
£8

 

—

ІШШІ

29

 

ЯНВАРЯ

ЕЖЕПЕДЪЛЫІОЕ

'

 

S

 

1872

 

.ГОДА.

^

    

ИЗДАНІЕ.

:

    

5.
:

епархіальныя

  

в-вдамости-
СОДЕРЖАН1Е:

 

Указы

 

Св.

 

Сгнода.

 

Проэктъ

 

новой
редакціи

 

статей

 

свода

 

Законовъ

 

(продолженіе).Краткіи
экономич.

   

отчетъ

 

по

 

Иркут.

    

Д.

 

Училищу

 

(окончаніе).
Объявленіе.
,

 

.■■_.

                                                                                                                  

г

 

_--____■__■■

       

і

 

_■__■■__

 

__ і

   

.

                                                                       

.

УКАЗЪ

 

св.

 

сѵнодд.
О

 

довзысканы

   

съ

 

подрлдчиковъ

 

t

  

црбовцхъ

 

пошлинъ

   

по

контрактами,

 

написаннымъ,

 

при

 

цеизвѣстноети

 

суммы

подряда,

   

па

 

гербовом?*

 

листѣ

 

рублеваго

 

достоинства.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйпіій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

пред-

ложеніе

 

Господина

 

Исправляющего

 

должность

 

Сѵ-

нодальнаго

 

Оберъ-Прокур'ора,

 

за

 

№

 

8394,

 

слѣдующаго

содержанія:

 

Государственный

 

Контролеръ,

 

въ

 

отвоше-

ніи,

 

отъ

 

17

 

Іюня

 

1871

 

года

 

за

 

№

 

1843,

 

сообщилъ

Оберъ-Дрокурору

 

СвятШіаго

 

Сѵнода,

   

что

 

иріг

   

раз»
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смотрѣніи

 

Омскою

 

Контрольною

 

Палатою

 

разнагорода

операцій,

 

совершаемыхъ

 

подрядными

 

способомъ,

 

замѣ-

чено,

 

что

 

на

 

всѣ

 

почти

 

контракты,

 

заключаемые

 

на

неопредѣленныя

 

суммы,

 

употребляется

 

гербовая

 

бумага

въ

 

1

 

р.

 

и

 

за

 

тѣмъ,

 

по

 

истеченіи

 

контрактнаго

 

срока,

не

 

производится

 

ни

 

какихъ

 

довзысканій

 

гербовыхъ
пошлинъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

произведенныя

 

но

 

этимъ

контрактамъ

 

уплаты

 

простираются

 

иногда

 

до

 

весьма

зНаЧительныхъ

 

размѣровъ,

 

далеко

 

превышающихъ

 

раз-

мѣрЪ)

 

соотвѣтствующій

 

рублевой

 

бумагѣі

 

На

 

заявленіе
объ

 

этомъ,

 

нѣкоторыя

 

уцравленія

 

Тобольской

 

губернщ
по

 

вѣдомству

 

которыхъ

 

производятся

 

разнаго

 

рода

 

ка*

зенныя

 

операціи,

 

сообщили

 

Контрольной

 

Палатѣ,

 

что

въ

 

Уст.

 

Пошл,

 

не

 

упоминается

 

о

 

довзысканіи

 

впослѣд-

ствіи

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

дополнительвыхъ

 

пошлинъ

по

 

контрактамъ,

 

заключеннымъ

 

на

 

неопредѣленную

сумму

 

на

 

листѣ

 

гербовой

 

бумаги

 

рублевато

 

достоинства.

Между

 

тѣмъ

 

смыслъ

 

дѣйствующихъ

 

по

 

сему

 

предмету

узаконеній,

 

по

 

мнѣнію

 

Г.

 

Государственна

 

го

 

Контроле-
ра,

 

совершенно

 

ясенъ,

 

именно:

 

статьею

 

147

 

Уст.

 

Пошл,
прямо

 

установлено:

 

чтобы,

 

при

 

взысканіи

 

съ

 

контрак-

товъ

 

гербовыхъ

 

пошлинъ,

 

принималась

 

въ

 

соображеніе*
на

 

основаніи

 

ст.

 

4

 

того

 

же

 

Уст.,

 

именно

 

та

 

сумма,

 

на

которую

 

контракта

 

заключается;

 

статья

 

же

 

157

 

того

же

 

Уст.,

 

на

 

которую

 

ссылаются

 

упоминаемыя

 

выше

учрежденія

 

Тобольской

 

губерніи,

 

не

 

составдяетъ

 

въ

-сёмъ

 

отношеніи

 

исключенія;

 

ибо,

 

дозволяя; писать

 

кон-'
ярактъ,

 

по

 

которому

 

нельзя

 

впередь

 

определить

 

слѣ-

дующей

 

по

 

оному

 

суммы,

 

на

 

гербовой

 

бумагѣ

 

рубле-
ваго

 

достоинства,

 

она

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

только

 

эту

 

не-

возможность

 

указать^

 

при

 

:ШШъ

 

уоловіяхъ,

   

цѣнвость



требуемой

 

гербовой

 

бумаги,

 

но

 

отнюдь

 

НС

 

ограничить

всего

 

гербоваго

 

сбора,

 

причитающегося

 

въ

 

пользу

казны

 

по

 

суммѣ

 

предстоящихъ

 

по

 

контракту

 

платежей,

только

 

симъ

 

рублевымъ

 

размѣромъ.

 

Если

 

бы

 

столь

 

оче-

видное-дѣло

 

могло

 

еще

 

требовать

 

подтвержденія,

 

то

 

въ

дѣлахъ

 

Государственна

 

го

 

Контроля

 

имѣстся,

 

между

прочимъ,

 

указъ

 

Правительствующаго

 

Сената,

 

отъ

 

3-го
Декабря

 

1869

 

года

 

за

 

№

 

62296,

 

нзъ

 

коего

 

йвствуетъ,

что

 

контракты,

 

заключенные,

 

по

 

неопредѣленности,

 

при

совершеніи

 

ихъ,

 

суммы

 

платежей

 

по

 

онымъ,

 

на

 

гербо-

вой

 

бумагѣ

 

рублеваго

 

достоинства,

 

должны

 

впоелѣд-

ствіи,

 

когда

 

сумма

 

платежей

 

определятся,

 

подлежать

непремѣнному

 

взысканіго

 

дополнительныхъ

 

гербовыхъ

пошлинъ,

 

па

 

точномъ

 

основапіи

 

ст.

 

147

 

Уст.

 

.Пошл.

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

не

 

смотря

 

на

 

ясный

 

смыслъ

относящихся

 

къ

 

сему

 

вопросу

 

узаконений

 

возбужденія
недоразумѣній,

 

подобныхъ

 

настоящему,

 

возможно

 

ожи-

дать

 

и

 

въ

 

будущему,

 

Государственный

 

Ковтролеръ

счелъ

 

пужнымъ

 

войти

 

по

 

пастоі!іц\му

 

предмету

 

въ

 

сно-

шеніе

 

съ

 

Мшшстромъ

 

Фпнансовъ.

 

который,

 

согласно

съ

 

его

 

мнѣніемъ,

 

пришелъ

 

къ

 

убѣжденію

 

въ

 

необходи-

мости

 

сдѣлать

 

по

 

всѣмъ

 

пѣдомствамъ

 

подтвержденіе:.
ті-обы

 

гербовый-

 

пошлины

 

по

 

контрактами

 

написан-

нымъ,

 

при

 

нсизвѣстности

 

суммы

 

подряда,

 

на

 

гербовой

бумагѣ

 

въ

 

1

 

р.,

 

были

 

удерживаемы

 

съ

 

подрядчиковъ.

при

 

окончательномъ

 

съ

 

ними

 

расчстѣ.

 

въ

 

томъ

 

размѣрѣ,

сколько

 

будетъ

 

ихъ

 

с.тЬдовать

 

по

 

приложенной

 

къ

 

сг.

4-й

 

Уст.

