
PK
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

   

ВѢДО

 

МОСТИ

Виходятъ

  

сжепе

дѣлыю.

Цѣна

 

годовому

 

из-

данию

 

въ

 

Иркутскѣ

5

 

р.,

 

съ

  

перес.

 

по

почтѣ

 

5

 

р.

 

50

 

■:.
sit;

шш

Цодішска

 

прини-

мается

 

исключит.)
въ

 

Редакц.

 

Нркут.
Епархіальн.

 

Вѣд.

 

;

при

   

Духовной
Сеыинаріи.

   

І

1880
■°ZJ&

ні»

С

 

О

 

Д

 

Е

 

Р

 

Ж

 

А

 

И

 

I

 

Е:

 

Опредѣленія

  

Святѣйшаго

   

Синода— Цпркуляръ

   

Де-
партамента

 

Государственпаго

 

Казпачейства,— Еиархіальн.

 

распоспоряженія.

ОПРЕДѢЛЕНШ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СИНОДА-

Отъ

 

16-го

 

30-го

 

іюля

 

1880

 

года

 

за

 

№

 

1,497

 

о

составленном^,

 

преосвящевнымъ

 

Модестомъ,
епископом!,

 

люблиясісимъ

 

сочиненія

 

„О

 

цер-

ковномъ

   

октоихѣ"

    

съ

 

зкурналомъ

   

Учебнаго
Комитета.

По

 

указу

 

Его

 

Ымператорсвлго

 

Величества,

 

Святѣйшіи

Правительствующей

 

Спнодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

сино-

Дальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журнал*

 

Учебваго

 

Комитета,

№

 

152,

 

съ

 

заключеніемъ

 

Комитета

 

о

 

возможности

 

одобрить

сочаненіе

 

преосвященнаго

 

Модеста,

 

бывшаго

 

епископа

 

ека-

теринбургскаго',

 

нынѣ

 

люблішскаго,

 

вйкарія

 

холмской

 

епар-

хіи,

 

подт

 

пазвапіемъ:

 

«О

 

церковномъ

 

октопхѣ»

 

(Изданіе2-с

дополненное.

 

Екатеринбурга

   

1878

 

г.),

    

для

 

пріобрѣтенія

 

въ
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фундаментальный

 

библіотекп

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищ*,

а

 

также

 

въ

 

библіотеки

 

приходскихъ

 

церквей.

 

Приказали:

Заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и

 

для

 

объявленія

 

о

семъ

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ

 

и

 

благо-

чипнымъ

 

приходскихъ

 

церквей

 

сообщить

 

циркулярно

 

чрезъ

«Церковный

 

Вѣстнпкъ».

Отъ

 

22

 

августа— 12

 

сентября

 

1879

 

г.

 

за

 

№
1630,

 

о

 

времени

 

производства

 

возвыщеннаго

содержанія

 

поступающимъ

 

въ

 

духовныя

 

учи-

лища

 

на

 

мѣста

 

начальствующихъ

 

и

 

учащихъ

изъ

 

лицъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

академіяхъ

 

и

 

другихъ

   

высшихъ

   

учебныхъ
заведеніяхъ.

По

 

указу

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующей

 

Сиподъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

сино-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

10-го

 

минувшаго

 

августа

 

за

J\°

 

7,205,

 

относительно

 

времени,

 

съ

 

котораго

 

слѣдуетъ^

 

на-

чать

 

производство

 

содержанія,

 

назначенваго

 

Высочайше

 

ут-

вержденнымъ,

 

въ

 

9-й

 

день

 

декабря

 

1878

 

х-ода,

 

опредѣленіемъ

Святѣйшаго

 

Синода,

 

лицамъ,

 

поступающимъ

 

на

 

штатиыя

должности

 

начальствующихъ

 

и

 

учащихъ

 

въ

 

преобразованных*

духовныхъ

 

училищахъ

 

нзъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

академіяхъ

 

и

 

другихъ

 

высшихъ

 

учебпыхъ

 

заиеденіяхъ,

 

въ

увелпченныхъ

 

противъ

 

училищнаго

 

штата

 

размѣрахъ.

 

При-

казали:

 

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

приведете

 

въ

 

дѣйствіе

 

означен-

наго

 

постановленія

 

должно

 

быть

 

начато

 

съ

 

учебнаго

 

1879 —

80

 

'года

 

и

 

что

 

въ

 

болыпинствѣ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

учебный

годъ

 

начинается

 

съ

 

1-го

 

сентября,

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

согла-

сно

 

съ

 

заключеніемъ

 

Хозяйственнаго

 

Управленія,

 

для

 

одно-

образия

 

и

 

упрощенія

 

разсчетовъ,

 

опредѣляетъ:

 

во

 

всѣхъ

 

ду-

ховныхъ

 

училищахъ

 

выдачу

 

возвышеннаго

 

содержанія

 

началь-

ствующим* и учащим*   изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ ду-
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ховныхъ

 

академіяхъ

 

и

 

другихъ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведе-

ниях*,

 

начать

 

съ

 

1-го

 

сентября

 

1879

 

года;

 

о

 

чомъ

 

и

 

объя-

вить,

 

циркулярное

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстнпкъ»

 

училищнымъ

правлевіялъ,

 

для

 

должнаго

 

руководства.

Циркуляръ

 

Департамента

 

Государственная

 

Казначей-

ства

 

главному

 

казначейству,

 

казеннымъ

 

палатамъ

 

и

 

обла-

стнымъ

 

правленіямъ,

 

отъ

 

9

 

іюля

 

1871

 

г.

 

за

 

№

 

14222,

 

о

 

по-

ряди

 

возврата

 

суммъ,

 

передержанныхъ

 

должностными

 

лица-

ми

 

изъ

 

собственности.

Некоторыми

 

казенными

 

палатами

 

возбужденъ.

 

вопросъ

 

о

том*:

 

когда

 

слѣдуетъ

 

производить

 

возврат*

 

суммъ,

 

передер-

жанныхъ

 

должностными

 

лицами

 

изъ

 

собственности,

 

а

 

именно:

тотчасъ

 

ли

 

по

 

представленіи

 

въ

 

казенныя

 

палаты

 

счетовъ

 

въ

израсходованы

 

сихъ

 

суммъ,

 

.или

 

же

 

только

 

нослѣ

 

обревизо-

ванія

 

этихъ

 

счетовъ

 

въ

 

контрольных*

 

палатахъ

 

и

 

по

 

полу-

чеши

 

отъ

 

сихъ

 

послѣднихъ

 

увѣдомленій

 

о

 

послѣдствіяхъ

 

та-

ковой

 

ревизіи.

