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редакцін

 

Е
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£
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g~
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духовной

 

семп-

 

р*
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наріи.

             

("

Отдѣлъ

 

ОФФііімалыіыіі.
Справочный

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

устава

 

Миссіонерскихъ

 

курсовъ.— О

 

Цѳрковномъ

 

и

 

школь-

ноиъ

 

строигельствѣ

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирск.

 

же.

 

дороги.— Объ

 

окончаніи

 

учебныхъ

 

заня-

тіё

 

и

 

поѣздкѣ

 

Преосвящевнаго

По

 

архипастырскому

 

распоряя;енію

 

Его

 

Преосвященства,

для

 

сведенія

 

желающихъ

 

получить

 

подготовку

 

для

 

миссіонер-

скаго

 

служенія

 

Церкви

 

Бон:іей,

 

печатаются

 

нижеследующія

необходимыя

 

справочный

 

сведенія

 

изъ

 

устава

 

Миссіонерскихъ

курсовъ

 

при

 

Казанской

 

духовной

 

академіи.

§

 

7.

 

Въ

 

слушатели

 

Миссіонерскихъ

 

курсовъ

 

принимаются

лица

 

съ

 

среднимъ

 

образованіемъ,

 

а

 

такя;е

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

учитедьскихъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

соответствующихъ

 

имъ

 

по

 

объему

программы

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

при

 

чемъ

 

преимущество

 

от-

дается

 

тЬмъ

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

сихъ

 

заведеній,

 

которые

прослужили

 

несколько

 

детъ

 

въ

 

званіи

 

учителя

 

и

 

при

 

томъ

 

не

иначе,

 

какъ

 

съ

 

рекомендаций

 

своего

 

начальства

 

иди

 

настав-

никовъ

 

миссіонерской

 

группы

 

акатеміи,

 

лично

 

знающихъ

 

ре-

комендуемая.

Дримѣчанге.

 

Лица

 

священнаго

 

сана,

 

имѣющія

 

особыя

о

 

ннхъ

  

рекомендаціи

   

и

 

ходатайства

 

местныхъ

 

епархіаль-
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ныхъ

 

пачальствъ,

 

могутъ

 

быть

  

принимаемы

 

на

 

Миссіонер-

скіе

 

курсы

 

и

 

съ

 

менышімъ

 

образовательнымъ

  

цензомъ,

 

но

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

удовлетворительной

 

сдаче

 

ими

 

повероч-

наго

 

испытанія

   

по

   

следующимъ

   

предметамъ:

   

Священной

исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завета,

 

ученію

  

о

 

Богослуяіеніи

съ

 

церковнымъ

 

уставомъ,

 

пространному

 

Катехизису

 

и

 

Цер-

ковной

 

исторіи

 

всеобщей

 

и

 

русской

 

въ

 

сокращенномъ

 

виде

 

*).

§

 

9.

 

На

 

курсы,

 

кроме

 

того,

 

допускаются

 

своекоштные

 

слу-

шатели

 

пансіонерами

 

съ

   

платою

 

по

  

165

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

или

  

по-

лупансіонерами

   

съ

   

платою

 

по

 

100

   

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

   

съ

 

обяза-

тельствомъ

   

иметь

  

свое

 

бѣлье,

 

обувь

 

и

   

одеясиу,

 

при

   

чемъ

 

по-

следняя

   

должна

   

быть

   

непременно

 

известнаго

   

установденнаго

для

 

курспстовъ

 

покроя.

§

 

10.

 

На

 

Миссіонерскіе

 

курсы

 

принимаются

 

и

 

лица

 

же-

натыя

 

съ

 

предоставленіемъ

 

имъ

 

права

 

жить

 

на

 

квартирахъ

подъ' надзоромъ

 

начальства

 

курсовъ.

§

 

1 1 .

 

Лица

 

светскія,

 

неудовлетворяющія

 

требованіямъ

 

обра-

зовательнаго

 

ценза

 

[§

 

7],

 

могутъ

 

быть

 

прииимаемы

 

на

 

Миссіо-

нерскіе

 

курсы

 

только

 

вольнослушателями.

§

 

14.

 

Вольнослушатели

 

не

 

пользуются

 

правомъ

 

ни

 

на

 

ка-

зенный

 

стипендіи,

 

ни

 

на

 

пособія

 

отъ

 

Миссіонерскихъ

 

курсовъ,

§

 

15.

   

Обученіе

   

на

   

Миссіонерскихъ

   

курсахъ

   

полагается

двухгодичное.

§

 

93.

 

Прошенія

 

о

 

принятіи

 

на

 

Миссіонерскіе

 

курсы

 

по-

даются

 

на

 

имя

 

председателя

 

педагогическаго

  

совета.

§

 

94.

 

Пріемъ

 

прошеній

 

начинается

 

съ

 

мая

 

месяца

 

и

 

про-

должается

 

до

 

15-го

 

августа.

§

 

95.

 

При

 

прошеніяхъ

 

должны

 

быть

 

представляемы

 

слѣ-

дуюшіе

 

документы:

 

а)

 

метрическое

 

свидетельство

 

или

 

выписка

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ,

 

б)

 

свидетельство

 

или

 

гттестатъ

 

техъ

учебныхъ

 

заведеній,

 

въ

 

коихъ

 

просители

 

обучались,

 

в)

 

рекомен-

*;

 

Повѣрочпыя

 

испытанія

 

будутъ

 

производиться

 

по

 

гимиазической

 

программ*
'Л

 

и

 

28

 

чпслъ

 

августа

 

иісяца

 

каждаго

 

года,
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дація

 

соответствующихъ

 

начальствъ

 

для

 

неокончившпхъ

 

курса

въ

 

средне-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

г)

 

документъ

 

объ

 

исполне-

нии

 

воинской

 

повинности.

Примѣчаніе.

 

Въ

 

нашей

 

обширной

 

инородческой,

 

весьма

 

разбро-

санно-населенной,

 

ѳпархіи

 

весьма

 

были-бы

 

полезны

 

миссіонеры,

 

ко-

торые

 

посѣщалп-бы

 

инородческія

 

юрты,

 

для,

 

обученія

 

ихъ,

 

вабитыхъ

нуждой

 

и

 

невѣжествчмъ,

 

насельвиковъ

 

грамотѣ,

 

добрымъ

 

занятіямъ

и

 

благочестію,

 

помогая

 

пастырямъ.

 

Но,

 

гдѣ

 

на

 

это

 

найти

 

людей—

добровольцевъ

 

и

 

средства?

Е.

 

Н.

Положеніе

 

церковнаго

 

и

 

шк:льнаго

 

строительства

 

въ

 

раіонѣ

 

Си-
бирской

 

желѣзной

 

дороги

 

на

 

срэдства

 

фонда

 

имени

 

Императора
Александра

 

ііі

 

къ

 

январю

 

1899

 

года.

До

 

сего

 

времени

 

дело

 

церковнаго

 

строительства

 

въ

 

раіонѣ

Сибирской

 

аселезной

 

дороги

 

пользовалось

 

полнымъ

 

сочувствіемъ

со

 

стороны

 

общества.

 

Кто

 

могъ-жертвовалъ

 

деньгами,

 

другіе

присылали

 

иконы,

 

утзарь,

 

предметы

 

церковнаго

 

обихода;

 

нако-

нецъ,

 

на

 

месте

 

въ

 

Сибири,

 

всякій,

 

кто

 

имелъ

 

возмоясность,

 

по-

могалъ

 

своимъ

 

личпымъ

 

трудомъ.

 

Благодаря

 

такому

 

сочувствен-

ному

 

отношенію

 

со

 

всехъ

 

сторонъ

 

дело

 

пока

 

шло

 

вполне

 

успешно.

