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Подписка

 

принимается

 

въ

 

Р
j$j

 

Гедакція

 

Еиархіадьпыхъ

 

Вѣ-

 

(Jp
Йі

 

домостеп
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ул.,

 

домъ

 

|Й

Mjt

        

Я.

 

II.
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Выходятъ
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§
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ЕысочаГппее повел'Ьпіе.—Указъ Святѣйш іІГО Синода.— -И ЗІІ' іщеніе.

ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

повелъше.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докла-

ду

 

Г.

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

опредѣленія

 

Свя-

тѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

26

 

марта— 11

 

мая

 

1913

 

г.,

 

№

 

3593,

въ

 

6-й

 

день

 

іюня

 

сего

 

года,

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

присвоеніе

 

пожертвованному

 

попечителемъ

 

Якутской

 

вто-

роклассной

 

церковной

 

школы

 

почетнымъ

 

инородцемъ

 

Ой-

мяконо-Борогонскаго

 

н.,

 

Баягантайскаго

 

улуса,

 

Якутскаго

ркруга

 

и

 

области,

 

Николаемъ

 

Кривошапкинымъ

 

капиталу

въ

 

5000

 

р.

  

на

   

стипендии

    

дѣтямъ

    

бѣдныхъ

    

инородцевъ
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Оймяконо-Ворогонскаго

 

наслега,

 

обучающимся

 

въ

 

назван-

ной

 

второклассной

 

школѣ,

 

наименованія

 

„Капиталъ

 

име-

ни

 

Николая

 

Осиповича

 

Кривошапкина

 

въ

 

память

 

трех-

сотлѣтія

 

Царствованія

 

Дома

 

Романовыхъ"

 

и

 

пожертвован-

ному

 

тѣмъ

 

же

 

Кривошапкинымъ

 

капиталу

 

въ

 

5000

 

р.

 

на

стипендіи

 

дѣтямъ

 

бѣдныхъ

 

инородцевъ

 

Баягантайскаго

улуса,

 

обучающимся

 

въ

 

названной

 

школѣ,— наименованія

„Капиталъ

 

имени

 

Его

 

Ииператорскаго

 

Высочества

 

Нас-

лѣдника

 

Цесаревича

 

Алексѣя

 

Николаевича".

Указъ

 

Его

 

Ииператорскаго

 

Величества,

САмодЕРжца

 

Всероссійсеаго,

 

изъ

 

Святѣйша-

го

 

Правителъствующаго

 

Синода,

Преосвященному

 

Мелетію,

 

Епископу

 

Якутскому

 

и

 

Вилюй-

скому.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

дѣло

 

о

поддержании

 

порядка

 

среди

 

новобранцевъ.

 

Пр

 

иказали:

Военный

 

Министръ,

 

въ

 

письмѣ

 

на

 

имя

 

г.Оберъ-Прокурора

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

18

 

января

 

1912

 

года

 

№—975,

обратился

 

съ

 

просьбою

 

о

 

содѣйствіи

 

со

 

стороны

 

духовнаго

вѣдомства

 

къ

 

поддержанію

 

порядка

 

среди

 

новобранцевъ.

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣленіемъ

 

отъ

 

24

 

апрѣля —2

 

мая

1912

 

г.

 

№—3581,

 

постановилъ

 

образовать,

 

для

 

обсужде-

нія

 

вопроса

 

о

 

поддержаніи

 

порядка

 

среди

 

новобранцевъ,

особое

 

совѣщаніе

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

протопресви-

тера

 

военнаго

 

и

 

морского

 

духовенства,

 

при

 

участіи

   

пред-
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ставителей

 

духовнаго

 

и

 

военнаго

   

вѣдомства.

   

Нынѣ

    

про-

топресвитеромъ

 

военнаго

 

и

   

морского

    

духовенства

    

пред-

ставленъ

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

протоколъ

 

означеннаго

 

осо-

баго

 

совѣщанія,

 

отъ

 

8—31

  

августа

 

1912

 

г.

 

Обсудивъ

 

этотъ

протоколъ,

 

Святѣйшій

  

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

принять

 

слѣ-

дующія

 

мѣры

 

въ

 

цѣляхъ

 

предотвращенія

    

и

    

искорененія

безпорядковъ,

 

чинимыхъ

 

новобранцами:

 

а)

   

законоучители

въ

 

мѣстныхъ

 

школахъ,

 

не

 

только

 

на

 

урокахъ

 

Закона

 

Бо-

жія,

  

но

 

и

 

въ

 

частныхъ

    

собесѣдованіяхъ

   

съ

    

учащимися,

должны

 

развить

 

въ

 

послѣднихъ

 

чувство

 

уваженія

   

къ

    

во-

енному

 

званію

 

и

 

правильное

 

понятіе

 

о

    

военной

    

службѣ,

теперь

 

свободной

 

отъ

 

тѣхъ

 

тягостей

 

и

 

невзгодъ,

   

съ

    

ка-

кими

 

соединялась

 

она

 

въ

 

прежнее

 

время

 

при

 

25-лѣтнемъ

срокѣ;

   

б)

 

предъ

 

призывомъ

 

приходскіе

   

священники

   

дол-

жны

 

собирать

 

свѣдѣнія,

 

кто

   

изъ

 

ихъ

   

прихожанъ

    

подле-

житъ

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности,

  

и

 

затѣмъ

 

не

   

оста-

вить

 

этихъ

 

лицъ,

 

предъ

 

отправленіемъ

 

на

 

призывъ,

    

безъ

своего

 

пастырскаго

  

напутствія;

 

при

 

встрѣчахъ

   

съ

 

призы-

ваемыми,

 

или

 

еще

 

лучше

 

въ

 

нарочно

 

для

 

этого

    

устроен-

ныхъ

 

собесѣдованіяхъ,

 

священники

    

должны

    

разъяснить

имъ

 

значеніе

 

военной

 

службы,

 

обязанность

 

каждаго

 

граж-

данина

 

свято

 

выполнять

 

воинскую

 

повинность

 

и

    

условія

прохожденія

 

этой

 

службы,

 

а

 

также

 

представить

 

имъ

    

все

несоотвѣтствіе

 

чинимыхъ

 

обыкновенно

 

во

    

время

    

набора

и

 

при

 

отправленіи

 

на

 

военную

 

службу

   

безпорядковъ

    

съ

высокимъ

 

званіемъ

 

защитника

 

отечества

  

и

    

порядка;

    

не

ограничиваясь

 

этимъ

 

священники

 

должны

   

вести

   

бесѣды

на

 

подобныя

 

темы

 

и

 

съ

 

церковной

 

кафедры;

 

в)

   

для

   

воз-

вышенія

 

военной

 

службы

 

въ

 

глазахъ

 

какъ

 

прихода,

    

такъ

и

 

самихъ

 

призываемыхъ

 

къ

  

отбыванію

    

воинской

    

повин-

ности,

 

надлежитъ

 

чтобы

 

самое

 

отправленіе

    

подлежащихъ

отбыванію

 

сей

 

повинности

 

молодыхъ

 

людей

    

обставлялось

особой

 

торжественностью;

 

для

 

этого

 

священникамъ

 

зара-
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нѣе

 

слѣдуетъ

  

объявить

 

въ

 

церкви,

 

что

 

тогда

    

то

    

будетъ

отслуженъ

 

молебенъ

 

для

 

призываемыхъ

 

и

   

просить

 

прихо-

жанъ

 

принять

 

въ

   

семъ

   

торжествѣ

 

участіе;

 

въ

 

назначен-

ное

 

время

 

отслужить

 

въ

 

церкви,

 

въ

    

присутствіи

    

прихо-

жанъ,

  

призываемыхъ

   

и

 

властей,

 

торжественный

 

молебенъ,

въ

  

праздничномъ

  

облаченіи,

 

съ

 

произнесеніемъ

 

слова,

 

въ

коемъ

 

надлежитъ

 

уяснить

 

призываемымъ

   

значеніе

    

воен-

ной

 

службы,

 

внушить

 

имъ,

 

чтобы

 

они

 

вели

    

себя

    

благо-

чинно

  

и

   

съ

 

честью

   

и

 

достоинствомъ

 

шли

 

на

 

эту

 

службу;

послѣ

 

молебна

   

желательно

   

благословить

    

призываемыхъ

натѣльными

  

крестами,

  

образами,

   

надѣлить

  

ихъ

 

св.