Принимая,

   

во

   

вниманіе,

 

что

 

возвратъ

 

передержанныхъ

изъ

 

собственности

 

суммъ

 

на

 

основаніи

 

однихъ

 

заявленій

 

дол-

жностных*

    

лицъ,

    

ранѣе

  

повѣрки

 

дѣйствительности

 

и

 

пра-

вильности

 

сихъ

 

издержек*,

    

может*

   

повести

 

къ

 

злоупотреб-

леніямъ,

 

а

 

въ

  

случаѣ

  

неутвержденія

 

коятрольнымъ

 

учрежде-

ніемъ

   

передержанной

    

и

    

уже

    

выданной

 

до

 

ревизіи

 

суммы,

возбудить

 

излишнюю

    

переписку

 

о

 

возвратѣ

 

оной,

 

и

 

имѣя

 

въ

виду,

 

что

 

контрольнымъ

  

палатамъ

 

вмѣнено

    

въ

    

обязанность

ревизовать

 

счеты,

 

по

 

которымъ

 

показаны

 

передержки,

 

немед-

ленно

 

по

 

полученій

 

их*.,

 

по

 

соглашенію

 

г.

 

Министра

 

Финан-

совъ

   

съ

   

г.

    

Государственнымъ

   

Контролеромъ

 

установлено:

производить

 

возвратъ

 

суммъ,

   

передержанныхъ

 

должностными

лицами

   

изъ

 

собственности,

 

не

 

ранѣе

 

какъ

 

по

 

обревизованіи

в* контрольных*  палатах*   отчетности.
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О

 

вышеизложенном*

 

Департамент*

 

Государственнаго

Казначейства,

 

по

 

приказанію

 

г.

 

Министра

 

Финансов*,

 

по-

ставляет*

 

въ

 

извѣстность

 

главное

 

казначейство,

 

казенныя

 

па-

латы

 

и

 

областныя

 

правленія

 

для

 

надлежащаго

 

съ

 

ихъ

 

сторо-

ны

 

руководства.

Подписалъ:

 

Директор*

 

Гавриловъ.

С

 

к

 

р

 

ѣ

 

п

 

и

 

л

 

ъ:

 

Начальника

 

отдѣленія

 

Боришлѣбскій.

7

 

октября

 

1880

  

г.

 

№

 

134.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНИЯ.

Діаконъ

 

Витимской

 

Спасской

 

церкви

 

Ѳеоктистъ

 

Во-

робьев*,

 

вслѣдствіѳ

 

его

 

ироіпенія,

 

по

 

резолюціи

 

иркутскаго

архипастыря,

 

послѣдовавшей

 

отъ

 

1

 

ч.

 

октября

 

с.

 

г.,

 

опре-

дѣленъ

 

на

 

праздное

 

псалрмщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Харатской

Михайло-Архангельской

 

церкви.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Харатской

 

Михаиле -Архангельской

церкви

 

Михаилъ

 

Попов*,

 

вслѣдствіе

 

поданнаго

 

им*

 

проше-

нія,

 

по

 

резолюціи

 

иркутскаго

 

архипастыря

 

отъ

 

21

 

ч.

 

сен-

тября

 

с.

 

г.,

 

перемѣщенъ

 

на

 

праздную

 

псаломщическую

 

ва-

кантно

 

къ

 

Оекской

 

Успенской

 

церкви.

Послушник*

 

иркутскаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

Архпгшъ

Богословски,

 

вслѣдствіе

 

его

 

прошенія,

 

по

 

резолюціи

 

иркут-

скаго

 

архипастыря,

 

последовавшей

 

отъ

 

1

 

ч.

 

октября

 

с.

 

г.,

перемѣщенъ

 

на

 

праздно

 

пономарское

 

мѣсто

 

въ

 

иркутскій

каѳедральный

   

соборъ.



ПРИБАВЛЕНІЯ
КЪ

Иркѵтскимъ

 

Епархі ал ьн ы мъ

Ведомостям

 

ъ.

ОКТЯБРИ

 

18

     

I

 

42.

     

181

 

Г.

СОДЕРЖАПІЕ:

    

Церковь

    

святителя

   

Николая

   

въ

   

тункинскомъ

краѣ.— НѣсколькО

 

словъ

 

о

  

котинскнхъ

 

духоборахъ.— Объявленіе.

Церковь

 

святителя

 

Николая

 

щшкіискаго

 

чудотвора,

 

въ
туякияскомъ

 

краі

Наружный

 

видъ

 

и

 

размѣры

 

церкви.

Николаевская

 

въ

 

тункинскомъ

 

казачьем*

 

селеніи

 

при-

ходская

 

деревянная

 

церковь

 

отстоит*

 

отъ

 

г.

 

Иркутска

 

въ

192

 

верстахъ,

 

и

 

есть

 

одна

 

изъ

 

древних*

 

деревянных*

 

церквей

в*

 

иркутской

 

епархіи.

Время

 

построенія

 

церкви

 

полояштельно

 

неизвѣстно,

 

но

по

 

преданію

 

можно

 

относить

 

къ

 

1730

 

годамъ.

 

Въ

 

Иркут-

скихъ

 

Епархіальных*

 

Вѣдомостяхъ

 

за

 

1874

 

год*

 

въ

 

Ѣ

 

52

говорится,

 

что

 

Николаевская

 

церковь,

 

находящаяся

 

въ

 

четы-

рех*

 

верстахъ

 

отъ

 

тункинской

 

Покровской,

 

называемая

 

крѣ-

ностного

 

и

 

казачьего,

 

построена,

 

въ

 

1744

 

г.

 

прихожанами—

казаками,

 

охранявшими

 

русскія

 

границы

 

отъ

 

Монголіи,

 

и

священа

 

въ

 

1747

   

году

 

(*).

(*)

 
Народное

 
преданіе

 
жителей

 
села

 
Тункпнскаго— казаковъ,

 
согла-

сно и съ Иркутскими Епархіальными Вѣдомостями (1867 года Ш 28), о пс-
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Главный

 

корпус*

 

храма

 

формы

 

четвероугольный,

 

длины

и

 

ширины

 

6 3/і

 

аршина,

 

высоты

 

4

 

сажепн,

 

паперть

 

длины

 

и

ширины

 

9 1/!

 

арш.,

 

высоты

 

6

 

аршинъ,

 

увѣнчанъ

 

поверхъ

двускатной

 

крыши

 

осмерикомъ

 

и

 

па

 

немъ

 

главою,

 

обитыми

желѣзомъ,

 

окрашенным*

 

мѣдянкою,

 

съ

 

желѣзнымъ

 

нрорѣз-

нымъ

 

золоченнымъ

 

крестом*.

 

Церковь

 

гооцшта

 

тесомъ.

 

Въ

храмѣ

 

десять

 

оконъ

 

полукруглыхъ

 

в*

 

8

 

стекол*

 

и

 

два

 

круг-

лых*

 

вверху..

 

Крыша

 

на

 

церкви

  

деревянная.

По

 

лѣвую

 

сторону

 

храма

 

въ

 

разстояніи

 

четырехъ

 

са-

жен*,

 

до

 

1879

 

года

 

существовала

 

четвероугольная

 

колоколь-

ня,

 

имѣющая

 

видъ

 

башни,

 

съ

 

кладовою

 

подъ

 

оной.

