
ЕПДРШЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ»
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢОЯЦЪ.

1 8 8 4

 

годъ.

 

16-го

 

Декабря.

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

г.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ

 

ОВЯТѢЙШАГО

 

СИНОДА,

Отъ

 

3

   

-11

 

октября

 

1884

 

года

 

за

 

№

 

2050,

 

о

 

выдачѣ

 

въ

церкви

 

духовныхъ

 

сгминарій

 

3-й

 

части

 

метричѳскихъ

 

книгъ

«о

 

умершихъ» .

По

 

указу

 

Его

 

Ймі,;,рлторскаго

 

Величества,

 

Свяг&ншій

 

Діра-
йетельетвующій

 

Синодъ

 

слутадд>^йДОЖ8н1в

 

к'Жполн|вщ,го

обязанности

 

сшюдалыіаго

 

ОбврѴПрошрора,

 

отъ'

 

25-го

 

мннув-

щаго

 

сентября,

 

Л»

 

4577,

 

ео^ходарайлву

 

ректора

 

Воронежской
духовной

 

семипаріи

 

ар:ашай)птажн|птрія

 

о

 

снабженіищщри
воронежской

 

духовной

 

семв^аріи|іетшче(жими^шиііЯЙРгіІр

 

и-

к

 

а

 

за

 

л

 

и:

 

Изъ

 

отзыва

 

ректора

 

во|онежской

 

духовной

 

семп-

наріи,

 

архимандрита

 

Димитдщ.^аддйг,

 

что

 

воспитанники

 

ее-

минаріи,

 

умирающіе

 

въ

 

Воропежѣ,

 

ne

 

вносятся

 

ira

 

-'въ.

 

какія
церковный

 

книги,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

семинарской

 

церкви?

 

|ѣтъ

оныхъ,

 

a

 

приходскіе

 

священники,

 

какъ

 

не

 

участвовавшие

 

въ

иогребеніп,

 

отказываются

 

вносить

 

умершихъ

 

воспнтаЯнпковъ

 

и

лпцъ,

 

служащихъ

 

въ

 

семинарщ,

 

въ

 

свои

 

церковный

 

метриче-

ски

 

книги,

 

и

 

ректор.-кія

 

допесепія

 

иѣстноиу

 

преосвященному



й

 

смерти

 

вышеупомянутых'!,

 

липъ

 

служатъ

 

едппстшшымъ

 

до-

кумѳнтомъ

 

о

 

совершившемся

 

фактѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

присутствііТ

но

 

воинской

 

повинности

 

ніюгда

 

обращаются

 

въ

 

семинарское

правденіе

 

съ

 

запросами

 

о

 

неявкѣ

 

воснитанниковъ

 

(умершихъ)

въ

 

отбыванію

 

боннской

 

повинности,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

заводится

излишняя

 

переписка,

 

потому

 

что

 

правительствен

 

ныя

 

учреждб-

иія

 

не

 

нридаютЪ'

 

особеннаго

 

зтшеівя

 

увѣдомленіямъ-

 

еемннар-

скаго

 

правленія

 

о

 

смерти

 

воснитанниковъ

 

безъ

 

приложенія

 

вы-

писи

 

изъ

 

метрнческихъ

 

жнип».

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что-

начальства

 

и

 

другихЪ

 

семинарій

 

могутъ

 

встрѣчать

 

такія

 

же

затруднѳнія

 

относительно

 

записи

 

въ

 

церковный

 

книги

 

умер-

шихъ

 

воснитанниковъ

 

семинарш,

 

Свягѣппай

 

Сннодъ,

 

вЪ

 

устра-

неніе

 

подобныхъ

 

затруднеяш,

 

нризнаетъ

 

необходимымъ

 

пору-

чить

 

еиархіальнымъ

 

нреосвящеішымъ

 

предложить

 

мѣстнымъ

 

ду-

ховнымъ

 

копспсторіямъ

 

выдать

 

въ

 

семинарскія

 

церкви

 

третью-

часть

 

метрнческихъ

 

квдгь

 

«о

 

умершихъ» ,

 

для

 

занисыванія

 

въ

оную

 

воснитанниковъ,

 

умершихъ

 

во

 

время

 

обученія

 

въ

 

семи-

наріи

 

и

 

ояіѣваемыхъ

 

въ

 

семинарской

 

церкви,

 

о

 

чемъ

 

и

 

оире-

дѣляетъ:

 

дать

 

знать,

 

для

 

зависящихъ

 

со

 

стороны

 

еиархіаль-
ныхъ

 

архіереевъ

 

расиоряжепіи,

 

дрезъ

 

напечатан}©

 

седо

 

въ

«Церковномъ

 

Вѣстнпкѣ» .

ІІ.

 

Отъ

 

18

 

іюля—2

 

августа

 

188'4

 

года,

 

за

 

№

 

1531,

 

о

книгѣ

 

И.

 

Млинарича,

 

подъ

 

йайваніѳмъ:

   

«Фр.

 

Виггертъ—
Vocabula

 

lat'nae

 

linguae

 

ршѵііѵа»-,

 

съ

 

журналом*

 

Учебнато-
Еомитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ".

По

 

указу

 

Его

 

императорского

 

Величества,

 

Свйтѣйшій

 

Пра-
внтельствугощій

 

Сиподъ

 

слушали:

 

иредложепный

 

г.

 

сиподалъ-

нымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

14-го

 

мннувшаго

 

іюля,

 

за

 

J£

509,

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

J6

 

233,

 

съ

 

заключеніемъ
комитета;

 

но

 

прошепію

 

преподавателя

 

древнихъ

 

язьтковъ

 

въ

1-й

 

московской

 

гамназіи

 

Ивана

 

Млинарича

 

объ

 

одобреиіп
дли

  

употреблепія

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

с:ставленной

 

имъ



-

 

SOI

    

-

•книги

 

нодъ

 

назвашѳмъ:

 

«Фр,

 

Вштертъ— Vocabula

 

iafraae
linguae

 

ргшнііѵа.

 

Руководство

 

къ

 

изученію

 

латинмшхъ

 

корен-

ннхъ

 

словъ,

 

приспособленное

 

для

 

русскихъ

 

гимназій,

 

преиму-

щественно

 

для

 

низшихъ

 

четырехъ

 

классѳвъ»

 

(Москва.

 

1878

 

г.).
Учебный

 

Комнтѳть

 

полагаете:

 

означенную

 

книгу

 

преподавателя

древнихъ

 

языковъ

 

въ

 

1-й

 

московской

 

шмназіи

 

Ивана

 

Мли-
нарича

 

допустить

 

къ

 

нріо'рѣгепію

 

въ

 

■фундаментальный

 

библио-
теки

 

духѳвннхъ

 

учшшщъ,

 

какъ

 

поеобіе

 

для

 

преподавателей

латияскаго

 

языка.

 

Приказали:

 

Заключеніе

 

Учебнаго

 

Ко-
митета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявленія-о

 

книгѣ

 

Млннарича,

 

подъ

названіемъ:

 

«Фр.

 

Виггертъ.

 

Vocabula

 

latmae

 

linguae

 

ргішіііѵа.

Руководство

 

къ

 

изученію

 

латинсккхъ

 

коренныхъ

 

словъ,

 

при-

способленное

 

для

 

русскихь

 

галпазій,

 

преимущественно

 

для

 

низ-

ншхъ

 

четырехъ

 

класеовъ»

 

(Москва.

 

1878

 

г.),

 

правленіямъ
.духовныхъ

 

училиіцъ,

 

сообщить

 

съ

 

нриложеніемъ

 

копіи

 

съ

журнала

 

Комитета,

 

циркуляра»,

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникь» ,

¥

 

С

 

I

 

А

 

В

 

Ъ
АШШШЫІЪ

 

ДШВШЪ

 

УЧИЛИЩЪ.
(бкончаігіе).

Гл.

 

XI. — О

 

обученіи

 

въ

 

училищахъ.

§

 

77.

 

Въ

 

училищахъ

 

преподаются

 

слѣдующіе

 

предметы:

1)

  

Священная

 

исторія

 

Ветхаго

 

ж

 

Новаго

 

Завѣта.

2)

   

Пространный

 

христіаискій

 

катихизисъ.

3)

   

Изъяснѳніе

 

богослукенія

 

съ

 

церковнымъ

 

уставомъ.

Языки:

4)

   

Русскій

 

и

 

церковно-славянскій.
•5)

 

Жатинскій.
6)

  

Греческін.
7)

   

Географія.
Я)

 

Ариомотнка,



—
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9)

   

Чистонисаніе.
10)

   

Церковное

 

пѣиіе.

§

 

78.

 

Въ

 

каждомъ

 

классѣ

 

училища

 

должно

 

(іыть

 

не

 

болѣе,

40

 

ученикоіл.

 

При

 

большомъ

 

числѣ

 

открывается

 

параллель-

ное

 

отдѣлеиіе

 

класса

 

на

 

средства,

 

щМШМШшШ.

 

духовенотвомъ

округа.

§

 

79.

 

Число

 

уроковъ

 

на

 

каждый

 

учебный

 

день

 

пола-

гается

 

4,

 

исключая

 

одного

 

дня

 

въ

 

недѣлю,

 

когда

 

бывает

 

ъ

 

3

урока.

 

Каждый

 

урокъ

 

должс-яъ

 

продолжаться

 

неирѳмѣшю

 

часъ

ІІримѣчапіе.

 

Между

 

уроками

 

полагается

 

промежутокъ

 

для

отдыха

 

въ

 

четверть

 

часа.

§

 

80.

 

Число

 

уроковъ

 

но

 

предмета

 

иъ

 

п

 

раснредѣлоніе

оныхъ

 

по

 

классамъ

 

обозначены

 

въ

 

приложенной

 

къ

 

уставу

таблицѣ,

 

измѣненія

 

въ

 

коей

 

могутъ

 

быть

 

дѣлаемы

 

только

Святѣйшпмъ

 

Синодомъ,

 

но

 

усмотрѣнію

 

особой

 

пужды.

§81.

 

Методъ

 

нренодаванія

 

долженъ

 

помогать

 

правильному

развнтію

 

природпыхъ

 

даровапій

 

и

 

вести

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

все

нреиоданное

 

ученикамъ

 

было

 

сколь

 

возможно

 

отчетлпвѣе

усвоено

 

ими.

§

 

82.

 

Чтеніе

 

учениками

 

полезпыхъ

 

глшгъ,

 

еоотвѣтствую-

щихъ

 

ихъ

 

возрасту,

 

должно

 

быть

 

поощряемо.

 

Долгъ

 

учителей

указывать

 

ученикамъ

 

книги

 

для

 

чтенія

 

и

 

руководить

 

ихъ

 

въ

усвоеяіи

  

читаемаго.

§

 

83.

 

Ученіе

 

въ

 

училищахъ

 

продолжается

 

въ

 

теченіе

 

цѣ-

лаго

 

года,

 

кромѣ

 

воскресныхъ,

 

праздничныхъ

 

и

 

табельныхъ

дней,

 

а

 

также

 

мѣстныхъ

 

наиболѣе

 

чтимыхъ

 

праздниковъ,

 

дней

говѣнія,

 

дня

 

помшювенія

 

усопшихъ

 

въ

 

недѣлю

 

мясопустную

и

 

вакацій:

 

зимнпхъ

 

съ

 

22-го

 

декабря

 

по

 

7-го

 

января

 

илѣт-

нихъ,

 

продолжающихся

 

полтора

 

мѣсяца.

Лрпмѣчаніе.

 

Лѣтнія

 

вакаціи

 

въ

 

училищахъ

 

назначаются

одновременно

 

съ

 

вакаціямп

 

въ

 

мѣстной

 

семинаріи.
§

 

84.

 

По

 

окончаніи

 

учебнаго

 

года,

 

предъ

 

лѣтппми

 

вака-

ціями,

 

въ

 

училищахъ

 

производятся

 

экзамены.

§

 

85.

 

Для

 

обозначепія

 

успѣховъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

поведенія
учепиковъ,

 

употребляются

 

слѣдующіе

 

баллы:

 

5

 

—отлично,

 

4-

 

-



—
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очень

 

хорошо,

 

3— хорошо,

 

2— посредственно,

 

1— слабо.
§

 

86.

 

Пріемныя

 

и

 

годдчныя

 

иенытанш

 

производятся

 

прав-

лѳніемъ

 

при

 

учаетіи

  

учителей.

§

 

87.

 

Ученики,

 

окончившее

 

полный

 

курсъ

 

ученія,,

 

равно

какъ

 

и

 

увольняемые

 

пзъ

 

училища

 

до

 

окончания

 

курса,

 

полу-

чають

 

соотвѣтственпыя

 

ихъ

 

познаніямъ

 

и

 

поведение

 

свиде-

тельства,

 

за

 

подписью

 

членовъ

 

учдлищнаго

 

правленія

 

и

 

съ

приложеніемъ

 

печати

 

училища.

§

 

88.

 

Въ

 

каждомъ

 

учплищѣ

 

полагается,

 

библіотека,

 

состоя-

щая

 

на

 

кнпгъ,

 

необходпмыхъ

 

для

 

учителей,

 

изъ

 

учебнкковъ

и

 

книге

 

для

 

дѣтскаго

 

чтенія,

 

а

 

также

 

снабженная

 

достаточ-

еымъ

 

количество»

 

учебныхъ

 

посоііі,

 

какъ-то:

 

прописей,

 

гео-

графическихъ

 

картъ,

 

ілобусовъ

 

п

 

словарей.

§

 

89.

 

Библиотекою,

 

со

 

всѣаш

 

ея

 

принадлежностями,

 

завв-

дуетъ

 

смотритель,

 

со;ласно

 

съ

 

правилами,

 

установляемыми

учплщпымъ

 

правденіехъ.

Гл.

 

XII.

 

—

 

G

 

восиитанія

   

въ

 

учшшщахъ

 

нравственномъ

 

и

флзичесгесмъ.

§

 

90.

 

Нравственное

 

воспитаніе

 

въ

 

училищахъ

 

тіѣетъ

 

цѣ-

лію

 

кможн»

 

прочное

 

оспеваше

 

редигкшо-нравствонному

 

обра-
зованно

 

учащихся.

§

 

91.

 

Достижепііо

 

сеіі

 

цѣлп

 

должны

 

содействовать

 

всѣ

 

слу-

жащая

 

при

 

учішщѣ

 

липа,

 

ближашішмъ

 

же

 

образомъ— смотри-

тель

 

училища

 

и

 

ого

 

номощникъ.

§

 

92.

 

Всѣ

 

служащія

 

при

 

учплищіі

 

лица

 

должны

 

пода-

вать

 

ученикамъ

 

прижѣръ

 

неукоризненной

 

жизни

 

и

 

точнаго

исполпенія

 

христіапскпхъ

 

обязанностей.
§

 

93.

