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ОГЛАВЛЕН1Е:

 

Епархіальныя

 

извѣстія:

 

назначенія.

 

персмѣщенія

 

и

увольненія

 

Отъ

 

Забайкальской

 

Духовной

 

Консистсрін.

 

Стъ

 

Совѣта

 

і$абай-
кальскаго

  

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

Епархіальныя

 

извѣстіл.

Натаченія,

  

пгремѣщсн/я

 

и

 

увольнения.

Завѣдуюлцій

 

Читинским'!)

 

центральным

 

миссіонерскимъ

 

учи-

дищемъ

 

и

 

церковью

 

при

 

Забайкалъскомъ

 

ЕІюрхіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

священникъ

 

Юлій

 

Писаревъ,

 

согласно

 

прошенія

 

резолюці-
ей

 

ЕГО

 

ПРЕОСВЯЩЕНСТВА

 

on,

 

26

 

апрѣля

 

с.

 

г.

 

J6

 

1512,
назначенъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

in.

 

Шивіинской

 

Христо-Рож-
дественской

 

ц.

 

съ

 

увольненіемъ

 

отъ

 

занимаемых*

 

имъ

 

должностей.
Временно

 

командированный

 

къ

 

ІЛивіннском

 

церкви

 

священникъ

Петръ

 

Литвинцевъ

 

той

 

же

 

резолгоціей

 

Архипастыря

 

неремѣщенъ

въ

 

село

 

Горбицы

 

Куларскаго

 

прихода

 

на

 

одни

 

доходы

 

съ

 

озна-

ченнаго

 

села.-



Діаконъ

 

Селенгинскаго

 

собора

 

Іоаннъ

 

Корелинъ

 

по

 

ртконоло-

женін

 

2S

 

анрѣля

 

с

 

г.

 

in»

 

санъ

 

священника,

 

резолщісй

 

Его

 

Пре-

освященства

 

отъ

 

24

 

апрѣля

 

с.

 

г..Ѵ

 

1449,

 

назначенъ

 

на

 

священ-

ническое

 

мѣсто

 

къ,Елизаветинской

 

церкви,

 

приписной

 

къ

 

Алексан-
дровской

 

Алекеандро-Невской

 

церкви.

Пса.юмшпкъ

 

Стрѣтенской

 

церкви,

 

Иларіонъ

 

Ковалевъ

 

но

 

ру-

коположена

 

3]

 

марта

 

с.

 

г.

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

резолщіѳй

 

Архипас-
тыря

 

отъ

 

2S

 

марта

 

с.

 

г.

 

J\£

 

1289,

 

назначенъ

 

на

 

діаконское

 

мѣс-

то

 

къ

 

<

 

трѣтенской

   

Срѣтенской

 

церкви.

Священникъ

 

ІПивіинской

 

Хрнсторождественской

 

церкви

 

ІО.гій

ІІпсаревъ.

 

предложеніемъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

29

 

апрѣля

 

с.

 

г.

.\ ::

 

1533,

 

назначенъ

 

испр.

 

д.

 

благочиннаго

 

4

 

благочинническаго
округа:

 

тѣ.мъ

 

же

 

предложеніемъ

 

Архипастыря

 

н.

 

д.

 

благочиннаго
4

  

округа

 

нротоіерей

 

Симеонъ

 

Стуковъ

 

отъ

 

н.

 

должности

 

уволенъ.

Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

24

 

анрѣля

 

сего

 

года

за

 

j\:

 

1451

 

священникъ

 

Читинской

 

Андреевской

 

архіерейском

 

до-

мовой

 

церкви

 

Іоапігь

 

Харитонов!,

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Илимской

 

Кось-

мо-Даміановской

 

церкви,

 

п.

 

оставленіемъ

 

за

 

нимъ

 

званія

 

миссіо-
нера

 

Забайкальской

 

миссіи

 

н

 

переводчика

 

при

 

Ііачалі>ніп;ѣ

 

миссіи.

Псаломщпкъ

 

Ѵндургипской

 

Покровской

 

церкви

 

Вячеславъ

 

IV

голевскій,

 

согласно

 

прогаснію,

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

4

 

анрѣлн

 

Mi

 

1371

 

уволенъ

 

on.

 

занимаемой

 

инъ

 

должности

 

пса-

ломщика

  

Ундургннской

 

церкви.

Резоліоціего

 

Его

 

Дреосвященства,

 

отъ

 

22

 

аПрѣля

 

сего

 

года

за

 

J\°

 

1424

 

нсаломщикъ-учитель

 

Газимурской

 

Петро-Павловской
церкви

 

Ефремъ

 

Малышевъ,

 

согласно

 

прошенія.

 

уволенъ

 

отъ

 

дол-

жности

 

псаломщика

 

Газимурской

 

церкви

 

съ

 

оставленіемъ

 

in.

 

одной

должности

 

учителя

 

при

 

Газимурской

 

церковно-приходской

 

школѣ.

Отъ

 

Забайкальской

 

духовной

 

консисторіи.

Забайкальская

 

духовная

 

консисторія

 

предннсываетъ

 

о.

 

о.

 

бла-



гочнннымъ

 

и

 

иричтамъ

 

Забайкальской

 

енархіи

 

поспѣпгнть

 

нред-

ставленіемъ

 

тарелочнаго

 

сбора

  

въ

 

недѣлю

  

„Ваій".

Святѣйпгій

 

Синодх

 

указомъ,

 

отъ

 

28

 

марта

 

сего

 

года

 

за

 

J\»

 

2421 ,

увѣдомилъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

что

 

оіі])едѣленіемъ

 

Св.

 

Синода,
отъ

 

18/:*о

 

января

 

1902

 

года

 

за

 

,Т\;

 

226

 

назначена

 

вдовѣ

 

священ-

ника

 

ІПивіинскоП

 

церкви

 

Евдокіи

 

Титовой

 

за

 

службу

 

мужа

 

ея

священника

 

Александра

 

Титова,

 

иенсія

 

изъ

 

оклада

 

65

 

р.

 

въ

 

годъ

съ

 

9

 

сентября

 

1901

 

года,

 

т.

 

е.

 

со

 

дня

 

смерти

 

мужа

 

ея,

 

съ

 

нро-

изводствомъ

 

таковой

  

нзь

 

Нѳрчинскаго

  

уѣзднаго

   

казначейства.

Отъ

 

Совѣта

 

Забайкальского

 

Епархіалънаго

 

женскаго

 

училища.

Совѣтъ

   

Забайкальскаго

    

Епархіальнаго

   

училища

   

вызываете

лнці,

 

духовнаго

 

званія

 

(діаконовъ

 

н

 

нсаломщиковъ)

 

занять

 

долж-

ность

 

акономн

 

училища

 

на

 

слѣдугощнхъ

 

условіяхъ:

 

жалованіе,

 

240
руб.

 

въ

 

годъ,

 

готовое

 

содержаніе,

 

квартира,

 

отопленіе

 

и

 

освѣщеніе;

желательно

 

имѣть

 

малосемейнаго".



ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИШАЛЬНЫЙ.
ОГЛАВЛЕНІЕ:

 

Записка

 

о

 

прессвященномъ

 

Михаилѣ

 

архіепископѣ

 

Иркут-
скомъ,

 

Нерчинскомъ

 

и

 

Якутскомъ

 

(18Н

 

1830

 

г.)

 

И.івѢстія

 

и

 

замѣтки.

 

Набо-
лѣвшій

 

вопросъ.

 

О

 

пенсіи

 

для

 

нашего

 

духовенства.

 

Страшный

 

вопросъ.

Справочный

 

отдѣлъ.

 

Приложение:

 

конспектъначальныхъ

 

занятій

 

по

 

ариѳметикѣ.

(Продолженіе).

ЗАПИСКА
о

 

Преосвящениомъ

 

ДОшилѣ,

 

Архіепископѣ

 

Иркутшмъ,

 

Нерчин-
скомъ

 

и

 

Якутскомъ

 

(1814—1830

 

г.)

Преосвященный

 

Михап.гь.

 

архіепиСкопъ

 

Иркутскій,

 

Нерчинскіп
и

 

Якутскій

 

жидъ

 

на

 

рубежѣ

 

двухъ

 

эпохъ

 

въ

 

исторіи

 

Сибири

 

—

эпохъ

 

діаметрально

 

нротивоположныхъ

 

по

 

тѣмъ

 

началам1 !.,

 

которыя

лежали

 

въ

 

основѣ

 

управленія

 

Сибирью.

 

Эпохи

 

эти

 

были:

 

время

 

уп-

равленія

 

Сибирью

 

до

 

Споранскаго

 

н

 

время

 

управленія

 

Сперанскаго
и

 

послѣдугощихъ

 

за

 

нимъ

 

администраторовъ

 

почти

 

до

 

наншхъ

 

дней.

Имя

 

Цреосвященнам

 

Михаила,

 

помимо

 

его

 

высоконравственной

 

лич-

ности,

 

уже

 

занесено

 

на

 

страницы

 

исторіи

 

Сибири,

 

какъ

 

человѣка

при

 

самыхъ

 

неблагопріятныхъ

 

условіяхъ

 

отстаивавшаго

 

человѣческія

нрава

 

подчиненной

 

ему

 

паствы,

 

человѣка,

 

много

 

способствовавшаго
ііеремѣнѣ

 

управденія

 

Сибирью — смѣнѣ

 

одной

 

эпохи

 

н

 

иаступленію
другой.

 

Что-бы

 

не

 

быть

 

голословнымъ,

 

намъ

 

необходимо

 

хотя

 

кратко

познакомиться

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

было

 

до

 

назначенія

 

Преосвященнаго
Михаила

 

на

 

Иркутскую

 

канедру.

 

Возышмъ

 

сравнительно

 

короткій

промежучѵкъ

 

времени:

 

1803— is

 

19

 

годгк-—года,

 

вънаиболѣе

 

яркой

формѣ

 

отразившія

 

тѣ

 

начала,

 

которыми

 

руководилась

 

мѣстная

высшая

 

адмнннстрація

 

въ

 

управленіи

 

Сибирью

 

и

 

который

 

всего

 

ближ
стояли

 

къ

 

Преосвященному

 

Михаилу— время

 

управления

 

Сел'ифон-
това

 

и

 

сенатора

 

Пестеля.
Время

 

управденія

 

Сибирью

 

генерадъ-губернатора

 

Пестеля
(1S0G— 1819

  

г.)

   

и

   

современная

   

ему

 

Иркутскаго

   

губернатора



Трескина

 

представляло

 

изъ

 

себя

 

поразительный

 

примѣръ

 

крайняго

деспотизма,

 

грубаго

 

произвола,

 

лихоимства

 

и

 

погони

 

за

 

быстрой

 

и

не

 

всегда

 

честной

 

наживой.

 

Этотъ

 

періодъ

 

навсегда

 

останется

 

тем-

ным],

 

пятном'!,

 

въ

 

исторіи

 

Сибири.

 

Правда,

 

не

 

хорошо

 

жилось

 

и

 

до

Пестеля

 

при

 

губернаторѣ

 

Гагаринѣ,

 

гѳнерадъ

 

губернатор'!;

 

Якобіи,
Леццано

 

и

 

сенаторѣ

 

Селифонтовѣ,

 

но

 

при

 

мало

 

развптомъ

 

само-

срзнаніи

 

сибирскаго

 

общества

 

въ

 

концѣ

 

XVI II

 

стодѣтія,

 

при

 

слабо
развитой

 

гражданственности,

 

итого,

 

пожалуй,

 

особенно

 

и

 

нечувство-

валось.

 

Но

 

въ

 

началѣ

 

XIX

 

столѣтія,

 

когда

 

проблески

 

еамосозна-
нія

 

стали

 

проявляться

 

сперва

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

единицахъ,

 

затѣмъ

кружкахъ,

 

а

 

наконецъ

 

И

 

въ

 

обществѣ,

 

когда

 

каждый

 

человѣкъ

ста.тъ

 

сознавать,

 

что

 

и

 

онъ

 

можетъ

 

быть

 

человѣкомъ

 

въ

 

полномъ

смыслѣ,

 

что

 

и

 

онъ

 

въ

 

правѣ

 

жить

 

разумной

 

жизнью,

 

что

 

и

 

онъ

въ

 

правѣ

 

расчитывать

 

на

 

участіе

 

другихъ,

 

когда

 

онъ

 

страдаетъ,

такое

 

иоложеніе

 

вещей

 

стало

 

казаться

 

уже

 

невыносимым'],.

 

Да

впрочемъ

 

и

 

пора

 

было:

 

никогда

 

самонадѣянность,

 

презрительное

равнодушіе

 

къ

 

закону,

 

а

 

иногда

 

и

 

вызывающе

 

игнорированіе

 

имъ,

деспотизмъ,

 

презрѣніе

 

ко

 

всему,

 

что

 

стояло

 

пониже

 

хоть

 

ступенью,

кумовство

 

не

 

достигали

 

своего

 

апогея,

 

какъ

 

при

 

тринадцатнлѣтнемъ

управленіи

 

Сибирью

 

сенатора

  

Пестеля.

Послѣ

 

трехлѣтняго

 

унравленія

 

Сибирью

 

въ

 

качестве

 

генералъ-

губернатора

 

Селифонтова

 

или

 

вѣрнѣе

 

его

 

фаворитки

 

Мг-ше

 

Войе.

