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аПОѣлЯ

   

1

  

ДНЯ

      

Ё
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7.

ОтдЪлъ

 

оффиціальный.

Епархіальныя

 

распор

 

яженія.—Отъ

 

Комитета

 

но

 

сооруженів

православнаго

 

храма

 

у

 

подножія

 

Балканъ.

Епархіалъныя

 

раеггоряженія.

При

 

ревизіи

 

богослужебныхъ

 

журналовъ

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ

 

усмотрѣно,

 

что

 

большая

 

часть

 

священниковъ

 

не

умѣетъ

 

вести

 

записей

 

во

 

2

 

отдѣлѣ

 

журнала

 

и

 

потому

 

от-

дѣлъ

 

этотъ

 

остается

 

непрописаннымъ.

 

На

 

разспросы

 

Его

Преосвященства

 

по

 

этому

 

предмету

 

священники

 

отвѣчаютъ:

„не

 

знаемъ,

 

о

 

чемъ

 

писать.'-

 

Нѣкоторые

 

ограничиваются

пропиеаніемъ

 

слѣдующей

 

фразы:

 

„чудесъ

 

и

 

особенныхъ

 

бла-

годатныхъ

 

проявленій

 

въ

 

жизни

 

прихожанъ

 

не

 

замѣчено, "

или

 

„не

 

было."

 

И

 

только

 

священникъ

 

нерюктейской

 

церкви
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Л.

 

Поповъ

 

служить

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

отраднымъ

 

исключені-

емъ.

 

Онъ

 

прописалъ

 

во

 

2

 

отдѣлѣ

 

богослужебнаго

 

журнала

свѣдѣнія

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

его

 

прнходѣ

 

школы,

 

упомянулъ

о

 

разливѣ

 

рѣки,

 

инеѣ

 

раннемъ,

 

побившемъ

 

пашни,

 

голо-

довкѣ

 

и

 

другихъ

 

выдающихся

 

въ

 

жизни

 

прихожанъ

 

со-

бытіяхъ.

 

За

 

таковую

 

исправность

 

получилъ

 

отъ

 

меня

 

бла-

годарность

 

и

 

награду.

 

Слѣдуетъ

 

упомянуть

 

еще

 

о

 

походномъ

священникѣ

 

И.

 

Вино:

 

уровѣ,

 

описавшеыъ

 

бурю,

 

застигшую

его

 

въ

 

степи,

 

ночью,

 

въ

 

декабрѣ,

 

и

 

какъ

 

онъ,

 

проведши

ночь

 

на

 

снѣгу,

 

по

 

причинѣ

 

ослабѣвшихъ

 

оленей,

 

спасенъ

отъ

 

смерти

 

милостію

 

Вожіею.

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

священники

 

якутской

 

епархіи,

при

 

недостаткѣ

 

путей

 

сообщенія,

 

всѣ

 

бодѣе

 

или

 

менѣе

 

зна-

комы

 

съ

 

трудностями

 

миссіонерскаго

 

служенія,

 

всѣ

 

испы-

тываютъ

 

вредное

 

вліяніе

 

суровой

 

природы

 

на

 

обществен-

ную

 

жизнь,

 

всѣ

 

призываются

 

къ

 

просвѣщенію

 

инородче-

скаго

 

населенія,

 

Его

 

Преосвященство

 

предписЫваетъ

 

за-

носить

 

во

 

2

 

отдѣлъ

 

богослужебнаго

 

журнала

 

выдающіяся

событія

 

въ

 

общественной

 

и

 

въ

 

ихъ

 

служебной

 

жизни.

 

Об-

ращать

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

поучительный

 

событія

 

нрав-

ственна™

 

міра

 

и

 

особенный

 

проявленія

 

промысла

 

въ

 

жизни
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и

 

смерти

 

нѣкоторыхъ

 

людей,

 

могущія

 

послужить

 

урокомъ

для

 

закоснѣлыхъ

 

грѣшниковъ.

 

Подобныя

 

записи,

 

хотя

 

и

неискусно

 

изложенныя,

 

пріучатъ

 

священниковъ

 

къ

 

наблю-

дательности,

 

мышленію,

 

учительству,

 

возвысятъ

 

ихъ

 

авто-

ритета

 

въ

 

глазахъ

 

прихожанъ

 

и

 

начальства,

 

а

 

главное-

доставятъ

 

обильный

 

матеріалъ

 

для

 

исторіи

 

мѣстной

 

церкви.

