
21

 

НОЯБРЯ

    

M

    

47.

    

1864

 

ГОДА.

СОДЕРЖАШЕ;

 

Къ

 

неполне'нпо

 

по

 

Епархіи.

 

Отчетъ

 

Миссіоііера.

 

Объ- ■

ян.іепіе

 

о

 

подрядахъ.

 

ІІзвѣстія.

КЪ

   

ИСПОЛІІЕШЮ

 

ПО

 

ЕПАРХШ

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утверждсниаго

 

положенія

    

о

 

Прпход-

скихъ

 

ПопеЧптельствахъ.
Г Э 1 1 ЫІ

Въ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Копспсторіп

 

по

 

выслушаній

 

к

отпоінепія

 

В

 

ы

 

с

 

о

 

ч

 

а

 

й

 

ш

 

е

 

утвсржденнаго

 

Присутствія

по

 

Дѣламъ

 

Нравославпаго

 

Духовенства'

 

отъ

 

7

 

сентября

1864

 

года

 

за

 

К«

 

295,

 

съ

 

приложенными

 

при

 

немъ

 

По-

ложеиіемъ

 

о

 

приходекііхъ

 

Попечитсльствахъ

 

при

 

Пра-

вославпыхъ

 

цсрквахъ

 

и

 

мивиіемъ

 

Государственнаго

Совета,

 

В

 

ы

 

сочанше

 

утвсрждсннымъ

 

2

 

августа

 

се-

го

 

1864

 

года,

 

съ

 

утверждеиія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

Приказали:

 

І .

 

Положеиіе

 

о

 

Приходскпхъ

 

Пепсчительст-

вахъ

 

при

 

Православныхъ

 

церквахъ

 

и

 

миѣпіс

 

Государ-

ственнаго

 

Совета,

 

Высочайше

 

утверяідеішос

 

2

августа

 

1864

 

года,

 

иапсчатапиыя

 

въ

 

№

 

44

 

Иркутскихъ

Еиархіалыіыхъ

 

Ведомостей,

 

принять

 

къ

 

руководству

и

 

исполпешю

 

по

 

Иркутской

 

Епархін.

 

2.

 

lia

 

основапіи
1

 

пункта

 

миѣнія

 

Государственнаго

 

Совета,

 

по

 

мере

удобствъ
   

и

 
возможности,

   
приступить

   
къ

   
открытію
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Прпходскііхъ

   

Понечптельствъ

    

съ

 

1

 

января

 

1865

 

года,

и

 

чѣмъ

 

будетъ

    

ознаменовано

 

начало

 

дела,

   

поставить

Причтамь

 

въ

 

обязанность

 

донести

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенству.

 

3.

 

Если

 

приходски!

 

причтъ

 

встретить

 

затруд-

ненія

 

въ

 

собраиіп

 

Прихожаиъ

 

на

 

совѣтъ

  

для

 

избранія

Попечителя

    

Прихода

   

и

    

Члеповъ,

 

то

   

о

   

приглашеиіи
прихожаиъ

   

въ

    

собраиіе

   

относиться

    

къ

   

местным*

властямъ.

   

4.

 

Когда

   

въ

   

приходе

  

откроется

   

Попечи-

тельство,

 

тогда

 

на

 

осиовапіп

 

6

 

пункта

 

Положеиія,

  

оно

для

 

записи

 

депежныхъ

 

п

 

матеріальныхъ

 

ножертвованій

заводить

    

приходо-расходиыя

   

книги,

 

которыя

    

скреп-

ляются

 

Попечптелемъ

 

Прихода

 

и

 

Настоятелемъ

 

церкви,

и

 

шнуръ

 

припечатывается

  

церковкою

 

печатью.

 

5,

 

Въ

Консисторіп

 

при

 

дѣлѣ

 

объ

 

открытіи

 

Приходскнхъ

 

По-

печительствъ

 

содержать

 

списокъ

 

всѣхъ

 

имѣгощихъ

 

по-

степенно

 

открываться

 

Приходскнхъ

 

Попечительствъ

 

съ

показаніемъ

 

времени

 

отрытія

 

ихъ.

   

6.

 

Расиоряжсніе

 

сіс
напечатать

 

въ

 

Иркутскихъ

 

Епархіальиыхъ

 

Ведомостяхъ

кь

 

должнольу

 

руководству

   

и

 

исполпенію.— Подписали

Члены

 

Коисисторін:

 

Семинаріи

 

Ректорь

 

Архимандрить

Дороѳеш

 

Жтедральный

 

ІІротоіерей

 

Прокопій

 

Громовь.

Ключарь

 

Протоіерей

 

Іоаннь

 

Протопоповъ.

 

Протоіерей
Стефанъ

   

Поповь.

   

Протоіерей

 

Василій

   

Ііарташевъ.
Протоіерей

   

Георгій

   

Дгаконовь.

 

Свлщенникь

   

Павель

Политовь.

 

Секретарь

 

П.

 

Аллкринскій.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

О

 

МІІССЮНЕРСКИХЪ

 

ДѢЙСТВІЯХЪ

 

ЗА

 

ПЕРВУЮ

 

ПО-

ЛОВИНУ

  

I8GÏ.

 

ГОДА

 

ЗАБЛЙКАЛЬСКАГО

 

ІЕРОМОПАХА

BE

 

HI

 

AM

 

И II

 

А.
■

4-го

 

января

 

ездплъ

 

я

 

въ

   

малеикій

 

улусъ—

 

Отрывокъ,

состояний

 
изь

 
рятп

 
гортъ.

 
Въ

 
первой

 
торге

 
долго

   
бе-



-
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сѣдовалъ

 

я

  

съ

 

бывшими

   

тутъ

 

бурятами.

   

Всѣ

 

щпша.

телыю

 

и

 

съ

 

добрымъ

   

расположеніемъ

 

слушали

    

пред-

лагаемое

    

слово

   

и

   

языческаго

    

заблуждсиія

 

никто

    

не

отстаивалъ.

 

Но

 

готовности

 

принять

 

Св.

 

крещсніе

 

про-

тивопоставляли

 

тотъ

 

предлогъ,

    

что

 

по

 

крещепіп

 

имъ

нельзя

 

будетъ

 

жить

 

въ

 

юртѣ,

 

а

 

построить

 

избу

 

у

 

нихъ

нѣтъ

 

срсдствъ.

    

Держать

 

же

 

въ

 

гортѣ

 

Святыя

   

Иконы

значить

 

поганить

 

ихъ.

 

Никакіс

 

доводы

 

не

 

могли

 

разъ-

уверить

 

ихъ

 

въ

 

этомъ

 

убѣжденіи.

  

Во

 

второй

   

гортѣ

 

я

иашелъ

 

одну

 

бурятку

 

также

   

не

 

чуждавшуюся

    

ни

 

бе-

седы

 

о

 

Христе

 

Спасителе,

 

ни

 

крещенія;

 

только

    

одна

безъ

 

свонхъ

 

она

 

не

 

решалась

  

принять

    

Св.

 

крещенія.
Be

 

третьей

   

юртѣ

 

отъ

 

меня

  

совершенно

    

запирались.

Въ

 

четвертой

 

суеверная

 

бурятка

 

ничего

 

не

 

хотьла

 

слы-

шать.

 

Въ

 

пятой

 

никого

 

небыло

 

дома..

 

.

 

.

 

Грустное

 

на-

чало

 

новаго

 

года!

 

Я

 

утѣшалъ

 

себя

    

надеждою

 

на

   

ми-

лость

 

Божііо

    

въ

 

будущемъ,

 

ибо

    

и

  

семя

 

слова

 

Божія,

какъ

 

всякое

   

сѣмя,

  

нстот-часъ

   

приносить

 

плодъ,

   

но

прежде

 

прозябастъ,

 

затъмъ

 

приносить

 

класъ

 

нпотомъ

уже

 

плодить.

 

Марк,

 

4,

 

26—29.

18

 

января

 

Господь

 

утѣшплъ

 

меня

 

обращенісмъ

 

одно-

го

 

инородца

 

къ

 

Православной

 

Христовой

 

вѣрѣ,

 

ведом-

ства

 

Кударинской

 

Степной

 

Думы,

 

Шустовскаго

 

улуса,

1-го

 

Черноморскаго

 

рода

 

Супе

 

Буровича,

 

65

 

лѣтъ,

 

онъ

крещеиъ

 

мною

 

въ

 

Посольскомъ

 

монастыре

 

и

 

парсченъ

Павломъ,

 

а

 

на

 

другой

 

день

 

удостосиъ

 

пріобщснія

 

Св.

Христовыхъ

  

Ташгь.

19-го

 

января

 

въ

 

день

 

Воскресный

 

я

 

былъ

 

свидѣте-

лемъ

 

событія,

 

которое

 

заслуживаетъ

 

благоговѣйнаго

винмаійя

 

ие

 

мпссіонера

 

только,

 

но

 

и

 

вобще

 

христіани-

на.

