
ЯКУТСКІЯ

ЕПАРХІМЫіЪТЯ

   

ВЬДОМОСТИ

?*тг?

 

ttt

 

от

 

от

 

гг

 

от*"?;

 

п"у

К

 

Выходятъ

 

два

 

раза

 

Щ

|;

 

въ

 

мѣсядъ

 

1

 

и

 

16

 

3
К

 

числа.

 

Цѣна

 

за

 

годъ

 

«|
fe

 

съ

 

пересылкою

 

Щ
С

           

8

 

рублей.

          

Й

іСш

 

Ш-Ш

 

&ША-!

 

ІАІ-Ш ІЛ

1888

 

г.

іюня

 

1

 

дня

№11.

I
К

   

мается

 

въ

 

редакшп

 

j

t>>

   

Епархіальныхъ

 

вѣ-

 

«<

g;

   

домостеі

 

при

 

Якуі-

 

^
ІІ

   

скоі

 

духовной

 

семи-

 

31
fe

              

наріи.

Отдѣлъ

 

оффиціальный.

Епархіальныя

 

распоряженія.— Значеніе

 

учреждаемая

 

института.

Епархіальныя

 

распоряженія.

Уволены

 

за

 

штатъ,

 

по

 

старости

 

лѣтъ

 

и

 

слабости

 

здоровья,

псаломщикъ

 

чурапчинской

 

церкви

 

Алексѣй

 

Винокуровъ

 

и

діаконъ

 

нахарской

 

церкви

 

Ферапонтъ

 

Протопоповъ.

ПЕРЕЪ/ПѢЩЕЫЫ:

Запрещенный

 

діаконъ

 

Петръ

 

Вознесенскій

 

отъ

 

нахарской

церкви

 

перемѣщенъ

 

на

 

псаломщицкое

 

мѣсто

 

къ

 

соттинской

церкви.

Къ

 

чурапчинской

 

церкви

 

на

 

псаломщицкое

 

мѣсто

 

назна-

ченъ

 

дьяческій

 

сынъ

 

Иванъ

 

Винокуровъ.
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Священникъ

 

эльгяйской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Петелинъ

 

переме-

щена,

 

миссіонеромъ

 

въ

 

чукотскую

 

миссію,

 

а

 

къ

 

эльгяйской

церкви

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

олекминскій

 

діаконъ

Александръ

 

Невскій.

Священникъ

 

якутскаго

 

монастыря

 

Прокопій

 

Охлопковъ

перемещенъ

 

къ

 

якутскому

 

каѳедральному

 

собору

 

на

 

место

священника

 

I.

 

Железнова.

Сунтарскій

 

священникъ

 

Иннокентій

 

Поповъ

 

перемещенъ

къ

 

кутанинской

 

церкви

 

на

 

место

 

умершаго

 

священника

Трофима

 

Попова.

Запрещенный

 

священникъ

 

Н.

 

Верещагинъ,

 

служивши

 

при

градо-якутской

 

богородской

 

церкви

 

на

 

псаломщицкой

 

долж-

ности,

 

переведенъ

 

обратно

 

въ

 

якутскій

 

спасскій

 

монастырь,

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

назначенъ

 

послушникъ

 

монастыря

 

I.

 

Горскій.

Діаконъ

 

якутскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Клавдій

 

Алек-

сеевскій

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

якутскому

 

мо-

настырю,

 

а

 

псаломщикъ

 

мегинской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Шипицынъ

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

къ

 

каѳедральному

 

собору;

 

псалом-

щикомъ

 

же

 

къ

 

мегинской

 

церкви

 

определенъ

 

бывшій

 

инди-

гирскій

 

псаломщикъ

 

Иннокентій

 

Винокуровъ.

Іеромонахъ

   

якутскаго

   

спасскаго

   

монастыря

   

Парѳеній
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определенъ

 

на

 

священническое

 

место

 

къ

 

оймяконской

 

церкви.

На

 

псаломщицкое

 

место

 

къ

 

нахарской

 

церкви

 

определенъ

вольнонаемнымъ— якутскій

 

мещанинъ

 

Тихонъ

 

Трифоновъ.

Воспитанникъ

 

семинаріи,

 

сынъ

 

канцелярскаго

 

служителя,

Михаилъ

 

Расторгуевъ

 

определенъ

 

вольнонаемнымъ

 

псалом-

щикомъ

 

къ

 

угулятской

 

церкви.

Священникъ

 

атамайской

 

церкви

 

В.