 

Ученики

 

духовныхъ

 

училыщъ

 

преимущественно

должны

 

быть

 

пріучаелы

 

къ

 

пеону

 

стителыюму

 

и

 

точному

исполнение

 

хрнстіаиекихъ

 

обязанностей;

 

почему

 

всѣ

 

уиражне-

нія,

 

раснолагающія

 

къ

 

благочестію,

 

должны

 

быть

 

свято

 

соблю-
даемы

 

и

 

охраняемы

 

въ

 

училнщахъ.

§

 

9

 

!

   

Учении

 

ежедневно

 

ещушаютъ

 

подоконный

 

молніва:



-
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утромъ

 

и

 

вечеромъ,

   

прежде

   

и

   

послѣ

 

стола,

 

при

 

иачалѣ

 

и

окончаніи

 

каждаго

 

урока

 

въ

 

классѣ.

§

 

95.

 

Въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

ученики

 

неону-

стнтельно

 

должны

 

присутствовать

 

при

 

богослуженіи

 

всенощ-

номъ

 

или

 

утренномъ

 

и

 

литургіп,

 

п

 

участвовать

 

въ

 

чтеніи

 

и

пѣпіи

 

на

 

клиросѣ.

§

 

96.

 

Въ

 

первую

 

и

 

послѣднюю

 

недѣію

 

св.

 

четыредеснтни-

цы

 

всѣ

 

ученики

 

говѣютъ

 

и

 

пріобщаготся

 

св.

 

таинъ.

Примѣчанів.

 

На

 

послѣднюго

 

недѣлю

 

ев

 

четыредесятни-

цы

 

ученики

 

могутъ

 

быть

 

увольняемы

 

въ

 

домы

 

свопхъ

 

родите-

лей

 

и

 

родственяиковъ;

 

посему

 

попечепіе

 

о

 

говѣнін

 

ихъ

 

въ

 

это

время

 

возлагается

 

на

 

сихъ

 

нослѣднихъ.

§

 

97.

 

Высшею

 

цѣлію

 

релнгіозно-нрачствепнаго

 

восиитапія
должно

 

быть

 

то,

 

чтобы

 

исполнение

 

хрястіанскпхъ

 

обязанностей
сдѣлалось

 

истинною

 

іютребностіго

 

сердца

 

воснитанниковъ.

§

 

98.

 

Училищное

 

правленіе

 

должно

 

онредѣлить

 

для

 

уче-

никовъ

 

етрогій

 

порядокъ

 

въ

 

занятіяхъ

 

и

 

образѣ

 

жизни,

 

и

 

не-

уклонно

 

наблюдать

 

за

 

его

 

исполнеиіемъ.
§

 

99.

 

Ученикамъ

 

должны

 

быть

 

внушаемы

 

правила

 

впѣш-

няго

 

приличія,

 

вѣжливости,

 

бережливости,

 

опрятности,

 

и

 

дру-

гіѳ

 

подобные

 

добрые

 

навыки.

§

 

100.

 

Въ

 

случаѣ

 

какой

 

либо

 

неисправности,

 

шалостей
или

 

проступковъ

 

учениковъ,

 

назначаются

 

имъ

 

исправительный

взысканія,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

избираемы

 

со

 

строгою

 

раз-

борчивостію

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

ихъ

 

роду

 

и

 

качеству

 

и

 

сооб-
ражаемы

 

съ

 

возрастомъ

 

и

 

характеромъ

 

исправляемыхъ;

 

во

всякомъ

 

случаѣ

 

они

 

не

 

должны

 

быть

 

грубы,

 

унизительны

 

и

жестоки.

§

 

101.

 

При

 

недѣйствительности

 

принимаемыхъ

 

исправи-

тельныхъ

 

мѣръ,

 

смотритель

 

обращается

 

къ

 

содѣйствію

 

родите-

лей,

 

доводя

 

о

 

семь

 

до

 

свѣдѣнія

 

правленія.

§

 

102.

 

Свободное

 

отъ

 

учебныхъ

 

занятій

 

время

 

уче-

ники

 

уяотребляютъ

 

на

 

отдыхъ,

 

прогулки,

 

игры

 

и

 

упраж-

ненія,

 

способствующая

 

развитію

 

и

 

укрѣплепію

 

тЬлесныхъ

силъ.
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Гл.

 

XHI. — 0

 

помѣщеяіи

 

и

 

соіѳржаніи

 

учѳниковъ

 

училища.

§

 

103.

 

Ученики

 

училища

 

помѣщаются

 

или

 

въ

 

общежи-
тіяхъ,

 

устрояемыхъ

 

при

 

училищѣ,

 

нли

 

у

 

родителей

 

и

 

род-

ственниковъ,

 

или

 

же

 

на

 

наемныхъ

 

квартирахъ.

§

 

104.

 

Общежитія

 

учреждаются,

 

смотря

 

по

 

средствамъ

 

къ

содержанію

 

училища,

 

въ

 

училищныхъ

 

зданіяхъ

 

или

 

же

 

въ

наемныхъ

 

помѣщеніяхъ.

§

 

105.

 

Сироты

 

мѣстнаго

 

духовенства,

 

а

 

также

 

дѣти

 

бѣд-

ныхъ

 

священно

 

н

 

церковно-служптелей,

 

при

 

хорошихъ

 

успѣ-

хахъ

 

въ

 

наукахъ

 

и

 

поведеніи,

 

принимаются

 

въ

 

общежитія,

 

съ

разрѣшенія

 

епархіальпаго

 

архіерея,

 

безъ

 

взноса

 

платы

 

за

 

свое

помѣщеніе

 

и

 

содержаніѳ,

 

или

 

со

 

взносомъ

 

уменьшенной

 

платы.

Если

 

же

 

при

 

училищѣ

 

не

 

учреждено

 

общежитія,

 

то

 

означен-

пымъ

 

сиротаиъ

 

и

 

дѣтямъ

 

бѣдныхъ

 

священно

 

и

 

церковно-слу-

жителей

 

назначаются,

 

смотря

 

по

 

ихъ

 

нуждамъ

 

и

 

средствамъ

училища,

 

денежныя

 

пособія.
Примѣчаніе.

 

Въ

 

училищахъ

 

съ

 

общежитіями,

 

для

 

испол-

ненія

 

расиоряженій

 

по

 

хозяйственной

 

части,

 

окружные

 

съез-

ды

 

духовенства

 

избираютъ

 

эконома

 

съ

 

приличнымъ

 

вознаграж-

депіемъ.
§

 

106,

 

Прочіе

 

ученики

 

принимаются

 

въ

 

общежитія,

 

со

взносомъ

 

извѣстиой

 

платы

 

за

 

помѣщеніѳ

 

й

 

содержаніе,

 

и

 

по-

стуиаютъ

 

въ

 

общежытія

 

пли

 

пансіонералш,

 

пользующимися

въ

 

училищѣ

 

всѣмъ

 

содержапіемъ,

 

или

 

въ

 

качествѣ

 

полу-

пансіоперовъ,

 

не

 

получающихъ

 

изъ

 

полнаго

 

содержанія

 

толь-

ко

 

одежды

 

и

 

обуви.
§

 

107.

 

Нлат.і

 

за

 

шшсіонеровъ

 

и

 

полупансіояеровъ

 

назна-

чается,

 

по

 

соглашенію

 

училищнаго

 

правленія

 

съ

 

духовенствомъ

округа,

 

съ

 

утвержденія

 

епархіальнаго

 

архіерея,

 

п

 

вносится

 

по

третямъ

 

года,

 

въ

 

теченіе

 

первой

 

половины

 

перваго

 

третнаго

мѣсяца.

§

 

108.

 

Классныя

 

комнаты

 

н

 

всѣ

 

жплыя

 

помѣщенія

 

учени-

ковъ,

 

по

 

вмѣстительности,

 

должны

 

соотвѣтствовать

 

числу

 

на-

значаемыхъ

 

въ

 

тѣ

 

и

 

другія

 

ученпковъ.
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§

 

109.

 

Всѣ

 

учепичееш

 

іюмѣщёнія

 

ігь

 

училищахъ

 

должны

быть

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

оевѣжаекы

 

воздршъ,

 

надлежаще

 

отоп-

ляемы

 

и

 

освѣптаемн.

§

 

VI 0.

 

Чистота

 

и

 

опрятность

 

въ

 

еодержапіи

 

учеішческихъ

номѣщеній,

 

а

 

также

 

ііёѣхъ

 

веи$й,

 

служа

 

щпхъ

 

къ

 

употребле-
нію

 

учениковъ,

 

должны

 

быть

 

наблюдаемы

 

со

 

всею

 

еУогеетію.
§

 

.111.

 

Г'Гища

 

дается

 

воі-іінтиншгкамъ

 

простая,

 

по

 

изъ

 

св%~
жихъ

 

пршіаеовъ

 

и

 

въ

 

достажчномъ

 

колнчествѣ

 

при

 

гавтрак:,.

■ебъдѣ

 

п

 

ужинѣ.

§

 

112.

 

Одежду

 

носятъ

 

у

 

ташки

 

приличную

 

и

 

еоотвѣтствел-

ную

 

временамъ

 

года.

 

Правило

 

это

 

распространяется

 

и

 

навсѣхъ

приходянщъ

 

учениковъ.

§

 

118.

 

Число

 

вещей,

 

выдаваемыхъ

 

учевпкамъ,

 

пояѣіцаю-

Л!,имся

 

въ

 

общежитіяхъ.

 

изъ

 

одежды,

 

обуви

 

и

 

бѣлья,

 

и

 

сроки

пользоваиія

 

оиымп

 

определяются,

 

съ

 

утворждепія

 

енархіаль-

нато

 

архіерея,"

 

по

 

соглашение

 

правденія

 

съ

 

духовенством'!»

округа.

%

 

114.

 

Правила,

 

изложенная

 

въ

 

§§

 

ІЩ

 

109

 

ж

 

110,
распространяются

 

и

 

па

 

наемитяя

 

квартиры

 

учениковъ.

§

 

115.

 

Квартиры

 

эти

 

должны

 

бить

 

нанимаемы

 

но

 

возмож-

ности

 

ближе

 

къ

 

училищу,

 

у

 

сеяенныхъ

 

обывателей

 

съ

 

доб-
рымъ

 

зіменемъ,

 

преимущественно

 

у

 

духовныхъ.

§

 

116.

 

Начальство

 

училища,

 

наблюдая

 

за

 

образомъ

 

жизик

воснитанниковъ

 

на

 

вольнсиаемныхъ

 

квартирахъ,

 

обращаетъ
вмѣсгв

 

съ

 

тѣмъ

 

постоянное

 

вииманіе

 

на

 

благонадежность^

 

въ

нравственяомъ

 

отношенін,

 

лнцъ,

 

отдающихъ

 

квартиры,

 

и

 

дру-

гнхъ

 

живущихъ

 

съ

 

ними.

§

 

117.

 

Въ

 

случаѣ

 

сомііѣнія

 

въ

 

благонадежности

 

сихъ

лицъ,

 

начальству

 

училища

 

предоставляется

 

требовать

 

отъ

 

ро-

дителей

 

пемедлепнаго

 

персмѣщенія

 

ихъ

 

дѴтей

 

на

 

другія

 

квар-

тиры,

 

и

 

вообще

 

указывать

 

ротптелялъ

 

людей,

 

нзвѣстныхъ

 

учи-

лищному

 

правленію.
§

 

118.

 

Па

 

случай

 

болѣзни

 

учениковъ

 

нравленіе

 

устраи-

ваетъ

 

больницу,

 

но

 

возможности,

 

отдѣльно

 

отъ

 

жилых ъ

 

уче-

ническихъ

 

номѣщеній,

 

въ

 

размѣрѣ,

 

допупиомъ

 

для

   

средствъ
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училища.

 

Iîpn

 

невозможности

 

устроить

 

болілілцу,

 

нрав.'н ■■■■

ніе

 

озабочивается

 

и

 

принимаете

 

всѣ

 

мѣрът,

 

чтобы

 

больные
учеішкп

 

не

 

оставались

 

безъ

 

присмотра

 

и

 

надлежащей

помощи.

Гл.

 

ХГѴ.—О

 

нравахъ

  

и

 

прѳинущѳствахъ

 

духовныхъ

училищъ.

§

 

119.

 

ДТХошыя

 

училища

 

имѣютъ

 

свою

 

печать

 

съ

 

изо-

бражепіемъ

 

государствен

 

наго

 

герба

 

■

 

и

 

-надяисыо:

 

«печать

правления

 

такого-то

 

духовито

 

училища-» .

 

Она

 

хра-

нится

 

у

 

смотрителя.

§

 

120.

 

Училища

 

свободны

 

Отъ

 

платежа

 

чйсовыхъ
денегь

 

за

 

отправляемый

 

по

 

дѣламъ

 

'ііхъ

 

н

 

за

 

нхъ

 

пе-

чатью

 

бумаги

 

и

  

посылки,

 

когда

 

■

 

і.ослѣднія

 

вѣсомъ

 

не

 

болѣе

пуда-
§

 

121.

 

Училища

 

свободны

 

отъ

 

гербоваго

 

ctwpa

 

и

 

отъ

 

пла-

тежа

 

крѣпостпыхъ

 

п

 

иныхъ

 

пошлинъ

 

-по

 

совершаемымъ

 

on?

пменп

 

йхъ

 

актамъ

 

и

 

вообще

 

по

 

всѣмъ

 

касающимся

 

до

 

нпхъ

дѣламъ.

§

 

122.

 

Училищныя

 

зданія

 

свободны

 

отъ

 

квартирной

 

по-

винности

 

какъ

 

постоемъ,

 

такъ

 

и

 

деньгами,

 

а

 

равно

 

и

 

отъ

денежныхъ

 

въ

 

пользу

 

города

 

сборовъ.

 

Правило

 

сіе

 

не

 

рас-

нроетраняется

 

на

 

тѣ

 

нзъ

 

принадлежащихъ

 

училищамъ

 

зда-

нін,

 

которыя

 

приносятъ

 

доходъ

 

посредствомъ

 

отдачи

 

ихъ

 

въ

наемъ.

§

 

123.

 

Права

 

и

 

преимущества

 

служащихъ

 

въ

 

духовныхъ

училищахъ

 

лицъ

  

опредѣляются

 

-оообымъ

 

положеніемъ.
§

 

124.

 

Ученики,

 

окончившее

 

полный

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

ду-

ховномъ

 

училищѣ

 

и

 

.не

 

поступившіе

 

для

 

продолженія

 

учепія
въ

 

семинарію,

 

въ

 

случаѣ

 

поступленія

 

на

 

гражданскую

 

служ-

бу,

 

если

 

имѣютъ

 

на

 

то

 

право

 

но

 

нроисхождеиію,

 

не

 

подвер-

гаются

 

испытанно

 

для

 

производства

 

въ

 

первый

 

классный
чинъ

 

(Св.

 

зак.

 

т.

 

Ш

 

уст.

 

слѵжб.

 

прав.

 

ст.

 

311

 

и

 

317,
изд.

 

1876

 

г.).
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Росписаніе

 

учсбныхъ

  

првдметовъ

  

для

 

училища,

  

съ

тказапіемъ

  

числа

  

уроковъ

  

по

 

каждому

  

изъ

 

пнХъ.