 

Я

 

разумею

 

торжественные

 

проводы

 

на

 

зимнее

 

вре-

мя

 

чудотворной

 

иконы

 

Святителя

 

Христова

 

Николая

изъ

 
Посольскаго

 
монастыря

 
па

 
другую

   
сторону

   
Бай-
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нала

 

на

 

йѣсто

 

первоначальнаго

 

ся

 

явлепія.

 

Это

 

собы-

тие,

 

въ

 

другой

 

разъ

 

совершающееся

 

па

 

морѣ,

 

какія

благія,

 

утепштсльныя

 

надежды

 

подаетъ

 

на

 

будущее

обращеніе

 

живушпхъ

 

тамъ

 

шюродцевъ!

 

Нельзя

 

было

не

 

удивляться

 

и

 

вместе

 

не

 

радоваться

 

духомъ

 

при

видь

 

язычнпковъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

хрнстіанами

 

во

 

множествѣ

собравшихся

 

для

 

встречи

 

чудотворной

 

иконы.

 

Поки-

иувъ

 

своп

 

кочевья

 

въ

 

горахъ

 

и

 

иадяхъ,

 

старые

 

и

 

ма-

лые

 

спешили

 

они

 

къ

 

водруженному

 

среди

 

моря

 

(па

 

ль-

ду)

 

Кресту

 

для

 

встречи

 

Чудотворной

 

Иконы.

 

Своимъ

усердіемъ

 

не

 

хрпстіаие

 

какъ

 

бы

 

желали

 

одержать

 

верхъ

надъ

 

христіаиамн.

 

Съ

 

радостію

 

встрѣтпвъ

 

Св.

 

Икону,

они

 

никому

 

изъ

 

христіанъ

 

не

 

давали

 

ея,

 

несли

 

на

 

сво-

нхъ

 

рукахъ

 

и

 

менялись

 

только

 

другъ

 

съ

 

другомъ.

 

Но

этимъ

 

неограннчплось

 

ихъ

 

доброе

 

усердіе.

 

Когда

 

Св.

Икона

 

принесена

 

была

 

на

 

мѣсто

 

п

 

поставлена

 

въ

 

устро-

енной

 

для

 

нея

 

часовне,

 

они

 

остались,

 

и

 

на

 

всенощное

бдѣніе,

 

торжественно

 

совершавшееся

 

Преосвящеииымъ

Епископомъ

 

Вепіамііномъ.

 

Усердно

 

молились

 

они,

 

то

 

по

языческому

 

обычаю

 

складывая

 

ладони

 

рукъ

 

вместе

 

и

поднося

 

ко

 

лбу,

 

то

 

какъ

 

христіанс

 

съ

 

пзображеінемъ

 

па

себе

 

крестпаго

 

знамеиія;

 

каждый

 

желалъ

 

самъ

 

поста-

вить

 

свою

 

свѣчу

 

предъ

 

образомъ

 

Угодника

 

Христова.

Послѣ

 

благословеиія

 

хлѣбовъ

 

все

 

подходили

 

для

 

при-

пятія

 

благословепнаго

 

хлеба,

 

a

 

попрочтенін

 

Евапгелія
для

 

цѣловапія

 

Чудотворной

 

Иконы

 

и

 

иомазаиія

 

освя-

Щеннымъ

 

елсемъ.

 

До

 

самаго

 

окоичапія

 

веснощнаго

 

бдѣ-

нія

 

никто

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

оставлялъ

 

часовни. . .

 

Какой

назидательный

 

урокъ

 

для

 

лѣнпвыхъ

 

къ

 

молитве

 

хри-

стіанъ!

На

 

другой

 

день,

 

т.

 

е.

 

20-го

 

января

 

учптелемъ

 

изъ

Христіанъ,

 

прожпвающимъ

 

въ

 

ближайшеиъ

 

улусѣ,

 

на

Квартиру

 

къ

 

Преосвященному

   

представлено

 

было

 

не-
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сколько

 

бурятскихъ

 

мальчпковъ,

 

лѣтъ

 

около

 

десяти

Все

 

они

 

были

 

язычники;

 

по

 

по

 

указапію

 

учителя

 

каж-

дый

 

изъ

 

ннхъ

 

поочередно

 

наизусть

 

бойко

 

читалъ

христіанскія

 

молитвы:

 

Символъ

 

веры,

 

Заповеди

 

Господ-

ин,

 

даже

 

псалмы.

 

О

 

если

 

бы

 

это

 

доброе

 

сѣмя,

 

посеянное

па

 

детскія

 

сердца,

 

не

 

подавилось

 

пагубнымъ

 

тсрніемъ

грубаго

 

язычества

 

и

 

содѣлало

 

ихъ

 

истинными

 

сынами

церкви

 

Христовой

 

и

 

Царства

 

Нсбеснаго!

Того

 

же

 

числа

 

Богъ,

 

молитвами

 

Угодника

 

своего

 

Св.

Николая,

 

сиодобилъ

 

меня

 

просветить

 

ев,

 

крещеиіемъ

инородца

 

тунгуса,

 

Кудинской

 

степной

 

думы,

 

Малого-

лоустннскаго

 

стойбища

 

Петра

 

Николаева,

 

37

 

лѣтъ,

 

въ

крещеш'и

 

Василія,

 

прнбывшаго

 

сюда

 

за

 

20

 

верстъ

 

для

встречи

 

Чудотворнаго

 

образа

 

Святителя.

 

По

 

крещеійи
Василій

 

быль

 

пріобщепъ

 

Св.

   

Таинъ,
JO!',

21-го

 

января,

 

по

 

благословенно

 

Преосвященнаго,

 

съ

Чудотворною

 

Иконою

 

падями

 

отправился

 

я

 

за

 

50

 

верстъ

вверхъ

 

по

 

ръчкѣ

 

Голоустной

 

въ

 

Малоголоустинское

 

се-

леніеТарбеево

 

для

 

молебствованія,по

 

яіеланію

 

живущихъ

тамъ

 

христіаггь

 

и

 

кочующихъ

 

инородцевъ—язычниковъ.

Пос.іѣдніс

 

преимущественно

 

составляли

 

цель

 

моего

иастоящаго

 

путешествія.

 

Принимая

 

въ

 

свои

 

юрты

 

Св.

Икону,

 

и

 

слушая

 

молебенъ

 

съ

 

водосиятіемъ,

 

язычники

усердно

 

молились,

 

подчиняясь

 

всемъ

 

церковнымъ

 

обря-

дамъ

 

таковаго

 

слуяіеиія,

 

такъ

 

что

 

своимъ

 

усс-рдіемъ

 

во

мпѣ

 

самомъ

 

возбуждали

 

духъ

 

усердной

 

молитвы

 

о

 

просвѣ-

щеніп

 

ихъ

 

свѣтомъ

 

Св.

 

Евашелія.

 

Въ

 

числе

 

богомоль-

цсвъ

 

былъ

 

даже

 

одпнъ

 

шамань,

 

вместе

 

съ

 

другими

сопровоагдавшій

 

Св.

 

Икону.

 

Въ

 

доме

 

богатаго

 

бурята

 

—

язычника,

 

Боны

 

Бузыча,

 

где

 

иослѣ

 

молебна

 

укрѣин-

лись

 

мы

 

часмъ

 

и

 

пищею,

 

я

 

замѣтилъ

 

у

 

двухъ

 

его

 

сес-

теръ

 

па

 

груди,

 

въ

 

кругу

 

висящихъ

 

полуимнеріаловъ,

 

по

блестящему
 

золотому
 

крестику.
  

«Почему,
 

вы

 
не

 
прищь
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маете

 

Св.

 

крсщенія»?

 

епросилъ

 

я

 

ихъ.

 

«Потому,

 

отве-

чали

 

онв,

 

что

 

у

 

насъ

 

мужья

 

не

 

крещены» .

 

Нужно

 

было
обратиться

 

къ

 

мужьямъ,

 

но

 

они

 

къ

 

сожалѣнію

 

тогда

были

 

въ

 

свопхъ

 

улусахъ

 

верстъ

 

за

 

30-ть

 

въ

 

стороне.

На

 

половине

 

пути

 

въ

 

доме

 

одного

 

христіашша,

 

у

 

ко-

его

 

привелось

 

ночевать,

 

читано

 

было

 

бурятамъ

 

на

 

рус-

скомъ

 

языке

 

Св.

 

Евапгеліс

 

съ

 

объясненісмъ.

 

Изъ

 

при-

сутствовавшихъ

 

тутъ

 

ниородцевъ

 

некоторые

 

слупіалн

съ

 

особсннымъ

 

вниманіемъ.

 

Однакожъ

 

ни

 

одинъ

 

изъ

нихъ

 

не

 

быль

 

уловлеиъ

 

мрежею

  

Евангельскою.

22-го

 

января,

 

не

 

доходя

 

семи

 

верстъ

 

до

 

селенія

 

Тар-

бесва,

 

я

 

замѣтнлъ

 

влево

 

отъ

 

дороги

 

две

 

тупгускихъ

юрты.

