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Yfc-to
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4.

ОтдЪлъ

  

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

Указ і.

 

Св.

    

Синода.

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

Самодержца

 

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Святѣйша-

го

 

Правительствующаго

 

Синода.

Преосвященному

 

Меяетію,

 

Епископу

 

Якутскому

 

и

 

Вилюй-

скому.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

имѣли

 

сужденіе

 

о

преподаніи

 

указаній

 

относительно

 

мѣсіъ

 

погребенія*

 

ста-

рообрядцевъ

 

и

 

сектантовъ

 

и

 

степени

 

участія

  

духовной

   

и



*

свѣтской

 

власти

 

въ

 

дѣлѣ

 

отвода,

 

тдадъ

 

мѣстъ.

 

Прика-

зали:

 

Въ

 

разъясненіе

 

вопроса

 

относительно

 

мѣстъ

 

по-

гребен'^

 

старообрядцевъ

 

и

 

сектантовъ

 

и

 

степени

 

участія

•

 

той

 

или

 

другой

 

власти. въ

 

дѣіяѢ

 

отвода

 

сихъ

 

мѣстъ,

 

Свя-

,'тѣйшій

 

Синодъ, 'по

 

предварительное»

 

Сношеніи

 

съ

 

Ми-

і

 

нистерствомъ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

находитъ

 

необходимымъ

преподать

 

епархіальнымъ

 

начальствамъ

 

слѣдующія

 

руко-

-водственныя

 

указанія:

 

на

 

кладбищахъ

 

при

 

православныхъ

церквахъ

 

могутъ

 

быть

 

погребаемы,

 

согласно

 

самому

 

на-

значена

 

сихъ

 

кладбищъ,

 

только

 

*л-ица

 

православнаго

 

ис-

повѣданія,

 

скончавшіяся

 

въ

 

благодатномъ

 

общеніи

 

съ

церковью

 

Христовою,

 

се'ктантамъ

 

же

 

и

 

старообрядцамъ

закономъ

 

(ст.

 

49

 

уст.

 

Пред.

 

Преет.,

 

по

 

прод.

 

1906

 

года,

И

 

прим.

 

2

 

къ

 

ст.

 

707

 

уст.

 

врач.,

 

изд.

 

1905

 

года)

 

предо-

ставляется

 

имѣть

 

особыя

 

кладбища

 

или

 

же

 

для

 

нихъ

 

отт-

водятся

 

отдѣльныя

 

мѣста

 

на

 

общихъ

 

кладбищахъ,

 

т.

 

е.

хотя

 

и

 

въ

 

предѣлахъ

 

православныхъ

 

кладбищъ.

 

но

 

особо

отъ

 

мѣстъ

 

погребенія

 

православныхъ.

 

при

 

чемъ,

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

малочисленности

 

сектантскаго

 

или

 

старообрядческаго

населенія

 

въ

 

той

 

или

 

иной

 

мѣстности

 

и

 

невозможности

отвода

 

для

 

этого

 

населения

 

особаго

 

кладбища,

 

принты

 

не

должны

 

препятствовать

 

отводу

 

для

 

погребенія

 

старооб-

рядцевъ

 

и

 

сектантовъ

 

Отдѣльныхъ

 

мѣстъ

 

на

 

православ-

ныхъ

 

кладбищахъ.

 

Попеченіе

 

объ

 

отводѣ

 

мѣстъ

 

для

 

по-

■

 

гребенія

 

старообрядцевъ

 

и

 

сектантовъ

 

никоимъ

 

образомъ

не

 

можетъ

 

относиться

 

къ

 

обязанностямъ

 

духовнаго

 

вѣ-

домства,

 

а

 

лежитъ

 

или

 

на

 

сельскихъ

 

и

 

городскихъ

 

обще-

ствахъ,

 

иждивеніемъ

 

коихъ

 

устраиваются

 

кладбища,

 

или

же

 

на

 

лицахъ

 

и

 

учрежденіяхъ

 

гражданской

 

администрации,

въ

 

вѣдѣніи

 

коихъ

 

состоять

 

названныя

 

общества.

 

Поэтому

если

 

для

 

старообрядцевъ

 

и

 

сектантовъ

 

отводятся

 

совер-

шенно

 

особыя

 

кладбища,

 

'то

 

ни

 

мѣсгный

 

причтъ,

 

ни

 

епар-

хіальное

 

начальство

 

никакого

 

участія

   

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

при-
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нимать

 

не

 

могутъ;

 

если

 

же

 

возникаетъ

 

вопросъ

 

объ

 

от-

водѣ

 

не

 

особаго

 

кладбища,

 

а

 

лишь

 

отдѣльнаго

 

мѣста

 

на

существующемъ

 

православномъ

 

кладбищѣ,

 

то

 

отводъ

 

этотъ

можетъ

 

состояться

 

только

 

по

 

предварительномъ

 

сношеніи

вышеупомянутыхъ

 

обществъ

 

или

 

мѣстной

 

гражданской

администраціи

 

съ

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ,

 

въ

 

вѣдѣ-

ніи

 

коего,

 

согласно

 

разъясненію

 

Правительствующаго

 

Се-

ната

 

(Рѣш.

 

Гражд.

 

Касс.

 

Деп.

 

1896

 

года

 

№-90),

 

находятся

православныя

 

кладбища.

 

Объ

 

изложенномъ

 

Святѣйшій

Синодъ

 

оредѣляетъ:

 

дать

 

знать,

 

для

 

руководства,

Синодальнымъ

 

конторамъ,

 

епархіальнымъ

 

Преосвящен-

нымъ,

 

завѣдывающему

 

придворнымъ

 

духовенствомъ

 

и

 

Про-

топресвитеру

 

военнаго

 

и

 

морского

 

духовенства

 

печатными

циркулярными

 

указами.- Сентября

 

„29"

 

дня

 

1914

 

г.

 

№-20.

Подлинный

 

ук.азъ

 

за

 

надлежащимъ

 

подписомъ.

 

На

подлинномъ

 

указѣ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

16

 

но-ября

1914

 

года

 

за

 

№-3363,

 

дана

 

слѣдующая

 

резолюція:

 

г

 

„В

 

ъ

К

 

о

 

н

 

с

 

и

 

с

 

т

 

о

 

р

 

і

 

ю."

ОТДЪЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

Церкошіо-школыюе

 

дѣ.іо

 

въ

 

Охотском і.

 

уѣздѣ.—Забытое

 

доброе

 

цѣло.—

Хроника

 

и

  

извѣстіп.

Церковио-школыюе

    

дѣло

    

въ

    

Охотскомъ
уѣздѣ

 

(благочпніп).

 

Камчатской

 

обл..

 

Якут-
ской

 

епархіи.

^Лів.тсченіе

   

изъ

   

доклада

   

Якхтеваго
/Т7

     

а

                

.

 

о. ,

                    

Еиарх.

 

Наблюдателя

  

въ

  

Як.

 

ТСп.

   

Уч.
(ІІрОООЛЖеНіеу.

                   

Совѣтъ,

 

отъ

 

27

 

іюня

 

19.1,3

 

г.'за

 

№

 

Bft).

2.

 

Оймяконская

    

одноклассная

    

церковно-приходская

*)

 

См.

 

Як.

 

Ей.

 

Вѣв,

 

Ж

 

20-й,

 

1614

 

к.
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школа

 

находится

 

въ

 

с.

 

„Оймяконъ",

 

Якутскаго

 

округа,

 

въ

разстояніи

 

1000

 

приблизительно

 

верстъ

 

(на

 

сѣв.-востокъ)

отъ

 

епархіальнаго

 

г.

 

Якутска.

 

Ближе

 

расположено

 

это

селеніе

 

по

 

отношенію

 

къ

 

г.

 

Охотску,

 

отъ

 

котораго

 

отсто-

итъ

 

на

 

600

 

слишкомъ

 

верстъ

 

(по

 

направленію

 

къ

 

сѣв.-

западу,

 

или

 

почти

 

на

 

сѣверъ

 

отъ

 

послѣдняго);

 

вслѣдствіе

чего,

 

въ

 

церковно-административномъ

 

и

 

церковно-школь-

номъ

 

отношеніи

 

Оймяконская

 

церковь

 

и

 

отнесена

 

въ

 

со-

ставъ

 

Охотскаго

 

благочинія,

 

а

 

состоящая

 

при

 

ней

 

школа

подлежитъ

 

ближайшему

 

наблюденію

 

исп.

 

об.

 

Охотскаго

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

церковныхъ

 

школъ,

 

коимъ

 

состоитъ

Охотскій

 

благочинный.

.

 

Сообщеніе

 

съ

 

Оймякономъ

  

изъ

 

указанныхъ

 

пунктовъ

только

 

частное,

 

такъ

 

какъ

   

постояннаго

    

и

    

регулярнаго

сообщенія

 

нѣтъ.

