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1.

Распоряженія

  

Епархіальнаго

 

Начальства,

Свящешіикь

 

Забайкальской

 

епархін,

 

Упдунгирской

 

Покров-

ской

 

церкви,

 

Виктор'ь

 

Герасимов!,,

 

по

 

прошенію,

 

9

 

декабря

 

с.

 

г.,

оиредѣлепъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села-

 

Сѣделыш-

ковскаго.

  

Іірасноярскаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

Еловской

 

церкви,

 

К-распоярскаго

 

уѣзда,

 

Миха-

илъ

 

Алексѣевъ,

 

по

 

прошенію,

 

17

 

октября

 

с.

 

г.,

 

назначенъ

 

на

 

пса-

ломщическое

 

,,

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Головинскаго,

 

Амурской

области.

Бывшій

 

воспитаншікъ

 

Красноярской

 

Духовной

 

Соминаріи

Миханлъ

 

Добротворскій.

 

по

 

нрошонію,

 

17

 

декабря

 

с.

 

г.,

 

назна-

ченъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

сола

 

Верхне-Кужебар-

скаго,

 

Мннусинскаго'

 

уѣзда.
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ІІреосвященнѣйшій

 

Владыко,

Милостивы.!/

  

Государь

 

и

 

Архипастырь.

Циркулярными

 

указами

 

Св.

 

Синода

 

неоднократно

 

предпи-

сывалось

 

епархіальному

 

начальству

 

имѣть

 

строгое

 

наблюденіе

 

за

тѣмъ,

 

чтобы

 

при

 

церквахъ

 

приходскихь

 

и

 

монастырскихъ

 

не

 

было

оставляемо

 

ни

 

процентныхъ

 

бумагь.

 

ни

 

наличпыхъ

 

церковныхъ

денегъ

 

болѣѳ

 

установленной

 

\еуммы.

Между

 

тѣмъ,

 

изъ

 

донесеній

 

секретарей

 

Духовныхъ

 

Конси-

сторій

 

усматривается,

 

что

 

за

 

послѣднее

 

время

 

все

 

чаще

 

н

 

чаще

повторяются

 

случаи

 

кражъ

 

не

 

только

 

пзъ

 

сельскихъ,

 

но

 

и

 

город-

скихъ

 

церквей,

 

при

 

чемъ

 

похищаются

 

значительный

 

церковныя

суммы

 

и

 

цѣнныя

 

бумаги.

Въ

 

виду

 

сего,

 

имѣю

 

честь

 

покорнѣйше

 

пробить

 

Васъ,

 

Ми-

лостивый

 

Государь

 

и

 

Архипастырь,

 

въ

 

предотвращено

 

подобныхъ

случасвъ.

 

принять

 

зависящія

 

отъ

 

Васъ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

прич-

ты

 

и

 

старосты,

 

согласно

 

ст.

 

30

 

и

 

31

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утверж-

денной

 

12

 

іюня

 

1890

 

г.

 

инструкціп

 

церковпымъ

 

старостамъ,

 

от-

нюдь

 

не

 

оставляли

 

при

 

иерквахъг болѣо

 

200

 

руб.

 

наличными

деньгами,

 

a

 

принадлежащія

 

церквамъ

 

процентный

 

бумаги,

 

за

 

ис-

ключеніемъ

 

именныхъ,

 

по

 

снабженныхъ

 

отдельными

 

купонными

листами,

 

неотлагательно

 

передавали,

 

подъ

 

росписки

 

на

 

имя

 

церк-

вей,

 

для

 

храненія

 

въ

 

Государственный

 

Бапкъ

 

или

 

въ

 

Конторы

 

и

 

Отдѣ-

ленія

 

онаго.

Поручая

 

себя

 

молитвамь

 

Вашимъ.

 

съ

 

совершеннымъ

 

почте-

ніемъ

 

и

 

пр«цанностію

 

имѣю

 

честь

 

быть,

Вашего

 

Преосвященства.

Милостнваго

 

Государя

 

и

 

Архипастыря,

покорнѣйшимъ

 

слугою

 

К.

  

Побѣдоносцевъ.



—

   

3

   

—

На

 

подлинномъ

 

8

 

декабря

 

1904

 

года

 

за

 

№

 

3860

 

послѣ-

довала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

такого

 

содоржанія:

 

„Кон-

юсторія

 

напечатаетъ

 

сей

 

циркуляръ

 

въ

 

ближайшемъ
№

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

для

 

свѣдѣнія

 

священ-

но-церковнослужителей

 

и

 

церковныхъ

 

старость,

 

вмѣ-

нивъ

 

имъ

 

в'ь

 

непремѣнную

 

обязанность

 

точно

 

и

 

неук-

онно

 

ис

 

поднять

 

оный,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

за

 

неисполне-

ніе

 

самаго

 

строгаго

 

взысканія;

 

независимо

 

отъ

 

сего

предписать

 

благочиннымъ,

 

чтобы

 

они

 

бдительно

 

слѣди-

Іи

 

за

 

точнымъ

 

исполненіемъ

 

сего

 

пиркуляра

 

причтами

и

 

церковными

 

старостами

 

и

 

о

 

виновныхъ

 

въ

 

неиспол-

неніи

 

она

 

го

 

немедленно

 

доносили-бы

 

Епархіальному

 

на-

чальству

 

для

 

иривлеченія

 

ихъ

 

къ

 

законной

 

отвѣтствен-

ности".

                                                               

,

Епископъ

   

Еѳѳимій.

3.

Присоединены

 

къ

 

православію.

20

 

августа

 

1903

 

года

 

Томской

 

губерпіи,

 

Капнскаго

 

уѣз-

да,

 

Паршипской

 

волости,

 

деревни

 

Яркулъ,

 

Анны

 

Игнатьевой

 

по

сводпому

 

раскольническому

 

браку

 

Хорошковой,

 

дочь

 

Евдокія

 

изъ

раскола

 

поморской

 

секты,

 

родившаяся

 

7

 

августа

 

1894

 

года,

 

съ

сохраненіемъ

 

прежияго

 

ея

 

имени.

 

21

 

ноября

 

1904

 

года

 

по-

селенческая

 

дочь

 

дѣвица

 

деревни

 

Черемховой,

 

Конторской

 

воло-

сти,

 

Канскаго

 

уѣзда

 

Блюма

 

Давидова

 

Розенталь,

 

іудейскаго

вѣронсповѣданія,

 

18

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Агрипипа.

7

 

ноября

 

1904

 

года

 

ссылыю-поселенческая

 

дочь

 

Ени-

сейской

 

губерніи

 

и

 

уѣзда,

 

Анцифоровской

 

волости,

 

деревни

 

Ни-

фантьевой

 

Рахиль

 

Айзикова

 

Лойбовичь,

 

іудейскаго

 

вѣронсповѣда-

нія.

   

18

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареч.еніомъ

 

имени

 

Александра.

 

13

 

ноября

 

1904



года

 

ссыльно-поселеноцъ

 

Минусинска™

 

уѣзда,

 

Бейской

 

волости

 

и

села

 

Мухаметъ-Готъ

 

Гнльметдиновъ

 

магометанскаго

 

вѣроисповѣіа-

иія,

 

23

  

лѣтъ,

 

съ

 

наречепіемъ

 

имени

 

Васнлій.

4.

|3акантныр

          

мѣста.

Свтценничеекія:

Ачннскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Дербнпскомъ,

 

Покровскомъ

 

и

 

Ново-

Александровскомъ;

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Александровскомъ:

Енисейскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Чунскомъ,

 

Кашияоганверскомъ,

 

Бо-

гучапскомъ;

 

при

 

Туруханскомь

 

соборѣ;

 

Минус,

 

уѣзда,

 

въ

с.

 

Дубеискомъ,

 

Караулыю-Острожскомъ

 

и

 

при

 

Мипусинскомъ

 

соборѣ.

Діаконскія:

Краспоярскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Частоостровскомъ;

 

Минусипскаго

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Усть-Фыркальскомъ:

 

прртодіэ

 

конское

 

мѣсто

 

при

Красноярскомъ

 

каоодральн.

 

соборѣ.

Псаломіцическія;

Ачннскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Покровском

 

ь,

 

Никольскомъ,

 

Крас-

новскомъ;

 

Бирплюсскомъ;

 

Енисейскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Дубчоскомъ;

 

при

Красноярской

 

тюремной

 

церкви;

 

Краспоярскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с

 

Елов-

скомъ;

 

Минусипскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Ново-

 

Березовскомъ;

 

при

 

Ени-

сейскомъ

 

соборѣ

 

и

 

при

 

Туруханскомъ

 

соборѣ.
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НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

і.

Къ

 

вопросу

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

пьян-

ствомъ.

Въ

 

J6

 

23

 

Енисейскпхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

Брат-

ствомъ

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

напечатаиъ

 

проектъ

 

уста-

ва

 

предполагаемых!,

 

къ

 

открытію

 

въ

 

Енисейской

 

епархіи

 

Обществъ

трезвости.

 

Пастыри

 

Енисейской

 

епархін

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія

откликнутся

 

па

 

призывъ

 

Братства,

 

в'ыступятъ

 

при

 

содѣйствіп

 

паз-

ваипыхъ

 

Обществъ

 

на

 

борьбу

 

съ

 

разъѣдающимъ

 

пашъ

 

общест-

венный

 

организмъ

 

порокомъ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

мы

 

считаемъ

 

по

 

лнш-

пнмъ

 

хотя

 

кратко

 

познакомить

 

духовенство

 

нашей

 

епархіи

 

съ

 

по-

ложопіемъ

 

даппаго

 

вопроса

 

въ

 

современной

 

русской

 

литературѣ.

Прн

 

этомъ

 

считаемъ

 

долгомъ

 

оговориться,

 

что

 

совершенно

 

не

 

пре-

тендуем!,

 

на

 

полноту

 

изслѣдованіп

 

вопроса;

 

желающихъ

 

ознако-

миться

 

сь

 

предметом*

 

болѣе

 

обстоятельно,

 

отсылаем'!,

 

къ

 

спеці-

алыіымъ

 

по

 

данному

 

вопросу

 

трудамъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

стало

 

уже

 

почти

 

всеобщим*

 

убѣжде-

ніе.

 

что

 

пьянство

 

— это

 

главпѣйшес

 

зло,

 

губящее

 

русское

 

иасе-

леиіе.

 

разстраивающее

 

его

 

благосостояпіе.

 

расінатывающее

 

семей-

ные

 

устои,

 

увеличивающее

 

число

 

нреступлеиій,

 

губительно

 

дѣіі-

ствующее

 

па

 

народное

 

здравіе;

 

наконецъ,

 

и

 

самое

 

главное— гро-

зящее

 

физическимъ

 

и

 

нравственным'!,

 

вырожденіомъ

 

нашему

 

наро-

ду. —Доказывать

 

болѣе

 

подробно

 

вредъ

 

пьянства

 

и

 

необходимость

борьбы

 

съ

 

ппмъ

 

считаемъ

 

поэтому

 

совершенно

 

пзлшинпмъ.

 

Гораздо

важпѣе

 

вопросы:

 

кто

 

должепъ

 

выступить

 

па

 

борьбу

 

съ

 

пьянстпомъ

и

 

какія

 

мѣры

 

наиболѣе

 

действительны

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

этнмъ

 

губи-

телыіымъ

 

паціоналыіымъ

 

русскимъ

 

порокомъ.

Отвѣтъ

 

на

 

первый

 

изъ

 

этихъ

 

вопросовъ

    

отчасти

   

иамѣченъ



—

 

6

 

—

уже

 

въ

 

предшествующемъ

 

24

 

К

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

въ

замѣткѣ:

 

„Примѣръ,

 

достойный

 

подражанія.

 

или

 

терни-

стый

 

путь

 

трезвости",

 

именно:

 

дѣло

 

борьбы

 

съ

 

народным*

пьянством*

 

въ

 

каждом*

 

прнходѣ,

 

особенно

 

сельском*,

 

может*

идти

 

уснѣшно

 

только

 

под*

 

сѣнію

 

церкви,

 

съ

 

ея

 

благословенія

 

и

 

при

личном*

 

участіи

 

пастырей.

 

Иначе

 

и

 

быть

 

не

 

может*.

 

Наш*

 

на-

род*

 

каждое

 

явленіе

 

оцѣниваеть

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

рѳлигіи

 

и

 

церк-

ви,

 

поэтому,

 

святое

 

и

 

трудное

 

дѣло

 

борьбы

 

съ

 

вѣками

 

укоренив

шимся

 

порокомъ

 

можетъ

 

разсчптывать

 

на

 

успѣхъ

 

только

 

въ

 

том*

случаѣ,

 

если

 

оно

 

начинается

 

и

 

сопровождается

 

молитвою

 

и

 

бла-

гословеніемъ

 

церкви.

 

Да

 

и

 

для

 

самих*

 

подверженных*

 

иороку

пьянства

 

ничто

 

не

 

можетъ

 

служить

 

столь

 

сильнымъ

 

побужденіемъ

 

къ

воздержанію,

 

какъ

 

молитва

 

и

 

обѣть

 

воздержапія

 

пред*

 

лицом*

 

самой

церкви.

 

Если

 

все

 

дѣло

 

борьбы

 

съ

 

народным*

 

пьянствомъ

 

должно

 

со-

вершаться

 

под*

 

покровом*

 

церкви,

 

то,

 

само

 

собою

 

разумѣется.

и

 

иннціатпва

 

въ

 

этом*

 

дѣлѣ

 

должна,

 

принадлежать

 

не

 

иному

 

кому,

какъ

 

пастырю

 

церкви,

 

который,

 

по

 

самому

 

званію

 

своему,

 

обязан*

сгоять

 

на

 

стражѣ

 

своей

 

паствы

 

и

 

должен*

 

дать

 

отвѣтъ

 

за

 

каж-

дую

 

свою

 

заблудшую

 

словеспую

 

овцу.

 

Лучшим*

 

иодтвержденіемъ

этого

 

взгляда

 

могут*

 

служить

 

голоса

 

из*

 

среды

 

самого

 

же

 

духо-

венства.

 

Вот*

 

что

 

пишет*

 

между

 

прочим*

 

один*

 

из*

 

пастырей

 

на

стр.

 

Владивостокских*

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.:

 

„В*

 

день

Преображенія

 

Господня

 

и

 

въ

 

день

 

высокоторжественнаго

 

молеб-

ствія

 

по

 

случаю

 

высокорадостной

 

вѣстп

 

об*

 

исполвеніи

 

дав-

пяго

 

жѳлавія"

 

стомилліоннаго

 

населевія

 

Россійской

 

Имперіи—

рождепія

 

Наслѣдннка

 

престола—в*

 

[этот*

 

всерадостный

 

лень

пришлось

 

мвѣ

 

пережить

 

минуты

 

нравственпаго

 

страдапія.

