
lilfli
ЕНШІШНЫЯ

 

ВФД0Н0СТ1.
шходдтъ

 

дел

 

рлзл

 

къ

 

мш&иъ.

Ф/

 

ШШж

 

\&Щ

 

аШШш

 

Е
m

 

штШШш

 

S
3

   

И

 

■

 

'

 

H

   

to

Лдресв

 

редакцш:

уголг

 

Луговой
Ѵл;

  

и'

 

ІІирож-
ковскаго

  

пере-

улка,

 

д.

 

№17.

Ш

Цѣна

 

sa

 

годо-

вое

 

иБданіе Сй

доставкою

 

и пе-

ресылкою

 

5
50

 

коп.
!•

За

 

объявленія

 

за

 

страницу

 

въ

 

первый

 

разъ

 

8

 

рублей

 

во

 

второй

 

и

 

третій
разъ

 

по

 

2

 

руб.

 

далѣе

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

со-

отвѣтсжвенпое

 

число

 

разъ

 

меньше.

октябрь

 

15. Годъ

 

XXXV. 1898 г.

СОДЕРЖАШЕ:

 

ОФФИЦІАІЬНОЙ

 

ЧАСТИ- Епархіалышя
и

 

извѣстія

 

по

 

Иркутской

 

и

 

Забайкальской

 

еиархіямъ.— Отъ

 

Заба.ю
ной

 

Еонсисторіи.— Отъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Училпщнаго

орнжеиія

сплрхшьныа

 

рлсііоражша

 

и

 

щ

По

 

Иркутской

 

епархіи.

Овященникъ

 

и

 

законоучитель

 

центрально

 

миссіонерской

 

шко-

лы

 

при

 

Иркутскомъ

 

Вознесенскомъ

 

св.

 

Иннокентія

 

монаотырѣ

 

Гав-

ріилъ

 

Іанскій

 

за

 

отлично-усердную

 

и

 

полезную

 

службу

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященствомъ,

 

Высокопреосвященнымъ

 

Тихономъ,

 

Архіепи-

скопомъ

 

Ирк'утскимъ

 

и

 

Верхоленскимъ

 

7

 

августа

 

сего

 

1898

 

года

награжденъ

 

бархатною

 

фіолетовою

 

скуфьею.

Вакантными

 

состоять

 

мѣста;

   

a)

   

свлщеннтескія:

   

1)

 

при

Киренскомъ
 

Спасскомъ
 

соборѣ— третьяго

 
священника;

 
2)

 
приНиж-
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неудинокомъ

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ;

 

3)

 

при

 

Шиверской

 

Койстан-
тино-Еленинской

 

церкви;

 

4)

 

при

 

Подымахинской

 

Казанской

 

цер-

кви;

 

5)

 

при

 

Иркутской

 

Владпмірской

 

церкви

 

и

 

6)

 

при

 

Падунской

Восимо-Савватіевокой

 

церкви,

 

и

 

б)

 

діаконскія:

 

1)

 

при

 

Орлингской
Спасской

 

церкви

 

и

 

2)

 

при

 

Малышевской

  

Св. -Троицкой

 

церкви.

Постановленіемъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

на

28

 

августа

 

с.

 

г.,

 

священникъ

 

Еазачинской

 

Николаевской

 

церкви

Василій

 

Еукулевскій,

 

согласно

 

его

 

просьбѣ,

 

переведенъ

 

къ

 

Ши-

верской

 

Константино-Еленинской

 

церкви;

 

мѣсто

 

священника

 

при

Еазачинской

 

церкви

 

объявляется

 

празднымъ.

Діаконъ

 

Оекской

 

Успенской

 

церкви

 

Николай

 

Еаблуковъ

 

2

сентября

 

с.

 

г.

 

волею

 

Божіею

 

умеръ;

 

мѣсто

 

діакона

 

при

 

Оекской

церкви

 

объявляется

  

празднымъ.

Псаломщики

 

Еитойской

 

Христорождественской

 

церкви

 

Іоаннъ

Холмовскій

 

и

 

Жимыгитской

 

церкви

 

Пантелеймонъ

 

Бердниковъ,

 

ре-

золюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

на

 

12

 

сентября

 

сего

 

1898

года,

 

оставлены

 

каждый

 

на

 

своемъ

 

(занимаемомъ)

 

мѣстѣ.

Священникъ

 

Марковской

 

Троицкой

 

церкви

 

Николай

 

Понома-

ревъ,

 

согласно

 

'прошенію,

 

резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства

на

 

15

 

сентября,

 

переведенъ

 

на

 

вакансію

 

3-го

 

священника

 

къ

Киренскому

 

собору.

                                                        

:

 

а;ШШГ; , : ,,

 

,

-

Священникъ

 

Нижнеилимской

 

церкви .

 

Іоаннъ

 

Пономаревъ,

 

сог-

ласно

 

своему

 

ходатайству,

 

переведенъ

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ством!.

 

20

 

мин.

 

сентября

 

къ

 

Падунской

 

церкви;

 

мѣсто

 

священника

при

 

Нижнеилимской

 

церкви

 

объявляется

 

празднымъ.

Монахъ

 

Иркутскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

Савва

 

волею

Вожіею
 

умеръ

 
5

 
сентября

 
сего

 
года.
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Псаломщики

 

церквей

 

Болынеразводинской

 

Владиміръ

 

Коно-

пацкій

 

и

 

Еосостепской

 

Малковъ,

 

резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства

 

на

 

19

 

сентября

 

с.

 

г.,

 

согласно

 

поданнымъ

 

прошеніямъ,

переведены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

На

 

вакансію

 

діакона

 

къ

 

Верхне-Булайской

 

церкви

 

рукополо-

женъ

 

16

 

августа

 

о.

 

г.

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

Иркутскій

мѣщанинъ

 

Василій

 

Романовъ.

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высоконреосвященнѣйшій

 

Тихонъ,

Архіепископъ

 

Иркутскій

 

и

 

Верхоленскій

 

преподаетъ

 

свое

 

Архипа-

стырское

 

благословеніе

 

слѣдующимъ

 

лицамъ

 

за

 

пожертвованія

 

въ

Шимковскую

 

миссіонерскую

 

Михаило-Архангельскую

 

церковь:

 

1)

вдовѣ

 

коллежскаго

 

ассесора

 

Раисѣ

 

Ивановой

 

Старчакъ

 

за

 

пожерт-

вованіе

 

шелковаго

 

подризника

 

стоимостью

 

20

 

руб.,

 

2)

 

женѣ

 

ка-

зака

 

Шимковскаго

 

селенія

 

Евдокіи

 

Павловой

 

Шубиной

 

за

 

пожерт-

вованіе

 

двухъ

 

ковровъ

 

стоимостью

 

20

 

руб.,

 

3)

 

ясачной

 

вдовѣ

того

 

же

 

села

 

Евдокіи

 

Петровой

 

Шорстовой

 

за

 

пожертвованіе

 

ши-

тыхъ

 

по

 

темнозеленому

 

атласу

 

серебряною

 

мишурою

 

воздуховъ

стоимостью

 

25

 

руб.

 

и

 

4)

 

мѣщанину

 

г.

 

Троицка

 

Оренбургской

 

гу-

берніи

 

Семену

 

Васильевичу

 

Юнтеръ

 

за

 

пожертвованіе

 

шелковаго

облаченія

 

на

 

престолъ

 

походнаго

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая

 

храма

 

и

шитыхъ

 

по

 

голубому

 

атласу

 

шелкомъ

 

и

 

бисеромъ

 

воздуховъ

 

на

сумму

 

30

 

руб.

Окончившій

 

нынѣ

 

курсъ

 

воспитанникъ

 

Иркутской

 

духовной

семинаріи

 

Еонстантинъ

 

Громовъ

 

рукоположенъ

 

18

 

сентября

 

с.

 

г.

во

 

священника

 

къ

 

Молькинской

 

Богородице-Рождественской

 

церкви.

Резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

на

 

23

 

сентября,

 

пса-

ломщикъ

 

Бирюльской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Филипповъ

 

Еорнаковъ

 

за

свыше

 

50-лѣтнюю

 

безцорочную

 

службу

 

награжденъ

 

рясоношеніемъ.
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И.

 

д.

 

псаломщика

 

Хоготовской

 

церкви

 

Ѳеодоръ

 

Владиміровъ,

резолюцией

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

переведенъ

 

пономаремъ

Иркутскаго

 

каѳедральнаго

 

собора.

По

   

Забайкальской

 

епархіи.

И.

 

д.

 

столоначальника

 

Забайкальской

 

духовной

 

Еонсисторіи

Еонстантинъ

 

Воздвиженскій,

 

по

 

рукоположеніи

 

его

 

Его

 

Преосвя-

щенствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Никаноромъ,

 

Епископомъ

 

Еирен-

сішмъ,

 

Управляющимъ

 

Забайкальскою

 

ецархіею,

 

26

 

іюля

 

с.

 

г.

 

въ

санъ

 

священника,

 

согласно

 

прошенію,

 

назначецъ

 

на

 

священниче-

ское

 

мѣото

 

къ

 

Еукинской

 

Свято-Духовской

 

церкви.

(

 

і

   

.

                                         

—

Отъ

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

объявляется

благодарность

 

Иркутскому

 

мѣщанину

 

Петру

 

Филимонову

 

Сѣркину,

пожертвовавшему

 

въ

 

Верхне-Ангарскую

 

Николаевскую

 

церковь

203

 

рубля

 

и

 

Иркутскому

 

мѣщанину

 

Ивану

 

Матьѣеву

 

Сѣркину

пожертвовавшему

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь

 

парчевую

 

ризу,

 

эпитрахиль,,

поручи,

 

поясъ,

 

набедрегшикъ

 

и

 

палицу.

Въ

 

Ушмунскую

 

Николаевскую

 

церковь

 

на

 

покупку

 

колокола

пожертвованія

 

сдѣлали

 

слѣдующія

 

лица:

 

1)

 

казакъ

 

Сидоръ

 

Еод-

ратовъ

 

Муратовъ

 

40

 

руб.,

 

2)

 

урядникъ

 

Михаилъ

 

Лазаревъ

 

Ши-

рокихъ— 25

 

р.,

 

3)

 

казакъ

 

Павелъ

 

Никифоровъ

 

Рязановъ — 25

 

р.,

4)

 

казакъ

 

Еодратъ

 

Ѳеодоровъ

 

Чугусвскій — 10

 

p.,

 

5)

 

урядникъ

Григорій

 

Лазаревъ

 

Широкихъ— 5

 

р.,

 

6)

 

казакъ

 

Сидоръ

 

Гавриловъ

Еузнецовъ— 5

 

р.

 

Всего

 

115

 

рублей.

Остальная

 

сумма

 

до

 

240

 

рублей

 

позкертвована

 

Ушмунскимъ

приходомъ—хлѣбомъ

   

по

 

фунтамъ,

 

кто

 

сколько

 

могъ.

Озпаченнымъ

 

лицамъ

 

за

 

ихъ

 

пожертвованія

 

объявляется

 

бла-

годарность

 

отъ

   

Епархіальнаго

 

Начальства.

Въ

 

пользу

 

церквей

 

Забайкальской

 

епархіи

 

поступили

 

слѣду-

ющія

 
пожертвованія

 
отъ

 
разныхъ

 
лицъ:

 
въ

 
Елючевскую

 
Михаиле-
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Архангельскую,

 

приписную

 

къ

 

Еукинской

 

Свято-Духовской

 

цер-

кви:

 

1)

 

строителемъ

 

сей

 

церкви

 

крестьяниномъ

 

Алексѣемъ

 

Еро-

фѣевымъ

 

Уваровымъ

 

пожертвовано

 

деньгами

 

и

 

вещами,

 

не

 

считая

трудовъ

 

и

 

заботъ

 

по

 

церкви,

 

по

 

обязанности

 

строителя,

 

на

 

248

руб.

 

44

 

коп.,

 

2)

 

крестьяне:

 

Василій

 

и

 

Иванъ

 

Бурдуковокіе

 

по-

жертвовали

 

въ

 

туже

 

церковь

 

деньгами

 

и

 

вещами

 

на

 

482

 

р.

 

84

коп.,

 

3)

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Лазебный—деньгами

 

и

 

вещами

 

на

202

 

р.

 

94

 

к.,

 

4)

 

крестьянинъ

 

Еонстантинъ

 

Евдокимовъ

 

Туезовъ—

100

 

р.

 

деньгами

 

и

 

вещами

 

на

 

23

 

р.

 

26

 

к.,

 

всего

 

на

 

123

 

р.

 

26

коп.,

 

5)

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Туезовъ—деньгами

 

и

 

вещами

 

на

307

 

р.

 

65

 

к.,

 

6)

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Софроновъ—деньгами

 

50

руб.

 

и

 

вещами

 

на

 

95

 

р.

 

44

 

к.,

 

всего

 

на

 

145

 

р.

 

44

 

к.,

 

7)

 

кресть-

янка

 

Ирина

 

Туезова—деньгами

 

и

 

вещами

 

на

 

108

 

р.

 

32

 

к.,

крестьянинъ

 

Григорій

 

Петровъ— вещами

 

на

 

106

 

р.

 

50

 

к.,

 

9)

крестьнинъ

 

Иванъ

 

Борисовъ

 

Лазебный—деньгами

 

56

 

р.,

 

10)

 

по-

селенецъ

 

Владпміръ

 

Егоровъ

 

Сергѣевъ— вещами

 

на

 

55

 

р.

 

44

 

к.,

11)

 

стараніемъ

 

и

 

заботами

 

церковнаго

 

старосты

 

статскаго

 

совѣт-

ника

 

доктора

 

медицины

 

Николая

 

Николаева

 

Щеглова

 

собрано

 

по-

жертвованій

 

и

 

заведено

 

для

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

въ

селѣ

 

Улятуѣ

 

пять

 

колоколовъ

 

стоимостію

 

до

 

600

 

р.,

 

12)

 

кресть-

янинъ

 

•

 

Иванъ

 

Васильевъ

 

Ивановъ

 

пожертвовалъ

 

для

 

Артинской

Свято-Духовской

 

церкви

 

200

 

р.

 

на

 

заведеніе

 

колоколовъ,

 

13)

 

вре-

менно

 

2-й

 

гильдіи

 

купецъ,

 

проживающей

 

въ

 

селеніи

 

Ново-Доро-

нинскомъ,

 

Ѳеодоръ

 

Савеліевъ

 

Васильевъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

Тырге-

туевскую

 

Михаило-Архангельскую

 

церковь

 

полное

 

бархатное

 

свя-

щенническое

 

облаченіе,

 

такіе

 

же

 

воздухи,

 

одежды

 

на

 

престолъ,

жертвенникъ,

 

столикъ

 

и

 

аналои

 

съ

 

покрывалами

 

и

 

пеленами

 

для

нихъ,

 

стоимостію

 

до

 

200

 

р.,

 

14)

 

крестьянинъ

 

Хадактинскаго

 

се-

ленія

 

Михаилъ

 

Алексѣевъ

 

Долговъ

 

собралъ

 

на

 

заведеніе

 

новаго

колокола

 

для

 

Хадактинской

 

Владимірской

 

церкви,

 

приписной

 

къ

Улятуевской

 

Михаило-Архангельской

 

до

 

200

 

р.,

 

15)

 

казакъ

 

Уля-

туевскаго

 

поселка

 

Николай

 

Александровъ

 

Дутовъ

 

на

 

собственныя

средства

 
пріобрѣлъ

 
для

  
Ульзутуевокой

 
церкви

 
серебряный

 
сосудъ
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съ

 

приборомъ,

 

ковшичекъ

 

для

 

теплоты,

 

опайное

 

и

 

апликовое

 

напре-

стольное

 

евангеліе

 

и

 

запрестольный

 

трехъ-свѣщникъ

 

на

 

сумму

191

 

р.

 

74

 

к.,

 

16)

 

Титулярный

 

совѣтникъ

 

Александръ

 

Дудинъсъ

супругою

 

своею

 

Екатериной

 

Георгіевой

 

пожертвовали

 

въ

 

Ложни-

ковскую

 

Ерестовоздвиженскую

 

церковь

 

слѣдующія

 

вещи:

 

одежду

изъ

 

парчи

 

желтаго

 

цвѣта

 

на

 

престолъ,

 

покрывало

 

на

 

престолъ

изъ

 

парчи

 

бѣлаго

 

цвѣта

 

и

 

бархатъ

 

цвѣта

 

«бордо»

 

для

 

балдахина

надъ

 

св.

 

престоломъ,

 

всего

 

на

 

сумму

 

100

 

р.,

 

17)

 

усердіемъ

 

при-

хожанъ

 

Ложниковской

 

церкви

 

заведены

 

металлическіе

 

хоругви

 

цѣ-

ною

 

въ

 

65

 

р.

 

и

 

колоколъ

 

вѣсомъ

 

10

 

пуд.

 

25

 

фун.

 

въ

 

300

 

р.,

изъ

 

коихъ

 

пожертвовано

 

урядниками:

 

Павломъ

 

Болынаковымъ

 

50

руб.

 

и

 

Алексѣемъ

 

Сараевымъ

 

50

 

р*,

 

18)

 

фельдшеръ

 

Новотроиц-

каго

 

промысла

 

кабинета

 

Его

 

Величества

 

Анфиногенъ

 

Поповъ

 

по-

жертвовалъ

 

требное

 

евангеліе

 

въ

 

металлической

 

оправѣ— аплике

цѣною

 

23

 

р.,

 

19)

 

казакъ

 

Симеонъ

 

Бочкаревъ —серебряный

 

напре-

стольный

 

крестъ

 

цѣною

 

52

 

р.

 

52

 

к.,

 

20)

 

жена

 

чиновника

 

Марія

Андреева

 

Третьякова— завѣсу

 

для

 

царскихъ

 

вратъ

 

изъ

 

бѣлой

французской

 

матеріи

 

цѣною

 

10

 

p.,

 

21)

 

крестьянинъ

 

села

 

Бекле-

мигаевскаго

 

Яковъ

 

Андреевъ

 

Васильевъ

 

іюжертвовалъ

 

въ

 

Бекле-

мишевскую

 

Покровскую

 

церковь

 

бронзовую

 

вызолоченую

 

лампаду

стоимостію

 

20

 

р.,

 

22)

 

крестьянинъ

 

Александръ

 

Степановъ

 

Митю-

ковъ—икону

 

св.

 

Иннокентія,

 

Иркутскаго

 

чудотворца,

 

на

 

полотнѣ,

художественной

 

работы

 

стоимостію

 

вмѣстѣ

 

съ

 

рамою

 

70

 

р.

 

и

 

23)

жена

 

инженера

 

Дарія

 

Ефремова

 

Елейнъ

 

пожертвовала

 

въ

 

Ирген-

скую

 

Знаменскую

 

церковь

 

коверъ

 

стоимостію

 

25

 

рублей.

Всѣмъ

 

симъ

 

жертвователямъ

 

объявлена

 

благодарность

 

Его

Преосвященства,

 

съ

 

призваыіемъ

 

на

 

нихъ

 

Божія

 

благословенія,

при

 

чемъ

 

лицамъ

 

пожертвовав шимъ

 

100

 

р.

 

и

 

болѣе,

 

съ

 

выдачею

установленныхъ

 

грамотъ.