 

Пошл,

 

табели,

 

соответственно

 

дѣйствительной

контрактной

 

платф

 

ц

 

чтобы

 

о

 

та

 

ком

 

ъ

 

удсржаніи

 

было.

Ш 'ввариваемо

 

въ

 

самыхъ

 

контрактныхъ

 

условіяхъ.

Ви.іѣдствю

 

сего

 

Государе твенный

 

Ковтролеръ

   

просить



0

  

вышеизложенномъ

 

объявить

 

учрежденіямъ

 

Духовнагѳ

вѣдомства.

 

Приказали:

 

предписать

 

Епархіальнымъ
Преоевященнымъ

 

сдѣлать

 

расноряженіе,

 

чтобы

 

гербо-

выя

 

пошлины

 

по

 

контрактамъ,

 

написаннымъ,

 

при

 

не-

извѣстности

   

суммы

   

подряда,

 

на

 

гербовой

   

бумагѣ

 

Ш

1

  

р.,

 

были

 

удерживаемы

 

съ

 

подрядчиковъ

 

при

 

оконча-

тельномъ

 

съ

 

ними

 

расчетѣ

 

въ

 

томъ

 

размѣрѣ,

 

сколько

будетъ

 

ихъ

 

слѣдовать

 

по

 

приложенной

 

къ

 

ст.

 

4

 

Уст.

Пошл,

 

табели,

 

соотвѣтственно

 

действительной

 

кон-

трактной

 

платѣ

 

и

 

чтобы

 

о

 

такомъ

 

удержаніи

 

было

 

ого-

вариваемо

 

въ

 

самыхъ

 

контрактныхъ

 

условіяхъ;

 

о

 

чеііъ

и

 

дать

 

зна'гь

 

по

 

„Духовному

 

вѣдомству

 

циркулярнымъ

указомъ

 

къ

 

исполненію

 

и

 

руководству.

 

Сентября

 

10

 

дня

1871

 

года.

Приказали:

 

1.)

 

Указъ, Св.

 

СѵноДа

 

принять

 

къ

 

руко- 3

водству

 

и

 

исполнение

 

въ

 

данныхъ

 

случаяхъ.

 

2і)

 

Съ

 

этою

же

 

цѣлію

 

напечатать

 

его

 

въ

 

Йркут*

 

Ёпарх.

 

ВѣдомостяхЪ*

— Проэктъ

 

новой

   

редакціи

 

статей

 

Свода

 

Законовѣ

 

о

дѣтяхъ

 

лщъ

   

Православпаго

   

и

 

Армяно-Трегоріапсѵаго

духовенства,

  

В ы сочайгие.

   

утвержденный

   

13

 

Мая
1871

   

года,
(Продолженіе)

Т.

 

IX,

 

Зак.

 

о

 

Сост.
39.— (по

 

Прод.

 

1863

   

г.). —Примѣчаніе

 

2-е.

   

Потом-
ственное

 

дворянство,

 

пріобрѣтаемое

 

духовными

 

лицами

Православпаго

 

.и

 

Армяно-Грегоріанскаго

   

исповѣданій

по

 

одному

 

изъ

 

присвояющихъ

 

сіе

 

дворянство

 

орденовъ,

сообщается

 

отъ

 

лица,

 

оное

   

получивгааго,

    

въ

  

равной
степени

 

всѣмъ

 

его

 

дѣтямъ,

    

какъ

 

послѣ

 

полученія

 

имъ

ордена,

  

такъ

 

и

 

прежде

 

того

 

рожденнымъ,

 

не

 

исключая

рожденяыхъ

 

и

 

въ

 

податномъ

 

состояніи.
2Ш~0тмѣнта.
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274.— Права

 

состоянія

 

дѣтей

 

лицъ

 

бѣдаго

 

духовен*

ства

 

опредѣляются

 

въ

 

статьяхъ

 

576-й

  

и

 

577-й

 

(п

 

17).
Примѣчаніе.

 

Неимѣющія

 

правъ

 

высшаго

 

состоянія
дѣти

 

церковно-служителей

 

(пѣвчихъ,

 

звонарей

 

и

 

рторо-

жей)

 

должны, .по

 

достиженіи

 

соверпіеннолѣтія,

 

припи-

сываться

 

къ

 

какому-либо

 

городскому

 

или

 

сельскому

обществу.
І

 

Éi

  

*

 

іі

 

і

   

■■■■

 

і

 

і

 

і

                                         

™-■

 

-—•-.■

 

■■--

 

—

 

-

 

-.-.--

    

-...1

 

і.і.. . ->-■

 

- j...

 

■■.■■—»..— !■■■■

   

-

                                 

-

   

іі

    

..мміі

 

и

 

і

 

—in—wo— »д

2ЧЪ.—

 

0тмѣнена.

277. — Священнослужители,

 

'

 

лишенные

 

духовнаго

 

са-

на,

 

по

 

приговору

 

духовнаго

 

начальства,

 

а

 

равно

 

Цер-

ковные

 

причетники

 

(дьячки,

 

пономари

 

и

 

псаломщики)
и

 

церковно-служители

 

(пѣвчіе,

 

звонари

 

й

 

сторожа)*
исключаемые

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

за

 

пороки,

 

подвер-

гаются

 

дѣйствію

 

правилъ,

 

опредѣленныхъ

 

въ

 

Уставѣ

 

о

предупреждена

 

и

 

пресѣченіи

   

прѳступленій.

278. —Церковные

   

Причетники

   

(дьячКй,

   

пономари

 

и

псаломщики)

 

и

 

церковно-служители

   

(пѣвчіе,

 

звонари

 

it

сторожа),

 

увольняемые

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

по"

 

соб-
ственному

 

желанію

 

или

 

за

 

излишествомъ

 

и

 

по

 

неспособ-
ности

 

или

 

по

 

одному

 

только

 

подозрѣнію

 

въ

 

престуПле-
нт

 

или

 

проступкѣ,

 

возвращаются

 

въ

 

то

 

состояніе,

 

къ

Которому

 

они

 

принадлежать

 

по

 

рожденію,

 

или

 

права

котораго

 

они

 

пріобрѣли

 

по

 

образованію;

 

притомъ

 

тѣ

изъ

 

нихъ,

 

которые,

 

по

 

рождевію,

 

не

 

пользуются

 

нрава-

ми

 

дворянства

 

или

 

почетнаго

 

гражданства,

 

а

 

по

 

обра-
зованно,

 

не

 

пріобрѣли

 

права

 

на

 

вступленіе

 

въ

 

граж-»

данскую

 

службу,

 

обязаны

 

приписываться

 

къ

 

городскому

или

 

сельскому

 

соетоянію

 

(ср."

 

Уст.

 

Подат.*.

 

ет.

 

404,

 

п.

 

4);
279

 

и

 

примѣчаніе. —Замѣнены

 

правилами,

 

изложен-

ными

   

выше

 

въ

 

статьѣ

   

'278-й.

                 

*. .

291. —Дѣти

 

лицъ

 

Православнаго

 

духовенства

 

прини-

маются

 

въ

 

военную

 

службу

 

на

 

основаній

 

правилъ,

 

су-

ііцествующихъ

 

но

 

военному

 

вѣдомству.

(Продолженіе

 

будетъ.).



—

 

S8

 

—

Краткій

 

отчетъ

по

 

экономической

    

части

 

за

 

1871

    

годъ,

 

составленный

смотрителемъ

 

Иркутскаго

 

Духовнаго

 

Училища,

 

для

 

публи-
кованія,

 

согласно

 

примѣчанію

 

къ

 

§

 

41

 

Устава

 

Духовныхъ

Училищъ,

 

въЕпархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

   

повѣренный

съ

 

документами

   

членами

   

Училищнаго

 

Правленія.
(Окончаніе.)

РАСХОДЪ.

               

.

 

1

 

Руб. Коп.

15.
1.

  

На

 

жалованье

   

служащимъ

     

и

 

доктору

при

  

училищной

 

больницѣ

         

—

        

—

2.

  

По

 

содержанію

 

дома

 

главный

   

расходъ

былъ:
а)

 

На

 

отопленіе

           

—

   

828

 

р.