 

Это

 

заставило

 

меня

 

остановиться.

 

Въ

 

одной

 

ни-

кого

 

небыло,

 

а

 

изъ

 

другой

 

вышла

 

ко

 

миѣ

 

тунгуска

 

съ

десятилѣтнимъ

 

сыпомъ.

 

Какъ

 

добрые

 

христіане,

 

они

вежлив

 

о

 

поклонились

 

и

 

приняли

 

благословеніе.

 

По

 

ра-

душному

 

ихъ

 

привѣтствію

 

я

 

полагалъ,

 

что

 

они

 

дей-

ствительно

 

хрнстіапе;

 

но

 

къ

 

удивленно

 

получилъ

 

отри-

цательный

 

ответь.

 

Я

 

предлояшлъ

 

имъ

 

креститься

 

и

длясего

 

придти

 

въ

 

Тарбесво

 

къ

 

Иконе

 

Свят.

 

Христова

Николая:

 

на

 

что

 

они

 

изъявили

 

искреннее

 

согласіе.

«Только

 

теперь

 

я

 

помогу

 

покинуть

 

юрты,

 

сказала

 

тун-

гуска,

 

потому

 

что

 

мужъ

 

отправился

 

въ

 

тайгу

 

зверо-

вать.

 

Придемъ

 

вмѣстѣ» .

 

Я

 

очень

 

сожалѣлъ,

 

что

 

они

 

не

явились

 

сюда,

 

а

 

самъ

 

па

 

обратпомъ

 

пути

 

пе

 

могъ

 

по-

пасть

 

къ

 

иимъ

 

по

 

причине

 

болынаго

 

наплыва

 

воды

 

въ

рѣчкѣ,

 

отделяющей

 

дорогу

 

отъ

 

пхъ

 

кочевья,

Въ

 

слѣдующпхъ

 

на

 

пути

 

юртахъ

 

Евангельская

 

про-

поведь

 

имела

 

хоть

 

не

 

большой,

 

благодатный

 

усігвхъ:

двое

 

туигусовъ

 

Кудиискаго

 

ведомства,

 

Малоголоустин-

скаго

 

стойбища

 

Натураиъ

 

Парновъ

 

64

 

лѣтъ

 

и

 

Тимоѳей

Гоевъ

 

45

 

лѣтъ

 

въ

 

Тарбеевв

 

мною

 

просвещены

 

Св.

 

кре-

щеш'емъ
   

съ
 

царечеиіемъ
   

именъ,
 

первому
 

Григорія,
   

а
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второму

 

Іоанна.

 

На

 

другой

 

день

 

(24

 

января)

 

Господь

 

по-

могъ

 

обратить

 

къ

 

вьрѣ

 

Христовой

 

и

 

жену

 

Іоаииа

 

Госва

Орішу

 

Коизорову,

 

которой

 

въ

 

Св.

 

крещсніп

 

наречено

имя

 

Марія.

 

Доелѣ

 

крсщенія

 

иовокрещепные

 

всѣ

 

спо-

добились

 

пріобщиться

 

Св.

 

Таипъ

 

—Тѣла

 

и

 

Крови

 

Хри-

стовой.

Здѣсь

 

же,

 

благодаря

 

Бога,

 

успѣ.ш

 

мы

 

отобрать

 

утварь

шамапскаго

 

жречества

 

у

 

одной

 

тунгуски,

 

Малоголоустпи-

скаго

 

стойбища,

 

вдовы

 

Маріп

 

Кузминон,

 

шесть

 

лѣтъ

уже

 

принявшей

 

Св.

 

крещсиіе.

 

Утварь

 

эта

 

состояла

 

нзъ

слѣдугощаго:

 

1.,

 

кожапаго

 

малахая

 

съ

 

желѣзньшъ

 

обру-

чемъ

 

и

 

пятью

 

маленькими

 

колокольчиками;

 

2.,

 

черной

худой

 

шляпы

 

съ

 

полями

 

и

 

ленточкой

 

на

 

мзкушкѣ;

 

3.,

ременной

 

оброти,

 

съ

 

одппмъ

 

довольно

 

болыппмъ

 

коло-

кольчикомъ

 

и

 

четырьмя

 

маленькими;

 

'&..

 

веревокъ

 

об-

шитыхъ

 

гнилой

 

крашеной

 

матеріей,

 

къ

 

коимъ

 

при-

креплены

 

были:

 

а.,

 

деревянная

 

рѣзная,

 

въ

 

два

 

вершка

человѣческая

 

голова

 

съ

 

впадиною

 

па

 

задней

 

сторонѣ;

б.,

 

кожаная

 

въ

 

і'/2

 

верш,

 

подушечка

 

и

 

в.,

 

десять

 

малсиь-

кихъ

 

колокольчпковъ,

 

и

 

5.,

 

двухъ

 

1'/2

 

арш.

 

рѣзныхъ

палокъ

 

съ

 

конскими

 

головами,

 

рожками,

 

двумя

 

шкур-

ками

 

бѣлокъ

 

и

 

колокольчикомъ.

 

Тунгуска

 

Марія

 

созна-

лась

 

мпѣ,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

се

 

мучитъ

 

читкуръ

(злой

 

духъ)

 

и

 

что

 

потому

 

она

 

по

 

временамъ

 

шаманить.

По

 

очпщеиіп

 

совѣсти

 

ея

 

таннствомъ

 

покаяиія,

 

я

 

объ_

яснилъ

 

надшей

 

всю

 

зловредность

 

шаманства

 

и

 

что

 

она

тогда

 

только

 

будетъ

 

свободна

 

отъ

 

вліяпія

 

злаго

 

духа,

когда,

 

послѣ

 

дапныхъ

 

при

 

Св.

 

крещеніп

 

обѣтовъ,

 

твердо

р'Ынится

 

не

 

шаманить

 

и

 

будегъ

 

усердно

 

молиться

истинному

 

Богу.

 

Послѣ

 

этого,

 

во

 

пзбѣЯѵапіе

 

новаго

 

искѵ-

піепія,

 

всю

 

шаманскую

 

утварь

 

ея

 

я

 

полояшлъ

 

сжечь.

Изъ

 

Тарбесва

 

съ

 

Чудотворною

 

Иконою

 

я

 

возвратился

па

 

мъсто,

 

гдь

 

ц

 

оставилъ

 

ее

 

въ

 

часовиь.

(Окопчаніе

 
будетъ).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Въ

 

Правлсиіп

 

Иркутской

 

Д.

 

Ссмннаріи

 

имѣютъ

 

про-

изводиться

 

въ

 

24

 

число

 

сего

 

ноября

 

торги,

 

а

 

28

 

того

 

же

мѣсяца

 

переторгкка

 

на

 

поставку

 

для

 

Семннаріи

 

къ

 

бу-
дущему

 

1865

 

году:

 

1)

 

муки

 

ржаной

 

и

 

пшеничной,

 

2)
крупъ:

 

просовой,

 

гречной

 

и

 

ячной,

 

3)

 

говядины,

 

4)

 

ры-

бы,

 

5)

 

масла

 

коровьяго

 

н

 

коноилянаго,

 

6)

 

салыіыхъ

свѣчь,

 

7)

 

мыла,

 

8)

 

овса,

 

9)

 

сѣиа,

 

10)

 

дровъ:

 

бсрсзовыхъ,

лпствиничныхъ

 

и

 

сосиовыхъ,

 

11)

 

па

 

шитье

 

сюртуковъ

съ

 

брюками

 

и

 

жилетами,

 

суконпыхъ

 

и

 

папковыхъ,

 

12)

сапоговъ

 

ЮФтевыхъ

 

и

 

13)

 

на

 

полуду

 

мѣдной

 

посуды.

Объявляя

 

о

 

семь,

 

Правлеиіе

 

Иркутской

 

Д.

 

Семинаріи

дредлагаетъ

 

желающимъ

 

принять

 

па

 

себя

 

подряды

 

на

означенные

 

предметы

 

явиться

 

въ

 

вышепрописашіые

числа

 

сего

 

мѣсяца

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня,

 

съ

 

надлежащими

видами,

 

обезиеченіемъ,

 

или

 

благонадежными

 

ручатель-

ствами,

 

въ

 

Правленіе

 

Семипаріи,

 

гдѣ

 

будетъ

 

объявлено
нмъ

 

о

 

количества

 

припасовъ

 

и

 

матеріаловъ,

 

потреб-

ныхъ

 

для

    

Семинаріи

    

къ

 

будущему

 

1865

 

году

    

и

 

объ

условіяхъ

 

поставки

 

опыхъ.
______

Его

 

Высокопревосходительство,

 

Г.

 

Генералъ— Губериа-

торъ

 

Восточной

 

Сибири

 

Михаплъ

 

Семеповичъ

 

Карсаковъ

15

 

ноября

 

изволилъ

 

отбыть

 

на

 

время

 

въ

 

С.

