
ИРКУТСКІЯ

ЕІІШІШІІШІ

 

ВТіДОМОСТП.
иыходлгь

 

днл

 

РІШ

 

ВЪ

 

ДІИСАЦЪ.

За

 

объявлепія:

 

за

 

страницу

 

въ

 

первый

 

рй*влв^шей,

 

во

 

второй

 

и

 

третій
разъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

но

 

1

 

р.

 

50

 

кон.

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

со-

ответственное

 

число

 

разъ

 

меньше.

мартъ

  

15,

       

годъ

 

хххѵ.

     

1898

 

г.
СОДЕРЖАЩЕ

 

(ШЩШбщШг-ЙЖОТЯ-З^вШй ..*ф>

 

іШЩѴІкокюСіо
Величества,

 

Самодержца

 

Всегоссійсклго,

 

изъ

 

Снлгьйшаго

 

Правительствующего
Синода. — Енархіалыіыя

 

распоряжения

 

п

 

пзнѣсгіл

 

но

 

Иркутской

 

и

 

Забайкаль-
ской

 

еиархілмъ.— Отъ

 

Иркутской

 

духовной

 

коисисторін.— Отъ

 

Иркугскаго

 

Епар-
хіальпаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

—

 

Отъ

 

Иркугскаго

 

Комитета

 

Правосланнаго

 

Лиссіо-
нерсиаго

 

Общества. —

 

Отъ

 

Иркугскаго

 

Епархіальнаго

 

Попечительства.

 

—

 

Краткій
отчетъ

 

по

 

содержапію

 

Иркугскаго

 

духовнаго

 

упілнща

 

за

 

1897

 

г.— Отчетъ

 

въ

 

из-

расходованіи

 

суммъ,

 

на

 

постройку

 

Новоудннекой

 

цсрконпо-нрнходскоП

 

школы.—
Журналы

 

2-го

 

общеснархіальнаго

 

съѣзда

 

о.

 

о.

 

благочинныхъ

 

Забайкальской

 

снархіи,

Указъ

 

Его

 

Иипеі'атоі»скаго

 

Величества,

 

Самодержца

 

Всерос-
сійскаго,

 

изъ

 

СвятѢііпіаго

 

Нравнтельствующаго

 

Синода,
Преосвященному

 

Тихону,

 

Архіенискоиу

   

Иркутскому

 

и

 

Верхо-
ленскому.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

СвятѢйшій

 

Пра-

витслъствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

представленный

 

Предсѣдателемъ

Училищнаго

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

Совѣта,

 

отъ

 

1 7

 

декабря

1897

 

года

 

№

 

4520,

 

журналъ

 

Совѣта

 

съ

 

заключенісмъ

 

по

 

хода-

тайству

 

Вашего

 

Преосвященства

 

о

 

разрѣшеніи

 

увеличить

 

продол-

жительность   курса   одноклассныхъ  церковно-приходскихъ   школъ
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Иркутской

 

епархіи

 

до

 

трсхъ

 

лѣтъ,

 

вмѣсто

 

установленная

 

прави-

лами

 

о

 

спхъ

 

школахъ

 

двухлѣтняго

 

курса

 

ученія

 

въ

 

оиыхъ,

 

и

 

объ

утвержденіи

 

проэкта

 

распредѣленія

 

на

 

три

 

года

 

учебнаго

 

мате-

ріала

 

но

 

всѣмъ

 

предметам!,

 

программы

 

одноклассныхъ

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

и

 

росписанія

 

ежедневныхт.

 

уроковъ

 

въ

 

cira,

школахъ.

 

Приказали:

 

Пронимая

 

во

 

внпманіе:

 

а)

 

совершенную

неподготовленность

 

дѣтсй,

 

поступающихъ

 

въ

 

церковно-приходскія

школы,

 

б)

 

кратковременность

 

учебнаго

 

года,

 

иродолжающагося

 

ro

многихъ

 

школахъ

 

епархіи

 

не

 

болѣе

 

5—6

 

мѣсяцевъ

 

и

 

затрудни-

тельность

 

въ

 

столь

 

краткій

 

срокъ

 

прохождепія

 

курса

 

одноклассноі

церковно-приходской

 

школы

 

въ

 

два

 

года

 

и,

 

имѣя

 

въ'

 

виду,

 

что

 

вг

церковно-прнходскихъ

 

школахъ

 

Астраханской,

 

Оренбургской,

 

Оло-

нецкой

 

и

 

Полоцкой

 

епархій

 

уже

 

допущенъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ,

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ,

 

въ

 

видѣ

 

изъЯтія

 

изъ

 

общаго

 

правила,

трехгодичный

 

срокъ

 

ученія,

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

согласно

 

заключе-

нію

 

Училищнаго

 

при

 

немъ

 

Совѣта,

 

опредѣляетъ:

 

предоставить

 

Ва-

шему

 

Преосвященству

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

курсъ

ученія

 

въ

 

одноклассныхъ

 

церковно-прнходскихъ

 

школахъ

 

Иркут-

ской

 

енархіи

 

продолжался

 

вмѣсто

 

установлонныхъ

 

двухъ

 

лѣтъ

 

три

года,

 

съ

 

распредѣлешемъ

 

учебнаго

 

матеріала

 

содержащаяся

 

въ

ирограммѣ

 

одноклассныхъ

 

церковно-прнходскихъ

 

школъ

 

на

 

три

 

го-

да,

 

согласно

 

представленному

 

ироэкту,

 

о

 

чемъ

 

и

 

увѣдомить

 

Ваше

Преосвященство

 

ука.юмъ

   

Декабря

 

30

 

дня

 

1897

 

года.

Оберъ-Секретарь

 

Ушаковъ.

  

Секретарь

 

С.

 

Рѵмаповскій.

«пярхіллыіыа

 

рдсііоражша

 

и

 

изйъотіа.

Ro

 

Иркутской

 

ermpaciu.

Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

6

 

февраля

 

с.

 

г.,

выбранный

 

на

 

должность

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Бильчирской

миссіонерской

 

церкви,

 

инородрцъ

 

Николай

 

Николаевъ

 

Ваньчакові»

утвержденъ

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1898

 

но

 

1901

 

годъ.
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Діаконъ

 

Верхне-Булайской

 

Преображенской

 

церкви

 

Михаилъ

Косцгокевичъ,

 

согласно

 

его

 

нрошепію,

 

резолюціей

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

отъ

 

7

 

февраля

 

с.

 

г.

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Тулуновской

Покровской

 

церкви.

 

Діаконское

 

мѣсто

 

при

 

Верхне-Булайской

 

цер-

кви

 

объявляется

 

яразднымъ.

Нѣкоторые

 

священники

 

преировождаютъ

 

непосредственно

 

въ

Губернскій

 

Оспенный

 

Комитетъ

 

имянные

 

списки

 

дѣтей,

 

родивших-

ся

 

въ

 

приходахъ,

   

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

ппрі»™ -------'

 

•

Попра вка -

нужно

 

читать

 

г.

 

Шаьшияъ.

, __ ртлцгаш

    

иДИН'Ь

    

На

     

М'Б-

сто

 

другого.

Псаломщики:

 

Мальтийской

 

Вознесенской

 

церкви

 

Павелъ

 

Кур-

дяевъ

 

и

 

Осинской

 

Покровской

 

Петръ

 

Корнаковъ,

 

согласно

 

ихъ

 

иро-

шспію,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

20

 

февраляс.

 

г.,

 

пе-

ремѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого.

Псаломщикъ

 

Большеразводинской

 

Петропавловской

 

церкви

Константинъ

 

Можаровъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

9

 

февраля

с

 

г.

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

съ

 

оставленіемъ

 

ua

 

должно-

сти

 

псаломщика

 

при

 

той

 

же

 

Большеразводинской

 

церкви.

Псаломщикъ

 

Качугской

 

Вознесенской

 

церкви

 

Иннокентій

 

Му-

рашевъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

15

 

февраля

 

с.

 

г.

 

рукополо-

женъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

съ

 

оставленіемъ

 

его

 

на

 

должности

 

псалом-

щика

 

при

 

той

 

же

 

Качугской

 

церкви.



119

Діаконъ

 

Верхне-Булайской

 

Преображенской

 

церкви

 

Михаилъ

Косцюкевичъ,

 

согласно

 

-

 

его

 

прошенію,

 

резолюціей

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

отъ

 

7

 

февраля

 

с.

 

г.

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Тулуновской

Покровской

 

церкви.

 

Діаконское

 

мѣсто

 

при

 

Верхне-Булайской

 

цер-

кви

 

объявляется

 

празднымъ.

Нѣкоторые

 

священники

 

препровождаютъ

 

непосредственно

 

въ

Губернскій

 

Оспенный

 

Комитета

 

имянные

 

списки

 

дѣтей,

 

родивших-

ся

 

въ

 

прихоцахъ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

представленіи

 

подобныхъ

списковъ

 

приходскими

 

священниками

 

иѣтъ

 

надобности.

 

Достаточ-

но

 

только,

 

чтобы

 

священники,

 

при

 

обращеніи

 

къ

 

нимъ

 

медицин-

скаго

 

персонала,

 

сообщали

 

послѣднему

 

метрическія

 

справки

 

о

 

ро-

дившихся,

 

бракосочетавшихся

 

и

 

умершихъ.

Псаломщики

 

Уянской

 

церкви

 

Димитрій

 

Грудининъ

 

и

 

Гымыль-

ской

 

Павелъ

 

Поповъ,

 

согласно

 

ихъ

 

прошенію,

 

резолюціею

 

Его

Преосвященства

 

отъ

 

8

 

февраля

 

с.

 

г.,

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣ-

сто

 

другого.

Псаломщики:

 

Мальтийской

 

Вознесенской

 

церкви

 

Павелъ

 

Кур-

дяевъ

 

и

 

Осинокой

 

Покровской

 

Петръ

 

Корнаковъ,

 

согласно

 

ихъ

 

про-

шенію,

 

резолюцией

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

20

 

февраляс.

 

г.,

 

пе-

ремѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого.

Псаломщикъ

 

Большеразводинской

 

Петропавловской

 

церкви

Константинъ

 

Можаровъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

9

 

февраля

с.

 

г.

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

должно-

сти

 

псаломщика

 

при

 

той

 

же

 

Большеразводинской

 

церкви.

Псаломщикъ

 

Качугской

 

Вознесенской

 

церкви

 

Иннокентій

 

Му-

рашевъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

15

 

февраля

 

с.

 

г.

 

рукополо-

женъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

съ

 

оставленіемъ

 

его

 

на

 

должности

 

псалом-

щика при той же Качугской церкви.
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Слѣдующія

 

свянпзнно-служительскія

 

мѣста

 

объявляются

 

празд-

ными:

Свлщенничешя:

1)

 

При

 

Киренскомъ

 

Спасскомъ

 

соборѣ

 

мѣсто

 

3-го

 

священни-

ка,

 

2)

 

Яндинской

 

Преображенской

 

церкви,

 

3)

 

Тангуйской

 

Троиц-

кой,

 

4)

 

Нижнеудинскомъ

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ,

 

5)

 

Тальянской

миссіонерской.

Діаконскіл:

I)

 

При

 

Ангинской

 

Ильинской

 

церкви,

 

2)

 

Орлингской

 

Спасской,

3)

 

Малышевской

 

Троицкой,

 

4)

 

Нижнеилимской

 

Покровской,

 

5)

^ерхне-Булайской

 

Преображенской.

Иркутское

 

Епархіальное

 

Начальство

 

предлагаетъ

 

желающішъ

псаломщикамъ,

 

по

 

выдержаніи

 

установленнаго

 

экзамена,

 

занять

мѣсто

 

діакона

 

при

 

Нижнеилимской

 

Покровской

 

церкви,

 

гдѣ

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

щеобходпмъ

 

діаконъ.

 

Содержаиія

 

діакону

 

сей

 

цер-

кви

 

придется

 

въ

 

годъ

 

при

 

готовой

 

квартирѣ

 

и

 

отопленіи:

 

отъ

казны

 

жалованья

 

150

 

руб.,

 

отъ

 

общества

 

хлѣбной

 

руги

 

180

 

чет-

вериковъ

 

и

 

братственныхъ

 

доходовъ

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Оцредѣлеиісмъ

 

Епархіалыіаго

 

Начальства

 

на

 

20

 

-23

 

февраля

с.

 

г.,

 

избранный

 

на

 

должность

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Тальцин-

ской

 

Богородице-Казаиской

 

церкви,

 

Иркутскій

 

мѣщанимъ

 

Андрей

€амогпнскіп

 

на

 

второе

 

трехлѣтіе

 

по

  

1901

 

г.

 

утвержденъ.

По

 

Забаіікальской

 

епархіи.

1)

 

Прихожане

 

Л ожниконской

 

Крестовоздвиженской

 

церкви:

 

а)
крестьянинъ

 

Фнлиппъ

 

Максимовъ

 

Орловъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

озна-

ченную

 

церковь

 

серебряный

 

сооудъ

 

съ

 

принадлежностями

 

къ

 

нему,

стоимостью

 

125

 

руб.;

 

б)

 

урядникъ

 

Павелъ

 

Спиридонов!.

 

Виминъ

 

п

казачка

 

Татьяна

 

Зимина— священническую

 

ризу

 

пзъ

 

полубарха-

та, стопмостію 30 руб.
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2)

  

Староста

 

Ботовской

 

церкви

 

казавъ

 

Артемій

 

Дмитріевъ

Цирельниковъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

Ботовскую

 

церковь

 

хоругви,

 

сто-

пмостію

 

100

 

руб.

3)

  

Крестьянина

 

села

 

Беклемишевскаго

 

Константинъ

 

Алек-

сандровъ

 

Глазуновъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

Беклемишевскую

 

церковь

серебряный

 

ковчегь,

 

стоиыостію

 

125

 

руб.

4)

   

Казакъ

 

Снмеонъ

 

Тпмофѣевъ

 

Лаишинъ

 

пожертвовалъ

 

на

иріобрѣтеніе

 

колокола

 

въ

 

Жидкинскую

   

Троицкую

 

церковь

 

100

 

р.

5)

   

а)

 

Священникъ

 

Кокуйской

 

Ильинской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Пав-

ловъ

 

пожертвовалъ

 

на

 

сооруженіе

 

иконостаса

 

въ

 

сію

 

церковь

 

104

 

р.;

б)

 

прихожане

 

Кокуйской

 

церкви

 

пожертвовали

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

12

 

р.;

 

в)

 

фельдфебелемъ

 

Тимофѣемъ

 

Ивановымъ

 

Шайдуровымъ

 

по-

жертвовано

 

для

 

иконостаса

 

2

 

иконы

 

стоимостію

 

100

 

р.,

 

и

 

г)

 

ку-

пецъ

 

Иннокентій

 

Евпловъ

 

Шустовъ

 

пожертвовалъ

 

300

 

руб.

Всѣмъ

 

вышеуиомянутымъ

 

лицаыъ

 

за

 

ихъ

 

усердіе

 

и

 

любовь

къ

 

храму

 

Божію,

 

вырпзившіеся

 

въ

 

пожертвованіяхъ

 

изъ

 

собственныхъ

средствъ,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

Георгіемъ,

 

Енископомъ

 

Забайкаль-

скилъ

 

и

 

Нерчинскнмъ,

 

преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе,

при

 

чемъ

 

купцу

 

Иинокеитію

 

Евпловичу

 

Шустову

 

съ

 

выдачею

грамоты.

1)

   

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

26

 

января

 

с.

 

г.

 

№

32

 

псалом щикъ

 

Тыргетусвской

 

Михаило -Архангельской

 

церкви

Іаковъ

 

Писарев'!,

 

уволенъ

  

отъ

 

занимаемой

 

имъ

 

дол;кности.

2)

  

На

 

праздное

 

псаломщпческое

 

мѣсто

 

при

 

Верхнеудпнскомъ

Одйгитріевекомъ

 

соборѣ

 

рсзолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

26

января

 

с.

 

г.

 

Jtë

 

83

 

назначенъ

 

Верхнеудинскій

 

мѣщанскій

 

сынъ

Дпмптрій

 

Ботковъ.

В)

 

Вольнонаемный

 

псаломщикъ

 

Карійской

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

Николай

 

Чнрьсвъ

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

20

января уволенъ отъ занимаемой имъ должности.
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.4)

 

Псалом

 

щикъ

 

Баянхосунской

 

Николаевской

 

церкви

 

Матвѣй

Ощепковъ.,

 

согласно

 

прошенію,

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

отъ

 

26

 

января

 

с.

 

г.

 

№

 

56

 

уволенъ

 

отъ

 

занимаемой

 

должности

заштатъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

тою

 

же

 

резолюціею

 

назначенъ

 

священ-

ническій

 

сынъ

 

Михаилъ

 

Корнаковъ.

5)

 

Священникъ

 

Подлопаточной

 

Ильинской

 

церкви

 

Димитрій

 

По-

повъ,

 

согласно

 

пропіенію,

 

по

 

разстроенному

 

здоровью,

 

резолюціею

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

26

 

января

 

с.

 

г.

 

№

 

93

 

уволенъ

 

заштатъ.

Отъ

 

Иркутской

 

духовной

 

Ковсисторів.

Изъ

 

производящихся

 

въ

 

духовной

 

Консисторіи

 

дѣлъ

 

усмат-

ривается,

 

что

 

за

 

послѣднее

 

время

 

было

 

нѣсколько

 

случаевъ

 

о

 

по-

вѣнчаніи

 

браковъ

 

ссылыто-поссленцевъ

 

по

 

подложно-составлепнымъ

ими

 

документамъ

 

о

 

безбрачном!)

 

состояніи

 

ихъ;

 

между

 

тѣмъ

 

вно-

слѣдствіи

 

обнаруживалось,

 

что

 

они

 

обязаны

 

уже

 

другими

 

закон-

ными

 

супружескими

 

союзами,

 

законно

 

не

 

расторгнутыми.

 

Въ

 

пре-

дупреждено

 

сего

 

на

 

будущее

 

время

 

Конснсторія,

 

согласно

 

опредѣ-

ленію

 

своему,

 

20 — 21

 

января

 

сего

 

года

 

состоявшемуся

 

и

 

Его

Высокопреосвященствомъ

 

утвержденному,

 

прсдписывастъ

 

церков-

иымъ

 

причтамъ

 

Иркутской

 

епархіи,

 

чтобы

 

они

 

относились

 

осмот-

рительнее

 

къ

 

представляемым'!,

 

ссыльнопоселенцами

 

документамъ

при

 

вѣнчаніи

 

ихъ

 

браковъ

 

и

 

не

 

прежде

 

приступали

 

къ

 

соверше-

нно

 

таковыхъ,

 

какъ

 

удостовѣрпіііпіісь

 

въ

 

подлинности

 

представ-

ляемыхъ

 

докумснтоііъ

 

чрезъ

 

споіпсніе

 

съ

 

подлежащими

 

мѣстами

 

и

лицами,

Отъ

 

Иркутскаго

 

Еиархіальнаго

 

Учнлііщиаго

 

Совѣта.

Отъ

 

имени

 

Епархіальпаго

 

Училищниго

 

Совѣта,

 

согласно

 

жур-

нальнаго

 

его

 

постаповлспія

 

отъ

 

3

 

февраля

 

с.

 

г.

 

и

 

резолюціи

 

Его

Высокопреосвященства,   ооьян.члется   искренняя благодарность ш
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томственноыу

 

дворянину

 

Владиміру

 

Платоновичу

 

Сукачеву

 

за

 

по-

жертвованіе

 

имъ

 

въ

 

Кудинскую

 

церковно-приходскую

 

школу

 

раз-

наго

 

рода

 

учебныхъ

 

принадлежностей

 

и

 

книгъ

 

для

 

внѣкласснаго

чтеиія

   

на

 

сумму

 

въ

 

200

 

рублей.

Отъ

   

Иркутскаго

   

Комитета

    

Православна

 

го

   

Миссіонерскаго
Общества.

Иркутскій

 

Комитетъ

 

Православнаго

 

ЙІиссіонерскаго

 

Общества

пзвѣщаетъ,

 

что

 

1)

 

въ

 

чрсзвычайномъ

 

общемъ

 

собранш

 

членовъ

Православнаго

 

Мпссіонерскаго

 

общества,

 

ироисходившемъ

 

въ

 

Мо-

сквѣ,

 

въ

 

Совѣтѣ

 

этого

 

Общества

 

26

 

августа

 

1897

 

года,

 

по

 

слу-

чаю

 

исполиившагося

 

въ

 

этотъ

 

день

 

столѣтія

 

со

 

дня

 

рожденія

 

въ

Бозѣ

 

иочившаго

 

Митрополита

 

Московскаго

 

Иннокснтія,

 

постанов-

лено

 

учредить

 

десять

 

стипендий

 

имени

 

иочившаго

 

Владыки

 

на

 

его

родинѣ,

 

въ

 

с.

 

Ангинскомъ,

 

Верхоленскаго

 

округа,

 

въ

 

предполо-

женной

 

здѣсь

 

къ

 

открытію

 

въ

 

память

 

означениаго

 

святителя

 

цер-

коііію-учительской

 

школѣ,

 

съ

 

ремесленными

 

при

 

ней

 

классами;

 

а

2)

 

что

 

озиаченныя

 

стипендіи,

 

но

 

тому

 

же

 

постановленіго

 

Общаго

Собранія,

 

назначаются

 

исключительно

 

для

 

инородческихъ

 

дѣтей

Иркутской

 

и

 

Забайкальской

 

епархій

 

съ'гЬмъ

 

нспремѣннымъ

 

усло-

віемъ,

 

чтобы,

 

но

 

окончаніи

 

образованія

 

въ

 

вышепоименованной

церковно-учительской

 

школѣ,

 

стииендіаты

 

Православнаго

 

Миссіо-

нерскаго

 

Общества

 

были

 

обращаемы

 

на

 

служеніе

 

въ

 

Иркутской

 

и

Забайкальской

   

миссіяхъ.

Отъ

 

Иркутскаго

   

Епархіальнаго

 

Попечительства.

При

 

заводской

 

Николаевской

 

церкви

 

(благочиніе

 

протоіерея

Алек.

 

Каллнстова)

 

состоитъ

 

праздпымъ

 

мѣсто

 

просфорни.

 

Возна-

гражденія

 

просфорнѣ

 

положено

 

отъ

 

завода

 

144

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

при

готовой

 

квартнрѣ,

 

отопленіп

 

и

 

водѣ.

 

Жслающія

 

занять

 

это

 

мѣсто

елагоііоляті)

 
подать

 
прошепіс

 
въ

 
Попечительство.
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КраткШ

 

отчетъ

 

по

 

содержаеію

   

Иркутскаго

   

ду-

ховнаго

 

училища

 

за

 

1897

  

годъ.

