
ЕНИСЕЙСКІЯ
ЕПШІАШЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢОЯЦЪ.

)

     

Подписка

  

принимается

     

|

 

"\f»,

    

rj

   

\

    

Д*на

 

годовому

 

изданію,
S

   

въ

 

Редакціи,

 

при

 

Красно-

   

?

 

J^Çi

     

(

 

_

     

съ

 

доставкою

 

и

 

йересылкою,
ярскояъ

 

духовн.

 

училищѣ.

   

>

                     

"s

              

ПЯТЬ

 

рублей.

1884

 

годъ.

 

1-го

 

Май.

ОТДЪ/ІЪ

   

ОФШИЦІАЛЬНЫЙ.

I.

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

ВЫСШАГО

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА,

біщѣлш

 

Святѣйшэго

 

Синода^

І.Отъ

 

10-го-

 

22

 

февраля

 

1884

 

г.

 

за

 

№

 

304,

 

о

 

пред-

ставительства

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

въ

 

зѳмскихъ

 

учрѳж-

дѳніяхъ

 

съ

 

вѣдѣніемъ

 

нравитѳльствуіощаго

 

сената

 

Св.

 

Синоду.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-
вительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

вѣдѣніе

 

правительствующа-

го

 

сената,

 

отъ

 

16-го

 

января

 

1884

 

г.

 

за

 

№

 

692,

 

по

 

вопросу

о

 

представительствѣ

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

въ

 

зѳмскихъ

 

уч-

режденіяхъ.

 

И,

 

но

 

справкѣ,

 

приказали:

 

о

 

содержания
вышеозначеннаго

 

вѣдѣнія

 

правительствующаго

 

сената

 

съ

 

изъ-

ясненіемъ

 

мнѣнія

 

государственнаго

 

совѣта

 

о

 

представительствѣ

церквей

 

и

 

монастырей

 

въ

 

земскихъ

 

учрежденіяхъ,

 

для

 

свѣдѣ-

нія

 

и

 

руководства

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

напечатать

 

въ

 

жур-

налѣ

  

«Церковный

   

Вѣстникъ» ,

   

сообщивъ

 

для

 

сего

 

редакціи
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означеннаго

 

журнала,

 

по

 

принятому

 

порядку,

 

выписку

 

изъ

 

се-

го

 

опредѣленія,

 

съ

 

пренровожденіемъ

 

копіи

 

съ

 

упомянутаго

 

вѣ-

дѣнія

 

правительствующаго

 

сената.

Правгітельствуюгцаго

 

сената

 

Святѣйшему

 

Прави-
тельствующему

 

Синоду

 

вѣдѣніе.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

правительству-

ющій

 

сенатъ

 

слушали:

 

рапортъ

 

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

отъ

 

29-го

 

декабря

 

1883

 

г.

 

за

 

Жг

 

9462,

 

при

 

коемъ

 

пред-

ставляетъ

 

въ

 

правительствующій

 

сената,

 

для

 

зависящаго

 

рас-

поряженія,

 

конію

 

съ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

13-го

 

декаб-
ря

 

1883

 

года,

 

мнѣнія

 

государственнаго

 

совѣта,

 

слѣдующаго

содержанія:

 

государственный

 

совѣтъ,

 

въ

 

соединенныхъ

 

депар-

таментахъ

 

законовъ,

 

государственной

 

экономіи

 

и

 

гражданскихъ

и

 

духовныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

въ

 

общемъ

 

собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

пред-

ставленіе

 

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

о

 

представительства

церквей

 

и

 

монастырей

 

въ

 

земскихъ

 

учрежденіяхъ,

 

мнѣніемъ

положилъ:

 

статьи

 

1835,

 

1839,

 

1840

 

и

 

1844

 

общаго

 

гу-

бернскаго

 

учрежденія

 

(свод.

 

зак.

 

т.

 

II

 

ч.

 

I.,

 

изд.

 

1876

 

г.)
изложить

 

слѣдующнмъ

 

образомъ:

 

статья

 

1886.

 

Церкви,

 

мо-

настыри,

 

богоугодный,

 

благотворительная,

 

учебныя,

 

промышлен-

ный

 

и

 

другія

 

учрѳжденія,

 

общества,

 

компаніи

 

н

 

товарищества,

если

 

владѣютъ

 

подтожащими

 

обложенію

 

земскимъ

 

сборомъ

 

не-

движимыми

 

нмуществами,

 

указанными

 

въ

 

пунктахъ

 

1,

 

2

 

и

 

4
статьи

 

1839

 

и

 

въ

 

пунктахъ

 

2

 

и

 

3

 

статьи

 

1844,

 

назнача-

тотъ

 

отъ

 

себя,

 

для

 

присутствованія

 

въ

 

земскихъ

 

пзбиратель-
•ныхъ

 

съѣздахъ,

 

повѣрешшхъ,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

условій,

 

уста-

новленныхъ

 

въ

 

ст.

 

1834.

 

Примѣчаніе.

 

Священнослужители
иогута

 

быть

 

повѣренными

 

отъ

 

церквей,

 

хотя

 

бы

 

лица

 

сіи

 

са-

ми

 

и

 

не

 

удовлетворяли

 

нмущественнымъ

 

условіямъ,

 

опредѣлен-

-нымъ

 

статьями

 

1839

 

и

 

1844.-

 

Статья

 

1889.

 

Въ

 

изби-
-рательномъ

 

съѣздѣ

 

уѣздныхъ

 

землевладѣльцевъ

 

имѣютъ

 

право

голоса:

 

1)

 

лица,

 

владѣющія

 

въ

 

уѣздѣ,

 

на

 

правѣ

 

собственно-
сти,

 

пространствомъ

 

земли,

 

опредѣленнымъ

 

для

 

того

 

уѣзда

 

въ
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нрнложениомъ

 

къ

 

сей

 

статьѣ

 

росписаніи;

 

2)

 

лица,

 

владѣющія

въ

 

уѣздѣ

 

другимъ

 

недвижимымъ

 

имуществомъ,

 

цѣною

 

не

 

ни-

же

 

пятнадцати

 

тысячъ

 

руб.,

 

а

 

также

 

владѣющія

 

въ

 

уѣздѣ

 

про-

мышлепнымъ

 

или

 

хозяйственмымъ

 

заведеніемъ

 

не

 

ниже

 

той

 

же

капитальной

 

цѣнности,

 

или

 

имѣющимъ

 

общій

 

годовой

 

оборотъ
производства

 

не

 

менѣѳ

 

шести

 

тысячъ

  

руб.;

 

3)

 

назначенные,

на

 

основаніи

 

статей

 

1834 — 1837,

 

повѣренные

 

отъ

 

частныхъ

владѣльцевъ,

 

а

 

такъ

 

же

 

и

 

отъ

 

церквей,

 

монастырей,

 

разныхъ

учрежденій,

 

обществъ,

 

компаній

 

и

 

товариществъ,

 

владѣющихъ

иространствомъ

 

земли

 

или

 

имуществомъ,

 

указанными

 

въ

 

пунк-

тахъ

 

1

 

и

 

2

 

сей

 

статьи;

 

4)

 

уполномоченные

 

отъ

 

нѣсколышхъ

землевладѣльцевъ,

 

а

 

также

 

отъ

 

церквей,

 

монастырей,

 

разныхъ

учреждепій,обществъ,компаній

 

и

 

товариществъ,

 

владѣющиХъ

 

въ

уѣздѣ

 

иространствомъ

 

земли,

 

не

 

достигающимъ

 

положеннаго

 

въ

нупктѣ

 

1

 

сей

 

статьи

 

размѣра,

 

но

 

составляющимъ

  

не

   

менѣѳ

двадцатой

 

доли

 

онаго

 

(ст.

  

1840

 

и

 

1841);

 

б)

 

уполномочен-

ные

 

отъ

 

священнослужителей,

 

владѣющихъ

 

въ

 

уѣздѣ

 

церков-

ного

   

землею,

 

въ

 

размѣрѣ,

 

опредѣленномъ

 

въ

 

законахъ

 

меже-

выхъ

 

и

 

въ

 

законахъ

 

о

 

состояніяхъ

 

(і\В.

 

Два

 

примѣчанія

 

къ

сей

 

статьѣ

 

по

 

своду

 

и

 

продолжению

 

187 9

 

г.,

 

а

 

равно

 

при-

ложеніе

 

къ

 

ней

 

остаются

 

въ

 

силѣ).

  

Статья

  

1840.

 

Озна-
ченные

 

въ

 

пунктахъ

 

4

 

и

 

5

 

статьи

 

1839

 

уполномоченные

 

отъ

землевладѣльцевъ,

 

церквей,

 

монастырей,

 

разныхъ

 

учрежденій,

обществъ,

 

комнаній,

 

товариществъ

 

и

 

священнослужителей

 

из-

бираются

 

ими

 

на

 

особыхъ

 

предварительныхъ

 

съѣздахъ.

 

Въ

 

уѣ-

здѣ,.

 

смотря

 

по

 

мѣстнымъ

 

удобствамъ,

  

или

 

созывается

  

одинъ

общій

 

для

 

всего

 

уѣзда

 

съѣздъ,

 

или

 

образуются

 

отдѣльные

 

съез-

ды

 

по

 

становымъ

 

участкамъ.

 

По

  

воспослѣдованіи

 

распоряжѳ-

нія

 

о

 

выборѣ

 

гласныхь,

 

созваніѳ

 

оъѣздовъ

 

для

 

выбора

 

упол-

ломоченныхъ

 

дѣлается

 

уѣзднымъ

  

предводителемъ

 

дворянства,

которому

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

поручается

 

и

 

предсѣдательство

   

па

означенныхъ

 

съѣздахъ

 

(NB.

 

Примѣчаніе

 

къ

 

сей

 

етатьѣ

 

оста-

ется

 

въ

 

сплѣ).

 

Статья

 

1 844.

 

Въ

 

городскихъ

 

избиратедь-
ныхъ

 

съѣздахъ

 

участвуютъ:

  

1)

 

лнца,

 

имѣюпця

 

купеческія

 

сви-

д,ѣтельства.;

 

2)

 

владѣлыщ

  

находящихся

 

на

   

городской

   

зеілѣ
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фабрикъ

 

и

 

другпхъ

 

промышлѳнныхъ

 

или

 

торговыхъ

 

завѳдѳній,

годовой

 

оборота

 

производства

 

коихъ

 

не

 

мѳнѣе

 

шести

 

тысячъ

руб.;

 

3)

 

лица,

 

владѣющія

 

на

 

городской

 

землѣ

 

недвижимою

 

соб-
ственное™,

 

оцѣнѳнною

 

для

 

взиманія

 

налога:

 

въ

 

городскихъ

посѳленіяхъ,

 

имѣющихъ

 

болѣе

 

десяти

 

тысячъ

 

жителей —не

 

ни-

же

 

трехъ

 

тысячъ

 

рублей,

 

въ

 

городскихъ

 

поселевіяхъ,

 

имѣю-

щихъ

 

отъ

 

двухъ

 

до

 

десяти

 

тысячь

 

жителей

 

—

 

не

 

ниже

тысячи

 

руб.

