
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Выходатъ два раза въ мѣсяцъ. ига Г Подписка принимается въ редакціи 
Цѣна годовому изданію пять руб- д\|о I Томскихъ епархіальныхъ вѣдомо- 
лей серебромъ съ пересылкою. ”♦ стей, при Томской Семинаріи.

годъ 1 января 1891 года. XII.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ?

I.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣленіе Святѣйшаго Правительствующаго Синода.
О моленіяхъ въ церквахъ о благополучномъ путешествіи 

Ихъ Императорскихъ Высочествъ.Святѣйшій Синодъ, по поводу предпринятаго Ихъ Императорскими Высочествами Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Николаемъ Александровичемъ и Великимъ Княземъ Георгіемъ Александровичемъ далекаго путешествія на Востокъ, приказали: Предписать епархіальнымъ преосвященнымъ и духовенству всей Имперіи творить въ каѳедральныхъ соборахъ, а также во всѣхъ приходскихъ, монастырскихъ, равно военнаго и морскаго духовенства церквахъ о благополучномъ совершеніи предпринятаго Ихъ Императорскими Высочествами путешествія особыя моленія, присовокупляя на литургіи послѣ поминовенія на сугубой ектеніи Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича, слѣдующее прошеніе: 
Луцѣ и Клеопѣ во Еммаусъ сггутьшесгпвовавый, и благо
утѣшное возвращеніе во Іерусалимъ Твоимъ преславнымъ по
знаніемъ онѣмъ устроивый, спутьшествуй Твоею благодатію, 
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и божественнымъ благословеніемъ, и нынѣ рабомъ Твогімъ 
Благовѣрному Государю Наслѣднику Цесаревичу и Великому 
Князю Николаю Александровичу и Благовѣрному Госу
дарю " Велико му Князю Георгію Александровичу, и на 
всѣхъ путехъ къ ихъ пользѣ и къ славѣ святаго Твоего имени 
благопоспѣши, во здравіи и благополучіи соблюдая и возвра
щая во время благоподобно, яко всещедрому благодѣтелю 
молимтися, услыгии гг милостивно помилуй. О чемъ для всеобщаго свѣдѣнія и исполненія напечатать въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ».

Приказомъ Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода отъ 17 ноября 1890 года за № 5879, опредѣленный на должность учителя по латинскому языку въ Томское духовное училище кандидатъ Московской духовной академіи Иванъ Дюковъ,—по домашнимъ обстоятельствамъ, уволенъ 17 ноября отъ даннаго ему назначенія на службу въ Томское духовное училище и на его мѣсто, того-же числа, опредѣленъ кандидатъ Казанской духовной академіи Михаилъ Побѣдинскій.
II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣленія на должности, перемѣщенія 
и увольненія.Діаконъ села Семилужнаго Николай Лавровъ опредѣленъ на священническое мѣсто къ Петро-Павловской церкви села По- перечно-Искитимскаго--20 декабря 1890 года.— Священникъ села Койновскаго Николаевской церкви Порфирій Ершовъ, согласно выбору духовенства благочинія № 16, допущенъ къ исправленію должности слѣдователя

хъ декабря 1890 года.



— 3 —— Псаломщикъ села Никоновскаго Арсеній Троицкій перемѣщенъ къ Вознесенской церкви села Семилужнаго—21 декабря 1890 года.— Церковный староста Пророко • Ильинской церкви села Ильинскаго крестьянинъ Ѳеодоръ Чупинъ, согласно его прошенію по домашнимъ обстоятельствамъ, уволенъ отъ должности—16 декабря 1890 года.— Псаломщикъ села Верхне-Ичинскаго Троицкой церкви Димитрій Ксенофонтовъ, согласно его прошенію по болѣзненному состоянію, уволенъ за штатъ—20 декабря 1890 года.
— Исправляющіе должность псаломщика: а) села Кузнецовскаго Покровской церкви Іоаннъ Лебедевъ, б) села Бергуль- скаго Христорождественской—Сергій Боголюбовъ и в) села Ка- раканскаго Богородице-Одигитріевской—Александръ Смѣльскій, за взятіемъ ихъ въ военную службу, отчисляются съ 1 января 1891 года отъ исправленія причетническихъ обязанностей и мѣстъ при означенныхъ церквахъ.— Исправляющій должность эконома Томскаго Архіерейскаго дома іеромонахъ о. Иннокентій утвержденъ въ должности эконома—21 декабря 1890 года.— Допущенный къ исправленію обязанностей надзирателя за учениками при Томскомъ духовномъ училищѣ, студентъ семинаріи Владиміръ Сосуновъ утвержденъ въ должности надзирателя— 24 декабря 1890 года.
— Исправляющіе должность псаломщика: а) Богородице- Казанской церкви, станицы Чарышской Алексѣй Клюге и б) села Бабарыкинскаго Николаевской церкви Симеонъ Гирсамовъ утверждены въ должности псаломщика—первый 15, а второй 20 декабря 1890 года.



4III.
Пожертвованія въ пользу домовой Архіерейской церкви.На возобновленіе домовой Крестовоздвиженской церкви при Томскомъ Архіерейскомъ домѣ а) Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владиміромъ Епископомъ бывшимъ Томскимъ, а нынѣ Нижегородскимъ и Арзамазскимъ пожертвовано три

ста (300 р.) рублей, и б) Томскимъ 1 гильдіи купцомъ Максимомъ Ивановичемъ Некрасовымъ—50 рублей.

Въ декабрѣ мѣсяцѣ мин. 1890 года скончались: а) 4 числа—священникъ села Верхнѳ-Чебулинскаго Космо-Даміанов- ской церкви Петръ Дроздовъ, б) 6—исправляющій должность псаломщика села Устьянцевскаго единовѣрческой Успенской церкви Василій Ливановъ, в) 10-—заштатный священникъ Андрей Кочетовъ г) 12—заштатный протоіерей Филиппъ Саввинъ и д) 18—Протоіерей градо-Томской Духосошествіевской церкви о. Андрей Бѣляевъ.
IV

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вакантныя мѣста къ 1 января 1891 года.

а) Протоіерейскія: благоч. № 30—при Покровскомъ соборѣ г. Устькаменогорска.
б) Священническія старшія: бл. X» 1—градо-Томской Духосошествіевской; бл. № 12 — Кондустуюльской Ѳеодотовской пріисковой; бл. № 23—Шипицинской Михаило-Архангельской; бл. № 11—Константиновской Михаило-Архангельской; бл. № 8—Крутологовской Николаевской; бл. № 23—при молитвенномъ домѣ въ деревнѣ Старо-Майзасской; бл. № 6—Васюганской 