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ:

Остатокъ

 

отъ

 

1896

 

къ

 

1897

   

году:

а)

   

наличными

 

суммами

    

......

б)

   

билетами

 

кредптныхъ

 

учрежденій

   

.

    

.

Къ

 

тому

 

поступило

 

въ

 

теченіе

 

года:

Изъ

 

правленія

 

Иркутской

 

духовной

 

семина-

ріп

 

па

 

жалованье

 

начальствующим!,

 

и

 

учащимъ

Изъ

 

Иркутскаго

 

губерискаго

 

казначейства
на

 

добавочное

 

жалованье

 

помощнику

 

смотри-

теля

 

и

 

иреподавателямъ

 

училища

 

за

 

сибир-
скую

 

службу ..........
Изъ

 

Иркутской

 

Казенной

 

Палаты,

 

въ

 

возмѣ-

щспіе

 

неправильно

 

удсржаипыхъ

 

изъ

 

жало-

ванья

 

лицъ

 

управленія

    

и

 

учащихъ

 

училища

Изъ

 

Иркутской

 

духовной

 

консисторіи

 

на

оодержаніе

 

училища ......

    

.

За

 

содержаніе

 

иансіонеровъ

 

'

 

и

 

полупансіо-

неровъ,

 

7о%

 

на

 

суммы

 

училища

 

....

На

 

заведеніе

 

постельныхъ

 

принадлежнос-

тей

   

..............

Взыскано

 

съ

 

учениковъ:

 

за

 

порчу

 

казен-

ныхъ

   

вещей ..........

За

 

утрату

 

и

 

порчу

  

кпигъ

   

.

    

.

    

.

    

.

    

.

Процентивъ

 

съ

 

бумагъ,

 

иожертвованиыхъ

 

въ

пользу

 

церкви

 

и

 

причта

 

училища,

 

иожертво-

ваниыхъ,

 

вырученныхъ

 

отъ

 

продажи

 

воско-

выхъ

 

свѣчъ

 

и

 

друг,

 

на

 

церковь

   

....

Платы,

 

взимаемой

 

за

 

обучеиіе

 

иносослов-

пыхъ

 

воспитанников'!, .......

Процентов'!,

 

съ

 

капитала

 

Александры

 

Ника-
поровііы

 

Портііовой

 

въ

 

пользу

 

бѣдпыхі,

 

учепи-

ковъ

 

училища

 

наличными ......

Залоговых!, ..........

РУБ.

      

К.

100576

7781 85

96591

230

 

30

17588^35

3621J73

135 1 -

25

 

28(

10

 

9

 

5 1

88

   

8
і

    

|

1458

 

50'

41164
;00О

Итого

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

1896

 

г.

на

 

прнходѣ:

   

а)

   

наличными

    

.

    

.

       

3432335

б) билетами ...         —    ) —]
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Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ:

1,

   

На

 

содержаніе

 

лицъ

 

управленія,

 

уча-

щихъ,

 

врача,

 

священника,

 

надзирателей,

 

бнб-
ліотекаря,

 

дѣлопроизводителя

 

правленія

 

и

 

эко-

нома

 

училища ........

    

.

2,

   

На

 

содержаніе

 

учениковг:

а)

 

Нищею -5352

 

р.

 

93

 

к.,

 

а

 

именно:

Мука

 

ржаная .........

«

      

пшеничная........

ч

      

крупчатная

      

.

    

.- .....

«

      

гречневая

   

........

Рисъ ............

Крупа:

 

манная

     

.

          

......

«

      

гречневая

   

........

«

      

ячная

    

.........

«

      

просовая

     

........

Свѣжая

 

рыба

 

(хайргозы,

 

окуни,

 

бѣлорыбица,

осетровая

 

головизна)

     

.......

Соленая

 

рыба

 

(омули)

 

.......

Омулевая

 

икра

 

.........

Мясо ............
Свиные

 

окорока ........

Масло

 

скоромное ........

«

        

конопляное

    

.......

Соль ...........

Чай

 

кирпичный

     

. .......

«

      

байховый

 

........

Сахаръ

      

..........

Сайки

 

(для

 

болыіыхъ

 

учениковъ)

   

.

    

.

    

.

Молоко,

 

творогъ,

 

сметана,

 

сливочное

 

масло,

ягоды,

 

сабза,

 

миндаль,

 

шефранъ

 

и

 

друг.

Картофель

 

.

    

.

    

........

Морковь ..........

Свекла

   

...-..-......

Лукъ ...........

Чесиокъ

 

...........

Рѣдька ........ "...
Горохъ

 

и

 

гороховая

 

мука

     

.....

Солодт,

    

.

   

,. .........

Капуста

 

...........

Огурцы ...........

15217 98

1142
647

52
8

41
1

293
8

28

650
231

9
1269

18
196
143
45

105
2

12
6

34
149

5
•)

26
2
5

14
17
89
22

72
72

55
95
40
17
50

63
57

07
40

20
74
20
20
59

80
30
20
50
30

20
10
20
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Яйца ............
б)

   

На

 

учебныя

 

принадлежности,

   

печатаніе
классныхъ

 

журналовъ,

 

увольнительныхъ

 

биле-

в)

  

Одежду

 

и

 

бѣлье ......

    

.

г)

   

Обувь ...........

е)

  

Машинка

 

для

 

стрижки

 

волосъ

    

.

    

.

    

■

ж)

   

Въ

   

пособіе

  

епархіальнокоштнымъ

   

уче-

никамъ,

 

на

 

проѣздъ

 

исключеннымъ

 

до

 

дому

 

.

1

4660
1582

27951
190742
71550
480-

9

 

—

202

 

—

__

Итого

 

на

 

содержаніе

 

учениковъ

    

.

8937

 

р.

 

36

 

к.

и)

 

На

 

освѣшеніе

 

(керосинъ,

 

стеарпновыя

 

и

сальныя

 

свѣчи,

   

лампы

 

и

   

принадлежности

 

къ

б)

 

На

 

отоиленіе

 

(дрова

   

березовыя,

  

листве-

г)

    

«

   

содержаніе

 

двухъ

 

лошадей

 

(сѣно,

 

со-

д)

  

На

   

чистку

   

иомойныхъ

   

ямъ,

   

отхожихъ

і)

   

«

   

вставку

 

и

 

починку

    

стеколъ

    

.

    

.

и)

 

«

   

разн.

 

ремонтировочпыя

 

работы,

 

встав-

ку

 

тепловыхъ

 

рамъ,

 

гвозди,

   

замки,

   

топоры,

веревки,

 

ножи,

 

метлы,

 

помелья,

 

голики,

 

рого-

жи,

 

половыя

 

щетки,

 

лопаты,

   

полуду

   

мѣдной

посуды,

    

угли

     

и

    

ироч.......

469

1892
1400

274

207
48
80

140
145

346

90

50
20

16

60

29

—

Итого

    

па

    

содержаніе

    

дома

    

.

5003

 

р.

 

65

 

к.

4)

   

На

 

содержаніе

   

церкви .....

5)

       

«

      

«

        

больницы

    

.....

6)

       

«

      

«

        

библіотеки

 

....

7)

       
«

      
«

        
іиінцеляріи .....

8)       «   мелочные расходы .....

258
250
360

60
100

25
71
95
19

—-
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9)

 

Изъ

 

платы,

 

взимаемой

 

за

 

обученіе

 

ино-

сословныхъ

 

воспитанниковъ

 

(на

  

вознагражде-

ние

 

учителя

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

старшихъ

 

клас

сахъ

 

И.

 

Тихомирова,

 

за

 

чтеніе

   

тетрадей,

 

на і

жалованье

 

священнику

 

и

 

учителямъ— музыки

и

 

переплетнаго

 

мастерства,

 

на

 

ноты

 

для

 

цер-

кви,

 

на

 

музыкальный

 

и

 

переплетный

   

принад-

1900 29 —

10)

 

Въ

 

иособіе

 

бѣднымъ

 

ученикамъ

 

изъ 0/о°/0

съ

 

капитала

 

А.

 

И.

 

Портновой

 

..... 450 17 —

И)

 

Выданы

 

залоги:

   

а)

    

наличными

    

сум-

 

і

1050 — —

_

      

___________ і 100

Всего

 

за

 

1897

 

годъ

 

въ

 

расходѣ:

33589 55 —

б)

 

Билетами ......... — 100

Осталось

 

къ

 

1

 

января

 

1898

 

года:

а)

 

Наличными

 

суммами ...... 733 80 — .

б)

 

Билетами

 

кредитных!,

 

учрежденій

   

.

    

. — 1

 

2400

Смотритель

 

училища

 

М.

  

Кубипцевъ.

 

И.

 

д.

 

члена-дѣлопроиз-

нодителя

 

Правленія

 

И.

  

Кокоцлинъ.

ОТЧЕТЪ

въ

   

израсходовали

   

суммъ,

   

употребленныхъ

   

на

постройку

   

Новоудинской

   

церковноприходской
піколы.

Сумма.

РУБ.

 

КОП.

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

1.

 

Получено

 

отъ

 

председателя

 

Балаганскаго

 

Отдьле-
иія

 

Иркутскаго

 

Епархіалыіаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

бла-
гочпннаго

 

свящеипйка

 

Димитрія

 

Гагарина

 

при

 

отношеиіи
отъ

 

18

 

Октября

 

1896

 

г.

 

за

 

Ш

 

211-мъ

 

пятьсотъ

 

руб.
изъ

 

сумм!,

 

Совѣта

   

...

 

- ......... 500

   

-

2)

 

Собрано

 

завѣдыиаіощим!,

 

школой

 

священник.шъ

II.

 

Литвинцевымъ

 

пожсртвованій

 

по

 

листу,

 

выданному

председателемь

 

Валаганскаго

 

Отдѣленія

 

9

 

ноября

 

1896
г.

 
за

 
№

 
230,

 
двѣсти

 
двенадцать

 
руб.

 
восемьдесят!,

кои.................. 212 80
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3)

   

Отчислено

   

изъ

 

суммъ

  

мѣстнаго

 

церковно-ириход-

скаго

 

попечительства

 

семьдесят!,

 

руб.......

      

70

 

—

4)

  

Получено

 

обязательного

 

взноса

 

за

 

трехлѣтіс

 

отъ

попечителя

 

школы

 

крестьянина

 

В.

 

Н.

 

Колыхалова

 

девя-

носто

 

руб............... 90

 

—

5)

   

Отчислено

 

изъ

 

спеціальныхъ

 

суммъ,

 

отпускаемыхъ

обществом!,

 

по

 

35

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

на

 

поддсржаніе

 

чисто-

ты

 

и

 

опрятности

 

въ

 

школѣ

 

(сберсженныхъ

   

въ

  

точеніи
4

 

лѣтъ)

 

пятьдесят,

 

три

 

руб.

 

тридцать

 

восемь

 

коп.

 

.

    

.

      

53

 

38

6)

   

Получено

 

изъ

 

Новоудинскаго

 

Волостного

 

Правленія
шесть

 

руб.

 

семь

 

кои.,

 

вырученныхъ

 

отъ

 

продажи

 

при-

гулыіаго

 

въ

 

волости

 

скота ........ '

   

.

        

6

   

7

Итого

 

на

 

нриходѣ

    

,

    

.

    

.

    

.

    

932

 

25

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

                                

С^,ма -
РУБ.

 

КОП.

1)

   

Выдано

 

подрядчику

 

по

 

постройке

 

школы

 

Кодочи-
гову,

 

согласно

 

контракту

 

по

 

ст.

 

28

 

—

 

1896

   

г.

   

8,

    

9,
11,' 18,

 

и

 

22— 1897

 

г.

 

семьсот!,

 

руб...... 700-

2)

   

Употреблено

 

на

 

заготовку

 

моха,

 

пилку

 

теса

 

и

плахъ

 

по

 

ст.

 

36

 

—

 

1896

 

г.

  

3,

 

4,

 

10

 

и

 

19

  

1897

   

года

сто

 

двѣнадцать

 

руб.

 

двадцать

 

пять

 

коп.

   

.

    

.

    

.

    

,

    

.

    

112

 

25

3)

   

Уплачено

 

поселенцу

 

Ивану

 

Курганскому

 

за

 

клад-

ку

 

двухъ

 

кирпичныхъ

 

печей

 

въ

 

школѣ

   

изъ

   

его

   

мате-

ріала

 

сто

 

двадцать

 

руб. .......... 120

 

—

Итого

 

в!,

 

расходѣ

     

.

    

.

    

.

    

.

    

932

 

25

Завѣдывающій

 

Новоудинской

 

церковноприходской

 

школы

 

свя-

щенникъ

 

Николай

 

Литвинцевъ.

ЖУРНАЛЫ

2-го

 

общеепархіальнаго

 

сьѣлда

 

о.

 

о.

 

олагочпшіыхъ

 

Забай-
кальской

 

енархііі.

(Oicoii'ianie).

Журналъ

 

№

 

14,

  

24

 

сентября

  

1897

  

года

На

 

засѣданіи,

  

состоявшейся

  

поді,

 

предсѣдательствомъ

 

нротоіе-

рея

  

Михаила

 

Сизова

 

въ

 

присутствие

  

17-ти

  

члеповъ,

  

была

 

доложе.ші

резолюція    Его   Преосвященства   на   журналѣ  съѣзда за № 6 отъ



129

19

 

сентября,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«Исполнить.

 

Прошу

 

о.

 

о.

благочинныхъ,

 

па

 

всякій

 

случай,

 

доставить

 

Комитету

 

по

 

свѣчному

складу

 

списокъ

 

вещей,

 

которыя

 

нужно

 

выписать

 

теперь

 

же

 

для

церквей

 

каждаго

 

благочинія.

 

и

 

впредь

 

доставлять

 

таковой,

 

если

складъ

 

церковныхъ

 

вещей

 

при

 

свѣчномъ

 

складѣ

 

вырѣшится

 

окон-

чательно.

  

23

  

сентября

  

1897

  

г.»

Съѣздъ

 

постановил!.:

 

резолюцію

 

Его

 

Преосвященства

 

принять

къ

 

исполнение,

 

предложить

 

о.

 

о.

 

благочивнымъ

 

немедленно,

 

по

возвращеніи

 

къ

 

мѣстамъ

 

служенія,

 

составить

 

списокъ

 

вещей,

 

нотреб-

ныхъ

 

для

 

церквей

 

ввѣренныхъ

 

имъ

 

благочиній,

 

и

 

таковой

 

пред-

ставить

 

въ

 

Читпнекій

 

свѣчной

 

складъ.

 

Подписали:

 

Председатель

съѣзда

 

протоіерей

 

M.

 

Сизой,

 

Сѵмеонъ

 

Стуковъ,

 

протоіерей

 

Констан-

тинъ

 

Корнаковъ,

 

протоіерей

 

Тоаннъ

 

Знаменскій,

 

протоіерей

 

Мелетій

Прянишниковъ,

 

протоіерей

 

Ксенофонтъ

 

Рѣщиковъ

 

священникъ

Николай

 

Влагообразовъ,

 

свяшеиникъ

 

Алексѣй

 

Шергинъ,

 

за

 

благоч.

7

 

округа

 

священникъ

 

Александръ

 

Громовъ,

 

священникъ

 

П.

 

Стуковъ,

священникъ

 

Георгій

 

Георгіевекій,

 

священникъ

 

Николай

 

Пляскинъ,

священникъ

 

Николай

 

Поповъ,

 

свящонникъ

 

Михаилъ

 

Стуковъ,

 

свя-

щенникъ

 

Сѵмеонъ

 

Писаревъ,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Вулгаковъ

 

и

делопроизводитель

 

священникъ

 

Николай

 

Стуковъ.

На

 

семъ

 

журнал!;

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

26

 

сентября

 

1897

 

г.

 

за

 

№

 

2536

 

иослѣдовала

 

такая:

 

Испол-

нить.

 

Епископъ

 

Георггй.

Журналъ

   

№

 

15,

  

25

 

сентября

  

1897

 

года.

Въ

 

засѣданіи,

 

открывшемся

 

подъ

 

предсѣдательствотиъ

 

протоіе-

рея

 

Михаила

 

Сизова,

 

въ

 

присутствіи

 

17-ти

 

членовъ,

 

предмѳтомъ

обсужденія

 

былъ

 

вопросъ

 

о

 

лучшей

 

постановкѣ

 

дѣятельности

 

Отдѣ-

лоиъ

 

Епархіальнаго

  

Попечительства.

Внимательное

 

обсужденіе

 

этого

 

вопроса

 

привело

 

съѣздъ

 

къ

заклгоченіго,

 

что

 

правила,

 

опубликованный

 

въ

 

№

 

15

 

Иркутскихъ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1895

 

годъ,

 

въ

 

видѣ

 

примѣчаній

 

къ

росписанію

 

обязательной

 

суммы

 

взноса

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

духов-

ого званія, во первыхт, страдаютъ большою неопредѣленностію,   а
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во

 

вторыхъ.

 

въ

 

значительной

 

степени

 

поставленными

 

въ

 

нихъ

 

уело-

віями

 

сьуживаютъ

 

деятельность

 

Отдѣловъ

 

Попечительства,

 

и

 

что,

судя

 

по

 

успѣшной

 

дѣятельности

 

Отдѣловъ

 

Иркутскаго

 

Епархіаль-

наго

 

Попечительства,

 

правила,

 

которыми

 

руководствуются

 

эти

Отделы,

 

должны

 

быть

 

признаны

 

внолнѣ

 

отвѣчающими

 

своей

 

цѣли.

Въ

 

виду

 

сего

 

съѣздъ

 

постановила

 

для

 

оживленія

 

и

 

улучшенія

деятельности

 

Отдѣловъ

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

 

Попечитель-

ства

 

правила,

 

назначенный

 

къ

 

руководству

 

имъ

 

въ

 

1895

 

году,

отмѣнить

 

и

 

заменить

 

правилами,

 

которыми

 

руководствуются

Отделы

 

Иркутскаго

 

Епархіальн:іго

 

Попечительства

 

и

 

съ

 

сущностью

и

 

условіями

 

примененія

 

которыхъ

 

Забайкальское

 

духовенство

 

зна-

комо

 

по

 

руководству

 

ими

 

до

 

1895

 

года.

 

Правила

 

эти

 

напечатаны

въ

 

№№

 

49

 

—

 

50-мъ

 

Иркутскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

за

1880-й

 

годъ.

 

Подлинный

 

журналъ

 

за

 

нодписомъ

 

съезда

 

о.

 

о.

 

благо-

чинныхъ.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

on

26

 

сентября

 

1897

 

г.

 

за

 

№

 

2537

 

послѣдовала

 

такая:

 

Если

съѣздъ

 

находитъ

 

прежвія

 

правила

 

болѣе

 

соотвѣтствующизш

для

 

оживленія

 

и

 

улучшенія

 

деятельности

 

отдѣловъ

 

Епархі-

альнаго

 

Попечительства,

 

я

 

не

 

нахожу

 

пронятствій

 

руковод-

ствоваться

 

этими

 

правилами,

 

но

 

съ

 

тѣмъ

 

ненремѣннымъ

 

ус*

ловіемъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

суммы,

 

могущія

 

оставаться

 

отъ

 

удовле-

творенія

 

нуждъ

 

Отдѣла,

 

были

 

высылаемы

 

въ

 

Епархіальное

Попечительство,

 

а

 

не

 

оставались

 

на

 

мѣстѣ

 

и

 

не

 

считались

„какъ

 

бы

 

еобственноотію

 

Отдѣла,"

 

какъ

 

это

 

допускается

10

 

п.

 

прежнихъ

 

правилъ.

 

Везъ

 

соблюденія

 

этого

 

условія,

въ

 

виду

 

имѣющихся

 

производиться

 

разныхъ

 

урѣзокъ

 

съ

доходовъ

 

Попечительства

 

въ

 

пользу

 

эмеритальной

 

кассы,

Епархіальноо

 

Попечительство

 

поставлено

 

будетъ

 

въ

 

затруд-

невіе

 

удовлетворять

 

сиротъ

 

пособіемъ.

 

Епископъ

 

Георіій.
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Журналъ

   

№

  

16,

  

25

 

сентября

   

1897

  

гида.

Предметомъ

 

засѣдапія,

 

состоявшагося

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

протоіерея

 

Михаила

 

Сизова

 

въ

 

присутствіи

 

15-ти

 

членовъ,

 

было

раземотрѣніе

 

докладов!,

 

назначенных-!,

 

съѣздомъ

 

коымпссій:

 

а)

 

по

обревизованію

 

документовъ

 

по

 

содержание»

 

Епархіальнаго

 

женскаго

училища

 

въ

 

г.

 

Читѣ,

 

б)

 

по

 

осмотру

 

зданій

 

сего

 

училища

 

и

 

обре-

визованію

 

прихода

 

и

 

расхода

 

суммъ,

 

употребленныхъ

 

на'

 

постройку

тагсовыхъ,

 

и

 

в)

 

по

 

ревизіи

 

пременнаго

 

свѣчного

 

завода

 

и

 

свѣчного

склада

 

при

 

немъ.

I.

Разсмотрѣніе

 

доіслада

 

коымнссіи

 

по

 

обревизованію

 

документовъ

по

 

содержанію

 

женскаго

 

училища

 

показало,

 

что

 

1)

 

движеніе

 

и

 

сое-,

тояніе

 

суммъ

 

на

 

содержание

 

училища,

 

за

 

время

 

отъ

 

1 1

 

сентября

1895

 

г.

 

по

 

23

 

сентября

 

1897

 

г.,

 

выражаются"

 

такъ:

 

на

 

приходъ

поступило

 

56,112

 

р.

 

50

 

к.,

 

употреблено

 

въ

 

расходъ

 

41,937

 

р.

 

79

к.,

 

остается

 

въ

 

наличности

 

3535

 

р.

 

84

 

к.

 

деньгами

 

и

 

10,638

 

р.

87

 

к.

 

въ

 

процентныхъ

 

бумагахъ,

 

всего

 

14,174

 

руб.

 

71

 

коп.,

 

како-

вая

 

сумма

 

хранится

 

въ

 

Читинскомъ

 

Губернскомъ

 

Казначействѣ;

 

2)

приходо-расходный

 

книги

 

Совѣта

 

училища

 

ведутся

 

исправно

 

и

снабжены

 

оправдательными

 

документами,

 

но

 

въ

 

нихъ

 

нѣтъ

 

отдѣль-

ныхъ

 

графъ

 

для

 

капиталовъ

 

наличныхъ

 

и

 

капиталовъ,

 

заключаю-

щихся

 

въ

 

ироцентпыхъ

 

бумагахъ

 

и,

 

кромѣ

 

сего,

 

часто

 

подъ

 

одной

статьей

 

значатся

 

расходы

 

на

 

разнородные

 

предметы,

 

что,

 

вмѣстѣ

взятое,

 

не

 

моясетъ

 

не

 

осложнять

 

составленіе

 

отчетности

 

и

 

3)

 

всѣ

болѣе

 

или

 

менѣе

 

значительные

 

расходы

 

Совѣтъ

 

производилъ

 

по

журнальнымъ

 

опредѣленіямъ

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства,

что,

 

конечно,

 

нельзя

 

не

 

отнести

 

къ

 

достоинствамъ

 

заведеннаго

порядка.