Для

 

руководства

 

священниковъ,

 

особенно

 

малообразован-

ныхъ,

 

въ

 

семъ

 

благочестивомъ

 

упражненіи,

 

выслать

 

имъ.

 

на

счетъ

 

церковныхъ

 

суммъ,

 

назидательную

 

книжку:

 

„Перстъ

Вожій

 

въ

 

современныхъ

 

событіяхъ".

Опредѣленіе,

 

переіиѣщеніе,

 

увольнение

 

и

 

разрѣшеніе

 

священно-

служенія.

Воспитаникъ

 

якутской

 

духовной

 

семинаріи

 

Александръ

Поповъ

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

якутскому

 

каѳедраль-

ному

 

собору.

Священникъ

 

борогонской

 

церкви

 

Михаилъ

 

Винокуровъ

переведенъ

 

къ

 

тандинской

 

церкви,

 

а

 

тандинскій-Іоаннъ

 

Сдо-

вецкій

 

переведенъ

 

къ

 

борогонской;-Священникъ

 

легойской

церкви

 

Алексѣй

 

Бушуевъ

 

переведенъ

 

къ

 

борогонской

 

же

церкви,

 

а

 

къ

 

легойской-переведенъ

 

булунскій

 

священникъ

Іоаннъ

 

Корелинъ.
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Псаломщикъ

 

тит-аринской

 

церкви

 

Иванъ

 

Черныхъ

 

пере-

веденъ

 

къ

 

таркайской

 

церкви,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

■

 

допущенъ

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

заштатный

 

священникъ

 

Николай

Протопоповъ.

Запрещенный

 

діаконъ

 

хаяхсытской

 

церкви

 

Симеонъ

 

Кли-

мовскій

 

переведенъ

 

къ

 

ытыкъ-кельской

 

церкви

 

на

 

пса-

ломщицкое

 

мѣсто

 

съ

 

разрѣшеніемъ

 

священнослуженія,

 

а

ытыкъ-кельскій

 

псаломщикъ

 

Анатолій

 

Сизыхъ

 

переведенъ

къ

 

хаяхсытской

 

церкви.

Священникъ

 

градо-якутскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Іоаннъ

Желѣзновъ

 

перемѣщенъ

 

къ

 

тюремной

 

Александро-невской

церкви.

Діаконъ

 

семинарской

 

покровской

 

церкви

 

Ѳеодоръ

 

Кокшар-

скій

 

28

 

февраля

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

бунтар-

ской

 

церкви.

Вольнонаемный

 

псаломщикъ

 

таркайской

 

церкви

 

Иванъ

Покровскій

 

уволенъ

 

отъ

 

занимаемой

 

имъ

 

должности.

Уволенъ

 

заштатъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

по

 

старости

 

лѣтъ,

псаломщикъ

 

мегинской

 

церкви

 

Ыихаилъ

 

Конюховъ.

Запрещенному

 

діакону

 

чурапчинской

 

церкви

 

Михаилу

Вознесенскому

 

разрѣшено

 

богослуженіе.
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Отъ

 

Комитета

 

по

 

сооруженію

 

православнаго

 

храма

 

у

 

под-

ножія

 

Балканъ.

Комитетъ

 

по

 

сооруженію

 

православнаго

 

храма

 

у

 

подно-

жія

 

Балканъ

 

для

 

вѣчнаго

 

поминовенія

 

воиновъ,

 

павшихъ

77
въ

 

воину

 

18sg

 

годовъ.

 

представилъ

 

отчетъ

 

по

 

сбору

 

и

 

рас-

ходование»

 

пожертвованій

 

при

 

отношеніи

 

на

 

имя

 

Преосвя-

щеннѣйшаго

 

Архипастыря,

 

отъ

 

31

 

декабря

 

1887

 

г.

 

№

 

376,

слѣдующаго

 

содержанія:

„

 

Представляя

 

при

 

семъ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

отчетъ

Комитета

 

по

 

30

 

іюня

 

1887

 

года,

 

осмѣливаюсь

 

просить

распоряженія

 

о

 

напечатаніи

 

таковаго

 

для

 

свѣдѣнія

 

жертво-

вателей

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

№

 

№.

 

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

вѣдомостей".

