
ШХОДАТ'Ь

 

ДКіІ

 

РйМ

 

R'h

 

лъеддъ.

За

 

объявления

 

за

 

страницу -,

 

въ

 

первый

 

разъ

 

8

 

рублей,

 

во

 

второй

 

и

 

третій
разъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

но

 

1

 

р.

 

50

 

кои.

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

цъ

 

со-

ответственное

 

число

 

разъ

 

меньше.

Ноябрь

 

1.

   

Годъ

 

ддѵп.

       

1900

 

г -

СОДЕРЖАНИЕ:— Указъ

 

изъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Консисторін

 

причтамъ

 

церквей
Иркутской

 

епархій.

 

-

 

Епархіалышя

 

распоряжения

 

н

 

извѣстія,— Журналы

 

о.

 

о.

денутатовъ

 

XXXII

 

Иркутскаго

 

епархіальнаго

 

съѣзда,

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Самодержца

 

Всерос-

сійскаго,

 

изъ

 

Иркутском

   

Духовной

   

Консисторіи

   

нричтамъ

церквей

 

Иркутской

 

епархіи.

По

 

Указу

 

Его

 

Императорского

 

Величества

 

Духовная

 

Воноис-

торія

 

слушали:

 

докладъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

изъ

 

производящихся

 

въ

 

Вон-

систоріи

 

дѣлъ

 

усматривается,

 

что

 

по

 

городу

 

Иркутску

 

и

 

по

 

прп-

ходамъ

 

Иркутской

 

епархіи

 

разными

 

неизвѣстными

 

личностями,

именующими

 

себя

 

турецкоподданными

 

священниками,

 

производится

безъ

 

разрѣшенія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

сборъ

 

пожертвованій

 

для

 

раз-

зорснныхъ

 

будто

 

бы

 

башибузуками

 

церквей

 

въ

 

Турціи,

 

при

 

чемъ

иѣкоторые

 

изъ

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

дѣлаютъ

 

на

 

предъяв-

ляемыхъ

 

сими

 

лицами

 

сборныхъ

   

книжкахъ

   

надписи

 

о

 

дозволеніи
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производить

 

сборы

 

въ

 

предѣлахъ

 

прихода.

 

Приказали:

 

принимая

во

 

вниманіе.

 

что

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

неоднократно

 

объявлено

было

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

Церковныхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

чтобы

 

при-

ходскіе

 

священники

 

не

 

только

 

не

 

допускали

 

къ

 

производству

 

сбо-

ровъ

 

разныхъ

 

иностранныхъ

 

сборщиковъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

на

 

то

 

раз-

рѣшенія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

но

 

и

 

преду нреждали

 

своихъ

 

прихо-

жанъ

 

относительно

 

сихъ

 

сборщиковъ,

 

-

 

подтвердить

 

духовенству

Иркутской

 

епархіи,

 

дабы

 

приходокіе

 

священники

 

ни

 

подъ

 

какимъ

видомъ

 

не

 

допускали

 

въ

 

своихъ

 

приходахъ

 

производства

 

разными

выходцами

 

изъ

 

Турціи,

 

Персіи

 

и

 

проч.

 

сборовъ

 

пожертвованій

безъ

 

предъявленія

 

сими

 

лицами

 

разрѣшенія

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Октября

 

6

 

дня

 

1900

 

года.

 

Г.

 

Иркутскъ.

епдрхшышй

 

РлопоРАженій

 

и

 

извъетій.

Въ

 

59

 

<Ns

 

Собранія

 

узаконеній

 

и

 

распоряженій

 

Правительства

за

 

1900

 

годъ

 

объявлено

 

Высочайше

 

утвержденное

 

24

 

апрѣля

 

те-

кущего

 

года

 

измѣненіе

 

126

 

статьи

 

устава

 

о

 

воинской

 

повинности

(Свод.

 

Зак.,

 

т.

 

1Y,

 

изд.

 

І897

 

года),

 

которою

 

требовалось

 

отъ

 

при-

ходскихъ

 

священниковъ

 

доставлять

 

въ

 

учреждонія,

 

составляющая

призывные

 

списки,

 

метрическія

 

выписи

 

о

 

лицахъ,

 

подлежащихъ-

призыву

 

къ

 

исполненію

 

воинской

 

повинности,

 

ежегодно

 

къ

 

15

января.

 

Ньшѣ

 

въ

 

измѣненной

 

редакціи

 

означенной

 

126

 

статьи,

доставлять

 

указапныя

 

метрическія

 

выписки

 

требуется

 

не

 

къ

 

15

января,

 

какъ

 

было

 

прежде,

 

а

 

не

 

поззке

 

I

 

января.

О

 

вышеизложѳнномъ

 

объявляется

 

духовенству

 

Иркутской

сиархіи

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

должнаго

 

исполненія.

Бывшій

 

псаломщикъ

 

Болыпе-Голоустипской

 

церкви

 

Василій

Сухановъ

 

резолюцісй

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

26

 

сентября

с.

 

г.

 

допущенъ

 

къ

 

исполненію

 

должности

 

2

 

псаломщика

 

при

 

Па-

дунской

 

Зосимо-Савватіевской

 

церкви.

За

 
пожертвовапія

 
въ

   
Богородице-Вазанскую

 
города

 
Иркутска
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церковь

 

разиыхъ

 

предметовъ

 

Иркутскому

 

цеховому

 

Ивану

 

Маркову

Феоктистову

 

и

 

Иркутскому

 

мѣщанину

 

Алексѣю

 

Федорову

 

Шрей-

деръ

 

преподается

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

Архипастырское

благословеніе.

Журналы

 

о.о.

 

дѳпутатовъ

 

XXXII

 

Иркутскаго

Епархіальнаго

 

съѣзда.

(Нродолжепіе)

Ж

 

У

 

Р

 

H

 

А

 

Л

 

Ъ

 

VI.

 

21

 

августа

 

1900

 

г.

Депутаты

 

съѣзда

 

разсматривали

 

смѣту

 

расходовъ

 

по

 

содержа-

нію

 

Иркутскаго

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

1901

 

году.

Испрашивается

 

къ

 

отпуску

 

на

 

1901

 

годъ:

 

1.,

 

по

 

опредѣленію

Святѣйшаго

 

Синода

 

19/26

 

апрѣля

 

1874

 

года

 

2364

 

руб.,

 

одинаково

съ

 

ассигнованіемъ

 

1900

 

года;

 

2.,

 

на

 

наемъ

 

прачки

 

и

 

прислуги

232

 

руб.

 

и

 

на

 

уплату

 

учителямъ

 

за

 

три

 

дополнительныхъ

 

урока

по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

географіи

 

150

 

руб.,

 

а

 

всего

 

382

 

р.

—

 

одинаково

 

съ

 

1900

 

годомъ;

 

3.,

 

на

 

добавочное

 

жалованье

 

тремъ

воспитательницамъ

 

и

 

наставницѣ

 

но

 

хозяйственной

 

части

 

по

 

80

руб.

 

каждой -320

 

руб.,

 

двумъ

 

помощницамъ

 

воспитательницъ

 

по

50

 

руб. — 100

 

руб.

 

и

 

надзирательницѣ

 

при

 

лазаретѣ

 

56

 

руб.,

 

а

всего

 

по

 

3

 

пункту

 

476

 

руб.

 

—

 

одинаково

 

съ

 

1900

 

г.;

 

4.,

 

по

 

оп-

редѣленію

 

Иркутскаго

 

епархіальнаго

 

съѣзда,

 

на

 

улучшеніе

 

содер-

жанія

 

пищею

 

24

 

штатнымъ

 

воспитанницамъ

 

288

 

руб.,

 

классныхъ

дамъ

 

65

 

руб.,

 

прислуги

 

177

 

руб.,

 

на

 

содержаніѳ

 

дома

 

617

 

руб.

37

 

коп.

 

и

 

на

 

наемъ

 

прислуги

 

269

 

руб ,

 

а

 

всего

 

1416

 

рублей

 

37

коп.,

 

одинаково

 

съ

 

1900

 

г.;

 

5.,

 

на

 

добавочное

 

жалованье

 

третьей

помощницѣ

 

воспитательницы

 

100

 

руб.

 

и

 

ей-же

 

на

 

пищу

 

9

 

р.

29

 

коп.,

 

итого

 

100

 

руб.

 

29

 

коп,— одинаково

 

съ

 

1900

 

г.;

 

6.,

на

 

уплату

 

учителю

 

пѣнія

 

за

 

1

 

добавочный

 

урокъ

 

въ

 

младшемъ

классѣ

 

50

 

р.,

 

одинаково

 

съ

 

1900

 

г.;

 

7.,

 

на

 

содержаніе

 

пищею

 

и

одеждою

 

и

 

на

 

учебныя

 

и

 

рукодѣльныя

 

пособія

 

тремъ

 

епархіаль-

нымъ

 

стипендіаткамъ,

 

по

 

назначенію

 

XXIX

 

съѣзда

 

духовенства,

 

по

85
 

руб.
 

на

 
каждую— 255

 
руб.

 
и

 
100

 
руб.

 
на

 
учителя

 
пѣнія,

 
а
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всего

 

355

 

руб. — одинаково

 

съ

 

1900

 

г.;

 

8.,

 

по

 

опредѣленію

 

XXVI

съѣзда

 

духовенства,

 

утвержденному

 

Епархіальнымъ

 

Преосвящен-

нымъ

 

24/ 2е

 

августа

 

1895

 

г.,

 

положено

 

на

 

добавочные

 

уроки

 

сло-

весности

 

50

 

руб.,

 

на

 

содержаніе

 

лошади

 

для

 

разъѣздовъ

 

по

 

ка-

казеиной

 

надобности

 

наставницы

 

по

 

хозяйственной

 

части— 135

руб.,

 

смотрителю

 

дома

 

на

 

разъѣзды

 

50

 

руб.,

 

итого

 

235

 

руб.

 

—

одинаково

 

съ

 

1900

 

г.,

 

и

 

9.,

 

по

 

онредѣленію

 

ХХѴПІ

 

съѣзда

 

духо-

венства,

 

назначено

 

на

 

покупку

 

лекарствъ

 

для

 

лазарета

 

50

 

руб.

одинаково

 

съ

 

1900

 

г.

 

Итого

 

испрашивается

 

на

 

1901

 

годъ

 

5437

р.

 

66

 

к.,

 

одинаково

 

съ

 

отпускомъ

 

прошлаго

   

года.

Спр.

 

1

 

Журналомъ

 

1

 

съѣзда

 

1896

 

года,

 

утвержденньшъ

Архипастыремъ

 

31

 

августа,

 

постановлено

 

было,

 

какъ

 

временная

мѣра

 

по

 

случаю

 

эпидеміи

 

въ

 

училищѣ,

 

на

 

покупку

 

лекарствъ

отпускать

 

изъ

 

епархіальныхъ

 

средствъ

 

на

 

1897

 

годъ

 

единовремен-

но

 

50

 

руб.,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

Правленіе

 

Иркутскаго

 

женскаго

духовнаго

 

училища

 

въ

 

теченіи

 

этого

 

года

 

вошло

 

съ

 

ходатайством!*,

куда

 

слѣдуетъ,

 

объ

 

отпускѣ

 

50

 

руб.

Спр.

 

2.

 

По

 

разъясненію

 

г.

 

смотрителя

 

дома

 

женскаго

 

духов-

наго

 

училища,

 

означенное

 

ходатайство

 

возбуждено,

 

но

 

отвѣта

 

не

получено,

 

а

 

потому

 

съѣздъ

 

1897

 

года

 

утвердилъ

 

расходы

 

50

руб.

 

и

 

на

 

1898

 

годъ.

Спр.

 

3.

 

Въ

 

1899

 

году

 

Правленіемъ

 

училища

 

смѣты

 

не

представлено

 

и

 

отпускъ

 

епархіалыіыхъ

 

суммъ

 

произведснъ

 

сооб-

разно

 

отпуска

 

1898

 

года.

Съѣздъ,

 

озабачпваясь

 

сохраненіемъ

 

суммъ

 

на

 

постройку

 

обо-

ихъ

 

духовпыхъ

 

училшцъ

 

и

 

находя,

 

что

 

отпускъ

 

50

 

руб.

 

на

 

по-

купку

 

лекарствъ,

 

какъ

 

мѣра

 

временная

 

по

 

случаю

 

эпидеміи

 

въ

училищѣ,

 

не

 

можетъ

 

заслуживать

 

удовлетворена

 

на

 

будущее

 

вре-

мя,

 

въ

 

случаѣ-же

 

нужды

 

въ

 

ней

 

ІІравлепію

 

училища

 

предостав-

ляется

 

достаточно

 

времени

 

ходатайствовать

 

о

 

дополнительному

 

от-

пускѣ,

 

постановила

 

означенные

 

50

 

рублей

 

изъ

 

смѣты

 

исключить,

а

 

остальную

 

смѣту

 

въ

 

колнчествѣ

 

пяти

 

тысячъ

 

трехъ

 

сотъ

 

вось-

мидесяти

 
семи

 
рублей

 
66

 
коп.

 
(5387

 
р.

 
66

 
к.)

 
утвердить.
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Журналъ

 

сей

 

вмѣстѣ

 

со

 

смѣтою

 

училища

 

почтителыіѣйше

представить

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Высокопреосвященства.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

отъ

 

21

 

августа

 

1900

 

г.

 

за

 

№

 

2466.

 

„Утверждается,

 

Нс-

ключеніѳ

 

50

 

руб.

 

на

 

болящихъ

 

допускаю,

 

если

 

надобности

въ

 

нихъ

 

не

 

встрѣтится.

 

На

 

отпускъ

 

этихъ

 

суммъ

 

изъ

 

цент-

ральнаго

 

управленія

 

не

 

надѣюсь,

 

въ

 

виду

 

послѣдняго

 

цир-

кулярнаго

 

указа,

 

которымъ

 

предписываются

 

учебнымъ

 

завѳ-

деніяхъ

 

соблюдать

 

экоеомію

 

въ

 

отпускаемыхъ

 

имъ

 

суммахъ

 

и

не

 

допускать

 

пѳредержекъ".

 

Тихонъ,

 

А.

 

Иркутскій.

ЖУРНАЛЪ

  

ТИ-

 

21

 

августа

 

1900

 

г.

Правлеиіе

 

Иркутскаго

 

ліенскаго

 

духовнаго

 

училища

 

отъ

 

18

августа

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

34

 

препроводило

 

съѣзду

 

журналъ

 

Правле-

нія

 

за

 

Ml

 

15

 

о

 

доассигнованіи

 

556

 

руб.

 

по

 

содсржанію

 

квар-

тиръ

 

законоучителя

 

и

 

смотрителя

 

дома.

Справка

 

1.

 

Въ

 

Высочайше

 

утвержд.

 

11

 

іюля

 

1853

 

г.

 

штатѣ

о

 

квартирномъ

 

довольствіи

    

означеннымъ

 

лицамъ

 

не

 

упоминается.

Справка

 

2.

 

Законоучитель

 

и

 

смотритель

 

пользовались

 

квар-

тирами

 

при

 

училищѣ'

 

натурою.

Справка

 

3.

 

Въ

 

упомянутомъ

 

журналѣ

 

Иравленія

 

училища

(.№

 

1 5)

 

не

 

видно,

 

чтобы

 

оно

 

обращалось

 

съ

 

ходатайствомъ

 

въ

Святѣйшій

 

Синодъ

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ.

Съѣздъ

 

по

 

вышеизложенному

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

и

 

имѣя

 

въ

 

ви-

ду,

 

что

 

училище

 

содержится

 

на

 

средства

 

центральнаго

 

управленія

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

куда

 

и

 

слѣдовало

 

обратиться

 

Правленію

училища

 

за

 

ассигнованіемъ

 

квартирнаго

 

содержанія

 

законоучителю

и

 

смотрителю

 

дома,

 

ностановилъ

 

ходатайство

 

это

 

отклонить.

Настоящій

 

журналъ

 

представить

 

на

 

усмотрѣніе

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

(слѣдуютъ

 

подписи).

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

В

 

ысокопреосвящевства

отъ

 

21

 

августа

 

1900

 

года

 

за

 

№

 

2467.

 

«Смотритель

 

дома

 

не

пользуется

 

квартирою

 

въ

 

училшцныхъ

 

зданіяхъ,

 

а

 

наемного.

Чѣмъ

 
же,

 
или

 
изъ

 
какого

    
источника,

 
будетъ

 
оплачиваться



260

квартира

 

его

 

съ

 

дровами?

 

По

 

смѣтѣ

 

суммъ

 

не

 

назначено,

 

а

училище

 

уже

 

оплачивало

 

квартиру

 

его.

 

Пересмотрѣть

 

этотъ

вопросъ.

 

Съ

 

нынѣшнимъ

 

дорогимъ

 

временемъ

 

по

 

содеря^а-

нію

 

училища

 

придется

 

считаться».

 

Тихонъ,

 

А.

