
ИРКУТСКІЯ

ЕІІШІМЫШЯ

 

ВЪДОНОСТІ.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ-

A

 

^реоъ

 

редак-

ции:

 

уголъ

 

Лу-
говой

 

и

 

Пи-
рожковскаго

переулка,

 

д.

№

 

27 /і

*&Ш)

US

Цѣназа

 

годо-

вое

 

изданіе

 

оъ

доставкою

 

и

пересылкою

 

5

руб.

  

50

 

к.

1&
За

 

объявлешя

 

за

 

страницу

 

въ

 

первый

 

разъ

 

8

 

рублей,

 

во

 

второй

 

и

 

третШ
разъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

по

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

За

 

воловину

 

и

 

четверть

 

страницы

въ

 

соотвѣтственпое

 

число

 

разъ

 

меньше*

Сентябрь

 

15. XL. 1903

 

г.

СОДЕРЗКАНІЕ

 

ОФФИЩА1Ы10Й

 

ЧАСТИ:

 

Енархіальныя

  

расцоряженіл
п

 

извѣстія.— Извѣщеніе.

 

-Журналы

 

съѣзда.— Изъявленія

 

благодарности.

Епархіальныя

 

распоряжѳнія

 

и

 

извѣстія.

На

 

свободную

 

псаломщическую

 

вакансіго

 

къ

 

Усть-Ор-

дынской

 

Троицкой

 

церкви

 

опредѣленіемъ

 

Иркутскаго

 

епархі-

альнаго

 

начальства

 

отъ

 

18—22

 

августа

 

с.

 

г.

 

назначенъ

дворянинъ

 

Іеонидъ

 

Безсоновъ.

6-го

 

августа

 

1903

 

года

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Казачесішй

 

Покровской

 

церкви

псаломщииъ

 

Входо-Іерусалимскоіі

 

церкви

 

г.

 

Иркутска

 

Алек-

сандръ

 
Волочпевъ.
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Къ

 

исполненію

 

должности

 

псаломщика

 

Кеульской

 

церкви

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

Тихономъ,

 

Архіепископомъ

 

Ир-

кутсЕіімъ

 

и

 

Верхоленскимъ,

 

ЗО-го

 

августа

 

о.

 

г.

 

допущенъ

сынъ

 

крестьянина

 

Григорій

 

Прокопьевъ

 

Верхотуровъ.

ИЗВѢЩЕНІЕ.

Въ

 

Иркутскомъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

духовнаго

 

ведомства

на

 

юбилейный

 

капиталъ

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Тихона

Св.

 

Синодомъ

 

учреждены

 

двѣ

 

стипендіи

 

имени

 

Архипастыря

и

 

утверждено

 

помѣщаеиое

 

за

 

симъ

 

положеніе

 

о

 

сихъ

 

сти-

пендіяхъ.

 

Стипендіи

 

открываются

 

съ

 

наступающая)

 

учеб-

наго

 

года.

Положеніе

о

 

стипендіяхъ

 

Архіепископа

 

Тихона,

 

учрежденныхъ

 

въ

 

озиа-

менованіе

   

шітидесятилѣтняго

   

его

   

служенія

   

въ

  

священномъ

санѣ

 

на

 

поднесенный

 

ему

 

обществомъ

 

и

 

духовенствомъ

 

капи-

талъ.

Статья

 

1.

 

Двѣ

 

стипендіи,

 

по

 

100

 

рублей

 

каждая,

 

учреж-

даются

 

въ

 

Иркутскомъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

духовнаго

 

вѣдом-

ства

 

на

 

проценты

 

съ

 

капитала

 

въ

 

5300

 

рублей,

 

внесеннаго

въ

 

Правленіе

 

означеннаго

 

училища

 

Архіепископомъ

 

Тихономъ.

Статья

 

2.

 

Учреждаемыя

 

стипендіи

 

именуются

 

стипендіями

Архіепископа

 

Тихона.

Статья

 

3.

 

Стипендіи

 

поступаютъ

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

учи-

лищѣ:

 

одна—дочери

 

священнослужителя

 

Иркутской

 

епархіи,

предпочтительно

 

миссіонера,

 

другая-

 

дочери

 

псаломщика.

Статья

 

4.

 

Стипендіатки

 

назначаются

 

училищнымъ

 

Прав-

леніемъ

 

съ

 

утверждения

 

Иркутскаго

 

Архипастыря.

Статья

 

5.

 

Остатки

 

отъ

 

стипендий,

 

если

 

таковые

 

будутъ,

обращаются

 

па

 

экипировку

 

оканчивающихъ

 

курсъ

 

стипендіа-

токъ,

  
а

  
въ

 
случаѣ

   
уменьшенія

   
доходности

   
капитала,

   
или
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увеличения

 

въ

 

училищѣ

 

платы

 

за

 

содержание

 

воспитанницъ,

стипеидіи

 

временно

 

закрываются

 

для

 

накоиленія

 

изъ

 

процеп-

товъ

 

потребной

 

на

 

оныя

 

суммы.

А

   

К

   

Т

   

Ъ.

Депутаты

 

XXXY

 

Епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства

Иркутской

 

епархіи,

 

собравшись

 

постановили

 

избрать

 

предсѣ-

дателемъ

 

священника

 

Бѣльской

 

Срѣтенской

 

церкви

 

о.

 

Ѳеодора

Парнякова

 

и

 

дѣлонроизводителемъ

 

священника

 

Уянской

 

Миха-

ило-Архангельской

 

церкви

 

о.

 

Николая

 

Шясникова.

Актъ

 

сей

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

Его

 

Высокопреосвященства.

 

20-го

 

Августа

 

1903

 

года.

Протоіерей

 

Измаилъ

 

Соколовъ.

 

Священники:

 

Павелъ

 

Ка-

занцевъ,

 

Мннокентій

 

Писаревъ,

 

Симеонъ

 

Литвинцевъ,

 

миссіо-

неръ

 

Прокопій

 

Коныловъ,

 

Николай

 

Литвинцевъ,

 

Иннокентій

Сотниковъ,

 

Василій

 

Архангельскій,

 

Николай

 

Ііономаревъ,

 

Инно-

кентій

 

Алякринскій,

 

Шихаилъ

 

Коныловъ,

 

Зосима

 

Коровииъ,

Александръ

 

Писаревъ.
На

 

свмъ

 

посаѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

20-го

 

Августа

 

1903

 

гоца

 

за

 

К»

 

2500:

 

„Утверлдается.

 

Тихонъ,

 

Архіепис-

копъ

 

Иркутскій".

Ж

 

у

 

і»

 

в

 

а

 

л

 

ъ

   

1-й

ХХХТ

 

съѣзда

 

духовенства

 

Иркутской

 

епархіи

 

22-го
августа

 

1903

 

года.

Депутаты

 

съѣзда,

 

за

 

исполненіемъ'

 

трехлѣтія

 

служенія
священника

 

Градо-Иркутскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

о.

 

Ѳеодора

Вѣрномудрова

 

въ

 

должности

 

члена

 

Правленія

 

Иркутска™

духовнаго

 

училища,

 

избрали

 

на

 

сію

 

должность

 

того-же

 

о.

Ѳеодора

 

Вѣрномудрова

 

на

 

будущее

 

трехлтліе

 

съ

 

1903-
1906

 

г.г.,

 

а

 

кандидатомъ

 

по

 

немъ

 

на

 

тотъ-же

 

срокъ

 

священ-

ника

 

Градо-Иркутской

 

Преображенской

 

церкви

 

о.

 

Александра

Писарева.
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Журналъ

 

сей

 

почтительвѣйше

 

представить

 

на

 

утвер-

жденіе

 

Его

 

Высокопреосвященства.

На

 

семъ

 

зкурналѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

отъ

 

23-го

 

августа

 

за

 

№

 

2537:

 

„Утверждается,

 

Тихонъ,

 

Архіепископъ

Иркутскіи".

Журналъ

   

11-й

XXXV

 

съѣзда

 

духовенства

   

Иркутской

   

епархіи

   

22-го

августа

 

1903

 

года.

О.о.

 

депутаты

 

съѣзда

 

слушали

 

журналы

 

духовенства

благочинническаго

 

съѣзда

 

2-го

 

округа

 

Балаганскаго

 

уѣзда

отъ

 

17-го

 

марта

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3

 

и

 

3-го

 

участка

 

Нияшеудин-

скаго

 

уѣзда

 

отъ

 

15-го

 

января

 

с.

 

г.,

 

а

 

также

 

словесныя

 

за-

явленія

 

о.о.

 

депутатовъ

 

относительно

 

образованія

 

похоронной

кассы.

 

Первымъ

 

журналомъ

 

постановлено,

 

что

 

въ

 

учрежденіи

похоронной

 

кассы

 

какъ

 

епархіальной,

 

такъ

 

и

 

при

 

благочиніяхъ,

пока

 

нѣтъ

 

необходимости,

 

а

 

существуетъ

 

мѣстный

 

обычай

на

 

случай

 

смерти

 

кого-либо

 

изъ

 

священно-церковно-слуяште-

лей,

 

по

 

силѣ

 

возможности,

 

помогать

 

остающимся

 

спротамъ;

вторымъ, — что

 

касса

 

желательна

 

и

 

учрелсденіе

 

ея

 

должно

быть

 

при

 

благочиипическомъ

 

отдѣлѣ

 

попечительства

 

со

 

взно-

сами

 

съ

 

священниковъ

 

4

 

р.,

 

діаконовъ

 

2

 

р.

 

и

 

псаломщиковъ

1

 

р.

 

ежегодно

 

п

 

что

 

пособіе

 

должно

 

выдаваться

 

по

 

усмотрѣнію

мѣстнаго

 

благочиннаго

 

и

 

членовъ

 

благочинническаго

   

совѣта.

По

 

обсужденіи

 

этого

 

вопроса

 

о.о.

 

депутаты

 

постановили:

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

въ

 

епархіи

 

существуетъ

 

попечительство

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

и

 

при

 

ономъ

 

братство

 

взаимнаго

вспомоліепія

 

духовенству,

 

которыя

 

даютъ

 

пособія

 

сиротамъ,

то

 

не

 

усматривается

 

необходимости

 

въ

 

образованіи

 

похорон-

ной

 

кассы,

 

какъ

 

отдѣльнаго

 

учрежденія,

 

а

 

предоставить

 

о.о.

благочиннымъ

 

учреждать

 

при

 

благочинническихъ

 

отдѣлахъ

попечительства

 

похоронныя

 

кассы,

 

если

 

въ

 

этомъ

 

будетъ

предстоять

 
нужда,

   
съ

 
тѣмъ,

   
чтобы

  
средства

   
изыскивались
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мѣстныя

 

и

 

на

 

мѣстѣ

 

же

 

устанавливать

 

порядокъ

 

выдачи

пособій

  

семьямъ

  

умершихъ

   

священно-церковно-служптелей.

Журналъ

 

сей

 

почтительнейше

 

представить

 

на

 

утвержде-

ніе

 

Его

 

Высокопреосвященства.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

отъ

 

23-го

 

августа

 

1903

 

года

 

за

 

К

 

2538:

 

„Утверждается.

 

Тихопъ,

Архіепископъ

 

Иркутскій".

Журналъ

   

ІІІ-й

XXXV

 

съѣзда

 

духовенства

 

Иркутской

 

епархіи

 

22-го

августа

 

1903

 

года.

О.о.

 

депутаты

 

съѣзда

 

за

 

смертію

 

члена

 

временнаго

 

Реви-

зіоннаго

 

Комитета

 

священника

 

отца

 

Митрофана

 

Спасокукоц-

каго

 

избрали

 

на

 

сію

 

должность

 

священника

 

Градо-Иркутской

Срѣтенской

 

церкви

 

о.

 

Иннокентія

 

Виноградова

 

на

 

два

 

года

съ

 

1903

   

по

 

1905

 

г.

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣиіе

 

и

 

утверж-

деиіе

 

Его

 

Высокопреосвященства.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

поелѣдовала

 

резолгоція

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства

 

отъ

 

23-го

 

августа

 

1903

 

года

 

за

 

Л-

 

2530:

 

„Утверждается.

 

Тихонъ,

Архіепископъ

 

Иркутскій".

Журналъ

 

IY

 

й

депугатовъ

 

XXXV

 

съѣзда

 

духовенства

 

Иркутской

 

епар-

хіи,

 

составленный

 

23-го

 

августа

 

1903

 

года.

Депутаты

 

отъ

 

духовенства

 

Иркутской

 

епархіи

 

слушали

отношеніе

 

Правленія

 

Иркутскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

отъ

21-го

 

Августа

 

1903

 

года

 

за

 

№

 

233

 

слѣдующаго

 

содержанія:

до

 

настоящаго

 

времени

 

вслѣдствіе

 

тѣсноты

 

помѣщенія

 

въ

корпусѣ

 

Правлепіе

 

училища

 

отказывало

 

въ

 

пріемѣ

 

на

 

гіансіо-

нерское

 

содеряшніе

 

иносословнымъ

 

ученикамъ.

 

Болѣе

 

95

 

чело-

вѣкъ

 

Правленіе

 

не

 

могло

 

помѣстпть

 

въ

 

общежитіе;

 

нынѣ

 

съ

постройкою

 

новаго

 

корпуса

 

является

 

возможность

 

приспосо-

бить

 

почти

 

весь

 

верхній

 

этажъ

 

подъ

 

спальни

 

и

 

поместить

въ

 
иихъ

   
отъ

   
120

 
до

 
140

  
коекъ;

   
столовая

  
разсчитана

 
на
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150

 

человѣкъ,

 

а

 

если

 

присоединить

 

крайнюю

 

комнату,

 

оста-

ющуюся

 

пока

 

безъ

 

оиредѣленнаго

 

назначенія,

 

то

 

съ

 

полнымъ

удобствомъ

 

могутъ

 

помѣститься

 

въ

 

столовой

 

до

 

200

 

—

 

220

человѣкъ.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

Правленіе

 

преднолагаетъ

 

принимать

въ

 

общелштіе

 

и

 

дѣтей

 

иносословныхъ

 

родителей.

