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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. ига ѵ Подписка принимается въ редакціи 
Цѣна годовому изданію пять руб- Луо 1 Томскихъ епархіальныхъ вѣдомо- 

лей серебромъ съ пересылкою. А* стеі, при Томской Семинаріи.

ГОДЪ 1 января 1895 года. XVI,

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

РАСПОРЯЖЕНІЯ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
Состоящій подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго 
Величества комитетъ Сибирской желѣзной дороги (засѣданіе 

двадцатое).
Въ началѣ засѣданія, перваго по вступленіи Его Императорскаго 

Величества на Престолъ, Государю Императору благоугодно было 
обратиться къ членамъ соединеннаго присутствія Комитета сибирской 
желѣзной дороги и департамента государственной экономіи Государ
ственнаго Совѣта съ нижеизложенными словами:

<Господа! Приступъ къ сооруженію сплошной сибирской желѣзной 
дороги есть одно изъ великихъ дѣяній достославнаго царствованія 
Незабвеннаго Моего Родителя. Довершить съ Божіею помощью это 
исключительно мирное и просвѣтительное предпріятіе составляетъ не 
только Мой священный долгъ, но и задушевное Мое желаніе, тѣмъ 
болѣе, что дѣло это было Мнѣ поручено Моимъ Дорогамъ Отцомъ. 
Надѣюсь при содѣйствіи вашемъ довести до конца начатую Имъ 
постройку сибирскаго рельсоваго пути дешево, а главное скоро и 
прочноэ. ■ ;і ;і| и

По выслушаніи Всеіалостивѣйшаго обращенія Его Императорскаго 
Величества вице-предсѣдатель Комитета сибирской желѣзной дороги, 
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дѣйствительный тайный совѣтникъ Бунге слѣдующимъ образовъ 
выразилъ Государю Императору одушевляющія всѣхъ членовъ соединен
наго присутствія вѣрноподданническія чувства:

сМы счастливы тѣмъ, что по Высочайшей волѣ Вашего Импера
торскаго Величества дѣло сооруженія сибирской желѣзной дороги 
остается и на будущее время подъ непосредственнымъ Вашимъ руко
водствомъ. Во время пребыванія на далекой окраинѣ—во Влади
востокѣ, Ваше Величество положили первое основаніе проводимому 
нынѣ черезъ Сибирь рельсовому пути. По возвращеніи Вашего Вели
чества, въ Бозѣ почившему Государю Императору благоугодно было 
назначить Васъ Предсѣдателемъ Комитета сибирской желѣзной дороги 
и тѣмъ обезпечить исполненіе возложенной на Комитетъ задачи, 
которой Вы неустанно посвящ.-.ли труды Ваши. Нынѣ, когда Ваше 
Величество соизволили оставить въ рукахъ Вашихъ направленіе 
обширнаго предпріятія, долженствующаго связать Европейскую Россію 
съ побережьемъ Тихаго океана, мы твердо убѣждены, что завѣщан
ное Вашему Величеству блаженной памяти Августѣйшимъ Родителемъ 
Вашимъ великое дѣло будетъ приведено вскорѣ къ успѣшному концу 
■ составитъ славу н прошлаго, и настоящаго Царствованій».

Изъ свѣдѣній, доложенныхъ Комитету г. министромъ путей сооб
щенія о ходѣ работъ на сибирской ждлѣзной дорогѣ, видно, что 
главнѣйшія изъ ѳтихъ работъ находились, къ 1-му октября 1894 
года, въ слѣдующемъ положеніи:

На 1-мъ участкѣ аападно-сибирской линіи, отъ Челябинска до 
Омска, закончено устройство землянаго полотна, а также всѣ искус
ственныя сооруженія, кромѣ 3 большихъ мостовъ, къ иостройкѣ 
коихъ прмступлеио. Рельсовый путь уложенъ на протяженіи 742 
верстъ отъ Челябинска до Иртыша, и вдоль всего участка устроенъ 
телеграфъ. Изъ проектированныхъ путевыхъ построекъ сооружено 
около 60% . Кромѣ того, закончены: 50%  всѣхъ жилыхъ домовъ, 
77%  водоемныхъ и 55%  водоподъемныхъ зданій. Для временнаго 
движенія на линію доставлено 34%  общаго количества потребныхъ 
перевозовъ и всѣ почти вагоны и платформы (96%).

На II-мъ участкѣ западно-сибирской желѣзной дороги, отъ гор. 
Омска до рѣки Оби, язь общаго количества земляныхъ работъ по



3

устройству полотна главнаго пути ироизведево 72%  и станціогвьгхъ 
площадокъ— 20"/о. Одвовреыенво съ няни построено 15%  деревян
ныхъ мостовъ, 33%  казармъ, 9%  полувазармъ я 8 %  жилыхъ 
домовъ Рельсовый иуть уложенъ на протяженіи 100 верстъ і ,  
сверхъ того, на линію доставлено до 125% рельсовъ и 40°/о скрѣ
пленій для дальнѣйшей укладки пути, а также 15%  паровозовъ и 
56%  вагоновъ и платформъ.

На І-иъ участкѣ средне-сибирской желѣзной дороги, отъ р. Оби 
до гор. Красноярска, выработано 587.000 куб. саж. вемли, что 
составляетъ 88°/о общаго количества вемляныхъ работъ. На-ряду 
съ этимъ, на назвавномъ участкѣ выстроено деревянныхъ мостовъ 
2 7 % . сторожевыхъ домовъ 2 0 % , казармъ и полувазармъ 4 5 %  
и нодоемпыхъ я водоподъемныхъ зданій 1 0 % . Кромѣ тогѳ, нахо
дится въ постройкѣ до 8 0 %  всѣхъ каменныхъ трубъ, изъ коихъ 
значительная часть уже проложена. Къ концу 1894 года будетъ 
произведена укладка 300 верстъ рельсоваго пути, при чемъ на всемъ 
почти участкѣ уже нынѣ устроенъ телеграфъ. Дли движенія рабочихъ 
поѣздовъ, на линію доставлено 17°/о всѣхъ паровозовъ и 42°/° 
вагоновъ и платформъ.

На П-мъ участкѣ средне-сибирской желѣзной дороги, отъ гор. 
Красноярска до Иркутска, а также на подъѣздной вѣтви отъ ст. 
Таежной въ г. Томску закончены изысканія и, кромѣ того, произве
дено 37.000 куб. сажень земляныхъ работъ.

Что касается улучшенія условій судоходства по рѣкамъ Чулыму 
и Ангарѣ, та первая явь нихъ на протяженіи 270 верстъ очищена 
отъ карчей, а на послѣдней произведено изслѣдованіе важнѣйшихъ 
пороговъ и шиверъ, дли перевозки же но ней грузовъ имѣются 6 
пароходовъ, въ томъ числѣ 4 туэра.

Ба ѣверно-уссурійской желѣзной дорогѣ и по соединятельной 
вѣтви между сибирской и уральской желѣзными дорогами произведены 
окончательныя изысканія я исполнено вемляныхъ работъ: на первой 
изъ названныхъ линій —67.000 куб саж., а на второй —40.000

Сооруженіе южно-уссурійской желѣзной дорога, отъ гор. Влади
востока до ст. Графской, почтк завершено. Всѣ проектарованиыя 
земляныя работы, путевыя и станціонныя постройки и телеграфъ
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окончены, црп чемъ на линію поставленъ также весь подвижной 
составъ. Каменной кладки искусственныхъ сооруженій произведено 
97%. На ст. Никольской большія мастерскія закончены вчернѣ, и 
на 4 станціяхъ открыто водоснабженіе.

Въ дополненіе къ этимъ послѣднимъ свѣдѣніямъ, Министромъ 
Путей Сообщенія словесно заявлено было, что но полученной имъ, 
наканунѣ засѣданія, телеграммѣ, рельсовый путь на южно-уссурій
скомъ участкѣ нынѣ доведенъ на разстояніи одной версты отъ Граф
ской, конечнаго пункта названной линіи, и такимъ образомъ ока
зывается уложеннымъ въ отдаленной Приморской области на протя
женіи 376 верстъ.

Ивъ этого послѣдняго заявленія Министра Путей Сообщенія, а 
также изъ прочихъ представленныхъ имъ данныхъ усматривается, 
что общее протяженіе проложеннаго въ Сибири желѣзнаго пути 
достигаетъ 1.518 верстъ, т. е. менѣе четвертой и на 102 версты 
болѣе пятой части всей длины сибирской магистрали.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Опредѣленія на должности, перемѣщенія 

и увольненія.
Временно допущенный къ исправленію должности причет

ника къ Бѣловской Михаило-Архангельской церкви, благ. № 
24, Яковъ Гагариновъ отстраненъ отъ занимаемой должности— 
8 декабря.

— Священникъ с. Ояшинскаго Владиміръ Соколовъ опредѣ
ленъ на должность причетника въ с. Константиновскаго—10 
декабря.

— Священникъ с. Крохалевскаго Діомидъ Чернявскій пе
реведенъ, по прошенію, въ с. Маслянское, благ. № 35,—19 
декабря.

— Причетникъ с. Крохалевскаго Михаилъ Севастьяновъ ру
коположенъ во діакона съ оставленіемъ на занимаемомъ мѣстѣ— 
18 декабря.
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_ Причетникъ с. Трубачевскаго Василій Способивъ руко
положенъ въ стихарь.

— По резолюціи Его Преосвященства отъ 20 декабря за № 
6398 велѣно считать Курьинское мѣсто за священникомъ Па- 
рышевымъ, а Чеусское, куда Парышевъ былъ переведенъ по 
просьбѣ его, празднымъ.

— Діаконъ Барнаульской Знаменской церкви Василій Смоль- 
янниковъ рукоположенъ во священника въ с. Безруковскоѳ, 
благ. № 14,-28 ноября.

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.
Опредѣленіемъ епархіальнаго начальства утверждены въ 

должностяхъ церковныхъ старостъ къ церквамъ: Михаило- 
Архангельской с. Лосихинскаго крест. Василій Титовъ, Ки- 
рико-Іулитской с. Ново-Тарабинскаго кр. Михаилъ Далматовъ, 
Николаевской с. Турумовскаго кр. Абрамъ Стѳриховъ, Нико
лаевской с. Усть-Изесскаго кр. Ефремъ Халинъ, Троицкой с. 
Тулинскаго Ирбитскій мѣщанинъ Илья Жернаковъ, Петро
павловской рудника Салаирскаго Барнаульскій мѣщанинъ 
Александръ Кусковъ, Троицкой с. Гурьевскаго уволенный въ 
запасъ арміи ефрейторъ Петръ Овчинниковъ, Николаевской с. 
Бачатскаго кр. Гурій Максимовъ, Одигитріевской с. Каракан- 
скаго кр. Маркъ Михайловъ, Покровской с. Кольчугинскаго 
кр. Ипполитъ Бѣляевъ, Покровской с. Камыслинскаго кр. 
Сергѣй Поливцѳвъ, Николаевской с. Крапивинскаго кр. Ев
лампій Смердинъ и Троицкой с. Междугорнаго кр. Родіонъ 
Шеринъ —первый на трехлѣтіе съ 1894 по 1897 годъ, а всѣ 
остальные на трехлѣтіе съ 1995 по 1898 годъ. •

'• і; .і -■•4Н 

■ ■ .Г,;г ■ І ’ ?. ,:І.
Отъ Томской духовной консисторіи. {

• •
Томская духовная консисторія, вслѣдствіе предложеніи Его - 

Преосвященства и опредѣленія свбёгогутвержденнагоі Его Пре- г 
освященствомъ 13 декабря 1894 г. за № 6232, предписываетъ 



6

причтамъ всѣхъ церквей епархіи о точномъ исполненіи п. 8 
правилъ для праизводства вербнаго сбора.

II. Предсѣдатель мѣстнаго Сибирскаго Организаціоннаго Ко
митета XVII отдѣла (строительнаго и инженернаго дѣла, рѣч
наго и морскаго торговаго судоходства) Всероссійской выставки 
1896 года въ Нижнемъ-Новгородѣ отношеніемъ отъ 22 минув
шаго ноября за № 588, увѣдомляя Его Преосвященство, что, 
по соглашенію Министерствъ Финансовъ и Путей Сообщенія, 
въ завѣдываніе послѣдняго принятъ имѣющій быть образован
нымъ на Всероссійской промышленной и художественной Вы
ставкѣ 1896 года, въ Нижнемъ-Новгородѣ, особый XVII от
дѣлъ («строительнаго и инженернаго дѣла, рѣчного и морского 
торговаго судоходства»), для сформированія каковаго отдѣла 
Выставки господиномъ Министромъ Путей Сообщенія учреж
денъ въ С.-Петербургѣ Главный Организаціонный Комитетъ 
означеннаго ХѴП отдѣла Всероссійской Выставки 1896 года 
въ Нижнемъ-Новгородѣ, и, кромѣ того, образованы восемь 
мѣстныхъ Комитетовъ названнаго отдѣла при округахъ путей 
сообщенія и одинъ при Западно-Сибирскомъ управленіи внут
ренними водяными путями въ городѣ Томскѣ, и что учреж
деніе мѣстнаго Сибирскаго Организаціоннаго Комитета ХѴП 
отдѣла выставки при Западно-Сибирскомъ управленіи внутрен
ними водными путями имѣетъ цѣлью сгруппировать мѣстныхъ 
представителей равныхъ отраслей дѣятельности, обнимаемой 
классификаціей отдѣла для того, чтобы путемъ обмѣна мнѣній, 
взаимной помощью и совокупными усиліями обезпечить воз
можно широкую и разностороннюю организацію отдѣла экспо
натами отъ Сибири, а равно чтобы образовать посредствующее 
звено между Главнымъ Комитетомъ въ С.-Петербургѣ и мно
жествомъ разсѣянныхъ по Сибири мѣстныхъ правительствен
ныхъ и частныхъ учрежденій и лицъ, прикосновенныхъ къ 
предметамъ ХѴП отдѣла выставки, и озабочиваясь, чтобы по 
всѣмъ группамъ этого отдѣла было доставлено ва выставку 
отъ Сибири все, что можетъ представить интересъ, а также 
и имѣя въ виду, что въ Томской епархіи находятся многіе 
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предметы, обнимаемые классификаціей отдѣла по группѣ I 
«зданія и архитектурныя постройки», какъ-то: церкви, мо
настыри, школы, училища и пр..—проситъ Его Преосвящен
ство принять непосредственное участіе въ сказанномъ выше 
отдѣлѣ предстоящей Всероссійской выставки 1896 г. представле
ніемъ въ оный моделей, плановъ, чертежей, фотографій, описаній и 
разсчетовъ архитектурныхъ построекъ, согласно пояснительной 
записки къ классификаціи ХѴП отдѣла, въ коей говорится, 
что «въ качествѣ экспонатовъ по этой группѣ и ея классамъ 
желательно получить чертежи съ описаніями и въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ модели всего того, что по этой части сооружено 
новаго и наиболѣе интереснаго за послѣдніе полтора десятка 
лѣтъ, дабы образованная такимъ образомъ коллекція могла 
служить нагляднымъ свидѣтельствомъ успѣховъ, сдѣланныхъ 
за это время въ Россіи по архитектурному дѣлу и по соору
женію зданій всякаго рода, особенно въ отношеніи развитія 
самобытности стиля, наибольшаго соотвѣтствія цѣли, къ ко
торой онѣ предназначаются, наилучшаго удовлетворенія тре
бованіямъ удобствъ, условіямъ гигіены, климата и инымъ, 
при соблюденіи возможной экономичности. Для такого рода 
построекъ еще неисполненныхъ и даже предполагаемыхъ мо
гутъ быть представляемы проэкты. Такъ, напримѣръ, по 1-му 
классу желательно собрать образцы наиболѣе типичныхъ зда
ній и построекъ для разныхъ мѣстностей нашего обширнаго 
отечества въ зависимости отъ географическаго положенія края, 
отъ условій климата, отъ рода наивыгоднѣйшихъ мѣстныхъ 
матеріаловъ, отъ мѣстныхъ обычаевъ и потребностей, и, на
конецъ, отъ ихъ назначенія, начиная съ простой избы и до
мовъ для рабочихъ и кончая жильемъ для высшихъ и наи
болѣе состоятельныхъ слоевъ общества».

