
ттмт

      

>

тм\\т\\\ш

 

щоіумтн.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

   

МЪСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

въ

   

РедакцІи.

 

при

 

Красно-

ярскомъ

 

дух.

 

училищѣ.
№

 

12-й.
Цѣна

 

годовому

 

изданію

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

ПЯТЬ

 

руб.

 

50

 

коп.

1895

 

годъ.

   

(годъ

 

ій).

  

16-го

 

Іюня.

ОТДЪЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

В'ь

 

6-й

 

день

 

мая

 

мѣсяца

 

сего

 

года,

 

за

 

усердную

 

и

 

полез-

ную

 

службу

 

но

 

енархіальному

 

вѣдомству,

 

награждены

 

Его

 

Прео-

свя щенствомъ ,

 

Преосвящѳннѣйшимъ

 

Акакіѳмъ,

 

Енискоііомъ Еии-

сойскймъ

 

и

 

Красноярский.,

 

скуфьями

 

слѣдующія

 

лица:

 

свя-

лншникъ

 

Усть-Фырка.іьской

 

Николаевской

 

церкви,

 

Минусинскаго

округа,

 

Іоаннъ

 

Даниловъ,

 

священникъ

 

Коркішской

 

Вознесенской

церкви,

 

Красноярскаго

 

округа,

 

Андрей

 

Яхонтовь,

 

священникъ

Атамановской

 

Троицкой

 

церкви,

 

Краспоярскаго

 

округа,

 

Але-

ксапдръ

 

Длексѣѳвъ,

  

священникъ

 

Усть-Питской

 

церкви,

 

Енисей-
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скаго

 

округа,

 

Андрей

 

Липовскій,

 

священникъ

 

Валахтпнской

 

Вве-

денской

 

церкви,

 

Ачинскаго

 

округа,

 

Алоксѣй

 

Смирновъ,

 

свящоп-

никъ

 

Шѳлоыовской

 

Петропавловской

 

церкви,

 

Капскаго

 

округа,

Павелъ

 

Вуяновъ,

 

священникъ

 

Подсосенской

 

Богоявленской

 

церк-

ви,

 

Ачинскаго

 

округа,

 

Грпгорій

 

Тыжновъ,

 

священникъ

 

Конской

Покровской

 

церкви,

 

Минусинска™

 

округа,

 

Ѳоодоръ

 

Малковъ;

набедренниками:

 

священники:

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Покров-
скаго

 

(Чѳбаки),

 

Ачинскаго

 

округа,

 

Матвей

 

Тыжновъ,

 

Рожде-

ственской

 

церкви

 

села

 

Роа>дественскаго,

 

Енисейскаго

 

округа,

Георгій

 

Вологодскій,

 

Усть-Тунгузской

 

Спасской

 

церкви,

 

Енис.

окр.,

 

Николай

 

Климовскій,

 

Ключевской

 

Вогородицѳ-Казанской

церкви,

 

Капскаго

 

окр.,

 

Павелъ

 

Остроумовъ,

 

Нахвальской

 

Во-

городицѳ-Каэанской

 

церкви,

 

Красноярскаго

 

окр.,

 

Ѳеодоръ

 

Ку-

прѳссовъ,

 

Дубонской

 

Николаевской

 

церкви,

 

Минусинска™

 

окр.,

Мнхаилъ

 

Кфнловъ,

 

Маторской

 

Мнхаило-Архапголъской

 

цс]жви,

Мннусинскаго

 

окр.,

 

Сумеопъ

 

Рудаковъ,

 

Кежемской

 

Спасской

церкви,

 

Енисейскаго

 

окр.,

 

Адріанъ

 

Кручинииъ,

 

Кривошоппской

Гооргіевской

 

церкви,

 

Мннусинскаго

 

окр.,

 

Стмеонъ

 

Удальцовъ

 

и

іеромоиахъ

 

Енисейскаго

 

Снасскаго

 

монастыря,

 

ныпѣ

 

намѣстншл.

Красноярскаго

 

Успенскаго

 

монастыря,

   

Сѳрафимъ.

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Ака-
кіемъ,

 

Епископомъ

 

Енисейскимъ

 

и

 

Красноярскимъ,
волѣдствіе

 

представленія

 

Енисейской

 

Духовной

 

Кон-
си

 

сторіи,

 

преподано

 

Божіе

 

благословеніе

 

слѣдующимъ

лицамъ:

 

1)

 

Томской

 

купеческой

 

вдовѣ

 

Маріамнѣ

 

3

 

е-

ленчуковой

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Знаменскій'

 

жен-

скій

 

монастырь

 

деньгами

 

и

 

вещами,

 

всего

   

на

 

400

 

руб.

2)

  

Томской

 

купеческой

 

вдовѣ

 

Параскевѣ

 

К

 

р

 

и

 

в-

ц

 

е

 

в

 

о

 

й

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

тотъ

 

же

 

монастырь

 

на

400

 

рублей.

3)

  

Крестьянину

   

Канскаго

   

округа

 

села

  

Рѣшетин-
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скаго

   

Митрофану

  

Никифорову

   

за

   

пожертвованіе

на

 

окраску

 

мѣстнаго

 

храма

 

и

 

постройку

 

ограды

 

150р.

4)

  

Крестьянину

 

села

 

Шарыпова,

 

Ачинскаго

 

округа,

Стефану

 

Есикову

 

за

 

пожертвованіѳ

 

въ

 

мѣстную

 

цер-

ковь

 

145

 

рублей,

 

и

5)

  

Прихожанамъ

 

Враженской

 

церкви,

 

Канскаго

 

ок-

руга,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

разное

 

время

 

въ

 

пользу

 

хра-

ма

 

370

 

рублей.

Состоящій

 

на

 

псаломщическомъ

 

мѣстѣ

 

при

 

Кежемской

 

Спас-

ской

 

церкви,

 

Енисейскаго

 

округа,

 

діаконъ

 

Авраамій

 

Алексѣевъ,

по

 

прошенію,

 

31

 

мая

 

с.

 

г.,

 

нѳроведенъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

Шилинской

 

Покровской

  

церкви,

  

Красноярскаго

   

округа.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Вѣлоярской

 

Георгіѳвской

 

церкви,

 

Ачин-

скаго

 

округа.,

 

Константинъ

 

Поты

 

л

 

ицынъ,

 

по

 

нрошенію,

 

7-го

іюня

 

с.

  

г.

  

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщика.

|

 

Священникъ

 

Усть-Кемской

 

Спасской

 

цоркви,

 

Енисейскаго

окр.,

   

Николай

 

С

 

о

 

к

 

о

 

л

 

о

 

в

 

с

 

к

 

і

 

й,

   

30

 

мая

 

с.

  

г.,

  

уморъ.

•!-

 

Псаломщикъ

 

Ново-Марьясовской

 

Троицкой

 

церкви,

 

Мнну-

синскаго

 

округа,

 

Аѳанасій

 

Л

 

ю

 

б

 

и

 

м

 

о

 

в

 

ъ,

 

22

 

мая

 

с.

 

г.,

 

умеръ.

1895

 

года

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старость:

28

 

мая —къ

 

Больше- Кемчугской

 

Николаевской

 

церкви,

 

Ачинскаго

округа,

 

крестьянинъ

 

села

 

Больпіе-Комчугскаго

 

Евтихій

 

Дориме-

донтовъ

 

Максимовъ,

 

на

 

второе

 

трехлѣтіе,

 

и

 

приписной

 

къ

 

ней

въ

 

селѣ

 

Ибрюльскомъ,

 

Михаило-Архапгельской

 

церкви,

 

Красно-

ярскаго

 

округа,

 

крестьянинъ

 

села

 

Ибрюля

 

Романъ

 

Памфиловъ

Дедюхпнъ;

 

2

 

іюня—къ

 

Ужурской

 

Петро- Павловской

 

церкви,

Ачинскаго

 

округа,

 

крестьянинъ

 

сола

 

Ужура

 

Титъ

 

Іоанновъ

Аиапьинъ,

 

и

   

къ

 

Пророко-Ильпнской

   

церкви

 

села

 

Ильпнскаго,
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того-же

 

округа,

 

крестьянинъ

 

села

 

Илышскаго

 

Константинъ

 

Анд-

реевъ

 

Толстихииъ, —всѣ

 

трое

 

на

 

первое

 

трѳхлѣтіе.

30

 

января

 

1895

 

года

 

присоединена

 

къ

 

нравославію

 

крестьян-

ская

 

дочь,

 

дѣвица

 

дер.

 

Салбы,

 

Идринской

 

волости,

 

Мину-

синскаго

 

округа,

 

Татіана

 

Михайлова

 

Вопилова,

 

20

 

лѣтъ,

 

и

 

не-

законнорожденная

 

дочь

 

ея

 

Стѳфанида,

 

2

 

лѣтъ,

 

изъ

 

раскола

Австрійской

 

секты,

 

и

 

30

 

мая

 

того

 

же

 

года

 

просвѣщепъ

 

св.

 

крѳ-

щеніемъ

 

сынъ

 

Иркутскаго

 

мѣщанина

 

Ехезколя

 

Файвелева

 

Дер-

жавичъ

 

Файвель,

 

18

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

православнаго

имени

 

Павелъ.

р-гъ

 

^нисейскаго

 

]Зпархіальнаго

 

^чилищнаго

ровѣта.

Въ

 

тѳкущнхъ

 

дѣлахъ

 

Енисейскаго

 

Еиархіальнаго

 

Училищ-

наго

 

Оовѣта,

 

между

 

прочимъ,

 

замѣчается,

 

что

 

о. о.

 

наблюдатели

и

 

завѣдующіе

 

школами,

 

а

 

также

 

и

 

вось

 

учащій

 

иерсоналъ

 

со-

вершенно

 

не

 

соблюдаютъ

 

никакой

 

постопепности

 

въ

 

ешшіоніихъ

свопхъ

 

съ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

по

 

вопросамъ,

 

касающимся

подвѣдомствѳппыхъ

 

имъ

 

школъ,

 

и

 

обращаются

 

въ

 

Совѣтъ

 

непо-

средственно,

 

а

 

иногда

 

даже

 

и

 

лично

 

къ

 

Его

 

Преосвященству.

Находя,

 

что

 

такое

 

ноложѳніе

 

дѣла

 

крайне

 

осложпяетъ

 

дѣлопро-

нзводство

 

излишней

 

перепиской,

 

часто

 

затрудняетъ

 

вѣрноѳ

 

и

 

все-

стороннее

 

обсуждѳніе

 

и

 

рѣпіепіе

 

вопросов'!.,

 

порождаотъ

 

массу

 

со-

миѣиій,

 

педоразумѣиій

 

и

 

многихъ

 

другихъ

 

псжелателыіыхъ

 

въ

школьной

 

жизни

 

явленій,

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

журнал

 

ыш.чь

 

он-

редѣленіемъ,

 

утверждениымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

8

 

мая,

 

ію-

стаиовилъ:

 

безусловно

 

вмѣнпть

 

въ

 

обязанность

 

о. о.

