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rie

 

монастыри,

 

требуя

 

отъ

 

нея

 

лишь

 

нѣкоторой

 

отчетности

въ

 

раоходованіи

 

суммъ

 

и

 

разрѣшенія

 

на

 

дѣла

 

болѣе

 

круп-

ный.

Для

 

сношенія

 

съ

 

инородцами

 

пустыни

 

нуяшо

 

имѣть

 

лицо,

знающее

 

ихъ

 

языкъ,

 

богослулсеніе

 

совершать

 

не

 

только

 

на

русскомъ,

 

но

 

и

 

на

 

бурятскомъ

 

языкѣ,

 

безъ

 

нул;ды

 

не

 

ло-

мать

 

ихъ

 

быта

 

на

 

русскій.

 

Тогда

 

христіанство,

 

быть

 

можетъ,

найдетъ

 

въ

 

ихъ

 

сердца

 

болѣе

 

доступа

 

и

 

дерлшься

 

будетъ

прочнѣе,

 

чѣмъ

 

теперь.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

съ

 

нашей

 

сторо-

ны

 

доллшы

 

быть

 

испробованы

 

всѣ

 

средства

 

къ

 

миссионерско-

му

 

воздѣйствію

 

на

 

инородцевъ,

 

a

 

дѣло

 

благодати

 

Болгіей

 

из-

брать

 

изъ

 

этихъ

 

средствъ

 

годное

 

и

 

обратить

 

заблудшихъ

 

на

путь

 

истины

 

п

 

спасенія.

Нраткій

 

исторически

  

очеркъ

 

Иркутской

 

миссіи

 

и

 

ея

 

совре-

менное

 

положеніе.

Настоящее

 

всегда

 

имѣетъ

 

глубокіе

 

корни

 

въ

 

прошедшемъ.

Настоящее

 

полол;еніе

 

мпссіи,

 

ея

 

пололштельныя

 

и

 

отрица-

тельный

 

стороны

 

и

 

причины

 

ихъ

 

можно

 

выяснить

 

только

историческимъ

 

путемъ.

 

Исторія

 

миссіи

 

молсетъ

 

оказать

 

таюке

услуги

 

и

 

въ

 

устраненіи

 

недостатковъ,

 

замѣченныхъ

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

въ

 

постановке

 

миссіонерскаго

 

дѣла.

Исторію

 

хода

 

мпссіонерскаго

 

дѣла

 

въ

 

Иркутской

 

епархіи

молшо

 

раздѣлйть

 

на

 

два,

 

весьма

 

неравные

 

періода.

 

Первый

періодъ

 

начинается

 

отъ

 

посольства

 

первой

 

организованной

миссіи

 

въ

 

1681

 

г.

 

за

 

Байкалъ

 

Тобольскпмъ

 

митрополитомъ

Павломъ,

 

съ

 

благословенія

 

патріарха

 

Іоакима,

 

до

 

вступленія

на

 

каѳедру

 

Иркутскую

 

архіеппскопа

 

Пароенія;

 

второй

 

начи-

ная

 

съ

 

правленія

 

Иркутской

 

каѳедрой

 

архіеппскопа

 

Парѳенія

до

  

настоящаго

 

времени.

Эти

 

два

 

періода

 

въ

 

исторіи

 

Иркутской

 

мпссіп

 

существенно

отличаются

 

одинъ

 

отъ

 

другого

 

по

 

методамъмиссіонерскойдѣя-
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тельности.

 

Насколько

 

въ

 

первомъ

 

періодѣ

 

дѣло

 

миссіи

 

было

предоставлено

 

пастырской

 

заботливости

 

мѣстныхъ

 

епископовъ,

безъ

 

особенно

 

замѣтнаго

 

участія

 

центральной

 

церковной

 

вла-

сти,

 

настолько

 

во

 

второмъ

 

періодѣ

 

дѣло

 

миссіи

 

становится

 

не

дѣломъ

 

только

 

личной

 

иниціативы

 

мѣстнаго

 

архипастыря,

 

а

дѣломъ

 

всей

 

церкви.

 

Въ

 

первомъ

 

періодѣ

 

дѣло

 

не

 

имѣло

 

однооб-

разной

 

и

 

определенной

 

организаціи;

 

во

 

второй

 

періодъ

 

оно

 

по-

лучило

 

вполнѣ

 

определенное

 

и

 

однообразное

 

устройство.

 

Весь-

ма

 

большое

 

значеніе

 

для

 

Иркутской

 

миссіиимѣло

 

то

 

обстоятель-

ство,

 

что

 

Иркутская

 

епархія

 

имѣетъ .

 

свой

 

настоящій

 

видь

только

 

съ

 

сравнительно

 

не

 

давняго

 

времени

 

(съ

 

1894

 

г.).

 

Весь

XVIII

 

и

 

большую

 

часть

 

XIX

 

в.

 

Иркутская

 

епархія

 

заключа-

ла

 

въ

 

себѣ

 

всю

 

восточную

 

Сибирь,

 

т.

 

е.

 

была

 

епархіей

 

огром-

ныхъ

 

размѣровъ,

 

пмѣющеп

 

весьма

 

разнообразный

 

племенной

составь

 

населенія.

 

Иркутскіе

 

архипастыри

 

не

 

могли

 

заботить-

ся

 

только

 

о

 

томъ,

 

что

 

теперь

 

составляетъ

 

Иркутскую

 

епархію;

они

 

должны

 

были

 

удѣлять

 

большую

 

часть

 

времени

 

на

 

ос-

тальную

 

территорію

 

и

 

на

 

народы,

 

ее

 

населяющіе.

Все

 

это,

 

конечно,

 

не

 

могло

 

не

 

отразиться

 

и

 

на

 

результа-

тахъ

 

миссіонерекон

 

деятельности

   

въ

   

тотъ

 

и

 

другой

   

періодъ.

I

Мы

 

уже

 

знаемъ,

 

что

 

первые

 

мпссіонеры

 

явились

 

въ

 

Во-

сточной

 

Сибири

 

въ

 

частности

 

за

 

Байкаломъ

 

въ

 

1681

 

г.

 

Миссія

состояла

 

изъ

 

1 2

 

монаховъ,

 

подъ

 

начальствомъ

 

игумена

 

Ѳеодо-

сія.

 

Она

 

основала

 

два

 

монастыря:

 

Селенгинскій

 

и

 

Посольскін,

оба

 

за

 

Байкаломъ.

 

Условія,

 

въ

 

которыя

 

эта

 

миссія

 

была

 

по-

ставлена,

 

были

 

чрезвычайно

 

тяжелш

 

Враждебный

 

отношенія

инородцевъ

 

къ

 

русскимъ,

 

отдаленность

 

отъ

 

центра,

 

каковымъ

тогда

 

былъ

 

Тобольскъ 1 ),

 

отсутствіе

 

церквей,

 

духовенства

 

— все

это

 

ничего

 

добраго

 

не

 

предвѣщало.

 

Но

 

результаты

 

деятель-

ности

 

этой

 

миссіп

 

всетакп

 

были

 

и,

 

судя

 

по

 

крайне

 

тяжелымъ

!)

 

По

 

отдаленности

   

Иркутска— Тобольскіе

 

митрополиты

  

не

   

посѣщали

 

его.

  

Посѣ-

тилъ

 

Иркутскъ

 

только

 

однкъ

 

лштр .

 

Филофей

 

Лещпнскій.
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условіямъ

 

ёя

 

существованія,

 

удовлетворительные.

 

Второй

 

на-

стоятель

 

миссіи

 

архим.

 

Мисаилъ

 

доносилъ

 

Тобольскому

 

ми-

трополиту,

 

что

 

крещено

 

много

 

мунгаловъ

 

(бурятъ).

Селенгинскій

 

монастырь

 

въ

 

1724

 

г.

 

(т.

 

е.

 

чрезъ

 

43

 

г.

 

послѣ

своего

 

основанія)

 

имѣлъ

 

въ

 

своихъ

 

вотчинахъ

 

до

 

60

 

чело-

вѣкъ

 

крещеныхъ

 

инородцевъ.

 

Мы

 

видимъ,

 

что

 

крещеные

 

ино-

родцы

 

селились

 

въ

 

вотчинахъ'

 

монастырей.

 

Несомнѣнно

 

это

дѣлалось

 

съ

 

цѣлью

 

избѣжать

 

преслѣдованій

 

со

 

стороны

 

языч-

никовъ.

 

Мисеія

 

эта

 

едва

 

ли

 

простирала

 

свое

 

вліяніе

 

на

 

преде-

лы

 

нынѣшней

 

Иркутской

 

епархіи,

 

хотя

 

назначеніе

 

ея,

 

ко-

нечно,

 

состояло

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

обратить

 

ко

 

Христу

 

всѣхъ

 

ок-

рестныхъ

 

бурятъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

Иркутскихъ.

Къ

 

открытію

 

самостоятельной

 

Иркутской

 

епархіи

 

какъ

 

По-

сол

 

ьскій,

 

такъ

 

и

 

Селенгинскій

 

монастыри

 

утратили

 

свой

 

мис-

сіонерскій

 

характеръ.

 

Въ

 

правленіе

 

перваго

 

самостоятельнаго

Иркутскаго

 

епископа

 

Св.

 

Иннокентія

 

пзъ

 

лицъ,

 

составляв-

шихъ

 

миссію,

 

оставался

 

въ

 

живыхъ

 

только

 

престарѣлый

 

настоя-

тель

 

Мисаилъ

 

(-J- 1742).

 

Св.

 

Иннокентій

 

не

 

имѣлъ

 

возможно-

сти

 

по

 

недостатку

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

поднять

 

и

 

поддер-

жать

 

эту

 

миссію.

 

Въ

 

свое

 

кратковременное

 

правленіе

 

Иркут-

ской

 

епархіей

 

Св.

 

Иннокентій

 

не

 

могъ

 

предпринять

 

серьез

ныхъ

 

мѣръ

 

къ

 

поднятію

 

миссіоиерскаго

 

дѣла

 

въ

 

своей

 

об-

ширной

 

епархіи.

 

Слишкомъ

 

много

 

было

 

другого

 

дѣла,

 

кото-

рое

 

властно

 

отвлекало

 

его

 

въ

 

другую

 

сторону.

 

Невѣжество

духовенства,

 

до

 

слезъ

 

низкое

 

религіозно- нравственное

 

положе-

ніе

 

пасомыхъ,

 

постоянный

 

недостатокъ

 

матеріальныхъ

 

средствъ,

все

 

это

 

сильно

 

препятствовало

 

—

 

Св.

 

Иннокентію

 

сдѣлать

 

то,

чего

 

бы

 

онъ

 

желалъ

 

для

 

блага

 

миссіи

 

среди

 

язычнпковъ.

 

Но

Св.

 

Иннокентію

 

удалось

 

поддержать

 

и

 

отчасти

 

развить

 

одно

дѣло,

 

которое

 

одинаково

 

было

 

необходимо

 

какъ

 

для

 

епархіи

 

во-

обще,

 

такъ,

 

въ

 

частности,

 

и

 

для

 

миссіи, — это

 

такъ

 

называемую

«мунгальскую»

 

школу.

 

Основанная

 

весьма

 

своеобразнымъ

 

дѣя-

телемъ'

 

того

 

времени

 

архим.

 

Антоніемъ

 

Платковскимъ

 

съ

 

мис-
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сіонерскими

 

цѣлями,

 

школа

 

эта

 

ко

 

времени

 

вступленія

 

Св.

Иннокентія

 

на

 

Иркутскую

 

каѳедру

 

пришла

 

въ

 

полный

 

упа-

докъ:

 

не

 

было

 

ни

 

учениковъ,

 

ни

 

учителей.

 

Св.

 

Иннокентій

изыскалъ

 

средства

 

на

 

ея

 

содержаніе,

 

преобразовалъ

 

ее

 

въ

монголо-русскую,

 

подыскалъ

 

подходящаго

 

по

 

тому

 

времени

непьющаго,

 

грамотѣ

 

гораздаго

 

и

 

съ

 

недобрыми

 

людьми

 

не

 

знаю-

щагося

 

русскаго

 

учителя

 

(учитель

 

монгольскаго

 

языка

 

уже

былъ)

 

и

 

наконецъ

 

строго

 

приказалъ

 

духовенству

 

подъ

 

угро-

зою

 

большого

 

штрафа

 

представить

 

въ

 

нее

 

дѣтей.

Болынимъ

 

счастьемъ

 

для

 

молодой

 

Иркутской

 

епархіи

 

было

то

 

обстоятельство,

 

что

 

новый

 

епископъ

 

Иннокентій

 

II

 

(Пе-

руновичъ)

 

былъ

 

очень

 

.

 

дѣятельнымъ

 

человѣкомъ

 

и

 

пробылъ

на

 

каѳедрѣ

 

довольно

 

продолжительное

 

время

 

(1732

 

— 1747).

Иннокентій

 

II

 

извѣстенъ

 

своими

 

неутомимыми

 

разъѣздами

 

по

епархіи;

 

онъ

 

все

 

хотѣлъ

 

видѣть

 

своими

 

глазами,

 

все

 

сдѣлать

своими

 

руками.

 

Несомнѣнно

 

это

 

одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

дѣятель-

ныхъ

 

архіереевъ

 

на

 

Иркутской

 

каѳедрѣ

 

въ

 

XVIII

 

вѣкѣ.