 

Но

 

такъ

 

какъ

помимо

 

расхода

 

на

 

содержаніе

 

пищею,

 

одеждою

 

п

 

пр.

 

изъ

платы

 

за

 

пансіонерское

 

и

 

полупансіонерское

 

содеряганіе,

 

уче-

ники

 

пользуются

 

квартирой

 

съ

 

отоплеш'емъ,

 

освѣщеніемъ

 

и

прислугою,

 

на

 

что

 

духовенствомъ

 

ассигнуется

 

особая

 

сумма

на

 

содержаніе

 

дома,

 

то

 

Правленіе

 

признаетъ

 

дѣломъ

 

справед-

ливости

 

возлолшть

 

часть

 

этихъ

 

расходовъ

 

на

 

тѣхъ

 

иносослов-

ныхъ

 

родителей,

 

которые

 

полселаютъ

 

помѣстить

 

свойхъ

 

дѣтей

въ

 

училищное

 

общежптіе,

 

и

 

потому

 

предлагаетъ

 

на

 

обсуж-

дение

 

съѣзда,

 

не

 

найдетъ-ли

 

онъ

 

возмолшымъ

 

установить

плату

 

за

 

пансіонерское

 

и

 

полупансіонерское

 

содержаніе

 

дѣтей

иносословныхъ

 

родителей

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

излишекъ

 

противъ

установленной

 

нормы

 

отчислялся

 

на

 

содержаніе

 

дома.

 

Размѣръ

платы

 

за

 

содержаніе

 

иносословныхъ

 

учениковъ

 

въ

 

учйлищ-

номъ

 

общежитіи

 

представляется

 

благоусмотрѣнію

 

съѣяда

 

о.о.

цепутатовъ.

По

 

выслушаніа

 

настоящего

 

отношенія,

 

сьѣздъ

 

депута-

товъ,

 

принимая

 

во

 

внимааіе,

 

какъ

 

вышесказанный

 

въ

 

отио-

шеніи

 

Правленія

 

училища

 

сообраліенія,

 

такъ

 

и

 

то

 

обстоя-

тельство,

 

что

 

въ

 

г.

 

Иркутскѣ

 

за

 

одно

 

только

 

содержаніе

пищею

 

родители

 

учениковъ

 

п

 

ученицъ

 

уплачиваю™

 

отъ

 

20

до

 

50

 

рублей

 

въ

 

мѣсяцъ

 

(за

 

одного

 

человѣка

 

учащагося)

безъ

 

содержанія

 

одезкдою,

 

обувью,

 

учебными

 

пособіями

 

и

принадлеагаостями,

 

безъ

 

надзора

 

воспитателей

 

и

 

безъ

 

платы

за

 

обученіе,

 

поотановилъ:

Съ

 

иредстоящаго

 

190 3 / 4

 

уч.

 

года

 

плату

 

за

 

полное

 

пан-

сіонерское

 

содерианіе

 

иносословныхъ

 

учениковъ

 

назначить

по

 

двѣсти

 

(200)

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

и

 

за

 

полупансіонерское

 

по

сто

 

пятидесяти

 

(150)

 

рублей

 

въ

 

годъ.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

за

 

№

 

2540

 

отъ

 

23-го

Августа

 
1903

 
г.:

 
„Утверждается.

 
Тихонъ,

 
Архіеписвопъ

 
Иркутскій".
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Журналъ

   

Ѵ-Гі

XXXV

 

съѣзда

 

духовенства

   

Иркутской

   

епархіи

 

23-го

августа

 

1903

 

года.

Депутаты

 

съѣзда

 

слушали

 

отношепіе

 

Иркутскаго

 

град-

скаго

 

благочиннаго

 

протоіерея

 

о.

 

Василія

 

Еопылова

 

отъ

 

17-го

августа

 

с.

 

1903

 

г.

 

за

 

№

 

233

 

съ

 

препровожденіемъ

 

отчет-

ности

 

по

 

сбору

 

духовенствомъ

 

Иркутской

 

епархіп

 

денегъ

 

на

образованіе

 

стипендіи

 

имени

 

Высокопреосвященнаго

 

Тихона,

Архіепископа

 

Иркутскаго

 

и

 

Верхоленскаго

 

въ

 

Иркутскомъ

женскомъ

 

духовномъ

 

училнщѣ.

Справка

 

1-я.

 

Изъ

 

отчета

 

о.

 

протоіерея

 

видно,

 

что

 

посту-

пило

 

на

 

приходъ

 

2750

 

р.

 

85

 

к.

Справка

 

2-я.

 

Означенный

 

деньги

 

въ

 

4%

 

Государствен-

ныхъ

 

рентахъ

 

(на

 

2700

 

р.)

 

въ

 

семь

 

1903

 

г.

 

представлены

Его

 

Высокопреосвященству

 

и

 

въ

 

остаткѣ

 

наличными — 50

 

р.

85

 

к.,

 

а

 

за

 

исключеніемъ

 

18

 

р.

 

на

 

изготовлсніе

 

адреса

 

и

пр.

 

— 32

 

р.

 

85

 

к.

Съѣздъ

 

постановилъ:

 

отчетъ

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

возвратить

 

таковой

 

о.

 

нротоіерею

 

Василію

 

Еопылову.

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

усмотрѣніе

 

Его

 

Высоко-

преосвященства.

На

 

семъ

 

резолюция

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

23-го

 

августа

с.

 

г.

 

за

  

Л;

 

2541:

   

„Утверждается.

   

Тихоиъ,

   

Архіепископъ

   

ИркутсвШ".

Журналъ

 

M

 

ѴІ-н

 

28-го

 

августа

 

1903

 

года.

Съѣздъ

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

по

 

заявленію

 

нѣоколькихъ

 

о.о.

деиутатовъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

благочішіяхъ

 

кресть-

янские

 

начальники

 

сдѣлали

 

распоряженія

 

о

 

выборѣ

 

для

 

охраны

церквей

 

вмѣсто

 

четырехъ

 

двухъ

 

сторожей

 

и

 

уменьшили

 

от-

пускъ

 

отопленія,

 

какъ

 

церквей,

 

такъ

 

и

 

домовъ

 

прпчтовъ.

Обсулгдая

 

настоящій

 

вопросъ,

 

съѣздъ

 

заключилъ,

 

что.

уменыненіс

 

числа

 

караульныхъ

 

при

 

церквахъ

 

несомнѣнно

возеоздастъ

 

новыя

 

условія,

 

благопріятныя

 

для

 

похитителей,

a

 
уменьшеніе

 
отопленія

   
для

   
церквей

 
и

 
причтовъ

   
вызоветъ
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безчисленныя

 

недоразумѣнія,

 

для

 

нресѣченія

 

которыхъ

 

потре-

буется

 

не

 

мало

 

труда

 

и

 

времени,

 

а

 

потому

 

постановилъ:

просить

 

Иркутскую

 

Духовную

 

Консисторію

 

войти

 

со

 

своимъ

хадатайствомъ

 

иредъ

 

подлелсащимъ

 

начальствомъ

 

о

 

томъ,

чтобы

 

дѣло

 

но

 

охраненію

 

церквей

 

и

 

отпуску

 

отопленія

 

для

церквей

 

и

 

причтовъ

 

было

 

поставлено

 

согласно

 

существую-

щимъ

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

закоиоположеніямъ.

На

 

семъ

 

резолюція

    

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

23-го

  

августа

за

 

Жі

 

2542:

 

„Утверждается.

 

Тихонъ,

 

Архіепископъ

 

Иркутскій".

Журналъ

   

ѴІІ-й

XXXV

 

съѣзда

 

депутатовъ

 

отъ

 

духовенства

 

Иркутской

енархіи,

 

составленный

 

23-го

 

августа

 

1903

 

года.

Депутаты

 

съѣзда

 

слушали

 

отношение

 

г.

 

Смотрителя

 

Ир-

кутскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

отъ

 

21-го

 

августа

 

с.

 

г.

 

за

 

№

238

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

старомъ

 

корпусѣ

 

духовнаго

 

училища

уступлены

 

были

 

двѣ

 

комнаты

 

для

 

квартиры

 

двухъ

 

надзира-

телей

 

училища

 

съ

 

цѣлыо

 

блилгайшаго

 

и

 

постоянна™

 

надзора

за

 

учениками

 

съ

 

содержаніемъ

 

сихъ

 

надзирателей

 

наравнѣ

съ

 

учениками

 

отъ

 

общаго

 

ученическаго

 

стола.

 

Признавая

постоянный

 

близкій

 

надзоръ

 

за

 

учениками

 

необходимымъ

 

и

весьма

 

я{елательнымъ,

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

дать

 

согласіе

 

г.

Смотрителю

 

училища

 

приспособить

 

въ

 

старомъ

 

корпусѣ

 

квар-

тиру

 

для

 

2-хъ

 

надзирателей,

 

безъ

 

стѣсненія

 

для

 

учениковъ.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

23-го

 

августа

за

 

№

 

2543:

 

„Утверждается.

 

Тихонъ,

 

Архіепиекопъ

 

Иркутскіи".

Ж

 

у

 

р

 

н

 

а

 

л

 

ъ

   

ѴІІІ-й

XXXY

 

съѣзда

 

духовенства

 

Иркутской

 

енархіи

 

22-го

августа

 

1903

 

года.

О.о.

 

депутаты

 

съѣзда

 

слушали

 

отношеніе

 

г.

 

смотрителя

Иркутскаго

 

мужского

 

духовнаго

 

училища,

 

отъ

 

21-го

 

августа

1903

 

года

 

за

 

Л'°

 

232,

 

которымъ

 

оиъ

 

извѣщаетъ,

 

что

 

при

50

 

еиархіальныхъ

 

вакансіяхъ,

 

отпуокаемыхъ

 

духовенствомъ

на

 
содержаніе

 
учениковъ,

 
пѣтъ

   
возмолшооти

   
удовлетворить
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просьбъ,

 

иногда

 

и

 

вполнѣ

 

заелуживающихъ

 

уваженія,

 

о

 

при-

няли

 

на

 

енархіальное

 

содержаніе

 

дѣтей

 

бѣдныхъ

 

родителей.

Теперь

 

уже

 

подано

 

17

 

прошеній

 

о

 

принятіи

 

на

 

полное

 

епархі-

альное

 

или

 

полуепархіальное

 

содержаніе,

 

a

 

вакансій

 

всего

11

 

полныхъ

 

и

 

2

 

половинныхъ;

 

по

 

неволѣ

 

приходится

 

отказы-

вать

 

въ

 

пріемѣ

 

и

 

тѣмъ

 

часто

 

лишать

 

возможности

 

получить

образованіе.

 

Съ

 

началомъ

 

учебнаго

 

года,

 

по

 

предположенію

г.

 

смотрителя,

 

просьбы

 

о

 

казенномъ

 

содержаніи

 

увеличатся;

почему

 

и

 

испрашивается

   

имъ

   

еще

   

10

   

полныхъ

   

вакансій.

Справка

 

1.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

Правленію

 

Иркутскаго

духовнаго

 

училища

 

отпускается

 

духовенствомъ

 

50

 

вакаиеій

полныхъ

 

епархіальныхъ

 

и

 

20

 

полуепархіальныхъ.

Справка

 

2.

 

Плага

 

за

 

пансіонерское

 

содержаніе

 

иносо-

словныхъ

 

учениковъ

 

назначена

 

журналомъ

 

1Y

 

настоящаго

съѣзда

 

въ

 

200

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

платою

 

за

 

обученіе

и

 

150

 

р.

 

за

 

нолушшсіоверское

 

содеря«аніе.

Съѣздъ,

 

признавал

 

ходатайство

 

г.

 

смотрителя

 

училища

заслуживающим!,

 

вниманія,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны— не

 

распола-

гая

 

излишкомъ

 

епархіальныхъ

 

суммъ,

 

постановилъ:

 

просьбу

г.

 

смотрителя

 

удовлетворить

 

увеличеніемъ

 

5

 

полныхъ

 

епархіаль-

ныхъ

 

вакансШ

 

къ

 

отпускаемымъ

 

50-ти,

 

отнеся

 

расходъ

 

на

 

ихъ

содернмшіе

 

на

 

плату,

 

имеющуюся

 

поступить

 

отъ

 

пансіонер-

скаго

 

и

 

полупансіонерскаго

 

содержанія

 

иносословныхъ

 

учени-

ковъ,

 

еслп-же

 

этихъ

 

средствъ

 

будетъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

требуется

на

 

содержаніе

 

пяти

 

вакаисій,

 

то

 

съѣздъ

 

предоставляетъ

 

право

Правленію

 

училища

 

открывать

 

ихъ

 

и

 

въ

 

большемъ

 

количествѣ

сообразно

 

числу

 

поступаемыхъ

 

суммъ.

На

 

семъ

 

последовала

 

резолющя

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

23-го

августа

 

1903

 

года

 

за

 

№

 

2544:

 

„Утверждается.

 

Тихонъ,

 

Архіеп.

 

Иркутскій".

Журналъ

   

ІХ-й

депутатовъ

     

XXXV

    

съѣзда

   

духовенства

    

Иркутской
епархіи,

 

составленный

 

23-го

  

августа

 

L903

 

года.

Депутаты

 

съѣзда

 

слушали

  

актъ

 

и

 

одиннадцать

   

журна-

лов!,,

 
постановленных!.

 
Иркутскимъ

 
временнымъ

 
Ревизіоннымъ
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Комитетомъ

 

о

 

дѣятельности

 

его

 

по

 

освидѣтельствованію

 

суммъ

и

 

ревизіи

 

экономическаго

 

отчета

 

Иркутскаго

 

Духовнаго

 

учи-

лища

 

и

 

утвержденныхъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

19-го

августа

 

о.

 

1903

 

года.

 

Изъ

 

означенныхъ

 

журналовъ

 

видно,

что

 

отчетность

 

по

 

содержанию

 

училища

 

велась

 

правильно,

упущепій

 

ne

 

усмотрѣно,

 

нѣкоторыя

 

статьи

 

расхода

 

очищены

росписками

 

получателей

 

въ

 

самой

 

книгѣ,

 

а

 

оотальныя —на

представленныхъ

 

счетахъ.