На основаніи вышеизложеннаго Томская духовная консисто
рія, согласно опредѣленія своего, утверждённаго Его Преосвя
щенствомъ 16 декабря сего 1894 года за 6313, предписываетъ 
причтамъ церквей епархіи представить въ 2-хъ мѣсячный 
срокъ своимъ благочиннымъ, а послѣднимъ—въ консисторію, 
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свѣдѣнія: о церквахъ, молитвенныхъ домахъ, часовняхъ и 
школахъ, построенныхъ ва послѣдніе 15 лѣтъ, заслуживаю
щихъ вниманія по своей архитектурѣ, особенно въ отношеніи 
развитія самобытности стиля, наибольшаго соотвѣтствія цѣли, 
къ которой они предназначаются, наилучшаго удовлетворенія 
требованіямъ удобства, условіямъ гигіены и инымъ, при соб
люденіи возможной экономіи, причемъ о постройкахъ суще
ствующихъ представить чертежи, планы, модели и фотогра
фіи, и проэкты—если зданія только еще предполагаются къ 
построенію.

ИЗВЪСТІЯ.
ф Священникъ с. Каменскаго Александръ Викторовъ скон

чался—17 ноября.

Вакантныя мѣста къ 1 января 1895 года.
а) Священническія: бл. № 3—Сергіевской Михаило-Архан- 

гѳльской, Мазаловской Троицкой; бл. № 5—Монастырской 
Ильинской; бл. № 8—Сектинской Николаевской, Крохалевской 
Введенской старшее, Ояшинской Трехсвятитѳльской, Чеусской 
Богоявленской; бл. № 12—Зерцаловской Даниловской; бл. 
№ 16—Медвѣдской Николаевской; бл. № 19—Малышев- 
ской Христорождественской; бл. № 22 — Новокарапузской 
Христорождественской; бл. № 23—Зюзинской Николаевской; 
бл. № 24—Саусканинской Покровской; бл. № 25—Ануйской 
Христорождественской, Чарышской Казанской, Красноярской 
Покровской; бл. № 26—Новошипуновской Троицкой, Алек
сандровской Александро-Невской, Ново-Егорьевской Николаев
ской, Малышева Лога Михаило-Архангелской; бл. № 28— 
Батинской Николаевской; бл. №| 30—Убинской Николаевской; 
бл. № 31 —Кашинской Николаевской; бл. №32—Сѣкисовской 
Богородицкой, Старо-Алейской Покровской.



9

б) Діаконскія: бл. № 15—Семено-Красиловской Вознесен
ской.

в) Псаломщическія: бл. № 2—Зеледѣевской Флоро-Лав- 
ровской; бл. № 3—Вороно-Пачинской Михаило-Архангельской; 
бл. № 5—Ишимской Петропавловской, Богородской; бл. № 7— 
Корпысакской Троицкой; бл. № 11 — Чумайской Вознесенской; 
бл. № 12—Зерцаловской Даниловской; бл. № 13—Салаирской 
Михаило-Архангельской, Крапивинской Николаевской; бл. №
15—Тогульской Михаило-Архангельской; бл. № 21—Индер- 
ской Вознесенской, Хабаринской Троицкой; бл. № 23 — 
Карганской Дмитріевской; бл. № 24—Хайрюзовской Троицкой, 
Саусканинской Покровской, Вѣдовской Михайло-Архангельской; 
бл. № 25 —Ануйской Христорождественской; бл. № 26 — 
Новошипуновской Троицкой, Александровской Александро-Нев
ской, Хлопуновской Трехсвятительской; бл. № 28—Батинской 
Николаевской; бл. № 30—Убинской Николаевской; бл. №
33— Турумовской Николаевской, Кабаклинской Николаевской; 
бл. № 15—Шипицынской Михаило-Архангельской; бл. №
34— Тюменцевской Троицкой.

СОДЕРЖАНІЕ: Распоряженіе Высшаго Начальства. Распоряженія Епархіаль
наго Начальства. Отъ Томской духовной консисторіи. Утвержденіе въ долж

ности церковныхъ старостъ. Извѣстія. Вакантныя мѣста.

&

Дозволено цензурою. Томскъ 1 января 1895 года —к



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Царственное дѣло, Личность и жизнь въ Бозѣ по
чившаго Императора Александра Ш.

(Публичное чтеніе въ сороковой день по кончинѣ Царя-Миротворца).

(Продолженіе *)

*) См. № 24 Том. Еиар. Вѣд. за 1894 г.

Присоединимъ къ сказанному о развитіи внутренней жизни го
сударства, его силъ и средствъ начатое сооруженіе Сибирской 
желѣзной дороги, представимъ себѣ размѣры этой желѣзной ли
ніи, имѣющей связать Петербургъ съ Владивостокомъ, и гран
діозность въ значительной мѣрѣ уже осуществленнаго плана 
невольно заставляетъ насъ склониться предъ грандіозностію 
Личности Виновника сего великаго культурнаго предпріятія. Мы 
не говоримъ о другихъ желѣзно-дорожныхъ сооруженіяхъ, со
вершенныхъ въ продолженіе разсматриваемаго царствованія.

Широко рукою отшедшаго отъ насъ помазанника Божія 
открытая дверь Церкви Божіей для ея святыхъ и животворя
щихъ вѣяній на всѣ сферы въ жизни государства и общества, 
высоко назидательный примѣръ христіанской—чистой жизни 
самого Царя, умноженіе св. храмовъ съ устроенными при 
храмахъ церковными школами — все это замѣтно оздоравливаетъ 
русскую жизнь, сообщаетъ болѣе свѣтлыя, чѣмъ были прежде, 
краски ея общему нравственному фону. Беѣ эти извращен
ныя теоріи и воззрѣнія, которыя такъ обильно засоряли рус
скую почву въ недавнее время, начинаютъ засыхать и пропа
дать. Чувствуемъ, что слагается атмосфера, въ которой стано
вится совѣстно жить открытою безнравственною жизнью, чего 
не всегда стыдились прежде,—складываются условія, исключа
ющія всякое нечистое дѣло. И въ этомъ мы единодушно ус
матриваемъ одну изъ важныхъ и многочисленнѣйшихъ заслугъ 
царствованія Того, Кого уже нѣтъ среди насъ.

Развитіе внутренней жизни Россіи, раскрытіе ея силъ, ея 
богатствъ,—упроченіе матеріальнаго и духовнаго благосостоянія 
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съ привлеченіемъ на нужды по сему дѣлу всѣхъ учрежденій 
и сословій—вотъ цѣль, по направленію къ которой почившій 
Августѣйшій Монархъ велъ государство во всѣ лѣта своего 
царствованія. Безпрепятственное движеніе къ этой цѣли тре
бовало условій спокойнаго и мирнаго пребыванія нашей страны. 
Но спокойное и мирное состояніе Россіи не столько зависитъ 
отъ нея самой, сколько скрывается въ отношеніяхъ къ ней со 
стороны ее окружающихъ державъ. Тѣмъ или инымъ спосо
бомъ затронувъ ими нашу честь или безопасность, послѣднія 
могли вызвать насъ на кровавую борьбу и, такимъ образомъ, 
отвлечь отъ внутренней работы. А иностранныя державы сли
шкомъ привыкли къ войнѣ, издавна слишкомъ завистливы и 
подозрительны ихъ отношенія къ тому колоссу, котораго зо
вутъ Россіей, чтобы онѣ могли удержаться отъ войны, и тѣмъ 
болѣе тогда, когда колоссъ хотѣлъ еще рости и крѣпнуть, стря
хивая съ себя то, что мѣшало его здоровью и благополучію. 
Сколько же нужно было предусмотрительности со стороны 
вѣнценоснаго Вождя Россіи, сколько великодушія въ Его серд
цѣ, чтобы удержать и уберечь миръ для Россіи, оградить ее 
отъ тяжкой необходимости войны?

Его монаршими велѣніями русское войско увеличивается въ 
численности во многихъ изъ своихъ частей. Его указаніями 
оно организуется прочнѣе, цѣлесообразнѣе; каждому русскому 
солдату дается въ руки тоже усовершенствованное оружіе, ка
кимъ владѣютъ нѣмцы, французы и англичане. Русская армія 
своими главными силами расквартировывается въ западныхъ и 
юго западныхъ областяхъ Имперіи, т. е. въ областяхъ, при
мыкающихъ къ европейской границѣ, — тамъ создаются новые 
стратегическіе пункты или перестраиваются прежнія крѣпости. 
У насъ воскресаетъ военный флотъ, котораго мы не видѣли 
съ тѣхъ поръ, какъ вблизи Севастополя принесъ себя въ па
тріотическую жертву Черноморскій флотъ, о погибели котораго 
такъ скорбѣла Россія. Не проходило года, чтобы въ новомъ, 
воскресшемъ флотѣ не появилось по нѣскольку новыхъ боевыхъ 
судовъ. Сооруженъ военный ЛибавскіЙ портъ,—Что этбг НаШі.' 

:; ■ ; • •• ■ ; ; ОІИ. і’ І • ’’ •‘•••Іі' >’ !
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батюшка—великій Царь собирался на войну?. Такъ, по крайней 
мѣрѣ, хотѣли понимать это дѣло на западѣ. Австрія и Гер
манія нерѣдко и съ раздраженіемъ указывали на военныя 
предпріятія Россіи, какъ опасныя для Европы приготовленія 
къ войнѣ. Но нѣтъ,—вооружался нашъ Государь не для вой
ны, а для водворенія и упроченія мира, такъ какъ глубоко 
сознавалъ, что кто хочетъ мира, долженъ быть готовымъ къ 
войнѣ, что Европу трудно убѣдить въ пользѣ міра, не имѣя 
большой и хорошо вооруженной арміи. Предъ нами актъ даль
новидной прозорливости Царя въ святомъ дѣлѣ охраненія ми
ра. Прозорливость сливалась здѣсь съ свойствами великодушія 
въ сердцѣ Монарха и терпѣливой твердости Его характера.

Сколько разъ Россію вызывали на войну? Мы могли столкнуть
ся съ Франціей изъ за Ашинова. По случаю дѣла при Кушкѣ, 
въ 1885 году, Англія требовала удовлетворенія какъ бы 
за пораженіе, нанесенное ей самой. Государь потушилъ 
разладицу. Выходки Болгаріи при Стамбуловѣ, вылазки 
со стороны Румыніи, Сербіи — все это сносилъ Государь 
въ своемъ величавомъ спокойствіи. Хитрость Германіи въ тамо
женныхъ для Россіи затрудненіяхъ прямо была разсчитана на то, 
чтобы подстрекнутьрусскихъ на войну. Но войны не было. Не за- 
трогивалъ оружія нашъ Царь, не шелъ на вызовы, настойчиво съ 
великимъ достоинствомъ охраняя свою плодотворную идею мир
наго и спокойнаго внутренняго преуспѣянія Богомъ—ввѣрен
ной Ему страны, щадя человѣческую и въ частности дорогую 
Ему русскую кровь. Въ согласіи съ Евангельской истиною глубоко 
сознавалъ Онъ, что высшее призваніе христіанскаго правителя не 
въ томъ, чтобы извлекать мечъ, а въ томъ, чтобы влагать его 
въ ножны. При этомъ въ Европѣ съ каждымъ днемъ росло 
убѣжденіе, что еслибы обстоятельства оказались сильнѣе мир
нымъ намѣреній Русскаго Царя и сдѣлали бы войну неизбѣж
ною^ ,^о Онъ отдалъ бы свои милліоны воиновъ судьбѣ вой
ны; съ безповоротнымъ рѣшеніемъ довести ее до неслыханнаго 
еще въ исторіи конца, что по Его мановенію необозримое рус
ское ратное полчище ринулось бы на войну съ тѣмъ одупіев- 



4

леніемъ, которое безразлично къ вопросу о жизни и смерти. 
Но обожаемый въ Россіи Царь не хотѣлъ войны. Всѣмъ 
хитросплетеніямъ интригующей политики Онъ противопостав
лялъ ясно и прямо поставленныя открытыя и честныя сред
ства, а мелкіе уколы препобѣждалъ великодушнымъ къ нимъ 
снисхожденіемъ, связаннымъ съ признаніемъ истины, что 
для Его великой Монаршей чести и достоинства русскаго 
народа было бы безчестіемъ, еслибы подобнымъ уколамъ отда
валась та или иная доля серьезно оскорбленнаго вниманія. 
И всею суммою такихъ отношеній достигалось гораздо боль
ше, чѣмъ возможной ссорой. Внѣшнее положеніе Россіи при
поднималось выше и выше. «Поссорившись съ Франціей изъ 
за Ашинова», читаемъ мы въ «Недѣлѣ», «Россія едвали доби
лась бы этимъ того сердечнаго союза съ ней, который сразу 
удвоилъ силы каждой изъ союзницъ. Поссорившись съ нѣм
цами изъ за бисмарковскихъ козней съ нашими фондами и 
таможенными пошлинами мы едвали бы добились, какъ те
перь благопріятнаго торговаго договора и приглашенія рус- 
кихъ фондовъ въ Германію. Изъ за дерзостей маленькихъ дер
жавъ Болгаріи, Румыніи (столкновеніе въ Сулинскомъ устьѣ), 
Сербіи могли бы возникнуть цѣлыя войны», между тѣмъ сей
часъ Болгарія, болѣе уже не опекаемая диктаторствомъ Стам- 
булова, ясно ищетъ своего единенія съ Россіею, заявляя еже
дневно свои братскія чувства.* *)

” •) Недѣля^ 43.
• ■: ч .д

Въ большинствѣ вызывы и выходки противъ Россіи опира
лись на силу извѣстнаго тройственнаго союза европейскихъ 
державъ, того союза при посредствѣ котораго Германія хотѣла раз
громить «оба фронта», т. е. Россію и Францію, пользуясь ихъ разъ
единенностію. Воинственный пылъ тройственнаго союза раз
горался тѣмъ энергичнѣе, чѣмъ болѣе возрастало значеніе 
Россіи, чѣмъ выше поднимались ея военныя силы и средства. 
Грозно настроенный союзъ держалъ въ тяжеломъ напряженіи 
всю Европу; арміи умножались, они были вооружены къ не
медленному выступленію въ бой при первой тревогѣ. Всюду 



5

слышалось бряцаніе оружія,—милитаризмъ охватилъ культур 
ный свѣтъ. Но вотъ нашъ Царь вьявь всѣхъ державъ дру
жески протянулъ руку Франціи. Франція восторженно обѣими 
руками поспѣшила взять эту руку—мощную, чистую и чест
ную. И тройственный союзъ дрогнулъ,—его устрашающая 
роль кончилась. Она пала къ радости и утѣшенію всего на
родонаселенія въ западно-европейскихъ государствахъ, — 
давно изнемогавшаго подъ давящимъ игомъ милитаризма. Теперь 
всѣ взглянули на Россію, какъ на носительницу святой идеи 
мира, а на Русскаго Императора, какъ перваго Виновника 
мира въ цивилизованномъ мірѣ, какъ истиннаго благодѣтеля 
человѣчества. Его личное значеніе для Европы достигло до 
такихъ размѣровъ, что ни одно правительство не рѣшало 
дѣлъ, входящихъ въ сферу международныхъ отношеній, не 
справившись напередъ, какъ смотритъ на ту или иную мѣру 
русскій мощный Царь,—непоколебимый въ правдѣ, дышавшій 
искренностію Великій Миротворецъ.