 

Охлопковъ

 

перемещенъ

къ

 

соттинской

 

церкви,

 

а

 

соттинскій

 

священникъ

 

Іоаннъ

Поповъ

 

къ

 

атамайской

 

церкви.

Къ

 

мегинской

 

церкви

 

на

 

псаломщицкое

 

место

 

опреде-

ленъ

 

дьяческій

 

сынъ

 

В.

 

Конюховъ,

 

на

 

место

 

отца

 

своего,

уволеннаго

 

за

 

штатъ.

Священники:

 

одунинской

 

церкви

 

Александръ

 

Аргунокъ

и

 

синской—Илья

 

Некрасовъ

 

перемещены

 

одинъ

 

на

 

место

другого.

Священникъ

 

пріисковой

 

благовещенской

 

церкви

 

Стефанъ

Винокуровъ

 

съ

 

1

 

іюня

 

уволенъ

 

въ

 

4ХЪ

 

месячный

 

отпускъ,

а

 

на

 

время

 

его

 

отпуска

 

командированъ

 

туда

 

священникъ

Петръ

 

Заплетаевъ.

Діаконскій

 

сынъ

 

Василій

 

Носовъ

 

определенъ

 

вольно-

наемнымъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

качикатской

 

церкви.
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Псаломщикъ

 

иркутской

 

епархіи

 

Ѳеодоръ

 

Лонгиновъ

 

при-

нять

 

въ

 

якутскую —и

 

определенъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

нерюк-

тейской

 

церкви

 

на

 

место

 

псаломщика

 

Иннокентія

 

Дьячков-

скаго,

 

а

 

симъ

 

последнимъ

 

замещено

 

діаконское

 

место

 

при

олекминскомъ

 

со'оре.

Объявлена

 

архипастырская

 

благодарность:

 

обществамъ

мещанъ

 

и

 

якутовъ

 

нижнеколымскаго

 

округа

 

за

 

изъявленіе

согласія

 

давать

 

местному

 

священнику

 

безвозмездно

 

на

 

разъ-

езды,

 

для

 

напутствованія

 

больныхъ

 

и

 

умирающихъ,

 

одну

нарту

 

собакъ

 

изъ

 

обывательскихъ

 

и

 

въ

 

летнее

 

время

 

лодку

съ

 

людьми;

 

а

 

за

 

принятіе

 

участія

 

въ

 

семъ

 

деле

 

и.

 

д.

 

настоя-

теля

 

миссіи

 

и

 

благочинному

 

нижнеколымскаго

 

округа,

 

свя-

щеннику

 

Іоанну

 

Винокурову

 

изъявлено

 

архипастырское

одобреніе.

Значеніе

 

учреждаема™

 

института.

Учрежденіе

 

института

 

девицъ

 

духовнаго

 

званія

 

вызвано

особенными

 

условіями

 

местной

 

жизни,

 

съ

 

целію

 

просвети-

тельною.

 

Особенныя

 

местныя

 

условія

 

состоять

 

въ

 

томъ,

что

 

дети

 

духовенства,

 

да

 

и

 

вообще

 

русскаго

 

населенія.

усвоили

   

якутскій

  

языкъ.

 

и

 

отвыкаютъ

 

отъ

 

русскаго.

 

Во



—

   

165

  

—

многихъ

   

семействахъ

   

дети,

   

обращающая

 

съ

 

прислугою

изъ

 

якутовъ,

 

совсѣмъ

 

не

 

говорятъ

 

порусски,

 

а

 

только

 

по-

якутски,

 

и

 

притомъ

 

не

 

учатся

 

грамоте.

  

Вследствіе

 

этого

дочери

 

церковно-служителей

 

выростаютъ

 

въ

 

совершенномъ

невежестве,

 

бездеятельности,

 

не

 

знаютъ

 

никакого

 

ремесла,

и

 

не

 

могутъ

 

руководить

 

воспитаніемъ

 

подрастающаго

 

поко-

ленія.

 

Про

 

нихъ

 

существуетъ

 

поговорка,

 

выраженная

 

мѣт-

кимъ

  

словомъ:

   

„объякутились. "

   

Эта

   

„объякученность,"

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

нравственности,

 

проявляется

 

и

 

въ

 

домашней

экономіи

 

неудобствами

 

и

 

странностями.

  

Укажу

  

на

  

более

выдающіяся,

 

кулинарныя,

 

чаще

 

бросающіяся

 

въ

 

глаза.