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

городскихъ

 

носеленіяхъ
—нѳ

 

ниже

 

пяти

 

сеть

 

руб.;

 

4)

 

назначенные,

 

на

 

основаніи

 

ста-

тей

 

1834

 

— 1836,

 

повѣренные

 

отъ

 

частныхъ

 

владѣльцевъ,

 

а

также

 

отъ

 

церквей,

 

монастырей,

 

разныхъ

 

учреждѳній,

 

об-
ществъ,

 

компаній

 

и

 

товариществъ,

 

владѣющихъ

 

заведеніями
или

 

имуществомъ,

 

указанными

 

въ

 

пунктахъ

 

2

 

и

 

3

 

сей

 

статьи.

На

 

мнѣніи

 

написано:

 

Его

 

Императорское

 

Величество

 

воспо-

слѣдовавшее

 

мнѣніе

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

государственнаго

 

со-

вѣта,

 

о

 

представительствѣ

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

въ

 

земскихъ

учрежденіяхъ,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

и

 

повелѣлъ

исполнить.

 

Подписалъ:

 

предсѣдатѳль

 

государственнаго

 

совѣта

Михаилъ.

 

13-го

 

декабря

 

1883

 

года.

 

Приказали:

 

о

 

таковомъ

Высочайше

 

утвержденномъ

 

мнѣніи

 

государственнаго

 

совѣта,

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

должнаго,

 

въ

 

чемъ

 

до

 

кого

 

касаться

 

будета,
исполненія,

 

увѣдомить

 

министровъ

 

н

 

главноуправляющихъ

 

от-

дѣльными

 

частями,

 

однихъ— указами,

 

а

 

другихъ —чрезъ

 

пе-

редачу

 

къ

 

дѣламъ

 

оберъ-прокурора

 

1-го

 

департамента

 

прави-

тѳльствующаго

 

сената

 

копіи

 

съ

 

опредѣленія

 

сената;

 

равно

 

дать

знать

 

указами:

 

главноначальствующему

 

гражданскою

 

частію

 

на

Еавказѣ,

 

геяералъ-губернаторамъ,

 

военнымъ

 

губернаторамъ,

 

гу-

бернаторамъ,

 

губернскимъ,

 

войсковыхъ

 

и

 

областнымъ

 

правлѳ-

ніямъ;

 

въ

 

Святѣйшій

 

же

 

Правительствующій

 

Синодъ,

 

во

 

всѣ

департаменты

 

правительствующаго

 

сената

 

и

 

общія

 

оныхъ

 

со-

бранія

 

сообщить

 

вѣдѣнія,

 

а

 

въ

 

департамента

 

министерства

юстиціи

 

передать

 

копію

 

съ

 

опредѣлевія

 

и

 

припечатать

 

въ

 

ус-

тановленномъ

 

порядкѣ.

 

Января

 

16-го

 

дня

 

1884

 

года.

 

Под-
линное

 

подписали:

 

за

 

оберъ-секретаря

 

Шульцъ

 

и

 

за

 

помощ-

ника

 

оберъ-іекретаря

 

Майсенскій.
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2.

 

Отъ

 

10-го-

 

22

 

февраля

 

1884

 

г.

 

ва

 

№

 

334,

 

о

 

«Пол-
номъ

 

систѳматичѳскомъ

 

курсѣ

 

чистописанія»

 

и

 

о

 

«Руковод-
ств

 

къ

 

чистонисаніго» ,

 

соотавлѳнныхъ

  

Ѳ,

 

Грѳковымъ,

 

оъ

журналошъ

 

Учѳбнаго

 

Комитета

 

при

 

Св.

 

Оинодѣ.

Ûo

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-
вительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

  

синодаль-

ным

 

Ю'беръ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

9-го

 

февраля

 

за

 

J6

 

109,

 

жур-

налъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

JÈ

 

62,

 

по

 

прошенію

 

преподавателя

каллиграфіи

 

въ

 

Коммисаровскомъ

  

техннческомъ

  

училищѣ

  

и

въ

 

другихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

г.

 

Москвы

 

надворнаго

 

со-

вѣтника

 

Ѳедора

 

Грекова,

 

объ

 

одобреніи

 

для

 

употребленія

 

въ

мужскихъ

 

духовныхъ

   

и

 

въ

  

женскихъ

   

епархіальныхъ

 

учили-

щахъ

 

составленнаго

 

имъ:

 

'

 

«Полнаго

   

систематическаго

  

курса

чистописанія,

 

скорописи

 

и

 

письма

 

тупымъ

 

перомъ»

   

(въ

  

че-

тырехъ

 

частяхъ.

 

Изданіѳ

 

2 — 1.

 

Москва

 

1882),

  

съ

  

прило-

женіемъ

 

трехъ

 

нумеровъ

 

транспарантовъ,

 

восьми

 

нумеровъ

 

тет-

радей

  

для

 

письма

 

и

  

«Руководства

 

къ

 

чистописанію» .

 

Учеб-
ный

 

Комитеть

 

полагаеть:

 

1)

 

первую

 

и

 

вторую

 

части

 

«Систе-
матическаго

 

курса

 

чистописанія»

   

одобрить

  

для

 

употребленія
въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

въ

 

качествѣ

 

пособія

 

при

 

обученіи
письму

 

наравнѣ

 

съ

 

прописями

 

Еожарскаго

 

и

 

Гербача,

 

и

 

2)
«Руководство

 

къ

  

чистописанію»

   

допустить

 

къ

 

употребленію
въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

въ

 

качествѣ

 

пособія

 

для

  

учителей
чистописанія.

 

Приказали:

 

заключеніѳ

 

Учебнаго

 

Комитета
,

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

 

первой

 

и

 

второй

 

части

   

«Си-
стематичѳскаго

 

курса

 

чистописанія»

  

и

 

о

 

«Руководствѣ

 

къ

 

чи-

стописанію»,

  

составленныхъ

  

Грековымъ,

 

правленіямъ

  

духов^-

ныхъ

 

училищъ,

 

сообщить

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

Комитета,

 

циркулярно,

 

чрезъ

  

«Церковный

 

Вѣстникъ» .

3.

 

Отъ

 

10-го

 

— 27

 

февраля

 

1884

 

г.

 

sa

 

№347,

 

о

 

рас-

торженіи

 

браковъ

 

женъ

 

нижнихъ

 

чиновъ,

 

находящихся

 

въ

бѳзвѣстномъ

 

отсутствіиі

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-
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■

вительствующій

 

Оинодъ

 

слушали:

 

преддоженіе

 

г.

 

синодальнаго

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

15

 

декабря

 

1883

 

года

 

за

 

Je

 

6926,
слѣдующаго

 

содержанія:

   

«Высочайше

 

утвѳржденнымъ

 

22

  

но-

ября

 

1883

 

года

 

мнѣніемъ

 

государственнаго

 

совѣта,

   

взамѣнъ

статьи

 

56-й

 

законовъ

 

гражданскихъ

 

(овода

 

зак.,

 

т.

 

X,

 

ч.

 

I,
изд.

 

1857.

 

г.),

 

постановлено

 

правило,

 

коимъ

 

дозволяется

 

же-

намъ

 

нижнихъ

 

чиновъ,

 

совѳріпившихъ

 

побѣгь

 

со

 

службы,

 

про-

павшихъ

 

иа

 

войнѣ

 

безъ

 

вѣсти

 

и

   

взятыхъ

   

непріятѳлѳмъ

   

въ

плѣнъ,

 

просить

 

о

 

расторженіи

 

брака

 

по

 

истечѳніи

 

пяти

 

лѣтъ

съ

 

того

 

времени,

 

когда

 

мужья

 

ихъ

 

бѣжали

 

со

 

службы,

 

пропа-

ли

 

безъ

 

вѣсти

 

или

 

взяты

 

въ

 

плѣнъ,

 

если

 

они

 

остаются

 

при

томъ

 

неразысканнымн.

 

Военный

 

министръ,

   

сообщая

 

г.

 

сино-

дальному

 

Обѳръ-Прокурору

 

о

  

таковомъ

  

постановленіи,

 

а

 

так-

же

 

о

 

распоряженіяхъ

 

своихъ

 

по

 

военному

 

вѣдомству

 

и

 

о

 

сдѣ-

ланномъ

 

съ

 

министромъ

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

сношеніи

 

касатель-

но

 

мѣръ

 

къ

 

приведенію

 

сего

   

постановлевія

  

въ

   

исполненіе,
просить

 

оказать

 

возможное

 

содѣйствіе

 

къ.

 

благовременному

 

раз-

рѣшенію

  

епархіальяыми

  

начальствами

 

ходатайствъ

 

о

 

раотор-

женіи

 

браковъ

 

женъ

 

безвѣстно

 

отсутствующихъ

 

нижнихъ

 

чиновъ» .

Справка:

 

военный

 

министръ

 

въ

 

отношеніи

 

на

 

имя

 

-г.

 

ои-

нодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

11

 

марта

   

1882

   

года

 

за

JÉ

 

810,

 

объяснилъ:

 

на

 

основаніи

 

56

 

ст.

 

I

 

ч.

 

X

 

т.,

   

свода

гражд.

 

зак.

 

изд.

 

1857

 

г.

 

и

 

2173

 

ст.

 

ч.

 

II,

 

кн.

 

I

   

свода

воен.

 

пост.

 

изд.

 

1859

 

г.

 

солдатскимъ

 

женамъ,

 

мужья

 

коихъ

пропали

 

безъ

 

вѣсти

 

на

 

войнѣ

 

или

 

взяты

 

въ

 

плѣнъ

 

ненріятѳ-

лемъ,

 

дозволяется

 

вступать

 

въ

 

новое

 

супружество

 

не

  

прежде,

какъ

 

по

 

прошествіи

 

десяти

 

лѣтъ

 

со

 

времени,

 

когда

 

мужья

 

ихъ

взяты

 

въ

 

плѣнъ

 

или

 

пропали

 

безъ

 

вѣсти

 

на

 

войнѣ.

 

Установ-
ленный

 

этимъ

 

закономъ

 

десяти-лѣтній

  

срокъ

 

для

 

дозволенія
вступать

 

въ

 

новый

 

бракъ

 

солдатскпмъ

 

женамъ,

 

мужья

 

коихъ

безъ

 

вѣсти

  

пропали

  

на

 

войнѣ

 

или

 

взяты

 

въ

 

плѣнъ

  

непрія-
телемъ,

 

имѣлъ

 

въ

 

то

 

время

 

мѣсто

  

при

 

условіяхъ

 

продолжи-

тельности

 

сроковъ

 

службы

 

въ

 

войскахъ

 

(15— 20

 

лѣтъ)

 

и

 

длин-

ныхъ

 

періодовъ

 

веденія

 

войнъ

 

и

 

размѣна

 

затѣмъ

 

плѣнныхъ;

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

съ

 

измѣненіёмъ

 

этихъ



—

    

102

    

—

условій

 

десятилѣтяіп

 

срокъ

 

является

 

крайне

 

стѣенительнымъ

для

 

солдатскихъ

 

женъ,

 

лишая

 

ихъ,

 

безъ

 

видимой

 

надобности,
продолжительное

 

время

 

права

 

на

 

вступленіе

 

въ

 

новый

 

бракъ.
Предполагая

 

ходатайствовать,

 

чтобы

 

на

 

будущее

 

время

 

ниж-

піе

 

воинскіе

 

чипы,

 

пропавшіѳ

 

на

 

войнѣ,

 

или

 

взятые

 

въ

 

плѣнъ

непріятелемъ

 

и

 

не

 

возвратившіеся

 

затѣмъ

 

въ

 

войска

 

или

  

на

родину,

 

были

 

исключаемы

 

чрезъ

 

5

 

лѣтъ,

 

а

 

оставшимся

 

пос-

лѣ

 

ихъ

 

женамъ

   

предоставлялось

   

право,

  

по

 

минованіи

  

этого

срока,

 

вступать

 

въ

 

новый

 

бракъ,

 

гепералъ-адъютантъ

 

Ваннов-
скій

 

просилъ

 

г.