Отъ

 

Забайкальской

 

духовной

 

Консисторіи.

Принятый

 

изъ

 

Самарской

 

епархіи

 

на

 

службу

 

въ

 

Забайкаль"

скую

 
епархію,

 
священникъ

 
Іоаннъ

 
Осиповскій,

 
согласно

 
его

 
проше-
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нію,

 

журнальнымъ

 

опредѣленіемъ

  

Еонспсторіи

   

отъ

 

16

 

іюня

 

с.

 

г,

назначенъ

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Батаканской

 

Бо-

городице

 

Еазанской

 

церкви

   

Нерчинске-Заводскаго

 

округа.

    

Празд-

ное

 

священническое

 

мѣото

 

при

 

Шундуинской

 

Ерестовоздвиженской

церкви

 

Нерчинскаго

 

округа,

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

Прео-

священнѣйшаго

   

Никанора

 

отъ

 

20

 

іюня

 

с.

 

г.,

 

зачислено

 

за

 

окон-

чивший,

 

курсъ

 

въ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

 

воспитанникомъ

Иліей

 

Бенкогеновымъ.

 

Священникъ

 

Харацайской

 

Вознесенской

 

цер-

кви

 

Тихонъ

 

Якимовъ^

 

согласно

 

прошенію,

 

журнальнымъ

 

опредѣле-

ніемъ

 

Еонсисторіи

    

отъ

 

7

 

іюля

 

с.

 

г.

 

№

 

160,

 

переведенъ

 

на

 

ва-

кантное

 

мѣсто

 

къ

    

Нарынской

 

Ильинской

 

церкви

 

Троицкосавскаго

округа.

 

Еяхтинскій

 

мѣщанинъ

 

Гавріилъ

 

Гавріиловъ

 

Липихинъ,

 

со-

гласно

 

прогаенію,

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

іюня

 

с.

 

г.

за

 

№

 

1470,

 

назначенъ

 

и.

 

д.

  

псаломщика

 

въ

 

Ара-Еиретскій

 

мис-.

сіонерскій

 

станъ

 

и

 

учителемъ

 

мѣстной

 

церковно-приходской

 

школы.

Принятый

    

изъ

    

Вятской

    

епархіи

   

на

 

службу

 

въ

 

Забайкальскую

епархію

 

діаконъ

   

Петръ

   

Грачевъ,

 

согласно

 

ирошенію,

 

резолюціею

Его

 

Преосвященства,

   

Преосвященнѣйшаго

 

Никанора

 

отъ

 

21

 

іюля

с.

 

г.

 

за

 

№

 

1434,

   

временно

 

прикомандированъ

 

на

 

вакантную

 

дол-

жность

 

штатнаго

 

діакона

 

къ

 

Читинскому

 

Михаило-Архангельскому

каѳедральному

 

собору.

 

Праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Унен-

керской

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

Нерчинскаго

 

округа,

 

резо-

люціею

   

Его

    

Преосвященства

   

отъ

 

22

 

іюля

 

с.

 

г.,

 

зачислено

 

за

студентомъ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

 

Петромъ

 

Булгаковымъ.

Еунгурскій

 

мѣщанинъ

    

Стефанъ

  

Львовъ

 

Рябининъ,

 

согласно

 

про-

шению,

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

   

Преосвященнѣйшаго

 

Ни-

канора

   

отъ

 

23

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

1502,

 

назначенъ

 

на

 

должность

псаломщика

 

къ

 

Горно-Зерентуевской

 

Вознесенской

 

церкви

 

Нерчин-

ско-Заводскаго

 

округа.

    

Псаломщикъ

 

градо-Читинокой

 

Андреевской

Архіерейской

 

церкви

   

Нилъ

   

Еорнаковъ,

 

26

 

іюля

 

с.

 

г.

 

Его

 

Прео-

священствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Никаноромъ,

 

рукоположенъ

 

во

діакона,

 

съ

 

оставленіемъ

   

на

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

означен-

ной

 
церкви.

 
Праздное

 
священническое

 
мѣсто

 
при

 
Урюмской

 
Алек-
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сандро-Невской

 

церкви

 

Нерчинскаго

 

округа,

 

резолюціею

 

Его

 

Прео-

священства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Ниьанора

 

отъ

 

13

 

августа

 

с.

 

г.

зачислено

 

за

 

окончившимъ

 

курсъ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

воспитанникомъ

 

Михаиломъ

 

Литвинцевымъ.

 

Священникъ

 

Донинской

единовѣрческой

 

Николаевской

 

церкви

 

Михаилъ

 

Языковъ,

 

согласно

прогаенію,

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

Никанора

 

отъ

 

13

 

августа

 

с.

 

г.

 

№

 

1688,

 

переведенъ

 

къ

 

Цаганъ-

Олуевокой

 

миссіонерской

 

Успенской

 

церкви.

Отъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Учнлищнаго

 

Совѣта.

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

считаетъ

 

своимъ

 

долгомъ

выразить

 

благодарность

 

слѣдующимъ

 

лицамъ

 

за

 

сдѣланныя

 

ими

пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

Максимовской

 

церковно-приходской

 

шко-

лы:

 

попечителю

 

школы

 

И.

 

Е.

 

Могилеву

 

60

 

руб.,

 

Полякову

 

Н.

50

 

р.,

 

Оглоблиной

 

М.

 

П.

 

50

 

р.,

 

Недорѣзовымъ

 

M.

 

и

 

П.

 

5

 

р.,

Лебедеву

 

И.

 

5

 

р.,

 

Поротовой

 

Е.

 

10

 

р.,

 

Шостаковичу

 

Б.

 

П.

 

5

 

р.,

Зуевымъ

 

А.

 

и

 

А.

 

4

 

р.,

 

Медвѣдевой

 

3

 

р.,

 

Лѣскову

 

3

 

р.,

 

Могиле-

ву

 

Г.

 

3

 

р.,

 

Глазкову

 

С.

 

2

 

р.,

 

Еузнецову

 

Я.

 

2

 

р.,

 

Постникову

 

И.

2.

 

р.,

 

Еулакову

 

X.

 

1

 

р.,

 

Байбориной

 

А.

 

1

 

р.,

 

Нелюбину

 

Е.

 

1

 

р.,

В.

 

Мольке

 

1

 

р.,

 

Заморицкому

 

Г.

 

1

 

р.,

 

Могилевой

 

Т.

 

1

 

р.,

 

Бу-

славину

 

С.

 

1

 

р.,

 

Рычковой

 

А.

 

1

 

р.,

 

Еремину

 

1

 

р.,

 

Попову

 

В.

1

 

р.,

 

Паули

 

П.

 

1

 

р.,

 

Бронникову

 

А.

 

1

 

р..

 

Назарову

 

В.

 

1

 

р.,

Яблокову

 

И.

 

1

 

р.,

 

Федотову

 

И.

 

1

 

р.,

 

а

 

также

 

и

 

священнику

Глазковской

 

церкви

 

о.

 

Іоанну

 

Титову

 

за

 

его

 

труды

 

по

 

устройству

названной

 

школы.



къ

 

Иркутскимъ

 

Епархіальнымъ
Вѣдомостямъ.

Октябрь

 

15.

 

^о

 

20,

       

,80n

 

6
P

 

ъ

 

ч

 

ь
къ

 

воспитанникам»

 

Иркутской

 

духовной

 

Семинарін

 

Ректора
Архимандрита

  

Алипія,

  

произнесенная

   

послѣ

 

перваго

 

бого-
служенія

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

4

 

октября

 

98

 

г.

Обращаясь

 

нынѣ

 

къ

 

вамъ,

 

дорогіе

 

юноши,

 

оъ

 

первой

 

моей

бесѣдой

 

съ

 

сего

 

священнаго

 

амвона,

 

я

 

не

 

дерзаю

 

начать

 

ее

 

наста-

вленіемъ

 

отъ

 

моего

 

неискуснаго

 

въ

 

краснорѣчіи

 

разума,

 

а

 

заимг-

ствую

 

его

 

у

 

древняго

 

ветхозавѣтнаго

 

учителя

 

мудрости,

 

содер-

жащееся

 

въ

 

его

 

словахъ

 

къ

 

юношамъ:

 

«помяни

 

Сотворщаго

 

тя

во

 

днехъ

 

юности

 

твоя»

 

(Еккл.

 

12,1).

 

«Вспомни»,

 

какъ-бы

 

такъ

говорить

 

въ

 

семъ

 

словѣ

 

своемъ

 

бугодухновенный

 

мудрецъ

 

древно-

сти

 

всякой

 

юной

 

возрастомъ

 

жизни,

 

«вспомни

 

о

 

Богѣ,

 

твоемъ

создателѣ,

 

вспомни

 

о

 

Немъ,

 

пока

 

еще

 

взоръ

 

ума

 

твоего

 

не

 

ом-

рачился

 

страстью,

 

сердце

 

не

 

огрубѣло

 

въ

 

суетѣ

 

жизни,

 

воля

 

не

сковалась

 

узами

 

грѣха...

 

Ибо

 

другой

 

лучшей

 

поры,

 

другихъ

 

луч-

шихъ

 

силъ,

 

чтобы

 

послужить

 

Ему,

 

ты

 

не

 

будешь

 

имѣть

 

потомъ»...

Таковъ

 

совѣтъ

 

истинной

 

богодухновенной

 

мудрости!

 

Не

 

тому

учитъ

 

и

 

учила

 

во

 

всѣ

 

времена

 

мудрость

 

ложная,

 

земная:

 

«спѣ-

щите»,

 

всегда

 

говорилось

 

и

 

говорится

 

юнымъ

 

душамъ

 

на

 

языкѣ

сего

 

льстиваго

 

мудрованія,

 

«спѣшите

 

насладиться

 

утѣхами

 

жизни,

цока

 

вы

 

въ

 

цвѣтѣ

 

лѣтъ

 

и

 

силъ;

 

не

 

сокращайте

 

и

 

безъ

 

того

 

крат-

кихъ

 

дней

 

своей

 

юности

 

заботою

 

о

 

томъ,

 

о

 

чемъ

 

всегда

 

будетъ,

время

 

позаботиться

 

послѣ»....

Вотъ

 

два

 

противоположныхъ

 

внушенія,

 

обращенный

 

къ

 

юпо-

сти:

   

на

 

сторону

 

котораго

 

изъ

 

нихъ

 

должна

 

склониться

 

она?

   

Для
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душъ

 

правыхъ

 

и

 

искреннихъ

 

колебаніе

 

въ

 

семъ

 

невозможно.

 

И

здравый

 

ра'зумъ

 

и

 

голосъ

 

сердца

 

и

 

внушенія

 

совѣсти,

 

словомъ

Все

 

громко

 

и

 

внятно

 

говорить

 

душѣ,

 

переживающей

 

сей

 

возрасты

«помяни

 

оотворіпаго

 

тя

 

во

 

днехъ

 

юности

 

твоя»,

 

т.

 

е.

 

возлюби

Бога,

 

отдай

 

Ему

 

сердце

 

свое

 

въ

 

эту

 

лучшую

 

пору

 

жизни

 

твоея;

бойся

 

отлагать

 

свою

 

любовь

 

къ

 

Нему

 

и

 

свою

 

надежду

 

спасенія

въ

 

Немъ

 

до

 

другого

 

послѣдующаго

 

времени,

 

иначе

 

то

 

и

 

другое

сдѣлаешь

 

для

 

себя

 

невозможнымъ.

Правда,

 

истинная

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

души

 

христіанской

 

есть

дѣло

 

благодати

 

Божіей

 

къ

 

ней.

 

Но

 

чтобы

 

достичь

 

этой

 

истинной

любви

 

къ

 

Богу,

 

какъ

 

дара

 

благодати,

 

отъ

 

насъ

 

потребны

 

непре-

станные

 

труды"

 

и

 

жертвы.

 

Многое

 

злое

 

намъ

 

нужно

 

для

 

сей

 

люб-

ви

 

къ

 

Богу

 

преодолѣть

 

въ

 

себѣ,

 

ко

 

многому

 

доброму

 

расположить

и

 

пріучить

 

себя;

 

чаще

 

и

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

вспоминать

 

о

 

Немъ,

прилежнѣе

 

и

 

искреннѣе

 

молиться

 

Ему,

 

быть

 

внимательнѣе

 

къ

своему

 

долгу,

 

строже

 

къ

 

самимъ

 

себѣ,

 

добрѣе

 

и

 

снисходительнѣе

къ

 

другимъ.

Въ

 

приложеніи

 

же

 

къ

 

намъ,

 

служителямъ

 

Церкви,

 

и

 

вамъ

готовящимся

 

быть

 

таковыми,

 

наипаче

 

нужно

 

ревновать

 

о

 

стяжа-

ніи

 

и

 

возрастаніи

 

въ

 

себѣ

 

смиренія,

 

кротости

 

и

 

скромности,

 

какъ

основныхъ

 

качествъ

 

истинно

 

христіанской

 

души.

 

Тишина

 

духа,

при

 

заботливыхъ

 

думахъ

 

о

 

нравственномъ

 

усовершенствовали,

всегда

 

съ

 

полнЫмъ

 

сознаніемъ

 

своихъ

 

недостатковъ

 

и

 

съ

 

увѣрен-

ностью,

 

что

 

только

 

на

 

смиреніе

 

призритъ

 

Господь

 

въ

 

жизни

 

на-

шей,

 

по

 

слову

 

евангельскому,

 

а

 

отсюда

 

отношеніе

 

ко

 

всѣмъ

 

ок-

ружающимъ

 

въ

 

духѣ

 

любви

 

Христовой,—почтительность

 

къ

 

однимъ,

привѣтливость

 

съ

 

другими,

 

заботливость

 

не

 

огорчить

 

кого-либо

словомъ

 

или

 

видомъ

 

или

 

даже

 

тономъ

 

рѣчи,

 

осторожность

 

неуни-

зить

 

кого-либо,

 

умѣніе

 

всегда

 

уважать

 

достоинства

 

ближняго,

 

при

необходимой

 

снисходительности

 

къ

 

слабостямъ

 

и

 

совершенное

 

мол-

чаше

 

о

 

своихъ

 

духовныхъ

 

преимуществахъ:

 

таковы

 

главные

 

ви-

ды

 

основныхъ

 

качествъ

 

христіанской

 

души,

 

который

 

должны

 

от-

ражаться

 
въ

 
нашей

 
жизни.

   
А

   
это

 
именно

 
и

 
называется

 
у

 
насъ
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благовоспитанностью.

 

Ею

 

смягчается

 

жесткость

 

и

 

неприглядность

той

 

собственно

 

стороны

 

жизни

 

человѣческой,

 

которою

 

она

 

тяго-

тѣетъ

 

надъ

 

всѣми

 

нами,

 

какъ

 

бремя

 

Тяжкое,

 

современи

 

нашего

всеобщаго

 

осужденія

 

на

 

труды,

 

горе,

 

нужду

 

и

 

всякую

 

суету

 

въ

мірѣ

 

семь.

 

И

 

потому

 

всѣ

 

красоты

 

смиренія

 

и

 

скромности

 

хороши

уже

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

—

 

достолюбезны

 

и

 

желательны

 

просто

 

ради

 

од-

ной

 

своей

 

пріятной

 

и

 

привлекательной

 

внѣшности,

 

ради

 

того

 

бла-

городная

 

и

 

умиротворяющаго

 

характера,

 

который

 

вносится

 

ими

въ

 

нашу

 

частную

 

и

 

общественную

 

жизнь.

Будемъ

 

же

 

тщатися,

 

дорогіе

 

юноши,

 

всячески

 

растить

 

и

 

со-

вершенствовать

 

въ

 

себѣ

 

эти

 

драгоцѣнныя

 

качества—смиреніе,

 

кро-

тость

 

и

 

скромность,

 

какъ

 

живой

 

и

 

неизсякаемый

 

источникъ

 

хри-

стіанскихъ

 

добродѣтелей.

Начавши

 

свою

 

бесѣду

 

съ

 

вами,

 

дорогіе

 

юноши,

 

наставленіемъ

богодухновеннаго

 

мудреца

 

древности,

 

считаю

 

умѣстнымъ

 

и

 

закон-

чить

 

ее

 

пожеланіями

 

другого

 

библейскаго

 

учителя

 

мудрости

 

Сира-

ха:

 

«ростите

 

благочеотивыя

 

души,

 

какъ

 

роза

 

на

 

полѣ

 

при

 

пото-

ки,

 

издавайте

 

благоуханіс

 

какъ

 

ливанъ;

 

цвѣтите

 

нѣжно

 

и

 

скром-

но,

 

какъ

 

лилія,

 

всегда

 

благословляя

 

Господа:

 

ибо

 

въ

 

повелѣніяхъ

Его

 

все

 

Его

 

благоволеніе,

 

и

 

никто

 

не

 

можетъ

 

умалить

 

спаситель-

ность

 

ихъ»

 

(39,

 

16—19.

 

24)

Пусть

 

же

 

будетъ

 

Божіе

 

благоволеніе

 

всегда

 

и

 

во

 

всей

 

жи-

зни

 

вашей!

                                          

Архимандрит»

 

Алипій.

О

 

сельскихъ

 

школахъ

 

доматнихъ.

Пишу

 

настоящую

 

замѣтку

 

о

 

школахъ

 

домашнихъ

 

съ

 

един-

ственною

 

цѣлію,

 

чтобы

 

подѣлиться

 

своими

 

мыслями,

 

впечатлѣніями,

а,

 

пожалуй,

 

и

 

нѣкоторымъ

 

опытомъ

 

съ

 

тѣми

 

людьми,

 

которые

 

са-

ми

 

стоять

 

близко

 

къ

 

народному

 

просвѣщенію

 

и

 

принимаютъ

 

вь

немъ

 

такое

 

или

 

иное

 

участіе.

 

Я

 

не

 

думаю

 

настоящею

 

замѣткою

сказать

 

что

 

нибудь

 

новое,

 

изъ

 

ряду

 

вонь

 

выдающееся

 

и

 

непре-

мѣнно

 
заслуживающее

   
подражанія

   
другихъ:

   
о

   
школахъ

 
домаш-
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нихъ

 

пишутъ,

 

и

 

онѣ

 

составляютъ

 

предмета

 

вниманія

 

и

 

заботли-

вости

 

и

 

частныхъ

 

труженниковъ

 

и

 

правительства.

 

Нѣтъ,

 

я

 

хочу

только

 

высказаться

 

о

 

школахъ

 

домашнихь

 

съ

 

своей

 

точки

 

зрѣнія

и

 

притомъ

 

въ

 

надеждѣ,

 

не

 

вызову

 

ли

 

я

 

тѣмъ

 

и

 

другихь

 

къ

 

со-

общение

 

печатно

 

своихъ

 

мыслей

 

и

 

своихъ

 

наблюденій

 

о

 

нихъ,

 

а

затѣмъ

 

взаимнымъ

 

сообщеніемъ

 

мы

 

не

 

освѣтимъ

 

ли

 

ихъ

 

съ

 

ка-

кой

 

либо

 

новой

 

стороны

 

и

 

не

 

откроемъ

 

ли

 

другъ

 

другу

 

что

 

нибудь

важнаго

 

и

 

полезнагп

 

въ

 

дѣлѣ

 

устройства

 

и

 

правильной

 

органи-

заціи

 

ихъ.