 

наблюдато-

лямъ

 

и

 

завѣдующимъ

 

школами,

 

а

 

также

 

г. г.

 

учащимъ

 

и

 

попо-

читслямъ,

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ,

 

касающихся

 

нодвѣдомствѳнньш.

имъ

 

школь,

  

сноситься

 

съ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

ne

 

иначе,

 

какъ
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наблюдая

 

должную

 

постепенность

 

въ

 

нижослѣдующемъ

 

порядкѣ:

а)

 

учащимъ

 

и

 

нопочитѳлямъ

 

школъ

 

обращаться

 

къ

 

о. о.

 

завѣдую-

щимъ;

 

б)

 

о.о.

 

завѣдующимъ

 

къ

 

о.

 

наблюдателю

 

своего

 

участка;

в)

 

о.

 

наблюдателю

 

въ

 

Уѣздное

 

Отдѣлоніе,

 

а

 

г)

 

Отдѣленію

 

или

прямо

 

отъ

 

себя

 

дѣлать

 

извѣстное

 

распоряжѳніе

 

въ

 

предѣлахъ

предоставленной

 

оному

 

власти,

 

или,

 

смотря

 

по

 

роду

 

и

 

важности

дѣла,

 

съ

 

своими

 

соображеніями

 

и

 

заключоніемъ

 

представлять

 

въ

Училищный

 

Оовѣтъ.

 

Исключеніе

 

можотъ

 

быть

 

только

 

въ

 

нѳобы-

чайиыхъ

 

и

 

нетернящихъ

 

отлагательства

 

дѣлахъ.

^За^антныя

 

мѣста

 

по

 

]£нисейской

   

епархіи.

Священническія:

Въ

 

с.

 

с.

 

Усть-Кемскомъ,

 

Пировскомъ

 

и

 

Кемскомъ

 

Ени-

сейскаго

 

окр.,

 

Варабановскомъ,

 

Подъемскомъ,

 

Маганскомъ

 

и

 

при

Знаменской

 

заводской

 

церкви,

 

Красноярскаго

 

окр.,

 

Чернорѣ-

ченскомъ,

 

Ачинскаго

  

окр.

Дшконскія:
Въ

   

с.

 

с.

 

Маторскомъ,

   

Бараптскомъ,

   

Мииусинскаго

   

окр.,

Ба.іахтпискомъ,

 

Ужурскош.

   

и

 

Подеосепскомъ,

   

Ачинскаго

   

окр.,

Монашенскомъ

 

и

 

Агинскомъ,

  

Канскаго

   

окр.,

 

при

 

Красноярском^

каѳѳдральиомъ

 

соборѣ

   

и

 

ѵподіаконскоѳ

 

при

 

семъ

 

же

 

соборѣ.

Псалоящическія:
Въ

 

с.

 

с.

 

Дубопскомъ

 

и

 

Ново-Марьясовскомъ,

 

Мннусинскаго

окр.,

 

Ивановскомъ,

 

Илапскомъ,

 

Курайскомъ,

 

Устьянскомъ,

 

Ры-
бипскомъ

 

и

 

Копторскомъ,

 

Капскаго

 

окр.,

 

Миндирлпнскомъ

 

и

Варабановскомъ,

 

Красноярска™

 

окр.,

 

Пировскомъ,

 

Чунскомъ

 

и

Кежомскомъ

 

Енисейска™

 

окр.,

 

Вожіоозерскомъ,

 

Корнпловекомъ,

Больше- Кемчугскомъ

 

н

 

Бѣлоирскомъ,

 

Ачинскаго

 

окр.,

 

при

 

Еии-

«ойскомъ

 

Богоявленском,

 

соборѣ

 

и

 

при

 

Туруханскомъ

 

соборѣ.
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ОТДЪЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

l.

ЕШЕшчтт
изъ

 

отчета

 

Енисейскаго

 

Епархіальнаго

 

Комитета

 

ВЫ-
СОЧАЙШЕ

 

утвержденнаго

 

Православнаго

   

Миссіонер-
скаго

 

Общества

 

за

 

1894-й

 

годъ.

(Продолжеіііе).

По

 

донѳсѳніямъ

 

священниковъ-миссіонеровъ

 

Минусинска™

и

 

Ачинскаго

 

округовъ,

 

инородцы,

 

не

 

болѣе

 

предшествующа™

года,

 

усвоили

 

себѣ

 

духъ

 

христіанской

 

жизни,

 

еще

 

не

 

сознаютъ

потребностей

 

духа

 

и

 

медленно

 

пріучаются

 

къ

 

удовлетворена

этихъ

 

потребностей.

Число

 

бывшихъ

 

у

 

нсповѣди

 

и

 

Св.Таинъ

 

Причастія

 

было

 

въ

приходахъ:

 

Аскызскомъ

 

189,

 

Усть-Абаканскомъ

 

129,

 

Усть-

Фыркальскомъ

 

1568,

 

Усть-Есинскомъ

 

511,

 

Верхне-Усинскомъ

 

4 1

ипородецъ,

 

Синявинскомъ

 

89,

 

Вожіеозерскомъ

 

2128,

 

Чеба-

ковскомъ

    

1118,

 

итого

 

въ

 

8

 

приходахъ

   

5773.

Изъ

 

представленной

 

таблицы

 

видно,

 

что

 

число

 

нрихо-

жанъ-инородцевъ,

 

иснолнившихъ

 

долгь

 

исповѣди

 

и

 

Св.

 

Таинъ

Причастія,

 

въ

 

разныхъ

 

приходахъ

 

далеко

 

не

 

одинаково;

 

въ

 

однихъ

приходахъ

 

число

 

это

 

можѳтъ

 

быть

 

признано

 

достаточнымъ,

 

даже

по

 

сравненію

 

съ

 

приходами,

 

населенными

 

коренными

 

сибиряками,

въ

 

другихъ

 

оно

 

очень

 

незначительно.

 

По

 

свѣдѣніямъ,

 

сообща-

емым!,

 

священниками,

 

удостоившими

 

нричащепія

 

наибольшее

 

коли-

чество

 

своихъ

 

прихожапъ

 

ипородцевъ,

 

ничѣмъ

 

въ

 

религіозно-нрав-

ственномъ

 

отношеніи

 

ne

 

отличающихся

 

отъ

 

ииородцевъ

 

другихъ

приходовъ,

 

онипривлекли

 

ихъ

 

къ

 

исполненію

 

этого

 

христіанскаго

долга

 

тѣмъ,

 

что

 

служили

 

во

 

Св.

 

великую

 

Четыредесятницу

 

литур-

гін

 

на

 

перѳдвижномъ

 

антиминсѣ

 

по

 

улусамъ.

 

Тѣ

 

же

 

священники,
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въ

 

приходахъ

 

который,

 

въ

 

отчотпомъ

 

году

 

оказалось

 

очень

 

мало

исполнившихъ

 

христіанскій

 

долгъ

 

исновѣди

 

и

 

Св.

 

Причастія,

заявляютъ,

 

что

 

это

 

главнымъ

 

образомъ

 

зависитъ

 

отъ

 

нерадѣпія

и

 

лѣности

 

ииородцевъ,

 

что

 

когда

 

дозволено

 

было

 

совершать

 

Бо-

жественную

 

Литургію

 

на

 

ноходномъ

 

св.

 

антилннсѣ

 

въ

 

частныхъ

домахъ

 

улусовъ,

 

тогда

 

п

 

исполпявшихъ

 

долгъ

 

исновѣди

 

и

 

Св.

Причастія

   

бывало

   

далеко

 

больше,

   

чѣмъ

   

въ

   

настоящее

   

время.

б)

   

Въ

 

законный

 

бракъ

 

по

 

чину

 

православной

 

церквп,

 

въ

силу

 

укоренившагося

 

языческаго

 

обычая,

 

и

 

въ

 

отчетномъ

 

году

вступали

 

немногіе.

Враковъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

повѣичано:

 

Въ

 

приходахъ

Аекызскомъ

 

5,

 

Усть-Абакапскомъ

 

16,

 

Усть-Фыркальскомъ

 

37,

Усть-Есинскомъ

 

14,

 

Вѳрхнѳ-Усинскомъ

 

6,

 

Сииявинскоаъ

 

1,

Вожіеозерскомъ

   

16,

 

Чебаковс.комъ

  

9,

 

всего

  

104.

Большинство

 

же

 

инородцевъ

 

пребываотъ,

 

нопрожпему,

 

въ

внѣбрачномъ

 

солитіи,

 

поэтому

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

приходахъ

 

ежегод-

но

 

оказывается

 

среди

 

крещаемыхъ

 

значительный

 

процентъ

 

неза-

коииорождвнныхъ

 

(въ

 

особенности

 

въ

 

приходахъ

 

Аекызскомъ,

Усть-Есинскомъ

 

и

 

Сипявнпскомъ),

 

родившихся

 

отъ

 

родитѳлей-ино-

родцевъ,

 

живущихъ

 

но

 

языческилъ

 

обычаямъ

 

безъ

 

брака;

 

такъ,

въ

 

Усть-Абаканскомъ

 

приходѣ

 

изъ

 

24-9

 

дѣтей

 

обоего

 

пола

 

за

отчетный

 

годъ

 

законнорожденными

 

записано

 

было

 

только

 

24.

Ипородцы

 

такъ

 

безразлично

 

отпогятся

 

къ

 

таинству

 

брака,

 

что

ни

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

считаѳтъ

 

нужиымъ

 

идти

 

въ

 

церковь

вѣпчаться

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

ого

 

по

 

упросить

 

повѣнчаться

священникъ.

 

Усть-Фыркальскаго

 

прихода

 

свящеиннкъ

 

Іоанпъ

Даииловъ

 

въ

 

рождѳственскій

 

мясоѣдъ

 

нарочито

 

ѣздилъ

 

но

 

нѣко-

торычъ

 

улусалъ

 

съ

 

словом*

 

убѣжденія

 

о

 

необходимости

 

вѣичаиія,

а

 

въ

 

другіс —послали

 

ішсьменныя

 

приглашены

 

чрезь

 

старость,

н

 

гіілъ

 

объяснястъ

 

значительное

 

количество

 

иовѣнчапныхъ

 

имъ

въ

 

отчетномъ

 

году

 

браковъ.