   

синодальнаго

 

Обѳръ-Прокурора

 

о

 

сообщеніи
ему

 

заключенія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

по

 

сему

 

предмету.

   

Свя-
тѣйшій

 

Спнодъ,

 

признавая

 

мѣру

 

сокращенія

 

срока

 

на

 

вступ-

леніе

 

въ

 

бракъ

 

для

 

солдатскпхъ

 

женъ,

 

■

 

мужья

 

коихъ

 

пропали

безъ

 

вѣсти

 

на

 

вопнѣ

 

или

 

взяты

 

въ

 

плѣнъ

 

непріятелемъ,

 

за-

служивающею

 

иолнаго

 

одобренія,

 

14

 

іюля

 

1882

 

опредѣлилъ:

о

 

таковомъ

 

заключеніи

 

предоставить

 

г.

 

синодальному

   

Оберъ-
Прокурору

 

увѣдомить

 

военнаго

 

министра.

 

Приказали:

 

о

вышеизложенномъ

 

Высочайше

 

утверждениомъ

 

22

 

ноября

 

1883
г.

 

мнѣніи

 

государственнаго

 

совѣта

 

о

 

срокѣ

 

для

 

разсторженія
браковъ

 

нижнихъ

 

чиновъ,

 

находящихся

 

въ

 

безвѣстномъ

 

отсут-

ствіи,

 

дать

 

знать

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ,

 

чрезъ

 

при-

печатаніе

 

въ

  

«Перковномъ

 

Вѣстникѣ» ,

 

для

 

исполненія

 

и

 

ру-

ководства

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

   

поручивъ

   

епархіальнымъ
начальствамъ

 

оказывать

 

возможное

 

содѣйствіе

 

къ

 

скорѣйшему

разрѣшенію

 

просьбъ

 

о

 

расторжеігіи

 

браковъ

 

женъ

 

нижнихъ

 

чи-

новъ,

 

находящихся

 

въ

   

безвѣстномъ

  

отсутствіи.

 

Февраля

   

29
дня

 

1884

 

года.

4.

 

Отъ

 

8

 

февраля

 

1884

 

года,

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

Томской
духовной

 

сѳминаріи

 

особой

 

каѳѳдры

 

учѳнія

 

о

 

русскомъ

 

рао-

колѣ

 

(Указъ

 

на

 

имя

 

Прѳосвящѳннаго

 

Владиміра,

 

Епископа
Томскаго

 

и

 

Семипалатинская).

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаѵо

 

Величества,

 

Святѣіішііі

 

Пра-
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вительствующіи

 

Спнодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

синодаль-

нымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

19

 

минувшаго

 

января

 

за

 

Je
47,

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

Л»

 

21,

 

съ

 

заключеніемъ
Комитета,

 

по

 

представление

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

объ

 

уч-

рѳжденіи

 

въ

 

Томской

 

духовной

 

сѳмапаріи

 

самостоятельной

 

ка-

ѳедры

 

по

 

ученію

 

о

 

русскомъ

 

расколѣ,

 

на

 

мѣстныя

 

епархіаль-
ныя

 

средства.

 

Приказали:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что,

по

 

состоянію

 

релпгіозной

 

жизни

 

въ

 

Томской

 

епархіи,

 

оказы-

вается,

 

по

 

объясненію

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

настоятельная

надобность

 

въ

 

открытии

 

въ

 

Томской

 

семинаріи

 

особой

 

каѳед-

ры

 

ученія

 

о

 

русскомъ

 

расколЬ,

 

Святвйшій

 

Синодъ,

 

согласно

заключенію

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

опредѣляетъ:

 

разр

 

вшить

 

Ва-
шему

 

Преосвященству

 

открыть

 

въ

 

ввѣренной

 

Вамъ

 

семинаріи,
на

 

мѣстныя

 

епархіальныя

 

средства,

 

особую

 

каѳедру

 

ученія

 

о

русскомъ

 

расколѣ

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

на

 

какихъ

 

учреж-

дены

 

таковыя

 

каѳедры

 

въ

 

сэминаріяхъ:

 

Московской,

 

Саратов-
ской

 

и

 

другихъ;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

зависящихъ

 

распоряженій,

 

Ва-
шему

 

Преосвященству

 

послать

 

указъ

 

(Je

 

7

   

«Томск.Еп.Вѣд.»

1.

 

Цирку

 

ляръ

 

Министра

 

Внутренних»

 

Дѣлъ

 

губер-

шторамъ.

(5

 

января

 

1884

 

года

 

Je

 

1-й).

Въ

 

циркулярѣ

 

Министерства

 

Внутрѳннихъ

 

Дѣлъ,

 

отъ

 

20

 

ав-

густа

 

1874

 

года

 

за

 

Лг

 

69,

 

разъяснено

 

было,

 

что

 

лица,

 

чи-

слящаяся

 

въ

 

ополченіи,

 

могутъ

 

избирать

 

для

 

себя

 

тотъ

 

или

другой

 

родъ

 

службы

 

или

 

занятіе,

 

къ

 

которому

 

чувствуютъ

 

при-

званіе,

 

а

 

потому

 

и

 

дозволеніе

 

поступать

 

въ

 

монашество

 

можеть

быть

 

даваемо

 

только

 

тѣмъ

 

лицамъ,

 

которая

 

перешли

 

призыв-

ной

 

возраста

 

и,

 

но

 

вынутому

 

жеребью,

 

подлежать

 

зачисленію
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въ

 

онолченіе.
Нынѣ,

 

вслѣдствіе

 

возбужденнаго

 

однимъ

 

губернскнмъ

 

по

 

во-

инской

 

повинности

 

присутствіемъ

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

должны

 

ли

быть

 

исключаемы

 

изъ

 

поеемейныхъ

 

и

 

ополченскихъ

 

списковъ

гѣ

 

изъ

 

лицъ,

 

зачисленныхъ

 

въ

 

ополченіе,

 

которыя

 

поступаютъ

въ

 

монашество, — я,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

Военнымъ

 

Министромъ
и

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

шжорнѣйшѳ

 

про-

шу

 

Ваше

 

Превосходительство

 

поставить

 

въ

 

извѣстность

 

при-

сутствія

 

по

 

воинской

 

повинности

 

ввѣренноп

 

вамъ

 

губерніи,
что

 

монашествующія

 

лица

 

должны

 

быть

 

исключаемы

 

изъ

 

сни-

сковъ

 

ополченцамъ,

 

въ

 

поеемейныхъ

 

же

 

спискахъ

 

ихъ

 

слѣду-

етъ

 

оставлять

 

только

 

для

 

принятія

 

въ

 

расчета

 

при

 

оиредѣленіи

иравъ

 

братьевъ

 

ихъ

 

на

 

льготу

 

по

 

семейному

 

положенію

 

(примѣч.

5

 

къ

 

ст.

 

145

 

Уст.о

 

воин.

 

нов.

 

изд.

 

187 6

 

г.).

 

(Je

 

8«

 

Том.
Губ.Вѣд.»)

2.

 

Циркуляръ

 

министра

 

народнаго

 

щюсвѣщенія

 

по

печителямъ

 

учебныхъ

 

опруіовъ,

 

отъ

 

30

 

января

 

1884
года

 

за

 

M

 

1556. —На

 

основаніи

 

Высочайшаго

 

повелѣнія,

послѣдовавшаго

 

по

 

всеподданнѣшпему

 

докладу

 

бывшаго

 

мини-

стра

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

дѣйствительнаго

 

тайнаго

 

совѣт-

ника

 

графа

 

Толстаго,

 

въ

 

23

 

день

 

февраля

 

1876

 

г.,

 

лица,

окончившія

 

курсъ

 

въ

 

высшихъ

 

и

 

среднихъ

 

обще-образоватѳль-

ныхъ

 

заведеніяхъ,

 

получаютъ

 

званіе

 

учителя

 

начального

 

на-

роднаго

 

училища

 

безъ

 

особыхъ

 

для

 

того

 

испытаній,

 

на

 

осно-

ваніи

 

однихъ

 

аттестатовъ

 

или

 

свидѣтельствъ

 

объ

 

окончаніи
ими

 

курса;

 

причемъ,

 

для

 

удостовѣренія

 

въ

 

педагогическихъ

способностяхъ

 

такихъ

 

лицъ,

 

постановлено

 

требовать

 

отъ

 

нихъ

лишь

 

дачи

 

пробнаго

 

урока.

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

въ

 

духовныхъ

 

сѳминаріяхъ

 

пре-

подается

 

педагогика

 

и

 

что

 

при

 

оныхъ

 

устроены

 

воскресныя

школы,

 

для

 

практическаго

 

ознакомленія

 

учениковъ

 

семинаріи
съ

 

пріемами

 

начальнаго

 

обученія,

 

министерство

 

народнаго

 

про-

евѣщѳнія

 

полагало

 

возможнымъ

 

предоставить

 

лицамъ,

 

окончив-

шнмъ

 

полный

 

курсъ

 

въ

 

пазвашшхъ

 

заведеніяхъ,

   

право

  

на
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занятіе

 

учительскихъ

 

должностей

 

въ

 

сельскихъ

 

начальныхъ

училищахъ,

 

безъ

 

трѳбованія

 

отъ

 

яихъ

 

дачи

 

упомянутаго

 

проб-
наго

 

урока.

Государь

 

Императоръ

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

моему

 

о

 

сѳмъ

докладу,

 

въ

 

13

 

день

 

сего

 

января,

 

Высочайше

 

соизволилъна

осуществленіѳ

 

изъяснеішаго

 

прѳдположенія.

О

 

такомъ

 

Выеочайшемъ

 

повелѣніи

 

пмѣю

 

честь

 

увѣдомить

Ваше

 

Превосходительство

 

для

 

надлежащаго

 

руководства

 

по

учебному

 

округу.

 

(Церк.

 

Вѣст.»

  

À

 

7,

 

1884

 

г.)

II.

РАОПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Оярѳдѣлѳнія

 

на

 

должности,

 

пѳрѳмѣщѳнія

 

и

 

увольнѳнія.

За

 

діакономъ

 

Аскызской

 

Петропавловской

 

церкви

 

Іоанномъ
Оуховскимъ

 

зачислена

 

вакансія

 

помощника

 

настоятеля

 

въ

 

с.

Свищевскомъ,

 

Красноярскаго

 

округа.

Окончивши

 

курсъ

 

семинаріи

 

Константинъ

 

Іоакиманскій
опрѳдѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Бѣллыкъ,

 

Ми-
нусинская»

 

округа.

Настоятель

 

Ермаковской

 

Трехсвятительской

 

церкви,

 

свя-

 

ч

щѳнникъ

 

Стефанъ

 

Олофинскій

 

уволенъ

 

изъ

 

Енисейской

 

епар-

хіи

 

въ

 

Туркестанскую.