:■

 

Школа

 

домашняя

 

есть

 

самая

 

низшая

 

ступень

 

народнаго

 

об-

разования'.

 

И

 

поэтому

 

своему

 

полоагенію

 

она

 

имѣетъ

 

громадное

значеніе.

 

Она—ближайшій

 

и

 

вѣрнѣйшій

 

путь

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

раз-

вить

 

въ

 

народѣ

 

склонность

 

и

 

потребность

 

къ

 

образованно

 

и

 

сдѣ-

лать

 

эту

 

склонность

 

и

 

потребность

 

всенародными.

 

Получая

 

цер-

ковный

 

характеръ

 

и

 

иаправленіе,

 

она

 

возвышаетъ

 

учащихся

 

и

даетъ

 

имъ

 

средства

 

для

 

дальнѣйшаго

 

религіозно-нравственнаго

 

со-

вершенствованія,

 

она

 

укрѣпляетъ

 

устои

 

государственной

 

жизни.

Народъ

 

такою

 

школою

 

дорожить,

 

потому

 

что

 

она

 

создана

 

имъ

 

са-

мимъ,

 

а

 

не

 

навязана

 

ему

 

извнѣ;

 

она

 

дешева,

 

районъ

 

ея

 

не

 

ве-

ликъ,

 

благодаря

 

чему

 

ученикамъ

 

не

 

приходится

 

бѣгать

 

за

 

нѣс-

колько

 

верстъ

 

въ

 

училище

 

въ

 

морозь

 

и

 

вьюгу:

 

она

 

домашняя.

Это

 

ея

 

хорошія

 

стороны.

 

Въ

 

этомъ

 

заключается

 

ея

 

право

 

на

 

су-

ществованіе

 

и*-

 

на

 

сочувствіе

 

къ

 

ней

 

общества

 

и

 

правительства.

Но

 

въ

 

настоящемъ

 

ея

 

положеніи,

 

неудовлетворительномъ,

 

на

 

нее

нельзя

 

возлагать

 

болыпихъ

 

надеждъ,

 

нельзя

 

успокоиться

 

мыслію,

что

 

она

 

удовлетворяетъ

 

ощущаемой

 

населеніемъ

 

потребности

 

въ

начальномъ

 

образованіи.

 

Кто

 

стоить

 

ближе

 

къ

 

народу,

 

кто

 

рабо-

таете

 

у

 

самыхъ

 

корней

 

народной

 

жизни,

 

тотъ

 

хорошо

 

знаетъ,

 

ка-

кими

 

наша

 

домашняя

 

школа

 

располагаетъ

 

педагогами,

 

какую

 

имѣ-

етъ

 

организацію

 

занятій

 

и

 

какіе

 

употребляетъ

 

пріемы

 

обученія.

 

У

насъ

 

въ

 

Сибири

 

далеко

 

еще

 

не

 

сошли

 

съ

 

педагогической

 

сцены

солдаты

 

николаевскихъ

 

временъ

 

съ

 

ихъ

 

строгими

 

мѣрами

 

водво-

ренія
 

классной

 
дисциплины,

 
съ

 
ихъ

 
допотопными

 
пріемами

 
препо-
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дованія,

   

а

  

также

   

ссыльнопоселенцы

   

неисправимые

   

пьяницы

 

и

зазнамо

   

испорченной

   

нравственности,

 

ведущіе

 

школьное

 

дѣло

 

вѵ

полусознательномъ

   

состояніи

 

и

 

сопровождающіе

  

его

   

приличными

случаю

 

внушеніями

 

въ

 

формѣ

 

тумаковъ,

 

подзатыльниковъ

 

и

 

т.

 

п.

Въ

 

такйхъ

 

школахъ

 

нѣтъ

 

группъ

 

и

 

совмѣстныхъ

 

занятій,

   

а

 

су-н

ществуетъ

 

столько

 

же

 

отдѣленій,

 

сколько

 

и

 

учениковъ.

 

Тамъ

 

нѣтъ

мѣста

 

сознательности

 

чтенія,

 

а

 

преобладаетъ

 

чтеніе

 

механическое

и

 

безсмыоленное,

 

учебнымъ

 

пособіемъ

 

тамъ

 

служить,

 

полновѣеная

линейка,:

 

а

 

учебниками

 

изданія

 

Никольскаго

 

рынка,

   

между

   

кош*

рыми

 

намъ

 

приходилось

 

встрѣчать:

 

«Воръ

 

Яшка

 

мѣдная

 

пряжка»,

«Повѣсть

 

о

 

милордѣ

 

Георгѣ»,

 

русскій

 

пѣсенникъи

 

проч...

 

Словомъ,

въ

 

школахъ

 

такйхъ,

 

выражаясь

 

словами

 

одного

 

русскаго

 

педагога^

обучаютъ

 

дурно,

 

медленно,

 

безтолково,

 

жестоко,

 

такъ

   

что

   

ребя-

тишки

 

вдоволь

 

натерпятся

 

скуки,

 

пьяной

 

ругани

 

и

 

побоевъ,

 

авъм

концѣ

   

концовъ;

 

едва

  

едва

  

выучатся

 

безсмысленно

 

и

 

безобразно,

читать

 

по-

 

складамъ.

 

Что

 

же

 

дѣлать,

 

что-бы

 

школа

 

домашняя

 

при-

несла

 

пользу?

 

чѣмъ

 

и

 

какъ

 

ее

 

улучшить?

.

 

Въ

 

видахъ

 

улучшенія

 

школь

 

грамоты,

 

а,

   

слѣдовательно,

   

и.

домаганихъ

 

духовное

 

вѣдомство

 

въ

 

1896

 

г.

 

устроило

 

новый

 

типъ

церковно-приходокиХъ

 

школъ,

 

такъ

 

называемыхъ,

  

второклассныхъ,

и

 

теперь

 

настойчиво

 

проводить

 

еговъ

   

жизнь.

   

Примѣръ

   

такйхъ

школъ

 

!въ

 

Роосійскихъ

  

епархіяхь

 

показалъ,

 

что

 

онѣ

 

имѣютъ

 

пре-

красное

   

практическое

   

значеніе

 

и

 

быстро

 

завоевываютъ

 

симпатіи^

мѣстнаго

  

крестьянскаго

   

наоеленія,

   

на

 

которое

 

онѣ

 

собственно

 

ин

расчитаны..

   

Устройство

 

такйхъ

 

школь

 

предположено

 

и

 

въ

 

Иркут-

ской

 

епархіи:.

 

двѣ

 

изъ

 

нихъ

 

уже

 

открыты.

   

Новліяніе

 

ихъ

 

пока,

еще

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

успѣло.

 

проявиться

 

и,

 

мы

 

думаемъ,

 

долго

 

ещеь.

не-

 

проявится*.

 

Дѣла.

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

Иркутской. епархіи

   

BTopq«n

класснымъ

  

школамъ

  

придется

 

считаться

 

прежде

 

всего

 

съ

 

разбро-

санностію

 

населенія

 

на

 

огромномъ

 

пространствѣ.

   

Если

   

положить

двѣ

 

второклассный

 

.школы,

 

на

   

округъ,

   

какъ

   

и

   

предположено,

   

и

допустить,

 

что

 

каждая

 

изъ

 

нихъ

 

будетъ

 

,имѣть

 

центральное

 

шшнш

женіе
 

въ

 
отношенш

 
приходовъ

 
и

 
школъ

 
своего

 
района,

 
то

 
всетаки
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нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

будутъ

 

удалены

 

отъ

 

половины

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ

 

и

 

грамоты

 

на

 

100,

 

300

 

и

 

болѣе

 

верстъ.

 

Изъ

послѣднихъ

 

шкодь,

 

можно

 

съ

 

увѣренностыо

 

сказать,

 

не

 

повезутъ

дѣтей

 

обучать

 

во

 

второклассную

 

за

 

отдаленностью.

 

Не

 

повезутъ

и

 

по

 

другимъ

 

причинамъ.

 

Каждый

 

ученикъ

 

второклассной

 

школы,

пользующійся

 

въ

 

ней

 

общежитіемъ

 

и

 

содержаніемъ,

 

по

 

положенію,

обязанъ

 

вносить

 

ежемѣсячно

 

по

 

7

 

р.,

 

а

 

за

 

все

 

учебное

 

время,

слѣдователъно,

 

56

 

р.,

 

каковая

 

сумма

 

для

 

крестьянина,

 

который

въ

 

болыпинствѣ

 

нуждается

 

въ

 

кускѣ

 

насущнаго

 

хлѣба

 

и

 

не

 

имѣ-

етъ

 

смѣыной

 

рубахи,

 

составляете

 

громадный

 

расходъ

 

и

 

притомъ

расходъ

 

на

 

предметъ

 

не

 

первой

 

необходимости

 

и

 

важности,

 

съ

его

 

точки

 

зрѣнія.

 

Правда,

 

крестьянинъ

 

любить

 

грамотность

 

и

стремится

 

къ

 

вей,

 

но

 

онъ,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

имѣетъ

 

возможности

расходоваться

 

і

 

на

 

нее

 

въ

 

ущербъ

 

другимъ

 

своимъ

 

потребностямъ,

запросы

 

которыхъ

 

сильнѣе,

 

настойчивѣе

 

и

 

неотложнѣе.

 

Подтвер-

жденіе

 

нашей

 

мысли

 

Можно

 

найти

 

въ

 

любомъ

 

многолюдномъ

 

и

и

 

радбросанномъ

 

приходѣ,

 

имѣющемъ

 

при

 

храмѣ

 

благоустроенную

школу.

 

Въ

 

этой

 

школѣ

 

учатся

 

почти

 

исключительно

 

мѣстныя

 

дѣ-

ти

 

и

 

лишь

 

2%

 

приходящихъ

 

изъ

 

ближайшихъ

 

къ

 

селу

 

деревень

и

 

почти

 

никого

 

изъ

 

дальнихъ.

 

Почему-же

 

такъ?

 

Почему

 

отсут-

ствуютъ

 

дѣти

 

школьнаго

 

возраста

 

отдаленнѣйшихъ

 

деревень?

 

Сами

родители,

 

спрошенные

 

объ

 

этомъ,

 

обыкновенно

 

ссылаются

 

или

на

 

отдаленность

 

своего

 

мѣстожительства

 

отъ

 

села,

 

или

 

на

 

неимѣ-

ніе

 

родотвенниковъ,

 

т.

 

е.

 

даровой

 

квартиры,

 

или

 

;

 

на

 

недостатокъ

матеріальныхъ

 

средствъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

устраните

 

неудобства,

 

на

 

ко-

торый

 

они

 

ссылаются,

 

т.

 

е.

 

откройте

 

школу

 

у

 

нихъ

 

на

 

дому

 

и

предложите

 

имъ

 

безплатное

 

ученіе

 

въ

 

ней,

 

и

 

вы

 

будете

 

пріятно

поражены

 

множествомъ

 

желающихъ

 

учиться>

 

но

 

напротивъ

 

пре-

дложите

 

имъ

 

платить

 

за

 

обученіе

 

хотя

 

въ

 

размѣрѣ

 

въ

 

зиму

 

съ

Мальчика

 

3

 

р.

 

и

 

съ

 

дѣвочки

 

1р.,

 

и

 

тогда

 

изъ

 

выразившихъ

желаніе

 

учиться

 

безплатно

 

останется

 

едва

 

пятая

 

часть.

 

Говорю

по

 

опыту..

 

Такимъ

 

образомъ,

 

если

 

крестьянинъ

 

не

 

считаетъ

 

удоб-

нымь,

 
вслѣдствіе

 
отдаленности

 
и

 
не

 
имѣетъ

 
матеріальныхъ

 
средствъ
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обучить

 

своего

 

сына

 

въ

 

школѣ

 

приходской,

 

то

 

едва-ли

 

онъ

 

пове-

зете

 

его

 

обучаться

 

во

 

второклассную

 

школу,

 

которая

 

удалена

 

отъ

его

 

за

 

сотни

 

веротъ

 

и

 

гдѣ

 

обученіе

 

его

 

сына

 

будете

 

стоить

 

го-

раздо

 

дороже.

 

Да

 

и

 

самая

 

цѣль

 

обученія

 

во

 

второклассной

 

школѣ,

для

 

крестьянина,

 

чтобы

 

быть

 

потомъ

 

учителемъ

 

въ

 

своей

 

деревен-

ской

 

школѣ,

 

не

 

особенно

 

заманчива,

 

і

 

Нашъ

 

крестьянинъ

 

по

 

скла-

ду

 

своего

 

ума

 

во

 

всемъ

 

ищете

 

прежде

 

всего

 

практической

 

пользы;

ради

 

нея,

 

а

 

не

 

какой-либо

 

культурной

 

цѣли,

 

онъ

 

стремится

 

къ

первоначальной

 

грамотѣ.

 

Съ

 

точки

 

зрѣнія

 

практической

 

пользы-же

онъ

 

смотритъ

 

и

 

на

 

обученіе

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ.

 

Мы

 

де-

сятки

 

разъ

 

предлагали

 

зажиточнымъ

 

и

 

многосемейнымъ

 

прихожа-

намъ

 

.отправить

 

своихъ

 

дѣтей

 

для

 

обученія

 

въ

 

сравнительно

 

не

отдаленную

 

(60'

 

веротъ)

 

Кутуликокую

 

второклассную

 

школу,

прельщая

 

ихъ

 

выгодами, .

 

которыя

 

получать

 

тамъ

 

ихъ

 

дѣти:

 

солид-

ностью

 

знаній,

 

званіемъ

 

учителя,

 

окладомъ

 

жалованья

 

и

 

проч.

Но

 

лишь

 

крестьяне

 

услышатъ^г

 

ата

 

и

 

сынъ

 

ихъ

 

будете

 

учителемъ

«не

 

настоящим^

 

не

 

доконченнымъ»

 

и

 

съмалымъ

 

окладомъ

 

Жа^
лованья,

 

они,,,

 

не

 

стѣсняясь,

 

заявляютъ,

 

что

 

«изъ

 

за

 

этого

 

не

стоите,

 

нѣтъ

 

выгоды»....

 

Поэтому

 

въ

 

Балаганскомъ

 

округѣ

 

въ

существующихъ

 

уже

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

Кутуликекой' и

Малышевской

 

на

 

содержаніе.

 

родителей

 

преимущественно

 

обучаются

мѣстныя

 

крестьянекія

 

и

 

другихъ

 

сословій

 

дѣти,

 

а

 

привезенные

 

изъ

другихъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

отдаленныхъ

 

селеній

 

ученики

 

и

 

учени-

цы

 

почти

 

всѣ

 

содержатся

 

на.

 

счета

 

'

 

Енархіаяьпаго

 

Училищнагшд

Совѣта.

 

Но

 

такъ,

 

какъ

 

число

 

стипендій

 

Совѣта

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

не

 

велико

 

и,

 

едва

 

ли

 

много

 

увеличится

 

съ

 

открытіемъ

 

другихъ

второклассныхъ

 

школъ,

 

то

 

приходится

 

думать,

 

что

 

школы

 

эти

 

въ,;

Иркутской,

 

епархій

 

при

 

разбросанности

 

наееленія

 

и

 

сравнительной

бѣдности

 

его,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

долго

 

еще' не

 

осуществлять

 

той

 

бла-

гой

 

цѣли,

 

которая

 

преслѣдуется

 

самымъ.

 

устройством^,

 

ихъ,

 

дать?

достаточный

 

контингента

 

учителей

 

для

 

школъ

 

грамоты

 

и

 

домаш-

нихъ;

 

а

 

поэтому

 

большинству

 

домашнихъ

 

:

 

школъ

 

приведется

 

еще

долго,

 
влачить

 
свое

 
жалкое

 
и

 
безтолковое

 
существованіе,

 
<

 
Въ

 
.та-
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комъ

 

случаѣ

 

откуда

 

взять

 

учителей

 

для:

 

школъ

 

домашнихъ,

 

учи-

телей

 

хотя

 

не

 

столько

 

образованныхъ

 

и

 

правоспоеобныхъ,

 

сколько

хорошйхъ

 

практиковъ,

 

обладающихъ

 

религіозно-нравотенными

 

ка-

чествами

 

добраго

 

учителя

 

и

 

не

 

претендующихъ

 

на

 

большое

 

жало-

ванье,

 

вмѣсто

 

занимающихся

 

теперь

 

ссыльно-поселенцевъ

 

и

 

отстав-

ныхъ

 

солдатъ?

 

Для

 

этого

 

мы

 

предлагаемъ

 

воспользоваться

 

оканчи-

вающими

 

учениками

 

благоустроенныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

или

миниетерскихъ

 

школъ,

 

которыхъ,

 

конечно,

 

прежде

 

чѣмъ

 

отправить

учительствовать,

 

необходимо

 

практически

 

къ

 

тому

 

подготовить.

Трудъ

 

этотъ

 

по

 

подготовив

 

учителей

 

для

 

школъ

 

домашнихъ

 

и

 

ус-

тройству

 

самыхъ

 

школь

 

съ

 

болынимъ

 

уснѣхомъ

 

могутъ

 

взять

 

на

себя

 

приходекіе. священники,

 

потому

 

чтоихыірямой

 

интересъ

 

и

 

свя-

щенна*

 

обязанность

 

сдѣяать

 

домашнюю

 

школу

 

распространителемъ

того

 

религіозно-нравственнаго

 

просвѣщенія,

 

къ

 

которому

 

они

 

при-

зываются

 

и.

 

самою

 

идеею

 

своего1

 

священства

 

и

 

правительствомъ

 

и

чувствомъ

 

состраданія

 

и

 

любви

 

къ

 

находящимся

 

въ

 

невѣжествѣ.

Разумѣется,

 

трудъ

 

этотъ

 

потребуете

 

отъ

 

священниковъ

 

расхода

новыхъ

 

силъ,

 

энергіи,

 

самоотверженности

 

и

 

даже,

 

быть

 

можете,

 

за-

траты

 

изъ

 

своихъ

 

скудныхъ

 

матеріальныхъ

 

средствъ.

 

Священнику

придется,

 

кромѣ

 

теоретической

 

и

 

практической

 

подготовки

 

учащаго,

устроить

 

его

 

на

 

мѣстѣ

 

относительно

 

жилья

 

и

 

стола,

 

найти

 

помѣ-

щеніе

 

подъ

 

школу,

 

расположить

 

родителей

 

къ

 

отдачѣ

 

въ

 

учебу

 

сво-

ихъ

 

іДѣтей,

 

войти

 

съ

 

ними

 

въ

 

соглашеніе

 

о

 

платѣ

 

за

 

обученіе,

 

снаб-

дить

 

школу

 

учебниками,

 

пособіями,

 

обстановкой,

 

составить

 

роописаніе

урѳкявъ,

 

затѣмъ,

 

когда

 

начнутся

 

занятія,

 

посещать

 

школу,

 

чтобы

утѣшнты

 

и

 

ободрить

 

учащаго/

 

разъяснить

 

ему

 

методы

 

преподава-

нія>!

 

указать

 

ошибки,

 

дать

 

примѣрные

 

уроки,

 

установить

 

нормаль-

ный

 

отношенія

 

учащихся

 

и

 

родителей

 

ихъ

 

къ

 

учителю

 

и

 

его

 

къ

тѣмъ

 

и

 

другимъ

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.. .