Оъѣядъ

 

постановилъ:

 

веденіе

 

отчетности

 

по

 

содержанію

 

жен-

скаго

 

училища

 

въ

 

общемъ

 

признать

 

иенравньшъ,

 

при

 

чемъ

 

реко-

мендовать

 

Совѣту

 

училища,

 

въ

 

устраненіе

 

осложненности

 

счето-

водства,

 

настоящія

 

приходо-расходный

 

книги

 

замѣнить

 

таковыми

же

 

новой

 

формы

 

съ

 

подраздѣленіемъ

 

капиталовъ

 

на

 

наличные

 

и

 

въ

"роцѳнтныхъ бумагахъ.
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II.

Изъ

 

доклада

 

Коммиссіи

 

по

 

осмотру

 

зданій

 

женскаго

 

училища

и

 

обревизованію

 

прихода

 

и

 

расхода

 

суммъ,

 

употребленныхъ

 

на

постройку

 

этихъ

 

зданій.

 

усматривается

 

слѣдующее:

 

1)

 

На

 

мт.стѣ

въ

 

90

 

саженей

 

длины

 

и

 

50

 

саж.

 

ширины

 

построены:

 

а)

 

двухъ-

этажное

 

деревянное,

 

на

 

камевномъ

 

фундаментѣ,

 

крытое

 

желѣзоыъ,

окрашеннымъ

 

зеленою

 

краскою,

 

зданіе

 

(по

 

плану

 

правое

 

крыло

будущаго

 

корпуса

 

училища)

 

на

 

10X10

 

сажен.,

 

высотою

 

до

 

13-ти

аршинъ,

 

съ

 

пристроемъ

 

на

 

2X8

 

саж.,

 

б)

 

таковое

 

же

 

съ

 

правой

стороны

 

фасада

 

на

 

4X5

 

сажен.,

 

при

 

высотѣ

 

въ

 

5-ть

 

аршинъ

 

12

вершк.,

 

предназначенное

 

подъ

 

иомѣщевіе

 

образцовой

 

школы;

 

в)

таковое

 

же

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

фасада

 

на

 

5X9

 

саж.,

 

6-ти

 

аршин-

ной

 

высоты,

 

подъ

 

иомѣщеніе

 

больницы

 

съ

 

отдѣленіемъ

 

для

 

зараз-

ныхъ

 

и

 

банею;

 

вблизи

 

сего

 

зданія

 

устроенъ

 

колодезь

 

съ

 

деревян-

нымъ

 

срубомъ,

 

глубиною

 

до

 

9

 

саж.;

 

г)

 

таковое

 

же

 

на

 

4X8

 

саж.,

высотою

 

5

 

арш.

 

12

 

вершковъ,

 

для

 

помѣщенія

 

кухни

 

и

 

подъ

 

квар-

тиру

 

экономки;

 

д)

 

таковое

 

же

 

на

 

3X5

 

саж.,

 

высотою

 

5'/з

 

арш.,

подъ

 

амбары

 

съ

 

ногребомъ

 

и

 

иодваломъ.

 

2)

 

Во

 

всѣхъ

 

тепловыхъ

изъ

 

перечисленныхъ

 

зданій,

 

полы

 

двойные,

 

потолки

 

шпунтовые

 

съ

разливкой,

 

печи

 

голландскія,

 

a

 

частію

 

русскія,

 

необходимая

 

мебель

 

п

принадлежности

 

заведены.

 

3)

 

Всѣ

 

возведенный

 

постройки,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

ревпзіонной

 

коммпссіп,

 

отличаются

 

ирочностыо,

 

какъ

 

по

 

мате-

ріалу,

 

употребленному

 

на

 

нпхъ.

 

такъ

 

и

 

по

 

выполненію

 

и

 

вполнѣ

приспособлены

 

къ

 

своему

 

назначенію.

 

4)

 

Завѣдываніе

 

постройкою

зданій

 

училища

 

ввѣрено

 

особому

 

Комитету,

 

состоящему

 

изъ

 

пред-

седателя

 

г.

 

Секретаря

 

Духовной

 

Конспсторіп

 

А.

 

Е.

 

Андріевскаго

и

 

членовъ— священников!.:

 

Николая

 

Тяжелова,

 

Васплія

 

Титова

 

и

Александра

 

Колодезнпкова.

 

Ревпзіонная

 

Коммпссія,

 

находить

 

что

Коыитетъ

 

этотъ

 

дѣйствовалъ

 

вполнѣ

 

добросовѣстно

 

и

 

съ

 

большою

осмотр

 

ительностію

 

и

 

расчетливостью,

 

благодаря

 

чему

 

постройка

зданій

 

обходится

 

сравнительно

 

очень

 

дешево.

 

5)

 

Двпженіе

 

суммь

по

 

комитету,

 

за

 

время

 

отъ

 

29

 

Ігоня

 

1895

 

г.

 

по

 

9

 

сентября

 

1897

г.,

 

представляется

 

въ

 

такомъ

 

впдѣ:

 

на

 

приходъ

 

поступило

 

36,078

руб.

 

80

 

коп-,

 

израсходовано

 

34,06»)

 

р.

 

8

 

коп.,

 

остается

 

на

 

лицо

2018   р.    72   к. (въ отчетѣ Комитет і ошибочно показанъ остаток^
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въ

 

2017

 

руб.

 

72

 

к.).

 

6)

 

Приходо-расходныя

 

книги

 

Комитета

велись

 

доселѣ

 

исправно,

 

за

 

исключеніемъ

 

случая

 

внееѳнія

 

въ

 

оныя

3491

 

р.

 

49

 

коп.,

 

слѣдующихъ

 

на

 

содержаніе

 

училища,

 

а

 

но

 

на

постройку

 

его

 

и

 

потому

 

подлежащих!,,

 

во

 

избѣжаніе

 

смѣгаенія

суммъ,

 

внесенію

 

въ

 

книгу

 

Совѣта

 

Училища.

 

Расходы

 

производились

по

 

авансовымъ

 

счетамъ

 

съ

 

утвержденія

 

Архипастыря

 

и

 

оправданы

по

 

каждой

 

статьѣ

 

росписками

 

и

 

счетами.

 

Съѣздъ

 

опредѣлилъ:

дѣйствіе

 

Комитета

 

по

 

постройкѣ

 

зданій

 

женскаго

 

училища

 

и

 

денеж-

ную

 

отчетность

 

по

 

сему

 

предмету

 

признать

 

вполнѣ

 

правильными

 

и

заслуживающими

 

одобренія,

 

а

 

потому:

 

а)

 

представиться

 

членамъ

съѣзда

 

въ

 

общемъ

 

составѣ

 

Его

 

Преосвященству

 

для

 

принесѳнія

благодарности

 

Архипастырю,

 

полагающему

 

столь

 

много

 

заботъ

 

по

устройству

 

женскаго

 

училища

 

и

 

лично

 

до

 

мельчайшихъ

 

подробно-

стей,

 

руководящая

 

дѣйствіями

 

строительнаго

 

Комитета,

 

б)

 

просить

Его

 

Преосвященство

 

отъ

 

имени

 

съѣзда

 

принести

 

благодарность

 

Г.

Военному

 

Губернатору

 

Забайкальской

 

области

 

за

 

сочувственное

отношеніе

 

къ

 

женскому

 

епархіальному

 

училищу

 

и

 

за

 

помощь,

которую

 

Его

 

Превосходительству

 

благоугодно

 

было

 

оказывать

 

при

постройкѣ

 

училища

 

всѣми

 

зависящими

 

отъ

 

него

 

мѣрами;

 

в)

 

благо-

дарить

 

чрезъ

 

особую

 

депутацію

 

предсѣдателя

 

Строительнаго

 

Коми-

тета

 

г.

 

Андріевскаго

 

за

 

его

 

горячее

 

и

 

безкорыстное

 

участіе

 

въ

работахъ

 

Комитета,

 

и

 

г)

 

выразить

 

отъ

 

имени

 

съѣзда

 

благодарность

п

 

прочимъ

 

членамъ

 

Строительнаго

 

Комитета

 

за

 

понесенные

 

имп

безвозмездные

 

труды

 

и

 

просить

 

Его

 

Преосвященство,

 

не

 

благоугодно

ли

 

будетъ

 

назначить

 

симъ

 

членамъ

 

вознагражденіе

 

изъ

 

суммы

 

въ

1200

 

руб.,

 

ассигнованной

 

съѣздомъ

 

благочинныхъ

 

1895

 

года.

III.

Поданный

 

докладъ

 

Коммиссіи

 

по

 

ревизіи

 

свѣчнаго

 

завода

 

и

свѣчнаго

 

склада

 

при

 

немъ.

 

Изъ

 

доклада

 

видно:

 

1)

 

мастеръ

 

по

выдѣлкѣ

 

свѣчь

 

и

 

переката

 

прекрасно

 

знаетъ

 

свое

 

дѣло

 

и

 

ведетъ

его

 

успѣшно,

 

2)

 

чистая

 

годовая

 

прибыль

 

отъ

 

завода,

 

при

 

условіи

выдѣлки

 

500

 

п.

 

свѣчь,

 

по

 

заявлению

 

завѣдывающаго

 

заводомъ

 

и

складомъ

 

г.

 

Кашпурева,

 

полагая

 

чистаго

 

дохода

 

съ

 

каждаго

 

пуда

по

 

8

 

руб.

 

78

 

коп.,

 

можетъ

 

выразиться

 

въ

 

суммѣ

 

4390

 

рублей,

 

3)

опредѣлпть   хотя   приблизительную прибыль отъ опѳраціи свѣчного
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склада

 

нѣтъ

 

возможности

 

по

 

той

 

иричинѣ,

 

что

 

въ

 

книгахъ

 

не

 

озна-

чеп!,і

 

покупныя

 

цѣны

 

на

 

свѣчи,

 

воскъ,

 

ладонъ,

 

кагоръ

 

и

 

дере-

вянное

 

масло,

 

а

 

показаны

 

только

 

цѣны

 

продажи ыя,

 

4)

 

изъ

 

входя-

щих!,

 

и

 

исходящих!,

 

книгъ

 

склада

 

видно,

 

что

 

свѣчи

 

и

 

другіе

 

мате-

ріалы

 

часто

 

отпускаются

 

складомъ

 

не

 

по

 

первому

 

требованію

 

прич-

товъ

 

и

 

не

 

въ

 

томъ

 

сортиментѣ

 

свѣчь,

 

какой

 

требовался

 

причтомъ,

а

 

5)

 

завѣдывающій

 

складомъ

 

и

 

заводомъ

 

не

 

иолучаетъ

 

вознаграж-

денія

 

за

 

свои

 

обязанности.

Съѣздъ

 

постановплъ;

 

1)

 

операцію

 

свѣчного

 

завода

 

признать

хорошо

 

поставленною,

 

2)

 

рекомендовать

 

г.

 

завѣдывагощему

 

свѣч-

"нымъ

 

складомъ

 

озаботиться

 

устраневіемъ

 

замѣченнаго

 

Ревизіонной

Коммиссіей

 

безпорядка

 

по

 

отпуску

 

свѣчь

 

и

 

проч.

 

матеріаловъ

 

и

 

3)

просить

 

Его

 

Преосвященство

 

о

 

назначеніи,

 

для

 

улучшенія

 

операціи

по

 

свъчному

 

складу

 

и

 

заводу,

 

завѣдывающему

 

ими

 

жалованья

 

въ

размѣрѣ

 

500

 

руб.

 

на

 

счетъ

 

прибыли

 

отъ

 

завода.

 

Подлинный

 

за

надлежащимъ

 

подписомъ

 

съѣзда

 

о.

 

о.

 

благочинныхъ

 

и

 

скрѣпою

дѣлопроизводителя

 

съѣзда.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюция

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

26

 

сентября

 

1897

 

г.

 

за

 

Л

 

2537

 

послѣдовала

 

такая:

 

Въ

 

ст.

II

 

сего

 

журнала

 

съѣздъ,

 

выразивъ

 

благодарность

 

членамъ

Строительнаго

 

Комитета,

 

иредоставляетъ

 

мвѣ

 

право

 

назна-

чить

 

членамъ — священникамъ

 

въ

 

награду

 

за

 

труды

 

1200

рублей.

 

Оцѣнивая

 

вполнѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

духовенствомъ,

 

труды

и

 

заслуги

 

членовъ

 

Строительнаго

 

Комитета,

 

я

 

думаю,

 

од-

накожъ,

 

что

 

члены

 

Комитета,

 

принявъ

 

на

 

себя

 

особые

труды

 

honoris

 

cavsa

 

и

 

для

 

пользы

 

обіцаго

 

дѣла,

 

не

 

рѣшатоя

уменьшить

 

значеніе

 

своихъ

 

заслугъ

 

принятіемъ

 

какой

 

бы

то

 

нибыло

 

платы.

 

По

 

этому,

 

объяви

 

въ

 

имъ

 

благодарность

съѣзда,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

предлагаю

 

всѣхъ

 

членовъ

 

Строи-

тельнаго

 

Комитета

 

представить

 

къ

 

благословенно

 

Св.

 

Си-
нода,

 

съ

 

выдачею

 

установленных!,

 

грамотъ.

 

Изъ

 

ст.

 

Ш
ягурнала

 

видно,

 

что

 

еъѣздъ

 

неправильно

 

освѣдомленъ

 

былъ

объ   управленіи   свѣчнымъ завод омъ и свѣчнымъ складомъ,
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а

 

потому

 

и

 

опредѣленіе

 

свое

 

относительно

 

вознагражденія

ностановилъ

 

такое,

 

съ

 

которымъ

 

согласиться

 

не

 

могу-

 

Про-

чее

 

утверлсдается.

 

Епископъ

 

Георгій.

Журналъ

 

№

 

17,

  

25

 

сентября

 

1897

 

года.

Слушали:

 

заявленіе

 

о.

 

предсѣдателя

 

съѣзда

 

о.

 

о.

 

благочин-

ныхъ

 

о

 

прекращѳніи

 

занятій

 

съѣзда,

 

за

 

окончаніемъ

 

рѣшенія

 

воп-

росовъ,

 

намѣченныхъ

 

особо

 

установленною

 

для

 

того

 

программою.

Опредѣлено:

 

1)

 

просить

 

Его

 

Преосвященство

 

сдѣлать

 

распоряжение

о

 

напечатаніи

 

подлинником!,

 

журналовъ

 

съѣзда

 

въ

 

Иркутскихъ

Р^пархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

и

 

2)

 

просить

 

Архипастырскаго

 

благо-

словенія

 

Его

 

Преосвященства

 

на

 

возвращеніе

 

о.

 

о.

 

благочинныхъ

къ

 

мѣстамъ

 

своего

 

служенія.

 

Подлинный

 

журналъ

 

за

 

надлежащимъ

подппсомъ

 

съѣзда

 

о.

 

о.

 

благочинныхъ

 

и

 

скрѣпою

 

дѣлоироизводителя.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

отъ

26

 

сентября

 

1897

 

года

 

за

 

№

 

2539

 

послѣдовала

 

таковая:

Закрывая

 

засѣданія

 

съѣзда

 

и

 

прощаясь

 

съ

 

о.

 

о.

 

бла-

гочинными,

 

считаю

 

своимъ

 

долгомъ

 

выразить

 

всѣмъ

 

имъ

мою

 

глубокую

 

благодарность

 

за

 

то,

 

вопервыхъ,

 

что

 

всѣ

вопросы,

 

назначенные

 

мною

 

для

 

предварительнаго

 

разсмо-

трѣнія

 

на

 

мѣстѣ

 

лгительства

 

кая;даго

 

изъ

 

нихъ,

 

совокупно

съ

 

подвѣдомственнымъ

 

духовенствомъ,

 

они

 

разсмотрѣли

 

и

обсудили

 

подробно

 

и

 

обстоятельно,

 

явившись,

 

такимъ

 

об-

разомъ,

 

на

 

съѣздъ

 

достаточно

 

ознакомленными

 

съ

 

сущно-

стію

 

предстоящаго

 

имъ

 

дѣла

 

и,

 

слѣдовательно,

 

достаточно

компетентными

 

для

 

постановки

 

правильныхъ

 

рѣшевій

 

но

тому

 

или

 

другому

 

вопросу

 

и,

 

во

 

вторыхъ,

 

за

 

ихъ

 

искрен-

ность

 

и

 

любовь

 

ко

 

благу

 

епархіи,

 

которыя

 

они

 

всецѣло

проявили

 

на

 

съѣздѣ

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

сужденіяхъ

 

и

 

рѣпіе-

ніяхъ.

 

Вполнѣ

 

увѣренъ,

 

что

 

настоящій

 

съѣздъ,

 

при

 

помощи

Вожіей,

 

принесетъ

 

доллсную

 

пользу

 

какъ

 

всему

 

Забайкаль-

скому

 

духовенству,

 

такъ

 

и

 

руководимому

 

имъ

 

народу.

 

Смѣю

надѣяться,

 

что

 

о.

 

о.

 

благочинные,

 

возвратившись

 

домой,

позаботятся не только познакомить   подвѣдомствѳнноѳ   имъ
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духовенство

 

съ

 

рѣшеніями

 

съѣзда,

 

но

 

и

 

настоять

 

на

 

испол-

неніи

 

этихъ

 

рѣшеній,

 

не

 

только

 

сами

 

проникнутся

 

выра-

ботанными

 

ими

 

на

 

съѣздѣ

 

взглядами

 

на

 

характеръ

 

деятель-

ности

 

и

 

труды,

 

которыхъ

 

требуетъ

 

отъ

 

пастырей

 

церкви

переживаемое

 

нами

 

время,

 

но

 

сообразно

 

съ

 

ними

 

будутъ

руководить

 

и

 

младшихъ

 

своихъ

 

собратій.

Господь

 

Богъ

 

да

 

поможеть

 

всѣмъ

 

намъ

 

Своею

 

всесиль-

ною

 

благодатно.

   

Епископъ

 

Георгій.

'.ШЛЛЛЛДлдл — ----



къ

 

Иркутскимъ

 

Епархіальнымъ
Вѣдомостямъ.

Иартъ

 

1 5.

 

ДІ

    

1898

 

г.

ОЧЕРКИ

 

ПО

 

ВСЕОБЩЕЙ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ИСТОПИ.
(Продолженіе).

с)

 

Распространеніе

 

христіанства

 

послѣ

 

апостоловъ.

Распространеніе

 

христіанства

 

съ

 

перваго

 

до

 

четвертаго

 

вѣ-

ка

 

принимало

 

все

 

болыиіе

 

н

 

болыиіе

 

размѣры.

 

Распространялось

оно

 

среди

 

преслѣдованій

 

во

 

всѣхъ

 

трехъ

 

частяхъ

 

свѣта,

 

одина-

ково

 

между

 

богатыми

 

п

 

бѣдными,

 

между

 

учеными

 

и

 

неучеными.

О

 

всеобщемъ

 

чудесномъ

 

распространена

 

христіанства

 

свидѣтель-

ствуютъ

 

не

 

только

 

древніе

 

церковные

 

писатели,

 

но

 

даже

 

ихъ

 

про-

тивники— язычники,

 

свидѣтельствуетъ

 

вся

 

исторія

 

гоненій

 

вплоть

до

 

Діоклетіана, — исторія

 

разнообразныхъ

 

сектъ

 

и

 

заблужденій,—

значительное

 

число

 

епископовъ

 

разпыхъ

 

странъ,

 

имена

 

которыхъ

мы

 

знаемъ

 

изъ

 

древнихъ

 

памятников!,.

 

Изъ

 

болыішхъ

 

городовъ,

какъ:

 

Римъ,

 

Антіохія,

 

Александрія,

 

Ефесъ,

 

христіанство

 

распро-

странялось

 

въ

 

менынія.

 

Весьма

 

рано

 

христіанскія

 

общины

 

стали

основываться

 

и

 

по

 

деревнямъ.

 

Тихое

 

и

 

спокойное

 

распространено

христіанства,

 

въ

 

которомъ

 

принимали

 

участіе

 

всѣ

 

вѣрующіе

 

бы-

ло

 

причиною

 

того,

 

что

 

мы

 

имѣемъ

 

свѣдѣнія

 

только

 

о

 

весьма

 

не-

многихъ

 

ироповѣдникахъ.

 

Этлми

 

проновѣдниками

 

были:

 

солдаты,

плѣнные,

 

купцы

 

и

 

другія

 

лица,

 

распространявшая

 

свою

 

вѣру

 

во

время

 

войны

 

и

 

мириыхъ

 

торговыхъ

 

сношеній.

 

Мы

 

видимъ

 

часто

почти

 

внезапное

 

возникновеніе

 

христіанскихъ

 

общинъ

 

во

 

многихъ

странахъ,

 

виновники

 

котораго

 

для

 

нась.

 

остались

 

неизвѣстны.

Итсміп.

   

Не

 

подлежит!,

 

никакому

 

сомнѣнію,

   

что

 

хриетіан-

ство въ церквахъ    Италіп   главиымъ   образомъ распространилось
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изъ

 

Рима.

 

Многія

 

изъ

 

нихъ

 

имѣютъ

 

преданія,

 

простирающаяся

 

до

временъ

 

апостоловъ.

 

Мы

 

видимъ,

 

что

 

около

 

251

 

года

 

въ

 

Римѣ

собралось

 

60

 

епископовъ.

 

Императоръ

 

Авреліанъ

 

зналъ,

 

что

 

въ

Италіи

 

много

 

епископовъ.

 

Отъ

 

314

 

года

 

мы

 

знаемъ

 

имена

 

епи-

скоповъ

 

Аквилы,

 

Капуи,

 

Сиракузъ.

 

Равеннская

 

церковь

 

прослав-

ляла

 

св.

 

Аполинарія,

 

перваго

 

ея

 

епископа,

 

ученика

 

ап.

 

Петра,

Миланская—Варнаву

 

и

 

Анаѳолона,

 

Лукка-

 

Павлина,

 

Фіезоле-Ро-

мула,

 

Бари— Мавра,

 

Болонья — Заму.

 

Были

 

также

 

очень

 

древняго

происхожденія

 

церкви:

 

Неаполя,

 

Бенавента,

 

Палермо,

 

Пизы,

 

Веро-

ны,

 

Падуи

 

и

 

др.

 

Большое

 

было

 

въ

 

Италіи,

 

особенно

 

въ

 

Римѣ,

число

 

мученпковъ.