 

Де-

ло

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

когда

 

я

 

вышел*

 

пред*

 

вечером*

 

на

 

село,

 

то

встрѣтплъ

 

-вѣсколько

 

прихожан*

 

въ

 

пьяном*

 

видѣ.

 

но

 

всего

 

ужас-

нѣе

 

было

 

вндѣть

 

пьяными

 

2-х*

 

подростков*

 

от*

 

13

 

ю

 

14

 

л.

Меня

 

ошеломило,

 

точно

 

кто

 

ударил*

 

по

 

головѣ

 

обухом*.

 

Хотя

 

я

прекрасно

 

знаю,

 

что

 

дѣти

 

крестьян*— малороссов*

 

пьют*

 

водку

 

п

вппо.

 

но

 

пьяных*

 

дѣтей

 

я

 

давно

 

ее

 

встрѣчалъ.

 

Ужасная

   

картп-



на

 

заставила

 

меня

 

глубоко

 

задуматься

 

падь

 

вонросомъ

 

о

 

борьбѣ

съ

 

вародяымъ

 

пьянствомъ

 

вообще

 

и

 

дѣтскимь

 

въ

 

особенности.

 

Ее

я

 

.іа

 

виновенъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

видѣнвые

 

мною

 

два

 

юпыхь

 

при-

хожапина

 

оказались

 

пьяными?

 

Почему

 

я

 

такъ

 

рѣдко

 

и

 

не

 

смѣло

выступаю

 

съ

 

нроповѣдыо

 

о

 

губительности

 

этого

 

гнуснаго

 

порока'-

Конечно

 

никто,

 

какъ

 

я.

 

до.іженъ

 

буду

 

дать

 

отттъ

 

на

стрйшномъ

 

судѣ

 

Христово.иъ

 

за

 

этихъ

 

двухъ

 

нетрезѳыхъ

юнцовъ!

 

Несумѣлъ,

 

значить,

 

я

 

во

 

время

 

предостеречь

 

своихъ

вецъ".

 

И

 

каждому

 

ревностному

 

пастырю

 

его

 

совѣсть

 

и

 

ирав-

оствѳнный

 

долгъ

 

подскажуть,

 

что

 

онъ

 

долженъ

 

выступнтъ

 

па

 

борь-

бу

 

съ

 

порокомъ

 

пьянства

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ

 

и

 

что

 

безъ

 

его

 

ини-

циативы

 

или

 

хотя

 

бы

 

безъ

 

его

 

личнаго

 

участія

 

это

 

дѣло

 

ѳма-ли

-можеть

 

идти

 

успьчппо.

Впрочемь,

 

одной,

 

хотя

 

бы

 

то

 

и

 

искренней,

 

рѣшимости

 

высту-

пить

 

на

 

борьбу

 

съ

 

укоренившимся

 

зломъ

 

для

 

yenbxa

 

дѣла

 

еще

недостаточно.

 

Благими

 

иамѣреніями,

 

говорить,

 

адъ

 

вимощенъ.

 

Что-

бы

 

устранить

 

какое-нибудь

 

нежелательное

 

явленіе,

 

вырвать

 

зло

 

съ

корномь,

 

а

 

не

 

временно

 

только

 

парализовать

 

его

 

вредное

 

вліяніе,

для

 

этого

 

необходимо

 

устранить

 

причины

 

его

 

вызниаюшія:

 

безъ

этого

 

борьба

 

съ

 

нимь

 

не

 

будетъ

 

виолиѣ

 

успешной;

 

вотъ

 

почему

и

 

пастырю

 

церкви,

 

рѣшивіиему

 

выступить

 

на

 

борьбу

 

съ

 

пьян-

ствомъ.

 

необходимо

 

изучить

 

причины,

 

ого

 

обусловлпвающія.

 

и

 

ми-

ры

 

борьбы

  

съ

 

нимъ.

Проще

 

сказать:

 

каждому

 

пастырю

 

церкви

 

— поборнику

 

трез-

вости

 

необходимо

 

поступить

 

также,

 

какъ

 

иоступилъ

 

однпъ

 

изъ

знакомыхъ

 

уже

 

намъ

 

иастырѳй

 

— трезвеиннковъ,

 

столь

 

пораженный

картиной

 

дѣтскаго

 

пьянства.

 

"'Придя

 

домой,

 

пншетъ

 

онъ,

 

началъ

я

 

просматривать

 

книжки

 

и

 

періодическіе

 

журналы

 

и

 

припоминать

все

 

то,

 

что

 

ранѣе

 

читалъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ''.

Пожаловаться

 

на

 

недостатокъ

 

литературы

 

по

 

данному

 

вопросу

нельзя, — была

 

бы

 

охота

 

читать.

 

Кромѣ

 

спеціальнаго

 

журнал

 

а

,,, Трезвая

 

жизнь",

 

нздаваемаго

 

Александро-Невскнмъ

 

Обществом'!,

трезвости

 

въ

 

С.-Петербурга

 

цѣнный

 

матеріалъ

 

по

 

данному

  

вопро_
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су

 

можно

 

найти

 

и

 

въ

 

„Отдыхѣ

 

хрпстіапипав

 

и

 

въ

 

„

 

Народномь

 

06-

разованіи-'

 

(ст.

 

Мечева:

 

„Почему

 

мы

 

устроили

 

Общество

трезвости"

 

,>е

 

1

 

за

 

1903

 

г.).

 

Особениымъ

 

богатетвомъ

содержанія,

 

при

 

весьма

 

доступной

 

цѣнѣ

 

(1

 

руб.

 

съ

 

пе-

ресылкой)

 

отличается

 

упомянутый

 

уже

 

спеціальный

 

журпалъ

„Трезвая

 

жизнь".

 

Въ

 

будущемъ

 

1905

 

г.

 

издатели

 

жури,

 

обѣщаютъ

дать

 

слѣдующія

 

статьи

 

спеціальнаго

 

содержанія:

 

M.

 

Горева:

 

, Апо-

столы

 

ірезвостн";

 

Во

 

имя

 

матери"

 

(разсказъ);

 

„Подъ

 

повый

годъ"

 

(разсказъ):

 

„Людскіе

 

стоны"

 

(очерки

 

исъ

 

жизни

 

загуб-

ленвыхъ

 

пьянствомъ

 

людей):

 

„Дневникъ

 

трезвенника";

 

„Библія

п

 

трезвость44

 

(рядъ

 

бесѣдъ).

 

Мордвинова

 

H

 

П.:

 

„Трезвость

 

а

и

 

просвѣщеніе"

 

(рядъ

 

очерковъ

 

и

 

замѣтокъ

 

практическаго

 

харак-

тера);

 

„Мечта"

 

(повѣсть);

 

„Алкоголнзмъ

 

и

 

школа":

 

„Листокъ

трезвости

 

для

 

тквльннковъ 44 ,

 

И.

 

II.

 

Гребенщикова:

 

„Ему

 

дали

ѣсть"

 

(разсказъ),

 

H.

 

П.

 

Смоленскаго:

 

„Злая

 

сила"

 

(разсказъ).

Бромѣ

 

названныхь

 

статей

 

и

 

журиаловъ

 

каждый

 

можетъ

 

встрѣтить

и

 

много

 

аругихъ

 

енеціальныхъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ

трактатовъ,

 

если

 

пожелаетъ

 

ознакомиться

 

съ

 

нимъ

 

болѣе

 

основательно.

Знакомство

 

съ

 

литературой

 

предмета

 

прнведетъ

 

пастыря—

поборника

 

трезвости

 

къ

 

твердому

 

убѣжденію,

 

что

 

одна

 

изъ

 

глав-

ныгь

 

прпчинъ

 

вароднаго

 

пьянства— эта

 

народное

 

невѣжество,

 

без-

просвѣтная

 

„темнота44

 

народная.

 

Народъ

 

по

 

своему

 

невѣжеству

 

не

сознаетъ

 

еще

 

всего

 

вреда

 

порока

 

п

 

не

 

зпаетъ

 

болѣе

 

разумныхъ

тдовольетвій

 

и

 

развлеченій,

 

коими

 

онъ

 

могь

 

бы

 

заоѳлнать

 

свой

досугъ;

 

вотъ

 

почему

 

онъ

 

п

 

въ

 

горѣ

 

и

 

въ

 

радости

 

предается

 

гру-

бому

 

пороку

 

пьянства.

Прежде

 

чѣмъ

 

выступить

 

па

 

борьбу

 

съ

 

порокомъ

 

пьянства

каждому

 

пастырю

 

церкви

 

необходимо

 

ешѳ

 

уяснить

 

себѣ

 

понятіе

„трезвости",

 

которая

 

и

 

должна

 

составлять

 

въ

 

данномъ

 

случав

цѣль

 

его

 

дѣятельности.

 

Пастырь

 

церкви

 

должевъ

 

проникнуться

убѣждевіемъ,

 

что

 

^трезвость"

 

не

 

то

 

же.

 

что

 

умѣренноеть,

 

какъ

иногда

 

злоупотребляютъ

 

понятіемъ

 

трезвости.

 

Въ

 

святомъ

 

дѣлѣ

борьбы

 

съ

 

общенароднымъ

 

бѣдствіемъ,

 

каковъ

 

п

 

есть

 

порокъ

 

иьяи-
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ства,

 

не

 

должно

 

быть

 

нпкакихъ

 

компромиссов!.,

 

уступокъ

 

или

сдѣлокъ

 

съ

 

своею

 

совѣстію,

 

что

 

чистая

 

„трезвость"

 

не

 

есть

 

умѣ-

ренное

 

употребленіе

 

охмоляющихъ

 

іГапитковь,

 

а,

 

по

 

святому

 

за-

вѣту

 

святителя

 

Серафима

 

Саровскаго— полное,

 

безусловное

 

воз-

держаніе

 

отъ

 

всяких ь

 

спиртныхъ

 

напнтковъ,

 

такое

 

воздержаніе,

что

 

бы

 

въ

 

домѣ

 

трезвенника

 

но

 

было

 

не

 

только

 

„вина,

 

но

 

и

 

вин-

ной

 

посуды".

 

Кто

 

не

 

проникся

 

такимъ

 

убѣждепіемъ,

 

тотъ

 

не

можетъ

 

быть

 

нстиннымъ

 

поборникомъ

 

трезвости.

 

Опытъ

 

убѣждаетъ

насъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

тѣ

 

Общества

 

трезвости,

 

кои

 

положили

 

въ

оспову

 

своей

 

дѣятельностн

 

принпипъ

 

умѣрениости",

 

а

 

не

 

бе-

зусловна™

 

воздержанія,

 

,отцвѣли,

 

не

 

успѣвшп

 

расцвѣсть".

 

Та-

кой

 

же

 

конвцъ

 

могутъ

 

нмѣть

 

и

 

всѣ

 

благія

 

начинаиія

 

пастыря,

 

если

онъ

 

не

 

поставитъ

 

правильной,

 

строго

 

онредѣлепной

 

цѣли

 

своей

дѣятельности

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ—

 

насажденіѳ

 

въ

 

своемъ

 

прц-

ходѣ

 

„чистой

 

трезвости".

Перейдемъ

 

теперь

 

къ

 

вопросу

 

о

 

мѣрахъ

 

борьбы

 

съ

 

народ-

нымъ

 

пьянствомъ.

Если

 

корень

 

зла

 

кроется

 

въ

 

народномъ

 

невѣжествѣ,

 

то

 

яспо,

что

 

и~средствомъ

 

борьбы

 

съ

 

нимъ,

 

средствомъ,

 

самымъ

 

надежнымъ

и,

 

можно

 

сказать,

 

едппственнымъ

 

должно

 

быть

 

„просвѣщеніе

 

парод-

Hoe*.

 

Перевоспитаніе

 

народное

 

должно

 

совершиться

 

чрезъ

 

школу

и

 

книгу.

 

Идея

 

трезвости

 

должна

 

быть

 

привита

 

народу

 

чрезъ

 

шко-

лу,

 

а

 

книга

 

должна

 

вытѣснить

 

грубыя

 

удовольствія.

 

коими

 

на-

полпяетъ

 

нашъ

 

простой

 

народъ

 

свой

 

досугь,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

пьянство.

По

 

лицу

 

земли

 

великой

Каждый

 

день

 

и

 

тамъ

 

и

 

тутъ

Для

 

борьбы

 

съ

 

неправдой

 

дикой

Школы — звѣздочки

 

растутъ.

Пусть

 

онѣ,

 

какъ

 

тѣ

 

на

 

небѣ,

На

 

землѣ

 

для

 

насъ

 

горятъ.

И

 

не

 

только

 

лишь

 

о

 

хлѣбѣ

И

 

о

 

небѣ

 

говорятъ.
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Наша

 

жизнь

 

повита

 

ложью.

Такъ

 

пускай

 

же

 

эту

 

ложь.

Полюбивши

 

правду

 

Божью,

Ненавиднтъ

 

молодежь!...

Законоучитель

 

и

 

учитель

 

въ

 

школѣ!

 

Внушайте

 

ученнкамъ

съ

 

ранияго

 

дѣтства.

 

какой

 

опасный

 

врагъ

 

человѣка— водка.

 

Еще

на

 

школьной

 

скамьѣ

 

заложите

 

въ

 

душу

 

и

 

сердце

 

ребенка

 

примѣ-

рами

 

изъ

 

жизни

 

п

 

научными

 

данными

 

медицины

 

отвращеніе

 

къ

гнусному

 

пороку.

 

Воспитайте

 

новое

 

непьющее

 

поколѣніе.

 

II

 

мзда

ваша

 

будетъ

 

многа

 

на

 

небесвхъ.

На

 

школу,

 

какъ

 

на

 

средство

 

вь

 

борьбе

 

съ

 

пьянствомъ.

 

воз-

лагалъ

 

большія

 

надежды

 

и

 

незабвенный

 

труженикъ

 

на

 

нивѣ

 

на-

родная)

 

просвѣщенія

 

А.

 

С.

 

Рачинскій.

 

Такой

 

же

 

взгляда

 

па

 

шко-

лу,

 

какъ

 

вѣрпѣйшее

 

средство

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

названнымъ

 

порокомъ,

высказываютъ

 

на

 

оспованіи

 

личнаго

 

опыта

 

и

 

сами

 

пастыри

 

церк-

ви.

 

Такъ

 

св.

 

I.