 

Во

многихъ

 

домахъ,

 

при

 

угощеніи,

  

особенно

 

въ

 

постные

 

дни,

подаютъ

   

рыбныя

   

блюда,

   

приготовленный

  

по

  

кулинарно

методе

 

якутовъ,

 

на

 

которыя

 

и

 

смотреть

 

бываетъ

 

непріятіь.

Въ

 

яіареной

 

рыбе,

 

должно

 

быть

 

для

 

вящшаго

 

вкуса,

 

внут-

ренность

 

не

 

вычищается,

 

и

 

въ

 

вареной—тоже.

 

Уха,

 

войд-

ствіе

 

нечистой

 

примеси,

 

образуетъ

 

мутный

 

настой

 

против-

наго

  

вкуса

 

и

 

запаха.

   

Доказывать

  

неприличіе

 

и

 

безвкусіе

такого

 

обеда

 

людямъ,

 

водящимся

 

привычкою

 

и

 

предразсуд-

ками

 

напрасно.

 

Подобныхъ

 

несообразностей

 

въ

 

домашнемъ

быту,

 

возбуждающихъ

 

отвращеніе

 

и

 

недовольство,—много,

 

и
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усилія

 

исправить

 

ихъ—напрасны.

 

Умы

 

закоснелые

 

въ

 

пред-

разсудкахъ

 

и

 

укоренившихся

 

навыкахъ

 

не

 

поддаются

 

ника-

кому

 

убеждение

 

Надежнымъ

 

средствомъ

 

къ

 

искорененію

местныхъ

 

предразеудковъ

 

и

 

грубыхъ

 

обычаевъ

 

моясетъ

 

слу-

жить

 

грамота

 

и

 

русская

 

речь,-проводникъ

 

цивилизаціи.

 

Гра-

мотность

 

и

 

русская

 

цивилизация

 

ныне

 

вводится

 

посредствомъ

школъ,

 

проповеди,

 

церковныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

библіотекъ;

но.

 

не

 

говори

 

уже

 

о

 

скудости

 

этихъ

 

проводниковъ

 

просвеще-

нія

 

сравнительно

 

съ

 

нуждами

 

обширной

 

страны,

 

главнымъ

лрепятствіемъ

 

къ

 

усвоение

 

просвещенія

 

служитъ

 

разбросан-

ность

 

инородческаго

 

населенія

 

и

 

бродячая

 

жизнь

 

его.

 

*

Въ

 

здешней

 

епархіи

 

нетъ

 

поселковъ

 

инородческихъ,

 

а

тѣмъ

 

более

 

деревень;

 

есть

 

юрты,

 

разееянныя

 

по

 

одиночке,

на

 

далекихъ

 

разстояніяхъ,

 

въ

 

10 — 30

 

верстахъ

 

одна

 

отъ

другой.

 

Даже

 

при

 

церквахъ,

 

иостроенныхъ

 

обыкновенно

 

въ

лесу,

 

насчитывается

 

не

 

более

 

3

 

юртъ

 

и

 

1 — 2

 

домовъ —

священника,

 

управы,

 

или

 

народной

 

школы.

 

Вследствіе

 

такой

разбросанности

 

жилишь,

 

при

 

недостатке

 

дорогъ,

 

особенно

зимою,

 

церковь,

 

училище

 

благочестія,

 

посещается

 

прихожа-

*

 

Въ

 

последнее

 

время

 

учреждены

 

въ

 

Якутскѣ

 

бпбліотекл,

 

кромѣ

 

гимнази-

ческой,

 

семинарской

 

л

 

консисторской, —городская,

 

монастырская,

 

тюремная

 

и

чкесюнерскаго

 

училища:

 

авъешірхін,

 

кромѣ

 

церковныхъ

 

бнбліотекъ,— библі-
отека

 

чукотской

 

миесіп.
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нами

 

неисправно;

 

къ

 

тому

 

же

 

они

 

не

 

разумѣютъ

 

русскаго

и

 

церковно—славянскаго

 

языка.

 

Привлекаете

 

ихъ

 

пропо-

вѣдь

 

на

 

родномъ

 

языкѣ.

 

которую

 

слушаютъ

 

съ

 

напряжені-

емъ

 

и

 

вниманіемъ.

 

Въ

 

лѣтнее

 

же

 

время,

 

при

 

безсѣнницѣ,

повторяющейся

 

чрезъ

 

3 — 4

 

года,

 

якуты

 

переходятъ

 

со

стадами

 

на

 

далекія

 

пастбища,

 

а

 

въ

 

неурояеайные

 

годы—на

заработки,

 

на

 

золотые

 

пріиски

 

и

 

т.