 

Лица

 

же.

 

имѣющія

 

надобность

   

съѣздить

въ

 

Оймяконъ

 

изъ

 

Охотска,

 

выѣзжаютъ

 

обычно

 

въ

 

февралѣ

(какъ

 

это

 

сдѣлали

 

и

 

мы),

 

или

 

въ

 

мартѣ,

 

хотя

 

можно

 

и

 

въ

другое

 

(зимнее)

 

время;

 

выѣзжаютъ

 

обычно

  

по

   

маршруту:

чрезъ

  

Метинскую

   

станцію

 

Охотскс-Якутскаго

 

тракта,

 

или

и

 

непосредственно

 

изъ

 

Охотска — на

 

Арку

 

и

 

далѣе:

 

чрезъ

Уягу,

 

Бурхачанъ

 

и

 

мимо

    

„3

   

юртъ"

  

(см.

 

на

 

картѣ).

    

На

мѣстечкѣ

 

„Уяга"

 

можно

 

найти

 

въ

   

это

 

время

  

года,

 

среди

кочующихъ

 

вблизи

 

этого

   

мѣста

    

тунгусовъ,

    

подрядчика,

согласнаго

 

свезти

 

въ

 

Оймяконъ

 

и

 

обратно

  

на

 

Арку;

    

отъ

Арки

 

же

 

до

 

Уяги

 

можно

 

найти

 

подводчика

 

на

 

Аркѣ

    

же;

а

 

до

 

Арки

 

можно

 

проѣхать

 

на

  

„почтовыхъ"

  

или

 

же

 

„обы-

вательскихъ."

  

А

 

такъ

 

какъ

 

отъ

    

Охотска

    

на

    

Оймяконъ

тракта

 

и

 

постояннаго

 

сообщенія

 

нѣтъ,

 

то

 

приходится

 

на-

нимать

 

подводчиковъ

 

за

 

плату

 

по

   

добровольному

    

согла-

шенію:

 

справедливость

 

требуетъ

 

отмѣтить

 

честность

 

и

 

от-,

сутствіе

 

алчности

 

у

 

тунгусовъ --этихъ

 

„дикихъ"

  

еще

 

ино-

родцевъ,

 

взимающихъ

 

плату

 

за

 

провозъ

 

умѣренную

 

и

 

впол-

нѣ

 

заслуженную...

 

До

 

Арки

 

сообщеніе

 

зимою—

 

на

 

собакахъ^
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а

 

оттуда — на

 

оленяхъ;

 

лѣтомъ

 

же— верхомъ

   

на

    

коняхъ.

Дорога — первобытная:

  

пролегая

 

частью

 

по

   

долинѣ

    

рѣки

Охоты,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ — и

 

по

 

руслу

 

ея

 

(нерѣд-

 

_

ко

 

мелкому

 

и

   

чрезвычайно

    

каменистому), —

 

частью —дѣв-

свенною

 

тайгою, —дорога

  

на

 

Оймяконъ

   

уже

    

по

    

одному

этому

 

представляетъ

 

достаточно

   

неудобствъ

    

своею

    

„не-'

выѣзженностью",

 

а

 

также

 

и

 

„неопредѣленностью":

 

можно

даже

 

сказать,

 

что

 

по

 

большей

 

части

 

ѣдешь

 

совсѣмъ

 

„безъ

дороги".

 

Въ

 

довершеніе

 

этого,

  

отъ

 

самой

 

Арки

 

до

 

Оймя-

кона

 

постоянные

 

жители

 

имѣются

 

только

 

въ

 

2

    

мѣстахъ:

1)

 

на

 

„Бурхачанѣ"

 

(въ

 

180

 

вер.

 

приблизительно

 

отъ

 

Арки),

являющемся

 

незначительнымъ

 

„урочищемъ"

  

изъ

   

3

 

юртъ,

 

-

въ

 

коихъ

 

живетъ

 

всего

 

9

   

человѣкъ

   

взрослыхъ

    

якутовъ )

и— 2)

 

у

 

„3

 

юртъ"

 

(въ

 

50

 

верст,

 

предъ

   

Оймякономъ)

   

гдѣ

живетъ

 

3

 

довольно

 

многолюдныхъ

 

якутскихъ

    

же

    

семей-

ства.

  

На

 

самой

  

же

  

„Уягѣ"

  

постоянныхъ

   

жителей

    

нѣтъ:

послѣдняя

  

представляетъ

 

„урочище",

 

гдѣ

 

вокругъ

 

неболь-

шой

 

часовни,

 

приспособленной

 

и

 

для

 

службъ

 

церковныхъ,

стоятъ

 

4 —5

 

юртъ —домиковъ,

 

изъ

   

коихъ

    

одинъ

   

предна-

значенъ

 

для

 

причта:

 

священникъ

 

изъ

 

Охотска

 

съ

 

псалом-

щикомъ

 

пріѣзжаютъ

 

сюда

 

обыкновенно

 

однажды

 

въ

   

годъ

— въ

 

началѣ

 

Великаго

 

поста,

 

на

 

нѣсколько

 

дней,

 

въ

   

те-

ченіи

 

коихъ

  

здѣсь

 

говѣютъ

    

нарочито

    

собирающееся

    

къ

 

,

пріѣзду

 

батюшки

 

окрестные

   

тунгусы;

   

въ

    

остальное

    

же

время

 

года

 

„мѣстечко"

  

совершенно

   

пустуетъ,

    

такъ

 

какъ

всѣ

 

тунгусы

 

кочуютъ

 

по

 

разнымъ

 

мѣстамъ— ближе

 

и

 

даль-

ше

 

отъ

 

„Уяги",

 

располагаясь

 

временнымъ

 

„становищемъ"

въ

 

окрестностяхъ

 

„Уяги"

 

такъ

 

же,

   

какъ

   

они

  

располага-

ются

 

вокругъ

 

и

 

около

   

„Бурхачана"

  

и

 

самой

 

„Арки".

 

Пос- .

лѣдняя

 

числится

  

„селеніемъ"

 

и

  

является

    

болѣе

    

значи-

тельнымъ

 

пунктомъ

 

среди

 

перечисленныхъ:

 

на

 

Аркѣ

 

так-

же

 

имѣется

 

часовня-церковь,

 

только

   

болѣе

    

вмѣститель-

•ная

 

и

 

благоустроенная;

 

рядомъ

 

съ

 

часовнею

 

стоить

 

прич-
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товый

 

домъ,

 

а

 

нѣсколько

 

поодаль —домъ

 

или

 

квартира

 

для

чиновъ

 

уѣздной

 

администрации.

 

Въ

 

началѣ

 

Великаго

 

по-

ста

 

въ

 

Арку

 

собираются

 

окрестные

 

'тунгусы,

 

остающіеся

здѣсь

 

до

 

пріѣзда

 

священника

 

и

 

администраціи

 

изъ

 

Охот-

ска

 

(отстоящаго

 

отъ

 

Арки

 

на

 

100

 

верстъ):

 

первый

 

пріѣз-

жаетъ

 

„постить"

 

(по

 

мѣстному

 

выраженію)

 

тунгусовъ,

 

а

послѣдніе:

 

обычно

 

уѣздный

 

начальникъ

 

съ

 

секретаремъ

полиціи

 

для

 

сбора

 

податей

 

съ

 

тунгусовъ:

 

послѣдніе

 

при-

возятъ

 

съ

 

собою

 

пушнину,

 

которую

 

тутъ

 

же

 

сбываютъ

 

за

деньги

 

и

 

товары

 

пріѣзжающимъ

 

на

 

Аркинскую

 

ярмарку

купцамъ

 

и

 

торговцамъ.

 

Но

 

въ

 

Аркѣ

 

и

 

въ

 

остальное

 

вре-

"мя

 

года

 

всегда

 

есть

 

порядочно

 

жителей:

 

обычно

 

4 —-5

 

юртъ

и

 

семействъ,

 

чѣмъ

 

это

 

„селрніе"

 

и

 

отличается

 

отъ

 

Уяги...

Но

 

по

 

преимуществу

 

дорога

 

на

 

Оймяконъ

 

пролегаетъ

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

населенныхъ

 

пунктовъ

 

и

 

человѣческаго

жилья,

 

такъ

 

какъ

 

тунгусы,

 

населяющіе

 

эту

 

мѣстность,

 

ве-

д/тъ

 

исключительно

 

кочевой

 

образъ

 

жизни;

 

почему

 

они

могутъ

 

попадаться

 

на

 

пути

 

проѣзжающему

 

въ

 

Оймяконъ,.

но

 

могутъ

 

(и

 

чаще)

 

отсутствовать;

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

ихъ

временное

 

мѣстожительство

 

или

 

пребываніе

 

въ

 

томъ

 

или

другомъ

 

пункть

 

зависитъ

 

отъ

 

представляемыхъ

 

послѣдни-

ми

 

также"

 

временныхъ

 

удобствъ

 

въ

 

„кормовомъ"

 

отноше-

ніи:

 

въ

 

смыслѣ

 

удобнаго

 

пастбища

 

дпя

 

нихъ

 

(оленей).