 

ліелебновъ

 

($

 

25

 

Нивы

 

Божіей

 

за

 

1904

 

г.)

 

въ

въ

 

ст.

 

„

 

Верни

 

великаго

 

зла"

 

иишетъ:

 

„я

 

рѣшилъ

 

воспользоваться

школою,

 

какь

 

сильиѣйшимъ

 

орудіемъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

борьбы

 

съ

 

народ-

пымъ

 

пьянствомъ.

 

Дай

 

только,

 

Господи,

 

дождаться

 

начала

 

учеб-

наго

 

года!

 

Всѣ

 

силы

 

буду

 

употреблять

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

борьбу

эту

 

вести

 

не

 

протияъ

 

физическаго

 

опьяненія

 

людей...

 

Надобно

 

въ

сознаніе.

 

въ

 

сердце

 

только

 

народноепрпвить

 

убѣжденіе,

 

что

 

пьянство

явленіе

 

позорное

 

для

 

человѣка

 

и

 

отвратительное

 

для

 

хрнстіаипиа.

 

Тог-

да

 

физическое

 

опьяненіе

 

само

 

собою

 

исчезнетъ

 

изъ

 

обихода

 

на-

рода."

Можно,

 

наконеиъ,

 

и

 

еще

 

привести

 

доводъ

 

въ

 

пользу

 

того,

 

что

дѣло

 

отрезвленія

 

народнаго

 

должно

 

начаться,

 

именно,

 

съ

 

школы

 

и

доволъ,

 

можно

 

сказать,

 

неотразимый.

 

Это— дѣтское

 

пьянствоШ

Дѣти-пьяницы!

 

Какой

 

ужасный

 

сыыслъ

 

въ

 

этнхъ

 

двухъ

 

словахъ.

Дѣтскій,

 

не

 

окрвпшій

 

еще.

 

организмъ

 

ребенка

 

отравляется

 

уже

дѣйствіемъ

 

алкоголя!

 

А

 

чистая

 

душа

 

ребенка

 

заражается

 

уже

тлетворнымъ

 

вліяніемъ

 

на

 

нее

 

гнуснаго

 

порока!

 

И

 

дѣтское

 

пьян-

ство

 

среди

 

нашего

  

народа— это

 

не

 

вымыселъ.

 

адѣйствнтельность.
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хотя

 

и

 

крайне

 

печальная.

 

Вотъ

 

что

 

между

 

ирочимъ

 

читаемъ

 

мы

па

 

страннцахъ

 

журнала

 

„Народное

 

Образованіе"

 

за

 

1903

 

г.

 

въ

ст.

 

г.

 

Т.

 

Мѳчева:

 

„Почему

 

мы

 

устроили

 

школьное

 

Общество

 

трез-

вости,,:

 

„Какь-то

 

нѣсколько

 

дней

 

подрядъ

 

въ

 

школѣ

 

не

 

было

 

уче-

ника

 

Ивана

 

Новичкова.-

 

-Гдѣ

 

онъ? — спросилъ

 

учитель

 

товарищей.

Одинъ

 

сказалъ:

 

что

 

онъ

 

„вѣстовымъ",

 

на

 

свадьбѣ

 

у

 

брата

 

Ни-

киты;

 

другой— что

 

онъ

 

гуляотъ

 

на

 

„отводахъ,,;

 

третій

 

—

 

что

 

онъ

пьянъ!...

 

Сначала

 

учитель

 

не

 

далъ

 

вѣры

 

этому

 

извѣстію,

 

но

 

ра-

зузнавъ

 

доподлинно,

 

испугался.

 

„Ваня

 

пьянъ!..

 

и

 

но

 

одинъ

день,

 

а

 

во

 

все

 

время

 

свадьбы

 

пьянствуотъ"!!...

 

Ужаснѣо

 

всего

 

то,

что

 

поилъ

 

то

 

его,

 

большею

 

частію,

 

отецъ

 

его,

 

Герасимъ.

 

Ужасъ

 

учи-

теля

 

увеличился,

 

когда

 

онъ

 

узналъ,

 

что

 

на

 

дер.— это

 

не

 

диковинка,

тамъ

 

поятъ

 

такихъ

 

подростковъ

 

но

 

только

 

въ

 

такихъ

 

рѣдкихъ

случаяхъ,

 

какъ

 

свадьба,

 

а

 

на

 

каждой

 

вечеринкѣ.

 

Учитель

 

еще

не

 

иришелъ

 

въ

 

себя

 

отъ

 

изумленія,

 

a

 

дѣтп

 

закидали

 

его

 

разсказами:

„У

 

наст,

 

на

 

деревпѣ

 

и

 

маленькихъ

 

поятъ".

Придя

 

въ

 

себя,

 

учитель

 

началъ

 

говоритъ

 

дѣтямъ

 

о

 

вредѣ

пьянства,

 

о

 

его

 

гибельныхъ

 

послѣдствіяхъ

 

на

 

„живыхъ

 

примѣрахъ

ихъ

 

одпосельчанъ.

 

Дѣти

 

скоро

 

и

 

охогно

 

согласились.

 

Тогда

 

учи-

тель,

 

помолившись

 

предъ

 

святыми

 

иконами,

 

предложилъ

 

ученикамъ

устроить

 

школьное

 

Общество

 

трезвости,

 

съ

 

обѣщаніемъ

 

никогда

больше

 

не

 

пить

 

водки.

 

Дѣти

 

обѣщали.

 

Прошло

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

пѣсколько

 

лѣтъ— замѣчаетъ

 

мѣстный

 

лѣтоиисецъ;

 

о

 

дѣтяхъ

 

пья-

ницахъ

 

въ

 

селѣ

 

и

 

помину

 

нѣтъ.

 

Дѣти

 

школьники

 

не

 

пьютъ;

 

отцы

сначала

 

ихъ

 

заставляли,

 

но,

 

видя

 

безуспѣшность,

 

и

 

заставлять

перестали.

Не

 

такъ

 

то

 

легко

 

будетъ

 

пастырю

 

церкви

 

провести

 

идею

трезвости

 

въ

 

среду

 

взрослаго

 

населенія

 

прихода.

 

Одной

 

школы

здѣсь

 

недостаточно.— Наша

 

начальная

 

школа

 

даѳтъ

 

только

 

грамот-

ность,

 

а

 

не

 

просвѣщеніе;

 

она

 

подноснтъ

 

только

 

къ

 

устамъ

 

народа

чашу

 

„живой

 

воды",

 

возбуждаетъ

 

жажду,

 

но

 

ѳя

 

не

 

утоляетъ.—

Грамота

 

только

 

ключъ

 

къ

 

образованію,

 

а

 

не

 

самое

 

образованіе.

Школа— это

 

окно,

 

чрезъ

 

которое

 

должѳнъ

 

проникнуть

 

лучъ

 

свѣ-
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та

 

въ

 

бозпросвътную

 

тьму

 

народную;

 

лучъэтотъ

 

полезная,

 

разумная

книга.

 

Она

 

должна

 

завершить

 

дѣло

 

школы.

 

Нашъ

 

народъ

 

ждетъ— не

дождется,

 

когда

 

въ

 

его

 

глухіе

 

поселки

 

и

 

деревни

 

заглянетъ

 

разумная

книга,

 

разгонптъ

 

его

 

тьму

 

и

 

научить

 

жить

 

почеловѣчсскн.

 

Гос-

подь

 

не

 

обидѣлъ

 

нашего

 

мужичка

 

разумомъ.

 

И

 

ослн

 

бы

 

на

 

мѣс-

тѣ

 

прежняго

 

грязнаго

 

или

 

совроменнаго

 

облагорожепнаго

 

кабака

стояла

 

школа

 

и

 

если

 

бы

 

изъ

 

этой

 

школы

 

народъ

 

нееъ

 

столько-же

*хотя

 

и

 

дошевыхъ,

 

но

 

разумныхъ

 

и

 

полезныхъ

 

кпижекъ,

 

сколько

онъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

несетъ

 

изъ

 

кабака

 

всевозможная

 

вида

бутылокъ

 

съ

 

„живительной

 

влагой»,

 

то

 

какимъ

 

иросвѣщеппымъ

и

 

образованнымъ

 

сталъ

 

бы

 

давно

 

нашъ

 

русскій

 

пародъ??.Онъ

 

давнымъ

давно

 

сравнялся

 

бы

 

съ

 

своимъ

 

запади,

 

сосѣдомъ,

 

если|не

 

опередилъ

 

его.

Книга

 

и

 

школа

 

укажутъ

 

и

 

новыя

 

средства

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

зломъ:

 

би-

бліотеки,

 

читальни,

 

чтенія

 

и

 

бссѣды

 

съ

 

пѣніемъ.

 

Все

 

это

 

вмѣстѣ

взятое

 

и

 

должно

 

замѣнить

 

пароду

 

кабакъ

 

и

 

„чашу

 

зелена

 

вина".

Кстати

 

о

 

пѣніи...

 

Оно

 

въ

 

дапномъ

 

отпошеніи

 

надежный

 

со-

юзник!,

 

школы

 

и

 

книги.

 

Оно

 

дѣйствуѳтъ

 

облагораживаіощимъ

 

об-

разомъ

 

на

 

человѣка,

 

Нашъ

 

народъ

 

любитъ

 

пѣніе,

 

особенно

 

общее

въ

 

храмѣ.

 

Поотъ

 

онъ

 

и

 

внѣ

 

храма.

 

Къ

 

сожалѣнію

 

все

 

рѣже

 

и

 

рѣ-

же

 

раздаются

 

народные

 

русскіе

 

мотивы,

 

ихъ

 

вытѣсняетъ

 

кабац-

кая,

 

грубо-циничная

 

пѣсня.

 

Пусть

 

же

 

досугъ

 

народный

 

идетъ

на

 

спѣпки

 

и

 

пѣніе,

 

а

 

не

 

на

 

пьяный

 

разгулъ,

 

сквериословіе

 

и

 

дру-

гіе

 

неразлучные

  

спутники

 

пьянства.

Въ

 

послѣдпее

 

время

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ

 

большую

 

на-

дежду

 

стали

 

возлагать

 

на

 

общества

 

трезвости.

 

*)

 

Необходимость

и

 

польза

 

ихъ

 

неоспоримы.

 

Отстать

 

отъ

 

вина

 

дѣло

 

не

 

легкое.

 

При-

вычка— говорятъ-вторая

 

природа.

 

Побѣдить

 

эту

 

привычку

 

трудно

одному

 

чѳловѣку

 

безъ

 

посторонней

 

помощи

 

и

 

поддержки.

 

Если

 

кто

*)

 

Есть-ли

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

такія

 

общества,

 

каково

 

число

 

ихъ,

 

кѣмъ

 

они

организованы

 

и

 

насколько

 

усяѣшна

 

ихъ

 

деятельность.— свѣдѣлій

 

объ

 

этомъ,

 

къ

сожалѣнію,

 

ннкакихъ

 

не

 

имѣемъ.

 

Если

 

существуют!

 

въ

 

какнхъ-нибудь

 

уголкахъ

папіей

 

енархіи

 

такія

 

симпатичныя

 

учреаідонія,нроснмъ

 

руководителей

 

отозваться

 

и

сообщить

 

о

 

ішхъ

 

возможно

 

подробный

 

свѣдѣніл,— такимъ

 

еообщеніямъ

 

съ

 

удоволь-

ствіемъ

 

дадимъ

 

мѣсто

 

на

 

страницахъ

  

енарііалыпго

 

орган і.

   

Ре;.
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завязпетъ

 

въ

 

трясинѣ,

 

ему

 

тотчасъ

 

же

 

спѣшатъ

 

подать

 

руку,

 

что-

бы

 

помочь

 

ему

 

выбраться.

 

Такъ

 

и

 

люди

 

слабовольные

  

п

 

подвер-

женные

 

пьянству

  

по

 

могутъ

 

сами

 

собою

   

остановиться.

   

Иной

    

въ

минуту

 

отрезвленія

 

исполненъ

 

бывастъ

 

твердой

 

рѣшпмости

 

навсегда

покончить

 

съ

 

позорной

 

страстью;

 

по

 

этой

 

рѣшпмости

 

достаетъ

   

не

надолго:

 

неустойчивая

 

воля,

 

какъ

 

гибкое

 

деревцо,

 

гнется

 

подъ

 

па-

иоромъ

 

соблазна;

 

дереву,

 

что

 

бы

 

оно

    

устояло,

    

противъ

    

бури,

нужна

 

бываетъ

 

подпора.

 

Такъ

 

и

 

человѣку,

 

ослабѣвшему

 

отъ

 

пьян-

ства,

 

надо

  

подать

 

руку

 

помощи;

 

нужно

 

поднять

 

его,

  

поставить

 

на

ноги.

 

Слабые

 

люди

 

нуждаются

 

въ

 

поддержкѣ

 

и

   

опорѣ

 

сильныхъ.

Но

 

и

 

этимъ

 

послѣднимъ

 

но

 

слѣдустъ

 

действовать

 

порознь,

 

въ

  

оди-

ночку;

 

а

 

необходимо

 

сплотиться

 

въ

 

одинъ

 

тѣсный

   

союзъ;

   

соста-

вить

  

Общества

 

Трезвости.

  

Въ

 

тѣсномъ

 

сообществ*

   

съ

   

друзьями

трезвости

 

и

 

при

 

ихъ

 

иоддержкѣ

   

легче

 

слабому

 

человѣку

 

устоять

противъ

 

соблазновъ

   

и

 

насмѣшекъ

 

прежннхъ

 

„собутыльниковъ". —

Первой

 

заботой

  

каждаго

 

общества

 

трезвости

 

должно

 

быть

 

устрой-

ство

 

для

 

свонхъ

 

членовъ

 

разумныхъ

 

и

 

полезныхъ

 

удовольствій

  

и

развлечсиій,

  

что

 

бы

 

этими

 

послѣдиими

 

заполнить

 

досугъ

 

ихъ,

  

ко-

торый

 

ранѣо

 

расходовался

 

ими

 

непроизводительно

   

или

   

даже

    

съ

полпымъ

 

вродомъ

 

для

 

себя.

 

Обществу

 

слѣдустъ

   

обзавестись

   

соб-

ствениымъ

 

помѣщепіемь,

    

библиотекой,

    

читальней,

   

молитвенными

и

 

собеевдоватсльпымн

 

собраніями,

 

гдѣ

 

каждый

 

членъ

 

нмѣлъбы

  

воз-

можность

 

разумно

 

провести

 

свободное

   

отъ

   

тяжелой

   

повседневной

работы

 

время.

