
ѵш г. изд. шть тадмшМе ѵпіг.изд.
15 августа №16. 1905 года.

Вслѣдствіе рапорта благочиннаго священника Димитрія 
Копылова за № 148—1905 г., журнальнымъ постановленіемъ 
Консисторіи за № 606—1905 г., утвержденнымъ Его Преосвя
щенствомъ 19 іюля 1905 г. за Л? 2498, опредѣлено слѣдующее: 
такъ какъ причтъ и церковный староста Усольцевъ слободы 
Абатской, Ишимскаго уѣзда, собрали па ремонтъ иконостасовъ 
въ приходскихъ церквахъ 996 руб. 13 коп. среди прихожанъ, 
то посему Духовная Консисторія опредѣляетъ: объявить;прич
ту, церковному старостѣ Усольцеву и прихожанамъ слободы 
Абатской за ихъ заботу о благолѣпіи приходскихъ храмовъ 
благодарность Епархіальнаго Начальства чрезъ напечатаніе въ 
мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.
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Епархіальныя извѣстія.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему до

кладу Г. Оберъ-Прокурора согласно опредѣленія Святѣйшаго 
Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 12 день мая теку
щаго года, па награженіе псаломщика церкви села Картапіев- 
скаго, Тарскаго уѣзда, Михаила Петровскаго золотой ме
далью, съ паднисыо „за усердіе", для ношенія на шеѣ па 
Аннинской лентѣ, за 50-ти лѣтнюю службу.

Награждаются за усердное отношеніе къ школьному дѣ
лу, согласно ходатайству г. Директора народныхъ училищъ, фі
олетовыми скуфіями: законоучитель гр. Омскаго городскаго 
училища священникъ Леонидъ Остроумовъ, священникъ се
ла Кривоозернаго Іоаннъ Лавровскій и священникъ села Вла
димірскаго Павелъ Дьяковъ; набедренниками: священникъ се
ла Димитріевскаго Іоаннъ Лимановъ, священникъ села Анд
реевскаго Александръ Овчинкинъ и священникъ села Ново- 
Покровскаго Филиппъ Теплинскій.

Преподано Архипастырское благословеніе съ выдачей 
грамоты отставному унтері>-офицеру Евдокиму Истомину за 
пожертвованіе въ приходскій храмъ села Тополинаго, Змѣино
горскаго уѣзда, церковной утвари на 660 р.

Протодіаконъ Омскаго Каѳедральнаго, собора Николай 
Троицкій рукоположенъ въ санъ священника съ назначеніемъ 
къ церкви села Троицкаго, Петропавловскаго уѣзда.

Заштатный протодіаконъ Тобольскаго Каѳедральнаго со
бора Ѳеодоръ Баландинъ назначенъ протодіакономъ Омскаго 
Каѳедральнаго собора.

Переведены: а) священникъ гр.-Петропавловскаго Воз
несенскаго собора Георгій Головковъ къ церкви станицы Ак- 
канъ-Бурлукской, Кокчетавскаго уѣзда.

б) священникъ гр.-Семипалатинской Воскресенской цер
кви Василій Чемодановъ къ гр.-Семипалатинской Никольской 
церкви.

в) псаломщика.—діаконъ село-Викторовской Богородице-Ка
занской церкви, Кокчетавскаго уѣзда, Павелъ Буславьевъ па 
штатное діаконское мѣсто къ церкви станицы Прѣсновской, 
Петропавловскаго уѣзда.
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г) псаломщикъ—діаконъ Михаило-Архангельской церкви 
Камышепскаго, Змѣпногорскаго уѣзд, Афанасій Чефрановъ 
па штатно діаконское мѣсто къ церкви села Кулачинскаго, 
Тюкалинскаго уѣзда.

д) штатный діаконъ слободо-Бергамакской церкви, Тар
скаго уѣзда, Николай Переберинъ на штатное діаконское мѣ
сто къ церкви села Крутинскаго, Тюкалинскаго уѣзда.

Священникъ гр. Семипалатинской Никольской церкви Бо
рисъ Герасимовъ отчисляется отъ занимаемаго мѣста за пе
реходомъ на службу по Министерству Народнаго Просвѣщенія.

Семипалатинскій мѣщанинъ Андрей Тоболкинъ назначенъ 
и. д. псаломщика на 1-е псаломщическое мѣсто къ церкви 
слободы Абатской, Ишимскаго уѣзда.

И. д. псаломщика Тобольской епархіи Александръ Д,об- 
росмысловъ принятъ па службу въ Омскую епархію съ наз
наченіемъ п. д. псаломщика къ церкви села Ложни конскаго, 
Тарскаго уѣзда.

Исключается изъ списковъ священпо-служителей Омской 
епархіи умершій священникъ Игнатій Милкинъ, состоявшій по
мощникомъ настоятеля Новокарасукской церкви, Тюкалинскаго 
уѣзда.

Утверждаются членами благочинническаго совѣта а) Усть- 
каменогорскаго благочинія: Протоіерей Александръ Сосуновъ 
и священникъ Георгій Латкинъ.

б) 1-го благочинническаго округа, Тарскаго уѣзда, свя
щенники Василій Парѳеновъ іі Филитеръ Пнфантьефъ.

в) 4-го благочинническаго округа, Петропавловскаго уѣз
да, священники Михаилъ Иноземцевъ и Тарасій Поповъ.

Утверждены въ должности цсрковныныхі> старостъ: а) 
крестьянинъ Іоаннъ Мориловъ на 2-с трехлѣтіе къ церкви 
села Рязанскаго, Тарскаго уѣзда;

б) крестьянинъ Степанъ Борисовъ къ церкви села Сер
гіевскаго, Тарскаго уѣзда.

3-го сего августа въ помѣщеніи Ильинской г. Омска ц.- 
приходской школы открылъ свои засѣданія 4-й Общеепархі- 
алыіый Съѣздъ духовенства Омской епархіи; предсѣдателемъ 
Съѣзда избранъ и Его Преосвященствомъ утвержденъ свящ. 
Николай Кипарисовъ.
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ОТЧЕТЪ
Омскаго Епархіальнаго противосектантскаго и противорас
кольническаго миссіонера И. А. Ливанова о состояніи сек
тантства и раскола въ Омской епархіи и дѣятельности мис

сіонеровъ за вторую половину 1903 и за 1904- годъ.

(Продолженіе*).

*) См. Омск. Епар. Вѣд. № 15.

О расколѣ.

Раскольниковъ—старообрядцевъ въ Омской епархіи на
считывается до 24540 душъ обоего пола, изъ коихъ: пріем
лющихъ Австрійское священство 5200 д.; бѣглопоповцевъ 
1127 д.; остальные 18213 д.—всѣ безпоповцы Поморскаго и 
Ѳедосѣевскаго толка съ подраздѣленіемъ на мелкіе толки и 
согласія: пѣтовцевъ, старпковцевъ, филипповцевъ, спасовцевъ, 
немолякъ и т. п.

Живутъ старообрядцы: въ Бухтарминскомъ краю до 
11000 д.; въ уѣздахъ: Тарскомъ 2397 д.; Тюкалинскомъ 
7634 д.; Ишимскомъ 1309 д.; въ Барнаульскомъ, Павлодар
скомъ, Каинскомъ, Петропавловскомъ, Кокчетавскомъ, Акмо
линскомъ и Омскомъ уѣздахъ епархіи всего раскольниковъ на
считывается до 2200 д.

О Бухтарминскомъ расколѣ.
Районы окружныхъ миссіонеровъ. — Раскольничьи молит
венные дома.—Начетчики.—„Соборы."—Степень умст

венною и нравственнаго развитія.

Въ Бухтарминскомъ краю за отчетное время были 2 ок
ружныхъ пр.-раскольничьихъ миссіонера, священники Флорен- 
тій Троицкій и Василій Бѣлкинъ. Въ районѣ 1-го окружи, 
миссіонера, простирающемся болѣе, чѣмъ на 714 верстъ при 
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5156 д. заблуждающихся, находились приходы: Снѣгиревскій, 
Кондратьевскій, Бухтарминскій, Больше-ІІарымскій, Тархан- 
скій, Убинскій, Ново-ПІульбипскій.

Въ районѣ 2 миссіонера па пространствѣ въ 525 верстъ 
ври 5446 д. были приходы: Сѣнновскій, Медвѣдскій, Алтай
скій, Черновскій и Берельскій.

Изъ отчетовъ окружныхъ миссіонеровъ Бухтармин. края 
видно, что раскольничьихъ скитовъ и монастырей тамъ нѣтъ; 
молельни есть въ каждомъ селѣ и деревнѣ.

Кромѣ того, есть и молитвенные дома: 2 ₽ъ селѣ Ново- 
ІІІульбинскомъ, выстроенные съ разрѣшенія Губернатора и 2 
безъ разрѣшенія, въ деревнѣ Бѣлой и Коробихѣ. Молитвен
ный домъ въ деревнѣ Бѣлой существуетъ болѣе 30 лѣтъ 
и называется старообрядцами—соборомъ Успенія Божіей Ма
тери. „Этотъ молитвенный домъ, пишетъ о. Бѣлкинъ, имѣетъ 
громадное значеніе въ теченіе не одного десятка лѣтъ среди 
раскольническаго населенія всего Бухтарминскаго края. Еже
годно сюда къ 6 января съѣзжаются раскольники не только 
Бухтарминскіе, но и изъ отдаленныхъ сель и деревень, какъ 
напр., Перерыва, Зевакиной и др. Здѣсь мѣстными наставни
ками, въ соучастіи съ пріѣзжими наставниками, освящается 
вода (по чину св. богоявленій), отсюда развозится по всему 
безпоповщинскому міру и употребляется вмѣсто св. причастія. 
Здѣсь же рѣшаются болѣе важные вопросы относительно бла
гоустройства раскольничьей жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ".

Всѣ требы у безпоповцевъ исполняютъ старики, которые 
у поморцевъ и Ѳедосѣевцевь называются „отцами", у стари- 
ковцевъ „дѣдушками".