 

ея

дочери,

 

-фаворитки

 

сына

 

Селифонтова

 

и

 

правителя

 

дѣлъ

 

канцеляріи

Вакулина,

 

злоупотребденіе

 

властью

 

дошло

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

проѣзжавшій

 

чрезъ

 

Иркутскъ

 

въ

 

Китай

 

носломъ

 

гр.

 

Головкинъ.
какъ

 

уже

 

третіе

 

лицо,

 

былъ

 

возмущенъ

 

настолько,

 

что

 

отъ

 

сеоя

послалъ

 

доНосъ

 

въ

 

Петербурга.

 

Доносъ

 

возымѣлъ

 

дѣйствіе

 

и

 

Сели-
фонтовъ

 

былъ

 

уволент.

 

отъ

 

должности

 

съ

 

воснреіценіемъ

 

въѣзда

 

въ

столицы.

 

Въ

 

увольненіи

 

Селифонтова

 

не

 

послѣднюіо

 

роль

 

играли

жалобы

 

и

 

доносы

 

отдѣльныхъ

 

лнцъ.

 

какъ

 

напр.

 

купца

 

Сибирякова

п

 

друг,, — лицъ,

 

которыя,

 

преслѣдуя

 

свои

 

личныя

 

и

 

нодъ

 

часъ

 

не-

красивыя,

 

въ

 

ущербъ

 

олагосостоянію

 

цѣлыхъ

 

губе]іній

 

и

 

областей
цѣли,

 

вступали

 

въ

 

явную

 

борьбу

 

съ

 

правительство^.

 

Когда

 

золото,/."'
какъ

 

бы

 

не

 

было

 

щедро

 

разсыпаемо,

 

не

 

могло

 

произвести

 

надле-

жащее

 

дѣйствіе.

 

тогда

 

выступала

 

на

 

сцену

 

клевета.

 

Доносы

 

сыпа-

лись

 

въ

   

Петербурга

 

и

  

какъ

 

бы

 

они

 

маловажны

 

ни

 

были

 

произво-



-'

 

3

   

—

дили

 

свое

 

дѣйствіе:

  

Примѣръ

 

губернатора

 

.Іеццано

 

служить

 

самы.мь

наіѵіндньімъ

  

примѣромъ.

 

*■)

'

 

Па

 

мѣсто

 

(

 

'елифонтова

 

генералъ-губернаторомъ

 

былъ

 

назначенъ

сѳнаторъ

 

Пестель,

 

выдвину вшійся

 

ревизіямн

 

Вятской

 

и

 

Казанской
губерній.

 

Любимецъ

 

всесидьнаго

 

тогда

 

Аракчеева,

 

онъ

 

отчасти

 

усво-

илъ

 

себѣ

 

и

 

взгляды

 

Аракчеева.

 

Олужилъ

 

онъ

 

но

 

мѣрѣ

 

своего

 

разу-

мѣнія

 

честно:

 

самъ

 

онъ

 

не

 

былъ

 

ни

 

взяточникомъ,

 

ни

 

казнокра-

домъ,

 

но

 

былъ

 

крайне

 

самолюбивъ,

 

не

 

териѣлъ

 

нротиворѣчій.

 

не

хотѣлъ

 

видѣть

 

грѣшковъ

 

въ

 

томъ,

 

въ

 

комт.

 

не

 

хотѣлъ

 

видѣть;

всякое

 

нроявленіе

 

самостоятельной

 

мысли

 

въ

 

его

 

нрисутствіи

 

или

собственной

 

иннціативы

 

въ

 

унравлснін

 

онъ

 

считалъ

 

для

 

себя

 

дич-

нымъ

 

оскорбленіемъ

 

и

 

за

 

это

 

умѣлъ

 

мстить

 

и

 

мстить

 

артистически.

Иримѣры

 

Томскаго

 

губернатора

 

Хвостова

 

и

 

Тобольскаго

 

—

 

Корни-
лова

 

и

 

др.

 

говорятъ

 

многое

 

за

 

только

 

что

 

сдѣланную

 

характери-

стику.

Пестель

 

долго

 

не

 

соглашался

 

ѣхать

 

въ

 

Сибирь,

 

выставляя

 

на

вндъ

 

слабость

 

своего

 

здоровья

 

п

 

суровость

 

сибирскаго

 

климата.

Пітинныя

 

же

 

причины

 

его

 

отказа

 

коренились

 

въ

 

боязни

 

испортить

свою

 

служебную

 

карьеру.

 

Примѣры

 

его

 

предшественников-!.,

 

погиб-

шихъ

 

но

 

доносамъ.

 

подтверждали

 

его

 

боязнь.

 

Хотя

 

въ

 

Нмеііномъ

Высочайшемъ

 

указѣ

 

23

 

мая

 

1803

 

г.,

 

данномъ

 

на

 

имя

 

ген. -губ.

Селифонтова.

 

давались

 

чрезвычайный

 

полномочія

 

::: |

 

Сибирскому

генер.-губ.,

 

Пестель

 

не

 

отваживался

 

ѣхать

 

въ

 

Сибирь

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

пока

 

самъ

 

Государь

 

не

 

дадъ

 

ему

 

письменнаго

 

обѣщанія

 

позабо-

титься

 

о

 

его

 

семействѣ,

   

ест

 

онъ

 

умретъ-

 

въ

 

Сибири.

   

Впрочемъ

*)

 

Желая

 

обуздать

 

самодурство

 

и

 

произволъ

 

купцовъ,

 

выражавшіяся
въ

 

томъ,

 

что

 

они,

 

скупая

 

хлѣбъ

 

всякими

 

правдами

 

и

 

неправдами

 

у

 

кресть-

янъ

 

по

 

минимальной

 

оцѣнкѣ

 

продавали

 

его

 

по

 

страшно

 

высокой

 

цѣнѣ,

Леццано

 

началъ

 

закупать

 

самъ

 

хлѣбъ

 

для

 

продовольствія

 

войскъ

 

и

 

жителей,
что

 

обходилось

 

несомнѣнно

 

дешевле.

 

Затѣмъ

 

заботясь

 

о

 

благоустроены

 

Ир-
кутска

 

онъ

 

принималъ

 

подчасъ

 

и

 

крутыя

 

мѣры.

 

но

 

столь

 

необходимыя

 

тогда,

когда

 

приказанія

 

клонились

 

для

 

общаго

 

блага.

 

Это

 

вызвало

 

многочисленный

на

 

него

 

доносы

  

и

 

онъ

 

умеръ

 

подъ

 

судомъ.

*)

 

Ген. -губ.

 

могъ- собственною

 

властью

 

удалять

 

отъ

 

службы

 

чиновни-

ковъ

 

за

 

ихъ

 

нерадѣніе

 

къ

 

службѣ

 

и

 

предавать

 

ихъ

 

суду;

 

далѣе

 

вредныхъ

 

по-

чему

 

либо

 

чиновниковъ

 

ген. -губ.

 

собственною

 

властію

 

могъ

 

ссылать

 

въ

 

от-

даленныя

 

мѣста

 

губерніи.

 

Особенно

 

же

 

рекомендовалось

 

въ

 

этомъ

 

указѣ

искоренять

 

духъ

 

ябеды,

 

которымъ

 

заражены

 

якобы

 

сибиряки.



-

    

4

    

—

Пестель

 

самъ

 

лучше

 

всего

 

позаботился

 

о

 

себѣ.

 

Тотчасъ

 

же

 

послѣ

перваго

 

своего

 

обозрѣнія

 

Сибири

 

онъ

 

возвратился

 

въ

 

Петербургъ

 

и

зі вел.

 

въ

 

теченін

 

почти

 

одинадцати

 

лѣтъ

 

беземѣнно

 

уиравлялъ

 

Си-
бирью.

 

Самъ

 

Пестель

 

по

 

отзывамъ

 

современниковъ

 

былъ

 

очень

 

даже

недалекій

 

человѣкъ.

 

Сперанскій

 

говоритъ

 

о

 

немъ,

 

что

 

Пестель
врядъ

 

ли

 

былъ

 

бы

 

способенъ

 

уп])авлять

 

даже

 

Олонецкой

 

губерніей,
не

 

только

 

территорией,

 

равной

 

всей

 

Западной

 

Евроиѣ.

 

Распоряже-

нія

 

его

 

по

 

административной

 

части

 

были

 

не

 

только

 

не

 

оригинальны

и

 

не

 

самостоятельны,

 

но

 

нодчасъ

 

и

 

нелѣпы,

 

такъ

 

что

 

ему

 

же

 

при-

ходилось

 

ихъ

 

и

 

отмѣнять.

 

Онъ

 

даже

 

былъ

 

безграмотенъ

 

и

 

его

 

за-

мѣтки

 

и

 

поправки

 

на

 

оффиціальныхъ

 

бумагах!

 

могутъ

 

даже

 

слу-

жить

 

образцами

 

безграмотности.

 

Живя

 

въ

 

Петербургѣ,

 

Пестель

 

руко-

водить

 

оттуда,

 

если

 

можно

 

такь

 

выразиться,

 

дѣдами

 

Сибири.

 

Вѣр-

нѣе

 

же

 

всего

 

вся

 

его

 

дѣятельность

 

какъ

 

генер.-губер

 

Сибири

 

сво-

дились

 

только

 

къ

 

защитѣ

 

себя

 

н

 

Иркутскаго

 

губернатора

 

Трески-
на

 

отъ

 

вопітощнхъ

 

и

 

вполнѣ

 

справедливых),

 

жалобъ

 

на

 

непомѣрный

грабежъ,

 

взяточничество

 

и

 

пстязанія

 

жителей

 

Сибири.

 

Фактиче-

ским],

 

же

 

ген.-губ.

 

и

 

вершителемъ

 

дѣлъ

 

Сибири

 

и

 

судебъ

 

ея

 

жи-

телей

 

былъ

 

Николай

  

Ивановпчъ

 

Трескннъ.

Даровитый

 

поповичъ

 

изъ

 

Смоленской

 

губерніи

 

и

 

воспитан-

ник!,

 

той

 

же

 

семинаріи

 

онъ

 

съумѣлъ

 

понравиться

 

Пестелю,

 

наѣз-

жавшему

 

въ

 

свое

 

имѣніе

 

въ

 

Смол,

 

губ.,

 

который

 

взялъ

 

его

 

къ

 

себѣ.

'Женивши

 

его,

 

по

 

слухамъ,

 

на

 

своей

 

любовнпцѣ,

 

Пестель

 

оцредѣ-

лилъ

 

его

 

на

 

службу,

 

когда

 

былъ

 

еще

 

московскимъ

 

почтъ-директо-

ромъ.

 

Затѣмъ,

 

выдвигая

 

его

 

но

 

службѣ.

 

наконецъ

 

въ

 

1806

 

году

выхлопоталъ

 

ему

 

мѣсто

 

вице-губернатора

 

въ

 

Смоленскѣ.

 

Получивъ

назначеніе

 

въ

 

Сибирь

 

ген.-губернаторомъ

 

Пестель

 

въ

 

числѣ

 

про-

чихъ

 

условій

 

ііредьявленныхъ

 

пмъ

 

правительству

 

иоставилъ

 

и

 

наз-

наченіе

 

Трескина

 

въ

 

Иркутскъ

 

губернаторомъ.

 

Это

 

было

 

уважено

и

 

въ

 

ISOfi

 

году

 

мы

 

видимъ

 

Трескина

 

уже

 

губернаторомъ

 

въ

 

Ир-
кутск.

Не

 

обладая

 

самъ

 

образовательнымъ,

 

цензомъ,

 

онъ,

 

по

 

воспо-

минаніямъ

 

современникомъ,

 

очень

 

не

 

жаловадъ

 

ученыхъ

 

да

 

и

 

самую

науку

 

считалъ

 

занятіемъ

 

пустымъ

 

и

 

безполезнымъ.

 

Но

 

Трескинъ

безспорно

 

былъ

   

человѣкомъ

 

очень

 

умнымъ

   

и

 

дѣльнымъ

 

и

 

по

 

от-



—

   

о

   

—

зывамъ

 

современников1 !,

 

Гіылъ

 

отлнчнымъ

 

администратором*!,.

 

Сперан-

скііі.

 

познакомившись

 

съ

 

Трѳскинымъ,

 

сдѣлалъ

 

о

 

нрмъ

 

отзыве

 

какъ

 

о

человѣкѣ

 

необыкновенных!,

 

способностей,

 

чрезвычайно

 

йаѣтливымѣ,

необыкновенно

 

тонкомъ

 

in,

 

мелочахъ

 

и

 

и:іііОротах'і,,

 

нагломъ

 

и

 

от-

мѣнно

 

еиѣломъ.

 

*)

 

Но

 

что

 

для

 

насъ

 

особенно

 

важно,

 

такъ

 

ато

то,

 

что

 

Пестель,

 

удалившись

 

въ

 

Петербурга,

 

всѣ

 

свои

 

нолномочія,

какіл

 

только

 

могъ

 

передать,

 

передалъ

 

Трескнну.

 

'Грескннъ

 

почув-

ствована

 

себя

 

полнов.частнымъ

 

хозяиномъ

 

въ

 

«

 

своей

 

обширной

 

вот-

чинѣ»

 

какъ

 

он'ь

 

называлъ

 

губернію.

 

Законов^

 

онъ

 

не

 

псиол-

нялъ.

 

министерскія

 

педнисанія

 

для

 

него

 

были

 

пустымъ

 

звукомъ.

