
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
выходятъ дна рази въ мѣсяцъ уга ма /Іодииска принимается въ редакціи
Цѣна годовому изданію пять руб- л\|2 У Томскихъ епархіальныхъ вѣдомо-

лей серебромъ съ пересылкою. •*  ♦ стей при Томской Семинаріи.

годъ 15-го Января 1897 года. XVИI.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Опредѣленія на должности, перемѣщенія и увольненія.

Священникъ села Лазаревскаго Прибытковъ 31 декабря пе
реведенъ въ село Точильное.

— Села Сузунскаго Священникъ Яковъ Ерлексовъ по про
шенію его, переведенъ къ Градо-Томской Преображенвкой 
церкви на вновь открытое второе священническое мѣсто, 2-го- 
января.

— 11 января Священникъ села Сектинскаго Іоаннъ Севасть
яновъ переведенъ въ село Крутологовское.

— Діаконъ Улалинской церкви Степанъ Аргаковъ 15 де
кабря посвященъ во священника къ Мрасской церкви Алтай
ской миссіи.

— Причетникъ села Больше-Косульекаго Андрей Никольскій 
22 декабря посвященъ во діакона въ село Салтанское.

— Причетникъ Томской женской гимназіи церкви Маріин
ской Петръ Шепчено' согласно его прошенію, уволенъ отъ 
занимаемой имъ должности, съ предоставленіемъ ему права 
служить при оной церкви по вольному найму.

— Причетникъ села Жуланихи Василій Смирновъ взятъ
въ военную службу, - -
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Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ на трех' 
лѣтіе съ 1897 по 1899 г. къ церквамъ: Покровской с. Ка
менскаго кр-нъ Иванъ Денисовъ, Николаевской с. Дубровин- 
скаго отставной фельдфебель Ефимъ Пономаревъ, Михаило- 
Архангельской с. Ребрихинскаго барн. мѣщан. Александръ 
Оболенскій и Богородице-Казанской с. Баткатскаго кр-нъ 
Иванъ Макаровъ.

Списокъ священникамъ Томской епархіи, коммъ духовною 
консисторіею назначается преподаваніе катихизическихъ 

поученій по воскреснымъ днямъ въ 1897 году.

Бл. № 1 —священнику Томской Воскресенской церкви Ва
силію Сиротинскому; бл. № 2—свящ. с. Пачинскаго Михаилу 
Жигачеву; бл. №4— свящ.'с. Пѣтуховскаго Нифонту Студен- 
скому; бл. № 5—псалом. с. Монастырскаго Сидонскому; бл. № 
8—свящ. Колыванскаго собора Павлу Комарову; бл. № 10— 
свящ. с. Богословскаго Андрею Саввину; бл. № 11—свящ. с. 
Бирикульскаго Василію Богданову; бл. № 13 —свящ. с. Аило- 
Атымаковскаго Александру Радугину; бл. № 15 —свящ. с. 
Лосихинскаго Василію Закурдаеву; бл. № 16—свящ. с. Ту
линскаго Николаю Смирнову; бл. № 17 —свящ. г. Барнаула 
Павлину Смирнову; бл. № 21—свящ. с. Хабаровскаго Павлу 
Кэнусову; бл. № 25—свящ. с. Смоленскаго Петру Король
кову; бл. №26—свящ. с. Березовскаго Николаю Петропавлов
скому; бл. № 37 —свящ. с. Бороваго-Форпоста Мих. Разумову..

Отъ Томской духовной консисторіи.

По выслушаніи переписки начальника Омской мѣстной бри
гады, отъ 23 ноября 1896 года за № 5765, о незаконныхъ 
дѣйствіяхъ одного священника Томской епархіи, повѣнчавшаго 
состоящаго на дѣйствительной военной службѣ нижняго чина, 
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находящагося въ годовомъ отпускѣ для поправленія здоровья, 
консисторія считаетъ нужнымъ подтвердить духовенству Том
ской епархіи, что всѣхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, состоя
щихъ на дѣйствительной службѣ, безусловно запрещается вѣн
чать до увольненія ихъ въ безсрочный отпускъ (Полож. Воен. 
Сов. 14 мая 1866 г.). Равно нельзя вѣнчать нижнихъ чи
новъ, увольняемыхъ отъ службы на опредѣленное короткое 
время, или въ продолжительный отпускъ для поправленія 
здоровья (Прик. Воен. Мин. 1 января 1871 г. № 1). Чтобы 
не отказать въ повѣпчаніи безсрочно-отпускному или уволен- 
нному въ запасъ, или не повѣнчать временно-уволеннаго, причты 
должны обращать вниманіе на первую страницу солдатскихъ 
билетовъ, гдѣ обыкновенно обозначается вслѣдствіе чего кто 
уволенъ и на какой срокъ.

Отъ Томскаго Епархіальнаго училищнаго Совѣта.

Согласно Высочайше утвержденнаго 26 февраля 1896 года 
Положенія объ управленіи церковными школами, Его Пре
восходительствомъ, г. начальникомъ губерніи въ декабрѣ мѣ
сяцѣ минувшаго 1896 года сдѣлано распоряженіе о назна
ченіи г.г. чиновниковъ по крестьянскимъ дѣламъ и окруж
ныхъ исправниковъ округовъ: Томскаго, Барнаульскаго, Каин
скаго, Маріинскаго, Бійскаго и Кузнецкаго членами мѣстныхъ 
отдѣленій Томскаго Епархіальнаго училищнаго Совѣта по 
должности.

Копія журнальнаго опредѣленія Томскаго Епархіальнаго учи
лищнаго Совгыпа отъ 13 декабря 1896 года за № 38, ут
вержденнаго Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ

Макаріемъ, Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ.

Въ видахъ обезпеченія учащихъ въ церковныхъ школахъ 
своевременнымъ полученіемъ ими жалованья, предложить 
уѣзднымъ отдѣленіямъ Епархіальнаго училищнаго Совѣта— 
получаемое ими по смѣтѣ земское пособіе школамъ немедленно 
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по полученіи отсылать но назначенію и при томъ не чрезъ 
о.о. благочинныхъ, а непосредственно завѣдующимъ школами 
съ тѣмъ, чтобы поступающія въ распоряженіе о.о. завѣдую
щихъ суммы земскаго пособія до израсходованія ихъ храни
лись вмѣстѣ съ церковными суммами; расходъ по пересылкѣ 
денежныхъ суммъ относить на мѣстныя средства отдѣленій.

Праздныя учительскія мѣста.

а) Въ церковно-приходскихъ школахъ.

Томскаго округа: Мало-Жировской, Батуринской, Вьюнской. 
Бійскаго округа: Камышенской, Катандинской.
Маріинскаго округа: Тамбарской.
Барнаульскаго округа: Индерской, Корниловской, Озерно- 

Титовской, Петровской, Рогозинской.
Каинскаго округа: . Старо-Майиасской, Верхно-Кулебинской.
Змѣиногорскаго округа: Сростинской, ТаловскоЙ.
Кузнецкаго округа: Березовской.

б) Въ школахъ грамоты:

Бійскаго округа: Безтолосовской, Ново-Колпаковской, Кол- 
паковской.

Вакантныя мѣста къ 15 января 1897 года

«) Священническія: бл. № 1 -Томской Христорождествен
ской второе помощническое; бл. № 2—Наумовской, бл. № 5— 
Каргалалинской; бл. № 7—Устьсосновской Николаевской; бл. 
№ 8'—Сектинской; бл. 10 Туендатской, Константиновской; 
бл. № 11—Усманской; бл. № 12—Кайчатской, Лазаревской, 
Веселаго пріиска: бл. № 13—Междугорной, Пестеревской; бл. 
№ 14 —Сергіевской; бл. № 15—Таптушкинской; бл. № 16— 
Медвѣдской; бл. № 18 —Бѣлоярской, Бешенцевой, Думчевской; 
бл. № 19—Село-Красноярской, Сузунской, Зырянской; бл. № 
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20—Ребихинской; бл. № 21 — Павкрушихинской, Волчьей 
Притыки, Лянинской; бл. №33 — села Покровскаго; бл. № 27— 
Саусканинской; бл. № 25—Старотырышкивской; бл. № 26— 
Маралинвкой, Калмыцкихъ мысовъ, бл. № 27 — Кушагивской; 
бл. № 38—село-Вознесенской; бл. № 36—Красноярской, Ши- 
пуновской, бл. №35—Тальменской; бл. № 37 —Мармышѳвой.

б) Діаконскія: бл. № 13—Пестеревской; бл. 14 —Кузнец
каго собора; бл. № 17 Барнаульскаго собора; бл. № 37 — 
Бороваго форпоста.

в) Причетническія: бл. № 1—Томской Троицкой, Томской 
Преображенской: бл. № 2 — Болотииской; бл. № 4— Вороновской, 
бл. № 5—Иглаковской; бл. № 6—Парабельской; бл. № 11 — 
Троицкой; бл. № 12 — Босотольской; бл. № 14—Кузнецкаго 
собора, Подгородной; бл. № 15—Большерѣчивской, Жулани- 
хинской; бл. № 16—Тулинской, Медвѣдской, Ѳеодосіевской, 
Егорьевской; бл. № 19—Болтовской, Зырянской; бл. № 21 — 
Панкруиіихинской, Волчьей Притыки; бл. № 22—Кожевников- 
ской, Спасской, Тагановской; бл. № 23—Бергульской, Кол
мановской. Осиновыхъ Колокъ; бл. № 25—Солонечной; бл. № » 
26— Маралинской, Калмыцкихъ мысовъ, Березовской; бл. № 
27 — Солтонской, Айской, Карачужинской, Старобардинской; 
бл. № 31—Вяткинской; бл. № 33—Турумовской; бл. №34 — 
Шипицинской, Кыштовской; бл. № 35—Повалихивской; бл. 
№ 36 — Шелког.никовской, Шипуновской; бл. № 37 —Мармы- 
шевской, Малышева лога.

СОДЕРЖАНІЕ: Распоряженія епархіальнаго начальства.—Утвержденіе въ долж
ности церковныхъ старостъ. - Списокъ священниковъ Томской епархіи, коимъ 
духовною консисторіею назначается преподаваніе катехизическихъ поученій по 
воскресеымъ днямъ въ 1897 году, —Отъ Томской духовной консисторіи.—Отъ 
Томскаго Епархіальнаго училищнаго Совѣта.—Вакантныя мѣста къ 15 января 

1897 года.

Дозволено цензурою. Томскъ, 15 января 1896 года.



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ

въ день восшествія на престолъ Государя Импе
ратора Николая Александровича.

(Сказано въ Томскомъ Каѳ. Соборѣ 21 окт. 1996 т.).

„ ІІовинитеся убо всякому человѣчу со
зданію, Господа ради*  (1 Петр. 2.13).

И такъ будьте покорны всякому человѣческому на
чальству, для Господа—заповѣдуетъ христіанамъ св. 
Ап. Петръ.

Но можно ли, дѣйствительно, скажетъ кто либо, и 
даже должно ли повиноваться всякому человѣческому на
чальству, и будетъ ли это для Господа, будетъ ли это 
угодно Ему?—Несомнѣнно; „ибо такова есть воля Бо
жія" (ст. 15), учитъ тотъ же Апостолъ; „ибо нѣтъ 
власти не отъ Бога; существующіе же власти отъ Бога 
установлены (Римл. 13,1).—И такъ, нашъ долгъ пови
новаться и повиноваться.—Гдѣ же, скажутъ, свобо
да? глѣ же достоинство человѣка? Не дана ли чело
вѣку свободная воля? не царь ли онъ на землѣ? не онъ 
ли малымъ чѣмъ меньшій ангеловъ, славой и честью 
вѣнчанный отъ Бога?—Да, человчкъ-царь, и все земное 
покорено подъ ноги его: посему и -долженъ онъ пови
новаться. Царь-первый слуга долга, первый слуга зако
на; кто не умѣетъ повиноваться, тотъ не можетъ пове
лѣвать; повиновеніе начало власти. И такъ, кто хочетъ 
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быть свободнымъ, властелиномъ,—повинуйся. Ты при
званъ владѣть міромъ—умѣй же владѣть собой; учись 
владѣть, принуждай себя владѣть собой—это твой долгъ 
и твое призваніе.

I.

Человѣку дана свобода и данъ законъ; дана власть 
и заповѣдано повиновеніе; гдѣ нѣтъ нужды въ законѣ, 
нѣтъ свободы; гдѣ не можетъ быть власти, нѣтъ по
виновенія. Гдѣ же тотъ законъ, которому обязанъ по
виноваться человѣкъ и по которому онъ долженъ на
учиться владычествовать?—Онъ также присущъ человѣ
ку, какъ присуща ему его свободная воля; съ тѣмъ и съ дру
гой явился человѣкъ въ міръ, тотъ и другая заложены 
въ человѣкѣ Творцемъ въ самой основѣ человѣческаго 
бытія—это законъ совѣсти, на которомъ зиждется и при 
которомъ лишь возможна свобода человѣка. Свобода, не 
основанная на законѣ совѣсти—не свобода, а произолъ; 
произволъ же есть не что другое, какъ рабство стра
стямъ. Въ повиновеніи закону совѣсти наша свобода. 
И, о, еслибы мы всегда повиновались этому закону, 
тогда весь міръ былъ бы покоренъ намъ, тогда воисти
ну мы и стихіями повелѣвали бы, и все служило бы 
намъ: ибо законъ совѣсти—высшій законъ въ мірѣ, и 
и всѣ міровые законы въ концѣ концевъ къ нему схо
дятся и къ нему приводятъ. Нынѣ же, овладѣвая одни
ми міровыми законами, мы возстановляемъ противъ се
бя другіе; хвалясь подчиненіемъ себѣ природы, мы въ 
тоже время оказываемся полными рабами ея; лаская се
бя надеждой стать выше законовъ земли, мы все болѣе 
и болѣе изнемогаемъ подъ ихъ бренемъ; * чсакой то 
мракъ все болѣе сгущается надъ человѣчествомъ, и уже 
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раздаются тревожные голоса, предсказывающіе возмо
жность исчезновенія человѣка съ лица земли въ силу 
міровыхъ законовъ. Наше бѣдствіе въ томъ, что мы пе
чемся о многомъ, забывъ единое на потребу; тщательно 
изучаемъ безчисленные міровые законы и забываемъ 
высшій и первый законъ въ этомъ мірѣ, самый близкій 
къ намъ, законъ совѣсти; мы начали владычествовать 
міромъ не съ себя, и потому ничего не можемъ подчи
нить надлежащимъ образомъ своей волѣ. Рабы страстей, 
рабы грѣха не могутъ быть царями міра. Посему, бра- 
тіе, кто желаетъ быть свободнымъ, будетъ внимать за
кону совѣсти, будетъ ему послушенъ, и законъ совѣсти, 
этотъ высшій законъ, дастъ намъ и высшую свободу, 
свободу отъ рабства грѣху, а затѣмъ и всякую свободу.