 

Настоятелемъ

 

при

 

Ермаковской

 

церк-

ви

 

утвержденъ

 

священникъ

 

Евѳимій

 

Соколова,

 

а

 

на

 

долж-

ность

 

помощника

 

настоятеля

 

назначенъ

 

священникъ

 

Димитрій
Жилинъ.

Священникъ

 

села

 

Усть-Абаканскаго

 

Николай

 

Орфеевъ,

 

со-

гласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Кочергинское,

 

а

 

на

 

его

мѣсто

 

назначенъ

 

священникъ

 

Николай

 

Иутиловъ,

 

числив-

шаяся

 

въ

 

штатѣ

 

Енисейскаго

 

Архіерейскаго

 

дома.

Священникъ

 

Нижнеинташенской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Ііокровскій
неремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Ивановское,

 

Канскаго

 

округа.
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Священникъ

 

села

 

Червянскаго,

 

Канскаго

 

округа,

 

Тимооой

Еовригинъ,

 

по

 

болѣзненпому

 

состоянію,

 

отчисленъ

 

отъ

 

зани-

маете

 

имъ

 

мѣста.

Распоряжѳнія

 

относительно

 

цѳрковныхъ

 

построѳкъ.

29

 

марта

 

разрѣшено

 

жителямъ

 

дер.

 

Усть-Каначульской,
Канскаго

 

округа,

 

построить

 

деревянную

 

часовню

 

во

 

имя

 

Пре-
святая

 

Троицы,

 

въ

 

ознаменованіе

 

событія

 

священнаго

 

короно-

ванія

 

Ихъ

 

ИмнЕРАТоРСКпхъ

 

Величествъ,

 

па

 

обще-
ственная

 

средства.

29

 

марта

 

разрѣшено

 

произвесть

 

исправленія

 

въ

 

Енисѳй-

скомъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

на

 

счета

 

церковнаго

 

старосты,

потомственнаго

 

почетнаго

 

гражданина

 

Михаила

 

Матопипа.
29

 

марта

 

разрѣшепо

 

возобновить

 

иконостасъ

 

въ

 

Городн-
щенской

 

Спасской

 

церкви,

 

Енисейскаго

 

округа,

 

на

 

средства

потомственнаго

 

почетнаго

 

гражданина

 

Тимоѳея

 

Матонина.

III.

гунуу

 

ÇfT>

 

ÏÏWHT

 

Cf
UJD

 

X)jXDJI№âm>IÏ1*

Съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

подтверждается

 

о.

 

о.

благочиннымъ

 

Енисейской

 

епархіи

 

представлять

 

Его

 

Преосвя-
щенству

 

клировыя

 

вѣдомости

 

въ

 

двухъ

 

экземплярахъ,

 

изъ

 

ко-

ихъ

 

другой

 

будета

 

передаваться

 

въ

 

Конеисторію;

 

деньги

 

на

распространеніе

 

христіанства

 

между

 

язычниками

 

адресовать

не

 

въ

 

Консисторію,

 

а

 

въ

 

Ениеейскій

 

комитета

 

миссіонерска-
го

 

общества,

 

въ

 

г.

 

Красноярска

Вакантный

 

мѣста

 

къ

 

1-му

 

Мая

 

1884

 

года:

СвЯщенническія:

 

въ

 

Канскомъ

 

округѣ

 

въ

 

селеніяхъ:
Нижнеингашенскомъ,

 

Червяискомъ

 

и

 

Коростелевскомъ;

 

Ачип-
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скомъ

 

округѣ

 

въ

 

с.

 

Никольскомъ

 

и

 

при

 

миссіонерской

 

церк-

ви

 

въ

 

дер.

 

Верхнеусинской,

 

Минусинскаго

 

округа.

Псаломщическія:въ

 

Красноярскомъ

 

округѣ:

 

при

 

церк-

вахъ

 

селеній

 

Арейскаго

 

и

 

Свищевекаго;

 

въ

 

Енисейскомъ

 

ок-

ругѣ:

 

прп

 

церкви

 

с.

 

Дубческаго;

 

въ

 

Туруханскомъ

 

краѣ—

въ

 

селѣ

 

Дудинскомъ,

 

въ

 

Минусинскомъ

 

округѣ—при

 

Ми-

нусинскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

с.

 

Аскызскомъ

 

и

 

при

 

Верхнеусинской
миссіонерской

 

церкви;

 

въ

 

Канскомъ

 

округѣ: — въ

 

селеніяхъ:
Перовскомъ,

 

Конторскомъ,

 

Чунскомъ

 

и

 

Курайскомъ;

 

въ

 

Ачин-

скомъ

 

округѣ: —въ

 

с.

 

Назаровскомъ,

 

Тюльковскомъ,

 

Чернорѣ-

чинскомъ,

 

Балахтинскомъ

 

и

 

Покровскомъ.

ОТДЪЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

CJTP.Jg

      

1.

Поѣздка

 

о.

 

мйссіоіер

 

Суслова

 

къ

 

озеру

 

Ессею.

Помѣщая

 

ниже

 

на

 

страницахъ

 

Енисейскихъ

 

Епархіальныхъ
Вѣдомостей

 

свѣдѣнія

 

объ

 

озерѣ

 

Ессеѣ,

 

извлеченныя

 

изъ

 

пу-

тѳваго

 

журнала

 

священника—миссіонера

 

Михаила

 

Суслова,
считаемъ

 

нужнымъ

 

кратко

 

изложить

 

обстоятельства,

 

вызвавшія
поѣздку

 

достопочтеннаго

 

отца

 

миссіонера

 

къ

 

озеру

 

Ессѳй,

 

со-

единенную

 

съ

 

необыкновенными

 

затрудненіями

   

и

  

даже

  

опа-

CTHOGTilO.
Около

 

озера

 

Ессея,

 

въ

 

лѣсахъ

 

и

 

тундрахъ

 

кочуюта

 

якуты

и

 

тунгузы— христіане.

 

Въ

 

зимнее

 

время,

 

начиная

 

съ

 

октября
(

 

до

 

половины

 

января,

 

кочевники

 

живута

 

въ

 

юртахъ

 

преиму-

щественно

 

около

 

Ессея

 

и

 

отчасти

 

около

 

другихъ

 

озеръ.

 

О
посѣщеніи

 

ихъ

 

миссіонерами

 

турухапскаго

 

края

 

возбужденъ
былъ

 

вопросъ

 

Камчатскою

 

и

 

Томскою

 

епархіями

 

еще

 

въ

 

1859
году.

 

Въ

 

апрѣлѣ

 

этого

  

года

 

Томская

 

духовная

  

консисторія
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требовала

 

отъ

 

и.

 

д.

 

туруханскаго

 

благочиннаго,

 

священники

Ивана

 

Зеленецкаго,

 

чтобы

 

онъ

 

донесъ,

 

могута

 

ли

 

турухан-

скіѳ

 

миссіонеры

 

принять

 

въ

 

свое

 

завѣдываніѳ

 

ессейскихъ

 

ино-

родцевъ

 

и

 

не

 

лучше

 

ли

 

открыть

 

тамъ

 

особый

 

приходъ,

 

на-

значивъ

 

священника

 

и

 

причетника.

 

Неизвѣстно,

 

что

 

отвѣтилъ

на

 

этота

 

запросъ

 

о.

 

Зеленецкій;

 

но

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

преосвященный

 

камчатскій,

 

находя,

 

что

 

озеро

 

Ессей

 

принад-

лежита

 

къ

 

Енисейской

 

губерніи

 

и

 

что

 

туда

 

трудно

 

проник-

нуть

 

якутскимъ

 

миссіонерамъ,

 

просилъ

 

преосвященнаго

Енисейскаго

 

Никодима

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

посѣще-

ніи

 

ессейцевъ

 

туруханскими

 

миссіонерами.

 

Вслѣдствіе

 

такой
просьбы,

 

преосвященный

 

Ыикодимъ

 

не

 

замедлилъ

 

дать

 

пред-

писаніѳ

 

туруханскому

 

благочинному

 

Василію

 

Даеву

 

о

 

посѣще-

ніи

 

ессейцевъ

 

или

 

дичпо

 

Даевымъ,

 

или

 

хатангскпмъ

 

священ-

никомъ

 

Александромъ

 

Коноваловымъ.(*)

 

0.

 

Коноваловъ

 

согла-

сился

 

пробраться

 

на

 

озеро

 

Ессей,

 

но

 

подъ

 

условіемъ,

 

чтобы
свѣтское

 

начальство

 

оказало

 

свое

 

содѣйствіе

 

выдачею

 

подводъ

и

 

разстановкою

 

по

 

пути

 

чумовъ.

 

Долго

 

ждалъ

 

отвѣта

 

о.

 

Ко-
новаловъ

 

на

 

свою

 

просьбу,

 

но,

 

не

 

дождавшись

 

его,

 

отправил-

ся

 

въ

 

свой

 

дудинскій

 

приходъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

черѳзъ

 

полтора

года

 

смотритель

 

дудинекаго

 

участка

 

отвѣтилъ,

 

что

 

поѣздка

 

къ

Ессѳю

 

«въ

 

данное

 

время»

 

не

 

возможна,

 

что

 

о

 

такихъ

 

поѣзд-

кахъ

 

нужно

 

увѣдомлять

 

начальство

 

за

 

годъ

 

ранѣе,

 

чтобы

 

оно

могло

 

распорядиться

 

выставкою

 

подводъ

 

на

 

извѣстныхъ

 

пунк-

тахъ;

 

въ

 

тоже

 

время

 

онъ

 

совѣтовалъ

 

выѣзжать

 

изъ

 

села

 

Ду-
динекаго

 

на

 

Ессей

 

не

 

позже

 

октября.
Въ

 

1867

 

году

 

Енисейское

 

епархіальное

 

начальство

 

снова

предписало

 

священнику

 

Алексѣю

 

Заводовскому

 

непрѳмѣнно

посѣтитъ

 

ессейцевъ;

 

но

 

предписание

 

опять

 

не

 

было

 

исполнено

до

 

1871

 

года.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

миссіонеръ

 

Туруханской

 

Тро-
ицкой

 

походной

 

церкви

 

о.

 

Іоаннъ

 

Кожевниковъ

 

проникъ,

 

на-

 

•

конѳцъ,

 

къ

 

ессейцамъ

 

и

 

собрата

 

о

 

нихъ

 

нвкоторыя

 

свѣдѣнія.

(*)

 

Пррдппсаніс

 

отч.

 

в

 

февраля

 

186-1

 

года.

  

•
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Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

ота

 

11

 

мая

 

1873

 

года

   

за

Л»

 

1644, Аессейцы

 

причислены

 

въ

 

вѣдѣніѳ

 

Енисейской

 

епар-

хіи;

 

а

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1874

 

г.

 

приписаны

 

къ

 

приходу

 

Ха-
тангской

 

Богоявленской

 

церкви,

 

причта

 

которой,

 

по

 

распоря-

женію

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

обязанъ

 

быль

   

ежегодно

 

по-

сещать

 

Ессей

   

и

   

представлять

   

свѣдѣніе

   

о

 

его

 

обитателяхъ.
Предписанія

 

начальства

 

повторялись

 

ежегодно,

 

но

 

оставались

не

 

исполненными.

 

Зимою

 

въ

 

1878

 

г.

