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Награды.— Архип,

 

благословешѳ.— Опредѣленіѳ.— Увольн.

 

въ

 

отпуск.— Откпытіе

 

церк.

прихода.—Списпкъ

 

вакантныхъ

 

священ.-церков.-служит

 

мѣстъ

 

Яіутской

 

Епархіи. —

Объ

 

оказаніи

 

средствъ

 

на

 

отправ.

 

въ

 

училащ.

 

дочерей

 

духовенства.

Награды:

За

 

заслуги

 

по

 

Духовному

 

вѣдомству

 

Святѣйшимъ

 

Сѵпо-

домъ

 

7

 

августа

 

1899

 

г.

 

преподчн

 

>

 

благословеніе

 

Овятѣйшаго

Сѵнода,

 

съ

 

выдачею

 

гракотъ:

 

Якутскимъ

 

купцамъ:

 

Михаилу

Черноградскому,

 

Николаю

 

Верховинскому,

 

Петру

 

Захарову,

Иннокентію

 

Бсрежнову,

 

и

 

Павлу

 

Молоткову,

 

Якутскому

 

мѣ-

щанину

 

Прокофію

 

Харитонову,

 

инородцамъ:

 

Павлу

 

Романову,

Кириллу

 

Спиридонову,

 

и

 

Евфиму

 

Трифонову,

 

и

 

бывшему

 

тун-

гускому

 

старостѣ

 

Петру

 

Семенову.

Архипастырское

 

благословеніе.

Колымскому

 

купцу

 

Константину

 

Бережпову,

 

за

 

полсертво-

ваніе

 

на

 

ремовтъ

 

Верхне-Колымской

 

церкви,

 

28

 

октября

 

препо-

дано

 

Архипастырское

 

благословеніе.

Опредѣленіе.

Псаломщикъ

  

Чукотской

   

мпссіи,

   

Сенкельскаго

 

стана

 

Ла-
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врентій

 

Винокуровъ,

    

перемѣщенъ

   

къ

   

Борулахской

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

Верхоянскаго

 

округа.

Увольненіе

 

въ

 

отпускъ.

Священникъ

 

Пріисковой

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

Але-

ксандръ

 

Заполъскіщ

 

за

 

болѣзнію,

 

уволенъ

 

вновь

 

въ

 

4-мѣсячной

отпускъ

 

съ

 

30

 

октября

 

1899

 

года.

Открытіе

 

цер.

 

прихода.

Указомъ

   

Св.

   

Правительствующего

   

Сѵнода

 

отъ

  

21

  

сен-

тября

  

1899

   

г.

 

за

   

X:

   

5770,

   

открыть

   

новый

   

самостоятельный

приходъ

   

при

 

Сатинской

 

Мелетіевской

 

церкви

 

изъ

 

2-го

 

прихода

Кангалаской

   

Покровской

 

церкви.

Списокъ

   

вакантныхъ

   

священно-церковно-служительскихъ

  

мѣстъ

Якутской

 

епархіи

 

къ

 

1

 

ноября

 

1899

 

г.

A.

   

Священника:
Въ

 

Якутскомъ

 

округѣ:

1.

   

При

 

Одунинской

 

Казанской

 

церкви:

 

содержанія

 

360

 

р.

въ

 

годъ.

2.

   

При

 

Алданской

 

Воскресенской

   

церкви:

 

360

 

р.-въ

 

годь

Въ

 

г.

 

Вилюйскѣ:

3.

   

При

 

Вилюйскомъ

 

Николаевскомъ

 

соборѣ:

 

(Вакансія

 

Про-

тоиерея")

   

430

 

р.

 

въ

 

годъ.

Въ

 

Вилюйскомъ

 

округѣ:

4.

   

При

 

Эльгянской

 

Предтеческой

 

церкви:

 

360

 

р.

  

въ

 

годъ.

5.

   

При

 

Батулинской

 

Николаевской

 

церкви:

 

400

 

р.

Въ

 

Колымскомъ

 

округѣ:

6.

   

Верхне-Колымской

   

Петропавловской

 

церкви;

 

540

   

р.

 

въ

годъ.

7

   

Нижне-Колымской

 

Спасской

 

церкви:

 

610

 

р.

B.

   

Псаломщика:
Въ

 

Якутскомъ

 

онругѣ:

1.,

 

При

 

Кедюсинской

 

Тихоновской

 

церкви,

 

жалованья

 

200
руб.

 

въ

 

годъ.
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Въ

 

Колымскомъ

 

округѣ:

2.,

 

При

 

Чукотской

 

Миссіонерской

 

церкви,

 

въ

 

Сепкельскомъ
станѣ.

Въ

 

Верхоянскомъ

 

округѣ:

3.,

 

При

 

Жиганской

 

Николаевской

 

церкви:

 

220

 

руб.,

 

съ

 

1
іюня

  

1900

 

г.

Выписна

 

пзъ

 

утверліденнаго

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ,

 

отъ

1б/«з

 

іюля

 

1899

 

года

 

за

 

К:

 

26S1,

 

заключенія

 

Хозяйственная

Управленія

 

объ

 

оказаніи

 

изъ

 

средствъ

 

Св.

 

Синода

 

пособія

 

на

отправку

 

въ

 

Якутское

 

Епархіальное

 

женское

 

училище

 

дочерей

духовенства

 

тѣхъ

 

приходовъ

 

Якутской

 

епархіи,

 

кои

 

отстоять

отъ

 

Якутска

 

далѣе

 

500

 

верстъ.

Вслѣдствіе

 

ходатайства

 

Преосвященнаго

 

Никанора,

 

Епи-

скопа

 

Якутскаго,

 

объ

 

оказаніи

 

пособія

 

изъ

 

средствъ

 

Святѣйша-

го

 

Синода

 

на

 

отправку

 

въ

 

Якутское

 

Епархіадьное

 

женское

 

учи-

лище

 

дочерей

 

духовенства

 

тѣхъ

 

приходовъ,

 

кои

 

отстоять

 

отъ

г.

 

Якутска

 

далѣе

 

500

 

верстъ,

 

Хозяйственное

 

Управленіе,

 

въ

виду

 

удостовѣревія

 

Преосвященнаго

 

Никанора

 

о

 

томъ,

 

что

 

ду-

ховенство

 

наиболѣе

 

отдаленныхъ

 

округовъ

 

Якутской

 

епархіи

 

не

имѣетъ

 

средствъ

 

на

 

отправку

 

дочерей

 

своихъ

 

для

 

образовані*

въ

 

Якутское

 

Епархіальное

 

женское

 

училище,

 

а

 

между

 

тѣмъ

для

 

улучшенія

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

епархіи

 

было

 

бы

весьма

 

полезно,

 

чтобы

 

дочери

 

духовенства

 

всей

 

епархіи

 

полу-

чали

 

образованіе

 

въ

 

названномъ

 

училищѣ,

 

'полагало:

 

въ

 

воспо-

собленіе

 

духовенству

 

Якутской

 

епархіи

 

при

 

отправкѣ

 

дочерей

въ

   

Якутское

   

Епархіальное

   

лсенское

   

училище

   

отъ

   

церквей

 

и

мѣстъ,

 

кои

 

отстоять

 

отъ

 

училища

 

далѣе

 

500

 

верстъ,

 

выдавать

съ

 

начала

 

1899/900

 

учебнаго

 

года

 

единовременно

 

пособіе

 

вътомъ

же

 

размѣрѣ,

 

въ

 

какомъ

 

таковое

 

пособіе

 

выдается

 

при

 

отправкѣ

сыновей

 

въ

 

Якутское

 

Дух.

 

училище,

 

т.

 

т.

 

прогоны

 

на

 

I

 

ло-

шадь

 

и

 

суточныя

 

деньги

 

по

 

30

 

коп.

 

въ

 

сутки

 

или

 

яа

 

каждый

50

 

верстъ,

 

съ

 

отнесеніемъ

 

сего

 

расхода

 

на

 

счетъ

 

духозно-учеб-

наго

 

капитала.

Таковое

 

заключеніе

 

Хозяйственнаго

 

Управленія

 

утверждепо

опредѣлевіемъ

  

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

16/2зіюля

 

1899

 

года

 

за

 

№

 

2681.
------------- * --------- ф»=с==«<8*э!*п*==»<»ф~
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Отдѣлъ

 

неоФФйщалыіыіі.
Слово

 

Свят.

 

Иннокентія,

 

Иркут.

 

Чудотворца,

 

его

 

біографія.— Рѣчь

 

Ііреосв.

 

Инно-
кентія

 

IV.

 

Якут.

 

Переводч.

 

Комыассія.— Якут

 

вѣропроаовѣди.

 

о.

 

Слѣицовъ

 

(про-

долженіе).— Якут,

 

церк.-миссіонер.

 

братства.— Изъ

 

дневника

 

учителя

 

Берденск.

 

ц.-

прих.

 

школы.— Объявленіе

Вступительное

 

слово

 

(посланіе)

 

Святителя

 

Иннокентія,

 

Иркутскаго

Чудотворца,

 

по

 

назначеніи

 

его

 

первымъ

 

Иркутскимъ

  

самостоя-

тельнымъ

 

Епископомъ.
(Изъ

 

житія

 

его,

 

составленнаго

 

Архим.

 

Модестомъ

 

въ

 

г.

 

Ирк.).

Божіею

 

Ыилостію

 

Преосвященный

 

Иннокевтій,

 

Еаископъ

Иркутскій

 

и

 

Нерчпнскій.

 

Во

 

градъ

 

Иркутскъ

 

всѣмъ

 

церкви

святыя

 

и

 

восточныя

 

сыномъ

 

послупшымъ,

 

духовнымъ

 

и

 

мір-

скимъ.

 

Благодать

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

любовь

 

Бога

и

 

Отца

 

и

 

причастіе

 

Святаго

 

Духа

 

да

 

будетъ

 

со

 

всѣми

 

вами.

Понеже

 

благословеніемъ

 

БожіимъЕя

 

Императорское

 

Величество

 

*),

имѣя

 

сердце

 

свое

 

благодатное

 

въ

 

руцѣ

 

Божіей,

 

по

 

докладу

 

Свя-

тѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

 

благоволила

 

мя

 

мило-

стивымъ

 

своимъ

 

Императорскимъ

 

указомъ

 

опредѣлить

 

въ

 

Иркут-

скую

 

епархію

 

настоящимъ

 

епископомъ

 

и

 

титуловати

 

себѣ

 

по

той

 

епархіи,

 

якоже

 

и

 

прежде

 

бывало

 

**);

 

того

 

ради

 

молю

 

преис-

де

 

всѣхъ

 

творити

 

моленія

 

за

 

Ея

 

Императорское

 

Величество

 

о

здравіи,

 

и

 

всея

 

Ея

 

Императорской

 

фамиліи,

 

Святѣйшаго

 

Пра-

вительствующаго

 

Синода,

 

такожде

 

и

 

о

 

нашемъ

 

смиреніи,

 

ти-

тулуя

 

насъ

 

Иркутскимъ

 

и

 

Нерчинскимъ.

 

Прочее

 

молимъ

 

васъ

и

 

архипастырски

 

увѣщеваемъ,

 

да

 

таконсдѳ

 

мудрствуйте

 

едино-

душно,

 

другъ

 

друга

 

честію

 

болыпа

 

творяща,

 

миръ

 

и

 

любовь

 

меж-

ду

 

собою

 

имуще,

 

якоже

 

и

 

Апостолъ

 

святый

 

Павелъ

 

поучаетъ:

 

ели-

ка

 

прелюбезна,

 

елика

 

пречестна,

 

елика

 

прехвальна

 

и

 

прочая,

 

сихъ

поучайтеся,

 

симъ

 

послѣдуйте,

 

сія

 

дернейте.

