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ГОДЪ 15 августа 1890 года. XI.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ?

I.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣленіе Святѣйшаго Правительствующаго Синода.

Отношеніе канцеляріи Оберъ-Прокурора Св. Синода отъ 24 
мая 1890 года за N2 2651, къ Его Преосвященству, Преосвя
щеннѣйшему Исаакію, Епископу Томскому и Семипалатинскому 

слѣдующаго содержанія:ІІреосвященнѣшій Владыко,Милостивый Государь и Архипастырь!Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, отношеніемъ отъ 18 текущаго мая за № 899, сообщаетъ мнѣ, что по имѣющимся въ Министерствѣ свѣдѣніямъ многія присутственныя мѣста въ выдаваемыхъ ими состоящимъ на государственной службѣ запаснымъ нижнимъ чинамъ видахъ на жительство не обозначаютъ, какъ это требуется ст. 216 Уст. о воин. повин. изд. 1886 г.,—что предъявитель числится въ запасѣ арміи или флота. Кромѣ того, принадлежащіе запаснымъ нижнимъ чинамъ, состоящимъ на государственной службѣ увольнительные изъ войскъ билеты весьма часто хранятся въ присутственныхъ мѣстахъ и не выдаются нижнимъ чинамъ, которые, согласно п. 1 и прим. §



— 2 —92 Руководства для учета нижнихъ чиновъ запаса арміи й флота (Собр. Указ. и Расп. Правит. 1886 г. ст. 149). должны имѣть ихъ постоянно при себѣ. Между тѣмъ отъ не исполненія этого требованія закона возникаютъ затрудненія при призывѣ означенныхъ нижнихъ чиновъ въ учебные сборы, а въ случаѣ призыва запасныхъ на дѣйствительную службу, означенныя затрудненія могутъ имѣть не желательныя послѣдствія.Изъясняя о семъ, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ проситъ, въ видахъ устраненія указанныхъ недоразумѣній сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы учрежденія, выдающія служащимъ по вѣдомству православнаго исповѣданія запаснымъ нижнимъ чинамъ свидѣтельства и билеты на жительство,—1) неопусти- тельно означали на этихъ документахъ порядкомъ, указаннымъ въ § Г14 упомянутаго Руководства, что предъявители таковыхъ числятся въ запасѣ, и 2) не удерживали у себя принадлежащіе запаснымъ нижнимъ чинамъ увольнительные изъ войскъ билеты, которые они (т. е. нижніе чины) обязаны постоянно имѣть при себѣ и предъявлять при всякомъ требованіи поли, ціи или военнаго начальства.О вышеизложенномъ долгомъ поставляю сообщить Вашему Преосвященству, покорнѣйше прося Васъ, Милостивый Государь и Архипастырь, сдѣлать зависящее отъ Васъ распоряженіе о томъ, чтобы во всѣхъ учрежденіяхъ ввѣренной Вамъ епархіи, при коихъ имѣются должности, замѣщаемыя нижними чинами запаса, было точно и постоянно выполняемо вышеозначенное требованіе закона.Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностью имѣю честь быть Вашего Преосвященства, Милостиваго Государя и Архипастыря покорнѣйшимъ слугою (подп.) К. Побѣдоносцевъ. Вѣрно: Начальникъ отдѣленія Кокторовъ.
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II.
Преподаніе Архипастырскаго благословенія.Томская Духовная Консисторія, согласно журнальному постановленію своему, утвержденному Его Преосвященствомъ 12 августа с. г., объявляетъ Архипастырское благословеніе крестьянину Маріинскаго округа, Почитанской волости, села Троицкаго, Стефану Лазареву Воротникову, за пожертвованіе имъ въ пользу Михаило-Архангельской церкви 300 рублей.

Отъ Томскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ ду
ховнаго званія.Епархіальное Попечительство увѣдомляетъ о.о. благочинныхъ, что присланныя ими деньги 1°/о сборъ на леченіе- бѣдныхъ духовнаго званія въ Попечительствѣ получены и на приходъвъ подлежащую книгу записаны, а именно:Отъ благ. № 5, при отнош. отъ 12 января за № 36 — 2 р. 33 к.№ 19, » отъ 10 января за № 32 — 2 р. 18 к.

» № 3, » » отъ 18 января за № 38 — 4 р. 11 к.
» » № 20, » отъ 9 января за X» 52— 7 р. 86 к.
» № 4, » отъ 20 января за № 49 — 1 р. 68 к.
> » № 6, » » отъ 17 января за № 27 — 4 р. 73 к.
2> № 28, > отъ 13 января за № 30— 4 р. — к.
» » № 23, отъ 17 января за № 65— 6 р. 89 к.
» » № 13, » » за № 58— 7 р. 5к.

» № 14, » » отъ 18 января за № 37 — 3 р. — к.
> № 1, » » отъ 31 января за X: 54— 8 р. 93 к.
» » № 31, » отъ 22 января за № 60—■ 2 р. 88 к.
» » № 18, » отъ 20 января за № 13— 3 р. 65 к.
» > № 21, » » отъ 15 января за № 60 -— р. 95 к.
» » № 26, » » отъ 12 января за № 31 — 4 р. 20 к.

> № 10, » отъ 4 феврал. за № 66— 3 р. 25 к.



4 —Отъ благ.. X» 12, при отнош. отъ» > X» 7, » отъ» № 22, » отъ» » Х° 25, » » отъ» » X» 11, » » отъX» 8, » » отъ» » X» 16, » отъ> > № 29, » отъХз 2, »» X» 9,» » № 24, » » отъ» > № 17, » » отъ

31 января за № 100—-5 р. 43 к.22 января за X» 32— 5 р. 2 к.7 феврал. за X» 104—9 р. 11 к.3 феврал. за X» 59—10 р. 97 к.31 января за Х° 55— 3 р. 30 к. 20 феврал. за Х° 135—3 р. 53 к.23 феврал. за № 208—7 р. 32 к. 22 феврал. за X» 62—22 р. 20 к.— 3 р. 70 к.за X» 46 — р. 86 к.22 феврал. за № 70—12 р. 3 к. 28 феврал. за № 85— 2 р. 42 к.
СОДЕРЖАНІЕ: I. Распоряженіе Высшаго Начальства.—11. Извѣстія.

Дозволено цензурою. Томскъ, 23 Августа 1890 года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.

Природа и населеніе Алтая.