 

Осо-

бенное

 

вниманіе

 

обратилъ

 

онъ

 

на

 

отдаленный

 

Якутскій

 

край,

который

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

никто

 

изъ

 

епископовъ

 

не

 

посѣщалъ.

Онъ

 

цѣлыхъ

 

два

 

раза

 

былъ

 

здѣсь

 

и

 

устроилъ

 

здѣсь

 

прочно

Христову

 

церковь.

 

Чрезвычайно

 

валшымъ

 

его

 

дѣломъ

 

была

 

под-

держка

 

русско-монгольской

 

школы.

 

При

 

немъ

 

курсъ

 

этой

школы

 

былъ

 

значительно

 

расширенъ.

 

Стали

 

преподавать

 

ла-

тинскій

 

языкъ.

 

Стали

 

доводить

 

курсъ

 

«до

 

риторики».

 

Число

учащихся

 

доходило

 

до

 

60.

 

Нечего,

 

конечно,

 

и

 

говорить,

 

ка-

кимъ

 

огромнымъ

 

дѣиомъ

 

это

 

было

 

для

 

миссіи

 

среди

 

язычни-

ковъ.

 

Школа

 

эта

 

поддерживалась

 

и

 

послѣдующими

 

архипа-

стырями,

 

пока

 

не

 

была

 

преобразована

 

въ

 

семинарію

  

(1779

 

г.)

Но

 

при

 

всей

 

апостольской

 

ревности

 

къ

 

насаждение

 

Хри-

стовой

 

вѣры

 

среди

 

язычниковъ,

 

дѣло

 

миссіи

 

не

 

имѣло

 

прочной

и

 

опредѣленной

 

системы-

 

Обращенія

 

были

 

во

 

многихъ

 

от-

ношеніяхъ

 

случайны.

 

Настоящаго

 

наученія

 

истинамъ

 

вѣры

не

 

было.

  

Это

 

сознавала

 

и

 

высшая

 

церковная

 

власть

 

и

  

стре-
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милась

 

иногда

 

помочь

 

чѣмъ — нибудь.

 

Такой

 

помощію

 

въ

 

дан-

номъ

 

случаѣ

 

было

 

посольство

 

миссіи

 

на

 

Камчатку.

 

Двѣ

 

по-

пытки

 

послать

 

туда

 

миссію

 

были

 

неудачны;

 

третья

 

удалась.

Начальникъ

 

ея

 

архим.

 

Іоасафъ

 

Хотунцевскій

 

крестилъ

 

боль-

шую

 

часть

 

камчадаловъ,

 

устроплт

 

здѣсь

 

достаточное

 

количе-

ство

 

(Ь)

 

церквей,

 

школъ.

 

Въ

 

1761

 

г.

 

эта

 

миссія

 

была

 

призна-

на

 

Св.

 

Сунодомъ

 

исполнившей

 

свое

 

назначеніе,

 

закрыта

 

и

было

 

введено

 

приходское

 

управленіе.

Мы

 

сказали,

 

что

 

Иннокентій

 

II

 

при

 

всей

 

ревности

 

къ

 

об-

ращенію

 

язычннковъ,

 

не

 

могъ

 

достигнуть

 

многаго,

 

что

 

дѣя-

тельность

 

его

 

не

 

носила

 

характера

 

системы.

 

Дѣло

 

справедли-

вости

 

сказать,

 

что

 

если

 

Иннокентій

 

II

 

не

 

имѣлъ

 

слишкомъ

замѣтнаго

 

успѣха,

 

то

 

причина

 

тому

 

просто

 

недостатокъ

 

лю-

дей

 

и

 

матеріальныхъ

 

средствъ.

 

Онъ

 

пмѣлъ

 

совершенно

 

опре-

дѣленную

 

программу,

 

весьма

 

замѣчательную

 

для

 

того

 

време-

ни

 

и

 

смотрѣлъ

 

на

 

дѣло

 

миссіи

 

не

 

только

 

какъ

 

на

 

свое

 

лич-

ное,

 

но

 

какъ

 

на

 

дѣло

 

всей

 

церкви.

 

Онъ

 

постоянно

 

обращался

въ

 

Св.

 

Стнодъ

 

за

 

помощію,

 

но

 

къ

 

сожалѣнію

 

по

 

какимъ

 

то

причинамъ

 

не

 

выполняли

 

его

 

представленій.

 

Программа

 

ІІн-

нокентія

 

II,

 

поданная

 

пмъ

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

вскорѣ

 

послѣ

 

своего

рукоположенія

 

въ

 

санъ

 

Еппскопа

 

Иркутскаго,

 

слѣдующая:

1

 

)

 

Научать

 

знать

 

Бога

 

и

 

законъ

 

Его

 

потребно

 

на

 

языкѣ

 

того

народа,

 

которому

 

преподается

 

наученіе.

 

Ибо

 

трудно

 

вкоренить

новое

 

ученіе

 

и

 

вѣру,

 

когда

 

на

 

своемъ

 

языкѣ

 

не

 

увѣрятъ,

 

и

пространно

 

разсул<дать

 

не

 

будутъ.

 

А

 

что-бъ

 

достигнуть

 

сего,

то

 

2)

 

нужно

 

устроить

 

при

 

Вознесенскомъ

 

монастырѣ

 

такое

училище,

 

чтобъ

 

въ

 

оное

 

принимать

 

добровольно

 

отроковъ

 

изъ

инородчески хъ

 

народовъ

 

для.обученія

 

россійскому

 

п

 

книжно-

му

 

инородческому

 

языку,

 

не

 

токмо

 

не

 

ища

 

съ

 

нихъ

 

за

 

обу-

ченіе

 

платы,

 

но

 

и

 

самихъ

 

пхъ

 

пищею

 

п

 

оделдою

 

снабдѣвать.

На

 

сей

 

конецъ

 

3)

 

потребно

 

вспомол;еніе

 

отъ

 

казны

 

по

 

при-

мѣру

 

того,

 

какъ

 

Астраханскому

 

архіерею

 

вспомогается

 

казен-

ными

 

деньгами

 

для

 

калмыцкаго

 

народа.

  

4)

  

Льготу

 

отъ

 

Ясяка
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-

данную

 

камчадальскимъ

 

и

 

Якутскимъ

 

инородцамъ

 

распрост-

ранить

 

и

 

на

 

лшвущихъ

 

близь

 

китайскихъ

 

границъ.

 

5)

 

Разъ-

ѣзды

 

-

 

имѣющихъ

 

посылаться

 

для

 

проповѣди

 

священнослулш-

телей

 

обезпечить

 

прогонами

 

и

 

подводамл

 

отъ

 

казны

 

и

 

пред-

ложеиіемъ

 

свѣтскимъ

 

командирамъ

 

не

 

только

 

въ

 

этоыъ

 

слу-

чаѣ

 

прешкодъ

 

(препятствій)

 

не

 

чинить,

 

но

 

и

 

ревностно

 

по-

могать

 

дѣлу

 

проповѣди

 

и

 

защищать

 

проповѣдниковъ.

 

(Ирк.

еп.

 

вѣд.

 

1870,

 

37).

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

принципіально

 

былъ

 

согла-

сенъ

 

съ

 

этимъ

 

представленіемъ,

 

но

 

исполненіе

 

его

 

шло,

 

какъ

мы

 

знаемъ

 

туго

 

и

 

медленно.

При

 

архипастыряхъ:

 

Софроніи

 

Кристалевскомъ

 

(1753

 

—

1771),

 

Михаил!

 

I

 

Миткевнчѣ

 

(1772

 

—

 

1789),

 

Веніампнѣ

 

I

Багрянскомъ

    

(1789—1814),

 

Михаилѣ

   

II

 

Вурдуковѣ

  

(1814

—

 

1830),

 

Ирпнеѣ

 

Несторовичѣ

 

(1830—1831),

 

Мелетіп

 

Ле-

онтовичѣ

 

(1831

      

1835,

 

Иннокентіи

 

III

 

Александровѣ

 

(1835

—

  

1838)

 

не

 

было

 

сколько

 

нибудь

 

выдающихся

 

миссіонер-

скихъ

 

мѣръ.

 

Слѣдуетъ

 

отмѣтить

 

только,

 

что

 

ни

 

епархіальная,

ни

 

высшая

 

церковная

 

власть

 

не

 

считали

 

достаточнымъ

 

предо-

ставить

 

мпссіонерское

 

дѣло

 

однимъ

 

прпходскимъ

 

священни-

камъ.

 

■

 

И

 

та

 

и

 

другая

 

власть

 

признавали

 

необходимымъ

 

вру-

чить

 

руководство

 

этимъ

 

дѣломъ

 

спеціальнымъ

 

ыпссіонерамъ.

Такіе

 

спеціальные

 

миссіонеры

 

учрел;дены

 

были

 

при

 

Софро-

ніи

 

(указъ

 

Сената

 

23

 

янв.

 

1763

 

г.)

 

въ

 

количествѣ

 

двухъ

 

съ

жалованьемъ

 

150

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

При

 

Иннокентіи

 

III

 

послѣдо-

вало

 

Высочайшее

 

повелѣніе

 

отъ

 

18

 

іюля

 

1833

 

г.

 

«для

 

уси-

ленія

 

мпссіонерства

   

въ

   

Восточной

   

Сибири,

   

въ

   

Иркутской
*

епархіи

 

назначить

 

нѣсколькихъ

 

миссіонеровъ,

 

чтобы

 

они

 

иск-

лючительно

 

занимались

 

проповѣдыо

 

слова

 

Болгія

 

тамошнимъ

инородцамъ».

 

Миссіонерамъ

 

было

 

назначено

 

лалованье

 

отъ

казны:

 

одному

 

400

 

р.,

 

а

 

двумъ

 

другимъ

 

по

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ.

Къ

 

сожалѣнію

 

учреяденіе

 

отдѣльныхъ

 

миссіонеровъ

 

не

 

пмѣ-

ло

 

того

 

практическаго

 

результата,

 

на

 

который

 

несомнѣнно

надѣялись

 

высшая

   

п

   

мѣстная

   

власть.

   

Руководство

 

миссіей



—

 

384

 

—

вновь

 

учрежденными

 

миссіонерами

 

встрѣчало

 

многія

 

и

 

силь-

ныя

 

препятствія

 

и

 

по

 

необходимости

 

оказалось

 

почти

 

номи-

нальнымъ.

Не

 

отказалась

 

высшая

 

церковная

 

власть,

 

а

 

также

 

и

епархіальная

 

отъ

 

испытаннаго

 

и

 

несомнѣнно

 

полезнаго

 

сред-

ства— отъ

 

посылки

 

организованныхъ

 

миссій

 

въ

 

мѣста,

 

гдѣ

язычество

 

было

 

наиболѣе

 

сильно.

 

Такая

 

миссія

 

была

 

органи-

зована

 

въ

 

очень

 

впрочемъ

 

скромныхъ

 

размѣрахъ

 

при

 

Михаи-

лѣ

 

II

 

въ

 

1821

 

г.

 

въ

 

Забайкальѣ.

 

Во

 

главѣ

 

миссіи

 

былъ

 

по-

ставленъ

 

священникъ

 

Кульской

 

церкви

 

Александръ

 

Бобровни-

ковъ.

 

Въ

 

помощники

 

ему

 

вызвался

 

новокрещенный

 

бурятъ

 

Ми-

хаилъ

 

Сперанскій.

 

Эта

 

миссія

 

могла

 

быть

 

нѣкоторымъ

 

про-

тивовѣсомъ

 

противъ

 

протестантской

 

миссіи,

 

начавшей

 

свою

деятельность

 

въ

 

1818

 

г.,

 

во

 

главѣ

 

которой

 

стали

 

прибыв-

шіе

 

изъ

 

Лондона

 

миссіонеры

 

Эдуардъ

 

Сталибрасъ

 

и

 

Виллі-

амъ

 

Сванъ.

 

Въ

 

этотъ

 

періодъ

 

проявили

 

свою

 

благотворную

миссіонерскую

 

деятельность

 

два

 

замѣчательныхъ

 

миссіонера:

протоіерей

 

Кириллъ

 

Сухановъ

 

и

 

протоіерей

 

Григорій

 

Слѣп-

цовъ.

 

Оба

 

дѣйствовали

 

внѣ

 

нынѣшнихъ

 

предѣловъ

 

Иркут-

ской

 

епархіи:

 

Сухановъ

 

въ

 

Нерчинскомъ

 

округѣ,

 

Слѣпцовъ

 

въ

Якутской

 

области 1 ).

Протоіерей

 

Сухановъ

 

появился

 

въ

 

Нерчинскихъ

 

краяхъ

 

съ

1769

 

г.

 

Онъ

 

съ

 

увлеченіемъ

 

взялся

 

за

 

обращеніе

 

здѣш-

нихъ

 

инородцевъ

 

въ

 

православіе,

 

строитъ

 

на

 

свой

 

счетъ

 

цер-

ковь,

 

заводить

 

школу.

 

Онъ

 

далъ

 

миссіи

 

практическое

 

напра-

вленіе:

 

онъ

 

заботился

 

о

 

сообщеніп

 

новоокрещеннымъ

 

основъ

грал;данственности,

 

стремился

 

пріучить

 

ихъ

 

къ

 

земледѣлію,

 

нау-

чить

 

ремесламъ,

 

напр

 

столярному,

 

каменному

 

дѣлу

 

и

 

др.

Прот.