 

Петербургъ.

Между

 

13

 

и

 

19

 

числами

 

сего

 

ноября

 

проѣхалъ

 

нзъ

г.

 

Кпренска

 

чрезъ

 

Иркутскъ

 

отецъ

 

Архимаидрптъ

 

Дп-

митрій,

 

назначенный

 

Ректоромъ

 

вѣ

 

Тобольскую

 

Се-

мппаріго.

15

 

числа

 

пожертвованы

 

па

 

предполагаемую

 

во

 

имя

Святителя

 

Иннокеитія

 

часовню

 

отг>

 

Евдокіи

 

Дмитр.

Исаковой

 

три

 

руоЛл

 

сер.



ПРИБАВЛЕНЫ

 

КЪ

 

И.

 

Е.

 

в.

 

Ш

 

47
СОДЕРЖА.ІІІЕ:

 

Келейная

 

и

 

духовная

 

жизнь

 

Святпте.ія

 

ІІшюкентія.
Сказапіе

 

о

 

Крестѣ

 

въ

 

г.

  

Се.іеппінскѣ.

    

БіограФія.

КЕЛЕЙНАЯ

 

И

 

ДУХОВНАЯ

 

ЖИЗНЬ

 

СВЯТИТЕЛЯ

ШШОКБНТІЯ.

Не

 

оставались

 

безъ

 

благоговѣйнаго

 

наблюдснія

 

и

келейная

 

и

 

духовная

 

жизнь

 

Святаго

 

Иинокептія.

 

Вотъ

нѣкоторыя

 

еохрапнвшіяся

 

о

 

Немъ

 

предаігія

 

(*):

Домашнюю

 

одежду

 

Святителя

 

составляли

 

власяница,

поверхъ

 

ея

 

лосинный

 

(нзъ

 

кожи

 

лосося)

 

подрясникъ

 

и

кояіанный

 

еъ

 

желѣзиою

 

пряжкою

 

поясъ.

 

Приходившіе

въ

 

обитель,

 

и

 

прежде

 

Его

 

не

 

впдавшіе,

 

съ

 

перваго

 

раза

не

 

узнавали

 

кто

 

скрывается

 

иодъ

 

такою

 

простою

одеждою.

Любилъ

 

Святитель

 

уединяться

 

па

 

молитву

 

въ

 

пеще-

ру,

 

которую

 

первый

 

основатель

 

ііознссепскон

 

обители

Герасимъ

 

ископать

 

для

 

себя

 

за

 

монастырскою

 

оградою

(*)

 

Въ

 

Февралѣ

 

1 SG2

 

года

 

ГІреосвііщеішѣіішему

 

Архіеппсиопу

Парѳенію

 
сообщена

 
огь

 
неішѣстпаго

 
чрезт.

 
Карпшу

 
стапцію

Еш /ceiicitaro округа записка,   содержащая сііі предаиін.
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на

  

восточной

  

сторонѣ

  

въ

 

пригоркѣ

   

не

  

вдалекѣ

 

отъ

трехъ

 

насаждениыхъ

 

имъ

 

елей

 

(*),
Любилъ

 

Святитель

 

молиться

 

и

 

иадъ

 

могилою

 

бла-
женнаго

 

Герасима,

 

и

 

говорйлъ

 

братіи,

 

что

 

тутъ

 

почи-

ваетъ

 

мужъ

 

святъ,

 

и

 

что

 

въ

 

этой

 

обители

 

будутъ

 

три

Свѣтила.

 

Предъ

 

кончиною

 

своею

 

три

 

дня

 

молился

 

Опъ

надъ

 

гробомъ

 

Герасима,

 

и

 

повторилъ

 

предреченіе.

Быль

 

еще

 

у

 

Святителя

 

обычай

 

обходить

 

по

 

иочаяъ

Вознесенскій

 

храмъ

 

и

 

молиться

 

на

 

него

 

со

 

веѣхъ

 

че-

тырехъ

 

сторопъ.

Любя

 

трудъ

 

и

 

рукодѣлія,

 

по

 

почамъ

 

шнлъ

 

Опъ

 

для

учениковъ

 

чарки

 

(*¥),

 

а

 

днемъ

 

нособлялъ

 

монастырскнмъ

елужптелямъ

 

неводить

 

рыбу,

 

или

 

очищалъ

 

въ

 

монас-

тырь

 

дорояікн.

 

Утѣшеиіемъ

 

Его

 

было

 

помогать

 

бѣд-

иымъ;

 

п

 

особенно

 

любплъ

 

дѣтей,

 

которые

 

въ

 

лЬтпее

время

 

приносили

 

Ему

 

въ

 

гостинцы

 

ягодъ,

 

и

 

за

 

горсть

пхъ

 

получали

 

щедрое

 

вознаграждеиіе.

Въ

 

доказательство,

 

что

 

Святитель

 

обладалъ

 

даромъ

npojop.iiiBocTii,

 

хранится

 

въ

 

народной

 

памяти

 

слѣдую-

щій

 

случай:

 

крестьяне

 

Оекскаго

 

еелепія

 

просили

 

Его

въ

 

престольный

 

ираздникъ

 

Кирилла

 

Патріарха

 

Алек-

сандрійскаго,

 

9

 

Іюня,

 

отслужить

 

уипхъ

 

Бояіествеипую

Литургіго.

 

«Хорошо, — сказалъ

 

Святитель,—

 

мы

 

съѣзднмъ

внередъ

 

по

 

лѣту,

 

а

 

назадъ

 

по

 

зимѣл .

 

Просители

 

не

поняли

 

смысла

 

изрѣчепія.

 

По

 

что

 

же?— назавтра

 

вы-

палъ

 

спѣгъ

 

такой

 

глубины,

 

что

 

Преосвященный,

 

по

совершенш

 

въ

 

Оекской

 

церкви

 

лптургіи,

 

возвратился

въ

 

Иркутскъ

 

на

 

саняхъ.

Въ

 

народной

 

памяти

 

хранится

 

и

 

другое

 

событіе

 

не

менѣе

 

замечательное.

 

Однажды,

 

въ

 

день

 

Преноловеиія,
во

 

время

 

крестнаго

 

хода

 

вокругь

 

города,

 

пошелъ

 

про-

ливный

  

дождь,

   

п,

   

разумеется,

   

промочнлъ

   

до

  

нитки

(*)

 

Къ

 

сонсалѣнііо,

 

ііынѣишіе

 

мопашестпующіе

 

не

 

ыогутъ

 

пока-

зать

 

зтоіі

 

пещерьт,

 

тогда

 

какъ

 

составитель

 

Записки

 

говорить,

 

что

обвалину

 

сей

 

кельи

 

иожпо

 

впдііть

 

н

 

теперь.

{Щ

 
Обувь

 
подробно

 
описанная

 
въ

 
№

 
51

 
Ирк.

 
Епар.

 
ЦіѵЩ.

1863 г. стр. 847.
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всѣхъ

 

бывшихъ

 

въ

 

ходѣ.

 

Одинъ

 

Святитель

 

остался

сухъ,

 

и

 

пи

 

одна

 

капля

 

не

 

коснулась

 

Его

 

Святитель-

ской

 

ризы.

Въ

 

15

 

верстахъ

 

отъ

 

Возпесеискаго

 

монастыря,

 

къ

 

за-

паду,

 

есть

 

деревенька,

 

именуемая

   

«Малая

   

Бланка» .

 

Въ

распадинѣ

  

мсасду

  

двумя

  

горами

   

по

 

направленно

   

отъ

Востока

 

къ

 

Западу,

 

стоить

 

это

 

селеніе

 

(ныне

 

въ

 

исмъ

около

 

50

 

дворовъ),

 

осененное

 

дремучимъ

 

лѣсомъ.

 

Здесь

во

 

времена

 

Святителя,

 

быль

 

складочный

 

амбаръ

 

мона-

стырскаго

   

хлеба,

  

и

   

жило

   

нисколько

   

монастырскихъ

служителей,

 

для

 

посева

   

хлеба

 

и

 

сѣнокошепія.

   

Нрави-

лась

 

пустынная

 

мвстностьч

  

Святителю,

 

и

 

часто

  

пріѣз-

жалъ

 

опт.

 

въ

 

эту

 

деревеньку

 

отдыхать

 

отъ

 

заботь

 

упра-

вления,

 

о

 

чемъ

 

жители

 

деревепки

 

по

 

преданно

 

отъ

 

от-

цовъ

 

воспомипаютъ

 

съ

   

особенными

   

чувствомъ.

 

Оема-

матрпвая

 

хозяйство,

 

онъ

 

собственными

 

руками

  

прими»

малъ

 

участіе

 

въ

 

полевыхъ

 

работахъ

    

Недавно

   

показы-

вали

 

мостки

 

черезъ

 

ручей,

 

текущій

 

по

 

ееленію,

 

по

 

ко-

торымъ

   

переходилъ

   

Угодипкъ

   

Божій.

