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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. _ _ „ Подписка принимается въ редакціи
Цѣна годовому изданію пять руб- |\]о / Томскихъ епархіальныхъ вѣдомо- 

лей серебромъ съ пересылкою. ® стой, при Томской Семинаріи.

годъ 15 Января 1882 года. третій.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ: I. Опредѣленіе Св. Синода.—II. Отъ Томской Духовной Консисторіи.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода:
О возстановленіи въ прежней силѣ дѣйствія 155-й ст. Уст. о пред. 
и прес. прест. (Св. 1876 г.) о спектакляхъ и публичныхъ зрѣлищахъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали: 1) предложеніе г. синодаль
наго Оберъ-Прокурора, отъ 23-го сентября сего года за X» 
4657, и 2) вѣдѣніе Правительствующаго Сената, отъ 9-го 
октября сего-же года за № 33532, по Высочайшему повелѣнію, 
о возстановленіи въ прежней силѣ дѣйствія 155 ст. о пред. и 
прес. прест. (Св. 1876 г.) о спектакляхъ и публичныхъ зрѣ
лищахъ. Приказали: вѣдѣніе Правительствующаго Сената, съ 
изъясненіемъ Высочайшаго повелѣнія о возстановленіи въ 
прежней силѣ 155 ст. Уст. о пред. и прес. прест. (Св. изд. 
1876 г.) о спектакляхъ и публичныхъ зрѣлищахъ, напечатать 
въ журналѣ «Церковный Вѣстникъ», для чего и сообщить ре
дакціи сего журнала копію означеннаго вѣдѣнія по принятому 
порядку.

Копія съ вѣдѣнія Ііравгстелъствующаго Сената Святѣйшему 
Правительствующему Синоду, отъ 9-го октября 18Ы г., 

за Л? 33532.

По указу Его Императорскаго Величества, Правительствующій 
Сенатъ слушали: предложеніе министра юстиціи, отъ 30-го
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сентября 1881 г. за № 14605, слѣдующаго содержанія: Го
сударь Императоръ, по всеподаннѣйшему докладу Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Синода, въ 21 день сентября сего года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ: возстановивъ въ прежней силѣ 
дѣйствіе 155 ст. Уст. о пред. и пресѣч. прест. (св. изд. 
1876 г.), воспретить спектакли и публичныя зрѣлища (кромѣ 
драматическихъ представленій на иностранныхъ языкахъ) 23, 
24 и 25 декабря, наканунѣ воскресныхъ дней, дванадесятыхъ 
праздниковъ и дня усѣкновенія главы Іоанна Предтечи, въ 
теченіи всего Великаго поста и въ недѣлю св. Пасхи. О та
ковомъ Высочайшемъ повелѣніи, сообщенномъ тайнымъ со
вѣтникомъ Побѣдоносцевымъ, онъ, министръ юстиціи, предла
гаетъ Правительствующему Сенату. Приказали: о таковомъ 
Высочайшемъ повелѣніи, для свѣдѣнія и должнаго, въ чемъ 
до кого касаться будетъ, исполненія, увѣдомить исполняющаго 
обязанности намѣстника кавказскаго, министровъ и главно
управляющихъ отдѣльными частями, однихъ—указами, а дру
гихъ—чрезъ передачу къ дѣламъ Оберъ-Прокурора 1-го департа
мента Правительствующаго Сената копій съ опредѣленія Се
ната; равно дать знать указами: генералъ-губернаторамъ, воен
нымъ губернаторамъ, губернаторамъ, губернскимъ, войсковымъ 
и областнымъ правленіямъ; въ Святѣйшій-же Правитель
ствующій Синодъ, во всѣ департаменты Правительствующаго 
Сената и общія оныхъ собранія сообщить вѣдѣнія, а въ де
партаментъ министерства юстиціи передать копію съ опредѣ
ленія и припечатать въ установленномъ порядкѣ.

Отъ Томской Духовной Консисторіи.
Въ Томской Духовной Консисторіи слушали отношеніе «Ко

митета учредителей Общества улучшенія народнаго труда, въ 
память Царя Освободителя Александра II», послѣдовавшее къ 
Его Преосвященству отъ 8-го сентября, въ коемъ общество 
выясняя мотивы къ основанію его и преслѣдуемую имъ цѣль, 
ходатайствуетъ не отказать въ открытіи, согласно полу
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ченнаго учредителями разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлѣ, 
отъ 17-го мая с. г. за № 5771, пріема пожертвованій для 
образованія капиталовъ общества, поясняя, что пожертвованія 
могутъ состоять какъ въ денежныхъ суммахъ, такъ и въ не
движимыхъ имуществахъ, пригодныхъ для устройства тѣхъ 
или другихъ предположенныхъ обществомъ учрежденій (напри
мѣръ: помѣщенія, усадьбы, земельные участки и т. п.), съ 
тѣмъ, чтобы заявленія о всѣхъ видахъ пожертвованій, по мѣрѣ 
ихъ поступленія, пересылались Комитету, а денежныя по
жертвованія хранились на особомъ счету, въ ожиданіи особаго 
извѣщенія Комитета, куда передавать поступившія деньги, 
впредь до открытія дѣйствій общества и мѣстныхъ его упра
вленій. При этомъ общество приложивъ брошюру объ основа
ніяхъ къ образованію таковаго, проситъ ее опубликовать чрезъ 
отпечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Опредѣлено и 
Его Преосвященство утвердилъ 19-го числа сего ноября: 
чрезъ отпечатаніе въ Томскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
означеннаго отношенія «Комитета учредителей Общества 
улучшенія народнаго труда, въ память Царя Освободителя 
Александра II», и брошюры объ основаніяхъ таковаго, пригла
сить духовенство здѣшней епархіи, а чрезъ посредство ихъ и 
прихожанъ подвѣдомыхъ имъ церквей къ пожертвованіямъ въ 
пользу означеннаго общества, съ представленіемъ денежныхъ 
пожертвованій въ Консисторію для дальнѣйшихъ въ отношеніи 
къ нимъ распоряженій. О чемъ Томская Духовная Консисторія 
имѣетъ честь сообщить Редакціи Томскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей для припечатанія.

Основанія къ образованію Общества Улучшенія Народнаго Труда, въ 
память Царя-Освободителя Александра ІІ (*).

Великія благодѣянія, оказанныя русскому народу преждевременно 
сошедшимъ въ могилу Царемъ-Освободителемъ, создали Ему незыбле-

(*} Подлинная записка была представлена г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
на Высочайшее благовозрѣніе Государя Императора и Его Величетсву благо
угодно было (14 мая 1881 г.) Всемилостивѣйшее на оной начертать: • Совершенно 
раздѣляю эту благую мысль п желаю искренно полнаго успѣха* 



