
Годъ w Ч.

ШШШМкіШШШ

 

ВѢДМІ&СТН

£

  

Выходятъ

 

два

 

раза

   

&

ж

  

въ

 

ііѣсяцъ

   

1

   

и

   

16

   

|
J

   

числа!.

 

Цѣна

 

за

 

годъ

   

J.

А

      

гъ

 

пересылкою

       

Щ.
6

 

руб.

 

50

 

коп.

       

Л

1891

 

г.

Іая

 

16

 

дня

Л?

 

10.

Подписка

   

прпни-

  

В
мает

 

"•я

 

въ

 

редакцін

  

f;
Епархіадьныхъ

  

вѣ-

  

Ц-
домостей

 

при

 

Якут-

   

*
ской

 

духовной

 

семи-

  

|
наши.

              

'&

Отдѣлъ

 

оффиціальгіый.

Опредѣленіе

 

Св.

 

Синода.

 

— Отъ

 

Уадлищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Сииодѣ.— Pacno-

ряженіе

 

Его

 

Преосвященства

 

и

 

пзвѣстія

 

по

 

Якутскому

 

Ейа'рЯальяш

 

у

 

Учи-
лищному

 

Совѣту.

ОпредЪленіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Отъ

 

10

 

октября— 16

 

ноября

 

1890

 

г.

 

за

 

Л«

 

1694.
О

 

непщмѣтюмъ

 

и

 

точномь

 

исполпепги

 

сществующихъ

 

по

 

духов-

ному

 

вѣдомству

 

постиновлетіі

 

относительно

 

охранеш'я

 

въ

 

монасты-

ряхъ

 

и

 

церквахъ

 

предметов??

 

древности.

Существующими

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

постановленіями

 

относи-

тельно

 

охраненія

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

предметовъ

 

древности

требуется:

 

1 )

 

чтобы

 

не

 

дозволялось

 

нигдѣ

 

и

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

пред-

логомъ

 

въ

 

церквахъ

 

ни

 

малѣйшаго

 

исправленія

 

и

 

возобновленія

 

предме-

товъ

 

древности

 

безъ

 

исирошеніл

 

на

 

то

 

разрѣшенія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

по

 

нредварительномъ

 

сношенін

 

съ

 

однимъ

 

изъ

 

блшкайшихъ

 

къ

 

мѣсту

нахожденія

 

церкви

 

и

 

монастыря

 

Археологическимъ

 

или

 

Историческим!,

Обществомъ

 

(Уставъ

 

Духовныхъ

 

Конснсторій

 

ст.

 

50);

 

2)

 

чтобы

 

во

всѣхъ

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

были

 

описи,

 

заключающія

 

въ

 

себѣ

подробное,

 

точное

 

и

 

правильное

 

описаніе

 

всѣхъ

 

внутреннихъ

 

принад-

лежностей

 

храмовъ,.

 

ихъ.

 

ризницъ

 

и

 

книгохранилищъ

 

со

 

вк.іюченіемъ
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рукописей,

 

грамотт,

 

древнихъ

 

актовъ

 

и

 

другпхъ

 

документовъ.

 

а

 

также

и

 

всѣхъ

 

предметовъ,

 

которые,

 

хотя

 

не

 

принадлежать

 

къ

 

числу

 

бого-

служебныхъ.

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

имѣютъ

 

наивность

 

и

 

значеніе

 

въ

 

исто-

рическомъ

 

и

 

археологическомъ

   

отношеніяхъ;

   

какъ-то:

  

разнаго

 

рода

оружія,

 

воинскпхъ

 

доспѣховъ,

 

монетъ,

 

древнихъ

 

сосудовъ

 

и

 

утварей,

употреблявшихся

 

въ

 

общежитіи,«

 

картинъ,

 

портретовъ.

 

мебели

 

и

 

дру-

гихъ

 

предметовъ,

 

и

 

3)

 

чтобы

 

никакая

 

вещь

 

пли

 

книга,

  

внесенный

въ

 

означенныя

  

описи,

  

не

 

выдавались

 

изъ

 

церковныхъ

 

и

 

монастыр-

 

|

скихъ

 

ризницъ

 

и

 

биб.ііотекъ

 

безъ

 

разрѣшенія

 

Святѣйшаго.

 

Сѵнода

 

или

Епархіальнаго

  

Архіерея,

  

и

 

Благочинные

   

при

   

обозрѣніи

   

церквей

  

и

монастырей

 

обращали

 

бы

 

бдительное

 

вниманіе

 

на

 

цѣлость

 

вещей

   

и

книгъ.

   

сличали

 

оныя

 

съ

 

описями

 

и

 

о

 

послѣдующемъ

   

доносили

 

на^

чальству

 

(Высочайше

 

утвержденное

  

I

 

1-го

 

апрѣля

 

1853

 

г.

 

о

 

іредѣле-

ніе

  

Святѣйшаго

  

Оѵнода.

   

объявленное

  

но

 

духовному

  

ведомству

   

къ

исполнению

  

цирку

 

лярнымъ

  

указомъ

  

Святвйшаго

   

Оѵнода

 

отъ

 

31-го

мая

  

1853

 

года).

 

Сверхъ

 

сего,

 

Святѣйшимъ

 

Онодомъ

 

въ

 

послѣднее

время

 

признано

 

непремѣннымъ

 

правилом

 

ь,

 

чтобы,

 

въ

 

случаѣ

 

усмотрѣн-

ной

 

пользы,

 

необходимости

 

и

 

возможности

 

передать

  

иринадлежащіе

церквамъ

 

и

 

монастырямъ

 

предметы

 

древности

 

въ

 

существующая

 

въ

самомъ

 

духовномъ

 

вѣдомствѣ

 

древлехранилища,

 

испрашивалось

 

и

 

на

то

 

разрѣшеніе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

по

 

предварительномъ

  

полученіи

на

 

таковую

 

передачу

 

согласія

 

со

 

стороны

 

настоятелей

 

п

 

братін

 

мона-

стырей,

 

а

 

равно

 

причтовъ

 

и

 

прихожанъ

 

церквей

 

(Указъ

 

Святѣйшаго

Сѵнода

 

на

 

имя

 

Экзарха

 

Грузіи

 

24

 

января

 

1S89

 

года

 

Й

 

300).

 

Между

тѣмъ

 

изъ

 

поступившихъ

 

въ

 

недавнее

  

время

 

въ

 

Сьятѣйшій

   

Сѵнодъ

свѣденій

   

оказывается,

   

что

  

настоятели

   

нѣкоторыхъ

   

монастырей

   

и

церкі

 

ей

 

дозволяютъ

 

отступленія

 

отъ

 

вышеизложенныхъ

 

постановле-

ній

 

относительно

 

охранеиія

 

находящихся

 

въ

 

монастыряхъ

 

и

 

церквахъ

предметовъ

 

древности,

 

далее

 

были

 

случаи

 

передачи

   

таковыхъ

 

пред-

метовъ

   

частньшъ

   

лнцамъ.

  

Въ

 

виду

  

сего

  

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

   

опре-

дѣляетъ:

  

подтвердить

 

циркулярно

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

къ

 

непре-

мѣнному

 

и

 

точному

 

исполненію,

 

чтобы

 

на

 

будущее

 

время

 

отнюдь

 

не

были

 

допускаемы

 

никакія

 

отстуиленія

 

отъ

 

существующихъ

 

постанов-

леній

 

относительно

 

охраненія

 

имѣющихся

 

въ

 

монастыряхъ

 

и

 

церквахъ
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предметовъ

 

древности,

 

и

 

чтобы

 

въ

 

случаѣ

 

усмотрѣнной

 

пользы,

 

необхо-

димости

 

и

 

возмолсности

 

передать

 

прннадлеліащіе

 

церквамъ

 

и

 

мона-

стырямъ

 

предметы

 

древности

 

въ

 

существующая

 

въ

 

самомъ

 

духовномъ

вѣдомствѣ

 

древле-хранилища

 

испрашивалось

 

и

 

на

 

это

 

разрѣшеніе

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

и

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

предварительномъ

 

полученіи

на

 

таковую

 

передачу

 

согласія

 

настоятелей

 

и

 

братіи

 

монастырей,

 

а

равно

 

причта

 

и

 

прихоясанъ

 

церквей.

Отъ

 

Училищнаго

 

Совета

 

при

 

Святѣйшемъ

Огнодѣ.

