
Годъ VII.
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u«

 

Выходятъ

 

два

 

раза

 

^>

•щ

 

въ

 

мѣсяцъ

 

1

 

I

 

16

 

I

числа.

 

Цѣна

 

за

 

годъ

 

Щ

съ

 

пересылкою

 

Щ
6

 

руб.

 

50

 

коп,

4

'»

1893

 

г.

Декабря

 

16

 

дня

№

 

24.

${

       

Подписка

   

прини-

І

   

мается

 

въ

 

редакціи

 

|;
|

   

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

 

щ.

%

   

домостей

 

при

 

Якут-
Щ

   

ской

 

духовной

 

семи-

Щ

           

наріи.

«адр^^^Щй^йташ

Отдѣлъ

 

оффиціальный.

Телеграмма.—Отношеніе

 

Хозяйственнаго

 

Управленія

 

при

 

Святѣйшемъ

Сѵнодѣ

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Мелетію

 

Епископу

Якутскому

 

и

 

Вилюйскому.

 

—

 

Епархіальное

 

распоряженіе.— Объявленіе.

ТЕЛЕГРАММА
изъ

 

Москвы.

 

13

 

ноября

 

1893

 

г.

 

М

 

5S06,

отъ

 

Его

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

    

ВЫСОЧЕСТВА

   

ВвЛИКаГО

Князя

 

Серия

 

Александровича

 

на

 

имя

 

преосвящен-

наго

 

Мелетія,

 

Епископа

 

Якутскаго

 

и

 

Вилюйскаго,

Искренно

 

благодарю

 

Васъ,

 

испрвляющаго

 

доляшоеть

 

Гу-

бернатора

 

и

 

всехъ,

 

подписавшихся

 

на

 

открытіи

 

отделенія

 

Импе-

раторскаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества.

 

Председа-

телемъ

 

отделенія

 

желалъ

 

бы

 

видѣть

 

Ваше

 

Преосвященство.

Уповаю,

 

что

 

Господь,

 

по

 

молитвамъ

 

Вашимъ,

 

благословить

Ваше

 

благое

 

начинаніе.

 

Мною

 

одновременно

 

приказано

 

доста-

вить

 

необходимый

 

руководства

 

и

 

сведенія.

Серий.
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Отношеніе

 

Хозяйственного

 

Управленія

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Мелетію.

 

Епископу

Якутскому

 

и

   

Вилюйскому.

Преосвн щеннѣйшій

 

Владыко,

Милостивый

 

Государь

 

и

 

Архипастырь!

Высочайше

 

\

 

твержденнымъ

 

1 В

 

ноября

 

1892

 

г.

 

положеніемь

Комитета

 

Министровъ,

 

распубликованнымъ,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

'М

 

50

 

„Церковныхъ

 

Ведомостей"

 

за

 

истекшій

 

годъ,

 

постанов-

лено:

 

окончательнымъ

 

срокомъ

 

для

 

обмена

 

государственныхъ

кредитных^

 

билетовъ

 

50

 

р.,

 

25

 

р.,

 

10

 

р.,

 

5

 

р.,

 

3

 

р.

 

и

 

1

 

р.

достоинствъ,

 

выпущенныхъ

 

на

 

основаніи

 

Высочайшаго

 

Указа

 

13

февраля

 

1868

 

г.,

 

а

 

равно

 

и

 

25

 

руб.

 

билетовъ,

 

выпущенныхъ

 

по

Высочайшему

 

Указу

 

20

 

октября

 

1880

 

г.,-считать

 

1

 

мая

 

1894г.,

съ

 

темъ,

 

чтобы

 

по

 

истеченіи

 

этого

 

срока

 

кредитные

 

билеты

 

преж-

нихъ

 

образцовъ

 

не

 

были

 

принимаемы

 

въ

 

казенные

 

платежи

 

и

 

не

были

 

обязательны

 

къ

 

обращенію

 

между

 

частными

 

лицами.

Въ

 

виду

 

сего

 

и

 

вследствіе

 

отношенія

 

Министерства

 

Финан-

совъ,

 

отъ

 

24

 

декабря

 

1892

 

г.

 

за

 

Jw

 

15664,

 

о

 

содействіи

 

къ

приданію

 

возможно

 

большей

 

гласности

 

вышеприведенному

 

поста-

новленію

 

объ

 

обмѣне

 

государственныхъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ

прежняго

 

образца,

 

покорнейше

 

просить

 

Его

 

Преосвященство

 

не

лризнаетъ

 

ли

 

онъ

 

возможнымъ

 

1 )

 

сделать

 

зависящее

 

распоря-

женіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

печатаемое

 

ежемесячно

 

въ

 

„Церковныхъ

Ведомостяхъ"

 

объявленіе

 

о

 

назначенномъ

 

сроке

 

обмена

 

билетовъ

было

 

перепечатываемо

 

еясемесячно

 

въ

 

местныхъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ,

 

и

 

2)

 

поручить

   

приходскимъ,

  

въ

 

особенности

 

же



сельскимъ,

 

причтамъ

 

разъяснять

 

прихожанамъ,

 

при

 

всякомъ

 

удоб*

номъ

 

случае

 

необходимость

 

обмена

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

ста-

ра

 

го

 

образца

 

на

 

новые

 

къ

 

назначенному

 

для

 

сего

 

сроку.

Енархіальное

 

распор яженіе.

По

 

журналу

 

Консисторіи,

 

состоявшемуся

 

29

 

ч.

 

мии.

октября

 

и

 

утвержденному

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

вследствіе

отношенія

 

Якутскаго

 

Епархіальнаго

 

Попечительства,

 

отъ

 

23

 

ч.