(ІІрнложеніе

 

щ

 

§

 

Ь>0

 

устава

 

духовныхъ

 

училищъ).

Наимеііованіс

 

продметовъ.

Св.

 

исторія

 

Ветхаго

 

Завѣта

Св.

 

исторія

 

Новаго

 

Завѣта

Катихизисъ .....
Окончаніѳ

 

катихизиса

 

и

 

изъясне

ніе

 

богослуженія

 

съ

 

церковн

уставомъ .....

Русскіи

 

языкъ

 

съ

 

церковно-сла

вянскимъ

 

.

    

.

Греческій

 

языкъ

Латинскій

 

языкъ

Ариѳнетика

 

.

Географія

    

.

    

.

Церковное

 

пѣніе

Чистописаніе

Числи

   

уроковъ

   

въ

   

клаС'

сахъ.

I. II. III. ІГ.
о

   

™

3

    

—

-

      

3

—

    

—

    

—

      

3

12

10 3 3 3 19
— 5 5 6 16
— 5 6 5 16

4 3 2 2" 11
— — 3 3 6

4 2 1 1 8
2 2 — — 4

23

    

23

    

23

    

23

Штатъ

 

духовныхъ

 

училищъ.
Въ

 

училищѣ.

,5

     

Годовое

 

содср-

1)

   

Смотрителю

 

(при

 

казенн.

 

квартирѣ).

2)

  

Помощнику

 

смотрителя

 

(при

 

казен-

ной

 

квартирѣ

    

......

Примѣчаніе.

 

Смотритель

 

и

 

его

 

по-

мощникъ

 

получаютъ

 

положенное

 

со-

держаще

 

вмѣстѣ

 

и

 

за

 

обученіе

 

пре-

подаваѳмымъ

 

ими

 

яредметамъ

 

(§§48
и

 

59).

6

6

жаніе.
Рубли.

1,200

900



—

  

312-

2

 

19 1,800
1

  

16 1,140

1

 

16 1,140
1

  

17 1,200

1

  

8 280
1

  

4 100

3)

 

Учителямъ:
Гусскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

 

язы-

ІІОІІЪ .........

Греческаго

 

языка ......

Латинскаго

 

языка ......

Ариѳметики

 

и

 

географіи

   

....

Церковнаго

 

пѣпія

   

.

    

.

    

.

Чистоппсанія ......

    

.

Примѣчаніе

 

1-е.

 

Расходы

 

по

 

содержание

 

учениковъ,

ремонту,

 

отопленію,

 

освѣщенію

 

учидищныхъ

 

зданій

 

и

 

по

 

дру-

гимъ

 

статьязгь

 

содержанія

 

училищъ

 

опредѣляются,

 

на

 

основа-

Hi

 

и

 

составляемыхъ

 

училищами

 

смѣтъ,

 

съѣздами

 

духовенства

 

и

утверждаются

 

епархіальньтми

 

преосвященными.

І.римѣчсшіе

 

2-е.

 

Смотритель

 

и

 

его

 

помощникъ,

 

не

 

имѣю-

щіе

 

ученыхъ

 

академическихъ

 

степеней,

   

получаютъ

 

уменьшен-

ное

 

содержаніе,

 

первый

 

900

 

р.,

 

а

 

второй

 

600

 

р.

Подлинные

 

подписали:
Исидоръ,

 

митрополита

 

новгородскій

 

и

 

с.-петербургскій.
Іоаиникій,

 

митрополитъ

 

московски

 

и

 

коломенскія.
Савва,

 

архіенисконъ

 

тверской

 

и

 

кашинскіи.
Іонаѳанъ,

 

архіенисконъ

 

ярославскій

 

и

 

ростовскіп.
ІІалладій,

 

епископъ

 

тамбовскій

 

и

 

іпацкій.

IL

РАСПОРЯЖЕНІЕ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
IT.

Извлечете

 

изъ

 

протокола

 

Енисѳйскаго

 

Епархіальнаго

 

Ко-
митета

  

православнаго

   

мисоіонѳрскаго

   

общества

  

на

 

4-оѳ

ноября

  

1884

 

года.

Слушали:

 

Докладъ

 

дѣлопроизводителя

 

слѣдующаго

 

со-

держала:

 

Енисейскій

 

миссіонерскій

 

комитета,

 

вслѣдствіѳ

 

пред-

ложенія

 

предсѣдателя

 

своего,

 

преосвящепнѣншаго

 

Исаакія,

 

ота

28

 

октября

  

минувшаго

 

года,

   

въ

 

видахъ

 

болѣѳ

 

нравильнаго
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раснредѣлепія

 

дѣла

 

Евангельской

 

проиовѣди

 

между

 

миссіо-не-
рами-священ

 

пиками

 

ипородчеокихъ

 

прпходовъ,

 

пашелъ

 

необхо-
димымъ

 

собрать

 

возможно

 

полпыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

числѣ

 

и

 

мѣстѣ

жительства

 

ипородцевъ,обитающихъ

 

въ

 

Енисейской

 

губервіи,

 

и

 

за-

тѣмъопредѣлпть

 

районы

 

приходовъ,въкоторыхъ

 

состоять

 

священ-

никами

 

мисеіоііеры.

 

Ееисейскій

 

статистическій

 

комитета,

 

окруж-

ные

 

исправники

 

и

 

миссіонеры-священники,

 

къ

 

которымъ

 

ко-

митета

 

обращался

 

за

 

свѣдѣніямн

 

объ

 

иноррдцахъ,

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

доставили

 

просимыя

 

свѣдѣпія.

 

По

 

этимъ

 

свѣдѣніямъ

оказывается,

 

что

 

общее

 

число

 

ипородцевъ

 

въ

 

Енисейской

 

гу-

берніи

 

въ

 

настоящее

 

время

 

простирается

 

до

 

42924

 

душъ

обоего

 

пола;

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

находится

 

въ

 

Минусинскомъ

округѣ

 

26840

 

дуінъ,

 

въ

 

Ачпнокомъ

 

7182,

 

Енирейскомъ,,

1682,

 

Красноярскомъ

 

488,

 

Еанскомъ

 

340,

 

въ

 

Турухан-
скомъ

 

краѣ

 

6412.

 

Между

 

инородцами,

 

проживающими

 

въ

Красноярскомъ,

 

Ачинскомъ

 

и

 

Канскомъ

 

округахъ,

 

непросвѣ-

щенныхъ

 

св.

 

крещеніемъ

 

нѣтъ;

 

въ

 

Минусинскомъ

 

округѣ— въ

приходѣ

 

Усть-Абаканскомъ

 

насчитывается

 

некрещенныхъ

 

до

280

 

дугаъ,

 

въ

 

томъ-

 

чпслѣ

 

до

 

200

 

дѣтей

 

отъ

 

двухлѣтняго

до

 

десятилѣтняго

 

возраста;

 

въ

 

Енисейскоагь

 

округѣ,

 

согласно

ноказанію

 

пснрашшка,

 

векрещешше

 

инородцы

 

находятся:

 

а)
въ

 

Анцифѳровской

 

волости,

 

въ

 

количеств:]}

 

12.0

 

душъ,

 

б)
Пинчугской

 

66

 

и

 

в)

 

Ееженской

 

300,

 

всего

 

486

 

душъ.

 

Но,
если

 

принять

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

изъ

 

общаго

 

числа

 

ипородцевъ

Енисеискаго

 

округа

 

(1682)

 

но

 

клировымъ

 

вѣдомостямъ

 

по-

казывается

 

крещенными

 

только

 

308

 

душъ,

 

то

 

нельзя

 

не

придти

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

число

 

пепросвѣщенныхъ

 

св.

 

креще-

ніемъ

 

въ

 

дѣцствптелыюсти

 

гораздо

 

больше.
/■у

                                                                     

■

Съ

 

вѣроятяостио

 

можно

 

полагать,

 

что

 

значительная

 

доля

иекрещоипыхъ

 

падаотъ

 

на

 

бродячихъ

 

ипородцевъ,

 

именно

 

на

тунгузскіе

 

роды — Куркугирскій

 

(3),

 

Лоиагирскій

 

(2),

 

Панка-
гирскій,

 

Ятоульскін,

 

Нанудальскій,

 

которые

 

бродятъ,

 

какъ

замѣчепо

 

въ

 

спискѣ

 

паселенвыхъ

 

мѣста

 

Енисейской

 

губерпіи,
по

 

лѣсамъ

 

во

 

всѣ

 

времена

 

года

 

по

 

p.p.

 

Бѣдобѣ

 

и

 

Ирки-
неевой,

   

по

 

неболыпимъ

  

рѣчкамъ,

   

внадающимъ

  

въ

 

верхнюю'
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Тунгуску,

 

иногда

 

защита

 

въ

 

Ііцронскій

 

округъ,

 

Иркутской-

губері.ііи

 

и

 

Туруханскій

 

край,

 

и

 

однажды,

 

обыкновенно

 

вес-

ною,

 

на

 

короткое

 

время

 

остапавнпшотси

 

блнзь

 

крестьянскихъ

осленіп.

 

Остановки

 

ути

 

называются

 

сугланамп.

 

На

 

сугланахъ

инородцы

 

сдаютъ

 

ясакъ

 

(подать)

 

н

 

з.шуиаютъ

 

необходимые

годовые

 

припасы.

 

Такъ

 

можно

 

думать

 

потому,

 

что

 

въ

 

тѣхъ

мѣслчф.,

 

куда

 

енисейскіё-

 

кочевники

 

выходята

 

на

 

сугланы,

именно

 

въ

 

доревняхъ

 

Бѣдобинсші

 

и

 

Каменской

 

(1-я

 

Богу-
чанскаго,

 

вторая— Рыбинскаго

 

прихода),

 

и

 

селахъ

 

Кежемскомъ

н

 

Чунскомъ,

 

не

 

было,

 

насколько

 

извѣстно,

 

никакпхъ

 

ноіін-

тШ

 

къ

 

обращение

 

нхъ

 

въ

 

нравославіе.
Б

 

о

 

самое

 

значительное

 

число

 

ннородцевъ

 

находится

 

въ

Туруханскомъ

 

краѣ.

 

Оно

 

простирается

 

до

 

2252

 

душъ,

 

что

составляета

 

почти

 

третью

 

часть

 

всего

 

народопаселенія

 

этого

кони

 

(6412

 

д.).

 

Туруханекіе

 

инородцы

 

раздѣляются

 

на

 

пять

нлеж-нъ:

 

на

 

Юраковъ,

 

Остяковъ,

 

Тунгусовъ,

 

Самоѣдовъ

 

и

Якутовъ

 

и

 

составляютъ

 

24

 

рода,

 

назвапія

 

которыхъ

 

большею
частію

 

указываютъ

 

на

 

мѣсто

 

кочевокъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

родахъ

 

есть

крещенные

 

и

 

некрощенике,

 

исключая,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

яку-

товъ,

 

которые

 

всѣ

 

просвѣщены

 

ев

 

крещеніемъ,

 

а

 

съ

 

дру-

гой—Авамскихъ

 

и

 

Бадѣевскпхъ

 

самоѣдовъ,

 

между

 

которыми

нѣта,

 

кажется,

 

ниодного

 

крещеннаго.

Мѣста

 

жительства

 

или

 

кочевокъ

 

Туруханскихъ

 

инородцѳвъ

распредѣляются

 

такъ:

 

Д)раіш

 

кочуютъ

 

на

 

р.

 

Тазу

 

(Та-
зовскій

 

родъ);

 

между

 

нимп

 

считается

 

крещенныхъ

 

292

 

д.

 

п

некрещепныхъ

 

9;

 

только

 

небольшая

 

часть

 

ихъ,

 

всего

 

64

 

ду-

ши

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

38

 

д.

 

некрещепныхъ),

 

держится

 

около

береговъ

 

Енисея

 

въ

 

Дудинскомъ

 

приходѣ

 

и

 

составляетъ

 

осо-

бый

 

родъ,

 

называемый

 

береювимъ.
Остяки,

 

общая

 

численность

 

которыхъ

 

простирается

 

до

1636

 

д.

 

обоего

 

пола,

 

раздѣляготся

 

на

 

шесть

 

родовъ:

 

Тымско-
Караконскін,

 

Баихинскій,

 

Подішіенно-Тунгузскій,

 

Верхнеим-

батскій,

 

Пижнеимбатскій

 

и

 

Карасинскій.

 

Тымско-Караконскій
родъ

 

(крещ.

 

202+140,

 

нѳкрещ.

 

60+60,

 

всего

 

462

 

д.

обоего

 

пола)

 

кочуетъ

 

по

 

р.

 

Тазу

   

ш

   

составляета

  

вмѣстѣ-

 

съ
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Юраками

 

Тазовскій

 

приходъ;

 

Баихинскій

 

(крещ.

 

125-}

 

-98,
некрещ.

 

12+22,

 

всего

 

257

 

душъ)

 

по

 

p.p.

 

Баихѣ

 

и

 

Туру-
хану,

 

принадлелштъ

 

къ

 

Туруханскому

 

приходу;

 

Подкаменно-
Тунгузскій,

 

Верхнеимбатскій

 

и

 

Нижнеимбатскій

 

(крещ.
278+295,

 

некрещ.

 

122+144,

 

всего

 

839

 

душъ) —по

 

сред-

ней

 

Туягузкѣ,

 

Елогую

 

и

 

Бахтѣ,

 

въ

 

районѣ

 

Верхиеимбатскаго
прихода;

 

Еарасинскій

 

(крещ.

 

27+26,

 

некрещ.

 

20+15,
всего

 

88

 

душъ),

 

кочуета

 

по

 

берегамъ

 

Енисея,

 

въ

 

Дудинскомъ
приходѣ.

Тунгусы,

 

раздѣляющіеся

 

на

 

11

 

родовъ,

 

составляютъ

 

са-

мое

 

многочисленное

 

племя

 

Туруханска:

 

о

 

края.

 

Ихъ

 

насчиты-

вается

 

до

 

2518

 

душъ

 

обоего

 

пола.

 

Роды

 

Чапогирскій,
Нижне-чумскій,

 

съ

 

присоединеніемъ

 

къ

 

нему

 

1-го

 

лѣтняго,

Илимпейскій

 

и

 

Усть-Турыжскій

 

(крещ.

 

217,

 

некрещ.

 

795,
всего

 

1012

 

д.),

 

кочуютъ

 

по

 

Нижней

 

Тунгускѣ

 

въ

 

такихъ

мѣстностяхъ,

 

съ

 

которыми

 

сообщзніе

 

весьма

 

затруднительно

 

и

въ

 

которыя

 

не

 

только

 

миссіонеры,

 

но

 

даже

 

торговцы

 

и

 

ка-

заки

 

никогда

 

не

 

яроникаютъ,

 

и

 

если

 

эти

 

кочевники

 

имѣ-

готъ

 

сиошеиія

 

съ

 

русскими,

 

то

 

только

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

выходятъ

 

сдавать

 

ясакъ

 

и

 

покупать

 

себѣ

 

необходимые

 

припа-

сы.