 

Много

 

труда,

 

правда,

 

но

 

мы

твердо

 

увѣрены,

 

что

 

ни

 

одинъ

 

истинный

 

священникъ,

 

чувству-

ющій

 

глубокое

 

призваніе

 

къ

 

своему

 

пастырскому

 

дѣлу,

 

не

 

испу-

гается

 

трудовъ

 

по

 

приготовление

 

учителей

 

для

 

школъ

 

домашнихъ

и

 
устройству,

 
сихъ

  
поелѣднихъ.

   
Учителемъ

 
въ

 
домашнюю

 
школу
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мы

 

совѣтуемъ

 

назначать

 

мѣстныхъ

 

же

 

жителей,

 

а

 

поэтому

 

если

нѣтъ

 

въ

 

приходскомъ

 

училищѣ

 

кончающего

 

курсъ

 

изъ

 

той

 

дерев-

ни,

 

гдѣ

 

предполагается

 

домашняя

 

школа,

 

то

 

лучше

 

сначала

 

оты-

скать

 

подходящаго

 

мальчика

 

или

 

дѣвочку,

 

обучить

 

и

 

подготовить

ихъ

 

въ

 

училищѣ,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

приступить

 

къ

 

открытію

 

школы.

Такой

 

опособъ

 

подготовденія

 

учителей

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

жителей

 

бу-

дете

 

продолжительнымъ,

 

но

 

за

 

то

 

онъ

 

предоставить

 

нѣкоторыя

 

удоб-

ства

 

и

 

избавить

 

священника

 

отъ

 

лишнихъ

 

заботь

 

и

 

непріятностей

по

 

отысканію

 

квартиры

 

учителю

 

и

 

устройству

 

способа

 

содержанія

его.

 

Учитель

 

изъ

 

мѣстныхъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

будетъ

 

проживать

въ

 

своемъ

 

домѣ

 

и

 

кормиться

 

въ

 

своей

 

семьѣ,

 

довольствуясь

 

одною

платою

 

за

 

обученіе

 

дѣтей,

 

а,

 

какъ

 

односельчанинъ

 

учащихся,

 

онъ

войдетъ

 

съ

 

ними

 

въ

 

болѣе

 

искреннія

 

и

 

теплыя

 

отношенія

 

и

 

отъ

родителей

 

учащихся

 

будетъ

 

пользоваться

 

болынимъ

 

довѣріемъ,

 

а

иногда

 

и

 

вліяніемъ,

 

если

 

онъ

 

сынъ

 

или

 

дочь

 

зажиточнаго

 

кресть-

янина.

 

Но

 

если

 

нѣтъ

 

возможности

 

имѣть

 

учителя

 

изъ

 

мѣстныхъ,

то

 

оторонній

 

учитель

 

пусть

 

кормиться

 

у

 

родителей

 

учащихся

поочередно.

 

И

 

этотъ

 

кочующій

 

образъ

 

ашзни

 

имѣеть

 

свою

 

хоро-

шую

 

сторону.

 

Въ

 

началѣ

 

новичекъ

 

учитель

 

нѣсколько

 

пугается

 

ко-

чующаго

 

образа

 

жизни,

 

но

 

крестьяне

 

всегда

 

усердно

 

убѣждаютъ

его,

 

что

 

стѣсняться

 

ему

 

нечего,

 

что

 

онъ

 

скоро

 

привыкнетъ

 

къ

нимъ,

 

какъ

 

къ

 

роднымъ,

 

что

 

они

 

даа;е

 

рады

 

ему,

 

если

 

въ

 

благо-

дарность

 

за

 

ихъ

 

хлѣбъ

 

соль,

 

онъ

 

вечеромъ

 

займется

 

съ

 

ихъ

 

деть-

ми,

 

или

 

почитаете,

 

или

 

разсканіетъ

 

имъ

 

что

 

нибудь.

 

И,

 

действи-

тельно,

 

эти

 

вечернія

 

чтенія,

 

или

 

бесѣды

 

въ

 

семьѣ

 

нравятся

 

и

приносятъ

 

свою

 

долю

 

пользы,

 

а

 

учитель,

 

получая

 

лучшій

 

столь,

всегда

 

остается

 

доволенъ

 

своимъ

 

полоаіеніемь.

 

Но,

 

къ

 

соаіалѣнію,

этотъ

 

кочующій

 

образъ

 

жизни

 

имѣетъ

 

и

 

нѣкоторыя

 

неудобства.

Учителю

 

приходится

 

или

 

ночевать

 

тамъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

столуется,

 

ис-

пытывая

 

непріятности

 

отъ

 

тѣсноты,

 

злокачественности

 

атмосфе-

ры,

 

иногда

 

дебоширствъ

 

разбушевавшагося

 

пьяницы

 

старшаго,

 

отъ

возможности

 

заразиться

 

эпидемическою

 

болѣзныо,

 

a

 

нерѣдко

 

и

«дурною»

 
и

 
проч...,

   
или

 
же,

 
ночуя

 
въ

 
школѣ,

 
три

 
раза

 
путеше-
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ствовать

  

по

  

селу,

   

чтобы

   

позавтракать,

   

пообѣдать

   

и

 

уасинать.

Прогулки

 

эти,

 

иногда

 

на

 

болынія

 

разотоянія,

    

приходится

 

дѣлать

и

 

въ

 

трескучіе

 

зимніе

 

морозы,

  

и

 

по

 

глубокой

 

грязи

 

поздней

 

осе-

ни

 

и

 

ранней

 

весны,

 

и

 

утромъ

 

рано,

 

и

 

вечеромъ

 

поздно.

 

Прогулки

эти

 

даже

 

и

 

не

 

безопасны

 

особенно,

 

когда

 

учительствуете

 

не

 

учи-

тель,

 

а

 

учительница.

   

Побуждаемый

   

неудобствами

 

кочующаго

 

об-

раза

 

жизни,

  

я

 

попробоваль

 

въ

 

минувшую

 

зиму

 

въ

 

Средне-булай-

ской

   

школѣ

   

замѣнить

 

его

 

денежнымъ

 

взнооомъ

 

съ

 

каждаго

 

уча-

щагося

 

на

 

наемъ

 

квартиры

 

съ

 

готовымъ

 

столомъ

 

для

 

учительницы.

Квартира

   

нашлась

 

какъ

 

разъ

 

противъ

 

школы

 

и

 

не

 

дорогая

 

по

 

5

р.

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Въ

 

концѣ

 

учебнаго

 

года

 

оказалось,

 

что

 

расходу

 

по

содержанію

 

учительницы

 

приходилось

 

на

 

мальчика

 

по

 

1

 

р.

 

30

 

к,,

и

 

на

 

дѣвочку

 

1

 

р.

  

Другихъ

 

расходовъ

 

у

 

учащихся

 

никакихъ

 

не

было,

 

потому

 

что

 

обученіе

 

для

   

всѣхъ

   

было

   

безплатное,

    

зданіе

школьное

 

нанималось

  

на

  

счете

   

приходскаго

 

попечительства,

   

а

учебники

 

и

 

учебныя

 

пособія

 

-были

 

высланы

   

безвозмездно

   

Бала-

ганскимъ

 

отдѣленіемъ.

   

Мы

 

предложили

 

родителямъ

 

учащихся

 

уп-

латить

 

причитающееся

 

съ

 

ихъ

 

дѣтей

 

взносы

  

на

   

наемъ

   

готоваго

стола

 

для

 

учительницы.

 

И

   

что-же?

   

Большинство

 

изъ

 

нихъ

 

отка-

залось

 

отъ

 

какихъ-бы

 

то

 

ни

 

было

 

взносовъ,

   

мотивируя

 

свой

 

от-

казъ

 

тѣмъ,

   

что

 

имъ

 

выгоднѣе

 

и

 

сподручнѣе,

   

если

   

учительница

столуется

   

у

   

нихъ

 

по

 

очереди,

 

потому

 

что

 

продукты

 

хозяйства,

идущіе

 

на

 

содержаніе

 

ея,

 

имъ

 

ничего

 

не

 

стоять,

   

а

  

въ

 

деньгахъ

они

 

крайне

 

нуждаются.

  

Послѣ

 

разныхъ

 

убѣжденій

 

и

 

разъяснена,

которыя

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

привели,

 

въ

 

концѣ

 

концовъ,

   

за

 

содержа-

ніе

 

учительницы

 

пришлось

 

заплатить

 

самому

 

и

 

снова

 

перейти

 

къ

кочующему

 

образу

 

жизни

 

со

 

воѣми

 

его

 

недостатками.

(Продолженіе

  

будетъ).'
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ

    

СОФРОПІЙ,
3-й

 

Епископъ

 

Иркутскіи.

Краткое

 

повѣствованге

 

о

 

его

 

жизни

 

и

 

дѣянілхъ.

(Продолженіеі.

Параллельно

 

съ

 

заботами

 

о

 

построены

 

новыхъ

 

храмовъ

и

 

благоукрашеніи

 

старыхъ

 

Преосвященный

 

Оофроній

 

забо-

тился

 

и

 

о

 

благолѣпіи

 

и

 

торжественности

 

богослуженія

 

въ

нихъ.

 

Оъ

 

этою

 

цѣлію

 

овъ

 

требовалъ

 

внятности

 

и

 

благого-

вѣйнаго

 

чтенія

 

и

 

пѣнія

 

богослужебныхъ

 

пѣсней,

 

устроилъ

прекрасными

 

архіерейскій

 

хоръ

 

изъ

 

учениковъ

 

архіѳрейской

школы

 

и

 

изъ

 

дѣтей

 

вызываемыхъ

 

изъ

 

епархіи

 

для

 

наученія

церковному

 

чтенію

 

и

 

пѣнію

 

для

 

приготовленія

 

въ

 

дьячки

 

*)

и

 

пр.

 

А

 

чтобы

 

пріучить

 

къ

 

благолѣпному

 

и

 

торжественному

служенію

 

и

 

все

 

духовенство,

 

онъ

 

призывалъ

 

градскихъ

 

дьяч-

ковъ

 

и

 

діаконовъ

 

въ

 

свой

 

хоръ,

 

по

 

очереди

 

вызывалъ

 

дьяч-

ковъ,

 

діаконовъ

 

и

 

даже

 

священвиковъ

 

изъ

 

каяадаго

 

прихо-

да

 

и

 

изъ

 

каждой

 

церкви

 

)

 

своей „епархш

 

для

 

присутство-

вала

 

при

 

архіерѳйскихъ

 

служеніяхъ,

 

требовалъ

 

чтобы

 

дьяч-

ки

 

исполняли

 

обязанности

 

иподіаконовъ,

 

книгодержцѳвъ

 

***)

и

 

пр.

 

Затѣмъ

 

замѣтивъ,

 

что

 

въ

 

приходскихъ

 

церквахъ

 

не

бываетъ

 

благовѣста

 

на

 

Литургіи

 

во

 

время

 

пѣнія:

 

„Тебѣ

 

по-

емъ,

 

Тебѣ

 

благоеловимъ",

 

въ

 

самый

 

важный

 

моментъ

 

Лм-

тургіи ;

 

призывающій

 

къ

 

молитвѣ

 

всѣхъ

 

и

 

всюду,

 

а

 

также,

что

 

не

 

бываетъ

 

благовѣста

 

на

 

утрени

 

на

 

9-й

 

пѣсни

 

канона

и

 

кажденій

 

въ

 

началѣ

 

утрени,

 

на

 

пѣніи

 

«Честнѣйшую

 

хѳ-

рувимъ»,

 

на

 

вечерни

 

во

 

время

 

пѣнія

 

стихиръ

 

на

 

Господи

воззвахъ,

 

указами

 

по

 

всей

 

епархіи

 

строго

 

повелѣлъ:

во

 

первыхъ

 

кажденіе

 

совершать

 

всюду,

 

гдѣ

 

оно

 

указано

церковнымъ

 

уставомъ,

 

ибо

 

кажденіе

 

есть

 

жертва

 

Богу

сопровождающая,

 

очищающая

 

и

 

усиливающая

 

нашу

 

мо-

литву;

   

во

  

вторыхъ

    

неотмѣнно

   

производить

   

благовѣстъ:

*)

 

Указъ

 

19

 

Мая

 

1766

 

г-
**)

 

Указъ

 

22

 

Сентября

 

1766

 

г.

***)

 
Указъ

 
отъ

 
3

 
Ноября

 
1768

 
г.
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На

 

утрени

 

на

 

9-й

 

пѣсни

 

и

 

на

 

Литургіи

 

на

 

«Достойно

 

есть»

и

 

во

 

время

 

пѣнія

 

«Тебѣ

 

поеыъ,

 

Тебѣ

 

благословимъ»

 

*).

Всѣ

 

эти

 

мѣры

 

имѣли

 

благодѣтельное

 

послѣдствіе

 

въ

 

возвы.

шеніи

 

рѳлигіозности

 

не

 

только

 

среди

 

ыірянъ,

 

но

 

и

 

среди

самого

 

духовенства,

 

пріучивъ

 

его

 

благолѣпно

 

совершать

 

бо-

гослуженіе

 

и

 

въ

 

немъ

 

самомъ

 

находить

 

себѣ

 

утѣшеніе,

 

под-

держку

 

и

 

нравственное

 

исправленіе

 

себя

 

и

 

пасомыхъ.

 

„Внут-

реннее

 

благолѣпіе

 

храмовъ",

 

замѣчаетъ

 

историкъ

 

при

 

об-

щемъ

 

обозрѣніи

 

управленія

 

Преосвященнымъ

 

Оофроніемъ

Иркутскою

 

епархіею,

 

«доведено

 

было

 

Преосвященнымъ

Софроніемъ

 

до

 

совершенства:

 

богослуженіе

 

всюду

 

отправ-

лялось

 

до

 

того

 

внятно

 

и

 

вразумительно,

 

до

 

того

 

понятно,

что

 

міряне

 

знали,

 

какой,

 

когда

 

будетъ

 

говориться

 

проки-

менъ,

 

какое

 

будетъ

 

въ

 

извѣстный

 

день

 

чтеніе

 

изъ

 

Апосто-

ла

 

и

 

Евангелія.

 

Даже

 

жеаскій

 

полъ

 

не

 

только

 

духовенства,

но

 

и

 

благоговѣйныхъ

 

мірянъ

 

въ

 

домахъ

 

своихъ

 

вмѣсто

 

мір-

скихъ

 

пѣсенъ

   

пѣли

 

стихиры,

   

антифоны,

 

и

 

ирмосы**).

Но

 

требуя

 

отъ

 

духовенства

 

доллшой

 

религіозной

 

и

нравственной

 

высоты,

 

соотвѣтствующей

 

его

 

званію

 

и

 

сану,

и

 

иевраввости

 

въ

 

своемъ

 

служеніи,

 

Преосвященный

 

Софро-

ній

 

въ

 

тоже

 

время

 

не

 

забывалъ,

 

что

 

всѣ

 

его

 

требованія

тогда

 

только

 

могутъ

 

быть

 

осуществлены,

 

когда

 

духовенство

будетъ

 

достаточно

 

обезпечено

 

и

 

независимо

 

отъ

 

прихо-

.жанъ.

 

Поэтому,

 

заботясь

 

о

 

поднятіи

 

религіознаго

 

и

 

нрав-

ствевнаго

 

уровня

 

духовенства,

 

Преосвященный

 

заботился

 

и

о

 

его

 

матеріальномъ

 

обезпеченіи.

 

Нужно

 

сказать,

 

что

 

боль-

шая

 

часть

 

русскаго

 

духовенства

 

тогда,

 

какъ

 

и

 

теперь,

 

по-

лучала

 

средства

 

содержанія

 

отъ

 

своихъ

 

ирихожанъ

 

или

 

за

свое

 

церковное

 

слулсеніе

 

и

 

за

 

совершеніе

 

требъ,

 

или

 

же

отъ

 

свободнаго

   

нроизволенія

 

каждаго.

*)

 

5

 

Февраля

 

1760.

**)

 
Обзоръ

   
соб.

 
Ир

 
к.

 
Еиарх,

 
стр.

 
7-й.
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При

 

этомъ

 

всѣ

 

эти

 

даянія

 

производились

 

или

 

деньгами

или

 

натурою,

 

т.

 

е.

 

предметами

 

земледѣльческаго

 

и

 

домашняго

хозяйства

 

или

 

какого

 

либо

 

промысла

 

на

 

весь

 

причтъ

 

вмѣс-

тѣ,

 

или

 

же— лично

 

каждому.

 

Другимъ

 

источникомъ

 

еже-

дневнаго

 

пропитанія

 

приходскаго

 

духовенства

 

быдъ

 

обычай

прпхожанъ

 

приглашать

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домъ

 

приходскій

 

причтъ,

и

 

гмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

гостями

 

угощать

 

его,

 

т.

 

е.

 

кормить

и

 

поить,

 

какъ

 

говорится,

 

чѣмъ

 

Вогъ

 

послалъ,

 

при

 

чемъ

духовенство

 

являлось

 

со

 

своими

 

семьями —женами

 

и

 

дѣтьми.

Этотъ

 

способъ

 

содержанія

 

приходскаго

 

духовенства

 

имѣлъ

свои

 

добрыя

 

стороны,

 

именно

 

онъ

 

сближалъ

 

духовенство

и

 

ихъ

 

семьи

 

съ

 

прихоясанами

 

и

 

тѣмъ

 

давалъ

 

возможность

духовенству

 

непосредственно

 

знакомиться

 

съ

 

бытомъ,

 

усло-

віями

 

и

 

нуждами

 

семейной,

 

домашней

 

и

 

общественной

 

жи-

зни

 

прихожанъ

 

и

 

воздействовать

 

на

 

нихъ

 

въ

 

религіозно-

нравственномъ

 

отношеніи.

 

Но

 

здѣсь

 

же

 

были

 

источники

 

и

не

 

выгодныхъ

 

условій

 

лшзни

 

бѣлаго

 

духовенства

 

и

 

его

 

по-

роковъ.

 

Присутствуя

 

часто

 

на

 

званныхъ

 

обѣдахъ

 

по

 

тому

или

 

другому

 

семейному

 

событію

 

въ

 

домахъ

 

своихъ

 

прихо-

жанъ,

 

причты

 

пріобрѣтали

 

порочную

 

привычку

 

къ

 

винопитіго
и

 

подъ

 

вліяніемъ

 

опьяненія

 

позволяли

 

себѣ

 

въ

 

словахъ

 

и

дѣйствіяхъ

 

поступки

 

унилшощіе

 

священный

 

санъ

 

и

 

соблаз-
няющіѳ

 

ихъ

 

духовную

 

паству.

 

Иные

 

же

 

опускали

 

и

 

церков-

ныя

 

слуяібы

 

и

 

не

 

совершали

 

приходскихъ

 

требъ.

 

Другая
невыгодная

 

сторона

 

такого

 

хояіденія

 

по

 

званнымъ

 

обѣдамъ,

особенно

 

съ

 

семьями,

 

состояла

 

въ

 

томъ,

 

что

 

прихожане,

 

еже-

дневно

 

кормя

 

семьи

 

причта,

 

привыкали

 

смотрѣть

 

на

 

духо-

венство,

 

какъ

 

на

 

лицъ,

 

содержаніе

 

которыхъ

 

зависитъ

 

все-

цѣло

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

всегда

 

давали

 

это

 

понять

 

имъ,

 

отъ

 

чего

духовенство,

 

видя

 

свою

 

матеріальную

 

зависимость

 

отъ

 

при-

хода

 

и

 

особенно

 

отъ

 

богатыхъ

 

людей,

 

часто

 

было

 

уступчиво

вопреки

 

своей

 

прямой

 

обязанности

 

и

 

долгу

 

служѳнія.

