 

дѣйствительно

бѣднымъ.

 

«несостоятельнымъ».

 

—

 

въ

 

дѣлѣ

 

«добраго»

 

восни-

танія

 

и

 

обученія

 

дѣтей

 

ихъ,

 

разумѣется,

 

должно

 

прійти

 

на

помощь

 

денежное

 

пособге

 

отъ

 

правительства

 

или

 

благотвори-
телей,

 

а

 

не

 

та

 

или

 

другая

 

статья

 

закона,

 

дабы

 

невѣжество

русскаго

 

народа

 

не

 

оплачивалось,— но

 

сообщенію

 

въ

 

,. Гражда-
нине- '

 

(1894

 

г.

 

JV»

 

160),— тремя

 

милліардами

 

рублей

 

ежегод-

наго

 

убытку.

IV.

Наконецъ,

 

по

 

вопросу

 

о

 

пособіи

 

ц.-нриходск.

 

школамъ

отъ

 

попечителей

 

и

 

благотворителей

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

боль-
ной

 

или

 

меньшій

 

притокъ

 

этихъ

 

пособій

 

зависитъ,

 

во

 

1-хъ,
отъ

 

наличности

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

мѣстности

 

добрыхъ

 

лю-

дей

 

съ

 

богатыми

 

средствами,

 

во

 

2-хъ,

 

отъ

 

умѣнья

 

лпцъ.

завѣдывающихъ

 

школами,

 

распололлпъ

 

состоятельныхъ

 

доб-
рыхъ

 

людей

 

въ

 

пользу

 

школы,

 

заинтересовать

 

ею

 

и

 

вы-

звать

 

ихъ

 

на

 

крупныя

 

ножертвонанія.

 

Печатаніе

 

о

 

всѣхъ

 

ію-

жертвованіяхъ

 

на

 

церковный

 

школы

 

въ

 

мѣстныхъ

 

епархіа.іь-
ныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

было

 

бы

 

весьма

 

желательно

 

какъ

 

изъ

чувства

 

признательности

 

къ

 

лсертвователямъ.

 

такъ

 

и

 

въ

силу

 

того

 

соображенія,

 

что

 

..exempla

 

trahunt"— добрый

 

при-

мѣръ

 

однихъ

 

можетъ

 

благотворно

 

действовать

   

на

  

другихъ.

(Продоллгеніе

 

нослѣдуетъ).

■—ааодООавш

 

ш

*)

 

„Русск.

 

Шк."

 

за

 

1S0A

 

г.,

 

№

 

3

 

стр.,

 

188.
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къ

 

Иркутскимъ

  

En

 

a

 

р

 

xia/ib

 

ьымъ

Вѣдомостямъ.

Ula

 

и

   

1

      

,V

 

!).

        

I»»S

 

г.

Историческая

 

записка

 

о

 

распространении

 

хріістіангтка

 

среди

ннородиеііъ

 

Иднпскяго

 

вѣдолства

 

и

 

о

 

Бо-\анскоиъ

 

Пророка-

Ильинскоіііъ

 

Ииссіонерскомъ

 

стань.

Идинское

 

инородческое

 

вѣдомство

 

находится

 

въ

 

Иркутской

губерніи,

 

Балаганскѳмъ

 

округѣ,

 

по

 

правую

 

сторону

 

рѣки

 

Ангары.

НазванІе

 

свое

 

Идинское

 

ведомство

 

получило

 

отъ

 

рѣчки,

 

по

 

обѣимъ

сторонам!,

 

которой

 

обитаютъ

 

нѣкоторые

 

рода,

 

входгіщіе

 

въ

 

составь

вѣдомства,

 

а

 

также

 

и

 

питому,

 

что

 

первая

 

Дума,

 

которая

 

вѣдала

бурятъ.

 

находилась

 

на

 

рѣчкѣ

 

Идѣ,

 

въ

 

двадцати

 

перста

 

\ъ

 

отъ

 

вип-

денія

 

ея

 

въ

 

Ангару.

Идинское

 

ведомство

 

по

 

числу

 

жителей

 

считается

 

въ

 

Иркут-

ской

 

губернін

 

самымъ

 

многочисленнымъ;

 

въ

 

немъ

 

насчитывается

до

 

25-ти

 

тысячъ

 

дупгь

 

обоего

 

пола.

Распространит1

 

хріктіанггва

 

вообще

 

въ

 

Сибири

 

между

 

ино-

родцами

 

началось

 

ст.

 

водворсніемъ

 

русгкпхт,

 

въ

 

Сибири.

 

Мысль

 

о

распространенйі

 

хрдстіанства

 

среди

 

инородцевъ

 

Сибири

 

была

 

на

первомъ

 

імані,

 

у

 

псѣхт.

 

Иркутском,

 

архипастырей.

 

Но

 

по

 

разнымъ

причинам!,

 

только

 

въ

 

началѣ

 

сороковых!,

 

годовь

 

настоящаго

 

сто-

лѣтія

 

явилась

 

возможность

 

поставить

 

дѣло

 

миссін

 

на

 

болѣе

 

upon-
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ную

 

почву

 

какъ

 

во

 

всей

 

Сибири,

 

такъ.

 

въ

 

частности,

 

въ

 

Иркут-

ской

 

епархіи.

 

Къ

 

этому

 

времени

 

можно

 

отнести

 

начало

 

крещенія

инородцевъ

 

какъ

 

во

 

всемъ

 

Балаганскомъ

 

округѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Пдші-

скомъ

 

инородческомъ

 

вѣдомствѣ.

 

И

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

до

 

1861

 

г.

въ

 

Иркутской

 

мпссіи

 

обязанности

 

миссіонеровъ

 

исполняли

 

при-

ходские

 

священники.

Съ

 

прибытіемъ

 

на

 

Иркутскую

 

каоедру

 

иреосвященнаго

 

Иар-

еенія,

 

дѣло

 

Иркутской

 

мпссіи

 

пршшмаетъ

 

другой

 

оборотъ:

 

назна-

чаются

 

особые

 

миссіонеры.

 

Такъ,

 

въ

 

Балаганскомъ

 

округѣ

 

для

трехъ

 

вѣдомствъ— Аларскаго,

 

Балаганскаго

 

п

 

Идпнскаго

 

назна-

чается

 

мпссіонеромъ

 

священникъ

   

Иннокентій

 

Ливанов!,.

   

Но

 

такъ
»

   

I
какъ

 

миссіонерское

 

служеніе

 

Ливанова

 

простиралось

 

на

 

три

 

оош'ир-

ныхъ

 

вѣдомства,

 

въ

 

коихъ

 

считалось

 

бурятъ

 

до

 

60

 

тысячъ

 

душъ

обоего

 

пола,

 

a

 

мѣстопребываніе

 

его

 

находилось

 

въ

 

Балаганскомъ

вѣдомствѣ,

 

за

 

рѣкою

 

Ангарой,

 

то

 

миссіонерское

 

вліяніе

 

священника

Ливанова

 

на

 

Идпнское

 

вѣдомство

 

было

 

весьма

 

незначительно.

Въ

 

Идішскомъ

 

вѣдомствѣ

 

между

 

тѣмъ

 

пзъ

 

среды

 

инородцевъ

 

на-

шелся

 

ревностный

 

поборникъ

 

хрпстіанства—

 

это

 

главный

 

родона-

чальнпкъ

 

Идинскпхъ

 

бурятъ

 

И.

 

И.

 

Пирожковъ.

Желая

 

распространить

 

христианскую

 

вѣру

 

среди

 

язычествую-

щихъ

 

инородцевъ

 

своего

 

вѣдомства,

 

И.

 

И.

 

Пирожковъ

 

въ

 

1862

 

г.

просить

 

прислать

 

въ

 

его

 

вѣдомство

 

особаго

 

мпссіонера,

   

которому

съ

 

своей

 

стороны

 

обѣщаетъ

 

оказывать

 

нужное

 

содѣйствіе.

 

Просьба

Пирожкова

 

была

 

уважена

 

присылкою

 

миссіонера",

 

хотя

 

на

 

первыхъ

иорахъ

 

только

 

на

 

нѣкоторое

   

время,

   

такъ

 

какъ

  

для

   

иостояішаго

прсбыванія

 

мпссіонера

 

въ

 

этомъ

   

вѣдомствѣ

 

не

 

было

   

средствъ

 

къ

содержанию

 

его.

 

Временнымъ

 

миссіонеромі

 

быль

 

назначен!,

 

протоие-

рей

 

Доржеевъ,

 

который

 

въ

 

двухкратное

 

свое

 

посѣщеніе

 

Идпнскаго

ведомства

 

вт,

  

1862

 

году

 

просвѣтилч,

 

св.

 

крещеніемъ

 

свыше

   

100

человѣкъ.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

было

 

положено

 

начало

 

крещейш

   

ино-

родцевъ.

 

Но

 

г. -Пирожковъ

 

и;!

 

этомъ

 

не

 

остановился.

   

Видя

   

благо-

творное

 

дѣйствіе

 

христіанства

 

на

 

свопхъ

 

сородичей,

 

онъ

 

15

 

янва-

ря

 

1863

 

года

 

подалъ

 

преосвященному

 

Пароенію

 

докладную

 

зашіску,
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въ

 

которой,

 

между

 

прочнчъ.

 

писалъ:

 

«познавъ

 

съ

 

детства

 

самъ

истинную

 

православную

 

католическую

 

церковь

 

и

 

стараясь

 

о

 

бдагѣ

ввѣреннаго

 

моему

 

управлепію

 

народа,

 

a

 

болѣе

 

всего

 

стараясь

привлечь

 

ихъ

 

къ

 

познанной

 

мною

 

сампмь

 

спасительной

 

христіан-

ской

 

вѣрѣ,

 

я

 

убѣдилъ

 

сорокъ

 

человѣкъ

 

своего

 

ведомства

 

къ

 

при-

нято

 

св.

 

крещепія».

Эти

   

сорокь

   

человѣкт,

   

были

   

просвещены

   

св.

   

крещеніемъ

нротоіересмъ

 

Доржеевымь,

 

и

 

Иироижову

 

нреосвящсниымъ

  

Парѳені-

емъ,

 

въ

 

то

 

время

 

встуншшшмъ

 

на

 

Иркутскую

 

каѳедру,

 

преподано

бьцо

 

архипастырское

 

бдагословеніе

 

на

 

нродолженіе

 

успѣпшо

 

нача-

тым,

 

имъ

 

трудовъ

 

миссіонерекаго

 

служены.

 

Затѣмъ

 

его

   

преосвя-

щенством!.,

   

при

 

личном ь

 

свіцаніи

   

съ

   

Иирожковымъ.

   

преподаны

послѣднсму

 

пастав.іоліін,

 

состоящія

   

гдавнымъ

   

образомъ

 

въ

 

томт,,

чтобы

 

онъ,

 

Пирожковъ,

 

старался

 

прежде

 

всего

 

дѣйствовать

 

своими

христіансміміі

 

убѣжденіями

 

на

 

родовыхъ

 

старость

 

и

 

другихт,

  

вла-

стей,

 

вообще

 

на

   

всѣхъ

   

тѣхъ,

 

кои

 

пользуются

   

иочетомъ

 

у

 

ино-

родцевъ,

 

не

 

исключая

 

н

 

ихъ

 

женъ,

 

имѣющихт,

 

въ

 

своей

 

средѣ

 

не

малое

 

вліяніе,

 

а

 

иотомт,

 

уже

 

ііміістѢ

 

съ

 

ними

 

я

 

чрезъ

 

пихт,

 

возбу-

ждать

 

между

 

прочими

 

инородцами

 

стремление

   

къ

 

принятие

 

св.

   

кре-

щеная.

 

Настаііленііі

    

архипастыря

 

не

 

остались

   

безъ

   

воздѣпетвія.

Пирожковъ

 

писалъ

 

иъ

 

вышеуказанной

 

докладной

 

запискѣ,

 

отъ

   

15

января

 

1863

 

г.:

 

«съ

 

уоѣжденіями

 

своими

 

принять

 

христіанство

 

я

обращался

 

къ

 

родовымъ

 

старостам,,

 

ихъ

   

помощникам!,,

 

улуснымъ

етаршинамъ

 

и

   

иочетнымъ

   

пнородцамъ,

   

ихъ

   

жеиамъ,

 

и

 

старался

внушить

 

каждому

 

о

 

превосходстве

 

православной

   

г.ѣры.

 

H

 

такимъ

образомъ,

 

по

 

благословенно

 

свыше,

 

сначала

 

самъ

 

одинъ,

 

а

 

потомт,

съ

 

помощью

 

избранных!,

 

лнцъ

 

успѣлт,

 

убьдить

 

къ

 

принятію

 

христи-

анства

 

260

 

человѣкъ,

  

въ

 

томъ

 

числе

 

10

 

родовыхъ

   

старость,

    

1

помощника

 

старосты,

  

11

 

улусныхъ

 

старшин

 

ь,

 

21)

 

почетныхъ

 

пно-

родцевъ

  

и

 

11

 

женъ

   

упомянутым,

   

лнцъ».

   

Кл.