5Христорождественской; бл. № 25—при Покровской церкви въ деревнѣ Старобѣлокурихѣ; бл. № 11 — Верхне-Чебулинской Космо-Даміановской.— Благ. № 20 — Тюменцевской Троицкой; бл. № 16— Нижне-Озернинской Николаевской; бл. Хг 30—Верхъ-Убинской Покровской; бл. X» 14 — Сарычумышской Троицкой; бл. № 25 — Красноярской Покровской, бл. № 28—станицы Алтайской Покровской; бл. № 18 - Хмѣлевской Богородице-Рождественской; бл. № 16—Никоновской Зосимо-Савватіевской; бл. № 14— Безруковской Николаевской.
и в) младшія-, благ. № 16—Тулинской Троицкой.
Діаконскія-, бл. № 22 —при градо-Каинскомъ Спасскомъ соборѣ; бл. X» 17 —при градо-Барнаульской Димитріевской церкви.
Псаломщическія-, бл. № 14—при градо-Кузнецкомъ Преображенскомъ соборѣ; бл. Х° 22—Убинской Николаевской; бл. Х°. 26—Плосской Иннокентіевской; бл. № 23 —при молитвенномъ домѣ въ деревнѣ Старо-Майзасской; бл. № 22 —Колмаковской Михаило-Архангельской; бл. № 25 —при Покровской церкви въ деревнѣ Старобѣлокурихѣ; бл. № 13—Банновской Прокопі- евской; бл. X» 17 — Барнаульской Знаменской; бл. X» 26— Кузнецовской Покровской; бл. № 22—Верхне-Ичинской Троицкой; бл. № 13—Караканской Одигитріевской; бл. № 22 — Бергульсйой Христорождественской.— Бл. XI 14—Безруковской Николаевской; бл. № 24—Май- минской Духосошествіевской; бл. X» 20 — Старо-Бутырской Николаевской; бл. X» 14—миссіонерской “ ст. Кузедѣевскаго; бл. X» 20—Ильинской Пророко-Ильинской—два мѣста; бл. № 18—Тальменской Михаило-Архангельской; бл. № 24—Александро-Невской церкви г. Бійска; бл. X» 16—Никоновской Зосимо-Савватіевской; бл Ха 22 —Устьянцевской единовѣрческой Успенской
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Отъ Томской духовной Консисторіи.Томская духовная консисторія симъ объявляетъ, что Вѣстникъ Россійскаго Общества Краснаго Креста органъ Общества, состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Величества, одобряемый и рекомендуемый Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, Внутреннихъ Дѣлъ и Военнымъ, а также Святѣйшимъ Правительствующимъ Синодомъ, будетъ продолжать издаваться и въ слѣдующемъ году. Независимо отъ тѣхъ оффиціальныхъ свѣдѣній, которыя знакомятъ русское обш,ество съ широкою и благотворною дѣятельностью Краснаго Креста, во главѣ котораго состоитъ Августѣйшая Покровительница Государыня Императрица, Вѣстникъ въ тоже время даетъ полезный матеріалъ для народнаго чтенія, строгій выборъ котораго не можетъ не интересовать духовенство, усиленно заботящееся о выборѣ для народа такого матеріала для чтенія, которое бы внушало благоговѣніе къ религіи, любовь и преданность къ церкви, престолу и отечеству.

СОДЕРЖАНІЕ: I. Распоряженія Высшаго Начальства.—II. Распоряженія 
Епархіальнаго Начальства.—III. Извѣстія. — IV. Объявленія.

Дозволено цензурою. Томскъ, а Января 1891 года.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.

Природа и населеніе Алтая*).

•*) Си. №№ 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 за 1890 годъ.

Для обращенія въ православіе алтайскихъ инородцевъ, въ 1830 г. открыта особая Алтайская духовная миссія, которая въ шестидесятилѣтній періодъ своего существованія успѣла оказать важныя услуги церкви и отечеству. Прежде чѣмъ говорить о просвѣтительномъ значеніи миссіи на Алтаѣ, средствахъ и результатахъ ея дѣятельности, мы кратко коснемся ея исторіи.До учрежденія алтайской духовной миссіи, обращеніе инородцевъ Алтая въ христіанство, хотя и было, но въ самомъ маломъ количествѣ и притомъ обращались только осѣдло-жи- вущіе инородцы Кузнецкаго округа, южные же алтайцы почти всѣ были идолопоклонники. Первымъ проповѣдникомъ Евангелія среди черневыхъ татаръ, кумандинцевъ и калмыковъ, основателемъ и первымъ начальникомъ, алтайской миссіи быдъ извѣстный о. архимандритъ Макарій, который по всей справедливости можетъ быть названъ апостоломъ Алтая. О. архимандритъ Макарій, въ мірѣ Михаилъ Яковлевичъ Глухаревъ, родился 8 ноября 1792 г , отецъ его былъ священникомъ г. Вязьмы, Смоленской губерніи. По окончаніи семинарскаго курса, Михаилъ Яковлевичъ былъ опредѣленъ учителемъ въ смоленское духовное училище, но здѣсь прослужилъ только одинъ годъ. Въ 1814 г. онъ, какъ одинъ изъ лучшихъ студентовъ семинаріи, былъ вызванъ для поступленія въ только что открытую петербургскую духовную академію, ректоромъ которой въ то время былъ знаменитый Филаретъ, впослѣдствіи митрополитъ Московскій. Этотъ великій святитель былъ въ •*)



— 2 —полномъ смыслѣ наставникомъ и руководителемъ Михаила Яковлевича, котораго онъ полюбилъ преимущественно предъ прочими студентами за его трудолюбіе, отличные успѣхи, въ особенности за его любовь къ изученію исторіи и языковъ, а всего болѣе за его благочестіе и добрую нравственность, которыми онъ отличался предъ другими. По окончаніи академическаго курса со степенью магистра богословія, Михаилъ Яковлевичъ посвятилъ себя учебно-воспитательной дѣятельности по духовному вѣдомству и съ 1817 г. по 1825 г. послѣдовательно былъ преподавателемъ и инспекторомъ въ екатеринославской и ректоромъ въ костромской семинаріяхъ. На 27 году своей жизни, въ 1818 г., Михаилъ Яковлевичъ принялъ монашество съ именемъ Макарія. Стремясь къ уединенной жизни, о. Макарій въ 1825 г. оставилъ духовно-учебную службу и удалился на покой сначала въ Кіево-Печерскую Лавру, а затѣмъ въ томъ же году—въ Оптину Боогородицкую пустынь, курской губерніи. Извѣстный своимъ переводомъ Библіи съ еврейскаго языка на русскій, о. архим. Макарій, благодаря своему богословскому образованію и познаніямъ въ еврейскомъ, греческомъ, латинскомъ и новыхъ языкахъ, а равно и знакомству съ различными высокопоставленными и вліятельными лицами, могъ бы занять видное мѣсто въ рядахъ нашей церковной іерархіи, но онъ съ рѣдкимъ самоотверженіемъ промѣнялъ болѣе громкую извѣстность на жизнь въ алтайскихъ лѣсахъ, въ средѣ грязныхъ и бѣдныхъ алтайцевъ. О. архим. Макарій изъ Оптиной пустыни явился въ Сибирь на призывъ преосвященнаго Евгенія, архіепископа Тобольскаго (нынѣшняя Томская епархія входила тогда въ составъ Тобольской) и въ 1830 г. открылъ дѣйствія духовной миссіи на Алтаѣ. Сначала дѣятельность алтайской миссіи была обращена только на инородцевъ Бійскаго округа, но уже въ слѣдующемъ 1831 г. въ кругъ просвѣтительныхъ трудовъ ея вошли инородцы и Кузнецкаго округа. Съ самаго начала своей апостольской дѣятельности о. архим. Макарій обратилъ все свое вниманіе и заботы на правильное и раціональное веденіе миссіонерскаго дѣла. Прежде всего, хорошо 