 

Въ

 

праздничный

 

или

 

воскресный

 

день

 

въ

 

назначен-

ный

 

часъ

 

собираются

 

всѣ

 

трезвенники,

 

нрндотъ

 

батюшка,

 

учитель,

пачнутъ

 

собраніе

 

молитвой,

 

ночитаютъ,

  

поиоютъ

 

всѣ

 

вмѣстѣ,

    

но-

боеѣдуютъ

 

о

 

прочитанному

 

о

 

своихъ

 

чаотныхъ

 

дѣлахъ

 

и

 

заботахъ.

Собрапіе

 

какъ

   

начинается,

 

такъ

 

и

 

заканчивается

 

молитвою,

 

и

 

трез-

венники

 

расходятся

 

по

 

домамъ

 

съ

 

миромъ

 

въ

 

душЬ

   

и

   

радостью

въ

 

сердцѣ.

 

Грамотные

 

беруть

 

на

 

домъ' книжки

 

для

    

чтонія. --

 

Са-

мо

 

собою

 

разумеется,

 

подобный

 

собраиія

 

должны

 

быть

 

открыты

 

не

для

 

однихъ

 

только

 

членовъ

 

общества,

 

а

 

для

    

всѣхъ,

   

кто

   

ноже-

лаеть

  

разумно

 

и

 

съ

 

пользою

 

для

 

себя

 

заполнить

 

свой

 

досугъ,

 

эти
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собранія

 

должна

 

быть

 

школою

 

трезвости

 

для

 

тѣхъ.

 

кто

 

не

 

въ

 

сн-

.тахъ

 

сбросить

 

себя

 

ярмо

 

пьянства.

 

Для

 

изысканія

 

средствъ

 

на

наемъ

 

помвщонія,

 

пріобрѣтеніо

 

журналовъ

 

и

 

книиь

 

общество

 

мо-

жетъ

 

взимать

 

въ

 

нозначптельномъ,

 

впрочемъ.

 

размѣрѣ

 

членскій

взносъ

 

н

 

открыть

 

пріомъ

 

доброволыіыхъ

 

іижертвованій,

 

и

 

нѣтъ

сомнѣнія,

 

что

 

люди,

 

сочувствуюшіе

 

цѣлямъ

 

общества,

 

придутъ

 

ему

на

 

помощь

 

своими

 

посильными

 

пожертвованіями.
А.

 

К.
(Продолжение

 

будетъ).

2.

Отрывки

 

изъ

 

дневника

   

Епархіальнаго

   

Наблюдателя

за

 

1903-904

 

уч.

 

г,

ПРШШСШ

 

КРАЙ.

(Окончаніе)

При

 

р.

 

Ангарѣ,

 

въ

 

311

 

в.

 

отъ

 

Красноярска

 

и

 

201

 

в.

отъ

 

Енисейска,

 

съ

 

населопіемъ

 

около

 

500

 

д.

 

о.

 

пола,

 

при

 

хра-

мѣ

 

во

 

имя

 

образа

 

Нерукотворнаго

 

Спаса,

 

съ

 

давнихъ

 

лѣтъ

 

ос-

новалось

 

с.

 

Рыбное,

 

въ

 

которомъ

 

имѣется

 

Почтовое

 

Отдѣлоніе

для

 

всего

 

Пріангарскаго

 

края.

 

Въ

 

селѣ

 

этомъ

 

открыта

 

была

 

цер-

ковноприходская

 

школа

 

въ

 

1885

 

г..

 

посѣтить

 

которую

 

мнѣ

 

дове-

лось

 

три

 

раза— 9

 

док.

 

1902

 

г.,

 

18

 

февр.

 

и

 

3

 

марта

 

1904

 

г.

Школа

 

за

 

902 — 903

 

уч.

 

годъ

 

помѣщалась

 

въ

 

наемной

 

избѣ,

совмѣстно

 

съ

 

хозяевами,

 

за

 

плату

 

по

 

80

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

ок-

нами,

 

въ

 

коихъ

 

стекла

 

выбиты

 

и

 

заклеены

 

бумагой,

 

при

 

желѣз-

ной

 

печи.

 

За

 

1903— 1904

 

уч.

 

годъ

 

школа

 

также

 

помѣщалась

въ

 

наемномъ

 

домѣ,

 

недовольно

 

тепломъ

 

и

 

чистомъ,

 

за

 

плату

 

по

 

60

руб.

 

въ

 

годъ.

Въ

 

Рыбномъ

 

имѣется

 

пожертвованный

 

подъ

 

школу

 

частный

домъ

   

попечителя

   

Шарыпова,

   

въ

   

которомъ

   

школа

   

помѣщалась
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пѣсколько

 

лѣтъ,

 

по

 

за

 

ветхостію

 

и

 

холодностію

 

онъ

 

стоитъ

 

ужо

нѣсколько

 

лѣтъ

 

пустымъ.

 

Затѣмъ

 

попечит.

 

ІПарыиовъ

 

выразилъ

желаніѳ

 

построить

 

въ

 

1 903

 

г.

 

на

 

свои

 

средства

 

школьное

 

помѣ-

щеніе

 

въ

 

Рыбной.

 

Планъ

 

составленъ

 

въ

 

большихъ

 

размѣрахъ,

нланъ

 

этотъ

 

не

 

можетъ

 

выполнить

 

попечитель,

 

ибоонътробуетъ

 

боль-

шихъ

 

средствъ.

 

коихъ

 

дать

 

попечитель

 

Ш.

 

не

 

можетъ.

 

Да

 

и

строить

 

въ

 

Рыбной

 

школьное

 

зданіе

 

большихъ

 

размѣровъ

 

без-

цѣльно,

 

ибо

 

учащихся

 

очень

 

мало,

 

такъ

 

за

 

1902 — 1903

 

уч-

годъ

 

было

 

11

 

мальч.

 

и

 

10

 

дѣв.,

 

за

 

1903—1904

 

уч.

 

г.

 

15

 

м.

и

 

Юдѣв., —далѣе

 

большое

 

здапіе,

 

т.

 

е.

 

длинное

 

и

 

широкое

 

— стро-

ить

 

опасно,

 

-

 

здѣсь

 

все

 

постройки

 

таежныя

 

т.

 

е.

 

отапливаются

желѣзными

 

ночами,— напр.

 

лѣтомъ

 

902

 

г.

 

построенъ

 

былъ

 

но-

вый

 

домъ

 

подъ

 

помѣщеніе

 

священника

 

и

 

оказался

 

очень

 

холод-

нымъ

 

—

 

„въ

 

номъ,

 

но

 

выражеиію

 

хозяевъ,

 

согрѣва

 

нѣтъ",

 

если

 

бы

не

 

согрѣвать

 

его

 

двумя

 

желѣзиыми

 

печами.

 

Постройка

 

останови-

лась,

 

хотя

 

мѣстный

 

о.

 

завѣдующій

 

надѣется

 

уговорить

 

кресть-

янъ

 

выдать

 

тѣ

 

500

 

рубл.,

 

кои

 

взяты

 

ими

 

съ

 

крестьянина

 

Сусло-

ва

 

взамѣнъ

 

службы

 

се.іьскимъ

 

старостою.

 

Деньги

 

эти

 

находятся

въ

 

расноряжоніи

 

крестьяпскаго

 

начальника

 

Масловскаго,

 

котора-

го

 

я

 

просилъ

 

лично

 

объ

 

отпускѣ

 

этихъ

 

ленегъ

 

на

 

постройку

школьнаго

 

зданія

 

7

 

марта

 

с.

 

г.

 

и

 

письменно

 

отъ

 

15

 

марта

 

за

 

$

242,— при

 

чемъ

 

лично

 

въ

 

селѣ

 

Казачпхинскомъ

 

г.

 

крестьянскій

начальникъ

 

обѣщалъ

 

исполнить

 

мою

 

просьбу,

 

а

 

письменно

 

ничего

не

 

отвѣтилъ

 

до

 

настоящего

 

времени.

 

Просилъ

 

я

 

относительно

 

по

стройки

 

школьнаго

 

зданія

 

Рыбинскаго

 

и

 

сельскаго

 

старосту

 

отъ

18

 

апр.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

841,

 

но

 

результата

 

своей

 

просьбы

 

не

 

могу

дождаться.

Рыбинская

 

школа

 

на

 

Ангарѣ

 

никогда

 

не

 

была

 

многолюдною,

—такъ,

 

напр.,

 

изъ

 

журнала

 

за

 

902

 

г.

 

видно,

 

что

 

учащихся

 

бы-

ло

 

въ

 

ст.

 

отд.

 

2

 

м.

 

2

 

д.,

 

въ

 

средн.

 

5

 

м.

 

2

 

д.

 

и

 

въ

 

мл.

 

4

 

м.

6

 

дѣв.

 

О

 

сущоствованіи

 

II

 

кл.

 

въ

 

Рыбной

 

осталось

 

только

 

одно

воспоминаніѳ.

О

 

первыхъ

    

го'дахъ

    

существованія

   

Рыбинской

    

школы

   

въ



Ібс

 

—

школьпыхъ

 

докумонтахъ

 

не

 

найдено

 

свѣдѣній;

 

послѣдпія

 

начина-

ются

 

только

 

съ

 

сентября

 

1894

 

г.,— въ

 

этомъ

 

году

 

по

 

школьно-

му

 

журналу

 

учащихся

 

было

 

въ

 

I

 

классѣ

 

7

 

мал.,

 

во

 

II

 

классѣ

5

 

м.

 

и

 

2

 

дѣв., —

 

законоучитель

 

состоялъ

 

сѵ,

 

іщ.

 

Алексапдръ

 

По-

ротовъ,

 

учительн.

 

I

 

класса

 

Над.

 

Ив.

 

Кондакова,

 

учителомъ

 

II

 

клас.

псаломщикъ

 

Алекс.

 

Александрова

   

,

Журналъ

 

этотъ

 

былъ

 

на

 

свидѣтельствѣ

 

Енисейскаго

 

Отдѣ-

ленія,

 

которое

 

сдѣлало

 

такое

 

постановлено:

 

„Ученіе

 

началось

 

28

септ.,

 

а

 

окончилось

 

28

 

мая,— занятія

 

и

 

запись

 

уроковъ

 

ведена

правильно. 44

 

Такая

 

надпись

 

была

 

учинена

 

Отдѣлепіемъ

 

въ

 

авгу-

стѣ

 

1894

 

г.,

 

а

 

отъ

 

12

 

іюня

 

1895

 

г.

 

написано

 

на

 

журпалѣ:

„Учащихся

 

было

 

въ

 

течоніи

 

года

 

отъ

 

7

 

до

 

9

 

челов.,

 

изъ

 

нихъ

двое

 

выбыли

 

безъ

 

указанія

 

причины

 

выхода

 

изъ

 

школы."

Оодержаніе

 

школы

 

за

 

1896

 

г.

 

составляло:

 

жалованье

 

отъ

 

казны:

законоучит.

 

60

 

руб.,

 

учительп.

 

1 00

 

р.,

 

учителю

 

пѣнія

 

60р.,

 

отъ

 

кресть-

янъ Рыбине,

 

общ.

 

200

 

руб.,

 

отъ

 

попечителя

 

100

 

р.

 

и

 

на

 

библіотеку

 

20

руб.,

 

всего

 

540

 

руб.

 

при

 

готовомъ

 

иомѣщеніи.

 

За

 

минувшій

 

учебный

годъ

 

на

 

содержаніе

 

школы

 

поступило

 

отъ

 

казны

 

300

 

р.

 

и

 

мѣст-

ныхъ

 

срѳдствъ

 

87

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

изъ

 

коихъ

 

60

 

руб.

 

за

 

помѣ-

щеніе,

 

а

 

остальныя

 

на

 

письменный

 

принадлежности.

Отъ

 

27

 

февр.

 

1896

 

г.

 

№

 

73

 

полученъ

 

былъ

 

изъ

 

Енисей-

скаго

 

Отдѣлепія

 

проэктъ

 

о

 

преобразованіи

 

Рыбинской

 

на

 

Ангарѣ

двухклассной

 

ц.-прих.

 

школы

 

во

 

второклассную,

 

чѣмъ

 

кончилась

переписка,

 

изъ

 

дѣла

 

но

 

видно.

 

Въ

 

1896

 

г.

 

во

 

И

 

классѣ

въ

 

теченіи

 

года

 

было

 

уроковъ:

 

по

 

Закону

 

Б.

 

—24,

 

по

русскому

 

яз.— 35,

 

по

 

арифметикѣ

 

13,

 

по

 

славян,

 

яз.

 

27,

по

 

географіи

 

25,

 

по

 

русск.

 

исторіи

 

18

 

и

 

по

 

пѣнію

 

5.

всего

 

въ

 

году

 

уроковъ

  

148.

Успѣхи

 

школы

 

выразились

 

въ

 

слѣдующѳмъ:

 

съ

 

1891

 

по

1895

 

г.

 

кончили

 

въ

 

пей

 

курсъ

 

безъ

 

права

 

на

 

льготу

 

по

 

воин-

ской

 

повинности

 

1 4

 

челов.,

 

а

 

съ

 

правомъ

 

на

 

льготу

 

8,— съ

 

1895

по

  

1902

 

г.

 

по

 

книгѣ

 

за

 

К

 

668,

 

выданной

 

изъ

 

Отдѣлепія,

 

зна-



—

 

17

 

—

чится

 

кончившими

 

курсъ

  

L3

   

челов.,

   

а

  

всего

 

35

   

чолов.

 

въ

   

12

лѣтъ.

За

 

1897 — 98

 

уч.

 

г.

 

учащихся

 

въ

 

I

 

кл.

 

было

 

7

 

м.

 

3

 

д.,

во

 

II— 5

 

м.

 

1

 

•

 

д..

 

при

 

чемъ

 

во

 

II

 

классѣ

 

съ

 

половины

 

года

ходили

 

только

 

2,

 

a

 

въ

 

нѣкоторыя

 

недѣли

 

только

 

одинъ.

Число

 

учащихся

 

увеличилось,

 

когда

 

завѣдующпмъ

 

поступилъ

свящ.

 

Вас.

 

Орестовъ,

 

а

 

учительницей

 

жена

 

его

 

Клавділ

 

Орестова.

На

 

учительскомъ

 

иопрпщѣ

 

въ

 

Рыбинской

 

школѣ

 

подвизались

 

слѣ-

дующіо

 

псаломщики

 

7

 

лѣтъ

 

Днмитрій

 

Флигнііскій,

 

Алекс.