  

сему

   

Ппрожковъ

прнсовокупплъ:

 

«если

   

продлятся

 

дни

 

моей

 

жизни,

 

то,

 

падѣясь

 

на

помощь

 

Ножію,

 

я

 

и

 

впредь

 

не

 

оставлю

 

начатыхь

 

мною

 

предпріятій

къ

 

распространенно

 

христіанстна

 

въ

 

свое.чъ

 

вѣдометвѣ,

 

въ

  

коемъ
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число

 

всѣхъ

 

инородцевъ

 

крещеныхъ

 

и

 

некрещеныхъ

   

простирается

до

 

23

 

тысячъ

 

обоего

   

пола».

 

О

 

таковыхъ

  

трудахъ

 

въ

 

мйссіонер-

скомъ

   

служеніи

   

главнаго

   

родоначальника

   

Идинскихъ

   

бурятъ

  

и

другихъ

 

инородческихъ

 

властей

 

нреосвященнымъ

 

Парѳейіемъ

 

было

представлено

 

Св.

 

Сѵноду

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

ходатайствовано

 

нредъ

послѣднимт,

 

о

 

награждена

 

Пирожкова

 

орденомъ

 

св.

 

Владиміра

 

4-й

степени,

 

а

 

прочихъ

   

медалями,

   

кафтанами,

   

картинами

 

и

 

другими

наградами;

 

но

 

нредставленіе

 

это

 

не

 

возымѣло

 

скораго

 

разрѣшсиіи,

и

 

только

   

чрезъ

  

трп

 

года,

   

именно,

   

отъ

 

21

   

апрѣ.тя

   

1867

 

года,

полученъ

 

былъ

 

въ

 

Иркутскѣ

 

указъ

 

Св.

 

Сѵнода,

 

коимъ,

 

къ

 

общему

утѣгаенію

   

трудившихся

   

въ

   

мпссіонерекомъ

   

служеніи,

   

давалось

знать,

   

что

   

26

   

Февраля

   

состоялось

 

Высочайшее

 

соизволеиіе

   

на

награжденіе

 

главнаго

 

родоначальника

 

Идинскихъ

 

бурятъ

 

Пирожкова

орденомъ

 

св.

 

Владюііра

 

4-й

 

степени,

 

учителя

   

инородческаго

 

учи-

лища

 

Ивана

 

Пирожкова

 

-

 

чиномъ

 

коллеиіскаго

 

регистратора:

 

прочихъ,

согласно

 

представленію,

 

медалями,

   

почетными

 

кафтанами,

   

карти-

нами,

 

a

 

Лѵенщинъ— подарками;

   

всѣхъ

   

награждено

   

27

   

человѣкъ.

При

 

чемъ

   

Его

   

Величеству

    

благоугодно

   

было

   

изъявить

   

свое

согласіе

 

на

 

воспріятіе

 

Его

 

имени

 

тѣмъ

 

шюродческимъ

   

старостамъ.

которые

 

удостоены

 

будутъ

   

наградъ.

 

Въ

  

періодъ

 

же

   

времени

 

съ

1863

 

но

 

1867

 

годъ

 

ревнители

   

распространенія

   

хрнстіанства

 

не

оставляли

 

своей

 

просвѣтителыюй

 

деятельности;

 

своимъ

 

нравствен-

нымъ

 

вліяніемъ

 

и

 

убѣжденіемъ

 

они

 

много

 

способствовали

   

распро-

страненно

 

хрпстіанства

 

между

 

своими

   

сородичами,

   

такъ

   

что

  

за

все

 

это

 

время

 

въ

 

ІІдинскомъ

 

вѣдомствв

 

прогвѣщено

 

св.

 

крещеніемъ

до

 

440

 

человѣкъ

 

обоего

 

иола.

    

Обязанности

   

миссіонера

 

за

 

этотъ

періодъ

 

времени

 

въ

 

Идшіскомт,

 

вѣдомствѣ

 

исполнял -!,

 

сначала

 

свя-

щенникъ

 

Корнаковъ

 

(съ

 

конца

 

1862

 

года),

 

который,

 

впрочемъ.

 

не

 

про-

служит,

 

года,

 

по

 

іірнчппѣ

 

недостаточности

 

содержанія,

 

перевелся

 

къ

приходской

 

церкви.

 

Вмѣсто

 

священника

 

Еорнакова

 

въ

 

1863

  

году

назначенъ

 

былъ

 

прибывшій

 

ст,

 

Амура

   

свяіценникъ

   

Тптовъ,

 

но

 

и

этотъ,

 

по

 

топ

 

же

 

нрпчпнѣ,

 

былъ

 

вскорѣ

 

нереведенъ

 

въ

 

Тункинскос

ведомство.

 

Тогда

 

еііархіальное

   

начальство,

 

не

 

назначивъ

  

особаго
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миссіонера

 

для

 

Идинскаго

 

вѣдомства,

 

возложило

 

обязанности

миссіонсрскія

 

на

 

двухъ

 

приходскяхъ

 

евященниковъ-

 

Осинскаго

 

и

Малышевдаго,

 

которые

 

и

 

исполняли

 

эти

 

обязанности

 

до

 

18G7

 

г.

Въ

 

1867

 

году,

 

отъ

 

21

 

апрѣля,

 

какъ

 

сказано

 

было

 

выше,

полученъ

 

былъ

 

щ

 

ІІркутскѣ

 

указъ

 

Св.

 

Сунода

 

о

 

награжденш

Цирожкова

 

орденомъ

 

св.

 

Владимира

 

4-й

 

степени,

 

а

 

прочих'ъ

 

ино-

родцевъ,

 

согласно

 

представленію,

 

медалями,

 

катфапами

 

и

 

картинами,

По

 

полученіи

 

этого

 

указа

 

и

 

ордена

 

для

 

П&рржкова,

 

въ

 

Идинскомъ

вѣдомствѣ

 

началось

 

приготовленіе

 

къ

 

великому

 

торжеству

 

крещенія,

которое

 

готовились

 

принять

 

до

 

400

 

человѣкъ.

 

По

 

обширности

пространства,

 

занимаема™

 

народонаселеніемъ

 

Идинскаго

 

вѣдомства,

для

 

совершенія

 

таинства

 

св.

 

крещенія

 

было

 

назначено

 

два

 

мѣста:

одно

 

при

 

степной

 

Думѣ

 

(нынѣ

 

Бильчирская

 

инородная

 

управа),

гдѣ

 

протекаетъ

 

рѣчка

 

Оса,

 

другое

 

— въ

 

50

 

верстахъ

 

отъ

 

Думы,

въ

 

Бо-Ханскомъ

 

улусѣ

 

(мѣстожитедьствр

 

Цирожкова),

 

гдѣ

 

проте-

каетъ

 

рѣчка

 

Ида.

17

 

іюля

 

въ

 

Думу

 

прибыль

 

преосвященный

 

ІІарненіп,

 

а

 

18

утромъ

 

говсріпилъ

 

таинство

 

св.

 

крещеніа

 

падъ

 

изъявившими

 

же-

лай!*

 

стать

 

сынами

 

Церкви,

 

которыхъ

 

обрѣлось

 

до

 

245

 

человѣкъ

мужского

 

пола

 

и

 

20

 

женскаго

 

пола.

 

Того

 

же

 

18

 

числа

 

іюля

преосвяіцеиігьшпій

 

отбылъ

 

въ

 

Бо-Ханскій

 

улусъ,

 

гдѣ

 

было

 

предна-

значено

 

ьрещеніе

 

остальныхъ

 

пнородцеиъ,

 

желающихъ

 

принять

христианство,

 

которые

 

обитали

 

въ

 

другой

 

ноловшіѣ

 

Идинскаго

в ѣдпмства,

 

по

 

р.

 

Идѣ

 

и

 

ея

 

ііритокамъ.

 

1 9

 

іюля

 

было

 

употреблено

на

 

приготовлен

 

іе

 

къ

 

крещенію.

 

Въ

 

тоже

 

нремя

 

-

 

въ

 

Бо-Ханскомъ

улуеѣ

 

предположено

 

было

 

построить

 

храмт,

 

во

 

имя

 

пророка

 

Иліи,

ревнителя

 

правой

 

вѣры.

 

Закладка

 

храма,

 

была

 

совершена

 

20

 

іюля.

Въ

 

числѣ

 

молящихся

 

при

 

основаніи

 

храма

 

были

 

и

 

всѣ

 

готовящіеся

къ

 

принятію

 

св.

 

крещенія.

Пос.іѣ

 

закладки

 

храма

 

какъ

 

священнослужаіціе,

 

такт>

 

и

 

гото-

вящіеся

 

въ

 

креіценію

 

и

 

всѣ

 

присутстновавшіе

 

при

 

закладкѣ,

 

съ

крестнымъ

 

ходомъ,

 

направились

 

па

 

р.

 

Иду,

 

гдт,

 

были

 

устроены

йулели

  

для

  

крешепіа.

   

Въ

   

этотъ

   

разъ

    

для

   

Церкви

   

Христовой
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пріобрѣтено

 

было

 

120

 

человѣкъ

 

обоего

 

пола.

 

По

 

совершены

 

св.

крещенія,

 

въ

 

домѣ

 

Пирожкова

 

сдѣ.іано

 

было

 

собраніе,

 

на

 

которомъ

былъ

 

прочитанъ

 

ука.ть

 

Св.

 

Сѵнода

 

о

 

Всемйлостивѣйшемъ

 

награ-

ікденіи

 

всѣхъ

 

линь,

 

которыя

 

оказали

 

свое

 

содѣйствіе

 

въ

 

дѣлѣ

распрострстненія

 

христианства

 

въ

 

предѣлахъ

 

Идинскаго

 

ведомства,

я

 

въ

 

заключеніе

 

тутъ

 

же

 

главному

 

родоначальнику

 

и,

 

внѣстѣ

 

съ

тѣмъ.

 

главному

 

виновнику

 

совершившихся

 

торжествѣ,

 

П.

 

II.

Пирожкову,

 

былъ

 

врученъ

 

Всемилостивѣйше

 

пожалованный

 

ему

орденъ

 

св.

 

Владиміра

 

4-й

 

степени.

 

Награда

 

была

 

сугубая

 

для

Пирожкова.

 

такъ

 

какъ

 

это

 

былъ

 

день

 

его

 

Ангела,

 

его

 

покровителя-

Пророка

 

И.ііи,

 

во

 

имя

 

котораго

 

въ

 

тотъ

 

день

 

положено

 

осйованіе

и

 

миссіонерскому

 

храму.

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

1807

 

году

 

значительным,

 

крещеніемъ

инородцевъ,

 

ст,

 

17

 

но

 

20

 

число

 

іюля,

 

было

 

положено

 

твердое

 

и

прочное

 

основание

 

распространенно

 

христіанства

 

между

 

язычеству-

ющимв

 

инородцами

 

Идинскаго

 

вѣдомства,

 

а

 

также

 

былъ

 

основанъ

первый

 

мисеіонерекій

 

храмъ

 

въ

 

Идннскомъ

 

вѣдомствѣ.

Послѣ

 

этого

 

надлежало

 

озаботиться

 

воснитаніемъ

 

вовокре-

щенныхъ

 

вт>

 

воспринятой

 

ими

 

вѣрѣ;

 

потом}

 

что

 

большая

 

часть

и.ть

 

нихъ

 

хотя

 

я

 

приняла

 

христианство,

 

но

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

были

привержены

 

къ

 

върованіамъ

 

своихъ

 

предковъ,

 

разстаться

 

съ

 

кото

рыми

 

вдругъ

 

не

 

могли.

 

Поэтому

 

еиархіальнымъ

 

начальствомъ,

 

для

утверждонія

 

вЬвокрещеИнъгхъ

 

въ

 

йстинахъ

 

вѣры

 

и

 

доброй

 

нрав-

ственности,

 

а

 

также

 

для

 

обраіценія

 

въ

 

христіанство

 

оі;ружающпхъ

яяычниковъ.

 

въ

 

томъ

 

же

 

1807

 

году

 

назначенъ

 

для

 

Идинскаго

ведомства

 

особый

 

ййсеібнеръ,

 

каковымъ

 

былъ

 

сначала

 

священникъ

Родіоновъ,

 

a

 

затТлп,

 

іеромоннхъ

 

Венедикт!,

 

ст,

 

сотруднпкомъ

 

Вах-

рушевымъ.

 

Ст,

 

этого

 

времени

 

Собственно

 

и

 

начинаотъ

 

самостоя-

тельное

 

существовапіе

 

Бо-Ханскія

 

іяиссівнерскій

 

стань.

Мнссіонеръ

 

іеромоііахі,

 

Ііеисдіппъ

 

ci,

 

сотрудником'!,

 

Вахруше-

вымъ.

 

ралъѣтжан

 

но

 

улусамі,

 

і,аі;ъ

 

для

 

утверждения

 

въ

 

йстинахъ

ні.ры

 

юныхт,

 

христіаш,

 

и

 

тля

 

исправления

 

требъ

 

у

 

ним,,

 

такъ

 

и

для

 

нроповъдк

 

еваиіелія

 

язычникамъ,

 

постоянное

 

мѣстопребываніе
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свое

 

имѣлп

 

въ

 

улусѣ

 

Бо-Ханѣ,

 

гдѣ

 

стараніямн

 

братьевъ

 

Пироік-

ковыхт,

 

строился

 

храмъ.

