
 

Ведомости.
Ш

 

ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МЪСЯЦЪ.Ш

Nk

 

II.Адресъ

 

редакцік:
уг.

 

Луговой

 

ул.

 

H

Пвроягковскаго

пер.,

 

Д.?*

 

27/і.
Кіттчріі

 

редаНиДн

при

 

Іірі:.

 

Духпин.
Коисцгторііі.

1-го

 

іюнн

 

1901

 

года.

Годъ

 

изд.

 

ХХХѴШ.

Цѣна

 

:і;і

 

годовое

шідішіо

 

съ

 

до-

ставкой

 

и

 

пере-

сылкой

 

5

 

рублей

й

 

к, ni.

I
Плата

 

за

 

объявленія:

 

за

 

страницу:

 

въ

 

первый

 

разъ

 

8

 

рублей,

 

во

 

второй

 

и

 

третій
рЙ8ъ

 

по

 

2

 

руб..

 

далѣе

 

по

 

I

 

руб.

 

50

 

кои.

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

соотвѣтствениое

 

число

 

разъ

 

меньше.

СОДЕРЖАНЩ:

 

Высочапшія

 

награды. —Опредѣленіе

 

Святѣпяіаго

 

Синода

 

о

 

награ-

ждена!

 

духовный,

 

лицъ. —Архипастырское

 

благословеніе.--0

 

иеремѣиахъ

 

но

 

службѣ. —

О

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ. --Краткій

 

отчетъ

 

по

 

содержаиію

 

Иркутскаго

 

духовнаго

 

училища

за

 

1900

 

годъ.

 

— Отъ

 

Правлеиія

 

Иркутскаго

 

дух.

 

училища

 

перечень

 

дѣлт.,

 

кои

 

будутъ
предложены

 

съѣзду

 

депутатовъ

 

отъ

 

духовенства

 

въ

 

текущемъ

 

году.

В

 

ы

 

с

 

о

 

ч

 

а

 

й

 

ш

 

і

 

я

 

награды.

Высочайшимъ

 

указоыъ,

 

даннымъ

 

въ

 

С-й

 

день

 

мая

 

теку-

щаго

 

года

 

на

 

имя

 

Капитула

 

Россійскихъ

 

Императорскихъ

и

 

Царскпхъ

 

Орденовъ,

 

Преосвященный

 

Филаретъ,

 

Епи-

скопъ

 

Киренскій,

 

сопри численъ

 

къ

 

ордену

 

святсио

 

Влади-

мира

 

третьей

 

степени.

Государь

 

Императоръ

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

Синодальнаго

 

Обсръ-ІІрокурора,

 

согласно

 

оиредѣленію

Святѣйшаго

 

Синода,

 

въ

 

6.-й

 

день

 

мая

 

сего

 

года

 

Все-

милостивѣйше

 

соизволилъ

 

удостоить

 

награжденія

 

ниже

ипоменованныхъ священнослужителей  Иркутской   епархіи



слѣдующими

 

-знаками

 

отличія:

 

а)

 

орде'номъ

 

св.

 

Владимира-

3-й

 

оненену^ -

 

иротоіерен

 

ІІрокѳпіевекой

 

гор.

 

Иркутска

церкви

 

fJiH/op /л

 

Шерпша;

 

б)

 

щдщомъ

 

св.

 

Владимира

 

4-и

Шгепснѵ

 

--

 

протоіерёя

 

-'Благовещенской

 

гор.

 

Иркутска

церкви

 

Жннокептія

 

Щастини;

 

в)

 

орденом?,

 

св.

 

Анны

 

2-іі

сфегіепи —настоятели

 

К

 

и

 

рс .искано

 

(.'пасека

 

го

 

собора

 

нрото-

іорся

 

Пропонія

 

Іхопоулина

 

и

 

г)

 

ор<)сномъ

 

св.

 

Анны

 

8-и

степени — настоятеля

 

Иркутскаго

 

каоедральнаго

 

собора,

 

про-

тоісрея

 

Михаила

 

Ѳнвеиспа/о

 

и

 

свядценника

 

Владимирской

гор.

 

Иркутска

 

церкви— Иннoneu m ія

 

Сотникова.

Опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

13

 

апрѣля

1901

 

года

 

за

 

№

 

1331

 

нижепоименованные

 

священнослужи-

тели

 

Иркутской

 

епархіи

 

удостоены

 

награждошя

 

за

 

заслуги

по

 

духовному

 

вѣдо.чству

 

ко

 

дни

 

рожденія

 

К

 

го

 

И.мпегатог-

(

 

клго

 

Величества

 

слѣдующимп

 

наградами:

 

а)

 

саномь

 

нро-

тоіерея — Знаменской

 

гор.

 

Иркутска

 

церкви

 

священник

 

ь

Теоргій

 

Корнапов?,;

 

б)

 

наперсным?,

 

преешомъ,

 

отъ

 

Свяішьн-

шаю

 

Синода

 

выдаваемым?,:

 

Иркутскаго

 

Возиеоеискаго

 

свя-

тителя

 

Иннокситія

 

монастыря

 

іеромоиахъ

 

Тоаннь,

 

Князе-

Владймйрбкой

 

Г0 Р-

 

Иркутска

 

церкви

 

священпикъ

 

Липолаи
Шастинъ,

 

Залолшаго

 

миесіонсрекаго

 

стана

 

священпикъ

Васнлін

 

.Іаревъ

 

и

 

Всрхоленокаго

 

Воокресенскаго

 

собора

священппк'ь

 

Михаил?,

 

Конылов?,,

 

и

 

в)

 

памилавпою:

 

Возне-

сенской

 

церкви

 

села

 

Гымыльскаго

 

свящеішикъ

 

Павел?,

Куликов?,

 

и

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Тутурскаго

 

священ-

ншп>

 

Ннполан

 

Киселевъ.



-- —

Архипастырское

 

благоеловеніе

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

Высокопреосвященным!,

 

Архіепископомі>

 

Иркутскимъ

 

и

 

Верхоленскимъ,

преподано

 

Архннаеніырспое

 

благословенк

 

съ

 

выдачею

 

свидн,-

шелхтвъ:

 

1)

 

священнику

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Ичер-

скаго

 

Михаилу

 

Чирцеву

 

за

 

труды

 

по

 

постройкѣ

 

церкви

 

въ

Мутинскомъ

 

селении,

 

и

 

2)

 

Иркутскому

 

мѣіцанину

 

Михаилу

Усову

 

за

 

полезную

 

деятельность

 

по

 

дол

 

лености

 

председа-

теля

 

Хоготовскаго

 

приходскаго

 

попечительства.

О

 

перемѣнахъ

 

по

 

службѣ.

llejH'MnnncHbt:

 

1)

 

свящеіпіикъ

 

Иннокентісвской

 

церкви

с.

 

Алзамайскаго

 

Михаилъ

 

Болдовскійкъ

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Ху-

лоеланекаго;

 

2)

 

назначенный

 

неаломщикомъ

 

къ

 

Воскресен-

 

собору

 

г.

 

Верхоленска

 

Петръ

 

Врилліантовъ

 

на

 

пса-

 

мѣсто

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Козьмихші-

скаго

 

и

 

3)

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Балаганскаго

 

Спасскагособора

 

Аре-

фа

 

Амвросов?,

 

тѣ.мъ

 

же

 

званіемъ

 

къ

 

Казанской

 

церкви

 

села

Сѣдовскаго.

Отчислен?,

 

out?,

 

должности

 

допущенный

 

временно

 

къ

исполнений

 

исаломщическихъ

 

обязанностей

 

при

 

Иркутской

Воскресенской

 

церкви

 

діакопъ

 

Дмцщгій

 

Мальцевъ.

Исплючень

 

из?,

 

сиисповъ

 

и.

 

д.

 

Благочнннаго

 

2-го

 

округа

Балаганскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Балаганскаго

 

Спасекаго

собора

 

Ннполан

 

Лнтвинцсв?,,

 

умершій

 

14

 

мая.

Утвержден?»

 

в?,

 

должности

 

церповнаго

 

старосты

 

къ

 

Св.-

Троицкой

 

г.

 

Иркутска

 

церкви

 

мѣпцапинъ

 

Аяагш^г

 

Хвойное?,

на

 

первое

 

трехлѣтіе.

Вапантиыми

 
соснюятъ

 
м/ьста:

 
а)

 
свн/ценническія:

 
при

церквахъ:    1 ) Ееульспон Ильинской,    2) Нижне-Илимспои



—
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Покровской-второго

 

священника,

 

3)

 

Михаило- Архангель-

ской

 

Одиссннспшо

 

миссіонерскаго

 

стана,

 

4)

 

Алзамайспой

Иннокентіевской,

 

5)

 

Уршпспой

 

Св.-Троицкой

 

и

 

6)

 

при

Валаіанспомь

 

Спасскомъ

 

соборѣ;

 

и

 

б)

 

нсалом/цичеспія:

 

при

церквахъ:

 

1)

 

Ееульспой

 

Илыпнекой-второго

 

псаломщика,

2)

 

Головспой

 

Петро-Павловской,

 

3)

 

Ханхніспой

 

Вознесен-

ской,

 

4)

 

Одиссинспой

 

миссіонсрской,

 

5)

 

Kumoùcnoiï

 

Христо-

рождественской,

 

6)

 

Усть-Ординспой

 

миссіонерской,

 

7)

 

Ха-

раніспой

 

Михаило-Архангельской,

 

8)

 

Рютинспой

 

йннокен-

тіевской,

 

9)

 

Ваероновспой

 

Михаило-Архангельской,

 

10)

 

Нюи-

спой

 

Иннокентіевской,

 

11)

 

Ирпу

 

тепой

 

Воскресенской,

12)

 

при

 

Валамнспомъ

 

Спасскомъ

 

соборѣ

 

и

 

13)

 

при

 

Верхо-

ленспомъ

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ.

Краткій

 

отчетъ

 

по

 

содержаніго

 

Иркутскаго

 

духов-

наго

 

училища

 

за

 

1900

 

годъ.

ПРИХОДЪ.
НАЛИЧНЫМИ. БИЛЕТАМИ.

РУБ. к. РУБ. к.

Остатокъ

 

отъ

 

1899

 

къ

 

1900

 

году:

а)

 

наличными

 

суммами

    

.... 519 74 — —

б)

 

билетами

 

кредитныхъ

 

учрежде-
—. ---- 12400 —

Къ

 

зтому

 

въ

 

тсченіе

 

года

 

посту-

пило:

1)

 

Изъ

 

Правления

 

Иркутской

 

Ду-
(
1

ховной

 

ОеШнаріи

 

на

 

;калованье

 

на-

1

 

чальствунощимъ

 

и

 

учащимъ

    

.

    

.

    

. 8122 — —

2)

 

Изъ

   

Иркутскаго

    

Губернскаго •

|

 

Казначейства

  

на

  

добавочное

  

жало-

ванье

 

смотрителю

 

училища,

 

помощ-

нику

 

смотрителя

 

и

 

преподавателям-!»

1

 
за

 
сибирскую

 
службу

 
и

 
на

 
возмѣпце-

; ніе °/о (, /о по капиталамъ училища   . 2053 19 __
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П

 

Р

 

И

 

X

 

0

 

д

 

ъ.
НАЛИЧНЫМИ. БИЛЕТАМИ.

РУБ. к. РУБ. к.

!

3)

 

йзъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Кон-
систоріи

 

на

 

содержаніе

 

училища 16286 70
• і

4)

 

На

 

содержание

 

I

 

параллелыіаго

класса

   

изъ

   

суммъ,

   

взимаемыхъ

   

за

право

 

обучеиія

 

иносословныхъ

 

учени-

ковъ ..........