— 3 —понимая, что одно только внѣшнее обращеніе язычниковъ въ христіанство, крещеніе десятковъ и сотенъ невѣрующихъ безъ основательнаго наученія ихъ истинамъ вѣры и нравственности христіанской, не имѣетъ важнаго значенія, онъ, по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ, заботился не о количествѣ обращенныхъ, а о томъ, чтобы обращенія были болѣе прочныя, чтобы однажды обращенныхъ въ христіанство не приходилось впослѣдствіи снова приводить къ вѣрѣ Христовой, чтобы вновь обращенные, хотя и въ маломъ числѣ, были истинными христіанами и служили примѣромъ и живою проповѣдью для своихъ собратьевъ—язычниковъ. Затѣмъ, въ тѣхъ видахъ, чтобы не дѣйствовать чрезъ переводчиковъ, о. архим. Макарій тотчасъ же по прибытіи на Алтай, прилежно занялся изученіемъ инородческихъ языковъ и переводомъ на нихъ важнѣйшихъ христіанскихъ чтеній и молитвъ. Эта переводческая дѣятельность алтайской миссіи, начатая ея основателемъ, впослѣдствіи приняла обширные размѣры и немало способствовала и способствуетъ просвѣтительнымъ цѣлямъ миссіи. Далѣе, для распространенія грамотности среди инородческаго населенія, о. архим. Макарій устроилъ въ предѣлахъ миссіи школу для обученія мальчиковъ и дѣвочекъ. Наконецъ, онъ словомъ и дѣломц старался о насажденіи среди кочевниковъ Алтая русской культуры и гражданственности, пріучая ихъ къ осѣдлой жизни и осѣдлымъ занятіямъ, такъ что уже при немъ появилось на Алтаѣ нѣсколько инородческихъ селеній. Вообще, о. архим. Макарій всѣмъ своимъ сердцемъ, всей душой отдался основанной имъ миссіи и апостольскимъ трудамъ; два раза ему предлагали быть епископомъ, но онъ, не желая разстаться съ дорогою миссіею, предпочелъ остаться архимандритомъ—миссіонеромъ. Слабость тѣлесная и недуги вслѣдствіе непосильныхъ трудовъ заставили его искать покоя и онъ, согласно прошенію, удалился въ Волховскій Троицкій монастырь, Орловской губерніи, гдѣ и скончался 18 мая 1847 г. О. архим. Макарій управлялъ Алтайскою миссіею въ теченіи 12 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ, съ 1830 по 1843 г. Преемникомъ его былъ о. протоіе



4рей Стефанъ Ландышевъ, состоявшій начальникомъ миссіи съ 1843 по 1865 г.; съ 1865 по 1883 г. начальство надъ миссіей перешло къ о архим. Владиміру, произведенному въ санъ епископа Бійскаго, викарія Томской епархіи, впослѣдствіи епископу Томскому и въ настоящее время епископу Нижегородскому. Съ 1884 г. по настоящее время начальникомъ миссіи состоитъ преосвященный Макарій, епископъ Бійскій, викарій Томской епархіи.Преемники основателя миссіи, о. архим. Макарія, въ общемъ вели и ведутъ миссіонерское дѣло въ томъ же духѣ и направленіи, какъ было и при первомъ ея начальникѣ Когда о. архим. Макарій оставилъ миссію, она уже была достаточно организована. Центральнымъ пунктомъ миссіонерской дѣятельности, резиденціею ея начальника сначала былъ Сайдыпскій форпостъ, затѣмъ селеніе Майма, потомъ селеніе Улала и съ 1879 г. по настоящее время г. Бійскъ. Съ расширеніемъ круга дѣятельности миссіи, для большаго удобства вести дѣло обращенія язычниковъ и утвержденія въ христіанствѣ новокрещенныхъ, потребовалось, по мѣрѣ надобности, основывать особыя мѣстопребыванія миссіонеровъ въ самыхъ кочевьяхъ инородческихъ и оттуда распространять миссіонерскую дѣятельность. Въ настоящее время обширный районъ алтайской миссіи, обнимающій весь центральный и сѣверо-восточный Алтай, раздѣленъ на нѣсколько частей, называемыхъ миссіонерскими отдѣленіями, со станомъ или резиденціею священника—миссіонера въ каждомъ отдѣленіи. Въ составъ этихъ отдѣленій входятъ селенія, улусы и аулы, населенные главнымъ образомъ инородцами, какъ крещенными, такъ и некрещенными, а также и русскими крестьянами, поселившимися въ предѣлахъ миссіи. Въ каждомъ станѣ миссіонера есть церковь и большею частію школа; церкви, молитвенные дома и школы устроены и въ нѣкоторыхъ селеніяхъ. Число отдѣленій, церквей и школъ, весьма ограниченное при первомъ начальникѣ миссіи, возрасло и возрастаетъ при его пріемникахъ. По послѣднему отчету миссіи за 1889 г., кромѣ центральнаго пункта въ г. Бійскѣ, 



5въ вѣдѣніи начальника миссіи находлиось 12 отдѣленій: Ула- линское, Чемальское, Мыютинское, Черно- Ануйское, Катан- динское, Урсульское, Чуйское, Чулышманское, Кебезенское, Макарьевское, Кондомское и Мрасское. Въ предѣлахъ и вѣдѣніи миссіи находятся два монастыря: мужской Чулышманскій (на р. Чулышманѣ) и женскій Николаевскій (близь селенія Улалы). На всемъ районѣ миссіи находится церквей и монастырей 34, училищъ 34, кромѣ того больница и дѣтскій пріютъ. Къ личному составу миссіи, кромѣ ея начальника, который вмѣстѣ завѣдуетъ и Киргизскою миссіею, принадлежали: 1 протоіерей (онъ же былъ и помощникомъ начальника миссій), 11 священниковъ, 3 діакона, 8 псаломщиковъ, 23 учителя, 4 учительницы и 2 толмача. Разноплеменная паства миссіи въ отчетномъ году состояла изъ 167 селеній, улусовъ и ауловъ съ 7081 русскихъ и 15474 инородцевъ обоего пола; въ районѣ миссіи оставалось инородцевъ—язычниковъ 16706 человѣкъ обоего пола. Алтайская миссія содержится на средства, главнымъ образомъ, отпускаемыя отъ Православнаго миссіонерскаго общества.Дѣятельность алтайской миссіи обширна и разнообразна: она направлена на распространеніе христіанства среди инород,- цевъ—язычниковъ, на религіозно-нравственное просвѣщеніе и воспитаніе новокрещенныхъ и на улучшеніе ихъ внѣшняго быта. На основаніи миссіонерскихъ отчетовъ, мы покажемъ, какихъ результатовъ и какими мѣрами миссія достигла въ дѣлѣ улучшенія внутренней и внѣшней жизни инородческаго населенія Алтая.1) Начиная съ основателя миссіи, о. архим. Макарія, члены ея всегда считали и считаютъ одною изъ главнѣйшихъ своихъ обязанностей проповѣдь Евангелія среди язычниковъ, обращеніе ихъ ко Христу. Для этой цѣли предпринимаются ими частыя поѣздки по Алтаю, въ кочевья инородцевъ—язычниковъ; поѣздки эти совершаются какъ начальникомъ миссіи и священниками миссіонерами, такъ и другими лицами, принадлежащими къ составу миссіи. Разъѣзды по горамъ и ущель



6ямъ Алтая,-—большею частію верхомъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по горнымъ карнизамъ, сопряжены съ великими трудностями и опасностями, но не смотря на это, они необходимы: чѣмъ больше поѣздокъ миссіонеровъ, тѣмъ больше и обращеній. Поѣздки начальника миссіи имѣютъ главнымъ образомъ характеръ обще-миссіонерскій и производятся съ цѣлію руководства и наблюденія за общимъ ходомъ миссіонерской дѣятельности въ предѣлахъ всей миссіи. Священники—миссіонеры для проповѣди Евангелія язычникамъ по нѣскольку разъ въ годъ объѣзжаютъ свои отдѣленія, проѣзжая въ общей сложности ежегодно отъ 25 до 30 тысячъ и болѣе верстъ; сюда не включаются ихъ частыя поѣздки для исправленія христіанскихъ требъ у своихъ прихожанъ. Въ проповѣди слова Божія язычникамъ принимаютъ участіе также миссіонерскіе псаломщики, учителя и особенно оспопрививатели, которые пользуются каждымъ удобнымъ случаемъ для благовѣствованія. Результаты проповѣдническихъ трудовъ миссіи нельзя не признать, если не вполнѣ блестящими, то во всякомъ случаѣ значительными и утѣшительными: такъ, при первомъ начальникѣ миссіи, о. архимандритѣ Макаріѣ, изъ язычниковъ было обращено въ христіанство 675 человѣкъ, при второмъ начальникѣ—до 5000 челов., при третьемъ--6.679 челов. и наконецъ при настоящемъ начальникѣ миссіи число новообращенныхъ ежегодно простирается до 500 — 600 и болѣе человѣкъ. Благодаря проповѣднической дѣятельности миссіи, въ настоящее время почти половина инородцевъ Алтая, обитающихъ въ предѣлахъ мисіонерскаго района, обращена въ православіе, а именно: по послѣднему отчету число крещенныхъ инородцевъ достигаетъ 15474, а некрещевныхъ остается 16706 человѣкъ обоего пола. Такимъ образомъ, если принять во вниманіе тѣ трудности, съ которыми должна была бороться миссія въ первый періодъ своего существованія вслѣдствіе новизны дѣла и недостатка способныхъ къ проповѣди лицъ., а равно и отъ препятствія, какія она встрѣчаетъ и по настоящее время, то слѣдуетъ признать, что въ дѣлѣ распространенія христіанства 