Пріемлющіе австрійское священство имѣютъ у себя 3 
поповъ: 2 въ с. Ново-Шульбипскомъ (Ѳеофанъ Сизиковъ и Ан
тоній Ѳоминыхъ) и 1 въ д. Богатыревой (Тимофѣй Алѣевъ).

Выдающимся начетчикомъ среди безпоповцевъ Бухгарм. 
края считается крестьянинъ дер. Бѣлой Асонь Зыряновъ, че
ловѣкъ съ природнымъ умомъ и хорошей памятью, но невы
сокой нравственности. „Сами старообрядцы въ частныхъ бе
сѣдахъ называютъ его „зѣло лукавымъ". Благодаря знанію 
духа народнаго и его требованій, Зыряновъ такъ съумѣлъ воз
дѣйствовать на народъ, что въ теченіе 30 лѣтъ его слуша
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ютъ и вѣрятъ сму безконтрольно. Часто приходится слышать, 
пишетъ о. Бѣлкинъ, особенно въ частныхъ бесѣдахъ, что если 
Асонъ Емельянычъ пойдетъ въ Церковь, то и мы послѣдуемъ 
за нимъ...

Зыряновъ свою жизнь ведетъ далеко не по христіански: 
часто упивается виномъ и пивомъ; склоненъ къ нарушенію 
7-ой заповѣди; склоненъ къ неправдѣ и въ выборѣ ея не раз
борчивъ, лишь бы извлечь что-либо въ свою пользу. Онъ за 
уставщика требъ себя не выдаетъ и пе берется за это дѣло, 
по въ пьяномъ видѣ ради к.-п. корыстныхъ цѣлей пе отказы
вается взять на себя роль требоііеправителя. Такъ, напримѣръ, 
въ 1903 г. къ одному изъ своихъ односельчанъ Зыряновъ 
будучи ііьянъ зашелъ въ домъ и, по приглашенію хозяина, 
сѣлъ рядомъ съ другими гостями, которые пришли раньше его. 
Хозяинъ старыхъ гостей радушно угощалъ пивомъ, по не удо- 
стоивалъ этой чести вповь пришедшаго. Видя неловкое поло
женіе гостя, хозяинъ поспѣшилъ оговориться: подалъ бы пив
ца и тебѣ Асонъ Емельянычъ, да боюсь, ты меня и домаш
нихъ отлучилъ отъ своего общества, призвать пабъ за ерети
ковъ, поэтому, пожалуй, изъ рукъ нашихъ нами приготовлена 
ное вкушать не будешь, а потому при всемъ моемъ желаніи 
угостить тебя, удерживаюсь предлагать тебѣ“.

„Это ничего, отвѣчаетъ Зыряновъ, лягушку съ пивомъ 
можно освятить/

„А ежели можешь, то освяти."
Сосудъ наполненный пивомъ, появился на столѣ, и Зы

ряновъ вставши размашисто рукой осѣнилъ крестообразно со
судъ съ пивомъ со словами: „освящается пиво сіе во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа/ и по окончаніи произнесенія 
этихъ словъ, добавилъ: „выпить до суха"...

Подпивши порядочно, хозяинъ заявилъ: „вотъ, Асонъ 
Емельянычъ, ты пиво—то освятилъ, а вѣдь ребенокъ-^-то у 
пасъ второй годъ живетъ некрещено ымъ, такъ не окрестишь- 
ЛИ?" ! :

Согласіе дано. Нашлись изъ среды присутствующихъ вос
пріемники, и пьяная компанія, во главѣ съ Зыряновымъ, дви
нулась на рѣку Бѣлую, гдѣ былъ погруженъ младенецъ. По 
окончаніи погруженія родителямъ было вмѣпейо въ обязанность 
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сходить къ наставнику и попросить вычитать положенныя при 
крещеніи молитвы.

Пользуясь своимъ вліяніемъ па населеніе, Зыряновъ бла
гословляетъ вводить новые обряды, не бывалые въ христіан
скомъ мірѣ.

„Въ 1897 году, говоритъ о. Бѣлкинъ, Зыряновъ повезъ 
изъ дома на пасѣку бревна па нѣсколькихъ лошадяхъ. На 
одной лошади верхомъ сидѣла его восьмилѣтняя дочь. Ѣхали 
косогоромъ. На одномъ изъ раскатовъ лошадь съ дѣвочкой 
оборвалась упала и своей тяжестью раздавила дѣвочку до 
смерти. Горе отца было неописуемо. Народъ приписалъ ката
строфу Божьему наказанію за грѣхи отца, т. к. сама дѣвоч
ка не можетъ быть грѣшницей. Стали припоминать грѣхи, со
дѣянные Зыряновымъ явно, и остановились па одномъ болѣе 
тяжкомъ, по ихъ мнѣнію: незадолго до несчастнаго случая Зы
ряновъ заходилъ къ православному торговцу Сорокину и пилъ 
у него вино и пиво.

Чтобъ отвратить гнѣвъ Божій, съ согласія Зырянова, по
становили сдѣлать такъ: когда погребли умершую, всѣ лицомъ 
обратились на востокъ, подняли вверхъ обѣ руки съ двупер
стнымъ сложеніемъ и всѣ вслухъ должны были говорить триж
ды: „Ты, Господи, далъ, Ты и пріими ее въ свои обители*..,

Отъ бѣловцевъ этотъ обычай восприняли язовинцы, но 
въ другихъ деревняхъ онъ не привился. Печинцы считаютъ 
это нововведеніемъ, т. к. никакимъ писаніемъ изъ книгъ не 
подтверждается.*

На бесѣдахъ съ миссіонеромъ Зыряновъ ведетъ себя за
носчиво и раздражительно. Если миссіонеръ указываетъ па не
законность ихъ общества, то онъ старается указать на недо
статки духовенства и не стѣсняется говорить ложь. Напри
мѣръ онъ утверждалъ, что священники ограждаютъ народъ не 
„именословно*,  а трехперстію, „какъ и молятся*.

Кромѣ Зырянова есть еще одинъ выдающійся начетчикъ 
въ д. Солдатовой Ал. Лукьяновъ, который слѣдитъ за лите
ратурой раскола и нерѣдко при публичныхъ бесѣдахъ оправ
дываетъ свое беззаконное общество черезъ посредство статей 
періодическихъ журналовъ.
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Остальные наставники и требоиснравители ничѣмъ оебя 
не заявляютъ, всѣ (за исключеніемъ 2 — 3) оч. выпиваютъ.

Но это не мѣшаетъ имъ держать населеніе въ строгомч. 
подчиненіи, и подъ руководствомъ Ас. Зырянова, заботиться 
объ объединеніи и оживленіи раскольническихъ обществъ, что 
и достигается гл. обр. черезъ съѣзды или „соборы*.

Въ 1904 г. въ Бухтарминскомъ краю было два съѣзда: 
17 января въ д. Согорной и 25—26 мая въ д. Солоновкѣ.

11а этихъ „соборахъ® представители старообрядства раз
суждали о томъ, въ какихъ степеняхъ родства допустимы бра
ки и какимъ чиномъ нужно принимать поморцевъ и никоні
анъ. Постановили: поморцевъ принимать черезъ перекрещиваніе, 
а никоніадъ черезъ отреченіе отъ заблужденій. Кромѣ того, 
на этихъ съѣздахъ было рѣшено воспретить всему старообряд
ческому міру Бухтармпнскаго края, подъ страхомъ отлученія 
отъ общества и чашки, отдавать дѣтей своихъ въ никоніанскія 
школы, особенно въ церковно-приходскія.

Насколько велико невѣжество и тьма Бухтарм. раскола, 
можно судить но слѣдующимъ фактамъ, сообщаемымъ въ от
четѣ о. В. Бѣлкина. „Многіе изч. нашихъ расколыіиковч. обе- 
регаютч. иконы отъ взгляда не единомысленныхъ и для того, 
чтобы кто нибудь не сотворилъ крестнаго знаменія предъ ико
нами вь ихъ домѣ, обыкновенно божницы (полочки, на кото
рыхъ устанавливаю гея иконы) закрываюгч. занавѣсочками.

Когда нужно помолиться, отдергиваютъ занавѣсочку и мо
лятся, потомъ опять закрываютъ. Подобное почитаніе иконъ 
въ душѣ православнаго вызываетъ скорбь за раскольника, а 
въ душѣ не христіанина—удивленіе, доходящее до смѣха. Была, 
такой фактъ въ деревнѣ В—Бухтарминской. Въ одномъ рас
кольничьемъ домѣ часто молилась старушка и строго оберега
ла иконы отъ взора постороннихъ, особенно отч. работниковъ 
киргизъ. Однажды старушка молилась предъ открытыми ико
нами. Во время молитвы по какому-то важному обстоятель
ству се отозвали въ другую комнату; поспѣшивъ уйти, она 
оставила иконы пе закрытыми. Въ это время . вошелъ молодой 
киргизъ (лѣтъ 16) и увидѣвч. незакрытыя иконы, удивился, 
т. к. зналъ, что старушка оберегала иконы отъ взоровч. кир
гизовъ—работниковъ и даже говорила неоднократно, чтобы они 
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не смѣли смотрѣть на иконы. Пользуясь случаемъ, киргизъ 
вздумалъ надъ старушкой подшутить: подошелъ къ божницѣ, 
перевернулъ иконы лицевой стороной къ стѣнѣ, и, отойдя, 
сѣлъ на обычное мѣсто. Старушка вернулась, увидѣла кирги
за, и поспѣшила закрыть иконы; но подойдя къ нимъ была 
поражена... Кто же повернулъ иконы? Обратилась съ вопро
сомъ къ киргизу и тотъ объяснилъ такъ: „когда я, бабушка, 
вошелъ, то твоя Богъ не хотѣлъ на меня смотрѣть и отвер
нулся. “ Ужасъ старухи былъ неописуемъ.