(Продолженіе *).Отличаясь разнообразіемъ, красотою и величіемъ природы, Алтай не менѣе замѣчателенъ и въ экономическомъ отношеніи. Алтайскія горы и долины представляютъ такія неистощимыя и разнообразныя богатства царства растительнаго, животнаго и минеральнаго, что по всей справедливости эта область заслуживаетъ названія «золотаго, благодатнаго края». Природныя богатства Алтая уже съ XVII в., — времени присоединенія его къ Россіи, —начали привлекать сюда русское населеніе, такъ что въ настоящее время болѣе девяти десятыхъ населенія Алтайскаго края состоитъ изъ русскихъ поселенцевъ и переселенцевъ. Вся промышленность на Алтаѣ, пользованіе его природными богатствами, главнымъ образомъ находится въ рукахъ этого пришлаго русскаго населенія, составляющаго алтайское крестьянство. Сообразно распаденію Алтая на разные поясы, разнообразятся и промыслы алтайскаго населенія. Теплыя долины, орошаемыя во множествѣ текущими съ горныхъ вершинъ ручьями и рѣчками, представляютъ самыя удобныя мѣста для земледѣлія, скотоводства и пчеловодства; въ «черни» и ея верхнихъ окраинахъ населеніе занимается сборомъ кедровыхъ орѣховъ и звѣринымъ промысломъ; горы Алтая, богатыя металлами и минераллами, служатъ къ развитію горнозаводской промышленности. Нѣкоторыми изъ этихъ промысловъ занимается и коренное населеніе Алтая,— алтайскіе инородцы, большая часть которыхъ, впрочемъ, ведутъ жизнь кочевую и преимущественно живутъ скотоводствомъ и звѣроловствомъ.
Си. №№ 9 и 10, за 1890 годъ.
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Земледѣліе составляетъ одну изъ самыхъ главныхъ и вѣрныхъ отраслей сельской промышленности на Алтаѣ. Плодородіе почвы и прекрасный климатъ въ долинахъ горъ и предгорій Алтая, особенно въ западныхъ частяхъ Бійскаго и Кузнецкаго округовъ, дѣлаютъ этотъ край житницею, можно сказать, всей Сибири. Главными предметами земледѣлія здѣсь служатъ: пшеница, рожь, овесъ, ячмень, конопля, греча и просо. Пшеница преобладаетъ надъ рожью и составляетъ на Алтаѣ обыкновенное хлѣбное зерно, за исключеніемъ, конечно, болѣе холодныхъ мѣстностей. Пашни располагаются на возвышенныхъ мѣстахъ, особенно тѣ, на которыхъ сѣютъ пшеницу. Когда ѣдетъ по алтайской долинѣ, нивы представляются четырехъ- угольнымп, огромными желтыми платками, разостланными по горамъ. Обиліе дождей на Алтаѣ и отсутствіе засухъ служатъ причиною того, что неурожаевъ въ Алтайскихъ долинахъ почти не бываетъ, между тѣмъ какъ въ прилегающихъ къ этому краю равнинахъ урожаи бываютъ непостоянные: то бываетъ такой обильный урожай, что крестьяне не успѣваютъ убрать хлѣба съ полей, то вслѣдствіе засухи случается совершенный неурожай. Впрочемъ, нужно замѣтить, что до настоящаго времени земледѣліе на Алтаѣ, какъ и вообще въ западной Сибири, производится почти первобытными способами и если даетъ богатые урожаи, то исключительно благодаря необыкновенному плодородію почвы. — Земледѣліемъ занимаются не только алтайскіе крестьяне, но даже и инородцы, особенно тѣ изъ нихъ, которые усвоили себѣ осѣдлую жизнь. Кочевые инородцы занимаются хлѣбопашествомъ очень мало и притомъ ведутъ его самымъ допотопнымъ способомъ. Землю они взрываютъ «обы- ломъ» вродѣ закругленной мотыки, сѣютъ пшеницу и ячмень. Уборку этихъ хлѣбовъ они производятъ точно такъ же, какъ обыкновенно, производится уборка льна: растеніе выдергивается съ корнемъ, затѣмъ хлѣбъ связывается у колосьевъ въ небольшіе пучки попарно и вывѣшивается на жердяхъ на солнце для просушки. Спустя недѣлю или болѣе, смотря по состоянію погоды, высохшіе пучки берутъ въ руки и держатъ надъ раз



3ложеннымъ на пашнѣ огнемъ такъ, чтобы солома сгорѣла, а въ рукахъ остались одни колосья, которые наконецъ бьютъ палками и очищаютъ зерно. Для сохраненія зерна, на пашнѣ же врываются въ землю четыре столба, которые настилаютъ жердями аршина на 2 отъ земли; на эту настилку ставятъ огромные короба изъ береста, которые наполняютъ зерномъ и затѣмъ прикрываютъ жердями, берестами и землею. Въ такихъ воздушныхъ амбарахъ, вмѣщающихъ до 25 пудовъ, хлѣбъ сохраняется отлично.—Не смотря на то, что земледѣліе на Алтаѣ можетъ служить самымъ богатымъ источникомъ благосостоянія населенія этого края, оно не представляетъ тѣхъ выгодъ, какихъ можно было бы ожидать. Однимъ изъ главныхъ препятствій къ улучшенію быта земледѣльческаго населенія служитъ отдаленность рынковъ для сбыта сельскихъ произведеній и отсутствіе удобныхъ путей сообщенія, вслѣдствіе чего сельско-хозяйственные продукты сбываются по низкой цѣнѣ, а часть ихъ нерѣдко вовсе не имѣетъ сбыта. Такъ въ Бійскѣ,— главномъ рынкѣ для сбыта сельско-хозяйственныхъ произведеній Алтая,—цѣны на нихъ стоятъ обыкновенно очень невысокія: пшеницу кубанку скупщики покупаютъ по 25—30 к., пшеницу—сибирку по 15 коп., муку ржаную по 12—15 к., овесъ по 7—10 к., масло конопляное—до 3 р., льняное—до 2 р., подсолнечное—до 4 р. 50 к. за пудъ. У многихъ крестьянъ хлѣбъ по нѣскольку лѣтъ лежитъ въ «клуняхъ», или копнахъ; случается, что нѣкоторыя клуни стоятъ по двадцати и болѣе лѣтъ. Впрочемъ, при неурожаяхъ въ сосѣднихъ съ Алтаемъ равнинахъ, какъ и естественно, рѣзко измѣняются цѣны и на хлѣбныя произведенія Алтая, возвышаясь противъ обыкновеннаго вдвое, втрое и болѣе. Пшеница, скупаемая барышниками, въ значительномъ количествѣ отправляется на западъ,—въ Тобольскую губернію и пограничные съ нею округи Пермской губерніи, гдѣ существуетъ много мукомольныхъ мельницъ, а отсюда мука идетъ далѣе—въ Европейскую Россію.Роскошная растительность долинъ Алтая даетъ возможность мѣстному населенію держать много домашняго скота: лошадей, 



4коровъ, овецъ, свиней и др. Скотоводство служитъ вѣрнымъ источникомъ сельскаго благосостоянія: лошади употребляются для полевыхъ работъ и для перевозки руды и другихъ тяжестей и кладей, коровы и овцы даютъ мясо, сало, молоко, масло, шерсть, кожи какъ для домашняго потребленія, такъ и для продажи. Скотоводствомъ въ значительныхъ размѣрахъ занимаются преимущественно инородцы, кочующіе въ южныхъ долинахъ Алтая. У богатыхъ инородцевъ бываетъ до 40 табуновъ лошадей; каждый табунъ состоитъ изъ одного жеребца и около 30 кобылицъ. Инородцы держатъ много и овецъ; нѣкоторые хозяева имѣютъ стада, состоящія изъ нѣсколькихъ тысячъ головъ. Овцы алтайскія—монгольской породы и отличаются отъ киргизскихъ: онѣ не имѣютъ курдюковъ, а только небольшіе жировые наросты около хвоста; цвѣтъ ихъ не рыжій, какъ у киргизскихъ, а бѣлый, за исключеніемъ головы, которая бываетъ густаго чернаго цвѣта; благодаря такой окраскѣ, алтайское стадо овецъ издали имѣетъ видъ бѣлаго пятна, усѣяннаго черными крапинками. Алтайская овца меньше киргизской, мало даетъ молока, но за то мясо ея вкуснѣе и шерсть мягче; мягкостью шерсти она превосходитъ не только киргизскихъ овецъ, но и всѣ простыя русскія породы. Для скота инородцы иногда косятъ и сѣно; такъ какъ зимой снѣга бываютъ очень глубоки и стоги пришлось бы отрывать изъ подъ снѣга съ большимъ трудомъ, то они не мечутъ сѣно въ стога, а вьютъ траву въ длинные жгуты, которые развѣшиваютъ на деревьяхъ для просушки и .сохраненія- Къ сожалѣнію и скотоводство на Алтаѣ, какъ и вообще въ западной Сибири, по степени развитія далеко не соотвѣтствуетъ растительнымъ богатствамъ края. Относительно ухода и содержанія скотъ находится въ небреженіи: нерѣдко круглую зиму онъ принужденъ самъ себѣ добывать пищу изъ подъ снѣга; запасы сѣна на зимнее время дѣлаются у немногихъ и притомъ незначительные; чума и другія повальныя болѣзни едва не ежегодно свирѣпствуютъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. Неудивительно, что отъ безкормицы и болѣзней гибнутъ тысячи сцота. Цѣны на продукты скотовод



