
ШШіІШ
шгхііііішшііиішті.

ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

   

МѢСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

въ

   

Редакціи.

 

при

 

Краско-

ярсномъ

 

дух.

 

училищѣ.
№

 

13-й.
Ц,ѣна

 

годовому

 

изданію

съ

 

доставною

 

и

 

пересылкою

ПЯТЬ

 

руб.

 

50

 

коп.

1895

  

годъ.

   

(годъ

 

12-й).

  

1- іюля.

О

 

Т

 

Д

 

Ъ

 

Л

 

Ъ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Благочинный,

 

овященникъ

 

церкви

 

села

 

Тасѣѳвскаго,

Канскаго

 

окр.,

 

Димитрій

 

Поповъ

 

въ

 

3-й

 

день

 

февраля

сего

 

года

 

Всемилостивѣйгле

 

пожалованъ

 

орденомъ

 

Св.
Анны

 

3-й

 

степени,

 

за

 

12-лѣтнее

 

сряду

 

прохожденіе
должности

 

благочиннаго.

2.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Свящеиппкъ

 

Кежемской

 

Спасской

 

церкви,

 

Ешісонскаго

 

окр.,

Адріанъ

   

Іціучишшъ,

 

но

 

прошенію,

   

16

 

Іюня

 

с.

 

г.,

   

переведем.
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на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

лриходъ

 

ІЛилипскій

 

Красноярскаго

округа.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Коростелевской

 

Димитріѳвской

 

церкви,

Канскаго

 

окр.,

 

Петръ

 

Алексавдровскій

 

по

 

прошенію,

 

20

 

сего

іюня,

 

утворждепъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

и

 

нѳреведенъ

 

на

псаломщичсскоѳ

 

мѣсто

 

въ

 

нрнходъ

 

Рыбпнскій,

  

того

 

же

 

округа.

Окончившій

 

курсъ

 

Вдадшіірской

 

духовной

 

семинаріл

 

Косьма

Изволенскій,

 

вслѣдствіе

 

прошепія,

 

принять

 

на

 

службу

 

въ

 

Ени-

сейскую

 

епархію

 

н

 

15

 

іюля

 

1894

 

г.

 

въ

 

г.

 

В.іаднмірѣ

 

руко-

положенъ

 

въ

 

священника

 

къ

 

Едовской

 

Петропавловской

 

церкви,

Ачинскаго

 

окр.,

 

a

 

пынѣ,

 

по

 

прпбытіи

 

въ

 

Красноярску

 

19

іюня

 

е.

 

г.

 

отправился

 

на

 

мѣсто

 

службы.

Состоящій

 

на

 

исаломщпческомъ

 

мѣстѣ

 

прп

 

Ворхне-Кужобар-

ской

 

Покровской

 

церкви,

 

Мниусинскаго

 

окр.,

 

діаконъ

 

Мнтрофанъ

Короткоручко

 

по

 

прошѳпію,

 

согласно

 

нзъяв.іеипаго

 

югьжеланія

поступить

 

на

 

службу

 

въ

 

Томскую

 

онархію,

 

резолюціею

 

Его

Преосвященства,

  

отъ

  

23

 

іюня

 

с.

 

г.,

 

уволонъ

 

отъ

 

должности.

Временно

 

исправлявшій

 

д.

 

псаломщика

 

Березовской

 

Георгіев-

ской

 

церкви,

 

Ачинскаго

 

окр.,

 

Евѳпмій

 

Мухинъ,

 

26

 

іюпя

 

с.

 

г.,

отчисленъ

 

отъ

 

мѣста.

Священникъ

 

Шплипской

 

Покровской

 

церкви,

 

Красноярскаго

окр.Доашгъ

 

Смирновъ

   

14

 

іюня

 

с.

 

г.

 

умеръ.

Псаломщикъ

 

Никольской

 

Николаевской

 

церкви,

 

Ачинскаго

окр.,

 

Іоаннъ

  

Ковригинъ

  

15

 

іюня

 

с.

 

г.

  

умеръ.

20

 

Мая

 

1895

 

года

 

просвѣщенъ

 

Св.

 

крещѳніемъ

 

сола

Большой

 

Ури,

 

Урпнской

 

волости,

 

Канскаго

 

округа

 

носоленческій

сынъ

 

Ахметъ

 

Бакыровъ

 

Мардіевъ,

 

магометанскаго

 

вііроиспо-

вѣданія,

 

18

 

лѣтъ,

 

съ

 

нарѣченіемъ

 

ому

 

иравославнаго

 

имени

Алексій.
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Разрядный

 

спиеокъ

 

учениковъ

 

Красноярскаго

 

духовна-

го

 

училища,

 

составленный

 

послѣ

 

годичныхъ

 

испытаній
за

 

1894 —95

 

учебный

 

годъ.

IV

 

классъ.

Разрядъ

 

1-й.
Окончили

 

курсъ

 

съ

 

правомъ

 

поступленія

 

въ

первый

 

классъ

 

Дух.

 

Семинаріи

 

безъ

 

экза-

мена.

Усноискій

 

Николай.1.

Сорокин;.

 

Владиміръ.

Солодчинъ

 

Алексѣй.

Протодіаконовъ

 

Иванъ.

Разрядъ

 

2-й.

5.

   

Кулѣѳвь

 

Констаптинъ.

Шангпнъ

  

Илья.

Коврлпшь

 

Павелъ.

Оольпоръ

 

Алтоній.

Соколовъ

 

Михаилъ.

10.

 

Рождествѳнскій

 

Андрей.

Разрядъ

 

3-й.

Назначается

 

переэкзаменовка:

Покровскій

 

Алексапдръ —но

ариѳметикѣ .

Орѳеевъ

   

Дмитрій— но

   

Рус-

скому

   

языку

 

(ішсьмепн.).

Деииеюкъ

 

Аѳанасій —ото

 

Да

тинскому

 

яз.

  

(устн.

 

и

 

пнсь

мепи.).

Тороповъ

 

Алексѣй —по

 

Грече-

скому

 

яз.

 

(устн.)

 

и

 

по

 

Ариѳ

мотикѣ.

15.

 

Гобовъ

 

Петръ —по

 

Латин-

скому

 

яз.

 

(устн.

 

и

 

письменн.)

и

 

по

 

Греческому

 

яз

 

(устн.).

Увольняются

 

изъ

 

училища

 

за

 

малоуспѣш-

чость:

Мухачовъ

  

Василій.

Аѳанасьевъ

 

Никодимъ.

Евтюгпнъ

 

Дмитрій.

19.Филииповъ

 

Петръ.

Ill

 

классъ.

Переводятся

 

въ

 

4-й

 

классъ.

Разрядъ

 

1-й.
1.

   

Лебедевъ

 

Михаплъ.

Рожковъ

 

Михаилъ.

Суховскій

 

Воиіампнъ.

Тарасовъ

 

Михаилъ.

5.

   

Рачковскій

 

Грнгорій.

Разрядъ

 

2-й-

Семидаловъ

 

Владиміръ.

Прозоровскій

 

Кирнллъ.

Левитскій

 

Валонтииъ.

Влагодатовъ

 

Иванъ.

10.

 

Пальмпнъ

 

Иванъ.

Поповъ

 

Михаилъ.

Разрядъ

 

3-й.

Назначается

 

переэкзаменовка:

Мышьяковъ

 

Василій

 

—

 

но

 

Рус-

скому

 

и

 

Греческому

 

яз.(устн.).
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Евтиѳѣевъ

 

Стефанъ —по

 

Лат.

яз.

 

(письменн.).

Поновъ

 

Иванъ —но

 

Русскому

яз.

  

(письменн.).

1 5 .

 

Благо датовъ

 

Еѳимъ—по

 

Лат.

яз.

  

(письменн.).

Алѳксапдровъ

    

Сергѣй

 

— но

Латин.

 

яз.

 

(устн.)

 

п

 

Ариѳмѳт.

Прозоровскій

 

С.
Шадринъ

 

Влад.
Шемякинъ

 

Пав.

20.Викуловъ

 

Стеф.
Колотовкппъ

 

M . I
Дягллевъ

 

Иванъ.]
23.

 

Сергѣсвъ

 

Сергѣй.

оставляются

на

 

повтори-

тел

 

ьный

 

курсъ

въ

 

3-аіъ

 

клас.

увольняются

нзъ

  

училища

II

 

классъ.

Перево

 

дятся

 

въ

 

3-й

 

классъ.

Разрядъ

 

1-й.

1 .

   

Оолодчинъ

 

Ѳеодоръ.

Дубровинъ

 

Ѳеодоръ.

Свѣтлаковъ

 

Александръ .

Смирѳнскій

 

Александръ.

5.

   

Мышъяковъ

 

Александръ.

Тарасовъ

 

Николай.

Сальниковъ

 

Илья.

Разрядъ

 

2-й.

Колеговъ

 

Алѳксѣй.

Катановъ

 

Иванъ.

10.

 

Зелѳнугинъ

 

Ѳеодоръ.

Любимовъ

 

Соргѣй.

Новочадовскій

 

Гавріилъ.

Золотяпцкій

 

Гавріилъ.

Климовскій

 

Васплій

 

2-й.

15.

 

Поповъ

 

Иванъ.

Рязапскій

  

Василій.

Разрядъ

 

3-й.

Назначается

 

переэкзаменовка:

Тыжновъ

    

Александръ

 

—

 

по

Латинскому

 

языку.

Шаогииъ

  

Иванъ

 

—

 

но

 

Ариѳ-

метикѣ.

Клпмовскій

 

В.

 

1-й

 

I

 

но

 

Латпн-
20.

 

Климовскій

 

Гр.

 

(скому

 

яз.

Тыжновъ

 

Викторъ

 

— по

 

Рус-

скому

 

яз.

 

(письмонл.)

 

и

 

по

Греческому

 

яз.

Климовскій

 

Гавріи.чъ

 

—

 

но

Русскому

 

яз.

 

(устн.

 

и

 

пись-

менн.)

 

и

 

по

 

Латинскому

 

яз.

Тороповъ

 

Василій —по

 

Рус-

скому

 

яз. (письмен.), по

 

Латин.

н

 

Греческому

 

языку.

Сорокинъ

 

Михаилъ — но

 

Рус-

скому

 

яз.

 

(устн.

 

и

 

письм.)

и

 

по

 

Латин.

 

яз.

25.Клеопатровъ

 

П./

 

»™ются

 

на
г-

           

<

  

повтор,

 

курсъ
КоіПКОВЪ

 

КОНСТ.

 

(

 

во

 

2-мъ

 

влас.

Покровскій

 

Михаилъ — уволь-

няется

 

по

 

нрошенію

 

родителей .