Не лучше подобнаго почитанія иконъ понимается и тол
куется писаніе. Въ началѣ декабря н. г., пишетъ о. миссіо
неръ, мнѣ пришлось бесѣдовать съ раскольниками въ дерев
нѣ Солоновкѣ. По окончаніи бесѣды одинъ изъ колеблющих
ся высказалъ мнѣ: вотъ отецъ, ты сегодня читалъ изъ кни
ги „Златоустъ*  слово въ недѣлю 13 на память всѣхъ свя
тыхъ, поученіе отъ житія св. отца нашего Нифонта о руса
ліяхъ и объяснилъ не такъ какъ наши наставники. Они намъ 
нынѣ лѣтомъ читали это слово и объяснили его такъ: „бла
женный Нифонтъ видѣлъ, какъ бѣсы проходили мимо церкви, 
когда тамъ служили утреню и христіане славили Іисуса, сы
на Маріина. Бѣсы оскорбѣли и стали печальны... Если бѣсы 
приходятъ въ великую скорбь отъ никоніанскаго пѣнія въ цер
квахъ, разіжнялъ наставникъ, то можно-ли намъ слушать та
ковое пѣніе!...*  .

Нравственность среди Бухтарминскихъ раскольниковъ не 
высока: всѣ они отличаются показнымъ пустосвятствомъ; рѣд
кіе не пыотъ вина, но отъ чая отказывается большинство. 
Лукавство, хитрость, своеволіе и пронырство, умѣнье обойти 
закопъ—отличительныя черты бухтарминскихъ раскольниковъ. 
Шутки съ скабрезнымъ содержаніемъ въ большомъ ходу при 
обыденныхъ разговорахъ. Милостыня подается, но она не слу
житъ проявленіемъ сострадательнаго духа, а есть мертвое ис
полненіе обычая. Всякая ложь, особенно если она направляет
ся къ оправданію и поддержкѣ упованія старообрядческаго, 
принимается и распространяется. „27 ноября, пишетъ о. В. 
Бѣлкинъ, я былъ въ дер. Язовой и при частной бесѣдѣ уз
налъ, что солдатъ этой деревни Тигъ Качесовъ возвратился
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съ театра войны раненымъ въ ногу. Я спросилъ, что онъ го
ворить о войнѣ. Сердобольныя старушки со слезами па гла
захъ передали мнѣ всѣ ужасы войны и добавили, что нашъ 
главнокомандующій Куропаткинъ—старообрядецъ. Такое сооб
щеніе меня удивило и показалось довольно смѣшнымъ. Я по
просилъ разсказать подробнѣе и вотъ что услышалъ (какъ пе
редавалъ раненый Качесовъі): „Иду, говоритъ, я, а па встрѣ
чу мнѣ Его Высокопревосходительство Главнокомандующій Ку
ропаткинъ.

„Здорово, братецъ!"
„Здравія желаю Ваше Высоко—ІІр—о!" 
„Ты откуда, братецъ, родиной?" 
„Изь Бухтарминскаго края, В—ство!" 
„Изъ какихъ будешь душевпо-то?*  
„Старообрядецъ, Ваше В—пр—ство!"
При этомъ главнокомандующій перекрестился и сказалъ: 

„слава Тебѣ, Господи, что старообрядство не угасло еще и 
есть истинно—вѣрующіе и почитающіе Бога. Вѣдь, братецъ, 
я тоже старообрядецъ и съ женою живу сводпо, а не вѣнчал
ся у никоніанъ/

Выслушавъ разсказъ, я позвалъ Качесова и просилъ под
твердить переданное мнѣ слышавшими отъ него. Онъ сказалъ, 
что ничего подобнаго не говорилъ. Тогда мнѣ пришлось разъ
яснить, какой вредъ приносятъ лживыя слова и что за каж
дое праздное слово мы должны дать отвѣтъ передъ Богомъ.

Послѣ этого Качесовъ заявилъ, что онъ говорилъ про 
главнокомандующаго, что онъ старообрядецъ, шутя, въ пья
номъ видѣ; на самомъ дѣлѣ Его Высокопревосходительство 
природно-православный, храмы Божіи любитъ и богослуженія 
посѣщаетъ часто.

(Продолженіе въ слѣд. №).

щзшюэщщдооодвтэ^ кшщірп^ •ѣжіщщц’оп н оиищщіщііо ла вд 
.Я .о атэпіпц .кддцон Т2,. льэтшшшраочіпвд и нэпвхннцн 

-іі 4 т..! .-■> І1с»и;н[іі •; но;ш;;К .що а:: .пило в 'тшш/Ь’І 

іги.ппщщ.о.і .гяотірг.іі лтііТ пщгі'і'Щ йотъ ат/щьоо <«ір .<пл;н
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Георгіевскаго Боюродице Рождественскаго церковно-прн- 
ходскаю Попечительства о приходѣ и расходѣ денегъ и 
матеріаловъ, поступившихъ на военныя нужды съ 20 мар

та 1904 по 1 января 1905 года.

I. Въ пользу общества Краснаго Креста на больныхъ и 
раненыхъ воиновъ.
’і Поступило и сдано въ Устькамепогор- 
ское Уѣздное Казначейство 5 р. 60 к. и 
Устькаменогорскому о. Благочинному 107 р.
92 коп., а всего . . . . . 113 р. 52 к.
йоаоааітаооі ыіінр ѳінжіуі котвдохвн ;1д,і .йотэвр <глІт <гмвпіід

Въ томъ числѣ собранныхъ но листамъ Попечительства 
Маріинскимъ старостой 7 р. 41 коп , Е. М. Полковымъ 50 
руб., В. А. Сапроновымъ 39 руб. 86 коп., вырученныхъ отъ 
продажи пшеницы, пожертвованной ученика,ми Георгіевской цер
ковно-приходской школы, 2 р. 60 к, собранныхъ въ кружку 
на внѣбогослужеблыхъ собесѣдованіяхъ 10 р. 65 к. и пожер
твованныхъ К. Касьяненко 3 р. .гннлкТ '.оіін.Тц

II. Собрано въ селѣ Георгіевскомъ и 
представлено Г. Семипалатинскому Военному
Губернатору пшеничныхъ сухарей . . 104 пуда.
-іііііі а/ибяо <гхіэя рі/щпілі;;іѵп и імвмнп «гмэінэіЯдвн в8

III. На усиленіе Русскаго флота. . цвдохвн <гш

Собрано и сдано въ Устькаменогорское
Уѣздное Казначейство ■ . . . 14 р. 18 к.
О1ОТ ГЛМІ1ИЭДИК83 !1 <ГНОКЯІІ МОВІІ 4 КИТ.ОІІ 9Ж О’ІОТ ыто4 ІИ

Въ томъ числѣ собранныхъ сельскими старостами Ма
ріинскимъ 1 р. 50 к., Николаевскимъ 3 р. 57 к., Покров
скимъ 25 к. и собранныхъ въ кружку нд внѣбогослужебныхъ 
срр^ѣдо^цідхъ, 8( ^І: 86 к. ііІЭ|і.ябапБН иыад <гхнн <ге« оия

1 IV. На теплую одежду воинамъ дѣйствующей арміи?
.іщбноіі 82 инэьявипто

а) Деньгами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 р. 20 к.
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Въ томъ числѣ собранныхъ въ селѣ Георгіевскомъ 32 р. 
84 к., Покровскомъ 19 р. 74 к., Маріинскомъ 2 р 8 к., Ни
колаевскомъ 6 р. 39 к. и изъ средствъ Попечительства 2 р.
15 кон.

б) Шерсти бараньей.... 8 пудовъ.
в) Овчинъ бараньихъ ... 49 штукъ
Изъ 8 пудовъ шерсти сдѣлано 63 па

ры пимовъ, а изъ 49 овчинъ 13 полушуб
ковъ, на что употреблено . . . . 63 р. 20 к.

Кромѣ того поступило пимовъ 2 пары, полушубковъ 2, 
рукавицъ 38 паръ, рубашекъ 9, кольсопъ 10, полотепцевъ 1, 
и обертокъ 2 пары.

Отослано въ дѣйствующую Маньжурскую армію, коман
дирамъ тѣхъ частей, гдѣ находятся нижніе чины Георгіевской 
волости по числу 33 человѣкъ пимовъ 33 пары, рукавицъ 33 
пары, полушубковъ 15, рубашекъ 9, кольсонъ 10, полотен
цеіи. 1, и обертокъ 2 пары, причемъ просило Г.г. команди
ровъ выдать эти вещи нижнимъ чипамъ согласно приложенныхъ 
списковъ и адресовъ, а въ случаѣ выбытія кого либо изъ пихъ 
изъ строя, то раздать вещи нуждающимся по своему усмот
рѣнію. Такимъ образомъ нижніе чины Георгіевской волости 
снабжены пимами и рукавицами всѣ, полушубками 15 чело
вѣкъ в небольшая часть бѣльемъ и только двое не получили 
подарковъ по неимѣнію адресовъ.

За надѣленіемъ пимами и рукавицами всѣхъ своихъ при
хожанъ, находящихся въ Дѣйствующей арміи, Попечительство 
остатокъ отослало для раздачи нуждающимся воинамъ: коман
диру 11 Семипалатинскаго полка 23 пары пимовъ, командиру
16 роты того же полка 4 пары пимовъ и священнику того 
же полка о. Павлу Извѣкову' 5 паръ пимовъ и 5 паръ рука
вицъ.
1/1 Всѣ эти вещи отосланы почтой въ 24 посылкахъ; пер

вые изъ пихъ были направлены 10 октября, а затѣмъ отправ
ка производилась по мѣрѣ изготовленія; послѣдніе 4 посылки 
отправлены 23 ноября.



Изъ поступившихъ отъ воиновъ инеемъ видно, что по
сылки дошли по назначенію всѣ и что посылки первой от
правки получены воинами въ концѣ ноября и въ началѣ де
кабря.

Георгіевское церковно-приходское Попечительство, прино
ся глубокую благодарность членами его и всѣмъ жертвовате
лямъ, усерднѣйше проситъ не оставлять его своими жертвами 
и на будущее время. Всякую жертву, какъ бы она ни была 
незначительна, Попечительство приметъ съ благодарностію и 
немедленно дастъ ей направленіе согласно воли жертвователя. 
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

• г
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15 августа №16. 1905 года.
■I ч

■
Сказаніе о Боровской иконѣ Знаменія Бо

жіей Матери.
(Списокъ съ Абалакской).