Печатая

 

ниже

 

извлечете

 

изъ

 

этого

 

отчета,

 

редакція

Якутскихъ

 

Епархіальныхъ

 

вѣдомостей

 

приглашаете

 

симъ

отъ

 

имени

 

Преосвященнаго

 

Іакова,

 

Епископа

 

Якутскаго

 

и

Вилюйскаго,

 

читателей

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

деньгами

 

и

вещами

 

на

 

сооруженіе

 

храма

 

для

 

поминовенія

 

павшихъ

воиновъ.

Извлечете

 

изъ

 

отчета

 

Комитета

 

по

 

сооруженгю

 

право-

славнаго

 

храма

 

у

 

подножгл

 

Балканъ

 

въ

 

южной

 

Болгарт,
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для

   

вѣчнаго

   

поминовенія

   

воиновъ,

   

павшихъ

  

въ

  

воину

1877-1878

 

годовъ,

по

 

ЗО^іюня

 

1887

 

года.

Къ

 

1

 

января

 

1887

 

г.

 

капиталы

 

Комитета

 

въ

 

процентныхъ

бумагахъ

 

и

 

наличными

 

составляли

 

сумму

 

въ

 

445.345

 

p.

 

6g

 

к.

Съ

 

1

 

января

 

по

 

30

 

іюня

 

въ

 

приходѣ

  

.

   

17.443

 

р.

 

81

 

к.

Съ

 

1

 

января

 

по

 

30

 

іюня

 

въ

  

расходѣ

  

.

   

19.902

 

р.

 

05

 

к.

Въ

 

наличности

 

къ

 

1

 

іюля

       

.

       

.

  

.

   

442.887

 

р.

 

44

 

к.

Изъ

 

общей

 

суммы

 

442.887

 

р.

 

44

 

к.,

 

119.450

 

р.

 

про-

центными

 

бумагами

 

и

 

3.109

 

р.

 

61

 

к.

 

кредитными

 

биле-

тами

 

составляютъ

 

неприкосновенный

 

запасный

 

капиталъ

 

на

обезпеченіе

 

причта

 

и

 

будущаго

 

ремонта

 

сооружаемой

 

церкви,

а

 

1000

 

руб.

 

°/о

 

бумагами

 

и

 

27

 

р.

 

74

 

к.

 

наличными

 

деньгами

имѣютъ

 

данныя

 

жертвователями

 

спеціальныя

 

назначенія,

Кромѣ

 

денежныхъ

 

пояіертвованій

 

въ

 

Комитетъ

 

посту-

пили

 

приношенія

 

'иконами,

 

церковной

 

утварью

 

и

 

другими

предметами.

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Епископъ

Іаковъ,

 

14

 

сего

 

марта

 

отбылъ

 

изъ

 

Якутска

 

на

 

ревизію

заленскихъ

 

церквей.
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Отдѣлъ

  

неоффицшлышй.

Путешествіе

 

по

 

Ленѣ

 

(продолженіе).— По

 

вопросамъ

 

пастырской
практики.— Открытіе

 

красноярской,

 

якутскаго

 

округа,

 

церковно-

приходской

 

школы.— Объявленія.

Путешествіе

 

по

 

Ленѣ.

( Продолженіе. )

Проповѣдь

 

тунгусамъ,

 

которую

 

они

 

слушали

 

въ

 

первый

разъ

 

въ

 

жизни,

 

должна

 

была

 

отличаться

 

практическимъ

содержаніемъ,

 

примѣнительно

 

къ

 

ихъ

 

нравамъ

 

и

 

условіямъ

жизни.

 

А

 

жизнь

 

ихъ

 

крайне

 

скудная

 

въ

 

матеріальномъ

 

и

нравственномъ

 

отношеніи,

 

требовала

 

не

 

только

 

догмати-

ческаго

 

ученія,

 

но

 

и

 

хозяйственныхъ

 

настав

 

л

 

еній

 

и

 

медицин-

скихъ

 

совѣтовъ.

 

По

 

справкамъ

 

оказалось,

 

что

 

никто

 

ихъ

ни

 

чему7

 

не

 

училъ

 

и

 

молитвъ

 

никакихъ

 

не

 

знаютъ;

 

священ-

ники

 

пріѣзжаютъ

 

къ

 

нимъ

 

разъ

 

въ

 

году

 

съ

 

требами;

 

а

причтъ

 

жиганскій,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

не

 

знаетъ

 

по-якутски

вовсе.

 

„Мы,

 

говорить

 

они,

 

молимся

 

сами,

 

какъ

 

умѣемъ:

дай

 

намъ

 

Господи

 

счастіе,

 

здоровье,

 

долгій

 

вѣкъ,

 

хорошій

уловъ!