ПаЛЬМИНЪ

   

М./

   

^Доставляется
.

      

<

 

право

 

держ.

 

экзда.

2

 

9 .

 

Гепьевъ

   

Ал .

 

(

 

ПослѢ

 

каникулъ.
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1-й

 

классъ.

Переводятся

 

во

 

2-й

 

классъ.

Разрядъ

 

1-й.

1.

   

Барашковъ

 

Александръ.

Кудѣевъ

 

Александръ .

Сальниковъ

 

Григорій.

Дихачевъ

 

Александръ.

5.

   

Лавровъ

 

Гавріилъ.

Любутскій

 

Константинъ .

Разрядъ

 

2-й.
Покровскііі

 

Петръ.

Коврнглнъ

 

Александръ.

Словцовъ

 

Иванъ.

Ю.Бутусинъ

 

Игиатіп.

Млроновъ

 

Паво.іп,.

Рачковскій

 

Иванъ.

Евтихіевъ

 

Александръ.

Ссмидаловъ

 

Сергѣй.

1 5 .

 

Петропавловъ

 

Григорій .

Богословскій

 

Венедикта.

Быстровъ

 

Валептннъ.

Силинъ

 

Георгій.

Любутскій

 

Иплокентій.

20.Суховскій

  

Александръ.

Суховскій

 

Бладиміръ.

Новочадовскій

 

Семенъ.

Радзіѳвскій

 

Владпміръ.

Разрядъ

 

3-й.

Назначается

 

нерѳэкзамеиовка:

Спиринъ

   

Петръ —по

   

Арпѳ-

метнкѣ .

25.Навалихинъ

   

Константинъ—

но

 

Русскому

 

языку

 

(устн.

 

и

письменн.).

Глазуновъ

 

Александръ —по

Русскому

 

яз.

 

(уста,

 

и

 

пись-

менн.)

 

и

 

ио

 

Арпѳмѳтикѣ.

Соловьевъ

 

Сѳргѣй —по

 

Рус-

скому

 

яз.

 

(устн.

 

и

 

нисьмеші.)

л

 

по

 

Ариѳметикѣ.

ОстроумОВЪ

   

BaCH.ï.J

   

остаются

29.Поновъ

 

Александр. ) „"ре"." 1

 

Р '

Приготовительный

  

классъ.

Переводятся

 

въ

 

1-й

 

классъ:

Разрядъ

 

1-й.

I.

    

Тарасовъ

 

Антошшъ.

Ковригивь

 

Михаилъ.

Варыгннъ

 

Николай.

Узоровъ

 

Иванъ.

5.

   

Вуяповъ

 

Вадимъ.

Евтиѳѣевъ

 

Александръ.

Благодатовъ

 

Александръ.

Остроумовъ

 

Палтелѳимоиъ.

Уснонскій

 

Аиоллинарій.

I I .

 

Рождественскій

 

Иванъ.

Разрядъ

 

2-й.

Калпшшъ

 

Ѳока.

Ошісимовъ

  

Ипиоконтій.

Орестовъ

 

Аркадій.

Лавровъ

 

Ѳоодоръ.

15.

 

Трешшъ

 

Константинъ.

Буяновъ

 

Антонипъ.

Симоновъ

 

Вѳніаминъ.
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Матонинъ

 

Василій.

Уксусниковъ

 

Арсеній.

20.Тыжновъ

 

Евѳимій.

Расрядъ

 

3-й.

Назначается

 

переэкзаменовка:

Волковъ

 

Наркиссъ —по

 

Арио^

мѳтикѣ.

Кармальскій

 

Веніаминъ —no

Закону

 

Божію.

Лялюллнъ

 

Михаилъ —но

 

Рус-

скому

 

яз.

 

(устн.

 

и

 

шісьм.).

Новаковскій

 

Алексѣй

 

—

 

по

Русскому

 

яз.

 

(устн.

 

и

 

пись-

менн.).

25.

 

Тыжновъ

 

Даніилъ —по

  

Рус-

скому

   

яз.

    

(письмен.)

 

и

 

но

Ариѳметикѣ.

Любимовъ

 

Александръ —по

Русскому

 

яз.

 

(устн.

 

и

 

пись-

менн.)

 

и

 

но

 

Славян,

  

яз.

Вологодскій

 

Николай-оставляѳт-

ся

 

на

 

повторательн.

 

курсъ.

28.

 

Паутовъ

 

Леонтій —увольняет-

ся

 

изъ

   

училища

   

за

   

мало-

уснѣиіность.

ІЗаг^антныя

 

мѣота

 

по

 

^нисейской

 

епархіи.

Священническія:

Въ

 

с.

  

с.

    

Пировскомъ,

   

Комскомъ,

    

Ііежемскомъ

  

и

    

Усть-

Кемскомъ,

   

Енисейскаго

    

окр.,

   

Барабаповскомъ,

     

Маганскомъ,

Подъемскомъ

 

и

 

при

 

Знаменской

 

Заводской

 

церкви,

   

Красноярскаго

окр.,

 

и

 

Чернорѣчепскомъ,

 

Ачинскаго

  

окр.

Дшконскш:
Въ

   

с.

 

с.

 

Маторскомъ,

   

Вараитскомъ,

   

Мнлусинскаго

   

окр.,

Балахтинскомъ,

 

Подсосенскомъ

   

и

 

Ужурскомъ,

   

Ачинскаго

   

окр.,

Монашенскомъ

 

иАгинскомъ,

  

Канскаго

 

окр.

Гісалотщическія:
Въ

 

с.

 

с.

   

Дубенскомъ

 

и

 

Ново-Марьясовскомъ,

 

Милусинскаго

окр.,

  

Ивановскомъ,

 

Курайскомъ,

 

Устьянскомъ,

  

Коростелевскомъ

л

   

Колторскомъ,

 

Канскаго

  

окр.,

  

Миндирллнскомъ

 

и

 

Барабанов-

скомъ,

  

Красноярскаго

 

окр.,

 

Пировскомъ,

 

Чунскомъ

 

и

 

Кожѳмскомъ

Енисейскаго

 

окр.,

 

Берѳзовскомъ,

   

Вожіеозерскомъ,

   

Никольскомъ,

Корлиловскомъ,

 

Вѣлоярскомъ

 

и

 

Больше- Комчугскомъ,

  

Ачинскаго

окр.,нри

 

Енисейскомъ

 

Вогоявлонскомъ

 

соборѣ

 

и

 

при

 

Турухаискомъ

соборѣ.



—
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О

 

Т

 

Д

 

Ъ

 

Л

 

Ъ

     

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

1.

ШВЛ1ЧШШ
изъ

 

отчета

 

Енисейскаго

 

Епархіальнаго

 

Комитета

 

ВЫ-
СОЧАЙШЕ

 

утвержденнаго

 

Православнаго

   

Миссіонер-
скаго

 

Общества

 

за

 

1894-й

 

годъ.

(Продолжепіе).

Такииъ

 

образомъ,

 

хотя

 

въ

 

общемъ

 

религіозно-нравственноо

состояніе

 

инородцѳвъ

 

Минусинскаго

 

и

 

Ачинска™

 

округовъ

 

остав-

ляете

 

еще

 

желать

 

очень

 

многаго,

 

однако

 

нѣкоторые

 

факты,

приводимые

 

вт,

 

отчетахъ

 

миссіоперовъ

 

за

 

тгредыдущіѳ

 

и

 

за

 

отчетный

годъ,

 

показываютъ,

 

что

 

язычество

 

средп

 

ихъ

 

ослабѣваетъ,

 

а

христіанство

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

крѣпнетъ,

 

особенно,

 

если,

 

по

 

замѣчанію

священника

 

Усть-Фыркальскаго

 

прихода

 

Іоапна

 

Данилова,

 

про-

служившаго

 

въ

 

семъ

 

прнходѣ

 

болѣе

 

20-ти

 

лѣтъ,

 

припомнить,

что

 

въ

 

недавнее

 

время

 

еще,

 

сравнительно,

 

инородцы

 

къ

 

больнымъ

своимъ

 

не

 

только

 

не

 

приглашали

 

священника,

 

но

 

даже

 

и

 

не

допускали

 

его

 

къ

 

нему,

 

боясь

 

гнѣва

 

злыхъ

 

духовъ,

 

или

 

шай-

тановъ .

ІСакъ

 

на

 

отрадное

 

явлепіе

 

въ

 

жизни

 

ипородцевъ

 

въ

 

рели-

гіозномъ

 

отиошеяіи,

 

можно

 

указать

 

на

 

прилагаете

 

инородцами

мѣсгныхъ

 

причтовь

 

для

 

служенія

 

молебновъ

 

въ

 

праздники

 

Рож-

дества

 

Христова

 

и

 

Пасхи.

 

Овященникъ

 

Усть-Фыркальскаго

прихода

 

Іоаннъ

 

Данилов -!

 

въ

 

отчетѣ

 

за

 

18У4

 

годъ

 

сообщает і>

о насхальномъ

 

объѣздѣ

 

своихъ

 

инородческих ь

 

улусовъ

 

то

 

же, что

и

 

за

 

иредыдующій

 

годъ,

 

именно

 

что

 

„инородцы

 

принимали

 

свя-

тыя

 

иконы

 

съ

 

усердіемъ,

 

выражавшимся

 

въ

 

нелѣностномъ

 

молѳніи

и

 

обильномъ

 

возженіи

 

свѣчъ

 

нредъ

 

иконами.

 

Святыя

 

иконы

 

были

приняты

 

инородцами

 

почти

 

въ

 

каждый

 

домъ,"

 

и

 

такимъ

 

образомъ,
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имъ

 

отслужено

 

было

 

на

 

Пасхѣ

 

и

 

вскорѣ

 

послѣ

 

Пасхи

 

въ

 

ино-

родческихъ

 

улусахъ

 

около

 

400

 

молебновъ.

 

Въ

 

Божіоозорскочт.

приходѣ

 

среди

 

инородцевъ

 

укоренился

 

обычай —крестнымъ

 

ходомъ,

съ

 

участіемъ

 

причта,

 

переносить

 

25

 

іюня

 

изъ

 

Вожіеозерскаго

храма

 

икону

 

Св.

 

Пантелеймона

 

въ

 

улусъ

 

Уранъ.

 

и

 

но

 

отслуженіи

25

 

іюня

 

всенощной

 

и

 

26

 

литургіи,

 

съ

 

крестнымъ

 

же

 

ходомъ

уносшь

 

ее

 

обратно

 

въ

 

храмъ;

 

во

 

время

 

крестпаго

 

хода

 

инород-

цы,

 

по

 

нрпмѣру

 

русскихъ,

 

поютъ:

 

„Пресвятая

 

Вогородицо,

 

спаси

насъ;

 

Святый

 

Воликомучеииче

 

Пантелеймоне,

 

моли

 

Бога

 

о

 

нам," .