Св. Ефремъ Сир. говоритъ: „ Все житіе наше на земли болѣ
зненно и печали исполнено отъ клеветы, досажденія, укоренія и 
иныхъ многовидпыхъ бѣдъ и напастей: немощствуетъ бо тѣло, из
немогаетъ и духъ напіъ.“

Да, въ семъ тлѣнномъ мірѣ приходится человѣку переносить 
много заботъ, трудовъ, липіепій, болѣзней и горя. Но, какъ бы 
велики не были земныя бѣдствія, однако, не должно падать ду
хомъ и отчаиваться, а всегда помнить при этомъ, что у насъ пра
вославныхъ есть скорая помощница и крѣпкая заступница предъ 
Престоломъ Всевышняго—Пресвятая Богородица—Матерь всего ро
да христіанскаго. Во всѣхъ, случившихся съ нами, несчастіяхъ мы 
должны прибѣгать къ Ея покрову, ибо всѣмъ съ вѣрою къ Ней 
притекающимъ Она оказываетъ помощь и утѣшеніе. Благодатная 
помощь, ниспосылаемая Царицей Небесной, неизмѣримо велика для 
русскаго народа, о чемъ могутъ свидѣтельствовать многочисленныя 
Ея иконы, источающія безчисленныя чудеса. Нѣтъ той области и 
губерніи въ обширной матушкѣ Россіи, гдѣ бы не было чудотвор
наго образа Богоматери, такъ ужъ сильно возлюбила Владычица 
православную Русь. Чудотворныя иконы Божіей Матери имѣютъ 
каждая, свою исторію происхожденія и свое названіе, записанныя 
предками на память грядущимъ поколѣніямъ. Вотъ объ одной та
кой чудотворной иконѣ и будетъ сіе сказаніе.

При Боровской Богородице—Казанской церкви, Ишимскаго 
уѣзда, Тобольской губерніи, находится всѣми чтимая въ уѣздѣ
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чудотворная икона Знаменія Божіей Матери—списокъ съ Абалак- 
ской. По сохранившемуся преданію, записанному въ церковную лѣ
топись, икона эта написана около двухъ сота лѣтъ назадъ. Слу
чай къ написанію иконы, какъ гласитъ лѣтопись, былъ особен
ный. Двѣсти лѣтъ назадъ въ Боровомъ тогда еще не было цер
кви, а была только одна часовня. Въ какомъ мѣстѣ стояла ча
совня, объ этомъ нигдѣ нѣтъ указаній. При этой часовнѣ въ то 
время проживалъ, въ качествѣ служителя, нѣкто Симонъ церковникъ 
—женатый и многосемейный. Почему онъ назывался церковникомъ, 
—неизвѣстно. Можетъ быть потому, что происходилъ изъ духов
наго званія, или потому, что служилъ при Боровской часовнѣ. Кто 
бы онъ по происхожденію не былъ —это въ настоящемъ случаѣ 
не имѣетъ существенной важности. Одно можно сказать про Симо
на, что онъ былъ человѣкъ богобоязненный и благочестивый; тѣмъ 
же самымъ отличалась и его жена.

По какому то стеченію обстоятельствъ этотъ, обремененный 
многочисленнымъ семействомъ, церковникъ былъ взятъ въ военную 
службу. Надо представить весь ужасъ положенія обездоленнаго се
мейства, лишеннаго единственной опоры въ домѣ. Съ уходомъ Си
мона въ солдаты для жены его съ семействомъ, состоявшемъ изъ 
семи малолѣтнихъ дѣтей, начались всѣ бѣдствія сиротства. Сколь
ко, можетъ быть, пришлось сиротамъ перенести обидъ и оскорбле
ній? вѣдь кого всего легче и безнаказаннѣе обидѣть, какъ ни си
роту? Нечеловѣческихъ силъ и трудовъ требовалось отъ матери, 
чтобы прокормить, обуть и одѣть своихъ малолѣтнихъ дѣтей. Въ 
горѣ и печали жена Симона находила одно утѣшеніе—это горя
чо молиться Царицѣ Небесной; Ее, Владычицу міра, молила она 
объ избавленіи отъ напастей и скорбей житейскихъ.

Находясь въ безвыходномъ положеніи отъ непосильнаго тру
да, безсонницы и сильной тоски по мужѣ, оиа сошла съ ума. На
шлись добрые люди среди ея односельчанъ, свозили ее въ Абалакъ; 
гдѣ и получила она благодатную помощь Царицы Небесной отъ своей 
болѣзни, такъ что домой возвратилась уже въ полномъ разумѣ. Съ 
этого времени Пресвятая Дѣва не оставляла своимъ заступленіемъ 
бѣдную женщину, нѣсколько разъ являлась ей во снѣ и приказывала 
ей списать образъ Ея съ иконы Знаменія Абаданской. Подобное прика
заніе Божіей Матери было для жены Симона испытаніемъ ея глубокой
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вѣры въ промыслъ Божій, потому что у нея буквально не было 
никакихъ средствъ для написанія иконы. Благочестивая женщина 
и въ этомъ, для пея почи невозможномъ, случаѣ нисколько не усу- 
мнилась въ благодатной помощи Богоматери.

Для пріисканія необходимыхъ денежныхъ средствъ она пред
принимаетъ непосильный для слабой женщины трудъ—„ручными 
жерновами молола зерна въ муку", какъ сказано въ лѣтописи. Въ 
этомъ предпріятіи она получила ободреніе отъ Божіей Матери, ко
торая явилась ей во снѣ и сказала, что ея труды увѣнчаются ус
пѣхомъ.

Какъ ни трудно было доставать средства на икону, однако, при 
помощи Божіей всѣ препятствія съ матеріальной стороны были прео- 
долѣны, и наконецъ Св. икона была написана п постановлена въ домѣ 
благочестиваго семейства. Какъ обѣщала Владычица женѣ Симона, что, 
списавши копію съ Абалакской иконы Ея, она освободится отъ 
своей печали, такъ и исполнилось: не замедлилъ возвратиться до
мой на родину со службы Симонъ. Явившись на родину, Симонъ 
сталъ хлопотать объ устройствѣ въ Боровомъ церкви, вмѣсто суще
ствовавшей въ то время часовни. И надо полагать, что его стара
ніемъ была построена первая въ селѣ деревянная церковь въ честь 
иконы Божіей Матери, именуемыя Казанскія. За свои труды по 
устройству церкви и за благочестивую жпзнь и какъ грамотный 
человѣкъ, Симонъ бывшимъ въ то время архіереемъ посвященъ во свя
щенника и первымъ опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Бо
ровое. Пока былъ живъ Симонъ, св. икона, написанная трудами 
жены его, находилась въ его домѣ, по смерти же онъ завѣщалъ 
поставить Ее навсегда въ мѣстную церковь. Съ тѣхъ поръ сія 
икона находится при Боровской церкви по настоящее время.

Случай возвращенія Симона изъ военной службы домой чрезъ 
написаніе иконы Божіей Матери, именуемой Абалакской, и послу
жилъ началомъ глубокаго почитанія сей иконы среди Боровскихъ 
прихожанъ и жителей другихъ окрестныхъ деревень. Затѣмъ, когда 
чрезъ сію икону произошло въ городѣ Ишимѣ нѣсколько чудесныхъ 
исцѣленій, слава о Ней распространилась по всему уѣзду и дале
ко за предѣлы его. Вотъ что записано въ лѣтописи церковной о 
чудесахъ, происшедшихъ въ г. Ишимѣ отъ Боровской иконы Бо
жіей Матери:

1) „Одинъ поручикъ, проживавшій въ г. Ишимѣ, долгое
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время былъ боленъ разслабленіемъ и естественными средствами увра- 
чепаться не могъ. Это заставило его прибѣгнуть къ врачу не
бесному; такъ ему видѣлось во снѣ, что отъ разслабленія исцѣ
лится онъ не ранѣе, какъ попроситъ изъ села Бороваго причтъ 
съ иконою Знаменія Божіей Матери и отслужитъ Ей молебенъ. 
Когда это было исполнено, поручикъ вскорѣ получилъ исцѣленіе и 
прославилъ Матерь Живота и Ея честную икону.

2) Спустя нѣсколько времени сдѣлался тяжко боленъ Ишим
скій мѣщанинъ Еговцовъ (имя его неизвѣстно, потомки же его прожи
ваютъ и теперь въ городѣ) и, не имѣя возможности получить исцѣ
ленія отъ врачей, попросилъ Боровской причтъ придти въ городъ съ 
иконой для отслуженія молебна. Просьба его была исполнена и 
молитва вѣры спасла болящаго. Икона въ г. Ишимъ принесена 
была 21-го мая и, когда Еговцевъ получилъ исцѣленіе, граждане, 
возбужденные исцѣленіемъ его, молились предъ ней до 7-го іюля, 
въ которое число—къ празднику Казанскія (иконы) Пресвятыя 
Богородицы, —что въ 8 число, св. икону возвратили въ село Бо
ровое/—Кромѣ записанныхъ въ лѣтопись Боровской церкви со
вершившихся чудесъ предъ иконой Богоматери, еще о нѣсколькихъ 
упоминается въ книгѣ протоіерея А. Сулоцкаго „Сказаніе объ ико
нѣ Божіей Матери, именуемой Абалацкою п о важнѣйшихъ ко
піяхъ съ нея“:

3) „освободился отъ боли въ глазахъ и разслабленія во всемъ 
тѣлѣ нѣкоторый купецъ;

4) исцѣлѣла отъ продолжительной болѣзни жена Ишимскаго 
мукомола;

5) избавился отъ неисцѣльной болѣзни крестьянинъ Жиля- 
ковской волости Савелій Жиляковъ;

6) прекратился въ окрестностяхъ г. Ишима упадокъ на 
скотъ;

7) пресѣклось продолжительное бездождіе/
Новыхъ чудесъ, столь явныхъ, болѣе не происходило до сего 

времени. Конечно, чудодѣйственна благодать отъ св. иконы никогда 
пе переставала и не перестаетъ изливаться на всѣхъ съ вѣрою 
прибѣгающихъ къ заступничеству Богоматери, о чемъ могутъ сви
дѣтельствовать серебряпные привѣски, прилагаемые къ иконѣ въ 
благодарность, за исцѣленіе. Привѣски эти изображаютъ изъ себя 
различныя части человѣческаго тѣла, какъ то: головы, глазъ, сер-
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дца, ногъ, рукъ и проч. Подобныхъ привѣсокъ по описи имуще
ства Боровской церкви въ 1870 г. значится за №№ общ. 444-й 
част.—29-й 19-мъ іпт. вѣсомъ 73‘/2 золот.; точпо такихъ же 
привѣсокъ въ настоящее время имѣется 4 іпт. вѣсомъ 3 золоти.

