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wtf
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прппи-
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k
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А
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Е:

 

Опредѣлеиіе

 

си.

 

синода.— Епарх.

 

распоряженія.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ

 

СВЯТѢЙШАГО

  

СИНОДА.

Отъ

 

30-го

 

мая -7-го

   

іюня

 

1879

 

г.

 

за

 

№

 

1053,
объ

   

издаваемомъ

   

священникомъ

   

Преобра-
жѳнскимъ

   

журналѣ

   

„Православное

   

Обозрѣ-

ніе",

 

съ

 

журналомъ

   

Учебнаго

  

Комитета.

По

 

указу

 

Его

 

Иыператорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Иравительствующій

 

Снподъ

 

слушали:

 

предложенный

 

господи-

ном*

 

сииодалышмъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

отъ

 

3-го

 

мая

 

1879

 

года

журнал*

 

Учебнаго

 

Комитета

 

за

 

№

 

129-м*

 

объ

 

издаваемом*

подъ

 

редакціею

 

священника

 

Петра

 

Преображенскаго

 

журналѣ;

«Православное

 

Обозрѣніе».

 

Изъ

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета

ЩЩ

 

что

 

священник*

 

Нетръ

 

Преображепскій

 

просил*

 

Учеб-

ный

 

Комитет*

 

министерства

 

пародпаго

 

просвѣщегіія

 

рекомен-

довать

 

издаваемый

 

пмъ

 

съ

 

1875

 

года

 

журнал*:

 

„Православное

Обозрѣніе"

 

дли

 

библіотевъ

 

учебных*

   

^асгдопііі

   

министерства

'

    

-



-
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пароднаго

 

просвѣщенія.

 

Ученый

 

Комитет*

 

министерства

 

па-

роднаго

 

просізѣщеиія

 

препроводил*

 

это

 

изданіе

 

дли

 

разсмотрѣ-

пія

 

въ

 

Учебный

 

Комитет*

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ.

 

Прика-

зали:

 

издаваемый

 

под*

 

редакціей

 

священника

 

Петра

 

Преобра-

женскаго

 

съ

 

1875

 

года

 

журнал*:

 

„Православное

 

Обозрініе",

согласно

 

съ

 

заключепіемъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

рекомендовать

для

 

пріобрѣтенія

 

какъ

 

въ

 

библіотеки

 

духовпыхъ

 

семпнарій

 

и

училищъ,

 

такъ

 

равно

 

въ

 

библіотеки

 

средних*

 

и

 

ішзшихъ

 

учеб-

ных*

 

заведеній

 

министерства

 

народпаго

 

просвѣщенія, — о

 

чем*

поставить

 

въ

 

извѣстность

 

правлепія

 

духовных*

 

семинарій

 

и

училищъ.

T_ftrïLL

   

2&

 

-----------

                   

ІІОЯІІ АН
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАОПОРЯЖЕНІЯ.

Въ

 

должности

 

церковпаго

 

старосты

 

при

 

Алгачинской

Спасской

 

церкви,

 

согласно

 

избранно

 

начальством*

 

Алгачин-

скаго

 

рудника,

 

утвержден*

 

на

 

трехлѣтіе,

 

1880 — 1882

 

г.,

 

сель-

скій

 

обыватель,

 

Алгачинскаго

 

участка,

 

Петръ

 

Максимов*

Коростелевъ.

''

 

PrT\f

   

ôl/Г

   

пг

    

т

 

•РТ'ЯГ

        

—

                     

"Ч

 

RM

   

Пт-ОР*

 

гСтО
Согласно

   

общественным*

   

приговорам*

   

прихожанъ,

 

Ки-
JM"

          

„

     

ГІ

      

„

             

іМѲЯНіШБН

     

tTOP
ренскаго

   

округа,

   

церквей:

   

Чечуискои

 

и

  

приписной

   

къ

 

ней

Горбовской

 

Казанской,

 

епархіальнымъ

 

начальством*

 

утвер-

ждены

 

в*

 

должности

 

старост*

 

на

 

трехлѣтіе,

 

1880 — 1882

 

г.,

 

въ

1-й —-Чечуйской

 

Воскресенской

 

крестьянин*

 

Чечуйскаго

 

селе-

нія

 

Александръ

 

Васильев*

 

Агафоновъ,

 

а

 

при

 

2-й —Горбовской

Казанской

 

церкви

 

крестьянин*

 

Горбовскаго

 

селепія

 

Николай

Иванов*

 

Суханов*.
ѴГІ.КІШѴ

                                                  

—

„

 

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Громовской

 

Петропавловской

 

церкви

Константин*

 

Правовѣровъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

резолю-

ціею

 

Иркутскаго

 

архчластыря,

 

послѣдовавшую

 

отъ

 

23

 

ч.

октября

 

с.

 

г.,

 

опредѣленъ

 

на

 

праздное

 

псаломщичесвое

 

мѣсто

къ

 

Гадалейской

 

Вознесенской

 

церкви.
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1879

 

I1
СОДЕРЖЛІІІЕ:

   

ІЗосполинапіе

 

ofrr.

  

отцѣ

 

ректорѣ

 

Иркутской

   

Ду-
ховной

 

Ссмііиарін,

 

архимандрит!;

 

ПіпіодимѢ — Ueio

 

Маковское.— Занѣтпа.

Воспоминаніе

 

объ

 

отцѣ

 

ректорѣ

 

Иркутской

 

ду-

ховной

 

семинаріи,

 

архимандритѣ

 

Никодимѣ.

Ректор*

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи,

 

за

 

время

 

1833 —

1840

 

г.,

 

архимандрит*

 

Никодимъ

 

Лебедев*

 

был*

 

первый

 

въ

Иркутскѣ

 

на

 

своем*

 

мѣстѣ,

 

магистр*

 

и

 

кавалер*

 

св.

 

Анны

второй

 

степени.

 

Родом*

 

происходил*

 

из*

 

Костромской

 

епар-

хіи,

 

стало

 

быть

 

из*

 

того

 

гпѣзда,

 

откуда

 

вылетѣли

 

на

 

разныя

высоты

 

среди

 

духовенства

 

нашего

 

личности,

 

под*

 

фамиліею:

Горских*,

 

Соколовых*,

 

Смирновых*,

 

Казанских*

 

и

 

проч.

Высшее

 

образованіе

 

получил*

 

он*

 

въ

 

С.-Петербургской

 

ду-

ховной

 

академіи,

 

гдѣ,

 

оканчивая

 

курсъ

 

въ

 

1827

 

году,

 

при

ревторѣ

 

архимандритѣ

 

Іоаннѣ

 

и

 

инспекторѣ

 

архпмандрнтѣ

Иинокептіѣ

 

Борисовѣ,

 

знаменитостях*

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

ли-

торатурѣ,

 

вышел*

 

вторым*

 

магистром*.

 

Будучи

 

бавкалавромъ

въ

 

выше

 

названной

 

академіи,

 

кажется,

 

по

 

св.

 

писанію,

 

он*

 

въ

санѣ

 

іеромопаха

 

исправлял*

 

должность

 

инспектора

 

топ

 

ака-

деміи,

 

которую

 

вслѣдъ

 

за

 

шімъ

 

занялъ

 

товарищъ

 

его

 

іеро-

монахъ

 

Платон*,

 

теперь

 

архіепископъ

 

Херсонскій.