 

Въ

 

какомъ

 

ириходѣ

 

состоять

 

крещенные

 

изъ

 

сихъ

 

ино-

родцевъ,

 

неизвѣстно,

 

по

 

церковнымъ

 

клировымъ

 

вЬдомостямъ,
они

 

не

 

отдѣлены

 

отъ

 

прочихъ

 

тунгусовъ.

 

Роды

 

2-лѣтнШ,

3-лѣтній,

 

Жиганскій,

 

Долганскій,

 

Долгано-Есѳйскій

 

и

 

Бога-
нидскій

 

(крещ.

 

1142,

 

нѳкр.

 

218),

 

страпствуя

 

но

 

затундрин-

скому

 

краю

 

по

 

p.p.

 

Богаиндѣ,

 

Аваму,

 

при

 

озерахъ

 

Нарыль-
екихъ

 

и

 

Пясинѣ,

 

въ

 

приходахъ

 

Дудинскомъ

 

и

 

Хатангскомъ,
чаще

 

встрѣчаются

 

съ

 

русскими,

 

потому

 

что

 

чрезъ

 

мѣста

 

ихъ

кочевокъ

 

съ

 

давнихъ

 

временъ

 

нмѣется

 

торговое

 

сообщеніе
отъ

 

с.

 

Дудинскаго

 

до

 

Хатанги

 

и

 

даже

 

до

 

озера

 

Ессея.
Этимъ

 

же

 

путемъ

 

всегда

 

ѣздятъ

 

и

 

священники

 

миссіонеры,
чѣмъ

 

и

 

объясняется

 

отчасти

 

бЗлыпая

 

дѣятельность

 

ихъ

 

между

сими

 

инородцами

 

и

 

сравнительно

 

небольшое

 

число

 

некрещен-

иыхъ.

 

По

 

берегамъ

 

Ениеѳя,

 

въ

 

дудинскомъ

 

приходѣ

 

кочуетъ

остальной

 

Тунгусскій

 

родъ,

 

называемый

  

4-мъ

 

дѣтнимъ

 

(крещ.
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.123,

 

некрещ.

  

23).
Самоѣды,

 

которыхъ

 

считается

 

479

 

крещ.

 

и

 

724

 

некрещ".,

всего

 

1203

 

души

 

обоего

 

пола,

 

раздѣляются

 

на

 

четыре

 

рода;

изъ

 

нихъ

 

два

 

Хантайскій

 

и

 

Еараспнскій

 

2-й

 

(крещ.

 

479

 

и

некрещ.

 

35)

 

кочуютъ

 

по

 

берегамъ

 

Енисея,

 

въ

 

дудинскомъ

ириходѣ,

 

a

 

Авамекій

 

и

 

Вадѣевскій

 

(некрещ.

 

689),

 

въ

 

за-

тундринскомъ

 

краѣ;

 

именно:

 

Авамекій

 

кочуетъ

 

по

 

р

 

р.

 

Аваму
и

 

Пленной,

 

a

 

Вадѣевскій

 

по

 

Таймыру

 

и

 

около

 

Таймырской
губы,

 

въ

 

мѣетпоети,

 

не

 

посѣщаемой

 

русскими.

Якуты

 

кочуютъ

 

въ

 

затуидрпнскомъ

 

краѣ,

 

па

 

p.p.

 

Хетѣ,

Хатангѣ

 

и

 

при

 

озерѣ

 

Ессеѣ,

 

кромѣ

 

18

 

душъ,

 

живущихъ

 

съ

давняго

 

времени

 

на

 

станкѣ

 

Шарохивскомъ,

 

въ

 

35

 

верстахъ

отъ

 

Туруханска.

 

Всѣ

 

якуты,

 

численность

 

которыхъ

 

прости-

рается

 

до

 

707

 

душъ,

 

проевѣщены

 

св.

 

крещеніемъ

 

съ

 

давня-

го

 

времени.

Въ

 

Красноярскому

 

Ачинскомъ

 

и

 

Еанскомъ

 

округахъ,

 

какъ

видно

 

изъ

 

вышеизложеннаго,

 

нѣтъ

 

некрещенныхъ

 

инородцевъ,

а

 

въ

 

Минусинскомъ

 

число

 

ихъ

 

весьма

 

незначительно,

 

а

 

по-

тому

 

и

 

не

 

предвидится

 

надобности

 

измѣнять

 

съ

 

миссіонерскн-
ми

 

цѣлями

 

районы

 

находящихся

 

въ

 

этихъ

 

округахъ

 

прихо-

довъ.

 

Въ

 

Енисепскомъ

 

округѣ

 

хотя

 

имѣется

 

не

 

мало

 

инород-

цевъ,

 

не

 

просвѣщенныхъ

 

ев.

 

крещеніемъ,

 

но

 

они

 

большею
частію

 

принадлежать

 

къ

 

разряду

 

бродячихъ,

 

кочуютъ

 

на

 

об-
ширномъ

 

пространствѣ,

 

въ

 

мѣстностяхъ

 

малоизвѣстныхъ

 

и

 

ма-

лодоступныхъ,

 

что

 

дѣлаетъ

 

распредѣленіе

 

ихъ

 

по

 

приходамъ

 

за-

труднительным^

 

а

 

потому,

 

въ

 

видахъ

 

скорѣйшаго

 

просвѣщенія

бродячихъ

 

инородцевъ

 

христіанскимъ

 

ученіемъ,

 

полезно

 

было

 

бы
вмѣнить

 

въ

 

обязанность

 

причтамъ:

 

Рыбинскому,

 

Богучанскому,
Чадобскому,

 

Червянскому,

 

Еашиношиверскому,

 

Еежемскому,

 

Па-

новскому,

 

Чунекому,

 

Ярцевскому

 

и

 

Дубческому,

 

въ

 

приходы

 

кото-

рыхъ

 

инородцы

 

періодически

 

выходятъ

 

для

 

сдачи

 

ясака,

 

убѣждать

ихъ

 

къ

 

принятію

 

христіанства

 

при

 

всякомъ

 

такомъ

 

выходѣ.

Что

 

же

 

каеается

 

инородцевъ

 

Туруханскаго

 

края,

 

то

 

они

 

могли

бы

 

быть

 

распредѣлены

 

по

 

приходамъ

 

слѣд.

 

образомъ:

 

Остяки
родовъ

 

Подкаменно-Тунгусскаго,

 

Верхне-иибатскаго

 

и

 

Нижне-
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ймбатскаго,

 

кочугощіе

 

по

 

средней

 

Тунгускѣ,

 

Елагую

 

и

 

Бахтѣ,

должны

 

входить

 

въ

 

составь

 

верхне-юібатокаго

 

прихода

 

Гайонъ

Туруханскаго

 

прихода

 

долженъ

 

обнимать

 

всѣхъ

 

кочуюгцихъ

по

 

обоимъ

 

берегамъ

 

Енисея

 

отъ

 

границъ

 

Верхнеймбатскаго
прихода

 

внизъ

 

до

 

станка

 

Носовскаго

 

(315

 

в.

 

ниже

 

Туру-

ханска)

 

остяковъ

 

и

 

тунгусовъ,

 

а

 

также

 

кочующихъ

 

но

 

Туру-

хану

 

и

 

Баихѣ

 

остяковъ

 

Баихинскаго

 

рода—до

 

зимовья

 

Баи-
хинскаго

 

(100

 

в.).

 

Къ

 

этому

 

приходу

 

должны

 

быть

 

при-

числены

 

и

 

тунгусы,

 

кочующіѳ

 

по

 

Нижней

 

Тунгускѣ.

 

Въ

составъ

 

Тазовскаго

 

прихода,

 

расположеннаго

 

по

 

тече-

нию

 

р.

 

Тазъ

 

до

 

Тазовской

 

губы

 

должны

 

входить

 

юра-

ки

 

тазовскаго

 

и

 

остяки

 

тымско-караконскаго

 

рода.

 

Ду-

динскій

 

приходъ,

 

начинаясь

 

іілахинскимъ

 

станкомъ

 

на

 

Енп-

сеѣ,

 

долженъ

 

простираться

 

внизъ

 

но

 

Енисею

 

до

 

взморья

 

или

Гальчихи,

 

а

 

на

 

нравомъ

 

берегу

 

Енисея

 

до

 

p.p.

 

Дудыпты

 

п

Авама

 

и

 

Таймырской

 

губы.

 

Въ

 

составъ

 

этого

 

прихода,

 

кромѣ

русскаго

 

населенія,

 

должны

 

входить

 

юраки

 

береговаго

 

рода,

Еарасинскіе

 

остяки,

 

Хантайскіе

 

самоѣды

 

и

 

тунгусы

 

Жиган

 

-

скаго,

 

3-го

 

и

 

4-го

 

лѣтняго

 

рода,

 

кочующіе

 

при

 

озерахъ

 

На-

рильскихъ.

 

Мѣстности

 

по

 

p.p.

 

Аваму,

 

Дудыитѣ,

 

Хѳтѣ,

 

Бога-
нидѣ,

 

Хатангѣ

 

до

 

озера

 

Есеѳя

 

и

 

р.

 

Анабары

 

составятъ

 

при-

ходъ

 

Хатангскій

 

съ

 

кочующими

 

здѣсь

 

якутами

 

нижнезатундрин-

скаго

 

рода,

 

Боганидскими,

 

Долгано-Ессейскими

 

и

 

Долгански-
ми

 

тунгусами

 

и

 

самоѣдами.

Ііостановили:

 

Увѣі,омивъ

 

Енисейскую

 

консисторію

 

о

намѣчеиныхъ

 

предѣлахъ

 

приходовъ

 

Туруханскаго

 

края

 

съ

 

по-

казаніемъ,

 

какихъ

 

племенъ

 

и

 

родовъ

 

находятся

 

инородцы

 

въ

йаждомъ

 

приходѣ,

 

просить

 

обязать

 

причты

 

этихъ

 

приходовъ

Яочно

 

обозначать

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдѳмостяхъ

 

число

 

прихожаиъ

■йзъ

 

инородцевъ,

 

съ

 

указаніемъ,

 

къ

 

какому

 

племени

 

и

 

роду

■.

 

принадлежать

 

онп.

 

Сообщивъ

 

также

 

консисторіи,

 

что

 

въ

 

Ени-
сейедомъ

 

округѣ

 

въ

 

числѣ

 

кочующихъ

 

по

 

береіамъ

 

Енисея
остяковъ

 

и

 

по

 

pp.

 

Иркинѣевой

 

и

 

др.,

 

внадающимъ

 

въ

 

Ангару,
тунгусовъ

 

имѣется

 

немало

 

ненросвѣщенныхъ

 

св.

 

крѳщеніемъ.

просить

 

обязать

 

принты

   

Ярцевскій,

   

Дубнескій,

   

Рнбинскш,
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Боіучанскій,

 

Чадобскій,

 

Кежемскій,

 

Пановскій,

 

Червян-
скій

 

(на

 

Мурѣ)

 

и

 

Петропавловск

 

(на

 

Чунѣ),

 

въ

 

при-

ходы

 

которыхъ

 

инородцы

 

эти

 

выходятъ

 

на

 

суглоны,

 

нрикаж-

домъ

 

такомъ

 

выходѣ,

 

убѣждать

 

ихъ

 

къ

 

принятію

 

св.

 

крещѳнія.

Т.

ОБЪЯВЛЕНА.

Вакантяыя

 

мѣета

 

къ

 

16

 

декабря
1884

 

года.

Священническое:

 

въ

 

селѣ

 

Еурайскомъ,

 

Канскаго

 

округа.

ІІсаломщическіл:

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

гор.

 

Ераспо-
ярска;

 

въ

 

Енисейскомъ

 

округѣ

 

при

 

пріисковой

 

Преображен-
ской

 

церкви

 

и

 

Кежемской

 

Спасской

 

церкви;

 

въ

 

Туруханскомъ
краѣ

 

въ

 

с.

 

Дудинскомъ;

 

въ

 

Канскомъ

 

округѣ

 

при

 

Канскомъ
соборѣ,

 

въ

 

с.

 

Чуяскомъ,

 

Еурайскомъ,

 

Бакчетскомъ,

 

Перов-
скомъ

 

и

 

Михалевскомъ;

 

въ

 

Ачинскомъ

 

округѣ:

 

въ

 

с.

 

Ужур-
скомъ

 

и

 

Скрипочниковскомъ;

 

въ

 

Минусинскомъ

 

округѣ:

 

въ

 

с.

Усть-Фыркальскомъ,

 

Усть-Эсинскомъ

 

и

 

Каптыревскомъ.
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ОТДЪЛЪ

   

НБОФФИЦІА/ІЫНЫЙ.

L

СЛОВО
въ

 

день

 

Ввсдвнія

 

m

 

хіш

 

Преевятыя

 

Бощодиды.

Матерь

 

Божія,

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

Марія,

 

еще

 

трехлѣтнѳіо*

отроковицею

 

введена

 

была

 

въ

 

храмъ

 

Іерусалішекій

 

и

 

посвя-

щена

 

на

 

служеніе

 

Богу;

 

здесь,

 

подь

 

покровомъ

 

дома

 

Божія г

она

 

проводила

 

время

 

въ

 

постѣ

 

и

 

молитвѣ,

 

преуспѣвая

 

въ

 

бла-
гочестіи,

 

и

 

всѣ

 

высокіѳ

 

свои

 

подвига

 

запечатлѣвала

 

глубо-
кимъ

 

смиреніемъ

 

предъ

 

Богочъ-

 

и

 

людьми,

 

чѣмъ

 

привлекала

на

 

себя

 

и

 

на

 

весь

 

міръ

 

благослѳвеніѳ

 

Божіе.
Жизнь

 

Пресвятой

 

Дѣвы

 

Маріи

 

есть

 

богатая

 

сокровищница,

изъ

 

которой

 

можно

 

извлечь

 

намъ

 

много

 

ноучительныхъ

 

уро-

ковъ.

 

Поучительны

 

для

 

пасъ

 

н

 

первые

 

годы

 

ея

 

жизни

 

не-

усыпною

 

молитвою

 

п

 

упражненіемъ

 

въ

 

чтеніи

 

книгъ

 

свя-

щѳннаго

 

писанія;

 

поучительны

 

тѣмъ,

 

что

 

она,

 

воспи-

тываясь

 

въ

 

самомъ

 

святилнпгБ,

 

удалена

 

была

 

отъ

 

всѣхъ

стороннихъ

 

впечатлѣній

 

и

 

могла

 

вндѣть

 

только

 

людей

 

б.іаго-
честивыхъ,

 

живущихъ

 

при

 

храмѣ,

 

руководствоваться

 

примѣромъ

ихъ

 

теплой

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

и

 

благочестивой

 

жизни,

 

а

 

все

остальное,

 

противное

 

ея

 

будущему

 

высокому

 

назначение,

 

ни-

когда

 

не

 

досягало

 

до

 

ея

 

слуха

 

и

 

взора.