 

70

 

к.

.

   

б)

 

—

 

освященіе

          

—

    

225

 

р.

 

—

в)

  

—

 

жалованье

 

прислугѣ

 

464

 

р.

 

50

 

к.

г)

   

—

 

еодержаніе

 

лошади

     

49

 

р.

  

—

д)

  

—

 

исправленіе

 

бани

 

по'с-

лѣ

 

пожара

        

—

       

271

 

р.

 

58

 

к.

Второстепенный

 

расходъ,

 

какъ

 

то:

 

мытье

половъ,

 

чистка

 

дымовыхъ

 

трубъ,

 

ретирад-

ныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

вообще

 

ремонтировки

 

дома,

мебели

 

и

 

оконъ

    

—

       

—

   

225

 

р.

 

50

 

к.

4400

Итого

3.

 

По

 

содержанію

 

учениковъ

 

пищею

 

глав-

ный

 

расходъ

 

былъ:
а)

  

На

 

ржаную

 

муку

   

—

    

1710

 

р.

 

55

 

к.

б)

  

—

 

пшеничную

      

—

      

337

 

р.

 

—

в)

  

—

 

крупы

 

разнаго

 

наиме-

нованія

  

—

       

—

     

428

 

р.

 

82

 

Ѵ*

 

к.

г)

  

—

 

мясо

      

—

        

—

     

652

 

р.

 

20

 

к.

д)

  

—

 

свѣжую

 

рыбу

   

—

      

213. р.

 

—

е)

   

—

 

омули

    

—

        

—

      

146

 

р.

 

—

ж)

  

—

 

скоромное

 

масло

       

137

 

р.

 

25

 

к.

.

   

з)

 

—

 

постное

 

масло

 

—

       

66

 

р.

 

90

 

к.

и)

 

—

 

соль

      

—

       

—

        

56

 

р.

 

65

 

к.

і)

   

—

 

чай

       

—

       

т\

      

59

 

р.

 

44

 

к.

2064 28.

іотол

ГГ09П!



к)

 

на

 

вопоможеніе

    

ученикамъ,

     

живу-

щимъ

 

внѣ

 

корпуса

 

—

 

777

 

,р.

 

91

 

к.

Расходъ

   

второстепенный

    

какъ

 

то:

  

на

горохъ,

 

капусту,

 

картофель,

 

Огурцы,

   

мор-

ковь,

 

"яйца,

    

молоко,

   

лукъ,

     

рѣдъку

   

и

проч.

         

—

       

—

       

—

 

182

 

р.

 

52

 

m

 

к.

.

 

■

   

!

Итого
4)

 

По

 

содержанію

     

учениковъ

     

одеждою

главный

 

расходъ

 

былъ:
а)

  

На

  

матеріалы

   

для

   

бѣлья,

   

польтъ,

тальмъ,

 

брюкъ,

   

нагрудниковъ

   

съ

косынками

           

—

    

616

 

р.

    

8

 

к.

б)

  

—

 

шитье

 

оныхъ

    

—

    

115

 

р.

 

—

в)

  

—

 

картузы

 

и

 

шарфы

      

63

 

р.

 

20

 

к.

г)

  

—

 

сапоги

      

—

       

—

 

411

 

р.

 

—

д)

      

Прачькѣ

     

—

        

—

 

120

 

р.

 

—

Второстепенный

   

расходъ,

  

;какъ

 

то:

 

на

бумагу,

   

перья,

      

чернильницы,

    

мыло

   

и

арочіе

          

—

       

—

     

—

   

61

 

р.

 

95

 

к.

4768 25.

Итого
5.)

 

На

 

содержаніе

  

канцеляріи

   

Правленія
6.)

 

Вибліотекъ

    

фундамент,

   

и

 

продажной
7.)

 

На

 

содержаніе

 

церкви

           

—

       

—

8.)

 

По

 

содержанію

     

больницы

    

главный
расходъ

 

былъ: на

 

медикаменты

 

252р.

 

24

 

к.

Второстепенный

   

расходъ:

   

на

   

чай,

 

на

заведеніе

 

чехловъ

 

къ

 

койкамъ,

 

на

 

гробъ
и

 

могилу

           

—

                

22

 

р.

 

50

 

к.

1387
25.

319
17

23.

81 V
50.

Итого
9.)

 

Мелочныхъ

 

расходовъ

 

было:
а)

  

На

 

домъ

         

—

       

—

    

50

 

р.

 

86

 

к.

б)

  

—

 

пищу

         

—

       

—

   

38

 

р.

   

3

 

к.

в)

  

—

 

одежду

     

—

       

—

   

14

 

р.

 

41

 

к.

г)

  

—

 

больницу

   

—

       

—

    

13

 

р.

 

60

 

к.

д)

  

—

 

канцелярію

                   

3

 

р.

 

ДО

 

к.

274 74.

96 3А
tôVt

Итого

 

„

Всего

 

въ

 

1871

 

году

 

израсходовано

    

—

За

 

тѣмъ

 

къ

 

1872

 

году

 

остается

     

1

 

—

120
13,376

645

 

1



где*

Въ

 

числѣ

 

остаточной

 

суммы,

 

значится:

 

а)

 

отъ

 

жало-

іанія

 

сдужащихъ

 

256

 

р.

 

84 V»

 

к.

 

б)

 

по

 

продажной
библіотекѣ

 

128

 

р.

 

91

 

к.

 

в)

 

изъ

 

высланныхъ

 

для

 

руко-

водствъ

 

13

 

р.

 

25

 

к.

 

г)

 

экстраординарныхъ

 

на

 

покры-

тіе

 

дефицитовъ

 

по

 

библіотекѣ

 

71

 

р.

 

24 3А

 

к.

 

д)

 

про-

цейтныхъ

 

отъ

 

храненія

 

капиталовъ

 

въ

 

банкѣ

 

162

 

руб.
94

 

к.

 

е)

 

пансіонерныхъ

 

12

 

р.

 

24 V*

 

к.,

 

которыя

 

впро-

Чежь

 

высланы

 

на

 

1872

 

годъ,
-

                                                                                                             

'

                                                                                                                                                                                                                          

■— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ; —

і

 

— Въ

 

1-й

 

полоВинѣ

 

1871

 

года

 

полноказенныхъ

 

уче-

никовѣ

 

было

 

$5

 

ч.,

 

половивноказенныхъ

 

14,

 

пансіоне-
Р^овъ

 

4,

 

полупансіонеровъ

 

8.

 

і

Во

 

2-йполовинѣ

 

было

 

полноказенныхъ

 

70,

 

ноло-

виннокааенныхъ

 

17,

 

пансіонеровъ

 

4,

 

полупансіонеровъ

 

10»
Подробный

 

экономическій

 

отчетъ

 

за

 

1871

 

годъ

 

имѣетъ

быть

 

представленъ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

Его

 

Высокопрео-

священства,

 

а

 

за

 

тѣмъ— вмѣстѣ

 

оъ

 

документами

 

въ

Ревизіонный

 

Комитетъ.

Смотритель

 

Училища,

 

Жліочарь

 

Іерей

 

I.

 

Чищевъ.

\

                    

ОБЪЯВЛЕПІЕ.

Учитель

 

рисованія

 

H.

 

П.

 

Таюрскій,

 

имѣющій

 

отъ

ИМПЕРАТОРСКОЙ

 

Академіи

 

художествъ

 

за

 

живопись:

мвлую

 

и

 

большую

 

серебряныя

 

медали,

 

принимаетъ

Заказы

 

на

 

живопись

 

всякаго

 

рода,

 

шиъ-то:

 

иконостасы,

образа

 

большіе

 

и

 

малые,

 

копіи

 

съ

 

картинъ

 

знаменитыхъ

древнйхъ

 

и

 

новыхъ

 

художниковъ

 

и

 

пррл.,

 

по

 

самымъ

умѣреннымъ

 

цѣнймъ.

Адресоваться:

 

„въ

 

С.-Петербургъ^

 

на

 

Васильевскомъ

^тройѣ,

 

но

 

2-й

 

линіи-

 

домъ

 

№

 

37,

 

(кв.

