
ТОМСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. _ _ _ Подписка принимается въ редакціи
Цѣпа годовому изданію пять руб- |\О Ч Томскихъ епархіальныхъ вѣдомо- 
лей серебромъ съ пересылкою. ® стей, при Томской Семинаріи.

годъ 1 Февраля 1882 года. третій.

ОТДМЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ: I. Опредѣленіе Св. Синода.—II. Отъ Томской Духовной Консисторіи.—III. 
Приказъ Оберъ-Прокурора Св. Синода.- IV. Отъ Правленія Томской Духовной Семинаріи.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода:
О пріемѣ въ семинаріи и училища воспитанниковъ, переходящихъ изъ 

однѣхъ семинарій и училищъ въ тѣ-же классы другихъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали: предложенный г. синодаль
нымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 31-го октября сего года за № 
521, журналъ Учебнаго комитета, № 346, съ заключеніемъ 
Комитета, по возбужденному правленіемъ одной изъ духовныхъ 
семинарій вопросу касательно пріема въ семинарію, для про
долженія образованія, воспитанниковъ изъ дѣтей военнаго ду
ховенства, переходящихъ изъ одной семинаріи въ другую. 
Приказали: опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 31-го января— 
18-го марта 1868 г. и 1-го февраля—8-го марта 1874 г. уста
новлены были пріемныя испытанія для тѣхъ воспитанниковъ, 
которые переходили изъ непреобразованныхъ семинарій и учи
лищъ въ соотвѣтствующіе классы семинарій и училищъ пре
образованныхъ: въ настоящее-же время, при одинаковости курса 
соотвѣтственныхъ духовно-учебныхъ заведеній всѣхъ епархій 
и общности учебно-воспитательныхъ въ оныхъ требованій, не 
представляется болѣе надобности подвергать испытанію воспи
танниковъ семинарій, переходящихъ изъ какого-либо класса 
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одной семинаріи въ соотвѣтствующій классъ другой, если при
надлежность къ сему классу и хорошее поведеніе удостовѣрены 
подлежащими начальствами. На семъ основаніи и принимая 
во вниманіе, что перемѣна мѣстностей для состоящихъ при 
полкахъ священниковъ неизбѣжна вслѣдствіе передвиженія 
полковъ и дѣти военнаго духовенства вынуждаются нерѣдко 
оставлять духовно-учебныя заведенія, въ которыхъ они воспи
тывались, и поступать въ другія, Святѣйшій Синодъ, согласно 
заключенію Учебнаго Комитета, опредѣляетъ: всѣхъ воспитан
никовъ, въ томъ числѣ и дѣтей военнаго духовенства, пере
ходящихъ изъ однѣхъ духовныхъ семинарій и училищъ въ 
тѣ-же классы другихъ, принимать безъ испытанія въ продол
женіе учебнаго года, а равно и при началѣ онаго, на осно
ваніи свѣдѣній, заключающихся въ свидѣтельствахъ, выдан
ныхъ начальствами прежнихъ учебныхъ заведеній; о чемъ и 
сообщить, для свѣдѣнія и руководства, правленіямъ духовныхъ 
семинарій и училищъ, циркулярно, чрезъ «Церковный 
Вѣстникъ».

Отъ Томской Духовной Консисторіи.
Въ Томской Духовной Консисторіи слушали отношеніе 

предсѣдателя Общества Краснаго Креста, отъ 13-го октября, 
за № 2759, послѣдовавшее къ Его Преосвященству, въ коемъ 
сообщаетъ онъ, что въ 1882 году будетъ издаваться ,,Вѣстникъ 
Россійскаго Общества Краснаго Крестаорганъ общества, 
состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Импе
раторскаго Величества, по программѣ, утвержденной г. Ми
нистромъ внутреннихъ дѣлъ; и, для ознакомленія народа съ 
тою широкою дѣятельностію, которая возложена на Общество, 
просимъ оказать возможное содѣйствіе къ распространенію 
этого органа среди духовенства и духовныхъ лицъ чрезъ отпе
чатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ программы и разсылкою 
къ благочиннымъ, приложенныхъ при семъ отношеніи въ ко
личествѣ 36 экземпляровъ, подвисочныхъ листовъ, присово
купляя, что изданіе ,,Вѣстника Общества Краснаго Креста“ 
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одобрено и рекомендовано министерствами: внутреннихъ дѣлъ, 
военнымъ и народнаго просвѣщенія, а также Святѣйшимъ 
Синодомъ.

Опредѣлено и Его Преосвященство утвердилъ: согласно 
отношенію г. Предсѣдателя Общества Краснаго Креста, 
программу’ объ изданіи въ будущемъ 1882 году означеннаго 
журнала, къ свѣдѣнію духовенства, отпечатать въ Томскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, а подписочные листы разослать 
къ благочиннымъ, съ порученіемъ, чтобы желающіе выписы
вать журналъ внесли въ подписной листъ свое званіе и 
подробный адресъ, а затѣмъ листъ этотъ каждый изъ о. о 
благочинныхъ, неполученіи съ кого слѣдуетъ подписной суммы, 
препроводилъ-бы вмѣстѣ съ деньгами прямо въ контору ре
дакціи ,,Вѣстника Общества Краснаго Креста", обозначенную 
въ программѣ при подписочномъ листѣ.

2ШНИПРоссійскаго Общества Краснаго Креста,
СОСТОЯЩАГО ПОДЪ АВГУСТѢЙШИМЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, 
въ будущемъ 1882 году будетъ выходить какъ и нынѣ еже
недѣльно по воскресеньямъ по слѣдующей программѣ, утверж

денной Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:
'і) Оффиціальный отдѣлъ: Постановленія и распоряженія 
Главнаго Управленія Общества'Краснаго Креста. Правительствен
ныя распоряженія, обнарбдываемыя въ «Правительственномъ 
Вѣстникѣ». 2) Свѣдѣнія о дѣйствіяхъ лицъ и учрежденій 
Краснаго Креста, какъ русскаго общества, такъ и заграничныхъ.
3) Внутреннія извѣстія. 4) Заграничныя извѣстія. 5) Статьи 
литературныя разнообразнаго содержанія. (5) Общеполезныя 
свѣдѣнія по части народнаго здравія, сельскаго хозяйства, 
наукъ, искусствъ, и ремеслъ. 7) Библіографическій отдѣлъ 
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по части изданій, имѣющихъ отношеніе къ дѣятельности общества 
Краснаго Креста, а также и другихъ изданій, заслуживающихъ 
вниманія по своей пользѣ и въ особенности по практичности 
приложенія къ дѣлу народнаго хозяйства и образованія.

8) Рисунки и объявленія.
Подписная цѣна 2 р. 50 к. съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи.

Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ Петербургъ, въ 
главную контору редакціи « Вѣстника Краснаго Креста», приКарто- 
графическомъ заведеніи г. Ильина. Изданіе это одобрено Ми
нистерствомъ народнаго Просвѣщенія, Святѣйшимъ Сѵнодомъ, 

Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ и Военнымъ.

О праздныхъ священно-церковно-служительскихъ мѣстахъ.

Въ настоящее времяпраздны священно-церковно-служительскія 
мѣста при слѣдующихъ церквахъ: «) настоятельскія: благо
чинія №3—Покровской, села Данковскаго. Михаило-Архангель- 
ской, села Новоархангельскаго; благочинія № 4—Георгіевской, 
села Кожевниковскаго; благочинія № 5—Троицкой, села 
Каргалинскаго; благочинія № 8—Николаевской, села Сектин- 
скаго; благочинія № 11—Казанской, села Валеріановскаго; 
благочинія № 10—Троицкой, села Ижморскаго; благочинія 
X 12—Христорождественской, села Тяжиновершинскаго. 
Александро-Невской, Веселаго пріиска Абаканской системы, 
благочинія № 14—Христорождественской, села Подгороднаго; 
благочинія Ха 15—Николаевской, села Локтевскаго; благочинія 
№ 22—Троицкой, села Чистоозернаго, Иннокентіевской, села 
Новогутовскаго, Николаевской, села Убинскаго, Христо
рождественской, села Новокарапузскаго, Димитріевской, села 
Карганскаго; благочинія Л? 23—Михаило-Архангельской, села 
Усть-тарскаго; благочинія № 29—Николаевской, села Коно- 
нирскаго; благочинія Л? 13—Троицкой, села Междугорнаго; 
благочинія № 10—Николаевской, села Зырянскаго; б) по- 
мощническія: Крестовоздвиженской Соборной г. Нарыма; бла
гочинія Л” 8—Трехсвятской, села Ояшинскаго, Николаевской,
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Колтано-Сарычумышскаго; благочинія № 10—Покровской,
села Малопесчанскаго; благочинія № 20—Николаевской, 
села Старобутырскаго; благочинія X 23—Вознесенской, села 
Вознесенскаго; благочинія X 25—Казанской, станицы Ча- 
рышской; благочинія № 26—Духосоіиественской, селаЛоктев- 
скаго; благочинія № 30—Успенской, села Риддерскаго; в) 
псаломгцическія: благочинія № 5—Троицкой, села Каргалин- 
скаго; благочинія X 8—Покровской, села Каменскаго; благо
чинія X 10—Покровской, села Малопесчанскаго, Троицкой, 
села Ижморскаго; благочинія X 11—Троицкой, села Усть- 
сертинскаго; благочинія X 19—Троицкой, села Волчнобурлин- 
скаго; благочинія X 21—Вознесенской, села Индерскаго; бла
гочинія X 22—Иннокентіевской села Киселевскаго; благо
чинія X 22—Николаевской, села Убинскаго; благочинія Уг 2— 
Преображенской, села Сосновскаго; благочггнія X 18—-Петро
павловской, села Шаховскаго,

Приказъ Оберъ-Прокурора Св. Синода.
Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, ноября 

12 дня 1881 г. (X 26), перемгъщаюгпся согласно прошенію: 
преподаватели томской духовной семинаріи: Рейполъскій и Вла
димірскаго епархіальнаго женскаго училища Яхонтовъ на та- 
ковую-же должность въ духовныя семинаріи, первый—въ во
логодскую, а послѣдній—въ томскую, по священному Писанію 
(оба съ 17 октября 1881 г.)

Отъ Правленія Томской Духовной Семинаріи.
Въ настоящее время въ Томской Духовной Семинаріи со

стоятъ вакантными слѣдующія мѣста: 1) преподавателя ла
тинскаго языка; 2) 2-хъ преподавателей греческаго языка; 3) 
преподавателя практическаго руководства для пастырей и 
соединенныхъ съ нпмъ предметовъ, и 4) помощника Инспектора.
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ОТДѢЛЪ НЕОФФІЩІАЛЬНЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ: I. Третья часть книги пророчествъ Исаіи (продолженіе).—II. О неизбѣж
ности скорбей въ настоящей жизни (продолженіе).-—III. Записки алтайскаго миссіонера 
за 1879 и 1880 г. г. (продолженіе)—IV. Разныя извѣстія и замѣтки —V. Объявленія.

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

Членъ вторый.

Ст. 19. Земля сокрушается, земля распадаетъ, земля сильно 
потрясена. Ст. 20. Шатается земля, какъ пьяный, и ка
чается, какъ колыбель, и беззаконіе ея тяготѣетъ на ней', 
она упадетъ, и уже не встанетъ. По мнѣнію нѣкоторыхъ 
здѣсь описывается страшное землетрясеніе, во время котораго 
земля, занимаемая Азіею, Сиріею и Іудеею отъ тяжести без
законій, и за то постигшихъ судовъ Божіихъ сильно поколе
балась По свидѣтельству историка Іоанна Малялы, Антіохія, 
столица Сиріи, потерпѣла страшное землетрясеніе въ 152 году 
Эры Селевкидовъ. Но слова: падетъ и уже не встанетъ,— 
лучше относятся къ политическому потрясенію и разрушенію, 
которому царство Сирійское подверглось частію отъ междоусобій 
Сирскихъ начальниковъ изъ-за царства, а больше отъ Парѳянъ, 
Армянъ и Римлянъ.

. Членъ третій.

Ст. 21. И будетъ въ тотъ день, посѣтитъ Господь воинство 
выспреннее на высотѣ, и царей земныхъ на землѣ. Ст. 22. 
И будутъ собраны вмѣстѣ, какъ узники, въ ровъ, и будутъ 
заключены въ темницу, гь послѣ многихъ дней будутъ нака
заны. Пророкъ описываетъ грозный судъ Божій, постигшій 
нечестивыхъ, и гонителей истинной религіи. Подъ горнимъ 
воинствомъ въ переносномъ значеніи разумѣются нечестивые 

о См. №№ 1 и 2 1882 г.
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священники—отступники, которые и у пр. Даніила называ
ются воинствомъ небеснымъ, которое Антіохъ Епифанъ повергъ 
на землю (8, 10. 11. 13. 12, 3). Въ св. писаніи простой 
народъ иногда уподобляется землѣ, а начальники ихъ небу 
(Пс. 96, 9. 97. 4 и др.); потому что какъ небо имѣетъ вліяніе 
на землю, такъ священники, и начальники имѣютъ вліяніе 
на народъ. Подъ царями земли разумѣются цари Сиріи И 
будутъ собраны какъ узники въ ровъ, и будутъ заключены въ 
темницу. Это метафорическое выраженіе взято съ военноплѣн
ныхъ, которые связываются и заключаются въ темницу, и 
вообще означаетъ обузданіе жестокости, и ограниченіе враждеб
ной силы враговъ церкви. Подъ посѣщеніемъ въ св. писаніи 
разумѣется явленіе и милости, и гнѣва Божія. По ходу рѣчи 
здѣсь разумѣется послѣднее, т. е. наказаніе. Это наказаніе 
Божіе постигло какъ нечестивыхъ Іудейскихъ первосвященни
ковъ, напримѣръ Іасона, Мепелаэд Алкима и др. (2 Мак. 5,
8. 9. 1 Мак. 9, 55. 56 Іосиф. Флав. о древн. Кн. 13, гл.
15),  такъ и многихъ Сирійскихъ царей, начиная съ Антіоха 
Епифана, которые всѣ погибли преждевременною, несчастною 
смертію (2 Мак. 9, 5. 9. 14, 2. 15, 28—30).