Въ

 

настоящее

 

время

 

хотя

 

п

 

необычно

 

вводить

 

дѣтей

 

сво-

йхъ

 

въ

 

храмъ

 

Божій

 

для

 

воспитанія

 

и

 

жительства,

 

но

 

весьма

полезно

 

съ

 

раннихъ

 

лѣтъ

 

вводить

 

ихъ

 

въ

 

оный

 

для

 

молитвы,-

іаставленія

 

въ

 

христіанекомъ

 

благочестіи

 

и

 

наученія

 

страху

Господню:

 

пріидите

 

чада,

 

послушайте

 

жене,

 

страху

Господню

 

научу

 

васъг

 

взываета

 

прерокъ-

 

Давидъ.

 

Во

 

всю

жизнь

 

не

 

изглаживаются

 

изъ

 

нашей

 

души

 

впечатлѣнія

 

дѣт-

етва.

 

Дѣтскому

 

возрасту

 

не

 

присущи

 

заботы

 

жптейскія,

 

сует-

ныя

 

развлѳченія

 

и

 

сердечный

 

крушенія.

 

А

 

потому

 

не

 

наука

какая

 

трудная

 

требуется

  

отъ

 

родителей

  

для

 

того,

 

чтобы

 

въ



—

 

:ші

 

—

дѣтскихъ

 

сердцахъ

 

сѣять

 

сѣяеші

 

добра,

 

вѣры

 

въ

 

Бога,

 

люб-
ви

 

къ

 

нему

 

и

 

надежды

 

на

 

него,

 

a

 

яримѣръ

 

собственной

 

на-

шей

 

жизни,

 

наши

 

добрыя

 

дѣла,

 

наши

 

рѣчи,

 

исполненный

 

бла-
гочестія,

 

наша

 

всесторонняя

 

осторожность

 

при

 

нихъ,

 

потому

что

 

они

 

охотно

 

и

 

скоро

 

нерепимаютъ

 

то,

 

что

 

дѣлають

 

ихъ

родители,

 

слова

 

которнхъ

 

служать

 

имъ

 

закономъ,

 

a

 

примѣры

наукою

 

жизни.

Женщина— мать

 

первая

 

влагаетъ

 

вь

 

дѣтскую

 

душу

 

первое

чистое

   

чувство,

    

первую

    

мысль

   

о

   

святомъ

   

имени

    

Бо-
жіѳмъ,

 

первый

 

страхъ

 

нредъ

 

пслкимъ

 

злымъ

 

дѣломъ.

   

Какое
отрадное

 

чувство

 

является

 

въ

 

душѣ

 

нашей

 

при

 

видѣ

 

матери-

христіанки,

 

когда

 

дитя

 

ея

 

отличаетъ

 

икону

 

Спасителя

 

и

 

Бо-
жіей

 

матери

 

отъ

 

всей

 

долашнеіг

 

обстановки,

 

какъ

 

бы

  

она

 

не

была

 

блестяща

   

и

 

разнообразна,

  

когда

 

двухлѣтнее

 

дитя

 

уже

умѣетъ

 

правильно

 

изображать

 

на

 

себѣ

  

крестное

 

знаменіѳ,

 

съ

такимъ-

 

серьезнымъ

   

и

  

умилнтельнынъ

 

видомъ,

 

какой

 

можно

встрѣтить

 

только

 

въ

 

благочешівэдъ

 

схарцѣ.

 

Такое

 

благочести-
вое

 

настроеиіе

 

дитяти

 

не

 

можотъ

 

не

 

вызвать

 

па

 

добрую

 

мать

великую

  

и

 

богатую

 

милость

 

отъ

 

Того,

 

Кто

   

во

 

время

 

земной

своей

 

жизни

 

не

 

велѣлъ

 

препятствовать

  

дѣтямъ

 

подходить

 

къ

Нему.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

отецъ

 

семейства,

 

окруженный

 

довольствомъ,

держнтъ

   

себя

  

въ

 

прплпчныхъ

 

границахъ,

 

иди

 

обремененный
бѣдиостію

 

п

 

трудами,

 

не

 

ропщетъ

  

на

 

судьбу

 

свою,

 

но

 

вѣру-

етъ

  

въ

 

промыслъ

 

Божій,

 

тамъ

  

и

 

вся

 

семья

 

говорить

 

только

одно

 

пристойное,

 

тамъ

 

всегда

 

подаютъ

 

одинъ

 

другому

 

добрый
примѣръ.

   

Кому

   

съ

 

дѣтства

 

внушено

 

чувство

 

почтительности

къ

 

высшимъ,

   

тотъ

 

и

  

вь

 

зрѣлоиъ

 

возрастѣ

 

не

 

вдругъ

 

осмѣ-

лится

 

высказать

 

дерзость

 

предъ

 

начальствомъ.

   

Кто

   

съ

 

дѣт-

ства

 

проникнуть

   

чувствомъ

   

сострадательности

  

къ

 

бѣднымъ,

тотъ

 

можѳтъ

 

ли

 

равнодушно

 

слотрѣть

 

на

 

близшяго,

   

пзнуряе-

маго

 

голодомъ

 

и

 

холодомъ.

 

Кто

 

съ

 

дѣтства

 

пріучеаъ

 

къ

 

чест-

ному

  

труду

   

и

 

заботамъ,

 

тога

  

для

 

пользы

 

б.шжнихъ

 

и

 

оте-

чества

 

не

 

дорожить

 

своими

 

силами

 

и

 

даже

 

жпзнію.

 

Правила
(шгочестія,

 

привитыя

 

въ

 

дѣтствѣ,

 

руководить

 

человѣкомъ

 

на

донрищѣ

 

веси

 

его

 

жизни

 

до

 

самаго

 

гроба.
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Къ.

 

сожалѣнію,

 

нѣкоторые

 

родители

 

медлятъ

 

внушать

 

дѣ-

тямъ

 

своимъ

 

правила

 

вѣры

 

и

 

бдагочестія,

 

полагая,

 

что

 

это

 

мо-

жетъ

 

само

 

собою

 

привиться

 

въ

 

зрѣломъ

 

возрастѣ,

 

а

 

потому

преимущественно

 

заботятся

 

въ

 

ранніе

 

годы

 

знакомить

 

дѣтей

съ

 

обычаями

 

міра,

 

чтобы

 

они

 

[абски

 

умѣли

 

подражать

 

взрос-

лымъ

 

въ

 

свѣтокомъ

 

лоскѣ

 

и

 

суетности.

 

Но

 

такіе

 

ро-

дители

 

горько

 

ошибаются,

 

потому

 

что

 

дѣтп,

 

привыкнувъ

 

съ

малОлѣтства

 

къ

 

разсѣянности,

 

въ

 

зрѣломъ

 

возрастѣ

 

и

 

сами

■судутъ

 

отлагать

 

благочестивый

 

упражненія

 

до

 

самой

 

старости,

до

 

которой,

 

быть

 

можетъ,

 

имъ

 

не

 

придется

 

и

 

дожить.

 

Послѣ

этого

 

судите,

 

братіе,

 

какъ

 

и

 

когда

 

возвратить

 

потеряиное?
Достойна

 

сожалѣпія

 

будущность

 

дѣтѳіі,

 

восиитанпыхъ

 

внѣ

страха

 

Божія,

 

внѣ

 

руководства

 

ихъ

 

прнмѣрами

 

благочестивой

жизни

 

и

 

деятельности

 

родителей,

 

потому

 

что

 

дѣти,

 

видя

 

не-

шхвальныя

 

дѣла

 

своихъ

 

родителей,

 

слыша

 

пустая,

 

ненристой-

ныя

 

рѣчи

 

и

 

грубыя

 

слова,

 

естественно,

 

стремятся

 

подражать

имъ

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

мало

 

по

 

малу,

 

грубѣютъ,

 

а

 

въ

 

зрѣ-

ломъ

 

возрастѣ

 

дѣлаются

 

суровыми,

 

неисправимыми

 

людьми.

Такія

 

дѣти

 

приносятъ

 

не

 

радость,

 

а

 

скорбь

 

своимъ

 

родите-

лямъ.

 

Кончивъ

 

воспитаніе

 

и

 

едва

 

сдѣлавшись

 

способными
сами

 

пріобрѣтать

 

что

 

либо

 

для

 

своей

 

жизни,

 

они

 

вступаютъ

въ

 

свѣтъ

 

самоувѣренно,

 

ставятъ

 

себя

 

въ

 

независимость

 

отно-

сительно

 

родителей,

 

заводить

 

знакомство

 

съ

 

людьми,

 

траічг-

щими

 

время

 

и

 

состояніе

 

во

 

вредъ

 

себѣ

 

и

 

ближнему,

 

забыва-
ютъ

 

даже

 

родителей,

 

не

 

размышляя,

 

чего

 

стоило

 

ихъ

 

восни-

таніе,

 

особенно

 

при

 

огранпченныхъ

 

средствахъ,

 

А

 

родители,

въ

 

свою

 

очередь,

 

начинаютъ

 

жаловаться,

 

что

 

дѣти

 

ихъ

 

не

признательны,

 

непокорны,

 

непостоянны

 

и

 

не

 

хотять

 

занимать-

ся

 

ничѣмъ

  

добрымъ.

   

Но

 

кто

   

и

 

какъ

 

имъ

 

тогда

 

поможете?
Въ

 

душѣ

 

отца

 

начинается

 

тревога

 

и

 

онъ,

 

не

 

впдя

 

подпо-

ры

 

своей

 

старости,

 

гяѣвается

 

на

 

дѣтей,

 

а

 

сердобольная

 

мать,

скрывая

 

отъ

 

постороннихъ

 

болѣзнь

 

души

 

своей,

 

постоянно

 

то-

мится

 

скорбію,

 

особенно

 

тогда,

 

когда

 

ни

 

впереди,

 

ни

 

назади

ничего

 

болѣе

 

не

 

видить

 

для

 

себя

 

утѣшптельнаго.

 

Однимъ

 

сло-

вомъ,

 

воспитаніе

 

дѣтей

 

съ

  

рапнпхъ

 

дѣтъ

 

не

 

въ

 

страхѣ

 

Бо-
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я
жіемъ

 

и

 

подъ

 

вдіяшемъ

 

худыхъ

 

нримѣровъ

 

дѣлаетъ

 

ихъ

 

гру-

быми

 

съ

 

родителями,

 

непокорными

 

начальству,

 

не

 

повиную-

щимися

 

Закону

 

Божію

 

и

 

даже

 

нерѣдко

 

преступниками.

 

При-

мѣры

 

сему

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

въ

 

жизни.

 

Не

 

разъ

 

приходилось

намь

 

слышать

 

слова

 

раздраженныхъ

 

родителей

 

непокорными

дѣтьми,

 

слова

 

жестокія,

 

тяжелыя

 

для

 

слуха

 

и

 

сердца,

 

низво-

дящія

 

гнѣвъ

 

Божій

 

и

 

на

 

самнхъ

 

нроизносящихъ

 

оныя,

 

А

 

кто

виновникъ

 

этого

 

несчастія,

 

посудите,

 

братіе,

 

христіане.

Чтобы

 

не

 

повторялись

 

ошибки,

 

какія

 

мы

 

доселѣ

 

весьма

 

ча<-

сто

 

допускали

 

въ

 

восиитаиіи

 

дѣтей

 

нашихъ,

 

займемся,

 

бра-
тіе,

 

этимъ

 

святымъ

 

дѣломъ

 

ревностно,

 

памятуя,

 

что

 

за

 

небре-
жете

 

Господь

 

строго

 

взыщетъ

 

съ

 

насъ.

 

А

 

чтобы

 

труды

 

наши

въ

 

этомъ

 

святомъ

 

дѣлѣ

 

были

 

успѣшаы,

 

усердно

 

призовемъ

 

на

помощь

 

Матерь

 

Божію,

 

которая,

 

воспитавшись

 

въ

 

храмѣ

 

Бо-
агіемъ,

 

съ

 

самыхъ

 

первыхъ

 

дней

 

своей

 

жизни,

 

служить

 

для

насъ

 

высокимъ

 

образцомъ

 

истиннагѳ.

 

воснитанія

 

въ

 

духѣ

 

жи-

вой

 

вѣры

 

и

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнему!
Матерь

 

Божія!

 

Научи

 

насъ

 

воспитывать

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

страхѣ

 

Божіемъ,

 

сообразно

 

съ

 

нашимъ

 

пазначеніемъ

 

въ

 

жизни,

и

 

быть

 

для

 

пихъ

 

иримѣромъ

 

такой

 

жизни

 

и

 

деятельности,

которая

 

бы,

 

во

 

второе

 

пришествіе

 

Господа,

 

не

 

посрамила

насъ

 

п

 

мы

 

небоязнеяЕэ

 

могли

 

бы

 

сказать:

 

се

 

азь

 

и

 

дѣти,

лже

 

далъ

 

ми

 

есть

 

Богъ.
Ключарь,

 

Протоіерѳй

 

Алѳксѣй

 

Угрюмовъ.

2.
...-.■

Гордъ

 

Краснпявскъ

 

въ

 

первой

 

четверти

 

текущего

 

столѣтія-

 

*)
Городъ

 

Срасноярскъ

 

построенъ

 

лѣтомъ

 

1628

 

года

 

дворя-

ниномъ

 

Андрсемъ

 

Дубенскимъ,

 

бывшимъ

 

при

 

Енисейскомъ
воеводѣ

 

Яковѣ

 

Хрппуновѣ,

 

съ

 

300

 

казаками.

 

Еще

 

въ

 

1626
году

 

Дубенскій

 

осматривалъ

 

мѣсто

 

для

 

постройки

 

острога,

 

не-

*)

 

Представляемый

 

свѣдѣпія

 

»

 

городѣ

 

КраспоярскЬ

 

въ

 

первой

 

четверти

 

текуда-

то

 

столѣтія

 

заимствует,

 

изъ

 

рукописи,

 

обязательно

 

сообщеппой

 

намъ

 

свящешшкожь

Ï.

 

I.

 

Рііяковскшіъ.

 

Рукопись

 

представлясть

 

собою

 

чершшое

 

оффпціалі.нос

   

доиесеяіе
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обходимаго

 

въ

 

тогдашнее

 

время

 

какъ

 

для

 

сбора

 

ясака

 

съ

 

ка-

чинскихъ

 

татаръ,

 

такъ

 

и

 

для

 

защиты

 

отъ

 

набѣгоііъ

 

киргизовъ,

раззорявшихъ

 

татаръ,

 

илатпвшпхъ

 

уже

 

ясакъ

 

Россіи.