II.

Получивъ отъ Творца даръ свободы, основанной на 
законѣ совѣсти, человѣкъ, однако, давно уже сталъ 
измѣнникомъ этому закону и давно уже подклонилъ 
свою свободу игу грѣха; грѣхъ вошелъ въ міръ и при
несъ горькіе плоды: законъ совѣсти сталъ меркнуть, 
сталъ не всегда вѣрнымъ свѣточемъ на жизненномъ пу
ти человѣка. Но Богъ не оставилъ свое творенье, и въ 
помощь закону совѣсти возжегъ для человѣка въ мірѣ 
законъ вѣры. Многократно и многообразно онъ его вѣ
щалъ древнему человѣчеству чрезъ своихъ св. проро
ковъ и наконецъ открылъ его міру всецѣло чрезъ Сы
на Своего Единороднаго, а апостолы Христовы возвѣ
стили его всему міру, и нынѣ онъ проповѣдуется въ св. 
церкви чрезъ преемниковъ апостольскихъ, служителей 
тайнъ Божіихъ. Источенъ Христомъ источникъ воды 
живой, и всякъ жаждущій да приходитъ и піетъ, и не



4

вжаждится во вѣки. Чья совѣсть смущена, чья душа мя
тется, кто не находитъ незыблемаго основанія въ за
конѣ своей совѣсти,—приходи сюда, приходи въ цер
ковь, здѣсь свѣтъ закона Христова просвѣтитъ тьму 
твою и ты утвердишься на камени. Законъ вѣры не 
чуждъ закону твоей совѣсти: Моѵсей и Христосъ, про
роки и апостолы, проповѣдали тотъ же законъ, кото
рый въ сердцѣ твоемъ. Моѵсей, давъ законъ Израилю, 
сказалъ: „заповѣдь сія, которую я заповѣдаю тебѣ се
годня, не недоступна для тебя и не далека. Она не 
на небѣ, чтобы можно было говорить: кто взошелъ бы 
для насъ на небо, и принесъ бы ее намъ, и далъ 
бы намъ услышать ее, и мы исполнили бы ее. И 
не за моремъ она, чтобы можно было говорить: кто 
сходилъ бы для насъ за море, и принесъ бы ее намъ, 
и далъ бы намъ услышать ее, и мы исполнили бы ее. 
Но весьма близко къ тебѣ слово сіе: оно въ устахъ 
твоихъ и въ сердцѣ твоемъ, чтобы исполнять его“ 
(Втор. 30). О законѣ же Христовомъ св. прор. Іеремія 
предсказывалъ: .„вотъ завѣтъ, который завѣщаю дому 
Израилеву послѣ тѣхъ дней, говоритъ Господь: вложу 
законы мои въ мысли ихъ, и напишу ихъ на сердцахъ 
ихъ“ (Евр. 8,10; Іер. 31, 31 — 34).

Жаждущій свободы! просвѣти законъ совѣсти твоей 
свѣтомъ закона Христова, подклони волю твою подъ 
иго Христово, и „законъ духа жизни во Христѣ Іисусѣ 
освободитъ тебя отъ закона грѣха и смерти" (Рим. 8,2).

III.

Чтобы сохранить свою свободу, мы имѣемъ въ руко
водство нашей жизни и поступковъ законъ совѣсти и 
законъ вѣры; но кто не знаетъ, какъ рѣдко наше по-
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веденіе соглашется съ правилами сихъ законовъ; не да
ромъ слово Божіе говоритъ о людяхъ съ сожженной 
совѣстью; дѣйствительно, въ наше время не рѣдкость 
встрѣтить человѣка, относительно котораго затрудняешь
ся сказать, есть ли у него совѣсть, да и самъ онъ едва 
ли отвѣтитъ на этотъ вопросъ; а иногда и прямо отри
цаютъ совѣсть какъ на практикѣ, такъ и въ теоріи; 
нѣкоторые поистинѣ сожгли свою совѣсть въ огнѣ стра
стей, въ душѣ ихъ царитъ мракъ, нѣтъ путеводной 
звѣзды, и дѣятельность ихъ, лишенная нравственнаго 
порядка, находится въ зависимости отъ случайныхъ 
причинъ—они рабы своихъ страстей и чужды свободы. 
Правда, законъ совѣсти не можетъ быть до конца из- 
глажденъ въ душѣ человѣка, такъ онъ неразрывенъ съ 
самымъ бытіемъ ея, рано или поздно онъ возвыситъ 
свой голосъ къ ужасу человѣка; и благо, если голосъ 
этотъ раздастся во время; благо, если человѣкъ при
бѣгнетъ къ закону вѣры и имъ освѣтитъ мракъ души 
своей. Но много ли этихъ обращающихся, часто ли сло
во Божіе падаетъ на добрую землю и приноситъ плодъ; 
не чаще ли сѣмя слова Божія заглушается терніемъ, 
печалями и заботами житейскими? И что же, люди, от
давшись этимъ заботамъ житейскимъ, забывъ совѣсть и 
вѣру, тереяютъ свою свободу, попираютъ свободу 
ближнихъ; насилуемые сами страстями, грѣхомъ, они 
насилуютъ другихъ и вносятъ въ міръ Божій царящіе 
въ душѣ ихъ безпорядокъ, тьму, скорбь, болѣзни и ры
данія. Что же удержитъ ихъ. иа этомъ погибельномъ 
пути? что избавитъ ихъ самихъ и ихъ ближнихъ отъ 
этого беззаконія? въ своей слѣпотѣ они не знаютъ и 
не видятъ, куда идутъ и что несутъ съ собой; совѣсть 
ихъ молчитъ, вѣры они знать не хотятъ—что же ихъ 
удержитъ? Опять законъ Божій, законъ совѣсти: но 
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уже не въ сердцѣ писанный, не въ церкви проповѣ
дуемый, а хранимый въ рукѣ избранника Божія, мечъ 
котораго готовъ поразить беззаконника. „ Князи не суть 
боязнь добрымъ дѣломъ, но злымъ, говоритъ св. ап. 
Павелъ, — „начальствующіе страшны не для добрыхъ 
дѣлъ, но для злыхъ. Хочешь ли не бояться власти? Дѣ
лай добро, и получишь похвалу отъ нея: ибо началь
никъ есть Божій слуга, тебѣ на добро. Если же дѣ
лаешь зло, бойся: ибо онъ не напрасно носитъ мечъ: 
онъ Боной слуга, отмститель въ наказаніе дѣлающему 
злое*  (Рим. 13,34). Всякая земная власть существуетъ 
не для порабощенія твоей свободы, а для защиты ея; 
когда ты живешь по закону совѣсти и вѣры, когда 
твоей свободѣ не угрожаетъ опасность ни отъ твоихъ 
страстей, ни отъ насилія ближняго, земная власть бездѣй
ствуетъ, она находитъ дѣло лишь тамъ, гдѣ попирает
ся свобода, гдѣ забыты законы совѣсти и вѣры. 
„Тѣмже потреба повиноваться не токмо за гнѣвъ, но 
и за совѣсть*  — „и потому надо повиноваться не только 
изъ страха наказанія, но и по совѣсти" (Римл. 13,5) 
„И такъ, будьте покорны всякому человѣческому на
чальству, для Господа*.

IV.

Могутъ сказать: развѣ земная власть не можетъ 
впасть въ ошибки или даже въ преступленія противъ 
закона совѣсти и свободы? тогда должны ли мы ей въ 
быть покорны?—Конечно, служить грѣху никто и ни въ 
какомъ случаѣ не долженъ; этому научаетъ насъ тотъ же 
св. ап. Петръ, который заповѣдуетъ христіанамъ пови
новаться всякому человѣческому начальству: онъ въ 
отвѣтъ Іудейскимъ начальникамъ, воспрещавшимъ ему 
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учить о имени Іисуса, сказалъ: „судите, справедливо ли 
предъ Богомъ слушать васъ болѣе, нежели Бога?“ 
(Дѣян. 4,19), и принялъ даже побои, „радуясь, что за 
имя Господа Іисуса удостоился принять безчестіе “ (Дѣян. 
5,41). Подобно сему, и мы не должны изъ страха, или 
человѣкоугодничества служить грѣху, хотя бы на то 
была и воля начальства, и должны быть готовыми ра
ди Бога и на муки; но это, однакожъ не освобождаетъ 
насъ отъ обязанности во есемъ прочемъ быть покорными 
начальству. По сему и св. апостолъ учитъ насъ покор
ности всякому человѣческому начальству для Господа, 
во имя правды, знкона; такая покорность не дѣлаетъ 
насъ рабами, а напротивъ свободными въ высшей сте
пени.

Не праведные начальники посылаются Богомъ народу 
за грѣхи его. Господь чрезъ пророка угрожаетъ отнять 
у Израиля за грѣхи его „храбраго вождя и воина, су
дію и пророка, старца, вельможу и совѣтника. „И дамъ 
имъ, говоритъ, отроковъ въ начальники, и дѣти будутъ 
господствовать надъ ними. И въ народѣ одинъ будетъ 
угнетаемъ другимъ, и каждый ближнимъ своимъ“ (Ис. 
3,4-5). И такимъ начальникамъ должно повиноваться, 
ибо нѣтъ иного способа сохранить свободу и миръ, 
какъ чрезъ повиновеніе закону въ лицѣ начальниковъ; 
самимъ же надо каяться въ своихъ беззаконіяхъ и про
сить у судіи всѣхъ, Бога, помощи Его себѣ и началь
никамъ, коимъ тоже не чужды общія человѣческія немощи.

Слѣдуетъ замѣтить, что управленіе людьми весьма 
трудно и для добрыхъ, разумныхъ и усердныхъ вла
стей: трудно все предусмотрѣть, ничего не упустить, ни 
въ чемъ не ошибиться; посему долгъ нашъ помогать 
властямъ. Чѣмъ же?—Молитвой за нихъ. Нѣтъ ничего 
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крѣпче любви и сильнѣе молитвы; она таинственнымъ, 
но ощутительнымъ образомъ дѣйствуетъ и на моляща
гося, и на того, за кого молятся, соединяетъ ихъ между 
собою и съ Богомъ незримыми, но крѣпкими узами, и 
приноситъ миръ и порядокъ на- землю. По сему св. апо
столъ заповѣдуетъ христіанамъ, говоря: „прежде всего 
прошу совершать молитвы, прошенія, моленія, благода
ренія за всѣхъ человѣковъ, за царей и за всѣхъ на
чальствующихъ, дабы проводить намъ жизнь тихую и 
безмятежную во всякомъ благочестіи и чистотѣ“ (1 Тим. 
2,1-2). Аминь.

Іеромонахъ Григорій.

Изъ путевыхъ замѣтокъ по расколу.
(Продолженіе*).

*) См. № 1. -

Въ Залѣсовой до 2 тые. жителей, изъ коихъ только неболь
шая часть—-православные, большинство же раскольники, дро
бящіеся на 14 отдѣльныхъ другъ отъ друга согласій. Недавно 
въ Залѣсовой открыта волость, которая является какъ бы спе
ціально раскольническою: волостные чины раскольники, преоб
ладающее населеніе-раскольники и ни въ одномъ изъ селеній 
волости нѣтъ ни церкви, ни школы. Правда, въ самомъ селе
ніи Залѣсовскомъ утверждено открытіе православнаго прихода, 
но постройка церкви, благодаря разнага рода проискамъ со 
стороны раскольниковъ, до сихъ поръ еще не начата. Мы 
пріѣхали въ Залѣсову 1-го іюня, къ вечеру. Подъѣзжаемъ 
къ квартирѣ Преосвященнаго. Внутри ограды толпа народа, 
слушающаго поученіе Преосвященнаго: большинство тутъ пра
вославные, но немало и раскольниковъ, тѣхъ простосердеч
ныхъ и жаждущихъ истины раскольниковъ, которые всегда съ ___ •
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радостью готовы послушать всякаго, кто будетъ говорить имъ 
«отъ Божественнаго Писанія». На улицѣ у воротъ—другая 
толпа: это—самые закоренѣлые и фанатичные раскольники. 
Лишь только мы съ о. благочиннымъ приблизились къ этой 
толпѣ, какъ изъ нея выступили нѣсколько человѣкъ, съ угро
жающимъ и озлобленнымъ видомъ подошли къ о. благочинно
му и, возвысивъ голосъ, заговорили: «зачѣмъ ты подписалъ 
насъ подъ приговоръ на церковь? мы развѣ просили ее?—а 
теперь съ наѣъ деньги тянутъ? На что намъ ваша церковь? 
только мѣсто занимать будетъ: мы тутъ лучше ярмарку 
устроимъ. Что вы силой развѣ потащите насъ въ церковь? 
Нѣтъ, не тѣ теперь времена: теперь насъ самъ царь жалуетъ, 
да еще больше, чѣмъ васъ. Не дадимъ мы на вашу церковь ни 
крпѣйки, хоть изрѣжьте насъ на мелкіе кусочки». О. благочин
ный едва могъ успокоить разбушевавшуюся толпу завѣреніемъ, 
что приговора онъ не составлялъ, потому и заставить подпи
саться старообрядцевъ подъ приговоръ не могъ, а составляло его 
гражданское начальство и если оно спрашиваетъ съ нихъ день
ги, то, должо быть, имѣетъ на это свои причины, къ нему и 
нужно обращаться за разъясненіями. Послѣ этого входимъ въ 
ограду; здѣсь настроеніе совсѣмъ другое: идутъ толки и раз
сужденія по поводу только что оконченнаго поученія Преосвя
щеннаго «Что это наши постоянно говорятъ, — разсуждалъ 
одинъ старообрядецъ, что всѣ пастыри Греко-Россійской цер
кви—соль обуялая? Развѣ за такое поученіе можно назвать 
обуялой солью? Надо завтра опять придти послушать, можетъ, 
архіерей-то еще поучать чему будетъ.»