 

под.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

и

богатый

 

приходъ

 

часто

 

оскудѣваетъ

 

прихожанами

 

и

 

вдругъ

дѣлается

 

бѣднымъ.

 

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

мѣстной

 

жизни

въ

 

здѣшней

 

странѣ

 

не

 

легко

 

заводить

 

народныя

 

и

 

приход-

скія

 

школы;

 

и

 

потому

 

признано

 

болѣе

 

удобнымъ

 

заводить

частныя,

 

домашнія

 

школы,

 

подъ

 

руководствомъ

 

причтовъ;

изъ

 

этихъ

 

частныхъ

 

школъ

 

могутъ

 

впослѣдствіи

 

образо-

ваться

 

и

 

общественныя,

 

народныя

 

и

 

приходскія.

 

Кромѣ

 

того,

хорошо

 

подготовленные

 

ученики

 

въ

 

доиашнихъ

 

школахъ

могутъ

 

поступать,

 

для

 

дальнѣйшаго

 

образованія.

 

въ

 

граж-

данскія

 

и

 

духовныя

 

училища

 

въ

 

г.

 

Якутскѣ.

 

Это

 

наиболѣе

удобный

 

способъ

 

къ

 

просвѣщенію

 

и

 

обрусенію

 

инородческаго

населенія,

 

извлеченію

 

его

 

изъ

 

нищеты

 

и

 

невгІжества,

 

обла-

годѣтельствованію

 

всѣми

 

дарами

 

цивилизаціи.

 

И

 

должно

сказать;

 

что

 

вслѣдствіе

 

распоряженій

 

начальства

 

почти

 

треть

еиархіальнаго

   

духовенства

   

занимается

   

обученіемъ

   

дѣтей
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инородцевъ,

 

упражняя

 

ихъ

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

церковномъ

при

 

богослуженіяхъ.

Но

 

и

 

этотъ

 

практически

 

способъ

 

обученія

 

инородцевъ,

вслѣдствіе

 

мѣстныхъ

 

причинъ

 

и

 

условій

 

жизни,

 

имѣетъ

 

свои

неудобства.

 

Главною

 

изъ

 

нихъ

 

служить,

 

такъ

 

сказать,

 

мис-

сіонерская

 

жизнь

 

причтовъ,

 

вынуждающая

 

ихъ

 

къ

 

частымъ

отлучкамъ

 

по

 

приходу,

 

на

 

продолжительное

 

время,

 

особенно

во

 

время

 

эпидемій.

 

По

 

этой

 

причинѣ

 

признано

 

необходимымъ

дать

 

образованіе

 

дочерямъ

 

духовенства,

 

и

 

по

 

возможности —

дочерямъ

 

инородцевъ,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

помогать

 

учителямъ

въ

 

обученіи

 

подрастающаго

 

поколѣнія

 

и

 

обрусеніи

 

нашего

края.

 

Необходимость

 

этой

 

благодѣтельной

 

мѣры

 

сказалась

на

 

практикѣ

 

сама

 

собою

 

при

 

учрежденіи

 

домашнихъ

 

школъ

причтами.

 

Нѣкоторыя

 

жены

 

свящепниковъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

училйщныхъ

 

отчетовъ,

 

обучаютъ

 

инородческихъ

 

дѣтей

 

гра-

мотѣ,

 

особенно

 

во

 

время

 

частыхъ

 

отлучекъ

 

причтовъ

 

по

приходу.

 

Съ

 

этою

 

благодѣтельною

 

цѣлію

 

—

 

вспомоществова-

нія

 

народному

 

образованію

 

и

 

обрусенію

 

края

 

учреждается

 

въ

Якутскѣ

 

женскій

 

институтъ

 

для

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

и —инородцевъ.

 

Всѣ

 

сочувствующее

 

высокимъ

 

цѣлямъ

 

про-

свѣщенія

 

окажутъ

 

поддержку

 

учреждаемому

 

заведенію.
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ОтдЪлъ

  

неоффиціальный.
и і̂—^—^^мдиті іігіжііжчдямцдя^—и:игімт

 

'I

 

'И—НИИ—

Путешествіе

 

по

 

Ленѣ

 

( продолженіе ). — Одно

 

изъ

 

средствъ

 

къ

 

устра-

ненію

 

дурныхъ

 

послѣдствій.

 

вызываемыхъ

 

частыми

 

перемѣщені-

ями

 

пастырей

 

съ

 

прихода

 

на

 

нриходъ.

Путешествіе

 

по

 

Ленѣ.

