
ТОМСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

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

годъ 1 Января 1882 года. третій.отдалъ оффиціальный.
СОДЕРЖАНІЕ: I. Опредѣленія Св. Синода.—II. Епархіальныя извѣстія.

Опредѣленія Святѣйшаго Синода.

I. Отъ 26-го августа—19 сентября сего 1881 года за № 1,798, объ 
уравненіи правъ духовныхъ лицъ военнаго вѣдомства на пенсіи по 

болѣзнямъ съ правами военныхъ чиновниковъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Синодъ 
слушали предложенную г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, 
отъ 20-го августа сего года за № 4,162, въ послѣдствіе сдѣ
ланнаго имъ, по опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 12-го 
сентября—26-го октября 1880 г , съ военнымъ министромъ 
сношенія, о согласованіи редакціи ст. 1,113, кн. ІТ, ч. II, 
Св. воен. пост. изд. 1859 г. со ст. 891 той-же книги и часті-і 
Свода (по IV продолж.), копію съ .приказа по военному вѣ
домству, отъ 24-го іюня 1881 г. за № 180, коимъ объявляется 
къ руководству и исполненію по означенному вѣдомству Высо
чайше утвержденное, въ 11 день того-же іюня, положеніе 
военнаго совѣта объ уравненіи правъ духовныхъ лицъ военнаго 
вѣдомства на пенсіи по болѣзнямъ съ правами военныхъ чи
новниковъ. Вышеизложенное Высочайше утвержденное 11 іюня 
1881 г. положеніе военнаго совѣта (припечатанное въ собраніи 
узаконеній и распоряженій правительства 1881 г. № 78, ст. 
513) слѣдующаго-содержанія: военный совѣтъ, согласно пред-



2

ставленію главнаго военнаго медицинскаго управленія, объ 
уравненіи правъ духовныхъ лицъ военнаго вѣдомства на пенсіи 
по болѣзнямъ съ правами военныхъ чиновниковъ, положилъ: 
1.113 ст., ч. II, кн. II, Св. воен. постан. 1859 г. измѣнить 
по представляемому проекту. Положеніе это и проектъ измѣ
ненія 1,113 ст., ч. II, кн. II, Св. воен. постан. 1859 г. 
Высочайше утверждены 11-го іюня 1881 г. Въ помянутомъ-же 
проектѣ измѣненія 1,113, ч. II, кн. II, Св. воен. постан. 
изд. 1859 г., изображено:

Существующее, изложеніе:

Одержимые тяжкими неизлечимыми болѣзнями, какъ-то: 
разбитіемъ паралича, лишеніемъ разсудка, потерею зрѣнія, 
при отставкѣ получаютъ: прослужившіе отъ одного года до 
пяти лѣтъ единовременно годовое жалованье; прослужившіе 
пять лѣтъ и болѣе до десяти лѣтъ, получаютъ въ пенсію одну 
треть жалованья; прослужившіе отъ десяти до двадцати лѣтъ— 
двѣ трети онаго, и прослужившіе двадцать лѣтъ полное жа
лованье.

Предположенное изложеніе:

Одержимые тяжкими неизлечимыми болѣзнями, лишающими 
ихъ возможности не только продолжать службу, но и обходиться 
безъ постояннаго посторонняго ухода (случаи эти объяснены 
въ изданной отъ медицинскаго совѣта для врачей инструкціи), 
получаютъ при отставкѣ въ пенсію: прослужившіе отъ одного 
года до пяти лѣтъ единовременно годовое жалованье; прослу
жившіе пять лѣтъ и болѣе, до десяти лѣтъ, получаютъ въ 
пенсію */з жалованья; прослужившіе отъ десяти до двадцати 
лѣтъ 2/з онаго, а прослужившіе двадцать лѣтъ полное жалованье.

И, по справкѣ, приказали: о состовшемся по возбужденному 
главнымъ священникомъ арміи и флотовъ вопросу, относительно 
согласованія редакціи ст. 1,113, Св. воен. пост. т. VI, ч. II, 
кн. II, съ ст. 891 той-же части и книги, Высочайшемъ по
велѣніи, объявленномъ въ приказѣ по военному вѣдомству, 
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отъ 24 го іюня сего года за № 180 и напечатанномъ въ со
браніи узаконеній и распоряженій правительства 1881 г., Ха 
78, ст. 513, дать знать главному священнику арміи и фло
товъ указомъ, а для напечатанія о семъ въ Церковномъ 
Вѣстникѣ, передать въ редакцію онаго, по принятому порядку, 
выписку изъ настоящаго опредѣленія.

II. По вопросу о погребеніи по христіанскому обряду лицъ, скоро
постижно умершихъ отъ излишняго употребленія вина.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали: вѣдѣніе Правительствующаго 
Сената (по 1 департаменту), отъ 10-го іюля сего года за X 
25,470, вслѣдствіе возникшаго между однимъ губернскимъ 
правленіемъ и епархіальнымъ начальствомъ недоразумѣнія по 
вопросу о погребеніи по христіанскому обряду лицъ, скоро
постижно умершихъ отъ излишняго употребленія вина. Изъ 
вѣдѣнія этого видно, что правительствующій Сенатъ, согласно 
мнѣнію Святѣйшаго Синода, призналъ, что возникшее недо
разумѣніе вполнѣ разрѣшается 1472 ст. ул. онаказ., которою 
и обязаны руководствоваться въ подобныхъ случаяхъ мѣстныя 
какъ гражданскія, такъ и духовныя начальства, и по силѣ 
коей могутъ быть лишаемы христіанскаго погребенія только 
лица, намѣренно лишившія себя жизни, къ числу которыхъ 
не могутъ быть отнесены погибающія случайно отъ злоупо
требленія крѣпкими напитками. Приказали: о содержаніи 
вышеизложеннаго вѣдѣнія Правительствующаго Сената, въ 
видахъ предотвращенія на будущее время какихъ либо недо
разумѣній по изъясненному вопросу, дать знать по духовному 
вѣдомству, для надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руко
водства; для чего и напечатать настоящее опредѣленіе въ 
«Церковномъ Вѣстникѣ ».

Епархіальныя извѣстія -
О праздныхъ священно-церковно-служительскихъ мѣстахъ.

Въ настояще время праздны священно-церковно-служительскія 
мѣста при слѣдующихъ церквахъ: а) настоятельскія: благо- 
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чгінгя №5—Покровской, села Данковскаго. Михаило-Архангель
ской, села Новоархангельскаго; благочинія X» 4—Георгіевской, 
села Кожевниковскаго; благочинія X» 5—Троицкой, села 
Каргалинскаго; благочинія Хг 8—Николаевской, села Сектин- 
скаго; благочинія № 11—Казанской, села Валеріановскаго; 
благочинія № 10—Троицкой, села Ижморскаго; благочинія 
№ 12—Христорождественской, села Тяжиновершинскаго; бла
гочинія № 12—Александро-Невской, Веселаго пріиска на Аба
канской системѣ; благочинія X» 11—Христорождественской, 
села Подгороднаго; благочинія X» 15—Николаевской, Локтев- 
скаго села; благочгінія № 22 -Николаевской, села Круглоозер
наго, Троицкой, села Чистоозернаго, Иннокентіевской, села 
Новогутовскаго, Николаевской, села Убинскаго, Христорожде
ственской, села Новокарапузскаго; благочгінія X» 23—Михайло- 
Архангельской, села Устьтарскаго, Николаевской, села Куша- 
гинскаго; благочинія № 29—Николаевской, села Канонерскаго, 
благочинія X» 30—Успенской, села Тарханскаго; благочинія 
Хг 21—Богоявленской, села Ярковскаго; б) помощническія: 
благочинія № 6—Крестовоздвиженской. Соборной г. Нарыма. 
благочинія № 8—Трехсвятской, села Ояшинскаго. Николаевской, 
Колтано-Сарычумышскаго; благочинія X» 10—Покровской, села 
Малопесчанскаго; благочинія Хз 20—Николаевской, села Старо- 
бутырскаго; благочгінія №23—Вознесенской, села Вознесенскаго; 
благочинія Хг 25—Покровской, села Верхнекаменскаго, Ка
занской, станицы Чарышской; благочинія XI 26—Духосопіе- 
ственской, Локтевскаго завода; благочинія X» 30—Успенской, 
села Риддерскаго; в) псаломщическія: благочинія X» 5—Троицкой, 
села Каргалинскаго; благочинія X» 7, отд. 1—Троицкой, села 
Подонинскаго; благочинія X» 8—Богоявленской, села Чаусскаго, 
Покровской, села Каменскаго; благочгінія XI 9—Николаевской 
Соборной г. Маріинска; благочинія X» 10—Покровской, села 
Малопесчанскаго, Введенской, села Туендатскаго, Троицкой, 
села, Ижморскаго; благочинія XI 11—Троицкой, села Летяж- 
скаго; благочинія Хг 16—Христорождественской, села Ѳедо
совскаго; благочинія Хг 22—Иннокентіевской, села Киселевскаго, 
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благочинія № 25—Казанской, села Сычевскаго, благочинія 
№ 26—Митрофаніевской, села Ельцевскаго, благочинія № 28— 
Успенской, села Снѣгиревскаго.