Обращался

 

со

 

всѣми

 

нііенебрежительно

 

и

 

но

 

свидѣтельстиу

 

Корфа

(II,

 

167)

 

заставляла

 

даже

 

вице-губернатора

 

подавать

 

ему

 

шубу.

Оборвать

 

иочтеннаго

 

старика,

 

оскорбить

 

заслуженных*/,

 

ліщъ.

 

глу-

миться

 

надт.

 

несчастіями

 

неугодныхъ

 

ему — для

 

него

 

ничего

не

 

стоило.

 

Даже

 

во

 

время

 

крѣпостного

 

права

 

рѣдко

 

кто

 

ira,

 

ііо-

мѣшиковъ

 

такъ

 

мѣшаяся

 

въ

 

личныя.

 

семейныя

 

и

 

хозяйственный

дѣла.

 

какъ

 

Трескинъ:

 

никто

 

не

 

былъ

 

гарантированъ

 

г.ъ

 

томъ.

 

что

въ

 

его

 

отсутствіе

 

не

 

придетъ

 

къ

 

нему

 

губернатор*!,

 

и

 

найдя

 

на

свой

 

взглядъ

 

беспорядки

 

въ

 

домѣ

 

не

 

оско])битъ

 

или

 

словомъ

 

или

дѣйствіемъ

 

его

 

домашнихъ.

Трескинъ

 

и

 

сподвижниковъ

 

себѣ

 

выбралъ

 

достойныхъ.

 

Пра-

вой

 

рукой

 

его

 

но

 

управление

 

губерніей

 

былъ

 

нѣкто

 

Бѣлнвскій

человѣкъ

 

умный,

 

бесспорно

 

дѣловой,

 

но

 

съ

 

не

 

слшикомъ

 

высокими

взглядами.

 

О

 

его

 

роли

 

въ

 

управленіи

 

уже

 

можно

 

судить

 

потому

факту,

 

что

 

Бѣлявскій

 

сочннялъ

 

нредставленія

 

отъ

 

имени

 

Трескина

къ

 

Пестелю,

 

самъ

 

же

 

писалъ

 

отвѣты

 

на

 

нихъ,

 

а

 

тотъ

 

только

 

под-

иисывалъ

 

то

 

и

 

другое.

 

Не

 

малую

 

роль

 

играла

 

и

 

жена

 

Трескина.

Агнесса

 

Ѳеодоровна.

 

состоявшая

 

въ

 

любовной

 

связи

 

съ

 

Бѣлявскимъ.

Это

 

была

 

маленькая,

 

юркая,

 

бойкая

 

женщина,

 

весьма

 

не

 

строгихъ

нравилъ,

 

«жена,

 

въ

 

дѣла

 

которой

 

мужъ

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

отношеніп

 

не

вмѣшивался» .

 

**)

 

По

 

отзывамъ

 

современниковъ

 

всякій,

 

кто

 

только

 

имѣлъ

дѣло

 

къ

 

губернатору

 

ніелъ

 

къ

 

ней

 

и

 

давалъ

 

ей

 

взятку,

 

больше

 

на-

турой—мѣхами.

 

вещами

 

и

 

т.

 

п.

 

У

 

нея

 

даже

 

была

 

лавка,

 

гдѣторговалъ

чиновникъ

 

Третьяковъ

 

тѣми

   

вещами,

 

который

 

приносились

 

въ

 

ка-

*)

 

Вагинъ

 

т

   

I

 

стр.

  

10.
**)

 

Вагинъ

 

т.

  

I

 

стр.

 

11.



чествѣ

 

подарка

 

субернаторшѣ.

 

Должности

 

по

 

управленив,

 

по

 

под-

рядамъ

 

раздавала

 

Агнеса

 

Ѳедоровна

 

в*ь

 

зависимости

 

отъ

 

ценности

подарка.

 

Дѣлалось

 

ато

 

очень

 

мило

 

и

 

просто.

 

Купать

 

)

 

Третьякова
мѣхъ.

 

конечно,

 

втридорога,

 

поднесутъ

 

ей:

 

ну,

 

мѣхъ

 

опять

 

пдеті,

 

въ

лавку,

 

а

 

деньги

 

ей;

 

а

 

бывало

 

и

 

еще

 

проще:

 

понадобятся

ей

 

деньги

 

она

 

и

 

позоветъ

 

кого

 

нибудь

 

побогаче

 

и

 

нграетъ

 

съ

 

нн.мъ

въ

 

карты:

 

ей

 

и

 

проигрывают*!,,

 

сколько

 

она

 

желаетъ.

 

Если

 

такія
вещи

 

продѣлывались

 

въ

 

губернскомъ

 

городѣ,

 

то

 

что

 

же

 

говорить

объ

 

уѣздахъ?!

 

Въ

 

нихъ

 

творились

 

такія

 

безобразія,

 

царн.іъ

 

такой

произволъ,

 

такое

 

самоуправство,

 

равнаго

 

которому

 

нельзя

 

было

 

найти

нигдѣ.

 

Оставляя

 

въ

 

сторонѣ

 

исправника

 

Геденштрома—

 

развратника

и

 

ябедника,

 

не

 

останавливавшагося

 

ни

 

передъ

 

какими

 

препятствіями,
какъ

 

бы

 

они

 

ни

 

были

 

незаконны,

 

начальника

 

Охотска

 

Уіііннсьаго.

лцравлявшаго

 

округомъ.

 

но

 

выраженію

 

Ракорда,

 

противно

 

человѣче-

скимъ

 

и

 

божескимъ

 

законам*,

 

перейдем*.къ

 

характеристики

 

Ннжне-
удинскаго

 

исправника

 

Доскутова

 

—

 

сибирскаго

 

Аракчеева.

 

Он*,

 

был*
назначенъ

 

начальннкомъ

 

казенныхъ

 

носеленій

 

въ

 

Нйжнеудинскомъ
округѣ.

 

Заявивши

 

себя

 

отличным*!,

 

администраторомъ,

 

прекратит,

разбои

 

и

 

грабежи

 

на

 

московском*

 

трактѣ,

 

он*

 

пріобрѣлъ

 

довѣріе

Трескина.

 

Лоскутовъ

 

нажил*

 

себѣ

 

громадное

 

состояніе

 

(что

 

то

около

 

150

 

тысячъ)

 

иасильной

 

продажей

 

но

 

дорогой

 

цѣнѣ

 

посе-

ленцамъ

 

скота,

 

кун.іеннаго

 

ймъ

 

но

 

дешевой

 

цѣнѣ

 

въ

 

Краснояр-
скомъ

 

уѣздѣ,

 

отдачей

 

нмъ

 

же

 

денегъ

 

въ

 

долгъ

 

подъ

 

огромный

проценты,

 

задерживаніемъ

 

въ

 

свою

 

пользу

 

слѣдующихъ

 

пмъ

денегъ,

 

продажей

 

дорогими

 

цѣнами

 

(отъ

 

20

 

р.

 

ведро)

 

вина.

 

Не
довольствуясь

 

этимъ,

 

онъ

 

часто

 

распускал*!,

 

слухи

 

о

 

томъ.

 

что

 

до-

черей

 

крестьянъ

 

будут*

 

выдавать

 

замужъ

 

насильно

 

за

 

поселенцев*!,:

ну,

 

а

 

кто

 

хотѣл'1,

 

избѣЖать

 

этого

 

откупались

 

деньгами.

 

Онъ

 

вмѣ-

шйвался

 

и

 

въ

 

личныя

 

дѣ.іа

 

своихъ

 

подчиненных*!,,

 

въ

 

малѣйшія

подробности

 

их*

 

быта,

 

даже

 

кухоннаго

 

хозяйства.

 

Крестьянам*
дана

 

была

 

инструкція,

 

когда

 

и

 

какъ

 

должны

 

они

 

вставать,

 

одѣ-

ваться

 

и

 

умываться;

 

сколько

 

времени

 

нужно

 

молиться,

 

запречь

 

ло-

шадь,

 

что

 

и

 

какъ

 

нужно

 

пахать:

 

какъ

 

хозяйка

 

должна

 

доить

 

ко-

ровъ.

 

ходить

 

за

 

дѣтьми

 

н

 

т.

 

д.

 

За

 

малѣйшую

 

неисправность,

 

вродѣ

прорѣхи

 

на

 

платьѣ

 

бабы,

 

за

 

непокрытый

 

горшок*

 

съ

 

молоком*!,

 

за

невспаханную

 

полосу,

 

елѣдовала

 

жестокая

 

норка

 

отъ

  

100

 

до

 

300



[)озог*;*)ни

 

пол*,

 

ни

 

возраст*

 

никакой

 

роли

 

не

 

играли.

 

Случалось,

 

что

засѣкаліі

 

до

 

смерти.

 

Поселяне

 

до

 

того

 

были

 

забиты,

 

что

 

даже

не

 

жаловались

 

на

 

него.

 

Да

 

и

 

кому

 

бы

 

они

 

пожаловались?!'*;

 

Пред*

пріѣздомъ

 

Операнскаго

 

предупредительный

 

Лоскутов*

 

даже

 

отоб-

рал,

 

у

 

них*

 

перо

 

и

 

бумагу.

 

До

 

чего

 

были

 

запуганы

 

поселяне,

может*

 

служить

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

при

 

нроѣздѣ

 

Операнскаго
жители

 

выходили

 

по

 

одному—по

 

два

 

из*

 

тайпь

 

останавливали

лошадей

 

и

 

подавали

 

прошенія.

 

Когда

 

же

 

на

 

рѣчкѣ

 

Канѣ

 

нѣсколько

крестьян*

 

вышли

 

на

 

встрѣчу

 

Сперанскому

 

и

 

хотѣли

 

подать

 

ему

нрошеніе.

 

то.

 

увидѣвши

 

Лоскутова,

 

обомлѣли

 

отъ

 

страха.

 

Страх*
их*

 

усилился,

 

когда

 

они

 

узнали,

 

что

 

Сперанскій

 

арестовал*

 

Лос-
кутова:

 

но

 

теперь

 

они

 

боялись

 

уже

 

не

 

за

 

себя,

 

а

 

за

 

Операнскаго.

Злоупотребленія

 

Лоскутова

 

своею

 

властью

 

были

 

такъ

 

велики,

 

что

Сперанскій

 

при

 

проѣздѣ

 

въ

 

Иркутск*!,,

 

получая

 

возы

 

прошеній.

 

на-

значил*!,

 

отдѣльную

 

коммнссііо

 

въ

 

Нижнеудинскѣ,

 

і'дѣ

 

и

 

сам*

 

оста-

вался

  

в*

 

теченін

  

двух*

 

недѣ.іь.

  

сдѣдя

  

за

  

ХОДОМ*

 

слѣдствія.

Память

 

о

 

Лоскутовѣ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

жива

 

въ

 

народѣ

 

въ

Иркут.

 

губерніи.

 

Событія

 

во

 

время

 

начальства

 

Лоскутова,

 

его

судьба,

 

судьба

 

Пестеля,

 

Трескина

 

оставили

 

слѣдъ

 

въ

 

Сибирской
народной

 

поэзіи.

 

На

 

стр.

 

С.-Петербургскихъ

 

Вѣдомостей

 

въ

 

Л*

91

 

за

 

текуіцій

 

годъ

 

помѣщена

 

„Сибирская

 

былина

 

о

 

генералѣ

Пестелѣ

 

и

 

мѣщанинѣ

 

Саломатовѣ",*)

 

которую

 

мы

 

за

 

недостат-

ком*

 

мѣста

 

и

 

большому

 

объему

 

ея

 

здѣсь

 

не

 

помѣщаемъ,

 

а

 

инте-

ресующихся

 

приглашаемъ

 

воспользоваться

 

вышеупомянутымъ

 

Ж

 

91.

Былина

 

повѣствуетъ

 

о

 

томъ.

 

что

 

всѣ

 

сословія,

 

а

 

особенно

 

купцы

(названы

 

по

 

фамиліямъ),

 

лишенныя

 

всякой

 

-возможности

 

законнымъ

и

 

офиціальнымъ

 

путемъ

 

жаловаться

 

на

 

администрацию

 

послали

тайно

 

съ

 

мѣщ.

 

Саломатовымъ

 

„слезное

 

моленіе"

 

къ

 

Государю.
Мѣщанинъ

 

Саломатовъ— историческое

 

лицо:

 

событія,

 

изложенный

въ

 

этой

 

былинѣ,

 

ярко

 

отразили

 

весь

 

деспотизм*

 

администрации,

только

 

народная

 

фантазія

 

перемѣну

 

правленія

 

въ

 

Сибири

 

при-

писала

 

исключительно

 

своему

 

герою.

 

Доносъ

 

былъ

 

составленъ

 

въ

домѣ

 

Трапезниковыхъ

 

Гориовскимъ,

 

предсѣдатѳлемъ

 

уголовной

 

па-

латы,

 

уволеннымъ

 

Пестелем*

 

по

 

дѣлу

 

Перевощикова.

 

Въ

 

виду

того,

 

что

 

Пестель

 

съ

 

Трескинымъ

 

перехватывали

    

даже

    

частную

*)

 

Шашковъ

  

103.
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корреспонденцію,

 

предупреждая

 

таким*

 

образомъ

 

доносы,

 

Са.юма-
токъ

 

тайком*

 

чрез*

 

Калмыцкая

 

степи

 

пробрался

 

въ

 

Петербург*

 

и

здѣсъ

 

подал*

 

лично

 

Государю

 

прошеніе.