в) Слѣдствіе суда Божія по отношенію къ церкви.

Ст. 23. И покраснѣетъ луна, и устыдится солнце, когда 
Господъ Саваоѳъ воцарится на горѣ Сіонѣ и въ Іерусалимѣ, 
и предъ старѣйшинами его будетъ слава. Слѣдствіемъ су
довъ, которыми Богъ поразилъ враговъ народа своего, и по
губилъ нечестивыхъ, было освобожденіе, возвеличеніе народа 
Божія, и проявленіе царства Божія въ этомъ народѣ гораздо 
яснѣйшее, нежели прежде. Начало этаго относится къ вре
мени Симона Еѳпарха и Іоанна Гиркана. Смыслъ этаго стиха 
двоякій,—буквальный такой: въ то время, или послѣ того, 
какъ Богъ накажетъ враговъ своего народа, царство его про
явится въ большей славѣ и' блескѣ, нежели сколько свѣта 
проливаютъ для земнородныхъ солнце и луна. Таинственный 
смыслъ такой: въ то время, какъ Богъ воцарится, таинственное 
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солнце и луна померкнутъ, т. е правители церковные и граж
данскіе, которые свою власть и силу обратили во вредъ истин
ной религіи и церкви, вмѣсто того, чтобы своимъ свѣтомъ 
просвѣщать церковь, покровительствовать народу Божію, и 
доставлять отраду, только поражали его (пс. 120, 6), тогда 
посрамятся, власть ихъ будетъ упразднена. И предъ старѣй
шинами Его будетъ слава, т. е. когда царство Іеговы про
явится во всей силѣ,—Богъ проявитъ свою силу, власть, пра
восудіе, святость въ наказаніи нечестивыхъ, въ защищеніи 
благочестивыхъ, вмѣсто худыхъ поставитъ добрыхъ начальни
ковъ, тогда и старѣйшины, т. е. гражданскіе и церковные 
правители народа Божія, какъ участники и строители царства 
Божія, по причинѣ мудрости, важности, благочестія и другихъ 
добродѣтелей, будутъ въ большомъ почтеніи.

Исполненіе этаго пророчества не можетъ относиться ко вре
мени возвращенія Іудеевъ изъ плѣна Вавилонскаго; потому 
что въ то время состояніе Іудеевъ было не прочно, они не 
наслаждались совершеннымъ благоденствіемъ, часто терпѣли 
бѣдствія отъ царей Персидскихъ, и Селевкидовъ. Кромѣ того, 
при сообщеніи съ сосѣдними народами въ обществѣ Іудейскомъ 
усилилось нечестіе, вкрались многіе, грубые пороки, за ко
торые Богъ опредѣлилъ наказать Іудеевъ бѣдствіями чрезъ 
Антіоха Епифана, котораго впрочемъ за крайнюю жестокость 
къ Іудеямъ Богъ опредѣлилъ наказать, царство его разрушить 
и освободить свой народъ. Для этаго Богъ воздвигъ мужествен
ныхъ Маккавеевъ, которые въ жестокихъ браняхъ побѣдивъ 
всѣхъ враговъ, упрочили состояніе Іудейскаго царства и церкви, 
и Іудеи подъ ихъ управленіемъ наслаждались большимъ благо
денствіемъ, нежели прежде, особенно со временъ Іоанна Гиркана, 
Еѳпарха Симона (1 Мак. 13, 4'1. 14, 4—15 и др.) Но со 
временъ Ирода, при усиленіи Фарисейства усилилось лице
мѣріе, нравственность въ обществѣ Іудейскомъ унизилась, ве
личіе церкви помрачилось, и царство Іудейское немогло при
своятъ себѣ имени царства Божія. Царство Божіе славно про
явилось съ пришествіемъ Мессіи, Іисуса Христа, которое хотя 
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сначала не имѣло внѣшняго величія, но свѣтъ Божественной 
славы и духовныхъ совершенствъ такъ былъ великъ въ немъ, 
что далеко превзошелъ блескъ солнца и луны, т. е. мірскихъ 
царей и ветхозавѣтныхъ первосвященниковъ.

Первой проповѣди отдѣленіе второе, въ которомъ поясняется 
первое отдѣленіе.

Часть первая—славословіе.

Славословіе первое. Гл. 25.

Раздѣленіе Славословіе состоитъ изъ двухъ членовъ—анти
фоновъ ,воспѣваемыхъ двумя хорами. Въ первомъ членѣ излагается: 
а) предложеніе, въ которомъ выражается усердіе церкви про
славлять Бога за вѣрность и истинность обѣтованій, показанную 
въ избавленіи ея отъ тяжкихъ бѣдствій, ст. 1, б) подробное 
объясненіе этаго предложенія, въ которомъ раскрываются и 
прославляются благодѣянія Божіи, оказанныя церкви, ст. 2—8. 
Второй членъ также содержитъ: а) предложеніе, и б) содер
жаніе славословія, ст. 9—12.

(Продолженіе будетъ)

О неизбѣжности скорбей въ настоящей жизни.
(Продолженіе) (*)

2. Польза скорбей.