 

Въ

 

1879

году

 

эта

 

ветхая

 

колокольня

 

съ

 

разрѣшенія

 

епархіальнаго

 

на-

чальства

 

разобрана

 

и

 

соединена

 

съ

 

церковію;

 

изъ

 

кладовой

сдѣлана

 

паперть.

 

Колокольня

 

вышиною

 

7

 

саж.,

 

длины

 

и

 

ши-

рины

 

7 '/2

 

саж,

 

с*

 

куполообразною

 

кровлею,

 

на

 

которой

 

воз-

вышается

    

тонкій

    

шпіщъ

 

въ

 

сажень- вышины,

 

обитый

 

желѣ-

строеніи

 

сей

 

церкви

 

гласить

 

такъ:

 

часть

 

казаковъ

 

иркутскаго

 

острога

 

по-

селившихся

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

рѣкп

 

Иркута

 

и

 

•

 

основавшихъ

 

острогъ

 

подъ

нменемъ

 

Тункпнскаго,

 

отъ

 

рѣкп

 

Тунки,

 

въ

 

167Q

 

году

 

къ

 

одной

 

изъ

 

стѣнъ

острожныхъ,

 

цостроенныхъ

 

въ

 

1682

 

году

 

(острогъ

 

былъ

 

на

 

томъ

 

самомъ

ыѣстѣ

 

гдѣ.

 

теперь

 

стоитъ

 

церковь)

 

примкнули

 

еще

 

три

 

Стѣньт,

 

и

 

изъ

 

этого

зданія

 

образовали

 

часовню

 

во

 

имя

 

святителя

 

Николая,

 

по

 

поводу

 

явив-

шейся

 

здѣсь,

 

какъ

 

гласить

 

преданіе

 

христіанъ

 

и

 

самыхъ

 

бурятъ,

 

иконы

сего

 

святителя,

 

до

 

нынѣ

 

благоговѣйно

 

чтимой

 

даже

 

:

 

некрещеннымп

 

буря-
тами

 

и

 

заграничными

 

монголами.

 

Часовня

 

существовала

 

до

 

1737

 

года,

 

но

сгорѣніи

 

коей

 

достроили

 

другую.

 

Между

 

тѣмъ

 

у

 

казаковъ

 

предковъ

 

въ

1730

 

годахъ

 

шло

 

разсуждеиіе

 

о

 

построеніп

 

церкви,

 

и

 

о

 

выборѣ

 

мѣста

 

бро-
сались

 

жребін,

 

которые

 

до

 

трехъ

 

разъ

 

указывали

 

строить

 

церковь

 

на

 

мѣ-

етѣ

 

часовни.

 

Но

 

казаки

 

изъ

 

опасенія,

 

чтобы

 

церковь

 

отъ

 

паловъ

 

когда

 

яи-

будь

 

не

 

сгорѣла,

 

такъ

 

какъ

 

Крупный

 

сосновый

 

лѣсъ

 

бы.тъ

 

отъ

 

часовни

 

въ

саженяхъ

 

20

 

или

 

менѣе,

 

(въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

этомъ

 

лѣсу

 

кладбище
жителей,

 

какъ

 

Тункинскаго,

 

равно

 

и

 

Николаевскаго

 

прихода),

 

норѣшили

построить

 

Церковь

 

подъ

 

горою,

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ

 

гдѣ

 

нынѣ

 

квартира
священника.

 

И

 

что

 

же?

 

церковь

 

только

 

что

 

построилась,

 

ночью

 

отъ

 

раз-
ложенпаго

 

рабочими

 

огня

 

вблизи

 

крыльца

 

и

 

на

 

ночь

 

не

 

утушеннаго,

 

до
тла

 

сгорѣла.

 

Тогда

 

казаки

 

построили

 

новую

 

нынѣ

 

существующую

 

церковь

на

 

томъ

 

мѣстѣ

 

гдѣ

 

была

 

часовня

 

и

 

гдѣ,

 

по

 

преданію,

 

вблизи

 

на

 

соспо-
вомъ

 

пиѣ

 

явилась

 

икона

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая.

 

Сія

 

новая

 

цер-

ковь

 

окончена

 

и

 

освящена

 

въ

 

1747

 

году

 

по

 

указу

 

иркутской

 

духовной

 

кон-
систоріи

 

отъ

 

21

 

марта

 

того

 

года.

 

Подъ

 

церковію

 

во

 

св.

 

алтарѣ

 

есть

 

дере-
вянный

 

крестъ,

 

уже

 

иодгнившій,

 

на

 

немъ

 

начертаны

 

знаки,

 

изъ

 

коихъ

ложно только понять:   „26 марта" не есть ли это день освященія церкви?
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зомъ

 

и

 

увѣнчанный

 

желѣзным*

 

золоченным*

 

крестом*.

 

Вход*

въ

 

церковь

 

съ

 

западной

 

стороны.

 

Святый

 

алтарь

 

длины

 

6

 

ар.,

ширины

 

5'Д

 

арш.,

 

высоты

 

3

 

арш.,

 

въ

 

пемъ

 

три

 

окна

 

в*

 

два

стекла

 

въ

 

9

 

и

 

10

 

вер.,

 

обитъ

 

шпалеромъ.

Церковь

 

обнесена

 

с*

 

западной

 

стороны

 

палисадом*

 

съ

таковыми

 

же

 

воротами,

 

a

 

прочія

 

стороны

 

забором*

 

въ

 

дли-

ну

 

16,

 

а

 

въ

 

ширину

   

14

 

сажен*.

Внутреннее

 

устройство

 

церкви.

Престолъ

 

одинъ

 

во

 

имя

 

святителя

 

Николая

 

мгрликій-

скаго

 

чудотворца

 

длиною

 

\ х]і

 

арш.

 

и

 

ширипою

 

1 ]Д

 

арш.

 

по

размѣру

 

алтаря

 

довольпо

 

великъ,

 

на

 

немъ

 

срачица

 

грубаго

хол'ста,

 

по

 

верху

 

обведен*

 

вервію

 

из*

 

обыкновенной

 

тонкой

веревки,

 

вѣроятно

 

за

 

неимѣніемъ

 

в*

 

тѣ

 

времена

 

шолковаго

шнура.

 

Можно

 

предполагать

 

по

 

обведенной

 

верви,

 

что

 

храм*

осрященъ

 

был*

 

по

 

чипу

 

священническому.

Предо атарный

 

иконостас*

 

работы

 

древней,

 

без*

 

всякой

рѣзьбы,

 

царскія

 

врата

 

глухія,

 

вышины

 

3

 

арш.

 

и

 

ширины

1

 

'Д

 

аршина,

 

раздѣленныя

 

рамками

 

на

 

шесть

 

частей— на

них*

 

вверху

 

изображено

 

Благовѣщевіе

 

и

 

затѣмъ

 

четыре

 

Еван-

гелиста;

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

их*

 

одна

 

пономарская

 

дверь,

на

 

коей

 

изображен*

 

архидіакоп*

 

Стефан*.

