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Предложена

   

Его

    

Высокопреосвященства

Иркутской

 

Духовной

 

Жонсжторіи.

Въ

 

5

 

п.

 

журнала

 

Учебнаго-

 

Комитета

 

при

 

Святѣй-

темъ

 

Сѵнодѣ

 

отъ

 

24

 

Мая

 

'18'7-2

 

года

 

№

 

100

 

положено

и

 

Святѣйшнмъ

 

Сѵнодомъ

 

утверждено:

 

расположить

 

ду-

ховенство

 

училищныхъ

 

округовъ

 

къизысканію

 

средствъ,

для

 

открытія

 

приготовительныхъ

 

классовъ

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

училшцахъ,

 

столь

 

необходимыхъ

 

для

 

правильного

веденія

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

послѣдующихъ

 

кДассаХѣ,

 

и

къ

 

учрежденію

 

должности

 

надзирателей

 

за

 

учениками,

для

 

усиленія

 

воспитательнаго

    

надзора,

 

а

   

такъ

 

же

 

къ



—

 

312

 

—

устройству

 

общежитія

 

и

 

улучшенія

 

быта

 

воспитанни-

ковъ,

 

живущихъ

 

на

 

вольнонаемныхъ

 

квартирах

 

ъ

 

въ

гигіеническомъ

 

и

 

въ

 

педагогическомъ

 

отношеніяхъ.
Въ

 

Иркутскомъ

 

и

 

Нерчинскомъ

 

Духовныхъ

 

Учили-
щахъ,

 

на

 

сборы

 

отъ

 

свѣчной

 

продажи

 

по

 

Епархіи,

 

безъ

всякихъ

 

со

 

стороны

 

духовенства

 

издержекъ,

 

1)

 

открыты

приготовительные

 

классы,

 

съ

 

окладомъ

 

жалованья

 

учи-

телю

 

по

 

240

 

рублей

 

въ

 

годъ;

 

2),

 

учреждены

 

4

 

надзи-

рателя

 

въ

 

Иркутской

 

Семинаріи

 

съ

 

окладомъ

 

жалованья

каждому

 

по

 

400

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

Иркутскомъ

 

учи-

лище

 

3

 

надзирателя

 

съ

 

окладомъ

 

всѣмъ

 

1000

 

рублей,

въ

 

Нерчинскомъ

 

2

 

надзирателя

 

каждому

 

по

 

333

 

рубля

въ

 

годъ.

 

Но

 

общежитія

 

и

 

улучшенія

 

быта

 

воспитан-

никовъ,

 

живущихъ

 

на

 

вольнонаемныхъ

 

квартирах ъ

 

въ

надлежащемъ

 

порядкѣ,

 

не

 

смотря

 

на

 

мои

 

указанія,

 

досе-

ль

 

не

 

устроено.

 

А

 

потому

 

предлагается

 

духовенству

Иркутской

 

Епархіи,

 

предварительно

 

съѣзда

 

депутатовъ,

имѣющаго

 

быть

 

въ

 

1873

 

году,

 

обсудить

 

о

 

непремѣнномъ

выполненіи

 

указаній

 

Учебнаго

 

Комитета

 

относительно

заведенія

 

общежитія

 

какъ

 

въ

 

Иркутскѣтакъ

 

и

 

въ

 

Нер-
чинск,

 

передать

 

свои

 

соображенія

 

депутатамъ,

 

для

обсужденія

 

на

 

училищномъ

 

съѣздѣ,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

де-

путаты,

 

которые,

 

за

 

отдаленностію,

 

освобождены

 

отъ

явки

 

на

 

съѣздъ,

 

прислали

 

писъменныя

 

свои

 

соображенія
по

 

указанному

 

предмету.

Предлагаю

 

Консисторіи

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

на*

печатаніи

 

настоящаго

 

моего

 

предложенія

 

въИркутскихъ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

Ларѳеній

 

Архіепископъ

 

Иркутскій.



—

 

818-

ШРШЛЫІЫЯ

   

РАСПОРЯЖЕНИЕ.
Награждены

 

набедренниками

 

30

 

Октября

 

за

 

усердное

и

 

назидательное

 

исполненіе

 

своихъ

 

обязанностей

 

свя-

щенники:

 

Селѳнгинскагѳ

 

округа,

 

Архангельской

 

церкви

села

 

Брянскаго

 

Басилій

 

Рѣщиковъ,

 

Верхнеудвіскаго

округа

 

Зосимосавватіевской

 

церкви

 

села

 

Тарбагатайскаго

Іоаннь

 

Писаревъ,

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Куйтунсх*-

го

 

Николаи

 

Лазанскій,

 

Николаевской

 

церкви,

 

сел»

Новохотойскаго

 

Петръ

 

Митрополъскій,

 

Троицкой

 

ц.

села

 

Каратковскаго

 

Николай

 

Эдемскій.

 

Единовѣрческихъ

церквей: —Николаевской

 

с.

 

Тарбагатайскаго

 

Ксетфонтъ
Р/ьщиковъ,

 

Архангельской — села

 

Архангельскаго

 

Іоаннъ
Соколовъ;

 

Иркутскаго

 

округа

 

Николаевской

 

церкви

ЕвгенШ

 

Лнтвинцевъ,

 

Балаганскаго

 

округа

 

Петропавлов-
ской

 

церкви

 

Алексии

 

Казанцем

 

и

 

Благовѣщенской

 

ц.

села

 

Олочинскаго

 

Нетрь

  

Сперанскій.
Умерь

 

20

 

Октября

 

с.

 

г.,

 

испр.

 

д.

 

псаломщика

 

при

Братско-острожной

 

Богоявленской

 

церкви

 

Илья

 

Люти-
ком

   

(въ

 

Нижнеудиискомъ

 

округѣ).

ВШЪШШЖШШІЖ*
Ш

 

издавіи

 

Оркутскнхъ

 

Епархіальвыхъ

 

Вѣдомостсі

въ

 

1873

  

году.

Въ

 

1873

 

году

 

Иркутская

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

по

 

благословенно

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Парѳенія,

Архіепископа

 

Иркутскаго

 

и

 

Нерчинскаго,

 

будутъ

 

изда-

ваться

 

по

 

прежней

 

программѣ,

 

утвержденной

 

Св.

 

Сѵ

нодомъ.

 

при

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семинаріи.
Дѣыа

 

годовому

   

изданію

   

прежняя:

 

въ

 

Иркутскѣ

   

съ

доставкою

 

на

 

доыъ

   

прошитыми,

 

^$^JShSS^
ннии-5

 
рублен

  
съ

 
доставкою

 
попочтѣ

 
5

 
руб.

 
ÔU

 
пои.



Иркутскія

 

Еиархіальныя

 

Вѣдомости

 

будутъ

 

выходить

ежішоіьльио.

 

Иногородние

   

благоволить

    

адресоваться:

.

 

въ

 

,'.

 

Лркуінркб,

   

во

 

рсеащію

 

.

 

Йркутстхъ

   

Епархіаль-

ныхь

 

Bibùo.yocniLu.

Кромѣ

 

того,

 

можно

 

въ

 

редакціи

 

получать

 

Епархіаль-

ныя

 

Вѣдомости

 

за

 

1S71

 

и

 

1872

 

года

 

отдельными

   

№J\i

Оть

 

Нраз.іевія

 

Иркутской

 

Духовной

   

Ссшшаріи.

Въ-

 

Иравленін

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семпкаріи

 

имѣютъ

быть '27

 

Ноября

 

сего

 

1872

 

г.

  

пъ

 

5

 

часовъ

 

вечера

 

тор-

m

 

съ

 

переторжкою

 

чрезъ

 

три

 

дня

 

па

 

поставку

 

для

 

Іе-

•

 

эшнарін

 

на

 

бѵдущій

   

1873

 

годъ:

 

муки

 

ржаной

 

до

 

2200

^нудъ.

   

пжснйчной

 

до

 

300

 

п.

 

крупъ:

    

гречневой

 

до

 

250

пѵдъ.

 

я'чной

 

до

 

00

 

пудъ.

 

масла:

 

кор'овьято

 

до

 

25

 

пѵдъ.

маковаго

    

до

 

2о

 

пудъ,

   

мяса

   

скотскй'го

   

до

 

600

 

пудъ,

свѣжей

 

рыбы

 

до

 

800

 

пудъ,

 

солоду

 

до

 

25

 

пудъ,

 

соли

 

до

120

 

пудъ.

 

чаю

 

кйрпнчнаго

 

до

 

150

 

штукъ,

 

полотна

 

рус-

'

     

скаго

 

до

 

1000

 

арпі.,

 

холста

 

до

 

2000

  

арш..

 

писчей

 

бу-

маги:

 

бѣлой

 

Л»

 

1—.' 'г

 

-стоны.

 

Х-

 

4—4

 

стопы.

 

№

 

5—20

стопъ.

   

сѣрой

 

Уі

 

7— 22- Стопы,

 

дровъ

   

листвиничныхъ,

г

 

чЗерезовыхъ

 

ип соеновыхъ

 

до

 

550

 

еа-жѳиъ.

 

еальныхь

 

свѣчь

дѳ

 

65

 

пѵдъ.

   

'овса

 

до

 

250

 

пудъ.

 

сѣна

  

до

 

700

 

иѵдъ.

 

на
'

 

'

    

î;

              

"

           

■

  

і

      

itAOl

     

і»1(?Г

    

«ГС
шитье

   

сѵконныхъ

 

сюртуковъ

 

съ

  

брюками

 

до

 

30,

 

лѣт-
'

                    

[

      

/I'M
нихъ

 

сюртуковъ,

 

еъ

 

брюками

 

и

 

жилетами

 

до

 

70

 

паръ,

бѣлья

 

до

 

300

 

паръ.

 

юфтевыхъ

 

еаноговъ

 

до

 

140

 

паръ.

•сапожныхъ

 

голо

 

во

 

къ

 

до

 

<0

 

парь,

 

на

 

мытье

 

оѣ.іья,

 

на

очистку

 

дымовыхъ

 

трѵбъ

 

и

 

ретирадныр

 

мѣстъ

 

на

 

ков-

ку

 

лошадей

 

и

 

іпг

 

доставку

 

Уральскап)

 

мыла

 

до

 

15

 

пудъ.

