
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. ьга ла у Подписка принимается въ редакціи 
Цѣна годовому изданію пять руб- Дцо /.Цг Томскихъ епархіальныхъ вѣдомо- 
лей серебромъ съ пересылкою. •*  йия*  стей, при Томской Семинаріи.

годъ 15 декабря 1888 года. ДЕВЯТЫЙ

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
і.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

ВОСПИСАНІЕ
составленное въ Томской духовной консисторіи, на основаніи 
ст. 10 уст. дух. консист., для произношенія въ Томскомъ ка- 
федральномъ соборѣ священнослужителями своего сочиненія 
проповѣдей въ Воскресные, праздничные и Высокоторжест

венные дни будущаго 1889 года.
ЯНВАРЬ.1. Въ Новый годъ, ректору семинаріи о. архимандриту Акакію.6. Въ день Богоявленія Господня, духовнику семинаріи іеромонаху Иннокентію. 29. Въ недѣлю Мытаря и Фарисея, священнику Симеону Титову.

ФЕВРАЛЬ.2. Въ день Срѣтенія Господня, протоіерею Андрею Бѣляеву. 5) Въ недѣлю о Блудномъ сынѣ, священнику Іоанну Василькову. 12. Въ недѣлю Мясопустную, Священнику Александру Вознесенскому. 19. Въ недѣлю Сыропустную на вечерни, о. архимандриту Лазарю. 26. Въ недѣлю Православія^-день рожденія Его Императорскаго Величества, Благочестивѣйшаго Государя Императора АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, инспектору семинаріи іеромонаху Никодиму.
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МАРТЪ.2. На день возшествія на Всероссійскій престолъ Его Императорскаго Величества, Благочестивѣйшаго Государя Императора АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, священнику Аполлону Лашкову. 12. Въ недѣлю Крестопоклонную, священнику Іоанну Беневоленскому. 25. На день Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, священнику Александру Си- донскому.
А II Р Ѣ Л Ь.2. Въ недѣлю Ваій (цвѣтоносную), протоіерею Евдокиму Баянову.7. Въ Великій Пятокъ на вечерни, протоіерею Іоанну Лаврову. 9. На вечерни въ день св. Пасхи, священнику Антонину Мисюреву. 16. Вь недѣлю о Ѳомѣ (Антиііасхи), священнику Спмеону Сосунову. 23. Въ недѣлю женъ мироносицъ, священнику Петру Василькову.

МАЙ.6. На день рожденія Его Императорскаго Высочества, Благочестивѣйшаго Государя Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, протоіерею Евѳимію Закоурцеву. 7. Въ недѣлю о Самарянинѣ, священнику Симеону Титову. 9. Въ день перенесенія мощей святителя и Чудотворца Николая и принесенія чудотворной иконы Его въ г. Томскъ изъ с. Семилужнаго, протоіерею Асинкриту Шалобанову. 14. Въ недѣлю о слѣпомъ, о. ключарю, священнику Александру Сидонскому. 15. На день коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, Благочестивѣйшихъ Государя Императора АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА и Государыни Императрицы МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ, каѳедральному протоіерею Димитрію Емельянову. 18. Въ день Вознесенія Господня, священнику Іоанну Василькову. 28. Въ день Пятидесятницы (день св. Троицы и сошествія Св. Духа), протоіерею Евдокиму Баянову.
ІЮНЬ.4. Въ недѣлю всѣхъ святыхъ, священнику Іоанну Беневоленскому. 29. Въ день первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, протоіерею Іоанну Сухопарову.
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ІЮЛЬ.22. На день тезоименитства Ея Императорскаго Величества, Благочестивѣйшей Государыни Императрицы МАРІИ ѲЕДОРОВНЫ, священнику Василію Сиротипскому.
АВГУСТЪ.6. На день Преображенія Гссподня, о. каѳедральному протоіерею Димитрію Емельянову. 15. На день Успенія Пресвятыя Богородицы, священнику Павлу Добротворскому. 29. На день Усѣкновенія главы пророка, предтечи и крестителя Господня Іоанна, протоіерею Александру Заводѳвскому. 30. На день тезоименитства Его Величества, Благочестивѣйшаго Государя Императора АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, ректору сетинаріи о. архимандриту Акакію.

СЕНТЯБРЬ.8. На день Рождества Пресвятыя Богородицы, священнику Ильѣ Изосимову. 14. На день Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста Господня, протоіерею Евфимію Закоурцеву. 26. На день св. Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова, протоіерею Андрею Бѣляеву.
ОКТЯБРЬ.1. На день Покрова Пресвятыя Богородицы, священнику Никан- дру Малину. 22.-На день Казанскія Чудотворныя иконы Божіей Матери, священнику Василію Сиротинскому.
НОЯБРЬ.14. На день рожденія Ея Императорскаго Величества Благочестивѣйшей Государыни Императрицы МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ, Протоіерею Іоанну Сухопарову. 21. На день Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы, о. духовнику Семинаріи іеромонаху Иннокентію.
ДЕКАБРЬ.6. На день Святителя Николая Мирликійскаго Чудотворца и Тезоименитства Его Императоскаго Высочества Цесаревича Великаго



4Князя Николая Александровича, о. арх. Лазарю. 25. На день Рождества Спасителя нашего Іисуса Христа и воспоминанія избавленія церкви и державы Россійской отъ нашествія Галловъ, о. Инспектору Семинаріи іеромонаху Никодиму.
II.

ИЗВѢСТІЯ.

Отъ Томскаго Номит. Православн. Миссіонерск. Общества 

Съ 13 сентября текущаго года по 12 ноября поступили въ 
Томскій Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества.

а) Членскіе взносы за 1888 годъ:

Отъ о. протоіерея Александра Антоніевича Завадъвскаго 3 р., 
священника. Ѳеодора Коронатова 3 р., священника Констан
тина Замятина 3 р., окружнаго Надзирателя акцизныхъ сбо
ровъ Михаила Николаевича Хлодовскаго 3 р., окружнаго 
Казначея Льва Гавриловича Тохтарева 3 р., Маріинскаго купца 
Ивана Артемьевича Золотарева 3 р., крестьянина Егора Сте
пановича Гудкова 3 р., о. протоіерея Каинскаго Спасскаго 
собора Николая Васильевича Митропольскаго 5 р., священника 
Александра Карпова 3 р., купца Венедикта Петровича Еро- 
фѣева 3 р., купца Димитрія Пяткова 5 р., купца Ивана 
Пяткова 5 р., мѣщанина Василія Васильевича Пяткова 3 р., 
Каинскаго купца Иродіона Семеновича Волкова 3 р., купца 
Ивана Капустина 3 р., Каинскаго купца Димитрія Мясникова 
3 р., Ивана Васильевича Щкррева 5 р., Ѳеодора Лучшева 3 р., 
и Оскара Вреденъ 3 р.—Итого 68 руб.

б) единовременныя пожертвованія:
Отъ Маріинскаго купца Ивана Малафѣевича Старкова 2 р., 

Итого: 2 р.
в) Членскій взносъ за. 1887 годъ:

Крестьянина Егора Степановича Гудкова 3 р. Итого: 3 р. 
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и г) собранныя въ недѣлю Православія и представленныя о.о. 
благочинными:

а) При отношеніи Томской духовной Консисторіи, отъ 20-го 
сентября за № 5667 пятьдесятъ два рубля 51 коп. (52 р. 
51 к.) коп.

и 6} Благоч. № 7 свящ. Анемподистомъ Станковымъ, отъ 
1-го авг. за № 221—7 руб.—Итого 59 руб. 51 коп.

Итого членскихъ взносовъ и единовременныхъ пожертвованій 
на 1888 годъ съ 1 го января текущаго гоаа къ 12 ноября 
поступило: 771 руб., 43 коп.

Лицъ, сдѣлавшихъ членскіе взносы на 1888 годъ, къ 12 
ноября состоитъ: 134

III.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Вакантныя мѣста къ 1 Декабря 1888 года.

а) Протоіерейское: благоч. № 9—при градо-Маріинскомъ 
Николаевскомъ соборѣ.

Священническія б) старшія: бл. № 10—Ижморской Троиц
кой; бл. № 17—Барнаульской Тюремной; бл. № 22—Кисе
левской Иннокентіевской; бл. № 23 — Верхне-Красноярской 
Христорождественской, Усть - Изесской Николаевской, Каба- 
клинской Михаилѳ-Архангельской; Кыштовской Николаевской; 
бл. X» 30—Бобровской Покровской; бл. № 26 Чарышской 
Екатерининской, бл. № 12—Кондустуюльской Ѳеодотовской 
пріисковой; бл. № 22—Булатовской Николаевской.

Благоч. № 20—Бороваго-форпоста Николаевской, Тюменцев- 
ской Троицкой; бл. № 25—Алтайской Іоанно-Златоустовской 
единовѣрческой; бл. № 18—Бобровской Петро Павловской; 
Хмѣлевской Богородице-Рождественской бл. № 19 —Мышлан- 
ской Михаило - Архангельской бл. № 14—Сарычумышской 
Троицкой; бл. № 26—Усть-Бѣловской Покровской.