 

Тако

 

и

 

временная

 

бла-

гая

 

и

 

вѣчная

 

да

 

удостоитесь

 

наслѣдовати,

 

всеусердно

 

желавмъ

и

 

благословеиіе,

 

посылаемъ.

 

Аминь.

 

Иннокентій

 

Епископъ.—

*)

 

Императрица

 

Екатерина

 

I.

**)

 

Рапѣе

 

викаріи

 

Тобольскій

 

титул-вался

 

епископомъ

 

Иркутскимъ.
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Сз.

 

Иннокентий,

 

въ

 

мірѣ

 

Іоаннъ

 

Кульчиц&ій,

 

родился

 

въ

югозападномъ

 

краѣ

 

(въ

 

г.

 

Вильнѣ

 

и

 

доселѣ

 

между

 

воспитани-

ками

 

духовной

 

семинаріи

 

есть

 

Кульчицкіе)

 

около

 

1680

 

г.

 

До

юношескаго

 

возраста

 

Іоаннъ

 

воспитывался

 

и

 

учился,

 

вѣроятно,

дома,

 

въ

 

благочестивой,

 

дворянской

 

или

 

духовной,

 

благочести-

вой

 

семьѣ,

 

а

 

по

 

достижевіи

 

12

 

— 13

 

лѣтъ,

 

почти

 

столько

 

же

лѣтъ

 

учился,

 

по

 

обычаю

 

тогдашнихъ

 

юношей

 

той

 

среды,

 

въ

Кіевской

 

Академіи,

 

(представлявшей

 

тогда

 

изъ

 

себя

 

общеобра-

зовательное

 

и

 

доступное

 

для

 

всѣхъ

 

училище).

 

Окончивъ

 

курсъ

въ

 

Академіи

 

съ

 

выдающимся

 

успѣхомъ,

 

Іоаннъ

 

былъ

 

оставленъ

для

 

приготовленія

 

въ

 

учители,

 

около

 

же

 

1708

 

г.

 

принялъ

 

ино-

ческое

 

постриженіе,

 

съ

 

именемъ

 

Иннокентія

 

и

 

лсилъ

 

въ

 

Кіево-

Братскомъ

 

монастырѣ,

 

посѣщая

 

и

 

Лавру.

 

Въ

 

1710

 

г.

 

іеромонахъ

Иннокентий

 

былъ

 

вызванъ,

 

въ

 

числѣ

 

прочихъ

 

Кіевскихъ

 

уче-

ныхъ

 

иноковъ,

 

въ

 

Москву,

 

для

 

занятія

 

учительской

 

должности

по

 

классу

 

россійской

 

словесности

 

въ

 

Московской

 

славяно-рос-

сійской

 

Академіи.

 

Въ

 

1714

 

г.

 

блаж.

 

о.

 

Иннокентій

 

былъ

 

возве-

денъ

 

въ

 

званіе

 

префекта

 

(инспектора)

 

Академіи

 

съ

 

преподава-

віемъ

 

философіи

 

и

 

Нрав.

 

Богословія.

 

Въ

 

1719

 

г.,

 

по

 

волѣ

 

Ве-

ликаго

 

Императора

 

Петра

 

1,

 

заботившагося

 

объ

 

устроеніи

 

Пе-

тербурга,

 

войска

 

и

 

флота,

 

префектъ

 

о.

 

Иннокентій,

 

въ

 

числѣ

прочихъ

 

способнѣйшихъ

 

иноковъ,

 

былъ

 

возведенъ

 

въ

 

званіе

 

со-

борнаго

 

іеромонаха

 

новоустроенной

 

Александро-Невской

 

Лавры

и

 

назначенъ

 

въ

 

составь

 

флотскаго

 

духовенстве,

 

при

 

чемъ

 

вско-

рѣ

 

сталъ

 

и

 

во

 

главѣ

 

управленія

 

этнмъ

 

духовенствомъ,

 

въ

 

зва-

ніи

 

оберъ-іеромонаха

 

(нынѣ

 

главный

 

священникъ

 

арміи

 

и

 

фло-

та);

 

за

 

это

 

время

 

блаж.

 

йннокентій

 

временно

 

находился:

 

на

кораблѣ,,

 

Самсонъ1 ',

 

мъ

 

г.

 

г.

 

Ревелѣ,

 

Або,

 

въ

 

Финляндіи.

 

Въ

1720

 

г.

 

бл.

 

Иннокентий

 

былъ

 

назначенъ

 

начальннкомъ

 

Пра-

вославно-духовной

 

миссіи

 

Пекинской,

 

для

 

проповѣданія

 

Слова

Божія

 

невѣрнымъ

 

хинамъ

 

(Китайцамъ),

 

на

 

мѣсто

 

скончавша-

гося

 

архим.

 

(бывшаго

 

и

 

въ

 

Якутскомъ

 

Спасск.

 

монастырѣ)

 

о.

Иларіона

  

(Лежайскаго).

 

Между

 

тѣмъ,

   

пока

 

блаж.

 

Иннокентій
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прибыль

 

въ

 

Невскую

 

Лавру,

 

при

 

чемъ

 

пришлось

 

ему

 

исполнять

и

 

должность

 

намѣстнпка

 

ея,

 

по

 

кончинѣ

 

архнм.

 

Ѳеодосія,

 

въ

новоучреясденномъ

 

по

 

волѣ

 

того

 

же

 

Державнаго

 

Императора

Петра

 

В.

 

въ

 

Св.

 

Правнтел.

 

Синодѣ,

 

по

 

мысли

 

тоже

 

Государя,

 

воз-

никло

 

предположеніе

 

послать

 

о.

 

Иннокентія

 

въ

 

Пекинъ

 

въ

 

санѣ

епископа.

 

При

 

этомъ

 

Св.

 

Сннодъ

 

предполагал!.,

 

согласно

 

съ

 

же-

ланіемъ

 

самого

 

Иннокентія,

 

отдѣлить

 

отъ

 

Тобольско-сибирской

Митрополіи

 

въ

 

управленіе

 

новоназначаемаго

 

епископа

 

города

 

съ

округами:

 

Иркутскъ,

 

Нерчинскъ

 

и

 

ІІкутскъ;

 

но

 

послѣднее

 

по-

ложеніе

 

пока

 

утверждено

 

не

 

было.

 

5-го

 

марта

 

1721

 

г.

 

собор-

ный

 

іеромонахъ,

 

оберъ-іеромонахъ

 

и

 

намѣстникъ

 

Лавры,

 

Ик-

нокентій

 

былъ

 

торжественно

 

посвященъ

 

въ

 

санъ

 

епископа,

 

съ

ноыинальнымъ

 

титуломъ

 

Переяславскаго

 

(городъ

 

Владимір.

 

гу-

берніп,

 

черезъ

 

которую

 

пролегалъ

 

тогда

 

сибирскій

 

трактъ.).

Въ

 

апрѣлѣ

 

м.

 

1721

 

г.

 

Преосвящ.

 

Иннокентій

 

со

 

свитою

 

(2

 

іе-

ромонаха,

 

2

 

діакона,

 

5

 

пѣвчихъ

 

съ

 

нѣсколькими

 

служителями)

отбылъ

 

изъ

 

Петербурга

 

въ

 

Китай,

 

черезъ

 

г.

 

г.

 

Москву,

 

Вла-

диміръ,

 

Тобольскъ

 

и

 

др.

 

и

 

въ

 

мартѣ

 

слѣдующаго

 

І722

 

г.

 

при-

былъ

 

въ

 

г.

 

Иркутскъ,

 

а

 

отсюда

 

скоро

 

переправился

 

черезъ

 

Бай-

калъ

 

и

 

въ

 

г.

 

Селенгинскѣ

 

сталъ

 

ожидать

 

извѣщенія

 

отъ

властей

 

о

 

безпрепятственности

 

для

 

него

 

переѣзда

 

въ

 

загранич-

ный

 

городъ,

 

тѣыъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

Пекинъ

 

уже

 

посланъ

 

былъ

изъ

 

Тобольска

 

въ

 

Миссіго

 

архимандритъ

 

Ирк.

 

Вознесенск.

 

мо-

наст.

 

Антоній

 

(ПлаткоЕскій). — Промысломъ

 

Божіимъ

 

св.

 

Ин-

нокентію

 

суждено

 

было

 

насаждать

 

и

 

утверждать

 

св.

 

вѣру

 

не

въ

 

чужомъ

 

царствѣ,,

 

неразумныхъ

 

хиновъ''-,

 

а

 

въ

 

предѣлахъ

своего

 

отечества,

 

среди

 

младенчествующихъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

іізы-

чествующихъ

 

инородцевъ

 

сибири:

 

монголовъ,

 

бурятъ,

 

тунгусовъ

и

 

др.

 

т.

 

п.

 

Сколько

 

разъ

 

не

 

пытались

 

русскія

 

власти

 

устроить

безпрепятственный

 

переѣздъ

 

въ

 

Пекинъ

 

св.

 

Иннокентія

 

со

 

сви-

тою

 

въ

 

теченіи

 

5

 

лѣтъ

 

до

 

1727

 

г.^,

 

за

 

многими

 

политическими

и

 

др.

 

препятствіямм

 

(отчасти

 

со

 

стороны

 

іезуитовъ)

 

этого

 

не

достигли.

  

Много

   

лишеній,

 

трудовъ

 

и

   

горя

 

пришлось

 

перенести
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св.

 

Иннокентію

   

за

 

все

   

это

 

врзмя,

  

вмѣстѣ

   

со

   

свитою;

 

но

 

онъ

бодро

 

стоялъ

 

на

   

стражѣ

 

св.

 

вѣры

 

и

   

церкви.

 

Проживая

 

то

 

въ

г.

 

Селенгинслсѣ,

 

то

 

въ

 

Селѳнгинскомъ

 

миссіонерскомъ

 

Троицкомъ

монастырѣ,

 

при

 

попеченіяхъ

 

добраго

 

старца

 

архимандрита

 

Ми-

саида,

 

и

 

на

 

его

 

дачѣ

 

у

 

р.

 

Хилка,

 

то

 

въ

 

Иркутскомъ

 

Вознесен-

скомъ

 

монастырѣ

 

(по

 

указу

 

С

 

•.

 

Синода

 

въ

 

февр.

  

1725

 

г.),

 

про-

водя

 

время

 

въ

  

трудахъ,

 

ради

   

пропитанія

 

свиты,

   

такъ

 

какъ

 

и

содержанія

 

онъ

 

не

 

получалъ

 

(Святитель

 

и

 

свита

 

писали

 

иконы,

ловили

   

рыбу,

   

садили

   

огороды,

   

приготовляли

   

обувь

 

и

 

одежду

и

 

пр.),-онъ

 

усердно

 

занимался

 

молитвой,

 

совершеніемъ

 

ц.-службъ,

проповѣданіемъ

 

Слова

 

Божія,

   

Хр.

 

обученіемъ

 

дѣтей

 

и

 

пр.

 

На-

конецъ,

 

уже

 

по

   

кончинѣ

   

Императора

 

Петра

  

I,

 

въ

 

августѣ

 

м.

1727

 

г.

 

св.

   

Иннокентіемъ,

   

въ

 

Иркутскомъ

   

Вознесенск.

 

мона-

стырѣ

 

былъ

 

полученъ

 

синодальный

 

указъ

 

о

 

бытіи

 

ему

 

первымъ

епископомъ

 

новоучрежденной

  

самостоятельной

 

Иркутской

 

епар-

хіи.

  

Вслѣдствіе

 

чего

 

и

 

было

   

написано

 

святителемъ

 

выше

 

при-

веденное,

 

привѣтственное

 

(извѣститедьное),

 

поучительное

 

посла-

Hie

 

его

 

новой

 

паствѣ.

 

Въ

   

числѣ

 

первыхъ

 

дѣлъ

  

св.

 

Иркутскаго

Архипастыря

   

Иннокентія

 

I

 

было

 

представленіе

 

Св.