Къ

 

этимъ

 

торгамъ

 

вызываются

 

^елающіе

 

съ

 

благо-

надежными

 
залогами

 
иди

 
поручительством,

    
•

   
-
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ООЛЕРЖАНІЕ:

 

И;івлеченіе

 

изъ

 

Епярхіальнаго

 

отче-
та

 

об;,

 

Иркутской

 

Духовное миссіп.

 

ТГетръ

 

Лкдресвйчь-
Словцо в ъ./

 

'

 

«гтвт.т

 

\oqno

 

txaaqm

 

oa

 

оі/тэонж о*£Оо

 

joof.
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ak

Извлечен'!?

 

изъ

 

Енархіа.іьнаго

 

отчета

 

за

 

1871

 

годъ.

Оба

 

Иркутской

 

духовной

 

тіссін.

 

Лица

 

сосЫоявшіяна
'

 

служшін

 

въ

 

Иркутской

  

.тссіи.*

Въ

 

1Я71

 

году

 

на

 

служеніШтъ

 

Иркутской

 

духовной
миссіи

 

состояло

 

1 1.

 

.ашсгіонеровъ.

 

•

 

изъ

 

.нихъ

 

6

 

юромот
наховъ

 

и

 

Ъ

 

священнико-въ.

 

При

 

миесунерахъ,

 

состоя-.

ли:

 

1

 

діаконъ

 

и

 

11

 

причетншсовъЛіхаолг.чіянН

    

ІвгЛаиЙ
Въ

 

1S11

 

'тоду.

 

вслѣдстяіе

 

сношеній

 

съ

 

совѣишъ.

православна™

 

мисейонерекяго

 

общества.»

 

присланы

 

far
ли

 

на

 

миссіонероюе

 

сяуясеніе

 

въ

 

Иркутской

 

<чіарад

 

2

 

•

(*)

 

Подробный

 

снѣтѣпія

 

о

 

мнссіи

 

ne

 

црчатяются

 

по

 

особым*

 

о^ѴблНЬіі-

fi ïïSF*j

 

juk

 

<>н

 

\ят

  

ІГ8І

 

d'à

 

,оіілвотооо

   

^вэо»

 

ХШШШ



-570

 

—

іеромонаха,

 

1

 

вдовый

 

священник*,

 

1

 

іеродіаконъ

 

изъ

окончивших*

 

курсъ

 

семинаріи

 

и

 

1

 

изъ

 

свѣтскихъ,

 

сынъ

гѳперала

 

Бельгарда,

 

находившійся

 

до

 

того

 

времени

 

на

послушаніи

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

монастырей.

 

Изъ

 

нихъ

 

1
іеромонахъ

 

Дмитрій

 

по

 

рукоположеніи

 

во

 

іеромонаха
опредѣленъ

 

въ

 

Иркутскую

 

миссію;

 

1

 

іеромонахъ

 

Ma-
карій.

 

1

 

вдовый

 

священникъ

 

Александръ

 

Виноградовъ,

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи

 

Ушмарской

 

и

 

Александръ
Бельградъ

 

въ

 

миссію

 

Забайкальскую.

 

Во

 

Белыардъ,
послѣ

 

двухмѣсячнаго

 

служенія

 

въ

 

Селенгинскомъ

 

вѣ-

домствѣ

 

нашелъ

 

для

 

себя

 

начатое

 

имъ

 

служеніе

 

столь-

ко

 

затруднительнымъ,

 

что

 

не

 

могь

 

продолжать

 

оное

 

и

выпросивъ

 

документы

 

на

 

его

 

званіе

 

отправился

 

въ

Петербургъ

 

въ

 

видахъ

 

продолженія

 

образованія

 

своего

въ

 

высшихъ

 

учебныкъ

 

заведеніяхъ.
Бслѣдствіе

 

прибытія

 

новыхъ

 

миссіонѳровъ,

 

оказа-

лось

 

возможностію

 

во

 

первыхъ

 

опредѣлить

 

миссіонера
въ

 

Ольхонское

 

вѣдомство,

 

вмѣсто,

 

исполнявшего

 

въ

адомъ

 

обязанности

 

миссіонера,

 

приходскаго

 

священни-

ка,

 

и

 

во

 

вторыхъ

 

переменить

 

въ

 

Ченскомъ

 

вѣдомствѣ

не

 

благонадежнаго

 

миссіонера.

 

Но

 

и

 

за

 

тѣмъ,

 

въ

 

про-

долженіе

 

1871

 

года

 

оставалась

 

вавансія

 

миссіонера

 

во

второй

 

аоловинѣ

 

Идинскаго

 

вѣдомства,

 

и

 

настояла

 

нуж-

да

 

въ

 

ііеремѣнѣ

 

трехъ

 

миссіонеровъ.

Въ

 

1871

 

году

 

одинъ

 

изъ

 

приходскихъ

 

священниковъ

Николай

 

Никольскій,

 

долгое

 

время

 

исполнявшій

 

обя-

занности

 

миссіонера

 

въ

 

двухъ

 

инородческихъ

 

вѣдомст-

>агь,

 

ревностный

 

и

 

опытный

 

въ

 

дѣлѣ

 

миссіонерскаго
служевія,

 

изъявилъ

 

желаніе

 

посвятить

 

себя

 

навсегда

 

и

исключительно

 

миссіонерскому

 

служенію,

 

но,

 

по ѵ болез-

ненному

 

своему

  

состоанію,

 

въ

 

1871

   

году

 

не

 

могъ

 

вы-



-

 

За-

полнить

 

своего

 

желанія;

 

и

 

будетъ

 

ли

 

имѣть

 

къ

 

тому

возможность

 

на

 

будущее

 

время,

 

неизвѣстно:

 

потому

что

 

для

 

ыноготруднаго

 

м^ссіонерскаго

 

служенія

 

состо-

яніе

 

его

 

здоровья,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

не

 

представ-

ляется

 

удовлетворительнымъ.

Въ

 

Иркутской

 

миссіи

 

по

 

особому

 

штату,

 

въ

 

Гужир-

скомъ

 

станѣ

 

Тункинскаго

 

вѣдомства

 

положенъ

 

діаконъ.
Опредѣленныи

 

на

 

это

 

мѣсто

 

діаконъ

 

Мусатовъ

 

тѣмъ

болѣе

 

представлялся

 

пригоднымъ

 

къ

 

служенію

 

въ

 

мис-

сіи,

 

что

 

имѣлъ

 

фельдшерскія

 

свѣденія

 

во

 

врачебной нау-

кѣ,

 

но

 

нужда

 

заставила

 

уволять

 

его

 

изъ

 

среды

 

слу-

жащих*

 

при

 

миссіи.
Изъ

 

11

 

лицъ,

 

исполнявшихъ

 

обязанности

 

причет-

ников*,

 

не

 

было

 

ни

 

одного,

 

который

 

бы

 

посвятилъ

 

се-

бя

 

на

 

постоянное

 

служеніе

 

миссіи;

 

въ

 

слѣдствіе

 

чего

миссія

 

не

 

имѣетъ

 

такихъ

 

лицъ,

 

которыя

 

бы

 

постепен-

но

 

приготовлялись

 

къ

 

миссіонерскому

 

служенію.
Содержаніе

 

миссіоперовъ.

На

 

содержаніе

 

11

 

миссіонеровъ,

 

1

 

діакона,

 

11

 

при-

четников*,

 

а

 

также

 

на

 

устроеніе

 

домовъ,

 

училищъ,

 

на

заготовленіе

 

бѣлья

 

и

 

прочаго

 

нужнаго

 

для

 

новокре-
щенныхъ

 

и

 

на

 

пособіе

 

бѣднымъ

 

изъ

 

нихъ,

 

по

 

смѣтѣ

на

 

1671

 

годъ

 

предназначалось

 

10,770

 

руб.

 

41

 

коп.

 

Но
получено

 

было

 

изъ

 

окружнаго

 

казначейства

 

и

 

отъ

 

Свяг
тѣйіпаго

 

Синода

 

4450

 

р.;

 

отъ

 

совѣта

 

православная
миссіонерскаго

 

общества

 

4000

 

руб.

 

а

 

всего

 

84о0

 

руб.
изъ

 

этой

 

суммы

 

миссіонеры

 

получили

 

на

 

содержание
свое

   

отъ

   

300

   

руб.

   

до

    

500

   

причетники

     

отъ

   

Ш
до

 

200

 

руб.
Миссіонерскіе,

 

храмы.

Въ

 

1871

 

году

 

Иркутская

   

ниссія

 

достигла

 

того,

 

что



~5У£—

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

11

 

миосіонерскихъ

 

становъ

 

имѣлись

 

осо-

бые

 

миссіонерскіе

 

храмы;

 

и

 

кромѣ

 

того

 

въ

 

Бажеев-

скомъ

 

станѣ

 

Аларскаго

 

ведомства

 

приписный

 

храмъ.

За

 

тѣмъ

 

для

 

двѣнадцатаго

 

стана

 

во

 

второй

 

половинѣ

Идинскаго

 

вѣдомства

 

въ

 

1871

 

году

 

оконченъ

 

пчернѣ

постройкою

 

храмъ

 

на

 

пожертвованную

 

сумму.

Въ

 

1871

 

году

 

освящены

 

два

 

миссіонерскихъ

 

храма

въ

 

Ольхонскомъ

 

и

 

въ

 

Кудинскомъ

 

вѣдомствахъ.

 

Изъ

 

нихъ

первый

 

построенъ

 

на

 

сумму

 

пожертвованную

 

купцом*

Сапожниковымъ;

 

а

 

вторый

 

на

 

4500

 

р..

 

присланные

 

изъ

Святѣйшаго

 

Оѵнода

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

къ

 

тому

сборовъ.

Освященіе

 

миссіонерскагоі

 

храма

 

въ

 

Ольхонскомъ

 

вѣ-

домствѣ

 

было

 

совершено

 

-мною

 

въ

 

Январь

 

мѣсяцѣ.

Стеченіе

 

инородцевъ,

 

сколько

 

крещенных*

 

и

 

болѣе

не

 

крещенныхъ

 

было

 

весьма;

 

значительное:

 

въ

 

том*

числѣ

 

были

 

почти

 

всѣ

 

инородческія

 

власти.

Благотворитель

 

миссіи

 

и

 

строитель

 

храма

 

и

 

миссіо-
нерскаго

 

дома

 

купецъ

 

Михаилъ

 

Сапожниковъ,

 

въ

 

па-

мять

 

радостнаго

 

событія

 

пожертвовалъ

 

тутъ

 

ш»

 

10О0

руб.

 

съ

 

тѣмъ.