 

Иркутскій.

ЖУРНАЛЪ

 

VIII.

 

21

 

августа

 

1900

 

г.

Съѣздомъ

 

1899

 

г.

 

было

 

постановлено

 

просить

 

Строительный

 

Во-

митетъ

 

сообщать

 

будущимъ

 

съѣздамъ

 

о

 

состояніи

 

и

 

о

 

движеніи

постройки

 

зданія

 

для

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

о

 

денежныхъ

суммахъ.

 

Такого

 

сообщенія

 

настоящимъ

 

съѣздомъ

 

не

 

получено.

Интересуясь

 

этимъ

 

дѣломъ,

 

XXXII

 

съѣздъ

 

депутатовъ

 

осматрпвалъ

лично

 

постройку

 

зданія

 

и

 

нашелъ:

 

два

 

нижніе

 

этажа

 

укладкой

законченными,

 

третій —доведенъ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

до

 

половины.

 

По

 

за-

явление

 

члена

 

Правленія

 

училища

 

о.

 

Іоанна

 

Рябкова

 

зданіе,

 

при

благопріятныхъ

 

условіяхъ,

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

будетъ

 

закончено

вчернѣ.

 

Находя

 

чисто

 

техническую

 

сторону— отраднымъ

 

дѣломъ,

но

 

не

 

имѣя

 

свѣдѣній

 

отъ

 

Правленія

 

училища

 

по

 

X

 

журналу

съѣзда

 

1899

 

г.

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

по

 

постройкѣ

зданій

 

и

 

строительныхъ

 

матеріаловъ,

 

съѣздъ

 

не

 

пмѣетъ

 

возможно-

сти

 

придти

 

къ

 

какому— либо

 

заключению.

Настоящій

 

журналъ

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященства

 

(слѣдуютъ

 

подписи).

На

 

семъ

 

ягурналѣ

 

резолюція

 

его

 

Высокопреосвященства

отъ

 

21

 

августа

 

1600

 

г.

 

за

 

Ш

 

2468.

 

«Предлагается

 

Училищ-

ному

 

Правление

 

познакомить

 

съѣздъ

 

духовенства

 

съ

 

двшке-

ніемъ

 

суммъ

 

по

 

постройкѣ

 

лгенскаго

 

училища

 

д.

 

вѣдомства

безъ

 

особой

 

формальности».

 

Тпхонъ,

 

А.

 

Иркутскій.

Ж

 

У

 

Р

 

H

 

А

 

Л

 

Ъ

 

IX.

 

22

 

августа

 

1900

 

г.

Депутаты

 

съѣзда

 

разематривали

   

смѣту

 

расходовъ

 

на

 

содер-

жаніе

 

Иркутскаго

 

мужского

 

духовнаго

 

училища

 

на

 

1901

 

годъ.

Въ

 

смѣтѣ

 

исчислено

 

изъ

 

суммъ

 

Епархіи:

 

1.,

 

на

 

жалованье

учащимъ

 

и

 

другимъ

 

служащими

 

въ

 

училищѣ

 

3770

 

рублей;

 

2.,

па

 

жалованье

 

учителямъ

 

1-го

 

нараллельнаго

 

класса

 

1080

 

р,;

 

3.,

прибавка
 

къ
 

жалованью
 

учителя
    

русскаго
 

языка
 

изъ

 
студеитовъ
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210

 

p.;

 

4.,

 

учителю

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

въ

1901

 

г.

 

за

 

чтепіе

 

тетрадей

 

150

 

рублей;

 

5.,

 

на

 

содержание

 

уче-

никовъ

 

50

 

полноеиархіальиыхъ

 

по

 

100

 

р.

 

и

 

20

 

полуепархіаль-

ныхъ

 

по

 

50

 

рублей— 6000

 

рублей,

 

болѣе

 

смѣты

 

1900

 

года

 

на

875

 

р.

 

вслѣдствіе

 

увеличенія

 

цѣнъ

 

на

 

предметы

 

еодержанія

 

уче-

никовъ

 

пищею,

 

одеждою,

 

обувью

 

и

 

т.

 

п.

 

за

 

послѣдиіе

 

три

 

года,

что

 

указано

 

въ

 

прилагаемой

 

вѣдомости

 

и

 

объяснительной

 

запискѣ;

6.,

 

на

 

содержавіе

 

дома

 

6234

 

р.

 

59

 

к.,

 

болѣе

 

смѣты

 

1900

 

года

на

 

849

 

рублей

 

89

 

коп.,

 

а

 

именно:

 

на

 

содержаніе

 

прислуги

 

1644

р.,

 

на

 

отопленіе

 

2153

 

р.

 

40

 

коп.,

 

дровъ

 

листвяничныхъ

 

159,

березовыхъ

 

158

 

и

 

сосновыхъ

 

158

 

саженъ,

 

а

 

всего

 

475

 

саж.,

считая

 

сосновыя

 

дрова

 

по

 

3

 

р.

 

95

 

к.,

 

березовыя

 

-

 

5

 

р.

 

5

 

к.

и

 

листвяничныя

 

4

 

р.

 

60

 

к,;

 

на

 

освѣщеніе

 

77

 

п.

 

керосину,

 

счи-

тая

 

по

 

2

 

р.

 

80

 

коп.

 

пудъ,

 

215

 

р.

 

60

 

к.:

 

свѣчъ

 

стеариновыхъ

6

 

и.

 

25

 

ф.

 

по

 

9

 

р.

 

75

 

к

 

на

 

64

 

р.

 

59

 

к.

 

и

 

принадлежностей

для

 

освѣщенія:

 

лампъ,

 

ламповыхъ

 

стеколъ,

 

фитилей

 

общимъ

 

оче-

томъ

 

на

 

35

 

рублей,

 

а

 

всего

 

на

 

315

 

руб.

 

19

 

коп.,

 

менѣе

 

смѣты'

1900

 

года

 

на

 

63

 

р.

 

25

 

к,

 

мыла

 

8

 

пудовъ

 

по

 

4

 

р.

 

50

 

кон.

 

на

36

 

рублей,

 

болѣе

 

смѣты

 

1900

 

года

 

вслѣдствіе

 

вздорожанія

 

его

 

па

1

   

р.

 

40

 

кон.

 

пудъ;

 

на

 

содержаніе

 

двухъ

 

лошадей:

 

овса

 

144

 

п.

по

 

1

 

р.— 144

 

рубля,

 

сѣна

 

25

 

возовъ

 

по

 

6

 

р.

 

возъ

 

на

 

150

 

руб.,

болѣе

 

прошлаго

 

года

 

на

 

25

 

рублей;

 

соломы

 

2

 

воза

 

по

 

2

 

р.— 4

рубля,

 

ковка

 

и

 

иоправленіе

 

сбруи

 

н

 

экипажей

 

54

 

р.,

 

а

 

всего

352

 

р

 

;

 

на

 

мытье

 

половъ

 

70

 

р.,

 

на

 

побѣлку

 

150

 

руб.,

 

на

 

ре-

монтъ

 

печей

 

200

 

рублей,

 

на

 

чистку

 

отхожихъ

 

мѣстъ,

 

иомойныхъ

ямъ,

 

дымовыхъ

 

трубъ

 

и

 

выжиганіе

 

ихъ— 216

 

р.,

 

на

 

вставку

стеколъ,

 

тешювыхъ

 

рамъ,

 

гвозди,

 

лопаты,

 

топоры

 

и

 

проч.

 

мелоч-

ные

 

расходы -300

 

р.;

 

на

 

окраску

 

половъ

 

въ

 

столовой

 

съ

 

буфе-

томъ

 

20

 

квадр.

 

саж.

 

на

 

2

 

ряда

 

по

 

1

 

р.

 

20

 

коп.

 

саж.

 

31

 

р.

 

20

коп.;

 

тоже

 

въ

 

верхнемъ

 

этажѣ

 

главнаго

 

„корпуса

 

145

 

кв.

 

саж.

 

на

2

   

ряда

 

но

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

за

 

саж. -177

 

р.,

 

на

 

окраску

 

крыши

 

глав-

наго

 

корпуса

 

мѣдянкой

 

322

 

кв.

 

саж.

 

на

 

2

 

ряда

 

по

 

1

 

р.

 

30

 

коп.

саж.

 
на

 
418

 
р.

 
60

 
коп;

 
тоже

 
на

    
столовой

 
съ

 
буфетомъ

 
62

 
кв.
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саж.

 

на

 

80

 

р.

 

60

 

коп.,

 

тоже

 

на

 

кухнѣ

 

и

 

квартирѣ

 

смотрителя

 

72

кв.

 

саж.— 93

 

р.

 

60

 

коп.,

 

а

 

всего

 

на

 

содержаніе

 

дома

 

6234

 

руб.

59

 

коп.

7.,

 

на

 

содержаніе

 

церкви

 

150

 

р.;

 

8.,

 

на

 

содержаніе

 

библіо-

текъ

 

ученической

 

н

 

фундаментальной

 

по

 

150

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

—

300

 

р.,

 

на

 

переплетъ

 

учебниковъ

 

и

 

учебныя

 

пособія

 

50

 

р.,

 

на

пріобрѣтеніе

 

учебниковъ

 

для

 

воспитанниковъ

 

100

 

р.;

 

9.,

 

на

 

со-

держаніе

 

больницы

 

222

 

р.

 

50

 

коп.;

 

10.,

 

—

 

канцеляріи

 

60

 

р.,

 

П.,

на

 

мелочные

 

и

 

экстраординарные

 

расходы

 

120

 

р.,

 

— 12.,

 

на

 

наемъ

учителя

 

гимнастики

 

50

 

руб.,

 

а

 

веего

 

испрашивается

 

но

 

всѣмъ

статьямъ

 

смѣты

 

къ

 

отпуску

 

изъ

 

енархіальныхъ

 

суммъ

 

на

 

1901

годъ

 

восемнадцать

 

тысячъ

 

четыреста

 

девяносто

 

семь

 

рублей

 

де-

вять

 

копѣекъ

 

(18497

 

р.

 

9

 

к.),

 

болѣе

 

смѣты

 

1900

 

г.

 

на

 

670

 

р.

39

 

к.

Спр.

 

1.

 

Уставомъ

 

Духовныхъ

 

училищъ,

 

Высочайше

 

утверж-

деннымъ

 

22

 

апр.

 

1884

 

г.,

 

открытіе

 

параллельныхъ

 

отдѣленій

 

въ

классахъ

 

признается,

 

когда

 

въ

 

классѣ

 

болѣе

 

40

 

человѣкъ.

Спр.

 

2.

 

Въ

 

1

 

классѣ

 

состоять

 

около

 

50

 

человѣкъ.

Спр.

 

3.

 

Изъ

 

объясненія

 

къ

 

ст.

 

Т

 

смѣты

 

по

 

содержанію

 

уче-

никовъ

 

видно,

 

что

 

содержаніе

 

каждаго

   

ученика

 

пищею

 

исчислено

57

 

р.

 

16

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

одеждою,

 

бѣльемъ

 

и

 

обувью

 

41

 

р.

 

65

 

к.,

учебмыми

 

принадлежностями

 

2

 

р.

 

27

 

коп.

 

и

 

мытьемъ

 

бѣлья

 

5

 

р.,-

а

 

всего

 

106

 

р.

 

8

 

к.

 

Допуская,

 

что

 

нынѣшній

 

годъ

 

очень

 

небла-

гопріятенъ

 

въ

 

отногаеніи

   

урожая

 

и

 

очень

    

болынаго

    

количества

войскъ,

 

сосредоточенных'!)

 

въ

 

предѣлахъ

 

губерніи,

 

что

 

конечно,

 

отра-

зится

 

неизбѣжно,

    

помимо

    

съѣстныхъ

   

припасовъ,

 

и

 

на

 

другнхъ

потребностяхъ

 

по

 

оодержанію

 

учениковъ,

 

но

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

иримѣ-

чаніе

 

4

 

къ

 

сей

 

статьѣ,

 

по

 

которой

 

исчислена

 

стоимость

 

содержа-

пія

 

каждаго

 

ученика

 

въ

 

100

 

руб.

 

за

 

полнаго

 

епархіалыіаго

 

и

 

50

руб.

 

за

 

полуепархіальнаго,

 

и

 

массовое

 

заготовленіе

   

всякаго

 

рода

припасовъ

 

и

 

матеріаловъ

 

но

 

содержание

 

учениковъ,

 

слѣдуотъ

 

приз-

нать

 

за

 

норму

 

не

 

100

 

рублей,

 

а

 

95

 

рублей

 

на

 

иолно-епархіаль-

наго

 
и

 
47

 
руб.

 
50

 
кои.

 
на

 
полу-епархіальнаго,

    
что

    
составить
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сумму

 

по

 

ст.

 

5

 

смѣты— 5700

   

рублей,

 

вмѣсто

    

испрашиваемыхъ

6000

 

руб.

Спр.

 

4.

 

На

 

освѣщеніе

 

по

 

смѣтѣ

 

исчислено

 

315

 

р.

 

І9

 

коп.,

причемъ

 

цѣна

 

на

 

свѣчи

 

и

 

керосинъ

 

исчисляется

 

по

 

цѣнѣ

 

суще-

ствующей,

 

которую

 

въ

 

настоящее

 

время

 

невозможно

 

признать

нормальной

 

вслѣдствіе

 

усиленнаго

 

двюкенія

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ

войскъ

 

и

 

воинскихъ

 

припасовъ,

 

но,

 

по

 

разрѣшеніи

 

министромъ

 

пу-

тей

 

сообщенія

 

допускать

 

къ

 

перевозкѣ

 

необходимыхъ

 

припасовъ

и

 

продуктовъ,

 

цѣна

 

должна

 

уменьшиться

 

и

 

потому

 

съѣздъ

 

приз-

наетъ

 

возможнымъ

 

къ

 

отпуску

 

вмѣсто

 

315

 

р.

 

19

 

к. — ЗО'О

 

руб-

лей.

Спр.

 

5.

 

На

 

обѣлку

 

корпуса

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

было

 

упло-

чено

 

120

 

руб.,

 

а

 

потому

 

и

 

на

 

1901

 

г.

 

отпускается

 

эта-же

 

сум-

ма.

 

Въ

 

сдучаѣ-же

 

недостаточности

 

этой

 

суммы

 

съѣздъ

 

просить

Нравленіе

 

училища

 

отнести

 

этотъ

 

расходъ

 

изъ

 

платы

 

за

 

иносос-

ловныхъ

 

учениковъ,

 

ибо

 

побѣлка

 

относится

 

къ

 

внѣшнему

 

благо-

устройству

 

училища.

Спр.

 

6.

 

Находя

 

предметы,

 

исчисленные

 

въ

 

рубрикѣ

 

і,

 

мелоч-

ными

 

и

 

хозяйственными

 

расходами

 

и

 

сливая

 

таковые

 

со

 

ст.

 

XI

настоящей

 

смѣты,

 

съѣздъ

 

находить

 

420

 

рублей

 

суммой

 

на

 

этотъ

предметъ

 

слишкомъ

 

великой

 

и

 

сокращаетъ

 

ее

 

на

 

100

 

рублей,

 

т.

е.,

 

вмѣсто

 

420

 

руб.

 

отпускается

 

320

 

рублей.

Спр.

 

7.

 

Изъ

 

смѣты

 

не

 

видно,

 

когда

 

была

 

произведена

 

преды-

дущая

 

окраска

 

половъ

 

и

 

крыши,

 

и,

 

отпуская

 

въ

 

1901

 

году

 

на

этотъ

 

предметъ

 

всю

 

означенную

 

въ

 

смѣтѣ

 

сумму,

 

съѣздъ

 

пред-

лагастъ

 

Правленію

 

училища

 

на

 

будущее

 

время

 

номѣщать

 

въ

 

при-

мѣчаніи

 

означенныя

 

свѣдѣнія.

Постановили:

 

Расходы

 

по

 

ст.

 

I

 

П,

 

Ш,

 

и

 

IY

 

утвердить

 

въ

суммахъ

 

3770,

 

1080,

 

210

 

и

 

150

 

руб.

 

Но

 

ст.

 

V

 

на

 

содержаніе

учениковъ,

 

согласно

 

спр.

 

3,

 

расходъ

 

ограничить

 

и

 

онредѣлить

 

на

содержаніе

 

каждаго

 

полно-епархіалыіаго

 

ученика

 

(вмѣсто

 

100

 

р.)

—95

 

и

 

полу-епархіальнаго

 

вмѣсто

 

50

 

руб. -47

 

р.

 

50

 

к,

 

въ

 

об-

щей-же

 
сложности

 
вмѣсто

 
6000

 
руб.

 
утвердить

 
въ

 
5700

 
рублей.
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По

 

ст.

 

YI

 

убавить,

 

па

 

основаніи

 

справки

 

4,

 

по

 

освѣщенію

 

15

 

р.

19

 

к.,

 

т.

 

е.,

 

вмѣсто

 

315

 

р.