— 32

мый памятникъ въ исторіи, на славу и гордость Россіи. Десятки 
милліоновъ сельскихъ и городскихъ жителей призваны были мудрою 
волею Государя къ свободному труду и новой для нихъ гражданской 
жизни. Переустройство гражданскихъ условій народнаго быта вызвало 
новыя для Царя и Его правительства заботы объ улучшеніи матеріальнаго 
положенія и просвѣщенія населенія. Согласно съ желаніемъ Монарха, 
бывшіе помѣщичьи, а потомъ и государственные крестьяне полу
чили земельный надѣлъ, въ то время признававшійся достаточнымъ 
для обезпеченія ихъ существованія. Россія могла гордиться тѣмъ, что 
у нея нѣтъ сельскаго пролетаріата, причинившаго столь тяжкія эко
номическія, политическія и соціальныя затрудненія другимъ государ
ствамъ. Но естественный приростъ населенія и семейные раздѣлы по
степенно умаляютъ, а въ будущемъ неизбѣжно совсѣмъ ослабятъ бла
годѣтельное вліяніе означенной мѣры. Послѣ предоставленія народу лич
ной свободы и недвижимой собственности, послѣ учрежденія выборныхъ 
изъ его среды мѣстныхъ управленій — можно было ожидать, что всѣ 
эти условія, необходимыя для развитія самодѣятельности населенія, 
приведутъ къ прочному устройству его благосостоянія. Ожиданія эти 
не вполнѣ оправдались. Даже въ мѣстахъ наиболѣе плодородныхъ за
мѣчается у крестьянъ постепенное увеличеніе неоплатныхъ долговъ и 
недоимокъ, обѣднѣніе, мѣстами нищета, а вмѣстѣ съ тѣмъ и общій 
упадокъ нравственности. Къ такому положенію привели многія, въ томъ 
числѣ слѣдующія наиболѣе осязательныя причины: часто повторяющіеся 
на крестьянскихъ земляхъ, вслѣдствіе хищнической и вообще неумѣлой 
ихъ обработки, неурожаи, даже въ тѣ годы, когда на смежныхъ одно
родныхъ владѣльческихъ поляхъ хлѣбъ родится удовлетворительный; 
повальные скотскіе падежи, происходящіе большею частью отъ неумѣ- 
лаго ухода и обращенія съ животными и захватывающіе, за неприня
тіемъ надлежащихъ мѣръ, обширные районы, и, наконецъ, пожары, 
при первобытномъ способѣ и производствѣ построекъ и неосторожномъ 
обращеніи съ огнемъ, уничтожающіе послѣднее имушество населеній 
цѣлыхъ селъ и деревень. Возможны-ли иныя явленія въ средѣ народа, 
у котораго хозяйственные разсчеты, способы и время производства ра
боты и домашняя жизнь поставлены, за отсутствіемъ образованія, въ 
зависимость отъ разныхъ примѣтъ, суевѣрныхъ обычаевъ и предраз
судковъ, передаваемыхъ отъ одного поколѣнія въ другое? При указан
ныхъ неотрадныхъ результатахъ труда нашихъ земледѣльцевъ нельзя 
удивляться тому, что крестьяне многихъ губерній, незнакомые ни съ
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болѣе правильными, лучше вознаграждающими способами веденія хо
зяйства, ни съ какою либо другою отраслью производительнаго труда, 
начинаютъ чуждаться своего обычнаго дѣла и охотно покидаютъ де
ревню, для пріисканія болѣе благодарнаго или обезпечивающаго ихъ 
занятія. Бѣдность почвы нѣкоторыхъ мѣстностей Россіи водворила въ 
нихъ съ давнихъ поръ сельскіе ремесленные и другіе промыслы (на
виваемые кустарными), служащіе подспорьемъ при скудномъ крестьян
скомъ сельскомъ хозяйствѣ, какъ занятіе въ зимніе мѣсяцы. Произво
дящіяся въ настоящее время особою при министерствѣ финансовъ ком
миссіею изслѣдованія экономическаго и техническаго положенія этихъ 
промысловъ наглядно обнаруживаютъ печальное ихъ состояніе. Перво
бытные пріемы и орудія производства кустарей, требующіе затраты 
непомѣрнаго труда и средствъ, безъ достиженія совершенства въ работѣ, 
все болѣе и болѣе лишаютъ ихъ возможности соперничать съ разви
вающеюся на началахъ новѣйшихъ научныхъ изобрѣтеній мануфактур
ною и заводскою промышленностью. Если сверхъ того принять во вни
маніе эксплоатацію этихъ несчастныхъ тружениковъ, благодаря ихъ 
неумѣлости и необразованности, различными кулаками, давальцами ра
ботъ и сбытчиками ихъ произведеній, то сама собою объясняется при
чина постепеннаго упадка кустарныхъ промысловъ, игравшихъ прежде 
весьма видную роль въ русской народной промышленности. Подобное 
явленіе замѣчается также и въ средѣ городскихъ ремесленниковъ. Тяж
кія условія ученичества въ ремесленныхъ заведеніяхъ, вводимое въ 
нихъ, какъ на фабрикахъ, раздѣленіе труда между работниками, не 
дающее послѣднимъ возможности изучить всѣ отрасли производства, 
наплывъ къ памъ иностранныхъ мастеровъ, съ которыми русскіе не
образованные рабочіе конкуррировать не въ состояніи, и многія другія 
причины привели къ тому, что ремесленная промышленность у насъ 
падаетъ, уровень искуства и нравственности рабочихъ понижается, при 
постоянномъ возвышеніи цѣны ремесленной работы. Неудовлетворитель
ное положеніе у насъ всѣхъ отраслей народнаго труда и неизбѣжно
сть того возрастаніе народныхъ бѣдствій не могутъ не вызвать въ 
каждомъ, близко принимающемъ къ сердцу судьбы нашего дорогаго 
отечества,—опасеній за будущее благосостояніе народа. Нельзя отрицать, 
что Россія въ настоящее время одна изъ бѣднѣйшихъ Европейскихъ 
странъ, не взирая на несомнѣнныя природныя способности русскаго 
народа и на изобилующія въ пей неразработанныя естественныя вся
каго рода богатства. Развитіе производительныхъ силъ страны путемъ 
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умноженія и усовершенствованія народнаго труда составляетъ главнѣй
шее условіе, безъ котораго немыслимо достиженіе могущества государ
ства. Необходимо доставить русскому простолюдину возможность на
учиться правильной производительной работѣ и приложенію ея ко всѣмъ 
доступнымъ ему отраслямъ промысловъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, въ мѣрѣ 
возможности, способствовать нравственно-религіозному развитію на его 
началахъ разумнаго, честнаго труда, бережливости и взаимной помощи.

Въ Бозѣ почившій Государь близко принималъ къ сердцу разрѣ
шеніе этихъ важныхъ государственныхъ задачъ. Правительство не 
отклоняло въ дѣлѣ просвѣщенія народа проявленія частнаго и обществен
наго почина, благодаря которому возникъ цѣлый рядъ начальныхъ 
школъ. Съ своей стороны, и учебное вѣдомство дало болѣе значитель
ное развитіе своимъ общеобразовательнымъ заведеніямъ.

<Между тѣмъ, горькій опытъ другихъ странъ убѣдительно свидѣ
тельствуетъ, что необезпеченность положенія, нищета и невѣжество 
народныхъ массъ дѣлаютъ ихъ легко воспріимчивыми ко всякимъ уто
пическимъ ученіямъ; что распространеніемъ въ средѣ низшихъ классовъ 
населенія одного только общаго или книжнаго образованія имъ прино
сится нерѣдко болѣе вреда, нежели пользы; оно возбуждаетъ въ народѣ 
недовольство своимъ положеніемъ и новыя потребности,, остающіяся не
удовлетворительными, потому что общее образованіе не даетъ еще на
сущнаго хлѣба и даже не указываетъ способовъ, какъ его заработать. 
Общее или книжное образованіе, признанное недостаточнымъ даже и 
тамъ, гдѣ техническія и сельско-хозяйственныя производства достигли 
значительнаго развитія и совершенства, еще болѣе оказывается недо
статочнымъ у насъ, при бѣдности населенія и неразвитости промысловъ. 
Наша начальная школа, не дающая никакихъ приложимыхъ въ прак
тической жизни знаній, въ большинствѣ случаевъ приводитъ къ слѣ
дующимъ результатамъ: выходящіе изъ нея или скоро вовсе забываютъ 
пройденное въ школѣ, или стремятся выйти изъ своей среды, или-же 
наконецъ, добиваются поступленія въ среднія и высшія учебныя заве
денія, которыя они нерѣдко покидаютъ, не окончивъ въ нихъ курса. 
Этимъ путемъ образовался вездѣ и образовывается у насъ классъ не
довольныхъ (такъ называемый умственный или интеллигентный проле
таріатъ. Практическій смыслъ русскаго народа близко сознаетъ недо
статки общеобразовательныхъ училищъ. Отсюда его нерасположеніе къ 
народной школѣ, въ- которой, по мѣткому опредѣленію простолюдина, 
дѣти не научаются что-либо полезное дѣлать. Вмѣстѣ съ тѣмъ, почти 
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повсемѣстно замѣчается стремленіе къ практическимъ знаніямъ, выра
жающееся въ томъ, что крестьяне охотнѣе отдаютъ дѣтей на выучку 
необразованнымъ ремесленникамъ, промышленникамъ или торговцамъ, 
чѣмъ посылать ихъ въ школу, не взирая на предоставляемыя ею зна
чительныя льготы по отбыванію воинской повинности. Въ послѣднее 
двадцатипятилѣтіе открыто было нѣсколько сельско-хозяйственныхъ и 
техническихъ школъ; также въ нѣкоторыхъ изъ городовъ, по почину 
отдѣльныхъ благотворителей и обществъ, возникала мысль доставить 
недостаточному населенію вазможность добывать себѣ средства къ жизни 
и достигнуть улучшенія ремесленной промышленности открытіемъ ре
месленныхъ школъ, пріютовъ и училищъ. Но частію незнакомство съ 
этимъ дѣломъ, требующимъ опытныхъ руководителей и спеціальныхъ 
знаній, частію-же недостатокъ средствъ привели большинство этихъ 
попытокъ къ неудовлетворительнымъ результатамъ. Вообще-же число 
названныхъ школъ такъ незначительно и районъ дѣйствій ихъ такъ 
ограниченъ, что онѣ никакъ не могли оказать вліянія на наши про
мыслы и хозяйство. Между тѣмъ, чѣмъ болѣе дѣлается извѣстнымъ 
положеніе нашей народной промышленности, тѣмъ настоятельнѣе ока
зывается необходимость придти ей на помощь открытіемъ въ. городахъ 
и селахъ Россіи цѣлой сѣти такихъ низшихъ образовательныхъ заве
деній, главная цѣль которыхъ, независимо отъ начальнаго обученія (*),  
должна состоять въ сообщеніи народу, въ доступной ему формѣ, необ
ходимѣйшихъ, приложимыхъ въ его обиходѣ, полезныхъ свѣдѣній, и 
практическихъ (путемъ дѣйствительной производительной работы) пріе
мовъ къ усовершенствованію и развитію преобладающей въ каждой 
мѣстности, или возможной къ водворенію, отрасли занятій. Сюда отно
сятся низшія ремесленныя, земледѣльческія, техническія, промысловыя 
школы и другія образовательныя учрежденія, которыя, не отвлекая 
населенія отъ его среды, пріучали-бы и поощряли его съ малолѣтства 
къ работѣ, къ ожидающему его въ жизни труду и указывали возмож
ность пользоваться пріобрѣтенными свѣдѣніями съ наибольшею для 
своего быта выгодою. Только такія школы дадутъ народу недостающія 
ему знанія, укажутъ на лучшіе, болѣе прибыльные способы обработки 
земли и веденія сельскаго хозяйства,—на новые лежащіе втунѣ источ
ники заработковъ и научатъ болѣе правильной и художественной ра
ботѣ. Но для того, чтобы, при разнообразіи мѣстныхъ условій и по- 

(*) Впредь до учрежденія у насъ достаточнаго числа начальныхъ школъ.
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трѳбностей обширной Россіи, такая цѣль могла быть достигнута, необ
ходимо съ одной стороны ближайшее знакомство со всѣми условіями 
тѣхъ мѣстностей, для которыхъ подобныя образовательныя заведенія 
назначаются, а съ другой — правильное установленіе общей системы, 
которой нужно держаться. Такая задача едва-ли можетъ быть выпол
нена какимъ-либо правительственнымъ учрежденіемъ, при посредствѣ 
агентовъ, дѣйствующихъ только по обязанности службы. Къ тому-же 
у насъ и не имѣется учрежденія, въ которомъ подобное дѣло могло- 
бы быть сосредоточено, такъ какъ разнообразныя занятія и промыслы, 
для которыхъ требуется устройство упомянутыхъ практическихъ обра
зовательныхъ заведеній, принадлежатъ къ предметамъ различныхъ 
Министерствъ и вѣдомствъ. Пріурочить это предпріятіе къ какому- 
либо изъ существующихъ частныхъ обществъ также немыслимо по 
той причинѣ, что каждое изъ нихъ имѣетъ свою строго опредѣленную 
цѣль и располагаетъ только соотвѣтствующимъ ей составомъ спеціалистовъ. 
Нужно создать живое практическое дѣло; оно можетъ быть погублено въ 
самомъ зародышѣ, если даже вслѣдствіе какой-либо случайности получитъ 
одностороннее теоретическое направленіе и устройство. Успѣхъ его всецѣло 
зависитъ отъ степени сочувствія, которое оно должно встрѣтить въ 
средѣ всѣхъ слоевъ русскаго общества. Для достиженія этого необхо- 
симо содѣйствіе и указанія большаго числа лицъ, близко знакомыхъ 
съ различными мѣстностями, разнообразными отраслями знаній и за
нятій; — необходимо совершенно открытое и всестороннее обсужденіе 
возникающихъ вопросовъ, дабы не только вызвать къ дѣятельности 
на мѣстахъ отдѣльныхъ лицъ и общественныя учрежденія, но и при
влечь требующіяся значительныя денежныя средства и пожертвованія.

