
ІШІШІ

ЕПАРХ1ШПЫЯ

    

ВЪДОМОСТД^
СОДЕРЖАНТЁ:

 

Пожалованіе

 

ВсемилостивѣЙшихъ

наградъ.

 

Благословеніе

 

Св.

 

Сѵнода.

 

Епархіальныя

 

рас-

поряженія.

 

Объявления.

 

Отъ

 

Иркутской

 

Д.

 

Консистории.

ДОЖАЛОВАШЕ

 

ВШШЛОШІВЪЙШНХЪ

    

НАГРАДЪ.

Согласно

 

ходатайству

 

Иркутскаго

 

епархіальнаго

 

на-

чальства

 

Всемилостивѣйше

 

пожалована,

 

въ

 

17

 

день

 

Апрѣ-

ля

 

1872

 

года,

 

золотая

 

медаль

 

для

 

ношенія

 

на

 

груди

 

На

Станиславской

 

лентѣ,

 

торгующему

 

крестьянину

 

Ванчи-
ковекаго

 

ееленія

 

Василгю

 

Джтріеву,

 

за

 

построеніе
имъ

 

на

 

свои

 

средства

 

церкви

 

въ

 

селеніи

 

Чечуйскомъ
Киренскаго

 

округа.

         

;|і|

  

g^Jlg,

Награди

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

Иркутской

 

Епирхги*
Въ

 

15

 

день

 

минувшаго

 

Апрѣля

 

Его

 

Императорское
Величество

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРА

 

соизволилъ

утвердить

 

всѣ

 

предполагаемыя

  

Святѣйшимъ

   

Сѵнодомъ
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награду.

 

Въ^омъ

 

числѣ

 

въ

 

спиекахъ

 

духовныхъ

 

лицъ

Всемилостив^йше

 

пожалованныхъ

   

наградами

 

значатся

по

 

Иркутской

 

Епархіи:

 

а)

 

за

 

службу

 

по

  

духовному

 

вѣ-

домству,

 

удостоеннымъ

 

сопричисленіяі),

 

къ

 

ордену

 

Св.
Анны

 

2-й

 

степени

 

съ

 

Императорскою

 

короною

 

про-

тоиерей

 

Александръ

 

Орловъ;

 

2),

 

награжденія,

   

наперст-

нымъ

 

крестомъ

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

выдаваемым^

благочинный

 

протоіерей

 

Еонстантинъ

 

Еокоулинъ

 

3), —

камилавками:

 

благочинный

 

священникъ

 

Іоанпъ

 

Громова
й

 

священникъ

 

Иркутскаго

 

Знаменскаго

 

монастыря

 

Петръ
Пономареву,

 

и

 

4)$,

 

скуфьями:

 

священники:

 

благочинный
Павелъ

 

Тарелкжъ,

 

Кладбищенской

 

церкви

 

г.

 

Иркутска
Михаилъ

 

Уетш0£«ш,— Николаевской

 

церкви

 

села

 

Ки-
мильтейскаго

 

Василій,

 

ІГйшия^вг,— Троицкой

 

церкви

 

се-

ла

 

Устьколугскаго

 

Александра

 

Еазащевъ,

 

и

 

миссіонеръ
Каймарскихъ

 

улусовъ

 

Тункинскаго

 

вѣдомства

 

Павш
Грозит',

 

и

 

б.)

 

За

 

службу

 

по

 

гражданскому

 

вѣдомстщ^

скуфьею— священникъ

 

села

 

Николаевекаго

 

въ

 

Читин-
скомъ

 

округѣ

 

Іоамъ

 

Титова

Благос.іовсніе

    

Святѣйшаго

 

Сѵводл.

Согласно

  

представденію

   

Иркутскаго

   

енархіальнаго
начальства

 

преподано

 

благословеніе

 

Святѣйшаго

 

Cvaatsj.
да

 

съ

 

выдачею

 

грамоты

 

вдовѣ

 

Иркутокаго.

 

купца

 

МарЫк,
Котельниковой,

 

за,

 

пожертвованіе

 

ею

 

пяти,

 

тыслчь

 

руб.,,
въ,

 

прльзу

   

устрояемрй

   

въИркутскшъ

   

Знаменском^
монастырѣ

 

общины,

 

сеетеръ, ,

ШРХІАЛЫІЫЯ

 

РАСПОРЯЖШЯ.
Принлтіе

   

въ

 

Епархію.

Іеродіаконъ

 

Зосима,

 

Архіерейскаго

 

дома

 

Полтавской

Епархіи,

 

согласно

 

прошенію

 

и

 

уврльненно.

 

ІІолтавскаго.
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ѳпа^хЬданаго

 

начальства,

 

3

 

Іюяя

 

с.

 

г*

 

прийя^ъ

 

на

службу

 

въ

 

Иркутскую

 

Епархію

 

и

 

зачисленъ

 

въ

 

число

братства

 

Иркутокаго

 

Архіереискаго

 

дома.

РукбполоЖеніе

 

во

 

діакона.

 

Псаломщикъ

 

Кладбищен-

ской

 

неркви

 

г.

 

Иркутска

 

Іоанпъ

 

Соловцовскій,

 

16

 

Іювя

рукойоложенъ

 

во

 

діайѳна

 

и

 

опредѣленъ

 

исправ.

 

должн.

протодиакона

 

въ

 

Иркутский

 

Бошявленскій

 

каѳедраль-

ный

 

соборъ.—

—

 

Умеръ,

 

12

 

числам.

 

Мая

 

дьячекъ

 

Ильинской

 

церкви

вела

 

Куенскаго,

 

Еириллъ

 

Лятвипцевъ.

01)

  

Ь

 

Я

 

II

 

.1

 

К

 

II

 

Ml.

Условія

 

иодпвмсн

 

нд

 

полное

 

собраніе

 

сочиненіі

ІШНОКЕНТІЯ,

  

Архіспнскода

   

Херсонхкаго

 

н

 

Таврв-

ческаго.

Is)

 

Въ

 

полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

его

 

войдутъ:

 

1)всѣ

напечатанный

 

при

 

жизнй

 

его

 

сочиненія

 

и

 

біографія,

 

съ

раздѣленіемъ

 

сихъ

 

сочлненій

 

на

 

10-ть

 

до

 

15

 

томовъ,

предположительно

 

въ

 

слѣдуЮщемъ

 

порядкѣ:

Въ

 

1

 

томѣ

 

будутъ

 

помѣщены:

 

біографія

 

его,

 

съ

 

би4-

бліографичеекимъ

 

указателемъ.

Въ

 

II,

 

III

 

и

 

IV

 

томахг:

 

Слова

 

и

 

рѣчи

 

его

 

на

праздники

 

Госнодекіе г

 

на

 

дни

 

воскресные,

 

на

 

праздни-

ки

 

Богородичные,

 

па

 

дни

 

святыхъ,

 

иа

 

освященіе

 

хра-

мовъ,

 

на

 

дни

 

царскіе

 

и

 

на

 

разные

 

случаи.

Въ

  

Ѵ—УІІІ

 

т.:

 

Три

 

Седмицы,

 

Бесѣды

 

на

 

св.

 

Ч%-

тыредесятницу,

   

о

 

молитвѣ

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина,

   

вадР

ніе

 

Адамово,

   

о

 

грѣхѣ

 

и

 

его

 

послѣдствіяхъ,

   

слова

   

и

рѣчи

 

по

   

случаю

    

общественныхъ

    

бѣдствій-нашествія

непріятелей,

   

слова

 

надгробныя

  

при

 

пбгребеніи

   

и

 

тіо-
■миновеніи.

 

уеопшихъ."

                    

'•■•;

                     

»-

 

'
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Въ

 

IX

 

и

 

X

 

т.:

 

Послѣдніе

 

.дни

 

"земной

 

жизни

 

Іисуса
Христа.

 

Жизнь

 

Ап.

 

Павла,

 

св.

 

Кипріава.

 

Историческое

обозрѣніе

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

грекороссійскойЦеркви.