 

чтобы

 

проценты

 

съ

 

капитала

 

были

 

упот-

ребляемы

 

на

 

вспоможеніе

 

бѣднымъ.

 

принимающим*

 

св.

крещеніе,

 

для

 

тѣхъ

 

же

 

которые

 

въ

 

то

 

время

 

изъявили

желаніе

 

принять

 

крещеніе,

 

пожертвовалъ

 

100

 

пуд.

 

му-

ки,

 

на

 

сумму

 

до

 

140

 

рубі

Освященіе

 

храма

 

въ

 

Кудинскомъ

 

вѣдомствѣ

 

совер-

шено

 

мною

 

въ

 

концѣ.

 

Сентября,

 

по

 

окончаніи

 

полевыхъ

работъ.

 

Стеченіе

 

працославныхъ

 

и

 

инородцевъ.

 

наибо-

лѣе

 

не

 

крещенныхъ,

 

было

 

весьма

 

значительное.

 

Замѣ-

чательно,

 

что

 

инородтеекія

 

власти

 

Кудинскаго

 

вѣдом-

ства

   

и

   

преимущественное

     

число

   

инородцевъ

    

бы-



ли

 

не

 

крещенные:

 

но

 

они

 

так*

 

поняли,

  

что

 

построеніе

мттіопоргкаго

   

храма

  

въ

 

ихъ

   

вѣдомствѣ

    

совершено

ш«

 

ихь

    

!киі,;ы.

 

что

 

тутъ

 

же

 

обѣщали.

 

и

 

на

 

лервомъ

сугланѣ

    

(ннціпіъ

  

приговором*

   

постановили

 

назначить

$Ш

    

ііхрміенія

 

храма

   

сторожа

 

а

 

для

 

отопленія

    

его

 

и

MiKvioH.'j.rKaio

 

дома

 

доставлять

 

дрова.

 

Такое

 

одолженіе

дли

 

миссиі.

 

при

 

сп

 

нетстаточныхъ

   

средствахъ.

   

тѣмъ

бйМо

    

ч\

 

іи-івительнѣс.

     

что

   

миесіонерскін

   

храмъ

   

по-

ст[м)(Міі,

 

і

 

ь

 

степн.

 

въ

 

отдаленіи

 

огь

 

лѣсных*

  

дачь.

Миссіонерсиіл

 

иомпщпіін.

Въ

  

1871

     

году

 

помѣщеніе

   

мисеіпнеровъ

 

и

 

ихъ

 

при-

четников*

 

приведено

 

въ

 

такое

 

состояніе

 

что

 

при

 

всѣхъ

сіанахь

   

іімѢлпсь

 

,іля

 

них*

 

достаточное

 

помѣщеніе.

В*

 

Щ71

 

году

 

1)

 

оконченъ

 

постройкою

 

и

 

вполнѣ

приготои.існъ

 

для

 

жительства

 

миссіонерскій

 

домъ,

 

съ

нооГіхо

 

тимыми

 

службами

 

д*

 

Кудинскомъ

 

вѣдомствѣ

 

на

сумм\

 

чаііііп

 

отъ

 

миссіонерскаго

 

общества,

 

частію

 

отъ

поліертвован.ні.

 

Постройка

 

дома,

 

цмѣстѣ

 

съ

 

храмом*,

гі пила

 

Ï687

 

руб.

 

Щ

 

коп.

 

кромѣ

 

того

 

не

 

мало

 

было

пожертвовано

 

лѣсу.

 

2)

 

Вновь

 

построен*

 

па

 

сумму

 

отъ

миссіонерскаго

 

общества

 

и

 

окончательно

 

приготовлен*

іл;і

 

жительства

 

мпсоіоиерокій

 

домъ

 

въ

 

Шим конском*

отанЪ

 

Тѵнілшскаго

 

вѣдомотва.

 

Домъ

 

построит,

 

такт,

что

 

одна

 

половина

 

его

 

назначена

 

для

 

миссіонера.

 

а

 

дру-

зья

 

для

 

училища.

 

Вся

 

постройка

 

стоила

 

898

 

руб.

 

р

 

к.

Для

 

кухни

 

же

 

и

 

для

 

номѣщеніи

 

учеников*,

 

содержа-

щихся

 

от

 

ь

 

мпсеіи

 

назначен*

 

нрежній

 

мнссіонерскш

 

не-

большой

 

домик

 

ь.

 

:])

 

Приготовлена

 

къ

 

жительству

 

одна

половина

 

билыпаго

 

миссіонерскаго

 

дома,

 

вмѣстѣ

 

съ

училищем*,

 

въ

 

Коимарскомъ

 

станѣ

 

Тункинскаго

 

вѣдом-

ства.

 

Другая

    

половина

    

предположена

   

къ

 

оддѣлкѣ

 

нъ



-574

 

—

1872

 

году.

 

4)

 

Распространено

 

помѣщеніе

 

въ

 

миссіонер-
скомъ

 

домѣ

 

Ольхонскаго

 

стана

 

по

 

личному

 

усмотренію
благотворителя

 

купца

 

Сапоя;никова,

 

когда

 

овъ

 

нріѣз-

ж&ть

 

на

 

освященіе

 

храма.

 

Нужду

 

въ

 

распространеніе
этаго

 

дома

 

вызвало

 

то,

 

что

 

онъ

 

сначала

 

устраиваемъ

былъ

 

для

 

одного

 

миссіонера,

 

въ

 

настоящемъ

 

лее

 

его

положеніи

 

въ

 

нем*

 

есть

 

достаточное

 

помѣщеніе

 

и

 

для

миссіонера

 

и

 

для

 

причетника.

 

5)

 

Сдѣлано

 

нужное

 

ис-

нравленіе

 

въ

 

домѣ

 

Ниловскаго

 

стана

 

на

 

сумму

 

пожерт-

вованную

 

Ярославскимъ

 

архіепископомъ

 

Ниломъ.

 

осно-

вателемъ

 

миссіонерскаго

 

стана.

Училища

 

при

  

миссіонерскихъ

 

станах».

Во

 

второй

 

половинѣ

 

1871

 

года,

 

послѣ

 

многолѣтнихъ

усвлій

 

достигнуто

 

открытіе

 

трехъ

 

инородческихъ

 

учи-

лиіць

 

въ

 

станахъ

 

Коймарскомъ,

 

Шимковскомъ

 

и

 

Гу-

жирскомъ.

 

Усилия

 

эти

 

безузпѣшны

 

были

 

отъ

 

того,

 

что

инородцы

 

никакъ

 

не

 

хотѣли

 

доставлять

 

содержаніе

для

 

учениковъ;

 

а

 

сама

 

Иркутская

 

миссія

 

не

 

имѣла

 

къ

тому

 

средствъ.

Когда

 

членам*

 

Иркутскаго

 

отдѣленія

 

миссіонерскаго
общества

 

стало

 

извѣстно

 

затруднительное

 

положеніе

миссіи

 

къ

 

открытію

 

училищ*

 

то

 

нѣкоторые

 

члены

 

ста-

ли

 

дѣлать

 

взносъ

 

собственно

 

для

 

училищъ.

 

Такихъ

сборовъ

 

Иркутская

 

миссія

 

къ

 

началу

 

1871

 

года

 

имѣла

въ

 

количествѣ

 

Ш)

 

руб.

 

и

 

въ

 

1871

 

году

 

пріобрѣла

 

336

руб.

 

и

 

того

 

645

 

руб.

 

къ

 

осени

 

1871

 

года

 

было

 

гото-

во

 

помѣщеніе

 

для

 

училищъ,

 

въ

 

Шимковскомъ

 

и

 

Кой-

марскомъ

 

станѣ;

 

а

 

потому

 

Иркутскій

 

комитетъ

 

право-

славнаго

 

миссіонерскаго

 

общества,

 

въ

 

надежде

 

на

 

про-

долженіе

 

сборовъ

 

и

 

на

 

пособіе

 

отъ

 

совѣта

 

православ-

наго

 

миссіонерскаго

   

общества

 

рѣшился

 

немедлить

 

от-



ZSSÏZSE? УЧЙЛ0ЩЪ

 

т

 

тухъ

 

ттыхъ

 

сіанахъ.

 

Наборъ

 

учениковъ

 

въ

 

Коймарскомъ

 

ста-

нѣ

 

начался

 

съ

 

Сентября

 

и

 

к%

 

ÏW«™
т ,

                      

т ,

    

'1

 

р

    

и

 

къ

 

Ноябрю

 

простирался

 

до

II

 

чениковъ.

 

Въ

 

Шимковскомъ

 

сханѣ

 

ученики

 

въ

 

чис-

лѣ

 

10-ти

 

собраны

 

были

 

въ

 

послѣднихъ

 

числахъ

 

Нояб-

ря

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

собиранія

 

учениковъ,

 

начиналось

 

обуче-

ніе

 

риской

 

грамотѣ

 

и

 

русскому

 

языку,

 

но

 

букварямъ

русскимъ

 

и

 

русско-монгольскимъ.

 

Посдѣдній

 

букварь

 

сос-

тавленъ

 

учителемъ

 

инородческаго

 

училища

 

въ

 

Балаган-

скомъ

 

вѣдомствѣ

 

Бойдановымъ,

 

съ

 

употребленіемъ

 

буквъ

русскаго

  

языка.

Обязанности

 

учителей

 

приняли

 

на

 

себя

 

миссіонеры

тѣхъ

 

становъ:

 

священникъ

 

Грозинъ

 

и

 

іеромонахъ

 

Алек-

сѣй

 

н

 

содержаніе

 

учениковъ

 

отнесено

 

на

 

средства

 

Ир-

кутскаго

 

комитета

 

православнаго

 

миссіонерскаго

 

об-

щества.

Но

 

такъ

    

какъ

 

Тункинское

 

вѣдомство

   

ростянуто

 

на

значительное

   

пространство,

 

и

 

относящіеся

 

къ

 

Гужир-

скому

 

стану

    

инородцы

 

затруднялись

 

доставкою

   

дѣтей

своихъ

 

въ

 

открытый

 

училища,

 

и

 

по

 

отдаленности

 

учи-

лвщь

 

отказались

 

отдавать

 

дѣтей

 

свойхъ

 

въ

 

эти

 

учили-

ща,

 

то

 

сдѣлано

 

было

 

предложеніе

   

инородческимъ

 

вла-

стямъ,

 

и,

 

къ

 

утѣшенію,

 

ими

 

принято,

 

открыть

 

училище

въ

 

Гужирскомъ

 

станѣ

 

и

 

принять

 

на

 

свое

 

содержаніе

 

11
мальчиковъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

со

 

второй

 

половины

 

Ок-
тября

 

началось

 

собираніе

 

учениковъ,

 

которое

 

въ

 

нача-

лѣ

 

Ноября

    

достигло

 

до

    

10

 

учениковъ;

   

и

 

Гужирское
училище

 

считалось

 

открытымъ.

