
годь

     

сдунет

ШАРХІіІЬНКШ

  

ВФДвЗШН)*1

£

   

Выходятъ

 

два

 

раза

   

«

*

*

♦

ВЪ

   

ИТСЯЦЪ

    

i

    

I

    

ID

    

I

числа.

 

ІІъна

 

за

 

годъ

 

J

съ

 

пересылкою

 

»

б

 

dvo.

 

50

 

коп.

       

*

1897

 

г.

іюня

 

1

 

дня.

До

     

||.

?к*,***і*йК»й8ЯКйк*!*«г*і.г

^

     

Подписка

   

прини-

\

   

мается

 

въ

 

редакція
£

   

Епархіалышхъ

 

Вѣ-

£

   

домостей

 

при

 

Якут-
щ

   

ской

 

духовной

 

сей-

 

Щ.

*

              

наріи.

             

I*

Отдѣлъ

 

оффиціальный.
Епархіально*

 

распоряженіе.-Письмо

 

священника

 

А.

 

Кокоулина.-Отъ
Якутскаго

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

Совѣта.-Извѣщѳніе.

Епархіальное

 

распоряженіе.

Священническая

 

жена

 

Елизавета

 

Николаева

 

Якушкова

 

уво-

лена

 

въ

 

отпускъ

 

въ

 

г.

 

Иркутскъ

 

и

 

Забайкальскую

 

область,

 

"на

одинъ

 

годъ.

Священникъ

 

Модутской

 

церкви

 

Николай

 

Охлопковъ

 

уво-

левъ

 

въ

 

отпускъ,

 

въ

 

двухмѣсячный

 

срокъ,

 

съ

 

сохраненіемъ

 

содер-

жанія,

 

для

 

пользованія

 

отъ

 

болѣзни.

Псаломщикъ

 

Жабыльской

 

церкви

 

Николай

 

Петровъ

 

уводееъ

въ

 

отпускъ,

  

въ

 

двухмѣсячный

 

срокъ,

 

для

 

поправдевія

 

здоровья,

Священникъ

 

Усть-сольской

 

церкви

 

Алексанръ

 

Аргуновъ

уводенъ

 

въ

 

отпускъ,

 

въ

 

двадцати-восьмидневный

 

срокъ,

 

для

поправленія

 

здоровья.
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Объ

 

усыновлена.

Иодкидышъ,

 

мальчикъ-Иванъ

 

Окружнымъ

 

Судомъ

 

усыно-

вленъ

 

въ

 

фамилію

 

казака

 

Алексѣя

 

Андросова.

Незаконнорожденный

 

сынъ

 

якутской

 

дѣвицы

 

Елены

 

Га-

вриловой

 

Василій

 

тѣмъ

 

же

 

Судомъ

 

усыновленъ

 

въ

 

фамилію

дьяческой

 

вдовы

 

Ѳеодосіи

 

Подполоцкой,

О

 

смерти.

Священникъ

 

Нерюктейской

 

церкви

 

Иннокентій

 

Дьячковскій

умеръ

 

11

 

января

  

1897

   

года.

Заштатный

 

псаломщикъ

 

Петръ

 

Охлопковъ

 

умеръ

 

20

 

ян-

варя

 

1897

 

года.

Овященникъ

 

Жиганской

 

церкви

 

Леонтій

 

Винокуровъ

 

умеръ

10

 

февраля

  

1897

  

года.

Отъ

 

Якутскаго

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

Совѣта.

Якутскій

 

окружный

 

наблюдатель,

 

священникъ

 

Петръ

 

Сло-

вецкій,

 

отъ

 

19

 

ч.

 

марта

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

49,

 

сообщилъ

 

Училищному

Совѣту,

 

что

 

при .

 

церкви

 

въ

 

с.

 

Тандинскомъ

 

Якутскаго

 

округа,

Якутской

 

епархіи,

 

съ

 

начала

 

буд.

 

189 7 /8

 

учеб.

 

года

 

открывает-

ся

 

церковно-приходская

 

школа.

 

При

 

зтомъ

 

онъ

 

представилъ

 

нри-

говоръ

 

нрихожанъ

 

означенной

 

церкви,

 

изъ

 

котораго

 

видно,

 

что

общество

 

обязуется

 

содержать

 

ежегодно

 

при

 

школѣ

 

4-хъ

 

маль-

чиковъ,

 

съ

 

платою

 

за

 

яихъ

 

(по

 

30

 

руб

 

за

 

каждаго)

 

120

 

рублей,

и

 

ходатайствуешь

 

объ

 

отпускѣ

 

средствъ

 

для

 

постройки

 

отдѣль-

наго

 

зданія

 

для

 

школы

 

и

 

па

 

жалованье

 

учителю.

 

Кромѣ

 

сего,

бывшій

 

кандидатъ

 

головы

 

Ваягантайскаго

 

улуса

 

инородецъ

 

Петръ

Димитріевъ

 

Заболоцкій

 

обязался

 

содержать

 

на

 

свои

 

средства

 

двухъ

учениковъ

 

и

 

священникъ

 

Гавріилъ

 

Винокуровъ

 

изъявилъ

 

жела-

ніе

 

содержать

 

на

 

собственный

 

счетъ

 

одного

 

мальчика.
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Въ

 

виду

 

сего

 

въ

 

Епархіальномъ

 

училищномъ

 

Совѣтѣ,

 

по

журнаіу

 

на

 

26

 

ч.

 

с.

 

г.

 

iNs

 

5,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

постановлено:

 

отпустить

 

на

 

постройку

 

особаго

 

школьнаго

зданія

 

по

 

представленному

 

плану

 

360

 

руб.

 

изъ

 

суммъ

 

земскаго

сбора

 

въ

 

распоряженіе

 

Якутскаго

 

окружнаго

 

отдѣленія

 

Совѣта.

Назначить

 

съ

 

1

 

сентября

 

1897

 

г.

 

въ

 

пособіе

 

сей

 

школѣ

 

изъ

суммъ

 

земскаго

 

сбора

 

на

 

жалованье

 

особаго

 

учителя

 

въ

 

годъ

 

по

240

 

р.

 

и

 

на

 

содержаніе

 

школьнаго

 

зданія

 

по

 

50

 

рублей.

Письмо

 

священника

 

А.

 

Кокоулина

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Прео-

священнѣйшему

 

Никодиму,

 

Епископу

 

Якутскому.

Основатель

 

Якутской

 

епархіи,

 

въ

 

Бозѣ

 

почившій,

 

Митропо-

литъ

 

Московскій

 

йннокентій,

 

урожденецъ

 

нашего

 

седа— Анги.