Объ

 

устрашит

 

на

 

будущее

  

время

  

упущешп

 

и

 

отступлений

отъ

 

программъ

 

при

 

составленш

 

отчетовъ

 

о

 

соспь.янш

 

церковно-

приходскихъ

 

Школе.

Признавая

 

полезнымъ

 

обратить

 

вниманіе

 

Епархіальныхъ

 

Учн-

лищныхъ

 

Совѣтовъ

 

на

 

усмотрѣнную

 

въ

 

годовыхъ

 

епархіальныхъ

 

от-

четахъ

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

за

 

188 8 /э

 

учебный

 

годъ

 

не-

полноту

 

и

 

неточность

 

отчетныхъ

 

свѣдѣній.

 

'допущенныя,

 

вопреки

 

пре-

поданной

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

программѣ

 

для

 

составленія

 

годо-

выхъ

 

отчетовъ,

 

Училищный

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

Совѣтъ,

 

съ

утвержденія

 

Его

 

Высокопревосходительства

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода,

 

опредѣлилъ:

 

сообщить

 

циркулярно

 

всѣмъ

 

Епархі-

альнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтамъ

 

о

 

ниясеслѣдующихъ

 

упущеніяхъ

 

и

отступленіяхъ

 

отъ

 

программы,

 

встрѣчающихся

 

въ

 

годовыхъ

 

отчетахъ

большинства

 

епархій,

 

въ

 

видахъ

 

устраненія

 

таковыхъ

 

недостатковъ

на

 

будущее

 

время:

1 )

  

Во

 

многихъ

 

отчетахъ

 

не

 

указано

 

числа

 

дѣтей

 

школьнаго

возраста,

 

число

 

имѣющихся

 

въ

 

епархіи

 

начальныхъ

 

училищъ

 

Ми-

нистерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

и

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

число

 

уча-

щихся

 

въ

 

этихъ

 

училищахъ

 

и

 

число

 

обучающихся

 

въ

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школахъ

 

дѣтей

 

раскольниковъ,

 

сектантовъ

 

и

 

другихъ

 

нно-

вѣрцевъ.

2)

  

Не

 

во

 

всѣхъ

 

отчетахъ

 

указано

 

число

 

раскольниковъ

 

въ

епархіи

 

отдѣльно

 

отъ

 

числа

 

другихъ

 

иновѣрцевъ.

 

а

 

также

 

не

 

объяснено.
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по

 

какимъ

 

именно

 

ириходамъ

 

распредѣляются

 

раскольники.

3)

  

Объ

 

образовательномъ

 

цензѣ

 

учителей

 

и

 

объ

 

отношеніи

 

ихъ

къ

 

исполненію

 

своихъ

 

обязанностей

 

многіе

 

отчеты

 

не

 

содержать

надлежащихъ

 

свѣдѣній.

 

При

 

перечислении

 

законоучителей

 

и

 

учите-

лей,

 

выдающихся

 

по

 

своему

 

усердію

 

къ

 

школьному

 

дТлу.

 

въ

 

большей

части

 

отчетовъ

 

не

 

говорится,

 

въ

 

чемъ

 

именно

 

особенномъ

 

обнару-

жилось

 

ихъ

 

усердіе.

4)

  

Во

 

многихъ

 

отчетахъ

 

нѣтъ

 

указаній

 

на

 

употреблявшиеся

 

въ

школахъ

 

учебники

 

и

 

пособія.

5)

  

Въ

 

отчетахъ

 

иногда

 

не

 

обозначаются

 

съ

 

точностію

 

тѣ

 

сред-

ства,

 

на

 

какія

 

устроены

 

новые

 

школьные

 

дома

 

и

 

не

 

называются

лица

 

и

 

общества,

 

яіертвовавшія

 

эти

 

средства.

6)

  

Въ

 

отчетахь

 

не

 

сообщается

 

свѣдѣній

 

о

 

чпслѣ

 

учащихся

 

въ

двухклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

7

 

)

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

отчетахъ

 

общіе

 

итоги

 

поступленій

 

и

 

расхода

подсчитаны

 

невѣрно,

 

съ

 

цифровыми

 

ошибками.

8)

  

Въ

 

отчетахъ

 

объ

 

успѣхахъ

 

обученія

 

и

 

воспитанія

 

і:ъ

 

церковно-

приходскихъ

 

школахъ

 

не

 

приводятся

 

въ

 

нодтвержденіе

 

фактическая

данный

 

и

 

не

 

отмѣчается,

 

въ

 

какихъ

 

школахъ

 

дѣло

 

обученія

 

и

 

воспи-

танія

 

поставлено

 

неудовлетворительно

 

и

 

отъ

 

чего

 

это

 

зависѣло.

9)

  

Во

 

многихъ

 

отчетахъ

 

обозначается

 

число

 

однпхъ

 

только

окончившихъ

 

курсъ

 

со

 

льготою

 

но

 

воинской

 

повинности

 

мальчиковъ,

но

 

не

 

указывается

 

числа

 

мальчиковъ,

 

не

 

получившпхъ

 

права

 

на

льготу,

 

хотя

 

и

 

окончившихъ

 

курсъ

 

ученія,

 

и

 

числа

 

дѣвочекъ,

 

полу-

чившнхъ

 

свидетельства

 

объ

 

окончаніи

 

ими

  

курса.

10)

  

0

 

посѣщеніи

 

учащимися

 

храма

 

Божія

 

отчеты

 

большею

частію

 

говорить

 

въ

 

самыхъ

 

общйхъ

 

чертахъ.

 

Только

 

немногіе

 

изъ

нихъ

 

даютъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

порядкѣ,

 

въ

 

какомъ

 

ученики

 

стоять

 

въ

 

храмѣ

Божіемъ,

 

объ

 

участіи

 

ученнковь

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

нѣнчі

 

и

 

іірйслуживанш

ихъ

 

въ

 

алтарѣ

 

и

 

т.

 

п.

1 1 )

  

Большинство

 

Епархіальныхъ

 

Училищныхъ

 

Совѣтовъ

 

не

сообщаютъ

 

въ

 

своихъ

 

отчетахъ,

 

сколько

 

всего

 

въ

 

епархіп

 

школьныхъ

бйбліотекъ,

 

какъ

 

велико

 

въ

 

нихъ

 

количество

 

книгъ:

 

учебныхъ,

 

книгъ

для

 

учителей

 

и

 

книгъ

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

учащихся.



1 2

 

)

 

Во

 

многихъ

 

отчетахъ

 

не

 

дается

 

отвѣта

 

на

 

поставленный

въ

 

программѣ

 

вопросы

 

какого

 

содерн:анія

 

статьи

 

читались

 

учите-

лемъ

 

на

 

воскресныхъ

 

и

 

нраздннчныхъ

 

чтеніяхъ

 

въ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школахъ.

 

съ

 

вѣдома

 

ли

 

и

 

разрѣшенія

 

законоучителя,

 

и

 

не

 

су-

ществуем

 

ли

 

программы

 

таковыхъ

 

чтеній?

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

отчетахъ

смѣшиваются

 

чтенія,

 

происходящія

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

днямъ

 

въ

 

школѣ,

 

съ

 

такими

 

же

 

чтеніями,

 

имѣющими

 

мѣсто

 

во

 

внѣ-

богослуясебное

 

время

 

въ

 

храмѣ.

13)

 

Въ

 

отчетахъ

 

не

 

указывается

   

иногда

   

общее

   

число

 

наблю-

 

\

дателей

 

за

 

церковно-приходскими

 

школами

 

и

 

не

 

сообщается

 

свѣдѣній

 

о

деятельности

 

наблюдателей,

 

выдающихся

 

по

 

своему

 

усердію.

*

 

14)

 

О

 

школахъ

 

грамоты

 

многіе

 

Епархіальные Училищные

 

Совѣты

говорить

 

въ

 

своихъ

 

отчетахъ

 

слишкомъ

 

кратко

 

и

 

не

 

даютъ

 

отвѣ-

товъ

 

на

 

поставленные

 

программою

 

вопросы.

15.

 

Нѣкоторые

 

Епархіа.тьные

 

Училищные

 

Совѣты,

 

высказывая

въ

 

отчетахъ

 

свои

 

иредположенія

 

и

 

соображенія

 

къ

 

развитію

 

дѣла

народнаго

 

образованія

 

въ

 

епархіи,

 

не

 

указываютъ,

 

что

 

именно

 

пре-

пятствуетъ

 

успѣшному

 

развитію

 

церковно-щкольнаго

 

дѣла

 

и

 

какія

мѣры

 

нужны

 

къ"устраненію

 

такого

 

рода

 

пренятствій.