 

Послѣ

баіскалаврства,

 

он*

 

произведен*

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

и

 

сдѣ-

ланъ

 

ректоромъ

 

повооткрывшсйся

 

Саратовской

 

семинарін,

 

при

чреосвященномъ

 

Іаковѣ,

 

съ

 

которым*

 

въ

 

послѣдствін

 

велъ

"скрепнюю

 

нерсііпску.

    

Изъ

 

Саратова

 

о.

 

архимандрит*

 

пере-



—
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—

веден*

 

на

 

ректуру

 

въ

 

пашу

 

семннарію,

 

давно

 

нуждавшуюся

в*

 

лучшем*

 

яачальнпкѣ.

 

Состоя

 

здѣсь

 

ректором*

 

семинаріи,

он*

 

был*

 

профессоромъ

 

богословских*

 

наук*,

 

старшим*

 

чле-

номъ

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

по

 

дѣламъ

 

предшественника

 

сво-

его

 

архимандрита

 

Иларія,

 

старшим*

 

членом*

 

комитета

 

по

 

со-

оружение

 

новаго

 

семипарскаго

 

корпуса,

 

цензором*

 

проповѣдей,

членом*

 

Иркутской

 

духовной

 

конснсторіи,

 

и

 

сверх*

 

всего

этого

 

настоятелем*

 

Иркутскаго

 

Возпесенскаго

 

монастыря;

при

 

чем*

 

заявил*

 

себя,

 

по

 

службѣ

 

особенно

 

семинарской,

таким*

 

дѣятелем*,

 

какого

 

долго

 

не

 

было

 

замѣтно,

 

ни

 

до

 

пего,

ей

 

послѣ

 

него.

 

И

 

если

 

бы

 

кто

 

потрудился

 

написать

 

нсторію

Иркутской

 

семипаріи;

 

то,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

новѣйіпую

 

эпоху

ея

 

неизбѣжно

 

начать

 

отъ

 

памѣчеиной

 

грани.

.&мндолнН,йтнс

          

і.

                               

на<

Как*

 

ректор*,

 

он*

 

дал*

 

быстрое

 

движеніе

 

всѣмъ

 

частям*

семинаріи.

 

Въ

 

дѣлопроизводствѣ

 

онъ

 

принял*

 

исключительно

па

 

себя

 

завѣдываніе

 

по

 

учебной

 

и

 

экономической

 

части,

 

какъ

по

 

семинаріи,

 

такъ

 

по

 

подвѣдомствепнымъ

 

ей

 

уѣздно — при-

ходскимъ

 

духовнымъ

 

училищам*:

 

Иркутскому,

 

Нерчипскому.

Енисейскому

 

и

 

Якутскому,

 

и

 

приходским*:

 

Верхпеудинскому

и

 

Киренскому,

 

предоставив*

 

просмотр*

 

дѣлъ

 

но

 

нравственной

части

 

въ

 

этихъ

 

заведеніяхъ

 

второму

 

члену

 

семипарскаго

 

пра-

вленія,

 

но

 

не

 

упуская

 

наблюдать

 

и

 

за

 

послѣдними

 

дѣлами.

Изъ

 

бумаг*

 

семинарских*

 

за

 

время

 

о.

 

ректора

 

нельзя

 

не

 

вл-

дѣть,

 

что

 

большая

 

часть

 

рѣшеній

 

и

 

отпусков*

 

бумаг*

 

къ

 

на-

чальству

 

написаны

 

его

 

собственною

 

рукою,

 

которою

 

выправ-

лены

 

и

 

справки

 

и

 

другіе

 

документы,

 

потребные

 

къ

 

обстоятель-

ному

 

разбору

 

дѣлъ.

-OfjiBo

 

-внимаиіе

 

къ

 

части

 

учебной

 

онъ

 

ч;сто

 

посѣщалъ

классы,

 

требовалъ

 

толковых*

 

отвѣтовъ

 

отъ

 

учениковъ,

 

настаи-

вал*,

 

чтобы

 

каждый

 

мѣсяцъ

 

ученики

 

всѣх*

 

трех*

 

отдѣлспій

подавали

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

сочинеиій,

 

и

 

из*

 

них*

 

одно

 

на

 

ла-

тинском*

 

языкѣ,

 

при

 

чем*

 

ученики

 

ішсшаго

 

отдѣленія

 

гото-

вили

 

еще

 

по

 

одной

 

проповѣди

 

на

 

треть

 

года,

 

дли

 

ироіізиесе-



-
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нія

 

въ

 

одной

 

изъ

 

приходских*

 

церквей

 

города;

 

на

 

экзаменах*

испытывал*

 

воспитанников*

 

внимательно,

 

но

 

и

 

благодушно;

лучгаія

 

сочпнеиія

 

учепнческія

 

при

 

нем*

 

въ

 

опредѣленпые

 

вре-

мена

 

прочитывались

 

въ

 

залѣ,

 

при

 

бытности

 

всѣх*

 

наставни-

ков*

 

и

 

семинаристов*,

 

а

 

иногда

 

и

 

на

 

публичных*

 

иепыта-

ніях*

 

въ

 

присутствіи

 

архипастыря

 

и

 

почетных*

 

посетителей,

начиная

 

съ

 

генераловъ.

 

С.іѣдя

 

за

 

чтеніемъ

 

ученическимъ,

онъ

 

самъ

 

предварительно

 

просматривал*

 

списки

 

книт¥,Л(Ш-
торые

 

составлялись

 

наставниками

 

разныхъ

 

предметовъ,

 

и

затѣмъ

 

выдавались

 

бпбліотекарю

 

для

 

псполненія

 

по

 

ннмъ.

Газеты

 

и

 

свѣтскіе

 

журналы

 

тогда,

   

сказать

 

правду,

   

были

 

не

въ

 

модѣ

 

среди

 

духовных*

 

воспитанников*,

 

а

 

романы

 

состав-
лю

ляли

 

контраоанду,

 

за

 

которую

 

виновные

 

сндѣли

 

ооыкновепно

за

 

хлѣбомъ

 

п

 

водою

 

въ

 

обѣдъ

 

или

 

ужинъ.

 

Хорошо

 

ли

 

было

 

по-
і

                                                                                    

1

                                 

J

   

O'Hil
слѣднее,

 

предоставляю

 

судить

 

олагонамѣреннымъ

 

педагогам*,

■l'-J
особливо

 

имѣющимъ

 

собственных*

   

благовоспитанных*

 

дѣтей.

1

 

Изъ

 

учебных*

 

семинарских*

 

предметовъ,

 

какъ

 

вѣроятно

и

 

вездѣ

 

въ

 

старину,

 

о.

 

ректором*

 

цѣнилнсь

 

особенно:

 

бого-

словіе,

 

фнлософія

 

и

 

риторика,

 

а

 

также

 

классическіе

 

языки—

латинскій

 

и

 

греческій.

     

Успѣшность

 

по

   

первым*

  

поддеряш-
•

 

II
валась

 

сочиненіями

 

семинаристов*,

 

по

 

которым*

 

производи-

лась

 

и

 

оцѣнка

 

ихъ

 

нри

 

переводѣ

 

изъ

 

класса

 

въ

 

класс*

 

и

особенно

 

при

 

выпускѣ

 

изъ

 

заведенія.