 

Найдя
удобное

 

мѣсто

 

для

 

постройки

 

острога,

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

рѣки

Енисея,

 

при

 

устьѣ

 

рѣчки

 

Качи,

 

впадающей

 

въ

 

Енисей,

 

Ду-
бенскій

 

обратился

 

съ

 

просьбою

 

по

 

этлму

 

предмету

 

къ

 

тоболь-
скимъ

 

воеводамъ

 

Хованскому

 

и

 

Волынскому,

 

отъ

 

которыхъ

 

въ

1627

 

году

 

н

 

получилъ

 

грамоту

 

на

 

постройку

 

острога

 

въ

 

на-

мѣченномъ

 

имъ

 

пунктѣ.

 

Осенью

 

1628

 

года

 

острогь

 

быль

 

уже

совершенно

 

построенъ

 

и

 

получилъ

 

отъ

 

Дубенскаго

 

названіе
Красноярска

 

(отъ

 

крутаго

 

яра

 

изъ

 

красной

 

глпіш,

 

ирилегаю-

щаго

 

къ

 

Енисею

 

съ

 

лѣвой

 

стороны).

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

этомъ

 

же

году

 

Дубѳнскій

 

былъ

 

назначить

 

воеводою

 

въ

 

Красноярску

 

то,

надо

 

полагать,

 

что

 

и

 

новопостроенный

 

острогъ

 

въ

 

это

 

же

 

вре-

мя

 

переименоваиъ

 

былъ

 

въ

 

городъ,

 

потому

 

что

 

остроги

 

управ-

лялись

 

не

 

воеводами,

 

а

 

казацкими

 

старшинами,

 

находивши-

мися

 

подъ

 

вѣдѣніемъ

 

воеводъ.

 

Въ

 

1629

 

году

 

вѣсть

 

о

 

построе-

иіи

 

Красноярска

 

дошла

 

до

 

Москвы

 

и

 

прибывшіе

 

туда

 

изъ

Красноярска

 

казаки

 

просили

 

Государя

 

о

 

награждепік

 

ихъ

 

за

труды

 

по

 

постройкѣ

 

судовъ

 

по

 

рѣкѣ

 

Енисею

 

и

 

за

 

убытки

 

нри

переселеніи

 

въ

 

новооснованный

 

городъ.

 

Государь

 

былъ

 

очень

обрадованъ

 

извѣстіемъ

 

о

 

постройкѣ

 

города

 

и

 

нрпказалъ

 

не

только

 

удовлетворить

 

ихъ

 

за

 

потерю

 

имущества,

 

но

 

выдать

 

въ

награду

 

певзачеть

 

за

 

полгода

 

жалованье

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

дозво-

кікому-то

 

важному

 

сибирскому

 

чпновпику,

 

помѣчспное

 

20

 

декабря

 

1821

 

г.

 

за

 

К
2132.

 

Подлинность

 

документа

 

но

 

подложить

 

ни

 

малѣйшому

 

сомнѣнію.

 

Передаемъ
текста

 

рукописи

 

почти

 

дословно,

 

нзмѣняя

 

только,

 

но

 

мѣстамъ,

 

старинный

 

слова

 

и

обороты

 

рѣчи.

 

Считаемъ

 

далеко

 

пе

 

излишипнъ

 

познакомить

 

читателя

 

ст.

 

прошльшъ

тепероншяго

 

спбирскаго

 

губернскаго

 

города,

 

тѣмъ

 

болѣо.

 

что

 

въ

 

оппсаніе

 

самаго

 

го-

рода

 

слишкомъ

 

за

 

60

 

лѣгъ

 

назадъ

 

входить

 

и

 

оппсаніе

 

городскпхъ

 

церквей

 

съ

 

ихъ

достопримѣчательностіши.

Въ

 

оффиціальной

 

бумагѣ,

 

при

 

которой

 

представлены

 

озпаченныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

г.

Красноярске,

 

авторъ,

 

между

 

прочпмъ,

 

говорить:

 

«.При

 

составленіп

 

таковыхъ

 

свѣдѣ-

пій...

 

озабочивался

 

я

 

узнать,

 

нѣтъ

 

ли

 

у

 

кого

 

изъ

 

градскихъ

 

жителей

 

какихъ

 

преж-

пихъ

 

опис4пій

 

въ

 

разсуждоніи

 

Красноярска,

 

потомъ

 

снестись

 

съ

 

нѣкоторыми

 

присут-

ственными

 

мѣстамп,

 

наконецъ

 

извлекать

 

нужное

 

изъ

 

дѣлъ

 

городовой

 

архивы

 

остав-

шихся

 

отъ

 

бывшаго

 

въ

 

1773

 

году

 

пожара

 

и

 

объяснять

 

нынѣшпсо

 

положеніе

 

города.

Такимъ

 

образомъ,

 

забравъ

 

гдѣ

 

только

 

что

 

почерпнуть

 

мои,.,

 

осмѣлпваюсь

 

Вашему
Превосходительству

 

представить» .



—

  

308

  

—

лйл'ъ

 

безпошлиино

 

торговать

 

имъ

 

въ

 

течеиіп

 

пяти

 

лѣтъ.

 

Это.
для

 

красяоярскихъ

 

казаковЪ

 

была

 

особенпая

 

царская

 

милость.

Въ

 

этомъ

 

же

 

году

 

(1629)

 

Томскь

 

объявлеяъ

 

былъ

 

провип-

ціальнымъ

 

городомъ

 

и

 

Красноярскъ

 

подчипенъ

 

его

 

вѣдѣпію

 

въ

адмииистративпомъ

 

отііошепіи.
Жизнь

 

молодаго

 

городка

 

въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

бы-
ла

 

неспокойная,

 

тревожная.

 

Завидное

 

мѣстоположеиіе

 

Краснояр-
ска

 

и

 

изобйліе

 

въ

 

его

 

окрестностяхъ

 

соболей

 

и

 

вообще

 

пуш-

наго

 

звѣря

 

привлекали

 

сюда

 

киргизовъ,

 

которые

 

и

 

дѣлали

весьма

 

частыя

 

пападеиія

 

на

 

Красноярскъ,

 

съ

 

цѣлію

 

раззорпть

его.

 

Положимъ,

 

что

 

красноярцы

 

всегда

 

одерживали

 

верхъ

надъ

 

пепріятелемъ,

 

но

 

за

 

то

 

и

 

сами

 

лишались

 

лошадей,

 

ско-

та,

 

имущества

 

и

 

даже

 

хлѣба,

 

который

 

пожигали

 

киргизы.

Особенно

 

опустошительному

 

набѣгу

 

подвергся

 

Красноярскъ

 

отъ

киргпзскаго

 

князя

 

Ишея

 

въ

 

1635

 

году.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

на-

бѣга,

 

жители

 

Красноярска

 

п

 

окрестныхъ

 

деревень

 

лишились

положительно

 

всего

 

имущества,

 

такъ

 

что

 

ни-

 

у

 

кого

 

не

 

оста-

лось

 

ни

 

одной

 

лошади.

 

Волѣе

 

спокойная

 

жизнь

 

для

 

Краснояр-
ска

 

начинается

 

съ

 

того

 

уже

 

времени,

 

когда

 

онъ

 

обстроился
новыми

 

слободками

 

и

 

когда

 

увеличилось

 

въ

 

немъ

 

количество

служнлыхъ

 

людей

 

и

 

ііриншго

 

изъ

 

центра

 

Госсіи

 

люда.

 

Въ

это

 

время

 

онъ

 

сталь

 

на

 

твердую

 

ногу

 

и

 

навелъ

 

такой

 

страхъ

на

 

татаръ,

 

что

 

они

 

пе

 

смѣлп

 

близко

 

и

 

подходить

 

къ

 

нему.

Подвергался

 

Красноярскъ

 

и

 

другимъ

 

бѣдствіямъ.

 

Такъ,

 

въ

1765

 

году

 

въ

 

іюлѣ

 

мЬсяцѣ

 

былъ

 

такой

 

сильный

 

разливъ

Енисея,

 

что

 

всѣ

 

острова

 

около

 

города

 

были

 

затоплены,

 

во

многихъ

 

прибрежныхь

 

селеніяхъ

 

сносило

 

водой

 

дома

 

и

 

пото-

пило

 

множество

 

скота.

 

Въ

 

1773

 

году

 

страшпый

 

пожаръ

уппчтожилъ

 

всѣ

 

церкви,

 

казенныя

 

и

 

обывательскія

 

постройки,такъ

что

 

въ

 

Красноярскѣ

 

осталось

 

только

 

30

 

обывательскихъ

 

домовъ.

Съ

 

начала

 

своего

 

основанія

 

Красноярскъ

 

управляемъ

 

былъ
воеводами,

 

съ

 

открытіемъ

 

намѣстничествъ

 

управляли

 

городомъ

коменданты,

 

а

 

съ

 

1798

 

года— городничіе

 

*).

*)

 

Представляешь

 

снисокъ

   

воеводъ.

 

комлепдантовъ

 

и

  

городничихъ,

 

управляв-

тпхъ

 

городомъ

 

съ

 

основанія

 

его

 

по

 

1815

 

годъ

 

включительно.

 

Воеводы:

 

Андрей

 

Ду-
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Красноярскъ

 

занимаете

 

равнину,

 

съ

 

правой

 

стороны

 

кото-

рой'

 

протекаетъ

 

большая

 

судоходная

 

рѣка

 

Енисей,

 

а

 

съ

 

лѣ-

пой

 

-

 

рЬчка

 

Кача,

 

впадающая

 

въ

 

Енисей.

 

За

 

этою

 

рѣчкою

построена

 

слобода,

 

жители

 

которой

 

занимаются

 

кожевеннымъ

 

и

мыловареннммъ

 

производствомп.

 

За

 

слободой

 

же,

 

начавшейся

немного

 

выше

 

города,

 

простирается

 

на

 

значительное

 

простран-

ство,

 

по

 

протокѣ

 

рѣки

 

Енисея,

 

яръ

 

изъ

 

красной

 

глины,

 

надь

которымъ

 

далѣе

 

находится

 

пространное

 

и

 

чистое

 

поле,

 

весьма

удобное

 

для

 

пастбища

 

скота.

 

По

 

правую

 

сторону

 

рѣки

 

Ени-

сея

 

и

 

по

 

лѣвуіо —ниже

 

города

 

находятся

 

острова,

 

покрытые

хорошею

 

травою;

 

за

 

островами

 

и

 

протокою

 

рѣки

 

идетъ

 

опять

равнина,

 

удобная

 

для

 

внгона

 

скота-,

 

принадлежащего

 

жителямъ

деревень

 

Торгашипой

 

и

 

Базайекой.

 

За

 

этими

 

деревнями

 

пред-

ставляется

 

зрѣнію

 

вг

 

велпчествеипомъ

 

и

 

красивомъ

 

видѣ

отрасль

 

сибирскихь

 

горъ,

 

на

 

екдонахъ

 

и

 

вь

 

шюекоетяхъ

 

ко-

тор'ыхъ

 

находятся

 

пашни

 

седьскихъ

 

жителей,

 

защищенпыя

 

оть

ііолуденнаго

 

зноя

 

вершинами

 

горъ.

 

При

 

въѣздѣ

 

въ

 

городъ

 

по

Московской

 

дорогів,

 

въ

 

ирндегающемъ

   

кь

 

городу

  

березникѣ,.
■

6епскій(1626 — 1627

 

г.),

 

Андрей

 

Онуфріеввчъ

 

Уввропъ

 

(1623),

 

Арзвпъ

 

Лкннфіевъ-
(И?2> — 1683),

 

Никита

 

Иванович!,

 

Квра.мышевь

 

(1633 — 1634),

 

Ѳсдоръ

 

Мякининт*
(1685 — 1639У.

 

Алферій

 

Петровачъ

 

Г?ажановь

 

(1639— 1613),

 

Петръ

 

Протасьевъ
(1643—1645),

 

Мггхаилъ

 

Ѳедотовігм.

 

Дуржой

 

(1646— 1652),

 

Михаилъ

 

Ѳедоровичъ

Св^ябвцъ

 

(1652— '1656),

 

Даиіилт,

 

Харитоноішчъ

 

Мотовиаовъ

 

(1656 —1658),

 

Андрей
Васцдьевичъ

 

Веригинъ

 

(1659— 166І],

 

Гераспмъ

 

Петрович!,

 

Никнтппъ

 

[1664 —

1665],

 

Алексѣй

 

Ивановпчъ

 

Сумгроковъ

 

[1666— 1&76],

 

Даііш.ть

 

Григорьевичи,

 

За-
грэдасщй

 

[1676 —1680],

 

Димитрій

 

Степановнчъ

 

Корсаковъ

 

[1680 — 1681],

 

Григорій
Ивановпчъ

 

ПІншковъ

 

[1682, — 1688]-

 

Зтотъ

 

сшісекъ

 

воеводамъ

 

веден ъ

 

при

 

тоболь-
сйотМ

 

'архіерсйсігомъ

 

домѣ

 

и

 

заіганченъ

 

1688

 

годймъ.

 

До

 

1773

 

г.,"

 

т.

 

е.

 

въ

 

течсніи
85гти

 

лѣтъу

 

щг.ижЬется

 

впкакпхъ

 

свѣдт.иій

 

о

 

восводаяъ,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

дѣла

 

при-

иутственныхъ

 

мѣстъ

 

Красноярска

 

была

 

истр«блены

 

ікіжаролъ

 

въ

 

1773

 

году.

 

Оь
1773

 

tio

 

1783

 

тодъ

 

управлялъ

 

городомъ

 

воевода,

 

князь

 

йвапъ

 

Пслымскій,

 

затѣмъ-

слѣдук>тъ_

 

кокеидзнты:

 

-

 

лоднолшшшкъ

 

Нванъ

 

Брпшаузснъ

 

[1783 — 1792],

 

маіоръ
Алсксѣй

 

Кугаевскій

 

[1792— 1799J;

 

городішчіс:

 

коллежигій

 

ассесоръ

 

Филиннъ

 

Ко-
стомаровъ

 

[1799—1804],

 

маіоръ

 

Петрч,

 

Вулгаковъ

 

[1804 —1807J,

 

надворный

 

совѣт-

ншпііФіілпішъ

 

Келлерт,

 

(1807 —1813)

 

и

 

егллйкскій

 

ассесовъ

 

Анякптаг

 

Оіінповъ
(1813—1815).
'^Овѣдѣпія

 

ойъ

 

основапіи

 

г.Красноярска»,

 

говорить

 

авторъ,

 

«пзвлекъ

 

я

 

изъ

 

сибир-
ской

 

цсторіп,

 

по.цѣщешюйвъ

 

ежечѣеячньш,

 

сочиценіяхіь

 

Са, іктлетербургской

 

Академів
ІІаукъЧТб^

 

года,

 

а

 

о

 

бывших і,

 

вь

 

ономъ-

 

воеводахъ

 

изъ

 

краткаго

 

всѣмъ

 

нмъ

 

быв-
шимъ

 

въ

 

Сибири

 

показанія,

 

ішспшіато

 

1791

 

года

 

при

 

Тобо.ті.скомъ

 

архіерейСкомь
додѣ.

 

Прочее

 

же

 

все

 

заключается

 

въ

 

прежнихъ

 

и

 

нынѣшішхь

 

дѣлахъ

 

архивы

 

и

 

Крас-
нвйркнЯК

 

цритѵтвічгаыхъ

 

мѣ;п.