   

На

 

память

 

Его

чаетаго

 

здесь

 

пребываиія

 

остается

 

въ

 

селеніи

 

часовня,

Имъ

 

основанная,

 

въ

   

которую

   

ходплъ

   

Псрвоевятптель

съ

 

крестнымъ

 

нзъ

 

монастыря

 

ходомъ,

 

и

 

предрекъ,

 

что

па

 

мѣстѣ

 

часовни

 

будетъ

 

здесь

   

церковь.

 

Къ

   

этой

 

ча-

совни

   

прирублена

 

въ

 

поелѣдствіп

   

колокольна

 

и

 

снаб-

жена

 

четырьмя

 

звучными

   

колоколами

 

отъ

 

усердія

 

Ир-

кутскнхъ

 

граждапъ.

 

Остается

 

въ

 

вопросе:

 

въ

 

какое

 

на?

нменоваше

   

основана

    

была

 

эта

   

часовня

 

Святптслемъ?

одни

 

говорятъ,

   

во

 

имя

 

Святителя

   

Николая

   

Мнр.шкій-

скаго

 

Чудотворца,

   

и

 

указываюсь

 

па

  

образъ

 

сего

 

угод-

шша,

 

подаренный

 

часовне

 

Святымъ

 

Инпокептіемъ.

 

По

другіс

    

утверждаютъ,

   

что

   

часовня

 

была

   

устроена

 

въ

честь

 

Иконы

 

Божіей

 

Матери

 

Каз

 

шскія.

 

Мы

 

соглашаем-

ся

 

съ

 

послѣднимъ

 

предаиіемъ

 

па

 

слѣдугощихъ

   

основа-

піяхъ:

    

первое,

 

образъ

 

Святителя

    

Николая

 

могъ

 

быть

дань въ часовию и безъ посвященія ея сему угоднику.
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Второе,

 

какъ

 

мы

 

видели

 

въ

 

замѣткѣ

 

о

 

построеніи

 

ны-

Нѣшняго

 

Каѳедралыіаго

 

Собора,

 

во

 

дни

 

Святителя

 

Ин-

нокентія

 

въ

 

Иркутске

 

особенно

 

выражалось

 

чеетвова-

ніе

 

Иконы

 

Божіен

 

Матери

 

Казанскія,

 

и

 

устросиіе

 

Ма-

лоеланской

 

часовни

 

могло

 

быть

 

слѣдствіемъ

 

сего

 

на-

родиаго

 

пастроенія.

 

Третіе,

 

въ

 

крсяшіе

 

годы

 

(ныне

не

 

то)

 

въ

 

день

 

Казапскія

 

Божія

 

Матери

 

22

 

Октября,
Иркутекіе

 

гра;кдаис

 

въ

 

большомъ

 

количестве,

 

семейпо
отправлялись

 

на

 

этотъ

 

празднпкъ

 

въ

 

Малую

 

Бланку,

каковаго

 

усердія

 

не

 

являли

 

ко

 

дню

 

Святителя

 

Николая.

Наконецъ

 

четвертое,

 

и

 

ныне

 

Малоеланскіе

 

жители

 

бо-
лее

 

торяіествеиио

 

празднуюсь

 

въ

 

день

 

Казапскія

 

Бояіія
Матери,

 

чѣмъ

 

во

 

дни

 

Святителя

 

Николая.

 

Къ

 

22

 

Октя-

бря

 

приглашаюсь

 

приходскаго

 

священника

 

(принадле-

жать

 

къ

 

Приходу

 

Спасской

 

церкви

 

г.

 

Иркутска)

 

для

отправлепія

 

въ

 

часовне

 

всепощиаго

 

Бдѣнія,

 

Водоосвя-

щенія

 

и

 

Обѣдпицы,

 

и

 

потомъ

 

обпосятъ

 

иконы

 

по

 

до-

мамъ.

 

И

 

9

 

Мая,

 

хотя

 

также

 

приглашаюсь

 

священника,

до

 

только

 

для

 

освящепія

 

полей,

 

для

 

чего

 

нужно

 

же

жптелямъ

 

избрать

 

какой

 

нибудь

 

день.

 

Въ

 

часовне

 

за-

мѣчателеиъ

 

древнѣйшій

 

образъ

 

Святителя

 

Иннокептія
на

 

полотне,

 

можеть

 

быть,

   

более

  

вевхъ

  

другихъ

 

под-

ходящій

   

къ

   

ПОДЛИННИК) - .

Живо

 

въ

 

малой

 

Бланке

 

ирсданіе,

 

что

 

Святитель

 

Ин-

нокентий

 

по

 

дороге

 

нзъ

 

Вознесенекаго

 

монастыря

 

ука-

залъ

 

одиѣ

 

места

 

для

 

посѣвовъ

 

хлеба,

 

другія

 

для

 

сѣно-

косовъ,

 

хотя

 

ни

 

почвою

 

ни

 

мьстиосгію

 

те

 

и

 

другія

 

на

взглядъ

 

не

 

разнятся.

 

И

 

что

 

же?

 

когда

 

молодое

 

иоколѣ-

ніе

 

покушалось

 

па

 

сенокосиыхъ

 

иѣстахъ

 

разводить

хлѣбъ,

 

то

 

родилась

  

одна

  

солома.

При

 

другихъ

 

высокихъ

 

зпамсніяхъ

 

благодати,

 

почи-

вавшей

 

на

 

Первосвятителѣ

 

Иркутскомъ

 

во

 

дпп

 

земной

Его

 

жизни,

 

нельзя

 

не

 

остановиться

 

на

 

обстоятельстве,

по

 
видимому,

 
не

 
важномъ,

 
но

 
проводящемъ

 
еще

 
одну

черту,   отличавшую  Его   отъ  людей   обыкиовеипыхъ.
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Онъ

   

часто

   

нрощалъ,

  

положсниыя

  

закопомъ,

    

пош-

лины

  

съ

   

выдавасмыхъ

 

па

 

иостроепіе

  

церквей

 

и

 

обно-
влепіе

   

часовень

   

грамотъ,

   

и

 

съ

 

указовъ

   

па

 

церковио-

служительскія

 

должности,

   

тогда

 

какъ

   

опѣ

   

составляли

единственный

 

необходимый

 

доходъ

 

для

 

содсржапія

 

Его

Приказа.

 

До

 

какой

 

яіс

 

степени

 

вообще

 

простиралась

 

не-

стяжелыіость

    

Угодника

   

Бояіія,

 

къ

 

увѣренію

 

въ

 

этомъ,

не

 

безъ

 

особеппаго

 

попущепія

 

Божія,

 

послужило

 

даже

дикое

 

распоряжеиіе

 

Вице-губернатора

   

Жолобова.

 

По
кончине

 

Святителя,

 

въ

 

Его

 

кслліяхъ

 

найдено

 

200

 

золо-

тыхъ

 

монетъ

 

п

 

200

 

рублей

 

хожалыхъ

 

депегъ,

 

да

 

несколь-

ко

 

штукъ

    

разиыхъ

    

матерій,

   

вымѣиспиыхъ

 

въ

 

кяхтѣ

па

 

мягкую

 

рухлядь,

  

которую

   

получалъ

 

Онъ

 

начально

отъ

 

казны

 

вмѣсто

 

жалованья.

 

А

 

все

 

это

 

составляло

 

ка-

зенное

 

содеряѵаніе

 

самаго

 

Святителя

 

и

 

Его

 

свиты,

 

сле-

довательно

   

все

 

это

 

не

 

было

 

личного

 

Его

 

собствспностію.
Его

 

иреемипкъ

 

свндѣтсльствовалъ

 

въ

 

свое

 

время

 

предъ

Святѣйшнмъ

 

Сииодомъ,

 

что

 

Еппскопъ

 

Ишюкснтій

 

Куль-

чнцкій

 

содержал!»

 

находившихся

 

при

 

пемъ

 

яіаловаиьемъ

изъ

  

своей

  

шллііі,

 

п

 

что

 

по

  

кончииѣ

  

Его

 

все

 

слуяш-

телн,

 

кроме

 

мопашеетвугощпхъ,

 

переставь

 

пользовать-

ся

 

этпмъ

 

сдннствсПнымъ

 

содсржапіемъ,

 

разбрелись

   

въ

разныя

 

стороны.

 

Что

 

касается

 

до

 

коробки,

 

вынесенной

изъ

 

монастырской

 

кладовой,

   

то

 

найденная

 

въ

   

пей

 

за-

писка

 

уже

 

прямо

  

показала,

   

что

 

это

 

были

 

не

 

пожитки

Святителя,

 

а

 

казна

   

монастырская,

 

съ

   

отобрапіемъ

 

ко-

торой

   

пе

 

па

 

что

 

стало

 

купить

   

пи

  

муки,

 

пи

 

вина,

 

ни

свѣчь

   

для

   

службы.

   

После

 

этого

   

взгляните

 

въ

 

опись,

много

 

ли

 

оставалось

 

собственности

 

Святителя?