5ства, какъ и на хлѣбныя произведенія, стоятъ довольно низкія: напримѣръ, мясо коровье продается отъ 80 к. до 1 р., масло коровье отъ 4 до 6 р. за пудъ. Важными предметами для торговли съ Европейскою Россіею изъ продуктовъ скотоводства служатъ масло, кожи и сало.Во всѣхъ мѣстахъ Алтая, гдѣ есть «чернотравье» или «боль- шетравье»,— такъ называютъ алтайскіе крестьяне растительность горныхъ долинъ въ отличіе отъ низкорослой травы степей,—болѣе или менѣе распространено пчеловодство. Эта отрасль сельской промышленности особенно развита въ предѣлахъ Бійскаго округа. Пчеловодство на Алтаѣ большею частію пасѣчное. Пасѣки устраиваются вдали отъ селеній, обыкновенно въ поперечныхъ долинахъ или логахъ, отличающихся глубиною, часто въ очень живописныхъ мѣстностяхъ, около журчащей рѣчки, теченіе которой скрывается въ глухой чащѣ изъ березъ, черемухи, бузины, гороховика и другихъ кустарниковъ, любимыхъ пчелами. Пчеловодствомъ занимаются не только алтайскіе крестьяне, по и инородцы, особенно живущіе въ Кузнецкомъ округѣ по рѣкѣ Антропу, которая впадаетъ въ Кондому. Здѣсь у нѣкоторыхъ инородцевъ количество ульевъ доходитъ до тысячи. Пчеловодство начало развиваться на Алтаѣ съ конца XVIII вѣка. Разсказываютъ, что полковникъ Аріпеневскій, выписавъ въ 1793 г. ульи изъ Россіи, первый основалъ пасѣку въ Устькаменогорскѣ, а отсюда, благодаря прекраснымъ мѣстнымъ условіямъ, пчеловодство скоро распространилось по Алтаю. Впрочемъ, въ восточной части Алтая, именно около Телецкаго озера, съ незапамятныхъ временъ по настоящее время пчелы водятся и въ дикомъ состояніи; мѣстные инородцы давно уже знакомы съ этими полезными насѣкомыми. Нерѣдко большіе убытки причиняютъ пчеловодамъ медвѣди; желая полакомиться медомъ, ойи опрокидываютъ ульи и лапами смѣшиваютъ соты и пчелъ, а для того, чтобы избѣжать ужаленія пчелъ, они съѣдаютъ послѣднихъ вмѣстѣ съ медомъ и воскомъ. Для сохраненія ульевъ отъ этихъ непрошенныхъ гостей, на пасѣкахъ развѣшиваютъ старое платье или ставятъ чучела.—Кромѣ пче



6ловодства, т. е. разведенія пасѣкъ, на Алтаѣ не мало занимаются такъ называемымъ «пчелованьемъ», или отыскиваніемъ въ дуплахъ деревьевъ дикихъ пчелъ. Случается, что въ теченіи весны нѣкоторые находятъ до 20 колодокъ такихъ пчелъ; для приплода эти пчелы считаются самыми лучшими —онѣ нерѣдко въ одно лѣто даютъ до пяти хорошихъ роевъ.—Алтайскій медъ, благодаря своему тонкому аромату, славится повсюду; онъ является важнымъ продуктомъ для домашняго употребленія и для торговли. На Алтаѣ медъ составляетъ одно изъ самыхъ любимыхъ лакомствъ тамошняго населенія; его употребляютъ въ пищу какъ чистымъ, — такъ и во всевозможныхъ смѣсяхъ:—медъ съ макомъ, малину съ медомъ, медовое варенье и т. п. Избытокъ меда представляетъ довольно важный предметъ торговли. Нѣкоторые хозяева имѣютъ до двухъ тысячъ колодокъ пчелъ, а есть такія деревни на Алтаѣ, въ которыхъ собирается въ хорошій годъ до трехъ тысячъ и болѣе пудовъ меду. Изъ одной Бухтармипской долины, какъ извѣстно, вывозится ежегодно до 12 тысячъ пудовъ меду. Цѣны на продукты пчеловодства стоятъ сравнительно съ россійскими довольно невысокія: медъ продается отъ 4 до 6 р. и воскъ отъ 18 до 20 р. за пудъ.Въ тѣхъ мѣстностяхъ Алтая, которыя богаты «чернью», при- • быльнымъ промысломъ для сельскаго населенія служитъ сборъ 
кедровыхъ оріъховъ. Кедровые орѣхи обыкновенно собираются въ августѣ. Еще начиная съ осени предыдущаго года, опытные промышленники могутъ дѣлать довольно вѣрныя заключенія относительно степени урожая орѣховъ на будущій годъ. Когда сбиваютъ орѣхи, на кедрахъ уже есть маленькія шишки, которыя должны поспѣть въ будущемъ году, — зти молодыя шишки называются «озимью», по количеству озимп и молено судить, каковъ будетъ слѣдующій урожай. Урожай кедровыхъ орѣховъ бываетъ непостоянный; случаются промежутки въ нѣсколько лѣтъ, когда орѣховъ вовсе не бываетъ. Алтайскіе жители съ нетерпѣніемъ ждутъ мѣсяца августа; сначала какой нибудь охотникъ, возвратясь изъ черни, приноситъ съ собой 



7до десятка шишекъ, которыя тотчасъ и расходятся по рукамъ его родныхъ и знакомыхъ, а слухъ о томъ, что орѣхи уже поспѣли и что годъ урожайный, пробѣгаетъ по всей деревнѣ. Въ ближайшее воскресенье мужчины одѣваются въ замшевое платье изъ кожи дикихъ козъ, — такъ какъ всякое другое платье разрывается о сухія вѣтви кедровъ, — вѣшаютъ на шею рябиновыя палки, называемыя «бойками», для сбиванія шишекъ, садятся на лошадей и отправляются въ чернь; въ деревнѣ остаются только женщины, старики и дѣти. Вечеромъ кедровщики возвращаются изъ черни съ мѣшками, наполненными кедровыми шишками, которыя тотчасъ же являются предметомъ лакомства для всей деревни: на всѣхъ завалинахъ щелкаютъ орѣхи; дѣти, отправляясь въ поле на игры, берутъ съ собой запасъ шишекъ; улицы покрываются скорлупой и чешуей, подобно тому какъ въ пасху красной скорлупой яицъ. Такъ бываетъ въ тѣхъ деревняхъ, которыя находятся недалеко отъ черни. Но вѣсть о томъ, что орѣхи уже поспѣли, скоро облетаетъ и отдаленныя деревни. Тогда крестьяне различныхъ мѣстностей, иногда изъ за нѣсколькихъ сотъ верстъ, спѣшатъ въ чернь; здѣсь они проводятъ цѣлыя недѣли, занимаясь сборомъ орѣховъ и вывозятъ послѣдніе караванами. Кедровый лѣсъ оживляется: всюду слышенъ говоръ, шумъ и стукъ срубаемыхъ вѣтвей и даже цѣлыхъ деревьевъ; пѣсни и веселый смѣхъ оглашаютъ угрюмую чернь. Вообще время сбора орѣховъ—самое оживленное и веселое на Алтаѣ. Смотря по свойствамъ почвы, кедры бываютъ или низкіе, коряжистые, или высокіе, прямые; первые гораздо удобнѣе для сбора орѣховъ, такъ какъ на нихъ сучья начинаются съ самаго низу и ке- дровщикамъ легко взобраться на дерево. Чтобы влѣзти на прямой кедръ, нижніе сучья котораго лежатъ высоко, обыкновенно срубаютъ вблизи молодую ель или пихту, приставляютъ ее къ стволу кедра такъ, чтобы верхушка ея достигала до нижнихъ сучьевъ кедра, и затѣмъ взбираются по ней, какъ по лѣстницѣ, на самый кедръ, съ бойкомъ на шеѣ, Промышленникъ, добравшись до первыхъ вѣтвей съ шишками, усаживается на 