 

До

 

окончанія

 

постройки

 

храма

 

богослу-

женіе

 

совершалось

 

въ

 

помпіценін

 

Бі>-Хаі!сі;аі'о

 

Ннородческаго

 

учи-

лища.

 

Миссіоперы

 

-

 

свяіцепннкт.

 

Родіоновъ

 

и

 

іеромоиахъ

 

Венедпктъ

въ

 

продолжеиіе

 

служеиія

 

съ

 

1867

 

но

 

1808

 

годъ

 

не

 

только

 

окон-

чили

 

крещеніе

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

были

 

нодготовленьі

 

къ

 

нему

въ

 

предыдуіціе

 

годы,

 

но

 

и

 

еще

 

умножили

 

число

 

вѣрующихъ

 

въ

1867

 

году

 

до

 

440

 

и

 

въ

 

1868

 

г.

 

до

 

050

 

чсловѣкъ

 

кромѣ

 

тъхъ,

которые

 

крещены

 

были

 

приходскими

 

священниками

 

въ

 

блігжайншхъ

къ

 

нимъ

 

улусахъ.

1869

 

годъ

 

для

 

Идинскаго

 

ведомства

 

былъ

 

озиамеиованъ

радостнымъ

 

событіемъ

 

освященія

 

миссіонерскаго

 

храма

 

въ

 

Бо-Хан-

скомъ

 

улусѣ.

 

Для

 

ознаменованія

 

этого

 

радостиаго

 

событія

 

было

подготовлено

 

къ

 

крещенію

 

значительное

 

число

 

инородцевъ.

 

Глав-

ный

 

родоначальник],

 

Идннскихъ

 

инородцевъ,

 

г.

 

Ппрожковъ,

 

пригла-

шая

 

преосвященнѣйшаго

 

Парѳенія

 

на

 

освященіе

 

храма,

 

писалъ,

что

 

какъ

 

онъ

 

самъ,

 

такъ

 

и

 

сотрудники

 

его,

 

изъ

 

благоговѣнія

 

къ

Высочайшему

 

вниманію

 

Государя

 

Императора,

 

удостоившаго

 

ихъ

наградъ

 

за

 

ихъ

 

иопечсніе

 

о

 

просвѣщеніи

 

ихъ

 

вѣдомства

 

христіан-

ствомъ,

 

всегда

 

готовы,

 

до

 

послѣдней

 

капли

 

крови,

 

служить

 

св.

Церкви.

 

И

 

действительно

 

послужили,

 

особенно

 

родной

 

брать

 

г.

Пирожкова— Степанъ

 

Иннокентіевъ

 

и

 

заседатель

 

думы-Тугутъ

Трубочѣевъ.

 

Степанъ

 

Пирои;ковъ,

 

какъ

 

сынъ

 

христіашша,

 

просвѣ-

щввъ

 

быль

 

таинствомъ

 

крещенія

 

съ

 

младенчества

 

и

 

при

 

ранѣе

бывшихъ

 

крещеніяхъ

 

пнородцевъ

 

Идинскаго

 

вѣдомства,

 

въ

 

1863

 

—

1867

 

гг.,

 

принимала

 

дѣятельное

 

участіе;

 

ко

 

времени

 

освященія

храма

 

число

 

обращсиныхъ

 

ямъ

 

въ

 

христіаиство

 

простиралось

 

до

150

 

человѣкъ;

 

изъ

 

нихъ

 

нѣкоторые

 

приняли

 

крещеніе

 

въ

 

1868

 

г.

и

 

въ

 

первой

 

половннѣ

 

1869

 

года,

 

a

 

другіе

 

ожидали

 

нринятія

крещеиія

 

при

 

освяіцеиіи

 

храма.

Другой

 

ревнитель

 

распространен! я

 

христианства

 

-Тугутъ

Трубочѣевъ

 

началт,

 

свое

 

святое

 

дѣло,

 

не

 

буд.учи

 

самъ

 

христіани-

номъ.

 

Причиною

 

медлительности

 

Трубочѣева

 

in,

 

принят

 

крещенія
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блыа

 

приверженность

 

къ

 

шаманству

 

до

 

фанатизма

 

матери

 

его,

 

отъ

которой

 

завнсѣло

 

его

 

земное

 

благосостояние.

 

Много

 

требовалось

усилій

 

со

 

стороны

 

главнаго

 

родоначальника

 

Пирожкова

 

убѣднть

мать

 

Трубочѣева.

 

чтобы

 

она

 

не

 

препятствовала

 

своему

 

сыну

 

при-

нять

 

св.

 

крещеніе,

 

но

 

и

 

послѣ

 

того

 

мать

 

ие

 

дозволяла

 

ему

 

кре-

стить

 

ни

 

жены,

 

ни

 

діѵгей.

 

который

 

были

 

просвѣщены

 

ев

 

креще-

ніемъ

 

уже

 

нослТ,

 

смерти

 

его

 

матери.

 

Ко

 

времени

 

освйценія

 

храма

труды

 

Трубочѣева

 

по

 

раепростргшенію

 

христіанства

 

между

 

своими

сородичами

 

увѣнчалйеь

 

уепѣхомъ:

 

онъ

 

свлойилъ

 

къ

 

пряйятію

христіанства

 

до

 

41)

 

человѣкъ.

Во

 

все

 

время

 

построения

 

храма

 

какъ

 

главный

 

рѳдоначальникъ

Нирожковъ,

 

такъ

 

и

 

другіе

 

его

 

сотрудники

 

не

 

переставали

 

тру-

диться

 

надт,

 

распространеніемъ

 

христианства

 

въ

 

евоемъ

 

вѣдомствѣ,

такъ

 

что

 

ко

 

дню

 

освященіи

 

храма

 

было

 

приготовлено

 

къ

 

нрпнятію

крещенія

 

до

 

200

 

человѣкъ.

Креіценіе

 

совершалось

 

въ

 

нродолжеіііи

 

2-хъ

 

диен,

 

изъ

 

кото-

рых!,

 

въ

 

первый,

 

26

 

октября,

 

въ

 

день

 

освященін

 

храма,

 

окрещено

преосвященнѣйніимъ

 

Парѳеніемъ

 

ст,

 

священником!,

 

П.

 

Никольским!,

я

 

іеромонахо.мт.

 

Венедиктомъ

 

130

 

человѣкъ

 

и

 

на

 

другой

 

день.

 

27

октября,

 

27

 

челоііѣкі,.

 

Некоторые

 

изЪ

 

приготовлявшихся

 

къ

 

кре-

щение

 

частію

 

по

 

прячішТ,

 

отдаленности,

 

частію

 

по

 

друпімъ

 

при-

чинам!,

 

не

 

могли

 

явиться

 

къ

 

освященію

 

храма,

 

дли

 

совершенія

надъ

 

ними

 

крещеиія.

 

Для

 

совершеиія

 

падь

 

шімп

 

этого

 

таинства

но

 

улусамт,

 

былъ

 

отираВЛенъ,

 

нослТ,

 

оспящснін

 

храма,

 

іерочонаѵь

Венедикт!,,

 

который

 

и

 

окрестнлт,

 

12

 

че.швѣкъ.

 

Такпмъ

 

образомъ,

освященіе

 

миссіоиерскаго

 

храма

 

ознаменовано

 

крещеніе.чъ
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инородцевъ.

КромТ,

 

того,

 

мнссіонеро.чъ

 

іеромонахомь

 

Венедиктомъ

 

въ

 

те-

чепіе

 

того

 

же

 

года

 

было

 

просвьщсно

 

св.

 

крещеніемъ

 

70

 

человѣкъ;

всего

 

въ

 

1809

 

году

 

было

 

иросвѣщейо

 

св.

 

і.реіцеиіемъ

 

239

 

челов.

обоего

 

пола.

 

Въ

 

ls?()

 

году

 

іеромонахъ

 

Венедикт'!,,

 

нахѳдйвшійся

на

 

слѴЖенігі

 

въ

 

Идивсшда.

 

вѣдомствѣ

 

немного

 

болѣе

 

года,

 

наніе.гь

миссіонерс(,-(»е

   

служен!» 1

   

для

   

себя

    

не

   

удоопымъ

 

и

  

поступить

 

н;і



о l)

 

\
Я

 

m

 

О

службу

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

монастырей

 

Иркутской

 

епархін.

   

Мѣсто

 

ei'o

занялъ

 

миссіонеръ,

 

переведений

 

изъ

 

А.іарскаго

 

вѣдо.чства.

Въ

 

1870

 

году,

 

съ

 

началомт,

 

постройки

 

храма,

 

во

 

второй

 

иоло-

вннѣ

 

Идинскаго

 

вѣдомства

 

былъ

 

основа нъ

 

Молылшекіп

 

стань.

Такймъ

 

образомъ.

 

сь

 

1870

 

года

 

въ

 

йдинекомъ

 

вѣдомствѣ

 

стали

трудиться

 

на

 

миссіонерскомъ

 

понрнщТ,

 

два

 

миссіонера,

 

изъ

 

кото-

рыхт,

 

один'Ь

 

мѣстопребываиіе

 

свое

 

имѢлъ

 

при

 

Бо-Ханскомъ

 

стань,

п

 

дѣятелыюсть

 

его

 

простиралась

 

на

 

13

 

ннородческнхъ

 

родѳвъ

 

сь

населеніемъ

 

около

 

1 5

 

тыеячъ,

 

а

 

другой

 

мѣстонребываніе

 

имѣлъ

во

 

второй

 

половинѣ

 

Идинскаго

 

вѣдомства,

 

при

 

Молышнекомь

 

станѣ,

въ

 

23

 

верстахъ

 

отъ

 

с.

 

Малышевы!.

 

Вт,

 

составь

 

Мблькинскаго

стана

 

вошли

 

15

 

родовъ

 

съ

 

васеленіемъ

 

около

 

10

 

тыеячъ

 

душъ

обоего

 

пола.

Мнссіонеръ

 

Бо-Ханскаіо

 

ПророкіеІІлілінскаго

 

стана,

 

свящ

   

/7.

Допш.

(Продолженіе

 

нослѣдуетъ).

Усыпальница

 

въ

 

новомъ

 

Каѳедішыіомъ

 

Казанскомъ

 

соОоиъ

и

 

нокоющійся

   

въ

 

ней

 

аііхіешісконъ

 

Веніамиігь

 

II.

Усыпальница

 

Иркутскихъ

 

архипастырей,

 

коиМъ,

 

но

 

Божію

 

ве-

лѣнію,

 

придется

 

въ

 

Иркутекѣ

 

почить

 

и

 

быть

 

погребенными

 

къ

 

Ка-

занскомъ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

находится

 

подъ

 

нижними

 

сводами

собора,

 

съ

 

востоЧной

 

стороны

 

(подъ

 

алтарями

 

собора

 

съ

 

солеями

ихъ),

 

и

 

занимаетъ

 

площадь

 

въ

 

42

 

квадр.

 

сане,

 

кромѣ

 

алтаря.

 

Ал-

тарь

 

усыпальницы

 

помѣстительный,

 

въ

 

45

 

кв.

 

арипшъ,

 

такъ

 

что

въ

 

неш,

 

безъ

 

Всякаго

 

стѣсненія

 

могутъ

 

совершать

 

служеніе

 

оба

 

архи-

пастыря

 

съ

 

0-ю

 

сослужащими.

 

Высота

 

усыпальницы

 

7

 

аршннъ.

 

Въ

усыпальницу

 

ведутъ

 

съ

 

восточной

 

стороны

 

собора

 

двѣ

 

двери

 

и

 

двѣ

'

 

пшрпкія

 

и

 

удобный

 

каменныя

 

лѣстннцы.

 

Внуті)еиніл

 

стѣны

 

въ

 

ней

бЬлыя,

 

л

 

панели

 

дымчатосѣрмн.

 

Отапливается

 

она

 

нятыо

 

печами;

дневной

 

l'iil.T'i,

 

проникаетъ

 

въ

 

нее

 

чре'зъ

 

три

 

закругленный

 

вверху

окна,

 

каждое

   

въ

 

квадратную

   

сажень.

   

Въ

 

средвнѣ

   

каждаго

    

изъ
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оконъ

 

помѣщается

 

изъ

 

цвѣтяыхъ

 

стеколъ

 

по

 

кресту,

  

отчетливо

 

вы-

дѣляющемуся

 

среди

  

обыкновенных!,

 

стеколъ.

 

Окна

 

эти

 

даютъ

   

до-

вольно

 

свѣта

   

для

 

пещернаго

   

храма. —Солея

 

и

 

алтарь

  

храма

   

под-

няты

 

на

 

одну

 

ступень

 

надъ

    

остальною

 

частію

   

его.

     

Иланъ

   

вну-

треяняго

 

устройства

 

храма,

   

иконостаса

   

и

 

пр.

  

принадлежать

   

поко-

ющемуся

 

въ

 

семъ

 

храмѣ

 

высокопреосвященному

  

архіепископу

  

Вені-

ампну.

  

Иконостасъ

 

храма

 

одноярусный,

    

деревянный;

  

на

 

немъ

   

по

черному

 

фону

 

золотая

 

рѣзьба

 

н

  

позолота.