16)

   

Въ

 

ирилагаемыхъ

 

къ

 

отчетамъ

 

вѣдомооггяхъ

 

не

 

но

 

всѣхъ

 

Г

графахъ

 

проставляются

 

соотвѣтствующія

 

цифры,

 

и

 

заключающіяся

въ

 

вѣдомостяхъ

 

чисдовыя

 

данныя

 

не

 

согласуются

 

съ

 

тѣми,

 

какія

представлены

 

въ

 

самыхъ

 

отчетахъ.

 

Желательно,

 

чтобы

 

общіе

 

цифро-

вые

 

итогіі

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

сопоставлялись

 

съ

 

таковыми

 

я;.е

 

за

 

пред-

шествующій

 

годъ.

17)

  

Изъ

 

отчетовъ

 

усматривается,

 

что

 

церковное

 

иѣніе

 

въ

 

весьма

многихъ

 

школахъ

 

считаютъ

 

необязательнымъ

 

предметомъ.

 

Между

тѣмъ.

 

согласно

 

§

 

5

 

Высочайше

 

утверлгденныхъ

 

Правнлъ

 

о

 

церковно-

приходскихъ

 

школахъ,

 

а

 

равно

 

и

 

программѣ

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

пред-

метъ

 

этотъ

 

есть

 

безусловно

 

общеобязательный,

 

на

 

ряду

 

съ

 

прочими

учебными

 

предметами

 

курса

 

церковно-приходской

 

школы.

1<S)

 

Равнымъ

 

образомъ,

 

взглядъ

 

на

 

самыя

 

занятія

 

церковнымъ

пѣніемъ

 

также

 

въ

 

весьма

 

многихъ

 

школахъ

 

установленъ

 

неправиль-

ный,

 

а

 

именно:

 

но.тагаютъ,

 

что

 

занятія

 

церковнымъ

 

пѣніемъ

 

должны
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состоять

 

въ

 

хоровомъ

 

полифонііческомъ

 

(т.

 

е.

 

многоголосном'!,,

 

съ

особыми

 

для

 

каисдаго

 

голоса

 

партіями)

 

пѣніи,

 

тогда

 

какъ

 

занятія

эти

 

точно

 

и

 

подробно

 

указаны

 

программою

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

долясны

быть

 

ведены

 

по

 

одобреннымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Святѣй-

ніемъ

 

Сішодѣ

 

руководствалъ

 

и

 

пособіямъ

 

и

 

должны

 

состоять

 

въ

 

одно-

голосномъ

 

иѣніи

 

по

 

богослужебнымъ

 

пѣвческимъ

 

книгамъ;

 

хоровое

 

же

иѣніе,

 

тамъ.

 

гдѣ

 

оно

 

окажется

 

возмолснымъ,

 

должно

 

быть

 

практикуемо

уже

 

какъ

 

завершеніе

 

этого

 

предварительная

 

изученія

 

предмета

 

по

программѣ

 

и

 

какъ

 

занятіе

 

добавочное

 

и

 

внѣклассное.

Распоряженія

 

Его

 

Преосвященства

 

и

 

извѣстія

 

по

Якутскому

 

Енархіальному

 

Училищному

 

Совѣту.

1.)

 

Назначены

 

и

 

утверждены

 

попечителями

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ:

Священникъ

 

Аѳанасій

 

Павлуцкій-Сунтарской

 

шкоы.

 

съ

 

начала

сего

 

учебнаго

 

года.

Почетный

 

инородецъ

 

Павелъ

 

Одинцевъ-Кыллахской,

 

съ

 

начала

сего

 

учебнаго

 

года.

Торгующій

 

по

 

2-й

 

гильдін

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Михайловъ

Яныгинъ-Березовской.

 

вновь

 

открытой

 

съ

 

1-го

 

января

 

сего

 

1891

 

года,

съ

 

ея;егоднымъ

 

взносомъ

 

по

 

100

 

р.

 

на

 

нужды

 

школы,

 

въ

 

теченіе

3-хъ

 

лѣтъ.

Крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Аѳанасьевъ

 

Семенов!

 

-Нохтуйской

 

съ

 

3-го

аирѣля

 

сего

 

года,

 

съ

 

елгегоднымъ

 

кзносом']>

 

на

 

нужды

 

школы,

 

по

 

50

 

р.

въ

 

теченіе

 

3-хъ

 

лѣтъ.

2. )

 

Преподаватель

 

Якутской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Иванъ

 

Лысковъ

назначенъ

 

членомъ

 

Якутскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совіта.

Діаконъ

 

Якутской

 

Николаевской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Заборовскій-

письмоводителемъ,

 

безмездно.

Священники:

 

Нерюктейской

 

церкви

 

Лаврентій

 

Поповъ

 

и

 

Аба-

гннской

 

Стефанъ

 

Лонгиновъ

 

назначены

 

и

 

утверждены

 

8-го

 

февраля

сего

 

года

 

наблюдателями

 

церковно-приходскихъ

 

школъ:

 

первый

 

въ

Олскминскимъ

   

благочиніп

   

на

   

вакатное

   

мѣсто.

 

а

 

второй

   

въ

 

4

 

уч.
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благочинія

 

Якутскаго

 

округа,

 

вмѣсто

 

благочиннаго

 

Аггшяч а

 

0\

 

борова,

уволеннаго

 

отъ

 

сей

 

доляшости.

3.)

 

Изъявлена

 

Архипастырская

 

благодарность:

Учителю

   

Нерюктей'-кой

   

пёрковно-приходскои

   

іі

 

колы

  

Кесарію

Сокольникову

 

за

 

отлично-усердное

 

исполненіе

 

обязанности.

Момскому

 

священнику

 

Георгію

 

Кандинскому

 

за

 

успѣшное

 

обу-

ченіе

 

грамотѣ

 

инородческихъ

 

дѣтей,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ

 

подготовленъ

нмъ

 

к,ъ

 

поступленію

 

въ

 

духовное

 

училище.

Олекміінскому

 

Окружному

 

Исправнику

 

В.

 

Ф.

 

Качеровскому

 

и

Наблюдателю

 

школъ

 

Олекминскаго

 

благочинія

 

священнику

 

Лаврентію

Попову

 

за

 

заботы

 

ихъ

 

въ

 

дѣ

 

іѣ

 

народнаго

 

образованія

 

и

 

участіе

 

въ

открытіи

 

церковно-ирнходскихъ

 

школъ:

 

Березовской

 

и

 

Нохтуйской.

ЖрнѢ

 

священника

 

Берденской

 

церкви

 

Петра

 

Охлопкова-Т.

 

В.

Охлопковой

 

за

 

обученіе

 

дѣвочекъ

 

рукодѣлію

 

въ

 

Берденской

 

церковно-

приходской

 

школѣ.

4.)

 

По

 

предлолч-енію

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

21

 

февраля

 

с.

 

г.

за

 

Ж°

 

40,

 

въ

 

г.

 

г.

 

Верхоянске

 

и

 

Вилюпскѣ

 

открыты

 

Уѣздньш

 

Отдѣ-

ленія

 

Епархіальнаго

 

Совѣта.

 

въ

 

который

 

избраны

 

и

 

утверждены:

въ

 

Верхоянское:

 

Предсѣдателемъ

 

протоіерей

 

Алексій

 

Берденниковъ,

членами:

 

Дулгалахскій

 

священнпкъ

 

Авксентій

 

Винокурог.ъ.

 

Верхоян-

скій

 

Окрулсный

 

Исправникъ

 

Ѳ.

 

Егоровъ

 

и

 

его

 

Помощникъ

 

Ѳ.

 

Слѣпцовъ.

Въ

 

Вилюйское:

 

Предсѣдателемъ

 

нротоіерей

 

Мнхаилъ

 

Впнокур.овъ,

членами:

 

Ви.іюйскій

 

священнпкъ

 

Іоаннъ

 

Винокуровъ,

 

Наблюдатель

школъ

 

2-го

 

участка

 

Вилюйскаго

 

благочинія

 

священнпкъ

 

Аѳанасій

Павлуцкій,

 

Вплюйскій

 

Окрулсный

 

Исправникъ

 

Н.