:

       

-

   

'
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стараніемъ

 

городскихъ

 

жителей,

 

расчищена

 

роща

 

и,

 

для

 

ире-,

дохраненія

 

отъ

 

порубки,

 

обнесена

 

прочиымъ

 

заборомъ

 

длиною,

въ

 

350,

 

а

 

шириною

 

въ

 

200

 

сажень.

 

Въ

 

лѣтнее

 

время

 

ро-

ща

 

доставляете

 

не

 

малое

 

удовольствіе

 

жителямъ

 

Красноярска.
Словомъ

 

сказать,

 

мѣстоположеніе

 

и

 

окрестности

 

Красноярска
доетавляють

 

жителямъ

 

и

 

пользу

 

и

 

удовольствие.

 

Въ

 

особен-
ности

 

полезна

 

для

 

города

 

рѣка

 

Енисей:

 

по

 

ней

 

идутъ

 

суда,

дрова

 

и

 

лѣсъ;

 

не

 

безнолезна

 

и

 

малепькая

 

Кача,

 

на

 

которой

устроены

 

мельницы

 

и

 

толчеи

 

для

 

приготовленія

 

дубильного
матеріала.

Главныхъ

 

улицъ

 

въ

 

городѣ,

 

начиная

 

отъ

 

площади

 

гости-

наго

 

двора, "пять:

 

Воскресенская,

 

Гостинская,

 

Качинская,

 

Пе-
сочная

 

и

 

береговая-Енисейская,

 

'

 

изъ

 

щжхъ

 

первая

 

отъ

 

Бла-

говѣщенскрй

 

церкви

 

раздѣляется

 

еіде

 

на

 

двѣ:

 

Благовѣщенскую

и

 

Большую'

 

Качинскуіо;

 

отъ

 

ировіантекихъ _ же

 

магазиновъ

идетъ

 

еще

 

малая

 

Кач'пнская

 

улица

 

до

 

самаго

 

ъыѣзда

 

изъ

 

го-

рода,

 

чрезъ

 

двѣ

 

куртины,

 

прнлегающія

 

уже

 

къ

 

рЬчкѣ

 

Качѣ.

Площадей

 

въ

 

городѣ'

 

находится,

 

четыре,

 

изъ

 

нихь

 

на

 

главную

ж

 

самую

 

большую,

 

ііротивъ

 

соборной

 

Воскресенской

 

церкви

 

и

гостинаго

 

двора,

 

съѣзжаются

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

деревек-

скіе

 

жители

 

для

 

торговли

 

съѣстпыми

 

и

 

другими

 

продуктами.

Мрстовъ

 

въ

 

Тородѣ,

 

благодаря

 

ровному

 

мѣртоположенію

 

и

 

твер-

дому

 

грунту

 

земли,

 

не

 

имѣется:

 

ббщеетвенныхъ

 

кододцевь

нѣтъ,

 

обывательскихъ

 

же

 

считается

 

21.

 

Полицейское

 

управле-

ние

 

города

 

состоитъ

 

пзъ

 

одной

 

части,

 

раздѣлеипой

 

на

 

два

квартала.

 

Казеиныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

зданій

 

въ

 

городѣ

 

27,

изъ

 

нихъ

 

одно

 

каменное,

 

въ

 

которомъ

 

помѣщается

 

духовное.'
правленіе,

 

a

 

прочія

 

деревянная.

 

Эти

 

зданія

 

слѣдующія:

 

поро-

ховой

 

выходъ,

 

винный

 

подвалъ,

 

провіантскіе

 

и

 

соляные

 

мага-
зины,

 

городовая

 

больница,

 

тюремный

 

острогъ,

 

казармы

 

для,

нересыльпыхъ

 

колодішковъ,

 

уѣздное

 

училище,

 

шесть

 

питѳй-

ныхъ

 

домоігь,

 

квартира

 

городпичаго,

 

домъ

 

для

 

магистрата,

 

ду-

мы,

 

словеснаго

 

и

 

сиротскаго

 

судовъ,

 

запасаые

 

провіантскіе

 

ма-

шины,

 

дворъ

 

р

 

35,

 

лавкахъ,

 

два

 

дома,

 

для

 

полицеискихъ

кшірталовъ^важня

   

для

   

тжговнхъ

 

вѣсовъ/

 

дв$

 

будки

 

цщ,
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въѣздахъ

 

въ

 

городъ,

 

казачій

 

провіантскій

 

магазинъ

 

и

 

казачья

сборная.

 

Частиыхъ

 

домовъ

 

544,

 

изъ

 

нихъ

 

4

 

камеппыхъ

 

и

540

 

деревяшшхь.

Количество

 

народонаселейія

 

по

 

состояніямъ

 

и

 

вѣроисповѣ-

даніямъ

 

представляется

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

Духовныхъ

 

муж.

 

пола

 

14,

 

женск.

 

22,

 

чиновниковъ

 

75-^—
95,

 

лекарей

 

и

 

учениковъ

 

3-f3,

 

прпказныхъ

 

14 -J- 16,

 

ин-

валидовЪ

 

242+69,

 

отставныхъ

 

военныхъ

 

38+87,

 

служа-

щихъ

 

п

 

отставныхъ

 

казаковъ

 

176

 

+

 

204,

 

купцовъ:

 

право-

славпыхъ

 

53+51

 

и

 

евреевъ

 

1+2,

 

мѣщанъ:

 

православныхъ

688+741,

 

католиковъ

 

1

 

+

 

1,

 

лютеранъ

 

1,

 

евреевъ

 

39

 

+

 

25,
крестьянъ

 

85

 

+

 

110,

 

ясачныхъ

 

4+3,

 

пропитанныхъ

 

11

 

+
16,

 

дворовыхъ

 

людей

 

27+22;

 

временно-живущіиъ

 

по

 

пас-

портамъ

 

п

 

увольненіямь:

 

мѣщанъ

 

18+12

 

и

 

католик.

 

1,
крестьянъ

 

35+12,

 

поселенцевъ

 

15

 

+

 

15,

 

католик.

 

1

 

и

лютер.

 

1,

 

а

 

всего

 

жителей:

 

православныхъ

 

1498+1478,
католиковъ

 

3+1,

 

лютеранъ

 

2

 

и

 

евреевъ

 

40

 

+

 

27.
Промышленность

 

городскихъ

 

жителей

 

довольно

 

разнообразна.
Купечество

 

производить

 

значительную

 

торговлю

 

пушниною,

 

ску-

пая

 

у

 

промышленниковъ

 

шкуры

 

звѣрей:

 

соболя,

 

лисицы,

 

бѣл-

ей,

 

горностая,

 

россомахи,

 

выдры,

 

волка,

 

медвѣдя

 

и

 

зайца,

скупаютъ

 

и

 

продаютъ

 

шкуры

 

оленьи,

 

козьи,

 

сохатиныя

 

и

 

та-

борожьи;

 

мѣстами

 

же

 

попадаются

 

и

 

рыси.

 

Этотъ

 

товаръ

 

куп-

цы

 

продаютъ

 

или

 

въ

 

самомъ

 

Красноярска ,

 

или

 

отвозятъ

 

въ

Йркутскъ

 

и

 

на

 

ярмарки

 

Енисейскую

 

и

 

Ирбитскую.

 

Но

 

глав-

нымь

 

образомъ

 

купцы

 

ведутъ

 

торговлю

 

лошадями,

 

рогатыиъ

скотомъ,

 

масломъ,

 

саломъ

 

и

 

кожами.

 

Скотъ

 

отгоняютъ

 

въ

 

Ир-
кутскую

 

губернію

 

и

 

въ

 

Енисейскъ,

 

сюда

 

же

 

отправляются

 

мас-

ло,

 

сало

 

и

 

кожи.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

купцовъ

 

торгуютъ

 

въ

 

лав-

кахъ

 

гостпнаго

 

двора,

 

закупая

 

товары

 

для

 

продовольствія

 

го-

родскихъ

 

жителей

 

въ

 

Иркутскѣ

 

и

 

на

 

ярмаркахъ

 

Енисейской
и

 

Ирбитской;

 

нѣкоторые

 

занимаются

 

кожевеннымъ

 

и

 

мылова-

рѳннымъ

 

производствами.

 

Мѣщане

 

занимаются

 

извознымъ

 

про-

иысломъ,

 

скотоводствомъ,

 

хлѣбопашествомъ

 

и

 

частію

 

мелочною

торговлею.

 

Чѳловѣкъ

 

до

 

ста

 

занимаются

 

различными

 

ремесла-
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ми

 

п

 

живутъ

 

безбѣдно;

 

нромышляютъ

 

отчасти

 

и

 

рыболовствомъ.
Описаніѳ

 

церквей

 

г.

 

Красноярска.
1)

   

Каменный

 

соборъ,

 

выстроенный

 

тщаніемъ

 

пряхожанъ

 

до

бывшаго

 

въ

 

1773

 

г.

 

пожара,

 

но

 

когда

 

именно,

 

неизвѣстно,

такъ

 

какъ

 

дѣло

 

о

 

его

 

ностроѳніи

 

сгорѣло.

 

Прихожане

 

изъ

 

ста-

рожиловъ

 

увѣряютъ,

 

что

 

церковь

 

заложена

 

въ

 

1759

 

или

 

въ

1760

 

годахъ.

 

Въ

 

этой

 

церкви

 

три

 

престола:

 

первый

 

во

 

имя

Воскресенія

 

Христова

 

освященъ

 

въ

 

1773

 

г.,

 

второй

 

во

 

имя'
св.

 

Дпмптрія

 

Ростовскаго

 

освященъ

 

12

 

ноября

 

1781

 

г.

 

и

третііі

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Владимірской

 

Божіей

 

Матери

 

освященъ

22

 

іюня

 

1782

 

года.

 

Изъ

 

древностей

 

церковныхъ

 

замѣчатель-

ны:

 

1)

 

колоколъ

 

съ

 

надписью

 

славянскими

 

буквами:

 

«189-го
іюля

 

въ

 

1

 

день

 

по

 

указу

 

Великаго

 

Государя

 

данъ

 

сей

 

вѣсто-

вой

 

колоколъ

 

съ

 

Москвы

 

изъ

 

сибирскато

 

приказу

 

въ

 

Сибирь
на

 

красный

 

яръ,

 

вѣсу

 

въ

 

немъ

 

19

 

пудъ

 

32

 

фунта» .

 

2)

 

Дере-
вянный,въ

 

кофейную

 

краску

 

окрашенный,

 

нотиръ

 

съ

 

живописными

изображеніями,

 

принадлежащий,

 

по

 

преданно,

 

ко

 

временамъ

 

Бори-
са

 

Годунова.

 

3)

 

Мѣстпый

 

образъ

 

Преображенія

 

Господня,

 

остав-

шийся

 

невредимымъ

 

во

 

время

 

страшнаго

 

пожара

 

въ

 

1773

 

году,

когда

 

растопились

 

въ

 

церкви

 

даже

 

мѣдныя

 

деньги

 

Рпзница

 

при

церкви

 

и

 

серебряная

 

утварь

 

достаточны;

 

на

 

семи

 

мѣстныхъ

иконахъ

 

имѣются

 

сребро-позлащениыя

 

ризы,

 

а

 

на

 

иконѣ

 

Дп-
митрія

 

Ростовскаго

 

риза

 

съ

 

каменьями

 

въ

 

митрѣ.

 

Кіотъ

 

изъ

краснаго

 

дерева.

 

Икона

  

съ

 

кіотомъ

 

Стоить

 

около

 

3000

 

руб.
2)

   

Благовѣщенская,

 

трехъ-этажная

 

церковь.

 

Внизу

 

престолъ

во

 

имя

 

Благовѣщенія

 

Божіей

 

Матери,

 

средній — во

 

имя

 

св.

апостола

 

и

 

евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова,

 

a

 

верхній — во

 

имя

св.

 

князя

 

Александра

 

Неимаго.

 

Церковь

 

заложена,

 

по

 

усѳр-

дію

 

гражданъ

 

и

 

по

 

грамотѣ

 

преосвященнаго

 

Варлаама,

 

архі-
епископа

 

Тобольскаго,

 

3

 

ноября

 

1804

 

года.

 

Нижній

 

Благо-
вѣщенскій

 

престолъ

 

освященъ

 

20

 

мая

 

1813

 

года,

 

верхній

 

—

25

 

августа

 

1825

 

года;

 

Іоанно-Богословскій

 

храмъ

 

хотя

 

и

имѣетъ

 

иконостасъ,

 

по

 

онъ

 

еще

 

пе

 

раскрашенъ,

 

не

 

позоло-

ченъ

 

и,

 

поэтому,

 

не

 

освященъ.

 

Церковь

 

эта

 

замѣчательна

тѣмъ,

  

что,

 

благодаря

 

ходатайствованію

 

купца

 

Новикова

 

(Ива-



----

    

ОІО

     

----

на),

 

ВсемилостиііѣйШе

 

дарованъ

 

въ

 

нее

 

въ

 

1820

 

году

 

Госу-

даремъ

 

Императоромъ

 

Александромъ

 

Павловичемъ

 

мѣстный

оёразъ

 

св.

 

князя

 

Александра

 

Невскаго.

 

Церковь

 

достаточно

снабжена

 

какъ

 

ризницею,

 

такъ

 

и

 

утварью.

3)

   

Покровская

 

церковь,

 

каменная,

 

одноэтажная,

 

трехире-

стольная,

 

заложена

 

въ

 

1785

 

году.

 

Первый

 

престолъ

 

во

 

имя

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

освященъ

 

30

 

іюня

 

1795

 

го-

да,

 

второй, — во

 

имя

 

аиостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

—

 

8

 

января

1790

 

года

 

и

 

третій,

 

-во

 

имя

 

святителя

 

Николая

 

Чудотвор-
ца, —

 

30

 

сентября

 

того

 

же

 

года.

 

Особенныхъ

 

и

 

достойпыхъ

примѣчанія

 

украшеній

 

при

 

церкви

 

не

 

имѣется;

 

ризницею

 

и

серебряною

 

утварью

 

снабжена

 

достаточно.

4)

   

Загородная

 

кладбищенская,

 

одноирестольная,

 

каменная,

одноэтажная

 

церковь,

 

во

 

имя

 

Всѣхъ

 

Святыхъ,

 

заложена

 

тща-

ніемъ

 

нрихожанъ

 

23

 

апрѣля

 

1816

 

года.

 

Освящена

 

22

 

мая

1820

 

года.

 

Имѣетъ

 

достаточную

 

ризницу

 

и

 

серебряную

 

утварь.

Кромѣ

 

церквей,

 

за

 

рѣчкою

 

Качею

 

находится

 

деревянная

 

ча-

совня,

 

Сооруженная

 

въ

 

1807

 

году,

 

стараніемъ

 

купца

 

Нови-
кова,

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

при

 

первоначальномъ

 

во-

двореніи

 

христіанъ,

 

стояла

 

отъ

 

гіабѣговъ

 

иновѣрцевъ

 

охрани-

тельная

 

стража.