 

Але-

ксандрову

 

который

 

уѣхалъ

 

изъ

 

Рыбной

 

учиться

 

въ

 

Харьковскій

лицей,

 

изъ

 

Костромскихъ

 

семипаристовъ,

 

четыре

 

мѣсяпа

 

состо-

ял!,

 

учит.елемъ

 

пепломщ,

 

Галнциій,

 

за

 

тѣмъ

 

Рачковъ

 

и

 

накопецъ,

при

 

моихъ

 

носѣщеніяхь,

 

учительница

 

О.

  

А.

 

Успенская.

11

 

марта

 

1901

 

г.,

 

по

 

обычаю,

 

школу

 

посѣтилъ

 

Евисейскій

справникъ

 

П.

 

П.

 

Волковъ

 

и

 

сдѣлалъ

 

такую

 

подпись:

 

„Позна-

комившись

 

съ

 

познаніями

 

учепиковъ,

 

сообщу

 

объ

 

этомъ

 

Енисей-

скому

 

отдѣлепію."

 

Инспекторъ

 

Нар.

 

Учил.

 

Сергіевскій

 

писалъ:

„20

 

марта

 

1902

 

г.

 

посѣтнлъ

 

училище

 

и

 

нашелъ

 

учебное

 

дѣло

ноставленпымъ

 

довольно

 

хорошо,

 

особенно

 

въ

 

млад.

 

отд.

 

Въ

 

стар-

шемъ

 

хорошо

 

считаютъ

 

устно,

 

диктантъ

 

писали

 

съ

 

незначитель-

ными

 

ошибками,— разсказывалп

 

по

 

Свящ.

 

Ист.

 

обстоятельно,

 

чи-

тали

 

Оимволъ

 

вѣры

 

за

 

немногими

 

искажеиіями

 

правильно,

 

одно

чтеніе

 

лишь

 

чіе

 

бойкое.

 

Въ

 

средн.

 

отд.

 

читаютъ

 

довольно

 

хоро-

шо,

 

также

 

и

 

въ

 

младшемъ.

 

Каллиграфія

 

довольно

 

хорошая,

 

Учи-

тельница

 

предана

 

дѣлу

 

и

 

ведетъ

 

хорошо.

 

Во

 

время

 

босѣды

 

со

мною

 

учительница

 

Успенская

 

заявила

 

мвѣ,

 

что

 

„Инспекторъ

 

Сер-

гіевскій

 

умѣетъ

 

спрашиватъ

 

дѣтей

 

по

 

Закону

 

В.,— что

 

онъ

 

всѣхъ

дѣтей

 

переспросить,

 

какъ

 

читается

 

первая

 

заповѣдь,

 

что

 

дѣти

 

не

съумѣли

 

прочитать

 

этой

 

молитвы,

 

какъ

 

желалось

 

г.

 

Инспектору,

а,

 

именно,

 

послѣ

 

словъ:,.да

 

не

 

будутъ

 

тебѣ

 

бози

 

инін"

 

-

 

нужно

 

сдѣ-

лать

 

паузу

 

и

 

тогда

 

сказать:

 

—

 

„развѣ

 

Мене"

 

Тотъ

 

же

 

Инспекторъ

отъ

 

8

 

декабря

 

1902

 

г.

 

за

 

№

 

942

 

нпшетъ

 

въ

 

своемъ

 

докладѣ;

 

'

„Во

 

всѣхъ

 

школахъ

    

дѣти

 

читаютъ

 

внимательно

 

молитвы,

    

скоро,



is

безъ

 

выразительности,

 

бозъ

 

релпгіознаго

 

чувства,

 

даже

 

въ

 

ті

время,

 

когда

 

читаютъ

 

нхъ

 

во

 

время

 

молптвеннаго

 

обряда."

 

До-

кладъ

 

этотъ

 

восходиль

 

на

 

разсмотрѣніе

 

Епархіальнаго

 

Начальства

которымъ

 

и

 

сдѣлано

 

зависящее

 

распоряженіе.

При

 

мнѣ

 

9

 

декабря

 

902

 

г.

 

утренняя

 

молитва

 

читалась

 

хо-

ромъ

 

всѣхъ

 

дѣтей,—это

 

дѣ.іаотся

 

учительницей

 

для

 

того,

 

чтобы

занять

 

дѣтей

 

и

 

отвлечь

 

ихъ

 

оть

 

разсѣянноети,

 

-

 

мною

 

было

 

за-

мѣчено,

 

что

 

послѣднее

 

всегда

 

устранимо

 

при

 

хорошемъ

 

и

 

благо-

говѣйномъ

 

исполненіи

 

молитвеннаго

 

чина, — въ

 

иротивномъ

 

случаі

хоровое

 

чтеніе

 

производптъ

 

однѣ

 

только

 

шалости

 

и

 

искажепія

 

мо-

литвенныхъ

 

словъ.

При

 

моемъ

 

посѣщеніи

 

школы

 

нынѣ

 

дѣти

 

стали

 

неузнаваемы,

— одѣты

 

довольно

 

опрятно,

 

держать

 

себя

 

чинно,

 

'

 

ведутъ

 

прилич-

но

 

въ

 

классѣ.

 

а

 

на

 

молитвѣ

 

благоговейно. — отвѣты

 

по

 

Закону

 

Б

ясные

 

и

 

осмысленные,

 

успѣхи

 

по

 

всѣмъ

 

предмотамъ

 

можно

 

при-

знать

 

хорошими,

 

а

 

по

 

чнстописанію

 

отличными.

 

Занятія

 

учитель-

ницы

 

Успенской

 

при

 

мвѣ

 

велись

 

вполнѣ

 

образцово

 

по

 

всвмъ

предметами

Письменный

 

работы

 

дѣтеіі

 

но

 

чистописанію

 

столь

 

красивы,

 

что

я

 

рѣшилъ

 

таковыя

 

послать,

 

какъ

 

рѣдкость,

 

въ

 

„Неркоішо-школьный

Музей

 

Учнлищнаго

 

Соввта

 

при

 

Свят.

 

Сиводѣ."

'Завѣдующій

 

о.

 

Успенскій,

 

отъ

 

27

 

марта

 

с.

 

г.

 

пишотъ:

 

„По

смѣтѣ

 

на

 

1904

 

годъ

 

учителышцѣ

 

Рыбинской

 

школы

 

и

 

учителю

Каменской

 

па

 

Ангарѣ

 

школы

 

жалованье

 

почему

 

то

 

убавлепо,

 

—

Успенской,

 

вмѣсто

 

360

 

руб.

 

назначено

 

300

 

р.,

 

а

 

Михайлову,

 

вмѣ-

стн

 

360

 

руб.

    

270."

Въ

 

школб

 

имѣетси

 

библіотечный

 

каталог

 

ь,

 

который

 

мною

поручено

 

учнтельн.

 

Успенской

 

привести

 

въ

 

норядокъ.

 

Ранѣѳ

 

ка-

талога

 

надлежашаго

 

не

 

было,

 

онъ

 

былъ

 

написанъ

 

на

 

нѣсколькихъ

листахъ

 

въ

 

1895

 

г.

 

и

 

свидѣтельствованъ

 

о.

 

Евгеніемъ

 

Олофин-

скнмъ,

 

а

 

въ

 

1897

 

г.

 

Епархіалыіымь

 

Наблюдателем!.,

 

протоіорѳ-

емъ

 

Лотоцкимъ,

 

a

 

послѣ

 

него

 

пѣтъ

 

ни

 

одной

 

записи.

 

Въ

 

ишолѣ

имѣются

 

очень

 

цѣнныя

 

нзданія,

 

панр.

  

„Путѳшествіе

 

Государя

 

На-



19

  

—

слѣдника

 

Николая

 

Александровича"

 

—

 

издаиіе

 

рѣдкое,

 

роскошное

и

 

дорогое.

 

У

 

одного

 

мальчика

 

въ

 

Рыбинской

 

школѣ

 

на

 

урокахъ

 

я

встрѣтилъ

 

книгу

 

-„Евангеліе

 

всѣхъ

 

четырехъ

 

Еваигелистовъ

 

на

слав,

 

и

 

русск.

 

яз*.

 

Изданія

 

1819

 

года

 

нждивеніемъ

 

Россійскаго

Библейскаго

 

Общества"

 

съ

 

такою

 

надписью:

 

„№

 

5

 

Изъ

 

книгъ

Стефана

 

Шитпкова.

 

Цѣна

 

— хаюръ

 

тугурунъ

 

цагапъ

 

мунгу.

 

Куп-

лено

 

въ

 

Гостинномъ

 

дворѣ

 

г.

 

Енисейска

 

у

 

крестьянина

 

Ѳеодора

Борисова

 

16

 

марта

 

1856

 

г."

 

Изданіе

 

рѣдкое

 

и

 

изъятое

 

изъ

употреблепія,

 

но

 

интересно,

 

какъ

 

оно

 

попало

 

въ

 

Енисейскій

 

край?

Рыбный

 

промысслъ

 

играетъ

 

видную

 

роль

 

въ

 

экономической

 

жиз-

ни

 

Рыбинскаго

 

прихода,

 

—рыба

 

идѳтъ

 

здѣсь

 

на

 

собственное

 

пот-

реблено,

 

a

 

болѣе

 

цѣнныя

 

породы

 

рыбы,

 

идутъ

 

почти

 

всецѣло

 

на

продажу.

 

Земледѣліе

 

здѣсь

 

ничтожное,

 

—

 

населеніе

 

живетъ

 

почти

всецвл)

 

доходами

 

съ

 

южной

 

тайги,

 

куда

 

доставляетъ

 

сѣно

 

и

 

разную

кладь.

 

Рыба

 

здѣсь

 

скупается

 

местными

 

торговцами,

 

которые

 

от-

правляютъ

 

ее

 

большими

 

иартіямн

 

въ

 

южную

 

тайгу

 

на

 

пріиека,

въ

 

Канскъ

 

и

 

Иркутскъ.

 

Только

 

нѣсколько

 

домовъ

 

зажиточныхъ

крестьянъ

 

сами

 

отвозятъ

 

рыбу

 

въ

 

тайгу,

 

дабы

 

выгоднѣѳ

 

продать

таковую.

 

Большинство

 

же

 

рыболововъ

 

находится

 

въ

 

нѳоплатномъ

долгу

 

у

 

мѣстныхь

 

скупщнковь,

 

у

 

которыхъ

 

подъ

 

рыбу,

 

сѣно

 

и

кладь

 

имъ

 

приходится

 

брать

 

деньги

 

и

 

разные

 

товары.

 

Отдавая

рыбу

 

скупщикамъ

 

по

 

низкой

 

цѣнѣ,

 

сѣно

 

и

 

даже

 

хлѣбъ,

 

само

 

ва-

селеніѳ

 

часто

 

бѣдствуетъ.

 

Въ

 

Потоскуѣ

 

Рыбинскаго

 

прихода

 

мнѣ

удалось

 

слышать

 

такой

 

говоръ:

 

„Звѣря

 

не

 

густо;

 

ходишь

 

мѣсяцъ,

ничего

 

не

 

добудешь.

 

Осенью

 

былъ

 

звѣрь

 

и

 

выловили.

 

Лѣса

 

жгуть,

и

 

сохатаго

 

не

 

стало,

 

и

 

бѣлка

 

перевелась.

 

Остался

 

еще

 

соболь,

котораго

 

ловятъ

 

ометомъ— сѣтью.

 

Тунгусы

 

очень

 

прижпмаютъ

русскихъ

 

охотпиковъ

 

въ

 

промыслахъ.

 

Скотоводство

 

небольшое,

 

по-

тому

 

что

 

нужно

 

держать

 

скотинку

 

на

 

еѣнѣ

 

съ

 

сентября

 

по

 

май.

О

 

хлѣбномъ

 

иосѣвѣ

 

такой

 

говоръ

 

слышится:

 

„Богатый -—головачь

— сѣетъ

 

5

 

десятинъ,

 

a

 

бѣдный— низкій

 

самый

 

-

 

полдесятипы.

 

а

то

 

и

 

ничего,

 

такому

 

не

 

начто

 

начать,

 

а

 

изъ

 

магазиновъ

 

не

 

да-

ютъ."

 

Въ

 

Рыбной

 

рыбы

 

мало

 

было

 

осенью,

 

хотя

 

яма

 

здѣсь

 

для

 

рыбы



отличная.

 

По

 

веснѣ,

 

на

 

четвертой

 

педѣлѣ

 

поста,

   

собираю''

с

 

я

  

па

    

подледную

 

рыбную

 

ловлю

 

— ..рыбницы*.

 

Такъ

 

въ

 

Рыбш

церковная

 

школа

 

сущоствуетъ

   

почти

 

два

 

десятка

 

лѣтъ.

 

a

 

школі

наго

 

помііщенія

 

нѣтъ

 

своего

   

и

     

трудно

   

предугадать,

   

когда

 

оі'
построится,

   

потому

   

что

 

паселешс,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

   

бѣднѣеГ

и

 

бѣднѣотъ,

 

а

 

заработков

 

ь

 

дѣлартся

 

все

 

менѣе

 

п

 

менѣе.

              

I

7.

                                                         

i

Удалось

 

мвѣ

 

нынѣ

 

побывать

 

въ

 

самомъ

 

отдаленномъ

 

се.і,

Пріангарскаго

 

края

 

Пановскомь,

 

отстоящемъ

 

отъ

 

Красноярск

за

 

963

 

в.,

 

отъ

 

Енисейска

 

798

 

в.,

 

съ

 

пасолеиіемъ

 

около

 

90

душъ

 

об.

 

пола;

 

въ

 

прнходѣ

 

считается

 

семь

 

деревень,

 

въ

 

коіи

васелеш'я

 

до

 

1400

 

д.

 

Вь

 

еелѣ

 

Пановскомь

 

храмъ

 

Божій

 

во

 

иѵ

свящ.-мучениковъ

 

Кирика

 

и

 

Іулитты. — храмъ

 

деревянный,

 

ік

стросиь

 

въ

 

1787

 

г.

 

тщапісмъ

 

крестьянина

 

Алексѣя

 

Панова,

 

без

колокольни,

 

которая

 

была

 

пристроена

 

въ

 

1862

 

г.

 

тщапіемъ

 

прі

хожанъ.

 

Св.

 

аптпминсъ

 

освящент.

 

ирпсноиамятпымъ

 

иреосвящеи

нымъ

 

Томскимъ

 

Нарѳеніемь

 

въ

 

1855

 

г.

 

Дрсвнііі

 

этой»

 

храм

ныиѣ

 

предназпаченъ

 

къ

 

сломкѣ,

 

такь

 

какъ

 

рядойъ

 

съ

 

ним

строится

 

новый,

 

каменный

 

храмъ.