Вообще

 

же,

 

дорога

 

въ

 

Оймяконъ

 

именно

 

изъ

 

Охотска

(коею

 

намъ

 

пришлось

 

проѣхать)_

 

представляетъ

 

достаточ-

но

 

неудобствъ

 

и

 

трудностей.

 

Особенно

 

труденъ

 

переѣздъ

между

 

Аркою

 

и

 

Бурхачаномъ

 

и

 

еще

 

далѣе

 

-верстъ

 

на

 

50

слишкомъ:

 

здѣсь

 

дорога

 

пролегаетъ

 

между

 

горъ,

 

по

 

до-

линѣ

 

р.

 

Охоты,

 

по

 

каменистой

 

или

 

чрезвычайно

 

ухаби-

стой

 

мѣстности;

 

отъ

 

этого- приходится

 

страдать

 

не

 

только

оленямъ,

 

но

 

и

 

пассажирамъ

 

и

 

даже

 

самимъ

 

„нартамъ"

(повозкамъ);

 

когда

 

же

 

дорога

 

спускается

 

на

 

рѣку,

 

то

 

на

рѣкѣ

 

оленямъ

  

приходится

 

еще

 

хуже:

    

они

    

безпре.станн&
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скользятъ'и

 

падаютъ,

 

напираемые

 

нартами,

 

скользящими

по

 

ледяной

 

поверхности

 

рѣки:

 

часто

 

совершенной

 

.

 

„голо-

ледицы"

 

или

 

же

 

запорошенной

 

мелкимъ

 

обманчивымъ

снѣжкомъ;

 

даетъ

 

себя

 

чувствовать

 

и

 

„свѣжій"

 

вѣтеръ,

дующій

 

съ

 

обнаженныхъ,

 

большею

 

частью

 

безснѣжныхъ

каменныхъ

 

горъ

 

(особенно

 

чувствительно

 

въ

 

ущельяхъ);

отъ

 

этого

 

вѣтру

 

ищешь

 

спасенія

 

въ

 

тайгѣ.

 

но

 

въ

 

этомъ

„перегонѣ"

 

(отъ

 

Арки

 

до

 

Бурхачана

 

и

 

нѣсколько

 

далѣе)

и

 

въ

 

тайгѣ

 

приходится

 

худо:

 

отъ

 

безснѣжицы

 

(собствен-

но

 

въ

 

этомъ

 

году)

 

и

 

отъ

 

ухабовъ

 

еле-замѣтной

 

дороги.

Вслѣдствіе

 

же

 

отсутствія

 

жилья

 

(кромѣ

 

временныхъ

 

тун-

гусскихъ

 

стойбищъ),

 

на

 

пространствѣ

 

отъ

 

Арки

 

до

 

Бурха-

чана,

 

какъ

 

и

 

отъ

 

сего

 

послѣдняго

 

до

 

„3-хъ

 

юртъ"

 

прихо-

дится

 

располагаться

 

на

 

ночлегъ

 

нѣсколько

 

ночей

 

(5 — 7)

подъ

 

открытымъ

 

небомъ

 

или

 

въ

 

палаткѣ

 

у

 

костра;

 

что

впрочемъ

 

въ

 

февралѣ,

 

а

 

особенно

 

въ

 

мартѣ — вполнѣ

 

удоб-

но

 

и

 

не

 

сопряжено

 

даже

 

съ

 

особеннымъ

 

рискомъ

 

для

здоровья:

 

само

 

собою

 

разумѣется,

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

не-

привычному

 

„русскому"

 

приходится

 

спать

 

одѣтымъ

 

сколь

возможно

 

теплѣе:

 

„во

 

всѣхъ

 

доспѣхахъ";

 

но

 

„сыны

 

при-

роды" —тунгускіе

 

„проводники"

 

или

 

„ямщики"

 

обходятся

болѣе

 

сурово

 

и

 

сами

 

спятъ,

 

даже

 

снявши

 

обувь

 

и

 

часть

верхняго

 

платья,

 

прикрывшись

 

лишь

 

оленьими

 

шкурами

или

 

заячьимъ

 

одѣяломъ.

 

Впрочемъ,

 

много

 

сокращаетъ

неудобства

 

этого

 

пути

 

и

 

примиряетъ

 

съ

 

тяготами

 

его

 

—

это

 

безопасность

 

проѣзда

 

по

 

нему,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

зимнее

 

время:

 

нѣтъ

 

вовсе

 

риску

 

подвергнуться

 

опасно-

сти

 

не

 

только

 

отъ

 

людей,

 

но

 

и

 

отъ

 

дикихъ

 

звѣрей,

 

соб-

ственно

 

волковъ:

 

какъ,

 

впрочемъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

области;

послѣдніе,

 

т.

 

е.

 

волки

 

въ

 

изобиліи

 

водятся

 

по

 

этому

 

трак-

ту,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

„таежныхъ"

 

мѣстахъ, — но

 

они

вредны

 

и

 

опасны

 

только

 

для

 

оленей,

 

но

 

никогда

 

не

 

для

людей

 

(въ

 

противоположность,

   

каприм.,

   

сѣверн.

    

губер-
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ніямъ

 

Европейской

 

Россіи).

Изрѣдка

 

и

 

случайно

 

дорогою

 

можно

 

натолкнуться

 

на

тунгускую

 

палатку;

 

и

 

если

 

пожелаешь

 

остановиться

 

въ

ней,

 

то

 

встрѣчаешь

 

самое

 

радушное

 

приглашеніе

 

и

 

глу-

боко

 

симпатичное

 

гостепріимство,

 

соединенное

 

съ

 

отмѣн-

нымъ

 

почетомъ

 

и

 

уваженіемъ,

 

расточаемымъ

 

гостю

 

(„той-

ону"

 

— какъ

 

по-якутски

 

называютъ

 

гостя

 

здѣшніе

 

тунгу-

сы)

 

со

 

стороны

 

хозяина

 

палатки

 

(„урасы")

 

и

 

всѣхъ

 

его

домочадцевъ,

 

а

 

равно

 

и

 

всѣхъ

 

посѣтившихъ

 

его

 

въ

 

это

время

 

сородичей.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

обстановка

 

жилища

 

тун-

гуса,

 

а

 

равно

 

и

 

предлагаемое

 

имъ

 

гостю

 

„угощеніе"

 

не

представляютъ

 

достаточно

 

удобствъ

 

и

 

пріятности

 

для

 

не-

привычнаго

 

случайного

 

проѣзжаго

 

-не — инородца.

 

Прежде

всего,

 

самая

 

палатка

 

(„ураса")

 

тунгуса,

 

особенно

 

если

онъ

 

не

 

очень

 

состоятельный, — не

 

прельщаетъ

 

убранствомъ

и

 

удобствами;

 

главное

 

же — это

 

холодъ.

 

все

 

время

 

дающій

себя

 

знать

 

изъ

 

всѣхъ

 

концовъ

 

и

 

угловъ

 

„урасы".

 

Послѣд-

няя

 

представляетъ

 

собою

 

конусообразный

 

шатеръ

 

изъ

жердей,

 

воткнутыхъ

 

въ

 

землѣ

 

наклонно

 

верхними

 

конца-

ми,

 

скрѣпленными

 

веревками

 

вверху

 

и

 

обтянутыми

 

по-

верхъ

 

выдѣланными

 

оленьими

 

шкурами

 

(такъ

 

наз.

 

„сары"

или

 

„ровдуги"

 

по-якутски:

 

подобіе

 

„замши");

 

вверху

оставлено

 

отверстіе:

 

„дымоотводъ";

 

а

 

съ

 

одного

 

боку

 

па-

латки —откидной

 

пологъ,

 

откидывающійся

 

настолько,

 

что

наклонившись

 

или

 

ставъ

 

на-корточки

 

можно

 

войти

 

въ

палатку.

 

Посрединѣ

 

палатки

 

раскладываютъ

 

костеръ,

 

дол-

женствующій

 

давать

 

тепло

 

этому

 

своебразному

 

помѣщенію.

Къ

 

сожалѣнію,

 

покровъ

 

палатки: — шкуры

 

имѣютъ

 

мно-

жество

 

маленькихъ

 

отверстій

 

(прорывающихся

 

или

 

отъ

несовершенства

 

работы

 

по

 

выдѣлкѣ

 

ихъ

 

или

 

же

 

вслѣд-

ствіе

 

частаго

 

употребленія

 

или

 

натягиванія

 

ихъ);

 

чреэъ

эти

 

отверстія

 

входитъ

 

наружный

 

воздухъ

 

и

 

холодъ,

 

и

 

его

не

 

можетъ

 

побороть

 

огонь

   

постояннаго

 

горящаго

   

днем>
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костра,

 

такъ

 

какъ

 

огонь

 

послѣдняго,

 

во-избѣжаніе

 

пожа-

ра,

 

приходится

 

поддерживать

 

только

 

маленькій;

 

отъ

 

пос-

лѣдняго

 

же,

 

т.