'' .... - ~ ' --
ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.

СОДЕРЖАНІЕ: I. Третья часть книги пророчествъ Исаіи,—II. Наставленіе священнику 
назначаемому для обращенія иновѣрныхъ (продолженіе).—III. Записки алтайскаг0 
миссіонера за 1879 и 1880 г. г.—IV. Разныя извѣстія и замѣтки,—V. Объявленія.

Третья часть кн. пророчествъ Исаіи (*)

(*) Извлечено изъ разныхъ толковниіювъ Епископомъ Петромъ.

Третья часть книги пророчествъ Исаіи состоитъ изъ трехъ 
проповѣдей. Первая проповѣдь содержится въ Гл. 24—27; 
вторая въ Гл. 28—33; третья въ Гл. 34 и 35.

Первая проповѣдь раздѣляется на два отдѣленія: въ первомъ 
содержится предложеніе,, въ которомъ описывается строгій 
судъ Божій на нечестивыхъ, и славное освобожденіе отъ 
бѣдствій благочестивыхъ, Гл. 24. Во второмъ отдѣленіи со
держится объясненіе предложенія, въ которомъ излагается: 
а) Славословіе, гл. 25, 26. б) Пророчество, гл. 27.

Проповѣдь первая.

Отдѣленіе 1. гл. 24.

Содержаніе. Пророку въ видѣніи представлялось, что іудея 
подверглась страшному суду Божію, которымъ Богъ хотѣлъ 
наказать отступниковъ и лицемѣровъ въ своемъ народѣ, чрезъ 
жестокихъ враговъ, которые опустошили, разорили всю Іудею, 
произвели страшный переворотъ въ порядкѣ естественнаго, 
гражданскаго и семейнаго состоянія іудеевъ, съ пролитіемъ 
крови многихъ (ст. 1—12). Отъ этаго бѣдствія только не мно
гіе исповѣдники истинной религіи укрылись въ пещерахъ земли 
Ханаанской, или областяхъ и островахъ средиземнаго моря, и 
тамъ ожидали конца бѣдствій Іудеи. По минованіи бѣдствій, 
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по особенному устроенію Божію для благочестивыхъ настали 
лучшія времена, и они прославляли Бога за оказанныя имъ 
милости, и радовались объ избавленіи отъ враговъ, которыхъ 
Богъ наказалъ за ихъ чрезмѣрную жестокость, и царство свое 
яснѣе прежняго проявилъ въ избавленномъ имъ народѣ, (ст.
13—23).

Раздѣленіе. Отдѣленіе это раздѣляется на двѣ части. Въ 
первой части описывается: а) судъ Божій на нечестивыхъ 
(ст. 1—12); б) милость къ благочестивымъ (ст. 13—16 пол.) 
Во второй части: а) повторяется описаніе суда Божія на на
родъ іудейскій (ст. 16 — 20); б) показывается конецъ этаго 
суда (ст. 21—23).

Случай. Случаемъ къ произнесенію этаго пророчества, ка
жется, было сходное съ этимъ предсказаніе о паденіи Сеннахи- 
рима, гордаго врага народа Божія. Богъ видѣлъ, что народъ 
іудейскій по освобожденіи изъ Вавилона своими пороками опять 
возбудитъ противъ себя гнѣвъ Божій, по которому Богъ опре
дѣлилъ очистить его тяжкими скорбями, которыя нанесутъ Си
рійскіе цари—болѣе жестокіе враги іудеевъ, нежели каковы 
были древніе Ассиріяне. Потому для утѣшенія и утвержденія 
благочестивыхъ въ вѣрѣ предъ тяжкими скорбями, имѣвшими 
постигнуть іудеевъ по возвращеніи изъ Вавилона, Богу угодно 
было предсказать о новомъ освобожденіи отъ жестокихъ вра
говъ—царей Сирійскихъ. Это пророчество относится къ вре
менамъ Антіоха Епифана, напавшаго сначала на Египетъ, а 
потомъ на Іудею, также къ временамъ сына его Евпатора, 
преемника его Димитрія Сотера, и послѣдующихъ царей Си
рійскихъ, которые притѣсняли народъ Божій, и отъ гоненія 
которыхъ іудеи, при содѣйствіи Божіемъ, избавились чрезъ 
Маккавеевъ.

Что пророчество это относится къ временамъ Маккавейскимъ, 
а не къ временамъ Салманассара, Сеннахирима или Навуходо
носора, это видно изъ того: а) что здѣсь не говорится объ 
отведеніи іудеевъ въ плѣнъ; но судъ Божій совершается въ 
самой землѣ Ханаанской, въ которой народъ укрывался, пока 
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пройдетъ буря бѣдствій. Іерусалимъ и храмъ Сіонскій предпо
лагаются существующими, въ которыхъ, по прошествіи гнѣва 
Божія, скоро ясно проявится царство Божіе (24. 23, 25); 
б) нападеніе Ассирійскихъ царей на Іудею было по причинамъ 
политическимъ; а здѣсь представляется намѣреніе царей— 
истребить истинную религію и церковь Божію, и въ это время 
многіе мученики за вѣру пролили кровь, за которую Богъ 
наказалъ гонителей (24, 21), и народъ еврейскій скоро изба
вился отъ нихъ (26, 20, 21, 25, 5 сн, съ 27, 1). Это вовсе 
не можетъ относиться къ состоянію іудеевъ въ плѣнѣ Вави
лонскомъ. Это пророчество не можетъ относиться и къ вре
менамъ суда Божія, постигшаго Вавилонъ, и исполненнаго 
чрезъ Кира; потому что Богъ, по изображенію этаго проро
чества, наказывалъ людей не за идолопоклонство, а за развра
щеніе и отступленіе отъ чистоты вѣры, чего нельзя сказать, 
объ іудеяхъ, находившихся въ Вавилонѣ предъ временемъ осво
божденія ихъ изъ плѣна, тѣмъ болѣе, что въ это время не 
было мучениковъ, пролившихъ кровь за вѣру. А къ време
намъ Маккавейскимъ всѣ принадлежности этаго пророчества 
лучше всего могутъ относиться. Здѣсь представляется: жалкое 
опустошеніе и разореніе всей Іудеи; беззащитность жителей 
ея; разрушеніе царства и превращеніе состоянія жителей; при
мѣры отступничества, беззаконій, вѣроломства, какихъ доселѣ 
небыло въ мірѣ, и какіе были только во время угнетенія Сир
скихъ царей; жестокое гоненіе, воздвигнутое противъ испо
вѣдниковъ истинной религіи; плачевное состояніе храма и 
Іерусалима, оскверненіе святыни, соотвѣтствующіе этому 
страшные суды Божіи на Сирскихъ царей—гонителей церкви, 
и славное состояніе церкви подъ управленіемъ Маккавеевъ.
Объясненіе: Первая частъ пророчества содержитъ описаніе 

суда Божія на нарушителей Завѣта (1—16 ст.)
Членъ первый.

