
ИРКУТСКІЯ

ШРІШЫІШ

 

ВЪДОНОСТІ.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ-

Адресъредак-
ціи:

 

уголъ

 

Лу-
говой

 

и

 

Пи-
рожковскаго

переулка,

 

д.

№

 

"А

Si

Цѣна

 

за

 

годо-

вое

 

изданіе

 

съ

доставкою

 

и

пересылкою

 

б

руб.

  

50

 

к.

21
За

 

объявлены

 

за

 

страницу

 

въ

 

нервыП

 

разъ

 

8

 

рублей,

  

во

 

второй

 

и

  

третій
разъ

 

но

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

по

 

1

 

руб

 

50

 

коп.

 

За

 

половину

 

л

 

четверть

 

страницы
въ

 

соотвѣтственное

 

число

 

разъ

 

меньше.

Ноябрь

 

1. XL. 1903

 

г,

СОДЕРЖАШЕ

 

ОФФИЩАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Епархіальныя

 

распорлженш
и

 

извѣстія.— Отъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Конснсторіи.-Журналы

 

съѣзда.—

Правила

 

о

 

норядкѣ

 

хожденія

 

изъ

 

Иркутскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

со

 

Св.
Иконою

 

Богоматери,

 

именуемой

 

Казанской,

 

по

 

градамъ

 

и

 

веслмъ

 

Ирку-
тской

 

Енархіи.

Епархіальныя

 

распоряжѳнія

 

и

 

извѣстія.

Опредѣлевіемъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства
отъ

 

11— 17-го

 

сентября

 

1903

 

года

 

діаконъ

 

Узколугской
Троицкой

 

церкви

 

Александръ

 

Еовригинъ

 

назначенъ

 

священии-

комъ

 

къ

 

Нижне-Тунгузской

 

Преображенской

 

церкви;

 

съ

 

руко-

положеніемъ

 

его

 

въ

 

санъ

 

священника;

 

место

 

діакона

 

при

Узколугской

 

церкви

 

объявляется

 

вакантными
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Оііредѣленіемъ

 

Иркутскаго

 

Енархіальнаго

 

Начальства

отъ

 

22— 29-го

 

сентября

 

1903

 

года

 

место

 

діакона

 

нри

 

Ир-

кутской

 

Архангельской

 

церкви

 

объявляется

 

вакантными

Резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

23-го

 

сен-

тября

 

сего

 

года

 

исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

при

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

села

 

Баероновскаго

 

Григорій

Богдановъ

 

отъ

 

сказанной

 

обязанности

 

устраненъ

 

и

 

место

псаломщика

 

нри

 

названной

 

церкви

   

объявляется

 

вакантнымъ.

Резолюцией

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

7-го

 

октября

с.

 

г.

 

священникъ

 

Худоеланской

 

Николаевской

 

церкви

 

Нико-

лай

 

Рязановъ

 

нереиещенъ

 

къ

 

Падунской

 

Зосимо-Савватіев-

ской

 

церкви;

 

место

 

при

 

Худоеланской

 

церкви

 

объявляется

вакантнымъ.

Объявляется

 

духовенству

 

последовавшая

 

на

 

рапорте

длагочиннаго

 

3-го

 

округа

 

Иркутскаго

 

уезда

 

Григорія

 

Цвет-

кова

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

6-го

 

октября

сего

 

года

 

следующаго

 

'содержания:

 

«Пастырямъ

 

нерадиво

относящимся

 

къ

 

своимъ

 

обязан ностямъ

 

въ

 

такомъ

 

важномъ

деле,

 

какъ

 

исполненіе

 

долга

 

Исповеди

 

и

 

Св.

 

Таинства

 

При-

частія

 

прихожанам!,,

 

поставить

 

на

 

видъ

 

и

 

предписать

 

имъ

ревностно

 

руководить

 

въэтомъ

 

Святонъ

 

деле

 

своими

 

паствами».

Отъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Списокъ

 

блапокъ,

 

изготовляемыхъ

 

въ

 

Московской

 

Сино-

дальной

 

Типографіи

 

для

 

церковныхъ

 

документовъ;

 

съ

 

разъяс-

непіемъ,

 

для

 

какой

 

цели

 

бланки

 

предназначаются

 

и

 

съ

 

предуп-

режденіемъ,

 

что

 

виновные

 

въ

 

нарушеніи

 

снхъ

 

постановленій

будутъ

 

привлекаться

 

къ

 

законной

 

ответственности.

 

1)

 

Брач-

ные

 

обыски

 

(по

 

1

 

листу

 

на

 

каждый

 

бракъ)

 

составляются

 

нри

церквахъ

 
и

 
въ

 
нихъ

 
хранятся.
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2)

   

Метрическія

 

книги

 

(о

 

родившихся,

 

бракосочетавшихся

и

 

умершихъ)

 

по

 

числу

 

листовъ

 

соответствуютъ

 

нотребнос-

тямъ

 

прихода,

 

пишутся

 

при

 

церквахъ

 

въ

 

2-хь

 

экз.,

 

подлин-

ный

 

сдаются

 

въ

 

консисторін,

 

a

 

копіи

 

оставляются

 

при

 

церквахъ.

3)

   

Исиоведныя

 

книги

 

(о

 

прихожанахъ

 

и

 

всехъ

 

быв-

шихъ

 

въ

 

известной

 

церкви

 

у

 

исповеди

 

и

 

св.

 

причащенія)

по

 

числу

 

листовъ

 

соответствуютъ

 

потребностямъ

 

прихода,

 

пи-

шутся

 

при

 

церквахъ

 

въ

 

2

 

экз.,

 

подлпнныя

 

сдаются

 

въ

 

кон-

систоріи,

   

a

 

копіи

 

остаются

 

при

 

церквахъ.

4)

   

Приходорасходныя

 

книги

 

изготовляются

 

въ

 

1

 

экз.

 

на

3

 

года,

 

составляются

 

при

 

церквахъ

 

и

 

при

 

нихъ

 

хранятся

после

 

освидетельствованія

 

въ

 

консисторіи-

5)

   

Ведомости

 

подъ

 

буквою

 

А

 

о

 

приходе

 

и

 

расходе

 

де-

нежныхъ

 

суммъ

 

и

 

каппталовъ

 

составляются

 

при

 

церквахъ

 

въ

въ

 

потребномъ

 

количестве

 

экземпляровъ.

6)

   

Ведомости

 

подъ

 

буквами

 

Б,

 

В,

 

Г

 

и

 

Д — составля-

ются

 

благочинными.

7)

  

Клировыя

 

книги

 

составляются

 

при

 

церквахъ

 

въ

 

пот-

ребномъ

 

количестве

 

экз.

Эти

 

бланки

 

для

 

облегченія

 

письмоводства

 

употребляются

въ

 

нѣкоторыхь

 

епархіяхъ

 

съ

 

напечатаннымъ

 

текстомъ,

 

кото-

раго

 

Сѵнодальная

 

Типографія

 

въ

 

изготовляемыхъ

 

листахъ

 

не

помѣщаетъ,

 

согласно

 

форме.

 

По

 

желанію

 

же

 

можетъ

 

быть
напечатанъ

 

и

 

текстъ

 

въ

 

виде

 

особаго

 

заказа,

 

о

 

чемъ

 

конси-

сторіи

 

заявляютъ

 

при

 

выписке

 

листовъ

 

съ

 

приложеніемъ

 

ори-

гинала

 

текста.

8)

  

Ведомость

 

о

 

заштатномъ

 

духо-

венстве.

9)

   

Наградные

 

списки.

10)

   

Послужные

 

списки.

11)

   

Ведомости

 

о

 

бывпшхъ

 

у

 

исповеди

 

и

 

св.

 

причаетія.

12)

  

Ведомости

 

о

 

белом!,

 

духовенстве

 

составляются

 

въ

1

 
экземпляре.

Въ

 

КонСисторіи.
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1 3)

   

Ведомости

 

неречневыя

 

(о

 

родившихся,

 

бракосочетав-

шихся

 

и

 

умершихъ)

 

составляются

 

нри

 

церквахъ

 

въ

 

2

 

экз.,

подлпнныя

 

сдаются

 

въ

 

консисторію.

14)

   

Ведомости

 

о

 

венчикахъ

 

и

 

разрешительной

 

молитве

составляются

 

при

 

церквахъ

 

въ

 

2

 

экз.,

 

подлинныя

 

представ-

ляются

 

благочинным!..

15)

   

Іетрическія

 

выписи

 

о

 

родившихся,

 

бракосочетав-

шихся

 

и

 

умершихъ

 

выдаются

 

причтами

 

по

 

мере

 

надобности-

16)

   

Метрнческія

 

выписи

 

о

 

всехъ

 

родившихся

 

мужескаго

пола,

 

по

 

1

 

экз.

 

на

 

каждое

 

лицо,

 

для

 

свѣдѣній

 

о

 

лицахъ,

прпзываемыхъ

 

къ

 

отправление

 

воинской

 

повинности,

 

состав-

ляются

 

при

 

церквахъ

 

и

 

отсылаются

 

по

 

месту

 

призывныхъ

участковъ.

ЖУРНАЛЫ

   

СЪЪЗДА.

Журналъ

 

XXIX

 

27-го

 

августа

 

1903

 

года.

СіЛздъ

 

о.

 

о.

 

депутатовъ

 

въ

 

1896

 

г.

 

сделалъ

 

раскладку

духовно-учебнаго

 

капитала

 

въ

 

количестве

 

34,569

 

р.

 

50

 

к.,

сообразно

 

количеству

 

душъ

 

населенія

 

по

 

благочиніямъ.

 

Затемъ,

скоро

 

обнаружилось,

 

что

 

раскладка

 

по

 

душамъ

 

не

 

можетъ

 

быть

справедливой

 

и

 

безобидной,

 

потому

 

что

 

населеніе

 

по

 

прихо-

дамъ

 

не

 

везде

 

одинаковой

 

матеріальной

 

обезпеченности

 

и

 

оди-

наковой

 

ревности

 

ко

 

храму

 

Божію,

 

выражающейся,

 

между

прочимъ,

 

и

 

въ

 

иожертвованіяхъ

 

на

 

храмъ

 

деньгами

 

и

 

про-

даже

 

свѣчъ.

 

А

 

потому

 

въ

 

некоторыхъ

 

благочиніяхъ

 

оказа-

лось,

 

что

 

причитающаяся

 

по

 

количеству

 

душъ

 

раскладка

духовно-учебнаго

 

капитала

 

не

 

соответствовала

 

доходности

церквей,

 

а

 

иногда

 

и

 

превышала

 

ее.

 

Отсюда

 

происходили

такія

 

явленія,

 

что

 

одне

 

церкви

 

по

 

епархіи

 

успешно

 

выплачи-

вали

 

возложенный

 

на

 

нихъ

 

духовно-учебный

 

капиталъ,

 

дру-

гія

 

не

 

въ

 

состояніи

 

были

 

выплачивать

 

его

 

вполне

 

и

 

накапли-

вали

 
за

 
собой

 
изъ

  
года

  
въ

 
годъ

  
недоимки.

   
Заявленія

   
объ
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этомъ

 

нѣкоторыхъ

 

о.о.

 

дічіутатовъ

 

побудили

 

іірошлогоднШ

съѣздъ

 

просить

 

секретаря

 

Иркутской

 

духовной

 

консисторіи

г.

 

Шавельскаго

 

внять

 

на

 

себя

 

трудъ— весь

 

духовно-учебный

капиталъ,

 

прнчитаюіційся

 

на

 

Иркутскую

 

еиархію,

 

раздѣлить

по

 

благочиніямъ

 

еиархіи

 

на

 

основаніп

 

ииѣющихся

 

въ

 

конои-

сторіи

 

документальныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

доходности

 

церквей.

 

Л.

 

Ю.

ШавельскіЙ

 

не

 

отказался

 

и

 

къ

 

настоящему

 

представилъ

 

рас-

кладку

 

но

 

благочпніямъ

 

въ

 

колпчествѣ

 

34,451

 

р.

 

78

 

коп.

Сумма

 

эта

 

по

 

духовпо-учебнымъ

 

заведеніямъ

 

распредѣляется

такъ:

 

1)

 

на

 

содержаніе

 

духовнаго

 

училища

 

мужского

 

20,354

 

р.

40

 

к.,

 

2)

 

на

 

содержаніе

 

духовнаго

 

учнлнща

 

женскаго

 

4,344

 

р.,

3)

 

на

 

духовную

 

сеиинарію

 

чрезъ

 

Центральное

 

Управление—

9,000

 

р.

 

п

 

4)

 

на

 

духовную

 

сеипнарію

 

чрезъ

 

духовную

конспсторію

 

753

 

р.

 

38

 

к.,

 

а

 

всего

 

34,451

 

р.

 

78

 

к.

 

Изъ

означенной

 

суммы

 

причитается

 

въ

 

расноряженіе

 

Центральна™

Управления

 

9,000

 

р.,

 

на

 

которые

 

раскладка

 

произведена

 

особо;

изъ

 

остальныхъ-же

 

25,451

 

р.

 

78

 

к.

 

уплачивается:

 

каѳе-

дральнымъ

 

соборомъ

 

250

 

р.,

 

мужскимъ

 

монастыремъ

 

300

 

р.

и

 

женскнмъ

 

250

 

р.,

 

а

 

всего

 

800

 

р.,

 

остается

 

слѣдовательно

24,651

 

р.

 

78

 

к,,

 

которые

 

и

 

подлежать

 

раскладкѣ

 

на

 

церковные

доходы.

 

Самая

 

раскладка

 

сдѣлана

 

въ

 

процевтномъ

 

отношеніи

къ

 

сбора.мъ

 

кружечнымъ

 

п

 

кошельковымъ

 

и

 

чистой

 

свѣчной

прибыли.