Свящѳнникъ

 

Чебаковской

 

церкви

 

сообщаеть,

 

что

 

въ

 

его

 

приходѣ

есть

 

до

 

10

 

семей

 

ннородчемшхъ,

 

„отличающихся

 

рѳлигіозностыо

болѣе

 

другнхъ

 

н

 

ведущихъ

 

почти

  

аскетическій

   

образъ

   

жизни'.

Въ

 

Усішскомъ,

 

пограпичномъ

 

съ

 

Китайской

 

имнеріей,

 

крав,

Мипусинскаго

 

округа,

 

существуотъ

 

Верхпоусішскій

 

мнссіонерскій

нриходъ,

 

основанный

 

съ

 

особенными

 

цѣлями,

 

но

 

сравнение

 

съ

другими

 

миссіонерскими

 

приходами

 

южной

 

окраипы

 

Енисейской

епархін,

 

именно:

 

1.,

 

для

 

удовлѳтворенія

 

ролигіозныхъ

 

потребно-

стей

 

мѣстныхъ

 

нравославныхъ

 

жителей,

 

удаленныхъ

 

отъ

 

храмовъ

Минусинскаго

 

округа;

 

2.,

 

для

 

привлеченія

 

къ

 

православии

мѣстпыхъ

 

расколі.ицковыісектаитовъ

 

и

 

3.,

 

для

 

обращенія

 

въ

христианство

 

язычников

 

с. — урянхайцѳвъ

 

или

 

сопоть.

 

кочующим.

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Усипскимъ

 

краемъ,

 

въ

 

прежнее

 

время

 

(лѣтъ

 

5

тому

 

назадъ

 

и

 

болѣе)

 

нрикочевывавшихъ

 

въ

 

русскія

 

в.іадѣнія

и

   

довольно

 

подолгу

 

здѣсь

 

кочѳвавшихъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

одна

 

изъ

 

главныхъ

 

заботь

 

Усинскаго

причта

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

выстроить

 

новый

 

храмъ

 

въ

селѣ

 

Усинскомъ,

 

вместо

 

сгорѣвшаго

 

въ

 

1891

 

году,

 

25-го

 

де-

кабря.

 

Для

 

сбора

 

пожортвованій

 

па

 

иостроеніе

 

сего

 

храма

 

мѣст-

ныіі

 

священникь,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Енархіальнаго

 

начальства,

предприняли,

 

съ

 

16

 

іюля

 

но

 

23

 

августа

 

въ

 

отчетною,

 

году

иоѣздку

 

но

 

золотымъ

 

промыслам'!.,

 

расположенным!,

 

по

 

рѣкамъ

Сисиму,

 

Чибижоку

 

и

 

Ипзинзюлю;

 

но,

 

какъ

 

пзвѣстно

 

изъ

 

доносе-

ній

 

Епархіальному

   

начальству,

   

собранныхъ

   

ножортвовапій

   

для
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устройства

 

храма

 

еіце

 

далеко

 

недостаточно.

 

Лѣсть

 

прихожане

доставляют - !

 

ими ,

 

по

 

ненмовѣрно

 

низкой

 

цѣнѣ — 10

 

к.

 

съ

 

дерева.

Мѣстные

 

раскольники

 

и

 

сектанты

 

не

 

высказывают - !

 

особенпаго

желанія

 

относительно

 

нрисоѳдииѳнія

 

къ

 

православію;

 

однако,

 

но

словам!

 

одного

 

мпссіонера,

 

читаютъ

 

даваемыя

 

имъ

 

книжки

 

про-

тннораскольническато

 

содержанія;

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

раскольников -!

крестьянин!

 

села

 

Верхпоусинскаго

 

Прохоръ

 

Медвѣдевъ,

 

часовен-

ный

 

уставщикъ

 

Австрійскаго

 

лжесвященства,

 

„какъ

 

давно

 

уже

убѣдившійся

 

въ

 

правотѣ

 

Православія,

 

даже

 

помогает!

 

мѣстному

священнику

 

в!

 

раздачѣ

 

книг!

 

и

 

брошюръ.

 

нротивораекольшічсскаго

содеріканія

 

для

 

домашняго

 

чтѳнія

 

раскол ьшіканъ,

 

извѣстнымъ

своею

  

начитанностью."

Продолжите

 

льныхъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

огласительно-просвѣтитольпой

цѣ.іыо

 

съ

 

урянхайцами

 

или

 

сайотами

 

Верхнѳусіінскій

 

миссіонѳръ

въ

 

отчетном - !

 

году

 

не

 

имѣлъ,

 

такъ

 

какъ

 

урянхайцы

 

бывают»!

 

въ

Усинскомъ

 

краѣ

 

на

 

короткое

 

время

 

и

 

мимоѣздомъ;

 

на

 

мѣстахъ

же

 

постоянна™

 

ихъ

 

пребыванія

 

(въ

 

иродѣлахъ

 

Китайской

 

Импо-

рт),

 

миссіонѳру

 

не

 

представлялось

 

удобнаго

 

случая

 

бывать.

Вообще,

 

но

 

словамь

 

Усинскаго

 

священника,

 

урянхайцы

отказываются

 

принять

 

христианство,

 

отговариваясь

 

тѣмъ,

 

что,

будто-бы,

 

китайскіѳ

 

чиновники

 

и

 

ламы,

 

за

 

принятіо

 

ими

 

христиан-

ства,

 

будутъ

 

наказываті

 

ихъ, — рубить

 

имъ

 

головы.

Въ

 

Усинской

 

миссіонерской

 

жколѣ

 

въ

 

отчетном - !

 

году

 

обуча-

лос!

 

29

 

человѣкъ:

 

20

 

мальчиковъ,

 

9

 

дввочекъ,

 

изъ

 

нихъ

 

7 —

дѣш

 

раскольниковъ

 

Австрійскаго

 

священства

 

и

 

3 —дѣти

 

безио-

повцовъ.

Состояніе

 

Туруханской

 

миссіи.
Если

 

и

 

вообще

 

мпссіоперское

 

дѣло

 

въ

 

Енисейской

 

енархіи

ведется

 

при

 

неблагонріятныхъ

 

условіяхъ,

 

то

 

что

 

же

 

можно

 

сказать

въ

 

этомъ

 

отпошоніи

 

про

 

необъятный

 

Турухапскій

 

край

 

с - !

 

ого

разноплеменным - !

 

кочующпмъ

 

паселеиіемъ,

 

при

 

отсутстгвіи

 

въ

 

Туру-

ханскѣ

 

правильно

 

организованной

 

миссіи?

 

Вдѣсь

 

имѣется

   

только
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G

 

приходовъ

 

съ

 

5

 

храмами

 

и

 

наличнаго

 

духовенства

 

5

 

священ-

инковъ

 

и

 

4

 

псаломщика.

 

При

 

зтомъ

 

мѣстныѳ

 

свящѳнники-мнссіо-

неры,

 

кромѣ

 

одного

 

(о.

 

Попова),

 

не

 

обладаютъ

 

ни

 

достаточным!

образовавіемъ,

 

ни

 

подготовкою

 

къ

 

миссіоперскому

 

дѣлу,

 

ни

 

зна-

комством!

 

съ

 

инородческими

 

нарѣчіями.

 

Отдаленности

 

и

 

обособлен-
ности

 

края,

 

суровости,

 

климата,

 

исключительный

 

условія

 

для

жизни,

 

съ

 

трудомъ

 

пѳреносимыя

 

даже

 

людьми

 

съ

 

крішкимъ

 

и

здоровымъ

 

сложѳніемъ,

 

при

 

недостатки

 

образованных -!

 

кандидатов - !

священства

 

въ

 

Енисейской

 

епархіи

 

вообще, —при

 

всѣхъ

 

забо-

тахъ

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

не

 

нозволяютъ

 

улучшить

 

суще-

ствующей

 

состав - !

 

миссіи.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

зтотъ

 

далекій

 

холод-

ный

 

и

 

обособленный

 

край

 

требуетъ

 

особенна™

 

участія

 

къ

 

себѣ,

особенно

 

нуждается

 

въ

 

иросвѣтительныхъ

 

силахъ,

 

разумныхъ

п

 

ревпостныхъ

 

тружѳникахъ

 

на

 

нивѣ

 

евангельской

 

проповѣди.

Инородческое

   

насѳлѳніѳ

 

Туруханскаго

 

края

   

представляет-

ся

   

въ

  

слѣдующей

   

таблнцѣ.
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Такимъ

 

образомъ

 

всего

 

крѳщеныхъ

 

ииородцевъ

 

въ

 

шести

приходахъ

 

значится

 

5855

 

м.

 

и

 

ж.

 

пола,

 

а

 

всего

 

съ

 

русскимъ

населеніемъ

 

состоитъ

 

прихожанъ

 

7321

 

человѣкъ.

 

Вирочемъ,

цифра

 

эта

 

не

 

можетъ

 

быть

 

признаваема

 

внолнѣ

 

точною,

 

потому

что

 

въ

 

Тазовскомъ

 

приходѣ,

 

но

 

отзыву

 

Туруханскаго

 

благочин-

наго,

 

населоніе

 

не

 

проверялось

 

причтомъ

 

около

 

10

 

лѣтъ,

 

а

 

во

вновь

 

открытонъ

 

Ессейскомъ

 

нриходѣ

 

причтъ,

 

сдѣлавъ

 

по

 

при-

ходу

 

только

 

две

 

поѣздки,

 

но

 

могъ

 

переписаті

 

всѣхъ

 

инородцевъ,

кочующих!

 

въ

 

поизвьстныхъ

 

окраинахъ

 

обширной

 

тундры

 

съ

своими

 

родоначальниками,

 

которые

 

могли

 

бы

 

дать

 

болѣе

 

или

монѣе

 

вѣрцыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

количеств - !,

 

ииородцевъ.

 

Еще

 

труднѣе

оиредѣлить

 

цифру

 

бродячих -!

 

ииородцевъ-язычниковъ,

 

но

 

полага-

ют!

   

что

 

ихъ

 

но

 

менѣо

  

3000

   

дуінъ.

Храмы

 

Туруханскаго

 

края

 

въ

 

большинстве

 

ветхи

 

и

 

бедны

средствами;

 

въ

 

текущем - !

 

году

 

дудинскіѳ

 

прихожане

 

намерены

освятит!

 

новый

 

деревянный

 

храмъ

 

на

 

Толстомъ

 

Носу,

 

построен-

ный

 

но

 

ихъ

 

заказу

 

въ

 

Енисейске,

 

откуда

 

на

 

особой

 

барке

 

онъ

будетъ

 

сплавлонъ

 

по

 

р.