1среди алтайскихъ инородцевъ миссія оказала значительную услугу церкви пріобрѣтеніемъ для нея нѣсколькихъ тысячъ новыхъ чадъ.2) Обращая инородцевъ въ православіе, миссія въ тоже время употребляетъ всѣ зависящія отъ нея мѣры и средства къ утвержденію ихъ въ вѣрѣ, религіозно-нравственному образованію и воспитанію. Средствами для просвѣщенія новокрещенныхъ служатъ: богослуженіе и таинства, церковныя и внѣбогослужебныя проповѣди и собесѣдованія, учебно-воспитательныя заведенія и книги на туземномъ языкѣ.Во всѣхъ отдѣленіяхъ миссіи, какъ сказано выше, есть храмы и молитвенные дома, въ которыхъ въ воскресные и праздничные дни совершается православное богослуженіе свя- щенниками-миссіонерами. Особенное вниманіе миссіи обращается на то, чтобы крещенные инородцы исполняли христіанскій долгъ исповѣди и св. причастія. Священники-миссіонеры во время Великаго поста посѣщаютъ одно за другимъ всѣ селенія, аулы и улусы своего отдѣленія, совершая для говѣющихъ богослуженіе, исповѣдуя и пріобщая ихъ св. тайнъ. Кто не успѣетъ говѣть въ своемъ селеніи въ пріѣздъ миссіонера, тотъ приглашается въ ближайшее селеніе, куда пріѣзжаетъ миссіонеръ, или въ станъ миссіонера. Вообще, миссіонерами принимаются всѣ мѣры къ тому, чтобы этотъ христіанскій долгъ былъ исполненъ, по возможности, всѣми новокрещенными. Говѣніе въ миссіонерскихъ приходахъ непремѣнно сопровождается обученіемъ говѣющихъ молитвамъ и наставленіями чрезъ устное слово или чрезъ чтеніе духовно-нравственныхъ статей и житій святыхъ на инородческихъ языкахъ.—Кромѣ общественнаго богослуженія, новокрещенныхъ пріучаютъ и къ домашней молитвѣ. Молитвамъ обучаютъ ихъ при всякомъ удобномъ случаѣ: и при крещеніи, и во время говѣнія, и въ церквахъ, и въ домахъ; учатъ молитвамъ и священники - миссіонеры и младшіе члены миссіи, нарочно для того посылаемые въ селенія крещенныхъ инородцевъ; случается, что и сами новокрещенные учатся молитвамъ другъ отъ друга. По свидѣ



8тельству начальника миссіи, Преосвященнаго Макарія, который во время своихъ поѣздокъ но миссіонерскому округу всякій разъ испытываетъ новокрещенныхъ въ знаніи православныхъ молитвъ, оказывается, что инородцы —христіане знаютъ молитвы удовлетворительно.При всѣхъ церквахъ миссіи неопустительно во время богослуженія читаются или произносятся соотвѣтствующія времени и обстоятельствамъ проповѣди и поученія. Проповѣди читаютъ по печатнымъ книгамъ или сами миссіонеры, или, по ихъ порученію и указанію, псаломщики и учителя мѣстныхъ школъ. Для смѣшанной паствы читаются поученія по очереди: въ одинъ праздникъ—на русскомъ языкѣ, а въ другой—на инородческомъ; иногда въ одинъ и тотъ же день читаются два поученія: одно псаломщикомъ для инородцевъ, а другое священникомъ для русскихъ. Поучаютъ паству не только по книгамъ, но очень часто и устно: говорить устныя поученія умѣютъ не только миссіонеры, получившіе систематическое образованіе, но и самоучки или лица, вышедшія изъ миссіонерскихъ школъ грамотности, такъ какъ устной, импровизованной проповѣди миссіонера научаетъ дѣйствительная нужда, — необходимость такой проповѣди въ юртахъ.Назидательныя чтенія и собесѣдованія ведутся въ широкихъ размѣрахъ и во внѣбогослужебное время. Еще основатель миссіи, о. архим. Макарій, имѣлъ обычай приглашать къ себѣ или собирать въ чей либо домъ новокрещенныхъ инородцевъ и русскихъ селенія Улалы; онъ бесѣдовалъ съ ними о предметахъ, относящихся къ вѣрѣ и нравственности, а также и къ ихъ житейскимъ нуждамъ, пѣлъ самъ и училъ собравшихся пѣнію церковныхъ пѣснопѣній и духовныхъ кантовъ. Въ лѣтнее время такія бесѣды иногда происходили и подъ открытымъ небомъ. Послѣ оставленія о. архим. Макаріемъ миссіи, домашнія собесѣдованія, не имѣвшія правильной организаціи, на время прекратились, но они возобновлены были въ Улалѣ въ 1855 г. Когда былъ устроенъ особый домъ для Улалин- скаго училища, праздничныя внѣбогослужебныя собесѣдованія 



9стали постоянными и происходили въ немъ; здѣсь на собраніяхъ читались житія святыхъ, а въ антрактахъ между чтеніями пѣлись церковныя пѣснопѣнія и духовные канты. Изъ Улалы праздничныя домашнія собесѣдованія распространились постепенно во всѣхъ станахъ и происходятъ въ училищныхъ домахъ; чтеніе религіозно-нравственныхъ книгъ, живая назидательная бесѣда и пѣніе составляютъ ихъ необходимую принадлежность. Кромѣ праздничныхъ собесѣдованій въ помѣщеніяхъ миссіонерскихъ школъ, широкое распространеніе имѣютъ также собесѣдованія, которыя ведутся учителями по домамъ и юртамъ новокрещенныхъ не только въ праздники, но и въ будничные дни.
(Продолженіе будетъ).

Алтайскій миссіонеръ, прот. Василій Ивановичъ Вербицкій.12-го октября въ 7 часовъ 40 мин. утра, волею Божіею, скончался, отъ болѣзни почекъ, помощникъ начальника миссій Томской епархіи, протоіерей Василій Ивановичъ Вербицкій, на 63 году отъ рожденія. Онъ происходилъ изъ великороссіянъ, былъ сынъ дьячка Нижегородской епархіи, обучался и окончилъ курсъ наукъ въ Нижегородской семинаріи въ 1846 году во 2 разрядѣ. Служеніе его началось съ 1849 года въ званіи учителя Азрапинскаго приходско-сельскаго училища. Съ 1851 по 1853 годъ, по благословенію епархіальнаго Преосвященнаго Іереміи, онъ былъ катихизаторомъ въ покровской церкви села Азрапина. Усердное исполненіе обязанностей сельскаго учителя и «приведеніе училища въ несравненно лучшее противу прежняго состояніе», по выраженію его послужнаго списка, скоро обратило на него вниманіе мѣстнаго начальства, и онъ легко могъ бы занять видное мѣсто въ своей епархіи; но душа его требовала для себя дѣятельности болѣе широкой, соединенной съ трудами и лишеніями, неизвѣстными для жизни въ благоустроенномъ приходѣ. И вотъ, въ январѣ 1853 года, онъ 