Ст. 1. Вотъ, Господь опустошаетъ землю, и дѣлаетъ ее 
безплодною; измѣняетъ видъ ея, и разсѣваетъ живущихъ 
на ней.
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Ст. 2. И что будетъ съ народомъ, то и со священникомъ-, 
что съ слугою, то гг съ господиномъ его-, что съ служанкою, 
то и съ госпсжею ея- что съ покупающимъ, то и съ про
дающимъ-, что съ заемщикомъ, то и съ заимодавцемъ; чгпо съ 
ростовщикомъ, то и съ дающимъ ростъ. Здѣсь предсказывается 
а) тяжкое бѣдствіе земли, на которой живетъ народъ—нару
шитель завѣта, который долженъ быть наказанъ и очищенъ 
бѣдствіемъ, б) бѣдствіе это представляется подъ образомъ суда 
Божія. (Вотъ Іегова опусгпошитъ землю!..) в) бѣдствіе это 
будетъ состоять въ томъ, что чрезъ совершенное измѣненіе, 
смѣшеніе всѣхъ вещей и порядка въ состояніи гражданскомъ 
и церковномъ—между людьми всякаго чина и состоянія, земля 
опустошится, и лишится жителей, которые или отъ страха 
разсѣятся, или погибнутъ среди всеобщаго бѣдствія.

Въ этомъ членѣ содержится четыре мысли. Первая мысль: 
вотъ Іегова взроетъ землю! т. е. Богъ такъ взроетъ землю, 
что все превратится, нижнее станетъ на мѣстѣ верхняго. Вто
рая, подобная ей мысль: опустогиитъ землю, подобно тому, 
какъ опустошаются поля, или виноградники обрываются, по
таптываются. Третья мысль поясняетъ двѣ предыдущія: измѣ
нитъ видъ ея. Всѣ эти метафорическія выраженія означаютъ 
превращеніе всего состоянія царства, такъ что высшее станетъ 
на мѣстѣ низшаго, а низшее на мѣстѣ высшаго, что поясняется 
слѣдующими словами: народъ будетъ, какъ священникъ... т. е. 
по превращеніи состоянія царства, и по расхищеніи имѣнья 
жителей, сравняется состояніе всѣхъ—высшихъ и низшихъ, 
сильныхъ и слабыхъ, богатыхъ и бѣдныхъ. Выраженіе: народъ 
будетъ, какъ священникъ,—означаетъ оскверненіе святыни 
храма; а священникъ будетъ, какъ народъ, — это означаетъ 
прекращеніе богослуженія Четвертая мысль: жители земли 
разсгъятся. Подъ землею разумѣется Іудея, какъ это видно 
изъ того, что жители опустошаемой земли представляются на
рушителями Завѣта (Ст. 5), чего нельзя относить къ язычни
камъ; и—изъ того, что на этой землѣ есть священники; а 
имя священника въ св. писаніи неусвояется языческимъ жре- 
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дамъ. Подъ землею, въ которой Богъ поразитъ враговъ церкви, 
разумѣется Сирія.

Это пророчество относится къ временамъ Антіоха Епифана, 
который съ 170 года до Рожд. Хр., или 143 года Эры Се- 
левкидовъ началъ нападать на Іудею и опустошать ее, какъ 
это описано въ 1 и 2 книгѣ Маккавейской. (1 Мак 1, 26, 
42, 2, 49, 3, 39, 42, 4, 38, 13, 32 и др.)

Членъ вторый.

Ст. 3. Земля опустошена, въ конецъ гі совергиенно раз
граблена-, ибо Господь изрекъ слово сіе. Такъ какъ бѣдствія 
отъ Сиріянъ постигали Іудею въ разныя времена: то пророкъ 
и рѣчь свою раздѣляетъ на разные члены. Что здѣсь гово
рится, то можно относить къ разграбленію храма, Іерусалима 
и всей земли Іудейской какъ Антіохомъ Епифаномъ, который 
гордо вошедши въ святилище, похитилъ всѣ сокровища храма 
(1 Мак. 1, 23, 24), такъ и полководцемъ его Аполлоніемъ, 
спустя два года послѣ него (1 Мак. 1, 33, 34).

Членъ третій.

Ст. 4. Сѣтуетъ, уныла земля-, поникла, уныла вселенная; 
поникли возвыгиавгиіеся надъ народомъ земли. Въ такомъ видѣ 
представлялись Іудея и Сирія, когда послѣдняя свирѣпствовала 
противъ исповѣдниковъ истинной религіи, а потомъ и сама, 
вскорѣ послѣ убіенія Ёвпатора, малолѣтняго сына Антіоха 
Епифана, подверглась тяжкимъ бѣдствіямъ, когда начальники 
другъ друга убивали изъ-за царства. Эту междоусобную вражду 
поддерживали для своей выгоды цари Азіи и Египта, при
ставая къ разнымъ партіямъ. Вселенною здѣсь называется 
Сирія такъ-же, какъ въ послѣдствіи Римская Имперія назы
валась огЬіз Іеггагпт. Сирія называлась такъ потому, что въ 
то время занижала самую цвѣтущую часть Азіи. Подъ возвы
шавшимися надъ народомъ разумѣются священники, началь
ники и вельможи, которые составляли какъ-бы таинственное 
небо народа, и которые въ ст. 21 называются воинствомъ на 
высотѣ.
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Излагаются причины этапа бѣдствія.

Ст. 5. И земля осквернена подъ живущими на ней-, ибо 
они преступили законы, измѣнили уставъ, нарушили вѣчный 
завѣтъ. Пророкъ представляетъ здѣсь причины суда Божія, 
постигшаго землю. Первою причиною было оскверненіе земли, 
подъ которымъ разумѣется самое ужасное злодѣяніе, каково 
пролитіе невинной крови (гл. 26, 21). которое произвели 
какъ Сиріяне—враги истинной религіи, убивая исповѣдниковъ 
ея противъ общихъ правъ народовъ, такъ и сами Іудеи, по 
проискамъ убивая своихъ братьевъ и родныхъ, священники 
священниковъ изъ-за священства (1 Мак. 1, 30, 39, 41—64, 
2 Мак. 4, 34, 5, 9, 11, 25, 26, 8, 3 и сл.) Подъ законами 
нѣкоторые разумѣютъ законъ Моисеевъ. Но какъ здѣсь изо
бражается судъ Божій и на язычниковъ за нарушеніе законовъ: 
то, кромѣ закона Моисеева, иные разумѣютъ и законы при
роды, совѣсти, или естественные законы—Божественные и 
человѣческіе. И множественное число указываетъ на два за
кона. Подъ уставомъ разумѣются гражданскія права народовъ, 
на которыхъ стоятъ общества рода человѣческаго, и охраняется 
общая польза и безопасность всѣхъ и каждаго. Завѣтъ вѣчный 
означаетъ Завѣтъ Бога съ іудеями, установленный при Моисеѣ.

Членъ четвертый.

Ст. 6. За то проклятіе поѣдаетъ землю, и несутъ нака
заніе живущіе на ней; за то сожжены обитатели земли, и 
не много осталось людей. Пророкъ этимъ хочетъ сказать, что 
лучшіе жители земли мало по малу истребляются, погибаютъ 
отъ всеобщихъ бѣдствій, или расхищаются, лишаются имѣнья, 
отводятся въ рабство; въ этой землѣ остаются только немногіе, 
и притомъ бѣдные, и вся опустошенная земля какъ-бы изчахла, 
подобно тому, какъ больной чахнетъ, сожигается и постепенно 
иетаеваетъ отъ гнилой горячки или чахотки. Въ такомъ видѣ 
Іудея представлялась во время гоненій за религію, и опусто
шеній, производимыхъ Антіохомъ Епифаномъ.
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Членъ пятый.

Ст 7. Плачетъ сокъ грозда-, болитъ виноградная лоза-, 
воздыхаютъ всѣ, веселившіеся сердцемъ. Ст 8. Прекратилось 
веселіе съ тимпанами; умолкъ шумъ веселящихся-, затихли 
звуки гуслей. Ст. 9. Уже не пьютъ вина съ пѣснями; горька 
сикера для пьющихъ ее. Послѣ того, какъ Антіохъ сталъ на
падать на Іерусалимъ, потомъ на всѣхъ іудеевъ—исповѣдни
ковъ истинной религіи, вся іудея подобно вдовѣ находилась 
въ печали и слезахъ; все возмутилось и превратилось; съ 
оскверненіемъ храма и растройствомъ царства прекратилось 
всякое веселіе іудеевъ (1 Мак. 1, 26, 3, 45, 51).