Со

 

дня

 

его

 

рожденія,

 

въ

 

текущемъ

 

году,

 

26

 

августа,

 

исполнит-

ся

 

100

 

лѣтъ.

 

Желательно

 

было

 

бы

 

почтить

 

память

 

соотечествен-

ника

 

на

 

родинѣ

 

скромнымъ

 

торжествомъ

 

и

 

ознаменовать

 

день

 

его

столѣтія

 

исправленіемъ

 

обветшавшаго

 

каменнаго

 

храма

 

въ

 

с.

Ангинскоиъ,

 

но

 

сему

 

исполниться

 

не

 

позволяютъ

 

мѣстныя

 

сред-

ства.

 

Посему

 

я

 

обращаюсь

 

съ

 

всепокорнѣйшею

 

просьбою

 

къ

благосклонному

 

вниманію

 

ВАШЕГО

 

ПРЕОСВЯЩЕНСТВА,

 

со-

благоволите,

 

св.

 

Владыко,

 

изъ

 

средствъ

 

ввѣренной

 

управленію

Вашему

 

епархіи

 

помочь

 

нашему

 

захолустью

 

ознаменовать

 

день

столѣтія

 

памяти

 

великаго

 

труженика,

 

исправленіемъ

 

Божіяго

храма.

Повергая

 

все

 

вышеизложенное

 

на

 

благосклонное

 

благоусмо-

трѣніе

 

Вашего

 

Преосвященств»,

 

остаюсь

 

въ

 

упованіи

 

ва

 

отече-

скую

 

отзывчивость

 

Вашего

 

Преосвященства

 

къ

   

нуждающимся.

Вашего

 

Преосвященства,

 

милостиваго

 

отца

 

архипастыря,

покорнѣйшій

 

послушникъ,

 

священникъ

 

Александръ

 

Кокоулинъ.

Адресъ:

 

с.

 

Авга,

 

Верхоленскаго

 

округа,

 

Иркутской

 

губ.
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На

 

семъ

 

иослѣдовала

 

Его

 

Преосвященства

 

слѣдующая

 

резо-

люция:

 

„9.

 

марта

 

1897

 

года,

 

въ

 

Якутскую

 

духовную

 

Консисторію,

которой

 

предлагаю,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

оффиціальной

 

части

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

предложить

 

духовенству

епархіи,

 

не

 

найдетъ-ли

 

оно

 

возможнымъ

 

почтить

 

память

 

въ

 

Бозѣ

почившаго

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Митрополита

 

Иннокентия

пожертвованіями

 

на

 

обновленіе

 

храма

 

на

 

родинѣ

 

приснопамятная

святителя,

 

по

 

случаю

 

имѣющаго

 

исполниться

 

26

 

августа

 

текл-

щаго

 

года

 

столѣтія

 

со

 

дня

 

его

 

рожденія."

Никодимъ,.

 

Енископъ

 

Якутскій

 

и

 

Вилюйскій.

Извѣщеніе.

Съ

 

соизволенія

 

Августѣйшей

 

Покровительницы

 

Россійска-

го

 

Общества

 

Краснаго

 

Креста

 

и

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

г.

 

Мини-

стромъ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

при

 

всѣхъ

 

кассахъ

 

Общества

 

Крас-

наго

 

Креста

 

открывается

 

сборъ

 

пожертвованій

 

на

 

усиленіе

 

вра-

чебной

 

помощи

 

нуждающимся

 

переселенцамъ.

 

Сборъ

 

этотъ

 

пред-

назначается

 

на

 

устройство

 

учрежденіями

 

Общества

 

Краснаго

Креста

 

въ

 

Сибири,

 

въ

 

мѣстахъ

 

поселеній

 

новоселовъ,

 

наиболѣе

пораженныхъ

 

эпидемическими

 

формами

 

заболѣваній

 

и

 

лишен-

ныхъ

 

медицинской

 

помощи,

 

а

 

также

 

въ

 

мѣстностяхъ

 

большихъ

скопленій

 

переселенцевъ

 

по

 

пути

 

ихъ

 

движенія,

 

амбулаторныхъ

лѣчебницъ

 

и

 

питательныхъ

 

нунктовъ

 

Краснаго

 

Креста

 

и

 

на

конадированіе

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

цѣляхъ

 

санитарныхъ

 

отрядовъ

 

Крас-

наго

 

Креста.

Сочувствующее

 

этому

 

доброму

 

дѣлу

 

Общества

 

Краснаго

Креста

 

дадутъ

 

Обществу

 

матеріальныя

 

для

 

выполненія

 

его

 

сред-

ства.
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Отдѣлъ

 

неоффиціальный,

Лѣтопись.-Объявленіѳ.

і

       

і
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Лѣтопись

   

Верхоянской

   

Благовѣщенсной

   

церкви

  

и

 

о

  

приходѣ

оной.

Прихожане

 

Верхоянской

 

Благовѣщенской

 

церкви,

 

въ

18-мъ

 

и

 

началѣ

 

19-го

 

состолѣтія,

 

состояли

 

или

 

считались

 

въ

 

при-

ход!»

 

Зашиверской

 

Списской

 

Церкви

 

и

 

почти

 

всѣ

 

были

 

вь

 

язы-

чествѣ;

 

очень

 

неиногіе

 

были

 

изъ

 

нихъ

 

крещены,

 

какъ

 

то

улусные

 

головы:

 

Бельчуръ—Куджураевъ,

 

Мучуй,

 

Кулунъ

 

и

Вагарыння,

 

они

 

же

 

и

 

общественные

 

старосты.

 

Первый

 

былъ

окрещенъ

 

въ

 

1813

 

году

 

(отъ

 

роду

 

42

 

лѣтъ),

 

избравъ

 

себѣ

 

вос-

пріемникомъ

 

прибывшаго

 

изъ

 

С.-Петербурга

 

въ

 

Верхоянскъ

 

про-

фессора

 

геологіи,

 

изъ

 

нѣмцевъ,

 

Матвея

 

Матвеевича

 

Геденштрома,

а

 

послѣдніе

 

были

 

окрещены

 

1808

 

году

 

миссіонеромъ,

 

протоіере-

емъ

 

Григоріемъ

 

Слѣпцовымъ,

 

который

 

почти

 

всѣхъ

 

поголовно

крестилъ

 

и

 

бракосочеталъ

 

(вѣнчаніе

 

совершалъ

 

преимуществен-

но

 

изъ

 

числа

 

многихъ

 

съ

 

первыми

 

женами,

 

а

 

оставшихся

 

празд-

ными

 

по

 

усмотрѣнію

 

съ

 

другими

 

крещенцами).