 

е.

 

отъ

 

маленькаго

 

огня

 

и

 

костра

 

всегда

нѣсколько

 

дымитъ;

 

что

 

нисколько

 

не

 

тревожитъ

 

этихъ

„дѣтей

 

природы",

 

но

 

не

 

мало

 

смущаетъ

 

и

 

безпокоить

 

не-

привычнаго

 

проѣзжаго...

 

Достаточно

 

неудобствъ

 

представ-

ляютъ

 

и

 

размѣры

 

палатки

 

—собственно

 

высота

 

помѣщенія

внутри

 

ея:

 

:>та

 

высота

 

достаточна

 

для

 

того,

 

чтобы

 

стоять

только

 

прямо

 

по

 

срединѣ

 

палатки,

 

т.

 

е.

 

какъ

 

разъ

 

на

мѣстѣ,

 

занимаемомъ

 

костромъ;

 

далѣе

 

же —вглубь —палат-

ка

 

расширяется

 

къ

 

низу,

 

а

 

вверхъ

 

—какъ

 

конусообразная

—она

 

съуживается;

 

отъ

 

этого

 

высота

 

становится

 

отъ

 

сре-

дины

 

вглубь

 

меньше,

 

такъ

 

что

 

въ

 

палаткѣ

 

приходится

или

 

лежать,

 

или

 

сидѣть,

 

поджавши

 

ноги

 

„по

 

турецки";

причемъ,

 

смотря

 

по

 

тому,

 

которая

 

сторона

 

тѣла

 

обращена

къ

 

костру,

 

та

 

и

 

ощущаетъ

 

тепло;

 

другая

 

же

 

въ

 

это

 

вре-

мя

 

должна

 

быть

 

защищена

 

отъ

 

холода

 

теплою

 

одеждою.

Ночью

 

огонь

 

въ

 

палаткѣ

 

почти

 

не

 

поддерживается,

 

такъ

какъ

 

тунгусы

 

-привычны

 

къ

 

холоду;

 

къ

 

угру

 

костеръ

почти

 

совсѣмъ

 

потухаетъ

 

и

 

остываетъ,

 

такъ

 

что

 

темпе-

ратура

 

въ

 

палаткѣ

 

становится

 

почти

 

равною

 

наружной...

Невзыскательные

 

въ

 

помѣщеніи

 

для

 

жилья,

 

тунгусы

 

не-

взыскательны

 

и

 

въ

 

пищѣ,

 

а

 

также

 

и

 

вь

 

способѣ

 

ея

 

при-

готовлен^.

 

Посрединѣ

 

палатки,

 

надъ

 

костромъ,

 

протяну-

та

 

жердь;

 

на

 

нее

 

хозяйка

 

навѣшиваетъ

 

(на

 

особыхъ

прутьяхъ

 

желѣзныхъ)

 

котелки,

 

чайники

 

и

 

другую

 

посуду

съ

 

варящейся

 

пищею.

 

Послѣдняя

 

у

 

тунгусовъ

 

употребля-

ется

 

почти

 

исключительно

 

въ

 

вареномъ

 

видѣ:

 

мясо

 

(оленье),

рыба,

 

чай;

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

сырсмъ

 

и

 

замороженномъ:

 

„су-

шеное

 

мясо"

 

и

 

„строганина"

 

(замороженная

 

рыба.)

 

Хлѣб-ь

употребляютъ

 

очень

 

рѣдко,

 

за

 

отсутствіемъ

 

его,

 

при

 

труд-

ной

 

доставкѣ;

 

притомъ

 

употребляютъ

 

его

 

или

 

въ

 

видѣ

 

го-

товыхъ

 

ржаиыхъ

 

сухарей,

 

купленныхъ

 

у

  

странству.ощих-ь
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по

 

тунгусскимъ

 

„стойбищамъ"

 

мелкихъ

 

торговцевъ — скуп-

щиковъ

 

пушнины;

 

или

 

въ

 

видѣ

 

„оладій"'— изъ

 

муки

(„крупчатки"),

 

изжаренныхъ

 

на

 

маслѣ:

 

эти

 

„оладьи"

 

хо-

зяйки — тунгуски

 

готовятъ

 

примитивно,

 

но

 

довольно

 

вкус-

но.

 

Пища

 

приготовляется-

 

не

 

очень

 

чисто:

 

какъ

 

и

 

у

 

бо-

лѣе

 

культурныхъ

 

ихъ

 

сосѣдей — якутовъ;

 

но

 

въ

 

обстановкѣ

палатки,

 

въ

 

одеждѣ

 

и

 

сохранении

 

тѣла,

 

особенно

 

лица

 

и

рукъ.

 

тунгусы

 

болѣе

 

соблюдаютъ

 

требованія

 

чистоты

 

(ги-

гіены).

 

Благодаря

 

этому,

 

среди

 

нихъ

 

менѣе

 

распростра-

нены

 

глазныя

 

и

 

накожныя

 

брлѣзни;

 

хотя

 

желудочныя

заболѣванія

 

также

 

нерѣдки...

При

 

всѣхъ

 

неблагопріятныхъ

 

условіяхъ,

 

до

 

Оймякона

все

 

же

 

можно

 

свободно

 

добраться

 

въ

 

10 — 12

 

дней

 

(изъ

Охотска).

 

Кромѣ

 

этого

 

сообщенія,

 

имѣется

 

еще

 

непосред-

ственное

 

изъ

 

Якутска:

 

по

 

Якутскому

 

округу,

 

чрезъ

 

Бату-

русскій

 

улусъ,

 

на

 

Алданскую

 

церковь,

 

а

 

оттуда —впередъ,

почти

 

прямо

 

на

 

востокъ

 

(къ

 

сѣв.-вост.):

 

съ

 

общимъ

 

про-

тяженіемъ

 

около

 

1000

 

вер.

 

Но

 

большая

 

часть

 

этого

 

пути,

именно

 

въ

 

За-Алданской

 

части:

 

отъ

 

Алданской

 

церкви

 

и

до

 

Оймякона

 

пролегаетъ

 

опять

 

таки

 

по

 

малонаселенной

.(почти

 

безлюдной)

 

мѣстности;

 

такъ

 

что

 

ѣдущему

 

въ

 

Ой-

мяконъ

 

и

 

по

 

этому

 

пути,

 

или

 

обратно —изъ

 

Оймякона

 

на

Алданскую

 

церковь, — приходится

 

ночевать

 

не

 

одну

 

ночь

подъ

 

открытымъ

 

небомъ —у

 

костра

 

или

 

въ

 

палаткѣ.—

 

Лѣ-

томъ

 

сообщенія

 

съ

 

Оймякономъ

 

по

 

всѣмъ

 

направленіямъ

исключительно

 

верховое

 

(на

 

коняхъ,

 

а

 

въ

 

ближайшіе

 

пун-

кты,

 

около

 

Оймякона,---и

 

на

 

оленяхъ).

(Продолокснгс

 

слѣдуётъ).



—

 

71

  

—

Забытое

 

доброе

   

дѣдо.

Уже

  

за

 

полвѣка

 

перевалило

 

съ

 

того

   

момента,

   

когда,

церковная

 

служба

 

въ

 

первый

 

разъ

   

была

    

совершена

    

въ

Якутскѣ

 

на

 

якутскомъ

 

языкѣ.

 

Это

 

было

 

въ

 

1858—9

    

г. г.

До

 

того

 

времени

 

служба

 

Божія

 

въ

 

церквахъ

   

какъ

   

град-

скихъ,

  

такъ

 

и

    

сельскихъ

   

совершалась

    

на

  

славянскомъ

языкѣ.

 

чуждомъ

 

для

 

мѣстнаго

 

населенія.

  

Но

   

вотъ,

    

бла-

женной

    

памяти

   

Высокопреосвященнѣйшій

    

Иннокентій,

Митрополитъ

 

Московскій

 

(до

 

того

   

архіепископъ

    

Камчат-

скій)

 

полагаетъ

 

начало

 

совершенно

 

новому

 

дѣлу,

    

не

   

из-

вѣстному

 

еще

 

въ

   

Якутской

 

области.

 

Въ

 

свои

 

прэѣзды

 

по

ней

 

онъ

 

познакомился

 

съ

    

обитателями

    

этого

    

далекаго

края

 

и

  

ихъ

 

нуждами,

 

особенно

 

религіозными.

 

Высокопре-

освящен.

 

Иннокентій.