 

Языки

 

латипскій

 

и

греческій,

 

дѣльно

 

преподаваемые

 

вх

 

учнлнщахъ,

 

какъ

 

главные

въ

 

нихъ

 

предметы,

 

поддерживались

 

въ

 

семинаріи

 

тѣмъ,

 

что

па

 

первом*

 

читались

 

лекціи

 

но

 

главнѣйшнмъ

 

науками

 

и

 

пи-

сались

 

сочиненія,

 

а

 

также

 

рѣчи,

 

по

 

случаю

 

годовых*

 

праздни-

ков*

 

и

 

публичных*

 

исііытаній,

 

для

 

произнесепія

 

послѣднихъ

пред*

 

владыками.

 

Для

 

втораго,

 

въ

 

помощь

 

главному

 

учителю

греческаго

 

языка

 

придавался

 

лектор*

 

изъ

 

учениковъ

 

старшаго

отдѣленія.

 

Слѣдствіемъ

 

таких*

 

иріемов*

 

было

 

то,

 

что

 

Ш-
крайней

 

мѣрѣ

 

лучшіе

 

из*

 

старших*

 

учеников*

 

семипаріи

без*

 

особеннаго

 

затрудненія

 

могли

 

читать

   

богословскія,

   

фй-
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лософскія,

 

риторическія

 

сочиненія

 

на

 

латинском*

 

языкѣ,

 

ко-

ими

 

изобилует*

 

здѣшняя

 

семинарская

 

библіотека,

 

п

 

простѣй-

ших*

 

прозаиков*

 

римских*;

 

по

 

гречески

 

же

 

без*

 

смущенія

приступали

 

к*

 

чтенію

 

во

 

первых*

 

биб.ііи,

 

a

 

затѣмъ

 

доступнѣй-

шихъ

 

отцевъ

 

церкви,

 

въ

 

родѣ

 

катнхизисовъ

 

Кирилла

 

Іеруса-

лпмскаго

 

и

 

Григорія

 

Нисскаго.

 

До

 

поэтовъ

 

римскнхъ

 

и

 

гре-

ческих*,

 

и

 

вообще

 

до

 

подробностей

 

класспческо-языческой

 

ли-

тературы,

 

семинаристам*

 

тогда

 

пе

 

было

 

дѣла,

 

хотя

 

не

 

могли

ихъ

 

упрекнуть

 

въ

 

певѣжествѣ

 

напр.

 

латинской

 

просодін,

 

ко-

торая

 

преподавалась

 

еще

 

въ

 

училищахъ.

 

Но

 

самое

 

важное

отъ

 

изученія

 

латинскаго

 

и

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

семннарін,

 

и

прежде

 

того

 

въ

 

училищахъ,

 

было

 

то,

 

что

 

отсюда

 

выходили

очень

 

хорошіе

 

наставники

 

этих*

 

языков*

 

въ

 

уѣздныхъ

 

учи-

лищахъ

 

епархін,

 

языковъ,

 

безъ

 

знанія

 

которыхъ,

 

особливо

 

пер-

ваго

 

изъ

 

нихъ

 

немыслимо

 

оыло

 

поступлеіпе

 

в*

 

семинарно.

Ьреди

 

таких*

 

наставников*

 

упомянем*:

 

въ

 

Иркутском*

 

учи-

лищѣ

 

А.

 

II.

 

Лавровскаго

 

и

 

II.

 

Д.

 

Покровскаго

 

(кончивших*

курс*

 

до

 

прибытія

 

въ

 

Иркутск*

 

о.

 

архимандрита

 

Ннкодима),

въ

 

Нерчинскомъ

 

С.

 

Е.

 

Боголюбскаго,

 

И.

 

М.

 

Благовѣщепскаго

н

 

П.

 

II.

 

Пономарева,

 

въ

 

Енисейском*

 

В.

 

Д.

 

Касьянова

 

и

II.

 

А.

 

Лаврова,

 

въ

 

Якутском*

 

И.

 

С.

 

Беикигепова

 

и

 

С.

 

И.

Подгорбунскаго.
Чтобы

 

можно

 

было

 

вндѣть,

 

сколько

 

дѣлалось

 

ревностію

этих*

 

почтенных*

 

труженипковъ

 

для

 

языкознанія,

 

укажу,

 

что

происходило

 

въ

 

нашу

 

пору,

 

отстоявшую

 

отъ

 

ректуры

 

о.

 

Ни-

кодима

 

лѣтъ

 

па

 

пять

 

назад*.

Въ

 

низшемъ

 

отдѣленіи

 

уѣзднаго

 

училища:

 

грамматики

латинская

 

и

 

греческая

 

изучены

 

буквально

 

с*

 

донолненіяміі

послѣдней

 

изъ

 

грамматики

 

Лащевскаго:

 

быстрые

 

ученики

могли

 

прочитывать

 

пройденное

 

за

 

один*

 

пріемъ

 

отъ

 

доски

 

до

доски.

 

Переведена

 

по

 

латынѣ — вся

 

исторія

 

священная

 

па

 

ла-

тинскомъ

 

языкѣ

 

соч.

 

Гнбпера,

 

по

 

гречески— Евапгеліе

 

on.

Лукн

 

и

 

дѣяиія

 

св.

 

апостолов*;

 

все

 

это

 

съ

 

наиподробпѣйннімъ

разбором*

 

грамматическим*,

 

особливо

 

относительно

 

ненравиль-
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ностей

 

въ

 

склоненіи

 

именъ

 

и

 

спряженіи

 

глаголовъ,

 

которых*

такая

 

бездна

 

въ

 

языкахъ

 

классических*.

 

Въ

 

высшемъ

 

отдѣ-

леніи

 

съ

 

латиоскаго

 

языка

 

переведенъ

 

весь

 

Корнелій

 

Ненотъ,

трактат*

 

Цицерона

 

de

 

consolatioue,

 

тирады

 

три

 

изъ

 

его

 

же

рѣчи

 

противъ

 

Катилины,

 

одна

 

небольшая

 

ода

 

изъ

 

Горація;

съ

 

греческаго

 

языка

 

переведена

 

почти

 

вся

 

христоматія

 

Каче-

новскаго.

 

Разборъ

 

прежніи.

 

Упражненій

 

на

 

бумагѣ

 

было

 

въ

недѣлю

 

по

 

одному

 

изъ

 

каждаго

 

языка.

 

Изученіе

 

слов*

 

или

вокабул*

 

требовалось

 

строго.

 

Выучено

 

до

 

десятка

 

латинских*

разговоров*.

 

Большую

 

часть

 

изъ

 

сказаниаго

 

слѣдуетъ

 

отнести

къ

 

наставничеству

 

гг.

 

Покровскаго

 

и

 

Лавровскаго.

 

Между

тѣмъ

 

во

 

время,

 

о

 

котором*

 

пишу,

 

почти

 

никто

 

и

 

не

 

говорил*

о

 

пріемахъ

 

педагогических*,

 

ныпѣ

 

извѣстныхъ

 

чуть

 

не

 

во

всякой

 

школѣ;

 

носились

 

какіе-то

 

слухи,

 

и

 

то

 

уже

 

позднѣе,

 

о

методѣ

 

Линкастерской,

 

о

 

докторѣ

 

Ястребцовѣ,

 

что

 

то

 

писав-

шем*

 

о

 

восіштанін.

 

да

 

п

 

только.

 

Дал*

 

бы

 

Бог*,

 

чтобы

 

изъ

начинающих*

 

нынѣ

 

все

 

фплософіею,

 

предложеніямн,

 

разсуж-

деніями

 

нѣкоторые

 

не

 

кончили

 

азбукою,

 

и

 

даже

 

не

 

забыли

 

ее,

напр.