 

Онъ

 

имѣлъ

 

при

себѣ,

 

для

 

принятія

 

мѣръ,

 

до

 

шести

 

человѣкъ

 

унтеръ-офицеровъ

и

 

казаковъ,

 

и

 

по

 

его

 

ревности

 

въ

 

теченіе

 

1808

 

и

 

1809

 

годовъ

въ

 

Верхоянскомъ

 

и

 

Колымскомъ

 

округахъ

 

очень

 

немного

 

оста-

валось

 

некрещеныхъ

 

изъ

 

якутовъ.

 

Въ

 

Верхоянскомъ

 

приходѣ

оставался

 

одинъ

 

голова

 

Бельчуръ

 

Куджураевъ,

 

впослѣдствіи

по

 

свят,

 

крещеніи

 

Алексѣй

 

Матѳеевъ

 

Геденштромъ.

 

Въ

 

кругу

языческой

 

вѣры

 

протоіерей

 

Слѣпцовъ

 

принималъ

 

дѣятельныя

 

мѣ-

ры

 

къ

 

просвѣщенію

 

св.

 

крещеніемъ.

 

24-го

 

апрѣля

 

1809

 

года

въ

 

Верхоянскомъ

 

улусѣ

 

въ

 

числѣ

 

прочихъ

 

окрестилъ

 

въ

 

Мятю-
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скомъ

   

(что

   

нынѣ

   

Батагайскомъ)

   

наслегѣ

   

некрещенаго

   

ста-

росты

   

Бигя-Оттунки

   

родницу,

   

старуху,

   

Тыгылла

   

110

   

лѣтъ

и

 

нарекъ

 

ее

 

Пелагіей;

   

воспріемникомъ

   

былъ

   

казачій

   

сотникъ

Аѳанасій

   

Березкинъ.

 

(Это

 

видно

 

изъ

 

метрическихъ

   

записокъ).

Новокрещенцы,

 

а

 

главное

 

унравлявшіе

 

«ми

 

родоначальники,

но

 

болѣе

 

голова

   

Михаилъ

   

Поповъ

 

Кулунъ

 

съ

   

общественными

старостами,

 

усматривая

 

всѣ

 

неу;обства

 

и

 

затрудненія

 

въсообщеніи

прихожанъ

 

съ

 

Зашиверскою

 

церковію,

 

чрезъ

 

пустолежащее

 

раз-

стояніе

 

отъ

 

ближайшихъ

 

населенныхъ

 

пунктовъ

 

на

 

400

 

и

 

отдален-

ныхъ

 

на

 

1100

 

верстъ,

 

въ

 

прошеніи,

 

поданномь

 

Его

 

Преосвящен-

ству,

 

Михаилу,

 

Епископу

 

Иркутскому,

 

Нерчинскому

 

и

 

Якутскому

просилъ

 

о

 

построеніи

 

церкви

 

въ

 

Верхоянскѣ

 

на

  

восточной

 

сто-

ронѣ

 

рѣки

 

Явы,

 

на

 

урочищѣ

 

Эббеѣ

 

(что

 

впослѣдствіи

 

и

 

осуще-

ствилось),

 

каковая

    

просьба

 

была

 

передана

   

на

   

разсмотрѣніе

 

въ

Иркутскую

 

духовную

   

Консисторію,

   

отколь

 

послѣдовалъ

 

указъ

на

  

имя

   

Зашиверскаго

   

священника

   

Михаила

   

Слѣпцова,

   

отъ

16-го

 

мая

  

1808

 

года

 

за

 

Ms

 

509-мъ,

 

чтобы

 

на

 

основаніи

 

указовъ

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

10-го

 

декабря

 

1770

 

г.,

 

8

 

сентября

 

1796

 

года

и

 

Высочайшаго

   

повелѣнія

   

10

   

декабря

   

1800

   

года

   

было

   

из-

ложено

 

будущее

 

содержаніе

 

церкви

 

и

 

причта,

 

и

 

что

 

церковь

 

не

 

дол-

жна

 

строиться

 

деревянная,

 

а

 

для

 

безопасиостя-каменная;

 

а

 

хо-

тя

 

и

 

есть

 

разрѣшеніе

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отъ

  

14

 

декабря

 

1805

  

г.,

 

при

самой

 

крайней

 

надобности

 

строить

 

по

 

Иркутской

 

едархіи

 

и

 

де-

ревянный

 

церкви,

  

но

 

безъ

 

разрѣшенія

 

и

 

обсужденія

 

Св.

 

Сѵно-

да

 

не

 

дозволено,

  

а

 

пот.

 

му

 

требовалось

   

удостовѣреніе

 

отъ

   

гра-

жданскаго

   

начальства

 

о

 

вящей

 

и

 

крайней

 

необходимости

 

цер-

кви,

  

почему

   

и

   

посланъ

   

указъ,

    

изъ

   

Иркутскаго

 

Губернскаго

Нравлевія

 

Верхоянскому

    

комисару,

 

отъ

   

2

 

Іюня

  

1808

 

года

 

за

№

 

4817-мъ,

 

чтобы

 

онъ

 

въ

 

присутствіи

 

духовнаго

 

лица

 

и

 

при-

хожанъ

 

составилъ

 

актъ

 

о

   

дѣйствительной

   

надобности

 

церкви,
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съ

  

указатель

 

содержанія

  

ея

 

и

 

причта

 

и

 

сообщилъ

 

въ

 

Конси-

сгорію.

Но

 

юставленіи

 

въ

 

Иркутскую

 

духовную

 

Консисторію

 

отъ

Верхоянскаго

 

комисара

 

и

 

завѣдующаго

 

Верхоянскимъ

 

прнходомъ

священника

 

Алексѣя

 

Слѣпцова

 

требуемыхъ

 

свѣдѣній,

 

по

 

резо-

люціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

Михаила,

 

Епископа

 

Иркутскаго,

 

Ирку-

тская

 

духовная

 

Консисторія

 

отношеніемъ,

 

отъ

 

30

 

января

 

1819

 

го-

да

 

за

 

К»

 

75,

 

на

 

имя

 

священника

 

Алексѣя

 

Слѣпдова

 

дала

 

знать,

чтобы

 

Верхоянскій

 

прнходъ

 

былъ

 

отдѣленъ

 

отъ

 

Зашиверской

церкви

 

съ

 

причисленіемъ

 

Устьянскихъ

 

якутовъ

 

и

 

крестьянъ

 

въ

числѣ

 

352-ДЕоровъ — 5224

 

души

 

обоего

 

пола,

 

съ

 

назначеніемъ,

чтобы

 

требныя

 

деньги

 

Зашиверской

 

церкви

 

дѣлились

 

наравнф

съ

 

Верхоянскою

 

церковію,

 

по

 

постройкѣ

 

оной

 

на

 

Эббеѣ.