Англія никогда не была особенно пріязненной къ Россіи и поэтому, 
если первый министръ Англіи лордъ Росберри говорилъ о необычай
но-громадной роли русскаго Государя въ европейской политикѣ, то 
юнъ говорилъ нѳ слова, а самое настоящее дѣло. А онъ, когда бо
лѣлъ нашъ Императоръ, говорилъ слѣдующее: «Тѣнь, падаю
щая на иностранную политику—это болѣзнь русскаго Царя. 
Въ прежнія времена существовали, правда, между Россіею и 
Англіей) мотивы серьезнаго раздора, но всякій, кому извѣстно, 
что произошло въ послѣдніе двѣнадцать лѣтъ, долженъ питать 
къ русскому Императору безпредѣльную благодарность.. . Я 
буду говорить объ Императорѣ въ томъ видѣ, какъ Онъ, пред
ставляется) чужеземнымъ государствамъ и слѣдовательно дол
женъ звявить, что лозунгомъ Его были слова: «правда и миръ». 
Императоръ нѳ былъ ни Цезаремъ, ни Наполеономъ, но если 
вѣрно, что миръ можетъ гордиться не менѣе великими побѣ
дами, чѣмъ война, то беэпорно, что русскій Императоръ будетъ 
пользоваться въ исторіи такою же славою, какая выпала на 
долю Цезаря и Наполеона. Если въ послѣдніе двадцать че
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тыре года миръ былъ нарушенъ всего только одинъ разъ, то, 
болѣе чѣмъ какимъ-бы то ни было другимъ причинамъ мы 
этимъ обязаны вліянію русскаго Императора. Всѣ и каждый 
должны желать Его выздоравленія, ибо Онъ служитъ величай
шей гарантіею общаго мира». Таковъ отзывъ правительства, 
наименѣе пристрастнаго къ Россіи.

Росберри полагаетъ справедливымъ приписать нашему усоп
шему Государю славу Цезаря и Наполеона. Да, слава этихъ лицъ 
блещетъ на страницахъ всемірной исторіи. Но чѣмъ, какими сред
ствами пріобрѣтена эта слава? Она куплена безчисленными раззоре- 
ніями, сотнями тысячъ жертвъ — отцовъ, мужей, братьевъ, сыно
вей,—она имѣетъ въ своемъ слѣду потоки крови и вопли горя и от
чаянія. Съ представленіемъ этой славы неразрывно связь вают- 
ся всѣ леденящіе душу ужасы войны. А ужасы современныхъ 
войнъ, при невѣроятномъ усовершенствованіи всѣхъ орудій 
истребленія,едвали въ состояніи вмѣстить самое широкое воображе
ніе. Уже «одно приготовленіе къ войнѣ при нынѣшней техникѣ 
раззоряетъ государства, доводитъ ихъ до банкротства; пожирая, по 
крайней мѣрѣ, треть народнаго труда, отвлекая лучшія народныя 
силы въ лучшій періодъ жизни отъ производительной работы, 
война, еще до объявленія является крупнѣйшимъ бѣдствіемъ. Разъ 
она объявлена, бѣдствіе возрастаетъ въ десятки разъ. Воюющія 
страны обагряются лучшею кровію своего населенія, входятъ 
въ неоплатные государственные долги, отдаютъ въ кабалу 
ростовщикамъ и настоящія и будущія поколѣнія, а главное, 
война на долгіе годы вноситъ огрубѣніе въ общественные 
нравы. И физическія, и психическія увѣчья воюющихъ наро
довъ несчетны. Войны иногда на цѣлыя столѣтія останавли
вали культурный прогрессъ».. .*)  Если же это такъ, то величіе 
нашего почившаго Монарха неравно величію цезарей и -на
полеоновъ. Оно превосходитъ его и тѣмъ болѣе превосходитъ, 
что не гнался за этимъ величіемъ русскій Государь. Алек
сандръ Ш, не преслѣдовалъ Онъ своей личной славы. Безъ 
громкихъ словъ, безъ эффектовъ блеска дѣлалъ, Онъ Богом> 

*) Недѣля. № 43.
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данное Ему дѣло управленія огромнымъ русскимъ народомъ 
и, устанавливая миръ для этого послѣдняго, Онъ водворилъ 
его и въ другихъ христіанскихъ странахъ. Въ ореолѣ своей 
правды, великодушія и благожеланій Онъ былъ истиннымъ 
отобразомъ Того незримаго Царя мира, Который идеалъ нашего 
земнаго пребыванія полагаетъ въ состояніи, когда-бы люди 
расковали мечи свои на орала и копія на серпы, и не восхо- 
тѣли-бы ктому ратовати.—Мы привыкли представлять величіе 
царей непремѣнно въ связи съ громкими битвами, съ побѣд
ными предъ ними кликами. Въ насъ воспитала эту привычку 
исторія съ безчисленными сказаніями о войнахъ, сопровождав
шихъ несовершенную человѣческую жизнь. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
мы предчувствуемъ, что долженъ быть иной высшій порядокъ 
жизни, который несомнѣнно люди энергично будутъ искать 
въ будущемъ, —тотъ порядокъ, при которомъ войну назовутъ 
варварствомъ и истинныхъ героевъ исторіи будутъ признавать не 
въ побѣдителяхъ на бранномъ полѣ, а въ лицѣ насадителей благъ 
культуры и прогресса на почвѣ мирной жизни. Отшедшій 
Государь былъ выразителемъ именно этого высшаго и лучшаго 
на землѣ порядка, и поэтому то Онъ духовно покорилъ себѣ весь 
европейскій міръ. Потрясеніе во всемъ европейскомъ населеніи 
при извѣстіи о кончинѣ Того, Кто былъ «Оплотомъ мира» 
намъ уже извѣстно. «Европа должна оплакивать кончину Царя 
также искренно, какъ оплакиваетъ ее Россія»—такъ было 
сказано въ Лондонѣ, когда тамъ въ первый разъ узнали, что 
Императора Александра Ш нестало. Всецѣлое оправданіе этихъ 
словъ мы видѣли на дѣлѣ. Выраженія тоскливой скорби о 
потерѣ «искреннѣйшаго хранителя европейскаго мира», смѣ
шанныя съ благословеніями на Его опочившую Главу, слились 
въ Европѣ въ одинъ грандіозный хоръ неслыханной симпатіи. 
Свѣжая могила Царя не могла вмѣстить на себѣ и одной 
части изъ всей массы иностранныхъ вѣнковъ.—Таковы трофеи 
Побѣдителя міра святымъ средствомъ мира.

Насколько благодѣтельно Его царствованіе было для Россіи, 
это каждый изъ насъ сознавалъ по непосредственному лич-
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нону опыту. Каждый изъ насъ зналъ, что , Царь нашъне де? 
пустйтъ ВОЙНЫ НИ бъ ятотъ годъ, ни въ будущій, и потому 
всѣмъЖилось покойно и увѣренно. Мы/жили покойно и увѣ
ренно эй свое -спокойствіе и вмѣстѣ < съ патріотическою радо? 
стію видѣли, ‘какъ отеческими попеченіями Царя все. растетъ 
и крѣпйѳтъ йо внутренней жизни нашей дорогой родины. «Военг 
ныя силы Россіи и на сушѣ и на морѣ приведены во всѣхъ отног 
тпёніяхъ въ такой положеніе, въ какомъ онѣ еще никогда не 
были съ тѣхъ поръ, какъ стоитъ русская земля». Государ
ственные финансы возвышены до блестящаго, состоянія. Они 
не только покрываютъ всѣ, постоянно возрастающіе государ
ственные''расходы, но даютъ крупные, ежегодные избытки, 
«Эти избытки,1 волею Монарха/ направлялись на благія око- 
номическія задачи/ на подъемъ*  промышленности, вдоровое разг 
витіе торговли, и скрытыя доселѣ богатства страны очнулись 
къ’ жизни/ рапвёртьіВйя ’йоітепенно всю ея мощь»*).  На средства 
изъ казны тамъ и здѣсь строятся ,желѣзныя дороги и, въ ча
стности, прелагается великій Сибирскій путь; изъ тѣхъ же 
средствъ оказана была русскому народу въ бѣдствіе недавняго 
голода невидедедоя немощь» ^олу ;̂ Чгрмъ . ^то ..-^идді.рнод]> 
рублей. "Каждое изъ нашивъ сословій "приподнято въ улуч
шенныхъ условійАй^бІб^'%уІ^УЙ^І)ЙіІя.^ Нѣтъ учрежденія, 

котораго не коснулось бы заботливое вниманіе Государя и не 
направилб-бы его въ сторойу надежнаго ЙрбЦвѣ^гагіія. Всё и 
всюду въ. государствѣ связано единствомъ'интереса обійё-рус1- 
скаго 'блага’’ и душей ЗтоГб едйЖва’ бёіла еДинаіЯ всеоПёйакР 
щая власть Ймпбратора-СаМодёрЖца, 'ОЙерёгЯВіііаЙ і!:йаеъ 11 6тѢ 
напора разныхъ чуждыхъ вбЖдёЛѢйІй и 'ёткрАйЙІяёЯ' обраУйтѣ 
нагііу заботливость на' неіідсрёДсТвёНно;і:кй'й!&нёкнйІя;і<йУждш :ЙаѴ 

піего ‘ отечества. Во’ внѣшАй^ІІ' іотЙойіейіяіхъРбгісія стала йк 

небывалую высоту. Она заййііа ёкмое/ 'й;очётгі^''кѣс<го ѣъ &ЙѢѢ 
цивилизованныхъ народовъ и ;‘кйЙь ёй’іЙ»нЖг', ЙоіЦная^ёТра^ 
и какъ опора мира, храййтел|ь:нй'Й-‘’Щ&аЙ между

*) Моск. Вѣд. №№ 293 и 294.

народныхъ отношёнійіѣ’.п СЙбвОѣ/'1 ІЧн'Уда'рь1 АііёйЙанд^ъ' ’ 'АлЬ&

.іітрч.Лі Г
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савдрсвичъ < оста Ридъ Россію крѣпкою,;. уважаемо#) израѣ, 
Нравственно-доброю и вполнѣ готовою къ дальнѣйшему врут- 
рённему росту, къ успѣхамъ народнаго образованія, къ слу
женію наукѣ и развитію роднаго искусства, къ оживленію 
той государственной и общественной дѣятельности, отъ друж* 
наго и непрерывнаго проявленія которой зависитъ еще боль
шее укрѣпленіе всего созданнаго и пріобрѣтеннаго тысячелѣтней 
исторіей русскаго, государства, подвигами и трудами Госуда
рей и лучшихъ людей, увѣковѣченныхъ въ благодарной народ
ной памяти» *).

На незыблемыхъ устояхъ самодержавія, народности, въ 
сферѣ святыхъ вліяній православія, повелъ Россію въ свое 
царствованіе усопшій Монархъ, и путь ея шествія, по выра
женію нынѣ царствующаго Императора, былъ лучезарнымъ 
путемъ.

Священникъ Ди. Бѣликовъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Къ вопросу о воскресномъ отдыхѣ для лицъ служащихъ 
въ торговыхъ заведеніяхъ.

Вопросъ о воскресномъ отдыхѣ для лицъ служащихъ въ 
торговыхъ заведеніяхъ, или, что тоже, о прекращеніи торговли 
въ воскресные и праздничные дни, и въ обществѣ и въ пе
чати поднимался не разъ, и нельзя сказать, чтобы, разъ под
нятый, онъ оставался пустымъ словомъ, не оказывавшимъ ни
какого вліянія на жизнь. Всегда находились отдѣльныя лица, 
которыя внимали голосу и такимъ образомъ по немногу, мед- 
денво и незамѣтно тихо, все же дѣло движется несомнѣнно 
доередъ. Цоэтому было бы не справедливо считать неимѣю- 
хцидо,, общественнаго значенія. проявленія этого движенія хотя 
.бы то, въ .цамыдъ отдаленныхъ провинціяхъ; особенно отрад

♦) Новости.
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нымъ и важнымъ нужно 1( считать,, если въ .этомъ движеніи 
слышится голосъ служителей церкви и этого Родоса слушаются,

■ Такой именно фактъ имѣлъ мѣсто въ Томскѣ въ истекшемъ 
ноябрѣ. На бывшемъ 2 го ноября собраніи Томской Городной 
Думы Правленіе Общества вспомоществованія прикащиковъ въ 
Томскѣ обратилось къ лумѣ съ ходатайствомъ о прекращеніи 
по воскреснымъ днямъ торговли въ бакалейныхъ магазинахъ 
съ ренсковыми при нихъ погребами и объ установленіи, такимъ 
образомъ, воскреснаго отдыха для прикащиковъ и служащихъ 
въ означенныхъ заведеніяхъ; ' послѣ этого было прочитано 
письмо, адресованное г. городскому головѣ отъ Преосвящен
нѣйшаго Макарія, епископа Томскаго и Семипалатинскаго, въ 
которомъ Архипастырь между прочимъ пишетъ:

«Въ настоящее время, какъ оповѣстили мѣстные органы 
печати, на обсужденіе Томскаго городского управленія посту
пилъ одинъ важный вопросъ, рѣшеніе котораго въ положитель
номъ или отрицательномъ смыслѣ послужитъ добрымъ или 
дурнымъ примѣромъ для другихъ городскихъ управленій.