 

Ежемѣсячно

 

производилось

 

свидѣ-

тельствовапіе

 

училищныхъ

 

суммъ;

 

объ

 

оказавшемся

 

записы-

валось

 

въ

 

приходо-расходныя

 

книги

 

и

 

по

 

симъ

 

записямъ

составлялись

 

ежемѣсячныя

 

вѣдомостп

 

о

 

движепіи

 

суммъ,

 

пред-

ставляемыя

 

Архипастырю,

 

и

 

эти

 

вѣдомости

 

при

 

сличеніи

съ

 

записями

 

въ

 

книгахъ

 

оказались

 

во

 

всемъ

 

согласными;

всѣ

 

статьи

 

засвндѣтельствованы

 

надлежащими

 

подписями,

частные

 

и

 

общіе

 

итоги

 

выведены

 

вездѣ

 

правильно,

 

подчис-

ток!,

 

и

 

помарокъ

 

въ

 

веденіи

 

записи

 

расхода

 

не

 

усмотрѣно.

Изъ

 

4-го

 

журнала

 

видно,

 

что

 

въ

 

отчетиомъ

 

году

 

оказался

перерасход!,:

 

на

 

содержаніе

 

учениковъ

 

вслѣдствіе

 

дороговизны

нрипасовъ

 

и

 

матеріаловъ

 

1070

 

руб.

 

20

 

коп.;

 

по

 

содержанію

дома

 

806

 

р.

 

78

 

к.;

 

по

 

содергканію

 

церкви

 

25

 

р.

 

14

 

к,;

 

по

содержанію

 

канцеляріи

 

12

 

р,

 

98

 

к.;

 

на

 

мелочные

 

расходы

8

 

р.

 

98

 

к'.',

 

а

 

всего

 

1924

 

р.

 

6

 

к.

 

Означенный

 

перерасходъ,

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

2-го

 

ноября

1902

 

года,

 

покрыть

 

остатками

 

по

 

содержание

 

больницы,

 

би-

бліотеки

 

и

 

по

 

жалованью

 

учителю

 

гимнастики,

 

всего

 

остат-

ковъ

 

на

 

сумму

 

283

 

р.

 

3

 

к.

 

На

 

покрытіе

 

же

 

недостающихъ

употреблены

 

1500

 

р.,

 

взятые

 

изъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Кон-

систоріи

 

и

 

заимствованные

 

временно

 

изъ

 

иносословныхъ

 

суммъ-

140

 

р.

 

74

 

к.

 

Суммы

 

въ

 

билетахъ

 

и

 

наличными

 

хранятся

въ

 

Государствепномъ

 

Банкѣ

 

и

 

Казначействѣ.

 

О.о.

 

депутаты

постановили:

 

актъ

 

и

 

журналы

 

Комитета

 

возвратить

 

въ

 

Прав-

леніе

 

Иркутскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

для

 

дальнѣйшаго

 

дви-

жения.
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Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Высоко-

преосвященства.

На

 

семъ

 

резоиоція

 

Кго

 

Высокопреосвященства

 

аа

 

№

 

2545,

 

23-го

августа

 

1903

  

г.:

 

„Утверждается.

 

Тихонъ,

 

Архіепископъ

 

Иркутскш".

Журналъ

 

X

 

й

 

26-го

 

августа

 

1903

 

года.

Депутаты

 

съѣзда

 

разематривалп

 

смѣту

 

расходовъ

 

на

содержаніе

 

Иркутскаго

 

мужского

 

духовнаго

 

училища.

По

 

смѣтѣ

 

исчислено:

 

изъ

 

духовнпго

 

учебнаго

 

капитала

и

 

другихъ

 

источниковъ

  

14869

 

руб.

 

45

 

коп.

Изъ

 

суммъ

 

епархіи:

 

1)

 

на

 

жалованье

 

учащимъ

 

и

 

друпшъ

лицамъ,

 

служащимъ

 

въ

 

училпщѣ— 3770

 

руб.;

 

2)

 

на

 

содер-

жание

 

учителей

 

2-го

 

параллелънаго

 

класса

 

1280

 

руб.,

 

при

 

этомъ

въ

 

примѣчапіи

 

4

 

указывается,

 

что

 

суммы

 

па

 

содержаніе

 

его

испрашиваются

 

къ

 

отпуску

 

на

 

1904

 

годъ,

 

на

 

содержаиіе-же

1

 

параллельнаго

 

класса

 

въ

 

1904

 

году

 

Правлепіе

 

училища

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

употребить

 

иносословныя

 

суммы;

 

3)

 

при-

бавка

 

къ

 

жалованью

 

учителя

 

русскаго

 

языка

 

изъ

 

студеитовъ

сеашнаріп

 

210

 

руб.;

 

4)

 

учителю

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

стар-

пшхъ

 

классахъ

 

за

 

чтеніе

 

тетрадей

 

въ

 

1904

 

году

 

150

 

руб.;

5)

 

на

 

содержаніе

 

учениковъ

 

50

 

полпоепархіалыіыхъ

 

по

 

110

руб.

 

кругльшъ

 

счетомъ

 

въ

 

годъ

 

и

 

43

 

полуепархіальныхъ

 

по

бОр.въ

 

годъ

 

(въ

 

тоиъ

 

числѣ

 

считая

 

17

 

служителей,

 

надзи-

рателя

 

(за

 

2),

 

эконома

 

(за

 

2),

 

больничную

 

даму

 

(за

 

2),

 

и

20

 

учениковъ)— 8080

 

руб.,

 

болѣе

 

смѣтнаго

 

псчпсленія

 

1903

года

 

па

 

1703

 

руб.

 

14

 

коп.,

 

при

 

этомъ

 

въ

 

приложенной

 

та-

блиц!;

 

показаны

 

и

 

среднія

 

цѣны

 

за

 

трехлѣтіе,

 

но

 

коимъ

 

со-

держаніе

 

одного

 

ученика

 

пищею

 

исчисляется

 

въ

 

63

 

руб.

 

01

коп.,

 

одеждою,

 

обувью

 

и

 

бѣльемъ

 

45

 

руб.

 

53

 

коп.,

 

учебными

принадлежностями

 

2

 

руб.

 

27

 

коп.

 

и

 

мытьемъ

 

бѣлья

 

5

 

руб:

а

 

всего

 

— 115

 

руб.

 

81

 

коп

 

Увеличена

 

по

 

послѣдней

 

статьѣ

расхода,

 

какь

 

объясняетъ

 

г.

 

смотритель

 

училища

 

въ

 

отио-

шеніи

 

своемъ

 

отъ

 

21-го

 

августа

 

за

 

№.

 

232

 

произошло

 

отъ

того,

 
что

 
испрашиваются

 
вновь

 
на

 
каждаго

 
ученика- галоши
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въ

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

пальто

 

— плащъ,

 

на

 

шитье

 

котораго

 

тре-

буется

 

и

 

сукна

 

больше

 

на

 

'/з аршина

 

и

 

шитье— 50

 

— 60

 

коп.

Самую

 

же

 

перемѣну

 

формы

 

пальто

 

на

 

плащъ

 

Правленіе

 

на-

ходки,

 

и

 

гигіеничнѣе

 

и

 

практичнѣе.

 

Содержавіе

 

ученика

 

по

псчисленію

 

Правленія

 

обходится

 

въ

 

годъ

 

на

 

25

 

руб.

 

81

 

коп.

болѣе

 

отпущенной

 

по

 

смѣтѣ

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

ио

 

принимая

во

 

вниманіе,

 

что

 

не

 

всѣ

 

ученики

 

живутъ

 

въ

 

корпусѣ

 

полные

10

 

мѣсяцевъ,

 

а

 

почти

 

половина

 

уѣзжаетъ

 

на

 

рождественскіе

и

 

пасхальные

 

каникулы,

 

a

 

пѣкоторые

 

уѣзжаютъ

 

и

 

на

 

лѣтніе

до

 

окончанія

 

учебнаго

 

года — предвидится

 

экономія

 

въ

 

пище-

вомъ

 

содержаніи

 

учениковъ,

 

а

 

потому

 

и

 

омѣтиая

 

цифра

 

мо-

жетъ

 

быть

 

уменьшена

 

до

 

100

 

руб.

 

на

 

полноепархіальнаго

и

 

55

 

па

 

полуепархіальнаго.

 

6)

 

На

 

содержаніе

 

дома

 

-6702

р.

 

49

 

к. —болѣе

 

прошлогодняго

 

на

 

1696

 

р.

 

9

 

к.,

 

а

 

именно:

а)

   

на

 

жалованье

  

прислугѣ

   

1872

   

руб.,

   

болѣе

 

на

  

36

 

руб.,

б)

   

на

 

отопленіе

 

3433

 

руб.

 

91

 

коп.,

 

болѣе

 

прошлогодняго

 

на

1342

 

руб.

 

23

 

коп.

 

а

 

именно:

 

дровъ

 

лиотвяничныхъ

 

159

 

саж.

по

 

4

 

руб.

 

55

 

коп.— 372

 

руб.

 

45

 

коп.,

 

березовыхъ

 

158

 

саж.

по

 

5

 

руб. — 790

 

руб.,

 

сосновыхъ

 

158

 

саж.

 

по

 

3

 

руб.

 

77

 

к. —

595

 

руб.

 

66.

 

коп.

 

и

 

каменнаго

 

угля

 

11040

 

пудовъ

 

но

 

12

 

коп.

на"

 

1324

 

р.

 

80

 

коп.,

 

в)

 

на

 

освѣщеніе

 

295

 

руб.

 

75

 

коп.,

а

 

именно:

 

5

 

пудовъ

 

стеариновыхъ

 

свѣчъ

 

по

 

10

 

руб.

 

18

 

к. —

50

 

руб.

 

90

 

коп.,

 

керосину

 

116

 

пуд.

 

237 2

 

ф-

 

по

 

1

 

руб.

 

80

 

к. —

209

 

руб.

 

85

 

коп.,

 

лампы,

 

фитили

 

и

 

стекла —35

 

руб.,

 

всего

295

 

руб.

 

75

 

к.,

 

г)

 

намыло

 

31

 

руб.

 

20

 

к.,

 

д)

 

на

 

содержаніе

2-хъ

 

лошадей

 

303

 

руб.

 

63

 

коп.

 

болѣе

 

1902

 

г.— на

 

18

 

руб.

56

 

коп.

 

е)

 

на

 

еженедѣльное

 

мытье

 

половъ

 

250

 

руб.

 

болѣе

на

 

180

 

руб.

 

Расходъ

 

этотъ

 

вносится

 

вновь

 

по

 

поотановленію

Правленія

 

отъ

 

4-го

 

августа

 

с.

 

г.,

 

ж)

 

на

 

чистку

 

отхожихъ

мѣстъ,

 

помойныхъ

 

ямъ,

 

дымовыхъ

 

трубъ

 

и

 

вылшганіе

 

ихъ

216

 

руб.

 

з)

 

на

 

вставку

 

а

 

цочинку

 

стеколъ

 

и

 

другіе

 

мелкіе

хозяйственные

 

расходы— 300

 

рублей.

7)
 

На
 

содержаніе
 

церкви

 
150

 
рублей.
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8)

  

-На

 

содержаніе

 

библіотекъ,

 

переплета

 

учебниковъ

 

и

пріобрѣтеніе

 

учебниковъ

 

для

 

учениковъ —450

 

руб.

9)

   

на

 

содержаиіе

 

больницы

 

296

 

руб.

 

80

 

коп,,

 

менѣе

на

 

28

 

руб.

 

35

  

коп.

10)

   

На

 

содержание

 

канцеляріп

 

60

 

рублей.

И)

 

На

 

мелочные

 

и

 

экстраординарные

 

расходы— 120

 

р.

12)

 

На

 

учителя

 

гимнастики— 50

 

руб.

А

 

всего

 

по

 

смѣтѣ

 

изъ

 

суммъ

 

епархіи

 

21319

 

руб.

 

29

 

к.

болѣе

 

смѣты

 

1902

 

г.

 

на

 

3370

 

руб.

 

88

 

коп.,

 

а

 

по

 

всей

 

смѣтѣ

36188

 

руб.

 

74

 

к.

Справка

 

1 .

 

Открытіе

 

параллельныхъ

 

классовъ

 

уставомъ

духовныхъ

 

училищъ

 

1884

 

г.

 

признается,

 

когда

 

въ

 

классѣ

болѣе

 

40

 

человѣкъ.

Справка

 

2.

 

Изъ

 

примѣчанія

 

къ

 

ст.

 

2

 

видно,

 

что

 

въ

 

I

параллельномъ

 

классѣ

 

имѣетъ

 

быть

 

въ

 

1903-4

 

уч.

 

году

до

 

60,

 

а

 

во

 

II— до

 

50

 

пел.

Справка

 

3-

 

Каждому

 

ученику

 

полагается

 

утревній

 

чай,

завтракъ,

 

обѣдъ

 

изъ

 

2--хъ

 

блюдъ,

 

вечерній

 

чай

 

съ

 

хлѣбомъ

и

 

ужинъ;

 

къ

 

чаю

 

выдается

 

сахаръ.

Справка

 

4.

 

Изъ

 

объяснительной

 

записки

 

къ

 

ст.

 

5

 

по

содержанію

 

учениковъ

 

видно,

 

что

 

содержаніе

 

одного

 

ученика

пищею

 

исчислено

 

въ

 

63

 

руб.

 

01

 

коп.,

 

одеждою

 

и

 

обувью

45

 

руб.

 

53

 

коп.,

 

учебными

 

пособіями

 

2

 

руб.

 

27

 

коп.

 

и

 

мытьемъ

бѣлья

 

5

 

руб.,

 

а

 

всего

 

115

 

руб.

 

81

 

к.

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

отношепіе

 

Правленія

 

училища

отъ

 

21-го

 

августа

 

за

 

M

 

232

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

въ

 

1902

году

 

по

 

этой

 

статьѣ,

 

вслѣдствіе

 

повышенной

 

цѣны

 

на

 

про-

дукты

 

отъ

 

10

 

до

 

30%

 

пропзошелъ

 

перерасходъ

 

суммъ

 

въ

1500

 

руб.