и в) младшее: бл. № 20—Боровской Троицкой; бл. № 30 
—Убинскаго форпоста Николаевской.
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Діаконскія: бл. № 1—при градо-Томской Христорождественской церкви; бл. № 3—въ селѣ Семилужномъ; бл. № 4—Воронов- скомъ, Елгайскомъ, Терсалгайскомъ, Нелюбинскомъ; бл. № 6 —Парабельскомъ; бл. № 7 — Смолинскомъ, Пачинскомъ, Поперечно - Искитимскомъ, Горевскомъ; бл. №11—Алчедатскомъ- бл. № 13—Брюхановскомъ, Урско-Бедаревскомъ, Салаирскомъ, Караканскомъ, Пестеревскомъ, Вагановскомъ; бл. № 14—Красноярскомъ, Терентіевскомъ, Аѳонинскомъ; бл. № 15—Кытманов- скомъ; бл. № 16 — Локтевскомъ, Карасевскомъ, Ѳедосовскомъ; бл. № 17—Космалинскомъ; бл. №18—Язовскомъ, Окуловскомъ, Думчевскомъ, Средне-Красиловскомъ; бл. № 19 —Меретскомъ, Болтовскомъ, Битковскомъ, Чингизскомъ, Крутихинскомъ бл. № 20—Баевскомъ, Пеньковскомъ, Боровомъ форпостѣ, Ильинскомъ, Ребрихинскомъ бл. № 21—Чулымскомъ; бл. № 22 — Верхне-Ичинскомъ, Булатовскомъ, Круглоозерномъ, Таганов- скомъ, Чистоозерномъ, Осиновскомъ, Ушковскомъ; бл. № 23 — Турумовскомъ, Камышевскомъ, Кыштовскомъ, Карачинскомъ, Угуйскомъ, Кабаклинскомъ, Меньшиковскомъ; бл. № 24—при Бійскомъ Троицкомъ соборѣ; въ с. Старо-Бардинскомъ; бл. № 26—Чарышскомъ; бл. № 28—Бухтарминскомъ; бл. № 29 — Жерновскомъ; бл. №9—при градо-Маріиискомъ Николаевскомъ соборѣ.
Псаломщическія: бл. № 1—градо-Томской Троицкой единовѣрческой; бл. №10—Ижморской Троицкой, бл. №22—Киселевской Иннокентіевской; бл. № 28—Зыряновскаго рудника Николаевской, Снѣгиревской Успенской, Сѣнновской Преображенской; бл. № 6—при градо-Нарымскомъ Крестовоздвиженскомъ соборѣ.Бл. № 18—Бобровской Петропавловской; бл. № 22—Устьян- цевской единовѣрческой Успенской, бл. № 20—Тюменцевской Троицкой; Баевской Вознесенской.

СОДЕРЖАНІЕ: 1. Распоряженія Епархіальнаго Начальства. —П. Извѣстія.— 
Ш. Объявленіе.

Дозволено цензурою. Томскъ, 19 декабря 1888 г.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.
Самоѣды Нарымскаго края Томской губерніи.

(Окончаніе *).

Искусство шамана, покрайней мѣрѣ его сѣвернаго собрата 
тадибея, наслѣдственно. Чтобы сдѣлаться тадибеемъ-шаманомъ 
какихъ либо долгихъ приготовленій не требуется. Шаманъ дол
женъ научиться передавать то, что ему говорятъ духи.

Желающій быть тадибеемъ долженъ только обладать нѣко
торыми особенными, нужными для шамана, физическими ка
чествами, безъ чего иной, какъ бы не старался не можетъ 
познакомиться ни съ однимъ духомъ, другому же напротивъ 
всѣ духи являются сами. Желающій быть тадибеемъ долженъ 
быть молодъ, здоровъ и крѣпокъ, потому что ему по повелѣ
нію духовъ приходится иногда подвергать себя различнымъ 
истязаніямъ, напр. наносить себѣ раны ножемъ или другимъ 
какимъ либо острымъ орудіемъ. Въ настоящее время, впрочемъ, 
подобные обычаи почти вышли изъ употребленія, но преданіе 
много еще сохраняетъ разсказовъ о прежнихъ тадибеяхъ, ко
торые пронзали себя копьями, позволяли стрѣлять въ себя, 
заставляли рѣзать себя на мелкіе куски и йотомъ послѣ всего 
этого, будто-бы, снова оживали. Дряхлыхъ тадибеевъ не охотно 
слушаются и сами, заклинаемые ими, духи.

Подъ великимъ секретомъ Кастрену разсказывалъ одинъ са
моѣдъ (сѣверный} о томъ, какъ готовился онъ быть тадибеемъ. 
Изъ рода этого самоѣда вышло уже нѣсколько знаменитыхъ 
тадибеевъ, а потому и его 15-лѣтняго отдали также въ науку 
тадибеямъ, чтобы онъ могъ продолжить занятіе своихъ пред
ковъ. Учить его стали два тадибея. Сначала разсказали ему 
о многихъ чудесахъ, производимыхъ духами, входить въ сно
шенія съ которыми предстояло ему учиться. Потомъ завязали 
ему глаза, дали въ руки барабанъ и велѣли барабанить. Въ 
это время одинъ изъ тадибеевъ—учителей билъ его по темени,

Томск. Епарх. Вѣдом. № 18, настоящаго года. 
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а другой—по спинѣ. Подобное ученіе продолжалось нѣсколько 
времени. Въ концѣ концовъ тадибеи добились, что кругомъ 
ученика все просвѣтлѣло; онъ видѣлъ уже множество духовъ, 
окружавшихъ его, плясавшихъ на его рукахъ и ногахъ. Въ 
какомъ направленіи пошло бы ученіе далѣе,—неизвѣстно; по
тому что ученикъ —самоѣдъ, испугавшись видѣннаго, убѣжалъ 
къ русскому священнику и крестился. Съ тѣхъ поръ духи 
болѣе уже къ нему не являлись.

Необходимая принадлежность тадибея—барабанъ и особенный 
костюмъ. Смотря по матеріальнымъ средствамъ тадибея, бара
банъ его болѣе или менѣе богато украшается мѣдными коль
цами, оловянными бляхами и т. п. По своему внѣшнему виду 
барабанъ тадибея имѣетъ круглую форму и можетъ быть раз
личной величины. Самый большой барабанъ, который удалось 
видѣть Кастрену, былъ въ 3/і локтя въ діаметрѣ и въ 3/8 
локтя высоты. Съ одного конца до другаго барабанъ обтяги
вается тонкою прозрачною оленьею кожею. Костюмъ тадибея— 
шамана состоитъ изъ замшевой рубашки съ красною суконною 
каймою. Всѣ швы покрыты точно также краснымъ сукномъ, 
а на плечахъ надѣты изъ того же яркаго сукна наплечники. 
Такъ какъ тадибей проникаетъ въ міръ духовъ не тѣлесными 
очами, то во время его шаманства лицо и глаза должны быть 
закрыты лоскутомъ сукна или другимъ чѣмъ либо. По затылку 
и темени проходитъ узенькая лента изъ краснаго сукна для 
укрѣпленія покрывала на лицѣ. На грудь шамана надѣвается 
полированная бляха. По словамъ путешественниковъ у само
ѣдовъ Томской губерніи нарядъ шамана не представляетъ чего 
либо особеннаго. Обыкновенно здѣсь шаманъ одѣвается въ ко
стюмъ лица, прибѣгнувшаго къ его помощи. Вообще у том
скихъ шамановъ—самоѣдовъ дѣло сношенія съ духами проис
ходитъ проще, чѣмъ у ихъ собратьевъ на сѣверѣ. Заклинаніе 
же духовъ у тѣхъ и другихъ самоѣдовъ происходить въ сущ
ности одинаковымъ образомъ. У сѣверныхъ самоѣдовъ при при
зываніи духовъ главному тадибею помогаетъ обычно другой 
тадибей менѣе его посвященный въ тайны сношеній съ неви
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димымъ міромъ; у томскихъ же самоѣдовъ заклинать духовъ 
можетъ и одинъ шаманъ. Заклинаніе это по описанію Кастрена 
происходитъ у томскихъ самоѣдовъ слѣдующимъ образомъ. 
Шаманъ «садится посреди комнаты на скамейку, или сундукъ, 
въ которомъ не должно быть ни ножа, ни пуль, ни иголки 
и ни какихъ другихъ опасныхъ вещей, въ особенности изъ 
стали и желѣза. Вокругъ усаживается обыкновенно множество 
зрителей; только противъ него никто не долженъ садиться. 
Шаманъ сидитъ обратясь лицомъ къ двери и притворяется 
будто ничего не видитъ и не слышитъ. Въ правой рукѣ онъ 
держитъ палочку, одна сторона которой гладкая, а другая по
крыта таинственными знаками и фигурами; въ лѣвой—двѣ 
стрѣлы, обращенныя остріемъ вверхъ; къ каждому острію при
вязанъ небольшой колокольчикъ. Заклинаніе начинается тѣмъ, 
что шаманъ затягиваетъ торжественную пѣснь, могуществен
ными словами которой призываетъ духовъ. Во все время пѣнія 
шаманъ слегка ударяетъ волшебной палочкой по древкамъ 
стрѣлъ, отчего колокольчики звѣнятъ въ тактъ. Присутствую
щіе слушаютъ съ глубокимъ благоговѣніемъ пѣніе восторжен
наго духовидца. Какъ скоро духи начинаютъ появляться, ша
манъ встаетъ и принимается плясать; пляска его сопровож
дается весьма трудными и искусными тѣлодвиженіями. При 
этомъ онъ безостановочно’ продолжаетъ пѣть и звѣнѣть коло
кольчиками. Содержаніе пѣсни--разговоръ съ духами, и поется 
то съ большимъ, то съ меньшимъ одушевленіемъ. Возрастаетъ 
одушевленіе—въ пѣніи принимаютъ участіе и присутствующіе, 
повторяя слова шамана; понижается — они сидятъ безмолвными 
слушателями. Кто не присутствовалъ при обрядѣ съ самаго 
его начала, тотъ не можетъ учавствовать въ пѣніи. Женскій 
полъ ни въ какомъ случаѣ не имѣетъ на это права и въ Том
ской губерніи нѣтъ шамановъ женскаго пола. Добывъ всѣми 
подобными продѣлками нужныя свѣдѣнія, шаманъ объявляетъ 
волю боговъ вопрошавшему. При вопросахъ о будущемъ, онъ 
бросаетъ предъ любопытствующими свою волшебную палочку, 
и если она ляжетъ стороной, на которой находятся знаки, 
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то это обозначаетъ близкое несчастіе; въ противномъ же слу
чаѣ—-все будетъ по желанію».

Пѣсни самоѣдовъ—шамановъ, вызывающія духовъ, состоятъ 
изъ нѣсколькихъ словъ и почти что импровизируются. Боль
шаго значенія здѣсь не имѣютъ ни отдѣльныя слова, ни раз
мѣръ, ни стопосложеніе. Не приходится слово къ напѣву, ша
манъ выпускаетъ тотъ или другой слогъ или растягиваетъ его.