 

19

 

к.,

 

отпустить

 

300

 

р.

 

На

 

осно-

ваніи

 

справки

 

5

 

на

 

обѣлку

 

корпуса

 

отпустить

 

вмѣсто

 

150

 

р. —

120

 

р.

 

и

 

на

 

основаніи

 

оправки

 

6

 

по

 

рубрикѣ

 

і,

 

отпустить

 

вмѣ-

сто

 

300 — 200

 

р.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

по

 

ст.

 

YI

 

отпустить

 

вмѣсто

6234

 

р.

 

59

 

к, —6089

 

р.

 

40

 

к.

 

По

 

ст.

 

VII

 

па

 

содержаніе

 

церкви

150

 

р

 

,

 

по

 

ст.

 

VIII

 

па

 

содержаніе

 

библіотекъ

 

ученической

 

и

 

фун-

даментальной

 

по

 

150

 

р

 

въ

 

годъ -300

 

р.,

 

на

 

переплетъ

 

учебни-

ковъ

 

50

 

р.,

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

учебниковъ

 

для

 

воспитанниковъ

 

100

руб.,

 

по

 

ст.

 

IX

 

на

 

содержаніе

 

больницы

 

222

 

р.

 

50

 

к.,

 

по

 

ст.

 

X

на

 

содержаніе

 

канцеляріи

 

60

 

р.,

 

по

 

ст.

 

XI

 

на

 

мелочные'и

 

экстра-

ординарные

 

расходы

 

120

 

р.

 

и

 

но

 

ст.

 

XII

 

на

 

учителя

 

гимнастики

50

 

руб.

 

утвердить.

А

 

всего

 

утвердить

 

сумму

 

на

 

содержаніе

 

Иркутскаго

 

духов-

наго

 

училища

 

въ

 

1901

 

году

 

въ

 

количествѣ

 

восемнадцати

 

тысячъ

пятидесяти

 

одного

 

рубля

 

девяносто

 

копѣекъ

 

(18051

 

р.

 

90

 

к.),

которые

 

Правленію

 

Иркутскаго

 

духовнаго

 

училища

 

надлежитъ

 

по-

лучить

 

изъ

 

Иркутской

   

духовной

 

консисторіи.

Журналъ

 

сей

 

вмѣстѣ

 

со

 

смѣтою

 

на

 

1901

 

годъ

 

представить

на

 

благоусмотрѣніе

    

и

 

утверждепіе

    

Его

    

Высокопреосвященства.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

23

 

августа

 

1900

 

г.

 

за

 

№

 

2506-

 

«Утверждается»

 

Тихоня,

 

А.

Ирщтскій.



къ

 

Иркутскимъ

 

Епархіальньтмъ
Вѣдомостямъ.

Ноябрь

  

1

     

J^

 

21

      

*^^^

 

I

Архіерейскія

     

ел

 

у

 

жен

 

ін.

1-го

 

октября

 

въ

 

воскресенье.

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

со-

вершилъ:

 

наканунѣ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

Покрову

 

Пресвятыя

 

Богоро-

дицы

 

съ

 

чтеніемъ

 

Акаѳиота

 

Покрову

 

предъ

 

чтимою

 

иконою

 

сего

праздника

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

и

 

въ

 

самый

 

день

 

праздни-

ка

 

соборне

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

Филаретомъ

 

Литургію

 

и

 

похвалу

Богородицѣ

 

по

 

случаю

 

престольнаго

 

въ

 

оемъ

 

храмѣ

 

праздника.

На

 

Литургіи

 

присутствовали:

 

гг.

 

ыачальникъ

 

края

 

А.

 

Ив.

 

Пап-

телѣевъ,

 

Иркутскій

 

Губернаторъ

 

Моллеріусъ,

 

Предсѣдатель

 

Судеб-

ной

 

Палаты

 

тайный

 

совѣтппкъ

 

Кастріото

 

и

 

др.

 

лица.

 

-

 

4-го

 

въ

1 1

 

съ

 

четв.

 

час.

 

утра

 

Владыка

 

отбылъ

 

въ

 

Тункинскій

 

край

 

для

обозрѣнія

 

приходскихъ

 

церквей

 

и

 

миосіонерскихъ

 

становъ,

 

а

 

так-

же

 

для

 

освященія

 

храма

 

въ

 

селепіи

 

Еазачинскомъ.

 

Возвратился

въ

 

Мркутскъ

 

Владыка

 

11

 

октября

 

въ

 

1

 

ч.

 

дня. — 12

 

и

 

13-го

Владыка

 

слу.жилъ:

 

въ

 

четвергъ

 

панихиду

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

собо-

рѣ,

 

а

 

въ

 

пятницу

 

Акаѳистъ

 

и

 

Литургію

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

цер-

кви. —15-го

 

Высокопреосвященный

 

служилъ:

 

въ

 

воскресенье

 

въ

Преображенской

 

церкви

 

соборне

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

Филаретомъ,

по

 

случаю

 

освященія

 

и

 

открытія

 

въ

 

Преображенскомъ

 

ириходѣ

церковно-

 

приходской

 

школы,

 

построенной

 

и

 

обезпечепной

 

Иркут-

скимъ

 

1-й

 

гильдіи

 

купцомъ

 

Николаемъ

 

Львовичемъ

 

Родіоновымъ. —

17-го,

 

по

 

случаю

 

воспомпнанія

 

чудеснаго

 

спасенія

 

при

 

крушеніи

поѣзда

 

Ихъ

 

Величествъ,

 

Архіоиископъ

 

Тихонъ

 

соборне

 

съ

 

Прео-

священнымъ

 

Филаретомъ

 

совершилъ

 

Литургіго

 

и

 

благодарственный
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молебенъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.

 

—

 

18-го

 

Преосвященный

 

Филаретъ

отбылъ

 

для

 

обозрѣнія

 

миссіонерскихъ

 

становъ

 

въ

 

Балаганскомъ

 

и

Верхоленскомъ

 

округахъ. — 20,

 

21

 

и

 

22-го

 

Владыка

 

служилъ

 

въ

Казанскомъ

 

каѳедралыюмъ

 

соборѣ:

 

20

 

Литургію

 

и

 

панихиду

 

по

случаю

 

дня

 

кончины

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

21

 

Литургію

 

и

благодарственный

 

молебенъ

 

по

 

случаю

 

дня

 

восшествія

 

на

 

Нрестолъ

Его

 

Величества

 

Императора

 

Николая

 

II,

 

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

со-

вершилъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

чтеніемъ

 

Акаоиста

 

Казанской

 

ико-

нѣ

 

Богоматери

 

предъ

 

чудотворною

 

иконою

 

ея

 

и

 

22

 

Литургію

 

и

похвалу

 

Богородицѣ.

 

— 23

 

го

 

Владыка

 

совершилъ

 

всенощное

 

и

 

Ака-

ѳистъ

 

йконѣ

 

Богоматери

 

«Всѣхъ

 

Скорбящихъ

 

Радости»

 

въ

 

своей

Крестовой

 

церкви

 

предъ

 

многочтимою

 

храмовою

 

иконою

 

Покрова

ПресвятыЯ

 

Богородицы

 

24-го

 

Литургію

 

и

 

молебенъ

 

въ

 

Скор-

бящейской

 

церкви

 

при

 

Иркутской

 

дисциплинарной

 

ротѣ.

РЬЧЬ

ва

 

открытіе

 

градо- Иркутской

 

Преображенской

 

ияіенн

 

Николая
Львовича

 

Родіонова

 

церковио-нриходской

 

школы

 

*).

Ваше

 

Высокопреосвященство,
Ваше

 

Высокопревосходительство
и

 

достопочтенное

 

собраніе!

Въ

 

наше

 

время,

 

какъ

 

никогда

 

болѣе,

 

особенно

 

горячо

 

и

 

за-

пальчиво

 

вездѣ

 

и

 

всюду

 

обсуяідается

 

вопросъ

 

какая

 

начальная

народная

 

школа

 

болѣе

 

вѣрно

 

и

 

точно

 

исполняетъ

 

свою

 

задачу,

свѣтская

 

или

 

церковно-приходская.

 

Вотъ

 

по

 

этому

 

предмету

 

и

вздумалось

 

мнѣ

 

сказать

 

два—три

 

слова.

Съ

 

60-хъ

 

годовъ

 

у

 

насъ

 

установился

 

новый

 

взглядъ

 

на

 

за-

дачи

 

народной

 

школы.

 

И

 

подъ

 

вліяпіемъ

 

этого

 

новаго

 

взгляда

возникшая

 

новая

 

народная

 

школа

 

имѣетъ

 

много

 

безспорныхъ

 

пре-

имуществъ

 

предъ

 

школою

 

старою.

    

Самыя

    

важныя

   

изъ

 

нихъ

 

—

*)

 

Произнесена

 

въ

 

присутствии

 

Его

 

Высокопреосвященства)

 

Архіепискоііа
Тихона.

 

Цреосвнщеннаго

 

Филарета,

 

Его

 

Высокопревосходительства

 

г.

 

Иркутска-
го

 

Геиералъ-Губернатора,

 

г.

 

губернатора,

 

старшаго

 

предсѣдателя

 

судебной

 

пала-

ты)

 

управляющего

 

казенной

 

палатой,

 

городского

 

головы,

 

главнаго

 

инспектора

учюшщъ,

 

днректоровъ

 

гимназіп,

 

народныхъ

 

училищъ,

 

учительской

 

сешшарш,

промышленпаго

 

училища,

 

корнорацій

 

-

 

иркутскаго

 

епархіалыіаго

 

училищпаго

йовѣта,

 

духовной

 

консисторіи,

 

мужского

 

духовнаго

 

училища,

 

мн.

 

городского

 

ду-

ховенства

 
ц

 
дочетныхъ

 
гражданъ

 
г.

 
Иркутска.
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мягкость

 

и

 

гуманность

 

въ

 

отногаеніяхъ,

 

лучшіе

 

методы

 

и

 

пріемы

преподаванія,

 

легкость

 

и

 

доступность

 

обученія,

 

сравнительная

широта

 

и

 

разнообразіе

 

предметовъ

 

образованія.

 

И

 

хотя

 

бы

 

эти

принципы

 

и

 

качества

 

новой

 

школы

 

переходили

 

иногда

 

въ

 

край-

ности,

 

неблагопріятныя

 

для

 

образованія,

 

общее

 

ихъ

 

достоинство

все

 

же

 

стоить

 

выше

 

всякаго

 

сомнѣнія-

 

Несмотря

 

однакоже

 

на

всѣ

 

эти

 

достоинства,

 

новая

 

народная

 

школа

 

имѣетъ

 

одинъ

 

су-

щественный

 

недостатокъ.

 

Заимствованная

 

въ

 

основныхъ

 

своихъ

началахъ

 

отъ

 

школы

 

западной,

 

нѣмецкой

 

и

 

швейцарской,

 

наша

новая

 

народная

 

школа

 

несправедливо

 

оставила

 

безъ

 

вниманія

 

тре-

бованія

 

русской

 

народной

 

жизни,

 

оторвалась

 

отъ

 

народной

 

почвы,

разорвала

 

всякую

 

связь

 

съ

 

старою

 

народною

 

школою.

 

Главнѣй-

шимъ,

 

наиболѣе

 

осязательнымъ

 

результатомъ

 

этого

 

было

 

ослабле-

ыіе

 

религіознаго

 

элемента

 

въ

 

школьномъ

 

обученіи,

 

его

 

отрѣшен-

ность

 

отъ

 

началъ

 

вѣры

 

и

 

церкви,

 

свѣтское

 

нанравленіе

 

школы

въ

 

противоположность

 

направленію

 

старой

 

школы

 

исключительно

религіозному

 

и

 

церковному.

Въ

 

литературѣ

 

нашей

 

хотя

 

нерѣдко

 

указывалось

 

па

 

этотъ

недостатокъ

 

народной

 

школы,

 

но

 

слабые

 

голоса

 

за

 

усиленіе

 

ре-

лигіознаго

 

образовапія

 

въ

 

ней

 

заглушались

 

силою

 

либиральной

прессы,

 

для

 

которой

 

этотъ

 

недостатокъ

 

казался

 

достоинствомъ

 

и

для

 

которой

 

ненавистно

 

всякое

 

воспоминание

 

о

 

старой

 

народной

школѣ.

 

Эту

 

старорусскую

 

народную

 

школу

 

обозвали

 

«дьячков-

скою»,

 

«солдатскою»

 

и

 

нѣтъ

 

за

 

нее

 

застуиниковъ.

 

При

 

этомъ

совершенно

 

забывается,

 

что

 

только

 

та

 

хороша

 

школа,

 

которая

 

не

только

 

выучиваетъ

 

дѣтей,

 

но

 

и

 

сообпщетъ

 

имъ

 

твердые

 

нрав-

ственные

 

устои,

 

помогаетъ

 

человѣку

 

приблилсаться

 

къ

 

извѣст-

ному

 

идеалу

 

и

 

укрѣпляетъ

 

его

 

и

 

въ

 

своемъ

 

сознаніи

 

и

 

въ

 

созна-

ніи

 

другихъ,

 

которая

 

содѣйствуетъ

 

выработкѣ

 

твердыхъ

 

умствеи-

иыхъ,

 

нравственныхъ,

 

общественныхъ

 

и

 

государственныхъ

 

воз-

зрѣній.

 

Старорусская

 

народная

 

школа

 

нраізствепно-религіознаго

 

и

церковнаго

 

обученія

 

съ

 

успѣхомъ

 

исполняла

 

такую

 

задачу,

 

и

 

ни-

чѣмъ

 
инымъ,

 
какъ

 
своими

 
учебными

 
предметами,

 
начиная

 
съ

 
аз-
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буки

 

содержанія

 

исключительно

 

«божественного»,

 

и

 

продолжая

 

ча-

сословомъ,

 

псалтирью,

 

акаѳистиикомъ,

 

твореніями

 

св.

 

отецъ.

 

На-

шимъ

 

предкамъ,

 

мучимымъ

 

то

 

усобицами,

 

то

 

раззореніями

 

отъ

 

ко-

чевниковъ,

 

то

 

иными

 

нестроеніями,

 

нужно

 

было

 

имѣть

 

много

 

ду-

ховныхъ

 

силъ,

 

чтобы

 

вытерпѣть

 

всѣ

 

бѣды

 

и

 

имѣть

 

твердую

 

на-

дежду

 

на

 

лучшую

 

будущность.

 

Такую

 

духовную

 

крѣпость

 

наши

предки

 

и

 

черпали

 

въ

 

чтеніи

 

нсалмовъ

 

Давида,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

то

 

оплакиваетъ

 

свою

 

грѣховность

 

и

 

повѣствуетъ

 

о

 

постигшихъ

его

 

наказаніяхъ

 

и

 

гоненіяхъ,

 

то

 

предается

 

свѣтлой

 

надеждѣ

 

въ

упованіи

 

на

 

помощь

 

Божію,

 

— въ

 

чтеніи

 

Чети-миней

 

съ

 

ихъ

 

по-

вѣствованіями

 

о

 

многоразличныхъ

 

страданіяхъ

 

древнихъ

 

христіанъ,

въ

 

чтеніи

 

житій

 

святыхъ

 

русской

 

православной

 

церкви,

 

которые

удалялись

 

въ

 

пустыни,

 

устрояли

 

жизнь

 

свою

 

по

 

идеаламъ

 

хри-

стіанской

 

любви

 

и

 

подвияшичества

 

и

 

побѣядали

 

природу

 

и

 

окру-

яшощій

 

полудикій

 

народъ.

 

Къ

 

такому

 

чтенію

 

пріучала

 

и

 

понынѣ

пріучаетъ

 

старорусская

 

народная,

 

нынѣ

 

именуемая

 

церковно-при-

ходскою,

 

школа.

Незабвенный

 

Царь-Миротворецъ

 

понялъ

 

значеніе

 

старорусской

народной

 

церковной

 

школы.

 

По

 

его

 

дерліавному

 

слову

 

она

 

вновь

возродилась

 

подъ

 

именемъ

 

церковно-приходской

 

и,

 

питаемая

 

лю-

бовью

 

народа,

 

въ

 

короткое

 

время

 

достигла

 

значительнаго

 

развитія.

Къ

 

1-му

 

января

 

1898

 

года

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

было

 

уже

39,650

 

оъ

 

1,450,000

 

учащихся.

 

Многое,

 

такъ

 

об.,

 

во

 

исполне-

ніѳ

 

державной

 

воли

 

сдѣлано,

 

но

 

еще

 

болѣе

 

дѣла

 

впереди.

 

Много

есть

 

еще

 

на

 

необъятномъ

 

пространствѣ

 

нашей

 

великой

 

родины

деревень

 

и

 

поселковъ

 

безъ

 

школъ,

 

многіе

 

десятки

 

тысячъ

 

дѣтей

ждутъ

 

учителей.

 

Будемъ

 

вѣрить,

 

что

 

школы

 

откроютея,

 

что

 

въ

иихъ

 

начнется

 

обученіе.