Въ

 

остальныхъ

 

томахъ

 

будутъ

 

помѣщены

 

акаѳисты,

црочія

 

сочиненія,

 

напечатаеныя

 

въ

 

разныхъ

 

періодиче-
скихъ

 

изданіяхъ

 

и

 

рукописи,

 

за

 

исключеніемъ

 

тѣхъ

поученій,

 

которыя

 

по

 

сродству

 

содержанія,

 

войдутъ

 

въ

предъидущіе

 

томы.

2)

 

Полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

Иннокентія

 

выйдетъ

въ

 

8

 

долю

 

листа,

 

на

 

хорошей

 

веленевой

 

бумагѣ,

 

новымъ

эльзевировскимъ

 

шрифтомъ;

 

каждый

 

томъ

 

будетъ

 

сос-

тоять

 

изъ

 

25—30

 

печатныхъ

 

листовъ.

 

Къ

 

первому

 

тому

будетъ

 

приложенъ

 

портретъ,

 

гравированный

 

на

 

стали,

Йзданіе

 

всѣхъ

 

томовъ

 

послѣдуетъ

 

безостановочно,

 

въ

возможно

 

скоромъ

 

времени.

Подписная

 

цѣна

 

па

 

первые

 

10

 

томовъ

 

полнаго

 

собра*

нія

 

сочиненій

 

Лннокентіл

 

25

 

руб„

 

съ

 

пересылкою

 

28
руб

 

Цѣна

 

эта

 

внослѣдствіи

 

будетъ

 

возвышена.

Изданіе

 

второе

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

шести

 

томовъ

въ

 

16

 

долю

 

листа,

 

отъ

 

400

 

до

 

500

 

страницъ

 

каждый,

 

и

будетъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ;

 

Олова

 

и

 

бесѣды

 

на

 

праздни-

ки

 

Господни

 

и

 

Богородичные,

 

на

 

св.

 

Четыредесятницу,-

три

 

Седмицы,

 

на

 

освященіе

 

храмовъ,

 

на

 

царскіе

 

дни,-

Слова

 

надгробныя,

 

и

 

„Поелѣдніе

 

дни

 

земной

 

жизни

Іисуса

 

Христа."
.

   

Подписная

 

цѣна

 

на

 

избранныя

 

сочиненія

 

Иннокейтігі
въ

 

6

 

томахъ

 

6

 

руб.,

 

съ

 

пересылкою

 

7

 

руб.
Подписка

 

на

 

оба

 

изданія

 

принимается

 

въ

 

кнйжныхъ

магазинахъ

 

издателя

 

Маврикія

 

Осгтовит

 

Ѣольфа

 

въ

С-Петербургѣ,

 

въ

 

Гостинномъ

 

Дворѣ,

 

№№

 

18,

 

19

 

и

 

20,

ц

 

m

 

Мостъ,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

д.

 

Рудакова,

 

а

 

равно

 

у



всѣхъ

 

благочинныхъ

 

и

 

протоіереевъ,

 

которые

 

будутъ
снабжены

 

отъ

 

издателя

 

подписными

 

билетами

 

и

 

листами,

и

 

которымъ

 

за

 

сборъ

 

подписки

 

на

 

десять

 

экземпляров 1^

въ

 

пользу

 

церковныхъ

 

библіотекъ,

 

вышлется

 

одинъ

 

эк-

земпляръ

 

втораго

 

изданія

 

безплатно.
Полный

 

списокъ

 

подписчиковъ

 

какъ

 

на

 

одно,

 

такъ

 

и

на

 

другое

 

изданіе

 

будетъ

 

ириложенъ

 

при

 

послѣднемъ

томѣ

 

сочиненій.

 

Потому

 

издатель

 

покорнѣйше

 

просить

о

 

доставленіи,

 

при

 

высылкѣ

 

подписныхъ

 

списковъ-

 

и

причитающихся

 

денегъ,

 

точнаго

 

означенія

 

имени

 

и

званія

 

подписавшагося,

 

а

 

также

 

и

 

адреса,

 

по

 

которому

должно

 

высылать

 

книги.

Такъ

 

какъ

 

количество

 

печатаемыхъ

 

экземпляровъ

 

из-

данія

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

довольно

 

ограничено,

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

боль-
шаго

 

количества

 

подписчиковъ,

 

отпечатаніе

 

новаго

 

из-

данія

 

нѣкоторыхъ

 

томовъ

 

не

 

могло

 

бы

 

послѣдовать

скоро,

 

то

 

издатель

 

обязывается,

 

въ

 

случаѣ

 

невозмож-

ности

 

доставленія

 

экземпляровъ,

 

высылать

 

послѣднимъ

отъ

 

гг.

 

подписчиковъ

 

деньги

 

обратно.

  

.

За

 

выходъ

 

всѣхъ

 

томовъ

 

обоихъ

 

изданій

 

ручаются

книжные

 

магазины

   

издателя.

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Архіепископа
Иркутскаго

 

Парѳенія,

 

на

 

это

 

объявленіе

 

послѣдовала

слѣдующая:

 

„рекомендуется

 

церквамъ

 

выписывать

 

дос-

тойныя

 

особаго

 

вниманія

 

сочиненія

 

Архіепископа

 

Ин-
нокентія."

—Содержаніе

 

мартовской

  

книжки

 

„ЧтеиШ

 

въ

 

МосШг
скомъ

 

Обществѣ

 

любителей

 

духовнаго

 

проевѣщеиід.

Отдѣлъ

 

1.

 

1~

 

Виблейскій

 

канонъ

 

священныхъ

 

книгъ

ветхо-завѣтныхъ

 

и

 

ново-Еавѣтныхъ,— А.

 

Михаила.

 

2.—

Сотвореніе

 

міра

 

(опытъ

 

истолкованія

 

1,

 

1—2,

 

В

 

ШФШ
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Бытщ).— H.

 

E.— 3.

 

Средшевѣковые

 

папы

 

и

 

ихъ

   

поло-

женіе

 

въ

 

церкви

 

и

 

гоеударствѣ.— В— ва.— 4.

 

Троицко-
Сергіевъ

 

монастырь

   

въ

 

цервой

 

половинѣ

   

XVII

 

вѣка.

Историко-топографическое

 

оиисаще,— П.

 

А— го.

 

Отдѣлъ

П.— 5.— Церковная

 

хроника.

  

Благодарственное

   

бого-
служеціе

 

въ

 

соборѣ

   

св.

 

Павла

 

въ,

 

Лондон^

 

по

 

случаю

выздоровленія

 

принца

 

Вельскаго.-^Проповѣдь

 

Кентер-
берійскаго

 

архіепископа

 

На

 

этодъ

 

тѳржествѣ.— Письмо
аббата

 

Гратри

 

къ

 

Парижскому

   

архіепископу.— Отвѣтъ

архіепископа.— Письмо

 

къ

 

Гратри

 

о.

 

Гіацинта.

 

Молит-
ва

 

папы.

 

С.

 

I.

 

Н.

 

Отдѣлъ

 

Ш.

 

Материалы

   

для

 

исторіи
русской

 

церкви.— Обозрѣніе

 

богословскихъ

   

наукъ

   

въ

отношеніи

 

къ

 

преподаванію

 

ихъ

 

въ

 

высщихъ

 

духовныхъ

училищахъ,

 

составленное

 

Высокопреосвященнымъ

   

Фи-
ларетомъ,

   

митрополитомъ

   

Московскими— Письма

 

Фи-
ларета,

 

Митрополита

 

Московскаго

   

къ

 

ректору

   

М.

 

Д.
Академіи

   

архимандриту

     

Филарету,

   

въ

   

послѣдствщ

архіецископу

 

Черниговскому.
„Чтеніл

 

въ

 

Московскомъ

 

Обществѣ

 

любителей

 

духов-
ито

 

просвѣщеніл

 

выходятъ

 

ежемѣсячно,

 

книжками

 

отъ

7

 

до

 

10

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа.

 

Го-

довая

 

цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

4

 

р.

 

50

 

коп,,

 

съ

 

пересыл-

кою

 

5

 

р.

 

50

 

к.

Отъ

 

Иркутской

   

Духовной

 

Консисторін,

Иркутская

 

Духовная

 

Консисторія

 

симъ

 

цубликуетъ
что

 

въ

 

оной

 

25

 

и

 

29

 

Сентября

 

с.

 

г.