   

еван-

геліями,

 

съ

 

отнесеніемъ

 

расхода

 

на

 

это

   

на

  

деньги,

    

дол-

женствующая

  

быть

 

собранными

 

прихожанами;

 

г)

 

при

   

пе-

ревозе

 

новобранцевъ

 

по

 

желѣзнымъ

 

дорогамъ

   

необходи-

мо,

 

чтобы

 

на

 

пункты

 

болѣе

  

или

 

менѣе

    

продолжительной

остановки

 

вызывались

 

заблаговременно

 

извѣщаемые

 

воен-

нымъ

 

начальствомъ,

 

военные

    

священники,

    

а

    

гдѣ

    

ихъ

нѣтъ,

 

епархіальные,

 

для

 

собесѣдованія

   

съ

    

новобранцами

на

 

соотвѣтствующія

 

темы

  

и

   

служенія

 

молебновъ;

  

въ

 

тѣхъ

пунктахъ,

 

гдѣ

 

по

 

маршрутамъ

 

положены

    

дневки,

    

надле-

житъ

 

совершать

 

для

 

нихъ

 

богослуженіе,

 

для

    

чего

   

вызы-

вать

 

священниковъ

 

военныхъ,

 

если

 

имѣются,

 

или

 

же

 

епар-

хіальныхъ;

 

гдѣ

 

нельзя

    

приспособить

    

для

    

богослуженія

мѣстныя

  

помѣщенія

 

или

 

залъ

 

вокзала,

 

тамъ

 

разрѣшается

совершать

 

богослуженія

 

въ

 

наметахъ,

 

на

   

походныхъ

 

пре-

столахъ,

 

а

 

гдѣ

 

есть

 

возможность

   

-въ

 

ближайшихъ

    

церк-

вахъ;

 

для

   

исполненія

   

настоящаго

    

опредѣленія

    

послать

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

    

Грузино-Имеретинской

Синодальной

 

Конторѣ

 

и

 

протопресвитеру

  

военнаго

 

и

 

мор-

ского

   

духовенства

 

циркулярные

   

указы.

    

Марта

    

30

    

дня

1913

 

года.

  

Подлинный

   

указъ

    

за

    

надлежащимъ

    

подпи-

сомъ.

    

На

    

подлинномъ

    

указѣ

    

Его

    

Преосвященствомъ

21

    

мая

    

1913

 

года

 

за

 

№— 1119,

 

дана

   

слѣдующая

   

резо-
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люція:

   

„Въ

 

Консисторію

   

для

    

соотвѣтствующихъ

    

испол-

нен'^ ".

Извѣщеиіе.

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Мелетій,

Епископъ

 

Якутскій

 

и

 

Вилюйскій

 

2

 

сентября

 

въ

 

9

 

часовъ

вечера

 

на

 

пароходѣ

 

„Почтарь"

 

благополучно

 

возвратился

изъ

 

отпуска.

Отдѣлъ

 

нсоФФіщіальнми-

Къ

 

открытію

  

въ

 

г.

   

Якутскѣ

 

отдѣла

  

И,миер.

   

Р.

   

Г.

    

О-на.

 

-Гдѣ

    

слѣ-

дуетъ

 

ставить

 

кресгъ

 

на

    

могллѣѴ—Лѣтопнсь

   

Нюрбпнской

    

церкви.—

Церкониыя

 

школы

  

въ

   

Мерхоянскомъ

   

и

  

Колымскомъ

   

округахъ.

Къ

 

открытію

 

въ

 

г.

 

йкутскѣ

 

25-го

 

августа

1913

 

года

 

отдѣла

 

Императорскаго

 

Русска-

го

 

Географическаго

 

Общества.

25

 

августа

 

было

 

днемъ

 

знаменательнымъ

 

для

 

г.

 

Якут-

ска

 

въ

 

культурно-просвѣтительномъ

 

отношеніи

 

далекой

сѣверной

 

окраины

 

русскаго

 

государства.

Въ

 

12

 

часовъ

 

дня,

 

прежде

 

другихъ

 

приглашенныхъ,

собрались

 

въ

 

зданіи

 

музея

 

и

 

библіотеки,

 

во

  

главѣ

   

съ

    

о.
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ректоромъ

 

семинаріи,

 

протоіереемъ

 

Василіемъ

 

Ильинскимъ

священнослужители

 

г

 

Якутска

 

для

 

совершенія

 

молеб-

ствія

 

предъ

 

открытіемъ

 

отдѣла

 

Императорскаго

 

Русска-

го

 

Географическаго

 

Общества.

По

 

облаченіи

 

духовенства,

 

о.

 

ректоромъ

 

семинаріи

было

 

сказано

 

слово

 

о

 

значеніи

 

для

 

края

 

открываемаго

отдѣла,

 

съ

 

пожеланіемъ

 

успѣха

 

его

 

будущимъ

 

дѣятелямъ.

По

 

окончаніи

 

молебна

 

было

 

провозглашено

 

о.

 

про-

тодіакономъ

 

Антоніемъ

 

Поздняковымъ

 

многолѣтіе

 

Госу-

дарю

 

Императору,

 

Царствующему

 

Дому,

 

Св.

 

Синоду,

 

Пре-

освященнѣйшему

 

Епископу

 

Мелетію

 

съ

 

богохранимою

 

па-

ствою

   

и

 

учредителямъ

 

открываемаго

 

отдѣла.

Временно

 

и.

 

д.

 

губернатора,

 

старшій

 

совѣтникъ

 

Якут-

скаго

 

Областного

 

Управленія

 

А.

 

И.

 

Поповъ

 

объявилъ

 

за-

сѣданіе

 

открытымъ

 

и

 

пригласилъ

 

собравшимся

 

выслушать

стоя

 

Высочайшую

 

волю

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

г.

 

Якутскѣ

 

от-

дѣла

 

И.

 

Р.

 

Г.

 

О-ва.

Послѣ

 

сего

 

имъ

 

было

 

предложено

 

обратить

 

взоры

 

къ

Верховному

 

Покровителю

 

Русскаго

 

Географическаго

 

Об-

щества— Государю

 

Императору,

 

съ

 

троекратнымъ

 

возгла-

шеніемъ

 

„ура",

 

поддержаннымъ

 

присутствующими

 

и

 

испол-

неніемъ

 

каждый

 

разъ

 

гимна

 

„Боже,

 

Царя

 

храни"

 

и

 

аком-

паниментомъ

 

духового

 

военнаго

 

оркестра.

Потомъ

 

слѣдовало

 

чтеніе

 

многочисленныхъ

 

теле-

граммъ

 

отъ

 

различныхъ

 

учрежденій

 

и

 

лицъ,

 

выразившихъ

привѣтствія

 

и

 

благожеланія

 

нарождающемуся

 

ученому

учрежденію.

По

 

оглашеніи

 

телеграммъ

 

слово

 

было

 

предоставлено

и.

 

д.

 

инспектора

 

Якутскаго

 

реальнаго

 

училища

 

А.

 

Ф.

 

Со-

болеву,

 

который

 

въ

 

немногихъ

 

словахъ

 

изложилъ

 

исто-

рію

 

изученія

 

края

 

его

 

первыми

 

завоевателями,

 

послѣду-

ющими

 

учеными

 

экспедиціями

 

и

 

отдѣльными

 

путеше-

ственниками.

f
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Въ

 

заключеніе

 

ораторъ

 

намѣтилъ

 

предлежащія

 

от-

крываемому

 

отдѣлу

 

задачи

 

и

 

помянулъ

 

добрымъ

 

словомъ

бывшаго

 

Губернатора

 

И.

 

И.

 

Крафта,

 

ходатайствовавшаго

объ

 

открытіи

 

отдѣла,

 

и

 

исхлопотавшаго

 

на

 

нужды

 

его

ежегодное

 

пособіе

 

въ

   

размѣрѣ

   

3000

 

рублей.

Затѣмъ

 

были

 

выслушаны

 

привѣтствія

 

отъ

 

представи-

телей

 

учрежденій

 

и

 

учебныхъ

 

корпорацій

 

г.

 

Якутска.

Преподаватель

 

семинаріи

 

Н.

 

Н.

 

Москвинъ

 

выразилъ

 

увѣ-

ренность,

 

что

 

открываемый

 

отдѣлъ

 

поможетъ

 

педагогамъ

имѣть

 

болѣе

 

точныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

краѣ,

 

чѣмъ

 

это

 

было

 

до-

селѣ.

Воспитанникъ

 

семинаріи

 

VI

 

кл.,

 

выразивъ

 

привѣт-

ствіе,

 

присоединилъ

 

пожеланіе,

 

чтобы

 

руководители

 

отдѣ-

ла,

 

въ

 

каникулярное

 

время

 

для

 

воспитанниковъ,

 

не

 

ли-

шали

 

ихъ

 

возможности

 

принять

 

участіе

 

въ

 

работахъ

 

и

тѣмъ

 

„принести

 

хотя

 

капли

 

меда

 

въ

 

соты

 

культурнаго

дѣла".