 

Указанное

 

основаніе

 

для

 

раскладки

 

представляется

единственно

 

правпльнымъ,

 

потому

 

что

 

только

 

п[и

 

такой

 

рас-

кладкѣ

 

взносы

 

отъ

 

всѣхъ

 

церквей

 

совершенно

 

одинаковы:

всѣ

 

церкви

 

платятъ

 

по

 

27,46%

 

получаемыхъ

 

ими

 

доходовъ

отъ

 

свѣчной

 

продажи

 

п

 

сборовъ

 

кружечнаго

 

и

 

кошельковаго.

Вѣдомоеть

 

такой

   

раскладки

 

при

 

семъ

 

прилагается.

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

настоящая

 

раскладка

 

духовно-

учебнаго

 

капитала

 

совершенно

 

вѣрвая,

 

какъ

 

составленная

опытнымъ

 

человѣкомъ

 

Л.

 

Ю.

 

Шавельскимъ,

 

и

 

по

 

имѣющиися

въ

 

конспсторіи

 

оффиціальнымъ

 

документамъ

 

и

 

справедлива

и

 
безобидна,

 
какъ

 
сдѣланная

   
въ

 
процентноиъ

  
отношеніи

 
къ
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сборамъ

 

кружечнымъ,

 

кошельковымъ

 

и

 

чистой

 

свѣчпой

 

при-

были,

 

съѣздъ

 

вводитъ

 

ее

 

съ

 

1-го

 

января

 

1904

 

г.;

 

при

 

этомъ

такъ

 

какъ

 

доходность

 

каждой

 

церкви,

 

слѣдовательно,

 

п

 

общая

доходность

 

церквей

 

цѣлаго

 

благочинія,

 

можетъ

 

по

 

разнымъ

иѣстнымъ

 

экономическимъ

 

условіямъ

 

ежегодно

 

измѣняться,

то

 

съѣздъ

 

находитъ

 

необходимым'!,

 

настоящую

 

раскладку

ввести

 

только

 

на

 

одпнъ

 

1904

 

г.,

 

причемг

 

и

 

на

 

будущіе

 

года

предоставить

 

каждому

 

съѣзду

 

производить

 

раскладку

 

только

па

 

одинъ

 

годъ.

 

Сдѣлать

 

ежегодную

 

раскладку

 

не

 

представ-

ляетъ

 

ни

 

какой

 

трудности,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

этого

 

нужно

 

взять

только

 

общую

 

сумму*,

 

ассигнуемую

 

съѣздомъ

 

на

 

содержаніе

духовно-учебныхъ

 

заведеніЯ,

 

п

 

раздѣлить

 

ее

 

въ

 

процентномъ

отиошеніи

 

къ

 

сборамъ

 

кружечнымъ

 

и

 

кошельковымъ

 

и

 

чистой

свѣчной

 

прибыли,

 

оффиціалыіыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

которыхъ

 

всегда

пмѣются

 

въ

 

духовной

 

консисторіи.

Въ

 

виду

 

вышеизложеннаго

 

съѣздъ

 

постановил'!,:

 

1)

 

почти-

тельнѣйше

 

просить

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

раскладку

утвердить

 

на

 

1904

 

г.,

 

2)

 

вѣдомость

 

этой

 

раскладки

 

отпеча-

тать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

къ

 

руководству

 

какъ

духовенства,

 

такъ

 

и

 

консисторіи;

 

ирпчемъ

 

обязать

 

о. о.

 

благо-

чпнныхъ

 

сразу-же

 

по

 

отпечатаніи

 

вѣдомостп

 

о

 

раскладкѣ

въ

 

Епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

собрать

 

благочинническіе

съѣзды

 

и

 

на

 

нихъ

 

причитающуюся

 

па

 

благочиніе

 

сумму

 

ду-

ховно-учебнаго

 

капитала

 

раздѣлить

 

между

 

церквами

 

своего

благочинія

 

п

 

вносить

 

ее

 

по

 

полугодіямъ

 

внсредъ,

 

3)

 

просить

копсисторію

 

побудить

 

о.о.

 

б.іагочпнныхъ

 

къ

 

немедленному

созыву

 

благочинпическпхъ

 

съѣздовъ

 

и

 

разверсткѣ

 

духовно-

учебнаго

 

капитала

 

по

 

церкваігц

 

и

 

4)

 

выразить

 

пскрепшою

благодарность

 

съъзда

 

секретарю

 

конспсторіи

 

Л.

 

Ю.

 

Шавель-

скому

 

за

 

любезное

 

исполненіе

 

порученія

 

гірошлогоднягЬ

 

съѣзда

о

 

раскдадігв

 

духовно-учебнаго

 

капитала

 

по

 

доходности

 

церквей

епархіи.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

27-го
августа

 
1903

 
года' за

 
№

 
2629:

 
„Потребовать

 
отзыва

 
отъ



Вѣдомость

 

о

 

количѳствѣ

 

сбора съ

 

церквей

 

Иркутской

 

епархіи

 

на содерЖаніе духовно-у іюбныхъ

 

заведеній.
Кружечный

 

и Чистая

 

свѣч- Ныііѣ

 

сущест- Сборъ

 

на

 

учебную Сборъ

 

на

 

содержапіе

 

яѣств. Итого

 

вѵгодъ

НАИМЕЕГОВАНІЕ

 

БЛАГОЧИН1Й.
кошельковый

сборъза

 

1902
ная

  

прибыль ИТОГО.
ву

 

ющій

 

cfîop'b
на

    

учебную

часть

 

нъ

 

распо-

ряженіе

    

Цепт-
рельваго

 

Управ-
ленія

 

ш)7.38"/о.

дух.

 

уч.

 

аавед.

 

но

 

20,0 *7о-
по

і

ГОДЪ. за

 

1902

 

годъ. часть. Въ

 

годъ.

Руб.

     

|

 

Коп.

Въ

 

полугодіе. 27,46%-

Руб. Кои. Руб.

     

і

 

Коп: Руб.

      

!

 

Кон. Руб. Коп. Руб. Коп. 1

     

Руб. Кон. Руб.

      

1

 

Коп.

По

 

г.

  

Иркутску.

Каѳедральный

  

соборъ

    

—

        

--

        

—

        

— — — — _.. — — 250 — — - 250 — 125 — 250 —

Вознесенскій

 

монастырь

 

—

        

—

        

—

        

— — — -- — — — 300 — — — 300 — 150 — 300 ...

Знаменскій

 

монастырь

    

—

        

—

        

—

       

— .., — — — — — 250 — — — 250 — 125 — 250 —

Городское

 

благочипіе

      

—

        

—

        

—

        

— 4464 72 23711 77 28176 49 5747 50 2077 38 5655 62 2827 81 7733 ~~

По

 

Иркутскому

 

уѣзду:

Первый

 

благочшшическій

 

округъ

           

—

        

— 1621 75 8089 90 9711 66 1073 —. 716 74 1948 10 974 5 2664 84

Третій

 

благочинппческій

 

округъ

 

—

        

— 846 67 12078 44 12925 11 2530 20 952 64 2594 27 1297 13 '/ 2 35(6 91

Четвертый

 

благоаиннйческій

 

округъ

      

—

        

— 578 69 6917 33 7496 2 3227 20 553 20 1555 19 777 69'/. 2108 39

По

 

Нижпеу 'дішс кому

 

уѣчду:

Первый

 

благочинннческій

 

округъ

 

—

        

—

        

— 651 56 8550 37 9201 93 1890 40 678 10 1847 4 923 52 2525 14

Второй

 

благочинрческій

 

округъ

 

—

        

—

Третій

 

благочшіпическіГі

 

окру

 

п.

 

—

        

— -

        

—

630 71 7726 79 8357 50 2120 — 616 64 1678 8 839 4 2294 72

317 40 2595 97 2913 37 1430 — 214 98 584 93 292 ШЛ 799 91

По

 

Балтийскому

 

уѣзду;

Первый

 

благочішнпческій

 

округъ

 

—

        

—

       

—

Второй

 

благочишшческій

 

округъ

   

-

        

—

Третій

 

благочишшчесиій

 

округъ

 

—

        

—

        

—

296 7 5.905 54 6201 61 2192 40 457 70 1245 36 622 68 1703 6

182
604

76
36

4130
7249

78
11

4313
7853

54
47

1994
3042

60
10

317
578

37
55

866
1626

25
88

433
813

127а
44

1 183
2205

61

 

'
43

 

i

По

 

Верхолепскому

 

уѣзду: 1

Первый

 

благочпшшческій

 

округъ

 

—

        

—

         

—

Второй

 

благочинническіП

 

округъ

 

—

         

—

        

—

251
492

56
90

5934
6953

69
68

6186
7446

25
58

1971
1956

80
20

456
549

52
58

1242
1547

14
13

621
773

7

56;'/з
1698
2096

66

 

J
71

По

 

Нищенскому

 

уѣзОу:
1

1

Первый

 

благочинническій

 

округъ

           

—

        

—

Второй

 

б'лцгочивничеекШ

 

округъ

            

—

        

—

Третій

 

благочинппческШ

 

округъ

 

—

         

—

        

—

648
249
377

2
78
38

4785
3291
1907

30
95

9

5433
3541
2284

32
73
47

4

1285
1924
1045 10

400
261
168

66
39
55

1090
711
458

94
23
62

545
355
229

47

617»
31

1491
972
627

60

 

'
62

 

,

17

н

  

т

  

а

   

I 1

  

о

  

- 12214 33 109828 71 122043 34229 50

 

1 9000 — 25451 78

 

il 12725 89 34451 78

Примѣчаніе.

 

Взнос ь,

 

слѣдующій

 

въ

2

 

января

 

и

 

не

 

позже

 

15

 

января)

 

поліюсіію
а

 
за

 
второе

 
-

 
не

 
позже

 
15

 
іюля.

распоряженіе

   

Центральнаго

 

Управленія

 

въ

 

суммѣ

 

9000

 

р.,

 

должепъ

   

быть

 

представлиемъ

 

въ

 

Консисторію

 

въ

 

началѣ

   

года

   

(не

   

раньше
за

 

весь

 

годъ,

 

а

 

взносъ

 

на

 

содержаніе

 

мѣстныхъ

 

духовпо-учебныхъ

 

заведши

 

по

 

но.іуп.дш.ъ:

 

за

 

первое

 

полугодіе

 

не

 

позже

   

15

   

«цщщ
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дспуташовг

 

городского

 

благочипія,

 

почему

 

они

 

не

 

подпи-

сали

 

журнала.

 

Тихоне,

 

Архіепископъ

 

ИркупгскШ" .

Съ

 

раскладкой

 

не

 

согласенъ

 

потому,

 

что

 

церкви

 

и

 

город-

ское

 

благочиніе

 

несутъ

 

расходы

 

по

 

охраненію

 

и

 

отонленію

 

зна-

чительнее,

 

отъ

 

коихъ

 

сельскія

 

церкви

 

свободны.

 

Детальных'!,

свѣдѣній

 

о

 

сихъ

 

расходахъ

 

дать

 

не

 

могу

 

за

 

болѣзпію

 

о.

благочиннаго

 

и

 

краткостію

 

времени.

 

Даю

 

свой

 

голосъ

 

за

прежнюю

 

раскладку.

Протоіерей

 

Измаиле

 

Соколовъ,

 

Священиикъ

 

Александре

Писареве,

Отдѣльное

 

мнѣніе

 

священника

 

Павла

 

Казанцева

 

прила-

гается

 

отдѣльнымъ

 

листомъ.

Дополнительная

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

„1)

 

на

 

одине

 

годъ

 

утверждаю

 

раскладку,

 

полагая,

 

что

 

она

падаетъ

 

на

 

доходный

 

рубль,

 

свободный

 

отъ

 

другого

 

какого

либо

 

спеціальнаго

 

назначенія.

 

Прочее

 

исполнить.

 

2)

 

На

 

уважи-

тельность

 

причины

 

несогласія

 

на

 

раскладку

 

протоіерея

 

Соко-

лова

 

и

 

Писарева

 

съѣзду

 

слѣдовпло

 

бы

 

обратить

 

внимаиіе

и

 

обсудить,

 

а

 

также

 

и

 

особое

 

мнѣніе

 

свящ.

 

Казанцева

 

разо-

брать,

 

на

 

сколько

 

оно

 

состоятельно

 

при

 

каждогодной

 

раскладкѣ

суммъ

 

церковныхъ.

 

Тихонъ,

 

Архіеішскоиъ

 

Иркутскій".

Особое

 

мвѣніе

 

по

 

журналу

 

M

 

XXIX

 

съѣзда

 

духоненства

Иркутской

 

епархіи

 

1903

 

года

 

Августа

 

27

 

дня.

Съ

 

иостановленіемъ

 

журнала

 

№

 

29

 

съѣзда

 

духовен-

ства

 

Иркутской

 

епархіи

 

о

 

дополнителыюмъ

 

взносѣ

 

съ

 

цер-

квей

 

благочинія

 

3-го

 

округа

 

Иркутска™

 

уѣзда

 

въ

 

размѣрѣ

101,6

 

рублей

 

согласиться

 

не

 

имѣю

 

возможности,

 

во

 

первыхъ,

потому,

 

что

 

церкви

 

сего

 

благочинія

 

настолько

 

обременены

разными

 

взносами,

 

что

 

не

 

только

 

не

 

и.чѣютъ

 

возможности

что-либо

 

пріобрѣстп

 

для

 

себя,

 

по

 

при

 

нріѣздѣ

 

благочиннаго

для

 

уплаты

 

слѣдугощихъ

 

ему

 

взносовъ

 

церковные

 

старосты

часто

 

бѣгаютъ

 

и

 

просятъ

 

взаймы

 

денегъ

 

у

 

частныхъ

 

лицъ,

во

 
2-хъ

 
въ

 
основаніе

   
принята

 
доходность

 
церквей

 
за

 
1902
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годъ,

 

за

 

одинъ

 

этотъ

 

годъ,

 

каковая

 

доходность

 

можетъ

 

быть

совершенно

 

случайною

 

и

 

не

 

можетъ

 

служить

 

основаніемъ

 

для

раскладки

 

на

 

будущее

 

время,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

прежнее

 

время

раскладка

 

взносовъ

 

производилась

 

по

 

трехгодичной

 

сложности

доходовъ.