 

Острова:

 

Корсика

 

п

 

Сардинія,

 

соединенный

 

въ

одну

 

провинцію,

 

также

 

получили

 

свѣтъ

 

евангелія

 

отъ

 

переселен-

ныхъ

 

сюда

 

христіанъ,

 

хотя

 

грубое

 

населеніе

 

большею

 

частію

противилось

 

этому.

 

Въ

 

IV

 

вѣкѣ

 

въ

 

Кальяри

 

была

 

епископская

каѳедра.

Грецгя.

 

Въ

 

Греціи

 

и

 

на

 

островахъ

 

ея

 

мы

 

также

 

находимъ

многочисленных!,

 

христіанъ

 

и

 

цвѣтущія

 

церкви.

 

Намъ

 

извѣстны

епископы:

 

Аѳинъ

 

(Діонисій,

 

мученикъ

 

Публій,

 

Кодратъ"),

 

Коринѳа

(Діонисій

 

II

 

в.);

 

городовъ

 

Крита:

 

Гортины

 

(Филиппъ),

 

Кносса

 

(Пи-

нить).

 

Въ

 

Машдопіп

 

возникли

 

цоріші:

 

въ

 

Ѳессалоиикѣ,

 

гдѣ

 

пер-

вымъ

 

еппскопомъ

 

был.

 

вѣроятно

 

Каій

 

(Римл.

 

XVI,

 

23;

 

I

 

Кор.

 

1,

14),

 

въ

 

Фплиппахъ

 

и

 

Беріи.

 

Въ

 

Ѳехсаліи

 

возникла

 

церковь

 

въ

Лариссѣ,

 

во

 

Ѳракги

 

возникли

 

епископіи

 

въ

 

Дебелі.тѣ,

 

Анхіалѣ,

Гераклси,

 

Фнлиппонолв,

 

а

 

къ

 

концу

 

III

 

нѣка

 

въ

 

Византіи

Азіл.

 

На

 

азіатскомъ

 

берегу

 

против!,

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

раз

цвѣтающей

 

Византіи

 

лежала

 

Виѳниія,

 

съ

 

главнымъ

 

городом!.

 

Нико

мидіей,

 

потерявшей

 

въ

 

303

 

г.

 

епископа

 

Анѳимія,

 

погибшаго

 

му-

чепическою

 

смертію.

 

Города:

 

Халкидонъ,

 

Никоя,

 

Кесарія,

 

Пруза,

Аполлоиія

 

были

 

еще

 

раньше

 

Ппкомидін

 

епископскими

 

каѳедра-

ми;

 

здѣсь

 

уже

 

при

 

Траянѣ

 

число

 

христіанъ

 

озабочивало

 

языч-

ников!.

Въ

 

суровой,

 

мало

 

населенной

 

Пафлагоніи

 

главная

 

церковь

была іп. і'. Гангрѣ, въ Ганітіа (смежной съ Пафлагоніей, рас-
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положенной

 

къ

 

югу

 

отъ

 

нея))— въ

 

Анкирѣ.

 

Въ

 

Каппадокіи

 

бы-

ла

 

цвѣтущей

 

церковь

 

Кесарійская,

 

епископомъ

 

которой

 

около

233

 

г.

 

былъ

 

Фирмиліанъ.

 

Въ

 

Амасіи

 

въ

 

Понтѣ

 

епископомъ

 

око-

ло

 

240

 

года

 

былъ

 

Федимъ,

 

поставившій

 

св.

 

Григорія

 

Чудотворца

епископомъ

 

Неокеасарійскимъ.

 

При

 

вступленіи

 

на

 

каѳедру

 

св.

 

Гри-

горія

 

въ

 

Неокесаріи

 

было

 

только

 

17

 

человѣкъ

 

христіанъ,

 

послѣ

его

 

смерти

 

осталось

 

только

 

17

 

язычниковъ.

 

Св.

 

Григорій

 

заботил-

ся

 

о

 

насаждепіи

 

истинной

 

вѣры

 

не

 

только

 

среди

 

одной

 

своей

паствы;

 

оиъ

 

не

 

оставлялъ

 

безъ

 

вниманія

 

а

 

окрестныя

 

страны.

Въ

 

Коману

 

онъ

 

поставилъ

 

епископомъ

 

Александра.

 

Къ

 

Понту-жс

(впослѣдствіи

 

къ

 

Пафлагоніи)

 

принадлежала

 

Амастрида;

 

въ

 

кон-

цѣ

 

II

 

вѣка

 

здѣсь

 

былъ

 

епископомъ

 

Пальма.

 

Епископскими

 

каѳсд-

рами

 

также

 

были:

 

Синопъ,

 

Севастія,

 

Тіана

 

и

 

Мелитена.

 

Большая

часть

 

городовъ

 

основанныхъ

 

въ

 

позднѣйшемъ

 

понтійскомъ

 

экзархатѣ

были

 

очень

 

густо

 

населены

 

христіаиами.

Въ

 

Ас/и,

 

богатой

 

и

 

по

 

своей

 

природѣ

 

и

 

по

 

произведоніямъ

искусства,

 

главпымъ

 

городомъ

 

былъ

 

Кфесъ,

 

«глазъ

 

Азіи»

 

слав-

ный

 

дѣятельностію

 

двухъ

 

апостолов!..

 

Далѣе

 

славный

 

церкви

 

бы-

ли:

 

въ

 

Смирнѣ,

 

Пергамѣ,

 

Сардахъ,

 

Фіатирѣ,

 

Траілесѣ,

 

Магнезіи,

Филадельфіи,

 

Кизикѣ;

 

въ

 

Фргти —Іераполисѣ

 

(епископы:

 

Папій,

Аполлинарій),

 

Лаодикіи

 

(Сагарисъ),

 

Синнадѣ,

 

Евменіи;

 

въ

 

Па.ч-

фияіи

 

— Сидѣ,

 

въ

 

Ликаоиіи

 

-

 

Иконіи

 

и

 

Ла.рандѣ;

 

въ

 

Лыкіи

 

—

Патрахъ,

 

Олпмпѣ,

 

Віпрахъ.

 

Въ

 

этихъ

 

городахъ

 

была

 

въ

 

полномъ

разцвѣтѣ

 

церковная

 

жизнь;

 

жизнь

 

общественная

 

потерпѣ.іа

 

здѣсі.

значптельныя

 

перемѣиы:

 

греческій

 

языкъ

 

и

 

нравы

 

вытѣснилн

прежнія.

 

Въ

 

Киликіи

 

митрополіей

 

былъ

 

древній

 

городъ

 

Тарсъ;

Флавіоиоль

 

также

 

имѣлъ

 

епископа.

 

Въ

 

Исавріи

 

была

 

цвѣтуіцая

церковь

 

въ

 

Селевкіи,

 

на

 

о.

  

Ііипрѣ

 

— въ

 

г.

 

Саламинѣ.

Сѵрія.

 

Въ

 

Спріи

 

главная

 

церковь

 

была

 

въ

 

Антіохіи,

 

пер-

вом!,

 

городѣ

 

Востока.

 

Здѣсь

 

послѣ

 

иоставлсннаго

 

an.

 

Петром!.

Еводія

 

слѣдовалъ

 

св.

 

Игнатій

 

Богоиоссцъ.

 

До

 

318

 

года

 

въ

 

этоіі

славной

 

церкви

 

были

 

предстоятелями

 

20

 

епископовъ.

 

Кромѣ

 

поя

были цвѣтущиміі церкви въ Верен,   Селевкіи, Апамеи, Самосатѣ,
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Кирѣ.

 

Въ

 

Едессѣ

 

(въ

 

Осроенѣ,

 

въ

 

Месопотаміи),

 

гдѣ

 

около

 

160

 

-

170

 

г.

 

царствовалъ

 

христіанскій

 

князь

 

Авгарь — Баръ -Ману,

 

бы-

ла

 

уже

 

въ

 

228

 

году

 

построена

 

великолѣпная

 

церковь,

 

послѣ

 

то-

го

 

какъ

 

въ

 

202

 

году

 

другая

 

была

 

разрушена.

 

Въ

 

Месѳпотаміи

возникли

 

церкви

 

въ

 

Ампрѣ,

 

Каскарѣ

 

и

 

Низибіи.

 

У

 

Халдеевъ

иредстоятелсмъ

 

Селевкійской

 

церкви

 

считается

 

Марисъ,

 

ученикъ

ап.

 

Фаддея.

 

Церковь

 

эта

 

была

 

митрополіей

 

парѳійоко

 

персидскаго

царства.

 

Варварскіе

 

нравы

 

народовъ,

 

особенно

 

многоженство,

 

рас-

пущенность

 

тотчасъ

 

прекращались

 

у

 

новообращенныхъ;

 

они

 

ста-

новились

 

нравственно

 

чище.

 

Около

 

251

 

года

 

ДіоИйсій

 

Александ-

рійскій

 

писалъ

 

христіанамъ

 

римской

 

Армзніи

 

о

 

покаяніи.

 

Аравіл

имѣла

 

въ

 

III

 

в.

 

епископію

 

въ

 

Бострѣ,

 

гдъ

 

уже

 

въ

 

этомъ-же

 

вѣ-

кѣ

 

бывали

 

соборы.

 

Правитель

 

ея

 

(неизвѣотно

 

—

 

эмиръ

 

или

 

рим-

скій

 

прокураторъ)

 

желалъ

 

получить

 

наставлепія

 

въ

 

христіанской

религіи

 

отъ

 

учснаго

 

Орпгена.

Въ

 

Фнпикін

 

были

 

цвѣтущія

 

церкви

 

въ

 

Тирѣ,

 

Сндонѣ,

 

Пто-

ломаидѣ,

 

Бейрутѣ,

 

Библосѣ,

 

Триполисѣ.

 

Въ

 

Иалестпнѣ.

 

Іеруса-

лимъ

 

со

 

временъ

 

Адріапа

 

при

 

епископахъ

 

изъ

 

язычнпковъ

 

не

имѣли

 

болынаго

 

зиаченія.

 

Вмѣсто

 

него

 

возвысилась

 

до

 

степени

митроноліи

 

церковь

 

Кесаріи

 

Палестинской

 

(иначе— Стратонисъ),

пзвѣстиой

 

въ

 

III

 

вѣкѣ

 

по

 

своей

 

ученой

 

школѣ

 

и

 

многимъ

 

слав-

нымъ

 

епископамъ.

 

Въ

   

Газѣ

 

также

 

была

 

епископская

 

каѳедра.

Ешпетъ.

 

Въ

 

Егпптѣ

 

средоточиьшъ

 

религіознымъ

 

пунктомъ

была

 

Александрія,

 

откуда

 

хрпстіаиство

 

мало- но

 

малу

 

распространи-

лось

 

дальше.

 

Въ

 

III

 

в.

 

мы

 

находимъ

 

здѣсь

 

епископскія

 

каѳедры

въ

 

Пслузіумѣ,

 

Тмунсѣ,

 

Ареиноѣ,

 

Ннкополпсѣ,

 

Ликопоіисѣ

 

(въ

Ѳпваидѣ),

 

Гермополисѣ

 

(тоже

 

въ

 

Ѳпваидѣ),

 

въ

 

Веренпкѣ

 

(въ

Пентаполптанской

 

Ливіп).

 

Но

 

епископскія

 

каѳедры

 

не

 

были

 

толь-

ко

 

въ

 

этим,

 

городах!.,

 

что

 

доказываетъ

 

очень

 

большое

 

число

 

епи-

скопских!,

 

каѳедръ

 

въ

 

Египтѣ

 

въ

 

IV

 

в.

 

Основанная

 

евангелпетомъ

Маркомъ

 

Алекоапдрінекая

 

церковь

 

была

 

богата

 

и

 

цвѣтуща,

 

число

обращённыхъ

 

постоянно

 

увеличивалось,

 

хотя

 

іудеп

 

и

 

язычники

преследовали здѣсь хрнстіаіп,   съ особенным!, усердіемъ.    Ревпо-
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стные

 

къ

 

вѣрѣ

 

пастыри

 

были

 

въ

 

Египтѣ

 

всегда

 

въ

 

большомъ

числѣ

 

и

 

катихизическая

 

школа

 

дѣйствоіпіла

 

съ

 

болыпимъ

 

успѣ-

хомъ.

 

Птолемаида

 

и

 

Кирена,

 

значительные

 

города,

 

также

 

имѣли

большое

 

число

 

христіапъ.

Въ

 

Проконсульской

 

Африкѣ

 

съ

 

Нумидіей

 

и

 

Мавританіей

главная

 

и

 

самая

 

цвѣтущая

 

церковь

 

была

 

въ

 

Еарѳагенѣ,

 

спорив-

шемъ

 

своимъ

 

блескомъ

 

съ

 

Александріей.

 

Христіанстио

 

распростра-

нилось

 

здѣсь

 

пзъ

 

Рима.

 

Около

 

202

 

г.

 

Тертулліанъ

 

могъ

 

уже

 

гово-

рить

 

о

 

перевѣсѣ

 

по

 

численности

 

въ

 

африканскнхъ

 

городахъ

 

хри-

стіанъ

 

надъ

 

язычниками;

 

затѣмъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

въ

 

256

 

г.

 

въ

Карѳагенѣ

 

собралось

 

71,

 

потомъ

 

87

 

епископовъ,

 

которые

 

имѣли

свое

 

мѣстопребываніе

 

частно

 

въ

 

болыпихъ

 

городахъ,

 

частію

 

въ

иебольшихъ

 

селеніяхъ.

 

Въ

 

Ламбезѣ

 

(въ

 

Нумидіи)

 

еще

 

ирежде

 

соб-

ралось

  

90

 

еппскоповъ.

Испапіл,

 

раздѣленная

 

Римлянами

 

на

 

три

 

провинціи

 

(Тарра-

конскую,

 

Бэтику,

 

Лузптанію),

 

еще

 

во

 

времена

 

апостоловъ

 

приня-

ла

 

хрпстіаиство,

 

которое

 

съ

 

тѣхъ

 

норъ

 

здѣсь

 

распространялось

все

 

болѣс

 

и

 

болѣе.

 

Города,

 

бывшія

 

большею

 

частію

 

римскаго

происхождения,

 

какъ

 

Леонъ

 

(Legio),

 

Сарагосса

 

(Caesaraugusta),

Мери

 

да

 

(Eiuerita

 

Augusta),

 

Тарракона

 

стали

 

рано

 

епископскими

каѳедрами.

 

Девятнадцать

 

епископовъ

 

находимъ

 

мы

 

въ

 

305

 

или

306

 

году

 

на

 

соборѣ

 

Ёлвирскомъ,

 

собранномъ

 

но

 

поводу

 

Діоклеті-

анова

 

гопенія,

 

во

 

время

 

котораго

 

было

 

много

 

мучениковъ

 

а

 

не

мало

 

падшихъ.

Въ

 

Галліи,

 

покоренной

 

послѣ

 

упорно»

 

борьбы

 

Юліечъ

 

Це-

заремъ,

 

христіанство

 

распространялось

 

отчасти

 

изъ

 

малой

 

Азт,

отчасти

 

изь

 

Рима.

 

Церкви

 

Ліонская

 

и

 

Віенская

 

во

 

время

 

гоненія

Марка

 

Аврелія

 

были

 

въ

 

цвѣтущемъ

 

состояніи

 

и

 

имѣди

 

много

 

члс-

повъ.

 

Въ

 

Арлѣсѣ

 

(Арлѣ)

 

въ

 

314

 

г.

 

собралось

 

много

 

епископовъ

Галліи,

 

между

 

ними

 

епископы

 

Арлсса,

 

Ліона,

 

Отена,

 

Реймса.

Хрнстіанскія

 

общины,

 

по

 

свидетельству

 

Тертулліана

 

(Adv.

Iml.

 

с.

 

?)

 

существовали

 

и

 

въ

 

Брюпашп

 

и

 

далекой

 

при

 

томъ

 

не

только    въ    частяхъ нокоренныхъ при император'!; Клавдіи, но и
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въ

 

оставшихся

 

непокоренными.

 

Откуда

 

проникло

 

сюда

 

христіан-

ство

 

— вопросъ

 

спорный.

 

Во

 

время

 

гоненія

 

Діоклетіана

 

здѣсь

 

по-

страдалъ

 

Альбанъ

 

и

 

другіе

 

христіане.

 

На

 

соборѣ

 

въ

 

Арлесѣ

314

 

г.

 

присутствовали

 

епископы

   

Іорка,

 

Лондона,

 

Линкольна.

Въ

 

Гсрмапіи,

 

но

 

свидѣтельству

 

Иринея

 

(I,

 

18;

 

III.

 

4)

 

не

было

 

недостатка

 

въ

 

христіанахъ,

 

особенно

 

въ

 

областяхъ

 

Рейна

 

п

Дуная.

 

Алыіійскія

 

земли

 

до

 

Дуная

 

покорили

 

Римлянамъ

 

Друзъ

 

п

Тиверій

 

подъ

 

именами:

 

Реціи,

 

Норика,

 

Панноніи.

 

Страны

 

по

 

за-

падному

 

берегу

 

Рейна

 

были

 

раздѣлены

 

на

 

верхнюю

 

и

 

нижнюю

Гсрманію.

 

Повсюду

 

вскорѣ

 

возникли

 

римскія

 

колоніц,

 

возникли

цвѣтущіе

 

города

 

каковы:

 

Майнцъ,

 

Келыіъ,

 

Трпръ;

 

въ

 

области

Дуная:

 

Виндишъ

 

(Ааргау),

 

Аугсбургъ.

 

Около

 

313

 

и

 

314

 

г.

 

мы

находили

 

епископовъ— Матерна

 

въ

 

Кельнѣ,

 

Агреція

 

въ

 

Трнрѣ;

церкви

 

Майнца,

 

Снсйера,

 

Меца,

 

Тонгерна,

 

Страсбурга

 

песомнѣшю

очень

 

древнія.

 

Въ

 

Петавіи

 

(на

 

р.

 

Дравѣ

 

въ

 

Панноніи)

 

иострадалъ

въ

 

303

 

г.

 

епископъ

 

Викторинъ,

 

Сирміумъ

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Дра-

вы,

 

какъ

 

значительный

 

военный

 

пунктъ,

 

вскорѣ

 

сталъ

 

мѣстомъ

извѣстной

 

хрнстіанской

 

церкви.

 

Отсюда

 

возникли

 

разнообразный

связи

 

съ

 

римской

 

и

 

греческой

 

Иллнріей,

 

съ

 

городами

 

Максдоніи

 

и

Еллады.
(Продолжсніе

 

слѣдуетъ).

Нашітп

 

добра

 

го

 

пастыри.

2-го

 

января

 

с.

 

г.

 

происходили

 

похороны

 

одного

 

изъ

 

самыхъ

дѣятсльныхъ

 

градо-Иркутскихъ

 

пастырей,

 

всему

 

Иркутску

 

извѣ-

стнаго,

 

всѣми

 

любимаго

 

священника

 

Спасской

 

церкви

 

о.

 

Іакова

Николаевича

 

Чсрныхъ.

 

Еще

 

въ

 

день

 

смерти

 

29

 

декабря,

 

только

что

 

заунывный

 

благовѣстъ

 

приходскаго

 

храма

 

усиѣлъ

 

возвѣстить

о

 

его

 

кончинѣ,

 

какъ

 

толпа

 

почитателей

 

наполнила

 

квартиру

 

умер-

шаго:

 

многіо

 

плакали,

 

вездѣ

 

слышались

 

искреипія

 

сожалѣнія

 

о

разговоры

 

о

 

невознаградимой

 

утратѣ;

 

почитатели,

 

окруживши

 

съ

этого

 

момента

 

тѣло

 

о.

 

Іакова,

 

не

 

покидали

 

его

 

до

 

самаго

 

погребе

нія.    Во время отпѣваиія церковь л ограда, не смотря на будиіА
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рабочій

 

день,

 

были

 

переполнены.

 

Трудно

 

представить

 

себѣ

 

что-

либо

 

болѣе

 

торжественное,

 

болѣе

 

трогательное,

 

чѣмъ

 

это

 

много-

людное

 

прощаніе

 

осиротѣлаго

 

прихода

 

съ

 

горячо

 

любимымъ

 

пасты-

ремъ.

 

Теперь

 

у

 

тѣла

 

его

 

были

 

всѣ

 

отъ

 

мала

 

до

 

велика,

 

отъ

 

знат-

наго

 

до

 

убогаго.

 

Теперь

 

всякому

 

стала

 

очевидной

 

и

 

власть

 

и

 

ела

на

 

почпвіиаго.

 

И

 

какими

 

бы

 

обильными

 

слезами

 

умиленія

 

и

 

радо-

сти

 

наполнилось

 

сердце

 

незабвеннаЪ

 

о.

 

Іакова,

 

если

 

бы

 

онъ

всталъ

 

изъ

 

гроба

 

и

 

посмотрѣлъ

 

на

 

эту

 

искреннюю,

 

неподдѣльную

скорбь

 

преданныхъ

 

ему

 

гражданъ!..

 

Настоящій

 

поучительный

 

при-

мѣръ

 

единодушнаго

 

почтенія

 

къ

 

человѣку

 

липіній

 

разъ

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

можетъ

 

сдѣлать

 

истинный,

 

преданный

 

своему

дѣлу

 

пастырь.

О.

 

Іаковъ

 

Николаевичъ

 

происходил!,

 

изъ

 

богатой

 

купеческой

семьи.

 

Отецъ

 

его

 

Николай

 

Егоровпчъ,

 

небезъизвѣстный

 

своей

службой

 

Иркутску,

 

былъ

 

въ

 

блпзкихъ

 

отношеніяхъ

 

со

 

многими

архипастырями,

 

а

 

особенно

 

съ

 

покойпымъ

 

Митронолнтомъ

 

Ипно-

кентіемъ

 

и

 

Иркутскимъ

 

Архіепископомъ

 

Веніаминомъ.

 

Памятни-

ком!,

 

знакомства

 

съ

 

первымъ

 

осталась

 

тетрадка

 

писемъ

 

Митропо-

лита,

 

кстати

 

сказать,

 

никому,

 

кромѣ

 

семьи

 

Черныхъ,

 

неизвѣст-

ныхъ

 

и

 

нигдѣ

 

не

 

пзданныхъ.

 

Подобныя

 

знакомства,

 

какъ

 

извѣ-

стно,

 

всегда

 

обусловливаются

 

извѣстнымъ

 

духовнымъ

 

складомъ

пли

 

направлсніемъ

 

семьи.

 

Такъ

 

было

 

и

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ.

 

Ни-

колай

 

Егоровичъ

 

былъ

 

человѣкъ

 

набожный,

 

любившій

 

посѣщать

храмъ

 

Божій.