 

Иконостас*

 

со-

стоит*

 

из*

 

двух*

 

ярусов*;

 

в*

 

верхнем*

 

ярусѣ,

 

въ

 

срединѣ,

древній

 

образ*

 

Нерукотвореннаго

 

Спаса,

 

вѣнецъ

 

и

 

гривна

 

на

немъ

 

серебреныя

 

въ

 

З'Д

 

фунта,

 

длиною

 

и

 

шириною-

 

l'/s

арш.,

 

подъ

 

стеклом*;

 

по

 

правую

 

сторону— иконы

 

апостолов*:

Іоанна

 

Богослова

 

и

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

по

 

лѣву ю —Матѳѣя,

Андрея

 

и

 

Филиппа,

 

каждая

 

икона

 

длины

 

2

 

арш.

 

и

 

ширины

3Д

 

арш.

 

В*

 

нижнем*

 

ярусѣ

 

по

 

правую

 

сторону

 

икона

 

Все-

держителя

 

съ

 

предстоящими

 

Божіею

 

Матерію

 

и

 

Іоанномъ

Богословом*,

 

длиною

 

1

 

арш.

 

2

 

вер.

 

и

 

ширины

 

1

 

арш.

 

Образ*

святителя

 

Николая

 

мѵрликііскаго

 

чудотворца,

 

почитаемый

чудотворным*, явленным*, очень древняго- письма, длиною 3/*
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арш.,

 

шириною

 

2

 

четв.,

 

украшенный

 

весь

 

серебренною

 

позо-

лоченною

 

ризою.

 

Святитель

 

Николай

 

изображен*

 

въ

 

рост*

съ

 

воздѣтымн

 

руками.

 

Образ*

 

этот*

 

вставлен*

 

въ

 

позолочен-

ную

 

раму,

 

и

 

въ

 

кіотъ

 

оклейнаго

 

краснаго

 

дерева

 

(*).

По

 

лѣвую

 

сторону —икона

 

Скорбящей

 

Божіей

 

Матери

въ

 

серебряной

 

под*

 

золотом*

 

ризѣ, ;

 

длиною

 

1

 

арш.

 

2

 

вер-,

шириною

 

1

 

аршин*.

 

Образъ

 

святителя

 

Иннокентія

 

иркутская

чудотворца,,

 

длиною

 

3

 

чет.

 

и

 

ширипою

 

2

 

четверти.

 

Стѣны

 

въ

храмѣ

 

обѣлены

 

извѣстыо,

 

потолокъ

 

въ

 

трацезѣ

 

оштукатурен*

,въ

 

трещинникъ.

 

Яагрѣвается

 

церковь

 

голландскою

 

печыо,

 

по-

мѣщенной

 

подъ

 

церковью,

 

въ

 

сторожевской

 

палаткѣ.

Утварь

   

и

 

архивъ

 

перковный.

Напрестольное

 

Евангеліе

 

въ

 

листъ,

 

въ

 

бархатном*

 

пе-

реплет,

 

образъ

 

в*

 

средипѣ

 

и

 

наугольники

 

желтой

 

мѣди

 

съ

чеканными

 

изображеніями,

 

печатано

 

въ

 

Москвѣ

 

при

 

Импе-

ратриц*

 

Аннѣ

 

Іоановнѣ

 

въ

 

1735

 

году.

 

Евангеліе

 

въ

 

листъ

въ

 

бѣломѣдной

 

оправѣ,

 

на

 

передней

 

дскѣ

 

пять

 

финифтянныхъ

икон*,

 

печатано

 

въ

 

Москвѣ

 

при

 

Имнератрицѣ

 

Ектеринѣ

Алексѣевнѣ

   

1791

 

года.

Напрестольный

 

крест*

 

серебряный

 

(въ

 

описи

 

1846

 

го-

да

 

значится

 

цѣною

   

семь

 

рублей

 

ассигнаціями).

Дарохранительница

 

напрестольная

 

бѣлой

 

ыѣди,

 

па

 

ней

пять

 

иконъ

 

на

 

финифти— четыре

  

литых*

 

херувима.

Дарохранительница

 

оловянная

 

въ

 

видѣ

 

ящичка,

 

вѣсу

 

2

фунта.

Потиръ

 

и

 

дискосъ

 

серебряные

 

подъ

 

золотомъ

 

съ

 

финиф-

тянными

 

изображеиіями, — съ

  

прибором*.

ІІотиръ

 

и

 

дискосъ

 

серебряныя

 

без*

 

позолоты,

 

старинныя,

вѣсомъ

 

2 3Д

 

фунта.

(*)

 

Образъ

 

для.

 

сдѣланія

 

рамы

 

и

 

кіота

 

относимъ

 

былъ

 

прихожанами

казаками

 
въ

 
Иркутскъ

 
въ

 
1850

 
годахъ,

 
при

 
командирѣ

 
казачьяго

 
полка

Моллерѣ.
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Оловянный

 

сосудъ

 

съ

 

чеканными

 

изобрая;еніями,

 

съ

 

ук-

рашеніями

 

из*

 

мѣди,

   

старинной

 

работы.

Древняя

 

икона

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

мЬ-

р ою

 

длины

 

9

 

вер.,

 

ширины

 

8

 

вер.,

 

на

 

ней

 

надпись:

 

„писал*

Иван*

 

Пурецкій

   

1774

 

году

 

мѣсяца

 

сентября

 

4

 

дня.

Изъ

 

старых*

 

архивных*

 

документов*

 

церкви

 

сохра-

нились:

Приходорзсходныя

 

книги

 

съ

 

1812

 

года.

Дело

 

за

 

1841

 

годъ;

    

въ

   

немъ

 

замѣчателенъ

 

слѣдующій
-

документ*

    

тункинскаго

 

пограничнаго

  

пристава.

    

19

 

ноября

1841

 

г.

 

№

 

748.

 

Священнику

 

тункинской

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

Даніилу

 

Кострову.

 

1-го

 

числа

 

сего

 

мѣсяца

 

удавился

здѣсь

 

13

 

лѣтній

 

казачій

 

сынъ

 

Димитрій

 

Зарубин*.

 

Этот*

примѣръ

 

самоубійства

 

въ

 

столь

 

молодые

 

годы

 

неслыханный,—

читая

 

статистическія

 

отчеты

 

христіанскаго

 

граматнаго

 

міра

едвали

 

можно

 

найти

 

подобный

 

примѣръ.