Отъ

 

Епархіальнаго

 

управленія

 

и

 

женскаго

 

епархіаль-

наго

 

училиша

 

привѣтствіе

 

выразилъ

 

о.

 

протоіерей

 

М.

 

П.

Охлопковъ,

 

высказавъ

 

пожеланіе,

 

чтобы

 

питомицы

 

учили-

ща,

 

знакомясь

 

съ

 

работами

 

отдѣла

 

могли

 

пріобрѣтать'

 

до-

статочныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

нуждахъ

 

края

 

и

 

въ

 

жизни

 

выпол-

нить

 

лежащую

 

на

 

нихъ

 

культурную

 

задачу

 

просвѣщенія

народа.

Торжество

 

открытія

 

отдѣла

 

закончилось

 

рѣчью

 

А.

 

И.

Попова,

 

высказавшаго

 

увѣренность

 

въ

 

томъ,

 

что

 

вся

 

ин-

теллигенція

 

области

 

поможетъ

 

отдѣлу

 

и

 

обратился

 

съ

призывомъ

 

принять

 

участіе

 

въ

 

культурной

 

работѣ

 

отдѣпа

къ

 

молодому

 

подрастающему

 

поколѣнію

 

и

 

особенно

 

уча-

щемуся

 

юношеству.

Въ

 

заключеніе

 

исполненъ

 

былъ

 

духовымъ

 

орке-

стромъ

 

маршъ.

Открытіе

 

въ

 

г.

 

Якутскѣ

 

25-го

 

августа

 

отдѣла

   

Импе-
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раторскаго

 

Русскаго

 

Географическаго

 

Общества

 

наводитъ

на

 

многія

 

размышленія.

До

 

этого

 

учрежденія,

 

отнынѣ

 

вполнѣ

 

обезпеченнаго

денежной

 

постоянной

 

субсидіей

 

и

 

имѣющаго

 

въ

 

виду

 

ин-

теллигентныхъ

 

и

 

усердныхъ

 

сотрудниковъ

 

и

 

дѣятелей,

 

дѣ-

ломъ

 

изученія

 

края

 

былъ

 

занятъ

 

статистическій

 

коми-

тетъ

 

при

 

Якутскомъ

 

Областномъ

 

Управленіи.

Комитетъ

 

этотъ

 

за

 

послѣднія

 

20

 

лѣтъ

 

работалъ

 

съ

большой

 

енергіей,

 

привлекая

 

къ

 

своей

 

дѣятельности

 

луч-

шія

 

интеллигентныя

 

силы

 

края.

Много

 

потрудился

 

въ

 

должности

 

члена

 

и

 

секретаря

комитета

 

А.

 

И.

 

Поповъ,

 

о

 

которомъ

 

въ

 

день

 

открытія

отдѣла

 

Географическаго

 

Общества

 

никто

 

изъ

 

присутство-

вавгпихъ

 

не

 

сказалъ

 

добраго

 

и

 

благодарнаго

 

слова.

А

 

сколько

 

трудовъ

 

и

 

хлопотъ

 

принялъ

 

на

 

себя

 

этотъ

скромный

 

труженникъ,

 

положившій

 

не

 

одинъ

 

камень

 

въ

основу

  

народившагося

 

учрежденія.

Нельзя

 

пройти

 

молчаніемъ,

 

чтобы

 

и

 

наше

 

духовен-

ство

 

не

 

принимало

 

участіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

изученія

 

области,

 

нра-

вовъ

 

и

 

быта

 

ея

  

обитателей.

Укажемъ

 

первѣе

 

всего

 

на

 

Преосвященнаго

 

Діонисія

(f

 

въ

 

1896

 

г.),

 

который

 

въ

 

должности

 

походнаго

 

священ-

ника

 

путешествовалъ

 

по

 

всей

 

Якутской

 

области

 

и

 

былъ

избранъ

 

членомъ

 

Императорскаго

 

Географическаго

 

Об-

щества

 

въ

 

50

 

годахъ

 

минувшаго

 

столѣтія

 

за

 

представлен-

ные

 

имъ

 

труды

  

по

 

описанію

 

области.

Пишущему

 

сіи

 

строки

 

выпало

 

на

 

долю

 

имѣть

 

у

 

себя

печатную

 

небольшую

 

брошюру

 

Епископа

 

Діонисія

 

(тогда

протоіерея

 

Димитрія

  

Хитрова)

  

„Жиганскій

  

улусъ".

Въ

 

этой

 

маленькой

 

книжкѣ

 

подробно

 

были

 

обозначе-

ны

 

болѣе

 

или.менѣе

 

населенныя

 

мѣста

 

Жиганскаго

 

улу-

са,

 

съ

 

описаніемъ

 

условій

 

быта,

 

жизни

 

и

 

религіозныхъ

вѣрованій

 

насельниковъ

 

сѣвера.
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Брошюра

 

эта

 

въ

 

1893

 

году

 

была

 

передана

 

Э.

 

Н.

 

То-

лю — путешествовавшему

 

на

 

сѣверъ,

 

съ

 

большимъ

 

удо-

вольствіемъ

 

оставившему

 

книжку

   

у

 

себя.

Будемъ

 

надѣяться,

 

что

 

отдѣлъ

 

пригласитъ

 

къ

 

уча-

стию

 

въ

 

культурной

 

работѣ

 

и

 

священниковъ

 

епархіи,

 

раз-

сѣянныхъ

 

по

 

области,

 

и

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

охотно

откликнутся

 

на

 

призывъ

 

отдѣла,

 

несомнѣнно

 

будутъ

 

по-

лезны

 

ученому

 

учрежденію.

Мѣстнымъ

 

Епархіальнымъ

 

Комитетомъ

 

Православнаго

Мисс.

 

Общества

 

не

 

такъ

 

давно

 

получено

 

отношеніе

 

ди-

ректора

 

Гродековскаго

 

музея

 

Пріамурскаго

 

отдѣла

 

Им-

ператорскаго

 

Русскаго

 

Географическаго

 

Общества

 

изъ

 

г.

Хабаровска,

 

въ

 

которомъ

 

говорится:

 

„въ

 

дѣло

 

изученія

нашей

 

дальневосточной

 

окраины

 

вложили

 

много

 

труда

такіе

 

просвѣтители,

 

какъ

 

о.

 

Іоакинфъ

 

и

 

о.

 

Палладій.

Нынѣ

 

Гродековскій

 

музей

 

Пріам.

 

отдѣла

 

Императ.

Русск.

 

Геогр.

 

Общ.

 

къ

 

участію

 

въ

 

научной

 

работѣ

 

намѣ-

ренъ

 

пригласить

 

всѣхъ

 

священниковъ— миссіонеровъ,

 

ра-

ботающихъ

 

надъ

 

просвѣщеніемъ

 

инородцевъ

 

Якутской

 

об-

ласти.

Въ

 

силу

 

этого

 

г.

 

директоръ

 

музея

 

просить

 

Комитетъ

не

 

отказать

 

прислать

 

въ

 

совѣтъ

 

отдѣла

 

списокъ

 

всѣхъ

священниковъ—миссіонеровъ

 

по

 

ихъ

 

приходамъ

 

и

 

указать

ихъ

 

мѣстожительства".

Было

 

бы

 

прискорбно,

 

если

 

бы

 

духовенство

 

Якутской

епархіи,

 

призываемое

 

къ

 

участію

 

въ

 

работѣ

 

по

 

изученію

далекой

 

окраины

 

Пріамурскимъ

 

отдѣломъ,

 

здѣсь

 

на

 

мѣ-

стѣ

 

было

 

забыто

 

новымъ

 

отдѣломъ

 

Импер.

 

Русск.

 

Геогр.

О-ва

 

и

 

не

 

только

 

отодвинуто

 

на

 

задній

 

планъ,

 

но

 

и

 

со-

всѣмъ

 

вычеркнуто

  

изъ

 

списка

 

культурныхъ

   

работниковъ.

Протоіерей

 

Ал.

  

Бердениковъ.
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Гдѣ

 

слѣдуетъ

 

ставить

 

крестъ

   

па

   

шогилѣ?

Такъ

 

какъ

 

нѣтъ

 

опредѣленныхъ

 

узаконеній

 

насчетъ

того,

 

гдѣ—у

 

ногъ

 

покойника

 

или

 

у

 

изголовья

 

его— слѣ-

дуетъ

 

ставить

 

крестъ

 

надъ

 

могилой,

 

то

 

вопросъ

 

этотъ

 

мо-

жетъ

 

быть

 

разрѣшенъ

 

только

 

по

 

разсмотрѣніи

 

тѣхъ

 

осно-

ваній,

 

по

 

которымъ

 

предлагаютъ

 

ставить

 

крестъ

 

то

 

на

 

томъ,

то

 

на

 

другомъ

 

мѣстѣ.