 

Все
это

 
было

   
источникомъ

   
крайне

   
ее

   
желательныхъ

 
"

 
явленій
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какъ

 

со

 

стороны

 

прихожанъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

духовенству,

такъ

 

и

 

со

 

стороны

 

духовенства

 

по

 

отношенію

 

къ

 

прихояга-

намъ.

 

Видя

 

свою

 

необезпеченность

 

и

 

зависимость

 

отъ

 

при-

хожанъ,

 

духовенство

 

естественно

 

стремилось

 

увеличить

 

свое

благосостояніе,

 

тѣмъ

 

болѣѳ,

 

что

 

какъ

 

мы

 

упоминали

 

уясѳ

выше,

 

оно

 

было

 

сословіемъ

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

тяглымъ,

т.

 

е.

 

относило

 

всѣ

 

повинности

 

подворныя,

 

сельскія,

 

общест-

венныя,

 

давало

 

средства

 

на

 

содержаніѳ

 

епархіальнаго

 

упра-

вленія,

 

на

 

обученіе

 

дѣтей,

 

на

 

пріюты

 

и

 

богадѣльни,

 

по

сыскиванію,

 

поимкѣ

 

и

 

доставкѣ

 

разныхъ

 

престуиниковъ

 

и

бѣглыхъ

 

и

 

пр.

 

На

 

все

 

это

 

ему

 

нуашо

 

было

 

имѣть

 

средства.

И

 

вотъ

 

результатомъ

 

всего

 

этого

 

является

 

цѣлый

 

рядъ

 

зло-

употребленій,

 

на

 

искѳрененіе

 

которыхъ

 

Преосвященный

преягде

 

всего

 

и

 

обратила,

 

свое

 

вниманіе.

 

Такъ,

 

чтобы

 

обста-

вить

 

свои

 

посѣщенія

 

домовъ

 

прихожанъ

 

въ

 

праздники

 

Рож-

дества,

 

Пасхи

 

и

 

престольные

 

болѣе

 

торжественно

 

и

 

имѣть

болыпіѳ

 

доходы,

 

причты

 

устраивали

 

цѣлые

 

крестные

 

ходы.

Преосвященный

 

издалъ

 

указъ,

 

впрочемъ,

 

не

 

разъ

 

повто-

ряемый

 

и

 

впослѣдствіи,

 

чтобы

 

причты

 

крестнымъ

 

ходомъ

со

 

святынею

 

въ

 

вышеозначенные

 

праздники

 

не

 

славили

 

бы

по

 

домамъ,

 

a

 

посѣщали

 

бы

 

своихъ

 

прихоясанъ

 

съ

 

однимъ

только

 

животворящимъ

 

напрестольнымъ

 

крестомъ

 

(Ук.

 

22

мая

 

1768

 

г.

 

Указъ

 

1768

 

г.

 

30

 

іюня;

 

26

 

февраля

 

1770

 

г.).

Но

 

причты

 

имѣли

 

обычай

 

ходить

 

со

 

святынею

 

не

 

по

своимъ

 

только

 

приходамъ,

 

а

 

и

 

по

 

чужимъ,

 

особенно

 

по

 

до-

мамъ

 

лицъ

 

состоятельныхъ.

 

По

 

сему

 

былъ

 

изданъ

 

другой

указъ:

 

«Понеясѳ

 

Его

 

Преосвященству

 

Господину

 

нашему

Софронію,

 

Епископу

 

Иркутскому

 

и

 

Нерчинскому,

 

изъ

 

про-

изводимыхъ

 

въ

 

консисторіи

 

дѣлъ,

 

не

 

безъ-извѣстно

 

учини-

лось,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

здѣшней

 

Иркутской

 

Епархіи

 

мѣс-

тахъ

 

священники

 

съ

 

причтомъ

 

не

 

только

 

въ

 

праздники

Христова

 

Роясдества,

 

св.

 

Вогоявленія

 

и

 

св.

 

Пасхи,

 

но

 

и

въ

   
храмовые

 
праздники

 
ходятъ

 
со

 
крестомъ,

 
и

 
св.

   
водою
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и

 

не

 

точію

 

по

 

одному

 

своему,

 

но

 

по

 

другимъ

 

приходамъ

 

не

званные

 

въ

 

домы,

 

что

   

весьма

   

чинится

   

противно

   

состояв-

шемуся

 

имянному

 

Его

 

Величества

   

блаженныя

  

и

   

вѣчновы-

сокой

 

славы

 

достойныя

 

памяти

 

Государя

 

Императора

 

Петра

Велпкаго

 

1824

 

года

 

Августа

 

9

 

дня

 

указу,

   

каковымъ

   

какъ

изъ

 

монастырей,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

приходскихъ

 

церквей

 

всего

 

Го-

сударства

 

священникамъ

 

съ

 

освященною

 

водою

 

и

 

для

   

сла-

вленья,

    

кромѣ

   

праздника

  

Рождества

   

Христова, —незван-

выми

 

въ

 

домы

 

никуда

   

ходить

 

не

 

велѣно:

   

чего

   

ради

   

Его

Преосвященство

 

соизволилъ

 

повелѣть

 

всѣмъ

 

здѣшнія

 

Епар-

хіи

 

священникамъ

   

о

  

нехождевіи

   

отнынѣ

   

со

   

освященною

водою

 

и

 

для

 

славленья,

 

кромѣ

 

Праздника

 

Рождества

 

Хри-

стова;

 

и

 

хоягденіе

 

не

 

званнымъ

 

въ

 

домы

   

никуда

   

наикрѣп-

чайше

 

запретить

 

съ

 

отобраніемъ

 

подписки

 

и

 

подъ

 

страхомъ

штрафа

 

и

 

наказаній»

   

(Указы

 

26

 

январ.

 

1670

 

г.

 

и

 

1768

 

г.

22

 

мая.).

    

Далѣе,

  

чтобы

   

увеличить

    

свое

    

благосостояніе

священники

 

прибѣгали

 

къ

 

вымогательству.

   

Такъ,

   

священ-

никъ

 

Куенгекой,

 

Забайкальской

 

области

 

Нерчинскаго

 

Заво-

да

 

Ильинской

 

церкви,

 

Игнатій

 

Феодоровъ

 

требовалъ

 

за

 

кре-

щеніе

 

младенца

 

съ

 

ясачнаго

 

инородца

 

Чупрова

 

50

 

коп.

  

да

два

 

пуда

 

ржи.

 

У

 

Чупрова

 

ни

 

того

 

ни

 

другого

 

не

 

оказалось,

младенецъ

 

остался

 

не

   

крещенымъ

   

и

   

чрезъ

   

двѣ

   

недѣли

умеръ.

 

Послѣдовала

 

ясалоба.

    

И

 

Преосвященный

   

такъ

  

на-

казалъ

 

корыстолюбца:

 

«цѣлый

 

годъ,

 

кромѣ

 

праздниковъ,

 

въ

понедѣльникъ,

 

среды

 

и

 

пятки

 

поститься

 

и

 

не

 

вкушать

 

ника-

кого

 

брашна

 

и

    

по

 

вся

 

дни

 

класть

 

по

 

100

 

земныхъ

 

покло-

новъ,

   

а

   

за

 

неисполнѳніе

 

сей

 

эпитиміи

 

подверженъ

 

будетъ

изверясѳнію»

    

(Ук.

 

3

 

февр.

 

1755

 

г.).

 

Но

 

карая

 

преступни-

ковъ,

    

Преосвященный

  

не

 

забывалъ,

 

что

 

въ

 

основѣ

 

всѣхъ

этихъ

 

злоупотребленій

   

леяштъ

   

нужда

 

и

 

необезпеченность

духовенства,

    

тѣмъ

   

болѣѳ,

 

что

 

у

 

него

 

были

   

осязательные,

такъ

 

сказать

 

факты,

 

чтобы

   

судить

 

объ

 

этой

 

нуждѣ.

   

Такъ,

съ
 

новопоставлѳннаго

 
священника

 
Нерчинскаго

 
собора

 
Ни-
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колая

 

Оси

 

нова

 

требовался

   

взносъ

   

44

 

р.

 

40

 

копѣекъ.

    

Но

такъ

 

какъ

 

онъ

 

этой

 

суммы

 

внести

 

не

 

могъ,

 

то

 

просилъ

 

наз-

начить

    

его

   

на

  

другой

 

болѣе

 

бѣдный

 

приходъ,

 

только

 

бы

не

 

платить.

 

Просьба

 

была

 

уважена,

  

и

 

Осиповъ

 

перевѳденъ

въ

 

худшій

 

приходъ

    

(Ук.

 

28

 

іюля

 

1765

 

года).

   

По

 

случаю

восшѳствія

 

на

 

престолъ

 

Императрицы

 

Екатерины

 

II

 

Мани-

феста

 

и

 

присягу

 

цривезъ

    

въ

 

Иркутскъ

 

изъ

 

С.-Петербурга

штабъ-офицеръ

 

Рожновъ.

    

Прогонныя

 

деньги

 

Рожнову

 

дол-

жны

 

были

 

взыскаться

   

со

 

всего

 

епархіальнаго

 

духовенства.

Но

 

приказы

 

о

 

высылкѣ

 

денегъ

 

съ

 

каягдаго

 

причта

 

и

 

благо-

чинія

 

нужно

 

было

 

повторить

   

два

 

раза

 

(25

 

октября

 

1762

 

г.

и

 

23

 

декабря

 

1762

 

г.),

    

потому

 

что

 

духовенство

 

не

 

въ

 

со-

стояніи

 

было

 

уплатить

   

эти

    

деньги.

 

И

 

вотъ,

    

чтобы

 

хоть

сколько

 

нибудь

 

улучшить

 

положеніе

 

духовевства

   

Преосвя-

щенный

 

Софроній

 

при

 

просьбахъ

 

о

 

построеніи

 

новыхъ

 

хра-

мовъ

 

или

 

образованіи

 

новаго

 

прихода

 

началъ

 

требовать

 

бо-

лѣѳ

 

точныхъ

 

условій

    

отъ

 

прихоясанъ

 

въ

 

обезпеченіи

 

духо-

венства

 

и

 

храмовъ,

 

а

 

именпо,

 

не

 

будетъ

 

ли

 

отъ

 

образовавія

новаго

 

прихода

 

обиды

 

прежнимъ

 

приходамъ,

 

не

 

иострадаетъ

ли

 

отъ

 

сего

 

благосостояніе

 

наличнаго

 

причта,

 

чѣмъ

 

прихо-

жане

   

намѣрены

    

обезпечить

  

существованіе

 

ихняго

 

храма,

какія

 

даютъ

    

средства

    

на

 

содерясаніѳ

 

храма

 

и

 

отправленіе

въ

 

немъ

 

богослуженій,

 

что

 

условились

   

давать

 

на

 

содеря;а-

ніе

 

причта

 

и

 

т.

 

под.

 

Такъ,

 

инородческій

 

князь

 

Павѳлъ

 

Ган-

тимуровъ

 

и

 

другіе

 

съ

 

нимъ

 

разнаго

 

чина

 

люди

 

просили

 

бла-

гословенія

   

у

   

Преосвященнаго

   

Софронія

 

построить

 

на

 

р.

Урульгѣ

    

двухпрѳстольную

 

церковь

 

во

 

имя

 

Знаменія

 

Бого-

матери

 

и

 

св.

 

Николая

 

и

 

просили

   

прислать

 

причтъ

 

для

 

со-

вершенія

 

богослуясеній

 

и

 

отправленія

 

требъ,

 

но

 

въ

 

проте-

ши

 

не

 

упомянули,

 

чѣмъ

 

они

 

будутъ

 

довольствовать

 

священ-

ника

 

съ

 

ирочимъ

 

причтомъ.

    

И

    

Преосвященный

 

Софроній

повелѣлъ

    

благочинному

    

собрать

 

справки,

 

чѣмъ

 

просители

будутъ
 

обезпечивать
 

причтъ,

 
сколько

   
находится

 
дворовъ

 
и
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людей

 

въ

 

новообразуемомъ

 

приходѣ,

 

и

 

не

 

будетъ

 

ли

 

отъ

 

сего,

обиды

 

Городищенскоиу

 

приходу*).

 

Канцелярія

 

Нѳрчинско-

Горнозаводскаго

 

Управленія

 

просила

 

Преосвящѳннаго

 

Ооф-

ронія

 

разрѣпшть

 

постройку

 

въ

 

новооткрываѳмомъ

 

на

 

рѣкѣ

ІПилкѣ

 

и

 

рѣчкѣ

 

Волѣ

 

среброплавительномъ

 

заводѣ

 

церкви

во

 

имя

 

св.

 

великомуч.

 

Екатерины,

 

при

 

чѳмъ

 

просила,

 

не

дожидая

 

построенія

 

церкви,

 

назначить

 

и

 

причтъ,

 

но

 

о

срѳдствахъ

 

содержанія

 

храма

 

и

 

причта

 

умалчивала.

 

И

 

Пре-

освященный

 

Оофроній,

 

прзждѳ

 

чѣмъ

 

разрѣшить

 

постройку

церкви

 

въ

 

Шилкинскомъ

 

заводѣ,

 

спросилъ

 

чрѳзъ

 

заказъ

заводское

 

начальство

 

сообщить:

 

будетъ

 

ли

 

оно

 

въ

 

доста-

точномъ

 

количѳствѣ

 

и

 

безъ

 

недостатка

 

содержать

 

церковь

воскомъ,

 

ладономъ,

 

церковнымъ

 

виномъ

 

и

 

на

 

просфоры

пшеничного

 

мукою;

 

а

 

наипаче

 

священника

 

съ

 

причетникомъ

безобиднымъ

 

пронитаніемъ

 

землею,

 

ругою

 

или

 

другимь

 

ка-

кимъ

 

способомъ.

 

Но

 

заводское

 

начальство

 

молчало

 

и

 

укло-

нялось

 

отъ

 

прямаго

 

отвѣта.

 

Посему

 

Преосвященный

 

Соф-

роній

 

не

 

разрѣшилъ

 

постройки

 

этой

 

церкви

 

и

 

причта

 

осо-

баго

 

не

 

назначилъ,

 

чтобы

 

причтъ

 

не

 

бѣдствовалъ

 

отъ

 

не-

достатка

 

содержанія

 

и

 

произвола

 

своихъ

 

прихоясанъ.

 

Тре-

бы

 

же

 

въ

 

заводѣ

 

исправлять

 

было

 

указано,

 

въ

 

нужныхъ

случаяхъ,

 

Срѣтенскому

 

священнику

 

Петру

 

Ііосьмину.

 

Цер-

ковь

 

лее

 

была

 

разрѣшена

 

и

 

построена

 

улсе

 

при

 

преемникѣ

Преосвященнаго

 

Софронія

 

Михаилѣ

 

I.

 

(Указъ

 

6

 

марта

1786

 

г.).

(Продолженіе

   

будетъ).

Закладка

 

Храма.

16-го

 

сентября

 

текущаго

 

года

 

состоялась

 

торжественная

 

за-

кладка

 

храма

 

на

 

вокзалѣ,

 

въ

 

3-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Читы.

 

На

 

оз-

наченное

 

торжество

 

желѣзно-дорожной

 

администрацией

   

были

   

при-

*)

 
Ук.

  
1765

 
г.

 
21

 
іюля.
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глашены

 

Преосвященнѣйшій

 

Епископъ

 

Никаноръ

 

съ

 

градокимъ

духовенствомъ

 

мѣстный

 

военный

 

Губернаторъ

 

Е.

 

О.

 

Жаціевскій

и

 

прочія

 

высшія

 

градскія

 

власти.

Въ

 

два

 

часа

 

по

 

полудни

 

въ

 

архіерейокую

 

домовую

 

церковь

собрались:

 

градское

 

духовенство,

 

г.

 

Губернаторъ

 

и

 

градскіе

 

обы-

ватели;

 

затѣмъ

 

прибыль

 

Преосвященнѣйшій

 

Никаноръ.

 

Священно-

служители,

 

принявъ

 

отъ

 

Владыки

 

благословеніе,

 

облеклись

 

въ

 

пар-

чевыя

 

золотистая

 

ризы

 

и

 

вышли

 

изъ

 

алтара,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Архи-

пастыремъ.

 

Преосвященнѣйшій

 

Владыка

 

несъ

 

надъ

 

головою

 

частицы

святыхъ

 

мощей.

 

Иподіаконы,

 

облаченные

 

въ

 

свѣтлые

 

стихари,

осѣняли

 

мощи

 

рипидами;

 

впереди

 

одинъ

 

изъ

 

участвовав шихъ

 

въ

крестномъ

 

ходѣ

 

священниковъ

 

несъ

 

икону

 

свят,

 

йннокентія.

 

Про-

цессия

 

при

 

колокольномъ

 

звонѣ

 

направилась

 

къ

 

мѣсту

 

закладки

храма

 

(отъ

 

архіерейской

 

церкви

 

до

 

вокзала

 

5

 

верстъ).

 

Пѣли

архіерейскіе

 

пѣвчіе

 

съ

 

канонархомъ,

 

громко

 

и

 

отчетливо

 

произно-

сившимъ

 

слова

 

литійныхъ

 

отихиръ

 

на

 

день

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи.

При

 

видѣ

 

шествія

 

жители

 

города

 

выходили

 

изъ

 

свопхъ

 

домовъ

за

 

ворота

 

и

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

преклонялись

 

предъ

 

святыней

 

(мо-

щами),

 

другіе-же

 

подходили

 

къ

 

окнамъ

 

и

 

осѣняли

 

себя

 

крестнымъ

знаменіемъ;

 

далее

 

китайцы,

 

при

 

видѣ

 

процессіи,

 

останавливались

и

 

долго

 

провожали

 

ее

 

глазами.

 

По

 

пути

 

слѣдованія

 

процессіи

желѣзно- дорожные

 

служащіе

 

выходили

 

на

 

встрѣчу

 

крестному

 

ходу

и

 

присоединялись

 

къ

 

нему,

 

почему

 

толпа,

 

сопровождающая

 

крест-

ный

 

ходъ,

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

увеличивалась.

 

Предъ

 

самымъ

 

мѣс-

томъ

 

закладки

 

храма,

 

въ

 

вокзальномъ

 

предмѣстьи,

 

крестный

 

ходъ

былъ

 

встрѣченъ

 

толпою

 

чернорабочихъ,

 

а

 

на

 

мѣотѣ

 

закладки—

администраций.

Мѣсто,

 

назначенное

 

для

 

постройки

 

храма

 

-

 

ровная

 

площадь,

на

 

коей

 

множество

 

желѣзнодорожныхъ

 

построекъ

 

представляютъ

нѣчто

 

вродѣ

 

неболыпаго

 

городка.

Чинопослѣдованіе

 

освященія

 

мѣста

 

и

 

закладки

 

храма

 

совер-

шено

 

съ

 

большею

 

торжественностью.