 

слов*:

 

Апгелъ, -Архангел*,

 

Ьогъ,

 

Богородица,

    

Іворецъ,

Іроица

 

и

 

проч.
i'q;:r,q

 

л?э

 

JTRH

  

ОД

 

.ГЛОЯ

Бъ

 

видах*

 

собственна™

 

надзора

 

за

 

нравственностно

 

во-

спитанниковъ

 

семішаріи,

 

о.

 

ректоръ

 

нзрѣдко

 

посѣщалъ

 

запят-

пыя

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

жилыя

 

комнаты

 

ихъ

 

вечеромт,

 

присут-

ствуя

 

при

 

общей

 

вечерней

 

молнтвѣ

 

и

 

вообіце

 

вникая

 

въ

 

ча-

стный

 

бытъ

 

учепичесвіп.

 

Непрерывное

 

же

 

и

 

ближайшее

 

на-

блюдете

 

за

 

нравствеішостію,

 

происходившее,

 

какъ

 

и

 

прежде,

чрезъ

 

инспектора

 

семннаріи

 

и

 

комнатных*

 

старших*,

 

при

 

о.

архнмандрнтѣ

 

Никодимѣ

 

усилено

 

было

 

тѣмъ,

 

что

 

отличавшісся

благонравіемъ

 

поощряемы

 

были

 

похвалою

 

семипарскаго

 

пра-

вленія,

 

в*

 

зал'Ь,

 

в*

 

собрапін

 

всѣхъ

 

товарищей,

 

съ

 

записью

имепъ

 

ихъ

 

въ

 

книгу

 

поведенія.

 

Туда

 

же

 

записывались

 

и

 

фа-

миліи

 

больших*

 

шалунов*

 

и

 

крѣпко

 

лѣпнвыхъ.

 

Ошибок*

 

и

пороков*

 

рѣзкихъ,

 

особенно

 

позорящихъ

 

духовно-учебное

 

за-
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веденіе,

 

въ

 

родѣ

 

противленія

 

власти,

 

еамоубійотва,

 

среди

 

пи-

томцевъ

 

его

 

не

 

замѣчалось,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

прежде

 

накопив-

шаяся

 

личности

 

съ

 

направленіемъ

 

не

 

похвалыіымъ,

 

при

 

самомъ

началѣ

 

ректорства

 

о.

 

Никодима,

 

были

 

исключены

 

изъ

 

семи-

наріи.

 

Послѣдніе

 

однако

 

не

 

сокрушались

 

о

 

своемъ

 

положе-

ніи;

 

ибо

 

прошедши

 

обычную

 

тогда

 

процедуру

 

служителя

 

се-

минаріи,

 

пономаря

 

или

 

послушника,

 

попадали

 

въ

 

діаконы

 

и

даже

 

въ

 

іереи,

 

прежде,

 

чѣмъ

 

иногда

 

оканчивали

 

курсъ

 

уче-

вія

 

бывшіе

 

ихъ

 

лучшіе

 

товарищи.

 

Таковы

 

были

 

обстоятель-

ства

 

епархіи!

 

Зло

 

это

 

первый

 

прекратилъ

 

преосвященный

Нилъ,

 

епископъ

 

Иркутскій,

 

выпнсавшій

 

изъ

 

внутреннихъ

епархій

 

Россіи

 

лучшихъ

 

кандндатовъ

 

священства.

Содерлганіе

 

семшаристовъ

 

и

 

воспитанпиковъ

 

Иркутскаго

духовнаго

 

училища

 

пищею

 

и

 

одеждою

 

при

 

о.

 

архимандритѣ

Никодимѣ

 

на

 

столько

 

было

 

улучшено,

 

на

 

сколько

 

позволяли

тогдашнія

 

средства

 

и

 

царствовавшая

 

на

 

всѣ

 

припасы

 

въ

 

Ир-

кутскѣ

 

дешевизна.

 

Такъ,

 

взамѣнъ

 

гороховыхъ,

 

круияпыхъ

 

съ

капустою,

 

порсовыхъ

 

похлебокъ

 

въ

 

посты,

 

подавались

 

похлебки

изъ

 

свѣжихъ

 

бутульдейскнхъ

 

омулей.

 

Такъ,

 

вмѣсто

 

сюрту-

ковъ

 

до

 

пятъ

 

съ

 

разрѣзами

 

пазади,

 

съ

 

пуговицами

 

величиною

почти

 

съ

 

мѣдный

 

пятакъ

 

п

 

разстояніемъ

 

на

 

зади

 

одна

 

отъ

другой

 

вершковъ

 

тоже

 

на

 

пять,

 

шились

 

сюртуки

 

покороче,

иэъ

 

г.орядочнаго

 

синяго

 

сукна,

 

съ

 

покроемх,

 

принятымъ

 

всѣмп,

съ

 

добавленіемъ

 

брюкъ

 

и

 

галстуковъ;

 

и

 

если

 

не

 

разрѣшалось

ученикамъ

 

носить

 

часовъ

 

(тогда

 

рѣдкихъ

 

и

 

доропіхъ),

 

ворог-

никовъ,

 

парукавпичковъ,

 

то

 

всякую

 

одежду,

 

которая

 

появля-

лась

 

у

 

воспитанниковъ

 

сверхъ

 

казенной

 

и

 

не

 

была

 

франтов-

ская,

 

употреблять

 

не

 

запрещалось.

 

И

 

конечно,

 

еелнбы

 

такому

распорядителю

 

семинаріи,

 

какимъ

 

былъ

 

изобраагаемый

 

пами,

пришлось

 

дѣйствовать

 

во

 

времена

 

повѣйшія

 

при

 

средствахъ

болыиихъ;

 

то

 

опъ

 

никому

 

не

 

уступилъ

 

бы

 

ни

 

во

 

вкусѣ,

 

ни

въ

 

щедрости

 

дли

 

поднятія

 

и

 

хозяйственной

 

части

 

въ

 

своемъ

заведеніи.

    

Столовая

 

тоже

 

не

 

оставалась

   

безъ

   

посѣщеній

 

о.

4                   ч
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ректора.

 

Это

 

значительное

 

каменное

 

зданіе

 

выстроено

 

вновь,

вмѣсто

 

прежней

 

тѣсной

 

столовой,

 

при

 

о.

 

Никодимѣ.

 

Боль-

ница

 

была

 

предметомъ

 

особаго

 

попеченія

 

его.

 

Во

 

первыхъ

опъ

 

перемѣнилъ

 

семинарскаго

 

врача,

 

оравнодушившагося

 

къ

своему

 

положенію

 

до

 

безчувствія,

 

доктора

 

Меннера.

 

Когда

же

 

вь

 

1833

 

году

 

появилась

 

въ

 

Иркутскѣ

 

холерина,

 

прибравшая

много

 

жертвъ

 

по

 

городу

 

и

 

водворившаяся

 

въ

 

зла

 

nie

 

семинареко-

училиіцное;

 

то

 

о.

 

ректоръ

 

нашелъ

 

необходнмымъ

 

серьезно

 

за-

болѣвающихъ*

 

учениковъ

 

отправлять

 

въ

 

городовую

 

больницу

подъ

 

яаблюденіе

 

доктора

 

Краузе,

 

славившагося

 

тогда

 

врача

своимъ

 

искуствимъ

 

и

 

усердіемъ,

 

а

 

выздоравливавшпхъ

 

боль-

ныхъ,—при

 

умноженіи

 

ихъ,—помѣщалъ

 

въ

 

особлнвыхъ

 

нвар-

тирахъ

 

для

 

того

 

напимаемыхъ.