Съ

 

своей

 

стороны

 

Подготовительная

 

при

 

Комитете

 

Сибир-

ской

 

яселезной

 

дороги

 

Комиссія,

 

на

 

которую

 

Высочайше

 

возло-

жено

 

заьѣдываніе

 

и

 

распоряженіе

 

суммами

 

фонда

 

Имени

 

Импе-

ратора

 

Александра

 

III,

 

прилагаетъ

 

всѣ

 

старанія

 

къ

 

тому,

 

что-

бы

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

успехъ

 

церковно-стронтельнаго

 

дела

 

въ

раіонѣ

 

Сибирской

 

яселезной

 

дороги

 

не

 

ослабевалъ.

Такому

 

сочувственному

 

отпошенію

 

къ

 

делу

 

церковно-школь-

паго

 

строительства

 

отзечаетъ

 

ведичайшія

 

важность

 

самаго

 

де-

ла.

 

Дело

 

это

 

настолько

 

валено,

 

что

 

нельзя

 

къ

 

нему

 

относитьтя

безучастно;

 

нельзя

 

забывать,

 

что

 

и

 

церковь

 

и

 

школа

 

въ

 

Сиби-

ри-это

 

два

 

апостлаа

 

веры

 

и

 

просвешенія,

 

которые

 

призваны

въ

 

то

 

же

 

время

 

скрепить

 

связь

 

меяеду

 

этой

 

окраиной

 

и

 

Евро-

пейской

 

Россіей.

 

Съ

 

нроведеніемъ

 

яселезной

 

дороги

 

Сибирь

 

про-

буждается

 

для

 

новой

 

культурной

 

деятельной

 

жизни

 

и

 

темъ

 

бо-

лее

   

важно

   

теперь,

   

чтобы

 

въ

 

этой

   

богатой

 

стране,

   

имѣющей
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впереди

 

такую

 

великую

 

и

 

блестящую

 

будущность,

 

твердо

 

сто-

яло

 

православіе

 

и

 

всюду

 

господствовала

 

русская

 

речь.

 

Безъ

школы

 

и

 

безъ

 

церкви-этого

 

достигнуть

 

трудно.

 

Внося

 

съ

 

собою

светъ

 

истины

 

и

 

ученія,

 

Снбирскія

 

дороги

 

слуяіатъ

 

въ

 

то

 

же

время

 

часто

 

памятниками

 

различныхъ

 

событій,

 

знаменатель-

ныхъ

 

для

 

Царскаго

 

нашего

 

Рода.

 

Кроме

 

того,

 

при

 

выборе

 

свя-

тыхъ,

 

которымъ

 

посвящаются

 

церкви

 

въ

 

раіоне

 

Сибирской

 

же-

лезной

 

дороги

 

(если

 

только

 

жертвователи

 

сами

 

не

 

назначаютъ

кому

 

долясенъ

 

быть

 

посвященъ

 

храмъ),

 

всегда

 

руководствуются

правилом і ,

 

преподаннымъ

 

покойнымъмитрополитомъ

 

Палладіемъ,

чтобы

 

церковь

 

сооружалась

 

или

 

въ

 

честь

 

святого,

 

имя

 

котораго

носитъ

 

одинъ

 

изъ

 

членовъ

 

Императорской

 

фамиліи,

 

пли

 

въ

 

честь

святыхъ,

 

известныхъ

 

канідому

 

православному

 

своею

 

просве-

тительною

 

деятельностью

 

среди

 

язычниковъ,

 

какъ,

 

напр.

 

пре-

подобный

 

Зосима

 

и

 

Савватій,

 

св.

 

Стефанъ

 

Пермскій,

 

а

 

такясе

и

 

другихъ

 

чисто

 

русскихъ

 

святыхъ,

 

какъ

 

святители

 

Москов-

скіе:

 

Филиппъ,

 

Алексій,

 

Петръ,

 

Іона

 

и

 

др.

Помимо

 

важности

 

самаго

 

дела

 

къ

 

такому

 

отношенію

 

еще

особенно

 

обязываетъ

 

то

 

вниманіе

 

и

 

живой

 

интересъ,

 

съ

 

кото-

рыми

 

относится

 

къ

 

духовному

 

просвещенно

 

нашей

 

окраины

Государь

 

Имііераторъ.

 

Его

 

Величество,

 

пожадовавшій

 

для

 

Си-

бирскихъ-церквей

 

и

 

серебра

 

на

 

утварь,

 

и

 

матеріи

 

для

 

облаче-

ній,

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

по

 

всеподданнейшему

 

докладу

 

бывшаго

 

Воен-

наго

 

Министра

 

Генералъ-Адъютанта

 

Ванновскаго,

 

повелевшій

отпустить

 

изъ

 

артиллерійскихъ

 

складовъ

 

16.400

 

нуд.

 

меди-ла-

туни,

 

изъ

 

которой

 

былъ

 

отлить

 

61

 

звонъ

 

колоколовъ,

 

и

 

въ

 

ми-

нувшемъ

 

году

 

Высочайше

 

соизволплъ

 

поясертвовать

 

для

 

Сибир-

скихъ

 

шкодъ

 

475

 

экз.

 

описанія

 

путешествія

 

Его

 

Величества

на

 

востокъ

 

въ

 

1890

 

—

 

91

 

гг.,

 

изданнаго

 

княземъ

 

Ухтомскимъ.

Кроме

 

того

 

Авуствйшее

 

вниманіе

 

Государя

 

Императора

 

къ

 

нуяс-

дамъ

 

церковнаго

 

строительства

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской

 

желез-

ной

 

дороги

 

выражалось

 

и

 

въ

 

Высочайшихъ

 

отмеі

 

кахъ

 

по

 

озна-

ченному

 

вопросу.

 

Такъ,

 

напримеръ,

 

на

 

всвподданнейшемъ

 

рапор-



—

  

173

  

-г

тѣ

 

о

 

состояніи

 

Томской

 

губ.

 

за

 

1895

 

г.,

 

противъ

 

упоминания

о

 

недостатке

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

школахъ

 

для

 

переселенческихъ

 

се-

лене,

 

Его

 

Императорскому

 

ВеличЕству

 

благоугодно

 

было

 

соб-

ственноручно

 

начертать:

 

,,Вопросъ

 

о

 

постройкѣ

 

цѳрнвей

 

въ

 

Си-

бири,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

новыхъ

 

поселкахъ,

 

очень

 

близокъ

 

мо-

ему

 

сердцу."

Засимъ

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

о

 

поступившихъ

 

въ

январѣ

 

и

 

февралѣ

 

1897

 

года

 

крупныхъ

 

пожертвованіяхъ

 

въ

фондъ

 

Имени

 

Императора

 

Александра

 

III

 

и

 

пристуцѣ

 

къ

 

соору-

женію

 

новыхъ

 

20

 

храмовъ

 

Государю

 

Императору

 

благоугодно

было

 

собственноручно

 

начертать:

 

„Искренно

 

радуюсь

 

столь

 

обиль-

нымъ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

святее

 

дѣло

 

сооруженія

 

церквей

 

и

при

 

нихъ

 

школъ

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги.

 

Надѣюсь

на

 

скорое

 

совершеніе

 

предпринятыхъ

 

построекъ."

Въ

 

минувшемъ

 

году

 

на

 

всеподданнѣйшемъ

 

отчетѣ

 

о

 

со-

стояніи

 

Акмолинской

 

области

 

за

 

1896

 

г.

 

противъ

 

объясненія

 

о

томъ,

 

что

 

въ

 

переселенческихъ

 

поселкахъ

 

Акмолинской

 

области

строится

 

41

 

церковь

 

и

 

18

 

школъ,

 

послѣдовала

 

Высочайшая

Его

 

Императорскаго

 

ВЕличЕства

 

отмѣтка:

 

„Желаю,

 

чтобы

 

при

каждой

 

церкви

 

была

 

школа.

 

Обращаю

 

на

 

это

 

вниманіе

 

Статсъ-

Секретаря

 

Куломзина."

Къ

 

сожалѣнію,

 

средства

 

на

 

это

 

важное

 

дѣло

 

изсякли.