 

Слмыя

 

иконы

 

писаны

 

на

холстѣ;

  

ихъ

 

всѣхъ

 

семь

 

иконъ,

  

а

 

посреди

 

нихъ

 

(въ

 

царскпхъ

   

вра-

тахъ)

 

крестъ.

  

Ширина

 

каждой

  

иконы

  

1 3/4

 

аршина,

 

а

 

высота

 

около

Зхъ

   

аршпнъ,

    

т.

 

е.

 

почти

   

во

 

всю

 

высоту

   

иконостаса.

    

Сюжеты

иконъ

 

и

 

надписей

   

къ

 

нимъ

   

заимствованы

   

высокопреосвященнымъ

Веніаминомъ

 

изъ

 

Апокалипсиса.

  

Такъ,

 

крестъ

 

въ

 

царскихъ

 

вратахъ

имѣетъ

 

слѣдующую

 

надпись:

 

блажени

 

званніи

 

на

 

вечерю

 

брака

агнча...сія

  

словеса

 

истина

 

Божія

 

суть

 

(Апок.

 

ХГХ,

 

9).

 

Надпись

эта,

 

какъ

 

и

 

прочія,

 

сдѣлана

 

древне

 

славянскимъ

 

шрифтомъ,

 

вязыо,

со

 

всѣми

 

знаками

 

церковно- славя

 

нскаго

 

письма.

  

Надъ

 

царскими

 

вра-

тами

 

помещается

 

образъ

 

Господа

 

Оаваоѳа,

 

въ

 

велпчіи

 

и

 

славѣ

 

воз-

сѣдающаго

 

на

 

престолѣ.

 

Сюжетъ

  

для

 

этой

 

иконы

 

заимствованъ

 

изъ

IV

 

я

 

У

  

главъ

   

Апокалипсиса.

    

Образъ

 

Господа

   

Саваоѳа

 

увѣнчанъ

крестомъ,

 

который,

 

такимъ

 

образомъ,

 

завершаетъ

   

иконостасъ.

   

По

обѣ

 

стороны

 

образа

 

два

 

бѣлыхъ

 

свитка

   

съ

 

золотыми

 

словами;

   

изъ

нихъ

 

на

 

лѣвомъ

 

написано:

   

се

 

престолъ

 

стояше

   

на

  

небе.си,

 

ц

на

 

престолѣ

 

сѣдящь...и

 

бѣ

 

дуга

 

окрестъ

 

престола. ..

 

и

 

два-

десять

 

и

 

четыри

 

старцы

 

сѣдящыя...

 

и

 

седмь

 

свѣщнпковъ

горящихъ...

 

и

  

нредъ

 

престоломъ

 

море

 

стекл,явно..,и

 

посре-

дѣ

 

престола

 

и

 

окрестъ

 

престола

 

четыри

 

животна

  

(Апок.

 

ТУ,

2.

 

3.

 

4.

  

5.

  

6.),

 

а

 

на

 

евиткѣ

 

правой

   

стороны

 

слѣдующая

   

надпись:

и

 

видѣхъ,

 

и

 

се,

 

цосредѣ

 

престола...

 

агнецъ

 

стоящь

 

якоза-

коленъ,

 

иыущь

 

роговъ

 

седмь

  

и

 

очесъ

 

седмь. ..пріиде,

 

и

 

нрі-

ятъ

 

книгу

  

отъ

 

десницы

 

сѣдящаго

 

на

 

престолѣ

  

и. ..четыри

животна

 

и

  

двадесять

 

и

 

четы

 

рп

 

старцы

 

надоша

 

предъ

 

агн-

цемъ.

    

имуще

 

кійждо

 

гусли,

 

и

  

фіалы

 

златы

 

полны

 

ѳѵміама

(Апок.

  

У,

  

В — 8).

 

Но

 

правую

   

сторону

   

царскихъ

    

вратъ —мѣстяая

икона

 

Спасителя,

    

надъ

 

вею

 

золотыми

    

буквами

 

по

 

черному

   

фону
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дугообразная

 

надпись:

   

..Образъ

 

елавяаго

    

и

 

страганаго

    

Суда

  

Хри-

стова".

 

На

 

колоикахъ,

 

соетавляющихъ

 

какъ-бы

 

бордюръ

 

рамы

 

обра-

за,

 

золотая

 

надпись,

   

заимствованная

 

изъ

 

Апокалипсиса

 

же,

 

а

 

именно,

на

 

лѣвой

 

колонкѣ,

  

что

  

меягду

 

образомъ

   

п

  

царскими

   

вратами,

  

на-

писано:

 

и

 

роди

 

сына

 

мужеска,

 

иже

 

имать

 

упасти

 

вся

   

языки

жезломъ

 

желѣзным

 

ъ;

 

и

 

восхищено

  

бысть

 

чадоея

 

къ

 

Богу,

и

 

престолу

 

Его

 

(ХП,

  

5),

  

а

 

на

 

правой

   

колонкѣ

 

слѣдующая

  

над-

пись:

  

и

 

видѣхъ,

  

п

  

се,

 

облакъ

   

свѣтелъ,

  

и

 

на

 

облацѣ

   

сѣдяй

подобенъ

 

Сыну

   

челопѣческому.

   

имѣя

 

на

   

главѣ

 

своей

  

вѣ-

нецх

 

златъ.

 

и

 

въ

 

руцѣ

 

его

 

серпъ

 

остръ

 

(XIV,

 

14).

 

По

 

лѣвую

сторону

 

царскихъ

 

вратъ — икона

 

Богоматери,

  

на

 

верху

 

иконы

  

дуго-

образная

 

надпись:

   

,, Образъ

 

славнаго

 

царствія

    

Божія'".

 

На

 

правой

колонкѣ

 

образа

 

слѣдующая

 

надпись:

 

и

 

знаменіе

 

в

 

еліе

 

явися

  

на

 

не-

беси:

 

жѳна

   

облечена

 

въ

 

солнце,

 

и

 

луна

 

подъ

  

ногама

  

ея,

 

и

на

 

главѣ

 

ея

 

вѣнецъотъ

 

звѣздъ

 

двоюнадесяти

 

(Апок

 

XII,

 

1),

а

 

на

 

лтвой

 

колонкѣ

    

написано:

 

и

 

сіи

 

имутъ

 

область

 

затворити

небо,

  

:іа

 

не

 

снидетъ

 

дождь

 

на

 

землю...

  

и

 

область

 

имутъ

 

на

водахъ,

    

обращатп

 

я

 

въ

 

кровь,

   

и

 

поразити

 

землю

 

всякою

язвою

 

(Ап.

 

XI,

  

6).

  

Четвертый

 

образъ

 

на

  

гожныхь

 

алтарныхъ

  

вра-

тахъ.

 

во

 

всю

 

величину

    

ихъ.

 

На

 

этихъ

    

вратахъ

 

изображенъ

 

стоя-

ящимъ

 

на

 

песчаномт,

 

пустынношъ

 

приморскомъ

 

берегу

 

(Апок.

 

XIII-

1)

   

великій

 

тайнозритель

 

Іоаннъ

 

Богословъ,

  

въ

 

длиниомъ

   

желтоба-

гряномъ

 

препоясанномъ

 

хитонѣ,

 

со

 

взоромъ,

 

устремленнымъ

 

къ

 

небу,

какъ

 

бы

 

на

 

образъ

   

надъ

 

царскими

   

вратами.

 

При

 

взглядѣ

    

на

 

это

нзображеніе

 

Апостола,

 

невольно

 

припоминаются

 

слова

 

Апокалипсиса:

,,взглпнулъ

 

я.

 

и

 

вотъ.

  

дверь

 

отверста

 

иа

  

небѣ,

 

и

 

голосъ.

 

говорив-

шій

 

со

 

мною,

   

сказалъ:

  

взойди

   

сюда,

 

и

  

покажу

 

тебѣ.

 

чему

   

надле-

житъ

 

быть

 

поелѣ

     

сего...

   

и

 

вотъ

 

престолъ

   

стоялъ

    

на

 

небѣ,

   

и

  

на

престолѣ

 

былъ

 

сидящій"

  

и

 

пр.

 

(ТУ.

 

1

 

—

 

2

   

и

  

далѣе).

   

Пятый

 

образъ

на

 

сѣверныхъ

 

алтарныхъ

   

вратахъ.

  

Здѣсь

  

великій

   

созерцатель

   

су-

деб

 

ъ

 

міра,

    

особенно

  

иослѣдняго

 

конца

   

его.

   

Сн.

  

Іоаннъ

 

Богословъ,

.стоить

 

на

 

возвышенной

 

скалѣ,

 

надъ

 

мореліъ,

 

опираясь

   

правою

  

ру-

кою

  

на,

 

длинную

 

трость,

  

подобную

   

жезлу

   

(Апок.

   

XI.

   

1).

  

и.

     

нри-

ваклонивтись,

    

внимательнымъ

 

и

 

удивденаымъ

    

взоромъ

 

емотрптъ

внввъ,

 

па

 

море,

  

гдѣ,

  

между

 

врочимъ,

 

изображено

 

зарево

 

огненныхт,



видѣній,

  

отражающееся

 

на

  

лицѣ

 

и

 

одеждѣ

 

Іоанна

 

(Апок.

    

XV,

   

2

XVIII.

  

18

 

и

 

др.).

 

Шестой

 

образъ

 

въ

 

кіотѣ,

 

за

 

правымъ

 

клиросомъ.

у

 

могилы

 

архіеиископаВеніамина.

 

На

 

немъ

 

изображено

 

второе

   

славное

пригаествіе

 

Христово,

 

при

 

кончинѣ

  

міра.и

 

праведный

 

судъ

 

Его.

 

Въ

обычныхъ

 

колонкахъ,

  

оті

 

осящихся

 

къ

 

сему

 

образу,

 

заимствованная

изъ

 

Апокалипсиса

   

золотая

   

надпись:

 

съ

 

одной

 

стороны

 

— и

   

ангелъ

возопи

 

сѣдящему

 

на

 

облацѣ:

 

поели

 

серпъ

   

твой,

   

и

 

жни,

   

яко

пріиде

 

част,.. .

 

и

 

положи

 

сѣдяй

 

на

 

облацѣ

 

серпъ

  

свой

 

на

  

зем-

лю,

 

и

 

пожата

 

бысть

 

земля

 

(ХІУ,

 

15

 

—

 

16)

 

исъдругой--п

 

дамъ

обѣма

 

свидѣтелема

 

моима.

 

и

 

прорицати

 

будутъ

 

дній

   

тыся-

щу

 

двѣстѣ

 

и

 

иіестьдесять,

    

оболчена

 

во

 

вретище.

 

Сіи

 

суть

двѣ

 

маслицы,

 

и

 

два

 

свѣщника

 

предъ

 

Вогомъ

 

земли

 

стояща

(XI,

 

3 — 4).

   

Седьмая

 

пкона

 

сзади

 

лѣваго

 

клироса.

  

На

 

ней

 

вверху —

изображеніе

 

Господа

 

славы,

 

окруженнаго

   

Серафимами,

  

а

 

вокругъ—

облакъ

 

свѣтелъ;

 

ниже-Градъ

 

выпшій.

   

или

 

Іерусалимъ

   

небесный,

въ

 

немъ

 

скинія

   

и

 

храмъ,

   

во

 

свѣтѣ

 

и

  

славѣ

   

ниспускающійся

   

на

землю.

 

Въ

 

нижней

 

половинѣ

 

иконы— свѣтлкя

 

утренняя

 

заря

 

новаго

вѣчнаго

 

немерцающаго

 

таинственнаго

 

дня;

  

съ

 

правой

 

стороны

  

отъ

зрителя — озаренное

   

пурпуровымъ

 

свѣтомъ

 

тихое

 

море,

  

а

 

на

 

берегу

моря,

 

на

 

возвышенной

 

скалѣ,

 

сидитъ

 

великій

 

дѣвственникъ,

 

зритель

и

 

сказатель

 

неизреченныхъ

 

Божественныхъ

  

таинъ— ан.

  

Іоаннъ

 

Бо-

гословъ.

 

Радостный

 

взоръ

 

его

 

обращенъ

 

къ

 

небу

 

на

 

вышній

 

новый

градъ — Іерусалнмъ

 

и

 

на

 

Господа

 

славы— Тнсуса

 

Христа.

    

На

 

колѣ-

нахъ

    

Апостола

    

полу

 

приподнятая

 

и

 

поддерживаемая

     

за

   

верхнюю

часть

 

книга,

  

въ

 

которую

 

зритель

 

великихъ

 

таинъ

 

какъ

 

бы

 

и

 

впись:-

ваетъ

 

изъ

 

слышаннаго

 

и

 

созерцаемаго

 

все,

   

что

 

записать

    

было

   

но

велѣно

 

или

 

позволено.

 

По

 

сторонамъ

 

иконы,

 

на

 

колонкахъ,

 

слѣдую-

щая

 

надпись:

 

азъ

  

Іоаннъвидѣхъ

 

градъ

 

святый,

  

Іерусалимъ

вновъ

 

сходящь

 

отъБога

 

съ

 

небесе,

 

приготованъ

   

яко

   

невѣ-

сту

 

украшену. ..