 

Много

 

изъ

 

этнхъ

 

распоря-

женій

 

повторено

 

о.

 

ректоромъ

 

и

 

въ

 

1837

 

году^

 

когда

 

таже

холерина,

 

пли

 

какая

 

то

 

сестра

 

ея,

 

одесятствовала

 

семинарію.

Подобною

 

энергіею

 

начальника

 

семинаріи

 

конечно

 

сохранено

отъ

 

смерти

 

много

 

кормильцевъ

 

и

 

поильцевъ

 

для

 

родителей

 

и

сиротъ.

 

И

 

сохранивініеея

 

вѣроятио

 

не

 

забыли

 

вознести

 

мо-

литву

 

за

 

своего

 

избавителя

 

!

Послѣ

 

семинаріи

 

о.

 

ректоръ

 

обращалъ

 

свое

 

внпмаціе

 

и

па

 

соединенное

 

съ

 

нимъ,

 

какъ

 

уже

 

видно,

 

въ

 

одномъ

 

корпусѣ

уѣздно-приходское

 

духовное

 

училище,

 

тоже

 

удостоивая

 

своимъ

доглядомъ

 

учебную

 

н

 

нравственную

 

часть

 

его.

 

А

 

въ

 

уѣздно-

приходское

 

Нерчинское

 

училище

 

отправлялся

 

въ

 

1838

 

г.

 

въ

качествѣ

 

ревизора

 

и

 

производителя

 

слѣдствія, г

 

совокупно

 

съ

йа,чалышкомъ

 

ІІерчпнскаго

 

округа

 

ІІавлииовымъ,,

 

по

 

страш-

ному

 

дѣлу

 

о

 

цстребледш

 

ножаромъ

 

училищнаго

 

дома

 

и

 

въ

немъ

 

до

 

12-ти

 

учениковъ,

 

въ

 

бытность

 

смотрителемъ

 

этого

училища

 

пр.

 

К.

 

С.

 

Ревизія

 

Нерчпнскаго

 

училища

 

дала

 

о.

 

рек-

тору

 

поводъ

 

составить

 

нѣкоторыя

 

дополнительныя

 

правила

 

къ

уставу,

 

касавшіяся

 

благоустройства

 

училища

 

и

 

прилагавшіяся

п

 

немъ

  

къ

 

дѣлу

 

почти

 

до

 

новѣйшихъ

   

преобразованій

  

учи-
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лищъ,

 

какъ

 

утвержденный

 

окружнымъ

 

Московскимъ

 

академи-

ческнмъ

 

правленіемъ

 

и

 

даже

 

съ

 

сопзволенія

 

Московскаго

 

ми-

трополита,— составителя

 

училищнаго

 

устава.

По

 

отношенію

 

къ

 

сослужпвцамъ

 

и

 

наставникамъ,

 

между

коими

 

были

 

его

 

ученики

 

по

 

академін,

 

о.

 

ректоръ

 

держалъ

себя

 

гуманно,

 

благородно,

 

особливо

 

въ

 

обращеніи

 

частномъ,

внѣ

 

службы,

 

впрочемъ

 

не

 

оставляя

 

безъ

 

замѣчаніи

 

тѣ.чъ

 

пре-

подавателей,

 

кои

 

небрежно

 

относились

 

къ

 

своему

 

дѣлу

 

н

плохо

 

подготовлялись

 

къ

 

урокамъ.

 

Подобнымъ

 

солоно

 

доста-

валось

 

на

 

экзаменахъ

 

отъ

 

вопросовъ

 

его

 

отнюдь

 

не

 

схоласти-

ческпхъ

 

и

 

приходилось

 

становиться

 

въ

 

тупикъ,

 

какъ

 

напр.

N,

 

который

 

поучая

 

NN

 

лишь

 

буквально

 

прочитывалъ

 

по

 

кннгѣ

задаваемое

 

п,

 

какъ

 

гласить

 

предаиіе,

 

только

 

разъ

 

пришель

въ

 

паѳосъ,

 

по

 

случаю

 

урока

 

объ

 

освящепіи

 

храма

 

Соломонова,

провозгласпвъ

 

велегласно:

 

«Ладно

 

же

 

столько

 

съѣдено

 

было

коровъ-то

 

и

 

овецъ-то»!

 

Личное

 

отношеиіе

 

о.

 

ректора

 

къ

 

воснп-

тапшшамъ

 

семинарскимъ

 

и

 

училищнымъ

 

всегда

 

било

 

ободря-

ющее

 

и

 

никогда

 

не

 

запугивающее;

 

за

 

что

 

они

 

всѣ

 

безъ

 

исклю-

ченія

 

глубоко

   

почитали

 

его

 

и

 

прнмѣра

 

не

 

было,

   

чтобы

   

кто

изъ

 

нихъ

 

даже

 

по

 

заочыо

   

дурно

   

отозвался

 

о

 

своемъ

 

иачаль-
н

 

о; г

     

ша

   

ооаэ

 

лт.лді

                         

y

никѣ.

    

И

 

это

 

было

 

тѣмъ

 

поразительнѣе,

 

что

 

современная

 

емѵ

Y

                                            

•

                                         

ТТ
инспекція,

 

начавшаяся

 

послѣ

 

скромпаго

 

іеромонаха

 

Поликарна,

своею

 

черезчуръ

 

полицейскою

 

манерою

 

и

 

какою

 

то

 

радостно

въ

 

случаѣ

 

открытія

 

оезпорядковъ

 

между

 

семинаристами,

 

почти

отталкивала

 

ихъ

 

всѣхъ

 

отъ

 

себя,

 

такъ

 

что,

 

если

 

и

 

въ

 

этозіъ

отпошеніи

 

не

 

прерывалась

 

тишь

 

да

 

гладь,

 

то

 

подобное

 

явлепіе
проистекало

 

все

 

отъ

 

отеческаго

 

отрезвляющаго

 

догляда

 

о.

 

рек-

тора

 

за

 

всѣми

 

видами

 

семинарской

 

администраціп.

( ироаолженге

 

оуаетъ).
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Село

   

Маковекоѳ.

Въ

 

нынѣшнее

 

обозрѣніе

 

церквей

 

енисейскаго

 

округа

 

пре-

освященпѣйшимъ

 

Антоніемъ,

 

епископомъ

 

Енисейскимъ

 

и

 

Кра-

споярскимъ,

 

его

 

преосвященство

 

посѣтилъ

 

село

 

Маковское,

стоящее

 

на

 

западъ

 

о гіъ

 

г.

 

Енисейска

 

въ

 

90

 

верстахъ,

 

при

рѣкѣ

 

Кети.

 

Дорога

 

въ

 

с.

 

Маковское

 

самая

 

неудобная,

 

по-

росла

 

сплошнымъ

 

лѣсомъ,

 

большою

 

сочною

 

и

 

густою

 

травою,

покрыта

 

болотами

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

сплошною

 

тай-

гою.