 

и

 

находя

 

ходатайство

 

Правленія

 

училища

 

заелу-

живающимъ

 

вниманія,

 

съѣздъ

 

опредѣляетъ:

 

отпустить

 

на

 

со-

держаще

 

50

 

полноепархіальныхъ

 

учениковъ

 

по

 

100

 

руб.

въ

 

годъ

 

и

 

43

 

по

 

50

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

исклгочивъ

 

изъ

 

этого

 

ко-

личества

 
сахаръ

  
на

 
17

 
чел.

   
служителей,

 
2

 
надзирателей

 
и



по

больничную

 

даму

 

(въ

 

ординарномъ

 

количествѣ)

 

по

 

1*8

 

ф.

 

въ

годъ,

 

19

 

коп.

 

за

 

фунта—

 

68

 

руб.

 

60

 

коп.

 

всего

 

на

 

998 —

60

 

т.

 

е.— 7081-40— вмѣсто

 

просимыхъ

 

8080

 

руб.

Справка

 

5.

 

Въ

 

томъже

 

отногаеніи

 

Правленіе

 

училища

сообщаетъ,

 

что

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

нельзя

 

точно

 

опредѣлить

количество

 

потребныхъ

 

дровъ

 

и

 

угля,

 

посему

 

дрова

 

оставлены

въ

 

прежнемъ

 

количествѣ,

 

а

 

уголь

 

исчисленъ

 

по

 

указанію

архитектора

 

и

 

мастера

 

завѣдывающаго

 

коларифераыи,

 

при

 

чемъ

количество

 

это

 

опредѣляется

 

такъ:

 

240

 

дней

 

по

 

8

 

пудовъ

на

 

каждый

 

колариферъ,

 

18

 

галландскихъ

 

печей

 

на

 

240

 

дней

по

 

одному

 

пуду

 

въ

 

день,

 

2

 

плиты

 

на

 

300

 

дней

 

по

 

4

 

нуда

на

 

каждую

 

въ

 

день

 

и

 

2

 

камина

 

на

 

240

 

дней

 

по

 

одному

 

пуду

въ

 

день.

 

Точно

 

также

 

и

 

въ

 

вопросѣ

 

о

 

количествѣ

 

освѣщенія

Правленіе

 

училища

 

не

 

даетъ

 

точныхъ

 

свѣдѣній,

 

потому

 

что

не

 

можетъ

 

выяснить

 

сколько

 

потребуется

 

свѣтовъ

 

въ

 

новое

зданіе,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

предполагается,

 

что

 

съ

 

увеличені-

емъ

 

зданія

 

увеличится

 

и

 

количество

 

свѣта

 

и

 

предполагаетъ

образующуюся

 

отъ

 

передѣлки

 

печей

 

на

 

уголь

 

экономію

 

дровъ

обратить

 

на

 

освѣщеніе.

Справка

 

6.

 

Разсуждая

 

единовременно

 

объ

 

освѣщеніи

 

и

отопленіи

 

зданій

 

училища,

 

съѣздъ

 

самъ

 

находитъ,

 

что

 

коли-

чество

 

дровъ

 

взятое

 

по

 

трехлѣтней

 

сложности

 

далеко

 

не

 

соот-

вѣтствуетъ

 

дѣйствительной

 

потребности

 

и

 

можетъ

 

быть

 

зна-

чительно

 

сокращено

 

и

 

особенно

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

всѣ

 

кухон-

ныя

 

печи,

 

постоянно

 

топимыя

 

дровами,

 

будутъ

 

топиться

 

углемъ.

Ёоличество-же

 

его

 

взято

 

очень

 

велико,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

заяв-

леніямъ

 

многихъ

 

о.о.

 

депутатовъ,

 

однаго

 

пуда

 

на

 

голландскую

печь

 

вполнѣ

 

достаточно

 

на

 

два

 

раза

 

и

 

даже

 

болѣе.

 

Но

 

исходя

изъ

 

того

 

ноложенія,

 

что

 

и

 

само

 

Нравленіе

 

испрашиваетъ

 

такое

количество

 

въ

 

видѣ

 

опыта

 

на

 

будущее

 

время,

 

съѣздъ

 

нахо-

дитъ

 

возможнымъ

 

сократить

 

суммы

 

на

 

освѣщеніе

 

п

 

отоплеиіе

на

 
429—66

 
к.,

 
т.

 
е.

 
вмѣсто— 3729

 
р.

 
66

 
к.

 
отпустить

 
3300р.
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Справка

 

7.

 

Въ

 

виду

 

ожвдаемаго

 

понпженія

 

цѣнъ

 

на

 

овесъ

и

 

сѣно,

 

статью

 

д)

 

(на

 

содержаніе

 

лошадей),

 

съѣздъ

 

находитъ

возможнымъ

 

сократить

 

на

 

18

 

руб.

 

63

 

коп.

Оправка

 

8.

 

Сумма

 

250

 

руб.

 

на

 

мытье

 

половъ

 

отпус-

кается

 

единовременно

 

на

 

1904

 

годъ

 

въ

 

виду

 

практпческаго

выясненія

 

этого

 

расхода

 

въ

 

будущемъ.

Справка

 

9.

 

Находя

 

предметы

 

перечисленные

 

въ

 

рубрпкѣ

3,

 

— на

 

мелочные

 

и

 

случайные

 

расходы

 

по

 

еодержанію

 

хозяй-

ства

 

училища

 

и

 

сличая

 

таковые

 

со

 

ст.

 

11

 

настоящей

 

смѣты,

съѣздъ

 

находитъ

 

420

 

руб.

 

суммою

 

на

 

этотъ

 

предмета

 

великой

и

 

сокращаеть

 

ее

 

на

 

сто

 

рублей

 

т.

 

е.

 

вмѣсто

 

420—320

 

руб

Постановили:

 

расходы

 

по

 

ст.

 

1,

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

въ

 

суммахъ

3770,

 

1280,

 

210

 

и

 

150,

 

утвердить,

 

по

 

ст.

 

5,

 

согласно

 

спр.

4,

   

уменьшить

 

на

 

998

 

руб.

 

60

 

коп.

 

и

 

отпустить

 

въ

 

коли-

чествѣ

 

7081 — 40

 

к.

 

по

 

ст.

 

6

 

(на

 

содержаніе

 

дома)

 

по

 

руб-

рикѣ

 

а) — 1872

 

руб.,

 

по

 

б)

 

п

 

в),

 

согласно

 

справкамъ

 

5

 

и

 

6,

уменьшить

 

на

 

429

 

руб.

 

66

 

к.

 

— утвердить

 

въ

 

колпчествѣ —

3300

 

руб.,

 

по

 

рубр.

 

г)— 31

 

р.

 

20

 

к.,

 

по

 

рубр.--д)

 

сокращая

на

 

18

 

р.

 

63

 

к.,

 

утвердить

 

въ

 

количествѣ

 

285

 

руб.,

 

по

 

рубр.

е)-

 

250

 

р.,

 

ж)

 

— 216

 

р.,

 

по

 

рубр.— з)

 

и

 

ст.

 

11

 

утвердить

 

320

руб.,

 

но

 

ст.

 

7-150

 

р.,

 

8-450,

 

9—296-80

 

к.,

 

10—60

и

 

12-

 

-50

 

утвердить.

 

Такимъ

 

образомъ

 

настоящую

 

смѣту

на

 

содержаніе

 

Ирк.

 

дух.

 

иужск.

 

училища

 

въ

 

1903

 

г.

 

утвер-

дить

 

вмѣсто

 

просимыхъ

 

Нравленіемъ

 

21319

 

р.

 

29

 

к.,

 

сокра-

щая

 

ее

 

на

 

1546

 

р.

 

89

 

к.,

 

утвердить

 

въ

 

суммѣ

 

19772

 

р.

40

 

к.,

 

которые

 

Нравленію

 

училища

 

надлежитъ

 

получить

 

изъ

Иркутской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высоко-

преосвященства.

На

 

семъ

 

журпалѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„Утвер-

ждается.

 

Тихонъ,

 

Архімшскопъ

 

Иркутскій".

-----.^:>^>Ж>ЖМУ-----
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Изъявленія

 

благодарности.

Причтъ

 

Нижне-Илимской

 

Покровской

 

церкви

 

приносить

искреннюю

 

сердечную

 

благодарность

 

1)

 

дочери

 

сотника

 

дѣ-

вицѣ

 

Александр*

 

Іоанновнѣ

 

Перфильевой

 

за

 

пожертвованіе

семи

 

сотъ

 

(700)

 

руб.

 

на

 

заведеніе

 

ризницы

 

и

 

церковной

утвари

 

для

 

Нижне-Илимскаго

 

Покровскаго

 

храма

 

и

 

2)

 

мѣща-

нину

 

г.

 

Илимска

 

Михаилу

 

Іоанновичу

 

Викулину

 

за

 

пояіертво-

ваніе

 

для

 

того

 

же

 

храма

 

полнаго

 

облаченія

 

для

 

священника

и

 

діакона

 

стоимостью

 

75

 

рублей.

Причтъ

 

Харатской

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

почтительнѣйше

 

изъявляетъ

 

искреннюю

 

благодарность

 

Иркут-

ской

 

мѣщанкѣ

 

Агрипинѣ

 

Андреевнѣ

 

Еочкиной

 

за

 

пожертво-

ваніе

 

въ

 

церковь

 

одежды

 

и

 

покрывала

 

на

 

престолъ

 

изъ

легкой

 

фанзовой

 

розовой

 

матеріи,

 

стоющихъ

 

около

 

50

 

рублей.

Даръ

 

тѣмъ^болѣе

 

цѣненъ,

 

такъ

 

какъ

 

церковь

 

не

 

смотря

почти

 

на

 

столѣтнее

 

свое

 

существованіе

 

бѣдна

 

и

 

во

 

многомъ

нуждается.



КЪ

   

ИРБУТСКПНЪ

Епархіальнымъ

 

ВѢдоійостяіуіъ.

сентябрь

 

15.

      

M

 

SU.

      

19

 

0

 

8

 

г.

Архіерейскія

 

слузкенія.

28

 

Авг.

 

Въ

 

день

 

памяти

 

въ

 

Возѣ

 

почившаго

 

Высоко-

преосвященнѣйшаго

 

Архіепископа

 

Веніамина

 

Его

 

Высокопрео-

священство

 

совершилъ

 

паннихиду

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

причта.

 

Въ

 

1 2'/ 2

 

часовъ

 

дня

 

Вла-

дыка

 

въ

 

сослужепіи

 

ректора

 

семинаріи,

 

каѳедральнаго

 

upo-

тоіерея,

 

членовъ

 

консисторіи,

 

о.о.

 

членовъ

 

Правленія

 

духов-

наго

 

училища,

 

представителен

 

духовн.

 

учебныхъ

 

заведе-

деній

 

и

 

многихъ

 

о.о.

 

градскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

священниковъ

совершилъ

 

молебенъ

 

и

 

освященіе

 

новосозданнаго

 

корпуса

Духовнаго

 

Мужскаго

 

Училища

 

въ

 

присутствіи

 

начальству-

ющпхъ,

 

учащпхъ

 

и

 

учащихся

 

и

 

гостей.

 

Послѣ

 

чего

 

Владыка

благословилъ

 

и

 

раздѣлилъ

 

скромную

 

трапезу.

29

 

Авг.

 

Усѣкновеніе

 

главы

 

Свят.

 

Іоанна

 

Предтечи.

 

Владыка

Архіепископъ

 

совершилъ

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

Божест-
венную

 

Литургію

 

и

 

паннихиду

 

но

 

нравославнымъ

 

воинамъ,

на

 

брани

 

убіеннымъ

 

п

 

Государямъ

 

Императорамъ

 

Александра

II

 

и

 

Александра

 

III

 

Проповѣдь

 

произнесъ

 

свящ.

 

В.

 

Корпаковъ.

30

 

Авг.

 

Перенесеніе

 

мощей

 

Св.

 

Благовѣрнаго

 

князя

Александра

 

Невскаго.

 

Владыка

 

совершилъ

 

Богослуженіе:

 

Бо-
жественную

 
Лптургію

 
и

 
молебенъ

 
Святому

 
въ

 
Богоявленскомъ



436

соборѣ

 

въ

 

сослуженін

 

соборнаго

 

причта

 

и

  

о.

 

ректора

   

семи-

наріп.

 

Проиовѣдь

 

произнесъ

 

свящ.

 

М.

 

Смирновъ.

31

 

Авг.

 

Нед.

 

14.

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослу-

женіи

 

тѣхъ

 

лее

 

лицъ,

  

что

 

и

 

30-го.

Септ.

 

7.

 

Нед.

 

15.

 

Владыка

 

совершилъ

 

Богослуженіе

 

въ

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

причта.

Проповѣдь

 

произнесъ

 

свящ.

 

Д.

 

Гагаринъ.

Сент.

 

8.

 

Рождество

 

Богородицы.

 

Владыка

 

Архіепископъ

совершилъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

своей

 

Ерестовой

 

церкви,

Божественную

 

же

 

Литургію

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

въ

сослуженіи

 

соборнаго

 

причта

 

и

 

свящ.

 

Н.

 

Саловарова.

 

Пропо-

вѣдь

 

произнесъ

 

ключарь,

 

свящ.

  

Вѣрномудровъ. .

Еженедѣльно— по

 

четвергамъ

 

Владыка

 

совершаетъ

 

папни-

хпды

 

но

 

Иркутскимъ

 

Архинастырямъ

 

у

 

гробницы

 

Блаженпаго

Епископа

 

Софронія

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

9

 

ч.

 

утра,

а

 

по

 

ііятнацамъ— Акаѳистъ,

 

Божественную

 

Литургію

 

и

 

похвалу

Богоматери

 

въ

 

своей

 

Ерестовой

 

церкви.

Пропозѣди

   

на

   

Октябрь.

1.

 

Окт.

 

Покровъ

 

Пресв.

 

Богородицы

 

прот.

 

М.

 

Ѳивейскій.

5.

 

Недѣля

 

19-я

                                   

священникъ

 

П.

 

Поповъ.

12.

 

Недѣля

 

20-я

                                   

протоіерей

 

В.

 

Еорелинъ.

17.

 

Чуд.