«Всѣ эти условія могутъ быть выполнены только частнымъ почи
номъ,— частнымъ обществомъ, пользующимся непосредственнымъ по
кровительствомъ и поддержкою Правительства. Такое общество, будучи 
основано подобно нѣкоторымъ другимъ существующимъуже обществамъ (*)  
съ Главнымъ Управленіемъ въ столицѣ и мѣстными отдѣлами въ гу
берніяхъ и нѣкоторыхъ уѣздахъ, могло-бы принять на себя: 1) разра
ботку и установленіе общихъ пріемовъ для развитія и усовершенство
ванія народной производительности (школы разнаго рода, учебныя ма
стерскія, образовательныя чтенія и курсы, музеи, выставки, сберега- 

(*) Напримѣръ: Императорскія, Вольное Экономическое, Русское Геогра
фическое, Русское Техническое, Для содѣйствія русскому торговому мореход
ству, Спасанія на водахъ п др.
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сельныя кассы в другія вспомогательныя учрежденія и т. и.); 2) опре
дѣленіе, гдѣ какое учрежденіе в въ какомъ именно видѣ наиболѣе по
лезно; 3) представленіе Правительству и заявленіе земскимъ и город
скимъ учрежденіямъ о мѣропріятіяхъ, могущихъ способствовать общей 
цѣли; 4) приготовленіе полезныхъ для задуманнаго дѣла дѣятелей (ру
ководителей, учителей и мастеровъ); 5) ^дѣйствіе земскимъ и город
скимъ общественнымъ управленіямъ, а также частнымъ обществамъ и 
лицамъ, желающимъ открыть тѣ или другія изъ указанныхъ учреж
деній. сообщеніемъ необходимыхъ свѣдѣній, рекомендаціей полезныхъ 
для того дѣятелей и денежными средствами, и 6) открытіе на свои 
средства означенныхъ учрежденій и наблюденіе за ними тамъ, гдѣ 
мѣстная иниціатива и средства окажутся недостаточными.

Почва для такого предпріятія, благодаря мудрымъ преобразованіямъ 
Царя-Освободителя, нынѣ вполнѣ подготовлена.

«Необходимость мѣропріятій, подобныхъ тѣмъ, которыя указаны здѣсь 
въ общихъ выраженіяхъ, чувствуется всѣми и неоднократно высказы
валась и въ печати и въ частныхъ, земскихъ, городскихъ собраніяхъ 
и въ правительственныхъ учрежденіяхъ, а потому нельзя сомнѣваться 
во всеобщемъ къ нимъ сочувствіи. Пусть разрѣшено будетъ русскому 
обществу увѣковѣчить память Обновителя Россіи еще однимъ добрымъ 
дѣломъ, имѣющимъ высокую патріотическую цѣль—улучшеніе на
роднаго труда. Русское общество, при дружныхъ усиліяхъ, и поощряемое 
милостивымъ къ нему довѣріемъ Его Величества нынѣ Царствующаго 
Государя, съумѣетъ довести до зрѣлости благотворительные всходы, 
выросшіе изъ посѣянныхъ покойнымъ Императоромъ сѣмянъ.

Если-же предположенія эти мало по малу будутъ приведенывъ исполненіе 
и Россія покроется сѣтью учрежденій, въ которыхъ каждый трудящійся 
найдетъ для "себя указанія и помощь и каждый начинающій работникъ полу
читъ такія знанія и умѣнье, которыя прямо приложимы къ жизни, то 
производительность всей страны нашей возрастетъ въ громадныхъ размѣ
рахъ;—наши богатства перестанутъ лежать втунѣ,—мы перестанемъ 
нуждаться въ иностранныхъ мастерахъ и работникахъ;—вмѣсто еже
годнаго ввоза значительнаго количества изъ-за-границы вещей, которыя 
мы могли-бы легко производить у себя дома, мы напротивъ стали-бы выво
зить такіе предметы за-границу; а рабочее сословіе наше, снабженное отвѣ - 
чающими его потребности образовательными п вспомогательными учрежде
ніями, несомнѣнно полюбитъ свои занятія, улучшитъ свое положеніе, 
сдѣлается болѣе исправнымъ плательщикомъ повинностей, усвоитъ себѣ 
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лучшіе нравы и перестанетъ, подъ вліяніемъ недовольства, стремиться 
къ выходу изъ своей среды.

«Для осуществленія вышеизложенныхъ предположеній, Митрополитъ 
Новгородскій и С.-Петербургскій Исидоръ, Митрополитъ Московскій 
и Коломенскій Макарій, Генералъ-Адъютанты, Генералы отъ Инфан
теріи Графъ Николай Павловичъ Игнатьевъ и Николай Васильевичъ 
Исаковъ, Статсъ-Секретарь Тайный Совѣтникъ Михаилъ Николаевичъ 
Островскій, Тайный Совѣтникъ Константинъ Петровичъ Побѣдонос
цевъ, Генералъ-Лейтенантъ Иванъ Михайловичъ Гедеоновъ, Тайный 
Совѣтникъ Павелъ Алексѣевичъ Марковъ и Дѣйствительные Статскіе 
Совѣтники Евгеній Николаевичъ Андреевъ и Петръ Александровичъ 
Мясоѣдовъ ходатайствуютъ о разрѣшеніи имъ: 1) приступить къ обра
зованію общества съ главнымъ управленіемъ въ С.-Петербургѣ и мѣст
ными отдѣлами въ губерніяхъ и уѣздахъ, подъ названіемъ: «Общество 
улучшенія народнаго труда, въ память Царя-Освободителя Александра 
II», для выполненія вышеуказанныхъ цѣлей: а) разработки и уста
новленія общихъ пріемовъ, могущихъ способствовать развитію и усо
вершенствованію народной производительности, какъ-то: устройствомъ 
въ городахъ и селахъ ремесленныхъ, земледѣльческихъ, техническихъ, 
промысловыхъ школъ, учебныхъ мастерскихъ, образовательныхъ чте
ній и курсовъ, музеевъ, выставокъ, сберегательныхъ кассъ и другихъ 
вспомогательныхъ учрежденій; б) опредѣленія, гдѣ какое учрежденіе 
и въ какомъ именно видѣ наиболѣе полезно; в) представленія Прави
тельству и заявленія земскимъ и городскимъ учрежденіямъ о мѣро
пріятіяхъ, могущихъ способствовать общей цѣли; г) приготовленія 
полезныхъ для означенныхъ учрежденій дѣятелей: руководителей, препо
давателей, учителей, мастеровъ и др.; д) содѣйствія земскимъ город
скимъ и другимъ мѣстнымъ и общественнымъ управленіямъ, а также 
частнымъ обществамъ и лицамъ, желающимъ открыть тѣ или другія 
изъ указанныхъ учрежденій, сообщеніемъ необходимыхъ свѣдѣній и 
руководствъ, рекомендаціей полезныхъ дѣятелей и денежными средствами 
и е) открытія на свои средства означенныхъ учрежденій п наблюденіе 
за ними тамъ, гдѣ мѣстная иниціатива и средства окажутся недоста
точными и

2) открыть нынѣ же, чрезъ посредство объявленій и при содѣйствіи 
правительственныхъ, съ согласія главныхъ начальствъ, учрежденій, а 
также общественныхъ управленій, сборъ и пріемъ пожертвованій, для 
образованія капитала общества, подробный уставъ котораго, по выра
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боткѣ онаго, на основаніи изложенныхъ началъ, будетъ представленъ 
на утвержденіе правительства въ установленномъ порядкѣ.

о

ОТДМЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.
СОДЕРЖАНІЕ: I. Третья часть книги пророчествъ Исаіи (продолженіе).—II. Наставленіе 
священнику назначаемому для обращенія иновѣрныхъ (окончаніе).—III. Житейское 
море.—IV. О неизбѣжности скорбей въ настоящей жизни..—V. Записки алтайскаго 
миссіонера за 1879 и 1880 г. г. (продолженіе)—VI. Разныя извѣстія и замѣтки.—VII.

Объявленія.

Третья часть кн. пророчествъ Исаіи
(Продолженіе) (*)

Членъ шестый.

Ст. 10. Разрушенъ опустѣвшій городъ, всѣ домызаперты, 
нельзя войти. Ст. 11. Плачутъ о винѣ на улицахъ-, помра
чилась всякая радость-, изгнано всякое веселіе земли Ст. 12. 
Въ городѣ осталось запустѣніе, и ворота развалились. Эти 
несчастія описываются въ 1 Мак. 3, 45. 1, 40. 2 Мак 5, 
5 исл

Конецъ суда Божія.