в)

   

Крестили

 

младенцевъ

 

инородцы

 

не

 

тотчасъ

 

нослѣ

 

рож-

денія.

   

Большая

   

часть

   

младенцевъ

   

крощена

   

въ

   

возрастѣ

   

отъ
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одной,

 

двухъ,

 

трехъ

 

недѣль,

 

до

 

двухъ

 

мѣсяцевъ

 

и

 

нерѣдко

 

кре-

щепіе

 

откладываемо

 

было

 

до

 

полугода;

 

было

 

несколько

 

случаевъ

крещенія —въ

 

отдаленвыхъ

 

отъ

 

храма

 

улусахъ —и

 

свыше

 

14

лѣтнихъ

 

(въ

 

Усть-Абаканскомъ

 

приходѣ

 

такихъ

 

оказалось

 

5

человѣкь).

 

Въ

 

храмъ

 

привозить

 

дѣтей

 

крестить

 

только

 

инородцы

ближайшихъ

 

улусовъ;

 

въ

 

дальпиѵь

 

же

 

улусахъ

 

ипородцы

 

ожи-

даютъ

 

нріѣзда

 

къ

 

нимъ

 

свящопника,

 

чтобы

 

крестить

 

младенцевъ.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

просвѣщено

 

Св.

 

Крещеніемъ:

 

Въ

 

при-

ходахъ:

 

Аекызскомъ

 

398,

 

Устъ-Абаканскомъ

 

258,

 

Усть-Фыр-

ка.іьскомъ

 

125,

 

Усть-Есинскомъ

 

298,

 

Верхне-Усинскомъ —дѣтей

ішородцевъ

 

10,

 

Синявинскомъ

 

218,

 

Божіеозѳрскомъ

 

194,

 

Чеба-

ковскомъ

  

115,

 

итого

  

1616.

г)

  

Инородцы

 

только

 

ближайшихъ

 

къ

 

храму

 

улусовъ

 

пригла-

шали

 

священника

 

для

 

погрѳбѳнія

 

умѳршнхъ;

 

въ

 

дальнихъ

 

отъ

церкви

 

улусахъ

 

инородцы

 

сами

 

погребали

 

умершихъ

 

и

 

отпѣваніе

ихъ

 

было

 

совершаемо

 

спустя

 

болѣе

 

или

 

менѣѳ

 

продолжительное

вромя

 

или

 

въ

 

улусахъ —во

 

время

 

миссіоперскихъ

 

иоѣздокъ —или

въ

 

храмѣ— по

 

просьбѣ

 

пріѣзжавшихъ

 

въ

 

храмъ

 

родственниковъ

умершаго.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

совершено

 

ногребеній

 

священниками .

 

Въ

приходахъ:

 

Аекызскомъ

 

80,

 

Усть-Абаканскомъ

 

74,

 

Усть-Фыр-

кальскомъ

 

55,

 

Усть-Есинскомъ

 

66,

 

Верхне-Усинскомъ

 

15,

Синявинскомъ

 

17,

 

Божіеозѳрскомъ

 

60,

 

Чебаковскомъ

 

32,

 

всего

399.

д)

   

За

 

напутствованіемъ

 

больныхъ

 

инородцы,

 

хотя

 

рѣдко,

но

 

обращаются

 

къ

 

священникамъ,

 

особонно

 

ипородцы

 

ближайшихъ

къ

 

храму

 

улусовъ;

 

такъ,

 

Усть-Фыркальскій

 

священникъ

 

напут-

ствовалъ

 

80

 

чѳловѣкъ,

 

Усть-Абаканскій — 25,

 

Чебаковскій —43*

Аскызскаго

 

священника

 

возили

 

напутствовать

 

одного

 

инородца

за

 

60

 

ворстъ,

 

по

 

желанію

 

больного

 

и

 

усердію

 

родныхъ;

 

большин-

ство

 

же

 

нанутствованій

 

жителей

 

отдаленныхъ

 

улусовъ

 

совершает-

ся

 

во

 

время

 

объѣздовъ

 

приходовъ

 

священниками.

е)

   

По

 

сообщаѳмымъ

 

миссіонѳрами-священниками

  

свѣдѣніямъ,
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только

 

самыя

 

простыя

 

молитвы

 

(Господи

 

помилуй

 

и

 

нроч.)

знаютъ

 

всѣ;

 

болѣе

 

сложныя

 

молитвы

 

знаютъ

 

только

 

грамотные;

да

 

и

 

изъ

 

тѣхъ,

 

по

 

словамъ

 

Аскызскаго

 

священника,

 

мпогіе,

 

по

выходѣ

 

изъ

 

школы,

 

перезабываютъ

 

всѣ

 

молитвы,

 

такъ

 

какъ

никогда

 

ихъ

 

не

 

читаютъ.

У

 

собя

 

дома

 

инородцы

 

молятся,

 

становясь

 

нередъ

 

иконами,

хотя

 

и

 

не

 

съ

 

такою

 

аккуратностью

 

и

 

ностоянствомъ,

 

какъ

 

это

дѣлаютъ

 

русскіо

 

крестьяне.

 

О

 

частной

 

молитвѣ

 

инородцевъ

 

одинъ

миссіонѳръ

 

пишетъ:

 

„мне

 

рѣдко

 

приходилось

 

видѣть,

 

чтобы

 

ино-

родецъ

 

молился

 

пѳрѳдъ

 

нринятіемъ

 

нищи,

 

но

 

нослѣ

 

принятія

пищи,

 

выходя

 

изъ-за

 

стола,

 

или

 

вставая

 

съ

 

полу,

 

онъ

 

обяза-

тельно

 

обращается

 

къ

 

иконамъ

 

и

 

крестится.

 

Чаще

 

они

 

молятся

утромъ

 

послѣ

 

сна,

 

чѣмъ

 

вечеромъ.

 

Крестное

 

знаменіѳ

 

многіѳ

инородцы

 

полагаюсь

 

на

 

сѳбѣ

 

торопливо

 

и

 

небрежно".

ж)

 

Главною

 

причиною

 

неисполнонія

 

инородцами

 

требованій

христіапскаго

 

благочѳстія

 

служить

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

они

рѣдко

 

носѣщаютъ

 

храмъ

 

Божій,

 

и

 

поэтому

 

не

 

имѣютъ

 

возможности

аккуратно

 

исполнять

 

тробованія

 

православной

 

церкви,

 

а

 

также

въ

 

тѳчеиіо

 

большей

 

части

 

своей

 

жизни

 

лишены

 

постоянна™

надзора

 

и

 

руководства

 

священниковъ.

 

Въ

 

обыкновенные

 

праздники

въ

 

церкви

 

бываетъ

 

отъ

 

5

 

до

 

20

 

человѣкъ;

 

за

 

всенощной

 

и

заутреней

 

молящихся

 

инородцевъ

 

въ

 

храмѣ

 

никогда

 

не

 

бываетъ.

Много

 

бываетъ

 

инородцевъ

 

въ

 

храмѣ

 

только

 

въ

 

нѣкоторые

большіѳ

 

праздники—въ

 

Крещенье,

 

два

 

Николина

 

дня

 

и

 

въ

Пасху.

 

„Безъ

 

сомпѣнія,

 

есть

 

и

 

такіѳ

 

инородцы,

 

замѣчаетъ

Усть-Абаканскій

 

мнссіонеръ,

 

которые

 

никогда

 

но

 

бывали

 

въ

храмѣ

 

Божіемъ,

 

особенно

 

среди

 

живущихъ

 

въ

 

отдаленпыхъ

 

отъ

храма

 

улусахъ".

Какъ

 

на

 

общую

 

причину

 

этого

 

пѳчальнаго

 

явленія,

 

всѣ

свящѳнники-миссіонѳры,

 

попрежнему,

 

указываютъ

 

на

 

разбросан-

ность

 

улусовъ

 

на

 

болынемъ

 

пространств'!!,

 

отдаленность

 

многихъ

изъ

 

нихъ

 

отъ

 

храма,

  

низкій

    

уровень

    

религіозно-нраветвеннаго
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состоянія

 

инородцевъ,

 

лѣпость

 

и

 

неимѣніе

 

усердія

 

къ

 

постоянству

въ

 

молитвѣ.

з)

 

Остатки

 

языческихъ

 

ьѣрованій

 

и

 

обычаѳвъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

упорно

 

держатся

 

среди

 

инородцевъ,

 

такъ

 

что

 

ихъ

 

можно

 

отчасти

назвать

 

нолуязычниками.

 

Особенно

 

живучи

 

остатки

 

язычества

въ

 

приходахъ:

 

Аекызскомъ,

 

Усть-Абаканскомъ,^;

 

Усть-Есішскомъ

и

 

Усгь-Фыркальскомъ.

 

Вь

 

г.вопхъ

 

юртах ь

 

и

 

на

 

дворахъ

 

инород-

цы

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

по

 

сообщение

 

миссіонеровъ

 

(напр.

 

Усть-Аба-

капскаго),

 

имѣютъ

 

изображеиія

 

божковъ,

 

покровителей

 

людей

 

и

скота,

 

отгоняющихъ,

 

по

 

мнѣнію

 

инородцевъ,

 

отъ

 

ихъ

 

жилищъ

и

 

дворовъ —-злыхъ

 

духовъ.

 

Въ

 

Усть- Абаканском

 

ь

 

приходѣ,

по

 

сообщѳнію

 

священника,

 

бываютъ

 

даже

 

чрѳзъ

 

каждые

 

три

 

года

общественный

 

жертвонрипошенія

 

языческимъ

 

богамъ

 

на

 

горѣ

 

Оамо-

хвалѣ

 

нротивъ

 

самаго

 

села,

 

на

 

другой

 

сторонѣ

 

р.

 

Абакана.

Вѣрятъ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

таинственную

 

и

 

чудодѣйствѳнную

 

силу

„камланья"

 

шамановъ,

 

состоящаго

 

въ

 

особа™

 

рода

 

нляскѣ

 

шама-

на,

 

при

 

ударахъ

 

въ

 

бубенъ

 

и

 

признвапіи

 

духовъ,

 

съ

 

цѣ.чыо

заставить

 

сдѣлать

 

для

 

инородцевъ

 

полезное.

 

Къ

 

шамапамъ

 

наи-

чащо

 

обращаются

 

пнородцы

 

въ

 

случаяхъ

 

болѣзни

 

кого-либо

 

изъ

нихъ,

 

вѣря,

 

что

 

подвластные

 

шамапу

 

духи

 

могуть

 

избавить

 

боль-

наго

 

отъ

 

болѣзни.