 

Избави

 

отъ

 

грѣховъ,

 

худыхъ

 

мыслей

 

и

 

отъ

 

діавола".

Говѣютъ

 

всѣ

 

каждый

 

годъ.

 

Вѣра

 

у

 

нихъ

 

искренная,

 

дѣт-

ская.

 

Въ

 

о^номъ

 

урочищѣ

 

тунгусы

 

жаловались

 

на

 

улоЕъ

рыбы.

 

Послѣ

 

молебна

 

съ

 

водосвятіемъ.

 

какъ

 

послѣ

 

сообщили
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намъ,

 

мы

 

покропили

 

рѣку

 

св.

 

водою,

 

вѣтеръ

 

утихъ,

 

и

 

тотъ

часъ

 

начался

 

хорошій

 

уловъ.

   

Дѣйствительно,

   

они

 

доста-

вили

 

на

 

пароходъ

 

120

 

пудовъ

  

хорошей

 

крупной

  

рыбы

 

и

выручили

   

хорошія

   

деньги.

   

Многіе

 

изъ

 

нихъ

 

жаловались

на '

 

вредные

   

предразсудки,

   

распространяемые

   

шаманами.

Изъ

 

подходившихъ

 

ко

 

мнѣ

 

на

 

благословеніе

 

нѣкоторые

 

были

слѣпы,

 

другіе

 

хромы-на

 

костыляхъ,

  

третьи

 

прокаженные.

У

 

многихъ

 

тутігусовъ

 

отъ

 

крайняго

 

неряшества

 

на

 

головахъ

парши,

 

струпья,

 

и

 

волосы

  

вылѣзли.

  

Всѣ

  

они

 

живутъ

 

въ

юртахъ

 

и

 

шалашахъ,

   

питаются

   

рыбой

 

безъ

 

соли,

   

одѣты

нищенски,

 

оспы

 

не

 

прививаютъ,

 

и

 

носятъ

 

отпечатокъ

 

скорби,

лишеній

 

и

 

страданій;

 

къ

 

тому

 

же

 

за

 

отсутствіемъ

 

священ-

никовъ,

   

многіе

  

умираютъ

  

безъ

 

крещенія

 

и

 

напутствія,

 

о

чемъ

 

весьма

 

сожалѣютъ

 

родственники

 

умершихъ.

 

При

 

объ-

ясненіи

   

нравственнаго

   

ученія,

   

особенно

 

заповѣдей

 

и

 

мо-

литвы

 

Господней

 

тунгусы

 

часто

 

кланялись

 

и

 

громко

 

благо-

дарили

 

меня;

 

при

 

объясненіи

 

хозяйственныхъ

 

наставленій,

особенно

   

объ

   

опрятности

 

и

 

сбереженіи

   

глазъ,

   

отвѣчали:

„мы

 

неученые

 

и

 

ничего

 

этого

 

не

 

знаемъ".

Заиѣчательное

 

долголѣтіе.

Въ

 

этомъ

 

народѣ

 

я

 

видѣлъ

 

больше

 

людей

  

молодыхъ

 

и

средняго

 

возраста,

 

а

 

старнковъ

 

рѣдко.

   

Можно

   

опасаться,
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что

 

племя

 

тунгусовъ.

 

значительно

 

умалившееся,

 

чрезъ

 

нѣ-

сколько

 

десятилттій

 

исчезнетъ

 

отъ

 

эпидемій,

 

лишеній

 

и

суроваго

 

климата.

 

Къ

 

немалому

 

удивленію,

 

въ

 

210

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

Булуни,

 

ко

 

мнѣ

 

явился

 

тунгусъ,

 

97

 

лѣтъ,

 

съ

своимъ

 

сыномъ,

 

по

 

виду

 

крѣпкаго

 

сложенія.

 

Я

 

разспросилъ

подробно

 

старика

 

о

 

его

 

занятіяхъ,

 

образѣ

 

жизни,

 

здоровьѣ,

и

 

для

 

любопытныхъ

 

сообщаю

 

эти

 

свѣдѣнія,

 

въ

 

доказатель-

ство

 

того,

 

что

 

и

 

въ

 

суровомъ

 

климатѣ

 

можно^

 

достигнуть

глубокаго

 

вѣка,

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

условіяхъ

 

сбереженія

здоровья,

 

особенно

 

крѣпкаго

 

отъ

 

природы.