 

Антоновичъ

 

и

 

его

Помощникъ

 

П.

  

Ширшиковъ.

5.)

 

Вновь

 

открыты

 

и

 

утверлгдены

 

церковно-ириходскія

 

школы:

а.)

 

Легойская.

 

при

 

Легойской

 

Троицкой

 

церкви,

 

для

 

приходя-

щихъ.

 

Особаго

  

номѣщенія

 

не

 

имѣетъ.

 

На

 

ягалованье

 

учителю-діакону

Гавріилу

 

Винокурову

  

назначено

   

изъ

   

средствъ

  

Еиархіальнаго

  

Учи-

лищнаго

 

Совѣта

 

но

 

5

 

р.

 

.въ

 

мѣсяцъ.

б.)

 

Атамайская.

 

при

 

Атамайской

 

Николаевской

 

церкви

 

для

 

при

ходящихъ.

 

Обучають

 

безмездно

 

члены

 

мѣстнаго

 

причта

 

въ

 

собствен

ныхъ

 

квартпрахъ.
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в.)

 

Березовская,

 

на

 

Березовской

 

стаиціп

 

Иркутскаго

 

тракта.

Поясертвованъ

 

удобный

 

домъ

 

для

 

школы

 

крестьяшшомъ

 

Березовской

станціи

 

Василіемъ

 

Михайлованъ

 

Яныгинымъ;

 

крестьяне

 

станцій:

Березовской,

 

Инняхской

 

и

 

Дельгейской

 

обязались

 

ежегодно

 

платить

на

 

содержаніе

 

школы

 

по

 

510

 

руб

 

,

 

изъ

 

коихъ

 

на

 

лгалованье

 

учителю

назначено

 

300

 

руб.

 

Учптелемъ

 

школы

 

утвержденъ

 

дворянпнъ

 

Инно-

кентій

 

Васильевъ

 

Поповъ.

 

окончившій

 

курс;,

 

въ

 

Омской

 

военной

Прогимназіи.

 

Школою

 

завѣдуетъ

 

Нерюктейскій

 

священникъ

 

Лаврен-

тій

 

Поповъ.

г.)

 

Нохтуйская,

 

въ

 

селеніп

 

Нохтуйскомъ.

 

Помѣщается

 

въ

 

собст-

венномъ

 

удобномъ

 

домѣ,

 

полсертвованномъ

 

старостою

 

тунгусовъ

 

Жую-

ганскаго

 

рода

 

Ильею

 

Якоминымъ.

 

Содерясаніе

 

школы

 

обезиечено

 

отъ

крестьянъ

 

станцій:

 

Нохтуйской,

 

Точильной,

 

Жедайской,

 

Каменной

и

 

Тинной,

 

по

 

650

 

р.

 

ежегодно,

 

изъ

 

коихъ

 

на

 

жалованье

 

учителю

назначено

 

по

 

400

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Учительницею

 

утверждена

 

окончившая

курсъ

 

въ

 

Якутской

 

женской

 

Црогимназіи

 

Марія

 

Бубякпна.

 

Школою

завѣдуетъ

 

Мачннскій

 

священникъ

 

I.

 

Невѣровъ.

Кромѣ

 

сихъ

 

при

 

Борогонской

 

церкви

 

открыта

 

школа

 

грамоты

священннкомъ

 

Іоанномъ

 

Словецкимъ.
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Отдѣлъ

  

неоффиціальный.

Образъ

 

жизни

 

и

 

занятія

 

якутовъ

 

Вилюйскаго

 

(круга.

 

— Помощь

 

Св.

 

Николая.

Образъ

 

жизни

 

и

 

занятья

 

якутовъ

 

Вилюйскаго

округа.

Вилюйскій

 

округъ

 

Якутской

 

области.

(Маакъ.

  

Часть

 

III.)

Въ

 

19

 

№

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

1S90

 

г.

 

было

 

номѣщено

содержание

 

первой

 

части

 

труда

 

г.

 

Маакъ

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Оклиматѣ

Якутской

 

области ".

 

Вторая

 

часть,

 

кромѣ

 

разсказа

 

о

 

самомъ

 

путе-

шествіи

 

автора

 

по

 

Вилюйскому

   

округу,

 

трактуетъ

 

о

 

фаунѣ,

 

флорѣ,
t

геологіи

 

и

 

минералогіи

 

округа,

 

а

 

потому

 

представляетъ

 

интересъ,

главнымъ

 

образомъ.

 

для

 

спеціалистовъ.

 

Помѣщаемъ

 

содержаніе

 

треть-

ей

 

части.

Нѣтъ

 

достовѣрныхъ

 

нсторическихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

родинѣ

 

якутовъ;

что

 

они

 

до

 

заселенія

 

Якутской

 

области,

 

совершившагося

 

несомнѣнно

нѣсколько

 

вѣковъ

 

до

 

появленія

 

сюда

 

русскихъ,,

 

обитали,

 

вѣроятно.

на

 

югѣ

 

Сибири,

 

у

 

подножья

 

Алтая

 

или

 

Саянскаго

 

хребта,

 

молено

предполагать

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

Енисей-

ской

 

губерніи

 

существуетъ

 

татарскій

 

родъ,

 

называющій

 

себя

 

Саха.

Толіе

 

названіе-саха-усвояютъ

 

себѣ

 

якуты.

 

Слово

 

же-якутъ-русскіе,

какъ

 

полагаютъ.

 

заимствовали

 

утунгусовъ

 

1

 

).

 

Первоначальными

 

оби-

тателями

 

большей

 

части

 

мѣстностей.

 

нынѣ

 

занимаемыхъ

 

якутами,

несомнѣнно

 

были

 

тунгусы.

 

Между

 

живущими

 

на

 

Вилюѣ

 

и

 

его

 

при-

токахъ

 

тунгусами

 

и

 

д ■>

 

настоящаго

 

времени

 

сохранилось

 

преданіе,

 

что

они

 

первоначально

 

владѣли

 

территоріей

 

Вилюйскаго

 

округа.

 

Гусскіе

1 )

 

Татарское

 

племя

 

якутовъ.

 

когда-то

 

кочевавшее

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Байкала

 

и

 

выяс-

ненное

 

оттуда

 

завоевателями— бурятами —монголами,

 

двинулось

 

на

 

сѣверъ,

 

внизъ

 

но

 

до.іннѣ

Леігы

 

и

 

нашло

 

себѣ

 

іамъ

 

новую

 

родину.

 

Относительно

 

времени

 

переселеиія

 

одно

 

отдален-

ное

 

преданіе

 

передаетъ,

 

что

 

это

 

событіе

 

совпадаетъ

 

съ

 

движеніемъ

 

монгольскихъ

 

ордъ!на
западъ

 

подъ

 

предводительсгвомъ

 

Чингись — Хапа.

 

(Изв.

 

Снб.

 

Отд.

 

П.

 

Г.

 

Общ.

 

1872

 

г.

т.

 

1JJL,

 

№

 

1 ).
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въ

 

этой

 

мѣотности

 

встрѣтили

 

одннхъ

 

тунгусовъ.

 

Тѣснимые

 

якутами,

тунгусы

 

разсѣялись

 

къ

 

сѣверу

 

до

 

Оленека.

 

Анабара

 

и

 

къ

 

западу

 

и

юго-западу

 

до

 

Енисея,

 

Нижней

 

Тунгуски,

 

а

 

тѣ

 

немногіе.

 

которые

остались

 

на

 

Вплшѣ

 

и

 

его

 

притокахъ,

 

почти

 

совершенно

 

усвоили

 

себѣ

нравы

 

и

 

обычаи

 

якутовъ

 

и

 

утратили

 

свой

 

природный

 

языкъ

 

за

 

не-

большими

 

исключениями

  

2).

По

 

рѣкѣ

 

Вилюю,

 

лѣвому

 

притоку

 

Лены,

 

якуты

 

живутъ

 

скучен-

ными

 

массами,

 

начиная

 

съ

 

устья

 

Бнлючана.

 

Только

 

въ

 

рѣдкихъ

 

слу-

чаяхъ

 

якуты

 

заселяютъ

 

притоки

 

рѣкп,

 

занимая

 

поселенія

 

по

 

бере-

гамъ

 

Вилюя,

 

гдѣ

 

встрѣчаются

 

хорошія

 

пастбища

 

3).

 

Послѣ

 

якутовъ.