Свадьбы

 

ипородцы

 

отправляютъ

 

ноязычески,

 

съ

 

соблюденіелъ

разныхъ

 

старинныхъ

 

обрядовъ.

 

Похоронные

 

обряды

 

паномипаютъ

языческую

 

тризну:

 

съ

 

нокойниколъ

 

кладутъ

 

нищу,

 

питье,

 

любимый

умершпмъ

 

вощи,

 

вѣря,

 

что

 

эти

 

вещи

 

будутъ

 

необходимы

 

умершем

 

у

на

 

томъ

 

свѣтѣ;

 

послѣ

 

погрѳбенія

 

ипородцы

 

начинаютъ

 

пирше-

ство.

 

Вотъ

 

какъ

 

описываетъ

 

миссіонеръ — священникъ

 

Усть-

Абакапскаго

 

прихода

 

Стефанъ

 

Маслѳнпиковъ

 

похоронные

 

обычаи

Мипусннскихъ

 

инородцевъ:

 

„мпѣ

 

пришлось

 

видѣть

 

похороны

 

одного

инородца,

 

который

 

еще

 

при

 

жизни

 

взялъ

 

у

 

лѳня

 

для

 

себя

 

вѣнчикъ

и

 

просилъ

 

его

 

отпѣть,

 

не

 

надѣясь

 

на

 

своихъ

 

родствепнпковъ.

Къ

 

моему

 

пріѣзду

 

уоопшій

 

былъ

 

уже

 

одѣтъ;

 

на

 

него

 

падѣты

были

 

и

 

шапка

 

и

 

перчатки.

 

Подъ

 

нимъ

   

была

   

подложена

   

шуба.
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У

 

лѣвой

 

руки

 

.іежали

 

трубка

 

и

 

кисвгь

 

съ

 

табакомъ.

 

Каждый

изъ

 

нриходящнхъ

 

бралъ

 

кисетъ

 

у

 

усопшаго,

 

закуривалъ

 

трубку

и

 

затѣмъ

 

опять

 

клада

 

туда

 

же.

 

Затѣмъ

 

каждому

 

приходящему

подавалась

 

чашка

 

„арака"

 

(водка

 

изъ

 

молока),

 

часть

 

которой

опъ

 

выдивалъ

 

у

 

изголовья

 

усопшаго,

 

а

 

остальное

 

вышівалъ

 

самъ.

Родные

 

сидѣли

 

и

 

угощали

 

вииомь

 

и

 

иногда

 

причитали

 

надъ

усоншимъ.

 

На

 

дворѣ

 

били

 

корову

 

и

 

дѣлали

 

гробъ,

 

при

 

чемъ

всѣ

 

трудящіося

 

пили

 

безостановочно

 

вино.

 

Пока

 

были

 

трезвы,

то

 

спрашивали

 

меня,

 

что

 

можно

 

и

 

чего

 

нельзя

 

сдѣлать,

 

но

 

по-

томъ

 

стали

 

уже

 

обходиться

 

и

 

бѳзъ

 

моихъ

 

совѣтовь.

 

Когда

 

внесли

въ

 

юрту

 

гробъ

 

и

 

положили

 

туда

 

усопшаго,

 

то

 

въ

 

гробъ

положили 1

 

нолмѣшка

 

съ

 

разными

 

сьѣстиыми

 

припасами:

 

тутъ

было

 

и

 

мясо,

 

и

 

осѳрдіе,

 

кровь,

 

и

 

нироги,

 

и

 

хлѣбъ,

 

и

 

пряники

и

 

крендели.

 

Затѣмъ

 

гробь

 

вынесли

 

и

 

поставили

 

на

 

телѣгу,

 

за-

крывь

 

крышкою

 

и

 

привязавъ

 

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

крестомъ

 

веревками.

Вдѣсь

 

еще

 

разъ

 

родные

 

прощались

 

съ

 

усоншимъ.

 

Затѣмь

 

была

запряжена

 

лошадь;

 

на

 

нее

 

сѣлъ

 

верхомъ

 

инородѳцъ,

 

остальные

усѣлись

 

верхами,

 

или

 

на

 

телѣги,

 

«быстро

 

помчались

 

на

 

могилки.

Тамъ

 

началось

 

копаніѳ

 

могилы.

 

Когда

 

могила

 

была

 

готова,

 

еще

разъ

 

открыли

 

гробъ

 

усопшаго,

 

принесли

 

бутылку

 

вина,

 

отломили

 

у

ней

 

горлышко,

 

отпили

 

изъ

 

нея

 

немного

 

и

 

поставили

 

въ

 

гробъ."

и)

 

Выдающееся

 

пороки

 

инородцевь —это

 

пьянство,

 

воров-

ство,

 

конокрадство,

 

безпочность

 

и

 

лѣность,

 

несоблюдеиіе

 

ностовъ

и

 

яденіѳ

 

нодозволеішыхъ

 

церковью

 

животныхъ.

Миссіонѳры

 

Минусинскаго

 

п

 

Ачпнскаго

 

округовъ,

 

но

 

мѣрѣ

силъ

 

и

 

возможности,

 

трудились

 

въ

 

дѣ.гЬ

 

нросвѣщенія

 

инородцевь,

нріучая

 

ихь

 

къ

 

испо.іненію

 

христіанскпхъ

 

таинствъ

 

и

 

обрядовъ

и

 

научая

 

ихъ

 

нравиламъ

 

хрнстіанской

 

вѣры

 

и

 

нравственности.

Священники

 

говорили

 

иногда

 

въ

 

храмах

 

ь

 

поучонія;

 

бесѣдова-

ли

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

 

съ

 

инородцами

 

при

 

всякой

 

встрѣчѣ,

 

читали

имъ

 

книжки

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія,

 

особенно

 

пере-

давали

 

содержаніе

 

книги

 

„поученія

 

готовящемуся

 

ко

 

св.

 

Крещоцію."

Одипъ

   

изъ

   

священниковъ

   

(Усть-Абаканскій

 

Стефань

 

Ma-
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сленниковъ)

 

оказалъ

 

особенное

 

усердіѳ

 

къ

 

церковному

 

проповѣ-

дничеству.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

пмъ

 

сказано

 

въ

 

мѣстномъ

 

храмѣ

82

 

поучѳнія,

 

собствѳнпаго

 

сочиненія,

 

который

 

были

 

представле-

ны

 

благочпннымъ

 

Его

 

Преосвященству.

Такъ

 

какъ

 

инородцы

 

рѣдко

 

посѣщаютъ

 

храмъ

 

Вожій

 

и

невсегда

 

обращаются

 

къ

 

священникамъ

 

за

 

иснравленіемъ

 

требъ,

то

 

для

 

исправлѳнія

 

требъ

 

и

 

пріученія

 

инородцѳвъ

 

къ

 

ионолпенію

таннствъ

 

и

 

обрядовъ

 

православной

 

церкви,

 

а

 

также

 

для

 

научѳнія,

ихъ

 

истинамъ

 

вѣры,

 

свящонникн-миссіонеры

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

какъ

 

и

 

въ

 

предыдущее,

 

предпринимали

 

ноѣздки

 

по

 

улусамъ.

 

Одною

изъ

 

главныхъ

 

мѣръ

 

къ

 

поднятію

 

релпгіозно-нравствѳннаго

 

еостои-

нія

 

ипородцевъ

 

была

 

школьно- просвѣтительная

 

дѣятельность

духовенства

 

миссіонѳрскпхъ

 

приходовъ,

 

выразившаяся,

 

впрочомъ,

въ

 

довольно

 

скромныхъ

 

размѣрахъ.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

мпс-

сіонорскихъ

 

нриходахъ

 

Мивусипскаго

 

и

 

Ачинскаго

 

округовъ

 

было

школъ

 

цѳрковпо-приходскихъ

 

4,

 

школъ

 

грамоты

 

8;

 

а

 

именно:

1.,

 

въ

 

Усть-Фыркальской

 

было

 

1>2

 

учащихся;

 

2.,

 

въ

 

Вожіе-

озерской

 

42;

 

въ

 

Чѳбаковской

 

15;

 

въ

 

Усть-Есинской

 

20;

Школы

 

грамоты

 

были:

 

въ

 

Усть-Абаканскомъ

 

приходѣ —4

 

съ

5 — 8

 

учащимися

 

въ

 

каждой;

 

въ

 

Чебаковскомъ

 

ііриходѣ

 

4

 

съ

незначительнымъ

 

количѳствомъ

   

учащихся

 

въ

 

каждой.

Кромѣ

 

того,

 

сущѳствуютъ

 

мннисторскія

 

школы

 

въ

 

сѳлахъ

 

Аскыз-

скомъ

 

и

 

Усть-Абаканскомъ;

 

въ

 

нихъ

 

Законъ

 

Вожій

 

пренодаютъ

мѣстныѳ

 

священники.

Въ

 

цѳрковно-приходскихъ

 

ц

 

зганпстерскихъ

 

школахъ

 

учители

и

 

законоучители

 

стараются

 

внѣдрить

 

въ

 

сордца

 

учащихся

 

правила

христіанской

 

вѣры

 

и

 

благочеетія

 

и

 

пріучать

 

ихъ

 

къ

 

неукоснитель-

ному

 

исполиенію

 

таипствъ

 

и

 

обрядовъ

 

православной

 

церкви.

Вот ь

 

что

 

нишетъ

 

законоучитель

 

Усть-Абаканской

 

школы:

 

„мною

ученикамъ

 

мѣстной

 

министерской

 

школы

 

разъяснено

 

богослужепіе,

особенно

 

литургія,

 

и

 

они

 

теперь

 

сознательно

 

совершаютъ

 

земное

поооненіо

 

Св.

 

Дарамъ

 

во

 

время

 

двукратнаго

 

ихъ

 

появлѳнія

народу;

 

а

 

глядя

 

на

   

нихъ,

   

къ

   

этому

   

пріучилисъ

   

и

 

взрослые.
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Такой

 

же

 

земной

 

поклонъ

 

оии

 

совершаютъ

 

предъ

 

пѣніемъ

 

молит-

вы

 

Господней.

 

Кромѣ

 

того,

 

всѣ

 

ученики

 

за

 

литургіей

 

поютъ

Молитву

 

Господню

 

и

 

Достойно."

 

Ученики

 

состоящихъ

 

въ

 

миссіонер-

скихъ

 

приходахъ

 

школъ

 

неопуститѳльно

 

ходили

 

въ

 

храмъ

 

къ

богослужепію

 

и

 

обязательно

 

исполняли

 

христіанскій

 

долгъ

 

исповѣди

н

 

св.

 

нричастія.

