
ТОМСКІЯ
ШГХІІШЫА НЯНИН

Редакція въ вданіи "1\о С Цѣна на годъ 
Духовной Семинаріи. ѵ ШЕСТЬ рублей.годъ 15 Сентября 1909 г. ххх.

ОФФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Объявляемыя чрезъ Епархіальныя Вѣдомости 
сообщенія и распоряженія Епархіальнаго Началь
ства обязательны къ исполненію для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской Епархіи, до коихъ они касаются.

і

Предложеніе Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннаго Макарія, Архіепископа Томскаго и Алтайскаго на 

имя Томской Духовной Консисторіи

Преосвященный Мелѳтій, Епископъ Барнаульскій, Викарій 
Томской епархіи въ рапортѣ, за № 1258, доноситъ мнѣ, что во 
время поѣздки его по Томскому и Маріинскому уѣздамъ, для 
обозрѣнія церквей, приходилось испытывать ему неоднократно не
пріятное впечатлѣніе при видѣ псаломщиковъ въ свѣтскомъ одѣ
яніи, въ высокихъ лаковыхъ сапогахъ, съ заправленными въ нихъ 
брюками, короткими волосами и выстриженной по послѣдней модѣ 
бородой. По внѣшнему виду такія люди походили скорѣе на мел-
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кихъ торгашей, нежели на церковно-служителей. Выло бы весьма 
благовременно, продолжаетъ Преосвященный Викарій, обязать всѣхъ 
псаломщиковъ епархіи подъ угрозой, штрафа обзавестись къ 1 Ян
варя 1910 г. соотвѣтствующей одеждой, которая должна состоять 
изъ подрясника черной матеріи и кожаннаго пояса, волосы 
должны быть выстрижены въ кружекъ и ни въ какомъ случаѣ не 
выстригать по модному бороду. Въ виду всего вышеизложеннаго, 
раздѣляя и одобряя въ общемъ желаніе Преосвященнаго Викарія, 
предлагаю Томской Духовной Консисторіи сдѣлать распоряженіе, 
чтобы 1) всѣ посвященные въ стихарь носили духовную одежду- 
подрясникъ; 2) непосвященные въ стихарь должны озаботиться 
пріобрѣтеніемъ нрава на это и просить о посвященіи; 3) Не 
пріобрѣвшіе права и не испросившіе посвященія въ теченіи трехъ 
лѣтъ должны именоваться церковниками; 4) церковники, не при
нятые въ духовное званіе, могутъ оставаться въ клирѣ только 
три года, по истеченіи коихъ'они должны быть отчислены отъ клира.

Въ томъ же рапортѣ, за № 1258, Преосвященный Викарій 
доноситъ мнѣ, что въ церквахъ всего Маріинскаго уѣзда упот
ребляется деревянное масло самаго низшаго качества, которое 
страшно коптитъ и по своей легковоспламѳняемости небезопасно въ 
пожарномъ отношеніи, что необходимо въ Маріинскомъ свѣчномъ 
складѣ имѣть для продажи деревянное масло, за неимѣніемъ 
какового духовенству приходится покупать его въ еврейскихъ лав
кахъ. Въ виду вышеизложеннаго донесенія Преосвященнаго Ви
карія, въ предотвращеніе загрязненія храмовъ и живописи отъ ко
поти и опасности въ пожарномъ отношеніи, предлагаю Томской 
Духовной Консисторіи сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы Том
скій Комитетъ свѣчнаго завода озаботился завести масло во всѣхъ 
лавкахъ свѣчнаго завода, а о. о. Настоятели церквей озаботились 
пріобрѣтеніемъ доброкачественнаго масла для своихъ церквей изъ 
свѣчныхъ лавокъ. Макарій Архіепископъ Томскій.



— 407 —

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Утвержденія, назначенія, перемѣщенія и увольненія.