 

№

 

10.)
Николаю

 

Петровичу.

 

Таюрскому.



—,

 

<»g

 

_

ПРИБАВЛЕНЫ
къ

ІРШСКИМЪ

   

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ

   

ВЪДОМОСТЯМЪ

29

 

ЯНВАРЯ

                 

N2

          

5*

      

І872

 

ГОДА

Ввходятъ

    

еженедѣльно.

   

Цѣна

      

Щ

         

Подписка

 

принимается

 

искмочи-
годовону

   

изданію

   

въ

  

Иркутскѣ

      

ffl

     

телъно

   

въ

 

Редакціп

  

Иркутскихъ
5

  

руб.,

   

съ

 

пересылкою

   

по

 

почтѣ

      

Q>

     

Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей

   

при
6

  

руб,

 

50

 

коп.

 

серебром*.

                       

©'

     

Духовной

 

Семинаріи.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Историческая

 

записка

 

объ

 

Иркутской
Д.

 

Семинаріи

   

(окончаніе).

Историческая

 

записка

 

объ

 

Иркутск.

 

Д.

  

Семинарін,
(Окончаніе).

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

эт

 

и

 

25

 

лѣтъ

 

Семинарія

 

дала

 

3-хъ
наставниковъ

 

здѣщней

 

Гимназіи

 

и

 

одного

 

военной Прогим-
назіи;

   

двое

 

изъ

 

ея

  

бывшихъ

 

преподавателей

   

служатъ

по

 

военному

 

вѣдомству,

 

и

 

нѣсколько

 

по

 

гражданскому.

Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

выходѣ

 

изъ

    

Семинаріи,

   

ус-

пѣли

 

достигнуть

 

довольно

 

высокихъ

 

мѣстъ

   

въ

   

гражг

данскомъ

 

вѣдомствѣ.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

чести

 

тѣмъ

   

изъ

   

ея

преподавателей,

 

которые,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

видимыя

 

при-

манки,

 

остались

 

вѣрными

 

своей

 

Семинаріи.

 

Здѣсь

 

мысль

наша

 

преладе

 

всего

 

останавливается

 

на

 

старѣйшемъ

 

на-

ставник

 

Иркутской

   

Семинаріи,

    

начавшсмъ

   

въ

   

ней
службу

 

вмѣстѣ

 

съ

 

перемѣщеніемъ

 

ея

 

въ

 

новыя

   

зданія,
и

 

нынѣ,

 

по

 

истеченіи

 

25

 

лѣтъ

 

службы

 

при

   

Семинаріи,
вновь

 

единогласно

 

^избраннымъ

    

въ

   

Педагогическомъ
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Собраніи

 

преподавателемъ,

 

на

 

слѣдующее

 

пятилѣтіе.

Мы

 

говоримъ

 

объ

 

И.

 

П.

 

Токаревѣ,

 

который

 

прибылъ

въ

 

Иркутскъ

 

на

 

службу

 

лишь

 

за

 

нѣсколько

 

дней

 

до

перемѣщенія

 

Семинаріи

 

въ

 

новыя

 

зданія

 

и

 

потому

 

от-'

крылъ

 

свои

 

уроки

 

по

 

Сельскому

 

хозяйству

 

и

 

Естествен-

ной

 

исторіи

 

уже

 

здѣсь,

 

въ

 

новомъ

 

зданіи.

 

Съ

 

отлич-

нымъ

 

знаніемъ

 

предмета

 

соединяя

 

горячую

 

любовь

 

къ

нему,

 

И.

 

П.,

 

конечно,

 

съумѣлъ

 

бы

 

высоко

 

поставить

свои

 

предметы

 

въ

 

Семинаріи,

 

если

 

бы

 

не

 

встрѣтилъ

равно

 

душія

 

однихъ

 

и

 

пренебрел^енія

 

другихъ.

 

По

 

за-

крытіи

 

классовъ

 

Сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

Естественной
йсторіи

 

въ

 

нашей

 

Семинаріи

 

въ

 

1865

 

г.,

 

онъ

 

съ

 

преж-

ней,

 

неослабной

 

энергіей

 

молодости

 

сталъ

 

преподавать

въ

 

ней

 

Физику

 

и

 

Математику.

 

К-ромѣ

 

того

 

онъ

 

же

 

былъ

первыцъ

 

преподавателемъ

 

Педагогики

 

въ

 

нашей

 

Семи-

варіи,

 

когда

 

этотъ

 

предметъ

 

былъ

 

введенъ

 

въ

 

нее

 

въ

1867

 

г.

 

и

 

составленные

 

имъ

 

по

 

этому

 

предмету

 

запис-

ки

 

представляютъ

 

живое

 

свидѣтельство

 

его

 

педагоги-

ческихъ

 

способностей

 

и

 

свѣжѳсти

 

силъ.

 

Другой

 

изъ

старѣйшихъ

 

преподавателей

 

нашей

 

Семинаріи

 

от.

 

Про-

тоіерей

 

«А,

 

Орловъ

 

весьма

 

много

 

трудился

 

надъ

 

пере-

водами

 

на

 

Монгольскій

 

языкъ.

 

Такъ

 

имъ

 

переведенъ

на

 

Монгольскій

 

языкъ

 

краткій

 

катихизисъ,-напечатано

нѣсколько

 

рѣчей,-произнесенныхъ

 

имъ

 

при

 

окончаніи

курса

 

дѣвицъ

 

Благороднаго

 

Института

 

и

 

Сиропита-
тельнаго

 

Дома,

 

гдѣ

 

онъ

 

состоитъ

 

законоучителемъ,

 

объ-

ясненія

 

буддійской

 

молитвы:

 

омъ-мани-падмэ-хумъ

 

и

 

др.

Но

 

главный

 

его

 

трудъ,-долженствующій

 

поставить

 

его

наряду

 

съ

 

замѣчательнѣйшими

 

знатоками

 

восточныхъ

языкомъ— это

 

Манчжурская

 

грамматика.

 

Профессоръ

восточнаго

 

факультета

 

въ

  

С.-Л.-бургскомъ

 

Универси-



-HP—

тетѣ

 

Васильевъ

 

въ

 

своемъ

 

отзывѣ

 

объ

 

ней,

 

между

прочимъ,

 

говорите,

 

что

 

эта

 

грамматика

 

„по

 

своей

 

ори-

гинальности

 

и

 

полнотѣ

 

далеко

 

превосходить

 

единствен-

ную,

 

напечатанную

 

въ

 

Европѣ

 

фонъ-Габленцомъ,

 

Манч-
журскую

 

грамматику

 

и

 

составляете

 

драгоцѣнное

 

пріо-
брѣтеніе

 

для

 

языковѣдѣнія."

 

За

 

этими

 

двумя

 

старѣй-

шими

 

преподавателями

 

Семинаріи,— -изъ

 

коихъ

 

одинъ

началъ

 

свою

 

службу

 

въ

 

ней

 

за

 

долго

 

до

 

перемѣщенія

ея

 

въ

 

новыя

 

зданія,

 

a

 

другой-вмѣстѣ

 

съ

 

перемѣщеніемъ

слѣдуетъ

 

поставить- H.

 

И.

 

.Кашина,

 

который

 

уже

 

бо-

лѣе

 

15.

 

лѣтъ

 

состоитъ

 

въ

 

Семинаріи

 

:

 

штатнымъ

 

вра-

чемъ

 

и

 

преподавалъ

 

въ

 

ней

 

Медицину

 

до

 

самаго

 

закры-

тія

 

классовъ

 

по

 

этому

 

предмету

 

въ

 

Семинаріи.

 

Имъ
написано

 

и

 

напечатано

 

до

 

55

 

ученыхъ

 

статей

 

и

 

цѣ-

лыхъ

 

обширныхъ

 

сочиненій,

 

по

 

Медицинѣ,

 

Этнографіи

и

 

Сельскому

 

хозяйетву.-касающихся

 

преимущественно

Иркутской

 

губерніи

 

и

 

Забайкальскаго

 

края.