Ст. 13. А гюсреди земли, между народами, будетъ то-же, 
что бываетъ при обиваніи маслинъ, при обираніи винограда, 
когда кончена уборка. Ст. 14. Они возвысятъ голосъ свой, 
восторжествуютъ въ величіи Господа громко будутъ воскли
цать съ моря. Ст. 15. Итакъ славьте Господа на востокѣ, 
на островахъ морскихъ—имя Господа Бога Израилева Ст.
16. Отъ края земли мы слышимъ пѣснь: «.Слава Праведному!» 
Въ этихъ стихахъ излагается ограниченіе суда Божія,—описы
вается участь и состояніе тѣхъ, которые избѣжали Антіохова 
гоненія и бѣдствій, и особенно состояніе Маккавеевъ. Испол
неніе этаго пророчества относится къ тому времени, когда вся 
Іудея была опустошаема Сиріянами, жители ея были уби

С) Си. № 1 1882 г.
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ваемы и отводимы въ рабство, или разбѣгались по островамъ 
средиземнаго моря, въ Египетъ, или въ южныхъ предѣлахъ 
Іудеи скрывались въ скалахъ и пещерахъ. Въ то время сдѣ
лался вождемъ Іудеевъ Іуда Маккавей съ братьями Іоваѳаномъ 
и Симономъ, который, при помощи Божіей, славно побѣдилъ 
Аполлонія, Серона, потомъ Горгія, Никанора, и Лизія; храмъ, 
уже три года остававшійся запустѣлымъ, очистилъ, и объ 
этомъ повсюду пронеслась громкая слава. Тогда неожиданно 
возсіялъ свѣтъ Іудеямъ, скрывавшимся въ пещерахъ, или разбѣ
жавшимся по островамъ, и всѣ они прославили милость и силу 
Божію, и мужество Іуды Маккавея и братьевъ его. (1 Мак. 1,
56. 2, 29. 31. 36. 2 Мак. 6, 11. 10, 6. 1. Мак. 3, 9).

Вторая часть перваго отдѣленія содержитъ новое возвѣще
ніе суда Божія съ его причинами и концомъ.

а) Вступленіе къ описанію суда Божія, въ которомъ изла
гается причина этаго суда, ст. 16.

Ст. 16. И сказалъ я: бѣда мнѣ, бѣда мнѣ! увы мнѣ! зло
дѣи злодѣйствуютъ, и злодѣйствуютъ злодѣи злодѣйски. * 
Пророкъ въ то время, какъ описывалъ славное начало спа
сенія народа Божія, въ откровеніи увидѣлъ новое бѣдствіе, 
котораго страшится, именно смерть Іуды Маккавея, который 
палъ въ жестокомъ сраженіи съ Бакхидомъ, полководцемъ 
Димитрія Сотера, съ нимъ рушилась вся надежда Іудеевъ, и 
послѣдовали новыя бѣдствія. Подъ вѣроломными разумѣются 
какъ Сиріяне, такъ особенно измѣнщики Іудеи, которые съ 
Сиріянами согласились за одно дѣйствовать противъ Іудеевъ, 
сторонниковъ Маккавеевъ, самымъ коварнымъ образомъ напа
дали и убивали ихъ, неуважая никакихъ правъ народности, 
для которыхъ небыло ничего святаго Нѣтъ въ нихъ истины 
и суда, т. е. уваженія правъ и справедливости, говоритъ пи
сатель книги Маккавейской; ибо они нарушили договоръ и) 
клятву, которою клялись. (1 Мак. 7, 18. 45 9, 23 24 и др.
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б) Самый судъ излагается въ разныхъ членахъ.

Членъ первый.

Ст. 17. Ужасъ и яма и петля для тебя, житель земли! 
Ст. 18. Тогда побѣжавшій отъ крика ужаса упадетъ въ яму; 
и кто выйдетъ изъ ямы, попадетъ въ петлю; ибо окна съ 
небесной высоты растворятся, и основанія земли потрясутся. 
Общая мысль этихъ метафорическихъ словъ такая: будутъ 
самыя трудныя обстоятельства, всякій совсѣхъ сторонъ будетъ 
окруженъ различными опасностями и бѣдами, такъ что если 
кто какъ нибудь избѣжитъ одной опасности, то легко попа
детъ въ другую, и наконецъ непремѣнно погибнетъ. Окна съ 
небесной высоты растворились. Это выраженіе взято съ по
топа Ноева, въ исторіи котораго говорится, что хлябіи или 
окна небесныя отверзлись, и вода пролившись на землю, по
топила всю вселенную, и погубила людей. Здѣсь вообще вы
ражается такая мысль, что наказаніе или бѣдствіе отъ Бога 
будетъ послано на нечестивыхъ такое, что изъ осужденныхъ 
никто не избѣжитъ смерти. Нѣкоторые подъ ямою, въ кото
рую отъ страха убѣгали Іудеи измѣнщики, частнѣе разумѣютъ 
царство Сирійское, въ которомъ, при всеобщемъ возмущеніи и 
раздѣленіи на партіи, многіе Іудеи погибли. Подъ петлею ра
зумѣютъ мѣста укрѣпленныя, въ которыхъ во время ужасовъ 
войны многіе скрывались для безопасности, между тѣмъ въ 
этихъ мѣстахъ скорѣе были захвачены, какъ петлею, и по
гибли. Такимъ бѣдствіямъ подверглись какъ нечестивые Іудеи 

.измѣнщики, вооружавшіеся съ Сиріянами на своихъ сооте
чественниковъ, такъ и Сиріяне—во время предводительства 
Іонаѳана, брата Іуды Маккавея; а Сиріяне многіе погибли 
частію на войнѣ съ Іудеями, частію отъ междоусобій, и частію 
отъ сосѣднихъ царей—Арменіи, и потомъ отъ Римлянъ. Сло
вами: трясутся основанія земли,—означается землетрясеніе, 
которое ниже описывается подробнѣе.

(Продолженіе будетъ)
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Наставленіе священнику, назначаемому для обращенія 
иновѣрныхъ и руководствовати обращенныхъ въ христі
анскую вѣру, составленное въ Бозѣ почившимъ высоко
преосвященнѣйшимъ московскимъ митрополитомъ Инно
кентіемъ предъ вступленіемъ его на камчатскую каѳедру.

(Окончаніе) (*)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Правила относительно дѣлъ церковныхъ, сношенія и отчетности, 
касающіяся всѣхъ вообще колоніальныхъ священниковъ.

Порядокъ дѣлъ церковныхъ.

519 При всѣхъ колоніальныхъ церквахъ долженъ быть ста
роста, избираемый прихожанами или назначаемый колоніаль
нымъ начальствомъ съ согласія священниковъ.

При миссіяхъ-же, гдѣ въ первое время будутъ однѣ только 
походныя церкви, имѣть старосту предоставляется на усмо
трѣніе миссіонера.

52) При каждой церкви и миссіи имѣть приходо-расходныя 
книги для записки церковнаго имущества и вести ихъ надле
жащимъ порядкомъ. Вести-же книги и составлять вѣдомости 
есть обязанность старосты подъ ближайшимъ надзоромъ свя- 
щенно-служителей. Но гдѣ нѣтъ старосты, или староста не 
можетъ исполнять сего, тамъ обязанность сія возлагается на 
однихъ священно-служителей.

53) Гдѣ нѣтъ старосты, тамъ имущество церкви состоитъ 
на полной отвѣтственности священно-церковно-служителей, ко
торые въ случаѣ утраты или небреженія подлежатъ всякой 
отвѣтственности.

54) Везъ вѣдома и разрѣшенія благочиннаго никто не мо
жетъ дѣлать значительныхъ издержекъ церковнаго капитала.

55) При всякой церкви и миссіи должно имѣть:
а) метрическія книги, которыя и вести со всею исправностію

о См. 23 и 24 1881 и № 1 1882 гг. 
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по формѣ, какая будетъ утверждена епархіальнымъ началь
ствомъ (*).

б) духовныя росписи всѣхъ христіанъ, принадлежащихъ 
тому приходу. Въ миссіяхъ при росписяхъ означать (хотя 
примѣрно) сколько еще не просвѣщенныхъ и сколько готовыхъ 
къ принятію крещенія.

в) Обыскную книгу для заключенія браковъ, въ которую 
вписывать обыкновенною формою браки европейцевъ съ туземками 
и креолокъ, (т. е. дѣтей рожденныхъ отъ европейца и ту
земки). Браки-же инородцевъ до времени могутъ быть вписы
ваемы только въ метрическія книги.

56) Также имѣть имъ особенную записную книгу, для вне
сенія въ нее всѣхъ репортовъ и отношеній, что можетъ быть 
нужно для разныхъ справокъ и доказательствъ.

57) Для того, дабы начальство могло видѣть успѣхи и труды 
каждаго изъ священниковъ и миссіонеровъ, и потому цѣнить 
ихъ, каждому изъ нихъ поставляется въ обязанность вести 
журналъ, въ которомъ записывать всѣ дѣйствія, касающіяся 
обязанностей ихъ, а также и то, что стоитъ вниманія. И та
ковой журналъ каждогодно представлять благочинному, кото
рый съ своими отмѣтками препроводитъ его къ епархіальному 
начальству.

58) Въ тѣхъ приходахъ, гдѣ (въ мѣстахъ отдаленныхъ отъ 
церкви) находятся часовни, управленіе ихъ по всѣмъ частямъ 
должно быть подъ надзоромъ священника того прпхода, и 
имущество ихъ причислять къ церковному особою статьею.

О сношеніяхъ съ мѣстнымъ начальствомъ.

