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СОДЕРЖАЛ

 

IE:

    

Правительственныя

  

расноряженія.
Оігьявленіл.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕН!

 

ЫЯ

   

РАШРЯЖЕНІЯ.
1.

 

О

 

ктгѣ

 

г,

 

Гощини:

 

,.Очсркъ

 

главніьітихъ

 

праипщ-

ческиха

 

положенііі

 

педагогики,

 

дидактики

 

и

 

методики,
примшнепно'н

 

ко

 

учсбиімъ

 

предметамъ

 

пачальиаго

 

обра-

зе

 

сан

 

ья*.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйпіій

 

Правптельствующій

 

Сѵнойъ

 

слушали

 

прело-

женный

 

Гоеподивомъ

 

Обз}іт-ІІр6куроромъ

 

журнал ь

Учебнаго

 

Іьомпте'

 

а.

 

№

 

77.

 

о

 

доѵ 'гіущенііі

 

въ

 

библіотеки
духовныхь

 

Семгнарій

 

составленной

 

директоромъ'народ-
И-дхь

   

щ іллщъ

   

ЭДогилеиской'

 

гупериіи

  

11.

    

Ролцилммъ



—*

 

OuO

 

—

,

 

***ШЛ{

 

под ъ

 

заглавіеиъ

 

„Очеркъ

 

главнѣйшихъ

 

практи-

"""ческнхъ

 

положеній

 

педагогики,

 

дидактики

 

и

 

методики

(изданіе

 

2-з.

 

Москва.

 

1873

 

г.)",

 

въ

 

видѣ

 

пбсобія

 

для

преподавателей

 

педагогики.

 

П

 

р

 

и

 

к

 

а

 

л

 

а

 

л

 

и:

 

Заключеніе

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

Прав-

леніямъ

 

духовныхъ

 

Семинарій

 

къ

 

надлежащему

 

испол-

ненію,

 

послать

 

печатный

 

указъ

 

Епархіальнымъ

 

Преосвя-

щеннымъ,

 

съ

 

приложеніемъ,

 

въ

 

копіи,

 

журнала

 

Коми-

тета.

 

Іюля

 

9-го

 

дня

 

1874

 

года,

 

Ж

 

40.
2.

   

О

 

допущтіи

 

къ

 

употреблепію

 

въ

 

духовныхъ

  

Семина-

рШхъ

 

„Историческая

 

Атгаса

 

Россіи"

 

г.

 

Павлищева.
По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
ОвлтЬЙіпіѲ

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

пред-

ложении!

 

Господиномъ

 

Сѵнодалыіымъ

 

Оберъ-Прокуро-

ромъ

 

л,-урналъ. Учебнаго

 

Кэмитота.

 

№

 

97,

 

и

 

возможно-

сти

 

рекомендовать

 

составленный

 

Ив.

 

Павлищевымъ
„Исторически

 

Атласъ

 

Россіи"

 

(двѣ

 

части.

 

2-е,

 

попол-

ненное

 

изданіе.

 

С.-Петербургъ.

 

Вильна.

 

1873

 

г.)"

 

для

фундаментальныхъ

 

библіотекъ

 

духовныхъ

 

Семинарій

 

въ

качествѣ

 

пособія

 

преподанателямъ

 

отечественной

 

исто-

ріи

 

въ

    

означенныхъ

   

духовно-учебныхъ

   

заведеніяхъ.
Приказал

 

и:

 

Заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвер-

дить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

Правленіямъ

 

духовпыхъ

Семинарій,

 

къ

 

исполненію,

 

послать

 

при

 

печатномъ

 

указѣ

ІііПархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

копію

 

съ

 

журнала

 

Ко-
митета.

 

Поля

 

9

 

дня

 

1874

 

года,

 

№

 

41.
3.

   

О

 

допущеніи

 

къ

 

употреблены

 

въ

 

Семинаріяхъ

 

и

 

ді/-
хознихъ

 

училгіщахъ

 

сочинены

 

„Отъ

 

автора

 

для

 

пре-

подавателей*

   

священника

 

Свирѣлипа

   

и

   

К.

 

Шмидта
„Руководство

 

къ

 

гимнастики^

 

и

 

„курсъ

 

гимнастики".
До

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА
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Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

пред-

ложенные

 

Господиномъ

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуро-

ромъ

 

два

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета:

 

первый,

 

№

 

26,

о

 

допущеаіи

 

къ

 

употребление

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

сочиненія

 

смотрителя

 

Переяславль-Залѣсскаго

 

духов-

паго

 

училища

 

священника

 

А.

 

Свирѣлина:

 

„Отъ

 

автора

для

 

преподавателей"

 

(въ

 

рукописи),

 

въ

 

качествѣ

 

пособія
для

 

учителей

 

при

 

преподаваніи

 

церковнаго

 

устава,

 

съ

тѣмъ.

 

чтобы

 

авторъ,

 

по

 

полученія

 

отъ

 

Комитета

 

духов-

ной

 

Цензуры

 

разрѣшенія

 

издать

 

означенную

 

рукопись,

папечаталъ

 

оную

 

при

 

составленномъ

 

имъ

 

же

 

Свирѣли-

нымъ,

 

„Руководств!;

 

по

 

изъясненію

 

Вогослуженія

 

съ

церковнымъ

 

уставомъ"

 

и

 

второй,

 

№

 

33,

 

о

 

рекомендова-

ли

 

составленныхъ

 

инспекторомъ

 

гимнастики

 

при

 

С.-ІІе-

тёрбуітлсомъ

 

Совѣтѣ

 

дѣтскихъ

 

пріютовъ

 

К.

 

ПІмидтомъ

„Руководства

 

къ

 

гимнастикѣ

 

(С.-Петербургъ

 

1873

 

г.)"

и

 

„Курса

 

гимнастики

 

(С.-Петербургъ

 

1873

 

г.)",

 

въ

 

ка-

честв'!;

 

пособій

 

для

 

преподавателей

 

гимнастики

 

въ

 

ду-

ховныхъ

 

Семинаріяхъ

 

и

 

училищахъ,

 

подъ

 

условіемъ

исправленія

 

оныхъ,

 

при

 

слѣдующемъ

 

изданіи,

 

согласно

замѣчаніямъ

 

Комитета.

 

И,

 

по

 

справкѣ,

 

Приказал

 

и:

Заключенія

 

Учебнаго-

 

Комитета

 

утвердить

 

и

 

для

 

объяв-

ленія

 

о

 

семъ

 

Правленіямъ

 

духовныхъ

 

Семинарій

 

и

 

учи-

лищъ,

 

къ

 

надлежащему

 

исполнению,

 

послать

 

при

 

печат-

номъ

 

указѣ

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

копіи

 

жур-

наловъ

 

Комитета.

 

Поля

 

19

 

дня

 

1S74

 

года,

 

№

 

48.

4.

 

О

 

ПРЕОБРАЗОВАНЫ

УПРАВЛЕНИЯ

 

НАРОДНЫМИ

 

УЧИЛИЩАМИ.

Его

  

Императорское

  

Величество

 

воспо-

следовавшее

 

мнѣніе

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

государствен-



-

 

ззо

 

-

наго

 

совѣта

 

по

 

проэкту

 

новаго

 

положеніяоначальныхъ

народныхъ

 

училищахъ

 

Высочайше

 

утвердить

 

соиз-

волилъ

 

и

 

повелѣлъ

 

исполнить.

Предсѣдатель

   

государственнаго

   

совѣта

  

(подписала.)

Константинъ.

 

"b°

 

I[0**'

  

1874

 

г.

МНЪШЕ

 

ГОСУДАРСТВЕН

 

:IATQ

 

СОВЪТА-
Государственный

 

Оовѣтъ,

 

въ

 

соединенныхъ

 

департа-

ментахъ

 

государственной

 

экономіи

 

и

 

законовъ

 

и

 

въ

 

об-

щемъ

 

собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

представленіе

 

министра

народнаго

 

просвѣщенія

 

о

 

преобразованіи

 

управленія
народными

 

училищами

 

и

 

внесенный

 

имъ,

 

.