 

Енисею

 

н

 

установлен - !

 

на

 

приготовлен-

номъ

 

мѣсте.

 

При

 

нвкоторыхъ

 

храмахь

 

петь

 

причтовыхъ

 

помѣще-

нііі,

 

хотя

 

бы

 

сколько

 

ннбуд!

 

пригодныхъ

 

для

 

постоянна™

 

житель-

ства.

 

Такъ,

 

например'ъ,

 

нри

 

вновь

 

открытомъ

 

Ессейскомъ

ігриходе

 

имеется

 

только

 

ветхая

 

часовня

 

и

 

очень

 

небольшая

сторожка,

 

съ

 

железною

 

нечыо;

 

въ

 

этой

 

то

 

сторожкѣ

 

миссіонеръ

 

или

катихизаторъ

 

и

 

проживают -!

 

во

 

время

 

нріѣздавъ

 

приходъ

 

для

 

совѳршо-

иія

 

таинствъ

 

и

 

великопостна™

 

служонія;

 

въ

 

хатангском!

 

приходе

причтовый

 

домъ

 

представляет!

 

собою

 

простую

 

избу

 

из!

 

тонка™

 

лист-

вѳннаго

 

леса

 

съ

 

железною

 

почию;

 

изба

 

эта

 

пригодна

 

только

 

для

сторожки;

 

при

 

вновь

 

отстроенном - !

 

церковном - !

 

доме

 

Тазовскаго

прихода

 

п'Ьтъ

 

еще

 

ни

 

сеней,

 

ни

 

надворныхъ

 

службъ.

 

Всл -вдствіе

такнхъ

 

неудобств -!,

 

а

 

равно

 

полна™

 

отсутствія

 

оствдлыхъ

 

инород-

цевъ

 

въ

 

означѳнпыхъ

 

местахъ,

 

священники

 

этихъ

 

нрпходовъ

 

отъ

8

 

до

 

10

 

месяцев - !

 

проживают!

 

въ

 

Туруханскѣ,

 

или

 

въ

 

Дудинке.

Но

 

и

 

тв

 

причтовые

 

домишки,

 

въ

 

которыхъ

 

живутъ

 

въ

 

ïypyxan-
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ске

 

весну,

 

лето

 

и

 

осень

 

нрибывшіе

 

съ

 

Таза,

 

Ессея

 

и

 

Хатанги

священники,

 

равно

 

какъ

 

и

 

переданное

 

въ

 

1889

 

году

 

изъ

 

граж-

данскаго

 

ведомства

 

въ

 

духовноо —помѣщоніе

 

ныне

 

закрытой

школы

 

представ.іяютъ

 

собою

 

жалкія

 

строепія,

 

низкія,

 

грязныя,

мрачння,

 

отопляемыя,

 

кроме

 

кирничныхъ

 

нечей,

 

еще

 

нечами

 

изъ

листоваго

 

желѣза,

 

вымазанныя

 

и

 

внутри

 

и

 

снаружи

 

но

 

иазамъ

глиною.

Священники-миссіонеры

 

предпринимали

 

свои

 

поездки

 

преиму,-

щественно

 

въ

 

зимнее

 

вромя

 

съ

 

ноября

 

до

 

февраля

 

месяца,

 

такт,

какъ

 

летомъ

 

нрепятствуютъ

 

сообщѳнію

 

съ

 

кочевниками

 

рѣки,

 

озера

н

 

тундры;

 

но

 

и

 

зимою

 

путешѳствіо

 

по

 

необозримой

 

тундре,

 

на

оленяхъ

 

или

 

собакахъ,

 

въ

 

открытой

 

нарте,

 

при

 

еильныхъ

морозахъ

 

и

 

пургахъ

 

и

 

нередко

 

при

 

отсутствіи

 

жи.іыхъ

 

чумовъ

па

 

пути,

 

сопряжено

 

съ

 

крайними

 

неудобствами

 

и

 

лишеніямн.

Вотъ

 

что

 

пишетъ

 

апссіонеръ

 

о.

 

Поповъ

 

о

 

своей

 

поездке

 

на

озеро

 

Ессой,

 

почти

 

за

 

1000

 

верстъ

 

отъ

 

Туруханска.

 

„Проезды

черозъ

 

безлюдный

 

пространства

 

но

 

горамъ,

 

тупдрамъ

 

п

 

лѣсамъ,

гд -в

 

местами

 

снѣгъ

 

доходить

 

до

 

2-хъ

 

аришпъ

 

глубины,

 

вынуж-

даютъ

 

мепя

 

ездить

 

постоянно

 

на

 

открытыхъ

 

пнородческихъ

 

санкахъ

(нарты),

 

сидя

 

въ

 

нпхъ,

 

скрестивши

 

подъ

 

себя

 

ноги...

 

Руки

 

и

ноги

 

мои

 

подвергаются

 

ностояннымъ

 

озпобленіямъ;

 

глаза,

 

воспа-

ляясь

 

отъ

 

дыма

 

и

 

огня,

 

разводимаго

 

среди

 

чума,

 

болятъ

 

и

слабеютъ.

 

Мн -в

 

советуют -!

 

ездить

 

въ

 

„болке."

 

т.

 

о.

 

въ

 

глухомъ

съ

 

печью

 

экипаже;

 

но

 

это

 

можетъ

 

убійственпо

 

отразиться

 

на

оленяхъ,

 

сть

 

которыми

 

тунгусы

 

обращаются

 

очень

 

грубо.

 

Въ

каждый

 

день

 

по

 

несколько

 

разъ

 

мне

 

приходилось

 

соскакивать

въ

 

снегъ

 

и

 

брести

 

по

 

самый

 

поясъ,

 

съ

 

цѣлыо

 

помочь

 

олспямъ

и

 

подать

 

примерь

 

тунгусам - !.

 

.

 

.

 

но

 

лѣннвыо

 

тунгусы

 

нродолжа-

ютъ

 

сидеть,

 

не

 

обращая

 

никакого

 

внимапія

 

на

 

слова

 

и

 

пример ъ

священника, — они

 

съ

 

грубой

 

бранью

 

безжалостно

 

наносятъ

 

утопа-

ющему

 

въ

 

снегу

 

оленю

 

удары

 

концомъ

 

длинной

 

палки,

 

называе-

мой

 

„хорей."

 

Иногда

 

жестокость

 

ихъ

 

доходила

 

до

 

того,

 

чти

 

они

выбивали

 

глаза

 

олепямъ

 

или

 

забивали

 

ихъ

 

до

   

смерти."

   

Почти
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то

 

же

 

говорить

 

и

 

о.

 

Суслов -!

 

о

 

своей

 

поездке

 

на

 

Хатангу."

„Подо

 

мной, —пшпоть

 

онъ, —шли

 

два

 

оленя.

 

Къ

 

вечору

 

подулъ

южный

 

ветеръ

 

съ

 

снегомъ.

 

Ыы

 

остановились;

 

въ

 

открытомъ

возке

 

нельзя

 

было

 

укрыться

 

отъ

 

бурана.

 

Меня

 

продуло,

 

сталъ

мерзнуть.

 

Пришлось

 

бы

 

просндети

 

всю

 

ночи,

 

поджавши

 

ноги,

 

но

спутникъ

 

„хозяииь"

 

(который

 

везъ

 

товаръ

 

на

 

оленяхъ),

 

нригла-

силъ

 

меня

 

къ

 

себе,

 

въ

 

песцовое

 

одеяло.

 

Спасибо

 

ему,

 

я

 

согрелся.

Между

 

темъ,

 

работникъ-юракъ

 

съ

 

женою

 

ухитрились

 

устроить

какую-то

 

кущу,

 

залегли

 

въ

 

нее

 

прямо

 

на

 

снегъ,

 

натаяли

 

воды

изъ

 

снега

 

же

 

и

 

сварили

 

чай,

 

совершенно

 

продымившійся,

 

пред-

ложивъ

 

и

 

намъ

 

согреться

 

этимъ

 

снадобьѳмъ,

 

котораго

 

дома

 

не

взяль

 

бы

 

въ

 

ротъ

 

и

 

капли.

 

.

 

.

 

Це.шя

 

сутки

 

пурга

 

не

 

унима-

лас!;

 

рабочих - !

 

занесло

 

въ

 

ихъ

 

получуме

 

(куще)

 

такъ

 

что

 

сн - Ьтъ

отгробали

 

лопатами.

 

Сварити

 

чай

 

пли

 

обедъ

 

но

 

удавалоси,

— очагъ

 

только

 

дымилъ,

 

погашаемый

 

пургою.

 

Я

 

лежалъ

 

въ

 

бол-

ке,

 

прислушиваясь

 

къ

 

вою

 

бури.

 

Пурга

 

продолжалась

 

и

 

на

второй

 

день.

 

Насилу

 

разводи

 

огонь; — впрочемъ,

 

сварили

 

ча'й,
но

 

огонь

 

погасили,

 

такъ

 

какъ

 

отъ

 

дыма

 

нельзя

 

было

 

сндѣть

 

въ

чуму.

 

Укрепляли

 

чумъ,

 

ибо

 

пурга

 

угрожала

 

снестп

 

ого.

 

.

 

.

 

."

Если

 

п

 

въ

 

самомъ

 

Турухапск'Ь

 

житель

 

пснытываетъ

 

не

 

мало

лишеній,

 

то

 

въ

 

большинстве

 

селъ

 

Туруханскаго

 

края,

 

при

паличныхъ

 

условіяхъ,

 

постоянное

 

нребываніе

 

сомѳйпаго

 

свящон-

ника-миссіонѳра

 

почти

 

невозможно.

 

Вотъ,

 

напримеръ,

 

какъ

описывает -!

 

о.

 

Сусловъ

 

соло

 

Хатангское.

 

„Оно

 

состоять

 

изъ

церкви,

 

остатковъ

 

сруба

 

отъ

 

храма,

 

построѳинаго

 

въ

 

XVIII

 

ст.,

развалинъ

 

старой

 

причтовой

 

избушки

 

н

 

небольшой

 

новой

 

избушки

для

 

священника,

 

общественной

 

пзбы,

 

для

 

якутскаго

 

старосты,

сторожа,

 

трехъ

 

обывательскихъ

 

избъ

 

н

 

хлебозаиаснаго

 

магазина,

построеппаго

 

въ

 

прошломъ

 

столетіи.

 

І1,орковь

 

и

 

магазин -!