 

По

 

слѣдствію

 

ока-

залось,

 

что

 

мальчик*

 

этот*

 

никогда

 

не

 

бывал*

 

в*

 

церкви,

ни

 

разу

 

не

 

исновѣдывался,

 

и

 

родители

 

не

 

хотѣли

 

отдать

 

его

въ

 

училище,

 

гдѣ

 

онъ

 

мог*

 

бы

 

слышать

 

закон*

 

Божій,

 

полу-

чить

 

понятіе

 

о

 

добрѣ

 

и

 

злѣ,

 

научился

 

бы

 

терпѣнію

 

и

 

пере-

носил*

 

бы

 

с*

 

христіанскимъ

 

смиреніемъ

 

самыя

 

несчастія,

если

 

он*

 

точно

 

имѣлъ

 

ихъ,

 

и

 

вѣроятно

 

не

 

рѣшился

 

бы

 

на

самоубійство,

 

к*

 

которому

 

привело

 

его

 

не

 

что

 

другое,

 

какъ

дикость,

 

незнаніе

 

закона

 

Божія,

 

непосѣщеніе

 

церквей,

 

несоіЬ

люденіе-іхристіанскихъ

 

обязанностей

 

и

 

наконец*

 

упорство

 

ро-

дителей

 

от*

 

отдачи

 

его

 

въ

 

училище.

 

Ваше

 

священство

 

не

оставите

 

этотъ

 

ужасный

 

примѣръ

 

Боигіяго

 

наказанія

 

за

 

не-

радѣніе

 

къ

 

церкви

 

и

 

къ

 

обученію

 

грамотѣ

 

поставить

 

на

 

вид*

прихожанамъ

 

своей

 

церкви

 

и

 

сдѣлать

 

им*

 

внушеніе,

 

чтобы

 

и

они

 

посылали

 

дѣтей

 

своих*

 

въ

 

церковь

 

для

 

молитвы

 

и

 

исио-

вѣди

 

и

 

отдавали

 

бы

 

ихъ

 

въ

 

училище

 

для

 

обученія,

 

и

 

помоли-

те Всевышняго, чтобы онъ  избавилъ насъ отъ  такой низкой
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закоснѣлости

 

въ

 

невѣжёствѣ

 

и

 

от*

 

подобных*

 

нынѣшнему

странных*

 

случаев*.

 

Я

 

съ

 

прискорбіемъ

 

должен*

 

еще

 

ска-

зать

 

здѣсь,

 

что

 

спрошенныя

 

по

 

дѣлу

 

сему

 

дѣти

 

отъ

 

10-ти

 

и

болѣе

 

лѣтъ

 

всѣ

 

ни

 

разу

 

не

 

были

 

въ

 

церкви,

 

не

 

исповѣдыва-

лись

 

и

 

не

 

знаютъ

 

не

 

только

 

годовъ

 

своихъ,

 

но

 

даже

 

нѣкото-

рые

 

ne

 

знаютъ

 

своихъ

 

кмянъ,

 

какъ

 

напримѣръ

 

сынъ

 

станич-

наго

 

казака

 

Ермакова

 

Лавръ

 

называетъ

 

себя

 

тавромъ.

 

Та-

кимъ

 

только

 

крайнимъ

 

невѣжествомъ

 

можно

 

объяснить

 

не-

счастный

 

случай,

 

объ

 

которомъ

 

я

 

долгомъ

 

своимъ

 

почелъ

 

пи-

сать

 

къ

 

вамъ.— Пограничный

 

приставъ

 

Черепановъ.

.

 

Колокольня.
На

 

колокольнѣ

 

пять

 

колоколовъ.

 

На

 

болыпемъ

 

колоколѣ

 

над-

пись;

 

„сей

 

колоколъ

 

Домидова

 

завода

 

вѣсу

 

9

 

п.

 

4

 

ф.";

 

коло-

колъ

 

4

 

п.;

 

колоколъ

 

3

 

п.

 

10

 

ф.,

 

колоколъ

 

2

 

п.

 

21

 

ф.,

 

коло-

колъ

 

22

 

ф.

Причтъ

  

и

 

прихожане.

Причта

 

при

 

церкви

 

по

 

послѣднимъ

 

штатам*

 

1877

 

года

положено:

 

настоятель

 

и

 

два

 

псаломщика;

 

но

 

по

 

малочислен-

ности

 

и

 

бѣдности

 

прихода

 

на

 

лице

 

состоять

 

настоятель

 

и

псаломщикъ.

Прихожане

 

состоятъ

 

изъ

 

казаковъ;

 

приходскихъ

 

дворов*

числится

 

въ

 

настоящее

 

время

 

233,

 

а

 

жителей

 

въ

 

нихъ

 

обоего

пола'

 

1525

 

душъ.

 

Всѣ

 

прихожане

 

православнаго

 

исповѣданія.

По

 

разсказамъ

 

старожиловъ,

 

при

 

тункинской

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

бывалъ

 

священникъ

 

Евфимій

 

Поповъ,

 

но

 

въ

 

ка-

кихъ

 

годахъ

 

нензвѣстно.

 

Изъ

 

подписей

 

въ

 

приходо-расход-

ныхъ

 

книгахъ

 

видно,

 

что ч въ

 

1821,

 

1822,

 

1823

 

и

 

1824

 

го-

дахъ

 

был*

 

здѣсь

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Кокоулинъ.

 

Въ

 

1825
году

 

значатся

 

священники

 

Ѳеодоръ

 

Кокоулинъ

 

и

 

Аѳанасій

 

(*)
Евфиміевъ

 

Поповъ,

 

сынъ

 

священника

 

Евфимія

 

Попова.
'(*>

 

Священникъ

 

Аѳанасій

 

Поповъ

 

померъ

 

при

 

тункинской

 

Нико-
лаевской

 

церкви,

 

иогребенъ

 

иротивъ

 

алтаря

 

въ

 

оградѣ

 

церковной,

 

надъ
могилой

 

его

 

памятннкъ

 

съ

 

надписью:

 

„подъ

 

симъ

 

камнемъ

 

покоится
прахъ

 

тункинской

 

Николаевской

 

церкви

 

священника

 

Аѳанасія

 

Ефимова
Попова;

 
отъ

 
рожденія

 
своего

 
прожившаго

 
90

 
л.,

 
скончался

 
1832

 
года,

 
день

памяти его 18 января."
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Въ

 

1833

 

году

 

священникъ

 

.Пука-

 

Аѳанасьевъ

 

Поиовъ,

сынъ

 

священника

 

Аѳанасія

 

Попова

 

и

 

Василій

 

Каноровскій

 

(*).

Въ

 

1839

 

г.

 

священникъ

 

Васплій

 

Каноровскій.

Въ

 

1840

 

году

   

священникъ

 

Георгій

 

Б.іаговѣщеаскій.

Въ

 

1841,

 

1842,

 

1843,

 

1845.

 

1846,

 

1848,

 

1849,1850

 

г.

священникъ

 

Даніилъ

 

Костровъ.

 

Пономари:

 

Иванъ

 

Аѳанасьевъ

Поиовъ,

 

сынъ

 

священника

 

Аѳаыасія

 

Попова— и

 

Василій

Поповъ.