 

И

 

обученіе

 

должно

 

быть

 

религіозное,

 

потому

что

 

народъ

 

нашъ

 

религіозенъ;

 

серіозное,

 

потому

 

что

 

народъ

 

нашъ

 

серіо

зенъ;

 

церковное,

 

потому

 

что

 

народъ

 

нашъ

 

приверженъ

 

къ

 

церкви

 

и

 

ко

всему,

 

что

 

напоминаетъ

 

Божій

 

храмъ.

 

Ибо

 

ничто

 

такъ

 

недорого

 

русско-

му

 

чсловѣку,

 

какъ

 

его

 

православная

 

вѣра,

 

Боікі й

 

храмъ

 

и

 

все,

 

относя-

щееся

 
къ

 
нему.

 
За

 
вѣру

    
русскій

   
человѣкъ

 
вытерпитъ

 
все;

   
На
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защиту

 

ея

 

пойдетъ

 

не

 

только

 

въ

 

Китай,,

 

но

 

даже

 

дальше,

 

на

Божій

 

храмъ

 

онъ

 

готовъ

 

отдать

 

значительную

 

часть

 

состоянія.

И

 

церковная

 

школа,

 

какъ

 

исключительно

 

способствующая

 

нрав-

ственному

 

воспитанно

 

и

 

здоровому

 

умственному

 

росту

 

народа,

 

не-

сомнѣнно

 

будетъ

 

одной

 

изъ

 

твердыхъ

 

основъ

 

національнаго

 

могу-

щества

 

Россіи.

Къ

 

благословепі го

 

церкви

 

я

 

присоединяю

 

свое

 

искреннее

 

по-

яселаніе

 

сему

 

училищу

 

возмоншо

 

лучшаго

 

процвѣтанія

 

на

 

многія

и

 

многія

 

лѣта,

 

чтобы

 

оно

 

воспитывало

 

и

 

воспитало

 

добрыхъ

 

чле-

новъ

 

семейотвъ,

 

прихода,

 

общества

 

и

 

государства,

 

преданныхъ

 

сы-

новъ

 

церкви

 

и

 

вѣрныхъ

 

слугъ

 

Государя.

А

 

создателю

 

и

 

благотворителю

 

сей

 

школы,

 

высокочтимому

Николаю

 

Львовичу

 

отъ

 

лица

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Училшц-

наго

 

Совѣта

 

быо

 

челомъ

 

до

 

земли

 

и

 

желаю

 

ему

 

много

 

лѣтъ

 

здрав-

ствовать.

Предсѣдатель

    

Иркутскаго

    

Епархіальнаго

  

Училищнаго

Совѣта,

 

Ректоръ

 

Семипаріи,

 

Архимандритъ

 

Алипііі.

15

 

октября

 

1900

 

г.

ОЧЕРКИ

 

ПО

 

ВСЕОБЩЕЙ

   

ЦЕРКОВНОЙ

 

ИСТОПИ.

Борьба

 

церкви

  

съ

 

ересями

 

и

 

цер?совиое

 

учеиіе.

Hergenrother,

 

Kirchg.

    

T.

   

1-й.

(Окончаніе).

Значеніе

 

церковиаго

 

преданія

 

было

 

вполнѣ

 

ясно

 

сознано

 

уже

въ

 

самое

 

первое

 

время.

 

Какъ

 

ученіе

 

апостоловъ

 

было

 

ученіемъ

Христовымъ,

 

такъ

 

ученіе

 

церкви

 

ученіемъ

 

апостольскимъ.

 

Апосто-

лы

 

передали

 

истину

 

своимъ

 

преемникамъ

 

епископамъ,

 

рядъ

 

.кото-

рыхъ

 

никогда

 

не

 

прерывался,

 

и

 

которые

 

будучи

 

въ

 

разныхъ

 

мѣ-

стахъ

 

всегда

 

были

 

между

 

собой

 

согласны.

 

Безъ

 

обладанія

 

исти-

ной

 

такое

 

согласіе,

 

какое

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

апостольское

 

и

 

послѣ--

апостольское

 

время,

 

было-бы

 

невозмолшо.

 

Церковь

 

руководится

Духомъ

 

святымъ,

 

хранителемъ

 

истины;

 

кому

 

она

 

не

 

мать,

 

тому

Богъ
 

не
 

отецъ;
    

она
 

чистая
 

певѣста

 
Христа,

 
которая

 
никогда

 
не
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можетъ

 

быть

 

невѣрной

 

своему

 

небесному

 

Жениху.

 

Въ

 

противо-

положность

 

церкви

 

заблужденія

 

показываютъ

 

свое

 

позднѣйгаее

происхояіденіе,

 

обнаруживаюсь

 

мелсду

 

собой

 

большія

 

разногласія

 

и

произволы.

 

Поэтому

 

у

 

нихъ

 

нѣтъ

 

спасенія;

 

вообще

 

внѣ

 

церкви

нѣтъ

 

снасенія.

 

Церковь

 

по

 

своему

 

происхождению

 

боліественная,

апостольская,

 

вселенская,

 

неодолимая

 

и

 

по

 

боліеотвенвому

 

промы-

слу

 

всегда

 

вѣрная,

 

всюду

 

одна

 

и

 

таже,

 

одно

 

тѣло

 

Христово,

 

ко-

торое

 

не

 

можетъ

 

быть

 

разчленяемо,

 

нешвенный

 

хитонъ

 

Спасителя,

который

 

нельзя

 

раздѣлять

 

(loan.

 

19.

 

23).

 

Она

 

исповѣдуетъ

 

свою

истину

 

нротивъ

 

всѣхъ

 

человѣческихъ

 

измышленій,

 

всѣхъ

 

измѣн-

чивыхъ

 

мнѣній,

 

всѣхъ

 

извращеній

 

ученія

 

Христова.

 

Ея

 

преданіе

твердое

 

и

 

открытое;

 

оно

 

не

 

открыто

 

(какъ

 

у

 

еретиковъ)

 

только

тайно

 

и

 

только

 

нѣкоторымъ;

 

оно

 

не

 

различно

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ.

Мало-по-малу

 

часть

 

его

 

запечатлѣна

 

въ

 

письмени:

 

въ

 

разныхъ

символахъ

 

вѣры^

 

въ

 

постановленіяхъ

 

соборовъ

 

и

 

твореніяхъ

 

оо.

 

и

учителей

 

церкви,

 

начиная

   

съ

 

Папія

 

и

 

Іустина.

Что

 

въ

 

бытіи

 

Бога

 

человѣческій

 

разумъ

 

можетъ

 

убѣдиться

изъ

 

твореній

 

Божіихъ,

 

это

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Священнымъ

 

Писаиіемъ

(Римл.

 

1.

 

19;

 

Псал.

 

13,

 

1;

 

Ис.

 

18.

 

1)

 

признавали

 

всѣ

 

древпіе

оо.

 

и

 

учители

 

церкви,

 

и

 

незнаніе

 

истиннаго

 

Бога

 

язычниками

 

бы-

ло

 

по

 

ихъ

 

взгляду

 

печальнѣйшимъ

 

заблужденіемъ

 

человѣческаго

 

ума.

Въ

 

противоположность

 

языческому

 

политеизму,

 

гностическому

 

эма-

натизму

 

и

 

маыихейскому

 

дуализму

 

они

 

твердо

 

исповѣдывали

 

един-

ство

 

Божества.

 

Они

 

отвергли

 

антропоморфизмъ

 

многихъ

 

язычни-

ковъ

 

и

 

іудеевъ,

 

дѣленіе

 

Боліества

 

на

 

различныя

 

субстанціи,

 

отдѣ-

леніе

 

и

 

олицетвореніе

 

боліественныхъ

 

аттрибутовъ,

 

которые

 

они

старались

 

очистить,

 

отдѣленіе

 

Высочайіпаго

 

Бога

 

отъ

 

творенія,

которое

 

можетъ

 

быть

 

только

 

Его

 

дѣломъ. — Они

 

доказывали,

 

что

міръ

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какъ

 

онъ

 

вышелъ

 

изъ

 

рукъ

 

Творца,

 

добръ,

что

 

матерія

 

не

 

была

 

сѣдалищемъ

 

зла,

 

что

 

зло

 

возникло

 

отъ

 

зло-

употребленія

 

свободой

 

воли

 

со

 

стороны

 

тварей,

 

а

 

потому

 

нѣтъ

различныхъ

 

классовъ

 

людей

 

по

 

самой

 

природѣ.

 

Въсв.

 

писаніи

 

было

-возвѣщено

 
о

 
твореніи

 
гзъ

 
ничего

   
(2

 
Макк.

 
7,

 
28;

 
Римл,

 
4,

 
17;
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Іоан.

 

17,

 

5;

 

Mo.

 

13,

 

35

 

и

 

др.),

 

это

 

же

 

громко

 

возвѣщали,

 

и

 

о.о.

церкви.

 

Сатана

 

также

 

поэтому,

 

какъ

 

твореніе

 

Божіе,

 

былъ

 

сна-

чала

 

добрымъ.

 

Но

 

насколько

 

для

 

человѣка

 

считалось

 

возможнымъ

убѣдиться

 

въ

 

бытіи

 

Божіемъ,

 

настолько-же

 

считалось

 

непостижи.

мымъ

 

самое

 

существо

 

Божіе.

 

„Бога,

 

говоритъ

 

Мипуцій

 

Феликсъ

(окт.

 

1 Ь),

 

нельзя

 

видѣть,

 

онъ

 

слишкомъ

 

величественъ;

 

Его

 

нель-

зя

 

осязать,

 

онъ

 

слишкомъ

 

тонокъ,

 

Его

 

нельзя

 

измѣрить

 

онъ

 

вы-

ше

 

чувствъ,

 

безконеченъ.

 

неизмѣримъ

 

и

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

величіи

извѣстенъ

 

только

 

Самому

 

себѣ;

 

наше

 

яге

 

сердце

 

слишкомъ

 

тѣсно

для

 

такого

 

познанія,

 

и

 

потому

 

мы

 

тогда

 

только

 

Его

 

оцѣниваемъ

достойно,

 

когда

 

называемъ

 

Его

 

неоцѣнепнымъ».

Но

 

вѣруя

 

въ

 

единство

 

о.о.

 

церкви

 

вѣрили

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

п

 

въ

 

троичность

 

лвцъ

 

Божества.

 

Названіе

 

«троичность»

 

(тріас,

trinitas)

 

стало

 

употребляться

 

со

 

2-го

 

вѣка

 

въ

 

Александріи.

 

Ря-

домъ

 

съ

 

Богомъ

 

Отцемъ

 

былъ

 

Богъ

 

Сынъ,

 

который

 

по

 

Его

 

слову

(Іоан.Ю,

 

30)

 

едино

 

(по

 

существу)

 

со

 

Отцемъ,

 

и

 

котораго

 

назы-

ваютъ

 

истиннымъ

 

Богомъ

 

апостолы

 

Іоаннъ

 

(Іоаннъ

 

1,

 

1;

 

1

 

Іоан.

 

4,

14;

 

5,

 

5),

 

Павелъ

 

(Римл.

 

9,

 

5;

 

Фил.

 

2,

 

6-8;

 

Кол.

 

2,

 

9;

 

Тит.

2,

 

13)

 

и

 

др.

 

Уже

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

была

 

рѣчь

 

о

 

Божествен

номъ

 

Словѣ

 

и

 

премудрости

 

Болгіей

 

(Притч.

 

8,

 

23;

 

Прем.

 

7,

 

22);

встрѣчающійся

 

у

 

Филона

 

Логосъ-

 

самостоятельная

 

личность,

 

и

можно

 

думать,

 

что

 

ап.

 

Іоаннъ

 

ыогъ

 

воспользоваться

 

этимъ

 

терми-

номъ

 

для

 

выралгенія

 

христіэнскаго

 

ученія.

 

О

 

св.

 

Духѣ

 

въ

 

Ветхомъ

Завѣтѣ

 

говорилось

 

только

 

неясными

 

намеками;

 

только

 

Христосъ

 

пред-

ставплъ

 

его

 

какъ

 

Утѣшителя3

 

который

 

отъ

 

Отца

 

исходитъ,

 

кото-

рый

 

руководить

 

церковь

 

ко

 

всякой

 

истинѣ,

 

продолжая,

 

такимъ

образомъ,

 

дѣло

 

свершенное

 

(при

 

участіи

 

Его

 

и

 

Отца)

 

Сыномь

 

Бо-

жіемъ,

 

который

 

снисходить

 

на

 

людей

 

и

 

почпваетъ

 

въ

 

нихъ

 

(Іоанн.

ч гл.

 

14—-16).

 

Духъ

 

св.

 

изображается

 

всевѣдущимъ

 

(1

 

Кор.

 

2,

 

10);

ап.

 

Петръ

 

(Дѣян.

 

5.

 

3,

 

4)

 

и

 

ап.

 

Павелъ

 

(1

 

Кор.

 

3,

 

16,

 

17)

называютъ

 

Его

 

Богомъ.

 

Въ

 

различныхъ

 

отношеніяхъ

 

всѣ

 

три

 

ли-

ца

 

въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ

 

иногда

 

приводятся

 

всѣ

 

вмѣстѣ.

 

(1

 

Кор.

12,
 

4—7;
 

2
 

Кор.
 

13,
 

13;
 

1
   

Петр.
   

1,
    

2).
    

Названіе
   

«Духъ»



496

(irveufxa)

 

употребляется

 

и

 

въ

 

св.

 

Писаніи

 

и.

 

у

 

древнѣйшихъ

о.о.

 

церкви

 

какъ

 

для

 

обозначенія

 

вообще

 

существа

 

Божія

 

(Іоанн.

4,

 

24),

 

такъ

 

въ

 

частности,

 

какъ

 

имя

 

Третьяго

 

Лица

 

св.

 

Троицы.

О.о.

 

церкви

 

обыкновенно

 

соединяюсь

 

всѣ

 

три

 

лица

 

св.

 

Троицы,

какъ

 

это,

 

напримѣръ,

 

сдѣлано

 

въ

 

извѣстномъ

 

весьма

 

древнемъ

 

цер

ковномъ

 

пѣснопѣніи

 

«Свѣте

 

тихій»:

 

„поемъ

 

Отца,

 

Сына,

 

и

 

свя-

таго

 

Духа

 

Бога».

 

Словомъ,

 

о.о.

 

церкви

 

исповѣдывали

 

въ

 

Боже-

ствѣ

 

одно

 

существо

 

при

 

различіи

 

лицъ,

 

какъ

 

это

 

особенно

 

ясно

видно

 

изъ

 

сочиненій

 

Діонисія,

 

епископа

 

Римскаго

 

(у

 

Routh,

 

Rel.

sacr.

 

t.

 

Ill,

 

371—7).

Неясности

    

и

   

неточности

 

въ

 

изложеніи

 

ученія

 

о

 

троичности

лицъ

 

въ

   

Богѣ

   

обусловливались

 

съ

 

одной

 

стороны

    

неопредѣлив-

шимся,

    

колеблющимся

    

словоупотребленіемъ,

    

съ

   

другой —влія-

ніемъ

    

терминологіи

    

Платона

    

и

    

Филона.

    

Въ

    

первомъ

   

слу-

чаѣ

    

самое

    

названіе

    

алица»

    

вело

    

къ

 

недоразумѣніямъ.

 

Сло-

во

   

тсросожоѵ

 

(лице)

 

савелліане

 

употребляли

 

въ

   

значеніи:

   

осан-

ка,

 

внѣшній

 

впдъ,

 

маска;

   

для

 

обозначенія

 

лицъ

 

св.

 

Троицы

 

оно

стало

 

употребляться

 

только

 

впослѣдствіи,

 

паравнѣ

 

съ

 

словомъ

   

ито-

ç-caçcç.

 

Слово

 

uTcoçraa'ç

 

(основаніе,

 

предмета,

 

субстанція)

 

до

 

IT

 

вѣ-

ка

 

смѣшивалось

 

съ

 

словомъ

    

oôçia

   

(сущность,

 

субстанція).

 

Арис-

тотель

 

различалъ

 

двоякое

 

значеніе

    

oùçta

    

первое— въ

    

значеніи.

индивидуумъ,

    

лице; — второе— въ

   

значеніи:

    

субстанція,

    

родъ:

Впослѣдствіи

 

въ

 

болѣе

 

строгомъ

 

и

 

опредѣленномъ

 

словоуиотребле-

иіи

    

ÙTiôçxaçtç

 

означало

 

лицо,

   

ооде —существо,

   

природа

 

(фоаіс-

природа — долго

 

оставалась

 

съ

 

неопредѣленнымъ

 

значеніемъ*).