 

Синоду

 

точ-

ныхъ

 

границъ

   

и

   

состава

   

новой

  

епархіи.

   

Въ

 

числѣ

 

намѣчен-

ныхъ

   

святителемъ

   

городовъ

 

и

 

мѣстъ

   

въ

 

составъ

 

его

   

епархіи

внесенъ

 

былъ

 

между

 

другими

 

и

  

г.

 

Якутскъ.

 

Представленіе

 

это

Св.

 

Сннодомъ

 

было

   

утверждено,

 

хотя

   

указъ

 

о

 

томъ

 

былъ

 

полу-

ченъ

 

въ

 

Иркутскѣ

 

уже

 

по

 

кончині.

 

святителя.

 

4 1 /*

 

года

 

ев

 

Иннокен-

тій

 

свѣтилъ

 

въ

 

Иркутскѣ

 

свѣтомъ

 

истиннаго

 

благочестія

 

и

 

святи-

тельской

 

ревности

   

и

 

26-27

   

ноября

  

1731

   

г.

 

блаженно

 

пересе-

лился

 

чистою

 

душею

 

своею

 

въ

   

Вѣчные

 

кровы

 

Отца

 

Небеснаго.

Но

 

и

 

послѣ

 

блаженной

 

кончины

 

своей

  

1-й

 

Чудотворецъ

 

Восточ-

но-сибирскій

 

не

 

оставляетъ

 

посѣщати

 

паству

 

свою

 

и

 

всѣхъ

 

вѣр-

ныхъ

 

молитвенниковъ

 

своихъ,

 

источая

 

исцѣлепія

 

многообразныхъ

ранъ

 

человѣческихъ,

 

разгоняя

 

густоту

 

мглы

 

языческой

 

Сибири.

Черезъ

 

73

 

года

  

по

 

успеніи

 

святителя,

 

честныя

 

мощи

 

его

 

были

обрѣтены

 

нетлѣнными,

   

торжественно

   

изнесены

  

изъ

 

погребаль-
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ной

 

пещеры

 

(подъ

 

уцѣлевшею

 

и

 

до

 

нынѣ

 

деревяноіо

 

Богородич-

ного

 

церковію

 

Иркутской

 

Вознесенской

 

обители)

 

и

 

открыто

 

по-

чиваютъ

 

нынѣ

 

въ

 

благолѣпиѣйшей

 

ракѣ

 

подъ

 

сводами

 

величе-

ственнаго

 

новаго

 

соборнаго

 

храма

 

Вознесенской,

 

св.

 

Иннокен-

тія,

 

обители.

 

Со

 

всѣхъ

 

концевъ

 

не

 

только

 

Сибири,

 

но

 

и

 

Евро-

пейской

 

Россіи

 

стекаются

 

богомольцы,

 

пщущіе

 

духовнаго

 

утѣ-

шенія

 

и

 

тѣлеснаго

 

облегченія,

 

къ

 

ракѣ

 

святителя,

 

какъ

 

руе-

скіе.

 

такъ

 

и

 

крещеные

 

инородцы

 

(буряты,

 

тунгусы,

 

якуты

 

и

др.)

 

Далее

 

некрещеные

 

инородцы

 

и

 

тѣ,

 

временами,

 

приходятъ

къ

 

святителю

 

и

 

покланяются

 

его

 

святынѣ.-Радуйся

 

Святителю

Отче

 

Иннокентіе,

 

благостно

 

изволившій

 

быти

 

и

 

нашей

 

странѣ,

Якутской,

 

во

 

твоей

 

новой

 

паствѣ.

 

Не

 

остави

 

и

 

о

 

насъ

 

предъ

Богомъ

 

выну

 

хвдатайствовати!— .

 

Е.

 

Н.

Рѣчь

 

Пр.

  

Иннокентія

  

IV

 

(изъ

  

числа

 

управлявшихъ

 

Янутскою

паствою),

 

перваго

 

изъ

 

Архипастырей

 

жившаго

 

въ

 

г.

 

Якутскѣ,

основателя

 

и

  

первоустроителя

  

Якутской

 

епархіи,

  

знаменита™

миссіонера,-сказанная

   

при

   

нареченіи

  

во

 

епископа

 

Св.

 

Сино-
ду

 

13

 

декабря

 

1840

 

г. —

Богоизбранные

 

предстоятели

 

православный

 

церкви!

 

Что

могу

 

я

 

сказать

 

при

 

семь

 

важномъ

 

для

 

меня

 

событіи?

 

Изъявлю

ли

 

благодарность

 

къ

 

падшему

 

на

 

мое

 

смиреніе

 

избранію

 

Ваше-

му

 

и

 

благоволенію

 

христолюбиваго

 

Самодержца,

 

дающему

 

мнѣ

въ

 

высшемъ

 

слун?еніи

 

болѣе

 

случаевъ

 

быть

 

полезнымъ

 

церкви

и

 

отечеству,

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

вкушать

 

утѣшеній

 

духовныхъ?

 

Но

не

 

въ

 

словахъ,

 

а

 

въ

 

дѣлахъ

 

служенія

 

моего

 

церкви

 

и

 

отече-

ству

 

должна

 

являться

 

благодарность

 

моя.

 

И

 

такъ,

 

что

 

же

 

могу

я

 

сказать

 

нынѣ?

 

Я

 

ничего

 

не

 

нахожу

 

приличнѣе,

 

какъ

 

испо-

вѣдать

 

предъ

 

вами

 

дивную

 

волю

 

и

 

милость

 

Господню,

 

явленныя

на

 

мнѣ

 

во

 

славу

 

Его

 

Святаго

 

Имени.

 

Благослови

 

душе

 

моя

 

Го-

спода

 

и

 

не

 

забывай

 

всѣхъ

 

воздаяній

 

его!

Когда

 

по

 

изволенію

 

сего

 

Святѣйшаго

 

собора,

 

надлежало

моему

 

архипастырю

 

избрать

 

пресвитера

 

къ

 

новопросвѣщеннымъ

христіанамъ

  

на

  

островѣ

  

Уналашкѣ,

 

тогда,

   

въ

 

числѣ

 

прочихъ,
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призываемъ

 

былъ

 

къ

 

сему

 

служенію

 

и

 

я;

 

но

 

устрашаемый

 

труд-

ностями

   

онаго,

 

я

 

мадодушествовалъ

   

и

 

уклонялся.

 

Но

 

Милосер-

дый

 

Господь

 

не

   

допустилъ

   

исполниться

 

моей

 

плотской

 

п

 

зем-

ной

 

волѣ,

   

дерзавшей

   

прекословить

   

Его

 

небеснымъ

   

судьбамъ.

Когда

 

я

 

былъ

   

невнимателенъ

 

къ

 

важности

 

предлагаемаго

 

мнѣ

служенія,

 

которое

 

архипастырь

 

называетъ

 

подобно-апостольнымъ;

тогда

 

простое

 

повѣствованіе

 

одного

 

соотечественника

 

нашего

 

объ

усердіи

 

Алеутовъ

 

къ

  

христіанской

 

вѣрѣ,

 

въ

 

присутствіи

   

архи-

пастыря

 

моего,

   

въ

   

одно

 

мгновеніе

 

перемѣнило

 

всѣ

 

мои

 

мысли

и

 

возжгло

  

во

 

мнѣ

  

пламенное

 

желаніе

 

отправиться

   

въ

 

Амери-

ку.

 

И

 

что

 

еще

   

болѣе

 

примѣчательно:

 

такое

 

повѣствованіе

 

слы-

шалъ

 

я

 

тогда

  

не

   

въ

 

первый

  

разъ;

  

но

 

только

   

теперь,

 

въ

 

при-

сутствіи

 

имѣющаго

 

власть

 

низводить

 

благодать

 

Божію,

 

оно

 

по-

дѣйствовало

  

на

 

меня

 

и

 

мое

   

желаніе

 

непреодолимо

   

устремилось

туда,

   

откуда

  

преліде

 

со

   

страхомъ

    

и

 

упорствомъ

   

уклонялось.

И

 

Господь

 

былъ

 

и

 

есть

 

столь

 

милостивъ

 

ко

 

мнѣ,

 

что,

 

при

 

всемъ

недостоинствѣ

 

моемъ,

  

онъ

 

не

 

отнималъ

 

и

 

не

 

отнимаетъ

 

отъ

 

ме-

ня

 

желаніе

   

служить

 

въ

 

Америкѣ.

   

Даровавъ

 

желаніе,

 

онъ

 

по-

давалъ

 

мнѣ

 

и

   

силы

 

къ

 

перенесенію

  

всѣхъ

 

трудностей

 

пути

 

и

служенія.

 

И

 

Ему

 

Единому,

   

всесвятому

 

Имени

 

Его,

   

да

 

будетъ

слава

 

за

   

то,

 

что

 

ни

 

во

 

время

 

пути

 

моего

 

въ

 

Америку,

 

ни

   

въ

пребываніе

 

мое

   

тамъ,

   

при

 

самыхъ

 

горькихъ

 

случаяхъ,

   

болѣз-

ненно

 

касавшихся

 

сердца

 

моего,

 

никакой

 

глаголъ

 

роптанія

 

или

раскаянія

 

о

 

избранномъ

 

жребіи

 

не

 

возмутилъ

 

моего

 

слабаго

 

серд-

ца.

 

Да

 

будетъ

   

бдагословенъ

   

Господь,

 

совершаяй

 

силу

 

свою

 

въ

немощи,

 

и

 

избирали

 

уничиженная

 

и

 

несущая!

И

 

въ

 

настоящемъ,

 

столь

 

нечаемомъ,

 

избравіи

 

Вашего

 

Свя-

тѣйшества

 

я

 

вижу

 

туже

 

всеуправляющую

 

волю

 

Господа

 

моего.

Обстоятельства,

 

заставившая

 

меня

 

изъ

 

такой

 

отдаленности

 

по

совершеніи

 

пути

 

вокругъ

 

свѣта,

 

явиться

 

въ

 

сей

 

столицѣ;

 

бла-

госклоннѣйшее

 

вниманіе

 

Вашего

 

Святѣйшества

 

къ

 

посильнымъ

трудамъ

 

мопмъ;

 

устроеніе

 

моихъ

 

домашнихъ

 

обстоятельствъ,

благопріятствующее

  
настоящему

 
моему

 
служенію-все

 
сіе,

 
чѣмъ
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болѣе

 

для

 

меня

 

неожиданно,

 

тѣмъ

 

яснѣе

 

показуетъ

 

мнѣ

 

перстъ

Божій.

 

И

 

да

 

творитъ

 

Господь

 

волю

 

свою

 

на

 

мнѣ

 

всегда

 

и

 

во

всемъ!

 

И

 

я

 

твердо

 

уповаю

 

и

 

вѣрукэ,

 

что

 

Господь,

 

такъ

 

дивно

путеводящій

 

меня

 

и

 

дающій

 

мнѣ

 

нынѣ

 

новый

 

жребій

 

служенія,

при

 

благословеніи

 

Вашего

 

Святѣйшества,

 

низводящемъ

 

благо-

словеніе

 

Того,

 

Имъ

 

же

 

а

 

рыбаріе

 

быша

 

во

 

Апостоловъ,— благо-

дарю

 

Своею,

 

немощная

 

врачующею

 

и

 

оскудѣвающая

 

восполняю-

щею,

 

даруетъ

 

мнѣ

 

и

 

новыя

 

и

 

большія

 

силы

 

къ

 

совершенно

 

мо-

его

 

слуніенія.

Господи!