Съ какого времени и что послужило поводомъ къ тому, что 
Воровская икона Знаменія Божіей Матери стала каждый годъ въ 
извѣстное время уноситься въ городъ Ишимъ? Объ этомъ въ лѣ
тописи сказано такъ: „происшедшее чудо съ Еговцовымъ*  будто 
Ишимскимъ духовнымъ начальствомъ доведено было до свѣдѣнія 
Тобольскаго Епархіальнаго Начальства, а граждане Ишимскіе ис
ходатайствовали благословеніе Преосвященнаго Архіерея каждогод- 
по съ 20-го мая уносить изъ села Бороваго въ городъ и къ 8- 
му іюля возвращать въ оное Св. икону, что продолжалось до 
1866 г. Молебствія совершали не только граждане Ишимскіе и 
окрестные жители приходскихъ деревень, но весь югозападъ п ча
стію сѣверный край Ишимскаго уѣзда. Для этого Ишимскіе свя
щенно-церковно-служители носили Св. икону по приходамъ. Въ 
1866 г. по распоряженію Епархіальнаго Начальства срокъ выно
са иконы изъ села Боровскаго въ г. Ишимъ и обратнаго приноса 
Ея въ с. Боровское измѣненъ; выносить дозволено 23-го іюня, а 
возвращать въ село 7-го іюля, съ тѣмъ вмѣстѣ воспрещено уносить 
икону въ другія стороны далѣе того разстоянія, въ которомъ от
стоитъ село Боровское отъ г. Ишима.

Въ 1868 г. срокъ выноса иконы по распоряженію Епар
хіальнаго Начальства снова перѳмѣпенъ; икону дозволено выпосить 
изъ села Боровскаго въ г. Ишимъ въ 19-е число іюня. Этотъ 
порядокъ держался до 1892 года, съ сего года выносъ иконы 
возвращенъ къ прежпему положенію, существовавшему до 1866 года, 
т. е. съ 20-го мая, а приносъ въ село 7-го іюня, что и продол
жается до настоящаго времени.

Затѣмъ послѣдовало еще измѣненіе въ самомъ ношеніи Св. 
иконы. Надо замѣтить, что при ношеніи по городскимъ и сель
скимъ приходамъ причтъ Боровской церкви почему то не сопро
вождалъ своей иконы и по этому пе пользовался частію тѣхъ до
ходовъ, которые получали городскіе принты,— въ прежнее время 
даже не въ ихъ приходахъ. Такой ненормальный порядокъ былъ 
замѣченъ Епархіальнымъ Начальствомъ—и вотъ въ 1903 г. по-
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слѣдовалъ указъ Омской Духовной Консисторіи, отъ 4-го іюня за 
№ 4990, согласно котораго Воровскому принту разрѣшено сопро
вождать свою чтимую икону Знаменія Божіей Матери (списокъ съ 
Абалакской) при ношеніи ея по приходамъ градо-Ишимскихъ цер
квей и вмѣстѣ съ тѣмъ пользоваться половиной дохода отъ слу
женія молебновъ, а такъ же и продавать свѣчи своей церкви.

Боровская икона Знаменія Божіей Матери (списокъ съ Аба
лакской) имѣетъ длины 1 арш. 41/, вершка и ширины 1 арш. 
2 вершка; риза на ней серебряная съ позолотой черезъ огонь и 
металлическою доскою, сдѣлана вновь въ 1884 году стоимостію 
897 руб. 67 коп., вѣсомъ 12 фун. 74 золот. Живопись на Св. 
иконѣ поновлялась нѣсколько разъ; такъ объ этомъ гласитъ цер
ковная лѣтопись:— , Изъ надписи, сдѣланной внизу иконы, видно, 
что опа поновлена была въ 1827 г., но въ самомъ дѣлѣ не вся 
поновлена была, а только лицо п руки изображеній, т. е. тѣ ча
сти, кои были подвержены воздушнымъ перемѣнамъ. Тѣ же части 
въ 1863 году съ разрѣшенія Высокопреосвященнѣйшаго Ѳеогпо- 
ста, бывшаго Архіепископа Тобольскаго и Сибирскаго вновь ис
правлены. Въ январѣ мѣсяцѣ 1884 г. поновлена живопись на 
чудотворной иконѣ Божіей Матери,—спискѣ съ чудотворной ико
ны Абалакской, согласно указа Тобольской Духовной Консисторіи, 
отъ 9-го декабря 1883 года, за № 7896-мъ.“ Какъ передаютъ 
очевидцы и па этотъ разъ поновлены были все тѣ же части изо
браженій.

Въ концѣ всего сказаннаго о Боровской иконѣ Знаменія Божіеіі 
Матери нельзя умолчать о томъ старомъ добромъ времени, когда Св. 
икона носилась по многимъ приходамъ Ишимскаго уѣзда, когда удов
летворялась религіозная потребность многихъ тысячъ православныхъ 
христіанъ, искавшихъ покрова и защиты Царицы Небесной. Нельзя сом
нѣваться въ томъ, что торжественное шествіе со св иконой изъ села въ 
село, изъ деревни въ деревню оказывало бы благотворное воздѣй
ствіе на возвышеніе религіознаго духа простого народа; даже, какъ 
передаютъ очевидцы, многіе изъ раскольниковъ и тѣ съ благого
вѣніемъ относились къ пречистому образу Богоматери. Невольно воз
стаетъ предъ глазами картина шествія съ иконой Божіей Ма
тери (имен. Смоленской), находящейся въ с. Осиповскомъ, Ялуто
ровскаго уѣзда, которая носится по всему уѣзду ежегодно; съ ка-
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кимъ неподдѣльнымъ торжествомъ и благоговѣніемъ встрѣчаютъ и 
провожаютъ Ее православные, перенося по селамъ и деревнямъ; 
въ каждомъ приходѣ день и ночь безъ перерыва служатся молеб
ны предъ иконой по домамъ прихожанъ. Надо полагать, что при 
такой же обстановкѣ была носима и Боровская икона почти по 
всему Ишимскому уѣзду.

Сказаніе о Боровской иконѣ Знаменія Божіей Матери (спи
сокъ Абалакской) составленъ согласно имѣющихся подъ руками трехъ 
источниковъ: 1) „Историческое и статистическое описаніе церкви, То
больской епархіи, Ишимскаго уѣзда, село Боровской Богородицкой“ 
составл. 1855 г. ноября 11 дня: 2) „Церковная лѣтопись с. Бо
ровскаго*  состав. въ 1871 г. и 3) „Сказаніе объ иконѣ Божіей Ма
тери именуемой Абалакскою и о важнѣйшихъ копіяхъ съ нея “ Про
тоіерея Александра Сулоцкаго изд. 4-е 1874 года.

Составилъ священникъ Николай Покровскій.

14-е іюня въ Каркароннскѣ.
Кто бывалъ въ Каркаралинскѣ, любовался чудными горными 

панорамами, тотъ, конечно, знакомъ съ одной изъ главныхъ его 
достопрпмѣчательпостей—Чертовымъ озеромъ Давно, давно, когда 
непроходимые дѣвственные лѣса росли чуть не па улицахъ нынѣ- 
шпяго Каркаралинска, народная фантазія окружила ореоломъ та
инственности это затерявшееся средь горныхъ утесовъ озеро и соз
дала про него мпого легендъ.

Всего лѣтъ 15 назадъ восхожденіе па озеро безъ опытнаго 
проводника являлось рискованнымъ и грозило путнику опасностью 
заблудиться; отсюда и упрочилось за озеромъ его оригинальное наз
ваніе; потомъ дважды опустошавшіе мѣстность лѣсные пожары сор
вали завѣсу таинственности съ Чертова озера, и грозный духъ озе
ра, пугавшій путниковъ и сбивавшій съ дороги, въ сознаніи без
силія чаръ своихъ притаился въ глубинѣ своихъ владѣній, на днѣ 
озера, и оттуда, вздымая и гопя къ берегамъ черныя волны, гро
зился въ безсильной злобѣ па дерзкихъ пришельцевъ, являвшихся 
нарушать ого покой.

Теперь путешествіе па озеро пе представляетъ трудности: къ
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подъему на озеро ведетъ лѣсная дорога, но которой можно про
ѣхать въ экипажѣ; отъ подошвы горы до вершины усердіемъ ту
ристовъ проложена настолько торная, хотя и извилистая тропинка 
что подъемъ на озеро, примѣрно версты полторы легко совершить 
верхомъ на лошади. Таинственное значеніе для Каркаралипцевъ 
Чертово озеро давно утратило, но суевѣрное названіе, какъ пере
житокъ сѣдой старины, сохранялось за нимъ до сего времени и, 
вполнѣ естественно, претило христіанскому чувству, познающему въ 
красотахъ природы дивныя дѣла премудрости Божіей, основавшей 
землю на тверди ея и на горахъ поставившей воды. (Пс. 103).