Въ

 

1844

 

году

 

священники

 

Даніилъ

 

Костровъ

 

и

 

Алек-

сандръ

 

Закоыельекій.

Въ

 

1847

 

году

 

священники

 

Даніилъ

 

Костровъ

 

п

 

Алек-

сий

 

Васильевъ

 

Поповъ.

Въ

 

1851

 

и

 

1852

 

году

 

священникъ

 

Іоапнъ

 

Свидерскій

 

(**).

Въ

 

1859.

 

1860,

 

1861,

 

1862

 

и

 

Т8'63

 

священникъ

 

Нико-

лай

 

Никольскій,

 

діакоиъ

 

Асинкритъ

 

Кокоулинъ

 

и

 

пономарь

Яковъ

 

Поповъ.

Въ

 

1864

 

году

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Знаменскій;

 

пономари

Вадимъ

 

Аргентовъ

 

и

 

Яковъ

 

Поповъ.

Въ

 

1865

 

и

 

1866

 

г.

 

священникъ

 

Павелъ

 

Грозинъ,

 

діа-

конъ

 

Аспнкрнтъ

 

Кокоулинъ,

 

пономарь

 

Яковъ

 

Поповъ.

(*)

 

Священникъ

 

Василій

 

Каноровскій

 

намятенъ

 

въ

 

прпходѣ

 

тункин-
ской

 

Николаевской

 

церкви

 

по

 

слѣдующему

 

обстоятельству,

 

переданному

жителями:

 

въ

 

одно

 

время

 

завѣдывающій

 

казаками

 

въ

 

Тункѣ

 

командиръ

Черепаяовъ

 

п

 

священникъ

 

Каноровскій

 

пмѣли

 

намѣреніе

 

упразднить

 

Ни-
кольскую

 

царкрвь

 

по

 

ея

 

ветхости,

 

иконы

 

и

 

утварь

 

перенести

 

въ

 

тункин-

скую

 

Николаевскую

 

(ньшѣ

 

Покровскую)

 

церковь,

 

для

 

этой

 

цѣли

 

Черепа-
новъ

 

прибывъ

 

съ

 

командой,

 

хотѣіъ

 

приступить

 

къ

 

выносу

 

изъ

 

церкви

пконъ;

 

казаки

 

прихожане

 

ударили'

 

г.ъ

 

набатъ

 

и

 

недозволнли

 

тронуть

 

цер-

кви,

 

командиръ,

 

оскорбившись

 

непослушаніемъ

 

подчипенныхъ,

 

снявши

саблю,

 

бросилъ

 

оную

 

на

 

землю,

 

но

 

казаки

 

устояли

 

и

 

недозволили

 

тронуть

Церкви.

(**)

 

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Свпдерскій

 

померъ

 

при

 

тункинской

 

Нико-
лаевской

 

церкви,

 

погребенъ

 

въ

 

оградѣ

 

церковной

 

протнвъ

 

алтаря,

 

надъ

могилою

 

его

 

памятникъ

 

съ

 

надписью:

 

„въ

 

Возѣ

 

почивающій

 

смиренный

 

и

кроткій

 

іерей,

 

магистръ,

 

Іоаннъ

 

Кирилловъ

 

Свидерскій,

 

родился

 

въ

 

волынской
епархіи,

 

окончилъ

 

курсъ

 

черниговской

 

семіінаріи

 

и

 

совершилъ

 

высшій
учебный

 

курсъ

 

въ

 

кіёвской

 

академіи,

 

скончался

 

1852

 

г.

 

апрѣля

 

19

 

дня,

отъ роду имѣлъ 34 г. 4 мѣсяца, тезоименитство 4 декабря.
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Въ

 

1867

 

г.

   

священникъ

 

Филиипъ

 

Павловъ

 

Саввинъ.

Въ

 

1868

 

г.

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Петровъ

 

Поповъ.

 

дья-

чекъ

 

Семенъ

 

Ивановъ

 

Поповъ,

 

сынъ

 

пономаря

 

Ивана

 

Попова,

Въ

 

1874

 

г.

 

священникъ

 

Іаковъ

 

Іоанновъ

 

Поповъ.

Въ

 

1876

 

году

 

священникъ

 

Василій

 

Аѳанасьевъ

 

Орловъ

 

(*).

Въ

 

1876

 

году

 

священнихъ

 

Александръ

 

Петровъ

 

Лит-

винцевъ

 

(**).

Въ

 

1879

 

году

 

священникъ

 

Николай

 

Прокопьевъ

 

Громовъ.

Изъ

 

упоминаемыхъ священ никовъ

 

нѣкоторые

 

небыли

 

при

тункинской

 

Николаевской

 

церкви

 

постоянными,

 

но

 

завѣды-

вали

 

оною,

 

состоя

 

при

 

Покровской

 

церкви,

 

такъ

 

какъ

 

Ни-

кольская

 

церковь

 

не

 

только

 

была

 

приписываема

 

къ

 

Покров-

ской,

 

но

 

и

 

закрываемо.

 

Подтвержденіемъ

 

этому

 

служатъ

 

слѣ-'

дующія

 

факты:

 

въ

 

архивѣ.

 

церковномъ

 

есть

 

копія

 

съ

 

указа

Святѣйшаго

 

Синода,-

 

прописаннаго

 

въ

 

указѣ

 

иркутской

 

ду>-

ховной

 

консисторіи,

 

отъ

 

22

 

января

 

1852

 

года

 

за

 

«№

 

273,

 

въ

которомъ

 

прописано:

 

въ

 

консисторіи

 

слушали

 

указъ

 

Святѣй-

шаго

 

Синода,

 

отъ

 

31

 

октября

 

минувшаго

 

1851

 

года,

 

объ

 

уп-

раздненіи

 

прихода

 

тункинской

 

Николаевской

 

церкви

 

и

 

объ

образованіи

 

особаго

 

прихода

 

при

 

вновь

 

построенной

 

церкви

въ

 

деревнѣ

 

Култукѣ

 

съ

 

переводомь

 

жалованья

 

производивша-

гося

 

доселѣ

 

причту

 

тункинской

 

Николаевской

 

церкви

 

въ

 

ко-

личествѣ

 

212

 

руб.

 

сереб.

 

со

 

2-й

 

половины

 

1852

 

г.

 

Съ

 

ут-

вержденія

 

его

 

высокопреосвященства

 

приказали:

 

по

 

оконча-

ніи

 

въ

 

Култукѣ

 

постройки

 

церкви

 

прпчтъ

 

тункинской

 

Нико-

лаевской

 

церкви

 

перевести

 

въ

 

Култукъ

 

съ

 

правомъ

 

на

 

полу-

чете

 

жалованья.

(*)

 

Священнкъ

 

Василій

 

Орловъ

 

померъ

 

при

 

сей

 

церкви

 

26

 

іюня
1876

 

года,

 

29

 

лѣтъ,

 

погребенъ

 

противъ

 

алтаря

 

въ

 

оградѣ

 

церковной,

 

надъ
могилой

 

его

 

есть

 

памятникъ.