   

и

 

слышахъ

 

гласъ

   

съ

 

небесе

   

велій

 

глаго-

лющь:

 

се,

 

скинія

   

Божія

   

съ

  

человѣки...

   

и

 

рече

  

сѣдяй

 

на-

престолѣ:

  

се,

  

нова

 

вся

 

творю:

  

и

 

глагола

 

ми:

   

напиши,

    

яко

сія

 

словеса

 

истинна

 

и

 

вѣрна

   

суть;

 

и

 

рече,

 

ми:

 

совершишася

(Ап.

 

XXI,

   

2.

   

3.

  

5.).

Надъ

 

могилою

 

высокопреосвященнаго

   

Веніамина

   

возвышается

на

 

одну

   

ступень

   

каменная

   

площадка,

   

составляющая

    

продолжение
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солеи,

 

а

 

на

 

пдощадкѣ

 

устроеіЛ

 

деревянное

 

надгробіе,

 

3

 

аршина

длиною,

 

аршинъ

 

высотою

 

и

 

3/<

 

ар.

 

шириною.

 

Надіробіе

 

это

 

обито

чернымъ

 

сукном'],

 

и

 

обрамлено

 

бѣльшъ

 

позументомъ.

 

На

 

немъ

 

по-

стоянно

 

два

 

вѣнка:

 

одинъ

 

изъ

 

искусственныхъцьѣтовъ

 

отъ

 

Иркут-

ских'!,

 

почитателей,

 

а

 

другой

 

изъ

 

сухихъ

 

живыхъ

 

цвѣтовъ

 

и

 

зелени,

присланный

 

изъ

 

Кіева

 

завѣдывавшимъ

 

постройкой

 

собора

 

барономъ

Розеном;-.

 

Лѣтомъ

 

могила,

 

обыкновенно,

 

обильно

 

украшается

 

цвѣта-

ми

 

и

 

вѣнкамн.

 

На

 

восточномъ

 

концѣ

 

надгробія

 

поставлена

 

икона

Нерукотвореннаго

 

Спаса,

 

предъ

 

которою

 

во

 

время

 

богослуясенія

 

въ

усыпальницѣ

 

всегда

 

горитъ

 

лампадка.

 

Елей

 

для

 

этой

 

лампадки

доставляютъ

 

почитатели

 

іючившаго

 

владыки.

Храмъ — усыпальница

 

и

 

престолъ

 

въ

 

немъ

 

освящены

 

во

 

имя

Страшнаго

 

суда

 

Господня

 

самимъ

 

высокопреосвященнымъ

 

Веніами-

номъ

 

въ

 

1890

 

году,

 

19

 

октября,

 

въ

 

день

 

воскресный,

 

въ

 

19

 

не-

дѣлю

 

по

 

Пятидесятнііцѣ,

 

какъ

 

это

 

значится

 

на

 

освященномъ

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

храмомъ

 

на

 

престолѣ

 

его

 

антиминсѣ.

 

и

 

также

 

золотыми

буквами

 

на

 

черной

 

чугунной

 

доекѣ,

 

прикрѣпленной

 

къ

 

восточной

сторонѣ

 

собора,

 

снаружи,

 

у

 

алтаря

 

усыпальницы.

Мѣстоположеніе,

 

внутреннее

 

устройство

 

и

 

вся

 

обстановка

 

усы-

пальницы

 

производят*

 

на

 

каждаго

 

вошедшаго

 

въ

 

сей

 

храмъ

 

же-

лаемое

 

п

 

должное

 

внечатлѣніе

 

и

 

настроеніе

 

духа.

 

При

 

входѣ

 

въ

этой,

 

храмъ,

 

невольно

 

припоминается

 

церковная

 

иѣснь,

 

поемая

 

въ

дни

 

воскресные

 

и

 

при

 

погребеніи

 

умершихъ:

 

житейское

 

море

воздвизаемое

 

зря

 

напастей

 

бурею,

 

къ

 

тихому

 

пристанищу

Твоему

 

нритекъ,

 

вопію

 

Ти:

 

возведи

 

отъ

 

тли

 

животъ

 

мой.

 

мно-

гомилостиве

 

(6-й

 

ирмосъ

 

воскр.

 

канона

 

6

 

гласа].

 

И

 

дѣйствитель-

но.

 

вотедши

 

сюда,

 

чувствуешь

 

какой

 

то

 

особый

 

душевный

 

миръ

и

 

тихую

 

отраду;

 

все

 

мятущееся

 

и

 

шумящее

 

внѣ

 

сюда

 

не

 

про-

никаетъ.

 

Здѣсь

 

забываются

 

житейскія

 

заботы

 

и

 

печали,

 

и

 

духъ

христианина,

 

освободившись

 

отъ

 

ложныхъ

 

трѳволненій

 

и

 

мірской

 

суе-

ты,

 

легко

 

воспарлетъ

 

горѣ,

 

вспоминая

 

о

 

едипомъ

 

на

 

потребу.

Чтутъ

 

Иркутяне

 

сей

 

храмъ

 

и

 

его

 

престольный

 

праздникъ,

 

чтутъ

и

 

покоющагося

 

въ

 

семъ

 

храмѣ

 

своего

 

архипастыря,

 

высокопреосвя-

щѳннаго

 

Веніамина.

 

Хотя

 

со

 

смерти

 

его

 

протекло

 

уже

 

три

 

года,

но

 

память

 

о

 

немъ

 

и

 

почтеніе

 

къ

 

нему

 

не

 

уменьшаются,

 

Посѣщаютъ
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сей

 

храмъ

     

въ

 

достаточном'!,

    

ко.іичествѣ

   

не

   

только

 

въ

    

храмовой

праздникъ

  

и

 

въ

 

нарочитые

 

дни

    

поминовѳнія

    

покоющагося

    

здѣсь

архипастыря,

  

во

 

и

 

въ

 

каждое

 

субботнее

 

богослуженіе,

 

обыкновенно,

совершаемое

 

здѣсь.

 

Съ

 

просьбою

    

отслужить

   

панихиду

   

по

   

высоко-

преосвященном'!,

 

Веніаминѣ

 

надъ

 

его

 

могилою

 

обращаются

 

не

 

только

въ

 

дни

 

службы

 

въ

 

усыпальницѣ,

 

но

 

часто

 

и

 

въ

 

другіе

 

дни,

   

и

  

не

только

 

Иркутяне,

 

но

 

и

 

знавшіе

   

.почившаго

  

владыку

   

прибываюіціе

въ

  

Ир.сутскъ

   

изъ

 

епархій

   

Забайкальской,

   

Камчатской,

   

Якутской

и

 

др.

 

Видно,

  

что

 

паства

 

и

 

знакомые

 

признательны

 

почившему

 

архи-

пастырю,

  

который

 

словомъ,

 

дѣломъ

 

и

 

жизнію

 

поучалъ

 

своихъ

 

пасо-

мыхъ

 

и,

  

какъ

 

человѣкъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

добродушный

 

и

 

сердеч-

ный,

 

оставплъ

 

у

 

всѣхъ

 

знавшихъ

 

его

 

самое

 

пріятное

  

восномппаніе.

Его

 

любовь

 

къ

 

людямъ

    

проявлялась

 

во

 

всемъ:

    

въ

    

оказаніи

   

имъ

матеріальной

 

помощи,

 

въ

 

преподаніи

 

имъ

 

разнаго

 

рода

 

совѣтовъ

    

н

наставленій,

 

въ

 

содѣйствіи

 

имъ

 

всѣмъ,

 

чѣмъ

 

могъ

 

по

   

своему

   

сяну

и

 

яоложенію,

  

и

 

т.

  

п.

 

Толпа

 

нуждающихся

  

ежедневно

 

стояла

 

у

 

его

воротъ

 

и

 

дверей

 

и

 

наполняла

 

его

 

переднія

   

комнаты.

    

И

    

иочившій

владыка,

 

подражая

   

своему

   

тезоименитому

   

святому,

    

преподобному

Веніамнну

 

Кіево-Печерскому,

  

который,

 

будучи

 

состоятельнымъ

 

куп-

цомъ,

  

«богатство

 

свое

 

тлѣнное

 

раздавъ,

  

кушілъ

   

онымъ

    

нетлѣнное

на

 

небеси»

  

(тропарь

 

препод.

  

Веніамину),

 

постоянно

   

раздавалъ

 

все,

что

 

имѣлъ,

 

такъ

 

что

 

часто

 

самому

 

ему

 

не

 

доставало

 

денегъ

 

на

   

са-

мыя

 

необходимыя

 

нужды.

  

Вообще,

  

вся

 

жизнь

   

нокойнаго

    

владыки

была

 

жизнію

 

для

 

Бога

 

и

 

для

 

блнжнихъ;

 

для

 

себя

   

онъ

    

не

   

искалъ

ни

 

почестей,

   

ни

 

достатка

 

и

 

удобствь

   

жизни,

   

памятуя,

    

что

   

наше

житіе

 

на

 

небесѣхъ

 

есть

 

(Филипп.

 

Ill,

 

20).

 

Памятовалъ

 

покойный

владыка

 

постоянно

 

и

 

будущій

 

суд-ь.

 

Онъ

 

и

 

храмъ

 

въ

   

усыпальницѣ

устроилъ

 

въ

 

восномипаніе

 

второго

  

и

 

славнаго

 

пришествія

   

Христова

и

 

страшнаго

 

суда

 

Его

 

потому,

  

чтобы

 

и

 

себя

 

утвердить

 

въ

 

памяти-

ваніи

 

сего

 

славнаго

 

и

 

грознаго

 

событія,

   

и

   

паству

    

свою

   

научить

всегда

 

помнить

 

послѣдняя

 

своя.

  

ІІочившій

 

владыка

   

однажды

    

раз-

сказывалъ

 

слѣдующее.

 

,,Я

 

слышалъ,

  

что

 

въ

 

г.

  

Бѣлгородѣ,

 

Курской

губ.,

    

надъ

    

нетлѣішымп

    

мощами

    

святителя

   

Іоасафа

   

Горленко,

построенъ

 

храмъ

 

въ

 

воспоминаніе

  

второго

 

пришествія

    

Христова

   

и

праведнаго

 

и

 

страшнаго

 

суда

 

Его.

 

Понравилась

 

мнѣ

 

эта

 

мысль,— чья
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то

 

мысль

 

пеликан

 

и

 

важная:

 

она

 

будитъ

 

каше

 

грѣховвое

 

усьш.іе-

uie,

 

отреввляетъ

 

мысль.

 

Вотъ

 

я

 

и

 

Въ

 

БлаговѣщевскІ;

 

носовѣтовалъ

посвятить

 

сему

 

событію

 

кладбищенсвій

 

храмъ

 

(въ

 

бытность

 

тамь

епископомъ),

 

и

 

здѣсь

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

въ

 

новомъ

 

Соборѣ,

 

въ

 

усыпаль-

ница

 

сдѣлалъ

 

тоже.

 

Самъ

 

я

 

выбралъ

 

и

 

сюжеты

 

для

 

образовъ

 

въ

усыпальницу,

 

составилъ

 

лхъ

 

оішсаніе,

 

глнввымъ

 

образоыъ,

 

на

 

осно-

вами!

 

Апокалипсиса,

 

а

 

также

 

видѣній

 

пророковъ

 

Исаіи,

 

Іеяекіиля,

Даніила

 

и

 

Евангвлистовъ.

 

Благо

 

и

 

художники

 

здѣсь

 

въ

 

ІІркутскѣ

нашлись:

 

это

 

Старцевъ

 

и

 

Беклемишевъ,

 

пзъ

 

которыхъ

 

первый

 

на-

писалъ

 

три

 

иконы

 

(Спасителя,

 

Вожіей

 

Матери

 

и

 

икону

 

надъ

 

цар-

скими

 

вратами),

 

a

 

поелѣдній

 

остальным

 

четыре.

 

Вышло,

 

кажется,

хорошо,

 

я

 

дово.іенъ.»

 

II

 

дѣйствительно,

 

живопись

 

усыпальницы

 

ве-

личественна

 

по

 

замыслу,

 

хороша

 

н

 

но

 

исполнение— Памятуя

 

часъ

смертный

 

и

 

какъ

 

бы

 

предчувствуя

 

свою

 

кончину,

 

владыка

 

Веніа-

минъ

 

въ

 

августѣ

 

1891

 

года,

 

когда

 

перестраиваемая

 

усыпальница

еще

 

не

 

была

 

готова,

 

не

 

только

 

указалъ

 

мѣсто

 

для

 

своей

 

будущей

могилы,

 

по

 

и

 

прнказалъ,

 

къ

 

удивленію

 

всѣхъ,

 

готовить

 

могилу

 

и

сдѣлать

 

въ

 

ней

 

склеит,,

 

и

 

самъ

 

каждый

 

день

 

ходилъ

 

смотрѣть

 

мѣсто

своего

 

будущаго

 

ногребенія,

 

пока

 

не

 

было

 

все

 

окончено

 

и

 

не

 

поло-

жена

 

была

 

послѣдыяя

 

плита.