октября

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

195,

 

о

 

производстве

 

кружечнаго

 

сбора

 

въ

пользу

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

звавія,

 

сверхъ

 

храмовыхъ

 

и

 

воскрес-

ныхъ

 

праздниковъ,

 

еще

 

при

 

совершеніи

 

крещеній,

 

бракосочетаній

и

 

погребеній,

 

заключено:

 

предписать

 

всемъ

 

благочиннымъ

 

Якут-

ской

 

епархіи,

 

наместнику

 

монастыря

 

и

 

настоятелю

 

Чукотской

миссіи,

 

чтобы

 

они

 

распорядились

 

отныне

 

навсегда

 

обносить

круяіки

 

въ

 

церквахъ

 

сверхъ

 

храмовыхъ

 

и

 

воскресныхъ

 

праздни-

ковъ

 

еще

 

при

 

совершеніи

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

соборахъ

 

крещеній,

 

бра-

косочетаній

 

и

 

погребеній,

 

и

 

собранный

 

деньги

 

представляли

прямо

 

отъ

 

себя

 

въ

 

Якутское

 

Епархіальное

 

Попечительство

 

о

бедныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

свое

 

время.

 

Каковое

 

заключеніе

Духовная

 

Косисторія

 

покорнейше

 

просить

 

Гедакцію

 

Епархіаль-

ныхъ

 

ведомостей

 

отпечатать

 

въ

 

ближайшемъ

 

вумерѣ

 

означен-

ныхъ

 

Ведомостей.
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ОБЪЯВЛЕШЕ

изъ

 

Якутской

 

Духовной

 

Консисторіи.

По

 

журналу

 

сей

 

Еонсисторіи,

 

состоявшемуся

 

на

 

12

 

Іюн*

1892

 

г.

 

утвержденному

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

было

 

постанов-

лено:

 

открывшему

 

въ

 

районѣ

 

Якутской

 

епархіи

 

незаконную

торговлю

 

частными

 

лицами

 

восковыхъ

 

свѣчъ

 

выдавать

 

половин-

ную

 

часть

 

изъ

 

суммъ

 

конфискованныхъ

 

свѣчъ,

 

если

 

таковыя

поступятъ

 

въ

 

Якутскій

 

епархіальный

 

свѣчной

 

складъ,

 

по

 

про-

дажной

 

ихъ

 

стоимости.

 

О

 

чемъ

 

доводится

 

до

 

всеобщего

 

свѣдѣнія.

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Вѣдомостяхъ.
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Отдѣлъ

  

неоффиціальный.

Якутскія

 

повѣрія

 

въ

 

Вилюйскомъ

 

округѣ.

 

-

 

Поднятіе

 

колоколовъ

Мегюренской

 

часовни.

 

— Ожогинское

 

озеро.

 

— Объявленіе.

ЯКУТСКІЯ

 

ПОВЪРІЯ

въ

 

Вилюйскомъ

 

округѣ.

У

 

якутовъ

 

существуетъ

 

много

 

повѣрій

 

и

 

предразсудковъ,

сохранившихся

 

отъ

 

ихъ

 

предковъ

 

и

 

соблюдаемыхъ

 

какъ

 

бы

обязательно,

 

ими

 

всѣми.

 

Якутъ

 

на

 

сколько

 

бы

 

ни

 

былъ

 

набож-

нымъ

 

и

 

исполнительнымъ

 

по

 

долгу

 

и

 

обязанностямъ

 

христіанина,

никогда

 

не

 

оставить

 

своихъ

 

повѣрій.

 

У

 

нихъ,

 

какъ

 

и

 

у

 

рус-

скаго

 

простаго

 

народа,

 

существуютъ

 

домовые,

 

лѣсные,

 

водяные,

сусѣдки

 

и

 

т.

 

под.,

 

но

 

только

 

якутъ

 

имъ

 

придаетъ

 

какое

 

то

 

особое

божеское

 

значеніе,

 

что

 

ознаменовываетъ

 

какими

 

либо

 

жертвами-

подарками.

Подарки

 

якутовъ

 

разнородны

 

и

 

они

 

дарятъ

 

всѣмъ,

 

чѣмъ

только

 

возможно,

 

съѣстнымъ

 

чѣмъ-бы

 

то

 

ни

 

было

 

и

 

всѣмъ,

что

 

только

 

попадется

 

на

 

глаза

 

якуту:

 

волосомъ

 

скотскимъ,

лоскутьями,

 

волосами

 

изъ

 

своей

 

головы

 

и

 

разными

 

вырѣзанными

изъ

 

бересты

 

фигурками:

 

коровами,

 

телятами

 

и

 

жеребятами.

Напримѣръ:

 

сучатъ

 

якуты

 

изъ

 

конскаго

 

волоса

 

веревочку,

 

*)

значительно

 

тонкую,

 

неопределенной

 

длины,

 

привязываютъ

 

къ

оной

 

разные

 

лоскутки,

 

берестянные

 

наморчники

 

для

 

телятъ,

 

во-

лосъ

 

несученый,

 

предпочтительно

 

изъ

 

конской

 

гривы,

 

вырѣ-

занныхъ

 

изъ

 

бересты

 

коровъ,

 

лошадей,

 

жеребятъ

 

и

 

телятъ.

 

И

непремѣнно

  

эту,

   

унизанную

   

показанными

  

бездѣлицами,

   

вере-

*)

 

Веревочка

 

по-якутски

 

называется

 

„салама"
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вочку

 

протягиваютъ

 

между

 

двумя

 

лѣсинками,

 

преимущественно

березовыми.

 

Подобную

 

веревочку

 

можно

 

видѣть

 

у

 

каждой

 

якут-

ской

 

юрты,

 

какъ

 

въ

 

зимникѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

лѣтникѣ.

 

Нынѣ

 

по-

добный

 

веревочки

 

почти

 

что

 

выходятъ

 

изъ

 

моды

 

болѣе

 

обрусѣ-

лыхъ

 

и

 

яшвущихъ

 

между

 

русскими

 

якутовъ,

 

но

 

у

 

якутовъ,

 

жи-

вущихъ

 

въ

 

тайгѣ,

 

по

 

вершинамъ

 

рѣчекъ,

 

этотъ

 

обычай

 

и

 

те-

перь

 

есть.

 

Если

 

въ

 

полѣ,

 

или

 

гдѣ

 

нибудь

 

надъ

 

рѣкой,

 

или

 

на,

горѣ

 

находится

 

большая,

 

изъ

 

ряда

 

выдающаяся

 

лѣсина,

 

то

 

оная

не

 

оставляется

 

внимательнымъ

 

якутомъ

 

и

 

непремѣнно

 

укра-

шается,

 

въ

 

знакъ

 

чести

 

и

 

уваженія

 

къ

 

ея

 

старости

 

и

 

тѣмъ

болѣе

 

къ

 

ея

 

духу,

 

выростившему

 

ее

 

и

 

сохранившему.