тунгусы

 

ігрёдставляютъ

 

наиболѣе

 

многочисленное

 

племя

 

въ

 

этомъ

краѣ.

 

Они

 

заселяютъ,

 

по

 

преимуществу,

 

горные

 

хребты

 

и,

 

переходя

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое,

 

занимаются

 

охотой

 

и

 

рыбной

 

ловлей.

Русскіе

 

живутъ

 

здѣсь

 

въ

 

ограниченномъ

 

количествѣ,

 

прптомъ

 

казаки

и

 

крестьяне,

 

вслѣдствіе

 

браковъ.

 

большею

 

частью

 

оякутились,

 

усвоили

якутскіе

 

нравы

 

и

 

забыли

 

свой

 

родной

 

языкъ;

 

поселенцы

 

же,

 

въ

 

боль-

шинствѣ

 

случаевъ,

 

ведутъ

 

бродячую

 

жизнь

 

и

 

ищутъ

 

первой

 

возмож-

ности

 

уйти

 

на

 

заработки

 

на

 

золотые

 

промысла.

 

По

 

восьмой

 

народ-

ной

 

переписи

 

въ

 

Вилюйскомъ

 

округѣ

 

считали

 

19.242

 

д.

 

м.

 

пола.

 

При-

нимая

 

общее

 

число

 

народонаселенія

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

38.000.

 

можно

ггп.ѣлать

 

выьодъ

 

о

 

движеніи

 

народонаселенія

 

въ

 

округѣ

 

(1,

 

10і °/о)

 

4).

2

 

!

 

Якуты

 

представляй

 

л

 

ъ

 

замѣчателыюе

 

явленіе

 

покорепнаго

 

народа,

 

навязавгааго

 

по-

бѣдпгелнмъ

 

свои

 

обычаи

 

и

 

языкъ,

 

и

 

втянувшаго

 

въ

 

свою

 

среду.

 

Прекрасно

 

одаренные

 

во

всѣхъ

 

отношен|яхъ,

 

некусные

 

во

 

ссѣхъ

 

ремеслахъ,

 

которыя

 

быстро

 

перенимают

 

ь

 

у

 

русскихъ,

и

 

при

 

этомъ.

 

какъ

 

кочевники,

 

немного

 

требующіе,

 

якуіы

 

производясь

 

мирныя

 

завоеванія

так'Ю

 

рода,

 

т.

 

е.

 

объякуч

 

;ваюхъ

 

русскихъ.

 

Народъ,

 

которыіі

 

такимъ

 

образомъ

 

умѣетъ

господствовать,

 

не

 

смотря

 

па

 

чужое

 

владычество,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

заслуживаетъ

 

нашего

пннманія.

 

и

 

какіе

 

бы

 

ни

 

были

 

недостатки

 

этого

 

народа,

 

ему

 

нельзя

 

отказать

 

въ

 

народ-

ности.

 

(Изв.

 

1872

 

г.

 

т.

 

III,

 

.\«

 

4).

3)

 

Все

 

пространство

 

теченія

 

рѣки

 

Вилюя

 

дѣлятъ

 

па

 

три

 

области:

 

J,

 

верхняя

 

область,
малонаселенная,

 

по

 

преимуществу

 

промышленная,

 

простирается

 

отъ

 

вершины

 

Внлюя

 

до

устья

 

Бнлючана.

 

Она

 

населена

 

бродячими

 

тунгусами:

 

якуты

 

здѣсь

 

живутъ

 

въ

 

неболыпомъ
ко.шчесп.ѣ

 

и

 

начали

 

селиться

 

только

 

въ

 

20

 

годахъ

 

текущаго

 

столѣтія.

 

2,

 

Вторая

 

область

тянется

 

отъ

 

устья

 

Бнлючана

 

до

 

г.

 

Внлюйска

 

на

 

пространств*

 

700

 

версгъ.

 

Скотоводство

 

н

ее.іьско-хозяпетвенная

 

промышленность

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

развиваются

 

въ

 

этой

 

полосъ.

о.

 

Нижняя

 

часть

 

Вилюя,

 

на

 

протяженіп

 

оОО

 

верстъ, -область

 

озеръ

 

и

 

болоіъ.

 

Едішствеп-
нымъ

 

почти

 

источішкомъ

 

содержапія

 

для

 

рѣдкаго

 

населенія

 

этой

 

полосы

 

( Средне-Внлюй-
скій

 

улусъ)

 

служитъ

 

рыбная

 

ловля.

 

(Нзв.

 

Сиб.

 

Отд,

 

И.

 

Г.

 

Общ.

 

1873

 

г.

 

т.

 

1Y.

 

«М

 

1).

4

 

)

 

Въ

 

1884

 

г.

 

въ

 

В.

 

Окр.

 

счиг.

 

жптел.

 

якут.

 

G5.965

 

д.

 

об.

 

п.,

 

тунгусовъ— 3.814,

 

а

 

всего

 

71.108

 

д.

(Сн.

 

Обз-

 

Якут,

 

об.т

 

).
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Пища,

 

нравы

 

и

 

образъ

 

жизни

 

народа

 

обусловливаютъ

 

состогніе

здоровья

 

и

 

болѣзненяости

 

въ

 

гораздо

 

большей

 

степени,

 

чѣмъ

 

физи-

ческія

 

свойства

 

страны.

Поселившись

 

въ

 

новой

 

мѣстности.

 

якуты

 

занялись

 

скотоводст-

вомъ.

 

или

 

охотой

 

и

 

рыбной

 

ловлей,

 

смотря

 

по

 

условіямъ

 

мѣстности.

Сообразно

 

занятію

 

пищею

 

для

 

нихъ

 

слуяштъ

 

мясо

 

и

 

молочные

 

про-

дукты,

 

затѣмъ

 

рыба

 

и,

 

въ

 

качествѣ

 

суррогатовъ,

 

нѣкоторыя

 

расте-

нія.

 

Недостатокъ

 

сѣнокосныхъ

 

мѣстъ

 

служить

 

препятствіемъ

 

къ

 

раз-

веденію

 

скота

 

въ

 

такомъ

 

количествѣ,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

постоянно

питаться

 

мясомъ.

 

Въ

 

прежнія

 

времена,

 

по

 

преданію,

 

ихота

 

за

 

сѣ-

вернымъ

 

оленемъ

 

была

 

настолько

 

прибыльна,

 

что

 

не

 

только

 

на

 

весь

годъ

 

доставало

 

мяса,

 

но

 

многія

 

изъ

 

убитыхъ

 

животныхъ

 

сгнивали

на

 

мѣстѣ

 

по

 

недостатку

 

рукъ,

 

чтобы

 

засушить

 

и

 

завялить

 

мясо.

Теперь

 

оленей

 

стало

 

меньше

 

и

 

убиваютъ

 

ихъ

 

почти

 

исключительно

одни

 

тунгусы

 

въ

 

глухихъ

 

мѣстахъ.

 

Якуты

 

же

 

употреб.іяютъ

 

въ

 

пищу

лѣсныхъ

 

птицъ

 

изъ

 

породы

 

куриныхъ

 

и

 

зайца.

 

Изъ

 

рыбъ-караси

 

и

мундушки

 

ловятся

 

въ

 

большемъ

 

количествѣ

 

и

 

употребляются

 

въ

 

пищу

въ

 

ясареномъ

 

и

 

вареномъ

 

видѣ.

 

Большею

 

частью

 

вся

 

пойманная

 

рыба

потребляется

 

мѣстнымъ

 

населеніемъ

 

и

 

только

 

незначительная

 

часть

идетъ

 

въ

 

продалсу.

 

Запасы

 

сушеной

 

рыбы

 

на

 

зиму

 

дѣлаютъ

 

болѣе

зажиточные,

 

бѣдное

 

же

 

населеніе

 

пойманную

 

рыбу

 

складываетъ

 

въ

большія

 

ямы.

 

'Хотя

 

такія

 

ямы

 

роются

 

въ

 

вѣчно-мерзлой

 

почвѣ,

 

тѣмъ

не

 

менѣе

 

сложенные

 

запасы

 

скоро

 

начинаютъ

 

разлагаться

 

и

 

потому

представляютъ

 

пищу

 

въ

 

высшей

 

степ^пи

 

вредную.-Изъ

 

молока

 

якуты

ириготовляютъ

 

пиіръ

 

(кислое

 

молоко),

 

ерю-'ѵщ>ъ,

 

разведенный

 

водою,

смѣшанный

 

и

 

прокипяченный

 

съ

 

сосновою

 

или

 

лиственичною

 

корою

(заболонью)

 

п

 

хаяхд-шс;ю,

 

смѣшанное

 

со

 

смѣтаной

 

и

 

потому

 

имѣющее

кислый

 

якусъ.