 

Сухановъ

 

старался

 

новокрещенныхъ

 

селить

 

отдельно

 

отъ.

ихъ

 

сородичей.

 

Они

 

образовали

 

нѣсколько

 

поселеній,

 

что

 

сра-

зу

 

избавило

 

ихъ

 

отъ

 

прптѣсненій

 

сородичей,

 

дало

 

полную

 

сво-

')

 

Свящ.

 

В.

 

Флоренеовъ,

 

Мисеіоперство

 

и

 

архипастыри

 

Иркутскіѳ

 

ео

 

временъ

 

Свят.
Иннокентія.

 

(Записки

 

Ирк.

 

церк.

 

Братства

 

во

 

имя

 

Свят.

 

Иннокентія

 

вып.

 

1-й
Ирк.

 

J 906).

 

Далѣе

 

цит.

 

подъ

 

одной

 

фамиліей

 

-Флоренеовъ».
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боду

 

въ

 

отправленіи

 

своихъ

 

религіозныхъ

 

обязанностей

 

и

 

прі-

учило

 

къ

 

гралданственности.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

не

 

во

 

всѣхъ

поселкахъ

 

можно

 

было

 

построить

 

церковь,

 

прот.

 

Сухановъ

создадъ

 

походную

 

церковь,

 

которая

 

по

 

возмолшости

 

и

 

удо-

влетворяла

 

всѣ

 

религіозныя

 

потребности

 

новокрещенныхъ.

Протоіерей

 

Григорій

 

Слѣпцовъ

 

подвизался

 

на

 

крайнемъ

Сѣверѣ

 

среди

 

чукчей,

 

якутовъ

 

и

 

др.

 

инородцевъ.

 

Какъ

 

и

Сухановъ

 

онъ

 

испросилъ

 

себѣ

 

въ

 

1799

 

г.

 

походную

 

цер-

ковь.

 

Трудами

 

его

 

«не

 

малое

 

число

 

тысящъ

 

инородцевъ

 

об-

ратилось

 

ко

 

Христу».

 

Находясь

 

иногда

 

въ

 

чрезвычайно

 

опас-

ныхъ

 

положеніяхъ

 

(однажды

 

на

 

Чаунѣ,

 

при

 

Чаунской

 

губѣ,

онъ

 

едва

 

не

 

былъ

 

убитъ),

 

этотъ

 

мужъ

 

апостольскаго

 

духа

 

про-

шелъ

 

всю

 

обширнѣйшую

 

Якутскую

 

область

 

съ

 

проповѣдью

 

о

Христѣ.

Теперь

 

переходимъ

 

къ

 

наиболѣе

 

извѣстному

 

дѣятелю

 

пер-

ваго

 

періода

 

Иркутской

 

миссіи

 

архіепископу

 

Нилу

 

Исакови-

чу

 

(1838 — 1854).

 

Мы

 

видѣли,

 

что

 

предшественники

 

Нила

сравнительно

 

мало

 

обращали

 

вниманія

 

на

 

инородцевъ,

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

бурятъ,

 

населяющпхъ

 

настоящую

 

Иркутскую

епархію.

 

Нилъ

 

первый

 

обратплъ

 

на

 

Иркутскихъ

 

бурятъ

 

наи-

болѣе

 

серьезное

 

вниманіе,

 

хотя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

онъ

 

не

 

ос-

тавлялъ

 

безъ

 

вниманія

 

и

 

другія

 

мѣста

 

своей

 

обширной

 

епар-

хіи,

 

напр.

 

Якутскій

 

край,

 

гдѣ

 

онъ

 

слѣдовалъ

 

по

 

стопамъ

 

зна-

менитаго

 

прот.

 

Григорія

 

Слѣпцова.

 

Въ

 

1845

 

г.

 

архіепис-

копъ

 

Нилъ

 

снаряднлъ

 

сюда

 

двѣ

 

походныхъ

 

церкви,

 

настоя-

тели

 

которыхъ

 

Никита

 

Запольскій

 

и

 

Дмитрій

 

Хитровъ

 

(впо-

слѣдствіи

 

Діонисій,

 

еписк.

 

Якутскій)

 

дѣйствовали

 

съ

 

боль-

шпмъ

 

успѣхомъ.

Миссію

 

въ

 

предѣлахъ

 

Иркутскихъ

 

Нилъ

 

засталъ

 

въ

 

ма-

лоустроенномъ

 

видѣ.

 

«По

 

Балаганскимъ

 

степямъ

 

разгуливали

во

 

всей

 

силѣ

 

шаманы.

 

Массами

 

закалывались

 

жпвотныя

 

въ

лшртву

 

идоламъ.

 

Въ

 

тѣ

 

времена

 

бурятъ,

 

принявшихъ

 

Св.

крещеніе,

 

считали

 

за

 

мертвыхъ

 

и

 

далее

 

оплакивали,

 

какъ

 

умер-



--

  

386

 

—

    

*

шихъ».

 

(Болдоновъ

 

«Ирк.

 

епарх.

 

вѣд.»

 

1896.

 

Л?

 

13).

 

Не

лучше

 

было

 

въ

 

Тункпнскомъ

 

краѣ

 

и

 

Верхоленскомъ.

 

Мис-

сіонеровъ

 

постоянныхъ

 

не

 

было.

 

Архіеп.

 

Нилу

 

удалось

 

дѣло

наладить.

 

Много

 

.помогло

 

прпглашеніе

 

желающпхъ

 

служить

 

въ

Иркутской

 

епархіи

 

изъ

 

епархій

 

европейской

 

Россіи.

 

Въ

 

числѣ

ихъ

 

оказался

   

священникъ

 

Васплій

   

Былпнскій,

   

назначенный

1840

   

г.

 

благочпннымъ

 

и

 

мпссіонеромъ

 

по

 

Балаглпскому,

 

Пдіш-

скому

 

и

 

Аларскому

 

вѣдомствамъ.

 

О.

 

Василій

 

Былинскій

 

ока-

зался

 

пастыремъ

 

весьма

 

ревностнымъ

 

и

 

очень

 

даровптымъ

 

мис-

сіонеромъ.

 

Онъ

 

заслужплъ

 

полное

 

вниманіе

 

и

 

уваженіе

 

ево-

ихъ

 

пасомыхъ

 

и

 

довѣріе

 

инородцевъ.

 

Ему

 

удалось

 

склонить

къ

 

приеятію

 

Христіанства

 

одного

 

изъ

 

видныхъ

 

таншеіі

 

Бала-

ганскаго

 

округа

 

Александра

 

Андреева,

 

его

 

брата

 

Грнгорія

Андреева

 

съ

 

ихъ

 

семьями

 

и

 

800

 

бурятъ.

 

Крещеніе

 

ихъ

 

совер-

шено

 

28

 

іюля

 

1848

 

г.

 

самииъ

 

архіеп.

 

Нпломъ.

 

О.

 

Васнлій

Былішскій

 

первый

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

отсутствіе

 

перево-

довъ

 

на

 

бурятскіи

 

языкъ

 

богослул;сбныхъ

 

и

 

другпхъ

 

книгъ,

необходимыхъ

 

для

 

христіанскаго

 

просвѣщенія

 

ихъ.

 

Сотруднпкъ

и

 

другъ

 

его

 

Яковъ

 

Болдоновъ

 

перевелъ

 

на

 

бурятскій

 

языкъ

литургію

 

Св.

 

Іоанна

 

Злотоустаго,

 

къ

 

чему

 

ого

 

поощрллъ

также

 

п

 

архіеппскопъ

 

Нилъ.

Успѣшнѣе

 

стало

   

идти

 

дѣло

 

и

 

въ

   

Тункпнскомъ

   

краѣ.

   

Въ

1841

  

г.

 

крестился

 

засѣдатель

 

думы

 

Павелъ

 

Андреевъ

 

Пятнпц-

кій

 

(Бордой

 

Парушеновъ)

 

и

 

убѣдплъ

 

креститься

 

до

 

800

 

че-

ловѣкъ

 

своихъ

 

сородичей.

 

По

 

распоряженію

 

гралданскаго

начальства

 

они

 

отдѣлены

 

были

 

отъ

 

Думы

 

п

 

приписаны

 

къ

Уиравѣ,

 

въ

 

которой

 

Пятннцкій

 

сталъ

 

головой.

Весьма

 

много

 

озабочивалъ

 

архіеп.

 

Нила

 

переводъ

 

богослу-

ліебныхъ

 

и

 

другпхъ

 

книгъ

 

на

 

монгольскін

 

языкъ.

 

Нѣтъ

 

ника-

кого

 

сомнѣнія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

его

 

дѣятельность

 

по

 

переводу

 

книгъ

на

 

монгольскій

 

языкъ

 

сдѣлала

 

цѣлую

 

эпоху

 

въ

 

переводческомъ

дѣлѣ

 

Иркутской

 

миссіп.

 

Поэтому

 

на

 

этомъ

 

валшѣйшемъ

 

дѣлѣ

архіеп.

 
Нила

 
стоить

 
несколько

 
остановиться.
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Приступая

 

къ

 

дѣлу

 

перевода

 

священныхъ

 

и

 

богослужеб-

ныхъ

 

книгъ

 

архіеп.

 

Нилъ

 

самъ

 

основательно

 

ознакомился

 

съ

монгольскимъ

 

языкомъ.

 

Онъ-

 

съумѣлъ

 

найти

 

дѣльныхъ

 

помощ-

никовъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

особенно

 

извѣстенъ

 

прот.

 

Николай

 

Дор-

л;еевъ,

 

природный

 

монголъ.

 

Подготовивъ

 

дѣло

 

перевода

 

и

сдѣлавъ

 

нѣсколько

 

переводовъ

 

книгъ

 

на

 

монгольскій

 

языкъ,

архіеп.

 

Нилъ

 

обратился

 

съ

 

слѣдующимъ

 

ходатайствомъ

 

въ

 

Св.

Сѵнодъ

 

(отъ

 

10

 

мая

 

1852

 

г.),

 

гдѣ

 

излагается

 

ходъ

 

дѣла

 

и

цѣлая

 

программа

 

переводческаго

 

дѣла:

 

«Святѣйшему

 

Прави-

тельствующему

 

Сѵноду

 

благоизвѣстно,

 

что

 

меладу

 

язычниками

обитающими

 

въ

 

здѣшнемъ

 

краю

 

число

 

вѣрующихъ

 

постепенно

возрастаетъ.

 

Отчеты

 

даютъ

 

видѣть,

 

что

 

каждый

 

годъ

 

присо-

единяется

 

изъ

 

нпхъ

 

къ

 

церкви

 

среднимъ

 

чпсломъ

 

до

 

семи

 

сотъ

душъ.

 

A

 

общій

 

птогъ

 

принявшпхъ

 

Св.-

 

Крещеніе

 

во

 

дни

 

управ-

ленія

 

моего

 

Иркутскою

 

паствою

 

восходить

 

до

 

девяти

 

тысячъ

человѣкъ.

Хотя

 

обращеніе

 

людей

 

сихъ

 

совершилось

 

и

 

совершается

 

на

всемъ

 

пространстве

 

Епархіи,

 

однакол^ъ

 

не

 

менѣе

 

двухъ

 

третей

общей

 

чпслимостп

 

обращаемыхъ

 

должно

 

относить

 

къ

 

тѣмъ

инороднымъ

 

вѣдомствамъ,

 

кои

 

находятся

 

въ

 

округѣ

 

Иркутскомъ;

именно

 

къ

 

Иркутскому,

 

Балаганскому

 

и

 

Тункинскому.

 

Почему

и

 

забота

 

епархіальнаго

 

начальства

 

нанболѣе

 

обращена

 

къ

 

мѣ-

стамъ

 

симъ.

 

Въ

 

Аларскихъ

 

степяхъ

 

создана

 

перковь

 

и

 

откры-

то

 

Богослулсеніе

 

въ

 

1841

 

году.

 

Для

 

Балаганскпхъ

 

бурятъ

учрелдено

 

въ

 

Балаганскѣ

 

мпссіонерство,

 

и

 

церковь

 

строится

въ

 

самыхъ

 

степяхъ

 

возлѣ

 

пнородческой

 

управы.

 

Издержки

 

на

это

 

построеніе

 

покрывались

 

сперва

 

главнымъ

 

тайшею

 

Бала-

ганскпхъ

 

родовъ,

 

а

 

теперь

 

по

 

смерти

 

его,

 

купцомъ

 

Котель-

никовымъ.

 

Наконецъ

 

п

 

среди

 

населенія

 

Тункинскихъ

 

бурятъ

построена

 

церковь,

 

шкдивеніемъ

 

бывшаго

 

ламы,

 

a

 

нынѣ

 

учи-

теля

 

въ

 

семпнаріп

 

ращ^очткіаго

 

монгольскаго

 

языка

 

Николая

Дорл;еева.
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Такимъ

 

образомъ

 

на

 

всѣхъ

 

пунктахъ,

 

гдѣ

 

только

 

насаждено

среди

 

язычества

 

христіанство,

 

насалдаются

 

и

 

церкви

 

для

 

его

поддерл^анія

 

и

 

украшенія.

Одного

 

не

 

достаетъ

 

къ

 

достижению

 

лселанной

 

цѣли:

 

бого-

служеніе

 

и

 

всѣ

 

требы

 

исправляются

 

для

 

инородцевъ

 

не

 

на

природномъ

 

и

 

понятномъ

 

имъ

 

языкѣ,

 

но

 

на

 

томъ,

 

который

чуледъ

 

для

 

нихъ

 

и

 

незнакомъ...