 

Древность

 

нужно

 

сохраняті

а

 

но

 

ломать.

 

Въ

 

ирпходѣ

 

имѣется

 

съ

 

алтарями

 

семь

 

часовеш

въ

 

д.

 

д.

 

Селянпной,

 

Усольцевой,

 

Соколовой.

 

Фроловой,

 

Фановоі

Саниной

 

и

 

Аксеновой,

 

но

 

въ

 

этнхъ

 

деревияхъ

 

пѣтъ

 

оффиціалі

ныхъ

 

школъ,

 

а

 

есть

 

однѣ

 

домашнія,

 

за

 

коими

 

нѣтъ

 

никакоі

присмотра.

 

На

 

весь

 

многолюдный

 

приходь

 

имѣется

 

одна

 

толы

церковная

 

школа

 

въ

 

с.

 

Пановск..

 

открытая

 

въ

 

1885

 

г.

 

при

 

мѣп

иомъ

 

храмѣ.

 

А

 

школы

 

здѣсьпужны

 

для

 

искорононія

 

разпыхъ

 

обы

чаевъ,

 

которые

 

но

 

вяжутся

 

съ

 

духомъ

 

православія

 

и

 

русскою

 

на

родпостію.

Таковъ

 

напр.

 

обычай

 

..Дѣвьн

 

свадьбы".

 

Это

 

своего

 

род

спектакль.

 

Устраиваются

 

„Дѣвьн

 

свадьбы"

 

осенью,

 

когда

 

муж

ское

 

паселеніе

 

Оываетъ

 

вь

 

болыпппствѣ

 

па

   

охотв.

   

Суть

   

,,ДѣвЬ'



пхь

 

свадебъ"

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

несколько

 

дѣвпцъ

 

одѣваются

 

въ

мужскіѳ

 

костк/мы.

 

Затѣмъ

 

дѣвнцы

 

каждая

 

с°бѣ

 

выбнраетъ

 

роль:

одна

 

изображает'!,

 

отца

 

ненѣсты,

 

другая

 

мать

 

и

 

т. -д.

 

всю

 

родню

ъ

 

жениховой

 

и

 

псвѣстпной

 

стороны,—

 

а

 

также

 

конечно

 

жениха

и

 

невѣсту.

 

Когда

 

все

 

это

 

будотъ

 

готово,

 

изображаютъ

 

всѣ

 

сва-

іебныя

 

деревенскія

 

церемоніи.

 

начиная

 

съ

 

проводовъ

 

певѣсты

 

изъ

дома

 

родителей

 

подъ

 

вѣнецъ.

 

Иногда

 

при

 

этомъ

 

совершаютъ

 

об-

рядъ

 

вѣнчанія,

 

при

 

этомъ

 

разсказываютъ,

 

что

 

пока

 

повыя

 

часов-

пи,

 

который

 

строются

 

но

 

деревнямъ,

 

бываютъ

 

еще

 

не

 

освящены,

то

 

это

 

вѣнчаніе

 

происходило

 

въ

 

пихъ.

 

при

 

чомъ

 

всѣ

 

должности

священника,

 

дьячка

 

и

 

трапезника

 

исполнялись

 

дѣвпцамн.

 

Иног-

да

 

дѣвпцы

 

настолько

 

входить

 

въ

 

свою

 

роль,

 

что

 

па

 

самомъ

 

дѣ-

лѣ

 

певѣста

 

заливается

 

самыми

 

горючими

 

слезами,

 

какъ

 

будто

 

и

дѣііствитольно

 

выходптъ

 

замужъ.

 

Даже

 

мало

 

этого,

 

другія

 

дѣвн-

цы

 

не

 

могутъ

 

удержаться

 

отъ

 

слезъ,

 

глядя

 

на

 

невѣсту.

 

ЙОслѣ

иѣнчапія

 

устраивается

 

столъ.

 

вечерка

 

и

 

остальпыя

 

свадебный

 

обы-

чаи,

 

который

 

часто

 

оканчиваются

 

очень

 

печально

 

для

 

дѣвнцъ...

Въ

 

Нріапгэрскомъ

 

краѣ

 

9

 

марта

 

справляютъ

 

праздпнкъ

 

„жу-

равлей".

 

Пекутъ

 

изъ

 

тЬста

 

журавлей,

 

какъ

 

въ

 

другнхъ

 

мѣстахъ

жаворонковъ,

 

которыхъ

 

на

 

Ангарѣ

 

Не

 

знаютъ.

 

Затѣмъ

 

съ

 

журав-

лями

 

и

 

дѣти.

 

а

 

иногда

 

и

 

взрослые,

 

даже

 

замужнія

 

женщины,

 

хо-

дить

 

па

 

гумна,

 

катаются

 

тамъ

 

съ

 

кучъ

 

соломы,

 

какъ

 

съ

 

кату-

іпекъ,

 

поютъ

 

пѣспи.

 

Между

 

прочпмъ

 

поется:

 

„Журавли

 

вы

 

дол-

гоноги,

 

не

 

нашли

 

тутъ

 

дороги"

 

и,

 

въ

 

концѣ

 

концовъ,

 

съѣдаютъ

тугъ

 

же

 

на

 

соломѣ

 

поченыхъ

 

журавлей.

 

9

 

марта

 

считаютъ

 

за

грѣхъ

 

работать,

 

празднуя

 

40

 

мучениковъ.

 

Крестьяне

 

это

 

объяс-

шпотъ

 

тѣмъ,

 

что,

 

по

 

замѣчапіямъ

 

пхъ.

 

у

 

работающнхъ

 

въ

 

этотъ

день

 

всегда

 

случается

 

несчастье.

 

Такъ.

 

одннъ

 

крестьянинъ

 

носадплъ

въ

 

ригу

 

хлѣбъ

 

сушить.

 

Когда

 

пришли

 

посмотрѣть

 

въ

 

ригѣ

 

хлѣбъ,

то

 

оказалось,

 

что

 

дверь

 

риги

 

оттащена

 

на

 

10

 

сажопъ

 

и

 

никако-

го

 

слѣда

 

нѣтъ.

 

У

 

хлѣба

 

солома

 

сгорѣла,

 

и

 

тоже

 

особымъ

 

обра-

зомъ:

 

у

 

каждаго

 

снопа

 

отъ

 

перевязки

 

до

 

колоса

 

сгорѣла.

 

а

самый

 

колосъ

   

„залисі.лъ",

 

но

   

зерно

    

нисколько

   

не

   

повредилось



н

 

даже

 

не

 

пропахло

 

дымомъ.

 

Другой

 

крестьянипъ

 

ѣздилъ

 

по

 

сѣ-

но

 

въ

 

этотъ

 

день.

 

Только

 

что

 

отъѣхалъ

 

отъ

 

зарода,

 

оглянулся

a

 

сѣно

 

горитъ.

 

Откуда

 

взялся

 

огонь — нензвѣстно,— около

 

зарода

ояъ

 

пе

 

курплъ.

 

Но

 

такое

 

объясненіе

 

хотя

 

неправдоподобно,

 

но

ему

 

вѣрятъ.

 

Болѣе

 

благоразумные

 

говорить,

 

что

 

9-го

 

марта

 

и

 

ра.

нѣе

 

праздновали.

Много

 

есть

 

среди

 

крестьянъ

 

и

 

другнхъ

 

праздниковъ,

 

но

 

осо-

бенно

 

раззоритодъны

 

изъ

 

нихъ

 

съѣзжіе

 

праздники,— часовенные

и

 

храмовые.

 

Что

 

они

 

раззорителыіы,

 

это

 

видно

 

изъ

 

одного

 

того,

что

 

вь

 

Пановскомъ

 

селѣ,

 

какъ

 

цептрѣ,

 

имѣются

 

два

 

питейпыхъ

заведенія — общественное

 

и

 

частное,

 

въ

 

которыхъ

 

продается

 

вод-

ки

 

почти

 

на

 

10

 

тысячъ

 

рубл.

 

Отсюда

 

ясно,

 

какой

 

разгулъ

 

быва-

етъ

 

на

 

съѣзжихъ

 

праздникахъ,

 

куда

 

собираются

 

пировать

 

на

 

нѣ-

сколько

 

дней

 

любители

 

со

 

всѣхъ

 

деревень.

А

 

школъ,

 

хотя

 

грамоты,

 

въ

 

деревняхъ

 

Пановскаго

 

прихода

такъ

 

и

 

иѣтъ.

 

Священникъ

 

же

 

Пановской

 

церкви

 

о.

 

Венедиктъ

 

Сѣ-

даковъ,

 

отъ

 

12

 

марта

 

903

 

г.

 

за

 

№

 

26,

 

заявилъ

 

Епархіальному

Совѣту,

 

что

 

„крестьяне

 

Пановскаго

 

прихода

 

въ

 

передвижпыхъ

школахъ

 

не

 

нуждаются

 

и

 

содержанія

 

на

 

оныя

 

принять

 

не

 

могутъ,

потому

 

что

 

въ

 

приходѣ

 

имѣется

 

цѳрк.-прих.

 

школа,

 

въ

 

центрѣ

прихода,

 

деревни

 

же

 

отстоятъ

 

но

 

близкомъ

 

разстояніи,

 

куда

 

они

и

 

посылаютъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

для

 

обучонія,

 

да

 

и

 

эта

 

школа

 

обста-

влена

 

плохо,

 

„занеимѣніемъ

 

денежныхъ

 

средствъ.

Мировой

 

Судья

 

Алексѣевъ,

 

отъ

 

3

 

авг.

 

1903

 

г.,

 

писалъ

 

въ

Епархіалыіый

 

Совѣтъ:

 

„Училищный

 

Совѣтъ

 

просилъ

 

меня

 

пере-

говорить

 

съ

 

крестьянами

 

Пановскаго

 

прихода.

 

Деревня

 

Селенги-

ва

 

нмѣетъ

 

до

 

55

 

дворовъ,

 

хотя

 

находится

 

въ

 

9

 

ворстахъ

 

отъ

Пановскаго,

 

гдѣ

 

находится

 

церковно-приходс.кая

 

школа,

 

но

 

фак-

тически

 

за

 

отдаленное™

 

и

 

зимними

 

морозами

 

не

 

можетъ

 

пользо-

ваться

 

Пановскою

 

школою.

 

Поэтому

 

прошу

 

Совѣтъ

 

прежде

 

всего

школу

 

передвижную

 

основать

 

въ

 

дер.

 

Селѳнгиной,

 

назна-

чнвъ

   

учителя

 

заблаговременно,

    

за

   

отдаленное™

   

Сѳленгиыой,



—
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-

отъ

 

Стрѣлкн

 

за

 

700

 

в."

  

Проектъ

   

этотъ

 

такъ

 

и

    

остался

    

иро-

эктомъ.

Первоначальная

 

псторія

 

Пановской

 

школы

 

до

 

1893

 

г.

 

но-

пзвѣстна;

 

отъ

 

13

 

іюля

 

93

 

г.

 

за

 

Je

 

27

 

находимъ

 

первую

бумагу,

 

при

 

которой

 

представлено

 

35

 

коп.

 

о.

 

наблюдателю

 

Кру-

чипину

 

на

 

выписку

 

брошюры'7

 

Поданіе

 

помощи

 

мнимо-умершимъ

отъ

 

утопленія."

Наблюдатель

 

о.

 

Кручинииъ,

 

отъ

 

9

 

Поля

 

93

 

я

 

за

 

№

 

8.

просилъ

 

о.

 

завѣдующаго

 

свящ.

 

Іоанна

 

Рудакова

 

собрать

 

дѣтей

для

 

экзамена.

 

Нослѣднііі

 

28

 

іюля

 

за

 

Jtè

 

31

 

отвѣтплъ:

 

„Едва

 

ли

можно

 

будетъ

 

собрать

 

учениковъ

 

нашей

 

школы,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

родители

 

пхъ

 

находятся

 

по

 

случаю

 

страды

 

на

 

островахъ.

 

Хотя

я

 

просилъ

 

родителей

 

дѣтей

 

привести

 

нхъ

 

въ

 

Пановское

 

на

 

эк-

заменъ,

 

но

 

они

 

отговариваются

 

недосугомъ,

 

а

 

потому

 

я

 

не

 

наз-

начаю

 

времени."

По

 

журналу

 

за

 

94

 

—

 

95

 

уч.

 

г.

 

учащихся

 

было

 

И

 

мальч.

н

 

5

 

дѣв.. — съ

 

10

 

по

 

17

 

октября

 

учебныхъ

 

занятій

 

не

 

было

 

по

случаю

 

оспенной

 

эипдемін.

 

За

 

учениками

 

замечались

 

поступки—

лѣность

 

п

 

невнимательность.

 

Мѣры

 

взысканія:

 

поставленіе

 

на

 

ко-

лѣни

 

на

 

1

 

—

 

l'/j

 

'i'if a,

 

оставлопіе

 

безъ

 

обѣда

 

на

 

3

 

п

 

4

 

часа,

—за

 

незнаніе

 

урока

 

дѣвочка

 

Аоонасія

 

Попова

 

поставлена

 

на

 

1

часъ

 

на

 

колѣни,

 

-

 

двое

 

исключены

 

за

 

лѣность

 

п

 

шалость.

 

Па

 

20

марта

 

оставались

 

въ

 

младш.

 

отд.

 

5,

 

и

 

въ

 

среднемъ

 

5,

 

изъ

 

пихъ

двое

 

помѣчены

 

въ

 

мл.

 

отд.

 

небывшими,

 

а

 

въ

 

средн.

 

четверо.

Журналъ

 

за

 

этотъ

 

годъ

 

былъ

 

на

 

ревизіи

 

Еннсейскаго

 

От-

дѣленія,

 

которое

 

22

 

іюня

 

95

 

г.

 

наложило

 

на

 

журпалѣ

 

такую

резолюцію:'

 

„Учащимися

 

сдѣлапъ

 

большой

 

пропускъ

 

уроковъ.

 

о

числѣ

 

пропущонныхъ

 

уроковъ

 

не

 

сдѣлано

 

подсчета,— ученіо

 

окон-

чено

 

рано— 20

 

марта,

 

что

 

не

 

вызывается

 

никакими

 

местными

 

со-

ображеніями,

 

особенно

 

въ

 

Ангарскомь

 

краю —

 

весна

 

и

 

полевыя

работы

 

начппаются

 

не

 

ранѣе

 

20

 

мая,

 

а

 

потому

 

рекомендовано

вести

 

подсчеть

 

пронущенпыхъ

 

уроковъ

 

и

 

показывать

 

въ

 

журналѣ,

a

 

ученіе

 

оканчивать

 

не

 

ранѣе

 

15

 

мая."
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-

ІЬжуриалу

 

за

 

95—96

 

у*

 

г.