 

Надъ

 

мѣстомъ

 

закладки

 

вы-

строена

   
была

 
довольно

   
большая

 
палатка,

 
обтянутая

 
холстомъ

 
и
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разукрашенная

 

внутри

 

флагами

 

и

 

зелеными

 

вѣтками

 

хвойныхъ

деревьевъ;

 

противъ

 

имѣющаго

 

быть

 

алтаря,

 

къ

 

востоку,

 

водру-

женъ

 

массивный

 

деревянный

 

крестъ.

 

По

 

приходѣ

 

въ

 

палатку,

Владыка

 

произнесъ

 

слово,

 

въ

 

которомъ

 

обратилъ

 

вниманіе

 

своихъ

слушателей,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

на

 

весьма

 

ограниченное

 

количест-

во

 

храмовъ

 

въ

 

Сибири,

 

съ

 

другой

 

стороны— на

 

то

 

высокое

 

зна-

ченіе,

 

какое

 

имѣетъ

 

храмъ

 

для

 

народа.

 

Въ

 

заключеніе

 

Владыка

пригласилъ

 

присутствующихъ

 

помолиться

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

о

 

бла-

гополучномъ

 

окончаніи

 

начатаго

 

дѣла,

 

помолиться

 

за

 

тѣхъ,

 

кто

первый

 

внушилъ

 

мысль

 

выстроить

 

храмъ

 

на

 

семь

 

мѣотѣ,

 

за

 

тѣхъ,

кто

 

потрудился

 

уже

 

при

 

начатіи

 

сего

 

святаго

 

дѣла,

 

за

 

тѣхъ,

 

кто

содѣйствовалъ

 

и

 

содѣйствуетъ

 

пожертвованіями

 

и

 

за

 

тѣхъ,

 

кто

потрудится

 

при

 

дальнѣйшей

 

постройкѣ

 

этого

 

храма.

 

Слово,

 

сказан-

ное

 

Преосвящекнѣйшимъ

 

Никаноромъ,

 

произвело

 

ва

 

предстоящихъ

глубокое

 

впечатлѣніе.

 

Послѣ

 

произнесенія

 

Владыкою

 

слова,

 

тот-

часъ-же

 

начался

 

чинъ

 

послѣдованія

 

закладки

 

храма.

 

По

 

окропле-

ніи

 

святою

 

водою

 

креста,

 

камня,

 

долженствующаго

 

быть

 

основа-

ніемъ,

 

и

 

рвовъ

 

во

 

кругъ

 

палатки,

 

Владыка

 

вмѣстѣ

 

съ

 

іереями

водрузилъ

 

крестъ

 

и

 

положилъ

 

на

 

него

 

камень;

 

на

 

камень

 

этотъ

посыпались

 

монеты

 

серебряныя,

 

мѣдныя

 

и

 

золотыя.

 

При

 

этомъ,

когда

 

народъ

 

бросалъ

 

на

 

камень

 

деньги,

 

то

 

одинъ

 

китаецъ,

 

все

время

 

съ

 

особеннымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

любопытствомъ

 

слѣдившій

за

 

всѣми

 

дѣйствіям

 

присутствующихъ,

 

подошелъ

 

ближе

 

ко

 

рву

 

и

онустилъ

 

на

 

камень

 

серебряный

 

рубль,

 

а

 

недалеко

 

отъ

 

него

 

сто-

ящій

 

бурятъ-язычникъ

 

оторвалъ

 

отъ

 

своей

 

шапки

 

красную

 

шел-

ковую

 

кисть

 

и

 

тоже

 

бросилъ

 

туда,

 

бормоча

 

какія-то

 

слова,

 

при

чемъ

 

сложилъ

 

ладони

 

рукъ

 

вмѣстѣ

 

у

 

лица

 

(молитвенная

 

поза

 

бу-

рятъ).

 

Когда

 

былъ

 

положенъ

 

первый

 

камень,

 

рабочіе

 

тотчасъ-же

приступили

 

къ

 

закладкѣ

 

фундамента

 

и

 

этотъ

 

первый

 

основный

камень

 

вмѣстѣ

 

съ

 

деньгами

 

на

 

немъ

 

находящимися,

 

скоро

 

скрыл-

ся

 

отъ

 

взора

 

присутствующихъ,-

 

его

 

покрыли

 

другіе

 

камни...

Чинъ

 

освященія

 

закончился

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтій —Госуда-

рю

 
Императору

 
Николаю

 
Александровичу

 
и

 
всему

 
Царствующему
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Дому,

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

Преосвященнѣйшему

 

Георгію,

 

Еписко-

пу

 

Забайкальскому

 

и

 

Нерчннскому,

 

и

 

Преосвященнѣйшему

 

Ника-

нору,

 

Епископу

 

Киренскому

 

съ

 

ихъ

 

паствами

 

и

 

ревнителямъ

 

и

строителямъ

 

храма

 

сего.

По

 

окончаніи

 

чина

 

освященія

 

мѣста

 

и

 

закладки

 

храма,

 

Прео-

священный,

 

священно-слузкители

 

и

 

др.

 

высокопоставленныя

 

лица

были

 

приглашены

 

желѣзно-дорожными

 

служащими

 

на

 

обѣдъ,

 

уст-

роенный

 

въ

 

вокзальной

 

залѣ,

 

куда

 

гости

 

и

 

отправились,

 

По

 

при-

ходѣ

 

гостей,

 

хоръ

 

архіерейскихъ

 

пѣвчихъ

 

исполпилъ

 

концертъ

«Восхвалю

 

Бога

 

моего»...

 

За

 

обѣдомъ

 

первый

 

тостъ

 

былъ

 

провоз-

глашенъ

 

г.

 

Губернаторомъ

 

за

 

Государя

 

Императора

 

Николая

Александровича

 

и

 

громогласное

 

«ура»,

 

огласило

 

зданіе;

 

въ

 

то

 

лее

время

 

военная

 

духовая

 

музыка

 

заиграла

 

гимнъ

 

«Более

 

Царя

 

хра-

ни»!..

 

Музыкѣ

 

вторили

 

голоса

 

всѣхъ

 

присутствующихъ.

 

Затѣмъ

главный

 

изъ

 

участвующихъ

 

желѣзно-дорожныхъ

 

администраторовъ

г.

 

П.

 

произнесъ

 

тостъ

 

за

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никанора,

 

какъ

виновника

 

сего

 

торжественнаго

 

собранія,

 

положившая)

 

основаніе

храма

 

и

 

благословившаго

 

на

 

благополучное

 

окончаніе

 

его,

 

за

 

м!і

стнаго

 

г.

 

Губернатора,

 

содѣйствующаго

 

въ

 

семь

 

благомъ

 

начина-

ніи

 

и

 

г.

 

Голдобина,

 

какъ

 

ревностнаго

 

жертвователя

 

на

 

этотъ

храмъ.

Храмъ

 

на

 

вокзалѣ

 

залолеенъ

 

во

 

имя

 

славнаго

 

Пророка,

 

Пред-

течи

 

и

 

Крестителя

 

Господня

   

Іоанна

 

и

 

св.

 

праведныя

 

Елисаветы.

П.

 

Грачеве.

Иркутская

   

Городская

  

Веніамішовская

  

Церковно-приходская
школа.

Иркутскій

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

съ

 

разрѣшенія

н

 

утвержденія

 

Высокопреосвященнаго

 

Архіепископа

 

Тихона,

 

въ

1893

 

году

 

предиолояшлъ

 

устроить

 

въ

 

городѣ

 

Иркутскѣ

 

первую

церковпо-прпходскую

 

школу,

 

иапменовавъ

 

ее

 

„Веніаминовскою,"

въ

 

память

 

усопшаго

 

2

 

Февраля

 

1892

 

года

 

приснопамятиаго

 

Ир-

кутскаго

   
Архіепископа

   
Веніамина

 
II.

    
Такъ

  
какъ

 
Епархіальный
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Училищный

 

Совѣтъ

 

въ

 

то

 

время

 

ие

 

раеполагалъ

 

вполнѣ

 

доста-

точными

 

матеріалыіымп

 

средствами

 

для

 

исполненія

 

задуманнаго

дѣла,

 

то,

 

чтобы

 

скорѣе

 

достигнуть

 

намѣченной

 

цѣли,

 

онъ

 

обратился

съ

 

воззвапіемъ

 

къ

 

почптатслямъ

 

покойнаго

 

Архіепископа

 

Веніамнна.

Въ

 

этомъ

 

воззваніи,

 

напечатанномъ

 

въ

 

29

 

Л?

 

Иркутскихъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1893

 

годъ,

 

между

 

прочимъ,

 

заслуживают

вниманія

 

слѣдующія

 

нрочувствованныя

 

слова:

 

„Училищный

 

Совѣтъ

сознаетъ,

 

что

 

ему

 

нѣтъ

 

нужды

 

говорить

 

что-либо

 

о

 

важности

 

дѣла,

имѣющаго

 

цѣлію

 

увѣковѣчить,

 

хотя

 

скромнымъ,

 

вещественнымъ

памятникомъ

 

имя

 

покойнаго

 

Архіепископа,

 

тридцать

 

лѣтъ

 

со

 

сла-

вою

 

и

 

пользою

 

трудившагося

 

для

 

церкви

 

и

 

Оибирскаго

 

края,

которому

 

онъ

 

отдалъ

 

всѣ

 

свои

 

физическія

 

и

 

духовныя

 

силы,

 

свое

здоровье,

 

свою

 

любовь,

 

знанія,

 

опытность

 

и

 

самую

 

жизнь; — это

хорошо

 

извѣстно

 

и

 

безъ

 

нашшинаній,

 

это

 

прекрасно

 

чувствуютъ

всѣ,

 

кому

 

только

 

дороги

 

интересы

 

Святой

 

церкви

 

и

 

Отечества".

Почитатели

 

покойнаго

 

Архіеппскопа,

 

извѣщенные

 

этимъ

 

воз-

звапіемъ

 

о

 

задуманномъ

 

нредпріятіи,

 

незамедлили

 

послать

 

свои

посильныя

 

пожертвованія

 

уполномоченному

 

отъ

 

Совѣта

 

священнику

Іакову

 

Черныхъ

 

и

 

таковыхъ

 

ножертвованій

 

вскорѣ-же

 

собралось

до

 

3-хъ

 

тысячъ

 

рублей.")

 

Между

 

тѣмъ

 

Епархіальный

 

Училищный

Совѣтъ

 

обратился

 

въ

 

Иркутскую

 

Городскую

 

Думу

 

съ

 

слѣдующимъ

отношеніемъ

 

отъ

 

14

 

Октября

 

1893

 

года

 

за

 

№905:

 

„Епархіальный

Училищный

 

Совѣтъ,

 

благодарно

 

вспоминая

 

просвѣтнтельную

 

деятель-

ность

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Архіепискоиа

 

Веніамина,

 

задался

 

мыслію

почтить

 

покойнаго

 

Архипастыря

 

памятникомъ,

 

достойнымъ

 

его

 

много-

плодной

 

тридцатилѣтней

 

службы

 

Сибири

 

и

 

безчпсленныхъ

 

услугъ,

0і;;і3анныхъ

 

имъ

 

дѣлу

 

русскаго

 

просвѣщенія

 

здѣшпяго

 

края.

 

Находя,

что

 

для

 

такого

 

дѣятеля

 

панлучшимъ

 

памятникомъ

 

будетъ

 

то,

 

что

послужить

 

развитію,

 

въ

 

его

 

духѣ,

 

дѣла,

 

которому

 

онъ

 

посвятшгъ

всю

 

свою

 

жизнь,

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣтъ

  

предноложилъ

 

открыть

 

въ

*)

 

Кромѣ

 

иожертвованій

 

деньгами,

 

былп

 

и

 

вещественная.

 

Такъ,

 

свящ.

 

о.
Ѳеодоръ

 

Вѣрпомудровъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

позолочено»

 

рамѣ

 

нортретъ

 

Императора
Александра

 

III;

 

Я.

 

Н.

 

Оизыхъ

 

пожертвовалъ

 

большую

 

кіоту

 

для

 

иконъ

 

іг

 

икону
Спасителя

 
благоедовляющаго

 
дѣтей.
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г.

 

Иркутскѣ

 

церковно-приходскую

 

школу

 

имени

 

Высокопреосвящен-

наго

 

Архіепискона

 

Веніамина,

 

съ

 

двумя

 

отдѣленіями— мужскимъ

 

и

женскимт

 

и

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

помѣщеніи

 

предполагаемой

 

школы

 

былъ

устроенъ

 

залъ

 

для

 

веденія

 

народныхъ

 

чтеній

 

съ

 

библіотекой

 

и

 

скла-

домъ

 

духовно-нравственныхъ

 

и

 

другихъ

 

полезныхъ

 

для

 

народа

 

изданій.

Чтобы

 

собрать

 

нужный

 

для

 

устройства

 

зданія

 

средства,

 

Епарх.

Учил.

 

Совѣтъ,

 

нѣсколько

 

времени

 

тому

 

назадъ,

 

чрезъ

 

мѣстные

органы

 

печати,

 

пригласилъ

 

почитателей

 

памяти

 

покойнаго

 

владыки

помочь

 

своими

 

средствами

 

осуществленію

 

предпринятаго

 

Совѣтомъ

дѣла.

 

Открытая

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

съ

 

этою

 

цѣлію

 

подписка

дала

 

сумму

 

значительную,

 

но

 

далеко

 

недостаточную

 

для

 

того,

 

чтобы

на

 

неё

 

можно

 

было

 

осуществить

 

предположенный

 

Совѣтомъ

 

планъ

устройства

 

Веніаминовской

 

школы.

 

Поэтому

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣтъ

 

счи-

таетъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

обратиться

 

къ

 

представителямъ

 

г.

 

Иркутска

 

съ

 

по-

корвѣйшей

 

просьбой — помочь

 

осуществлепію

 

предпринятаго

 

имъ

 

дѣла.

Вполнѣ

 

увѣренный

 

въ

 

чувствахъ

 

любви

 

и

 

уваженія,

 

какія

снискалъ

 

себѣ

 

достопамятный

 

почившій

 

Архипастырь

 

среди

 

граж-

данъ

 

города

 

Иркутска

 

въ

 

продолженіи

 

своей

 

почти

 

20-ти

 

лѣтней

службы

 

здѣсь,

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣтъ

 

смѣетъ

 

выразить

 

надежду,

что

 

Городское

 

Управленіе

 

не

 

откаягетъ

 

въ

 

своихъ

 

средствахъ,

чтобы

 

создать

 

памятникъ,

 

достойный

 

почившаго

 

владыки,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

этотъ

 

памятникъ

 

имѣетъ

 

слуяшть

 

къ

 

удовлетворенно

насущныхъ

 

нуясдъ

 

городского

 

населенія,

 

сотни

 

дѣтей

 

котораго

остаются

 

безъ

 

обученія,

 

за

 

невозможностію

 

помѣстить

 

ихъ

 

въ

существующія

 

въ

 

городѣ

 

училища,

 

а

 

духовныя

 

потребности

 

взро-

слаго

 

неграмотнаго

 

населенія

 

почти

 

совсѣмъ

 

остаются

 

безъ

 

удо-

влетворения.

 

Сумма

 

пожертвованій,

 

поступившихъ

 

на

 

устройство

зданія

 

Веніаминовской

 

школы,

 

достигаетъ

 

въ

 

настоящее

 

время

только

 

3-хъ

 

тысячъ

 

рублей.

 

Епарх,

 

Учил,

 

Совѣтъ

 

разсчитываетъ

на

 

нѣкоторое

 

ея

 

увеличеніе

 

въ

 

будущему

 

но

 

главную

 

надежду

возлагаетъ

 

на

 

Иркутское

 

Городское

 

Управленіе,

 

и

 

отъ

 

размѣровъ

его

 

помощи

 

будетъ

 

зависѣть,

 

въ

 

какой

 

степени

 

осуществится

предполагаемый

 
пданъ

 
зданія,

 
долженствующаго

 
служить

 
памятни-
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комъ

 

глубокоуважаемая

 

доблестнаго

 

Архипастыря.

 

Вмѣстѣ

 

съ

денеяшыми

 

средствами

 

Епар.

 

Учил.

 

Совѣтъ

 

нуждается

 

для

 

построй-

ки

 

Веніаминовской

 

школы

 

и

 

въ

 

иоземельномъ

 

участкѣ,

 

а

 

потому

честь

 

имѣетъ

 

покорнѣйше

 

просить

 

Городское

 

Управленіе

 

отвести

изъ

 

имѣющихся

 

въ

 

его

 

распоряженіи

 

свободныхъ

 

земельныхъ

 

вла-

дѣвій

 

мѣсто,

 

пригодное

 

для

 

устройства

 

школы.

При

 

этомъ

 

Совѣтъ

 

считаетъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

выразить

 

жела-

піе,

 

чтобы

 

мѣсто

 

было

 

отведено

 

въ

 

предѣлахъ

 

прихода

 

Спасской

церкви,

 

свящеиникъ

 

которой,

 

о.

 

Іаковъ

 

Черныхъ,

 

принимаетъ

живое

 

участіе

 

въ

 

предполагаемомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

гдѣ,

 

къ

 

тому

 

же,

 

не

имѣется

 

ни

 

одного

 

начальная

 

училища."

Отношеніе

 

это

 

было

 

доложено

 

Думѣ

 

9

 

Декабря

 

1893

 

года.

При

 

докладѣ

 

нѣкоторые

 

гласные

 

пожелали

 

узнать,

 

чѣмъ

 

церковно-

приходская

 

школа

 

отличается

 

отъ

 

министерской.

 

Присутствовавшій

на

 

засѣданіи

 

священникъ

 

Спасской

 

церкви

 

о.

 

Іаковъ

 

Черныхъ,

 

съ

разрѣгаенія

 

г.

 

иредсѣдателя,

 

объяснилъ

 

слѣдующее:

 

,

 

,Церковно-прп-

ходская

 

школа— это

 

таже

 

начальная

 

народная

 

школа,

 

что

 

и

 

мини-

стерская;

 

только

 

въ

 

этой

 

школѣ

 

преобладаетъ

 

церковный

 

характеръ,

такъ

 

какъ

 

и

 

задача

 

ея

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

воспитывать

обучающихся

 

въ

 

ней

 

на

 

началахъ

 

послушанія

 

Православной

 

церкви.

Программа

 

обученія

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

та

 

яге

 

самая,

 

что

и

 

въ

 

минпстерскихъ:

 

Законъ

 

Божій,

 

русскій

 

языкъ,

 

ариѳметика,

преподаются

 

въ

 

томъ

 

же

 

объемѣ,

 

какъ

 

и

 

тамъ,

 

за

 

исключеніемъ

развѣ

 

Закона

 

Боягія,

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

церковно-славянскаго

 

языка,

программа

 

по

 

которымъ

 

нѣсколько

 

шире

 

въ

 

церковной

 

школѣ,

 

но,

вѣдь,

 

это

 

дѣлу

 

воспитанія

 

не

 

вредитъ,

 

а

 

требуется

 

существомъ

церковно-приходской

 

школы."

Городской

 

Голова

 

предложилъ

 

собранію

 

поручить

 

ему

 

выяснить

путемъ

 

личныхъ

 

переговоровъ

 

съ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ,

 

въ

 

чемъ

собственно

 

желательна

 

помощь

 

со

 

стороны

 

города,

 

т.