 

—Крутые

подъемы

 

и

 

спуски

 

всегда

 

украшаются

 

волосомъ

 

и

 

лоскутьями.-—

Если

 

ставить

 

якутъ

 

подледныя

 

сѣти

 

въ

 

рѣкѣ,

 

или

 

въ

 

озерѣ,

то

 

и

 

тутъ,

 

около

 

сѣтей,

 

ставятъ

 

двѣ

 

березки,

 

или

 

талинки

 

и

продергиваютъ

 

между

 

ними,

 

унизанную

 

лоскутьями

 

и

 

волосомъ

веревочку.

 

А

 

также

 

отпускаютъ

 

въ

 

воду

 

съ

 

сѣтью,

 

или

 

н«во-

домъ

 

кусокъ

 

мяса,

 

отъ

 

нарочито

 

для

 

этаго

 

предмета

 

убитаго

животнаго-конька,

 

или

 

теленка

 

и

 

обагряютъ

 

кровію

 

онаго

 

всѣ

рыболовные

 

снасти,

 

что

 

называютъ—„ханныбытъ",

 

отъ

 

слова

ханъ-кровь.

Уѣзжая

 

въ

 

тайгу

 

на

 

промыселъ,

 

якутъ

 

обязательно

 

бросаеть

духу

 

огня

 

масла,

 

дабы

 

предъ

 

духомъ

 

тайги

 

сохранилъ

 

его

 

ло-

шадь

 

отъ

 

какой

 

либо

 

непредвидѣеной

 

опасности.

 

При

 

каждой

ночевкѣ,

 

при

 

варкѣ

 

ужина,

 

или

 

обѣда

 

(завтрака,

 

якуты

 

Ие

обѣдаютъ,

 

а

 

завтракаютъ

 

утромъ),

 

огонь

 

обязательно

 

не

 

оста-

вляется

 

безъ

 

вниманія

 

и

 

варево

 

не

 

будетъ

 

ѣсть

 

якутъ,

 

предва-

рительно

 

не

 

бросивши

 

въ

 

огонь

 

кусочекъ,

 

или

 

ложку

 

съѣстнаго,

приготовленнаго

 

къ

 

пищѣ.

Есть

 

много

 

суевѣрій

 

относительно

 

промышленной

 

дичи

 

и

звѣря.

 

Якутъ

 

никогда

 

не

 

обдеретъ

 

шкуры

 

звѣря.

 

не

 

давши

 

жер-
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твы

 

огню;

 

не

 

вносить

 

убитой

 

лисицы,

 

или

 

хорошаго

 

звѣря

дверьми,

 

а

 

подаетъ

 

въ

 

окно,

 

хотя

 

бы

 

и

 

зимою,

 

предварительно

предупредивъ

 

домашнихъ

 

о

 

своемъ

 

счастливомъ

 

промыслѣ,

 

не

входя

 

въ

 

юрту,

 

снаружи.

 

Домашніе,

 

бросивши

 

въ

 

огонь,

 

что

только

 

попадается

 

изъ

 

съѣстного,

 

принимаютъ

 

добычу

 

чрезъ

окно,

 

дабы

 

духъ,

 

осчастливившій

 

ихъ

 

хорошимъ

 

промысломъ,

не

 

разсердился

 

чрезъ

 

то,

 

что

 

данную

 

имъ

 

добычу

 

внесли

 

чрезъ

дверь,

 

въ

 

которую

 

проходить

 

нечистая

 

женщина,

 

могущая

 

осквер-

нить,

 

или

 

даже,

 

своею

 

нечистотою,

 

совершенно

 

прогнать

 

духа

промысла,

 

чрезъ

 

что,

 

до

 

умилостивленія

 

духа,

 

могли

 

бы

 

лишиться

счастливаго

 

промысла.

Якуты

 

духа

 

тайги

 

называютъ

 

„эсякянь".—

 

Никогда

 

не

говорятъ,

 

что

 

имъ

 

какую-либо

 

добычу

 

далъ

 

Вогъ,

 

что

 

считаютъ,

.

 

даже,

 

какъ

 

бы

 

грѣхомъ,

 

а

 

говорятъ

 

далъ

 

эсякянь.

 

Если

 

же

пропадетъ,

 

или

 

убѣжитъ

 

воспитываемая

 

лисица,

 

или

 

что

 

только

изъ

 

промысловаго,

 

то

 

якуты

 

говорятъ,

 

что

 

имъ

 

не

 

далъ

 

эсякянь—

разсердился.

Дабы

 

не

 

понялъ

 

духъ,

 

противодействующей

 

промыслу,

 

при-

надлежностей

 

таежника",

 

якуты

 

не

 

называютъ

 

настоящимъ

 

име-

немь

 

орудіе

 

и

 

все

 

взятое

 

съ

 

собою,

 

въ

 

тайгу

 

за

 

промысломъ.

Вотъ

 

имена

 

именуемыя

 

въ

 

тайгѣ:—человѣкъ

 

хара

 

(черный),

робкій

 

человѣкъ

 

ютл

 

хара,

 

лошадь

 

кем

 

(запрягаемая),

 

топоръ

киргиль

 

(желна),

 

руягье

 

кендей

 

(дупло),

 

ножикъ

 

кырылихъ

 

(съ

лезвіемъ),

 

огниво

 

уотъ

 

ылынаръ

 

(достающее

 

огонь),

 

чайникъ

тумустахъ

 

(съ

 

носкомъ),

 

котелъ

 

харбахъ

 

(отъ

 

слова

 

я^есть),

топливо

 

илла

 

(отъ

 

слова

 

годовое

 

топливо),

 

вода

 

убагасъ

 

(жид-

кость).

 

А

 

Бога

 

истиннаго

 

называютъ

 

Айбытъ,

 

что

 

значитъ

-Творецъ.