 

миіуастрсмч',

проектъ

 

новаго

 

положенія

 

о

 

сихъ

 

училищахъ,

 

мнѣиіемъ

положилъ:

I.

 

Проектъ

 

положенія

 

о

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

\чи-

лищахъ

 

поднести

 

къ

 

Высочайшему

 

Его

 

Императорсііаі

 

о

Вели

 

чес

 

т

 

в

 

a

   

утвержденію.

П.

 

По

 

воспослѣдованіи

   

Высочайшаго

   

утвержденія,
означенное

 

положеніе

   

привести

   

въ

 

дѣнствіе

 

во

 

всѣхъ

губерніяхъ,

 

въ

 

коихъ

 

введены

 

земскія

 

учреждепія.

III.

  

Нынѣ

 

существующія

 

должности

 

инспекторовъ

народныхъ

 

училищъ

 

въ

 

34

 

губерніяхъ,

 

въ

 

коихъ

 

вве-

дены

 

земскія

 

учрежденія,

 

переименовать

 

в'ь

 

должности

директоровъ

 

народныхъ

 

училищъ.

 

назначивъ

 

къ

 

кам:-

дому

 

изъ

 

сихъ

 

директоровъ

 

по

 

два

   

помощника,

   

всего

въ

 

числѣ

 

68

 

лицъ,

 

съ

  

званіемъ

   

инспекторовъ

   

парод-

ныхъ

 

училищъ.

IV.

  

Находящіяся

 

въ

 

вѣдѣніи

 

губернскихъ

 

директоровъ

34

 

губерній,

 

на

 

который

 

распространено

 

положеніе

 

о

земскихъ

 

учрежденіяхъ,

 

и

 

0

 

губерній

 

Виленскаго

 

учеб-

наго

 

округа,

 

равно

 

въ

 

завѣдываніи

   

особыхъ

  

дирекцій
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училищъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

и

 

Москвѣ:

 

городскія

 

учили-

ща

 

и

 

уѣздиыя

 

училища,

 

подлежащая

 

преобразованію

 

въ

городскія

 

вѣдомства

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣ-

щенія,

 

ясенскія

 

низшія,

 

казенныя

 

еврейскія

 

и

 

всѣ

 

част-

ныя

 

учебныя

 

заведенія,

 

мужескія

 

и

 

женскія,

 

въ

 

томъ

числв

 

и

 

еврейскія,

 

подъ

 

названіемъ

 

Талмудъ-торъ,

 

эши-

ботовъ

 

и

 

хедеровъ.

 

а

 

также

 

лицъ,

 

занимающихся

 

част-

нымъ

 

и

 

домашнимъ

 

обученіемъ,— изъять

 

изъ

 

вѣдѣнія

упомянутыхъ

 

губернскихъ

 

директоровъ,

 

двухъ

 

особыхъ

дирекцій

 

училищъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

и

 

Москвѣ

 

и

 

шести

губернскихъ

 

директоровъ

 

училищъ

 

Виленскаго

 

учебнаго

округа,

 

и

 

подчинить

 

ихъ

 

на

 

будущее

 

время

 

директорамъ

m

 

инспекторамъ

 

народныхъ

 

училищъ.

 

а

 

въ

 

губерніяхъ

■Виленской,

 

Ковенской,

 

Гродненской.

 

Минской,

 

Витеб-

ской

 

и

 

Могилевской— мѣстнымъ

 

дирекціямъ

 

народныхъ

училищъ.

 

За

 

симъ.

 

упразднить

 

какъ

 

званіе

 

губернскихъ

училищъ,

 

такъ

 

и

 

обѣ

 

дирекціи

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

и

 

Мо-
сквп;

 

при

 

чемъ

 

директоровъ

 

и

 

прочихъ

 

должностныхъ

лицъ

 

упраздняемыхъ

 

дирекцій

 

въ

 

обѣихъ

 

столицахъ,

если

 

эти

 

лица

 

не

 

получать

 

другаго

 

назначенія,

 

оставить

за

 

штатомъ,

 

на

 

общемъ

 

основаніи.
У.

 

Директорамъ

 

и

 

инспекторамъ

 

народныхъ

 

училищъ

присвоить

 

слѣдующіе

 

оклады

 

содержанія

 

и,

 

вообще,

служебпыя

 

права:

 

1)

 

директорамъ

 

— содержанія

 

по

 

2500

 

р.

въ

 

годъ

 

каждому,

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

 

1000

 

р.

 

жалованья,

800

 

р.

 

на

 

наемъ

 

квартиры

 

и

 

на

 

канцелярскія

 

издержки

и

 

700

 

р.

 

на

 

разъѣзды,

 

У

 

классъ

 

по

 

должности,

 

У

 

раз-

рядъ

 

по

 

иштыо

 

на

 

мундирѣ.

 

право

 

на

 

пенсію

 

по

 

поло-

женно

 

для

 

учебной

 

службы

 

и

 

права

 

по

 

чинопроизвод-

ству,

 

предоставленный

 

директорамъ

 

гимназій

 

вѣдомства
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ыинистерства

 

народнаго

 

просвѣщенія.

 

и

 

2)

 

инспекто-

рамъ— содержанія

 

по

 

2ѲО0

 

р.

 

въ

 

годъ

 

каждому,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

900

 

р.

 

жалованья,

 

600

 

на

 

наемъ

 

квартиры

 

и

 

на

канцелярскія

 

издержки

 

и

 

500

 

р.

 

на

 

разъѣзды,

 

УІ

 

классъ

по

 

должности,

 

УІ

 

разрядъ

 

по

 

шитью

 

на

 

мундирѣ,

 

пра-

ва

 

на

 

пенсію

 

по

 

положенію

 

для

 

учебной

 

службы

 

и

 

пра-

ва

 

по

 

чинопроизводству,

 

предоставленныя

 

инспекторамъ

гимназій

 

вѣдомства

 

министерства

 

народнаго

 

проевѣ-

щенія.

VI.

   

На

 

канцелярскіе

 

расходы

 

34

 

губернскихъ

 

и

 

358

уѣздныхъ

 

училищныхъ

 

совѣтовъ

 

опредѣлить

 

по

 

250

 

р.

въ

 

годъ

 

на

 

каждый

 

совѣтъ.

VII.

   

Всѣ

 

изложенныя

 

въ

 

настоящемъ

 

постановленіи
мѣропріятія

 

привести

 

въ

 

дѣйствіе

 

съ

 

1

 

Іюля

 

1874

 

года.

VIII.

  

Предоставить

 

министру

 

народнаго

 

просвѣщенія,

взамѣнъ

 

инструкціи

 

инспекторамъ

 

29

 

Октября

 

1871

 

г.,

составить,

 

по

 

указанію

 

опыта

 

и

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

под-

лежащими

 

ведомствами,

 

наказъ

 

губернскимъ

 

и

 

уѣзднымъ

училищнымъ

 

совѣтамъ

 

и

 

внести

 

оный

 

на

 

разсмотрѣніе

комитета

 

министровъ.

и

 

IX.

 

Въ

 

счетъ

 

суммы,

   

по

   

триста

   

девятнадцати
тысячъ

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

причитающейся

 

на

 

содержаніе

 

34
директоривъ

 

и

 

68

 

инспекторовъ

 

народныхъ

 

училищъ,

 

а

также

 

на

 

канцелярскіе

 

расходы

 

для

 

392

 

губернскихъ

 

и

уѣздныхъ

 

училищныхъ

 

совѣтовъ,

 

обратить

 

шестьдесятъ
восемъ

 

тысячъ

 

руб.,

 

отпускаемые

 

нынѣ

 

на

 

содержание

34

 

инспекторовъ

 

означенныхъ

 

училищъ,

 

а

 

остальные,

затѣмъ,

 

двѣсти

 

пятьдесятъ

 

одну

 

тысячю

 

руб.,

 

принять

новымъ,

 

на

 

счетъ

 

государствепнаго

 

казначейства,

 

расхо-

дом!.,

 

со

 

внесеніемъ

 

этой

 

послѣдней

 

суммы,

 

съ

 

будущаго
1875

 

г.,

 

въ

 

подлежащая

 

нодраздѣленія

 

расходныхъ

смѣтъ

   

министерства

   

народнаго

 

просвѣщенія.