 

е.

 

нуждается-ли

будущая

 

школа

 

въ

 

единовременномъ

 

пожертвованіи

 

на

 

постройку

зданія

 

или

 

для

 

нея

 

ваяша

 

постоянная

 

ежегодная

 

субсидія;

 

кромѣ

того,
   

Городской
 

Голова
 

полагалъ

 
необходимымъ

 
опредѣлить

 
отно-
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шенія

 

Городского

 

Унравленія

 

къ

 

Веніаминовской

 

школѣ,

 

въ

 

случаѣ,

еслибы

 

Совѣтъ

 

полгелалъ,

 

а

 

Дума

 

нашла

 

возможнымъ

 

установить

постоянное

 

ежегодное

 

пособіе

 

на

 

содеряіаніе

 

школы.

 

Вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

Городской

 

Голова

 

нолагалъ

 

отнестись

 

съ

 

полнымъ

 

сочув-

ствіемъ

 

къ

 

просьбѣ

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣта,

 

чтя

 

дорогую

 

всему

Иркутску

 

память

 

о

 

незабвенномъ

 

Архипастырѣ

 

и

 

внолнѣ

 

раздѣляя

намѣреніе

 

Совѣта.

Городская

 

Дума,

 

раздѣляя

 

вполнѣ

 

мнѣніе

 

Городского

 

Головы,

единогласно

 

постановила:

 

„Просить

 

Городского

 

Голову,

 

В.

 

П.

 

Сука-

чева

 

принять

 

на

 

себя

 

трудъ —выяснить

 

путемъ

 

личныхъ

 

переяво-

ровъ

 

съ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ,

 

въ

 

чемъ

 

собственно

 

должна

 

со-

стоять

 

помощь

 

города

 

и

 

о

 

результатахъ

 

долояшть

 

Думѣ,

 

причемъ

заявить

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣту

 

полную

 

готовность

 

придти

 

на

 

помощь

къ

 

осуществленію

 

намѣченнаго

 

имъ

 

дѣла,

 

въ

 

которомъ

 

желательно

было-бы

 

выразить

 

глубокое

 

уваженіе

 

къ

 

незабвенному

 

всему

 

Ир-

кутску

 

имени*)".

 

На

 

это

 

постановленіе

 

Епар.

 

Учил.

 

Совѣтъ,

 

отъ

 

17

Января

 

1894

 

года,

 

отвѣтилъ

 

г.

 

Иркутскому

 

Городскому

 

Головѣ

 

сле-

дующее:

 

„Вслѣдствіе

 

сообщенная

 

Вашимъ

 

Высокородіемъ

 

постанов-

левія

 

Иркутской

 

Городской

 

Думы,

 

отъ

 

9

 

Дек.

 

мин.

 

года,

 

Епарх.

Училищный

 

Совѣтъ

 

симъ

 

честь

 

имѣетъ

 

увѣдомить

 

Васъ,

 

что,

 

въ

 

виду

выраясеиноЁ

 

Городскою

 

Думою

 

готовности

 

помочь

 

своими

 

сред-

ствами

 

устройству

 

въ

 

гор.

 

Иркутскѣ

 

церковно

 

приходской

 

школы

въ

 

память

 

покойнаго

 

Высокопреосвященная

 

Архіепископа

 

Вевіа-

мина,

 

для

 

Совѣта

 

было-бы

 

въ

 

высшей

 

степени

 

желательно

 

открытіе

въ

 

г.

 

Иркутскѣ

 

городской

 

церковно-приходской

 

школы

 

имени

 

покой-

ная

 

Архипастыря

 

на

 

тѣхъ-же

 

основаніяхъ,

 

на

 

какихъ

 

открываются

здѣсь

 

и

 

городскія

 

начальный

 

училища

 

вѣдѣнія

 

Министерства

 

На-

родная

 

Просвѣщенія."

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣтъ,

 

въ

 

дополненіе

 

къ

отношению

 

своему,

 

отъ

 

14

 

Окт.

 

93

 

года

 

за

 

№

 

905,

 

и

 

въ

 

разъ-

ясненіе

 

тѣхъ

 

вопросовъ,

 

какіе

 

были

 

возбулсдены

 

въ

 

засѣданіи

Городской

 

Думы

 

9

 

Декабря

 

минувшая

 

яда

 

при

 

обсуліденіи

 

озна-

*)

 
Обяз.

 
засѣд.

 
Думы

 
9

 
Дек.

 
93

 
г.

 
См,

 
Извѣстія

 
№

 
26.
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ченнаго

 

отногаенія,

 

симъ

 

честь

 

имѣетъ

 

сообщить

 

Вашему

 

Высоко-

родію

 

следующее:

а.,

 

Предпринимая

 

устройство

 

въ

 

г.

 

Иркутске

 

въ

 

память

 

Вы-

сокоиреосвященнаго

 

Архіепископа

 

Веніамина

 

цррковно-прпходской

школы

 

съ

 

двумя

 

отдѣленіями

 

мужскимъ

 

а

 

женскпмъ

 

и

 

съ

 

поые»

щеніемъ

 

для

 

народной

 

читальни

 

и

 

публичныхъ

 

чтеній,

 

Епар.

Училищ.

 

Советъ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

не

 

только

 

почтить

 

достойнымъ

памятникомъ

 

глубоко-уваягаемая

 

почпвшаго

 

Архипастыря,

 

но

 

п

удовлетворить

 

насущнымъ

 

потребностямъ

 

городского

 

населенія,

значительное

 

число

 

детей

 

которая

 

доселе

 

остается

 

вне

 

школы,

 

а

взрослое

 

неграмотное

 

іі

 

малограмотное

 

нассленіе

 

вне

 

всякая

 

про-

свещающая

 

вліянія.

б.,

 

Не

 

располагая

 

средствами,

 

нуяшыми

 

для

 

осуществленія

предпринятаго

 

дела,

 

Епарх.

 

Учил.

 

Советъ

 

надеялся,

 

и

 

не

 

напра-

сно,

 

что

 

Иркутское

 

Городское

 

Управленіе,

 

всегда

 

отзывчивое

 

къ

нуждамъ

 

народная

 

образованія,

 

сердечно

 

отнесется

 

къ

 

предпріятію,

имеющему

 

къ

 

тому

 

же

 

цѣлію

 

выразить

 

уваженіе

 

къ

 

памяти

 

много

и

 

со

 

славой

 

потрудившагося

 

для

 

Сибири

 

Архипастыря,

 

и

 

не

 

отка-

жетъ

 

въ

 

средствахъ

 

для

 

устройства

 

школы

 

его

 

имени.

 

Вместе

съ

 

темъ,

 

чтобы

 

шире

 

выполнить

 

свою

 

задачу

 

и

 

дать

 

возможность

частнымъ

 

лицамъ,

 

ночитателямъ

 

памяти

 

покойнаго

 

владыки,

 

принять

участіе

 

въ

 

этомъ

 

общемъ

 

деле,

 

Епар.

 

Учил.

 

Советъ

 

обратился

къ

 

нимъ

 

съ

 

воззваніемъ

 

о

 

денеяшыхъ

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

устрой-

ство

 

Веніаминовской

 

школы.

в.,

 

Если

 

Городское

 

Управленіе

 

найдетъ

 

возможнымъ

 

уважить

покорнейшую

 

просьбу

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совета

 

объ

 

устройстве

 

Веніа-

миновской

 

школы,

 

т.

 

е.,

 

приметъ

 

на

 

счетъ

 

города

 

постройку

зданія

 

и

 

содержаніе

 

школы,

 

то

 

Советъ,

 

поступившія

 

отъ

 

частпыхъ

лицъ

 

пожертвованія

 

на

 

сію

 

школу,

 

въ

 

количестве

 

трехъ

 

слишкомъ

тысячъ

 

рублей,

 

употребитъ

 

на

 

устройство

 

въ

 

гакольномъ

 

зданіи

помещенія

 

для

 

народной

 

читальни

 

и

 

публичныхъ

 

чтеній,

 

а

 

также

на

 
пріобрѣтеиіе

 
книгъ

 
для

 
народной

 
библіотеки.
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Еъ

 

сему

 

Епарх.

 

Учил.

 

Советъ

 

честь

 

имеетъ

 

присовокупить,

что

 

церковно-нриходскія

  

школы

 

не

 

духовно-учебныя

  

спеціальныя

заведенія,

 

а

 

общеобразовательвыя

 

начальныя

 

школы

 

съ

 

несколько

расширенной

 

программой,

 

преследующей

 

не

 

одне

 

образовательныя,
■

а

 

и

 

религіозно-воопитательныя

  

задачи.

    

Школы

   

эти

   

съ

 

учебной

стороны

   

стоятъ

 

въ

 

ведбніи

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совета

 

и

 

въ

 

ближай-

шемъ

 

заведываніи

   

Окружныхъ

 

Отделеній

 

сего

 

Совета,

   

въ

 

число

членовъ

 

которыхъ

   

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

могутъ

 

быть

назначаемы,

   

согласно

   

Высочайше

   

утвержденнымъ

 

правиламъ

   

о

сихъ

 

отделеніяхъ,

 

и

 

представители

 

Городского

 

Унравленія.

 

Хозяй-

ственная-же

 

часть

 

въ

 

сихъ

 

школахъ

   

ведается

 

теми

 

обществами,

сословіямп

 

и

 

лицами,

   

которыя

 

открываютъ

 

и

 

содержатъ

 

школы."

(Окончаніе

 

посдѣеуетъ).

Виноввикъ

 

сибирской

 

язвы.

Появившаяся

 

нынѣшнимъ

 

лѣтомъ

 

въ

  

пределахъ

   

Забайкалья

эпизоотія

 

сибирской

 

язвы

 

на

 

лошадей

   

и

   

прочій

   

скотъ

    

сильно

встревожила

 

Хоринскихъ

 

бурятъ,

 

раззоряя

 

ихъ

 

степное

 

хозяйство,

заключающееся

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

скотоводстве.

   

И

 

вотъ,

 

не-

зная

 

истинной

 

причины

 

происхожденія

 

иэпизоотіи.

 

действительныхъ

средствъ

    

борьбы

 

съ

 

нею,

    

но

 

желая

   

предупредить

 

или,

   

покрай-

ней

 

мере,

 

ограничить

 

дальнейшее

 

теченіе

 

оной,

 

они

 

начали

 

тща-

ельно

 

отыскивать

 

ея

 

виновника.

 

Поиски

 

ихъ

   

увенчались

  

успе-

омъ.

 

Буряты

 

узнали

 

что

 

носителемъ

 

и

 

распространителемъ

 

болезни

должно

 

быть

 

какое

 

то

 

яшвое

 

существо,

 

имеющее

 

видъ

 

безформен-

ной,

 

студенистой

 

и

 

просвечивающей

 

массы,

 

величиною

 

съ

 

челове-

ческую

 

голову,

 

безъ

 

какихъ-либо

 

заметныхъ

 

органовъ,

 

кроме

 

мно-

ясества

 

просвѣчивающихъ

 

точекъ

 

на

 

подобіе

 

глазъ.

 

Цри

 

этомъ

 

ока-

залось,

 

что

 

«вому»,

 

какъ

 

называютъ

 

буряты

 

сибирскую

 

язву

 

и

 

ея

виновника,

 

нужно

 

ловить

 

утрами

 

по

 

росе

 

до

 

восхода

 

солнца.

  

То

место,

    

гдѣ

 

окажется

 

«язва»,

 

необходимо,

 

въ

 

виду

  

предосторож-

ности,

 
чтобы

 
болезнь

 
немогла

 
скрыться

 
изъ

 
своего

 
убежища,

 
об-
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дожить

 

вокругъ

   

медными

 

деньгами

 

или

 

очертить

 

красною

 

медью.

Затемъ,

 

по

 

прочтеніи

 

жрецами

 

заклинательныхъ

 

молитвъ,

 

пойманное

«чудовище»

 

нуяшо

 

варить

 

въ

 

котлѣ,

 

наглухо

 

закрытомъ

 

крышкою.

При

 

этомъ

 

требуется,

 

чтобы

 

кто-либо

 

изъ

 

участвующихъ

 

лицъ

 

все

содержимое

 

въ

 

посуде

 

съелъ,

 

после

 

чего

 

этотъ

 

счастливый

 

потре-

битель,

 

по

 

мненію

 

ламаитояъ,

 

пріобретаетъ

 

некую

  

тайную

   

силу

исцелять

    

больныхъ

    

животныхъ

    

отъ

    

сибирской

  

язвы

   

однимъ

взглядомъ

 

или

 

прикосновеніемъ

 

къ

 

нимъ.

 

Когда

 

виновникъ

 

болезни

былъ

 

узнанъ,

 

оставалось

 

поймать

 

efo.

 

И

 

за

 

этимъ

 

дело

 

не

 

стало.

1

    

августа

 

текущая

 

года

 

стало

 

известно

 

по

 

Хоринскому

 

ведом-

ству,

   

что

   

въ

 

5

 

верстахъ

 

отъ

 

Думы

   

и

    

Анинскаго

    

стана

    

въ

Бильчпрскомъ

 

улусе

 

вому

 

наконецъ

 

нашли,

 

о

 

чемъ

  

тотчасъ

   

бу-

рятъ

 

Доржэй

 

Санжеевъ

 

и

 

сообщилъ

 

въ

 

ближайшій

 

улусъ

 

„черному

ламе*

 

Сыбэнъ

 

Намшееву

 

съ

 

тѣмъ,

   

чтобы

  

послѣдній

   

поспешилъ

на

 

место,

 

где

 

находилась

 

болезнь

 

для

 

чтенія

 

надъ

 

оною

 

заклина-

тельныхъ

 

молитвъ,

 

пололсенныхъ

 

на

 

этотъ

 

случай

 

въ

 

тибетокихъ

 

свя-

щенныхъ

 

книгахъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

пока

 

посланный

 

ездилъ

 

за

 

ламою,

 

слу-

чилось

 

нечто

 

совсѣмъ

 

не

 

предвиденное.

 

Оставленный

 

для

 

наблюденія

за

 

вома

 

бурятъ

 

Дэлгыровъ,

 

насшій

 

по

 

близости

 

овецъ,

 

отлучился

домой

 

пообедать.

 

Въ

 

это

   

время

   

собака,

   

пользуясь

 

отсутствіемъ

караула,

 

пожрэла

 

странную

 

находку.

 

Когда

 

собрались

   

люди,

   

въ

томъ

 

числе

 

и

 

«черный

 

лама»,

 

то

 

къ

 

общему

   

ужасу

   

и

   

сожале-

ние,

 

удивительнаго

 

животная

 

уяге

 

неоказалось...

 

Долго

 

после

 

то-

го

 

«вома»

   

была

 

злобою

 

дня

 

и

 

интересною

 

темою

   

разяворовъ

  

и

догадокъ,

 

при

 

чемъ

 

ламаиты

 

и

 

до

 

сего

 

дня

 

остаются

 

при

   

своемъ

убѣжденіи,

 

что

 

это

 

и

 

была

 

причина

 

сибирской

 

язвы— вома,

   

кре-

щенные-же

 

инородцы

 

и

 

русскіе

 

крестьяне

   

объясняютъ

   

виденное

Доржеемъ

 

Санжаевымъ

 

тѣмъ,

 

что

 

это

 

была

 

или

   

«часть

  

облака»,

или

 

зародышъ

 

лягушки,

 

или

 

скопленіе

   

после

   

дождя

    

какого

  

то

студенистая

 

вещества.

1898

 

г.

 

14

 

Августа.

Миссіонеръ

 

Анинскаго

 

стана,

  

священникъ

 

Н.

 

Вииоградовъ.
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шзв-^эотья:

 

иг

 

з^з^е-зёзтьс-кс.

—

  

Если

 

изъ

 

двухъ

 

зажженыхъ

 

лампъ

 

въ

 

одной

 

пустить

 

огонь

 

во

всЕО

 

свѣтильню,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

лишь

 

бы

 

только

 

не

 

коптило,

 

а

 

въ

другой

 

уменьшить

 

огонь,

 

какъ

 

это

 

часто

 

дѣлаѳтся

 

ради

 

эконоыіи

 

у

бѣдныхъ

 

людей,

 

то

 

комната

 

скоро

 

наполнится

 

удушливымъ

 

запа-

хомъ

 

керосина,

 

— это

 

значитъ,

 

что

 

въ

 

лампѣ

 

съ

 

уменыпеннымъ

 

ог-

немъ

 

керосинъ,

 

помимо

 

того,

 

что

 

сгораетъ,

 

еще

 

улетучивается,

 

ис-

паряется

 

въ

 

отверстіе

 

между

 

фителемъ

 

и

 

горѣлкой,

 

не

 

заполненное

свѣтильней.

 

И

 

въ

 

этой

 

послѣдней

 

лампѣ

 

керосина

 

всегда

 

оказы-

вается

 

меньше,

 

нежели

 

въ

 

той*

 

въ

 

которой

 

огонь

 

былъ

 

пущенъ

правильно.

 

Многіѳ

 

не

 

понимаютъ,

 

что

 

кѳросинъ,

 

сгорая,

 

уменьшится

менѣе,

 

нежели

 

испаряясь:

 

особенно

 

въ

 

деревняхъ

 

почти

 

всегда

 

умень-

шаютъ

 

огонь

 

въ

 

лампочкахъ;

 

вслѣдствіе

 

этого

 

въ

 

избахъ — копоть,

противный

 

запахъ

 

керосина,

 

удушливый,

 

ѣдкій,

 

вредный,

 

причи-

няющій

 

головную

 

боль,

 

тошноту

 

и

 

воспаленіе

 

глазъ.

 

Никогда

 

преж-

де

 

въ

 

деревняхъ,

 

даже

 

при

 

употребленіи

 

лучины,

 

не

 

было

 

столько

больныхъ

 

глазами.

 

Бываютъ

 

даже

 

несчастія.

 

На

 

одной

 

изъ

 

фабрикъ

не

 

такъ

 

давно

 

нѣсколько

 

дѣвушекъ

 

были

 

найдены

 

мертвыми:

 

ло-

жась

 

спать,

 

онѣ

 

уменьшили

 

въ

 

лампахъ

 

огонь.

 

Все

 

это — прямое

 

по-

слѣдствіе

 

того,

 

что

 

не

 

понимаютъ,

 

какъ

 

должна

 

горѣть

 

лампа.

Огонь

 

въ

 

ней

 

долженъ

 

занимать

 

всю

 

горѣлку,

 

не

 

давая

 

выхода

 

ке-

росина

 

въ

 

воздухъ.

 

Если

 

въ

 

комнатѣ

 

слышенъ

 

запахъ

 

керосина,

 

то

это

 

означаетъ,

 

что

 

огонь

 

слишкомъ

 

малъ,

 

керосинъ

 

находитъ

 

мѣсто

для

 

выхода — нужно

 

прибавить

 

огня.

 

И

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

слѣдуетъ

 

оставлять

 

лампу

 

со

 

спущеннымъ

 

огнемъ

 

на

 

ночь,

 

особен-

но

 

въ

 

дѣтскихъ.

 

какъ

 

это

 

иногда

 

бываетъ

 

даже

 

въ

 

интеллигент-

ныхъ

 

семействахъ.

 

(Тоб.