И

 

такъ,

 

съ

 

какой

 

стороны

 

пи

 

смотрѣлп

 

на

 

Первосвя-

титсля

 

своего

 

современники,

 

видѣ.ш

 

одно,

 

что

 

Опъ

 

не-

повинеиъ

 

руками

 

и

 

чисть

 

еердцемъ;

 

а

 

безотрадиыя

 

огор-

чепія

 

и

 

лншепія

 

Его

 

до

 

нрпнятія

 

Епархіи

 

и

 

во

 

время

управленія

 
ею»

 
и

 
благодушное

 
ихъ

 
перенесете

 
являли

въ Немъ особеннаго любимца  Божія,  нроводимаго ну-
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темь

 

тѣснымъ

 

къ

 

Небесному

 

царствію.

 

Отсюда-— то;

еще

 

при

 

погребеніп

 

Святителя,

 

сопроводила

 

Его

 

въ

путь

 

всея

 

земли

 

общая

 

уверенность,

 

что

 

не

 

дастъ

 

Го-

сподь

 

Преподобному

 

своему

 

видѣтн

 

нстлѣиія.

И

 

эта

 

уверенность

 

по

 

кончине

 

Его

 

повлекла

 

жите-

лей

 

Иркутска

 

и

 

его

 

окрестностей

 

въ

 

Вознесенскую

Обитель,

 

чтобъ

 

служить

 

падь

 

облагодатствоваииымъ

Святителемъ

 

панихиды,

 

и

 

покланяться

 

благоухавшему
Святынею

 

Его

 

гробу.

СКАЗАНІЕ

   

О

 

СВ.

 

КРЕСТѢ,

 

СОХРАНЯЮЩЕМСЯ

 

ВЪ
ГОРОДѢ

 

СЕЛЕНГИНСКЪ

 

(*).

При занятіи

 

Сибири,

 

смелые

 

завоеватели

 

Русскіе

 

ка-

заки

 

оставили

 

грядущимъ

 

иоколѣиіямъ,

 

во

 

миогнхъ

 

мѣс-

тахъ,

 

замечательные

 

памятники,

 

отиосящіеся

 

или

 

къ

 

і

религіознымъ

 

пли

 

исторііческимъ

 

предмстамъ.

 

Но,

 

ко-

нечно,

 

не

 

обо

 

вевхъ

 

разсказано

 

иечатпо.

 

О

 

нвкоторыхъ

сохранились

 

только

 

темиыя,

 

неясныя

 

предапія.
Къ

 

числу

 

памятииковъ

 

старины,

 

принадлежитъ,

 

со-

храпяіощійся

 

въ

 

староліъ

 

городе

 

Сслеигинскѣ,

 

располо-

жешгомъ

 

на

 

правой

 

стороне

 

рѣкн

 

Селепгн,

 

св.

Крестъ.— Крестъ

 

этотъ

 

случайно

 

открыть,

 

какъ

 

пола-

гаюсь

 

по

 

предапіямъ,

 

между

 

1760

 

и

 

1770

 

годами,

 

или

несколько

 

позднее,

 

Сслеигинскимъ

 

мѣщаиииомъ

 

(въ

послѣдствіи

 

крестьяшшомъ

 

Мухоршпбирской

 

волости,

Ключевскаго

 

ссленія)

 

Артамоиомъ

 

Клементьевыщц

 

ни-

же

 

города

 

по

 

той

 

я«с

 

стороне

 

верстахъ

 

въ

 

четырехъ,

противъ

 

отвѣснаго

 

утеса

 

на

 

лѣвой

 

стороне

 

рѣкп,

 

назы-

ваемая:

 

«лі/ковъ

 

камень*

 

на

 

нагорной

 

песчаной

 

возвы-

шенности,

 

где

 

отъ

 

силыіыхъ

 

вѣтроаъ,

 

песокъ

 

обна-

женный

 

отъ

 

дерна,

 

въ

 

одиомъ

 

месте

 

выдувается,

 

а

 

въ

другомъ

 

образуетъ

 

бугры.

 

Клементьсвъ,

 

ехавши

 

въ

городъ,

 

увидѣлъ

 

на

 

подобпомъ

 

бугре

 

незакрытый

 

нес-

(*)

 

Сказаніе

 

это

 

основано

 

на

 

памлтяхъ

 

старѣіііиаго

 

изъ

 

селон-

гннскихъ

 
гражданъ,

 
почтеннѣіішаго

 
M.

 
M.

 
Луішшкова,

 
Гр.

 
Коп-

дакое*.



-

 

709

 

-

комь»одййъ

 

копецъ

 

креста

 

(вероятно

 

на

 

этомъ

 

местѣ

была

 

часовня).

 

Клементьсвъ

 

остановился,

 

и,

 

разрывъ

нссокъ,

 

увидѣлъ

 

Св.

 

Крестъ.

 

По

 

прибытіи

 

въ

 

городъ,

онъ

 

объявилъ

 

о

 

своемъ

 

открытіп

 

бывшему

 

тогда

 

священ-

нику

 

Спасской

 

церкви,

 

который

 

и

 

дозволилъ

 

Св.

 

Крестъ

привести

 

въ

 

городъ:

 

что

 

и

 

нсполнилъ

 

Клементьсвъ

 

съ

уссрдіемъ.

 

По

 

назпачеиіго

 

священника,

 

обретенный
Крестъ

 

иоставленъ

 

быль

 

сначала

 

въ

 

паперти

 

дере-

вянной

 

Соборной

 

Спасской

 

церкви.

Крестъ

 

этотъ

 

осмиконсчный,

 

сдѣланъ

 

нзъ

 

сосиоваго

дерева,

 

длиною

 

отъ

 

тумбы

 

(продолжения

 

того

 

же

 

древа)

2

 

арш.

 

13'/а

 

верх.,

 

шпрота

 

Креста

 

2

 

ар.

 

8%

 

вер;

 

а

 

тол-

стота

 

3

 

вер;— тумба

 

въ

 

окруяіности

 

1

 

ар.З

 

вер.

 

На

 

ли-

цевой

 

стороне

 

Креста

 

вверху

   

рельефное

   

резное

 

изо-

бражение

 

Херувима,

    

а

 

потомъ

 

рельефное

 

резное

    

пзо-

браяісніе

 

распятаго

 

ІиСуса

 

Христа,

 

которое

   

длиною

 

1

ар.

 

10

 

вер.,

 

а

 

шпрота

 

распростертыхъ

 

рукъ

 

1

 

ар.

 

1<тѴ2

вер;-оконечности

     

иерстовъ

   

простираются

  

до

    

словъ,

также

    

рельсфныхъ

    

рѣзныхь:

    

ІИС.

  

ХРЪ.

 

Отъ

 

словъ

сихъ

 

иродолжепіе

 

концевъ

 

Креста:

 

съ

 

правой

 

стороны

5уз

 

вер.,

 

а

 

съ

 

лѣвой

 

<$%

 

вер.

 

Вверху

  

слова

 

I.

 

Н.

 

Ц.

 

I.

писанные

 

краской

 

въ

 

позднейшее

 

время.

 

На

 

противо-

положной

   

стороиѣ

   

Креста,

  

вырезано

   

рельефно

    

сла-

вянскими

 

буквами:

 

^Кресту

 

Твоему

 

покланяемся

 

Вла-

дыко

 

и

 

Святое

 

Воскресете

 

Твое

  

славимъ.

 

Лѣта7198

года

 

(1690

 

Г.

 

по

 

Р.

 

X)

 

строилъ

 

Атаманъ

 

Діятъевъг

 

(*).

Замечательно,

 

что

 

какъ

 

Херувимъ,

 

такъ

 

и

 

распятіе

 

и

 

все

слова

 

вырезаны

 

на

 

томъ

 

же

 

самомъ

 

древе

 

Креста.

Известно,

 

что

 

Селепгинскъ,

 

но

 

тогдашнему

 

времени,

называвшийся

 

острогомъ

 

(крепость),

 

осповапъ

 

въ

 

1660

году;

 

следовательно

 

Крестъ

 

сдѣлапъ

 

позднее

 

тридцатью

годами

 

ось

 

основанія

 

города.

Щ

 

Если

 

представятся

 

возможность

 

п

 

средства,

 

то

 

при

 

Иркутс-
шіхъ

 

Епархіалышхъ

 

Вѣдомостлхъ,

 

будетъ

 

приложенъ

 

литогра-

Фііррдаиный

 
рисунокъ

 
Креста,

 
Редакторъ.
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Спасская

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

на

 

паперти

 

былъ

 

но-

ставлснъ

 

Св.

 

Крестъ,

 

1780

 

года

 

апреля

 

4

 

дня

 

отъ

 

не-

извѣстныхъ

 

причипъ

 

загорелась,

 

при

 

силыюмъ

 

сѣвер-

помъ

 

ветре,

 

ось

 

чего

 

сделался

 

общій

 

пожарь

 

верхней

части

 

города,

 

оставивши!