    

. 540

5)

 

За

 

содержание

 

пансіонеровъ

 

и

иолѵпансіонеровъ ....... 2840 74

і

__

6)

   

Взыскано

    

сь

   

учениковъ

   

за

порчу

   

казепныхъ

   

вещей,

 

за

 

утрату

книгъ,

 

и

 

другая

 

елучайныя

 

поступле-

36 26
1
1

7)

 

Вт?

 

капиталт.

   

на

   

пріобрѣтеніс

иостелыіыхъ

 

принадлежностей

    

.

    

. 125 __ __

8)

 

Процентовъ

 

сь

 

бумагъ,

 

псжер-

твоізаниыхъ

    

въ

    

пользу

   

церкви

   

и

причта

 

училища,

 

и

 

вырученныхъ

 

отъ

продажи

 

восковыхъ

 

свѣчъ

 

.

    

.

    

.

    

.

•

51 20

9)

 

Платы,

 

взимаемой

 

за

 

право

 

обу-
ченія

 

съ

 

иносословныхъ

   

учениковъ 1647 50

10)

 

Процентовъ

 

ст>

 

капитала

 

А.

 

И.
Портновой

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

уче

никовъ

 

ѵчилища ....... 461 29 -»-

    

'

 

—

11)

 

Вычетъ

   

съ

  

надзирателей

 

учи-

лища

 

на

 

пенсіи

  

ио

   

случаю

   

зачета

ихъ

   

прежней

   

службы

   

ій>

  

государ-

ственную

 

.......... 74 75 _

12)

 

Въ

    

неприкосновенный

    

капи-

талъ

  

А.

  

И.

  

Портновой

    

купленное

свидетельство

   

государственной

 

4°/о
ренты ........... 1()0 __

Итого

 

съ

 

остаточными

 

отъ

1899

 

г.

 

на

 

приходѣ:

32758,37

б) билетами   ........ ~
12500 -
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Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.
НАЛИЧНЫМИ.

1'У

 

п.

     

к

БИЛЕТАМИ.

1)

  

На

 

содержаніе

 

лицъ

 

упраилс-

нія,

 

учащихъ,

 

врача,

 

священника,

надзирателей,

 

бпбліотекаря,

 

дело-
производителя

 

Правденія

 

и

 

эконома

училища ...........

2)

     

На

 

содержапіе

 

учоипковъ:

а)

 

пищею

 

4386

 

р.

 

02

 

к.,

 

а

 

имей

 

по:

Мука

 

ржаная .......

»

      

пшеничная

   

....

»

      

крунчатная

»

      

гречневая

1515*

Рисъ ..........

Крупа

 

ячная

 

.........

»

        

гречневая

    

......

»

        

просевая

     

......

Свѣжая

 

рыба

 

(хайргозы.

 

окуни,

бѣлорыбица,

 

сиги,

 

осетровая

 

голо-

визна)

 

...........

Соленая

 

(омули)

    

......

Икра

 

красная .......

Мясо

 

(говядина

 

п

 

евпннпна)

   

.

    

.

Гуси ..........

Масло

 

скоромное ......

»

     

конопляное

 

......

»

     

подсолнечное

    

.

    

.

    

.

    

.

    

■

Соль ......... •

Чай

 

кирпичный ......

»

     

байховый

Сахаръ

 

..• ........

Молоко,

 

творогъ,

 

сметана,

 

сливоч-

ное

 

масло,

 

яблоки,

 

ягоды,

 

миндаль

и

 

пр............

Картофель и картофельная мука .

583

445

36

5

45

23

203

58

814

187

10

1128

11

184

10

18

43

94
о

17

38

117

62

і

31

s7

10

90

92

32

49

86

81

98

5

10

60

75

3

■10
SO

92

m



-, -

ГА

 

СХОД

 

Ъ.
НАЛИЧНЫМИ.

      

БИЛЕТАМИ.

РУБ.

       

К.

       

РУН.

    

1

 

К.

Морковь,

 

свекла,

 

укропъ,

 

чеспокъ

и

   

проч ...........

Лукъ ..........

Горохч.

 

и

 

гороховая

 

мука

    

.

    

.

    

.

Солодъ

 

..........

Капуста .........

Огурцы

      

........ ■

  

.

Грибы

 

росеіпскіе ......

Яйца ..........

б)

   

Па

 

учебныя

 

принадлежности,

почата

 

ніе

 

увольнительны

 

хт>

 

би.то-
товъ,

 

таблицъ

 

обч.

 

уснѣхахъ

 

и

 

иове-

деніп.

 

классныхъ

 

журпалоігь

 

и

 

др.

 

.

в)

   

Па

 

одежду,

 

бѣ.н.е

 

п

 

постслыіыя

принадлежности .......

г)

   

Па

 

обувь ........

д)

   

Мытье

 

бѣлья ......

е)

   

Въ

 

пособіе

 

епархіальнымъ

 

уче-

никамъ

     

.

    

.........

ж)

   

Разные

 

расходы:

 

машинки

 

для

стрижки

 

волосъ,

 

щетки,

 

вакса

 

и

 

пр.

Итого

 

на

 

содержапіе

   

уче-

ШІКОВ'І> .......

3)

 

На.

 

содержа

 

nie

   

дома:

а)

   

На

 

освѣщеніе

 

(кероеннъ,

 

сте-

ариновый

 

свѣчп,

 

лампы,

 

ламповыя

стекла

 

п

 

проч.) .......

б)

   

Отоплспіе

 

(дрова

 

бёрейовьііі,
лпетвепичнын

 

и

 

соеповыя)

     

.

    

.

    

.

в)

   

Жалованы 1

 

ирпслугѣ

  

.

    

.

    

.

    

.

г)

   

Содержание

 

двухч>

 

лошадей

(ковка,

 
сѣно.

 
солома,

 
овесъ,

 
поправ-

ка экипажей)    ..,.-..,.

9

12

18

27

48

■12

39

1:

22

 

I

1853

633

■108

500

16

50

16І
60J
60

40,

90

8023

I

39

о

 

i

     

—

Uo

1718

1574

68

Ж

10

291|7(Ѵ



—
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—

•

    

РАСХОДЪ.
1

НАЛИЧНЫМИ. БИЛЕТАМИ,

   

і

РУБ. к. РУБ. К.

д)

 

Чистку

 

помойныхт>

  

ймъ,

   

отхо-

лшхТ)

 

мѣстъ

 

и

 

дымовыхъ

 

трубъ

  

.

    

.

з)

 

Пріобрѣтеніе

 

мебели

 

....

і)

 

Вставку

 

п

 

починку

 

стеколъ

п)

 

Мытье

 

по.іовъ ......

к)

 

Покупку

   

посуды

   

и

   

етоловаго

бѣлья

  

...........

л)

 

Окраску

   

иоловъ

  

и

  

крыши

   

па

м)

 

Разныя

 

ремонтировочиыя

 

рабо-
ты,

 

вставку

 

тепловыхъ

 

рамъ,

 

гвозди,

замки,

 

топоры,

 

-веревки,

 

иол;н,

 

рого-

жи,

 

войлоки,

 

полуду

 

мѣдной

 

посуды

и

  

проч ...........

198

32

135

85

123

48

245

176

641

80

80

40

85

80

61

—

Итого

 

па

 

еодержаніе

 

дома

4)

  

Па

 

содёржаніе

 

церкви

    

.

    

.

    

.

5)

    

»

          

»

           

больницы

    

.

    

.

6)

    

»

          

»

           

библіотеки

  

.

    

.

7)

    

»

         

»

           

канцеляріи

 

.

    

.

8)

  

На

 

мелочные

 

расходы

    

.

    

.

    

.

9)

  

Изъ

 

платы,

   

взимаемой

 

за

 

обу-
ченіе

 

иносословиыхъ

  

учениковч,,

 

на

жалованье

 

учителямъ

 

музыки

 

п

 

иере-

плетнаго

 

ремесла,

 

наемч,

 

дачи,

 

скрип-

ки,

    

скрипичный

     

принадлежности,

матеріалы

 

для

 

переплета

   

книгъ

   

и

 

■

другія

 

нужды ........

10)

  

По

 

капиталу

 

А.

 

11.

 

Портновой

11)

  

Па

 

покупку

 

одѣялъ

 

(по

 

капи-

талу

  
на

  
иріобрѣтеніе

    
иостелыіыхъ

принадлежностей) ........

5547

203

451

4(H)

78

111

15

 

І1
543

57

17

54

3

61

27

83

75

73

81



-

 

73

Р

 

А

 

С

 

X

 

0

 

Д

 

Ъ.
НАЛИЧНЫМИ БИЛЕТАМИ.

РУБ. к. РУБ. к.

12)

  

lia

 

учителя

 

гимнастики

    

.

    

.

13)

  

Залогъ

 

сапожнаго

 

мастера.

    

.

31

50 — .

     

— —

А

 

всего

 

въ

  

1900

 

году

 

въ

расходѣ

 

наличными

 

.

    

.

    

. 32535 04 — —

Осталось

 

къ

 

1

 

января

 

1901

 

года:

а)

  

наличными

 

суммами

   

....

б)

  

билетами

   

кредитных'!,

   

учреж-

ній ............

223 33

12500

—

Смотритель

 

Училища

 

М.

 

Кубинцовъ.

Делопроизводитель

 

Правленія

 

Ал.

 

Бенкогеновъ.

Отъ

 

Правленія

 

Иркутскаго

 

духовнаго

 

училища.

Съѣзду

 

о.о.

 

депутатов!,

 

отъ

 

духовенства,

 

имѣіощему

 

быть

17-го

 

августа

 

текущаго

 

года,

 

будутъ

 

подлежать

 

слѣдующія

дѣла:

1)

  

Разсмотрѣиіе

 

отчета

 

членовъ

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

по

 

обревизованію

 

экономическаго

 

отчета

 

училища

 

за

 

1900
годт.

 

и

 

смѣты

 

Правленія

 

училища

 

по

 

содержанію

 

учили-

ща

 

въ

 

1902

 

г.

2)

  

Избраніе

 

члена

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства

 

на

 

буду-

щее

 

трехлѣтіе

 

и

 

кандидата

 

по

 

немъ,

 

такт,

 

какъ

 

члену

 

Ира-

вленія

 

священнику

 

Иннокентий

 

Сотішкову

 

въ

 

августѣ

 

мѣ-

сяцѣ

 

исполнится

 

второе

 

трехлѣтіе

 

службы

 

вч.

 

качествѣ

члена

 

Нравленія.

Смотритель

 

училища

 

М.

 

Кубинцевъ.

Дѣлопроизводитель

 

Правленія

 

Ал.

 

Бенкогеновъ.

->4»ф«§-<-



ПРИБАВЛЕНIЯ

къ

 

йркутекимъ

 

Впархіальньшъ
Вѣдомоетямъ.

Май

   

15.

  

№11.

   

190

 

1

 

г.
_^______ .____________________________

             

___

Архіерейскія

 

служенія.

14-го

 

мая,

 

въ

 

высокоторжественный

 

день

 

евящсинаго

коропованія

 

Государя

 

Императора

 

и

 

Государыни

 

Импе-

ратрицы,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

въ

 

сослужеиіи

 

Пре-

освяіценнаго

 

Впкарія

 

совершнлъ

 

литургію

 

въ

 

Казанскомъ

каоодралышмч.

 

соборѣ

 

и

 

молебепъ

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ.

Въ

 

обычное

 

время

 

за

 

литургіей

 

слово

 

произнесено

 

каое-

дральнымъ

 

протоіереемч..

 

17-го

 

Владыка

 

служилъ

 

въ

 

Бого-

явленском!,

 

соборѣ

 

панихиду

 

но

 

Иркутскпмъ

 

Архппасты-

рнмъ;

 

18 — литургію

 

въ

 

крестовой

 

церкви.

 

19-го

 

всенощное

бдѣніе

 

и

 

20-го

 

лптургію,

 

$>

 

вечерней

 

Владыка

 

совершнлъ

въ

 

Казанскомъ

 

каѳедралыюмъ

 

соборѣ.