 

Предъ

 

Тобою

 

и

 

отъ

 

Тебя

 

все

 

желаніе

 

мое;

 

твори

волю

 

Твою

 

во

 

мнѣ

 

и

 

чрезъ

 

меня;

 

благослови

 

меня

 

на

 

служеніе

Тебѣ

 

благословеніемъ

 

неотъемдемымъ;

 

даруй

 

мнѣ

 

новое

 

жел

 

ніе

и

 

новыя

 

силы

 

быть

 

полезнымъ

 

церкви

 

и

 

отечеству.

 

Господи

Іисусе

 

Христе!

 

Новый

 

свѣтъ

 

благодати

 

святительскія,

 

который

Ты

 

благоволишь

 

пролить

 

въ

 

тѣ

 

отдаленный

 

страны,

 

да

 

будетъ

знаменіемъ

 

и

 

зарею

 

проовѣщенія

 

православною

 

нашею

 

вѣрою

всѣхъ

 

л;ивущихъ

 

тамъ

 

язычниковъ.

 

Святая

 

Дѣво

 

и

 

Богородице!

Святіи

 

Апостоли,

 

Святитедіе,

 

Праведніи,

 

и

 

вся

 

Небесная

 

Цер-

ковь!

 

Усердно

 

молю

 

Васъ,

 

молитеся

 

о

 

мнѣ

 

ко

 

Господу.

 

Молю

и

 

васъ,

 

Богоизбранные

 

отцы

 

и

 

предстоятели

 

сущей

 

на

 

землѣ

церкви!

 

Воспрінмите

 

меня

 

въ

 

молитвы

 

ваши

 

и

 

молите

 

Господа,

да

 

будетъ

 

со

 

мною

 

благодать

 

и

 

милость

 

его

 

всегда.—

Высокопреосвященый

 

Иннокентій,

 

знаменитый

 

Сибирскій

и

 

Американскій

 

Миссіонеръ,

 

Основатель

 

Всероссійскаго

 

Миссі-

онерскаго

 

Общества,

 

скончавшійся

 

(1879

 

г.)

 

въ

 

санѣ

 

Митро-

полита

 

Московскаго,

 

родился

 

26

 

августа

 

1797

 

г.

 

въ

 

селѣ

 

Ан-

гинскомъ,

 

у

 

пономаря

 

Иркутской

 

епархіи

 

и

 

до

 

монашества

 

име-

новался

 

Іоаннъ

 

Евсевіевичъ

 

Поповъ-Ангинскій-Веніаминовъ.

 

Еще

дома,

 

мальчикомъ,

 

Іоаннъ

 

обнаружилъ

 

свою

 

даровитость,

 

а

 

по

постуиленіи.

 

въ

 

1806

 

г.,

 

въ

 

Иркутскую

 

духоЕНую

 

семинарію,

онъ

 

до

 

самаго

 

окончанія

 

въ

 

ней

 

курса,

 

въ

 

1818

 

г.,

 

былъ

 

всегда

Въ

 

числѣ

 

отличныхъ

 

учениковъ.

 

По

 

обычаю

 

того

 

времени,

 

еще

за

 

годъ

 

до

 

выхода

 

изъ

 

семинарін,

 

онъ

 

получилъ

 

мѣсто,

 

женил-
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ся

 

и

 

былъ

 

посвященъ

 

во

 

діаконы

 

къ

 

Иркутской

 

Благовѣщен-

ской

 

церкви.

 

По

 

окончаніи

 

курса,

 

какъ

 

семейный,

 

діаконъ

 

Іо-

аннъ

 

не

 

могъ

 

ѣхать

 

въ

 

Академію

 

и

 

получилъ

 

мѣсто

 

учителя

приходскаго

 

класса

 

семинаріи;

 

а

 

въ

 

1821

 

г.

 

былъ

 

рукополо-

женъ

 

на

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

во

 

священника.

 

Служеніе

 

о

 

Іоанна

 

бы-

ло

 

прямѣрно-трудолюбивое.

 

Онъ

 

первый

 

завелъ

 

добрый

 

огычай

собирать

 

обоего

 

пола

 

дѣтей

 

во

 

храмъ,

 

предъ

 

Литургіей,

 

и

 

обу-

чать

 

ихъ

 

хр.

 

вѣрѣ

 

и

 

молитвамъ;

 

совершеніе

 

имъ

 

ц.

 

сбулсбы

 

бла-

гоговѣйностію

 

н

 

истовостію

 

привлекало

 

множество

 

молящихся;

въ

 

свободное

 

отъ

 

службы

 

время

 

о.

 

Тоаннъ

 

зянимался

 

еще

 

дѣ-

ланіемъ

 

часовъ

 

и

 

музыкальныхъ

 

органчиковъ

 

для

 

духовныхъ

гимновъ.

 

Въ

 

1823

 

г.

 

по

 

приглашенію

 

Св.

 

Синода,

 

о.

 

Іоаннъ

изъявилъ

 

желаніе

 

отправиться

 

миссіоі

 

еромъ-священвикомъ

 

на

островъ

 

Уналашку

 

къ

 

берегамъ

 

сѣверной

 

Америки,

 

объятый

призваніемъ

 

свыше

 

просвѣщать

 

дикихъ

 

Алеутовъ

 

и

 

др.

 

инород-

цевъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

подданствѣ

 

русскаго

 

царя.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

на-

чалась

 

славная

 

миссіонерская

 

дѣятельность

 

о.

 

Іоанна,

 

въ

 

ино-

честве

 

Иннокентія.

 

Множество

 

язычниковъ

 

обращено

 

пмъ

 

въ

правую

 

вѣру,

 

его

 

трудами

 

переведены

 

свящ.

 

книги

 

на

 

Алеут-

скій

 

и

 

Якутскій

 

языки.

 

Онъ

 

основалъ

 

Алеутскую,

 

Якутскую

и

 

Амурскую

 

епархіи.

 

Неоднократно

 

онъ

 

путешествовалъ

 

по

 

су-

шѣ

 

и

 

морямъ

 

нашего

 

сѣверо— восточнаго

 

края,

 

устраивалъ

 

его

и

 

написалъ

 

прекрасный

 

ученыя

 

изслѣдованія.

 

Въ

 

концѣ

 

1840

 

г.

вдовый

 

уясе

 

тогда

 

протоіерей

 

о.

 

Іоаннъ

 

былъ

 

поставленъ

 

во

Епископа

 

съ

 

резиденціей

 

на

 

островѣ,

 

въ

 

г.

 

Новоархангельскѣ;

 

а

въ

 

1867

 

г.

 

былъ

 

возведенъ

  

въ

 

санъ

 

Моск.

 

Митрополита.—

Отъ

 

Якутской

 

Церковно-миссіонерсной

 

Переводческой

 

Коммиссіи.

На

 

журналѣ

 

Консисторіи

 

полоисена

 

была

 

отъ

 

4

 

сего

 

мая

 

Его

Преосвященствомъ

 

резолюція

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Конси-

сторіи.

 

Въ

  

виду

  

того

 

в.

   

важнаго

   

значенія,

 

какое

 

могутъ

 

имѣть
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духовный

 

изданія

 

и

 

рукописи

 

поученій

 

и

 

т.

 

п.

 

сочиненія

 

на

 

якут-

сконъ

 

нарѣчіи

 

въдѣдѣ

 

духовнаго

 

и

 

общаго

 

просвѣщенія

 

Якутской

паствы,

 

я

 

полагалъ

 

бы

 

учредить

 

внчвь

 

при

 

Епархіальномъ

 

Мис-

сіонерскомъ

 

Комитетѣ

 

церковно-Миссіонерско-переводческую

 

ком-

миссію,

 

пока

 

въ

 

составѣ:

 

о.

 

Ректора,

 

о.

 

Стефана

 

Попова,

 

о.

 

Нифон-

това,

 

о.

 

А.

 

Охлопкова,

 

г.

 

Явловскаго,

 

протоіерея

 

о.

 

Зиновія

 

Виноку-

ва,

 

Ѳ.

 

Сивцева-для

 

составленія

 

и

 

перевода

 

на

 

якутскій,

 

тунгус-

кій,

 

ламутскій,

 

юкагирскій,

 

чуванскій,

 

чукотскій

 

и

 

корякскій

языки

 

духовно-нравственныхъ

 

сочиненій

 

и

 

поученій,

 

а

 

также

для

 

разсмотрѣнія

 

и

 

одобрѣнія

 

таковыхъ

 

и

 

для

 

распространенія

ихъ

 

среди

 

паствы

 

инородческой.

 

Для

 

сей

 

цѣли,

 

какъ

 

иззѣстно'

есть

 

по

 

Консисторіи

 

и

 

спеціальный

 

капиталъ.

 

Со

 

своими

 

сообра-

женіями

 

передать

 

сіе

 

въ

 

новую

 

коммиссію,

 

а

 

она

 

представить

мнѣ

 

журналъ

 

первыхъ

 

своихъ

 

сужденій."

На

 

первомъ

 

засѣданіи

 

вновь

 

учрежденной

 

Цер.-миссюнерской

переводческой

 

коымиссіи,

 

кромѣ

 

вышеназванныхъ

 

избраны

 

въ

 

чле-

ны

 

и

 

затѣмъ

 

утверждены

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

еще

 

слѣд.

 

лица,

какъ

 

знатоки

 

инородч.

 

языковъ

 

Як.

 

епархіи:

 

прот.

 

Лаврентій

 

Поповъ,

прот.

 

Василій

 

Вережновъ,

 

священники:

 

Евтропій

 

Діаконовъ,

 

Васи-

лій

 

Охлопковъ,

 

Василій

 

Корякинъ

 

и

 

Иннок.

 

Неустроевъ.

 

Начиная

свою

 

дѣятельность

 

въ

 

этомъ

 

своемъ

 

составѣ,

 

Коммиссія

 

проситъ

покорнѣйше

 

все

 

вообще

 

духовенство

 

Якутской

 

епархіи

 

и

 

лицъ

другихъ

 

сословій,

 

сочувствующихъ

 

дѣлу

 

христіанскаго

 

просвѣ-

щенія

 

въ

 

краѣ,

 

принять

 

посильное

 

участіевъ

 

дѣятельности

 

Цер.-Пе-

реводческой

 

коммиссіи

 

чрезъ

 

присылку

 

имѣющихся

 

на

 

якутскомъ,

тунгусскомъ,

 

ламутскомъ,

 

юкагирскомъ,

 

4j

 

ванскомъ,

 

чукотскомъ

и

 

корякскомъ

 

языкахъ

 

рукописныхъ

 

произведший,

 

какъ

 

само-

стоятельвыхъ,

 

такъ

 

и

 

переводныхъ,

 

преимущественно

 

духовно-

нравственнаго

 

содержанія,

 

какъ-то:

 

книгъ

 

св.

 

Писанія

 

или

 

от-

дѣльныхъ

 

изрѣченій

 

изъ

 

нихъ,

 

проповѣдей,

 

акаѳистовъ,

 

житій

святыхъ

 

и

 

т.

 

п.
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Якутскій

 

вѣропроповѣдникъ,

протоіерей

ГРИГОИЙ

 

СМЦОВЪ.
Дродолжвніе.

 

*

Чѣмъ,

 

спрашивается,

 

онъ

 

больше

 

всего

 

привлекалъ

 

дикихъ

ннородцевъ

 

къ

 

перемѣнѣ

 

старой

 

вѣры,

 

вѣры

 

отцовъ

 

и

 

праот-

цевЪ)

 

на

 

новую,

 

на

 

вѣру

 

„русскую",

 

съ

 

которой,

 

по

 

понятіямъ

инородцевъ,

 

невольно

 

соединялась

 

новая

 

національность,

 

имен-

но-русская

 

со

 

всѣми

 

ея

 

отличительными

 

народными

 

обычаями

и

 

даже

 

языкомъ?