8сучья и начинаетъ колотить бойкомъ по концамъ вѣтвей, на которыхъ находятся шишки расположенныя по двѣ, по три, по четыре и болѣе вмѣстѣ. Жители Алтая пріучаются съ дѣтства лазить по кедрамъ и многіе пріобрѣтаютъ въ этомъ дѣлѣ такую ловкость, что, если нужно бываетъ перейти на другое дерево, они, не спускаясь на землю, раскачиваютъ вѣтвь, на которой стоятъ, и перескакиваютъ на сосѣдній кедръ. Впрочемъ, несмотря на всю ловкость и цѣпкость, какими обладаютъ кедровщики, нерѣдко въ этомъ промыслѣ бываютъ и песчастія: смѣльчаки, вслѣдствіе неосторожности или непредвидѣнной случайности, падаютъ съ страшной высоты и платятся жизнію или здоровьемъ. Количество орѣховъ на кедрахъ бываетъ неодинаково: хорошіе кедры даютъ до 2 пудовъ чистыхъ орѣховъ. Крестьяне ближайшихъ деревень увозятъ шишки съ собой домой и тамъ добываютъ изъ нихъ орѣхи для продажи; крестьяне же отдаленныхъ деревень занимаются этимъ въ лѣсу, на мѣстѣ сбора шишекъ. Добываніе орѣховъ изъ шишекъ производится слѣдующимъ образомъ. Собранныя шишки складываются въ кучу, въ которой они прѣютъ для того, чтобы орѣхи лучше отстали отъ покрывающей ихъ чешуи. Когда орѣхи, послѣ выпарки, ослабнутъ въ своихъ гнѣздахъ, ихъ вылущиваютъ посредствомъ катка и терки. Катокъ употребляется въ этомъ случаѣ точно такой-же, какъ и для катанья бѣлья, т. е. продолговатый валекъ съ рубцами на нижней сторонѣ; теркою же называется доска около одного аршина длины и полъ-аршина ширины съ такими же рубцами, какъ и на каткѣ, вырѣзанными на верхней сторонѣ доски. Шишки кладутѣ на терку, бьютъ по нимъ каткомъ и растираютъ по теркѣ, такъ что орѣхи выходятъ изъ чешуи. Для того чтобы очистить ихъ отъ послѣдней, употребляютъ полукруглое лукошко или ночёвку. Ночовку наполняютъ смѣсью изъ разбитыхъ шишекъ и трясутъ, придерживая одинъ край ниже другаго; орѣхи скатываются къ одному боку, а чешуя, лежащая на верху, сгребается и сбрасывается рукою. Наконецъ орѣхи провѣиваютъ, чтобы совершенно очистить отъ чешуи, и сушатъ—для продажи 



- 9на воздухѣ, а для собственнаго употребленія въ печи, въ корчагахъ. Купцы, заготовляющіе для продажи большія массы орѣховъ, устраиваютъ въ черни овины для ихъ сушки.—Сборомъ орѣховъ занимаются не только крестьяне, но и нѣкоторые изъ инородцевъ Алтая. Тысячи алтайскаго населенія добываютъ себѣ средства къ пропитанію благодаря сбору орѣховъ, которыхъ вывозятъ изъ Алтая для продажи сотни тысячъ пудовъ; въ одномъ г. Бійскѣ въ урожайный годъ ссыпается до 100 тысячъ пудовъ, а въ неурожайный до 30 тысячъ пудовъ. Орѣхъ изъ черни, лежащей по р. Біѣ и въ окрестностяхъ Те- лецкаго озера, бываетъ крупнѣе и считается болѣе вкуснымъ, чѣмъ орѣхъ, собираемый на западъ отъ р. Катуни. Изъ Бійска орѣхи отправляются зимою гужемъ на Ирбитскую ярмарку. Цѣна кедровыхъ орѣховъ на мѣстѣ доходитъ до 1 рубля за пудъ. Нужно замѣтить, что нѣкоторые изъ промышленниковъ очень небрежно и безцеремонно обращаются съ кедрами, обивая вмѣстѣ съ шишками и озимь и даже срубая для болѣе легкой наживы самыя деревья, отъ чего происходятъ недостаточные урожаи орѣховъ и постепенно уменьшается этотъ выгодный промыселъ.Алтай, съ своими дѣвственными лѣсами и неприступными скалами, служитъ жилищемъ для множества млекопитающихъ дикихъ животныхъ. Здѣсь водятся: медвѣди, волки, лисицы, рыси, выдры, соболи, горностаи, зайцы, бѣлки, сурки, козули, маралы, лоси и мн. др. представители царства животнаго. Благодаря обилію и разнообразію дикихъ животныхъ на Алтаѣ, мѣстное населеніе издавна занимается тамъ звѣринымъ про
мысломъ. Особеннаго вниманія заслуживаетъ охота на соболей и алтайскихъ оленей, извѣстныхъ подъ названіемъ мораловъ. На соболиный промыселъ охотники отправляются съ половины сентября. Мѣста, гдѣ водятся соболи, лежатъ на верхней окраинѣ черни, подъ самыми бѣлками, а потому охотникамъ нерѣдко приходится уходить отъ своихъ жилищъ за сто и болѣе верстъ и оставаться въ безлюдныхъ мѣстахъ по нѣскольку мѣсяцевъ; въ виду этого, они берутъ съ собой на все время не-



— 10 -обходимое количество съѣстныхъ припасовъ, а на горахъ имѣютъ постоянныя избушки самаго простаго устройства. Ловля соболей производится двумя способами: или копканами, которые ставятъ на проложенныхъ соболями дорожкахъ, или особаго рода ловушками, называемыми «кулемами». Дорожка соболя состоитъ изъ ямокъ или колодцевъ, въ которыхъ онъ скача ставитъ сначала обѣ переднія ножки, потомъ обѣ заднія; въ такую ямку ставится капканъ и покрывается тонкимъ слоемъ снѣга, который обваливается подъ соболемъ, и лапа послѣдняго захватывается пружиной. Кулема есть родъ загородки съ приманкой внутри и системой шестиковъ (рычаговъ) въ отверстіи, какъ у мышеловки. Для приманки подвѣшиваютъ обыкновенно убитаго рябчика, тетерю и т. п. Соболь, зачуявъ добычу, лѣзетъ въ отверстіе, сдвигаетъ шестики, при чемъ верхній шестикъ выпадаетъ и прижимаетъ его къ порогу загородки. Охота на соболя сопряжена со многими трудностями и опасностями; такъ, соболевщикамъ нерѣдко угрожаетъ на бѣлкахъ голодная смерть, когда запасы истощились, а продолжительные бураны не позволяютъ своевременно спуститься въ долину. Но не смотря на всѣ трудности и опасности, соболиный промыселъ представляетъ много привлекательнаго и записные охотники съ трудомъ могутъ дождаться назначеннаго къ выходу изъ деревни дня и даже плачутъ отъ нетерпѣнія. Лучшіе соболи добываются въ южной части Алтая.—Изъ другихъ звѣрей особенно выгодна охота на мараловъ, рога которыхъ особенно высоко цѣнятся китайцами. Внутри роговъ марала, преимущественно въ концахъ отростковъ, число которыхъ бываетъ до шести, заключается студенистое вещество, столь дорого цѣнимое китайцами, что эти рога составляютъ важный предметъ въ нашей торговлѣ съ Китаемъ. Эссенція, приготовляемая изъ этого вещества, какъ вѣрятъ китайцы, служитъ самымъ дѣйствительнымъ средствомъ едва не отъ всѣхъ болѣзней; впрочемъ достовѣрно, что приложенная къ ранамъ отъ порѣзовъ, разрывовъ и т. п. она чрезвычайно скоро заживляетъ ихъ. Какъ бы то ни было, но эти рога во множествѣ покупа



— 11 —ются въ Китай, а также въ Хиву, Бухару,. Ташкентъ; за пару хорошихъ роговъ скупщики даютъ промышленникамъ до 50 р., тогда какъ въ Китаѣ они продаются въ четверо и. въ пятеро дороже. Въ послѣднее время алтайскіе крестьяне начали разводить домашнихъ мараловъ и даже разведеніе ихъ предпочитаютъ разведенію лошадей. Дѣйствительно, это жвачное животное послушнѣе лошади, меньше ѣстъ сѣна, лишь бы ему прибавляли соли въ кормъ; притомъ рога самца, которые обыкновенно отпиливаются весной и вырастаютъ ежегодно, приносятъ дохода столько же и даже болѣе, чѣмъ.стбитъ годовая работа лошади; нако- нецъ, мясо и кожа марала имѣютъ также значительную экономическую цѣнность. Впрочемъ, нужно сказать, что звѣриный промыселъ среди крестьянскаго, населенія Алтая постепенно падаетъ; причинами тому главнымъ образомъ служатъ съ одной стороны увеличеніе осѣдлаго населенія, обращающагося къ болѣе вѣрному и менѣе опасному промыслу—земледѣлію, а съ другой—уменьшеніе звѣрей. Въ настоящее время звѣроловство составляетъ одинъ изъ главныхъ промысловъ алтайскихъ инородцевъ, достигшихъ въ дѣлѣ звѣриной охоты изумительной ловкости и исскуства. Охотятся обыкновенно зимою, когда мѣхъ на каждомъ звѣрѣ пушнѣе и слѣдовательно цѣнится дороже. Необходимою принадлежностью инородца—. охотника служатъ лыжи; на нихъ онъ бытстро летитъ съ высокой горы, извиваясь, какъ змѣя, между деревьями. Въ самый короткій зимній день обыкновеннымъ бѣгомъ охотникъ проходитъ на лыжахъ до 60 верстъ; но. если нужно бываетъ перехватить звѣря, то. онъ можетъ, пробѣжать въ день отъ 100 до 150 верстъ. Любимою охотою инородцевъ, живущихъ въ черни, служитъ охота на медвѣдя, который залегаетъ на зиму въ густыхъ лѣсныхъ чащахъ. Охотятся на медвѣдя съ ружьями самаго первобытнаго устройства, но не смотря на то, есть среди инородцевъ такіе охотники, которые на своемъ вѣку убиваютъ по' 150 и даже по 200 медвѣдей. Нѣкоторые охотники черни за истребленіе большаго количества медвѣдей носятъ названіе «медвѣжья смерть». Медвѣжье мясо инородцы 