Несчастія и горести приносятъ большую пользу, когда мы 
умѣемъ воспользоваться ими. Онѣ производятъ то, что 1) мы 
правильнѣе судимъ о цѣнѣ земныхъ вещей и удовольствій;
2) бываемъ внимательнѣе къ послѣдствіямъ своихъ дѣйствій;
3) пріобрѣтаемъ болѣе полное знаніе своей совѣсти, нравствен
наго состоянія, и нашей немощи; 4) отрѣшившись отъ при
вязанности къ земнымъ, скоротечнымъ благамъ, сильнѣе же
лаемъ небесныхъ, вѣчныхъ, съ большимъ дерзновеніемъ на

(*) Си. № 2 1882 г.
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дѣемся, полагаемся на Бога, искреннѣе прилѣпляемся къ нему, 
заботливѣе исправляемъ нравы; 5) научаемся больше цѣнить 
благодѣянія Божіи, благами этой жизни умѣреннѣе пользоваться 
и съ благодарностію къ Богу, а несчастія переносить равно
душнѣе; 6) научаемся лучше сострадать и помигать другимъ;
7) особенно важно, что мы укрощаемъ разныя необузданныя 
страсти: гордость, тщеславіе, пышность, честолюбіе, корысто
любіе, сластолюбіе, самымъ опытомъ пріобрѣтаемъ благоразуміе;
8) несчастія подаютъ случаи упражняться въ дѣлахъ покаянія, 
мужествѣ, терпѣніи, кротости, полной преданности воли Бо
жіей, и другихъ добродѣтеляхъ (Рим. 5, 3 — 5. 8, 18 исл. 
2 Кор. 4, 16 исл Евр. 12, 5. Іак. 1, 2 исл. 2 Пет. 3,
13);  9) скорби возвышаютъ заслуги и награду въ будущей 
жизни ; 10) становимся болѣе сообразными съ Іисусомъ Христомъ, 
который по любви къ намъ претерпѣлъ разныя скорби, по
носное распятіе, жестокую смерть, и удостоиваемся царство
вать съ Нимъ.

3. Обязанности въ несчастіяхъ.

1)—а) Самая неизбѣжная необходимость превратностей, 
несчастій, б) Цѣлъ, къ какой Богъ направляетъ ихъ; в) Спо
собность ихъ производить благія дѣйствія; г) Примѣръ и за
повѣдь Іисуса Христа; д) Надежда и любовь, которою мы 
обязаны Богу, заставляютъ насъ переносить всякое несчастіе 
такъ, какъ свойственно христіанамъ, и пользоваться ими во 
благо себѣ. (Евр. 10, 36. Лук. 21, 19. 2 Тим. 3, 12. Дѣян. 
14, 22. 1 Петр. 2, 21). Потому 2) прежде всего надобно 
всячески избѣгать нетерпѣливости, гнѣва, малодушія, унынія, 
ропота и т. и.; потомъ 3) Надобно употреблять предосто
рожности и средства къ отклоненію несчастій только честныя, 
не противныя священнымъ обязанностямъ; 4) Особенно надобно 
остерегаться: а) чтобы какая нибудь скорбь неотвлекала насъ 
отъ точнаго исполненія нашихъ высшихъ обязанностей; б) 
чтобы мы нетерпѣливостію, или ропотомъ непричиняли дру
гимъ, или неподавали повода къ соблазну; 5) Надобно вся
чески стараться: а) особенно тѣ несчастія, которыя происхо
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дятъ отъ нашей вины, принимать съ смиреніемъ, покорностію, 
не только благодушно, но и съ благодарностію къ Богу, и съ 
искреннимъ сожалѣніемъ о сдѣланныхъ грѣхахъ переносить 
ихъ; б) такимъ образомъ надобно понуждать себя къ испра
вленію и заглажденію ошибокъ и недостатковъ; 6) Также 
надобно понуждать себя среди несчастій къ пріобрѣтенію выше
сказанныхъ добродѣтелей. Надобно переносить несчастія, а) 
съ чистымъ намѣреніемъ угодить Богу, б) съ надеждою на 
Бога, который неоставитъ страданія безъ награды. Но и добрый, 
если наслаждается здѣсь постояннымъ счастіемъ, не получитъ 
столь славныхъ вѣнцовъ въ будущей жизни; в) надобно пере
носить несчастія постоянно терпѣливо (Мр. 13, 13), до конца; 
конецъ все дѣло краситъ; г) ненадобно самому избирать, что 
терпѣть, или предписывать законы промыслу Божію, но во 
всемъ повиноваться его мановенію; д) должно нравиться намъ 
только то, что Богу угодно, и должны благодарить Бога за 
то, что онъ удостоилъ насъ пострадать по примѣру Христа 
Спасителя и Апостоловъ. 7) Вмѣстѣ мы должны помнить, что 
а) эти несчастія суть истинное благодѣяніе Божіе, б) спаси
тельное врачевство пороковъ; в) дѣйственныя пособія добро
дѣтели и нравственнаго совершенства; г) благопріятные случаи 
упражняться въ обязанностяхъ надежды, любви къ Богу, 
успокоенія въ Богѣ, подражать примѣру Іисуса Христа и 
знаменитыхъ мужей, которыхъ добродѣтели усовершались 
великодушнымъ терпѣніемъ несчастій; заслужить высшую 
награду, и быть примѣромъ для другихъ.

(Окончаніе будетъ)

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

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

«Вѣдь и между крещенными есть такіе, которые воруютъ 
и другіе худыя дѣла дѣлаютъ».

(«) См. №№ 1 и 2 1882 г.
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— Есть. Но такіе могутъ покаяться предъ Богомъ, и если 
совершенно раскаяться въ своихъ грѣхахъ и вмѣсто худыхъ 
дѣлъ начнутъ жить добродѣтельно, то Господь Богъ, какъ 
милосердный Отецъ, проститъ ихъ. Если-же они этого не 
сдѣлаютъ и умрутъ во грѣхахъ, то таковые получатъ наказаніе 
отъ Бога на судѣ его. Напротивъ, люди невѣрующіе въ Іисуса 
Христа, хотя-бы всю жизнь свою дѣлали только однѣ добрыя 
дѣла, неполучатъ за свое невѣріе ничего; кромѣ вѣчныхъ мученій.

Имѣя въ виду богатство слушателя, мы разсказали ему притчу 
о богачѣ, у котораго былъ хорошій урожай въ полѣ и заключили: 
вотъ знай-же Баладжи, что Самъ Богъ приходивши на землю 
для спасенія грѣшниковъ, объявилъ, что послѣ смерти человѣка 
будетъ другая вѣчная жизнь, для которой надобно собирать 
богатство не изъ лошадей, коровъ или другаго чего, а изъ 
добрыхъ дѣлъ съ непремѣнною вѣрою во Іисуса Христа.

«Да, вы больше нашего знаете, ибо читаете Слово Божіе».
— Да, читаемъ и изъ читаннаго повторяемъ вамъ, что для 

спасенія человѣка необходимы вѣра въ Іисуса Христа и жизнь 
по его заповѣдямъ, мы уже намѣрены были оставить юрту, 
какъ Баладжи спросилъ насъ: «а правда-ли что зайсаны бу
дутъ выбираться изъ крещеныхъ только?