И вотъ, въ настоящемъ году промыслу Божію угодно было 
искоренить грубую ошибку народнаго суевѣрія. При проѣздѣ чрезъ 
Каркаралинскъ, нашъ Архипастырь, Преосвященный Михаилъ, да
бы уничтожить позорящее дѣла рукъ Божіихъ названіе озера, во
зымѣлъ намѣреніе лично совершить освященіе его и наименовать въ 
память событія „Святымъ.“

На 14 іюня Архипастыремъ назначено было освященіе озе
ра. Заранѣе, утромъ въ назначенный день туда отправлены были 
съ иподіаконами иконы, аналогіи, облаченія и проч. необходимая 
для богослуженія утварь. Свита Архипастыря также отправилась 
раньше; въ 10 часовъ утра выѣхалъ Владыка съ Начальникомъ 
Киргизской миссіи о. Архимандритомъ Владиміромъ. Отъ Карка- 
ралинска до озера считается 5 верстъ; но и это путешествіе для 
непривычнаго человѣка не обѣщало удобствъ, потому что до подъ
ема дорога проходитъ ущельями и часто пересѣкается болотами и 
горными ручьями. О.о. діаконы,1 совершавшіе путь свой на простой 
и довольно таки тяжелой телѣгѣ, видимо черезъ мѣру торопили 
своего коня, за что и потерпѣли примѣрное возмездіе.—На пол
дорогѣ возъ ихъ, переправляясь чрезъ бродъ, засѣлъ въ грязь по 
самыя трубицы, и усталая лошадка, послѣ нѣсколькихъ потугъ, съ 
видимымъ удовольствіемъ располажилась на отдыхъ въ холодной 
ключевой водицѣ, предоставляя пассажирамъ доказывать свое усер
діе къ скорѣйшей доставкѣ воза по назначенію. На этомъ мѣстѣ 
злополучныхъ путниковъ нагналъ экипажъ Владыки, и глазамъ 
Архипастыря представилась неожиданная картина: крѣпко засѣвшій 
возъ съ сладко отдыхающей лошадкой могучими плечами влекутъ 
о.о. діаконы на сушу, догадливо снявши съ себя сапоги и верх
ніе костюмы. Въ остальномъ путешествіе обошлось благополучно.
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Подъемъ па гору совершили верхами; когда, наконецъ, всѣ собра
лись, Преосвященный облачился въ малое облаченіе, и началось 
торжественное водосвятное молебствіе; Архипастырю сослужили о. 
Архимандритъ и мѣстный священникъ. Врядъ еще гдѣ соверша
лось Архипастырское богослуженіе въ такой исключительной обста
новкѣ. На горной вершинѣ высотою 3700 фут., среди величествен
ныхъ гранитныхъ утесовъ, подъ шумъ вѣковыхъ лѣсовъ раздава
лась впервые священная пѣснь хвалы Создателю, и громкимъ эхомъ 
отдавалась въ горахъ; и казалось, будто мертвая природа отклик
нулась на славословіе Бога: сосѣдніе скалы подхватили мощные 
аккорды славословія и понесли ихъ все выше и выше... къ Само
му Богу. То были чудныя вдохновенныя минуты, сердце пламенѣ
ло къ Богу, и всѣмъ существомъ переживалась непосредственная 
близость взаимообщенія человѣка съ Богомъ; все земное—заботы, 
печали отлетѣли, забылись....

День выдался сѣренькій; небо заволоклось тучами; подував
шій съ утра вѣтерокъ во время молебствія разыгрывался все силь- 
пѣе и перешелъ, наконецъ, въ настоящій ураганъ, когда Архипа
стырь началъ со свойственной ему увлекательностью и чувствомъ 
молитву водоосвященія. Со свистомъ и съ брызгами налетавшій 
вихрь рвалъ и металъ все на своемъ пути, едва не сбрасывая съ 
ногъ молящихся; символизируя явленіе, каждому невольно въ ду
шѣ хотѣлось сравнить эти безплодные порывы стихіи съ предсмерт
ной агоніей злобныхъ силъ въ борьбѣ ихъ съ свѣтлыми силами 
пеба. Кончилось молебствіе, стихъ скоро и вѣтеръ. Богомольцы, 
которыхъ много собралось во время богослуженія, приняли изъ 
рукъ Архипастыря окропленіе св. водой и резошлись, унося самыя 
отрадныя воспоминанія о событіи, которое составитъ свѣтлую стра
ницу въ исторической лѣтописи Каркаралинска и положить нача
ло новой эры въ исторіи озера.

Теперь въ Каркаралинскѣ вы не услышите почти прежняго 
названія—„Чертово озеро;" воды его стали священпыми для хри
стіанъ, и отнынѣ па мѣстѣ воображаемаго дѣйства нечистыхъ силъ 
силою и дѣйствіемъ Креста Христова создалось новое мѣсто бла
гочестиваго поклоненія христіанъ, съ вѣрою приходящихъ теперь 
на озеро къ водруженному тамъ побѣдному знаменію св. Креста. 
На крестѣ надпись, составленная самимъ Архипастыремъ, гласитъ 
слѣдующее:



Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа: 
Благодатію Божіею освятися озеро сіе и наречено бысть 

„ Святое. “ 
яСилою Креста Твоего, Господи, въ бѣгство да претворится все 

сопротивное бѣсовское дѣйство " 
Аминь.

И.

Объ упорядоченіи епархіальныхъ съѣздовъ.
Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ вошло уже въ обычай, что епар

хіальные съѣзды, оканчивая свои занятія, назначаютъ день для 
будущаго съѣзда. Такое мѣропріятіе важно въ томъ отношеніи, 
что и духовенство и всѣ духовно-учебныя и прочія учрежденія, 
имѣющія касательство къ съѣздамъ, могутъ готовиться къ нимъ 
заблаговременно, а самые съѣзды—регулярнѣй располагать свою 
работу, избѣгать неожиданностей (въ родѣ непредвидѣнныхъ об
ширныхъ докладовъ) и пр

Тобольскій ѳпарх. съѣздъ постановилъ ходатайствовать 
предъ Его Преосвященствомъ (ходатайство утверждено) о пере
несеніи времени созванія и открытія общеѳпархіальныхъ съѣздовъ, 
въ виду относительной краткости періода времени съ 26 ноября 
до Рождества Христова, на нѣсколько большее время, хотя бы 
на одну недѣлю, а также о томъ, чтобы въ указахъ дух. кон
систоріи на сей предметъ опредѣлялись не только день открытія 
съѣзда, но и мѣсто, а если возможно, и часъ перваго засѣданія 
депутатовъ для избранія депутатовъ.

Съѣздъ духовенства Владимірской епархіи, приступая къ 
своимъ дѣламъ, имѣлъ въ виду, что предметомъ его непосред
ственныхъ сужденій будутъ тѣ самые вопросы и нужды, которые 
въ печатномъ виі,ѣ осенью минувшаго года объявлены были къ 
свѣдѣнію духовенства. Эти вопросы духовенство епархіи читало, 
объ нихъ еще дома подумало, къ рѣшенію ихъ па епархіаль-
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номъ съѣздѣ въ лицѣ своихъ уполномоченныхъ и приступило. 
Первый день общихъ совѣщаній ^настоящаго съѣзда на дѣлѣ по
казалъ духовенству епархіи одну пепормальность, которая давно 
является значительнымъ тормазомъ къ тщательному рѣшенію важ
ныхъ вопросовъ. Многія смѣты и проэкты устройства цѣлыхъ 
зданій или ихъ существеннаго переустройства и ремонта и т. п. 
начали въ обильномъ количествѣ поступать на обсужденіе 
съѣзда, который оказался прямо-таки изумленнымъ этимъ явле
ніемъ, о чемъ заранѣе не могъ предполагать. Понятна отсюда 
трудность для уполномоченныхъ съѣзда или почти невозможность 
въ сравнительно короткій срокъ подробно и всесторонне обсудить 
всѣ многочисленные доклады и смѣты и, словомъ, тотъ обильный 
рукописный матеріалъ, который данъ имъ на разсмотрѣніе. По
сему, въ устраненіе сего, съѣздъ постановилъ: на будущее время 
признать обязательнымъ такой порядокъ, чтобы всѣ духовно
учебныя заведенія епархіи, свѣчной заводъ и разныя благотвори
тельныя учрежденія, подлежащія вѣдѣнію и контролю духовен
ства, свои планы, проэкты и всѣ вопросы, подлежащіе обсужде
нію на общеѳпархіалыіыхъ съѣздахъ, представляли епархіальному 
архіерею для утвержденія и потомъ чрезъ консисторію и о.о. 
благочинныхъ разсылали къ свѣдѣнію духовенства, для предвари
тельнаго обсужденія оныхъ на благочинническихъ съѣздахъ. Эти 
съѣзды обязаны заносить въ протоколы свои мнѣнія по предла
гаемымъ вопросамъ. Здѣсь же, по обстоятельномъ и подробномъ 
обсужденіи вопросовъ, духовенство благочинническаго округа 
должно выбирать своего уполномоченнаго на съѣздъ, который 
такимч. образомъ явился бы на него достаточно подготовленнымъ 
и освѣдомленнымъ членомъ своего округа. Просить Его Преосвя
щенство изъ числа выборныхъ о.о. уполномоченныхъ цѣлой епар
хіи состовлять комиссіи ранѣе съѣзда для подготовленія подроб
наго доклада епархіальному съѣзду по всѣмъ вопросамъ, подле
жащимъ обсужденію съѣзда, что и дастъ возможность съѣзду 
разсмотрѣть воѣ дѣла обстоятельно. —Настоящее постановленіе 
епископомъ владимирскимъ Никономъ утверждено съ отмѣткою 
противъ словъ: „Благочинническіе съѣзды обязаны заносить вч> 
протоколы свои мнѣнія по предлагаемымъ вопросамъ”,—„и безъ 
промедленія представлять ихъ Его Преосвященству”.
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Гурійско^минірельскій съѣздъ призналъ необходимымъ 
обсужденіе на ѳпарх. съѣздахъ не однихъ лишь тѣхъ вопросовъ, 
которые касаются матеріальнаго быта духовенства, но главнымъ 
образомъ того, что имѣетъ отношеніе къ пастырскому служенію и 
исполненію имъ прямыхъ его обязанностей.