 

въ

 

памяти

 

яштелей

 

пазваніс:
^■большой

 

пожаръъ .

 

Въ

 

этотъ

 

поя;аръ

 

сгорели:

 

церковь

Троицкая

 

полковая

 

Селенгинскаго

 

пѣхотпаго

 

полка,

 

быв-
шая

 

близь

 

баталіонной

 

Казанской

 

церкви,— казеипЫя

здапія,

 

60

 

купеческихъ

 

лавокъ

 

и

 

280

 

обывательскихъ

домовъ.

 

Сохранились:

 

Казанская

 

церковь,

 

артиллерий-

ская

 

канцелярия

 

и

 

частныхъ

 

обывательскихъ

 

домовъ

 

до

пяти,

 

а

 

прочее

 

все,

 

начиная

 

отъ

 

Спасской

 

церкви

 

и

гостиныхъ

 

дворовъ

 

вверхъ

 

по

 

теченіго

 

рѣкп

 

Селенги

выгорело

 

до

 

осиованія.

На

 

другой

 

день

 

после

 

пожара,

 

при

 

разрытіи

 

горѣ-

лыхъ

 

бревсиъ

 

и

 

потолковъ

 

Спасской

 

церкви,

 

Св.

 

Крестъ

найдснъ

 

сохранпымъ

 

безъ

 

всякаго

 

поврсждепія,

 

о

 

чемъ.

нашъ

 

гражданииъ

 

М.

 

М.

 

Лушпиковъ

 

слыша

 

ль

 

отъ

 

ста-

рояшловъ

 

въ

 

1801-хъ

 

годахъ,

 

бывши

 

тогда

 

еще

 

мальчп-

комъ.

 

Св.

 

Крестъ

 

тогда

 

яіс

 

переиссепъ

 

былъ

 

въ

 

при-

ходскую

 

деревянную

 

Покровскую

 

церковь,

 

въ

 

нижней

части

 

города

 

и

 

помѣщепъ

 

внизу,

 

также

 

па

 

паперти.

Того

 

жъ

 

1780

 

года

 

въ

 

октябре

 

мѣсяцѣ,

 

Селеигинскъ

постигло

 

повое

 

подобное

 

же

 

несчастіе.

 

Разлившійся

отъ

 

пеизвѣстпыхъ

 

прпчпнъ

 

пожаръ,

 

при

 

порывпетомъ

бурномъ

 

вѣтрѣ,

 

нстребилъ

 

и

 

остальную

 

часть

 

города.

Церковь

 

Покровская

 

сгорела,

 

а

 

изъ

 

обывательскихъ

домовъ,

 

уцѣлѣло

 

только

 

до

 

десяти,

 

нзъ

 

которыхъ

 

два

существуготъ

 

и

 

поныне.

 

Затѣмъ

 

осталась

 

отъ

 

обоихъ

иожаровъ

 

деревянная

 

крепость,

 

устроенная

 

на

 

возвы-

шенномъ

 

мѣстѣ,

 

которая

 

по

 

распоряженію

 

Начальства

въ

 

1810-хъ

 

годахъ

 

продана

 

съ

 

аукціопа

 

на

 

сломъ.

По

 

разрытін

 

обгорѣлаго

 

лъса

 

церкви,

 

Св.

 

Крестъ

опять

 
пайденъ

 
всецело— сохранпымъ.

Вскоре после втораго пожара,   была устроена   вре-
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эдсиная

 

небольшая

 

церковь— въ

 

видѣ

 

дома,

 

во

 

имя

 

Свя-

тил

 

Троицы.

 

По

 

тѣспотѣ

 

этой

 

церкви

 

Св.

 

Крестъ

быль

 

приставлепъ

 

къ

 

виѣшией

 

сторонѣ

 

церкви,

 

гдъ

защищался

 

отъ

 

дождя

 

отвѣеомъ

 

церковной

 

крыши.

Въ

 

это

 

время

 

Клементъевъ

 

(тотъ,

 

который

 

въ

 

первый
разъ

 

открылъ

 

Св.

 

Крестъ)

 

былъ

 

болѣнъ.

 

Однажды

приснилось

 

ему,

 

что

 

кто-то

 

отъ

 

имени

 

Св.

 

Креста

 

напо-

минаетъ:

 

<.Что

 

жь

 

ты

 

взявши

 

меня

 

съ

 

мѣста,

 

и

 

no-

de

 

время

 

не

 

устроилъ

 

міаь

 

удобішго

 

помтцелгя)?
^такъ

 

разсказывалъ

 

Клемеитьевъ).

 

Проснувшись,

 

оит.

даль

 

обѣтъ

 

устроить

 

часовню.

 

По

 

совершепномъ

 

вы-

здоровленіп.,

 

Клемеитьевъ

 

ишолпилъ

 

свято

 

свой

 

обѣтъ.

Съ

 

дозволенія

 

духовенства

 

часовня

 

была

 

выстроена

 

при

ветхой

 

деревянной

 

Ксбзстской

 

церкви,

 

оставшейся

 

отъ

большаго

 

пожара,

 

и

 

именовавшейся

 

баталіониою.

 

Вѣ

этой

 

часовнѣ

 

быль

 

поставленъ

 

Св.

 

Крестъ.

 

При

 

церкви

€ей

 

въ

 

приходѣ

 

состояли

 

солдаты

 

гарнпзоннаго

 

Селен-

гипскаго

 

полка,

 

артиллерійскаго

 

гарнизона

 

и

 

канто-

нисты.

 

Послѣдшгаъ

 

свящеиникомъ

 

быль

 

Андрей

 

Шай-

дуровъ.

1805

 

года

 

30

 

января,

 

нослѣ

 

полудня

 

ветхая

 

Казсшскал
церковь

 

загорѣлаеь

 

при

 

тихой

 

погодѣ,

 

но

 

спасти

 

ее

 

не

было

 

ни

 

какой

 

возможности

 

при

 

развившемся

 

сильиомъ

пламени.

 

Этого

 

событія

 

нашъ

 

почтенпѣншій

 

гражда-

нинъ

 

М.

 

М.

 

Лушниковъ,

 

быль

 

очевидцемъ,

 

имѣя

 

тогда

отъ

 

роду

 

12

 

лътъ.

 

II

 

какъ

 

часовня

 

стояла

 

отъ

 

церкви

не

 

болѣе

 

въ

 

20-ти

 

саженяхъ,

 

то

 

по

 

распоряжение

 

ли

начальствующихъ

 

лицъ,

 

или

 

изъ

 

усердія

 

самихъ

 

жите-

лей,

 

было

 

обращено

 

внпмаиіс

 

къ

 

возможному

 

содѣй-

ствйо— вынести

 

изъ

 

нее

 

Св.

 

Крестъ.

 

Но

 

какъ

 

онъ

 

былъ

много

 

углубдепъ

 

въ

 

землю,

 

которую

 

невозможно

 

было

отрыть

 

какъ

 

промерзлую,

 

то

 

покушались

 

было

 

тумбу

рубить

 

топоромъ,

 

однакожъ

 

и

 

это

 

пок>шепіс

 

прекра-

тили.

 

Ибо

 

по

 

изволенію

 

Божію

 

часовня

 

и

 

въ

 

пси

 

Св-

Крестъ
 

сохранились
 

невредимыми.
 

Съ
 

иачаломъ
   

лѣтя
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слѣдующаго

 

года,

 

часовня

 

эта

 

и

 

Св.

 

Крестъ

 

перенесе-

ны

 

на

 

мѣсто,

 

которое

 

занималъ

 

Алтарь

 

сгорѣвшей

 

Ка-

занской

 

церкви.

 

Часовня

 

эта

 

существовала

 

до

 

1856

 

го-

да,

 

но

 

по

 

ветхости

 

ея,

 

на

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

Св.

 

Алтаря,

въ

 

семь

 

1856

 

году

 

замѣнена

 

новою

 

отъ

 

усердія

 

M.

 

M.

Лушникова,

 

и

 

тогда

 

же

 

гюновлснъ

 

Чудодейственный

Крестъ

 

красками.

Клемеитьевъ,

 

обрѣтшій

 

сей

 

Крестъ,

 

но

 

іюстройкѣ

имъ

 

первой

 

часовни,

 

пріѣзжалъ

 

постоянно

 

въ

 

Селен-

гинскъ

 

каждый

 

годъ

 

къ

 

14-му

 

числу

 

сентября— ко

 

дню

праздника

 

Воздвиженія

 

Честнаго

 

и

 

Животворящаго

Креста,

 

и

 

послѣ

 

заутрени

 

служилъ

 

молебенъ

 

съ

 

водо-

святіемъ

 

въ

 

самой

 

Часовни.

 

По

 

примѣру

 

его

 

многіе
усердствующіе

 

приходили

 

въ

 

часовню,

 

ставили

 

свѣчи

и

 

также

 

служили

 

молебны.