(Продолженіе будетъ)

Наставленіе священнику, назначаемому для 
обращенія иновѣрныхъ и руководствованія 
обращенныхъ въ христіанскую вѣру, соста
вленное въ Бозѣ почившимъ высокопреосвя
щеннѣйшимъ московскимъ митрополитомъ 
Иннокентіемъ, предъ вступленіемъ его на 

камчатскую каѳедру.
(Продолженіе) (*)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

44) Пособій для путешествій и отправленія своихъ обязан
ностей какъ-то: переводчика, байдарки, проводниковъ и пу
тевое содержаніе для нихъ требовать отъ ближайшаго мѣстнаго 
начальства, дабы излишествомъ и неумѣстностію оныхъ не 
обременять компаніи и не поставить въ затрудненіе ближайшее 
частное начальство.

45) Чтобы вѣрнѣе и болѣе быть полезнымъ своимъ прихо
жанамъ, ты долженъ въ непродолжительномъ времени узнать 
языкъ ихъ, на первый разъ покрайней мѣрѣ до того, чтобы 
понимать. Дьячку-же, находящемуся при тебѣ. постановляется 
въ непремѣнную обязанность узнать языкъ ихъ совершенно. 
Ты имѣешь обязанностію наблюдать за симъ.

сч См. Ж 23 и 24 1881 г.



— 12 —

46) Старайся узнавать обстоятельно вѣру, обряды, обычаи, 
наклонности, характеръ и весь бытъ твоихъ прихожанъ для 
того, чтобы тѣмъ вѣрнѣе и удобнѣе дѣйствовать на нихъ.

Примѣчаніе. Отдавать справедливость ихъ хорошимъ обычаямъ есть дѣло 
не маловажное для успѣха твоего.

47) Во время посѣщенія твоего и пребыванія на мѣстѣ, 
когда время позволитъ, давай дикарямъ совѣты и наставленія 
касательно улучшенія ихъ быта и образа жизни, но безъ 
всякаго принужденія и оскорбленія, чистосердечно и дружески, 
и всѣ таковые совѣты и наставленія должны быть сообразны 
съ мѣстностью и простотою ихъ нравовъ.

48) Въ разбирательство мірскихъ дѣлъ не входить и ни ка
кой власти, постановленной отъ начальства, или ихъ собствен
ной, въ глазахъ инородцевъ не ослаблять ни явными, ни тай
ными внушеніями. Такъ какъ и самъ Іисусъ Христосъ, живя 
на землѣ, никакого управленія не оскорблялъ и ни чьихъ 
правъ собственности не касался. Но если гдѣ начальствующій 
редутомъ или другимъ мѣстомъ находится далеко отъ надзора 
(колоніальнаго начальства, а поступки его и обращеніе съ 
инородцами слишкомъ жестоки и несносны, то таковаго прежде 
съ кротостію и дружелюбіемъ увѣщевать и наставлять, но если 
таковая мѣра будетъ не дѣйствительна, то обстоятельно и со 
всею справедливостію писать о томъ секретно благочинному, 
для доведенія до свѣдѣнія (колоніальнаго) начальства.

49) Судя по кроткому характеру многихъ дикарей, кажется, 
что при мирномъ, и проповѣднику Евангелія свойственномъ 
поведеніи, невозможно ожидать отъ нихъ какого либо напа
денія или покушенія на жизнь; но если-бы паче чаянія и 
случилась какая-либо опасность твоей жизни, то рѣшительныя 
и послѣднія мѣры къ защищенію себя принимать не иначе,. 
какъ только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ. Но стократъ 
блаженъ будеши, если сподобишься пострадать ради имени 
Іисуса Христа.

50) Въ пребываніе твое въ Америкѣ, если-бы встрѣтилось 
съ тобою какое-либо дѣло, касающееся государственной тайны; 
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то объ ономъ отнюдь въ партикулярныхъ письмахъ ни къ 
кому не писать, но поступать по точной силѣ указа Государя 
Императора Петра І-го, даннаго имъ въ 13-й день января 
1824 года, копія съ котораго при семъ прилагается (*). И 
также касательно дѣлъ церковныхъ, которыхъ ты самъ собою 
рѣшить не можешь, поступать по смыслу того-же указа.

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

ковскаго, за 1879 и 1880 годы.
Занятія нагни въ 1879 году были слѣдующія:

1) Проповѣдь слова Божія среди язычниковъ; 2) Утвержденіе 
новокрещенныхъ въ вѣрѣ и христіанской жизни; 3) Утвержде-^ 
ніе природныхъ христіанъ русскихъ въ православіи, и 4) На
блюденія за школами.

1) Проповѣдь слова Божія среди язычниковъ.

Для проповѣди слова Божія язычникамъ, мы ѣздили въ 
разное время года по разнымъ рѣчкамъ своего отдѣленія, гдѣ 
кочуютъ Алтайскіе калмыки. Бесѣды съ ними были смотря 
по обстоятельствамъ или объ истинности вѣры христіанской и 
ложности языческой безъ предложенія креститься, или было 
предлагаемо то и другое вмѣстѣ. Останавливаемся на бесѣдахъ 
въ 2-хъ аилахъ съ некрещенными: Покрасомъ и Баладжи. 
Покрась живетъ по р. Акемѣ. 13-ти лѣтъ онъ женился, а
16—сталъ отцомъ. Добросердечность, кротость и незлобіе из
вѣстны каждому, кто знаетъ По краса.

(*) Еі'О Императорское Величество, будучи въ зимнемъ домѣ января 13 дня 
1724 года, указалъ о дѣлахъ, которыя тайности подлежатъ въ государствен
ныхъ дѣлахъ, онаго отнюдь въ партикулярныхъ письмахъ никому не писать, 
ниже къ тому, отъ кого посланъ, кромѣ настоящихъ реляцій. А ежели какое 
препятствіе отъ кого въ томъ или иномъ будетъ его дѣлу, то писать вольно, 
куда кто заблагоразсудитъ, токмо упоминая о врученномъ ему дѣлѣ гене- 
рально, отъ чего оному поврежденіе есть; также ежели случатся дѣла посто
роннія тайнѣ подлежащія, а въ реляціяхъ къ тому, отъ кого отправленъ, 
писать будетъ за какимъ подозрѣніемъ невозможно, то вольно писать, кому 
въ томъ повѣритъ. А о врученномъ своемъ инакъ не писать, только какъ 
выше писано, подъ жестокимъ наказаніемъ по винѣ преступленія, и сей указъ 
всякому писать въ инструкціяхъ.
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Радушіе и почтительность его къ намъ, а главное—глубокое 
вниманіе къ нашимъ бесѣдамъ, заставили насъ прожить въ 
его аилѣ сутки, кстати какъ онъ самъ, такъ и гости его, ко
торые такъ-же награждали насъ неменьшимъ вниманіемъ, были 
совершенно трезвы, ибо выпавшій въ концѣ августа снѣгъ, 
значительно сократилъ прибыль молока, а съ нимъ и аракы.

Начавши бесѣды о Богѣ, Покрась замѣтилъ, что и они 
имѣютъ боговъ, почитаютъ ихъ и при носятъ имъ жертвы, 
при этомъ назвалъ поимени Алтайскихъ боговъ.

Разсказавъ слушателямъ о Богѣ единомъ истинномъ и Его 
свойствахъ, о сотвореніи міра, о діаволѣ, котораго они почи
таютъ богомъ, о добрѣ и злѣ, мы попросили Покраса сказать 
намъ откровенно, руководствуясь здравьшъ смысломъ—гдѣ онъ 
видитъ больше истины: въ нашемъ-ли вѣрованіи, согласномъ 
съ Словомъ Божіимъ, или въ ихъ суевѣріи, противномъ здра
вому разсудку.

«Да, конечно, вѣра наша хуже вашей», отвѣтилъ Покрась.
— То-есть ложная, добавили мы.
«Да,—да»
— Знайже, что вмѣстѣ и пагубная
«де».
— А если такъ, то почему-же неперемѣнишь вѣру ложную 

и пагубную на истинную и спасительную?
«Такъ вѣровали наши предки, такъ и мы вѣруемъ».
— Такъ вѣруя, предки ваши были убѣждены въ истинности 

своей вѣры; вы-же сознавая ложность своей вѣры, зачѣмъ 
неоставляете ее? Знайте, что Господь Богъ гораздо болѣе взы
щетъ съ васъ, чѣмъ съ вашихъ предковъ, которые быть мо
жетъ, не слышали о вѣрѣ того, что вы слышите. А предки 
ваши такъ-ли вѣровали какъ вы теперь?