 

21-го

 

литургію

Владыка

 

служилъ

 

въ

 

домовой

 

церкви

 

при

 

Архіерейекой

дачѣ,

 

24-го

 

обычную

 

панихиду

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

25-го

 

въ

 

высокоторжественный

 

день

 

рожденія

 

Государыни

императрицы

 

Александры

 

Ооодоровиьі,

 

Кто

 

Высокопреосвя-

щенство

 

въ

 

сослужсиіи

 

Проосвящсппаго

 

Викарія

 

служилъ

литургію

 

и

 

молебоігь

 

въ

 

Казанскому,

 

каоедральномъ

 

собо-

рѣ.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

за

 

лнтургіей

 

слово

 

произнесъ

 

свя-

той

 

пикт.

 

И.

 

Подгорбупскіп.

 

27-го

 

Владыка

 

служилъ

 

лптур-

гію
 

въ

 
Богоявлеискомъ

 
соборѣ.



—

 

278-

ОЛОВО
въ

 

день

 

торжественнаго

  

празднованія

  

памяти

 

св.

 

первоучите-

лей

   

словенскихъ

   

Меѳодія

 

и

 

Кирилла

  

въ

  

Иркутской

 

Духовной
Семинаріи.

^Поминайте

 

наставники

 

ваша,

иже

 

глаюлаша

 

вамъ

 

слово

 

Еожіе'
(Евр.

 

13,

 

7).
„Тѣлесное

 

обцченіе

 

вмалѣ

 

есть

полезно,

 

a

 

благочестіе

 

на

 

все

 

полезно

есть".

 

(1

  

Тим.

 

4,

 

8).

Помня

 

это

 

завѣщаніе

 

ап.

 

Павла,

 

въ

 

настоящій

 

день

 

св.

церковь

 

православная

 

и

 

учебныя

 

заведенія

 

нровославной

Руси

 

совершают!,

 

память

 

св.

 

равноапостольных!,

 

славян-

скихъ

 

первоучителей

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія.

 

Пр.

 

церковь,

прославляя

 

ихъ

 

память,

 

называетъ

 

ихъ

 

равноапостольными,

потому

 

что

 

они,

 

подобно

 

св.

 

апостоламъ,

 

проповѣ-

дывали

 

вѣру

 

Христову

 

и

 

научили

 

оной

 

соплеменные

намъ

 

народы

 

славянскіе.

 

Учебныя

 

заведенія

 

православной

Руси

 

празднуіетъ

 

ихъ

 

память

 

потому,

 

что

 

св.

 

Кириллъ

и

 

Меѳодій

 

пололшли

 

прочное

 

начало

 

христіанскому

просвѣщенію

 

среди

 

славянскихъ'

 

народовъ

 

изобрѣтені-

емъ

 

славянской

 

грамоты,

 

заведеніемъ

 

училищъ

 

въ

 

мѣ-

стахъ

 

ихъ

 

проповѣдаыія,

 

переводомъ

 

священиыхъ

 

и

богослужебныхъ

 

книгъ

 

съ

 

греческаго

 

на

 

славянскій

 

языкъ

и

 

толкованіемъ

 

какъ

 

смысла

 

книгъ

 

свящ.

 

писанія,

 

такъ

 

и

значенія

 

церковно — богослужебныхъ

 

обрядовъ.

 

Этими

 

же

письменами

 

послѣ

 

стали

 

писаться

 

и

 

другія

 

книги.

 

Можно

смѣло

 

сказать,

 

что

 

и

 

теперь

 

каждая

 

русская

 

или

 

славян-

ская

 

книга,

 

даже

 

каждая

 

тетрадка

 

или

 

письмо,

 

писанный

по-русски,

 

напоминаютъ

 

намъ

 

о

 

великихъ

 

изобрѣтателяхъ

славянской

 

грамоты, —а

 

особенно

 

библія,

 

псалтирь,

 

часо-

словъ

 

и

 

прочія

 

церковно-богослужебныя

 

книги.

 

Мало

 

того,

ихъ

 
трудами

 
пользуются

 
въ

 
настоящее

 
время

 
не

 
одни

только   славяне   и   русскіе, но   и   инородцы:    башкиры,



— —

татары,

 

черемисы,

 

буряты,

 

обучающіеся

 

въ

 

нашихъ

 

рус-

скихъ

 

школахъ,

 

благодаря

 

попеченію

 

и

 

отеческой

 

заботли-

вости

 

о

 

нихъ

 

Государя

 

Императора

 

и

 

русскаго

 

правитель-

ства.

 

Слѣдовательно

 

и

 

они

 

доллшы

 

съ

 

признательностью

относиться

 

къ

 

памяти

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія.

Составленіемъ

 

славянской

 

азбуки

 

св.

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳо-

дій

 

положили

 

основаніе

 

для

 

самостоятельной

 

народной

славянской

 

образованности;

 

переводомъ

 

на

 

славянскій

 

языкъ

священныхъ

 

и

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

они

 

указали

 

пред-

метъ,

 

на

 

служеніе

 

которому

 

должна

 

быть

 

посвящена

 

гра-

мотность,

 

и

 

первую,

 

и

 

главную

 

цѣль

 

образованія.

 

Эта

главная

 

цѣль

 

образованія —наученіе

 

при

 

посредствѣ

 

гра-

мотности

 

божественны мъ

 

истинам ъ

 

христіанства,

 

укрѣпле-

ніе

 

въ

 

этихъ

 

истинахъ,

 

однимъ

 

словомъ

 

наученіе

 

благо-

честію,

 

по

 

слову

 

апостола:

 

«тѣлесное

 

обученіе

 

вмалѣ

 

есть

полезно,

 

a

 

благочестіе

 

на

 

все

 

полезно

 

есть».

Къ

 

несчастью

 

въ

 

наше

 

время

 

весьма

 

часто

 

забывается

истинная

 

цѣль

 

образованія,

 

оно

 

сдѣлалось

 

средством!,

только

 

для

 

достиженія

 

благъ

 

земныхъ,

 

для

 

доставленія

человѣку

 

болыиихъ

 

удобств!,

 

въ

 

настоящей

 

жизни.

 

Цѣль

науки —польза,

 

говорить

 

нынѣ

 

и

 

у

 

насъ

 

вслѣдъ

 

за

 

чужими

мыслителями.

 

И

 

результатомъ

 

этой

 

чужеземной

 

учености

являются

 

въ

 

средѣ

 

образованныхъ

 

людей

 

разныя

 

против-

ныя

 

церкви

 

и

 

государству

 

направленія:

 

соціализмъ,

 

мате-

ріализмъ,

 

атеизмъ,

 

анархизмъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Образованіе,

 

такимъ

образомъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

значительно

 

уклонилось

отъ

 

иервоначальнаго

 

направленія

 

своего,

 

даннаго

 

ему

 

св.

Кирилломъ

 

и

 

Меѳодіемъ.

 

Образованный

 

человѣкъ

 

нынѣ

не

 

защитникъ

 

церкви,

 

не

 

ревностный

 

служитель

 

ея,

 

а

 

чаще

всего

 

напротивъ,

 

ея

 

противыикъ,

 

ея

 

врагъ.

 

Причины

 

этого

ненормаль наго

 

направленія

 

кроются

 

въ

 

односторонности

нынѣшняго

 

образованія.

 

Поставляя

 

цѣлыо

 

науки

 

пользу

въ ограниченном!., матеріальномъ смыслѣ, задачею образо-



вапія

 

ставять

 

развптіе

 

умственной,

 

мыслительной

 

дѣятель-

ностн

 

человѣка.

 

Поэтому

 

стараются

 

сообщить,

 

какъ

 

МОЖНО

болѣе,

 

свѣдѣній

 

изъ

 

міра

 

еетеетвенныхъ

 

явлепіп,

 

употре-

бляютъ

 

веѣ

 

усилія,

 

чтобы

 

человѣкъ

 

старался

 

понимать

 

и

понималъ

 

эти

 

явленія,

 

постигалъ

 

вѣчные

 

законы"

 

природы.

Нельзя

 

не

 

сознаться, —цѣль

 

эта

 

достигается:

 

это

 

доказыва-

ют!,

 

вѵа

 

увеличивающееся

 

иорабощеніе

 

природы

 

человѣку,

многочисленный

 

открытія

 

и

 

пзобрѣтенія.

 

По

 

это

 

тѣлесное

обученіе.

 

A

 

«тѣлесное

 

обученіе

 

вмалѣ

 

естыюлезно».

 

При-

рода

 

покоряется

 

человѣку,

 

открытія

 

и

 

пзобрѣтепія

 

прино-

сит,

 

пользу,

 

но

 

кому?

 

Всему

 

ли

 

человѣчествуѴ

 

Далеко

нѣтъ.

 

На

 

ряду

 

съ

 

изобрѣтеиіями

 

идетъ

 

оксплоатація

 

ими

и

 

в'ь

 

барышахъ

 

остаются

 

только

 

немногіе

 

и

 

безъ

 

того

богатые,

 

образованные,

 

но

 

бозсердочные

 

люди.

 

Ыеимуіціе

понрежнему

 

бѣдствуютъ

 

и

 

бѣдность

 

ихъ

 

еще

 

увеличивает-

ся

 

оѵч.

 

сравыенія

 

съ

 

возрастающим!,

 

богатетвомъ

 

и

 

доволь-

ством!,

 

немногих!..

 

И

 

для

 

тѣхъ

 

иемпогнхъ,

 

которые

 

поль-

зуются

 

плодами

 

нынѣшней

 

пауки,

 

истинно

 

ли

 

полезло

 

это

образованіе,

 

постигающее

 

тайны

 

природы

 

и

 

пренебрегаю-

щее

 

божественною

 

истиною?

 

Образованіе

 

доставляет!,

 

имъ

блага

 

земли,

 

покоряетъ

 

природу,

 

по

 

много

 

ли

 

пользы

 

чело-

вѣку,

 

«аще

 

міръ

 

весь

 

пріобрящетъ,

 

душу

 

же

 

свою

 

отще-

тптъ»?

 

Много

 

ли

 

польи.і,

 

если

 

образованіе,

 

доставляя

 

вре-

менныя

 

блага

 

въ

 

земной

 

жизни,

 

въ

 

тоже

 

время

 

лишаетт,

вѣчныхъ

 

благъ

 

па

 

иебѣ?

 

Пѣтъ.

 

сТѣлесное

 

обученіе

 

вмалѣ

есть

 

полезно».

 

Всякому

 

христіанину

 

пулшо

 

помнить,

 

что

онъ

 

гражданин!,

 

двухъ

 

міровъ:

 

земного —временно,

 

и

 

ие-

беснаго-— вѣчно.

 

Поэтому

 

истинная

 

польза

 

образованія

состоит!,

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

доставить

 

счастье

 

человѣку

 

не

здѣсь

 

только,

 

но

 

и

 

въ

 

будущей

 

жизни.

 

А

 

для

 

этого

 

нужно

не

 

иынѣшнее

 

тѣлесное

 

обученіе,

 

a

 

благочестіе,

 

полезное

на

 

все;

 

задачею

 

образовали

 

я,

 

значить,

 

должно

 

служить

воспитаніе людей благочестивых!,, христіанъ   въ   полномъ



щ

 

—

смыслѣ

 

affrPO

 

слова.

 

Такимъ

 

образомч.,

 

развить

 

въ

 

человѣ-

кѣ

 

одинъ

 

разеудокъ

 

недостаточно;

 

необходимо

 

развить

 

и

другія

 

столь

 

же

 

важный

 

способности

 

человѣческаго

 

духа —

сердце

 

и

 

нолю.

 

Одна

 

развитость

 

ума

 

приводить- къ

 

гордо-

сти,

 

самом нителыюстн,

 

иадеждѣ

 

единственно

 

на

 

себя;

 

от-

сюда

 

отрііцаніе

 

всякихъ

 

авторитетовъ,

 

не

 

исключая

 

высшаго

авторитета-божеотвеннаго.