 

назначены

 

торги

на

 

отдачу

 

въ

 

арендное

 

содержало

 

принадлежащей

 

Ир-

кутскому

 

Архіерейскому

 

дому

 

рыболовной

 

статьи,

 

назы-

ваемой

 

среднимъ

 

устьемъ

 

или

 

Байкальскою.
. ,

  

-

•



ПРИБАВІЕНІЯ
къ

ИРКУТСКИМ!»

  

ЕПАРШЛЬНЫМЪ

   

ВЪДОМШШЪ

24

  

ІЮНЯ

                    

N2

      

25.

      

1872

 

ГОДА

Внходятъ

   

еженедѣлъно.

   

Цѣна

     

Q

       

Подписка

 

принимается

 

исключи-
годовому

   

изданію

   

въ

 

Иркутскѣ

     

0

    

темно

 

въ

 

Редакціи

 

Иркутскихъ
5

 

руб.,

   

съ

 

пересылкою

   

по

 

почтѣ

     

01

    

Епархіалъиыхъ

   

Вѣдомостей

   

при
5

 

руб.

 

50

 

коп.

 

серебромъ.

                  

О

    

Духовной

 

Семинарін.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Торжество

 

30-го

 

Йая

 

въ

 

Иркутскѣ.

(Лродолженіе).

 

Секретарь

 

одной

 

Шъ

 

сйбирскихъ

 

кон-

систорій.

Торжество

 

въ

 

Иршскѣ

 

30-гѳ

 

Мая

 

сего

 

1872

 

г.

(Продолжевіе)

Послѣ

 

Г.

 

Усольцева

 

еказалъ

 

рѣчь

 

яленъ

 

главнаго

управленія

 

Восточной

 

Сибири

 

В.

 

А.

 

г.

 

Милютинъ.

 

Въ
йачалѣ

 

рѣчи

 

указалъ

 

онъ

 

на

 

значеніе

 

настоящаго

 

тор-

жества

 

для

 

Россіи,

 

что

 

слава

 

заслугъ

 

Петра

 

1-го

 

упро-

чилаоь

 

навсегда.

 

Цѣль

 

настоящей

 

рѣчи— обратить

 

вни-

"ЙІніё

 

присутствующихъ

 

на

 

дѣятельності

 

Петра

 

по

 

от-

ношение

 

къ

 

Сибирю.

                         

»

„Чтобы

 

правильно

 

оцѣяить

 

сдѣланное

 

Петромъ

 

•

 

для

Сибири,

 

продолжалъ

 

г.

 

Милютинъ,

 

необходимо

 

при-

помнить,

 

что

 

представляла

 

она

 

200

 

лѣтъ

 

назадъ,

 

въ

 

то

время,

 

ііогда

 

Москва

 

торжествовала

   

рбжденіе

   

Йетра.
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Всякое

 

явленіе

 

народной

 

жизни,

 

выходящее

 

изъ

 

ряда

обыденныхъ,

 

естественно

 

принимаетъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

іегендарный

 

характер*,

 

тѣмъ

 

рѣзче

 

обрисовывающійся,
чѣмъ

 

болѣе

 

самое

 

событіе

 

кажется

 

грандіознымъ

 

для

современниковъ.

 

Мудрено

 

ли,

 

послѣ

 

этого,

 

что

 

мы,

 

и

долгое

 

время,

 

воспитываемы

 

были

 

на

 

убѣжденіи,

 

что

завоеваніемъ

 

Сибири

 

мы

 

обязаны

 

исключительно

 

Ер-
маку

 

и

 

горсти

 

предводительствуемыхъ

 

имъ

 

воровъ.

 

Съ
одной

 

стороны

 

отдаленность,

 

громадность

 

завоеванной

страны,

 

богатство

 

ея,

 

слухи

 

о

 

которомъ,

 

переходя

 

изъ

устъ

 

въ

 

уста,

 

принимали

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

сказочный

характеръ,

 

съ

 

другой

 

же-понятіе

 

горсти

 

людей,

 

совер-

шившей

 

подвигъ

 

завоеванія,

 

естественно

 

въ

 

народномъ

воображеніи,

 

обращало

 

образъ

 

Ермака

 

въ

 

нѣчто

 

поэ-

тическое,

 

столь

 

любезное

 

народу,

 

что

 

за

 

нимъ

 

стуше-

вывалась

 

масса

 

такихъ

 

же,

 

какъ

 

Ермакъ,

 

дѣятелей,

которые,

 

идя

 

по

 

етопамъ

 

его,

 

довершили

 

начатое.

 

Слѣ-

дуетъ,

 

по

 

правдѣ

 

сказать,

 

что

 

Ермакъ-есть

 

родовое,

а

 

не

 

видовое

 

понятіе,

 

другими

 

словами,

 

что

 

Сибирь
завоевали

 

Русскому

 

правительству

 

и

 

человѣчеству

 

Ер-

маки,

 

а

 

имъ,

 

въ

 

теченіи

 

200

 

лѣтъ

 

неуклонно

 

продолжав-

шегося

 

движенія

 

внутрь

 

страны,

 

не

 

было

 

числа.

 

Ис-

торія

 

запомнила

 

имена

 

лишь

 

важнѣйшихъ

 

дѣятелей.

Но,

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

поступательное

 

движеніе

 

паше

на

 

Сѣверо-востокъ

 

за

 

Уралъ

 

совершилось

 

въ

 

силу

 

того

же

 

закона

 

исторической

 

необходимости,

 

повинуясь

 

ко-

торому,

 

въ

 

наше

 

время,

 

мы

 

представляемся

 

піонерами
цивилизаціи

 

въ

 

срѣдней

 

Азіи.

 

Возможность

 

же

 

успѣха

достигнутаго

 

горстями

 

людей,

 

находить

 

себѣ

 

въ

 

той

же

 

мѣрѣ

 

объясненіе

 

столько

 

же

 

въ

 

успѣхахъ

 

нашихъ

въ

 

средней

 

Азіи,

 

столько

 

лее

 

и

 

въ

 

особомъ

 

положеніи
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въ

 

которомъ

 

мы

 

застали

 

царство

 

Кучума.

 

Нѣкогда,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

и

 

сильное,

 

въ

 

половинѣ

 

же

 

XYI

 

столѣтія,

ослабленное

 

недостаткомъ

 

единства,

 

распрями,

 

невоз-

можностью

 

оградить

 

себя

 

отъ

 

хищническихъ

 

набѣговъ

враждебныхъ

 

племенъ,

 

это

 

царство

 

уже

 

въ

 

Январѣ

1555

 

года,

 

обращалось

 

къ

 

защитѣ

 

могущественнаго

еосѣда

 

и,

 

изъ

 

расчетовъ

 

самосохраненія,

 

покупало

 

пок-

ровительство

 

данью,

 

имъ

 

самимъ

 

предложенной.

 

Въ

этомъ

 

случаѣ,

 

со

 

стороны

 

Сибиряковъ

 

того

 

времени,

былъ

 

весьма

 

понятный

 

расчетъ.

 

Не

 

даромъ

 

одинъ

 

изъ

сибирскихъ

 

князей

 

говорилъ

 

русскому

 

человѣку:

 

„теперь

собираю

 

дань,

 

къ

 

господарю

 

вашему

 

пословъ

 

отправ-

ляю,

 

теперь

 

у

 

меня

 

война

 

съ

 

царемъ

 

казакскимъ,

одолѣетъ

 

меня

 

царь

 

казакскій,

 

сядетъ

 

на

 

Сибири
„но

 

и

 

онъ

 

господарю

 

дань

 

станетъ

 

же

 

давать."

 

Мос-

ковское

 

правительство

 

весьма

 

естественно

 

не

 

отвергло

предположенія

 

подданства

 

и

 

дани,

 

ему

 

великодушно

предлагаемой;

 

но

 

оно

 

себя

 

не

 

обманывало.

 

Оно

 

очень

 

хо-

рошо

 

видѣло,

 

что

 

при

 

такомъ

 

отдалоніи,

 

въ

 

какомъ

оно

 

пребываетъ

 

отъ

 

Сибири,

 

серьезнаго,

 

дѣйствитель-

наго

 

вліянія

 

на

 

дѣла

 

ея

 

оно

 

имѣть

 

не

 

можетъ,

 

дать

твердую

 

защиту

 

не

 

въ

 

состояніи.