«Вѣру, какова она есть теперь, помнятъ современъ царицы 
Екатерины; дотого-же времени камовъ небыло, такъ какъ 
царь Ойротъ сожигалъ ихъ. Но одинъ камъ какъ-то остался 
и, когда Ойротъ исчезъ куда-то, камство опять явилось».
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Послѣ бесѣды о Богѣ, мы перешли къ лицу Іисуса Христа, 
необходимости вѣры въ Него и крещенія, разъясняя и дока
зывая ту мысль, что безъ вѣры въ Іисуса Христа и крещенія 
ни даже вѣра въ единаго Бога, какъ Вседержителя Творца 
всего міра, и никакія жертвы Ему приносимыя неугодны Богу 
и неизбавятъ отъ суда Его.

Затѣмъ мы заставили толмача читать житія Святыхъ на 
Алтайскомъ языкѣ, къ чтенію которыхъ слушатели относились 
съ большимъ вниманіемъ.

Бесѣды и чтенія свои, мы заключили чтеніемъ нѣкоторыхъ 
поучительныхъ статей. Иронія надъ камомъ, вызвала въ слу
шателяхъ дружный и громкій смѣхъ.

При прощаніи, мы спросили По краса не имѣлъ-ли онъ когда 
либо желанія быть христіаниномъ?

«Нѣтъ неимѣлъ, и теперь еще неимѣю»'.
А развѣ надѣется, что таковое у тебя будетъ?
«Кто его знаетъ: можетъ душа когда и пожелаетъ». Спро

сили мы такъ потому, что лѣтъ 6—7 назадъ Покрась убѣ
жалъ отъ своихъ женъ (которыхъ у него двѣ) съ цѣлію 
креститься, но былъ догнанъ старшею его женою и съ помощью 
упомянутаго въ прежнихъ нашихъ запискахъ Яшки, отгово
ренъ отъ своего намѣренія.

(Продолженіе будетъ)

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ и ЗАМЪТКЙ.
По поводу отчета «Общества для распространенія св. писанія въ Рос

сіи» за 1880 г. Церковный Вѣстникъ въ № 44 сообщаетъ, что 1880 
годъ былъ весьма благопріятенъ для общества, какъ по обилію по
лученныхъ средствъ, такъ и по количеству распространенныхъ 
св. книгъ. Въ минувшемъ году св. книгъ распространено на 
21,510 экземпляровъ болѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году 
и расходъ былъ превышенъ на 5,000 р. Всего разошлось 
56.152 экз. на сумму 2'1,825 р.; въ томъ числѣ 3,915 
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экземпляровъ подаренныхъ (на 926 р. 82 к.) Всего-же съ 
основанія общества (1863 г.) распространено 668,163 экз. св. 
книгъ.—Кромѣ членскихъ ежегодныхъ взносовъ общество въ 
минувшемъ году получило два довольно крупныхъ пожертво
ванія отъ американскаго библейскаго общества, именно въ 
1,000 долларовъ на раздачу бѣднымъ русскимъ Новыхъ За
вѣтовъ и въ 2,000 долларовъ на отправку двухъ книгоношъ 
въ западную Сибирь. Пособіе это, кромѣ того, что послужило 
большою поддержкою для общессва (на наши деньги это по
жертвованіе равняется почти 6,000 р.), особенно было пріятно 
тѣмъ, что являлось какъ-бы выраженіемъ полнаго сочувствія 
американскаго народа къ русскому народу, по заявленію секре
таря американскаго библейскаго общества. Въ 1880 г. всѣхъ 
членовъ въ обществѣ было 767, въ томъ числѣ 222 духовныхъ 
лица и 6 книгоношъ.

Сообщивъ краткія свѣдѣнія о дѣятельности поименованнаго 
Общества, Редакція Томскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей съ 
своей стороны считаетъ долгомъ высказать нѣсколько словъ и 
обратить вниманіе духовенства Томской Епархіи на одинъ 
весьма выдающійся фактъ изъ этого отчета. —Объ удовлетво
реніи религіозно-нравственныхъ потребностей нашей широко 
раскинувшейся и юной вѣтви церкви Христовой заботится 
даже Американскій народъ, какъ мы читаемъ въ отчетѣ. При
мѣръ назидательный и поучительный, поощряющій и насъ 
всѣхъ, особенно-же пастырей церкви заботиться о религіозно
нравственномъ благѣ своего народа! На духовенствѣ-же въ 
силу самаго его призванія лежитъ особенная нравственная 
обязанность заботиться о сохраненіи въ чистотѣ христіанскаго 
ученія и о проникновеніи его въ самую жизнь, въ поведеніе 
христіанъ, что и можетъ быть отчасти достигаемо путемъ 
распространенія въ народѣ самыхъ первоисточниковъ христіан
скаго вѣроученія и нравоученія, преимущественно книгъ Но
ваго Завѣта. Поэтому весьма желательно было-бы, если-бы 
духовенство Томской Епархіи выразило свое сочувствіе поиме
нованному Обществу, не говоримъ матеріальными пожертво
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ваніями, но своимъ личнымъ участіемъ и трудомъ въ столь 
высокомъ и святомъ дѣлѣ, каково дѣло распространенія книгъ 
св. писанія. Этотъ нрав. долгъ, лежащій, гл. обр. на духо
венствѣ, получаетъ еще большую силу обязательности, въ виду 
того, что если гдѣ, то именно у насъ въ Сибири сравнительно 
съ другими мѣстами имперіи особенно мало распространены 
св. книги, вслѣдствіе дальности разстоянія отъ нашихъ сто
лицъ и неудобствъ путей сообщенія. Между тѣмъ жажда 
религіозно-нравственнаго просвѣщенія здѣсь едва-ли не сильнѣе, 
чѣмъ въ Европейской Россіи. Извѣстно, что съ каждымъ го
домъ здѣсь немало бываетъ новообращенныхъ въ христіанство, 
которые, какъ пріемлющіе Христову вѣру въ зрѣломъ возрастѣ, 
нуждаются въ болѣе близкомъ и подробномъ ознакомленіи съ 
ея истинами. Затѣмъ, немало здѣсь разсѣяно по разнымъ 
мѣстамъ людей пришлыхъ и ссыльныхъ оторванныхъ 
отъ своихъ родныхъ мѣстъ и терпящихъ скорбь и тѣсноту 
души- своей. Этотъ разрядъ людей казненныхъ, страждущихъ 
и обремененныхъ, какъ-бы глубоко ни было ихъ прежнее нрав 
паденіе, мы должны представлять не только не утратившимъ 
образа Божія, но и особенно готовымъ къ воспріимчи
вому чтенію и слушанію Слова Божія. Это потому, что трудныя 
обстоятельства жизни и тяжесть переносимыхъ наказаній распо
лагаютъ человѣка къ сознанію. своей вины и къ покаянію, а 
искреннее- раскаяніе раждаетъ въ человѣкѣ настоятельную 
потребность искать дверей въ свѣтъ истины—-во1 БЗвангеліе И 
самое выступленіе Спасителя въ міръ съ проповѣдію Евангелія 
было, какъ извѣстно, предварено со стороны Іоанна Крести
теля проповѣдію покаянія Нужно, поэтому, дорожить и поль
зоваться всякій разъ моментами раскаяній человѣка въ преж
немъ образѣ жизни. Это вторая причина особенной религіозной 
жажды сибирскаго населенія, которое, не находя правильнаго 
удовлетворенія своимъ духовнымъ потребностямъ, естественно 
обращается къ распространенной здѣсь легендарной и апокри
фической литературѣ Сколько-бы, слѣдовательно добра могли 
сдѣлать и сдѣлали-бы мѣстные пастыри церкви, давъ въ руки 
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такое дорогое сердцу каждаго и святое сокровище, какъ Новый 
Завѣтъ Господа нашего Іисуса Христа, имѣвшій такое просвѣ
тительное и всемірно-историческое значеніе въ жизни всѣхъ 
нынѣ цивилизованныхъ народовъ. Желая благаго почина 
доброму дѣлу, сообщаемъ здѣсь и адресъ «Общества распро
страненія книгъ св. писанія въ Россіи», куда желающіе мо
гутъ обращаться съ предложеніями своихъ посильныхъ услугъ 
и требованіями св. книгъ: С.-Петербургъ. Васильевскій островъ, 
близь Кадетской линіи, въ Волховскомъ переулкѣ, д. № 3, 
кв. № 5. Иногородные съ требованіями книгъ должны адре
соваться въ «.Правленіе» этого Общества по тому-же адресу. 
Отчеты Общества по требованію высылаются безплатно.