 

Заб.ілонь

 

малопитательный

 

и

 

даже

 

вредный

 

пищевой

суррогатъ.

 

употребляется

 

въ

 

пищу

 

больше

 

всего

 

въ

 

Средне-Вилюйскомъ

улусѣ.

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

значительнаго

 

скотоводства,

 

ни

 

хлѣбопашества.

Чтобы

 

судить

 

о

 

количествѣ

 

хлѣба,

 

потрнбляемаго

 

въ

 

округѣ.

 

достаточно

сказать,

 

что

 

на

 

семью

 

изъ

 

пяти

 

душъ

 

въ

 

пятьдесятыхъ

 

и

 

въ

 

началѣ

шестидесятыхъ

 

годовъ

 

приходилось

 

по

 

1,

 

75

 

пуда

 

муки

 

въ

 

годъ

 

5).

5 )

 

Въ

 

1888

 

г.

 

всего

 

собрано

 

было*

 

хлѣба

 

въ

 

округѣ

 

2171

 

четверть

 

въ

 

круглыхъ

 

числахъ,

слѣд.

 

на

 

семью

 

своего

 

хлѣба

 

приходится

 

п

 

того

 

меньше.

 

(

 

ибзоръ

 

Як.

 

обл.

 

за

 

188i-j

 

г. ).
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Кромѣ

   

забилони

    

употребляются

 

въ

   

пищу:

   

1,

 

корни

   

растенія

Кб

 

л /j-aca

 

(у

 

и

 

л;иулл

 

или

 

анагасынъ

 

якутскаго

 

округа)

 

вылавливаются

 

въ

сентябрѣ

 

изъ

 

озеръ;

 

въ

 

пишу

 

идетъ

 

мелкоистолченный

 

порошокъ

 

вы-

сушенныхъ

 

корней;

 

продается

 

этотъ

 

корень

 

на

 

рынкахъ

 

отъ

 

10-13

 

коп.

за

 

безмѣнъ

 

(2'/г

 

фунта).

   

2,

 

Сушеные

   

корни

 

и

 

луковицы

   

j

 

астенія

моно

 

(сарангка)

   

6)

 

растираютъ

 

въ

 

муку

  

и

 

прибавляютъ

   

въ

  

ёрю,

стебли

 

съ

 

листьями

 

кладутъ

 

въ

 

таръ:

 

отъ

 

этого

 

пища

 

дѣлается

 

слизн-
*

стою

 

п

 

немного

 

сладковатою.

 

Жители

 

Верхоянска

 

изъ

 

луковицъ

 

при-

готовляготъ

 

папитокъ,

 

очень

 

похолай

 

на

 

шеколадъ.

 

3.

 

Трава

 

и

 

корни

растенія

 

кэяэгэсъ

 

или

 

кэніэсъ

 

собирается,

 

когда

 

растеніе

 

отцвѣтаетъ;

въ

 

сушеномъ

 

видѣ

 

употребляется

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Молокомъ

  

или

   

таромъ.

4

   

П.юды

 

лохсурганъ

 

или

 

гюхсуршиъ

 

собнраютъ

 

по

 

осени,

 

квасятъ

съ

 

молокомъ

 

и

 

затѣмъ,

 

въ

 

неболышіхъ

 

количествахъ.

  

кладутъ

 

въ

 

ёрю

вмѣсто

 

муки,

  

б,

 

Траву

 

курушъ

  

отъ

   

или

   

кучу

   

собираютъ

   

лѣтомъ

въ

 

цвѣту

 

н

 

сушат'ь

 

на

 

солнцѣ;

 

пьютъ

 

въ

 

видѣ

 

чая

 

и

 

ѣдятъ

 

съ

 

та-

ромъ.

  

6,

 

Траву

   

истннгъ

  

рубятъ

 

на

 

подобіе

   

капусты

 

и

 

квасятъ

 

съ

таромъ.

  

7.

 

Корни

 

эиыняхь

 

терпи

 

(черноголовника)

   

выкапываютъ

изъ

 

норъ

 

полевыхъ

 

мышей,

 

которыя

 

заиасаютъ

 

эти

 

корни

 

на

 

зиму;

въ

 

одной

 

норѣ

 

находятъ

 

иногда

 

отъ

 

5

 

до

 

7

 

фунтовъ;

   

варятъ

 

»ъ

 

мо-

локѣ

 

и

 

ѣдятъ

  

въ

  

заморолгенномъ

   

видѣ

   

(подъ

   

названіемъ

   

быта).

8,

 

Листья

 

раст.

 

кисля

 

7)

   

прибавляютъ

 

въ

 

таръ.

  

9.

 

Листья

 

хрѣна

якуты

 

квасятъ

 

вмѣсто

 

капусты

 

и

 

варятъ

 

съ

 

таромъ.

 

10,

 

дикій

 

лукъ

 

8)

и

 

чеснокъ.-Подсйорьемъ

 

къ

 

пищѣ

 

служатъ

 

также

 

ягоды,

 

которыми

довольно

 

бо'аты

 

лѣса

 

округа.

 

Въ

 

этнхъ

 

лѣсахь

 

встрѣчаются:

 

малина,

княлгенпка,

 

морошка,

  

костяника,

  

черная

 

и

 

красная

 

смородина,

 

зем-

ляника,

  

клюква,

 

голубица,

 

брусника.

 

Изъ

 

нихъ

 

голубица

 

п

 

брусника,

а

 

отчасти

 

и

 

красная

 

смородина

 

иоѣдаются

 

въ

 

бол'ыпомъ

  

колнчествѣ,

а

 

почти

 

всѣ

 

остальныя

 

остаются

 

безъ

 

употребленія

 

вѣроятно

 

потому,

что

 

пхъ

 

трудно

 

собирать.-Грибовъ

 

якуты

 

не

 

употребляютъ

 

въ

 

пищу

и

 

далее

 

смѣются

 

надъ

 

тѣми,

 

кто

 

пхъ

 

ѣстъ.

Въ

 

Вилюйскомъ

 

округѣ,

 

какъ

  

извѣстно,

   

находятся

  

неистощи-

мые

 

запасы

 

поваренной

 

соли

 

въ

 

видѣ

 

громадныхъ

 

выступовъ

 

камен-

6 )

 

Хорунь

  

(въ

   

Якутскомъ

 

округѣ).

 

7)

 

Щавель.

  

8)

 

Уллг/къ.

 

Кромѣ

 

перечис.тенныхъ

якуты

 

запасаютъ

 

траву

 

бэръ-оттъ

 

и

 

варятъ

 

съ

 

таромъ.

 

(

 

Изв.

 

Г.

 

Общ.

 

1873

 

г.

 

т.

 

IV.

 

№

 

1 ).
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ной

 

соли,

 

соляныхъ

 

ключей,

 

отлагающихъ,

 

во

 

время

 

спльныхъ

 

мо-

розовъ,

 

болыпія

 

массы

 

соли

 

и,

 

наконецъ,

 

соляныя

 

озера.

 

9

 

)

 

Не

 

смотря

на

 

это,

 

потребляется

 

соль

 

сравнительно

 

въ

 

незначительномъ

 

коли-

честв

 

и

 

притомъ

 

доставка

 

соли

 

въ

 

Средне-Вилюйскій

 

улусъ.

 

насе-

леніе

 

котораго,

 

при

 

рыбной

 

пищѣ,

 

наиболѣе

 

въ

 

ней

 

нулідается,

 

на-

столько

 

дорога,

 

что

 

превышает ь

 

средства

 

потребителей.

Не

 

на

 

всемъ

 

теченіи

 

Вилюя

 

молено

 

встрѣтить

 

мѣста,

 

на

 

ко-

торыхъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

можно

 

было

 

бы

 

заниматься

 

земледѣліемъ.

 

Рас-

чищать

 

же

 

лѣсъ-не

 

въ

 

натурѣ,

 

да

 

н

 

не

 

по

 

силамъ

 

якутовъ.