 

Результаты

 

этого

 

очевидны:

веякій

 

образованный

 

хочет ь

 

поступать

 

таігь,

 

какъ

 

предпи-

сываетъ

 

ему

 

его

 

разеудокъ,

 

не

 

слушая

 

другихъ,

 

не

 

подчи-

няясь

 

никому:

 

а

 

это

 

вызываетъ

 

охлажденіе

 

людей

 

другъ

къ

 

другу,

 

упадокъ

 

любви

 

со

 

веѣми

 

его

 

гибельными

 

послѣд-

стніямп;

 

неудачи,

 

неразлучныя

 

съ

 

гордостью

 

и

 

самонадѣян-

ностью,

 

раздражаютъ

 

человѣка,

 

приводятъ

 

его

 

вч.

 

отчаяніе,

доіюдягь

 

до

 

безнадежности,

 

крайне

 

мучительнаго

 

еостоянія,

изъ

 

котораго

 

одинъ

 

исход'ь-

 

самоубийство.

 

Предотвращеніе

всего

 

э'іч)го

 

въ

 

правильном!,

 

развптіи

 

сердца

 

и

 

волн.

 

Что-

бы

 

быть

 

истинно

 

образованным!,

 

человѣкомъ,

 

способнымъ

доставить

 

счастье

 

себѣ

 

и

 

принести

 

пользу

 

другимъ,

 

не-

обходимо

 

развить

 

въ

 

ссбѣ

 

чувства

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближ-

ппмъ.

 

Первое

 

не

 

допустить

 

человѣка

 

до

 

гордости

 

и

 

само-

надѣяпиости,

 

охранить

 

отъ

 

множества

 

ошибокъ

 

и

 

неудачъ,

избавил,

 

отъ

 

отчаянія,

 

второе

 

сдѣлаетъ

 

изобрѣтенія

 

чело-

вѣчсскаго

 

ума

 

полезными

 

для

 

всѣхъ;

 

тогда

 

невозможна

уже

 

будетъ

 

господствующая

 

нынѣ

 

въ

 

сфсрѣ

 

науки

 

и

 

про-

мышленности

 

эксилоатація

 

учеными —неу ченыхъ,

 

сильны-

ми — слабыхъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

для

 

выиолненія

 

обязанностей

 

къ

Гхігу

 

н

 

ближнимъ

 

нужна

 

еще

 

правильно

 

развитая

 

воля.

Нужно

 

вкоренить

 

въ

 

себѣ

 

стремленіе

 

къ

 

добру

 

и

 

кромѣ

того

 

пріобрѣсть

 

достаточно

 

энергіи,

 

чтобы

 

осуществить

 

его

на

 

дѣлѣ,

 

чтобы

 

направить

 

къ

 

добру

 

всѣ

 

свои

 

силы.

 

Только

такой

 

человѣкъ

 

можетъ

 

назваться

 

истинно

 

образованным!.,

который

 

понимая

 

свои

 

отношенія

 

и

 

обязанности

 

къ

 

Богу

и ближним'!., усвоилъ благородныя, благочестивыя стремле-
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нія,

 

имѣетъ

 

развитый

 

умъ

 

и

 

волю

 

для

 

успѣшиаго

 

проведе-

нія

 

ихъ

 

въ

 

своей

 

жизни.

 

Воспитаніе

 

такихъ

 

людей

 

состав-

ляеть

 

прямую

 

задачу

 

образованія,

 

задачу,

 

которую

 

имѣлп

въ

 

виду

 

св.

 

К.ириллъ

 

и

 

Меѳодій,

 

отцы

 

нашей

 

образован-

ности,

 

нынѣ

 

поколебленной

 

и

 

извращенной

 

наилывомъ

чужеземных!,

 

идей,

 

принесшихъ

 

вмѣстѣ

 

еъ

 

хорошим!,

 

и

очень

 

много

 

плохого.

 

Этого

 

плохого

 

въ

 

пыпѣшнемъ

 

обра-

зованы

 

и

 

необходимо

 

избѣгать,

 

заботясь

 

только

 

о

 

хоро-

шемъ;

 

нужно

 

менѣе

 

заботиться

 

о

 

тѣлесномъ

 

обученіи,

которое,

 

по

 

апостолу,

 

«вмалѣ

 

есть

 

полезно»,

 

и

 

стараться

пріобрѣсть

 

благочестіе,

 

которое

 

«на

 

все

 

полезно

 

есть».

Предъ

 

нами,

 

слуш.,

 

примѣръ — воспоминаемые

 

нынѣ

 

св.

К.ириллъ

 

и

 

Меѳодій.

 

Вт,

 

свое

 

время

 

умнѣйшіе

 

люди,

 

свѣ-

дующіе

 

во

 

всѣхъ

 

отрасляхъ

 

знанія,

 

они

 

были

 

жаркими

поборниками

 

церкви,

 

апостолами

 

православной

 

вѣры.

 

Чьи

труды

 

можно

 

сравнить

 

съ

 

ихъ

 

трудами?

 

Миссіонерская

 

ихъ

дѣятельность

 

озарила

 

свѣтомъ

 

истинной

 

вѣры

 

цѣлые'

 

мил-

ліоны

 

людей,

 

жаждавшихъ

 

этого

 

свѣта,

 

съ

 

готовностью

принявшихъ,

 

охраыявшихъ,

 

какъ

 

жизнь,

 

эту

 

святыню.

Дѣятельность

 

по

 

образованію

 

также

 

дала

 

богатые

 

плоды,

имѣющіе

 

значеніе

 

для

 

всѣхт,

 

славянских!,

 

народовъ.

 

Прав-

да,

 

у

 

насъ

 

не

 

такъ

 

быстро

 

распространилась

 

грамотность,

какъ

 

вѣра,

 

не

 

такъ

 

очевидно

 

здѣсь

 

значеніе

 

св.

 

Кирилла

и

 

Меѳодія,

 

но

 

оно

 

несомнѣнно.

 

Вся

 

образованность

 

рус-

ская

 

до

 

Петра

 

1-го

 

была

 

результатомъ

 

ихъ

 

дѣятелы-юсти.

И

 

изъ

 

этихъ

 

самобытных!,

 

русских!,

 

школъ

 

того

 

времени

много

 

вышло

 

славныхъ

 

дѣятелей

 

церкви,

 

достойныхъ

 

уче-

ников!,

 

св.

 

первоучителей

 

словенскихъ.

Будемъ

 

же,

 

op.,

 

имѣть

 

въ

 

непрестанной

 

памяти

 

св.

 

Ки-

рилла

 

и

 

Меоодія,

 

какъ

 

пашъ

 

высшій

 

идеалъ,

 

къ

 

которому

мы

 

должны

 

стремиться

 

въ

 

своей

 

духовно-учебной

 

и

 

пастыр-

ской

 
жизнедѣятелыюсти

 
всѣми

 
силами

 
души,

 
и

 
помолимся,

чтобы они не допустили погибнуть въ нашемъ народѣдѣ-
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лу

 

истиннаго

 

образованія,

 

которому

 

они

 

положили

 

оснвоа-

ніе,

 

предохранили

 

его

 

отъ

 

ложныхъ

 

путей

 

и

 

направили

къ

 

истинной

 

цѣли —благочестію

 

и

 

нравственному

 

совершен-

ствование

 

человѣка.

Ректоръ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Архимандритъ

 

Алипій,

25

 

аіірѣля

   

1901

 

г.

 

Утверждается.

Тихонъ,

   

Архіетіископъ

 

Иркутскій.

ПРАВИЛА

о

 

порядкѣ

 

хожденія

 

изъ

 

Иркутскаго

   

каѳедральнаго

  

собора

 

со

св.

 

иконою

 

Богоматери,

   

именуемой

   

Казанской,

 

по

 

градамъ

   

и

весямъ

 

Иркутской

 

епархіи.

Хожденіе

 

со

 

св.

 

иконами,

 

въ

 

особенности

 

чтимыми

 

вт,

той

 

или

 

другой

 

епархіи,

 

по

 

городскимъ

 

и

 

сельскимъ

 

при-

ходамъ,

 

существующее

 

во

 

многихъ

 

епархіяхъ,

 

безспорно

оказывает!,

 

благотворное

 

вліяніе

 

на

 

религіозную

 

жизнь

населенія,— оживляетъ

 

и

 

возвышаетъ

 

ее.

 

Тѣмъ

 

большее

имѣетъ

 

значеніе

 

обноніеніе

 

чтимой

 

святыни

 

по

 

весямъ

Сибири,

 

какъ

 

средство

 

не

 

только

 

удовлетворенія

 

религіоз-

наго

 

чувства

 

и

 

духовнаго

 

и

 

благодатнаго

 

иодкрѣиленія

 

на-

сельниковъ

 

Сибири

 

въ

 

ихъ

 

борьбѣ

 

съ

 

условіями

 

жизни

среди

 

суровой

 

природы,

 

подчасъ

 

изгнанными

 

съ

 

родины;

но

 

главным!,

 

образомъ

 

и

 

въ

 

миссіонерскихъ

 

цѣляхъ,.

 

какт,

средство

 

вѣрнаго

 

н

 

могущественнаго

 

воздѣйотвія

 

свѣта

вѣры

 

и

 

благодати

 

Христовой

 

на

 

иновѣрцевъ

 

и

 

расколь-

ников!,.

 

Это

 

обстоятельство

 

вызываетъ

 

заботу,

 

чтобы

 

при

хожденіи

 

со

 

св.

 

иконами

 

все

 

совершалось

 

благообразно

 

и

по

 

чину,

 

особенно

 

со

 

стороны

 

духовенства,

 

какъ

 

сопро-

вождающая

 

св.

 

икону,

 

такъ

 

и

 

принимающего

 

ее,

 

дабы

не

 
соблазнить

 
и

 
единаго

 
отъ

 
малыхъ.

 
Въ

 
этихъ

 
видахч,

 
и

издаются настоящія правила.
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1)

  

Поднятіе

 

св.

 

Казанской

 

иконы

 

Богоматери

 

изъ

 

Ир-

кутекаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

за

 

іі])едѣлы

 

города

 

по

 

Ир-

кутской

 

еиархіи

 

существует!,

 

изстарп

 

и

 

восходить

 

къ

началу

 

ХТІІІ

 

столѣтія,

 

если

 

даже

 

но

 

ко

 

времени

 

основа-

нія

 

Иркутска,

 

и

 

явлению

 

чудотворнаго

 

образа

 

Иркутской

Казанской

 

иконы

 

Богоматери.

 

Обычно

 

св.

 

образъ

 

поды-

мается

 

между

 

О —8

 

мая

 

въ

 

селенія,

 

расположенныя

 

по

 

р.

Иркуіт,

 

откуда

 

возвращается

 

въ

 

двадцатыхъ

 

числахъ

 

мая,

a

 

затѣмъ

 

въ

 

селенія

 

Урикъ,

 

Куду

 

или

 

Оекъ,

 

смотря

 

по-

тому,

 

какое

 

изъ

 

этихъ

 

ееленіи

 

ранѣе

 

заявить

 

соборному

причту

 

о

 

своемъ

 

жёланій

 

поднять

 

образъ.

 

Причтъ

 

собора

ci,

 

благословенія

 

Иркутскаго

 

Архипастыря

 

шествует:,

со

 

св.

 

иконой

 

изъ

 

Богоявленскаго

 

собора.

2)

  

Заблаговременно

 

причтъ

 

собора

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

Высокопреосвященства

 

составляет!,

 

н

 

печатает!,

 

въ

 

Ир-

кутскихъ

 

Епархіалыіыхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

приблизительный

маршрутъ

 

съ

 

указаніемъ,

 

чрезъ

 

какія

 

селенія,

 

города

 

или

приходы

 

будет:,

 

проходить

 

св.