(*?)

 

Священникъ

 

Александръ

 

Ллітвннцевъ

 

померъ

 

при

 

сей

 

церкви
надъ

 

могилой

 

его

 

памятникъ.

 

съ

 

слѣдующею

 

надпясью:

 

„здѣсь

 

покоится
священникъ

 

сей

 

церкви

 

Александръ

 

Петровъ

 

Лптвннцевъ,

 

роди чся

 

въ

Америкѣ

 

на

 

островѣ

 

Кадьякѣ

 

Я

 

ноября

 

1841

 

года,

 

скончался

 

3

 

аирѣля

1879

 

года

 

на

 

3

 

день

 

Пасхи.

 

Сей

 

памятникъ

 

отъ

 

супруги

 

его

 

Ко.іеріи

 

Про-
Еопьевой, урожденной Громовой.
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На

 

метрической

 

книгѣ,

 

хранящейся

 

въ

 

архивѣ

 

церков-

номъ

 

за

 

1864

 

годъ,

 

рукою

 

священника

 

Іоанна

 

Знаменскаго

сдѣлана

 

слѣдующая

 

надпись:

 

съ

 

18

 

декабря

 

всѣ

 

требы,

 

со-

вершаемыя

 

причтомъ

 

тункинской

 

Николаевской

 

церкви,

 

вслѣд-

ствіе

 

присоединенія

 

онаго

 

причта

 

къ

 

Покровской

 

тункинской

же

 

церкви,

 

на

 

второй

 

штатъ,

 

по

 

указу

 

духовной

 

консисторіи,

съ

 

утвержденія

 

его

 

высокопреосвященства

 

20

 

октабря

 

сего

года

 

последовавшему,

 

имѣютъ

 

быть

 

записываемы

 

въ

 

метриче-

ской

 

кпигѣ

 

тункинской

 

Покровской

 

церкви.

Содержаніе

  

церкви

 

и

 

причта.

На

 

содержание

 

церкви

 

постояниаго

 

оклада

 

не

 

получает-

ся,

 

кромѣ

 

обыкновенныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

доходовъ,

 

въ

числѣ

 

коихъ

 

процентовъ

 

по

 

двумъ

 

свидѣтельствамъ

 

банка

иркутскаго

 

сиропитательнаго

 

дома

 

на

 

550

 

руб.,

 

вложенныхъ

купцами

 

Лаврентьевыми

 

въ

 

помиповеніе

 

умершихъ

 

ихъ

 

род-

ственниковъ.

Съ

 

1840

 

по

 

1851

 

годъ

 

прпчтъ

 

получалъ

 

всПрмогатель-

наго

 

оклада

 

85

 

руб.

 

71

 

коп.

 

по

 

полугодно.

 

Послѣ

 

этого

 

на

причтъ

 

получалось

 

жалованья

 

212

 

рублей.

 

Въ

 

настоящее

время

 

настоятель

 

получаетъ

 

180

 

рублей,

 

псалошцнкъ

 

60

 

руб.,

второй

 

30

 

руб.

 

Y

 

причта

 

55

 

десятинъ

 

сѣпокосноп

 

земли,

 

но

имѣющемуся

  

плану,

 

квартиры

 

и

 

отопленіе.

Доходовъ

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

евѣчныхъ,

 

кошельковыхъ,

процентныхъ

 

и

 

проч.

 

въ

 

минувшемъ

 

187!)

 

году

 

было

 

351

 

р.

87

 

к.

 

и

 

въ

 

пользу

 

причта

 

до

 

300

 

рублей.

Благочестивый

   

обызай.
Къ

 

благочестивымъ

 

обычаямъ

 

прихожанъ

 

тункинской

Николаевской

 

церкви

 

доллшо

 

причислить

 

очень

 

частое

 

ноше -

nie

 

пкоігь

 

пзъ

 

храма

 

по

 

доиамъ;-

 

обыкновенно

 

иконъ

 

вносит-

ся

 

въ

 

домъ

 

до

 

десяти

 

въ

 

разъ,

 

и

 

этотъ

 

день

 

для

 

домохозяина

считается

  

дпемъ

   

праздника.

Священникъ

 

Николай

 

Громооъ.
26

 

марта

  

1880

 

года.

С.

 
Тукка.
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Нѣсколько

 

словъ

  

о

 

котинскихъ

 

духоборахъ.

Въ

 

35

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Иркутска

 

стоить

 

селеніе

 

Котин-

ское.

 

При

 

въѣздѣ

 

въ

 

это

 

селеніе

 

прежде

 

всего

 

бросается

 

въ

глаза

 

приходская

 

церковь,

 

церковь

 

деревянная,

 

маленькая,

 

но

 

за

то

 

красивая.

 

Церковь

 

эта

 

во

 

имя

 

св.

 

Иннокентія,

 

1-го

 

епископа

нркутскаго,

 

построенная

 

по

 

иниціативѣ

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

высокопреосвященнѣйшаго

 

Парѳенія,

 

архіепископа

 

нркут-

скаго

 

и

 

нерчинскаго,

 

иждивеніемъ

 

иркутскихъ

 

купцовъ,

братьевъ

 

Пачерскпхъ.

 

Если

 

бы

 

не

 

сіи

 

доброхотнодатели,

 

то

едвали

 

бы

 

была

 

церковь

 

въ

 

селѣ

 

Котинскомъ;

 

ибо

 

жители

онаго

 

народъ

 

небогатый,

 

къ

 

тому

 

же

 

не

 

особенно

 

и

 

рели-

гіозенъ.

Въ

 

селеніп

 

Котинскомъ,

 

къ

 

несчастно,

 

обрѣтаются

 

ду-

хоборы,

 

которые

 

совращаютъ

 

православпыхъ

 

христіанъ

 

въ

свою

 

секту.

 

Основателемъ

 

этой

 

секты,

 

должно

 

полагать,-

 

былъ

какой

 

нибудь

 

выходецъ

 

пзъ

 

внутреннихъ

 

губерній

 

Россіи,

или

 

поселепецъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

остались

 

только

 

одни

туземцы,

 

т.

 

е.

 

природные

 

котинскіе

 

крестьяне,

 

крестившіеся

и

 

выросшіе

 

въ

 

православно-христіанской

 

вврѣ,

 

но

 

только

заблудившіеся

 

съ

 

пути

 

истины

 

и

 

перешедшіе

 

въ

 

сію

 

секту.

Вотъ

 

они-то

 

не

 

мало

 

и

 

соблазняютъ

 

правослзвныхъ

 

христі-

анъ

 

переходить

 

въ

 

ихъ

 

секту.

 

Духоборы

 

въ

 

церковь

 

не

 

хо-

дятъ,

 

всѣ

 

таинства

 

и

 

обряды

 

св.

 

церкви

 

отвергаютъ.