Вообще,

 

все

 

окружающее

 

въ

 

тайгѣ

 

промышленника,

 

назы-

вается

 

иносказательнымъ

 

именемъ,

 

могущимъ

 

быть

 

понятнымъ
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только

 

для

 

знающаго

 

якутскую

 

промысловую

 

часть,

  

опытнаго

таежника—якута.

Если

 

у

 

якута

 

въ

 

домѣ

 

разрѣшится

 

отъ

 

бремени

 

жена,

 

или

кто

 

другая,

 

живущая

 

въ

 

одномъ

 

помѣщеніи,

 

или

 

помретъ

 

кт

 

>

нибудь,

 

то

 

якутъ,

 

дабы

 

не

 

осквернить

 

духа

 

промысла

 

и

 

чрезъ

то

 

не

 

лишиться

 

добычи,

 

никогда

 

не

 

пойдетъ

 

до

 

новолунія

 

ни

накакой

 

промыселъ,

 

ни

 

на

 

свой,

 

ни

 

на

 

чужой,

 

неудачу

 

коего

приписываютъ

 

къ

 

подобнымъ

 

случаямъ.

 

Случалось,

 

якуты

 

за-

водили

 

тяжбу

 

за

 

то,

 

что

 

на

 

ихъ

 

неудачный

 

промыселъ-не-

водьбу

 

являлся,

 

ранѣе

 

новолунія,

 

какой-либо

 

якутъ,

 

бывшій

 

у

покойника,

 

или

 

у

 

родильницы.

 

Если

 

у

 

якута

 

беременна

 

жена,

то

 

онъ

 

ни

 

за

 

что

 

не

 

пойдетъ

 

къ

 

покойнику,

 

или

 

покойницѣ,

хотя

 

бы

 

то

 

были

 

его

 

блияшіе

 

родственники,

 

или

 

даже

 

отецъ,

или

 

мать,

 

дабы

 

тѣмъ

 

не

 

навлечь

 

трудные

 

роды

 

для

 

своей

 

жены.

А

 

между

 

тѣмъ

 

якуты

 

любители

 

бывать

 

у

 

покойниковъ,

 

съ

 

ними

проститься,

 

хотя

 

бы

 

и

 

не

 

съ

 

родственниками,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

для

того,

 

чтобъ

 

поѣсть

 

лакомаго

 

кусочка

 

мяса

 

убитаго,

 

нарочито

для

 

поминокъ,

 

животнаго— коня,

 

или

 

рогатой

 

скотины.

Якуты

 

вѣрятъ,

 

что

 

по

 

смерти,

 

послѣ

 

трехъ

 

ночей,

 

покойника,

если

 

онъ

 

изъ

 

состоятельнаго

 

рода,

 

то

 

на

 

конѣ

 

и

 

конечно

 

вер-

хомъ,

 

а

 

бѣднаго

 

и

 

пѣшаго—пѣшкомъ,

 

везутъ

 

или

 

водятъ,

 

всѣ

ранѣе

 

умершіе

 

родственники,

 

по

 

родственникамъ,

 

оставшимся

въ

 

живыхъ.

 

Оставшіеся

 

въ

 

-живыхъ

 

родственники

 

соблюдаюсь

разныя

 

предосторожности,

 

дабы

 

покойникъ

 

не

 

побывалъ

 

у

 

нихъ

въ

 

юртѣ

 

ночью

 

и

 

не

 

напугалъ

 

домашнихъ.

 

Въ

 

предостережете

ставятъ

 

въ

 

воротахъ,

 

въ

 

двѣряхъ

 

и

 

въ

 

окнахъ

 

юрты,

 

съ

наружной

 

стороны,

 

крестики,

 

сдѣланные

 

изъ

 

лучинокъ,

 

кои

кресты

 

стявятся

 

также

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

перекресткахъ

 

дорогъ,

 

по

коимъ

 

разсчитываютъ

 

проѣздъ

 

покойника.

 

Тутъ

 

уже

 

очевидно

вліяніе

 

христіанетва,

 

прогоняющее

 

суевѣрный

 

страхъ.
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Еъ

 

числу

 

цовѣрій

 

можно

 

присоединить

 

о

 

имѣемыхъ

 

скрытно

якутскихъ

 

деньгахъ.

 

Якутъ,

 

сколько

 

бы

 

ни

 

имѣлъ

 

денегъ,

 

много,

или

 

мало,

 

никогда

 

и

 

никому,

 

даже

 

и

 

своимъ

 

не

 

скаясетъ,

 

что

есть

 

у

 

него

 

деньги,

 

ради

 

того,

 

чтобъ

 

не

 

изурочили,'

 

какъ

 

они

выражаются,

 

отъ

 

чего

 

дабы

 

не

 

издержались,

 

или

 

не

 

потерялись

отъ

 

владѣющаго

 

ими.

 

Рѣдкіе

 

случаи

 

бываютъ,

 

что

 

якутъ

 

уми-

рая,

 

если

 

въ

 

чувствѣ,

 

скажетъ

 

домашнимъ,

 

что

 

у

 

него

 

есть

деньги

 

зарытыя

 

гдѣ

 

нибудь

 

въ

 

землѣ,

 

или

 

положены

 

въ

 

дуплѣ.

Якутъ

 

зарываетъ

 

въ

 

землю,

 

или

 

кладетъ

 

гдѣ-либо

 

въ

 

потай-

никъ

 

потому,

 

что

 

не

 

довѣрчивъ

 

даже

 

къ

 

ближнимъ

 

своимъ,

 

но

есть

 

и

 

такіе,

 

кои

 

кладутъ

 

по

 

суевѣрію.

 

Мояшо-ли

 

вѣриіь,

 

но

доказываютъ

 

почти

 

фактично,

 

Сунтарскіе

 

старожилы

 

якуты

 

и

русскіе,

 

что

 

въ

 

Сунтарѣ,

 

въ

 

старину,

 

въ

 

1700-хъ

 

годахъ,

 

про-

топопь

 

Василій

 

Поповъ

 

нашелъ

 

будто-бы

 

кладъ

 

серебряныхъ

денегъ,

 

на

 

кои

 

будто-бы

 

и

 

построилъ

 

старую

 

Сунтарскую

 

цер-

ковь.