 

Отъ

 

села

 

Ялани,

 

въ

 

30

 

верстахъ

 

отъ

 

города,

 

дорога

 

въ

Маковское

 

круто

 

поворачпваетъ

 

на

 

западь,

 

пересѣкается

 

род-

никами

 

и

 

небольшими

 

рѣчьками,

 

вытекающими

 

изъ

 

болотъ,

 

на

которыхъ,

 

вместо

 

мостовъ,

 

наброраиъ

 

круглый

 

лѣсъ,

 

на

 

по-

ловину

 

нзгпнвшій

 

отъ

 

времени;

 

болѣе

 

замѣтпыя

 

рѣчкіт:

 

Рыб-

ная,

 

Аитошкина,

 

Хмылевка,

 

но

 

ѣода

 

въ

 

нихъ

 

не

 

совсьмъ

 

до-

брокачественна.

Село

 

Маковское

 

расположено

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

р.

 

Кети,

замѣчательной

 

судоходствомъ

 

въ

 

пачалѣ

  

настоящаго

 

столѣПя

и

 

въ

 

не

 

давнеее

 

время

 

пароходпою

   

пристанью

 

для

 

товаровъ,

привозимыхъ

 

съ

  

Прбитской

   

ярмарки,

 

и

  

отправною

   

чаевъ

 

въ

Россію.

    

Село

 

расположено

 

на

 

двухъ

   

высокихъ

   

холмахъ,

 

въ

немъ

 

43

 

двора

   

крестьянскихъ,

   

97

 

душъ

   

мулсскаго

 

и

 

102

 

д.
і

               

-[il
женскаго

 

пола

 

жителей.

 

На

 

сѣверной

 

сторонѣ

 

села

 

красуется

старинная,

 

деревянная

 

большая

 

церковь

 

*),

 

къ

 

сожалѣнію

 

лю-

бителей

 

и

 

чтителей

 

рѣдкпхъ

 

священныхъ

 

древностей

 

пашихъ,

давно

 

уже

 

оставленная

 

безъ

 

исправленія

 

и

 

доведенная

 

до

разрушеиія.

 

Церковъ

 

сія

 

была

 

построена,

 

вмѣсто

 

сгорѣвшей

деревянной

 

же,

 

въ

 

1775 — 77

 

годахъ,

 

по

 

благословенно

 

Вар-

•заама,

 

епископа

 

Тобольскаго

 

и

 

Сибирскаго

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

«тоитъ,

 

точно

 

свѣча

 

въ

 

пебѣ,

 

хотя

 

уже

 

развѣнчанная

 

и

 

ли-

шенная

 

крестовъ;

 

блестятъ

 

на

 

ней

 

одиѣ

 

лишь

 

главки,

 

обитыя

*)

 

Колокольня,

 

стоявшая

 

отдѣлыю,

 

разобрана

 

и

 

употреблена

 

на

 

отои-
ВДііс

 

храма.
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бѣлымъ

 

желѣзоиъ.

 

Не

 

понятно

 

вслѣдствіе

 

чего

 

явилось

 

ясе-

ланіе

 

у

 

кого-то

 

строить

 

новую

 

церковь

 

имѣя

 

столь

 

вели-

чественный

 

и

 

грандіозыый

 

древнін

 

храмъ,

 

требовавшій

 

незна-

чптельиаго

 

исправленія.

 

Желаніе

 

это

 

построить

 

новый

храмъ

 

рѣшительно

 

ничѣмъ

 

не

 

молсетъ

 

быть

 

оиравдано,

 

и

 

есть

не

 

болѣе

 

какъ

 

произволъ

 

своеволія,

 

который,

 

къ

 

прискорбно.

во

 

время

 

не

 

былъ

 

сдсржанъ

 

мѣстною

 

духовною

 

адшшистраціею,

вслѣдствіе

 

чего

 

памятникъ

 

отдаленной

 

древности

 

безслѣдно

долженъ

 

уничтолѵиться.

 

Новая,

 

деревянная

 

я;е,

 

церковь

 

по-

строена

 

въ

 

1864

 

году

 

и

 

освящена

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

преосвя-

щеннѣйшимъ

 

Никодимомъ,

 

енископомъ

 

Енисейскнмъ

 

и

 

Крас-

ноярскішъ

 

въ

 

сослужеиіи

 

о.

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

В.

 

Д.

Касьянова,

 

мѣстнаго

 

благочпннаго

 

Енисейской

 

Воскресенской

церкви,

 

священника

 

Иліи

 

Хшонппа,

 

свящеппиковъ:.

 

села

 

Ялани

Н.

 

Тарасова

 

и

 

мѣстнаго

 

В.

 

Дроздовскаго.

 

Въ

 

Маковской

церкви

 

замѣчательна

 

своею

 

древиостію

 

икона

 

Нерукотворен-

наго

 

Спаситслева

 

образа,

 

принесенная

 

первыми

 

обитателями

села

 

Маковскаго

 

въ

 

началѣ

 

прошлаго

 

столѣтія.

 

Икона

 

длив.

5,

 

шириною

 

4

 

четвертей,

 

украшена

 

сребропозлащенною

 

ризою.

Церковь

 

въ

 

с.

 

Маковскомъ

 

въ

 

честь

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Бо-

городицы,

 

съ

 

однимъ

 

престоломъ.

Причтъ

 

сей

 

церкви

 

изстари

 

состоялъ

 

изъ

 

одного

 

священ-

ника

 

п

 

причетника.

 

Въ

 

прежнее

 

время,

 

когда

 

остяковъ

 

но

 

р.

Кети

 

жило

 

больше

 

и

 

промыслы

 

у

 

нихъ

 

были

 

лучше,

 

причтъ

имѣлъ

 

достаточныя

 

средства

 

къ

 

содержапію.

 

Но

 

въ

 

насто-

ящее

 

время

 

афферпсты

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

торгашей

 

рѣиштелыіо

обираютъ

 

остяковъ.

 

и

 

они

 

пе

 

въ

 

состояиіи

 

удѣлять

 

что

 

либо

на

 

содерлшііе

 

приходскаго

 

духовенства.

 

На

 

содержаніе

 

ду-

ховенства,

 

кромѣ

 

получаемаго

 

отъ

 

казны

 

лгалованья

 

235

 

р.

 

въ

годъ,

 

изъ

 

дачь

 

крестьянскихъ

 

отмежевано

 

32

 

десятины

 

сѣно*

коспой

 

земли

 

и

 

120

 

пудовъ

 

собирается

 

хлѣбной

 

руги,

 

кото-

рая

 

не

 

всегда

 

крестьянами

 

исправно

 

платится

 

за

 

неимѣніемъ

хлѣбопашества.

    

Добровольные

 

доходы

 

самые

 

скудные,

 

вслѣд-



-

 

541

   

-

ствіе

 

этого

 

содерягаиіе

 

причта

 

самое

 

скудное

 

и

 

бѣдствепное.

Въ

 

село

 

Маковское

 

опредѣляютъ

 

причтъ

 

больше

 

изъ

 

слабо-

ватыхъ

 

въ

 

поведепіи

 

и

 

штрафованныхъ,

 

по

 

и

 

они

 

чрезъ

 

годъ

два

 

оставляютъ

 

приходъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

остяки— религіозныи

народъ

 

и

 

каждогодно

 

приходятъ

 

въ

 

село

 

Маковское

 

весною

для

 

нсполпепія

 

христіанскихъ

 

требъ

 

за

 

400

 

верстъ.

 

Хороню

было

 

бы

 

на

 

мѣстѣ

 

бывшаго

 

Лосппо-борСкаго

 

монастыря,

 

вѣ

разстояніи

 

150

 

верстъ

 

ниже

 

с.

 

Маковскаго

 

по

 

р.