 

Подробно

описывать

 

секту

 

духоборовъ

 

я

 

не

 

стану,

 

ибо

 

она

 

уже

 

извѣ-

стна

 

всѣмъ.

Большой

 

вредъ

 

для

 

церкви

 

Христовой —жизнь

 

духобо-

ровъ

 

среди

 

христіанъ.

 

Хорошо

 

бы

 

было,

 

если

 

бы

 

правительство

выселило

 

ихъ

 

въ

 

другое

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

бы

 

жили

 

они

 

одни— ду-

хоборы.

 

А

 

то,

 

постоянное

 

свиданіе

 

духоборовъ

 

съ

 

христіанами

и

 

жизнь

 

съ

 

ними

 

въ

 

одной

 

деревнѣ

 

и

 

бесѣды

 

рождаютъ

 

въ

крестьянахъ   сомнѣніе,   а потомъ и заблужденіе   отъ    вѣры
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Христовой.

 

Явно

 

или

 

тайно,

 

но

 

являются

 

пзъ

 

нихъ

 

послѣдо-

ватели

 

духоборчества.

 

Много

 

вреда

 

духоборы

 

приносятъ

 

хри-

стіанству .....

Живя

 

въ

 

одной

 

деревнѣ

 

съ

 

христіанами,

 

духоборы

 

под-

чиняются

 

одному

 

сельскому

 

старшинѣ

 

и

 

одному

 

сельскому

правленію.

 

Тутъ

 

опять

 

является

 

столкновеніе

 

во

 

вредъ

 

цер-

кви,

 

ибо

 

духоборы

 

имѣютъ

 

большой

 

голосъ

 

въ

 

обществѣ

 

и

вліятельнѣе

 

даже

 

православныхъ.

У

 

насъ

 

идетъ

 

наприм.

 

великій

 

постъ,

 

въ

 

который

 

всѣ

православные

 

христіане

 

постятся;

 

а

 

духоборы

 

заведутъ

свадьбу,

 

въ

 

которой

 

участвуютъ

 

и

 

прав,

 

христіане.

 

Они

 

уча-

ствуютъ,

 

какъ

 

знакомые,

 

сосѣди,

 

и

 

почти

 

у

 

всѣхъ

 

духобо-

ровъ

 

есть

 

.родственники

 

христіапе.

 

Участвующіе

 

ѣдятъ

 

ско-

ромное,

 

пьютъ

 

вино

 

и

 

предаются

 

и

 

въ

 

св.

 

великій

 

постъ

разгулу,

 

ведущему

 

въ

 

глубину

 

золъ.

 

Между

 

гуляньемъ

 

духо-

боры

 

пользуются

 

случ.аемъ — совратить

 

кого

 

нибудь.

 

Они

 

ва-

чинаютъ

 

кощунствовать,

 

смѣяться

 

надъ

 

св.

 

иконами

 

и

 

обря-

дами,

 

ругать

 

священпиковъ

 

и

 

проч.

 

Вотъ

 

у

 

крестьянина

 

и

является

 

равнодушіе

 

къ

 

св.

 

пр.

 

церкви.

Жители

 

котинскаго

 

селенія

 

рѣдко

 

ходятъ

 

въ

 

церковь,

праздники

 

проводятъ

 

въ

 

работѣ,

 

или

 

отправляются

 

въ

 

г.

Иркутскъ

 

съ

 

торгомъ.

 

Не

 

даромъ

 

Господь

 

Богъ

 

наказываетъ

ихъ

 

неурожаемъ

  

хлѣба.

Ангелъ

 

страны

 

сибирскія

 

ев,

 

Иннокентий

 

иркутскій

 

чу-

дотворецъ,

 

во

 

имя

 

котораго

 

и

 

церковь

 

въ

 

котинскомъ

 

селе-

ніп,

 

да

 

направитъ

 

сихъ

 

несчастныхъ

 

со

 

стропотнаго

 

пути

 

грѣха

на

 

путь

  

спасенія!

17-го

 

августа

 

1880

 

г.

с.

 

Котинское.

И.

 

д.

 

псаломщика

   

Котішской

 

Иннокентгевской

 

церкви

Ѳеодоръ

 

Лонгиновъ.
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ОБЪ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

H

 

IE.

Отъ

   

Редакціи

   

Иркутскихъ

   

Епархіальныхъ
Вѣдомостей.

Въ

 

1881

 

году

 

Иркутскія

  

Мпархіальиыя

 

Вѣдомости

 

будутъ
издаваться

 

по

 

прежней

 

программѣ,

 

утвержденной

 

Святѣй--

шимъ

    

Сиподомъ

 

{годъ

 

ХІХ-й)

Гедакція

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

о.

 

о.

 

благочпнныхъ

 

и

причты

 

церквей

 

поспѣшить

 

подпискою

 

на

 

Вѣдомости,

 

на

1881

 

г.

 

и

 

высылкою

 

денегъ,

 

а

 

также

 

. убѣдительно

 

проситъ

рекомендовать

 

и.другимъ,

 

любящимъ

 

духовное

 

чтеніе,

 

выпи-

сывать

 

оныя

 

для

 

себя.

Любители

 

духовнаго

 

просвѣщепія

 

приглашаются

 

къ

 

про-

свѣщенному

 

участію

 

въ

 

трудахъ

 

изслѣдованія

 

Спбирскаго

края

 

въ

 

церковно-администратпвномъ,

 

исторнческомъ,

 

этио-

графическомъ

 

и

 

другихъ

 

отношеніяхъ.

 

Редакція

 

съ

 

прнзоа-

тельпостію

 

приметь

 

всякія

 

матеріалы,

 

собранные

 

съ

 

ученою

цѣлію,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

пеобработанн'омъ

 

вндѣ,

 

падѣясь

 

дать

 

все-

му

 

приличное

 

мѣсто.

Иркутскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

-

 

будутъ

 

выходить

еженедѣлыю

 

при

 

Иркутской

 

духовной

 

Семинаріп.

 

Цѣна

 

го-

довому

 

изданію:

 

въ

 

Ирнутскѣ,

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ,

 

5

 

руб.

50

 

коп.

 

н

 

для

 

иногородныхъ — съ

 

разсылкою

 

по

 

яочтѣ

 

тоже

5

 

руб.

  

50

 

коп.,

 

безъ

   

доставки

 

5

 

руб.

Адресъ:

 

въ

 

г.

 

Иркутскъ,

 

въ

 

Редакцію

 

Иркутскихъ

 

Еш

хіалышхъ

 

Вѣдомостей,

 

при

 

духовной

 

Семішаріи.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семинар.

 

Архимандрит*

 

Грторпі.

Печатать

   

дозволяется:

   

Цензоръ,

   

Пнспекторъ

   

ИркутЬкой

    

Духовной
Семннарін

 

Яковъ

   

Стуков;.

Иркутскъ, 1830. Тігаографія H. H. Синицыпа, Харл. ул. д. Л» 92.