Кастренъ во время своихъ путешествій среди самоѣдовъ 
записалъ одну пѣсню тадибея, призывающую духовъ, по слу
чаю пропажи оленя. По этой пѣснѣ мы можемъ познакомиться 
отчасти и вообще съ содержаніемъ шаманскихъ пѣсень. Въ 
данномъ случаѣ шаманъ обращается къ духамъ съ слѣдую
щими словами:

«Придите, придите,
Духи волшебные!
Вы не придете—
Я къ вамъ приду.

Пробудитесь, пробудитесь, 
Духи волшебные!
Я къ вамъ пришелъ, 
Пробудитесь отъ сна!

Духъ отвѣчаетъ:
Скажи же намъ,
Что тебѣ нужно?
Зачѣмъ пришелъ
Возмутить нашъ покой?Шаманъ:

Сей часъ пришелъ
Ко мнѣ Нѣпецъ (самоѣдъ);
Пристаетъ ко мнѣ
Человѣкъ сей сильно:
Пропалъ олень у него.
Потому-то къ вамъ
И пришелъ я»,
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Появившагося на поданный призывъ духа шаманъ начинаетъ 
упрашивать отыскать оленя. Шаманъ говоритъ духу: «ищи 
его (оленя), ищи хорошенько, чтобъ олень не пропалъ». Послѣ 
возвращенія духа съ поисковъ шаманъ снова обращаетъ къ 
нему рѣчь, убѣждая духа, сказать правду. Духи по мнѣнію 
самоѣдовъ нерѣдко могутъ нарочно обманывать своихъ шама
новъ. Шаманъ, поэтому, и увѣщеваетъ духа, говоря: «не. лги,' 
если солжешь, мнѣ будетъ плохо; надо мною будутъ смѣяться 
мои товарищи; говори прямо, что ты видѣлъ; скажи добрѣе, 
скажи злѣе, только однимъ словомъ; будешь говорить много 
(т. е. неопредѣленно и сбивчиво), то мнѣ не хорошо будетъ» 
и ’т. д. въ этомъ же родѣ. Послѣ подобныхъ убѣжденій духъ 
долженъ указать, гдѣ можно найти оленя. Самъ же самоѣдъ- 
шаманъ предъ началомъ гаданія старается по возможности вы
вѣдать о всѣхъ обстоятельствахъ пропажи и подозрѣваетъ ли 
владѣлецъ пропавшаго оленя кого либо въ кражѣ. Составленное 
напередъ предположеніе шаманомъ чаще всего и слышитъ по
томъ и изъ устъ духа. По мнѣнію Кастрена въ данномъ случаѣ 
едва ли существуетъ сознательный прямой обманъ со стороны 
шамана. Кастренъ полагаетъ, что шаманъ дѣйствительно и 
самъ вѣритъ, будто слышитъ подобное изреченіе изъ устъ духа. 
«Меня убѣдила въ этомъ, говоритъ Кастренъ, простота и со
вершенная одинаковость ихъ разсказовъ, и еще болѣе нерѣдкое 
признаніе шамайа, что онъ не могъ призвать духа., или не 
могъ добиться отъ него яснаго отвѣта, при такихъ обстоятель
ствахъ, при которыхъ можно было состряпать какое угодно 
изреченіе».

За помощію къ шаману обращаются не только, чтобы отыскать 
потеряннаго оленя, отвратить какую либо болѣзнь отъ скота 
или вымолить у боговъ счастливую ловлю, но и при приключив
шихся собственныхъ болѣзняхъ. Шаманъ, покрайней мѣрѣ у 
сѣверныхъ самоѣдовъ,, и единственный лекарь. Какъ бы не 
было опасно положеніе больнаго шаманъ не приступитъ къ его 
леченію прежде появленія утренней зари Если къ этому вре
мени больному стало легче, шаманъ прибѣгаетъ далѣе къ своему 
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барабану. Въ противномъ же случаѣ лекарь-шаманъ будетъ 
дожидаться седьмой утренней зари, если и къ этому времени 
не послѣдуетъ облегченія, то шаманъ совершенно уже не при
ступаетъ къ его леченію и объявляетъ больнаго неизлечимымъ. 
Если же окажется въ здоровья больнаго перемѣна къ лучшему, 
шаманъ приступаетъ къ распросамъ больнаго и окружающихъ 
объ обстоятельствахъ происхожденія болѣзни, чтобы узнать отъ 
злыхъ людей или отъ бога происходитъ болѣзнь Не узнавши 
происхожденія болѣзни, шаманъ также не можетъ приступить 
къ леченію ея, потому что возможно, что болѣзнь послана бо
гомъ, за попытку излеченія которой шаманъ можетъ быть 
наказанъ. Для леченія больныхъ со стороны шамана не тре
буется какихъ либо медицинскихъ познаній, шаманъ при этомъ 
ограничивается тѣмъ, что барабаннымъ боемъ вызываетъ духовъ 
и проситъ ихъ помочь больному. Помощь духа состоитъ въ 
томъ, что вмѣсто даннаго больнаго, этою же болѣзнію заболѣваетъ 
виновникъ ея. Относительно подобнаго рода леченія Кастренъ 
замѣчаетъ: «не знаю, можно ли положиться на слова тадибеевъ 
(шамановъ), но они увѣряли, что больше ничего не дѣлаютъ 
при леченіи больныхъ. Они говорятъ, что не знаютъ никакихъ 
заговоровъ и заклинаній, не знаютъ и естественныхъ лекарствъ. 
Покрайней мѣрѣ я не могъ открыть у нихъ другихъ способовъ 
леченія, кромѣ извѣстнаго почти у всѣхъ народовъ прижи
ганія.»

Среди самоѣдовъ существуетъ много разсказовъ о чудесныхъ 
дѣйствіяхъ фокусахъ, производимыхъ шаманами. По разсказу 
Кастрена самымъ обыкновеннымъ фокусомъ томскихъ самоѣдовъ, 
фокусомъ, изумляющимъ не только самоѣдовъ, но и русскихъ 
служитъ слѣдующее дѣйствіе. Шаманъ садится на оленьей 
шкурѣ, разостланной посреди пола. Потомъ приказываетъ свя
зать свои руки и ноги, затворить оконные ставни. Послѣ 
этого онъ начинаетъ вызывать услужливыхъ духовъ. И. вотъ 
въ темной комнатѣ начинается что то необыкновенное. Въ 
комнатѣ и внѣ ея слышатся какіе то непонятные голоса, кто 
то скребетъ по сухой кожѣ и барабанитъ въ тактъ Присут-
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ствующіе слышатъ, какъ будто ревутъ медвѣди, шипятъ змѣи 
и вокругъ комнаты бѣгаютъ бѣлки. Наконецъ все это прекра
щается .......  и къ удивленію присутствующихъ является въ
комнату снаружи неизвѣстно кѣмъ развязанный шаманъ.. Всѣ 
присутствующіе послѣ этого бываютъ увѣрены, что шаманъ 
развязанъ Лохетами и что они же производили и всѣ необъ
яснимыя дѣйствія,

Среди самоѣдовъ сохраняется преданіе объ одномъ шаманѣ 
Уріерѣ, который совершалъ еще болѣе непонятныя дѣйствія и 
въ концѣ концовъ закончилъ свою знаменитую жизнь тѣмъ, 
что живой переправился на небо вмѣстѣ съ своими женами. 
Одна самоѣдская колдунья такъ разсказывала Кастрену объ 
этомъ замѣчательномъ шаманѣ.

«Жилъ въ старину на землѣ тадибей, по прозванію Уріеръ, 
и былъ онъ тадибей надъ тадибеями, мудрецъ надъ мудрецами, 
врачъ надъ врачами, вѣщунъ надъ вѣщунами; такой знахарь, 
какихъ теперь уже и не бываетъ. Нужноль отыскать пропав
шаго оленя, добыть украденное, возвратить здоровье, уготовать 
себѣ счастье и богатство и другое такое, и не ходи за совѣтомъ 
ни къ какому тадибею—ступай прямо къ Уріеру. У него было 
множество оленьихъ стадъ; онъ много объѣздилъ странъ, видѣлъ 
много народовъ; но наконецъ труды и напасти земной жизни 
наскучили ему. «Здѣсь, сказалъ онъ, оленеводство дѣлается 
все хуже, мохъ съ каждымъ годомъ уменьшается, звѣрь ста
новится все рѣже, а воровство, неправда и всякіе обманы 
напротивъ умножаются; не хочу жить долѣе на этой жалкой 
землѣ, поищу лучшей отчины на небѣ». И сказавъ это, онъ 
велѣлъ обѣимъ женамъ своимъ приготовить для него и для 
себя новыя одежды, для оленей же новую сбрую, наказавъ 
при этомъ настрого, чтобы какъ въ одеждѣ, такъ и въ сбруѣ 
ничего не было стараго, уже употреблявшагося. Когда все было 
готово, онъ запрягъ въ сани четырехъ сильныхъ оленей-самцевъ 
и поѣхалъ по воздуху. 'Жены послѣдовали за нимъ каждая 
въ своихъ санкахъ. И вотъ когда проѣхали почти половину 
пути, олени Уріера начали пошатываться, спускаться внизъ, 