 

какъ

   

истый

 

и

    

примѣрный

   

миссіо-

неръ,

  

уловилъ

 

ту

  

нить,

 

которая

 

вела

 

къ

 

сближенію,

 

объ-

единен^

 

руссчаго

 

населенія

 

съ

 

якутскимъ

  

какъ

 

въ

 

быто-

вомъ,

  

административному

 

соціальномъ,

  

такъ

   

и

   

въ

    

мо-

ральномъ

 

отношеніяхъ.

 

Нить

    

эта— якутское

    

нарѣчіе

    

и-

его

 

знаніе.

 

Высокопреосвящен/

   

Иннокентій

   

твердо

   

былъ

увѣренъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

если

 

слово

 

Божіе

 

передавать

 

якугу

на

 

его

 

родномъ

 

языкѣ,

 

то

  

оно.

 

безсомнѣнія,

  

привьется

 

и,

упадши

 

на

 

болѣе

 

добрую

 

почву,

 

пуститъ

 

ростки

 

свои.

 

Такъ,

и

 

случилось...

 

Но,

 

опять,

    

для

    

этого

    

необходимо

    

было

знать

 

якутское

 

нарѣчіе

 

такъ,

 

чтобы

 

свободно

 

изъясняться

съ

 

якутами.

  

И

 

за

 

этимъ

 

дѣло

 

не

 

стало.

 

Ко

 

благу,

   

среди

сотрудниковъ

 

Высокопреосвященнаго— пастырей

 

Якутской

(съ

 

1870

 

г.)

 

епархіи

 

уже

   

были

    

очень

    

хорошо

    

знающіе

якутскій

 

языкъ.

 

Высокопреосвященный,

   

для

   

осуществле-

нія

 

свэихъ

 

намѣреній,

 

и

    

воспользовался

   

этимъ

    

обстоя-

тельствомъ.

 

По

 

его

   

предложению

    

пастыри

 

и

   

принялись

за

 

переводъ

 

священныхъ

   

и

    

богослужебныхъ

    

книгъ

    

на.
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якутскій

 

языкъ:

 

ожили,

 

закопошились

    

въ

    

этой

    

работѣ,

какъ

 

пчелы

   

въ

 

своемъ

 

пчельникѣ...

 

Старые

 

и

   

юные

    

ра-

ботники

 

напрягли

 

свои

 

силы,

 

работа

 

закипѣла...

 

И

 

въ

 

1855

г.

   

(по

 

нѣкоторымъ

 

даннымъ

 

въ

 

1853

 

г.)

   

по

   

иниціативѣ

Высокопреосвящ.

 

Иннокентія

 

же,

 

ради

 

правильной

 

н

   

ре-

гулярной

 

работы,

   

открывается

    

комитетъ

    

для

    

перевода

священныхъ

 

и

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

на

 

мѣстный

    

якут-

скій

 

языкъ.

 

И

 

тутъ,

 

подъ

 

руководствомъ

   

самого

   

Высоко-

преосвященнаго,

 

не

   

покладая

    

рукъ,

    

трудятся

    

пастыри

церкви

 

Христовой

 

на

 

благо

 

и

 

процвѣтаніе

 

ея...

 

Но

 

вотъ —

хвала

 

и

 

благодареніе

 

Богу- — переводы

 

на

 

якутскомъ

 

языкѣ

нѣкоторыхъ

 

священныхъ

 

и

 

богослужебныхъ

 

книгъ,

   

необ-

ходимыхъ

 

для

 

отправленія

 

церковнаго

    

богослуженія,

    

го-

товы!

 

Теперь

 

требуется

 

только

 

санкція

 

высшей

   

духовной

власти

 

и

 

напечатайте

 

сихъ

 

трудовъ.

 

Съ

   

этою

   

цѣлію

    

въ

1857

 

г..

 

въ

   

качествѣ

   

отличнѣйшаго

    

знатока

    

якутскаго

языка,

 

командируется

  

въ

 

Москву,

 

для

    

напечатанія

    

пер-

вымъ

 

изданіемъ

 

священныхъ

 

и

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

на

якутскій

 

языкъ.

 

молодой

 

протоіерей,

 

предсѣдатель

    

Якут-

скаго

 

комитета

   

по

  

переводу

    

книгъ — Димитрій

    

Хитровъ

(впослѣдствіи

 

Епископъ

 

Якутскій

    

и

    

затѣмъ — Уфимскій).

Благословенное

 

Богомъ

 

дѣло

 

увѣнчивается

 

полнымъ

 

успѣ-

хомъ:

  

книги

 

переведенные

 

на

 

якутскій

 

языкъ,

    

отпечаты-

ваются.

 

Далѣе

   

что-же

   

остается?—

 

Примѣнить

 

все

 

это

   

къ

дѣлу,

 

т.

 

е.

 

совершить

 

службу

 

Божію

 

на

 

якутскомъ

 

языкѣ

по

 

новоотпечатаннымъ

 

книгамъ.

 

И

 

съ

   

этимъ

  

не

   

замѣш-

кались.

 

Высокопреосвящ.

  

Иннокентій,

 

во

 

второе

 

свое

   

пу-

тешествіе

 

въ

 

сѣверо-восточный

 

уголъ

 

необъятной

 

Сибири,

былъ

 

въ

 

Якутскѣ.

 

Здѣсь,

 

19

 

ноля

 

1859

 

г.

 

въ

 

первый

 

разъ

онъ

 

совершилъ

 

торжественное

  

архіерейское

 

служеніе

 

Бо-

жественной

 

Литургіи

 

на

 

якутскомъ

 

языкѣ

 

въ

   

Троицкомъ

Соборѣ

 

(нынѣ

  

Каѳедральномъ);

   

другими

   

словами:

   

тогда

онъ

 

уже

 

практически

 

осуществил*

 

свою

 

завѣтную,

 

долго-
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желанную

 

мысль.

 

И,

 

о,

 

радость!

 

Якуты

 

въ

 

первый

 

разъ

услышали

 

слово

 

Божіе,

 

слова

 

церковной

 

молитвы

 

на

своемъ

 

родномъ

 

языкѣ.

 

Тутъ

 

они

 

въ

 

первый

 

разъ

 

объе-

динились,

 

собравшись

 

въ

 

православномъ

 

храмѣ

 

въ

 

боль-

шой

 

массѣ,

 

а

 

не

 

въ

 

лѣсу,

 

около

 

хижины

 

шамана;

 

въ

 

пер-

вый

 

разъ

 

они

 

увидѣли

 

служеніе

 

архіерея

 

—

 

„человѣка

 

Бо-

жія",

 

а

 

.не

 

сеансированіе

 

ихъ

 

ойува

 

(шамана),

 

впервые

услышали

 

въ

 

храмѣ

 

церковную

 

мелодію,

 

звуки,

 

замира-

ющіе

 

подъ

 

сводами

 

храма,

 

а

 

не

 

стукъ

 

и

 

звуки

 

шаманова

„дуцура"

 

(бубна),

 

или

 

бренчаніе

 

и

 

звонъ

 

ойунова

 

плаща...

Да,

 

всѣ,

 

тогда,

 

слились

 

во

 

едино:

 

одними

 

устами,

 

отъ

 

од-

ного

 

сердца

 

возносились

 

молитвы

 

къ

 

Богу,

 

дивному

 

въ

дѣлахъ

 

Своихъ.

 

И.

 

вѣроятно.

 

многіе

 

изъ

 

якутовъ

 

подъ

 

пе-

реживаемымъ

 

впечатлѣніемъ,

 

скептически

 

отнеслись

 

какъ

къ

 

своимъ

 

вѣрованіямъ,

 

такъ

 

и

 

шаманамъ.

 

Дѣйствитель-

но

 

же

 

то,

 

что

 

богослуженіе,

 

совершенное

 

тогда

 

на

 

якут-

скомъ

 

языкѣ,

 

благотворно

 

повліяло

 

на

 

якутовъ,

 

произве-

ло

 

на

 

нихъ

 

сильное

 

впечатлѣніе:

 

они

 

до

 

того

 

умилились,

что

 

просили

 

Высокопреосвященнаго

 

уже

 

ежегодно,

 

въ

этотъ

 

день

 

(19

 

іюля),

 

совершать

 

Божественную

 

Литургію

на

 

якутскомъ

 

языкѣ

 

и

 

самый

 

день

 

признать

 

какъ

 

бы

всегдашнимъ

 

мѣстнымъ

 

праздникомъ.

Съ

 

теченіемъ

 

времени

 

этотъ

 

добрый

 

починъ

 

былъ

забытъ

 

и

 

современное

 

поколѣніе

 

инородцевъ—якутовъ

утратило

 

во£поминаніе

 

о

 

19

 

ч.

 

іюля.