 

Они

 

пріо-
брѣли

 

ему

 

званіе

 

члена

 

почти

 

всѣхъ

 

медицинскихъ

 

и

естественно-научныхъ

 

обществъ

 

въ

 

Россіи.

 

По

 

недос-

татку

 

времени,-мы

 

не

 

перечисляемъ

 

здѣсь

 

всѣхъ

 

уче-

ныхъ

 

статей,

 

а

 

упомянемъ

 

только

 

о

 

двухъ

 

главнѣй-

шихъ

 

его

 

сочиненіяхъ,

 

изданныхъ

 

имъ

 

отдѣльно:

 

1)

 

о

пузырчатыхъ

 

глистахъ

 

или

 

гидатидахъ

 

въ

 

разныхъ

 

орга-

нахъ

 

чоловѣчсскаго

 

тѣла,

 

Этотъ

 

трудъ

 

вызвалъ

 

весьма

лестный

 

отзывъ

 

медицинскаго

 

факультета

 

Московскаго

Уневерситета;

 

за

 

него

 

г.

 

Кашинъ

 

послѣ

 

иредварительт

наго

 

испытанія

 

и

 

лубличнаго

 

защищенія

 

удостоенъ

 

сте-

пени

 

доктора

 

Медицины.

 

2)

 

О

 

зобѣ

 

и

 

кретинизмѣ

 

внѣ

и

 

въ

 

предѣлахъ

 

Россіи,

 

въ

 

особенности

 

при

 

Ленской

 

и

другимъ

 

мѣстностямъ

 

Иркутской

 

губерніи.

 

Извѣстнр.

какъ

 

сильно

 

распространена

 

эта

 

загадочная

 

и

 

обезо-
браживающая

 

человѣка

 

болѣзнь

 

по.

 

Ленѣ,

   

Аргуни

   

и
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другимъ

 

мѣстамъ

 

Восточной

 

Сибири,

 

Сочиненіе

 

гі

 

Ка-
шина

 

заслуживаетъ

 

вниманія

 

и

 

особенно

 

въ

 

тома,

 

от-

ношеніи,

 

что

 

при

 

полномъ

 

знаніи

 

литературы

 

по

 

этому

предмету

 

не

 

только

 

русской,

 

но

 

и

 

иностранной,

 

оно

 

въ

мѣстахъ,

 

касающихся

 

Восточной

 

Сибири,

 

все

 

почти

основано

 

на

 

личныхъ,

 

вепосредственныхъ

 

наблюденіяхъ
г.

 

Кашина.

 

Этотъ

 

трудъ

 

его

 

удостоенъ

 

весьма

 

лестнаго

отзыва

 

въ

 

журналѣ

 

„Знаніе,"

 

въ

 

„Вѣстникѣ

 

Европы"

 

и

„Запискахъ

 

Сибирскаго

 

Отдѣла."

 

Кромѣ

 

того

 

г.

 

Кашинъ
занимался

 

редакціей

 

УШ,

 

IX

 

и

 

X

 

книжекъ

 

Сибир-
скаго

 

Отдѣла

 

и

 

за

 

редакцію

 

УШ

 

книжки

 

удостоенъ

Географ.

 

Обществомъ

 

награждеяія

 

серебряною

 

медалью

съ

 

надписью,

 

„за

 

полезное."

Не

 

можемъ

 

также

 

пройти

 

молчаніемъ

 

литерату

 

рныхъ

трудовъ

 

о.

 

Протоіерея

 

Громова,

 

который,

 

по

 

порученію
начальства,

 

нѣкоторое

 

время

 

исправлялъ

 

въ

 

нашей

Семинаріи

 

д.

 

ректора,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

состоите

преподавателемъ

 

Практическая

 

руководства

 

для

 

пас-

тырей

 

и

 

Еврейскаго

 

языка.

 

Онъ

 

былъ

 

свидѣтелемъ

 

пер-

ваго

 

преобразованія

 

Иркутской

 

Семинаріи

 

въ

 

1819

году,-

 

состоялъ

 

въ

 

ней

 

преподавателемъ

 

въ

 

20

 

и

 

на-

чалѣ

 

30

 

годахъ,— и

 

вотъ

 

послѣ

 

долгаго

 

сорокалѣтняго

промежутка

 

времени

 

снова

 

въ

 

нынѣшнемъгоду

 

возвра-

тился

 

въ

 

свою

 

Семинарію

 

преподавателемъ,

 

чтобы

 

показать

молодымъ

 

наетавникамъ,-какъ

 

долго

 

при

 

труДояюбіи

 

и

строгой

 

жизни

 

могутъ

 

сохраняться,

 

въ

 

совершенной

свѣжести

 

силы

 

человѣка!

 

Его

 

замѣчательные

 

литера-

турные

 

труды

 

относятся

 

преимущественно

 

къ

 

разра-

боткѣ

 

мѣстной

 

церковной

 

исторіи;

 

таковы

 

его

 

сочине-

нія:

 

Описаніе

 

Камчатскихъ

 

церквей,

 

Начало

 

Хрис-

тіанства

 

въ

 

Сибири

  

и

   

жизнь

   

Св.

   

Инншентш.

 

&т



еочинейія

 

основаны

 

исключительно

 

на

 

документах*,

взятыхъ

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

архивовъ,-и

 

проливаготъ

 

весьма

ішого

 

свѣта

 

на

 

распространеніе

 

и

 

состояніе

 

Христіан-
ства

 

въ

 

Сибири.

 

Для

 

Иркутскихъ

 

житетей

 

особенно

дороги

 

множество

 

новыхъ,

 

прежде

 

неизвѣстныхъ

 

свѣ-

дѣній,

 

относительно

 

Св.

 

Иннокентія

 

и

 

Его

 

просвѣти-

тельцой

 

дѣятельности.

 

Въ

 

Ирк.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1868,
1869

 

и

 

1870

 

г.,

 

помѣщено

 

продолженіе

 

Исторіи

 

Хрис-
тіанства

 

въ

 

Восточной

 

Сибири

 

во

 

время

 

управленія

 

Не-
руновича,-исполненное

 

также

 

высокаго

 

интересса

 

для

сибиряковъ.

 

Изъ

 

сочиненій

 

общаго

 

богословскаго

содержанія

 

о.

 

Протоіереемъ

 

изданы

 

слова

 

и

 

рѣчи*

нроизнесенныя

 

въ

 

Камчатской

 

и

 

Иркутской

 

Епархіяхъ;
Сверхъ

 

того

 

о.

 

Протоіерей

 

въ

 

продолженіе

 

8

 

іѣтъ

былъ

 

редакторомъ

 

Ирк.

 

En.

 

Вѣд.

 

и

 

умѣлъ

 

возбудить
къ

 

нимъ

 

живое

 

внйманіе

 

не

 

только

 

въ

 

мѣстной

 

Епар-
хіи^

 

но

 

и

 

внѣ

 

ея,-въ

 

другихъ

 

Епархіяхъ.
Не

 

малою

 

также

 

литературного

 

производительности

отличается

 

йреемникъ

 

о.

 

Йротоіерея

 

по

 

изданію

 

Ирк;
Еп.

 

Вѣд.,

 

настоящій

 

ректоръ

 

Иркутской

 

Семин&ріи
Архимандритъ

 

Модестъ.

 

Наиболѣе

 

замѣчательными

 

его

сечиненіями

 

должно

 

считать:

 

1)

 

Св.

 

Григорій

 

Палама
и

 

2)

 

Супральскій

 

Благовѣщенскій

 

монастырь.

 

Въ

 

пер-

вомъ,

 

напечатанномъ

 

отдѣльно,

 

раскрывается

 

дѣятель-

ность

 

Св.

 

Григорія

 

Паламы,

 

Архіепископа

 

Солунскаго,
жившаго

 

въ

 

ХІУ

 

вѣкѣ,-жаркаго

 

противника

 

католициз-

ма

 

и

 

заблужденій,

 

разбираются

 

его

 

сочиненія,

 

коихъ

большая

 

часть

 

еще

 

находится

 

въ

 

рукописяхъ,

 

и

 

опро-

вергаются

 

тѣ

 

клеветы,

 

которыя

 

возводили

 

на

 

него

 

и

доселѣ

 

возводятъ

 

западные

 

писатели.