Назавтра утромъ въ 7 часовъ иду въ зданіе волостного 
правленій, гдѣ назначена была бесѣда со старообрядцами. Тамъ 
уже собралось достаточно слушателей и православныхъ и ста
рообрядцевъ. Сотрудникъ братства Тельминовъ велъ разговоръ 
съ какимъ-то старообрядцемъ, немилосердно горячившимся и 
изо всѣхъ силъ кричавшимъ: «вы еретики и преступники еван
гелія!» Оказалось, что это былъ Леонтій Лупповъ Шавкуновъ, 
торгующій изъ селенія Текуръ, послѣдователь секты самокре
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щенцевъ. Тельмановъ упрашивалъ Шавкунова вступить въ бесѣ
ду со мной. Шавкуновъ отказывался подъ тѣмъ предлогомъ, что 
одному вести бесѣду трудно, а подходящаго помощника подъ 
руками ні.тъ». Тельминовъ указалъ ему на крестьянина Ники
фора Тимофеева Грязнова. «Какой это для меня помощникъ!» 
съ пренебреженіемъ отозвался Шавкуновъ,—но послѣдствія 
показали, что помощникъ «этотъ оказался лучше самого» Шав
кунова. Послѣ долгихъ убѣжденій со стороны какъ православ
ныхъ, такъ и старообрядцевъ Шавкуновъ, наконецъ, согласил
ся бесѣдовать, но только подъ однимъ условіемъ: «я человѣкъ 
горячій и за себя не ручаюсь, — можетъ и ругаться буду, дай
те мнѣ подписку, что вы меня за это въ полицію не потащи
те»,— «Ты меня,—возразилъ я Шавкунову, —видишь всего въ 
первый разъ. На какомъ же основаніи ты дѣлаешь столь 
обидное для меня предположеніе, что собесѣдниковъ своихъ я 
могу устрашать полиціей? Къ такимь средствамъ я никогда не 
прибѣгаю. Если ты будешь не въ мѣру кричать и ругать
ся,—-я, надѣюсь, и такъ могу остановить и успокоить тебя, 
и безъ полиціи». «Если съ добра, конечно, можно», уступилъ 
Шавкуновъ и началъ бесѣду. Онъ, возвысивъ голосъ, «сы
палъ» обвиненіями на Греко-Россійскую церковь, безъ всякой 
связи и послѣдовательности переходя отъ одного къ другому. 
Такой методъ собесѣдованія не понравился даже и помощнику 
Шавкунова Грязнову. «Надо объ одномъ предметѣ говорить»г 
возразилъ онъ. «Ну, объ одномъ,—такъ и говори,—обидѣлся 
Шавкуновъ и замолчалъ. Грязновъ ясно высказалъ свое обви
неніе противъ Греко-Россійской церкви, сначала въ общей 
формѣ, что она преступница евангелія, а потомъ и частное, 
что она не исполняетъ 12, 14 и 75-е зачала евангелія отъ 
Матѳея, —о примиреніи прежде принесенія дара къ алтарю, о 
клятвѣ и присягѣ и объ обличеніи согрѣшающаго брата. Гряз
новъ поставилъ и требовалъ отвѣта на два слѣдующіе вопро
са: враждующій можетъ ли причаститься (во спасеніе)? и враж
дующій священникъ можетъ ли причастить? Мой отрицатель 
ный отвѣтъ на первый вопросъ удовлетворилъ Грязнова, а съ 
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моимъ положительнымъ отвѣтомъ на второй онъ не согласился. 
Бесѣда, поэтому, долго вращалась около этого предмета. Бесѣ
довали также о клятвѣ и присягѣ, при чемъ молчавшій до 
сего времени Шавкуновъ, когда я началъ показывать свидѣ
тельства о клятвѣ изъ кормчей, — не вытерпѣлъ и закричалъ: 
«не вѣрю я кормчей и ничему не повѣрю, чтобы клятва бы
ла дозволена!>

Селеніе Залѣсовское было на нашемъ пути послѣднимъ 
раскольничьимъ селеніемъ въ Барнаульскомъ округѣ,—далЬе 
шелъ округъ Кузнецкій. Здѣсь съ болѣе или менѣе сильнымъ 
расколомъ пришлось встрѣтиться въ приходахъ Коуракскомь и 
Багаловскомъ. И тотъ и другой расколъ видимо начинаетъ 
ослабѣвать, первый благодаря дѣятельности сотрудника брат
ства Семена Кудрявцева, проживающаго въ дер. Желто- 
ногиной, Коуракскаго прихода, второй, благодаря тому, 
что лишился своей фанатичной руководительницы дѣвицы 
Татьяны Богдановой, которая вышла въ замужество въ Ани- 
спмовскГй приходъ. Многіе изъ Вагаловскихъ раскольниковъ 
присутствовали при встрѣчѣ Преосвященнаго и внимательно 
смотрѣли и слушали, какъ Преосвященный, окруженный дѣть- 
ми-школьниками, училъ ихъ молиться. Особенно растрогало это 
зрѣлище одного старца-раскольника, передъ тѣмъ только бе
сѣдовавшаго со мной о нашихъ школахъ и нашей наукѣ. 
«Вся наука въ вашихъ школахъ—на языкѣ; у васъ только 
«словесъ изглаголанію» учатся,—а какъ бы что для души, да 
для Бога, объ этомъ не заботитесь, говорилъ онъ. То, что 
онъ вслѣдъ за этимъ непосредственно самъ увидѣлъ и услы
шалъ, безъ сомнѣнія убѣдило его въ ошибочности своего мнѣ
нія краснорѣчивѣе всякихъ доказательствъ.
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НЕВОЛЬНЫЯ думы.

Дума третья.
€ело, деревня...
Не теперь только наше село, съ его своебразными обитателя

ми, стало привлекать на себя вниманіе правительства, общества 
я печати. Оно пользуется такимъ вниманіемъ уже очень давно, 
я, какъ у всего, у этого обстоятельства есть свои причины. Де
ревня и крестьянинъ—это корни, которые питаютъ государ
ственное дерево, которые оживляютъ его, даютъ ему твердость 
и силу; это—основныя частицы, носящіе сообща жизнь цѣлаго. 
Пока не подгнили корни, живетъ и зеленѣетъ дерево; пока здо
ровы частицы, здорово и цѣлое, которое состовляется изъ нихъ. 
Тутъ содержится такая простая истина, что она не могла усколь
знуть отъ вниманія наблюдателей, и сознаніе ея непрерывно 
продолжаетъ вызывать на свѣтъ всевозможные вопросы, соображенія, 
заботы и мѣры, относящіяся къ народной жизни. Послѣдняя 
является, такимъ образомъ, неисчерпаемымъ источникомъ для 
умственнаго возбужденія мыслящихъ людей. И дѣйствительно, на
блюденіе народной жизни никогда не заставитъ раскаяться въ 
(потраченномъ времени или трудѣ,—оно всегда будетъ полно 
смысла и*  значенія, всегда будетъ наводить на важныя и содер
жательныя раздумья. Вотъ почему, когда обстоятельства приво
дятъ въ столкновеніе съ этой жизнью, нельзя не поддаться иску
шенію бросить на нее любопытный взглядъ, высмотрѣть всѣ ея 
отдаленные уголки, самыя укромныя и недоступныя убѣжища; и 
сколько бы разъ ни повторялись такіе случаи, любопытство не сдѣ
лается отъ торо меньше. Умъ*  съ неослабѣвающимъ вниманіемъ нрог 
Должаетъ слѣдить за ея проявленіями, волнуемый все однимъ и 
тѣмъ же, сколько старымъ, столько же и новымъ вопросомъ: какъ

‘•) т. Еп. Вѣд. за 1896 г. № 16. 
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живетъ нашъ народъ? въ чемъ состоятъ глубочайшія побужде
нія, связывающія его съ суп|ёствовацірмъ ц дѣвающія послѣднее 
пріятнымъ и желайвдмъ. для дего? какѣ онъ смотритъ на жизнь! 
чего онъ хочетъ и чего ищетъ у нея?

Простой народъ не имѣетъ привычки образованнаго человѣка 
скрываться отъ постороннихъ взоровъ, вопреки многимъ людямъ, 
другого круга онъ не прячетъ даже своего домашняго очага и; 
съ полной довѣрчивостью простодушія высказываетъ свои взгля
ды, вкусы и наклонности, если какой нибудь положительный 
расчетъ не составляетъ слишкомъ явной преграды къ тому. Бла
годаря этому часто получается возможность проникнуть въ на
строеніе народа, разгадать его основныя черты и мотивы, ра
зобрать внутренній языкъ чувствъ. И какъ много иногда при
ходится узнать здѣсь, узнать всего, всего...

Сѣдой старикъ, живущій на свѣтѣ уже восьмой десятокъ лѣтъ,, 
вспоминаетъ свое прошлое житье бытье. По понурому виду его 
легко догадаться, какимъ тяжелымъ камнемъ легло на его душу 
прожитое; а изрѣдка загорающійся взглядъ выдаетъ внутреннее 
волненіе, которое и на склонѣ дней еще не потеряло ни прежней 
силЫі им прежней энергіи, придававшихся ему когда то моло
достью и житейскими испытаніями. О чемъ вспоминаетъ онъ? 
Что волнуетъ его старческое сердце? Какія думы и размышленіе 
наполняютъ его голову на могильномъ краю? Онъ расказываетъ 
о вопіющей бѣдности, которая выпала ему на долю въ моло
дости/Зимой въ страшные морозы ему приводилось одному безъ, 
помощника ломать горный камень и ѣсть черствый хлѣбъ, разма
чивая его въ- наскоро пробитой прорубѣ гдѣ нибудь тутъ же 
на .сосѣдней рѣчкѣ. Или въ такую же ужасную погоду онъ та
щилъ возъ . дровъ на взмученной лошаденкѣ въ городъ и, про- 
стоявши тамъ почти весь день, получалъ наконецъ жалкій Чет- 
вертпкъ, съ которымъ не зналъ, что дѣлать. Дальше женитьба— 
Жена попалась здоровая, работящая. Наступаютъ лучшіе дни. 
Съ такимъ товарищемъ дѣла- принимаютъ благопріятный обо
ротъ,1 работа спорится, въ хозяйствѣ заводиться порядокъ; сти
ло возможно держать лишнюю лошадь, значитъ,—лишняго ра- 
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ботинка, въ донѣ даетъ себя чувствовать достатокъ. Крестьянинъ 
сытъ и ему тепло. Но жизнь готовитъ ему новую невзгоду, но
вое испытіѳ. Жена, слишкомъ понадѣявшись на свои силы, по
горячилась на работѣ, „надорвала® слбя, и черезъ двѣ недѣли 
ея не стало. Все пошло прахомъ. Настало прежнее одиночество, 
а за нимъ пришла и прежняя нищета. Тяжело тогда было, оси- 
ритѣлый крестьянинъ часто не выдерживалъ своего горя и рй- 
далъ, какъ женщина, —слезами тоски и безпомощности. Онъ и 
теперь не можетъ равнодушно вспомнить объ этомъ времени, и 
вонъ горькая слеза провела излучистую дорожку по его морщи
нистому лицу. Надо было вездѣ поспѣть одному—и глядѣть за 
скотомъ, и готовить обѣдъ, и нянчить маленькаго сына, и ѣхать 
на работу. Не надолго хватитъ силъ и терпѣнія при такой 
жизни, и крестьянинъ рѣшается женитьея во второй разъ. Какъ 
будто снова вернулось счастливое время. У ребенка есть мать, 
въ домѣ хозяйка, у крестьянина развязаны руки; онъ снова безза
ботно стучитъ въ лѣсу топоромъ, машетъ по полямъ и лугамъ 
косой, не чувствуя утомленія, работаетъ ломомъ и пешней въ 
каменоломняхъ. Но недаромъ говорится: не приведи Господи го
рѣть, да вдовѣть! Скоро крестьянину пришлось извѣдать, что 
такое семейный раздоръ. Что то случилось, непонятное, стран
ное... лакъ... „черная, кошка бробѣжала"... Въ домѣ неудачной 
четы стала слышна брань, ссора, крикъ. Мужъ и жена не ску
пились на взаимные попреки, стали другъ другу намекать на 
что то, и вотъ произошло ожесточеніе, ненависть, а потомъ на
чались и побои. Разъ пущенный въ ходъ кулакъ не зналъ бо
лѣе удержу и это легкое средство срьдеать досаду постепенна 
обратилось въ битье. чпододд“. Ненащистъ росла, а вмѣстѣ съ 
Ш Ч ожсэдчеціѳ. Кулачнад расправа казалась теперь

^вдр^РШ? Ч НОРбХодикл къ вожжамъ, въ малкѣѵ 
$ъ шцѣДХ» ТОЦоруі- „Сталъ бить, дальшег-больп»;всю избита, 
въ гробъ вогналъ, вонъ лежитъ танѳрь рядовъ съ первой йб)^ 
зацлеД*Н..,  Въ плазахъ старикъ что-то вспыхнула, что-то сверкну
ло; ито, оямвдна, проснулась старая ненависть, которой но оП8- 

/
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дили десятки лѣтъ, прошедшіе со времени второго вдовства. 
Зло! Зло!