Кромѣ

 

ласковости,

 

щедрости,

 

обходительности

 

и

 

впиманія

 

къ

нуждамъ

 

другихъ,

 

владыка

 

Веніаминъ

 

снискалъ

 

уваженіе

 

и

 

любовь

своей

 

паствы

 

своими

 

частыми,

 

благоговѣйными

 

и

 

умилительными

Бѳгослуженіями

 

и

 

проповѣдываніемъ

 

слова

 

Божія.

 

Во

 

время

 

Бого-

служенія

 

глаза

 

его

 

часто

 

псточали

 

обилыіыл

 

слезы,

 

что

 

замѣтно

отражалось

 

и

 

въ

 

его

 

возгласахі

 

или

 

молитвахъ,

 

произносимыхъ

въ

 

слухъ.

 

Особенпо

 

это

 

часто

 

было

 

въ

 

дни

 

Великаго

 

поста,

 

Стра-

стной

 

еедынщы

 

и

 

при

 

совершеніи

 

хиротоній.— Проповѣдывалъ

 

вла-

дыка

 

Веніаминъ,

 

за

 

немногими

 

исключениями,

 

каждый

 

воскресный

день.

 

Сопровождая

 

слезами

 

Богослуженіе ,

 

владыка

 

орошалъ

 

обиль-

ного

 

слезою

 

и

 

свою

 

ироповѣдь,

 

вызывая

 

тѣмъ

 

умиленіе

 

и

 

плачъ

 

и

въ

 

слушателяхъ.

 

ІІроповѣдп

 

высойопреосвя

 

щей

 

наго

 

Веыіамина,

 

изъ-

ясненія

 

имъ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

мѣстъ

 

Св.

 

Иисапія,

 

носили

 

харак-

теръ

 

и

 

духъ

 

проновѣди

 

и

 

толкованій

 

святоотеческих!,,

 

а

 

изъ

 

совре-

менныхъ

 

нроповѣдниковъ

 

и

 

писателей

 

напоминали

 

собою

 

проповѣди
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и

 

толковапія

 

недавно

 

умершаго

 

иреосвященнаго-затвирника

 

Ѳеофаиа,

бывшаго,

   

между

 

прочимт,.

 

нѣкоторое

 

время

   

епископомъ

   

на

   

родпнѣ

высокопреосвященного

 

Веніамина,

 

въ

 

Тамбовской

   

енархіи.

 

Владыка

Веніамшгь

 

чтн.ть

   

преосвященнаго

   

Ѳеофана

   

и.

   

уже

    

будучи

   

архі-

епископомъ

  

Нркутскимъ.

 

во

 

время

  

иоѣздки

 

своей

 

въ

   

Î886

 

-89

 

гг.

въ

 

С

 

•Петербург*

 

для

 

нрисутствованія

 

въ

   

Св.

    

Синодѣ,

   

заѣзжалъ

на

 

родину,

  

въ

 

Тамбовскую

 

губернію,

  

былъ

   

и

   

въ

    

Вышинской

   

п\-

стынн,

 

гдѣ

   

святитель-

 

затвор

 

ни

 

къ

   

провелъ

   

послѣдніе

    

годы

   

своей

жизни

 

въ

 

затворѣ.

 

Владыка

 

Веніаминъ

 

пожелала,

 

было

 

вядѣться

 

и

побесѣдовать

    

съ

   

многочтимымъ

 

и

 

уважаемымъ

 

имъ

    

лично

 

святп-

телемъ-подвижпикомъ,

 

но

 

отшелыіикъ,

 

передавая

    

чрезъ

   

келейника

свои

 

печатные

 

труды

 

владыкѣ

    

Веніамнну,

   

смиренно

    

просилъ

   

его

высокопреосвященство

 

великодушно

 

простить

 

худость

 

его,

 

ибо

   

онъ,

по

 

уеловіямъ

 

затвора,

 

никого

 

не

 

нринимаетъ,

   

а

   

принять

   

достопо-

чтеннаго

 

архипастыря

 

и

 

святителя

 

далекой

  

Сибири

    

ечптаетъ

   

себя

даже

 

недостойнымъ;

 

въ

 

знакъ

 

же

 

своего

 

братскаго

 

взапмнаго

 

mm-

шенія

 

во

 

Христѣ

 

нижайше

 

проснл'ь

 

его

 

высокопреосвященство

 

при-

нять

 

плоды

 

его

 

отшельническпхъ

 

размышленій. —

 

Владыка

 

Веніаминъ

возвратился

 

въ

 

Иркутскъ

 

еще

  

съ

 

болыиимъ,

 

чѣмъ

 

прежде,

   

уваже-

ніемъ

 

къ

 

преосвященному

 

Ѳеофану,

  

какъ

 

къ

 

строгом}'

    

монаху,

   

от-

шельнику

 

и

 

Богослову,

 

а

 

преосвященный

 

Ѳеофанъ

 

послѣ

 

сего

   

каж-

дый

 

свой

 

новый

 

печатный

 

трудъ

   

прнсылалъ

   

владыкѣ

   

Веніамину.

какъ

 

даръ

  

за

 

вниманіе

 

къ

 

нему

 

со

 

стороны

 

его

   

высокопреосвящен-

ства.— Ироповѣдь

  

владыки

 

Веніамина

 

носила

 

характеръ

 

устной

 

нм-

ировизаціи,

  

заранѣе,

 

однако,

 

тщательно

   

обдуманной.

    

Вообще,

   

къ

дѣлу

 

проповѣди

 

покойный

  

владыка

 

относился

 

весьма

 

серьезно.

 

Онъ

не

 

разъ

 

говорилъ:

   

,,Проновѣдь-

  

дѣло

 

важное,

    

а

  

потому

   

къ

   

сему

святому

 

дѣлу

 

нужно

 

относиться

    

весьма

   

серьезно;

    

церковная

   

ка-

ѳедра

 

-

 

не

 

любительская

 

говорильня."

 

И

 

нѣтт

 

ео.мнѣнш.

  

что

 

нема-

лому

 

числу

  

своихъ

 

слушателей

  

владыка

 

Вевіаминъ

 

нросвѣтилъ

 

умъ,

поднялъ

 

падшую

 

нравственность.

   

А

   

если

   

при

   

этомъ

   

принять

 

во

вниманіе

 

его

 

безграничную

 

любовь

 

къ

 

людимъ,

  

его

 

въ

 

высшей

 

сте

пени

 

благоговѣйную

 

молитву

 

за

  

пихъ

 

и

   

вообще

   

высокія

   

качества

его

 

души,

 

то

 

понятно

 

будетъ,

  

почему

 

такъ

   

оплакивала

   

Иркутская



ш

паства

 

смерть

 

своего

 

виадыки

 

Веніамнна,

 

почему

 

съ

 

такимъ,

 

рве-

ніемъ

 

каждый

 

желалъ

 

послужить

 

его

 

ітгребеиію

 

и

 

nef;

 

съ

 

такимъ

усердіемъ

 

чтутъ

 

его

  

п

 

по

 

еіе

 

время.

К-ь

 

М-и.

0.

 

Д.

 

Новосильцевъ.
(НЕКРОЛОГЪ).

1 0

 

-

 

го

 

февраля

 

текущаго

 

года

 

іжонча.тся

 

скоропостижно,

 

на

 

50

 

г.

отъ

 

роду,

 

іерей

 

Шиверской

 

Константино-Еленпнской

 

церкви,

 

Балаган-

скаго

 

округа,

 

о.

 

Дпмитрій

 

Васи.іьевпчъ

 

Новосильцевъ.

 

Покойный

 

8а

несколько

 

дней

 

до

 

смерти

 

жаловался

 

на

 

ненормальное

 

состояпіе

 

сердца,

хотя

 

по

 

наружному

 

виду,

 

по

 

с.іовамъ

 

вндввіинхъ

 

его

 

въ

 

пос.іѣднее

время,

 

и

 

нельзя

 

было

 

предположить,

 

что

 

онъ

 

скоро

 

покончить

 

раз-

счеты

 

съ

 

земнымъ

 

міромъ.

 

Наканунѣ

 

смерти.

 

9-го

 

февраля,

 

въ

 

день

перенесения

 

мощей

 

Святит,

 

и

 

Чудотворца

 

Иннокентііі,

 

онъ

 

совершилъ

Божественную

 

Литургію,

 

въ

 

день

 

смерти

 

окреетп.іъ

 

двухъ

 

младен

цевъ,

 

понапутствовалъ

 

двухъ

 

больныхъ

 

въ

 

Верхне-Метляевской

 

де-

ревни,

 

отстоящей

 

отъ

 

Шиверскаго

 

селеніи

 

въ

 

15-ти

 

верстахъ,

 

и

готовился

 

на

 

завтра

 

отпраздновать

 

день

 

своего

 

Ангела.

 

Но

 

Богъ

 

судплъ

иначе.

 

Неумолимая

 

смерть

 

нресѣкла

 

его

 

намѣренія

 

и

 

желанія.

Внезапный

 

исходъ

 

его

 

въ

 

горній

 

міръ

 

норазплъ

 

всѣхъ

 

друзей

 

и

знакомыхъ

 

его

 

и

  

повергъ

 

въ

 

непритворную

 

печаль

 

его

 

паству.

Покойный— сыыъ

 

священника,

 

енбирякт.

 

Но

 

окончаніи

 

курса

науьъ

 

нъ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

 

ci,

 

званіемъ

 

студента,

 

бнъ

2-го

 

ію.ія

 

18(37

 

г.

 

былъ

 

рукоио.юженъ

 

во

 

діакона,

 

а

 

5-го

 

числа

 

того

 

же

мѣсяца

 

и

 

года

 

во

 

священника

 

къ

 

Шиверской

 

Ііонстантипо-Еленинекой

церкви.

 

Слѣдовательно,

 

усопшій

 

священствовалъ

 

всего

 

почти

 

28

 

лѣгк

За

 

усердную

 

и

 

полезную

 

службу

 

онъ

 

(і-го

 

ноября

 

1879

 

года

 

быль

награжден-!,

 

набедренникомъ,

 

а

 

29

 

го

 

марта

 

1883

 

года

 

удостоенъ

благословенія

 

Св.

   

Сѵнода.

Будучи

 

но

 

природ

 

I;

 

скроменъ,

 

чуждый

 

исішпхъ

 

мечтаніи

 

о

пріобрѣтеніи

 

болѣе

 

лучшаго

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеній

 

мѣста,

 

до-

вольный

 

своцмъ*

 

ноложеніемъ,

 

не

 

ііскавщій

 

мірскихъ

 

развлечения,

не

 

любпвіпій

 

выѣзнсать

 

никуда

 

внѣ

 

своего

 

прихода

 

(такъ,

 

напр.

 

онъ

въ

 

теченіе

 

своего

 

почти

 

28-ми

 

лѣтняго

 

служенія

 

всего

 

одинъ

 

только

разь

 

быль

 

въ

 

г.

 

Иркутск!,),

 

oui,

 

всецѣло

 

отдался

 

своему

 

дѣлу.

Дѣло

 

свое

 

велъ

 

скромно,

 

съ

 

прихожанами

 

обращался

 

деликатно,

просто;

 

къ

 

проступкамъ

 

нхъ

 

относился

   

снисходительно,

   

незлобиво;
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впушенія

 

и

 

наставленія

 

его

 

были

 

задушевны

 

и

 

растворены

 

любовію,

въ

 

вознагражденіяхъ

 

за

 

трудъ

 

былъ

 

не

 

прптязателенъ;

 

съ

 

равными

себѣ — добродушенъ,

 

уступчивъ

  

и

 

смирененъ.

Понятно,

 

что,

 

благодаря

 

такимъ

 

душевнымъ

 

качествамъ,

 

онъ

пріобрѣлъ

 

себѣ

 

любовь

 

и

 

уваженіе

 

отъ

 

своихъ

 

прихожанъ.

 

Понятно,

что

 

смерть

 

его— тяжелая

 

утрата

 

для

 

шиверцевъ.

 

Въ

 

лицѣ

 

его

 

они

по

 

истинѣ

 

лишились

 

и

 

отца,

 

и

 

друга,

 

и

 

совѣтника.

 

Съ

 

ними

 

онъ

въ

 

продолженіе

 

своего

 

долгаго

 

служенія

 

сроднился

 

духовно.

 

Каждый

членъ

 

его

 

паствы

 

отъ

 

малаго

 

ребенка

 

до

 

преклониаго

 

старца

 

былъ

ему

 

извѣстенъ

 

со

 

нсѣми

 

достоинствами

 

и

 

недостатками —

 

Люби-

мымь

 

занятіемъ

 

покойнаго

 

было

 

чтеніе

 

книгъ

 

и

 

журналовъ;

 

безъ

зтой

 

духовной

 

пищи

 

онъ,

 

въ

 

свободное

 

отъ

 

служебныхъ

 

занятій

время,

 

обходиться

 

не

 

могъ.

 

Обладая

 

большпмъ

 

запасомъ

 

знаній

 

по

разнымъ

 

отраслямъ

 

наукі ,

 

усоншій

 

былъ

 

пріятный

 

и

 

полезный

 

собе-

сѣдникъ:

 

изъ

 

бесѣды

 

съ

 

нимъ

 

можно

 

было

 

извлечь

 

много

 

ноучи-

тельнаго.