 

По

1-е

 

января

 

сего

 

года

 

на

 

построеніе

 

церквей

 

въ

 

Сибири

 

собрано

около

 

765.000

 

руб.

 

Нынѣ

 

вся

 

эта

 

сумма

 

израсходована

 

пол-

ностью

 

и

 

дальнѣйщій

 

ходъ

 

дѣла

 

всецѣло

 

зависитъ

 

отъ

 

посту-

пленія

 

новыхъ

 

пожертвованій,

 

другихь

 

средствъ

 

на

 

церковное

строительство

 

въ

 

переселенческихъ

 

поселкахъ

 

въ

 

Сибири-нѣтъ.

Переселенцы-новоселы

 

слишкомъ

 

бѣдньт,

 

чтобы

 

созидать

 

храмы

на

 

собственныя

 

средства.

 

Самое

 

большее,

 

что

 

могутъ

 

дать

 

они,

это-свой

 

личный

 

трудъ

 

и

 

такимъ

 

трудомъ

 

они

 

всегда

 

и

 

вездѣ

помогаютъ.

 

Изъ

 

Государственнаго

 

казначейства

 

въ

 

текущемъ

году

 

на

 

церковное

 

строительство

 

въ

 

Сибири

 

отпущена

 

крайне

незначительная

 

сумма

 

въ

 

25.000

 

руб.,

 

являющаяся,

 

одна::о,

 

по
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состоянію

 

фонда

 

вспомогательныхъ

 

предпріятій,

 

связанныхъ

 

съ

постройкою

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги,

 

предѣльною

 

суммою

возможнаго

 

ассигнования

 

изъ

 

означеннаго

 

источника.

Въ

 

такихъ

 

трудныхъ

 

обстоятельствахъ

 

одна

 

надежда

 

на

прежнихъ

 

благотворителей

 

фонда

 

Имени

 

Императора

 

Алексан-

дра

 

III

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

ревнителей

 

и

 

поборниковъ

 

вѣры,

 

свѣта,

 

до-

бра

 

и

 

истины.

 

Да

 

помогутъ

 

они

 

своими

 

посильными

 

жертвами

святому

 

дѣлу,

 

подъятому

 

во

 

славу

 

Вожію

 

на

 

благо

 

скудныхъ

средствами

 

и

 

просвѣщевіемъ

 

меньшихъ

 

братьевъ

 

нашихъ-пере-

селенцевъ

 

далекой

 

Сибири.

Окончаніе

 

учебныхъ

 

занятій

 

въ

 

мѣстныхъ

 

духовно-учебныхъ

заведеніяхъ.

Годичныя

 

испытанія

 

въ

 

Семинаріи

 

окончились

 

14

 

іюня,

а

 

въ

 

Женскомъ

 

епархіальномъ

 

училищѣ

 

13

 

іюня.

Молебствіе,

 

по

 

случаю

 

окончавія

 

годичнаго

 

учебнаго

 

годаг

въ

 

Семинарской

 

церкви

 

совершено

 

было

 

о.

 

Ректоромъ

 

Семинаріи

протоіереемъ

 

Ѳ.

 

Стуковымъ,

 

въ

 

сослуясеніи

 

съ

 

о.

 

духовникомъ

Семинаріи,

 

протоіереемъ

 

3.

 

Винокуровымъ

 

15

 

сего

 

я;е

 

іюня,

 

а

въ

 

Женскомъ

 

епархіальномъ

 

училищѣ

 

священникомъ

 

о.

 

А.

 

Слѣп-

цовымъ.

Предъ

 

началомъ

 

молебствія

 

въ

 

Семинаріи

 

о.

 

Ректоромъ

 

обра-

щено

 

было

   

въ

  

собравшимся

  

наставникамъ

 

и

   

учащимся

 

слово.

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Еиканоръ,

 

Епи-

скопъ

 

Якутскій

 

и

 

Вилюйскій

 

10

 

сего

 

іюня

 

отбылъ

 

изъ

 

Якут-

ска

 

за

 

р.

 

Лену

 

для

 

освященія

 

новой

 

церкви

 

въ

 

с.

 

Чурапчѣ

 

и

для

 

обревизованія

 

на

 

пути

 

другихъ

 

церквей

 

и

 

возвратился

 

15

іюня,

 

въ

 

2

 

ч.

 

утра,

 

въ

 

Якутскъ

 

благополучно.

-~*»-<£гзі*аі&^—
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Отдѣлъ

 

пеоФФіщісілміый.

Воспоминаніѳ

 

о

   

Иреосвящевномъ

  

Іаковѣ,

 

Еппскопѣ

 

Якуіскомъ

 

и

 

Вплюисеоиъ. —

Якутскій

 

вѣропрэповѣдяикъ.

Почему

 

же

 

такая

 

свѣтлая

 

личность,

 

какъ

 

Преосвященный

Іаковъ,

 

безспорно

 

стоявшій

 

цѣлой

 

головою

 

выше

 

свопхъ

 

совре-

менниковъ

 

и

 

не

 

въ

 

Якутскѣ

 

только,

 

сдѣлавшій

 

очень

 

многое

для

 

просвѣщенія

 

Якутской

 

епархіи

 

и

 

области,

 

и

 

имѣющій

 

не-

оспоримое

 

право

 

на

 

вниманіе

 

къ

 

нему

 

потомства,

 

не

 

былъ

 

до-

статочно

 

цѣнимъ

 

этими

 

современниками?

 

Даже

 

напротивъ,

 

сколь-

ко

 

намъ

 

извѣстно,

 

постояннымъ

 

удѣломъ

 

этого

 

пробудившаго

вѣковую

 

спячку

 

Преосвященнаго

 

дѣятеля

 

было

 

злорѣчіе

 

и

 

глу-

хое

 

или

 

явное

 

противоборство.

Не

 

потоиу-ли,

 

что

 

онъ

 

такъ

 

много

 

видѣлъ

 

въ

 

ней

 

тьмы,

невѣя:ества,

 

неисправностей

 

и

 

непорядковъ,

 

бездѣйствія,

 

лѣни

и

 

косности,

 

къ

 

которымъ

 

онъ

 

былъ

 

чрезвычайно

 

чутокъ,

 

кото-

рыми

 

возмущался

 

до

 

глубины

 

души

 

и

 

которыя

 

онъ

 

такъ

 

смѣ-

ло

 

безпощадно

 

бичевалъ

 

своимъ

 

острымъ

 

словомъ?

 

*).

Припоминая

 

нынѣ

 

по

 

поводу

 

исполнившагося

 

десятилѣтія

со

 

дня

 

кончины

 

Преосвященнѣйшаго

 

Іакова-кончпны,

 

ускорен*-

ной

 

множествомъ

 

непріятностей

 

и

 

огорченій

 

по

 

поводу

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

массы

 

неисправностей

 

въ

 

епархіи, —нѣкоторыя

изъ

 

добрыхъ

 

чертъ

 

и

 

дѣлъ

 

почившаго,

 

которыми

 

вообще

 

бога-

та

 

эта

 

замѣчательная

 

личность

 

и

 

вся

 

его

 

кипучая

 

жизнь

 

идѣ-

ятельность,

 

мы

 

имѣемъ

 

въ

 

виду

 

не

 

столько

 

новость

 

припоми-

наемаго

 

сравнительно

 

съ

 

сказаннымъ

 

о

 

немъ

 

раньше,

 

сколько

назиданіе

 

и

 

укрѣпленіе

 

нашего

 

духовнаго

 

союза

 

съ

 

почившимъ

Преосвященнѣйшимъ

 

Епископомъ.

 

При

 

этоиъ

 

нужно

 

сказать,

что

 

всесторонняя

 

оцѣнка

 

деятельности

 

Преосвященнаго

 

Іако-

ва

 

и

 

изображеніе

 

его

 

вравственнаго

 

облика-дѣло

 

будущаго

и

   

не

 

входитъ

 

въ

   

нашу

   

задачу;

   

въ

   

настоящее

    

время,

    

при

*)

 

Яхутшя

 

Еаарх;

 

Ведомости

 

о^

 

16

 

18S9

 

г.