Кромѣ

 

выше

 

сказаннаго

 

условія-зависимости

 

отъ

 

предста-

вителей

 

родовъ

 

и

 

животворности

 

самаго

 

ученія,

 

пропонѣдуема-

го

 

въ

 

простыхъ

 

и

 

задушевныхъ

 

бесѣдахъ,

 

неналоваясяое

 

зна-

чение

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

имѣло

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

проповѣд-

никъ

 

Сдѣнцозъ

 

хорошо

 

зналъ

 

якутскій

 

языкъ

 

и

 

свободно

 

изла-

гадъ

 

на

 

немъ

 

истины

 

христіанской

 

вѣры

 

и

 

нравственности.

Знаніе

 

туземнаго

 

языка

 

и

 

проповѣдь

 

Евангелія

 

на

 

немъ

 

не

только

 

трогаетъ

 

и

 

умиляетъ

 

инородца,

 

но

 

и

 

ставитъ

 

миссіонера

въ

 

близкое,

 

такъ

 

сказать,

 

родственное

 

общеніе

 

съ

 

нимъ,

 

дѣла-

ётъ

 

его

 

какъ

 

бы

 

сороднчеиъ,

 

а

 

самую

 

вѣру

 

христіанскую

 

вѣрой

не

 

„русской,"

 

а

 

якутской

 

или

 

чукотской.

 

Вотъ

 

почему

 

пропо-

вѣдь

 

Евангелія

 

и

 

совершеніе

 

церковныхъ

 

службъ

 

на

 

языкѣ

 

то-

го

 

народа,

 

который

 

просвѣщается

 

свѣтомъ

 

христіанства,

 

всегда

требовалась

 

и

 

требуется

 

отъ

 

пастырей

 

церкви,

 

въ

 

особенности

же

 

отъ

 

выступившихъ

 

на

 

подвигъ

 

апостольскаго

 

служенія.

 

Еще

Преосвященный

 

Иннокентій

 

II

 

Неруновичъ

 

въ

 

своемъ

 

проектѣ

миссіонерской

 

дѣятельности

 

въ

 

Сибири,

 

въ

 

частности

 

въ

 

Восто-

чной,— до

 

нынѣ

 

не

 

потерявшемъ

 

своего

 

значенія,

 

считалъ

 

необ-

ходимымъ,

 

для

 

вѣрнаго

 

успѣха

 

въ

 

миссіонерскомъ

 

дѣлѣ

 

подго-

товить

 

вѣропроповѣдниковъ

 

такъ,

 

чтобы

 

они

 

разумѣди

 

языкъ

того

 

племени,

 

къ

 

которому

 

будетъ

 

обращено

 

слово

 

проповѣди,

ибо,

  

писалъ

 

Преосвященный,

 

„

 

научить

   

знать

 

Бога

  

и

 

Его

  

за-

.си

 

J6

 

№

 

11.

 

12.

 

13.

 

14

 

20.

 

Як.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

99

 

г.
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конъ

 

потребно

 

на

 

языкѣ

 

того

 

народа,

 

которому

 

преподается

 

на-

ученіе"

 

*).

 

Справедливость

 

требуетъ

 

сказать,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

от-

ношеніи

 

дѣятельность

 

нротоіерея

 

Олѣпцова,

 

цредлагавшаго

 

Сло-

во

 

Божіѳ

 

Якутамъ

 

на

 

ихъ

 

родномъ

 

языкѣ,

 

была

 

горгздо

 

силь-

нѣе,

 

дѣйственнѣе

 

и

 

успѣшнѣе,

 

чѣмъ

 

дѣятедьность

 

Филоѳея

 

Ле-

щинскаго.

 

Этотъ

 

знаменитый

 

просвѣтитель

 

Сибири,

 

являясь

 

ве-

ликимъ

 

миссіонеромъ

 

своего

 

и

 

нашего

 

времени,

 

будучи

 

даже

 

при-

мѣромъ

 

и

 

образцомъ

 

для

 

послѣдующихъ

 

миссіонеровъ,

 

не

 

зналъ

инородческихъ

 

языковъ,

 

а

 

если

 

и

 

зналъ,

 

то

 

весьма

 

плохо,

 

такъ

 

—

что

 

не

 

рѣшался

 

проповѣдывать

 

на

 

нихъ.

 

Отсюда

 

происходило

то,

 

что

 

просвѣщаемые

 

слышали

 

слово

 

о

 

Христѣ

 

и

 

Его

 

Уче-

ши

 

при

 

посредствѣ

 

переводчиковъ,

 

что,

 

конечно,

 

не

 

могло

 

не

представлять

 

многихъ

 

неудобствъ.

 

Мы

 

уже

 

не

 

говоримъ

 

о

 

по-

мощникахъ

 

Лещинскаго

 

и

 

его

 

преемникахъ,

 

большинство

 

кото-

рыхъ

 

не

 

знало

 

языковъ

 

сибирскихъ

 

инородцевъ,

 

а

 

потому

 

и

достигало

 

гораздо

 

меныпихъ

 

успѣховъ

 

въ

 

своей

 

дѣятельности^

Въ

 

счастливыхъ,

 

сравнительно,

 

условіяхъ

 

оказался

 

Якутскій

 

вѣ-

ропроповѣдникъ,

   

протоіерей

   

Слѣпцовъ.

Проживъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

Верхоянскаго

 

и

 

Колымскаго

 

комис-

сарствъ

 

около

 

5

 

лѣтъ

 

и

 

окрестивъ

 

здѣсь

 

чуть

 

не

 

всѣхъ

 

Якутовъ,

протоіерей

 

Слѣпцовъ

 

отправился

 

далѣе

 

на

 

рѣку

 

Чауну,

 

къ

 

главно-

му

 

пункту

 

своей

 

миссіонеъской

 

дѣятельности,

 

въ

 

среду

 

чукот-

скихъ

 

стойбищъ.

 

Путь

 

лежалъ

 

самый

 

трудный,

 

изнурительный,

требующій

 

не

 

малаго

 

физическаго

 

здоровья

 

и

 

духовнаго

 

самоот-

верженія.

 

Широкія

 

рѣки,

 

бурные

 

потоки,

 

суровыя

 

пустыни,

занесенныя

 

снѣгомъ

 

или

 

бадараномъ

 

(глубокая

 

зыбкая

 

грязь),

дремучія

 

тайги,

 

полныя

 

хищныхъ

 

звѣрей,

 

высокія

 

и

 

отвѣсныя

скалы,

 

безжизненный,

 

почти

 

лишенныя

 

растительности,

 

рав-

нины,—все

 

это

 

представляло

 

миссіонеру

 

едва

 

доступный

 

силѣ

человѣка

 

преграды

 

и

 

препятстьія.

 

Присоедините

 

къ

 

этому

 

тре-

скучіе

 

сибирскіе

 

морозы,

 

чуть

 

непостоянно

 

деряіащіеся

 

на

 

40%

по

 

Р.

 

или

 

не

 

выиосдашя

 

жары

   

съ

 

безчисленнымъ

 

множествомъ

*>

 

Ирвут.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1870

 

г.

 

3\в

 

37,

 

стр.

  

455.
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ядовптыхъ

 

насѣкоиыхъ— комаровъ,

 

оводовъ

 

и

 

мошекъ,

 

заѣда-

ющихъ

 

даже

 

оленей,

 

ѣзду

 

на

 

узкихъ

 

и

 

вертлявыхъ

 

нартахъ,

запряженныхъ

 

въ

 

десятокъ-другой

 

собакъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

образъ

пѣшаго

 

хожденія

 

на

 

нѣсколько

 

сотъ

 

верстъ.

 

Такова

 

природа

страны;

 

таковъ

 

способъ

 

передвиженія

 

нашего

 

ииссіонера.

 

И
это

 

каждый

 

день.

 

Разница

 

можетъ

 

быть

 

лишь

 

въ

 

томъ,

 

что

вмѣсто

 

тихой

 

погоды

 

наступаетъ

 

пурга

 

(мятель),

 

которая

 

совер-

шенно

 

заносить

 

дорогу

 

и

 

сбиваетъ

 

путника,

 

такъ,

 

что

 

онъ

съ

 

каждой

 

минутой

 

можетъ

 

ожидать

 

себѣ

 

смерти

 

отъ

 

холода

и

   

голода.

   

Но

   

ничто

 

не

 

страшило

 

самоотверженнаго

  

якутскаго

благовѣстника,

 

съ

  

крестомъ

 

въ

 

рукѣ

  

и

 

съ

   

именемъ

 

Христа

 

на

устахъ

 

направившагося

 

въ

 

дикую

 

и

 

суровую

 

сторону,-въ

 

страну

вѣроломныхъ

 

чукчей.

Чукчи,

   

числомъ

   

ококо

 

12

 

тысячь,

   

занимаютъ

   

сѣверо-во-

сточную

 

часть

   

Азіятскаго

 

материка.

 

На

   

сѣверѣ

   

границу

  

нхъ

кочевьевъ

 

составляетъ

   

Ледовитый

   

океанъ,

 

на

   

востокѣ— Вели-

кій,

 

или

 

Тихій,

 

на

 

югѣ—отчасти

 

Камчатка,

 

отчасти

 

Яблоновый

хребетъ,

 

и

  

на

 

западѣ—рѣка

 

Колыма.

 

Чукчи

 

подраздѣляются

  

на

кочующихъ,

 

которые

 

занимаются

 

оленеводствоиъ,

 

и

 

прибрежныхъ

осѣдлыхъ,

 

главный

 

промыселъ

 

которыхъ-ловля

 

рыбы

 

и

 

морскихъ

животныхъ.

 

Какъ

 

тѣ,

 

такъ

 

и

 

другіе

 

живутъ

 

въ

 

палаткахъ,

 

сдѣ-

ланныхъ

  

изъ

   

оленьихъ

 

и

 

тюленьихъ

 

шкуръ,

 

посрединѣ

 

палатки

устраивается

 

чувалъ,

 

который

 

отопляется

 

разнымъ

 

мелкимъ

 

ку-

старникомъ.

   

Пищу

   

ихъ

 

составляетъ

 

главнымъ

 

образомъ

  

оленье

мясо

 

и

 

рыба.

 

Одѣются

 

въ

 

кухлянки,

 

т.

 

е.

 

куртки

 

изъ

 

оленьихъ

и

 

нерпичьихъ

 

шкуръ;

 

эти

 

же

 

шкурки

 

служатъ

 

для

 

всѣхъ

 

дру-

гихъ

 

одеждъ.

 

Первоеачальная

 

религія

 

Чукчей

 

шаманисткая.

 

Они

признаютъ

 

Творца

 

міра

 

и

 

человѣка,

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

вѣрятъ

въ

 

силу

 

злого

 

духа

 

(камакъ),

 

которому

 

при

 

всякомъ

 

житейскомъ

случаѣ

 

приносятъ

  

жертвы.

 

Изъ

 

нѣкоторыхъ

  

обычаевъ

 

Чукчей

можно

 

видѣть,

 

что

 

они

 

признаютъ

 

безсмертіе

 

души

 

и

 

загробную

жизнь.

   

Видимымъ

   

выраженіемъ

 

ихъ

 

религіозныхъ

   

воззрѣній,

кромѣ

 

обычаевъ,

 

служить

   

поклоненіе

 

и

 

обожествленіе

 

деревян-

ныхъ

 

или

 

костяныхъ

 

божковъ,

 

представляющихъ

 

собою

 

фигуры

человіка

   

или

   

оленя.

   

Изъ

   

всѣхъ

 

инородцевъ

 

Якутскаго

   

края
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чукча—самый

 

дикій,

 

самый

 

хитрый,

 

вѣроломный

 

и

 

упорный

 

на-

родецъ.

 

Всдѣдствіе

 

этого

 

характера,

 

они

 

очень

 

долгое

 

время

 

ос-

тавались

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

другихъ

 

якутскихъ

 

инородцевъ.

 

Особен-

ное

 

упорство

 

они

 

обнаруживали

 

въ

 

дѣлѣ

 

перемѣны

 

религіи,

 

какъ

важнаго

 

шага

 

въ

 

жизни

 

всякаго

 

человѣка.