 

избавлен.

 

Авг.

 

Семейства

 

отъ

опасности

 

въ

 

1888

 

году

            

свящ.

 

И.

 

Подгорбунскій.

19.

 

Недѣля

 

21-я

                                

священникъ

 

Д.

 

Гагаринъ.

21-

 

Восшествіе

 

на

 

престолъ

 

Государя

Императора

                                       

архимандрита

 

Никонъ.

22.

 

Еазанскія

 

иконы

 

Богоматери

 

протоісрей

 

И.

 

Соколовъ.

26.

 

Недѣдя

 

22-я

                            

священникъ

 

П.

 

Знаменскій.

-@"<3fe/U®^©-"»J*^—
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Можетъ

 

ли

 

чѣмъ-ішбудь

 

грозить

 

духовенству

 

сотрудни-

чество

 

въ

 

Ёпархіалыіыхъ

 

Вѣдомостяхъ

Ни

 

для

 

кого,

 

конечно,

 

не

 

секрета,

 

что

 

большинство

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

наполняется

 

или

 

оффиціальными

отчетами,")

 

или

 

же

 

статьями

 

общебогословскаго

 

а

 

церковно-

историческаго

 

содержанія.

 

Мѣстная

 

же

 

церковная

 

жизнь

 

обык-

новенно

 

отражается

 

совсѣмъ

 

мало.

 

Измѣнить

 

подобный

 

поря-

докъ

 

возможно

 

только

 

прнвлеченіемъ

 

къ

 

сотрудничеству

 

сель-

скаго

 

духовенства.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

■

 

редакціи

 

епархіальныхъ

вѣдомостей

 

и

 

приглашаютъ

 

духовенство

 

сотрудничать.

 

Но

 

всѣ

подобваго

 

рода

 

приглашенія

 

увѣнчиваются

 

весьма

 

малымъ

успѣхомъ.

 

Секретъ

 

такого

 

упорнаго

 

молчанія

 

разъясняетъ

на

 

страницахъ

 

«Олонецкихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей»

одинъ

 

священникъ.

 

Вотъ

 

что

 

опъ

 

пншетъ:

 

«Кромѣ,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

отрицательныхъ

 

причинъ

 

(не

 

уыѣю,

 

не

 

свободенъ...),
есть

 

и

 

положительпыя.

 

Изъ

 

нослѣднихъ

 

ириходилось

 

слышать

слѣдующія

 

три:

 

1)

 

боязнь

 

осужденія,

 

2)

 

чувство

 

неувѣрен-

ности

 

въ

 

своих

 

ь

 

силахъ

 

и

 

3)

 

опасеніе

 

тѣхъ

 

послѣдствій,

коимъ

 

иногда

 

(какъ

 

нерѣдко

 

сообщаютъ

 

газеты)

 

подвергаются

корреспонденты.

 

«NN

 

наиечаталъ

 

статью;

 

ишь,

 

задумалъ

обратить

 

на

 

себя

 

вниманіе,

 

выставиться»!— такъ

 

нѣкоторые

разсуждаютъ

 

въ

 

свое

 

онравданіе,

 

иочему

 

они

 

ничего

 

не

 

пи-

шутъ

 

и

 

не

 

печатаютъ.

 

Быть

 

можетъ,— по

 

пословицѣ,

 

«у

 

страха

глаза

   

велики»,— никто

 

и

 

не

 

сказалъ

   

бы

   

этого,

   

но

   

боязнь
*)

 

Мы

 

не

 

отринаемъ,

 

что

 

есть

 

отчеты

 

ішѣющіе

 

общеепархіальный
интересъ,

 

печатаніе

 

которым,

 

въ

 

Епарх.

 

Вѣд,

 

желательно.

 

Но

 

на

 

ряду
съ

 

ними

 

въ

 

редакціи

 

нерѣдко

 

постунаютъ

 

и

 

отчеты

 

такпхъ

 

обществъ,
деятельность

 

которыхъ

 

интересна

 

только

 

для

 

двухъ

 

трехъ

 

деиятковъ

 

вхъ
членовъ

 

и

 

обыкновенно

 

настолько

 

незначительна

 

что

 

10—20

 

строкъ

 

совер-
шенно

 

достаточно,

 

чтобы

 

вполнѣ

 

ее

 

характеризовать.

 

Но

 

маленькія

 

обще-
ства

 

бываютъ

 

съ

 

большими

 

нретензіями

 

и

 

Ю-20

 

странами

 

не

 

доволь-
ствуются,

 

а

 

посылаютъ

 

въ

 

редакігіи

 

многорѣчпвые

 

отчеты,

 

на

 

10-20
лпстахъ.

 

Въ

 

трехъ

 

четвертяхъ

 

такого

 

отчета

 

обыкновенно

 

съ

 

обстоятель-
ностью

 

трактуется

 

не

 

только

 

то,

 

кто

 

изъ

 

членовъ

 

сколько

 

внесъ

 

деяегъ,
но

 

и

 

подъ

 

какими

 

№№

 

взносы

 

эти

 

записаны

 

въ

 

приходорасходной

 

киш-ѣ.

Вотъ

 

этого

 

то

 

рода

 

произведена,

 

хотя

 

они

 

и

 

присылаются

 

съ

 

требованіемъ
напечатать

 

ихъ

 

непременно

 

„въ

 

ближайшемъ

 

№",

 

намъ

 

кажется

 

п

 

нуж-
но

 
бы

 
совсѣмъ

 
ue

 
печатать

 
или

 
же

 
печатать

 
только

 
въ

 
выдержкахъ.
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-подобныхъ

 

сужденій

 

о

 

своихъ

 

«твореніяхъ»

 

многимъ,

 

дѣйстви-

тельно,

 

препятствуетъ

 

взяться

 

за

 

перо,

 

и

 

они,

 

вздохнувъ,

вспоминаютъ

 

въ

 

утѣшеніе

 

себѣ

 

слова

 

Спасителя,

 

что

 

Отецъ

Небесный

 

«видяй

 

втайнѣ,

 

воздастъ

 

(имъ)

 

явѣ»

 

за

 

труды,

и

 

отлагаютъ

 

появившееся

 

на

 

минуту

 

желаніе

 

подѣлиться

 

съ

читателями

 

«Вѣдомостей»

 

своею

 

опытностью

 

и

 

своими

 

зна-

піями,

 

и

 

даже

 

сочтугь

 

это

 

желаніе

 

грѣховнымъ— честолюби-

вымъ

 

и

 

славолюбивымъ,

 

порождающииъ

 

гордость...

 

Неувѣрен-

ность

 

въ

 

своихъ

 

силахъ.тоже

 

вграютъ

 

видную

 

роль.

 

«А

 

вдругъ

какъ

 

не

 

напечатаютъ?

 

И

 

труды

 

и

 

пересылка

 

пропадутъзря», —

появляется

 

у

 

иного

 

начинающего

 

литератора

 

тревожный

 

во-

просъ.

 

Подумавъ

 

нѣсколько

 

надъ

 

его

 

разрѣшеніеиъ,

 

онъ,

 

неу-

вѣренный

 

въ

 

себѣ,

 

оставитъ

 

всякую

 

мысль

 

о

 

«своей»

 

литера-

турѣ

 

и

 

пачнетъ

 

читать

 

«чужую»,

 

а

 

тамъ — смотришь —

у

 

него

 

уже

 

и

 

желанія

 

не

 

появится

 

трудиться

 

на

 

литератур-

номъ

 

поприщѣ,

 

или-

 

что

 

то

 

же-

 

онъ

 

дѣлается

 

неспособиымъ

«гнуть

 

дуги».

 

Третья

 

причина

 

едва

 

ли

 

не

 

изъ

 

самыхъ

 

сущест-

венных'!,.

 

«Мало

 

ли

 

какія

 

могутъ

 

произойти

 

ненредвидѣн-

ныя

 

пепріятности?

 

Всѣмъ

 

не

 

угодишь...

 

Если

 

писать,

 

то

 

надо

писать

 

правду,

 

а

 

это

 

не

 

всегда

 

бываетъ

 

всѣмъ

 

пріятно...

Нѣтъ,

 

лучше

 

не

 

писать!"..

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

есть

 

у

 

духовен-

ства

 

много

 

недоумѣнныхъ

 

вопросовъ

 

и

 

сомнѣній,

 

касающихся

ихъ

 

нриходскаго

 

дѣла,

 

но

 

они

 

боятся

 

высказаться

 

о

 

нихъ

печатно,

 

публично,

 

дабы,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

не

 

обвинили

 

ихъ

въ

 

незнакомствѣ

 

съ

 

существующими

 

инструкціями

 

и

 

разъяс-

неніями,

 

а

 

съ

 

другой— не

 

сочли

 

бы

 

за

 

людей

 

безпокойныхъ.

Много

 

бы

 

было

 

у

 

нихъ

 

и

 

«поучительныхъ

 

впечатлѣній»,

какъ

 

скорбиыхъ,

 

такъ

 

и

 

радостныхъ,

 

и

 

обличающихъ,

 

и

 

нази-

дающихъ;

 

но

 

здѣсь

 

для

 

авторовъ

 

возникаетъ

 

еще

 

большая

опасность

 

впасть,

 

по

 

своей

 

неопытности

 

въ

 

дѣлѣ

 

изложенія

впечатлѣній,

 

въ

 

неловкое

 

положеніе.

 

Съ

 

удовольствіемъ

 

подѣ-

лплись

 

бы

 

другіе

 

пастыри

 

своею

 

опытностью

 

и

 

свопмъ

 

зна.

ніемъ,

 
повѣдали

 
бы

 
свои

 
труды

 
и

 
успѣхи,

 
и

 
ошибки

 
съ

 
ихъ
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горькими

 

послѣдствіями,

 

высказали

 

бы

 

свои

 

благія

 

желанія

и

 

памѣренія,

 

попросили

 

бы,

 

наконецъ,

 

совѣта,

 

вразумленія,

но...

 

никто

 

не

 

желаетъ

 

взять

 

на

 

себя

 

починъ

 

этого

 

дѣла,

боятся

 

несуществующпхъ

 

еще

 

непріятноетей,

 

обличенія,

 

осуж-

денія

 

и

 

недоброжелательства».

Нельзя

 

не

 

сказать,

 

что

 

вст>

 

изложенныя

 

соображенія

обнаружнваютъ

 

въ

 

духовенствѣ

 

лишь

 

малую

 

освѣдомленность

въ

 

редакціонномъ

 

дѣдѣ.

 

Отъ

 

сотру дниковъ

 

п

 

корреспондентовъ

не

 

требуется

 

ни

 

лптературнаго

 

пзложенія,

 

ни

 

обработанного

стиля.

 

Нужны

 

только

 

мысли

 

и

 

факты,

 

которымъ

 

редакція,

пользуясь

 

сбоимъ

 

неотъемлемымъ

 

правомъ

 

дѣлать

 

въ

 

статьяхъ

нужныя

 

пзмѣненія

 

и

 

сокращения,

 

всегда

 

найдетъ

 

возможность

придать

 

стройный

 

и

 

удобочитаемый

 

видь.

 

Равнымъ

 

образомъ

неосновательно

 

опасеніе

 

«иепредвидѣнныхъ

 

непріятностей».

Авторъ

 

можетъ

 

заявить

 

редакцін

 

о

 

своемь

 

желаніп

 

скрыть

свое

 

авторство,

 

и

 

если

 

редакція

 

дорожить

 

статьей,

 

то,

 

не

разоблачая

 

имени

 

автора,

 

наиечатаетъ

 

ее

 

за

 

собственною

отвѣтственностію.

Изъ

 

дрошлаго

 

г.

 

Иркутска.,

Недавно

 

нами

 

получена

 

изданная

 

въ

 

память

 

250-лѣтія

Иркутска

 

книга

 

«Первое

 

столвтіе

 

Иркутска.

 

Сборникъ

 

матеріа-

ловъ

 

для

 

исторіи

 

города

 

съ

 

введеніемъ

 

и

 

заключителі>иой

статьей

 

прив.-доц.

 

П.

 

М.

 

Головачева».

 

Книга

 

содержптъ

нѣсколько

 

въ

 

первый

 

разъ

 

издающихся

 

документовъ

 

и

 

пла-

новъ.

 

Такъ

 

какъ

 

документы

 

эти

 

представляют!,

 

весьма

 

инте-

ресный

 

историческШ

 

матеріалъ,

 

то

 

мы

 

и

 

считаемъ

 

не

 

лиш-

нимъ

 

познакомить

 

съ

 

содержаніемъ

  

ихъ

  

нашпхъ

   

читателей.

Какъ

 

извѣстпо

 

Иркутскъ

 

былъ

 

основанъ

 

въ

 

1652

 

году

Иваномъ

 

Похабовымъ

 

въ

 

видѣ

 

зимовья

 

на

 

Дьячемъ

 

островѣ.

Но

 

въ

 

1661

 

году

 

зимовье

 

это

 

было

 

брошено,

 

a

 

вмѣсто

 

него

па

 
протнвоположномъ

  
берегу

  
р.

 
Ангары,

    
«протнвъ

   
Иркутъ
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рѣки

 

на

 

верхоленской

 

сторонѣ»,

 

былъ

 

заложенъ

 

острогъ

 

«съ

жптнымъ

 

государевымъ

 

амбаромъ

 

съ

 

башней

 

на

 

верху»

 

и

нѣсколькими

 

башнями

 

по

 

сторонамъ,

 

потому

 

что

 

новое

 

мѣсто

показалось

 

болѣе

 

удобнымъ:

 

«угожее

 

для

 

пашенъ,

 

и

 

скотин-

ный

 

выпускъ,

 

и

 

сѣнные

 

покосы,

 

и

 

рыбныя

 

ловли».

 

Съ

 

этого

времени

 

Иркутскомъ

 

начинаютъ

 

управлять

 

«приказные

 

люди»,

преимущественно

 

изъ

 

енпсейскихъ

 

боярскихъ

 

людей,

 

а

 

основ-

ное

 

ядро

 

его

 

населения

 

составляютъ

 

казаки,

 

которыхъ

 

въ

1673

 

г.

 

насчитывалось

 

25

 

человѣкъ.