 

Потреб-
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ные

 

же

 

на

 

издержки

 

по

 

уиравлепію

 

низшими

 

учили*4

щами

 

ведомства

 

означеннаго

 

министерства,

 

съ

 

1.

 

Поля
1874

 

г.,

 

по

 

1

 

Января

 

1875

 

г.,

 

по

 

вышеприведенному

разсчету,

 

сто

 

двадцать

 

пять

 

тысячъ

 

пятьсотъ

 

руб..
отпустить

 

иіть

 

казны

 

сверхсмѣтнымъ

 

крздитомъ,

 

на

 

счетъ

остатковъ

 

отъ

 

заключенных!,

 

смѣтл.

 

Затѣмъ,

 

всѣ

 

де-

нежный

 

средства,

 

остающіяся

 

свободными,

 

вслѣдствіе

означенныхъ

 

вь

 

семъ

 

постановленіи

 

измѣненій

 

въ

 

по-

рядкѣ

 

завѣдыванія

 

низшими

 

казенными

 

и

 

частными

учебными

 

заведеніями,

 

обратить,

 

съ

 

1-го

 

Поля

 

1874

 

г.

въ

 

общіе

 

рессурсы

 

государственная

 

казначейства.

Подлинное

 

мнѣніе

 

подписано

 

въ

  

журналахъ

   

предсе-
дателями

 

и

 

членами.

На

   

подлинномъ

   

собственною

   

Ею

   

Императорс-аго
Величества

 

рукою

 

написано:

„Быть

 

по

 

сему",
Въ

 

Эмсѣ.

и

 

іюпя. --------

   

-•■•-■

О

 

Г»

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

II

 

I

 

Е.
Вышли

 

изъ

 

печати

 

и

 

продаются

 

слѣдующія

 

книги,

составленный

 

преподавателемъ

 

Кавказской

 

духовной
семинаріи

  

Д.

 

Аѳанасьевымъ:

„Учебное

 

руководство

 

по

 

предмету

 

Свящ.

 

Писанія,
составленное

 

для

 

учениковъ

 

1-го

 

класса

 

духовной

 

семи-

наріи— книги

 

законоположптелькыя

 

Свящ.

 

Писанія

 

В.
Завѣта.

Одобрено

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

къ

 

употреблению

 

въ

  

се-

мииаріяхъ,

 

кеікъ

 

учебное

 

пособіе

  

для

  

преподавателей

 

;

 

и

учениковъ.

„Учебное

 

руководство

 

но

 

предмету

 

Свящ.

 

Писанія,
составление

 

для

 

учениковъ

 

11-го

 

класса.— Книги

 

исто-

рическая

 

Свящ.

 

Гіисанія

 

В.

 

Завѣта".

 

Два

 

выпуска.

Цѣна

 

каждой

 

книги

 

1

 

руб.

 

5

 

коп.

 

Книги

 

эчи

 

можно

пріобрѣтать

 

непосредственно

 

у

 

преподавателя

 

Кавказ-
ской

 

духовной

 

семинаріи

 

Д.

 

Дѳанасьева,
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-

II

 

Ь

  

I,

 

Л

  

II

 

Л

 

К

 

III

 

К

объ

  

издап'ыь

  

Иркутских^

  

Рішрхіальішхъ

   

BtbdoÀocmeu
въ

 

Ï875

 

году.

Въ

 

1875

 

году

 

Иркутскія

 

Епархіальныя

 

Ведомости

будутъ

 

издаваться

 

по

 

Прежней

 

программѣ,

 

утвержден-

ной

 

Св.

 

Сѵкодомъ,

 

при

 

Иркутской

 

Духовной

 

Селтнаріи.

Цѣпа

 

годовому

 

изданію

 

прежняя:

 

пъ

 

Иркутскѣ

 

съ

 

до-

ставкою

 

на

 

домъ

 

прошитыми,

 

оклеенными

 

и

 

обрѣзаиными

~5

 

р..

 

съ

 

доставкою

 

по

 

почтѣ

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

с.

Иркутскія

 

Б]пархіалыіыя

 

Вѣдомости

 

будутъ

 

выходить

еженедельно.

 

Иногородные

 

благоволятъ

 

адресоваться:

въ

 

г.

 

Иркутск ь,

 

въ

 

редакцію

 

Иркутскихъ

 

Еиархіаль-
ныхъ

 

Ведомостей.

Въ

 

виду

 

заготовки

 

адресов-,

 

и

 

составленія

 

тракто-

выхъ

 

книгъ,

 

что

 

требуетъ

 

отъ

 

Редакціи

 

значительныхъ

трудовъ,

 

Редакція

 

покорнѣйгае

 

просить

 

и.

 

о.

 

Влагочин-

нмхъ

 

и

 

иричты

 

посиѣшить

 

подпискою

 

на

 

ведомости,

такъ

 

как

 

ь

 

поздняя

 

подписка

 

необходимо

 

сопровождается

иоздиею

 

высылкою

 

Епархіальвыхъ

 

Вѣдомостей.

 

Кромѣ

того

 

почтовое

 

вѣдомство

 

требуетъ

 

уплаты

 

иересылоч-

ныхъ

 

денегъ

 

за

 

каждый

 

экземпяръ

 

годичнаго

 

изданія

въ

 

началѣ

  

года.

Редакція

 

Иркутскихъ

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

также

 

покорней-

ше

 

просить

 

редакціи

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

и

 

газетъ

продолжать

 

обмѣнъ

 

изданіями

 

и

 

въ

 

слѣд.

 

1875

 

году.



йшжшшшт
къ

7

 

$m>0

        

\o

     

Щ

     

1874

 

года.

Ныходлтъ

 

елсмеоііГ.О.но.

   

ЦЬна

      

..,*

      

подписка

   

іфішнмаеті-я

    

иск.т-

годовому

 

пздшіію

   

нт.

   

Лркуті

 

к1;

       

<©

    

чшне.пно

 

ш.

 

Ртдакціи

 

Иркутских*
5

 

руб.,

 

съ

 

пересылкою

 

по

   

иочтѣ

      

О

   

Епархіалышхъ

   

Ведомостей

     

при
5

 

pVrt.

 

50

 

кои.

 

серебромь.

                   

-:>

   

Дѵхоішой

 

Гемипаріи.

                      

і

('ОЛ.КРЛіЛНІК:

 

Лѣтопиоь

 

города

 

Селенгинска.

   

На-
зн.ачёвіе'

 

въ

 

Камчатку

 

духовном

 

миссіи

 

въ

 

1742

 

году.

ЛѢТ0ПК(СЬ

посмртііл

 

и

 

соѵлтіи

 

г.

 

Шлзщщст

 

(Забайкальской
области)

 

съ

 

1074:

 

m

 

1874

 

гсдъ.

Двавіпса

 

тому

 

н'азадъ.

 

горсть

 

казаковъ,

 

со

 

служивы-

ми

 

людьми,

 

п'роникнувъ

 

за

 

ЬаиііШгь,

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

рѣки

 

Селенги,

 

въ

 

Г-ти

 

ііерстахъ

 

ниже

 

соодиненіяопоирѣ-

ки

 

съ

 

рѣвои

 

Чикоемъ,

 

21-го

 

Сентл^ря

 

1

 

(> 74

 

года

 

заложила

Селенгинскъ

 

подъ

 

вазвашемъ

 

острога.

 

Цѣль

 

заложенія

острога

 

состоялавъ

 

обе.ніечен.

 

отрада

 

и затъмѣ

 

въ

 

покоре-

нии

 

страны

 

окиптру

 

Царя

 

Мооковскаго

 

ЛЛексѣя

 

Михайло-

вича.