 

мисеіонеръ

   

Серебрен-
нігковъ

 

отправился

 

было

 

въ

 

эту

 

далекую

 

и

 

трудную

  

миссію;
но

 

страшная

 

вьюга

 

продержала

 

его

 

у

 

рѣчйи

 

Пленной

 

ровно

два

 

мѣсяца

 

и

 

онъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

отказаться

 

ѣхать

 

дальше.

Бота

 

что

 

нисалъ

 

епархіальнолу

 

начальству,

   

по

   

поводу

этой

 

неудачи,

 

Туруханекій

 

благочинный

 

о.

 

Сусловъ.

   

«Паства
ёссейская

 

снова

 

остается

 

непосѣщенною

 

и,

 

быть

 

можета,

 

опять

на

 

продолжительное

  

время.

 

Между

  

тѣмъ,

   

ессейцы

 

жаждуть

имѣть

 

пастыря.

 

Привожу

 

буквально

 

слова,

 

которая

 

пришлось

мнѣ

 

выслушать

 

ота

 

ессейскаго

 

якута,

 

десятника

 

Григорія

 

Эс-
пекъ,

 

пріѣхавшаго

 

съ

 

Ессея

 

въ

 

Хатангскій

 

приходъ,

 

по

 

по-

рученію

 

своихъ

 

туземцевъ.

   

«Я

 

желаю

 

знать

 

отъ

  

тебя,

  

гово-

рилъ

 

мнѣ

 

Эспѳкъ,

 

будетъ

 

ли

 

кто

 

изъ

 

священниковъ

 

къ

 

намъ

— на

 

Ессей.на

 

будущій

 

(1879)

 

годъ?

 

Слава

 

Богу,

 

теперь

 

я

увидѣлъ

 

тебя

 

(какъ

 

благочиннаго)

 

своими

 

глазами;

 

скажи

 

же

миѣ

 

прямо,

 

если

 

ие

 

будетъ,

 

то

 

мы

 

попросимъ

 

Якутскихъ

 

свя-

щійтиковъ.

 

Вѣдъ

 

мы

 

тоже

 

крещеные

 

христіане,

 

сколько

 

есть

'у

 

иасъ

 

крестить

 

и

 

вѣнчать...

 

мпого,

 

много.»

    

Обѣщаиіе

  

мое

о

 

посѣщеніи

 

Ессея

 

о.

 

Николаемъ

 

Серебренниковымъ

 

успокоило

Эснекъ,

 

но,

 

къ

 

печали

 

моей,

 

оно

 

не

 

исполнилось

 

и

 

въ

 

1879
году.

 

0.

 

Николай,

   

завѣдывая

  

двумя

 

обширными

 

приходами

—Дудинскимъ

 

и

 

Хатаигскимъ,

 

не

 

могъ

 

'

 

и

 

думать

 

о

 

поѣздкѣ

на

 

Ессей,

 

частію

 

по

 

недостатку

 

времени,

 

частію

 

по

 

болѣзни,

которая

 

и

 

заставила

 

его

 

неремѣститься

 

изъ

 

Туруханскаго

 

края.

Въ

 

послѣдствіи,

 

настоянія

  

начальства

 

объ

 

этой

 

поѣздкѣ

  

по-

вторялись

 

ежегодно

 

и

 

вновь

 

поступившему

 

въ

 

Хатангскій

 

при-

ходъ

 

священнику

 

Іоакиму

 

Пушкареву;

  

зимою

  

въ

 

1881

 

году

ессейскіе

 

инородцы,

 

пламепно

 

желая

 

имѣть

 

у

 

себя

 

священника,
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приготовили

 

даже

 

оленей

 

для

 

проѣзда

 

къ

 

нимъ

 

о.

 

Пушкаре-
ва,

 

но

 

слабое

 

здоровье

 

не

 

позволило

 

ему

 

доѣхать

 

до

 

озера

 

Ессея.
Видя,

 

что

 

всѣ

 

старанія

 

епархіальной

 

власти

 

о

 

посѣщеніи

миссіонерами

 

озера

 

Ессѳя

 

остаются

 

безуспѣшными,

 

благочин-
ный

 

Туруханскихъ

 

церквей

 

о.

 

Сусловъ

 

самъ

 

изъявилъ

 

готов-

ность

 

отправиться

 

туда.

 

Онъ

 

созналъ,

 

что

 

эта

 

поѣздка

 

дѣло

первостепенной

 

важности

 

и

 

поэтому

 

рѣшился

 

отправиться

 

въ

далекій

 

путь,

 

не

 

дождавшись

 

даже

 

указаній

 

со

 

стороны

 

епар-

хіальнаго

 

начальства.

Но

 

чтобы

 

предпринимаемая

 

поѣздка

 

имѣла

 

определенную

цѣль

 

и

 

принесла

 

пользу

 

религіозно-просвѣтительному

 

дѣлу,

 

о.

Сусловъ,

 

на

 

основаніи

 

требованій

 

епархіальнаго

 

начальства,

выраженныхъ

 

въ

 

разное

 

время,

 

начертилъ

 

для

 

себя

 

такую

 

про-

грамму:

 

1)

 

вести

 

ежедневный

 

журналъ

 

поѣздки;

 

2)

 

собрать
свѣдѣнія:

 

а)

 

о

 

чиелѣ

 

жителей

 

Ессейскаго

 

края;

 

б)

 

одного

 

ли

они

 

племени,

 

всѣ-ли

 

христіанѳ,

 

куда

 

считають

 

себя

 

причи-

сленными

 

въ

 

гражданекомъ

 

управленіи, —къ

 

Якутской

 

области,
Или

 

къ

 

Туруханскому

 

отдѣленію;

 

в)

 

есть

 

ли

 

у

 

нихъ

 

молит-

венный

 

домъ;

 

г)

 

не

 

нужно

 

ли

 

тамъ

 

имѣть

 

походную

 

церковь;

д)

 

какимъ

 

способомъ

 

ѣздятъ

 

сюда

 

миссіонеры

 

якутекіо

 

и

 

какъ

удобнѣе

 

проникать

 

туда

 

нашимъ

 

миссіонерамъ;

 

е)

 

въ

 

какомъ

разстояніи

 

находится

 

ближайшая

 

церковь

 

или

 

мисеіонерскій
станъ

 

Якутской

 

области;

 

ж)

 

какъ

 

велико

 

озеро

 

Ессей

 

п

 

есть-

ли

 

тамъ

 

какія

 

либо

 

удобства

 

къ

 

жизни

 

туземцевъ.

 

Словомъ
о.

 

Михаилъ

 

намѣтилъ

 

опредѣленную

 

н

 

подробную

 

программу

своего

 

путешествія.
Сборы

 

въ

 

дорогу

 

были

 

непродолжительны

 

и

 

незатѣйливы:

3,

 

4

 

и

 

5

 

сентября

 

о.

 

миссіонеръ

 

исправлялъ

 

свою

 

лодку,

 

а

вечеромъ

 

6

 

сентября

 

отплылъ

 

на

 

ней

 

отъ

 

Туруханека

 

съ

 

дву-

мя

 

гребцами

 

и

 

городовымъ

 

старостой.

Дальнѣйшее

 

путешествіе

 

о.

 

миссіонера

 

Суслова

 

подробно
описано

 

въ

 

дневникѣ,

 

который

 

въ

 

скеромъ

 

времени

 

появится

на

 

страницахъ

 

нашего

 

изданія;

 

въ

 

настоящемъ

 

же

 

Д°

 

ве-
домостей»

 

помѣщается

 

статья

 

о/

 

Михаила

 

Суслова

 

объ

 

озерѣ

Ессеѣ.
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2.
ОЗЕРО

    

ЕССЕЙ.

Озеро

 

Ессей

 

находится

 

въ

 

Туруханскомъ

 

краѣ,

 

Енисейской

губѳрніи,

 

на

 

С.З.

 

отъ

 

города

 

Туруханска,

 

между

 

верховьями

рѣкъ

 

Хатанги

 

и

 

Медвѣжьей.

 

Видъ

 

озера

 

представляетъ

 

не-

правильный

 

четыреугольникъ,

 

окруженный

 

горами,

 

Отъ

 

хреб-
товъ

 

этихъ

 

горъ

 

идутъ

 

къ

 

озеру

 

отлогіе

 

склоны,

 

образующее
вокругъ

 

его

 

обширную

 

котловину,

 

усѣянную

 

густымъ

 

черно*-

лѣсьемъ,

 

мало

 

пригоднымъ

 

для

 

построекъ.

 

Въ

 

лѣсахъ,

 

около

небольшихъ

 

рѣчекъ,

 

разбросаны

 

вокругъ

 

Ессея

 

зимнія

 

юрты

Якутовъ,

 

а

 

по

 

мысамъ

 

озера

 

и

 

около

 

заливовъ—лѣтніѳ

 

чумы.

Ширина

 

озера

 

не

 

одинакова:

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

оно

 

нѳ

болѣе

 

20

 

верстъ,

 

а

 

въ

 

другихъ

 

простирается

 

на

 

80

 

верстъ;

глубина

 

не

 

болѣе

 

4

 

саж.

 

Въ

 

нѳмъ

 

водится

 

почти

 

единствен-

ная

 

небольшая

 

рыба

 

«бакчегоръ» ,

 

похожая

 

на

 

сибирскаго

 

ха-

ріуза,

 

добываемая

 

лѣтомъ

 

и

 

зимою

 

въ

 

значительномъ

 

количе-

ствѣ.

 

Съ

 

юго-западной

 

стороны

 

озера

 

находится

 

не

 

мало

 

ис-

точниковъ,

 

которые,

 

орошая

 

котловину

 

Ессея,способствовали

 

осо-

бенному

 

развитію

 

растительности;

 

а

 

эта

 

растительность,

 

въ

 

свою

очередь,

 

привлекла

 

сюда

 

пушнаго

 

звѣря

 

и

 

охотниковъ

 

за

 

нимъ

—инородцевъ.

 

Преимущественно

 

здѣсь

 

группируются

 

Тунгу-
сы,

 

преслѣдующіе

 

единственное

 

свое

 

средство

 

къ

 

жизни—ди-

каго

 

оленя,

 

который

 

во

 

всякое

 

время

 

года

 

водится

 

на

 

хреб-
тахъ

 

горъ.

У

 

озера

 

Ессей

 

и

 

другихъ

 

смежныхъ

 

озеръ

 

кочуютъ

 

пре-

имущественно

 

Якуты

 

и

 

отчасти

 

Тунтузы

 

въ

 

общей

 

сложности

до

 

600

 

человѣкъ

 

обоего

 

пола.

 

Всѣ

 

инородцы,

 

съ

 

октября

 

до

половины

 

января,

 

живутъ

 

въ

 

юртахъ

 

по

 

иѣскольку

 

семействъ

вмѣстѣ.

 

Такихъ

 

юртъ

 

находится

 

у

 

озера

 

Ессей

 

около

 

20

 

и,

конечно,

 

есть

 

и

 

у

 

другихъ

 

смежныхъ

 

озеръ.

 

Съ

 

половины

 

ян-

варя

 

инородцы

 

уходятъ

 

уже

 

въ

 

лѣса

 

и

 

тундры

 

для

 

ловли

звѣря

 

и

 

не

 

возвращаются

 

къ

 

озеру

 

до**осени;

 

на

 

все

 

лѣто

 

ос-

таются

 

у

 

озера

 

лишь

 

тѣ,

 

укоторыхъ

 

мало

 

оленей.