 

икона

 

въ

 

извѣстный

 

періодъ

времени.

 

Помимо

 

этопь,

 

сонровождающій

 

икону

 

причтъ

обязательно

 

письменно

 

извѣщаетъ

 

священника

 

того

 

села,

в гь

 

которое

 

икона

 

имѣетъ

 

быть

 

принесена.

 

Также

 

извѣ-

щается

 

и

 

Б.іагочинный

 

того

 

округа,

 

въ

 

предѣлы

 

кото-

раго

 

имѣетъ

 

быть

 

принесена

 

св.

 

икона.

3)

  

Въ

 

назначенное

 

время

 

за

 

св.

 

иконою

 

являются

 

въ

каоедралыіый

 

соборъ

 

или

 

въ

 

мѣсто

 

нахожденія

 

св.

 

иконы

уполномоченные

 

отъ

 

городских!,

 

или

 

сельскихъ

 

обществ!,

съ

 

достаточным!,

 

количеством!,

 

людей

 

для

 

несенія

 

св.

иконы

 

и

 

лошадей

 

для

 

кіота

 

и

 

подводами

 

подъ

 

причтъ,

сопровождающей

 

св.

 

.икону,

 

и

 

предметы

 

для

 

священио-

служеиія:

 

свѣчи,

 

облаченія,

 

крулжи

 

и

 

пр.

4)

  

Причтъ

 

храма, Дѵуда

 

св.

 

икона

 

приносится,

 

встрѣчаеть

ее

 

торжественно

 

за

 

околицею

 

своего

 

села

 

съ

 

крестным!,

ходом!,

 
и

 
колокольным!,

 
звономъ,

 
а

 
равно

 
такимъ

 
же

 
обра-

зом!, и провожает!,.
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5)

  

По

 

принессніи

 

въ

 

храмъ,

 

св.

 

икона

 

послѣ

 

общаго

молебна,

 

совершаемаго

 

мѣстнымъ

 

причтомъ,

 

обносится

 

по

домамъ

 

прихожанъ

 

и

 

(по

 

желанію)

 

по

 

полямъ

 

для

 

еовер-

шенія

 

молебновъ,

 

при

 

этомч,

 

всѣ

 

труды

 

несетъ

 

соборный

причтъ.

Щіимѣчанк.

 

При

 

внесеніи

 

и

 

изнесеніи

 

св.

 

иконы

 

въ

храмъ

 

и

 

изъ

   

онаго,

 

долженъ

 

быть

 

производимъ

 

звонъ.

6)

  

Во

 

все

 

время

 

хожденія

 

св.

 

иконы

 

въ

 

извѣстномъ

селѣ

 

или

 

приходѣ

 

въ

 

мѣстыомъ

 

храмѣ

 

въ

 

обычное

 

время

мѣстнымъ

 

причтомъ

 

совершаются

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

литургія;

 

причемъ

 

св.

 

икона

 

приносится

 

въ

 

храмъ

 

по

 

воз-

можности

 

къ

 

началу

 

службы

 

и

 

никакъ

 

не

 

позже

 

за

 

все-

нощнымъ

 

бдѣніемъ

 

«шестоисалмія»,

 

а

 

за

 

литургіею —

«великаго

 

входа»,

 

и

 

остается

 

въ

 

храмѣ

 

до

 

конца

 

богослу-

женія.

7)

  

Богослулѵепіс

 

въ

 

храмѣ

 

можетъ

 

быть

 

отправлено

 

со-

бориымъ

 

священником!,,

 

по

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

дозволенія

и

 

согласія

 

мѣстнаго

 

священника.

 

Приходскій

 

священникъ,

если

 

неотложная

 

треба

 

вынуждаетъ

 

его

 

выѣхать

 

по

 

при-

ходу

 

предъ

 

прибытіемъ

 

св.

 

иконы,

 

обязанъ

 

оставить

 

пись-

менное

 

свое

 

разрѣшеніе

 

сопровождающему

 

св.

 

икону

 

свя-

щеннику

 

отправлять

 

все

 

богослуженіе

 

за

 

все

 

время

 

пре-

быванія

 

въ

 

селѣ

 

иконы.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

все

 

необхо-

димое

 

для

 

священнослуженія,

 

какъ-то:

 

просфоры,

 

вино,

антиминсъ

 

и.

 

т.

 

п.,

 

должно

 

быть

 

заблаговременно

 

при-

готовлено

 

мѣстнымъ

 

причтомъ.

 

Это

 

же

 

соблюдается

 

и

 

при

елуженіи

 

въ

 

приписных':,

 

храмахъ.

8)

  

При

 

отсутствіи

 

изъ

 

села

 

или

 

прихода

 

мѣстнаго

 

свя-

щенника,

 

остальной

 

мѣстный

 

причтъ

 

и

 

трапезники

 

обяза-

ны

 

безирекословно

 

исполнять

 

всѣ

 

законный

 

требованія

соборнаго

 

священника,

 

касающіяся

 

хол^денія

 

со

 

св.

 

иконой,

напр.

 

приготовить

 

мѣсто

 

въ

 

храмѣ

 

для

 

поставленія

 

св.

иконы,   звонить   при  внесеніи и изнесеніи изъ храма св.
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иконы,

 

охранять,

   

особенно

    

ночью,

 

святыню

      

должнымъ

образомъ.

9)

  

Начальство

 

сельское

 

должно

 

оказать

 

въ

 

охранѣ

 

свя-

тыни

 

свое

 

содѣйствіе

 

назиаченіемъ

 

лишнихъ

 

караульных!,

къ

 

храму.

10)

  

Хожденіе

 

со

 

св.

 

иконой

 

для

 

совершенія

 

молебновъ

по

 

домам!,

 

или

 

дворамъ

 

должно

 

быть

 

совершаемо

 

въ

 

за-

веденном!,

 

порядкѣ

 

безъ

 

произвольная»

 

метанья

 

то

 

въ

 

одну,

то

 

въ

 

другую

 

сторону, — о

 

чем!,

 

особенно

 

заботится

 

избран-

ный

 

обществом!,

 

довѣренный.

11)

  

Св.

 

икона,

 

по

 

желанію

 

раскольников-:»

 

и

 

инояѣрцевъ,

может:,

 

быть

 

заносима

 

въ

 

ихъ

 

дома

 

для

 

совершенія

 

молеб-

стиія

 

сопроволч'дающпмъ

 

св.

 

икону

 

причтомъ.

12)

  

Причтъ,

 

сопровождаю щій

 

св.

 

икону,

 

извѣщаетъ

 

жи-

телей

 

и

 

священника

 

близъ

 

лежащих-:,

 

сслъ

 

съ

 

тою

 

цѣлыо,

что

 

бы

 

они

 

заблаговременно

 

могли

 

приготовиться

 

къ

 

при-

нятію

 

св.

 

иконы

 

въ

 

свое

 

селеніе.

13)

  

Св.

 

икона

 

во

 

все

 

время

 

слѣдованія

 

по

 

епархіп

должна

 

находиться

 

подъ

 

непосредственным!,

 

наблюден! емъ

сопровождающая

 

ее

 

еоборпаго

 

причта.

14)

  

На

 

ночь

 

св.

 

икона

 

поставляется

 

въ

 

храмѣ

 

или

 

ча-

сов:^

 

и

 

по

 

желапію

 

въ

 

домахъ

 

благонадежных!,

 

лицъ.

15)

   

Всѣ

 

доходы

 

идут:,

 

въ

 

пользу

 

собора

 

и

 

соборнаго

нрич'та,

 

для

 

чего

 

имѣется

 

двѣ

 

крулші:

 

одна

 

въ

 

пользу

собора,

 

а

 

другая

 

въ

 

пользу

 

причта

 

собора, —обѣ

 

за

 

замками

и

 

печатью

 

(Церковной

 

пли

 

сельскаго

 

старосты).

 

По

 

мѣрѣ

надобности

 

кружки

 

высыпаются

 

въ

 

присутствіи

 

причта

мѣстпой

 

церкви

 

(гдѣ

 

нѣтъ

 

священника

 

мѣстпой

 

церкви,—

то

 

причтъ

 

мѣстпып

 

замѣняетъ

 

сельскій

 

староста)

 

и

 

содер-

жимое

 

кружект,

 

считается

 

и

 

записывается

 

въ

 

выданную

каоедралыіымъ

 

протоіереемъ

 

за

 

своею

 

скрѣиой

 

и

 

соборной

печатью

 
книгу;

 
акт:,

 
сей

 
свпдѣтельствуется

 
.подписью

мѣетнаго прнчта, старосты и соборнаго причта.
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К»)

 

Если

 

св.

 

икона

 

поставляется

 

въ

 

мѣстной

 

церкви

 

на

нѣсколько

 

нсдѣль,—мѣстный

 

священник!»

 

обязапъ

 

обере-

гать

 

ее

 

п

 

сдать

 

иотомъ

 

соборному

 

причту

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

въ

 

какомт,

 

она

 

была

 

принята

 

нмъ.

17)

 

За

 

предѣлы

 

Иркутской

 

епархіи

 

св.

 

икона

 

не

 

пере-

носится,

 

хотя

 

бы

 

на

 

то

 

было

 

усиленное

 

желанле

 

погранич-

ных!,

 

жителей

 

сосѣдней

 

еиархіи.

Каесдралыіый

 

протоіерей

 

ІУІ.

 

Эивейскій.

ДУХОБОРЦЫ.

Исто

 

pi

 

я

  

духоборч

 

е

 

с

 

кой

   

секты.

Пропсхожденіе

 

духоборческой

 

секты

 

и

 

до

 

пастоятпго

времени

 

остается

 

мало

 

разъясненным!»,

 

потому

 

что

 

и

 

у

сампхъ

 

духоборцев'!,

 

и

 

родствепных-ь

 

имъ

 

по

 

своему

 

уче-

нію

 

молоканъ

 

относительно

 

происхождепія

 

духоборчества

существуют!»

 

два

 

разлнчпыя

 

преданія.

 

По

 

одному

 

изъ

зтпхъ

 

иреданій,

 

сохранившемуся

 

у

 

молоканъ,

 

«вѣра

 

пхъ

пошла

 

на

 

Руси

 

отъ

 

Матвѣя

 

Семеновича,

 

который

 

жплъ

давно,

 

назадъ

 

тому

 

лѣтъ

 

300,

 

при

 

царѣ

 

Иванѣ

 

Грозномъ,

и

 

бы.гь

 

замученъ »,

 

т.

 

е.

 

отъ

 

извѣстиаго

 

московскаго

 

ерети-

ка

 

Матвѣя

 

Бакшипа,

 

осулчденнаго

 

въ

 

1555

 

г.,

 

но

 

другому

лее

 

преданіго

 

основателем!»

 

духоборческой

 

секты

 

былъ

 

какой

то

 

неизвѣстный

 

ипостранецъ

 

квакеръ,

 

жпвшіГі

 

въ

 

1740

1750

 

годахъ

 

въ

 

селѣ

 

Охочомъ

 

Харьковской

 

губерпіи

 

и

называвшій

 

себя

 

отетавнымъ

 

уитеръ-офицеромъ.

 

Которое

изъ

 

этихт»

 

предапій

 

вѣрнѣе,

 

сказать

 

трудно.

 

Но

 

есть

 

оспо-

ваніе

 

предполагать,

 

что

 

первое

 

предаиіе,

 

ставящее

 

духо-

борчество

 

въ

 

связь

 

съ

 

разными

 

элементами

 

ирежпяго

 

рус-

скаго

 

раціоиа.інзма,

 

который,

 

какъ

 

пзвѣетно

 

изъ

 

исторіи

секты

 

жндовствующихъ,

 

пустил!,

 

глубокіе

 

корпи

 

въ

 

рус-

ском!»