 

Вскорѣ

 

начали

 

прибывать

 

къ

 

острогу

 

и

 

селиться

близь

 

него

 

промышленные

 

люди'

 

изъ

 

великорусскихъ

 

гу-

берній,

 

a

 

наиболѣе

 

изъ

 

города

 

Великаго

 

Устюга.

 

Съ

 

1085

гііда

 

острогъ'

 

іюлучилъ

 

названіе

 

города.

 

Храбрые

 

каза-

ки,

 

заложившіе

 

Селенгинскій

 

острогъ,

 

не

   

сразу

   

умй-
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—

ротворили

 

край:

 

кочевавшіе

 

за

 

Вайкаломъ

 

и

 

въ

 

ире-

дѣлахъ

 

Монголіи,

 

монголы

 

и

 

буряты,

 

принадлежащие

Китайской

 

Имперіи,

 

не

 

разъ.

 

дѣлали

 

набѣги

 

на

 

Селен-

гинскъ,

 

стараясь

 

нроизвесть

 

ихъ

 

болѣо

 

нечаянно;

 

но

всегда

 

были

 

прогоняемы

 

съ

 

болынимъ

 

урономъ.

 

Тіікъ,

напр.,

 

і'ородъ

 

Селенгинскъ

 

выдержалъ

 

однажды

 

пяти-

мѣсячную

 

осаду

 

значительной

 

орды

 

монголов!.

 

Войска,

еъ

 

участіемъ

 

ч,:тырехъ

 

сотъ

 

жителей,

 

сдѣлали

 

изъ

 

го-

рода

 

вылазку

 

на

 

лѣвый

 

берегъ

 

Селенги,

 

откуда

 

про-

изводилась

 

главная

 

атака

 

и,

 

заманивъ

 

монголовъ

 

въ

устроенную

 

засаду,

 

разбили

 

ихъ,

 

истребивъ

 

до

 

пяти

тысячь.

 

Хребетъ,

 

у

 

котораго

 

произошло

 

это

 

побоище,

съ

 

того

 

времени

 

получилъ

 

назг.аніе

 

„Убіеннаго".

 

Вско-

рѣ

 

затѣмъ

 

городъ

 

дѣлается

 

мѣстонребываніемъ

 

За<"ай-
кальскихъ

 

воеводъ.

 

жившихъ

 

въ

 

немъ

 

до

 

конца

 

1769

года,

 

т.

 

е.

 

до

 

кончины

 

послѣ дняго

 

воеводы

 

Генералъ-

Майора

 

Варѳоломея

 

Валентиновича

 

Якоби,

 

скончавша-

гося

 

въ

 

Селенгинскѣ

 

12-го

 

Декабря

 

1769

 

гола

 

(*).
Воевода

 

Якоби,

 

по

 

преданію,

 

былъ

 

человѣкомъ

 

честнымъ,

справедливым!,

 

началышкомъ,

 

кррткимъ

 

въ

 

обращеніи
съ

 

самыми

 

простыми

 

людьми.

 

Городъ

 

Селенгинскъ

 

во

время

 

воеводъ

 

сдѣлался

 

центирмъ

 

и

 

главнымъпунктомъ

военныхъ

 

операцій

 

за

 

Байкаломъ;

 

въ

 

немъ

 

посмѣнно

квартировали

 

штабы

 

вопскъ

 

мушкатерскихъ

 

полковъ

Тобольскаго,

 

подъ

 

командою

 

полковника

 

Вухолі

 

да.

и

 

Олзігллзкаг

 

»,

 

и

 

імрниюняаго

 

полка

 

и

 

дру-

гихъ

 

разныхъ

 

комапдъ,

 

а

 

постоянно— Артиллерія.

Съ

 

нрекращоніемъ

 

вражды

 

съ

  

Китайекимъ.

 

правитель-

(*)

 

Сшіъ

 

воеводц

 

Якоби,

 

Иванъ

 

Варѳодомеевить,

 

былъ

 

впосдѣдгтвіи

 

Ге*
нерадъ-Губернаторпмъ

 

Сибири.
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-

ствомъ

 

и

 

съ

 

устройствомъ

 

таможни

 

близь

 

устья

 

р.

 

Чи-

коя,

 

въ

 

7-ми

 

верстахъ

 

выше

 

города,

 

торговля

 

Седен-
гинска

 

начинаетъ

 

развиваться,

 

число

 

жителей

 

увели-

чиваться

 

и

 

улучшается

 

ихъ

 

благосостояніе.

 

Цвѣтущее

состояніе

 

города

 

не

 

умалялось

 

даже

 

съ

 

появленіемъ

Кяхты,

 

основанной

 

для

 

торговли

 

съ

 

китайцами

 

и

 

про-

должалось

 

до

 

скорбныхъ

 

для

 

него

 

дней.

Съ

 

Марта

 

мѣсяца

 

1722-го

 

года

 

до

 

Марта

 

1725-го

 

и

съ

 

Апрѣля

 

1726-го

 

по

 

Мартъ

 

1727

 

года,

 

т.

 

е.

 

око-

ло

 

четырехъ

 

лѣтъ,

 

Селенгинскъ

 

служилъ

 

мѣстомъ

 

пре-

быванія

 

святителя

 

Иннокентия,

 

который

 

среди

 

окружа-

юіцихъ

 

городъ

 

идолопоклонниковъ— бурят ь

 

насаждалъ

сѣмепа

 

христіанской

 

вѣры,

 

принесшіе

 

обильные

 

плоды.

Этотъ

 

первосвятитель

 

Иркутской

 

паствы,

 

по

 

своемъ

блаженномъ

 

нрестав.іеніи,

 

силою

 

благодати,

 

просіялъ

нетлѣніемъ

 

своихъ

 

святыхъ

 

мощей,

 

которые

 

и

 

почива-

ют!»

 

въ

 

Иркутскомъ

 

Вознесенскомъ

 

монастырѣ

 

(*).

Въ

 

1726

 

году

 

въ

 

Селенгпнскѣ

 

остановился,

 

послан-

ный

 

Императоромъ

 

Петромъ

 

Великимъ

 

въ

 

Китай

 

для

переговоров!,

 

ооъ

 

установленіи

 

граннцъ

 

и

 

торгов-

ли

 

между

 

Россіей

 

и

 

Китаемъ,

 

Графъ

 

Савва

 

Владисла-

вичъ

 

Иллирійскій

 

—-Рагузинскій.

 

Онъ

 

нашелъ

 

мѣстопо-

ложеніе

 

города

 

новы годнымъ

 

по

 

низменности

 

песчаннаго

берега,

 

часто

 

заливаемаго

 

наводненіямн

 

р.

 

Селенги

 

и

небезопаснымъ

 

отъ

 

набѣговъ.

 

Потому

 

избралъ

 

для

 

го-

рода

 

другое,

 

болѣе

 

удобное

 

мѣсто,

 

на

 

лѣ'вомъ

 

берегу,

предполагая

 

построить

 

на

 

ономъ

 

крѣпость,

 

о

 

чемъ

 

и

 

до-

несъ

 

правительству

 

(**),

(*)

 

«Начало

 

христіанства

 

вт>

 

Иркутскѣ».

(**)

 

«Городскія

 

поселенія

 

Росс.

 

Имлеріи»

 

томъ

 

2-й

 

стр.

 

245—246.



Въ

 

городѣ'

 

существовали

 

тогда

   

четыре

   

деровядіныя

церкви.

1780

 

года

 

Апрѣля

 

4-го

 

дня

 

стоявшая

 

среди

   

города

Спасская

 

церковь

    

отъ

 

неизвѣстной

 

причины

    

загорѣ-

лась

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

   

поднялся

   

сильный

    

северный

вѣтеръ;

 

бывшіе

 

свидетели

 

по;кара

 

старики.