 

Только

въ

 

верхней

 

части

 

средняго

 

теченія

 

Вилюя,

 

и

 

въ

 

нижней

 

теченія

Чоны

 

производится

 

подобная

 

расчистка

 

съ

 

того

 

времени,

 

какъ

 

за-

мѣтилн,

 

что

 

земля

 

на

 

расчищенныхъ

 

мѣстахъ

 

гораздо

 

плодороднѣе.

Такъ

 

какъ

 

земли

 

округа

 

принадлежать

 

казнѣ.

 

то

 

и

 

необходимо

 

прі-

обрѣстп

 

право

 

на

 

пользованіе

 

землей.

 

Такого

 

рода

 

документы,

 

имѣ-

ющіеся

 

у

 

якутовъ.

 

относятся

 

ко

 

времени

 

Мирона

 

Мартыновича

 

Черка-

ншнникова,

 

бывшаго

 

съ

 

1764

 

по

 

1766

 

годъ

 

якутскимъ

 

воеводою.

Большая

 

часть

 

земель,

 

которыми

 

владѣютъ

 

якуты,

 

занята

 

сѣноко-

сами

 

и

 

пастбищами

 

и

 

только

 

незначительная

 

часть

 

обрабатывается

для

 

посѣвові.

 

10).

 

Главнымъ

 

образомъ

 

поэтому

 

якуты

 

занимаются

скотоводствомъ.

 

Въ

 

1S64

 

году

 

на

 

каяедую

 

душу

 

населенія

 

прихо-

дилось

 

2,

   

4

 

головы

 

скота

  

1

 

1

 

).

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

___________________________ і_____________________________________________________________

9 )

  

Если

 

отъ

 

г.

 

Олекмннска

 

пойти

 

по

 

направленно

 

къ

 

іѣверу

 

и

 

по

 

долинѣ

 

Иаманы

 

подняться

до

 

водораздѣлыіаго

 

хребта;

 

то

 

на

 

верхнемъ

 

склонѣ

 

этого

 

хребта

 

можно

 

найти

 

вершины

 

рѣ-

чекъ,

 

впадающихъ

 

вт.

 

Вилюй,

 

именно:

 

Кямпендяи,

 

Кюндян.

 

Тонго

 

и

 

Ботомоп,

 

гдѣ

 

находится

область

 

вплюнекихъ

 

соленыхъ

 

іоръ.

 

Послѣднія

 

состоять

 

изъ

 

красной

 

глины,

 

подъ

 

которой

 

ле-

житъ

 

пшеъ,

 

служащій

 

кровлею

 

соленымъ

 

утесамъ,

 

составляющимъ

 

стержни

 

этлхъ

 

горъ

 

и

 

да-

ющимъ

 

начало

 

множеству

 

соленыхъ

 

ключец,

 

изъ

 

которыхъ

 

наиболѣе

 

нзвѣстны

 

только

 

два:

багинскій

 

и

 

кямпендяйскіГі.

 

такъ

 

кахъ

 

па

 

нихъ

 

производится

 

выработка

 

соли

 

и

 

находятся

 

со-

ляные

 

магазины.

 

Образованіе

 

соленыхъ

 

накипей

 

пропеходптъ

 

такимъ

 

образомъ:

 

съ

 

на

 

ступлені-

емъ

 

зимнпхъ

 

морозовъ

 

(

 

около

 

20

 

октября ),

 

еще

 

не

 

очень

 

жестокихъ,

 

на

 

днѣ

 

ключа

 

образу-

ются

 

первоначально

 

довольно

 

крупные

 

крпсталы

 

соли

 

еъ

 

очень

 

большимъ

 

содержаніемъ

 

воды.

Съ

 

поннженіемъ

 

температуры

 

получаются

 

все

 

меныпіе

 

кристаллы

 

и.

 

наконецъ,

 

обыкновенная
продажная

 

соль.

 

При

 

сушкѣ

 

эта

 

соль

 

теряетъ

 

воды

 

отъ

 

12

 

до

 

23°/о.

 

Крѣпость

 

разеола

 

въклю-

чахъ

 

среднимъ

 

числомъ

 

равна

 

25°/о.

 

( Изв.

 

С.

 

О.

 

И.

 

Г.

 

Общ.

 

1873

 

г.

 

т.

 

IV.

 

.V»

 

2 ).

10)

  

Въ

 

1888

 

году

 

земля

 

засѣяно

 

было

 

въ

 

округѣ

 

всего

 

325''/.

 

дес.

 

( Обз.

 

Як.

 

обл.

 

за

 

1888

 

г. ).

11 )

 

Въ

 

1888

 

году

 

считалось

 

въ

 

округв

 

рогатаго

 

скота

 

и

 

лошадей,

 

всего

 

90.344

 

(тамъ

 

же ).



-

   

106

   

—

ПОЗѴСОІЛДЬ

 

СВ.

 

НИКОЛАЯ.

Полковница

 

Ранцова

 

имѣла

 

постоянное

 

мѣстожительство

 

на

 

Волгѣ,

въ

 

десяти

 

верстахъ

 

отъ

 

посада

 

Рубовкн.

 

Занималась

 

она

 

сельскимъ

 

хо-

зяйством'ь

 

и

 

все

 

что

 

получала

 

отъ

 

своего

 

имѣнія^

 

употребляла

 

на

 

пользу

ближнихъ,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

находила

 

единственное

 

удовольствіе

 

въ

 

жизни;

 

ее

знали

 

всѣ

 

окрестные

 

жители

 

и

 

почитали,

 

какъ

 

благочестивую

 

и

 

добро-

дѣтельную

 

женщину.

«

 

Въ

 

одну

 

изъ

 

тяиселыхъ

 

зимъ,

 

говорила

 

она,

 

я

 

получила

 

съ

 

нароч-

нымъ

 

письмо

 

отъ

 

моей

 

матерп,

 

которая,

 

извѣщая

 

о

 

болѣзни

 

отца,

просила

 

меня

 

поспѣшить

 

къ

 

нимъ

 

пріѣздомъ.

 

Недолго

 

думая,

 

я

 

въ

тотъ

 

же

 

день

 

отправилась

 

въ

 

путь.

 

Переѣздъ

 

съ

 

Волги

 

на

 

рѣчку

Иловлу,

 

гдѣ

 

я:или

 

мои

 

родители,

 

простирался

 

на

 

шестьдесятъ

 

верстъ

степью,

 

но

 

на

 

половннѣ

 

пути

 

есть

 

село

 

Иваново,

 

въ

 

которомъ

 

я

намѣрена

 

была

 

заночевать,

 

чтобы

 

на

 

другой

 

день

 

пораньше

 

пріѣхать

къ

 

своимъ.

 

При

 

выѣздѣ

 

моемъ

 

со

 

двора

 

въ

 

путь

 

погода

 

была

 

не-

благопріятная,

 

—шла

 

мокрая

 

мятелица,

 

а

 

когда

 

мы

 

выбрались

 

въ

степь,

 

къ

 

вечеру

 

того

 

дня,

 

подулъ

 

холодный

 

западный

 

вѣтерт

 

и,

 

къ

ужасу

 

моему,

 

въ

 

ночь

 

закурилъ

 

страшный

 

шурганъ

 

*),

 

тякъ

 

что

 

въ

двухъ-трехъ

 

шагахъ

 

не

 

видно

 

было

 

ничего.

 

Сильный

 

холодный

 

вѣ-

теръ

 

не

 

давалъ

 

ходу

 

лошадямъ.

 

Хотя

 

я

 

сама

 

и

 

была

 

защищена

 

отъ

непогоды,

 

но

 

несчастный

 

кучеръ

 

мой

 

боролся

 

съ

 

ней

 

открыто

 

и

выбивался

 

уже

 

изъ

 

силъ.

 

Насъ

 

захватила

 

ночь

 

въ

 

степи,

 

а

 

села

не

 

видно.

—Что.

 

не

 

видать-ли

 

Ивановки, —спрашивала

 

я

 

кучера,

  

сквозь

маленькое

 

окошечко

  

возка,

  

желая

 

по

 

возможности

  

развлекать

  

его?

—Нѣтъ,

 

барыня,

 

ничего,

 

не

 

видно;

 

глаза

 

мнѣ

 

залѣпило

 

вьюгой,

да

 

и

 

самъ

 

я

 

зябну!...

— Чтоям,

 

мы

 

будемъ

 

дѣлать

 

Иванъ?

  

спросила

 

снова

 

я

 

кучера.