 

Это

 

не

 

могло,

 

конечно,

 

не

 

отразиться

 

и

 

на

 

вос-

пріимчнвой

 

натурѣ

 

сына,

 

воспитавшаго

 

въ

 

себѣ

 

отцовское

 

благо-

честивое

 

направленіе:

 

съ

 

малыхъ

 

лѣтъ,

 

опъ

 

неопустительно

 

по-

сѣіцаетъ

 

или

 

Спасскую

 

церковь

 

или

 

Соборъ

 

и

 

составляетъ

 

себѣ

ренутаціго

 

отличнаго

 

чтеца.

 

Учился

 

о.

 

Іаковъ

 

первоначально

 

въ

гііміызіп.

 

На

 

школьной

 

скамьѣ

 

его

 

слабому

 

органичму

 

скоро

 

приш-

лось

 

познакомиться

 

съ

 

болѣзпями,

 

а

 

по

 

переходѣ

 

въ

 

VI

 

клаесъ

болѣзии

 

одолѣлп

 

его

 

настолько,

 

что

 

пришлось

 

покинуть

 

гимназію.

В'і>

 

это

 

время

 

и

 

случился

 

въ

 

его

 

душѣ

 

окончательный

 

новоротъ

на  тотъ   путь,   на котором'!, такъ рано застигла его неумолимая
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смерть.

 

Оставивши

 

гимназію

 

и

 

живя

 

дома

 

онъ

 

уже

 

не

 

думаетъ

возвращаться

 

въ

 

прежнее

 

учебное

 

заведеніе,

 

а

 

готовится

 

само-

стоятельно

 

для

 

поступленія

 

въ

 

семинарію,

 

куда

 

въ

 

1889

 

году

и

 

выдерживаетъ

 

экзаменъ

 

прямо

 

въ

 

IV

 

классъ.

 

Въ

 

семинаріи

(здѣшней)

 

онъ

 

впервые

 

выдвигается,

 

какъ

 

юноша

 

необыкновенно

даровитый

 

и

 

прилежный.

 

Всѣ

 

три

 

года

 

о.

 

Іаковъ

 

шелъ

 

первымъ

ученикомъ.

 

Замѣчательны

 

отзывы

 

о

 

способностях!,

 

иокойнаго

 

пре-

подавателей.

 

«Бывало

 

задашь

 

ему

 

вопросъ,

 

разсказывалъ

 

одинъ

преподаватель,

 

и

 

онъ

 

такъ

 

его

 

проанализирует^

 

такъ

 

отвѣтитъ,

что

 

и

 

самъ

 

не

 

отвѣтилъ

 

бы

 

лучше».

 

Много

 

приходилось

 

удив-

ляться

 

его

 

выдающейся

 

памяти.

 

Для

 

него

 

достаточно

 

было

 

одного

раза

 

прочитать

 

такую

 

книгу,

 

какъ

 

нравственное

 

богословіе

 

Map-

тенсена,

 

чтобы

 

потомъ

 

воспроизводить

 

читанное

 

при

 

всякомъ

 

нуж-

номъ

 

случаѣ

 

длинными

 

тирадами.

 

Сочиненія

 

его

 

всегда

 

оцѣішна-

лись

 

высшпмъ

 

балломъ

 

и

 

отличались,

 

судя

 

по

 

рецензіямъ,

 

прежде

всего

 

глубиною

 

и

 

логичностію

 

мысли,

 

a

 

затѣмъ

 

ясностью

 

языка

и

 

полнотою

 

изложенія.

 

Велъ

 

себя

 

покойный

 

о.

 

Іаковъ

 

на

 

школь-

ной

 

скамьѣ

 

какъ

 

то

 

не

 

похоже

 

на

 

другнхъ,

 

очень

 

серьезно:

 

чаще

занимался,

 

иногда

 

гулялъ,

 

никогда

 

не

 

шалилъ

 

и

 

нерѣзвился,

 

и

это

 

никому

 

не

 

бросалось

 

въ

 

глаза,

 

потому

 

что

 

серьезенъ

 

онъ

 

былъ

по

 

нрнродѣ

 

и

 

напускного

 

ничего

 

въ

 

немъ

 

не

 

было.

 

Въ

 

1892

 

го-

ду

 

о.

 

Іаковъ

 

блестяще

 

оканчиваете

 

курсъ;

 

нужно

 

бы

 

ѣхать

 

въ

академію,

 

но

 

о.

 

Іаковъ

 

предпочелъ

 

ей

 

скромное

 

мѣсто

 

сельскаго

священника.

Съ

 

этого

 

времени

 

и

 

начинается

 

его

 

по

 

истннѣ

 

пастырская,

полная

 

трудовъ

 

до

 

самоотвержснія

 

дѣятелыюсть.

 

Онъ

 

свято

 

пом-

нил!,

 

строгів

 

нрнзывъ

 

апостола

 

къ

 

пастырству

 

(2

 

Тпмоѳ.

 

IV,

 

1
и

 

2),

 

и

 

село

 

Уяігь

 

съ

 

его

 

окрестностями

 

можетъ

 

быть

 

впервые

увидт-ло

 

пастыря

 

не

 

наемника,

 

пастыря

 

непрсстаннаго

 

проповед-

ника,

 

безеребренпка,

 

пастыри

 

серьезиаго.

 

О.

 

Іакова

 

не

 

пугали

 

ре-

зультаты

 

его

 

безсребішчества,

 

не

 

пугало

 

его

 

и

 

невсегда

 

сочув-

ственное

 

отношеніе

 

къ

 

нему

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

его

 

сослуживцевъ,

не такъ широко понимавших!, иго дѣятелыюсть, его задачи и Цѣ-
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ли,

   

какъ

   

онъ

   

пхъ

 

понималъ,

 

ие

 

пугало

 

потому,

 

что

 

онъ

 

свято,

всей

   

душей

    

вѣрплъ

    

въ

 

свои

 

идеалы

 

и

 

въ

 

высоту

 

и

 

святость

своего

   

пастырскаго

   

служенія,

 

въ

 

частности,

 

пастырскаго

 

служе-

нія

 

въ

 

деревнѣ.

 

Но

 

не

 

долго

 

пришлось

 

ему

 

пробыть

 

въ

 

деревнѣ.

Чрезъ

 

годъ

 

онъ

 

уже

 

служить

   

въ

 

родномъ

 

Иркутскомъ

 

Спасскомъ

прпходѣ.

 

Что

 

заставило

 

его

 

промѣнять

 

деревню

 

на

 

городъ— жела-

ніе

 

ли

 

быть

 

поближе

   

къ

 

родному

 

городу,

 

приходу

 

и

 

семьѣ,

 

нуж-

дался-ли

 

его

 

больной

 

организмъ

 

въ

 

правильной

 

медицинской

 

помо-

щи,

 

или

 

иныя

   

причины— сказать

 

трудно.

 

Но

 

здѣсь

 

въ

 

Иркутскѣ

онъ

 

еще

 

съ

 

болынпмъ

 

самоотверженіемъ

 

отдался

 

дѣлу

 

пастырства,

снискавъ

 

себѣ

 

всеобщую

 

любовь

 

и

  

уваженіе

 

въ

 

средѣ

 

пасомыхъ.

Онъ

   

былъ

   

по

    

истинѣ

 

всѣмъ

 

вся:

 

онъ

 

былъ

 

свѣтильникомъ

 

на

свѣщницѣ

  

и

   

солью

   

земли,

 

потому

 

что

 

непрестанною

 

проповѣдію

Слова

 

Божія,

 

своими

 

катпхизическимп

 

поученіями

 

по

 

восресеньямъ

за

 

ранней

 

Лптургіей,

 

своими

 

акаѳистамн

 

н

 

бесѣдами

 

въ

 

церкви

 

и

назидательными

    

наставленіями,

    

предлагавшимися

   

при

   

всякомъ

удобномъ

 

случаѣ

 

въ

 

домахъ

  

прихожапъ,

 

просвѣщалъ

 

свою

 

паству

согрѣвая

 

ее

 

теплотою

   

христіанской

   

любви

    

и

   

врачуя

   

ее

   

отъ

нравственной

 

порчи.

    

Праздничные

 

акаѳисты

 

о.

 

Іакова,

 

читаемые

ясно

 

и

 

отчетливо,

 

проникнутые

 

глубокою

 

вѣрою

 

и

 

запечатлѣнные

убѣжденіемъи

 

глубокпмъ

 

чувствомъ,

 

а

 

также

   

его

   

послѣакаѳпстныя

живыя

 

бесѣды,

 

были

 

самыми

 

популярными

 

въ

 

городѣ

 

и

 

самыми

 

много-

людными.

 

Всякій

 

слушатель

 

здѣсь,

 

на

 

этихъ

 

чтеніяхъ,

 

находилъ

 

въ

 

о.

Іаковѣ

 

богатую

 

сокровищницу

 

души

 

въ

 

сосдиненіи

 

съ

 

тѣлъ

  

особен-

нымъ

 

даромъ

 

слова,

 

которое

 

идетъ

 

прямо

 

отъ

 

сердца

 

въ

 

сердце,

 

служа

выраженіемъ

 

самой

 

жизни.

    

Этнмъ

   

и

   

объясняется,

 

что

 

поученія

о.

   

Іакова

   

всѣмъ

 

нравились,

 

что

 

еъ

 

нему

 

стекались

 

съ

 

самыхъ

отдаленныхъ

 

концовъ

   

города

 

люди,

  

нуждающіеся

 

въ

 

добромъ

 

со-

вѣтѣ

 

и

 

утѣшепіи,

 

шли

 

днемъ

 

и,

 

не

 

боялись

 

обезпокоить

 

его

 

и

 

ночью.

Прежде

 

во

 

время

 

богослуженій

 

иногда

 

пустовавшій

 

СпасскШ

 

храмъ

теперь

 

всегда

 

почти

 

былъ

 

полонъ

 

молящихся.

 

Богослужепіе

 

нача-

ло

 

совершаться

 

въ

 

немъ

 

образцово,

 

при

 

стройномъ

 

хорѣ

 

пѣвчихъ—

Дѣтей учениЕовъ. Одвимъ словомъ, можно сказать, что о. Іаковъ,
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какъ

 

пастырь,

 

слѣ.іалъ

 

все,

 

что

 

требуетъ

 

долгъ

 

пастырства

 

и

интересы

 

насомыхъ.

 

И

 

прихожане

 

поняли

 

это,

 

доказательством!

чего

 

служатъ

 

слезы

 

народа,

 

собравшагося

 

2-го

 

января

 

оплакать

горячо

 

любимаго

 

ими

 

пастыря.

 

Таковъ

 

былъ

 

о.

 

Іаковъ

 

какъ

 

па-

стырь.

Не

 

меньшаго

 

вниманія

 

заслуживаете

 

и

 

другая

 

сторона

 

дея-

тельности

 

покойнаго

 

со

 

стороны

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кому

 

дороги

 

интере-

сы

 

просвѣщенія

 

народа

 

въ

 

духѣ

 

нравославно-христіанской

 

вѣры

и

 

народности,

 

это—дѣятельность

 

церковно-школьная.

 

0.

 

Іаковъ

стоялъ

 

на

 

высотѣ

 

пониманія

 

задачъ

 

церковно-приходской

 

школы.

Пріѣхавъ

 

въ

 

Иркутскъ,

 

онъ

 

уиотребилъ

 

всѣ

 

усилія,

 

чтобы

 

от-

крыть

 

школу

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ

 

и

 

усилія

 

его,

 

какъ

 

человѣка

преданнаго

 

дѣлу

 

и

 

успѣвшаго

 

уже

 

заручиться

 

полнымъ

 

довѣріемъ

гражданъ

 

города,

 

увѣнчалпсь

 

успѣхомъ.

 

Имъ

 

открыта

 

церковно-

приходская

 

школа

 

имени

 

недавно

 

почившаго

 

Архіепискона

 

Иркут-

ского

 

Веніамина,

 

въ

 

благодарное

 

напоминаніе

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

за-

слугамъ

 

покойнаго

 

на

 

церковно-школьномъ

 

поприщѣ.

 

Это

 

была

первая

 

церковно-приходская

 

школа

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

хотя

 

со

 

времени

обнародованія

 

Высочайшей

 

воли

 

о

 

церковно-ириходскихъ

 

школахъ

прошло

 

болѣе

 

10

 

лѣтъ.

 

Въ

 

Иркутскѣ

 

о.

 

Іаковъ

 

какъ

 

бы

 

первый

понялъ

 

и

 

открыто

 

заявилъ,

 

что

 

школа

 

во

 

всякомъ

 

нриходѣ

 

нужна

не

 

въ

 

противовѣсъ

 

какимъ-бы

 

то

 

ни

 

было

 

другимъ

 

школамъ,

 

и

 

не

въ

 

смыслѣ

 

распространенія

 

только

 

грамотности,

 

а

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

какъ

 

средство

 

воспитанія

 

истинныхъ

 

началъ

 

религіи

 

и

 

нрав-

ственности

 

въ

 

подростающемъ

 

поколѣніи,

 

такъ

 

какъ

 

никто

 

небу-

детъ

 

спорить,

 

что

 

оно

 

есть

 

самая

 

свѣжая,

 

сильная

 

и

 

вообще

 

луч-

шая

 

почва

 

для

 

сѣянія

 

пшеницы.

Въ

 

школѣ

 

о.

 

Іаковъ

 

обращает!,

 

преимущественное

 

вниманіе

на

 

то,

 

чтобы

 

воспитаніе

 

было

 

проникнуто

 

духомъ

 

благочестія.

Сколькихъ

 

трудовъ

 

ему

 

стоило

 

расположить

 

родителей

 

и

 

пріучиті.

учащихся

 

своей

 

Веніамішовской

 

школы

 

неопустительно

 

посѣщать

храмъ

 

Божій!

 

Многіе

 

родители

 

рѣшительно

 

утверждали,

 

что

 

дѣ-

тямъ ихъ и неудобно и опасно   посѣщать раннія литургіи и воз-
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вращаться

 

поздно

 

вечсромъ

 

отъ

 

всенощных!,

 

бдѣній;

 

нѣкоторые

дѣти

 

даже

 

оставили

 

школу.

 

Однако

 

это

 

не

 

смутило

 

о.

 

Іакова,

одушевленнаго

 

вѣрою

 

въ

 

свое

 

дѣло

 

и

 

успѣхъ

 

его.

 

Чтобы

 

устра-

нить

 

эти

 

неудобства,

 

онъ

 

устраиваетъ

 

ночевки

 

учащихся

 

въ

 

шко-

лѣ,

 

и

 

в!,

 

нспродолжительномъ

 

времени

 

старанія

 

заботливаго

 

руко-

водителя

 

школы

 

увѣнчались

 

успѣхомъ:

 

у

 

о.

 

Іакова

 

появились

свои

 

чтецы

 

и

 

пѣвцы;

 

протесты

 

родителей

 

замолкли.

 

Эти

 

и

 

другія

многочисленный

 

заботы

 

о.

 

Іакова

 

по

 

устройству

 

школы,

 

по

 

сбору

пожертвованій

 

на

 

зданіе

 

для

 

нея,

 

каковыхъ

 

собрано

 

имъ

 

болѣе

3000

 

р.,

 

усиѣхи

 

школыіаго

 

преподавания

 

Закона

 

Божія

 

и

 

друг,

предметовъ

 

въ

 

его

 

школѣ

 

не

 

могли

 

не

 

обратить

 

на

 

него

 

вниманія

начальства,

 

и

 

вотъ,

 

когда

 

по

 

Высочайшей

 

волѣ,

 

учреждены

 

бы-

ли

 

въ

 

интересах!,

 

руководства

 

и

 

инсиекціи

 

за

 

церковно-приходски-

ми

 

школами

 

должности

 

окружных!,

 

наблюдателей,

 

выборъ

 

естест-

венно

 

палъ

 

на

 

него.

 

Дѣло

 

это

 

было

 

ему

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

по

сердцу

 

и

 

онъ

 

весь

 

отдался

 

ему,

 

почти

 

всю

 

прошлую

 

зиму

 

разъ-

ѣзжая

 

по

 

школамъ.

 

Школы

 

въ

 

округѣ

 

были

 

и

 

обученіе

 

въ

 

нихъ

шло,

 

но

 

не

 

было

 

руководителей;

 

о.

 

о.

 

законоучители

 

и

 

завѣдующіе

школами

 

священники

 

не

 

всегда

 

были

 

на

 

высотѣ

 

пониманія

 

задачъ

церковной

 

школы.

 

Поэтому

 

положеніе

 

о.

 

Іакова

 

какъ

 

наблюдателя

было

 

далеко

 

не

 

легко.

 

Трудность

 

его

 

положенія

 

увеличивалась

 

еще

тѣмъ,

 

что

 

пѣкоторые

 

завѣдующіе

 

школами

 

привыкли

 

совсѣмъ

 

не

посѣщать

 

школы,

 

не

 

принимать

 

участія

 

ни

 

въ

 

руководств!,

 

ими,

ни

 

въ

 

преподаваніи.

 

Поэтому

 

даже

 

преподаваніе

 

Закона

 

Божія,

этого

 

главнаго

 

предмета,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

оказалось

 

не

вёздѣ

 

на

 

желательной

 

высотѣ.

 

Но

 

совершенно

 

ясныя

 

и

 

справед-

ливый

 

замѣчанія

 

и

 

требованія

 

о.

 

Іакова

 

по

 

этому

 

поводу

 

были

причиной

 

многихъ

 

непріятныхъ

 

для

 

него

 

столкновеній.

 

Но

 

вся-

кій

 

видѣлъ,

 

что

 

путь,

 

которымъ

 

шелъ

 

о.

 

Іаковъ,—

 

путь

 

правый

и

 

что

 

его

 

никто

 

серьезно

 

относящійся

 

къ

 

дѣлу

 

не

 

могъ

 

не

 

одоб-

рить.

 

Не

 

забывалъ

 

о.

 

Іаковъ,

 

помимо

 

Закона

 

Божія,

 

и

 

другихъ

сторопъ

 

церковно-школьной

 

жизни.

 

Благодаря

 

его

 

заботамъ,

 

общій

бюджетъ жалованья учащимъ увеличился почти вдвое, потому что
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о.

 

Іаковь

 

понималъ,

 

что

 

успѣхъ

 

обучеиія

 

въ

 

школахъ

 

всецѣло

 

за-

виситъ,

 

какъ

 

недавно

 

выразился

 

г.

 

наблюдатель

 

церковно-прнход-

скихъ

 

школъ

 

г.

 

Шаляминъ,

 

«отъ

 

сытости

 

учителя.»

 

Нѣкоторые

общества

 

при

 

помощи

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

выстроили

 

собствен-

ный

 

школьный

 

помѣщенія.

Всѣ

 

перечисленные

 

труды

 

о.

 

Іакова,

 

особенно

 

частые

 

и

 

про-

должительные

 

поѣздки

 

его

 

по

 

школамъ

 

зимою

 

и

 

ранней

 

весной

 

по

распутицѣ,

 

не

 

могли

 

не

 

отразиться

 

на

 

слабомъ

 

его

 

здоровьѣ,

 

а

здоровье

 

онъ

 

не

 

умѣлъ

 

и

 

не

 

любилъ

 

жалѣть.

 

Въ

 

послѣдніе

 

годы

онъ

 

уже

 

постоянно

 

нуждался

 

въ

 

медицинской

 

помощи.

 

Въ

 

1896

 

г.

здоровье

 

его

 

на

 

столько

 

пошатнулось,,

 

что

 

лѣтомъ

 

пришлось

ѣхать

 

на

 

воды.

 

Хорошій

 

исходъ

 

этого

 

леченія

 

подалъ

 

поводъ

 

ле-

читься

 

водами

 

и 'на

 

слѣдующій

 

годъ;

 

но

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

воды

 

не

оправдали

 

надеждъ:

 

о.

 

Іаковъ

 

по

 

пріѣздѣ

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ

1897

 

г.

 

чувствовалъ

 

себя

 

не

 

лучше.

 

Однако

 

это

 

не

 

смутило

 

его,

Въ

 

августѣ

 

же

 

онъ

 

весь

 

отдался

 

дѣлу.

 

Въ

 

это

 

время

 

происходили

съѣзды

 

о.

 

о.

 

депутатовъ

 

отъ

 

духовенства

 

и

 

о.

 

о.

 

наблюдателей

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

На

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

засѣданіяхъ

о.

 

Іакову

 

приходилось

 

бывать

 

и

 

принимать

 

самое

 

дѣятельное

 

уча-

стіе

 

не

 

только

 

въ

 

разсужденіяхъ,

 

но

 

и

 

въ

 

составлепіи

 

и

 

переіш-

сываніи

 

журналовъ.

 

Немногое

 

остававшееся

 

свободнымъ

 

отъ

 

заев-

даній

 

время

 

удѣлялось

 

имъ

 

не

 

на

 

отдыхъ,

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало,

 

а

на

 

приходскія

 

дѣла:

 

съ

 

приходом!,

 

онъ

 

чувствовалъ

 

родство,

 

бывать

среди

 

прихожанъ

 

для

 

него

 

было

 

нріятной

 

потребностью

 

и

 

онъ

 

не

любилъ

 

замѣняться

 

другимъ.

 

Однако,

 

силы

 

постепенно

 

измѣнялп.

Въ

 

началѣ

 

сентября

 

онъ

 

;каловался

 

на

 

недомоганіе,

 

но

 

дѣлъ

 

не

оставлял!.,

 

присутствуя

 

на

 

всѣхъ

 

засѣданіяхъ

 

того

 

и

 

другого

Наконецъ— это

 

было

 

7

 

сентября— силы

 

ему

 

измѣнили;

 

на

 

послѣд-

немъ

 

засѣданіи

 

наблюдателей

 

онъ

 

уже

 

не

 

присутствовал!.,

 

такі

какъ

 

слегъ

 

въ

 

постель.

 

И

 

вотъ

 

съ

 

этого

 

рокового

 

момента

 

онъ

уже

 

не

 

покидалъ

 

постели

 

до

 

29

 

декабря;

 

боролся

 

со

 

смертью,

слѣдовательно,

 

около

 

4-хъ

 

мѣсяцевъ.

 

Замѣчательно.

 

что

 

не

 

смотря

на явные приступы смерти, онъ до конца жизни чувствовалъ себя
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бодрымъ

 

душой.

 

Мпѣ

 

нѣсколько

 

разъ

 

приходилось

 

бывать

 

у

 

него

во

 

время

 

болѣзни,

 

бесѣдовать

 

о

 

школьных!,

 

и

 

другихъ

 

дѣлахъ

 

и

въ

 

это

 

время

 

о.

 

Іаковъ

 

смущался

 

одною

 

мыслью:

 

«жаль

 

одно»,

говорилъ

 

онъ,

 

«дѣла

 

стоять».

 

Въ

 

иослѣдній

 

разъ

 

я

 

заѣхалъ

 

съ

поздравленіемъ

 

къ

 

нему

 

25

 

декабря;

 

въ

 

это

 

время

 

начинались

новые

 

приступы

 

водянки;

 

лице

 

было

 

опухшее,

 

вслѣдствіе

 

чего

о.