 

Что

касается

 

второго

 

случая,

 

то

   

Филоновское

 

дѣленіе

 

Логоса

 

на

 

пре-

бывающаго

   

въ

 

себѣ

 

и

 

на

   

обнарулшвающагося

 

во

 

внѣ

    

вносило

нѣкоторую

 

путаницу;

 

оно

 

не

   

подходило

 

къ

 

христіанскому

 

ученію у

*)

 

Смѣшеніе

 

термнновъ

 

obçia

 

и

 

ùiroçraçtç

 

давало

 

поводъ

 

ко

 

многпыъ

 

непра-

ішльныыъ

 

заключеніяшъ ,

 

каковы:

 

1)

 

Заключеніе

 

модалистовъ:

 

Богъ

 

имѣетъ

 

одно
существо,

 

слѣд.

 

и

 

одно

 

лице,

 

2)

 

Дозднѣгішнхъ

 

тритеистовъ:

 

въ

 

Богѣ

 

три

 

лица,
слѣд.

 

три

 

природы;

 

3)

 

Субордшіаціонизяа:

 

въ

 

Богѣ

 

три

 

лица

 

разлнчпыхъ

 

по

 

цно-
стасн,

 

слѣд.

 

и

 

но

 

существу.

 

Смѣшепіе

 

это

 

вело

 

къ

 

ненравильныыъ

 

выводаыъ

 

не
только

 

въ

 

учепін

 

о

 

Богѣ

 

вообще

 

(теологіи),

 

но

 

и

 

въ

 

ученіи

 

о

 

Хрпстѣ

 

(христологіи.)
1)

 

Во

 

Христѣ

 

двѣ

 

нрнроды

 

слкд.

 

п

 

два

 

лица

 

(песторіапе);

 

2)

 

во

 

Хрпстѣ

 

одно

 

лидо
слѣд.

 
и

 
одна

 
прпрода

 
(моиофизігпд).
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не

 

смотря

 

на

 

разныя

 

приспособлена.

 

О.о.

 

церкви

 

указывали

 

на

то,

 

что

 

Логосъ

 

не

 

имѣетъ

 

сходства

 

съ

 

возникающимъ

 

и

 

исче-

зающимъ

 

словомъ,

 

человѣческимъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

есть

 

мысль,

 

сама

по

 

себѣ

 

не

 

существующая

 

(отдѣльно

 

отъ

 

мыолящаго),

 

что

 

Ло-

госъ,

 

рождаясь

 

отъ

 

Отца,

 

не

 

отдѣленъ

 

отъ

 

Него.

 

Всѣми

 

этими

выраженіями

 

обозначаются

 

двоякаго

 

рода

 

отношенія

 

Сына

 

съ

 

од-

ной

 

стороны

 

— Его

 

пребываніе

 

въ

 

Отцѣ,

 

съ

 

другой

 

Его

 

дѣятель-

ность

 

среди

 

людей

 

какъ

 

Творца,

 

Спасителя

 

и

 

Искупителя,

 

кото-

рый

 

являлся

 

людямъ

 

еще

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ.

Вочеловѣченіе

 

Слова

 

или

 

Сына

 

Божія

 

(Іоан.

 

7,

 

14)

 

было

одной

 

изъ

 

знаменательныхъ

 

таинъ

 

ьѣры.

 

Логосъ,

 

какъ

 

человѣкъ,

назывался

 

Іисусомъ

 

Христомъ,

 

который

 

соединилъ

 

въ

 

себѣ

 

Бонн-

ское

 

и

 

человѣческое

 

естество.

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

т.

 

о.

 

есть

 

истин-

ный

 

Богъ.

 

О

 

такой

 

вѣрѣ

 

хриотіанъ

 

знали

 

язычники,

 

каковы

 

Пли-

ній

 

и

 

Цельсъ,

 

ее

 

торжественно

 

исновѣдывали

 

мученики

 

и

 

оо.

 

цер-

кви,

 

ее

 

исповѣдывала

 

вся

 

церковь

 

(напр.

 

противъ

 

Артамонитовъ).

Принявъ

 

добровольно

 

смерть,

 

которая

 

стала

 

жертвою

 

за

 

грѣхи

міра

 

(loan.

 

10,

 

17;

 

Римл.

 

5,

 

9;

 

Іоан.

 

4,

 

10),

 

Сынъ

 

Божій

 

сталь

посредникомъ

 

между

 

Богомъ

 

и

 

людьми

 

(Евр.

 

9,

 

15;

 

1

 

Тим.

 

2,

5)

 

Такимъ

 

образомъ

 

Онъ

 

удовлетворилъ

 

иравдѣ

 

Божіей

 

(Римл.

3,

 

25)

 

и

 

явилъ

 

свое

 

милосердіе;

 

благодаря

 

Его

 

заслугамъ

 

люди

получили

 

отнущеыіе

 

грѣховъ.

 

Священное

 

Иисаніе

 

говорить

 

какъ

о

 

Божествѣ,

 

такъ

 

о

 

человѣчествѣ

 

Христа;

 

оо.

 

церкви

 

такліе

говорили,

 

что

 

во

 

Христѣ

 

два

 

естества

 

Божеское

 

и

 

человѣческое,

что

 

онъ,

 

какъ

 

человѣкъ,

 

умеръ

 

и

 

какъ

 

Богъ,

 

воскресъ.

 

Христосъ

есть

 

новый

 

родоначальнику

 

новый

 

Адамъ,

 

Его

 

мать

 

по

 

плоти

благодатная,

 

привѣтствуемая

 

ангелами

 

дѣва

 

Марія,

 

есть

 

вторая

Ева,- послушаніемъ

 

которой

 

заглажено

 

иепослушаніе

 

этой

 

послѣд-

ней

 

(Ирин.

 

Y,

 

19,

 

1).

 

Изъ

 

нея,

 

Дѣвы,

 

родился

 

человѣкъ

 

Хри-

стосъ

 

(Ирин.

 

III,

 

19,

 

5);

 

она

 

стала

 

причиной

 

нашего

 

спасенія

(Ирин.

   

22.

 

4),

 

почему

 

и

 

ублалшотъ

 

ее

 

вси

 

роди.

 

(Лук

 

1,

 

48).

Въ

 

св.

 

Писаыіи

 

Новаго

 

Завѣта

 

всюду

 

проводится

 

мысль,

 

что

результатом!,

 
преступленія

 
Адама

 
была

 
всеобщая

 
грѣховность

 
чо-
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ловѣческаго

 

рода

 

(Римл

 

5

 

и

 

7

 

гл.

 

Еф.

 

2,

 

3;

 

1

 

Кор.

 

15,

 

21).

Хотя

 

у

 

человѣка

 

и

 

но

 

разрушались

 

естественныя

 

силы

 

(Римл.

 

1.

19;

 

2,

 

14;

 

7,7),

 

однако

 

иаслѣдствениый

 

грѣхъ

 

произвелъ

 

боль-

шое

 

ослабленіе

 

ихъ;

 

человѣкъ

 

потерялъ

 

прелшіе

 

благодатные

 

да-

ры,

 

подвергся

 

душевной

 

и

 

тѣлесной

 

смерти

 

(Кол.

 

2,

 

13;

 

Еф.

 

2,

1;

 

Римл.

 

7,

 

5).

 

Образъ

 

Боягій

 

былъ

 

въ

 

немъ

 

помраченъ,

 

воля

ослаблена,

 

человѣкъ

 

нодпалъ

 

власти

 

дурныхъ

 

страстей

 

и

 

діавола.

Но

 

какъ

 

всѣ

 

люди

 

были

 

заралгены

 

грѣхомъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

всѣхъ

ихъ

 

доллшо

 

было

 

распространяться

 

искупленіе,

 

совершенное

 

Хри-

стомъ.

 

Спасеніе,

 

принесенное

 

Христомъ.

 

даровано

 

всѣмъ

 

туне,

 

а

не

 

за

 

заслуги

 

и

 

дѣла

 

самихъ

 

людей.

 

Добрыя

 

дѣла,

 

какъ

 

выраже-

ніе

 

любви

 

и

 

благодати

 

находятся

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

вѣрой.

Вѣра,

 

какъ

 

во

 

многихъ

 

отиошеніяхъ

 

даръ

 

Болгій

 

обиимаетъ

 

собой

и

 

человѣческую

 

дѣятельность.

 

Какъ

 

мелгду

 

ап.

 

Іаковомъ,

 

который

признаетъ

 

два

 

фактора

 

оиравданія— вѣру

 

и

 

(чрезъ

 

нее

 

совершен-

ные)

 

добрыя

 

дѣла

 

и

 

вѣру

 

безъ

 

дѣлъ

 

считаетъ

 

мертвою,

 

и

 

Нав-

ломъ,

 

который

 

и

 

то

 

и

 

другое

 

соединяетъ,

 

который

 

требуетъ

 

вѣ-

ры,

 

одушевляемой

 

къ

 

добрымъ

 

дѣламъ

 

любовію

 

и

 

ее

 

ставить

 

вы-

ше

 

вѣры

 

(Гал.

 

5,

 

6;

 

1

 

Кор.

 

13,

 

2.

 

13), — пѣтъ

 

иротиворѣчія,

такъ

 

не

 

замѣчается

 

этого

 

противорѣчш

 

и

 

между

 

древпЪйшими

 

оо.

церкви.

 

Они

 

ставятъ

 

въ

 

тѣсную

 

связь

 

вѣру

 

и

 

любовь

 

и

 

добрыя

дѣла

 

считаютъ

 

слѣдствіемъ

 

ихъ

 

взаимодѣйствія.

 

Они

 

прославля-

ют'!,

 

благодать

 

Боя;ественную,

 

безъ

 

которой

 

человѣкч,

 

ничего

 

доб-

раго

 

не

 

моікотъ

 

сдѣлаті,

 

(Іоан.

 

15,

 

4);

 

дѣйствіе

 

ея

 

они

 

считаютъ

сильнымъ,

 

но

 

не

 

такимъ,

 

которому

 

невозможно

 

противостоять,

 

и

чедовѣческая

 

воля

 

далее

 

послѣ

 

грѣхопадснія

 

молсетъ

 

противостоять

ему.

 

Они

 

находятъ

 

ея

 

дѣйствія

 

главпымъ

 

образомъ

 

въ

 

спаситель-

ныхь

 

средствахъ

 

церкви,

 

т.

 

е.

 

таинствахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

слѣ-

улетъ

 

различать

 

невпдимыя

 

дѣйствія

 

силы

 

Болпей

 

отъ

 

чувствен -

ныхъ

 

элементовъ,

   

при

 

посредствѣ

 

которыхъ

 

она

 

проявляется.

Въ

 

противовѣсъ

 

гностическому

 

смѣгаеніго

 

богооловія

 

съ

 

ап-

троподогіей,

 

Бога

 

съ

 

человѣкомъ,

 

оо.

 

церкви

 

должны

 

были

 

выдви-

гать

 
видимую

 
природу,

 
тварцость

 
и

 
Богоподобіе

 
человѣка,

 
который

 
вс
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имѣетъ

 

от'ь

 

Бога,

 

начиная

 

съ

 

самой

 

способности

 

къ

 

Богопознанііо

и

 

кончая

 

безсмертіемъ.

 

По

 

мнѣнію

 

оо.

 

церкви

 

человѣкъ

 

состоитъ

изъ

 

души

 

и

 

тѣла;

 

но

 

подъ

 

вліяніемъ

 

ученія

 

Платона,

 

въ

 

пользу

котораго

 

приводились

 

мѣста

 

изъ

 

св.

 

Ппсанія

 

(напр.

 

Евр.

 

4,

 

12),

нѣкоторые

 

оо.

 

церкви

 

приняли

 

излюбленное

 

гностиками

 

дѣлепіе

человѣка

 

на

 

три

 

части

 

(трихотомію):

 

тѣло,

 

душу

 

и

 

духъ.

 

Душа

человѣка

 

есть

 

высшая

 

духовная

 

субстанція,

 

имѣющая

 

разумъ

 

и

свободную

 

волю,

 

меньшая

 

ангеловъ,

 

но

 

подобная

 

своему

 

Творцу

и

 

предназначенная

 

въ

 

немъ

 

искать

  

блаженства.

Ангелы

 

всегда

 

считались

 

высшими

 

духами,

 

которыхъ

 

Богъ

особенно

 

одарилъ

 

благодатными

 

силами;

 

они

 

дѣлились

 

на

 

различный

степени

 

(2

 

Петр.

 

2,

 

11;

 

Апок.

 

1,

 

1;

 

1

 

Сол.

 

4,

 

15;

 

Іуд.

 

6.

 

9).

Они

 

служатъ

 

Богу

 

и

 

людямъ.

 

Михаилъ

 

представляется

 

борцомъ

за

 

церковь

 

(Апок.

 

12.

 

7);

 

каждый

 

человѣкъ

 

имѣетъ

 

своего

 

ангела.

(Mo.

 

18.

 

10).

 

Добрые

 

ангелы

 

наставляютъ

 

людей

 

на

 

добро,

 

злые

совращаютъ

 

ихъ

 

съ

 

добраго

 

пути.

 

Во

 

главѣ

 

злыхъ

 

духовъ

 

стоить

сатана,

 

дѣла

 

котораго

 

разрушилъ

 

Христосъ

 

(Іоан.

 

8,

 

44),

 

Онъ

 

былъ

человѣкоубійцей

 

отъ

 

начала,

 

онъ

 

имѣетъ

 

державу

 

смерти

 

(Евр.

 

2'

14)

 

и

 

есть

 

князь

 

міра

 

сего

 

(Іоан.

 

12.

 

Зі;

 

14,

 

30).

 

Онъ

 

и

 

его

демоны

 

царили

 

въ

 

язычествѣ

 

(1.

 

Кор.

 

8,

 

4—6;

 

10,

 

19)

 

и

 

онъ

постоянно

 

яко

 

левъ

 

рыкая

 

ходитъ

 

искій

 

кого

 

поглотити

 

(1

 

Петр.

5,

 

8).

 

Онъ

 

постоянный

 

противникъ

 

царства

 

Божія

 

и

 

постоянно

преслѣдуетъ

 

принадлежащихъ

 

къ

 

этому

 

царству

 

не

 

будучи

 

въ

 

со-.

стояніи

 

нхъ

 

побѣдить.

Церковь,

 

состоящая

 

изъ

 

іудеевъ

 

и

 

язычниковъ,

 

есть

 

истинно

едина,

 

неодолима,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

нападеиія.

 

Она

 

подобна

 

ко-

раблю

 

на

 

волнующемся

 

морѣ.

 

Она

 

подбрасывается

 

волнами

 

но

 

не

тонетъ,

 

такъ

 

какъ

 

у

 

нея

 

опытный

 

кормчій

 

-Христосъ.

 

Она

 

не-

сетъ

 

съ

 

собой

 

трофей

 

надъ

 

смертію,

 

-

 

крестъ

 

Христовъ.

Въ

 

концѣ

 

вѣковъ

 

церковь

 

возвысится

 

и

 

прославится

 

послѣд-

ией

 

борьбой

 

съ

 

человѣкомъ

 

грѣха,

 

антихрпстомъ,

 

который

 

явится

предъ

 

послѣднимъ

 

славнымъ

 

пришсствіемъ

 

Спасителя.

 

Вѣрующіе

должны

  
постоянно

 
быть

 
готовыми

 
ко

 
дню

 
Господню,

 
такъ

 
какъ

 
время
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его

 

наступления

 

никому

 

не

 

извѣстно.

 

Сами

 

апостолы

 

не

 

амѣли

объ

 

этомъ

 

никакихъ

 

откровеній,

 

кромѣ

 

откровенія

 

о

 

разрушеніи

Іерусалима,

 

какъ-бы

 

прообраза

 

будуш/іге

 

пришествія

 

Спасителя.

Христосъ

 

во

 

второй

 

разъ

 

явится

 

какъ

 

Судія

 

съ

 

великою

 

силою

 

п

славою

 

(Дѣян.

 

1,-11;

 

Мѳ.

 

25,

 

31;

 

Іоаи.

 

5,

 

22).

 

Тогда

 

возста-

путъ

 

изъ

 

гробовъ

 

мертвые

 

(Іоан.

 

5,

 

28), —сотноршіе

 

благая

 

въ

воскрешеніе

 

живота,

 

съ

 

вѣчнымъ

 

проолавленнымъ

 

тѣломъ;

 

сотвор-

шіе

 

злая

 

въ

 

воскрешеніе

 

суда,

 

съ

 

тѣломъ

 

тоже

 

безсмертнымъ

 

для

вѣчнаго

 

наказанія.

 

Воскресеніе

 

Христа

 

есть

 

залогъ

 

будущаго

 

во-

скресенія

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

20;

 

Фил.

 

3,

 

10).

 

Какъ

 

блаженство

 

пра-

ведныхъ

 

на

 

небѣ

 

(Іоан.

 

14,

 

2;

 

1

 

Кор.

 

15,

 

40),

 

такъ

 

и

 

мученіе

грѣшниковъ

 

въ

 

аду

 

(Марк.

 

9,

 

42;

 

Мѳ.

 

25,

 

46;

 

Анок.

 

21,

 

8)

будутъ

 

вѣчными

 

и

 

различными

 

по

 

степени.