 

Какъ

 

основательно

 

знавшій

 

французскій

 

языкъ,

 

онъ

ирочиталъ

 

много

 

оригинальныхъ

 

сочипеній

 

на

 

этомъ

 

языкѣ.

 

Короче,

усошпій

 

о.

 

Димитрій

 

былъ

 

человѣкъ

 

образованный

 

и

 

начитанный

въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова.

Погребеніе

 

тѣла

 

усопшаго

  

было

 

совершено

  

12-го

  

февраля,

   

въ

«прощеное»

 

воскресенье.

  

Въ

 

выносѣ

   

его

 

останковъ

    

отъ

   

квартиры

въ

 

церковь

    

принимали

   

участіе

   

три

    

іерея:

   

благочинный

 

2-го

 

уч.

Балаганскаго

 

округа,

 

о.

 

Дим.

  

Гагаринъ.

 

Яндинскій

   

священникъ

 

о.

В.

 

Самсоновъ

 

и

 

Молькинекій

   

миссіонеръ,

   

священникъ

 

А.

  

Поповъ,

изъ

 

коихъ

 

послѣднимъ

 

совершена

 

была

 

Литургія.

 

Въ

 

совершеніп

 

чина

иогребенія,

   

кромѣ

 

священника

  

Попова,

  

прпнялъ

   

участіе

    

благочин-

ный,

 

священникъ

 

о.

 

Д.

 

Гагаринъ

   

(о.

  

Василій

   

Самсоновъ

    

по

   

се-

мейнымъ

 

обстоятельствамъ

 

не

 

могъ

 

принять

 

участія

  

въ

   

отпѣваніи).

Цредъ

 

стихирой:

  

«пріидите,

  

последнее

   

цѣлованіе

   

дадимъ,

    

братіе,

умершему»,

  

о.

 

благочиннымъ

 

была

  

произнесена

 

краткая

 

импровизи-

рованная

 

рѣчь.

   

Обрисовавши

   

въ

   

общихъ

   

чертахъ

    

нравственный

обликъ

 

умершаго

 

о.

 

Димитрія,

 

онъ

 

обратился

 

къ

 

бывшимъ

 

его

   

ду-

ховнымъ

 

чадамъ,

 

въ

 

большомъ

    

количествѣ

   

собравшимся

 

въ

 

храмъ

помолиться

 

за

 

своего

 

пастыря

 

и

 

сказать

 

ему

   

послѣднеѳ

    

«проста»»

убѣждая

 

ихъ,

  

чтобы

   

они

 

и

 

по

  

смерти

   

своего

   

духовнаго

   

отца

 

не

забывали

 

его

 

въ

 

своихъ

 

молитвахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

теперь

 

особенно.

нуждается.

   

«Молитесь

 

же

 

за

 

своего

 

усошпаго

   

пастыря»,

  

говорилъ,

между

 

прочимъ.

 

импровизаторы

     

запишите

   

имя

 

его

 

въ

 

свои

 

поми-

нанія

 

вмѣетѣ

 

съ

 

своими

 

родствениками

 

и

 

подавайте

 

за

 

проскомидіей,

молитесь

 

за

    

него

 

и

   

дома

 

и

 

въ

  

церкви,

   

припоминайте,

    

чему

   

онъ

учаль

 

васъ

 

въ

 

семъ

 

св.

 

храмѣ,

  

и

 

старайтесь

 

жить

 

такъ.

 

какъ

 

онъ



2Ѣ

училъ.

 

Когда

 

будете

 

носѣщать

 

могилы

 

своихъ

 

родныхъ,

 

не

 

забы-

вайте

 

побывать

 

на

 

могилѣ

 

и

 

своего

 

батюшки

 

и

 

поклониться

 

его

праху.

 

Сегодня

 

многіе

 

христіане,

 

къ

 

сожалѣнію.

 

вмѣсто

 

должнаго

приготовленія

 

къ

 

наступающему

 

посту,

 

предаются

 

постыдному

 

раз-

гулу;

 

вы

 

же

 

налоясите

 

на

 

себя

 

трауръ.

 

Вамъ

 

въ

 

особенности

 

весе-

литься

 

въ

 

этотъ

 

день

 

грѣшно

 

и

 

постыдно,

 

ибо

 

вы

 

лишились

 

своего

пастыря,

 

прахъ

 

котораго

 

сейчасъ

 

сокроется

 

отъ

 

вагаихъ

 

глазъ.

Кромѣ

 

того,

 

не

 

лишне

 

бы

 

было

 

съ

 

вашей

 

стороны

 

поставить

 

ему

хотя

 

недорогой

 

памятникъ.

 

Собрать

 

съ

 

души

 

по

 

нѣсколько

 

копѣекъ,

конечно,

 

не

 

обременительно.

 

На

 

доброе

 

дѣло

 

денегъ

 

жалѣть

 

нечего.

Исполнить

 

все

 

это —

 

есть

 

вашъ

 

священный

 

долгъ

 

къ

 

усопшему

 

о,

Димитрію

 

за

 

его

 

службу,

 

любовь

 

и

 

попеченіе

 

къ

 

вамъ,

 

Этимъ

 

вы

докажете,

 

что

 

действительно

 

любили

 

и

 

уважали

 

своего

 

батюшку.

Вѣрю

 

и

 

надѣюсь,

 

что

 

все

 

сказанное

 

мною

 

вы

 

исполните,

 

чѣмъ

и

 

воздадите

 

ему

 

должное.

 

А

 

теперь

 

«иріидите,

 

послѣднее

 

цѣлованіе

дадимъ,

 

братіе,

 

умершему»,— Поученіе,

 

произнесенное

 

яснымъ,

 

гром-

яимъ,

 

спокойнымъ

 

голосомъ,

 

произвело

 

на

 

слушателей

 

благотворное

вліяніе.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

окружающихъ

 

гробъ

 

усопшаго

 

плакали

непритворными

 

слезами.

По

 

совершеніи

 

чина

 

погребенія,

 

гробъ

 

съ

 

мертвевными

 

остан-

ками

 

торжественно,

 

съ

 

преднесеніемъ

 

св.

 

иконъ

 

и

 

хоругвей,

 

при

пѣнін

 

ирмосовъ:

 

«Помощникъ

 

и

 

Покровитель»,

 

при

 

заунывномъ

звонѣ

 

колоколовъ,

 

по

 

обычномъ

 

обнесеніи

 

вокругъ

 

храма,

 

былъ

отнесенъ

 

на

 

мѣсто

 

погребенія

 

и,

 

по

 

отпѣтіи

 

литіи,

 

опущенъ

 

въ

готовую

 

могилу,

 

выкопанную

 

въ

 

церковной

 

оградѣ,

 

противъ

 

алтаря,

рядомъ

 

съ

 

могилами

 

ранѣе

 

похороненныхъ

 

здѣсь

 

священниковъ

 

о.

 

о.

Попова

 

и

 

Колодезникова.

Миръ

 

и

 

вѣчный

 

покой

 

тебѣ,

 

незлобивый

 

пастырь!

 

Молитвы

твоихъ

 

духовныхъ

 

чадъ,

 

соединенный

 

съ

 

нашими,

 

да

 

послужатъ

тебѣ

 

въ

 

облегченіе

 

и

 

отраду!

 

Да

 

простить

 

тебѣ,

 

Нелицепріятный

Судіи,

 

вольныя

 

и

 

невольныя

 

прегрѣшенія!

Епархіальная

 

хроника.

13

  

анрѣля,

 

четвергъ.

 

Его

 

высокопреосвященство

 

совершилъ

 

обы-

чную

 

панихиду

 

по

 

иочившимъ

 

Иркутскимъ

   

іерархаыъ,

 

въ

 

сослуже-

.

 

ніи

 

соборнаго

 

причта.

14

  

анрѣля,

 

пятница.

 

Обычные

 

акаѳистъ

 

Богоматери

 

и

 

Литур-

гію

 

архипастырь

 

совершилъ

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

съ

 

прич-

томт,

 

Крестовой

 

церкви.
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(i

16

 

апрѣля,

 

недѣля

 

св.

 

женъ

 

Мѵроносицъ.

 

Высокопреосвящен-

ный

 

Тихонъ

 

совершилъ

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

Казанскомъ

соборѣ,

 

въ

 

сослуженін

 

соборнаго

 

причта;

 

проиовѣдь

 

произносилъ

священникъ

 

Алексѣй

 

Орловъ.

20

     

аіірѣля.

 

четвергъ. — Полугодовой

 

день

 

кончины

 

Б.іаго-

честивъйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

III.

 

Божественную

Литургію

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

совершилъ

 

преосвищеннѣйпші

Никодиыъ,

 

а

 

панихиду

 

ію

 

окончаніи

 

Литургіи

 

— оба

 

архипастыря;

на

 

панихиду

 

явилось

 

и

 

градское

 

духовенство.

 

При

 

богослуженіи

присутствовали

 

начальник/,

 

края

 

и

 

прочіе

 

военные

 

и

 

гражданскіе

чины.— Въ

 

сей

 

день

 

Литургія

 

зауітокойная

 

совершена

 

была

 

и

 

во

псѣхъ

 

градскнхъ

 

церквахъ.

21

   

анрѣля,

 

пятница.

 

Владыка

 

Тихонъ

 

совершилъ,

 

по

 

обычаю,

акаѳистъ

 

и

  

Литургію

 

въ

 

своей

  

Крестовой

 

церкви.

23

 

апрѣля,

 

недѣля

 

4-я

 

по

 

Пасхѣ

 

и

 

тезоименитство

 

Благочести-

вѣйшей

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны.

 

Боже-

ственную

 

Литургію

 

и

 

молебенъ

 

св.

 

мученпцѣ

 

царицѣ

 

Александрѣ

съ

 

положеннымъ

 

многолѣтіемь

 

совершилъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

архіениекоігь

 

Тихонъ

 

соборнѣ

 

съ

 

иреосвящ.

 

Никодимомъ;

 

сослужащіе

—соборный

 

нричтъ.

 

Проповѣдь

 

произносшіъ

 

священнпкъ

 

тюремной

церкви,

 

о.

 

Михаи.іъ

 

Архангельскій.

 

На

 

Литургіи

 

и

 

молебнѣ

 

присут-

ствовали:

 

г.

 

генералъ-губернаторъ,

 

губернаторъ

 

и

 

прочіе

 

военные

и

 

гражданскіе

  

чины.

26

   

аирѣля.

 

Преноловеніе

 

пятидесятницы.

 

Божественную

 

Литур-

гію

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

и

 

Крестный

 

ходъ

 

вокругъ

 

главной

 

части

города

 

изъ

 

того

 

же

 

собора

 

совершилъ

 

иреосвищенѣйшій

   

Никодимъ.

27

   

апрѣля.

 

четвергъ.

 

День

 

рожденш

 

Наследника

 

Цесаревича

Теория

 

Александровича.

 

Божественную

 

Литургію

 

и

 

молебенъ

 

въ

Казанскомъ

 

соСорѣ

 

совершилъ

 

высокопреосвященный

 

Тйхонъ

 

собор-

ut

 

съ

 

преосвященнымь

 

Никодимомъ;

 

сослужащіе

 

—

 

соборный

 

причтъ.

ІІроповѣдь

 

ировзносиль

 

законоучитель

 

мужской

 

Гимнаэіи,

 

о.

 

Алек-

сандр!,

 

Ьінині,.

 

На

 

молебенъ

 

явилось

 

и

 

градское

 

духовенство.

 

За

Вого<- іужешѴмъ

 

присутствовали

 

г.

 

генер.ілѵ

 

губернатор!,

 

и

 

нрочіе

военные

 

и

  

граждански

 

чины.
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28

 

ачрѣли.

 

пятница.

 

Владыка

 

совершить

 

въ

 

своей

 

Крестовой

церкви

 

обычный

 

акаѳистъ

 

и

 

Литургію.

30

 

апрѣля

 

недѣля

 

5

 

я

 

по

 

Пасхѣ.

 

Владыка

 

совершилъ

 

Боже-

ственную

 

Литургію

  

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.

   

ві,

 

сослуженіи

 

соборянъ.

О

 

деятельности

 

коііаіцпрованныхъ

 

Попечительством!,

 

Импе-
ратрицы

 

Марін

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ

 

оку.шстпческііхъ

отрядовъ

 

въ

 

1894

 

г.

Въ

 

январѣ

 

состоялось,

 

иодъ

 

нредсѣдательствомъ

 

статеъ-секре-

таря

 

К.

 

К.

 

Грота,

 

первое

 

въ

 

настоящую

 

зиму

 

засѣданіе

 

Отдѣла

Попечительства

 

Императрицы

 

Марш

 

Александровны

 

о

 

е.іѣішхъ

но

 

предупреждение

 

слѣпоты.

 

Ві.

 

этомъ

 

засѣданііі

 

нрофессоромъ

 

Л.
Г.

 

Беллярминовымъ

 

быль

 

ирочитанъ

 

преисполненный

 

интереса

отчет*

 

о

 

деятельности

 

ику.іисшчсскпхъ

 

отрядовъ,

 

командирован-

ных!.

 

Попечительством і,

 

ліѵгомъ

 

1894

 

г.

 

въ

 

раапыя

 

местности

Иміісріп.