 

По

 

распоряженію

 

Пра-
вительства

 

онъ

 

былъ

 

сданъ

 

на

 

поиеченіе

 

Петербургскому

 

генер.-

губер.

 

Мплорадовичу

 

на

 

время

 

производства

 

над*

 

Пестелемъ
слѣдствія.

 

Любопытен*

 

тот*

 

факт*,

 

что

 

Саломатовъ

 

просилъ

 

убить
его,

 

но

 

не

 

возвращать

 

въ

 

Сибирь,

 

что-бъ

 

избавиться

 

отъ

нреслѣдованін

 

Пестеля.

 

Впослѣдствіи

 

при

 

Сперанскомъ

 

Саломатовъ
былъ

 

возвращен*

 

на

 

родину

 

на

 

средства

 

правительства,

 

выданно-

го

 

ему

 

тысячу

 

рублей

 

для

 

этой

 

цѣли.

Народное

 

благосостояніе,

 

а

 

въ

 

особенности

 

благосостояніе
инородцевъ

 

было

 

плачевное.

 

Инородцы

 

были

 

главной

 

платежной

силой

 

какъ

 

для

 

правительства,

 

такъ

 

и

 

его

 

представителей

 

до

 

са-

мых*

 

мизервыхъ

 

включительно.

 

Брали,

 

или

 

вѣрнѣе

 

драли,

 

съ

 

них*

прямо

 

и

 

косвенно.

 

Чиновники

 

и

 

лица,

 

стоявшіе

 

въ

 

непосредствен-

ных*

 

сношеніяхъ

 

съ

 

инородцами,

 

черпали

 

деньги

 

прямо

 

из*

 

казны.

Так*,

 

напр..

 

тайша

 

Хоринскихъ

 

бурят*

 

Дымпылъ

 

Голсопоіп,

 

ис-

тратил*

 

из*

 

казенных*

 

сумм*

 

около

 

60,000.

 

Бывшій

 

же

 

Хорин-

скій

 

тайша

 

Куланов*

 

собрал*

 

незаконно

 

без*

 

всякой

 

надобности
съ

 

бурят*

 

около

 

130

 

тысяч*.

 

С*

 

Тункинских*

 

бурят*

 

въ

 

разное

время

 

их*

 

начальством*

 

было

 

взято

 

до

 

100,000.

 

Кудинскій
волостной

 

старшина

 

истратил*

 

на

 

свои

 

нужды

 

18,000

 

рублей

общественных*

 

денег*,

 

да

 

по

 

лживым*

 

довѣренностлмъ

 

отъ

 

обще-
ства

 

получил*

 

из*

 

казначейства

 

S 400

 

руб.

 

и

 

т.

 

и.

 

Если

 

при-

нять

 

во

 

вниманіе

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

эти

 

деньги

 

были

 

инород-

ческія,

 

собранный

 

и

 

скопленный

 

потом*

 

и

 

кровію

 

и

 

то,

 

какъ

 

рѣд-

ки,

 

а

 

потому

 

и

 

дороги

 

были

 

деньги

 

въ

 

описываемое

 

нами

 

время,

то

 

нельзя

 

не

 

удивиться

 

наглости

 

и

 

безсовѣстности

 

тѣ.ѵь,

 

кто

 

дѣ-

лалъ

 

кто

 

и

 

тѣ.ѵь.

 

кто.

 

имѣя -

 

власть

 

прекратить

 

такія

 

вещи,

 

не

прекратил*.

 

А

 

что

 

терпѣли

 

инородцы

 

и

 

крестьяне

 

от*

 

нарядов*

на

 

натуральный

 

повинности

 

один*

 

Бог*

 

вѣдаетъ.

 

На

 

работы

 

на-

ряжали

 

ихъ

 

въ

 

самое

 

дорогое

 

для

 

нихъ

 

время

 

года— лѣто,

 

съ

задней

 

цѣлыо

 

получить

 

взятку.

 

Нарядчики

 

принуждали

 

рабочих*
брать

 

у

 

них*

 

но

 

высоким*

 

цѣнам*

 

съѣстныя

 

припасы,

 

казаки

живьем*

 

угоняли

 

бурятскій

 

скотт,,

 

жестоко

 

наказывая

 

ихъ

 

за

 

со-

протйвленіе.

 

Возмутитсльнѣе

 

же

 

всего

 

то,

 

что

 

инородцы

 

и

 

кресте-
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яне

 

должны

 

были

 

держать

 

лошадей

 

и

 

оленей

 

(в*

 

Якутск,

 

обл.)

для

 

разъѣздов*

 

земской

 

полиціи

 

и

 

друг.

 

лиц*.

 

Бывало

 

такъ,

 

что

или

 

лошадей

 

нѣтъ— пропали

 

и

 

ие

 

на

 

что

 

купить

 

было

 

новых*,

или

 

случится

 

мор*

 

на

 

оленей,

 

тогда

 

запрягались

 

въ

 

сани

 

люди

 

и

тащили

 

чиновников*

 

на

 

себѣ

 

верст*

 

по

 

100-— 50.

 

А

 

что

 

это

имѣло

 

своим*

 

нослѣдствіемъ

 

ионять

 

не

 

трудно.

 

А

 

кто

 

не

 

велъ

торговлю

 

съ

 

инородцами?!

 

Да

 

всѣ,

 

кто

 

только

 

хотѣлъ.

 

Хотя
цравительствомъ

 

и

 

была

 

запрещена

 

торговля

 

съ

 

инородцами

 

ви-

номъ

 

и

 

табаком*,

 

однако

 

эта

 

то

 

запрещенная

 

торговая

 

статья

 

и

была

 

самой

 

доходной,

 

а

 

потому

 

и

 

практиковавшейся.

 

Чиновники,

вѣцавшіе

 

инородческим*

 

уиравленіемъ,

 

сами

 

вели

 

торговлю

 

съ

ними,

 

не

 

допуская

 

до

 

этого

 

другихъ

 

торговцевъ

 

под*

 

разными

нредлогами.

 

Давая

 

въ

 

долг*

 

водку,

 

табак*

 

и

 

друг,

 

товары

 

ино-

родцамъ,

 

чиновники

 

дѣло

 

ставили

 

такъ,

 

что

 

сколько

 

не

 

работалъ
инородецъ

 

и

 

скоіько

 

не

 

отдавалъ

 

своему

 

кредитору,

 

долг*

 

съ

каждым*

 

годомъ

 

все

 

росъ

 

и

 

росъ,

 

а

 

поэтому

 

не

 

мудрено,

 

что,

отчаявшись

 

когда

 

либо

 

выплатить

 

долг*

 

и

 

ежедневно

 

истязуемый,

безъ

 

всякаго

 

проблеска

 

лучшато

 

будущаго,

 

инородецъ

 

съ

 

своей

семьей

 

безъ

 

пороха,

 

свинцу,

 

съѣетныхъ

 

ирипасовъ

 

отправлялся

 

въ

нустыню

 

умирать

 

и

 

умиралъ.

 

Вся

 

торговля

 

хлѣбомъ

 

была

 

моно-

полизирована

 

правительствомъ

 

въ

 

лицѣ

 

Трескина

 

и

 

его

 

ретивыхъ

чиновников*.

 

Произвольно

 

устанавливая

 

цѣны

 

на

 

хлѣб*

 

и

 

даже

насі.льно

 

закупая

 

его

 

у

 

тѣхъ,

 

кто

 

не

 

хотѣлъ

 

бы

 

совсѣмъ

 

прода-

вать,

 

исправники

 

дѣлали

 

огромные

 

запасы

 

хлѣба

 

въ

 

казенных*

амбарах*,

 

отхватывая

 

при

 

этом*

 

себѣ

 

львинную

 

долю

 

и

 

когда

хлѣб*

 

таким*

 

образом*

 

былъ

 

скуплен*

 

и

 

ощущался

 

въ

 

немь

 

не-

достатокъ

 

они

 

выпускали

 

его,

 

но

 

уже

 

втридорога.

 

Всякая

 

част-

ная

 

купля

 

и

 

продажа,

 

запрещалась

 

какъ

 

беззаконіе

 

и

 

строго

 

ка-

ралась.

 

Слѣдствіемъ

 

этого

 

было

 

то,

 

что

 

при

 

неурожаяхъ

 

не

 

всякій
нмѣлъ

 

возможность

 

покупать

 

въ

 

казнѣ

 

хлѣбъ

 

въ

 

виду

 

высокой

цѣны

 

на

 

него.

 

Денег*

 

и

 

собственных*

 

запасов*

 

не

 

было.

 

Посему
умирали

 

от*

 

голоду

 

не

 

только

 

отдѣльныя

 

лица,

 

но

 

даже

 

цѣлыя

волости,

 

какъ,

 

напр.,

 

въ

 

Туруханскѣ.

 

Были

 

установлены

 

при

 

ре-

визіи

 

Операнскаго

 

неоднократный

 

факты

 

дюдоѣдства.

 

Ѣли

 

члены

семьи

 

своих*

 

же

 

членов*.

До

 

сего

 

времени

 

всѣ

 

хлѣбныя

 

операціи

   

дѣлались

   

купцами.
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поэтому,

 

естественно,

 

нри

 

казенной

 

моноиоліи.

 

они

 

многое

 

поте-

ряли.

 

Посему

 

на

 

Трескина

 

посыпались

 

доносы

 

въ

 

Петербург*,

 

гдѣ

выводились

 

злоупотребленія

 

его.

 

Защищая

 

себя

 

и

 

свои

 

дѣйствія,

Трескинъ

 

не

 

стѣснялся

 

въ

 

ередствахъ.

 

Довольно

 

прочитать

 

про-

цесс*

 

Сибиряковыхъ.

 

Мыльниковых*

 

и

 

Перевощикова,

 

что-бы

 

су-

дить

 

какъ

 

великъ

 

быль

 

произволъ

 

и

 

неразборчивость

 

въ

 

ередствахъ

защиты.

 

Гноили

 

въ

 

тюрьмах*

 

не

 

только

 

ихъ

 

самихъ,

 

но

 

и

 

тѣхъ,

кто

 

по

 

долгу

 

службы,

 

присяги

 

или

 

просто

 

какъ

 

честный

 

человѣкъ

отказывался

 

творить

 

насиліе

 

надъ

 

тѣмъ,

 

кто

 

не

 

понравился

 

на-

чальству.

 

Всномнимъ

 

Хвостова,

 

Корнилова,

 

Горловскаго

 

и

 

Пѣту-

хова!

Стоном*

 

етонала

 

Сибирь...

 

Не

 

избѣгло

 

этого

 

и

 

духовенство.

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

притѣсненіяхъ,

 

общих*

 

со

 

всѣми

 

гражданами

вродѣ

 

принудительных*

 

сломокъ

 

и

 

построек*

 

домов*,

 

закупкѣ

 

хлѣ-

ба

 

в*

 

магазинах*,

 

им*

 

чинились

 

еще

 

и

 

другія

 

притѣсненія,

 

свя-

занныя

 

съ

 

ихъ

 

служебнымъ

 

иоложеніемъ.
ВпископОмъ

 

Иркутским*

 

тогда

 

былъ

 

Преосвященный

 

Вені-
амйнъ,

 

а

 

ректором*

 

семинаріи

 

архимандрит*

 

Іоакинфъ,

 

знаменитый

впослѣдствій

 

оріенталистъ

 

и

 

знаток*

 

китайскаго

 

языка.

 

Привсѣхъ

этих*

 

достоинствах*,

 

стяжавших*

 

ему

 

йотом*

 

всемірную

 

извѣст-

ноств,

 

онъ

 

былъ

 

человѣкомъ

 

слишком*

 

пристрастным*

 

къ

 

спирт-

ным*

 

напиткам*.

 

Будучи

 

назначен*

 

начальником*

 

духовной

 

мие-

сіи

 

в*

 

Пекин

 

ь,

 

онъ

 

ироішлъ

 

тамъ

 

не

 

только

 

ценьги.

 

назначенный

на

 

содержаніе

 

миссіи,

 

но

 

даже

 

утварь

 

церковную,

 

богослужебный
книги;

 

земли,

 

дома,

 

принадлежащей

 

монастырю.

 

(Вагинъ

 

т.

 

II

 

631).
Впослѣдствіи

 

его

 

лишили

 

сана,

 

но

 

онъ

 

остался

 

монахомъ

 

и

 

слу-

жил*

 

въ

 

азіатскомъ

 

департамента.

 

Какъ-то

 

семинаристы

 

узнали

об*

 

одном*

 

неблаговидном*,

 

а

 

в*

 

особенности

 

для

 

монаха,

 

по-

ступка

 

о.

 

ректора

 

и

 

донесли

 

на

 

него

 

еиископу

 

Веніамину.

 

Желая

запутать

 

дѣ.іо

 

или

 

протянуть

 

его,

 

о.

 

ректор*

 

Іоакинфъ

 

донесъ

 

на

Епископа

 

Веніамина,

 

обвипяя

 

его

 

въ

 

симоніи.

 

Надъ

 

архіереемъ

 

бы-

ло

 

назначено

 

слѣдствіе,

 

руководство

 

которымъ

 

было

 

возложено

 

на

губернатора

 

Трескина.

 

Припоминая

 

еще

 

то

 

время,

 

когда

 

Епис-
коп*

 

Веніаминъ

 

съ

 

каоедры

 

несовсѣмъ

 

одобрительно

 

отзывался

 

о

дѣйствіяхъ

 

мѣстной

 

администраціи,

 

Трескинъ

 

теперь

 

сталъ

 

ему

жестоко

 

и

 

безтактно

 

мстить,

 

оскорбляя

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

только

    

пред-
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ставля.іся

 

къ

 

тому

 

случай,

 

а

 

иногда

 

и

 

изыскивая

 

его.