Изъ исторіи распространенія христіанства въ Сибири. Покори
тель Сибири Ермакъ Тимофеевичъ, въ 1580 и 1581 гг., 
во время похода въ эту страну идолопоклонства и исла
мизма имѣлъ подвижную часовню съ иконами и священнослу
жителей, которые отправляли церковную службу; вскорѣ за 
Ермакомъ отважные казаки и стрѣльцы шли для дальнѣйшаго 
покоренія Сибири и, подражая примѣру Ермака, имѣли также 
иконы и священниковъ. Съ постепеннымъ завоеваніемъ Сибир
ской страны, умножались въ ней и русскіе пришельцы; кромѣ 
казаковъ и стрѣльцовъ она населялась разной вольницей, такъ 
какъ страна эта для внутреннихъ губерній нашего отечества 
сдѣлалась символомъ богатства; пушные звѣри, большія про
странства полей и лѣсовъ привлекали сюда многихъ изъ 
Каргополя, Сольвычегодска, Вятки, Устюга и другихъ мѣстъ. 
Въ 1590 г. 3 мая по царской грамотѣ прислано по волѣ въ 
Сибирь изъ Сольвычегодска 30 семействъ. Въ 1597 году по 
указу повелѣно было бѣжавшимъ за шесть и болѣе лѣтъ, 
чьи-бы они не были, оставаться въ своихъ убѣжищахъ. За
селеніе Сибири равномѣрно совершалось и въ христіанскомъ 
отношеніи чрезъ сооруженіе часовенъ, церквей и монастырей. 
Первыми церквами съ Сибири были: въ Тюмени, церковь 
Рождества Богородицы, лѣтняя и св. Николая, съ придѣломъ
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Ѳеодора Стратилата, зимняя, основанная при заложеніи этого 
перваго города въ 1586 году; при увеличеніи народонасе
ленія и устройствѣ Тюмени, означенныя небольшія церкви 
уничтожены и на мѣсто ихъ въ 1600 и 1601 гг. построены 
пространныя.

Въ 1600 году по возвращеніи изъ Москвы Обдорскаго 
Остяцкаго князя Василія, гдѣ онъ принялъ св. крещеніе, по
строена въ Обдорскѣ церковь во имя св. Василія Великаго. 
Въ Остяцкомъ княжествѣ Кодѣ, на берегу Оби, тамошнимъ 
княземъ Игичеемъ Алачевымъ въ 1602 г. построена церковь 
во имя св. Зосимы и Савватія, Соловецкихъ чудотворцевъ, 
вскорѣ послѣ того, какъ мать его и одинъ изъ сыновей, а 
послѣ и самъ, бывъ въ Москвѣ, приняли христіанскую вѣру.

Такимъ образомъ въ періодъ до учрежденія въ Сибири епар
хіи, построены были церкви при основаніи городовъ: Тары, 
Сургута, Нарыма, Кемска, Томска, Кузнецка и Енисейска. 
При построеніи церквей въ Сибири, вскорѣ основались и мо
настыри. Иноки шли изъ Россіи въ новопокоренную страну, 
заводили святыя обители, для принятія въ нихъ старыхъ и 
безпомощныхъ людей, а вмѣстѣ съ этимъ и для распростра
ненія царствія Христова среди языческихъ племенъ; такимъ 
образомъ основаны въ 1601 году въ Тобольскѣ первый мо
настырь во имя св. Зосимы и Савватія и за тѣмъ постепенно 
стали строиться и прочіе монастыри, историческія свѣдѣнія о 
построеніи которыхъ имѣются въ библіотекѣ Москов. глав, 
архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.

Въ первыя сибирскія церкви церковныя принадлежности 
присылались изъ Москвы отъ государей. По духовнымъ дѣ
ламъ Сибирь зависѣла отъ архіепископа Вологодскаго и Ве
ликопермскаго, которому поручено было отпускать сюда изъ 
своей епархіи духовенство; по этому въ слѣдъ за возвращав
шимся изъ Москвы атаманомъ Иваномъ Кольцомъ, котораго 
Ермакъ посылалъ къ царю Іоанну IV съ Донесеніемъ о по
кореніи Сибири, изъ Вологды и Устюга въ Сибирь было от
правлено десять священниковъ съ семействами; при построеніи 
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вновь церквей умножалось и число присылаемаго духовенства.
Духовные первоначально переселявшіеся изъ Россіи въ Си 

бирь, сами обучали своихъ дѣтей грамотѣ по церковной азбукѣ, 
написанной уставомъ, псалтыри и другимъ Богослужебнымъ 
книгамъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ нотному церковному пѣнію; мо- 
нахи-же при заводимыхъ монастыряхъ отъ благочестивыхъ 
своихъ упражненій удѣляли время на обученіе грамотѣ юно 
шества, особенно духовнаго и приготовляли церковнослужителей.

Интересно'состояніе Сибири въ періодъ смутнаго времени, 
когда враги дѣйствовали въ Россіи, сибирскіе правители, не 
поддаваясь ни слухамъ, ни внутреннимъ или внѣшнимъ по
кушеніямъ, единодушно пребывали твердыми долгу, престолу 
и отечеству; въ 1612 году когда получались окружныя посла
нія объ очищеніи Москвы отъ враговъ отечества, Сибирь съ 
полными слезъ глазами воздавала хвалу Богу и пѣла молеб
ствія во всѣхъ храмахъ по три дня съ колокольнымъ звономъ 
Запись Московскаго земскаго совѣта 6 февраля 1613 г ра
зосланная во всѣ города объ избраніи на царство Михаила 
Ѳеодоровича,.: разлила радость по Сибири. Смутное время 
прояснилось, народное разореніе остановилось и наступила 
пора благоустройству.

Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ, оградивъ Россію отъ внѣшнихъ 
непріятелей, терзавшихъ ее во время самозванцевъ и между— 
царствія, началъ съ кротостію и мужествомъ устроятъ граж
данское благоденствіе, и ревностно заботился о благосостояніи 
русской церкви. Онъ видѣлъ, что въ обширномъ пространствѣ 
завоеванныхъ мѣстъ Сибири не достаетъ жезла архипастыр
скаго, не достаетъ свѣтильника для великой страны съ раз
нородными ея племенами; по этому посовѣтовавшись съ 
родителемъ своимъ патріархомъ Филаретомъ, въ 1620 г. царь 
учредилъ въ Сибири особую епархію; мѣсту каѳедры назначено 
быть въ Тобольскѣ, который еще въ 15УО г. вмѣсто Тюмени 
былъ назначенъ главнымъ городомъ Сибири. Здѣшніе іерархи 
сначала именовались сибирскими и Тобольскимп, а съ 1721
г. по учрежденіи въ Иркутскѣ особой епархіи,—Тобольскими 
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и Сибирскими. Съ 1621 по 1668 г. были архіепископы, по
томъ до 1768 г. митрополиты и наконецъ архіепископы. Моск. 
Цер. Вѣд. № 44.