 

Нѣкоторые

 

пзъ

 

лучшихъ

 

учениковъ

 

инородче-

скихъ

 

церковно-нриходскихъ

 

школъ

 

поступали

 

и

 

поступаютъ

 

для

продолжѳнія

 

образованія

 

въ

 

Красноярское

 

духовное

 

училище

 

и

но

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

духовномъ

 

учплищѣ —въ

 

духовную

 

Семина-

рію,

 

или

 

въ

 

Війскую

 

катихизаторскую

 

школу,

 

въ

 

нослѣдшою

 

въ

очень

 

ограниченномъ

 

количеств*.

(Иридолжѳніѳ

 

будетъ).

2.

Историческая

 

справка

къ

  

вопросу

   

о

   

народно

 

M ъ

   

образованіи

въ

 

Енисейской

 

губерніи.

(Продолжеиіо).

На

 

сколько

 

всѣ

 

указанный

 

нужды

 

учрежденной

 

школы

были

 

удовлетворены,

 

неизвѣстно;

 

но

 

есть

 

основанія

 

полагать,

что

 

духовенство,

 

обремененное

 

разными

 

ординарными

 

повинностями

по

 

содѳржанію

 

школы,

 

по

 

многимъ

 

и

 

другимъ

 

причинамъ

 

не

могло

 

принять

 

па

 

себя

 

расхода

 

но

 

исправлению

 

школьнаго

 

по-

мѣщонія.

 

Что

 

исправленія

 

здапія

 

не

 

было

 

произведено,

 

можно

заключить

 

изъ

 

того

 

уже,

 

что

 

въ

 

1767

 

году

 

вновь

 

нослѣдовало

прѳдішсаніо

 

Тобольской

 

духовной

 

копсисторін

 

о

 

необходимости

имѣющійся

 

школьный

 

домъ,

 

но

 

крайней

 

его

 

ветхости

 

и

 

непри-

годности,

 

продать.

 

Что

 

здапіе

 

это

 

не

 

поправлялось

 

въ

 

свое

 

время,

можно

   

заключать

   

изъ

   

того

   

еще,

   

что

   

спустя

   

10

   

лѣтъ

   

оно
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сдѣлалось

 

настолько

 

ветхимъ

 

и

 

не

 

нригоднымъ,

 

что

 

находили

не

 

только

 

безнолезнымъ,

 

но

 

даже

 

нсвозможнымъ

 

чинить

 

его.

И

 

это

 

зданіе

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

оставалось

 

одинствениымъ

 

по-

мѣщеніѳмъ

 

и

 

2-й

 

Красноярской

 

латинской

 

школы

 

до

 

послѣдяяго

времени

 

ея

 

сущѳствованія.

Латинская

 

школа

 

въ

 

г.

 

Красноярск*

 

учреждена

 

была

исключительно

 

для

 

дѣтей

 

духовенства,

 

слѣдовательно

 

она

 

имѣла

характеръ

 

чисто

 

сословнаго

 

учрождѳнія,

 

да

 

и

 

по

 

самому

 

составу

учебныхъ

 

предметовъ,

 

т.

 

е.

 

при

 

полномъ

 

отсутствии

 

въ

 

курсѣ

общѳобразовательныхъ

 

наукъ,

 

школа

 

эта

 

не

 

могла

 

привлечь

дѣтой

 

нныхъ

 

сословій.

 

Какъ

 

сословное

 

учрежденіе,

 

она

 

и

 

могла

служить

 

только

 

интересамъ

 

духовенства,

 

на

 

средства

 

котораго

она

 

всецѣло

 

и

 

содержалась;

 

сообразно

 

съ

 

этимъ

 

учреждена

 

и

поставлена

 

была

 

эта,

 

школа,

 

какъ

 

въ

 

отношѳніи

 

управленія

 

ею

такъ

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

учебно-воспптатѳльнаго

 

дѣла.

По

 

самому

 

проекту

 

латинскихъ

 

школъ,

 

выраженному

 

въ

указѣ

 

Тобольской

 

духовной

 

консисторіи,

 

отъ

 

17

 

Декабря

 

1759

г.

 

за

 

.№

 

2645,

 

высшее

 

наблюденіе

 

за

 

школами

 

принадлежало

Енархіальному

 

Архіѳрею,

 

которому,

 

какъ

 

мы

 

увидимъ

 

нослѣ,

предоставлялось

 

право

 

по

 

собственному

 

усмотрѣнію

 

дѣлать

 

нѣ-

которыя

 

нзиѣненія

 

и

 

донолнонія

 

въ

 

программахъ

 

общихъ

 

для

всѣхъ

 

училищъ.

 

Его

 

вѣдѣнію

 

подлежали

 

всѣ

 

сторопы

 

школьной

жизни.

Право

 

инспѳкціи —ближайшаго

 

наблюденія

 

за

 

внутреннею

жизнію

 

школы,

 

за

 

учебно-воспитательною

 

частію

 

принадлежало

закащику.

 

На

 

нѳмъ

 

лежала

 

обязанность

 

наблюдать

 

за

 

ходомъ

учебно-воспитательнаго

 

дѣла,

 

входить

 

въ

 

ближайшее

 

разсмотрѣніе

нуждъ

 

этой

 

важпѣйшей

 

стороны

 

школьнаго

 

дѣла;

 

на

 

немъ

 

ле-

жала

 

обязанность

 

слѣдить

 

и

 

за

 

тѣмъ,

 

на

 

сколько

 

ревностно

 

и

добросовѣстно

 

учащіѳ

 

иснолняютъ

 

свои

 

обязанности

 

по

 

школѣ,

не

 

допускаютъ

 

ли

 

какихъ

 

злоупотробленій 1 ).

 

На

   

закащикѣ

   

же

1)

 

Указъ

 

Тобольской

 

дуіов.

 

Коігсисторіи

 

отъ

 

3

 

Октября

 

1768

 

г.

 

X

 

1333

Изъ

 

дѣла

 

Крксиоярскаго

 

Духошаго

 

Правленія

 

Ж

 

132,

 

1768

 

г.
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лежала

 

обязанность

 

наблюдать

 

за

 

школьниками

 

во

 

впѣклассное

время.

 

Закащикъ

 

наблюдалъ

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

родители

 

свое-

временно

 

представляли

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

школу,

 

нерадивыхъ

родителей,

 

подъ

 

разными

 

предлогами

 

уклонявшихся

 

отъ

 

пре'д-

ставлонія

 

дѣтей

 

ихъ

 

въ

 

школу,

 

онъ

 

побуждалъ

 

и

 

въ

 

крайнемъ

случаѣ

 

съ

 

своіімъ

 

мнѣпіемъ

 

или

 

заключеніѳмъ

 

представлялъ

 

по

нуждѣ

 

Енархіальному

 

Архіерею.

 

Закащикъ

 

же

 

представлялъ

Архіорею

 

по

 

тротямъ

 

вѣдомости

 

объ

 

уснѣхахъ,

 

нрилежаніи

 

и

снособностяхъ

 

учениковъ

 

но

 

личномъ

 

испытаніи;

 

собственно

вѣдомости

 

въ

 

дѣйствительности

 

составлялъ

 

учитель,

 

а

 

закащикъ

скрѣнлялъ

 

ихъ

 

своимъ

 

ноднисомъ.

 

Такія

 

вѣдомости

 

почитались

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

енархіальнаго

 

унравленія

 

оффпціаль-

нымъ

 

документомъ,

 

принимаемы

 

были

 

какъ

 

аттестація;

 

къ

 

обязан-

ности

 

закащика

 

относилось

 

наблюдѳніѳ

 

за

 

евоевромѳннымъ

 

и

снолна

 

ноложоннымъ

 

вознагражденіѳмъ

 

учителя

 

за

 

труды').

Забота

 

объ

 

удовлетворена

 

матеріальныхъ

 

и

 

хозяйствопиыхъ

нуждъ,

 

вообще

 

забота

 

по

 

содѳржаиію

 

школы,

 

лежала

 

всецѣло

на

 

духовонствѣ

 

заказа,

 

ближайшее

 

наблюденіе

 

за

 

этой

 

частно

школьной

 

жизни

 

лежало

 

на

 

обязанности

 

Духовнаго

 

Правленія 2 ).

Духовенство,

 

усиленно

 

хлопотавшее

 

въ

 

лицѣ

 

своихъ

 

пред-

ставителей

 

о

 

томъ,

 

что

 

бы

 

дозволено

 

ему

 

было

 

имѣтъ

 

собствен-

ную

 

школу

 

въ

 

г.

 

Красноярскѣ

 

и

 

слѣдоватѳльно

 

ничего

 

не

 

имѣв-

шеѳ

 

нротивъ

 

грамоты

 

н

 

даже

 

всегда

 

сознававшее

 

необходимость

ѳя,

 

въ

 

значительной

 

части

 

своей

 

не

 

было

 

чулідо

 

распространен-

на™

 

въ

 

то

 

время

 

всѳобщаго

 

почти,

 

хотя

 

и

 

ложпаго

 

продубѣжденія

нротивъ

 

гакольнаго

 

обучонія 3 ).

 

Причина

 

этого

 

нредубѣждеиія

помимо

 

того,

 

что

 

школьное

 

обученіе

 

соединялось

 

съ

 

значитель-

ными

 

расходами,

 

заключалась

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

иесоотвѣт-

ствіи

   

курса

   

латинской

   

школы

 

практическимъ

 

жпзненнымъ

 

на-

1)

    

Дѣло

 

съ

 

укавами

 

Красноярскаго

 

Духовцаго

 

цравленія

 

за

 

1764

 

г.

 

указъ

Тобольской

 

духовной

 

коиспсторіи

 

отъ

 

5

 

Мая

 

1764

 

г.

 

J&

 

1005.

2)

  

Указъ

 

Тоб.

 

дух.

 

копсисторін

 

10

 

Мая

 

1769

 

г.

 

№

 

749.

 

Дѣло

 

Крася,

 

дух.

Правлен.

 

№

 

83,

 

1769

 

г.

3]

 

Духовиыя

 

шполы

 

въ

 

Россіи.

 

Профос.

 

П.

 

В.

 

Зпамепскаго

 

стр.

 

525.
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сущнымъ

 

потребностямъ

 

и

 

нуждамъ

 

совремѳннаго

 

духовенства

 

и

вообще

 

нуждамъ

 

епархіи.

 

При

 

такихъ

 

взг.іядахъ

 

на

 

школьное

обучоніе,

 

школьному

 

начальству,

 

дѣйствительно,

 

много

 

было

хлопоть

 

съ

 

духовонствомъ,

 

которое

 

пеохотно

 

представляло

 

дѣтей

своихъ

 

въ

 

школу.