— Очень можетъ быть, но навѣрно сказать немогу.
«Какъ-же это Губернаторъ, будучи нынѣшнимъ лѣтомъ въ 

Абаѣ, хвалилъ насъ Алтайцевъ не крещенныхъ говоря, что 
мы живемъ мирно и имѣемъ всего довольно».

— Что-же изъ этаго? крещенный зайсанъ не нарушитъ мира 
и неубавитъ вашего имѣнія; напротивъ отъ него можно ожи
дать во многомъ лучшаго, напримѣръ, суда справедливаго, 
ибо онъ какъ крещенный будетъ знать, что за всякій неспра
ведливый свой приговоръ, онъ на томъ свѣтѣ будетъ судимъ 
судомъ Божіимъ, тогда какъ некрещенные зайсаны не вѣруя такъ- 
же какъ и вы въ загробную жизнь, посмотрите какъ судятъ...!

Вотъ что значитъ не вѣруя въ Іисуса Христа и загробную 
жизнь, не бояться ея! Отъ крещенныхъ зайсановъ худа вамъ 
ожидать нельзя, въ чемъ примѣромъ можетъ служить для васъ 
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покойный зайсанъ Боробошъ, который сколько сдѣлалъ добра 
для Алтайцевъ и самаго Алтая! А теперешніе ваши зайсаны?....

«Да что говорить о нихъ!., перебилъ Валаджи. Вотъ на
примѣръ зайсанъ № дючины нетолько ненаказываетъ воровъ, 
но, какъ говорятъ, и принимаетъ завѣдомо воровское.... Страсть 
какое у насъ въ Алтаѣ воровство сдѣлалось! и что годъ—то 
все хуже и хуже. У меня надняхъ зарѣзали корову въ нѣсколь
кихъ саженяхъ отъ юрты, сняли съ нея кожу, а мясо оставили».

Въ словахъ Валаджи о воровствѣ Алтайцевъ—сущая правда. 
Смѣлость воровать, у Алтайцевъ развивается все болѣе и болѣе. 
Вотъ фактъ. Нѣсколько лѣтъ назадъ, Алтаецъ старался объ
ѣзжать селеніе Черно-Ануйскъ подальше, боясь лишиться своей 
лошади, благодаря такой репутаціи о Черно-АнуйсКихъ кирги
захъ. Теперь-же, когда послѣдніе забыли и думать о воровствѣ, 
не крещенные Алтайцы простерли свою смѣлость до такой 
дерзости, что начали воровать и у киргизъ. Случаевъ такого 
воровства въ этомъ году былъ неодинъ, хотя киргизы, благо
даря общей помощи, отыскивали лошадей и съ лихвою взыски
вали съ виновныхъ за проторы и убытки.

Развивается воровство между Алтайцами отъ ихъ обѣдненія, 
а послѣднее является, между прочимъ, вслѣдствіе падежа 
скота, который падаетъ зимами занеимѣніемъ подножнаго корма, 
такъ какъ въ послѣдніе годы снѣгъ началъ падать въ 4 боль
шомъ количествѣ въ такихъ мѣстахъ Алтая, въ которыхъ 
раньше почти никогда небывалъ. Алтайцы-же, гуляя цѣлое 
лѣто, незаботятся о зимнемъ кормѣ для животныхъ, которыя 
во время зимы гибнутъ цѣлыми тысячами. Высказанное замѣ
чаніе наше подтвердилъ и Валаджи, который подсаживая насъ 
въ телегу, съ почтительностію кланялся и благодарилъ насъ 
за посѣщеніе, но отъ принятія св. крешенія—отказался.

Невольно припомнилось изреченіе Спасителя: «неудобь бо
гатый внидетъ въ царствіе небесное. Паки-же глаголю вамъ: 
яко удобнее есть верблюду сквозь иглины уши пройти, неже 
богату въ царствіе Божіе внити». (Матѳ. 19. 23 и 24).

{Продолженіе будетъ)
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РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ:
Внѣ-богослужебныя церковныя собесѣдованія съ простымъ народомъ. 

Внѣ-богослужебныя собесѣдованія въ настоящее время ве
дутся во многихъ россійскихъ епархіяхъ. Въ нѣкоторыхъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ за прошлый годъ печатались 
отчеты объ этихъ собесѣдованіяхъ. Послѣдніе единогласно 
утверждаютъ, что собесѣдованія повсюду приносятъ большую 
пользу: знакомятъ народъ съ истинами вѣры и нравственности 
гораздо больше, чѣмъ обыкновенныя поученія, произносимыя 
съ церковныхъ каѳедръ; народъ привыкаетъ проводить празд
ничное время въ церкви и въ религіозныхъ бесѣдахъ, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ отвыкаетъ отъ обыкновеннаго прежде, праздничнаго 
разгула и т. п. Въ виду такой важности внѣ-богослужебныхъ 
собесѣдованій, для болѣе подробнаго ознакомленія своихъ чи
тателей съ этимъ дѣломъ, мы позволимъ себѣ сдѣлать нѣ
сколько выдержекъ изъ упомянутыхъ отчетовъ и разныхъ 
корресподенцій духовныхъ журналовъ.

«Побужденіемъ открыть собесѣдованія, пишетъ одинъ сель
скій священникъ Пермской епархіи (Странникъ К» 7), было 
наше искреннее желаніе оказать прихожанамъ посильную по
мощь въ дѣлѣ ихъ религіознаго наученія истинамъ вѣры и 
нравственности, пріучить ихъ проводить время въ церкви .и 
къ достойному провожденію воскресныхъ и праздничныхъ дней 
согласно четвертой заповѣди закона Божія, отклонить отъ 
разныхъ пороковъ: пьянства, сквернословія, разгула, воровства 
и т. п Наконецъ побужденіемъ открыть , бесѣды было наше 
пастырское желаніе узнать прихожанъ, ихъ суевѣрія, предраз
судки, однимъ словомъ ихъ религіозное міросозерцаніе, а также 
понятія ихъ объ обрядахъ православной церкви;—однимъ сло
вомъ сойтись съ ними».

Предметомъ собесѣдованій было: объясненіе дневнаго евангелія, 
евангельскихъ исторій, обрядовъ Православной церкви, обще
употребительныхъ молитвъ и заповѣдей. Говорилось о внѣшнемъ
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видѣ и устройствѣ храма, его важномъ значеніи для прихо
жанъ, объ утвари церковной и иконостаса. Если случалось 
разсказывать исторію праздника, то при этомъ употреблялась 
для большей наглядности икона праздника; которая была 
подробно разъясняема: какое событіе, кто, какія лица изобра
жены на иконѣ. Извѣстно, что иконы суть тоже для негра
мотныхъ, что книги для образованныхъ, и. ч. въ священныхъ, 
иконахъ, посредствомъ живыхъ образовъ они созерцаютъ дивныя 
дѣла Бога и Святыхъ Его. При такомъ методѣ собесѣдованій, 
разсказанная исторія христіанскаго праздника или событія 
оставалась въ памяти слушателей навсегда.