 

Что

 

якуты

 

деньги

 

прячутъ

 

куда

 

попало,

 

подтвержденіемъ

тому

 

можетъ

 

служить

 

сей

 

фактъ.

 

Якутъ

 

Кугдарскаго

 

наслега,

Сунтарскаго

 

улуса

 

Амосъ

 

Архиповъ,

 

желая

 

скрыть

 

свои

 

деньги,

закопалъ

 

въ

 

амбарѣ,

 

но

 

тутъ

 

они

 

долго

 

не

 

пролежали.

 

Желая

посмотрѣть

 

и

 

убѣдиться

 

въ

 

цѣлости

 

оныхъ,

 

хозяинъ

 

нашелъ

только

 

мышьи

 

объѣдки

 

и

 

часть

 

мало

 

попорченныхъ—(300

 

рубл.),

кои

 

ушли

 

еще

 

въ

 

государственныя

 

подати.

 

А

 

сколько

 

тутъ

было

 

денегъ,

 

извѣстно

 

только

 

одному

 

хозяину

 

оныхъ.

 

Старин-

ные

 

якуты

 

вѣровали

 

о

 

загробной

 

жизни

 

такъ,

 

что

 

и

 

тамъ,

 

на

томъ

 

свѣтѣ,

 

нужно

 

имѣть

 

необходимо:

 

лошадь

 

для

 

ѣзды,

 

хо-

рошую

 

одежду,

 

лукъ

 

со

 

стрѣлою,

 

и

 

деньги

 

тамъ

 

тѣмъ

 

болѣе

нужны,

 

съ

 

деньгами

 

можно

 

будетъ

 

пріобрѣсти

 

все

 

то,

 

что

понадобится,

 

а

 

свои

 

домашніе,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

не

 

положатъ

 

въ

его

 

могилу

 

нужнаго

 

коня

 

съ

 

сѣдломъ

 

и

 

всю

 

любимую

 

его

 

при-

надлежность.

   

Вотъ

   

это

   

то

   

старинное

   

повѣріе

  

у

 

нѣкоторыхъ
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существуешь

 

и

 

по

 

нынѣ.

 

Часто

 

случается

 

видѣть т

 

какъ

 

якут-

ская

 

жена

 

кладетъ

 

въ

 

гробъ,

 

своему

 

мужу,

 

отцу

 

или

 

материг

табакерку

 

или

 

трубку

 

съ

 

табакомъ,

 

теплую

 

шапку

 

и

 

рукавицы.

Конечно,

 

если

 

покойникъ

 

отпѣвается

 

лично,

 

то

 

всё

 

это

 

воспре-

щается

 

со

 

всевозможными

 

наставленіями

 

и

 

убѣжденіями,

 

но

 

что

бываетъ

 

у

 

живущихъ

 

въ

 

дальныхъ

 

мѣстахъ,

 

о

 

многомъ

 

священ-

никъ

 

можетъ

 

и

 

не

 

знать.

Много

 

суевѣрій

 

существуетъ

 

у

 

якутовъ,

 

о

 

коихъ

 

неизвѣстно

мѣстному

 

священнику.

 

Отъ

 

духовенства

 

они

 

большею

 

частію

скрываютъ.

Поднятіе

 

колоколовъ

 

Мегюренской

 

часовни.

26-го

 

сего

 

іюня

 

пріѣздъ

 

приходскаго

 

священника

 

въ

 

Ме-

гюренскій

 

наслегъ

 

ознаменовался

 

событіемъ,

 

выходящимъ

 

изъ

ряда

 

обыкновенныхъ

 

въ

 

средѣ

 

кочевниковъ,

 

какого

 

доселѣ

 

они

не

 

видали.

Прошло

 

съ

 

лишнимъ

 

30

 

лѣтъ.

 

какъ

 

построена

 

Мегюрен-

ская

 

часовня,

 

и

 

только

 

въ

 

1890

 

году

 

была

 

освящена

 

по

 

бла-

гословенно

 

архипастырскому

 

нриходскпмъ

 

священникомъ

 

Про-

копіемъ

 

Охлопковымъ

 

во

 

имя

 

первоверховныхъ

 

апостоловъ

 

Петра

и

 

Павла.

 

Въ

 

этотъ

 

промежутокъ

 

времени

 

ни

 

разу

 

не

 

была

 

здѣсь

совершаема

 

божественная

 

литургія;

 

и

 

началась

 

совершаться

 

только

со

 

дня

 

ея

 

освященія.

 

Часовня

 

эта

 

приписана

 

къ

 

1-му

 

приходу

Якутскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

и

 

отстоитъ

 

отъ

 

города

 

на

разстояніи

 

50

 

верстъ,

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Лены.

 

Нынѣ

 

же

къ

 

ней

 

придѣлана

 

прихожанами

 

новая

 

соотвѣтствующая

 

своему

назначению

 

колокольня;

 

въ

 

общемъ

 

видѣ

 

часовня

 

производить

пріятное

 

впечатлѣніе,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

бѣдна

 

утварью.

 

По

 

>

отзыву

 

прихожанъ

 

завести

 

для

 

часовни

 

необходимую

 

утварь

 

они



—
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—

были

 

не

 

въ

 

силахъ

 

потому,

 

что

 

прежніе

 

тяжелые

 

годы

 

чуть

было

 

не

 

лишили

 

ихъ

 

послѣднихъ

 

средствъ

 

къ

 

жизни

 

и

 

теперь

довели

 

до

 

неоплатныхъ

 

долговъ.

 

которыхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

насчитывается

 

за

 

ними

 

до

 

полуторы

 

тысячи

 

руб.

 

недоимки

государственнаго

 

сбора.

 

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

свои

 

стѣсненныя

 

обстоя-

тельства,

 

прихожане

 

пояселали

 

имѣть

 

при

 

часовнѣ

 

колокола.

на

 

каковой

 

предметъ

 

было

 

собрано

 

отъ

 

общества

 

Мегюренскаго

наслега

 

слишкомъ

 

200

 

руб.

 

и

 

на

 

нихъ

 

пріобрѣтены

 

три

 

неболь-

шіе

 

колокола:

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

4

 

п.

 

7 1 /»

 

ф.,

 

второй

 

2

 

п.

 

12

 

ф.