 

Однако

 

съ

 

христіан-

ской

 

религіей

 

они

 

были

 

знакомы

 

давно.

 

Существуетъ

 

преданіе,

что

 

во

 

времена

 

казака

 

О.

 

Дежнева,

 

когда

 

коги

 

его

 

выбросило

на

 

берегъ,

 

чукчи

 

нашли

 

икону

 

Свят.

 

Николая

 

и,

 

приняізъ

 

ее

 

за

портретъ

 

Дежнева,

 

повѣсили

 

на

 

деревѣ

 

и

 

стали

 

въ

 

нее

 

стрѣлять

изъ

 

своихъ

 

луковъ,

 

но

 

были

 

поражены

 

какимъ-то

 

чудеснымъ

дѣйствіемъ

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

включили

 

Св.

 

Николая

 

въ

 

число

 

сво-

ихъ

 

боговъ.

 

Первая

 

у

 

нихъ

 

святыня-церковь

 

была

 

построена

 

во

имя

 

этого

 

святаго.

 

Въ

 

половинѣ

 

XVIII

 

вѣка

 

въ

 

средѣ

 

ихъ

 

уже

были

 

христіане.

 

Христіанство

 

проникло

 

къ

 

нимъ

 

частію

 

изъ

 

Ана-

дыра

 

и

 

Камчатки,

 

частію

 

отъ

 

Зашиверскихъ

 

священниковъ.

 

Пу-

тешественникъ

 

Биллингсъ,

 

бывшій

 

спутникъ

 

Кука,

 

жившій

 

въ

ередѣ

 

чукчей

 

за

 

25

 

лѣтъ

 

до

 

Слѣпцова,

 

упоминаетъ

 

о

 

нѣсколь-

кихъ

 

чукотскихъ

 

тоенахъ,

 

принявшихъ

 

православную

 

вѣру.

 

А

ко

 

времени

 

прибытія

 

къ

 

нимъ

 

миссіонера

 

Слѣпцова

 

число

 

кре-

стившихся

  

было

 

довольно

 

значительное.

Среди

 

этого

 

то

 

вотъ

 

народа

 

и

 

пришлось

 

проповѣдывать

Слово

 

Божіе

 

протоіерею

 

Григорію

 

Слѣпцову.

 

По

 

прибытіи

 

въ

Анюйскую

 

крѣпостцу,

 

устроенную

 

въ

 

1808-9

 

годахъ

 

собствен-

но

 

для

 

своданія

 

русскихъ

 

съ

 

чукчами

 

по

 

дѣламъ

 

торговымъ,

протоіерей-проповѣдникъ

 

счезъ

 

долгомъ

 

учредить

 

въ

 

ней

 

часовню

для

 

совершения

 

церковныхъ

 

службъ

 

и

 

другихъ

 

христіанскихъ

требъ.

 

Благодаря

 

участію

 

русскихъ

 

торговыхъ

 

и

 

промышленныхъ

людей

 

и

 

крещенныхъ

 

чукчей,

 

якутовъ,

 

ламутовъ,

 

юкагирей

 

и

другихъ

 

инородцевъ,

 

строевой

 

матеріалъ

 

для

 

часовни

 

вскорѣ

 

былъ

найденъ.

 

Нашелся

 

также

 

и

 

мастеровой,

 

принявшій

 

на

 

себя

 

по-

дрядъ

 

по

 

постройкѣ

 

первой

 

въ

 

чукотской

 

странѣ

 

святыни.

 

Не

прошло

 

послѣ

 

этого

 

и

 

года,

 

какъ

 

часовня

 

была

 

уже

 

готова.

 

Она

освящена

 

была

 

самимъ

 

миссіонеромъ

 

въ

 

1811

 

году.

 

Значеніе

 

ея
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въ

 

краѣ

 

па

 

дервыхъ

 

же

 

порахъ

 

оказалось

 

громаднѣйшимъ.

 

За

неимѣніемъ

 

другого

 

молитвеннаго

 

дома,

 

сюда

 

стекались

 

со

 

всей

обширной

 

чукотіи

 

крещенные

 

и

 

не

 

крещенные

 

инородцы.

 

Здѣсь

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

крестились,

 

другіе

 

вѣнчались.

 

третьи-испо-

вѣдывались

 

и

 

пріобщались

 

Св.

 

Таинъ,

 

а

 

бывали

 

и

 

такіе,

 

кото-

рые,

 

по

 

пріѣздѣ

 

въ

 

крѣпостцу,

 

умирали

 

и

 

получали

 

христіан-

ское

 

погребеніе.

 

Мы

 

не

 

говоримъ

 

уже

 

о

 

русскихъ,

 

прибывшихъ

сюда

 

за

 

нѣсколько

 

тысячь

 

верстъ

 

и

 

до

 

построенія

 

этой

 

часовни»

не

 

имѣвшихъ

 

храма.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

зданіе

 

часовни

 

сде-

лалось

 

мѣстомъ

 

храненія

 

Слѣпцовской

 

походной

 

церкви.

 

Послѣ

отъѣзаа

 

миссіонера

 

въ

 

часовнѣ

 

были

 

оставлены

 

только

 

пре-

столъ

 

ижертвенникъ,

 

а

 

всѣ

 

остальныя

 

церковныя

 

вещи

 

были

перевезены

   

въ

   

Ннжне-Колымскую

   

церковь.

Сколь

 

долго

 

протоіерей

 

Слѣпцовъ

 

пгобылъ

 

среди

 

чукчей-

опредѣленно

 

неизвѣстно.

 

Такъ-какъ

 

въ

 

1813

 

году

 

мы

 

вит,имъ

его

 

уже

 

вторично,

 

на

 

обратномъ

 

пути,

 

апостольствующимъ

 

въ

предѣлахъ

 

нынѣшняго

 

Верхоянскаго

 

округа,

 

то

 

можно

 

полагать,

что

 

среди

 

чукчей

 

онъ

 

прожилъ

 

не

 

болѣе

 

трехъ

 

лѣтъ.

 

Но

 

и

 

въ

этотъ,

 

повидимому,

 

непродолжительный

 

періодъ

 

времени,

 

отва-

жный

 

и

 

энергичный

 

проповѣдникъ

 

сдѣлалъ

 

весьма

 

многое

 

для

распространенія

 

и

 

утвержденія

 

христіанства.

 

Не

 

обѣнуясь

 

мож-

но

 

сказать,

 

что

 

онъ

 

въ

 

это

 

время

 

обратилъ

 

ко

 

Христу

 

почти

бодѣе

 

половины

 

чукотскаго

 

народа,

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

исповѣдующа-

го

 

православную

 

вѣру.

 

Правда,

 

дѣятельность

 

его

 

среди

 

чукчей

была

 

менѣе

 

успѣшною,

 

чѣмъ

 

дѣятельность

 

среди

 

якутовъ

 

Якут-

слаго,

 

Верхоянскаго

 

и

 

Колымскаго

 

комиссарствъ.

 

Причиной

 

это-

го

 

было

 

незнаніе

 

вѣропроповѣдникомъ

 

чукотскаго

 

нарѣчія.

 

По-

средничество

 

толмачей

 

хотя

 

и

 

приносило

 

свою

 

пользу,

 

но

 

не

 

на

столько,

 

на

 

сколько

 

было

 

желательно.

 

Переводчики,

 

разумѣется,

изъ

 

крещенныхъ

 

ранѣо

 

чукчей,

 

знающихъ

 

русскій

 

или

 

якутскій

языкъ,

 

невсегда

 

могли

 

ясно

 

и

 

точно

 

передавать

 

Евангельскія

 

ис-

тины,

 

часто

 

требующія

 

отвлеченныхъ

 

понятій.

 

А

 

чукотскій

 

языкъ

одинъ

 

изъ

 

бѣднѣйшихъ

 

инородческихъ

 

языковъ

 

якутскаго

 

края,
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какъ

 

разъ

   

страдающій

   

отсутствіемъ

   

отвлеченныхъ

   

понятій

 

и

словъ.

 

Не

 

могли

 

знать

 

чукотскаго

 

языка

 

и

 

причетники

 

проповѣ-

дника,

 

которые

 

также

 

сами

 

нуждались

 

въ

 

посредничествѣ

 

тол-

мачей;

 

между

 

тѣмъ,

 

въ

 

дѣлѣ

 

просвѣщенія

 

якутовъ

 

они,

 

какъ

 

зна-

ющія

 

хорошо

 

якутскій

 

языкъ,

 

были

 

не

 

менѣе

 

успѣшными,

 

чѣмъ

самъ

 

Слѣпцовъ.

 

Это-одна

 

причина

 

сравнительной

 

малоуспѣшно-

сти

 

проповѣди

 

Слѣпцова

 

среди

 

чукчей.

 

Другую

 

причину

 

и

 

не-

меньшую

 

составлялъ

  

самый

 

образъ

 

жизни

 

чукчей.

 

Какъ

   

извѣ-

стно,

 

чукчи

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

народъ

 

кочующій,

 

постоян-

но

 

со

 

своими

 

оленями

 

переходящій

 

съ

  

одного

 

мѣста

 

на

 

другое.

Вслѣдствіе

 

этого

 

происходило

 

то,

 

что

 

миссіонеръ

 

долженъ

 

былъ

не

 

только

 

проповѣдывать

 

христианство,

   

но

   

еще

 

и

   

отыскивать

своихъ

 

новыхъ

 

чадъ.

 

А

 

сплошь

 

и

 

рядоыъ

   

случалось:

 

пріѣдетъ

миссіонеръ,

 

по

 

указанію

 

кого-либо,

 

за

 

нѣсколько

 

десятковъ

 

и

 

да-

же

 

сотъ

 

верстъ,

 

послѣ

 

многихъ

 

опасныхъ

 

и

 

томительныхъ

 

дней,

а

 

тамъ,

   

какъ

 

нарочно,

 

ни

 

одной

 

души.

 

Развѣ

 

встрі

 

титъ

 

остат-

ки,

   

свидѣтельствующіе

 

о

 

недавнемъ

  

пребыванін

   

тутъ

 

язычни-

ковъ.

  

Снова

 

сборы

 

въ

 

дорогу!

  

Снова

 

трудности

 

и

 

лишенія!

 

Къ

этому

 

еще

 

присоединяется

 

опасность

 

со

 

стороны

 

обитателей.

 

Не

избѣгъ

 

этой

 

послѣдней

 

и

 

протоіерей

 

Слѣпцовъ.

   

Въ

   

1812

 

году

онъ

 

началъ

 

проповѣдывать

 

Евангеліе

 

чукчамъ,

 

при

 

чаунской

 

губѣ,

недалеко

 

отъ

 

устья

 

рѣки

 

Чауны.

 

Во

 

время

 

воодушевленной

 

про-

повѣди

 

чукчи,

 

подкупленные

 

нѣкоторыми

 

своими

 

знатными

 

со-

родичами,

 

недовольными

   

миссіонеромъ,

 

надѣвъ

 

на

   

себя

   

оленьи

шкуры

 

и

   

волчьи

   

шапки,

 

толпою

   

бросились

 

на

   

проповѣдника.

Они

 

хотѣли

 

заколоть

 

его

 

своими

 

копьями

 

н

 

принести

 

въ

 

жертву

духу

 

земли.

 

Но

 

чукотскій

 

старшина,

  

одинъ

 

изъ

   

первыхъ

 

хри-

стіанъ,

 

по

 

имени

 

Валютка,

 

спасъ

 

его

 

отъ

 

смерти.

 

Это-ли

 

обсто-

ятельство,

 

сильно

 

повліявшее

 

на

 

проповѣдника,

 

или

 

что

 

другое,

но

 

только

   

въ

 

концѣ

   

тиго

  

же

  

1812

 

года

   

протоіерей

   

Слѣпцовъ

рѣшился

 

оставить

 

чукотскую

 

страну

 

и

 

возвратиться

 

въ

 

Якутскъ.