59) Благочинный американскихъ церквей есть непосредствен
ный начальникъ надъ всѣми церквами и миссіями; а потому:

С) Въ первой части о родившихся будутъ: а) рождающіеся отъ христіанъ и 
крещенные священникомъ, б) крещенные мірянами, в) мѵропомазанные изъ 
послѣднихъ, г) новоприсоединенные къ церкви. Во второй части о вступившихъ 
въ бракъ: а) браки европейцевъ съ туземками, б) туземцевъ. Въ третьей части 
о умершихъ: а) отпѣтыхъ и погребенныхъ священниковъ, 6) за невозможно
стію—погребенныхъ безъ священниковъ. 
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а) на все превышающее власть священника и миссіонера, и 
на всякое недоразумѣніе или сомнѣніе требовать разрѣшеній, 
наставленій и совѣтовъ отъ' благочиннаго, оффиціально или 
партикулярно, смотря по роду дѣлъ; б) никто изъ церковнаго 
причта не можетъ относиться о семъ, или объ чемъ-либо дру
гомъ (кромѣ дѣлъ подлежащихъ секрету и дѣлъ нижеозна
ченныхъ) къ кому-либо другому, кромѣ благочиннаго.

60) Благочинный, будучи непосредственнымъ начальникомъ 
колоніальнаго духовенства, есть вмѣстѣ и попечитель церквей 
и миссіи во всѣхъ отношеніяхъ, а потому всѣ вѣдомости, 
отчеты, требованія для церквей и проч. должны быть предста
вляемы благочинному за общимъ подписаніемъ свяіценно-и- 
церковно-служителей, а гдѣ нужно, тамъ и старосты.

61) Поелику содержаніе церквей большею частію состоять 
будетъ на иждивеніи американской компаніи и удовлетвореніе 
требованій можетъ быть не иначе, какъ только отъ нея, а 
потому по составленіи вѣдомостей, отчетовъ и требованій, слѣ
дующихъ благочинному, староста имѣетъ обязанностію (однажды 
въ годъ) составлять общую вѣдомость о всемъ имуществѣ 
церкви и представлять ее отъ себя ближайшему мѣстному на
чальству (для свѣдѣнія и разныхъ соображеній), за своимъ 
подписаніемъ и свидѣтельствованіемъ священника, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ—и требованія касательно поправки церкви и проч. 
А. гдѣ нѣтъ старосты, тамъ должны сообщать это сами свя- 
щенно-церковно-служители.

62) Всѣ отношенія къ колоніальному начальству, буде какія 
случатся, дѣлать не иначе, какъ чрезъ благочиннаго; сношенія - 
же съ мѣстнымъ начальствомъ, какъ-то: требованія пособій 
для путешествій, или тому подобное, каждому священнику 
дѣлать отъ себя, а церковно-служителямъ чрезъ священниковъ. 
Но если справедливыя требованія ихъ не будутъ исполнены 
мѣстнымъ начальствомъ или исполнены не надлежащимъ обра
зомъ, то давать о томъ знать благочинному, но со всею спра
ведливостію, подъ опасеніемъ взысканія.

Здѣсь совсѣмъ не упоминается о томъ, что ты кромѣ того 
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долженъ исполнять всѣ предписанія, какія будутъ тебѣ да
ваемы, потому что само собою разумѣется, что всѣ общія и 
частныя постановленія касательно церквей и при томъ сообразныя 
съ мѣстными учрежденіями и обстоятельствами, должно 
исполнять во всей ихъ силѣ и точности; въ сомнительныхъ- 
же случаяхъ представлять на разрѣшеніе.

Помни, что ты находишься въ такомъ мѣстѣ, гдѣ ты болѣе 
и скорѣе многихъ можешь получить награды и небесныя— 
будущія и земныя—настоящія. Небесныя награды находятся 
въ руцѣ Великаго Мздовоздаятеля, который всегда будетъ 
видѣть твои дѣла, и намѣренія, и духъ, въ которомъ ты бу
дешь дѣйствовать; въ отношеніи-же наградъ земныхъ будетъ 
обращено вниманіе сколько на число обращенныхъ тобою, но 
болѣе на усердіе и ревность твою въ исполненіи твоего дѣла. 
Переведеніе чего-либо изъ св. книгъ на языкъ твоихъ при
хожанъ и наученіе читать изъ нихъ по крайней мѣрѣ до 50 
человѣкъ, будетъ достаточнымъ доказательствомъ'твоего усердія 
и заслугою, стоющею высшихъ наградъ, коихъ удостоивается 
духовенство. («Изъ Московск. Церк. Вѣд. №№• 36, 37 и 38»).

Житейское море.
Человѣческая жизнь на землѣ въ церковныхъ пѣснопѣніяхъ 

(въ 6 пѣсн. канон. 6 гласа) справедливо уподобляется морю, 
волнуемому бурею. Физическое море почти никогда небываетъ 
спокойно, безъ волненій: а въ бурю мореплаватели знаютъ, ка
кой бѣдѣ подвергаются, и заботятся принять надлежащія мѣры, 
чтобы не потонуть. Такъ и христіанинъ не долженъ без
смысленно, беззаботно смотрѣть на житейское море, воздви- 
заемое бурею напастей и скорбей, долженъ знать, что это море 
никогда несвободно отъ треволненій, знать, куда какъ на
правлять корабль своей жизни, гдѣ искать тихой, безопасной 
пристани, чтобы не погибнуть отъ бурныхъ волнъ.
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О неизбѣжности скорбей въ настоящей жизни.
Чтобы человѣкъ въ этой жизни постоянно наслаждался удо

вольствіями, и былъ свободенъ отъ всѣхъ горестей, 1) Этаго 
недопускаетъ а) Самая природа человѣка, который имѣетъ 
тѣло тлѣнное, подверженное разнымъ непріятнымъ впечатлѣ
ніямъ, измѣненію соковъ, болѣзнямъ, смерти; б) недопускаетъ 
теченіе природы, постоянная борьба стихіи, часто вредно 
вліяющихъ на людей; в) недопускаетъ разное свойство людей, 
съ которыми живемъ, ихъ развращеніе, превратность, или по 
крайней мѣрѣ нравственныя слабости, отъ которыхъ много 
разныхъ непріятностей намъ бываетъ; г) недозволяетъ и напіе 
нравственное благо. Ибо при постоянномъ наслажденіи удо
вольствіями человѣкъ сталъ-бы пресыщаться вожделѣніями ихъ, 
воспламѣняться чрезмѣрною страстію, привязываться къ 
земному, а отъ духовныхъ благъ, желанія ихъ, отъ памяти 
и любви Божіей сталъ-бы отвлекаться, и лишился-бы тысячи 
случаевъ къ укрѣпленію своей добродѣтели, къ упражненію 
въ терпѣніи, мужествѣ, кротости и т. п. 2) И назначеніе 
человѣка въ этой жизни не то, чтобы наслаждаться удо
вольствіями, а чтобы при постоянномъ подвижничествѣ, само
отверженіи, борьбѣ, терпѣніи стремиться къ высшему нравствен
ному совершенству и спасенію въ общеніи съ Богомъ. 3) Спа
ситель своимъ послѣдователямъ не обѣщалъ удовольствія и 
пріятности этой жизни, а предсказалъ многія скорби, гоненія, 
притѣсненія (Іоан. 15, 18 и Сл. 16, 20. М. 21, 17. Евр. 
12, 1 исл.) 4) Потому всякій человѣкъ долженъ бытьготовъ къ 
встрѣчѣ несчастій, переносить ихъ, какъ прилично христіанину, 
и употреблять ихъ воблаго себѣ. Чтобы воспользоваться скорбями 
воблаго себѣ, скажемъ, 1) о разныхъ родахъ скорбей; 2) о 
свойствѣ ихъ и пользѣ для вѣчнаго спасенія; 3) о правиль
номъ употребленіи ихъ вообще и 4) о спасительномъ употре
бленіи нѣкоторыхъ скорбей въ частности.

1. Различные роды скорбей.

Скорбь, печаль, или горестныя чувствованія, происходящія 
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отъ настоящихъ, или угрожающихъ золъ, бываютъ разныя, 
именно: 1) иныя скорби бываютъ, а) общія, напримѣръ 
постигающія все общество, городъ, область, народъ; б) иныя 
частныя, приключающіяся съ нѣкоторыми лицами, семействами; 
изъ такихъ скорбей, 2) иныя бываютъ, а) заслуженныя, по 
нашей винѣ приключаются, б) а иныя безъ нашей вины по
стигаютъ насъ; 3) но всѣ несчастія и скорби, будутъ-ли онѣ 
дѣйствіями природы, или произойдутъ отъ свободныхъ дѣйствій 
людей, всегда приключаются веиначе, какъ по волѣ, или по 
попущенію Божію (М. 10, 29—31. Лук. 12, 4—7). 4) всѣ 
несчастія попускаются Богомъ только для нравственно доброй 
цѣли, напр. для прекращенія какого-либо порока, или для 
предохраненія отъ какого-либо грѣха и т. п.

{Продолженіе будетъ)

Записки Алтайскаго миссіонера Черно-Ануй- 
скаго отдѣленія, священника Филарета Синь- 

ковскаго, за 1879 и 1880 годы.
(Продолженіе'} (*)

Въ Абайской долинѣ, въ числѣ другихъ юртъ, посѣтили 
мы извѣстнаго здѣсь своимъ богатствомъ Баладжи.

Богатство Алтайскихъ калмыковъ опредѣляется большею 
частію избыткомъ скота, лошадей и овецъ, но Баладжи кромѣ 
этаго имѣетъ- еще, по сказанію туземцевъ, тысячъ 15—20 
денегъ наличныхъ, что весьма рѣдко теперь между Алтайцами.