 

Въ

 

этой

 

часовни

 

водруженъ

 

кресть,

 

совер-

шенно

 

сходный

 

размѣромъ

 

съ

 

Палёстинскимъ

 

Животворящимъ
Крестомъ.

 

Въ

 

9-ю

 

пятницу

 

по

 

пасхі

 

и

 

въ

 

день

 

Воздвиженія
Честнаго

 

Креста

 

изъ

 

города

 

совершается

 

иногда

 

крестный
ходъ

 

къ

 

этой

 

часовнѣ,

 

если

 

не

 

пренятствуетъ

 

разлитіе

 

Ени-
сея

 

по

 

рѣчкѣ

 

Качѣ,

 

или

 

ненастная

 

погода.

 

Сверхъ

 

того,

 

со-

вершается

 

крестный

 

ходъ

 

за

 

недѣлю

 

до

 

дня

 

Пятидесятницы,

для

 

встрѣчи,

 

по

 

желанію

 

городскихъ

 

жителей,

 

изъ

 

села

 

Арей-
скаго

 

иконы

 

Жнвоначальной

 

Троицы,

 

которая

 

пакавуяѣ

 

празд-

ника'

 

относится

 

обратно,

 

съ

 

равною

 

церемояіего,

 

въ

 

село

 

Арей-
скоѳ.— Обыкновенные

 

крестные

 

ходы

 

совершаются

 

въ

 

Дни

Богоявдешя,

 

Преполовенія

 

и

 

Происхожденія

 

Честныхъ

 

Древъ.
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3;
Кайъ

 

судить

 

о

 

томъ

 

вѣрованій,

 

что

 

въ

 

несчастныхъ

 

случаяхъ

пролитія

 

ов.

 

Таинъ,

 

по

 

неосторожности

 

причастниковъ,

святые

 

ангелы

 

невидимо

 

поднймаютъ

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Христо-
вы,

 

а

 

для

 

аасъ

 

остается

   

видимою

 

только

 

одна

 

тѣнь

 

отъ

святыни?

При

 

иричащеніи

 

мірянъ,

 

особенно

 

во

 

дни

 

Четыредесятшщы,
бываетъ

 

иногда,

 

что

 

св.

 

Тайны

 

до

 

нечаянности

 

или

 

но

 

не-

осторожности

 

причастниковъ

 

подвергаются

 

пролитію

 

на

 

гюлъ

или

 

на

 

другое

 

какое

 

либо

 

мѣсто.

 

Въ

 

такихъ

 

несчастныхъ

 

слу-

чаяхъ,

 

нѣкоторые

 

священники,

 

какъ

 

намъ

 

извѣетяо,

 

твердо

дерагатся

 

того

 

вѣрованія,

 

«что

 

св.

 

ангелы

 

невидимо

 

поднима-

юсь

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Христовы,

 

и

 

если

 

что

 

остается

 

видпмое

нами

 

на

 

полу

 

или

 

на

 

другомъ

 

чемъ

 

либо,

 

то

 

это

 

намъ

 

такъ

кажется

 

и

 

есть

 

только

 

тѣнь

 

отъ

 

святыни» .

 

Не

 

отвергая

 

воз-

можности

 

и

 

дѣйствнтельности

 

подобнаго

 

рода

 

чудесь,

 

мы

должны

 

однако

 

замѣтить,

 

что

 

1)

 

Гоенодь

 

безъ

 

нужды

 

чудесъ

не

 

творить,

 

и

 

потому

 

нельзя

 

допустить,

 

чтобы

 

во

 

всѣхъ

 

слу-

чаяхъ

 

пролитія

 

св.

 

Таинъ

 

по

 

неосторожности,

 

по

 

недостаточ-

ной

 

внимательности

 

и

 

бдительности

 

пастырей

 

въ

 

иснолненіи
своей

 

обязанности,

 

св.

 

ангелы

 

невидимо

 

подиимали

 

ткто

 

и

кровь

 

Христовы

 

и

 

для

 

насъ

 

такимъ

 

образомъ

 

оставалась

 

бы
только

 

тѣнь

 

отъ

 

святыни;

 

2)

 

вѣрованіе,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

несчаст-

ныхъ

 

случаяхъ

 

пролитія

 

св.

 

Таинъ

 

по

 

неосторожности

 

ев.

ангелы

 

невидимо

 

поднимаюсь

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Христовы

 

и

 

для

насъ

 

остается

 

видимою

 

только

 

тѣнь

 

отъ

 

святыни,

 

можетъ

 

при-

водить

 

къ

 

грубому

 

кальвйнскому

 

взгляду,

 

не

 

согласному

 

съ

ученіемъ

 

православной

 

церкви,

 

—

 

по

 

ученію

 

православной

церкви,

 

хлѣбъ

 

и

 

випо

 

пресуществляются

 

въ

 

истинное

 

тѣло

 

и

въ

 

истинную

 

кровь

 

Христову,

 

а

 

потому

 

и

 

въ

 

случаяхъ

 

про-

литая

 

св.

 

Таинъ,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

хлѣбъ

 

и

 

вино

 

сами

 

по

 

сѳ-

бѣ,

 

a

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Христовы

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

какъ

 

это

 

допу-

скаютъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

кальвинисты;

 

3)

 

вѣрованіе,

что

 

въ.

 

иесчастныхъ

 

случаяхъ

 

пролитія

 

ев;

 

Таинъ

 

ев'

 

ангелы

невидимо

 

поднймаютъ

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Христовы-

 

и

 

что

 

для

 

насъ
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(читается

 

видимою

 

одна

 

только

 

тѣнь

 

святыни,

 

можѳтъ

 

но

 

мень-

шей

 

мѣрѣ

 

располагать

 

священнослужителей

 

къ

 

небрежности,
невнимательности

 

въ

 

исполнѳніи

 

своей

 

обязанности,

 

къ

 

легко-

мысленному

 

поиралію

 

святыни.

 

Такимъ

 

образомъ

 

священно-

служитѳлямъ,

 

в.чѣсто

 

того,

 

чтобы

 

убаюкивать

 

себя

 

мыслію

 

о

возможности

 

и

 

действительности

 

чудесъ

 

въ

 

несчастныхъ

 

слу-

чаясь

 

пролитія

 

св.

 

Таинъ

 

по

 

неосторожности

 

причастниковъ,

надлежитъ

 

взять

 

въ

 

разсужденіе,

 

«что

 

хотя

 

въ

 

подобныхъ
обстоятельствахъ

 

пскущеніѳ

 

бываетъ

 

и

 

не

 

отъ

 

нихъ,

 

— какъ

писалъ

 

покойный

 

митрополитъ

 

Московскій, — но

 

въ

 

ихъ

 

ру-

кахъ,

 

что

 

милосердый

 

Господь

 

не

 

попустилъ

 

бы

 

онаго,

 

еслибы
они

 

были

 

совершеннѣе,

 

внимательны

 

и

 

бдительны

 

въ

 

испол-

неніи

 

своей

 

обязанности» .

 

«А

 

потому,— по

 

совѣту

 

того

 

же

покойнаго

 

святителя, — они

 

въ

 

очищеніе

 

совѣсти

 

своей

 

должны

возлагать

 

на

 

себя

 

по

 

такимъ

 

случаямъ

 

особенный

 

трехднев-

ный

 

постъ

 

съ

 

молитвою

 

и

 

наконецъ

 

совокупно

 

на

 

самомъ

 

мѣ-

стѣ

 

искушенія

 

совершать

 

молебное

 

пѣніѳ

 

съ

 

акаѳпстомъ

 

Іи-
сусу

 

Сладчайшему,

 

прося

 

себѣ

 

помилованія,

 

да

 

и

 

нынѣ

 

и

внередъ

 

не

 

будутъ

 

повинны

 

тѣлу

 

и

 

крови

 

Господней;

 

винов-

пикамъ

 

же

 

лскушенія,

 

по

 

тщательномъ

 

испытаніи

 

совѣсти

нхъ,

 

налагать

 

молитвенную

 

эиитимію

 

(по

 

силѣ

 

и

 

по

 

разсужде-

яію

 

отца)

 

для

 

очищенія

 

совѣсти

 

виновниковъ

 

и

 

успокоенія
ихъ».

 

(Резол,

 

преосв.

 

Филарета

 

1830

 

г.

 

мар.

 

3-го

 

въ

Душ

 

Чт.

 

1873

 

г.

  

«Рук.

 

для

 

сельск.

 

паст.»

 

JÊ

 

41,

 

1884

 

г - ).

4.

ЯЗВѢОТІЕ.

12-го

 

Декабря

 

сего

 

1884

 

года

 

исполнилось

 

сто

 

лѣтъ

 

со

времени

 

рожденія

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Новые

 

Сенжары,

 

Еобелякска-
го

 

уѣзда,

 

Полтавской

 

губерніи,

 

блаженнаго

 

старца

 

Даніила,
подвизавшагося,

 

въ

 

20

 

и

 

30-хъ

 

годахъ

 

настоящаго

 

столѣтія,

въ

 

строгомъ

 

постѣ

 

и

 

непрестанной

 

молитвѣ,

 

въ'' деревнѣ

 

Зер-
цалы,

 

что

 

около

 

города

 

Ачинска,

 

въ

 

приходѣ

 

Краснорѣчин-

скомъ,

 

Маріинскаго

 

округа,

 

15

 

Анрѣля

 

1843

 

года

 

свято

 

скон-



—

 

316

члвйіагося

 

въ

 

г.

 

ЕнисеИскѣ

   

и

 

погребеняаго

 

въ

 

оградѣ

 

жен'-'

екаго

 

Хрпсторождественекаго,

 

нынѣ

 

Иверскаго,

 

монастыря.

Почитатели

 

памяти

 

блаженнаго

 

старца

 

извѣщаются

 

о

 

семь-

для

 

принесенія

 

молитвы

 

о

 

упокоеніи

 

души

 

его

 

во

 

царствін

 

не-

бесномъ.
На

 

мѣстѣ

 

подвиговъ

 

старца

 

Даніила,

 

надъ

 

самою

 

его

 

пе-

щерою,

 

находящеюся

 

въ

 

Зерцалахъ,

 

на

 

берегу

 

рѣки

 

Чулыма,

 

*)
устраивается

 

каменная

 

церковь,

 

въ

 

чѳмъ

 

нринимаетъ

 

деятель-

ное

 

участіе

 

духовный

 

сынъ

 

старца

 

А.

 

Д.

 

Даниловъ.
Хотя

 

Не

 

слышно,

 

чтобы

 

въ

 

построеніи

 

этой

 

церкви

 

встре-

чались

 

особенный

 

затрудненія,

 

обыкновенно

 

происходящая

 

отъ

недостатка

 

ередствъ,

 

но

 

если

 

бы

 

кто

 

изъ

 

почитателей

 

старца

иожелалъ

 

для

 

храма

 

сего

 

пожертвовать

 

деньгами

 

пли

вещами,

 

то

 

можетъ

 

это

 

сдѣлать

 

чрезъ

 

посредство

 

каѳедраль-

наго

 

протоірея

 

Ваеилія

 

Касьянова,

 

проживающий)

 

въг.

 

Крас-
ноярск*.

                                                        

К.

 

П.

 

В.

 

К.
5.

объявления,

=

 

ЕнисейсЕ

 

Епархіальныя

 

Вѣдомооти

 

=
ьъ

 

будущемъ

 

1885

 

году

   

имѣютъ

 

выходить

 

по

   

той

  

же

 

про-

граммѣ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

объемѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

текущемъ

 

году.

----- Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціп,

 

при

 

Красноярскою,

 

духовномъ

 

утшпщѣ. -----

Цѣна

 

годовому

 

изданію,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою,

 

п

 

я

 

т

 

ь

 

р.

ПГПЗАТО^'Ш'О'

 

ГСПСГППТТѴПЕ.

  

АПЛТТ^ТОПІ^
55

 

d

 

JDUJrjexJal/1

 

uJD/l

 

J,

 

JluA

 

cD

 

иЛЦшЗДЭ

 

к

Четыре

 

книги

 

въ

 

годъ.

Цѣна

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

рублей.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи,

 

при

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи,

 

въ

 

Троиде
Ссргіевскомъ

 

Посадѣ,

 

Московской

 

губ.

*)

 

Пещера

 

зта

 

ииѣетъ

 

въ

 

ширину

 

12

 

вершк.,

 

въ

 

длину

 

п

 

вышину

 

по

 

два

аршина;

 

сверху

 

засыпана

 

землей;

 

предъ

 

узкгогъ

 

входомъ

 

въ

 

пещеру

 

есть

 

евнн

 

не-

жного

 

пошире

 

и

 

съ

 

аршинъ

 

длины.
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Открыта

 

подписка

  

на

   

1885

   

годъ

   

на

  

издаваемые

при

 

С.-Пѳтепбургской

   

духовной?

 

акадѳміи:

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЪСТНЙКЪ";,

„ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ".
Цѣпа

 

за

 

оба

 

журнала

 

7

 

рублей,

 

съ

 

пересылкою;

 

отдѣльно

 

за

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

5

 

р.;

 

за

 

«Христіанское

 

Чтеніе»

 

5

 

p.

Адресъ:

   

Въ

 

редакцію

  

«Церк.

   

Вѣсін.»

 

и

   

«Христ.

 

Чт.» ,

въ

 

О.-Петербургѣ.

„Тдаы

 

Кшои

 

Духовной

 

Аюдеміи"
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ.
Ц'Ьяа

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

   

5

 

рублей.
Издается

 

при

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи,

 

въ

 

Кіевѣ.

„РУКОВОДСТВО

 

ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ".
ВЫХОДИТЪ

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
Цѣна

 

годовому

  

изданію

   

съ

 

пересылкою

 

6

 

р.
Подписка

 

принимается

  

въ

 

редакціи,

   

при

 

Кіевской

   

духовной

 

семинаріи.
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православпыхъ

 

духовпыхъ

 

училпщъ.—II.

 

Распоряжения

 

епархіалыіаго

 

ыачмь-

тва,- —IV.

 

Извлечете

 

шъ

 

протокола
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Епархіальнаго

 

Комитета

 

православ-

наго
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общества

 

па
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1884

 

года.
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Объявленіе.

 

Отдѣлъ
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1.

 

Слово

 

въ
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Ввденія

 

во

 

храмъ
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Городъ

 

Красноярскъ

   

въ
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четверти
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Какъ
будить

 

о

 

то.мъ

 

вѣрованіи,

 

что

 

въ

 

несчастныхъ

 

случаяхъ

 

пролитія

 

св.

 

Ташгь

 

по

 

не-

осторожности

 

причастниковъ

 

св.

 

ангелы

 

невидимо

 

поднймаютъ

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Христо-
вы,

 

а

 

для

 

насъ

 

остается

 

видимою

 

только

 

одна

 

тѣнь

 

отъ

 

святыни. —4.
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