Петръ

 

Корякинъ

 

живетъ

 

на

 

урочищѣ

 

Буру,

 

что

 

значить:

„уловъ. "

 

Онъ

 

отъ

 

природы

 

крѣпкаго

 

здоровья,

 

и

 

ни

 

чѣмъ

не

 

страдалъ,

 

кромѣ

 

глазъ,

 

коими

 

всегда

  

болѣлъ,

   

конечно

отъ

 

вліянія

 

камина

 

и

 

дыма.

  

(Глаза

 

у

 

него

 

малы).

  

Зубы

стали

   

выпадать

   

съ

   

87

   

лѣтъ,

 

и

 

ихъ

   

осталось

 

не

 

много.

Вмѣстѣ

 

съ

 

хорошимъ

   

здоровьемъ

  

получилъ

  

отъ

 

природы

спокойный

 

характеръ

 

и

 

умъ

 

разсудителъный.

 

При

 

такихъ

умственныхъ

 

и

 

нравственныхъ

 

качествахъ,

  

отличался

 

воз-

держностію,

 

не

 

употреблялъ

   

спиртныхъ

  

напитковъ

 

и

 

из-

бѣгалъ

 

всякаго

 

рода

 

излишествъ.

  

Женился

 

на

 

19

 

году

 

и

имѣлъ

 

пятеро

 

дѣтей.

 

Десять

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

сталъ

 

курить
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табакъ.

 

,.Такъ

 

мнѣ.

 

говорить,

 

на

 

умъ

 

пришло."

 

Всегда

занимался

 

промыслами

 

на

 

чистомъ

 

воздухѣ

 

и

 

былъ

 

первымъ

богачемъ

 

въ

 

жиганскомъ

 

улусѣ,

 

живя

 

въ

 

довольствѣ,

 

по

туземному

 

обычаю

 

и

 

понятію.

 

Будучи

 

спокойнаго

 

нрава,

никогда

 

не

 

сердился,

 

не

 

завидовалъ,

 

не

 

ссорился,'1

 

не

 

сутяж-

ничалъ.

 

За

 

честную

 

жизнь,

 

достатокъ

 

и

 

разсудителъность,

былъ

 

избираемъ

 

обществомъ

 

въ

 

почетныя

 

должности,

 

и

впродолженіе

 

10

 

лѣтъ

 

служилъ

 

старшиной

 

и

 

начальяикомъ

наслега.

 

На

 

разспросы

 

мои

 

о

 

поведеніи

 

Корякина

 

знающіе

его

 

якуты

 

отозвались,

 

что

 

„кромѣ

 

хорошаго

 

ничего

 

о

 

немъ

не

 

могутъ

 

сказать. "

 

Онъ

 

съ

 

удовольствіемъ

 

повторялъ,

 

что

прожилъ

 

100

 

лѣтъ

 

безъ

 

3

 

годо^.ъ,

 

и

 

конечно

 

надѣется

 

еще

прожить

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

 

„только,

 

говорить,

 

старъ

 

сталъ."

Онъ

 

весь

 

сѣдой

 

и

 

худой.

 

Я

 

совѣтовалъ

 

ему,

 

для

 

сбереже-

нія

 

здоровья

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

оставить

 

куреніе

 

табаку,

ибо

 

природа

 

не

 

нуждается

 

въ

 

этомъ

 

снадобьѣ,

 

измышлен-

номъ

 

корыстолюбивою

 

торговлей,

 

и

 

подарилъ

 

ему

 

крестъ.

Обѣщалъ

 

исполнить

 

охотно

 

мое

 

внушеніе.

 

Судя

 

по

 

виду

 

сына

старика,

 

выбраннаго

 

въ

 

должность

 

старшины,

 

можно

 

обѣ-

щать

 

ему

 

долгій

 

вѣкъ.

( Нродолженіе

 

слѣдуетъ).
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По

 

вопросамъ

 

пастырской

 

практики.

„Можно

 

ли

 

священнику,

 

-служащему

 

безъ

 

дгакона.

 

про-

износить

 

ектенги

 

не

 

въ

 

алтарѣ,

 

а

 

на

 

амвонѣ"?