 

Епарх.

 

Вѣд.).

—

   

Картежная

 

игра

 

такъ

 

вкоренилась

 

въ

 

нравы

 

русскаго

 

«куль-

турная

 

человѣка,»

 

что

 

безъ

 

нея,

 

кажется,

 

онъ

 

и

 

яшть

 

не

 

ыожетъ.

Обычай

 

убивать

 

чуть

 

не

 

ежедневно

 

нѣсколько

 

часовъ

 

на

 

игру

 

въ

карты,

 

особенно

 

среди

 

провинциальной

 

публики,

 

глубоко

 

пустилъ

корни,

 

онъ,

 

этотъ

 

обычай,

 

сдѣлался

 

постоянной

 

мишенью

 

для

 

шу-

токъ

 

и

 

остротъ

 

печати.

Однако,

 

и

 

теперь

 

еще

 

раздаются

 

время

 

отъ

   

времени

    

голоса,

рѣзко

 
осуждающіе

 
этотъ

 
безобразный

 
обычай.

 
Д-ръ

 
Н.

  
Пясковскій
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въ

 

«Русскихъ

 

Вѣдомостяхъ»

 

въ

 

статьѣ

 

«карты

 

и

 

гигіена»

 

вы-

ступаетъ

 

съ

 

серьезнымъ

 

нротестомъ

 

противъ

 

карточной

 

игры,

 

счи-

тая

 

ее

 

<а общественной

 

язвой».

 

Какъ

 

извѣстно, — говоритъ

 

авторъ, —

знаменитый

 

винтъ

 

пользуется

 

правомъ

 

гражданства

 

во

 

всѣхъ

 

сло-

яхъ

 

нашего

 

общества.

 

Нѣтъ

 

ни

 

одного

 

семейнаго

 

дома,

 

ни

 

одного

клуба,

 

гдѣ

 

бы

 

не

 

винтили:

 

всѣ

 

играютъ

 

и

 

настолько

 

усердно,

 

что

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

посвящаютъ

 

на

 

это

 

дѣло

 

все

 

свободное

 

время

 

отъ

трудовъ

 

по

 

хозяйству,

 

по

 

службѣ

 

и

 

т.

 

д.

 

Есть

 

на

 

Руси

 

люди,

сидящіе

 

за

 

карточнымъ

 

столомъ

 

чуть

 

не

 

подвое

 

сутокъ

 

и

 

даже

болѣе

 

заразъ!

 

Какіе

 

же

 

результаты

 

получаются

 

отъ

 

этого

 

еидѣнія

въ

 

гигіеническомъ

 

отношеніи?

 

Очевидно,

 

прежде

 

всего

 

винтеръ

 

об-

рекаетъ

 

свои

 

мышцы

 

на

 

бездѣятельность,

 

свою

 

кровь —на

 

застой,

свои

 

пищеварительные

 

органы — на

 

вялую

 

дѣятельность,

 

свои

 

лег-

кія

 

и

 

сердце

 

на

 

ослабленіе

 

функціи

 

ихъ, — функціи,

 

наиболѣе

 

важ-

ной

 

въ

 

жизнедѣятельности

 

организма,

 

и

 

наконецъ,

 

онъ

 

лишаетъ

 

се-

бя

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

сна.

 

Уже

 

изъ

 

этого

 

видно,

 

что

 

съ

 

картежни-

чествомъ, — этой

 

общественной

 

язвой, — связаны

 

весьма

 

крупные

вопросы

 

гигіены

 

человѣка,

 

на

 

которые

 

мы

 

и

 

обратимъ

 

вниманіе

 

чи-

тателя.

 

Приводя,

 

затѣмъ,

 

элементарный

 

положѳнія

 

изъ

 

области

 

фи-

зіологіи

 

и

 

гигіены

 

относительно

 

значенія

 

деятельности

 

различныхъ

частей

 

нашего

 

организма

 

и

 

ихъ

 

взаимозависимости,

 

г.

 

Пясковскій

продолясаѳтъ:

 

уже

 

изъ

 

этого

 

краткаго

 

излоясенія

 

элементарныхъ

данныхъ

 

физіологш

 

и

 

гигіены

 

человѣка

 

видно,

 

что

 

излюбленный

нкшъ

 

винтъ

 

прямо

 

является

 

ядомъ

 

для

 

здоровья,

 

а

 

особенно

 

для

людей

 

умственная

 

труда,

 

и

 

безъ

 

винта

 

принужденныхъ

 

большую

часть

 

дня

 

проводить

 

за

 

письменнымъ

 

столомъ

 

въ

 

сидячемъ

 

положе-

ніи.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

профессоръ,

 

учитель,

 

чиновникъ

 

и

 

люди

подобныхъ

 

имъ

 

профессій

 

обыкновенно

 

проводятъ

 

до

 

6-ти

 

часовъ

 

и

болѣе

 

времени

 

за

 

работой,

 

сидя

 

въ

 

спертомъ

 

къ

 

тому

 

нее

 

воздухѣ

надъ

 

бумагами

 

въ

 

канцеляріяхъ,

 

въ

 

аудиторіяхъ,

 

въ

 

классахъ

 

и

т.

 

д.

 

Пообѣдавъ

 

и

 

отдохнувъ,

 

обыкновенно

 

вмѣсто

 

прогулки

 

или

какого-либо

 

полезная

 

физическаго

 

труда

 

на

 

свѣжемъ

 

воздухѣ,

 

они,

питал

 

слабость

 

къ

 

картамъ,

 

снова

 

усаживаются

 

за

 

винтъ

 

и

 

снова

сидятъ

 

безъ

 

двиясеній

 

въ

 

спертомъ

 

воздухѣ

 

въ

 

теченіе

 

многихъ

 

ча-

совъ,

 
иногда

 
безъ

 
сна.

 
Всякія

 
ожирѣнія,

  
нервный

 
и

 
душевныя

 
бо-
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лѣзни,

 

катары,

 

малокровія,

 

болѣзни

 

сердца

 

и

 

легкихъ,

 

печени

 

и

почекъ

 

и

 

т.

 

д.,

 

и

 

т.

 

д.— вотъ

 

результаты

 

нарушенія

 

законовъ

 

чело-

вѣчѳской

 

природы.

 

Въ

 

заключеніе

 

авторъ

 

говорить:

 

Что

 

же

 

мы

видимъ

 

въ

 

игорной

 

комнатѣ?

 

Спертая,

 

наполненная

 

табачнымъ
дымомъ,

 

атмосфера

 

и

 

вялое

 

кровообращеніѳ

 

со

 

всевозможнѣйшими

застоями

 

отъ

 

мышечной

 

бездѣятельноети

 

въ

 

продолженіѳ

 

многихъ

часовъ!

 

Это,

 

такъ

 

сказать,

 

физическая

 

причина

 

нарушенія

 

правиль-

наго

 

кровообращения

 

въ

 

мозгу.

 

Что

 

же

 

касается

 

чисто

 

психической
причины

 

этоя

 

нарушенія,

 

то

 

въ

 

таковой

 

нѣтъ

 

недостатка

 

въ

 

лю-

бой

 

карточной

 

комнатѣ.

 

Страхъ

 

за

 

проигрышъ,

 

досада,

 

Грусть,

гнѣвъ — вотъ

 

тотъ

 

букетъ

 

психическихъ

 

моментовъ,

 

которые

 

явля-

ются

 

причиной

 

мозговой

 

анеміи.

 

Словомъ

 

карточная

 

комната

 

съ

гигіенической

 

точки

 

зрѣнія

 

есть

 

ни

 

что

 

иное,

 

какъ

 

своеобразная
фабрика,

 

гдѣ

 

совершается

 

производство

 

всевозможныхъ

 

и

 

душев-

ныхъ

 

и

 

тѣлесныхъ

 

болѣзней;

 

это

 

есть

 

та

 

лабораторія

 

чѳловѣческаго

заблужденія,

 

гдѣ

 

совершается

 

хотя

 

медленное,

 

но,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

вѣрное

 

самоубійство.

 

(Енисей).

О ЛБНІЯ
ОТКРЫТА

    

ПОДПИСКА
НА

   

1899

   

ГОДЪ

ПОЛЙТИЧЕСВО-ОВЩЕСТВЕНеУІ)

 

И

 

ЛИТЕРАТУРНУЮ

 

ГАЗЕТУ
„Е

 

H

 

И

 

С

 

Е

 

Й".
ВЫХОДИТЪ

 

въ

 

Красноярск,

 

ТРИ

 

РАЗА

 

ВЪ

 

НЕДѢЛЮ.

ПРОГРАММА

 

газеты:

1.

  

Телеграммы,

 

поыѣщаешыя

 

въ

 

тек-

стѣ

 

газеты

 

пли

 

отдѣльпыып

 

бюлле-
тенями.

2.

  

Отдѣлъ

 

оффпціальный.— Важнѣйшія

правптельственныя

 

распоряженія.
3.

   

Передовыя

 

статьиі

 

касающіяся

 

жиз-

ни

 

русскихь

 

областей,

 

совмѣстно

 

съ
интересами

 

сибирскихъ

 

губерній,

 

со-

прикасающихся

 

съ

 

баесейномъ

 

рѣкп

Енисея,

 

а

 

также

 

вопросы

 

русской
политики

 

на

 

Бостокѣ.

4.

  

Статьи

 

п

 

очерки

 

по

 

вопросаыъ

 

Ени-
сейскаго

 

края

 

и

 

соприкасающихся

съ

 

нимъ

 

губерній

 

Сибири,— по

 

го-

родскому

 

и

 

земскому

 

хозяйству,
статьи

 

по

 

сельскому

 

хозяйству,

 

эко-
иомическія,

 

торговыя,

 

по

 

фабрично-
заводскому

 

производству

 

и

 

горной
промышленности.

5.

  

Обзоръ

 

общественной

 

жизни

 

Сибири
п

 

Россін.
Городская

 

хроника.

  

Театръ

  

и

  

му-
зыка.

6.

  

Политическія

 

извѣстія,

 

общія

 

и

 

въ
частности

 

касающіяся

 

Азіатскпхъ
странъ.

7.

  

Корреспонденции

 

пзъ

 

разлпчныхъ

мѣстностей

 

бассейна

 

рѣкп

 

Енисея
и

 

соприкасающихся

 

съ

 

нпмъ

 

губер-
ній,

 

а

 

также

 

сообщенія

 

пзъ

 

Россіп.

8.

  

Научный

 

отдѣлъ.— Открытія

 

и

 

путе-
шествія

 

по

 

Опбпри

 

п

 

ея

 

окрапнамъ,
свѣдѣпія

 

по

 

исторіи,

 

статистпкѣ

 

и
промышлен

 

ностп ,

9.

  

Литературное

 

обозрѣпіе,— критика
п

 

библіографія,

 

особенно

 

сочиненій
объ

 

Азін.

10.

  

Фельетонъ:

 

романы,

 

повѣсти,

 

раз-
сказы,

 

очерки,

 

сцепы,

 

наброски,

 

ле-
тучія

 

замѣткп

 

и

 

стпхотворенія.

П.

 

Судебная

 

хроника,

 

безъ

 

обсужде-
нія

 

рѣшеній.

12.

  

Смѣсь.

 

Отвѣты

 

редакціи.

13.

  

Сцравочпый

 

отдѣлъ:

 

судебныясвѣ-

дѣвія,

 

святцы,

 

рыночныя

 

цѣны,

 

свѣ-
дѣнія

 

о

 

приходѣ

 

пароходовъ,

 

поѣз-

довъ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ,

 

недостав-

ленные

 

телеграммы

 

и

 

т.

 

п.
14.

  
Объявленія:

 
казенныя

 
и

 
частныя.
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Подписная

 

цънл:

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

на

 

годъ

 

7

 

рублей,

  

на

   

полгода

4

 

рубля,

 

на

 

четверть

 

года

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

одинъ

 

мѣсяцъ

1

 

рубль.

Городскіе

 

подписчики,

   

кромѣ

 

воскрееныхъ

 

и

  

праздничныхъ

   

дней,

получаютъ

 

безплатно

 

телеграммы

 

Роосійскаго

 

Телеграфнаго

  

Аген-
ства.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

«ЕНИСЕЙ»,

 

собствен,
домъ,

 

Воскресенская

 

ул.,

 

въ

 

АЧИНСКЕ

 

въ

 

отдѣленіи

 

конторы

 

при

типографіи

 

Е.

 

Ф.

 

Кудрявцева;

 

въ

 

ТОМСКЕ

 

въ

 

отдѣленіи

 

редак-

ции

 

«Енисей»,

 

Дворянская

 

ул.,

 

я

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

Михай-
лова

 

и

 

Макушана;

 

въ

 

ИРКУТСКЕ:

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

1и-
ь

 

хайлова

 

и

 

Жакушина;

 

въ

 

ПЕТЕРБУРГЕ

 

и

 

МОСКВЕ

 

въ

 

централь-

ной

 

конторѣ

 

объявленій

 

торговаго

 

дома

 

JL

 

и

 

Э.

 

Метцль

 

и

 

К0 .

Редакторъ-издатель

 

Е.

 

КУДРЯВЦЕВА

(1-3).

ТОРГОВЛЯ

 

КОЗЬМИНА

 

ВЪ

 

ИРКУТСКЕ,

Арсѳнальская

   

улица,

   

домъ

   

Юргилѳвичъ

  

и

 

въ

Верхнеудинской

   

ярмаркѣ,

  

вновь

   

получены

   

въ

БОЛЫПОМЪ

   

ВЫБОРЕ:

Священническія

 

и

 

діаконскія

 

облаченія,

 

кре-
сты

 

и

 

медали,

 

ПАРЧА

 

серебряная

 

и

 

апликовая,
глазетъ,

 

ризныя

 

и

 

другія

 

принадлежности,

 

пла-

щаницы,

 

хоругви

 

металлическія,

 

атласныя

 

и

 

су-
конныя;

 

воздуха,

 

пелены

 

аналойныя,

 

иконы

 

се-
ребряныя»

 

апдиковыя

 

и

 

другія;

 

евангелія,

 

кре-
сты

 

напрестольные

 

и

 

водосвятные,

 

дароносицы,
дарохранительницы,

 

крестильные

 

приборы,

 

сосу-
ды,

 

чаши

 

водосвятныя,

 

блюда

 

всенощныя

 

исбор-
ныя,

 

панихидницы,

 

кадила,

 

вѣнцы,

 

свѣчи

 

пасхаяь-
ныя,

 

трикиріи

 

пасхальные,

 

паникадила,

 

лампады
разныя,

 

семисвѣчники,

 

пятисвѣчники,

 

трехсвѣч-

ники,

 

подсвѣчники

 

мѣстные,

 

выносные

 

и

 

діакон-
скіе,

 

купели,

 

кропила,

 

стручцы,

 

копіи

 

и

 

прочее.

Цѣны

 

на

 

все

 

самыя

 

добросовѣстныя.

Высылаемо

 

можетъ

 

быть

 

наложеннымъ

 

плате-
жемъ,

 
а

 
нуждающимся

 
церквамъ

 
можетъ

 
дѣлать-
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ся

 

разсрочка

 

платежа

 

по

 

соглашенію.

 

Требованія
исполняются

 

немедленно

   

и

 

аккуратно.
Адресъ:

 

Иркутскъ,

 

игольный

 

магазинъ

 

Козьмина.

 

24 — 16.

f

 

ІІГІІІІ

 

I.

 

Г.

 

rniESf

 

ІІІ11
.1В гЕа

     

ИРКУТСК*,

ИМѢВТОЯ

    

въ

    

вольшомъ

    

выбор

 

ѣ:

церковная

 

утварь,

 

подсвѣчники,

 

паникадила,

 

кадила,

 

лампады,

вѣнцы,

 

дароносицы,

 

дарохранительницы,

 

евангелія,

 

кресты,

 

чаши

всенощныя,

 

водосвятныя,

 

панихидницы,

 

кропила,

 

копіи,

 

стручцы,

 

хо-

ругви,

 

плащаницы

 

разныхъ

 

сортовъ,

 

мѣстныя

 

свѣпи

 

п

 

др.

 

предметы.

Готовыя

 

облаченія

 

(россійской

 

работы)

 

для

 

священниковъ

 

и

діаконовъ;

 

цѣна

 

за

 

пару

 

отъ

 

30

 

до

 

400

 

руб.;

 

для

 

престоловъ,

аналоевъ

 

отъ

 

6

 

до

 

50

 

руб.

 

Воздуха

 

разные,

 

вышитые

 

и

 

безъ
вышивки,

 

отъ

 

4

 

до

 

40

 

руб.;

 

парча

 

серебряная,

 

апликовая

 

разн.

отъ

 

40

 

коп.

 

до

 

20

 

руб.

 

Газъ,

 

галуны,

 

принадлежности

 

для

 

одѣя-

еій

 

разныхъ

 

сортовъ.

ЦѢНЫ

   

НА

  

ВСѢ

  

ТОВАРЫ

  

СЪ

   

1-ГО

  

МАЯ

  

ПОНИЖЕНЫ.

Въ

 

Забайкалье

 

въ

 

видахъ

 

экономіи

 

почтовыхъ

 

расходовъ

 

товаръ

отправляется

 

на

 

извѣстные

 

по

 

тракту

 

города

 

транспортомъ

 

чрезъ

доставщиковъ,

 

разсрочка

 

отъ

 

3-хъ

 

мѣсяцевъ

 

и

 

по

 

соглашению.

Иногородниыъ

 

высылается

 

налоясеннынъ

 

платежеиъ;

 

церквамъ

допускается

 

разсрочка

 

отъ

 

3-хъ

 

до

 

6

 

мѣсяцевъ.

Получены

 

кресты

 

для

 

священниковъ:
СЕРЕБРЯНЫЕ

   

отъ

 

3

 

до

 

22

 

рублей.

Тоже

 

съ

 

металлическою

 

цѣпью

 

отъ

 

9

 

руб.

 

до

 

10

 

рублей.

Адресъ

 

для

 

телеграммъ:

 

Иркутскъ,

 

магазинъ

 

Трапезникова.
24-14.

--------■

 

-дооадоооаад—--------

СОДЕРЖАН1Е

 

НЕОФФИЦІАЛЪНОЙ

 

ЧАСТИ:- Рѣчь

 

къ

 

восиптаннпкамъ
Иркутской

 

духовной

 

ссмипаріи

 

Ректора

 

Архішапдрпта

 

Алшіія.— О

 

сельскихъ

 

до-
ыашнихъ

 

школахъ.— Преосвященпый

 

Софроній

 

3-й

 

Еписконъ

 

Иркутскій,— Заклад-
ка

 

Храма.— Иркутская

 

Городская

 

Вепіампповская

 

Церковно-ириходская

 

школа.—
Віііювннкъ

 

сибирской

 

язвы __йзвѣстія

 

и

 

замѣтки.— Объявлепія.

Печатать

  

дозволяется:

 

Я.

 

д.

 

Цензора,

 

U.

 

Грушевскій.

 

12

 

октября

 

1898

 

года.

Редактора

 

преподаватель

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи,

 

священник*
И.

 

Подгорбупскій._________________________________________

                   

__.

Иркутскъ,

   
1898.

 
Типографія

 
А.

 
А.

 
Спзыхъ,

 
Большая

 
ул.,

 
д.

 
Милевскаго.