Одни

 

полагаютъ,

 

что

 

нужно

 

ставить

 

крестъ

 

у

 

изголо-

вья

 

покойника,

 

такъ

 

какъ

 

это,

 

по

 

ихъ

 

мньнію,

 

болѣе

 

со-

отвѣтствуетъ

 

религіозному

 

значенію

 

надмогильныхъ

 

кре-

стовъ.

 

Защитникъ

 

этой

 

мысли

 

Н*.

 

Г.

 

такъ

 

обосновываетъ

ее

  

въ

  

„Руководствѣ

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей":

_„

 

Крестъ

 

надъ

 

могилой

 

христіанина

 

не

 

долженъ

 

быть

разсматриваемъ

 

только,

 

какъ

 

украшеніе,

 

подобно

 

другимъ

разнообразнымъ

 

памятникамъ,

 

воздвигаемымъ

 

любовью

близкихъ

 

родственниковъ,

 

друзей,

 

почитателей.

 

Онъ

 

въ

гораздо

 

большей

 

степени

 

есть

 

знаменіе

 

исповѣданія

умергпимъ

 

вѣры

 

въ

 

Іисуса

 

Христа,

 

крестомъ

 

побѣдившаго

смерть

 

и

 

призвавшаго

 

насъ

 

идти

 

Его

 

путемъ.

 

Какъ

 

все-

народное

 

знаменіе,

 

крестъ

 

Христовъ

 

долженъ

 

сіять

 

пре-

имущественно

 

на

 

челѣ

 

вѣрующаго

 

при

 

жизни

 

его

 

и

 

у

 

из-

головья

 

надъ

 

могилой

 

по

 

смерти.

 

Отцы

 

церкви

 

и

 

древ-

Hie

 

церковные

 

писатели

 

убѣждаютъ

 

не

 

стыдиться

 

креста

Христова

 

и

 

открыто

 

изображать

 

его

 

на

 

себѣ,

 

въ

 

особен-

ности

 

на

 

челѣ,

 

какъ

 

на

 

самой

 

видной

 

части

 

тѣла.

 

„Кре-

стное

 

знаменіе

 

ежедневно

 

начертывается

 

на

 

челѣ

 

нашемъ,

какъ

 

бы

 

настолбѣ"

 

(Златоустъ).

 

„Чело

 

наше

 

будемъ

 

увѣн-

чивать

 

драгоцѣннымъ

 

и

 

животворящимъ

   

крестомъ"

   

(Еф-
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ремъ

 

Сир.).

 

„Знаменіе

 

полагается

 

на

 

челѣ,

 

какъ

 

на

 

мѣ-

стѣ

 

стыда,

 

чтобы

 

мы

 

не

 

стыдились

 

исповѣдызать

 

распя-

таго

 

Христа,

 

который

 

не

 

стыдится

 

называть

 

насъ

 

братья-

ми"

 

(Амвросій

 

Медіол.).

 

Тоже

 

и

 

у

 

другихъ.

 

Въ

 

катаком-

бахъ

 

найденъ

 

стеклянный

 

сосудъ,

 

на

 

донышкѣ

 

котораго

сохранилось

 

изображеніе

 

молодого

 

христіанина

 

съ

 

неболь-

шимъ

 

четвероконечнымъ

 

крестомъ

 

на

 

лбу.

 

Не

 

естествен-

но

 

ли

 

отсюда

 

и

 

могилы

 

христіанскія

 

украшать

 

животворя-

щимъ

 

крестомъ

 

именно

 

у

 

изголовья

 

покойника?

Въ

 

сочиненіи

 

св.

 

Ипполита

 

римскаго

 

„объ

 

антихри-

стѣ"

 

говорится,

 

между

 

прочимъ,

 

что

 

антихристъ

 

„дастъ

имъ

 

(вѣрующимъ,

 

предъ

 

вторымъ

 

пришествіемъ

 

Христа)

знаменіе

 

на

 

правой

 

рукѣ

 

и

 

на

 

челѣ,

 

дабы

 

никто

 

не

 

могъ

дѣлать

 

креста

 

правою

 

рукою

 

на

 

челѣ".

 

Не

 

должно

 

ли

 

по-

этому

 

чувство

 

христіанской

 

любви

 

къ

 

умершимъ

 

оградить

и

 

ихъ

 

могилы

 

отъ

 

посягательства

 

антихриста

 

водруже-

ніемъ

 

спасительнаго

 

креста

 

Христова

 

•

 

надъ

 

головою

 

ихъ,

надъ

 

челомъ?

Наконецъ,

 

высказываемое

 

мнѣніе

 

находить

 

се-

бѣ

 

подтвержденіе

 

отчасти

 

и

 

въ

 

дредне-церковномъ

 

преда-

нна

 

о

 

водруженіи

 

воинами

 

креста

 

Господня

 

на

 

Голгоѳѣ

именно

 

въ

 

томъ

 

гѣстѣ,

 

гдѣ

 

покоилась

 

глава

 

прародителя

нашего

 

Адама.

 

Это

 

преданіе

 

извѣстно

 

многимъ

 

отцамъ

 

и

учителямъ

 

церкви,

 

и

 

отголосокъ

 

его

 

занесенъ

 

былъ

 

нѣ-

когда

 

въ

 

нашу

 

богослужебную

 

письменность.

 

Въ

 

старин-

ныхъ'

 

молитвахъ

 

„надъ

 

главою

 

болящимъ"

 

(16 — 17

 

в.)

читаемъ:

 

„на

 

главнѣмъ

 

мѣстѣ

 

распятся

 

Христосъ

 

и

 

взя

болѣзнь

 

главѣ...

 

Христосъ

 

истинный

 

Богъ

 

нашъ,

 

иже

 

воз-

лежи

 

честный

 

и

 

животворящій

 

крестъ

 

Адаму

 

на

 

главу"

(А.

 

П.

 

Голубцовъ,

 

объ

 

Елеосв.,

 

твор.

 

св.

 

отц.,

 

1888,

 

кн.

3,

 

115).

 

Основанное

 

на

 

Св.

 

Писаніи

 

(I

 

Кор.

 

15,

 

2і —22;

Рим.

 

5,

 

14— 15)

 

и

 

освященное

 

искусствомъ

 

церковной

иконописи,

 

часто

 

изображающимъ

 

у

 

подножія

 

креста

 

Гос-
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подня

 

голову

 

Адама,

 

приведеное

 

преданіе

 

даетъ

 

нѣкоторое

основаніе

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

на

 

могилахъ

 

ставить

 

кресты

именно

 

у

 

главы

 

покойника".

Сторонники

 

второго

 

мнѣнія — о

 

необходимости

 

ставить

крестъ

 

у

 

ногъ

 

покойника — основываются

 

на

 

установив-

шемся

 

обычаѣ

 

полагать

 

усопшихъ

 

въ

 

Храмѣ,

 

во

 

время

погребенія,

 

и

 

въ

 

могилѣ — головой

 

къ

 

западу,

 

т.

 

е.,

 

съ

 

ли-

цомъ,

 

обращеннымъ

 

къ

 

востоку.

 

Основанія

 

для

 

такого

положенія

 

усопшихъ

 

понятны:

 

на

 

востокѣ

 

былъ

 

рай,

 

и

на

 

востокѣ

 

содѣлано

 

спасеніе

 

наше;

 

Господь

 

именуется

 

у

пророковъ

 

и

 

евангелистовъ

 

Востокомъ

 

и

 

Солнцемъ

 

правды,

и

 

на

 

востокъ

 

же

 

посему

 

всегда

 

обращаются

 

христіане

 

при

молитвахъ;

 

съ

 

востока

 

же

 

слѣдуетъ

 

ожидать

 

и

 

призыва

 

на

Страшный

 

судъ,

 

при

 

кончинѣ

 

міра.

 

При

 

такомъ

 

положеніи

усопшагои

 

такомъ

 

значеніи

 

положенія

 

тѣла

 

естественно

 

и

крестъ

 

ставить

 

предъ

 

духовнымъ

 

взоромъ

 

усопшаго,

 

т. -е.

 

въ

ногахъ

 

его,

 

такъ,

 

чтобы

 

образъ

 

Распятаго

 

Господа, — наше-

го

 

Искупителя

 

и

 

Спасителя,

 

нашей

 

Единой

 

Надежды

 

и

по

 

смерти,

 

былъ

 

обращенъ

 

на

 

западъ,

 

т.