Я разумѣю вопросъ о воскресномъ отдыхѣ для лицъ слу
жащихъ въ лавкахъ и магазинахъ съ бакалейными товарами.

Къ этому вопросу, имѣющему не только экономическую, но 
и нравственно религіозную' сторону, не можетъ относиться без
различно тотъ, кто имѣетъ честь именоваться епископомъ 
этого православнаго города, пастыремъ, обязаннымъ заботиться 
не только о храненіи добрыхъ общестйенныхъ и нравственно
христіанскихъ обычаевъ, но и о преуспѣяніи во всякомъ доб
ромъ, достохвальномъ и святомъ дѣлѣ. Рѣшеніе въ благопріят
номъ для просителей смыслѣ вопросѣ о воскресномъ отдыхѣ 
для лйцъ, лишенныхъ права на таковой, тогда какъ всѣ; другія 
торговыя лица пользуются отдыхомъ седьмого дня, было бы 
дѣломъ не только милости, но в правды. Милость выражалась 
бы здѣсь пожертвованіемъ частью своихъ матеріальныхъ инте
ресовъ нѣкоторыхъ торговыхъ людей въ пользу своихъ при
кащиковъ въ видахъ нравственно-религіозныхъ интересовъ
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сихъ послѣднихъ. Правда1 же въ дарованіи симъ лицамъ, 
воскреснаго отдыіа явлена была бы, во первыхъ, въ томъ, 
что они уравнены были >бы съідругнми подобными имъ людьми 
торговаго труда, уже пользующимися отдыхомъ седьмого дня, 
во вторыхъ,—этимъ исполнялась бы одна изъ десяти глав* 
вѣйшихъ заповѣдей Закона Божія, повелѣвающая святить день 
седьмой и. прекращать въ этотъ день всякую работу. «Не дѣ
лай этотъ день,—сказано въ заповѣди, —никакого дѣла ни ты, 
ни сынъ твой, ни дочь; твоя, ни рабъ твой, ни рабыня твоя, 
ни скотъ твой, ни пришелецъ, который въ жилищѣ твоемъ 
(Исх. 20, ст. 8—11). . , . .... (

Посему къ петицій прикащиковъ, испрашивающихъ себѣ 
отдыхъ въ воскресный день, присовокупляя настоящее мое 
пастырское слово, убѣдительно прошу Васъ, боголюбезный и 
достоуважаемый Андрей Петровичъ, оказать съ вашей стороны 
возможное содѣйствіе, чтобы прошеніе сказанныхъ лицъ и на
стоящее мое ходатайство о нихъ не было оставлено безъ 
удовлетворенія».

При обсужденіи вопроса, было высказано, что представляется 
справедливымъ ограничить время торговли по воскреснымъ 
днямъ и въ питейныхъ заведеніяхъ. Затѣмъ, на баллотировку 
были поставлены вопросы, закрыть торговлю въ ренсковыхъ
погребахъ въ воскресные . днц или не закрывать; за первый 
бцдо подано 29 и за второй .5 голосовъ, и вопросъ—ограни
чить торговлю въ, питейныхъ заведеніяхъ въ воскресные дни 
двумя часами, а именно съ, 12 до 2 час.дня иди не огра
ничивать, в за первый вопросъ были поданы всѣ наличные 
31 голосъ, при чемъ дума постановила означенныя, ограниченія 
для питейныхъ заведеній; распространить на пивныя и пор^ед- 
ныя лавки.

■! Примѣръ, достойный подражанія не только для сибирскихъ 
Городовѣ-, а'и для городовъ европейской Россіи. гі і
■‘•'П' ■' ' '• " і "И .гі -я.:н

■ н ' НТНН I ' ) І!.і, I Г! I И Іі;: |;Я
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Обозрѣніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Макаріемъ, епископомъ Томскимъ и Семипалатинскимъ, 

церквей и школъ епархіи лѣтомъ 1894 года.
Въ теченіи лѣта 1894 года Преосвященный Макарій со- 

вершилъ три поѣздки съ цѣлію обоврѣвія церквей и школъ 
епархіи, при чемъ Архипастырскому посѣщенію подлежали 
Томскій, Барнаульскій, Бійскій и Кузнецкій округа. Преж
де чѣмъ дать отчетъ объ этихъ поѣздкахъ Преосвященнаго, 
считаемъ нужнымъ сказать нѣсколько словъ вообще о харак
терѣ, значеніи и обстановкѣ Архипастырскихъ поѣздокъ по 
епархіи Преосвященнаго Макарія.

Поѣздки по епархіи, по нѣскольку разъ каждый годъ со
вершаемыя Его Преосвященствомъ, носятъ особенный харак
теръ и имѣютъ весьма важное значеніе для духовенства и 
всего православнаго населенія епархіи. Обозрѣвая приходы 
епархіи, Преосвященный обращаетъ архипастырское вниманіе, 
по возможности, на всѣ стороны жизни своей паствы, по возможно
сти, лично знакомится и направляетъ не только церковную жизнь 
пастырей и пасомыхъ, но и жизнь общественную и даже 
частную. Будучи близко и основательно знакомъ съ жизнію 
и бытомъ духовенства и народа, Владыка входитъ во всѣ 
нужды и потребности своей паствы, какъ духовныя, такъ и 
тѣлесныя; не только словомъ, .но и примѣромъ научаетъ ис
полненію тѣхъ или другихъ обязанностей; во всѣхъ недоумѣ
ніяхъ и затрудненіяхъ даетъ соотвѣтствующія указанія и на
ставленія; отечески исправляетъ замѣчаемыя упущенія, по
грѣшности и недостатки; обличаетъ и- принимаетъ самыя 
знергическія мѣры къ искорененію въ паствѣ грубыхъ и не
терпимыхъ пороковъ. Вообще поѣздки Преосвященнаго по 
епархіи носятъ по преимуществу ’ , характеръ практически^ 
просвѣтительный и оказываютъ важную пользу духовенству и 
народу, особенно здѣсь,—въ Сибири,—нуждающемуся въ 
мудромъ и опытномъ руководительствѣ. )
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і Во время поѣздок'ь по епархіи, Преосвященный съ удиви
тельною энергіею, неослабно трудится да пользу и благо еврей 
паствы, пользуясь цѣлесообразными и вѣрнѣйшими мѣрами й 
способами къ ея религіозно-нравственному возвышенію и усо
вершенію, а равно и матеріальному благосостоянію и про
цвѣтанію. Прибывъ въ тотъ или другой приходъ, Владыка 
прежде всего самъ—путемъ личнаго осмотра старается узнать^ 
въ какомъ состояніи находится мѣстный храмъ: содержится ли 
Онъ въ подобающей чистотѣ, достаточно ли снабженъ необхоь 
димыми церковными принадлежностями, какъ то: священными 
одеждами, сосудами, богослужебными книгами и пр. Церков
ная библіотека всегда составляетъ предметъ особеннаго вни
манія и попеченій Преосвященнаго: онъ лично удостовѣряется 
ігь томъ, чтобы въ библіотекѣ были книги, необходимыя для 
религіозно-нравственнаго просвѣщенія членовъ причта и при
хожанъ, какъ-то: рекомендованныя для внѣ богослужебныхъ 
собесѣдованій періодическія изданія, сборники и брошюры, ка
тихизисы, церковныя исторіи, обиходы и пр. Затѣмъ Влады» 
ка знакомится съ состояніемъ и дѣятельностію мѣстнаго прич
та и посредствомъ разспросовъ и просмотра документовъ уз
наетъ, часто ли въ приходѣ совершается церковное богослу
женіе, на сколько члены причта заботятся о религіозно-нрав
ственномъ развитіи и просвѣщеніи своемъ и прихожанъ и въ 
чемъ выражается эта заботливость, какъ ведутся внѣбогослу
жебныя собесѣдованія, обучаютъ ли прихожанъ, сами читаютъ 
ли что нибудь и что именно, всѣми ли читаются церковныя 
и епархіальныя Вѣдомости, каковы взаимныя отношенія меж
ду членами причта, знаютъ ли псаломщики катихизисъ, объ> 
ясненіе богослуженія и священную исторію, умѣютъ ли пѣть 
по обиходу, каково матеріальное содержаніе и помѣщеніе чле
новъ причта, нѣтъ ли среди нихъ пьянства и другихъ гру
быхъ пороковъ и т. п. Познакомившись обстоятельно съ со* 
стояніемъ мѣстнаго принта, Преосвященный на мѣстѣ соби
раетъ подробныя свѣдѣнія о прихожанахъ, - разспрашивая о 
нихъ у членовъ причта г самъ лично бесѣдуя ’еъ йийй. При 
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этомъ особенное вниманіе Владыкою обращается на то, усердны 
лй прихожане къ храму Божію, < какъ исполняютъ христіан
скій долгъ исповѣди и св. причастіи, умѣютъ ли правильно 
Креститься и принимать пастырское благословеніе, знаютъ ли 

моЛИтвы, поютъ ли употребительныя церковныя пѣснопѣнія, 
насколько заботятся о воспитаніи дѣтей, какъ относятся къ 
причту и школѣ, нѣтъ ли между ними раскола, какіе встрѣ
чаются среди нихъ грубые пороки и т. п. Въ тѣхъ прихо- 
дахъ, гдѣ есть церковно-приходская или министерская школа, 
Преосвященный, какъ самъ, такъ и чрезъ сопровождающихъ 
его лицъ, осматриваетъ школьное помѣщеніе и принадлежности, 
бесѣдуетъ съ учителемъ или учительницею о методахъ и успѣ‘ 
хахъ преподаванія и испытываетъ учащихся въ знаніи пред
метовъ школьнаго курса, въ особенности въ знаніи молитвъ, 
заповѣдей, священной исторіи ': и церковнаго пѣнія. На пра
вильную постановку въ школѣ преподаванія Закона Божія 
й на обязательное обученіе церковному' пѣнію Преосвящен
нымъ всегда и вездѣ обращается особенное вниманіе, при 
чемъ въ тѣхъ школахъ, гдѣ эти предметы идутъ недостаточно 
успѣшно, Владыка самъ показываетъ, кому слѣдуетъ, какъ 
нужно Вести дѣло. Наконецъ, однимъ изъ предметовъ особен
ныхъ заботъ и попеченія Преосвященнаго служить распро
страненіе въ приходахъ епархіи церковной благотворительности; 
въ архипастырскихъ бесѣдахъ съ духовенствомъ и прихожа
нами, какъ въ общихъ, такъ и частныхъ, Владыка старает
ся показать великое значеніе церковной благотворительности, 
знакомитъ съ различными формами ея и заботится въ особен
ности б томъ, чтобы Открываемы были церковныя попечитель- 
ства въ Тѣхъ приходахъ, гдѣ ихъ нѣтъ. <
1 Благодаря Пысоко просвѣтительному значенію архипастыр
скимъ поѣздокъ, время ожиданія пріѣзда Бро Преосвященства, 
встрѣча, Проживаніе : и Проводи его чвъ извѣстномъ пунктѣ 
для жителей, въ особенности;!>селъи- деревень,' служитъ ра> 
дбёТйьіМъ, желанными праздникомъ.' Всѣ сблянѳ спѣшатъ; по

кончить свой обычныя рабоНі, прибраться у < себявъ докахъ,
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нарядиться въ праздничныя одежды и выйти на встрѣчу лю
бимаго архипастыря. Самая встрѣча преосвященнаго представ
ляетъ на столько трогательную и характерно-оригинальную 
картину> что служитъ лучшимъ и нагляднымъ выраженіемъ 
особенныхъ отношеній Томской паствы къ своему Архипасты
рю Преосіященнѣйшему Макарію, и сос^рдяетъ цвлеціе 
новое въ нашей епархіи и едвали не исключительно ей одной 
принадлежащее. Въ ожиданіи пріѣзда владыки, жители обык
новенно собираются около церкви или на краю селенія, съ 
той стороны, откуда имѣетъ быть пріѣздъ Архипастыря. Всѣ 
стоятъ чинно, въ строгомъ порядкѣ: мужчины направо, жен
щины налѣво, і дѣти впереди, матери съ грудными дѣтьми— 
позади. Какъ только собравшійся народъ завидитъ издали 
экипажи Владыки и і сопровождающихъ его лицъ, тотчасъ на
чинаетъ громко, нерѣдко мѣстными, оригинальными напѣвами, 
нѣть церковные любимые припѣвы: «Слава Тебѣ, Боже нашъ, 
слава Тебѣ», «Пресвятая Богородицу спаси насъ»,«Святителю 
отче Николае, моли Бога о, насъ» и пр. Это общее народное 
пѣніе на открытомъ, чистомъ воздухѣ далеко разносите^ во 
всѣ стороны. Народное пѣніе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ чере
дуется съ пѣніемъ антифоннымъ, при чемъ собравшіеся дѣ
лятся на двѣ половины» исполняющія по очереди разныя 
припѣвы..Не рѣдко бываетъ и такъ, что народъ изъ селенія 
съ пѣніемъ идетъ на встрѣчу ѣдущему Архипастырю и встрѣ
чаетъ его на дорогѣ, въ разстояніи версты и болѣе отъ се
ленія и затѣмъ возвращается обратно, съ пѣніемъ же сопро
вождая Преосвященнаго. Преосвященный всюду, гдѣ останав
ливается, непремѣнно встрѣчается съ хлѣбомъ и солью. По 
прибытіи въ извѣстный пунктъ, Владыка, выслущавъ обыч
ную литію, считаетъ какъ бы непремѣннымъ долгомъ своимъ 
обратиться къ собравшимся съ живою изустною бесѣдою и 
.преподать всѣмъ Архипастырское благословеніе- Нерѣдко въ 
аггр время, по, распоряженію Преосвященнаго,; тутъ же, на 
открытомъ воздухѣ,—около гцеркѳи иди, но дворѣ срященни- 
чесмаго дома,-^устраивается вцѣбогослужебнов собесѣдованіе, 
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въ которомъ принимаютъ участіе или лица, сопровождающія 
Преосвященнаго*, или члены мѣстнаго причта. Собесѣдованіе 
во . всякомъ, случаѣ сопровождается пѣніемъ, исполняемымъ 
какъ народомъ,.такъ и архіерейскими пѣвчими. Въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ Преосвященный останавливается ца ночлегѣ,, онъ 
неопустительяо самъ совершаетъ всенощное бдѣніе, послѣ ко
тораго народъ всегда съ пѣніемъ сопровождаетъ своего Архи
пастыря до отведенной ему квартиры. Если мѣстомъ .ночлега 
бываетъ село или городъ, то на другой день Владыка присут 
ствуетъ за богослуженіемъ литургіи, а въ дни воскресные и 
праздничные совершаетъ оную самъ торжественнымъ, архіе
рейскимъ служеніемъ. Живая изустная бѣсѣда Преосвящен
наго, приспособленная ко времени и потребностямъ слушателей, 
общее народное и антифонное пѣніе составляютъ необходимую 
принадлежность всякаго богослуженія, которое совершаетъ или 
на которомъ присутствуетъ Преосвященный. Во время своего 
пребыванія въ томъ или другомъ мѣстѣ Преосвященный, кро
мѣ общихъ бесѣдъ къ народу, нерѣдко бесѣдуетъ и съ от
дѣльными лицами,—старыми, молодыми, дѣтьми, о предме
тахъ вѣры и нравственности, о ихъ бытѣ, нравахъ, обычаяхъ, 
нуждахъ, хозяйствѣ, семейномъ положеніи и пр. Задушевныя 
бесѣды Преосвященнаго, близкое знаніе имъ быта и нуждъ 
народа, умѣнье говорить съ народомъ языкомъ народа, вхо
дить въ кругъ его интересовъ, привлекаютъ къ нему простыя 
сердца, такъ что селяне видятъ въ Преосвященномъ не су
роваго, недоступнаго начальника, не строгаго взыскательнаго 
ревизора, а добраго отца, мудраго совѣтника и наставника и 
въ бесѣдахъ съ нимъ довѣрчиво и безбоязненно открываютъ 
ему свою душу. Независимо отъ устныхъ бесѣдъ Преосвящен
наго, по его распоряженію, въ селахъ и деревняхъ раздаются 
народу листы и брошюры религіозно-нравствецнаго содержа
нія, преимущественно бесѣды самого Преосвященнаго, гово
ренныя имъ въ г. Томскѣ и нарочно отпечатанныя на сред- 
стра его Преосвященства на особыхъ листамъ для раздачи 
народу. Проводы Преосвященнаго иаъ того или другаго села
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йли дерёвйИ представляютъ картину не менѣе трогательную 
й: вагинальную, какъ и встрѣча его. Ко времени отъѣзда 
Владыки къ занижаемому имъ дому собирается все мѣстное 
иаСелёйіѳ. Преосвященный, собравшись въ путь, выходитъ къ 
Народу и Привѣтствуемый, какъ отецъ, преподаетъ благосло
веніе собравшимся. Затѣмъ, не садясь въ экипажъ, сопровож
даемый пародомъ,—взрослыми и дѣтьми, идетъ пѣшкомъ 
за * сёленіё до поскотины или ближайшаго лѣсочка» 
при чемъ во время шествія раздается громкое общее пѣніе, 
исполняемое вмѣстѣ Архипастыремъ и паствою. Дѣти идутъ 
впереди всѣхъ и своими юными, звонкими голосами поютъ съ 
другИМи канонные припѣвы и общеупотребительныя цѳрков? 
ныя пѣснопѣнія. Такъ идутъ нерѣдко версту и болѣе, пока 
не останавливаются гдѣ нибудь въ тѣни. Здѣсь Владьіка, 
Преподавъ народу прощальныя наставленія вмѣстѣ Съ 
Архипастырскимъ благословеніемъ, садится въ экипажъ и, на
путствуемый общими благожеланіями и выраженіями любви и 
благодарности, отправляется въ путь. Народъ долго стоитъ 
на мѣстѣ и взорами провожаетъ удаляющагося любимаго Ар
хипастыря. ' 1'