До

 

построенія

 

Верхоянскаго

 

храма

 

построена

 

была

 

на-

противъ

 

церкви,

 

на

 

аападной

 

сторонѣ

 

рѣки

 

Яны,

 

часовня

 

во

имя

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

усердіемъ

 

вѣкоторыхъ

крещеныхъ

 

якутовъ

 

и

 

проѣзжающихъ

 

изъ

 

Якутска

 

въ

 

За-

шиверскъ

 

и

 

Колымскъ

 

купцовъ

 

и

 

другихъ

 

лицъ.

 

Эта

 

часовня

какъ

 

видно

 

изъ

 

описей,

 

утварью

 

была

 

довольно

 

достаточна,

 

со-

стояла

 

подъ

 

вѣдѣніемъ

 

старосты,

 

проживавшего

 

въ

 

Верхоян-

ск,

 

якутскаго

 

купца

 

Сѵмеона

 

Горохова.

 

При

 

здачѣ

 

имъ

 

вновь

вступившему

 

старостѣ

 

Николаю

 

Ассарову

 

въ

 

1793

 

году

 

по

 

шну-

ровой

 

приходо-расходной

 

книгѣ,

 

данной

 

1789

 

год.,

 

значилось

 

на

приходѣ

 

25

 

руб.,

 

въ

 

расходѣ

 

6

 

руб.

 

ассигнаціями,

 

а

 

по

 

переда-

точной

 

описи,

 

наличныхъ

 

денегъ

 

41

 

руб.

 

50

 

к.

 

асе.

 

и

 

при

обратномъ

 

отъ

 

него

 

тѣмъ

 

же

 

Гороховымъ

 

въ

 

1795

 

году

 

пріемѣ

часовни

 

и

 

денегъ

 

оказалось

 

60

 

руб.

 

ІбѴз

 

к.

 

асе.

 

Мѣсто,

 

гдѣ

 

бы-

ла

 

часовня,

 

обозначается

 

въ

 

настоящее

 

время

   

небольшою

  

дере-
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вянною

 

оградою,

 

поставленною

 

на

 

мѣстѣ

 

св.

 

престола.

 

Еакъ

можно

 

заключать

 

изъ

 

устнаго

 

преданія,

 

существованіе

 

часовни

должно

 

отнести

 

къ

 

глубокой

 

древности.

Новоокрещеные

 

верхоянскіе

 

прихожане,

 

находящееся

 

отъ

Зашиверской

 

Спасской

 

церкви

 

въ

 

растояніи

 

отъ

 

400

 

до

1100

 

верстъ,

 

не

 

имѣя

 

мѣстнаго

 

священника

 

и

 

не

 

слыша

 

въ

храмѣ

 

службы,

 

стремились

 

ревностнымъ

 

усердіемъ

 

построить

 

цер-

ковь,

 

или

 

же

 

часовню

 

ихъ

 

съ

 

пристройкою

 

алтаря,

 

обратить

 

въ

церковь.

 

Въ

 

прошеніи,

 

поданномъ

 

миссіонеру

 

Олѣпцову,

 

отъ

 

20

 

де-

кабря

 

1814

 

года,

 

вторично

 

просили

 

исходатайствовать

 

утвержде-

ніе

 

и

 

благословеніе

 

обратить

 

часовню

 

ихъ

 

въ

 

церковь,

 

или

 

до-

зволить

 

построить

 

новую

 

деревянную

 

церковь,

 

но

 

мѣстнымъ

средствамъ

 

на

 

деревянномъ

 

фуадаментѣ

 

и

 

назначить

 

одного

 

изъ

Зашиверскихъ

 

священниковъ

 

въ

 

Верхоянскъ

 

мѣстнымъ,

 

на

 

что

и

 

присланы

 

изъ

 

Иркутской

 

духовной

 

Консисторіи

 

при

 

указѣ,

отъ

 

20

 

сентявря

 

1815

 

г.

 

за

 

>й

 

1118-мъ,

 

св.

 

антиминсъ

 

и

 

грам-

маты

 

отъ

 

Преосвященнаго

 

Михаила,

 

Епископа

 

Иркутскаго,

Нерчинскаго

 

и

 

Якутскаго

 

за

 

№

 

1117-мъ,

 

на

 

имя

 

завѣдываю-

щаго

 

Верхоянскимъ

 

приходомъ

 

Зашиверскаго

 

священника

 

Але-

ксѣя

 

Слѣпцова,

 

о

 

пристройкѣ

 

къ

 

часовнѣ

 

алтаря

 

и

 

освященіи

оной

 

во

 

имя

 

Влаговѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы;

 

но

 

священ-

никъ

 

Слѣпцовъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

нѣкоторыми

 

родоначальника-

ми

 

и

 

почетными

 

обывателями

 

Верхоянскаго

 

улуса,

 

болѣе

 

рас-

положенными

 

къ

 

сооруженію

 

новой

 

церкви,

 

донесъ

 

Его

 

Преосвя-

щенству,

 

отъ

 

15-го

 

февраля

 

1816

 

года

 

за

 

Хі

 

14-мъ,

 

что

 

при-

стройка

 

алтаря

 

къ

 

старой

 

Благовѣщенской

 

часовнѣ

 

по

 

тонко-

сти

 

лѣса

 

не

 

обнадеживаетъ

 

дальнею

 

прочностію,

 

притоиъ

 

и

протекающая

 

вблизи

 

рѣка

 

нодмываетъ

 

берегъ

 

и

 

обрываетъ

 

и

 

впо-

слѣдствіи

 

можетъ

 

вовсе

 

снести

 

часовню.

 

По

 

этому

 

онъ

 

просилъ
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дозволить

 

изъ

 

заготовленнаго

 

прихожанами

 

лѣснаго

 

матеріала

построить

 

на

 

восточной

 

сторонѣ

 

рѣки

 

Яны,

 

на

 

Полѣ

 

Эббей,

новую

 

церковь

 

во

 

имя

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

Вслѣдствіе

 

чего

 

и

 

дано

 

знать

 

указомъ

 

изъ

 

Иркутской

 

Духов-

ной

 

Консисткріи,

 

отъ

 

5-го

 

мая

 

1816

 

года

 

за

 

Xs

 

677-мъ,

 

что

Его

 

Преосвященство

 

на

 

означенное

 

донесеніе

 

изволилъ

 

дать

 

резо-

люцию:

 

„Позволить

 

іерею

 

Слѣпцову

 

построить

 

новую

 

церковь

и

 

поступить

 

по

 

своему

 

представление''.