( Продолженіе. )

Возрасты

 

коры

 

земной,

 

обитаемой

 

нами

 

и

 

произведена

 

ея.

Въ

 

описанной

 

доселѣ

 

работѣ

 

стихій,

 

повндимому,

 

без-

цѣльной,

 

сказалось

 

стремленіе

 

обитаемой

 

нами

 

коры

 

земной

къ

 

развитію, — обнаруженію

 

сокрытыхъ

 

въ

 

ней

 

силъ

 

и

 

зако-

новъ,

 

вложенныхъ

 

Творцемъ

 

природы,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ—

проявленіе

 

формъ

 

растительной

 

и

 

животной

 

жизни.

 

Въ

этомъ

 

вѣковомъ

 

стремленіи

 

коры

 

земной

 

къ

 

развитію

 

ея

силъ

 

и

 

усовершимости

 

земныхъ

 

произведеній

 

обозначились

постепенно

 

три

 

продолжительные

 

періода,

 

въ

 

строго

 

по-

слѣдовательномъ

 

порядкѣ.

Первый

 

періодъ —водный

 

геологи

 

уподобляютъ

 

отроче-

ству

 

земной

 

коры.

 

Въ

 

этотъ

 

періодъ

 

до

 

исторической

 

эпохи

преобладала

 

въ

 

нашей

 

мѣстности

 

вода,

 

и

 

предѣлы

 

Ледо-

витаго

 

моря

 

были

 

гораздо

 

шире

 

настоящихъ,

 

современныхъ

намъ.

 

Въ

 

водахъ

 

необъятнаго

 

моря

 

разносились

 

минеральные
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составы

 

и

 

разныя

 

соли,

 

которые

 

послужили

 

цементомъ

 

для

окаменѣвшихъ

 

пластовъ;

 

здѣсь

 

же,

 

при

 

содѣйствіи

 

химиче-

скаго

 

вліянія

 

воды

 

образовались

 

полипы

 

и

 

зачаточныя

растенія;

 

преобладали

 

въ

 

то

 

время

 

животныя

 

морскія.

 

Впо-

слѣдствіи

 

отъ

 

разныхъ

 

физическихъ

 

причинъ.

 

море

 

далеко

подвинулось

 

къ

 

сѣверу

 

и

 

обнаружило

 

мѣстность,

 

обитаемую

теперь

 

нами.

 

Доказательствомъ

 

этой

 

истины

 

служатъ

 

без-

численныя

 

озера

 

и

 

тундры,

 

покрывающія

 

нашу

 

область,

 

а

также—озера

 

на

 

горахъ

 

обильныя

 

рыбою.

 

Въ

 

подтвержденіе

сего

 

приводить

 

и

 

другія

 

доказательства:

 

обиліе

 

великихъ

озеръ

 

на

 

азіатскомъ

 

материкѣ,

 

и,

 

между

 

прочимъ,

 

сходство

тюленей,

 

водящихся

 

въ

 

Байкалѣ,

 

съ

 

породою

 

тюленей

острова

 

Шпицбергена.

За

 

воднымъ

 

наступилъ

 

періодъ

 

огненной

 

стихіи,

 

при-

поднявшей

 

кору

 

земную,

 

утолщенную

 

окаменѣвшими

 

пла-

стами.

 

Произведеніемъ

 

этой

 

стихіи

 

служатъ,

 

въ

 

связи

 

съ

утесами

 

Лены,—гранитные

 

и

 

базальтовые

 

острова

 

Ледо-

витаго

 

моря,

 

сланцевыя

 

горы

 

верхоянскаго

 

хребта

 

и

 

обшир-

ныя

 

площади

 

лавы,

 

идущія

 

отъ

 

рѣки

 

Витима

 

до

 

моря

Байкала.

 

Напряженіе

 

теплоты

 

земной

 

въ.тотъ

 

періодъ

 

вре-

мени

 

было

 

очень

 

сильное;

  

оно

 

произвело

 

громадную

 

расти-
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тельность,

 

формы

 

которой

 

сохранились

 

въ

 

каменно-угольныхъ

пластахъ;

 

а

 

растительность

 

эта

 

поддержала

 

жизнь

 

исполин-

ски

 

хъ

 

мамонтовъ,

 

кости

 

которыхъ

 

сохранились

 

въ

 

льдахъ

сѣвера.

 

(Мамонтъ

 

и

 

мастодонтъ—виды

 

слона).