 

Къ

 

тому

 

же,

 

хотя

не

 

прошенное

 

подданство

 

и

 

польстило

 

самолюбію

 

Гроз-

наго,

 

но

 

обстоятельства

 

слагались

 

такъ,

 

что

 

Москов-

скому

 

правительству

 

не

 

оставалось

 

ни

 

чего

 

болѣе,

 

какъ

пользоватся

 

фактивной

 

властью,

 

видѣть

 

себя

 

надувае-

мымъ

 

даже

 

въ

 

размѣрахъ

 

дани,

 

платить

 

арестомъ

 

си-

бирскихъ

 

пословъ

 

за

 

убіеніе

 

русскихъ

 

и

 

даже

 

серьезно

объявить

 

гнѣвъ

 

свой

 

на

 

Строгановых*,

 

когда,

 

пользуясь

дарованнымъ

 

имъ

 

правомъ,

 

они

 

рѣшились

 

двинуть

 

Ер-
мака

 

и

 

его

 

товарищей

 

за

 

Уралъ,

 

на

 

Сибирское

 

царство.

Если

 

даже

 

допустить,

 

что

 

Строгановы

 

въ

 

этомъ

   

дѣлѣ



руководствовались

 

и

 

эгоистическимъ

 

интересом*,

 

то

закѳннымъ

 

мѳтивомъ

 

къ

 

натиску

 

послужила

 

необходи-
мость

 

самоогражденія

 

отъ

 

нападеній,

 

сдѣланныхъ

 

на

йихъ

 

же

 

мелкими

 

племенами,

 

очевидно,

 

направленными

]Кучумомъ,

 

въ

 

качествѣ

 

какъ

 

бы

 

авангарда.

 

Правда,
шеудовольетвіе

 

царя

 

было

 

вызвано

 

воровствОмъ

 

и

 

йзмѣной

(Строгановых*,

 

которые

 

онъ

 

видѣлъ

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

въ

замѣну

 

защиты

 

Перми,

 

двинулись

 

во

 

владѣнія

 

Сибирскаго

султана,

 

a

 

кромѣ

 

того

 

въ

 

союзѣ

 

ихъ

 

съ

 

противуго-

сударственнымъ

 

элементом*,

 

въ

 

лицѣ

 

ЕрМака

 

и

 

его

товарищей,

 

но

 

болѣе

 

законным*,

 

хотя

 

и

 

скрытым*,

 

пО-

водомъ

 

неудовольетвія— было

 

провидѣніе,

 

что,

 

черезъ

Строгановых*,

 

можно

 

вовлечся

 

въ

 

серьезное

 

столкно-

веніе,

 

для

 

котораго,

 

правду

 

сказать,

 

время

 

то

 

было
избрано

 

не

 

со

 

всѣмъ

 

благопріятвОе.
Какъ

 

бы

 

то

 

нибыло,

 

но

 

очевидно,

 

что

 

смѣлый

 

по-

ходъ,

 

затѣянный

 

Строгановыми

 

и

 

начатый

 

1

 

Сентяб-
ря

 

1581

 

года,

 

двинутъ

 

былъ

 

не

 

только

 

безъ

 

содѣй-

ствія

 

правительства,

 

но

 

даже

 

и

 

противъ

 

его.

Только

 

уже

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

спустя,

 

а

 

именн'о

въ

 

лѣтѣ

 

1582

 

года,

 

когда

 

дѣло

 

совершилось

 

на

 

поло-

вину

 

и,

 

при

 

томъ,

 

сравнительно

 

удачно,

 

тогда

 

только

царь

 

пожаловал*

 

своей

 

милостью

 

и

 

Строгановых*

 

и

гонцевъ

 

Ермаковскихъ,

 

пришедшихъ

 

къ

 

нему

 

покло-

ниться

 

новымъ

 

царствомъ— и

 

распорятился

 

уже

 

посыл-

кой

 

въ

 

Сибирь

 

сравнительно

 

не

 

многочисленная

 

от-

ряда,

 

подъ

 

начальством*

 

князя

 

Семена

 

Болховскаго
и

 

Ивана

 

Глухова,

 

которымъ

 

приказано

 

было

 

при-

нять

 

отъ

 

казаков*

 

завоеванные

 

ими

 

и

 

воздвигнутые

Сибирскіе

 

города

 

и

 

острожки

 

и

 

тѣмъ

 

самым*

 

факти-
чески,

 

именемъ

 

правительства,

 

освятить

 

самовольный
поступок*.



Но

 

правительству

 

еще

 

долго

 

не

 

пришлось

 

оконча-

тельно

 

регулировать

 

смѣлое

 

движеніе

 

и

 

хотя,

 

Gb

 

осени

1583

 

года,

 

оно

 

продолжало

 

посылать

 

въ

 

Сибирь

 

вое-г

воду

 

за

 

воеводой,

 

въ

 

подкрѣнленіе

 

шедшихъ

 

шаекъ

 

и,

съ

 

очевидной

 

цѣлыо,

 

взять

 

движевіе

 

въ

 

свои

 

руки,

 

но,

дѣйствуя

 

безъ

 

опредѣленныхъ

 

правил*,

 

оно

 

естествен-

но

 

не

 

могло

 

достигнуть

 

цѣли,

 

роль

 

его

 

ограничивалась

первоначально

 

чисто

 

пассивным*

 

закрѣпленіемъ

 

дѣлае-

маго,

 

но,

 

в*

 

дѣйствительности

 

же

 

дѣломъ

 

занятія

 

и

дальнѣйшаго

 

двцженія

 

въ

 

глубь

 

страны

 

руководила

частная

 

иниціатива.

 

Да,

 

и

 

неудивительно

 

вѣсть

 

о

 

гро-

мадной

 

новой

 

странѣ,

 

всегда

 

заманчиво

 

дѣйетвующая

намассу,

 

слухи

 

о

 

неизмѣримыхъ,

 

неисчерпаемых*

 

бо-

гатствахъ

 

ея,

 

жажда

 

обогащенія,

 

съ

 

другой

 

же

 

сторо-

ны

 

подвиговъ,

 

каковой

 

не

 

были

 

чужды

 

русскіе

 

люди

того

 

времени,

 

все

 

это

 

вмѣстѣ

 

взятое

 

подвинуло

 

и

 

лю-

дей

 

промышленныхъ

 

и

 

казаков*

 

и

 

всяких*

 

искателей
приключеній

 

кинуться

 

въ

 

новый

 

край

 

и

 

искать

 

тамъ

прибытковъ.

СлѣДить

 

шагъ

 

за

 

шагомъ

 

за

 

этим*

 

движеніемъ,

 

не

может*

 

входить

 

в*

 

план*

 

настоя'щаго

 

сообщенія

 

моего,

коему

 

предѣлы

 

указуются

 

характером*

 

и

 

цѣлыо

 

нас-

тоящаго

 

торжества.

 

По

 

этому

 

мнѣ

 

остается

 

только

замѣтить

 

важнѣйшіе,

 

существеннѣйшіе

 

моменты

   

его.

Починным*

 

пунктом*

 

двйженія

 

служили

 

города

 

Тю-

мень

 

и

 

Тобольск*,

 

основанные

 

первый

 

воеводами

 

Су-

киным*

 

и

 

Мясным*

 

въ

 

1586

 

году,

 

второй— воеводой

ЧуЛковымъ

 

въ

 

1587

 

году.

 

За

 

тѣмъ

 

движеніе

 

въ

 

глубь

шло

 

послѣдовательно

 

по

 

нѣсколькимълиніямъ,

 

изъкото-

рыхъ

 

самой

 

древнѣйшей

 

была

 

наиболѣе

 

сѣверная;

 

она

шла

 

от*

 

Обдорска,

 

через*

 

Мангѳзейскій

 

острог*,

 

осно^
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ванный

 

въ

 

1600

 

году

 

на

 

Туруханское

 

и

 

ЙнбацкОе

 

зи-

мовья,

 

упираясь

 

крайним*

 

своимъ

 

пунктомъ

 

въ

 

нижнюю

Тунгуску.