Очевидно,

 

этотъ

 

вопросъ

 

предложена

 

священиикомъ

 

изъ

великороссійской

 

епархіи,

 

гдѣ

 

службы,

 

особенно

 

воскресныя

и

 

праздничный,

 

совершаются

 

нѣкоторыми

 

священниками

 

въ

епитрахили

 

и

 

фелони,

 

не

 

снимая

 

ихъ

 

во

 

все

 

продолженіе

службы,

 

отъ

 

чего

 

служащимъ

 

дѣйствителъно

 

какъ

 

то

 

не-

удобно

 

выходить

 

на

 

амвонъ,

 

или

 

сказать

 

иначе,

 

на

 

солею

предъ

 

царскими

 

вратами,

 

и

 

они

 

всѣ

 

ектеніи

  

произносятъ

въ

 

алтарѣ,

 

предъ

 

св.

 

престоломъ,

 

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

мѣстахъ,

 

гдѣ,

какъ

 

напр.

 

въ

 

предѣлахъ

 

кіевской

 

митрополіи,

 

священникъ

надѣваетъ

 

фелонь

 

на

 

вечерни

 

и

 

утрени

 

или

 

же

 

на

 

всено-

щномъ

 

бдѣніи

 

только

 

въ

 

опредѣленное

 

время,

 

а

 

именно,

 

въ

началѣ

   

всенощнаго

  

бдѣнія,

 

на

 

входѣ,

 

на

 

литіи,

 

во

 

время

поліелея,

 

и

 

на

 

« слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу

 

» ,

 

въ

 

остальное

 

жѳ

время

 

служитъ

 

въ

 

епитрахили,

 

тамъ

 

и

 

произнесете

 

ектеній

совершается

   

на

   

солеѣ,

   

за

 

исключеніемъ,

   

конечно,

   

тѣхъ

ектеній,

  

которыя

  

обязательно

 

должны

 

быть

 

произносимы

священиикомъ

 

(когда

 

онъ

 

служитъ

 

безъ

 

діакона)

 

въ

 

фелони,

напр.

   

великой

   

ектеніи

   

литійвой,

   

которая

   

произносится
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посреди

 

церкви,

 

и

 

ектеній

 

по

 

славословіи,

 

которыя

 

про-

износятся

 

въ

 

алтарѣ.

 

И

 

сіе

 

имѣетъ

 

основаніе

 

въ

 

самомъ

уставѣ.

 

Такъ

 

въ

 

кіевскомъ

 

„

 

послѣдованіи

 

утрени,

 

вечерни

и

 

полунощницы,"

 

напечатанномъ

 

за

 

„благословеніемъ

 

св.

нравительствующаго

 

Синода

 

(1869

 

г.),"

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

священникъ

 

служитъ

 

самъ

 

безъ

 

діакона,

 

въ

епитрахили,

 

прямо

 

говорится:

 

„Іерей

 

же,

 

изшедъ

 

изъ

 

алтаря

предъ

 

царскія

 

врата,

 

глаголетъ

 

ектенію:

 

помилуй

 

насъ

Боже"...

 

,,Іерей

 

же

 

предъ

 

св.

 

дверьми

 

глаголетъ

 

ектенію:

„исполнимъ

 

вечернюю

 

и

 

т.

 

д."

 

Тоже

 

самое

 

читаемъ

 

и

 

во

многихъ

 

мѣстахъ

 

великаго

 

типикона

 

или

 

устава.

 

Такъ

 

же

точно,

 

по

 

примѣру

 

св.

 

кіево-печерской

 

лавры,

 

въболынинствѣ

нашихъ

 

церквей

 

принято

 

произносить

 

ектенію

 

и

 

„великую"

на

 

вечерни

 

и

 

утрени,

 

и

 

всѣ

 

малыя

 

ектеніи,

 

полагаемыя

 

на

сихъ

 

службахъ,

 

по

 

уставу,

 

и

 

т.

 

д.

 

И

 

въ

 

сущности

 

нельзя

не

 

отдать

 

преимущества

 

этому

 

обычаю

 

предъ

 

обычаемъ

произносить

 

ектенію

 

въ

 

алтарѣ,

 

во

 

1)

 

потому,

 

что

 

онъ

прямо

 

соотвѣтствуетъ

 

практикѣ

 

и

 

уставу

 

церковному

 

во-

обще,

 

и

 

во

 

2)

 

потому,

 

что

 

ектеніи

 

по

 

самому

 

характеру

своему

 

суть

 

именно

 

такія

 

моленія,

 

которыя

 

должны

 

быть

произносимы

 

для

 

народа,

 

и

 

потому,

 

какъ

 

можно,

 

ближе

 

къ
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народу,

 

среди

 

народа,

 

чтобы

 

онъ

 

могъ

 

явственнѣе

 

слышать

произносимое

 

и

 

отвѣчать

 

на

 

него

 

самъ

 

ли,

 

или

 

въ

 

лицѣ

клира,

 

по

 

древнему

 

чиноположенію

 

церковному.