- 12 —употребляютъ въ пищу. Кромѣ медвѣдей инородцы охотятся за лисицами, бѣлками, рысями, козулями и др. Небольшую часть добытой пушнины ови сдаютъ въ ясакъ или подать, а остальную продаютъ скупщикамъ или вымѣниваютъ на предметы необходимые для хозяйства и охоты.Но самымъ главнымъ источникомъ благосостоянія Алтая служатъ минеральныя богатства горъ. Богатства эти издавна играютъ важную роль въ исторіи края вслѣдствіе обилія и доступности своей; имъ обязанъ Алтай развитіемъ сосредоточеннаго здѣсь горнаго промысла и возрастаніемъ колонизаціи,—Минеральныя богатства Алтая, по всей вѣроятности, были ещё извѣстны въ самой глубокой древности: и теперь повсюду на Алтаѣ встрѣчаются слѣды древнихъ горныхъ работъ или копей, приписываемыхъ какому-то неизвѣстному народу, который среди ученыхъ носитъ общее названіе Чудь. На основаніи нѣкоторыхъ признаковъ, можно полагать, что этотъ народъ, составлявшій первобытное населеніе сибири въ доисторическія времена, стоялъ на самой низкой степени развитія, но умѣлъ уже добывать металлы изъ нѣдръ земли. Добываніе металловъ въ Сибири, задолго до ея присоединенія къ Россіи, между прочимъ доказывается тѣмъ, что новгородцы, проникнувъ за Уралъ, еще въ XI вѣкѣ стали вывозить изъ Сибири золото, серебро и мѣдь и сбывать ихъ въ бѣдной тогда металлами Европѣ. Разработка золота на Алтаѣ въ отдаленнѣйшія времена подтверждается какъ остатками древнѣйшихъ рудниковъ, такъ и раскопками, при которыхъ находятъ въ землѣ различныя вещи и украшенія, сдѣланныя изъ драгоцѣнныхъ металловъ; найденъ даже въ землѣ скелетъ рудокопа, подлѣ котораго отысканъ кожанный мѣшокъ, наполненный богатой золотой рудой. Добываніе металловъ на Алтаѣ собственно русскими началось съ съ первой половины XVIII в. Въ 1723 году извѣстный горнозаводчикъ Акинфій Демидовъ, послѣ долгихъ и трудныхъ поисковъ, нашелъ мѣдную руду около Колыванскаго озера. Такъ какъ днемъ открытія руды было воскресенье, то и самые промыслы стали называться Колывано-Воскресенскими; это на- 



— 13 —зйаніе долго сохранялось за всѣмъ округомъ, извѣстнымъ въ настоящее время подъ именемъ Алтайскаго. Вскорѣ устроенъ былъ первый на Алтаѣ плавильный заводъ на р. Бѣлой, при подошвѣ горы Синюхи, названный Колыванскймъ. Немного спустя, стали открывать многочисленныя руды и въ другихъ мѣстахъ, вслѣдствіе чего потребовалось устройство и новыхъ заводовъ. Въ 1744 г. на мѣстѣ Змѣиногорска открыты были богатѣйшія залежи серебра, и въ 1747 г. всѣ Колывайо-Воскресенскіе заводы, а вмѣстѣ и весь нынѣшній Алтайскій округъ, сдѣлались собственностію кабинета Его Императорскаго Величества и доходы съ рудниковъ стали поступать въ кассу этого кабинета. Частнымъ лицамъ положительно было запрещено разработываніе золота и серебра на Алтаѣ. Съ переходомъ заводовъ и рудниковъ въ вѣдѣніе кабинета, къ нимъ приписано было нѣсколько деревень съ крестьянами, закрѣпощенными къ заводамъ и обязанными безплатно отправлять горныя работы; освобожд^ріе этихъ крестьянъ совершилось 19 февраля 1861 г. вмѣстѣ съ отмѣною крѣпостнаго права въ Россіи. Въ 1799 году на мѣстѣ Колыванскаго завода, невыгоднаго по недостатку топлива, устроена быле гранильная фабрика, извѣстная и до сихъ поръ прекрасными издѣліями изъ алтайскихъ яшмъ и порфировъ. Въ 1830 г. всѣ Колывано- Воскресенскіе заводы были переданы въ вѣдѣніе Министерства Финансовъ; около этого времени къ добычѣ серебфа и мѣди присоединилось добываніе золота, открытіе котораго въ сѣверныхъ предгоріяхъ Алтая составило эпоху для этого края, такъ какъ оно привлекло въ дикія и пустынныя мѣстности Алтая массу частныхъ предпринимателей и положило прочное основаніе частной золотопромышленности. Въ 1834 г. Колывано- Воскресенскіе заводы переименованы въ Алтайскіе и снова поступили въ вѣдѣніе Императорскаго Кабинета^ собственностію котораго состоятъ и по настоящее время.—Главными предметами горнаго промысла на Алтаѣ служатъ: золото, серебро, мѣдь, свинецъ, желѣзо, каменный уголь и породы цѣнныхъ камней, прекрасно принимающихъ политуру. Металлы получа



—. 14 —ются главнымъ образомъ изъ руды, которая состоитъ изъ разложившихся каменныхъ породъ и металлическихъ чдстицъ. Руда добывается изъ рудниковъ при помощи шахтъ или колодцевъ, иногда на глубинѣ болѣе 100 саженъ; изъ рудниковъ она перевозится на плавильные заводы, откуда получается уже чистый металлъ. Главное управленіе горнозаводской промышленности Алтая сосредоточено въ г. Барнаулѣ, лежащемъ вдали отъ алтайскихъ горъ при р. Барнаулкѣ, недалеко отъ впаденія ея въ Обь. — Изъ рудниковъ, разработываемыхъ въ западномъ Алтаѣ, особенно замѣчательны: Зыряновскій, Риддерскій, Чудакъ. Зыряновскій рудникъ, лежащій въ Бухтарминской долинѣ, представляетъ, можно сказать, средоточіе рудничнаго дѣла на Алтаѣ. Въ этомъ рудникѣ, занимающемъ площадь около 600 кв. верстъ, находится множество мѣсторожденій различныхъ металловъ. Рудникъ открытъ былъ въ концѣ прошлаго столѣтія простымъ охотникомъ Зыряновымъ, въ честь котораго и носитъ свое названіе. Главнымъ предметомъ добыванія въ Зыряновскомъ рудникѣ служитъ серебро, котораго здѣсь добывается почти половина всего количества, получаемаго на Алтаѣ, т. е. около 300 пуд. въ годъ; руда такъ богата серебромъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ изъ одного пуда руды получается до 10 золотниковъ серебра. При разработкѣ серебра не мало получается и свинца.—Риддерскій рудникъ, названный такъ по имени горнаго инженера Риддера. который первый изслѣдовалъ въ концѣ прошлаго столѣтія мѣсторожденія сереброносной свинцовой руды, лежитъ около Ивановскаго бѣлка и есть самый важный изъ Алтайскихъ рудниковъ по производству свинца.—Рудникъ Чудакъ, находящійся недалеко оть Устькаменогорска, открытъ недавно; онъ получилъ свое странное названіе отъ того, что открытъ на мѣстѣ старыхъ копей древняго сибирскаго народа—Чуди. Рудникъ этотъ особенно богатъ мѣдью.—Руды, добываемыя въ западномъ Алтаѣ, очищаются на принадлежащихъ Императорскому Кабинету плавильныхъ заводахъ: Барнаульскомъ, Змѣиногорскомъ, Локтев- скомъ, Павловскомъ (среброплавильные) и Сузунскомъ (мѣдно