    

пынЬ

 

по-

койные,

 

утверждали,

 

что

 

вырванная

 

вѣтромъ,

 

одна

  

го-

ловня,

 

изъ

 

объятий

 

пламепёмъ

 

Церкви,

    

перелетѣла

  

на

крышу

 

Сі?ято-тропц'кой

  

Селенгинскаго

    

мушкатерекаго

полка

 

церкви,

 

стоявшей

 

среди

 

верхней

   

части

    

города.

Церковь

 

мгновенно

 

загорѣлось,

 

и

 

пожарь

 

быстр

 

>

   

ра-

спространился

 

по

 

тѣснопостро.Щнымъ

 

близь

 

церк:іи

 

де-

ревяннымъ

 

обывательскимъ

 

домамъ.

 

Не

 

было

   

оредствъ

отстаивать

 

зданія;

 

жители

 

въ

 

отчаяніи

    

сносили

    

Иму-

щество,

 

какое

 

могли

 

выхватить,

 

на

 

ледь

 

р.

 

Селеііги,

 

но

онъ

 

вскорѣ

 

нача.іъ

 

ломаться,

 

и

 

имущество,

 

спасеен

 

>е

 

отъ

пожара,

 

было

 

унесено

 

водою.

 

Сгорѣли,

 

крбмІі

 

озиачеппыхъ

двухъ

 

церквей,

 

казенный

 

зданія,

 

60

 

куиеческихъ.танЬкъ

и

 

280

 

обывательскихъ

 

домовъ.

    

Сохранились:

   

Казан*-

екая

 

церковь,

 

артиллерійекая

    

канцелярия

 

и

   

частиыхъ

до

 

пяти

 

домовъ,

 

а

 

прочее

 

Все.

 

начиная

    

отъ

   

Спасской

церкви

 

и

 

гостииныхъ

 

дворовъ,

 

ввёрхъ

 

по

 

теченію

 

'

 

р1$
ки

 

Селенги,

 

выгорѣло

 

до

  

основанія.

Но

 

этимъ

 

не

 

кончились

 

бѣдствія

 

Селенгинска.

 

Того

же

 

1780

 

года

 

въ

 

Октябрѣ

 

произошелъ

 

пожаръ

 

отъ

неизвѣстной

 

причины,

 

и

 

при

 

порывистомъ

 

вѣтрѣ

 

истре-

билъ

 

Покровскую

 

церковь,

 

въ

 

которой,

 

по

 

преданію,

почти

 

ежедневно

 

любилъ

 

совершать

 

Литургію

 

святитель

Иннокентій

 

съ

 

однимъ

 

прйчетнйкомъ,

 

какъ

 

обыкновен-

ный

 

священникъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

этой

 

церковью

 

сгорѣла

 

и



—

 

655

 

—

остальная

 

часть

 

города;

 

уцѣлѣло

 

только

 

до

 

10-ти

 

обы-

вательскихъ

 

домовъ

 

в

 

бывшая

   

деревянная

   

крѣпость.

Объ

 

этихъ

 

несчастіяхъ,

 

постпгшихъ

 

Селенгинскъ,

   

до-

несено

 

было

 

Имиератрицѣ

 

Екатеринѣ

 

Великой

   

и

 

она.

по

 

всемилостйвѣйш.ему

 

своему

   

вниманію

    

къ

   

нуждамъ

пострадавших!,

 

иовелѣла

 

отпустить:

 

на

 

постройку

   

но-

вой

 

дер кип

 

6990

 

р

 

ублея,

 

— ;сажд

 

>й

 

лавки

 

60-тъ

 

и— кажда-

і'0

 

дома

 

30-ть

 

руб

 

лейассигнаціями.

 

Въ

 

тол;е

 

время,

 

узнав--

ши

 

изъ

 

донесен'.й

 

о

 

невыгодномъ

 

мѣстоиоложсніи

    

го-

рода,

   

иовелѣл?,,

   

предложить

   

жйт'ёлямъ

   

переселиться

на

   

лѣвый

 

борегъ,

 

болѣе

 

удобный

 

для

 

постройки

 

горо-

да.

 

Трудно

 

отыскать

   

причину,

 

кромѣ

 

одной

   

близости

лѣса,

 

тогда

 

новырубленпаго

 

и

 

неистребленнаго

 

лѣсны-

ми

 

ножара,ми,

    

почему

 

тогдашніе

  

обитатели

   

Селенгин-

с:;а

 

упор-до

 

хлопотали

 

и

 

получили

 

дозволеніе

  

остаться

на

 

нреі'..немъ

  

ногорѣломъ

 

мѣстѣ.

 

Можетъ

 

быть

 

они

 

от-

того

 

п.редпочл

 

и

 

остаться

 

па

 

нрежнемъ

 

мѣстѣ,

   

что

 

оно

было

 

болѣе

 

безопасно

 

отъ

 

набѣговъ

 

сосѣднихъ

   

монго-

лов

 

ь:

 

оно

 

бы

 

ло

 

съ

 

одной

 

стороны

 

защищено

 

непрохо-

димымъ

 

хребітомъ,

 

покрытымъ

 

лѣсомъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

рѣ-

койі.

 

Впрочемъ

 

желаніе

   

остаться

   

на

   

этомъ

 

мѣстѣ

 

не

было

 

общим

 

ъ,

 

потому

 

что

 

многіе

    

купцы

   

перешли

   

въ

Кяхту

 

и

 

В(

 

фхнеудинскъ,

 

a

 

бѣднѣйшіе

 

мѣщане

 

для

 

за-

нятій

 

хлѣбс

 

шашествомъ

 

приписались

 

къ

  

крестьяпскимъ

оеленіямъ.

   

Оставшіеся

 

жители

   

вскорѣ

   

обстроились

 

и

соорудили,

   

благодаря

 

щедротамъ

 

Императрицы

    

и

  

до-

броволЦыідъ

 

пожертвованіямъ

 

двухъотажный

 

изъ

  

кир-

пича

 

соГю{

 

гь,

 

въ

 

верхнемъ

   

эталсѣ

   

котораго

   

главный

престо.тъ

     

освящепъ

 

былъ

 

во

   

имя

   

Шрукотвореннаго

образа

 

Со

 

асиселя;

 

въ

 

нилщедъ

 

главный,

 

въ

   

намять

 

и
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благодарность

 

Императрицѣ

 

Екатеринѣ

 

11-й,

 

во

 

имя

святой

 

Великомученицы

 

Екатерины,

 

и

 

придѣльные —

святыхъ— Архангела

 

Михаила

 

и

 

Николая

 

Мирликій-
скаго.

 

Храмь

 

этотъ,

 

строенный

 

архитекторомъ— само-

учкой,

 

даже

 

неграмотнымъ.

 

Тюменскимъ

 

мѣщаниномъ,

Воротниковымъ,

 

по

 

величію,

 

красотѣ

 

и

 

прочности

могъ

 

бы

 

служить

 

украшеніемъ

 

значительнаго

 

города.

Строителемъ

 

этого

 

храма

 

былъ

 

выходецъ

 

изъ

 

Россіи.

впослѣдствіи

 

Селенгинскій

 

купецъ,

 

Иванъ

 

-Степанович!»
Басовъ,

 

своимь

 

умомъ

 

и

 

любознательностью

 

снискав-

шій

 

особое

 

благорасноложеніе

 

командира

 

^Селеигипскаго

мунікатерскаго

 

полка,

 

внослѣдствіи

 

Генералъ-Губерна-

тора

 

Сибири

 

Ивана

 

Варѳоломеевича

 

Якоби,

 

съ

 

коимъ,

несмотря

 

на

 

раздѣлявшую

 

ихъ,

 

по

 

духу

 

того

 

времени,

разность

 

состояній,

 

соедииенъ

 

былъ

 

нікотораго

 

рода

дружбою.

 

Къ

 

сокалѣнію,

 

переписка

 

ихъ

 

наслѣдниками

Басова

 

утрачена,

 

но

 

видѣвшіе

 

оную

 

достовѣрные

 

люди

передавали

 

намъ,

 

что

 

содержаніе

 

этой

 

переписки

свидѣтельствуетъ

 

о

 

самомъ

 

искреннемъ

 

между

 

ними

 

со-

чувствіи.