Лишь только мы вошли въ юрту, какъ Баладжи торопливо 
выбравъ лучшую кошму, предложилъ намъ сѣсть на ней Но 
мы, признаться, не можемъ привыкнуть къ сидѣнію по Кал- 
мѣіцки—поджавши ноги, а потому попросили сѣдло, которое 
и послужило намъ вмѣсто стула.

Гостепріимство и почтительность Баладжи всячески ста
рался выразить намъ. Замѣтивши между своими домашними

(*) Си. № 1 1882 г.
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сдержанный смѣхъ поповоду шалости одного изъ дѣтей, Ба
ладжи сказалъ: «смѣяться нельзя; вы видите что этоАбысъ». 
Затѣмъ выбравши кожу дикаго козла, положилъ ее у нашихъ 
ногъ, прося непремѣнно принять, такъ какъ у него такой 
обычай: гостя первый разъ зашедшаго въ его юрту, чѣмъ ни- 
будь подарить. Нежелая нарушать его обычай, мы согласи
лись принять кожу, чѣмъ вызвали довольство у Баладжи. 
Кстати скажемъ объ обращеніи и пріемѣ гостей у Алтайскихъ 
калмыковъ. Намъ никогда неприходилось испытывать сколько 
нибудь невѣжливаго, а тѣмъ болѣе грубаго обращенія съ нами 
Алтайцевъ, при посѣщеніи ихъ юртъ. Напротивъ почтитель
ность, предупредительность и почти всегда ихнее вниманіе къ 
нашимъ бесѣдамъ они намъ оказывали. При такомъ обраще
ніи, намъ невольно приходилось вспоминать грубое и безцере
монное поведеніе сибирскаго крестьянина въ присутствіи свя
щенника.... Гостепріимствомъ (подъ часъ своекорыстнымъ) 
хотя и можетъ похвалиться сибирскій крестьянинъ, но съ 
Алтайцами соперничать въ этомъ онъ неможетъ. Намъ неразъ 
приходилось видѣть, какъ Алтаецъ дѣлится съ присутствующими 
у него даннымъ ему кускомъ, напримѣръ хлѣба, дробя его 
чуть не на крохи, лишь-бы всѣмъ досталось. А потому ви
дѣть въ гостепріимствѣ вообще христіанъ особенную добро
дѣтель—едва-ли справедливо, ибо кромѣ Алтайцевъ госте
пріимствомъ могутъ похвалиться чуть-ли не всѣ язычники.

На вопросъ нашъ—сколько женъ у Баладжи, послѣдній 
отвѣтилъ: «двѣ».

— А сколько Алтаецъ по своимъ обычаямъ можетъ имѣть 
женъ?

«Не болѣе трехъ. Впрочемъ одинъ богатый Алтаецъ взялъ 
было и четвертую жену себѣ; но камъ развелъ его съ послѣднею; 
да и три имѣть жены—рѣдкость между Алтайцами». Когда 
послѣ вопросовъ о его семействѣ и хозяйствѣ перешли къ бе
сѣдѣ о Богѣ, то Баладжи сказалъ намъ: «мы такъ-же имѣемъ 
бога».

— Какъ его зовутъ?
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«Улгенъ. Этотъ богъ нашей 2-й дючины»..
— А развѣ въ другихъ дючинахъ другіе боги?
«Какъ-же».
— Напримѣръ.
«5-й дючины Пактыганъ*. Мы стали записывать, чѣмъ 

сдѣлали ошибку, такъ какъ Баладжи, увидя наше записыванье, 
отказался назвать боговъ другихъ дючинъ, отговариваясь не
знаніемъ. При этомъ Толмачъ мнѣ сказалъ, что Баладжи вѣ
роятно испугался нашего записыванья, предполагая не будетъ- 
ли онъ за сказанное отвѣчать, такъ какъ Алтайцы вообще 
боятся письма. Предложивши слово о Богѣ, мы перешли, къ 
бесѣдѣ о загробной жизни.

— Какъ ты думаетъ^ Баладжи: будетъ-ли для человѣка 
другая жизнь послѣ его смерти и какая, или его участь та
кова какъ и всякаго животнаго?

«Мы думаемъ что ничего не будетъ для человѣка послѣ его 
смерти, такъ все равно какъ съ коровой, лошадью, собакой» ..

— Не вѣрно ты думаешь Баладжи. Богъ будучи вѣчнымъ, 
создалъ человѣка для жизни вѣчной, а потому и сотво
рилъ его совсѣмъ нетакимъ какъ прочія животныя. Ты посмотри: 
человѣкъ думаетъ, мыслитъ, разсуждаетъ, видитъ гдѣ добро, 
и гдѣ зло, воленъ дѣлать то или другое; радуется, счастію и 
скорбитъ о не счастьи не только своемъ но и другаго чело
вѣка. Все это вмѣстѣ называется душею, чего, какъ ты, такъ 
и всякій другой видитъ, что ни лошадь ни корова и ни ка
кое другое животное не имѣетъ у себя. Послѣ смерти чело
вѣка, тѣло его истлѣетъ въ землѣ изъ которой оно сотворено, 
а душа возвратится къ Богу, который далъ ее, какъ говоритъ 
Слово Божіе. Но наступитъ время когда каждый человѣкъ 
предстанетъ предъ судомъ Божіимъ и дастъ отчетъ въ своихъ 
дѣлахъ: если онъ на этомъ свѣтѣ вѣровалъ въ Бога истиннаго, 
Сына Его Іисуса Христа, жилъ по ученію и заповѣдямъ Его, 
то для такого человѣка будетъ жизнь вѣчная, блаженная. 
Блаженство-же будетъ состоять изъ такихъ радостей, которыя 
теперь человѣку и не понять. Напротивъ для людей невѣрую
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щихъ въ истиннаго Бога или хотя и вѣрующаго въ него, но 
неимѣющаго вѣры въ Іисуса Христа, т. е. некрещенныхъ, 
будетъ жизнь другая такъ же вѣчная, но мучительная; му
ченія эти будутъ вѣчны и такъ сильны, что какъ никто и 
никогда неиспытывалъ ихъ здѣсь въ этой жизни Ты выска
залъ Баладжи, довѣріе свое къ Слову Божію, такъ послушай 
что оно говоритъ: «...наступаетъ время, въ которое всѣ, на
ходящіеся въ гробахъ, услышатъ гласъ Сына Божія (Іисуса 
Христа) и изыдутъ творившіе добро въ воскресеніе жизни, а 
дѣлавшіе зло въ воскресеніе осужденія». (Іоан. 5. 28 и 26). 
Имѣй въ виду Баладжи, что это «слова Самаго Господа Бога».

(Продолженіе будетъ)

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТІЯ и ЗАМЪТКЙ:
Общееп рхіальныя средства Саратовскаго духовенства. Церковно- 

Общественный Вѣстникъ сообщаетъ нѣкоторыя весьма по
учительныя данныя о тѣхъ денежныхъ средствахъ, какими 
владѣетъ теперь духовенство4 саратовской епархіи. У епархіи 
во 1-хъ есть свой свѣчной заводъ. Заводъ открытъ въ 1866 
году и началъ свои операціи на занятыя деньги, а теперь 
онъ получаетъ слишкомъ 50 т. руб. прибыли и продаетъ болѣе 
6 т. пудовъ свѣчъ въ годъ. Со времени-же открытія до 1881 
г. заводъ продалъ 79,600 п. свѣчъ, выручилъ за нихъ 2,355,358
р., въ томъ числѣ прибыли 392,600 р. Изъ прибылей соста
вился капиталъ завода въ 125 т. руб., 14 т. вложено въ 
общій неприкосновенный капиталъ епархіи и почти 255 т. 
употреблено на епархіальныя нужды; во 2-хь епархіальное 
общество взаимнаго вспоможенія, цѣль котораго скопить пенсі
онный капиталъ, доходъ съ котораго давалъ-бы постоянное 
пособіе вдовамъ, сиротамъ и вышедшимъ заштатъ. Общество 
открыто въ 1869 г., а съ 1874 г. выдаетъ пособія, ежегодная 
выдача которыхъ теперь дошла до 12 т. р. и кромѣ того вы
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даетъ за умѣренные проценты ссуды. Собственный капиталъ 
общества возросъ до 199,240 р.; въ 3-хъ общество взаимнаго 
страхованія отъ пожаровъ открытое съ августа 1878 г.; къ 
1881 г. оно скопило капиталъ въ 16,684 р , и выдало пого
рѣльцамъ 11,561 р.; 4) кромѣ того есть у духовенства особый 
неприкосновенный капиталъ въ 70 т. р Всего-же саратовская 
епархія владѣетъ теперь собственнымъ капиталомъ болѣе 400 
т. р., который ежегодно увеличивается болѣе чѣмъ на 40 т. 
и кромѣ того ежегодно употребляется на дѣло образованія и 
помощи бѣднымъ до 55 т. р.—Наглядный и убѣдительный 
примѣръ того, что можетъ сдѣлать энергія и постоянство въ 
достиженіи цѣли! Отчего-бы этому примѣру не послѣдовать 
духовенству и въ другихъ епархіяхъ вмѣсто того, чтобы без
плодно плакаться на свою горькую судьбу? («М. цер. вѣд. № 42»).