 

Церковь

 

всегда

 

моли-

лась

 

(2

 

Макк.

 

12,

 

45)

 

и

 

молится

 

за

 

умершихъ.

Смерть,

 

этотъ

 

всеобщій

 

законъ

 

для

 

человѣчества

 

(Евр.

 

9,

27)

 

для

 

вѣрующихъ

 

есть

 

сонъ

 

(Сол.

 

4,

 

13;

 

1

 

Кор.

 

15,

 

18.

20),

 

выходъ

 

изъ

 

земной

 

хижины,

 

оставление

 

храмины

 

(2

 

Кор.

 

5,

1 — 4;

 

2

 

Петр.

 

1,

 

23).

 

Для

 

тѣхъ,

 

кому

 

Христосъ

 

былъ

 

жизнію,

смерть

 

пріобрѣтеніе.

ИРКУТСКАЯ

 

лътѳписъ.

1717.

(

 

Продолжение).

По

 

Указу

 

Тобольскаго

 

Губернатора

 

Князя

 

Гагарина

 

въ

 

Іюнѣ

месяцѣ

 

отправлены

 

изъ

 

Иркутска

 

на

 

Косоголъ

 

Иркутскія

 

дѣти

Боярскія

 

Никита

 

Богдаповъ,

 

и

 

Федоръ

 

Кочетовъ,

 

со

 

служилыми

для

 

строенія

 

острога.

Декабря

 

3-го

 

числа

 

въ

 

Иркутскѣ

 

въ

 

церкви

 

Нерукотворен-

наго

 

Сиаса

 

освященъ

 

иижнѣй

 

предѣлъ

 

теплой

 

во

 

имя:

 

св.

 

Нико-

лая

 

Чудотворца,

 

съ

 

подписью

 

на

 

крестѣ

 

стоящѳмъ

 

надъ

 

Жертвен-

никомъ,

 

что

 

оная

 

создана

 

воеводою

 

Лаврентьемъ

 

Ракитинымъ.

Иркутской

 

воевода

 

Ракитинъ

 

ездилъ

 

за

 

Байкалъ

 

морѣ

 

для

прпнятія
 

выгаедшаго

   
изъ

 
Китая

   
съ

 
караванного

 
казною

 
купчины
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Михаила

 

Гусятпикова,

 

и

 

будучи

 

тамъ

 

у

 

того

 

Гусятникова

 

по

письмамъ

 

Князя

 

Гагарина

 

отобралъ

 

золото

 

и

 

цругія

 

вещи,

 

за

 

что

ему

 

по

 

слѣдствію

 

въ

 

Санкт-Петербургѣ

 

голова

 

отсѣчена.

1718.

Въ

 

Мартѣ

 

месяцѣ

 

по

 

Имянному

 

Указу

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

изъ

 

Санкт-Петербурга

 

на

 

встрѣчу

 

Китайскаго

 

Каравана

 

Лейбъ-

Гвардіи

 

Порутчикъ

 

Иванъ

 

Невельской,

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

Мартѣ

 

меся-

цѣ

 

отбылъ

 

за

 

Байкалъ

 

морѣ.

Начата

 

строить

   

соборная

 

церковь

 

каменная.

Начата

 

строить

 

Троицкая

 

церковь

 

деревянная

 

у

 

Медвѣдева

самимъ

 

имъ.

Въ

 

Іюнѣ

 

месяцѣ

 

прибыли

 

въ

 

Иркутскъ

 

изъ

 

Забайкалъ

 

моря

Аюкинскія

 

Позланцы

 

которыя

 

были

 

у

 

далай

 

ламы

 

отъ

 

своего

 

хана.

Воевода

 

Ракитинъ,

 

Полковніікъ

 

Рупышевъ,

 

съ

 

дѣтьми

 

Ива-

номъ,

 

Афанасьемъ,

 

и

 

пасыпкомъ

 

Полковникомъ

 

Дунаевымъ

 

отбы-

ли

 

изъ

 

Иркутска

 

по

 

указу

 

въ

 

Тобольскъ,

 

а

 

въ

 

Иркутскѣ

 

воево-

да

 

Ракитинъ

 

оставилъ

 

дьяка

 

Никифора

 

Кондратьева,

 

и

 

при

 

отва-

лѣ

 

на

 

судахъ

 

опой

 

Ракитинъ

 

въ

 

народъ

 

бросалъ

 

деньги.

Въ

 

Іюнѣ

 

месяцѣ

 

прибыли

 

въ

 

Иркутскъ

 

изъ

 

Забайкалъ

 

моря

съ

 

караванного

 

казною

 

Порутчикъ

 

Невельской,

 

и

 

купчина

 

Гусят-

никовъ,

 

которыя

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

и

 

месяцу

 

изъ

 

Иркутска

 

отбы-

ли

 

водою.

Въ

 

Іюлѣ

 

месяцѣ

 

въ

 

Иркутѣ

 

рѣкѣ

 

вода

 

безмерно

 

велика

 

бы-

ла

 

отъ

 

чего

 

по

 

Иркуту

 

у

 

братскихъ

 

и

 

въ

 

деревняхъ

 

много

 

скота

потонуло

 

и

 

покосы

 

вытопило,

 

а

 

противъ

 

города

 

весь

 

лугъ

 

стопи-

ло

 

и

 

въ

 

городѣ

 

противъ

 

двора

 

Полковника

 

Лисовскаго

 

берегъ

 

по-

чимало,

 

а

 

въ

 

Иркутскомъ

 

Усолье

 

въ

 

амбарахъ

 

соль

 

подмочило

 

и

дрова

 

разнесло.

Въ

 

Ноябрѣ

 

месяцѣ

 

по

 

указу

 

отбылъ

 

изъ

 

Иркутска

 

въ

 

То-

больскъ

 

дьякъ

 

Пикифоръ

 

Коидратьевъ,

 

а

 

въ

 

Иркутскѣ

 

оставилъ

для

 

управленія

 

дѣлъ

 

дворянина

  

Якова

 

Бейтона.

Въ

 

Декабрѣ

 

месяцѣ

 

по

 

челобитной

 

крестьянъ

 

прибылъ

 

въ

Иркутскъ
 

за

 
слѣдствіемъ

 
лондратъ

 
Митрофанъ

 
Воронцовъ.
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1719.
Въ

 

Февралѣ

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

изъ

    

Нерчинска

   

въ

   

Иркутскъ

комендантъ

 

Степанъ

 

Ракитинъ,

 

и

 

управителя

 

Якова

 

Бейтопа

 

смѣ-

нилъ,

 

и

 

былъ

 

въ

 

Иркутскѣ

 

комепдантомъ

 

1722

 

года

 

по

 

Февраль

месяцъ,

 

и

 

съ

 

перваго

 

вступленія

 

своего

 

весьма

 

съ

 

подвластными

ему

 

жестоко

 

поступалъ

 

ибо

 

и

 

за

 

малый

 

вины

 

велелъ

 

наказывать

кнутомъ,

 

но

 

потомъ

 

какъ

 

прибылъ

 

за

 

олѣдствіемъ

 

лейб-ь

 

гвардіи

капралъ

 

Пущинъ,

 

то

 

и

 

жестокость

 

свою

 

отмѣнилъ

 

въ

 

казенныхъ

сборахъ

 

и

 

въ

 

канцелярскихъ

 

дѣлахъ

 

весьма

 

былъ

 

радѣтеленъ,

 

а

подьячихъ

 

за

 

отправленіемъ

 

рапортовъ

 

и

 

вѣдомостей

 

держалъ

 

въ

канцеляріи

 

почти

 

не

 

исходно,

 

при

 

немъ

 

каицелярскія

 

дѣла

 

исправ-

лялъ

 

подьячей

 

Яковъ

 

Андрѣевь,

 

которой

 

потомъ

 

былъ

 

въ

 

То-

больск

 

въ

 

коммисіріатской

 

конторѣ

 

писаремъ

 

a

 

послѣ

 

того

 

въ

губернской

 

канцеляріи

 

секретаремъ.

Въ

 

Мартѣ

 

меояцѣ

 

прибылъ

 

нзъ

 

Тобольска

 

въ

 

Иркутскъ

 

Пре-

освященный

 

митрополитъ

 

схимонахъ

 

Ѳеодоръ,

 

и

 

ездилъ

 

за

 

Бай-

калъ

 

морѣ,

 

и

 

по

 

возвращеніи

 

оттоль

 

въ

 

Маіѣ

 

месяцѣ

 

у

 

Креста

освящалъ

 

первую

 

церковь

 

во

 

имя

 

Овятыя

 

и

 

Живоначальныя

Троицы

 

и

 

потомъ

 

отбылъ

 

изъ

 

Иркутска

 

на

 

дощеникѣ

 

водою.

Въ

 

Маіѣ

 

месяцѣ

 

начали

 

въ

 

Иркутскѣ

 

докладывать

 

каменной

Богоявленія

 

Господня

 

соборъ.

Іюня

 

1-го

 

дня

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

съ

 

указомъ

 

о

 

рожде-

ніи

 

царевны

 

Наталіи

 

Петровны

 

маіоръ

 

Федоръ

 

Пероновъ.

Въ

 

Октябрѣ

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

изъ

 

Тобольска

 

въ

 

Иркутскъ

 

за

слѣдствіемъ

 

отъ

 

Геиералъ-маіора

 

и

 

Лепбъ-Гвардіи

 

маіора

 

Ивана

Лихарева

 

съ

 

товарищи,

 

Лейбъ-гвардіи

 

капралъ

 

Пущинъ,

 

и

 

по

 

до-

носамъ

 

коменданта

 

Ракитпна,

 

и

 

ирочихъ

 

допрашивалъ,

 

себя

 

же

велъ

 

весьма

 

строго,

 

лихоимствепныхъ

 

взятковъ

 

и

 

подарконъ

 

ни

отъ

 

кого

 

и

 

ничего

 

не

 

пршпшалъ,

 

а

 

въ

 

1720

 

году

 

зимою

 

ездилъ

за

 

слѣдствіемъ

 

съ

 

комепдантомъ

 

Ракитинымъ

 

въ

 

Нерчинскъ,

 

и

 

по

пріездѣ

 

изъ

 

Нерчинска,

 

торговавшихъ

 

безпошлинно

 

китайскими

 

то-

варами,

 

Ожги

 

Елизарьсва,

 

Евстафья

 

Пуляева,

 

и

 

Афаиасья

 

Me-

сникова,

 
конфисковали.
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1720.

Въ

 

Мартѣ

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

отправленной

 

отъ

двора

 

Его

 

Величества,

 

къ

 

Китайскому

 

богдыхану

 

посланпикъ

лейбъ-гвардіи

 

каиитанъ

 

Левъ

 

Измайловъ,

 

и

 

при

 

пемъ

 

Князь

 

За-

сѣкииъ,

 

секретарь

 

Иванъ

 

Глазуиовъ,

 

да

 

секретарь

 

иноземецъ

 

Ла-

ренцъ-Лангъ

 

но

 

отбылъ

 

весною

 

за

 

Байкалъ

 

морѣ,

 

а

 

уяш

 

лѣтомъ

въ

 

Китай

 

и

 

съ

 

нимъ

 

купчина

 

Федоръ

 

Юрииской.

Въ

 

Апрѣлѣ

 

месяцѣ

 

начата

 

въ

 

Иркутскѣ

 

строить

 

первая

 

Вла-

димирскія

 

Богоматери

 

церковь;

 

кою

 

заводилъ

 

и

 

на

 

строеніе

 

ее

 

со-

биралъ

 

блаженный

 

Даніилъ.

Нрибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

изъ

 

Тобольска

 

за

 

вѣдомостями

 

дра-

гупскаго

 

полку

 

капитанъ

 

Димитрій

 

Павлуцкой,

 

и

 

по

 

полученіи

вѣдомостей

 

отбылъ

 

въ

 

Якутскъ.

1721.

Въ

 

Иркутскѣ

 

по

 

силѣ

 

присланнаго

 

указа

 

учинена

 

земская

контора

 

и

 

рентерея

 

въ

 

кои

 

первыя

 

выбраны

 

изъ

 

дворяпъ

 

и

 

дѣ-

тей

 

боярскихъ

 

камериръ

 

Осипъ

 

Ипатьевъ,

 

рентмейстеръ

 

Иванъ

Ловцовъ.

Генваря

 

1 6-го

 

дня,

 

у

 

Троицы

 

церковь

 

предѣльная

 

освящена,

освящалъ

 

строитель

 

Кориилій,

 

и

 

когда

 

кругомъ

 

церкви

 

священни-

ки

 

обошли,

 

и

 

за

 

ними

 

иародъ

 

пошелъ

 

тогда

 

на

 

севѣрной

 

странѣ

ледъ

 

обломился.

Въ

 

Иркутскѣ

 

учреясденъ

 

иижнѣй

 

надворной

 

судъ,

 

первый

былъ

 

судья

 

изъ

 

Иркутскихъ

 

дворяпъ

   

Васалій

 

Шишеловъ.

Въ

 

Февралѣ

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

по

 

указу

 

въ

 

Иркутскъ

 

изъ

Тобольска

 

стольникъ

 

и

 

воевода

 

Иванъ

 

Полуохтовъ

 

и

 

прежняго

коменданта

 

Ракитина

 

смѣнилъ,

 

и

 

велено

 

бытъ

 

въ

 

Иркутскѣ

 

иро-

винцій

 

коей

 

и

 

подчинены

 

города

 

Якутскъ,

 

Иерчипскъ,

 

и

 

Илимскъ,

и

 

былъ

 

оной

 

Полуехтовъ

 

воеводою

 

1724

 

года

 

по

 

Октябрь

 

мсяяцъ

въ

 

казеппыхъ

 

сборах гь

 

былъ

 

радѣтеленъ,

 

а

 

къ

 

канцелярскимъ

дѣламъ

 

не

 

весьма

 

заобычснъ,

 

и

 

нравомъ

 

веныльчивъ.

Въ

 

Мартѣ

 

месяцѣ.

 

прибылъ

 

по

 

указу

 

изъ

 

Тобольска,

 

въ

 

Ир-

кутскъ

   
за

 
понуждешемъ

    
въ

   
сочиненіи

 
вѣдомостѣй

 
прапорщикъ
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Антиііа

    

Волковъ,

    

которой

 

былъ

 

не

 

весьма

 

совершенная

 

ума,

 

и

калабродилъ

 

по

 

ненотребнымъ

 

дѣламъ.

Въ

 

Мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

изъ

 

Китая

 

послан-

никъ

 

Измайловъ

 

со

 

свитою

 

секретаря

 

же

 

Лоренцъ-Ланга

 

оставилъ

при

 

границѣ

 

и

 

при

 

караванѣ

 

быть

 

агентомъ

 

и

 

отбылъ

 

изъ

 

Ир-

кутска

 

на

 

дощеникѣ

 

водою

 

и

 

съ

 

нимъ

 

купчина

 

Юренской.

Іюня

 

24-го

 

дня

 

освящена

 

церковь

 

Троицкая,

 

освящалъ

 

Ар-

химандритъ

 

Антоній.

Прибылъ

 

для

 

требованія

 

вѣдомостѣй

 

лейбъ-гвардіи

 

солдатъ

Трифонъ

 

Бестужевъ-Рюминъ.

1722.

Въ

 

Мартѣ

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

по

 

указу

 

изъ

 

То-

больска

 

порутчикъ

 

иноземецъ

 

Ганскау,

 

для

 

обору

 

бывшаго

 

ко-

менданта

 

Степана

 

Ракитина,

 

и

 

по

 

описаніи

 

у

 

него

 

всѣго

 

имѣнія

отбылъ

 

со

 

онымъ

 

изъ

 

Иркутска

 

на

 

дощеникѣ

  

въ

 

Тобольскъ.

По

 

указамъ

 

главнаго

 

магистрата

 

въ

 

Иркутскѣ

 

учреждена

 

ра-

туша,

 

и

 

подчинена

 

Тобольскому

 

магистрату,

 

первыя

 

были

 

выбра-

ны

 

бурмистры

 

Михайло

 

Сухой,

 

и

 

Оеменъ

   

Гранинъ.

Въ

 

Мартѣ

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

изъ

 

Москвы

 

отправ-

ленный

 

въ

 

Китай

 

Преосвященный

 

Епископъ

 

Иннокентій

 

Кулчиц-

кій,

 

со

 

свитою

 

и

 

тогожь

 

года

 

отбылъ

 

за

 

Байкалъ

 

морѣ

 

въ

 

Троиц-

кій

 

монастырь.

Въ

 

Апрелѣ

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

по

 

указу

 

изъ

 

То-

больска

 

камериръ

 

Ѳедоръ

 

Петровъ,

 

и

 

ирежняго

 

камерира

 

Ипатьева

смѣнилъ,

 

и

 

былъ

   

до

 

упичтоясенія

 

конторы

 

по

 

1728-й

 

годъ.

Прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

по

 

указу

 

докторъ

 

местеръ

 

Шалинъ

для

 

собиранія

 

каменьевъ

 

и

 

травъ.

Прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

для

 

свидетельства

 

и

 

переписи

 

мужеска

пола

 

дуть

 

капитанъ

 

князь

 

Гаврило

 

Соицовъ,

 

и

 

съ

 

нимъ

 

капи-

танъ

 

Сѣдаковъ,

 

и

 

по

 

окончаніи

 

свидѣтельства

 

и

 

переписи

 

отбы-

ли

 

изъ

 

Иркутска

 

водою

 

въ

 

Тобольскъ.

1723.

Прибылъ
 

изъ

   
Тобольска

 
въ

    
Иркутскъ

 
для

 
описаиія

 
пожит-
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ковъ

 

Рупышевыхъ,

 

лейбъ-гвардіи

 

салдатъ

   

Петръ

 

Черкашеиинъ,

 

и

вскорѣ

 

за

 

описаніемъ

 

тѣхъ

 

пожитвовъ

 

отбылъ

 

за

 

Байкалъ

 

морѣ.

Въ

 

Иркутскѣ

 

учрежденъ

 

магпстратъ

 

первыя

 

были

 

бурмистры:

Михайло

 

Сухой,

 

Семенъ

 

Гранинъ,

 

ратманы:

 

Прокопій

 

Верховцовъ,

Иванъ

 

Толмачевъ,

 

и

 

Савва

 

Котовъ.

Въ

 

Іюнѣ

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

изъ

 

Забайкалъ

 

моря

 

на

 

судахъ

вышедшей

 

изъ

 

Китая

 

съ

 

караванного

 

казною

 

купчина

 

Федоръ

Истопииковъ,

 

ш,

 

въ

 

томъ

 

же

 

меояцѣ

 

отбылъ

 

изъ

 

Иркутска

 

на

 

су-

дахъ

 

на

 

низъ.

Прибылъ

 

по

 

указу

 

изъ

 

Тобольска

 

въ

 

Иркутскъ

 

для

 

описанія

во

 

ономъ

 

и

 

въ

 

уѣздѣ

 

земель,

 

рѣкъ

 

и

 

нрочаго

 

геодезиотъ

 

Федоръ

Лояшнъ

 

съ

 

учениками.

Октября

 

21-го

 

въ

 

Иркутскѣ

 

въ

 

деревянной

 

церкви

 

освящснъ

престолъ

 

во

 

имя

 

Владпмирскія

 

Богоматери.

1724.

Воевода

 

Полуехтовъ

 

изъ

 

Иркутска

 

ездилъ

 

за

 

Байкалъ

 

морѣ.

Маія

 

12-го

 

числа

 

освященъ

 

въ

 

Иркутскѣ

 

въ

 

соборной

 

ка-

менной

 

церкви

 

престолъ

 

во

 

имя

 

святыхъ

 

Апостолъ

 

Петра

 

и

 

Пав-

ла,

 

теплой.

Въ

 

Октябрѣ

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

по

 

указу,

 

изъ

Якутска

 

воевода

 

лейбъ-гвардіи

 

капитанъ

 

Михайло

 

Измайловъ,

 

и

воеводу

 

Полуехтова

 

смѣнилъ,

 

а

 

Полуехтову

 

велено

 

быть

 

въ

Якутскѣ

 

воеводою

 

куда

 

и

 

отбылъ

 

весною,

 

Измайловъ

 

же

 

былъ

 

въ

Иркутскѣ

 

воеводою

 

1731

 

года

 

по

 

Апрѣль

 

месяцъ,

 

въ

 

казенныхъ

сборахъ

 

былъ

 

не

 

весьма

 

радетеленъ,

 

и

 

къ

 

канцелярскимъ

 

дѣламъ

не

 

заобыченъ,

 

почему

 

въ

 

бытность

 

ево

 

съ

 

1728-го

 

иравилъ

 

и

 

во-

лю

 

имѣлъ

 

съ

 

нриписыо

 

нодьячій

 

Петръ

 

Татариновъ.

Въ

 

октябрѣ

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

по

 

указу

 

изъ

 

Тобольска

 

въ

Иркутскъ

 

съ

 

караванного

 

казною

 

для

 

отнравленія

 

въ

 

Китай

 

ком-

мисаръ

 

Стеианъ

 

Третьяковъ,

 

и

 

лейбъ-гвардіи

 

сержантъ

 

Иванъ

Ножевъ,

1725

 

.

Прибылъ
 

въ

 
Иркутскъ

   
отправленной

   
по

 
указу

 
въ

 
Камчат-
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скую

 

экспедицію

 

морскаго

 

флота

 

порутчикъ

 

Іартынъ

 

Шнамбергъ,

а

 

потомъ

 

капитанъ

 

Иванъ

 

Берингъ,

 

и

 

по

 

истребованіи

 

потребна-

го

 

въ

 

ту

 

экспедицію

 

отправились

 

изъ

 

Иркутска

 

на

 

Лѣну

 

для

слѣдованія

 

въ

 

Якутскъ

   

и

 

далѣе.

Апрѣля

 

24-го

 

числа

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

изъ

 

Санктпетср-

бурга

 

съ

 

указомъ

 

о

 

кончинѣ

 

Государя

 

Императора

 

Петра

 

Алексіе-

вича

 

лейбъ-гвардіи

 

капитанъ

 

Флоръ

 

Туркуловъ.

Прибыли

 

из!)

 

Тобольска

 

въ

 

Иркутскъ

 

для

 

оиисанія

 

границы

и

 

прочихъ

 

мѣстъ

 

геодезисты

 

Петръ

 

Скобельцынъ,

 

Иванъ

 

Свисту-

новъ,

 

Василій

 

Шатиловъ,

   

и

 

Димитрій

 

Баскановъ.

Прибылъ

 

изъ

 

Тобольска

 

по

 

указу

 

въ

 

Иркутскъ

 

для

 

взыска-

нія

 

штрафныхъ

 

денегъ

 

съ

 

прописныхъ

 

душь

 

капитанъ

 

Михайло

Минлаводской.

Прибыли

 

изъ

 

Тобольска

 

по

 

указу

 

въ

 

Иркутскъ

 

для

 

сбору

подуганыхъ

 

денегъ

 

капитанъ

 

Михайло

 

Шкаде,

 

да

 

порутчикъ

 

Иванъ

Угааковъ,

 

которыя

 

учредили

 

въ

 

Иркутскѣ

 

полковой

 

подушной

дворъ.

1726

Прибылъ

 

изъ

 

Тобольска

 

отправленной

 

для

 

строенія

 

Селоыгин-

ской

 

крѣпости

 

инженеръ-праіюрщикъ

 

Семенъ

 

Бабарыкинъ,

 

съ

 

кон-

дукторами

 

и

 

по

 

покрытіи

 

Байкалъ

 

моря

 

льдомъ

 

отбыли

 

въ

 

Се-

ленгиискъ.

Въ

 

Мартѣ

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ,

 

отправленной

 

отъ

двора

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

въ

 

Китай

 

къ

 

Китайскому

богдыхану

 

дѣйствптельной

 

статской

 

совѣтникъ

 

и

 

чрезвычайной

послаиникъ,

 

и

 

полномочный

 

мпнистръ

 

Иллирійскій

 

графъ

 

Савва

Лукичь

 

Владиславичь,

 

со

 

свитою,

 

коему

 

яшо'ванья

 

велено

 

произ-

водить

 

по

 

6000

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

да

 

на

 

экипажь

 

велено

 

выслать

мягкой

 

рухляди

 

на

 

24000

 

рублей,

 

въ

 

свитѣ

 

его

 

были:

 

секрета-

ри:

 

Аббатъ

 

Хрусалій,

 

и

 

Осипъ

 

Глазуновъ,

 

лейбъ-гвардіи

 

порут-

чикъ

 

Иванъ

 

Михайлов -!,,

 

геодезистъ

 

Алексѣй

 

Кошелевъ,

 

и

 

въ

 

Ію-

лѣ

 

месяцѣ

 

отправились

 

изъ

 

Иркутска

 

за

 

Байкалъ

 

морѣ

 

на

 

судахъ.

Въ
 

Иркутскѣ

 
около

 
жилья

 
построенъ

 
полисадъ

 
простирающей-
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ся

 

отъ

 

протоки

 

рѣки

 

Ангары

 

до

 

речки

 

Ушаковки,

 

ио'сему

 

мѣсту

существуетъ

 

ныиѣ

 

преспективая

 

улица

 

мимо

 

Благовѣщенской

церкви.

Въ

 

семъ

 

1726

 

году

 

лето

 

было

 

засушливое

 

и

 

много

 

было

кобылки

 

которая

 

по

 

мѣстамъ

 

хлѣбъ

 

поела.

Въ

 

Октябрѣ

 

месяцѣ

 

прибыли

 

отправленныя

 

на

 

Китайскую

границу

 

для

 

разграниченія

 

комнатный

 

стольникъ

 

и

 

коммисаръ

 

Сте-

панъ

 

Колычевъ,

 

и

 

при

 

немъ

 

секретарь

 

Семенъ

 

Корѣевъ,

 

и

 

по

закрытіи

 

Байкалъ

 

моря

 

льдомъ

 

въ

 

1727

 

году

 

отбыли

 

за

 

Байкалъ

морѣ

 

и

 

тамъ

 

возложенныя

 

на

 

нихъ

 

должности

 

отправляли.

Въ

 

Декабрѣ

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ,

 

съ

 

Якутскимъ

полкомъ,

 

полкоішикъ

 

Иванъ

 

Бухольцъ,

 

и

 

по

 

закрытіи

 

Байкалъ

моря

 

льдомъ

 

въ

 

1727

 

году,

 

изъ

 

Иркутска

 

отбыли

 

за

 

морѣ.

Прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

отправленной

 

по

 

указу

 

для

 

строснія

Селенгпнской

 

крѣпостн

 

бопбандирской

 

роты

 

порутчнкь

 

Аврамъ

Петровъ

 

Арабъ-Ганнибалъ,

 

которыя

 

и

 

отбыли

 

но

 

мореставу

 

въ

Селенгинскъ.

Бывшей

 

Иркутской

 

пятидесятникъ

 

Михайло

 

Курдюковъ,

 

въ

1725

 

году

 

безъ

 

вѣдома

 

воеводы

 

Измайлова,

 

записался

 

въ

 

посад-

скія

 

въ

 

бытность

 

бургомистра

 

Михаила

 

Сухова,

 

отъ

 

чего

 

въ

 

1726

году

 

между

 

тѣмъ

 

воеводой,

 

в

 

бургомистромъ,

 

началась

 

ссора-

сперва

 

помянутой

 

воевода,

 

посылалъ

 

въ

 

домъ

 

къ

 

Курдгокову

 

быв-

шаго

 

тогда

 

полковника

 

Степана

 

Лисовскаго,

 

со

 

служивыми

 

для

взятья

 

его

 

въ

 

канцелярію,

 

о

 

чемъ

 

услыша

 

бургомистръ

 

Сухой,

взявъ

 

съ

 

собою

 

ратмана

 

Толмачева,

 

и

 

собравъ

 

изъ

 

посадскихъ

 

и

изъ

 

промышленниковъ

 

во

 

многолюдотвѣ

 

пріехавъ

 

къ

 

Курдгокову

взявъ

 

его

 

увезъ

 

съ

 

собою,

 

и

 

поолѣ

 

самъ

 

лее

 

оной

 

Сухой

 

съ

 

рат

мамномъ

 

Толмачевымъ,

 

и

 

несколькими

 

посадскими

 

пріезлгалъ

 

къ

воеводѣ

 

Измайлову

 

въ

 

домъ,

 

и

 

съ

 

великою

 

азартностію

 

выговари-

валъ,

 

для

 

чего

 

онъ

 

посылалъ

 

въ

 

домъ

 

къ

 

Курдгокову,

 

полковни-

ка

 

Лисовскаго

 

называя

 

его

 

посадскимъ,

 

на

 

что

 

воевода

 

ему

 

ска-

залъ

 

что

 

оной

 

Курдюковъ

 

состоитъ

 

въ

 

службѣ,

 

и

 

имѣется

 

на

 

немъ

доимка,

    
и

   
потомъ

  
разьехались

 
по

 
домамъ,

 
и

 
вскорѣ

 
послѣ

 
того
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была

 

компанія

 

у

 

священника

 

Ивана

 

Димитріева,

 

и

 

у

 

посадскаго

Андрѣя

 

Копылова,

 

гдѣ

 

Сухой

 

воеводу

 

назвалъ

 

воромъ,

 

а

 

полков-

ника

 

Лисовскаго

 

бунтовщикомъ,

 

о

 

чемъ

 

на

 

него

 

Сухова

 

ратманъ

Толмачевъ

 

объявилъ

 

фискалу

 

Михаилу

 

Лазареву,

 

доношеніемъ,

 

а

Лазаревъ

 

объявилъ

 

о

 

томъ

 

въ

 

земской

 

конторѣ

 

въ

 

которой

 

пото-

му

 

обьвленію

 

свидѣтели

 

были

 

допрашиваны

 

и

 

по

 

допросамъ

 

съ

подлиннымъ

 

дѣломъ

 

высланы

 

въ

 

сибирскую

 

губернскую

 

канцеля-

рію

 

какъ

 

означенной

 

Сухой

 

съ

 

ясеною

 

и

 

сыномъ,

 

такъ

 

бургомистръ

Гранинъ

 

и

 

ратманъ

 

Толмачевъ,

 

и

 

иослѣдствію

 

въ

 

той

 

канцеляріи

оной

 

Сухой

 

оказался

 

виненъ

 

за

 

что

 

передъ

 

канцеляріей

 

ыарундукѣ

наказанъ

 

плетьми,

 

и

 

воеводѣ

 

Измайлову

 

доправлено

 

безчестье.
(Дродолженіе

 

будетъ)

издз^оті.я:

 

и

 

з^зѵг^ть&рт.

—

   

Пять

 

сельскихъ

 

обществъ

 

Павловской

 

волости

 

задались

 

цѣлыо

искоренить

 

въ

 

свопхъ

 

поселкахь

 

нецензурную

 

брань,

 

для

 

чего

 

по-

становили

 

общественные

 

приговоры,

 

коими

 

такая

 

брань

 

безусловно

воспрещается

 

каждому

 

жителю

 

этихъ

 

поселковъ,

 

безъ

 

различія

 

пола

и

 

возраста

 

и

 

безъ

 

ограниченія

 

мѣста.

 

Всякій

 

крестьянину

 

выбра-

нившійся

 

безцензурною

 

бранью

 

или

 

даже

 

произнесшій

 

нецензурное

слово

 

въ

 

присутетвіи

 

другого

 

подвергается

 

штрафу

 

въ

 

пользу

 

мір-

скихъ

 

суммъ

 

по

 

одному

 

рублю

 

до

 

шести

 

разъ,

 

a

 

затѣмъ

 

предается

волостному

 

суду

 

для

 

прпгопоренія

 

къ

 

наказанію

 

розгами

 

въ

 

коли-

чествѣ,

 

опредѣленномъ

 

крестьянскими

 

законами.

  

(В.

  

Д.)

—

   

Іеродіаконъ

 

Таврическаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

Воголѣпъ

 

хода-

тайствовалъ

 

предъ

 

Московскимъ

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

объ

опредѣленіи

 

его

 

въ

 

число

 

братіи

 

Московская

 

Нокровскаго

 

монастыря.

Вслѣдствіе

 

сего

 

Московская

 

духовная

 

консисторія

 

просила

 

Тавриче-

скую

 

духовную

 

консисторію

 

увѣдомить,

 

не

 

встрѣчается

 

ли

 

со

 

сто-

роны

 

Таврическаго

 

епархіальнаго

 

начальства

 

препятствій

 

къ

 

пере-

мѣщенію

 

іеродіакона

 

Воголѣпа

 

въ

 

Московскую

 

епархІЕО.

 

На

 

докла-

дѣ

 

о

 

семь

 

Таврической

 

дух,

 

консисторіи

 

Преосвященный

 

Николай,

положилъ

 

слѣдующую

 

резолюцію,

 

каковая

 

Преосвященнымъ

рекомендуется

 

въ

 

руководство

 

и

 

прочей

 

монашествующей

 

братіи

 

Тав-

рической

 
еперхіи:

 
«Я

 
постригалъ

 
въ

 
монашество

 
и

 
рукоцодагалъ

 
его
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въ

 

санъ

 

іѳродіакона

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

онъ

 

бродилъ

 

по

 

епархіямъ,

а

 

для

 

того,

 

чтобы

 

онъ

 

служилъ

 

въ

 

Таврической

 

епархіи,

 

и

 

онъ

далъ

 

мнѣ

 

обѣтъ

 

прибыть

 

до

 

скончанія

 

живота

 

въ

 

Херсонисской

обители

 

или

 

гдѣ

 

ему

 

будетъ

 

указано

 

мною.