На

 

пути,

 

въ

 

Верхоянскомъ

 

и

 

Колымскомъ

 

комиссарствахъ,

 

онъ

пробылъ

 

еще

 

два

 

года.

 

Здѣсь

 

кое-гдѣ

 

еще

 

оставались

 

якуты-языч-
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ники,

 

которыхъ

 

ревностный

 

проповѣдникъ

 

не

 

хотѣлъ

 

оставить

безъ

 

Евангельскаго

 

просвѣщенія

 

*).

 

Послѣ

 

него

 

дѣло

 

распро-

страненія

 

и

 

утвержденія

 

христианства

 

въ

 

сѣверныхъ

 

краяхъ

 

бы-

ло

 

возлояіено

 

на

 

брата

 

его

 

Зашиверскаго

 

священника

 

Михаила

Слѣпцова

 

и

 

на

 

завѣдующаго

 

Верхоянскимъ

 

приходоиь,

 

священ-

ника

 

Колымской

 

церкви

 

Алексѣя

 

Слѣпцова,

 

тоже,

 

кажется,

 

род-

ственника.

(Окончаніё

 

слѣдуетъ.)

Якутское

 

Церковно-Миссіонерское

 

Братство

 

вэ

 

имя

 

Христа

 

Спа-

сителя

 

за

 

VII

 

годъ

 

его

 

существовав

 

(съ

 

16

 

августа

 

1898

 

года

по

 

16

 

августа

 

1899

 

года).

1.,

 

Отчетный

 

годъ

 

Братства

 

начался

 

при

 

невполнѣ

 

благо-

пріятныхъ

 

условіяхъ

 

для

 

его

 

успѣшной

 

дѣятельности.

 

За

 

болѣз-

нію

 

Председателя

 

Братства,

 

Преовсященнѣйшаго

 

Якутскаго

Еаископа,

 

Никодима,

 

отъ

 

управленія

 

епархіей

 

нынѣ

 

уволеннаго,

не

 

было

 

даже

 

и

 

обычнаго

 

ежегоднаго

 

общаго

 

собранія

 

членовъ

Братства,

 

которымъ

 

долженъ

 

былъ-бы

 

закончиться

 

189 7 /в

 

и

начаться

 

новый

 

189 8/э

 

годъ

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

Братства.

Отчеты

 

Братства

 

за

 

189 6/7

 

и

 

189 7/в

 

годы

 

своевременно

 

не

 

бы-

ли

 

опубликованы.

 

Дѣла

 

единственнаго

 

Отдѣленія

 

Братства-Дюп-

синскаго,

 

вслѣдствіе

 

постигшихъ

 

Дюпсинскій

 

улусъ

 

въ

 

1896

 

—

8

 

годы,

 

народныхъ

 

бѣдствій-неурожая,

 

безхлѣбицы,

 

безсѣнницы

и

 

скотскаго

 

падежа,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

перекочевокъ

 

многихъ

 

инород-

ческихъ

 

мѣстныхъ

 

хозяевъ,

 

для

 

пропитанія

 

себя,

 

въ

 

другіе

 

со-

сѣдніе

 

улусы,-мало-по

 

малу

 

пришли

 

въ

 

неудовлетворительное

 

по-

ложеніе

 

и

 

совсѣмъ

 

почти

 

прекратились:

 

ни

 

членскихъ

 

взносовъ,

ни

 

собр&ній,

 

ни

 

отчетныхъ

 

свѣденій.

 

Наконецъ,

 

надежда

 

Брат-

*)

 

А

 

крещенные

 

нмъ

 

раньше

 

Верхоянскіе

 

якуты

 

оказались

 

на

 

столько

 

вѣрными

своей

 

русской

 

вѣрѣ

 

н

 

на

 

столько

 

утвердились

 

въ

 

ней,

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

хлопоталк

объ

 

отдѣленіи

 

ихъ

 

отъ

 

Зашнверскаго

 

прихода

 

въ

 

свой

 

самостоятельный.

 

Они

 

иро-

свлн

 

Еаархіальное

 

начальство,

 

чтобы

 

оно

 

раэрѣшило

 

нмъ

 

построить

 

свою

 

церковь

новую

 

или

 

часовню

 

прежнюю

 

обратить

 

въ

 

церковь

 

съ

 

пристрой

 

ьою

 

алтаря.

 

Въ

 

про-
теши,

 

поданномъ

 

миссіонеру

 

Слѣпцову,

 

отъ

 

20

 

дек.

 

1814

 

г.,

 

они.

 

вторично

 

просили

исходатайствовать

 

имъ

 

отдѣленіѳ

 

и

 

постройку

 

церкви,

 

по

 

мѣсінымъ

 

условіямъ,

 

на

деревлпномъ

 

фундамеетѣ.

 

Утѣшевный

 

этой

 

духовной

 

радостью

 

отъ

 

своихъ

 

апостоль-
скихъ

 

трудовъ,

 

протоіерей

 

Слѣпцовъ

 

отправилъ

 

Ііреосвящ.

 

Михаилу

 

ходатайство

 

съ

указаніемъ

 

настойчивой

 

необходимости

 

построенія

 

церкви.

 

Ходатайство

 

было

 

удо-
влетворено,

 

и

 

въ

 

полови

 

іѣ

 

слѣдующ.

 

года

 

присланы

 

въ

 

Якут- Дух.

 

Правд,

 

для

 

новостр-

Верх.

 

церкви

 

автнмпнсг

 

и

 

гранаты.
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ства

 

на

 

полученіе

 

въ

 

свое

 

распоряженіе

 

10.870

 

руб.

 

26

 

коп.,

въ

 

случаѣ

 

выигрыша,

 

предоставленнаго

 

Братству

 

распоряди-

телемъ

 

Бодайбинской

 

золотопромышленной

 

Компаніи,

 

М.

 

О,

 

Осо-

кинымъ

 

ко

 

виысканію

 

съ

 

рабочихъ

 

этой

 

Компаніи,

 

въ

 

операцію

І88 8 /ѳ

 

года,

 

иска,-неосуществилась.

 

Г.

 

Забайкальскій

 

Губерна-

торъ,

 

въ

 

началѣ

 

1899

 

года,

 

съ

 

возвращеніемъ

 

переписки,

 

увѣ-

домилъ

 

Братство,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

рабочихъ-должниковъ

 

Осо-

нику

 

уже

 

умерли,

 

другіе

 

находятся

 

въ

 

безвѣстной

 

отлучкѣ,

 

а

нѣкоторые

 

изъ

 

находящихся

 

на

 

лицо

 

по

 

предъявленнымъ

 

имъ

требованіямъ

 

произвести

 

уплату

 

отказались.

 

Осокинъ

 

жѳ

 

М.

 

О.,

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

года,

 

скончался.

Не

 

смотря

 

однакоже

 

на

 

эти,

 

неблагопріятныя

 

для

 

ироцвѣта-

нія

 

BpaTCTBaj

 

обстоятельства,

 

полезная

 

въ

 

краѣ

 

миссіонерски-

просвѣтительная

 

дѣятельность

 

Братства

 

не

 

прекращалась,

 

а

 

съ

вступленіемъ

 

въ

 

званіе

 

Предсѣдателя

 

Братства

 

новаго

 

Якутска-

го

 

Архипастыря,

 

Преосвященнаго

 

Епископа

 

Никанора,

 

оя;иви-

лась.

Какъ

 

прежде,

 

такъ

 

и

 

въ

 

настоящемъ

 

отчетномъ

 

году

 

Брат-

ство

 

оказало

 

существенную

 

матеріальную

 

поддержку

 

церковнымъ

школамъ.

 

Такъ

 

Совѣтъ

 

Братства,

 

по

 

журнальному

 

постановле-

нію

 

на

 

16

 

сентября

 

1898

 

года;

 

а)

 

отпустилъ

 

единовременное

 

по-

собіе

 

въ

 

500

 

руб.

 

на

 

предметъ

 

поддержанія

 

продовольствіемъ

учащихся

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

Вилюйскаго

 

округа

 

въ

 

тяже-

лое,

 

голодное

 

для

 

этого

 

округа,

 

время

 

минувшаго

 

189 8/ѳ

 

учебна-

то

 

года;

 

б)

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

Совѣта,

 

отъ

 

1

 

сентября

 

минувшаго

 

1898

 

года,

 

по.журналу

 

на

 

17

марта

 

сего

 

1899

 

года,

 

отослано

 

въ

 

распоряжение

 

Вилюйскаго

Отдѣленія

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

1 20

 

руб.

 

на

 

содер-

жаніе

 

въ

 

общелситіи

 

при

 

Шеинской

 

церковно-приходской

 

школѣ

3-хъ

 

мальчиковъ

 

бѣднѣйшихъ

 

родителей

 

въ

 

семъ

 

189 8/э

 

учебномъ

году,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

Епархіальному

 

Училищному

 

Совѣту

 

въ

началѣ

 

будущаго

 

1809/ооо

 

учебнаго

 

года

 

войти

 

съ

 

новымъ

 

хода-

тайствомъ

 

о

 

назначеніи

 

Совѣтомъ

 

Братства,

   

въ

 

случаѣ

   

р.озмо-
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жностн,

 

пособія

 

на

 

общежитіе

 

при

 

вышеозначенной

 

школѣ;

в).,

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

 

Якутскаго

 

Отдѣленія

 

Епархіаль-

наго

 

Совѣта

 

отъ

 

18

 

декабря

 

минувшаго

 

года

 

за

 

Хі

 

251,

 

объ

 

от-

пуске

 

на

 

обмеблированіе

 

Качикатской

 

церковно-приходской

 

шко-

лы

 

100

 

руб.,-по

 

вышеозначенному

 

журналу,

 

согласно

 

п.

 

б.

 

§

 

24

устава

 

Братства,

 

выдано

 

въ

 

распоряясеніе

 

Якутскаго

 

Отдѣленія

Совѣта,

 

для

 

отсылки

 

завѣдывающему

 

Качикатскою

 

школою

 

изъ

расходныхъ

 

средствъ

 

Братства

 

100

 

руб.

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

бы

 

онъ

въ

 

расходѣ

 

ихъ

 

доставилъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Братства

 

отчетъ

 

съ

 

оправ-

дательными

 

документами,

 

г).,

 

произведены

 

расходы,

 

утвержден-

ные

 

по

 

прежннмъ

 

постанорленіямъ

 

Совѣта,

 

а

 

именно:

 

а)

 

выда-

но

 

завѣдующему

 

Красноярскою

 

школою

 

священнику

 

Василію

Охлопкову,

 

150

 

руб.

 

на

 

содержаніе

 

3-хъ

 

бѣднѣйшихъ

 

Якут-

скихъ

 

мальчиковъ

 

при

 

школѣ;

 

и

 

в)

 

препровоя;дено

 

въ

 

Совѣтъ

Якутскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

120

 

руб.

 

на

 

содер-

жаніе

 

стипендіатки

 

имени

 

Братства.