 

Вторая

 

линія,

 

болѣе

 

южная,

 

шла

 

изъ

 

Верхо-

турья,

 

основаннаго

 

въ

 

1598

 

году,

 

на

 

Пелымъ,

 

Бере-

зовъ,

 

Сургутъ,

 

Нарымъ,

 

Кетскъ

 

и

 

остроги

 

Маковскій",

Енисейскій

 

и

 

Бѣльскій.

 

Наконецъ,

 

третья,

 

предуказан-

ная

 

Ермакомъ,

 

шла

 

отъ

 

Тюмени

 

и

 

первовачально

 

упи-

раясь

 

въ

 

Иртышъ,

 

потом*,

 

переправившись

 

черезъ

него

 

и

 

идя

 

южнѣе,

 

дошла

 

до

 

Ачинска

 

и

 

Красноярска,
который,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

черезъ

 

40

 

лѣтъ

 

по

 

появ-

леніи

 

русских*

 

въ

 

Сибири,

 

былъ

 

крайнимъ,

 

окончатель-

ные

 

пунктомъ

 

движенія,
Мѣстность,

 

составляющая

 

вообще

 

нынѣпшую

 

Запад-
ную

 

Сибирь,

 

въ

 

особенности

 

же

 

сѣвернѣе

 

лежащую,

 

за-

нималась

 

вообще

 

легче,

 

так*

 

какъ

 

тутъ

 

приходилось

имѣть

 

дѣло

 

съ

 

Самоѣдами

 

и

 

Остяками,

 

гораздо

 

менѣе

воинственными,

 

чѣм*

 

племена,

 

съ

 

которыми

 

пришлось

столкнуться

 

южнѣе,

 

а

 

въ

 

особенности

 

же

 

въ

 

предѣлахъ

нынѣшней

 

Восточной

 

Сибири.

 

Таішмъ

 

образомъ,

 

если

занятіе

 

края

 

шло

 

успѣшнѣе

 

въ

 

предѣлахъ

 

Западной
Сибири,

 

то

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

нельзя,

 

конечно,

 

питать

и

 

мысли

 

о

 

томъ,

 

что

 

фактическое

 

завладѣніе

 

землей

было

 

совершенно

 

спокойно,

 

напротив*,

 

оно

 

было

 

часто

обуреваемо

 

возстаніями

 

племен*,

 

не

 

легко

 

подчинявши-

мися

 

новым*

 

порядкам*;

 

возстанія

 

эти

 

вызывались

 

от-

части

 

и

 

самыми

 

завоевателями,

 

не

 

очень

 

то

 

церемонив-

шимися

 

съ

 

побѣжденными;

 

они

 

давали

 

не

 

мало

 

хло-

потъ

 

правительству,

 

так*

 

какъ

 

забота

 

охраненія

 

лежа-

ла

 

исключительно

 

на

 

немъ.

 

Весьма

 

естественно

 

то

 

же,

что

 

первые

 

слѣды

 

гражданственности

 

появились

 

в*

предѣдахъ

 

Западной

 

Сибири.

 

Поотношенію

 

къ

 

первым*
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зачаткамъ

 

гражданственности,

 

иеторія

 

указывает*

на

 

царя

 

Бориса,

 

какъ

 

обратившаго

 

наиболѣе

 

вни-

манія

 

на

 

современную

 

ему

 

Сибирь,

 

за

 

тѣмъ

 

невольно

задержанные

 

въ

 

смутное

 

время

 

семѣна,

 

положенные

Ворисомъ,

 

укрѣиляются

 

и

 

развиваются

 

при

 

Михаилѣ

Ѳедоровичѣ

 

и

 

Алексѣѣ

 

Михайловичѣ.

Надо

 

-замѣтить,

 

что

 

одновременно

 

съ

 

движеніемъ

 

въ

Сибирь

 

промышленно-воинственныхъ

 

ватаг*,

 

за

 

ними

шли

 

и

 

мирные

 

жители,

 

крестьяне,

 

по

 

преимуществу,

самовольно,

 

чему,

 

въ

 

первое

 

время,

 

правительство,

 

ко-

нечно

 

пе

 

препятствовало.

 

Прослѣдить

 

шаг*

 

за

 

шагом*

постепенность

 

этаго

 

заселенія

 

по .

 

Западной

 

Сибири

нѣтъ

 

возможности,

 

но

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

въ

 

Ок-

тябрѣ

 

1009

 

года,

 

разрѣшено

 

было,

 

дляпониженіяхлѣб-

ных*

 

цѣнъ

 

в*

 

Сибири,

 

вывозить

 

оный

 

изъ

 

за

 

Урала
на

 

вольную

 

продажу,

 

равно,

 

что,

 

по

 

поводу

 

скотскаго

падежа,

 

бывшаго

 

въ

 

Тюмени

 

и

 

его

 

округѣ,

 

крестьяне

не

 

только

 

были

 

снабжены

 

скотом*

 

отъ

 

казны,

 

но

 

раз-

рѣшено

 

было

 

Черемисамъ

 

и

 

Татарамъ

 

прогонять

 

без*

пошлинно

 

скотъ

 

в*

 

Тюмень

 

(что

 

и

 

положило

 

основаніѳ

-ярмаркѣ),

 

обѣ

 

эти

 

мѣры

 

доказывают*,

 

что,

 

по

 

крайней

мѣрѣ,

 

въ

 

мѣстностях*,

 

болѣе

 

на

 

запад*

 

лежащихъ,

 

об"

разовалось

 

прочное,

 

осѣдлое

 

и

 

земледѣльческое

 

поселе*

ніе

 

и

 

притомъ,

 

черезъ

 

какихъ

 

нибудь

 

20

 

лѣтъ,

 

послѣ

перваго

 

ноявленія

 

Русскихъ

 

на

 

Тарѣ.

Необходимость

 

поддерживать

 

правильное

 

сообщеніе
с*

 

новыми

 

странами

 

побудило

 

въ

 

1606

 

и

 

1607

 

годахъ

устроить

 

правильный

 

ямы

 

сперва

 

в*

 

теперешней

 

Перм-
ской

 

губерніи,

 

присоединявшейся

 

въ

 

то

 

время

 

къ

 

Си-
бири,

 

а

 

потом*

 

уже

 

и

 

далѣе

 

на

 

Востокъ.

 

Съ

 

1600

 

го-

да

 

съ

 

этой

 

цѣлыо

 

началось

 

правильное

 

переселение

ямщиковъ,

 

Одновременно

 

съ

 

тѣмъ

 

установленъ

   

распо-



-ш-

рядокш

 

поправка

 

оттѵ

 

земли

 

дорог*

 

и

 

мостов*.

Съ

 

1600

 

года

 

началось

 

солевареніе,

 

собственно

 

дли

Сибири

 

на

 

Тарѣ.

Въ

 

порядкѣ

 

административном*,

 

Сибирь

 

того

   

вре-

мени

 

подчинялась

 

цѣлому

 

ряду

 

воеводствъ,

 

изъ

   

кото-

рыхъ

 

первенствующее

 

зНаченіе

 

имѣло

 

Тобольское,

   

со?

стоявшее

 

изъ

 

главнаго

 

воеводы,

 

товарища

 

его,

 

2

 

иног-

да

 

3

 

дьяков*,

 

и

 

2,

 

3

 

письменныхъ

 

голов*.

 

іОни

   

уже

назначали

 

отъ

 

себя

 

воеводъ

 

въ

 

устроившіеся

 

города

 

и

приказчиков*

 

въ

 

устрояемые

 

вновь

 

города.

 

Для

 

высшат

го

 

же

 

уиравленія

 

Сибирью

 

был*

 

учрежденъ

 

въ

 

Москвѣ

Сибирскій

 

Приказ*.

 

Строгаго

 

единства

 

в*

   

управлении,

конечно,

 

быть

 

не

 

могло.

 

Правда,

 

об*емъ

 

власти,

 

поряг

док*

 

дѣйствій

 

мѣстныхъ

 

воеводъ,

 

определялся

   

рядом*

наказовъ,

 

повторявшихся

 

при

 

каждом*

 

новом*

   

назна-

чения.

 

Самая

 

существенная

 

черта,

 

общая

 

этим*

   

нака-

зам*,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

при

 

Борисѣ,

   

заключалась

   

въ

обязательности

 

для

 

них*

 

охраненія

 

казеннаго

 

интереса.