Ессейскіе

   

Якуты

   

въ

 

административномъ

 

отношеніи

 

счиуа-



-

 

ш

 

-

ють

 

себя

 

принадлежащий

 

къ

 

Вилюйскому

 

округу,

 

Якутской
области,

 

куда

 

и

 

вносятъ

 

ясакъ.

 

Ихъ

 

родовые

 

старшины

 

посто-

янно

 

жпвутъ

 

въ

 

Вилюйскѣ,

 

что

 

и

 

ставить

 

ессейцевъ

 

въ

 

не-

обходимость

 

поддерживать

 

общеиіе

 

съ

 

однимъ

 

Вилюйскомъ,

 

хо-

тя

 

они

 

могли

 

бы

 

выходить

 

къ

 

Енисею,

 

гдѣ

 

всѣ

 

продукты

 

и

товары

 

дешевле,

 

чѣмъ

 

въ

 

Вилюйскѣ.

 

Въ

 

своемъ

 

управленіи
якуты

 

раздѣляются

 

на

 

«ночлеги»

 

;

 

каждый

 

«ночлегъ»

 

имѣетъ

отдѣльнаго

 

старшину,

 

который

 

и

 

заботится

 

о

 

благосостояніп
«ночлега»

 

;

 

обществепныя

 

двла

 

и

 

частные

 

проступки

 

обсужда-
ются

 

всѣмъ

 

обществомъ,

 

а

 

не

 

однимъ

 

старшиною.

 

Тунгузы

 

же,

кочующіе

 

около

 

Ессея

 

и

 

другихъ

 

озеръ,

 

въ

 

дерковномъ

 

и

гражданскомъ

 

отношеніяхъ,

 

принадлежать

 

Туруханскому

 

отдѣ-

ленію.

 

Они

 

раздѣляготся

 

На

 

два

 

рода

 

или

 

управы;

 

каждая

управа

 

имѣетъ

 

отдѣльвыхъ

 

родовыхъ

 

старшинъ.

Жизнь

 

пнородцевъ,

 

какъ

 

дѣтей

 

природы,

 

отличается

 

осо-

бенною

 

простотою.

 

Они

 

питаются

 

исключительно

 

мясомъ

 

дика-

го

 

оленя

 

или

 

сушеной

 

рыбой;

 

ѣдятъ

 

и

 

хлѣбъ,

 

когда

 

случит-

ся,

 

а

 

за

 

неимѣніемъ

 

его

 

примѣшиваютъ

 

въ

 

пищу

 

нѣсколько

бѣлой

 

лиственничной

 

коры.

 

Болѣе

 

состоятельные

 

изъ

 

нихъ

 

дѣ-

лаютъ

 

одежду

 

изъ

 

обыкновенныхъ

 

мануфактурныхъ

 

тканей,

 

на-

чиная

 

съ

 

дабы

 

и

 

оканчивая

 

атласомъ;

 

но

 

бѣдные

 

довольству-

ются

 

одеждою

 

изъ

 

оленьихъ

 

шкурь;

 

любятъ

   

серебрения

 

ук-

,

 

рашенія,

 

въ

 

видѣ

 

массивныхъ

 

крестовъ

 

на

 

широки

 

хъ

 

цѣняхъ

и

 

чеканныхъ

 

поясовъ.

 

Эти

 

вещи

 

они

 

пріобрѣтаютъ

 

въ

 

Вилюй-
скѣ

 

за

 

довольно

 

высокія

 

цѣны

 

(отъ

 

15

 

до

 

50

 

р.

 

за

 

вещь).
Богатство

 

инородцевъ

 

заключается

 

въ

 

оленяхъ;

 

но

 

главнѣй-

іпая

 

принадлежность

 

ессейскаго

 

якута —

 

«пущальни» ,

 

т.

 

е.

 

сѣ-

ти,

 

связанныя

 

изъ

 

конскаго

 

волоса.

 

Якутъ

 

незнакомъ

 

съ

 

на-

шимъ

 

неводомъ

 

и

 

круглый

 

годъ

 

ловить

 

рыбу

 

«пущальнею» .

Тунгузъ,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

вооруженъ

 

лукомъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

ру-

жьемъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

мѣтко

 

бьетъ

 

не

 

только

 

дикаго

 

оленя,

,

 

но

 

и

 

сохатаго

 

(лося).

 

Ни

 

Якуты,

 

ни

 

Тунгузы

 

не

 

имѣютъ

 

ни-

какого

 

влеченія

 

къ

 

осѣдлой

  

жизни

 

и

 

избѣгаютъ

 

общенія

 

съ

/

 

русскими,

 

благодаря

 

чему,

 

среди

 

ихъ

 

сохранилась

 

простота

 

и

'

 

непочатость

 

нравовъ,

 

представляющія

 

хорошую

 

почву

 

для

 

по-
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сѣва

 

слова

 

Божія

 

и

 

привитія

 

пачалъ

 

христіанской

 

нравствен-

ности.

Всѣ

 

Якуты

 

и

 

въ

 

болыпинствѣ

 

Тунгузы

 

исповѣдуютъ

 

хри-

стіанскую

 

православную

 

вѣру;

 

но

 

между

 

послѣдними

 

есть

 

и

язычники;

 

они

 

кочуютъ

 

по

 

берегамъ

 

рѣкъ

 

Монастырской

 

и

Подкаленной,

 

въ

 

окрестностяхъ

 

же

 

Ессея

 

почти

 

не

 

появляются,

Ессейскіе

 

якуты

 

достаточно

 

ознакомлены

 

съ

 

истинами

 

пра-

вославной

 

вѣры.

 

Они

 

вѣруютъ

 

въ

 

Бога,

 

какъ

 

Творца

 

міра,
въ

 

Сына

 

Божія,

 

какъ

 

Спасителя

 

міра,

 

и

 

въ

 

Духа

 

Святаго,

 

съ

Отцемъ

 

и

 

Сыномъ

 

спрославляемаго;

 

знакомы

 

съ

 

Евангеліемъ,
знаютъ

 

о

 

жизни

 

Христа

 

Спасителя,

 

его

 

чудесахъ,

 

страдані-
яхъ,

 

смерти

 

и

 

воскресеніи.

 

Почитаютъ

 

Матерь

 

Божію

 

и

 

свя-

тыхъ

 

угодниковъ:

 

святителей

 

Николая

 

Чудотворца

 

и

 

Инно-
кентія

 

Иркутскаго,

 

Георгія

 

Побѣдоносца

 

и

 

др.,

 

но

 

особенно
чтутъ

 

честный

 

крестъ

 

Господень.

 

Почти

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

се-

мейства,

 

у

 

котораго

 

на

 

божницѣ

 

не

 

было

 

бы

 

святаго

креста.

 

Кресты

 

большею

 

частно

 

литые,

 

есть

 

и

 

серебреные
съ

 

рукоятками.

 

Какъ

 

въ

 

общественныхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

частныхъ

моленіяхъ

 

возжигаютъ

 

предъ

 

святыми

 

иконами

 

восковыя

 

свѣ-

чи.

 

Молятся

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ

 

по

 

большой

 

части

 

веѣмъ

 

се-

мействомъ

 

и

 

весьма

 

бываютъ

 

довольны,

 

если

 

къ

 

ихъ

 

общей
молитвѣ

 

присоединится

 

священникъ.

 

Нѣкоторые

 

молятся

 

и

 

на-

единѣ,

 

отдѣлъно

 

отъ

 

семейства.

 

Ихъ

 

общественныя

 

и

 

частныя

отношенія

 

имѣютъ

 

въ

 

своей

 

основѣ

 

страхъ

 

Божій.

 

Не

 

слыш-

но,

 

чтобы

 

кто-либо

 

изъ

 

нихъ

 

употреблялъ

 

Имя

 

Божіе

 

напра-

сно;

 

они

 

прпзываютъ

 

его

 

только

 

для

 

прославленія

 

Божія:

 

«ѣшь,

что

 

Богъ

 

послалъ» ,

 

говорить,

 

обыкновенно,

 

якутъ.

 

Почита-
ютъ

 

праздпнки

 

Господни,

 

Богородичные

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

свя-

тыхъ,

 

особенно

 

святаго,

 

имя

 

котораго

 

носятъ.

 

Посты

 

соблю-
даютъ

 

мало,

 

но

 

нѣкоторые

 

вовсе

 

не

 

ѣдятъ

 

по

 

суткамъ

 

нредъ

Св.

 

Причащеніемъ;

 

умершихъ

 

погребаютъ

 

по

 

христіански

 

и

ставятъ

 

на

 

могилахъ

 

кресты.

 

Отдаютъ

 

должное

 

почтеніе

 

ро-

дителямъ,

 

старшимъ

 

по

 

возрасту

 

и

 

священникамъ.

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

на

 

ряду

 

съ

 

христіанскими

 

понятіями
уживаются

 

у

 

нихъ

 

языческіе

 

обычаи

 

и

 

предразеудки.

 

Одипъ.
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напр.,

 

безъ

 

стѣсненія

 

оставляетъ

 

женщину

 

посдѣ

 

годичнаго

сожитія

 

съ

 

нею

 

внѣ

 

брака,

 

другой

 

безбоязненно

 

нарушаете

 

свя-

тость

 

узь

 

супружескихъ;

 

для

 

иныхъ

 

сребролюбіе

 

составляете

цѣль

 

жизни;

 

нѣкоторые

 

мажутъ

 

свою

 

юрту

 

кровью

 

оленя,

 

что-

$ы

 

жизнь

 

хозяевъ

 

текла

 

счастливо.

Тунгузы,

 

напротивъ,

 

мало

 

утверждены

 

въ

 

хриетіанской

 

ре-

лигіи,

 

не

 

имѣютъ

 

о

 

ней

 

надлежащаго

 

понятія,

 

и

 

потому

 

отно-

сятся

 

безъ

 

должнаго

 

вниманія

 

даже

 

къ

 

такимъ

 

таинствамъ

 

св.

церкви,

 

какъ

 

покаяніе

 

и

 

причащеніе.

 

Впрочемъ,

 

случаевъот-

паденія

 

въ

 

язычество

 

между

 

крещенными

 

тунгузами

 

не

 

было;
напротивъ,

 

извѣстяы

 

примѣры

 

добровольнаго

 

присоединенія

 

къ

христіанству.

 

Случаи

 

такого

 

присоединѳпія

 

были

 

бы

 

болѣе

 

ча-

сты,

 

если

 

бы

 

почаще

 

проникали

 

въ

 

мѣста

 

ихъ

 

кочевья

 

мис-

сіонеры — священники.

 

Кстати

 

не

 

лишне

 

замѣтить,

 

что

 

Якуты,
для

 

счисленія

 

дней

 

недѣли

 

и

 

опредѣленія

 

времени

 

праздни-

ковъ,

 

имѣюга

 

особыя

  

палочки

 

съ

  

помѣтками,

   

по

 

которымъ

они

 

безъ

 

труда

  

и

 

вполнѣ

 

вѣрно

   

слѣдятъ

 

за

 

православнымъ

мѣсяцесловомъ.

 

У

 

Тунгузовъ — христіанъ

 

есть

  

особые

 

святцы,

^

 

называемые

  

«пасхаліями» .