Обязанности

 

учителя

 

принялъ

 

на

 

себя

 

миссіонеръ
священникъ

 

Косыгинъ

 

съ

 

помощію

 

своей

 

родственницы,
получившей

 

образованіе

 

въ

 

Иркутскомъ

 

училищѣ

 

дѣницъ

цуховнаго

 

званія.



Для

 

открытаго

 

въ

 

Гужирскомъ

 

станѣ

 

училища

 

сна-

чала

 

нанята

 

была

 

квартира;

 

а

 

съ

 

переводомъ

 

Гужир-
с%ЬЛ

 

діакона

 

къ

 

приходской

 

церкви,

 

училище

 

помѣще-

но

 

въ

 

миссіонерекой

 

квпртирѣ

  

діакона.

Ѵгердіе

 

нькоторыхъ

 

мальчииовъ

 

къ

 

обученію

 

оказа;

лось

 

очень

 

утѣшительноэ.

 

Два

 

мальчика

 

вытерпѣли

 

на-

казание

 

отъ

 

матерей,

 

но

 

не

 

хотѣли.

 

по

 

ихъ

 

желанію.
m

 

таить

 

дѣ.то

 

обученія.

 

Не

 

мало

 

растраивали

 

дѣло

 

со-

бирншя

 

\чениковъ

 

ламы,

 

ненавистники

 

русскаіо

 

обра**

.ажаніа:

 

но

 

миссіонеры

 

всѣми

 

силами

 

стараіотся

 

удер-

жать

 

собраиныхъ

 

учениковъ

 

въ

 

школахъ.

 

Можно

 

на-

дѣятся.

 

что

 

инородцы

 

Тункинскаго

 

вѣдомства.

 

у

 

кото-

рых^

 

не

 

было

 

доседѣ

 

училища,

 

иоймутъ

 

благотворитель-
ность

 

иупеченія

 

миссіи

 

объ

 

ихъ

 

образованіи.
-qu

      

.

         

dh

 

онвоэ

           

.

        

*

       

авжаэдоо

 

a

 

няч

щп

 

щршш

 

мщт.
ІІітръ

 

Анреевичъ

 

Оловцовъ

 

доро.гъ

 

для

 

Сибири:

 

онъ

м

 

у[ю;і;енецъ;

 

онъ

 

и

 

образован

 

іе

 

полу чи.тъ,

 

по

 

крайней
мѣрѣ

 

первоначальное

 

и

 

среднее,

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

Сибир-
ских

 

ъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

(Тобольской

 

семинаріи):

 

онъ

й

 

служплъ.

 

исключая

 

14

 

или

 

15

 

лѣть:

 

все

 

въ

 

Сибири,
да

 

и

 

гшсалъ

 

наиболѣе

  

о

 

Сибири.

             

^зн.т
Біоірафія

 

Петра

 

Андреевича

 

нодъ

 

назганіемъ

 

.Метръ
Аидуасичъ

 

Словціт,"

 

составленная

 

покойными.

 

H.

 

А.
^рамовымъ.

 

'

 

напечатана

 

въ

 

Too.

 

гуо.

 

вѣд.'

 

1858

 

г.

Щ

 

51,

 

стр.'

 

5-17 —

 

Г)5в)

 

и

 

въ

 

Чтеніяхъ

 

въ

 

общеетвѣ

исторіи

 

и

 

древностей

 

Россійокихъ.

 

Біографія

 

эта

 

дѣль-

на>і

 

и

 

обстоятельная;

 

но

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

откры-

вались

 

и

 

доепхъ

 

норь

 

открываются

 

новые

 

матещалы

для

 

жизнеописішія

 

Петра

 

Андреевича,

 

которыхъ

 

покой-

ный

 

его

 

біографъ

 

не

 

имѣлъ

 

подъ

 

руками

 

и

 

которые

l'.vy

 

были. -неизвестны.

 

Пользуюсь

 

такими

 

мате})іа.тами,
постараюсь

 

сдѣ.тать

 

дополненія

 

или

 

иоясневіякъ

 

напи-

санному

 

о

 

Петрѣ

 

Андреевича»,

 

г,

  

Абра^ощмъ.



1.

 

Есть

 

слухъ.

 

что

 

настоящая

 

фамилія

 

Петра

 

Андрее-

вича

  

была

   

не

 

Словцовъ— отъ

 

слово,

    

словцо,

   

а

 

Слон-*

цонъ— отъ

 

слоиецъ.

 

ловупіка,

 

какую

 

Сибирскіе

  

охотни-

ки,

 

простолюдины

  

ставятъ

   

съ

 

притравой

    

на

 

мелкихъ

звѣркоігь

 

(*).

 

Перемѣну

 

въ

 

фамиліи,

 

вѣроятио,

 

сдѣлалъ

какпгі-нпбудь

     

Малороссъ

 

или

    

Великоросса

    

рскторъ

пли

 

префектъ

 

Тобольской

 

Семинаріи

   

для

   

благозвучія,

что

 

оніі

 

въ

 

старые

 

годы

 

съ

 

семинаристами

 

дѣлали

   

до-

вольни

 

Чисто,

 

переименовывая

 

изъ

 

Дсргачевыхъ

 

въ

 

Ара-

мильекмхъ.

    

п.гь

 

діисюревыхъ

    

въ

 

Шнсвотовыхъ.

   

изъ

Тыжновыхъ

 

въ

 

ЗГн

 

юславовыхъ,

  

изъ

 

Попоныхъ

 

въ

 

Ве-

ніамннопыхъ.

    

п.;ь

 

Доребнныхъ

    

въ

 

Цвѣтковыхъ,

   

изъ

Хнюн.іныхь

 

въ

 

Боголюбекпхъ.

   

:;:;ъ

 

Оребренипкиішхъ
въ

 

Аріѵптовекпхъ

 

п

 

пр.

 

и

 

пр.

IJ.

 

Н.

 

А.

 

Апрамовъ.

 

разсказываа

 

о

 

томъ.

 

какъза

 

одну

пропав

 

І'.дь

 

?,съ

 

смѣлымъ

 

суждсніемъ

 

о

 

пѣкоторыхъ

 

со-

временныхъ

 

(конца

 

ХѴШ

 

стодітія)

 

знаменитостях!./

произнесенную

 

въ

 

1 79%>

 

году

 

въТобольскомъ

 

каоедраль-

номь

 

собора,

 

Словцовъ,

 

по

 

расдоряженію

 

мѣстныхъ

гражданскйхъ

 

властей,

 

быль

 

взять

 

н

 

вмѣств

 

съ

 

нропо-

вѣдью

 

Ьтаравленъ

 

для

 

судавъ

 

С.-Петербѵргъ.

 

замѣцаетъ
1

                                 

:Д»ТІ<ТІЛШ

  

d

 

ЛИШИ

    

A

     

"

 

*•

въ

 

слѣдъ

 

за

 

тогдашимь

 

Архіепископомъ

 

Тобольскимъ

Варлаамовъ

 

I.

 

что

 

..вольность

 

мыслей

 

и

 

неопытность

заставили

 

молодого

 

человѣка

 

(Словцова)

 

преступить

границы

 

скромности"

 

( :;:::: ).

 

Правда,

 

съ

 

своей

 

стороны

зам

 

1, чу

 

и

 

я,

 

что

 

ІІетръ

 

Андреевпчъ

 

по

 

нѣкоторомъ

искус

 

в

 

в/,

 

Палаамскомъ

 

монастырь,

 

по

 

иереводѣ

 

(съ

 

ЛЯ-

СМ

 

Лонушкд

 

.-.та.

 

почпптся.

 

со

 

стоить

 

тут.

 

ді:ухъ

 

доиолыю

 

тяже.тоиъенихь

ішшекъ.

 

'іі.-іъ

 

когорыхъ

 

верхняя,

 

когда

 

звѣрокъ

 

начйШті

 

лакомиться
„ритрдьон,

 

наддеіь

   

на

 

пего

   

п

 

придаімяетъ

   

и.тп

 

нрцхланыиаей

   

его

 

къ

Вііжней

 

одашкі,.

                                                     

•

(**)

 

Тобо*лѣск.

 

губ.

 

вѣ.і.

 

1858

 

г.,

 

№

 

34,

 

«р.

 

о84.
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гинскаго

 

языка)

 

имъ

 

тамъ

 

одной

 

душеполезной

 

книга

и

 

по

 

объясненіи

 

говоренной

 

имъ

 

въ

 

Тобольскѣ

 

про-

повѣди.

 

а

 

главное— при

 

сильномъ

 

ходотайстідѣ

 

(брата

Тобольского

 

преосвященнаго)

 

добрѣйшаго

 

тогдашняго

С-Петербурскаго

 

митрополита

 

Гавріила,

 

признанъ

 

не

столько

 

виновнымъ,

 

сколько

 

ученымъ

 

и

 

непонятнымъ

Тобольскими

 

слушателями

 

и

 

особенно

 

властями,

 

даже

повышенъ

 

противъ

 

прежняго,

 

оставленъ

 

въ

 

Пе

 

тербургѣ

и

 

тамъ

 

назначенъ

 

преподавателемъ

 

краснорвчія

 

въ

высшей

 

Александроневской

 

семинаріи,

 

вскорѣ

 

послѣ

того

 

переименованной

 

въ

 

С.-Петербургскую

 

духовную

академію.

 

Но

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

водность

 

мыслей

 

не

только

 

политическая,

 

а

 

и

 

реліозная

 

въ

 

Петрѣ

 

Андрее-

внчѣ

 

была.

 

И

 

вотъ

 

этому

 

доказательство:

 

пишу

 

щій

 

разъ

(это

 

было,

 

помнится

 

въ

 

1842

 

году)

 

засталъ

 

Петра
Андреевича

 

за

 

чтеніемъ

 

„Опыта

 

о

 

божественности

 

но-

вого

 

завѣта„— Бока.