 

Во

 

второмъ

 

со-

чиненіи,

 

напечатанномъ

 

въ

 

Виленскихъ

 

Епарх.

 

Вѣд.,

 

на
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ос

 

нованіи

 

подлинныхъ

 

актовъ,-разсказываетея

 

исторія
Супральскато

 

монастыря,-его

 

основаніе

 

правоел.

 

кня-

земъ

 

Ходкевичемъ,

 

его

 

совращеніе

 

въ

 

унію

 

въ

 

ХУІв.
и

 

его

 

возвращеніе

 

къ

 

Православно

 

въ

 

царствовапіе
Николая

 

Павловича.

 

Сверхъ

 

этого

 

о.

 

ректоромъ

 

изданы

слѣдующія

 

сочиненія:

 

о

 

Церковномъ

 

Октоихѣ

 

и

 

крат-

кія

 

сказанія

 

о

 

жизни

 

и

 

подвпгахъ

 

Си.

 

„Отцевъ

 

даль-

нихъ

 

пещеръ

 

Кіево-Печерской

 

Лавры.

 

Первое

 

сочине-

ніе

 

мол;етъ

 

служить

 

хорошимъ

 

пособіеыъ

 

для

 

желаю-

щихъ

 

ближе

 

ознакомиться

 

съ

 

содержаніемъ

 

важнѣйшеи

богослужебной

 

книги,

 

второе—

 

представляете

 

весьма

много

 

назидательнаго

 

для

 

православная

 

народа,

 

въ

 

осо-

бенности

 

для

 

благочестивыхъ

 

лосѣтителей

 

далышхъ

 

пе-

щеръ

 

Кіево-Печерской

 

Лавры.

 

Не

 

упоминаемъ

 

о-словахъ

и

 

рѣчахъ

 

и

 

другихъ

 

мелкихъ

 

статьяхъ

 

о.

 

ректора,

 

иапеча-

танныхъ

 

въ

 

разныхъ

 

поврсменкыхъ

 

изданіяхъ.

 

Съ
настоящая

 

года

 

ему

 

поручена

 

редакція

 

и

 

изданіе

 

Ирк.
Епарх.

 

Вѣдомостей,

 

і-дѣ

 

также

 

помѣщено

 

нѣсколько

собственныхъ

 

его.

 

слог.ъ

 

и

 

статей.

Изъ

 

бывщихъ,

 

наставшіковъ

 

Семинаріи

 

извт.стны

своими

 

учеными

 

лі

 

литературными

 

трудами:

 

1)

 

Иванъ

Оннсйхроровичъ:

 

Катдевъ'

 

'.бывшій

 

въ

 

ней

 

преподавате-

лемъ

 

Иоторіи

 

въ

 

концѣ

 

40

 

годовъ.

 

Онъ

 

иамятенъ

 

тѣмъ,

что

 

умѣдъ

 

возбудить

 

въ

 

своихъ

 

ученикахъ

 

живую

 

лю-

бовь

 

къ

 

Исторіи;

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

поставить

 

свой

предмете

 

на

 

ряду

 

.ст.

 

главными-,

 

предметами.

 

Еще

 

въ

бытность

 

его

 

въ

 

Семииаріи.

 

издано

 

имъ

 

небольшое і-ош

чиненіе:

 

о

 

священномъ

 

:

 

помазаніи

 

Царей

 

на

 

Царство.

Потомъ,

 

во

 

время

 

его

 

службы

 

въТимназіи

 

имъ

 

издан ъ

нереводъ

 

Исторіи-Цейса.

 

2)

 

Николаи

 

Нішювичъ

 

По-

новъ,

 

преподававщій

 

въ

 

Семинаріи

 

въ

 

50

 

годахъ

 

Логику,
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Психологію

 

и

 

Патристику.

 

Одни

 

изъ

 

его

 

сочиненій

относятся

 

къ

 

его

 

службѣ

 

въ

 

Семинаріи,

 

такова

 

его

историческая

 

записка

 

объ

 

основаніи

 

и

 

открытіи

 

Ир-

кутская

 

Училища

 

дѣвицъ

 

дух.

 

званія

 

Е.

 

А.

 

Кузнецова,

составленная

 

имъкъ

 

первому

 

выпуску

 

въ

 

1855

 

г.-другіе-къ
его

 

настоящей

 

службѣ

 

въ

 

Гимназіи,-таковъ

 

его

 

отчете

 

о

деятельности

 

педагогическагр

 

совѣта

 

Иркутской

 

Гимна--
зіи

 

привведеніи

 

новая

 

устава

 

въ

 

1865-66

 

годахъ.

 

Сюда

же

 

относятся

 

его.

 

сочиненія:

 

о

 

этимологическихъ,

 

синтак-

сическихъ

 

и

 

лексическихъ

 

особенностяхъ

 

старославян^

скихъ

 

языковъ

 

въ

 

сревненіи

 

съ

 

языкомъ

 

русекимъ,

составленное

 

и

 

отлитографированное

 

для

 

учениковъ

Иркутской

 

Гимназіи.

 

Очерки

 

русской

 

литературы.

 

ІІе-

реводъ

 

СОЧИненія

 

Кенинга:

 

Liltararische

 

Bilder

 

aus

 

Russïand,

Двѣ

 

его

 

юбилейныя

 

рѣчи

 

о

 

Ломоносовѣ

 

и.

 

Карамзинѣ.>

Объ

 

юморѣ,

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

сатирой.

 

Этюдъ.

 

имѣю-

щій

 

цѣлію

 

раскрыть

 

одинъ

 

изъ

 

тайныхъ

 

вопросовъ

теоріи

 

Словесности.

 

Третьяго

 

рода

 

сояиненія

 

написаны

имъ

 

по

 

званію

 

члена

 

Сибирская

 

Отд.

 

Императорская
Русская

 

Географическая

 

Общества.

 

Таковы, его

 

со-

чиненія:

 

общій

 

обзоръ

 

археология,

 

изысканій

 

въ

 

Сиби-.

ри.

 

Вступительная

 

глава

 

въ

 

предпринятое

 

имъ

 

изслѣдо-

ваніе

 

Сибирскихъ

 

древностей.

 

О

 

і

 

каменныхъ

 

бабахъ

Минусинскаго

 

края.

 

Отрывокъ

 

изъ

 

изслѣдованій

 

Сибир-
скихъ

 

доисторическихъ

 

памятниковъ.

 

Сюда

 

,же

 

можно,

отнести

 

его.

 

описаніе

 

Ниловой

 

Пустыни

 

въ

 

ея

 

прошед^.

піемъ

 

и

 

настоящемъ.

                

цат-^яп

 

ийинйоТэ

         

.

  

:

Такова

 

была

 

педагогическая

 

и

 

учено-литературная,

дѣятельность

 

наставниковъ

 

Семинаріи

 

за

 

посдѣднія

 

25
лѣтъ.

 

Изъ

 

нея

 

можно

 

видѣть

 

отчасти,

 

на

 

сколько

 

кЪр-
порація

 

ея

 

наставниковъ

 

стояла

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

приз-

ванія.

          

sj

  

щвн

   

я&дмотан

 

атоома&ошік,

 

нотэвшвдаг



Но

 

главнымъ

 

образомъ,»конечно,

 

педаягическія

 

спо-

собности

 

преподавателей

 

Оеминаріи

 

должны

 

обнару-
житься

 

въ

 

развитіи

 

воспитанниковъ.

 

Кто

 

вполнѣ

 

посвя-

тилъ

 

себя

 

воспитанно

 

юношества,

 

тому

 

почти

 

нѣтъ

 

вре-

мени

 

заниматься

 

учеными

 

трудами.

 

Вотъ

 

почему,

 

между

прочими

 

не

 

всѣ

 

наставники

 

Семинаріи

 

ознаменовали

свою

 

дѣятельность

 

литературными

 

трудами.