 

стран.

 

237.



^-

  

17G

  

r-

всемъ

 

разногласіи

 

въ

 

сужденіяхъ

 

о

 

немъ,

 

съ

 

н<

 

сомнѣнностію

можно

 

лишь

 

сказать,

 

что

 

это

 

былъ

 

архипастырь

 

многосторонне

и

 

глубоко

 

образованный,

 

при

 

твердости

 

ума

 

и

 

самостоятельно-

сти

 

характера,

 

заявившій

 

себя

 

широкою

 

дѣятельностыо

 

въ

 

жиз-

ни

 

Якутской

 

епархіи,

 

какъ

 

искоренитель

 

суевѣрій,

 

непорядковъ

и

 

злоупотребленій

 

въ

 

средѣ

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

средствомъ

 

къ

чему

 

служилъ

 

его

 

выдающійся

 

ораторскій

 

талантъ,

 

и

 

какъ

ревнитель

 

и

 

насадитель

 

народнаго

 

и

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

въ

краѣ,

 

памятннкомъ

 

чего

 

остались

 

до

 

нынѣ

 

существующія

 

осно-

ванный

 

имъ

 

разсадники

 

этого

 

просвѣщенія.

 

Наконецъ,

 

онъ

 

яв-

ляется

 

какъ

 

устроитель

 

своей

 

паствы.

 

Итакъ,

 

укажемъ

 

въ

 

на-

шихъ

 

бѣглыхъ

 

замѣткахъ

 

на

 

нѣкоторыя

 

черты

 

дѣятельностп

Преосвященнаго

 

Іакова,

 

какъ

 

проповѣдника,

 

ревнителя

 

просвѣ-

щенія

 

и

 

какъ

 

администратора.

Одно

 

обстоятельство

 

въ

 

яснзни

 

Преосвященнаго

 

Іакова,

 

въ

мірѣ

 

Іеронима

 

Петровича

 

Домскаго,

 

при

 

самомъ

  

рожденіи,

 

вы-

дѣлило

 

его

 

изъ

 

ряда

   

другихъ

   

дѣтей:

 

сынъ

 

бѣднаго

   

сельскаго

священвика

 

Кам.

 

Под.

 

губ,

 

Брацлзвскаго

 

уѣзда,

 

с.

 

Семеновки,

 

род,

1823

 

г.

 

6

 

іюля,

 

онъ

 

былъ

 

воспріемнымъ,

 

при

 

крещеніи,

 

сыномъ

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Государя

 

Александра

 

Павло-
вича.

 

*)

 

Это

 

чисто

 

внѣшнее,

 

весьма

 

необычайное

 

обстоятель-

ство

 

въ

 

а;изни

 

Іеронима

 

Петровича,

 

вызвавшее

 

въ

 

многихъ

зависть

 

и

 

ненависть

 

противъ

 

его

 

отца

 

**),

 

совпадало

 

съ

 

выдающе-

*)

 

1,

 

Извѣстіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

блаженной

 

памяти

 

Императоръ

 

Алексапдръ

 

I

 

былъ
воспріемникоиъ

 

Іеронима

 

П.

 

Домскаго,

 

впослѣствіи

 

Преосвященнаго

 

Іакова,

 

заим-

ствовано

 

пзъ

 

нійденнаго

 

у

 

послѣдняго,

 

послѣ

 

его

 

смеріи,

 

въ

 

чнслѣ

 

другихъ

 

доку-

ментсвъ

 

оіношепія

 

Начальника

 

Главнаго

 

Штаба

 

въ

 

Т\льчвнѣ,

 

оіъ

 

6

 

октября

 

1823

 

г.,

hi

 

имя

 

его

 

отца— священника

 

Домскаго.

 

Въ

 

этомъ

 

отношении

 

послѣдній

 

извѣ-

щается,

 

что

 

Государь

 

Ииператоръ

 

по

 

просьбѣ

 

его

 

соиззоляетъ

 

на

 

воспріятіе

 

отъ

купели

 

крсщенія

 

новорожденного

 

у

 

него

 

младенца

 

и

 

что

 

въ

 

ознаменованіе

 

сего

случая

 

Его

 

Величество

 

жалуетъ

 

ему

 

препровождаемый

 

при

 

отношеніа

 

подарокъ

(золотые

 

часы).

 

Дословная

 

выпись

 

пзъ

 

метрической

 

книги

 

за

 

1823

 

г.

 

подъ

 

Кб,

 

б
іюня:

 

..села

 

Семепокъ

 

у

 

священника

 

Петра

 

Домскаго

 

и

 

жены

 

его

 

Евгепіи

 

родился

сынъ

 

Іеронимъ,

 

котораго

 

села

 

Низшей

 

Кроппвны

 

свящ— къ

 

Августиаъ

 

Казачков-
скій

 

молитвовалъ,

 

а

 

крест илъ

 

и

 

мѵропомазывалъ

 

(октября

 

6)

 

села

 

Кинашева

 

та-

мошшй

 

священник*

 

Захарія

 

Салтановскій,

 

Его

 

Императорское

 

Величество,

 

Гоіу-
дарь

 

Алексапдръ

 

Павловвчъ

 

былъ

 

воспріеііннкомъ".
**)

 

Въ

 

сообщеніяхъ

 

священника

 

с.

 

Семспомъ

 

Василія

 

Сольскаго,

 

отъ

 

1866

 

г.

6

 

марта,

 

сдѣланвмхъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

ва

 

имя

 

о.

 

архимандрита

 

іакова

 

относительно

семейнаго

 

положенія

 

будущаго

 

Якутскаго

 

Преосвященнаго

 

н

 

относительно

 

его

 

род-

ни

 

го

 

села

 

Семенокъ

 

(при

 

пданъ),

 

между

 

прочимъ.

 

сказано,

 

что

 

„отважиться

 

въ

 

ла-

герное

 

время

 

получить

 

доступь

 

къ

 

Государю

 

Императору

 

и

 

просить

 

Его

 

Величе*
сиво

 

быть

 

воспріемппкомъ,

 

при

 

крещеніи,

 

Васъ— сына

 

бѣднаго

 

сельскаго

 

священви*

ка,

 

есть

   

важный

 

шагг,

 

вызвавши

 

поюмъ

 

противъ

 

него

 

и

 

зависть

 

и

 

ненависть.'
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юся

 

даровитостію

 

его,

 

которою

 

онъ,

   

при

  

замѣчательномъ

 

тру-

долюбіи,

 

заявилъ

 

себя

 

на

 

всѣхъ

   

поприщахъ

   

своей

   

жизни:

   

въ

годы

 

ученія

 

въ

 

духовныхъ

   

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

кончая

   

Пе-

тербурской

 

академіей,

   

которой

   

онъ

   

былъ

 

магистромъ

 

*),

 

и

 

на

духовно-учебной

   

слуясбѣ

 

'**)

 

и

   

въ

   

званіи

   

Якутскаго

 

архипа-

стыря.

 

Но

 

для

 

успѣшности

   

всякой

   

деятельности

 

недостаточно

однихъ

 

дарованій,

   

безъ

 

воодушевляющей

   

любви

   

и

   

глубокаго

сочувствія

   

къ

   

тому

   

дѣлу,

   

къ

   

которому

   

каждый

   

изь

   

насъ

призванъ.

 

Этимъ

 

сочувствіемъ

 

сердечнымъ,

 

до

 

забвенія

 

личныхъ

интересовъ

 

и

 

жизненныхь

 

удобствъ,

 

мы

 

и

 

моасемъ

 

только

 

объ-

яснять

  

ту

 

энергію

 

и

 

настойчивость,

 

который

   

онъ

  

влагалъ

 

во

всякое

 

дѣло,

 

входившее

 

въ

 

кругъ

 

его

 

многочисленныхъ

 

и

 

много-

сложныхъ

   

обязанностей.