На

 

основаніи

 

вышеизложенной

 

резолюции

 

Его

 

Преосвященства

приступлено

 

было

 

къ

 

постройкѣ

 

церкви;

 

ктиторомъ

 

и

 

строктелемъ

были

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Слѣпцовъ

 

съ

 

часовеннымъ

 

старостою,

купцомъ

 

Сѵмеономъ

 

Гороховымъ,

 

которые

 

въ

 

постройкѣ

 

при-

няли

 

живое

 

участіе

 

какъ

 

собственными

 

посильными

 

припоше-

ніями,

 

такъ

 

и

 

приглашеніемъ

 

прихожанъ

 

и

 

другихъ

 

лицъ

 

къ

 

по-

ясертвованію.

 

Жертвованія

 

дѣладись

 

разными,

 

преимущественно

новообращенными

 

инородцами,

 

каждый

 

по

 

своему

 

состояние.

желанію

 

н

 

возможности,

 

какъ-то:

 

вещами,

 

скотомъ

 

и

 

день-

гами;

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

документовъ,

 

съ

 

1-го

 

іюня

 

1816

 

года

 

по

1833

 

г.

 

сумма

 

составилась

 

на

 

12137

 

рубл.

 

86

 

коп.

 

ассиг.

 

(серебр.

3468

 

р.

 

63

 

коп.),

 

изъ

 

которыхъ

 

на

 

построеніе

 

іл

 

ркви,

 

плот-

нику,

 

рабочимъ

 

съ

 

ихъ

 

содержаніемъ,

 

желѣзные

 

матеріалы

 

и

 

на

инструменты

 

употреблено

 

10258

 

руб.

 

11

 

коп.

 

ассигн.

 

(серебр.

2933

 

руб.

 

64Ѵ«

 

коп.),

 

на

 

построеніе

 

теплушки

 

къ

 

алтарю

 

и

ограды,

 

вокругъ

 

церкви,

 

при

 

двухъ

 

вратахъ

 

497

 

руб.

 

ассиг-

націями

 

(142

 

руб.

 

серебр.).

 

На

 

богослуяебныя

 

книги

 

отослано

въ

 

Иркутскую

 

соборную

 

лавку

 

250

 

руб.

 

ассигнаціями.

 

На

 

состав-

леніе

 

капитала

 

отъ

 

приращеыія,

 

въ

 

теченіе

 

семи

 

лѣтъ,

 

куплено

свѣчъ

 

и

 

кадильнаго

 

ладону

 

на

   

1122

 

руб.

  

75

 

коп.

По

 

приходо-расходной

 

книгѣ

 

Верхоянской

 

казенной

 

Благо-

віщенской

 

часовни

 

за

 

1815

 

годъ

 

значится

 

остаткомъ

 

отъ

 

пред-
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шествопапіпихъ

 

сѣ

 

1795

 

къ

 

1-му

 

января

 

1816

 

г.

 

денежной

суммы

 

979

 

руб.

 

бЗ'/з

 

коп.

 

ассигнациями;

 

свѣчъ

 

три

 

пуда,

 

ладану

одинъ

 

пудъ.

 

Скота:

 

коннаго

 

три

 

лошади,

 

рогатаго

 

тридцать

четыре

 

штуки.

 

Скотъ

 

этотъ

 

поступалъ

 

отъ

 

поя:ертвова-

телей

 

на

 

преяметъ

 

перестройки

 

часовни

 

въ

 

церковь,

 

или

 

на

построеніе

 

новой

 

церкви

 

и

 

употребленъ

 

впослѣдствіи

 

на

 

со—

держаиіе

 

рабочихъ

 

при

 

постройкѣ

 

Благовещенской

 

церкви

 

1817,

1818,

 

1819,

 

1820,

 

и

 

1822

 

г.,

 

какт .

 

это

 

видно

 

изъ

 

дневника

священника

 

Алексѣя

 

Слѣпцова

 

и

 

расходныхъ

 

статей

 

старосты

купца

 

Горохова.

Священннкъ

 

Алексѣй

 

Слѣпцовъ

 

въ

 

Верхоянскъ

 

иереведенъ

на

 

службу

 

и

 

прибыль

 

изъ

 

Колымскаго

 

округа

 

30

 

августа

1817

 

года.

 

4-го

 

сентября

 

1817

 

года,

 

по

 

благословенію

 

Его

Преосвященства,

 

Михаила,

 

Епископа

 

Иркутскаго

 

по

 

чинополо-

женію

 

церковному

 

залоя;ена

 

Верхоянская

 

Благовѣщенская

церквь.

 

Первые

 

два

 

года

 

былъ

 

илотникомъ

 

якутъ

 

Уаръ

 

Василь-

евъ,

 

а

 

послѣдпіе

 

годы

 

до

 

отстроенія

 

поселенецъ

 

московской

губерніи

 

крестьянннъ

 

Діомидъ

 

Урванцовъ

 

за

 

плату

 

отъ

 

500

 

до

552

 

руб.

 

ассиг.

 

въ

 

лѣто,

 

а

 

рабочимъ

 

отъ

 

7

 

до

 

12

 

человѣкъ

въ

 

каждое

 

лѣто

 

съ

 

платою

 

отъ

 

30

 

до

 

100

 

руб.

 

ассиг.

 

На

 

со-

держаніе

 

пхъ

 

припасы

 

заготовлялись

 

со

 

счета

 

церкви,

 

а

 

по-

тому

 

на

 

заготовленіе

 

лѣсныхъ

 

Матеріадовъ

 

и

 

съ

 

платою

 

рабо-

чимъ

 

стоило

 

8814

 

руб.

 

ассиг.,

 

на

 

желѣзные,

 

латунные,

 

жестя-

ные

 

и

 

чугунные

 

матеріалы

 

и

 

издѣлія

 

1454

 

рубля

 

16

 

коп.

ассигн.

Первый

 

переведенный

 

Катихизисъ

 

на

 

якутскомъ

 

языкѣ

высланъ

 

въ

 

числѣ

 

5-ти

 

экземпляровъ

 

изъ

 

Якутскаго

 

духов-

ного

 

Цравленія

 

при

 

указѣ,

 

отъ

 

30

 

іюня1819

 

года

 

за

 

Хі

 

388-мъ,

съ

 

требованіемъ

 

за

 

каждый

 

по

 

50

 

коп.