 

крыты

тесомъ,

 

а

 

все

 

прочія

 

пзбы

 

безъ

 

крышъ

 

и

 

стропилъ;

 

притомъ

же

 

онѣ

 

построены

 

чуть

 

не

 

изъ

 

жердей,

 

въ

 

діаиетрѣ

 

вершка

 

2

—

 

3;

 

лѣтомъ

 

он -Іі

 

промокають

 

отъ

 

дождей,

 

а

 

зимой

 

страшно

холодны

 

и

 

угарны.

 

Жителей

 

у

 

церкви

 

три

 

семейства.

 

По

 

переписи,
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сделаниой

 

мною,

 

оказалось

 

на

 

лицо,

 

вместе

 

съ

 

семействомъ

трапезника

 

(нокореннаго

 

жителя)

 

15

 

душъ,

 

лѣтомъ

 

же

 

здесь

почти

 

никого

 

не

 

остается.

 

Жители

 

питаются

 

исключительно

сырой

 

мерзлой

 

рыбой

 

бѳзъ

 

соли, —ни

 

у

 

кого

 

не

 

нашлось

 

даже

золотника

 

ея,

 

чтобы

 

посолить

 

сваренную

 

мною

 

рыбу.

 

Вся

 

летняя

добыча —рыба,

 

дикіе

 

гуси

 

и

 

т.

 

п.

 

сваливается

 

въ

 

ямы,

 

гд -в

 

н

закисаеть.

 

А

 

между

 

тѣігь

 

въ

 

500

 

верстахъ

 

имеются

 

горы

 

мор-

с

 

кой

 

и

 

каменной

   

соли " .

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

можно

 

отмѣтитъ,

 

какъ

 

более

 

выдающіяся,

поездки

 

о.

 

Михаила

 

Суслова

 

къ

 

Гольчихе,

 

по

 

Дудинскому

 

и

Хатангскому

 

прпходамъ,

 

и

 

о.

 

Попова

 

къ

 

озеру

 

Ессей.

 

Число

богос.іужепій

 

и

 

требь,

 

отнравлепныхъ

 

свящонниками-миссіонерами

въ

 

прпходахъ

 

и

 

во

 

время

 

поездокъ,

 

представляется

 

вь

 

слѣдую-

щихъ

 

таблицахъ.

Крещено

 

младенцевъ

 

но

 

приходамъ:

 

Туруханскому

 

муж.

 

п.

31

 

женск.

 

п.

 

23

 

всего,

 

54;

 

Тазовскому

 

I

 

м.,

 

2

 

ж.,

 

всего

 

3.

Верхнеинбатскому

 

58

 

м.,

 

71

 

д.,

 

всего

 

129.

 

Дудинскому

 

17

«с,,

 

18

 

д.,

 

всего

 

35.

 

Хатангскому

 

10

 

м.,

 

8

 

д.,

 

всего

 

18.

Ессейскому

 

21

 

м.,

 

31

 

д.,

 

всего

 

52.

 

Итого

 

138

 

м.,

 

153

 

д.,

всего

 

291.

Въ

 

этомъ

 

числе

 

незакониорожденныхъ

 

было

 

муж.

 

п.

 

13

 

и

женск.

 

п.

 

16.

 

Крещенія

 

совершались

 

частію

 

въ

 

цѳрквахъ

(меньшинство),

 

а

 

больше»

 

частью

 

въ

 

домахъ,

 

юртахъ

 

и

 

чумахъ,

при

 

поездке

 

миссіоперовъ

 

по

   

приходамъ,

Обращено

 

изъ

 

язычества

 

и

 

просвещено

 

св.

 

Крещеніѳмъ

 

взрос-

лыхъ

 

священникамн-мпсионерами:

 

В.

 

Заводовскимі,

 

3

 

м.

 

п.

 

и

1

 

ж.

 

н.,

 

М.

 

Прозоровский,

 

3

 

м.

 

н.

 

и

 

5

 

ж.

 

п.,

 

К.

 

Ропьѳ-

вымъ

 

2

 

м.

 

п.

 

и

 

1

 

ж.

 

п.

 

и

 

П.

 

Поповымъ

 

I

 

м.

 

п.

 

и

 

1

 

ж

 

п.,

всего

 

17

 

душъ

 

об.

 

пола.

 

Уменьшеніе

 

цифры

 

обращѳпій

 

изъ

язычества

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

сравнительно

 

съ

 

нрѳдшѳствовавшимъ

(1893)

 

годомъ,

 

(70)

 

о.

 

Благочинный

 

Оусловъ

 

объясняетъ:

 

а)

бол -вѳ

 

раннимъ

 

составлѳніѳмъ

 

своего

 

отчета,

 

въ

 

который,

 

поэто-

ву,

   

не

 

могли

 

быть

 

занесены

 

результаты

 

зимнихъ

 

поездокъ

  

свя-
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щенниковъ

 

по

 

приходамъ,

 

и

 

б)

 

отсутствіемъ

 

священнпковъ

 

Сусло-

ва

 

и

 

Заводовскаго

 

изъ

 

приходовъ

 

въ

 

теченіе

 

продолжительпаго

времени.

Исполнили

 

долгъ

 

исповеди

 

и

 

Св.

 

Таинъ

 

Причастія

 

въ

 

нри-

ходахъ:

 

Туруханскомъ

 

Преображенскомъ

 

м.

 

76,

 

ж.

 

89,

 

Вѳр-

хнеинбатскомъ

 

Успенскомъ

 

м.

 

97,

 

ж.

 

120,

 

Дудпнскомъ

 

Вве-

дѳнскомъ

 

м.

 

234

 

ж.

 

211,

 

Хатангскомъ

 

Вогоявленскомъ

 

м.

326,

 

ж.

 

290,

 

Ессейскомъ

 

м.

 

176,

 

ж.

 

166,

 

итого

 

1785.

Изъ

 

таблицы

 

видно,

 

что

 

при

 

населеніи

 

всѣхъ

 

приходовъ,

 

въ

количестве

 

7321

 

д.

 

об.

 

пола,

 

если

 

исключить

 

изъ

 

этой

 

цыфры

907

 

детей

 

до

 

7-лѣтняго

 

возраста,

 

число

 

исполнивших!,

 

долгъ

Исповеди

 

и

 

Св.

 

Таинъ

 

Причастія

 

равняется

 

только

 

одной

 

трети

всего

  

населенія.

Совершено

 

браковъ

 

въ

 

Туруханскомъ

 

приходе

 

6,

 

Вѳрхне-

инбатскомъ

 

16,

 

Дудпнскомъ

 

4,

 

Хатангскомъ

 

12

 

и

 

Ессейскомъ

9,

 

всего

 

47;

 

въ

 

Тазовскомъ

 

приходе

 

не

 

было

 

совершено

 

бра-

ковъ.

Отпето

 

умершихъ

 

въ

 

Туруханскомъ

 

приходе

 

9 ,

 

Верхнеипбатскомъ

41,

 

Дудпнскомъ

 

29,

 

Хатангскомъ

 

34

 

и

 

Ессейскомъ

 

5,

 

всего

118.
(Окончаніе

 

будетъ).

2.

Историческая

 

справна

къ

 

вопросу

  

о

 

народномъ

   

образованіи

въ

  

Енисейской

  

губерніи

(Продолженіе).

Но

 

и

 

послѣ

 

этого

 

были

 

нередкіѳ

 

случаи

 

уклоненія

 

роди-

телей

 

изъ

 

священно

 

и

 

церковнослужителей

 

отъ

 

прѳдставленія

дѣтѳй

   

своихъ

   

въ

   

школу.

    

Достигалась

 

эта

 

льгота

 

по

 

особымъ
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ходатайствам -!

 

родителей

 

или

 

родствснниковъ

 

и

 

даже

 

съ

 

опро-

дѣлепіомъ

 

въ

 

низшія

 

цорковно-служительскія

 

должности,

 

чаще

всего

 

пономарскія;

 

при

 

этомъ

 

ходатайствующіе,

 

родители- ли

 

то

 

или

родственники,

 

обязывались,

 

подъ

 

условіемъ

 

личной

 

ответствен-

ности,

 

уволеиныхъ

 

отъ

 

учѳнія

 

въ

 

школе

 

къ

 

известному

 

времени

достаточно

 

обучить

 

читать,

 

писать

 

и

 

ігііть

 

и

 

катпхизису 1 );

 

этотъ

норядокъ

 

впосл -Ьдствіп

 

вошѳлъ

 

въ

 

обычай

 

п

 

иолучнлъ

 

широкое

распространено .

 

Право

 

уволиненія

 

такнмі.

 

путемъ

 

присвоено

было

 

не

 

толіко

 

закащикамъ

 

и

 

духовными

 

Правленіямъ,

 

но

 

даже

учителям -!

 

и

 

этимъ

 

правомъ

 

покрывалось

 

много

 

злоупотреблѳній.

Справедливость

 

требовала

 

сказать,

 

что

 

въ

 

значительном!,

 

боль-

шинстве

 

домашнее

 

обученіе

 

было

 

далеко

 

неудовлетворительно,

 

и

успехи

 

вполнѣ

 

ничтожны,

 

темъ

 

более,

 

что

 

многіе

 

родители

 

со-

вершенно

 

не

 

заботились

 

объ

 

иснолпеніи

 

своихъ

 

обязательства).

Епархіальпое

 

Начальство

 

не

 

могло

 

не

 

обратить

 

па

 

это

 

вииманія.

„Того

 

ради,

 

дабы

 

въ

 

тѣхъ

 

заказехъ,

 

гд -в

 

имеются

 

учрежден-

ный

 

піколы,

 

то

 

отнюдь

 

не

 

происходило,

 

но

 

каждый

 

бы

 

изъ

священно

 

и

 

церковно-служителѳй

 

въ

 

неукрывательствѣ

 

дѣтей

своихъ

 

отъ

 

школьна™

 

ученія,

 

а

 

учители

 

подолжности

 

все —

прилежно

 

въ

 

ученіи

 

ихъ,

 

а

 

закащики

 

въ

 

надсматрпваніи
того

 

не

 

отмѣнно

 

поступали

 

въ

 

силе

 

прежденосланныхъ

указовъ;

 

о

 

томъвъ

 

те

 

заказы,

 

где

 

школы,

 

послать

 

изъканцеляріи

Конснсторіи

 

указы

 

съ

 

такимъ

 

при

 

томъ

 

подтвержденіемъ:

 

что

 

бы

изъ

 

учениковъ

 

отнюдь

 

никого

 

ни

 

подъ

 

какпмъ

 

видомъ

 

самовымышлѳн-

но

 

учители

 

при

 

билетахъ

 

изъ

 

школъ

 

сами

 

собой

 

безвѣдома

 

за-

кащиковъ

 

не

 

отпускали,

 

въ

 

чемъ

 

того

 

закащикамъ

 

накрепко

смотреть

 

и

 

самимъ

 

имъ

 

но

 

темъ

 

билѳтамъ

 

п

 

при

 

нашпортахъ

 

и

доиошеніяхъ

 

къ

 

определенію

 

въ

 

нричтъ

 

къ

 

Его

 

Преосвященству

1)

  

Указъ

 

Тобольской

 

Дух.