 

Іаковъ

 

мало

 

походилъ

 

на

 

себя;

 

душей

 

же

 

онъ

 

былъ

 

но

 

преж-

нему

 

бодръ.

 

Въ

 

этотъ

 

послѣдній

 

разъ

 

случайно

 

пришлось

 

загово-

рить

 

объ

 

идеалахъ

 

церковью- приходской

 

школы.

 

0.

 

Іаковъ

 

восхи-

щаясь

 

этими

 

идеалами,

 

ихъ

 

воспитательнымъ

 

значеніемъ,

 

которое

должно

 

отразиться

 

на

 

мрлодомъ

 

поколѣніи,

 

между

 

прочимъ

 

снова

повторилъ

 

,мысль,

 

что

 

даже

 

сами

 

учащіе

 

и

 

руководители

 

школъ

 

не

всѣ

 

усвоили

 

себѣ

 

идею

 

церковно-приходской

 

школы—ея

 

церков-

ность,

 

религіозность

 

и

   

что

 

дѣла,

 

поэтому,

 

предстоитъ

 

еще

 

много-

Послѣ

 

этого

 

съ

 

о.

 

Іаковомъ

 

я

 

больше

 

не

 

видался.

 

Умеръ

онъ

 

29

 

лѣтъ,

 

пріобщившись

 

нѣсколько

 

разъ

 

и

 

пособоровавшись.

Послѣ

 

него

 

осталась

 

семья

 

цзъ

 

четырехъ

 

человѣкъ.

 

Во

 

время

 

за-

упокойной

 

Іитургіи

 

бывшимъ

 

Предсѣдателемъ

 

Иркутскаго

 

Еиар-

хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

Преосвященнымъ

 

Евсевіемъ

 

сказано

было

 

слѣдующее

 

поученіе:

Блажеии

 

мертвіи,

 

умираюгціл

 

о

 

Господѣ

отпить;

 

ей,

 

глаголетъ

 

Духъ,

 

да

 

почіетъ

 

отъ

трудовъ

 

свопхъ;

 

дѣла

 

бо

 

ихъ

 

ходлтъ

 

въ

 

слѣдъ

съ

 

ними.

 

(Апок.

 

XIV,

 

13).

Такъ

 

говорилъ

 

голосъ

 

съ

 

неба

 

тайнозрителю,

 

св.

 

Апостолу

 

и

Евангелисту

 

Іоанну

 

Богослову.

 

Слова

 

эти

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

умѣстно

 

повторить

 

и

 

при

 

гробѣ

 

новопреставленнаго

 

раба

 

и

 

свя-

щеннослужителя

 

Божія

 

Іакова.

 

По

 

свойственной

 

всѣмъ

 

человѣче-

ской

 

немощи

 

тяжело

 

намъ,

 

братіе,

 

видѣть

 

сей

 

гробъ,

 

заключаю-

щей

 

въ

 

себѣ

 

останки

 

этого

 

добраго

 

и

 

ревностнаго

 

пастыря,

 

кото-

рый,

 

какъ

 

намъ

 

кажется,

 

умеръ

 

такъ

 

рано

 

и

 

который,

 

если

 

бы

пожилъ еще, сдѣлалъ бы много и много добраго,   но выпіепрве-
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денный

 

голосъ

 

съ

 

неба,

 

слышанный

 

св.

 

Тайиозрителемъ,

   

да

   

по-

служить

 

намъ

 

утѣшеніемъ!

Мертвіи,

 

умщтющгл

 

о

 

Господѣ

 

отнынѣ,

 

т.

 

е.

 

со

 

време-

ни

 

искупленія

 

рода

 

человѣческаго

 

Господомъ

 

и

 

Спасителемъ

 

на-

шимъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ,

 

блажени

 

какъ

 

сказалъ

 

Тайнозрителю

голосъ

 

съ

 

неба;

 

для

 

нихъ,

 

строго

 

говоря,

 

совсѣмъ

 

нѣтъ

 

смерти

 

въ

томъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

въ

 

какомъ

 

смерть

 

можетъ

 

и

 

должна

быть

 

страшна

 

для

 

человѣка;

 

для

 

нихъ

 

есть

 

блаженное

 

успеніе

 

или

преставленіе

 

отъ

 

сей

 

временной,

 

многотрудной

 

и

 

многоскорбной

жизни

 

къ

 

вѣчной

 

и

 

блаженной

 

свободной

 

отъ

 

всякаго

 

рода

 

болѣз-

ни,

 

печали

 

и

 

воздыханія,

 

почему

 

св.

 

церковію

 

день

 

смерти

 

или

преставленіе

 

праведннковъ

 

празднуется,

 

какъ

 

свѣтлый

 

и

 

радост-

ный

 

праздникъ.

 

Ей

 

глаголетъ

 

Духъ,

 

да

 

почгютъ

 

отъ

 

трудовъ

своихъ.

 

Для

 

умирающихъ

 

о

 

Господѣ

 

смерть,

 

такимъ

 

образомъ,

есть

 

нереходъ

 

въ

 

лучшую

 

жизнь,

 

гдѣ

 

они,

 

почивая

 

отъ

 

трудовъ,

неизбѣлшыхъ

 

въ

 

сей

 

временной

 

жизни,

 

вѣчно

 

блалсепствуютъ.

Дѣла

 

ôo

 

ихъ

 

ходлпгъ

 

во

 

слѣдъ

 

съ

 

ними,

 

говорилъ

 

далѣе

 

Тайно-

зрителю

 

голосъ

 

съ

 

неба.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

тѣ

 

добрыя

 

дѣла,

 

кото-

рый

 

творили

 

во

 

время

 

своей

 

земной

 

жизни

 

умершіе

 

о

 

Господѣ,

 

не

исчезаготъ

 

для

 

нихъ

 

безслѣдно,

 

а

 

какъ

 

бы

 

идутъ

 

за

 

ними

 

и

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

въ

 

вѣчность

 

и

 

тамъ,

 

предъ

 

нрестоломъ

 

Божіимъ,

ходатайствуют

 

за

 

почившихъ.

Какъ

 

братіе,

 

все

 

это

 

прилолшмо

 

и

 

къ

 

новопреставленному

іерею

 

Іакову! —Рожденный

 

отъ

 

свѣтскихъ,

 

но

 

богобоязненныхъ

 

ро-

дителей,

 

онъ

 

съ

 

ранняго

 

дѣтства

 

былъ

 

воспитываемъ

 

въ

 

духѣ

 

вѣ-

ры

 

и

 

благочестія

 

и

 

пріучаемъ

 

къ

 

труду.

 

По

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

онъ

приходилъ

 

въ

 

возрастъ,

 

у

 

него

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

проявлялось

 

же-

'ланіе

 

жить

 

и

 

служить

 

для

 

Господа

 

и

 

во

 

славу

 

Его

 

святаго

 

име-

ни.

 

Опредѣленный

 

своими

 

родителями

 

для

 

полученія

 

школьнаго

 

обра-

зованія

 

въ

 

мѣстную

 

гимназію,

 

онъ

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

весьма

 

скоро

обнаружилъ

 

большую

 

склонность

 

къ

 

духовному

 

образоваиію

 

и

 

къ

служенію

 

не

 

плоти,

 

а

 

духу,

 

почему

 

не

 

окончивши

 

курсъ

 

въ

 

гимна-

зіи, съ согласія своихъ родителей перешолъ для продолженія образо-
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ванія

 

въ

 

духовную

 

семинарію.

 

Здѣсь

 

своимъ

 

благонравіемъ

 

и

усердіемъ

 

къ

 

дѣлу,

 

при

 

своихъ

 

недюжинныхъ

 

способностяхъ,

 

онъ

сразу

 

же

 

обратилъ

 

на

 

себя

 

вішманіе

 

семинарскаго

 

начальства

 

и

преподавателей,

 

такъ

 

что

 

ему,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

семинаріи,

какъ

 

лучшему

 

и

 

бсзспорно

 

даровитому

 

воспитаннику,

 

предла-

гали

 

поѣхать

 

для

 

иродолженія

 

образованія

 

въ

 

духовную

 

академію,

но

 

ночившій,

 

горя

 

желаніемъ

 

возможно

 

скорѣе

 

стать

 

служчтелемъ

Божіимъ

 

и

 

сознавая,

 

при

 

томъ

 

же,

 

ту

 

особую

 

нужду,

 

которую

вспытываетъ

 

мѣстная

 

епархія

 

въ

 

кандидатахъ

 

священства,

 

отка-

зался

 

отъ

 

поѣздки

 

въ

 

академію

 

и

 

сталъ

 

просить

 

своего

 

Архипа-

стыря

 

о

 

руконоложеніи

 

его

 

но

 

священника.

 

Получавши

 

священни-

ческое

 

мѣсто

 

и

 

воспріявши

 

благодать

 

священства,

 

онъ

 

съ

 

того

времени

 

и

 

по

 

день,

 

когда

 

тяжелый

 

недугъ,

 

доведшій

 

его

 

до

 

смер-

ти,

 

сложилъ

 

его

 

въ

 

постель,

 

неустанно

 

трудился,

 

не

 

смотря

 

на

свои

 

слабыя

 

фнзическія

 

силы,

 

для

 

сиасенія

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

по

заповѣди

 

Апостола,

 

ироповѣдуя

 

слово,

 

настаивая

 

благовременнѣ

и

 

безвременнѣ,

 

обличая,

 

запрещая,

 

умоляя

 

со

 

всякимъ

 

долготерпѣ-

ніемъ

 

и

 

ученіемъ

 

(2

 

Тим.

 

IY,

 

2). — Ншстоже

 

о

 

юности

 

твоей

да

 

нерадитг,

 

иисалъ

 

св.

 

Ап.

 

Бавелъ

 

своему

 

любимому

 

ученику

Тшюѳею,

 

но

 

образд

 

буди

 

вѣрнымъ

 

словомъ,

 

жшніемъ,

 

любовію,

еухомъ,

 

тьрою,

 

чистотою

 

(1

 

Тим.

 

IV,

 

11 — 12).

 

Это

 

настав-

леніе

 

Апостола,

 

имѣющее

 

отношеніе

 

ко

 

всѣмъ

 

пастырямъ

 

н

 

должен-

ствующее

 

служить

 

для

 

нихъ

 

образцомъ

 

въ

 

ихъ

 

жизни

 

и

 

дѣятель-

ности,

 

почившимъ

 

осуществлялось

 

съ

 

возможною

 

для

 

человѣка

полнотою.

 

Сколько

 

и

 

съ

 

какою

 

пользою

 

трудился

 

почившій

 

для

блага

 

и

 

спасенія

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

объ

 

этомъ,

 

конечно,

 

хорошо

знаете

 

прежде

 

всего

 

вы,

 

братія

 

святаго

 

храма

 

сего,

 

при

 

которомъ

онъ

 

служилъ

 

почти

 

во

 

все

 

время

 

своего

 

священства,

 

— объ

 

этомъ

же

 

знаютъ

 

и

 

весьма

 

многіе

 

изъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

не

 

принадлежали

къ

 

числу

 

его

 

пасомыхъ,

 

но

 

которые,

 

ревнуя

 

о

 

иользѣ

 

своихъ

Душъ,

 

не

 

рѣдко

 

во

 

множествѣ

 

иосѣщали

 

этотъ

 

храмъ,

 

гдѣ

 

почив-

шій

 

истово

 

и

 

съ

 

нримѣрнымъ

 

благоговѣніемъ,

 

совершая

 

богослуже-

нія, весьма часто сопровождать  ихъ  одушевленными   и   глубоко
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назидательными

 

бесѣдами. — Трудясь

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

 

для

 

спа-

сенія

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

вообще,

 

почившій

 

не

 

мало

 

ноложилъ

 

заботъ

"и.

 

трудовъ

 

и

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

и

 

образованія

 

въ

 

духѣ

 

вѣры

 

и

благочестія

 

дѣтей,

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

одного

 

своего

 

прихода

 

и

 

даже

не

 

одного

 

только

 

гороца

 

Иркутска,

 

но

 

и

 

всего

 

округа.

 

Его

 

усердіе

по

 

преподаванію

 

закона

 

Божія

 

въ

 

городскихъ

 

школахъ,

 

его

 

труды

и

 

заботы

 

по

 

завѣдыванію

 

и

 

законоучительству

 

въ

 

городской

 

Вені-

аминовекой

 

двухклассной

 

церковно-приходской

 

школѣ,

 

возникшей

 

и

существующей

 

нри

 

томъ

 

же

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

при

 

его

 

со-

дѣйствіи

 

и

 

стараніи,

 

его

 

труды

 

п

 

усердіе

 

по

 

наблюдение

 

за

 

цер-

ковными

 

школами

 

всего

 

Иркутскаго

 

округа,

 

его

 

заботы

 

вообще

 

о

воспитаніи

 

дѣтей

 

въ

 

духѣ

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

стяжали

 

ему

 

глу-

бокое

 

уваженіе

 

и

 

полное

 

вниманіе

 

со

 

стороны

 

всѣхъ,

 

кто

 

правиль-

но

 

понимаетъ

 

и

 

цѣнитъ

 

важность

 

такого

 

направленія

 

въ

 

дѣла

 

на-

чальнаго

 

народнаго

 

образованія. —Такимъ

 

образомъ,

 

вся

 

жизнь

 

по-

чившаго,

 

полная

 

трудовъ

 

и

 

заботъ,

 

была

 

жизнію

 

о

 

Господѣ

 

и

 

для

славы

 

Его

 

св.

 

имени.

 

О

 

Господѣ

 

была

 

п

 

кончина

 

его.

 

Почившій

во

 

время

 

своей

 

предсмертной

 

болѣзни

 

не

 

разъ

 

нсповѣдывался

 

и

причащался

 

св.

 

Таинъ,

 

при

 

чемъ

 

впослѣдній

 

разъ

 

причастился

 

за

несколько

 

часовъ

 

до

 

смерти,

 

былъ

 

особорованъ

 

и

 

умеръ

 

при

 

чтеніп
"I

     

I;

   

і

канона

 

на

 

исходъ

 

души.

 

Можно

 

ли

 

послѣ

 

всего

 

этого

 

не

 

на-

дѣяться,

 

что

 

смерть

 

его

 

есть

 

переселеніе

 

изъ

 

этой

 

скорбной

 

и

многотрудной

 

жизни

 

въ

 

вѣчную

 

жизнь,

 

идѣже

 

нѣсть

 

болѣзнъ,

ни

 

печаль,

 

пи

 

воздыханіе, — гдѣ

 

почивгаій

 

наслаждаясь

 

блажей-

ствомъ,

 

будетъ

 

отдыхать

 

отъ

 

трудовъ

 

сего

 

временжго

 

житіл-

Вѣдь

 

по

 

непреложному

 

откровенно

 

Божію

 

дѣла

 

пастырской

 

рев-

ности

 

почившаго

 

пойдутъ

 

вслѣдъ

 

за

 

нимъ

 

въ

 

вѣчность

 

и

 

будут*

тамъ

 

оправдывать

 

его

 

предъ

 

Богомъ.

 

Правда,

 

по

 

обыкновенным*

человѣческимъ

 

воззрѣніямъ

 

иочпвшій

 

мало

 

пожилъ

 

въ

 

сей

 

жизни,

онъ

 

умеръ

 

еще

 

совсѣмъ

 

молодымъ;

 

но

 

слово

 

Божіе

 

учитъ

 

насъ

смотрѣть

 

lia

 

возрастъ

 

человѣка

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

иначе;

 

оно

 

го-

воритъ,

 

что

 

старость

 

честна

 

и

 

не

 

многолѣтна,

 

ниже

 

въ

 

числіь

лѣтъ исчитается    (Прем. Сол. IT, 8) и что сѣдиш человпм
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есть

 

мудрость

 

и

 

возрастъ

 

старости

 

житіе

 

нескверное

 

(Прем.

Сол.

 

IY,

 

9).

 

Такъ

 

и

 

почившій

 

въ

 

дѣлѣ

 

устроенія

 

своей

 

духовной

жизни,

 

надо

 

вѣрить,

 

въ

 

очахъ

 

Бозкіихъ

 

достигъ

 

доброй

 

старости,

почему

 

и

 

переселенъ

 

отъ

 

насъ

 

въ

 

вѣчныя

 

обители.

Итакъ,

 

надежда

 

на

 

то,

 

что

 

умершій

 

о

 

Господѣ

 

священнослу-

житель

 

Божій

 

Іаковъ,

 

согласно

 

непреложному

 

откровенію

 

Божію,

почилъ

 

отъ

 

трудовъ

 

своихъ

 

н

 

будетъ

 

наслаждаться

 

блаженствомъ

въ

 

вѣчной

 

жизни,—эта

 

надежда

 

да

 

умѣритъ

 

нашу

 

скорбь

 

о

 

раз-

лукѣ

 

съ

 

нимъ;

 

если

 

мы

 

но

 

слабости

 

человѣческой

 

и

 

не

 

можетъ

 

не

скорбѣть

 

о

 

немъ,

 

то

 

пусть

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

не

 

скорбим ь,

 

тоже

н

 

прочіи,

 

неимущіи

 

упованія

 

(1

 

Сол.

 

IV,

 

13).

 

Не

 

будемъ

 

при

этомъ

 

забывать,

 

что

 

наши

 

скорби

 

не

 

принесутъ

 

никакой

 

пользы

ни

 

намъ,

 

ни

 

почившему.

 

Почившему,

 

какъ

 

равно

 

и

 

намъ

 

нужна

теперь

 

только

 

молитва,

 

соединенная

 

съ

 

милостынею

 

и

 

вообще

 

съ

добрыми

 

дѣлами,

 

доброю

 

жизнію.

 

Молитва

 

успокоитъ

 

и

 

наше

 

огор-

ченное

 

сердце,

 

она

 

привлечетъ

 

милосердіе

 

Божіе

 

и

 

на

 

почившаго

который,

 

конечно,

 

какъ

 

человѣкъ,

 

нуждается

 

въ

 

этомъ

 

милосердіи,

яко

 

нѣсть

 

человѣкъ,

 

иже

 

жнвъ

 

будетъ

 

и

 

не

 

согрѣшихъ.

 

По-

молимся

 

же

 

о

 

немъ

 

теперь,

 

у

 

его

 

гроба,

 

будемъ

 

молиться

 

и

 

впредь.

Въ

 

особенности

 

не

 

должны

 

забывать

 

въ

 

своихъ

 

молитвахъ

 

почив-

шаго

 

тѣ,

 

ради

 

которыхъ

 

онъ

 

трудился,

 

не

 

щадя

 

своихъ

 

силъ.

 

Мо-

литесь

 

же

 

за

 

него

 

чаще

 

и

 

усерднѣй,

 

молитесь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

за

 

себя

 

и

 

старайтесь

 

жить

 

такъ,

 

какъ

 

училъ

 

васъ

 

вашъ

 

почпв-

іпій

 

пастырь,

 

чтобы

 

онъ

 

на

 

страшномъ

 

судѣ

 

Господнемъ

 

могъ

 

не-

боязненно

 

сказать:

 

се

 

азъ

 

и

 

дѣти,

 

яже

 

ми

 

далъ

 

есть

 

Богъ

(Евр.

 

II,

 

13)

 

Аминь.

Во

 

время

 

отнѣванія

 

были

 

произнесены

 

двѣ

 

рѣчи

 

священни-

ками—о.

 

Ѳ.

 

Вѣрномудровымъ

 

и

 

о.

 

В.

 

Флоренсовымъ,

 

сослуживца-

ми

 

покойпаго

 

о.

 

Іакова

 

по

 

Иркутскому

 

Отдѣленію

 

Училищнаго

Совѣта.

 

Общей

 

мыслію

 

двухъ

 

послѣднихъ

 

рѣчей

 

было

 

то,

 

что

о.

 

Іаковъ

 

по

 

своей

 

дѣятелыюсти,

 

какъ

 

пастырской,

 

такъ

 

и

 

цер-

ковно-школьноп,

 

представляетъ

 

явленіе

 

исключительное,

 

достойное

вѣчпой благодарной памяти   п подражанія.    На гробъ было возло-
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жено

 

нѣсколько

 

вѣнковъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

отъ

 

гражданъ

 

города

 

и

Иркутскаго

 

Отдѣленія

   

Кпархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

И

 

да

 

речетъ

 

ему

 

Праведный

 

Судія:

    

Рабе

 

благій

 

и

 

вѣрный,

вниди

 

въ

 

радость

 

Господа

 

твоего!

Почитатель

 

и

 

сослуживецъ,

Усть

 

кихтинская

 

церковно-общественвая

 

бпбліотека.

Село

 

Усть

 

Кяхта

 

находится

 

въ

 

23

 

верстахъ

 

отъ

 

слободы

 

Кях-

ты

 

и

 

города

 

Троицкосавска,

 

на

 

почтовомъ

 

трактѣ

 

между

 

ними.

Населеніе

 

ея

 

состоитъ

 

частію

 

изъ

 

купцовъ

 

(8

 

семействъ),

 

a

 

частію

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

изъ

 

ыѣщанъ.

 

Всего

 

въ

 

Усть-Кяхтѣ

 

800

 

дупгь

обоего

 

пола

 

Изъ

 

нихъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

дѣтей,

 

грамотныхъ-мужчинъ

197

 

чел.,

 

женщинъ

 

92,

 

а

 

неграмотныхъ

 

164

 

чел.

 

мужчинъ

 

и

 

250

женщинъ.

 

Главныя

 

занятія

 

усть-кяхтинцевъ

 

— извозъ,

 

работа

 

въ

кяхтинскомъ

 

гостинномъ

 

дпорѣ

 

и

 

огородничество,

 

затѣмъ

 

занятія

на

 

кожевенныхъ,

 

мыловаренныхъ

 

и

 

свѣчныхъ

 

заводахъ

 

п

 

нако-

недъ

 

хлѣбопапіество,

 

которымъ

 

занимаются

 

впрочемт.

 

немногіе

 

п

въ

 

неболыпихъ

 

размѣрахъ.

 

Бсѣ

 

эти

 

занятія

 

даютъ

 

усть

 

кяхтинцаыъ

значительные

 

заработки,

 

такъ

 

что

 

они

 

могли

 

бы

 

жить

 

хорошо.

 

И

дѣйствителыю,

 

только

 

лѣнивые

 

да

 

близко

 

знакомые

 

съ

 

водкой

 

жи-

вутъ

 

плохо.

 

Кто

 

же

 

хотя

 

немного

 

заботится

 

о

 

себѣ,

 

тѣ

 

живутъ

 

въ

сравнительномъ

 

достаткѣ

 

При

 

отомъ

 

къ

 

чести

 

усть-кяхтинцевъ

нужно

 

сказать,

 

что

 

они

 

очень

 

охотно

 

даютъ

 

изъ

 

своихъ

 

заработ-

ковъ

 

на

 

всякое

 

полезное

 

дѣло.