—Не

 

знаю,

 

—-отвѣчалъ

   

онъ

  

нерѣшительно.

   

Не

   

пойти

  

ли

  

по-

искать

 

дорогу?

 

сказалъ

 

онъ

 

помолчавъ

 

немного.

— Да

 

развѣ

 

мы

 

сбились

 

съ

 

дороги?

— Кажись,

 

что

 

такъ.

*)

 

Снѣжная

 

вьюга.
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— Съ

 

этимъ

 

словомъ

 

кучеръ

 

соскочилъ

 

съ

 

козелъ

 

п

 

пошелъ

отыскивать

 

дорогу.

Оставшись

 

одна,

 

я

 

поручила

 

себя

 

великому

 

Угоднику

 

Бояию

Святителю

 

Николаю,

 

образъ

 

котораго

 

имѣла

 

на

 

груди. —

 

и

 

стала

внутренне

 

молиться

 

ему.

 

Спустя

 

немного

 

времени,

 

кучеръ

 

мой

 

съ

трудомъ

 

возвратился

 

къ

 

возку

 

и

 

радостно

 

объявилъ'

 

мнѣ,

 

что

 

за-

видѣлъ

 

вдалекѣ

 

огонь.

—

 

Держи-же

 

и

 

не

 

теряй

 

его. — это

 

вѣрно

 

Ивановка.

— Въ

 

правой

 

сторонѣ

 

отъ

 

насъ

 

огонь,

 

а

 

мы

 

сбились

 

далеко

влѣво;

 

вишь

 

теперь

 

выѣзжаеагь

 

къ

 

красному

 

кусту,

 

а

 

отъ

 

него

 

до

села

 

рукой

 

подать.

Кучеръ,

 

ободренный

 

появленіемъ

 

внезапно

 

огня,

 

весело

 

погналъ

усталыхъ

 

лошадей.

 

Я.

 

поминутно

 

предупреждала

 

его.

 

чтобы

 

онъ

 

по

возмолсности

 

не

 

спускалъ

 

глазъ

 

съ

 

путеводнаго

 

огня.

 

Наконецъ

 

онъ

сообщилъ

 

мнѣ,

 

что

 

слышитъ

 

лай

 

собакъ.

 

ясно

 

свидѣтельствующій

 

о

приближеніи

 

нашемъ

 

къ

 

селенью.

 

Еще

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

мннутъ

кучеръ

 

положительно

 

сказалъ.

  

что

 

подъѣзлсаемъ

 

къ

 

Ивановкѣ.

Барыня, — вскрнчалъ

 

въ

 

восторгѣ

 

мой

 

Иванъ,

 

—

 

вѣдь

 

мы

 

доѣхали.

Слава

 

тебѣ,

 

Господи!

 

Да

 

насъ

 

здѣсь

 

вѣрно

 

лсдалн. — добавить

 

онъ,

дѣлая

 

крутой

 

поворотъ.

Дѣйствительно,

 

предъ

 

нами

 

раскрыты

 

были

 

ворота

 

и

 

два

 

зало-

женные

 

фонаря

 

висѣли

 

на

 

выеокихъ

 

шестахъ.

 

Мы

 

благополучно

въѣхали

 

на

 

довольно

 

просторный

 

дворъ;

 

за

 

нами

 

затворилъ

 

во]Ю'і'а

дюжій

 

парень,

  

старшій

 

сынъ

 

хозяйки

 

дома.

Онъ

 

нодопіелъ

 

къ

 

возку

 

съ

 

низкимъ

 

поклономъ

 

и

 

громко

 

про-

говорилъ:

 

«Здравствуйте,

 

барыня,

 

— небось

 

озябли;

 

идите

 

скорѣй

 

въ

хату,

 

а

 

мама

 

залсдалась

 

васъ».

 

—

 

И

 

парень

 

помогъ

 

мнѣ

 

выйти

 

изъ

возка.

 

На

 

порогѣ

 

встрѣтила

 

меня

 

хозяйка

 

дома,

 

старуха

 

лѣтъ

 

шести-

десяти,

 

ласково

 

нривѣтствуя

 

меня.

—

 

Здорово,

 

Ѳоминична,— ясдала-ли

   

ты

   

гостей

 

въ

 

такую

 

пору?

— А

 

когда

 

бъ-съ

 

я

 

не

 

ждала

 

тебя,

 

моя

 

кормилица,

 

то

 

не

 

вывѣ-

сила

 

бы

 

и

 

фонарей,

 

говорила

 

радушно

 

старуха,

 

кланяясь

 

мнѣ

 

почти

до

 

земли— .Какъ

 

тебя

 

Господь

 

Богъ

 

милуетъ,

 

продолжала

 

она,

 

хло-

потливо

  

осматривая

  

меня

 

съ

 

головы

 

до

 

ногъ, — не

  

обморозилась

 

ли,



—

   

108

   

—

моя

 

болѣзная.

 

дай-ка

 

я

 

тебя

 

раздѣну.

 

Бабы,

 

скорѣй-самоваръ,

 

озябла

барыня

 

наша

 

кормилица...

Восторгамъ

 

старухи

 

не

 

было

 

бы

 

конца,

 

если

 

бъ

 

я

 

не

 

прервала

ее

 

моииъ

 

вопросомъ.

— Какъ

 

же.

 

Ѳоминипша,

 

ты

 

сказала,

 

что

 

ждала

 

меня, — почему

же

 

ты,

 

моя

 

голубушка,

 

знала

 

6

 

моемъ

 

пріѣздѣ?

—

 

Ахъ,

 

моя

 

кормилица,

 

поди

 

нарочитый-то

 

твой

 

больше

 

уже

часу

 

прошло,

 

какъ

 

прискакалъ

 

подъ

 

окно,

 

разбудилъ

 

насъ

 

и

 

говорить

подъ

 

окномъ

 

на

 

улицѣ:

 

«прикажи-ка.

 

Ѳоминишпа,

 

поскорѣй

 

Сергѣю

 

*)

зажечь

 

два

 

большихъ

 

фонаря

 

и

 

повѣсить

 

повыше,

 

чтобы

 

виднѣй

было,

 

— барыня-молъ

 

сейчасъ

 

будетъ ».

 

да

 

и

 

былъ

 

таковъ,

 

распо-

рядился

 

и

 

ускакалъ.

 

Я

 

и

 

говорю

 

Сергѣю:

 

поди-ка

 

поскорѣй

 

сдѣлай,

какъ

 

требуютъ.

 

да

 

узнай-ко,

 

далеко-ли

 

барыня.

 

Вотъ

 

и

 

ждемъ

 

тебя,

дорогая

 

наша.

 

уя;е

 

давненько;

 

я

 

хотѣда-было

 

посылать

 

къ

 

тебѣ

 

на

встрѣчу

 

Сергѣя,

 

— анъ

 

глядь,

 

и

 

ты

 

подъѣхала

 

къ

 

воротамъ.

—Нѣтъ,

 

дорогая

 

моя

 

старушенька,

 

нарочнаго

 

никакого

 

отъ

меня

 

послйно

 

не

 

было.

— А

 

кто

 

же

 

это

 

такой

 

разбудилъ

 

насъ

 

и

 

говорилъ

 

за

 

окномъ?

Я

 

открыла

 

грудь

 

мою

 

и

 

указала

 

ей

 

икону

 

Святителя

 

Николая,

сказавъ:

 

вѣрно,

 

онъ

 

великій

 

Угодникъ

 

Божій

 

путеводилъ

 

мнѣ,

 

по-

тому

  

что

 

я.

 

видя

 

непзбѣжную

 

гибель

 

въ

 

степи,

 

молилась

 

ему

 

горячо.

Старуха

 

пристально

 

носмотрѣла

 

на

 

меня;

 

невольный

 

вздохъ

вырвался

 

изъ

 

груди

 

ея

 

и

 

глаза

 

заискрились

 

слезой.

Я

 

принесла

 

благодарственную

 

молитву

 

Богу

 

за

 

чудесное

 

избав-

леніе

 

меня

 

отъ

 

угрожавшей

 

опасности

 

въ

 

степи,

 

заступничествомъ

скораго

 

помощника

 

и

 

защитника

 

отъ

 

всѣхъ

 

бѣдъ

 

и

 

напастей

Святителя

 

Николая.

(Влад-

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1890

 

г.

 

№

 

23)'.
________________
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