 

Вспомнимъ,

  

наприм.,

 

только,

   

съ

  

ка-

кимъ

   

терпѣніемъ

   

почившій

   

Преосвященный

   

зимнимъ

   

путемъ

проѣзжалъ

   

тысячи

   

верстъ

   

для

   

тог 1 ,

    

чтобы

   

увидѣть

   

свою

паству.

 

По

 

разсказамъ

 

сопутствовавшихъ

 

ему

 

въ

 

путешествіяхъ

по

 

обозрѣнію

 

епархіи,***)

 

онъ

 

по

 

три

 

дня

 

не

 

выходилъ

 

изъ

 

эки-

пажа,

 

довольствуясь

 

стаканомъ

 

воды

 

и

 

сухаремъ

 

хлѣба

 

въ

 

продол-

женіе

  

трехъ

 

сутокъ.

 

Но

 

пріѣхавъ

 

на

 

ночлегъ,

 

всегда

 

былъ

 

бо-

дрымъ,

 

шелъ

 

въ

 

церковь,

   

посѣщалъ

 

домъ

   

священника:

  

ревизо-

валъ

 

документы,

 

капиталы

 

и

 

церковное

 

имущество,

 

и

 

особенно

 

не-

утомимымъ

 

является

 

въ

 

проповѣдыванш

 

слова

 

Божія

 

и

 

препода-

ніи

   

нравственныхъ

 

уроковъ,

 

для

 

чего

 

пользовался

 

всякимъ

 

удоб-

вымъ

 

случаемъ.

 

Проповѣди

 

его,

 

къ

  

сожалѣнію,

 

незаписанныя

 

и

неизданныя,

 

въ

 

сЕоей

 

совокупности,

   

насколько

   

намъ

   

извѣстно

о

   

нихъ

 

по

  

сообщеніямъ

  

слыщаыпихъ

 

ихъ

 

непосредственно

   

изъ

устъ

    

талантливаго

 

проповѣдника,

 

я;ивописуютъ

   

полную

   

кар-

тину

    

нравовъ

    

населенія

   

Якутской

    

области,

   

которые

     

онъ

старался

 

исправить.

    

Кромѣ

 

общихъ

 

всѣмъ

   

мѣ

 

ітностямъ

   

при*

чинъ

    

порчи

   

нравовъ,

    

въ

    

Якутской

    

области

   

существуютъ

*;

 

Могист.

 

диссертапія

   

,

 

Русское

 

проповѣдиичество."

 

Дипломъ

 

получилъ

 

безъ
личной

 

защиты,

 

такъ

  

какъ

 

былъ

 

въ

 

эта

 

время

 

на

 

Амурв.

**)

 

Инсп.

 

Томск,

 

и

 

Ярк.

 

семин.,

 

ректоръ

 

Благовѣщ.

 

и

 

Пермской

 

семинарій.

***)

 

Напр.

 

свящ.

 

Н.

 

Романова-
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свои

   

спеціальныя

    

причины;

    

такъ,

   

постояннымъ

   

фактороиъ

крайне

 

вреднаго

 

вліянія

 

на

 

нравственность

 

населенія

 

Якутской

области

 

является

   

вепрекращающійся

 

наплывъ

 

въ

 

область

 

ссыль-

выхъ,

 

влекущій

 

къ

 

увеличенію

 

преступленій,

  

къ

 

упадку

 

нрав-

ственности

 

населенія

 

и

 

къ

 

раззоренію

 

благосостоянія

 

его.

 

За

 

вре-

мя

   

своего

   

епископства

   

въ

  

Якутской

   

епархіи

   

преосвященный

Іаковъ

 

опытомъ

 

убѣдился

 

въ

 

томъ,

 

какое

 

зло

 

причиняетъ

 

ссыл-

ка

 

въ

 

Якутскуто

 

область

 

и

 

какую

 

язву

 

составляютъ

 

для

   

края

отбросы

 

изъ

 

другихъ

 

мѣстъ-вегодные,

 

вредные,

 

и

 

самые

 

пороч-

ные,

 

въ

 

значительномъ

   

процентѣ

   

непригодные

 

ни

   

къ

   

какому

труду

 

ссыльные

   

бродяги,

   

бывшіе

 

каторжные

 

поселенцы,

 

пере-

селяемые

 

за

   

дурное

 

поведеніе,

 

ссылаемые

   

административнымъ

порядкомъ

 

за

 

конокрадства;

 

башкиры,

 

татары

 

и

 

евреи.

 

Въ

 

оф-

фиціальныхъ

 

документахъ

   

признано,

  

до

  

какой

 

степени

 

вредно

въ

 

вравственномъ

 

отношеніи

 

отрая«ается

 

на

 

мѣстномъ

 

населеніи

переполненіе

   

области

   

ссыльными;

   

послѣднимъ

   

приписывается

громадное

 

большинство

 

совершаемыхъ

 

въ

 

области

 

преступленій.

Эта

 

безнравственность

 

ссыльныхъ,

 

выразившаяся

 

въ

 

грабежахъ,

убійствахъ,

 

разбоѣ,

 

хищничествѣ,

 

кражахъ

 

и

 

изнасиловавіяхъ

 

и

это

 

пагубное

 

вліяніе

 

ихъ

 

среди

 

пнородческаго

 

населенія г

 

между

прочимъ,

 

было

 

предметомъ

 

сильныхъ

 

обличеній

 

въ

 

проповѣдяхъ

преосвященнаго

 

Іакова

 

во

 

время

 

ревизіи

 

епархіи,

 

который,

 

ука-

зывая

 

и

 

обличая

 

эту

 

преступность,

 

ссылался

 

на

 

то,

 

что

 

фактъ

этотъ

 

подтверясдевъ

 

почти

   

всѣмъ

  

духовенствомъ

   

какъ

   

город-

скимъ,

 

такъ

 

и

 

сельскимъ

 

*).

Но

 

у

 

инородцевъ

 

Якутской

 

области,

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

добрыхъ

чертахъ

 

въ

 

ихъ

 

характерѣ,

 

много

 

и

 

своихъ

 

собственныхъ

 

недо-

статковъ:

 

сутяжничество,

 

нравственная

 

и

 

умственная

 

косность,

лѣность,

 

сказывающаяся

 

въ

 

неряшествѣ,

 

въ

 

уклоневіи

 

отъ

 

вся-

кихъ

 

неотложЕЫхъ

 

заботъ,

 

варварство

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

живот-

ными

 

и

 

т.

 

п.

 

При

 

всемъ

 

томъ,

 

какъ

 

естественное

 

сдѣдствіе

 

вы-

*)

 

Докладная

 

записка

 

головы

 

Батурусскаго

 

улуса,

 

Якутской

 

области

 

и

 

окру-

га

 

Г.

 

Д.

 

Николаева

 

г.

 

Генералъ

 

Губернатору

 

Восточной

 

Сибири,

 

графу

 

Игнатьеву
1886

 

г.

 

16

 

декабря

 

Рукоп.



—
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шеназванныхъ

 

качествъ,

 

инородецъ

 

Якутской

 

области

 

оиутанъ

массою

 

суевѣрій

 

и

 

предразсудковъ,

 

развращающихъ

 

нравствен-

ность

 

*),

 

наносящихъ

 

ущербъ

 

хозяйству,

 

и

 

легко

 

уживающихся

съ

 

христіанскими

 

догматами.

 

Все

 

это

 

близко

 

затрогивало

 

на

все

 

отзывчиваго

 

архипастыря

 

и

 

въ

 

его

 

талантливыхъ

 

пропо-

вѣдяхъ

 

и

 

поученіяхъ

 

все

 

это

 

находило

 

соотвѣтственную

 

оцен-

ку.

 

Тѣ,

 

кого

 

живо

 

касались

 

обличенія

 

преосвященнаго,

 

горѣ-

вшаго

 

желаніемъ

 

обновить,

 

возродить

 

епархію,

 

закоснѣлую

 

въ

суевѣріяхъ

 

и

 

предразсудкахъ,

 

одержимую

 

всякаго

 

рода

 

неисправ-

ностями

 

и

 

даже

 

злоупотребленіями,

 

разумѣется,

 

находили

 

смѣ-

лыя

 

обличенія

 

его

 

рѣзкими

 

и

 

порицали

 

архипастыря.