Обстоятельство

 

такой

 

валшости

 

не

 

могло

 

теряться

 

изъ

 

виду.

Еще

 

въ

 

1834

 

году

 

преосвященный

 

Мелетій

 

архіепископъ

 

РІр-

кутскій

 

представлялъ

 

Святѣйшему

 

Стноду

 

на

 

увалсеніе

 

сколь

благодѣтельно

 

было

 

бы

 

для

 

незнающихъ

 

Русскаго

 

языка

 

бу-

рятъ

 

открыть

 

Богослулшніе

 

на

 

Монголобурятскомъ

 

языкѣ.

 

И

представляя

 

на

 

сей

 

конецъ,

 

сдѣланный

 

протоіереемъ

 

Александ-

ромъ

 

Бобровниковымъ

 

переводъ

 

Вечерни,

 

Утрени

 

и

 

Литургіи,

просилъ

 

о

 

порученіи

 

онаго

 

для

 

пересмотра

 

кому

 

либо

 

изъ

знающихъ

 

монгольскій

 

языкъ

 

и

 

затѣмъ

 

о

 

напечатаніи

 

книги

для

 

церковнаго

 

употребленія.

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

указомъ

 

отъ

 

апрѣля

 

30

 

1834

 

года

 

за

№

 

3371

 

изволплъ

 

отвѣтить

 

преосвященному:

 

какъ

 

означен-

ный

 

переводъ

 

на

 

Монголобурятскій

 

языкъ

 

слуліебника,

 

для

безошибочнаго

 

разсмотрѣнія

 

и

 

направленія,

 

дшшенъ

 

быть

порученъ

 

лицу

 

духовному,

 

здѣсь

 

же

 

въ

 

С. -Петербург!;

 

тако-

ваго

 

лица,

 

знающаго

 

языкъ

 

нѣтъ:

 

для

 

чего

 

рукопись

 

сію

отослать

 

обратно,

 

съ

 

тѣмъ,

 

дабы

 

поручено

 

было

 

произвесть

повѣрку

 

сего

 

перевода

 

кому

 

либо

 

изъ

 

духовенства

 

Иркутской

паствы,

 

достаточно

 

знающему

 

монголобурятскій

 

языкъ.

 

Впро-

чемъ

 

какъ

 

не

 

предполагается

 

значительная)

 

числа

 

церквей

въ

 

монголобурятскихъ

 

селеніяхъ

 

и

 

притомъ

 

неизвѣстно

 

всѣ

 

ли

церквей

 

сихъ

 

священники

 

знаютъ

 

языкъ

 

сей

 

по

 

книгамъ,

 

то

Святѣйшій

 

Стнодъ

 

полагалъ

 

бы

 

достаточнымъ

 

снять

 

съ

 

руко-

писи

 

перевода

 

нѣсколько

 

копій

 

и

 

поручить

 

■

 

отправлять

 

по

нимъ

 

елулсеніе,

 

дозволивъ

 

болѣе^^ц^на нньшъ

 

изъ

 

нихъ

 

и

свѣдущимъ

 

въ

 

МонголобурятскоЯ

 

'

            

'

      

Исъ

 

ііереводЬ
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исправленіе,

 

если

 

въ

 

ономъ

 

что

 

либо

 

для

 

коренныхъ

 

жителей

покалсется

 

неудобовразумительно.

Во

 

исполненіе

 

таковаго

 

указа

 

предложено

 

было

 

Кульской

церкви

 

священнику

 

Іакову

 

Соболеву

 

заняться

 

дѣломъ

 

пере-

смотра

 

и

 

исправленія

 

перевода.

 

Но

 

распорял?еніе

 

это

 

не

имѣло

 

желаемыхъ

 

послѣдствій;

 

переводъ

 

остался

 

безъ

 

раз-

смотрѣнія,

 

a

 

Богослул^еніе

 

на

 

монгольскомъ

 

языкѣ

 

не

 

было

открыто.

Занимаясь

 

нынѣ

 

самъ

 

монголобурятскою

 

письменностію

могъ

 

и

 

я

 

вмѣстѣ

 

съ

 

помянутымъ

 

бывшимъ

 

ламою

 

Дорлгеевымъ,

провѣрить

 

переводъ

 

Утрени,

 

Вечерни

 

и

 

Литургіп,

 

составлен-

ный

 

протоіереемъ

 

Бобровниковымъ

 

и

 

нахолсу,

 

что

 

въ

 

переводѣ

этомъ:

 

1)

 

вольныхъ

 

отступленій

 

отъ

 

подлинника

 

славянскаго

и

 

плеоназмовъ

 

немного...

 

Темноты

 

и

 

неточности

 

хотя

 

п

 

есть,

но

 

онѣ

 

не

 

роняютъ

 

достоинства

 

подлиннаго

 

текста...

Принимая

 

все

 

это

 

въ

 

сообраяѵеніе

 

полагалъ

 

бы

 

я

 

1)

 

сде-

ланный

 

протоіереемъ

 

Бобровниковымт,

 

переводъ

 

Вечерни,

 

Ут-

рени

 

и

 

Литургіи

 

принять

 

къ

 

церковному

 

употребленію,

 

ис-

правивъ

 

въ

 

немъ

 

по

 

возмолшости

 

(что

 

улсе

 

и

 

дѣлается),

 

всѣ

тѣ

 

мѣста,

 

кои

 

оказываются

 

не

 

вполнѣ

 

согласными

 

съ

 

славян-

скимъ

 

текстомъ

 

или

 

съ

 

оборотами

 

свойственными

 

нынѣ

 

упот-

ребляемому

 

Бурятами

 

языку

 

и

 

имъ

 

понятными

 

2)

 

Поелнку

безусловно

 

предполагается,

 

что

 

Священнодѣйствующій

 

на

 

Мон-

голо-буряткомъ

 

языкѣ

 

будетъ

 

знать

 

грамоту

 

и

 

языкъ

 

Сла-

вянскій:

 

то

 

до

 

усовершенія

 

Монгольскихъ

 

слулгебниковъ

 

дозво-

лить

 

втайнѣ

 

читаемыя

 

священникомъ

 

молитвы

 

читать

 

на

 

сла-

вянскомъ

 

языкѣ.

 

3)

 

Какъ

 

въ

 

дѣл)і

 

Богослуженія

 

важнѣйшую

статью

 

составляетъ

 

пѣніе:

 

то

 

на

 

оное

 

тѣмъ

 

большее

 

слѣ-

дуетъ

 

обратить

 

вниманіе,

 

чѣмъ

 

большая

 

настоитъ

 

надобность

возбудить

 

въ

 

новокрещенныхъ

 

благоговѣйное

 

вниманіе

 

къ

 

Бо-

гослулсебному

 

нашему

 

чину

 

и

 

душевно

 

распололспть

 

ихъ

 

къ

церкви.

 

Посему

 

считаю

 

нулшымъ:

 

сперва

 

наиболѣе

 

употре-

бительныя,

 

а

 

потомъ

 

и

 

всѣ

   

прочія

 

духовныя

   

пѣснн

 

перело-
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жить

 

на

 

ноты,

 

въ

 

сообразность

 

обычному

 

церковному

 

напѣву

и

 

ирмологію,

 

и

 

пѣнію

 

сему

 

обучить

 

трехъ

 

или

 

четырехъ

 

изъ

учениковъ,

 

или

 

же

 

изъ

 

молодыхъ

 

причетниковъ

 

для

 

онредѣ-

ленія

 

потомъ

 

въ

 

приходы

 

бурятскіе.

 

4)

 

Подобный

 

сему

 

по-

рядокъ

 

соблюдать

 

въ

 

нреложеніи

 

и

 

всѣхъ

 

Богослужебныхъ

книгъ,

 

то

 

есть

 

сперва

 

переводить

 

нужнѣйшія

 

при

 

требоиспра-

вленіяхъ

 

и

 

при

 

службахъ

 

въ

 

главные

 

праздники,

 

а

 

потомъ

 

и

всѣ

 

другія.

 

Слѣдуя

 

этому

 

правилу

 

я

 

уже

 

распорядился

 

о

 

пере-

водѣ

 

требника

 

и

 

забочусь

 

о

 

преложеніи

 

Воскресныхъ

 

и

 

празд-

ничныхъ

 

Евангелій;

 

а

 

служба

 

Свѣтлой

 

Седмицы

 

и

 

Псалтырь

переведены.

 

5)

 

Вводя

 

монгольскія

 

письмена

 

въ

 

церковное

употребленіе,

 

думаю,

 

что

 

не

 

слѣдуетъ

 

оставить

 

безъ

 

вниманія

неопределенности

 

произношенія

 

въ

 

составѣ

 

рѣченій,

 

многихъ

монгольскихъ

 

литтеръ,

 

пншсмыхъдо

 

того

 

единообразно,

 

что

 

грам-

матики,

 

излагая

 

правила

 

монгольскаго

 

чтенія,

 

обыкновенно

останавливаются

 

на

 

томъ

 

общемъ

 

примѣчаніи,

 

что

 

безоши-

бочному

 

чтенію,

 

при

 

тождественности

 

начертанія

 

разныхъ

буквъ,

 

можетъ

 

научить

 

лишь

 

долговременное

 

упралшеніе

 

и

навыкъ.

 

Чтобъ

 

отвратить

 

такую

 

трудность

 

и

 

сдѣлать

 

церков-

ную

 

монгольскую

 

грамоту

 

удобочтомою.

 

предполагаю:

 

а)

 

Лит-

теры

 

неопредѣленнаго

 

звука

 

отличить

 

въ

 

сппскахъ

 

церков-

ныхъ

 

книгъ

 

особыми

 

знаками,

 

применительно

 

къ

 

стереоти-

памъ

 

маньчлсурскимъ

 

Пекинскаго

 

пзданія,

 

или

 

же

 

къ

 

Калмыц-

кой

 

письменности,

 

б)

 

Допустить

 

строчные

 

знаки

 

и

 

другія

 

ус-

ловія

 

правильной

 

письменности,

 

въ

 

сообразность

 

съ

 

текстомъ

Славянскимъ.

 

в)

 

Самый

 

форматъ

 

книгъ

 

приспособить

 

къ

 

при

 

■

личію

 

и

 

удобству

 

церковнаго

 

употребленія,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобъ

подралсать

 

въ

 

дѣлѣ

 

семъ

 

монголамъ,

 

какъ

 

то

 

было

 

при

 

из-

данін

 

Новозавѣтныхъ

   

книгъ

 

отъ

 

Бпблейскаго

 

Общества.

Расходы

 

на

 

дѣло

 

прелол;енія

 

книгъ

 

надѣюсь

 

покрыть

 

безъ

особыхъ

 

ассигнованій

 

отъ

  

казны»...

«Вполнѣ

 

соглашаясь

   

съ

    

этими

   

сообралсеніямн

   

Архіепи-

скопа

   

Нила,

 

Св.

 

Стнодъ

 

отъ

 

30

 

сентября

 

1852

 

г.

 

за

 

№

 

10120
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предписалъ:

 

1)

 

принять

 

къ

 

церковному

 

употребленію

 

сделан-

ный

 

прот.

 

Бобровниковымъ

 

переводъ

 

на

 

монголо-бурятскій

языкъ:

 

Вечерни,

 

Утрени

 

и

 

Литургіи

 

согласивъ

 

оный

 

по

 

возмолс-

ности

 

съ

 

славянскимъ

 

текстомъ,

 

2)

 

учредить

 

при

 

Гужирской

бурятской

 

церкви

 

причтъ

 

изъ

 

священника,

 

діакона

 

и

 

трехъ

прнчетннковъ»...

«24-го

 

іюля

 

1853

 

г.

 

преосвящ.

 

Нилъ

 

доносилъ

 

уже

 

Св.

Сѵноду,

 

что

 

валшѣйшія

 

послѣдованія

 

слулсебника

 

и

 

требника

имъ

 

переведены,

 

пѣснопѣнія

 

обихода,

 

переложенныя

 

на

 

ноты,

изучаются

 

подъ

 

руководствомъ

 

назначеннаго

 

въ

 

бурятскій

Гужпрокій

 

приходъ

 

регента,

 

всѣ

 

переводы,

 

писанные

 

вчернѣ

имъ

 

самимъ,

 

переписываются

 

набѣло

 

славянскими

 

для

 

удо-

бочтомости

 

письменами

 

и

 

будутъ

 

своевременно

 

представлены

Св.

 

Сѵноду»...

 

(Свящ.

 

Василій

 

Флоренсовъ.

 

Изъ

 

Исторіи

 

пе-

реводческаго

 

дѣла

 

въ

 

Иркутской

 

епархіи.

 

Иркутскъ

 

1908

 

г.

стр.

 

16

 

—

 

22).

Къ

 

соліалѣнію

 

это

 

валлгЬйшее

 

дѣло

 

архіеп.

 

Нила

 

не

 

было

настоящимъ

 

образомъ

 

понято

 

и

 

оцѣнено.

 

Его

 

ошибки

 

не

 

бы-

ли

 

указаны

 

тотчасъ

 

по

 

указанно

 

практики,

 

а

 

стали

 

очевидны

только

 

спустя

 

слишкомъ

 

долгое

 

время.

 

Вообще

 

дѣло

 

перевода

священныхъ

 

богослулгебныхъ

 

книгъ

 

пмѣло

 

очень

 

печальную

судьбу,

 

что

 

дурно

 

отразилось

 

на

 

самомъ

 

успѣхѣ

 

мнссіи.