В*

 

этих*

 

видах*

 

устанавливались

 

таможни

 

для

 

преду-

прежденія

 

безпошлиннаго

 

провоза

 

государевых*

   

това-

ров*,

 

выработано

 

было

   

положеніе

   

об*

 

ясакѣ,

   

кото-

рый

 

имѣл*

 

в*

 

то

 

время

 

три

 

размѣра:

 

по

    

10

   

соболей
съ

 

женатаго

 

и

 

по

 

5

 

съ

 

холостаго,

 

одного

   

изъ

   

десяти

звѣрей

 

всякой

 

другой

 

породы

 

и,

    

наконецъ,

   

иоминоч-

іный

 

или

 

поклонный,

 

котораго

 

количество

 

зависѣло

 

отъ

доброй

 

воли

 

и

 

усердія.
'

 

Царь

 

Борис*

 

усердно

 

строил*

  

церкви

   

по

   

Сибирр:
так*

 

в*

 

ТобоЛьскѣ,

 

при

 

нем*

 

устроились

 

3

 

церкви,

 

въ

Тюмени-двѣ,

 

въ

 

Туринскѣ-одна,

 

въ

 

Березовѣ

 

и

   

Ман-
газеѣ-По

 

одной.

 

Тѣмь

 

не

 

менѣе,

 

исторіл

 

на

 

свои

 

стра-

ницы,

 

наносит*

 

весьма

 

неутѣшительную

 

кяртину

   

вра-



воцъ

 

тоцо

 

времени,

 

легко 1

 

объясняемую-

 

разнохарактер-

ностыо.

 

пришлаго -въ

 

край

 

населенія,

 

безеемейноетью'

его,

 

столкновещемъ

 

съ

 

магометанами,

 

падкостью

 

къ

 

при-

быткамъ

 

и

 

т,

 

д.

 

Не

 

рѣдки

 

были

 

въ

 

то

 

время

 

примѣры

многоженства

 

казаковъ.

 

Это

 

побудило

 

уже

 

Михаила,
въ

 

1621

 

году,

 

учредить

 

Архіепископство

 

въ

 

Тобольскѣ.

Поиски

 

за

 

верхнюю

 

Тунгуску,

 

слѣдовательно,

 

пер-

вые

 

слѣды

 

твердаго

 

проникновенія

 

русскихъ

 

въ

 

пре-

делы

 

нынѣщней

 

Иркутской

 

губерніи

 

начались

 

съ

 

1631
года,

 

когда

 

отрядъ

 

изъ

 

Енисейска

 

посланный,

 

выплылъ

на

 

Илимъ.

 

Тутъ

 

былъ

 

основанъ

 

Илимскій

 

острогъ;

 

за

тѣмъ

 

последовательно,

 

русскіе,

 

спустившись

 

по

 

Кутѣ

 

и

основавъ

 

Усть-Кутское

 

становье,

 

поплыли

 

по

 

Леыѣ

 

къ

севѣру

 

и

 

въ

 

1632

 

году

 

основали

 

острогъ

 

Якутскій;
послѣдній

 

сдѣлался

 

средоточіемъ

 

самостоятельнаго

 

дви-

женія

 

въ

 

нынѣщней

 

Якутской

 

области,

 

движенія,

 

на-

чавшагося

 

отъ

 

Лены

 

и

 

проведшаго

 

русскихъ

 

на

 

Амуръ.

Въ

 

то

 

же

 

время,

 

Томское. воеводство,

 

продолжая

 

за-

крѣпленіе

 

теперешной

 

Енисейской

 

губерніи,

 

оградило

это

 

закрѣиленіе

 

устроеніемъ

 

двухъ

 

остроговъ

 

Канского
(въ

 

1645

 

году)

 

и

 

Удинскаго

 

(въ

 

1652

 

году).

 

Такимъ
образомъ,

 

дальнѣйшее. наступательное

 

движеніе

 

наше

 

на

востокъ

 

должно

 

бы

 

было

 

"зависѣть

 

отъ

 

Енисейскаго
воеводства,

 

но

 

правительство,

 

усмотрѣвъ

 

невозможность

регулировать

 

эти

 

движенія,

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

сознавая

необходимость

 

его,

 

въ

 

виду

 

причинъ,

 

о

 

которыхъ

 

мы

скажемъ

 

ниже,

 

црлзнало

 

за

 

лучшее,

 

учредивъ

 

самосто-

ятельное

 

отъ

 

Енисейскаго,.

 

Якутское

 

воеводство,

 

пре-

дуказать

 

обоимъ

 

самостоятельный

 

образъ

 

дѣйствій;

 

ре-

зультатомъ

 

этой

 

мѣры

 

было

 

то,

 

что

 

пока

 

Якутское
воеводство

 

распространяло

   

русское

   

владычество

   

на



—

 

308

 

—

востокъ

 

и

 

юго-востокъ

 

отъ

 

Якутска,

 

Енисейское

 

поп>

 

'

ло

 

своимъ

 

путемъ,

 

по

 

теченію

 

Ангары^

 

и

 

послѣдова*

тельно

 

заложило

 

острогъ

 

Вратскій

 

(1653

 

г.),

 

Балагай-
скій

 

(въ

 

1654

 

г.),

 

а

 

въ

 

1652

 

году

 

сперва

 

ясачное

 

зи-

мовье,

 

а

 

потомъ

 

острогъ,

 

названный

 

Иркутскимъ.

 

Къ
этому

 

же

 

времени

 

относятся

 

открытія

 

соленныхѣ

источниковъ

 

на

 

р.

 

Тассеевкѣ,

 

желѣзныхъ

 

рудъ

 

около

Балаганска

 

и,

 

наконецъ^

 

первое

 

заселеніе

 

крестьянское

въ

 

числѣ

 

60

 

семей,

 

первоначально

 

при

 

самомъ

 

Бала*
ганскомъ

 

острогѣ,

 

а

 

потомъ

 

на

 

р.

 

Зимѣ.

 

Въ

 

то

 

же

время,

 

Якутское

 

воеводство,

 

дѣйствуя

 

одновременно

 

и

на

 

востокъ,

 

черезъ

 

Витимъ

 

проникло

 

въ

 

предѣлы

 

вы-

нѣшней

 

Забайкальской

 

области

 

и,

 

для

 

поддержанія
связи

 

съ

 

поисками

 

Енисейцевъ,

 

послѣдовательно

 

учре-

дило

 

зимовья:

 

Витимскоо,

 

Киренское,

 

Орлинское

 

и,

 

на-

коНецъ,

 

въ

 

1641

 

году,

 

острогъ

 

Верхоленскій.

 

Къ

 

чести

этого

 

воеводства

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

и

 

то,

 

что

 

трудами

его

 

тиы

 

проникли

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

и

 

на

 

Амуръ.
Енисейскому

 

воеводѣ

 

Пашкову

 

мы

 

обязаны

 

окончат

тельнымъ

 

проникновеніемъ

 

нашимъ

 

за

 

Байкалъ.

 

Сперва,
черезъ

 

отдѣльныхъ

 

отрядныхъ

 

начальниковъ,

 

нотомъ

лично

 

самъ,

 

онъ,

 

мало

 

но

 

малу,

 

двигаясь

 

впередъ

 

и

охватьівая

 

Селенгинскихъ

 

и

 

Хоринскихъ

 

бурятъ,

 

после-
довательно

 

основалъ

 

въ

 

1647

 

году— острогъ

 

Верхнеан-
гарскій,

 

въ

 

1648

 

г.— Варгузинскій,

  

въ

   

1652

   

году—

Баунтовскій,

 

въ

 

1654

 

году— Нерчинскій."
(Продолженіе

 

будетъ)

Секретарь

 

одной

 

пзъ

 

енбирскихъ

 

консисторіЙ,
(ІІродоллсёніе).

Такъ

 

было

 

при

 

преосв.

 

Амвросіѣ

 

(Рождественскомъ)
въ

 

1823

 

и

 

24

 

годахъ;

 

такъ

 

или

 

еще

 

гораздо

 

хуже

 

того



-

 

S09

 

-

было

 

и' по

 

смерти

 

его,

 

послѣдовавшей

 

■

 

14

 

Февраля
1825

 

года

 

'(*).