 

Въ

 

церквахъ

 

благочинія

 

продается

 

въ

 

годъ

 

воско-

выхъ

 

свѣчъ

 

отъ

 

3

 

до

 

12

 

пудовъ.

 

Поэтому

 

дополнителыіыхъ

взносовъ

 

сверхъ

 

существующихъ

 

пріобрѣсти

 

неоткуда.

 

Необхо-

димо

 

о

 

наложении

 

новыхъ

 

взносовъ

 

вопросъ

 

этотъ

 

обсудить

по

 

трехгодичной

 

сложности

 

на

 

благочинническихъ

 

съѣздахъ

и

 

журналы

 

о

 

семь

 

представить

 

на

 

обсужденіе

 

будущаго

епархіальнаго

 

съѣзда;

 

предварительно

 

же

 

вѣдомость

 

о

 

прежней

раскладкѣ

 

и

 

новыхъ

 

дополнительныхъ

 

взносахъ

 

но

 

благочині-

ямъ

 

всей

 

епархіи

 

для

 

ознакомленія

 

причтовъ

 

церквей

 

всей

епархіи

 

съ

 

цифрами

 

и

 

безобиднаго

 

распредѣленія

 

денежныхъ

налоговъ

 

напечатать

 

въ

 

Иркутскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомос-

тяхъ.

 

Тогда

 

причты

 

церквей

 

епархіи

 

можетъ

 

быть

 

найдутъ

возможнымъ

 

изыскать

 

средства

 

на

 

покрытіе

 

новыхъ

 

расхо-

довъ,

 

если

 

это

 

будетъ

 

церквамъ

 

по

 

силамъ.

 

Въ

 

настоящее

время

 

на

 

принятіе

 

къ

 

уплатѣ

 

возлояіенныхъ

 

на

 

бдагочиніе

3-го

 

округа

 

Иркутска™

 

уѣзда

 

денегъ

 

1016

 

руб.

 

я

 

принтами

церквей

 

своего

 

благочинія

 

не

 

уполномоченъ

 

п

 

дать

 

своего

согласія

 

на

 

уплату

 

таковыхъ

 

съ

 

1-го

 

января

 

1904

 

года

не

 

имѣю

 

права.

Депутатъ

 

3-го

 

округа

 

Иркутска™

 

уѣзда

 

овященникъ

ТІавелъ

 

Казанцеве.

На

   

семъ

   

послѣдовала

  

резолюція

   

Его

   

Высокопреосвященства

  

отъ

27-го

 

августа

 

1903

 

года

 

за

 

№

 

2639:

   

„Читалъ.

   

Тпхонъ,

  

Архіеписадіъ
m

Иркутсий".

Журішъ

 

ХХХ-й

 

27-го

 

августа.

Депутаты

 

съѣзда

 

слушали

 

резолюцію

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства

 

на

 

журналѣ

 

ХІ-мъ

 

отъ

 

26

 

го

 

августа

 

с,

 

г.

 

«пере-

смотру

 
подлежитъ

 
ХІ-й

 
журналъ».
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Справка

 

1-я.

 

Настоящимъ

 

журналомъ

 

отпущено

 

на

 

со-

держаніе

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища

 

изъ

 

средствъ

 

епархіи

по

 

смѣтѣ

 

на

 

1904

 

годъ

 

650

 

рублей,

 

хотя

 

и

 

прошено

 

было

Правленіемъ

 

училища

 

5500

 

руб.

 

Отказъ

 

въ

 

столь

 

значитель-

ной

 

суммѣ

 

мотивированъ

 

былъ

 

тѣмъ,

 

что

 

училище

 

не

 

пред-

ставило

 

Святѣйшему

 

Сѵноду

 

доетаточныхъ

 

данныХъ

 

въ

 

сво-

емъ

 

ходатайствѣ

 

объ

 

отпускѣ

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

его.

Его

 

Высокопреосвященство

 

объяснилъ

 

съѣзду,

 

что

 

Правленіе

училища

 

представляло

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сгнодъ

 

смѣту

 

съ

 

до-

вольно

 

ясными

 

и

 

точными

 

мотивами,

 

но

 

сами

 

то

 

мотивы

 

эти

Святѣйш.

 

Сѵноду

 

показались

 

недостаточными

 

и

 

отпускъ

 

суммъ

потому

 

сдѣланъ

 

былъ

 

не

 

въ

 

полномъ

 

количествѣ.

 

Съ

 

своей

стороны

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

не

 

имѣетъ

 

ничего

 

протпвъ

возбужденія

 

но

 

этому

 

поводу

 

новаго

 

ходатайства,

 

но

 

не

 

на-

дѣется

 

такъ

 

скоро

 

получить

 

разрѣшеніе

 

его

 

въ

 

благопріят-

номъ

 

видѣ,

 

какъ

 

думаетъ

 

съѣздъ

 

о.

 

о.

 

депутатовъ,

 

т.

 

е.

 

къ

началу

 

1904

 

года

 

и

 

справедливо

 

заключаетъ,

 

что

 

Правленіе

училища

 

можетъ

 

быть

 

поставлено

 

въ

 

безвыходное

 

положеніе,

если

 

ходатайство

 

его

 

быдо-бы

 

даже

 

уважено

 

Свлтѣйшимъ

 

Сѵ-

нодом'ь

 

даже

 

ві>

 

недалекомъ

 

будущемъ.

Справка

 

2-я.

 

На

 

содержаніе

 

личнаго

 

состава

 

учащпхъ

въ

 

училищѣ

 

по

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

23-го

 

декабря

1902

 

года

 

штатамъ

 

отпускается

 

въ

 

годъ

 

изъ

 

суммъ

 

учебнаго

капитала

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

10770

 

руб.

Справка

 

3-я.

 

На

 

содержаніе

 

дома

 

по

 

смѣтѣ

 

просится

къ

 

отпуску

 

3794

 

рубля.

Исходя

 

изъ

 

вышеизложенна™

 

мнѣнія

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства

 

и

 

находя,

 

что

 

Правленіе

 

училища

 

можетъ

 

оказаться,

действительно,

 

въ

 

безвыходномъ

 

положеніи,

 

а

 

съ

 

другой

стороны

 

не

 

находя

 

свободныхъ

 

енархіальныхъ

 

суммъ,

 

съѣздъ

постановляетъ:

 

отпустить

 

въ

 

1904

 

году

 

на

 

содержаніе

 

дома

просимые

 

Правленіемъ

 

училища

 

3794

 

рубля

 

и

 

по

 

журналу

XI

 
—

 
650,

 
а

 
всего

 
4444

 
рубля

  
съ

 
надеждою,

   
что

 
Правленіе
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училища

 

въ

 

теченіе

 

1903

 

и

 

1904

 

годахъ

 

войдетъ

 

съ

 

прод-

ставленіемъ

 

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

о

 

возбужденіи

 

имъ

ходатайства

 

предъ

 

Святѣйішшъ

 

Стнодомъ

 

объ

 

ассигновали

этихъ

 

суммъ.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

отъ

 

27-го

 

августа

 

1903

 

года

 

за

 

jV

 

2640:

 

„Утверждается.

 

Тиховъ,

 

Архі-

епископъ

 

Иркутскій".

Ж

 

у

 

р

 

я

 

а

 

л

 

ъ

   

XXXI

 

и

XXXV

 

съѣзда

 

духовенства

 

Иркутской

 

ѳиархіи

 

27-го

августа

 

1903

 

года.

О.о.

 

депутаты

 

съѣзда

 

слушали

 

сообщеніе

 

о.

 

председателя

съѣзда

 

священника

 

Ѳеодора

 

Парнякова,

 

что

 

на

 

содержаніе

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

 

отпускается

 

по

 

смѣтѣ

 

изъ

епархіальныхъ

 

суммъ

 

2200

 

рублей

 

(половина

 

изъ

 

нихъ

 

изъ

средствъ

 

Забайкальской

 

епархіи);

 

журналомъ

 

же

 

съѣзда

 

за

№

 

24

 

отъ

 

27-го

 

августа

 

сего

 

1903

 

года

 

постановлено

 

отпус-

тить

 

753

 

рубля

 

38

 

копѣекъ,

 

не

 

доассигновано,

 

слѣдовательно,

346

 

р.

 

62

 

коп.,

 

которые

 

съѣздъ

 

и

 

постановилъ

 

въ

 

допол-

неніе

 

къ

 

отпущепнымъ

 

уліе

 

753

 

рублямъ

 

38

 

коп.

 

добавить

изъ

 

капитала

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

на

 

содеряіаніе

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

1904

 

году.

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высоко-

преосвященства.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства

 

отъ

 

27-го

 

августа

 

1903

 

г.

 

за

 

Ш

 

2641:

 

„Утверждается.

 

Тнхонъ,

Архіепископъ

 

Иркутскіи".

Ж

 

у

 

р

 

н

 

а

 

л

 

ъ

 

XXXII

 

я

XXXV

 

съѣзда

 

депутатовъ

 

Иркутской

 

епархіи,

 

состав-

ленный

 

27-го

 

августа

 

1903

 

года.

0.

 

о.

 

депутаты

 

съѣзда,

 

не

 

находя

 

болѣе

 

вопросовъ

 

къ

разсужденію,

 

постановили:

 

1

 

)

 

испросивъ

 

благословеніе

 

Его

Высокопреосвященства,

 

возвратиться

 

къ

 

мѣстамъ

 

своего

 

слу-

женія;
   

2)
 

журналы

   
съѣзда

   
покорнейше

   
нроситъ

   
редакцію
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Иркутскихъ

 

Епархіальныхъ

 

вѣдомостей

 

отпечатать

 

отдѣлыіымп

брошюрами

 

п

 

разослать

 

по

 

церквамъ

 

при

 

№№

 

сихъ

 

ведомо-

стей

 

и

 

кромѣ

 

того,

 

отпечатать

 

эти

 

журналы

 

и

 

на

 

стр'ани-
цахъ

 

сего

 

органа;

 

3)

 

просить

 

Иркутскую

 

духовную

 

Коней

 

-

сторію

 

сдѣлать

 

по

 

ностановленіямъ

 

съѣзда

 

зависящая

 

отъ

нея

 

распоряженія

 

по

 

епархіи

 

и

 

4)

 

XXXVI

 

съѣздъ

 

депутатовъ

духовенства

 

назначить

 

на

 

17-е

 

августа

 

1904

 

года.

Журналъ

 

сей

 

почтительнейше

 

представить

 

на

 

благо-

усмотреніе

 

и

 

утвержденіе

  

Его

 

Высокопреосвященства.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

отъ

 

27-го

 

августа

 

1903

 

гона

 

за

 

.№

 

2642:

 

„Утверждается.

 

Возвратъ

депутатовъ

 

духовепства

 

къ

 

мѣетамъ

 

своего

 

служенія

 

благословляется.

Тнхонъ,

 

Дрхіепископъ

 

Иркутскій".

ПРАВИЛА

о

 

порядкѣ

 

хожденія

 

я:-!ъ

 

Иркутскаго

 

ісаѳсдральнаго

 

собора

со

 

Св.

 

Иконою

 

Богошатери,

   

именуемой

   

казанской,

   

по

града

 

мъ

 

и

 

весямъ

 

Иркутской

 

Епархін.

1)

   

Поднятіе

 

Св.

 

Казанской

 

Иконы

 

Богоматери

 

пзъ

 

Ир-

кутскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

за

 

пределы

 

города

 

по

 

Ирку-

тской

 

Епархіи

 

существуетъ

 

изстари

 

и

 

восходить

 

къ

 

началу

ХТІІІ-го

 

столѣтія,

 

если

 

даже

 

не

 

ко

 

времени

 

основанія

 

Ир-

кутска

 

'и

 

явленію

 

чудотворнаго

 

образа

 

Иркутской

 

Казанской

Иконы

 

Богоматери.

 

Обычно

 

Св.

 

образъ

 

подымался

 

между

6 — 8

 

мая

 

въ

 

селенія,

 

расположенный

 

по

 

рѣке

 

Иркуту,

 

оттуда

возвращается

 

въ

 

20-хъ

 

числахъ

 

мая,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

въ

 

селеиія

Урикъ,

 

Куду,

 

Оёкъ,

 

смотря

 

по

 

тому,

 

какое

 

селеніе

 

ранѣе

заявить

 

соборному

 

причту

 

о

 

сиоемъ

 

желаніи

 

поднять

 

образъ,

Прпчтъ

 

собора

 

съ

 

благословенія

 

Иркутскаго

 

Архипастыря

піествуетъ

 

со

 

Святою

 

Иконою

 

изъ

 

Богоявленскаго

 

собора.

2)

  

'Заблаговременно

 

иричтъ

 

собора,

 

съ

 

разрѣпгенія

 

Его

Высокопреосвященства,

 

составляетъ

 

и

 

пепатаетъ

 

въ

 

Иркут-

скихъ

  
Енархіалыіыхъ

   
ігвдомостяхъ

   
приблизительный

   
марш-
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рутъ

 

ci,

 

указавіемъ

 

чрезъ

 

какія

 

селенія,

 

города,

 

или

 

приходы

будетъ

 

проходить

 

Св.

 

Икона

 

въ

 

известный

 

періодъ

 

времени.

Помимо

 

этого,

 

сопровождающій

 

Икону

 

причтъ

 

обязательно

письменно

 

извѣщаетъ

 

священника

 

того

 

села,

 

въ

 

которое

 

Икона

имѣетъ

 

быть

 

принесена.

 

Такъ-же

 

извещается

 

и

 

благочинный

того

 

округа,

 

въ

 

пределы

 

котораго

 

ииѣетъ

 

быть

 

принесена

Св.

 

Икона.

3)

   

Въ

 

назначенное

 

время

 

за

 

Св.

 

Иконою

 

являются

 

въ

каѳедральный

 

соборъ

 

или

 

въ

 

место

 

нахожденія

 

Св.

 

Иконы

уполномоченные

 

отъ

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

обществъ

 

съ

достаточнымъ

 

количествомъ

 

людей

 

для

 

весенія

 

Св.