Такимъ образомъ, Поѣздки Преосвященнаго Макарія по 
епархіи имѣютъ весьма важное значеніе, служа однимъ изъ 
могущественныхъ и самыхъ дѣйствительныхъ средствъ къ 
религіозно-нравственному развитію и усовершенствованію Том
ской 'паствы. Не лишнимъ считаемъ отмѣтить и то, что эти 
поѣздки не могутъ1 быть обременительными для духовенства и 

‘прихожанъ въ матеріальномъ отношеніи. Самъ Владыка, 
крайне умѣренный и воздержный въ пищѣ и питіи, строго 
слѣди'гъ за тѣмъ, чтобы и свита его, всегда малочисленна^, 
состоящая Изъ самыхъ Необходимыхъ Лицъ, не была въ тгі- 
Гость посѣщаемомъ приходамъ. , и і

1 Обрисовавъ, по возможности, характеръ, значеній и об
становку поѢзХЬкі' по епархіи Преосвященнаго Маккій Йооб^ 

‘Щё, мы представимъ тёпёрь’, въ какомЪ состойнік ИаЙДёйы 
Его ТТрёйсвящёнстйомі Посѣщенные Имъ лѣтомі 1894^ РоДк 
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приходы 'и школы и въ чемъ выразилась Архипастырская 
дѣятельность Преосвященнаго въ ' пользу и благо посѣщена 
ной имъ паствы. Матеріалами для составленія отчетамо 
поѣздкахъ Преосвященнаго по епархіи служили 1 для насъ 
замѣтки, веденныя нѣкоторыми изъ лицъ, сопровождавъ 
шяхъ Преосвященнаго, и рапорты о. оі благо чинныхъ,< пред
ставляемые Преосвященному при обозрѣніи приходовъ епархіи^

і*)н?0м.?'>ЙЗ;:К Е'/В.г&'‘І99'4 -ж и <іии,ошгі

(Продолженіе слѣдуетъ).

■ ■ ■ ■ — -

ТОМСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО УЧИЛИЩНАГО СОВѢТА " ;
О СОСТОЯНІИ ЦЕРКОВНЫХЪ ШКОЛЪ ЕПАРХІИ ЗА 1893/* УЧ. ГОДЪ.

ОТЧЕТЪ X.
(Продолженіе*)

'• • '■ ■ ■ і ■ . і .іцо.і

2) Барнаульскимъ. Площадь Барнаульскаго округа равняется 
114.491 квадратной верстѣ съ православнымъ населеніемъ до 
196 640 душъ мужскаго пола и 200.946 дуіпъ женскаго пола,
397.586 .обоего пола. Общее число приходрвъ въ округѣ 39, 
изъ рихЪ'.съ населеніемъ свыще $000 душъ муж. пола—16, 
отъ 2000 до 700—65 и менѣе 70.0. душъ—8. Всѣхъ церк.-прих. 
школъ въ округѣ 21 (менѣе на одну іцколу .противъ прошлаго 
года, такъ какъ школа въ с. Боровомъ форпостѣ временно 
закрылась) школъ грамоты 47, да .двѣ менѣе противъ прош
лаго года,., . :і ... и ...ж :;,г
, Школъ вѣдомства Министерства Цаэдднаго Прусвѣщец|я—
25 (сельскихъ); Министерству Вцутр», Дѣлъ (городскихъ)—2. 
Вовсе не имѣли щколъ приходы:, Озерно-Тртоцскій 0л^л ^ 
(но церадѣцірі принта, какъ объясняете ^.ѣдтііыД, о, рабдк?ду- 
тель),. Доррго-^аи^с^ и дуѳнги^кіД(!б^ауѵ№ 
ніемъ прмѣ^еній)^ ідрад^р,а,^п^нс^іІкб^.иЛя/
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недавно еще открытый), Заковрягицскій благ. № 19) (какъ 
недавно открытый) Борово-Фор поете кій бл^г. № 20 и Шахов
ской благ. «№ 31. Учащихся въ 19-ти церковно-приходскихъ 
школахъ 602 мальчика и 129 дѣвочекъ (кромѣ школъ Ирмен- 
екой и Легостаевской) и въ 35-ти школахъ грамоты 601 маль
чикъ и 90 дѣвочекъ, (о числѣ учащихся 12 школъ свѣдѣній 
не доставлено). А всего въ церковныхъ школахъ обучалось въ 
1893/4 учебномъ году—1422 человѣка обоего пола (на 137 
болѣе противъ прошлаго года). Въ двухъ школахъ Мин. Внутр. 
Дѣлъ обучалосъ къ 1-му янв. 1894 г. —170 мал. и 151 дѣво
чка; въ 25 шйол. сельскихъ—721 мал. и 245 дѣвочекъ, всего— 
1287 обоего пола. Изъ числа церковно-приходскихъ школъ— 
14 смѣшанныхъ и 5 для мальчиковъ. Изъ 35 школъ грамоты, 
о которыхъ доставлены свѣдѣнія, 20 смѣшанныхъ и 13 для маль
чиковъ. Въ числѣ учащихся—1 мальчикъ католическаго 
вѣроисповѣданія и 2 мальчика и 1 дѣвочка-дѣти раскольни
ковъ. О числѣ православныхъ дѣтей школьнаго возраста и о 
числѣ не посѣщавшихъ школы въ Отдѣленіе свѣдѣній не до- 
іі 'Т кп .ставлено.

II.
’ Раскольниковъ въ Барнаульскомъ округѣ, по свѣдѣніямъ, 
доставленнымъ Консисторіею, насчитывается 17388 душъ обоего 
Нола, "въ Томъ числѣ 8403 муж. п. и 8885 жен. п. Означен
ное ’ійсло раскольниковъ по благочиніямъ и приходамъ рас
предѣляется слѣдующимъ образомъ: въ приходѣ благоч. № 15— 
Оверйо-ТЙТовеКомѣ 28 м. и 27 ж. п , въ приходахъ благоч. №
16—Дорожно-Заимскомъ 6 м. и 3 ж. п., Карасевскомъ—151 
м. ЙГ і§3 Ж. ’Н., КайнОйскомъ 27 М. 27 Ж.п., Маслятинскомъ 
ІЗІ1Г. и 120 ж. п., Мадйѣдскомъ 9 М. и 16 ж. п. и Суен- 
ги Не комѣ 175 Й. и 180 ж. п., въ приходахъ благоч. № 17— 
Т&рйаулѣскомъ соборномъ 48 м. и 41 ж. п., Покровскомъ 75 
м. й 83 ж. п.,' Знаменскомъ 46 м. и 54 Ж. п., Одигитріев- 
Ѣкой'Ь 33 м. и 40 ж. п., въ приходахъ блаГоч. № 18—С’оро- 
кинскомъ 423 м. и 402 ж. п., Косихинскомъ 93 м. и 106 ж. 
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п., ШилинскОмъ 24 м. й 17 ж. и., Бѣлоярскомъ 130 или 
143 ж. п., Повалихинскомъ 40 м. и 43 ж. и., Яэовскомъ 376 
м. и 471 ж. іі;, ТальменскоМъ 741 м. и 786- ж. п., Анисий 
мовскомі. 165 м. и 181 ж. п-, Думчѳвскомъ 19 м;и 18жр.; 
Среднё-Красиловскомъ 148 м. и 153 ж. п., Хмѣлевскомъ 3 м.' 
и 3 ж. п., ДимиТріё-Титовскомъ 380 м. и 308 ж. п.г Окулов
скомъ 539 м. и 585 ж. и., въ приходахъ благ. № 19—Верхъ- 
Алеусскомъ 215 м. и 221 ж. п., Стугинскоііъ 1 м. и 1 не. 
Крутихинскомъ 99 м. и 108 ж. п., Волчно Бурлинскомъ 59 
м. и 64 ж. и., Кочновскомъ 9 м. и 10 ж. и., Ординскомъ
1 м. п. и 3 ж.,, Болтонскомъ 33 м. и 28 ж.-и., Сугунскомъ 
13 м. и 16 ж. п., Чингизскрмъ 18 м. и. 20 ж. п., въ при
ходахъ благ, № , 2Р—І^ебрихинскомъ 128 м. и 150 ж. п., 
Боровскомъ 304 м. и 295 ж. и., Старо Бутырскомъ 108 ц. и 
112 ж. п., Борово Форпостскомъ 368 м. и 352 щ. п.г Пеньков
скомъ 68 м. и 86 ж. п., Овечкинскомъ 98 м. и 100 ж. п., 
Корниловскомъ 262 м. и 264 ж. и., Тюменцевскомъ 703 м. 
и 756 ж. п , Кипринскомъ 314 м. и'326 ж. п., Батуровскомъ 
124 м. и 145 ж. п.^ Ильинскомъ 58 м. и 72 ж. п.,—вЪ 
приходахъ благоч. № 21— ПанкрутйхинскомЪ 628 м. и 675 
ж. іі., Хабаринскомъ 405 м. и 434 ж. п., Карасукскомъ 111 
м. и 107 ж^ п., Черно-Курьинскомъ ‘251 м. и 294 Ж. п. й 
Калманскомъ 185 м. и 194 ж. и. Изъ указанныхъ приходовъ 
не имѣли церковныхъ школъ: Койковскій, Суенгйпскій, Знамен
скій, Одгігитріевскій, Ишимскій, Повалихинс'кій, Бѣлоярскій, 
Крутихинскій, Борово-Форпостскій, Карасукскій, Тальменскій, 
Маслянскій и Анисимовскій.—Иновѣрцевъ'въ округѣ насчйты-

О - ! чі Л!| О?..! 1 Н; г .1 И'.іЬі, /вается до 8 тысячъ обоего пола.
въ округѣ насчйты- 
і! 1 8’ Г гі Iі |> /

< ‘ • І.'Л В і . ■ >' ■' .1 : > 7 < і "III• ‘ ’’ ’ Л ’ > • 111 і I';.Н< іі

. ЛІ. .4 ; ■ і І'ОІ-Ь! КОН'Ир'/. . І7'7, .1 !•’ ' Л.і '->І і! Л >7 і II

і. Въ личномъ, уставѣ 8» ядеадый. год^і въі ер^рг
н^ніи. СЪ рредще>ствуі9іЦйМЪ»- и^церій^ де,; ццчизодід(}.н 71 ,иш

Собтавъ учащніъ въ церИоййб-гіійхьдсКиІъ іпкойахй
году былъ слѣдующій': Законоучителями‘С#стмлй18 : священъ 
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никовъ, 2 діакона и 1 псаломщикъ; изъ- нихъ 10 окончившихъ 
Курсъ духовной, семинаріи, 3 не окончившихъ курса духовной 
семинаріи, 5 изъ духовнаго училища, Гизъ учительской семи
наріи, 1 изъ. уѣзднаго училища, 1 съ домашнимъ образованіемъ; 
учителями состояли 8 діаконовъ, 5 псаломщиковъ и 6 изъ 
яицъ свѣтскихъ, изъ нихъ 3 неокончившихъ курса духовной 
семинаріи, 7 окончившихъ курсъ духовныхъ училищъ, 4 окон
чившихъ курсъ Епархіальнаго Томскаго училища, одна и<ъ 
третьяго класса женской гимназіи, 1 съ домашнимъ образова
ніемъ, образовательный цензь 3-хъ неизвѣстенъ.

Особенною любовью къ школьному дѣлу заявили себя священ
ники: Петровскаго прихода Михаилъ Ерлексовъ, священникъ 
Іоаннъ Смирновъ—законоучитель Градо-Барнаульской Покров
ской школы, Іоаннъ Вознесенскій—Волчно-Бурлинской, Павелъ 
Динарскій—Мироновской школы.