 

Консисторіи

 

отъ

 

12

 

Мая

 

1764

 

г.

 

за

 

№

 

1071.

2)

    

Дѣло

 

Красноярского

 

Духовнаго

 

Иравленія

 

J£

 

39,

 

1709

 

г.

 

Доцошоціе
«учителя

 

школы

 

о

 

томъ,

 

что

 

Краснолрсішмъ

 

Дух.

 

Правленіемъ

 

на

 

брапы

 

вновь

клатинскому

 

ученію,

 

іс

 

иоихъ

 

словенороссійской

 

грамотѣ

 

совершенно

 

обученшдхъ

никого

 

не

 

оказывается»...

 

отъ

 

1

 

Марта

 

1769

 

г.
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ие

 

представлять"

 

(Указъ

 

Тобольской

 

Духовной

 

Коисисторіи

 

отъ

о

  

Мая

 

1764

 

г.

 

№

 

1005) 1 ).

Благодаря

 

такпмъ

 

строгммъ

 

и

 

настойчивым,

 

лѣроііріятіпмъ,

при

 

саііыхъ,

 

невидимому,

 

неблагопріятныхъ

 

условіяхъ,

 

учащихся

во

 

вновь

 

учрежденной

 

въ

 

г.

 

Красноярск*

 

латинской

 

школѣ

 

бы-

ло,

 

можно

 

сказать,

 

достаточно.

ІІо

 

вѣдомости

 

за

 

1764

 

г.

 

было

 

22

 

ученика.

 

По

 

возрасту

учащіѳся

 

значительно

 

различались, — возрастъ

 

всѣхъ

 

определял-

ся

 

продѣломъ

 

отъ

  

7

  

до

  

14

 

лѣтъ.

Изъ

 

втого

 

общаго

 

числа

 

учащихся

 

на

 

лицо

 

въ

 

школѣ

 

въ

течеиіи

 

всего

 

года

 

находились

 

только

 

10

 

учениковъ,

 

старішгхъ

но

 

возрасту,

 

которые

 

обучались

 

писать

 

но-латыни,

 

писать

 

по-

русвЕИ

 

и

 

читать

 

но

 

псалтири;

 

остальные

 

отсутствовали:

 

6

 

„от-

пущены

 

на

 

подписку",

 

т.

 

е.

 

въ

 

домы

 

родственников!.,

 

обязав-

шихся

 

заняться

 

подготовкой

 

ихъ;

 

4

 

„отпущены

 

въ

 

домъ

 

для

платья"

  

и

  

2

   

„по

 

болѣзші

 

для

 

исцѣленія" 1 ).

По

 

ведомости,

 

представленной

 

учитолемъ

 

Иваиомъ

 

Анисп-

мовымъ

 

при

 

ранортѣ

 

въ

 

Мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

1766

 

г.

 

въ

 

Краснояр-

ской

 

латинской

 

школіі

 

за

 

1765-66

 

г.

 

состояло

 

учащихся

 

29

 

чол..

Изъ

 

пнхъ

 

28

 

поступили

 

въ

 

1764

 

г.,

 

В

 

въ

 

январѣ

 

1765

 

г.,.

2

  

въ

 

январь

 

и

  

1

  

вь

 

февралѣ

  

1766

 

г.

Изъ

 

общаго

 

числа

 

на

 

лицо

 

состояло

 

17

 

человѣкъ,

 

изъ

остальныхъ:

 

5

 

отпущены

 

на

 

подписку

 

въ

 

домъ

 

на

 

годъдляобу-

чѳпія,

 

остальные

 

по

 

разпыиъ

 

причина»

 

очень

 

рѣдко

 

посѣщали

школу

 

или

 

„за

 

дальностію

 

разстоянія",

 

или

 

но

 

неизвѣстнылъ

причинамъ

 

неявились

 

въ

 

школу

 

ужо

 

около

 

года,

 

будучи

 

отпуще-

ны

   

на

   

ираздникъ

   

Рождества

   

Христова,

   

3

    

„за

   

иоимѣніемъ

1)

 

Дѣло

 

Красноярска™

 

Духовнаго

 

Правленія

 

Je

 

132,

 

1708

 

г.

 

Уканъ

 

Тоболь-
ской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

ОТ7.

 

3

 

Октября

 

1768

 

г.

 

.№

 

1323.

1J

 

Вѣдоыость

 

«учиненная

 

о

 

находящихся

 

при

 

Красноярской

 

латипскаго

 

діа-
лекта

 

школѣ

 

ученикахъ,

 

коликой

 

ихъ

 

число?

 

Скольки-лѣтніи?

 

Когда

 

вступили

 

во

учѳніо?

 

Чему

 

обучаются?

 

Кто

 

аа

 

какииъ

 

викословіомъ

 

состоитъ

 

нѳ

 

въ

 

наличіи?

 

Ка-
кого

 

нонятія?

 

о

 

тоаіъ

 

значить

 

ншке

 

сего,

 

а

 

именно

 

1764

 

г.

 

августа

 

28

 

дня».

 

Дѣло

Краснодрскаго

 

Духовнаго

 

Правленш,

 

№

 

63,

 

1764

 

г.
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другихъ

 

причѳтниковъ" 1 ).

 

Послѣднѳе

 

випословіе

 

илѣ.ю

 

свое

 

оп-

равданіе

 

въ

 

указѣ

 

Тобольской

 

Дух.

 

Консисторіи

 

отъ

 

12

 

мая

1764

 

г.

 

за

 

X

 

1071,

 

но

 

которому

 

въ

 

церковный

 

причтъ

 

въ

 

по-

номари

 

зачислялись

 

некоторые

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

оии

 

въ

 

это

 

вре-

мя

 

и

 

учились

 

читать,

 

писать,

 

пѣть

 

и

 

катихизису;

 

въ

 

это

 

вре-

мя

 

они

 

были

 

„при

 

указѣхъ",

 

какъ-бы

 

сверхштатными,

 

когда

 

же

они

 

достаточно

 

изучали

 

все

 

положенное,

 

ихъ

 

посвящали

 

въ

 

сти-

харь

 

и

 

зачисляли

 

въ

 

штатъ.

Судя

 

по

 

тѣмъ

 

даниымъ,

 

какія

 

имѣлись

 

у

 

пасъ

 

подъ

 

рука-

ми,

 

можно

 

сказать,

 

что

 

число

 

учащихся

 

въ

 

школѣ,

 

т.

 

ѳ.

 

про-

ходящихъ

 

курсъ

 

ея

 

отъ

 

начала

 

до

 

конца

 

было

 

сравнительно

 

не-

велико

 

2 ).

 

Причина

 

этого,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

отчасти

 

заключа-

лась

 

и

 

въ

 

неустановившихся

 

пор.ідкахъ,

 

съ

 

разными

 

послаб.іе-

ніямп

 

и

 

исключовіямн,

 

расшатывавшими

 

самую

 

школу

 

въ

 

ея

 

ос-

нованіи.

 

Всѣ

 

эти

 

нѳблагонріятішя

 

для

 

благоустройства

 

школы

условія

 

и

 

обстоятельства,

 

значеніе

 

которыхъ

 

путемъ

 

опыта

 

вы-

яснилось,

 

были

 

сознаны

 

Енархіальиыиъ

 

Нача.іьствомъ

 

и

 

на-

сколько

 

возможно

 

или

 

ослаблены

 

или

 

совершенно

 

устранены.

ГЛАВА

 

III.

До

 

сего

 

времени

 

мы

 

говорили

 

главнымъ

 

образомъ

 

о

 

внѣш-

нііхъ

 

условіяхъ

 

возиикновенія

 

Красноярской

 

латинской

 

школы,

не

 

кмсаясь

 

внутренней

 

ея

 

стороны,

 

лицъ,

 

которымь

 

поручено

 

бы-

ло

 

учѳбно-восшггатольпоѳ

 

дѣло,

 

учебныхъ

 

плаповъ

 

и

 

программ

 

ь,

степени

 

достигаемости

 

успѣховъ,

 

о

 

мѣрахъ,

 

принимаемых ъ

 

школь-

1)

  

Дѣ.іо

 

Красноярскаго

 

Духовнаго

 

Правлѳнія.

 

.V

 

19,

 

1766

 

г.

2)

  

Сравнительная

 

малочисленность

 

наличныхъ

 

учеяиковъ

 

въ

 

латипскихъ

 

шко-

лахъ

 

было

 

повсемѣстнымъ

 

явленіемъ

 

въ

 

Сибири.

 

Въ

 

указѣ

 

Тобольской

 

Дух.

 

Консн-

сторіи

 

отъ

 

3

 

октября

 

1768

 

г.

 

между

 

нрочимъ

 

сказано

 

следующее:

 

«за

 

бытность

 

въ

Тоболску

 

Ирѳоовяіценнаго

 

Павла

 

в

 

нѣкоторыо

 

(віколы)

 

отправляемы

 

были

 

для

 

сви-

дѣтельства

 

во

 

ученіи

 

учоииковъ

 

і

 

школнаго

 

распоряжонія

 

Тоболской

 

Семипаріи

 

учи-

тели,

 

то

 

по

 

репортамъ

 

тѣхъ

 

учителей,

 

являлось

 

и

 

ныаѣ

 

оказалось,

 

что

 

тѣ

 

учители

въ

 

пѣкоторыхъ

 

іпколахъ

 

за

 

распущоніемъ

 

закащиками

 

и

 

учителями

 

учѳниковъ

 

в

 

до-

мы

 

заставали

 

но

 

малому

 

числу,

 

а

 

в

 

другихъ

 

школахъ

 

і

 

никого,

 

а

 

потому

 

и

 

свцдѣ-

тельстцовать

 

имъ

 

было

 

не

 

кого».

 

Дѣло

 

Красноярск.

 

Дух.

 

Правленія.

 

Je

 

132,

 

1768г.
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нымъ

 

п

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

къ

 

возможному

 

возвыше-

нію

 

успѣховъ

 

обученія

 

и

 

воснитапія.

При

 

открытіи

 

въ

 

г.

 

Красноярск'!)

 

латинской

 

школы

 

въ

1763

 

г.