 

Это

стало

 

совершенно

 

ясно

 

въ

 

слѣдующемъ

 

періодѣ

 

исторіи

 

миссіи.

При

 

преемнпкахъ

 

архіеп.

 

Нила

 

архіепископахъ

 

Аѳанасіп

Соколовѣ

 

(1854—1857),

 

Евсевіп

 

Орлннскомъ

 

(1857—1860)

архппастыряхъ

 

весьма

 

ночтенныхъ,

 

но

 

правленіе

 

которыхъ

было

 

очень

 

неиродоллштельнымъ,

 

для

 

миссіп

 

не

 

было

 

сдѣла-

но

 

чего-либо

 

особенно

 

важнаго.

 

Можно

 

упомянуть

 

только

о

 

крещеніп

 

при

 

арх.

 

Аѳанасін

 

въ

 

Тункпнскомъ

 

краѣ

 

влія-

тельнаго

 

тайши

 

Хомякова

 

съ

 

1054

 

сородичами

 

и

 

объ

 

освя-

щены

 

первой

 

мнссіонерской

 

(послѣ

 

Ниловой

 

пустыни

 

осн.

 

въ

1851

 

г.)

 

церкви

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Иннокентія

 

въ

 

Нукут-

скомъ

   

улусѣ

   

архіеп.

 

Евсевіемъ

 

въ

 

1859

 

г.
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H.

Въ

 

1860

 

году

 

вступплъ

 

на

 

каоедру

 

Иркутскую

 

архіеп.

 

Пар-

ѳеній

 

(Поповъ),

 

съ

 

котораго

 

начинается

 

2-й

 

періодъ

 

Иркут

ской

 

миссін,

 

продоллшощійся

 

въ

 

основныхъ

 

своихъ

 

принцнпахъ

до

 

сего

 

дня.

 

Въ

 

1865

 

году

 

образовалось

 

Миссіонерское

 

Об-

щество,

 

объединившее

 

мпссіонерское

 

дѣло

 

во

 

всей

 

Имперіи

и

 

давшее

 

ему

 

однообразное

 

и

 

прочное

 

устройство.

 

Отдѣ-

леніе

 

его

 

было

 

открыто

 

и

 

въ

 

Иркутскѣ.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

вре-

мени

 

и

 

опыта

 

выдвинуты

 

были

 

главнымъ

 

образомъ

 

три

 

сред-

ства

 

мнссіонерскаго

 

воздѣйствія:

 

церковь,

 

школа

 

и

 

книга.

Явилась

 

необходимость

 

въ

 

постоянныхъ

 

станахъ

 

.

 

среди

 

пно-

родцевъ,

 

въ

 

школахъ

 

при

 

нихъ

 

и

 

въ

 

переводѣ

 

на

 

понятный

для

 

бурятъ

 

языкъ

 

священныхъ

 

и

 

другпхъ

 

книгъ.

 

Мпссія,

 

таісь

поставленная,

 

одновременно

 

съ

 

просвѣщеніемъ

 

свѣтомъ

 

Хрп-

стовымъ

 

вносила

 

въ

 

темную

 

языческую

 

среду

 

и

 

зачатки

 

гра-

мотности

 

и

  

гражданственности.

Начало

 

и

 

развитіе

 

этого,

 

на

 

совершенно

 

иныхъ

 

началахъ

поставленнаго,

 

мпссіонерскаго

 

дѣла

 

при

 

архіепископахъ

 

Пар-

оеніп

 

и

 

Веніаминѣ

 

я

 

излол;у

 

устами

 

близкаго

 

къ

 

дѣлу

 

и

 

ос-

вѣдомленнаго

 

дѣятеля

 

церковнаго

 

здѣшняго

 

края

 

нокойнаго

као.

 

прот.

 

Аѳ.

 

А.

 

Виноградова.

 

(Труды

 

прав.

 

мисс.

 

Ирк.

 

ей.

т.

 

IV,

  

659-666).

«Отрадные

 

факты

 

обращенія

 

пнородцевъ

 

въ

 

христіанство

(какіо

 

были

 

въ

 

Балаганскомъ

 

округѣ

 

1848

 

и

 

въ

 

Тункин-

скомъ

 

въ

 

1857

 

г.)

 

говорить

 

прот.

 

Виноградовъ,

 

были

 

пло-

домъ

 

не

 

столько

 

прямой

 

Христіанской

 

проповѣдп,

 

сколько

болѣе

 

близкаго

 

соприкосновенія

 

бурятъ

 

съ

 

русскими

 

и

 

усвое-

нія

 

русскихъ

 

обычаевъ,

 

и

 

блшкайшимъ

 

образомъ

 

обусловли

вались

 

случайными

 

обстоятельствами,

 

вызывавшими

 

родона-

чалышковъ

 

къ

 

принятію

 

Христіанства

 

со

 

своими

 

подчиненны-

ми.

 

Такое

 

пололшніе

 

миссіонерскаго

 

дѣла

 

вызвало

 

преосвя-

щеннаго

 

Евсевія

 

въ

 

1859

 

году

 

возбудить

 

ходатайство

 

объ

опредѣленіп

 
Викарія

 
въ

 
Иркутскую

  
епархію,

 
съ

 
порученіемъ
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ему

 

образовать

 

правильную

 

миссію

 

прежде

 

всего

 

за

 

Бай-

каломъ,

 

гдѣ

 

особенно

 

многочисленно

 

инородческое

 

населеніе

и

 

меньше

 

всего

 

замѣчалось

 

движеніе

 

къ

 

хрпстіанству.

 

По-

слѣдствіемъ

 

этого

 

было

 

открытіе

 

(уже

 

при

 

его

 

пріемникѣ

 

арх.

Пароеніи)

 

перваго

 

викаріатства

 

Иркутской

 

епархіи

 

въ

 

1862

 

г.

Жребій

 

быть

 

первымъ

 

віікаріемъ

 

Иркутской

 

епархіщ

 

съ

 

на-

именованіемъ — Селенгпнскимъ,

 

палъ

 

на

 

преосвященнаго

 

Ве-

ніамина

 

Благонравова,

 

который

 

и

 

сдѣлался

 

основателемъ

 

и

первымъ

 

начальникомъ

 

новой

 

Забайкальской

 

линіи.

 

Несмот-

ря

 

на

 

скудость

 

и

 

личныхъ

 

п

 

денелшыхъ

 

средствъ

 

(съ

 

казен-

нымъ

 

содерлѵаніемъ

 

определено

 

было

 

только

 

три

 

миссіоне-

ра),

 

въ

 

теченіе

 

шестплѣтняго

 

управленія

 

его

 

Забайкальскою

мпссіею

 

изысканы

 

были

 

средства

 

на

 

открытіе

 

одиннадцати

 

ста-

новъ

 

съ

 

церквами,

 

помѣщеніями

 

для

 

миссіонеровъ,

 

централь-

ною

 

школою

 

для

 

инородческихъ

 

дѣтей

 

въ

 

Посольскомъ

 

мо-

настырѣ,

 

богадѣльнею

 

для

 

престарѣлыхъ

 

и

 

больныхъ

 

новокре-

щенныхъ,

 

школою — иконописи

 

и

 

метахромотипіи.

 

На

 

зовъ

 

перва-

го

 

начальника

 

мпссіи

 

въ

 

его

 

замѣчательныхъ

 

письмахъ

 

изъ

 

По-

сольскаго

 

монастыря,

 

напечатанныхъ

 

въ

 

разныхъ

 

духовныхъ

лсурналахъ,

 

отозвались

 

многіе

 

не

 

только

 

матеріальнымп

 

по-

лсертвованіямп,

 

но

 

и

 

предлолсеніемъ

 

трудиться

 

съ

 

нимъ

 

на

 

но-

вомъ

 

попрпщѣ

 

миссіонерской

 

деятельности.

 

Архимандрптъ

Мелетій.

 

(f

 

еппскопомъ

 

Рязаискпмъ),

 

архимандрптъ

 

Веніаминъ,

игуменъ

 

Платонъ,

 

іеромонахи:

 

Антоній,

 

Ѳеодосій,

 

-

 

протоіереп:

Малковъ

 

и

 

Ыпкольскій,

 

священники:

 

Литвинцевъ,

 

Стуковъ

 

и

другіе,

 

съ

 

ревностію

 

принялись

 

за

 

новое

 

для

 

нихъ

 

самихъ

дѣло.

 

Уча

 

язычниковъ

 

пстпнамъ

 

Св.

 

христіанской

 

вѣры,

 

они

сами

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

отъ

 

нихъ

 

знакомились

 

съ

 

заблулденіямп

язычества.

 

При

 

скудныхъ

 

матеріалы-іыхъ

 

средствахъ

 

сами

 

за-

ботились

 

по

 

мѣрѣ

 

сіілъ

 

и

 

возмолшостп

 

изыскивать

 

эти

 

сред-

ства,

 

сами

 

озабочивались

 

постройкою

 

и

 

лшлищъ

 

для

 

себя

 

и

церквей

 

въ

 

свопхъ

 

стаиахъ.

 

Не

 

много

 

пріобрѣтено

 

ими

 

душъ

для

 

церкви

 

Христовой,

 

всего

 

до

 

двухъ

 

тысячъ

 

въ

 

теченіе

 

шести
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лѣтъ

 

управленія

 

мнссіею

 

перваго

 

начальника;

 

но

 

за

 

Байкаломъ

это

 

составляло

 

великое

 

пріобрѣтеніе,

 

потому

 

что

 

они

 

доллшы

были

 

разрабатывать

 

невоздѣланную

 

почву

 

и

 

часто

 

сѣять

 

слово

Божіе

 

на

 

каменистой

 

землѣ.

 

Почти

 

всѣ

 

просвѣщенные

 

ими

тотчасъ

 

оставляли

 

инородческій

 

образъ

 

жизни,

 

селились

 

при

станахъ,

 

образуя

 

новыя

 

селенія,

 

заводились

 

русскимъ

 

хозяй-

ствомъ

 

и

 

старательно

 

начинали

 

усвоять

 

русскій

 

языкъ,

 

считая

себя

 

послѣ

 

крещенія

 

не

 

бурятами,

 

а

 

русскими.

 

По

 

сю

 

сторо-

ну

 

Байкала,

 

въ

 

предѣлахъ

 

Иркутской

 

губерніи

 

до

 

1865

 

года

миссія

 

состояла:

 

изъ

 

двухъ

 

миссіонеровъ,

 

опредѣленныхъ

 

въ

1862

 

году

 

по

 

указу

 

Св.

 

Сгнода

 

съ

 

казеннымъ

 

содерлганіемъ,

а

 

станъ

 

съ

 

церковью

 

былъ

 

только

 

одинъ

 

въ

 

Нукутскомъ

 

улусѣ.

Миссіонерское

 

дѣло

 

почти

 

всецѣло

 

лел?ало

 

на

 

плечахъ

 

самого

епархіальнаго

 

преосвященнаго

 

Архіепископа

 

Парѳенія

 

Попова

(1860

 

— 1873).

 

Ч'еловѣкъ

 

неутомимо

 

дѣятельный,

 

умный

 

и

строгій

 

администраторъ,

 

ревностный

 

проповѣднпкъ

 

Слова

 

Бо-

жія,

 

преосвященный

 

Пароеній

 

самъ

 

лично

 

объѣзжалъ

 

бурят-

скіе

 

улусы

 

съ

 

проповѣдію

 

слова

 

Боягія.

 

Его

 

не

 

могли

 

задер-

л;ать

 

ни

 

глубокія

 

и

 

быстрыя

 

здѣшнія

 

рѣки,

 

ни

 

высокія

 

горы,

ни

 

непроходимыя

 

для

 

обыкновенныхъ

 

экипалшй

 

дебри

 

и

 

бо-

лота.

 

То

 

на

 

утломъ

 

челнѣ,

 

то

 

въ

 

простой

 

телѣгѣ,

 

то

 

верхомъ

на

 

лошади,

 

онъ

 

пронпкалъ

 

иногда

 

въ

 

самыя

 

непроходимыя

мѣста,

 

обитаемыя

 

инородцами:

 

въ

 

простой

 

бурятской

 

юртѣ,

за

 

чашкою

 

кирішчнаго

 

чая

 

съ

 

молокомъ,

 

радушно

 

предлолсен-

наго

 

ему

 

не

 

совсѣмъ

 

чистоплотною

 

хозяйкой,

 

онъ

 

вступалъ

въ

 

бесѣду

 

съ

 

бурятами,

 

лшлавшими

 

поблгоке

 

разсмотрѣть

архіерея

 

Божія,

 

какъ

 

зовутъ

 

язычники

 

архипастырей.

 

Его

 

не

устрашалъ

 

ни

 

холодъ,

 

ни

 

рѣзкій

 

сквозной

 

вѣтеръ,

 

проникав-

шій

 

въ

 

юрту,

 

ни

 

ѣдкій

 

дымъ,

 

разъѣдавшій

 

глаза.

 

Своимъ

добродушіемъ

 

и

 

ласковымъ

 

обращеніемъ

 

съ

 

бурятами,

 

пре-

освященный

 

Пароеній

 

скоро

 

сумѣлъ

 

снискать

 

ихъ

 

любовь

 

и

увал;еніе,

 

непосредственно

 

ознакомился

 

съ

 

ихъ

 

бытомъ

 

и

 

ихъ

суевѣріями,

 
узналъ

 
вліятельныхъ

  
родоначальниковъ,

  
располо-
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женныхъ

 

къ

 

христианству.