. Попечителями школъ въ 1893/а году состояли: Старо Тарабин- 
ской крестьянинъ Иванъ Сорокинъ—пожертвовалъ домъ для 
школы и изъявилъ согласія уплачивать по 150 руб. въ годъ 
на ея содержаніе, Градо-Барнаульской Покровской Юлія Авгу
стовна Принтъ—пожертвовала на нужды школы 50 руб. и 
глобусъ, отпускала изъ своихъ средствъ чай и сахаръ для 
ежедневныхъ завтраковъ 80 учениковъ и устроила въ школѣ 
елку 3 января съ подарками для всѣхъ учащихся, она же 
всецѣло содержитъ на свои средства школу грамоты при своемъ 
заводѣ съ платою учительницѣ до 100 руб. въ годъ,—Камен
ской—мѣщанинъ Павелъ Кочневъ—-жертвуетъ на жалованье 
учительницѣ 120 руб. въ годъ.. . ; ‘ • Н • . I , ' 1 . ;

Власихинской школы грамоты дворянинъ Василій Констан
тиновичъ Штильке—снабжаетъ Школу учебниками и доставляетъ 
помѣщеніе въ своемъ домѣ; Карсноярской—Барнаульскій 2 
ГЙяѣЦііГ купецъ Степанъ Антоновичъ Толстяковъ—содержалъ 
школу на свой средства’, ‘Уплачивая на жалованье учительницѣ 
до;1$(Г РУ^л,въ годъ, рторщку 60 руб.,. и, доставляя для школы 
учебники* іписьменныя принадлежности и отопленіе.
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IV.

>,Въ школамъ Барнаульскаго округа за отчетный годъ ощу
щался недостатокъ въ учебникахъ, таковы всѣ шкоды благоч, 
№ 15, Барнаульской Петропавловской, всѣ шкоды благоч. ,№ 
18, Каменской, Водчно Бурлинской, Мышляцской и, Верхъ- 
Алеусской благоч. № 19, Черемновской и Власихинской благоч. 
№ 31, и Меретской и Кипринской благ. № 35. Письменными 
принадлежностями въ большинствѣ случаевъ школы снабжались 
изъ склада Отдѣленія безмездно и только для нѣкоторыхъ 
школъ грамоты таковыя пріобрѣтались нѣкоторыми причтами 
на свои средства, напримѣръ въ благоч. № 15.

. : ' ѵ. ”; " " '
' ' ' * І 1 і» і ,> 4. *

Отдѣльными помѣщеніями располагали слѣдующія церковно* 
приходскія школы: Семено • Красиловская, Градо - Барнаулъ* 
ская Покровская, Петровская, Каменская, Кочновская, Ступин
ская, Болтовская, Красноярская, Боровская, Чулымская, Ин- 
дерская, Ярковская, Черно-Курьинская и Барнаульская.—Въ 
пристройкахъ къ, церковнымъ сторожкамъ помѣщались школы: 
Легьстаевская, Ирменская, Чингизская, Волчно-Бурлинская й 
Ребрихинская. Всѣ яти помѣщенія удобныя и просторны, кромѣ 
Каменской школы, зданіе которой очень холодно и нуждается 
въ конопаткѣ и обивкѣ тесомъ.

Въ церковныхъ сторожкахъ помѣщаются школы: Лосихин- 
ская и Батуровская,—помѣщенія эти и малы и темны. Застра
хованы зданія школъ: Градо-Барнаульской Покровской, Барна
ульской и Стуковской благ. № 31, Петровской благоч. №18, 
Индерскѳй, Яровской, Чулымской и Черно-Курьинской благоЦ. 
№21. . .

■ ■ - •:Л;.к . . ■ ь • , і ♦ і I. >л* срн ;
Вновь построено зданіе для Семено-КрасиловскоД шкоды > (на 

средства приходсанъ), для Старо-Тарабирской школы грамоты 
крестьяниномъ Иваномъ Сорокинымъ пожертвованъ Дб^Ъл 
мо<}тью—по , заявленію, о. , наблюдателя Хрущева, отъ, 60(1 ,др 
7^0/РУ0- І < . ‘I ,.>Р ..щ* аі] й-.яла.И!Д..•!!
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■ДйуІйлАссньіх'ъ йколъ, учительскихъ курсовъ,ремесленныхъ 
и рукодѣльныхъ классовъ въ Округѣ нѣтъ. Точно также вѣФЪ 
При большинствѣ шйоЯъ и достаточнаго количества земли подъ 
біюродъили садѣ. Небольшой садъ разведемъ только при Красно*- 
Ярскбй школѣ, благодаря заботамъ ея Попечителя—Г. Тол- 
СТЙкова. 1 ’■ ■' Лм-: *

VII.! 'Г !•'!, (Ш| ■ ■. ■■ • . .• .

СредЬтвами содержанія церковно-приходскихъ школъ въ 1893/1 
году служили суммы, отпускаемая Епархіальнымъ Училищ» 
нымъ Совѣтомъ изъ земскихъ сборовъ, пособіе отъ церквей, 
сельскихъ обществъ, попечителей и частныя пожертвованія. 
Отъ ЕііархіалЬнаго Училищнаго Совѣта поступило 1268 руб., 
изъ ‘коФорыхъ 200 руб. на устройство и ремонтъ школьныхъ 
помѣщеній и 1068 руб. ва жалованье учащимъ.

Отъ церквей: на жалованье учительницѣ—Барнаульской 
Покровской школы ЗОО руб. (изъ церкви Барнаульскаго духов
наго ч училища), на жалованье учителю Дцмитріе-ТитовскоЙ 
школы грамоты 25 руб., на учебники для школъ: Болтовской 
20 руб.? І’ебрихинской 10 руб.,—Боровской—20 р., Пеньков
ской—7 руб. 50 к.; всего—382 руб. 50 коп.. Отъ сельскихъ 
обществъ: на содержаніе Ново-Тарабинской школы грамоты 
42 РУб-, на содержаніе Барнаульской ПокрбвскбЙ школы асси- 
гнбвано окружнымъ съѣздомъ духовенства На 1893 годъ 300 
руб., на жалованье учителю ВласихинскОй школы грамОтЬі 60 
руо.—всего 402 руб. Отъ попечителей на жалованье1 учителю 
Старо-^Гарабйнской школы грамоты 20 р. На содержаніе Градо- 
Барнаульской Покровской школы 50 руб. и на жалованье учй- 
ч^львгиЦѣ Покровской школы грамоты при 'заводѣ г*жи Прайсъ 
180 Рі^5., ИаЖаловаиьё уЧителго’ Каменской школы 120 руб.; 
йа Содержаніе Крксйбйрёкой' ‘йгікбліі—300 р.1, всего 550 ‘руб.’. 
Отъ ^с+йЬіхі: 1 ЙЙф/ йостУпйЛо Пожертвованій на Содержаніе 
Покровской въ Барнаулѣ 205 руб., Ребрихинской—10: рубі,
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Овечкинской (грамоты) 10 руб., Клочковской (грамоты) ІО руб., 
и Парѳеновской 8 руб., —вето 248 р. Осталось къ слѣдующему 
году по Покровской Барнаульской школѣ 241 руб. 46 коп.

VIII.

Наиболѣе успѣшно поставлено дѣло обученія въ тѣхъ щко-і 
лахъ, въ которыхъ учителями состояли лица не ивъ членовъ, 
причта.—Лучшими въ отношеніи успѣховъ обученія и воспи
танія были слѣдующія школы: Покровская въ г, Барнаулѣ, 
Петровская, Каменская, Болтонская,Чингизская, Красноярская, 
Волчно Бурлинская, Чулымская и Черно-Курьинская. Учителя 
и учительницы поименованныхъ школъ систематически вели 
дѣло обученія, придерживаясь установленной программы и 
составленныхъ росписаній уроковъ, такъ что ученики этихъ 
школъ обнаружили удовлетворительныя познанія во всѣхъ 
преподанныхъ имъ предметахъ.—-Наиболѣе слабыми школами 
оказались: Кочковская благ. № 19, учитель который псалом
щикъ Всеволодъ Омскій «велъ дѣло преподаванія, по свидѣтель
ству мѣстнаго о. наблюдателя, безъ всякаго разумнаго метода 
и не придерживаясь программы». По закону Божію ученикамъ 
Кочковской школы сообщается только краткая Свящ. Исторія, 
обученіе счисленію ведется только въ старшемъ отдѣленіи, 
пишутъ ученики съ грубыми ошибками; въ церковномъ пѣніи 
успѣхи также очень слабы.

Выдающимися недостатками въ обученіи славянскому и рус
скому чтенію, по отзывамъ о.о. наблюдателей, были невыра- 
тельность, монотонность, несоблюденіе удареній и вялый разсказъ 
прочитаннаго,—особенно въ школахъ: Болтовской, Волчно-Бур- 
линской, Барнаульской и Кочковской.—Обученіе счиёленію 
лучше поставлено въ школахъ: Градо-Барнаульской Покровской, 
Каменской, Волчно-Бурлинской, Красноярской, Чулымской и 
Черно-Курьинской, а слабѣе въ Ступинской, Чингизской, Бол
товской и Барнаульской.—Церковное пѣніе удовлетворительно 
поставлено въ школахъ Петровской, Градо-Барнаульской Покрой-
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ской и Чингизской; болѣе слабыми по церковному пѣнію ока
зались ученики Каменской школы.

Во всѣхъ школахъ были составлены росписанія уроковъ, 
которыя своевременно разсматривались мѣстными о.о, наблю 

дателями и Отдѣленіемъ Совѣта.
Отступленіе отъ росписаній замѣчено было только въ тѣхъ 

школахъ, гдѣ учителями состояли члены мѣстнаго причта. 
Содержаніе уроковъ записывается въ особые классные журналы, 
которые имѣются во всѣхъ школахъ. — Уроки въ школахъ 
начинались между 8 и 9 часами утра и оканчивались между 
2-мя и 4-мя часами по полудни.

Во время уроковъ учителя поддерживали въ классѣ необ
ходимый порядокъ замѣчаніями и убѣжденіями, и только въ 
крайнихъ случаяхъ прибѣгали къ наказаніямъ, въ видѣ стоянія 
на ногахъ или оставленія въ школѣ послѣ уроковъ.

Въ 1893/4 году удовлетворительно выдержали экзамены на 
полученіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса церковно-приход
ской школы и свидѣтельствъ на льготу по воинской повин
ности въ Градо-Барнаульской Покровской школѣ 14 мальчи
ковъ, въ Красноярской 4 мальчика и 2 дѣвочки, въ Каменской 
4 мальчика, въ Волчно-Бурлинской 4 мальчика, въ Болтовской 
3 мальчика, въ Чингизской 2, въ Ступинской 1, въ Черно- 
Курьинской 2 мальчика и 2 дѣвочки, въ Индерской 1 маль
чикъ и въ Чулымской 2 мальчика и 1 дѣвочка, во Власихин- 
ской школѣ грамоты 2 мальчика и въ школѣ грамоты при 
заводѣ Г-жи Прангъ 3 мальчика,—всего 42 мальчика и 5 
дѣвочекъ.

Не было выпускного экзамена въ одной изъ лучшихъ школъ 
округа—Петровской вслѣдствіе двукратнаго пожара, .который 
зимой уничтожилъ школьное зданіе, а весной и церковную 
сторожку, въ которой продолжались занятія. Въ остальныхъ 
школахъ не было выпускныхъ экзаменовъ не столько вслѣдствіе 
слабой постановки въ нихъ учебнаго дѣла, сколько вслѣдствіе 
того, что съ наступленіемъ весны большинство учениковъ 
покидало школу для полевыхъ работъ.
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Учащіеся неопустительно въ учебное время посѣщали при
ходскіе храмы по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, становясь 
впереди или на клиросѣ для участія въ пѣніи и чтеніи. 
Символъ вѣры, молитвы Господню и Св. Духу пѣли всѣ ученики. 
Организованные пѣвческіе хоры были въ школахъ Красноярской, 
Колманской (грамоты) подъ управленіемъ крестьянина Чуринова 
и Верхъ-Алеусской (грамоты) изъ 7 учениковъ. На первой и 
послѣдней недѣляхъ великаго поста ученики всѣхъ школъ 
исповѣдывались и причащались Св. Таинъ.

Утреннія молитвы читались предъ занятіями, а вечернія 
послѣ занятій въ школѣ съ пѣніемъ праздничныхъ тропарей 
или молитвы Св. Духу и ,Достойно есть“.

Въ отношеніи мѣстнаго населенія къ церковнымъ школамъ 
существенныхъ перемѣнъ не произошло. Но возрастаніе числа 
учащихся и значительныя, хотя и рѣдкія пожертвованія на 
церковныя школы, несомнѣнно свидѣтельствуютъ, что школа 
пріобрѣтаетъ все большее и большее сочувствіе мѣстнаго насе
ленія.—Если нѣкоторыя школы и отличаются малолюдствомъ, 
то причина этого лежитъ обыкновенно въ тѣснотѣ помѣщеній. 
Населеніе приходовъ благоч. № 15, по свидѣтельству наблю
дателя Хрущева, относится къ школамъ прямо сочувственно, 
То же можно сказать и о такихъ приходахъ, кахъ Каменскій * 
Красноярскій, Петровскій, Боровской, Черно-Курьинскій и др. 
Лучшими школами въ округѣ слѣдуетъ признать Градо-Барна
ульскую Покровскую, Петровскую и Красноярскую.

IX.

Библіотеки для внѣкласснаго чтенія имѣются почти при 
всѣхъ школахъ, хотя въ большинствѣ очень бѣдныя.

Значительнымъ запасомъ книгъ для внѣкласснаго чтенія 
располагаютъ школы: Красноярская (633 т.), Чингизская (345 
т.) и Ступинская (325 томовъ).

Религіозно-нравственныя чтенія въ воскресные и празднич- ; 
ные дни велись въ школахъ: въ Градо-Барнаульской Покров
ской священникомъ Н. Корольковымъ и учительницей Черняв
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ской, въ Красноярской законоучителемъ и учительницей, Бол- 
товской законоучителемъ и учительницей и Верхъ-Алеусской 
школѣ грамоты—законоучителемъ. —На чтеніяхъ присутство
вали учащіеся, которые подъ руководствомъ учащихъ пѣли 
предъ началомъ и при окончаніи чтеній праздничные тропари и 
другія церковныя пѣснопѣнія.—Предметомъ чтеній служили 
разсказы изъ священной и церковной исторіи и житій 
святыхъ.

Въ теченіе учебнаго года школы были посѣщены о.о. наблю
дателями отъ двухъ до трехъ разъ. Большинство школъ посѣ
щалось также и о.о. благочинными при ревизіи церквей. 
Наибольшею исправностью въ исполненіи своихъ обязснностей 
заявили себя слѣдующіе о.о. наблюдатели—благоч. № 15, 
священникъ Петръ Хрущевъ, благ. № Г , священникъ Николай 
Никольскій и № 31 священникъ Ѳеодоръ Сафоновъ.