 

Желая

сдѣлать

 

угодное

 

своему

 

начальнику,

 

подчиненные

 

оскорбляли

 

епи-

скопа

 

и

 

на

 

вечерахъ

 

губернатора,

 

на

 

которые

 

ему

 

было

 

приказано

являться

 

и

 

въ

 

публичных*

 

мѣстах*.

 

Дошло

 

до

 

того,

 

что

 

Пре-

освященному

 

было

 

запрещено

 

говорить

 

ироіювѣди

 

в*

 

<'оборѣ.

 

а

если

 

в*ь

 

этом*

 

настояла

 

нужда,

 

то

 

он*

 

должен*

 

был*

 

просить

нозволеиіе

 

на

 

это

 

у

 

Трескина,

 

представив*

 

при

 

сем*

 

и

 

рукопис-

ную

 

проиовѣдь.

 

Ііроповѣдь,

 

a

 

вмѣстѣ

 

с*

 

тѣмъ

 

разрѣшеніе

 

или

занрещеніе

 

отдавалась

 

епископу

 

чрез*

 

полицмейстера.

 

Немудрено,
чго

 

такое

 

обращеніе

 

начальника

 

области

 

съ

 

владыкой

 

давала

 

воз-

можность

 

часто,

 

и

 

очень

 

часто,

 

забываться

 

подчиненным*

 

губер-

натору

 

лицам*

 

по

 

отношенію

 

къ

 

священникамъ.

 

Примѣры

 

Якут-
скаго

 

комисара

 

Миллера,

 

Якутск,

 

же

 

мѣщанина

 

Синицына,

 

Ни-
жнеудинскаго

 

исправника

 

Лоскутова,

 

высѣкшаго

 

плетьми

 

протоіе-

рея

 

Орлова

 

достаточно

 

могутъ

 

подтвердить

 

это.

 

Преосвященный
Веніаминъ

 

однако

 

скоро

 

умер*.

 

(14-го

 

іюля

 

1814

 

года).

 

Преем-
ником*

 

ему

 

был*

 

назначен*

 

Преосвященный

 

Михаил*.

(Продолженіе

 

будет*).

Извѣстіл

 

и

 

замѣыи-

Наболѣвшіч

 

вопросъ.

 

*)

Тяжело

 

бывает*

 

на

 

душѣ

 

пастыря,

 

когда

 

он*

 

провожает*

 

в*

могилу

 

преждевременно

 

прекратившуюся

 

жизнь,

 

такую

 

жизнь,

 

ко-

торая

 

была

 

бы

 

еще

 

долго

 

нужна

 

для

 

блага

 

ея

 

«присных*».

 

Вопли

сирот*

 

надрывают*

 

душу

 

провожающих*

 

покойника,

 

который

 

быль

кормителем*

 

многочисленной

 

семьи.

Но

 

еще

 

тяжслѣе

 

бывает*

 

на

 

сердцѣ

 

у

 

пастыря—совершителя

обряда

 

погребенія,

 

когда

 

за

 

исиолненіе

 

этого

 

печальна

 

го

 

священно-

дѣйствія

 

он*

 

должен*

 

получить

 

«мзду»,

 

быть

 

может*

 

послѣдній

грош*,

 

который

 

послужил*

 

бы

 

лишній

 

день

 

для

 

пропитанія

 

вдовы

»

 

сирот*:

 

взять

 

для

 

того,

 

чтобы

 

потом*

 

заслужить

 

горькій

 

и

 

обид-

ный

 

эпитет*

  

«дерет*

 

и

 

с*

 

живаго

 

и

 

с*

 

мертваго?»

*)

 

Изъ

 

Руковод.

 

для

 

сельск.

 

паст.

 

1902

 

г

 

№

 

6.
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Могут*

 

сказать:

 

зачѣм*

 

же

 

было

 

брать?

 

Неужели

 

нельзя

 

бы-
ло

 

похоронить

 

бѣдняка

 

даром*?*'

 

Но

 

отказаться

 

от*

 

платы— зна-

чит*

 

нанести

 

кровную

 

обиду

 

предлагающему

 

ее.

 

„Что

 

ты

 

корми-

лец*

 

",

 

завопить

 

вдова,

 

«развѣ

 

мы

 

не

 

такіе

 

же

 

христіане.

 

какъ

 

дру-

гіе ; — как*

 

не

 

взять,

 

нужно

 

взять!»

 

И.

 

скрѣня

 

сердце,

 

приходит-

ся

 

брать

 

нослѣдній

 

грош*,

 

отнимать

 

нослѣдній

 

кусок*

 

у

 

неиму-

ща

 

го.

Тяжелое

 

положеніѳ

 

и

 

нѣт*

 

выхода

 

из*

 

него!

 

Нѣт*ь,

 

и

 

не-

будет*

 

до

 

тѣхт.

 

нор*,

 

пока

 

пастырь

 

будет*

 

кормиться

 

подаянія-

мп

 

от*

 

самих*

 

пасомыхъ.

 

До

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

улучшится

 

быть
приходскаго

 

священника:

 

пока

 

онъ

 

не

 

будет*

 

обезпеченъ

 

опредѣ-

леннымъ

 

матеріальнымъ

 

содержаніом*!.

 

отъ

 

казны

 

или

 

от*

 

приход-

ских*

 

общин*,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

онъ

 

будетъ

 

и

 

матеріально

 

бедство-
вать

 

и

 

нравственно

 

унижаться.

 

Пока

 

пастырь

 

будет*

 

заглядывать

въ

 

руки

 

своих*

 

прихожан*,

 

до

 

тѣхъ

 

пор*

 

онъ

 

въ

 

сил\

 

необходи-

мости

 

будет*

 

«наемником*»

 

и

 

«гласа

 

его

 

не

 

будут*

 

слушать

 

ов-

цы?,

 

так*

 

какъ

 

онъ

 

не

 

может*

 

поднять

 

его

 

до

 

той

 

высоты,

 

съ

которой

 

онъ

 

долженъ

 

раздаваться.

 

Трудная

 

и

 

многосложная

 

миссія

приходскаго

 

священника

 

потому-то

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

надлежащаго

 

ус-

пеха,

 

что

 

онъ

 

поставлен*

 

не

 

въ

 

надлежащая

 

отношенія

 

к*

 

своим*

прихожанам*.

 

Как*

 

пастырь

 

может*

 

поднять

 

голос*

 

против*

 

по-

роков*

 

и

 

недостатков*

 

своей

 

паствы,

 

если

 

он*

 

в*

 

полной

 

мате-

риальной

 

зависимости

 

от*

 

нея?

Одно

 

с*

 

другим*

 

ни

 

как*

 

не

 

вяжется

 

и

 

пора,

 

давно

 

пора

нзмѣннть

 

быт*

 

и

 

содержаніе

 

нашего

 

приходскаго

 

духовенства.

 

Ныло

время,

 

когда

 

и

 

пастыри

 

не

 

'тяготились

 

своим*

 

матеріальным*

 

ио-

ложеніемъ,

 

да

 

и

 

пасомые

 

иначе

 

смотрѣлн

 

на

 

них*.

 

Если

 

бы

 

по-

больше

 

было

 

таких*

 

вдов*,

 

который

 

отдала

 

послѣднія

 

двѣ

 

лепты

 

на

 

храм*

от*

 

усердія

 

своего,

 

если

 

бы

 

и

 

сильные

 

міра

 

сего,

 

так*

 

же

 

от-

носились

 

къ

 

своим*

 

отцам*

 

духовным*,

 

как*

 

и

 

указанная

 

нами

вдова,

 

предлагавшая

 

«мзду»

 

священнику

 

за

 

похороны

 

своего

 

мужа,

то

 

еще

 

положеніе

 

наших*

 

пастырей

 

было

 

бы

 

„пополамъ

 

съ

 

бѣдой".

Но

 

горе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

состоятельные

 

прихожане

 

совсѣмъ

 

иначе

относятся

 

к*

 

священнику,

 

чѣм*ь

 

бѣдные.

 

У

 

первых*

 

не

 

только

нѣтъ

 

никакого

 

душевнаго

 

расположенія

    

къ

 

вознагражденію

 

своего
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священника

 

за

 

ііастырскій

 

труд*,

 

а

 

напротив*—от*

 

нихъ

 

то

 

и

происходит*

 

все

 

зло.

 

вся

 

горечь

 

положенія

 

священника

 

въ

 

прихо-

да.

 

И

 

если

 

у

 

него

 

болит*

 

сердце,

 

принимая

 

«мзду»

 

за

 

труды

от*

 

бѣдной

 

вдовы,

 

то

 

еще

 

болѣе

 

тяготится

 

он*,

 

принимая

 

бзаго-
дарность

 

от*

 

«сильных*

 

міра

 

сего»,

 

зная

 

с*

 

какою

 

нерасположен-

ностью

 

удовлетворяют*!,

 

они

 

нриходскихъ

 

священниковъ

 

за

 

нсполне-

ніе

 

ими

 

треб*

Вотъ

 

почему

 

необходимо

 

измѣнпть

 

средства

 

содержанія

 

при-

ходскаго

 

духовенства

 

уничтоженіем*

 

подручной

 

платы

 

за

 

требо-

исправленія,

 

чѣмъ

 

скорѣе

 

это

 

будет*

 

приведено

 

въ

 

исно.іненіе.

 

тѣмъ

дѣло

 

пастырскаго

 

служенія

 

болѣе

 

выиграет*

 

въ

 

своемъ

 

поступа-

тельномъ

 

развитіи.

 

Далъ-бы

 

Бог*,

 

чтобы

 

наши

 

слова

 

не

 

остались

«гласом*

 

вопіющаго

 

въ

 

пустыни».

О

 

пенсіяхъ

 

русскаго

  

духовенства.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

государственном*

 

совѣтѣ

 

обсуждается
вопрос*

 

о

 

ненсіяхъ

 

для

 

нашего

 

духовенства.

 

Воиросъ

 

о

 

пенсіяхъ

и

 

единовременных*!,

 

нособіяхъ

 

для

 

священнослужителей

 

и

 

причетни-

ковъ

 

православна

 

го

 

исповѣданія

 

давно

 

занималъ

 

умы

 

и

 

горячо

обсуждался

 

въ

 

печати

 

и

 

обществѣ;

 

но

 

только

 

въ

 

концѣ

 

минувша-

го

 

1901

 

года

 

нослѣдовало

 

Высочайшее

 

яовслѣніе

 

объ

 

образованіи
особой

 

комиссін

 

для

 

составленія

 

проекта

 

о

 

пенсіяхъ

 

духовенству.

Под*

 

нредсѣдательствомъ

 

Высоконреосвященнѣйшаго

 

митрополита

С.-Петербургскаго

 

Антонія,

 

комиссія

 

в*

 

нѣсколько

 

мѣсяцев*

 

успѣ-

ла

 

изготовить

 

проект*

 

пенсій

 

и

 

пособій

 

для

 

внесенія

 

его

 

в*

 

го-

сударственный

 

совѣтъ.

 

Пенсіи

 

пол;іі'аются

 

полныя

 

и

 

уменьшенный

полныя

 

за

 

35

 

лѣтъ,

 

уменьшенный

 

за

 

30,

 

25

 

и

 

20

 

лѣтъ;

 

раз-

мер*

 

полныхъ

 

ненсій

 

опредѣленъ:

 

для

 

каоедральныхъ

 

протоіереев*

въ

 

500

 

руб.,

 

для

 

настоятелей

 

городских*

 

церквей

 

400

 

руб.,

 

про-

чих*

 

священнниковъ— 300

 

руб.,

 

діаконовъ— 200

 

руб.;

 

вдовы

 

съ

тремя

 

дѣтьми— полную.

Как*

 

видимъ,

 

не

 

велики

 

эти

 

пенсіи,

 

но

 

и

 

то

 

шагъ

 

внередъ

и

 

шагъ

 

крупный.

    

Достаточно

  

только

 

вспомнить

 

матеріальную

 

не-
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обезпеченносп,

 

нашего

 

духовенства.

 

и

 

значеніе

 

новаго

 

устава

 

о

пенсінх*

 

предстанеть

 

во

 

всяй

 

<тілѣ.

 

Необеспеченное

 

матеріалько

опредѣленнымъ

 

жалованьем*!,,

 

православное

 

духовенство

 

живет*

 

до-

ходами

 

от*

 

паствы,

 

добровольными

 

ножертвованіями.

 

От*

 

величи-

ны

 

и

 

количества

 

этих*

 

жертв*,

 

от*

 

усердія

 

благотворителей

 

;;аіш-

ситъ

 

вполнѣ

 

его

 

благосостояніе.

 

Отсюда

 

тѣ

 

нено]імальныя

 

и

 

ке-

рѣдко

 

щекотливый

 

отношенія,

 

который

 

устанавливаются

 

между

 

пас-

тырями

 

и

 

пасомыми,

 

отсюда-же

 

непрестанные

 

поиски

 

новых*

 

средств*

к*

 

существованію.

 

новых*

 

доходов*,

 

ирнтѣснснія

 

и

 

вымогательства,

унижающія

 

священный

 

сан*

 

и

 

отвлекающія

 

духовенство

 

от*

 

испол-

ненія

 

его

 

первых*

 

священных*

 

обязанностей— пастырства

 

и

 

зако-

ноучительства.