 

е.

 

къ

 

лицу

 

по-

койника.

Такой

 

отвѣтъ

 

о

 

поставленіи

 

креста

 

именно

 

у

 

ногъ

усопшаго

 

данъ

 

былъ

 

и

 

въ

 

Церковн.

 

Вѣдомостяхъ

 

(1895

 

го-

да

 

№

 

5).

Съ

 

этимъ

 

мнѣніемъ,

 

какъ

 

болѣе

 

основательнымъ

 

и

слѣдуетъ

 

согласиться.
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Лѣтопись

ТІюрбп некой

 

Николаевской

 

церкви,

 

Вилой-

скаго

 

округа.

(Окончание*).

Въ

 

томъ-же

 

день

 

причтъ

 

сей

 

церкви

 

входилъ

 

къ

 

Его

Преосвященству

 

съ

 

рапортомъ,

 

въ

 

коемъ

 

испрашивалъ

разрѣшеніе

 

на

 

постройку

 

часовни

 

въ

 

Нюрбинскомъ

 

кре-

стьянскомъ

 

селеніи

 

и

 

при

 

этомъ

 

просилъ

 

сборную

 

книгу.

Его

 

Преосвященство

 

изволилъ

 

положить

 

слѣдующую

 

резо-

люцію:

 

„30

 

марта

 

1880

 

г.

 

Часовню

 

во

 

имя^

 

св.

 

Благовѣр-

наго

 

кн.

 

Александра

 

Невскаго

 

въ

 

Нюрбинскомъ

 

селеніи

строить

 

благословляю

 

и

 

разрѣшаю

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

заклад-

ка

 

была

 

совершена

 

по

 

чиноположенію

 

церковному.

 

Сбор-

ная

 

книга

 

при

 

семъ

 

прилагается.

 

По

 

прошествіи

 

двухъ

лѣтъ

 

представить

 

оную

 

книгу

 

по

 

принадлежности.

 

Объ

исполненіи

 

рапортовать

 

мнѣ

 

въ

 

свое

 

время.

 

Д.

 

Е.

 

Якут-

скій".

Въ

 

1880

 

году

 

іюня

 

15

 

дня.

 

Въ

 

недѣлю

 

всѣхъ

 

свя-

тыхъ

 

была

 

заложена

 

часовня

 

во

 

имя

 

святаго

 

Благовѣр-

наго

 

князя

 

Александра

 

Невскаго

 

въ

 

Нюрбинскомъ

 

кре-

стьянскомъ

 

селеніи

   

свящ.

 

Ѳ.

 

Винокуровымъ.

Въ

 

1881

 

году

 

февраля

 

23

 

дня

 

храмъ

 

сей

 

посѣщенъ

былъ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Діо-

нисіемъ.

Въ

 

1882

 

году

 

23

 

ноября

 

храмъ

 

сей

 

посѣщенъ

 

былъ

Его

 

Преосвященствомъ,

  

Преосвященнѣйшимъ

 

Діонисіемъ.

1884

 

года

 

26

 

марта,

 

по

 

случаю

 

перемѣщенія

 

Его

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Діонисія,

 

Епископа

Якутскаго

 

и

 

Вилюйскаго

 

на

 

Уфимскую

 

епархію,

 

получена

^С^ТНкГ

 

En.

   

Кѣд.

 

.Ѵ->

 

17-й,

 

1LU3

 

г.
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причтомъ

 

означенной

 

церкви

 

копія

 

съ

 

указа

 

Св.

 

Прави-

тельствующего

 

Сѵнода

 

о

 

назначеніи

 

настоятеля

 

Переяс-

лавскаго

 

Троицкаго

 

Даніилова

 

монастыря

 

архимандрита

Іакова

 

Епископомъ

 

Якутскимъ

 

и

 

Вилюйскимъ.

Въ

 

семъ-же

 

году

 

26

 

марта

 

лично

 

отъ

 

испр.

 

должн.

благочиннаго,

 

священника

 

Михаила

 

Винокурова

 

полученъ

указъ

 

Якутской

 

духовной

 

консисторіи

 

о

 

назначеніи

 

вновь

рукоположеннаго

 

священника

 

на

 

праздное

 

мѣсто

 

при

 

сей

церкви

 

по

 

2-му

 

приходу

 

Митрофана

 

Винокурова

 

и

 

копія

съ

 

послужного

 

списка

 

его,

 

который,

 

священникъ,

 

недостиг-

ши

 

мѣста

 

своего

 

назначенія,

 

на

 

пути

 

отъ

 

г.

 

Вилюйска,

при

 

Даллырской

 

церкви,

 

бывъ

 

у

 

брата

 

своего

 

родного

 

въ

гостяхъ,

 

у

 

сказаннаго

 

выше

 

благочиннаго,

 

волею

 

Божіею

умеръ

 

2

 

марта

   

1884

 

года.

8

 

августа

 

1884

 

года

 

полученъ

 

указъ

 

Якутской

 

духов-

ной

 

консисторіи

 

о

 

назначеніи

 

благочиннымъ

 

священника

Михаила

 

Винокурова,

 

который

 

оную

 

должность

 

исправлялъ

съ

 

1879

 

года.

Въ

 

тотъ-же

 

день

 

полученъ

 

указъ

 

Якутской

 

духовной

консисторіи

 

о

 

назначеніи

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣ-

сто

 

по

 

2-му

 

приходу

 

сей

 

церкви

 

вновь

 

рукоположеннаго

священника

 

Захара

 

Иванова

 

Куркина,

 

съ

 

приложеніемъ

при

 

ономъ

 

копіи

 

съ

 

послужного

 

его

   

списка.

Священникъ

 

Захаръ

 

Куркинъ

 

на

 

мѣсто

 

своего

 

слу-

женія

 

не

 

пріѣзжалъ.

 

Вновь

 

полученъ

 

причтомъ

 

сей

 

церк-

ви

 

указъ

 

Якутской

 

духовной

 

консисторіи

 

8

 

октября

 

о

 

пе-

ремѣщеніи

 

свящ.

 

Зах.

 

Куркина

 

къ

 

Одунинской

 

Казанской

церкви.

 

Тогда

 

же

 

полученъ

 

и

 

другой

 

указъ

 

той-же

 

конси-

сторіи

 

о

 

назначеніи

 

къ

 

сей

 

Нюрбинской

 

Николаевской

 

ц.

священника

 

Григорія

 

Попова,

 

съ

 

приложеніемъ

 

его

 

пос-

лужного

 

списка.

Въ

 

1884

 

году

 

ноября

 

11

 

дня.

 

Храмъ

 

сей

 

посѣщенъ

былъ

 

Его

   

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Іако-
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вымъ,

 

Епископомъ

 

Якутскимъ

 

и

 

Вилюйскимъ.

 

Служилъ

молебенъ

 

и

 

говорилъ

 

пространное

 

нравоученіе

 

предстоя-

щимъ;

 

переводилъ

 

на

 

якутскій

 

языкъ

 

благочинный,

 

свя-

щенникъ

 

Михаилъ

 

Винокуровъ. —

12

 

числа

 

дневалъ

 

въ

 

Нюрбинскомъ

 

крестьянскомъ

 

се-

леніи.

 

13-го

 

освящалъ

 

своимъ

 

Архипастырскимъ

 

священно-

дѣйствіемъ

 

и

 

литургисалъ;

 

по

 

окончаніи,

 

вышедши

 

на

 

ам-

вонъ

 

говорилъ

 

пространное

 

нравоученіе;

 

на

 

якутскій

 

яз.

переводилъ

 

благочинный,

 

свящ.

 

Мих.

 

Винокуровъ.

 

Храмъ

освященъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Благов,

 

кн.

 

Александра

 

Невскаго.—

Въ

 

1885

 

г.

 

16

 

января

 

священникъ

 

Таркайской

 

Инно-

кентіевской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Архангельска

 

указомъ

 

Якут-

ской

 

духовной

 

консисторіи

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Нюрбинской

Николаевской

 

церкви,

 

а

 

на

 

мѣстѣ

 

его

 

назначенъ

 

священ-

никъ

 

сей

 

церкви

 

Григорій

 

Поповъ.

Въ

 

томъ-же

 

году

 

20

 

февраля

 

указомъ

 

Якутской

 

ду-

ховной

 

консист.

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Архангельска

 

переведенъ

по

 

2-му

 

приходу

 

къ

 

сей

 

церкви,

 

съ

 

командирозаніемъ

 

слу-

жить

 

при

 

Александро-Невской

 

церкви.

Въ

 

1887

 

г.

 

марта

 

20

 

дня

 

указомъ

 

Якутской

 

духовн.