 

Вѣда

 

вся

 

заключалась

 

въ

 

томъ,

 

что

 

это

было

 

нѣмое

 

нротиводѣйствіе,

 

сонропівлѳніе,

 

не

 

получившее

 

въ

свое

 

время

 

опрѳдѣленнаго

 

выраженія,

 

въ

 

основаніе

 

котораго

 

и

школьное,

 

и

 

епархіальное

 

начальство

 

не

 

могли

 

проникнуть.

 

Духо-

венство,

 

особенно

 

сельское,

 

смотрѣвшее

 

на

 

школу

 

съ

 

узко

 

практи-

ческой

 

точки

 

зрѣнія

 

и

 

не

 

будучи

 

въ

 

состояніп

 

возвыситься

 

до

идеи

 

о

 

необходимости

 

общаго

 

развитія

 

и

 

значеніп

 

его,

 

конечно,

 

не

могло

 

искренно

 

сочувствовать

 

учрежденію,

 

которое

 

въ

 

тѳченіѳ

 

4

—

 

5

 

лѣтъ

 

начиняло

 

питомцѳвъ

 

своихъ

 

ни

 

къ

 

чому

 

не

 

приложи-

мой

 

въ

 

церковной

  

практикѣ

 

латинской

 

грамотой.

Въ

 

виду

 

всего

 

этого

 

дѣло

 

набора

 

учѳниковъ

 

въ

 

школу

было

 

дѣломъ

 

нолѳгкнмъ,

 

дѣломъ,

 

въ

 

которомъ

 

должна

 

была

принять

 

дѣятельное

 

участіѳ

 

Енархіальная

 

и

 

школьная

 

власть.

Желая

 

сдѣлать

 

школьное

 

обученіе,

 

отъ

 

котораго

 

многіе

 

уклонялись

по

 

разнымъ

 

причинамъ,

 

обязательнымъ

 

для

 

всѣхъ

 

дѣтей

 

духо-

венства,

 

ѳпархіальное

 

начальство

 

нризнало

 

за

 

благо

 

наборъ

 

дѣтей

священно

 

н

 

церковнослужительскихъ

 

для

 

обученія

 

въ

 

школахъ

взять

 

въ

 

свои

 

руки.

 

Согласно

 

распоряжѳніямь

 

Епархіальнаго

начальства

 

въ

 

школы

 

должны

 

быть

 

опродѣляемы

 

всѣ

 

дѣти

 

съ

семилѣтняго

 

возраста 1 ).

 

Для

 

тщательнаго

 

разбора

 

и

 

наблюденія

было

 

предписано,

 

чтобы

 

по

 

всѣмъ

 

заказамъ

 

были

 

составляемы

особыя

 

вѣдомости

 

о

 

дѣтяхъ

 

духовенства

 

съ

 

обозначѳніемъ

 

лѣтъ

ихъ

 

и

 

степени

 

познаиій

 

безъ

 

различія

 

всѣхъ

 

опредѣлеиныхъ

 

и

нѳонредѣлѳнныхъ

 

въ

 

причтъ

 

церковный

 

и

 

вѣдомости

 

эти

 

пред-

ставлять

 

къ

 

Его

 

Преосвященству 2 ).

 

Это

 

давало

 

Епархіа.іьному

Начальству

   

возможность

   

слѣдить

   

за

   

двпжѳніемъ

   

и

  

успѣхамн

1)

    

Дѣло

 

Краспоярскаго

 

Духовнаго

 

Правлепія

 

№

 

65,

 

1764

 

г.

 

Указъ

   

Тоболь-

ской

 

Духовной

 

консисторіи.

2)

   

Укавъ

 

Тобольской

   

Дух.

 

Коне,

 

отъ

 

3

 

Октября

 

1863.

 

№

 

1323.
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духовно-учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

енархіи,

 

а

 

главное

 

наблюдать

 

за

 

тѣмъ,

насколько

 

точно

 

и

 

ревностно

 

выполняются

 

прѳдписанія,

 

касающіяся

этого

 

дѣла,

 

лицами

 

школьнаго

 

п

 

епархіальнаго

 

управленія,

 

н

но

 

трѳбованію

 

обстоятельствъ

 

дѣлать

 

какія

 

либо

 

болѣе

 

цѣлегообраз-

ныя

 

распоряженія.

 

Впослѣдствіи

 

для

 

разбора

 

дѣтей

 

н

 

наблю-

денія

 

за

 

ходомъ

 

и

 

успѣхами

 

обязательнаго

 

домашняго

 

обученія

учреждена

 

была

 

особая

 

спеціальная

 

должность

 

разсылыцпковъ 1 ).

Со

 

вводеніемъ

 

такого

 

порядка

 

наблюдонія

 

открылось

 

не

мало

 

злоуиотребленій.

 

При

 

извѣстномъ

 

уже

 

взглядѣ

 

на

 

образованіе,

когда

 

продѣломъ

 

его

 

почиталась

 

извъстная

 

степень

 

практической

подготовленности

 

къ

 

прохождепію

 

той

 

или

 

другой

 

изъ

 

низшихъ

церковно-служительскихъ

 

должностей,

 

бывали

 

случаи,

 

что

 

опрѳ-

дѣлялись

 

на

 

указанный

 

должности

 

совершенный

 

дѣти,

 

которымъ

по

 

возрасту

 

слѣдовало

 

бы

 

учиться

 

въ

 

школѣ

 

и

 

которымъ

 

но

сіюсобпостямъ

 

ихъ

 

при

 

дальнвйшемъ

 

образованіи

 

могла

 

быть

широкая

 

дорога,

 

но

 

которыя

 

или

 

по

 

прихоти,

 

или

 

просто

 

но

невѣжѳству

 

родителей

 

плиродствѳншіковъ,

 

а

 

чаще

 

всего

 

но

 

сирот-

ству

 

при

 

полномъ

 

невнимании

 

недагоговъ,

 

оставались

 

вѣчными

пономарями

 

или

 

дьячками.

Изъ

 

общей

 

вѣдомости,

 

прод ставленной

 

за

 

1763

 

г.,

 

Епархіаль-

нымъ

 

Начальствомъ

 

было

 

усмотрѣно,

 

что

 

нѣкоторыя

 

пзъ

 

священно

и

 

церковнослужнтельскихъ

 

дѣтей

 

по

 

ихъ

 

нрошеніямъ

 

въ

 

стихарь

посвящены

 

и

 

къ

 

церквамъ

 

въ

 

причетники

 

опредѣлены

 

при

грамотахъ,

 

„а

 

по

 

лѣтамъ

 

ихъ

 

еще

 

надлѳжитъ

 

обучаться

 

латин-

скаго

 

діалѳкта".

 

И

 

вотъ

 

въ

 

силу

 

последовавшей

 

резолюціи

 

Его
Преосвященства

 

въ

 

Тобольской

 

Духовной

 

Конснсторіи

 

было

оиредѣлено

 

и

 

указомъ

 

предписано

 

Красноярскому

 

Духовному
Правленію:

 

„нѣкоторыхъ

 

изъ

 

священно

 

и

 

церковно-служительскихъ

дѣтей,

 

ноказанныхъ

 

по

 

реестру

 

опредѣленнымивнричотъ,всвободное

отъ

   

церковнаго

   

служенія

   

время

   

въ

   

тамошней

   

Красноярской

1)

 

«Объявленіѳ»

 

п.

 

2.
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латинской

 

школѣ

 

обучать

 

неотмѣнно".

 

Тѣмъже

 

указомъ

 

(Тоболь-

ской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

отъ

 

31

 

Января

 

1764

 

г.

 

Л;

 

206)

велѣно

 

было

 

подписками

 

обязать

 

представить

 

въ

 

школу

 

пять

мальчиковъ

 

попомарей

 

12 — 14-ти-лѣтнихъ,

 

состоявшихъ

 

при

цѳрквахъ:

 

Ладѳйской,

 

Подъѳмской,

 

Градо-Краспоярскихъ

 

Покров-

ской

 

и

 

Преображенскомъ

 

соборѣ

 

и

 

при

 

Бузимской.

Свящ.

 

Барс-

 

Захаровъ-

(Продолжение

 

будетъ).

3.

ИЗВѢСТІЯ

  

и

  

ЗАМѢТКИ.

—

   

4

 

Іюня

 

Его

 

Преосвященство,

 

Прѳосвящѳннѣйшій

 

Акакій,

Епископъ

 

Енисейскій

 

и

 

Краеноярскій,

 

изволилъ

 

совершить

 

Бо-

жественную

 

литургію

 

въ

  

каѳедральномъ

 

соборѣ.

—

   

11

 

Іюня

 

Божественная

 

литургія

 

совершена

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ

 

въ

 

домовой

 

архіерейской

 

церкви.

4.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Содержаніе

 

Апръльской

 

и

 

Майской

 

книги

  

„Русскаго

Обозрънія"

 

за

 

1895

 

годъ

Книга

 

IV. —

 

1.

 

Изъ

 

прошлаго.

 

H.

 

П.

 

Колюпапова. — 2.

По

 

поводу

 

одного

 

заграшічпаго

 

изданія

 

и

 

новыхъ

 

идей

 

графа

 

Jr.

 

H.

Толстаго.

 

Я.

 

П.

 

Полонскаго. — 3.

 

Въ

 

житейскомъ

 

омутѣ.

 

В.

 

П.

Желиховской. —4.

 

Домой

 

по

 

Волгѣ.

 

Е.

 

Л.

 

Маркова. — 5.

Украпнскіѳ

 

казаки

 

и

 

паны

 

въ

 

двадцатилѣтіе

 

пѳредъ

 

бунтомъ

Богдана

 

Хмѣльницкаго.

 

П.

 

А.

 

Кулиша. — 6.

 

Одішъ

 

изь

 

малыхъ
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спхъ.

 

Идилія.

 

Княгини

 

M.

 

Б.

 

Волконской. — 7.

 

Деревснскія

 

пись-

ма.

 

А.

 

Л.

 

Зиссермана. — 8.

 

Иконописцы-Суздальцы.

 

В.

 

Илларіо-

нова. — 9.

 

Женитьба

 

Лоти.

 

Романъ.

 

Перев.

 

В.

 

Горленко. — 10.

Бумажиыя

 

деньги — товаръ.

 

В.

 

А.

 

Панаева. — 11.

 

Мысли

 

обы-

вателя. —П.

 

Объ

 

упорядоченіи

 

иечатнаго

 

дѣла.

 

А.

 

Ф.

 

Адамовича.

—

 

12.

 

Георгій

 

Конпсскій,

 

архіеписконъ

 

Бѣлорусскій.

 

Е.

 

В.

Ливотова. — 13.