— В -Уріеръ, догадавшійся въ чемъ дѣло, спросилъ женъ, сдѣлали-ль онѣ, какъ онъ сказалъ: все ли въ одеждахъ и сбруяхъ стачено изъ новаго? Когда вторая жена призналась, что въ ея одеждѣ есть одна маленькая тесемочка уже ношеная и, вмѣстѣ съ тѣмъ, начала просить слезно, чтобы онъ позволилъ ей возвратиться назадъ на землю, гдѣ у нея остались два сына, увѣряя, что ей пріятнѣе дѣлить съ сыномъ земныя напасти, чѣмъ наслаждаться безъ нихъ небеснымъ блаженствомъ. Уріеръ тронулся ея мольбами и отпустилъ ее назадъ, а самъ съ первою женою поѣхалъ на небо и тамъ нашелъ все, чего можетъ пожелать человѣкъ сильныхъ оленей, отличный мохъ, много звѣрей въ лѣсахъ и на поляхъ и т. п.» По другому разсказу Уріеръ взялъ съ собою на небо обѣихъ женъ съ дѣтьми, черезъ нѣсколько времени одинъ изъ сыновей возвратился на землю и разсказалъ самоѣдамъ о блаженствѣ набесномъ, о множествѣ оленьихъ стадъ, о прекрасныхъ пастбищахъ и т. п.Обладающій искуствомъ производить необыкновенныя дѣйствія и вслѣдствіе этого пользующійся почетнымъ положеніемъ среди своихъ единоплеменниковъ—современниковъ, самоѣдскій шаманъ займетъ также по воззрѣнію самоѣдовъ привиллегирован- ное положеніе и послѣ своей смерти. Между самоѣдами болѣе распространено мнѣніе, что земною, безотрадною жизнію кончается для человѣка всякое его существованіе., Кастрену удалось бесѣдовать съ однимъ самоѣдомъ изъ деревни Тогуръ о будущей жизни, и нужно замѣтить съ самоѣдомъ-христіаниномъ. На вопросъ, что будетъ съ человѣкомъ послѣ смерти, Кастренъ получилъ отвѣтъ что «тоже что и съ собакою: будетъ лежать, гдѣ лежитъ и гнить гдѣ гніетъ,» и для удостовѣренія въ этомъ онъ совѣтывалъ Кастрену лично посмотрѣть’на умершаго. Но можно не такъ полагать, что самоѣды вѣрятъ въ существованіе человѣка послѣ смерти, за то и непродолжительное. Этимъ только можно объяснить обычай самоѣдовъ складывать около могилы умершаго очагъ, оставлять здѣсь ножикъ, топоръ, копье, деньги и другія предметы, необходимые умершему для удовлетворенія продолжающихся жизненныхъ потребностей.
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Послѣ того же, какъ трупъ сгніетъ, самоѣды увѣрены, что 
уже всякое бытіе умершаго человѣка окончено. Привеллегіей 
постояннаго существованія человѣка послѣ смерти пользуются 
по воззрѣнію самоѣдовъ, одни только шаманы. Шаманы послѣ 
своей смерти принимаютъ новую духовную форму существова
нія. Они, превратившись послѣ смерти въ духовъ, не прекра
щаютъ и своихъ сношеній съ людьми. Самоѣды разсказываютъ, 
что эти умершіе шаманы—духи, то обитаютъ въ своихъ моги
лахъ. то расхаживаютъ по землѣ, особенно въ ночное время, 
нанося людямъ вредъ или дѣлая добро.

Вмѣстѣ съ подобнымъ воззрѣніемъ на будущую жизнь само
ѣды вѣрятъ все таки въ возможность переселенія живымъ на 
небо и для обычныхъ смертныхъ подобно тому, какъ это слу
чилось въ вышеупомянутымъ Уріеромъ. Если пропадетъ безъ 
вѣсти дурной человѣкъ, то самоѣдъ полагаетъ что пропавшаго 
убилъ въ тундрѣ медвѣдь; а если пропадетъ человѣкъ, сла
вившійся добродѣтелью въ глазахъ самоѣдовъ, то всѣ полагаютъ, 
что онъ переселился на небо къ богамъ. Одинъ русскій мис
сіонеръ думалъ склонить самоѣдовъ къ христіанству, между 
прочимъ разсказалъ о взятіи Иліи живымъ на небо и въ отвѣтъ 
на свою проповѣдь получилъ разсказъ одного присутствующаго 
самоѣда, что и его братъ всего нѣсколько мѣсяцевъ тому на
задъ также уѣхалъ на небо.

Мы изложили религіозное міровоззрѣніе самоѣдовъ Томской 
губерніи Нарымскаго края и старались въ своемъ изложеніи 
удержать по возможности все, что можно было найти въ имѣв
шихся у насъ подъ руками печатныхъ источникахъ. Изъ на
шего изложенія не трудно видѣть, что свѣдѣнія о религіозной 
жизни самоѣдовъ очень недостаточны и въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
даже противорѣчивы, напр. въ вопросѣ о загробной жизни. 
Причины этого вообще недостатокъ источниковъ о религіозной 
жизни ■ инородцевъ. При изложеніи религіозныхъ воззрѣній 
самоѣдовъ, какъ и другихъ какихъ либо инородцевъ, прихо
дится пользоваться главнымъ образомъ свѣдѣніями, сообщаемыми 
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свѣтскими путешественниками. Но свѣтскіе люди, путешествуя 
по извѣстной странѣ, менѣе всего, кажется, имѣютъ въ виду 
изученіе религіозной жизни извѣстнаго народа. Стоитъ только 
просмотрѣть инструкціи, даваемыя въ руководство при изуче
ніи извѣстнаго края подобнымъ путешественникамъ, чтобы 
замѣтить, что главною цѣлію ихъ путешествій бываетъ изуче
ніе многихъ сторонъ жизни извѣстнаго народа и менѣе всего 
или совсѣмъ не требуется изученія религіи. Это пожалуй и 
естественно. Изучать религію и религіозную жизнь извѣстнаго 
народа удобнѣе всего служителямъ религіи. Понятно само 
собою, что разультаты изученія религіозныхъ воззрѣній 
духовными лицами или вообще лицами съ богословскимъ образо
ваніемъ будутъ всегда плодотворнѣе. Если объ ислѣдованіяхъ 
религіи инородцевъ Кастреномъ современный намъ иностранный 
ученый Максъ Мюллеръ выразился, что онѣ «являются въ но
вое время главнымъ источникомъ откуда мы должны черпать» 
свои свѣдѣнія, потому что Кастренъ «имѣлъ глаза, чтобы ви
дѣть и уши, чтобы слышать то, чего другіе путешественники 
не видѣли и не слышали» (М. Мюллеръ. Религія, какъ предметъ 
сравнительнаго изученія. Перев. Гилевича. 1887 г. стр. 96); 
то насколько вѣроятно всновательнѣе и обильнѣе подобныя 
свѣдѣнія у нашего духовенства, нѣсколько лѣтъ живущаго 
среди инородцевъ и хорошо знакомаго съ ихъ нравами, жизнію 
и языкомъ. Если бы духовенство, проживающее среди нашего 
самоѣдскаго населенія, захотѣло бы заняться изученіемъ ихъ 
религіи, то вѣроятно увидѣло и услышало бы еще больше, 
чѣмъ могъ видѣть и слышать Кастренъ.

Въ настоящій разъ мы думали нѣсколько облегчить работу 
пастырямъ, которые пожелали бы подѣлиться своими знаніями 
о религіозной жизни самоѣдовъ. Мы изложили, что передаютъ 
имѣвшіеся у насъ подъ руками источники о религіозномъ 
міровоззрѣніи самоѣдовъ. Теперь желательно бы, чтобы пастыри 
исправили и дополнили нашу статью, составленную по печат
нымъ источникамъ своими свѣдѣніями, заимствованными непо
средственно изъ жизни окружающихъ ихъ самоѣдовъ. Эта 
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работа облегчается теперь тѣмъ, что не нужно будетъ повторять 
то, что вѣрно передано въ печатныхъ источникахъ. Если 
пастыри почему либо не пожелаютъ писать самостоятельную 
статью, то желательно бы получить отъ нихъ простыя черно
выя замѣтки о самоѣдахъ, а мы, насколько можемъ, взялись 
бы обработать ихъ замѣтки.

Нужно же изучать религіозную жйзпь нашихъ инородцевъ 
самимъ лицамъ духовнымъ! Другія стороны быта и жизни инород
цевъ изучены и изучаются лицами свѣтскими, которыя имѣютъ 
возможность и желаніе путешествовать по мѣстностямъ, на
селеннымъ инородцами. А мы, не имѣющіе возможности путе
шествовать, станемъ изучать инородцевъ съ необходимыхъ намъ 
сторонъ болѣе дешевымъ и удобнымъ для насъ способомъ, 
предлагаемымъ нами выше. Надѣяться, что и религіозную 
жизнь инородцевъ подробно изслѣдуютъ различные свѣтскіе 
путешественники, пока еще трудно. Не много касаются рели
гіозной жизни и изслѣдованія самыхъ послѣднихъ путешест
венниковъ, видѣвшихъ инородцевъ. Для доказательства этого 
и для дополненія сообщенныхъ нами свѣдѣній о самоѣдахъ 
мы сейчасъ приведемъ почти все, касающееся религіозной 
жизни самоѣдовъ, что сообщаетъ одинъ изъ самыхъ послѣднихъ 
путешественниковъ, видѣвшій самоѣдовъ сѣвернаго края. Мы 
имѣемъ въ виду свѣдѣнія о религіозной жизни самоѣдовъ 
сѣвернаго края, -приведенныя въ «Путешествіи Норденшельда 
вокругъ Европы и Азіи въ 1878 — 1880 г.» Спб. 1885 г.