 

Какая

 

бы

 

ни

 

была

 

подписка,

 

на

каждую

 

находятся

 

жертвователи.

 

Въ

 

особенности

 

отличается

 

этшгь

качествомъ

 

мѣстное

 

купечество,

 

благодаря

 

которому

 

ни

 

одного

 

под-

писнаго

 

листа,

 

не

 

смотря

 

на

 

порядочное

 

ихъ

 

количество

 

въ

 

пос-

лѣдпее

 

время,

 

не

 

приходится

 

посылать

 

пустымъ.

 

Между

 

прочимъ

и

 

на

 

открытіе

 

библіотеки

 

только

 

семью

 

лицами

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

жи-

телей

 

пожертвовано

 

250

 

руб.

 

Всего

 

же

 

по

 

31

 

декабря

 

поступило

по

 

подписнымъ

 

лйстамъ

 

424

 

р

 

29.

 

к.,

 

изъ

 

коихъ

 

201.

 

р.

 

29

 

к.

 

въ

1896

 

г.,

 

а

 

223

 

въ

 

1897.

 

Правда,

 

въ

 

последнее

 

время

 

Усть

 

Кяхта

 

за-

мѣтно начали клониться къ упадку. Когда то она   была   главнымъ
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складочнымъ

 

мѣстомъ

 

всего

 

чая

 

(до

 

300000

 

ящиковъ),

 

провозима-

го

 

чрезъ

 

Кяхту

 

въ

 

Россію.

 

Движеніе

 

было

 

непрерывное,

 

масса

денегъ

 

проходила

 

чрезъ

 

руки

 

усть-кяхтинцевъ

 

за

 

извозъ,

 

постой

ямщиковъ,

 

даже

 

за

 

телѣги,

 

который

 

въ

 

зимнее

 

время

 

отдавались

въ

 

кортомъ

 

пріѣзжимъ

 

ямщикамъ.

 

Храмъ

 

и

 

по

 

праздникамъ

 

былъ

иногда

 

полонъ

 

молящихся.

 

Но

 

съ

 

проведеніемъ,

 

такъ

 

называемаи»

купеческаго

 

тракта,

 

Усть- Кяхта

 

осталась

 

въ

 

сторонѣ

 

и

 

быстро

 

ста-

ла

 

клониться

 

къ

 

упадку.

 

Населеніе,

 

замѣтно,

 

уменьшается,

 

купе-

чество

 

покидаетъ

 

свои

 

насиженныя

 

мѣста

 

за

 

недостаткомъ

 

дѣла

 

и

переселяется

 

въ

 

городъ

 

или

 

въ

 

Китай,

 

на

 

чайныя

 

фирмы.

 

Съ

 

от-

крытіемъ

 

заводовъ

 

стеариноваго— Осокина

 

и

 

Карнакова

 

съ

 

К0

 

и

кожевеннаго

 

и

 

усть-кяхтинскимъ

 

кустарямъ

 

грозить

 

опасная

 

кон-

курренція,

 

а

 

ямщики

 

со

 

страхомъ

 

ждутъ

 

открытія

 

движенія

 

по

желѣзной

 

дорогѣ,

 

при

 

чемъ

 

упадокъ

 

торговли

 

и

 

заводскаго

 

произ-

водства

 

отзывается

 

и

 

на

 

благосостояніи

 

церкви.

 

Но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

и

 

по

 

настоящее

 

время

 

Усть-Кяхта

 

представляетъ

 

собою

 

все

 

еще

довольно

 

оживленный

 

и

 

сравнительно

 

богатый

 

пункть.

 

Къ

 

сожалѣнію,

нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

главныя

 

занятія

 

усть-кяхтинцевъ

 

благот-

ворно

 

вліяли

 

на

 

ихъ

 

религіозно-нравственное

 

состояніе.

 

Такъ,

 

из-

возъ

 

и

 

работы

 

въ

 

Кяхтянскомъ

 

гостинномъ

 

дворѣ,

 

отрывая

 

жите-

лей

 

отъ

 

семьи,

 

даже

 

въ

 

великіе

 

годовые

 

праздники,

 

мало

 

распола-

гаютъ

 

ихъ

 

къ

 

мирной

 

семейной

 

жизни,

 

мѣшая

 

имъ

 

въ

 

тоже

 

время

посѣщать

 

храмъ.

 

Работы

 

на

 

кожевенныхъ,

 

мыловаренныхъ

 

и

 

свѣч-

ныхъ

 

заводахъ

 

развиваютъ

 

въ

 

нихъ

 

всѣ

 

замашки

 

фабричнаго

 

на-

селенія

 

съ

 

его

 

разгульной

 

и

 

безшабашной

 

жизнію.

 

Даже

 

огородни-

чество,

 

и

 

то

 

въ

 

Усть-Кяхтѣ

 

невыгодно

 

отзывается

 

на

 

религіоэно-

нравственномъ

 

состояніи

 

жителей.

 

Занятіе

 

это,

 

дающее

 

населенно

значительный

 

заработокъ,

 

лежитъ

 

исключительно

 

на

 

женщинахъ,

отнимаетъ

 

у

 

нихъ

 

все

 

лѣтнее

 

время,

 

потому

 

что

 

песчаная

 

почва,

трсбуетъ

 

усиленной

 

поливки,

 

и

 

положительно

 

лишаетъ

 

ихъ

 

возмож-

ности

 

посѣщать

 

храмъ.

 

Кромѣ

 

того

 

вслѣдствіе

 

недостатка

 

воды,

случаются

 

ссоры,

 

въ

 

засуху

 

почти

 

ежедневныя,

 

въ

 

которыхъ

участвуютъ

 

и

 

дѣти.

 

Понятно,

 

какое

 

дурное

 

вліяніе

 

оказываютъ

на

 

послѣднихъ

 

такіе

 

порядки

 

кстати

 

сказать

 

не

 

неизбѣжные;

 

они

могли бы уничтожиться сами собою, если   бы   въ   дѣло   орошенія
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вмѣшалась

 

власть

 

и

 

ввела

 

строгій

 

порядокъ,

 

законность,

 

а

 

главное—

надзоръ

 

и

 

урегулировала

 

пользованіе

 

водой. —Вслѣдствіе

 

указан-

ныхъ

 

причинъ

 

неудивительно,

 

что

 

храмъ

 

нашъ

 

бываетъ

 

почти

 

пустъ

не

 

только

 

въ

 

будни,

 

но

 

и

 

въ

 

дни

 

воскресные,

 

въ

 

особенности

 

въ

лѣтнее

 

время.

 

Тѣми

 

же

 

причинами

 

парализовались

 

и

 

усилія

 

прич-

та

 

по

 

устройству

 

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

дѣя-

тельное

 

участіе

 

хора

 

любителей

 

изъ

 

мѣстнаго

 

купечества,

 

тщатель-

ный

 

выборъ

 

статей

 

длячтенія,

 

простой

 

рабочій

 

народъ

 

бесѣдъ

 

не

посѣщаетъ,

 

а

 

средняго,

 

свободнаго

 

отъ

 

занятій

 

класса,

 

какой

 

всег-

да

 

есть

 

въ

 

городахъ,

 

въ

 

Усть-Кяхтѣ

 

нѣтъ.

 

Открытіе

 

библіотеки,

поэтому,

 

являлось

 

единственнымъ

 

средствомъ

 

къ

 

поднятію

 

рели-

гіозно-нравственнаго

 

уровня

 

населенія

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

довольно

значительный

 

процентъ

 

грамотныхъ

 

подавалъ

 

надежду,

 

что

 

библіо-

тека

   

будетъ

   

имѣть

   

успѣхъ.

 

Такъ

 

дѣйствптельно

 

и

 

случилось.

 

26

ноября

 

прогплаго

 

года

 

библіотека

 

по

 

приговору

 

общества

 

и

 

съ

   

ут-
ту

вержденія

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйіпаго

 

Георгія,

 

Епйс-
-

                    

■

                   

■

                                      

■

   

.

                                                 

I

 

■

копа

 

Забайкальскаго

 

и

 

Нерчинска™

 

была

 

открыта,

 

въ

 

память

свящ.

 

Коронрванія

 

Ихъ

 

Императорски

 

хъ

 

Величествъ,

 

при

 

чемъ

открытіе

 

ея

 

удостоилось

 

Высочайшаго

 

одобренія

 

въ

 

12-й

 

день

 

іюля

того

 

же

 

года.

 

Открытая

 

безъ

 

всякихъ

 

средствъ

 

и

 

при

 

незНачитель-

номъ

 

количеств'/;

 

книгъ,

 

она

 

въ

 

первый

 

же

 

годъ

 

настолько

 

разрос-

лась,

 

что

 

настоятельно

 

трсбуетъ

 

особаго

 

помѣщенія,

 

такъ

 

какъ

 

не

помѣщается

 

въ

 

храмѣ,

 

гдѣ

 

она

 

была

 

до

 

сего

 

времени.

 

Не

 

при

этомъ

 

годовой

 

опытъ

 

выяснилъ,

 

что

 

библіотека

 

изъ

 

книгъ

 

только

духов'но-нравственнаго

 

содержанія

 

недостаточно

 

полно

 

привлекаетъ

къ

 

себѣ

 

усть-кяхтнпцевъ,

 

а

 

потому

 

завѣдывающіе

 

библіотекой

 

соч-

ли

 

болѣе

 

полезнымъ

 

допустить

 

въ

 

нее

 

и

 

книги

 

свѣтскаго

 

содержа

нія,

 

конечно,

 

съ

 

выборомъ

 

Опытъ

 

не

 

обманулъ.

 

Въ

 

началѣ

 

и

 

эти

книги

 

брались

 

не

 

охотно,

 

но

 

потомъ

 

когда

 

жители

 

узнали,

 

что

 

да-

ются

 

для

 

чтенія

 

и

 

гражданскія

 

книги,

 

дѣло

 

быстро

 

пошло

 

впередъ.

При

 

этомъ

 

нельзя

 

умолчать

 

о

 

томъ,

 

что

 

міюго

 

помогаетъ

 

успѣху

библіотеки

 

любовное

 

отношеніе

 

къ

 

дѣлу

 

библіотекаря,

 

мѣстнаго

 

пса

ломщика

 

Б.

 

вполнѣ

 

преданнаго

 

своему

 

дѣлу.

 

Правда,

 

склонность

некоторой

 

части

 

читателей

 

преимущественно

 

къ

 

легкому

 

чтенію

намъ не особенно нравится, но   приходится   выбирать   изъ   двухъ
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эолъ

 

меньшее,

 

потому

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

уже

 

вполнѣ

 

выяс-

нилось,

 

что

 

церковно-общественная

 

библіотека

 

въ

 

Усть-Кяхтѣ

 

мо-

жетъ

 

существовать

 

только

 

въ

 

обширномъ

 

значеніи

 

этого

 

слова,

 

въ

противномъ

 

же

 

случаѣ

 

она

 

можетъ

 

остаться

 

безъ

 

читателей.

 

Впро-

чемъ

 

о

 

томъ,

 

какія

 

книги

 

больше

 

всего

 

читаются

 

и

 

много

 

ли

 

ихь

 

чи-

таютъ

 

лучше

 

всего

 

показываетъ

въдомость
о

 

составѣ

 

бобліотеки

 

и

 

чослѣ

 

выданныхъ

 

для

 

чтенія

 

книгъ
и

 

журналовъ

 

за

 

1897

  

годъ.

!
і

 

і
а

S*

Кзято для чтеиія

 

книгъ ВЪ
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Изъяснен.

 

Богосл. 4

     

2' 3 _ _ 1 -i 6
о

   

Дерковно-нстор. 28 1

 

—

 

I 2 2 .— --- — — — 13 8 25
Географіл

 

(церков.). 16

      

3 7 2 2 1 1 1 -• — 16 33
Духовно-правст. 26

       

5 4 1 2 1 — — 2 5 10 30
О Біографнч.

 

сод. 86, 10 18 12 — 4 1 1 9 6 32 96
^

   

Духовные

 

журн. 2о; 81 23 11 7 — 7 32 49 4 92 302

Исторія 22 6 13 6 1 1 __ _ 1 8 7 43
о Географія,

 

этиогр. 3 1 1 — — — — — — 1 1 4
л Біографін 9 4 14 2 — 2 — — — 4 8 34
% Литератур,

 

содерж. 193, б 36 21 17 12 16 19 13 24 30 194

Qi Сельско-хозяйст. 10 3 3
-ч Журналы

 

и

 

газет. 28 37 57 35 16 10 38 14 138 16 49, 410

итого 447 154 175 95 45 31 63 67 212 82 1561180
||

(Получ.

   

книгъ)

 

Число

 

случ. 77 113 56 28 23 24 13 38 59 114

   

545

Число

 

л пит. 34 •63 31 20 16 13 9 22 28 48 284

Изъ

 

прилагаемой

 

вѣдомости

 

видно,

 

какіе

 

отдѣлы

 

книгъ

 

поль-

зуются

 

наибольшимъ

 

успѣхомъ

 

среди

 

читателей.

 

Къ

 

этому

 

можно

прибавить,

 

что

 

изъ

 

книгъ

 

духовно

 

нравственнаго

 

содержанія

 

охот-,

нѣе

 

всего

 

читаются

 

житія

 

святыхъ

 

и

 

воскресные

 

листки

 

(прилож.

къ

 

журн.

 

Воскресный

 

день),

 

изъ

 

журналовъ

 

—

 

«Кормчій».

 

Изъ

кнпгь

 

свѣтскихъ — произведения

 

изящной

 

словесности

 

и

 

периодичес-

ки!

 

изданія

 

Сельско

 

хозяйственный

 

отдѣлъ

 

почти

 

непптается.

 

Но

вообще

 

книгъ

 

духовно

 

нравственнаго

 

содержанія

 

расходится

 

больше,

чѣзіъ

 

свѣтскаго,

 

хотя,

 

къ

 

сожалѣпію,

 

количество

 

ихъ

 

очень

 

нез-

начительно, въ особенности доступныхъ малограмотному   читателю.



156

Но

 

открывая

 

библіотеку,

 

мы

 

не

 

оставляли

 

мысли

 

поставить

на

 

прочную

 

почву

 

и

 

народныя

 

бесѣды,

 

или

 

вѣрнѣе,

 

чтенія.

 

Трехъ-

лѣтній

 

опытъ

 

показалъ

 

намъ,

 

что

 

въ

 

Усть-Кяхтѣ

 

церковныя

 

бесѣ-

ды

 

едвали

 

могутъ

 

привиться,

 

а

 

потому

 

мы

 

рѣшили

 

попытать,

 

не

лучше

 

ли

 

пойдутъ

 

онѣ

 

въ

 

мѣстной

 

школѣ,

 

гдѣ

 

къ

 

разсказамъ

 

ре-

лигіозно-нравственнаго

 

содержанія

 

мояшо

 

бы

 

было

 

прибавить

 

чте-

те

 

доступныхъ

 

статей

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

отдѣловъ.

 

Для

 

иллюстраціи

чтеній

 

былъ

 

пріобрѣтенъ

 

волшебный

 

фонарь

 

полковн.

 

Малиновска-

го,

 

малаго

 

школьнаго

 

размѣра.

 

Но

 

тутъ

 

встрѣтилось

 

неожиданное

препятствіе.

 

Везъ

 

разрѣшенія

 

дирекціи

 

мѣстный

 

учитель

 

не

 

рѣ-

шился

 

допустить

 

народныхъ

 

чтеній

 

въ

 

школьномъ

 

зцаніи,

 

а

 

на

просьбу

 

о

 

разрѣшеніи

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

отвѣта

 

не

 

получено

 

(съ

 

іюня

97

 

г

 

).

 

Другого

 

же

 

подходящаго

 

зданія

 

въ

 

Усть-Кяхтѣ

 

не

 

нашлось,

и

 

бесѣды

 

такъ

 

и

 

небыли

 

открыты,

 

хотя

 

жители,

 

какъ

 

слышно,

интересуются

 

ими.

Выписанный

 

изъ

 

Москвы

 

изъ

 

мастерской

 

Акимовой

 

волшеб-

ный

 

фонарь

 

дошелъ

 

благополучно,

 

съ

 

очень

 

небольшими

 

поврежде-

ніями,

 

но

 

не

 

вполнѣ

 

оправдалъ

 

наши

 

надежды.

 

Правда,

 

что

 

въ

него

 

можно

 

вставлять

 

какія

 

угодно

 

картины,

 

даяіе

 

фотографіи

(послѣднія

 

выходятъ

 

очень

 

хорошо),

 

но

 

качество

 

картинъ

здѣсь

 

очень

 

замѣтно

 

вліяетъ

 

на

 

ясность

 

изображенія

 

ихъ

 

на

 

экра-

нѣ.

 

Кромѣ

 

того,

 

не

 

мало

 

затрудненій

 

представляетъ

 

выборъ

 

кар-

тинъ,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

таквхъ

 

захолустныхъ

 

мѣстахъ,

 

какъ

Усть-Кяхта,

 

такъ

 

какъ

 

картины

 

требуются

 

извѣстнаго

 

размѣра,

какъ

 

въ

 

высоту,

 

такъ

 

и

 

въ

 

ширину.

 

Послѣднее

 

даже

 

важнѣе.

 

Въ

Сибири

 

картинъ

 

для

 

фонарей

 

въ

 

продажѣ

 

не

 

имѣется,

 

а

 

выписы-

вать

 

картины

 

по

 

объявленіямъ,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

и

 

мастерской

 

Акимо-

вой, —дѣло

 

рискованное,

 

въ

 

чемъ

 

мы

 

убѣдились

 

на

 

опытѣ.

 

До

сихъ

 

поръ

 

намъ

 

еще

 

не

 

доводилось

 

встрѣчать

 

объявлений

 

по

 

изго-

товлеяію

 

картинъ

 

спеціально

 

для

 

проэкціонныхъ

 

фонарей

 

системы

полк.

 

Малпновскаго.

Есть

 

и

 

другія

 

неудобства.

 

Во

 

1)

 

для

 

картинъ

 

разныхъ

 

раз-

мѣровъ

 

приходится

 

передвигать

 

самый

 

фонарь,

 

что

 

не

 

всегда

 

удоб-

но;

 

2)

 

въ

 

неболыпомъ

 

помѣщеніи

 

или

 

при

 

болыпомъ

 

стеченіи

 

пуб-

лики лампы горятъ плохо, стекла тускнѣютъ, протирать ихъ очень
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неудобно,

 

такъ

 

какъ

 

трубки

 

очень

 

длинны,

 

а

 

стекла

 

изъ

 

нихъ

 

не

вынимаются,

 

изображенія

 

получаются

 

тусклыя.

 

3)

 

Хотя

 

изобрѣта-

тель

 

и

 

заявляетъ,

 

что

 

картины

 

въ

 

фонарѣ

 

не

 

нагрѣваются,

 

но

 

это

не

 

совсѣмъ

 

правда:

 

нагрѣваніе

 

бываетъ

 

и

 

очень

 

порядочное,

 

такъ

что

 

самые

 

подставки

 

коробятся,

 

что

 

такъ

 

же

 

вліяетъ

 

на

 

отчетли-

вость

 

изображенія.

 

Конечно,

 

всѣ

 

эти

 

недостатки

 

могутъ

 

происхо-

дить

 

и

 

отъ

 

недостатка

 

опытности

 

въ

 

управленіи

 

фонаремъ,

 

но,

 

су-

дя

 

по

 

отзывамъ,

 

которые

 

намъ

 

доводилось

 

читать

 

о

 

проэкціонныхъ

фопаряхъ,

 

общій

 

ихъ

 

недостатокъ— неравномерное

 

отраженіе

 

карти-

ны,

 

а

 

именно:

 

средина

 

картины

 

яснѣе,

 

чѣмъ

 

края

 

и

 

разница

 

бы-

ваетъ

 

очень

 

замѣтна.

 

Если

 

вѣрить

 

объявленію

 

г-жи

 

Акимовой,

 

то

въ

 

болѣе

 

цѣнныхъ

 

фонаряхъ

 

(отъ

 

65

 

р.

 

до

 

200

 

р.)

 

недостатокъ

этотъ

 

вполнѣ

 

устраненъ,

 

но

 

намъ

 

лично

 

не

 

доводилось

 

въ

 

этомъ

убѣдиться.

 

Не

 

смотря,

 

однако,

 

на

 

вышеозначенные

 

недостатки,

волшебный

 

фонарь

 

Малиновскаго

 

можно

 

признать

 

незамѣнимымъ

пока

 

пособіемъ

 

для

 

всѣхъ

 

руководителей

 

народныхъ

 

чтеній.

 

Глав-

ное,

 

была

 

бы

 

возможность

 

скоро

 

и

 

удобно

 

пріобрѣтать

 

необходи-

мый

 

картины.

Въ

 

заключеніе

 

считаемъ

 

нужнымъ

 

представить

 

вѣдомость

 

о

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

денежныхъ

 

суммъ

 

Усть-Кяхтинской

 

церковно-

общественной

 

библиотеки

 

за

 

1896

 

—

 

7

 

года.

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

                                  

руб.

 

к.

Поступило

 

пожертвованій

 

въ

 

1896

 

году

 

по

 

подписно-

му

 

листу................ 201

  

29

Поступило

 

пожертвованій

 

въ

 

1897

 

году

 

по

 

подписно-

му

 

листу................ 223

  

—

Итого .....

      

424

 

20

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

                                  

руб.

   

к.

На

 

выписку

 

періодическихъ

 

изданій

 

на

 

1897

 

г.

    

.

    

.

        

62

  

59

На

 

выписку

 

книгъ .......... •

        

53

 

38

На

 

канцелярскіе

 

принадлежности

 

и

 

переплетъ

 

книгъ

  

.

        

24

 

70

На

 

выписку

 

волшебнаго

 

фонаря

 

и

 

картинъ

 

къ

 

нему

 

.

        

67

 

21

Уплачено

 

столяру

 

за

 

шкафъ

 

и

 

кружку .....

        

15

  

18

На мелочные расходы ..........          1  60
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На

 

выписку

 

періодическихъ

 

изданій

 

на

 

1898

   

годъ

    

.

        

73

 

85

На.

 

выписку

 

троицкихъ

 

листковъ

   

.

    

.

    

..

    

.

    

.

    

.

        

1321

Итого

   

.

     

.

     

.

     

.

     

.

      

311

 

72

Осталось

 

къ

 

1-му

 

января

 

1898

 

года

 

.

    

.

      

112

 

57

иззв-^зохья:

 

и:

 

з.а.з^Д'Зёзтьскг:.

—

   

Въ

 

проѣздъ

 

изъ

 

Забайкалья

 

г.