 

Естественно,

 

что

 

разговоръ

 

у

 

насъ

начался

 

съ

 

этого

 

писателя,

 

съ

 

того,

 

какъ

 

о7 яъ

 

хорошо

защищаетъ

 

повѣствуемое

 

во

 

святыхъ

 

Еваідгедіяхъ

 

и

вообще

 

въ

 

новомъ

 

завѣтѣ

 

и

 

какъ

 

онъ

 

'лсновательно

опровергает

 

ъ

 

новѣйшихъ

 

вольнодумцевъ,

 

ра

 

діоналистовъ.

Тутъ

 

Петръ

 

Андреевичъ,

 

необинуясь,

 

с

 

казалъ

 

о

 

себѣ:

я а

 

вѣдь

 

этимъ

 

душкомъ

 

(раціонализмомъ,

 

гшьномысліемъ)
прежде

 

пахло

 

и

 

отъ

 

меня."

 

Къ

 

счастік>,

 

вольномыеліе
не

 

глубоко

 

проникло

 

въ

 

душу

 

Петра

 

Андреевича,

 

да

должно

 

быть,

 

оно

 

не

 

долго

 

и

 

владѣло.

 

ей.

 

По

 

крайней
мѣрѣ

 

не

 

задолго

 

до

 

извѣстной

 

уже

 

намъ

 

катастрофы
съ

 

нимъ

 

въ

 

Тобольскѣ,

 

т-

 

е.

 

до

 

ареста

 

и

 

отправки

 

его

въ

 

ііетербургъ,

 

онъ

 

вотъ

 

что

 

говорилъвъ

 

Тобольскомъ
каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

словѣ

 

на

 

праздникъ

 

Апосто-
ловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

по

 

поводу

 

тогдашней

 

французской
резолюций:
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„Раемотримъ,

 

каково

 

бываете

 

вліяніе

 

разума

  

на

 

че-

ловека....

 

Это

   

правда,

 

что

   

намъ

   

воображаемый

 

чею-

вькъ.

 

котораго

 

философы

    

выводить,

 

приготовленъ

 

къ

непорочности,

 

наставленъ

 

въ

 

благородныхъ

 

къ

 

человѣ-

чесгву

  

чувствахъ.чуждъ

 

предразсудковъ

 

суевѣрія,

 

хлад-

нокровенъ

 

къ

 

служенію,

 

исію.тненъ

 

высокихъ

 

и

 

почти-

гельных ъ

 

о

 

Божествѣ

 

понятій.

 

Хотя

 

с*й

 

поманкой

 

раз-

судикт,

 

и

 

блещетъ

   

надъ

    

воображеніемъ;

    

но

 

въ

  

немъ

должно

    

удивляться

 

болѣе

 

изображена

   

ііхъ

 

дара,

 

не-

жели

 

изображена

 

человѣка.

 

Тамъ

 

много

 

обѣщаютъ,

 

но

ожидать

    

позволено

 

мало.

 

Тамъ

  

образуютъ

    

намѣренія

обширный,

 

но

 

средства

 

предлагаются

   

несоответствен-

ный.

 

Знаю,

 

что

 

тт.мъ

    

оскорбляются

  

вами,

 

слушатели,

поняіін

  

и

 

почтеніс

 

къ

 

безмѣрнымъ

 

умамъ....

 

но

 

должно

ли

 

цдоизведешд

 

воображенія

 

вовсе

 

предпочитать

 

прои-

зведеніямъ

    

снроведливымъ

 

и

 

точнымъ?

   

И

 

мы

 

имѣемъ

несравненный

 

подлинникъ

 

о

 

человѣкѣ.— Человѣкъ,

 

кое-

го

 

возставляетъ

   

Евангеліе,

 

воодушевленъ

   

добродѣте-

лями

 

почти

    

райскими,

   

проникнуть

   

святымъ

 

одушев-

леніемъ,

 

привязапъ

 

къ

 

олтарю

 

и

 

служенію,

 

упоенъбла-

гоговѣйнымъ

   

эвтузіазмомъ

 

къ

 

Создателю,

    

презорчивъ

къ

 

отличію

    

свѣто,

 

исполненъ

   

небесныхъ

   

обѣтовавій.

Вотъ

 

черты,

    

подъ

 

которыми

  

должно

 

писать

 

человѣка.

Однако

 

жъ,

 

не

 

довольствуясь

 

симъ

 

изображеніемъ,

   

ра-

зумъ

 

человѣческій

 

мыслилъ

 

переправить

 

его

 

онымъ,

 

ко-

торымъ

 

научались,

 

что

 

предпріимчивость

 

религіи

 

дѣлаетъ

новые

 

шаги

 

въ

 

заблужденіи;

  

дѣяніямъ

   

дерзкимъ

 

давая

видъ

 

отважныхъ,аотвджнымъ

 

благородныхъ,

 

онъ

 

мыслилъ

умножить

    

число

 

добродѣтельныхъ

   

злодѣевъ.— Итакъ,
когда

   

хитрый

 

Махіавель

 

за

   

смѣлыя

   

нротиворѣчія

 

въ

лолитикѣ

 

почти

 

названъ

 

законодателем*....

 

когда

 

веди-



кіе

 

налоги,

 

прикрывшись

 

едиными

 

цвѣтами

 

отважности,

заслужили

   

почтенный

 

отзывъ.

   

когда

 

самый

  

развратъ

іпествуетъ

 

подъ

 

знаменами

   

философіи;

 

то

 

какого

 

нес-

частія.

 

должно

   

было

 

ожидать

 

въ

 

нравахъ?— и

 

сверши-

лось:

  

уже

 

всѣ

 

тонкія

 

страсти,

 

всѣ

 

черныя

   

коварства,

всѣ

 

пороки,

 

и

 

сей

 

ужасъ

 

пороковъ.

 

отъ

   

котораго

 

вся

кровь

   

волнуется,

    

самоубійство

 

и

 

самоубійство

   

стало

позволительнымъ.

 

Такъ.

 

всѣ

 

почи

 

дикіе

  

пороки,

 

на

 

ко*-

торые

 

не

 

дерзаетъ

   

чернь,

   

проповѣданы

   

въ

 

нисаніяхъ

просвѣщенныхъ.

 

Пройдите

 

бытописанія.

 

прочтите

 

жиз-

ни

 

мудрецовъ,

 

вы

 

замѣтпте,

 

что

 

каждый

 

изъ

   

пихъ

 

отъ

порочнап/

 

до

 

добродѣтелънаго.

   

отъ

 

Кпикура

   

даже

 

до

Сократа,

   

каждый

 

поддержит.адъ

 

какое

   

нибудь

 

мнѣніе,

несовмѣстное

 

со

 

святостію

 

народнаго

   

нравоученія.

 

Но

*вы

 

не

 

внемлете;

 

вы.

 

очарованные

  

вапшмъ

 

просвящені-
емъ,

 

мните,

 

яко

 

все

 

сіе

 

суть

 

злобный

   

укоризны.

 

Такъ

зримъ

 

страшное

 

явленіе:

 

се

 

является

 

толпа

 

просвѣщен-

ныхъ

   

исполиновтм

   

вознамѣрившиісл

   

низвергнуть

 

тѣ

памятники,

   

нредъ

 

которыми

  

б.тагоговѣютъ

   

смертные*

Беззаконные

   

ихъ

 

умы

 

нарушатотъ

 

тѣ

   

неприкосновен-

ные

 

уставы,

 

кои

 

сами

 

небеса

 

во

 

времена

 

святыя

 

пору-

чили

 

человѣческммъ

 

сынамъ.

 

Се

 

вѣра

 

оклеветанная,

 

ос-

корбленная,

    

уязвленная

 

взываетъ

 

къ

 

своему

 

Отцу.

 

Ей
не

 

помогли

 

чудеса

 

и

 

таинства,

 

сіп

 

священные

   

туманы,

въ

 

которыхъ

   

скрывается

 

евѣть

  

Вышгіяго.

    

Окончимъ

картину.

 

Уже

 

алтарь

 

заглушенъ

   

безбоЖнымъ

 

воплемъ,

уже

 

огни

 

жертвенные

    

угасаютъ,

 

уже

 

богоелуженіе

 

'Ко-

леблется

 

и

 

самаго

 

Бога

 

изгоняютъ

 

изъ

 

Вселенной.

 

Про-

сти,

 

великій

   

Боже,

 

слабой

 

твари,

   

что

 

она

 

въ

 

безучкіи
своемъ

 

дерзнула

 

противу

 

Тебя

 

возстаті......

 

Если

   

до!кй-

зано,

 

что

   

одна

 

вѣра

 

есть

 

еія

 

счастливая

   

-іцѣпъ,

 

кото-
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рая

 

связуетъ

 

безъ

 

ропота

 

бушующія

 

волны

 

народа;

 

то

играть

 

ею,

 

не

 

есть

 

ли

 

потрясать

 

основу

 

правительства?
Бѣдственное

 

противорѣчіе,

 

въ

 

которое

 

обыкновенно
вводить

 

вольнодумство.

 

Что

 

убо

 

значить

 

премудръ,

 

что

книжникъ,

 

что

 

совопросникъ

 

вѣкасегоІНе

обуй

 

ли

 

Богъ

 

премудрость

 

ыіра

 

сего?

 

Дерзнемъ

 

ска-і-

зать

 

откровенно,

 

что

 

ввести

 

самыя

 

великія

 

заблужде^
нія— сія

 

честь

 

предоставлена

 

была,

 

кажется

 

единому

только

 

разуму.

 

Довольно

 

чувствуете

 

политика,

 

сколько

опасно

 

поблажнять

 

самолюбивымъ

 

затѣямъ

 

мудрецовъ.

Ибо

 

тогда,

 

какъ

 

философія

 

начала

 

воспитывать

 

граж-

данина,

 

вывела

 

его

 

права

 

изъ

 

состоянія

 

естественнаго,

коего

 

слѣды

 

остались

 

только

 

въ

 

баснѣ

 

о

 

системѣ.

 

Про--
пустимъ

 

то,

 

что

 

одни

 

догадки

 

тамъ

 

были

 

поставлены

за

 

начала;

 

она

 

живымъ

 

и

 

впечатленнымъ

 

голосомъ

 

про-

читала

 

ему

 

уроки

 

вольности,

 

внушила

 

ненависть

 

къ

человѣкамъ.

 

вдохнула

 

ужасъ

 

ко

 

правительствам^

 

сло-

вомъ,

 

показала

 

карту

 

всего

 

свѣта

 

подъ

 

красками

 

чер-

ными

 

и

 

ввела

 

въ

 

общество— кого 1?