 

Но

 

едва

 

ли

 

не

 

съ

 

са-

маго

 

основанія

 

острога

 

около

 

него

 

начала

 

селиться

 

и

 

носадскіе

люди

 

и

 

пашенные

 

крестьяне.

 

Первыхъ

 

въ

 

1681

 

г.

 

было

 

уже

25

 

человѣкъ,

 

а

 

къ

 

1686

 

году

 

число

 

посадскихъ

 

дворовъ

нозросло

 

до

 

32,

 

при

 

чемъ

 

появляется

 

и

 

еще

 

новая

 

группа

населенія

 

-

 

ружники,

 

выражавшаяся

 

пока

 

только

 

въ

 

попѣ

 

—

Грнгоріѣ

 

Ивановѣ

 

и

 

дьячкѣ —Ивашкѣ

 

Терентьевѣ.

 

Къ

 

этому

времени,

 

т.

 

е.

 

кь

 

80-мъ

 

годамъ

 

XVII

 

столѣтія,

 

относятся

въ

 

книгѣ

 

г.

 

Головачева

 

два

 

документа:

 

опись

 

1684

 

года

 

и

Письмовая

 

книга

 

1686

 

года.

 

Первый

 

изъ

 

этихъ

 

документовъ

рисуетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

внѣшній

 

видъ

 

города.

 

Судя

 

по

 

описи,

Иркутскъ

 

80-хъ

 

годовъ

 

XVII

 

столѣтія

 

былъ

 

окруженъ

 

деревян-

ною

 

стѣною,

 

на

 

которой

 

возвышалось

 

шесть

 

башонъ,

 

при

 

чемъ

двѣ

 

изъ

 

иихъ

 

были

 

съ

 

воротами.

 

Изъ

 

казенныхъ

 

зданій

 

въ

острогѣ,

 

«въ

 

городской

 

стѣнѣ»,

 

находились:

 

приказная

 

изба,

казенный

 

амбаръ

 

съ

 

оружіемъ,

 

порохомъ

 

а

 

товарами,

 

воевод-

скій

 

дворъ,

 

изба

 

для

 

воеводскихъ

 

людей,

 

два

 

амбара,

 

воевод-

скія

 

поварня

 

и

 

мыльня,

 

три

 

избы

 

подъ

 

башнями

 

для

 

холос-

тыхъ

 

казаковъ,

 

гостинный

 

дворъ

 

и

 

караульная

 

изба,

 

въ

 

ко-

торой

 

номѣщалось

 

трое

 

аманатовъ.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

острогѣ

имѣлась

 

церковь

 

«во

 

имя

 

Нерукотвореннаго

 

образа

 

Господа

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

да

 

въ

 

иридѣлѣ

 

Николы

 

Чудотворца,

а

 

подъ

 

папертью

 

кругомъ

 

шесть

 

лавокъ

 

о

 

двухъ

 

жпльяхъ;

колокольня

 

новая

 

рубленая

 

шатровая

 

съ

 

переходы,

 

а

 

нодъ

нею

 
четыре

 
лавки

 
да

 
амбаръ

   
церковный

 
казенный».

 
Писцо-
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вая

 

же

 

книга

 

1696

 

года

 

даетъ

 

нѣкоторыя

 

свѣдѣнія.

 

о

 

насе-

лен^

 

Иркутска

 

въ

 

80-хъ

 

годахъ

 

XYII

 

стол,

 

и

 

указываетъ

откуда

 

явились

 

въ

 

Иркутскѣ

 

цосадскіе

 

люди,

 

имѣвшіе

 

въ

 

это

время

 

32

 

двора

 

около

 

острога.

 

Судя

 

по

 

ней,

 

эти

 

первые

 

на-

сельники

 

явились

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

местностей:

 

но

 

пяти

 

изъ

Москвы

 

и

 

Устюга,

 

четверо

 

изъ

 

Яренска,

 

по

 

три

 

изъ

 

Пинепі

и

 

Соли

 

Вычегодской,

 

двое

 

изъ

 

Енисейска,

 

по

 

одному

 

изъ

 

Ме-

зени,

 

Пскова,

 

Уоолья,

 

Переяолавля

 

Залѣсекаго,

 

Усть-Пельмы

и

 

Шацка

 

и

 

одпнъ

 

украинецъ.

 

Почти

 

половина

 

этихъ

 

насель-

никовъ

 

были

 

«гулящіе

 

люди»,

 

трое

 

ссыльныхъ,

 

трое

 

пашен,-

ныхъ

 

крестьянъ

 

и

 

"двое

 

посадскихъ.

 

Многіе

 

изъ

 

нпхъ

 

пришли

въ

 

Иркутскъ

 

въ

 

60-хъ

 

годахъ

 

XVII

 

стол.,

 

а

 

одинъ

 

Елфимка

Алексѣевъ,

 

изъ

 

Соли

 

Вычегодской

 

даже

 

въ

 

1660

 

г.,

 

т.

 

е.

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

первыхъ

 

посадскихъ.

Въ

 

слѣдующее

 

десятилѣтіе

 

Иркутскъ

 

продолжалъ

 

разви-

ваться.

 

Судя

 

по

 

«счетному

 

списку»

 

1697

 

года

 

въ

 

девянос-

тыхъ

 

годахъ

 

XVII

 

столѣтія

 

Иркутскій

 

острогъ

 

въ

 

это

 

время

имѣлъ

 

видъ

 

четырехугольника,

 

каждая

 

стѣна

 

котораго

 

имѣла

но

 

шестидесяти

 

саженъ

 

въ

 

длину,

 

Стѣны

 

были

 

рубленыя,

крытыя

 

тесомъ,

 

«въ

 

вышину

 

до

 

обламовъ

 

21

 

вѣнецъ,

 

да

обламы

 

5

 

вѣпцовъ.

 

Погороду

 

строенья

 

6

 

башенъ

 

новыхъ

въ

 

вышину

 

до

 

обламовъ

 

по

 

40

 

вѣнцовъ,

 

обламовъ

 

по

 

6

 

вѣн-

цовъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

4

 

башни

 

четыреугольныя,

 

пятая

 

нро-

ѣзлсая

 

восьмиугольная

 

вверхъ

 

о

 

3

 

уступахъ

 

большая,

 

да

башня

 

жъ

 

четыреугольная

 

проѣзлмя

 

съ

 

мосты

 

да

 

вмѣсто

башни

 

сушило

 

большое

 

съ

 

мосты

 

съ

 

верхними

 

и

 

съ

 

средними

и

 

съ

 

подошвенными

 

боями»,

 

і.ромѣ

 

того

 

прибавилось

 

и

 

стро-

еній

 

въ

 

острогѣ,

 

а

 

именно:

 

винный

 

ногребъ,

 

таможенная

 

изба

съ

 

сѣнями

 

и

 

амбаромъ,

 

изба

 

съ

 

сѣнями

 

въ

 

гостинномъ

 

дворѣ

для

 

проѣзжнхъ

 

торговыхъ

 

людей

 

и,

 

вторая

 

по

 

счету,

 

Бого-

явленская

 

церковь,

 

начатая

 

постройкой

 

въ

 

1693

 

году.

 

Острогъ,

судя

 

по

 

рисунку

 

Вптзена

 

1692

 

года

 

находился

 

приблизительно

между

 
Ланинской

 
и

 
Троицкой

  
улицами

 
съ

 
одной

   
стороны

 
и
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р.

 

Ангарой

 

и

 

Большой

 

улицей

 

съ

 

другой.

 

Кругомъ

 

его

 

рас-

полагались

 

дома

 

носадскихъ,

 

а

 

на

 

рѣчкѣ

 

Каѣ

 

«мельница

 

ве-

ликаго

 

государя

 

амбаръ,

 

въ

 

немъ

 

двои

 

жерновы

 

на

 

ходу

 

со

всякимъ

 

мельничнымъ

 

заводомъ,

 

да

 

у

 

той

 

же

 

мельницы

 

ам-

баръ

 

да

 

изба».

 

Количество,'

 

а

 

отчасти

 

а

 

составъ

 

населенія,

тоже

 

измѣнились.

 

Въ

 

1686

 

году

 

около

 

Иркутскаго

 

острога

было

 

32

 

посадскихъ

 

двора

 

и

 

считалось

 

32

 

платежныхъ

 

души.

Къ

 

концу

 

же

 

90-хъ

 

годовъ

 

XVII

 

стол,

 

число

 

посадскихъ

плательщиковъ

 

возросло

 

до

 

110

 

человѣкъ,

 

при

 

чемъ

 

пере-

писная

 

книга

 

отмѣчаетъ

 

еще

 

204

 

человѣка

 

женъ

 

посадскихъ

и

 

дѣтей

 

мужескаго

 

пола.

 

Далѣе,

 

служилое

 

сословіе

 

Иркутска

въ

 

началѣ

 

80-хъ

 

годовъ

 

состояло

 

изъ

 

44

 

человѣкъ

 

казаковъ.

Къ

 

концу

 

90-хъ

 

годовъ

 

кромѣ

 

двухъ

 

московскихъ

 

дворянъ

(Бейтоны),

 

оно

 

состояло

 

изъ

 

11

 

боярскихъ

 

дѣтей,

 

4

 

подъя-

чихъ

 

приказной

 

избы,

 

143

 

конныхъ

 

и

 

150

 

пѣшихъ

 

казаковъ

съ

 

соотвѣтствующимъ

 

числомъ

 

деоятниковъ

 

и

 

пятидесятниковъ,

a

 

кромѣ

 

того

 

къ

 

этому

 

времени

 

въ

 

Иркутскѣ

 

были

 

поселены

на

 

вѣчное

 

житье

 

присланные

 

сюда

 

служилые

 

люди:

 

по

 

15

человѣкъ

 

изъ

 

Сургута

 

п

 

Туринска,

 

26

 

изъ

 

Верхотурья

 

и

 

9

изъ

 

Березова.

 

Наконецъ

 

въ

 

числѣ

 

ружниковъ

 

въ

 

1686

 

году

отмѣчено

 

только

 

двое

 

-попъ

 

и

 

дьячекъ.

 

Въ

 

концѣ

 

90-хъ

 

го-

довъ

 

въ

 

числѣ

 

ружниковъ

 

отмѣчаются:

 

протопопъ

 

Симеонъ

Адамовъ,

 

протопопъ

 

Нетръ

 

Григорьевъ,

 

попъ

 

Иваиъ

 

Паите-

леймоновъ,

 

дьяконъ

 

Иванъ

 

Васильевъ,

 

дьячекъ

 

Иванъ

 

Яков-

левъ,

 

пономарь

 

Грпгорій

 

Ивановъ

 

и

 

просвирница

 

Парасковья

Иванова.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

числѣ

 

служилыхъ

 

людей

 

книга

«Иркутскимъ

 

ружникамъ

 

и

 

оброчникамъ»

 

отмѣчаетъ

 

еще

мельника

 

и

 

заплечнаго

 

мастера.

 

Короче

 

сказать

 

за

 

два

 

десяти-

лвтія

 

XVII

 

стодѣтія

 

населеніе

 

Иркутска

 

съ

 

какой

 

нибудь

сотни

 

возросло

 

до

 

1000

 

человѣкъ,

 

т.

 

е.

 

увеличилось

 

въ

 

Юразъ.

Въ

 

XVIII

 

столѣтіи

 

городъ

 

начинаетъ

 

роста

 

медленнѣе.

Нб

 

это

 

не

 

помѣгаало

 

ему

 

къ

 

половинѣ

 

тридцатыхъ

 

годовъ

XYI1I
 

столѣтія

   
совершенно

   
измѣнить

   
свой

   
виѣшній

   
видъ.
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Судя

 

по

 

картѣ

 

1729

 

года

 

и

 

по

 

описанію

 

одного

 

участника

экспедиціи

 

Миллера,

 

Иркутскъ

 

30-хъ

 

годовъ

 

XVIII

 

столѣтія

состоялъ

 

уже

 

изъ

 

двухъ

 

частей:

 

собственно

 

острога

 

и

 

пали-

сада

 

окружавшаго

 

расположенные

 

кругомъ

 

его

 

дворы

 

посад-

скихъ

 

людей.

 

Острогъ

 

въ

 

это

 

время

 

представлялъ

 

«малый

четыреугольный

 

рубленый

 

городъ

 

мѣрою

 

въ

 

длину

 

90,

 

въ

ширину

 

10

 

саженъ

 

съ

 

тремя

 

глухими

 

башнями

 

на

 

трехъ

углахъ,

 

да

 

съ

 

двумя

 

проѣзжимп

 

башнями,

 

а

 

именно

 

-

 

одна

оъ

 

нижней

 

стороны

 

города

 

въ

 

стѣнѣ,

 

которая

 

Сергіевской

называется,

 

а

 

другая

 

въ

 

стѣнѣ

 

жъ

 

отъ

 

рѣки

 

Ангары.

 

Въ

 

стѣнѣ

отъ

 

оной

 

рѣки

 

Ангары

 

имѣется

 

провинциальная

 

канцелярия

каменная,

 

въ

 

ней

 

три

 

палаты,

 

а

 

подъ

 

нею

 

три

 

кладовыя

 

палаты

да

 

къ

 

оной

 

канцеляріи

 

пристроена

 

деревянная

 

судебная,

 

подъ

которою

 

одинъ

 

амбаръ

 

есть,

 

гдѣ

 

денежная,

 

ясачная

 

и

 

всякая

казна

 

кладется,

 

а

 

близъ

 

оной

 

канце.тяріи

 

на

 

углу

 

вице-губер-

паторскій

 

домъ

 

съ

 

амбарами

 

и

 

погребами,

 

да

 

въ

 

городовой

стѣнѣ

 

насопротивъ

 

оной

 

стѣны,

 

которая

 

отъ

 

рѣкп

 

Ангары,

соборная

 

церковь

 

каменная,

 

во

 

пмя

 

Спаса

 

Нерукотвореннаго

образа

 

съ

 

придѣломъ

 

Николая

 

Чудотворца,

 

а

 

колокола

 

этой

церкви

 

висятъ

 

на

 

вышеобъявленной

 

Сергіевской

 

багаиѣ,

 

на

которой

 

также

 

и

 

боевые

 

часы

 

имѣются.