Если

 

столь

 

не

 

завидно

 

положеніе

 

нашего

 

духовенства

 

вообще,
то

 

что

 

сказать

 

о

 

больных*,

 

дряхлых*

 

и

 

заштатных*

 

священнослу-

жителях*?

 

Прослужив*

 

лучшіе

 

свои

 

годы

 

и

 

потратив*

 

всѣ

 

силы.

но

 

выходѣ

 

въ

 

отставку

 

за

 

болѣзнію

 

н

 

старости»,

 

духовные-инва-

лнды

 

в*

 

буквальном*

 

смыс.іѣ

 

слова

 

бросаются

 

на

 

произвол'*

 

судьбы

и

 

влачат*

 

самое

 

жалкое

 

существовавё.

 

Правда,

 

заштатное

 

духовен-

ство

 

имѣет*

 

право

 

пользоваться

 

ненсіями

 

и

 

пособіями

 

из*

 

капи-

талов!,

 

своей

 

епархіи;

 

но

 

епархіальныя

 

средства

 

слишком*

 

ничтож-

ны,

 

чтобы

 

удовлетворить

 

всѣхъ;

 

лишь

 

йемногіе

 

счастливцы

 

поль-

зуются

 

от*

 

них*;

 

притомъ-же

 

самая

 

процедур!'

 

ходатайства

 

о

пособіи

 

из*

 

бпархіальнЫх*

 

источников*

 

очень

 

длинная

 

и

 

запутан-

ная.

Между

 

тѣмъ,

 

положеніе

 

дряхлаго

 

отставного

 

служителя

 

цер-

кви

 

поистинѣ

 

ужасное.

 

Куда,

 

в*

 

самом*

 

дѣлѣ.

 

пойти

 

и

 

что

 

дѣ-

лать

 

дряхлому

 

старцу,

 

особенно,

 

если

 

у

 

него

 

на

 

рунахъ

 

жена

 

и

непрпстроенныя

 

дѣти:

 

всюду

 

молодыя

 

свѣжія

 

силы

 

заступают*

 

ему

дорогу-

 

Вот*

 

почему

 

в*

 

жизни

 

нашего'духовенства

 

неизбѣжно

 

соз-

давались

 

многія

 

ненормальный,

 

нежелательный

 

явленія.

 

Одно

 

из*

НИХ*

 

недавно

 

обратило

 

на

 

себя

 

вниманія

 

Московскаго

 

владыки

Владиміра

 

и

 

было

 

им*

 

уничтожено,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ.

 

въ

 

предѣ-

ла.хъ

 

Московской

 

міітроію.іін.

 

Это

 

так*

 

называемые

 

«ранніе

 

мос-

ковские

 

священники».



—

 

15

 

—

Когда

 

старецъ-священдикъ

 

лишается

 

своего

 

мѣста.

 

то

 

нужда

гонитъ

 

его

 

искать

 

кусокъ

 

хлѣЗа

 

на

 

сторбнѣ.

 

Приходя,

 

въ

 

городъ,

онъ

 

старается

 

при

 

помощи

 

знакомствъ

 

получить

 

себѣ

 

мѣсто

 

ран-

няго

 

священника

 

при

 

одной

 

из$

 

городскихъ

 

церквей,

 

т.

 

е.

 

за

 

вов^

награждѳніе

 

иъ

 

25 —

 

30

 

р.

 

ежемесячно,

 

нанимается

 

исполнять

 

за

городскихъ

 

священаиковЪ)

 

большую

 

половину

 

их'і.

 

трудокъ.

 

Бог-Р

тое

 

духовенство

 

рородекихъ

 

церквей,

 

не

 

желая

 

дѣлитьен

 

своими

доходами

 

съ

 

нонымъ

 

штатнымі)

 

священяикомъ;.

 

охотно

 

дойускаетъ

кь

 

себѣ

 

для

 

полиции

 

за

 

малое

 

вознаграждение

 

такого

 

«р-.нняго

безмѣстнаго

 

Священника»

 

■.

                                  

,

Другое

 

зло.

 

проистекающее

 

изъ

 

необезпеченности

 

нашего

 

за-

штатнаго

 

духовенства,

 

это

 

обычай — закрѣпленія

 

мѣстъ

 

за

 

дочерьми-

настами.

 

Если

 

мѣсто

 

закрѣіілено

 

такимъ

 

образом!

 

за

 

невѣсТой,

то

 

лицо

 

желающее

 

получить

 

это

 

мѣсто,

 

обязано

 

взять

 

вмѣстѣ

 

съ

мѣстомъ

 

и

 

невѣсту,

 

хотя

 

бы

 

она

 

не

 

отличалась

 

никакими

 

ни

 

внеш-

ними,

 

ни

 

внутренними

 

достоинствами.

 

Здѣсь

 

— источникъ

 

многихъ

несчастныхъ

 

браковѣ

 

in.

 

духовной

 

средѣ.

В'ь

 

прслѣднее

 

гремя

 

и

 

этотъ

 

обычай

 

обратила

 

на

 

себя

 

ннн-

маніе

 

высшей

   

церковной

 

власти

 

и

 

мало-ио-малу

 

искореняется.

Пожелаемъ

 

же

 

всего

 

лучшаго

 

труженикамъ-священносдужите-

лямъ;

 

отнынѣ

 

они

 

не

 

брошены

 

на

 

произволъ

 

судьбы

 

и

 

могутъ

 

смѣ-

лѣе

 

взирать

 

на

 

будущееѳ;

 

находя

 

въ

 

немъ

 

источникъ

 

новыхъ

 

снлъ

на

 

понрищѣ

 

своего

 

многотруднаго

 

служенія.

(Рі/ек.

  

Палом.

 

1902

 

г.

 

.¥

 

8).

Страшный

 

вопросъ-

Ксть

 

вопроси,

 

разрѣшать

 

которые

 

не

 

только

 

трудно,

 

но

 

да-

же

 

и

 

страшно.

 

„Неужели

 

это

 

правда?" —спрашиваемъ

 

мы

 

съ

 

ужа-

сомъ

 

и

 

стараемся

 

завѣрить

 

себя,

 

что

 

мы

 

обманываемся.

 

Таковъ

вопросъ,

 

затронутый

 

въ

 

27

 

„Новостей":

 

«Есть-ли

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси
человѣческія

 

жертвоприношенія

 

?»

 

Вотъ

 

что

 

читаемъ

 

мы

 

въ

 

этой

газетѣ:
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Въ

 

посдѣднемъ

 

по

 

выходѣ

 

томѣ

 

энциклопедическаго

 

словаря

 

Г>рок-
гауза

 

и

 

Ефрона

 

въ

 

статьѣ

 

«Убійство

 

дѣтей

 

и

 

стариковъ»

 

(т.

 

67
стр.

 

403),

 

находятся

 

слѣдующія

 

строки:

 

«

 

Удивнтельнѣе

 

всего,

что

 

еще

 

въ

 

недавнее

 

время

 

этотъ

 

обычай

 

(убійство

 

стариковъ)

практиковался

 

въ

 

Малороссіи.

 

«Людей

 

старыхъ—говорить

 

госно-

жа

 

Литвинова, — не

 

подававшихъ

 

надежды

 

на

 

жизнь,

 

выводили

 

въ

зимнюю

 

пору

 

въ

 

глухое

 

мѣсто

 

и

 

опускали

 

въ

 

глубокій

 

оврагъ,

 

а

чтобы

 

при

 

опусканіи

 

они

 

не

 

разбились

 

или

 

не

 

задержались

 

на

 

ека-

ть,

 

ихъ

 

сажали

 

на

 

лубъ,

 

на

 

которомъ

 

они.

 

какъ

 

на

 

саняхъ,

 

до-

ходили

 

до

 

дна

 

оврага.

 

Отсюда:

 

„сажать

 

на

 

лубокъ ",

 

„пора

 

на

лубокъ".

 

Когда

 

этотъ

 

обычай

 

былъ

 

запрещенъ,

 

то

 

стали

 

прибѣ-

гать

 

къ

 

изолированию

 

стариковъ

 

въ

 

пустой

 

хатѣ,

 

гдѣ

 

они

 

еъ

 

го-

лоду

 

и

 

холоду

 

умирали.

 

Такой

 

случай

 

имѣла

 

возможность

 

наблю-

дать

 

сама

 

госпожа

 

Литвинова

 

въ

 

80-хъ

 

годахъ

 

въ

 

деревнѣ

 

Зем-
лянке,

 

Полтавской

 

губ.»

«Полтавск.

 

Губ.

 

Вѣд.»

 

выразили

 

въ

 

довольно

 

рѣзкихъ

 

вы-

раженіяхъ

 

свое

 

сомнѣніе

 

по

 

этому

 

поводу.

 

Мнѣніе

 

«ІІолт.

 

Губ.
Вѣд.»

 

было

 

поддержано

 

«Придн.

 

Краемъ»,

 

но

 

въ

 

эту

 

же

 

самую

газету

 

было

 

прислано

 

землемѣромъ

 

Екатеринославской

 

губ.

 

(J.

 

В.
Пржиборовскимъ.

 

письмо,

 

въ

 

которомъ

 

онъ.

 

между

 

ирочнмъ,

 

гово-

рить

 

слѣдуюіцее:

«Стоя

 

близко

 

къ

 

народу

 

и

 

хороню

 

зная

 

малорусскій

 

быть

по

 

источникамъ

 

и

 

изъ

 

личныхъ

 

наблюденій,

 

нахожу

 

возможнымъ

разсѣять

 

сомнѣнія

 

по

 

вопросу

 

«убійства

 

стариковъ».

 

Обычай

 

этотъ

существуетъ

 

не

 

только

 

въ

 

Малороссии,

 

но

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстхъ

(напр.:

 

въ

 

Новгородской

 

губерніи

 

и

 

смежныхъ

 

уѣздахъ

 

Минской
губ.);

 

въ

 

Малороссіи

 

онъ

 

выражается

 

двояко:

 

1)

 

иниціатива

 

«убий-
ства»

 

принадлежитъ

 

самому

 

старику

 

(это

 

скорѣе

 

самоубійство),

 

2)
илидіатива

 

убійства

 

принадлежитъ

 

дѣтямъ.

 

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

старикъ

 

принимаетъ

 

елеопомазаніе,

 

причащается,

 

прощается

 

съ

родными

 

и

 

знакомыми,

 

распоряжается

 

имуществомъ

 

и

 

приказывает!»

дѣтямъ

 

вывезти

 

его

 

въ

 

степь

 

на

 

морозъ

 

и

 

тамъ

 

оставить;

 

на

 

утро

старика

 

хоронятъ.

 

Во

 

второмъ

 

случаѣ,

 

дѣти

 

привязываютъ

 

стари-

ка

 

къ

 

салазкамъ

 

и

 

вывозятъ

 

его.

 

помимо

 

его

 

воли,

 

въ

 

степь

 

на

 

мо-

розъ:

  

для

 

подобнаго

 

дѣянія

 

имѣется

 

даже

 

особый

 

терминъ

  

«поса-
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довити

 

на

 

санки».

 

Недавно,

 

работая

 

въ

 

Славяносербскомш

 

ѵГ.здт».

въ

 

окресностяхъ

 

села

 

П.ервозванки,

 

я

 

имѣ.гь

 

случай

 

убѣдшъся

 

гл,

толп,,

  

что

  

обычай

  

существует'!,

  

еще

 

и

  

теперь:

   

дѣдо

  

было

 

такъ:

При

 

мнѣ

 

і:і,

 

качествѣ

 

понятого

 

(прйсяжнаго).

 

былъ

 

глубоки)
старикъ,

 

Орестъ

 

Чериднеченко;

 

это

 

типичный

 

хохолъ-старожилъ,,

споря

 

со

 

своими

 

внуками

 

изъ-за

 

выдѣла

 

на

 

особые

 

дворы,

 

упрт-

ребилъ

 

иыраженіе:

 

„от

 

вн

 

дурні..

 

перше

 

мене

 

на

 

саночки

 

цоса-

довіт],.

 

a

 

потімъ

 

вже

 

діліть

 

худобу".

 

Пегѣдуя

 

съ

 

нимъ

 

на

 

тему

о

 

раздѣлахъ

 

хозяйства,

 

я

 

попутно

 

выяснилъ

 

значеніе

 

термина

 

«на

саночки».

 

По

 

словамъ

 

Чередниченко,

 

обычаи

 

„на

 

саночки"

 

въ

ста|ыя

 

времена

 

имѣлъ

 

обширное

 

цримѣненіе,

 

и

 

даже

 

теперь

 

слу-

чается

 

старикалп,

 

умирать

 

съ

 

степи

 

по

 

иннціатнкѣ

 

дѣтей

 

(онъ

 

на-

зывал'!,

 

и

 

имена,

 

но.

 

къ

 

сожалѣніго,

 

я

 

тогда

 

не

 

записадъ

 

раз-

говора

 

и

 

н.мен'1,

 

не

 

помню):

 

нослѣдній

 

извѣстньгй

 

ему

 

случай

 

бнлъ
«як

 

царь

 

Александр

 

Миколаевйчъ

 

на

 

турка

 

ходив»,

 

т.

 

е.

 

въ

IS77

 

—

 

7

 

S

  

1'одахъ.

Помѣщая

 

это

 

письмо,

 

«Прпдн.