 

тигра,

 

а

 

не

 

граж-

данина.

 

Умножьте

 

число

 

таковыхъ

 

воспитанниковъ,

 

и

вы

 

увидите

 

настоящій

 

образъ

 

смутной

 

политики.

 

На<-
роды

 

вооружены

 

противъ

 

государей,

 

государи

 

противъ

народовъ.

 

Деспотизмъ

 

суевѣрія

 

минувшихъ

 

временъ

намъ

 

кажется

 

ужасенъ;

 

но

 

деспотизмъ

 

разума

 

въ

 

на-

стоящую

 

эпоху

 

не

 

больше

 

ли

 

ужасенъ?

 

Представьте,
какъ

 

насиліе

 

свирѣпствуетъ

 

торжественно,

 

какъ

 

безъ-

изъятно

 

по

 

всѣмъ

 

главамъ

 

катается

 

тиранскій

 

мечь;

 

какъ

отъ

 

августѣйшихъ

 

троновъ

 

течетъ

 

кровь!

 

какъ

 

Божіи
помазанники....

 

но

 

да

 

уиолчимъ.

Теперь

   

ступайте

 

удивляться

 

произвел еніямъ

 

разума,

покланяйтесь

   

всему,

 

что

 

онъ

 

не

 

произвелъ

  

ложнаго

 

и
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дерзкаго;

 

забудьте

 

вовсе

 

гласъ

 

вѣры;

 

ступайте;

 

но

 

раа

зумѣйте:

 

аще

 

необратитеся,

 

мѣчь

 

вы

 

поястъ

 

(*)

 

(Ис.
гл.

 

I)."
Это

 

ли

 

языкъ

 

вольнодумца?!

 

Сталъ

 

ли

 

бы

 

вольноду-

мецъ,

 

при

 

томъ

 

самъ

 

любившій

 

и

 

даже

 

преподававшій
въ

 

Тобольской

 

семинаріи

 

философію,

 

сталъ

 

ли

 

бы,

 

го-

ворю,

 

филосовъ

 

вольводумецъ

 

за

 

французскую

 

револю-

цію,

 

за

 

потоки

 

крови,

 

между

 

прочимъ

 

и

 

царской,

 

про-

литые

 

французскими

 

революціонерами,

 

винить

 

разумъ

 

и

фи.іософію?!
-

 

Далѣе

 

что

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

Петрѣ

 

Андреевичѣ?

 

Знаме-
нитый

 

другъ

 

его

 

Сперанскій,

 

въ

 

нисьмахъ

 

своихъ

 

къ

нему,

 

пиоанныхъ

 

тотчасъ

 

послѣ

 

новой

 

съ

 

нимъ

 

катаст-

рофы

 

и

 

именно

 

послѣ

 

ареста

 

и

 

высылки

 

его

 

въ

 

нача-

ла

 

1ь08

 

года

 

изъ

 

Петербурга

 

на

 

службу

 

въ

 

Сибирь
между

 

прочнмъ

 

гогоритъ:

 

„кто

 

взялъ

 

на

 

себя

 

крестъ

 

и

ни.южилъ

 

руку

 

на

 

рало,

 

тотъ

 

не

 

долженъ

 

уже

 

озирать-

ся

 

вспять;"

 

или:

 

„не

 

соблазняйся

 

однако

 

же,

 

другъ

 

мой

приливомъ

 

разныхъ

 

суетныхъ

 

помысловъ,

 

вспомни

 

на-

шего

 

добраго

 

Ѳому

 

Кемпійскаго;

 

сего

 

утра

 

я

 

читаю:

вся

 

жизнь

 

наша

 

есть

 

рядъ

 

перемѣкъ,,

 

и

 

пр.

 

(**)

 

Не

значить

 

ли

 

это,

 

что

 

душикъ

 

вольномыслія,

 

который

по

 

сознанію

 

самаго

 

Петра

 

Андреевича,

 

когда

 

то

 

во-

дился

 

въ

 

немъ,

 

еще

 

въ

 

началѣ

 

восьмисотыхъ

 

годовъ.

еще

 

въ

 

Петербургѣ,

 

значить

 

и

 

среди

 

разныхъ

 

соблаз-

новъ.

 

и

 

при

 

встрѣчѣ

   

съ

 

людьми

 

всякаго

   

направленія

<*)

 

Этогь

 

отрывокъ

 

изъ

 

пролоііѣ -rif

 

С'.юпцова

 

иотГъадая

 

то'

 

чго

 

автоР'ь
его

 

но

 

быль

   

глубоко

 

заражед?

   

ішыюыысліемі

   

съ

 

Ѵѣмт

    

"мѣстѣ

 

можетъ
служить

 

образчиком*

   

духа,

 

топа,

 

слога

 

и

 

йзыйя.'

  

it**

 

^л

 

....... ;^*дѣй..,.ѵ ЛИ ,ь

 

и*ра*чватт

   

духа,

 

топа,

 

слога

 

и

 

языка

  

дрѵгихъ

 

его

 

,,„o,,J

 

чш'

;1', ЯЛтКЪ

 

СГ °

 

ПС

 

Т0;' ЬКП

 

п

 

"іюіювѣдяхъ,

 

но,,

 

іюмѣхъ

 

erô

 

соСенІяхъ
даже

 

въ

 

Историческом

 

обо:иАши

 

Сибири

    

отіича

кон-го.

 

можно

 

сказать,

   

курчавостда

 

и

 

для

    

читак

не

 

совсемъ-то

 

удобопонятен!..

Г)

 

Тоб.

 

губ.

 

»ѣд.

 

1858

 

г.,

 

К

 

34,

 

стр.

 

548

 

и

 

549.
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мыслей,

 

еще

 

до

 

вторичнаго

 

возвращенія

 

его

 

въ

 

Сибирь,
изъ

 

него

   

испарился,

 

давно

    

уже

 

изсякъ,— испарился

 

и

языкъ

 

до

 

того,

 

что,

 

нѣкогда

 

пропитанный

 

имъ,

   

Петръ
Андреевичъ

 

уже

 

читалъ

 

Ѳому

   

Кемпійскаго

    

(вольноду-
мецъ.

 

человѣкъ

   

нерелигіозный

 

такого

 

рода

   

писателей
не

 

станетъ

 

читать)

 

и

 

имѣлъ

 

право

 

быть

 

названнымъ,

 

и

отъ

 

человѣка,

 

знавшаго

 

его

 

хорошо,

 

взявпіимъ

 

на

 

себя
крестъ

 

(терпѣнія)

   

и

 

положившимъ

 

руку

 

на

 

рало

  

(спа-
сенія).

 

Тотъ

 

же

 

Сперанскій

  

чрезъ

 

11

 

или

 

12

 

лѣтъ

 

во
написаніи

 

писемъ.

 

изъ

 

которыхъ

   

взяты

    

приведенная
выше

 

слова,

 

встрѣтилъ

 

Словцова,

 

во

 

время

 

своего

 

ге-
нералъ

    

губернаторства

   

надъ

   

Сибирью,

    

сначала

   

въ
Иркѵтскѣ.'

 

а

 

иотомъ

   

въ

 

Тобольскѣ

 

и

 

нашелъ

 

его

   

уже
всего

 

какъ

 

бы

 

погрузившегося

 

въ

 

благочестіе:

  

„Петръ
Андреевичу*

 

писалъ

 

онъ

 

изъ

 

Тобольска,

 

отъ

 

7

 

Декаб-
ря

 

1820

 

года,

 

къ

 

одному

 

общемѵ

 

своему

 

и

 

Словцова-
знакомому.

 

„весь

 

въ

 

благочестіи"

 

(*).
Когда

 

то

 

Словцовъ

 

переложилъ

 

Пасхальный

 

канонъ:

Восцнссніл

 

день...

 

Св.

 

Іоанна

 

Дамаскина

 

стихами

 

и

 

въ
1842

 

году,

 

значить

 

въ

 

то

 

самое

 

время,

 

когда

 

онъ

 

за-
нимался

 

составленіемъ

 

2-й

 

части

 

своего

 

Историческаго
Обозрѣнія

 

Сибири,

 

перевелъ

 

весьма

 

значительные

 

от-
рывки,

 

подъ

 

названіемъ

 

„Назидательных

 

Чтенія,"

 

изъ
книги:

 

..Душа,

 

возносящаяся

 

къБогу

 

посредствомъ

 

рай-

мышденія

 

и

 

благоговѣнія."

Еще

 

важнѣе:

 

у

 

Словцова

 

и

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

онъ
состоялъ

 

на

 

службѣ

 

въ

 

Сибири,

 

и

 

особенно

 

во

 

время
отставки,

 

было

 

"

 

непремѣннымъ

 

правиломъ

 

въ

 

каждое
утро

 

посвящать

 

на

 

молитву

 

часъ

 

или

 

около

 

часа

 

и

 

за
тѣмъ

 

читать

 

биб.іію,

 

и

 

въ

 

особенности

 

Евангеліе.

 

Обь
(*)

 

Рус<\

 

арх.

 

1871

 

г..

 

%

 

3,

 

стр.

 

480. »Т

 

С)
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этомъ

 

говорится

 

и

 

въ

 

его

 

біографіи

 

Абрамова

 

(*)'

да

 

это

 

пишущему,

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

жизни

 

Словцова

съ

 

нимъ

 

лично

 

знакомому,

 

и

 

самому

 

хорошо

 

извѣстно.

По

 

этому

 

Петръ

 

Андреевичъ

 

не

 

совсѣмъ

 

то

 

любилъ

 

по

утрамъ

 

и

 

принимать

 

къ

 

себѣ

 

кого-бы

 

то

 

ни-было,

 

по

утрамъ

 

у

 

него

 

и

 

двери

 

почти

 

всегда

 

были

 

заперты.

Тираду

 

о

 

вольномысліи

 

Словцова,

 

о

 

томъ

 

въ

 

особен-

ности,

 

что

 

вольномысліе

 

его

 

было

 

неглубокое

 

и

 

непро-

должительное,

 

заключу

 

сообщеніемъ

 

одного

 

слѣдующаго

обстоятельства:

 

разъ

 

пишущій

 

пршпелъ

 

къ

 

Петру

 

Ан-

дреевичу

 

часу

 

въ

 

12-мъ

 

или

 

въ

 

первомъ;

 

у

 

него

 

на

канторкѣ,

 

вѣроятно,

 

отъ

 

обычнаго

 

утренняго

 

чтенія.