«Всѣ самоѣды православнаго вѣроисповѣданія, но покланяются 
при этомъ и старымъ своимъ идоламъ. Часто они уходятъ за 
нѣсколько сотъ къ своимъ старымъ языческимъ жертвеннымъ 
мѣстамъ для приношенія своихъ жертвъ. «Норденшельдъ, зная 
обычай самоѣдовъ, всегда брать съ собою своихъ идоловъ, по
пытался было купить ихъ нѣсколько. Сначала самоѣды уклоня
лись отъ этого, быть можетъ, потому, что боялись подвергнуться 
гнѣву боговъ, а, можетъ быть, они и стыдились за ихъ не
взрачность. Тѣмъ не менѣе нѣсколько серебряныхъ рублей 
соблазнили одну старуху. Она подошла къ возу, долго копалась 
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въ немъ и, наконецъ, вытащила старый мѣховой сапогъ; изъ 
сапога она вынула красивый мѣховой чулокъ, въ которомъ 
сохранялись четыре идола Послѣ долгихъ переговоровъ Нор- 
деншельду удалось купить ихъ за весьма дорогую цѣну. 
Одинъ изъ идоловъ изображалъ куклу, носъ которой былъ сдѣ
ланъ изъ согнутой листовой красной мѣди, другой-камень, 
завернутый въ тряпки и обвѣшанный бляшками красной мѣди; 
одна сторона камня походила на человѣческое лицо. Но не 
всѣ идолы самоѣдовъ были такъ безобразны, какъ эти.» (Путеш. 
Нордевшельда вокругъ Европы и Азіи въ 1878—1880 г. Э. 
Гранстремъ стр. 43 — 44). Посѣтилъ Норде.ніпельдъ одно мѣсто 
жертвоприношеній самоѣдовъ на о. ВайгачІ, и вотъ что здѣсь 
нашелъ «Жертвенный холмъ состоялъ изъ груды камней, 
между которыми видны были оленьи черепа и рога; рога были 
такъ разставлены, что походили на густой кустарникъ, а 
черепа были насажены на палки и воткнуты въ землю; тамъ 
же лежало много другихъ оленьихъ и медвежьихъ костей, 
куски желѣза отъ сломанныхъ топоровъ, ножей и пр. а также 
на половину скальпированная медвежья голова и лапы. Тутъ 
же рядомъ на одномъ камнѣ лежали двѣ свинцовыя пули. На 
юго-восточной сторонѣ холма было воткнуто въ землю нѣсколъхо 
сотъ палокъ различной длины. Эти палки сверху были вырѣ
заны, и, какъ видно, изображали человѣческія лица. Не по- 
далеку отъ мѣста жертвоприношенія лежало нѣсколько голове
шекъ, на которыхъ приготовлялась жертвенная трапеза. При 
такихъ трапезахъ рты идоловъ обмазывались кровью и смазы
вались водкой, вслѣдствіе чего на многихъ большихъ идолахъ 
видны были кровяныя пятна надъ отверстіями, изображавшими 
рты» (іь. 48—50 стр.). Норденшельдъ видѣлъ еще одну 
самоѣдскую могилу. «Могила состояла изъ гроба, тща
тельно сколоченнаго изъ четырехъ широкихъ толстыхъ до
сокъ, прикрѣпленныхъ къ землѣ толстыми брусьями, чтобы 
никакіе хищные звѣри не могли проникнуть въ него. Въ 
гробу находился мужской скелетъ, около котораго видна была 
истлѣвшая машица, по которой можно было судить, что покой
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никовъ одѣваютъ въ обыкновенную самоѣдскую одежду. Кромѣ 
того въ могилѣ находились обломки чугуннаго котла, желѣзный 
топоръ, ножъ, буравъ, лукъ, деревянная стрѣла, нѣсколько 
мѣдныхъ украшеній и пр. Въ гробу находилось также нѣ
сколько свернутыхъ берестъ, предназначенныхъ, вѣроятно, для 
того, чтобы покойникъ могъ разводить огонь на томъ свѣтѣ. 
Тутъ же лежали опрокинутыя сани, предназначенныя, вѣроятно, 
для его поѣздокъ на томъ свѣтѣ и очень можетъ быть, что во 
время похоронъ были зарѣзаны олени, чтобы тамъ возить его» 
(іь. 50 — 51 стр.)

Не больше, чтобы не сказать даже еще меньше, въ путе
шествіи Норденшельда сообщается свѣдѣніе о религіозной жизни 
Чукчей, среди которыхъ Норденшельду и его товарищамъ 
пришлось провести длинную сѣверную зиму и когда, слѣдова
тельно , они могли имѣть достаточное время для своихъ на
блюденій, если бы захотѣли.

Н. Городковъ.

Отъ Томска до Устькаменогорсна и обратно.
(Окончаніе *).

*) Си. №№ 21 и 23 за 1888 г.

Въ день отданія Св. Пасхи, 1 іюня, Преосвященнѣйшій 
Исаакій выѣхалъ изъ Устькаменогорска въ обратный путь. 
Преосвященный Макарій, Епископъ Бійскій оставилъ Усть- 
каменогорскъ 31 мая, имѣя намѣреніе 2 іюня въ день Воз
несенія Господня совершить Богослуженіе въ одномъ изъ ста
новъ Киргизской миссіи. Одновременно съ Преосвященными 
выѣхали изъ города и оба хора архіерейскихъ пѣвчихъ. Только 
нѣкоторые священники ближайшихъ селъ, одинъ протоіерей и 
имѣвшій служить раннюю литургію въ день отданія св. Пасхи 
о. архимандритъ остались въ городѣ до окончанія литургіи. 
Народъ, собравшійся на освященіе храма также убывалъ по
степенно, но и въ день отданія и въ праздникъ Вознесенія 
Господа, его оставалось еще столько, что церковь была полна 
молящихся. Поэтому съ церковной каѳедры и послѣ освященія 



— 14 —

церкви не умолкала проповѣдь. Въ проповѣди, произнесенной 
въ день отданія св. Пасхи, о. архимандритъ Лазарь, объяс
нивъ слушателямъ значеніе праздника и продолжительнаго 
срока, назначеннаго Христовою церковію для молитвеннаго во
споминанія и празднованія Воскресенія Христова, обратилъ 
вниманіе слушателей на то, что по неизрѣченной милости 
Воскресшаго Господа, они удостоились сугубой радости. Къ 
радости о Воскресеніи Господа, которое служитъ ручатель
ствомъ воскресенія и всѣхъ вѣрующихъ въ Него, у нихъ 
прибавилась радость объ окончаніи и освященіи столь давно 
и съ нетерпѣніемъ ожидаемаго собственнаго ихъ храма. «Ве
селитесь же благочестивые жители Богоспасаемаго града, сего, 
продолжалъ проповѣдникъ, видя у себя столь благолѣпно устро
енный храмъ, который могъ бы служить украшеніемъ не ва
шего только небольшаго и скромнаго городка, но и каждаго 
изъ большихъ и много населенныхъ городовъ общирной Рус
ской имперіи. Радуйтесь и торжествуйте, что храмъ вашъ 
благодатію св. Духа, при служеніи двухъ святителей, освя
щенъ и уготованъ къ принесенію въ немъ безкровной жертвы, 
спасительной для всѣхъ живыхъ и умершихъ отцевъ и братій 
нашихъ. Молитесь въ немъ и въ дни скорби вашей, когда 
немощныя силы ваши ослабѣютъ и помощь человѣческая не 
дастъ вамъ укрѣпленія и утѣшенія,—• и въ дни радости, когда 
Господь являетъ милости и щедроты свои, какъ всему граду 
вашему, такъ и каждому изъ васъ отдѣльно. Св. храмъ сей 
научитъ васъ священной обязанности любить Господа Бога 
паче всего, исполнять заповѣди Его, возвѣщаемыя въ святомъ 
евангеліи и писаніяхъ св. Его апостоловъ. Храмъ сей будетъ 
для васъ, плавающихъ по бурному морю житейскому, тихимъ 
пристанищемъ и крѣпкою оградою противъ нападеній духа 
непріязни. Молитесь, братіе, въ храмѣ своемъ объ окружаю*  
щихъ васъ ближнихъ вашихъ, уклонившихся изъ ограды свя
той церкви и живущихъ якобы по старой вѣрѣ, молитесь и 
о живущихъ вблизи васъ ближнихъ вашихъ еще не вѣдущихъ 
истиннаго Бога, да просвѣтитъ ихъ Господь свѣтомъ Евангелія 



— 15 —

своего и да содѣлаются они овцами единаго стада Его и про
славятъ всесвятое имя Отца и Сына и Св. Духа*.

Въ день Вознесенія Господня въ новоосвященномъ храмѣ 
совершалъ литургію соборне, съ двумя мѣстными священни
ками о. протоіерей Томской кладбищенской церкви Іоаннъ 
Сухопаровъ. Онъ же говорилъ въ этотъ день и проповѣдь.

Оканчивая свои замѣтки о торжественномъ освященіи Усть- 
каменогорскаго храма не могу не упомянуть о присоединеніи 
къ св. церкви, чрезъ св. Мѵропомазаніе очень вліятельной 
между мѣстными старообрядцами начетчицы. По освященіи 
придѣла во имя святаго пророка и предтечи Спасова Іоанна, 
присоединеніе совершилъ освящавшій придѣлъ Преосвященный 
Макарій, Епископъ Бійскій, предсѣдатель противорасколь- 
ничьяго братства во имя св. и чудотворца Димитрія Ростов
скаго. Искреннее и полное убѣжденіе въ правотѣ православія 
выражалось и въ лицѣ и во всѣхъ дѣйствіяхъ присоединяе
мой. Народная масса, наполнявшая церковь, среди которыхъ 
не мало было глаголемыхъ старобрядцевъ, внимательно слѣдив
шихъ за порядкомъ освященія храма и за совершеніемъ чина 
мѵропомазанія, стихла, не слышно было ни малѣйшаго ея дви
женія,—въ глубокомъ молчаніи и съ напряженнымъ внима
ніемъ слушала она чинъ присоединенія, на многихъ лицахъ 
отъ радости о спасеніи погибавшей виднѣлись слезы. Воспрі
емницею присоединяемой была супруга храмоздателя попечи■ 
тельница Томскаго Владимірскаго пріюта Алевтина Петровна 
Михайлова. Во время пѣнія причастнаго стиха присоединенная, 
вмѣстѣ съ другимъ храмоздателемъ Сергѣемъ П. Петровымъ, 
подходила къ мѣстнымъ иконамъ и облобызавъ ихъ стала предъ 
св. вратами въ ожиданіи появленія св. Даровъ. По открытіи 
царскихъ вратъ она твердымъ голосомъ прочитала молитвы: 
Вѣрую Господи; и Вечери твоея тайныя: и съ глубокимъ бла
гоговѣніемъ удостоилась причастія св. Христовыхъ Таинъ. 
Съ торжественнымъ освященіемъ храма соединилось такимъ 
образомъ и торжество православной вѣры.