Другой старикъ, приблизительно такихъ хе лѣтъ, ведетъ 
иную бесѣду. Онъ человѣкъ бывалый. Въ молодые годы ему 
часто приходилось ѣздить въ ямщикахъ съ обозами. Онъ бывалъ 
во многихъ селахъ и городахъ, видѣлъ немало разнаго народу 
и, исколесивши не меньше полъ-Сибири, испыталъ много различ
ныхъ приключеній, неизбѣжныхъ въ невоздѣланной и малонасе
ленной странѣ. Это даетъ ему поводъ считать себя человѣкомъ 
не только орытнымъ или видавшимъ виды, но и многознающимъ, 
„умнымъ“. Когда онъ говоритъ о себѣ, въ его тонѣ слышится 
кичливость; напротивъ въ отзывахъ о другихъ людяхъ онъ ста
новится нетерпеливъ, грубъ, рѣзокъ и вовсе не старается скрыть 
презрительности въ отношеніи ко многимъ изъ нихъ. Онъ не 
умѣетъ ни читать, ни писать, а между тѣмъ это не уменьшаетъ 
его высокомѣрія и оно становится особенно сильнымъ, когда 
рѣчь заходитъ о „баринѣ®. Въ такихъ случаяхъ онъ обнаружи
ваетъ даже какую-то враждебность, какую-то злобную заносчи
вость. Бранныя слова, въ родѣ „дурака®, сыплются тогда имъ 
безъ всякой осторожности и ими онъ награждаетъ преимуществен
но тѣхъ людей, съ которыхъ ему при случаѣ не удалось полу
чить обильной подачки на водку. „Какой онъ баринъ, ядовито 
говоритъ онъ обыкновенно о такомъ лицѣ, съ него и на че
кушку не получишь!® Зато съ разу измѣняется его мнѣніе о че
ловѣкѣ, если онъ доставитъ ему возможность устроить хорошую 
выпивку; тогда счастливецъ становится и добрымъ и умнымъ. 
Такимъ образомъ водка является въ глазахъ старика единствен
нымъ мѣриломъ и умственныхъ и нравственныхъ достоинствъ че
ловѣка. Самъ онъ считаетъ лучшими днями своей жизни тѣ, 
когда ему удается выпить. Возвращаясь съ одного деревенскаго 
праздника, онъ съ радостью объявляетъ встрѣчающимся знако
мымъ*  что между гостями не оказалось ни одного пьющаго, а 
потому! вся водка досталась ему.
., Умственный міръ старика представляетъ вопіющую смѣсь Не

вѣжества и суевѣрія. Его познанія*  которыя онъ вмѣняетъ себѣ
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въ большое достоинство, состоятъ ивъ разнаго рода небылицъ. 
Онъ доподлинно, напримѣръ, знаетъ, какъ однажды его лошадь, 
заболѣвшую въ дорогѣ, спасъ отъ явной смерти знахарь про*  
стымъ наговоромъ, какъ затѣмъ онъ вручилъ ему какую то чу
додѣйственную „корешинку", которая навсегда заворожила его 
лошадей, такъ что съ тѣхъ поръ ни одна изъ нихъ не только 
не умерла, но даже и не болѣла. Онъ знаетъ также, что въ 
такомъ-то городѣ на такой-то улицѣ живетъ старичокъ, кцторый 
за шесгь аршинъ холста можетъ отыскать какую угодно пропа
жу. Подобную прозорливость онъ обнаруживаетъ даже въ вещахъ 
болѣе деликатныхъ, напримѣръ,—въ случаяхъ семейнаго раздора, 
когда кто нибудь изъ супруговъ разрываетъ сожительство. Стоитъ 
ему только получить шесть аршинъ холста и что-то пошептать, 
какъ между мужемъ и женой быстро возстановится согласіе. О 
подобныхъ пустякахъ старикъ говоритъ съ убѣжденіемъ очевид
ца, и всякія возраженія на его слова были бы безполезной тра
той времени, потому что „я знаю* —является въ его мнѣніи 
послѣднимъ и самымъ неопровержимымъ доказательствомъ.

Какъ большинство крестьянъ, онъ женился по желанію отца и 
очень рано. Но что такое его пятидесятилѣтняя семейная жизнь! 
Частыя и продолжительныя отлучки изъ дому всегда доставля
ли ему возможность легкаго соблазна къ нарушенію супружеской 
вѣрности, а лишняя копѣйка, водящаяся обыкновенно въ карма
нѣ промыслового человѣка, живо являлась къ услугамъ всякаго 
искушенія. Вѣчное скитаніе по чужимъ краямъ и богатымъ тор
говымъ городамъ знакомила его съ жизнью посреди широ
каго разгула и полной разнузданности, гдѣ полноводной рѣ
кой льется пьянство и*  подкрашенная распущенность тума
нитъ голову. Эти „прохлады", которыми по городамъ тѣшитъ 
себя денежный людъ, оставляли въ его душѣ неизгладимые 
слѣды и чадъ нетрезваго очарованія. Пріѣжая въ родную 
убогую деревеньку, онъ чувствовалъ себя упавшимъ съ обла
ковъ, собственный домишка казался ему жалкимъ, жена и 
семья-скучными послѣ городского раздолья. Раздраженная жаж- 
Дк наслажденій требовала удовлетворенія, на выручку явля- 
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ласъ волка; но водка не составляла всего, она только подбавля
ла огня, дѣлая скуку еще болѣе невыносимой и окончательно 
отравляя, опьяненное воображеніе картинами испытанныхъ удо
вольствій. Бѣдная жена, съ своей простоватой деревенской на
ружностью, только усиливала общую досаду и напрасно она пы
талась остановить расходившагося мужа, пьянство котораго явно 
раззоряло семью. Достаточно было съ ея стороны1 одного малѣй
шаго замѣчанія, какъ кулакъ супруга начиналъ свою работу. И 
вотъ для обездоленнаго существа начинается жизнь полная горя, 
жизнь посреди страшныхъ побоевъ и невыносимыхъ истязаній. Со 
стороны мужа пи одного слова привѣта, ни одной ласки, ни ма
лѣйшей теплоты согрѣвающаго, любовнаго чувства, и все только 
грубость, злоба, брань, побои. Немудрено, что длинный рядъ 
годовъ одного непрерывнаго страданія, непрерывной тягостной 
боли надломили душу и тѣло несчастной женщины, и ее быстро 
подкосила старость. Тогда она стала еще невыносимѣе для мужа 
и. участь ея ухудшилась. Побои становились все чаще и чаще 
по мѣрѣ того, какъ, благодаря и для него наступившей старо
сти. его отлучки изъ дому сдѣлались рѣже. Сыновья, воспи
тавшіеся подъ вліяніемъ этой вѣчной кулачной расправы и от
цовскаго пьянства, вышли такими же грубыми, невоздержными, 
наглыми и никогда не становились на сторону матери. Сторона 
отца была для нихъ гораздо привлекательнѣе, потому что тамъ 
была водка, до которой они сдѣлались, подобно ему, большіе 
охотники. Но семейный раздоръ на этомъ не остановился. Онъ 
пошелъ далѣе. Въ сластолюбивую душу старика запало страшное 
желаніе отдѣлаться отъ своей суженой и онъ за пріятельской 
чаркой нерѣдко сталъ развивать мысль о томъ, какъ легко бы
ло бы прикончить старуху, хрупкость которой ему прекрасно 
извѣстна; тогда онъ взялъ бы себѣ жену моложе и лучше. О, 
звѣрство! О, тьмаі

Однако, все это лишь отдѣльныя лица, все это только слу
чайныя пятна, правда болѣзненныя, отвратительныя, но все же 
пятна, которыя не составляютъ собою всего. Да. Но вотъ цѣлое 
общество прикрываетъ явное убійство. Дѣло касается все тѣхъ
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же злополучныхъ семейныхъ отношеній, все той хе несчастно! 
страдалицы женщины. Мужъ человѣкъ грубый, раздражительный, 
способный доходить иногда до изступленнаго бѣшенства; жена 
женщина тихая, кроткая, покорная; но бѣда, ея въ томъ, что 
она нелюбима. Объ этомъ знаетъ и говоритъ вся деревня. Изъ 
ихъ дома часто доносится грозное ругательство, крики, брань, 
и слышно тяжелое, душу надрывающее рыданіе. На деревнѣ всѣ 
знаютъ, что происходитъ тамъ: мужъ учитъ жену. Но безсиль
ное существо ни откуда не получаетъ помощи,—кому какое дѣло 
до чужихъ ссоръ! Черезъ нѣсколько времени женщина- умираетъ. 
Никто не слышалъ о ея болѣзни, недавно видѣли ее какъ буд
то совершенно здоровой, смерть невольно кажется загадочной и 
возбуждаетъ подозрѣніе. Вдругъ стало слышно, что у трупа бы
ли переломлены два ребра и обнаружены признаки отравленія. 
Общество зашумѣло, поднялись разговоры, послышались угрозы, 
раздались воззванія къ правосудію. Не укрыться виноватому, не 
избѣжать ему справедливаго возмездія! Но что это такое тамъ, 
на концѣ деревни, на травѣ, гдѣ сложены бревна*?  Зачѣмъ тутъ 
собрались люди? Что за странное оживленіе въ ихъ толпѣ? О 
чемъ съ такимъ возбужденіемъ толкуютъ они? Вонъ одинъ изъ 
нихъ выступилъ впередъ, держа въ рукахъ что то тяжелое; къ 
нему подходитъ другой, подъ лучами солнца въ его рукѣ бле
снулъ какой-то предметъ, онъ немножко наклонился къ своему 
сосѣду, остановившись въ позѣ ожиданія, потомъ поднялъ руку до 
высоты рта и медленно сдѣлалъ характерный жестъ, запроки
нувъ назадъ голову. То же самое сдѣлали одинъ за другимъ и 
остальные. Что это значитъ? Что?! совершается деревенское пра
восудіе. Для усыпленія общественной совѣсти предложено пять 
ведеръ водки,—праздникъ на цѣлую недѣлю.

Надъ деревней виситъ мракъ невѣжества, непониманія, грубо
сти и нерѣдкаго звѣрства; необходимо разогнать этотъ мракъ. 
Кому придетъ такое желаніе? Кто возьметъ на себя тяжелую иг 
быть-можѳтъ, даже не безопасную задачу? Тотъ конечно, кто 
жаждетъ подвига, кому хочется быть героемъ—не на словахъ, а 
ва дѣлѣ, кто желаетъ оставить по себѣ среди людей не эфемѳр- 
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ную, не призрачную славу, способную только покрасоваться к за
тѣмъ лопнуть подобно мыльному пузырю, а дѣйствительную па
мять, дѣйствительный слѣдъ, котораго ничто не въ состоянія 
изгладить, даже самое забвеніе. Добро, подвигъ, благо—все это- 
люди могутъ забыть; но та перемѣна, которую внесетъ подвигъ 
въ великій строй человѣческой жизни, неистребима, она—дѣй
ствительность,*и  можемъ стать причиной неисчислимыхъ послѣд
ствій. Какой великолѣпный исходъ, какое прекрасное примѣне
ніе молодой интелигѳнтной силы! Можно, разумѣется, находить 
неописуемое наслажденіе въ изученіи внутренней организаціи 
цвѣтка, устройства его чашечки, расположенія пестиковъ, тычи
нокъ и лепестковъ. Можно восхищаться, наблюдая ту сложную 
и тонкую систему приспособленій, какой пользуется жизнь для 
проявленія своей таинственной силы—въ организаціи растеній и 
животныхъ. Можно доставить себѣ самое высокое удовольствіе,, 
открывая посредствомъ микроскопа роскошную жизнь тамъ, гдѣ 
для невооруженнаго глаза повидимому нѣтъ ничего. Между 
тѣмъ здѣсь среди живыхъ людей заключается не меньшій источ
никъ для наслажденій. Изучая человѣческую душу, стараясь, 
угадать ея сымыя сокровенныя побужденія, самыя завѣтныя ду
мы и стремленія, имѣешь дѣло съ предметомъ не менѣе благород
нымъ и гораздо болѣе тонкимъ, чѣмъ наружныя проявленія жизни: 
подъ стекломъ микроскопа или подъ анатомическимъ ножомъ. 
Тамъ одно внѣшнее наблюденіе, одно простое усвоеніе чего-то 
постоянно ускользающаго, вѣчно безпокоющаго мысль и вѣчно*  
же недостижимаго для нея. Здѣсь напротивъ возможенъ безпре
пятственный обмѣнъ внутренними состояніями. Наблюдателю впол
нѣ могутъ быть понятны чувства, волнующія чужую душу, пото
му что и въ немъ самомъ такая же душа; и это дастъ ему воз
можность принять дѣятельное участіе во внутренней жизни дру
гого. Дѣятельное участіе, а не простое наружное, механическоо 
усвоеніе какого нибудь непонятнаго по своей сущности органи
ческаго процесса, что только и доступно изучающему внѣшннюю 
природу. Отсюда развертывается передъ наблюдателемъ широкая 
и благородная задача воспитанія народа. Онъ въ подробно- 
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стахъ будетъ изучать окружающія его живыя души съ цѣлью*  
подмѣтить въ каждой изъ нихъ характерныя особенности в 
воспользоваться этимъ для того, что-бы дать преобладаніе од
нимъ наклонностямъ ея и напротивъ подавить другія. Онъ со
здастъ, такимъ образомъ, новое направленіе во внутренней жизнв 
окружающихъ его лицъ, вызоветъ въ нихъ новыя чувства, про
будитъ новыя потребности, т. е. дѣятельность его будетъ зижди
тельною, творческою дѣятельностью, что едва ли еще гдѣ нибудь 
возможно въ такой мѣрѣ.