 

пародѣ,

 

болѣе

 

вѣроятио,

 

чѣмъ

 

второе,

 

которое

 

отно-

сить

 
начало

 
духоборчества

 
только

 
къ

 
концу

 
первой

 
поло-

вины    восемнадцатого    столѣтія,   потому что сомнительно,



— -

чтобы

 

духоборчество,

 

широко

 

распространеннее

 

но

 

всѣмъ

концамъ

 

Россіи

 

уже

 

к!»

 

концу

 

восемнадцатого

 

столѣтія,

могло

 

такт,

 

широко

 

распространиться

 

и

 

организоваться

 

іп,

какія —нибудь

 

230

 

лѣтъ.

 

Не

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

происхождение,

секты,

 

разъяснена

 

и

 

ея

 

первоначальная

 

иеторія

 

вплоть

 

до

второй

 

половины

 

прошлаго

 

столѣтія,

 

такъ

 

какъ

 

бо.іѣе

 

и

 

ш

менѣе

 

достовѣрпыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

пей

 

начинаются

 

идейно

только

 

съ

 

этого

 

времени,

 

т.

 

е.

 

во

 

второй

 

половины

 

восем-

падцатаго

 

сто.тѣтія.

 

Въ

 

это

 

время

 

секта

 

единовременно

обнаруллівается

 

въ

 

пѣсколькихъ

 

губерніяхъ.

 

Особенно

 

же

сильно

 

распространенною

 

она

 

является

 

въ

 

Екатерп

 

посла

 

ь-

ской

 

губерніи,

 

затѣмъ

 

въ

 

Тамбовской

 

и

 

Харьковской.

 

Въ

первой

 

изъ

 

этихъ

 

губерній

 

въ

 

означенное

 

время

 

стиль

во

 

главѣ

 

секты

 

житель

 

села

 

Ыпко.іьскаго

 

Снлуань

 

Колс-

сниковъ

 

(1750 — 1775),

 

человѣкъ

 

начитанный,

 

знакомый

 

сь

сочиненіями

 

Эккартгаузеиа

 

и

 

Сенъ

 

Мартена,

 

во

 

второй

однодворецъ

 

Иларіонъ

 

Побирохипъ

 

(1755 — 1785)

 

и

 

отсі

 

а

 

it -

ной

 

уитеръ-офицеръ

 

Капустинъ.

 

Въ

 

меньшей

 

степени

духоборчество

 

въ

 

это

 

время

 

вѣроятио,

 

а

 

къ

 

концу

 

восем-

падцатаго

 

столѣтія

 

несомнѣпно

 

существовало

 

и

 

въ

 

другнхъ

губерніяхъ,

 

а

 

именно:

 

Херсонской,

 

Таврической,

 

Астрахан-

ской,

 

Курской,

 

Воронежской,

 

Пензенской,

 

Симбирской,

Саратовской

 

и

 

др.,

 

а

 

въ

 

впдѣ

 

ссыльных!»

 

къ

 

концу

 

восем-

падцатаго

 

столѣтія

 

духоборцы

 

появляются

 

и

 

Вт,

 

Сибири.

Правительство

 

въ

 

первый

 

разъ

 

обратило

 

впнмапіе

 

па

духоборцевъ,

 

какъ

 

особую

 

секту,

 

въ

 

1773

 

г.,

 

по

 

сначала

не

 

стѣсняло

 

ихъ

 

свободы.

 

Только

 

уже

 

въ

 

коіщѣ

 

восемпад-

цатаго

 

столѣтія

 

широкое

 

и

 

быстрое

 

распространен іе

 

этой

секты

 

въ

 

связи

 

съ

 

фапатизмомъ

 

и

 

крайне

 

отрицательным!»

направленіемъ

 

ея

 

учепія

 

вызвало

 

два

 

прсслѣдованія

 

ея;

одно

 

съ

 

1793 — 1794

 

г.,

 

а

 

другое

 

съ

 

1797—1800

 

г.

 

Въ

 

ото

время

 

духоборцевъ

 

отдавали

 

въ

 

рекруты

 

безъ

 

очереди,

обременяли

 

поборами,

 

а

 

распространителей

 

духоборческаго

ученія

 

ссылали

 

въ

 

Сибирь,

 

иногда

 

поелѣ

 

тѣ.іеснаго

   

нака-

занія.    Но оба эти преслѣдованія мало уменьшили   секту,



—

 

-

потому

 

что

 

сектантам-:»

 

часто

 

удавалось

 

избѣгать

 

наказанія,

наружно

 

покоряясь

 

церкви

 

и

 

правительству.

 

Съ

 

восше-

ствіемъ

 

л^е

 

на

 

престолъ

 

Императора

 

Александра

 

1

 

духо-

борцевъ

 

и

 

совсѣмъ

 

перестали

 

преслѣдовать

 

иодъ

 

условіемъ,

чтобы

 

они

 

не

 

нарушали

 

общественнаго

 

порядка.

 

Но

 

тѣм-ь

не

 

мепѣе

 

многочисленность

 

секты

 

не

 

могла

 

не

 

озабочи-

вать

 

правительства

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

широкой

 

вѣротерип мо-

сти,

 

и

 

оно

 

дѣйствителыю

 

не

 

переставало

 

изыскивать

 

сред-

ства,,

 

чтобы

 

съ

 

одной

 

стороны

 

остановить

 

да.іыіѣйшее

раснространеніе

 

ея.

 

съ

 

другой-охранпть

 

самихъ

 

сектантовъ

отъ

 

враждебиаго

 

отношенія

 

к-ь

 

нпмъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣст-

иостяхъ

 

православнаго

 

населенія.

 

Средство

 

казалось

 

па-

конец!»

 

было

 

найдено

 

въ

 

первые

 

же

 

годы

 

царствовапін

Императора

 

Александра

 

I

 

и

 

состояло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

по

мысли

 

сенатора

 

Лопухина,

 

ревизовавшаго

 

Слободско- Укра-

инскую,

 

нынѣ

 

Харьковскую

 

губернію,

 

и

 

по

 

желавііѳ

 

самихъ

сектантовъ

 

имъ

 

позволено

 

было

 

переселиться

 

въ

 

Мели-

топольскій

 

уѣздъ

 

Таврической

 

губерніи

 

по

 

р.

 

Молочной,

гдѣ

 

въ

 

то

 

время

 

имѣлись

 

свободными

 

обширныя

 

и

 

плодо-

родный

 

земли.

 

При

 

этомъ

 

Высочайшимъ

 

указом-:»

 

оть

 

25

января

 

1802

 

года

 

имъ

 

предоставлялись

 

очень

 

льготный

условія,

 

именно:

 

на

 

каждую

 

душу

 

отводилось

 

но

 

15

 

деся-

тииъ

 

земли,

 

каждому

 

семейству

 

выдавались

 

заимообразно

подъемныя

 

деньги

 

въ

 

количествѣ

 

100

 

рублей

 

и

 

переселен-

цы

 

въ

 

теченіе

 

пяти

 

лѣтъ

 

освобождались

 

отъ

 

платежа

 

по-

датей.

 

Кромѣ

 

того

 

губернаторамъ

 

было

 

указано

 

защищал!,

пхъ

 

«отъ

 

всѣхъ

 

притязаній

 

къ

 

нимъ

 

невѣжества

 

и

 

ложной

ревности

 

къ

 

ихъ

 

нросвѣщенію».

 

Такъ

 

какъ

 

условія

 

эти

для

 

сектантовъ

 

были

 

очень

 

выгодны,

 

то

 

начиная

 

съ

 

1802

 

г.

они

 

и

 

начали

 

массами

 

переселяться

 

на

 

«Молочныя

 

воды».

Переселенія

 

безъ

 

всякихъ

 

стѣсненій

 

продолжались

 

до

1817

 

года.

 

Затѣмъ

 

начался

 

періодъ

 

колебаній.

 

Прави-

тельство

 

то

 

запрещает:,

 

переселенія,

 

то

 

снова

 

поощряетъ,

пока

 
наконецъ

 
въ

 
J 824

 
году

 
иереселенія

 
духоборцевъ

 
на

Малочныя  воды не были    совсѣмъ   прекращены,    Послѣ
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-

этого

 

не

 

успѣвшіе

 

переселиться

 

духоборцы

 

остались

 

на

прелшихъ

 

мѣстахъ,

 

напр.

 

въ

 

Астраханской,

 

Екатеринослав-

ской

 

и

 

Харьковской

 

губсрніяхъ

 

и

 

въ

 

Сибири.

 

Пересел пв-

шіеся

 

л;е

 

въ

 

количествѣ

 

800

 

семей

 

въ

 

3985

 

душъ

 

обоего

пола

 

разселились

 

слободами

 

по

 

теченію

 

рѣки

 

Молочной

 

и

благодаря

 

покровительству

 

правительства,

 

льготам!»,

 

плодо-

родно

 

почвы

 

и

 

трудолюбію

 

переселенцевъ,

 

устроились

 

з.і/ьп,

весьма

 

хорошо.

Казалось

 

бы,

 

что

 

группируя

 

сектантов!»

 

въ

 

одной

 

мест-

ности,

 

правительство

 

вполнѣ

 

достигало

 

главной

 

своей

 

цѣлп.

т.

 

е.

 

изолировало

 

отъ

 

иихъ

 

православное

 

иаселеніе,

 

и

 

тѣмъ

прекращало

 

дальнѣйшео

 

расиространепіе

 

секты.

 

Такъ

 

дей-

ствительно

 

п

 

случилось

 

бы,

 

если

 

бы

 

секгантамъ

 

не

 

было

предоставлено

 

такихъ

 

льготъ,

 

который

 

дѣлалн

 

положен

 

le

ихъ

 

какъ

 

бы

 

привилегированным':,.

 

Бъ

 

дѣйствительпости

же

 

случилось

 

какъ

 

разъ

 

наоборот:,.

 

Сектанты

 

и

 

съ

 

Молоч-

ныхъ

 

водъ

 

не

 

только

 

не

 

прекратили

 

своей

 

пропаганды,

 

на-

против!,

 

усилили

 

ее.

 

Прежде

 

всего

 

они

 

не

 

порвали

 

спо-

шеній

 

с!»

 

своими

 

единовѣрцами

 

въ

 

другихъ

 

губерніяхъ.
Затѣмъ,

 

и

 

это

 

самое

 

главное,

 

пользуясь

 

выгодами

 

своего

дѣйствительно

 

привилегированна^)

 

положенія,

 

они

многихъ

 

совратили

 

вновь,

 

такт,

 

что

 

многіс

 

православные

начали

 

заявлять

 

начальству

 

о

 

своей

 

принадлежности

 

къ

духоборческой

 

сектѣ

 

единственно

 

съ

 

цѣлью

 

добиться

 

пере-

селенія

 

на

 

льготных!»

 

условіяхъ

 

туда,

 

куда

 

манили

 

ихъ

житейскія

 

выгоды.

 

Это

 

то

 

обстоятельство

 

и

 

было

 

одною

изъ

 

причинъ

 

отмѣченнаго

 

нами

 

колебанія

 

правительства

въ

 

дѣлѣ

 

иереселенія

 

духоборцевъ.

 

По

 

во

 

все

 

время

 

цар-

ствованія

 

Императора

 

Александра

 

I

 

временными

 

запреще-

ніями

 

переселеній

 

и

 

ограничивались

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

ограни-

ченно

 

дальнѣйшаго

 

роста

 

секты,

 

почему

 

она

 

все

 

болѣе

и

 

болѣе

 

увеличивалась..

Съ

 

восшествіемъ

 

на

 

преетолъ

 

Императора

 

Николая

 

1

отпошеніс

 
правительства

 
къ

 
духоборцам-:»

 
діаметралыю

измѣнилось.    Время    привіілегій для нихъ    кончилось   и



—

 

—

начался

 

рядъ

 

мѣръ

 

къ

 

ограниченно

 

секты.