 

Мэтеріалы

 

для

 

характеристики

 

русскихъ

 

писателей

художниковъ

 

и

 

обществоипыхъ

 

дѣятелей:

 

1)

 

Письма

 

къ

 

С.

 

П.

и

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевымъ

 

И.

 

И.

 

Лажечникова.

 

Съ

 

предисло-

віемъ

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцева.

 

2)

 

Письма

 

къ

 

матери

 

изъ

 

Бол-

гарін

 

(во

 

время

 

войны

 

1877

 

г.).

 

(Окончаніе).

 

В.

 

М.

 

Гаргаи-

на.

 

— 14,

 

Современные

 

вопросы:

 

IV.

 

Законность

 

и

 

сердечность.

Spectator'a. — 15.

 

Музыкальное

 

обозрѣніѳ.

 

Проф.

 

Н.

 

Д.

 

Паш-

кина. — 16.

 

Лѣтонись

 

печати

 

Л.

 

А.

 

Тихомирова. — 17.

 

Лѣто-

ішсь

 

современной

 

беллетристики:

 

Новая

 

повѣсть

 

графа

 

Толстаго.

W. — 18.

 

Библіографія. — 19.

 

Областной

 

отдѣлъ. — 20.

 

Ино-

странное

 

обозрѣніе. — 21.

 

Приложеніѳ:

 

Гамлетъ,

 

принцъ

 

Датскій.

Трагедія

 

въ

 

пяти

 

дѣйствіяхъ

 

В.

 

Шекспира.

 

Пѳрѳводъ

 

Д.

 

В.

Аверкіева.

Книга

 

V. —

 

1.

 

Изъ

 

прошлаго.

 

Н.

 

П.

 

Колюпанова.

 

—

 

2.

Домой

 

по

 

Волгѣ.

 

Е.

 

Л.

 

Маркова. — 3.

 

Мон

 

воспоминанія.

 

А.

Н.

 

Муравьева. — 4.

 

Послѣднее

 

разочарованіѳ.

 

Повѣсть.

 

А.

 

В.

Стѳрнъ. — 5.

 

По

 

поводу

 

одного

 

загранпчнаго

 

издаиія

 

и

 

новыхъ

идей

 

графа

 

Л.

 

Н.

 

Толстаго.

 

Я.

 

П.

 

Полонскаго. — 6.

 

Милліонъ

терзаній.

 

Ивана

 

Щеглова —7.

 

Украинскіе

 

казаки

 

и

 

паны

 

въ

двадцатилѣтіе

 

иродь

 

бунтомъ

 

Богдана

 

Хмѣльницкаго.

 

П.

 

А.
Кулиша. —8.

 

Мечты

 

и

 

жизнь.

 

Романъ.

 

В.

 

Л.

 

Маркова. — 9.

Полемика

 

Каткова

 

съ

 

Герцѳномъ.

 

H.

 

M.

 

Павлова.-

 

10.

 

Женить-

ба

 

Лоти.

 

Романъ.

 

Пьера

 

Лоти.

 

Пер.

 

Горленко.

 

— 11.

 

Бумажный

деньги —товаръ.

 

В.

 

А.

 

Панаева.— 12.

 

Отрывокъ

 

изъ путешествія

Антіохійскаго

 

иатріарха

 

Макарія

 

въ

 

Россію

 

въ

 

половинѣ

 

ХѴН

 

сто-

лѣтія.

 

Проф.

 

Г.

 

А.

 

Муркоса. — 13.

 

Правы

 

ли

 

мы?

 

Открытое

 

письмо

иравославнымъ

 

отцамъ

   

и

 

матерямъ).

 

Православнаго. — 14.

 

Со-
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временные

 

вопросы. —V.

 

Мнимая

 

и

 

истинная

 

соціологія.

 

Spectator

:— 14.

 

Лѣтопись

 

современной

 

беллетристики.

 

W. — 15.

 

Лѣтоішсь

печати. — 16.

 

Внутреннее

 

обозрѣніе.

 

Е.

 

А. — 17.

 

Иностранное

вніе.

 

С.

 

Ш.

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

  

НА

 

ЖУРНАЛЪ

1895

 

г.

   

НОВЬ

   

1895г
ст.

 

безплатнымъ

 

приложеніѳмъ

  

12-ти

 

переплетенныхъ

 

томовъ

ПОЛНАГО

    

СОБРАНІЯ

    

СОЧИНЕНІЙ

Ж.Ч €£МСКАГО>
=

 

ЗА

 

14

 

РУБЛЕИ=
Подписчики

 

получаютъ

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

во

 

всѣ

 

мѣста

   

Россійской

   

Имперіп,

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

пе-

ресылку

 

преміи:

1)

 

Журналъ 2)

 

Особый

 

иллюстри-

рованный

 

отдѣлъ

МОЗАИК

 

А
(24

 

ВЫПУСКА),

составляющей

 

самостоятель-

ный

 

журналъ

 

по

 

прикладнымъ

зканіямъ.

 

вмѣщашідій

 

въ

 

се-

бѣ

 

16

 

рубринъ.

3)

 

Журналъ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ

СЕМЕЙНЫЕ

 

ВЕЧЕРА
12

 

ежемѣсячныхъ

книжекъ

   

романовъ

и

 

повѣстой.

24

 

выпуска

 

въ

 

фор-

матѣ

 

наиболыпихъ

 

ѳв-

ропейскихъ

 

пллюстра-

цій.

4)

 

ДВѢ

 

НОВЫЯ

 

КНИГИ

 

ФОРМАТА

 

IN-FOLIO

„Живописной

 

Россіи",
отечество

   

наше

 

въ

  

его

  

земѳльномъ,

  

историческомъ,

 

плсменномъ,

зкономичѳскомъ

 

и

 

бытовомъ

 

значеніи,

ВЪ

   

ДВУХЪ

   

РОСКОШНЫХЪ

   

НОЛЕННОРОВЫХЪ

   

ПЕРЕПЛЕТАХ!..
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5)

 

12

 

ТОИОВЪ

 

новаго

 

изданія

 

полнаго

 

собранія

 

сочиненій

A.

   

Ѳ.

   

ПИСЕМСКАГО
въ

   

12-ти

   

изящдыхъ

    

цереилетахъ

   

изъ

 

лучшаго

 

авглійскаго

 

красцаго

 

коленкора

 

съ

богатыми

   

тнснешями

   

какъ

 

ііа

 

передней,

 

такъ

 

н

 

на

 

задней

 

сторонѣ,

 

съ

 

красивыми

обложками

 

и

 

въ

 

прочиомъ

 

папочпомъ-

 

футлярѣ.

ГОДОВАЯ

 

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

   

за

 

всѣ

   

вышеобъявлевныя

изданія,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

РоссійскойИмпѳріи,

14

 

руб.
Допускается

   

подписка

   

на

  

„НОВЬ"

  

съ

 

разсрочкою

 

платежа,

но

 

въ

 

такомъ

   

случаѣ

   

безплатныя

  

преміи

 

высылаются

 

под-

писчику

 

только

 

по

 

уплатѣ

 

всѣхъ

 

Ш

 

рублей.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакцііі

  

„НОВИ"

 

въ

 

0. -Петербурге,

Васильевскій

 

Островъ,

   

16

 

линія,

  

собст.

 

д.

 

X

 

5 — 7.

Редакторъ-издатель

 

А.

 

М-

 

Вольфъ-

РЕДАКЦИЙ

 

„ВѢСТНИКА

 

ИНОСТРАННО!

 

ЛИТЕРАТУРЫ"

 

ПРЕДПРИНЯТО
новое

 

общедоступное

 

изданіе

„СОБРАН

 

СОЧПНЕНІП

 

ИЗБРАННЫЙ

 

ИНОСТРАННЫХ!

 

ПИСАТЕЛЕЙ"'
Цѣль

 

этого

 

изданія

 

дать

 

возможность

 

русской

 

читающей

 

пубди-

кѣ

 

пріобрѣтать

 

ПО

 

НЕБЫВАЛО

 

УДЕШЕВЛЕННОЙ

 

ЦѢНѢ

сочпненія

 

образцовый,

 

ипостранпыхъ

 

писателей,

 

собрапныя

вмѣстѣ

 

въ

 

соотвѣтствепномъ

 

чисдѣ

 

томивъ

 

удобпаго

 

формата

доброкачественной

 

внѣшноети,

 

въ

 

безукорпзпенпыхъ

 

пореводахъ,

сдѣланныхъ

 

впервые

 

и

 

заново.

Ежемѣсячно

 

15-го

 

числа

 

будутъ

 

выпускаться

 

по

 

два

 

тома

 

сразу,

 

что

 

составить

ВЪ

 

ГОДЪ

 

24

 

ТОМА

 

(по

 

ыепѣе

 

480

 

листовъ

 

или

 

около

 

8000

 

страшщъ

 

въ

 

8-ю

 

до-

лю).

 

Такнмъ

 

образоиъ

 

подписчики

 

иа

 

это

 

издаше

 

иостенешіо,

 

въ

 

непродолжитель-

ном,

 

времени,

 

моіутъ

 

составить

 

себѣ

 

цѣлую

 

библіотьку

 

проивведендй

 

главныхъ

 

и

выдающихся

 

кориоеевъ

 

всемірвоп

 

литературы.

Въ

 

настоящее

 

время

  

открыта

 

подписка

 

на:

1)

  

СОБРАШЕ

  

ООЧИНКНІЙ

  

АЛЬФОНСА

  

ДОДЭ
ВЪ

   

12

   

ТОМАХЪ.
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=:

 

Цѣна

  

за

  

12

 

томовъ

 

только

 

по

 

подпискѣ

 

3

 

р.,

 

съ

 

доставкой

и

 

пересылкой

 

4

 

р.г:

2)

 

СОБРАНІЕ

 

СОЧИНЕНІЙ

 

ТВККЕРЕЯ

 

въ

 

12

 

том.

=:Цѣиа

 

за

  

12

 

томовъ

 

только

 

по

 

иодішскѣ

 

3

 

р.,

 

съ

 

доставкой
и

 

пересылкой

 

4

 

р.=

Подписывающееся

 

на

 

оба

 

изданія

 

выѣстѣ

 

нысылаютъ

 

съ

 

до-

ставкой

 

и

 

пересылкой

 

8

 

р.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

редакціи

 

„Вѣстника

 

Ино-
странной

 

Литературы",

 

С.-Петербургъ,

 

Верейская

 

ул.,

 

соб.

 

д.

и

 

въ

 

конт.

 

редакціи — Гостиный

 

дв.,

 

Зеркальная

 

ул.,

 

63,

 

магаз.