Но по силамъ ли будетъ эта задача? Не подавитъ ли. де
ревня своей тяжестью и не исчезнутъ ли, какъ дымъ, всѣ бла
гія намѣренія, когда они придутъ въ соприкосновеніе съ угрю
мой деревенской неподвижностью? На это намъ отвѣтитъ самъ 
крестьянинъ.

Тотъ же самый мужикъ, для котораго жизнь есть повидимому 
не болѣе какъ вмѣстилище водки и которую онъ готовъ обра
тить въ орудіе низкихъ удовольствій, временами обнаруживаетъ 
совсѣмъ другого рода вкусы. Онъ вдругъ заговариваетъ о томъ, 
что у нихъ на деревнѣ есть крестьянинъ, который въ званіе 
старосты привелъ въ восторгъ все общество своею ловкостью и 
расторопностью при посѣщеніи высшаго губернскаго начальства. 
„Это вѣдь умъ,—посади другого безъ ума, что онъ сдѣлаетъ 
добавляетъ разсказчикъ. Стоитъ вдуматься въ это замѣчаніе. Не 
проскользнуло ли въ немъ уваженіе къ благородной способности, 
которое никогда не изгладится изъ нашей души, и не готовъ ли 
человѣкъ, обнаружившій такое чувство, преклониться передъ ней, 
отдать ей предпочтеніе передъ низкими наклонностями своей при
роды? Не сознаетъ ли онъ, по крайней мѣрѣ—невольно, смутно, 
ненормальности своего положенія и только не имѣетъ силъ или 
не знаетъ средствъ, какъ выйти изъ него? Но онъ покажетъ 
намъ себя съ другой, еще болѣе лучшей стороны. Ему прихо
дитъ на умъ одинъ знакомый крестьянинъ, человѣкъ почтенный, 
воздержный и набожный. Будучи бездѣтнымъ и довольно обезпе
ченнымъ, онъ употребляетъ свои сбереженія на покупку книгъ ■ 
усердно занимается йхъ чтеніемъ. Вслушайтесь, какъ сообщаетъ
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объэтомъ разсказчикъ: въ его голосѣ звучитъ благоговѣніе, 
почти восторгъ. .Въ Другой фазъ онъ съ увлеченіемъ повѣствуетъ 
о-побѣдѣ, .которую ему удалось однажды одержать въ варвар*  
«вой расыравѣ съ односельчаниномъ. Было замѣтно, что его тще
славіе при этомъ происходило но столько отъ дѣйствительнаго 
восхищенія бойней, сколько отъ того, что разсказъ о ней, какъ 
■ему казалось, нравился слушателямъ. Онъ былъ прерванъ и ему 
была разъяснена вся гнусность его поступка. Судя по его характе
ру, > въ отвѣтъ на это можно было бы ожидать ругательствъ или 
въ крайнемъ случаѣ дерзости; а между тѣмъ крестьянинъ замол
чалъ и было слышно, какъ онъ облегчилъ взволнованную грудь 
глубокимъ, хотя и тщательно скрываемымъ вздохомъ.

О, ты еще не жилъ, великій народъ, и ты еще ждешь своего 
учителя! Въ тебѣ таится много дурного, но въ тебѣ есть и сѣ
мена всего хорошаго; нужно только умѣнье очистить эти сѣмена 
отъ шелухи, которая покрыла твою душу благодаря тяготѣвше
му на тебѣ вѣковому невѣжеству. Необходимо освободить твои 
лучшія стремленія отъ задавившихъ ихъ тяжелыхъ слоевъ грязи, 
за которую никто не рѣшится бросить тебѣ въ лицо слово 
осужденія; когда это сбудется, твоя неприглядная духовная 
жизнь будетъ озарена внутреннимъ свѣтомъ разумѣнія, и разсѣ
ются потемки, окутавшіе ее.

М. Лебедевъ.

Краткій историко-статистическій очеркъ Томской 
епархіи.

(Продолженіе *).

III.

Третій архипастырь, Томскій и Енисейскій, епископъ Пар
феній, въ мірѣ-Петръ Тихоновичъ Поповъ; уроженецъ Во
ронежской губерніи, Задонскаго уѣзда, сынъ священника; 
кончилъ курсъ въ Кіевской духовной академіи магистромъ

*) Си. № 1.
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богословія; съ 1836 г. и до постриженія въ монащрство 16 
ноября 1841 г. служилъ священникомъ и протоі реемъ въ г. 
Ельцѣ, Орловской губерніи; съ должности ректора Казанской 
духовной академіи на Томскую каѳедру назначенъ былъ 23 
января 1854 года. Это былъ выдающійся проповѣдникъ, да
ровитый богословъ и «многосторонне ученый съ вѣрнымъ 
научнымъ тактомъ», —человѣкъ, всегда общительный, деликат
ный въ обращеніи и неутомимый общественный дѣятель—та
кой опытный администраторъ, что про него говорили: «ми
нистромъ бы ему быть». Еще на пути (въ іюнѣ 1854 г.) въ 
Томскъ, сталъ обозначаться настойчивый его характеръ и бла
горазумная наблюдательность за потребностями паствы. Такъ, 
«проѣхавъ болѣе 500 верстъ» по своей епархіи,—владыка 

‘ сказалъ сопровождавшему его Колыванскому протоіерею, Ми
хаилу Вавилову: «я встрѣтилъ на этомъ пространствѣ съ не
большимъ десятокъ церквей. Здѣсь дѣлаю я первое распоря
женіе, по управленію епархіей», объ образованіи въ селѣ 
Дубровинѣ новаго прихода и о томъ, чтобы жители построили 
церковь, — «и вамъ доводится быть первымъ исполнителемъ 
моего распоряженія». Въ первый-же годъ управленія было 
сформировано въ епархіи нѣсколько новыхъ приходовъ и на
чаты были постройкой 37 церквей, и затѣмъ ежегодно число 
ихъ увеличивалось, хотя и не безъ препятствій. Къ прискор
бію преосвященнаго, ему самому доводилось слышать изъ устъ 
кое-кого изъ горожанъ «гибельную мысль о томъ, что всѣ 
вѣры равны», видѣть своими глазами, какъ мухаммеданство 
проникало со своимъ Кораномъ свободно въ Киргизскую степь 
и тамъ находило себѣ послѣдователей; но и отъ такого на
строенія нѣкоторой части паствы не опускались руки у энер
гичнаго архипастыря. За содѣйствіемъ постройкѣ церквей 
и образованію новыхъ приходовъ (дѣлѣ чрезвычайно сложномъ), 
преосвященный Парѳевій обращался, тактично и умѣло, не 
только къ высшей администраціи въ краѣ и въ губерніяхъ, 
но и къ низшимъ административнымъ органамъ, какъ къ 
исполнителямъ распоряженій высшей власти, и .результатъ 
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получался почти всегда успѣшный. Нѣкоторыя изъ построекъ 
его времени, напримѣръ—церкви: бывшая архіерейская цер
ковь во имя Живоноснаго Источника, а нынѣ семинарская, 
представляющая изъ себя базилику строго выдержаннаго сти
ля,—стефановская, въ окрестностяхъ Томска (устроена на 
средства фамиліи Сосулиныхъ), а въ самомъ городѣ Иверская 
часовня носятъ на себѣ слѣды изящнаго вкуса и знанія дѣла, 
за которое энергично брался архипастырь*).

*) Онъ оевятклъ, во вторникъ на пасхальной недѣлѣ 1858 г., часовню въ честь 
Иверской иконы Божіей Матери и установилъ чтеніе акаѳиста предъ этой иконой 
въ каждый воскресный день, чтб и донынѣ соблюдается.

Устройство ■ обстановка церкви на Степановнѣ производятъ весьиа пріятное 
впечатлѣніе: начиная съ подбора цвѣтовъ окраски иконостаса, карнизовъ и купола 
въ мй ■ копая облаченіями престола, жертвенника, аналоевъ, вездѣ зімѣтны, 
вообще, изящество вкуса, выдержанность стиля, умѣлая рука, которая любитъ укра
шать храпъ Божій. Особенно хороши здѣсь облаченія, вышитыя разноцвѣтной 
шерстяю по бѣлому сукну.

**) Примѣч. За все время существованія симинаріи (съ сентября 1858—1893 г.) 
кончило въ пей полный курсъ, приблизительно, до 511 возпитанниковъ изъ Томской 
и Енисейской губерніи и Семипалатинской области; каждый выпускъ, среднимъ 
числомъ, слишкомъ по 15 человѣкъ.—Матеріалъ для сопоставленія числа кончившихъ 
курсъ семинаристовъ съ гимназистами за это время можно встрѣтить въ нашей 
исторической запискѣ о Томской мужской гимназіи.

До открытія Томской семинаріи, дѣти здѣшняго духовенства учились въ Тоболь" 
ской семинаріи. Не легко было родителямъ отправлять туда на протяжныхъ лота* 
дяхъ своихъ сыновей, а имъ самимъ разставаться съ родными, лѣтъ на 6, а иногда 
и болѣе, жить въ дали отъ родины, на разстояніи 1500—2000 верстъ.

Такъ какъ число приходовъ и церквей возрастало, мѣстна- 
го-же образованнаго духовенства было мало, а пришлое изъ 
Европейской Россіи не знало ни мѣстности, ни нравовъ, пи 
обычаевъ здѣшней епархіи, то преосвященный Парѳѳній исхо
датайствовалъ учрежденіе въ Томскѣ духовной семинаріи,—и 
открылъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго 7 де
кабря 1857 г. рѣшенія объ этомъ святѣйшаго синода, послѣд
нюю 21 сентября 1858 г., для удовлетворенія религіозно нрав
ственныхъ потребностей своей паствы и къ радости родите
лей,—завелъ потомъ общежитіе и для своекоштныхъ воспи- 
танновъ, при дѣятельномъ сотрудничествѣ ректора и инспекто
ра семинаріи, архимандрита Веніамина (Благонравова) и іеро
монаха Владиміра (Петрова)**).  Тотъ же епископъ Парѳеній 
положилъ начало образованію фонда средствъ на учрежденіе 
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въ Томскѣ епархіальнаго женскаго училища. Ивучалъ онъ и 
другія потребности паствы, ежегодно проѣзжая по своей епар
хіи отъ 3500 до 6000 вѳретъ. Заставъ при вступленіи на ка
ѳедру (въ іюнѣ 1854 г.) въ предѣлахъ только Томской епар
хіи (безъ соединенной съ ней Енисейской) 166 церквей, въ 
7 лѣтъ управленія онъ достигъ постройки 157 новыхъ цер
квей*).  Такая дѣятельность архипастыря Парѳенія кажется 
удивительной, особенно если принять въ соображеніе, что ему 
пришлось работать при помощи такой консисторіи, въ одномъ 
столѣ которой онъ засталъ до 5000 дѣлъ безъ всякаго дви
женія, гдѣ были такія дѣла, какъ, напримѣръ, дѣло объ од
номъ священникѣ, судившемся за то, что онъ церковнымъ по
рядкомъ началъ празднованіе св. Пасхи съ Великаго четверга, 
такъ какъ онъ, живя тамъ, гдѣ солнце не восходитъ около мѣ
сяца и не имѣя у себя часовъ, не могъ опредѣлить времени, 
и началъ празднованіе тремя днями раньше. Нелегко было 
справляться архипастырю со множествомъ самыхъ разнообраз
ныхъ дѣлъ, давать всему должный ходъ, только при двухъ 
«усердныхъ сотрудникахъ въ тогдашней консисторіи: при ка
ѳедральномъ протоіереѣ и, особенно, при священникѣ Михаилѣ 
Германовѣ, смотрителѣ Томскаго духовнаго училища. Въ 
частности, годъ отъ года дѣлопроизводство осложнялось гро
маднымъ приливомъ раскола въ Томскую епархію изъ мало
земельныхъ губерній Европейской Россіи**).  Картина дѣйстви
тельности развернется полнѣе и раскроются до нѣкоторой сте
пени планы преосвященнаго Парѳенія на лучшее будущее, 
если мы обратимся къ его докладу въ святѣйшій Синодъ, отъ

•) Можно представить себѣ настоятельную необходимость открытія тогда новый при
ходовъ и надѣленія Ихъ своими прнчтами когда же населеніе нѣкоторыхъ приходовъ, 
достигало такой огромной цифры, какъ напр. въ Чингиаскоыъ, Барнаульскаго'уѣвда, 
или Мадышевекомъ, того же уѣвда. Въ первомъ было до 24000 думъ, напрострак- 
стаѣ 350 верстъ, а во второмъ до 18000 д.—Ивъ раоскавовъ маститаго свяцемм- 
ва о. Я. 11. Покровскаго. . • „• !ха

*•) Томск. Епарх. Вѣдом. 1885 г. № 18, стр. 9 и 10 неоф. ч.