Мѣстомъ для собесѣдованій, продолжаетъ тотъ-же авторъ, 
была мѣстная церковь, а временемъ—промежутокъ отъ утрени 
до обѣдни. Начиналось чтеніе дневнаго евангелія, потомъ слѣ
довало его объясненіе слово—за словомъ, стихъ—за стихомъ. 
По окончаніи евангелія, начиналась бесѣда о прочитанномъ, 
были высказываемы недоумѣнія,—сомнѣнія. Собесѣдники 
разсказывали особенно замѣчательные случаи изъ своей жизни. 
Сначала народу было немного, человѣкъ 50, а потомъ стало 
прибавляться и доходило до 250, напримѣръ въ праздники 
Благовѣщенія, Вербнаго и св. Пасхи

{Продолженіе будетъ) 

(Окончаніе)

Разрѣшеніе вопросовъ относительно присоединенія къ православію 
раскольниковъ и сектантовъ и напутствованія ихъ (*). Само собою ра 
зумѣется, что раскольники, присоединенные къ православной 
церкви и умершіе послѣ исповѣди и св. Причастія погребаются 
какъ православные христіане. Умершіе-же внѣ общенія съ 
православною церковію если и могутъ быть погребаемы пра
вославнымъ священникомъ, то неиначе, какъ христіане (Ук 
Св. Син. 1880 г. 20 февр. и Св. Зак. т. XIII. Уст. врач. 
изд. 1857 г. ст. 922). Этотъ обрядъ погребенія состоитъ въ

О См. М 2 1882 г.
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томъ, что священникъ въ одной эпйтрахили съ пѣніемъ «Святый 
Боже» долженъ проводить тѣло покойника—иновѣрца на 
кладбище (*) и опустить въ могилу съ пѣніемъ той-же пѣсни, но 
безъ возглашенія «Вѣчной памяти», и о погребеніи записать 
въ метрику. Кромѣ того, православный священникъ можетъ 
погребать раскольниковъ, не принимающихъ священство отъ 
епархіальнаго начальства, не прежде освидѣтельствованія ихъ 
мѣстною полиціею. Предварительному осмотру со стороны по
лиціи или волостныхъ нахальствъ должны подлежать 
тѣла явно отдѣлившихся отъ правосланой церкви, открыто 
держащихся раскола и числящихся въ раскольническихъ 
спискахъ. Къ такимъ раскольникамъ должны быть отнесены 
и тайные послѣдователи раскола, послѣдователи какихъ-либо 
сектъ и ересей, нетерпимыхъ въ нашемъ государствѣ, какъ 
соединенныхъ съ свирѣпымъ фанатизмомъ и изувѣрствомъ, съ 
посягательствомъ на свою или другихъ жизнь, съ противо- 
нравственными, гнусными дѣйствіями, вообще послѣдователи 
сектъ и ересей признанныхъ закономъ вредными, но только 
обличенные и по суду сосланные въ Сибирь и другія мѣста. 
Что касается до другихъ тайныхъ раскольниковъ и сектантовъ, 
которые открыто не отдѣлились отъ православной церкви, хотя 
видимо—наружно соблюдаютъ всѣ обряды ея, или, лучше 
сказать, которые только подозрѣваются въ принадлежности къ 
расколу и какимъ-либо сектамъ, но не были обличены и су
димы, то такихъ слѣдуетъ погребать не только безъ предвари
тельнаго осмотра со стороны полиціи или сельскихъ и волостныхъ 
начальствъ, но и отпѣвать по чину православной церкви, 
развѣ будутъ основательныя подозрѣнія и видимые признаки 
въ насильственной и неестественной ихъ смерти (Св. Зак. т. 
XIII; Уст. пол. изд. 1873 г. ст. 918), потому что каждый 
священникъ о подозрѣваемыхъ въ принадлежности къ расколу 
и въ-особенности къ сектамъ признаннымъ вредными, на осію

(*,) Для погребенія иновѣрцевъ, по закону, должны быть отведены кладбища 
особыя близъ кладбищъ, находящихся при православныхъ церквахъ (ирим. къ 
ст. 910 Уст. Врач. въ ХІІІ т. Св. Зак.,) 
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ваніи 223 ст. Уложенія о наказаніяхъ, долженъ своевременно 
доносить высшему начальству для производства дознаній и 
слѣдствій о такихъ, а если онъ этого не сдѣлаетъ и не могъ 
сдѣлать за недостаткомъ, напримѣръ, уликъ, то и не въ-правѣ 
лишать подобныхъ лицъ христіанскаго погребенія, въ случаѣ 
смерти ихъ. Поэтому и скопцовъ, т. е. обличенныхъ и по 
суду признанныхъ въ принадлежности къ сектѣ скопческой, 
православный священникъ можетъ погребать, какъ христіанъ 
инославныхъ, но не прежде осмотра полиціею или сельскими 
и волостными начальствами, а подозрѣваемыхъ только въ при
надлежности къ этой сектѣ и не обличенныхъ онъ долженъ 
погребать по обрядамъ православной церкви и безъ предвари
тельнаго осмотра, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда бу
дутъ основательныя подозрѣнія и внѣшніе—видимые признаки 
въ насильственной и неестественной смерти ихъ.

О мѣрахъ и средствахъ противъ дифтерита.

а) Наставленіе о мѣрахъ къ предупрежденію развитія дифтерита 
въ г. Перми, утвержденное особымъ засѣданіемъ губернскаго пра
вленія (ц. 1) Дома или квартиры, гдѣ находились больные, слѣ
дуетъ дезинфецировать, закупоривши, по возможности, плотно 
комнаты, развивать въ нихъ газъ сѣрнистой кислоты черезъ сожи
ганіе сѣры, приблизительно 1 ф. на 4 куб. сажени. Поды, кровати 
и всѣ вещи, которыя были въ соприкосновеніи съ больнымъ, 
обмывать хлористой известью

2) Одежда, постельныя вещи и бѣлье послѣ умершихъ должны 
быть сожигаемы. Неимущій классъ долженъ получать возна
гражденіе за сржигаемыя вещи отъ земства или города.

3) Люди, которые находятся въ соприкосновеніи съ боль
ными, по возможности, не должны быть выпускаемы изъ 
своей квартиры до выздоровленія или смерти больнаго; послѣ 
чего они должны тщательно обмываться и платье ихъ должно  (*)

(*) Соообщаем-ь эти свѣдѣнія въ виду распространенія дифтерита, какъ въ 
самомъ 1 Омскѣ, такъ и по округамъ, и въ надеждѣ принести этимъ посильную 
помощь, особенно тѣмъ лицамъ, которыя но могутъ почему-либо пригласить 
къ себѣ врача.
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быть деэинфецироващю или чрезъ прокуриваніе сѣрою или чрезъ 
прокаливаніе въ горячихъ печахъ.