 

учащихся

 

значится

 

въ

 

мл.

0тд.

 

9

 

м.

 

въ

 

средн.

 

2., — наказанія

 

за

 

малоуспѣшность

 

тѣже,

 

—въ

журпалѣ

 

пмѣются

 

записи:,

 

„учитель

 

Округипъ

 

по

 

слабости

 

и

 

не-

воздержности

 

вннопптія

 

не

 

являлся

 

въ

 

школу."

 

Въ

 

февралѣ

 

96

г.

 

одну

 

недѣлю

 

исправно

 

посѣщала

 

школу

 

дѣвочка

 

Панова,

 

а

 

9

человѣкъ

 

осталыіыхъ

 

ни

 

разу

 

не

 

были

 

въ

 

школѣ.

 

при

 

чемъ

 

Па-

нова,

 

за

 

недѣлю,

 

получила

 

три

 

' тройки,

 

десять

 

двоекъ

 

и

 

три

единицы.

     

'

За

 

97 — 98

 

г.

 

учащихся

 

въ

 

I

 

отд.

 

было

 

15

 

м.

 

1

 

д.,

 

во

 

II—

1

 

м.

 

1

 

дѣв., —всего

 

18

 

ч.

 

За

 

98 — 99

 

уч.

 

годъ

 

журналъ

 

вы-

данъ

 

иной

 

формы,

 

потому

 

отмѣтки

 

объ

 

успѣхахъ

 

выставлялись

ежедневно,- гпроиущонпых'ь

 

уроковъ

 

па

 

каждаго

 

учащагося

 

вт

мѣсяцъ

 

приходилось

 

отъ

 

5

 

до

 

23.

Въ

 

школѣ

 

и

 

за

 

этотъ

 

годъ

 

было

 

только

 

два

 

отдѣлеиія,

 

ві

коихъ

 

числилось

 

26

 

м.

 

2

 

д.

 

За

 

99 —900

 

уч.

 

г.

 

учащихся

 

въ

первыхъ

 

двухъ

 

отд.

 

было

 

19

 

м.

 

2

 

дѣв.,

 

а

 

третьяго

 

опять

 

не

было.

За

 

900— 901

 

уч.

 

г.

 

учеиіе

 

началось

 

съ

 

20

 

япв.,

 

въ

 

ка-

ковое

 

число

 

и

 

отслуженъ

 

былъ

 

молебенъ

 

на

 

обученіе

 

отроковъ.

Въ

 

журналъ

 

записано

 

въ

 

младш.

 

отд.

 

11,

 

въ

 

средн.

 

8,

 

въ

 

старш.

14.

 

всего

 

33,— изъ

 

нихъ

 

въ

 

январѣ

 

ни

 

разу

 

не

 

были

 

въ

 

шко-

лѣ

 

5,

 

въ

 

февралѣ

 

вышли

 

изъ

 

школы

 

8,

 

въ

 

мартѣ

 

1,

 

а

 

ученье

прекратилось

 

22

 

марта,

 

при

 

чемъ

 

изъ

 

33

 

учениковъ,

 

записан-

ныхъ

 

въ

 

журналъ,

 

помѣчено

 

непосѣшавшими

 

школу

 

23.

1901 — 1902

 

уч.

 

годъ

 

кончился

 

'24

 

марта,

 

по

 

Закону

Б.

 

въ

 

младш.

 

отд.

 

остановились

 

"

 

на

 

изученін

 

утренней

 

молитвы,

въ

 

средн.— на

 

нзучеиіи

 

10-ти

 

зановѣдей, — въ

 

старш.

 

„Даніилъ

во

 

рву

 

львипомъ".--по

 

русск.

 

яз.

 

въ

 

младш.

 

отд.

 

письмо

 

буквъ

па

 

аепндныхъ

 

доскахъ,

 

и

 

въ

 

средн.

 

на

 

еписываніи

 

словъ

 

съ

 

кпнги,

въ

 

старш.

 

о

 

подлежащем!,

 

и

 

сказуемомъ.

 

по

 

счнслопію

 

въ

 

мл.

 

пись-

мо

 

цнфръ

 

до

 

10,

 

въ

 

средн.

 

письменный

 

упражиенія

 

на

 

сложеніе

 

и

вычптаніе

 

на

 

числа

 

до

 

50,

 

въ

 

старш.

 

письменная

 

арнѳметика

 

на

вычитаніе.



—

 

25

 

—

При

 

школѣ

 

имѣетсіі

 

одна

 

книга

 

для

 

записи

 

свидѣтельств

окончившихъ

 

курсъ

 

съ

 

правомъ

 

на

 

льготу

 

по

 

воинской

 

повинно-

сти,

 

выданная

 

изъ

 

Епархіалыіаго

 

Совѣта

 

за

 

подписью

 

о.

 

ключа-

ря

 

Солодчина

 

отъ"

 

18

 

іюня

 

1895

 

г.

 

за

 

№

 

655,

 

но

 

остается

 

бѣ-

ловою

 

за

 

все

 

время.

 

Таковою

 

же

 

бѣловою

 

книгою

 

остается

 

книга

и

 

для

 

записи

 

окончившихъ

 

курсъ

 

безъ

 

права

 

на

 

льготу.

Пановская

 

школа

 

въ

 

стѣнахъ

 

своих ь

 

видѣла

 

слѣдующихъ

ревизоровъ:

 

12

 

марта

 

95

 

г.

 

Инспектора

 

Народныхъ

 

Учнлншь

Оротодіаконова

 

и

 

окружпаго

 

сельскаго

 

врача

 

Станкѣова, — 12

 

фев.

1900

 

г.

 

командированнаго

 

Епархіальнымъ

 

Совѣтомъ

 

ревизора,

священника

 

Николая

 

Ь'лнмовскаго.

 

9

 

декабря

 

1902

 

г.

 

посѣтилъ

школу

 

о.

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

свящ.

 

Успонскій

 

и

 

въ

 

журналѣ,

между

 

прочнмъ

 

значится:

 

„Слѣдуетъ

 

обратить

 

вним.

 

на

 

дисциплину,

 

ре-

комендуется

 

учптольницѣ

 

Непомнящей

 

вести

 

журналъ

 

тщательнѣе

и

 

аккуратнѣе,

 

чѣмъ

 

онъ

 

есть,

 

и

 

увеличить

 

число

 

заннтныхъ

 

ча-

совъ."

 

„13

 

декабря

 

1903

 

г.

 

на

 

занятіяхъ

 

присутствовал!,

 

свя-

щенникъ

 

Успенскій.

 

Занятія

 

во

 

всѣхъ

 

группахъ

 

и

 

по

 

всѣмъ

 

пред-

метамъ

 

идутъ

 

удовлетворительно,

 

а

 

по

 

Закону

 

Б.

 

въ

 

младшей

 

и

средней

 

гр.

 

очень

 

хорошо."

Завѣдующимъ

 

за

 

минувшій

 

1903—1904

 

уч.

 

годъ

 

состоялъ

свящ.

 

Венедиктъ

 

Сѣдаковъ,

 

а

 

учительницею

 

состояла

 

бывшая

 

вос-

питанница

 

Совѣтской

 

школы

 

Наталія

 

Ѳомина

 

Косьменко,

 

а

 

за

1902

 

— 1903

 

уч.

 

г.

 

воспитанница

 

той

 

же

 

школы

 

Марія

 

Ѳеод.

Непомнящая,

 

о

 

которой

 

Епархіалыіый

 

Совѣтъ,

 

отъ

 

25

 

ноября

902

 

г.

 

за

 

№

 

2974,

 

спрашивалъ

 

Отдѣленіе,

 

прибыла-ли

 

въ

 

Па-

новскую

 

школу

 

учительница

 

Непомнящая,— о

 

ней

 

о.

 

Благочинный,

отъ

 

3

 

марта

 

903

 

года

 

писалъ:

 

„Есть

 

въ

 

Пановскомь

 

учитель-

ница,

 

прівхавшая

 

недавно,

 

по

 

результатовъ

 

ея

 

дѣятельностн

 

пока

 

не

в

 

идно.

Труденъ

 

дѣйствителыю

 

путь

 

въ

 

Пановское,

 

отъ

 

Красноярска

или

 

отъ

 

Енисейска

 

до

 

Стрѣлки

 

можно

 

доплыть

 

на

 

пароходѣ,

 

отъ

 

Стрѣл-

ки

 

до

 

Пановскаго

 

болѣе

 

700

 

верстъ

 

нужно

 

плыть

 

на

 

лодкѣ.

 

Учи-

тельницею

 

Пановской

 

школы

 

за

 

903—904

 

уч.

 

годъ

 

была

   

дѣви_



—

  

2'6

  

—

ца

 

Косьменко,

 

которая

 

такъ

 

начинаешь

 

свои

 

воспомипанія

 

о

 

еебѣ;

„Образовапіе

 

я

 

получила

 

въ

 

Совѣтской

 

двухклассной

 

школѣ,—

вышла

 

изъ

 

поя

 

въ

 

1900

 

г.

 

—

 

экзамепъ

 

держала

 

на

 

званіе

 

учитель-

ницы

 

въ

 

1901

 

г.

 

Учительствовала

 

въ

 

Таловской

 

гаколѣ

 

Ени-

сейска™

 

уѣзда

 

полгода— отъ

 

Красноярска

 

въ

 

140

 

верст..-

 

полго-

да

 

въ

 

Маторской

 

школѣ

 

Минусинскаго

 

уѣзда— отъ

 

Таловки

 

въ

753

 

верст..— одшгь

 

годъ

 

въ

 

Сагайской

 

школѣ — отъ

 

Красноярска

за

 

580

 

в., — одинь

 

годъ

 

въ

 

Туруханской

 

городской—за

 

1960

 

в.

отъ

 

Сагайска,— одинъ

 

годъ

 

въ

 

Паиовской— за

 

2030

 

ворстъ

 

отъ

Туруханска".

 

Итого

 

учительница

 

Косьменко

 

въ

 

четыре

 

года

 

учи-

тельствовала

 

въ

 

пяти

 

школахъ

 

на

 

разстояніи

 

5463

 

верстъ

 

въ

одннъ

 

конецъ

 

только.

 

Нынѣ

 

на

 

пятый

 

годъ

 

поступила

 

въ

 

шестую

школу

 

— въ

 

Туруханскую,

 

совершивъ

 

переѣздъ

 

изъ

 

Пановскаго

 

въ

Красноярскъ

 

953

 

в.

 

и

 

въ

 

Туруханскъ

 

1380

 

в.,

 

а

 

всего

 

въ

 

че-

тыре

  

года

  

7796

 

верстъ.

Далѣе

 

учит.

 

Косьменко

 

говорить:

 

„Въ

 

нознаніяхъ

 

я

 

чув-

ствовала

 

пробѣлы

 

во

 

всемъ

 

по

 

немногу.

 

Встрѣчала

 

затруднения

 

и

 

финан-

совый.

 

Иногда

 

жалованье

 

очень

 

долго

 

но

 

высылается,

 

a

 

лѣтное

жалованье

 

теряется

 

и

 

уменьшается

 

въ

 

количествѣ.

 

Первая

 

при-

чина—отдаленность

 

края

 

и

 

задержка

 

въ

 

отдѣленіяхъ,— вторая

 

отъ

перемѣщеній."

„Пѣпіо

 

я

 

преподаю

 

большею

 

частію

 

безъ

 

руководству

 

хо-

тя

 

успѣхи

 

получаются

  

удовлетворительные."

„Изъ

 

опыта

 

я

 

убѣдилась,

 

что

 

для

 

выразительности

 

чтенія

необходимо

 

частое

 

упражненіе

 

въ

 

декламаціп.

 

А

 

чтобы

 

это

 

дѣла-

лось

 

лучше

 

и

 

охотпѣе,

 

очень

 

хорошо

 

устраивать

 

елки

 

и

 

посте-

пенно

 

готовить

 

къ

 

нимъ

 

избранный

 

стихотворенія,

 

басни

 

и

 

сце-

ны

 

въ

 

лицахъ.

 

Готовясь

 

къ

 

олкѣ,

 

дѣти

 

также

 

разучивають

 

луч-

шія

 

нароцныя

 

пѣсни.

 

Это

 

очень

 

облагоражнваетъ

 

дѣтей."

„Затрудненіе

 

при

 

обученін

 

пѣнію--это

 

частая

 

неремѣна

 

мною

мѣста,

 

не

 

дающая

 

положить

 

прочнаго

 

основанія.

 

Эта

 

же

 

при-

чина

 

не

 

даетъ

    

устроить

 

и

 

хоръ.

 

Большое

 

количество

 

дѣтей

   

на-
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бирается

 

всегда

 

въ

 

младшую

   

группу,

    

поэтому

   

только

 

и

 

удается

развить

 

и

 

направить

 

годосъ,

  

дальше

 

этого

 

не

 

идешь."

„Народъ

 

интересуется

 

школою,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

свое

пятнадцатилѣтнео

 

существованіе

 

школа

 

здѣсь

 

себя

 

плохо

 

зареко-

мендовала.

 

И

 

въ

 

иародѣ

 

невольно

 

развилось

 

къ

 

ней

 

чувство

 

не-

довольства."

„Нуждъ

 

у

 

школы

 

очень

 

мяого:

 

недостатокъ

 

учебниковъ,

 

учѳб-

ныхъ

 

матеріаловъ,

 

тѣснота

 

школьнаго

 

помѣщенія,

 

скудость

 

библи-

отеки"

 

и

 

т.

 

д.

„И

 

вотъ

 

я,

 

повѣствовала

 

учит.

  

Косьменко,

 

пробывъ

 

въ

 

Туру-

рухапскѣ

 

около

 

восьми

 

мѣсяцовъ,

 

полюбовавшись

   

сѣверными

   

сія-

ніями,

 

испытавъ

 

на

 

себѣ

 

трескучіе

 

60

 

градусные

 

морозы,

 

въ

 

иоловинѣ

мая,

 

до

 

появлопіяеще

 

мошкары,

 

на

  

перпыхъ

 

лодкахъ,

 

въ

 

теченіи

 

17

Сутокъ,

 

по

 

р.

 

Енисею

 

блгополучно

   

добралась

 

до

 

Енисейска,

   

а

 

от-

сюда

 

иа

 

пароходѣ

 

до

 

Красноярска..

 

Проведя

 

лѣто

   

здѣсь,

   

выпро-

сила

 

себѣ

 

пятое

 

мѣсто

 

для

 

учительства

 

въ

 

селѣ

 

Пановскомъ,

   

за

953

 

версты

 

отъ

 

Красноярска.