 

Кети,

 

или

въ

 

Марковскпхъ

 

юртахъ,

 

въ

 

320

 

верстахъ,

 

куда

 

преимуще-

ственно

 

собираются

 

на

 

сугланъ

 

остяки,

 

построить

 

молитвен-

ные

 

домы

 

съ

 

олтаремь,

 

для

 

совершенія

 

литургін

 

на

 

походпомъ

аптнмиисѣ.

 

Этпмъ

 

устранилось

 

бы

 

затрудненіе

 

для

 

остяковъ,

являться

 

въ

 

приходскій

 

храмъ

 

для

 

исполненія

 

христіанскаго

долга

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

прнчастія

 

и

 

совершенія

 

браковъ

 

за

 

сотни

верстъ,

 

къ

 

крайнему

 

для

 

ннхъ

 

отягощепію

 

и

 

значительной

потерѣ

 

времени

 

и

 

издержкамъ.

 

Духовенству

 

Маковскому

уравнять

 

содержаиіс

 

отъ

 

казпы

 

съ

 

духовенствомъ

 

Турухаи-

скаго

 

края,

 

во.

 

уваженіе

 

исклгочительнаго

 

его

 

иоложенія,

 

чрез-

вычайиыхъ

 

трудовъ

 

и

 

зиачительныхъ

 

разъѣздовъ

 

но

 

отдален-

ішмъ

 

остяцкнмъ

 

улусамъ

 

и

 

безвозмездная

 

совершепія

 

хри-

стіанскпхъ

 

требъ

 

у

 

остяковъ.

Въ

 

приходѣ

 

Маковскомъ

 

считаются,

 

кромѣ

 

села,

 

деревни:

Филішова

 

3

 

двора,

 

6

 

д.

 

муж.

 

и

 

10

 

д.

 

жен.

 

пола,

 

Ворожсй-

кина

 

10

 

двор.,

 

30

 

д.

 

муж.

 

и

 

21

 

д.

 

ліен.

 

пола,

 

Ломпоборская

(она

 

же

 

монастырь)

 

4

 

двора,

 

12

 

д.

 

муле,

 

н

 

Hi

 

д.

 

жепскаго

иола;

 

Остяковъ:

 

Налнмскихъ

 

юртъ

 

6,

 

д.

 

18

 

мулі.

 

и

 

14

 

яіси.

пола,

 

Урюпппскнхъ

 

6

 

юртъ,

 

10

 

д.

 

муж.

 

и

 

15

 

ясен,

 

пола,

Глазковскихъ

 

5

 

юртъ,

 

7

 

муяс.

 

и

 

9

 

жен.

 

пола^

 

Марковскпхъ

7

 

юртъ,

 

18

 

муле,

 

и

 

1G

 

жен.

 

иола,

 

Колокольпнкскнхъ

 

3

 

юрты,

9

 

муж.

 

и

 

8

 

лгеп.

 

пола.

 

Крестьяне

 

Маковскаго

 

прихода

 

tte

нмѣютъ

 

хлѣбопашества,

 

занимаются

 

иромысломъ

 

рыбы,

 

сбо-

ромъ

 

ягодъ

 

и

 

орѣховъ.

 

Маковская

 

брусника

 

считается

 

лучшею
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a

и.

 

продается

 

отъ

 

2

 

до

 

4

 

р.

 

за

 

пудъ.

 

Звѣроловство

 

незначи-

тельно.

 

Ясачные

 

.остяки

 

преимущественно

 

занимаются

 

звѣ-

роловствомъ

 

и

 

рыбною

 

ловлею.

 

Лѣтомъ

 

остяки

 

живутъ

 

въ

 

селѣ

Маковскомъ

 

и

 

работаютъ

 

на

 

своихъ

 

эксилоататоровъ— Ени-

сейскаго

 

мѣщанина

 

M.

 

Ст.

 

и

 

крестьянина

 

О.

 

Мак.

 

изъ-за

куска

 

хлѣба,

 

къ

 

осени

 

уплываютъ

 

въ

 

свои

 

юрты

 

и

 

уходятъ

въ

 

лѣса.

 

Съ

 

наступленіемъ

 

зимы

 

они

 

возвращаются

 

съ

 

до-

бычею

 

въ

 

свои

 

юрты

 

и

 

къ

 

нимъ

 

являются

 

эксплоататоры

 

съ

виномъ

 

и

 

гнилымъ

 

товаромъ,

 

спапваютъ

 

остяковъ

 

тошнотвор-

ного

 

влагой

 

и

 

обираютъ

 

у

 

нихъ

 

всю

 

пушинпу

 

и

 

рыбу.

 

Вліяніс

эксплоататоровъ

 

на

 

остяковъ

 

весьма

 

сильно

 

и

 

вредно

 

отра-

лсается

 

какъ

 

на

 

матеріалыюмъ,

 

такъ

 

и

 

нравствспномъ

 

нхъ

 

со-

стоянін.

    

Пора

 

бы,

 

кому

 

надлежнтъ,

 

пололшть

 

копецъ

 

этому

безиаказапному

 

обирательству

 

песчастныхъ

 

остяковъ!
і

Село

 

Маковское,

 

вслідствіе

 

неудобной

 

дороги,

 

рѣдко

 

по-

сѣщаютъ

 

архипастыри.

 

Вирочемъ

 

бывали

 

въ

 

Маковскѣ

 

прео-

священные— Аѳапасій

 

Томскін

 

и

 

Еписейскій,

 

Ннкодимъ

 

и

 

Иа-

велъ,'

 

епископы

 

Енисейскіе.

 

Въ

 

ныпѣіннюю

 

внзитацію

 

прео-

свящепнѣйіпій

 

Антоній,

 

епискоиъ

 

Енисенскій

 

и

 

Красиоярскій

прибылъ

 

въ

 

село

 

Маковское

 

20

 

іюля,

 

въ

 

б

 

часовъ

 

пополудни,

съ

 

небольшою

 

свитою.

 

Съ

 

вечера

 

совершено

 

было

 

бдѣніе

при

 

стечеиіи

 

болѣе

 

ста

 

человѣкъ

 

маковцевъ.

 

Послѣ

 

всенощ-

ной

 

преосвященный

 

полселалъ

 

осмотрѣть

 

окрестности

 

'села

Маковскаго,

 

отправился,

 

въ'

 

сопровождеиін

 

земскаго

 

началь-

ства

 

и

 

духовенства,

 

на

 

двухъ

 

лодкахъ

 

въ

 

верхъ

 

по

 

р.

 

Кети,

а

 

за

 

ними

 

отправилась

 

рыбачья

 

лодка.

 

За

 

свѣтло

 

успѣли

проплыть

 

6

 

верстъ,

 

откуда

 

владыка

 

возвратился

 

въ

 

село

 

и,

чувствуя

 

ослабленіе

 

енлъ

 

послѣ

 

дурной

 

дороги,

 

уклонился

 

на

ночлегъ.

 

21

 

іюля,

 

въ

 

субботу,

 

въ

 

5

 

часовъ

 

по

 

полуночи,

преосвященнѣйшій

 

совершалъ

 

литургію,

 

въ

 

сослужеиіи

 

про-

тоіересвъ:

 

ключаря

 

каѳедральнаго

 

собора

 

А.

 

Угрюмова,

 

Енп-

сейскаго,

 

мѣстнаго

 

благочиннаго,

 

Д.