 

Ыѣкоторые

 

изъ

 

этихъ

 

родоначаль-

никовъ,

 

изъ

 

увалсенія

 

къ

 

преосвященному,

 

дѣлались

 

ревност-

ными

 

его

 

споборнпками.

 

Но

 

при

 

всей

 

своей

 

неутомимой

 

дѣя-

тельности,

 

преосвященный

 

Парѳеній

 

скоро

 

увидалъ,

 

что

 

ему

одному,

 

при

 

многочисленныхъ

 

епархіальиыхъ

 

дѣлахъ,

 

не

 

спра-

виться

 

съ

 

дѣломъ

 

миссіонерскимъ.

 

Поэтому

 

въ

 

1866

 

году

онъ

 

назяачилъ

 

начальникомъ

 

Иркутской

 

миссіи

 

архимандрита

Епифанія,*)

 

только

 

что

 

прибывшаго

 

изъ

 

Европейской

 

Россіи.

Но

 

архимандритъ

 

Епифаній,

 

завѣдуя

 

отдѣльнымъ

 

Хоготовскимъ

станомъ,

 

не

 

могъ

 

имѣть

 

большого

 

вліянія

 

на

 

общій

 

ходъ

Иркутской

 

мпссіи;

 

все

 

почти

 

управленіе

 

его

 

понрежнему

осталось

 

въ

 

рукахъ

 

самого

 

преосвященнаго

 

Пароенія:

 

онъ

самъ

 

назначалъ

 

и

 

увольнялъ

 

миссіонеровъ,

 

избиралъ

 

мѣста

для

 

миссіонерскихъ

 

становъ;

 

наблюдалъ

 

за

 

ихъ

 

устройствомъ;

ему

 

лично

 

подавали

 

миссіонеры

 

отчеты

 

о

 

своей

 

деятельно-

сти;

 

онъ

 

самъ

 

лично

 

составлялъ

 

и

 

общіе

 

годовые

 

отчеты

 

объ

успѣхахъ

 

Иркутской

 

миссіи.

 

Много

 

труда

 

стоило

 

преосвящен-

ному

 

Пароенію

 

привести

 

Иркутскую

 

миссію

 

въ

 

болѣе

 

или

менѣе

 

благоустроенный

 

видъ.

 

Не

 

было

 

средствъ

 

въ

 

началѣ

для

 

открытія .

 

и

 

устройства

 

миссіонерскихъ

 

становъ

 

среди

 

пно-

родцевъ,

 

не

 

находилось

 

достаточно

 

лицъ,

 

способныхъ

 

къХрп-

стіанской

 

проповѣди

 

съ

 

искреннимъ

 

самоотверлсеніемъ.

 

И

 

вотъ

Господь

 

видимо

 

благословилъ

 

дѣло

 

рукъ

 

его

 

и

 

его

 

святой

ревности.

 

Среди

 

самихъ

 

инородцевъ

 

нашлись

 

люди,

 

принимав-

шіе

 

на

 

себя

 

построеніе

 

церквей

 

для

 

миссіи,

 

явились

 

благо-,

творители

 

изъ

 

русскихъ,

 

жертвовавшіе

 

суммы,

 

достаточный

для

 

устроенія

 

миссіонерскихъ

 

становъ,

 

не

 

оставляли

 

его

 

безъ

*)

 

«О.

 

Епифаній

 

(Евстафій

 

йябяцкій),

 

окончивъ

 

университетъ

 

Св.

 

Вла-
димира,

 

получилъ

 

степень

 

магистра

 

философіи,

 

а

 

окончивъ

 

Московскую
акадеыію

 

возведенъ

 

на

 

степень

 

магистра

 

Богословія

 

12

 

февраля

 

1857

 

г.

Участвовалъ

 

въ

 

переводѣ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Ирк

 

Епар.
Вѣд

 

1869

 

г.

 

.№

 

49

 

стр

 

532—533.

 

Бурятамъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

проповѣдью

 

Еван-
гелія,

 

онъ

 

оказывалъ

 

юридическую

 

и

 

медицинскую

 

помощь.

 

Ирк.

 

Епар.
Вѣд.

 

1881

 

г.

 

№

 

20

 

стр

 

218-223.

 

Въ

 

миссіи

 

служилъ

 

съ

 

II

 

февраля
1866

 

г-

 

по

 

16

 

ноября

 

1869

 

г.

 

Скончался

 

48

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Подробнѣе

 

о

немъ

 

см

 

„Труды

 

Православной

 

миссіи

 

Иркутской

 

Епархіи

 

т.

 

II

 

стр.

173-179..

 

(Флоренсовъ).
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вспомоществованія

   

Святѣйшій

   

Стнодъ

 

и

 

частиыя

   

лица

   

изъ
•

Европейской

 

Россіи.

 

Явилась

 

^возмолшость

 

не

 

только

 

устроить

нѣсколько

 

миссіонерскпхъ

 

становъ,

 

но

 

и

 

обезпечить

 

болѣе

или

 

менѣе

 

достаточнымъ

 

содерлсаніемъ

 

самихъ

 

тружениковъ

въ

 

дѣлѣ

 

евангельской

 

проповѣди

 

инородцамъ.

 

Особенно

 

много

порадовало

 

преосвященнаго

 

Пароенія

 

открытіе

 

Миссіонерскаго

Общества

 

въ

 

Москвѣ,

 

по

 

пниціативѣ

 

приснопамятнаго

 

митро-

полита

 

Иннокентія,

 

и

 

отдѣленія

 

миссіонерскаго

 

общества

 

въ

Иркутскѣ.

 

Теперь

 

улсе

 

не

 

нулшо

 

было

 

преосвященному

 

сего-

дня

 

думать

 

о

 

томъ,

 

чѣмъ

 

онъ

 

будетъ

 

содержать

 

миссію

 

завтра;

существованіе

 

ея

 

онъ

 

могъ

 

считать

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

обез-

печеннымъ.

Всѣхъ

 

мпссіонерскихъ

 

становъ

 

въ

 

Иркутской

 

губерніи,

 

въ

унравленіе

 

преосвященнаго

 

Пароенія,

 

открыто

 

было

 

одиннад-

цать,

 

а

 

число

 

крещеныхъ

 

за

 

время

 

его

 

управленія

 

Иркутской

епархіей

 

по

 

1873

 

г.

 

по

 

Иркутской

 

губерніп

 

было

 

болѣе

7

 

тысячъ

  

(7674

 

человѣка.

  

Флоренсовъ).

Къ

 

солшіѣнію,

 

неутомимая

 

деятельность

 

преосвященнаго

Парѳенія

 

по

 

управленію

 

обширною

 

епархіей,

 

лшвое

 

и

 

сер-

дечное

 

участіе

 

его

 

въ

 

дѣлахъ

 

миссіи,

 

скорби

 

и

 

огорченія,

неизбѣяшо

 

встрѣчающія

 

въ

 

сей

 

жизни

 

человѣка,

 

беззавѣтно

гіреданнаго

 

своему

 

дѣлу,

 

безвременно

 

подорвали

 

его

 

здоровье,

и

 

онъ

 

почплъ

   

о

 

Господѣ

 

21

   

января

   

1873

  

года.

Преемникъ

 

преосвященнаго

 

Пароенія,

 

преосвященный

 

Ве-

ніампнъ

 

(П-й,

 

Благонравовъ,

 

1873

 

— 1892)

 

вступивши

 

въ

уиравленіе

 

Иркутскою

 

епархіей,

 

прелюде

 

всего

 

постарался

поставить

 

миссію

 

по

 

управленію

 

въ

 

такое

 

пололгеніе,

 

что-

бы

 

успѣхн

 

ея

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

обезпечивались

 

прочно,

несмотря

 

ни

 

на

 

какое

 

обремененіе

 

его

 

епархіальнымн

 

дѣла-

ми

 

въ

 

ущербъ

 

миссіонерскому

 

дѣлу.

 

Этого

 

онъ

 

достигъ

 

на-

значеніемъ

 

начальника

 

миссіи

 

не

 

привязаннаго

 

къ

 

одному

мпссіонерскому

 

стану.

 

Давши

 

ему

 

средства

 

содерлсаться

 

отъ

доходовъ

 
Ниловой

 
пустыни,

    
принадлелсавшей

   
архіерейскому
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дому,

 

онъ

 

помѣстилъ

 

его

 

при

 

себѣ

 

въ

 

архіерейскомъ

 

домѣ,

поручивъ

 

ему

 

подъ

 

своимъ

 

непосредственным!!

 

руководствомъ

вести

 

дѣло

 

начальника

 

миссіи

 

со

 

всею

 

полнотою

 

обязанностей

съ

 

нимъ

 

соединенныхъ.

 

Должность

 

начальника

 

возлолсена

 

бы-

ла

 

на

 

архимандрита

 

Мелетія

 

съ

 

отличною

 

ревностію

 

и

 

поль-

зою

 

трудившагося

 

подъ

 

его

 

начальствомъ

 

въ

 

Забайкальской

миссіи.

 

Самъ

 

архипастырь

 

пзыскпвалъ

 

средства

 

на

 

расширеніе

круга

 

дѣятельности

 

миссіи

 

и

 

въ

 

теченіе

 

первыхъ

 

же

 

двухъ

 

или

трехъ

 

лѣтъ

 

число

 

становъ

 

увеличилось

 

до

 

1 7.

 

Лучшія

 

средства со-

дерл^анія

 

миссіонеровъ

 

и

 

особенное

 

вниманіе

 

къ

 

трудамъ

 

ихъ

владыки

 

стали

 

располагать

 

лучшпхъ

 

священнпковъ

 

съ

 

хоро-

шихъ

 

приходовъ

 

искать

 

долл;ности

 

мпссіонеровъ,

 

такъчто

 

не

только

 

не

 

стало

 

болѣе

 

недостатка

 

въ

 

способныхъ

 

миссіоне-

рахъ,

 

но

 

число

 

л^елающихъ

 

слулшть

 

въ

 

миссіи

 

стало

 

превы-

шать

 

потребность

 

въ

 

нихъ.

 

Постоянныя

 

сношенія

 

начальника

миссіп

 

съ

 

мпссіонерамн

 

и

 

объѣзды

 

его

 

по

 

станамъ

 

оживили

миссіонерскую

 

дѣятельность.

 

Число

 

крещеній

 

въ

 

Иркутской

миссіи

 

стало

 

доходить

 

до

 

двухъ

 

тысячъ

 

н

 

дая;е

 

болѣе

 

въ

 

годъ;

въ

 

нѣкоторыхъ

 

инородческпхъ

 

вѣдомствахъ

 

число

 

крещенныхъ

далеко

 

превысило

 

число

 

остающихся

 

въ

 

язычествѣ.

 

Просвѣще-

нію

 

инородческпхъ

 

дѣтей

 

полол;ено

 

прочное

 

начало

 

открытіемъ

школъ

 

почти

 

при

 

калсдомъ

 

станѣ.

 

Нѣтъ

 

школъ

 

.

 

при

 

станахъ

въ

 

такихъ

 

только

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

открыты

 

школы

 

дирекціею

училнщъ.

 

Въ

 

этпхъ

 

школахъ

 

миссіонеры

 

состоять

 

законоучи-

телями.

 

Изъ

 

воспптаннпковъ

 

мпссіонерскпхъ

 

школъ

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

станахъ

 

образованы

 

пѣвческіе

 

хоры.

 

Съ

 

этого

 

асе

 

вре-

мени

 

положено

 

начало

 

переводу _

 

хрпстіанскихъ

 

книгъ

 

на

 

жи-

вой

 

народный

 

языкъ

 

крещенныхъ

 

бурятъ.

 

Для

 

ознакомленія

съ

 

лучшими

 

способами

 

перевода

 

на

 

инородческіе

 

языки,

 

ар-

химандрптъ

 

Мелетій

 

нарочито

 

командировать

 

былъ

 

въ

 

Казань

въ

 

переводческую

 

компссію.

 

*)

   

Вообще

   

миссіонерское

   

дѣло

*)

 

«Съ

 

нимъ

 

отправился

 

даровитый

 

извѣстный

 

переводчикъ

 

изъ

 

бу-
рятъ

 

Яковъ

 

Аѳанасіевичъ

 

Чистохинъ,

 

скончавшійся

 

23

 

января

 

1901

 

г.

священникомъ

 

миссіонеромъ

 

Коймарскаго

 

стана*.

 

(Флоренсовъ).



—

  

39S

  

-

поставлено

 

на

 

прочныхъ

 

основаніяхъ.

 

Все

 

это

 

дѣлалось

 

при

постоянному

 

участіи

 

самого

 

Высокопреосвященнаго

 

архіепис-

копа

 

Веніамина.

 

Кромѣ

 

совѣтовъ

 

и

 

наставленій

 

начальнику

миссіи

 

онъ

 

самъ

 

ежегодно

 

объѣзжалъ

 

по

 

разу

 

и

 

по

 

два

 

миссі-

онерскіе

 

станы

 

съ

 

проповѣдыо

 

евангельскою,

 

при

 

чемъ

 

бралъ

 

на

себя

 

обязанность

 

убѣлдать

 

главнымъ

 

образомъ

 

тѣхъ,

 

на

 

кото-

рыхъ

 

не

 

дѣйствовало

 

слово

 

миссіонеровъ.