 

Иконы

 

и

лошадей

 

для

 

кіота

 

и

 

подводами

 

подъ

 

причтъ,

 

сопровождающій

Св.

 

Икону

 

и

 

предметы

 

для

 

священно-служенія:

 

свечи,

 

обла-

ченія

 

и

 

пр.

4)

   

Причтъ

 

храма,

 

куда

 

Св.

 

Икона

 

принимается,

 

встрѣ-

чаетъ

 

ее

 

торясественно

 

за

 

околицею

 

своего

 

села

 

крестнымъ

ходомъ

 

и

 

колокольнымъ

 

звономъ,

 

а

 

равно

 

такимъ

 

же

 

образомъ

и

 

провожаетъ.

5)

   

По

 

принесеніи

 

въ

 

храмъ

 

Св.

 

Икона,

 

после

 

общага

молебна,

 

совершаемого

 

местнымъ

 

причтомъ,

 

обносится

 

по

 

до-

мамъ

 

прихожанъ

 

и

 

(по

 

желанію)

 

по

 

полямъ

 

для

 

совершенія

молебновъ,

 

при

 

этомъ

 

всв

 

труды

 

соборный

 

причтъ

 

и

 

нри-

ходскій

 

несутъ

 

поровну,

 

соблюдая

 

меящу

 

собою

 

-очередь,

установленную

 

по

 

взаимному

 

соглашение.

иримѣчаніе.

 

При

 

внесеніи

 

и

 

изнесеніи

 

Св.

 

Иконы

въ

 

храмъ

 

и

 

изъ

 

онаго

 

долженъ

 

быть

 

производимъ

 

звонъ.

6)

   

Во

 

все

 

время

 

хожденія

 

Св.

 

Иконы

 

въ

 

извѣстномъ

селе

 

или

 

приходе

 

въ

 

мѣстномъ

 

храме

 

въ

 

обычное

 

время

м'Ёстнымъ

 

причтомъ

 

совершается

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

Литургія;

при

 

чемъ

 

Св.

 

Иконы

 

приносятся

 

въ

 

храмъ

 

по

 

возможности

къ

 

началу

 

службы

 

и

 

никакъ

 

не

 

позже

 

за

 

всенощиымъ

 

бдѣ-

ніемъ

 

«шестопсалмія»,

 

а

 

за

 

Литургіей

 

«великого

 

входа»

 

и

оставаться

 
въ

 
храмѣ

 
до

 
конца

 
Богослужевія.

 
Послѣ

 
Іитургіи
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совершается

 

общій

 

торжественный

 

молебенъ

 

обоими

 

причтами

соборне

 

и

 

безмездно,

 

послѣ

 

чего

 

продолжается

 

хожденіе

 

со

Св.

 

Иконами

 

по

 

приходу.

7)

     

Приходскій

 

священникъ,

 

если

 

неотложная

 

треба

вынуждаетъ

 

его

 

выѣхать

 

по

 

приходу

 

иредъ

 

прибытіемъ

 

Св.

Иконы,

 

обязанъ

 

оставить

 

письменное

 

свое

 

разрѣшеніе

 

сопро-

вождающему

 

Св.

 

Икону

 

священнику

 

отправлять

 

все

 

Богослу-

женіе

 

за

 

все

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

селѣ

 

Иконы.

 

Во

 

всякомъ

случаѣ,

 

все

 

необходимое

 

для

 

священнослуженія,

 

какъ-то:

просфоры,

 

вино,

 

антиминсъ

 

и

 

т.

 

п.

 

должно

 

быть

 

заблаго-

временно

 

приготовлено

 

мѣстньшъ

 

причтомъ.

 

Это-же

 

соблю-

дается

 

и

 

при

  

служеніи

 

въ

 

приписныхъ

 

церквахъ.

8)

   

При

 

отсутствіи

 

изъ

 

села

 

или

 

прихода

 

мѣстнаго

 

свя-

щенника,

 

остальной

 

мѣстный

 

причтъ

 

и

 

трапезники

 

обязаны

безпрекословно

 

исполнять

 

законныя

 

требованія

 

соборнаго

 

свя-

щенника,

 

касающіеся

 

хожденія

 

со

 

Св.

 

Иконою,

 

напр.

 

приго-

товить

 

мѣсто

 

въ

 

храмѣ

 

для

 

поставленія

 

Св.

 

Иконы,

 

звонить

при

 

внесеніи

 

и

 

изнесеніп

 

изъ

 

храма

 

Св.

 

Иконы,

 

охранять,

особенно

 

ночью,

 

святыню

 

должнышъ

 

образомъ-

9)

   

Начальство

 

сельское

 

должно

 

оказать

 

въ

 

охранѣ

 

свое

содѣйствіе

   

назначеніемъ

 

лишнихъ

   

караульныхъ

   

къ

   

храму.

10)

  

Хожденіе

 

со

 

Св.

 

Иконою

   

для

   

служенія

   

молебновъ

по

 

домамъ

 

должно

 

быть

 

совершаемо

 

въ

 

заведенномъ

  

іюрядкѣ*

безъ

 

произвольнаго

 

метанія

 

то

 

въ

 

одну

 

то

 

въ

 

другую

 

сторону,—

о

 

чемъ

 

особенно

 

заботится

 

избранный

 

обществомъ

 

довѣренный

и

 

церковный

 

староста.

11)

   

Св.

 

Икона,

 

по

 

желанію

 

раскольниковъ

 

и

 

иновѣрцевъ,

можетъ

 

быть

 

вносима

 

въ

 

ихъ

 

дома

 

для

 

совершенія

 

молебствія.

12)

   

Ирпчтъ

 

сопровождающій

 

Св.

 

Икону

 

извѣщаетъ

 

жите-

лей

 

и

 

священника

 

близъ

 

лежащихъ

 

селъ

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

чтобы

 

онп

 

заблаговременно

 

могли

 

приготовиться

 

къ

 

принятію

Св.
 

Иконы
 

въ

 
свое

 
селеніе.



156

13)

   

Св.

 

Икона

 

во

 

все

 

время

 

слѣдованія

 

по

 

епархіи

должна

 

находиться

 

подъ

 

непосредственнымъ

 

наблюденіемъ

сопровождающая

 

ее

 

соборнаго

 

причта.

 

Если-же

 

она

 

постав-

ляется

 

въ

 

приходской

 

церкви

 

на

 

нѣсколько

 

недѣль,

 

мѣстный

священникъ

 

обязанъ

 

оберегать

 

ее

 

и

 

сдать

 

потомъ

 

соборному

причту

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

   

она

   

была

   

принята

   

имъ.

14)

   

На

 

ночь

 

Св.

 

Икона

 

поставляется

 

въ

 

храмѣ

 

или

часовнѣ

 

и,

 

по

 

желанію,

 

въ

 

домахъ

 

благочестивыхъ

 

благо-

надежныхъ

 

лицъ.

15)

   

Продажа

 

свѣчъ,

 

когда

 

Св.

 

Икона

 

приносится

 

въ

приходскую

 

церковь

 

или

 

соборъ,

 

какъ

 

въ

 

самыхъ

 

церквахъ,

такъ

 

и

 

въ

 

домахъ

 

прихожанъ

 

при

 

служеніи

 

молебновъ

 

произво-

дится

 

отъ

 

приходской

 

церкви.^

16)

     

Свѣчные

 

огарки,

 

снимаемые

 

съ

 

нодсвѣчниковъ,

стоящихъ

 

въ

 

храмѣ

 

нредъ

 

Иконой

 

Богоматери,

 

посту паютъ

иолностію

 

въ

 

пользу

 

приходскаго

 

храма.

17)

   

Вещевыя

 

приложения

 

къ

 

Св.

 

Иконѣ,

 

сдѣланныя

во

 

время

 

вахожденія

 

ея

 

въ

 

приходѣ

 

и

 

храмѣ,

 

а

 

такъ-же

 

и

 

въ

домахъ

 

прихожанъ,

 

а

 

такъ-же

 

и

 

огарки

 

постунаютъ

 

всецѣло

въ

 

пользу

 

собора.

18)

   

Во

 

время

 

иребыванія

 

Св.

 

Иконы

 

въ

 

храмахъ

 

около

аналогія

 

съ

 

Иконою

 

должна

 

быть

 

выставлена

 

только

 

одна

кружка

 

для

 

вклада

   

денежныхъ

   

пожертвованій

 

на

 

украшеніе

*

 

Иконы

 

и

 

въ

 

пользу

 

собора

 

съ

 

соотвѣтствугощею

 

сему

 

надписью.

19)

   

Вознагражденія

 

за

 

служеніе

 

молебновъ

 

и

 

всенощ-

ныхъ

 

бдѣній

 

по

 

домамъ

 

ноступаютъ

 

въ

 

особую

 

для

 

этого

кружку,

 

при

 

этомъ

 

приходскій

 

причтъ

 

нолучаетъ

 

вознаграж-

деніе

 

равное

 

той

 

доли,

 

которую

 

нолучаетъ

 

соборный

 

священ-

никъ

 

и

 

нсаломщикъ,

 

сопровождающіе

 

Св.

 

Икопу. —Если

 

же

мѣстный

 

причтъ

 

почему-нибудь

 

не

 

участвовалъ

 

въ

 

совершеніи

молебствій

 

и

 

Богослуженій,

 

то

 

весь

 

доходъ

 

поступаетъ

 

въ

пользу

 

соборнаго

 

причта.

 

Содержимое

 

въ

 

кружкѣ

 

считается

и

 
записывается

  
въ

 
выданную

  
каѳедральнымъ

  
протоіереемъ
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за

 

его

 

подписью

 

и

 

соборною

 

печатью

 

книгу;

 

здѣсь-же

 

записы-

вается

 

и

 

пропорціоиальный

 

раздѣлъ

 

доходовъ.

 

Актъ

 

сей

 

сви-

дѣтельствуется

 

подписью

   

приходскаго

 

и

 

соборнаго

 

причтовъ.

20)

 

Въ

 

случаѣ

 

какихъ-лпбо

 

недоразумѣній

 

между

 

прич-

тами

 

или

 

непорядковъ

 

или

 

отстунленій

 

отъ

 

настоящихъ

 

пра-

вилъ,

 

каждый

 

причтъ

 

обязанъ

 

немедленно

 

доносить

 

своему

благочинному

 

на

 

усмотрѣніе

 

и

 

разрѣшеиіе

 

Епархіальпаго

Начальства.

21).Всѣми

 

членами

 

клира

 

должны

 

быть

 

прилагаемы

 

всѣ

старанія

 

къ

 

торжественной

 

вотрѣчѣ,

 

пребыванію.

 

хожденію

и

 

ироводамъ

 

Святыни

 

въ

 

свовхъ

 

нраходахъ.

22)

  

Если

 

во

 

время

 

поставленія

 

Иконы

 

въ

 

мѣстной

 

церкви

и

 

отсутствія

 

соборнаго

 

причта

 

кому-нибудь

 

изъ

 

прихожанъ

по;келается

 

поднять

 

Икону

 

въ

 

свой

 

домъ,

 

то

 

мѣстный

 

причтъ

можетъ

 

сдѣлать

 

это

 

и

 

безъ

 

разрѣшенія

 

соборнаго

 

причта,

но

 

только

  

съ

  

точнымъ

   

соблюденіемъ

   

настоящихъ

   

правилъ.

23)

   

За

 

нредѣлы

 

Иркутской

 

епархіи

 

Св.

 

Икона

 

не

 

пере-

носится,

 

хотя-бы

 

на

 

то

 

было

 

усиленное

 

желаніе

 

нограішчныхъ

жителей

 

сооѣдней

 

еиархіи.

На

 

міхг

 

правилахъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

отъ

 

27-го

 

августа

 

1903

 

г.

 

за

 

Лг;

 

2644:

 

„Утверждается

 

къ

 

руководству

по

 

отпечатаніи.

 

Тихопъ,

 

Архіепископъ

 

Иркутскій".



КЪ

  

ИРКУТСКИМ»

Елархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ.

ноябрь

 

1.

       

M

 

21.

       

1903

 

г.

Архіерейскія

 

служенія.

12

 

окт.

 

Недѣля

 

20-я

 

по

 

Пятидесятницѣ.

 

Его

 

Высоко-
преосвященство

 

совершилъ

 

Божественную

 

Іптургію

 

въ

 

Ка-
занскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

причта.

17.

 

Чудесное

 

избавленіе

 

Августѣйшаго

 

Семейства

 

отъ

опасности

 

въ

 

1888

 

г.

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

Божественную

 

Литургію

 

и

 

молебенъ

 

но

 

упомянутому

 

случаю

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослужепіи

 

соборнаго

 

причта

 

и

свящ.

 

Д.

 

Суханова.

 

Проповѣдь

 

ироизнесъ

 

свящ.

 

И-

 

Подгор-
бунскій.

 

Множество

 

молящихся

 

во

 

главѣ

 

съ

 

начальникомъ

края,

 

графомъ

 

Еутайсовымъ,

 

военными

 

и

 

гражданскими

 

чинами:

19.

   

Недѣля

 

21.

 

Владыка

 

Архіепискоігъ

 

совершилъ

 

Бо-
жественную

 

Литургію

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи
соборнаго

  

причта.

   

Проповѣдь

 

произнесъ

 

свящ.

 

Д.

 

Гагаринъ.

20.

    

День

 

кончины

 

въ

 

Бозѣ

 

ночившаго

 

Императора
Александра

 

III.

 

Въ

 

П

 

ч.

 

дня,

 

по

 

заупокойной

 

Литургіи,

Владыка

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

причта

 

и

 

нѣсколькихъ

градскихъ

 

протоіереевъ

 

и

 

священниковъ

 

совершилъ

 

паннихиду

въ

 

присутствіи

 

начальника

 

края,

 

военныхъ

 

и

 

гражданскихъ

чиновъ

 
и

 
учащихся.
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21.

   

Восшествіе

 

на

 

престолъ

 

Императора

 

Николая

 

II -

Его

 

Высокопреосвященство

 

соборне

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

Епи-

скопомъ

 

Филаретомъ

 

совершилъ

 

Божественную

 

Литургію

 

и

полож.