 

Въ

 

этомъ,

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

кроется

 

главная

 

причина

 

холоднаго

 

отно-

шенія

 

къ

 

его

 

проповѣди.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

сказанныхъ

 

по

 

поводу

кончины

 

преосвященнаго

 

словъ

 

замѣчается,

 

что

 

какъ

 

только

талатливый

 

проповѣдвикъ

 

показывался

 

въ

 

церковныхъ

 

вратахъ

для

 

наставленія

 

Христовымъ

 

истинамъ,

 

половина

 

присутству-

ющихъ

 

уже

 

направлялась

 

въ

 

дверямъ

 

и

 

уходила.

 

Какъ

 

доброму

пастырю,

 

заботившемуся

 

о

 

просвѣщеніи

 

свѣтомъ

 

евангельскаго

ученія

 

ввѣренной

 

ему

 

Богомъ

 

паствы,

 

почившему,

 

конечно

 

не

малое

 

огорченіе

 

доставляло

 

такое

 

отношеніе

 

его

 

пасомыхъ

 

къ

проповѣди

 

своего

 

архипастыря,

 

но

 

онъ

 

по

 

слову

 

Апостола

 

(2

 

Тим.

4,

 

2)

   

и

 

это

 

отношеніе

 

и

 

мпогое

 

другое,

   

гораздо

   

худшее

   

пас-

сивнаго

 

протнводѣйствія

 

его

 

планамъ

 

и

 

намѣреніямъ,

 

переносилъ

съ

 

свойственнымъ

 

ему

 

долготерпѣніемъ.

(Продолженіѳ

 

слѣдуетъ).

Якутскій

 

вѣропроповѣдникъ,

протоіерѳй

ГРИГОРІЙ

 

СЛЩОВЪ.**)
Мнѣнія

 

о

 

личности

 

и

 

цросвѣтительной

 

дѣятельности

 

этого

*)

 

Къ

 

множеству

 

таковыхъ

 

относится

 

напр.

 

такъ

 

называемый

 

„калымъ,"

 

со-
ставляющій

 

среди

 

якутовъ

 

обыкновенное

 

явленіе,

 

дающее

 

поводъ

 

къ

 

нарушению
заповѣдн,

 

внушающей

 

намъ

  

цвломудріе.

**)

 

ПОПРАВКА.

 

Въ

 

статьѣ

 

„Якутскій

 

вѣропроповѣдннкъ,

протоіерей

 

Грнгорій

 

Слѣпцовъ,"

 

напечатанной

 

въ

 

предшествовавшеиъ

номерѣ

 

(11)

 

Я.

 

Е.

 

В.,

 

на

 

странице

 

167,

 

в*

 

строкѣ

 

3,

 

снизу,

 

вмѣсто

„эти

 

мнссіонеры"

 

нужно

 

читать

 

„эти

 

три

 

послѣднихъ

 

миссіонера."
Поправка

 

Автора.



—
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знаменитаго

 

Якутскаго

 

апостола,

 

память

 

котораго

 

и

 

досихъ

 

псръ

жива

  

среди

   

русскаго

 

и

   

инородческаго

 

населенія

 

края,

 

крайне

разнорѣчивы

  

и

 

сбивчивы.

 

Причина

  

такого

   

печальнаго

 

явленія

заключается

 

главвымъ

 

образомъ

 

въ

 

отсутствіи

 

его

 

путевого

 

asyp-

нала

 

и

 

другихъ

 

какихъ-либо

 

записей

 

о

 

его

 

жизни

 

и

 

деятельно-

сти.

 

Одни

 

приписываютъ

 

ему

 

истинно-апостольскую

 

ревность

 

и

чуть

 

не

 

сравниваютъ

  

его

 

миссіонерскіе

 

подвиги

 

съ

   

подвигами

Филоѳея

 

Лещинскаго,

   

Митрополита

 

Тобольскаго,

 

который

 

обра-

тилъ

 

ко

 

Христу

  

своею

 

проповедію

   

до

 

40

 

тысячъ

 

язычниковъ,

и

 

которому,

 

по

 

словамъ

 

Высокопреосвящ.

 

Филарета

 

и

 

гр.

 

М.

 

В.

Толстого,

 

по

 

преимуществу

 

принадленситъ

 

имя

 

просветителя

 

Си-

бири.

 

Высокопреосвященнейшій

 

историкъ

 

о

 

Григоріи

 

Слепйовѣ

 

го-

ритъ,

 

что

 

онъ

 

„былъ

 

одинъ

 

изъ

 

ревностнѣйшихъ

 

распространи-

телей

 

святой

 

вѣры

 

въ

 

дикихъ

 

странахъ

 

отдаленнаго

 

севера"

 

*).

Изследователь

   

сибирскаго

   

миссіонеротва

   

г.

 

Сумароковъ

   

сооб-

щаетъ,

 

что

   

протоіерей

 

Слепцовъ,,

   

съ

 

крестомъ

   

въ

 

руке

 

про-

шелъ

 

почти

  

всю

 

Якутскую

 

область"

   

и,,

 

мноясество

 

якутовъ

 

и

другихъ

 

инородцевъ

  

тамошняго

 

края

 

тоудами

 

этого

 

миссіонера

были

 

обращены

 

въ

 

христіанство"

 

**).

 

Для

 

насъ

 

эти

 

показанія,

конечно,

 

не

 

имеютъ

   

большого

   

значенія:

   

для

 

насъ

  

важны

 

по-

казанія

   

лицъ,

 

близко

  

стоявшихъ

 

къ

   

миссіонѳрскому

  

делу

   

въ

Якутскомъ

 

крае,

 

изъездившихъ

 

страну

 

вдоль

 

и

 

поперекъ

 

и

 

изу-

чившихъ

 

ее

 

во

 

всехъ

 

отношеніяхъ.

 

Къ

 

такимъ

 

лицамъ

 

относятся:

Преосвященный

   

Діонисій,

   

Епискоиъ

   

Якутскій

  

и

   

Вйлюйскій,

миссіонеръ

 

Андрей

   

Аргентові,

 

миссіонеръ

  

Александръ

  

Трифо-

новъ

 

и

 

др..

 

Преосвященный

  

Діонисій,

   

43

 

года

   

служившій

 

на

благо

 

Якутской

 

епархіи

 

и

 

въ

 

1868-9

 

гг.

 

путешествовавшій

 

вт^

страну

 

чукчей,

   

называетъ

   

протоіерея

   

Слѣпцова

   

„прооветите-

демъ

 

всехъ

 

якутовъ"

 

***).

 

А

 

священникъ

 

Аргентовъ,

 

бывшій

 

въ

теченіе

 

двенадцати

 

лѣтъ

 

миссіонеромъ

 

въ

 

техъ

   

странахъ,

   

гдѣ

•)

 

Филаретъ.

 

Ист.

 

Рус.

 

Церкви.

 

Пер.

 

Y,

 

стр.

 

30.

**)

 

Христ.

 

Чт.

 

1884

 

г.

 

Сент.,

 

стр.

 

331.

•**)

 

Якут.

 

Сп.

 

мон.

 

етр.

 

20.



—
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асилъ

 

и

  

апостольствовалъ

 

Олепцовъ,

   

и

 

исколесившій

 

эти

 

стра-

ны

 

вдоль

 

и

 

поперекъ

 

съ

 

его

 

походною

 

церковію,

 

говорить,

 

что

о.

 

Григорій

 

Слепцовъ

 

„училъ

 

не

 

якоясе

 

книжницы,

 

а

 

яко

 

име-

вый

 

помазаніе

 

свыше,"

 

и

 

что

 

овъ,,

 

своимъ

 

Евангельскимъ

 

ве-

щаніемъ

 

обратилъ

 

въ

 

Христіанство

 

до

 

70000

 

человекъ,

 

съ

 

того

времени

   

исповедующнхъ

   

православіе

   

и

 

ставшихъ

   

усердными

сынами

 

церкви'4

 

*).