О продажѣ иконъ. Въ «Ворон. Епар. Вѣд.» помѣщена замѣтка о 
продажѣ иконъ, на которую считаемъ не липшимъ обратить вни
маніе читетелей По нашему мнѣнію, пишетъ авторъ, торговля 
церковными вещами должна быть предоставлена духовенству, 
которое, конечно, можетъ вести ее не самолично, а чрезъ из
бранныхъ отъ себя лицъ, хотя тѣхъ-же ктиторовъ Духовенство 
даже обязано обратить вниманіе на эту торговлю,—это его 
прямой долгъ. Объяснимъ это.—Извѣстно, что иконы у насъ 
продаются большею частію на базарахъ во время ярмарокъ. 
Иконы обыкновенно, раскладываются на землѣ; тутъ-же тор
гуютъ горшками, колесами, кадками и т п. Кто-же прежде 
всего долженъ обратить вниманіе на это неприличіе, какъ 
не духовенство? Конечно, духовенство не можетъ запретить 
эту торговлю образами на ярмаркахъ, не можетъ совершенно 
уничтожить ее, но все—таки оно много можетъ ограничить и 
сократить ее, если само заведетъ лавочки съ иконами при 
церквахъ повсемѣстно и если оно объяснитъ прихожанамъ все 
неприличіе продажи иконъ на ярмаркахъ. Кромѣ того нужно 
сказать что иконы продаются на базарахъ неправильно нари
сованныя, даже часто безобразныя и притомъ недешево. 
Крестьяне частію по невѣдѣнію, а частію потому, что вѣдь 
и негдѣ купить лучшихъ иконъ, покупаютъ и такія иконы 
духовенство должно дать народу возможность покупать всегда 
и вездѣ иконы, правильно нарисованныя и притомъ недорогія. 
При продажѣ иконъ, мы видимъ тоже самое, что при про
дажѣ свѣчь. Какъ свѣчи, особенно въ послѣднее время, стали 
продаваться торговцами очень плохія, такъ и иконы сбываются 
крестьянамъ низкаго достоинства. Какъ въ томъ, такъ и 
другомъ случаѣ, ограничить эксплоатацію можетъ одно духо
венство.—Далѣе, духовенство должно обратить вниманіе при 
торговлѣ иконами на то обстоятельство, что въ послѣднее 
время между крестьянами стали распространяться иконы не 
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православныя, а католическія, таковы напримѣръ: икона «сердце 
Іисуса», здѣсь изображается Спаситель и на груди его нари
совано сердце, или: «Іоаннъ дитя», икона— которая предста
вляетъ ягненка, а подлѣ него мальчика Іоанна Предтечу. Ксть 
иконы, изображающія Божію Матерь полною въ роскошномъ 
костюмѣ. На католическихъ иконахъ, часто покупаемыхъ 
крестьянами, святые также изображаются иногда чрезъ—мѣру 
полными.—Такія иконы главнымъ образомъ развозятся тор
говцами—венгерцами; разносятъ ихъ и наши офени. Кресть
яне (опять) по невѣдѣнію покупаютъ подобныя иконы и при
носятъ къ священнику освящать ихъ и тѣмъ ставятъ священ
ника въ большое затрудненіе.—Конечно, духовенство можетъ 
внушать прихожанамъ, чтобы они вовсе не брали иконъ у 
разнощиковъ, но спрашивается: гдѣ-же имъ покупать иконы? 
Въ городахъ? Но это не всегда удобно для крестьянъ. Но если 
бы заведены были иконныя лавки при церквахъ, духовенство 
могло-бы совѣтовать прихожанамъ, чтобы они покупали иконы 
только въ церковныхъ лавкахъ.—Мнѣ кажется, что это дѣло 
можно устроить такъ: можно купить иконъ прямо на всю 
епархію. Такъ какъ эта покупка будетъ оптовая, то иконы 
будутъ стоить не дорого; конечно, надобно пріобрѣсть иконы 
хорошія, Потомъ можно раз; слать иконы по церквамъ для 
продажи. Но всего лучше, если-бы само духовенство завело 
свою мастерскую, подобно свѣчному заводу, гдѣ-бы изготовля
лись иконы на всю епархію.

Врачебный совѣтъ. «Военно-Медицинскій Журналъ» сообщаетъ о 
слѣдующемъ, весьма доступномъ для каждаго сельскаго семейства, 
способѣ леченія поноса у грудныхъ дѣтей: обыкновенный уголъ 
изъ печей долженъ быть тщательно измельченъ такъ, чтобы онъ 
походилъ на мельчайшую муку. Этотъ порошокъ легко смѣ
шивается съ молокомъ, и дѣти пьютъ при этомъ молоко, какъ 
будто оно вовсе не содержитъ какой-бы то ни было примѣси. 
Въ то-же самое время молоко должно быть разводимо на по
ловину или на одну треть сахарной водой. Подъ вліяніемъ 
этого леченія поносъ исчезаетъ очень быстро; иногда уже въ 
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теченіи первыхъ сутокъ испражненія мѣняются въ своемъ ха
рактерѣ и изъ зеленыхъ становятся желто-черноватыми. Дѣти, 
истощенные семидневнымъ или восьмидневнымъ поносомъ, 
отправлялись подъ вліяніемъ этого леченія въ два—три дня 
совершенно. («Полоц. Еп. Вѣд. 20 1881 г.»)

Ушные микроскопическіе грибы и ихъ леченіе. Въ лѣтнее 
время и чаще въ деревняхъ заводятся въ ушахъ особен
ные микроскопическіе грибы, которые, разростаясь въ 
наружномъ слуховомъ проходѣ въ обильную грибницу,—съу- 
живаютъ этотъ проходъ, вызываютъ глухоту, зудъ, особую 
тяжесть и боль въ ухѣ, болѣе или менѣе сильные шумы въ 
ухѣ и водяничную течь. Ушная течь, вызванная этими ми
кроскопическими грибками, бываетъ очень упорна и глухота 
долго держится; продолжительная боль и зудъ уха сильно 
безпокоятъ особенно дѣтей, которыя расчесываютъ ухо; вся 
наружная раковина можетъ тогда опухать, покрыться сыпью 
и трещинами, а постоянные ушные шумы выводятъ больныхъ 
изъ терпѣнія. Если пускаютъ теплое масло въ такое ухо, 
то страданіе еще ухудшается, потому что масло скоро про- 
горькаетъ и само тогда способствуетъ лучшему произрастанію 
ушныхъ грибковъ. Эта болѣзнь уха быстро проходитъ, если 
спринцовать его водой и пускать въ него по каплямъ раз
бавленный спиртъ или водку; грибки тогда быстро умираютъ. 
У деревенскихъ дѣтей, при дурномъ присмотрѣ, нерѣдко 
заводятся въ ушахъ черви,—это личинки простой мухи, ко
торая кладетъ яйца, изъ коихъ развиваются отъ 12 и болѣе 
бѣлыхъ личинокъ, которыя, заползая въ глубь уха и при
сасываясь къ его стѣнкамъ, вызываютъ сильнѣйшую боль, 
воспаленіе уха, гнойную течь, нерѣдко еще и безсонницу, 
бредъ, одышку, головну боль и даже такія мозговыя явленія, 
которыя легко смѣшать съ воспаленіемъ мозга, каковы—су
дороги, рвота и спячка; дѣло можетъ кончиться воспаленіемъ 
мозга, если личинки, прободавъ барабанную перепонку, за
ползутъ еще глубже во внутреннее ухо. Съ гноемъ изъ уха 
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онѣ могутъ временами выпадать и тогда болѣзнь легко узнается; 
сильнымъ спринцеваніемъ уха водой и пусканіемъ въ него 
капель изъ спирта и скипидара скоро и легко можно умертвить 
эти личинки и извлечь ихъ изъ уха; всѣ припадки быстро 
исчезаютъ. («Кіевск Губ. Вѣд.»)

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

НА 1882 ГОДЪ 
НА

БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ« ЛИТЕРА
ТУРНУЮ и КОММЕРЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА,
ИЗДАВАЕМУЮ АКЦІОНЕРНЫМЪ ТОВАРИЩЕСТВОМЪ, 

съ основнымъ капиталомъ 3,000,000 финс. мар., или около 
1.200.000 р,, раздѣленныхъ на 3,000 акцій по 1,000 ф. м. 