 

Это

 

около

 

четверти

 

длиною

 

и

 

съ

срединою

 

болѣе

 

выпуклою,

 

чѣмъ

 

концы,

 

кусокъ

 

дерева,

  

либо
мамонтовой

 

кости;

 

онъ

 

имѣете

 

шесть

 

остроконечныхъ

 

сторонъ;

средина,

 

т.

 

е.

 

болѣе

 

выпуклая

   

часть,

 

обведена

   

надрѣзомъ,

черезъ

 

это

 

на

 

6

 

сторонахъ

 

образуется

 

12

 

равномѣрныхъ

 

пло-

щадокъ;

 

на

 

нихъ

 

сдѣланы

 

нарѣзы

 

по

 

числу

 

дней

 

мѣсяца

 

и

противу

 

нихъ

 

въ

 

должныхъ

 

мѣстахъ

 

вырѣзаны

 

особые

 

знаки,

означающіе

 

праздники.

 

Счете

 

года

 

ведется

 

съ

 

марта

 

мѣсяца

и

 

именно

 

съ

 

праздника

 

сорока

 

св.

 

мучениковъ.

Инородцы,

 

кочующіе

 

около

 

Ессея

 

и

 

другихъ

 

озеръ,

 

мог-

ли-бы

 

составить

 

особый

 

самостоятельный

 

приходъ,

 

если

 

бы,

 

во

первыхъ,

 

къ

 

кочевьямъ

 

ихъ

 

проложенъ

 

былъ

 

болѣе

 

или

 

ме-

нѣе

 

удобный

 

путь

 

и,

 

во

 

вторыхъ,

 

еслибы

 

имѣлись

 

здѣсь

хотя

 

нѣкоторыя

 

удобства

 

для

 

жизни

 

церковнаго

 

причта.

 

Тепе-
решни

 

же

 

путь

 

къ

 

Ессею

 

настолько

 

затруднителенъ,

 

что

 

нѳ

можете

 

быть

 

и

 

рѣчи

 

не

 

только

 

объ

 

открытіи

 

здѣсь

 

отдѣльна-

го

 

прихода,

  

по

  

и

 

о

  

временпыхъ

 

регулярныхъ

 

посѣщеніяхъ
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Ессейцевъ

 

Дудинскимъ

 

или

 

Хатангскимъ

 

священниками.

 

Якут-
ске

 

священники

 

ѣздили

 

къ

 

Ессѳю

 

отъ

 

г.

 

Вилюйска

 

на

 

про-

тяжньгхъ

 

оленяхъ

 

въ

 

30

 

п

 

болѣе

 

сутокъ.

 

Точно

 

также

 

и

 

изъ

Туруханска

 

нужно

 

пробираться

 

къ

 

Ессею

 

сначала

 

на

 

лодкѣ

по

 

Енисею,

 

затѣмъ

 

до

 

Авама

 

и

 

далѣе

 

до

 

самаго

 

Ессея

 

на

оленяхъ.

 

Путь

 

этотъ

 

требуетъ

 

отъ

 

миссіонера

 

особенныхъ

 

ли-

шеній,

 

немалыхъ

 

расходовъ

 

и

 

продолжительнаго

 

времени.

Хатангскій

 

священнпкъ

 

можете

 

отправляться

 

къ

 

Ессею

 

около

6'

 

декабря

 

съ

 

ессейскими

 

якутами,

 

пріѣзжающими

 

на

 

рѣку

Хету;

 

но

 

лучше

 

нанимать

 

особаго

 

извощика

 

и

 

отправляться

 

къ

озеру

 

въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ,

 

по

 

направлению

 

рѣки

 

Медвѣжьей,

хотя

 

такой

 

путь

 

потребуете

 

лишнихъ

 

20

 

дней,

 

но

 

зато

 

онъ

болѣе

 

удобенъ.

 

Газстановка

 

же

 

по

 

станціямъ

 

проводниковъ

 

съ

оленями,

 

на

 

протяжепіи

 

5Q0

 

верстъ,

 

какъ

 

желали

 

это

 

Ха-
тангскіе

 

священники,

 

будете

 

слишкомъ

 

обременительна

 

для

инородцевъ.

 

Изъ

 

села

 

Дудинскаго

 

можно

 

ѣхать

 

на

 

оленяхъ

же

 

или

 

па

 

Авамъ

 

или

 

даже

 

съ

 

р.

 

Пленной;

 

послѣдній

 

путь

нѣеколько

 

прямѣе.Поѣздка

 

туруханскихъ

 

благочинныхъ

 

къ

 

Ессею,
съ

 

большею

 

пользою

 

для

 

миссіонерскаго

 

дѣла,

 

можете

 

быть
совершена

 

по

 

другому

 

направленію,

 

именно:

 

отъ

 

Хатангскаго
зимовья

 

слѣдуетъ

 

ѣхать

 

къ

 

Хатангскому

 

озеру,

 

гдѣ

 

имѣюта

мѣстопребываніѳ

 

Тунгузы,

 

затѣмъ

 

на

 

озеро

 

Аянъ,

 

Тампакъ

 

и

др.,

 

около

 

которыхъ

 

кочуютъ

 

Тунгузы

 

же.

 

Отсюда

 

остается

 

до

Ессея

 

только

 

250

 

верстъ.

 

Обратно

 

съ

 

Ессея

 

нужно

 

ѣхать

 

въ

Хатапгскій

 

приходъ,

 

затѣмъ

 

къ

 

Аваму.

 

Такой

 

путь

 

представ-

ляете

 

возможность

 

посѣтить

 

Тунгузовъ

 

христіанъ,

 

кочующихъ

въ

 

глухихъ

 

мѣстностяхъ

 

и

 

уже

 

десятки

 

лѣтъ

 

не

 

посѣщѳнннхъ

миссіонерами;

 

по

 

этоту

 

же

 

пути

 

можно

 

встрѣтить

 

много

 

ино-

родцевъ— язычниковъ,

 

нуждающихся

 

въ

 

просвѣщеніи

 

свѣтомъ

ученія

 

Христова.

 

Открытіе

 

этого

 

путп

 

не

 

безполезно

 

будете

 

и

въ

 

административноиъ

 

отношеніи,

 

потому

 

что

 

отыщется

 

не

 

ма-

ло

 

инородцевъ,

 

которые

 

укрываются

 

здѣсь

 

отъ

 

платежа

 

госу-

дарствѳянаго

 

ясака.

Для

 

молитвенныхъ

 

собраній,

 

поставлена

 

у

 

Ессея,

 

на

 

пра-

вомъ

 

берегу

 

рѣчки

 

ХордонОкъ,

 

часовня,

 

тѣсная,

  

холодная

 

и
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почти

 

безъ

 

всякихъ

 

украшеиій,

 

кромѣ

 

двухъ

 

иконъ

 

и

 

креста.

Необходимо

 

построить

 

болѣѳ

 

удобную

 

и

 

теплую

 

часовню,

 

что

сознаюте

 

и

 

сами

 

ессейпы.

 

Часовня

 

должна

 

быть

 

съ

 

олтаремъ.

Для

 

священника

 

тамъ

 

нѣтъ

 

никакого

 

жилища,

 

кромѣ

 

юрты,

въ

 

которую

 

собираются

 

Якуты,

 

желающіе

 

молиться

 

въ

 

часовнѣ.

Такимъ

 

образомъ,.

 

постоянно

 

проживать

 

священнику

 

у

 

Ессея
не

 

возможно,

 

да

 

и

 

пѣта

 

особенной

 

нужды,

 

тѣмъ

 

болѣѳ,

 

что

въ

 

лѣтнеѳ

 

время

 

остается

 

у

 

озера

 

мало

 

инородцевъ.

 

При

 

томъ

же,

 

нѣтъ

 

никакой

 

возможности

 

добыть

 

здѣсь

 

хлѣба

 

Свящѳн-

никъ

 

долженъ

 

остаться

 

у

 

Ессея

 

только

 

на

 

одно

 

лѣто,

 

чтобы
построить

 

часовню,

 

такъ

 

какъ

 

сами

 

инородцы

 

не

 

въ

 

состояніи
произвести,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

такой

 

постройки.

 

А,

 

такимъ

 

об-
разомъ,

 

пока

 

священникъ

 

не

 

будете

 

постоянно

 

жить

 

у

 

Ессея,
нѣтъ

 

особенной

 

надобности

 

и

 

въ

 

постройкѣ

 

церкви.

Проложеніѳ

 

путей

 

сообщенія

 

чрезъ

 

вышеуказанный

 

мѣстно-

сти

 

составляете

 

насущную

 

нужду

 

Туруханской

 

миесіи,

 

какъ

въ

 

виду

 

утвержденія

 

въ

 

истинахъ

 

христіанской

 

вѣры

 

уже

просвѣщенныхъ

 

св.

 

крѳщеніемъ -инородцевъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

виду

обращенія

 

въ

   

христіанство

 

еще

 

язычеотвующихъ

 

Тунгузовъ.

Миссіонеръ,

 

священникъ

 

Сусловъ.

Щ

 

а

 

и

 

-в

 

е

 

т

 

і

 

аз

 

н

 

a

 

іьвя

 

-к т

 

в»

 

as .

—

 

5-го

 

апрѣля

 

1885

 

года

 

исполнится

 

1.000

 

лѣтъ- со

дня

 

блаженной

 

кончины

 

первоучителя

 

олавянъ

 

св.

 

рав-

поапоетольскаго

 

Ыеѳодія.

 

Считая

 

священныиъ

 

долгомъ

взять

 

на

 

себя

 

іючинъ

 

въ

 

дѣлъ

 

чествовапія

 

этого

 

дня,

с.-петербургское

 

славянское

 

благотворительное

 

общество
въ

 

общемъ

 

собраиіи,

 

состоявшемся

 

27

 

го

 

марта

 

1883

 

г.,

постановило:

 

1)

 

издать

 

къ

 

5-му

 

апрѣля

 

1885

 

года

 

об-
щедоступное

 

жизнеоііисаше

 

св. :

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

въ

размѣрѣ

 

одного

 

листа

 

убористой

 

печати,

 

въ

 

количествѣ

100.000

 

экз.,

 

для

 

безплитной

 

разсылки

 

во

 

всѣ

 

право-



-

 

108

 

-

славеыя

 

церкви

 

и

 

для

 

раздачи

 

народу;

 

2)

 

для

 

состави-

телей

 

этого

 

івизнеописанія

 

назначить

 

конкуреъ

 

съ

 

дву-

мя —за

 

лучшіе

 

труды

 

—

 

преміями,

 

одною

 

— въ

 

300

 

и

 

дру-

гою— въ

 

150

 

руб.;

 

3)

 

предоставить

 

совѣту

 

общества
сдѣлать

 

объявденіе

 

обь

 

этомъ

 

конкурсѣ

 

съ

 

еоблюдені-
емъ

 

обычныхъ

 

условій.

 

Жизнеописаніе

 

должно

 

быть
составлено

 

ясно

 

и

 

просто,

 

въ

 

размѣрѣ

 

одного

 

листа

 

убо-
ристой

 

печати.

 

Срокъ

 

конкурса

 

1

 

сентября

 

1884

 

г.(«И.
Ц.

 

В.»