Духовныя лица, остававшіяся въ Устькам. для совершенія Во- 
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гослуженія въ дни отданія Пасхи и вознесенія Господня, выѣз
жали въ обратный путь одно за другимъ тотчасъ по окончаніи 
литургіи, поэтому скоро настигали въ пути Преосвященнѣй
шаго Исаакія, который и на обратномъ пути въ Томскъ обо
зрѣвалъ приходскія церкви. Около полудня 1 мая Преосвя
щенный остановился въ селѣ Глубокомъ, на Иртышѣ. По 
окончаніи литургіи въ Введенской приходской церкви Его 
Преосвященство служилъ молебенъ, который пѣлъ приходскій 
хоръ, устроенный и обученный мѣстнымъ священникомъ о. 
Александромъ Дагаевымъ, только въ 1884 году окончившимъ 
курсъ въ семинаріи. Во время литургіи, при встрѣчѣ и при 
выходѣ Его Преосвященства изъ церкви, пѣли всѣ прихожане, 
мужчины и женщины, и это общее пѣніе прихожанъ произ
водило пріятное впечатлѣніе. Выѣхавъ изъ села Глубокаго Его 
Преосвященство, послѣ краткой остановки предъ вечеромъ въ 
селѣ Красноярскомъ на Иртышѣ, продолжалъ обратный путь 
безостановочно до г. Змѣиногорска, въ который прибылъ ве
черомъ 2 іюня. Посѣтивъ церковь, Преосвященный отслужилъ 
въ ней молебенъ, совершилъ кругомъ оной крестный ходъ при 
большомъ стеченіи народа, который по случаю праздника былъ 
свобщенъ отъ работъ на заводѣ, сказалъ прихожанамъ церкви 
пространное поученіе и по выходѣ изъ храма, въ продолженіи 
нѣсколькихъ часовъ, преподавалъ народу свое благословеніе. 
Было уже темно, когда Преосвященный вошелъ въ домъ на
стоятеля церкви, престарѣлаго и почтеннаго протоіерея о. 
Петра Королькова, начавшаго службу въ 1842 году. Здѣсь 
Преосвященный, проѣхавшій безостановочно болѣе 200 верстъ 
имѣлъ первый ночлегъ по выѣздѣ изъ Устькаменогорска. 3 
іюня съ восходомъ солнца Его Преосвященство оставилъ Змѣ- 
иногорскъ и не останавливаясь ни въ одномъ изъ селеній, 
посѣщенныхъ при проѣздѣ изъ Томска въ Устькаменогорскъ, 
въ сутки сдѣлалъ 190 верстъ до станціи Чистюнки. Выѣхавшій 
на встрѣчу Его Преосвященства, о. благочинный № 31, священ
никъ села Вяткинскаго Александръ Субботинъ, своимъ появле
ніемъ на дорогѣ и смиреннымъ видомъ просителя опасающагося 
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услышать отказъ въ удовлетвореніи своей просьбы, напоминалъ 
Преосвященному о данномъ имъ обѣщаніи уклониться съ большой 
дороги въ село Вяткинское, болѣе 30 лѣтъ не видавшее Епар
хіальнаго Архіерея. Когда же Преосвященный, помнившій свое 
обѣщаніе, сталъ спрашивать о дорогѣ въ Вяткино и узнавъ 
отъ засѣдателя о возможности проѣзда въ Вяткино даже въ 
дорожномъ тарантасѣ приказалъ дать туда лошадей, то выра
женію радости о. Субботина не было конца. Онъ ожилъ, по
молодѣлъ, хлопоталъ около экипажа и когда все было готово, 
вскочилъ въ свою тележку и покурьерски помчался впередъ 
указывая дорогу. Прихожане села Вяткинскаго, безъ сомнѣнія, 
раздѣляли съ евоимъ настоятелемъ горячее желаніе видѣть въ 
своей церкви Архипастыря, потому что не смотря на рабочее 
время покоса, исправили дорогу до своего села, накидавъ хво
росту и сѣна въ топкихъ мѣстахъ. На хорошихъ лошадяхъ, 
поданныхъ въ Чистюнкѣ, 50 верстъ до Вяткинскаго, Преосвя
щенный проѣхалъ по проселочной дорогѣ въ 3 часа и въ 11 
часовъ утра 4 іюня былъ уже въ Рождество-Богородицкой 
церкви села Вяткинскаго. Весь склонъ высокой горы, на которой 
построена церковь унизанъ былъ народомъ, церковная ограда 
и церковь наполнена была народомъ и изъ разныхъ уголковъ 
села, по тропинкамъ, ведущимъ къ церкви, поспѣшно поднимались 
къ ней мужчины и женщины съ дѣтьми на рукахъ. Въ цер
кви Преосвящецный отслужилъ молебенъ, сказалъ народу по
ученіе о молитвѣ и милости Божіей испрашиваемой въ мо
литвѣ, совершилъ около церкви крестный ходъ, по окончаніи 
котораго возглашено было многолѣтіе Государю Императору, 
Императрицѣ и всему царствующему дому, Святѣйшему Си
ноду, Епархіальному Архіерею съ Богохранимою паствою и 
жителямъ села Вяткинскаго и потомъ болѣе полутора часа 
окроплялъ народъ св. водою. По выходѣ изъ церкви, Прео
священнаго до того окружилъ народъ, что благословляя его, 
онъ около часу употребилъ, чтобы спуститься съ крутой горы 
къ дому настоятеля церкви. Послѣ непродолжительнаго отдыха 
и обѣда Преосвященный обратно поѣхалъ въ Чистюнку и 
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затѣмъ въ село Калманское, находящееся отъ Чистюнки въ 
23уз верстахъ. Здѣсь послѣ непрерывной ѣзды въ теченіи 
почти двухъ сутокъ Преосвященный остановился для ночлега. 
Утромъ 5 іюня слушалъ въ церкви литургію и благословивъ 
по окончаніи оной массу народа продолжалъ путь къ Барна
улу, до котораго оставалось только 80 верстъ. Во время звона 
къ малой вечернѣ Его Преосвященство прибылъ въ Барнаулъ 
и остановился въ приготовленномъ для него помѣщеніи. Такъ 
какъ въ одной изъ городскихъ церквей предположено было 6 
іюня совершить Богослуженіе, то въ 7 часа Его Преосвя
щенство прибылъ въ духовное училище и въ Благовѣщенской 
училищной церкви присутствовалъ на всенощномъ бдѣніи. По 
случаю Воскреснаго дня, свободные отъ занятій жители Бар
наула, скоро до того наполнили довольно помѣстительный учи
лищный храмъ, что даже при открытыхъ дверяхъ и окнахъ 
въ немъ была тропическая жара. Чтобы удовлетворить есте
ственному въ гражданахъ уѣзднаго города желанію видѣть Ар
хіерейское служеніе, Преосвященный самъ вышелъ на литію 
и величаніе пр. Илларіону Долматскому и до конца бдѣнія 
оставался на срединѣ церкви, помазывая народъ освященнымъ 
елеемъ. Только послѣ девяти часовъ вечера Преосвященный 
преподававшій при выходѣ изъ церкви благословеніе народу 
могъ возвратиться въ свое помѣщеніе. Для совершенія литур
гіи избрана была самая помѣстительная изъ городскихъ церк
вей Димитріевская, принадлежащая горному вѣдомству. Не 
смотря на будничный день, къ этой церкви еще съ 8 часовъ 
утра по всѣмъ улицамъ направлялись граждане города и пѣш
комъ и въ экипажахъ, и къ 9 часамъ утра Димитріевская 
церковь, могущая вмѣстить съ окружающими ее коридорами 
отъ 2-хъ до трехъ тысячъ человѣкъ, была почти полна. Его 
Преосвященство прибылъ въ церковь около х/а10 часа и торже
ственно совершилъ литургію, въ сослуженіи съ 2 архимандритами 
3 протоіереями и нѣсколькими городскими священниками. На 
правомъ хорѣ прекрасно пѣли, пріѣхавшіе поздно вечеромъ 
архіерейскіе пѣвчіе, а на лѣвомъ училищный хоръ, поддержан-
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ный нѣсколькими псаломщиками. Литургія окончилась около 
полудня. Послѣ литургіи Его Преосвященство посѣтилъ нѣко
торыхъ именитыхъ гражданъ города и въ числѣ ихъ, вдову 
бывшаго церковнаго старосты училищной церкви, — устроив
шаго самую церковь и много добра сдѣлавшаго для училища, 
—Александру Ивановну Алкову, изъявившую желаніе пожер
твовать въ училищную церковь капиталъ въ 14 тысячъ руб
лей, съ тѣмъ чтобы на °/о съ него содержимъ былъ при учи
лищной церкви священникъ и діаконъ и совершалось помино
веніе ея покойнаго мужа. Въ настоящее время доброе намѣ
реніе А. И. Алковой приведено уже въ исполненіе и въ не
продолжительномъ времени училищная церковь будетъ имѣть 
свой причтъ изъ священника и діакона. Вечеромъ Его Пре
освященство выѣхалъ изъ Барнаула и имѣлъ ночлегъ не по- 
далеку отъ переправы чрезъ рѣку Обь на дачѣ, принадлежа
щей священнику Барнаульской Димитріевской церкви о. Іоанну 
Горетовскому. Выѣхавъ утромъ 7 іюня на станцію «Гоньба» 
и переправясь при благопріятной погодѣ чрезъ Обь, Его Пре
освященство, ночевалъ на 8 іюня въ селѣ Онисимовскомъ, а 
на 9 въ селѣ Бутовскомъ и послѣ полудня того же числа 
благополучно возвратился въ Томскъ.

Въ продолженіи ‘21 дня Его Преосвященство проѣхалъ 1870 
верстъ и посѣтилъ церкви благочиній №№ 2, втораго отдѣленія 
7, 16, 17, 18, 26, 31 и 32.

А—ій.

ОБЪЯВЛЕНІЯОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛОВЪ И ГАЗЕТЪ ВЪ 1889 ГОДУ-
ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

Учено-литературный органъ богословской науки и философіи, осо
бенно въ борьбѣ ихъ съ современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, 
критики и библіографіи, современной проповѣди, церковно-обществен
ныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ событіяхъ внутрен
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нихъ и заграничныхъ выходитъ ежемѣсячно книжками въ 12 и болѣе 
печатныхъ листовъЦѣна съ пересылкою 7 рублей Адресъ: въ редакцію Православнаго 
Обозрѣнія въ Москвѣ.