— 10 —подаетъ прошеніе о перемѣщеніи его въ Томскую епархію, оставляетъ своихъ родныхъ и знакомыхъ и отправляется на службу въ Алтайскую духовную миссію. Іюля 16 дня 1854 года преосвященнымъ Парѳеніемъ, епископомъ Томскимъ, онъ рукоположенъ былъ во діакона.Уа 17 числа во священника къ походной миссіонерской церкви Всемилостиваго Спаса въ с. Улалѣ. Нужно сказать, что Улала въ то время была главнымъ станомъ и мѣстопребываніемъ начальника Алтайской миссіи. Мимо Улалы не проходилъ ни одинъ человѣкъ изъ поступившихъ на миссіонерскую службу, всѣ миссіонеры опредѣлялись къ Улалинской церкви и уже изъ Улалы разселялись по Алтаю, по усмотрѣнію начальника миссіи. Всякій новичекъ слушалъ первые уроки о миссіонерскомъ дѣлѣ непосредственно изъ устъ начальника миссіи, которымъ былъ тогда ученикъ о. архим. Макарія, досточтимый о. протоіерей Стефанъ Лан- дышевъ. Повѣствованія его о великомъ основателѣ Алтайской миссіи, равно и разсказы о немъ новокрещенныхъ инородцевъ возбудительно дѣйствовали на воспріимчивую душу пришельца, и онъ предавалъ себя святой волѣ Божіей и всецѣло посвящалъ свою жизнь дѣлу миссіонерскому, имѣя предъ глазами своими высокій образъ блаженнаго просвѣтителя Алтая. Такъ было и съ почившимъ въ Бозѣ о. протоіереемъ В. И. Вербицкимъ. Подобно всѣмъ другимъ миссіонерамъ, и онъ по пріѣздѣ въ Улалу, кромѣ другихъ дѣлъ миссіонерскаго служенія, исполнялъ обязанности учителя инородческихъ дѣтей, обучавшихся въ Улалинской школѣ русской грамотѣ, закону Божію и церковному пѣнію. Въ декабрѣ того же 1854 года ему поручено было кромѣ того завѣдываніе смѣжнымъ съ Улалой Майминскимъ приходомъ, въ которомъ заведено было имъ въ 1857 году училище для мальчиковъ и дѣвочекъ. Въ 1858 г. онъ утвержденъ былъ сотрудникомъ начальника миссіи. Такое вниманіе епархіальнаго начальства къ о. протоіерею несомнѣнно свидѣтельствуетъ о томъ, что въ четыре года онъ уже освоился съ миссіонерскимъ дѣломъ и могъ выступить самостоятельнымъ борцомъ на пользу христіанства среди шаманствую



11 —щихъ язычниковъ Алтая. Нашлось и дѣло по силамъ о. протоіерея. Доселѣ просвѣтительная дѣятельность Алтайской миссіи сосредоточивалась главнымъ образомъ въ Бійскомъ округѣ; въ Кузнецкій округъ заѣзжали съ проповѣдью слова Божія и о. архим. Макарій и о. протоіерей Ландышевъ и другіе миссіонеры; но тутъ еще не было ни одного миссіонерскаго стана. Для добраго начала дѣла въ этомъ округѣ нуженъ былъ особый дѣлатель, которымъ Господь и судилъ быть о. протоіерею В. Вербицкому. Станъ миссіи въ Кузнецкомъ округѣ открытъ былъ въ улусѣ Кузедѣевскомъ. Прежде всего о. протоіерей долженъ былъ позаботиться о своемъ жилищѣ, которое и было устроено имъ въ 1859 году на средства благотворителей; въ 1864 году у него готова была церковь; въ 1877 году—колокольня, а въ 1882 году онъ построилъ часовню въ аулѣ Матурскомъ. Устраивая миссіонерскій станъ, онъ въ тоже время открывалъ училища для инородческихъ дѣтей сперва въ сел. Калтанѣ, а потомъ въ ул. Кузедѣевскомъ. Весеннее и лѣтнее время по преимуществу проходило у него въ разъѣздахъ по обширному Кузнецкому отдѣленію для проповѣди слова Божія, и эти разъѣзды его такъ были обильны жатвою, что Господь каждый разъ прилагалъ къ св. церкви десятки и даже сотни спасающихся изъ язычества. Ровно 37 лѣтъ о. протоіерей состоялъ на службѣ въ Алтайской миссіи. Изъ нихъ 27 лѣтъ онъ прожилъ въ улусѣ Кузедѣевскомъ, никуда не выѣзжая изъ него, кромѣ Кузнецкой черни; по которой разсѣяны Кузнецкіе татары, да Улалы, куда, по обычаю, ежегодно являлся о. протоіерей въ началѣ января на братскій съѣздъ съ своими годовыми отчетами и затѣмъ, чтобы въ 19-й день этого мѣсяца почтить память о. архим. Макарія дружною братскою молитвою о упокоеніи души его въ свѣтлыхъ обителяхъ Отца небеснаго. Его пріятный голосъ, теплая, задушевная и мудрая бесѣда соединенная съ привѣтливымъ обращеніемъ, привлекали къ нему и своихъ и чужихъ, и друзей и враговъ Алтайской миссіи, и потому неудивительно, что онъ, при Божіемъ благословеніи, во время своей миссіо



— 12 —нерской службы въ Алтаѣ просвѣтилъ св. крещеніемъ 2117 человѣкъ язычниковъ.Но дѣятельность о. протоіерея не ограничивалась миссіонерскимъ дѣломъ. Онъ съ такою же любовію занимался и учеными трудами. Съ 1886 года онъ состоялъ членомъ цензурной коммцссіи, учрежденной при алтайской миссіи для разсмотрѣнія рукописей, предназначаемыхъ къ изданію въ печати на алтайскомъ языкѣ; съ 1857 года онъ былъ дѣйствительнымъ членомъ Императорскаго Московскаго общества аклиматцзаціи растеній; въ 1861 роду, по рекомендаціи Преосвященнаго Порфирія, епископа Томскаго, былъ избранъ дѣйствительнымъ членомъ Томскаго губернскаго статистическаго комитета, а въ 1878 году членомъ сотрудникомъ Западно-Сибирскаго отдѣла Русскаго Географическаго Общества. О. продоіерею принадлежатъ первые труды по составленію краткой грамматики алтайскаго языка, напечатанной въ 1869 году въ Казани подъ редакціей высокочтимаго Н. И. Ильми.нскаго; много лѣтъ онъ трудился надъ составленіемъ словаря алтайскаго и аладагскаго нарѣчій тюркскаго языка, изданнаго праврсл- мисс. обществомъ въ 18.8.4 году. По случаю 50-лѣтняго юбилея Алтайской миссіи въ 1880 году, имъ написанъ былъ очеркъ дѣятельности о. архим. Макарія и сотрудниковъ его (1830—44 г.); онъ писалъ статьи объ Алтаѣ и его жителяхъ, ихъ нравахъ и обычаяхъ, также о пчеловодствѣ, котораго онъ былъ спеціалистомъ.Высоко цѣнили труды почившаго о. протоіерея, люди, имѣющіе право взвѣшивать и судить дѣла человѣческія, а равно и всѣ, кто имѣлъ случай пользоваться его трудами. Изъ послужнаго списка его видно, что въ 1851 году ему объявлена была признательность отъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества за доставленныя имъ этнографическія свѣдѣнія о селѣ Азрапинѣ въ Нижегородской губерніи; въ 1855 и 1857 годахъ ему преподаны были архипастырское благословеніе и благодарность за ревностное прохожденіе своихъ обязанностей; въ 1858 году онъ награжденъ былъ набедренникомъ и пожалованъ бронзовымъ наперснымъ крестомъ на Вла- 