Въ

 

одинъ

 

изъ

 

переворотовъ

 

земныхъ,

 

вѣроятно

 

во

 

время

землятрясенія,

 

всѣ

 

мамонты

 

и

 

другія

 

асивотныя,

 

обитавшія

въ

 

нашей

 

странѣ,

 

снесены

 

водою

 

въ

 

Ледовитое

 

море,

 

Глав-

ною

 

причиною

 

этого

 

переворота

 

полагаютъ

 

охлажденіе

 

сѣ-

вернаго

 

полушарія

 

и

 

послѣдовавшую

 

затѣмъ

 

перемѣну

 

въ

климатѣ.

 

Костей

 

мамонтовъ

 

и

 

другихъ

 

животныхъ

 

въ

 

Ледо-

витомъ

 

морѣ

 

и

 

на

 

рѣкахъ

 

необъятное

 

мноясество.

 

На

 

одномъ

изъ

 

медвѣжьихъ

 

острововъ

 

кости

 

эти

 

сложены

 

пластами,

вслѣдствіе

 

чего

 

составилось

 

мнѣніе,

 

что

 

островъ

 

состоитъ

изъ

 

мамонтовыхъ

 

костей.

 

Нѣкоторые

 

мамонты',

 

попавшіе

въ

 

мерзлую

 

почву,

 

сохранились

 

цѣликомъ,

 

съ

 

мясомъ

 

и

шерстію.

 

1799

 

года

 

въ

 

устьѣ

 

Лены

 

выброшена

 

на

 

берегъ

огромная

 

льдина,

 

въ

 

коей

 

оказался

 

мамонтъ,

 

до

 

того

 

уцѣлѣв-

шій.

 

что

 

даже

 

глаза

 

въ

 

черепѣ

 

не

 

повредились.

 

Окелетъ

этого

 

мамонта

 

находится

 

въ

 

музеѣ

 

академіи

 

наукъ.

 

Ма-

монтового

 

костію

 

издавна

 

ведется

 

значительная

 

торговля;

она—то

 

дала

 

возможность

  

приблизительно

  

вычислить

 

ко-
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личество

 

этого

 

матеріала,

 

вывозимаго

 

ежегодно

 

изъ

 

Якут-

ской

 

области.

 

•

 

По

 

наблюденіямъ

 

академика

 

Миддендорфа

число

 

мамонтовъ.

 

найденныхъ

 

на

 

берегахъ

 

рѣкъ,

 

по

 

1840

годъ,

 

доходитъ

 

до

 

20.000!

 

Якуты

 

выдѣлываютъ

 

изъ

 

ма-

монтовой

 

кости

 

разныя

 

вещи,

 

особенно— гребни,

 

и

 

цѣнятъ

эту

 

кость

 

дорого.

( Продолженіе

 

счѣдуетъ ).

Одно

 

изъ

 

средствъ

 

къ

 

устраненію

 

дурныхъ

 

послѣдствій,

вызываемыхъ

 

частыми

 

перемѣщеніями

 

пастырей

 

съ

 

прихода

на

 

приходъ.

Въ

 

послѣднее

 

время

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

можно

 

слышать

 

жа-

лобы

 

на

 

частое

 

перехмѣщеніе

 

священника

 

съ

 

одного

 

прихода

на

 

другой.

 

Какъ

 

извѣстно

 

главною

 

причиною

 

частаго

 

пере-

мѣщенія

 

нашихъ

 

пастырей

 

служатъ

 

чисто

 

матеріальные

 

раз-

счеты,

 

вытекающіе

 

главнымъ

 

образомъ

 

вслѣдствіе

 

необез-

печенности

 

приходскаго

 

духовенства.

 

Такъ

 

какъ

 

это

 

не-

желательное

 

явленіе

 

находить

 

для

 

себя

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

послѣдователей

 

въ

 

лицѣ

 

приходскихъ

 

священнпковъ

 

и

 

имѣетъ

весьма

 

дурныя

 

послѣдствія

 

для

 

пастырскаго

 

дѣла,

 

то

 

если

нельзя

 

уже

 

въ

 

самомъ

 

корнѣ

 

пресѣчь

 

перемѣщеній,

 

нужно

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

выработать

 

такія

 

мѣры

 

и

 

средства,

 

при
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помощи

 

которыхъ

 

возможно

 

было

 

бы

 

хотя

 

отчасти

 

противо-

стоять

 

дурнымъ

 

послѣдствіямъ,

 

возпикающимъ

 

отъ

 

перемѣще-

ній.