Разрѣшеніе вопросовъ относительно присоединенія къ православію 
раскольниковъ и сектантовъ и напутствованія ихъ. Въ «Руководствѣ 
для сельскихъ пастырей» (1881 года № 18) даны слѣдующія 
разъясненія по этимъ вопросамъ:

Святыя тайны никому изъ иновѣрцевъ, а равно и ерети
ковъ и раскольниковъ не преподаются, доколѣ они не отре
кутся отъ своихъ заблужденій (Уит. изв.), или, что то-же, 
не будутъ присоединены къ православной церкви. Посему, если 
принадлежащіе вообще къ расколу или въ-частности къ сектѣ 
скопческой, пожелаютъ предъ смертію пріобщиться св. Таинъ 
отъ православнаго священника, то предварительно должны 
быть присоедины къ православной церкви. Присоединеніе-же 
принадлежащихъ къ какой-либо раскольнической сектѣ совер
шается не одинаково, смотря потому, родились-ли и воспита
лись они въ расколѣ, или были только совращены въ расколъ. 
Родившихся и воспитавшихся въ расколѣ, но получившихъ 
правильное крещеніе, священникъ можетъ, не испрашивая 
каждый разъ разрѣшенія отъ епархіальнаго начальства, при
соединять къ православной церкви, какъ и христіанъ ино
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славныхъ вѣроисповѣданій, то есть чрезъ мѵропомазаніе и со 
взятіемъ подписки по установленной формѣ (*),  что они оста
нутся навсегда неизмѣнно вѣрными православной церкви (Ук. 
Св. Син. 1840 г. 20 февраля п. 1) Уст. Духовн. Консист. 
ст. 22, 25). Самый же чинъ присоединенія инославн. къправ. 
изложенъ въ особой книжкѣ, разосланной духовнымъ началь
ствомъ по церквамъ. Въ случаѣ смертной опасности такія лица 
также должны дать письменное показаніе (**)  о желаніи при
соединиться къ православной церкви и обѣщаніе оставаться 
вѣрными православной вѣрѣ, а присоединенные по упрощен
ному и сокращенному чину, посредствомъ мѵропомазанія на 
одномъ челѣ и съ прочтеніемъ только двухъ молитвъ изъ по
ложенныхъ въ обыкновенномъ чинѣ присоединенія инославныхъ 
христіанъ,—просительной: «.Господи Боже Вседержителю, 
Едине Святе и во святыхъ почиваяй» и разрѣшительной: 
«■Господъ и Богъ нашъ Іисусъ Христосъ, ключъ 'царствія 
небеснаго апостоламъ вручивый и давый имъ всю власть Свою 
благодатію, еже вязати и рѣшити человѣка отъ грѣховъ 
на землн!>, что и удобно сдѣлать при чтеніи молитвъ предъ 
исповѣдію и послѣ исповѣди (Ук, Св Син. 1880 г. 20 февр.

(*) Подписка отъ раскольника, желающаго присоединиться къ православной 
церкви, берется примѣнительно къ обще-установленной Формѣ, т. е. въ такой 
Формѣ: «Нижеподписавшійся ('званіе, имя, Фамилія) родившійся и воспитавшійся 
въ такой-то сектѣ симъ изъявляю рѣшительное намѣреніе... и т. д. (Подпись 
съ означеніемъ времени).

(**) При этомъ не будетъ, конечно, противозаконно, если вмѣсто грамотнаго 
больного, который, по причинѣ болѣзни не можетъ писать, подпишется, по 
его просьбѣ, другой съ объясненіемъ въ подписи, что рукоприкладство чу
жою рукою сдѣлано за болѣзнію и по просьбѣ дающаго подписку, подобно 
тому, какъ за неумѣющаго писать прикладываютъ рукп постороннія лпца.

Такъ-какъ присоединяемые изъ раскола могутъ принадлежать къ вреднымъ 
сектамъ, преслѣдумымъ закономъ, то желательно, чтобы письменное показа
ніе отъ такихъ лицъ отбиралось при чиновникѣ городской или уѣздной полиціи 
и одномъ или двухъ свидѣтеляхъ, которые и подписались-бы подъ показаніемъ, 
что они присутствовали при этомъ; въ селахъ можно было-бы пригласить сель
скихъ начальниковъ.

п. 1). Затѣмъ уже присоединенные пріобщаются св. Таинъ 
(тамъ-же) и присоединеніе вносится въ метрическую книгу на 
общихъ основаніяхъ, т. е. о присоединенныхъ раскольникахъ 
посредствомъ мѵропомазанія дѣлается запись такъ-же, какъ и 



— 53 —

объ инославныхъ христіанахъ, присоединенныхъ посредствомъ 
этого таинства (Ук. Св. Син. 1840 г. февраля 20, п. 2; Уст. 
Духовн Консист. ст. 22, 25). Въ началѣ новаго года вы
писка пзъ метрической книги вмѣстѣ съ показаніемъ, взятымъ 
отъ присоединенныхъ, должна быть представлена священно- 
церковно-служителями при рапортѣ къ епархіальному Прео
священству (Уст. Дух. Консист. ст. 22, 25; Ук. Св. Син. 
1865 г. 25 августа № 1985). Отступившихъ отъ церкви въ 
ереси и расколы священникъ также самъ можетъ присоеди
нять; только эти лица, по новомъ обращеніи, не помазываются 
св. мѵромъ, а возсоединяются покаяніемъ и молитвами (О 
должн. пресв. прих. ст. 8у. См. так чинъ присоед. совра- 
тивших. въ раск.) Въ случаѣ смертной опасности они при
соединяются безъ совершенія особаго чина присоединенія— 
посредствомъ одной только исповѣди съ возложеніемъ руки 
священника при чтеніи разрѣшительной молитвы (Ук. Св. 
Син. 1880 г. февраля 20, и. 4). Отъ присоединяемыхъ по
средствомъ исповѣди съ возложеніемъ руки священника то-же 
должно отбирать подписку (*), что они изъявили рѣшительное 
намѣреніе присоединиться къ православной церкви и обѣща
ніе пребывать въ послушаніи ея всегда неизмѣнно, а присоеди- 
невіе ихъ записывать въ метрическую книгу—въ первую часть 
такимъ образомъ: показавши мѣсяцъ и день присоединенія, 
въ графѣ, «званіе, имя, отчество и фамилія родителей и ка
кого вѣроисповѣданія» написать, что такой-то (званіе, имя, 
отчество и фамил. присоедин.) столькихъ-то лѣтъ, совращен
ный въ расколъ и принадлежащій къ такой-то сектѣ «при
соединенъ къ православной Греко-Россійской церкви чрезъ 
исповѣдь и возложеніе священнической руки съ сохраненіемъ 
прежняго имени». Съ соблюденіемъ всѣхъ этихъ условій должны 
быть присоединяемы и принадлежащіе къ раскольнической— 
скопческой сектѣ,—присоединяемы или посредствомъ мѵропо-

(') Для погребенія иновѣрцевъ, по закону должны быть отведены кладбища 
особыя близъ кладбищъ, находящихся при православныхъ церквахъ (прии. 
къ ст. 910 Уст. Врач. въ XIII т. Св. Зак.) 
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мазанія, или чрезъ исповѣдь и возложеніе священнической 
руки, смотря по тому, родились-ли и воспитались они въ 
расколѣ, или были совращены въ секту скопцовъ непосред
ственно изъ православія, затѣмъ уже они могутъ и должны 
быть пріобщены св. Таинъ. При этомъ не лишнимъ считаемъ 
замѣтить, что удостовѣреніемъ въ принадлежности къ скопче
ской сектѣ можетъ служить собственное признаніе сектанта 
или если эта принадлежность обнаружена слѣдствіемъ и до
казана на судѣ.

( Окончаніе будетъ)

ОБЪЯВЛЕНІЯ. 23
ОТЪ РЕДАКЦІИ

Томскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
Въ 1882 г. будутъ издаваться Томскія Епархіальныя Вѣдо
мости по прежней утвержденной программѣ. Программа Вѣдо
мостей слѣдующая: Отдѣлъ оффиціальный—а) Высочайшія 
манифесты и повелѣнія, указы Святѣйшаго Синода и прави
тельственныя распоряженія, относящіяся къ Томской епархіи; 
б) мѣстныя административныя распоряженія и в) епархіальные 
извѣстія: сюда войдутъ: а) объявленія о праздныхъ священно 
и церковно-служительскихъ мѣстахъ; Ь) опредѣленія на свя
щенно и церковно-служительскія мѣста; с) перемѣщенія съ 
одного мѣста на другое по распоряженію Епархіальной власти, 
или-же по прошеніямъ; сі) поступленіе въ заштатъ или смерть 
священно и церковно служителей; е) назначеніе пенсій уво
леннымъ въ заштатъ священно-служителямъ или вдовамъ и 
семействамъ ихъ, а также назначеніе единовременныхъ посо
бій уволеннымъ въ заштатъ церковно-служителямъ; Г) при
соединеніе иновѣрцевъ или раскольниковъ къ православію и проч. 
Отдѣлъ неоффиціальный—а) статьи религіозно-нравственнаго 
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и педагогическаго содержанія: сюда войдутъ: а) краткія вы
писки изъ твореній Св. Отцевъ и обще-понятныя статьи, слу
жащія къ уразумѣнію Св Писанія; Ь) Слова и поученія; с) 
объясненіе Богослуженія и обрядовъ Православной Церкви; сі) 
краткія свѣдѣнія о жизни и подвигахъ святыхъ, осуществив
шихъ въ своей жизни какую-либо замѣчательную христіанскую 
добродѣтель; е) совѣты и наставленія по пріемамъ и методамъ 
обученія, необходимые и полезные для учителей народныхъ и 
церковно-приходскихъ школъ; Г) краткія извлеченія изъ педа
гогическихъ и другихъ журналовъ по обученію тому или дру
гому предмету въ народныхъ школахъ и проч.; б) историко
статистическія свѣдѣнія, имѣющія преимущественно мѣстный 
интересъ, какъ-то: а) описаніе состоянія Томской епархіи въ 
періодъ зависимости ея отъ Сибирской митрополіи; Ь) описаніе 
древнихъ храмовъ, замѣчательныхъ иконъ и другихъ досто
примѣчательностей; в) разныя извѣстія: сюда войдутъ: а) 
краткія извлеченія изъ отчета Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Синода о состояніи Россійской Церкви; Ь) извлеченіе изъ 
отчетовъ, или-же печатаніе полностію отчетовъ по учебно- 
воспитательной части въ Семинаріи и училищахъ Томской 
епархіи; с) отчеты по экономической части въ училищахъ 
Томской епархіи; <1) извлеченіе изъ разныхъ епархіальныхъ и 
свѣтскихъ вѣдомостей по вопросамъ, могущимъ интересовать 
вниманіе духовенства; е) свѣдѣнія о состояніи Алтайской 

миссіи и другихъ миссій и проч.