13дймірекоЙ лентѣ въ память войны 1853—-56 г.г.; въ 1862 г. за резйбстную службу Всемилостивѣйше онъ былъ награжденъ бархатной) фіолетовою скуфьею, а въ 1868 г. камилавкою; 13 февраля 1870 года, въ награду похвальнаго дѣйствія, ознаменованнаго обращеніемъ въ христіанство и просвѣщеніемъ св. крещёніёмъ 577 человѣкъ изъ язычниковъ инородцевъ Всемилостивѣйше сопричисленъ былъ къ Императорскому ордену св. Анны третьей степени; 15 апрѣля 1872 г. за полезную и усердную службу Всемилостивѣйше награжденъ наперснымъ крестомъ, выдаваемымъ отъ Свят. Синода; 26 августа 1876 г. за отлично-ревностное и примѣрно-исправное служеніе св. церкви преосвященнымъ Платономъ, епископомъ Томскимъ, возведенъ былъ въ санъ протоіерея; 27 марта 1882 г. за отличноусердную службу Всемилостивѣйше награжденъ былъ орденомъ св. Анны второй степени, а 13 апрѣля 1886 г. орденомъ св. равноапостольнаго княза Владиміра 4 степени; февраля 15 дня 1884 г. онъ опредѣленъ помощникомъ начальника алтайской и киргизской миссій Томской епархіи и старшимъ миссіонеромъ Улалинскаго отдѣленія. Въ 1884 году жителями Кузе- дѣевскато стана Кондомскаго отдѣленія Алтайской миссіи поднесенъ былъ о. протоіерею наперсный съ украшеніями крестъ «въ благодарность за его продолжительное блуженіе въ Кузе- дѣевскомъ станѣ, чтобы тѣмъ хотя нѣсколько облегчить горечь разлуки Кондомцевъ съ своимъ пастыремъ, снискавшимъ всеобщія любовь и уваженіе», — какъ выражено въ прошеніи представителя зтихъ жителей, старосты Романа Кемелеслева, о дозволеніи имъ пріобрѣсть на свои средства наперсный крестъ для поднесенія о. протоіерею. На этомъ прошеніи съ представленіемъ общественнаго приговора преосвященнѣйшему Владиміру, епископу Томскому, а нынѣ Нижегородскому и Арзамасскому благоугодно было положить 9 мая 1884 г. резолюцію1 таковую: «Съ полнымъ утѣшеніемъ духовнымъ разрѣшаю и благословляю Кузедѣевцевъ поднести, а о. протоіерея Вербицкаго принять, возложить на себя и носить наперсный крестъ съ украшеніями».



— 14 —Въ маѣ текущаго года о. протоіерей награжденъ былъ палицею. Съ глубочайшимъ смиреніемъ принялъ онъ эту высшую для бѣлаго духовенства награду, почитая себя недостойнымъ ея, какъ видно изъ письма его отъ 17 мая къ одному изъ его благодѣтелей; но въ этомъ же письмѣ онъ долженъ былъ заговорить и о своей болѣзни, которую стяжалъ онъ многолѣтнею верховою ѣздою по Кузнецкой черни въ лѣтнее время и сидячею кабинетною жизнію въ зимнее, отозвавшимися неблагопріятно на почкахъ о. протоіерея. Прибывшій въ Улапу Бійскій врачъ внимательно осмотрѣлъ его и сказалъ, что внутренніе органы его цѣлы, но слабы, и болѣзнь о. протоіерея объяснилъ тѣмъ, что онъ не пользовался движеніемъ на вольномъ воздухѣ; но болѣзнь стала быстро развиваться и приняла угрожающій характеръ, такъ, что о. протоіерей вынужденъ былъ отказаться отъ службы и 2 августа подалъ преосвященнѣйшему начальнику миссій прошеніе объ увольненіи его за штатъ. Поразительное по своей неожиданности, увольненіе о. протоіерея отъ долголѣтней миссіонерской службы трогательно было по естественному нежеланію разстаться съ такимъ выдающимся дѣятелемъ. «Преосвященнѣйшій Исаакій вмѣстѣ со мною, писалъ о. протоіерею преосвященнѣйшій Макарій 4 августа, поскорбѣлъ о недугѣ, обезсиливающемъ Васъ, добрый и вѣрный дѣлатель на нивѣ Христовой и братъ мой возлюбленный. Дерзаю употребить уподобленіе славянскаго апостола: мы *)  съ Вами на полѣ Алтая орали, какъ пара воловъ, и вотъ, вы останавливаетесь и хочете сойти съ борозды». Съ глубокимъ сожалѣніемъ разставаясь съ о. протоіереемъ, преосвященнѣйшій Макарій утѣшилъ заслуженнаго сотрудника своего обѣщаніемъ ходатайствовать предъ совѣтомъ правосл. мисс. общества о назначеніи ему пожизненной пенсіи въ 500 рублей, равной годовому окладу миссіонерскаго жалованья.
*) Преосвященнѣйшій Макарій поступилъ ва службу въ Алтайскую миссію 

въ началѣ 1855 года и, подобно о. протоіерею, свою жизнь посвятилъ св. 
дѣлу просвѣщенія христіанскою вѣрою Алтайскихъ язычниковъ.

Но дни многотрудной жизни о. протоіерея были уже сочтены. 7'октября преосвященнѣйшій Макарій возвратился изъ 



— 15 —своего мѣсячнаго путешествія въ киргизскую миссію, а 9 числа утромъ съ двумя помощниками своими по алтайской и киргизской миссіямъ поспѣшилъ въ Улалу къ находившемуся при послѣднемъ издыханіи о. протоіерею. Мы пріѣхали въ Улалу въ 7 часовъ вечера и, помолившись въ Улалинской церкви Спасителю, Божіей Матери и св. Великомученику Пантелеймону о здравіи и спасеніи болящаго о. протоіерея, отправились къ нему въ домъ. О. протоіерей лежалъ на смертномъ одрѣ въ залѣ на полу. Состояніе его было тяжелое, во онъ узнавалъ всѣхъ насъ, по рекомендаціи Владыки. На наши братскія .привѣтствія онъ каждаго изъ насъ удостоилъ глухимъ шопотомъ и на ухо краткаго отвѣта, проникнутаго и въ это время свойственнымъ ему юморомъ, никого никогда не задѣвавшимъ и всѣмъ всегда доставлявшимъ истинное удовольствіе. Не долго побыли мы у одра о. протоіерея; утомленіе его и наступившая ночь, во время которой страданія его доходили до высшей степени, заставили насъ удалиться отъ него, оставивъ его въ покоѣ и предоставивъ дѣлать свое дѣло поперемѣнно служившимъ ему, Улалинскимъ миссіонерамъ, о.о. В. Р. и М. Т. и учительницѣ Кузедѣевскаго училища О. Г. Р.10-е и 11-е октября прошли для о. протоіерея въ постоянномъ увеличеніи его страданій и приближеніи къ смерти, ■ а для окружавшихъ его въ приготовленіяхъ къ имѣвшему совершиться, для всѣхъ очевидному, роковому событію. 12 числа послѣ ранней Божественной литургіи въ Улалинской церкви 60-пудовой колоколъ возвѣстилъ жителямъ Улалы о смерти дорогаго всѣмъ человѣка, напутствованнаго въ загробную жизнь св. Таинствами покаянія, причащенія и елеосвяіценія и окончившаго свое земное существованіе сильнымъ крикливымъ вздохомъ, по прочтеніи послѣдней отходной молитвы-Отираніе тѣла усопшаго о. протоіерея елеемъ, облаченіе его въ священныя одежды и поднятіе на приготовленный столъ совершено было преосвященнѣйшимъ Макаріемъ при участіи о о. миссіонеровъ: игумена Иннокентія, о. протоіерея Филарета Синьковскаго, нынѣ игумена Владиміра, Виктора Россова, 