 

Еще

 

имѣются

 

въ

городовой

 

стѣнѣ

 

кладовые

 

амбары,

 

да

 

сушило,

 

да

 

въ

 

самомъ

городѣ

 

зелейной

 

погребъ

 

каменный,

 

гауптвахта,

 

старая

 

каме-

рирокая

 

контора,

 

а

 

подъ

 

нею

 

три

 

амбара,

 

въ

 

которыхъ

 

всякіе

судовые

 

припасы

 

хранятся».

 

Мѣстоположеніе

 

острога

 

по

 

картѣ

1729

 

г.

 

и

 

по

 

«описапію»

 

определить

 

можно

 

гораздо

 

точнѣе,

чѣмъ

 

мѣстоположеніе

 

стараго

 

острога

 

по

 

рисунку

 

1692

 

г.

Витзена.

 

Иовидимому,— я

 

говорю- поводимому

 

потому,

 

что

расиоложеніе

 

тогдашняго

 

Иркутска

 

было

 

всетаки

 

не

 

похоже

на

 

теперешнее,— острогъ

 

начинался

 

около

 

теперешней

 

Спас-

ской

 

церкви

 

и

 

длинный

 

его

 

стороны

 

тянулись

 

по

 

направление

къ

 

новому

 

собору,

 

часть

 

ограды

 

котораго

 

онъ

 

несомнѣнно

 

и

занималъ.

 
Острогъ

 
окружали

 
дома

 
посадскихъ

 
и

 
другія

 
общест-
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венныя

 

и

 

казенньш

 

зданія,

 

а

 

именно:

 

«Соборная

 

церковь

каменная

 

во

 

имя

 

Богоявленія

 

Господня

 

съ

 

придѣломъ

 

св.

 

апосто-

ловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

и

 

съ

 

каменного

 

колокольней,

 

въ

 

которой

построена

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Іоанна

 

Воинственнпка,

 

приход-

скія

 

церкви:

 

1)

 

св.

 

велпкомученника

 

Прокопія

 

(постройка

церкви

 

начата

 

въ

 

1703

 

году),

 

2)

 

Пресв,

 

Богородицы

 

Тихвин-

скія

 

(постройка

 

деревянной

 

Тихвинской

 

церкви

 

начата

 

въ

1796

 

г.),

 

Живоначальныя

 

Троицы

 

съ

 

придѣломъ

 

святыхъ

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

(постройка

 

деревянной

 

Троицкой

церкви

 

начата

 

въ

 

1718

 

г.

 

и

 

окончена

 

въ

 

1721

 

г.),

 

4)

 

Пресв.

Богородицы

 

Владимірскія

 

съ

 

придѣломъ

 

св.

 

Предтечи

 

и

 

Крес-

тителя

 

Іоанна

 

(начата

 

въ

 

1720

 

г.),

 

ратуша,

 

гостинный

 

дворъ,

и

 

въ

 

стѣнѣ

 

онаго

 

таможня,

 

да

 

впереди

 

онаго

 

двора

 

винный

подвалъ.

 

За

 

гвстиннымъ

 

дворомъ

 

мясной

 

рядъ,

 

да

 

подлѣ

 

гос-

тиннаго

 

двора

 

мелочной

 

рядъ,

 

полковая

 

казачья

 

изба,

 

полиц-

мейстерская

 

контора,

 

тюрьма,

 

пороховой

 

амбаръ,

 

а

 

около

 

него

забрана

 

заборомъ

 

каменная

 

пивоварня,

 

а

 

при

 

ней

 

пивной

кабакъ;

 

винныхъ

 

и

 

медовыхъ

 

кабаковъ

 

10,

 

изъ

 

которыхъ

одинъ

 

подъ

 

таможнею,

 

имѣется

 

торговая

 

баня,

 

три

 

соляные

амбара,

 

одинъ

 

казенный,

 

да

 

два

 

Вознесенскаго

 

монастыря.

Обывзтельскихъ

 

домовъ

 

939.

 

Около

 

всего

 

посада

 

обведенъ

деревянный

 

налисадъ

 

мѣрою

 

по

 

1277

 

саженъ

 

и

 

проведенъ

съ

 

обѣпхъ

 

сторонъ

 

къ

 

рѣкѣ

 

Ангарѣ,

 

а

 

за

 

палисадомъ

 

выко-

панъ

 

ровъ

 

и

 

поставлены

 

рогатки.

 

Въ

 

ономъ

 

палисадѣ

 

имѣется

14

 

редутовъ

 

да

 

трое

 

проѣзжія

 

ворота».

 

Направленіе

 

этого

палисада,

 

судя

 

по

 

картѣ

 

1729

 

г.

 

было

 

такое:

 

опъ

 

начинался

около

 

теперешняго

 

генералъ-губернаторскаго

 

дома

 

и

 

до

 

самой

Ушаковки

 

тянулся

 

тамъ,

 

гдѣ

 

теперь

 

проходить

 

Большая

 

улица.

Около

 

Ушаковки

 

палисадъ

 

подъ

 

прямымъ

 

угломъ

 

загибался

къ

 

Ангарѣ

 

и,

 

немного

 

не

 

доходя

 

до

 

ея

 

берега,

 

снова

 

подъ

тупымъ

 

угломъ

 

загибался

 

по

 

направленію

 

къ

 

устью

 

Иркута.

На

 

картѣ

 

1729

 

г.

 

за

 

палисадомъ

 

не

 

показано

 

никакихъ

построекъ.

 
По

 
описанію

 
же

 
спутника

 
Миллера

 
«за

 
палисадомъ
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повыше

 

города

 

есть

 

церковь

 

Жпвоначальпыя

 

Троицы

 

съ

 

при-

дѣломъ

 

Пресв.

 

Богородицы

 

всѣхъ

 

скорбящихъ

 

(Сыла

 

недалеко

отъ

 

теперешней

 

Крестовской

 

церкви)

 

да

 

12

 

казенныхъ

 

амба-

ровъ.

 

Пониже

 

города,

 

по

 

той

 

же

 

рторонѣ

 

Ангары,

 

есть

 

дѣвичій

монастырь,

 

а

 

въ

 

ономъ

 

монастырѣ

 

церковь

 

во

 

имя

 

Знаменія

Пресв.

 

Богородицы

 

съ

 

придѣломъ

 

Николая

 

Чудотворца».

Что

 

касается

 

населенія

 

Иркутска,

 

то

 

ростъ

 

его

 

въ

 

первые

сорокъ

 

лѣтъ

 

XVIII

 

столѣтія

 

выражается

 

слѣдующими

 

цифрами:

Въ

 

1704

 

году

 

число

 

посадскихъ

 

вмѣсто

 

110

 

было

 

139

 

чел.,

а

 

служилыхъ

 

около

 

400.

 

Въ

 

1722

 

году

 

по

 

разсчету

 

Адріа-

нова

 

число

 

жителей

 

Иркутска

 

равнялось

 

3447

 

человѣкъ,

изъ

 

которыхъ

 

посадскихъ

 

было

 

937

 

чел.

 

По

 

ревпзіи

 

1744

 

г.

въ

 

Иркутскѣ

 

оказалось

 

4079

 

человѣкъ

 

мужск.

 

пола,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

1750

 

посадскихъ

 

и

 

271

 

чел.

 

приписанныхъ

 

къ

 

посаду

въ

 

цехъ.

 

Если

 

къ

 

этой

 

цифрѣ

 

мы

 

прибавимъ

 

такое

 

же

 

число

женщинъ

 

и

 

дѣтей,

 

то

 

можно

 

допустить,

 

что

 

число

 

жителей

Иркутска

 

въ

 

1744

 

году

 

равнялось

 

7

 

—

 

8

 

тысячамъ

 

человѣкъ,

при

 

чемъ

 

количество

 

духовныхъ

 

лицъ

 

въ

 

это

 

врекя

 

прости-

ралось

 

до

 

17

 

человѣкъ.

Таковы

 

данныя

 

относительно

 

роста

 

Иркутска

 

со

 

времени

его

 

основанія

 

и

 

до

 

40-хъ

 

годовъ

 

XVIII

 

столѣтія.

 

При

 

этомъ

въ

 

документахъ

 

встречается

 

много

 

подробностей

 

характеризи-

рующихъ

 

тогдашнюю

 

жизнь

 

и

 

отношеніл.

 

Интересны,

 

напри-

мѣръ,

 

данныя

 

относите.'н.но

 

жалованья

 

служилымъ

 

людямъ.

Какъ

 

видно

 

изъ

 

дснежныхъ

 

расходных!,

 

книгъ

 

на

 

жалованье

служилымъ

 

людямъ

 

нослѣдпее.

 

въ

 

концѣ

 

XVII

 

и

 

началѣ

 

XVIII

столѣтія

 

платилось

 

деньгами,

 

хлѣбомъ

 

и

 

солью,

 

a

 

нѣкоторые

взамѣнъ

 

хлѣбнаго

 

жалованья

 

получали

 

пашни.

 

Оклады

 

ружни-

ковъ,

 

т.

 

е.

 

духовенства

 

были

 

слѣдующіе:

 

протопопъ

 

Петръ

Григорьевъ

 

получало

 

въ

 

годъ

 

деньгами

 

10

 

руб.,

 

хлѣба

 

и

 

овса

по'

 

10

 

четей

 

(четь

 

около

 

4

 

пуд.

 

28

 

фунтовъ),

 

соли

 

о

 

пуд.

Попъ

 

Иванъ

 

ІІаитедеймоновъ— деньгами

 

7

 

руб..

 

хлѣбомъ

 

по

7
 

четей

 
ржи

 
и

 
овса

 
и

 
2

 
пуда

 
соли;

 
дьяконъ

 
Иванъ

 
Василь-
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евъ— 6

 

руб.

 

деньгами,

 

по

 

6

 

четей

 

ржи

 

и

 

овса

 

п

 

2

 

пуда

соли;

 

дьячекъ

 

и

 

'Пономарь

 

—

 

по

 

3

 

руб.

 

деньгами,

 

по

 

три

 

чети

ржи

 

п

 

овса

 

и

 

по

 

2

 

нуда

 

соли;

 

просвирница — 2

 

съ

 

полтиною

руб.

 

деньгами,

 

но

 

3

 

чети

 

рлш

 

и

 

овса

 

и

 

2

 

пуда

 

соли.

 

Дво-

ряне

 

московские

 

Бейтоны

 

получали

 

по

 

12

 

руб.

 

деньгами,

но

 

12

 

четей

 

ржи

 

и

 

овса

 

п

 

но

 

2

 

пуда

 

соли.

 

Остальные

 

слу-

жащіе,

 

какъ

 

то

 

подъячіе

 

приказной

 

избы,

 

конные

 

и

 

пѣшіе

казаки

 

и

 

пр.

 

отъ

 

12

 

до

 

5

 

руб.

 

деньгами,

 

отъ

 

10

 

до

 

4

 

пуд.

овса

 

и

 

ржи

 

в

 

по

 

2

 

пуда

 

соли.

ПОЛОВИНКА
(по

 

линіп

 

строющейся

 

круго-байкальскоіі

 

желѣзион

 

дороги).

Въ

 

мѣстности

 

„Половинка"

 

построена

 

во

 

Имя

 

Святите-

лей

 

и

 

Чудотворцевъ

 

Николая

 

и

 

Иннокентія

 

и

 

мученицы

 

Татіаны

церковь.

 

Священникъ

 

Култукской

 

Николаевской

 

церкви

 

о.

 

йнао-

кентій

 

Чуриповъ

 

11-го

 

августа

 

доиесь,

 

что

 

храмъ

 

въ

 

Поло-

винке

 

готовъ

 

къ

 

освященію.

 

На

 

рапортѣ

 

благочиннаго

 

о

 

семъ

послѣдовала

 

следующая

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

„19-го

 

августа

 

1903

 

г.

 

Приготовиться

 

къ

 

освященію

 

храма

по

 

надлежащему

 

въ

 

удобный

 

день

 

и

 

для

 

меня

 

и

 

для

 

строи-

телей.

 

Сказать

 

мне

 

заблаговременно,

 

когда

 

удобно

 

произвести

освященіе". — Култукской

 

Николаевской

 

церкви

 

священникъ

24-го

 

августа

 

телеграфировалъ,

 

что

 

управленіе

 

—

 

строитель

просили

 

освятить

 

храмъ

 

30-го

 

августа.

 

По

 

докладе

 

о

 

семъ

Его

 

Высокопреосвященству

 

26-го

 

августа,

 

Владыка

 

изъявилъ

желаніе

 

освятить

 

храмъ

 

30-го

 

августа.

 

Прпнявъ

 

благосло-

венье

 

отъ

 

Архипастыря,

 

я

 

отправился

 

28-го

 

августа

 

въ

 

Поло-

винку

 

для

 

приготовлепія

 

церкви

 

къ

 

освященію

 

и

 

для

 

встрѣчи

Владыки.— По

 

прибытіи

 

въ

 

Половинку,

 

я

 

узналъ,

 

что

 

полу-

чено

 

известіе

 

о

 

переносе

 

церкви

 

въ

 

Малый

 

Баранчикъ. —

РабочіГі

 

людъ

 

съ

 

нетерпеніеиъ

 

ждалъ

 

прибытія

 

Владыки

 

и

дня

 
освященія

 
храма.

 
Но

 
когда

 
узналъ,

 
что

 
освященія

 
церкви
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не

 

будетъ

 

и

 

что

 

церковь

 

будетъ

 

перенесена

 

въ

 

Баранчикъ,

то

 

огорчился

 

до

 

глубины

 

души

 

и

 

письменно

 

излилъ

 

свое

 

горе

и

 

скорбь

 

въ

 

слѣдующихъ

 

словахъ:

 

„вопросъ,

 

когда

 

и

 

куда

перенести

 

эту

 

временную

 

церковь,

 

не

 

долженъ

 

препятствовать

къ

 

ея

 

освященію

 

сейчасъ

 

же

 

въ

 

ея

 

настоящемъ,

 

готовомъ

виде.