 

нервымъ

 

учителемъ

 

быль

 

назначенъ

 

„из

 

Тобо.іской

 

се-

мішаріи

 

посвященный

 

въ

 

стихарь

 

и

 

отправленный

 

в

 

Красноярскъ

к

 

Соборной

 

церкви

 

дьячкомъ

 

Иванъ

 

Онисимовъ

 

и

 

для

 

обученія

свящеиио-и-церковносл\житольскихъ

 

дѣтой

 

латннскаго

 

діалекта

при

 

даннѣй

 

из

 

Консіісторіи

 

инструкціи

 

с

 

жаловаиьомъ

 

по

 

десяти

рублей

 

въ

 

годь,

 

гдѣ

 

въ

 

той

 

должности

 

и

 

находился

 

до

 

начала

1

 

769

  

г."

,.

 

В

 

Красноярском'!,

 

д(уховномъ)

 

п(рамлеиіи)

 

справкою

 

ока-

залось:

 

...9

 

п.

 

дьячѳкъ

 

Онисимовъ

 

в

 

Семинаріи

 

былъ

 

в

 

городе

Тоболске,

  

в

 

которой

  

уже

 

слушалъ

 

богословіе" 1 ).

Красноярская

 

школа,

 

возникшая

 

по

 

мысли

 

самого

 

духовен-

ства

 

заказа,

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

не

 

пользовалась

 

симпатіей

 

своііхъ

учредителей;

 

о

 

причниахъ

 

этого

 

мы

 

уже

 

нѣсколько

 

говорили;

 

дѣ-

ло

 

въ

 

томь,

 

что

 

сь

 

своими

 

учебными

 

планами,

 

какъ

 

подготови-

тельная

 

къ

 

семішарін,

 

школа

 

эта

 

далеко

 

не

 

удовлетворяла

 

за-

нросамь

 

и

 

чаяяіяиь

 

большей

 

части

 

духовенства;

 

духовенство

 

ви-

дѣ.ю,

 

что

 

школа

 

давала

 

ему

 

совершенно

 

иѳ

 

то,

 

чего

 

бы

 

оно

 

отъ

иея

 

желало.

 

Нѣкоторая

 

часть

 

духовенства,

 

смотрѣвшая,

 

быть

можоть,

 

на

 

школу,

 

какъ

 

разсадинкъ

 

практической

 

мудрости,

 

го-

товыхъ

 

полезныхъ

 

знаній,

 

находила

 

школу

 

эту,

 

быть

 

можѳтъ,

безполезной 2 ).

 

Воть

 

почему

 

латинская

 

школа,

 

пока

 

она

 

строго

держалась

 

своихъ

 

цредначортаній,

 

не

 

могла

 

пользоваться

 

довѣ-

ріемъ

 

духовенства;

  

особенно

 

въ

 

норвое

 

время

 

родители

 

въ

 

боль-

1)

  

Дѣло

 

Красиоярскаго

 

Духовпаго

 

Ііравлонія,

 

№

 

39.

 

1769

 

г.:

 

«Въ

 

Красно-

ярское

 

духовное

 

цравлоніѳ

 

города

 

Красноярска

 

Соборной

 

Преображенской

 

церкви

дьячка

 

і

 

Латинской

 

школы

 

учителя

 

Івана

 

Онисимова».

 

Отъ

 

1-го

 

марта

 

1769

 

г.:

«Великому

 

Господину

 

Преосвященному

 

Варлааму

 

Енискону

 

Тоболскому

 

і

 

Сибирскому
іс

 

Красиоярскаго

 

д.

 

н.

 

всепокориѣйшее

 

доношеніе.

 

Марта

       

дня

 

1769

 

г.>

2)

  

Духовиыя

 

школы

 

въ

 

Россіи.

 

Проф.

 

П.

 

В.

 

Знамснскаго.

 

Казань.

 

1881

 

г.

Стр.

 

119.
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шинствѣ

 

разбирали

 

дѣтей

 

своихъ

 

но

 

домамъ

 

для

 

обученія

 

част-

нымъ

 

образомъ

 

тому,

 

что

 

они

 

признавали

 

наиболѣе

 

полезны мъ

 

и

напболѣе

 

пригоднымъ

 

въ

 

ихъ

 

званіи

 

н

 

цѳрковномъ

 

служенін.

 

А

потому

 

въ

 

школь

 

оставались

 

сравнительно

 

немногіо,

 

которые

 

про-

ходили

 

ііослѣдовательно

 

курсъ

 

латинской

 

школы

 

въ

 

твордомъ

 

упо-

ваніи

 

продолжать

 

свое

 

образованіѳ

 

въ

 

духовной

 

сѳмпнпрін.

(Продолжепіе

 

будетъ).

3.

ИЗВѢСТІЯ

  

и

  

ЗАМѢТКИ.

—

   

18

 

Іюня.

 

Божественную

 

литургію

 

Его

 

Преосвященство

изволилъ

 

служить

 

въ

 

домовой

 

архіерейской

 

церкви.

—

   

24

 

Іюпя

 

Божественная

 

литургія

 

совершена

 

Его

 

Прео-

священствомъ

 

въ

 

домовой

 

архіерейской

 

церкви.

—

   

25

 

Іюня

 

Его

 

Преосвящепство

 

изволилъ

 

совершать

 

Боже-

ственную

 

ліггургію

 

въ

 

Каѳодральномъ

 

соборѣ.

—

   

29

 

Іюня

 

Его

 

Преосвященство

 

изволилъ

 

совершать

 

Боже-

ственную

 

дитургію

 

въ

 

Каѳедральиомъ

 

соборѣ.

—

   

30

 

ІюпяГрадо- Красноярская

 

Покровская

 

цѳрковыіраздиуотт,

столѣтіо

 

освящеиія

 

главнаго

 

нридѣла

 

во

 

имя

 

Покрова

 

Пресвятой

Богородицы.

 

Въ

 

память

 

„столѣтія"

 

существованія

 

храма

 

учреж-

дается

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

безнлатная

 

народная

 

библиотека

для

 

чтонія

 

книгъ

 

религіозно-правствѳннаго

 

содѳржанія.

 

Волѣе

подробный

 

свѣдѣнія

 

о

 

храмѣ

 

и

 

празднованіи

 

столѣтія

 

будутъ

даны

 

въ

 

слѣдующѳмъ

 

Л:

 

Епархіальпыхъ

 

Вѣдомостей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Содержаніе

  

Іюньской

   

книги

   

„Русснаго

   

Обозр-ьнія"

за

 

1895

 

годъ

1.

 

Церковная

 

школа.

  

Проф.

 

С.

 

А.

  

Рачинскаго. — 2.

  

По-



—

 

203

 

—

слѣдиее

 

разоча]іованіо.

 

Повѣсть

 

А.

 

В.

 

Стернь. — 3.

 

Изъ

  

пропі-

лаго.

   

Н.

 

П.

   

Колюпанова. ------- 4.

   

Домой

   

по

    

Волгѣ.

   

Е.

   

Л.

Маркова. — 5.

 

По

 

поводу

 

одного

 

заграпнчнаго

 

пзданія

 

н

 

новыхъ

идей

 

графа

 

Л.

 

Н.

 

Толстого.

 

Я.

 

П.

 

Полонскаго. — 6.

 

Мечты

 

и

жизнь.

 

Ромапъ.

 

В.

 

Л.

 

Маркова.

 

—

 

7.

 

Женитьба

 

Лота.

 

Ромапъ

Пьера

 

Лоти.

 

Пер.

 

Горлепко.

 

—

 

8.

 

Гооргій

 

Конисскій,

 

архіони-

скопъ

 

Бѣлорусскій.

 

Е.

 

В.

 

Ливотова. — 9.

 

Новый

 

уставъ

 

Го-

сударствѳнпаго

 

Банка.

 

Гл.

 

I —III.

 

Талпцкаго. — 10.

 

Историче-

ски

 

обзоръ

 

теорій

 

наслѣдствеішости.

 

Періодъ

 

до

 

Дарвина.

 

Проф.

Н.

 

10.

 

Зографа. — 11.

 

Разсказы

 

изъ

 

польской

 

жизни:

 

I.

 

Ку-

колка. —II.

 

Наивное

 

дитя

 

и

 

погоня

 

за

 

придапиымъ.

 

Элизы Ожеш-

ко.

 

(Перев.

 

съ

 

польскаго

 

Ч.). — 12.

 

О

 

Вп.іенскомъ

 

памятник!;

графу

 

M.

 

H.

 

Муравьеву.

 

А.

 

П.

 

Владшіірова. — 13.

 

„Русь

угвшься,

 

помолпся"...

 

Стихотвореніе

 

H.

 

А.

 

Чаева. — 14.

 

Ма-

торіалы

 

для

 

характеристики

 

русскнхъ

 

писателей,

 

художнпковъ

 

и

обществонныхъ

 

дѣятелей:

 

Отзывы

 

о

 

славянофилахъ.

 

Н.

 

Ы.

 

Пав-

лова. — 15.

 

Одна

 

изъ

 

папшхъ

 

слабостей

 

(Но

 

поводу

 

полемики

Каткова

 

съ

 

Герценомъ).

 

Замѣтка

 

свящ.

 

I.

 

И.

 

Фудоля.

 

— 16.

 

Къ

вопросу

 

о

 

духовной

 

лнтературѣ

 

для

 

народа.

 

Православнаго. — 17.

Современные

 

вопросы:

 

VI.

 

Наши

 

„націоналъ-либоралы".

 

Spec-

tator^. — 18.

 

Лѣтопнсь

 

современной

 

беллетристики. — 19.

 

Област-

ной

 

отдѣлъ:

 

Изъ

 

Нижегородской

 

губерніи.

 

Школы

 

грамоты

 

и

новыя

 

нанадкп

 

на

 

духовенство.

 

Акимовича.

 

—

 

21

 

.

 

А.

 

В.

 

Елн-

сѣевъ.

 

(Некрологъ).

О

 

ноднпскѣ

 

на

 

единственную

 

въ

 

Россіи

 

педагогическую

 

газету

„ШКОЛЬНОЕ

 

0Б03РШЕ"
(т.

 

VII.)

   

съ

 

прилож.

   

„Сборника"

   

(г.

   

3-й.)
Выходить

  

3-й

 

годъ

 

нодъ

 

новой

 

ред.

  

М.

 

Е.

   

Виноградова.

Въ

 

газетѣ

 

помѣщаются:

   

1 .

 

Дѣйствія

 

и

 

распоряженія

 

прави-

тельства.

   

П.

   

Пѳдагогпчѳскія

   

статьи.

   

Ш.

   

Русская

   

печать

   

о

школьномъ

 

дѣлѣ.

 

IV.

  

Хроника.

 

V.

 

Корреспонденции

 

(собствепныя



—
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и

 

изъ

 

газеть).