 

Министръ

 

нутей

 

сообщенія

 

князь

ДГ.

 

И.

 

Хнлковъ

 

поеѣтилъ

 

22

 

января

 

обитель

 

св.

 

Ипнокентія

 

и

поклонился

 

его

 

св.

 

Мощамъ.

 

При

 

семъ

 

Его

 

Сіятельству

 

поднесено

было

 

изданіе

   

жизнеописания

 

Святителя.

—

   

Въ

 

Вознесенскомъ

 

ыонастырѣ

 

заканчивается

 

постройка

 

двухъ

новыхъ

 

двухъэтажныхъ

 

зданій:

 

первое

 

подъ

 

миссіонерскую

 

школу

съ

 

пріютомъ

 

к и

 

общежитіемъ

 

для

 

учащихся,

 

второе

 

для

 

братіи,
всего

 

тысячъ

 

на

 

70

 

р.

—

   

Въ

 

томъ

 

же

 

монастырѣ

 

съ

 

начала

 

февраля

 

мѣсяца

 

открыта

классъ

 

рисованія.

—

   

Въ

 

«Пермскихъ

 

Епарх.

 

Вѣд.»

 

напечатанъ

 

слѣдующій

 

указъ

Св.

 

Синода

 

на

 

имя

 

преосвященнаго

 

Петра,

 

епископа

 

Пермскаго

 

п

Соликамскаго,

 

по

 

поводу

 

ходатайства

 

дирекціи

 

пермскаго

 

городского

театра

 

о

 

соверіпеніи

 

богослуженія

 

въ

 

зданіи

 

театра

 

иередъ

 

откры-

тіемъ

 

спектаклей:

 

«По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Св.
Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

поступившую

 

31-го

 

августа

сего

 

года

 

телеграмму

 

представителей

 

пермскаго

 

городского

 

управле-

нія

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«Избранная

 

перыск

 

й

 

городской

 

думой
дирекція

 

театра,

 

по

 

существующему

 

въ

 

Перми,

 

какъ

 

и

 

во

 

всей
Россіи,

 

обычаю,

 

желаетъ

 

предъ

 

открытіемъ

 

опернаго

 

сезона

 

отслу-

жить

 

въ

 

здавіи

 

театра

 

молебствіе,

 

но

 

Его

 

Преосвященство,

 

епис-

копъ

 

Петръ,

 

не

 

даетъ

 

на

 

это

 

разрѣшенія

 

мѣстному

 

духовенству,

 

а

потому

 

и

 

согласно

 

настоятельнаго

 

яселанія

 

артистовъ,

 

привыкшпхъ

начинать

 

свой

 

нелегкій

 

трудъ

 

съ

 

благословенія

 

Вожія,

 

дирекція
имѣетъ

 

честь

 

почтительнѣйше

 

испрашивать

 

на

 

сіе

 

разрѣшенія

 

Св.
Правительствующаго

 

Синода.

 

Предсѣдатель

 

дирекціи,

 

городской

 

го-
лова

 

Синакевичъ

 

Директоры,

 

гласные

 

думы

 

Кашперовъ,

 

Поповъ».
Приказали:

 

пермскій

 

городской

 

голова

 

и

 

гласные

 

пермской

 

городской
думы

 

Кашперовъ

 

и

 

Поповъ

 

просятъ

 

о

 

разрішеніи

 

мѣстному

 

духо-

венству

 

совершить

 

въ

 

здавій

 

пермскаго

 

театра

 

молебствіѳ

 

передъ

открытіемъ

 

спектаклей.

 

Признавая

 

неудобнымъ

 

совершеніе

 

въ

 

зда-
ніи

 

театра

 

молебствія

 

предъ

 

открытіемъ

 

зрѣлищъ,

 

Св.

 

Синодъ

 

опре-

дѣляетъ:

 

вышеозначенное

 

ходатайство

 

представителей

 

пермскаго

 

го-

родского

 

управленія

 

отклонить,

 

о

 

чемъ

 

и

 

представить

 

Синодальной
канцеляріи

 

объявить

 

просптелямъ,

 

а

 

Вашему

 

Преосвященству

 

пос-
лать

 

указъ

 

для

 

свѣдѣнія.

—

   

Тульское

 

епарх.

 

начальство

 

усмотрѣвъ

 

изъ

 

производившихся

 

въ

Консисторіи
   

дѣлъ,

    
что

   
нѣкоторые

   
причты

 
позволяют'!,

 
себѣ,

 
при
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выдачѣ

 

метрическихъ

 

выписей,

 

требовать

 

съ

 

просителей

 

сверхъ

 

ус-

тановленнаго

 

гербоваго

 

сбора,

 

еще

 

вознагражденіе

 

за

 

труды,

 

поста-

новило,

 

что

 

выписи

 

изъ

 

мѳтрическихъ

 

кнпгъ

 

о

 

рожденіи,

 

бракосоче-

танііі

 

и

 

погребеніи

 

должны

 

быть:

 

1)

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

вы-

пись

 

слово

 

въ

 

слово

 

извѣстной

 

статьи

 

метрической

 

книги

 

безъ

 

вся-

кой

 

пѳрѳмѣны

 

и

 

упущенія;

 

2)

 

подписаны

 

всѣми

 

находящимися

 

на

лицо

 

членами

 

причта,

 

съ

 

приложеніемъ

 

церковной

 

печати;

 

3)

 

опла-

чены

 

съ

 

извѣстными

 

исключеніями

 

гербовымъ

 

сборомъ

 

въ

 

размѣрѣ

одной

 

марки

 

80-копѣечнаго

 

достоинства,

 

если

 

испрашиваются

 

сло-

весно,

 

и

 

двумя

 

марками

 

80

 

копѣечнаго

 

же

 

достоинства,

 

если

 

ис-

прашиваются

 

прошеніемъ,

 

которое

 

оплачивается

 

одною

 

изъ

 

предста-

вленныхъ

 

80

 

к.

 

марокъ,

 

а

 

другая

 

идетъ

 

на

 

выпись;

 

4)

 

безусловно

писаны

 

на

 

высылаемыхъ

 

изъ

 

Синодальной

 

Тзпографіи

 

и

 

выпиеыва-

ваемыхъ

 

причтами

 

изъ

 

Консисторіи

 

чрезъ

 

о.

 

о.

 

благочинныхъ

 

на

церковныя

 

суммы

 

бланкахъ,

 

и

 

5)

 

выдаваемы

 

безъ

 

всякаго

 

вознаг-

ражденія

 

или

 

безплатно.

—

 

Тверская

 

духовная

 

консисторія

 

слушала

 

прошеніе

 

ирихожанъ

Тверской

 

Воскресенской

 

церкви,

 

поданное

 

Преосвященному

 

12

 

сен-

тября

 

1897

 

года,

 

о

 

разрѣшеніи

 

пмъ

 

праздновать

 

храмовой

 

празд-

никъ

 

Воскресенія

 

Христова

 

въ

 

13

 

день

 

сентября — день

 

обновленія
храма

 

Воскресенія

 

Христова

 

въ

 

Іерусалимѣ. — На

 

семъ

 

прошеніи

 

ре-

золюція

 

Преосвященнаго

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«Первый

 

храмъ

въ

 

православной

 

церкви

 

въ

 

честь

 

Воскресенія

 

Христова

 

въ

 

Іеруса-
лпмѣ,

 

на

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

Спаситель

 

міра

 

пострадалъ

 

и

 

воскресъ

 

изъ

ігертвыхъ,

 

былъ

 

построенъ

 

св.

 

равноапостольною

 

царицею

 

Еленою,
п

 

отцами

 

Тирскаго

 

собора

 

былъ

 

освященъ

 

въ

 

335

 

г.

 

13

 

сент.,

 

и

такъ

 

какъ

 

храмъ

 

Терусалимскій,

 

гдѣ

 

впервыэ

 

основалась

 

церковь

хрцстіанъ,

 

сдѣлался

 

храмомъ

 

не

 

только

 

св.

 

земли,

 

но

 

и

 

всего

 

хрис-

тіанскаго

 

міра,

 

то

 

опредѣлено

 

было

 

на

 

Тирскомъ

 

соборѣ

 

ежедневно

13

 

сентября

 

совершать

 

во

 

всѣхъ

 

христіанскихъ

 

храмахъ

 

обновленіе
(т.

 

е.

 

освященіе)

 

Іерусадимскаго

 

храма,

 

созданнаго

 

въ

 

прославленіе
воскресшаго

 

изъ

 

мертвыхъ

 

Спасителя

 

міра,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

и

 

всѣ

храмы,

 

посвященные

 

Воскресенію

 

Христа

 

Спасителя,

 

по

 

примѣру

Іерусалимскаго,

 

стали

 

праздновать

 

храмовой

 

праздникъ

 

именно

 

13
сентября,

 

а

 

потому

 

прошеніе

 

представителей

 

Воскресенской

 

церкви,

что

 

за

 

Волгой,

 

можетъ

 

быть

 

удовлетворено

 

разрѣшеніемъ — 13

 

сен-

тября

 

отправлять

 

свой

 

престольный

 

праздникъ

 

въ

 

честь

 

Воскресенія
Христова,

 

но

 

службу

 

отправлять

 

ту,

 

которая

 

полоясена

 

въ

 

церков-

номъ

 

уставѣ

 

на

 

13

 

сентября,

 

а

 

не

 

пасхальную,

 

которая

 

в.ездѣ

 

от-

правляется

 

на

 

пасхальной

 

недѣлѣ

 

(кромѣ

 

Воскресенскаго,

 

Новый
Іерусалимъ

 

именуемаго,

 

монастыря)».

Йзъявленіе

 

благодарности.

Причтъ

 

и

 

староста

 

Олонской

 

Благовѣщенской

   

церкви

   

выра-

жаютъ искреннюю благодарность діакону Иркутской Крестовоздви-
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женской

 

церкви

 

Іоанну

 

Попову

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

церковь

 

пол-

ныхъ

 

облаченій

 

для

 

священника

 

и

 

діакона

 

изъ

 

японской

 

шелко-

вой

 

матеріи

 

на

 

сумму

 

около

 

100

 

руб.

ОВЪЯВЛБНІЯ.
1898

 

г.

                     

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

       

2-й

 

годъ

 

изданія ,

на

    

1898

   

годъ

НА

 

ПОЛИТИЧЕСКО-ОБЩЕСТВЕННУЮ

 

И

 

ЛИТЕРАТУРНУЮ
ГАЗЕТУ

„С

 

И

 

В

 

И

 

Р

 

ъ«,
посвященную

 

интересамъ

 

всей

 

Сибири

 

и

 

сопредѣльн.

 

съ

 

нею

 

мѣстн.

Издается

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры

 

въ

 

С.-Иетербургѣ.

Въ

 

1898

 

г.

 

газета

   

будетъ

   

выходить

 

2

 

раза

 

въ

 

недѣлю

 

въ

 

значи-

тельно

 

увеличенномъ

 

размѣрѣ.

Въ

 

газетѣ

 

принимаютъ

 

участіе:

 

В.

 

Ангарскій

 

(В.

 

Л.)

 

В.

 

В.
Вартеневъ,

 

Ю.

 

И.

 

Безродная,

 

В.

 

Бенкевичъ

 

Брониславскій,

 

В.

 

И.
Вагинъ.

 

Н.

 

А.

 

Варпаховскій,

 

К.

 

А.

 

Вернеръ,

 

Л.

 

П.

 

Волковъ,
Е.

 

А.

 

Ганейзеръ,

 

Д.

 

М.

 

Головачевъ,

 

В.

 

С.

 

Голубевъ,

 

В.

 

Ю.

 

Гри-
горьеву

 

С.

 

Я.

 

Елпатьевскій,

 

И.

 

Н.

 

Жуковъ,

 

М.

 

В.

 

Загоскинъ,
И.

 

В.

 

Ингеницкій,

 

А.

 

А.

 

Кауфманъ,

 

Д.

 

А.

 

Клеменцъ.

 

Н.

 

Н.
Козьминъ,

 

Г.

 

И.

 

Качерецъ,

 

А.

 

Б.

 

Клюге,

 

В.

 

Ф.

 

Костюринъ,
М.

 

А.

 

Кроль,

 

М.

 

А.

 

Круковскій,

 

В.

 

М.

 

Крутовскій,

 

Г.

 

Ф.

 

Куд-
рявцевъ,

 

В.

 

В.

 

Лесеяичъ,

 

Л.

 

С.

 

Личковъ,

 

Н.

 

Любичъ,

 

В.

 

М.

 

Ми-
хеевъ,

 

Д.

 

Н.

 

Маминъ-Сибирякъ,

 

Г.

 

А.

 

Мачтетъ,

 

Л.

 

Мелыпинъ,
А.

 

Н.

 

Мошинъ,

 

Н.

 

Надеждинъ,

 

В.

 

А.

 

Ошурковъ,

 

М.

 

А.

 

Плотни-
ковъ,

 

Г.

 

Н.

 

Потанинъ,

 

Ф.

 

И.

 

Ноярковъ,

 

М.

 

Рафаиловъ,

 

В.

 

И.
Семидаловъ,

 

В.

 

И.

 

Семевскій,

 

H.

 

Л.

 

Скалозубовъ,

 

Е.

 

А.

 

Смирнову
А.

 

М.

 

Спасскій,

 

В.

 

Студницкій,

 

В.

 

С.

 

Илличъ,

 

В.

 

Л.

 

Сѣрошев-

скій,

 

H.

 

И.

 

Степановъ,

 

Ф.

 

Ф.

 

Филимоновъ,

 

Г.

 

Ц.

 

Цыбиковъ,
С.

 

Л.

 

Чудновскій,

 

П.

 

Ю.

 

Шмидтъ,

 

А.

 

С.

 

Шерстобитовъ,

 

Е.

 

Г.
Шольцъ,

 

Д.

  

И.

  

ПІрейдеръ,

   

А.

 

В.

  

Эновъ,

 

А.

 

А.

  

Яриловъ

 

и

 

др.

Подписка

 

на

 

газету

 

и

 

объявленія

 

принимаются

 

въ

 

С.-Петер-
бургѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

(Саперный

 

пер.,

 

д.

 

1 9).

Программа

   

газеты:

1)

 

Телеграммы.

 

2)

 

Передовыя

 

статьи.

 

3)

 

Хроника

 

мѣстной

жизни.

 

4)

 

Корреспонденціи.

 

5)

 

Статьи

 

по

 

различнымъ

 

вопросами

относящимся

 

до

 

тѣхъ

 

мѣстностей,

 

которымъ

 

посвящена

 

газета.

 

6)
Сообщенія

 

по

 

дѣламъ

 

общественныхъ

 

управленій.

 

7)

 

Переселенче-

ское

 

дѣло.

 

8)

 

Школьное

 

дѣло.

 

9)

 

Извѣстія

 

о

 

дѣятельности

 

учеб-
ныхъ

 

и

 

благотворительныхъ

 

обществъ.

 

10)

 

Судебная

 

хроника.

 

И)
Торгово

 

промышленный

 

отдѣлъ.

 

Извѣстія

 

и

 

справочный

 

свѣдѣнія

 

по
всѣмъ

 

родамъ

 

торговли

 

и

 

промышленности.

 

Рыночныя

 

цѣны.

 

Бирже-
вые

 
бюллетени.

 
12)

 
Внутреннее

 
обозрѣніе.

 
13)

 
Заграничное

 
обозрѣніе.

14) Фельетонъ. 15) Разныя извѣстія. Мелочи. 16) Объявленія.
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На

   

годъ

7

   

руб.

ПОДПИСНАЯ

    

ЦѢНА:

На

 

полгода

              

На

   

три

 

мѣсяца

4

 

руб.

                  

2

    

руб.

  

50

 

коп.

Плата

 

за

 

объявленія:

За

 

строку

 

петита

 

или

 

за

 

мѣсто,

 

занимаемое

 

имъ,

 

на

 

первой
страницѣ

 

(впереди

 

текста)

 

по

 

30

 

коп.,

 

а

 

на

 

послѣдней

 

страницѣ

(позади

 

текста)

 

по

 

15

 

к.

При

 

употребленіи

 

крупныхъ

 

и

 

заглавныхъ

 

шрифтовъ,

 

а

 

также

всевозможныхъ

 

украшеній

 

и

 

политипажей

 

и

 

при

 

допущении

 

пробѣ-

ловъ,

 

плата

 

взимается

 

за

 

мѣсто

 

по

 

разсчету

 

на

 

мелкій

 

шрифтъ
(строка

 

40

 

буквъ).

 

При

 

повтореніи

 

объявленій

 

5

 

разъ

 

дѣлается

5

 

проц

   

уступка,

 

а

 

10

 

разъ

 

болѣе

 

10

 

процентовъ.

Годовыя

 

объявлееія

 

по

 

особому

 

соглашение.

Редакторъ-Издатель

 

К.

  

П.

 

Михайловъ.

         

(2

 

—

 

3).

Открыта

 

подписка

 

на

 

1898

 

г.

  

Пятый

 

годъ

   

изданія

ПОПУЛЯРНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

 

д-ра

 

ЗАРУБИНА

Выходи

 

еженедельно

 

по

 

Воскресеньям-
ПОДПИСНАЯ

 

ЦІША

 

съ

 

пересылкой

 

7

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

4

 

руб.

 

пол-

года,

 

2

 

р.

 

четверть

  

года.

АДРЕСЪ:

 

С.-Петербургъ,

 

Редакція

 

журнала

 

«Будьте

 

Здоровы!»

Въ

 

1898

 

году

 

журналъ

 

«Будьте

 

Здоровы!»

 

будетъ

 

издаваться

по

 

той

 

же

 

программѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

первые

 

года.

 

Эта

 

программа,

 

рав-

но

 

какъ

 

направленіе

 

и

 

цѣли

 

нашего

 

журнала

 

ясно

 

опредѣляются

 

са-

ыымъ

 

его

 

названіемъ

 

«Будьте

 

Здоровы».

 

Это

 

настоящій

 

популяр-

ный

 

журналъ,

 

дающій

 

въ

 

ясныхъ

 

обще-понятыхъ

 

статьяхъ

 

все,

 

что

нужно

 

знать

 

человѣку

 

для

 

сохраненія

 

его

 

здоровья,

 

и

 

необходимый
въ

 

каждой

 

интеллигентной

 

семьѣ.

 

На

 

его

 

страницахъ

 

читатель

 

най-
детъ

 

статьи

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

надо

 

жить,

 

питаться

 

и

 

одѣваться,

 

рабо-
тать,

 

отдыхать

 

и

 

развлекаться,

 

какъ

 

предупредить

 

болѣзни

 

и

 

осте-

регаться

 

всего

 

вреднаго,

 

какъ

 

лѣчить

 

заболѣванія

 

домашними

 

сред-

ствами,

 

безъ

 

помощи

 

врача,

 

какъ

 

утолить

 

боль

 

и

 

облегчить

 

при-

падки,

 

какъ

 

укрѣпить

 

нервы,

 

какъ

 

приготовить

 

себѣ

 

здоровую

 

ста-

рость,

 

какъ

 

воспитать

 

здоровыхъ

 

дѣтей

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

Совѣты

 

и

 

отвѣты

 

на

 

всевозможные

 

гигіеническіе

 

и

 

медицин-

скіе

 

запросы

 

г. г.

 

подписчиковъ

 

безплатно.

 

Журналъ

 

«Будьте

 

Здо-
ровы!»

 

необходимъ

 

каждому

 

кто

 

дорожить

 

своимъ

 

здоровьемъ.

Подписавшіеся

 

на

 

1898

 

г.

 

получаютъ

 

журналъ

 

со

 

дня

 

под-

писки

 
до

 
новаго

 
года

 
безплатно.

                                      
2

 
—

 
3.
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ТОРГОВЛЯ

 

КОЗЬМИНА

 

ВЪ

 

ИРКУТОКѢ,

Арсѳнальская

   

улица,

   

домъ

 

Юргилевичъ,

   

и

 

въ

Вѳрхнеудинской

   

ярмаркѣ,

  

вновь

   

получены

   

въ

БОЛЫПОМЪ

   

ВЫБОРѢ.

Священническія

 

и

 

діаконскія

 

облачѳнія,

 

кре-

сты

 

и

 

медали,

 

ПАРЧА

 

серебряная

 

и

 

апликовая,

глазѳтъ,

 

ризныя

 

и

 

другія

 

принадлежности,

 

пла-

щаницы,

 

хоругви

 

металлическія,

 

атласныя

 

и

 

су-

конныя,

 

воздуха,

 

пелены

 

аналойеыя,

 

иконы

 

сѳ-

ребряныя,

 

апликовыя

 

и

 

другія,

 

евангедія,

 

кре-

сты

 

напрестольные

 

и

 

водосвятные,

 

дароносицы,

дарохранительницы,

 

крестильные

 

приборы,

 

сосуѵ

ды,

 

чаши

 

водосвятныя,

 

блюда

 

веенощныя

 

и

 

сбЦк
ныя,

 

панихидницы,

 

кадила,

 

вѣнцы,

 

свѣчи

 

н«охаль

ныя,

 

трикиріи

 

пасхальные,

 

паникадила,

 

ламУаДЫ
разеыя,

 

семисвѣчники,

 

пятисвѣчники,

 

трехсвѣч*.

пики,

 

подсвѣчники

 

мѣстныо,

 

выносные

 

и

 

діаков-

скіе,

 

купели,

 

кропила,

 

стручцы,

 

копіи

 

и

 

прочее
Цѣны

 

на

 

все

 

самыя

 

добросовѣстныя.

Высылаемо

 

можетъ

 

быть

 

наложоннымъ

 

плате-

жемъ,

 

а

 

нуждающимся

 

церквамъ

 

можетъ

 

дѣлать-

оя

 

рассрочка

 

платежа

 

по

 

соглашенію.

 

Требованія

исполняются

 

немедленно

  

и

 

аккуратно.

Адресъ:

 

Иркутскъ,

 

игольный

 

ыагазинъ

 

Козьыиеа.

С0ДЕРЖАН1Е

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ -Очерки

 

но

 

всеобщей

 

цер-
ковной

 

исторіи.— Памяти

 

добраго

 

пастыря.— Усть

 

кахтинская

 

церковно-общесг-
венная

 

библіоіека.— Извѣстія

 

нэамѣтки,— Изъявленіе

 

благодарности.— Объявленія.

Печатать

  

дозволяется

 

Цензоръ,

  

преподаватель

  

Иркутской

 

духовной

 

семи-
нарін,

 

1С.

 

Макарьннъ-

 

ю

 

марта

 

1898

 

года.

Редакторъ,

 

преподаватель

   

Иркутской

   

духовной

  

семинаріи»

   

священнінсь
И.

 

Подгорбунскін-

Иркутскъ, 1898. Тппографія А. А. Снзыхъ, Вол. ул., д.   Мплевскаго.