 

молебенъ

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ

 

въ

 

Казанскомъ

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

архимандрита

 

Іоанна

 

и

 

соборнаго

 

причта,

а

 

также

 

(на

 

молебнѣ)

 

и

 

всего

 

градскаго

 

духовенства.

 

Проио-

вѣдь

 

произнесъ

 

протоіерей

 

M.

 

Ѳивейскій.

 

Присутствовали

г.

 

начальникъ

 

края,

 

военные

 

и

 

гражданскіе

 

чины,

 

войска

 

и

множество

 

молящихся.

22.

   

Казанскія

 

иконы

 

Богоматери,

 

По

 

случаю

 

преотоль-

наго

 

праздника

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

все-

нощное

 

бдѣніе

 

съ

 

Акаѳистомъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ,

 

гдѣ

соборне

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

Енископомъ

 

Филаретомъ

 

совер-

шилъ

 

и

 

Божественную

 

Литургію

 

и

 

похвалу

 

Богоматери.

Сослужили

 

соборный

 

причтъ,

 

архимандритъ

 

Іоаннъ,

 

членъ

консисторіи

 

протоіерей

 

И.

 

Шастинъ,

 

благочинный

 

нротоіерей

В.

 

Копыловъ.

  

Слово

   

предложилъ

 

протоіерей

   

M.

   

Ѳнвейскій.

23.

   

Владыка

 

Архіепископъ

 

соборне

 

съ

 

Преосвященнымъ

Епископомъ

 

Филаретомъ

 

совершилъ

 

Божественную

 

Лвтургію

и

 

отнѣваніе

 

купеческой

 

вдовы

 

Параскевы

 

Григорьевны

 

Ду-

наевой

 

въ

 

Благовѣщенскоп

 

церкви.

 

Надгробное

 

слово

 

сказалъ

прот.

 

Шастинъ.

24.

   

Скорбящей

 

Божіей

 

Матери.

 

Его

 

Высокопреосященство

совершилъ

 

Божественную

 

Латургію

 

и

 

молебенъ

 

въ

 

церкви

Сиронитальнаго

 

Дома

 

Е.

 

Медвѣдниковой

 

по

 

случаю

 

храмового

праздника

 

и

 

выпуска

 

восіштанницъ.

 

Слово

 

было

 

предложено

законоучителемъ

 

священникомъ

 

К.

 

Тихомировымъ.

26.

 

Св.

 

Великомученика

 

Димитрія.

 

Недѣля

 

22-я.

 

Владыка

Архіепископъ

 

соборне

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

Епископомъ

 

Фила-

ретомъ

 

совершилъ

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

Владимирской

церкви

 

по

 

случаю

 

престольнаго

 

праздника.

 

Сослужили:

 

ректоръ

семпнаріи,

 

каѳедральный

 

протоіерей,

 

благочинный

 

градо-Иркут-

скихъ

 
церквей

 
п

 
мѣстн.

 
священникъ,

 
который

 
предложилъ

 
слово.
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Проповѣди

  

на

  

ноябрь.

2.

 

Недѣля

 

23.

                                 

Протоіерей

 

Е.

 

Знаменскій.

9.

 

Недѣля

 

24.

                           

Священникъ

 

Мих.

 

Очерединъ.

14.

 

Рожденіе

 

Императрицы

 

Марш.

                          

А.

 

Поповъ.

16.

 

Недѣля

 

25.

                                  

Протоіерей

 

Г.

 

Корнаковъ.

22.

  

Рожд.

 

и

 

тезоименитство

 

Государя

 

Наследника.

 

I.

 

Дроздовъ.

23.

   

Недѣля

 

26.

                                                   

M.

 

Засимовскій.

27.

 

Св.

 

Иннокентія

 

1-го

 

Eu.

 

Ирк.

 

Чуд.

            

В.

 

Флоренсовъ.

30.

 

Недѣля

 

27.

                                

Протоіерей

 

Q.

 

Громовъ.

Изъ

 

донѳсенія

 

Его

 

Высокопреосвященству.*)

Помня

 

изреченіе,

 

«что

 

тайну

 

цареву

 

должно

 

хранить,

 

а

дѣла

 

Божіи

 

возвѣщать»,

 

имѣю

 

честь

 

донести

 

на

 

благое

 

раз-

смотрѣніе

 

Вашего

 

Высокопреосвященства

 

о

 

нижеслѣдующемъ,

выходящемъ

 

изъ

 

ряду

 

обыкновенныхъ,

 

обстоятельствѣ,

 

имѣв-

шемъ

 

мѣсто

 

въ

 

больницѣ

 

Иркутскаго

 

Знаменскаго

 

женскаго

монастыря.

 

Въ

 

эту

 

больницу

 

10-го

 

сентября

 

с.

 

г.

 

поступи-

ла

 

послушница

 

сего

 

монастыря,

 

крестьянская

 

дочь,

 

дѣвица

Евфимія

 

Андреева

 

Прокушева,

 

23

 

лѣтъ,

 

заболѣвшая

 

брюш-

нымъ

 

тифомъ.

 

Уже

 

10-го

 

числа

 

Прокушева

 

расхворалась

настолько,

 

что

 

чувствовала

 

себя

 

плохо,

 

а

 

къ

 

20

 

числу

 

то-

го-же

 

мѣсяца

 

болѣзнь

 

приняла'

 

такіе

 

размѣры,

 

что

 

мѣстный

врачъ

 

не

 

сомнѣвался

 

въ

 

смертельиомъ

 

исходѣ

 

и

 

далъ

 

совѣтъ

приготовить

 

больную

 

къ

 

переходу

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную.

 

20-го

числа

 

Прокушева

 

была

 

пріобщена

 

Св.

 

Таинъ

 

и

 

соборована.

Послѣ

 

соборованіи

 

у

 

Прокушевой

 

не

 

замѣчалось

 

тавихъ

 

рѣз-

кихъ

 

проявленій

 

болѣзни,

 

какъ

 

до

 

соборованія,

 

но

 

тѣмъ

 

не

мевѣе

 

она

 

находилась

 

въ

 

олѣдующемъ

 

состояніи:

 

вставать

съ

 

постели,

 

даже

 

при

 

посторонней

 

помощи,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

ходить,

 

она

 

безусловно

 

не

 

могла,

 

не

 

могла

 

даже

 

повернуться

па

 

бокъ

 

безъ

 

посторонней

 

помощи,

 

слабость

   

была

   

сильная.

*)

 
Печатается

 
па

 
основапіи

 
резолгоціп

 
Его

 
Высокопреоеиящепства.
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Ухаживающая

 

за

 

больными

 

сестра

 

время

 

отъ

 

времени

 

«по-

ворачивала

 

ее»,

 

чтобы

 

не

 

было

 

большихъ

 

пролежней,

 

23-го

числа

 

приблизительно

 

до

 

7—8

 

часовъ

 

вечера

 

положеніе

 

боль-

ной

 

нисколько

 

не

 

пзмѣнилось

 

къ

 

лучшему

 

противъ

 

описан-

наго.

 

Врачъ

 

въ

 

тотъ

 

день

 

сказалъ,

 

что

 

пока

 

нельзя

 

сказать,

понравится

 

Прокушева

 

или

 

нѣтъ.

 

Въ

 

указанные-яіе

 

часы

 

ве-

чера

 

23-го

 

числа

 

произошло

 

съ

 

Прокушевой

 

слѣдующее:

Прокушева

 

не

 

спала,

 

а

 

лежала

 

и

 

смотрѣла

 

на

 

дверь,

 

которая

приходится

 

какъ

 

разъ

 

противъ

 

ея

 

койки.

 

Въ

 

комнатѣ

 

нахо-

дились

 

еще

 

три

 

дѣвицы,

 

занимавшаяся

 

кто

 

рукодѣліемъ,

 

кто

писаніемъ

 

писемъ

 

родныыъ.

 

Вдругъ

 

дверь

 

комнаты

 

отворилась

и

 

въ

 

комнату

 

вошелъ

 

совсѣмъ

 

моложавый,

 

свѣтоносный

 

мужъ,

въ

 

бѣлой

 

одеждѣ

 

и

 

быстро

 

направился

 

къ

 

койкѣ

 

Прокушевой.

Въ

 

рукахъ

 

у

 

него

 

былъ

 

такой-же

 

ящичекъ,

 

съ

 

какимъ

 

рису-

ютъ

 

великомученика

 

Пантелеймона.

 

Подойдя

 

къ

 

койкѣ

 

боль-

ной,

 

дивный

 

Носѣтитель

 

сказалъ

 

ей:

 

«Я,

 

цѣлитель

 

Пантелей-

моиъ,

 

пришелъ

 

къ

 

тебѣ,

 

чтобы

 

исцѣлить

 

тебя.

 

Тебя

 

уже

хоронить

 

собирались,

 

но

 

ты

 

еще

 

будешь

 

жить.

 

Надѣнь

 

чис-

тую

 

рубашку».

 

Прокушева

 

громко

 

закричала

 

одной

 

изъ

 

вы-

віеупомянутыхъ

 

дѣвицъ,

 

чтобы

 

та

 

подала

 

ей

 

рубашку.

Дѣвнцы,

 

такъ

 

какъ

 

ничего

 

сами

 

не

 

видали

 

и

 

не

 

слыхали,

подумали,

 

что

 

Прокушева

 

бредить

 

и

 

не

 

хотѣли

 

ей

 

дать

 

ру-

башку,

 

но

 

потомъ

 

пополнили

 

ея

 

просьбу.

 

Когда

 

рубашка

 

бы-

ла

 

одѣта,

 

Св.

 

Цѣлите.ль

 

помазалъ

 

больную

 

изъ

 

принесеннаго

съ

 

собою

 

ящичка,

 

помазалъ

 

такъ,

 

какъ

 

помазываютъ

 

во

 

вре-

мя

 

соборованія,

 

и

 

сказалъ:

 

«Ты

 

теперь

 

будешь

 

здорова,

встань

 

завтра,

 

да

 

крѣпче

 

на

 

ноги

 

опирайся,

 

одѣньоя

 

и

 

иди

умываться.

 

До

 

утра

 

я

 

побуду

 

здѣеь».

 

Послѣ

 

сего

 

Прокушева

заснула.

Утромъ,

 

къ

 

общему

 

удпвленію,

 

эта,

 

паканунѣ

 

недвиж-

ная

 

больная,

 

сама

 

одѣлась,

 

встала

 

и

 

пошла

 

умываться.

 

Сест-

ры

 

наблюдавшія

 

за

 

Прокушевой

 

кинулись

 

къ

 

ней

 

и

 

хотѣли

остановить,

 
полагая,

 
что

 
она

 
дѣйствуетъ

 
въ

 
бреду

   
(попытки
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вставать

 

въ

 

бреду

 

у

 

ней

 

раньше

 

бывали),

 

по

 

Прокушева

совершенно

 

здраво

 

разсказала

 

имъ

 

о

 

всемъ

 

случившемся

 

съ

ней,

 

послѣ

 

чего

 

ей

 

дали

 

возможность

 

дѣлать,

 

что

 

она

 

ягела-

етъ.

 

Прокушева

 

пила

 

затѣмъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

не

 

трудно

больными

 

чай

 

за

 

общимъ

 

столомъ,

 

ходила

 

по

 

больницѣ,

 

была

въ

 

комнатѣ

 

монахини

 

завѣдующей

 

больницей.

Лѣкарства

 

Прокушева

 

съ

 

сего

 

дня

 

перестала

 

принимать.

Болей

 

не

 

чувству етъ,

 

осталась

 

только

 

слабость,

 

впрочемъ,

значительно

 

меньшая

 

сравнительно

 

съ

 

той,

 

какая

 

была

 

въ

день

 

описаннаго

  

событія.

Священникъ

 

церкви

 

Иркутска™

 

Знаменского

 

женскаго

монастыря,

 

Петръ

 

Попова.

.

    

ТЯЖЕЛАЯ

   

УТРАТА.

     

■

Въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

скончался

 

въ

 

с.

 

Белебей-Аксаковѣ

Самарской

 

губерніи

 

преподаватель

 

семннаріп

 

Іоспфъ

 

Григорье-

вич'!.

 

Боголюбова

 

Покойный

 

былъ

 

сынъ

 

бѣднаго

 

псаломщика

Томской

 

губерніи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Казанской

 

духовной

академіц

 

онъ

 

поступилъ

 

учителемъ

 

въ

 

Томскую

 

церковно-

учительскую

 

школу.

 

29-го

 

января

 

1900

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

назна-

чен!,

 

номощникомъ

 

инспектора

 

семинаріи.

 

Веселый,

 

жизнера-

достный

 

характеръ

 

покойнаго

 

привлекъ

 

къ

 

нему

 

симнатіи

всѣхъ

 

его

 

сослуживцевъ

 

и

 

учениковъ.

 

«Иду

 

на

 

васъ!»

 

такъ

гласила

 

телеграмма,

 

которую

 

онъ

 

послалъ

 

своему

 

начальству

нредъ

 

отнравленіемъ

 

въ

 

Иркутскъ.

 

Начальство

 

был»

 

обидѣ-

лось,

 

глубокомысленно

 

усмотрѣвъ

 

въ

 

этомъ

 

неумѣстную

фамильярность,

 

и

 

готово

 

было

 

сурово

 

встрѣтить

 

смѣльчака.

Но

 

при

 

видѣ

 

сіяющаго

 

I.

 

Гр.

 

смякло.

 

Со

 

свойственной

 

ему

энергіей

 

покойный

 

принялся

 

за

 

тяжелое

 

дѣло

 

воспитанія.

Какъ

 

помощнику

 

инспектора

 

ему

 

пришлось

 

пережить

 

много

горькихъ

 

п

 

тяжел ыхъ

 

дней.

 

Мы

 

разумѣемъ

 

безпорядки

 

въ

 

Оемп-

нагли

 
1-го

 
марта

 
1901

   
года,

   
Не

  
будемъ

   
говорить

   
сколько
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непріятпостей

 

покойный

 

пережилъ

 

въ

 

это

 

тяжелое

 

время.