 

Край»,

 

все-таки

 

остается

 

при

своихъ

 

сомнѣніяхъ.

 

Сотрудникъ

 

этой

 

газеты,

 

г.

 

Оліівиііскій,

 

ука-

зываетъ

 

на

 

древность

 

обычая

 

хоронить

 

людей

 

на

 

саняхъ

 

и

 

при-

водить

 

въ

 

ириліѣр'1,

 

отрывок'!,

 

изъ

 

поученія

 

«Вдадиміра

 

Монома-

ха

 

».

 

Существуют'!,. — замѣчаетъ

 

г.

 

СлавинскД, — и

 

другія

 

свиде-
тельства

 

о

 

странномъ

 

обычаѣ

 

древней

 

Руси

 

провожать

 

мертвыхъ

въ

 

могилу

 

на

 

саняхъ

 

и

 

зимою

 

и

 

лѣтомъ.

 

Обычай

 

пзчезъ.

 

но

оборота

 

рѣчи

 

сохранился

 

въ

 

языкѣ...

.Можно

 

только

 

порадоваться;

 

что

 

этотъ

 

вопросъ

 

разрѣшенъ,

наконепъ,

 

отрицательно.

 

Въ

 

JY:
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«Новостей»

 

священникъ

 

Ва-

снлій

 

БѣлобржицкіЙ

 

очень

 

обстоятельно

 

выясняета

 

оба

 

выражения:
«нора

 

на

 

лубокъ»

 

и

 

«посадить

 

на

 

саночки».— Въ

 

Малороссии,'—
говорить

 

онъ,— есть

 

обычай,

 

внушенный

 

церковью,

 

по

 

которому

покойника

 

тотъ

 

часъ

 

послѣ

 

смерти

 

омываютъ...

 

Въ

 

Малороссщ. бань
нигдѣ

 

нѣтъ

 

н

 

вь

 

номннѣ.

 

Для

 

умершаго

 

дитяти

 

еще

 

можно

 

найти

какое

 

нибудь

 

приспособление

 

или

 

посуду

 

въ

 

хозяйств^,

 

что

 

же

касается

 

взрослаго

 

человѣка,

 

то

 

для

 

омовенія

 

его

 

рѣшнтельно

 

нѣтъ

ни

 

как'ихъ

 

приспособлена.

  

Обыкновенно

 

это

 

дѣлается

 

такъ.

   

При-



—

 

is

 

—

носится

 

липовый

 

лубокъ

 

длиною

 

аршина

 

въ

 

:> — 4.

 

смотря

 

по

 

рос-

ту

 

покойника,

 

разстидается

 

прямо

 

на

 

полу,

 

и

 

на

 

зто.чъ

 

л

 

у

 

бкѣ

 

кла-

дут!,

 

и

 

омываюта

 

покойника.

 

Отсюда

 

выраженіе

 

«нора

 

на

 

лубокъ»...

Замѣчательно,

 

что

 

ни

 

когда

 

не

 

слыхалъ

 

я

 

итого

 

выражснія

 

въ

приложеніи

 

кь

 

дѣтямт»,

 

а

 

только

 

къ

 

людямъ

 

возрастнымъ,

 

но

 

это

потом\,

 

что

 

дѣтя

 

омываются

 

не

 

на

 

лубкѣ,

 

а

 

въ

 

корытахъ...

 

Выраже-
ніе

 

«пора

 

на

 

саночки

 

садовыть».

 

означаетт,

 

близость

 

смерти

 

и

и

 

взято

 

нзі,

 

давняго

 

обычая

 

малороссіянъ

 

вывозігп,

 

покойниковъ

на

 

кладбище

 

непремѣнно

 

на

 

саняхъ

 

не

 

только

 

зимою,

 

ни

 

и

 

лѣ-

томь.

 

Правда,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

этотъ

 

обычай

 

выводится

 

(осо-

бенно

 

іп»

 

городахъ).

 

но

 

еще

 

зажиточные

 

люди

 

но

 

деревнямъ,

 

иліѣ-

ющіе

 

во.ювъ.

 

придерживаются

 

этого

 

обычая

 

и

 

теперь.

 

Нерѣдко

можно

 

увндѣть

 

среди

 

.іѣта.

 

какъ

 

четыре

 

вола

 

тянуть

 

сани

 

съ

 

со-

койннколп,

 

на

  

кладбище»...

(Руск.

  

Нал.

 

1902

 

г.

 

№

 

8).

Справочный

 

отдѣлъ.

Окончаніе

 

эвзаменовъ

 

въ

 

духовно-учсбныхъ

   

заведсніяхъ

 

г.

  

Читы.

Мужсі,-

  

с

 

духовное

  

училище:

Приготовительный

 

к.іассъ

                  

-

                  

1

 

!S

  

мая.

1

  

капп,

                     

-

                 

-

                  

27

 

мая.

II

 

классъ

                     

-

                 

-

                  

1

   

іюнн.
III

  

классъ

                     

-

                 

-

                  

211

 

мая.

IV

  

классъ

                     

-

                 

-

                  

31

   

мая.

Забайкальское

 

епархіальное

 

женское

 

училище.

I

   

классъ

                   

-

                 

-

                  

I

 

s

 

мая.

11

     

«

                        

-

                 

-

                  

21

     

«

III

      

«

                        

-

                 

-

                  

21

     

«

IV

      

«

                        

-

                 

-

                  

НО

     

«

V

     

«

                        

-

                 

-

                  

3]

     

«

YÏ

     

«

                        

-

                 

-

                 

30

  

мая.

Дозв.

  

Ценз.

   

15

 

мая

  

1902

  

г.

                                

Чита.

 

Тип.

 

Оол.

 

Правленія.
За

  

Редактора

   

А.

   

С/дницынт,.

                                    

Цензоръ

  

Священ.

   

Тямеловъ,



—
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Во

 

множптедѣ

 

единиць

 

нѣтъ,

 

слѣдователъно

 

десятки

 

и

 

еди-

ницы

 

множима

 

го

 

придется

 

собственно

 

умножать

 

только

 

на

 

десятки

множители

 

и

 

затѣмь

 

in,

 

нроизведеніи

 

приписать

 

0.

 

А

 

чтобы

 

внд-

нѣе

 

было,

 

что

 

множимое

 

собственно

 

умножается

 

на

 

одни

 

десятки

(потому

 

что

 

единнцъ

 

нѣтъ),

 

при

 

пнсьменномъ

 

изображена

 

дѣйствія

десятки

 

множителя

 

пишутся

 

иод,т,

 

единицами

 

множимаго,

 

а

 

0

 

пи-

шется

  

дальше.

     

Дано

     

23X20
23

Пишется

                     

20

Десятки

 

и

 

единицы

 

множимаго

 

умножаются

 

на

 

десятки

 

мно-

жители

 

просто

 

какъ

 

единицы

 

на

 

единицы

 

по

 

таблицѣ

 

и

 

только

 

за-

тѣмъ

 

въ

  

произведен»!!

  

нрнбавлнелгі,

  

0.

23
■

 

20

460

3)

  

Умноженіе

 

дееитковъ

 

и

  

единнцъ

 

на

 

десятки

 

и

 

единицы.

Объясняется

 

приведете

 

этого

 

случая

 

къ

 

таблицѣ

 

по

 

иримѣру

умноженія

 

двузначнаго

 

на

 

однозначное

 

въ

 

предѣдахъ

 

первой

 

сотни,

а

 

именно:

 

посредствомъ

 

разложенія

 

множителя

 

на

 

два

 

множителя—

десятки

 

и

 

единицы— и

 

умноженія

 

дееитковъ

 

и

 

единнцъ

 

множимаго

порознь

 

на

 

десятки

 

и

 

единицы

 

множителя.

Напримѣръ

       

24
<15

120

24

360

т.

 

е.

 

умножаемъ

 

24

 

единицы

 

и

 

десятки

 

порознь

 

на

 

единицы

 

мно-

жителя

 

5.

 

получаѳмъ

 

120:

 

умножаемъ

 

такимъ

 

же

 

способоомт»

 

мно

жимос

 

на

 

десятки

 

множителя,

 

т.

 

е.

 

на

 

одинь

 

десятокъ,

 

плучаемъ-

240:

 

но

 

0

 

для

 

краткости

 

не

 

пишемь.

 

Скдадываемь

 

произведете

120

 

и

 

24

 

(0),

 

т.

 

е.

 

произведете,

 

которое

 

получается

 

отъ

 

умно-

женія

 

множимаго

 

на

 

единицы,

 

и

 

произведете,

 

которое

 

получается

отъ

 

умноженія

 

его

 

на

   

десятки

   

множителя,

 

получили»

 

общее

  

про-



—
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изведеніе

  

множимаго

  

на

  

десятки

 

и

 

.единицы

 

множителя

  

360.

Па

 

первыхъ

 

порахъ

 

можно

 

данный

 

нримѣръ

 

продѣлаті,

 

нн

какихъ-ниГіудь

 

наглядикіхъ

 

предметах'!,:

 

взять

 

напр.

 

24

 

камешка:

взять

 

нх'к

 

напередь

 

5

 

разъ.

 

потомь

 

.10

 

разъ.

 

При

 

этомь

 

объя-

сняется

 

также,

 

что

 

все

 

равно

 

будетъ,

 

если

 

взять

 

24

 

кал.

 

напередь

10

 

разъ,

 

а

 

нотомъ

 

5

 

разъ

 

(повторяется

 

правило,

 

что

 

отъ

 

пере-

становки

 

множнте.іеіі

 

произведете

 

нензліѣняется).

 

но

 

что

 

при

 

нись-

меннолгь

 

изображеніи

 

дѣйствія

 

удобнѣе

 

начать

 

дѣйствіе

 

напередь

на

 

единицы,

 

а

 

потомь

 

на

 

десятки;

 

во

 

первыхъ

 

чрезъ

 

это

 

сохра-

няется

 

общій

 

порядокъ

 

производства

 

дѣйствій,

 

начинать

 

дѣйствіе

съ

 

единиц'!»

 

нисшаго

 

разряда:

 

во

 

вторыхъ

 

въ

 

пропзведенін

 

десят-

ковъ

 

О

 

ліо',і»'но

 

дія

 

простотъі

 

н

 

не

 

писать,

 

а

 

начинать

 

просто

 

пи-

сать

 

произведете

 

десятковь

 

со

 

второго

 

мѣста,

 

которое

 

легко

 

вн-

дѣть.

 

смотря

 

вверху

 

на

 

произведете

 

единицъ.

а)

 

Дѣленіе

 

трехзначны

 

п,

  

на

  

одно-тачнын.

Г)

 

Показывается

 

приведете

 

этого

 

случая

 

къ

 

таблицѣ

 

дѣ.іе-

•нія,

 

по

 

примѣру

 

дѣленія

 

двузначнаго

 

на

 

однозначное

 

въ

 

предѣлѣ

первой

 

сотни,

 

когда

 

въ

 

часТномь

 

должно

 

быть

 

двузначное,

 

т.

 

е.

носредстволіъ

 

дѣденія

 

на

 

дѣ.штеля

 

сотенъ,

 

десятковь

 

и

 

единицъ

дѣлимаго

 

порознь.

 

Прим.

       

6

 

S

 

4

   

3

2)

 

Дѣленіе

 

трсхзначнаго

 

неоднозначное,

 

когда

 

въ

 

дѣли-

молгь

 

въ

 

средни!»

  

0.

  

(ИИ)::-}.

Дѣлпмъ

 

сотни,

 

будетъ

 

2

 

сотни;

 

десятковь

 

въ

 

дѣ.інмомъ

нѣтъ,

 

следовательно,

 

и

 

вч»

 

частпомъ

 

ихъ

 

не

 

будетъ;

 

дѣ.шмъ

 

еди-

ницы,

   

будетъ

 

;і:

 

нзображаемь

 

все

 

частное— 203.

60<>

2

 

о:',



—
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о)

 

Дѣлеіііе

 

треліначныхъ

 

на

  

двузнаццЫІІ.

Объясняется

 

приведете

 

этого

 

случая

 

[къ

 

таблицѣ

 

дѣленія

пОсредствомь

 

закругленія

 

дѣлителя

 

къ

 

ближайшему

 

къ

 

нему

 

круг-

лому

 

числу

 

(т.

 

е.

 

числу,

 

состоящему

 

изъ

 

круглыхъ

 

десятковь)

большему

 

или

 

меньшему,

 

смотря

 

по

 

тому

 

будета-ли

 

разность

 

дѣ-

лителя

 

менѣе

 

между

 

болыиимъ

 

пли

 

меныннмъ

 

его

 

круглы.мъ

 

чпсломъ

Дано

 

раздѣлить

              

ТУ 9 2.S

Перелгь

 

сначала

 

сотни

 

(7

 

сотенъ):

 

сотни

 

разъ

 

дѣлитель.

 

оче-

■

 

видно,

 

не

 

можетт»

 

содержаться

 

въ

 

семи

 

сотняхъ:

 

беремъ

 

десятки,

и

 

сотни

 

обращаемъ

 

въ

 

десятки,

 

нолучаемъ

 

78

 

дееитковъ.

 

Вт,

 

7s

десяткахъ

 

2S

 

можѳтъ

 

содержаться

 

десятки

 

разъ.

 

Закругляемъ

 

28

къ

 

ближайшему

 

круглому

 

числу

 

30.

 

Такт»

 

какъ

 

десятки

 

въ

 

еди-

ницах'!,

 

содержаться

 

не

 

могутъ.