 

Кромѣ

 

оказанія

 

матеріаль-

ной

 

помощи

 

церковнымъ

 

школамъ,

 

въ

 

формахъ

 

вышеуказанныхъ

(на

 

классную

 

мебель,

 

на

 

содержаніе

 

бѣднѣйшихъ

 

ученнковъ

 

при

шкодѣ,

 

на

 

прокормленіе

 

голодающихъ

 

отъ

 

неурожая),

 

всего

 

въ

суммѣ

 

1020

 

руб.,

 

Совѣтъ

 

Братства,

 

по

 

предложенію

 

Преосвящен-

наго

 

Предсѣдателя,

 

въ

 

виду

 

возможности

 

и

 

здѣсь

 

устройства

народныхъ

 

чтеній

 

н

 

вообще

 

и

 

въ

 

частности

 

въ

 

школахъ,

 

въ

 

маѣ

1899

 

года

 

выписалъ

 

3

 

экземпляра

 

волшебныхъ

 

фонарей

 

съ

 

кар-

тинами

 

къ

 

нимъ

 

на

 

различный

 

темы,

 

(изъ

 

жнзни

 

Господа

 

на-

шего

 

Іисуса

 

Христа;

 

изъ

 

жизни

 

Русскихъ

 

ймператоровъ;

 

по

 

пче-

ловодству;

 

къ

 

чтенію

 

о

 

вредѣ

 

пьянства

 

и

 

др.)

 

Съ

 

лѣта

 

1899

года

 

при

 

Братствѣ

 

началъ

 

организоваться

 

особый

 

иконокнижный

складъ

 

для

 

снабженія

 

народа

 

и

 

школъ

 

соотвѣтствующею

 

ду-

ховною

 

пищею.

По

 

Архипастырскому

 

почину

 

новаго

 

Предсѣдателя

 

Брат-

ства,

 

Преосвященнаго

 

Епископа

 

Никанора,

 

принимается

 

цѣлый

рядъ

 

мѣръ

 

къ

 

усиленію

 

чисто

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

духо-

венства

 

и

 

ихъ

 

ближайінихъ

 

сотрудниковъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

христіанска-
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го

 

просвѣщенія

 

нашей

 

далекой

 

и

 

суровой

 

инородческой

 

окраины:

возбужденъ

 

вопросъ

 

о

 

постепенномъ

 

введеніи

 

исполненія

 

нѣко-

торыхъ

 

ц.

 

молитвъ

 

а

 

пѣснопѣній

 

общимъ

 

народнымъ

 

пѣніемъ,

обращено

 

вниманіе

 

на

 

совершеніе

 

Вогослуженія

 

совмѣстно

 

и

 

па-

раллельно

 

съ

 

славянскимъ

 

и

 

на

 

иеородческомъ

 

языкѣ,

 

на

 

обуче-

ніе

 

церковному

 

пѣнію

 

и

 

инородческихъ

 

дѣтей,

 

на

 

расиростране-

ніе

 

Св.

 

Евангелія

 

и

 

др.

 

свящ.

 

и

 

духовпыхъ

 

изданій

 

въ

 

новоиъ

Якутскомъ

 

переводѣ,

 

на

 

проповѣдь

 

богослуясебную

 

и

 

внѣбогослу-

жебную,

 

(чтеніе

 

и

 

бесѣды)

 

съ

 

параллельнымъ

 

пересказомъ

 

и

 

на

инородческомъ

 

языкѣ,

 

и

 

проч,

 

т.

   

п.

Отрадно,

 

что

 

въ

 

составъ

 

Брастства

 

поступило

 

нынѣ

 

нѣсколь-

ко

 

новыхъ

 

лицъ.

 

Отчетный

 

годъ

 

закончился

 

торжественпымъ

общимъ

 

Собраніемъ

 

Братства,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Преосвященнѣйшимъ

Никаноромъ,

 

Епископомъ

 

Якутскимъ

 

и

 

Вилюйскимъ

 

и

 

Г.

 

и.

 

д.

Губернатора

 

А.

 

К.

 

Мнллеромъ,

 

16

 

истекшаго

 

мѣсяца

 

Августа,

при

 

чемъ,

 

по

 

заслушаніи

 

отчета

 

о

 

жизни

 

Братства

 

за

 

І89 6/т-9 7/8

годы,

 

было

 

предполоясено

 

въ

 

будущемъ

 

расходовать

 

средства

Братства,

 

преимущественно,

 

на

 

поддержаніе

 

и

 

умноженіе

 

школь-

выхъ

 

инородческихъ

 

общежитій,

 

а

 

также

 

еяіегодно

 

къ

 

16

 

авгус-

та,

 

кромѣ

 

отчета,-составлять

 

и

 

примѣрную

 

смѣту

 

расходовъпред-

полагаемыхъ.

                  

(Окончаніе

 

слѣдуеіъ.)

Изъ

 

дневника

 

учителя

   

Берденской

 

церковно-приходской

   

шнолы

Якутскаго

 

округа

 

и

 

епархіи

 

—1899

 

г,

Начинается

 

новый

 

учебный

 

1899

 

— 1900

 

годъ.

 

Вчера,

 

16

сентября,

 

изъ

 

города

 

(Олекм.)

 

привезли

 

большую

 

кипу

 

книгъ,

присланныхъ

 

въ

 

нашу

 

школу,

 

чрезъ

 

Олекминское

 

отдѣленіе,

 

Якут-

скимъ

 

Епарх.

 

Училищн.

 

Совѣтомъ.

 

Сегодня

 

(сентябр.

 

17)

 

я

записывалъ

 

эти

 

книги

 

въ

 

имѣющіеся

 

каталоги

 

и

 

распредѣлялъ

ихъ

 

по

 

отдѣламъ.

 

Слава

 

Богу,

 

наша

 

школа,

 

теперь

 

имѣетъ

 

до

500

 

названій

 

книгъ

 

для

 

чтенія

 

и

 

кромѣ

 

учебниковъ!

Вновь

 

полученныя

 

квиги,

 

невидимому,

 

самыя

 

подходащія

къ

 

дѣтскому

 

чтенію;

  

въ

 

особенности

 

избранная

 

житія

 

святыхъ



—

  

351

   

—

произвели

 

на

 

меня

 

весьма

 

отрадное

 

впечатлѣніе.

 

Они

 

напомни-

ли

 

мнѣ

 

мое

 

давнее

 

прошлое,

 

когда

 

я,

 

будучи

 

ученикомъ

 

одной

цер.-приход.

 

школы,

 

досталъ

 

у

 

о.

 

законоучителя

 

одну

 

книгу

изъ

 

Яѵитія

 

святыхъ

 

и

 

съ

 

трудомъ,

 

отъ

 

слова

 

къ

 

слову

 

паль-

цемъ

 

водя,

 

читалъ

 

ее.

 

Тогда

 

я

 

почти

 

не ,

 

зналъ

 

русскаго

 

языка

*),

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

многое

 

изъ

 

Прочитаннаго

 

понималъ.

 

Помню,

какъ

 

не

 

могъ

 

я

 

удерясать

 

катящіхся

 

по

 

щекамъ

 

слезъ,

 

читая

о

 

страданіяхъ

 

одного

 

мученика.

 

Болѣло

 

тогда

 

мое

 

юное

 

сердце

при

  

воображеніи

 

себѣ

   

страданія

 

мученика!...

Впѳчатлѣнія,

 

произведенный

 

на

 

меня

 

чтеніемъ

 

житія

 

свя-

тыхъ,

 

не

 

остались

 

для

 

меня

 

безъ

 

пользы:

 

я

 

съ

 

раннихъ

 

лѣтъ

полюбилъ

 

чтеніе

 

книгъ

 

и,

 

искренно

 

признаюсь,

 

благодаря

 

чте-

нію,

 

достигъ

 

учительской

 

должности.

Въ

 

нрежніе

 

годы

 

при

 

выдачѣ

 

ученикамъ

 

книгъ

 

для

 

до-

машняго

 

чтенія,

 

я

 

ограничивался

 

записываніемъ

 

выдачи

 

и

 

при-

нятія

 

книгъ.

 

Цѣлеобразнѣе

 

было

 

бы,

 

думаю

 

теперь,

 

при

 

каж-

домъ

 

пріемѣ

 

отъ

 

ученика

 

книги

 

вести

 

съ

 

нимъ

 

бесѣду

 

на

 

осно-

ваніи

 

прочитаннаго

 

имъ;

 

посредствомъ

 

наводящихъ

 

вопросовъ

опредѣлить

 

на

 

сколько

 

онъ

 

понялъ

 

прочитанное

 

и,

 

вообще,

 

соз-

нательно

 

ли

 

читалъ;

 

при

 

чемъ,

 

елико

 

возможно,

 

помочь

 

ему

 

по-

нимать

 

читаемое.

 

Постараюсь

 

въ

 

настоящемъ

 

учебномъ

 

году

на

 

внѣклассное

 

чтеніе

 

книгъ

 

обратить

 

большее

 

вниманіе.

 

Еще

день-и

 

начнутся

 

у

 

насъ

 

классные

 

уроки.—

18

 

сентября,

 

суббота.

 

Просятъ

 

меня

 

принять

 

въ

 

школу

 

од-

ного

 

мальчика,

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

уволеннаго

 

изъ

 

1-го

 

кл.

 

Якут-

ской

 

второклассной

 

цер.— приход,

 

школы

 

за

 

излишннюю

 

рѣзвость.

Задача

 

эта

 

трудная

 

и

 

нерѣдкая

 

въ

 

нашей

 

практикѣ.

 

Не

принять

 

такого

 

мальчика- значитъ

 

навсегда

 

лишить

 

его

 

той

 

поль-

зы,

 

которая

 

достигается

 

посредствомъ

 

ученія;

 

принять

 

въ

 

свою

школу

 

завѣдоио

 

неблагонрарнаго

 

мальчика-значитъ

 

къ

 

добру

приближать

 

зло.

 

Что

 

же

 

дѣлать?

 

Принять

 

его

 

въ

 

школу

 

спер-

ва,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

  

въ

 

качествѣ

 

вольнослушающаго

 

и

 

прило-

*)

 

Пишетъ

  

Якутскій

 

инородецъ..
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жить

 

сугубыя

 

старанія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

нравственно

 

вліять

 

на

него,

 

перевоспитать

 

его

 

путемъ

 

наставленій,

 

однимъ

 

словомъ

подать

 

ему

 

руку

 

помощи

 

въ

 

тотъ

 

моментъ,

 

когда

 

онъ,

 

очути-

вшись

 

въ

 

житейскомъ

 

морѣ

 

съ

 

жалкимъ

 

суденышкомъ

 

безъ

 

ве-

сла

 

и

 

руля,

 

готовъ

 

всецѣло

 

отдаться

 

дѣйствію

 

водны.

 

Если

 

Го-

сподь

 

помоясетъ

 

мнѣ

 

направить

 

этого

 

мальчика,

 

Василія,

 

на

 

путь

истины,

 

то

 

это

 

будетъ

 

для

 

меня

 

высшая

 

награда!

Съ

   

Іюня

   

сего

   

года

ИРКУТСКОЕ

 

отдшнш

КНИЖНАГО

 

МАГАЗИНА

 

П.

  

И.

  

МЛКУШИНА

продаѳтъ

 

всѣ

 

книги

ПО

   

ЦЬНЬ

   

НОМИНАЛЬНОЙ

 

— СТОЛИЧНОЙ.

Пересылка

 

изъ

 

Иркутска

 

на

 

счетъ

 

заказчика.

Магазинъ

 

имѣетъ

 

громадный

 

и

 

разнос

 

бразный

 

выборъ

 

книгъ

 

по

всѣмъ

 

отраслямъ

 

науки

 

и

 

литературы,

 

какъ

 

новыхъ,

 

такъ

 

и

преяіде

 

изданныхъ.

 

Вновь

 

выходящія

 

книги

 

получаются

 

сей-

часъ

 

же

 

по

 

выходѣ

 

ихъ

 

въ

 

свѣтъ.

 

Книги

 

и

 

ноты

 

могутъ

 

быть

высылаемы

 

наложеннымъ

 

платежомъ.

 

Каталоги

 

книгъ

 

и

 

нотъ

высылаются

 

за

 

три

 

7-ми

 

коп.

 

марки

 

каждый.

С1;1£фгИ2гяЭ»я5358Ч[2Г."-
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1
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Парышевъ.

Печатано

 

въ

 

Якутской

   

Областной

 

"Типографщ.


	№ 21