 

и

 

наставленіемъ

 

о

 

поль-

за

 

ихъ

 

и

 

нрочтеніи

 

якутамъ.
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По

 

благословенно

 

Его

 

Преосвященства,

 

Михаила.

 

Еписко-

па

 

Иркутскаго,

 

Нерчинскаго

 

и

 

Якутскаго,

 

отстроенная

 

Верхо-

янская

 

церковь

 

освящена

 

21-го

 

іюня

 

1823

 

года

 

во

 

имя

 

Бла-

говѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

мѣстнымъ

 

священникомъ

Алексѣеиъ

 

Слѣпцовымъ

 

при

 

дьячкѣ

 

Александрѣ

 

Дычковскомт,

при

 

этомъ

 

много

 

было

 

ирисутствовавшихъ

 

богомольцевъ— яку-

товъ.

 

Утварь

 

для

 

сей

 

церкви

 

была

 

перенесена

 

изъ

 

упразднен-

ной

 

Б.іагоЕіѣщенской

 

часовни,

 

съ

 

присланнымъ

 

въ

 

181 5-мъ

 

году

св.

   

антиминсомъ,

   

а

 

чего

 

недостаточно-заведено

 

вновь.

Въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1824

 

года

 

по

 

распоряжение

 

епархіаль- 1

наго

 

начальства

 

прибыль

 

настоятель

 

Якутскаго

 

Спасскаго

монастыря,

 

Архимандритъ

 

Веніаминъ

 

съ

 

дьячкомъ

 

Лнвері-

емъ

 

Мордовскимъ

 

и,

 

освидѣтельствовавъ

 

Верхоянскую

 

цер-

ковь,

 

выѣхалъ

 

обратно

 

въ

 

концѣ

 

того

 

и;е

 

сентября

мѣсяца.

Въ

 

1825

 

году

 

но

 

нногослояшой

 

перенискѣ

 

и

 

настоявію

мѣстнаго

 

священника

 

Алексѣя

 

Слѣпцова

 

чрезъ

 

духовное

 

и

гражданское

 

начальства,

 

Верхоянск*имъ

 

улусомъ

 

отведены

 

по-

косныя

 

мѣста

 

Дясегудей

 

и

 

Силянь,

 

а

 

для

 

выгона

 

Эббей,

 

гдѣ

построена

 

настоящая

 

церковь

 

и

 

основался

 

городъ

 

Верхоянскъ.

Въ

 

томъ

 

же

 

1825

 

году

 

получено

 

распоряженіе

 

епархіаль-

наго

 

начальства,

 

что

 

мѣстнный

 

свящевникъ

 

Алексѣй

 

Слѣпцовъ

по

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства

 

утвержденъ

 

благочиннымъ;

въ

 

вѣдѣніе

 

его

 

причислены

 

церкви:

 

Колымскія,

 

Зашиверская

 

и

Жиганская;

 

онъ

 

пробылъ

 

въ

 

должности

 

этой

 

до

 

смерти— 21-го

ноября

  

1841

   

года.

По

 

рапорту

 

благочиннаго,

 

священника

 

Слѣпцова

 

и

 

но

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

послѣдозавшей

 

при

 

указѣ

 

Ир-

кутской

 

духовной

 

Консисторіи,

 

отъ

 

18-го

 

мая

 

1827

 

г.яі

 

1158-мъ,

присланъ

 

походный

 

св.

   

антиминсъ,

 

для

 

совершенія

 

божествен-
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«ой

 

литургіи

 

при

 

проѣздѣ

 

священника

 

по

 

часовнямъ,

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

надобности,

 

въ

 

простомъ

 

чнстомъ

 

нежиломъ

 

домѣ

 

и

 

даже

иодъ

 

открытымъ

 

небомъ.

Въ

 

1826

 

году

 

благочинный,

 

священникъ

 

Слѣпцовъ

 

за

долговременную

 

и

 

дѣятельную

 

службу

 

Всемилостивѣйше

 

пожа-

лованъ

 

скуфьею.

Въ

 

182S

 

году,

 

декабря

 

6-го

 

дня,

 

якутскимъ

 

купцомъ

 

Ма-

ксимомъ

 

Соловьевымъ

 

приложены

 

въ

 

церковь

 

напрестольный

крестъ

 

серебряный

 

съ

 

позолотою

 

въ

 

240

 

зол.

 

и

 

украшен-

ный

 

стразами

 

и

 

финифтями

 

и

 

пять

 

лампадъ,

 

большихъ,

 

вѣсомъ

3

 

пуд.

 

6

 

ф.,

 

съ

 

прочными

 

посеребряныни

 

цѣпяии

 

на

 

сумму

1000

 

руб.

 

ассигн.

Въ

 

лѣтѣ

 

1829

 

года

 

по

 

распоряжение

 

начальства

 

отмежева-

но

 

покосныхъ

 

и

 

другихъ

 

мѣстъ

 

на

 

33

 

десятины

 

съ

 

поля

 

,,Си-

лянъ"

 

землемѣромъ

 

Петромъ

 

Урбановскимъ.

 

Планъ,

 

утвержден-

ный

 

Иркутскою

 

Казенною

 

Палатою

 

25-го

 

мая

 

1833

 

года,

хранится

 

при

 

дѣлахъ

 

церковныхъ.

1830

 

года,

 

декабря

 

18

 

дня,

 

доставлены

 

выписанные

 

на

пожертвованзую

 

прихожанами

 

сумму

 

большой

 

серебряный

 

съ

позолотою

 

потиръ

 

съ

 

принадлежностями

 

и

 

дарохранительница

напрестольная

 

также

 

серебряная

 

съ

 

позолотою,

 

украшенные

стразами

 

до

 

1277

 

шт.

 

вѣсомъ

 

до

 

8

 

фунт

 

,

 

стоимостію

 

до

 

4200

 

руб.

ассигн.

 

(1200

 

руб.

 

сер.).

Въ

 

1831

 

году

 

пожертвованъ

 

и

 

доставленъ

 

въ

 

здѣшнюю

 

цер-

ковь

 

купеческою

 

вдовой

 

Мянодорой

 

Соловьевой

 

большой

 

коло-

колъ,

 

вѣсомъ

  

1 5

 

пуд.

  

20

 

фунт.

1835

 

года

 

благочинный,

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Слѣпцовъ

за

 

усердную

 

и

 

дѣятельную

 

службу

 

Всемилостивѣйше

 

награжденъ

камилавкою.