Лежала

 

библія,

 

и

 

разговоръ

 

у

 

гостя

 

и

 

хозяина

 

зашолъ

О

 

Св.

 

писаніи.

 

Долго

 

или

 

недолго

 

онъ

 

шелъ,

 

пишущій
■этого

 

не

 

помнить;

 

но

 

ему

 

очень

 

хорошо

 

памятно,

 

что,

разговоръ

 

тотъ

 

кончился

 

вотъ

 

какимъ

 

признаніемъ

Словцова:

 

„благодарю

 

Господа,

 

сказалъ

 

онъ,

 

что

 

я

 

ни-

когда

 

не

 

терялъ

 

охоты

 

читать

 

слово

 

Вожіе,

 

что

 

я

 

не

былъ

 

лишенъ

 

способности

 

по

 

возможности

 

понимать

 

его

И

 

чувствъ

 

наслаждаться

 

его

 

красотами."

 

Кстати

 

будете

сказать

 

здѣсь

 

и

 

о

 

приготовленіи

 

Словцова

 

къ

 

смерти.

Въ

 

день

 

ангела

 

своего,

 

16

 

Января

 

1843

 

года

 

Петръ

Андреевичъ

 

подписалъ

 

духовное

 

завѣщаніе

 

и,

 

отдавая

его

 

своему

 

душеприкащику,

 

сказалъ:

 

„болѣзнь

 

моя

 

уси-

ливается,

 

но

 

ни

 

что

 

не

 

связываете

 

меня

 

съ

 

землею....

Благодарю

 

Бога

 

за

 

всѣ

 

его

 

благодѣнія

 

въ

 

жизни

 

моей

(а

 

ему

 

въ

 

жизни

 

много

 

довелось

 

терпѣть

 

и

 

терпѣть,

судя

 

по

 

человѣчески

 

напрасно)

 

и

 

молю

 

Господа,

 

да

упокоите

 

Онъ

 

меня

 

бѣднаго

 

грѣшника.

 

Хотѣлось

 

бы
заняться

 

поболѣе

 

дѣломъ

 

Божіимъ

 

и,

 

ежели

 

сподобить

(*)

 

Тоб.

 

губ.

 

вѣд.

 

1858

 

г.,

 

№

 

34,

 

стр.

  

555.

                                    

.

 

wj
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Гоеподь,

 

то

 

намѣреваюсь

 

пріобщиться

 

св.

 

таинъ,

 

потопу

что

 

не

 

знаю,

 

доживу

 

ли

 

еще

 

до

 

поста

 

и

 

буду

 

ли

 

тогда

здоровъ."

 

Намѣреніе

 

свое

 

онъ

 

и

 

иеполнилъ

 

съ

 

теплою

вѣрою

 

всего

 

чрезъ

 

два

 

дня — 18

 

Января,

 

а

 

чрезъ

 

два

мѣсяца

 

и

 

10

 

дней,

 

и

 

именно

 

20

 

марта,

 

за

 

два

 

дня

 

до

смерти,

 

(*)

 

онъ

 

сподобился

 

и

 

таинства

 

елееосвящені

 

я

 

(**).
III.

 

Въ

 

біографіи

 

Словцова

 

Н.

 

А.

 

Абрамова

 

по

 

мѣс-

тамъ

 

встрѣчаются

 

самые

 

похвальные

 

отзывы

 

о

 

его

деятельности

 

на

 

службѣ

 

какъ

 

гражданской,

 

такъ

 

и

учебной

 

и

 

объ

 

особенной,

 

какъ

 

бы

 

плодотворности

 

этой

дѣятельности,

 

напр.

 

объ

 

улучшеніи

 

Иркутской

 

гимназін,

которою

 

довольно

 

долго

 

завѣдывалъ

 

онъ,

 

объ

 

умноженіи

имъ

 

уѣздныхъ

 

и

 

народныхъ

 

училищъ

 

въ

 

Иркутской
губерніи

 

и

 

вообще

 

о

 

возвышеніи

 

имъ

 

уровня

 

образова"

нія

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

миссіонерства

 

народнаго

просвѣщенія

 

и

 

въ

 

дѣлой

 

Сибири;

 

говорится

 

также

 

и

 

о

томъ,

 

что

 

Словцовъ

 

былъ

 

особенно

 

честенъ,

 

смѣлъ

 

и

врагъ

 

притѣсненій

 

и

 

несправедливости,

 

что

 

былъ

 

строгъ

въ

 

образѣ

 

жизни,

 

чуждался

 

всѣхъ

 

свѣтскихъ

 

удоволь-

ствие,

 

что

 

ни

 

одного

 

дня

 

не

 

отдавалъ

 

въ

 

жертву

 

праз-

дности,

 

что

 

даже

 

и

 

привержен

 

пыхъ

 

къ

 

нему

 

лицъ

 

по-

сѣщалъ

 

только

 

изрѣдка,

 

что

 

и

 

эти

 

лица

 

собирались

 

къ

нему

 

для

 

серіозныхъ

 

бесѣдъ

 

наиболѣе

 

только

 

но

 

праз-

дникамъ,

 

что

 

онъ

 

каждодневно

 

по

 

утрамъ

 

около

 

часа

посвящалъ

 

на

 

молитву

 

и

 

затѣмъ

 

читалъ

 

евангеліе,

 

за

евангеліемъ

 

и

 

вообще

 

за

 

ев-

 

писаніемъ

 

читалъ

 

Ѳому

Кемпійскаго

 

или

 

другаго

 

какого

 

либо

 

благочестиваго

писателя

 

(***)>

 

Все

 

это

 

совершенная

 

правда;

 

однакожъ

;

   

(*)

 

Уыеръ

 

28

 

Марту

 

1843

 

года,

 

на

 

75

 

году

 

отъ

 

рождеиія.

(**)

 

Тоб.

 

губ.

 

вѣд.

 

1858

 

г.,

 

№

 

34,

 

стр.

 

555.

(***)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

548,

   

550—52

 

и

 

555.
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противъ

 

свидѣтельства

   

Абрамова

   

могутъ

   

возникнуть

нодоумѣнія,

 

могутъ

 

явиться

 

и

 

возраженія;

 

екаясутъ,

 

напр.

что

 

Абрамовъ

 

зналъ

 

Словцова

 

уже

 

70

 

лѣтнимъ

 

старцемъ

когда

 

онъ,

    

по

 

выраженію

 

самаго

    

Петра

  

Андреевича
„былъ

 

болѣе

 

похожъ

 

на

 

потухшій

 

вулканъ,

 

покрытый

 

да-

же

 

льдомт/

 

(*),

     

что

 

Абрамовъ,

    

хотя

   

и

 

ежедневный

чтецъ

 

его

 

и

 

нерѣдкій

 

праздничный

 

гость,

 

могъ

 

однакожъ,

ВВДѣть

 

только

 

лицевую

 

сторону

 

его

 

жизни,

 

а

 

напротивъ,

могъ

 

не

 

знать

 

ея

 

внутреннихъ

 

сторонъ,

 

что

 

Абрамовъ,

какъ

 

обласканный

 

высокимъ

  

и

 

ученымъ

  

лицемъ,

   

даже

могъ

 

быть

 

въ

 

отзывахъ

 

своихъ

 

пристрастнымъ

 

кънему.

Но

 

у

 

Словцова

 

есть

   

и

 

другой,

    

гораздо

 

болѣе

    

авто-

ритетный

 

и

 

компететный,

 

сравнительно

 

съ

 

Абрамовымъ,

цѣните.іь

 

и

 

его

 

дѣительности

 

и

 

его

 

жизни,— такой,

 

ко-

торый

 

зналъ

 

его

 

и

 

въ

 

молодости

 

ивълѣтахъ

 

мужества,

зналъ

 

его

 

въ

 

Петербург/;

 

и

 

Сибири,

    

зналъ

   

во

 

время

счастія

   

и

 

несчастія,

 

который

   

даже

   

не

 

мало

 

времени

жилъ

 

съ

 

нимъ— вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

учился

 

и

 

вмѣстѣ

 

слу-

жнлъ

 

и

 

всегда

 

былъ

 

искренній

 

его

 

другъ.

   

Это

 

Графъ

Мпхаіі.іо

 

Михайловпчъ

 

Сперанскій.

 

Въ

 

двухъ

 

письмахъ

свпихь

 

къ

 

А.

 

А.

 

Столыпину

 

(одно

 

отъ19

 

Ноября

 

1819

года.

 

и,іъ

 

Иркутска,

 

а

 

другое,

 

отъ

 

7

 

Декабря

 

1820

   

г.

изь

 

Тобольска),

 

писанныхъ

 

послѣ

 

свиданій

 

съ

 

Петромъ

Андреевичемъ

 

въ

 

Иркутскѣ

 

и

 

Тобольскѣ

 

и

 

только

    

не

давно

 

сдѣлавшихсн

   

извѣстными

    

читающей

   

публикѣ,

Сперанскій

   

двлаетъ

   

о

 

немъ

 

еще

   

лучшіе,

 

еще

   

болѣе

выгодные

 

отзывы,

 

нежели

 

Абрамовъ,

 

Вотъэти

 

интерее-

ныя

 

письма:

Иркутскъ,

 

19

 

Ноября

 

1819

   

г.

(*)

 

Тоб.

 

губ.

 

вѣд.

    

.>

 

34.

 

стр.

 

555.



—

 

58)-

„Я

 

уже

 

писалъ

 

къ

 

вамъ,

   

помнится,

 

о

 

Словцовѣ,

 

(*)

Онъ

 

сталъ

 

еще

 

лучше

 

и

 

умнѣе,

 

нежели

 

былъ.

  

Уедине-

ніе

 

освѣжило

 

его

 

мысли

 

и

 

успокоило

 

его

 

душу

 

до

 

того,

что,

 

кажется,

 

онъ

 

ничего

 

не

 

желаетъ

 

и

 

готовится

 

уме-

реть

 

спокойно;

   

въ

 

свое

 

время

 

я

 

буду

   

о

 

немъ

 

сильно

ходатайствовать

 

(**);

 

но

 

кажется,

 

если

   

бы

 

предложили

ему

 

мѣсто

 

канцлера,

 

онъ

 

не

 

двинулся

 

бы

 

никуда

 

отсюда

 

(***)♦

Такъ

 

же

 

бѣденъ,

 

такъ

 

же

 

студснтъ,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

но

еще

 

менѣе

 

желаетъ

  

и

 

менѣе

 

заботится

   

о

 

житейскомъ;

впрочемъ

 

бѣдность

 

его

  

есть

   

почти

 

произвольная:

  

въ

званіи

 

Совѣстнаго

 

судьи

   

и

 

Директора

   

гимішіи,

   

онъ

получаетъ

 

2000

 

рублей

 

(асе.)