— 15 —плавильный). —Въ сѣверныхъ предгоріяхъ Алтая, лежащихъ въ Кузнецкомъ округѣ и составляющихъ такъ называемый Сала- прекій край, находятся богатые рудники, изобилующіе золотомъ и желѣзомъ; въ западномъ Алтаѣ металлы эти получаются въ незначительномъ количествѣ. Руды Салаирскаго края обрабатываются на казенныхъ заводахъ: Гавриловскомъ и Гурьевскомъ. Въ этомъ краѣ особенно развитъ способъ добыванія золота изъ золотыхъ розсыпей. Правительство представляетъ разработку розсыпей частнымъ предпринимателямъ или «старателямъ», которые добываютъ и промываютъ золото на собственныя средства съ тѣмъ условіемъ, чтобы все добытое ими золото сдавалось въ казну по 3 р. 50 к. за золотникъ. Вообще со времени открытія алтайскихъ рудниковъ, въ теченіи полутораста лѣтъ, Алтай далъ серебра до 160 тысячъ и золота до 2400 пудовъ, всего на сумму до 220 милліоновъ рублей. Нужно впрочемъ сказать, что горный промыселъ на Алтаѣ, нѣкогда очень обширный и выгодный, въ послѣднее время сталъ приходить въ упадокъ, количество добываемыхъ металловъ ежегодно уменьшается. Причина этого печальнаго факта главнымъ образомъ заключается въ томъ, что издержки по добыванію и очисткѣ рудъ, со времени отмѣны крѣпостной зависимости-, начали увеличиваться изъ года въ годъ, такъ какъ съ этихъ поръ трудъ рабочихъ сталъ оплачиваться; къ тому же, расходы по производству ежегодно возрастаютъ вслѣдствіе того, что приходится предпринимать дорого стоющія работы по добыванію руды на слишкомъ большихъ глубинахъ, по осушкѣ и провѣтриванію шахтъ, а въ такихъ работахъ не имѣли потребности первые рудокопы, получавшіе богатую руду на поверхности или незначительной глубинѣ.—Алтайскій край, кромѣ металловъ, весьма богатъ и каменнымъ углемъ. Въ Кузнецкомъ округѣ находятся неистощимыя залежи этого минеральнаго топлива, которыя тянутся на громадномъ разстояніи. Толщина пластовъ каменнаго угля доходитъ въ иныхъ мѣстахъ до 3 саженъ, причемъ встрѣчаются залежи, состоящія изъ нѣсколькихъ пластовъ; попадаются и такіе громадные пласты, тол



— 16 —щи на которыхъ достигаетъ до 30 саженъ. Количество каменнаго угля въ Кузнецкомъ краѣ такъ велико, что если бы ежегодно добывать его по 50 милліоновъ пудовъ, то запаса хватило бы на 1000 5іѣтъ. Но въ настоящее время въ Кузнецкомъ каменноугольномъ бассейнѣ добывается угля только не- болѣе 350 тысячъ пудовъ въ годъ. Столь незначительная добыча каменнаго угля частію зависитъ отъ обилія лѣсовъ на Алтаѣ, благодаря чему большинство алтайскихъ заводовъ отапливается дровами, и частію обусловливается недостаткомъ удобныхъ путей сообщенія и отдаленностью мѣстъ потребленія горючаго матеріала отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ онъ добывается.— Наконецъ, на Алтаѣ процвѣтаетъ промыселъ, состоящій въ искусной отдѣлкѣ различныхъ породъ дорогихъ камней. Для выдѣлки вещей изъ каменныхъ породъ существуетъ знаменитая шлифовальная Колыванская фабрика, находящаяся, какъ выше сказано, на мѣстѣ бывшаго самаго старѣйшаго Колыванскаго завода. По сосѣдству съ Колыванской фабрикой, или заводомъ, добываются самыя разнообразныя и красивыя породы камней, принимающихъ прекрасную политуру, какъ-то: гранитъ, порфиръ, яшма, мраморъ и др. Изъ этихъ камней на заводѣ выдѣлываются превосходныя вещи, украшающія музеи Петербурга, Москвы и другихъ Европейскихъ столицъ, куда онѣ присылались въ подарокъ русскими государями. Не говоря уже о. мелкихъ издѣліяхъ, здѣсь нерѣдко приготовляются громадныя вещи, требующія огромныхъ цѣльныхъ камней, какъ нацр. колонны, вазы, камины и пр. Крупныя каменныя вещи Колыванской работы очень дороги, такъ какъ на нихъ затрачивается очень много труда. Такъ, ваза, стоящая въ Эрмитажѣ и имѣющая болѣе сажени въ діаметрѣ, сдѣлана изъ цѣльнаго куска порфира, вѣсившаго до 700 пудовъ; выдѣлкою ея заводъ, на .которомъ работало до 300 человѣкъ, занимался три года и несмотря на незначительную плату рабочимъ и даровой матеріалъ, она обошлась на мѣстѣ до 10 тысячъ рублей. Порфиръ, изъ котораго сдѣлана эта ваза, представляетъ одну изъ красивѣйшихъ горныхъ породъ: онъ состоитъ изъ темнозеле



- 17 —ныхъ полосъ, перемежающихся съ сѣроватозелеными и бѣлыми; кромѣ того, масса полосъ испещрена золотистыми крапинками, что еще болѣе усиливаетъ красоту камня въ шлифовкѣ.Вотъ каковы природныя богатства Алтайскихъ или золотыхъ горъ! Не говоря о минеральныхъ богатствахъ, разработка которыхъ въ настоящее время падаетъ и не такъ выгодна, какъ прежде,—хлѣбопашество, скотоводство и отчасти пчеловодство служатъ и будутъ служить богатымъ и неистощимымъ источникомъ благосостоянія алтайскаго населенія. Алтай и безъ залежей различнаго рода рудъ можетъ прокормить населеніе гораздо большее теперешняго, не превышающаго 400 тысячъ человѣкъ, изъ которыхъ собственно рудничнымъ и заводскимъ промысломъ заняты не болѣе 10 тысячъ человѣкъ, а считая съ возчиками рудъ—не болѣе 15 тысячъ. Богатый черноземъ Алтая, по словамъ одного ученаго путешественника, дороже золота,—нужны только руки и знаніе, чтобы добывать и надлежащимъ образомъ пользоваться богатыми дарами благодатнаго края. Отсюда предметомъ первой важности должно служить заселеніе скудно населенной алтайской области. Но это заселеніе необходимо должно сопровождаться улучшеніемъ путей сообщенія, распространеніемъ народнаго образованія и развитіемъ правильныхъ торговыхъ сношеній. Само собою понятно, что для развитія края въ экономическомъ отношеніи полезно и нужно, чтобы желѣзныя дороги прошли всю Сибирь отъ Уральскаго хребта до Великаго океана. Тогда алтайскій край вполнѣ сблизится и сольется съ остальною Россіею; тогда въ Кузнецкъ и Бійскъ, вмѣсто трехъ-четырехъ недѣль теперешней ѣзды, можно будетъ пріѣхать изъ Россіи въ пять- шесть дней; тогда населятся и оживятся пустынныя, обширныя мѣста благодатнаго Алтая.
(Продолженіе будетъ).



— 18 —РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
учениковъ Барнаульскаго думовнаго училища, состав
ленный послѣ годичныхъ испытаній за і889/эо учебный 
годъ и утвержденный Его Преосвященствомъ 12 іюля 

1890 года.

IV классъ.Разрядъ первый.
Увольняются изъ училища съ правомъ поступленія въ пер

вый классъ духовной семинаріи безъ экзамена.1. Крестинскій Евгеній, Димитріевъ Павелъ, Ѳедоровскій Всеволодъ, Велижанинъ Андрей, 5. Лукинъ Николай, Ломша- комъ Алексѣй, Смирновъ Иванъ,Разрядъ второй.Носовъ Алексѣй, Марсовъ Алексѣй, 10. Титовъ Всеволодъ, Афонасьевъ Веніаминъ, Сидонскій Иванъ.Разрядъ третій.
Оставляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ.Митропольскій Семенъ, 14. Подзоровъ Николай.