 

Благоговѣніе

 

самихъ

язычнпковъ

 

къ

 

архіерейскому

 

сану

 

давало

 

силу

 

его

 

слову.

Кромѣ

 

того,

 

инородцы

 

считаютъ

 

за

 

особенную

 

честь

 

принять

 

кре-

щеніе

 

отъ

 

рукъархіереяБожія.

 

Поэтому

 

всякая

 

поѣздка

 

архипа-

стыря

 

но

 

инородческимъ

 

стойбищамъ

 

сопровождалась

 

кре-

щеніемъ

 

многихъ

 

сотенъ

 

язычнпковъ.

 

А

 

это

 

самое

 

убѣжда-

ло,

 

что

 

безъ

 

участія

 

въ

 

миссіонерскомъ

 

елуженіп

 

лица,

 

об-

леченнаго

 

архіерейскимъ

 

саномъ

 

оно

 

не

 

молсетъ

 

идти

 

съ

надлел<ащимъ

 

успѣхомъ.

 

Мел;дутѣмъ

 

на

 

епархіальномъ

 

архі-

ереѣ

 

леяситъ

 

столько

 

обязанностей,

 

что

 

онъ

 

не

 

всегда

 

мол^етъ

свободно

 

располагать

 

своимъ

 

временемъ

 

на

 

слуяіеніе

 

миссіи,

особенно

 

въ

 

такой

 

обширпой

 

епархіи,

  

какъ

 

Иркутская.

Чтобы

 

облегчить

 

труды

 

его

 

и

 

сдѣлать

 

безпрепятственнымъ

мнссіонерское

 

служеніе,

 

признано

 

необходимымъ

 

самого

 

на-

чальника

 

миссіп

 

Иркутской

 

облечь

 

саномъ

 

епископа,

 

какъ

это

 

еще

 

прежде

 

сдѣлано

 

для

 

начальника

 

Забайкальской

 

мпс-

сіи.

 

А

 

самъ

 

епархіальный

 

преосвященный,

 

не

 

отвлекаемый

еліегоднымп

 

обозрѣніямп

 

мнссіи,

 

будетъ

 

имѣть

 

болѣе

 

свобод-

наго

 

времени

 

для

 

обозрѣнія

 

прочихъ

 

частей

 

своей

 

обширной

епархіи

 

и

 

для

 

занятій

 

общими

 

епархіальными

 

дѣлами.

Чтобы

 

обставить

 

второго

 

викарія

 

Иркутской

 

епархіи

 

со-

отвѣтственно

 

его

 

сану,

 

признано

 

необходимымъ

 

поручить

 

ему

въ

 

управленіе

 

вмѣстѣ

 

съ

 

мпссіей

 

Иркутскій

 

первоклассный

Вознесенскій

 

Св.

 

Иннокентия

 

монастырь».

Однимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

важныхъ

 

событій,

 

имѣвшихъ

 

мѣсто

при

 

архіеп.

 

Веніаминѣ

 

II

 

было

 

«собраніе

 

Преосвященныхъ

сибирскихъ

 

епархій»

   

(въ

 

іюлѣ

 

п

 

августѣ

 

1885

 

г.).

 

Предметами



-

 

399

суясденія

 

собранія

 

было

 

«пзысканіе

 

мѣръ

 

къ

 

распространенно

и

 

утверждение

 

Христовой

 

вѣры

 

среди

 

инородцевъ

 

Сибири,

возвышенію

 

нравственности

 

въ

 

православной

 

мѣстной

 

паствѣ

и

 

ослабленію

 

раскола,

 

а

 

таклге

 

начертаніе

 

предпололдаіій

 

от-

носительно

 

измѣненій

 

въ

 

существующихъ

 

узаконеніяхъ

 

но

разнымъ

 

предметамъ

 

въ

 

области

 

епархіальнаго

 

управленія

 

и

суда».

 

Изъ

 

постановленій

 

его

 

утверждены

 

Св.

 

Оѵнодомъ:

1)

 

преднололіеніе

 

о

 

запрещеніи

 

молоканамъ

 

дерясать

 

право-

славную

 

прислугу

 

и

 

самимъ

 

поступать

 

въ

 

услуясеніе

 

къ

 

право-

славным^

 

2)

 

предоставлено

 

Московскому

 

Митрополиту

 

.

 

какъ

председателю

 

Мисс.

 

Общества,

 

передать

 

на

 

разсмотрѣніе

 

послѣд-

няго

 

вопросъ

 

о

 

возстановленіи

 

противоязыческой

 

миссіи

 

въ

Енисейской

 

епархіи;

 

3)

 

предпололіено

 

открыть

 

въ

 

Томской

енархіи

 

протнвораскольническую

 

миссію;

 

4)

 

предположено

открыть

 

самостоятельную

 

епискошю

 

въ

 

Забайкальской

 

области

съ

 

каѳедрой

 

въ

 

г.

 

Читѣ;

 

5)

 

утверясдены

 

правила

 

объ

 

обязан-

ностяхъ

 

миссіонеровъ,

 

дѣйствующихъ

 

среди

 

иновѣрцевъ,

 

объ

исправленіи

 

существующаго

 

книжно- монгольскаго

 

перевода

богослужебныхъ

 

книгъ

 

и

 

составленіп

 

иовыхъ

 

переводовъ

 

тѣхъ

же

 

книгъ,

 

а

 

равно

 

и

 

сочиненій

 

назндательнаго

 

содержанія

 

на

инородческіе

 

языки;

 

6)

 

о

 

преподаніп

 

наставленія

 

священникамъ

въ

 

дѣлѣ

 

собесѣдованія

 

съ

 

раскольниками;

 

7)

 

о

 

правильномъ

взносѣ

 

руги

 

прихолганами

 

въ

 

пользу

 

причтовъ;

 

8)

 

объ

 

умно-

ясеніи

 

въ

 

Сибпрскихъ

 

епархіяхъ,

 

за

 

невозмояшостію

 

строить

храмы,

 

молитвенныхъ

 

домовъ

 

съ

 

алтарями

 

для

 

совершенія

 

на

нихъ

 

богослуженія

 

на

 

походныхъ

 

антиминсахъ

 

и

 

назначенін

къ

 

такимъ

 

домамъ

 

особыхъ

 

лицъ

 

изъ

 

мірянъ

 

для

 

прочитыванія

въ

 

такихъ

 

домахъ

 

за

 

отсутствіемъ

 

членовъ

 

причта,

 

въ

 

празднич-

ные

 

дни,

 

нѣкоторыхъ

 

молитвословій

 

9)

 

о

 

непосѣщеніп

 

цер-

ковными

 

причтами

 

съ

 

св.

 

иконами

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

не-

радивыхъ

 

въ

 

исполненіи

 

христіанскаго

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

св.

причастія

 

лицъ

 

и

 

налоясеніи

 

на

 

сихъ

 

лицъ

 

публичной

 

эпитиміи;

10)

 

объ

 

учреяденіи

   

церковно-приходскихъ

   

школъ,

   

порядкѣ



-

 

400

 

-

назначенія

 

въ

 

нихъ

 

учителей

 

й

 

способахъ

 

преподаванія -,

1 1)

 

объ

 

установлены

 

внѣ

 

богослужебнаго

 

обученія

 

въ

 

церквахъ

и

 

молптвенныхъ

 

домахъ,

 

взрослыхъ

 

прпхожанъ,

 

и

 

другія

 

(менѣе

важныя]

  

постановленія.

Въ

 

1894

 

г.

 

при

 

архіепиокопѣ

 

Тихонѣ

 

(съ

 

1892

 

г.)

 

обра-

зована

 

была

 

новая

 

епархія

 

Забайкальская

 

и

 

здѣшняя

 

миссія

стала

 

самостоятельной

 

подъ

 

управленіемъ

 

епископа

 

Забайкаль-

скаго.

 

Иркутская

 

.мнссія

 

получила

 

тѣ

 

прсдѣлы,

 

которые

 

она

имѣетъ

 

и

 

теперь.

Направленіе

 

мнссіи,

 

установившееся

 

при

 

архіеппскопахъ

Иароеніп

 

и

 

Веніаминѣ

 

оставалось

 

неизмѣнньшъ

 

и

 

теперь.

 

Ко-

личество

 

становъ

 

съ

 

17

 

возраоло

 

до

 

24.

 

Половина

 

становъ

ішѣетъ

 

школы

 

(всего

  

1 2

 

шт.*) .

Изъ

 

важнѣйшпхъ

 

ыѣропріятій

 

послѣдняго

 

времени

 

слѣдуетъ

прежде

 

всего

 

отмѣтить

 

учрежденіе

 

въ

 

1892

 

г.

 

Переводческой

компссін

 

для

 

переводовъ

 

на

 

бурятскій

 

языкъ

 

священныхъ,

богослул;ебныхъ

 

и

 

религіозно-нравственныхъ

 

книгъ.

 

Изъ

 

пра-

вилъ,

 

составленныхъ

 

для

 

этой

 

комиссіи

 

видно,

 

что

 

она

 

пере-

водитъ,

 

съ

 

помощью

 

прироцныхъ

 

инородцевъ,

 

книги

 

на

 

языкъ

разговорный,

 

нарѣчіе

 

взято

 

Сѣверо-Байкальское.

 

Алфавитъ

принятъ

 

русскій,

 

который

 

«настолько

 

богатъ

 

буквами,

 

что

 

имъ

вполнѣ

 

возыолшо символизировать

 

всѣ

 

звуки

 

бурятскаго

 

языка».

За

 

время

 

своего

 

существованія

 

Переводческая

 

комиссія

 

из-

дала

 

слѣдующіе

 

переводы:

*)

 

Станы:

 

а)

 

Иркутскій

 

уѣздъ:

 

1)

 

Хара-Гужирскій,

 

2)

 

Торскій,

 

3)

 

Жы-
мыгитскій,

 

4)

 

Койыарскій,

 

5)

 

Шимковскій,

 

6)

 

Нилово-Пустынскій,

 

7)
Окинскій,

 

8)

 

Б.

 

Голоустинскій,

 

9)

 

Мондинскій;

 

б)

 

Балаганскій

 

уѣздъ:

10)

 

Аларскій,

 

II)

 

Молькинскій.

 

12)

 

Бильчирс.кій,

 

13)

 

Нельхайсюй,

 

14)

 

Бо-
Ханскій,

 

1л)

 

Иретско-Важеевскій,

 

16)

 

Нукутскій,

 

17)

 

Одисоинскій,

 

18)
Тальянскій,

 

в)

 

Верхоленскій

 

уѣздъ:

 

19)

 

Усть-Ордынскій,

 

20)

 

Хоготскій,
21)

 

Еланцинскій,

 

22)

 

Харбатовскій,

 

23)

 

Олызоновскій,

 

24),Заложный.

 

Шко-
лы

 

(по

 

даннымъ

 

миссіонерскаго

 

отчета

 

за

 

191)8

 

г.):

 

въ

 

Тункинской

 

миссіиг:
1)

 

Гужирская

 

(21

 

мальчикъ,

 

1

 

дѣвочка),

 

2)

 

Коймарская

 

(12

 

ы.

 

4

 

д),

 

3)
Шимковская,

 

помѣщается

 

въ

 

собствениоыъ

 

зданіи

 

(24

 

м.

 

8

 

д.),

 

4)

 

Окин-
ско-Мондинская

 

(11

 

м);

 

5)

 

Б.

 

Голоустинскэя

 

(8

 

м.

 

7

 

д),

 

въ

 

Валаганской
миссіи:

 

6)

 

Молькинская,

 

помѣщается

 

въ

 

собственном^,

 

зданіи

 

(уч.

 

31),-
7]

 

Нельхайская,

 

8)

 

Бильчирская

 

имѣетъ

 

собственное

 

помѣщеніе,

 

9)

 

Куй-
тинская,

 

церковь- школа

 

(31

 

м

 

9

 

д.),

 

10)

 

Одиссинская,

 

собств-

 

зданіе
(27

 

м.

 

8

 

д.).

 

Въ

 

Верхоленской

 

миссіи

 

И)

 

Еланцинская,

 

собств.

 

зданіе,
(14

 

учаш-),

 

12)

 

Ныкылейская

 

собств.

 

здан.

 

(уч.

 

13).



—

 

40 1

 

—

1)

    

«Огласительное

 

поученіе

 

готовящимся

 

ко

 

св.

 

крещенію

язычнпкамъ»

  

Иркутскъ.

   

1896

  

г.

 

ц.

  

25

  

к.

2)

   

«Чинъ — Болсественныя

 

Литургін

 

св.

 

Іоанна

 

Злат.,

 

съ

переводомъ

 

на

 

нарѣчіе

 

Сѣверо-Байкальскихъ

 

бурятъ

 

■ .

 

Иркутскъ

1896

  

г.

 

ц.

 

40

   

к.

3)

    

іПослѣдованіе

 

о

 

исиовѣданіи

 

и

 

чинъ

 

егда

 

случится

вельмн

 

скоро

 

больному

 

дати

 

причастіе».

 

Иркутскъ.

 

1898

 

г.

ц.

  

25

  

коп.

4)

   

«Первоначальный

 

учебнпкъ

 

русскаго

 

языка

 

для

 

бурятъ».

Изданіе

 

2-е,

 

Иркутскъ

 

1900

 

г.

 

ц.