16 -Матѳея Турбина и Константина Соколова. Ежедневно отнрав ляемы были архипастыремъ 3 раза паннихиды, а наличными о.о. миссіонерами читаемо было денно-нощно св. евангеліе. Въ день погребенія 14 числа въ воскресенье раннюю литургію въ Иннокентіевской церкви совершилъ о. Викторъ Россовъ; выносъ тѣла въ церковь Всемилостиваго Спаса послѣдовалъ въ 8 часовъ утра; за нимъ началась Божественная литургія, совершенная преосвященнѣйшимъ Макаріемъ при сослуженіи помянутыхъ о.о. миссіонеровъ, о. Василія Ландышева и Айскаго священника о. Александра Воскресенскаго. Вмѣсто причастна о. Ф. Синьковскимъ сказано было надгробное слово о трудностяхъ миссіонерскаго служенія въ первые годы 37 - лѣтней службы почившаго на Алтаѣ и о любви его къ своимъ братьямъ-— сослуживцамъ. При началѣ отпѣванія архипастырь заповѣдалъ въ своей рѣчи о.о. миссіонерамъ и молящимся никогда не забывать усопшаго и особенно молиться за него въ теченіе 40 дней. При отпѣваніи къ вышеупомянутымъ [присоединились: о. Николай Козмодаміанскій, о. Петръ Бенедиктовъ, Майминскій священникъ о. Петръ Добросердовъ и Бардинскій о. Григорій Серебрянскій. Послѣ отпѣванія тѣло почившаго обнесено было о.о. миссіонерами вокругъ церковной ограды при многочисленномъ стеченіи народа, прощавшагося съ о. протоіереемъ, и предано землѣ въ каменномъ склепѣ по лѣвую сторону алтаря, рядомъ съ могилой миссіонера о. Александра Гусева. Порядокъ погребенія совершенъ былъ по заранѣе составленному церемоніалу, распорядителемъ коего былъ И. С. Ландышевъ.Со святыми упокой Христе, душу раба Твоего, идѣ-же нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе, но жизнь безконечная.
И. И.

Ь± ЗАМѢТКИ.

Изъ письма Мыютинскаго миссіонера, священника Васи
лія Постникова, на имя Начальника миссіи. Ноября 30 дня 



— 17 —текущаго года, новокрещенный инородецъ Серапіонъ Петровъ Саракъ привезъ маралью кожу въ Мыютинскую церковь (прикладъ). При этомъ онъ разсказалъ мнѣ слѣдующее.«На третій день послѣ Покрова, мы, въ числѣ 14 человѣкъ, «въ томъ числѣ 2 некрещенныхъ, уѣхали промышлять въ «вершины Сумулты. Цѣлый мѣсяцъ мы тамъ жили, никого «немогли убить; запасъ весь съѣли и наконецъ потеряли ло- «шадей. Два дня жили голодомъ. Думали—умереть приходится. «Мальчикъ, сынъ Николая Сарыша, бывшій съ нами, сталъ «отъ голода кричать, Собрались, мы вмѣстѣ,—стоили мы въ «пяти станахъ,—стали думать, какъ выдти изъ бѣды, будучи «окружены глубокими снѣгами? Наконецъ порѣшили: цомо- «лимся Богу, соберемъ послѣднія силы и пойдемъ промыш- «лать; кого Богъ пошлетъ намъ сегодня, все отдадимъ въ «Мыютинскую церковь. Только отошли отъ стана,—бѣжитъ «козелъ. Выстрѣлили попали; но козелъ убѣжалъ. Искать его, «силъ нѣтъ идти; собаки отъ голода недвигаются съ мѣста, «лошадей нѣтъ, снѣгъ большой. Пошли дальше. Только дви- «нулись—идетъ маралъ. Выстрѣлили—маралъ упалъ. Слава «Богу, воскликнули всѣ, теперь мы живы будемъ. Пока свѣ- «жевали марала, наступилъ вечеръ Некрещеннымъ товарищамъ «мы предлагали выдѣлить пай изъ убитаго марала, если они «не согласятся отдать шкуру въ церковь. Поросовы ребята «(некрещенные) на насъ обидѣлись за это. «Развѣ мы не люди«? «сказали они. »Намъ Богъ пособилъ въ явѣ, а мы будемъ «противорѣчить! Насъ Богъ избавилъ отъ явной смерти, а «мы будемъ скупиться«! На другой день мы нашли лошадей. «И недалеко они ходили; диво, какъ мы ихъ не видали. Всѣ «обрадовались, поблагодарили Бога и выѣхали благополучно «изъ вершинъ Сумулты. Домой прибыли за три дня до Мыю- «тинскаго храмоваго праздника».
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Открыта подписка на 1891 годъ.
„РУКОВОДСТВО ДИ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ",

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя п семинарскія 
библіотеки (Синод. опред. отъ 4-го февр.—14 марта 1885 года 
за Л? 280).

Цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи ШЕСТЬ 
рублей. Цлата за журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: 
отъ консисторій, правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ, мо
жетъ быть, по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентября 
1891 года.

„ЦЕРКОВНЫЙ въстникъ"„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
(съ толкованіями ка. Ветхій Завитъ),

Годовая цѣна: за оба журнала 7 р. съ пересылкою; отдѣльно 
за «Церковный Вѣстникъ» 5 р., за «Христіанское Чтеніе» съ «Тол
кованіями» 5 руб.

Адресъ: «Въ Редакцію «Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго 
Чтенія», въ С.-Петербургѣ».

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"
въ 1891 году.

Цѣна за 12 книжекъ 3 р. 50 коп., съ доставкой и пересылкой 
въ Россіи 4 руб.

Адресъ: въ Редакцію Душеполезнаго Чтенія въ Москвѣ.
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„СТРАННИКЪ"
Цѣна: съ пересылкою ШЕСТЬ РУБЛЕЙ. Адресъ: въ редакцію 

журнала «Странникъ», въ С.-Петербургѣ (Невскій пр., д. № 173).

МОСКОВСКІЯ

ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ
И

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРЫЙ ЖУРНАЛЪ;

ЧТЕНІЯ.
ВЪ ОБЩЕСТВЪ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Годовая плата Московск. Церковн. Вѣдомостей съ пересылкою и 
доставкою 5 р. Чтенія въ Общ. Люб. Дух. Просвѣщенія: съ достаокою 
и пересылкою 7 р.

Адресъ: Въ редакцію изданій Общества Любителей Духовнаго 
Просвѣщенія въ Москвѣ, на Арбатской улицѣ, въ квартирѣ протоіе
рея Николоявленской церкви. Виктора Петровича Рождественскаго.

„РУССКІЙ паломникъ11.
Цѣна ва «Русскій Паломникъ»: ШЕСТЬ РУБЛЕЙ въ годъ, съ 

правомъ разсрочки платежа подписной суммы.
Адресъ редакціи «Русскаго Паломника»: С.-Петербургъ. Влади

мірскій проспектъ. 13.

„БЛАГОВѢСТЪ1
Выходитъ два раза въ мѣсяцъ книжками по 2 печатныхъ листа,

Цѣпа съ пересылкою: на цѣлый годъ 5 руб.
Адресъ: въ «Русско-славянскій книжный складъ». Петербургъ, 

Невскій пр. 74.
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со многими безплатными приложеніями и преміями.

„Нива" въ 1891 году будетъ преобразована какъ по количеству матеріала для 
чтенія, такъ и по характеру главной художественной преміи. Программа нашего 
журнала и еженедѣльные нумера ,,Нивы“ останутся въ прежнемъ составѣ, какъ 
литературномъ, такъ и художественномъ, т. е. въ годъ 52 №№ и въ каждомъ 
нумерѣ отъ 40 до 48 столбцовъ текста съ 7 —12 художественно исполненными 
гравюрами. Но кромѣ того, всѣ подписчики „Нивы" будутъ получать БЕЗПЛАТНО:

12 ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ БОЛЬШИХЪ КНИГЪ
состоящихъ изъ романовъ, повѣстей, разсказовъ и другаго занимательнаго 
чтенія.