   

Лучше

 

этого

  

отзыва,

  

кажется,

 

и

 

не

 

сле-

дуетъ

 

ожидать.

 

Отзывъ

 

этотъ

 

даетъ

 

человекъ,

 

который

 

близко

зналъ

 

родственниковъ

 

Слепцова,

 

и

 

лицъ,

 

жившихъ

 

въ

 

его

 

время

неоднократно

 

сталкивался

 

съ

 

ними

 

и,

 

какъ

 

любознательный,

 

ра-

спрашивалъ

 

ихъ

 

о

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

миссіонера.

 

Что

 

во

 

вре-

мена

 

миссіонерства

 

Аргентова

 

были

 

такія

 

лица,

 

это-несомнѣнно,

такъ

 

какъ

 

промеаіутокъ

 

времени

 

между

 

деятельностью

 

Слѣпцова

и

 

дѣятельностыо

 

Аргентова

 

совершенно

 

незначительный—какихъ-

нибудь

 

25

 

летъ.

 

Въ

 

техъ

 

странахъ

 

при

 

Аргентове

 

могли

 

быть

и

 

крестныя

 

дети

 

Слѣпцова,

  

и

 

люди,

 

имъ

  

воспитанный

 

и

 

обла-

годетельствованныя.

 

Кромѣ

 

этого,

 

о

 

просветительной

  

деятель*

ности

 

миссіонера

 

Слѣпцова

 

священникъ

 

Аргентовъ

 

могъ

 

узнать

отъ

 

Колымскихъ

   

свящеиниковъ

 

Трифоновыхъ

   

и

   

Ожогинскаго

священника

 

Аполлинарія

 

Иванова,

 

которые

 

до

   

пріезда

  

Арген-

това

   

были

  

въ

 

постоянномъ

  

сношеніи

 

съ

   

родственниками

 

про-

верен

 

Слепцова,

 

служившими

 

въ

 

томъ

 

краю,

 

и

 

лично

 

знали

 

отча-

сти

 

самого

 

миссіонера.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

своихъ

 

путевыхъ

 

запи-

скахъ

 

онъ

 

не

 

сообщилъ

 

никакихъ

 

подробностей,

 

объ

 

этой

 

дѣя-

тельности,

 

а

 

ограничился

 

лишь

 

краткой

 

и

 

сжатой,

 

но

 

много-

значительной

 

характеристикой,

 

которая

 

выше

 

приведена

 

нами

дословно.

Между

   

аемъ

   

другіе,

  

легко

   

и

 

довѣрчиво

 

относящееся

   

къ

разнымъ

 

исторнческимъ

 

неточностямъ

 

и

 

ошибкамъ,

  

напротивъ,

въ

   

лице

 

протоіерея

   

Слепцова

  

хотятъ

 

видѣть

 

пастыря,

   

недо-

стойнаго

 

той

 

громкой

 

славы,

   

какую

 

онъ

 

пріобрѣлъ

 

въ

 

исторіи

сибирскаго

  

миссіонерства,

 

и

   

считаютъ

  

его

 

пройдохой,

   

человѣ-

комъ,

 

не

 

признававшимъ

 

надъ

 

собою

 

никакой

 

власти

 

и

 

въ

 

выс-

*>

 

Аргентовъ.

 

Пут.

 

Зан.

 

стр.

 

20.
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шей

 

степени

 

заносчивымъ,

 

разъѣзжавшимъ

 

по

 

обширному

 

Якут-

скому

 

краю

 

лишь

 

для

 

надувательства

 

и

 

обиранія

 

довірчивыхъ

и

 

податливыхъ

 

инородцевъ.

 

Отзывъ

 

этотъ,

 

весьма

 

прискорбный,

осноЕанъ

 

не

 

на

 

прямыхъ

 

данныхъ,

 

а

 

на

 

пасквильной

 

жалобе

нѣсколькихъ

 

якутовъ

 

и

 

чукчей

 

и

 

на

 

неправильномъ

 

толкованіи

слуха,

 

распространеннаго

 

въ

 

то

 

время

 

о

 

корыстолюбіи

 

сибир-

скихъ

 

священнослужителей

 

вообще

 

и

 

Якутскихъ

 

въ

 

частности

 

*).

Въ

 

конце

 

первой

 

половины

 

ХУШ

 

стодѣтія

 

священно-слу-

яштелямъ

 

сибирскимъ

 

было

 

даже

 

запрещено

 

тздить

 

къ

 

ново-

просвещеннымъ

 

инородцамъ,

 

а

 

когда

 

это

 

запрещеніе

 

отмѣня-

лось,

 

то

 

вмѣсті

 

съ

 

тѣмъ

 

предписывалось

 

начальству

 

наблюдать

чтобы

 

священпо-служители

 

подъ

 

видомъ

 

духовныхъ

 

требъ,

 

непро-

изводили

 

торговли.

 

Но

 

думать

 

на

 

основаніи

 

пасквилей

 

и

 

этого

предписания,

 

что

 

и

 

протоіерей

 

Григорій

 

Слѣпцовъ

 

корыстовал-

ся

 

богатствомъ

 

и

 

свое

 

миссіонерское

 

слуиіеніе

 

сделалъ

 

сред-

ствомъ

 

обиранія

 

невѣисественныхъ

 

инородцевъ-слишкомъ

 

бездо-

казательно,

 

слишкомъ

 

самонадѣянно

 

и

 

слишкомъ

 

дерзко.

 

Вся

дѣятельность

 

миссіонера

 

и

 

устное

 

преданіе,

 

распространенное

по

 

всей

 

обширной

 

Якутской

 

епархіи,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

сохранившими-

ся

 

документами,

 

говорятъ

 

совершенно

 

противополоаіное.

 

Не

 

го-

воря

 

объ

 

этомъ,

 

одно

 

то,

 

что

 

протоіерей

 

Григорій

 

Слѣпцовъ

 

отка-

зался

 

отъ

 

спокойной

 

сравнительно,

 

и

 

довольно

 

обезпеченной

 

дол-

жности

 

настоятеля

 

чуть-ли

 

не

 

богатѣйшей

 

въ

 

то

 

время

 

Якутской

церкви,

 

оставилъ

 

домъ

 

и

 

даже

 

дѣтей

 

и

 

покорно

 

обрекъсебяна

 

ски-

тальческую

 

а;изнь,

 

полную

 

всевозможныхъ

 

невзгодъ

 

и

 

лише-

ний.-одно

 

это

 

какъ-то

 

невольно

 

побуасдаетъ

 

человѣка

 

благоговеть

передъ

 

величавой

 

личностью

 

старца-проповѣдника

 

и

  

съ

  

благо-

*)

 

U

 

римѣры

 

корыстолюбія

 

священно-служятелей

 

въ

 

Якутскомъ

 

краѣ

 

дѣйстви-

тѳльно

 

были

 

и

 

нерѣіко.

 

Досіаточно

 

вспомнить

 

вышепоиыевованныхъ

 

братьевъ

 

Наго-
вицыныхъ

 

и

 

Перхурова,

 

а

 

также

 

знаменитыхъ

 

въ

 

исторіи

 

Якутскаго

 

Спасскаго

 

мо-

настыря

 

и

 

Покровской

 

пустыни:

 

Герасима

 

ЛеСратовскаго,

 

архимавдрита

 

Ѳеофяна

 

н

монаха

 

Игнатія

 

Козыревскаго.

 

Послъдаіе

 

такъ

 

ограбили

 

казну

 

и

 

все

 

состояніе

 

По-
кровской

 

пустыни,

 

что

 

она

 

послѣ

 

этого

 

уже

 

не

 

могда

 

восстановить

 

прежваго

 

сво-

его

 

зваченія,

 

а

 

когда-то

 

считалась

 

однимъ

 

изъ

 

богатѣйшихъ

 

монастырей

 

въ

 

Сибири.
Въ

 

17Б8

 

г.