1-го  январ. 1859 г. При открытіи епархіи, въ 1834 году, 
докладывалъ владыка, церквей было 185,—а нынѣ число ихъ
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увеличилось до 470 (въ частности, по Томской губерніи на- 
оддетсН дб ;2$1, въ Семипалатинской области 9 и въ Енисей
ской губерніи 170). Устройство церквей и приходовъ, при гро
мадномъ Пространствѣ Иііархіи (болѣе 5000 верстъ разстоянія 
вгь’ ДлИну Между Крайними ея церквами, отъ Хатангайской на 
сѣверѣ,въ туруханскомъ краѣ, до Алматинской церкви, на 
югѣ Киргизской' степи, а въ ширину, отъ границъ Иркутской 
епархіи до Тобольской 1600 вер.) и при значительномъ разно*  
Характерномъ народонаселеніи: до 942075 душъ обоего пола, 
православнаго вѣроисповѣданія, сверхъ того, 20000 явныхъ 
раскольниковъ и множество мусульманъ и язычниковъ и, вооб
ще, «нужды къ устроенію епархіи—все это требуетъ такихъ 
неослабныхъ трудовъ, какихъ нельзя ожидать отъ одного чело
вѣка, тѣмъ болѣе, что во многихъ мѣстахъ епархіи епископу 
необходимо бывать почти ежегодно». Вслѣдствіе этого, су
щественно необходимо выдѣлить Енисейскую губернію изъ 
состага Томской епархіи. —Преосвященному Парѳѳнію на до
велось дождаться въ Томскѣ результата лишь только упомя
нутаго доклада, за назначеніемъ его 13 сентября 1860 г. на 
Иркутскую каѳедру.*)  Паства провожала любимаго всѣми пре
освященнаго, обливаясь горькими слезами. Особенно скорбѣл^ 
ректоръ семинаріи архимандритъ Веніаминъ и инспекторъ ея 
іеромонахъ Владиміръ. Скорбь этихъ лицъ, < глубокоуважаемыхъ 
тогдашнимъ Томскимъ обществомъ, главныхъ и наиболѣе дѣй
ствительныхъ' сотрудниковъ епископа Парѳѳнія», еще болѣе 
увеличилась при еГо преемникѣ (Изъ воспоминаній о сибир- 
скиХЬ архів|»еяхъ—прот. В. Гурьева. Церковно-Общественный 
Вѣстникѣ, Эй 56 ѳа 1877 годъ)'

. . IV.
Енисейская епархія управлялась двадцать семь лѣтъ Том- 

лф'Овѣяѣаіж карюсмцміоп Пареѳвіѣ въ № 5 Томок. Епарх. Вѣхой. 1888 х, 
ДДій.'ЮТ іѵ * 1*81»  л’, й друга» М^гиъ
вѣмиисі жьрмздве л», Ві отчетахъ оОД-Ьрову^рМ «• въ1 М 1^. ЧИГІЬ 
шовъ съѣзда дсиутатевь духовенства Томскоі епархіи въ 1877 г.'’ л 0Г І.0 1 -г ѵ сЖІ > 
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сочайше утвержденному 25 мая 1861 г. докладу объ этомъ 
святѣйшаго синода, пока на былъ назначенъ еннекомпмъ Енисей
скимъ и Красноярскимъ преосвященный Никодимъ Казанцевъ. 
Преосвященный Порфирій послѣдній изъ здѣшнихъ іерй|)йивъ 
титуловался Томскимъ и Енисей«кимъ и онъ-же началъ сН- 
бою рядъ епископовъ Томскихъ и Семипалатинскихъ. ■' Отсюда 
вошло ьъ составъ новообразованной епархіи 180 церквей и при
ходовъ, два мужскихъ монастыря и одинъ женскій. '

Преемникъ преосвященнаго Парѳенія— епископъ Порфирій (въ 
мірѣ Павелъ Ивановичъ Соколовскій, сынъ причетника с. Пелихо- 
вані-каго, Лукояновскаго уѣзда, Нижегородской епархіи, кон
чилъ курсъ въ Московской духовной академіи*);  на Томскую 
каѳедру переведенъ былъ съ Уфимской 13 сент. 1860 г. Одни 
изъ лицъ, знавшихъ преосвященнаго еще по ректорству въ То
больской семинараи, считали его, по выраженію о. прот. А. И. 
Сулоцкаго: «знатокомъ всякаго рода законовъ и крѣпкимъ за
щитникомъ интересовъ духовенства»; въ частности, извѣстный 
въ наукѣ кононистъ—о. профессоръ Горчаковъ очень высока 
цѣнилъ дарованія преосвященнаго Порфирія, зналъ его ха
рактеръ и съ интересомъ распрашивалъ пріѣзжавшихъ въ 
С.-Петербургъ Томичей о дѣятельности и его судьбѣ, другія 
же лица, и въ томъ числѣ Московскій Митрополитъ Фила
ретъ, который зналъ его, какъ епископа Дмитровскаго, смотрѣ
ли на него иначе, особенно по дѣ'лу объ общежитіи для 
сЯоекоштныхъ воспитанниковъ Томской семинаріи. Общежитіе 
ЭТо, къ сожалѣнію, закрылось, —и епархіальное духовевство- 
не имѣетъ до сихъ поръ этого благодѣтельнаго учрежденія для 
своихъ дѣтей*?).  Святѣйшій Синодъ назначилъ ревизію не од- 
—---------- —-—— —- ,;• » і,;. і..і . і,і .о;.- і.гл: -и .-и 41» ?'■ •

•) Въ 24 № Томск. Епарх. Вѣдом. 1895 г. помѣщено письмо іеродіакона Порфирія 
п своему зятю по сестрѣ,-священнику Іоанну Лебединскому. Здѣсь живо < пнсаног 
какъ «его благородіе Пинедъ Иранодн^ Соколовскій». л^опоужлъ^аразрѣженікіояъ 
жірск'йхъ узъ»1, какъ о. ректоръ академій возложеніемъ на него 14 сент. 1$Д5 г. 
Креста Христова умертвилъ, (однажды. навсегда: дл» міра, никакъ «игъ ёѢпени, до
гнившаго въ землѣ, родился новый человѣкъ, „создадныД цо обр^у Дддоа В^цва^ 
го/Мотбраго йарейли Порфиріемъ», кОИъ «ЙоНахъ Порфирій 26 т го же сентября вох-

"й ИіФНКЬ *•  РМК>»*̂ ТН^Ийі«РТИРти№імуфеѣжкыМи;<
отзывъ Московскаго Митрополита Филарета въ «Гобр«віа» его мнѣній и 

отзывовъ, т. V, ч. 1, стр. 165—170. и свѣдѣнія о характерѣ я дѣятельности Том
наго епископа Порфирія въ «Исторіи Казанской Духовной;
ЗШМсшИЧ), • Т. 1, СТр.' ЗМ—-8Ь2.
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нихъ семинарскихъ дѣлъ, но и всѣхъ частей Томскаго епар
хіальнаго управленія. Подробности ѳтой ревизіи, произведен
ной Иркутскимъ преосвященнымъ Парѳѳніемъ, пока неизвѣстны. 
Какъ бы то ни было, Святѣйшій Синодъ опредѣлилъ 12 нояб
ря 1864 года: «Епископа Томскаго Порфирія, по разстроенному 
«го здоровью, отъ управленія Томскою епархіею уволить, съ 
предоставленіемъ ему нрава проживать въ Тюменскомъ Возне
сенскомъ монастырѣ». Но мѣсто покоя уготовлялось самимъ 
преосвященнымъ въ г. Томскѣ. Епископъ Порфирій изыскалъ 
■средства на открытіе въ Томскѣ Іоанно-Предтечѳнской общи
ны, впослѣдствіи переименованной въ женскій монастырь, и 
лично исходатайствовалъ открытіе ея 3-го іюня 1865 года. 
Преосвященный Порфирій умеръ, находясь съ 14 ноября 
1864 года уже на покоѣ, при чемъ была назначена пенсія по 
600 р. въ годъ. Погребенъ въ Томскѣ въ женскомъ монастырѣ, 
подъ алтаремъ Иннокентіевской церкви*). —Многотомный <Сиг- 
В118 сошр1еііі8> и вообще содержательная библіотека, какая 
осталась по смерти епископа Порфирія, свидѣтельствуютъ 
объ его незаурядной любознательности и о серьезной скяон- 

х ности къ научнымъ занятіямъ.

*) Тобольскіе и Томскіе Архипастыри—протоіреи. Алѳксакдра Сулоцкаго, Омскъ, 
1881 г.

V.

Преосвященный Виталій въ мірѣ Василій Макаровичъ Вер
тоградовъ, сынъ дьячка Калужской губерніи; кончилъ курсъ 
кандидатомъ богословія въ С.-Петербургской академіи; со 2 
марта 1841 г. до 30 марта 1846 г. былъ священникомъ; изъ 
ректоровъ Псковской семинаріи былъ хиротонисанъ въ санъ 
«пископа 10 января 1865 г. Послѣ недолгаго управленія Том
ской епархіей, скончался 24 ноября 1866 года и погребенъ 
въ Томскомъ Алзксѣевскомъ монастырѣ. Эготъ архипастырь не 
успѣлъ оставить по себѣ глубокаго слѣда въ дѣлахъ конси
сторіи и попечительства; устная же память называетъ еписко
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па Виталія человѣкомъ добрыііъ и общй^егіьнймѣ, йесіМфй 
на болѣвненную мнительность. При немъ сгорѣли (16-1Ѣ
1866 г.) почти весь архивъ и консисторія съР' текугЦййй
дѣлами*).  Протоіерей А. А. Мисюревъ.

•) Йривѣч. Упомянутымъ пожаромъ объясняются: несимметричность частейвъМв- 
темъ очеркѣ, пробѣлы по мѣстамъ, ссылки на устныя преданія о прошлой жизни 
епархіи, необходимость составлять мозаическую картину ея, судя по общему направ
ленію историческаго русла въ Сибири, и вообще пользоваться такими разнообразными 
источниками, всюду разбросанными, которыхъ можно-бы если не избѣжать, то , над
лежащимъ образомъ провѣрить ихъ содержаніе по самымъ документамъ/при суще
ствованіи Томскаго консисторскаго архива. Что касается послѣднихъ лѣі?ь,, про
веденныхъ составителемъ очерка в'й одномъ исключительно Томскѣ, гдѣ уже былъ 
этотъ архивъ; то, при продолжительной жизни на одномъ мѣстѣ, вблизи еешфшмюцмх- 
ся событій и проходящихъ здѣсь лидъ, трудно внолнѣ предохранить себя отъ субъ
ективизма, не смотря на все желаніе быть объективнымъ. Это возможйЪ1 отдаленно
му отъ насъ историку» могущему располагать больщядъ колвдщг^омъ мдоріод до
статочнымъ временемъ для полной сосредоточенности только на своемъ трудѣ, для , 
сообщенія послѣднему какъ полноты содержанія, тай» И единства намравіѣеія,^ в<й*- 
ще тому, кто будетъ поставленъ въ лучшія услові^, чѣмъ въ, ваниль рзідрдд^ 
аѣторъ очерка при его составленіи.

: і ; !<• •

. ■ ■ • ч: ■ ■ ./'р. 1Г> :Ы.Л

, ■ ■ , ■-іт- .- ...V... .... -,г-г,уІЧп}| -урглпг. ,ГІ ■■■ ЦІ.|І|І«

извѣстія ис зам^тки..г,!%:
-----------. ,-■■■■■................ -. ------------ -г--.- . .. . , .

— Дѣтскіе рождественскіе вечера въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ
г. Томска. По примѣру предшествовавшихъ лѣтъ, и нынѣ, въ теченіе 
рождественскихъ каникулъ, были устроены дѣтскіе праздники или вечера 
для воспитанниковъ мужскаго духовнаго училища и воспитанницъ. жен
скаго епархіальнаго училища. Благодаря вниманію, попеченіямъ и стара
ніямъ бижайшаго начальства этихъ учебныхъ заведеній, изыскавшаго» спо- 
собы и средства къ устроенію праздниковъ для подвѣдомственныхъ еру 
дѣтей, для послѣднихъ великій праздникъ Рождества Христова былъ дѣй
ствительно радостнымъ праздникомъ и на долго оставитъ въ сердцахъ

’ питомцевъ м питомицъ пріятныя воспоминанія.
Дѣтскій вечеръ въ духовномъ мужскомъ училищѣ состоялся въ вос

кресенье, 29 минувшаго декабря. Для вечера была приготовлена и де
корирована ббширная училищная рекреаціонная зала. Дѣтскій праздникъ 
былъ осчастливленъ посѣщеніемъ Его Преосвященства. На праздникѣ при*  
суТствовали: о. архимандритъ Лазарь, корпораціи духовной семинаріи и 
женскаго епархіальнаго училища, большинство изъ лицъ городского ду-
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щзд?нН№ гцст^р адидеда со с^имц и дѣдьвд.
№#ФЪ ЛВДШа> Ф Га.ЭД₽ Ю праздникѣ уэдлищнымъ ца- 

чальст^у $ылу пдегдадоеду н^оторые изъ воспитанниковъ рещ^аріц, 
старшія воспитанницы епарх. училища и нѣсколько питомцевъ второ
классной архіерейской школы. Владыка изволилъ прибыть на вечеръ въ 
училище въ 7 часовъ. Программа вечера была разнообразна и занима
тельна. На литературио-вокальномъ отдѣленіи праздника было читано 
множество стихотвореній религіознаго, патріотическаго, школьнаго и на- 

дж-: Д«?ык> КУЛИ"
ЙтДО» ДощЦВДО» ЛіоШнА УЭДКЛКЪ Заботы Потери и др. Между 

вдоѵъ вдстодде^ы были и нѣкоторыя сценкм, маяр. Музыканты, 
Авбопьцгный, Волка и котъ, Кіекъ и др. Большинство стихотвореній и 
во# сценки, твердо разученныя учащимися, были продекламированы и 
рмыграны живо и выразительно. Особенный восторгъ и одобренія со 
стороны присутствующихъ вызвала сценка «Музыканты», розыгранная 
просто артистически. Во время чтенія стройно и прекрасно пропѣты 
были хоромъ изъ учениковъ училища и воспитанниковъ семинаріи: гимнъ 
«Вѣрою русской свободна», «Буря мглою небо кроетъ», «Кукушечья», 
«Косари», «Славься, славься», «Ручеекъ», «Гой ты Днѣпръ», а одними 
учэддеэдр і|деш9витрдьпаго класса стройно продѣто было: «Вечеръ бмдъ» 
бр^ркадц эр4адр», «Надо рукъ, а ротъ одинъ». Литературное отдѣленіе вр- 
«т «аиодяЯР оѣціоцъ ндродцаго гидра «Боже цард храни», ад- 
п?|недздс9 адЬвд Гйівкш*  Д?Ъ залу затѣмъ воснмтдццнки И нѣко
торые изъ*  гостей прошли въ другую комнату, гдѣ была приготовлена 
мя дѣтой лредрасцо унищедям елда. Шумный и веседыа дѣтскія 
игры, рауд^ча елочныхъ подарковъ и гостинцевъ закончили дѣтскій 
вечеръ.