Постановленія съѣздовъ вполнѣ согласны съ голосами от
дѣльныхъ органовъ нашей духовной періодической печати, кото
рая давно уже возбудила вопросъ о ненормальной постановкѣ 
нашилъ общеепархіальпыхъ съѣздовъ и, съ своей стороны, пред
лагаетъ разныя мѣры къ пхъ упорядоченію. „Церковный Вѣст
никъ'1, получилъ такой запросъ: „Въ одной епархіи, по распо
ряженію епископа, на общеепархіальные съѣзды является поло
вина депутатовъ, правильно избранныхъ, а половина благочин
ныхъ. Правильно ли подобное распоряженіе? Могутъ ли благо
чинные, какъ лица неизбранныя духовенствомъ и потому не явля
ющіяся депутатами отъ него, участвовать въ баллотировкѣ во
просовъ на съѣздѣ, а также пользоваться на путевые расходы 
тѣми деньгами, которыя собраны духовенствомъ на расходы дѳпу- 
татамъ?*  Газета отвѣчаетъ: „Къ сожалѣнію, этотъ порядокъ 
существуетъ не въ одной указываемой вопрошающимъ епархіи; 
и въ другихъ замѣчается стремленіе отпять у съѣздовъ то зна
ченіе, которое пыталась имъ придать высшая церковная власть—■ 
св. Синодъ, употребившій не мало усилій къ тому, чтобы съѣзды 
были совершенно свободны отъ всякихъ постороннихъ вліяній и 
давленій и чтобы въ рѣшепіяхъ ихъ выражались дѣйствительные 
интересы и нужды духовенства. Такъ циркулярнымъ указомъ 20 
августа 1870 г. за № 50-мъ воспрещено консисторіямъ вмѣши
ваться въ дѣла съѣздовъ, опредѣленіемъ 13 мая—5 іюня 1872 
г. точно опредѣленъ порядокъ выбора депутатовъ на съѣздъ (что 
они будутъ назначаться и притомъ изъ благочинныхъ, законъ да
же и не предполагалъ); наконецъ, циркуляромъ, отъ 23 сентяб
ря 1875 г. за № 41-мъ, воспрещено въ депутаты и предсѣда
тели съѣздовъ допускать членовъ консисторіи, какъ лицъ, кото
рыя „своимъ положеніемъ и вліяніемъ не могутъ не стѣснять под
чиненное духовенство въ свободномъ выраженіи мнѣній по дѣ
ламъ съѣзда". Изъ всего этого видно, что назначеніе на съѣзды 
благочинныхъ не основано на точномъ законѣ и даже противо
рѣчивъ ему, а потому не можетъ считаться законнымъ и участіе
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ихъ въ дѣлахъ съѣзда на положеніи депутатовъ; а разъ ихъ нель
зя признать депутатами духовенства, они не должны пользовать
ся и тѣми деньгами, которыя духовенство собираетъ на нужды 
выразителей ихъ истинныхъ желаній и мнѣній—своихъ выборныхъ 
депутатовъ*.  (Церк. Вѣстникъ 1905 г. <№ 5-й).

Въ послѣднихъ №№ за 1904 г. „Кіевскія Епархіаль
ныя Вѣдомости*  въ цѣломъ рядѣ статей обсуждаютъ условія 
лучшей постановки съѣздовъ духовенства. Въ дѣятельности этихъ 
съѣздовъ, по мнѣнію епархіальнаго органа, должна отражаться 
жизнь духовенства всей епархіи во всѣхъ ея проявленіяхъ, со 
всѣми ея запросами и треволненіями; поэтому, программа ихъ 
дѣятельности не должна ограничиваться узкими рамками экономи
ческихъ вопросовъ, а должна касаться всѣхъ сторонъ приходской 
жизни. Кромѣ этого, чтобъ епархіальные съѣзды стояли на вы
сотѣ своего назначенія, необходимо еще одно условіе—это удач
ный выборъ депутатовъ. Послѣднее обстоятельство всецѣло зави
ситъ отъ самого духовенства. Наконецъ, къ сужденіямъ на епар
хіальныхъ съѣздахъ депутаты должны быть подготовлены чрезъ 
предварительныя сужденія о тѣхъ же предметахъ на благочин
ническихъ собраніяхъ духовенства. Всѣ эти три условія могутъ 
быть выполнены по такому плану. На благочинническія собранія 
(для выбора депутатовъ и вообще для какихъ бы ни было цѣлей) 
должно являться духовенство со всего округа. Чтобы духовенство 
имѣло возможность въ пору явиться на благочинническій съѣздъ 
и ознакомиться съ вопросами, подлежащими обсужденію на епар
хіальномъ съѣздѣ, благочинному необходимо заблаговременно опо
вѣщать духовенство о днѣ собранія въ округѣ и вмѣстѣ съ этимъ 
посылать и перечень самыхъ вопросовъ. Ознакомившись еще дома 
съ вопросами, каждый будетъ имѣть возможность высказаться на 
благочинническомъ собраніи свободнѣе по всѣмъ предметамъ суж
денія. Депутатъ долженъ быть выразителемъ мнѣнія своего окру
га. Было бы не безполезно, чтобъ депутатъ, ио возвращеніи со 
съѣзда, давалъ въ ближайшемъ собраніи духовенства подробныя 
свѣдѣнія о ходѣ сужденій на епархіальномъ съѣздѣ по всѣмъ во
просамъ. Это было бы показателемъ если не личнаго участія де
путата въ сужденіяхъ съѣзда, то, по крайней мѣрѣ, степени вни
мательности его къ сужденіямъ другихъ. •

Паши съѣзды духовенства,— замѣчаютъ „ Полоцкія Епирх.
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Вѣдомости* напоминаютъ скорѣе собраніе чиновниковъ для 
обсужденія вопросовъ экономическаго характера, а не взаимооб- 
щѳніе служителей алтаря, учителей жизни, врачей души и пасты
рей живого стада Христова...

„Екатерин. Епирх. Вѣдомости*  къ оживленію съѣз
довъ предлагаютъ такую мѣру. Съѣзды духовенства, говорится въ 
печатающейся тамъ статьѣ сотрудника-священника,—должны быть 
поставлены во главѣ средствъ, направленныхъ къ оживленію цер
ковной и пастырской дѣятельности. На съѣзды духовенство дол
жно являться съ собственными докладами по разнымъ отраслямъ 
церковно-приходской жизни пастыря, которые и должны быть под
вергаемы серьезному обсужденію. Это вызоветъ струю сердечнаго 
и въ то же время серьезнаго, „ приподнятаго “ настроенія и за
нятіямъ съѣзда придастъ характеръ живого дѣла. Современная 
жизнь и служеніе пастыря вызываютъ безконечный рядъ живыхъ 
вопросовъ. Самая малая часть этихъ вопросовъ ставится и раз
рѣшается въ духовныхъ журналахъ, напримѣръ, въ „Церковномъ 
Вѣстницѣ", который едва успѣваетъ отвѣчать на нихъ. Сотая 
часть духовенства обращается къ этому способу разрѣшенія воп
росовъ, большинство же обучается іерейской практикѣ собствен
ными ошибками, штрафами и разными непріятностями, въ кото
рыхъ безплодно тратятся силы, угасаетъ духъ любви къ своему 
дѣлу, потухаетъ искра Божія, зажженная въ юныхъ сердцахъ въ 
дни ученья какимъ-нибудь идѳалистомъ-прѳподаватѳлемъ. (Пепзен. 
Еп. Вѣдом. 1905 г. № 7).

Общему стремленію упорядочить епархіальные съѣзды идутъ 
навстрѣчу и наши архипастыри, справедливо видя въ правильной 
постановкѣ съѣздовъ залогъ производительности ихъ работъ и со
отвѣтствія ихъ рѣшеній дѣйствительнымъ нуждамъ епархіальной 
жизни. Въ этомъ отпошеніи обращаетъ па себя внимапіѳ распо
ряженіе Казанскаго архіепископа Димитрія. Въ Казанской епар
хіи до настоящаго года въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ вошло въ 
обычай епархіальные съѣзды составлять не изъ свободно выб
ранныхъ депутатовъ отъ духовенства, а изъ о.о. благочинныхъ.

На докладѣ Казанской Духовной Консисторіи о назначеніи 
въ сентябрѣ 1905 года общеепархіальнаго съѣзда о.о. благочин-



— 28 —

ныхъ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвященства 13-го 
іюня 1905 года за №2499: „Сентябрь—особенно подъ конецъ— 
время не совсѣмъ удобное—по состоянію дорогъ и прекращенію 
(какъ разъ) и навигаціи, но такъ какъ этотъ мѣсяцъ назначенъ 
предыдущимъ съѣздомъ духовенства, то и въ нынѣшнемъ (1905) 
году для съѣзда общеенархіальнаго назначается сентябрь (20 — 
21 сентября); въ каждомъ благочиніи долженъ быть выбранъ 
одинъ депутатъ; въ число депутатовъ не должны входить благо
чинные и ихъ помощники; благочинные будутъ созваны мною осо
бо отъ общеенархіальнаго съѣзда; время для ихъ собранія въ 
Казань назначается на первые дни сырной недѣли. Въ Конси
сторію для надлежащихъ распоряженій “.

Въ резолюціи отъ 14 іюля Архіепископъ въ дополненіе къ 
прежней своей резолюціи отъ 13 іюня пишетъ: „считаю нужнымъ 
внушить о.о. благочиннымъ, чтобы они на благочинническомъ со
браніи руководились слѣдующими правилами: а) депутатовъ изби
рать общимъ собраніемъ отъ духовенства всего округа (чрезъ бал
лотировку, а не открытою подачею голосовъ); б) актъ избранія 
долженъ быть подписанъ всѣми присутствовавшими на благочин
ническомъ собраніи и высланъ къ Епархіальному Начальству (ра
нѣе 20 сентября за мѣсяцъ); в) избирать священниковъ, послу
жившихъ не менѣе пяти лѣтъ и отличающихся добрымъ пастыр
скимъ поведеніемъ; г) находившихся подъ судомъ и состоящихъ 
подъ слѣдствіемъ не назначать депутатами на обіцѳепархіальный 
съѣздъ духовенства, подъ опасеніемъ взысканія съ о.о благочин
ныхъ за выборъ депутата съ недобрымъ поведеніемъ “.

- - - - - - - - - - - „В. Е.В“.