 

и

третій

 

колоколъ

 

]9

 

ф.;

 

каждый

 

пудъ

 

стоилъ

 

по

 

30

 

руб.,

 

всего

уплачено

 

202

 

руб.

 

50

 

коп..

Теперь

 

они

 

думаютъ

 

постепенно

 

заводить

 

необходимую

 

цер-

ковную

 

утварь—Да

 

поможетъ

 

Вогъ

   

доброму

 

дѣлу!

Въ

 

4

 

часа

 

по

 

полудни,

 

по

 

сборѣ

 

всего

 

народа,

 

началось

 

мо-

лебнов

 

пѣніе

 

съ

 

водоосвященіемъ,

 

по

 

окончаніи

 

сего

 

и

 

по

 

прочте-

ніи

 

молитвъ,

 

колокола

 

были

 

окроплены

 

св.

 

водой

 

и,

 

затѣмъ

подняты

 

и

 

прикрѣплены

 

на

 

своихъ

 

мѣстахъ.

День

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

былъ

 

свѣтлый,

 

теплый,

 

какъ

 

бы

 

на-

рочно

 

соотвѣтствующій

 

радостному

 

душевному

 

настроенію

 

собрав-

шегося

 

народа.

Въ

 

6

 

часовъ

 

начался

 

первый

 

благовѣстъ

 

четырехъ.— пудоваго

колокола,

 

въ

 

первый

 

разъ

 

созывающего

 

христіанъ

 

для

 

обществен-

ной

 

молитвы.

 

Услышавъ

 

этотъ

 

благовѣстъ.

 

старые

 

и

 

малые

 

со

всѣхъ

 

ближайшихъ

 

юртъ

 

стремились

 

къ

 

часовнѣ;

 

старцы

 

и

 

ста-

рушки,

 

прожившіе

 

до

 

глубокой

 

старости

 

и

 

неслыхавшіе

 

на

своей

 

родинѣ

 

подобнаго

 

звука,

 

теперь

 

съ

 

радостію

 

внимали

 

этому,

и

 

среди

 

толпы

 

произносились

 

слова:,,

 

Да,

 

Господь

 

Вогъ

 

сподо-

билъ

 

насъ

 

услышать

 

на

 

нашемъ

 

родномъ

 

мѣстѣ

 

первый

 

благо-

вѣстъ

 

колокола;

 

теперь

 

мы

 

умремъ

 

съ

 

радостію

 

на

 

сердцѣ,

 

нро-

славляя

 

Творца

 

Вседержителя

 

всѣхъ!--
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По

 

собраніи

 

всего

 

народа

 

началось

 

всенощное

 

бдѣніе.

 

Служба

правилась

 

вся

 

воскресная.

 

Народу

 

было

 

весьма

 

много,

 

такъ

 

что

за

 

невмѣстительностію

 

маленькой

 

часовни,

 

молящіеся

 

стояли

на

 

улицѣ.

 

По

 

окончаніи

 

службы

 

началось

 

чтеніе

 

правила

 

для

готовящихся

 

къ

 

принятію

 

св.

 

таинъ

 

Христовыхъ;

 

въ

 

это

 

время

священникъ

 

исповѣдалъ

 

до

 

50

 

человѣкь,

 

затѣмъ

 

совершено

 

было

таинство

 

св.

 

крещенія,

 

коимъ

 

просвѣщено

 

четыре

 

младенца

 

му-

жескаго

 

пола.

На

 

слѣпующее

 

утро,

 

была

 

совершена

 

литургія

 

на

 

якутскомъ

языкѣ,

 

за

 

которой

 

пріобщено

 

до

 

70

 

человѣкъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

и

 

дѣти.

Во

 

время

 

совершенія

 

таинства

 

евхаристіи,

 

молящіеся

 

стояли

съ

 

благоговѣніемъ,

 

и

 

слышно

 

было,

 

какъ

 

ими

 

повторялись

 

слова

молитвъ,

 

внятно

 

произносимыя

 

священникомъ.

 

Изъ

 

сего

 

можно

заключить,

 

что

 

служеніе,

 

совершаемое

 

на

 

ихъ

 

родномъ

 

языкѣ,

болѣе

 

распологаетъ

 

молящихся

 

къ

 

молитвѣ,

 

слѣдовательно

 

мо-

жетъ

 

послужить

 

и

 

къ

 

лучшему

 

усвоенію

 

истинъ

 

вѣры

 

и

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

привлечь

 

ихъ

 

къ

 

ревностному

 

и

 

сознательному

 

испол-

ненію

  

обрядовъ

 

православной

 

церкви.

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

по

 

просьбѣ

 

прихожанъ,

 

отслужена

была

 

панихида

 

о

 

присныхъ

 

ихъ.

 

Послѣ

 

этого

 

всѣ,

 

бывшіе

 

въ

церкви,

 

принявъ

 

отъ

 

священника

 

благословеніе,

 

отправились

 

къ

почетному

 

инородцу

 

А.

 

Свинобоеву,

 

гдѣ

 

для

 

нихъ

 

былъ

 

приго-

товленъ

 

обильный

 

завтракъ.

ВѢсть

 

о

 

будущемъ

 

торжествѣ

 

облетѣла

 

не

 

только

 

ближайшіе,

но

 

и

 

отдаленные

 

наслеги.

 

Еще

 

за

 

нѣсколько

 

дней

 

до

 

пріѣзда

священника

 

начали

 

съѣзжаться

 

званые

 

и

 

незваные

 

гости

 

и

къ

 

назначенному

 

дню

 

прибыло

 

народу

 

до

 

800

 

человѣкъ,

 

въ

числѣ

 

коихъ

 

были

 

улусные

 

родоначальники

 

и

 

писаря.

 

Они

 

рас-

положились

 

на

 

чистой

   

зелени,

  

среди

  

обширнаго

 

двора,

  

а

 

для
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священника

   

и

   

прочихъ

   

ночетныхъ

   

гостей

   

былъ

   

поставлена

отдѣльный

 

столъ.

Когда

 

было

 

все

 

готово

 

къ

 

начатію

 

угощенія,

 

тогда

 

хо-

зяинъ

 

дома

 

попросилъ

 

священника

 

благословить

 

и

 

окропить

 

св.