Каждая книга объемомъ въ 200 — 250 страницъ въ восьмую долю листа, т. 
е. въ годъ 12 книгъ, содержащихъ около 3,000 страницъ текста лучшихъ рус
скихъ и иностранныхъ писателей;, въ числѣ этихъ книгъ 3 тома будутъ за
ключать въ себѣ какъ самостоятельное изданіе,

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА,

(но истеченіи 50-ти-лѣтняго срока авторской собственности 15 іюля 1891 г.), 
изданное подъ редакціей А. И. Введенскаго, съ гравированнымъ на стали порт
ретомъ М. Ю. Лермонтова, его автографомъ и біографіей поэта, составленною ре
дакторомъ. (По порученію издателя „Нивы“ г. Введенскій уже цѣлый годъ 
занятъ этимъ новымъ изданіемъ сочиненій Лермонтова, для котораго понадо
билось критическое сличеніе рукописей поэта, всѣхъ варіантовъ и проч., 
что даетъ право ожидать изданія во всѣхъ отношеніяхъ безукоризненнаго).

Что касается главной художественной преміи, мы многолѣтнитъ опытомъ 
убѣдились, что олеографическія картины, какъ преміи, отжили свое время, какъ 
бы ни были громки имена ихъ авторовъ, какъ бы ни были онѣ хорошо ис
полнены и какъ бы ни были велики эти преміи по размѣру.

Разъ мы пришли къ такому убѣжденію, надо было найти что-либо новое, 
небывалое, при томъ удобное, изящное, нравящееся всѣмъ безъ исключенія, и 
мы надѣемся, что успѣшно рѣшили нашу задачу, предлагая нашимъ подпис
чикамъ на 1891 годъ роскошное изданіе

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ШВОМЪ СЪ 10 АКВАРЕЛЯМИ,
исполненными Гас-зітііе по картинамъ десяти извѣстнѣйшихъ русскихъ худож
никовъ. Печатаніе красками этихъ акварелей достигло такого совершенства, 
что всѣ видѣвшіе эти оттиски принимали ихъ за оригиналы. Желающіе мо
гутъ убѣдиться въ этомъ у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ, гдѣ выста
вленъ нашъ альбомъ. Содержаніе картинъ альбома слѣдующее:

1) Профессора И. Н. АЙВАЗОВСКАГО: „На Черномъ морѣ". 2) Академика С.
0. АЛЕКСАНДРОВСКАГО: „Молодая шведка". 3) Академика С. И. ВАСИЛЬКОВ
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СКАГО: „Раннее утро у запорожцевъ". 4) Академика Е. Е. ВОЛКОВА: „Пейзажъ". 
5) Придворнаго художника ІИ. ЗИЧИ: „ТАМАРА". 6) Художника Н. Н. КАРАЗИНА: 
„Конный бухарскій стрѣлокъ". 7) Академика А. Д. КИВШЕНКА: „Охота на ли
сицу". 8) Профессора Ю. Ю. КЛЕВЕРА: „Вечеръ въ деревнѣ". 9) Профессора 
Л. О. ПРЕМА1ЩИ: „На дворѣ Толедскаго дома". 10) Профессора Н. Е. СВЕРЧКО
ВА: „На медвѣдя".

Альбомъ разсылается подписчикамъ въ красивой картонной папкѣ (10 в. 
длины и 7і/з в. ширины; той же величины и картины), украшенной роскош
нымъ (отпечатаннымъ въ 14 красокъ) заглавнымъ рисункомъ съ акварели худож
ника А. Земцова, и такимъ образомъ можетъ быть настольнымъ украшеніемъ 
любой гоетинной. Каждая картина въ альбомѣ напечатана 15 — 20 красками, 
на лучшей бѣлой бристольской бумагѣ, и представляетъ сама по себѣ отдѣль
ное художественное произведеніе, такъ что желающій видѣть ту или другую 
акварель у себя на стѣнѣ въ рамѣ —можетъ для этой цѣли вынуть изъ аль
бома сколько угодно листовъ. На особомъ листѣ помѣщенъ объяснительный 
текстъ къ картинамъ и краткая характеристика ихъ авторовъ.ВЕЗЪ ВОЗВЫШЕНІЯ подписной цъны
52 №№ иллюстрированнаго журнала „Нива" съ 500 художественно

выполненныхъ гравюръ и 2,000 столбцовъ беллетристики, популярно-науч
ныхъ статей, біографій съ портретами, современныхъ событій съ рисун
ками и описаніями, еженедѣльнаго политичискаго обозрѣнія, смѣси, и 
проч., и проч.,

12 книгъ „СБОРНИКА" романовъ, повѣстей и проч. (въ годъ около 
3,000 страницъ), въ числѣ которыхъ 3 тома соч. Лермонтова.

12 №№ „Парижскихъ модъ" съ ЗОО гравюръ.
12 №№ рукодѣлій и выпильныхъ работъ и около ЗОО выкроекъ въ 

натуральную величину.
10 акварелей лучшихъ русскихъ художниковъ.

1 изящную папку для альбома.
1 стѣнной календарь.

ЦЪНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ „Н И В Ы“:
Съ доставкою во всѣ города и мѣстечки Имперіи........................................... 7 р.

БЕЗЪ ВСЯКОЙ ДОПЛАТЫ ЗА ПЕРЕСЫЛКУ ГЛАВНЫХЪ ПРЕМІЙ. “®в

Для Гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учрежденіяхъ, допу
скается разсрочка съ ручательствомъ Гг. Казначеевъ и Управляющихъ.

Требованія и подписку на „НИВУ“ 1891 года просятъ адресовать въ Глав
ную Контору Редакціи „НИВЫ" (А. Ф. Марксу), въ С.-Петербургъ, Невскій 
проспектъ, д. М 6.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖЕВДЙ
будетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же строго-право
славномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, какъ издавался 
доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками отъ 10 до 12 пе
чатныхъ листовъ въ каждой.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ Святѣй
шимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя библіотеки, «какъ 



изданіе полезное для пастырскаго служенія духовенства». (Синод. 
опред. 8 сент. 1874 г. № 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ нему, 
остается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи—

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ,

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ

Редакція изданія Д. И. Протопопова и Кандидата Московскаго Им
ператорскаго Университета К. А. Трушъ.

Подписная цѣна полному изданію (12 книгъ словаря съ приложені
емъ) пять руб.5 съ пересылкой 6 рублей.

Требованія съ деньгами просимъ адресовавъ: въ Москву, въ «РУС
СКІЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ >, на Тверской улицѣ, въ домѣ 
Коммиссарова.

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
учено-литературный органъ богословской науки и философіи, особенно 
въ борьбѣ ихъ съ современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, кри
тики и библіографіи, современной проповѣди, церковно-общественныхъ 
вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ событіяхъ внутреннихъ 
и заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно книжками въ 12 и болѣе 

печатныхъ листовъ.
Цѣна съ пересылкою 7 рублей. Адресъ: въ редакцію Православ

наго Обозрѣнія въ Москвѣ.

СОДЕРЖАНІЕ: 1. Природа и населеніе Алтая.—II. Алтайскій . миссіонеръ, 
протоіерей Василій Ивановичъ Вербицкій. — III. Извѣстія и замѣтки, —IV.

’ ' Объявленія.

Редакторъ М. Соловьевъ. Цензоръ А. Голубевъ.
Дозв. ценз. 5 Января 1891 г. Томокъ. Тппо-Лптогр. Михайлова и Макушина.
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