 

VI

 

Событія

 

и

 

новости

 

русской

 

жизни.

 

Политиче-

скія

 

извѣстія.

 

VII.

 

Библіографія.

 

Книж.

 

лнстокъ

 

„Школьн.

Обозр.".

 

ѴШ.

 

Некрологъ.

 

IX.

 

Смѣсь.

 

X.

 

Письма

 

къ

 

редактору-

издателю.

 

XI.

 

Почтовый

 

ящикъ.

 

Содержаніе

 

„Сборника"

 

за

1894

 

г.:

 

Знаніе

 

и

 

народное

 

хозяйство

 

К. К— аго.

 

Промышлениыя

школы

 

и

 

музеи

 

въ

 

Зап.

 

Ввронв.

 

Университеты

 

и

 

высшее

 

техни-

ческое

 

образованіе

 

въ

 

Соединенных!.

 

Штатахъ

 

(2

 

ст.)

 

Игра

 

и

игры.

 

А.

 

Нейфельдъ.

 

Фрапцузь

 

о

 

восіштапіи

 

въ

 

Англіи.

 

С.

П — ой.

 

Злоба

 

дня.

 

(Нерссмотръ

 

льготъ

 

но

 

образованію

 

при

отбываніи

 

воинской

 

повинности.

 

Задачи

 

школы

 

и

 

общества.

 

Ѳ.

Соллогуба.

 

Цѣль

 

народной

 

школы

 

н

 

средства

 

къ

 

выполнение

этой

 

цѣли.

 

С.

 

Сутулова.

 

Очѳркъ

 

народиаго

 

образоваиія

 

въ

Одессѣ

 

(къ

 

100

 

л.

 

юбилею).

 

Ученическія

 

автобіографіи

 

И.

Мордвинова.

 

Дополнительный

 

школы

 

въ

 

Германіи.

 

Прнзрѣиіѳ

дѣтой

 

въАнгліи.

 

Пятидѳеятилѣтіо

 

дворянскаго

 

института

 

Импе-

ратора

 

Александра

 

П.

 

Школьный

 

вонросъ

 

въ

 

дровпой

 

Россіп:

 

а)

О

 

характерѣ

 

обученія

 

въ

 

древно-русскяхъ

 

школахъ;

 

б)

 

Древне-

русский

 

взглядъ

 

па

 

личность

 

начальна™

 

учителя.

 

Еще

 

одно

сказаніе

 

о

  

Ермакѣ.

„Школьное

 

Обозрѣніе"

 

въ

 

1895

 

г.

 

выйдетъ

 

въ

 

52

 

JV5

 

№.

съ

 

нриложоніями.

 

Цѣна

 

за

 

годъ

 

съ

 

перес.

 

и

 

доставкой

 

5

 

р.;

на

 

девять

 

мѣс. — 4

 

р.;

 

на

 

полгода — 3

 

р.

 

и

 

три

 

мѣсяца

 

2

 

р.

для

 

начальныхъ

 

школъ

 

и

 

народныхъ

   

учителей —4

 

р.

 

въ

   

годъ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

главной

 

конторѣ

 

„Школьнаго
Обозрѣнія",

 

С. -Петербурга,

 

Загородный

 

пр.,

  

34.

издаётся

 

гл.'

 

Продолжается

 

подписка

 

на

 

1895

 

г.

 

'

  

т 'л^„
1889

 

года.

     

подписной

 

годъ

 

считается

 

съ

 

1-го

 

ноября.

      

годъ

 

У1-Й.

-|

 

тг

 

гт

                              

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

 

"

I

   

|

            

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

■W* J

                   

Ж

    

У

    

Р

    

H

    

А

    

Л

    

Ъ

для

 

семейнаго

 

чтенія

 

и

 

самообразованія.
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СО

  

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ

   

Л; .¥.

  

Каждый

 

иомеръ,

  

въ

 

размѣрѣ

\ЗС

   

2

 

лпстлв'1.

 

большого

 

формата

 

()

 

6

 

страницъ

 

плотной

 

печати),

заключаете

 

въ

 

себѣ

 

6—8

 

болынихъ

 

статей,

 

нѣсколі.ко

 

мел-

кихъ

 

и

 

8

 

-12

 

художестпенныхъ

 

рисунковг.

•ІП

  

ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ

   

КНИГЪ.

    

изящно

    

отпечатанных*

   

на

\С

  

глазированной

   

бумаге

   

съ

   

иллюстраціямп,

   

объеиомъ

   

каждая

отъ

 

150

 

до

 

200

 

страницъ.

Въ

 

отдѣльной

 

нродажѣ

 

стоимость

 

этпхъ

 

книгъ

 

превышаете

подписную

 

цѣву

 

на

 

журналъ

 

„ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ",

 

такъ

 

что

только

 

при

 

большомъ

 

количоствѣ

 

подішсчиковъ

 

редакціл

 

шіѣетъ

возможность

 

дать

 

бѳзнлатно

 

столь

 

ценное

 

приложепіѳ,

 

которое

 

пый-

детъ

 

иодъ

 

общпмъ

 

навваніеиъ:

ПОЛЕЗНАЯ

 

БИБЛІОТЕКА.
Въ

 

текущемъ

 

году

 

прилагаются

 

слѣдующія

 

книги

 

„По-
лезной

 

Библіотеки":

1.

 

„Начало

 

и

 

ковецъ

 

міра".

 

Ш.

 

Ришара.

 

2.

 

„Астрономъ-

любитѳль".

 

Е.

 

Предтеченскаго.

 

3.

 

„Письма

 

пзъ

 

Африки".

 

Ген-

риха

 

Сеіікевпча.

 

Переп.

 

съ

 

польского.

 

4.

 

„Домашняя

 

лабораторія".
Ф.

 

Федо.

 

5.

 

„Полярный

 

міръ".

 

Лебазенля.

 

6.

 

„Въ

 

странѣ

 

чер-

ныхъ

 

христіанъ"

 

(Очерки

 

Абиссинии.

 

Ф.

 

Волгина.

 

7.

 

,,

 

Спортъ
во

 

всѣ

 

времена

 

года".

 

В.

 

Семенова.

 

8.

 

„Телескопъ

 

и

 

микроскош.".

Цюрхера

 

и

 

Марголѳ.

 

9.

 

„Драгоценные

 

камни".

 

И.

 

Святскаго.
10.

 

„Чудеса

 

раетптельнасо

 

иіра".

 

Ф.

 

Груздева

 

11.

 

„Комнатное
цветоводство".

 

П.

 

Ростовцева.

   

12.

  

„Колоссы".

 

Лебазеіілн.

Въ

 

выгаедтихъ

 

Ж№

 

журнала

 

между

 

прочимъ

 

помѣ-

щены:

 

„Таукъ".

 

Большой

 

разсказъ

 

нзъ

 

жизни

 

ііервыхъ

 

изслѣдо-

вателей

 

Центральной

 

Азіи.

 

H.

 

H.

 

Каризина,

 

иллюстрированный

 

ea-

мимъ

 

авторомъ.

 

„По

 

родным'!,

 

краямъ".

 

В.

 

А.

 

Тихонова.

 

„По-

клонники

 

ді.івола".

 

Д-ра

 

А.

 

В.

 

Елисеева,

 

ст.

 

гшюстраціями
Э.

 

К.

 

Соколовскаго.

 

„Жертвы

 

моря".

 

Рнзскпзы

 

о

 

клраблекруіпе-

піяхъ.

 

А.

 

Я.

 

Максимова.

 

„Дерево

 

люлоѣдъ".

 

Разсказъ

 

В.

 

П.Жѳ-

лнховскоГі.

 

„Деревья-гиганты".

 

В.т.

 

Шацкаго.

 

„Небесный явлетя".

Рядъ

  

популярно

 

астрономичесияхъ

 

очерковъ

 

Е.

 

А.

 

Предтеченскаго.
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„Восьмпногіе

 

хищники".

 

Очерки

 

изъ

 

жизни

 

іт

 

нравовъ

 

ііауімвъ

П.

 

Вольногорскаго.

 

„Значеніе

 

климата

 

въ

 

жизни

 

животных'! ■".
Д-ра

 

зоологіи

 

А.

 

Никольскаго.

 

„Зимняя

 

спячка

 

жинотянхъ" . Его
же.

 

„Преступлен!!!

 

въ

 

нірѣ

 

животвыхъ".

 

Проф.

 

Г.

 

Ферреро.
„Культура

 

чая

 

въ

 

Кнтаѣ

 

и

 

Остъ

 

Индіи.

 

Г.

 

Форста.

 

„Голосе
природы".

 

К.

 

Флачмаріов».

 

„Летающія

 

животньія".

 

Т.

 

Богдано-
ва.

 

„Естествознаніе

 

и

 

суевѣріо

 

въ

 

древности

 

и

 

средніс

 

века".!!.
Святекаго.

 

„Первыя

 

тицографіи

 

лъ

 

Росгін".

 

М.

 

Піняевя'.

 

„Ис-
торія

 

тиногрнфснагн

 

искусства".

 

„Чрѳвопвіц-шіе".

 

Р---н:і.

 

„Пере-
селеніе

 

насѣкомыхъ".

 

Т.

 

Богданов:..

 

„Зависимость

 

между

 

почер-

комъ

 

и

 

хярактеромъ

 

человѣка".

Контора

 

редакціи

 

журнала

 

„Природа

 

и

 

Люди":

 

С. -Пе-
тербурга,

 

Стремянная

 

ул.,

 

JY»

 

12,

 

собств.

 

д.

Цена

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

  

5

  

р.

Издатель

 

11.

  

Соикинъ-

                          

Редякторъ

 

С.

  

Груздевъ.

Содѳржаніе:

 

Отдѣлъ

 

оФФИціальный. — 1.

 

Высочайшая

 

награда

 

— 2.

 

Рнсш.ря-
женіа

 

Еиархіалыіаго

 

Началсьтва. — 3.

 

Разрядной

 

снисопъ

 

учениковъ. —Отдѣлъ

 

нооффи-

ціальный: — 1.

 

Извлеченіе

 

изъ

 

отчета

 

Мнссіонорскаго

 

[іозштетн. — 2.

 

Историческая
справна

 

къ

 

воаросу

 

о

 

народномъ

 

образовано!

 

въ

 

Енис.

 

губ.—3.

 

Извѣстів

 

и

 

заит.ткн.

—

 

і.

  

Обънвленін.

Редакторе

 

H.

 

Бооылевъ.
Гіс^^шрѣга.

 

Цепзоръ,

  

Кпйедральный

 

Протоіерей

 

В.

 

Касьяновъ.
Красноярсвъ.

   

тивогрпфія

 

Лл.

 

Д.

 

Жилина.