1839

 

года,

 

ноября

 

19

 

дня,

 

Высочайше

 

утвержденъ

 

окладъ
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штатнаго

 

жалованья

 

въ

 

годъ

 

Верхоянскому

 

благочинному

 

по

200

 

руб.

 

и

 

на

 

хлѣбъ

 

по

 

540

 

руб.,

 

причетникамъ

 

двумъ

 

жаловаья

каждому

 

по

 

100

 

руб.

 

и

 

на

 

хлѣбъ

 

по

 

270

 

р.,

 

а

 

всего

 

въ

 

годъ

1480

 

руб.,

 

на

 

счетъ

 

суммъ

 

Государственна

 

го

 

Казначейства.

1841

 

года,

 

января

 

27

 

дня,

 

по

 

настоятельному

 

норученію

епархіальнаго

 

начальства

 

благочинный,

 

священникъ

 

Слѣпцовъ

выѣхалъ

 

ьъ

 

Колымскъ

 

за

 

слѣдствіемъ

 

2-хъ

 

братьевъ

 

священ-

никовъ

 

Трифоновыхъ,

 

отколь

 

возвратился

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ.

Въ

 

теченіе

 

этой

 

зимы

 

въ

 

парохіи

 

всѣ

 

требы

 

оставались

 

не-

исправленными

 

за

 

отсутствіемъ

 

священника,

 

какъ

 

сказано

выше.

1841

 

года,

 

21-го

 

ноября,

 

нослѣ

 

долговременной

 

болѣзни,

 

не-

забвенный

 

труженикъ

 

и

 

пастырь

 

здѣшняго

 

края

 

священникъ

Алексѣй

 

Слѣпцовъ

 

померь.

 

Тѣло

 

его

 

предано

 

землѣ

 

вызван-

нымъ

 

изъ

 

Оясогинска

 

(за

 

1000

 

вер.)

 

священникомъ

 

Аполли-

наріемъ

 

Ивановы мъ

 

22-го

 

января,

 

1842

 

года.

 

Погребенъ

 

въ

оградѣ

 

церковной,

 

съ

 

восточной

 

стороны,

 

противъ

 

св.

 

алтаря.

По

 

представленію

 

дьячка

 

Петра

 

Слѣпцова

 

въ

 

Якутское

духовное

 

Правленіе

 

о

 

смерти

 

отца

 

его

 

священника

 

Алексѣя

Слѣпцова

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

переведенъ

 

изъ

 

Олек-

минской

 

церкви

 

священникъ

 

Евѳимій

 

Поповъ,

 

который

 

прибыль

въ

 

Верхоянскъ

 

10-го

 

іюня

 

1S42

 

года

 

и

 

11

 

чис.

 

отслужилъ

литургію

 

и

 

молебенъ.

 

При

 

этомъ

 

много

 

было

 

молящихся,

 

ко-

торые

 

съ

 

великою

 

радостію

 

выслушали

 

божественную

 

службу.

Гласъ

 

пастыря

 

давно

 

(съ

 

1-го

 

октября

 

1841

 

года

 

г.)

 

не

 

былъ

въ

 

храмѣ

 

слышенъ,

 

но

 

къ

 

сожалѣніго

 

радость

 

прнхожанъ

 

пере-

менились

 

на

 

скорбь

 

и

 

печаль,-та

 

же

 

духовная

 

нужда

 

опять

восчувствовалась

 

еще

 

горше,

 

сиротствовавшая

 

доселѣ

 

паства

остается

 

б'зъ

 

утѣшенія,

 

какъ

 

мы

 

это

 

увидимъ

 

послѣ.

1845

 

года,

 

января

 

3-го

 

дня,

 

прибыль

 

въ

 

Верхоянскъ

 

пер-
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вый

 

походный

 

Священникъ

 

Никита

 

Занольскій,

 

которому

 

по-

ручено

 

было

 

слѣдствіе

 

Его

 

Высокопреосвящепствомъ

 

о

 

священ-

никѣ

 

Евѳиміѣ

 

Поповѣ,

 

по

 

жалобѣ

 

прихожанъ

 

о

 

невыѣздѣ

 

его

въ

 

теченіе

 

паствованія

 

въ

 

Верхоянскѣ

 

въ

 

парохію

 

и

 

неиспра-

ьленіп

 

требъ

 

и

 

по

 

доносу

 

его

 

Попова

 

на

 

дьячка

 

Слѣпцова

 

и

 

о

недостаточномъ

 

надѣленіи

 

покосными

 

мѣстами

 

и

 

о

 

проч.

 

Не

 

пере-

считать

 

всѣхъ

 

невзгодъ,

 

бывшихъ

 

при

 

о.

 

Евѳиміѣ;

 

вражда

между

 

пастыремъ

 

и

 

пасомыми

 

далеко

 

занесла

 

свои

 

плевелы;

духовная

 

нужда

 

слишкомъ

 

сдѣлалась

 

разительною

 

и

 

ощутитель-

ною.

 

По

 

слѣдствію

 

священникъ

 

Поповъ

 

не

 

оправданъ.

Въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

1 846

 

года

 

по

 

резолюцін

 

Его

 

Высоко-

г.реосвященства

 

Нила,

 

Архіепископа

 

Иркутскаго,

 

священникъ

Евѳимій

 

Поповъ

 

переведенъ

 

изъ

 

Верхоянска

 

въ

 

Криволугское

село,

 

по

 

Иркутскому

 

тракту.

Съ

 

ноября

 

1845

 

и

 

1846

 

г.

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопре-

освященства

 

Нила,

 

Архіепископа

 

Иркутскаго

 

Верхоянскимъ

ириходомъ

 

завѣдывалъ

 

походной

 

Николаевской

 

церкви

 

свя-

щенникъ

 

Димитрій

 

Хитровъ

 

(что

 

нынѣ

 

Преосвященнѣйшій

Діонисій,

 

Епископъ

 

Якутскій

 

п

 

Вилюйскій).

 

Умноженное

 

съ

1840

 

года

 

исиравленіе

 

требъ

 

по

 

Верхоянскому

 

приходу,

 

на

самомъ

 

отдаленномъ

 

пространствѣ,

 

значительное

 

число

 

ново-

рожденныхъ

 

младенцевъ,

 

брачущихся

 

и

 

умершихъ

 

исправлено

имъ

 

въ

 

одну

 

зиму,

 

безъ

 

остатка.