 

Тѣмъ

 

болѣе

разумѣется

 

само

 

собою,

 

священникъ

 

обязанъ

 

произносить

предъ

 

царскими

 

вратами

 

тѣ

 

ектеніи,

 

о

 

которыхъ

 

въ

 

уставѣ

прямо

 

говорится,

 

что

 

онѣ

 

должны

 

быть

 

произносимы

 

та-

кимъ

 

образомъ.

 

А

 

ря

 

этого

 

каждый

 

священникъ

 

долженъ

аккуратнѣйшимъ

 

образомъ

 

изучить

 

этотъ

 

уставъ,

 

чтобы,

по

 

невѣжеству,

 

не

 

сдѣлаться

 

ослушникомъ

 

его,

 

другимъ

на

 

соблазнъ

 

и

 

себѣ

 

въ

 

судъ

 

и

 

осужденіе.

(Воронеж.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

№

 

20

 

1887

 

г.).

Открытіе

 

красноярской,

 

якутскаго

 

округа,

 

церковно-приход-

ской

 

школы.

Нѣтъ

 

надобности

 

доказывать,

 

какъ

 

трудно

 

здѣсь,

 

въ

 

Якут-

ск,

 

открытіе

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

селахъ,

 

отда-

ленныхъ

 

отъ

 

центровъ,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

населенныхъ

 

мѣст-

ностей,

 

напр.

 

инородныхъ

 

управъ

 

и

 

проч.

 

Разбросанность

и

 

дальность

 

жительства

 

отъ

 

церкви-вотъ

 

тормазъ

 

всѣхъ

добрыхъ

 

начинаній

 

касательно

 

введенія

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ.

 

Такъ

 

думалось

 

мнѣ

 

при

 

первоначальной

мысли

 

объ

 

исполненіи

  

Высочайшей

  

воли

 

и

 

распоряженія
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епархіальнаго

 

начальства

 

объ

 

открытіи

 

школы

 

при

 

красно-

ярской

 

покровской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

намскомъ

 

улусѣ,

 

якут-

скаго

 

округа.

 

Но

 

благодаря

 

настойчивости

 

къ

 

примиренію

всѣхъ

 

затруднений

 

съ

 

обстоятельствами,

 

Господь

 

помогъ

осуществить

 

желаніе

 

начальства.

 

Благословеніемъ

 

Его

 

Прео-

священства

 

8

 

ноября

 

1887

 

г.,

 

по

 

совершеніи

 

божественной

литургіи,

 

за

 

которой

 

сказано

 

священиикомъ

 

приличное

торжеству

 

слово

 

къ

 

собравшимся

 

въ

 

храмъ

 

прихожанамъ,

и

 

'іо

 

молебнѣ,

 

открыта

 

при

 

красноярской

 

церкви

 

приходская

школа.

 

Не

 

прихотливы

 

ея

 

условія,

 

небогаты

 

и

 

средства

къ

 

содержанію.

 

Школа

 

открыта,

 

за

 

неимѣніемъ

 

особаго

помѣщенія,

 

въ

 

квартирѣ

 

священника;

 

на

 

первый

 

разъ

 

по-

ступило

 

учиться

 

4

 

мальчика;

 

содержаніе

 

ихъ

 

пищею

 

и

одеждою

 

приняло

 

на

 

себя

 

общество

 

хомустатскаго

 

наслега,

обученіе-священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

а

 

за

 

отсутствіемъ

 

ихъ-

жена

 

священника,-безплатно;

 

учебныя

 

книги

 

высланы

 

и

впредь

 

будутъ

 

высылаться

 

якутскимъ

 

епархіальнымъ

 

учи-

лищнымъ

 

Совѣтомъ.

 

Пособія,

 

какъ-то:

 

бумага,

 

перья,

 

ка-

рандаши

 

и

 

проч.

 

должны

 

быть

 

пріобрѣтаемы

 

на

 

сумму,

ежегодно

 

выручаемую

 

отъ

 

продажи

 

исповѣдныхъ

 

свѣчъ.