 

то

 

взявши

 

въ

 

дѣлителѣ

 

круглые

десятки

 

и

 

въ

 

дѣллмомъ

 

78.

 

намъ

 

придется

 

брать

 

и

 

дѣлпть

 

соб-

ственно

 

один

 

только

 

десятки

 

(десятковь)

 

70

 

т.

 

е.

 

70:30,

 

или

откинувъ

 

въ

 

дѣлпмомъ

 

и

 

дѣлителѣ

 

нули,

 

получимъ

 

7:3:

 

такнмъ

і/іразолп,

 

приводили»

 

дѣпствіе

 

дѣленія

 

къ

 

дѣленію

 

однозначнаго

 

н а

однозначное,

  

т.

  

е.

 

къ

 

табдицѣ

 

дѣленія.

ДѢдя

 

далѣе

 

22U

 

на

 

30.

 

мы

 

собственно

 

дѣлнмъ

 

220

 

на

30,

 

или

 

откидывая

 

нули— 22

 

на

 

3:

 

а

 

этотъ

 

случай

 

опять

 

оьілъ

ігі,

 

табдицѣ

 

дѣленія.

 

Такт»

 

кдкь

 

взятый

 

круглый

 

дѣлнтель

 

30

 

бо-

лѣе

 

дѣйстинтельннго

 

2,8,

 

то

 

частное

 

можетъ

 

быть

 

и

 

неравно,

 

а

меньше

 

дѣйствптельнаго

 

(почему?).

 

Такъ

 

это

 

и

 

есть

 

въ

 

настоя-

ьіцемъ

 

с.тучаѣ:

 

частное

 

7

 

менѣе

 

дѣйствнтелыіаго.

 

потому

 

что

 

полу-

чается

  

остатокъ

  

33

 

оолі.шій

 

дѣ.штеля:

  

въ

 

зтомл.

  

остаткѣ

 

делитель



—

  

45

  

—

содержится

 

еще

 

одннъ

 

разъ:

 

вычитая

 

изъ

  

33— 28

 

въ

 

остаткѣ

 

по

лучимъ

 

5.

785» 2

 

s

56 2(7)8
22'.»

196

33
28

5

При

 

закругленіи

 

дѣлителя

 

вмѣсто

 

дѣйствительнаго

 

дѣ.інтеля

берется

 

приблизительное

 

къ

 

нему

 

(круглое)

 

число,

 

то

 

частное

 

мо-

жетъ

 

быть

 

только

 

приблизительное.

 

Но

 

при

 

помощи

 

этого

 

нриблн-
зитедьнаго

 

частнаго

 

не

 

трудно

 

найти

 

и

 

дѣйствительное,

 

потому

 

что

іі])иблизительное

 

частное,

 

если

 

не

 

бываетъ

 

равно

 

дѣйствителі.ному,

то

 

можетъ

 

разниться

 

отъ

 

него

 

не

 

болѣе

 

только

 

какъ

 

на

 

1,

 

2

 

и

рѣдко

  

3,

  

а

    

такую

 

разницу

 

легко

 

замѣннть

 

и

 

поправить.

КОНЦЕНТРЪ

   

IY.

Числа

 

всякой

 

величины.

При

 

помощи

 

вышеуказанныхъ

 

способовъ

 

и

 

нріемовъ

 

изучается:

нумерація

 

чиселъ

 

всякой

 

величины,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

идетъ

 

производ-

ство

 

всѣхъ

 

4-хъ

 

дѣйствій

 

надт,

 

числами

 

всякой

  

вообще

 

величины.

йзученіе

 

дѣйствій

 

на

 

данной

 

ступени

 

состоитъ

 

собственно

 

въ

раепоряженін

 

изученных!

 

на

 

нредъидущихъ

 

стуиеняхъ

 

при

 

наимень-

шигь

 

н])едѣлахъ

 

чиселъ

 

пр'авилъ

 

производства

 

четырехъ

 

дѣйствій

на

 

числа

 

всякой

 

вообще

 

величины.

а)

 

Сложеніе

   

многозначныхъ

   

съ

   

многозначными

   

и

 

вычнтанів
многозначных?,

 

изъ

 

многозначного.

Объясняется

 

приведете

 

этихъ

 

случаевъ

 

къ

 

таблицамъ

 

еложе-

нія

 

и

 

вычитанія

 

посредствомъ

 

складыванія

 

и

 

вычитанія

 

чиселъ

дѣйствія

 

по

 

разрядамъ

 

ихъ

 

единицъ.



—

  

46

   

—

Умноженіе

 

многозначного

 

на

 

однозначное.

 

.

Прнведенія

 

этого

 

случая

 

кь

 

таблйцѣ

 

умножеиія

 

но

 

примѣру

умноженія

 

двузначныхъ

 

и

 

трехзначныхъ

 

на

 

однозначныя

 

въ

 

пре-

дѣлахъ

  

чиселъ

 

первой

  

тысячи.

в)

  

Умноженіе

 

многозначныхъ

 

на

 

мноюзначныя.

Приведете

 

даннаго

 

случая

 

кь

 

таблицѣ

 

по

 

прпмѣру

 

умноже-

нія

 

мноіозначнаго

 

на

 

однозначное,

 

а

 

именно

 

посредствомъ

 

умно-

женія

 

множимаго

 

на

 

единицы

 

каждаго

    

разряда

 

множителя

 

порознь

г)

  

Дтьленъе

 

многозначныхъ

 

ни

 

однозначный.

Приведете

 

этого

 

случая

 

къ

 

таблиц!»

 

дѣленія

 

но

 

примѣру

 

дѣ-

ленія

 

двузначныхъ

 

и

 

трехзначныхъ

 

на

 

однозначныя

 

въ

 

нредѣлѣ

неркой

  

тысячи.

д)

  

Дѣленіе

 

многозначныхъ

 

на

 

дві/значныя.

Объясняется

 

приведете

 

этого

 

случая

 

къ

 

таблнцѣ

 

дѣленія,

 

по

нримѣру

 

нриведенія

 

къ

 

таблицѣ

 

въ

 

предѣ.іахъ

 

чиселъ

 

первой

 

ты-

сячи

 

дѣленія

 

трехзначныхт,

  

на

 

двузначный.

е)Дѣленіе

   

многозначныхъ

 

на

 

мнтошачныя.

Показывается

 

приведеніе

 

этого

 

случая

 

къ

 

таблицѣ

 

дѣленія

посредствомъ

 

закругленія

 

многозначнаго

 

дѣлителя

 

къ

 

ближайшему
кт»

 

нем\

 

круглому,

 

сначала

 

многозначному- ;і;е

 

дѣлнтелю

 

и

 

съ

 

дву-

мя

 

начальными

 

значущимнея

 

цифрами,

 

и

 

закругленія

 

за

 

тѣмъ

 

этого

поелѣдняго

 

кь

 

ближайшему

 

къ

 

нему

 

круглому

 

многозначному

 

дѣ-

лителю

 

съ

 

одной

   

начальной

 

значуіцей

  

цифрой.

Прим.

    

58 (.>16I7S45| 7S7C)

Перечь

 

вмѣсто

 

7<S76

 

б.шжайшее

 

кь

 

нему

 

краткое

 

съ

 

дву-

мя

 

начальными

 

значащими

 

цифрами

 

число,

 

т.

 

е.

 

7SOO,

 

а

 

это

нослѣднее закртгляемь

 

въ

 

8000:

 

затвмъ

 

поступаем!,

 

но

 

предыдущему.



Для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

частномт»

 

кроліѣ

 

единнцъ

 

получились

десятки,

 

сотни,

 

тысячи

 

и

 

т.

 

д.,

 

или.

 

что

 

тоже,

 

чтобы

 

дѣлитель

содержался

 

въ

 

дѣлимомъ

 

десятки,

 

сотни,

 

тысячи

 

разъ

 

и

 

т.

 

д..

необходимо,

 

чтобы

 

десятки,

 

сотни,

 

тысячи

 

и

 

т.

 

д.

 

въ

 

дѣ.іимомъ

дѣлились

 

на

 

дѣлитедя.

Нримѣръ

    

333

        

3

I

 

111

Здѣсь,

   

сотни

 

и

 

десятки

 

дѣлимаго

 

дѣлятся

   

на

 

дѣлнте.ія,

  

но

этом)

   

и

 

въ

 

частномъ

 

бѵдутъ

 

и

 

сотни

 

и

 

десятки.

Дано

  

255

51

Здѣсь

 

сотни

 

не

 

дѣлятся

 

на

 

дѣлителя

 

и

 

потому

 

сотенъ

 

въ

частномъ

 

не

 

будетъ:

 

беремъ

 

десятки:

 

всѣхъ

 

десятковъ

 

будетъ

 

25,

это

 

число

 

дѣлится

 

на

 

дѣлителя.

 

поэтом)

 

въ

 

частномъ

 

будутъ

 

де-

сятки,

 

а

 

именно

 

будетъ

 

5

 

десятковъ

 

и

 

т.

 

д.

Но

 

чтобы

 

мы

 

ни

 

взяли

 

для

 

дѣленія:

 

единицы,

 

десятки,

 

сот-

ни,

 

тысячи

 

и

 

т.

 

д.:

 

мы

 

собственно

 

будемъ

 

дѣлить

 

только

 

одно-

значное

 

(единицы:

 

1,

 

2. ..9),

 

или

 

двузначное

 

(десятки,

 

или

 

десят-

ки

 

и

 

единицы,),

 

или

 

трехзначное

 

(единицы,

 

десятки

 

и

 

сотни)

 

и

 

т.

 

д.;

поэтому

 

при

 

дѣленін

 

мы

 

прямо

 

отдѣляемъ:

 

одинъ.

 

илн

 

два,

 

пли

три

 

п

 

т.

 

д.,

 

знака,

 

смотря

 

потому,

 

сколько

 

необходимо,

 

чтобы

дѣлитель

 

содержался

 

кь

 

отді.льныхъ

 

знакахъ,

 

не

 

обращая

 

внпма-

иіи.

 

какого

 

разряда

 

будутъ

 

взяты

 

знаки

 

для

 

дѣленін.

 

По

 

окон-

чаніп

 

дѣленія

 

число

 

само

 

собой

 

обнаружится,

 

какого

 

разряда

 

еди-

ницы

 

будутъ

 

въ

 

частномъ.

Дано:

  

333

     

3

Ш



—
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Видпмъ.

 

что

 

3

 

сотни

 

дѣлятся

 

на

 

3

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

дѣлятся

и

 

3

 

десятка

 

и

 

3

 

единицы,

 

т.

 

е.

 

и

 

сотни,

 

и

 

десятки

 

и

 

единицы

дѣлнмъ

 

просто,

  

какъ

 

однозначное

 

на

 

однозначное.

Дано:

  

255 5

       

2

 

5

 

5

 

б

51 511

Въ

 

первомъ

 

нримѣрѣ

 

дѣлятся

 

25

 

десятковъ

 

на

 

5,

 

во

 

вто-

ромъ

 

25

 

сотенъ

 

на

 

5;

 

и

 

опять

 

видимъ,

 

что

 

25

 

сотенъ

 

также

дѣлятся

 

на

 

5.

 

какъ

 

и

 

25

 

десятковъ,

 

т.

 

е.

 

и

 

25

 

десятковъ

 

и

 

25
сотенъ

   

просто

   

дѣлимъ

 

только

   

какъ

 

двузначная

 

на

 

однозначное.

При

 

изученіи

 

дѣйствій

 

падь

 

многозначными

 

должны

 

быть
продѣдываемы

 

особыя

 

упражненія

 

надъ

 

числами

 

п>

 

однимъ

 

или

 

не-
сколькими

 

нулями,

 

по

 

примѣру

 

случаевъ

 

дѣйствій

 

надъ

 

трехзнач-

ными,

 

имѣгощими

 

въ

 

срединѣ

 

одинъ

 

0,

 

или

 

на

 

кондѣ

 

два

 

О.

Прим.

 

Km?

 

'

 

3025;

 

3052— 1678;

 

200X25;

 

503ХЮ8;
3000:8;

 

4009:27

 

и

 

проч.

Въ

 

заключеніе

 

изученія

 

дѣйствій

 

дѣлается

 

общее

 

иовтореніе
пройденнаго

 

и

 

изучаются

 

«о

 

употребительнымъ

 

учебниками

 

ариѳ-

мѳтики:

I

 

)

 

1 1 ранило

 

измѣненія

 

суммы

 

и

 

разности,,

 

произведенія

 

и

 

част-

наго.

2)

 

Правило

 

обратного

 

отношенія

 

между

 

числами

 

дѣйствія,

какъ-то:

а)

   

Опредѣденіе

 

каждаго

 

изъ

 

сдагаѳмыхъ

 

по

 

данной

 

суммѣ

 

и

и

 

прочимъ

 

слагаемыми

б)

   

Опредѣленіе

 

уменыпаемаго

 

но

 

данной

 

разности

 

и

 

вычита-

емому;

 

кычитаомаго

 

по

 

данной

 

разности

 

и

 

уменьшаемому.

и)

 

Оиредѣленіе

 

Еаждаго

 

изъ

 

множителей

 

по

 

данному

 

произве-

денію

 

и

 

другимъ

 

сомножителямъ.

г)

 

Опредѣленіе

 

дѣлимаго

 

по

 

данному

 

частному

 

и

 

дѣлитедю;

дѣлителя

 

по

 

данному

 

частному

 

и

 

дѣлимомт.