4) Къ отпѣванію умершихъ отъ дифтерита ни подъ какимъ ви
домъ не допускать постороннюю публику, о чемъ и предупредить 
священниковъ. Выносъ труповъ изъ квартиръ долженъ, по возмож
ности, совершатьсячрезъ полицію и непремѣнно на конной подводѣ.

5) Въ гроба умершихъ отъ дифтерита всыпать известь, гроба 
самые осмаливать и выносить ихъ закрытыми и ни подъ ка
кимъ видомъ не вносить въ городскія церкви для отпѣванія, 
а отпѣвать таковые въ кладбищенскихъ церквахъ.

6) Трупы умершихъ дифтеритомъ больныхъ обязательно 
должны хорониться въ тотъ-же день и ни подъ какимъ предло
гомъ не держать ихъ въ квартирѣ больше сутокъ.

Примѣчаніе. Могилы для погребенія умершихъ отъ дифтерита копать для 
каждаго отдѣльно и глубиною не менѣе трехъ аршинъ.

7) Дома, гдѣ есть дифтеритные больные, должны быть строго 
оберегаемы отъ вхожденія и выхожденія изъ нихъ постороннихъ 
людей. («Перм Епар. Бѣдом. № 45 1881 г.»).

Б) Средства противъ дифтерита.

а) Каменецъ-подольскаго уѣзда подольской губерніи: «въ с. 
Безносковцы крестьянскія дѣти болѣютъ и мрутъ отъ дифте
рита. Оказаніе своевременной врачебной помощи затруднительно 
и къ ней крестьяне обращаются, большею частію, тогда, когда 
помощь безсильна. Священникъ этого селенія рекомендуетъ 
крестьянамъ при заболѣваніяхъ употреблять алкоголь (винный 
спиртъ) дѣйствіе котораго первоначально ему пришлось испы
тать на своемъ трехлѣтнемъ сынѣ. Дифтеритъ къ нему возвра
щался три или четыре раза съ мѣсячными и трехмѣсячными 
промежутками и онъ спасался отъ него, благодаря алкоголю. 
Также было много случаевъ и примѣровъ благотворнаго дѣй
ствія алкоголя среди крестьянскихъ дѣтей. Одинъ крестьянинъ 
приходитъ къ священнику, проситъ погребсти дитя, заявляя, 
что другой его ребенокъ наврядъ-ли доживетъ до вечера. Свя
щенникъ отправился въ избу крестьянина и глазамъ его предста
вилась слѣдующая картина: мертвецъ посреди избы, 6-ти-лѣтній 

*
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ребенокъ, и возлѣ него колотятъ гробикъ; вокругъ сырость,, 
гниль, лохмотья, рыдающая мать; въ углу, на кровати, подъ 
грязными лохмотьями тулупа, лежитъ въ полусонномъ забытьи 
другая жертва дифтерита—7-ми-лѣтній мальчикъ, какъ-бы 
ожидающій, чтобы поскорѣе вынесли тѣло брата, дабы занять 
его мѣсто, а на печи въ углу еще четверо или пятеро душъ 
дѣтей малъ-мала-меньше. На разспросы мать отвѣтила, что 
больной ребенокъ и воды уже не можетъ проглотить,—носомъ 
выливается. Священникъ самъ смазалъ алкоголемъ язвины 
больнаго три раза и велѣлъ матери, послѣ получасоваго про
межутка, повторить смазываніе. На другой день она заявила, 
что больному гораздо легче, а вскорѣ онъ совсѣмъ поправился. 
Когда заболѣванія дифтеритомъ стали появляться въ селѣ все 
чаще и чаще, то священникъ научилъ двухъ повивальныхъ 
бабокъ—крестьянокъ пріемамъ смазыванія алкоголемъ, раздавъ 
имъ въ пузырькахъ это средство. Къ нимъ обращались очень 
часто и .теченіе всегда давало удачные результаты; болѣе 
взрослымъ, отъ 10 до 20 и болѣе лѣтъ, предлагался алкоголь 
въ видѣ полосканья». («Новости № 321»).

б) «.Лѣченіе дгіфтеритныхъ больныхъ водяными парами». 
Докторъ Рейтцъ издавшій въ прошломъ году свой ученый 
трудъ подъ названіемъ «Дифтерія», совѣтуя употребленіе во
дяныхъ паровъ противъ дифтерита, говоритъ: Кромѣ примѣне
нія къ леченію парами паровой пульверизаціи известковою 
водою, слѣдуетъ и атмосферу вокругъ больнаго насыщать какъ 
можно болѣе водяными парами; дѣйствіе горячихъ водяныхъ 
паровъ, особенно при ихъ вдыханіи, оказывается весьма по
лезнымъ, т. е. водяные пары содѣйствуютъ съ одной стороны 
отдѣленію ложныхъ перепонокъ, съ другой противодѣйствуютъ 
дальнѣйшему распространенію крупознаго воспаленія на со
сѣднія части слизистой оболочки. Болѣе продолжительное и 
постоянное дѣйствіе водяныхъ паровъ, которое особенно же
лательно при существованіи явленій пораженія гортани, до
стигается весьма удобно и съ наименьшимъ безпокойствомъ 
для больнаго слѣдующимъ способомъ: къ кровати ставится на 
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стулѣ тазъ съ кипяткомъ, и какъ сама кровать такъ и стулъ 
съ тазомъ покрываются простыней; водяные пары, собираясь 
подъ простыней, быстро и продолжительное время насыщаютъ 
атмосферу вокругъ больнаго. Въ тѣхъ случаяхъ, когда выды
ханіе больнаго, зловонное, прибавляютъ къ горячей водѣ нѣ
сколько капель скипидара: совмѣстное вдыханіе паровъ воды 
съ парами скипидара обыкновенно значительно и скоро умень
шаетъ зловоніе выдыханія и дѣйствуетъ, кажется, благопріятно 
и на теченіе мѣстнаго процесса».