 

Однимъ

 

изъ

 

такихъ

 

средствъ,

 

находящихся

 

въ

 

полномъ

распѳряженіи

 

приходскаго

 

пастыря,

 

можетъ

 

служить,

 

по

нашему

 

мнѣнію,

 

веденіе

 

дневника,

 

извѣстнаго

 

въ

 

лите-

ратурѣ

 

духовной

 

подъ

 

названіемъ

 

..Церковной

 

лѣтописи. "

Веденіе

 

дневника

 

или

 

же

 

лѣтописи

 

вмѣняется

 

въ

 

нрав-

ственную

 

и

 

непремѣнную

 

обязанность

 

каждаго

 

пастыря,

 

по

рукоположеніи

 

его

 

въ

 

священный

 

санъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

на-

сколько

 

намъ

 

извѣстно,

 

веденіе

 

,.Церковныхъ

 

лѣтописей"

игнорируется

 

многими

 

пастырями

 

какъ

 

нѣчто

 

излишнее,

 

не

входящее,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

программу

 

дѣятельности

 

приход-

скаго

 

священника.

 

Могжетъ

 

быть

 

это

 

происходить

 

вслѣд-

ствіе

 

того,

 

что

 

нѣтъ

 

строго

 

выработанной

 

программы,

 

кото-

рой

 

могъ

 

бы

 

придерживаться

 

приходскій

 

священникъ

 

при

веденіи

 

лѣтописи.

 

Действительно

 

въ

 

практическихъ

 

руко-

водствахъ

 

для

 

священнослужителей

 

если

 

и

 

указывается

 

на

то,

 

что

 

должно

 

быть

 

предметомъ

 

Церковной

 

лѣтописи,

 

то

эти

 

указанія

 

отличаются

 

слишкомъ

 

общимъ

 

характеромъ, —

детальная

 

же

 

разработка

 

предметовъ,

 

могущихъ

 

войти

 

въ

составъ

  

Церковной

   

лѣтописи,

   

предоставляется

  

въ

 

полное
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распоряженіе

 

каждаго

 

священника.

 

И

 

это

 

вполнѣ

 

понятно.

Каждый

 

приходъ

 

имѣетъ

 

свои

 

особенности,

 

достоинства

 

и

недостатки,

   

которые

  

весьма

   

трудно

  

подвести

  

подъ

  

одну

общую

 

категорію.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

тѣ

 

мѣры

 

и

 

пастырскія

средства,

 

который

 

могутъ

 

быть

 

рекомендованы

 

приходскимъ

священникомъ

 

для

 

борьбы

 

съ

 

недостатками

  

пасомыхъ,

 

не

во

 

всякомъ

  

приходѣ

  

могутъ

  

имѣть

  

хорошія

   

послѣдствія.

Иногда,

 

напримѣръ,

 

бываетъ

 

такъ,

 

что

 

въ

 

религіозно-нрав-

ственной

 

ясизни

 

двухъ

 

приходовъ

 

замѣчается

 

одна

 

и

 

та

 

ясе

ненормальность,

 

для

 

исправленія

 

которой

 

предпринимались

однѣ

 

и

 

тѣ

 

же

 

пастырскія

 

средства.

 

Въ

 

одномъ

 

приходѣ

 

онѣ

оказали

  

благодѣтельныя

  

послѣдствія,

 

а

 

въ

 

другомъ

 

нѣтъ;

выходить,

 

что

 

пастырю

 

нужно

  

испробовать

  

другое

  

болѣе

радикальное

 

средство

 

для

 

излеченія

 

недуга

 

своихъ

 

пасомыхъ,

а

 

если

 

и

 

оно

 

не

 

окажетъ

 

надлежащаго

 

дѣйствія,

 

тогда

 

другое

и

 

третье

 

и

 

т.

 

д.

 

до

 

тѣхъ

 

поръ.

 

пока

 

не

 

удастся

 

попасть

 

на

дѣйствительную

 

причину

 

болѣзни

 

и

 

излечить

 

ее.

 

Разумѣется.

что

 

на

 

обязанности

 

каждаго

 

пастыря

 

лежитъ

 

долгъ

 

занести

въ

 

лѣтонись

 

тѣ

 

средства,

   

которыя

   

употреблялъ

   

онъ

 

при

борьбѣ

 

съ

 

недугами

 

пасомыхъ.

Такимъ

 

образомъ.

 

если

 

лѣтописи

 

будутъ

 

вестись

 

исправно.
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они

 

могутъ

 

ймѣть

 

весьма

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

пас-

тырскаго

 

служенія.