X.

Въ Барнаульскомъ округѣ за 1893/4 учебный годъ было 47 
школъ грамоты За неимѣніемъ учителей закрылись слѣдующія 
школы грамоты: Озерно-Титовская бл. №15, Новокопыловская 
бл. № 18, Боровская бл. № 19, Панфиловская, Сарайская, 
Шаховская, Гоньбинская и Чернопятовская бл. № 31; вновь 
открыты: Покровская въ г. Барнаулѣ, Мышлянская, Тюмен- 
цевская, Шурыгинская въ Карасевскомъ приходѣ и Макаров
ская въ Тюменцевскомъ.

Сельскія школы грамоты состояли подъ непосредственнымъ 
и постояннымъ руководствомъ священниковъ, преподававшихъ 
въ . нихъ Законъ-Божій, а школы, расположенныя въ деревняхъ, 
только были подъ ихъ наблюденіемъ. Школы грамоты ревизи- 
ровались о.о. наблюдателями наравнѣ еъ церковно-приходскими. 
О.о. наблюдатели заботились о лучшемъ и болѣе цѣлесообраз
номъ устройствѣ школъ грамоты, о снабженіи ихъ учебниками 
и проч.

Пользовались вознагражденіемъ отъ Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта учителя школъ: Верхъ-Ирмепской 100 руб.,
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Средне-Красиловской 60 р , Хмѣлѳвской 60 р.; отъ благотво
рительницы г-жи Прангъ поступило 120 р. на содержаніе 
школы грамоты существующей при ея заводѣ; съ сельскаго 
общества 50 р. на жалованье учителю Власихинской школы; 
плата за обученіе по 50 коп. въ мѣсяцъ, взималась съ учени
ковъ Старо-и-Ново-Тарабинскихъ, Семеновской и др. школъ.

Въ Муланихинской школѣ эта плата замѣнялась ежемѣсяч
нымъ сборомъ по 30 фунтовъ хлѣба съ родителей учениковъ.

Собственныя зданія для своего помѣщенія имѣютъ школы 
грамоты: Мироновская, Старо-Тарабинская, Колманская, Сту- 
ковская и Космалинская. Эти помѣщенія просторны и удобны. 
24 школы: Жуланихинская, Ѳедосовская, Леньковская, Нико
новская, Верхъ-Ирменская, Петропавловская (въ г. Барнаулѣ). 
Окуловская, Думчевская, Средне Красиловская, Димитріе-Титов- 
ская, Хмѣлевская, Бобровская, Вѳрхъ-Алеусская, Мышланская, 
Ильинская, Локтевская, Овечкинская, Клочковская, Парѳе- 
новская, Язовская, Меретская, Кипринская, Тюменцѳвская и 
Карасевская — помѣщались въ церковныхъ сторожкахъ; осталь
ныя 18 — Ново-Тарабинская, Дѣвкинская, Терешкинская, при 
заводѣ г-жи Прангъ, Семеновская, Старо-Бутырская, Мармы- 
шинская, Высоко-Гривская, Тополинская, Зятьковская, Зуб 
ковская, Шилов.о-К.урьинская, Озерно-Веселовская, Грамотин- 
сгсая, Власихинская, Черемновская, Шургинская и Макаров
ская—въ частныхъ квартирахъ.

Эти послѣднія помѣщенія за исключеніемъ школъ въ дерев
нѣ Дѣвкинской и при заводѣ г-жи Прангъ,-^тѣсны, темны 
и вообще не соотвѣтствуютъ своему назначенію.—Лучшею въ 
учебно-воспитательномъ отношеніи слѣдуетъ признать школу 
Власихинскую. Удовлетворительно поставлены школы грамоты: 
при заводѣ г-жи Прангъ, Калманская, Стуковская, Черемнов
ская и Мышланская, которыя по количеству пройденнаго почти 
не отличаются отъ большинства церковно приходскихъ школъ. 
Слабыми въ учебномъ отношеніи нужно признать тѣ школы, 
которыя находятся въ деревняхъ и въ которыхъ учителями 
часто состоятъ лица малоподготовленныя къ дѣлу учительства.— 
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Выдержали на льготу по воинской повинности 2 ученика Вла- 
сихинской школы и 3 ученика школы при заводѣ г-жи Прангъ 
(въ Барнаулѣ).

XI.
Съ цѣлію наилучшей постановки церковныхъ школъ въ отно

шеніи учебномъ Отдѣленіе школъ съ своей стороны находитъ нуж
нымъ :

1) Урегулировать дѣло снабженія школъ учебниками, указа
ніемъ самыхъ необходимыхъ изъ нихъ по каждому предмету 
школьнаго курса, опредѣленіемъ нормальнаго количества ихъ 
потребнаго для школы, сообразно съ числомъ учащихся въ ней, 
и своевременнымъ къ началу каждаго учебнаго года, попол
неніемъ складовъ Отдѣленій недостающими учебниками и 
учебными пособіями;

2) не замедлять выдачу свидѣтельствъ оканчивающимъ 
курсъ въ церковно-приходскихъ школахъ съ правами на льготу 
IV разряда по отбыванію воинской повинности, такъ какъ 
продолженіе въ указанномъ отношеніи подрываетъ довѣріе 
родителей учащихся къ школѣ;

3) предоставить о. наблюдателямъ самимъ опредѣлять время 
производства испытаній ученикамъ ц.-пр. школъ—сообразно 
мѣстнымъ условіямъ и по соглашенію съ о. завѣдуюіци—такъ 
какъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ученики покидаютъ школу для 
весеннихъ полевыхъ работъ, въ концѣ апрѣля или въ началѣ 
мая, чѣмъ и объясняется отсутствіе въ нѣкоторыхъ школахъ 
оканчивающихъ курсъ съ свидѣтельствами на льготу IV разряда 
по отбыванію воинской повинности.

(Іірдолженіе слѣдуетъ).

ИЗВѢСТІЯ ТЯ ЗАМѢТКИ.

Архіерейскія служенія за вторую половину декабря м. г. 
18-го, къ недѣлю св. Отецъ, литургія въ Крестовой церкви, 
въ еослуженіи арх. Лазаря, свящ. А. Сидонскаго и братіи дома.
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— 25-го, въ день Рождества Христова литургія и наканунѣ 
всенощное бдѣніе въ Крестовой церкви. Сослужаіцими на ли
тургіи были: о.о арх. Лазарь и Иннокентій, священники: А. 
Кикинъ и I. Добротворцевъ и бр. дома, а на литургіи: о. 
ректоръ арх. Никаноръ, о. арх. Лазарь, о. арх. Иннокентій, 
свящ. А. Сидонскій и бр. дома.

— 26-го, во 2 й день Рождества Христова, литургія въ 
Крестовой церкви въ сослуженіи о.о. арх. Лазаря и Иннокен
тія, свящ. А. Сидонскаго и бр. дома.

-- По распоряженію Преосвященнѣйшаго Макарія, на Но
вый годъ, въ 12 часовъ ночи во всѣхъ церквахъ г. Томска 
совершено было молебствіе на новолѣтіе; въ Крестовой церкви 
молебствіе было совершено Его Преосвященствомъ.

— Къ празднику Рождества Христова Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Макаріемъ пожертвовано въ Томское Благотво
рительное общество и въ Попечительство для бѣдныхъ при градо- 
Томской Никольской церкви по 5 руб.

— Въ тоже попечительство при Никольской церкви на единовре
менное пособіе вдовѣ Софіи Степановой Григорьевой (30 лѣтъ) съ 
тремя дѣтьми отъ Его Преосвященства поступило 3 рубля; при 
чемъ попечительству поручено просить священника села Чумайскаго 
(Мар. окр.) о. Іоанна Григорьева, чтобы онъ, какъ человѣкъ без
семейный, взялъ къ себѣ на воспитаніе ея дѣтей, и своихъ род" 
ныхъ внучатъ—Надежду 11 лѣтъ, Екатерину 5 лѣтъ и Глафиру 
3 лѣтъ; самой же вдовѣ попечительство ходатайствуетъ о выдачѣ 
швейной работы изъ дома трудолюбія, что при томскомъ женскомъ 
Іоанно-Предтеченскомъ монастырѣ.

— 16-го декабря м. г. въ попечительство градо-Томской Николь
ской церкви отъ попечительства при каѳедрѣ Преосвященнаго Ма
карія къ празднику Рождества Христова поступило 3 р. для бѣд
ныхъ и 2 р. на дневной дѣтскій пріютъ „Ясли" въ память но 
въ Бозѣ почившемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ Ш; столько 
же и на тотъ же предметъ передано отъ Его Преосвященства чрезъ 
служащаго при немъ Н С. Дьяконова. На эти деньги казначеемъ 
попечительства I. Масалитиновымъ для раздачи бѣднымъ купленъ 
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чай и сахаръ. При попечительствѣ существуетъ «домъ убѣжища», 
гдѣ живутъ 20 человѣкъ съ малыми дѣтьми, которые пользуются 
готовой квартирой съ отопленіемъ, но одѣваются и питаются своими 
трудами кромѣ случаевъ, когда на поминъ усопшихъ дѣлается бла
готворительная помощь съѣстными припасами. Кромѣ этого отъ по
печительства пользуются пособіемъ для уплаты за квартиры и про
питаніе 13 бѣдняковъ, разсѣянныхъ по разнымъ мѣстамъ прихода.

Примѣръ Преосвященнаго, весьма вѣроятно, вызоветъ матеріальныя 
пожертвованія и отъ другихъ добрыхъ людей въ пользу безпріют
ныхъ бѣдняковъ, которые извѣстны попечительству своимъ добрымъ 
поведеніемъ, нравственностью и честностью.

— 'Вечеромъ 29 дек. м. г. въ читальномъ залѣ при архіерейскомъ 
домѣ происходило чтеніе, предназначенное для образованной части 
томскаго общества. Читалась учителемъ духовнаго училища А. И. 
Левочскимъ статья о нетлѣніи св. мощей. Выборъ этой статьи 
былъ весьма удаченъ. Надо сказать, что вопросъ о нетлѣніи мощей 
одинъ изъ тѣхъ въ нашемъ вѣроученіи, которымъ больше всего 
приходится терпѣть нарѣканій и нерѣдко прямыхъ насмѣшекъ со 
стороны легкомысленнаго отрицанія, не стѣсняющагося обыкновенно 
въ выраженіяхъ и въ тоже время весьма далекаго отъ безпристра
стія. Поэтому выставить въ надлежащемъ свѣтѣ ученіе о нетлѣніи, 
показать всю его глубину и полную сверхъестественность явленія, 
на которомч. ено основывается, есть дѣло несомнѣннаго апологети
ческаго интереса. Конечно нельзя утверждать, чтобы она, эта статья, 
могла сразу разсѣять сомнѣнія тѣхъ, кто имѣлъ несчастіе под
даться внушеніямъ отрицанія; но важно уже и то, что въ ней съ 
полнымъ достоинствомъ, подобающимъ величію предмета, открывается 
вся высота и основательность неопровержимаго ученія; а это не 
можетъ не дать лишняго оружія православному слушателю, если 
ему случайно придется быть свидѣтелемъ поруганія исповѣдуемой 
вѣры со стороны какого нибудь дерзкаго говоруна. Чтеніе могло 
имѣть и другое еще значеніе. Среди шумныхъ праздничныхъ раз
влеченій,. которымъ такъ необузданно привыкли отдаваться многіе 
во время святочнаго досуга, оно раскрывало передъ слушателями 
предметъ, ; эдрсобвый вызвать возвышенныя чувства и, такъ сказать, 
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приподнять душу отъ земной суеты. Все измѣняется, исчезаетъ, 
все разрушается и подлежитъ тлѣнію. Безпечное веселье, празднич
ный разгулъ черезъ семь-восемь дней канетъ въ вѣчность, а для 
нѣкоторыхъ, быть можетъ, уже не повторится. Что же останется? 
Останется только духъ съ его неискоренимыми, вѣчными порывами 
къ правдѣ, къ высочайшей истинѣ, не смотря на то, что эти по
рывы часто такъ старательно подавляются и заглушаются пронзи
тельнымъ голосомъ опьяняющаго веселья. И вотъ тѣ души, ко
торыя внимательно прислушиваются къ своимъ неумирающимъ 
стремленіям'ь, всячески очищаютъ ихъ отъ наносовъ окружающей 
пошлости, стараются дать имъ полный просторъ и слѣдуютъ ихъ 
призывному голосу къ вѣчному торжеству,--такія души и дости
гаютъ того, къ чему стремятся, получаютъ неувядающій, нетлѣн
ный вѣнецъ вѣчной праведности, а здѣсь на землѣ —печать этого 
вѣчнаго торжества—въ нетлѣніи ихъ тѣлесной одежды, въ нетлѣ
ніи св. мощей. Такое сопоставленіе временнаго и вѣчнаго, тѣлес
наго и ноисчезающаго невольно напрашивалось на мысль слушателя 
и не могло, конечно, не оставить слѣда на его душѣ.

Вообще же цѣль чтенія достигалась, кажется, вполнѣ. Залъ былъ 
почти полонъ посѣтителями, и видно было, что многіе, не желав
шіе оскорблять святыхъ дней нехристіанскими развлеченіями, нашли 
въ немъ средство провести вечеръ среди благочестивыхъ размышле
ній и высокаго созерцанія.

— Въ настоящемъ 1895 г. исполнится ровно 30 лѣтъ со вре
мени перваго изданія <Послѣдованія часовъ» на алтайскомъ нарѣ
чіи. переведеннаго тогдашнимъ миссіонеромъ, а нынѣ Преосвящен
нѣйшимъ Макаріемъ, Епископомъ Томскимъ и Семипалатинскимъ. 
Изданіе это въ настоящее время уже устарѣло и къ тому же все 
вышло. Поэтому Преосвященнѣйшимъ Макаріемъ предпринятъ новый 
переводъ названной книги, соотвѣтственно современнымъ религіоз
нымъ понятіямъ алтайцевъ. Помощникомъ преосвященному въ этомъ 
дѣлѣ служитъ миссіонеръ о. Владиміръ Тозыяковъ изъ алтайцевъ, 
который нарочито вызванъ былъ для этой цѣли съ Алтая и про
живаетъ въ архіерейскомъ домѣ, гдѣ и производится самый переводъ.
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~ Объ устройствѣ народныхъ чтеній внѣ губернскихъ горо
довъ. Комитетъ министровъ, разсмотрѣвъ представленіе министерства 
народнаго просвѣщенія, но ходатайству тверскаго губернскаго земскаго 
собранія, относительно устройства народныхъ чтеній внѣ губернскихъ 
городовъ, полагалъ: 1) предоставить министру народнаго просвѣще
нія объявить’ тверскому губернскому земству, что ходатайство объ 
устройствѣ народныхъ чтеній можетъ быть удовлетворено не иначе, 
какъ при точномъ, каждый разъ, указаніи, примѣнительно къ уста
новленнымъ правиламъ, кто именно предполагаетъ устроить чтенія, 
и при одобреніи означенныхъ лицъ мѣстнымъ общеадмипистративнымъ, 
духовнымъ и учебнымъ начальствомъ, и 2) на будущее время пре
доставить министру народнаго просвѣщенія, по предварительному, 
каждый разъ, соглашенію съ министромъ внутреннихъ дѣлъ и оберъ- 
прокуроромъ Святѣйшаго Синода, разрѣшать народныя чтенія въ 
уѣздныхъ городахъ и селеніяхъ съ тѣмъ, чтобы таковыя чтенія 
производились подъ непосредственнымъ наблюденіемъ и отвѣтствен
ностью ближайшихъ представителей духовнаго или учебнаго вѣдом
ства и чтобы нравственная и политическая благонадежность лицъ, 
занимающихся устройствомъ народныхъ чтеній, была надлежащимъ 
образомъ удостовѣрена.