 

55

 

к.

 

(Первое

 

пзданіе вы-

пущено

 

въ

   

189.6

 

г.)

5)

   

«Правдивое

 

слово

 

къ

 

бурятамъ».

 

Иркутскъ.

 

1901

 

г.

6)

   

«Книга

 

для

 

чтенія

 

въ

 

бурятскпхъ

 

школахъ

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

русско-бурятскаго

 

и

 

бурятско

 

русскаго

 

словаря

 

» .

 

Ка-

зань.

   

1903

  

г.

 

ц.

  

55

 

коп.

7)

   

«Евангеліе

 

отъ

 

Матѳея,

 

провѣрено

 

членами

 

комиссіи

въ

 

Тункинскомъ,

 

Балаганскомъ

 

и

 

Верхоленскомъ

 

краяхъ».

(Св.

 

Вас.

 

Флоренсовъ.

 

Изъ

 

исторіп

 

переводческаго

 

дѣла

 

въ

Иркутской

   

епархіи

 

Иркутскъ.

   

1908

 

г.

 

стр.

 

47—8).

Такимъ

 

образомъ

 

переводческое

 

дѣло,

 

начатое

 

архіеписко-

помъ

 

Ниломъ,

 

послѣ

 

долгаго

 

забвенія

 

возобновплось

 

вновь.

Опытъ

 

и

 

неудачи

 

прошлаго

 

современными

 

переводчиками

 

бы-

ли

 

использованы.

 

Правда

 

сдѣлано

 

пока

 

не

 

много;

 

но

 

опытъ

оказался

 

удачнымъ;

 

нужны

 

люди,

 

нужна

 

энергія,

 

нулшы

средства,

 

чтобы

  

дѣло

 

надлежащимъ

 

образомъ

   

расширить.

Итакъ

 

дѣло

 

мнссіонерское

 

было

 

поставлено

 

твердо.

 

Дѣй-

ствія

 

миссіи

 

были

 

въ

 

общемъ

 

успѣшны.

Такъ

 

гало

 

дѣло

 

до

 

1905

 

г.,

 

когда

 

благодаря

 

враждеб-

ной

 

миссіи

 

пропагандѣ,

 

послѣдовали

 

массовыя

 

отпаденія

 

отъ

вѣры.

                                                                              

\(

Особенно

 

сильны

 

эти

 

отпаденія

 

были

 

въ

 

Тункинскомъ

 

краѣ.

Напр.

 
въ

   
Гужпрскомъ

   
и

 
Торскомъ

   
станахъ

   
изъ

   
3000

 
че-



-

 

402

 

—

ловѣкъ

 

остались

 

вѣрными

 

православію

 

только

 

въ

 

иервомъ

73

 

чел.

 

обоего

 

п.,

 

во

 

второмъ

 

49

 

чел.

 

обоего

 

п.

 

Значительное

количество

 

заявленій

 

объ

 

отпаденіи

 

было

 

подано

 

и

 

бурятами

Аларскаго

 

вѣдомства,

 

но

 

остались

 

безъ

 

дальнѣйшаго

 

двнженія

вслѣдствіе

 

обнарул;енія

 

яѣкоторыхъ

 

признаковъ

 

раскаянія

 

по-

давшихъ.

Такого

 

рода

 

факты

 

показали,

 

что

 

несмотря

 

на

 

несомнѣн-

ную

 

искусственность

 

двшкенія

 

враяушбнаго

 

миссіп,

 

въ

 

этой

последней

 

есть

 

нѣкоторые

 

опущенія,

 

недостатки,

 

требующіе

немедленнаго

 

исправления.

По

 

отзывамъ

 

о.

 

о.

 

миссіонеровъ

 

одна

 

пзъ

 

главныхъ

 

нри-

чинъ,

 

почему

 

произошли

 

взѣ

 

эти

 

прискорбные

 

факты,

 

явля-

ется

 

очень

 

недостаточное

 

наученіе

 

новокрещен ыхъ

 

пстішамъ

христіанской

 

вѣры.

 

«Центръ

 

тяліѳсти

 

«обращенія»,

 

говорптъ

о.

 

миссіонеръ

 

Ользоновскаго

 

стана,

 

(гдѣ

 

не

 

было

 

отиаденін),.

заключался

 

въ

 

актѣ

 

крещенія,

 

a

 

дальнѣйшее

 

воздѣйствіе

 

мис-

сіонеровъ

 

ыа

 

«обращенныхъ»

 

состояло

 

лишь

 

въ

 

требоисправ-

леніяхъ

 

п

  

бесѣдахъ

 

при

 

нпхъ».

Самое

 

обращеніе

 

въ

 

христіанство

 

нерѣдко

 

было

 

просто

дѣломъ

 

разсчета,

 

а

 

не

 

искренняго

 

убѣжденія.

 

Буряты

 

нерѣд-

ко

 

соблазнялись

 

льготами

 

отъ

 

плателса

 

податей,

 

личностью

воспріемныхъ

 

отцовъ

 

(для

 

богатыхъ

 

бурятъ)

 

-

 

высшихъ

 

лицъ

Имперіи

 

и

 

губернін,

 

награлденіями

 

орденами.

 

«Все

 

это,

 

го-

ворптъ

 

о.

 

мнссіонеръ

 

Гулшрскаго

 

стана

 

прот.

 

I.

 

Косыгннъ,

имѣло

 

результатомъ

 

своимъ

 

то,

 

что

 

количество

 

обращенныхъ

росло,

 

а

 

внутреннее

 

увоеніе

 

ими

 

христіанства

 

отсутствовало;

много

 

было

 

крестившихся

 

бурятъ,

 

а

 

сердце

 

этпхъ

 

бурятъ,

ихъ

 

любовь

 

были

 

на

 

сторонѣ

 

противниковъ

 

христианства--

ламъ;

 

христіанство

 

распространялось

 

чисто

 

внѣшннмъ,

 

ко-

личественнымъ

 

образомъ,

 

а

 

ламство

 

рядомъ

 

съ

 

нимъ

 

крѣпло

и

 

упрочивалось

 

и

 

внѣшне

 

(по

 

ошибкѣ

 

правительства)

 

и

 

внут-

ренне—качественно,

 

завоевавъ

 

себѣ

 

искреннюю

 

любовь

 

ино-

родцевъ.
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Такія

 

условія,

 

сопровождавшія

 

принятіе

 

инородцами

 

хри-

стианства,

 

были

 

причиной

 

очень

 

печальнаго

 

двоевѣрія.

 

Соб-

людая

 

по

 

внѣшности

 

обряды

 

православной

 

церкви,

 

почитая

Св.

 

иконы

 

и

 

имѣя

 

ихъ

 

въ

 

своихъ

 

юртахъ,

 

буряты

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

имѣютъ

 

и

 

бурхановъ,

 

и

 

соблюдаютъ

 

языческіе

 

обычаи.

«И

 

принявъ

 

христіанскія

 

имена,

 

говорить

 

о.

 

миссіонеръ

 

Оль-

зоновскаго

 

стана,

 

инородцы

 

попрежнему

 

вѣрятъ

 

въ

 

своихъ

шамановъ

 

и

 

различныхъ

 

духовъ

 

и

 

приносятъ

 

имъ

 

л;ертвы».

«Крещеные

 

буряты,

 

говорить

 

о.

 

миссіонеръ

 

Гулнірскаго

 

ста-

на,

 

продолжали

 

оставаться

 

по

 

вѣрѣ

 

и

 

жизни

 

своей

 

шама-

нистами

 

и

 

ламаитами,

 

хотя

 

оффиціально

 

считались

 

—

 

числи-

лись

 

православными».

Много

 

вредилъ

 

и

 

вредить

 

между

 

прочпмъ

 

взглядъ

 

бурятъ

на

 

христіанетво,

 

какъ

 

на

 

русскую

 

вѣру

 

и

 

на

 

принятіе

 

ея,

какъ

 

на

 

пзмѣну

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

смыслѣ

 

своей

 

национальности.

Этимъ

 

воспользовались

 

агитаторы

 

ламы.

 

Они

 

проповѣдывали

буддпзмъ

 

какъ

 

именно

 

настоящую

 

бурятскую

 

вѣру,

 

которая

объединить

 

бурятъ

 

и

 

освободить

 

ихъ

 

отъ

 

вліянія

 

и

 

господ-

ства

 

русскпхъ.

 

Это

 

нашло

 

сильный

 

отклпкъ

 

у

 

бурятъ

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

отношенія

 

русскпхъ

 

къ

 

буря-

тамъ

   

вполнѣ

 

хороши.

Далѣе

 

«стремленіе

 

окрестить

 

бурята

 

не

 

взирая

 

ни

 

на

 

не-

искренность

 

перехода

 

его

 

въ

 

хрпстіанство,

 

ни

 

на

 

неподготов-

ленность

 

его

 

въ

 

дѣлѣ

 

знакомства

 

съ

 

вѣрой

 

Христовой,

 

роня-

ло

 

въ

 

глазахъ

 

бурятъ

 

самое

 

значеніе

 

Св.

 

Крещенія,

 

укореня-

ло

 

въ

 

ннхъ

 

тотъ

 

лолшый

 

и

 

пагубный

 

взглядъ,

 

по

 

которому

буряты

 

стали

 

думать,

 

что

 

принимая

 

Св.

 

Крещеніе

 

они

 

дѣ-

лаютъ

 

великое

 

одоллсеніе

 

миссіонеру,

 

не

 

получая

 

или

 

мало

получая

 

для

 

себя

 

пользы».

  

(Флоренсовъ).

Отсутствие

 

надлеліащаго

 

христіанскаго

 

восшітанія

 

обусловли-

валось

 

главнымъ

 

образомъ

 

бѣдностію

 

и

 

малымъ

 

количествомъ

мпссіонерскихъ

 

школъ

 

(пхъ — какъ

 

мы

 

знаемъ — всего

 

только

12),

 

малой

 

пркспособленностію

 

пхъ

 

къ

 

быту

 

бурятъ.

 

Необхо-
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димо

 

увеличить

 

ихъ

 

количество,

 

при

 

всѣхъ

 

пхъ

 

устроить

 

ин-

тернаты

 

для

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ

 

и

 

дал;е

 

создать

 

(о

 

чемъ

п

 

говорятъ

 

нѣкоторые

 

о.

 

о.

 

мпссіонеры)

 

особый

 

типъ

 

школъ

—

 

школъ

 

переносныхъ,

 

походныхъ.

Далѣе

 

всѣ

 

о.

 

о.

 

миссіонеры

 

(за

 

единичными

 

нсключеніями

 

на-

стаиваютъ

 

на

 

необходимости

 

совершенія

 

богослулсенія

 

на

 

бу-

рятскомъ

 

языкѣ.

 

Нора

 

дѣло

 

перевода

 

священныхъ

 

и

 

бого-

слуяіебныхъ

 

кнпгъ

 

поставить

 

какъ

 

можно

 

шире

 

и

 

сдѣлать

книгу

 

(вмѣстѣ

 

съ

 

церковью

 

и

 

школой)

 

поетоянньшъ

 

и

 

необ-

ходимымъ

 

спутникомъ

 

миссіонера.

■Необходимо

 

особенно

 

позаботиться

 

и

 

о

 

надлел;ащей

 

подго-

товкѣ

 

самихъ

 

о

 

о.

 

мпссіонеровъ,

 

объ

 

пхъ

 

матеріальномъ

 

но-

лол;еніи,

 

о

 

иривлеченіп

 

къ

 

апостольскому

 

подвигу

 

наибольшаго

количества

 

лучшнхъ

 

силъ

 

церкви.

Таково

 

въ

 

краткихъ

 

чертахъ

 

настоящее

 

пололсеніе

 

мнссі-

онерскаго

 

дѣла

 

въ

 

Иркутской

 

епархіп,

 

и

 

таковы

 

его

 

неотлол;-

ныя

 

нуясды,

 

требующія

 

возмолшо

 

скорѣйшаго

 

удовлетвореыія.

Свящ.

 

I.

 

Дроздове.

Общественная

 

потребность

 

въ

 

богословскомъ

 

обра-

зованы.

(Окончаніе).

Но

 

рядомъ

 

съ

 

эттшъ

 

теперь

 

настоптъ

 

особая

 

надобность

въ

 

разъясненіп,

 

развитін

 

и

 

утверлденіи

 

богословскихъ

 

.началъ

релнгіи

 

и

 

нравственности

 

въ

 

жизни

 

нашего

 

общества.

Исполнителями

 

этой

 

высокой

 

задачи

 

прелде

 

всего

 

дол-

жны

 

быть,

 

конечно,

 

наши

 

пастыри

 

Церкви

 

и

 

православные

богословы.

 

Какъ

 

ни

 

расшатана

 

въ

 

религіозномъ

 

отношенін

наша

 

интелллгенція,

 

но

 

было

 

бы

 

несправедливо

 

сказать,

 

что

она

 

не

 

стремится

 

къ

 

выходу

 

пзъ

 

своего

 

печальнаго

 

положе-

нія.

 

Нѣтъ,

 

наше

 

общество

 

начпнаетъ

 

въ

 

лпцѣ

 

своихъ

 

луч-

шихъ

 

представителей

 

какъ

 

бы

 

пробуждаться

 

отъ

 

своей

 

апа-

тіи

 

и

 

пессимизма,

   

въ

   

немъ

   

все

   

болѣе

   

и

 

болѣе

   

начпнаетъ