 

Евтихіева

 

и

 

свящеиин-

ковъ:

 

села

 

Ялани

 

Н.

 

Тарасова

 

и

 

мѣстнаго

 

I.

 

Ястребова.

 

Ли-
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тургія

 

окончилась

 

въ

 

7

 

часовъ

 

утра.

 

Столь

 

раннее

 

слѵженіе

вызвано

 

тѣмп

 

соображепіямн,

 

что

 

изъ

 

села

 

Маковскаго

 

нужно

сдѣлать

 

переѣздъ,

 

въ

 

течепіе

 

дня,

 

до

 

села

 

Бѣльскаго,

 

во

130

 

верстъ,

 

п

 

па

 

путеслѣдованіи

 

совершить

 

всенощное

 

бдѣніе

въ

 

церкви

 

Чалбышевской,

 

находящейся

 

въ

 

ста

 

верстахъ

 

отъ

с.

 

Маковскаго.

 

При

 

обозрѣнін

 

епархіи

 

преосвященнѣйшій

Аитоній

 

каждодневно

 

совсршаетъ

 

богослужепіе

 

въ

 

сельскпхъ

церквахъ,

 

отправляя

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

одной,

 

a

 

литургію

въ

 

другой

 

церкви,

 

дѣлая

   

переѣзды

 

не

 

рѣдко

 

отъ

 

2

 

5

 

—

 

130

 

и

-

         

1

                                                                           

ТГ

                                                           

Y
оолѣе

 

верстъ

 

въ

 

день.

 

При

 

солидиыхъ

 

лѣтахъ

 

архипастыря,

такіе

 

переѣзды,

 

нрн

 

пе.удобпыхъ

 

дорогахъ,

 

утомляютъ

 

его;

 

по

владыка

 

удивительно

 

выносливъ

 

и

 

терпѣлнвъ,

 

во

 

время

 

же

служенія,

 

особенно

 

божественной

 

лнтзргін,

 

въ

 

пемъ

 

проявляет-

ся

 

нсподралсаемая

 

бодреішость

 

и

 

крѣпость.

 

Указывая

 

па

столь

 

значительные

 

переѣзды

 

архипастыря

 

отъ

 

одной

 

церкви

и

 

до

 

другой,

 

при

 

калсдодпевпомъ

 

отправлспіи

 

богослул;еній

 

къ

Y

                                   

Y

                                                                                  

^

ряду

 

въ

 

течете

 

ігвлаго

 

мѣсяца,

 

при

 

пеудобиыхъ

 

дорогахъ,

безчислепномъ

 

мнол;ествѣ

 

ядовитыхъ

 

насѣкомыхъ,

 

мы

 

факти-

чески

 

опровергаемъ

 

то

 

лояиюе

 

мпѣніе,

 

что

 

совершаемые

 

разъ-

ѣіды

 

еппскоповъ

 

для

 

обозрѣиія

 

церквей

 

представляютъ

 

собою

не

 

болѣе,

 

какъ

 

вояжъ

 

предпринимаемый

 

преосвященными

 

для

собственнаго

 

удово.іьствіл

 

и

 

рпзвлсчеиія.

По

 

окоичаиін

 

лнтургіи

 

владыка

 

возвратился

 

въ

 

домъ

 

свя-

щенника,

 

у

 

котораго

 

имѣлъ

 

ночлегъ

 

»ъ

 

о.

 

ключаремъ.

 

Соб-

равъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

приходѣ

 

и

 

религіозпомъ

 

состояпін

 

прихожанъ,

равно

 

о

 

пастырской

 

деятельности

 

и

 

благоповедспіи

 

приход-

скаго

 

духовенства,

 

владыка

 

сдѣлалъ

 

назиданіе

 

и

 

поощреніе

Духовенству,

 

а

 

прихол;анамъ

 

далъ

 

виушенія

 

къ

 

соблюдепіго

нравилъ

 

религіозной

 

и

 

нравственной

 

жизни.

 

Затѣмъ

 

угостилъ

сослужащихъ

 

пирогомъ

 

изъ

 

пойманпой

 

вечеромъ

 

отличнѣй-

шей

 

свѣлгей

 

рыбы;

 

у

 

домохозяина

 

же,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

было
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въ

 

запасѣ

 

ни

 

одной

 

рыбицы.

 

Въ

 

8

 

часовъ

 

по

 

полуночи

 

пре-

освященный,

 

со

 

свитою,

 

отъѣхалъ

 

изъ

 

села

 

Маковскаго,

 

про-

вожаемыи

 

почти

 

всѣми

 

жителями.

Протоіерей

 

Дим.

 

Евтихіевъ.

Г.

 

Енисейскъ,

  

6

 

сентября

 

1879

 

г.

■

3

 

A

 

M

 

Ѣ

 

Т

 

К

 

А.

■Болѣо

 

чѣмъ

 

полтора

 

Года

 

проживаю

 

я

 

въ

 

Тугнуйскомъ

миссіонерскомъ

 

станѣ,

 

забайкальской

 

области.

Всякій

 

разъ,

 

какъ

 

нужно

 

мнѣ

 

доставать

 

муку

 

на

 

прос-

форы

 

и

 

впнО

 

для

 

церковнаго

 

богослужепія,

 

я

 

долженъ

 

ѣхать

въ

 

деревни,

 

Петровскій

 

заводъ,

 

или

 

въ

 

г.

  

Верхпеудннскъ.

Не

 

разъ

 

замѣчалъ

 

я,

 

въ

 

покупаемой

 

въ

 

лавкахъ

 

пшенич-

ной

 

мукѣ,

 

подмѣсь

 

муки

 

ячменной,

 

а

 

иногда

 

и

 

мѣла

 

для

 

уве-

лпченія

 

вѣса,

 

а

 

красное

 

вино

 

составлеинымъ

 

изъ

 

соковъ

 

раз-

ныхъ

 

овощей

 

и

 

ягодъ,

 

съ

 

добавкой

 

меду,

 

сахару

 

и

 

т.

 

п.

 

Иногда

не

 

возможно

 

бываетъ

 

и

 

опредѣлить,

 

что

 

за

 

составъ

 

въ

 

бу-

тылкѣ,

 

купленной

 

подъ

 

назваиіемъ —церковное

 

вино.

 

II

 

такія
вещества,

 

пріобрѣтаемыя

 

въ

 

лавкахъ,

 

по

 

очень

 

при

 

томъ

 

вы-

сокой

 

цѣнѣ,

 

должны

 

быть

 

употребляемы

 

для

 

свящепыѣйшаго

таинства

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовыхъ!

Для

 

устраненія

 

эта

 

го,

 

весьма

 

полезно

 

было

 

бы — учре-

дить

 

при

 

свѣчныхъ

 

конторахъ,

 

открытыхъ

 

мнссіею

 

въ

 

г.

Верхнеудинскѣ

 

и

 

слободѣ

 

Кяхтѣ,

 

таіше

 

склады

 

для

 

пшенич-

ной

 

муки

 

на

 

просфоры

 

и

 

церковнаго

 

вина

 

для

 

богослуженія.

Необходимо

 

также

 

установить

 

контроль

 

по

 

означеннымъ

 

про-

дажами,

 

каждогодно,

 

чего,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

въ

 

отпоніепін
продаваемыхъ

 

свѣчь,

 

еще

 

нѣтъ,

       

Свящсппипъ

 

В.

 

Гижицкій.

5

 

октября

  

1879

 

г.

 

Тушуй.
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