консист.

 

свящ.

 

сей

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Архангельска

 

переве-

денъ

 

на

 

1-й

 

приходъ,

 

на

 

мѣсто

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Винокурова,

 

а

 

свящ.

Ѳ.

 

Винокуровъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Якутскій

 

округъ

 

къ

 

Сылан-

ской

 

церкви.

 

На

 

мѣсто

 

священника

 

Архангельскаго

 

наз-

наченъ

 

священникъ

 

Александръ

 

Протопопозъ,

 

который

пріѣхалъ

 

къ

 

мѣсту

 

своего

 

служенія

  

10

 

апрѣля

 

1887

 

года.

Въ

 

1899

 

г.

 

октября

 

27

 

дня

 

пріѣхалъ

 

внобь

 

назначен-

ный

 

на

 

мѣсто

 

своего

 

служенія

 

къ

 

приходу

 

Нюрбинской

 

ц.

нсворукоположенный

 

священникъ

 

Николай

 

Романовъ

 

Да-

ниловъ,

 

согласно

 

указа

 

Якутской

 

духовной

 

консист.

 

отъ

21

 

сент.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

4821,

 

на

 

мѣсто

 

переведеннаго

 

къ

 

Мастах-

ской

 

Покровской

 

ц.

 

бывшаго

 

свящ.

 

Нюрбинскаго

 

прихода

I.

 

Архангельскаго,

 

по

 

указу

 

отъ

 

13

 

февр.

 

1899

 

г.

 

за

 

№

 

709*.
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Указомъ

 

изъ

 

Якутской

 

духовн.

 

консист.

 

отъ

 

3

 

апрѣ-

ля

 

1899

 

г.

 

дано

 

знать

 

о

 

раздѣленіи

 

Якутской

 

епархіи

 

на

21

 

благочиніе,

 

съ

 

включеніемъ

 

Нюрбинской

 

ц.

 

въ

 

16

 

бла-

гочиніе,

 

и

 

о

 

назначеніи

 

благочиннымъ

 

священника

 

Сте-

фана

 

Габышева.—

Въ

 

1904

 

г.

 

священникъ

 

Николай

 

Романовъ

 

Даниловъ

переведенъ

 

въ

 

Якутскій

 

округъ,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

назна-

ченъ

   

священникъ

 

Иннокентій

 

Зиновьевичъ

    

Винокуровъ.

Въ

 

1905

 

г.

 

2

 

апрѣля

 

сгорѣла

 

церковь

 

во

 

время

 

пас-

хальной

 

заутрени

 

съ

 

наружной

 

стороны,

 

а

 

вся

 

утварь

 

и

архивъ

 

были

 

спасены.

Въ

 

1895

 

г.

 

начатъ

 

постройкой

 

новый

 

деревянный

 

же

храмъ

 

на

 

счетъ

 

прихожанъ,

 

двухъ

 

придѣльный,

 

правый

во

 

имя

 

Николая

 

Мѵрликійскаго

 

Чудотворца,

 

а

 

лѣвый

 

во

имя

 

Алексѣя,

 

митрополита

 

Московскаго,

 

съ

 

празднованіемъ

пророку

 

Захаріи.

Въ

 

1907

 

г.

 

священникъ

 

Иннокентій

 

Винокуровъ

 

пе-

реведенъ

 

въ»

 

г.

 

Якутскъ,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

2

 

ноября

 

того-же

года

 

назначенъ

 

свящ.

 

Николай

 

Ксенофонтовъ

    

Силинъ.

Въ

 

1909

 

г.

 

20

 

марта

 

священникъ

 

Николай

 

Силинъ

переведенъ

 

къ

 

Верхне-Вилюйской

 

свято-Троицкой

 

ц.,

 

а

на

 

мѣсто

 

его

 

съ

 

той-же

 

ц.

 

переведенъ,

 

съ

 

назначеніемъ

 

и.

д.

 

благочиннаго

 

XIV

  

благ.,

 

свящ.

 

Димитрій

 

Протопоповъ.

Въ

 

1909

 

г.

 

19

 

ноября

 

храмъ

 

сей

 

былъ

 

посѣщенъ

 

Его'

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Иннокентіемъ

Епископомъ

 

Якутскимъ

 

и

 

Вилюйскимъ,

 

гдѣ

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

во

 

время

 

часовъ

 

простоялъ

 

въ

 

алтарѣ,

 

часы

были

 

пѣты

 

мѣстнымъ

 

благочинымъ

 

на

 

якутскомъ

 

языкѣ.

По

 

окончаніи

 

часовъ

 

сказано

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

по-

ученіе

 

собравшимся

 

прихожанамъ

 

въ

 

числѣ

 

болѣе

 

двухъ

сотъ

 

человѣкъ

 

о

 

пользѣ

 

построенія

 

храма

 

и

 

обученія

 

дѣ-

тей

 

въ

 

школахъ,

 

а

 

затѣмъ

 

Его

 

Преосвященство

 

отлуживъ

водосвятный

 

молебенъ,

 

отбылъ

 

въ

 

3

 

часа

 

дня

 

въ

 

Чаппан-
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динскую

 

церковь,

 

окропивъ

 

всѣхъ

 

святою

 

водою

 

и

 

препо-

давъ

 

всѣмъ

  

архипастырское

 

благословеніе.

Въ

 

1912

 

году

 

поновлена

 

ограда

 

погорѣвшей

 

церкви

стараніемъ

 

настоятеля

   

оной

 

церкви.

Церковиыя

 

шкоды

 

въ

 

Верхояисьгоаіъ

 

п

 

Ко-

лымскомъ

  

округахъ

 

Якутской

  

спархіи.

(Извлечете

 

изг.

 

доклада

 

Епарх.

 

наблюдателя
въ

 

Я.

 

Е.

 

У.

 

Оовѣтт.,

 

отъ

 

18

 

іюнп

 

1912

 

г.,

 

по

ревиз.

 

церковпыхъ

 

піколъ

   

сЬверны.ѵь

    

окру-

говъ

 

екархіи/.

(Продоллсенге"') .

Нмѣстѣ

 

съ

 

обіцимъ

 

улучшеніемъ

 

матеріальнаго

 

положенія

 

сѣвер-

иыхъ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

должны

 

быть

 

ирпннты

 

мѣры

 

и

 

къ

 

привле-

чению

 

къ

 

шіхъ

 

правоспособных»

 

и

 

опмтныхъ

 

учителей

 

(й

 

учитель-

ниц'ь).

 

При

 

настоящихъ

 

же

 

условіихъ,

 

когда

 

жалованье

 

учаіцимъ

 

въ

сѣперныхъ

 

церковных!,

 

школахъ

 

положено

 

пъ

 

одинаковом!»

 

размѣрѣ

■сравнительно

 

съ

 

жалованьем і>

 

учащимт.

 

въ

 

церк.

 

школахъ

 

остальных!»

округопъ

 

енархіи, — въ

 

школы

 

сѣверныхъ

 

округопъ

 

не

 

иаходитсн

 

учи-

телей

 

правоспособныхъ

 

и

 

опытныхъ

 

вь

 

учебно-педагогичеекомъ

 

от-

ношеніи,

 

такъ

 

какъ

 

жизнь

 

въ

 

сѣверныхъ

 

округахъ,

 

прежде

 

всэго,

 

ае

толькоТдороже,

 

но

 

и

 

значительно

 

дороже,

 

чѣмъ

 

въ

 

юж'ныхъ

 

болѣѳ

кольтурныхъ

 

Сговори

 

относительно)

 

округахъ

 

епархіп.

 

Ось

 

поѣздии

 

иа

учительскую

 

службу

 

въ

 

сѣверныя

 

церковныя

 

школы

 

удерживаеть

 

оща

я

 

значительная

 

удаленпость

 

яхъ

 

отъ

 

тѣхъ

 

же

 

болѣе

 

кулі.турныхъ

 

юж-

ныхъ

 

округопъ

 

епархім

 

и

 

въ

 

частности

 

отъ

 

глагшаго,

 

цеитральнаго

нь

 

ней

 

пункта—

 

епархіальнаго

 

(областного)

 

города

 

Якутска.

 

Достаточ-

но

 

сказать,

 

что

 

ближаішій

 

населенный

 

нуиктъ

 

иъ

 

сьв.

 

окр.,

 

гдѣ

 

имѣ-

ется

 

школа— сел.

 

Борулахъ,

 

вь

 

Верхоянск,

 

окр.

 

отстоитъ

 

отъ

 

г.

 

Якут-

ска

 

на

 

800

 

почти

 

верстъ;

 

а

 

наиболѣе

 

отдаленный

 

—е.