 

Въ

 

особенности

 

же

 

церковный

 

лѣтописи

принесутъ

 

несомнѣнную

 

пользу

 

при

 

перемѣщеніи

 

священно-

служителей

 

съ

 

прихода

 

на

 

приходъ.

 

Каждый

 

священникъ,

поступая

 

на

 

приходъ

 

и

 

имѣя

 

подъ

 

руками

 

дневникъ

 

своего

предшественника,

 

моягетъ

 

знать,

 

что

 

предпринималось

 

имъ

для

 

поднятія

 

религіозно-нравственнаго

 

уровня

 

въ

 

приходѣ

и

 

продолисать

 

дѣло

 

начатое

 

раньше.

 

А

 

это

 

весьма

 

ваяшо

въ

 

дѣіѣ

 

пастырскаго

 

служенія.

 

Ибо

 

если

 

прихожане

 

за-

мѣтятъ

 

хотя

 

малую

 

долю

 

отступленія

 

отъ

 

того,

 

къ

 

чему

они

 

присмотрѣлись

 

раньше

 

и

 

что

 

вошло,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

колею

 

ихъ

 

церковно-приходской

 

жизни,

 

то

 

это

 

нротиворѣчіе

въ

 

дѣйствіяхъ

 

двухъ

 

представителей

 

религіи

 

можетъ

 

имѣть

весьма

 

дурныя

 

послѣдствія

 

для

 

пастырскаго

 

дѣла.

 

Кромѣ

 

того

при

 

веденіи

 

Церковныхъ

 

лѣтописей

 

значительно

 

облегчится

трудность

 

пастырскаго

 

служенія.

 

Имѣя

 

подъ

 

руками

 

испы-

танное

 

средство

 

для

 

борьбы

 

съ

 

извѣстнымъ

 

недугомъ

 

паствы,

новому

 

по

 

мѣсту

 

служенія

 

пастырю

 

не

 

будетъ

 

надобности

прибѣгать

 

къ

 

различнымъ

 

мѣрамъ

 

для

 

устранения

 

вновь

повторившейся

 

ненормальности

 

въ

 

религіозно-нравственной

яіизни

 

пасомыхъ,

 

а

 

достаточно

 

употребить

 

то

 

пастырское
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средство,

 

которое

 

практиковалось

 

раньше

 

предшественни-

комъ

 

его.

 

Наконецъ

 

.,дневникъ

 

пастыря 1 '

 

или

 

же

 

Церковная

лѣтопись

 

для

 

всякаго.

 

интересующагося

 

успѣхами

 

пастыр-

скаго

 

дѣла,

 

мѳжетъ

 

служить

 

вещественнымъ

 

доказатель-

ствомъ

 

дѣятельности

 

каждаго

 

приходскаго

 

священника.

 

И

 

мы

думаемъ,

 

что

 

самому

 

автору

 

лѣтописи

 

весьма

 

любопытно

будетъ

 

чреъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

своего

 

служенія

 

нуждамъ

прихоясанъ

 

прочитать

 

о

 

своемъ

 

первоначальномъ

 

и

 

послѣ-

дующемъ

 

дѣланіи

 

на

 

нивѣ

 

Христовой.

Поэтому,

 

въ

 

виду

 

той

 

несомнѣнной

 

пользы,

 

которую

можетъ

 

и

 

должно

 

принесть

 

исправное

 

веденіе

 

„церковныхъ

лѣтописей'-

 

дѣлу

 

пастырскаго

 

служенія

 

вообще,

 

а

 

при

 

час-

томъ

 

перемѣщеніи

 

священнослужителей

 

съ

 

прихода

 

на

 

при-

ходъ

 

въ

 

особенности,

 

желательно,

 

что

 

бы

 

на

 

это

 

дѣло

 

было

обращено

 

самое

 

серьезное

 

вниманіе

 

тѣми

 

изъ

 

пастырей,

которые

 

до

 

этого

 

времени

 

смотрѣли

 

на

 

веденіе

 

лѣтописей

сквозь

 

пальцы

 

и

 

съ

 

пренебреженіемъ.

(Тамб.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1887

 

г.

 

$

 

15).

За

 

Редактора

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Михаилъ

 

Гербановсній.

Печатать

 

дозволяется.

 

Якутскъ.

 

Мая

 

14

 

дня

 

1888

 

года.

Цензоръ.

 

Инспектпръ

 

Оеминаріи

 

Стефанъ

 

Парышевъ.

Печатано

 

въ

 

Якутской

 

Областной

 

Типографіи.
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