 

Въ

 

ковцѣ

 

августа

    

отправилась

 

на

Ангару.

 

До

 

Стрѣлкн

 

на

 

иароходѣ

 

безъ

 

всякихъ

  

приключеній

  

до-

плыла,

 

а

 

въ

 

Стрѣлкѣ,

 

за

 

плату

 

въ

 

10

 

рубл.,

 

сѣла

   

на

   

купече-

скую

 

лодку,

 

слѣдующую

 

вверхъ

 

по

 

Ангарѣ

 

съ

 

грузомъ

 

всякаго

 

то-

вара.

 

Содержаніе

   

было

   

свое;

   

состояло

   

только

 

изъ

 

чая

 

и

 

суха-

рей."

„Я

 

надѣялась,

 

что

 

700

 

верстъ

 

отъ

 

Стрѣлки

 

до

 

Пановсякаго

лодка

 

пройдетъ

 

не

 

болѣе

 

двухъ

 

недѣль,

 

но

 

ошиблась.

 

На

 

пути

мы

 

много

 

терпѣли

 

отъ

 

холода,

 

снѣга

 

и

 

слякоти,

 

но

 

хуже

 

этого

были

 

противные

 

вѣтры

 

и

 

шиверы

 

на

 

рѣкѣ.

 

На

 

шиверахъ

 

стояли

по

 

два

 

дня,

 

разгружали

 

съ

 

лодки

 

все

 

до

 

нитки,

 

и

 

тѣмъ

 

снимала

съ

 

мели

 

и

 

вновь

 

ее

 

нагружали.

 

Разъ

 

лодка

 

па

 

шиверѣ,

 

на

 

глу-

бокомъ

 

мѣстѣ,

 

сѣла

 

на

 

камень.

 

Съ

 

камня

 

нельзя

 

было

 

двинуть-

ся

 

ни

 

взадъ,

 

ни

 

впередъ.

 

Я

 

одна

 

принуждена

 

была

 

провести

 

двѣ

почи

 

на

 

лодкѣ,

 

ибо

 

всѣ

 

рабочіе

 

съѣхалп

 

на

 

берегъ,

 

гдѣ

 

около

 

ог-

ня

 

можно

 

было

 

согрѣться,

 

обсушиться

 

и

 

теплѣе

 

спать.

 

Цѣлыя

ночи

 

я

 

сидѣла

 

бѳзъ

 

сна,

 

сь

 

опаеностію

 

для

 

жизни,

 

не

 

пришла

 

бы
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сверху

 

вода,

 

но

 

сняла

 

бы

 

лодки

 

и

 

не

 

унесла

 

бы

 

меня

 

внизъ,

гдѣ

 

она,

 

неуправляемая

 

никѣмъ,

 

подвергалась

 

всѣмъ

 

случайно-

стямъ.

 

Звали

 

рабочіе

 

на

 

борегъ

 

ночевать,

 

но

 

я

 

боялась

 

оставить

лодку,

 

ибо

 

я

 

была

 

одна

 

одинешенька."

„Прошли

 

двѣ

 

недѣлп

 

въ

 

дорогѣ.

 

Запасъ

 

мой

 

нзъ

 

чая

 

и

 

су-

харей

 

истощился

 

и

 

пришлось

 

мнѣ

 

голодать.

 

Такъ

 

прошелъ

 

день.

Рабочіе

 

предложили

 

мнѣ

 

свое

 

содержаніо,

 

а

 

я.

 

чтобы

 

не

 

остать-

ся

 

въ

 

долгу

   

у

 

ннхъ,

 

стала

 

варить

 

па

 

нихъ

 

и

 

стряпать.

Такъ

 

я

 

питалась

 

болѣо

 

двухъ

 

недѣль,

 

a

 

помѣщалась

 

между

товарами

 

и

 

благодарила

 

за

 

это

 

хозяина.

 

Только

 

1

 

-го

 

окт.

 

я

 

на

лодкѣ

 

достигла

 

мѣста

 

своего

 

назначения.

Учительница

 

Косьмепко

 

дѣятельная

 

особа,

 

но

 

неносѣда;

 

на-

чинаетъ

 

многое,

 

но

 

не

 

кончаетъ.

 

Такъ

 

она

 

при

 

школѣ

 

въ

 

Панов-

скомъ

 

открыла

 

воскресныя

 

занятія

 

со

 

взрослыми,

 

которыми

 

и

 

руко-

водила

 

сначала

 

съ

 

большнмъ

 

рвеніемъ.

 

Учащихся

 

въ

 

воскресной

школѣ

 

при

 

мнѣ

 

было

 

4

 

муш...

 

3

 

дѣв.

 

и

 

2

 

замужпія

 

женщины,

изъ

 

нихъ

 

одна

 

учится

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дочерью:

 

четверо

 

мужчннъ

 

учи-

лись

 

въ

 

школѣ-

 

у

 

учителя

 

Округпна,

 

но

 

все

 

перезабыли.

 

Въ

 

вос-

кресной

 

школѣ

 

всѣ

 

обучились

 

разбирать

 

слова,

 

но

 

учиться

 

читать

не

 

по

 

чему,

 

букварей

 

нѣтъ.

Въ

 

Нановскомь

 

школьники

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни-

проводятъ

 

такъ:

 

„Утромъ,

 

говоритъ

 

учит.

 

Косьменко,

 

дѣти

 

слу-

шаютъ

 

литургію,

 

а

 

остальное

 

время

 

ироводятъ.

 

какъ

 

кому

 

забла-

горазеудится.

 

за

 

исключеніемъ

 

ученпковъ

 

старш.

 

отд.,

 

которые

помогали

 

мнѣ

 

въ

 

занятіяхъ

 

съ

 

воскресною

 

школою."

Прот.

  

Корелинъ.
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ОБЪЯВЛВНІЯ.

Принимается

 

подписка

 

на

 

газету

„С

 

В

 

Ъ

 

Т

 

Ъ"
ВЪ

 

1905

 

ГОДУ

подъ

 

редакціею

  

В.

 

В.

 

КОМАРОВА.

Самая

 

дешевая

 

и

  

распространенная

  

въ

 

Россін

 

ежедневная

 

газета,

Подписная

 

іуъна

 

съ

 

персе,

 

и

 

достав,

 

остается

 

безъ

  

исремѣны.

НА

 

3

 

КГБС.
ь

 

1

 

янв.,

 

1

 

аіі]).,

ію.ія

 

или

 

1

 

окт.

( ъ

 

НА

 

ГОДЪ

        

Л

                  

НА

 

ПОЛГОДА

     

П
1

 

января

 

но

 

/

     

Г)

      

Съ

 

1

 

января

 

или

  

/Г)

      

С'
ііі

 

декабря.

             

Г

 

j

               

'

 

\кял

           

[

    

Г

 

,

     

I

Гг.

   

подписчики,

    

которые

   

будуть

  

подписываться

   

на

 

газету

„СВТ/ГЪ"

  

и

 

„СБОРНИІІЪ

 

РОМАНОВЪ"

  

и

 

посылать

 

деньги

 

в ь

дио.мъ

 

конвертѣ,

   

благоволятъ

 

высылать:

НА

   

ГОДЪ

          

г\т\

          

НА

 

ПОЛГОДА

        

/in

           

НА

 

3

 

МЪС.

        

г\

   

п

Съ

 

1

  

янв.

 

по

 

31

    

у

   

J

      

Съ

 

1

 

января

 

и.ш

    

/

    

J

      

Съ

 

1

 

янв.,

 

1

 

аир.,

 

Ч

    

J
дек.

 

Газета

 

и

 

12

    

А

           

1

 

іюля

 

Газета

 

и

    

\_

           

1

 

іюля

 

или

 

1

 

окт.

   

/
і

 

с.'ь

   

pjji.i

 

овъ.

    

U

 

і

 

і

     

0

 

книгъ

 

роман.

        

1

 

1

 

'

     

Газ.

 

и

 

3

 

кн.

 

ром.

 

L

   

1

 

г

Письма

 

и

 

деньги

 

адресовать:

  

С- Петербурга,

   

рсдакція
„Овѣтъ"

 

Невскій,

 

136.
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-

Открыта

   

подписка

 

на

 

1905

 

годъ

  

^

на

 

большую

 

ежедневную

 

иллюстрированную

 

политическую

    

^
общественную,

  

»кономичесиую

 

и

 

литературную

 

гаеету

Р

                                                           

..

                            

*4
1

 

•

  

БЕЗЪ

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

 

ЦЕНЗУРЫ

   

д

РУССКОЕ

  

СЛОВО
ВЪ

 

УВЕЛИЧЕННОМЪ

 

ФОРМАТѢ

 

(съ

 

новаго

 

года

 

ВО-
СЕМЬ

 

столбцовъ

 

вмѣсто

 

семи)

Газета

 

„Русское

 

Слово"

 

издастся

 

при

 

ближайшемъ

 

сотрудничества

В.

 

М.

 

ДОРОШЕВИЧА.

Среди

 

постоянныхъ

 

сотрудниковъ

 

П.

 

Д.

 

БоборыКИНЪ,

   

Вас.

 

И.

 

Не-

мировичъ-Данченко,

 

свящ.

  

Г.

 

С.

 

Петровъ.

Всѣ

 

политическія

 

новости

 

получаются

 

телеграммами

 

отъ

 

соб-

ственвыхъ

 

корреспондентовъ

 

изъ

 

Лондона,

 

Парижа.
Берлина,

 

Вѣны,

 

Рима,

   

Константинополя,

   

Нью-Йорка,
Калькутты.

На

 

то

 

оживленіе,

 

которое

 

испытывается

 

во

 

внутрен-

ней

 

жизни

 

Россіи,

 

редакція

 

„Русскаго

 

Слова"

 

отклик-

нется

 

широкой

 

постановкой

 

отлѣла.

 

передовыхъ

 

статей

но

 

вопросамъ

 

ВНУТРЕННЕЙ

 

ПОЛИТИКИ,

 

САМОУД-
РАВЛЕНІЯ,

 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ

 

ЮРИДИЧЕСК
ВОПРОСАМЪ

 

и

 

НАРОДНАГО

  

ОБРАЗОВАНІЯ.

Въ

 

1905

 

году

 

въ

 

фельетонахъ

 

„Русскаго

 

Слова"

 

будугь
напечатаны

 

слѣдующія

 

ироизведенія:



—
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Новый

 

ромапъ

 

П.

 

Д.

 

Боборынина

     

1Ш

 

Новый

 

ром.

 

Вас.

 

И.

 

Нем.ир-Данченно

„О

 

Б

 

M I Р

 

Щ

 

Е

 

H I Е".

 

Ц

   

„дллшя

 

могилы".
Въ

 

3-хъ

 

частяхъ,

 

изъ

 

жизни

 

старооб-

  

щ

         

Изъ

 

русско-японской

 

войны,
рядцевъ.

                        

*©►

Общественный

 

фельетонъ

 

В.

 

М.

 

Дорошевича.

 

„ННДІЯ"
В.

 

М.

 

Дорошевича.

 

(Послѣднсе

 

путешествіе).
Еженедѣльные

 

фельетоны

 

свящ.

 

Г.

 

С.

 

Петрова.

При

 

газетѣ

 

„Русское

 

Слово"

   

издается

 

журналъ

„ИСКР

 

t
Въ

 

виду

 

огромнаго

 

распространения

 

газеты,

 

чтобы

 

обез-

печить

 

ранній

 

выходъ

 

и

 

своевременную,

 

раннюю,

 

до-

ставку

 

№№,

 

редакціей

 

„Русское

 

Слово"

 

устроена

 

гран-

диозная

 

типографія

 

и

 

выписаны

 

къ

 

1-му

 

января

 

1905

 

г.

изъ

 

за

  

границы

 

новыя

 

ротаціонныя

   

машины

 

увеличен-

ваго

 

формата.

подписная

 

цѣна:

 

на

 

газету

 

„Русское

 

Слово"

 

съ

 

пересыл-

кой

 

іородскимъ

 

и

 

иногороднимъ:

 

на

 

гэдъ7р.,на

 

б

 

мѣс

 

4

 

р.,

на

 

3

 

мѣс.

 

2

 

р.

 

25

 

к.,

 

на

 

1

 

мѣс.

  

75

 

к.

Газ.

 

„Русское

 

Слово"

 

съ

 

жури.

 

„Искры"

 

при

 

(совмѣстн.

подпи^кѣ)

 

съ

 

перес.

 

городск.

 

и

 

пногородн.:

 

на

 

ГОДЪ

 

9

 

р.'

на

 

6

 

мѣс

 

б

 

р.,

 

на

 

3

 

мѣс

 

3

 

р.,

 

на

 

1

 

м.

 

1

 

р.

------------- за

 

границу

 

вдвое -------------

Дл.і

 

іг.

 

ГОДОВЫХЪ

 

подписчнковъ

 

допускается

 

разсрочка:

 

при

 

под-

писи

 

3

 

р

 

,

 

къ

 

1-му

 

апрѣля

 

2

 

р.

 

и

 

къ

 

1-му

 

іюля

 

2

 

р.

 

Подпн-
савшіеся

 

на

 

газету

 

„Русское

 

Слово"

 

съ

 

журналомь

 

„Искры'-'

 

вно-

сятъ

 

при

 

подппскѣ

 

4

 

р.,

 

къ

  

1-му

 

апрѣля

 

3

 

р.

 

и

 

къ

 

1-му

 

іюля

 

2

 

р.
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Служащнмъ

 

въ

 

правительственных'!,

 

и

 

обществ

 

шныхъ

 

у4

режденіяхъ

 

при

 

подпискѣ

 

на

 

годъ.

 

за

 

поручитель'' івомъ

 

казн|
чеевъ.

 

допускается

 

взпосъ

 

подписной

 

платы

 

ежемесячно,

 

но

 

по

 

мі
нѣе

 

1

 

руб.

 

въ

 

мѣс.

При

 

подпискѣ

 

менѣе

 

года

 

рассрочка

 

платежа

 

не

   

допу

с кается.

Адресъ

 

конторы:

 

Москва.

   

Петровка,

  

д.

  

Латвѣевоіі.

_

Редакторъ

 

А.

 

Касаткин
Іечатать

 

^зрѣшается ;;

 

ЦснзоръРек.

 

Дух.

 

Сем.

 

нрот.

 

О.

 

Асташевскі

Ч'пнпгптЫя

   

А

     

: І

    

.ЖіГпгГппТшюграфія

 

А.

 

Д.

 

Жилина.