 

Это

знаетъ

 

только

 

онъ

 

да

 

могила,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

обрѣлъ

 

вѣчное

упокоеніо.

 

Съ

 

1902

 

года

 

онъ

 

перегаелъ

 

на

 

каѳедру

 

раскола

п

 

миссіонерскихъ

 

предметовъ.

 

Съ

 

свойственной

 

ему

 

эпергіей

онъ

 

принялся

 

за

 

изученіе

 

этихъ

 

трудныхъ

 

и

 

обширныхъ

 

пред-

метовъ.

 

Даровитый

 

п

 

энергичный

 

по

 

природв,

 

покойный

 

несом-

нѣнно

 

былъ-бы

 

серьезнымъ

 

и

 

дѣльнымъ

 

труженикомъ.

 

Но

неумолимая

 

и

 

страшная

 

болѣзнь

 

(чахотка)

 

пресѣкла

 

такъ

прекрасно

 

начавшуюся

 

служебную

 

деятельность.

 

Миръ

 

его

праху!

3-го

 

октября

 

сего

 

года

 

въ

 

Верховажскомъ

 

посадѣ

 

Воло-

годской

 

губерніи

 

отъ

 

тяжкой

 

и

 

продолжительной

 

болѣзни

скончался

 

другой

 

преподаватель

 

семинаріи

 

Константин!,

 

Ми-

хайловичъ

 

Макарьинъ.

Окончпвъ

 

въ

 

1878

 

г.

 

Вологодскую

 

духовную

 

семинарію,

покойный

 

въ

 

теченіе

 

года

 

состоялъ

 

учителемъ

 

народной

 

школы

прп

 

Корниліево-Комельскомъ

 

монастырѣ,

 

послѣ

 

чего

 

поступилъ

въ

 

С.-Петербургскую

 

духовную

 

академію,

 

которую

 

н

 

окончилъ

въ

 

1883

 

г.

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

богословія.

27-го

 

августа

 

1883

 

г.

 

К.

 

М.

 

назначенъ

 

преподавателимъ

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Иркутскую

 

духовную

 

семинарію,

 

каковымъ

н

 

состоялъ

 

до

 

конца

 

дней

 

своихъ,

 

преподавая

 

также

 

и

 

еврей-

скій

 

языкъ.

 

Сверхъ

 

сего,

 

К.

 

М.

 

съ

 

1-го

 

марта

 

1885

 

года

относилъ

 

должность

 

надзирателя

 

за

 

воспитанниками

 

семинаріи,

отъ

 

каковой

 

по

 

прошенію

 

уволенъ

 

уже

 

въ

 

октябрѣ

 

1897

 

г.,

 

съ

выраженіемъ

 

ему

 

благодарности

 

за

 

ревностное

 

исполненіе

 

сей

должности.

 

Должность

 

инспектора

 

семннаріи

 

временно

 

исправ-

лять

 

ему

 

приходилось

 

четыре

 

раза:

 

въ

 

1886,

 

1887,

 

въ

 

1889

и

 

въ

 

1892

 

г.

 

Почти

 

все

 

время

 

своей

 

службы

 

покойный

 

состо-

ялъ

 

и

 

членомъ

 

Правленія

 

семинаріи.

 

Всѣ

 

достушіыя

 

въ

 

этой

должности

 

награды

 

отъ

 

благословеиія

 

Св.

 

Синода

 

по

 

орденъ

Станислава
 

2

 
ст.

 
включительно

  
были

 
получены

   
покойнымъ.
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Отличительной

 

чертой

 

характера

 

Конст.

 

Мих.

 

была

 

его

 

замѣ-

чательная

 

доброта,

   

миролгобіе

 

и

 

готовность

   

помочь

 

всякому.

Онъ

 

не

 

сконилъ

 

ничего,

 

кромѣ

 

сердечной

 

признатель-

ности

 

и

 

привязанности

 

всѣхъ

 

знавшихъ

 

его,

 

которымъ

 

онъ

такъ

 

или

 

иначе

 

сумѣлъ

 

или

 

успѣлъ

 

оказать

 

немалонажныя

услуги.

 

Преданность

 

его

 

семинаріи

 

простиралась

 

до

 

того,

 

что

въ

 

теченіи

 

двадцатилѣтней

 

службы

 

въ

 

Иркутскѣ

 

онъ

 

не

искалъ

 

и

 

даже

 

отказывался

 

отъ

 

всякихъ

 

предложена

 

занять

уроки

 

въ

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

Иркут-

ска.

 

Еъ

 

исполнение

 

прямыхъ

 

своихъ

 

обязанностей

 

онъ

 

отно-

сился

 

съ

 

замѣчательной

 

аккуратностію

 

и

 

не

 

иросилъ

 

себѣ

ни

 

одного

 

четырехмѣсячнаго

 

отпуска,

 

имѣя

 

на

 

то

 

полнѣйшее

право.

 

Богато

 

одаренный

 

способностями

 

и

 

чрезвычайно

 

на-

читанный,

 

онъ

 

преподавалъ

 

свой

 

предметъ

 

настолько

 

живо

и

 

увлекательно,

 

что

 

преподаваемое

 

имъ

 

усваивалось

 

безъ

особыхъ

 

усилій

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

весьма

 

основательно.

 

Но

съ

 

особенной

 

благодарностію

 

какъ

 

старые,

 

такъ

 

и

 

настоящіе

ученики

 

Конст.

 

Мих.,

 

вспоминаютъ

 

его

 

чрезвычайно

полезную

 

методу

 

исііравленія

 

сочиненій.

 

Тщательно

 

выпра-

вивъ

 

ихъ

 

на

 

дому,

 

онъ

 

приносилъ

 

сочиненія

 

въ

 

классъ

 

и

и

 

здѣсь,

 

не

 

называя

 

автора,

 

указывалъ

 

несуразности

 

и

ошибки.

 

Остроумный

 

и

 

чрезвычайно

 

дѣльныя

 

и

 

мѣткія

 

замѣ-

чанія

 

fro

 

выслушивались

 

съ

 

глубокимъ

 

вниманіемъ.

 

Ученики

иногда

 

отъ

 

всей

 

души

 

смѣялись

 

надъ

 

своими

 

оплошностями

и

 

конечно

 

цѣнныя

 

замѣчанія

 

преподавателя

 

на

 

всю

 

жизнь

слагали

 

въ

 

серднѣ

 

своемъ.

 

Отношенія

 

покойнаго

 

къ

 

учени-

камъ

 

были

 

какъ

 

бы

 

родственный:

 

онъ

 

всегда

 

готовъ

 

и

 

прос-

тить

 

оплошность,

 

и

 

помочь

 

въ

 

ученіи,

 

и

 

похлопотать

 

предъ

начальством*,

 

и

 

выручить

 

деньгами,

 

даже

 

сводить

 

въ

 

кон-

церта,

 

на

 

платную

 

лекцію

 

и

 

т.

 

д.

 

Бывали

 

случаи,

 

что

благодаря

 

его

 

лишь

 

щедрой

 

денежной

 

поддержкѣ,

 

ученики

его

 

попадали

 

даже

 

въ

 

унинерситртъ,

 

а

 

отъ

 

настоящих!.

 

семи_

наристовъ

 
мы

 
слышали,

 
что

   
однажды,

    
увлекательное

   
пре.



492

подаваніе

 

Е.

 

M.

 

привело

 

учениковъ

 

его

 

въ

 

такой

 

восторгъ,

что

 

они

 

не

 

могли

 

не

 

выразить

 

его

 

аплодисментами.

 

Самъ

 

уче-

никъ

 

духовной

 

школы,

 

въ

 

совергаенствѣ

 

знавшій

 

и

 

искрен-

но

 

любившій

 

церковную

 

службу,

 

покойный

 

Е.

 

М.

 

и

 

въ

 

этой

области

 

выдавался

 

изъ

 

среды

 

преподавателей

 

какъ

 

передовой

человѣкъ.

 

Никто

 

чаще

 

и

 

искуснѣе

 

его

 

не

 

выступалъ

 

и

 

не

подавалъ

 

учащимся

 

добрыхъ

 

прпмѣровъ

 

на

 

этомъ

 

поприщѣ.

И

 

какъ

 

церковный

 

декламаторъ

 

какъ

 

и

 

пѣвецъ,

 

Е.

 

М.

 

не

пмѣлъ

 

себт.

 

равнаго

 

въ

 

семипаріи.

 

Нужно

 

замѣтить,

 

что

 

онъ

обладалъ

 

далеко

 

недюжинными

 

музыкальными

 

способностями

и

 

не

 

пропускалъ

 

случая

 

какъ

 

слушать,

 

такъ

 

и

 

самому

участвовать

 

въ

 

музыкѣ,

 

и

 

даже

 

поощрять

 

въ

 

этомъ

 

искусствѣ

своихъ

 

учениковъ.

 

Покойный

 

любилъ

 

природу,

 

деревню,

 

про-

стой

 

народъ,

 

бурятъ.

 

Въ

 

теченіи

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

онъ

проводплъ

 

лѣтніе,

 

а

 

иногда

 

и

 

зимніе

 

каникулы

 

въ

 

Тункпн-

скомъ

 

краю,

 

гдѣ

 

снискалъ

 

глубокое

 

уважеиіе

 

и

 

любовь

 

всѣхъ

знавшихъ

 

его.

 

Буряты

 

считали

 

великой

 

честію

 

ішѣть

 

его

кумомъ

 

или

 

гостемъ,

 

а

 

когда

 

однажды

 

онъ

 

встрѣтился

 

въ

Монголіи

 

и

 

познакомился

 

съ

 

тамоганимъ

 

начальником*

 

зан-

гиномъ,

 

то

 

послѣдній

 

попросилъ

 

его

 

даже

 

разстегнуть

 

воротъ

рубашки,

 

предполагая

 

отыскать

 

тамъ

 

особые

 

знаки

 

отличія,

такъ

 

какъ,

 

по

 

словамъ

 

зангина,

 

Е.

 

М.

 

долженъ

 

быть

 

„боль-

гаимъ

 

человѣкомъ".

 

Участіе

 

Е.

 

M.

 

въ

 

литературныхъ

 

чтеніяхъ

и

 

елкахъ

 

въ

 

Тункѣ

 

вѣроятно

 

памятно

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

такъ

какъ

 

артистическое

 

чтеніе

 

его

 

производило

 

положительно

 

фу-

роръ

 

среди

 

слушателей

 

и

 

невольно

 

обращало

 

на

 

него

 

особое

вниманіе

 

всѣхъ.

Нечего

 

п

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

цѣнплн

 

и

 

любили

 

доб-

раго

 

К.

 

М.

 

всѣ

 

его

 

сослуживцы

 

и

 

знакомые.

 

Безъ

 

него

 

не

обходился

 

нп

 

одинъ

 

праздникъ,

 

ни

 

одно

 

торжество,

 

ни

 

одно

радостное

 

или

 

горестное

 

событіе.

 

Вездѣ

 

его

 

ждали,

 

вездѣ

встречали

 

какъ

 

самаго

 

любимого,

 

жоланпаго,

 

дорогого

 

гостя,

онъ

 
же

   
обыкновенно

   
приходилъ

 
ne

   
иначе,

 
какъ

 
съ

 
какимъ
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либо

 

пріятнымъ

 

сюрпризомъ,

 

или

 

подаркомъ,

 

а

 

будучи

 

оди-

ноким*,

 

нерѣдко

 

оставался

 

и

 

ночевать

 

въ

 

гостяхъ,

 

хотя

 

бы

хозяева

 

были

 

гораздо

 

ниже

 

его

 

по

 

положение

 

Словомъ

 

вез-

дѣ

 

онъ

 

былъ

 

своимъ

 

человѣкомъ,

 

вездѣ

 

онъ

 

умѣлъ

 

вносить

ту

 

рѣдкую

 

и

 

драгоцѣнвую

 

атмосферу,

 

въ

 

которой

 

дышется

такъ

 

легко,

 

дышется

 

миромъ,

 

спокойствіемъ,

 

счастіемъ.

 

Бы-

вали

 

случаи,

 

что

 

въ

 

его

 

присутствии

 

подъ

 

его

 

примиряю-

щимъ

 

вліяніемъ

 

самые

 

ярые

 

враги

 

становились

 

друзьями.

Извѣстіе

 

о

 

кончинѣ

 

Е.

 

М.

 

получилось

 

въ

 

Иркутскѣ

5

 

октября

 

и

 

глубоко

 

опечалило

 

всѣхъ.

 

Заупокойная

 

литур-

г ія

 

по

 

немъ

 

была

 

отслужена

 

7

 

октября

 

о.

 

Ректоромъ

 

Архи-

иандритомъ

 

Никоиомъ.

 

Послѣ

 

запричастнаго

 

стиха

 

сказалъ

слово

 

священник*

 

I.

 

Дроздовъ.

 

„Нашу

 

семинарію,

 

сказалъ

о.

 

Дроздовъ,

 

постигла

 

тяжкая

 

утрата.

 

3

 

числа

 

октября,

 

скон-

чался

 

преподаватель

 

Священнаго

 

Пасанія

 

Е.

 

М.

 

Макарьинъ.

Въ

 

нынѣшнем*

 

году

 

это

 

уже

 

вторая

 

смерть.

 

Скончался

 

Е.

 

М.

въ

 

полномъ

 

разцвѣтѣ

 

сил*,

 

когда

 

онъ

 

успѣлъ

 

вполнѣ

 

овла-

дѣть

 

преподаваемой

 

имъ

 

наукой,

 

пріобрѣсти

 

педагогическую

опытность.

 

Попстинѣ

 

утрата

 

такого

 

человѣка

 

для

 

Семииаріи

трудно

 

вознаградима".

 

Далѣе

 

нроновѣдникъ

 

началъ

 

говорить

о

 

смыслѣ

 

человѣческой

 

жвзои,

 

о

 

неизбѣжности

 

смерти,

 

о

 

томъ,

что

 

для

 

вѣрующаго

 

и

 

благочестиваго

 

христианина

 

смерть

 

—

нріобрѣтеніе — „Хочется

 

вѣрить, —заключилъ

 

проіювѣдникъ,

 

—

въ

 

блаженную

 

кончину

 

и

 

дорогого

 

К.