 

и

 

не

 

понимаетъ.

 

куда

 

ему

(*)

 

Предъндущаго

 

письма

 

о

 

Слопцовѣ,

 

ѳ

 

которомъ

 

упоминается

 

адѣсь,

въ

 

напечатапномь

 

собранін

 

ппсемъ

 

Сиеранскаго

 

къ

 

Столыпину

 

нѣтъ:

 

или

Сперапскій

 

совсѣмт.

 

не

 

писалъ

 

его

 

и

 

только

 

по

 

забывчивости,

 

иритомъ

впроче.мъ

 

съ

 

псувѣренностію

 

(помнится)

 

уноэшіулъ

 

о

 

немъ,

 

или

 

г.

 

Столы-

иннъ

 

не

 

сохрапилъ,

 

затерялъ

 

его.

(**)

 

И

 

ходатайствовалъ;

 

вслѣдствіе

 

чего

   

по

 

1-хъ

 

тогдашнему

   

министру

народнаго

 

нросвѣщснія

 

князю

 

Ал.

 

Ник.

 

Голицыну,

   

отъ

 

2

 

Ноября

 

1819

   

г. }

Высочайше

   

іювелѣно

   

было

 

поручить

   

Словцову

 

|(въ

 

то

 

время

   

директору

Иркутской

 

гимналн)

 

осмотрі

 

учебиыхъ

 

заведеній

   

губерніи:

 

Томской,

   

То.

больской,

 

Казанской.

 

Пермской

   

и

 

Бятской,

   

во

 

2-хъ,

 

вскорѣ

   

латѣмъ

 

онъ

былъ

 

назначенъ

 

внзитаторомъ

   

(что

 

ныиѣ

  

главный

   

инсиекторь)

 

уш.іищъ

всѣхъ

 

ііазваппыхъ

 

губервіи

 

(Тоб.

 

губ.

 

вѣд.

 

Ifc58

 

г.

 

Л»

 

34,

   

стр.

 

551J.

(***)

 

Одпако^ъ,

 

въ

 

послѣдствіи

 

времіни

  

и

 

именно

   

въ

 

1828

 

году,

 

когда

покоііпын

 

Государь

   

Пмператоръ

   

веемилостпвѣйиіе

 

соизнолилъ

 

разрѣшить

служить

 

Петру

 

Андреевичу

   

не

 

только

 

въ

 

Сибири

   

(что

 

прежде

 

съ

 

1808

 

Г.

ему

 

только

 

и

 

было

 

дозволено),

   

а

 

я

 

во

 

всей

 

Россіи

 

и

 

когда

 

ему

 

уже

   

было

обѣщапо

 

одно

 

важное

 

мѣсто

 

въ

 

Нетсрбургѣ,

 

Петрѣ

 

Андреевич!

 

поколебал'
ея-было,

 

хотѣлъ-было

 

ѣхать

 

въ

 

столицу

 

и

 

тамъ

 

продолжать

 

свою

 

службу.
Но

 

тогдашній

 

преосвященный

 

Тобольскіп

 

Евгенін,

 

вопреки

 

нсѣхъ

 

друШхъ
сказалъ

 

ему:

 

«Петръ

 

Апдреевичъ!

 

Пламень

 

недоброжелательства

 

враговъ

вапшхъ

 

въ

 

Петербург!,

 

можетъ

 

быть,

 

іг

 

ногасъ;

 

по

 

зто

 

не

 

повндимому

 

ли
юлько?

 

нѣтъ

 

ли

 

нодъ

 

невломъ

 

искръ

 

и

 

искры

 

атн

 

въ

 

ващемъ

 

нрисутствіи
не

 

образуютъ

 

ли

 

новаго

 

пламени?

 

ГІрито.чъ,

 

нослѣ

 

бурной

 

вашей

 

жизни

 

и
при

 

иримѣтахъ

 

старости

 

(Словцову

 

тогда

 

былъ

 

уже

 

01

 

годъ),

 

не

 

славы

 

и
•

 

"п

 

аоаоя

 

л

 

душевнаго

 

рпаеенія

 

елѣдуегъ

 

желать

 

вамз>.»

 

Слова

 

благо-
чести,

 

о.

            

--ор'маго

 

архипастыря

 

глубоко

 

вали

 

на

 

сердце

 

Словцова

 

и
чостинаго

 

и

 

ува^..

            

-•*— «и

 

Ц'амъ

 

уіс,

 

стр.

 

552).
онъ

 
остался

 
навсегда

 
въ

 
ывшд...

 
.

                                                           
"""•'
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•:дѣсь

   

дѣвать

    

сіе

 

богатство

    

(*);

    

вообще

   

онъ

 

здѣсь

всѣми

 

уваженъ

 

и

 

въ

 

истинномъ

   

смыслѣ

 

есть

 

судья

 

со-

вІ;стный.

 

Гимназія

   

его

 

есть,

    

можетъ

   

быть

 

одна

     

въ

Porcin,

 

которая

 

идетъ

 

весьма

 

правильно

 

и

 

съ

 

успѣхомъ.

<>нъ

 

каждый

 

дені

 

въ

 

ней

 

бываетъ."
Тобол ьскъ.

 

7

 

Декабря

 

1820

 

г.

..11а

 

еихъ

 

днпхъ

 

прибыть

 

сюда

 

Петръ

 

Андреевичъ
<

 

.пф.дпиъ:

 

онъ

 

отправился

 

изъ

 

Иркутска

 

для

 

обозрѣнія

училищъ

 

(**)

 

и

 

продолжить

 

путь

 

свой

 

на

 

Пермь

 

и

 

Вят-
ку

 

до

 

Казани!

 

гдѣ

 

надѣется

 

узрѣть

 

лицемъ

 

къ

 

лицу

ітнештеля

 

[$#*)

 

и

 

поблагодарить

 

его

 

за

 

всѣ

 

знаки

г.ііііманіи.

 

Здоровье

 

его

 

плохо,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

но

 

умъ

і

 

і.ѣжъ;

 

жаль

 

только,

 

что

 

никакими

 

дѣлами

 

(****)

 

онъ

ве

 

хочетъ

 

заниматься;

 

весь

 

въ

 

благочестіи,

 

чего

 

однако

же

 

ве

 

жаль:

 

ибо

 

благочестіе

 

стоить

 

дѣлъ,

 

что

 

0ы

 

у

вуасъ

 

ни

 

говорили"

 

(*****),
(*)

 

Пмі.я

 

'іипъ

 

дѣйствительнаго

 

статскаго

 

еовѣтшіка.

  

получая

   

и

 

въ

 

от-

ставві

 

[еъ

 

(829

 

т.)

 

3000

 

р.

 

асе.

 

(что

 

впрочемъ

 

нъ

 

двадцатнхъ

 

и

 

трптци+ыхъ
т.

 

значило

 

весьма

 

по

 

мало)

 

и

 

будучи

 

безеемейнымъ,

 

Петръ

 

Андреевичъ
■

 

въ

 

то

 

вреѵя

 

продо.і;калъ

 

жить

 

какъ

 

студентъ:

 

въ

 

квартпрѣ

 

его

 

и

 

вообще
у

 

неги

 

рішіпельно

 

ничего

 

не

 

было

   

лпшняго

 

и

    

хотя

   

машыальски

     

похо-

жаго

 

па

 

рпікошь;

   

мебель

   

и

   

плагье,

   

и

   

все

     

прочее

  

у

   

него

 

было

   

самое

простое.

 

Но

 

за

 

то

 

у

 

і:

 

то

 

были

 

довольно

 

хорогаіе

 

ыинералогнческій

 

кабияетъ
и

 

библиотека,

 

за

 

то

 

от;>

 

него

   

не

 

отходилъ

   

съ

 

пустыми

 

руками

   

бѣдный

 

и

ннщій

 

(особенно

 

встрѣчавшійся

 

ему

 

во

  

время

 

лочти

 

ежедневныхъ

 

его

 

про-

!•).

 

за

 

то

 

у

 

него

 

къ

 

концу

 

жизни

 

скопилась

 

порядочная

 

сумма

 

денепь,

рал

 

впрочемъ

 

все

 

(какъ

 

и

 

ипбліотека съ

 

мпнералогичеекпмъкабннетонъ),
согласно

 

его

 

завѣщанііо,

 

пошла

 

на

 

учебныя

   

заведенія.
<* ж )

 

Въ

 

копцѣ

 

1820

 

г.,

 

Петру

 

Андреевичу,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

одномъ

 

изъ

иредън

 

іущпхъ

 

иримѣчанШ,

 

было

 

дано

 

порученіе

 

обревизовать

 

учебныя

 

за-

вадевіл

 

ведомства

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

не

 

только

 

всѣхъ

Спбярсмхъ

 

губерній,

 

но

 

и

 

гѵбернііі

 

прплежащнхъ

 

къ

 

Сибири,- -Пермской,
ИятскоГі

 

и

 

Казанской.
I

 

***)

 

Попечителе

 

иъ

 

Казанскаго

 

упиверситета

 

и

 

округа

 

въ

 

то

 

время

 

былъ
нзвѣсіпыи

 

Магвидкій,

 

но

 

С.іовцовь

 

едвали

 

видѣлся

 

съ

 

нпмъ

 

въ

 

Казани,
потому

 

что

 

Магппцкііі

 

ѵиравлялъ

 

ѵнпверснтетомъ

 

и

 

его

 

округомъ

 

почти

совсѣмъ

 

но

 

внѣзжая

 

ітзь

 

Петербурга.
")

 

Тутъ.

 

кѣроятио.

 

разѵмѣются

 

дѣла

 

впѣ

 

учебной

 

и

 

училищной

 

частя.
(?****)

 

См.

 

русекій

 

архивъ

 

1871

 

г.

 

t&

 

It,

   

стр.

 

472

 

и

 

480.

Редакторъ,

 

Реюпоръ

   

Иркутской

 

Семинаріи,
Архиминдритъ

   

Модестъ.
Дозволено

   

цензурою.

 

Ноября

   

11

 

дня

 

1872

 

года.

Печатано
 

въ

 
Типографіи

 
Окружнаго

 
Штаба.