Въ Бозѣ почившій Государь Императоръ, 11 октября 1894 года, 
на сіе Высочайше соизволилъ.

— Въ виду открытія пассажирскаго движенія по западному 
участку Сибирской желѣзной дороги между городами Курга
номъ и Омскомъ, министерство внутреннихъ дѣлъ признало 
наиболѣе удобнымъ направлять переселенцевъ, слѣдующихъ въ 
степныя области, южную часть тобольской губерніи, округа: 
Ишимскій, Курганскій и Тюкалинскій, а также въ западную 
часть Каинскаго округа Томской губерніи—по желѣзнымъ до
рогамъ на Самару, Уфу, Челябинскъ и дальше по вновь 
устроенному пути, а не на Пермь и Тюмень, какъ переселенцы 
направляются теперь. Направленіе же на Пермь и Тюмень, 
да#, слѣдованія оттуда По рѣкамъ Сибири признается министер
ствомъ наилучшимъ для переселенцевъ, слѣдующихъ въ осталь
ные округа томской губерніи, а также и въ мѣстности, вхо
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дящія въ составъ генералъ ■ губернаторствъ пріамурскаго и 
иркутскаго.

Кромѣ того министерствомъ внутреннихъ дѣлъ сдѣлано рас 
поряжѳніе, чтобы находящаяся въ городѣ Курганѣ переселен
ческая пріемная станція въ началѣ будущаго года была пере
ведена въ Омскъ. Въ городахъ Курганѣ, Челябинскѣ, Петро
павловскѣ и с. Пѣтуховѣ въ теченіи четырехъ лѣтнихъ мѣся
цевъ будутъ дѣйствовать переселенческія становища и врачебно
питательные пункты и будетъ производиться регистрація пе
реселенцевъ, оставляющихъ желѣзную дорогу западнѣе города 
Омска.

— Г. попечителемъ Кіевскаго учебнаго округа сдѣлано рас
поряженіе о немедленномъ объявленіи по всему этому округу 
содержанія телеграммы, которою Государь Императоръ соизво
лилъ удостоить г. министра народнаго просвѣщенія. Инспектора 
народныхъ училищъ губерній Кіевской, Подольской и Волын
ской, во исполненіе этого распоряженія, разослали слѣдующій 
циркуляръ во всѣ народныя училища края. «Изъ Высочайшей 
телеграммы видно, что на выраженіе вѣрноподданническихъ 
чувствъ г. министра народнаго просвѣщенія Государь Импе
раторъ отвѣчалъ милостивыми и многознаменательными сло
вами: «Передайте дѣтямъ и юношамъ Мое сердечное пожеланіе, 
чтобы величавый образъ Великаго душою Монарха служилъ имъ 
руководящимъ свѣточемъ къ нравственному совершенствованію». 
Эти царственныя слова преподаватели народныхъ училищъ 
почитаютъ за счастіе и высокій долгъ свой передать дѣтямъ, 
ввѣреннымъ ихъ воспитанію, и напомнить имъ, что среди Сынов
ней скорби и государственныхъ заботъ Государь, въ первые 
дни Своего царствованія, вспомнилъ о дѣтяхъ и юношахъ и 
выразалъ Свою заботливость о нихъ въ такой простой, тро
гательной и соотвѣтствующей Его настроенію формѣ. Нрав
ственный идеалъ поставленъ Его Величествомъ очень высокій, 
но таковы и должны быть идеалы, высокіе и далекіе какъ 
солнце, но, также, какъ солнце, согрѣвающіе нашу душу». 
При этомъ въ циркулярѣ инспекторовъ говорится, что руко
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водители народнымъ образованіемъ обязаны всегда помнить, 
что первыя дѣтскія впечатлѣнія отличаются глубиною чувствъ 
и остаются въ душѣ на всю жизнь, а потому надлежитъ раз
вить и укрѣпить въ учащихся дѣтяхъ сильныя патріотическія 
чувства къ Престолу и Отечеству, что, безъ сомнѣнія, состав
ляетъ крѣпость государства, его силу, залогъ его величія, блага 
и будущности. Народная школа обязана доставлять дѣтямъ 
случаи принимать активное участіе въ народныхъ патріоти
ческихъ изъявленіяхъ.

— По сообщенію газетъ, дѣла по вопросу объ умноженіи 
церквей въ Сибири подвигаются впередъ. Такъ, на разновре
менно пожертвованные въ теченіе 1894 г. протоіереемъ Іоан, 
номъ Сергіевымъ 1200 руб. на дѣло церковнаго строительства 
въ Сибири, приступлено къ постройкѣ церкви-школы въ се
леніи Ново Рождественскому Такмаковской волости, Тарской 
округи, Тобольской губерніи. На сумму же въ 3000 руб., вне
сенную на тотъ же предметъ д. с. с. Петровымъ, приступлено 
къ постройкѣ церкви-школы во имя св. Благовѣщенія въ пос. 
Михайловскомъ, Тюкалинской округи, той же губерніи. Не
зависимо отъ этого, на средства, ассигнованныя по Высочайше 
утвержденному 23 марта 1894 г. положенію комитета сибир
ской желѣзной дороги, сооружаются нынѣ въ Тобольской гу
берніи: а) двѣ церкви во имя св. Николая Чудотворца въ се
леніи Нагорномъ, Сѣдельниковской волости, Тарской округи, 
и въ поселкѣ Антоніевскомъ, Еланской волости, Тюкалинской 
округи, и б) школа въ поселкѣ Красно-Никольскомъ. той же 
Еланской волости. М. Ц. В. № 50.
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Открыта подписка на журналы и газеты:

„СТРАННИКЪ*
И НА ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ НЕМЪ

„Памтии древне-русской дврковно-ушвльскй литературы"
Подписная плата на журналъ въ 1895 году съ пересылкой 6 рублей, 

съ приложеніемъ-же „Памятниковъ" —7 рублей.
Адресоваться въ редакцію журнала «Странникъ», въ С.-Петербургѣ (Нев

скій просп., д. № 173).

„РУССКІЙ ПШМНИКЪ“
Годовая цѣна со всѣми приложеніями 6 рублей.

Допускается разсрочка.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскій просп., 13.

Цѣна за 12 книжекъ, обыкновенно содержащихъ въ себѣ болѣе 
ста сорока печатныхъ листовъ, безъ доставки 3 руб. 50 коп., 

съ пересылкой и доставкой въ Россіи 4 руб.

Адресъ: Москва, въ редакцію журнала „Душеполезное Чтеніе*.



- 37 —

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКѴ 
и 

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ “
(Съ тоѵііеоізэ.тгііл:іі на, Ветхій Зап±тъ).

Годовая цѣна за оба журнала ? руб. съ пересылкой; отдѣльно за 
«Церковный Вѣстникъ» 5 руб. и за «Христіанское Чтеніе» 5 руб. съ 

пересылкою.
Иногородніе подписчики надписываютъ свои требованія такъ: Въ ре
дакцію „Церковнаго Вѣстника“ и „Христіанскаго Чтѳнія“ въ 

С.-Петербургѣ.

„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
Подписная цѣна журнала съ Проповѣдями и Богословскимъ Библіографи
ческимъ Листкомъ 6 р., съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской имперіи.

Адресъ: Кіевъ, въ редакцію «Руководства для сельскихъ пастырей».

ОТЪ РЕДАКЦІИ

„МСЕИП ЕІШІШИП вдитіГ
Томскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ издаваться въ 
1895 году (шестнадцатомъ ихъ изданія) на прежнихъ 
основаніяхъ, по два выпуска въ мѣсяцъ, каждый отъ Г/г— 

2-хъ печатныхъ листовъ.
Цѣна годовому изданію 5 руб. съ пересылкою.

Адресъ: въ г. Томскъ. Въ редакцію Томскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей.

Недоставпвіпіе денегъ за прежніе годы благоволятъ доста
вить ихъ въ редакцію въ непродолжительномъ времени.
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Большой семейный иллюстрированный и литературный журналъ

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
Годъ изданія ©О-й.

ВЪ ТЕЧЕНІИ 1895 ГОДА ВЫДАСТЪ:

ЕП ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ НУМЕРА изящной литературы исключительно 
извѣстныхъ русскихъ писателей. Каждый нумеръ состоитъ, въ общемъ, 

изъ 3—4 листовъ большаго формата, отпечатанныхъ на роскошной бумагѣ, съ 
7—10 рисунками и копіями съ картинъ выдающихся художниковъ.

Кромѣ того годовые подписчики получатъ безплатно СТО ШЕСТЬДЕСЯТЪ 
ПЯТЬ ПРИЛОЖЕНІЙ:

ІО КНИГЪ избранныхъ произведеній всемірной литературы. Романы, 
повѣсти и разсказы: Додэ, Диккенса, Вретъ-Гарда, Золя, Кеплиніа, Мо

пассана, Свифта, Сервантеса, Сенкевича и др. Каждая книжка выходитъ огъ 
15 до 20 листовъ и заключаетъ цѣлое произведеніе одного изъ упомянутыхъ 
авторовъ съ его біографіей и портретомъ.
Д Л НУМЕРОВЪ—„Новые романы и повѣсти современныхъ писателей"
• V съ иллюстраціями извѣстныхъ художниковъ, по образцу дорогихъ загра

ничныхъ изданій.
ОД НУМЕРА „Новѣйшихъ модъ“ извѣстнѣйшихъ парижскихъ модныхъ ма- 

■ стерскихъ, выходятъ два раза въ мѣсяцъ.
Д Л НУМЕРОВЪ игръ, задачъ и ребусовъ. Физическіе и химическіе опыты, 

■ ” образцы работъ (съ чертежами и рисунками).

1Е НУМЕРОВЪ „Образцовъ для дамскихъ изящныхъ рукодѣлій" (вы- 
шивки для бѣлья, платьевъ и костюмовъ), изъ коихъ нѣкоторыя отпеча

таны въ нѣсколько красокъ.
ІО ВЫКРОЕКЪ въ натуральную величину съ костюмовъ, обращающихъ впи- 

маніе своею практичностью и изяществомъ.
ІО НОВѢЙШИХЪ МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ПЬЕСЪ извѣстныхъ композиторовъ 

для фортепіано и пѣнія (салонныя пьесы, романсы и танцы).

4 НУМЕРА „Образцовъ для выпиливанія" разныхъ изящныхъ предметовъ, 
полезныхъ въ хозяйствѣ.

1 СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ (съ картою Россіи), отпечатанный вѣ. нѣсколько 
красокъ и золотомъ. Разсылается при первомъ нумерѣ.

ПЯТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМІЙ:
1) „Необходимая настольная книга для всѣхъ".—Эта новая оригинальная 

и весьма цѣнная премія состоитъ изъ большаго фоліанта въ 40 листовъ (640 
страницъ), въ изящномъ переплетѣ, содержащаго всегда, вездѣ и всѣмъ нужныя 
свѣдѣнія въ особенности провинціальнымъ жителямъ.

ЧЕТЫРЕ АКВАРЕЛЬНЫХЪ КАРТИНЫ: 1) „Возвращеніе изъ гостей", 
2) „Сокольничій на охотѣ"—оригиналы рисованы извѣстнымъ художникомъ II. 
Каразинымъ, 3) „Какъ началась живопись"—Н. С. Матвѣева, 4) „Нападеніе' 
волковъ"—Н. Оболенскаго. . . :
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Кромѣ пяти безплатныхъ преній, годовые подписчики могутъ получить 
одновременно, при подпискѣ черезъ главную контору, новую большую авварель- 
ную картину (длина 22*/а  вершка, вышина 16 вершковъ), воспроизведенную въ 
28 краски, съ оригинала извѣстнаго художника С. Верещагина:

„ЖЕРТВА ВОЛГИ"
(Картина изображаетъ извѣстный эпизодъ изъ жизни Стеньки Разина).

Годовые подписчики, желающіе получитъ эту картину или другія за преж
ніе годы, уплачиваютъ за каждый экземпляръ картины (съ доставкой на скалкѣ) 

одинъ рубль.
Металлическіе бюсты русскихъ государственныхъ и общественныхъ дѣяте

лей: 1) Е. И. В. Гос. Имп. Александръ Ш, 2) Е. И. В. Гос. Ими. Марія Ѳео
доровна. 4) Е. И. В. Гос. Имп. Александръ П (въ Бозѣ почившій), 4) Прот. 
Іоаннъ Сергіевъ Кронштадскій. Писатели: 5) Пушкинъ, 6) Лермонтовъ, 7) Го
голь, 8) Тургеневъ, 9) Достоевскій, 10) Графъ Л. Толстой, 11) Композиторы: 
Глинка н Чайковскій. Цѣна каждаго бюста на выборъ, для подписчиковъ—че
тыре рубля, не подписчиковъ—пять рублей (безъ доставки).

Подписная цѣна на журналъ прежняя:
На годъ (съ доставкой въ Спб. и по Имперіи)—8 р. На полгода-4 р. 50 к. 

Безъ доставки на годъ: въ Спб.—7 р. Въ Москвѣ—7 р: 50 к.

Разсрочка взносовъ допускается для служащихъ въ казенныхъ и частныхъ 
учрежденіяхъ (въ столицахъ и другихъ городахъ Россіи) съ ручательствомъ іт. 

казначеевъ или управляющихъ.

Съ подпиской просятъ обращаться исключительно въ Главную Контору журнала:

С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, у Аничкова моста, д. № 08-40.

Подробное иллюстрированное объявленіе высылается изъ конторы, по требова
нію, безплатно.

СОДЕРЖАНІЕ: Царственное дѣло, Личность и жизнь въ Возѣ почившаго 
Императора Александра ПІ. Къ вопросу о воскресномъ отдыхѣ. Отчетъ 
Томскаго Епархіальнаго училищнаго Совѣта. Извѣстія и замѣтки. Объявленія.

Редакторъ М. Соловьевъ. Цензоръ Н. Владиміровъ.
Дозв. ценз. 1 января 1895 г. Томскъ. Паровая Типо-Литогр. П. И. Макушина-
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