Въ подстрочномъ примѣчаніи д-ръ Рейтцъ приводитъ по 
этому-же случаю мнѣніе другаго врача; онъ говоритъ: «Эртель 
считаетъ наилучшимъ способомъ лѣченія дифтерита возможно 
частое (черезъ полъ до одного часа) и продолжительное (каждый 
разъ до 15 минутъ) вдыханіе горячихъ водяныхъ паровъ. Онъ 
совѣтуетъ изъ горшка, содержащаго кипятокъ или горячій 
настой слизистыхъ веществъ, проводить пары помощью во
ронки прямо въ ротъ больнаго такъ, чтобы во рту больнаго 
продолжительное время поддерживалась температура около 
45—50° Ц Такое примѣненіе горячихъ паровъ, по Эртелю, 
вызываетъ на пораженной поверхности слизистой оболочки 
обильное появленіе гнойныхъ тѣлецъ (чрезъ 12—18 часовъ), 
что въ свою очередь способствуетъ отдѣленію ложныхъ пере
понокъ и противодѣйствуетъ прониканію въ глубь 'ткани микро
организмовъ и всасыванію разлагающагося дифтеритическаго 
струпа». («Полт. Еп. Вѣд. № 4»).

Изъ епархіальнаго вѣдомства. Бійскаго Собора протоіерей Д. 
Емельяновъ опредѣленъ и. д. Каѳедральнаго протоіерея Томскаго 
Благовѣщенскаго Собора и въ настоящее время прибылъ уже къ 
мѣсту своего служенія. Опредѣленіе это вызвало слѣдующія пере
мѣщенія: на мѣсто протоіерея Емельянова переведенъ священникъ 
Томской Женской Общины Павелъ Митропольскій, на мѣсто 
священника Митропольскаго переведешь священникъ Томской 
Вескресенской церкви Троицкій, а на мѣсто Троицкаго посвященъ 
во священника и. д. протодіакона Константинъ Дьяконовъ

Протоіерей Томскаго Благовѣщенскаго Собора Алексѣй Лавровъ 
и села Титовскаго священникъ Даевъ скончались.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
„ПРАВОСЛАВНОЕ 0Б03РЪНІЕ“

въ 1882 году
БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ НА ПРЕЖНИХЪ ОСНОВАНІЯХЪ.

..ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗР’ВНІЕ*1, 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, 11. 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 11 А. Преображенскимъ Цѣна 

съ пересылкою 2 руб.

Кромѣ того:

1) Указатель къ ,,Православному Обозрѣнію" за одинадцать 
лѣтъ 1860—1870 гг. составленный 11. А. Ефремовымъ. Цѣна

Указателя 75 к., съ пересылкою 1 р
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. II. Пре

ображенскимъ. Цѣна 1 р. 50 к , съ пересылкою 2 руб.
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4) Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ: Татіана, Аѳи- 
нагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія Философа. Мелитона 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 Обозрѣніе'* находитъ воз
можнымъ доставить подписчикамъ это изданіе за 1876, 1877, 
1878, 1875, 1880 и 1881 гг. по слѣдующимъ пониженнымъ 
цѣнамъ для выписыванія 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. 11. Преображенскій.

Въ 1882 году политическая и литературная газета „востокъ"
будетъ издаваться по прежней программѣ. Новые подписчики 
получатъ первыя главы историческаго романа г. Поено 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.
Подпискапринимает. въ Москвѣ, в'ь редакціи газеты ,,Востокъ", 
у малаго Каменнаго моста, д. Полякова, у А. Н. Ферапонтова 
на Никольской и др., въ Одессѣ у И Ю. 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,
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Въ 1882 году, при Кіевской Духовной Академіи будутъ издаваться 
по прежде утвержденнымъ программамъ:

1. Кіевскія Епархіальныя Вѣдомости.

2. Воскресное Чтеніе.
Въ немъ будутъ помѣщаемы общепонятныя статьи, служащія 
къ уразумѣнію Слова Божія, богослуженія и обрядовъ пра
вославной церкви, къ утвержденію въ сердце любви, вѣры и 

упованія христіанскаго, краткія житія святыхъ и т. п.

3. Труды Кіевской Духовной Академіи.
Журналъ научнаго содержанія и характера. Въ немъ будутъ 
помѣщаемы научныя статьи по всѣмъ отраслямъ наукъ, пре
подаваемыхъ въ духовной Академіи, по предметамъ общезани
мательныя, по изложенію доступныя большинству читателей и 
никакъ не въ видѣ сырыхъ матеріаловъ. При журналѣ будутъ 
продолжаться переводы твореній блаженнаго Іеронима и Августина.— 
Изъ твореній бл. Іеронима въ слѣдующемъ, 1882 г. будутъ 
издаваться его толкованія на ветхозавѣтныя книги: изъ твореній 

бл. Августина—его твореніе —о градѣ Божіемъ.
Такимъ образомъ изданія Кіевской Духовной Академіи имѣютъ 
въ виду удовлетвореніе потребностей: 1) своевременнаго зна
комства съ текущими церковными событіями (газетное чтеніе,— 
,,Епархіальныя Вѣдомости'‘); 2) религіозно-нравственнаго, 
общеназидаетельнаго и общепонятнаго чтенія (,, Воскресное 
Чтеніе*1) и 3) научнаго образованія богословскаго (,,Труды 

Кіевской Духовной Академіи").
,,Епархіальныя Вѣдомости" будутъ выходить два раза въ 
мѣсяцъ, въ 8 долю, не менѣе двухъ листовъ. ,, Воскресное 
Чтеніе" будетъ выходить еженедѣльно, въ прежнемъ форматѣ, 
въ четвертку, въ два столбца, не менѣе одного листа въ недѣлю. 
>>Труды Кіевской Духовной Академіи" будутъ выходить еже
мѣсячно книжками отъ 10 до 12 листовъ, изъ коихъ отъ 3 
до 4 листовъ будутъ заняты переводомъ твореній блаж. Іеро
нима и Августина и не менѣе 7—оригинальными статьями. 
Изъ годоваго изданія ./Трудовъ" составятся: одинъ томъ тво
реній бл. Августина, одинъ томъ твореній бл. Іеронима и 

три тома статей, съ особымъ счетомъ страницъ
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Цѣна за годъ съ пересылкою: Епарх Вѣдомостей 4 р.; 
Воскр. Чтенія—4 р.; Трудовъ Кіев. Духовной Академіи — 7 р. 
Цѣна Епарх. Вѣд. вмѣстѣ съ Воскр. Чт.—7 р.; Епарх. 
Вѣдомостей съ Трудами—10 р.; Воскр. Чтенія съ Трудами— 
10 р.; Епарх. Вѣдомостей съ Воскреснымъ Чтеніемъ и 

Трудами —12 р. с.

Адресъ: въ Редакцію Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, 
или Воскреснаго Чтенія, или Трудовъ, при Кіевской Духовной 

Академіи, въ Кіевѣ.

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.

ВСЪХЪ НОМЕРОВЪ ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА ВЫЙДЕТЪ 52.

ЦЪНА съ доставкою въ Томскѣ: Годъ—С 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 29 января 1882 г. Цензоръ А. Голубевъ.

Тппо-.ііитографія Михайлова и Макушина, въ Томскѣ.
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