Клементьевъ

 

иредъ

 

своею

 

кончиною

 

завѣщалъ

 

женъ

своей

 

и

 

дѣтямъ— тремъ

 

сыновьямъ,

 

чтобы

 

ежегодно

непременно,

 

хотя

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

былъ

 

бы

 

въ

 

Селен-

гинскѣ

 

въ

 

14

 

день

 

сентября

 

при

 

молебствіи.

 

И

 

наслед-

ники

 

Клементьева

 

пеполняютъ

 

ионынѣ

 

этотъ

 

завътъ

пріѣзяіая

 

иногда

 

съ

 

семействами.

До

 

1850

 

года

 

отправлялись

 

въ

 

часовне

 

молебны

Кресту

 

после

 

заутрени;

 

но

 

какъ

 

съ

 

течеиіемъ

 

вре-

мени

 

число

 

усердствующихъ

 

увеличилось,

 

то

 

уста-

новлено,

 

после

 

Божественной

 

Литургіи

 

совершать

 

изъ

Спасской

 

церкви

 

къ

 

часовне

 

Крестный

 

ходъ,

 

и

 

здесь

отправляется

 

сначала

 

общій

 

молебенъ

 

съ

 

водоосвяще-

иіемъ,

 

а

 

потомъ

 

частные

 

по

 

просьбе

 

усердствующихъ,

изъ

 

которыхъ

 

первые

 

иаслѣднпки

 

Клементьева.
Григорій

 

Кондаковъ

 

(*).

Сентября

 

14

 

дня

 

1864

 

года.

Селенгипскъ.

Да

 

не

 

оскорбится

 

скромность

 

почтсішѣйшаго

 

Григо-

рія

 

Антоновича

 

г.

 

Кондакова

   

(котораго,

    

къ

 

крайнему

(*)■ Купець Селенгинпкій.



—

 

713

 

—

сожалении,

 

не

 

имею

 

удовольетвія

 

знать

 

лично,),

 

доста-

вившаго

 

въ

 

редакцію

 

Ирк.

 

Епархіальиыхъ

 

Ведомостей
настоящую

 

весьма

 

иитересиую

 

Статью

 

о

 

Кресте,

 

если

мы

 

коснемся

 

его,

 

гоже

 

замечательной

 

въ

 

своемъ

 

роде,

біограФІи,

 

съ

 

которою

 

ознакомлены

 

частію

 

изъ

 

разыс-

кпваемыхъ

 

нами

 

делъ

 

архивпыхъ,

 

а

 

частно

 

изъ

 

пере-

писки

 

съ

 

нимъ,

 

возникшей

 

по

 

случаю

 

изданія

 

Иркутс-

кихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей,

 

встрвчеинаго

 

имъ

 

съ

иолнымъ

 

сочувствіемъ.
Жена

 

деда

 

его

 

Михаила

 

Михаиловича

 

Кондакова

 

бы-
ла

 

дочь

 

того

 

Марка

 

Родіонова,

 

котораго

 

взыскалъ

 

на

слуікеніс

 

церкви

 

Святитель

 

Иннокентій

 

(*).

 

Мать

 

его

Евдокія

 

была

 

также

 

дочь

 

священника

 

Петра

 

Григор.

Шергииа,

 

скончавшагося

 

въ

 

Твароговскомъ

 

селеніи

 

(за
Байкаломъ)

 

на

 

74

 

году

 

отъ

 

роду.

 

Дедъ

 

и

 

отецъ

 

Гри-

горія

 

Антоновича

 

жили

 

за

 

Байкаломъ

 

въ

 

Большой

 

за-

нмкь,

 

и

 

были

 

люди

 

очень

 

достаточные.

 

Григорій

 

Анто-

новичъ

 

родился

 

24

 

января

 

1808

 

года,

 

и

 

нареченъ

 

такъ

своимъ

 

дедомъ

 

но

 

матери,

 

вышеупомянутымъ

 

священ-

иикомъ

 

Петромъ

 

Грпгорьевымъ

 

Шергинымъ

 

въ

 

память

родителя

 

сего

 

поелвдняго,

 

а

 

крещенъ

 

сыномъ

 

Петро-

вымъ

 

священпикомъ

 

Іоаипомъ

 

Шергпнымъ,

 

отцемъ

 

не

на

 

давннхъ

 

годахъ

 

скончавшагося

 

въ

 

Иркутске

 

Про-

тоіерея

 

Алексея

 

Шергииа.

 

По

 

такой

 

родовой

 

соприкос-

новенности

 

своей

 

къ

 

духовному

 

званію,

 

Григорій

 

Анто-

новичъ

 

согреть

 

теплого

 

верою

 

и

 

глубокпмъ

 

благочес-
тіемъ;

 

нигде

 

не

 

учившись

 

въ

 

школахъ,

 

пишетъ

 

такъ,

что

 

о

 

неознакомлеиіи

 

его

 

съ

 

учебными

 

заведсніями

 

и

подумать

 

нельзя;

 

не

 

имея,

 

сколько

 

известно,

 

большаго
капитала,

 

онъ

 

выписываетъ

 

духовные

 

и

 

светскіе

 

жур-

налы,

 

съ

 

строгимъ

 

впрочемъ

 

разборомъ,

 

и

 

въ

 

томъ'

числе

 

Иркутскія

 

Епархіальиыя

 

Ведомости.

 

Этого

 

мало;

Григорій

 

Антоновичъ

 

вытрсбовалъ

 

изъ

 

нашей

 

редак-

ціи

 

до

 

900

 

разрозисиныхъ

 

экземпляровъ,

 

отпускасмыхъ

но

 

2

 

р.

 

50

 

к.

   

за

 

сотню,

   

и

 

раздаетъ

 

ихъ

    

въ

 

стсшіыя

(") Ирк.  Епарх. Вѣд   1864 г. № і стран. 58.,     .
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думы

 

и

 

сборпыя

 

избы,

 

въ

 

надежде

 

хотя

 

какого

 

нибудь.

плода

 

отъ

 

чтенія.

Къ

 

сожалВніго,

    

Григорій

   

Антоиовичъ

 

чсловекъ

   

бо-

лезненный.

    

Опытно

   

убедившись

   

въ

 

пользе

    

леченія

Ламъ,

 

потраФившихъ

 

па

 

его

 

болезнь,

 

опъ

 

назадъ

 

тому

15

 

леть,

 

въ

 

благодарность

 

одному

 

изъ

 

иихъ

 

Данпилу

 

Цок-

тоеву,

 

оставилъ

 

следугощіе

 

свои

 

доморощенные

 

стихи:

Я

 

годъ

 

безъ

 

надежды

 

ногами

 

страдаль.

Везде

 

нсцвленья

 

въ

 

болезни

 

нскалъ,

Гиппократа

 

ученью,— и

 

средствамъ

 

простьгаъ

Себя

 

безусловно

 

днтею

 

вверя

 

ль.

Но

 

шарлатанамъ

 

отдавшись

 

пустымъ,

Я

 

былъ

 

близокъ

 

къ

 

могиле,

 

я

 

погибаль! .

 

.

 

.

Потомъ

 

посетилъ

 

Турттскія

   

{*)

 

воды;

Но

  

врачеваньс

 

и

 

самой

 

природы

Прішесть

 

облегченья

 

мне

 

не

 

могло.

Последнее

 

средство— исполнить

 

желанье

Въ

 

долину

 

Тугщ/я

 

(**)

 

къ

 

спасенью

 

влекло.

Здесь

 

кончилось

 

тела

 

болыіаго

 

страданье!

 

.

 

.

Чтобъ

 

выразить

 

чувства,

 

и

 

иѵь

 

передать

Безмолвной

 

бумаге — возможности

 

петь.

Кто

 

мыслію

 

светлой,

 

кто

 

чувствозіъ

 

согреть,

Благодарность

 

въ

 

душе

 

опъ

 

будетъ

 

надолго,

 

всегда

сохранять.

Но

 

на

 

страиицахъ

 

Пр.

 

Енарх.

 

Ведомостей

 

мы

 

еще

встретимся

 

съ

 

замечателыіымъ

 

Селенгинскпмъ

 

гражда-

ііиномъ

 

Грнгоріемъ

 

Антоновичем'!,.—Редакіпоръ:

-

 

(*)

 

Горичія

 

минеральны»

 

воды

 

въ

 

полуверст!;

 

отъ

 

Байкала,

 

и

отъ

 

Верхиеудппска

 

во

 

170

 

верстахъ.

 

С")

 

Около

 

90

 

верстъ

 

отъ

Селеіігішока. — Г.

 

К.

Редакторъ,

 

Кафедральный

 

Протоіерей

 

П.

 

Громова
Печатать

 

дозволяется:

 

Иркутскъ.

 

Ноября

 

19

 

дня

 

1864

 

г.

Цензоръ,

 

Семинаріи

 

Ректоръ

  

Архимандритъ

 

Доро^ехі.

Печачано въ типографии штаба войскъ.