Не

 

смотря

 

на

 

такую

   

неутѣгаительность

   

условій

 

суще-
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ствованія

 

бѣдной,

 

по

 

содерясанію,

 

школы,

 

наслежный

 

ста-

і

роста

 

хомустатскаго

 

общества

 

Иванъ

 

Петровъ

 

2;*

 

(бывніій

нѣкогда

 

улуснымъ

 

головой),

 

человѣкъ

 

неграмотный,

 

но

 

до-

вольно

 

развитый,

 

не

 

мало

 

повліявшій

 

на

 

устройство

 

школы,

послѣ

 

молебна,

 

за

 

предложенной

 

въ

 

домѣ

 

священника

 

не-

изысканной

 

трапезой,

 

сказалъ

 

на

 

своемъ

 

нарѣчіи

 

простую,

но

 

задушевную

 

рѣчь,

 

въ

 

которой,

 

между

 

прочимъ,

 

выразилъ,

что

 

приходъ

 

питаетъ

 

надежду

 

видѣть

 

въ

 

будущемъ

 

молодое

свое

 

поколѣніе,

 

подъ

 

воспитаніемъ

 

и

 

учительствомъ

 

духов-

наго

 

отца

 

ихъ,

 

грамотнымъ,

 

религіознымъ

 

и

 

честнымъ.

Лестно

 

слышать

 

таковое

 

довѣріе

 

прихода

 

къ

 

пастырю,

 

и

остается

 

только

 

сугубо

 

просить

 

намъ

 

у

 

Господа

 

о

 

дарованіи

помощи

 

и

 

силъ

 

къ

 

оправданію

 

сего

 

довѣрія

 

и

 

осуществленію

высказанной

 

надежды.

Свящ-къ

 

Георгій

 

Черныхъ.

Съ

 

разрѣшевія

 

Главнаго

 

Управіенія

 

по

 

дѣламъ

 

печати,

 

изда-

ніе

 

« БІАГОВІзСТЪ

 

>

 

( органъ

 

религіозныхъ

 

и

 

патріотическихъ

иитересовъ)

 

переведено

 

съ

 

1

 

Января

 

1888

 

г.

 

въ

 

С.-Петербургъ.

Контора

 

и

 

редакція

 

« ВЛАГОВІзСТЪ

 

»

 

помѣщаются

 

на

 

Невскомъ

просп..

 

д.

 

&

 

138,

 

кв.

 

№

 

34.

 

Подписка

 

продолжается.

 

Цѣна

 

на

годъ

 

ПЯТЬ

 

руб.,

 

на

 

полгода-ТРИ

 

руб.

 

сер.

Редакторъ-издатель

 

Гр.

 

Ив.

 

Кушинскій.
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ОЕЪЯІІВ

 

ZTEHEIE .

IV

 

годъ.

       

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

       

годъ

 

IV.
НА

„РУССКІЙ

 

ПАЛОМНИКЪ"
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ
въ

 

1888

 

году.

1)

   

52

 

еженедѣльныхъ

 

нумера,

 

большаго

 

формата,

 

съ

 

мно-

гими

 

рисунками.

2)

  

6

 

томовъ

 

литературныхъ

 

прибавленій.

3)

  

Роскошная

 

премія

 

олеографія

„1Ш

 

1ЕРѴСАЛИНА_[ті_ЛѴНН0НЪ

 

свт"
« Русскій

 

Паломникъ

 

»

 

одобренъ:

 

1 )

 

Учебнымъ

 

Комите-

томъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

для

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

а

также

 

для

 

библіотекъ

 

епархіальныхъ

 

и

 

благочинническихъ;

2)

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Про-

свѣщенія;

 

3)

 

Главнымъ

 

Управленіемъ

 

военно-учебныхъ

заведеній;

 

4)

 

Коммиссіею

 

городскихъ

 

училищъ

 

при

 

С.-Пе-

тербургской

 

думѣ

 

и

 

5)

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

Синодѣ

 

внесенъ

 

въ

 

списокъ

 

книгъ

 

для

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ,

 

одобренный

 

Г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Св

 

Синода.

За

 

Редактора

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Михаилъ

 

Гербановскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Якутскъ,

 

Марта

 

14

 

дня

 

1888

 

года.

Цензоръ,

 

Инспекторъ

 

Семинаріи

 

Стефанъ

 

Парышевъ.

Печатано

 

въ

 

Якутской

 

Областной

 

Типографіи.
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