водой

 

яства,

 

что

 

и

 

было

 

имъ

 

исполнено.

 

Послѣ

 

сего

 

началось

угощеніе:

 

хозяинъ

 

самъ

 

раздавалъ

 

порознь

 

каждой

 

кучкѣ

 

мясо,

а

 

хозяйка

 

разливала

 

кумысъ

 

по

 

чаркамъ

 

и,

 

наполняя

 

ихъ

 

ра-

стопленнымъ

 

масломъ,

 

передавала

 

гостямъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

мно-

гочисленное

 

собраніе

 

гостей,

 

всѣ

 

остались

 

сыты

 

и

 

довольны.

Окончивъ

 

обильный

 

завтракъ

 

и

 

поблагодаривъ

 

Господа

 

Бога

и

 

хозяевъ,

 

толпа

 

гостей

 

разодѣтыхъ

 

въ

 

самыя

 

лучшія

 

одежды,

отправилась

 

на

 

открытую

 

поляну

 

на

 

гулянье.

 

И

 

здѣсь

 

заня-

лась

 

обычнымъ

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

національнымъ

 

танцемъ,

въ

 

родѣ

 

хоровода,

 

съ

 

монотоннымъ

 

и

 

скучнымъ

 

напѣвомъ,

 

не

смотря

 

даже

 

на

 

то,

 

что

 

день

 

этотъ

 

27

 

іюня,

 

казалось

 

бы

 

ме-

нѣе

 

всего

 

могъ

 

распологать

 

ихъ

 

къ

 

этому,

 

такъ

 

какъ

 

съ

 

утра

и

 

до

 

самаго

 

вечера

 

шелъ

 

непрестанный

 

дождь.

 

Только

 

къ

 

за-

кату

 

солнца

 

восточный

 

вѣтеръ

 

разогналъ

 

дождевыя

 

тучи

 

и

 

свѣт-

лое

 

голубое

 

небо

 

выступило

 

во

 

всей

 

своей

 

чудной

 

лѣтней

 

красотѣ.

Съ

 

послѣднимъ

 

отблескомъ

 

заходящаго

 

солнца

 

гости

 

начали

разъѣзжаться

 

по

 

своимъ

 

домамъ.

На

 

третье

 

утро,

 

распростившись

 

съ

 

гостепріимными

 

прихо-

жанами,

 

мы

 

выѣхали,

 

провожаемые

 

толпой

 

народа,

 

къ

 

другой

часовнѣ,

 

отстоящей

 

отъ

 

первой

 

въ

 

20

 

верстахъ.

 

Исправивъ

 

тамъ

всѣ

 

христіанскія

 

требы

 

и

 

отслуживъ

 

литургію,

 

мы

 

возвратились

благополучно

 

въ

 

г.

 

Якутскъ.

Приступая

 

къ

 

описанію

 

этого

 

событія,

 

я

 

имѣлъ

 

цѣль

 

отмѣ-

тить

 

религіозно-нравственную

 

перемѣну

 

нашихъ

 

прихожанъ.

 

Во

времена

 

язычества

 

на

 

частныхъ

 

увеселительныхъ

 

торжествахъ

(ысехахъ)

 

■

 

инородцевъ

   

всегда

   

и

   

вездѣ-

 

участвовали

   

шаманы,
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безъ

 

нихъ

 

они

 

не

 

могли

 

быть

 

устрояемы.

 

Шамань

 

предъ

 

нача-

тіемъ

 

сего

 

бралъ

 

въ

 

руки

 

чару

 

(черанъ),

 

наполненную

 

кумысомъ,

обращался

 

лицемъ

 

къ

 

востоку

 

сь

 

воздѣтыми

 

руками,

 

призывалъ

добраго

 

духа

 

(покровителя

 

животныхъ)

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

начиналъ

испрашивать

 

у

 

него

 

покровительства

 

надъ

 

животными

 

и

 

прочихъ

милостей,

 

а

 

потомъ

 

начиналось

 

уже

 

угощеніе.

 

Но

 

въ

 

настоящее

время

 

эти

 

суевѣрные

 

обычаи

 

и

 

самые

 

шаманы

 

начинаютъ,

 

по

милости

 

Божей,

 

пропадать

 

безслѣдно.

 

Если

 

и

 

сохранились,

 

эти

языческіе

 

обычаи

 

и

 

ихъ

 

почитатели,

 

то

 

развѣ

 

гдѣ

 

нибудь

 

въ

отдаленныхъ

 

глухихъ

 

мѣстахъ

 

Якутской

 

области,

 

гдѣ

 

надъ

нравственнымъ

 

горизонтомъ

 

парятъ

 

еще

 

темные

 

облака

 

языче-

скихъ

 

суевѣрій.

Погруженная

 

въ

 

продолжительный

 

зимній

 

мракъ

 

и

 

холодъ

ледяная

 

пустыня

 

оживаетъ

 

отъ

 

живительныхъ

 

лучей

 

солнца...

Такъ

 

пробуждается

 

теперь

 

отъ

 

сна

 

грѣховнаго

 

когда

 

то

 

бывшій

языческій

 

міръ

 

Якутской

 

области

 

и

 

тщетно

 

ожидавшіе

 

нравствен-

наго

 

свѣта

 

и

 

тепла,

 

отъ

 

шамановъ,

 

якуты

 

теперь

 

со

 

всѣхъ

 

сто-

ронъ

 

устремляются

 

къ

 

животворнымъ

 

лучамъ

 

божественнаго

ученія

 

Христова.

 

Въ

 

заключеніе

 

остается

 

только

 

пожелать

 

пасты-

рямъ

 

церкви

 

усугубить

 

свои

 

труды

 

по

 

религіозно-нравственному

просвѣщенію

 

пока

 

еще

 

темнаго

 

народа.

Ожогинское

 

озеро.

Верстахъ

 

въ

 

15

 

отъ

 

Ожогинска^

 

Верхояяскаго

 

округа,

 

къ

юго-западу

  

отъ

 

церкви,

 

находится

 

большое

 

рыбное

 

озеро.