1847

 

года

 

по

 

распоряженію

 

Якутскаго

 

духовнаго

 

Пра-

вленія

 

и

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

переведенъ

 

изъ

Вилюйской

 

Николаевской

 

церкви

 

въ

 

Верхоянскую

 

священникъ

Іоасафъ

 

Васильевъ

 

Охлопковъ,

 

который

 

прибыль

 

11-го

 

апрѣля

того

 

же

 

года.

 

Такъ

 

какъ

 

чувствовалась

 

крайняя

 

нужда

 

и

 

встрѣ-

чались

 

затрудненія

 

причащать

 

якутовъ

 

Св.

 

Таинъ

 

въ

 

до-

махъ

    

запасными

   

дарами,

 

то

 

по

   

представление

    

благочиинаго,
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священника

 

Никиты

 

Запольскаго,

 

разрѣшено

 

Его

 

Выооконре-

освященствомъ

 

Ниломъ,

 

Архіепископомъ

 

Иркутскимъ

 

построить

въ

 

Верхоянскомъ

 

улусѣ

 

5

 

часовень,

 

усердіемъ

 

самнхъ

 

яку-

товъ,

 

который

 

и

 

заложенны

 

были

 

въ

 

лѣтѣ

 

1847

 

года

въ

 

1-мъ

 

и

 

3-мъ

 

Юсальскихъ,

 

1-мъ

 

и

 

2-мъ

 

Вайдунскихъ

 

и

 

во

2-мъ

 

Егинскомъ

 

наслегахъ.

 

Построеніе

 

оныхъ

 

обошлось

 

улу-

су

 

до

 

8000

 

руб.

 

асигнац.

 

По

 

неспособносги

 

якутовъ

 

управлять

должностію

 

церковнаго

 

старосты

 

допущенъ

 

съ

 

согласія

 

священ-

яо-церковно-слуяіителей

 

и

 

прихожанъ

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

жителей

мѣщанинъ

 

Сѵмеонъ

 

Гороховъ

 

17

 

апрѣля

 

1847

 

гоча.

(Иродолжееіе

 

сдѣдуетг ).

ОБЪЯВЛЕЫІЕ.

„Бесѣды

 

сельскаго

 

священника

 

со

 

своими

 

прихожанами

 

по

ГИГІенѢ."

 

2

 

части,

 

из".

 

1895

 

г.,

 

цѣна

 

съ

 

перес.

 

70

 

коп,;

 

сотня

же

 

экземпляровъ

 

25

 

руб.

 

съ

 

перес;

 

на

 

хорошой

 

бумагѣ

 

30

 

руб.

съ

 

пересылкой.

Состав,

 

свящ.

  

Евгеиіп

   

Ландышевъ.
Бесѣды

 

сіи

 

изданы

 

съ

 

дозволенія

 

Медицинск.

 

Совѣта

 

при

 

Ми-

нистер.

 

Внут.

  

Дѣлъ.

Удостоены

 

ПОЧетн.

 

отзыва

 

на

 

Парижской

 

Международн.

 

Гигіе-

нич.

 

выставкѣ

 

1895

 

года.

 

Одобрены

 

Особымъ

 

Отдѣломъ

 

Уче-

наго

 

Комитета

 

Министер.

 

Народн.

 

Просвѣщен.

 

для

 

учительскихъ

библіотекъ

 

народныхъ

 

школъ.

 

Отзывъ

 

этого

 

Отдѣла,

 

ме;кду

 

про-

чимъ,

 

такой:

 

,.Бесѣды

 

изложены

 

ясно

 

и

 

толково,

 

простымъ

 

на-

роднымъ

 

языкомъ

 

и

 

содержать

 

весьма

 

полезные

 

совѣты

 

по

 

ги-

гіенѣ,

 

примѣненіе

 

которыхъ

 

возможно

 

въ

 

крестьянскомъ

 

быту".

(№

 

937-й).
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Въ

 

лсурна.іѣ

 

„Воскресный

 

День"

 

за

 

1895

 

годъ

 

въ

 

X*

 

32-мъ,

между

 

прочимъ,

 

отпечатанъ

 

такой

 

отзывъ

 

о

 

сихъ

 

бесѣдахъ:

,,йзданіе

 

о.

 

Ландашева

 

по

 

гигіенѣ

 

является

 

вполнѣ

 

полезнымъ

и

 

своевременпымъ;

 

его

 

особенно

 

можно

 

рекомендовать

 

сель-

скому

   

духовенству

   

и

 

сельскимъ

   

учителя мъ.

   

Книжки

   

изданы

чисто

 

и

 

опрятно.....

   

Драгоцѣнно,

   

что

 

всѣ

 

эти

   

совѣты

   

сель-

скаго

 

священника

 

по

 

гииен

 

в

 

основаны

 

на

 

собственной

 

испытан-

ной

 

нрактикѣ,

 

ничего

 

неимѣющей

 

общаго

 

съ

 

сухой

 

и

 

мертвой

теоріей.

 

Вообще

 

означенныя

 

книжки

 

могутъ

 

принести

 

суще-

ственную

 

пользу

 

въ

 

крестьянскомъ

 

быту

 

и

 

распространеніе

ихъ

 

особенно

 

является

 

жедательнымъ

 

среди

 

нашего

 

сельскаго

духовенства,

 

которое

 

призвано

 

просвѣщать

 

народъ,

 

которому

народъ

 

довѣряетъ

 

и

 

часто

 

обращается

 

за

 

совѣтами

 

во

 

всѣхъ

обстоятельствахъ

 

своей

 

яшзни,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

при

 

своихъ

недугахъ".

Адрѳсъ

 

для

 

выписни:

  

гор.

 

Шадринскъ

 

Пермской

 

губ.,

 

Свя-

щенику

 

Евгенію

 

Ландышеву,

Опечатка.

Въ

 

Хг

 

10

 

сихъ

 

Вѣдомостей

 

напечатано

 

въ

 

статьѣ

 

„Общее

годичное

 

собраніе

 

членовъ

 

Якутскаго

 

миссіонерскаго

 

Общества,

17

 

марта

 

1897

 

г.",

 

слѣдуетъ

 

читать:

 

Общее

 

годичное

 

собраніе

членовъ

 

Якутскаго

 

миссіонерскаго

 

Общества,

  

16

 

марта

 

1897

 

г.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

Иротоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Стуковъ

Печатать

 

дозволяется.

  

Якутскъ.

  

мая

   

20

 

дня,

   

1897

 

года.

Цензоръ,

  

Преподаватель

 

Семинаріж

 

Стефанъ

 

Парышевѵ

Печатано

 

въ

 

Якутской

  

Областной

  

Тнпографіж.
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