 

Не

 

распечатанныхъ

 

конвертовъ

 

къ

 

на-

чалу

 

1826

 

года,

 

какъ

 

уже

 

и

 

замѣчено

 

выше,

 

накопи-

лось

 

въ

 

коНсисторіи

 

до

 

2000

 

(**).-Ужаснулся

 

такой

неурядицѣ,

 

такой

 

запущенности

 

дѣлъ

 

по

 

епархіальному

управленію

 

вновь

 

прибывшій

 

на

 

Тоб.

 

паству

 

въ

 

самомъ

концѣ

 

1825

 

года

 

преосв.

 

Евгеній

 

(Казанцевъ)

 

(***)

 

и

горячо

 

принялся

 

за

 

исправленіе

 

запущеннаго:

 

изъ

 

всѣхъ

силъ,

 

какъ. говорится,

 

трудился

 

онъ

 

надъ

 

разсматри-

ваніемъ

 

дѣлъ

 

и

 

старыхъ

 

и

 

вновь

 

поступавшихъ

 

и

 

самъ,

да

 

къ

 

тому

 

же

 

непрестанно

 

побуждалъ

 

и

 

членовъ

 

кон-

систоріи,

 

а

 

въ

 

особенности

 

секретаря

 

ея.

 

Поелѣднему,

когда

 

онъ

 

являлся

 

къ

 

преосвященному

 

съ

 

дѣлами,

каждодневно

 

дѣлались

 

не

 

только

 

самыя

 

горячія

 

нас-

тавления,

 

но

 

и

 

строгіе

 

выговоры,

 

такъ

 

что

 

онъ,

 

не

умѣя

 

исправиться,

 

но

 

вмѣстѣ

 

и

 

боясь

 

новаго.

 

владыки,-

пересталъ

 

и

 

являться

 

къ

 

нему

 

съ

 

дѣлами

 

и

 

докладами

и

 

все

 

это

 

возлолшлъ

 

на

 

старшаго

 

своего

 

столоначаль-

ника

 

или

 

п©

 

тогдашнему

 

повытчика

 

Петра

 

~

 

Андреича

Бекреева....

 

И

 

досталось

 

же

 

на

 

первыхъ

 

порахъ,

 

хотя

и

 

за

 

чужіе

 

грѣхи,

 

этому

 

умному

 

и

 

деятельному

 

слу-

жакѣ

 

отъ

 

преосвященнаго!

 

„Сколько,

 

бывало,

 

тогда,"
разсказываетъ

 

Петръ

 

Андреичъ

 

въ

 

своихъ

   

воспомина-

(*)

 

На

 

бѣду

 

Тоб.

 

епархіи

 

предъ

 

тѣмъ

 

вроменемъ,

 

да

 

и

 

въ

 

то

 

вреыя-одпвъ

(Евгеній)

 

ректоръ

 

сешшаріи

 

(обыкновенно

 

первый

 

члегл.

 

конспсторіи)
перемѣщенъ

 

былъ

 

въ

 

Кострому,

 

а

 

другой

 

(Фи.таретъ)

 

вскорѣ

 

по

 

пріѣздѣ

 

въ

Тоб.

 

померъ; .

 

каѳ.

 

протоіерей

 

(2-й

 

членъ

 

конснсторіи)

 

быдъ

 

обремененъ
дѣламп

 

по

 

учебной

 

части:

 

онъ

 

былъ

 

и

 

ипснекторъ

 

семипаріп

 

и

 

члепъ

 

се-
минарскаго

 

правленія

 

п

 

проф.

 

фплософіи

 

н

 

ректоръ

 

дух.

 

училшдъ,

 

да

 

и

часто

 

бодѣіъі

(**)

 

Все

 

доселѣ

 

сказанное

 

взято

 

буквально

 

со

 

с.ювъ,

 

много

 

разъ

 

сльшан-

ныхъ

 

пишущимъ

 

пзъ

 

устъ

 

очевидца,

 

покоішаго

 

U.

 

Андреича.

(***)

 

Это

 

тотъ

 

самый

 

преосвященный,

 

который

 

въ

 

прошедшемъ

 

году

 

въ

концѣ

 

іюля

 

померъ

 

въ

 

Донскомъ

 

монастырѣ,

 

бывши

 

давно

 

уже

 

слѣпымъ,

на

 

93

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.



-m-
ніяхъ

 

о

 

преосв.

 

Евгеніѣ

 

(*),

 

„сколько,

 

бывало,

 

въ

 

ивой

день

 

надѣлаетъ

 

мнѣ

 

владыка

 

не

 

заслуженныхъ

 

мною

упрековъ

 

за

 

медленное

 

и

 

безпорядоіное

 

производство

дѣлъ

 

въ

 

консисторіи,

 

и

 

даже

 

наскажетъ

 

угрозъ,

 

что

 

я

буду

 

отданъ

 

нодъ

 

судъ,

 

уйду

 

на

 

поселеніе,

 

сошлюсь

 

въ

Камчатку

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

 

Я

 

иногда

 

терплю-терплю,

 

слушаю-

слушаю

 

эти

 

выговоры

 

и

 

угрозы,

 

да

 

на

 

конецъ

 

и

 

скажу:

Ваше

 

Высокопреосвященство!

 

вѣдь

 

вся

 

эта

 

медленность,

вся

 

эта

 

путанница

 

и

 

всѣ

 

эти

 

безпорядки

 

произошли

не

 

отъ

 

меня,

 

а

 

отъ

 

секретаря

 

и

 

членовъ

 

консисторіи;

при

 

нихъ

 

я

 

былъ

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

нуль."

 

Преосвященный,

чтобы

 

возбудить

 

въ

 

членахъ

 

(секретаря

 

онъ

 

уже

 

и

 

не

тревожилъ,

 

да

 

его

 

почти

 

никогда

 

и

 

найти

 

было

 

нельзя

въ

 

консисторіи)

 

болѣе

 

внимательности

 

къ

 

ихъ

 

обязан-

ностям^

 

или

 

дать

 

имъ

 

глубже

 

почувствовать,

 

какой
он;И

 

подвергаются

 

отвѣтственности

 

за

 

неисполненіе

сихъ

 

обязанностей,

 

нередко

 

вотъ

 

что

 

дѣлалъ:

 

сей-часъ

же

 

пошлетъ

 

келейника

 

за

 

членами

 

консисторіи

 

и,

 

ког-

да

 

тѣ

 

явятся

 

къ

 

нему

 

(въ

 

кабинетъ)

 

и

 

встанутъ

 

позади

меня,

 

онъ,

 

какъ

 

будто

 

бы

 

не

 

видя

 

ихъ,

 

и

 

начинаетъ

повторять

 

мнѣ

 

-прежніе

 

выговоры

 

за

 

нерадѣніе

 

къ

дѣлу

 

и

 

угрозы

 

суда,

 

поселенія,

 

даже

 

ссылки

 

и

 

въ

 

зак-

люченіе

 

скажетъ:

 

поди!

 

Это

 

значило,

 

чтобы

 

я

 

и

 

члены,

какъ

 

будтобы

 

и

 

незамѣченные

 

владыкой,

 

шли

 

къ

 

дѣлу,

въ

 

консисторію.

 

Но

 

еще

 

забавнѣе

 

(интереснѣе),

 

про-

должаете

 

разсказывать

 

бывшій

 

столоначальникъ,

 

a

 

послѣ

секретарь

 

консисторіи,

 

было

 

угощеніе

 

отъ

 

преосвя-

щеннаго

 

членовъ

 

и

 

меня

 

обѣдами...

 

Бывало,

 

почти

 

каж-

додневно,

 

какъ

 

только

 

пробьетъ

 

двѣнадцать

 

часовъ,

 

(**)
(*)

 

Старецъ

 

Бекреевъ

 

воспоминанія

 

о

 

нреосв.

 

Евгеніѣ

 

писалъ

 

3

 

съ

 

по-
ловиною

 

года

 

тому

 

назадъ,

 

по

 

поводу

 

его

 

50

 

лѣтняго

 

юбилея

 

въ

 

архіерей-
скомъ

 

санѣ.

(**)

 

Вь

 

12

 

часовъ

 

преосв.