Пантелеева,

 

прот.

 

Пажескаго

 

корпуса.

Редакторъ

 

Ѳ.

 

И.

 

Вулгаковъ.
Издатель

 

Г.

 

Ѳ.

 

Пантелеевъ.
—•■—«*$♦»—ч—

ПЕЧАТАЮТСЯ

  

художественно

  

исполненные

 

олеографнческіе,

 

отнечатавныѳ

 

28

 

иас-
лянными

   

красками,

   

портреты

   

ЕГО

   

ИМНКРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА

   

ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА

НИКОЛАЯ

   

II
и

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТ0РСКАГ0

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

АЛЕКСАНДРЫ

 

ѲЕ0Д0Р0ВНЫ

Его

 

И.

 

В.

 

Государь

 

Императоръ

 

изображенъ

 

въ

 

полковничьѳмъ

мундирѣ,

 

а

 

Ея

 

Величество

 

въ

 

бальномъ

 

илатьѣ.

 

Портреты

 

эти

исполнены

 

весьма

 

тщательно,

 

отличаются

 

замѣчатѳльнымъ

 

сход-

ствомъ

 

и

 

печатаются

 

въ

 

одпомъ

 

изъ

 

самыхъ

 

болыпихъ

 

артисти-

чѳско-олеографическомъ

 

Парижскомъ

 

заведеніи

 

„Imprimerie

 

des

Arts",

 

что

 

даѳтъ

 

полное

 

ручательство

 

за

 

художественное

 

ихъ

исполнепіе.

1-ое

 

изданіе

для

  

вставленія

 

въ

 

дѳревяпныя

золоченный

 

рамы.

съ

2-ое

 

изданіе

юрдюрною

 

золоченною

 

рамкою,

замѣняющ.

 

дерев,

 

раму.

Л?

         

Размѣръ

 

портрета. Дѣпа. > Раз.

 

портрета

 

съ

 

рамкою. Цѣпа.

1

  

II

                  

Ох

    

87,

         

•

2

                   

9

 

х

 

127,

       

8
3

  

||

              

127,

 

*

 

18

       

f

і

 

p.

2

 

»

4

 

»

■l

6

б>/.

 

х

 

97.

      

à
107,

 

х

 

18 7.

     

1
137.

 

х

 

20

          

f

1,50.к
Зр.
5

 

р.
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деревянный

 

золоченыя

 

рамы

 

отъ

 

1

 

руб.—25

 

р.

Портреты

 

Государя

 

Императора

 

разеылаютсл

 

съ

 

декабря

 

прошл.

г.,

 

а

 

Государыни

 

Императрицы

 

съ

 

20

 

числа

 

января

  

1895

  

г.

Съ

 

заказами

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

исключительно

 

въ

 

контору

„ПАРИЖСКОЙ

 

ІгОМПАНІИ"

 

въ

 

Варшаву,

 

Огородовая,

 

№11.

Проспектъ

 

съ

 

рисунками

 

рамъ

 

высылаются

 

безплатно.

Г. г.

 

нродавцамъ

 

дѣлается

 

обыкновенная

 

скидка.

Годъ

 

изданія

 

33-Й.

    

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА.

                

1395.
Ежедневная

 

политическая,

 

ученая

 

и

 

литературная

 

газета

(безъ

 

предварительной

 

цензуры)

еыеъ

 

OTSHSGTBA
выходить

 

ЕЖЕДНЕВНО

 

въ

 

двухъ

 

изданіяхъ:

ПЕРВОЕ

   

ИЗДАНІЕ

   

выходитъ

  

въ

  

формате

 

болыдихъ

 

сто-

личныхъ

 

газетъ
СЪ

    

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМИ

    

И

    

ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ

    

ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

Газета

  

„СЫНЪ

 

ОТЕЧЕСТВА",

 

не

 

смотря

 

па

 

весьма

 

скромную

подписную

 

цѣну,

 

даетъ

 

всѣ

 

свѣдѣнія

 

о

 

выдающихся

 

событіяхъ

одновременно

 

съ

 

другими

 

дорогими

 

столичными,

 

изданіями

а

 

потому

 

внолнѣ

 

замѣняѳтъ

 

собою

дорогую

 

по

 

подписной

 

цгьнѣ

 

газету

 

и

 

еэкенедгьяьный

 

окуртлъ.

Кромѣ

 

ежоднѳвпыхъ

 

пумеровъ,

 

годовые

 

подписчики

 

получать:

1)

  

52

 

нумера

 

воскресныхъ

 

приложена

 

въ

 

видѣ

 

ожѳпедѣльнаго

 

иллюстрированная

журцала,

 

гдт.

 

цииѣщаотся

 

въ

 

тѳченіе

 

года

 

до

 

300

 

рисупковъ,

 

а

 

также

 

и

 

каррпкатуры

2)

  

40

 

нумѳровъ

  

«Романы

 

и

 

повѣсти.

  

русскнхъ

 

и

 

ипострапныхъ

 

писателей.
3)

   

12

 

нумеровъ

   

«Моды

 

и

 

рукодѣлія».

4)

   

.Стѣнной

 

календарь,

  

(съ

 

картою

 

Россіи),

 

отпечатанный

 

въ

 

три

 

краски,

 

и

 

проч.

Подписная

 

цѣпа

 

на

 

первое

 

издапіо

 

(съ

 

пересылкой

 

по

 

Импе-
ріи):

 

на

 

годъ

 

8

 

р.,

 

на

 

полгода

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

три

 

мѣсяца

2

 

р.

  

50

 

к.,

 

па

 

одинъ

 

мѣс.

   

1

  

р.

ВТОРОЕ

 

изданіе

 

газетыТсЫНЪ

 

ОТЕЧЕСТВА"
выходить

   

ежедневно

   

листами

  

даже

   

и

   

въ

   

дни,

  

слѣдующіѳ

   

за

праздниками

 

(въ

 

годъ

 

360

 

нумеровъ),

 

въ

 

форматѣ

 

моныпе

 

пер-

ваго,

  

но

 

по

 

той

 

же

 

обширной

 

нрограммѣ

   

и

   

безъ

   

предваритель-

ной

 

цензуры.



—

  

188

 

—

Подписная

 

цѣна

 

на

 

второе

 

изданіѳ

 

(съ

 

пересылкою

 

по

 

Импе-
рін):

   

на

   

годъ

 

4

 

р.,

   

на

 

поігода

 

2

 

р.

  

50

 

к.,

  

на

 

три

 

мѣсяца

1

 

р.

  

50

 

к.

ГОДОВЫЕ

 

ПОДПИСЧИКИ

 

газеты

 

«Сынъ

 

Отечества»

 

шогутъ

 

получать,

   

какъ

 

псвыя

болыпіл

   

акварель'ныя

   

картины:

    

«Бурлаки

   

на

 

Волгѣ»,

 

проф.

 

И.

 

Рѣпина

 

и

 

«Жертва
Волги»,

 

худ.

  

С.

  

Верещагина,

   

такъ

 

и

 

ирѳжпія

 

нздалія

 

(картнны

 

и

 

гравюры),

 

упла-

чивая

 

за

 

каждый

 

экзенпляръ

 

(съ

 

доставкой)

 

ОДИНЪ

 

РУБЛЬ.

Съ

   

подпиской

   

просятъ

   

обращаться

  

исключительно

  

въ

 

Главную
Контору

   

газеты:

   

С.-Петербургъ,

   

Невекій

 

проси.,

 

у

 

Аничкина
моста,

 

д.

 

JÈ

 

68 —40.
Подробное

 

иллюстрированное

 

объявлепіс

 

высылается

 

изъ

 

конторы,

 

но

 

требованію,

 

бов-
плятно.

„ЭФЕДРА",

или

 

трава

 

Д_узьмича,

только

 

что

 

собранная,

 

отобр.,

 

свѣжая,

 

майскаго

 

сбора.

 

Един-
ственное

 

народное

 

вѣрнѣйшѳе

 

средство

 

лѣченія

 

даже

 

и

застарѣлыхъ

 

хроническихъ

 

болѣзней:

 

ревматизма,

 

ломоты,

 

катарра

желудка

 

и

 

кишокъ,

 

всякаго

 

разстр.

 

пищеварит.

 

органовъ,

 

запора,

поноса,

 

геморроя

 

(вообще

 

болѣзпи

 

живота),

 

одышки,

 

удушья,

кашля,

 

головной

 

боли,

 

малокровія,

 

нервнаго

 

разстройства,

 

бѳзсон-

ницы,

 

бѳзсилія,

 

рвоты

 

и

 

воспаленія

 

глазъ,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

слу-

чаяхъ

 

ломогаеть

 

и

 

огь

 

сифилиса,

 

противъ

 

которыхъ

 

иногда

 

остают-

ся

 

бѳзсильаыми

 

и

 

дорогія

 

аптечныя

 

средства.

 

Цѣна:

 

5

 

руб.,

 

3
руб.,

 

и

 

въ

 

1

 

руб.

 

фунтъ.

 

Прилаг.

 

способъ

 

лѣчепія.

 

Адресъ:
г.

 

Вузулукъ,

 

Самарск.

 

губ.,

 

складъ

 

„Эфедры",

 

Михаилу

 

Петро-
вичу

 

Ел

 

истратов

 

у,

 

соб.

 

домъ,

 

Л»

 

868.
При

 

трѳбованіи

 

3

 

ф.

 

безллатно

 

прилаг.

 

брошюра

 

Портапска-
го

 

о

 

эфедрѣ,

 

стоющ.

 

50

 

к.,

 

по

 

коей

 

кромѣ

 

руководства

 

болѣе

нрактичнаго

 

лѣченія,

 

можно

 

хорошо

 

отличить

 

настоящую

 

траву

отъ

 

негодной.

 

Эфедру

 

въ

 

5

 

руб.

 

ф.

 

по

 

жѳланію

 

высыл.

 

въ

дер.

 

ящик.,

 

что

 

предохраняеть

 

отъ

 

порчи

 

въ

 

пути.

Содѳржаніе:

 

Отдѣлъ

 

ОФФИЦІальный.— 1.

 

Распоряжения

 

Енирхіалыіаго

 

Началь-
ства. — 2.

 

On.

 

Евархіальваго

 

Училищнаго

 

Оовѣта. —Отдѣлъ

 

неоФФИЦІальный: —

3.

 

Извлеченіе

 

изь

 

отчета

 

Миссіонерсваго

 

Комитета. — 2.

 

Историческая

 

справка

 

къ

 

во-
просу

 

о

   

кародноиъ

 

образовании

 

въ

 

Енис.

 

губ. — 3.

 

Изввстія

   

и

 

заиътви.— 4.
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