 

Первымъ

 

ак-

томъ,

 

направлсннымъ

 

къ

 

ограничеиію

 

ея

 

пропагаторской

дѣятельности,

 

былъ

 

указъ

 

отъ

 

20

 

октября

 

1830

 

года,

 

въ

которомъ

 

духоборчество

 

причислялось

 

кь

 

сектамъ

 

особо

вреднымъ,

 

пропаганда

 

его

 

безусловно

 

воспрещалась

 

нодъ

угрозой

 

строгой

 

кары,

 

духоборцы

 

не

 

допускались

 

къ

 

заня-

тію

 

общественныхъ

 

должностей,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣм гь

 

было

окончательно

 

запрещено

 

и

 

дальнѣйшее

 

переселеніе

 

ихъ

въ

 

Таврическій

 

край.

 

Затѣмъ,

 

получнвъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

внут-

реннихъ

 

неурядицахъ

 

среди

 

духоборцевъ

 

Таврической

губерніи,

 

которые

 

тогда

 

находились

 

въ

 

состояніи

 

полной

аиархіи

 

вслѣдствіе

 

отеутетвія

 

среди

 

нихъ

 

авторитетнаго

руководителя,

 

и

 

о

 

разныхъ

 

злоупотребленіяхъ

 

среди

 

нихъ,

правительство

 

въ

 

1835

 

году

 

отправило

 

на

 

Молочныя

 

воды

особую

 

слѣдственную

 

комиееію,

 

которая

 

работала

 

четыре

года

 

и

 

открыла

 

множество

 

злоупотребленій

 

и

 

преступленій,
совершавшихся

 

руководителями

 

сектантовъ.

 

Результаты,

добытые

 

комиссией,

 

видимо,

 

были

 

настолько

 

серьезны,

 

что

17

 

февраля

 

1839

 

года

 

послѣдовало

 

новое

 

Высочайшее

иовелѣніе,

 

по

 

которому

 

всѣ

 

духоборцы

 

изгонялись

 

изъ

Молочныхъ

 

водъ

 

и

 

переселялись

 

въ

 

Закавказскую

 

провин-

цію

 

подъ

 

строгій

 

надзоръ,

 

при

 

чемъ

 

отъ

 

переселепія

 

осво-

бождались

 

лишь

 

тѣ

 

духоборцы,

 

которые

 

выражали

 

жела-

ніе

 

присоединиться

 

къ

 

православной

 

церкви.

 

Это

 

новое

нереселеиіе

 

духоборцевъ

 

началось

 

съ

 

1841

 

г.

 

и

 

продо.і-

жалось

 

четыре

 

года.

 

Всего

 

переселилось

 

около

 

5000

 

чело-

вѣігь.

 

Остальные

 

же

 

большело

 

частью

 

притворно

 

прікюеди-

нп.іись

 

къ

 

православію

 

и

 

остались

 

на

 

ирежнихъ

 

мѣстахъ.

На

 

новыхъ

 

мѣстахъ

 

духоборцы,

 

благодаря

 

трудолюбію,

взаимной

 

поддержкѣ

 

и

 

хорошимъ

 

средствамъ,

 

принесен-

нымъ

 

съ

 

мѣстъ

 

прежняго

 

лштельства,,

 

скоро

 

устроились

не

 

менѣе

 

хорошо,

 

чѣмъ

 

жили

 

на

 

прежнихъ.

 

Здѣсь

они

 

цѣлыхъ

 

20

 

лѣтъ

 

жили

 

мирно,

 

пользуясь

 

хоро-

шей

 
репутаціей

 
у

 
мѣстнаго

 
начальства,

 
какъ

 
люди

трезвые, исправно платлвшіе подати и оказывавшіе  услу-



—
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—

ги

 

русской

 

колонизаціи

 

края.

 

Мѣстная

 

администрация

 

не

имѣла

 

осыованій

 

вмѣшиваіься

 

въ

 

ихъ

 

внутреннюю

 

жизнь,

почему

 

эта

 

послѣдняя

 

теперь,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

оставалась

совершенно

 

неизвѣстною

 

для.

 

непринадлежащихъ

 

къ

 

сектѣ.

Но

 

съ

 

18С4

 

года

 

въ

 

средѣ

 

духоборцевъ

 

начинаются

 

раздо-

ры,

 

и

 

завѣса,

 

скрывавшая

 

дотолѣ

 

ихъ

 

внутреннюю

 

жизнь,

наконецъ

 

начала

 

приподниматься.

 

Дѣло

 

началось

 

такты,

образомъ.

 

Въ

 

1864

 

году

 

умеръ

 

глава

 

секты

 

Петръ

 

Калмы-

ковъ,

 

не

 

оставивъ

 

послѣ

 

себя

 

наслѣдниковъ.

 

Такъ

 

какъ

власть

 

главы

 

секты

 

была

 

наслѣдственныя,

 

то

 

предъ

 

духо-

борцами

 

всталъ

 

вопросъ,

 

кто

 

же

 

теперь

 

будетъ

 

управлять

ими.

 

Къ

 

счастью

 

сектантовч^

 

дѣло

 

на

 

первый

 

разъ

 

удалось

уладить

 

довольно

 

благополучно.

 

Умиравшій

 

Калмыковъ,

какъ

 

на

 

свою

 

преемницу,

 

указалъ

 

на

 

свою

 

жену

 

Лукерью.

Привыкшіе

 

безъ

 

разсужденій

 

повиноваться

 

ему,

 

духоборцы

согласились

 

на

 

этотъ

 

выборъ

 

и

 

признали

 

Лукерью

 

своей

правительницей.

 

Лукерья

 

умѣло

 

правила

 

общиной

 

22

 

года,

Но

 

когда

 

она

 

умерла,

 

вопросъ

 

о

 

преемникѣ

 

возникъ

 

снова.

Явился

 

и

 

претендентъ

 

на

 

преемство

 

верховной

 

власти

 

въ

сектѣ,

 

нѣкто

 

Петръ

 

Веригинъ,

 

одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

прибли-

женныхъ

 

къ

 

Лукерьѣ

 

людей.

 

Права

 

свои

 

онъ

 

доказывалъ

тѣмъ,

 

будто

 

онъ

 

сынъ

 

умершаго-

 

Петра

 

Калмыкова.

Больше

 

двухъ

 

третей

 

духоборцевъ

 

признали

 

его

 

своимъ

главою.

 

Но

 

наиболѣе

 

богатые

 

и

 

вліятельные

 

изъ

 

духобор-

цевъ,

 

преимущественно

 

жители

 

села

 

Горѣлаго,

 

которое

было

 

чѣмъ-то

 

въ

 

вродѣ

 

столицы

 

у

 

духоборцевъ

 

и

 

гдѣ

 

нахо-

дилось

 

ихъ

 

центральное

 

управленіе,

 

воспротивились

 

этому.

А

 

когда

 

Веригинъ

 

хотѣлъ

 

силою

 

овладѣть

 

общественными

капиталами, то

 

горѣловцы

 

обратились

 

къ

 

содѣйствію

 

граж-

данской

 

власти

 

и

 

тѣмъ

 

дали

 

поводъ

 

вмѣшаться

 

во

 

внутрен-

нія

 

дѣла

 

ихъ

 

общины.

 

За

 

это

 

большинство

 

возненавидело

горѣловцевъ,

 

и

 

секта

 

распалась

 

на

 

двѣ

 

части,

 

между

 

кото-

рыми

 

установились

 

крайне

 

враждебныя

 

отношенія.

 

Но

дробленіе

 

секты

 

на

 

этомъ

 

не

 

остановилось.

 

Скоро

 

распа-

лась
 

на
 

двѣ

 
же

   
части

 
и

 
веригинская

   
партія.

    
Случилось



- —

это

 

слѣдующпмъ

 

образом'ь.

 

Веригинъ

 

послѣ

 

своей

 

попытки

овладѣть

 

общественными

 

капиталами

 

бы.тъ

 

сосланъ.

 

Но

сношенія

 

его

 

съ

 

послѣдователямп

 

не

 

прекратилось.

 

Вери-

гинъ

 

и

 

изъ

 

ссылки

 

продолжалъ

 

управлять

 

своей

 

партіей

чрезъ

 

особыхъ

 

намѣстииковъ.

 

Но

 

это

 

продолжалось

 

не

долго.

 

Въ

 

есылкѣ

 

Веригинъ

 

познакомился

 

между

 

прочпмъ

съ

 

толстовскими

 

идеями

 

и

 

послѣднія

 

такъ

 

ему

 

понрави-

лись,

 

что

 

онъ

 

рѣіпилъ

 

ознакомить

 

съ

 

ними

 

и

 

свое

 

стадо.

Но

 

стадо

 

не

 

все

 

послушалось

 

голоса

 

своего

 

руководителя.

Большинство

 

отложилось

 

отъ

 

Веригина

 

и

 

порвало

 

съ

 

нимъ

всякія

 

сношеиія.

 

Меньшинство

 

же,

 

получившее

 

пазваніе

«посгниковъ»

 

или

 

«бѣлыхъ»,

 

приняло

 

его

 

идеи.

Въ

 

дальнѣйшей

 

судьбѣ

 

духоборцев гь

 

наиболѣе

 

видную

роль

 

играли

 

главпымъ

 

образомъ

 

постники.

 

Сначала

 

подъ

в.ііяніемъ

 

толстовскихъ

 

идей

 

они

 

перестали

 

наниматься

въ

 

работники

 

и

 

сами

 

нанимать

 

прислугу,

 

ничего

 

не

 

сіали

покупать

 

па

 

базарахъ,

 

завели

 

артельныя

 

мастерскія,

 

артель-

ную

 

обработку

 

полей,

 

перестали

 

ѣсть

 

мясо,

 

мужья

 

разве-

лись

 

съ

 

женами

 

и

 

рѣшили

 

вести

 

аскетическую

 

жизнь

 

и

пр.

 

Затѣмъ.

 

чтобы

 

осуществить

 

идею

 

непротпвленія

 

злу,

они

 

собрали

 

все

 

оружіе,

 

какое

 

только

 

было

 

въ

 

ихъ

 

до-

махъ,

 

и

 

сожгли,

 

возвратили

 

начальству

 

ополченскія

 

сви-

дѣтельства,

 

a

 

бывшіе

 

въ

 

рядахъ

 

войскъ

 

сложили

 

оружіе
къ

 

иогамъ

 

командировъ.

 

Въ

 

1895

 

г,

 

надъ

 

духоборцами

 

на-

значено

 

было

 

слѣдствіе

 

и

 

они

 

въ

 

количества

 

4000

 

чело-

вѣкъ

 

разеелены

 

частью

 

по

 

грузппскпмъссленіямъ,

 

частью

переселены

 

въ

 

Карскую

 

область,

 

часть

 

же

 

пхъ

 

нѣсколько

позднѣе

 

эмигрировала

 

въ

 

Америку,

 

гдѣ

 

и

 

живетъ

 

до

 

на-

стоящего

 

времени.

При

 

этомъ

 

само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дѣ.іе-

ніемъ

 

духоборцевъ

 

на

 

партіи

 

появлялись

 

и

 

разницы

 

въ

пхъ

 

ученіи.

 

Но

 

въ

 

общемъ

 

въ

 

этомъ

 

послѣднемъ,

 

равно

какъ

 

и

 

въ

 

организаціи

 

ихъ

 

секты,

 

осталось

 

еще

 

много

общаго.

 

Это

 

общее

 

мы

 

и

 

постараемся

 

изложить

 

въ

 

одномъ

нзъ
 

слѣдующпхъ

 
номеровъ.
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Письмо

 

въ

 

редакцію.
Въ

 

послѣднее

 

время

 

обращено

 

самое

 

серьезное

 

вниманіе

на

 

пчеловодство,

 

какъ

 

иодспортное

 

занятіе

 

сельскаго

 

хозяй-

ства:

 

цѣлый

 

рядъ

 

инструкторов!,

 

пчеловодства,

 

правитель-

ственныхъ

 

и

 

земскихъ,

 

работаетъ

 

надъ

 

распространеніем гь

этого

 

полезнаго

 

промысла.