 

Въ

 

теченіе
25

 

лѣтняго

 

своего

 

существованія

 

въ

 

новыхъ

 

зданіяхъ
Семинарія

 

успѣла

 

выпустить

 

изъ

 

своихъ

 

стѣнъ

 

до

 

380
воспитанниковъ,

 

окончившихъ

 

курсъ, — изъ

 

нихъ

 

124

студентами.

 

20

 

человѣкъ

 

лучшихъ

 

воспитанниковъ

 

было
отправлено

 

ею

 

въ

 

Академіи,

 

преимущественно

 

Казан-

скую,

 

для

 

полученія

 

высшая

 

богословскаго

 

образо-
вать.

 

Изъ

 

нихѣ

 

трое

 

окончили

 

курсъ

 

въ

 

Академіи

 

со

степенью

 

магистра,

 

10

 

со

 

степенью

 

кандидата;

 

двое

еще

 

продолжаютъ

 

свое

 

ученіе

 

въ

 

Московской

 

Академіи.
Большая

 

часть

 

наіпихѣ

 

воспитанниковъ

 

занимаете

скромный

 

мѣста

 

сельскихъ

 

и

 

градскйхъ

 

священниковъ?

но

 

есть

 

не

 

мала

 

ихъ

 

и

 

на

 

другихъ

 

поприщахъ

 

общест-
венной

 

службы:

 

учебной,

 

гражданской

 

и

 

военной.

 

Самое
лучшее

 

средство

 

судить

 

о

 

достоинствѣ

 

воспитанія,
полученная

 

въ

 

извѣстномъ

 

учебномъ

 

заведеніи,-это
общественная

 

служба

 

его

 

питомцевъ.

 

Средство

 

это

 

въ

рукахъ

 

общества.

 

Надѣемся,

 

что

 

большая

 

часть

 

нашихъ

питомцевъ

 

своею

 

общественною

 

службой

 

вполнѣ

 

оправ-

дыватотъ

 

воспитаніе

 

данное

 

имъ

 

въ

 

Семинаріи,

 

явля-

ются

 

достойными

 

пастырями

 

и

 

усердными

 

слугами

 

го-

сударства.

 

Не

 

отрицаемъ,

 

что

 

могутъ

 

встрѣчаться

 

ис-

ключенія.

 

Но,

 

при

 

всякой

 

(такой

 

встрѣчѣ

 

мы

 

просимѣ

помнить,

 

сколь

 

много

 

значите

 

среда,

 

среди

 

которой
вращается

 

дѣятедьность

 

питомцевъ

   

націей

   

Семинаріи
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Какъ

 

часто

 

она

 

заѣдаетъ

 

самыя

 

лучпіія

 

силы.

 

Сколь-
ку

 

много

 

значить

 

духъ

 

времени,

 

вѣющій

 

за

 

стѣнами

Семинаріи!

 

Какъ

 

часто

 

онъ

 

увлекаетъ

 

за

 

собой

 

головы,

повидимому,

 

довольно

 

свѣтлыя!

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣиія

 

мы

 

нисколько

 

не

 

боимся

   

упо-

мянуть

 

•здѣсь

 

о

 

литературныхъ

 

трудахъ

 

бывшая

   

вос-

питанника

 

нашей

 

Семинаріи,

 

г.

 

Щапова.

 

Г.

 

Щаповъ,

 

от-

правленный

 

въ

 

Казанскую

 

Академію

 

въ

 

1852

 

г.

 

и

 

по

 

окон-

чаніи

 

курса

 

въ

 

этой

 

Академіи

 

въ

 

1856

   

г.

 

оставленный
въ

 

ней

 

бакка'лавромъ,

 

обратилъ

  

на

 

себя

 

вниманіе

 

свои-

ми

 

статьями

 

по

 

Русской

 

Церковной

 

Исторіи,

 

помѣщав-

шимися

 

въ

 

концѣ

 

50

 

годовъ

 

въ

 

Православномъ

    

Собе-
седник!'.,

    

издающемся

   

при

 

Казанской

   

Академіи.

   

Въ
особенности

 

возбудило

  

болыпія

   

надежды

 

его

    

первое,

отдѣлъно

 

изданное

   

имъ,

   

сочиненіе:

    

Русскій

   

раскоЛъ

старообрядства.

 

Отличаясь

 

новостію

 

и

 

широтою

 

взгля-

да

 

на

 

происхряіденіе

 

раскола,

   

самостоятельною

   

обра-

боткою

 

матеріала

 

по

 

первымъ

 

источникамъ,— оно

  

выз-

вало

 

блестящія,

    

и

 

единодушный

    

похвалы

    

не

 

Только

духовныхъ,

 

но

 

и

 

свѣтскихъ

 

журналовъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

по

 

выход ѣ

 

изъ

 

Академіи

 

и

 

переѣздѣ

 

въ

 

С.П.-бургъ,

 

что

случилось

   

въ

 

самое

   

горячее

 

время

    

нашего

   

мнимая

прогресса,

 

онъ

 

совершенно

    

измѣнилъ

   

свой

   

взглядъ.

Это

 

очень

 

рѣзко

 

обнаружилось

 

въ

 

его

 

сочиненіи,

 

издан-

номъ

 

имъ

  

въ

 

С.ІТ.-бургѣ:

  

земство

 

и

    

расколъ.

    

Здѣсь

расколъ

 

представляется

 

уже

   

не

 

темной

 

массой

 

народа,

враждебной

 

просвѣщенііОі

   

а

 

чуть-ли

    

не

 

единственной

здоровой

 

силой,

 

протестовавшей

 

нротивъ

 

централйзаціи
и

 

произвольныхъ

 

дѣйствій

 

Московскаго

 

и

 

С.Петербург-
скаго

   

Правительст'ва.

 

Старые

  

обряды,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

были

 

только

 

ширмой,

 

которыми

 

прикрывался

 

расколъ

 

въ
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своихъ

 

политическихъ

 

дѣйствіяхъ.

 

Еще

 

дальше

 

пошелъ

онъ

 

въ

 

своихъ

 

взглядахъ,

 

въ

 

послѣдующихъ

 

изданныхъ

имъ

 

сочинѳніяхъ,

 

напр.,

 

о

 

соціально-педагогичеекихъ
условіяхъ

 

умственнаго

 

развитія

 

русскаго

 

народа.

 

Это
уже

 

не

 

историческія,

 

безпристрастныя

 

изслѣдошшія,

а

 

чисто

 

публицистическая

 

статьи,

 

прикрытия

 

маской

исторіи.

 

Развертывая

 

ихъ,

 

уже

 

напередъ

 

угадываешь,

о

 

чемъ

 

и

 

въ

 

какомъ

 

духѣ

 

будете

 

говорить

 

сочинитель.

Этимъ

 

мы

 

закончимъ

 

свою

 

историческую

 

записку

 

о

Семинаріи

 

за

 

поелѣднія

 

25

 

лѣтъ.

 

На

 

сколько

 

ясно

 

намъ

удалосьпредставить

 

ея

 

педагогическую

 

деятельность,

 

не

намъ

 

судить.

 

Нѣкоторыхъ

 

сторонъ

 

семинарской

 

жизни

 

мм

коснулись

 

всколзь,

 

нѣкоторыхъ

 

даже

 

вовсе

 

не

 

косну-

лись

 

по

 

олизости

 

къ

 

намъ

 

времени

 

и

 

лицъ

 

(*).

 

Время

для

 

всесторонней

 

и

 

безпристрастной

 

исторіи

 

нашего

заведенія

 

еще

 

впереди.

 

Мы

 

сочтемъ

 

себя

 

счастливыми,

если

 

намъ

 

удалось

 

сохранить

 

несколько

 

фактовъ.

нѣсколько

 

черте,— взятыхъ

 

изъ

 

личныхъ'

 

нашихъ

  

вос-

-

(*)

 

Вт.