 

На

 

мѣстѣ

 

сгорѣвшей

 

Покровской

 

церкви

 

по-

строена

 

деревянная

 

того

 

же

 

имени.

 

Въ

 

постройкахъ

вѣроятно

 

учавствовали

 

приписные

 

къ

 

обоимъ

 

приходамъ

крестьяне

 

сосѣднихъ

 

селеній,

 

изъ

 

коихъ

 

многія

   

поль*

зова.іись

 

наилучшимъ

 

благосостояніемъ

 

и

 

даже

 

богат*
ствомъ.

 

По

 

окончаніи

 

постройки

 

соборнаго

 

храма,

 

по-

строенъ

 

также

 

купеческій

 

(на

 

22

 

лавки)

 

гостинный

 

дворъ.

(Окончаніе

 

буд.).
Назначеніс

 

въ

 

Камчатку

  

духовной

   

мііссіи
въ

  

1742.

 

году.

(Продолженіе).
Скажутъ,

 

что

 

въ

 

планъ

 

заговора

   

входило

 

й

   

истрѳб
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Леніе

 

въ

 

Камчаткѣ

 

христіанства:

 

то

 

не

 

вызывалось

 

ли

возмущеніе,

 

сверхъ

 

тѣсноты

 

оть

 

ясачно-сборщиковъ,

 

и

фанатизмомъ

 

туземцевъ?

 

На

 

это

 

отвѣчаютъ

 

событія.

Камчадалы

 

твердили

 

одно

 

и

 

то

 

лее,

 

что

 

намъ— де,

 

отъ

казаковъ

 

житья

 

нѣтъ.

 

Напротив ь,

 

по

 

природѣ

 

своей,

какъ

 

отзывался

 

объ

 

нихъ

 

ученый

 

Штеллеръ,

 

добросер-

дечные,

 

справедливые,

 

весьма

 

правдивые,

 

въ

 

обі.щані-

яхъ

 

постоянные,

 

страннолюбивые,

 

трудолюбивые,

 

слѣд.

уже

 

естествомъ

 

запойная

 

ыворившіе,

 

Камчадалы

 

встрѣ-

тили

 

христіанское

 

вѣроуче:ііе

 

сь

 

любовію,

 

какъ

 

согла-

совавшееся

 

съ

 

ихъ

 

природными

 

наклонностями.

 

Събла-

гоговѣніемъ

 

смотрѣли

 

они

 

па

 

первый

 

крестъ,

 

поставлен-

ный

 

при

 

р.

 

Камчатісѣ

 

Володимеромъ

 

Атдасовымъ,

 

и

среди

 

иерваго

 

бунта,

 

оставили

 

его

 

неприкосновенным!),

пока

 

онъ

 

самъ

 

чрезъ

 

полстолѣтіе

 

ne

 

разрушился

 

вре-

менем!..

 

Призывъ

 

язычниковъ

 

ко

 

крещенію

 

всегда

 

и

вездѣ

 

сопрово;кдается

 

противоборством!.,

 

болѣе

 

или

менѣе

 

замѣтнымъ.

 

Но

 

ничего

 

подобнаго

 

не

 

было

 

при

обращеніи

 

въ

 

христіанство

 

Камчадаловъ.

 

Напротивъ,

„живущіе

 

по

 

р.

 

Камчаткѣ,

 

повиновавшіесл

 

сатанѣ,

 

всѣ

желаютъ

 

креститься,

 

да

 

крестить

 

некому",— такъ

свидѣтельствовали.

 

предъ

 

Правительствомъ

 

очевидцы

иновѣрцы

 

Ш'теллеръ

 

и

 

знаменитый

 

Верингъ.

 

Й

 

свиде-

тельство

 

э'то

 

подтвержлаютъ

 

слѣдующіо

 

факты.

 

Пер-

вый,

 

по

 

иокореніи

 

Камчатки,

 

явившіііся

 

сюда

 

вѣро-

проиовѣдникъ

 

былъ

 

Архимандритъ

 

Мартиніанъ,

 

послан-

ный

 

отъ

 

Тобольскаго

 

Митрополита

 

Филоѳея,

 

который

только

 

лишь

 

возвѣстилъ

 

кроткому

 

племени

 

о

 

кроткомъ

Христѣ,

 

Спаситель

 

всѣхъ

 

чсловѣковъ,

 

иобъявилъусло-

віе

 

спасенія:

 

иже

 

тру

 

иметь

 

и

 

крестится,

 

той

 

спасем

 

<fy-
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деть....

 

Камчадалы

 

охотно

 

потекли

 

ко

 

крещенію,

 

не

имѣя

 

пикакихъ

 

другихъ

 

побужденій.

 

кромѣ

 

своего

 

спа-

сенія.

 

Но

 

Мартиыіанъ

 

апостольствовялъ

 

недолго;

 

его

убили,

 

не

 

туземцы,

 

a

 

русскіе

 

казаки.

 

кото];ымъ

 

опт.

тяжекъ

 

бы.ть

 

и

 

къ

 

видѣнію.

 

..-Гдюрь

 

крещенія

 

для

 

Камчад;.-

ловъ

 

закрылась,

 

однакожъ

 

і

 

е

 

оекудтло

 

ихъ

 

усердіе

 

къ

принятію

 

крсщонія.

 

По

 

временамъ

 

появлялись

 

въ

 

Кам-

чаткѣ

 

іоромЬнахи.

 

то

 

присылаемые

 

изъ

 

Якутска,

 

то

 

ео-

провождавшіе

 

moj

 

скія

 

экспедиціи,

 

и

 

каждому

 

изъ

 

пихт,

представлялся

 

случай

 

окрестить

 

до

 

сотни

 

и

 

болѣе

 

ту-

земцовъ.

 

Вь

 

1732

 

году

 

въ

 

Камчатку

 

прибыль

 

посто-

янный

 

свящешшкъ

 

Ермолай

 

Пвановъ,

 

но

 

оп;;ть

 

един-

ственный

 

дѣлатель

 

на

 

;катву

 

многу,

 

которая

 

всецѣло

была

 

готова

 

для

 

житницы

 

христовой.

 

Перерождая

 

од-

нихъ

 

въ

 

жизнь

 

христіаі.скую,

 

въ

 

другихъ

 

тѣмъ

 

болѣе

возбуждалъ

 

о.іъ

 

спасительную

 

жажду

 

крещеиія,

 

которой

удовлетворить

 

не

 

нмѣлъ

 

возможности.

 

Этою

 

жаждою

воспользовался,

 

присланный

 

въ

 

1740

 

году

 

въ

 

Камчатку

изъ

 

Якутска

 

съ

 

ц"р:;овными

 

принадлежностями,

 

ісро-

діаконъ

 

Гавріи.іъ

 

Прнтчинъ,

 

и

 

въ

 

ко}

 

откос

 

гремя

 

по

западному

 

берегу,

 

гдѣ

 

рѣдко

 

доводилось

 

быть

 

св.

 

щен-

нику

 

Ермолаю.

 

оі.рееіилъ

 

1-117

 

дунгь

 

обо

 

го

 

пола.

Мало

 

этаго.

 

Обитатели

 

дзухъ

 

Курильских!,

 

остроиовъ,

ближайшихъ

 

къ

 

Камчаткѣ,

 

охотно

 

приняли

 

ьрілценіе
д-іже

 

отъ

 

мірянича.

 

ясідшаго

 

сбо;

 

щнка.

 

еынъ-б.

 

ярскаго

Матвѣя

 

Новограблонпаго.

 

Одпи.мт.

 

словомъ.

 

до

 

входа

въ

 

Камчатку

 

духовной

 

мпссіг.

 

oiq

 

ещониыхъ

 

К;.ѵчала-

ловъ

 

было

 

за

 

6000

 

члтовѣкъ.

 

болѣе

 

диухъ

 

третей

 

все-

го

 

насел.'кія.