Его Преосвященствомъ, 19 іюля 1909 года, діаковъ Ко- 
лыванскаго Свято-Троицкаго собора Василій Курковъ рукополо
женъ въ санъ священника къ церкви с. Деминскаго, благочинія 
№ 29.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Мелѳтіемъ, 12 іюля 
1909 года діаконъ церкви села Кокшинскаго, благочинія № 29-й, 
Михаилъ Пановъ рукоположенъ въ санъ священника къ церкви 
села Хабаринскаго, благочинія № 21-й, на второе священниче
ское мѣсто.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Иннокентіемъ, 
8 іюля 1909 года, псаломщикъ ц. с. Мироновскаго, благ. № 15, 
Андрей Поповъ рукоположенъ въ санъ діакона, съ оставленіемъ 
на занимаемомъ мѣстѣ.

Его Преосвященствомъ, 27 іюля 1909 года, рукоположенъ 
въ санъ діакона псаломщикъ церкви с. Верхъ-Алеусскаго, бла
гочинія № 19, Александръ Зайцевъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Иннокентіемъ, 
15 іюля 1909 года, рукоположенъ въ санъ діакона псаломщикъ 
ц. с. Старо-Бѣлокурихинскаго, благ. 29, Сергій Пшенниковъ.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Макарія, отъ 15 іюля 1909 г. за № 3604, состоящій 
въ должности псаломщика—учителя при Колыванскомъ Свято- 
Троицкомъ соборѣ, діаконъ Иванъ Горячевъ назначенъ на штат
ное діаконское мѣсто къ тому же собору.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Мелѳ- 
тія, отъ 17 іюля 1909 г. за № 1280, учитель Лазаревской 
церковно-приходской школы Александръ Тихоновъ назначенъ 
и. д. псаломщика къ ц. с. Итатскаго, благ. № 12.

і*
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Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Мѳле- 
тія, отъ 28 іюля 1909 г. за № 1474, учитель Дмитро-Титов- 
ской церковно-приходской школы Іоакимъ Шутовъ назначенъ 
псаломщикомъ къ ц. с. Караканскаго, благ. № 13, съ приня
тіемъ въ духовное званіе.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Меле- 
тія, отъ 23 іюля 1909 г. за № 1390, учитель Красноярской 
церковно-приходской школы, благ. № 29, Димитрій Емельяновъ 
назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Старо-Бардинскаго,благ. № 27.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Епи
скопа Мелетія, отъ 22 апрѣля 1909 г. за № 777, учитель 
Южиковской школы грамоты, благочинія № 28-й, Бійскаго уѣзда, 
Елисей Афанасьевъ Алексѣевъ опредѣленъ и. д. псаломщика 
градо-Нарымскаго собора, благочинія № 6-й.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Меле
тія, отъ 21 іюля 1909 г. за № 1326-мъ, учитель Мало-Ва- 
щалакской цер.-нриход. школы, Бійскаго уѣзда, Даніилъ Нарож- 
новъ опредѣленъ и. д. псаломщика къ ц. с. Спиринскаго, благо
чинія № 19-й.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Ме- 
лѳтія, отъ 23 іюля 1909 г. за № 1348, кр-нъ Саратовской 
губ. Михаилъ Егоровъ назначенъ на одинъ годъ церковникомъ 
къ ц. с. Подстепнаго, бл. № 20.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Меле- 
тіемъ, 17 іюля 1909 г. за № 1287, состоящій на псаломщи-. 
ческой должности діаконъ ц. с. Калтайскаго, благ. № 2-й, Ѳе
одоръ Сотниковъ перемѣщенъ на штатное діаконское мѣсто къ 
ц. с. Круглоозернаго, благочинія № 22-й.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Меле
тія, отъ 23 іюля 1909 г. за № 1386, діаконъ ц. с. Карачин
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скаго, благ. № 22-й, Валеріанъ Моцартовъ перемѣщенъ на пса
ломщическое мѣсто къ IIророко-Ильинской церкви поселка Тайга, 
благ. № 2-й.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 15 іюля с. г. 
за № 3611, членъ Томской экзаменаціонной комиссіи для лицъ 
ищущихъ псаломщическихъ діаконскихъ и священническихъ 
мѣстъ протоіерей Серафимъ Путодѣевъ, согласно прошенію, уво
ленъ изъ состава членовъ комиссіи, а вмѣсто его назначенъ про
тоіерей Василій Сиротинскій.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Ме
летія, отъ 17 іюля 1909 г. за № 1279, и. д. псаломщика ц. 
с. Итатскаго Геннадій Парышѳвъ уволенъ отъ занимаемой имъ 
должности.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Ме
летія, отъ 21 іюля 1909 г. за № 1321, и. д. псаломщика ц. 
с. Катандинскаго, благочинія № 29-й, Сергій Дятловъ уволенъ 
отъ занимаемаго имъ мѣста, согласно прошенія.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Меле
тія, отъ 23 іюля 1909 г. за № 1341, псаломщикъ ц. с. По
кровскаго при ст. „Чаны“ Алексѣй Солотчинъ, согласно проше
нія, уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

На имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнаго 
Макарія, Архіепископа Томскаго и Алтайскаго письмо пред
сѣдательницы Общества по призрѣнію дѣтей лицъ, по

гибшихъ при исполненіи служебныхъ обязанностей.

Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Архипастырь.
Св. Синодъ, опредѣленіемъ отъ б|ів мая с. г. за № 4013, 

разрѣшилъ произвести въ текущемъ году, въ день Усѣкновенія 
главы Крестителя Іоанна, 29 августа, во время утрени и литур
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гіи, а равно и наканунѣ, во время всенощнаго бдѣнія, тарелоч
ный въ пользу Общества сборъ во всѣхъ церквахъ Имперія.

Сборъ этотъ поступитъ на призрѣніе дѣтей лицъ, погибшихъ 
при исполненіи служебныхъ обязанностей, подробно указанныхъ въ 
§ I прилагаемаго устава Общества. Все это дѣти низшихъ слу
жащихъ, павшихъ жертвами своего долга, и оставившихъ свои 
семьи безъ всякихъ средствъ къ жизни. Наше Общество задалось 
цѣлью придти на помощь этимъ обездоленнымъ сиротамъ, давъ имъ 
возможность вырасти такими же честными труженниками, вѣрными 
слугами Родины, какими были ихъ отцы, а для этого необходимы 
обширныя средства. Однимъ изъ источниковъ и является упомя
нутый тарелочный сборъ, но, конечно, при условіи его дѣйстви
тельнаго и успѣшнаго производства.

Любвеобильному Архипастырскому сердцу Вашего Высоко
преосвященства участь несчастныхъ сиротъ ближе, чѣмъ кому-либо. 
Это вселяетъ мнѣ убѣжденіе, что и задачи нашего Общества не 
останутся также ему чужды, а потому считаю долгомъ обратиться 
съ покорнѣйшею просьбою не отказать съ своей стороны въ высо
комъ и авторитетномъ содѣйствіи къ тому, чтобы Церковные 
Причты отнеслись внимательно къ разсылаемымъ при Церковныхъ 
Вѣдомостяхъ обращеніямъ Комитета Общества и приложили воз
можныя старанія и все свое вліяніе къ успѣшному производству 
сбора.

9

Вмѣстѣ съ симъ позвольте просить благословенія Вашего Вы
сокопреосвященства на то, чтобы, во избѣжаніе излишнихъ почто
выхъ расходовъ, собранныя суммы о. о. Настоятелями церквей пред
ставлялись при соотвѣтствующихъ актахъ о.о. Благочиннымъ, а 
сими послѣдними направлялись въ Комитетъ Общества (С.-Петер
бургъ, Надеждинская ул., д. 32, кв. 6).
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Испрашивая святыхъ молитвъ Вашихъ и Архипастырскаго 
благословенія имЬю честь быть Вашего Высокопреосвященства 
покорнѣйшею слугою Гр. А. Шувалова.

На семъ послѣдовала резолюція таковая:
30 Августа 1909 г. за № 4007. Въ Консисторію для исполнительныхъ 

распоряженій.—Если гдѣ не успѣютъ исполнить распоряженія въ день наз
наченный для сбора, то тамъ разрѣшается произвести таковой въ первый 
воскресный день по полученіи распоряженія.

На имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣй
шаго Макарія, Архіепископа Томскаго и Алтайскаго отноше
ніе Комитета по сооруженію храма въ память моряковъ, 

погибшихъ въ войну съ Японіей.

Ваше Преосвященство, 
Милостивѣйшій Владыко.

Увѣковѣчить священную память о доблестныхъ морякахъ, 
мученически погибшихъ за Отечество, въ благостномъ сіяніи Пра
вославной Церкви и въ непрестанно обновляемыхъ о нихъ молит
вахъ у ПРЕСТОЛА ВСЕВЫШНЯГО, такова, согласно глубоко 
трогательному призыву ВЕРХОВНАГО ВОЖДЯ и СКОРВНИКА 
РОССІЯ (см. Высоч. повел. 22 Ноября 1908 г. и Рескриптъ 
19 февраля 1909 г. на имя Статсъ-Секретаря Столыпина) цѣль 
дѣятельности прѳдсѣдательствуемаго мною Комитета, озабоченнаго 
нынѣ сборомъ пожертвованій на построеніе храма, который являлся 
бы символомъ „братской могилы" подвижниковъ по морямъ раз
бросанныхъ—безъ могилы—безъ креста...

По ходатайству Комитета 3 Марта 1909 г. состоялось 
опредѣленіе Святѣйшаго Правительствующаго Синода за № 1211 
(см. Церковныя вѣдомости за № 11 отъ 14 Марта 1909 г. 
етр. 82), коимъ дано Комитету благословеніе произвести во всѣхъ
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Церквахъ Имперіи тарелочный сборъ за ВСЕНОЩНОЙ, наканунѣ 
празднованія,въ 1909 году,ИКОНѢ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ 
КАЗАНСКІЯ и за ЛИТУРГІЕЮ въ самый праздникъ 22 Ок
тября съ тѣмъ, чтобы сбору этому предшествовало или соотвѣт
ствующее значенію сбора слово священнослужителя къ прихожанамъ 
или прочтеніе воззванія Комитета, и суммы сбора сдавались, по 
составленіи акта, въ мѣстныя духовныя Консисторіи—для направ
ленія ихъ въ Контору Двора ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО
ЧЕСТВА, ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ АЛЕКСАНДРЫ ІОСИФОВ
НЫ или въ казначейства, за счетъ Комитета.

Въ глубокой увѣренности, что возложенное ВЕРХОВНОЮ 
ВЛАСТЬЮ на Комитетъ упомянутое СВЯТОЕ дѣло не можетъ 
не встрѣтить сочувствія ВАШЕГО Преосвященства, позволяю себѣ 
покорнѣйше ходатайствовать о милостивомъ содѣйствіи къ успѣш
ному, въ управляемой ВАШИМЪ ПРЕОСВЯЩЕНСТВОМЪ 
Епархіи, осуществленію церковнаго сбора 21/22 будущаго Октября, 
въ соотвѣтствіи съ предуказаніями Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода,

Испрашивая святыхъ молитвъ ВАШЕГО ПРЕОСВЯЩЕН
СТВА, съ чувствами высокаго почитанія и совершенной предан
ности, пребываю ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА Мило
стивѣйшій Владыко, покорнѣйшимъ слугою Сенаторъ Петръ Огарьевъ.

«V
Отъ Томской Духовной Консисторіи.

Настоящее отношеніе, во исполненіе резолюціи Его Высокопреосвящен
ства, отъ 1 августа за № 3732, печатается къ свѣдѣнію и для надлежащаго 
исполненія духовенствомъ епархіи.
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ПРАВИЛА
организаціи пастырскихъ курсовъ въ г.

Москвѣ въ 1909—1910 г.г., 
утвержденныя Святѣйшимъ Сѵнодомъ по опредѣленію отъ 

5—12 августа 1909 г. за № 6178.