 

она

 

представляла

 

одиі

 

развалины.

 

ироізжавшій

 

въ

 

Якутскъ

 

въ

 

этомъ

году

 

Нреосвящ.

 

Іофроній

 

сжалился

 

надъ

 

обителью

 

и

 

въ

 

1770

 

г.

 

отврылъ

 

црн

 

ней
првходъ

 

подъ

  

именеаъ

 

Іѵангаласко-Попроаскаю.
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дарностыо,

 

а

 

не

 

еъ

 

словомъ

 

укоризны,

 

относиться

 

къ

 

его

 

весь-

ма

 

многоплодной,

 

истинно-апостольской

 

дѣятельности.

Къ

 

сожалѣнію,

   

въ

 

настоящее

 

время

  

нѣтъ

 

никакнхъ

 

свѣ-

дѣній

 

ни

 

о

 

мѣстѣ

 

и

 

времени

 

роясденія,

 

ни

 

о

 

родителехъ

 

о.

 

про-

тоіерея.

 

Ничего

 

также

 

неизвѣстно

 

о

 

воспитанін

 

и

 

образованія

его,

 

о

 

его

 

службѣ

 

до

 

поступленія

 

въ

 

званіе

 

миссіонера.

 

Обо

 

всемъ

этомъ

 

приходится

 

дѣлать

 

предположенія,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

близ-

кія

 

къ

 

исторической

 

правдѣ.

 

Всѣ,

 

когда-либо

 

говорившіе

 

и

 

пи-

савшіе

 

о

 

протоіереѣ

 

Григоріи

 

Слѣпцовѣ,

 

единогласно

 

свидѣтель-

ствуютъ,

 

что

 

онъ

 

умеръ

 

въ

 

глубокой

 

старости,

 

въ

 

санѣ

 

іеро-

монаха

 

Якутскаго

 

Спасскаго

 

монастыря.

 

А

 

изъ

 

данныхъ

 

исто-

рии

 

этого

 

монастыря

 

извѣстно,

 

что

 

іеромонахъ

 

Георгій

 

(въ

 

мірѣ

Григорій

 

Слѣпцовъ)

 

„въ

 

1817

 

году,

 

по

 

волѣ

 

Божіей

 

оставилъ

заемную

 

яшзнь,

 

переселясь

 

съ

 

миромъ

 

въ

 

обитель

 

Отца

 

Небе-

снаго"*).

 

Если

 

теперь

 

предположить,

 

что

 

протоіерей

 

Слѣпцовъ

умеръ

 

приблизительно

 

девяносто-лѣтнимъ

 

старцемъ,

 

то

 

1727

годъ

 

будетъ

 

приблизительно

 

годомъ

 

его

 

рожденія.

 

На

 

этотъ

годъ

 

указываютъ,

 

кромѣ

 

того,

 

и

 

другія

 

обстоятельства

 

жизни

Слѣпцовз.

 

Въ

 

1735

 

году

 

былъ

 

въ

 

Якутскѣ

 

Преосвященный

Иннокентій

 

(Неруновичъ),

 

Епископъ

 

Иркутскій.

 

Между

 

прочимъ,

онъ

 

позаботился

 

объ

 

образованіи

 

якутскаго

 

юношества,

 

преиму-

щественно

 

дѣтей

 

священниковъ,

 

какъ

 

будущихъ

 

пастырей

 

церкви

и

 

проповѣдниковъ

 

вѣры.

 

Онъ

 

поручилъ

 

привезенному

 

съ

 

собою

архимандриту

 

Наѳанаилу,

 

настоятелю

 

Якутскаго

 

монастыря,

учредить

 

при

 

монастырѣ

 

школу,

 

гдѣ-бы

 

дѣтн

 

инородческія

 

и

духовенства

 

получали

 

христіанское

 

воспитаніе

 

и

 

образованіе,

а

 

потомъ

 

заступали

 

мѣста

 

своихъ

 

отцовъ.

 

Стараніемъ

 

о.

 

архи-

мандрита

 

школа

 

была

 

устроена

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

открыть

классъ.

 

Въ

 

нее

 

на

 

первыхъ

 

ate

 

порахъ

 

поступило

 

около

 

пят-

надцати

 

человѣкъ-дѣтей

 

духовенства

 

и

 

новокрещенныхъ

 

ино-

родцевъ.

 

Въ

 

числѣ

 

поступившихъ

 

были

 

два

 

брата

 

Слѣпцовы,

лѣтъ

 

7 — 9.

   

Впослѣдствіи

   

оба

 

эти

  

Слѣпцова

 

сдѣлались

 

миссі-

•)

 

Явут.

  

Сп.

 

ион.

 

Стр.

 

20.



—

  

184

 

—

онерами

 

и

 

жили

 

въ

 

Колымскомъ

 

краѣ.

 

Думаютъ,

 

что

 

одинъ

 

изъ

нихъ

 

былъ

 

Григорій

 

Слѣпцовъ,

 

знаменитый

 

апостолъ

 

якутовъ,

а

 

другой—священникъ

 

Михаилъ

 

Слѣпцовъ,

 

управлявшій

 

Ко-

лымскою

 

паствою

 

въ

 

теченіе

 

многихъ

 

лѣтъ.

 

Такимъ

 

обрасомъ

это

 

обстоятельство

 

не

 

только

 

подтверждаешь

 

выше

 

предполо-

женную

 

дату

 

его

 

роя>денія,

 

но

 

и

 

показываетъ

 

то

 

училище

 

,,гдѣ

воспитывался

 

о.

 

Григорій.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

объ

 

этой

 

школѣ

 

не

имѣется

 

викакихъ

 

подробныхъ

 

свѣдѣній.

 

Несомнѣнно

 

лишь

 

то,

что

 

учителями

 

въ

 

ней

 

были

 

монахи,

 

можетъ

 

быть,

 

далее

 

тотъ

ссыльный

 

образованный

 

архнмандритъ,

 

который,

 

въ

 

бытность

Иннокентия

 

Неруновича

 

въ

 

Якутскѣ,

 

состоялъ

 

монастырскимъ

письмоводителемъ

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

былъ

 

домашнимъ

 

учите-

лемъ

 

якутскихъ

 

дѣтей.

 

Учебный

 

курсъ

 

въ

 

этой

 

школѣ

 

былъ,

 

по

всей

 

вѣроятности,

 

самый

 

простой;

 

преподавались:

 

Заковъ

 

Боясій,

русскій

 

языкъ

 

съ

 

церковно-славянскимъ,

 

счисленіе

 

и

 

пѣніе.

 

При

этомъ,

 

несомнѣнно,

 

главное

 

внимавіе

 

обращалось

 

на

 

церковное

чтеніе

 

и

 

церковное

 

пѣніе.

 

Отъ

 

оканчивающихъ

 

курсъ

 

требова-

лось

 

твердое

 

и

 

сознательное

 

пониманіе

 

событій

 

Священной

 

Исто-

ріи

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

умѣнье

 

громко

 

и

 

толково

 

читать

богослужебныя

 

книги

 

и

 

по

 

нимъ

 

правильно

 

справлять

 

церков-

ный

 

службы

 

и

 

вообще

 

быть

 

на

 

столько

 

подготовленными,

 

что-

бы

 

достойно

 

занять

 

священническія

 

или

 

діаконскія,

 

а

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

нуяеды,

 

и

 

причегническія

 

мѣста.

(Продоіженіе

 

слѣдуетъ).

За

 

Редактора,

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

А.

 

Бочковскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Якутскъ.

   

іюня

 

1

   

дня,

 

1899

 

года

Цензоръ,

 

Преподаватель

 

Семинарін

 

Стефанъ

 

Парышевъ.

П«чата«о

 

въ

 

Якутском

 

Областвой

 

Типографіи.
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