Епархіальныя Вѣдомости будутъ выходить два раза въ мѣ
сяцъ 1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца, отъ полутора до 
двухъ печатныхъ листовъ въ каждомъ номерѣ. Цѣна за годъ 

съ пересылкою и доставкою на домъ 5 р. серебромъ.

Адресъ: Въ Редакцію Томскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, 
при Томской Духовной Семинаріи, въ Томскѣ.

О. о. Благочинные, о. о. іереи и вообще всѣ любители ду
ховнаго просвѣщенія приглашаются къ просвѣщенному участію 
въ трудахъ изслѣдованія Сибирскаго края въ церковно-адми
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нистративномъ. историческомъ., этнографическомъ и другихъ 
отношеніяхъ. Всякій просвѣщенный трудъ примется редакціей 

съ благодарностію.

ПРАВОСЛАВНОЕ ОВрЗРЪНЕ^
въ 1882 году

БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ НА ЩІЕЖВЙХІ» ОСНОВАНІЯХЪ.

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРВНІЕ“, учено-литературный жур
налъ богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ 
съ современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики 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. Подписка принимается въ Москвѣ, 
у редактора журнала священника при церкви Ѳеодора Студина, 
у Никитскихъ воротъ, II. Преображенскаго и у всѣхъ из
вѣстныхъ книгопродавцевъ. Иногородные благоволятъ адресо
ваться исключительно такъ: въ редакцію Православнаго 

Обозрѣнія въ Москвѣ.

Въ редакціи можно получатъ-.

Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ Писанія 
мужей апостольскихъ, изданныя въ русскомъ переводѣ со введеніями 
и примѣчаніями къ нимъ свящ II. А. Преображенскимъ Цѣна 

съ пересылкою 2 руб.

Кромѣ того:

1) Указатель къ ,,Православному Обозрѣнію’‘ за одинадцать 
лѣтъ 1860—1870 гг. составленный П. А. Ефремовымъ. Цѣна 

Указателя 75 к.. съ пересылкою 1 р.
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2) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ Амвросія архі
епископа Московскаго. Москва 1878 г. Цѣна 50 коп

3) Сочиненія св. Іустина философа и мученика, изданныя въ рус
скомъ переводѣ, съ введеніями и примѣчаніями, свящ. П. Пре

ображенскимъ. Цѣна 1 р. 50 к., съ пересылкою 2 руб.
4) Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ: Татіана, Аѳи- 
нагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія философа, Мелитрна Сар- 
дійскаго и Минуція Феликса Изданіе его-же. Цѣна 1 р. 25 к.,

съ пересылкою 1 р. 60 к.
5) Сочиненія св. Иринея Ліонскаго. I. Пять книгъ противъ 
ересей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочиненій. Изданіе его же.

Цѣна 3 р. съ пересылкою.
6) Христосъ. Публичныя чтенія Эрнеста Навиля Москва,

1881 г. Цѣна 75 к. съ пересылкою.
7) Теорія древле-русскаго церковнаго и народнаго пѣнія на осно
ваніи автентическихъ трактатовъ. анализма. Сочиненіе Юрія

Арнольда. Москва. 1880 г. Цѣна 2 р. съ пересылкою.
Просимъ обратить особенное вниманіе: желая облегчить по
полненіе церковныхъ библіотекъ и библіотекъ учебныхъ заве
деній духовнаго вѣдомства и Министерства Народнаго просвѣ
щенія, для коихъ ,,Православное Обозрѣніе11 находитъ воз
можнымъ доставить подписчикамъ это изданіе за 1876, 1877, 
1878, 1879, 1880 и 1881 гг. по слѣдующимъ пониженнымъ 
цѣнамъ для выписывающихъ его за одинъ какой-либо годъ— 
пять руб., за два года—семь руб., за три—десять руб., за 
четыре—тринадцать руб., за пятъ лѣтъ—пятнадцать руб. съ 

пересылкою.

Редакторъ Свящ. II. Преображенскій.
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ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

На 1882 годъ (23-й съ начала изданія) принимается въ 
Москвѣ у редактора, протоіерея В. Нечаева, въ Толмачахъ, 
также у книгопродавцевъ Ѳерапонтова и Вольфа, въ С.-Пе
тербургѣ у книгопродавца Тузова. Цѣна за 12 книжекъ 3 руб. 

50 коп., съ доставкой и пересылкой 4 рубля.
Оставшіеся неразобранными полные экземпляры ^ДУШЕПО
ЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ" за 1864 и 1865 годы продаются въ 
Редакціи по 1 руб. 50 к за экз., съ пересылкою въ Евро
пейскую Россію по 2 р., на Кавказъ и въ Сибирь по 2 р. 
50 к. Полные экземпляры .ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ" 
за 1869, 1870, 1872, 1873, 1874, 1875 и 1878 гг. про
даются въ Редакціи по 2 р. 50 к., съ пер. въ Евр. Россію 
по 3 р., на Кавказъ и въ Сибирь по Зр 50 к. за экземпляръ. 
Цѣн. Душ. Чтенія за 1877, 1879, 1880 и 1881 годы по 3

р. 50 к., съ перес. по 4 р.

Программа изданія новаго журнала съ 1882 года подъ названіемъ

ПРОПОВѢДНИЧЕСКІЙ листокъ.
1. Въ Журналѣ будутъ помѣщаться исключительно церковныя 
поученія.—2. Поученія будутъ кратки, но содержательны - 
занимательны по предмету и, по мѣрѣ возможности, прина- 
равливаемы къ событіямъ нашихъ дней.--3. По изложенію 
поученія будутъ просты.—і Изданіе будетъ ежемѣсячное, 
и притомъ каждый нумеръ (не менѣе одного печатнаго листа) 
будетъ выходить за мѣсяцъ до того времени, на которое онъ 
назначенъ, такъ чтобы всякій выписывающій этотъ журналъ 
могъ имѣть къ каждому воскресному и праздничному дню свѣжее 
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поученіе и побуждался этимъ проповѣдывать за каждою ли
тургіей.—5. Въ видѣ приложеній могутъ быть помѣщаемы 
рѣчи на разные случаи (погребеніе, вѣнчаніе и т. и.) и за
мѣчанія касательно нравственно-практической дѣятельности 
пастыря церкви.—6. Цѣна годовому изданію 1 р. 20 к. сер. 

съ пересылкою.
Съ требованіями обращаться въ Кіевскую духовную Ака
демію, на имя редактора-издателя доцента М. А. Олесницкаго.

Въ 1882 году политическая и литературная газета

„ВОСТОКЪ"
будетъ издаваться по прежней программѣ. Новые подписчики 
получатъ первыя главы историческаго романа г. Ксено изъ 
великой борьбы за независимость Эллады «Героиня новой 

Греціи», который обниметъ собою болѣе 650 страницъ.
За годъ съ доставкою и пересылкою 8 р. и за полгода 4 р.
50 к. Для заграничныхъ подписчиковъ 10 р. и за полгода 

5 р. 50 к.
Подписка принимает. въМосквѣ, въ редакціи газеты ,,Востокъ", 
у малаго Каменнаго моста, д. Полякова, у А. Н. Ферапонтова 
на Никольской и др., въ Одессѣ у И ТО. Вучина, на Италь
янской улицѣ, въ С.-Петербургѣ у И. Л. Тузова, на Боль
шой Садовой, д. Коровина, и др. За границею въ мѣстныхъ 

почтамтахъ.

Р продолженіи изданідч журнала

тсадство я ееикіи вши.
въ 1882 году.

Подписная цѣна и съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской 
имперіи 6 рублей серебромъ. Плата за журналъ по оффиціаль
нымъ требованіямъ, какъ-то: отъ консисторій, правленій ду
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ховныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ быть по примѣру 
прежнихъ годовъ, разсрочена до сентября 1882 года.

Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на поименованныя 
книги нужно адресоваться такъ: Въ редакцію журнала ^Ру
ководства для сельскихъ пастырей1въ Кіевѣ.—Просимъ не 
заявлять своихъ требованій чрезъ правленіе Кіевской семинаріи, 
такъ какъ пересылка денегъ чрезъ означенное правленіе мо
жетъ вести къ излишней перепискѣ и чрезъ то замедлятъ 

высылку №№ журнала и книгъ.

1882 г.
Принимается: въ Томскѣ-—въ Главной конторѣ редакціи, при 
книжномъ магазинѣ Михайлова и Макушина; въ Иркутскѣ— 
въ типографіи Синицина; въ Енисейскѣ—въ библіотекѣ Скорня
кова. Иногородные адресуютъ подписныя деньги и требованія 

прямо въ редакцію «Сибирской газеты», въ Томскъ.

ВСѢХЪ НОМЕРОВЪ ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА ВЫЙДЕТЪ 52.

ЦѢНА съ доставкою въ Томскѣ: Годъ—6 р., 6 мѣсяцевъ— 
3 р. 50 к , 3 мѣсяца—2 р., 1 мѣсяцъ—1 р. Съ пересылкою 
въ другіе города: Годъ—7 р., 6 мѣсяцевъ—4 р. 3 мѣсяца— 

2 р. 25 к., 1 мѣсяцъ—1 р. 25 к.

Редакторъ М. Соловьевъ.
Дозволено цензурою 14 января 1882 г. Цензоръ. А. ГолуоввЪ.

Тиію-Литографія Михайлова и Макушина, въ Томскѣ.
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