III классъ.Разрядъ первый.
Переводятся въ IV классъ.1. Шевелевъ Парѳеній, Извѣковъ Павелъ, Малышевъ Василій, Павловъ Василій.Разрядъ второй.5. Иваницкій Александръ, Норинъ Григорій, Свидинскій Григорій, Орловъ Иванъ, Аѳонасьевъ Матвѣй, 10. Плотниковъ Василій, Шабановъ Михаилъ, Россовъ Николай.
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Назначается переэкзаменовка.. Орлову Василью—по греческому языку устно.Никольскій Алексѣй — оставляется на повторительный 
курсъ по просьбѣ отца.Разрядъ третій.

Назначаются переэкзаменовки:Ѳедорову Виталію—по катихизису и греческому языку устно, Владимірову Ѳедору — по катихизису и латинскому языку устно, Елеазаровъ Иванъ—по греческому языку устно и ариѳметикѣ, Марковъ Григорій — по греческому и латинскому языкамъ письменно.
Оставляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ.Смирновъ Владиміръ, 20. Серницкій Анатолій, Владиміровъ Александръ, Рафальскій Петръ, Климовъ Нилъ.

Увольняются изъ училища по малоуспѣшности:Субботинъ Василій, Смирновъ Титъ, 26. Прибытковъ Яковъ.Виноградовъ Иванъ и Дедюхинъ Сергѣй—по болѣзни не 
держали экзаменовъ и имѣютъ держатъ ихъ послѣ каникулъ.

II классъ.Разрядъ первый.
Переводятся въ 111 классъ.1. Ливановъ Иванъ, Брагинъ Александръ, Носовъ Флегонтъ, Везсоновъ Сергѣй, 5. Златомрежевъ Иванъ.Разрядъ второй.Поторжинскій Николай, Шавровъ Константинъ, Шалобановъ Амфилохій, Ландышевъ Николай, 10. Виѳлеемовъ Александръ, Тыжновъ Сергѣй, Черкасовъ Стефанъ, Васильевъ Владиміръ, Завадовскій Василій, 15. Двиняниновъ Константинъ, Орловъ 

Михаилъ.
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Назначаются переэкзаменовки:Солодчину Сергѣю—-по русскому языку и по пѣнію, Смирнову Василію—по русскому языку устно.Разрядъ третій.

Оставляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ.Крыловъ Димитрій, 20. Невскій Владиміръ, Поторжинскій Стефанъ, Пушкаревъ Александръ, Егоровъ Константинъ, Ру- нинъ Александръ, Нешумовъ Иванъ.26. Никитинъ Петръ---увольняется изъ училища по мало- 
успѣшности

I классъ.Разрядъ первый.
Переводятся во 11 классъ.1. Полухинъ Димитрій, Севастьяновъ Владиміръ, Соколовъ Иванъ, Елеазаровъ Стефанъ, 5. Алексѣевскій Стефанъ.Разрядъ второй.Россовъ Гавріилъ, Ѳелидовъ Иванъ, Солодчинъ Димитрій, Мелентьевъ Ѳеоктистъ, 10. Россовъ Евгеній, Двиняниновъ Илья, Чирковъ Александръ, Россовъ Иванъ, Поповъ Михаилъ, 15. Коробейниковъ Леонидъ.

Назначаются переэкзаменовки:Ломшакову Павлу—по ариѳметикѣ, Конюхову Валеріану— по св. исторіи и по пѣнію, Омскому Троадію — по русскому языку письменно, Трифонову Александру—по русскому языку устно, Трифонову Александру—по русскому языку устно, 20. Мамину Валеріану—по св. исторіи, русскому языку устно и по пѣнію, Орлову Алексѣю—по св. исторіи и ариѳметикѣ.
Оставляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ.Мухачевъ Александръ, Захаровъ Александръ, Винрррадовъ 



21Василій, 25. Двиняниновъ Михаилъ, Никольскій Петръ, Ха- халинъ Петръ.
Увольняются изъ училища за малоуспѣшностію:Куртинъ Александръ, Вознесенскій Иванъ, 30. Дроздовъ Петръ, Никитинъ Василій.

Приготовительный классъ.Разрядъ первый.
Переводятся въ I классъ.1. Димитровскій Александръ, Минералловъ Александръ, Ленскій Михаилъ, Соколовъ Павелъ, 5. ВоДойѣтовъ Венедиктъ, Петровъ Викторъ, Воскресенскій Михаилъ.Разрядъ второй.Островзоровъ Павелъ, Коченгинъ Петръ, 10. Смирновъ Алексѣй, Сафроновъ Павелъ, Россовъ Михаилъ, Разумовъ Иванъ, Степановъ Михаилъ, 15. Александровскій Иванъ, Мякишевъ Владиміръ, Крестовоздвиженскій Алексѣй, Ѳелидовъ Сергѣй, Бѣльскій Анатолій, 20. Севастьяновъ Александръ, Бенедиктовъ Ѳедоръ, Ливановъ Иннокентій, Конюховъ Павелъ, Павловъ Константинъ.

Назначаются переэкзаменовки:25. Владимірову Геннадію—по русскому языку устно.Разрядъ третій.Яхонтову Александру—по закону Божію и русскому устно.
Оставляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ.Ануфріевъ Илья, Кулевъ Владиміръ, Ѳелидовъ Иванъ, 30. Мухинъ Аркадій, Пѣтункинъ Петръ, Бенедиктовъ Андрей, Конюховъ Петръ.34. Ильинъ Иларіонъ—увольняется изъ училища за мало
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успѣшностію, какъ проучившійся въ приготовительномъ клас
сѣ два года.За отличные успѣхи и поведеніе награждаются книгами ученики IV класса Крестинскій Евгеній, Димитріевъ Павелъ, и Ѳедоровскій Всеволодъ; II класса Ливановъ Иванъ и приготовительнаго класса: Димитровскій Александръ и Минералловъ Александръ.

ЗАМѢТКИ.

Изъ с. Чемалъ. Небольшое миссіонерское селеніе «Немалъ» расположено въ одномъ изъ живописнѣйшихъ уголковъ Алтая, въ долинѣ рѣки Катуни, на правомъ ея берегу. Чистый, горный воздухъ и живописное мѣстоположеніе этого сельца привлекли сюда нынѣшнимъ лѣтомъ нѣсколько семействъ изъ городскихъ жителей, для пользованія кумысомъ. Нашелся здѣсь и поставщикъ кумыса—киргизъ изъ Ануя, приведшій сюда нѣсколько кобылицъ.Большинство изъ посѣтителей Немала люди семейные, съ солиднымъ образованіемъ и виднымъ положеніемъ въ обществѣ. Всѣ они вели правильную, регулярную жизнь и на мѣстное населеніе произвели самое пріятное впѣчатлѣніе, на дѣлѣ показавши намъ, скромнымъ обитателямъ деревни истинный идеалъ образованнаго человѣка. Но что всего отраднѣе было видѣть въ Чемальскихъ гостяхъ,—это вполнѣ христіанское отношеніе ихъ къ бѣднымъ и робкимъ насельникамъ Алтая и сыновнюю преданность св. Церкви. Большая часть кумысниковъ почти неопустительно посѣщали отправляемыя въ Чемальской церкви богослуженія п готовно подавали руку помощи нуждающимся. Есть, слѣдовательно, люди, получившіе высшее свѣтское образованіе и сохранившіе въ сердцѣ своемъ любовь къ Богу и ближнимъ, люди, которыхъ вѣяніе нашего времени не коснулось своей тлетворной стороной. Съ особеннымъ удоволь



— 23 —ствіемъ считаемъ своей обязанностію выразить благодарность въ настоящей замѣткѣ г-жѣ В—ой, не отказавшейся быть воспріемницей крестившейся язычницы, семейству С—выхъ, г-ну Е—ву, г.г. Л—ой, 3—ой и О—ой, по собственному почину изъявившимъ желаніе быть воспріемниками крестившагося языческаго семейства и не отказавшимся пріѣхать для этого въ захолустную деревушку новокрещенныхъ инородцевъ, болѣе чѣмъ за 10 верстъ, въ ненастную погоду, и пробыть подъ открытымъ небомъ все время совершенія таинства св. Крещенія. Господь да воздастъ вамъ сторицею, истинныя чада св. церкви, за ваше благорасположеніе къ дѣлу просвѣщенія язычниковъ. Миссіонеръ священникъ Петръ Бенедиктовъ.