 

какъ

 

днѣ,

 

когда

 

бы-

ла

 

совершена

 

въ

 

первый

 

разъ

 

литургія

 

на

 

якутскомъ

языкѣ

 

и

 

когда

 

отцами

 

и

 

дѣдами

 

ихъ

 

было

 

постановлена

на

 

своемъ

 

собраніи

 

ознаменовать

 

этотъ

 

день

 

особымъ

празднованіемъ.

Въ

 

виду

 

того

 

благотворнаго

 

значенія,

 

какое

 

имѣетъ

совершеніе

 

богослуженія

 

на

 

родномъ

 

языкѣ,

 

желательно

бы

 

возстановить

 

бъ

 

памяти

 

мѣстнаго

 

инородческаго

 

на-

селенія

 

доброе

 

намѣреніе

 

ихъ

 

отцовъ

 

и

 

дѣдовъ

 

служеніемъ
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литургіи

 

на

 

якутскомъ

 

языкѣ

 

въ

 

упомянутое

 

число

 

и

воскресить

 

такимъ

 

образомъ

 

доброе

 

дѣло,

 

начатое

 

Высо-

копреосвященнѣйшимъ

 

Иннокентіемъ,

 

бывшимъ

 

впослѣд-

ствіи

 

Митрополитомъ

 

Московскимъ.

Свящ.

   

Ник.

    

Никифоровъ.

Хроника

 

и

 

извѣстія.

&Ц

 

Январь.

 

25

 

число.

 

Бож.

 

Литургія

 

совершена

 

Его

Преосвященствомъ

 

въ

 

обители.

 

Поученіе

 

произнесено

 

іеро-

монахомъ

 

Макаріемъ.

*Ц:

 

Февраль.

 

1

 

число.

 

По

 

случаю

 

перенесенія

 

празд-

ника

 

Срѣтенія

 

Господня

 

съ

 

2

 

на

 

1

 

ч„

 

Вс.

 

Бдѣніе

 

на

 

ка-

нунѣ

 

1

 

ч.

 

было

 

совершено

 

Его

 

Преоясвященствомъ

 

въ

обители.

Предъ

 

шестопсалміемъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

сказа-

но

 

поученіе

 

на

 

евангельскія

 

слова:

 

„се

 

лежитъ

 

сей

 

на

паденіе

 

и

 

на

 

востаніе

 

многимъ

 

во

 

Израили

 

и

 

въ

 

знаменіе

пререкаемо,

 

и

 

тебѣ

 

же

 

самой

 

душу

 

пройдетъ

 

оружіе:

 

яко

да

 

открыются

 

отъ

 

многихъ

 

сердецъ

 

помышленія"

 

(Лк.

 

2,

34

 

и

 

35

 

ст.].

 

По

 

выясненіи

 

того,

 

что

 

при

 

жизни

 

Іисуса

Христа

 

среди

 

іудеевъ

 

произошло

 

изъ-за

 

Него

 

раздѣленіе,

которое

 

открыло

 

внутреннее

 

состояніе

 

іудейскаго

 

народа —

простые

 

сердцами

 

и

 

кающіеся

 

сдѣлались

 

учениками

 

Іису-

са

 

Христа,

 

а

 

гордые

 

и

 

знатные,

 

не

 

имѣвшіе

 

въ

 

сердцахъ

своихъ

 

духа

 

кротости

 

и

 

покаянія,

 

предали

 

Его

 

на

 

пропятіе,

Владыка

 

говорилъ,

 

что

 

это

 

раскрытіе

 

внутренняго

 

состоя-

нія

 

людей

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

продолжается

 

и

 

до

 

настоящаго

времени.

 

Самымъ

 

очевиднымъ

 

доказательствомъ

 

этого

 

слу-

жить

 

та

 

жестокость

 

по

 

отношенію

 

къ

 

мирному

 

населенно

и

 

больнымъ

 

и

 

раненымъ

 

воинамъ,

 

которую

 

проявляютъ

германскіе

 

народы

 

въ

 

настоящую

 

войну,

 

которые

 

хотя

    

и
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—

считаются

 

христіанами,

 

но

 

исгиннаго

 

духа

 

Христова

 

не

имѣютъ.

 

Въ-

 

концѣ

 

поученія

 

молящіяся

 

приглашались

 

къ

пожертвованію

 

на

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

Сербіи

и

 

Черногоріи,

 

произвести

 

каковой

 

сборъ

 

разрѣшено

 

Св.

Синодомъ

 

славянскому

 

благотворительному

 

обществу.

Тамъ

 

же

 

совершена

 

и

 

Бож.

 

Литургія.

  

Поученіе

 

произ-

несено

 

свящ.

  

В.

  

Перфильевымъ.

■Щ\

    

—

    

Въ

   

4

    

ч:

   

в:

    

въ

    

Каѳ:

   

Соборѣ

   

совершена

Его

 

Преосвященствомъ

 

Великая

  

Вечерня,

 

во

 

время

 

кото-

рой.—

 

послѣ

 

сподоби

 

Господи,

 

Его

  

Преосвященство

   

гово-

рилъ

 

поученіе

 

о

 

томъ.

 

что

 

свв.

 

о. о.

 

четыредесятницу

 

срав-

ниваютъ

 

съ

 

земной

  

жизнію

 

человѣка.

  

Какъ

 

за

   

четыреде-

сятницей

 

слѣдуетъ

 

велик ій

   

христіанскій

   

праздникъ

    

Св.

Пасхи,

 

такъ

 

и

 

за

 

земной

 

жизнію

  

христіанина,

  

временемъ

приготовленія

 

къ

 

переходу

 

въ

   

вѣчную

    

жизнь,

    

слѣдуетъ

блаженство

 

со

 

святыми.

  

Было

 

сказано,— что

 

вступать

   

въ

дни

 

великаго

 

поста

 

нужно

 

примирившись

 

со

 

всѣми,

   

про-

тивъ

 

кого

 

были

 

непріязненныя

 

чувства,

 

а

   

также

 

сдѣлано

наставленіе

 

о

 

томъ.

 

въ

 

чемъ

 

долженъ

 

заключаться

 

истин-

ный

 

постъ.

 

Послѣ

 

Вечерни

 

Его

 

Преосвященство

 

прощался

съ

 

духовенствомъ

 

и

 

пасомыми.

<«§(:

 

4

 

и

 

6

 

число.

 

Литургіи

 

Преждеосвященныхъ

 

Дарозъ,

совершены

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

въ

 

обители.

<{§(:

 

—

 

8

 

число.

 

Бож.

 

Литургія

 

Василія

 

Великаго

 

со-

вершена

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

въ

 

Каѳ.

 

Соборѣ.

 

Поуче-

ние

 

произнесено

 

свящ.

  

П.

 

Бурнашевымъ.

Послѣ

 

Литургіи

 

совершено

 

молебствіе

 

съ

 

чиномъ

анаѳематствованія.

 

предваренное

 

словомъ

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

съ

 

призывомъ

 

къ

 

пожертвованію

 

на

 

нужды

 

пра-

аославнаго

 

миссіоне.рскаго

 

общества.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

Вс.

 

Бдѣніе

 

совершено

 

въ

   

обители.

(fjj!

 

—

 

9

 

число.

 

Бож.

  

Литургіи

    

Преждеосвященныхъ,

Даровъ

 

совершена,

 

по

 

случаю

   

хвамового

    

праздника

    

въ
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—

честь

 

Св.

 

Иннокентия,

 

въ

 

Каѳ.

 

Соборѣ.

 

ПОученіе

 

произ-

несено

 

свящ.

 

И.

 

Винокуровымъ.

 

Послѣ

 

Литургіи

 

совер-

шенъ

 

молебенъ

 

святителю.

^§ji

 

Въ

 

„Правительствугощемъ

 

Вѣстникѣ",

 

отъ

 

16

 

но-

ября

 

мин.

 

года

 

за

 

№-275,

 

напечатано

 

Высочайше

 

утвер-

жденное

 

4

 

октября

 

1914

 

г.

 

Положеніе

 

Совѣта

 

Министровъ,

коимъ,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

 

VIII

 

отдѣлѣ

 

постановлено:

 

„1,

Увеличить

 

окладъ

 

простого

 

гербоваго

 

сбора,

 

взимаемаго

нынѣ

 

въ

 

размѣрѣ

 

одного

 

рубля

 

двадцати

 

пяти

 

коп.

 

съ

листа

 

(св.

 

зак.

 

т.

 

V.

 

уст.

 

пошл.,

 

ст.

 

13,

 

по

 

прод.

 

1912

 

г.)

до

 

двухъ

 

руб.

 

за

 

каждый

 

листъ.

 

2,

 

Увеличить

 

окладъ

 

про-

стого

 

гербоваго

 

сбора,

 

взимаемаго

 

нынѣ

 

въ

 

размѣрѣ

 

семи-

десяти

 

пяти

 

коп.

 

съ

 

листа

 

(св.

 

зак.

 

т.

 

V,

 

уст.

 

пошл.,

 

ст.