 

Надобйо

 

помнить,

 

что

 

пыпі;

 

прпшімаюшіе
крещепіе

 

язычшіки

   

избавляются

 

на

 

іізвѢсті.ьш

   

щш%&
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отъ

 

платежа

 

ясака:

 

а

 

въ

 

то

 

время

 

съ

 

окрещеніемъ

 

ино-

родца

 

соединено

 

было

 

и

   

непремѣнное

   

обложѳніе

   

его

ясакомъ;

 

о

   

подаркахъ

 

же

   

и

   

гостинцахъ

   

помина

  

не

было.

 

Чистая

 

и

 

безкорыстная

 

любовь

 

къ

  

спасительной

вѣрѣ

  

влекла

 

про'стодупшыхъ

 

ко

  

крещенію.

   

Черта

 

въ

исторіи

 

христіанства

 

чрезвычайно

 

замѣчательная!

 

А

 

если

столь

 

велика

 

и

 

искренна

 

была

 

преданность

 

Камчадаловъ

Христовой

  

вѣрѣ,

 

то

 

какимъ

   

же

   

образомь

 

они,

 

и

 

въ

особенности

 

главные

   

заговорщики

 

крещенные,

  

Умъе-

вушка

 

и

 

братья

 

Лазуковы

 

могли

 

допустить

 

мысль

 

о

 

ис-

треблены

 

христіанства

 

на

 

Полуостровѣ'?

  

Кого

 

преслѣ-

дуютъ

 

разбойники,

 

тотъ

 

не

 

дорожитъ

 

самою

 

драгоцѣн-

иою

 

ношею,

 

бросаетъ

 

ее,

   

чтобъ

   

удобнѣе

   

избавиться

отъ

 

преслѣдующихъ.

 

Камчадалы

 

рѣши.іи.

 

чтобъ

 

въ

 

Кам-

чаткѣ

 

не

 

осталось

 

и

 

духу

 

русскаго,

 

а

 

для

 

этого

   

необ-

ходимые

   

признали

   

разстаться

 

и

 

со

  

внесенною

   

рус-

скими

  

вѣрою,

   

чтобъ

 

не

   

оставить

 

имъ

   

повода

    

снова

вторгаться

 

сюда

 

подъ

 

предлогомъ

 

утвержденія

 

и

 

охране-

нія

 

христианства.

 

Умъевушка,

 

въ

 

пылу

 

ожесточенія

 

про-

тивъ

 

русскихъ

 

обидчиковъ,

 

посылалъ

 

поклонъ

 

батюшкѣ

архимандриту,

 

и

 

благодарилъ

 

его

 

за

 

доброе

 

къ

 

Камчада-

ламъ

 

расположеніе.

   

Слѣдовательно

 

возстаніе

   

было

 

не

противъ

 

христіанства

 

и

 

не

 

противъ

 

его

 

проповѣдниковъ;

но

 

единственно

 

противъ

 

наглыхъ

 

притѣснителей,

 

злоу-

потреблявшихъ

 

довѣріемъ

 

русскаго

 

правительства,

 

без-
чиніями

 

которыхъ

 

безчествовалось

 

имя

 

Вожіе

  

во

 

язы-

цѣхъ,

 

и

 

ради

 

которыхъ

 

самой

 

святой

 

вѣрѣ

 

неизбежно
было

 

потерпѣть,

 

какъ

 

пшеницѣ

 

среди

 

сплошнаго

 

истор-

женія

 

плевелъ.

 

Однакожъ

 

хотящій

   

всѣмъ

   

человѣкомъ

спастися

 

не

 

допустилъ

 

до

 

этого

 

добрую

 

Камчатку.



•Единетвенно

 

удобный

 

въ

 

Камчаткѣ

 

дуть—'ЗИ#ою

 

на

собакахъ,

 

а

 

глубже

 

въ

 

Сѣверъ,

 

на

 

оленяхъ.

 

Дѣтомъ,

залегающія

 

тундры

 

и

 

топи

 

сухопутное

 

сообщевіе

 

дѣ-

 

.

лаютъ

 

крайне

 

затруднительнымъ,

 

и

 

на

 

случай

 

необхо-
димости

 

остается

 

возмоисность

 

сообщаться

 

лишь

 

водою,

и

 

только

 

тамъ,

 

гдѣ

 

расположение

 

рѣкѣ

 

и

 

рѣчекъ

 

пред-

ставляетъ

 

эту

 

возможность.

 

Когда

 

Нижнекамчатскій
острогъ,

 

послѣ

 

явки

 

съ

 

повинною

 

главныхъ

 

зачинщи-

ковъ

 

возмущенія,

 

поуспокоился,

 

Хотунцевскій,

 

вполвѣ

извѣдавшій

 

зимній

 

путь,

 

захотѣлъ

 

испробовать

 

и

 

лѣт-

ній.

 

Въ

 

начал

 

в

 

Сентября

 

того

 

же

 

1746

 

года

 

отправил-

ся

 

онъ

 

изь

 

Нижнекамчатска

 

съ

 

іеромонахами

 

ицрисду-

гою

 

на

 

пяти

 

батахъ

 

вверхъ

 

но

 

р.

 

Камчаткѣ

 

до

 

впаде-

иія

 

въ

 

нее

 

р.

 

Еловки,

 

а

 

отсюда

 

вверхъ

 

по

 

сейнослѣд-

ней

 

до

 

Еловскаго

 

острояска.

 

Еловское

 

ееленіе

 

нослѣднее,

гдѣ

 

останавливают!,

 

на

 

себѣ

 

взоръ

 

упирающіяся,

 

какъ

говорятъ,

 

въ

 

небо,

 

листвиничвыя

 

и

 

еловыя

 

рощи,

 

начи-

навшаяся

 

съ

 

вершины

 

р.

 

Камчатки

 

(отъ

 

Верхнекаичат-

ска)

 

въ

 

300

 

верстахъ

 

отъ

 

Петропавловской

 

Гавани,

 

и

проетирающіяся

 

по

 

теченію

 

рѣки

 

къ

 

С.

 

В,,

 

на

 

800

 

всрстъ #

Далѣе

 

иойдутъ

 

хилые,

 

карявые

 

.березнички,

 

бодѣе

и

 

болѣе,

 

по

 

мѣрѣ

 

приближения

 

къ

 

сѣверу,

 

рѣдѣющіе,

и

 

наконецъ

 

совсем!,

 

изчезающіе.

 

Самые

 

жители

 

Елов-

скаго

 

селенія

 

рѣзко

 

отличаются

 

своею

 

мягкостью

 

и

нѣкотораго

 

рода

 

изысканноетію

 

въ

 

хозяйствѣ,

 

въ

 

пищѣ,

одеждѣ

 

и

 

въ

 

разговоре,

 

отъ

 

даіііьнѣйшихъ

 

еѣверянъ,

извѣстныхъ

 

уже

 

съ

 

слѣдующаго

 

Озерновекаію

 

острожка

подъ

 

именемъ

 

Утнцевъ.

 

Цѣлію

 

настоящей

 

іпоѣзді^и

 

2£о-
тундевскато

 

было,

 

прежде

 

всего

 

посмотрѣть,

 

како

 

пре-

бываютъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

.Камчадалы,

 

крещедаые

 

здѣрь^даеж-
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де

 

Хотунцевскаго,

 

и

 

имъ

 

самимъ,

 

когда

 

онъ

 

съ

 

р.

Тылдаты

 

слѣдовалъ

 

этимъ

 

цутемъ

 

до

 

Лижнлго

 

остро-

га,—

 

ознакомиться

 

съ

 

ихъ

 

бытомъ

 

и

 

съ

   

ихъ

   

лѣтними

запятіями,— а

 

главное,

 

здѣсь,

 

какъ

 

въ

 

мѣстности,

 

болѣе

приближенной

 

къ

 

сѣверу,

 

въ

 

которомъ

 

племена

 

не

 

пе-

реставали

 

еще

 

волноваться,

 

получить

 

возможішя

 

свѣ-

дѣ.нія

 

о

 

мѣрѣ

 

волненія.