МСИЙ СОБЕСѢДНИКЪбудетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, . какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ нему, остается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи.—

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ,Адресъ: въ Редакцію Православнаго Собесѣдника, при Духовной Академіи, въ Казани.
„СТРАННИКЪ"Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до 12 и болѣе листовъ. Подписная плата; съ пересылкою ШЕСТЬ РУБЛЕЙ; Адресъ: въ редакцію журнала «СТРАННИКЪ», въ С.-Петербургѣ (Невскій пр., д, № 167).

„ТВОРЕНІЯ СВ. ОТЦЕВЪи

Творенія Св. Отцевъ издаются при Московской Духовной Академіи 
и выходятъ по четыре книжки въ годъ, изъ которыхъ въ каждый 
отъ 15 до 20 листовъ текста. Въ будущемъ 1889 году въ перевод
ной части будетъ продолжаемо печатаніе твореній Св, Кирилла 
Александрійскаго. Въ прибавленіяхъ будутъ помѣщаемы статьи, касающіяся ученія вѣры, христіанской нравственности и исторіи церкви и сверхъ того статьи критико-библіографическія.Цѣна годоваго изданія пять рублей съ пересылкою; Адресъ въ 
Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ редакцію Твореній Св. 
Отцевъ.
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„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ11Цѣпа годоваго изданія журнала <Воскресное Чтеніе» съ безплатнымъ приложеніемъ «Кіевскихъ Листковъ» 4 рубля съ доставкою и пересылкою. Гг. иногородніе съ требованіемъ благоволятъ обращаться по слѣдующему адресу: Кіевъ въ редакцію журнала: «Воскресное Чтеніе». при Кіевской духовной Семинаріи.
„Снбнрскііі Вѣстникъ" въ ІШг.

(годъ пятый)
Подписная цѣна: Годъ—7 рублей (Въ виду значительныхъ расходовъ по изданію газеты, издательницею «Сибирскаго Вѣстника» возбуждено ходатайство объ увеличеніи годовой цѣны «Вѣстника» до девяти рублей; въ случаѣ разрѣшенія зтаго, годовые подписчики должны будутъ доплатить 
два рубля); 11 мѣсяц.-—8 р. 50 к., 10 мѣсяц, —8 р., 9 мѣсяц—7 р. 
50 к., 8 мѣсяц.—7 р., 7 мѣсяц.—6 р., 50 к., 6 мѣсяц.-5 р, 
5 мѣсяц,—4 р. 50 к., 4 мѣсяіі,— 4 р., 3 мѣсяц, —3 р , 2 мѣсяц.—2 р,, и 1 мѣсяц.— 1 р , съ доставкою и пересылкою по почтѣ.

Подписка и объявленія принимаются: въ Конторѣ Редакціи при аптекарскомъ магазинѣ Тельныхъ (Томскъ большая улица, Королевскій 
корпусъ).

Для удовлетворенія годовыхъ подпичиковъ 1888 года за время 
пріостановки газеты, редакціею «Сиб. Вѣстника», съ разрѣшенія г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа, печатается и будетъ разослана, при послѣднемъ № «Сибирск Вѣсти » за 1888 г. брошюра

< съ рисунками.

ПЕРВЫЙ УНИВЕРСИТЕТЪ ВЪ СИБИРИ.
СОДЕРЖАНІЕ:1) Торжество открытія Пипера- 3) Открытіе лекцій въ Том-терскаго Университета (актъ 22 ®і® окомъ Университетѣ (рѣчь В. М. іюля, рѣчи, адресы, телеграммы Флоринскаго, вступительная лек- и пр.) ція профессора С. И. Коржин-

2) Открытіе дома общежитія снаго «Что такое жизнь?») студентовъ Томскаго Университета. 4) Первые дѣятели Томскаго



— 22 —Университета (Біографіи). 6) Историческій очеркъ основа-5) Описаніе университетскихъ ®'(0 нія и сооруженія перваго универ- зданій, (®® ситета въ Сибири.
Въ отдѣльной продажѣ эта брошюра будетъ стоить 3 руб. сер.

||| „русскій паломникъ; |! 
первый русскій иллюстрированный журналъ для религіозно

нравственнаго чтенія.
Цѣна «Русскаго Паломника» прежняя: на голъ, съ пер. и дост., со всѣми преміями и приложеніями, ШЕСТЬ РУБЛЕЙ. ДОПУСКАЕТСЯ РАЗ

СРОЧКА.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскій пр., д. № 13.
Лі»вный вістнни"

и

ДРИСШНСШ чтеніе"
Годовая цѣна въ Россіи: за оба журнала 7 р. (семь) съ пересылкою; отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ» 5 р. (пять), за «Христіанское Чтеніе» съ «Толкованіями» 5 р. (пять).Адресъ: Въ редакцію «Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго Чтенія», въ С.-Петербургѣ. МОСКОВСКІЯ

ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ
ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЧТЕНІЯВЪ ОБЩЕСТВЪ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ



— 23 —Годовая плата Москов. Церков. Вѣдомостей: съ пересылкой) и до ставкою 5 р., Чтенія въ Общ. Люб Дух. Просвѣщенія: съ доставкою и пересылкою 7 р.Иногородные блаюволятъ съ требованіями своими исключительно обращаться въ редакцію изданій Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ, на Арбатской улицѣ, въ квартирѣ протоіерея Николо- явленской церкви, Виктора Петровича Рождественскаго.
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУВНОВЬ ИЗДАННАЯ ВЪ 4-й РАЗЪ КНИГА

„Практическое руководство при отправленіи 
приходскихъ требъ'*

(Четвертое, пересмотрѣнное и дополненное, изданіе)

Составленная Священникомъ Н. Силъченковымъ.При составленіи книги имѣлось въ виду, чтобы она могла служить практическимъ руководствомъ при отправленіи приходскихъ требъ. Сообразно съ такою цѣлію преимущественное вниманіе обращено на изложеніе обрядоваго порядка совершенія требы: при чемъ почти каждая треба заключаетъ въ себѣ слѣдующія рубрики: а) Мѣсто и время отправленія требы; б) Подготовительнныя 
дѣйствія къ исполненію ея; в) Обрядовый порядокъ соверше
нія требы; г) Заключительныя дѣйствія по совершенію ея; д) 
Церковныя правила; е) Гражданскія постановленія; ж) Прак
тическія замѣтки; з) Разрѣшеніе представляющихся недоумѣ
ній; і) Послѣдствія неисполненія законоположеній.

Въ приложеніи къ книгѣ содержатся формы приходскихъ до
кументовъ, съ относящимися къ нимъ законоположеніями.Отзывы о книгѣ, сколько извѣстно составителю, даны: въ «Странникѣ», «Церковно-Общественномъ Вѣстникѣ», «Харьковскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ», «Екатеринославскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ», и проч.Цѣна книгѣ—1 р;б. При выпискѣ 5 экземпляровъ дѣлается скидка 10°/о; 10 экземпляровъ—15°/о и 15 экземпляровъ—20%.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1889 годъ.

I &У ИЗДАНІЯ: я Ж Г И 1 Э Д К = ГЛАВНОЙ ПРЕМІИ. |
Гііііііііііііііііііііііпііііііііііг Л > ч•■■■111111 іи■ііцііііііііііиііііг

иллюстрированный журналъ —для семейнаго чтенія — литературы, политики 
и современной жизни.

издаваемый А. Ф МАРКСОМЪ, подъ редакціею 8. П. КЛЮШНИКОВА и

ПРИ УЧАСТІИ: Д В. Аверкіева, Н. Д Ахшарумова, К. А. Бороздина. Максима Бѣ
линскаго (Ясинскаго), П. 8. Бакова, П. И Вейнберга, В. Величко, кн. М. Н. Вол
конскаго, гр. А. А Голенищева-Кутузова, вн Д Голицына-Муравлина, И А. Гон
чарова, Г. П. Данилевскаго, П. Дорошенко, В П. Мелиховской, Н. Н. Каразина,
B. В. Крестовскаго, М. В. Крестовской, А. Н. Майкова, А. Я. Максимова, В. И. 
Немировича-Данчегко, Н. П. Полевого, Я. П Полонскаго, гр. Е. А Саліаса, Н. Се
верина, Н. Станицкаго, А. В. Стернъ, Вл. Толля, К. В. Тхоржевскаго, А. Фета,

кн Д. Н. Цертелева, 0. Чюминой и мн. др.

Въ художественномъ отдѣлѣ „НИВЫ“ принимаютъ участіе извѣстнѣйшіе русскіе художн.: 

проф. И. К. Айвазовскій, акад. С. Ѳ. Александровскій, акад. А. Н. Бенуа, акад. 
В А. Бобровъ, проф. К. Б. Венигъ, проф. В П. Верещагинъ, проф Г. П. Вилле- 
вальде, акад. М. Я. Вилліе, И. В. Волковъ, акад. П. Н. Грузинскій, проф. Н. Д. 
Дмитріевъ-Оренбургскій, акад. Ф. С. Журавлевъ, А. Е. Земцовъ, Зиновьевъ, акад. 
М А. Зичи, Н. Н. Каразинъ, акад. А. Д Кившенко, проф Ю. Ю Клеверъ, акад. 
М. П. Клодтъ, проф. П. 0. Ковалевскій, акад. А. И Корзухинъ, проф. Н. А. Ко
шелевъ, П. П. Куріаръ, К. Я. Крыжициій, проф. Л. Ф. Лагоріо, К. Лебедевъ, акад. 
К. В. Лемохъ, Лоренцъ, Лосевъ, акад. И. Н. Макаровъ, акад. В. Е. Маковскій, 
проф. К Е. Маковскій, проф. А. И Мещерскій, Н. Оболенскій, проф. В. Д. Орлов
скій, проф. X. П Платоновъ, проф. Л 0 Премацци, проф. А. А. Риццони, Н
C. Самокишъ, проф. Н. Е. Сверчковъ, проф. Г. И. Семирадсій, акад. Ю. 0. То- 
машевичъ-Бонча, акад. К. А. Трутовскій, акад. Ю. И Феддерсъ, акад. А. А. Хар
ламовъ, Ціонглинскій, акад 0. П. Чумаковъ, Н. Шаховскій, проф. А. И. Шарле-

мань, проф. И. И. Шишкинъ и др.