 

М.

 

Глубоковѣрующій

человѣкъ,

 

онъ

 

встрѣтилъ

 

свой

 

смертный

 

часъ

 

съ

 

глубокимъ

христіанскимъ

 

смпрепіемъ

 

и

 

скончался

 

съ

 

нолнымъ

 

христіан-

скимъ

 

напутствіемъ.

 

Но

 

нѣтъ

 

человѣка

 

безъ

 

грѣха.

 

Помолимся

же

 

о

 

почпвшемъ

 

рабѣ

 

Божіемъ

 

Константин*,

 

помолимся

 

о

дарованіи

 

ему

 

въ

 

будущей

 

жизни

 

мира,

 

ослабленія,

 

свободы,

вѣчнаго

 

упокоенія

 

на

 

лонѣ

 

Отца

  

нашего

 

небеснаго".

Паннихпду

 

послѣ

 

Литургіп

 

служим

 

самъ

 

Высокопреосвя-

щеннѣйшій

 

Лрхіспаскопъ

 

Тихонъ

 

въ

 

сослуженіи

 

девяти

 

свя-

щенпиковъ.

 
Въ

 
рѣчахь,

 
сказанныхъ

   
за

   
ішінпхидой

 
о.

 
рек-
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торомъ

 

семинаріи

 

и

 

священником!,

 

о.

 

Василіемъ

 

Флоренсовымъ

соі'ласно

 

очерченъ

 

обликъ

 

покойного,

 

какъ

 

человѣка

 

незау-

рядна™,

 

съ

 

особою

 

печатію

 

чарующей

 

любви

 

на

 

челѣ.

 

О.

Флоренсовъ

 

сказалъ

 

сдѣдующее:

—

 

„Пріидите,

 

послѣднее

 

цѣлованіе

 

дадимъ,

 

братіе,

 

умерше-

му!

 

—приглашает!,

 

наст.

 

Св.

 

церковь.

Еакъ

 

ни

 

далеко

 

скончался

 

любвеобильнѣйшій

 

нагаъ

 

Еоп-

стантинъ

 

Михайловичъ,

 

но

 

близокъ

 

онъ

 

сердцу

 

каждаги

 

изъ

пасъ!

 

Въ

 

началѣ

 

его

 

службы

 

чуждая

 

и

 

страшная

 

по

 

разска-

замъ

 

Сибирь

 

вскорѣ

 

ate

 

стала

 

поистинѣ

 

близкой

 

и

 

милой

 

ему

второй

 

родиной,

 

съ

 

Семинаріею

 

же

 

нашей

 

онъ

 

сроднился

 

на-

столько,

 

что

 

жилъ

 

ея

 

жизнію,

 

отъ

 

души

 

радовался

 

ея

 

радос-

тями,

 

искренно

 

печалился

 

ея

 

печалями.

Одаренный

 

отъ

 

природы

 

богатыми

 

способностями,

 

онъ

нолучилъ

 

въ

 

небогатой

 

семьѣ

 

отца,

 

священника,

 

строго

 

хри-

стианское

 

восиитаніе,

 

а

 

рано

 

умершую

 

мать

 

ему

 

замѣнила

старшая

 

сестра,

 

любящая

 

заботливость

 

и

 

ласка

 

которой

 

вос-

питали

 

въ

 

немъ

 

то

 

преисполненное

 

участливой

 

ко

 

всякому

любви

 

сердце,

 

которое

 

невольно

 

п

 

неотразимо

 

располагало

къ

 

Константину

 

Михайловичу

 

всѣхъ

 

знатныхъ

 

и

 

незнат-

ных!.,

 

больших!,

 

и

 

малыхъ,

 

русских*

 

и

 

инородцевъ.

Отъ

 

всей

 

души

 

благодарю

 

Бога

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

привелъ

 

'

мнѣ

 

быть

 

свидѣтелемъ

 

ироявленія

 

цѣлой

 

бездны

 

Олагодѣяній

и

 

истинно

 

христіанскихъ

 

добродѣтелей,

 

который

 

нзъ

 

любвеобиль-

наго

 

сердца

 

Еонстантина

 

Михайловича,

 

какъ

 

изъ

 

неренол-

неннаго

 

сосуда,

 

разливались

 

на

 

глазахъ

 

всѣхъ

 

и

 

въ

 

особен-

ности

 

на

 

меня

 

самого.

Доброта

 

Еонстантина

 

Михайловича

 

не

 

отвергла

 

моей

просьбы — посѣщать

 

меня

 

на

 

мѣстѣ

 

моего

 

служенія

 

въ

 

безлюд-

ном!

 

улусѣ

 

и

 

каждый

 

пріѣздъ

 

его

 

былъ

 

поистинѣ

 

нраздни-

комъ

 

не

 

для

 

меня

 

лишь

 

съ

 

семьею,

 

а

 

и

 

для

 

всего

 

Тункин-

скаго

 

края.

 

Съ

 

его

 

пріѣздомъ

 

оживалъ

 

нашъ

 

скромный

 

храмъ;

вотъ

 
онъ

 
на

   
колокольнѣ:

   
отъ

 
его

 
умѣлой

  
руки

 
невыразимо



495

звучно

 

и

 

хорошо

 

гудятъ

 

колокола,

 

онъ

 

не

 

пропустит*

 

ни

одной

 

службы;

 

его

 

прекрасное

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

въ

 

церкви

 

не-

вольно

 

воодушевляетъ

 

и

 

умиляетъ

 

не

 

только

 

насъ

 

служив-

гаихъ,

 

не

 

только

 

русских!,,

 

но,

 

казалось,

 

и

 

самихъ

 

бурятъ,

особенно

 

учениковъ

 

бурятенковъ.

 

Не

 

отказывался

 

покойный

и

 

отъ

 

поѣздокъ

 

по

 

улусамъ.

 

Разъ

 

въ

 

бѣдной

 

юртѣ,

 

гдѣ

 

Еон-

стантинъ

 

Михайловичъ

 

былъ

 

воспріемникомъ

 

новокрещенца

 

го

бурята,

 

отец*

 

послѣдняго,

 

указывая

 

на

 

кокарду

 

на

 

фуражкѣ

крестнаго,

 

съ

 

гордостію

 

сказалъ

 

бурятам*:

 

«вот!.,

 

какой

у

 

меня

 

крестный».

 

Въ

 

другой

 

разъ

 

въ

 

Монголіи

 

тамошній

начальникъ

 

зангииъ,

 

послѣ

 

угощѳнія

 

попросилъ

 

Еонстантина

Михайловича

 

разстегнуть

 

воротъ

 

рубашки,

 

чтобы

 

взглянуть,

нѣтъ

 

ли

 

тамъ

 

какихъ

 

либо

 

особыхъ

 

знаковъ

 

отличія

 

на

 

немъ.

«По

 

всему

 

видно,

 

— замѣтилъ

 

зангииъ:— что

 

онъ

 

должен*

быть

 

болынимъ

 

человѣкомъ».

 

Съ

 

таким*

 

неподдѣльнымъ

 

ува-

женіемъ

 

относились

 

къ

 

покойному

 

сами

 

буряты

 

и

 

даже

монголы.

Вотъ

 

Константин*

 

Михайловичъ

 

на

 

покосѣ,

 

подъ

 

па-

лящимъ

 

солвцемъ

 

въ

 

рубапікѣ

 

без*

 

устали

 

работает*

съ

 

утра

 

до

 

вечера,

 

придя

 

откуда

 

онъ

 

увлечет*

 

всѣхъ

 

своимъ

художественным!,

 

чтеніемъ.

 

Вотъ

 

онъ

 

на

 

елкѣ

 

и

 

литератур-

номъ

 

чтеніи

 

въ

 

Туякинскомъ

 

приходскомъ

 

училищѣ.

 

Едва

вмѣстившіеся

 

слушатели

 

въ

 

восторгѣ

 

отъ

 

его

 

неиодражаемаго

чтенія,

 

засыпая

 

вопросами — кто

 

онъ

 

и

 

гдѣ

 

такъ

 

научился

читать.

Могъ-лн

 

такой

 

человѣкъ —преподаватель

 

не

 

оказывать

самаго

 

лучшаго,

 

самаго

 

благотворного

 

вліянія

 

на

 

своихъ

 

уче-

никовъ.

 

Здѣсь,

 

въ

 

преподавательской

 

дѣятелыюсти

 

со

 

всею

силою

 

выступаетъ

 

иная

 

дивная

 

черта

 

его

 

характера— это

его

 

всегдашняя

 

глубокая

 

скромность,

 

даже

 

застѣнчивость.

Вдумчиво,

 

внимательно

 

поправляя

 

сочииенія

 

учениковъ,

 

Кон-

стантинъ

 

Михайлович!,

 

умѣлъ

 

такъ

 

рельефно

 

и

 

такъ

 

дели-

катно,

 
хотя

 
и

 
пе|

 
едъ

 
цѣлымъ

 
классом*

 
указать

 
ошибки

 
уче-
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ника,

 

что

 

у

 

многихъ

 

и

 

до

 

старости

 

останутся

 

в*

 

памяти

его

 

доброжелательный

 

и

 

в*

 

высокой

 

степени

 

полезный

 

замѣ-

чапія.

Преподаваемое

 

им*

 

Священное

 

Писаніе

 

какъ

 

то

 

неза-

мѣтно,

 

безъ

 

особенных!,

 

взысканій

 

и

 

усилій,

 

какъ

 

бы

 

само

собою

 

внѣдрялось

 

въ

 

сердца

 

учениковъ,

 

чтобы

 

п

 

изъ

 

нихъ

воспитать

 

людей

 

съ

 

такою

 

же

 

высокою

 

и

 

истинно

 

христиан-

скою

 

настроенностью,

 

которого

 

особенно,

 

и

 

не

 

въ

 

классѣ

 

лишь,

отличался

 

нашъ

 

дорогой

 

покойный

 

наставник!,.

 

Говорить

 

ли

о

 

томъ,

 

к*

 

кому

 

обыкновенно

 

прибѣгали

 

ученики

 

во

 

всѣхъ

своих*

 

бѣдахъ

 

и

 

обстояніяхъ,

 

до

 

матеріалыіыхъ

 

включитель-

но,

 

какъ

 

не

 

къ

 

Константину

 

Михайловичу,

 

всегда

 

находя

въ

 

немъ

 

скорую

 

помощь

 

и

 

нужное

 

ходатайство.

 

Пусть

 

же

 

те-

перь

 

они

 

постараются

 

отплатить

 

ему

 

своею

 

молитвенною

 

по-

мощью,

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни

 

не

 

забывая

 

умолять

 

Судію

 

о

упокоеніп

 

души

 

его.

 

Едва-ли

 

забудется

 

имя

 

Константина

Михайловича

 

и

 

въ

 

семьѣ

 

сослуживцев*

 

п

 

всѣх*

 

знакомых*,

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

родных*

 

его.

 

Воспріемнвкъ

 

ли

 

требуется

для

 

новорожденна™,

 

благословленный

 

ли

 

отец*,

 

или

 

тысяц-

кій

 

на

 

свадьбѣ,

 

нужна

 

ли

 

денежная

 

заручка,

 

требуется-ли

надежный

 

распорядитель

 

въ

 

общемъ

 

дѣлѣ,

 

-къ

 

кому

 

обра-

титься,

 

кого' просить,

 

въ

 

комъ

 

не

 

встретишь

 

отказа?

 

Вотъ

почему

 

без*

 

Константина

 

Михайловича

 

не

 

обходились

 

никакое

общее

 

дѣло,

 

никакое

 

горестное-ли

 

или

 

радостное

 

событіе.

 

Никто,

какъ

 

онъ,

 

такъ

 

сердечно

 

не

 

откликнется

 

первымъ,

 

никто

такъ

 

задушевно

 

и

 

хорошо

 

не

 

настроит*

 

бесѣду,

 

никто

 

такъ

сердечно

 

не

 

посочувствует*,

 

не

 

утѣшитъ

 

въ

 

печали.

 

Не

 

уви-

дим!,

 

мы

 

больше

 

на

 

семъ

 

свѣтѣ

 

нашего

 

дорогого

 

и

 

общаго

друга

 

и

 

благодѣтеля

 

Константина -

 

Михайловича,

 

не

 

услышим*

его

 

безкорыстныхъ

 

и

 

ласковыхъ

 

рѣчеп,

 

не

 

встрѣтимъ

 

его,

обыкновенно

 

съ

 

подарком!,

 

въ

 

руках*,

 

спѣшащаго

 

къ

 

кому

нибудь,

 

не

 

увидим*

 

больше

 

его

 

подносящим*

 

кому

 

либо

 

из*

провожаемых*

 
или

 
чествуемых*

 
общій

 
подарок*,

 
не

 
будем*

 
и
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молиться

 

съ

 

ним!,

 

вмѣстѣ

 

въ

 

такъ

 

любимом*

 

имъ

 

храмѣ

 

Бо-

жіемъ.

 

За

 

то

 

въ

 

аемъ

 

же

 

самомъ,

 

въ

 

его

 

несомнѣішой

 

вѣ-

рѣ,

 

въ

 

его

 

истинно

 

христианской

 

кончинѣ,

 

въ.

 

его

 

завѣтахъ

и

 

нримѣрѣ

 

мы

 

найдем*

 

для

 

себя

 

и

 

утѣшеніе.

 

Утѣштесь

 

же,

плачущіе

 

и

 

болѣзнующіе

 

о

 

дорогом*

 

нашем*

 

новопрес-

тавленном!,

 

Константин*

 

Михайлович*,

 

ибо

 

не

 

къ

 

нему

 

ли

больше

 

всего

 

могут*

 

относиться

 

непреложные

 

глаголы

 

Спа-

сителя:

 

„блажевн

 

нищіи

 

духом*,

 

яко

 

тѣхъ

 

есть

 

царство

 

не-

бесное;

 

блажени

 

кротціи,

 

яко

 

тіи

 

насл*дят*

 

землю;

 

блаже-

ни

 

милостивіи,

 

яко

 

тіи

 

помнловани

 

будут*".