Озеро

 

это,

 

по

 

разсказамъ

 

окрестныхъ

 

жителей,

 

верстъ

 

35

 

въ

длину

 

и

 

верстъ

 

10-15

 

въ

 

ширину.

 

На

 

сѣверо-западѣ

 

видѣнъ

красноватаго

 

цвѣта

 

скалистый

 

берегъ,

 

подъ

 

камнемъ

 

этимъ

 

съ

1-15

 

сентября

 

ловится

 

въ

 

болыпомъ

 

количествѣ

 

мелкая

 

форель



—

  

383

  

—

(„краснина"

 

на

 

язакѣ

 

мѣщанъ

 

и

 

„красна"

 

на

 

языкѣ

 

инород-

цевъ)

 

сѣтями,

 

а

 

зимой

 

уже

 

ловится

 

по

 

всему

 

берегу,

 

но

 

только

не

 

болѣе

 

1-2

 

штукъ,

 

въ

 

числѣ

 

другой

 

рыбы.

 

Проѣзжая

 

27

 

ноября

утромъ

 

по

 

озеру,

 

я

 

замѣтилъ,

 

что

 

оно

 

дало

 

большую

 

расщелину,

въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ

 

доходившую

 

до

 

6

 

вершковъ.

 

Говорятъ

 

якуты,

что

 

въ

 

декабрѣ

 

мѣсяцѣ

 

озеро

 

это

 

щеляется

 

больше

 

и

 

даетъ

 

тре-

щины

 

въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ

 

болѣе

 

2 i h

 

аршинъ,

 

при

 

чемъ

 

вода

 

по

линіи

 

іотъ

 

сѣверо-западяой

 

стороны

 

съ

 

камня

 

до

 

юго-восточной

оконечности

 

озера

 

на

 

разстояніи

 

20

 

верстъ

 

бьетъ

 

фонтаномъ

 

и

замерзаетъ

 

глыбами,

 

черезъ

 

которыя

 

въ

 

то

 

время

 

съ

 

болыпимъ

трудомъ

 

совершаются

 

переѣзды

 

промышленниками.

 

Якуты

 

еще

разсказали

 

мнѣ

 

на

 

послѣдней

 

ночевкѣ

 

у

 

озера,

 

что

 

однажды,

какъ

 

сохранилась

 

о

 

томъ

 

легенда,

 

лѣтомъ

 

къ

 

берегу

 

Ожогин-

скаго

 

озера

 

подошелъ

 

лось

 

(сахатый)

 

и

 

отъ

 

комаровъ

 

зашелъ

въ

 

воду.

 

Вышла

 

болыпихъ

 

размѣровъ

 

щука

 

(?)

 

и

 

вцѣпилась

въ

 

морду

 

лося;

 

оба

 

долго

 

боролись

 

въ

 

водѣ

 

и

 

отцѣпиться

 

другъ

отъ

 

друга

 

не

 

могли

 

и

 

оба

 

найдены

 

были

 

пропавшими.

 

Другая

щука

 

была

 

убита

 

изъ

 

винтовки

 

тунгусами

 

изъ

 

засады

 

за

 

то,

что

 

съѣла

 

одного

 

изъ

 

ихъ

 

товарищей.

 

Какая

 

доля

 

истины

 

кроется

въ

 

этихъ

 

простодушныхъ

 

разсказахъ—Вогъ

 

вѣсть.

 

Надо

 

лишь

предположить,

 

что

 

такъ

 

какъ

 

озеро

 

имѣетъ

 

сообщеніе

 

съ

 

рѣ-

кой

 

Индигиркой

 

въ

 

видѣ

 

рукава

 

на

 

нѣсколько

 

верстъ,

 

въ

 

немъ

могутъ

 

водиться

 

крупный

 

рыбы.

 

Здѣсь

 

только

 

и

 

народу,

 

что

инородішг,

 

(якуты,

 

тунгусы,

 

ламуты)

 

живущіе

 

впроголодь,

 

бро-

дячіе

 

чукчи

 

да

 

не

 

большое

 

количество

 

мѣщанъ,

 

выселившихся

изъ

 

Ожогинска

 

и

 

избравшихъ

 

себѣ

 

мѣстожительства

 

въ

 

Аллаихѣ,

для

 

ловли

 

сельдей

 

и

 

поисковъ

 

мамонтовой

 

кости,

 

по

 

рѣкамъ

 

и

островамъ

 

сѣвернаго

 

Ледовитаго

 

океана.

 

Въ

 

Аллаихѣ

 

они

 

соору-

жаютъ

 

новую

 

церковь.
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ОБЪЯСВЛСЕНИЕ-

годъх

     

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

     

годъ

 

х
на

„СИБИРОКІЙ

 

ВѢСТНИКЪ"

въ

 

1894

 

году.

Въ

 

1894

 

году

 

„Оибирскій

 

Вѣстникъ"

 

выходитъ

 

ТРИ

 

РАЗА

 

ВЪ

НЕДЪЛЮ:

 

по

 

воскресеньям^

 

середамъ

 

и

 

пятницамъ.

 

Въ

 

осталь-

ные

 

дни

 

будутъ

 

выходить,

 

въ

 

предѣлахъ

 

редакціонной

 

возможно-

сти,

 

преимущественно

 

по

 

вторникамъ

 

и

 

субботамъ,

 

ПРИБАВЛЕ-

НА,

 

за

 

исключеніемъ

 

дней

 

послѣпраздничныхъ.

Въ

 

прибавленіяхъ

 

періодически

 

помѣщаются

 

свѣдѣнія

 

о

 

золото-

промышленности,

 

заключающія

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

 

распоряженія

 

пра-

вительства,

 

касающіяся

 

золотаго

 

промысла;

 

свѣдѣнія

 

о

 

пріискахъ,

отошедшихъ

 

въ

 

казну,

 

назначенныхъ

 

къ

 

торгамъ

 

и

 

подлежа-

щихъ

 

заявкѣ

 

и

 

всѣ

 

объявленія

 

горнаго

 

начальства

 

Восточной

 

и

Западной

 

Сибири.

 

Кромѣ

 

того

 

тутъ-же

 

помѣщаются

 

торговые

свѣдѣнія

 

и

 

курсъ

 

на

 

ассигновки

 

на

 

золото.
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