 

Техника

 

пчеловожденія

 

оказала

огромные

 

успѣхи

 

и

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

замѣтно

 

двигается

впередъ.

 

Но

 

есть

 

отрасль

 

пчеловѣдѣиія,

 

которая

 

мало

 

из-

слѣдована,

 

а

 

именно:

 

значеніе

 

пчеловодства

 

въ

 

духовной

жизни

 

народа,

 

взгляды

 

народа

 

на

 

пчелу

 

и

 

пчеловодство.

Между

 

тѣмъ,

 

у

 

старыхъ

 

пчелинцевъ

 

сохранилось

 

не

 

ма-

ло

 

различныхъ

 

предразсудковъ,

 

заговоровъ,

 

повѣрій,

 

при-

мѣтъ

 

и

 

проч.

 

Хотя

 

разумное

 

пчеловодство

 

въ

 

нихъ

 

мало

нуждается,

 

но,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

въ

 

виду

 

значительна™

сиеціально —историческаго

 

и

 

научно —этнографическаго

 

ин-

тереса

 

этихъ

 

остатковъ

 

древне-русской

 

словесности

 

и

 

куль-

туры,

 

желательно

 

собрать

 

ихъ

 

воедино.

Руководствуясь

 

этою

 

мыслью,

 

я

 

рѣшился

 

составись

 

и

издать

 

книгу,

 

посвященную

 

всестороннему

 

расмотрѣнію

п че л оводныхъ

 

предразсудко въ .

Вт,

 

настоящее

 

время

 

у

 

меня

 

собрано

 

болѣе

 

1000

 

Л?№

разныхъ

 

повѣрій

 

и

 

заклииапій

 

по

 

части

 

пчеловодства,

 

но

я

 

все

 

еще

 

нахожу

 

это

 

число

 

слишкомъ

 

недостаточны мъ,

 

а

поэтому

 

обращаюсь

 

черезъ

 

посредство

 

»Еиархіалыіыхъ

Вѣдомостей»

 

къ

 

просвѣщеннымъ

 

свящеио-елужитслямъ

Св.

 

Церкви,

 

какъ

 

ближе

 

всѣхъ

 

стоящимъ

 

къ

 

пароду,

 

а

 

так-

же

 

п

 

къ

 

другимъ

 

лицамъ,

 

съ

 

иокорнѣйшей

 

просьбой

 

ока-

зать

 

мнѣ

 

свое

 

содѣйствіе

 

въ

 

нелегкомъ,

 

задуманномъ

 

мною

трудѣ.

 

Содѣйствіе

 

можетъ

 

быть

 

оказано

 

присылкою

 

какъ

цѣлыхъ

 

рукописей

 

(въ

 

оригиналѣ

 

или

 

въ

 

копіяхъ),

 

такт,

и

 

отдѣльныхт,

 

№№

 

заговоровъ,

 

предразсудковъ,

 

примѣтъ,

ноговорокъ

 
и

 
загадок!,

 
о

 
пчелах!,,

 
свѣдѣній

 
о

 
суевѣрныхъ

обрядахъ и т. п.



Корреспондеицію

 

прошу

 

адресовать:

 

г.

 

Кострома,

 

губерн-

скому

 

пчеловоду

 

Г.

 

А.

 

Кузмину.

Заранѣе

 

приношу

 

искреннюю

 

благодарность

 

откликнувшим-

ся

 

на

 

мою

 

просьбу

 

и

 

сообщаю,

 

что

 

всѣмъ,

 

приславшимъ

мнѣ

 

еще

 

не

 

напечатанный

 

нпгдѣ

 

свѣдѣнія,

 

составляемая

мною

 

книга

 

будетъ

 

выслана

 

безплатно

 

тотчасъ

 

послѣ

 

поя-

вленія

 

въ

 

свѣтъ.

 

Фамиліи

 

всѣхъ

   

корреспондентовъ

 

будутъ

помѣщены

 

въ

 

текстѣ

 

книги.

Во

 

избѣжаніе

 

расходовъ

 

по

 

пересылкѣ

 

крупныхъ

 

руко-

писей,

 

прошу

 

увѣдомлять

 

меня

 

открытымъ

 

письмомъ:

 

я

вышлю

 

конверты

 

для

 

безплатной

 

пересылки

 

по

 

почтѣ.

Губернскій

 

пчеловодъ

 

Г.

 

А.

 

Кузминъ.

Учитель

 

И.

 

Ѳ.

 

Войтяновъ.

0Шрологъ).

18

 

марта

 

с.

 

г.

 

послѣ

 

непродолжительной

 

болѣ:ши

 

ксон-

ча.іся

 

учитель

 

Савватѣевской

 

церковно-приходской

 

нікольі.

Иркутскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Ѳеодуловпчъ

 

Войтяновъ.

 

Покой-

ый

 

сынъ

 

казака

 

изъ

 

Полтавской

 

губерніи,

 

родился

 

въ

селеніи

 

Сеичи,

 

окончилъ

 

Прилукскую

 

гимназію,

 

скончал-

ся

 

39

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Учителемъ

 

поступил!,

 

въ

 

Савватѣев-

скую

 

школу

 

съ

 

ея

 

открытія,— съ

 

декабря

 

1897

 

года.

 

Прежде-

временная

 

кончина

 

И.

 

Ѳ.,

 

человѣка

 

талантливаго,

 

сердеч-

наго

 

п

 

«весьма

 

предаынаго

 

школьному

 

дѣлу,

 

опечалила

знавшихъ

 

-его

 

'

 

сослужпвцевъ

 

и

 

начальство,

 

а

 

учеников!,,

глубоко

 

любивніихъ

 

его,

 

прямо

 

поразила.

Свои

 

школьныя

 

занятія

 

покойный

 

вел ъ

 

очень

 

старатель-

но

 

и

 

добросовѣстно.

 

Онъ

 

не

 

ограничивался

 

выполненіемъ

программы,

 

а

 

всячески

 

старался

 

вести

 

своих!,

 

учениковъ

дальше.

 
Въ

 
учебное

 
время

 
велъ

 
бесѣды

 
съ

 
учениками

 
по

праздникам!,, нерѣдко собиралъ   для    занятій    учениковъ



—

и

 

лѣтомъ.

 

Въ

 

1900

 

году,

 

благодаря

 

старанію

 

И.

 

О.

 

въСав-

ватѣевской

 

школѣ

 

былъ

 

первый

 

выпускъ

 

учспиковъ,

 

и

нѣсколько

 

мальчиковъ

 

получили

 

свидѣтельства

 

на

 

льготу

по

 

воинской

 

повиности.

 

По

 

этому

 

поводу

 

радость

 

И.

 

0.

была

 

неописуема.

 

Онъ

 

гордился

 

своими

 

учениками

 

и

 

выска-

зывался

 

такъ:

 

«я

 

получилъ

 

дѣтей

 

дикарями,

 

а

 

теперь

 

съ

удовольствіемъ

 

вижу,

 

что

 

они

 

разеуждаютъ,

 

мыслить.

 

Это

 

для

меня

 

лучшая

 

награда»

 

Окончивших!,

 

курсъ

 

учеиико:

 

ъ

 

рас-

положилъ

 

еще

 

учиться

 

и

 

занимался

 

съ

 

ними

 

по

 

нрограммѣ

двухкласной

 

школы.

Учениковъ

 

своихъ

 

покойный

 

любилъ

 

всей

 

душой.

 

На

 

по-

слѣдніе

 

гроши

 

покупалъ

 

и

 

дарилъ

 

дѣтямъ

 

книжки,

 

картин-

ки

 

и

 

проч.

 

Оброщался

 

съ

 

ними

 

чисто

 

по

 

отечески.

 

Умеръ,

покойный,

 

на

 

чужой

 

сторонѣ,

 

но

 

среди

 

родныхъ

 

ему

 

уче-

никовъ,

 

снискалъ

 

уваженіе

 

и

 

расположеніе

 

всего

 

населе-

пія

 

Савватѣевки.

 

«Душа-человѣкъ,»

 

говорили

 

про

 

И.

 

Ѳ.

мужики.

Начальство,

 

видя

 

усердіе

 

и

 

труды

 

И.

 

Ѳ.,

 

по

 

достоинству

оцѣнивало

 

его.

 

Члены

 

Отдѣленія

 

изъ

 

духовенства

 

при

докладѣ

 

о

 

смерти

 

И.О.

 

единогласно

 

заявили,

 

что

 

помянуть

усопшаго

 

иредъ

 

ирестоломъ

 

Божіпмъ,

 

а

 

для

 

него

 

теперь

'только

 

эта

 

память

 

и

 

нужна.

Свящ.

 

Д.

 

Гагаринъ.

Отъ

 

Ймнсраторскаго

 

Православнаго

  

Налеггинскаго

Общества.

Небывалое

 

бездождіс

 

въ

 

Палестинѣ,

 

въ

 

теченіе

 

зимы

1900

 

г.

 

и

 

весны

 

сего

 

года,

 

повлекло

 

за

 

собою

 

полное

отсутствіе

 

воды,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

сущсству-

ющемъ

 

исключительно

 

дождевою

 

водою,

 

что

 

ставить

 

нынѣ

пребываніе

 
въ

 
Св.

 
землѣ

 
въ

 
весьма

 
тяжкія

 
условія.

 
Со-

вѣтъ Императорскаго Православнаго Палестипскаго Обще-



ства,

 

поставляя

 

своимъ

 

долгомъ

 

предупредить

 

о

 

семъ

 

же-

лающих!,

 

отправиться

 

на

 

богомолье

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

со-

вѣтуетъ

 

таковымъ

 

лицамъ

 

не

 

предпринимать

 

своего

 

палом-

ничества

 

ранѣе

 

ноября

 

мѣсяца

 

сего

 

года,

 

ибо

 

только

 

къ

этому

 

времени

 

наступающее

 

въ

 

Св.

 

землѣ

 

зимніе

 

дожди

наполнять

 

водоемы

 

и

 

прекратять

 

недостаток!,

 

воды.
*

ОБ

 

Ъ

 

Ж

 

В

 

Л

 

Е

 

H

 

I

 

Е.

ПЕРВЫЙ

 

ВЪ

 

РОССІИ
по

 

сравнительной

 

дешевизнѣ

 

и

 

изящности

 

изд.

Жа/іендарь

 

„Синяго

 

ЗСреста"
----->4*

 

на

 

1901

 

годъ.

 

ц~*-----

Состоящего

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

иокровительствомъ

 

ЕЯ

ИМПЕРАТОРСКОГО

 

ВЫСОЧЕСТВА

 

Великой

 

Княгини
Елизаветы

 

Маврикіевны

 

Общества

 

попеченія

 

о

 

бѣдныхъ

 

и

больныхъ

 

дѣтяхъ.

 

Адресная

 

и

 

справочная

 

книга

 

Російской
Имперіи

 

съ

 

картами,

 

планами,

 

портретами

 

и

 

рисунками.

Цѣна

 

въ

 

переплетѣ

 

и

 

съ

 

пересылкой

 

2

 

рубля.

 

'

Продается

 

въ

 

редакціи

 

календаря

 

„Синяго

   

Креста"

С.-Детербургъ,

   

Сергіевская

 

ул.,

 

№

 

41.

Никакихъ

 

агентовъ

 

по

 

сбору

   

объявленій

 

въ

 

календарь

 

и

по

 

продаже

 

его

 

редакція

 

не

 

имѣетъ.

 

Объявленія

  

принима-

ются

   

исключительно

 

г.

 

Завѣдующимъ

 

изданіемъ.

СОДЕРЖАНІЕ

 

ПРИБАВЛРНІИ:

 

Архіерейскін
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