А. Управленіе курсами.
1. Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Московскій Вла

диміръ избираетъ по своему усмотрѣнію лицо для завѣдыванія 
курсами и представляетъ его на утвержденіе Святѣйшаго Синода.

2. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ поручаетъ викаріямъ Московской 
митрополіи возможно чаще, не менѣе одного раза въ недѣлю для 
каждаго викарія, посѣщать занятія курсистовъ съ цѣлью кон
троля и надзора за веденіемъ дѣла, а также и для приданія 
курсамъ должной авторитетности.

3. Завѣдывающій курсами приглашаетъ лекторовъ-руково
дителей, по своему избранію, и представляетъ ихъ на утвержде
ніе митрополита Московскаго.

4. Завѣдывающій курсами, сообразно потребностямъ и плану 
занятій, составляетъ росписаніе учебныхъ часовъ, распорядокъ 
занятій, число лекцій по каждому предмету учебныхъ занятій, 
измѣненія въ этомъ числѣ въ недѣльномъ распредѣленіи лекцій 
и т. п. и, каждый разъ о семъ докладывая митрополиту, испра
шиваетъ его утвержденія и согласія на свои предположенія.

5. Во всѣхъ вопросахъ, касающихся учебной части курсовъ, 
завѣдывающій долженъ дѣйствовать, предварительно посовѣщав
шись съ приглашенными лекторами-руководителями, въ особенности 
въ тѣхъ случаяхъ, когда то или другое мѣропріятіе или пред
положеніе близко или непосредственно соприкасаются съ предме
томъ, порученнымъ вѣдѣнію того или другого лѳктора-распоря- 
дителя.
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6. Вообще же завѣдывающій курсами обязавъ дѣйствовать 
во всемъ въ подчиненіи и подъ руководствомъ митрополита Мо
сковскаго, какъ попечителя курсовъ и высшаго начальника ихъ 
и главнаго руководителя.

7. Завѣдывающій является отвѣтственнымъ лицомъ какъ по 
хозяйственной, такъ и по учебной части въ дѣлѣ веденія кур
совъ, равно и надзирающимъ за нравственнымъ поведеніемъ и на
строеніемъ курсистовъ. Онъ можетъ пригласить себѣ въ помощь 
одно или нѣсколько лицъ для отдѣльныхъ частей управленія и 
завѣдыванія (хозяйство, дежурные или старшіе изъ самихъ кур
систовъ, библіотекарь, дѣлопроизводитель, раздатчикъ денегъ и 
т. п.), каждый разъ съ вѣдома и согласія митрополита.

8. Завѣдывающій за свой трудъ какъ по завѣдыванію, такъ 
и по преподаванію не получаетъ никакого вознагражденія.

9. Мѣсто для курсовъ—г. Москва, Знаменскій монастырь, 
гдѣ имѣется помѣщеніе для 100 курсистовъ, при условіи, если 
занятія начнутся не ранѣе 1 октября 1909 г.; на предоставленіе 
этихъ помѣщеній для курсовъ настоятель монастыря архимандритъ 
Модестъ изъявилъ свое полное согласіе.

Аудиторія для курсистовъ—епархіальный домъ, малый залъ, 
въ которомъ совершенно свободно могутъ помѣститься 100 сто
ловъ для слушателей.

Для домашнихъ работъ, каковыхъ предположено весьма не
много по плану учебныхъ занятій на курсахъ, въ Знаменскомъ 
монастырѣ особо будутъ отведены 2—3 комнаты.

10. Время курсовъ: съ 1 октября 1909 года (и не позд
нѣе 15-го, въ случаѣ какихъ-либо замедленій въ пріѣздѣ кур
систовъ вслѣдствіе поздняго вывоза ихъ) по 1-е и не позднѣе 
15-го чиселъ февраля 1910 года, съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
изъ Москвы они, получивъ прогоны, могли выѣхать въ епархі
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альные города Сибири для рукоположенія и отправиться къ мѣ
стамъ служенія къ началу или срединѣ Великаго поста.