— Въ Волынской епархіи однимъ изъ священниковъ составленъ проэктъ эмеритуры для предварительнаго обсужденія его на благочинническихъ собраніяхъ и затѣмъ на епарх. съѣздѣ. Для составленія основнаго эмеритурнаго капитала проь эктомъ предполагаются разные источники: 1) священники епархіи должны сдѣлать единовременный взносъ по 100 р., или въ два полугодія по 50 р., а псаломщики и діаконы—по 20 р. или въ два полугодія по 10 р. Изъ такихъ единовременныхъ взносовъ, при 1,200 приходовъ въ епархіи, составится сумма въ 144 тыс. 100 рублевый единовременный взносъ будетъ взиматься со всякаго новорукоположеннаго и поступившаго на приходъ священника; 2) 5% вычетъ изъ жалованья принтовъ, что составитъ ежегоднаго взноса около 21 тыс. рублей; 3) удѣлять ежегодно хотя 1°/о съ церквей и монастырей епархіи; 4) Установить взносъ отъ н.аградъ, получаемыхъ духовенствомъ: 
1 р.—за набедренникъ, .3 р. — за скуфью, 5р —за камилавку, 10 р. — за наперсный крестъ 15 р.—за протоіерейство и т. п. Размѣръ пенсіи на первыхъ порахъ предполагается назначить священнической семьѣ въ 30 р., а псаломщической или діаконской—въ 10 р. Кромѣ того послѣ всякаго годичнаго взноса 5°/о изъ жалованья, пенсія увеличивается на 1 р. для свящ. 



24 —семьи и на 20 коп.—для псаломщической или діаконской, такъ что за одинъ годъ взноса 5°/о изъ жалованья пенсія будетъ равняться уже 31 р. для свящ. семьи и 10 р. 20 к. псал., черезъ два года—32 р. 40 коп. и т. далѣе. Главное достоинство своего проекта авторъ его полагаетъ въ томъ, что обезпеченіе эмеритурною пенсіею осиротѣвшихъ семействъ начинается уже со второго года, т. е., съ полученіемъ первыхъ процентовъ по капиталу эмеритура уже вступаетъ въ дѣйствіе. («Волынск. Епарх. Вѣд.» 1890 г., Хі 7).
— Мысль объ устройствѣ епарх. страховыхъ обществъ чаще • и чаще возникаетъ на съѣздахъ духовенства. Тамбовскій съѣздъ слушалъ докладъ свящ. I. Б. объ учрежденіи въ епархіи взаимнаго страхованія церквей, церковно - приходскихъ школъ, причтовыхъ домовъ и др. имуществъ; при этомъ духовенству, при невозможности для него вдругъ составить свой достаточный запасный капиталъ, предлагалось примкнуть къ одному изъ существующихъ благонадежныхъ страховыхъ обществъ, которыя, принимая церковныя и причтовыя имущества на страхъ по удешевленной цѣнѣ, предлагаютъ въ тоже время и извѣстные проценты съ страховой преміи въ пользу духовенства. Проценты эти должны быть фундаментомъ основнаго капитала для будущаго самостоятельнаго епархіальнаго взаимостраховаго общества. Съ этою цѣ-лію о. Б. дѣлалъ сношеніе съ обществомъ «Москва», которое въ отношеніи своемъ на имя епархіальн. съѣзда, увѣдомило духовенство объ условіяхъ страхованія, съ приложеніемъ страховой расчетной преміи. Съѣздъ постановилъ: просить благочинныхъ созвать духовенство своего округа и, обсудивъ этотъ вопросъ, представить къ будущему январскому съѣзду съ депутатами же, имѣющими явиться на съѣздъ, точныя свѣдѣнія о томъ, кто и на какую сумму желалъ бы страховать имущество церковное и свое собственное и на какихъ началахъ—началахъ ли самостоятельнаго общества, или при участіи одного изъ страховыхъ обществъ. Прежде чѣмъ остановить свой выборъ на томъ или другомъ изъ страховыхъ 



— 25 —обществъ, духовенство, конечно, соберетъ свѣдѣнія о степени ихъ сравнительной благонадежности. "
— Опубликованы слѣдующія утвержденныя министромъ внутреннихъ дѣлъ правила о безплатныхъ народныхъ, читальняхъ и надзорѣ за ними: надзоръ поручается одному или нѣсколькимъ лицамъ учебнаго или духовнаго вѣдомства; разрѣшеніе на открытіе читаленъ дается гражданскимъ начальствомъ по соглашенію съ попечителемъ округа и архіереемъ; въ читальняхъ могутъ быть книги только одобренныя учебнымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія и свѣтскія газеты и журналы, разрѣшенныя министромъ народнаго просвѣщенія по соглашенію съ оберъ-прокуроромъ св. Синода, инвентарь каждой читальни долженъ значиться въ особой книгѣ и провѣряется представителемъ инспекторскаго надзора. Внѣ дѣйствія этихъ правилъ остаются только- читальни при монастыряхъ, церквахъ и приходскихъ школахъ: онѣ подчинены непосредственному контролю епархіальнаго начальства.
— По распоряженію св. Синода съ начала предстоящаго учебнаго 1890 —1891 г. при главнѣйшихъ церковно-приходскихъ школахъ будутъ открыты спеціальные ремесленные классы, при чемъ на первое время въ этихъ классахъ ученики будутъ обучаться производству различныхъ издѣлій изъ дерева, а впослѣдствіи, сообразно со средствами, и другимъ ремесламъ.
— «Новое Время» сообщаетъ, что утвержденъшроэктъ организаціи пѣвческихъ школъ для регентовъ и псаломщиковъ приходскихъ церквей.
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ИНИИСНОІ-Л’ЬВ. В. МИХАЙЛОВА и ГІ. И. МАКУШИНА

въ ТоллсЭгтё.

Комиссіонеровъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Синодѣ.

имѣются въ продажѣ:
Жизнь святителя и чудотворца Инно

кентія, перваго Епископа Иркутскаго 
съ его изображеніемъ. Томскъ. 90 г. 
На хорошей бумагѣ крупной печати 
12 к. съ пересылкой 21 к.

Сказаніе о жизни и подвигахъ въ бозѣ 
почившаго старца Даніила, подвизав
шагося въ Сибирской странѣ, въ пре
дѣлахъ города Ачинска. М. 87 г. 10 к.

Жизнь, страданія и чудеса святаго ве
ликомученика и цѣлителя Пантелеймона. 
М. 88 г. 5 к.

Акаѳистъ святому великомученику и 
цѣлителю Пантелеймону. М. 88 г. круп
ной гражд. печати 40 к.

Акаѳистъ святителю Иннокентію, Ир

кутскому чудотворцу. М. 89 г. крупн. 
гражд, печати, 30 к.

(Для внѣбогослуж. собесѣдованій).

Дьяченко. Уроки и примѣры христі
анской вѣры, надежды и любви. Сбор
никъ статей духовнаго содержанія (рас
положенныхъ по плану „Пространнаго 
христіанскаго катихизиса православныя 
каѳолическія церкви) наглядно выясня
ющихъ понятіе о христіанской вѣрѣ, 
надеждѣ и любви. М. 90 г. Ч. 1-я—о 
вѣрѣ—80 к., ч. 2-я—о надеждѣ—1 р , 
ч. 3-я—о любви—1 р 20 к.

ПРИ МАГАЗИНѢ находятся:

Складъ богослужебныхъ книгъ, книгъ священнаго писанія, изданныхъ 
библейскимъ обществомъ, учебныхъ книгъ и пособій для церковно-приход
скихъ школъ, большой выборъ книгъ для внѣ-богослужебныхъ собесѣдованій, 
сборниковъ проповѣдей и вообще книгъ духовно-нравственнаго содержанія.

Требованія адресовать: Томскъ, Михайлову и Макушину.
Для телеграммъ: Томскъ, Макушину.
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