14

 

и

 

15,

 

по

 

прод.

 

1912

 

г.),

 

до

 

одного

 

рубля

 

за

 

каждый

листъ".

Щ

 

Св.

 

Синодъ

 

разрѣшилъ

 

Романовскому

 

комитету

произвести

 

на

 

третьей

 

недѣлѣ

 

великаго

 

поста

 

во

 

всѣхъ.

церквахъ

 

имперіи

 

кружечный

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

дѣтей

 

во-

иновъ,

   

цавшихъ

 

на

 

полѣ

 

брани.

<$

 

Студентъ

 

Черниговской

 

духовной

 

семинаріи

 

Ѳео-

доръ

 

Курганскій

 

опредѣленъ

 

на

 

должность

 

преподавателя,

греческаго

 

языка

 

въ

 

Якутское

 

духовное

 

училище.

(Колоколъ

 

№

 

2595).

Редавторь,

 

ироюіерей

 

Л.

 

БердятквЧъ

Печатать

 

довволявтея.

 

Якутск*,

 

февраля

   

16

 

дня

  

1915

 

года.

Цеморъ,

  

свіщ.

  

А,

 

Охлопкоч.
■

Печатал*

 

»

 

Як?««хві

 

ОблмтшоІ

 

Тикеграфім.
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I

 

Римскими

 

цифрами
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нумера,

 

арабскими— страницы!

1.

   

Высочайшій

 

Манифестъ

 

и

 

Высочайшій

 

указъ

 

(XVII,

стр.

 

321

    

323;

 

XXII,

 

423-

 

425).

2.

   

Высочайшія

 

награды

 

и

 

благодарности.

 

(III,

 

стр.

 

41

—42;

   

XII,

 

стр.

 

221-

   

222;

 

XX,

 

стр.

 

381).

3.

   

Указы

 

Св.

 

Синода

 

(II,

 

стр.

 

21-

 

22;

 

III,

 

стр.'

 

42—

43;

 

XIV,

 

стр.

 

261

 

263;

 

XVI,

 

стр.

 

301

 

-302;

 

XVIII,

 

стр.

341-343;

 

XIX,

 

стр.

 

361

    

364;

 

XX,

 

стр.

 

381-

  

384).

4.

  

Распоряженія

 

епархіальнаго

 

начальства

 

(I,

 

стр.

 

1

—2;

 

II,

 

стр.

 

22-23;

 

III,

 

стр.

 

43

 

44;

 

IV,

 

стр.

 

62

 

63;

 

V,

стр.

 

81

 

82;

 

VI,

 

стр.

 

102;

 

VII,

 

стр.

 

122;

 

VIII,

 

стр.

 

143;

 

IX,

стр.

 

161;

 

X,

 

стр.

 

183

 

184;

 

XI,

 

стр.

 

201

 

202;

 

XII,

 

стр.

222-224;

 

XIII,

 

стр.

 

241

 

242;

 

XIV,

 

стр.

 

263—264;

 

XV,

стр.

 

281

 

-282;

 

XVI,

 

стр.

 

302

 

303:

 

XVII,

 

стр.

 

323-325;

XVIII,

 

стр.

 

345

 

346;

 

XIX,

 

стр.

 

364

 

365;

 

XX.

 

стр.

 

384;

XXI,

 

стр.

 

403-

 

404;

 

XXI1J,

 

стр.

 

441

 

443;

 

XXIV,

 

стр.

 

461

—462).

5.

   

Письма

 

разныхъ

 

лицъ

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвящен-

ства

 

(VIII,

 

141

 

143;

 

X,

 

181

 

182;

 

XVIII,

 

343—345;

 

XXI,

401-403;

 

XXII,

 

421-

 

423).

6.

  

Воззваніе

 

о

 

сборѣ

 

пожертвованій

    

(IX,

    

162

    

163).

7.

    

Разрядные

 

списки

   

воспитанниковъ

   

духовной

   

се-

.

 

минаріи

 

и

 

ученицъ

 

женскаго

 

епарх.

 

училища

 

(XIII,

 

242

247;

 

XV,

  

282—285).

8.

   

Расписаніе

 

переэкзаменовокъ

 

и

 

экзаменовъ

 

(XIII,

247—248).

9.

   

Отъ

 

правленія

 

духовной

 

семинаріи

 

(XIV,

 

264).

10.

  

Отъ

  

редакціи

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

(XXI,

 

404).

14.

 

Высочайше

 

утвержденное

 

попоженіе

   

о

   

комитетѣ



-

  

2

  

—

по

 

оказанію

 

помощи

 

семьямъ

 

лицъ,

 

призванныхъ

 

на

 

вой-

ну

 

(XXII,

 

425

    

429).

12.

 

Извѣщенія

 

(IV,

 

61;

 

V,

 

81;

 

VI,

  

101;

  

VII.

 

121;

 

XVII,

325;

 

XVIII,

 

346;

 

XXIV,

 

462).

Оглавленіе

 

неоффиціадыюй

 

части.

I.

 

Слова,

 

бесѣды,

 

поученія.

 

рѣчи.

1.

  

Слово

 

на

 

новый

 

годъ.

 

I,

 

стр.

 

2

   

-7.

2.

  

Рѣчь

 

лредъ

 

отпѣваніемъ

 

священника.

 

VI,

 

106

  

-109.

3.

   

Воспоминаніе

 

о

 

Преосвященномъ

 

Іаковѣ

 

(изъ

 

рѣчи

учителя

 

И.

 

А.

   

Винокурова).

 

X,.

 

185

   

489.

4.

   

Слово

 

въ

 

день

 

нерукотворн.

 

образа.

 

XVII,

 

325

   

-332.

И.

 

Статьи

   

богословскаго,

 

церковно-историческаго

   

и

нравоучительнаго

 

содержанія.

1.

   

Краткій

 

историческій

 

очеркъ

 

Якутскаго

 

епархіаль-

наго

 

женскаго

 

училища.

   

1,

  

10

    

16;

 

11,

 

23

   

-30.

2.

   

Царственная

 

подвижница.

  

II,

 

30

   

-31.

3.

  

Легенда

 

о

 

колоколѣ

 

HI,

 

48

    

50.

4.

  

Омутъ,

 

изъ

 

котораго

 

необходимо

    

выплыть,

   

иначе

погибнетъ

 

Русь.

 

IV,

 

73

   

-76;

  

V,

   

95

   

-96;

 

VII,

  

128

   

-137.

5.

  

Краткая

 

историческая

 

записка

   

объ

   

Як.

    

второкл.

учит,

 

школѣ.

   

У.

 

97—99;

 

VI,

  

118

    

120;

 

VII,

 

138

   

440.

    

■

6.

  

Повальное

 

безуміе.

   

Vlll,

 

143

   

-151.

7.

   

Резолюція

 

Епископа

 

Тобольскаго

 

Варнавы

 

по

 

дѣлу

о

 

посѣщеыи

 

свящ.

 

концерт,

 

и

 

кинематогр.

 

VIII,

 

155

   

-157

 

%

8.

   

Что

 

такое

 

еврейская

 

маца.

 

IX,

 

173

    

175.

9.

  

Новый

 

противо-алкогольный

 

законъ

 

и

   

духовенство

XVI,

 

303-

 

307.

.

 

10.

 

О

  

всепѣтая

 

мати

 

(стихотвореніе).

 

XVI,

   

307

   

-308.

.

 

11.

 

Нашъ

  

грѣхъ

 

предъ

 

потомствомъ.

 

XVI,

 

308

   

-310.

12.

 

Новый

 

покровъ

 

Царицы

 

Небесной

   

надъ

   

русскою

землею.

 

ХХШ,

 

455—456.



—
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13.

 

Чудо

 

милости

 

Божіей

 

на

 

войнѣ.

 

XXI V.

 

483—484.

1 1 Т.

 

Статьи

 

по

 

миссіонерскому

 

дѣлу.

1.

   

Отъ

 

редакціи.

 

I,

 

7

    

9.

2.

   

Отч.

 

Якутскаго

 

церковнаго

 

братства

 

за

 

1912

    

1913

годъ.

 

I.

 

17

    

19;

 

II,

 

37

    

38.

3.

  

Церковное

   

пѣніе

 

какъ

 

средство

 

борьбы

 

съ

 

сектан-

ствомъ.

 

IX.

  

164

    

169.

4.

   

Отчетъ

 

комитета

 

православн.

 

миссіонер.

   

общества

за

 

1913

 

г.

 

XV,

 

287-

 

'296;

 

XVI,

 

310

    

316.

5.

   

Отчетъ

 

переводческой

 

комиссіи

 

за

 

1913

 

годъ.

 

ХѴІП,.

357-

   

360;

 

XIX,

 

377

    

378.

6.

   

Отчетъ

 

Якутскаго

 

церковнаго

 

братства

   

за

 

1913

1914

  

г.