Ко времени окончанія курсовыхъ занятій Особое Совѣщаніе 
успѣетъ за 4 мѣсяца а) снестись съ епархіальными преосвящен
ными Зауралья и запросить ихъ, сколько каждому ихъ нихъ нуж
но кандидатовъ священства для замѣщенія свободныхъ приходовъ, 
б) снестись съ тѣми же преосвященными, и съ 1910 года на но
вый кредитъ сего года по содержанію приходскаго духовенства 
открыть до 100 новыхъ приходовъ въ Зауральскихъ епархіяхъ, 
на каковыя мѣста и могутъ быть назначены курсисты въ слу
чаѣ, если свободныхъ мѣстъ ко дню окончанія курсовыхъ занятій 
въ числѣ ста для нихъ не окажется.

Б. Пріемъ курсистовъ.

Вся переписка по вызову курсистовъ сосредоточивается у 
завѣдывающаго курсами (г. Москва, Лиховъ пер., епархіальный 
домъ, протоіерею I. I. Восторгову). Организац.я самаго ^вызова 
курсистовъ представляется приблизительно въ такомъ видѣ.

По утвержденіи Святѣйшимъ Синодомъ сихъ предположеній 
о курсахъ и по назначеніи завѣдывающаго, послѣдній учрежда
етъ при себѣ небольшую канцелярію.

Завѣдывающій на основаніи нижеизложеннаго дѣлаетъ пуб
ликацію въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ*,  а равно одновременно 
и во всѣхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ о вызовѣ курсистовъ и 
объ условіяхъ вызова.

На курсы принимаются учители церковныхъ школъ, а также 
діаконы и псаломщики, имѣющіе званіе учителя одноклассной 
школы, если они (учители, діаконы, псаломщики) въ учительской 
должности прослужили не менѣе 9 —10 лѣтъ, съ постояннымъ 
одобреніемъ начальства и начальствомъ нынѣ хорошо аттестованы, 
при чемъ преимущество будетъ предоставлено тѣмъ, кои управ
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ляли церковными хорами. По особому опросному листу они дол
жны дать о себѣ свѣдѣнія. Опросный листъ этотъ цѣликомъ пе
чатается въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ*  и въ епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ.

Опросный листъ.

1. Имя отчество и фамилія.
2. Лѣта отъ роду.
3. Сословіе, изъ котораго произходитъ.
4. Мѣсто рожденія и болѣе продолжительнаго жительства.
5. Гдѣ получилъ образованіе.
6. Имѣетъ ли званіе учителя одноклассной школы и съ ка

кого времени.
7. Въ какихъ школахъ служилъ учителемъ, съ какого вре

мени, съ перерывами или безпрерывно.
8. Сколько насчитываетъ лѣтъ всей учебной службы.
9. Преподавалъ ли церковное пѣніе въ школѣ, гдѣ именно, 

и сколько лѣтъ.
10. Управлялъ ли церковнымъ хоромъ, гдѣ, когда, сколько 

времени и не можетъ ли дать отзывъ причта объ успѣхахъ хо
рового пѣнія подъ его управленіемъ.

11. Получалъ ли одобренія, похвалы и награды отъ учеб
наго начальства, когда, за что и какія именно.

12. Женатъ или холостъ.
13. Если женатъ, когда именно вступилъ въ бракъ, имѣетъ 

ли дѣтей, сколькихъ и сколько лѣтъ каждому ребнеку.
14, Не имѣетъ ли въ семьѣ, кромѣ жены и дѣтей, дру

гихъ лицъ съ нимъ живущихъ и на его иждивеніи, особенно же 
родственниковъ находящихся въ періодѣ обученія въ учебныхъ 
заведеніяхъ, кого именно и сколькихъ лѣтъ.
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15. Согласенъ ли прибыть на курсы на собственный счетъ 
до Москвы, или нуждается въ путевомъ пособіи, и въ какомъ 
именно размѣрѣ (разсчетъ 3 коп. съ версты до ближайшей же
лѣзнодорожной станціи и цѣна билета III касса до Москвы отъ 
указанной станціи).