Ректоръ

 

въ

 

своей

 

рѣчи

 

говорил*

 

о

 

том*,

 

что

 

блажен*

почпвшій

 

наставник*

 

семинаріи,

 

наставник*

 

не

 

однихъ

 

учени-

ковъ,

 

но

 

всей

 

семинаріи,

 

ибо

 

не

 

грозный

 

судъ

 

предлежитъ

ему.

 

Е.

 

М.

 

принадлежит*

 

къ

 

разряду

 

т*хъ

 

людей,

 

совершен-

нымъ

 

образомъ

 

которых*-

 

является

 

св.

 

Іоаннъ

 

Богослові,,

Апостолъ

 

любви.

 

Любовь —основная

 

черта

 

почившаго.

 

Эта-то

любовь

 

и

 

содѣлала

 

К.

 

М.

 

малымъ

 

апостолом*

 

любви

 

среди

всѣхъ

 

его

 

звавших.*.

 

Куда-бы

 

онъ

 

ни

 

являлся,

 

онъ

 

всюду

приносилъ

 

съ

 

собою

 

любовь,

 

миръ,

 

согласіе;

 

за

 

любовь

 

ему

платили

 

любовью...

 

Долго-долго

 

никто

 

не

 

замѣнитъ

 

въ

 

семп-

наріи

 

Е.

 

М.,

 

этого

 

всегда

 

кроткаго,

 

мудраго,

 

любвеобпльнѣй-

шаго

 

человека...

 

Въ

 

заключеніе

 

призывал*

 

молящихся

 

обра-

титься

 

къ

 

усердной

 

молитв*

 

объ

 

усопшемъ

 

къ

 

Тому,

 

Кто

 

—

Вѣчная

 

Любовь...

 

Многіе

 

изъ

 

бывших*

 

в*

 

церкви

 

горько

 

плакали

по

 

дорогом*

 

и

 

близком*

 

сердцу

 

каждаго

 

усопшемъ,

 

воспоми-

нанія

 

о

 

котором*

 

особенно

 

оживились

 

на

 

скромной

 

поминаль-

ной

 

трапез*,

 

предложенной

 

о.

 

ректором*.

Чистая

 

душа

 

покойного

 

вся

 

вылилась

 

въ

 

нослѣднихъ

письмах*,

 

которыя

 

онъ

 

уже

 

на

 

смертном*

 

одр*

 

писал*

 

своим*

Иркутским*

 

знакомым*.

 

«На

 

исповѣди

 

и

 

прнчастіи»,

 

писал*

между

 

прочим*

 

в*

 

одном*

 

письм*

 

К.

 

М.:

 

«был*

 

недавно,

а

 

28-го

 

августа

 

и

 

пособороваться

 

Бог*

 

позволил*

 

на

 

дому,

при

 
чем*

 
большею

 
частію

   
плакал*.

   
Слава

   
Богу,

 
что

 
хоть
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все

 

пришлось

 

сдѣлать

 

по

 

хорошему,

 

да

 

но

 

христіански;

у

 

самых*

 

близких*

 

родных*:— братьев*

 

и

 

зятя;

 

хорошо

бы,

 

умирая

 

имѣть

 

еще

 

предъ

 

глазами

 

знакомых*,— да

 

мно-

гого

 

захотъчгь.

 

Ну

 

да

 

увѣренъ

 

ate

 

я,

 

что

 

вс*

 

знакомые... —

ужели

 

же

 

есть

 

ненавистники

 

у

 

меня?

 

Ужъ

 

буди

 

какъ

 

либо

по

 

нечаянности,

 

а

 

право

 

сознательно

 

не

 

хотѣлъ

 

ни

 

кого

 

я

обидѣть,

 

да

 

и

 

за

 

что,

 

что

 

дѣлить?

 

А

 

которыхъ

 

я

 

нечаянно

обидѣлъ, —простите

 

меня,

 

кланяюсь

 

земно,

 

простите

 

ради

Господа

 

Бога,

 

простите,

 

простите

 

никому

 

не

 

желающаго

 

зла,

Е.

 

Макарьина,

 

чтобы

 

легко

 

лежать

 

мнѣ

 

было

 

въ

 

родной

землѣ!...»

 

Приведенная

 

выдержка

 

изъ

 

письма

 

К.

 

М.

 

довольно

ярко

 

характеризуешь

 

его

 

истинно

 

христианскую,

 

полную

 

любви

и

 

всепрощенія

 

душу.

.

   

Вынужденное

  

объясненіе.

Читая

 

XXVII

 

журналъ

 

нынѣшняго

 

съѣзда

 

о. о.

 

депутатов*,

я

 

сдѣлалъ

 

совершенно

 

неожиданное

 

для

 

cef -я

 

открытіе.

 

По

справкѣ

 

№

 

3

 

оказалось,

 

что

 

депутатами

 

съѣзда

 

1896

 

г.

 

я,

о.

 

Мих.

 

Архангельска

 

и

 

о.

 

I.

 

Черных*,

 

нынѣ

 

уже

 

умершій,

были

 

избраны

 

для

 

ревизіи

 

операцій

 

свѣчнаго

 

склада,

 

и,

 

какъ

значится

 

въ

 

справкѣ,

 

никакого

 

отчета

 

о

 

своей

 

ревизіи

 

не

представили

 

до

 

сего

 

времени.

Прежде,

 

ч*мъ

 

оповѣщать

 

об*

 

этомъ

 

urbi

 

etorbi,

 

о.

 

о.

 

депу-

татамъ

 

не

 

мѣшало

 

бы

 

навести

 

небольшую

 

справку

 

о

 

томъ,

почему

 

порученіе

 

съѣзда

 

1896

 

года

 

не

 

исполнено

 

указанными

выше

 

лицами,

 

и

 

они

 

сдѣлали

 

бы

 

интересное

 

для

 

себя

 

открытіе,

что

 

порученіе

 

это

 

не

 

исполнено

 

не

 

по

 

халатности

 

тѣхъ

 

лиц*,

которыхъ

 

избралъ

 

съ*здъ,

 

какъ

 

можно

 

заключить

 

изъ

 

справки,

а

 

по

 

халатности

 

тѣхъ

 

господ*,

 

которые

 

членов*

 

ревизіонной

комиссіи

 

не

 

оповестили

 

объ

 

этомъ,

 

по

 

крайней

 

мѣр*,

 

я

 

о

 

сво-

емъ

 

избраніи

 

узналъ

 

только

 

прочитав*

 

журналъ

 

■№

 

XXYII,

т.

 

е.

 

черезъ

 

шесть

 

лѣтъ

 

поел*

 

избранія.

 

Мн*

 

скажут*,

 

что

я

 
мог*

 
прочитать

 
о

 
постановленіи

 
съѣзда

 
въ

 
Епархіальныхъ
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Вѣдомостях*.

 

По

 

въ

 

томъ

 

то

 

и

 

бѣда,

 

что

 

журналы

 

съѣзда

1896

 

г.

 

въ

 

Еиархіальныхъ

 

Ведомостях*

 

не

 

печатались,

 

а,

какъ

 

оказалось

 

по

 

справкамъ,

 

печатались

 

отдѣльными

 

бро-

шюрами

 

но

 

числу

 

приходовъ,

 

въ

 

каковые

 

и

 

были

 

разосланы.

А

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

1896

 

г.

 

я

 

былъ

 

причислен*

 

къ

 

семинар-

ской

 

церкви,

 

въ

 

которую

 

эта

 

брошюра

 

не

 

попала,

 

то,

 

конечно,

о

 

постановленіи

 

съѣзда

 

я

 

не

 

мог*

 

узнать

 

и

 

этим*

 

путем*.

Справки

 

подобный

 

той,

 

о

 

которыхъ

 

идетъ

 

рѣчь,

 

не

 

рѣдко

попадаются

 

въ

 

журналахъ

 

сѵвздовъ,

 

и

 

возможно,

 

что

 

н*ко-

торыя

 

изъ

 

нихъ

 

имѣютъ

 

подобное

 

же

 

происхожденіе.

 

Поэтому,

почему

 

бы

 

слѣдующимъ

 

съѣздамъ

 

не

 

устранить

 

это

 

нежела-

тельное

 

явленіе,

 

и

 

іюслѣ

 

надлежащаго

 

утвержденія

 

журна-

лов!,

 

самимъ

 

не

 

изв*щать

 

о

 

состоявшихся

 

постановленіяхъ

лиц*

 

имя

 

избранных*.

 

Это,

 

во

 

первых*,

 

и

 

не

 

трудно,

 

во

 

вто-

рых*,

 

было

 

бы

 

полезнѣе

 

для

 

д*ла,

 

чѣмъ

 

запоздалый

 

с*то-

ванія,

 

и

 

въ

 

третьих!,,

 

не

 

дискридитировало

 

бы

 

людей,

 

которые

желаютъ

 

работать

 

на

 

общую

 

пользу,

 

но

 

не

 

дѣлаютъ

 

этого

по

 

совершенно

 

независящимъ

 

отъ

 

себя

 

обстоятельствамъ.

Священникъ

 

И.

 

Ііодюрбунскій.

ОБЪЯВЛЕН!

 

Б.
XI

 

год*

 

изданія.

Открыта

    

подписка

   

на

   

1904

   

г.

НА

 

ЕЖЕДНЕВНУЮ*)

 

ОБЩЕДОСТУПНУЮ

 

ГАЗЕТУ

«СИБИРСКАЯ

   

ЖИЗНЬ»
(сь

 

воскресными

 

иллюстрированными

 

прилоэвеніями),

издающуюся

 

въ

 

томскъ.

Въ

 

1904

 

году

 

редакцией

 

по

 

прежнему

 

будет*

 

обращено

 

осо-

бенное

   

вниманіе

 

на

 

возможно

 

полное

 

и

 

разностороннее

 

озна-

,

 

комленіе

 

своихъ

 

читателей

 

с*

 

жизнью

 

Сибири

 

и

 

на

 

выясне-

*)

 
Кромѣ

 
дней

 
иослѣ

 
ираздниковъ.



500

ніе

 

ея

 

нужд*

 

п

 

экономическаго

 

и

 

умственного

 

роста.

 

Согла-
сно

 

такой

 

задач*,

 

статьи

 

и

 

замѣтки,

 

амѣющія

 

своим*

 

пред-

метом*

 

прошлое

 

и

 

настоящее

 

Сибири,

 

а

 

также

 

корреспонден-

цій

 

из*

 

разных*

 

концов*

 

Сибири

 

и

 

„Хроника

 

Сибири"

 

бу-
дут*

 

составлять

 

главные

 

и

 

основные

 

отдѣлы

 

газеты.

 

Вм*ст*
съ

 

тѣмъ

 

нутемъ

 

ежедневно

 

получаемыхъ

 

телеграмм*

 

и

 

въ

постоянных*

 

отдѣлахъ

 

газеты:

 

„Русская

 

Жизнь - '

 

и

 

„Загра-
ничиая^Хроника",

 

читатели

 

„Сиб.

 

Ж."

 

будут*

 

своевременно

ознакомляемы

 

со

 

всѣми

 

болѣе

 

крупными

 

явленіямв

 

въ

 

обла-

сти

 

государственной

 

и

 

общественной

 

дѣятельности,

 

науки

 

н

искусства

 

какъ

 

остальной

 

части

 

нашего

 

обширного

 

отечества,

такъ

 

н

 

другихъ

 

государствъ,

Кромѣ

 

лнцъ,

 

принимающихъ

 

постоянное

 

участіе

 

въ

 

га-

зет*,

 

въ

 

числѣ

 

другихъ,

 

любезно

 

обѣщалп

 

продолжить

 

свое

сотрудничество

 

и

 

въ

 

'будущем*

 

году

 

нѣкоторые

 

профессора
томскаго

 

университета.

Но

   

воскресным*

  

дням*

 

при

   

газетѣ

  

выход итъ

  

особое
иллюстрированное

 

литературное

   

нрнбавленіе

 

при

  

бли-
жаошсмъ

 

участіи

 

Гр.

 

II.

 

Потанина.
Подписная

 

цѣна

 

оетаетея

 

прежняя:
Годъ.

     

9

 

мѣс.

             

6

 

мѣс.

         

1

 

ыѣс.

Съ

 

доставкой

 

въ

 

Томск*

 

.

 

.

 

4

 

„

 

3

 

р.

 

30

 

к.

 

2

 

р.

 

30

 

к.

 

40

 

к.

Съ

 

перес.

 

въ

 

другіе

 

города.

 

5

 

„

 

4

 

„

 

—

 

„

 

3

 

„

 

—

 

„

 

60

 

»

Съ

 

персылкой

  

заграницу

 

.

 

.

 

9

 

„

 

7

 

„

 

—

  

„

 

5

 

„

  

—

 

„

    

1р.
За

 

печатаніе

 

въ

 

„Сибирской

 

ÎKushh"

 

объявлений,

 

взішаетсл

 

илаіа'.

 

впереди

текста

 

за

 

строчку

 

петита— 20

 

коп.,

 

иозади

 

текста— 10

 

коп.

 

За

 

разсылку

объявленій

 

ири

 

газетѣ

 

вѣсоыъ

 

не

 

болѣе

 

лота— 7

 

руб.

 

за

 

1000

 

экземпляровъ.

Подписка

 

и

 

объявления

 

пріШиманМеи:

 

въ

 

книжиыхъ

 

магазинах ъ

 

и

тшш-лнтографіяхъ

 

П.

 

И.

  

Макушпна

 

въ

 

Томскѣ

 

и

 

Иркутскѣ.

йногородвіе

 

требованія

 

свои

 

адресуютъ:

 

въ

 

г.

 

Томске,

 

въ

 

контору
рсдакцъи

 

газеты

 

,

 

Сибирская

 

Жизнъ а .

                                           

(1 — 3).

Издатель

 

II.

 

Макушннъ.
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