 

XIX,

 

378

    

380;

 

XX,

 

396

    

400.

IV.

 

Статьи

 

по

 

вопросамъ

  

воспитанія

  

и

   

образованія.

1.

   

Церковныя

 

школы

 

Якутской

 

епархіи

 

въ

 

19' 'А-'

 

У 4 -

г.

 

III,

  

44-

   

48;

  

IV,

  

64—67;

 

VII,

  

122

     

128.

2.

   

Церковно-школьное

 

дѣло

 

въ

 

Охотскомъ

 

уѣздѣ.

 

X,

189— 195;

 

XX,

 

392-

 

395.

3.

  

О

 

церковныхъ

 

библіотекахъ.

 

Ill,

 

57-

 

60;

 

IT,

 

77—

 

78.

4.

  

Правило

 

о

 

выдачѣ

 

пособій

 

на

 

нужды

 

шк.

 

XI,

 

218-

 

-220.

5.

   

Второкл.

 

школа

 

въ

 

жизни

 

инородцевъ

 

Як.

 

области.

Уч.

 

И.

 

П.

 

Будищева.

 

XII,

 

237

    

240;

 

ХІІГ,

 

257-

   

260.

6.

    

Правило

 

пріема

 

учит,

 

и

 

учительницъ

 

ц.

 

школъ

въ

 

Климатическую

 

Колонію

 

имени

 

Императора

 

Александра

Ш

 

въ

 

Алупкѣ.

 

XV,

   

298

    

300.

7.

   

Временныя

 

прав,

 

для

 

Як.

 

еп.

 

библ.

 

XVI,

 

317-

   

318.

8.

  

Посѣщеніе

 

Его

 

Превосходительствомъ

 

Г.

 

Оберъ-Про--

куроромъ

 

Св.

 

Синода

 

Таврич.

 

шк.

 

псаломщ.

 

XIX,

 

366-

 

-370.

9.

 

•

 

Краткосрочные

 

педагогич.

 

курсы

 

учителей

 

и

 

учи-

тельницъ

 

Якутской

 

области

 

въ

 

1914

 

году.

 

XVIII,

 

252—255;

Х\Х,

 

370—375;

 

XXI,

 

407—413;

 

XXII,

 

429—431.

10.

   

Открытіе

 

учит.

 

сем.

 

XX,

 

387—392;

 

XXI,

 

413—414;
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XX11,

 

431—435.

11.

   

Къ

 

свѣдѣнію

 

устроит,

 

народн.

 

чт.

 

XXI,

  

416—420.

12.

  

Празднованіе

 

25-лѣтняго

 

юбилея

 

дѣятельности

Якутскаго

 

епарх.

 

училищнаго

 

совѣта.

 

XX1I1,

 

457 —460.

V.

 

Епархіальная

   

лѣтопись.

1.

  

Хроника

 

и

 

извѣстія.

 

I,

 

9—10;

 

11,

 

33

 

34;

 

111,

 

51;

 

IV»

67-69;

 

V,

 

96

 

-97;

 

УШ,

 

152-154;

 

IX,

 

169

 

173;

 

175— 177;

X,

 

195-196;

 

XII,

 

234-237;

 

ХШ,

 

253— 256;

 

XI V,

 

274— 276;

XV,

 

296—297;

 

XVI,

 

316-317;

 

XVII,

 

3'34— 336;

 

ХѴШ,

 

355—

357;

 

XIX,

 

375— 376;

 

XX,

 

395

 

-396;

 

XXI,

 

414-416;

 

XXII,

435-436;

 

ХХШ,

 

453

    

454.

2.

   

Изъ

 

лѣтописи

 

Ытыкъ-Кельск.

 

Преобр.

 

ц.

 

11,

 

31 —33.

3.

   

Освященіе

 

новаго

 

зданія

 

второклассной

 

школы

 

въ

г.

 

Якутскѣ

 

12

 

января

  

1914

 

года.

 

Ill,

 

51 —56.

4.

   

Открытіе

 

въ

 

г.

 

Якутскѣ

 

комитета

 

по

 

оказанію

 

по-

мощи

  

голодающимъ

 

въ

 

Буковинѣ

 

и

 

Галиціи.

 

IV,

   

69 — 73.

5.

   

Пастырское

 

собрачіе

 

6

 

февраля.

  

V.

 

83—94.

6.

   

Духовный

 

концертъ

 

въ

 

г.

 

Якутскѣ.

  

XI,

   

202—217.

7.

   

Церк.-шк.

 

праздникъ.

 

XII,

 

224— 234;

 

ХШ,

 

249—

 

253.

8.

   

Къ

 

открытію

 

общества

 

трезвости.

    

XIV,

 

265 —274.

9.

  

Къ

 

трззвеннич.

 

празднику

 

въ

 

Якугскѣ.

 

XV,

 

285—237.

10.

   

Годичное

 

собраніе

 

член,

 

братства.

 

XVII,

 

332- 334.

11.

  

Пастырское

 

собраніе

 

26

 

августа.

  

ХѴШ,

 

347

 

—352.

12.

  

29

 

августа

 

въ

 

Якутскѣ.

 

XX,

 

385 — 387.

13.

  

Доброе

 

дѣло

 

(откр.

 

реп. -нрав,

   

чт.)

 

XXI,

 

404 — 407.

14.

  

Поѣздка

 

Его

 

Прззсзящзнггза

 

на

 

В.-ш.ол.

 

Прог.

 

В.

Бережнова.

 

ХХШ,

 

443—453;

 

XXIV,

 

462—483.

VI.

  

Некрологи.

1.

   

Кончина

 

и

 

погрзбзніб

 

сзяЦінпл&а.

 

Аггзксацра

 

Б;р-

деникова.

 

VI,

  

102—106.

2.

   

Преподаватель

 

Н.

 

М.

 

МалыоЕ5вЪ

   

(f>-

   

Преподав***.

М.

 

Пшеницына.

 

П,

 

109

 

—

 

118.
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3.

    

Несколько

  

словь

 

въ

 

память

 

учителя

 

Н.

   

М.

    

Ма-

лышева.

 

Студента

 

академіи

 

Пант.

  

Попова.

 

XIV,

 

277— 280.

4.

   

Памяти

 

преподав,

 

семинаріи

 

Н.

 

М.

 

Малышзва.

   

Г.

П.

 

ХХ11,

 

437-440.

и

 

УН.

 

Смѣсь.

1.0

 

подпискѣ

 

на

 

журн.

  

„Народн.

 

Образ".

 

1,49— 20.

2.

  

На

 

журналъ

 

„Правосл.

 

Благов'ьстникъ".

 

11,

 

35—

 

36.

3.

  

Отъ

 

юбилейной

 

комиссіи

   

б.

   

вэспитанниковъ

   

Мо-

сковской

 

дух.академіи.

 

11,

 

39—40.

4.

  

О

 

подпискѣ

 

на

 

журн.

 

„Духовн.

 

Бесѣда".ІѴ,

 

78 — 79.

5.

   

На

   

журналъ

 

„Законоучитель".

 

IV,

 

80.

6.

  

Объявленіе

 

Ф.

 

Ѳ.

 

Носова

 

о

  

золоченіи.

 

V,

 

99— 100.

7.

  

На

 

журналъ-газету

 

„Дружескія

 

Рѣчи".

  

VII,

  

140.

8.

  

Благодарность

 

причта

 

и

 

прихож.

 

за

 

пожерт.

 

ѴШ,

 

157.

9.

  

Объявленіе

 

Московской

   

Синодальной

   

Типографіи

Y111,

 

158—160;

 

IX,

 

177—180.

10.

  

Объявленіе

 

о

   

продажѣ

  

„Толков,

 

апост."

   

IX,

 

180.

11.

   

Объявленіе

 

о

 

подпискѣ

 

на

 

журналъ

  

„Православ-

ный

 

Благовѣстникъ".

 

X,

 

196 — 199.

12.

  

О

 

подиискѣ

 

на

 

изданіе

 

„Полной

 

толковой

 

Библіи".

Проф.

 

А.

 

И.

   

Лопухина.

 

X.

 

200.

13.

   

Отъ

   

переводческой

 

комиссіи

 

прздложеніе

 

о

 

пзрз-

водѣ

 

молитвословій

 

и

 

брошюръ.

 

XVI.

 

319.

 

•

14.

  

Сбгявленіе

 

о

 

подпискѣ

 

на

 

„Колоколъ",

    

„Голосъ

Истины"

 

и

 

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе".

 

XVI,

 

319 — 320.

15.

  

Отъ

 

постоянной

   

природоохранительной

   

комиссіи

XVII,

 

336-338.

16.

  

Обращеніе

 

къ

 

бывшимъ

   

воспитанник.

    

Импераг.

Кіевсксй

 

Духовной

 

Академіи.

 

Х ѵ 11,

 

338

 

-

 

340.
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