 

для

 

окам-іиія

 

медицинской

 

п

 

оперативной

 

помощи

 

Оол і»-

иымъ

 

глазами

 

изъ

 

бѣднъйшаго

 

иаселениі.

 

Инь

 

этого

 

отчета,

 

кото-

рый

 

будетъ

 

отпечатан і.

 

въ

 

одіюмъ

 

щи

 

спеціалыіыхъ

 

модпцни-

скнхъ

 

повременных!,

 

изданіп,

 

видно,

 

что

 

Попечительство

 

в'ь

 

про-

шлом!,

 

году

 

командировало

 

всего

 

21

 

окулпстнческій

 

отряд

 

г..

 

Дея-

тельность

 

участврвавшпхь

 

въ

 

этихъ

 

отрядахъ

 

врачей

 

продолжа-

лась

 

въ

 

течсніе

 

двухъ

 

н.ш

 

трехъ

 

лѣтнихъ

 

мѣеяцевъ

 

и

 

была

 

со-

средоточена

 

къ

 

слѣдуіощпхъ

 

губерніяхъ:

 

въ

 

Вологодской

 

(д-ръ.

Андогскій),

 

Екатеринославской

 

(д-ръ

 

Вальтеръ),

 

Могнлевской

 

(проф-

Костеннчъ

 

и

 

д-ръ

 

Габрпловичъ),

 

Костромской

 

(д-ра

 

Гиршфельдъ

 

и

ЕьолоМсТровъ),

 

Тульской

 

(д-ръ

 

Долгановъ),

 

Томской

 

(проф.

 

Ёрофѣевъ),

Нижегородской

 

(д-ръ

 

Золотницкій),

 

Подольской

 

(д-ра

 

Козловскій

 

и

Миткевнчъ),

 

Смоленской

 

(д-ръ

 

б.іронъ

 

Крюденеръ).

 

Черниговской

(д-ра

 

Гулянпцкій

 

и

 

Лобасовъ).

 

Пензенской

 

(д-ръ

 

Натансопъ),

 

Самар-

ской

 

(д-ръ

 

Ра.кшщкіГі

 

и

 

;кгнщішп-ир;ічт.

 

г -;ка

 

Опт,),

 

Минской

(д-ръ

 

Рымша),

 

Саратовской

 

(д-ръ

 

Ѳедороігь),

 

Ковенской

 

(Д-ръ

-Цумфтъ),

 

Тобольской

 

(д-ръ

 

ІІІенГіе]іі"і.)

 

и

 

Тверской

 

(д-р ь

 

Юрасовъ).

Всего

 

было

 

командировано

 

21!

 

врача -окулиста,

 

'■'>

 

студента,

 

7

фельдшеров'!,

 

и

 

фг.іьдш-фііць

 

и

 

1

 

сестра

 

милорврдія.

 

КромГ.

 

того,

иль

 

мѣстнагв

 

іірачеоппго

 

персонала

   

участвовали

 

въ

 

деятельности



•m
____________ .______ ,_

       

>

отрядовъ

 

fi

 

4

 

врача,

 

6

 

студенте

 

въ,

 

23

 

фельдшера,

 

21

 

сестра

 

мило-

сердія

 

и

  

1

   

монахиня.

Всѣмп

 

отрядами

 

было

 

пользовано

 

35,053

 

больпыхъ.

 

сдѣлавшихъ

болѣе

 

68,400

 

посѣщеній,

 

Неизлечимо

 

слѣпыхъ

 

оказалось

 

2,925,

 

т.

 

е.

8,3%

 

общаго

 

числа

 

больныхЪ,

 

н

 

почти

 

столько

 

асе

 

было

 

излѣчимо

слѣныхъ.

 

Общее

 

число

 

нропзведенныхъ

 

глазныхъ

 

операцій

 

соста-

вляет!,

 

9,544.

 

т.

 

е.

 

27,7%

 

всего

 

числа

 

явившихся

 

больпыхъ.

 

Въ

числе

 

оиерацій

 

было

 

больпінхъ

 

6,181

 

и

 

менее

 

серіозныхъ

 

3,373.

Расходы

 

по

 

командирование

 

окулнстическихъ

 

отрядовъ

 

были

покрыты

 

Попечитеіьствомъ

 

изъ

 

частныхъ

 

ножертвоваеій,

 

поступпв-

тпхъ

 

вслѣдствіе

 

особаго

 

воззваиія

 

со

 

стороны

 

Попечительства

 

и

определенных!,

 

спеціально

 

на

 

этотъ

 

предметъ.

 

Таковыхъ

 

пожер-

твованій

 

на

 

леченіе

 

глазныхъ

 

болезнен

 

среди

 

бедней

 

шаго

 

населе-

нія

 

Россіи

 

поступило

 

въ

 

1893

 

и

 

1894

 

годахъ

 

22,486

 

р.

 

2.

 

к.

 

Изъ
нихъ

 

израсходовано:

 

въ

 

1893

 

году

 

на

 

7

 

окулнстическихъ

 

отря-

довъ

 

3,571

 

р.

 

29

 

к.

 

и

 

въ

 

1894

 

году

 

на

 

21

 

отрядъ

 

9,618

 

р.

 

38

 

к.,

и

 

на

 

неболыиія

 

субспдін

 

раянымъ

 

лЪчебницамъ,

 

земскимъ

 

и

 

ча-

стнымъ

 

врачамъ

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

и

 

на

 

другіе

 

подобные

 

расходы

2,304

 

р.

 

90

 

к.,

 

итого

 

11,923

 

р.

 

28

 

к.

 

Затѣмь,

 

но

 

покупке

 

процеит-

ныхъ

 

бумагь

 

и

 

после

 

пхъ

 

конверсій,

 

состояло

 

къ

 

1

 

января

 

1895

 

г-

въ

 

остаткѣ

 

%-ными

 

бумагами

 

7,700

 

р.

 

и

 

наличными

 

деньгами

1,788

 

р.

 

17

 

к.,

 

всего

 

9,487

 

р.

  

17

 

к.

Кромѣ

 

того,

 

эти

 

отряды,

 

встрѣтивъ

 

повсеместно

 

большое

 

со-

чувствіе,

 

пользовались

 

немаловажною

 

матеріальною

 

п

 

нравственною

поддержкою

 

со

 

стороны

 

губерннторовъ

 

и

 

разныхъ

 

мѣстныхъ

 

учре-

ждений,

 

особенно

 

зеіиствъ,

 

больницъ,

 

землевладельцев!,

 

и

 

другихъ

лицъ,

 

a

 

мѣстные

 

врачи

 

жертвовали

 

безкорыстно

 

своими

 

трудами

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

глазами.

Попечительство

 

с.гбныхъ,

 

ни

 

ио

 

цѣлямъ.

 

для

 

коихъ

 

оно

 

учре-

ждено,

 

ни

 

но

 

своей

 

организации,

 

ни

 

по

 

своимъ

 

денежнымъ

 

сред-

ствамъ,

 

не

 

въ

 

состоянін

 

принять

 

на

 

себя

 

двло

 

распространенія

 

и

обезпеченія

 

правильная

 

лѣченія

 

глазныхъ

 

болъзней

 

по

 

всей

 

Имне-

ріи.

 

Темь

 

не

 

менее,

 

вЪ

 

виду

 

той

 

несомненной

 

пользы,

 

которую

принесли

 

неимущему

 

населенно

 

состоявшіяся

 

in,

 

1593

 

и

 

1894

 

годахъ

командирован)!!

 

оку.шстпчеекнхъ

 

отрядовъ

 

во

 

внутреннія

 

губерніи,

Попечительство

 

предполагает!,

 

повторить

 

эту

 

меру

 

въ

 

1895

 

году.
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Пожертвованія

 

на

 

меры

 

для

 

преду нрежденія

 

слепоты

 

прини-

маются

 

въ

 

Канцеляріи

 

Попечительства

 

Императрицы

 

Марш

 

Алек-

сандровны

 

о

  

слѣпыхъ

 

(Сиб.,

 

Б.

 

Конюшенная

 

ул.,

 

д.

 

1,

 

кв.

 

24).

Изъявленіе

 

благодарности.

Прихожане

 

Еосьмнхпнекой

 

Николаевской

 

церкви

 

и

 

некоторые

изъ

 

гражданъ

 

г.

 

Иркутска

 

пожертвовали

 

на

 

устройство

 

подсвеч-

ника

 

и

 

лампады

 

къ

 

иконѣ

 

св.

 

великомученика

 

Пантелеймона,

 

на-

ходящейся

 

въ

 

Косьмихпнекомъ

 

храмѣ,

 

тестьдесять

 

руб.

 

тестъ-

десятъ

 

восемь

 

коп.

 

(60

 

р.

 

68

 

к).

 

Болѣе

 

значительный

 

пожертво-

ванія

 

получены

 

отъ

 

следующих - !,

 

лицъ:

 

купца

 

Адріана

 

Петровича

Пятгдссятникова

 

10

 

рублей,

 

отъ

 

Ивана

 

Ѳеодоровпча

 

Исцьленнова

5

 

рублей,

 

отъ

 

Иркутской

 

мѣщанкй

 

Глафиры

 

Петровой

 

Михайловой

5

 

рублей,

 

отъ

 

Агнін

 

Поликарновны

 

Улигаевой

 

3

 

рубля,

 

отъ

 

не-

извѣстпаго

 

3

 

рубля,

 

отъ

 

крестьянина

 

Прохора

 

Павловича

 

Кудрева-

тыхъ

 

2

 

рубля.

 

Причтъ

 

считаетъ

 

своею

 

обязанностію

 

благодарить

жертвователей.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

НОВАЯ

   

КНИГА

„ЗА

 

КОНЬ

   

БОЖІЙ"
Краткое

 

изложеніе

 

нравославно-христіанскаго

 

ученія,

 

состав-

ленное

 

по

 

руководству

 

пространнаго

 

хрнстіанскаго

 

Катихизиса.

 

—-

Для

 

иерваго

 

класса

 

церк.-ирнх.

 

школы,

 

съ

 

дополнспіемъ

 

и

 

для

второго

 

класса.

 

Изданіе

 

1895

 

года.

 

Составплъ

 

законоучитель

 

Образ-

цовой

 

школы

 

при

 

Саратовской

 

духовной

 

Семинаріп,

 

протоіерей

Иавелъ

 

БоОровъ.
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Онреде.іеніемъ

 

ев.

 

Сѵнода

 

книга

 

эта

 

допущена

 

къ

 

употреб-

ление

 

въ

 

церковноприходских!,

 

школахъ,

 

вь

 

качестве

 

учебнаго

иоеобія

 

по

 

предмету

 

Закона

 

Божія.

Цвль

 

книги,

 

но

 

нзьясненію

 

автора

 

въ

 

его

 

письме

 

на

 

имя

его

 

высокопреосвященства,

 

высоконреосвященаѣйшаго

 

Тихона,

архіеяископа

 

Иркутска™

 

и

 

Верхоленскаго,

 

состоит!,

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

ï)

 

облегчить

 

изученіе

 

„КАТИХИЖА"

 

въ

 

школахъ

 

и

 

учи-

лищах!,;

 

2)

 

дать

 

учитслямъ

 

мнтеріалъ

 

для

 

ожішленія

 

уроковь,

а

 

учащимся

 

—возможность

 

и

 

ссрдцемъ

 

уевоять

 

тѣ

 

истины,

 

кото-

рый

 

въ

 

урокахъ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

полагаются

 

въ

 

основу

 

всей

ихъ

 

жизни.

Кппга

 

издана

 

довольно

 

опрятно;

 

цііна

 

ея

 

—

 

20

 

кон.

 

не

 

дорога.

Выписывающіе

 

на

 

5

 

руб.

 

и

 

более

 

за

 

иересылку

 

не

 

илатятъ.

Ад,

 

ссъ:

 

Въ

 

г.

 

Саратов!,,

 

домъ

 

Семннаріп.

 

протоіерею

 

Павлу

Боброву.

СОДЕРЖАНІЕ

 

ПРИВАБЛЕНІЙ:

 

Историческая

 

записка

 

о

 

распространено!

христіанства

 

ере

 

in

 

инородцевъ.—

 

Усыпальница

 

въ

 

нопомі.

 

Каѳедралміоыъ

 

Казан-
скомъ

 

соборѣ.

 

—

 

О.

 

Д.

 

Новосильцевъ

 

(Некрологъ).— Енархіаіьная

 

хроника,— О

 

дѣя-

те.іыюсти

 

командированных!,

 

Попечительством!,

 

о

 

с.тьпыхт,

 

окулнетическнхъ

отрядовъ.-- Изъявлен

 

іе

 

благодарности.— Обьявленіе.

Редакторь,

 

Ректоръ

 

Иркутской

 

Духов.

 

Оемипаріи,

   

Архимандрить

    

Ввсевій.

Печатать

 

дозволяется:

   

Цензорл,,

 

Ипспекторъ

 

Иркутской

  

.Духовной
Оелннаріи

 

И.

 

Ііры.О

 

а.іовъ.

 

29

 

Анрѣля

 

1895

 

года.

Иркутскъ

 

1895

 

г.

 

Тнпографія

 

А.

 

А.

 

Снзыхъ,

  

Во.іын.

 

ул.,

 

д.

 

Ми.іевскаго.