15. Согласенъ ли оставить службу въ школѣ съ 1 октября 
съ прекращеніемъ полученія содержанія и квартиры (если діаконъ 
или псаломщикъ, то съ полученіемъ 1/2 содержанія по кружкѣ), 
или нуждается въ пособіи семьѣ, каковое можетъ быть дано не 
болѣе 15 рублей въ мѣсяцъ.

Примѣчаніе. 1. По п. п. 15 и 16 надлежитъ имѣть 
въ виду: а) курсисты, проживая въ Москвѣ, получаютъ 
полное содержаніе безплатно; квартиру, столъ, отопленіе 
освѣщеніе, бѣлье;

б) прогоны на мѣста въ Зауральскія епархіи они по
лучаютъ отъ мѣста ихъ жительства, гдѣ была ихъ послѣд
няя служба, по разсчету разстоянія отъ ближайшей желѣз
нодорожной станціи до епархіальнаго города въ Сибири: 
для одинокаго стоимость желѣзнодорожнаго билета II клас
са собственно на проѣздъ и стоимость второго такого би
лета на другія нужды; кромѣ того, выдается мѣсячный ок
ладъ содержанія на издержки, соединенныя съ проѣздомъ на 
новое мѣсто. Въ случаѣ поѣздки на лошадяхъ, ргзстояніѳ 
отъ конечной желѣзнодорожной станціи до мѣста назначенія 
оплачивается на общемъ основаніи (ст. 222 Уст. о сл. прав. 
Св. Зак. т. III, изд. 1896 г.) Если же предстоитъ со
вершить часть пути на пароходѣ, то выдается стоимость со
отвѣтственнаго числа билетовъ I класса. Семейнымъ лицамъ, 
сверхъ указанныхъ выдачъ положенныхъ для одинокаго, 
дается стоимость билета II класса по желѣзной дорогѣ и I 
класса на параходѣ для жены и для каждаго изъ дѣтей,
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моложе 18 лѣтняго возраста. Вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ 
выдаваемаго имъ пособія повышается до суммы двухмѣсяч
наго содержанія. (См. „Церковн. Вѣдом.*,  1908 г. № 27).

в) Мѣста священническія для курсистовъ могутъ быть 
назначены въ январѣ 1910 года только въ смыслѣ указа
нія епархіи, куда они должны будутъ отправиться; самые 
же приходы имъ будутъ указаны распоряженіемъ мѣстныхъ 
преосвященныхъ. Жалованье отъ казны священникамъ въ 
Сибири отъ 300 до 600 руб. въ годъ; въ большинствѣ 
приходовъ однако не во всѣхъ, строятся причтовые дома 
распоряженіемъ и средствами казны.
17. Согласенъ ли безпрекословно отправиться по окончаніи 

курсовыхъ занятій въ указанную ему Святѣйшимъ Синодомъ 
епархію Сибири или Кавказа и другихъ мѣстъ по указанію Свя
тѣйшаго Синода и послужить на указанномъ ему мѣстѣ не ме
нѣе пяти лѣтъ.

18. Согласенъ ли во всемъ подчиняться правиламъ, уста
новленнымъ для курсистовъ, съ предупрежденіемъ, что въ случаѣ 
если будетъ за неблагоповеденіе удаленъ съ курсовъ, то возста
новленіе его въ должности учителя или пріисканіе ему мѣста 
службы совершенно не входитъ въ обязанность распорядителей 
курсовъ.

19. Въ случаѣ, если пе окажется возможности окончившему 
курсы предоставить сряду же священническое мѣсто въ Сибири 
или другой указанной выше мѣстности, онъ зачисляется кандида
томъ на имѣющія открыться въ тѣхъ мѣстахъ священническія ва
кансіи и принимается или на ту должность, которую занималъ 
прежде, будѳ сіе окажется возможнымъ, или получаетъ таковую 
въ другомъ мѣстѣ, по назначенію отъ своего прежняго начальства  