& «ершомъ учдлдщѣ дѣтскій вечеръ былъ тт
въ самый Новый годъ. На праздникѣ также присутсвовалъ Нрѳосвяіцен- 
шй >и ѵыигіе иаъ гостей принадлежащихъ главнымъ образомъ къ корпо- 
МЙ?. ДУІрвнр-уче^ыхъ з^дедіД и къ горрд^о^у духрредству.
Въ нразднпкѣ, кромѣ воспитанницъ училища, принимали участіе многіе 
иаъ в,осшіхацмкевъ семинаріи и нѣдеторые изъ ученикомъ духотоаго- 
училмща. На первомъ отдѣленіи вечера, лдтердтурдо-вркадьне-дрцкМЪ"
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Йойъ, ёосгіЙТанвйіййй раёй&кѣ йіѣЙойі кѢтаііѣсь й дёіслайѣіібвйлись 
сДйготвЬрбнгя, йспдлйяеЙіД бМйй гЙЙй, кйнТЙТіі Й йѣШ ’й ЙъкЬіУ&ыі 
піеска йа рёілй. Особёййо кброійб быйо іІрбчйТЙб Ьдй'бІО икъ ккйолѣТІІкІ- 
вбсййтайёйііѣ стйхй’гвбреніь іСёйнцё й к^сйіі'і» и оДнбй йзъ Йойійткйййцѣ 
скИДОпіагЬ кДЙёсй йбнЬЯдгъ Йзі *ВЬ^ЙёѢ  ГбдуйбѢй»—ЙуіЙІсйнА, Йѣс&оШй) 
ШйкТаёййцѣ умѣло й йеДуНё йкбѣйавирдйклй іАнМё йа рояЯіі й ’й'&оіі- 
нялй $Шіе нойера вѣ Двѣ й кеткірё руки. ЙослѢ лк^ёрату^б-кокКкй- 
но-муііыкйлкйзго оѴдѢлейЫ, іідСлѣДбййко отісрйтіё ёлкіі, іі^МѴбтёвіеккбІ 
й іфейрііЬйо убрйнЙОЙ, й йі'ѢЙ'ь ёлоНньііі Нбдарк^Ѣ &
гостЩёйѣ.

— Дѣтёйій й№рі ЙЬ вНрЬкйІіЬсйоЛ Н^йкбДеиВй ііНІЬЙѢ і^Іи ЭД- 
хі^ёйскйігі» ДЬЙѢ. Йо ИнШ+ййѢ Ш ЙрШвЙікёніствй, вѣ чктвсфУокі, 
2 Сёгб Шірі уёТрбёйѣ бйлѣ дѣтскій в'йёръ Длк ЬоспЙкннвѢоЙ 
клкІесйОй Цёркёійо-йрккодСйбЙ АрхіёрсЙскоі пійЙІі. ЗтоіѢ ДѢТёіЙІ гі^ай- 
нйі ЬсййстЛЙШй сбойкѣ пбсѣцёйіейѣ Его Йрёбсйийіенб’йд, Й^вЗсвяпіЙ- 
вйй МікАріѢ й Его ЙрЙйбЙбДЙеЛьСіко, К ЙійаіьйиЙѢ гу^ёрМі^. Йъ чис
лѣ йойётН&хъ СостеЙ, нй вёйефѢ іфисутСІѢоШй Ѣакжё: б. ^ектИ^Ѣ Сейб- 
йДрій, ЯрхйШдрйті Нйкайорѣ, нѣкоТорйй ійца кзъ кбрпбрацій духЗв^оБ 
сеШйфій, дуібвкйго йУ&скаЬ) й Ясёйсѣаго ёйДрІіаіьгіІі’о ^ча-
Щіё Йкбля ѣ др. ВлЦйка изШЙЛѢ іірйЬіаН ѢѢ ійкол) ві б вечёрІ 
и йстрѣчёйъ бйлъ &авѣдуюіцййѣ йійблдй ѣ уШеійіій. ЙѢ Ѣ&ркнйѣ эті- 
лѣ гійольйігб зд&вій длй іе^ёрй НйЯб іфйі’отойіёйб, ук^іаТё^ 1 іек^*  
ріфбв&йо оШрнбе полѢй^ёйіё, вазиачёнйое клй іпйольі ТраІотЙ. здѣёь 
бйлі усірбёйа Особая эстраДа, пдіфьітая крйсйкіъ сукйоН, {іНэёѴШШ 
креслѣ, сѣуіьй и сШѢЙ, на СІѢЙѢ пбгтавлёвіі дйа боІіШН 
ГосударЙ і Гоёударынй, ДрайЙровШііе йелкоШЬ іатѢрШ к ЙЩ'й^- 
б&йвііё Цѣѣіайй и зеленью, йсѣ сіѣнгі кбкййтьі бйій ійрйійёнй ІШёлА- 
мй Й гйрлйндами. При ёібдѣ Е/о ПреоСВяіЦенСтва ві прёДйазйачёккуЙ 
Для йёчёра комйату, ёосййтаййккйіій, чйслё кОІорьііъ йросѣірйіоёі Дб> 
150 4ёі., бйло йрбйѣто «іДнёсь бЛагоДаіь ёй. Духа Йасѣ с6(?раі, й Й- 
тѣіъ, когда йсѣ прЙсуісіѣуЫІе занйл$ Свой ЙѣЖ, нйчДДось 14 оѢЙ- 
лёйіе вейёрй лйтёратурно-ВоШкѢое. ЙбспйѢйвйЙи ^ййіъ оІДѢйеШ 
школы, преийуществёвно маленькіе, учаіДтесй въ 1 и 2 оТдѣлЙіяхъ Щ- 
віго класса, выіодя на Эстраду, чйТали вйучёвйУй йіи сіихоівОрЙІ# 
рёлйгібзйо-йрайстЙейЕ&ёо й патріотическаго содёрйсавій, ййІѢ Й1іпрйі^|)і 
«Нбчб йа Рбяідёстіо Хрис/овб», «ЧуДо 6*гъ  іоІёй сй. ДЙІтрІЯ», *'К^-  
стйый ІОДѢ въ МоСйіѣ», ^ЕдроДАвб»; «!КіеЙ>, <й№скйа>, і^одіШ !й 
Цр. Чтёйій стйхбтвбрёніі ДерёДовйлОсь сі йѣ'Йіёйі, кМ$6ё ётрбйЙ Жо‘ 
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исполняемо или полныхъ хоромъ архіерейскихъ пѣвчихъ («Совѣтъ»), или 
только болып|іми (На сѣверѣ дикомъ стоитъ одиноко—тріо), или, нако
нецъ, всѣмд воспитанниками школы, подъ управленіемъ діакона Янкина 
и псаломщика Рукавишникова (Днесь родился намъ Спаситель, Кіевъ, 
Славься царь самодержавный, Сиротка). Литературно-вокальное отдѣленіе, 
продолжавшееся около І1/^ часа, закончилось народнымъ гимномъ «Боже 
царя храни», исполненнымъ вмѣстѣ и хоромъ архіерейскихъ пѣвчихъ и 
воспитанниками школы. Изъ читальной комнаты Преосвященный, г. На
чальникъ губерніи и всѣ присутствовавшіе перешли въ сосѣднюю ком
нату, классное помѣщеніе 1-го отдѣленія, гдѣ была приготовлена, для дѣ
тей украшенная ц зажженная елка, и разложены были подарки и гос
тинцы. Почетные гости заняли мѣста впереди, а противъ нихъ, полук
ругомъ около елки, въ нѣсколько рядовъ помѣстились воспитаиники шко
лы и нѣсколько учениковъ духовнаго училища, приглашенныхъ на дѣт
скій вечеръ. Здѣсь однимъ изъ школьниковъ было прочитано стихотворе
ніе «Сердечная елка», а затѣмъ хоромъ большихъ архіерейскихъ пѣвчихъ 
исполнено «Туманы разлетаются» и полнымъ хоромъ—двѣ пѣсни: «Что 
ты .. спишь мужичекъ» и «Жилъ былъ мужичекъ—бѣдвячокъ», а всѣми 
воспитанниками было пропѣто «Многи дѣта». Елка дѣтская сопровожда
лась раздачещ воспитанникамъ подарковъ и гостинцевъ. Для раздачи, 
въ видѣ .подарковъ, бѣднѣйшимъ изъ школьниковъ,, числомъ до 65, бы
ли рриготоцлецы; новые, пимы, ситецъ на рубашку, рукавицы; подарки 
эти были раздаваемы ученикамъ лцчно Его: Преосвященствомъ и Его Пре- 
восходительствомъ по рчереди. Кромѣ того, какъ подучившіе подарки, 
такъ и остальные всѣ воспитанники школы, а равно и участвовавшіе въ 
праздникѣ учена ?и духовнаго училища, каждый получили цо мѣшечку съ 
гостиндами (конфектами, пряниками,, орѣхами), раздачу которыхъ цроиз- 
водэдИ'р, ректоръ семинаріи и руководитель школы Н. П. Асташевскій5 
Послѣ ррздачи. подарковъ и гостинцевъ,, .почетнымъ гостямъ были предло
женъ чцй съ печеніемъ;и десертомъ въ классной комнатѣ IV*  отдѣленія, 
кцторад. нарочито была, приспособлена для гостинной. Во время чая хр- 
домъ архіерейскихъ цѣвчихъ былъ исполненъ концертъ «Великъ нашъ 
Бргъ’^І^Ѣ ужики. также были, угощены чдемъ съ булками и печеньемъ 
въ.рднцй .. изъ рольщихъ рекреаціонныхъ. залъ. Когда у. Начальникъ гу- 
б^рщ^ по окончаніи вечера выходилъ.'ивъ школьнаго, помѣщенія въ со- 
пррвржденіц Е.гр Преосвященства, одинъ изъ младшихъ школьниковъ, вы- 
^уривъ,, дцередъ, , обратился къ Его Цреосвящедству и Его Превосходи-, 
тць^тву,,съ.краткою благодарственною рѣчью отъ .лица всѣхъ воспмтан-
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видовъ школы и имѣлъ счастіе поднести въ подарокъ, какъ знакъ приз
нательности, высокимъ гостямъ по красивой бонбоньеркѣ съ конфектами. 
Владыка, проводивъ г. Начальника губерніи, снова возвратился къ.дѣ-г 
тамъ, отечески бесѣдовалъ съ ними и учащими и пробылъ здѣсь до 9 ч. 
вечера. При прощаніи съ дѣтьми, густою толпою окружившими своего 
Отца-Архицастыря, Преосвященный изволилъ обратиться къ нимъ съ воп
росомъ,не знаютъ ли они какихъ нибудь мудрыхъ народныхъ) пословицъ, 
и вотъ маленькіе школьники наперерывъ, твердо и бойко прочли Нго 
Преосвященству множество пословицъ религіозно-нравственнаго содержа
нія. Благословивъ дѣтей, Владыка простился съ ними, и отбылъ изъ ШКОЛЫ... ■ . . . , . .. .. „г

Этотъ, дѣтскій вечеръ или праздникъ, въ первый разъ устроенный во, 
вновь, открытой второклассной школѣ, доставилъ дѣтямъ истинное удо
вольствіе, которое они не стѣсняясь. выражали въ различныхъ внѣщнихъ 
знакахъ, а на всѣхъ гостей произвелъ пріятное впечатлѣніе, Поэтому 
нельзя не отнестись съ глубокою признательностію, отъ лица всѣхъ дѣ
тей, къ благодѣтелямъ и благотворителямъ, которые своими ножертвова-г 
ніями, денежными и вещественными, доставили средства къ устройству драздг 
ника для дѣтей. Изъ числа болѣе щедрыхъ жертвователей можно назвать 
томскихъ купцовъ: Гадалова, пожертвовавшаго 2 куска ситца, Тихонова, 
пожертвовавшаго ящикъ дряниковъ, Осипова—елочныя украшенія; изъ 
магазина Стахѣева также пожертвованъ былъ 1 кусокъ ситца. Главнымъ 
устроителемъ , и распорядителемъ дѣтскаго вечера былъ „ учитель образцо
вой школы грамоты Н. В. Майковъ, принявшій да ,себд, ярдъ руководстт 
вонъ Его Преосвященства, труды по декораціи и убранству комнатъ, ср- 
ставледію программы вечера и угощенію гостей и воспитанниковъ, во вре- 
мя вечера. . ■,