 

Нпжііе-Колыи-

'~

       

*)

 

См.

 

як.

 

Кн..

 

Вѣд.

 

.V

 

if.

 

1913

 

г.
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ское — почти

 

на

 

3000

 

верстъ*).

 

Нъ

 

виду

 

этого,

 

обезпеченіе

 

свверныхъ

церковныхъ

 

школъ

 

надежнымъ

 

учптельскимъ

 

ыерсоналомь

 

можетъ

послѣдовать

 

лишь

 

тогда.,

 

когда

 

обезпечено

 

будетъ

 

надлежащим!»

 

об-

разомъ

 

содержаніе

 

этого

 

персонала,

 

частиѣе — когда

 

жалованье

учащимь

 

этихъ

 

школъ

 

будеть

 

увеличено,

 

по

 

сравненію

 

съ

 

таковымъ

учащнмъ

 

дерковныхъ

 

школъ

 

остальныхъ

 

округовъ

 

еиархіи.

Къ

 

двухъ

 

громаднѣйшихъ

 

округахт>

   

области:

     

\)

     

Нерхоянскомъ,

занимающемъ

 

площэдь

 

въ

 

947,000

 

квадр.

 

вер.

 

н

 

—

 

2)

  

Колымскомъ,

    

съ

площадью

 

въ

 

605,000

 

кв.

 

вер.**); — въ

 

настоящее

 

время

 

живетъ

 

очень

немного

 

народа:

   

1)

 

въ

 

первомъ

 

округѣ — 13 1 /:>

 

тыс.

 

д.

  

об.

   

и.

  

и — 2)

 

во

второмъ

 

— не

 

болѣе

 

I х \ч

 

тыс.

 

д.

 

об.

 

п.

 

(изъ

 

коихъ

 

около

 

4,000

 

чукчей***).

Населеніе — въ

  

преобладающей

 

массѣ

 

инородческое

    

(преимущественно

якуты;

 

гатѣмъ

 

чукчи — собственно

 

въ

 

Кол.

 

округѣ,

 

и

    

немного

    

тунгу-

совъ,

 

юкагировъ

 

и

 

ламутовъ — въ

 

обоихъ

 

округахъ).

  

Невежественное

 

—

почти

  

поголовно— населеніе

 

(инородцы)

 

живетъ

 

въ

 

крайне

    

антигигіе-

ническихъ

 

условіяхъ

   

быта

 

и

  

обстановки:

 

а)

 

юрты,

  

плохо

   

устроенный,

«ъ

 

примитивнымъ

 

каминомъ

 

(,,камелькомъ"),

    

плохо

   

проконопаченный

въ

   

стѣнахъ,

 

съ

 

плохою

 

вентиляціею,

 

тѣсныя

 

и

  

грязный,

 

особенно

 

въ

Верхоянском і>

   

округѣ,

   

гдѣ

 

грязь

 

въ

 

помѣшеніяхъ

 

и

    

нечистота

    

усу-

губляется

 

еще

   

частнымъ

 

сосѣдствомъ

 

съ

 

хотономъ

    

(помѣщ.

 

для

  

ско-

та),

 

въ

 

коихъ

 

(юртахъ)

  

часто

 

живетъ

   

многочисленное

  

семейство

    

или

и

 

несколько

  

семей;

 

б)

  

неумѣло

 

и

 

грязно,

 

вообще

 

влохо

    

приготовлен-

ная

  

ішща — часто

 

изъ

 

недоброкачественныхъ

 

(не

 

свѣжихъ

 

и

 

даже

    

нѣ-

сколько

 

прогнпвшихъ)

 

домашнихъ

 

припасовъ

   

и

 

продуктовъ

 

(особенно

часто

 

въ

 

пищу

  

ндетъ

 

„прокисшая"

 

рыба);

 

хотя

 

окружающая

    

природа

достаточно

  

богата

 

„натуральными"

  

продуктами;

   

в)

    

нечистоплотность

*)

 

Прим

 

ѣ

 

ч

 

а

 

п

 

і

 

е

 

1-ое.

 

Частнѣе,

 

вотъ

 

цифры

 

разетояній

 

шко.іь-

ві.пъ

 

нупктовъ

 

отъ

 

г.

 

Якутска:

 

а.)

 

въ

 

Верхоянск,

 

окр.:

 

~і)

 

сел.

 

Борулахъ

 

— почти

 

на
800

 

вер.,

 

2)

 

с.

 

Дулгалахъ— на

 

810,-3)

 

г.

 

Верхоянск-»__870,-4)

 

Вулунъ— 1810

 

("счи-
тая

 

звмнпыъ

 

путемъ,

 

чрезъ

 

г.

 

Верхоянск*),—

 

5)

 

с.

 

Казачье— 1770

 

вер.,— (9

 

с.

 

Ал-
лаиха

 

(чрезъ

 

Верхояпекъ-

 

Абый)— 2125, — і)

 

с.

 

Русское-Устье

 

2255,-8)

 

с

 

Абый—

1675

 

и— У)

 

о.

 

Мома— 2175

 

вер.,

 

и—

 

б)

 

вь

 

Колымскомъ

 

окр.:

 

1)

 

г.

 

Ср.-Колымс.къ— 2285
вер.,— 2)

 

с.

 

Н.-Колымекое— 2755

 

вер.,— 3)

 

с.

 

Походское— 2835,- 4)

 

ст.

 

Кресты —2500
вер.,-

 

5)

 

ст.

 

„Сылгытаръ"— 2200

 

вер.,— 6)

 

уроч.

 

Эмяхъ— 2500

 

вер.

 

елшнкомъ,— 7)
уроч.

 

„Родчевъ"— 2600,—

 

8)

 

с.

 

В.-Колымское— 2725

 

вер.,— 9,*

 

уроч.

 

„Ухунъ-Кеель"
и— 10)

 

уроч.

 

„Оттуръ-Кеель"— на

 

такомъ

 

же

 

почти

 

равстояніи

 

(оба

 

урочища

 

на-
ходятся

 

невдалекѣ

 

отъ

 

Верхне-Колымска)

 

и —11^

 

с.

 

Енжа—въ

 

2000

 

слишкомъ

 

вер. —

Свѣдѣнія

 

о

 

разстоявіяхъ

 

почерпнуты

 

нами

 

ияъ

 

оффнціальныхъ

 

источников'!,

 

(изъ
отнош.

 

Верхоянск.

 

Окружп.

 

Полиц.

 

Управл.

 

па

 

имя

 

Е.

 

наблюдателя,

 

отъ

 

'-І

 

марта
■с.

 

г.

 

:>а

 

№

 

J9G— по

 

Верхоянск,

 

окр.

 

и

 

изъ

 

«Справочн.

 

Якутск,

 

области

 

на

 

19П>,
издан.

 

Як.

 

Обл.

 

Статист.

 

Комит.

 

—

 

См.

 

стр.

 

109:

 

сравн.

 

стр.

 

110— Ш/
**)

 

II

 

р

 

и

 

м

 

ѣ

 

ч

 

а

 

и

 

і

 

е

 

2-ое.

 

См.

 

вышеѵкав.

 

<

 

Справочн.

 

Як.

 

области

 

па
1911

 

г.>,

 

(стр.

 

60—61).
***)

 

Примѣчапіе

 

3-е.

 

См,

 

въ

 

томъ

 

же

 

сСправочи.>—

 

стръ.

 

84— 86,
«тр.

 

96:

 

сравн.

 

стр.

 

99--J02.

 

--



—

 

359

 

—

вообще

 

тѣла

 

и

 

одежды;

 

г)

 

пренебрежем.»

 

вообще

 

требованіими

 

„чув-

ства

 

мѣры"

 

и

 

гнгіепы

 

во

 

всемъ,

 

—

 

все

 

это— неириглядныя

 

черты

 

,,фи-

зической",

 

такъ

 

сказать,

 

стороны

 

быта

 

инородцевъ

 

сѣвера.

Духовван

 

жизнь

 

ихъ

 

такъ

 

же

 

небогат.!,

 

всльдствіе

 

той

 

же

 

вѣко-

вой

 

грубости

 

и

 

невѣжества.