 

Въ

 

силу

 

всего

 

этого

 

не

могу

 

дать

 

своего

 

согласія

 

на

 

перемѣщеніе

 

его

 

въ

 

Московскую

 

епар-

хію,

 

а

 

предлагаю

 

зачислить

 

его

 

въ

 

число

 

братіи

 

Хѳрсонисскаго

 

мо-

настыря

 

по

 

прежнему,

 

если

 

онъ

 

не

 

хочетъ

 

быть

 

у

 

насъ

 

въ

 

архіе-

рейскомъ

 

домѣ».

-

    

ОБПЬЯВЛЕНІЯ.

Till

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1

 

901

 

г.

НА

 

ЕЖЕДНЕВНУЮ

 

ОБЩЕДОСТУПНУЮ

 

ГАЗЕТУ

СИБИРСКАЯ

  

ЖИЗНЬ"
издающуюся

 

въ

 

Тоисігѣ.

Въ

 

предстоящемъ

 

году

 

редакціей

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

обращено

 

осо-

бенное

 

вниманіе

 

на

 

возможно

 

полное

 

и

 

разностороннее

 

ознакоыленіе

 

сво-

ихъ

 

читателей

 

съ

 

жизнью

 

Сибири

 

и

 

на

 

выясненіе

 

ея

 

нуждъ

 

и-ея

 

эко-

номическая

 

и

 

умствепнаго

 

роста.

 

Согласно

 

такой

 

задачѣ,

 

статьи

 

и

 

за-

ыѣтки,

 

иыѣющія

 

своимъ

 

предметомь

 

прошлое

 

и

 

настоящее

 

Сибири,

 

а

также

 

корреснонденціи

 

изъ

 

разныхъ

 

концовъ

 

Сибири

 

и

 

„Хроника

 

Сиби-
ри"

 

будутъ

 

составлять

 

главные

 

и

 

основные

 

отдѣлы

 

газеты.

 

Вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

путемъ

 

ежедневно

 

получаемыхъ

 

телеграымъ

 

и

 

въ

 

постоянных!,

 

от-

дѣлахъ

 

газеты:

 

„Русская

 

жизнь"

 

и

 

„Заграничная

 

хроника",

 

читатели

„Сиб.

 

Ж."

 

будутъ

 

своевременно

 

ознакомляемы

 

со

 

всѣыи

 

болѣе

 

крупны-

ми

 

явленіями

 

въ

 

области

 

государственной

 

и

 

общественной

 

дѣятельности,

науки

 

и

 

искусства

 

какъ

 

остальной

 

части

 

нашего

 

обгаирпаго

 

отечества,

такъ

 

и

 

другихъ

 

государствъ.

Кромѣ

 

лицъ,

 

принимающихъ

 

постоянное

 

участіе

 

въ

 

газетѣ,

 

въ

 

числѣ

другихъ,

 

любезно

 

обѣщали

 

свое

 

сотрудничество

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

году

 

мно-

гіе

 

изъ

 

профессоровъ

 

Томскаго

 

университета.

ПОДПИСНАЯ

   

Ц

 

ѣ

 

H

 

А:

Годъ.

         

9

 

ыѣс.

           

6

 

мѣс.

            

1

 

мѣс.

Съ

 

доставкой

 

въ

 

Томскѣ

 

.

 

.

 

4

 

р.

 

3

 

р.

 

30

 

к.

 

2

 

р.

 

30

 

к.

 

40

 

к.

Съ

 

перес.

 

въ

 

другіе

 

города.

 

'

 

.

 

5

 

„

 

4

 

„

 

—

 

„

 

3

 

„

 

—

 

„

 

—

 

„

Съ

 

пересылкой

 

заграницу

 

.

 

.

 

9

 

„

 

7

 

„

 

—

 

„

 

5

 

„

 

—

 

„

 

90

 

„

За
 

печатан

 
іе

 
въ

 
«Сибирской

 
Жизни»

 
обълвлепій

 
взимается

 
плата

   
вне-
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реди

 

текста

 

за

 

строку

 

петита — 20

 

кои.,

 

позади

 

текста — 10

 

коп.

 

Зараз-
сылку

 

объявленій

 

при

 

газетѣ

 

вѣсомъ

 

не

 

болѣе

 

лота — 7

 

руб.

 

за

 

1000

экземпляровъ

Подписка

 

и

 

объявлены

 

принимаются

 

въ

 

книжпыхъ

 

магазинахъ

   

и

 

ти-

по-литографіяхъ

 

II.

 

И.

 

Маку

 

шина

 

въ

 

Томскѣ

 

и

 

Иркутскѣ.

Иногородіііе

 

треОованія

 

свои

 

адресуютъ:

 

въ

 

г.

 

Томскѣ,

 

въ

 

контору

 

редакцій

 

газе-

ты

 

„Сибирская

 

Жизнь".

Издатель

 

И.

 

Макушшіъ. Редакторы

 

П.

 

Накушнііъ-

 

А-

 

Макушннъ.

(1-Й
Открыта

 

подписка

 

па

 

1У01

 

г.

НА

   

НОЛИТИЧЕСКО-ОБЩЕСТВЕИНуЮ

  

И

   

ЛИТЕРАТУРНУЮ

   

ГАЗЕТУ

»D<
аа

Выходитъ

 

въ

 

г.

 

Красноярскѣ,

 

три

 

раза

 

въ

 

недѣлю.

ПРОГРАММА

   

ГАЗЕТЫ:

1.

  

Телеграммы

 

помѣщаемы

 

въ

 

текстѣ

 

;

газеты

 

или

 

отдѣльннми

 

бюллетенями.:
2.

  

Отдѣлъ

 

оффиціальный.

 

Важнѣйшія;

правительственння

 

распоряжевія.
3.

  

нередовыя

 

статьи,

 

касаюиііяся

 

жиз- 1
ни

 

русскихъ

 

областей

 

совмѣстпо

 

съ

 

І
интересами

 

снбирскихъ

 

губерній,

 

со-

 

\
прикасающихся

 

съ

 

басссйномъ

 

рѣки

 

:
Енисея,

 

а

 

также

 

вопросы

 

русской

 

но-

 

;

литики

 

на

 

Востокѣ.

4.

  

Статьи

 

и

 

очерки

 

по

 

вопросаыъ

 

Еии-

 

;

сеискаго

 

края

 

и

 

соприкасающихся

 

съ

 

!
нимъ

 

губерпій

 

Сибири, — но

 

городско-

 

:
ыу

 

н

 

земскому

 

хозяйству,

 

статьи

 

но;

сельскому

 

хозяйству,

 

эконом

 

и

 

зескія,

 

!
торговыя,

 

по

 

Фабрично

 

-

 

заводскому

 

I
производству

 

и

 

горной

 

яромышленно-

 

;

сти.

5.

  

Обзоръ

 

общественной

 

жизни

 

Сиби-

 

;

ри

 

и

 

Россін.
6.

  

Городская

 

хроника.

 

Театръ

 

и

 

му-

 

!
зыка.
Цолитичеекія

 

извѣстія,

 

общія

 

и,

 

въ

 

;

частности,

 

касающіяся

 

Азіатскихъ

 

!
странъ.

7.

   

Корреспонденции

 

изъ

 

различныхъ

мѣстностсй

 

бассейна

 

рѣкп

 

Енисея

 

и

соприкасающихся

 

съ

 

нимъ

 

губсриій,
а

 

также

 

сообщенія

 

изъ

 

Россін.

8.

  

Научный

 

отдѣлъ —Открытія

 

и

 

пу-

тешестчіія

 

но

 

Си'щри

 

и

 

ея

 

окраипааъ.
свѣдѣнія

 

uo

 

исторін,

 

статистикѣ

 

и

промышленности.

9.

  

Литературное

 

обозрѣніе,-

 

критика
и

 

библіографія,

 

особенно

 

еочішспій
объ

 

Азіи.

10.

  

Фельетонъ:

 

романы,

 

ііовѣсти,

 

раз-
сказы,

 

очерки,

 

сцены,

 

наброски,. іету-

чія

 

замѣтки

 

и

 

стихотворепія.

11.

  

Судебная

 

хроника,

 

безъ

 

обсуждс-
нія

 

рѣшепій.

12.

  

Смѣсь.

 

Отвѣты

 

редакціи.
13.

  

Справочный

 

отдѣлъ:

 

судебішя

 

свѣ-

дѣпія,

 

святцы,

 

рыночный

 

цѣны,

 

свѣ-

дѣиія

 

о

 

нрпходѣ

 

и

 

отходѣ

 

нароходовъ,
поѣздовъ

 

желѣзпыхъ

 

доротъ,

 

педостав-

ленпыя

 

телеграммы

 

и

 

т.

 

п.

14.

  

Объявленія:

   

казенный

 

и

 

частныя.

Подписная

   

цѣна:

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой,

 

на

 

годъ_7

 

рублей

 

на

 

полгода

 

4

 

рубля,

 

на

 

четверть

 

го-

да

 

2

 

руб.

 

50

 

кон.,

 

на

 

одшіъ

 

мъсяцъ

 

1

 

рубль.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

„ЕНИСЕЙ",

 

собствен,

 

домъ,

 

Воскре-
сенская

 

ул.,

 

вь

 

АЧИНСКѢ

 

въ

 

отдѣленін

 

конторы

 

при

 

тниографіи

 

Е-

 

Ф.

 

Кудряв-
цева;

 

въ

 

ЕНИСЕЙСКА

 

въ

 

аитекарскомъ

 

магазпвѣ

 

Л.

 

Ф.

 

Флееръ;

 

въ

 

ТОМСК.Ѣ

 

въ
отд-глепіп

 

редакціп

 

„Енисей",

 

Дворянская

 

ул.,

 

п

 

въ

 

книжномъ

 

магазнпѣ

 

Михай-
лова

 

и

 

Макушнна;

 

въ

 

ИРКУТСКѢ:

 

въ

 

книжномъ

 

магазннѣ

 

Михайлова

 

и

 

Макунш-
на;

 

въ

 

ПЕТЕРБУРГѢ

 

п

 

МООКВѢ

 

въ

 

центральной

 

копторѣ

 

объявлон'й

 

торговаго
дома

 

Л.

 

и

 

Э.

 

Метцль

 

и

 

К 0 .

Редакторъ— издатель

 

Е.

  

Кудрявцевъ.

           

(1

 

—

 

3)
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15'-го

 

Августа

 

1900

 

г.

 

открыта

 

въ

 

Иркутскѣ

 

первая

 

въ

Сибири

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

 

ОТУДІЯ,

 

поставившая

 

себѣ

 

цѣлью

служить

 

УПОРЯДОЧЕНИЮ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ЖИВОПИСИ

 

(какъ-то:
стиля,

 

правильности

 

рисунка,

 

колорита,

 

точности

 

одежды

 

и

 

обста-
новки

 

изображаемого

 

святого

 

или

 

событія

 

изъ

 

священной

 

исторіи).
Студія

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

художественное

 

иснолненіе

 

иконъ,

 

укра-

шеніе

 

живописью

 

храыовъ

 

и

 

проекты

 

иконостасовъ.

 

Вышеприведен-
ныя

 

работы

 

исполняются

 

только

 

художниками,

 

имѣющими

 

дипломы

(Иконописцы— ремесленники

 

безъ

 

художествевнаго

 

образованія

 

въ

Студію

 

для

 

исполневія

 

работъ

 

не.

 

принимаются).

 

При

 

заказахъ

 

про-

сятъ

 

сообщать

 

точно

 

ширину

 

и

 

высоту

 

желаемой

 

иконы,

 

а

 

также

откуда

 

будетъ

 

падать

 

свѣтъ

 

на

 

заказываемую

 

икону:

 

отъ

 

зрителя

съ

 

праваго —лѣваго

 

боку

 

или

 

сверху.

 

Заказы

 

исполняются

 

своевре-

менно

 

и

 

по

 

умѣреннымъ

 

цѣнамъ.

 

На

 

запросы

 

и

 

справки

 

г.

 

г.

 

за-

кащиковъ

 

Студія

 

отвѣчаетъ

 

подробно

 

и

 

немедленно.

 

На

 

отвѣтъ

 

про-

симъ

 

прилагать

 

почтовую

 

марку.

Адресъ

 

для

 

писемъ:

 

Большая

 

ул.

 

домъ

 

Антонова

 

Художествен-
ная

 

Студія,

 

для

 

телеграммъ:"

 

Иркутскъ

 

Студія.

                  

(5—24).

f

 

ІРГІИ1

 

ft

 

Г.

 

ÏШІІИІІІІ
Игольными,

 

Скобяішыми,

 

Парфюмерными

 

тов.

 

Хозяйственными,
Конторскими

 

прин.

 

ИМЕЕТСЯ:

 

ЦЕРКОВНАЯ

 

УТВАРЬ,

 

ОБЛАЧЕ-
НІЯ

 

для

 

СВЯЩЕНІІИКОВЪ,

 

ДІАКОНОВЪ,

 

ПРЕСТОЛОВЪ, .

 

АНА-
ЛОЕВЪ,

 

ЖЕРТВЕННЙКОВЪ,

 

ВОЗДУХА

 

разн.

 

сор.

 

ПАРЧА,

 

ГЛА-
ЗЕТЪ,

  

ПОЗЗ'МЕНТЪ

 

и

 

принадлежности

 

для

 

ризъ.

КРЕСТЫ

 

для

 

священниковъ

 

разн.

 

цѣнъ.

«БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ

 

къ

 

марту

 

1900

 

года»

 

КРАСКИ

 

разн.

сор.

 

ОКОННЫЕ,

 

ДВЕРНЫЕ

 

приборы,

 

при

 

покупкѣ

 

доставляется

желѣзо

 

листов.,

 

олифа,

 

масло

 

и

 

др.

 

предм.

 

по

 

существующей

 

цѣ-

нѣ.

 

КОЛОКОЛА

 

до

 

25

 

пуд.,

 

выше

 

вѣсомъ

 

только

 

по

 

заказу.

Церквамъ

 

разерочка

 

по

 

соглашенію.

Подарки— игрушки

 

дѣтскія

 

ящиками

 

отъ

 

3-хъ

 

рублей.

Адресъ:

 

для

 

писемъ

 

и

 

телеграммъ:

 

Иркутскъ,

 

магазинъ

 

Тра-
пезникова.

                                                                    

(12—11).
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ТОРГОВЫЙ

 

домъ

„Бр.

 

В.

 

и

 

И.

 

Рыонны"

Отдѣленіе

 

Церковной

 

утвари

 

въ

 

Царицынѣ

 

на

 

В.

ОБЛАЧЕНЫ

    

ДЛЯ

  

СВЯЩЕННО

 

ЦЕРКОВНО-СЛУЖИТЕЛЕЙ.

легкія

 

лѣтнія

                                    

отъ

 

11

 

р.

 

до

   

100

 

руб.

изъ

    

парчи,

    

глазета,

    

бархата

       

отъ

 

14

 

р

   

до

 

1000

 

руб.
отличный

    

покрой

 

и

   

отдѣлка.

ПреВсъ

 

курантъ

 

Церковной

  

утвари

   

высылается

 

по

 

требованію.

Торговый

 

Домъ

 

„Бр.

 

В.

 

и

 

И.

 

РыснньГ.

(14-11).
«=еесе©ірвто=~ ---------

Поступила

 

въ

 

продажу

 

новая

 

книга:

И.

 

А.

 

Подгоцоуншй-

 

Буддизм,

 

его

 

гаорія

 

и

 

основные

 

положена

 

его

 

ученія,

©черігь

 

исторіи

 

буддизма.
Иркутскъ.

 

1900

 

г.

 

I

 

-ІУ

 

и

 

1-248.

 

Цѣпа

 

1

 

р.

 

50

 

кон.,

 

съ

 

пе-

ресылкой

 

1

 

р.

 

75

 

коп.

   

съ

 

требовапіями

 

обращаться

 

въ

 

Редакцію
Иркутскихъ

 

Енарх.

 

Ведомостей.
(1-3)

СОДЕРЖАНГЕ

 

НЕОФФИЦГАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:- Архіерейскія

 

служенія.-
Рѣчь

 

на

 

открытіе

 

Преображенской

 

церковно-приходской

 

школы.

 

— Очерки

 

по

всеобщей

 

церковной

 

исторіи.

 

—

 

Иркутская

 

лѣтопись.— Извѣстія

 

и

 

заыѣткіі. -Обь-
явденія.

Печатать

 

дозволяется:

 

Дензоръ,

 

преподаватель

 

Иркутской

 

духовной

 

Семи-
паріи

 

К.

 

Макарьилъ.

 

29

 

октября

 

1900

 

г.

Редакторъ,

 

преподаватель

 

Иркутской

 

духовной

 

Семішаріи,

 

священникъ
И.

 

Подгорбунскіб.

Иркутскъ,

  
1900.

 
Тішографія

 
А.

 
А.

 
Спзыхъ,

 
Большая

 
ул.,

 
д.

 
Милевсваго.