 

О

 

послѣдствіяхъ

 

этой

 

поѣздки

Хотунцевскаго

 

на

 

память

 

ничего

 

не

 

осталось.

Когда

 

находилась

 

въ

 

Камчаткѣ

 

миссія,

 

то

 

здѣшніе

храмы

 

Больніерѣцкій,

 

Гаванскій

 

и

 

Нижнекамчатекій

 

не

отличались

 

внѣшнимъ

 

изяіцествомъ,

 

скорѣе

 

носили

 

пе-

чать

 

убожества.

 

Но

 

впослѣдствіи,

 

посѣтитель

 

Камчат-
ки,

 

когда

 

уже

 

устроится

 

въ

 

ней

 

9

 

церквей,

 

среди

 

про-

стоты

 

и

 

незатѣйлпвой

 

обстановки

 

восьми

 

церквей,

 

не

исключая

 

и

 

Петропавловскаго

 

собора

 

(*),

 

съ

 

изумлені-
емъ

 

встрѣтитъ

 

въ

 

Нижнекамчатской

 

церкви

 

мѣстныя

иконы,

 

около

 

2

 

аршипъ

 

высоты

 

каждая,

 

въ

 

иолновѣс-

ныхъ

 

серебряныхъ,

 

изящной

 

работы

 

ризахъ,

 

густо

 

по-

крытыхъ

 

золотомь,

 

дорогіе

 

массивные

 

кресш,

 

Еван-
гелія,

 

сосуды,

 

и

 

услышитъ

 

довольно

 

звучные,

 

сравни-

тельно,

 

съ

 

другими,

 

колокола.

 

Откуда,

 

спроситъ

 

посе-
титель,

 

такія

 

благолѣпныя

 

украшенія

 

исключительно

въ

 

Нижнекамчатской

 

церкви1?

 

Обогащеніе

 

Нижнекамчат-
ской

 

церкви

 

не

 

можетъ

 

быть

 

отнесено

 

къ

 

заслугѣ

 

миссіи;
однакожъ

 

нельзя

 

не

 

сказать,

 

чтобъ

 

и

 

здѣсь

 

не

 

было
доли

 

вліянія

 

начальника

 

миссіи.

 

Когда

 

Камчатка

 

отда-

 

.

лась

 

во

 

власть

 

Россіи,

 

то

 

правительство

 

предоставило

охотникамъ

 

дѣлать

 

своими

 

средствами

 

новыя

 

открытія
по

 

облегающимъКамчатскійполуостровъ

 

морямъ,

 

и

 

всѣ

веіцествевныя

    

пріобрѣтені я

    

предоставляло

   

въ

   

ихъ

(*)

 

Фрапцузскііі

 

адмпраіъ

 

Дгоптитуаръ,

 

въ

 

бытность

 

мою,

 

поеѣтіншіііі

 

въ

18S7

 

году

 

наФрегатѣ,«Ля-Беню»ІІетро|іавловскіГі

 

портъ,

 

отозвался

 

о

 

собо-

рѣ

 

такъ:

 

Служба

 

совершалась

 

съ

 

болышіыъ

 

неликолѣпіемъ.

 

Свліцешшчёскія

облачепія

 

нзт>

 

золото-ееребрлноГі

 

ігарчіг,

 

сколько

 

драгоцѣииы,

 

столько

 

же

бѣлы

 

іі

 

блестящи.

 

Церковь

 

удиййтолЪво

 

опрятная

 

не

 

большая,

 

хорошо

 

укра-

шенная.

 

Однакожъ

 

украшений,

 

ея

 

были

 

ниже

 

роскойшаго

 

облачепія

 

мира.

France

 

maritime,

 

voyage

 

au

 

Kamtzchatka,

 

ЩЙ№$

 

IV,

 

1841

 

an,



-

 

éé

 

-

пользу.

 

0-іБлыз

 

охотскіе

 

нашлись.

 

Изъ

 

нихъ

 

сойтавились
партіи,

 

которыя

 

на

 

шитикахъ— кое— какъ

 

сколочен-

ныхъ

 

суденышкахъ,

 

пускались

 

въ

 

Океанъ,

 

неслись

 

куда

глаза

 

глядятъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

проложили

 

путь

 

къ

открытііо

 

Сѣверной

 

Америки.

 

Руководителями

 

ихъ

 

бы-
ли

 

молитва

 

и

 

благочестіе.

 

Нлаватели

 

поручали

 

себя
покровительству

 

которой

 

нибудь

 

изъ

 

церквей

 

Камчат-
скихъ,

 

также

 

молитвамъ

 

монастырей

 

Якутскаго,

 

Кирен-
скаго,

 

иркутскихъ

 

Вознесенскаго

 

и

 

Знаменскаго,

 

и

 

даже

нѣкоторыхъ

 

великороссійскихъ,

 

и

 

дѣлали

 

обѣты- извѣ-

стную

 

часть

 

добычи

 

внести

 

въ

 

покровительствующее

мѣсгч).

 

Первая

 

отвага

 

плыть

 

на

 

маломъ

 

и

 

утломъ

 

еуднѣ

для

 

ловли

 

бобровъ

 

приписывается

 

въ

 

1743

 

году

 

Охот-
скому

 

сержанту

 

Еподьяну

 

Басову,

 

которому

 

потомъпослѣ-

доваіш

 

купцы

 

Серебренниковъ,Чунровъ,

 

Чебаевскій,

 

Тра-
иезниковь

 

и

 

другіе.

 

Сей-то

 

Басовъсъ

 

товарищами,

 

воз-

вратившись

 

съ

 

Сидскихъ

 

острововъ,

 

0-го

 

Октября

 

174(і
года-

 

сдѣлалъ

 

первый

 

вкладъ

 

въ

 

Нижнекамчатскую
церковь,

 

состоявшій

 

изъ

 

48

 

морскихъ

 

бобровъ,

 

13

 

ма-

токъ

 

и

 

кошлоковъ,

 

70

 

иесцовъ,

 

60

 

котиковъ

 

и

 

58боб-
ровыхъ

 

и

 

кошлоковыхъ

 

хвостовъ.

 

Хотунцевскій

 

прика-

зала

 

священнику

 

Ермолаю

 

съ

 

церковнымъ

 

старостою

оцѣнить

 

приношеніе

 

чрезъ

 

настоящихъ

 

купцовъ,

 

про-

дать,

 

и

 

вырученныя

 

деньги

 

записать

 

на

 

приходъ

 

въ

 

.

церковную

 

книгу

 

(*).

 

Мы

 

уже

 

сказали,

 

что

 

вклады

 

отъ
морскихъ

 

цромышленниковъ

 

бывали

 

и

 

въ

 

другія

 

Кам-
чатскія' церкви;

 

но

 

слѣды

 

пожертвовованій

 

въ

 

другихъ

Камчатскихъ

 

церквахъ

 

мало

 

замѣтны

 

по

 

недостатку

 

въ

тѣ

 

врем ена

 

надлежащаго

 

ко нтроля.

         

(Прод.

 

буд.).
(*)

 

Выписка

 

вещеіі

 

изъ

 

Иркутска

 

и

 

изъ

 

Ррссіи

 

на

 

сіи

 

деньги,

 

и

 

на

 

послѣ-

дующія

 

пожертвования

 

вк.шдчиковъ

 

(такъ

 

назывались

 

морекіе

 

жертвовате-
ли)

 

принадлежит'!,

 

уже

 

дальнѣйшему

 

времени;

 

и

 

именно,

 

первому

 

камчат-
скому

 

нротоіерею,

 

заменившему

 

начальникевъ

 

мпссіи,

 

Стефану

 

Никифо-
рову

 

въ

 

1760-тыхъ

 

годахъ.

                 

^_^^^

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Иркутской

 

Д.

 

Семщщріи.
:

 

■

              

Архимапдритъ

   

Модестъ.

    

,

Дозволено

 

цензурою..

 

Декабря

 

7

 

дня

 

Д.874

 

года.

Цензоръ,

 

Инспекторъ
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