 

Правда,

 

въ

 

самомъ

 

характерѣ

 

обитателя

тайги

 

и

 

суровой

 

тундры

 

есть

 

симпатичный

 

черты:

 

а)

 

набожность

 

н

религіозность,

 

б)

 

радушіе

 

и

 

гостепріимство,

 

ъ)

 

трезвый

 

но

 

большей

части

 

(благодаря

 

отсутствію

 

казенной

 

продаи;и

 

спиртныхъ

 

мапитковъ*)

и —г)

 

невзыскательность

 

требованій, — все

 

это

 

черты

 

симпатичный,

присущія

 

жипущимъ

 

здѣсь

 

инородцамъ,

 

какь

 

и

 

русскимъ

 

(объякутѣв-

шимг,

 

а

 

равно

 

и

 

сохранившими

 

свою

 

самобытность);

 

но

 

черты

 

эти

нуждаются

 

въ

 

развитіи

 

и

 

подкрѣпленіи

 

соотвт.тственнымъ

 

воепита-

ніѳмъ

 

и

 

духовныиъ

 

образованіемъ;

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

наряду

 

съ

 

выше-

указанными

 

чертами,

 

какъ

 

противодѣйствіе

 

имъ,

 

не

 

мало

 

процвѣтаютъ:

<-уевѣрія,

 

любовь

 

къ

 

сплетнимъ

 

и

 

пересудамъ,

 

пустымъ

 

разговорамъ

вообще;

 

а

 

также

 

еще

 

имѣютъ

 

мѣсто

 

и

 

такія

 

„печал.нын

 

развлеченія",

какъ

 

картежная

 

игра

 

(даже

 

именно

 

a3apTnanj

 

и

 

отчаянное

 

табакоку-

реніе

 

(говоримъ— именно

 

„отчаянное'-',

 

такъ

 

какъ

 

курятъ

 

здѣсь

 

почти

поголовно

 

всѣ:

 

мужчины

 

и

 

женщины— взрослые,

 

а

 

часто

 

и

 

дѣш,

 

или

по

 

крайней

   

мѣрѣ

 

неокрѣпшіе

 

еще

 

юноши

  

и

 

дѣвушки^,

Вся

 

эга

 

вѣковая

 

грубость

 

«духа»

 

и

 

особенно

 

грубость

 

физи-

ческая»

 

не

 

поддаются

 

увѣпланиімь

 

ыимолетныхъ

 

проѣзжающихъ

 

пред-

ставителей

 

культуры,

 

а

 

могутъ

 

быть

 

искоренен

 

л

 

въ

 

инородческой

средѣ

 

лишь

 

примѣромъ—

 

всегда

 

дѣйстпеннымъ— своихъ

 

же

 

сороди-

чей

 

и

 

сожителей,

 

воспитанныхъ

 

школою

 

и

 

соотвѣтствующимъ

 

школь-

нынъ

 

режимоыъ

 

и

  

правопорндкомъ.

Всякая

 

вообще

 

школа

 

должна,

 

согласно

 

самой

 

идеѣ

 

своего

 

бы-

тія

 

■

 

цЬлепригодностн,

 

возмоя^но

 

шире

 

распространять

 

свое

 

вліяніе

 

—

на

 

всѣ

 

стороны

 

жизни

 

и

 

быта

 

народа,

 

среди

 

коего

 

она

 

дѣйствуетъ.

Въ

 

отношенін

 

къ

 

жителямъ

 

сѣверныхь

 

округопъ

 

нашей

 

епархіи

 

шко-

ла,

 

возвышая

 

и

 

укрѣплня

 

«духъ»

 

инородце'',

 

въ

 

добрыхь

 

пачалахъ

христианской

 

вЬры

 

и

 

нравственности,

 

-

 

в ь

 

то

 

;;.!■

 

время

 

должаа

 

содѣй-

стповать

 

поднятию

 

матеріальнаго

 

нхъ

 

благосо

 

янія:

 

чрезъ

 

насаніденіе

въ

 

средТ.

 

инородцевъ

 

здравыхъ

 

поняіій

 

пігіеиг.г,

 

чрезъ

 

наученіе

 

ихъ

возмон.ио

 

шире

 

и

 

лучше

 

культивировать

 

нывіз

   

чрезвычайно

  

мало

   

ис-

*)

 

Впрочемъ,

 

тайная

 

продажа

 

питей,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

суіцестиусгг,

 

адѣсь,

 

не-

смотря

 

на

 

анергичныя

 

преследован

 

я

 

со

 

стороны

 

мѣстной

 

окружной

 

адиинистраиди

и

 

особенное

   

ыаблюденіе

 

и

 

розыски

 

со

 

стороны

 

высшей

 

областной

 

адмншісграціи. —



— -зсо

 

—

пользованный,

  

но

    

чрезвычайно

   

обильный

    

„натуральный"

    

богатства

края,

 

чрезъ

 

широкое

 

развитіе

 

промышленной

 

деятельности

   

на

    

почвѣ

использованія

 

продуктовъ

 

мѣстнаго

 

„натуральнаго"

 

производства.

     

Въ

этихъ

 

цѣляхъ

 

необходимо

 

открыть

 

въ

 

ка'ждомъ

 

округ!.,

 

кромѣ

 

собствен-

но

 

низшихъ

 

началыіыхъ

 

школъ— церковно-нриходскпхъ

   

одпоклассиыхъ

и

 

школъ

 

грамоты,

 

—

 

также

 

и

  

школы — начальный— болѣе

 

высшаго

 

типа:

двухклассный —хотя

 

бы

 

по

   

одной

 

въ

 

каждомъ

 

округѣ;

 

еще

 

болѣе

    

не-

обходимо

  

открытіэ

 

и

  

школъ

 

второклассныхъ

 

(на

 

первыхъ

 

порахъ

 

пре-

образовать

 

въ

 

таковую

 

хотя. бы

  

одну. Средне-Колымскую

    

2-хклассную

ц. -приходскую

 

школу).

  

При

 

школахъ,

 

особенно

 

двухклассных!»

    

и

   

вто-

роклассныхъ

 

необходимо

  

открыть

 

ремесленный

 

отдѣленіп,

  

а

 

также

 

вве-

сти

  

обученіе

 

рукодѣлію

   

(для

 

дѣвочекъ).

 

Равнымъ

   

образомъ

    

школамъ

необходимо

 

взять

 

на

 

себя

 

заботы

 

и

 

объ

 

общемъ

 

увеличенін

    

благосо-

стояпія

 

мѣстнаго

 

населенія:

 

въ

 

южной

  

части

   

обоихъ

    

округовъ,

    

ока-

зывается,

 

воаможны

 

занятія

 

зѳмледѣліемъ

 

и

 

хлѣбопашествомъ.

   

Опыты

этого

 

рода

 

пмѣлн

  

ун;е

 

мѣсто

 

въ

 

нѣкоторыхъ

  

пунктахъ:

  

1)

    

на

    

МомЬ,

пъ

 

Верхоянск,

   

окр.

 

("опыты

 

съ

 

хлѣбопашествомъ

 

и

 

огородничествомъ),

2)

 

въ

 

Верхне-Колымскомт.

 

селеніи

 

(опыты

 

съ

 

разведеніемъ

 

огородныхъ

овощей,)

 

и — 3)

 

на

 

урочищѣ

 

«Родчево»

  

(опыты

 

съ

    

хлѣбоиашествомъ).

ІЛонерами

 

въ

 

этомъ

  

отношеніи

 

здѣсь

 

являются

 

члены

 

мѣстнаго

 

причта

(священникъ

 

и

 

пеаломщикъ—на

 

Момѣ

 

и

 

въ

  

В.-Колымскѣ),

 

а

   

въ

   

Род-

чевѣ—

 

образованный

 

поселенецъ

 

(съ

  

нѣкотор.

 

агрономич.

   

образов.)—

единственно

 

просвѣщенныя

 

лица

 

здѣсь— въ

 

глухой

 

таежной

 

полосѣ.

 

Но

имъ

 

нужны

 

помощники

  

и

 

соработники;

 

а

 

таковыми

 

для

 

нпхъ-

 

являются,

прежде

 

всего — на

 

нивѣ-

 

духовной,

  

а

 

затѣмъ

 

и

 

на

    

«іхлѣбной»

    

нивѣ

 

—

учителя

 

школъ

 

вмѣстѣ

 

со

 

своими

  

учениками;

 

какъ

 

то

 

и

 

понятно

 

само

собою,

 

и

 

что

 

можетъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

быть

 

достигнуто,

 

если

 

при

 

южныхъ

школахъ

   

этихъ

 

округовъ,

 

сверхъ

 

вышеупомянутыхъ

   

дополнителыіыхъ

занятій,

 

будутъ

 

введены

 

еще

 

и

 

занятія

 

по

    

земледѣлію-еельскому

    

хо-

зяйству...

(Продолженіе

 

слѣдуетъ)

Редакторъ,

 

протоіерей

 

А.

 

Бердениковъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Лкутскъ,

 

сентября

 

16

 

дня

 

1913

 

года.

Цензоръ,

   

свящ.

   

А..

 

Охлопковъ.
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