 

Свои

 

небольшія

 

средства,

 

свой

 

личный

 

трудъ

 

охотно

мы

 

принесли

 

въ

 

жертву,

 

чтобы

 

на

 

время

 

постройки

 

дороги

иметь

 

возможность

 

въ

 

дому

 

Божіемъ

 

молиться

 

за

 

Батюшку-

Царя,

 

за

 

дорогую

 

Русь

 

и

 

успехъ

 

нашей

 

постройки.

 

Распоря-

женіе

 

перенести

 

эту

 

церковь

 

на

 

другое

 

место

 

для

 

насъ

 

крайне

прискорбно.

 

Не

 

самовольно

 

мы

 

ее

 

строили,

 

и

 

если

 

бы

 

знали

раньше

 

о

 

такой

 

злочастной

 

судьбе

 

этой

 

церкви,

 

не

 

жертво-

вали

 

бы

 

своихъ

 

последних!,

 

средствъ,

 

своего

 

личнаго

 

труда

и

 

свободнаго

 

времени.

 

Неужели,

 

если

 

где

 

либо

 

понадобится

церковь

 

не

 

станетъ

 

у

 

православнаго

 

народа

 

оредствъ

 

на

 

ея

постройку?

 

Неужели,

 

удобства

 

других!,

 

мы

 

должны

 

оплачи-

вать

 

своими

 

лишеніямн?

 

Неужели,

 

отзывчивость

 

наша

 

на

доброе

 

дело

 

заслуживаетъ

 

отрогаго

 

наказаиія?

 

Ни

 

чья

 

рука

не

 

ноднялась-бы

 

отнять

 

у

 

беднаго,

 

голодиаго

 

нищаго

 

его

носледній

 

кусокъ

 

хлеба,

 

но

 

почему-то

 

нашъ

 

духовный

 

хлебъ,

въ

 

нужде

 

котораго

 

для

 

насъ

 

никто

 

не

 

сомневается,

 

отбирается

у

 

насъ".

 

Некоторые

 

рабочіе

 

говорили:

 

станція

 

намечена

 

въ

нади

 

„Березовая",

 

где

 

станція,

 

тамъ

 

будетъ

 

и

 

народъ,

 

и

Березовая

 

не

 

далеко

 

отъ

 

Половинки.

 

Березовая,

 

Шумиха,

Пономаревка

 

и

 

Половинка,

 

и

 

храмъ

 

въ

 

Половинке

 

въ

 

празд-

ники

 

не

 

былъ

 

бы

 

пусть.—

 

Многіе

 

говорили,

 

что

 

здесь

 

— по

берегу

 

Байкала

 

раскинуто

 

много

 

домовъ,

 

хияшнъ

 

и

 

бараковъ,

здѣсь

 

работаютъ

 

более

 

двухъ

 

тысячъ

 

отважныхъ

 

труягени-

ковъ,

 

они

 

собрались

 

сюда

 

изъ

 

разныхъ

 

губерній

 

Россіи

 

добы-

вать

 

въ

 

потѣ

 

лица

 

насущный

 

хлѣбъ.

 

Работа

 

здесь

 

трудная:

ломаютъ

 

утесы,

 

проводятъ

 

тоннели,

 

строятъ

 

мосты,

 

надо

работать

 

въ

 

зной,

 

холодъ,

 

въ

 

слякоть,

 

подъ

 

дондемъ

 

и

 

при

резкомъ,

 
порывистомъ

 
ветре.

   
Слышны

 
только

   
здесь

   
вдумъ
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волнъ

 

бурнаго

 

Байкала,

 

да

 

грохотъ

 

взорванныхъ

 

скалъ

 

и

свистъ

 

и

 

завываніе

 

бури.

 

Природа

 

здесь

 

грозная,

 

дикая

 

и

суровая

 

а

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

величественная.

 

Все

 

это

 

невольно

побуждаетъ

 

обращаться

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

Всемогущему

 

и

 

Все-

сильному

 

Богу.

 

A

 

гдѣ

 

ate

 

молиться,

 

какъ

 

не

 

въ

 

храме?

Многіе

 

пришли

 

сюда,

 

оставивъ

 

на

 

своей

 

родине

 

свои

 

семьи:

женъ,

 

дѣтей,

 

отцевъ

 

и

 

матерей,

 

и

 

тоску ютъ

 

по

 

родине.

 

Тоска

по

 

родинѣ

 

и

 

роднымъ,

 

разве

 

не

 

туга

 

сердечная?

 

Где

 

же

искать

 

угбшенія

 

и

 

бодрости

 

душевной

 

-

 

этимъ

 

заброшеннымъ

въ

 

далекую

 

Сибирь

 

для

 

снисканія

 

куска

 

хлеба

 

своимъ

 

прис-

нымъ,- —какъ

 

не

 

въ

 

храме

 

Болиемъ?

 

Многіе

 

пришли

 

со

 

сво-

ими

 

семействами:

 

съ

 

детьми,

 

женамн,

 

съ

 

отцами,

 

матерями,

и

 

здесь

 

оплакали

 

и

 

похоронили

 

въ

 

Байкальских!,

 

горахъ

своихъ

 

родныхъ.

 

Гдѣ

 

имъ

 

искать

 

утешенія

 

въ

 

скорбяхъ,

 

где

помолиться

 

за

 

умершихъ,

 

какъ

 

не

 

въ

 

храме

 

Божіемъ? —

Одинъ

 

рабочій

 

спросплъ

 

мевя:

 

батюшка,

 

вы

 

видели

 

храмъ

здесь?— Да.

 

— Храмъ

 

этотъ,

 

говорятъ,

 

пе.реносятъ

 

въ

 

Баран-

чикъ,

 

сказалъ

 

рабочій,

 

но

 

онъ

 

не

 

пригоденъ

 

будетъ

 

для

 

Ба-

ранчика;

 

ведь,

 

этотъ

 

храмъ

 

деревянный,

 

малопоместительный,

приспособленъ

 

для

 

школы,

 

выстроенъ

 

изъ

 

тонкаго

 

леса;

 

въ

Баранчике

 

же

 

нужпо

 

выстроить

 

храмъ

 

каменный,

 

помести-

тельный,

 

который

 

былъ

 

бы

 

вечнымъ

 

памятником!,

 

благопо-

лучна™

 

окончанія

 

постройки

 

железной

 

дороги;

 

и

 

настоящій

храмъ — въ

 

Половинке-

 

нужно

 

оставить,

 

не

 

трогать

 

его,—

и

 

по

 

окончаніи

 

работы

 

железной

 

дороги

 

здесь

 

найдутся

 

бого-

мольцы.—

 

Зачемъ

 

ломать

 

этотъ

 

храмъ?-

 

Представьте

 

себѣ

такую

 

картину:

 

въ

 

одинъ

 

день

 

придутъ

 

въ

 

храмъ

 

рабочіе

съ

 

топорами,

 

ломами

 

и

 

проч.

 

и

 

начнутъ

 

рубить

 

и

 

ломать

домъ

 

Божій;

 

крайне

 

возмутительно

 

и

 

крайне

 

прискорбно

 

бу-

детъ

 

на

 

душе

 

православнаго,

 

смотря

 

на

 

раззорѣніе

 

храма

Божія,

 

многіе,

 

я

 

думаю,

 

будутъ

 

плакать.

 

Ведь,

 

простой

 

домъ

ломать

 

жалко,

 

а

 

домъ

 

Божій,

 

домъ

 

молитвы...

 

рабочій

 

не

договоршгъ.
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Бывши

 

въ

 

Половвикѣ

 

я

 

вынесъ,

 

по

 

поводу

 

слуха

 

о

переиосѣ

 

храма

 

въ

 

Баранчикъ,

 

грустное

 

впечатлѣніе.

 

Дума-

лось

 

мнѣ:

 

здѣсь,

 

—

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ,

 

бывшемъ

 

нѣкогда

 

оби-

талищѣ

 

язычннковъ— шамановъ,

 

гдѣ

 

идолопоклонники

 

прино-

сили

 

жертвы

 

своимъ

 

богамъ,

 

горныыъ

 

духаыъ,

 

-

 

какъ

 

былъ

 

бы

угоденъ

 

Богу

 

воздвигнутый

 

храмъ,

 

и

 

здѣсь

 

святилось

 

бы

Имя

 

Божіе. —Проѣзжая

 

мимо

 

этого

 

храма,

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ,

путники

 

усердно

 

помолились

 

бы

 

на

 

храмъ

 

Божій,

 

прося

 

у

Бога

 

благополучнаго

 

пути.

Благочинный,

 

протоіерей

 

К.

 

Малыіиевъ.
30-го

 

августа

 

1903

 

года,

Изъ

 

области

 

цыфръ.

Недавно

 

вышедшій

 

изъ

 

печати

 

вссподданнѣйшШ

 

отчетъ

Оберъ- Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

за

 

1899

 

г.

 

даетъ

 

слѣдующія

данный

 

о

 

состояніи

 

нашей

 

отечественной

 

церкви:

Съ

 

открытіемъ

 

въ

 

1899

 

г.

 

двухъ

 

новыхъ

 

енархій

 

-

Владивостокской

 

и

 

Гродненской,

 

въ

 

Имнерін

 

состояло

 

всего

65

 

епархій

 

и

 

одна

 

епархія

 

въ

 

Сѣверной

 

Америкѣ;

 

управляли

три

 

митрополита,

 

14

 

архіепископовъ

 

и

 

49

 

епископовъ.

 

Викар-

ныхъ

 

епископовъ

 

при

 

епархіальныхъ

 

преосвящениыхъ

 

было

 

39;

въ

 

званіи

 

викарія

 

Рижской

 

епархіи

 

преосвященный

 

Николай,

епископъ

 

Ревельскій,

 

состоялъ

 

начальвпкомъ

 

японской

 

духов-

ной

 

миссіи.

Православныхъ

 

храмовъ

 

въ

 

Имнсріи

 

къ

 

концу

 

1899

 

г.

было

 

48.611,

 

часовенъ

 

и

 

ыолптвенныхъ

 

домовъ

 

— 10.004;

изъ

 

нихъ

 

вновь

 

построено

 

въ

 

отчетномъ

 

году:

 

церквей

 

609,

а

 

часовенъ

 

и

 

молитвенныхъ

 

домовъ

 

224.

 

Въ

 

нредѣлахъ

 

Россіи

жителей

 

православнаго

 

исповѣданія

 

въ

 

томъ-же

 

году

 

насчиты-

валось

 

81,004.508,

 

почему

 

каждый

 

храмъ

 

служить

 

для

 

удовле-

творенія

 

релагіозныхъ

 

нуждъ

 

въ

 

среднемъ

   

1.667

 

человѣкъ.

При

 

вышеозначенвыхъ

 

церквахъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

на

лицо

 
состояло

 
бѣлаго

 
духовенства:

 
нротоіереевъ

  
2.050,

 
свя-
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щѳнниковъ

 

43.090,

 

діаконовъ

 

16.413

 

и

 

причетниковъ

 

43.743;

кромѣ

 

того,

 

по

 

старости

 

п

 

болѣзни

 

уволено

 

за

 

штатъ:

 

прото-

іереевъ

 

200,

 

священниковъ

 

1.770,

 

діаконовъ

 

674

 

и

 

причет-

никовъ

 

2.505.

Въ

 

1899

 

году

 

вновь

 

учреждено

 

библіотекъ:

 

при

 

церквахъ

420

 

(между

 

ними

 

35

 

противураскольничьихъ),

 

въ

 

благочин-

ническихъ

 

округахъ

 

90,

 

a

 

епархіальныхъ

 

2;

 

всего-же

 

съ

 

прежде

бывшими

 

имѣлось

 

26.685

 

библіотекъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

кромѣ

 

библіотекъ

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

церков-

ныхъ

 

школахъ.

 

При

 

церквахъ

 

состояло

 

68

 

больницъ

 

на

 

1.000

кроватей

 

и

 

86В

 

богадѣленъ,

 

въ

 

которыхъ

 

находили

 

пріютъ

до

 

12.000

 

лицъ

 

обоего

 

пола.

Въ

 

началу

 

1899

 

года

 

въ

 

Россіи

 

насчитывалось

 

702

монастыря,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

архіерейскихъ

 

домовъ

 

68,

 

муж-

окихъ

 

монастырей

 

и

 

пустынь

 

429,

 

женскихъ

 

монастырей

 

и

общинъ

 

286,

 

4

 

лавры

 

п

 

7

 

ставропигіальныхъ

 

монастырей.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

вновь

 

учреждены:

 

одпнъ

 

мужской

 

(въ

 

гор.

Сарапулѣ

 

)

 

и

 

6

 

женскихъ

 

монастырей,

 

а

 

также

 

7

 

женскихъ

общинъ.

 

Монашествующихъ

 

въ

 

муямжнхъ

 

обителяхъ

 

состояло

8.820

 

и

 

въ

 

женскихъ — 9.109;

 

послушниковъ — 7.338;

 

послуш-

ницъ—

 

27.037.

 

При

 

монастыряхъ

 

на

 

казенномъ

 

и

 

монастыр-

скомъ

 

иждивении

 

состояло

 

138

 

больнпцъ,

 

разсчитанныхъ

 

болѣе

чѣмъ

 

на

 

2.000

 

кроватей,

 

и

 

на

 

содержаніи

 

частныхъ

 

лицъ

и

 

обществъ — 35

 

больницъ

 

на

 

199

 

лицъ.

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФФИЩАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Архіерейскія

 

служеніл.-
Можетъ

 

ли

 

чѣмъ-нибудь

 

грозить

 

духовенству

 

сотрудничество

 

въ

 

Епархіаль-
ныхъ

 

Вѣдоыостяхъ.— Изъ

   

прошлаго

 

г.

  

Иркутска. —Ст.

   

Цоловинка __ Изъ
области

 

цыфръ.

Редакторъ,

 

священникъ

 

II.

 

НодгорОунсюй.

Печатать

 

разрѣшается:

  

Исир.

 

долж.

   

цензора,

   

священникъ

   

1.

   

Дроздовъ.
Сентября

 

12-го

 

дня

 

1903

 

года.

Иркутскъ,

 
1903

 
г.

 
ТииографіяА.

 
А.

 
Сазыхъ,

 
Большая

 
улица,

 
д.

 
Милевсімго.