Римское воспитаніе.
Наряду съ спеціальными школами для приготовленія священ

никовъ римская церковь держитъ въ своихъ рукахъ многочислен
ныя свѣтскія заведенія: коллегіи, университеты, лицеи, свободныя 
и приходскія школы, предназначенныя для католическаго юноше
ства, не имѣющаго призванія къ священству. Эти школы въ выс
шей степени разнообразны. Однѣ въ рукахъ приходскаго духовен
ства, другія въ рукахъ іезуитовъ или другихъ монашескихъ орде
новъ; однѣ предназначены для дѣтей богатыхъ родителей и по-



- 29 —

ражаютъ роскошью обстановки, а другія для аристократическихъ 
семей и питаютъ ничего общаго съ христіанствомъ не имѣющіе со
словные предразсудки, третьи для средняго зажиточнаго сословія, 
четвертыя для бѣдныхъ, при чемъ въ послѣднихъ даютъ воспи
танникамъ самую грубую (хотя здоровую) пищу, чтобы не изнѣ
жить ребенка. Вездѣ сообразуются съ домашними условіями жизни 
воспитанниковъ, чтобы недостаточнымъ не дать дорого стоящихъ 
привычекъ, а привыкшихъ къ роскошп дѣтей не подвергать чув
ствительнымъ лишеніямъ. Въ аристократическихъ пансіонахъ и вос
питатели выбираются изъ аристократическихъ фамилій, какъ буд
то въ церкви можетъ быть другая аристократія, кромѣ священ
ства!

Стараніе угодить родителямъ, которые, къ слову сказать, имѣ
ютъ голосъ въ преподаваніи и воспитаніи, призываются для совѣ
щанія, имѣютъ доступъ на экзамены и диспуты, а въ нѣкоторыхъ 
школахъ (напр., приходскихъ) даже на уроки—доходитъ до курь
езовъ. Въ Римѣ можно было не такъ давно встрѣтить цѣлую шко
лу маленькихъ человѣчковъ отъ 8 до 12 лѣтъ во фракахъ, бѣ
лыхъ галстукахъ, перчаткахъ и цилиндрахъ, идущихъ попарно на 
прогулку. Ихъ такъ и звали: <сі1іп(1гіпЬ. Года два или три 
тому назадъ, съ согласія родителей, была измѣнена ихъ форма. 
Теперь они носятъ куртку и кэпи. Въ другихъ заведеніяхъ учатъ 
военнымъ артикуламъ, фехтованію, танцамъ Во всѣхъ учатъ при
личному обращенію, свѣтскому лоску и изысканной вѣжливости. Въ 
самомъ же заведепіи царитъ полная непринужденность, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ строжайшая дисциплина въ смыслѣ безпрекословнаго по
виновенія начальникамъ. Такъ какъ это повиновеніе требуется но 
грубо и не въ мелочахъ, то исполняется охотно, само-собою и по 
порождаетъ ни критики, пи оппозиціи, ііи озлобленія. Обыкновен
но всѣ получившіе образованіе въ подобныхъ заведеніяхъ сохра
няютъ о пихъ самыя теплыя, задушевныя воспоминанія и чувству
ютъ всю жизнь благодарность и уваженіе къ свопмъ воспитателямъ! 
Еще бы! Вѣдь эти воспитатели не заглушали въ пихъ дѣтскую 
вѣру, добрые юношескіе порывы, стремленіе служитъ добру и прав
дѣ. рыцарскія понятія о чести и доблести, а, напротивъ, поддер
живали и развивали ихъ. Они не видѣли въ своихъ воспитателяхъ 
лицъ, исполняющихъ свою обязанпость коо-какъ, съ отвращепіемъ 
или чтобы поскорѣе отъ нея отдѣлаться и срывающихъ свое не-



—'30 —

довольство на воспитанникахъ. Нѣтъ, они видѣли людей, идущихъ 
па педагогическое поприще съ призваніемъ, исполняющихъ обязан
ности съ радостью и любовью. Дѣти чутки: опп сразу различаютъ 
доброжелательныхъ къ нимъ преподавателей отъ недоброжелатель
ныхъ, и это всегда отражается па самыхъ предметахъ.

Система преподованія созидалась на Западѣ вѣками и до по
слѣдняго времени совершенствовалась п продолжаетъ совершенство
ваться. Одпо остается неизмѣннымъ: развивается любознательность 
въ ученикахъ и любовь къ паукѣ. Никто съ отвращеніемъ не 
учитъ и не учится. По окончаніи курса никто не сжигаетъ учеб
никовъ и не рветъ ихъ, а берегутъ ихъ и заглядываютъ въ нихъ 
для справокъ. Основаніе преподаванію на Западѣ положила Цер
ковь и долгое время держала въ своихъ рукахъ; когда же обра
зованіе расширилось и секуляризовалось—прочный фундаментъ уже 
былъ положенъ, схоластическія узкости были отброшены, но схо
ластика сыграла свою роль: она научила логически мыслить.

Умѣніе пріохотить учениковъ къ паукамъ значитъ много. Уче
ники сами занимаются изученіемъ предмета, а учителя руководятъ 
ими въ этомъ дѣлѣ, объясняютъ трудныя мѣста и сообщаютъ фак
ты, въ учебяикахъ пе находящіеся.’ Это облегчаетъ ихъ трудъ 
и дѣлаетъ его гораздо болѣе интереснымъ и производительнымъ.

Въ свѣтскихъ заведеніяхъ, находящихся въ ея рукахъ, рим
ская церковь развиваетъ тотъ же религіозный духъ, какъ и въ 
духовныхъ. Она требуетъ отъ воспитанниковъ посѣщепія богослу
женій, но въ меньшемъ размѣрѣ, чѣмъ отъ семинаристовъ: вопросъ 
въ количествѣ, а пе въ качествѣ.

Такъ, пансіонеры присутствуютъ ежедневно на тихой обѣднѣ, 
которая продолжается полчаса, а вечеромъ молятся по четкамъ. 
Исповѣдуются опи разъ въ двѣ недѣли и передъ большими празд
никами. Здѣсь слѣдуетъ упомянуть, что «практикующіе» католики 
исповѣдываются и причащаются не только когда говѣютъ—разъ 
пли два въ годъ, а, по крайней мѣрѣ, каждый мѣсяцъ или че
резъ воскресеніе, пли каждое воскресеніе и въ большіе праздники. 
Отъ духовника зависитъ допустить и болѣе частое причащеніе, 
даже ежедневное. Тогда исповѣдуются не каждый день, а разъ въ 
недѣлю: практика, сохранившаяся въ восточной церкви только у 
духовпыхъ. Поэтому въ школахъ, гдѣ часто причащаются, нѣтъ 
никакого нововведенія противъ того, что дѣлается дома въ благо-
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честивыхъ семействахъ. Поэтому, такъ какъ «благочестивый жен
скій полъ» въ католической церкви дѣйствительно болѣе приле
женъ къ посѣщенію церкви и религіознымъ актамъ, то и въ жен
скихъ учебныхъ заведеніяхъ воспитаніе дѣвицъ болѣе приближает
ся къ монастырскому тину, чѣмъ юношей въ свѣтскихъ мужскихъ. 
Женскія заведенія тоже бываютъ различныхъ родовъ, приспособ
ляясь къ средѣ учащихся; большая часть ихч> въ рукахъ монахинь 
спеціально этимъ занимающихся орденовъ. Во время пансіонской 
жизни дѣвицы живутъ въ монастырѣ за рѣшеткой, но по оконча
ніи курса возвращаются къ родителямъ и выходятъ замужъ Ихъ 
и не думаютъ удерживать или склонять къ монашеству, такъ какъ 
для готовящихся быть монашенками того или другого ордена, при 
орденѣ такъ же, какъ и въ мужскихъ орденахъ, существуютъ спе
ціальныя приготовительныя заведенія, куда желающія и поступаютъ, 
или, вѣрнѣе, куда отдаютъ ихъ родители.

Лучшими свѣтскими заведеніями въ католическомъ мірѣ счи
таются: мужскіе—іезуитскіе, а женскіе—общины Сердца Іисусова. 
Въ нихъ принимаютъ и иновѣрцевъ, которые по окончаніи курса 
обыкновенно дѣлаются католиками, къ немалому огорченію иновѣр
ныхъ родителей, которые начинаютъ тогда обвинять воспитателей 
въ изувѣрствѣ. Справедливо-ли это? Дѣтскій организмъ воспріим
чивъ, и разъ онъ попадаетъ въ извѣстную атмЛферу, то неизбѣ
жно ею пропитывается. Дѣло родителей смотрѣть заранѣе, куда 
они отдаютъ своихъ дѣтей, и нельзя винить людей вѣрующихъ въ 
истинность своей религіи, что они вносятъ въ порученное пмъ дѣ
ло атмосферу религіозности, которая невольно заражетъ всякаго, 
кто съ ними постоянно Соприкасается^ а тѣмъ болѣе тѣхъ, кто на
ходится подъ ихъ непосредственнымъ вліяніемъ. „Р. Сл.“

Николай Толстой.

ПРИЗЫВЪ
ко всѣмъ истинно-русскимъ людямъ, по поводу охватившаго 

Россію движенія.
Во дни тяжелыхъ испытаній, 
Постигшихъ родину, скорбей, 
Упадка духа, колебаній, 
Разгара общаго страстей
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И обличительныхъ рѣчей;
Когда повсюду слышны стоны 
Несчастныхъ жертвъ страстей людскихъ, 
Десятки дикихъ дѣлъ свершены

И глазъ любви святой затихъ;
Когда въ какомъ-то изступленьи
Мы все коверкаемъ и мнемъ, 
Или же въ дѣтскомъ нетерпѣньи

Вслухъ горько плачемъ, все клянемъ,— 
Вотъ въ эти дни всеобщей смуты 
Должны сплотиться тѣсно мы,
Разбить сковавшія пасъ путы

Страстей, партійности и тьмы!..
Должны забыть всѣ дрязги, ссоры, 
Другъ—другу все и вся простить,
Покончить мелочные споры,

Побольше ближняго любить
И гнѣвъ на милость положить!
И все затѣмъ, чтобъ къ общей цѣли 
Направить дружно силы всѣхъ.

Семьею тѣсной мы-бъ успѣли 
(Конечно еслибъ всѣ хотѣли) 
Давно все кончить безъ помѣхъ:
Въ работѣ дружной весь успѣхъ!..

И такъ, друзья, впередъ за дѣло, 
Все въ жертву Руси принесемъ 
И къ общей цѣли честно, смѣло 
Стопою мирною пойдемъ!..
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