 

Евгеній

 

обыкновенно

 

оканчивалъ

 

всѣ

 

свои

 

за-
нятія— дѣла,

  

письмо,

 

чтеніе— словомъ

 

все

 

оставлялъ

 

въ

 

урочный

 

часъ.



Hâii-

#$$яется

 

въ

   

консисторію

 

келейникъ

   

преосвященнаго

съ

 

приглащеиіемъ

 

къ

 

нему

 

обѣдать

 

и

 

мы

 

волей

 

или

 

не

щлей

 

должны

 

были

 

идти.

 

Когда

 

приходили,

 

столъ

 

всег-

да

 

былъ

 

уже

 

накрыть

 

и

 

мы

 

въ

 

слѣдъ

   

за

 

преосвящен-

нымъ

 

садились

 

за

 

него.

 

Но

 

прежде

 

тѣлесной

 

пищи

 

мы

должны

 

были

 

вкусить

 

пищи

 

духовной...

   

Лишь

 

только
еядедъ

 

за

 

столъ,

  

владыка

 

почти

   

обыкновенно,

   

разу-

меется—

 

всегда

 

съ

 

разными

 

варіаціями— начиналъ

 

толко-
вать

 

о

   

лѣности,

   

нерадѣніи

   

и

 

невнимательности

   

къ

службѣ

 

и

 

показывалъ,

   

какіе

   

происходятъ

   

отъ

   

нихъ
бездорядки

 

и

 

вредъ

 

и

 

какой

 

отвѣтственности,

    

какому

наказавію

 

подлежитъ

 

всякій,

  

допустившій

 

ихъ.

 

И

 

эта
нроцедура

 

продолжалась

   

почти

   

всегда

 

около

 

часу,

   

а
между

 

тѣмъ

 

уха

   

или

 

пирогъ

  

давнымъ

 

давно

 

уже

 

про-
стыли,

 

и

 

никто

 

изъ

 

насъ

   

нетолько

   

ложку

   

или

 

вилку

нротянуть,

  

но

 

и

 

кусочекъ

   

хлѣба

 

откусить

   

не

 

смѣлъ,

пока

   

самъ

    

владыка

   

не

 

начиналъ

 

кушать.

   

Когда

 

же
називаетъ

 

онъ,

 

тогда

 

и

 

мы

 

робко

 

и

 

недовѣрчиво

   

при-
мемся

 

за

 

вилки

 

и

 

лолши

 

и

 

поѣдимъ

 

чего

 

нибудь,

 

напр.
чуть

 

не

 

замершей

 

ухи,

 

или

   

давно

 

остывшаго

   

пирога."
Такъ

 

шло

 

у

 

насъ

 

нѣсколько

 

обѣдовъ.

 

Наконецъ,

   

при-

выіщувъ

 

къ

 

духовной

 

пищѣ,

 

мы

 

по

 

слабой

 

своей

 

нату-

ра

 

бодѣе

 

но

 

могли

 

воздерживаться

 

отъ

 

пищи

 

тѣлесной,

начинали

 

и

 

во

 

время

 

бесѣдъ

  

преосвященнаго

   

дерзать

ѣсть,

 

слушали

 

и

 

ѣли,

 

какъ

 

Васька

 

котъ

 

(въ

 

баснѣ

 

Кры-
лова).

 

Замѣтивъ

 

это,

 

преосвященный

 

мало-помалу

   

на-

чалъ

 

сокращать

 

свои

 

бесѣды

 

и

 

кушать

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нами,

и .

 

наконецъ

 

сказалъ:

  

вижу,

 

что

 

поняли

 

меня

   

и

 

теперь

говорить

 

вамъ

 

тоже

 

что

 

стѣнамъ

 

(нечего,

   

безполезно).
Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

прекратились

 

почти

 

ежедневные

 

званные

у

 

преосвященнаго

 

обѣды,

 

а

 

продолжались

   

только

   

по
воскресвымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ.

Оказалось,

 

что

 

новый

 

владыка,

 

такъ

 

напугавшій
членовъ

 

и

 

канцелярию

 

Тоб.

 

консисторіи,

 

былъ

 

одинъ

изъ

 

добрѣйшихъ

 

Архипастырей.

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

другой

 

ца

 

его

 

мѣстѣ

 

за

 

вышеупомянутые

 

^безпорядки

 

и

бездѣйствія

 

консисторіи

 

не

 

только

 

уволилъ

 

бы

 

отъ

должностей

 

всѣхъ

 

членовъ

 

и

 

особенно

 

секретаря,

   

а

 

и
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донесъ

 

бы

 

о

 

томъ

 

Св.

 

Сѵноду:

 

:

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

онъ

ограничился

 

одними

 

выговорами

 

членамъ

 

и

 

то

 

не

 

прямо

имъ,

 

a

 

болѣе

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

 

столоначальника;

 

даже

 

секре-

тарь

 

консисторіи

 

H— скій

 

былъ

 

оставленъ

 

на

 

своемъ

мѣстѣ

 

то

 

ли

 

въ

 

чаяніи

 

его

 

исправления,

 

то

 

ли

 

въ

 

ожидав-

ши

 

срока,

 

когда

 

онъ

 

будетъ

 

имѣть

 

право

 

на

 

полученіе
ненсіи,— и

 

былъ

 

предетавленъ

 

Св.

 

Сѵноду

 

къ

 

уволь-

нение

 

только

 

чрезъ

 

3

 

уже

 

года

 

и

 

то

 

не

 

за

 

слабости

 

и

крайнюю

 

его

 

недѣятельность,

 

а

 

по

 

болѣзни.

 

Впрочемъ
преосв.

 

Евгенію

 

не

 

было

 

и

 

причины

 

далѣе

 

много

 

говорить

и

 

горячиться:

 

дѣла

 

консисторіи,

 

при

 

его

 

личномъ

 

и

неусыпномъ

 

наблюдѳніи,

 

съ

 

1826

 

года

 

пошли

 

цадлежа-

щимъ

 

образомъ,

 

особенно

 

послѣ

 

того

 

какъ

 

силы

 

кон-

систоріи

 

несколько

 

пообновились;

 

не

 

за

 

долго

 

до

 

него

прибывшій

 

въ

 

Тобольскъ

 

ректоръ

 

семинаріи

 

архиман-

дритъ

 

Іоанникій

 

назначенъ

 

членомъ

 

консисторіи,

 

и,

при

 

настойчивости

 

преосвященнаго,

 

не

 

считался

 

только,
по

 

обычаю

 

многихъ

 

ректоровъ

 

того

 

времени,

 

членожъ,

а

 

принималъ

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

ідѣлахъ

 

епарх.

управленія;

 

больной

 

и

 

обремененный

 

дѣлами

 

по

 

учебной
части

 

каѳ.

 

протоіерей

 

Василій

 

Ѳед.

 

Капустинъ

 

въ

 

двад-

цать

 

же

 

шестомъ

 

году

 

померъ

 

и

 

замѣщенъ

 

дѣятельнымъ

и

 

умнымъ

 

ключаремъ

 

собора

 

протоіереемъ

 

Петромъ

 

А.
Фелицынымъ,

 

а

 

управлялъ

 

канцеляріей

 

и

 

велъ

 

поря-

докъ

 

дѣлъ

 

не

 

H —скій

 

(онъ

 

продолжалъ

 

носить

 

только

имя

 

секретаря

 

и

 

являлся

 

въ

 

консисторію

 

единственно

или

 

за

 

полученіемъ

 

жалованія,

 

или

 

для

 

подписи

 

бумагъ,
которыя

 

по

 

закону

 

не

 

могли

 

быть

 

пущены

 

въ

 

ходъ

безъ

 

секретарской

 

руки),

 

а

 

тотъ

 

трудолюбивый

 

и

 

дѣль-

ный

 

ст.олоначальникъ,

 

о

 

которомъ

 

здѣсъ

 

и

 

'рѣчь

 

идетъ.

(Продолженіе

 

будетъ).
f

Редакторъ,

 

Ректоръ

   

Иркутской

 

Семгтарги,
Архимапдритъ

   

Модесть.

Дозволено

   

.цензурою.

  

Іюня

 

24

 

дня

   

1872

 

года.

Печатано

 

въ-

 

Типографіи

 

Окружнаго

 

Штаба.