 

настоящее

 

время

 

преподавателями

 

а)

 

но

 

Догматическому,

   

Нрав-

ственному

 

и

 

Осноцвому

 

Богословіямъ —Ректоръ

  

Семігпаріи

 

Архимандртъ

'Модестъ;

 

б)

 

по

 

Обзору

 

филосовскихъ

 

ученШ,

 

Психологін

 

и

 

Педагогики— Ин-

спекторъ

 

Семннаріп

 

Яковъ

 

Стуковъ;

 

в)

 

по

 

Общей

 

и

 

Русской

 

Церковной

Исторіянъ

 

свящепппкъ

 

Аѳанасій

 

Виноградов!.;

 

г)

 

по

 

Физикѣ

 

и

 

Матема-

тик'!;

 

Ив.

 

Токаревт.;

 

д)

 

по

 

Всеобщей

 

гражданской

 

іг

 

Русской

 

Исторіямъ-

Алексѣй

 

Смирновъ.

 

е)

 

но

 

Практическому

 

руководству

 

для

 

пастырей

 

и

 

Ев-

рейскому

 

языку—Каѳедралыіый

 

Иротоіерей

 

Прокопій

 

Громовъ;

 

at)

 

но

 

Литур-

гикѣ-свящ.

 

В.

 

Телѣгшп.;

 

з)

 

но

 

Гомилетикѣ,

 

Логикѣ,

 

Словесности

 

и

 

Ис-

тЬрін

 

Литературы— И.

 

Лабинъ;

 

и)

 

по

 

Латинскому

 

языку—Аполлонъ

 

Сѣрощш-

іасій;

 

і)

 

по

 

Греческому

 

языку—Николай

 

Лахипт,

 

и

 

Александръ

 

Новосильцеіп.''

ж)

 

по

 

Монголо-Бурятскому

 

Протоіерей

 

Александра

 

Орловъ;

 

л)

 

по

 

Француз'

," с*? му

 

языку— докторъ,

 

врачъ

 

Семинаріи,

   

Николай

   

Кашинѵ,

 

м)

   

пО

   

III;'

■''мёцЕоыу-Прусекій

 

подданный,

 

Морпць

 

Кубишь;

   

н)

   

Священное

   

Писапіс

иреподается:

 

Свящ.

 

Виноградовым*.,

 

Апол.

 

Сѣроцинскимъ

  

и

   

А,

   

Смирно-

вым!..
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поминаній,— или

 

воспоминаній

 

другихъ

 

ея

 

воспитанни-

ковъ,

 

и

 

могущихъ

 

послужить

 

къ

 

характеристик,

 

опи-

сываемаго

 

нами

 

времени.

Въ

 

заключеніе

 

позвольте,

 

милостивые

 

государи,

 

воз-

нести

 

теплую

 

благодарственную-молитву

 

о

 

бдагочести-

вѣйшемъ

 

Государь

 

Императоре

 

Александрѣ

 

Николаевиче.
Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

наши

 

духовно-учебныя

 

заведенія
истаявали,

 

такъ

 

сказать,

 

подъ

 

бременемъ

 

нужды,

 

Его
царственной

 

мудрости

 

благоугодно

 

было

 

даровать

 

имъ

новыя

 

средства

 

къ

 

болѣе

 

безбѣдному

 

ихъ

 

существова-

ние.

 

Этими

 

средствами

 

имѣла

 

счастіе

 

воспользоваться

въ

 

настоящемъ

 

году

 

и

 

наша

 

Семинарія.

 

Будемъ

 

на-

дѣяться,

 

что

 

не

 

тѣснимая

 

болѣе

 

нуждой,

 

она

 

теперь

съ

 

большею

 

силою

 

разовьетъ

 

свою

 

педагогическую

 

де-

ятельность,

 

нисколько

 

не

 

измѣняя

 

тому

 

духу

 

Св.

 

Вѣры

и

 

любви

 

къ

 

отечеству,

 

въ

 

которыхъ

 

воспитывались

 

ея

питомцы

 

раньше.

Да

 

позволено

 

будетъ

 

намъ

 

такъ

 

же

 

возвысить

 

голосъ

сыновней

 

благодарности

 

къ

 

Тебѣ

 

Высокопреосвященнѣй-

шій

 

Владыко!

                                             

н

  

.uqnrjwi

«Твое

 

имя

 

было

 

знаемо

 

въ

 

здѣшней

 

Семинаріи
еще

 

прежде

 

вступленія

 

Твоего

 

въ

 

уиравленіе

 

здѣш-

ней

 

Епархіей.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

ея

 

наставниковъ

имѣли

 

счастіе

 

закончить

 

свое

 

высшее

 

богословское

 

об-

разованіе

 

въ

 

Каз".

 

Академіи

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

во

главѣ

 

этаго

 

учебная

 

заведенія

 

стоялъ

 

Ты,-Милости-

вѣйшій

 

Архипастырь.

 

Десятилѣтнзе

 

управленіе

 

Твое

Иркутской

 

Епархіей

 

еще

 

болѣе

 

сблизило

 

и,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

сроднило

 

Тебя

 

съ

 

Семинаріей.

 

Во

 

время

 

своихъ

частыхъ

 

посѣщеній

 

ея,

 

Ты

 

являешься

 

не

 

какъ

 

суровый
начальникъ,

 

а

 

какъ

 

отецъ

 

среди

 

своихъ

 

дѣтей.

 

При
многочисленныхъ

 

Твоихъ

 

занятіяхъ,

 

Ты

 

находишь

 

время
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бывать

 

на

 

пробныхъ

 

урокахъ*

 

даваемыхъ

 

въ

 

нашей,
Семинаріи

 

вновь

 

поступающими

 

преподавателями

 

ея,

нисколько

 

не

 

стѣсняя

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

свободная

сужденія

 

о

 

достоинствѣ

 

уроковъ

 

Педагогическая

 

Соб-
ранія.

 

Удостоивая

 

своимъ

 

посѣщеніемъ

 

классы,

 

Ты,

 

какъ

единъ

 

изъ

 

внимающихъ

 

преподаваемому

 

въ

 

нихъ

 

уче-

нііОі

 

СйдпШся

 

на

 

скамью

 

рядомъ

 

съ

 

дѣтьми,

 

и

 

оттуда

кротко

 

и

 

любовно

 

слѣдішіь

 

за

 

ходомъ

 

нашихъ

 

уроковъ.

Съ

 

какою

 

такъ

 

же

 

снисходительноотію

 

Ты

 

удостои-

ваешь

 

обсуждать

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нами

 

разные

 

иедагогиче-

скіе

 

воиросьт.

 

касающіеся

 

Семипаріи!

 

Съ

 

какою

 

пца-

тслыюстію

 

вникаешь

 

во

 

всѣ

 

стороны

 

ея

 

жизни.

 

Тебѣ

обязана

 

была

 

Семинарія

 

до

 

нынѣшняго

 

яда

 

обезпече-

ніемъ

 

своего

 

быта.

 

Даже

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

Ты

 

далъ

ей

 

средства

 

для

 

лучшая

 

и

 

болѣе

 

тщательная

 

наблю-

денія

 

за

 

ея

 

воспитанниками.

 

Да

 

нутеводитъ

 

иасъ

 

Твой
голосъ,

 

голосъ

 

мудрости

 

и

 

благости,,

 

и

 

въ

 

грядущія
лѣта

 

новой

 

жизни

 

нашей!

 

»

Теперь

 

позвольте

 

обратиться

 

къ

 

Вамъ,

    

милостивые

государи,

   

и

 

поблагодарить

 

Васъ

 

за

  

то

 

;

 

внимавіе,

    

съ

фКакимъ

 

Вы

 

выслушали

 

нашъ

 

не

 

водный

 

отчетъ

 

о

   

Ое-
минаріи

 

за

 

истекшее

 

25-лѣтіе.

                            

{

 

0 ,т

Редакторъ,

 

Ректоръ

   

Иркутской

 

Семипсіріи,

Архимапдритъ

   

Модестъ.
Дозволено

  

цензурою.

   

Января

 

29

 

дня

 

1 812

  

года.

«ЙЯ

       

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Окружная

 

Штаба»
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