,,НИВА“ выходитъ еженедѣльно, и даетъ въ годъ 52 нумера, заключающихъ 
въ себѣ болѣе 1800 столбцовъ разнообразнаго текста, до 1500 превосходно вы
полненныхъ гравюръ и 12 №№ „ПАРИЖСКИХЪ М0ДЪ“, составляющихъ полный 

модный Журналъ.^“ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ВЪ КОНТОРЪ РЕДАКЦІИ, ПО НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ, № 6,-^@
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ „НИВЫ“:

Безъ доставки въ С.-Петербургѣ . 5 р.
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ. . 6 „ 50 к. 
Безъ доставки въ Москвѣ черезъ Отдѣленіе 
Конторы „Нивы“ у Н. Печковскоіі (Покровск.

линія)..................................................... 6 р.
Съ доставкою въ Москвѣ и другихъ горо
дахъ и мѣстѣчкахъ имперіи , , . 7 р.
За границу.............................................9 р.

ИГ" БЕЗЪ ВСЯКОЙ ДОПЛАТЫ ЗА ПЕРЕСЫЛКУ ГЛАВНОЙ ПРЕМІИ.

Для Гг. служащихъ, какч> въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учрежденіяхъ, 
допускается разсрочка съ ручательствомъ Гг. Казначеевъ и Управляющихъ.
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Въ теченіе девятнадцати лѣтъ своего изданія, ,,НИВА“ съ каждымъ годомъ 
постепенно улучшалась въ литературномъ и художественномъ отношеніяхъ, 
увеличивалась въ объемѣ и годъ отъ году давала, все лучшія безплатныя 
преміи, а въ послѣдніе годы, кромѣ обычной большой преміи, выдавала по 
нѣскольку экстренныхъ приложеній, состоящихъ изъ отдѣльныхъ небольшихъ 
картинъ, печатанныхъ разными красками, на толстой веленевой бумагѣ. 
Вообще, съ теченіемъ времени, ,,НИВА“ дѣлалась все богаче и разнообразнѣе. 
Улучшая такимъ образомъ свой журналъ, мы довели его до объема почти 
вдвое большаго, чѣмъ онъ былъ 19 лѣтъ тому назадъ.

Такъ и нынѣ вступая, въ двадцатый годъ изданія, ,.НИВА‘‘ постоянно 
будетъ стремиться къ улучшенію внѣшняго вида и внутренній содержанія 
журнала, увеличивать по возможности количество безплатныхъ приложеній и 
совершенствовать главную премію.

Въ портфелѣ Редакція приготовлены къ печати слѣдующія новыя произ
веденія.

Н. Д Ахшарумова: „ОПАСНАЯ ИГРА", 
романъ.

Князя М. Волконскаго: „МНИМАЯ 
ЛЮБОВЬ", романъ въ 2 частяхъ.

Величко: „АМРУ", поэма.
П Висисватова: „ГОЛОВКА СЪ НА- 

ТУРЫ“, разсказъ.
Графа А. А. Голенищева-Кутузова: 

„ВРЕМЯ", стихотв.
Князя Д Голицина-Муравлина: „УВЛЕ

ЧЕНІЕ", повѣсть.
П. Дорошенко: „КТО ЖЕ?“, современ

ный разсказъ,
В. П Мелиховскій: УДИВИТЕЛЬНЫЯ 

ПРИКЛЮЧЕНІЯ ПОРФИРІЯ ПЕРЕПЕЛКИНА", 
разск.

М. В Крестовской: „ТОРЖЕСТВО 
ЮЛІИ АНДРЕЕВНЫ", романъ.

Н. В Кукольника: „КРѢПОСТНОЙ ХУ
ДОЖНИКЪ". (Посмертное произведе
ніе).

А. Луговаго: ,,Б0РЪ‘;, поэма.

Евгеніи Львова: ТРИ „МОГИНАНА". 
очерки изъ недавняго прошлаго земель
ной Россіи.

В. И. Немировича-Данченко: „ПОДЪ 
ЗВОНЪ КОЛОКОЛОВЪ", романъ въ ?. 
част.

П. Н Полевого: „КОРЕНЬ ЗЛА" ис
торическій ром. В’ь 3 част.

Графа Е. А. Саліаса: ..БАРЫНИ КРЕ
СТЬЯНКИ", новый историческій романъ.

Н Северина: „ПЕРЕПУТАЛА". комедія 
въ 1 дѣйствіи

Н. Станицкаго: „ДѢДУШКА", раз
сказъ.

А. В. Стернъ; „БОЖЬЕ ДИТЯ", раз
сказъ.

Р 0. Тютчевъ „АРТЕМІЙ САВАТЬ- 
ЕВЪ“, разсказъ.

А. Фета: „ВНѢ МОДЫ", пов.
Князя Д. Н. Цертелева: „.ИРАНСКОЕ 

ПРЕДАНІЕ
0. Чуминой: „ЗАГАДКА", ком. въ 1 

дѣйствіи.

Далѣе, по примѣру прежнихъ лѣтъ, въ теченіе 1889 г. „НИВА" дастъ болѣе 
50 портретовъ русскихъ общественныхъ дѣятелей съ біографіями, цѣлый 
рядъ копій съ картинъ, выставляемыхъ РУССКИМИ художниками на выставкахъ 
въ Имп. Академіи художествъ и на Передвижной выставкѣ, болѣе сотни видовъ 
русскихъ городовъ и замѣчательныхъ мѣстностей съ описаніемъ, изображенія 
всѣхъ сколько-нибудь выдающихся событій современной русской жизни, по
пулярно-научныя статьи по всѣмъ отраслямъ знанія съ пояснительными рисун
ками, равно какъ и обзоръ важнѣйшихъ политическихъ и общественныхъ 
явленій въ Россіи и заграницей.

Кромѣ разныхъ ЭКСТРЕННЫХЪ ПРЕМІЙ, выдаваемыхъ отъ времени до вре
мени въ теченіе года, при-журналѣ „НИВА" выдается; особое безплатное еже
мѣсячное приложеніе „ПАРИЖСКІЯ МОДЫ" —въ немъ до 500 модныхъ гравюръ 
въ годъ, до 350 рисунковъ рукодѣльныхъ работъ, до 400 чертежей выкроекъ въ 
натуральную величину и множество буквъ, вензелей и т. п. для мѣтки - словомъ 
полный модный журналъ.
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Какъ главную премію на 1889 г. гг. подписчики имѣютъ безплатно получить 
большую олеографическую картину печатанную маслинными красками, съ 
оригинала про®. Имп. Акад. Худ. В Д. ОРЛОВСКАГО.

„ЛЪТНІЙ ВЕЧЕРЪ ВЪ МАЛОРОССІИ^
точно такого же Формата какъ и премія 1888 года, т. е. 143/4 вершк. вышины 
и полтора аршина ширины.

Громадный успѣхъ нашей преміи за 1888 годъ ,,Зимній пейзажъ11 проф. Ю. 
Ю. Клевера, даетъ намъ надежду, что премія ,,НИВЫ“ на 1889 годъ 
„Лѣтній пейзажъ11 проф. В Д. ОРЛОВСКАГО превзойдетъ ожиданія гг. под
писчиковъ, такъ-какъ эта картина изображаетъ южно-русскую природу во 
всей роскоши ея лѣта. Это мирный хуторокъ съ его поэтическими бѣлыми 
хатками въ зелени вишневыхъ садовъ, осѣненный навѣсами рощи и залитый 
золотомъ послѣполуденнаго солнца по всей шири облегающей его степи.

Картина можетъ служить лучшимъ панданомъ—какъ по размѣру, такъ и по 
сюжету—къ нашей преміи 1889 г.

Мы выставляемъ въ непродолжительномъ времени картину въ книжныхъ 
магазинахъ и библіотекахъ всѣхъ большихъ городовъ Россіи, гдѣ желающіе 
и могутъ наглядно убѣдиться въ ея высокихъ достоинствахъ.

При многихъ газетахъ мы разсыпаемъ особое иллюстрированное объявленіе 
о подпискѣ на ,,НИВУ‘- 1889 года, которое содержитъ въ себѣ образцы гравюръ 
и рисунковъ (изъ разныхъ отдѣловъ нашего журнала), помѣщенныхъ въ 
,,НИВѢ“ 1888 года. Эти образцы могутъ дать приблизительное понятіе ли
цамъ, не видѣвшимъ еще нашего журнала, о высоко-художественномъ испол
неніи рисунковъ. Каждый, почему либо не получившій этого объявленія, бла
говолитъ требовать его изъ конторы ,,НІ1ВЫ“ и оно тотчасъ-же будетъ 
выслано БЕЗПЛАТНО.

Желающихъ подписаться на будущій 1889-й годъ просятъ заблаговременно 
присылать свои требованія, такъ какъ, при громадномъ числѣ подписчиковъ, 
приготовленіе печатныхъ адресовъ требуетъ много времени.

Всѣ требованія просимъ адресовать въ Главную Контору редакціи ,,НИВА‘‘-> 
А. Ф. Марксу, въ С -Петербургѣ, Невскій просп., д. № 6.

Издатель ,,НИВЫ“ А. Ф. МАРКСЪ.

СОДЕРЖАНІЕ: 1 Самоѣды Нарымскаго края Томской губерніи (окончаніе). 
—И. Отъ Томска до Устькаменогорска и обратно (окончаніе).— Ш. Объявленія.

Редакторъ М. Соловьевъ. Цензоръ А. Голубевъ.
Дозв. цезн. 19 декабря 1888 г. Томскъ. Типо-Литогр. Михайлова и Макушина.
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