каждая.
Газета ,, НОВОСТИ “ имѣетъ:

СОБСТВЕННЫЯ ПИСЧЕБУМАЖНЫЯ ФАБРИКИ,
СОБСТВЕННУЮ ТИПОГРАФІЮ,

СОБСТВЕННЫЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ 
и съ 1882 года будетъ имѣть: 

СОБСТВЕННЫЙ ДОМЪ 
въ которомъ будутъ сосредоточены: редакція, типографія, лито
графія, хромолитографія и переплетное заведеніе, приспособлен
ныя для печатанія всевозможныхъ произведеній печати въ 

безграничномъ количествѣ экземпляровъ.
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Газета ..НОВОСТИ" благодаря своему обширному и разно- 
образному содержанію и необычайной дешевизнѣ сравнительно 
съ другими большими 17 рублевыми газетами одинаковаго съ 
нею содержанія, въ теченіе пяти лѣтъ достигла огромной распро
страненности и въ 1881 г. уже расходилась въ количествѣ 

около 22,000 экземпляровъ.
Газета „НОВОСТИ" выходитъ, безъ предварительной цензуры, 
ежедневно полными нумерами, а въ дни, слѣдующіе за та
бельными праздниками, въ видѣ прибавленій или телеграфныхъ 
бюллетеней, если получаются важныя телеграммы. Форматъ 
газеты—самый большой изъ существующихъ у насъ газетныхъ 
форматовъ и заключаетъ въ себѣ 28 столбцовъ (по семи столбцовъ 

на страницѣ) или около 4,500 строкъ убористаго шрифта
Въ газетѣ участвуютъ лучшія силы современной періодической 

литературы. Въ 1881 г. въ ней участвовали:
Алъферъевъ, I. В. (авторъ многихъ публицист. статей), Бѣловъ, 
И. Д. (извѣстный педагогъ), Вейнбергъ, ГІ. И. (поэтъ), Ве- 
сгінъ, Л. И. (авторъ ..Обзора географическихъ пособ." и др. 
соч.), Головачевъ, А. А. (авторъ сос. ,,Десять лѣтъ реформъ" 
и др. соч.), Думашевскій, А. Б. (быв редакт. ,,Судебн. Вѣст
ника1'‘), Звѣринскій, В. В. (редакт. Центральнаго статистич 
комитета), Забѣлинъ, А. И. (бывіп. ред. „Виленск, Вѣстника"), 
Ильишъ, Р. Ѳ. (авт. многихъ публицистич статей), графъ 
Кутузовъ-Голенищевъ, А. А. (поэтъ), Лапчинскій, М. Д. 
(докторъ медиц.), Лѣсковъ, Н. С. (извѣсти, беллетрисъ), 
Михневичъ, В. О. (Коломенскій кандидъ, фельетонистъ газеты, 
авт. многихъ сочиненій), Никитинъ, В Н. (авторъ „Много
страдальныхъ1 ', „Тюрьмы и ссылки" и мн. др. соч.), 
Лесковскій, М. Л (авт многихъ журн. стат.), Плещеевъ, А. 
Н. (поэтъ). Салъясъ, графъ Е. А. (авторъ „Пугачевцовъ" и 
др. соч.), Сементковскій, Р. И. (магистрантъ С.-Лет. унив.), 
Филипповъ, М. А (авторъ ,,Судебной реформы" и др. соч.), 
Чуйко, В. В. (критикъ, сотрудникъ журналовъ и газ ), Че
репнинъ, Н. И. (докторъ медицины) Нотовичъ, 0. К. (ре

дакторъ) и многіе другіе.
Кромѣ ежедневнаго, текущаго содержанія, отличающагося 
разнообразіемъ, полнотою и самостоятельностью, газета даетъ 
еще, въ теченіи года, обширный матеріалъ для чтенія, со
стоящій изъ серьезныхъ научныхъ произведеній и не менѣе 
пяти большихъ романовъ, которые въ отдѣльной продажѣ 
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представляютъ стоимость, почти равную подписной цѣнѣ газеты. 
Немаловажную выгоду для подписчиковъ газеты ,,НОВОСТИ“ 
представляетъ предоставленное имъ право пріобрѣтать книги, 
имѣющіяся въ книжномъ магазинѣ газеты , ,НОВОСТИ“ и 
публикуемыя въ этой газеты, со скидкою 20°/о съ номиналь
ной ихъ стоимости. При этой складкѣ, пріобрѣтающій книги, 
даже разновременно, въ теченіе года, на 40 или 45 р., полу

чаетъ газету даромъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
На 12 мѣс. 9 р., на 11 мѣс. 8 р. 25 к , на 10 мѣс. 7 р. 
50 к., на 9 мѣс. 7 р., на 8 мѣс. 6 р. 25 к., на 7 мѣс. 
5 р. 50 к., на 6 мѣс. 5 р., на 5 мѣс. 4 р. 50 к., на 4 мѣс. 

4 р., на 3 мѣс. 3 р., на 2 мѣс. 2 р., на 1 мѣс. 1 руб.

ОБЪЯВЛЕНІЯ:
На послѣдней стран. 10 к., на 1—20 к. за строку петита. 
Разсрочка платежа подписныхъ денегъ допускается: для слу
жащихъ, черезъ ихъ казначеевъ, по третямъ,. а для неслужа
щихъ—на слѣдующихъ условіяхъ: 3 р., при подпискѣ: 3 р., 
въ концѣ марта и 3 р. 1 августа—для иногородныхъ под
писчиковъ. Подписка принимается на всѣ сроки не иначе, 

какъ съ 1-го числа каждаго мѣсяца.
Письма и деньги адресуются: въ С.-Петербургъ, въ контору 

газеты ,,НОВОСТИ“ (Невскій, 44).

Редакторъ О. К. Нотовичъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ 

„СТРАННИКЪ" 
на 1882 годъ.

Съ октября 1880 года журналъ ,,СТРАННИКЪ“ издается 
подъ новою редакціей, по слѣдующей новой программѣ:

1) Общедоступныя статьи, изслѣдованія, замѣтки и необна
родованные матеріалы по всѣмъ отдѣламъ русской церковной 
исторіи.
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2) Общедоступныя статьи по разнымъ отраслямъ богослов
скаго знанія, преимущественно по общей церковной исторіи.

3) Церковныя слова, поученія, рѣчи бесѣды и другія нраво
учительныя произведенія.

4) Разсказы, повѣсти, характеристики, очерки изъ прошлаго 
и современнаго быта нашего духовенства.

5) Бытовые очерки и характеристики изъ области религіоз
наго строя и нравственныхъ отношеній нашего образованнаго 
общества и простаго народа.

6) Стихотворенія.
7) Ежемѣсячное внутреннее обозрѣніе.
8) Отдѣльныя статьи, посвященныя обсужденію выдающихся 

дѣлъ и вопросовъ отечественной церкви, духовенства и нравствен
ной стороны русскаго быта.

9) Наблюденія, записки и дневники приходскихъ священни
ковъ. сельскихъ учителей и другихъ народныхъ дѣятелей.

10) Хроника важнѣйшихъ правительственныхъ и церковно
административныхъ распоряженій и указовъ.

11) Иностранное обозрѣніе: важнѣйшія явленія современной 
церковно-религіозной жизни православнаго и неправославнаго 
міра на Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ.

12) Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ 
періодическихъ изданій.

13) Свѣтскіе журналы, газеты и книги: отчеты и отзывы 
о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ 
программѣ нашего журнала.

14) Новыя книги: критическія и библіографическія статьи 
о новыхъ произведеніяхъ русской духовной литературы, а 
также и о важнѣйшихъ явленіяхъ иностранной богословской 
и церковно-исторической литературы.

15) Книжная лѣтопись: ежемѣсячный указатель русскихъ 
книгъ, выходящихъ въ свѣтъ подъ духовной цензурой; библіо
графическія новости.

16) Разныя отрывочныя извѣстія и замѣтки по вопросамъ 
жизни общественной, народнаго образованія, русскаго раскола 
и единовѣрія, миссіонерскихъ, просвѣтительныхъ, благотво
рительныхъ, ученыхъ и др. обществъ, и проч ; новости; 
корреспонденціи; отвѣты редакціи.

17) Объявленія.
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Журналъ выходитъ въ началѣ каждаго мѣсяца, книгами 
отъ 10-ти до 12 и болѣе листовъ

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за годовое изданіе журнала съ пере
сылкою внутри Имперіи шесть рублей.

І'г. иногородныхъ подписчиковъ просимъ обращаться съ 
требованіями исключительно по слѣдующему адресу: въ ре
дакцію журнала ,^СТРАННИКЪ", въ; С.-Петербургѣ (Невскій 
просп., д. X» 105, кв. X: 1).

Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные экземпляры 
«Странника» за 1881 годъ можно выписывать по прежней 
цѣнѣ—за шесть рублей.—Послѣднія три книги «Странника» 
за 1880 годъ, изданныя новою редакціей, высылаются за 
два рубля. Цѣна полнаго годоваго' изданія за 1880 годъ—пять 
рублей.—За оба означенные года вмѣстѣ «Странникъ» можетъ 
быть высланъ за десять рублей.—Требованій на «Странникъ« 
за прежніе годы, новая редакція «Странника» принимать и 
исполнять не можетъ.

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.

Типи-Литографія Михайлова и Макушина, въ Томскѣ.

Редакторъ 2И. Соловьевъ.

Дозволено цензурою 30 декабря 1881 г. Цензоръ. А. Голубевъ.
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