 

№

 

7,

 

1884

 

г.)
—Въ

 

числѣ

 

разнаго

 

рода

 

суевѣрій,

 

существующихъ

 

въ

простомъ

 

народъ,замѣчаютъ

 

«Моск.Церк.Вѣц.,>

 

важное

 

мѣ-

сто

 

занимает*,

 

вѣра

 

въ

 

домоваго,

 

вліяніе

 

котораго

 

про-

стирается

 

на

 

все

 

хозяйство,

 

и

 

особенно

 

на

 

скотъ.

 

Не
взлюбитъ

 

домовой

 

скотину,

 

напр.

 

лошадь,— онъ

 

из-

мучить

 

и

 

совсѣмъ

 

изведетъ

 

ее.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

столь

распространенная

 

суевѣрія

 

на

 

народѣ

 

<Ввдомости>

 

при-

водить

 

нѣкоторыс,

 

относящееся

 

сюда

 

факты,

 

заимство-

ванные

 

изъ

 

газеты

 

<Эхо> .

 

Газетѣ

 

сообщены

 

они

 

кор-

респондептомъ

 

изъ

 

села

 

Болыкой-Рогозянки,

 

Харьковска-
го

 

уѣзда.

 

Однажды

 

утромъ

 

здѣшній

 

священникъ

 

захо-

дить

 

во

 

дворъ

 

своего

 

прихожанина

 

и

 

видитъ

 

его

 

ло-

шадь

 

сильно

 

вспотѣвшею,

 

со

 

воъми

 

признаками

 

больше-
го

 

утомленія;

 

освѣдомляется

 

и

 

получаетъ

 

оригинальный
отвътъ.Лошадъ

 

его

 

сѣрой

 

масти,

 

вѣроятно,

 

не

 

пришлась

 

ко

двору,

 

потому

 

что

 

каждое

 

утро

 

онъ

 

выводить

 

ее

 

изъ

сарая

 

совершенно

 

взмыленною,

 

что

 

эта

 

лошадь,

 

какъ

показали

 

уже

 

нрежніе

 

случаи,

 

непремѣнно

 

пропадетъ,

если

 

онъ

 

не

 

потороіштся

 

замѣнить

 

ее

 

другою,

 

иной

 

ма-

сти;

 

что

 

будь

 

весна

 

или

 

лѣто,

 

когда

 

лошадь

 

не

 

но-

чуеть,

 

то

 

опасенія

 

не

 

было-бы

 

никакого.

 

Разсмотрѣв-

ши

 

сарай,

 

соломенная

 

крыша

 

котораго

 

никогда

 

не

возобновлялась,

 

а

 

только

 

починивалась

 

снаружи,

 

поч-

тенный

 

батюшка

 

рвшилъ:

 

не

 

остаются-ли

 

на

 

зиму

 

въ

живыхъ,

 

при

 

теиломъ

 

номѣщеніи,

 

летучія

 

мыши,

 

кото-

рый

 

и

 

безпокоятъ

 

лошадь

 

такъ

 

жестоко

 

въ

 

ночпой

 

тем-



log

 

-

нотѣ,

 

будуди

 

привлекаемы

 

сначала

 

бѣловатымъ

 

цнѣ-

томъ

 

лошади,

 

a

 

затѣмъ

 

ея

 

потомъ.

 

Потому

 

онъ

 

посо-

вѣтовалъ

 

перевести

 

пока

 

лошадь

 

въ

 

чье-либо

 

другое

помѣщеніе.

 

Крсстьянинъ

 

такъ

 

и

 

сдѣлалъ,

 

и

 

лошадь

 

его

перестала

 

съ

 

того

 

времени

 

биться

 

по

 

ночамъ

 

и

 

нача-

ла

 

замѣтно

 

поправляться.

 

Теперь,

 

если

 

верно,

 

что

летучія

 

мыши,

 

при

 

извѣстной

 

теплотв

 

и

 

другихъ

 

бла-
гопріятныхъ

 

условіяхъ,

 

могутъ

 

не

 

замирать

 

на

 

зиму,

 

то

мѣстному

 

священнику

 

не

 

представится

 

въ

 

дальнѣйшемъ

особеннаго

 

труда—разсѣять

 

распространенное

 

народное

повѣрье

 

о

 

домовыхъ,

 

по

 

ночамъ

 

будто

 

ѣздящихъ

 

на

 

ло-

шадяхъ.

 

Недавно

 

еще

 

дознано

 

самымъ

 

несомнѣннымъ

наблюденіемъ,

 

что

 

жестоко

 

могутъ

 

безпокоить

 

лошадь,

неболыніе

 

звѣрки,

 

называемые

 

ласки,

 

ласочки,

 

ласточ-

ки,

 

изъ

 

породы

 

хорьковъ.

 

Эти

 

ласки

 

взбираются

 

на

лошадь,

 

прицѣпливаются

 

къ

 

такимъ

 

мѣстамъ,

 

гдѣ

 

удоб-
но

 

удерживаться,

 

и

 

производить

 

щекотанье

 

до

 

тѣхъ

поръ,

 

пока

 

лошадь

 

бьется

 

и

 

вспотѣетъ;

 

тогда

 

онъ*

лижутъ

 

и

 

сосутъ

 

этотъ

 

потъ.

 

Одинъ

 

хозяинъ

долго

 

не

 

доумѣвалъ,

 

что

 

за

 

причина

 

безпокой-
ства

 

лошади

 

по

 

ночамъ,

 

какъ

 

будто

 

лвшій

 

ѣздитъ

 

на

ней,

 

пока

 

не

 

замѣтилъ,

 

какъ

 

однажды

 

спрыгнула

 

съ

нея

 

ласка.

 

Когда

 

ласку

 

убили,

 

лошадь

 

успокоилась.

(«М.

 

Ц.

 

В.»

  

Кй

 

7.

 

1884

 

г.)

—Зубная

 

йш».Натираютъ

 

хрѣнный

 

корень(всего

 

луч-

ше

 

брать

 

его

 

осенью,

 

когда

 

онъобладаетъ

 

наибольшею
крѣпостью)

 

и

 

наполнивъ

 

самыми

 

мягкими

 

частями

 

его

бутылку

 

до

 

половины,

 

доливаютъ

 

ее

 

водкой.

 

Этимъ
крѣпкимъ

 

настоемъ

 

промываютъ

 

ротъ,какъ

 

утромъ,

 

такъ

и

 

передъ

 

сномъ

 

на

 

ночь.

 

Это

 

народное

 

средство

 

часто

помогало.

— Жаръ

 

лихорадочный.

 

Надо

 

взять

 

золотникъ

 

квас-

цовъ

 

и

 

столовую

 

ложку

 

уксуса

 

и

 

ноложивъ

 

квасцы

 

и

уксусь

 

въ

 

чаніку

  

дождевой

   

или

   

снѣговой

 

воды,

   

все



-

 

НО

 

—

хорошенько

 

персмѣшать,

 

и

 

нолучепнымъ

 

состпвотіъ

 

при-

мачивать

 

голову

 

и

 

руки.

О

 

б

 

ъ

 

я

 

в

 

л

 

е

 

н

 

і

 

ѳ.

\JJO\J\J.

 

л

 

ліл

   

jZXJQt /л

ежодпевная

 

политическая,

 

общественная,

  

литературная,

  

иллю-

стрированная

 

газета

 

въ

 

1884

 

году

будете

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

слѣдующіе

 

отдвлы.

I.

 

Правительственный

 

распоряженія.

 

II.

 

Телеграммы

 

собственныхъ

 

корреспонден-

тов»

 

и

 

телеграфных»

 

агентствъ.

 

III.

 

Корреспонденціи

 

пзъ

 

Петербурга

 

п

 

внутренннхъ

городовъ

 

Россіи.

 

IV.

 

Политическія

 

новости

 

п

 

оритивальния

 

корреспонденціи

 

изъ
главныхъ

 

городовъ

 

западной

 

Европы.

 

V.

 

Городскія

 

дѣла,

 

отчеты

 

о

 

8аеѣдаяіяхъ

 

уче-

ных»

 

обществъ,

 

городской

 

думы

 

п

 

сословнътхъ

 

учрежденій.

 

VI.

 

Дневникъ

 

городекпхъ

происшеетвій.

 

VII.

 

Подиосковныя

 

вѣстп.

 

ѴШ.

 

Театральный

 

и

 

музыкальный

 

рецензін
и

 

гввѣстія.

 

IX.

 

Судебная

 

хроника.

 

X.

 

Литературный

 

отдѣлъ.

 

XI.

 

Смѣсь.

 

XII.

 

Объ-
явленія

 

и

 

рекламы.

Газета

 

«Новости

 

дня»

 

на

 

странидахъ

 

свопхъ

 

даетъ

 

своюіъ

 

читателяиъ

 

рядъ

 

пор-

третовъ

 

государственныхъ

 

и

 

общеетвенныхъ

 

дѣятелсй,

 

иввѣстныхъ

 

ученыхъ,

 

писате-

лей,

 

артнетовъ,

 

адвокатовъ

 

и

 

вообще

 

лицъ,

 

составіяюшихъ

 

интересъ

 

дня.

подписная:

     

ц

  

*

 

н

  

а

Безъ

 

доставки

 

въ

 

Москвѣ

 

на

 

год»

 

7

 

р.,

 

на

 

полгвда

 

4

 

р.,

 

на

 

три

 

мѣсяца

 

2

 

р..

80

 

к.,

 

на

 

одинъ

 

мѣеяцъ

 

90

 

к.;

 

съ

 

доставкою

 

въ

 

Москвѣ

 

8

 

р.,

 

5

 

р.,

 

3

 

р.,

 

1

 

р.

 

Съ
пересылкою

 

иногороднымъ

 

9

 

р.,

 

5

 

р.,

 

20

 

к.,

 

3

 

р.

 

60

 

к.,

 

I

 

руб.

 

Объявленія

 

прини-

маются

 

по

 

20

 

к.

 

за

 

строку

 

петита

 

на

 

первой

 

страшигв -ji

 

по- 10

 

к.

 

на

 

поелѣдпей.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи,

 

на

 

Петровй,

 

въ

 

д.

 

Левенсона.

 

Ипо-
городные

 

адресуютъ:

 

въ

 

Москву,

 

въ

 

Редавцію

 

газеты

 

«НОВОСТИ

 

ДНЯ» .

 

Редакторъ-
издатель

 

А.

 

Я.

 

ЛШСКЕРОВЪ.

СОДЕРЖАШЕ.

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный:

 

1.

 

Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Циркулпръ

 

Министра

 

Внутренних!

 

Дѣлъ.

 

Циркуляръ

 

Министра

 

Народнаго

 

Просвѣ-

щенія. —П.

 

Распоряжешя

 

епархіальнаго

 

начальства. —III.

 

Объявленія.

 

Одѣлъ

 

неоф-
фидіальный:

 

1.

 

Поѣздка

 

о.

 

мпссіонера

 

Суслова

 

къ

 

озеру

 

Ессей. —2.

 

Озеро

 

Ессей.- —

В:

 

Пзвѣстія

 

и

 

заиѣтки.-—4.

 

Объявленія.

Редакторъ

 

К.

 

Успѳнскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цѳнзоръ,

 

Каѳедральный

 

Протоіѳрѳй

В.

 

Еасьяновъ.

Краспоярскъ.

 

Тип.

 

Гоштовттъ

 

и

 

Кдаш.~~