— Донесеніе Святѣйшему Синоду. Высокопреосвященный митррпо^ 
литъ кіевскій и галицкій Іоанникій доносилъ Святѣйшему Синоду^ Милосердый 
Господь благоволилъ явить во дни открытія мощей святителя .Ѳеодосія мно
гія дивныя знаменія, свидѣтельствующія о великомъ дѳрзноцеціц ддго 
угодника предъ Престоломъ, Божіимъ. Въ народѣ говорили^ десяткахъ 
случаевъ чудеснаго исцѣленія больныхъ отъ тяжкихъ и застарѣлыхъ не
дуговъ. О нѣкоторыхъ изъ этихъ случаевъ заявлено исцѣленными собор
ному причту, а послѣдними сдѣланы записи за рукоприкладствомъ самихъ 
исцѣленныхъ и свидѣтелей сцхъ исцѣленій.: Между сиди знаменіями осо
бенно рѣзко^,выдѣлилось чудесное исцѣленіе одного разслабленнаго кресть
янина, который,, послѣ 15 лѣтъ, непрерывнаго, леганія па своемъ*  дожѣ, 
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прЖсёнййй йа рукШ кі ЩЫбМбёИт ЙОЩамѣ угОІйкі ВОЩій, 
зДѣЬѣ ЙЙ нбгѣ И йеёййрОдЙО йозДалѣ хШу Вог|, ДййНму ѢЬ сййтйіѣ 
Сѣоиіъ, й йбѢНЙрбіслйѣкёйнойу уШДнийіу Йгб, ёіятгітѳйіЬ ѲёОДОсію. ЙЙ Йё“ 
нѢѳ ОѢоТЬ ѢЪрШШѢѢьі й Слѣдующіе сДУчйи ДёДѣДёЙіѢ: оіДігЙі і’йудбѢѢ- 
ЙОЙ ѢАлѢѢЙЙѢ, 12 Дѣ№, ІйгсгібрйЯѢ Й йШлъ слйгіаН, ДруМІ, 6 ДѢтѢ, 
лийейпый йрѣгіія, іірдфѢЛъ. НёЙозйоікМ оййсаѣь ріадоеТй ИеЦѢІМййьйі. 
СѣйдѢ+еМ эгНгхѣ Дйвйыіѣ зййѣейій піайАДй.

ЙрйбгіИйіё ЙЙ ТорйіёёТЬо йёѣ йДйдййірёШ к ЙйжёТ^Ш’ЙІ губерній 
ркёйбЙБЙ'И’іѣй ЙЯШЧЙНЙ, ЙрѣйадАёжАЩіё оДйнъ къ бѢгіопбйойёкбку, Дру- 
ЙЙІ аі бёйіойойбйбйу й ірёіій Аѣ пбабрёкдіу Шййъ, йрёйъ пЫсредсТёО 
пріѣхавшихъ съ ними изъ тѣхъ же мѣстностей православныхъ миёСІОйё- 
роѣ’Б-сЙДЩёй'ийкоѣъ, обрйТйДиСѣ ко кнѣ сі проСьбоЙ ОТкрыИ Ямъ СЙѣігыя 
мОЩй уеоДйЙка Вогіія, зйяяййъ, ЧТО когДа они убѢдяУсй йъ йетДѢйій 
сйіѣ кощей, Ѣо Нкѣ саки, такѣ й стоящіе За нймй Двѣ ТйсМи р&ШѢ*  
ййкойъ прЙЯуТт йрНЙосАкйй. Дабй и бтй, находящіеся нынѣ Въ Отдѣле
ній оН Прййбславйбй Цёрквйі ёоо’Дёйбстйбйййкй нагій увѣройклй въ Ш- 
тбсТь ёй Й ёШй ЬѣіШіЙк сикаѣй ей^ я прййнкл'В ЩЩИозййіійѣ удовіё 
тѣкфйіѣ йіі йро&бу.

10 сёкЩря вѣ йрЙсутЖгіи іфёбсЙяЩёййаТо Пйѣирййа, ёййОкбйй йбй-  
гдрОДёѢЙёрсййН) и йѣёкблькйхіі ййссідйёроѣъ, бЩйй ббйгікёйи преДъ ЙЙ- 
•Фйийййй руйй ОййЖёля ѲёОДбсІя. НАШШЙ прОеЖиййЩі й ІірОйЗмеё- 
ЛЙ: ёйЬ иётййу йѣруёйі, 4то йОЩи СвЙТоТО УТОдЙйкк нетйѣяйб йоШаЬті 
вб гДО0Ѣ й ВТО нойОйросШйёЙнйй УгоДнййЪ ВОМіЙ йойёѣяйу ОШіій йу- 
дбтйОрёЦіі ѣййѣ йайъ йій ёййй бійли ві сіи дни тбргіёеѣйѣ ойеййДйайй 
йЙбгиіѣ йудёсѣ оТЪ ЩМѢйнйхѣ кощей егоі, и зятѣйѣ бЖИШйѢйио йрй- 
МкМь къ сййтігйі йоЩййѢ, ЧТО й зйнёсейо йъ особой актѣ, сйрѣй- 
ленный собственноручными ихъ подписями. Кромѣ названныхъ ййШ нй- 
ЧёТШйЙъ, йШДОлйсѣ ТйкМО йри йСбйі на'ТОТЧЙКй йветрійёШе бйпопов- 
Щййсййгё іолкв ййѣ Обйаетй ВОЙска ДонскаСо. (Йзъ 4Кіёйл.»).

*

~ АйѴъ. ОМ 1896 Тодй сейтября 10 Днй йм, ийАенодииёайшіёсй, 
йаййікй КуШвкой ббЖТй стан. Прочйдбкдпской, старООбрйдцй—й, Мяр- 
йёйъ ВйфлйнЦейъ й я, ОеТрЪ Короткбвъ, сбглйеія айстрійсйаёо, я, ВДйДЙ- 
міръ Алексѣевъ СѢДойЪ, йрестьяййнъ Д. Воркойой Вл’адййірсѣоЙ губ., МёДОй- 
кОЮЯго у.,— настйвйййѣ й устайЩййѣ бѢгЛбшйгійсйаіго СОТласія, я, АЙД- 
рёЯ Кузькинѣ Вбябдййъ, крестьяненъ Д. Пёсоййой, уёТЯвЩйкъ ПойОрсйЯГО 
бёэйоооѣсййго соМйсія и й> Ѳедоръ Кудасбйъ, крёстьяйййъ д Ворковйй, 
ігрйбйли йѣ й. Чёрйийёйѣ йа ТорЖестйо открытія ев. мОЩей Угодйййй 
БбгіііЯ Ѳеодосія^ и йб ёйбейу уёёрДВё1 й уйёййойоЧію дДЙосеДИОЙѢ найййъ
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№ йй удйй’овШ^ вьлршйрості мѵМм тй ш<*  
Угодника; нщф сию ЯШ»Ч^тру^м> Д0Г<ЧМ» И ДЩДМОЬ ТС9 

№ фЬ благдещщенід ДрадщдоНР# гдедо-додо&дой Цер
кви Митрополита Кіѳв. Іоанникія и Епискодд ѴйРВДРЖ^ АНЖІ^> ВД₽ 
содѣйствіи товарища ^Оберъ-Прокурора Св. Синода Т. С. В. К. Саблера, 
при участіи чиновника особыхъ порученій, Редактора-Издателя журнала 
«Миссіонерское Обозрѣніе», В. М. Скворцова, синодальнаго миссіонера, 
протоіерея К. Крюч^кора] риссіоу^ра ^идепфрд. [у{. Орлова, миссіонера 
Владимірской епархіи г. Тарутина, миссіонера Черниговской епархіи свя
щенника Рябухина, инородческаго миссіонера Пермской губ. благочиннаго 
священника Іакова Шестакова и другихъ свидѣтелей,—собственными оча
ми открытыя намъ преосвященнымъ Новгородъ-Сѣверскимъ Пити- 
рі|фмъ ед. мощи Угодника Ѳеодосія, лобзали своими устами нетлѣнныя 
руки Святителя, осязали ноги его и воистину увѣровали и убѣдились, 
чуо втци святаго Угодц^ка почиваютъ во гробѣ; до слезъ умилившись 

едщікимъ чудомъ, мы поклонились св. останкамъ Угодника Божія и 
возблагодарили Господа, дивнаго во святыхъ своихъ. Исповѣдуемъ и сви- 
дІшльсхвуемъ о вѣрѣ нашей, что новопрославленный Угодникъ Божій 
Ѳеодосій) во истину святъ и Чудотворецъ, такъ какъ мы, Вифлянцѳвъ 
1 Кщюхковъ, сами были въ сіи дни очевидцами чудесъ отъ нетлѣнныхъ 
муфей Угоднцка Божія, а именно—исцѣленія недвижимаго отъ паралича, 
въ уечедіи 13 дѣтъ, а также прозрѣвшаго отъ слѣпоты отрока и мы 
прочіе слыхали въ народѣ разсказы о совершившихся поразительныхъ чу-

Что все вышеорописанное о насъ изложено вѣрно и точно, сіе 
удостовѣряемъ собственною .подписью. Подписались грамотные за себя и 
неграмотныхъ сотоварищей: Отставной казакъ Маркелъ Вифлянцевъ, Вла
диміръ Алексѣевъ Сѣдовъ, Феодоръ Кудасовъ.

При умилительно-трогательномъ событіи открытія св. мощей упомяну
тымъ расколовождямъ, при поклоненіи и лобзаніи ими нетлѣнныхъ мощей 
Святителя Ѳеодосія и при настоящихъ показаніяхъ ихъ присутствовали и 
подлинность всего вышеизложеннаго удостовѣряемъ священникъ миссіонеръ
А. Орловъ, благочинный священникъ I. Шостаковъ, священникъ миссіо
неръ I. Рябухинъ, миссіонеръ Тарутинъ.

При чистосердечномъ публичномъ исшшѣданіи своей вѣры ж изложен
ныхъ показаніяхъ, въ качествѣ случайныхъ посѣтителей, присутствовали 
Стат. Сов. Вишневскій, Стат. Сов. И. Г романовскій, священникъ Рязан
ской губерніи Тихонъ Скворцовъ. \
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‘"Объ^ «йзЮжейяоііЛ актъ чивоваигь

особыхъ пгорученйі Обіеръ-Прок^ора св. ОйййДй В? СкМрцЫМй? ’ ' 1 ?-
■'РЙо&ййгіЙІіВДДОь сенаторъ■Сабіёрі;’ Ире(и^іцбни.иЦ1Г^рі« і Оам<рск!й) 

П*т«|^ ,’Йо^рдДіЦЖШ^С!Й1'.>иипЯ ” ніяияиЫ ЛОІЯ лтнг. шкртяМ »ян 
гс<'|угЛвЭ .Я .8 .Т і.ѵйа'і’) .а^ ни» кдін<р;я»'і ніятііі^дм

кг.->гад!:Н-4;(р.'іИі;і •• Г ,еік'».лѵ(’ іі *гхы* ’м.и- г.знпім икг кпэсг/ нфі 
^рипп-шіг ..чдил,-И! <.»)«•> і.' :■ ,0.1^ ..■■■■ .:.•■>■■>/■

аірноЬнк •^''гЧ<ОіБ ^,‘ЯнВ!^''Е'Н!;І‘Е.; ] ■’ І
ММіріІІИ ІШ'ІІГНПІ ІІГпііі'і' ,ІИІ ни ГПІІІИ .ІІІЧГ» «Ч»І І . ! іигііциі, >гі. ітц і ни и 

д'ІВНЛНГОІПГ.й .І’Ѵ НігОі'-рИ ':, )■:■:. ■• •• . ІІ! ч’! ЬчГіНРОИ

н тит йіі ■‘Интоюнр .1 ірм;>ннгі»і! <•:• > іиняг.^Л «•экфті!'.:ѵг>і / 
-ег.8 г<г«эдніа.фцЯ .гг ини.М .іИі/гіл н ; .г .> ” /<л:іпі<1Гіьг>,« .іхии-г мп-р-н.

.•Г;-<').')ЯкѴ ч .!•’< ч.» ■’>' ,.п ■1.3 ’> чіі'Кі'ъРлі І. .' (рМВ,!
-ѴНКІОПѴ .2'1 .ІУ-’Ч ; ■,г ■>«к-.к • ;(ЦІІ

йодіои «гхипн^ти нмн нвмііл^Т'Т 1НІГ гМ!'.'ЯГ>Г" І: і:і ,ан.‘.лтья 
п шлаоатэтнірі «ня «ііішігіШоіі <ггвл;*Ѵ ’Гл>!( мфі ■« ко-: <<и) .и.-нр-мм > 
«прноі-Лнм онннудок о а гсли^ж-іэоду < нл.тужѵглнунцаа <»і!і л «іпонпш ио 
•оЬоім «гиніін'оіва') ггйѳяйТ")ІП .1 дшннудоіаэ йынннроіг»р> .«гаоьцО .Л

. лнятхдаТ асрпъіээдх .аіін/тОк'І 3 «г<р»н
ІХМЦВШЯЕі Ш^в^^С^мкП-пржпііі.—

. ШЙЙйіййШНЫМййШі .мійййпінйіііір .4 НЙІЬІ ,ГіІііаіі«ІІІІіЫІІ .*>О  /іиі'і 
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