Примѣчаніе. Курсы будутъ помѣщаться въ монастырѣ;
*

обязательно ежедневное участіе въ богослуженіи и про-
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повѣти; укладъ жизни монастырскій; уроковъ въ день съ 
руководителемъ до шести; вся жизнь на. курсахъ будетъ 
слагаться изъ молитвы и труда, съ самымъ необходимымъ 
только отдыхомъ, Нарушеніе постовъ, употребленіе спирт
ныхъ напитковъ и табаку совершенно не допускается.
20. Какому уѣздному отдѣленію (адресъ его) подчинена 

школа, въ которой онъ служитъ?
21. Какой адресъ просителя для увѣдомленія его о вызовѣ 

на курсы?
22. Не имѣетъ ли чего проситель еще сообщить сверхъ 

перечисленныхъ выше пунктовъ, или нѣтъ ли какихъ у кого не
доумѣній?

Этотъ опросный листъ собственноручно заполняется канди
датомъ для поступленія ва курсы свѣдѣніями, съ указаніемъ точ
ныхъ и ясныхъ отвѣтовъ на каждый пунктъ.

Листъ переписывается съ отвѣтами въ двухъ экземплярахъ, 
при чемъ одинъ экземпляръ за подписью пересылается навѣды
вающему курсами по объявленному его адресу, а другой—если 
возможно, то съ присовокупленіемъ отзыва о. завѣдывающаго 
школой, въ которой служитъ желающій поступить на курсы, удо
стовѣряющаго вѣрность свѣдѣній о прохожденіи имъ службы и 
и семейномъ положеніи, а также нравственную и политическую 
его благонадежность и служебную исправность,—отсылается въ 
соотвѣтствующее уѣндное отдѣленіе епархіальнаго училищнаго со
вѣта. Уѣздное отдѣленіе,—если возможно, при участіи о. уѣзд
наго наблюдателя,—даетъ удостовѣреніе въ томъ, а) что про
ситель правильно представилъ свѣдѣнія о прохожденіи службы 
и своемъ семейномъ положеніи по пп. 1—14 опроснаго листа, и 

б) что проситель отличается надлежащимъ провославно-цер-- 
ковнымъ направленіемъ, политически благонадеженъ, трезвъ и 
усерденъ къ службѣ. Затѣмъ уѣздное отдѣленіе пересылаетъ опрос
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ный листъ съ своимъ удостовѣреніемъ навѣдывающему курсами по 
объявленному адресу.

Діаконы и псаломщики, сверхъ указанныхъ отзывовъ цер
ковно-школьныхъ начальствъ о своей учительской службѣ, должны 
представить удостовѣреніе епархіальнаго на чальства: а) о согласіи 
начальства отпустить ихъ на курсы, б) о предоставленіи имъ 
права числиться на занимаемыхъ мѣстахъ въ приходахъ съ по
лученіемъ 72 кружечнаго дохода во все время прохожденія кур
совъ и в) отзывы о ихъ поведеніи и служебной исправности.

Всѣ имѣющіе поступить на курсы, если заблаговременнно 
не представятъ медицинскихъ свидѣтельствъ о своемъ здоровья и 
способности переносить климатъ Сибири, будутъ подвергнуты предъ 
началомъ занятій въ Москвѣ медицинскому освидѣтельствованію.

Срокъ представленія заявленій назначается по 15-ѳ сентября; 
послѣ этого числа заявленія могутъ имѣть назначеніе только для 
курсовъ будущаго 1910 года, если таковые будутъ вновь учреж
дены Святѣйшимъ Сѵнодомъ.

По мѣрѣ поступленія навѣдывающій курсами постепенно 
увѣдомляетъ курсистовъ, удовлетворяющихъ вышеприведеннымъ 
условіямъ и требованіямъ, и вызываетъ ихъ къ опредѣленному 
времени въ Москву, въ Знаменскій монастырь.

Время до пріѣзда курсистовъ завѣдывающій употребляетъ 
на приготовленіе всего нужнаго для внѣшняго устроенія курсовъ 
(мебель, кровати, бѣлье, продукты, книги, учебныя принадлежности), 
для выработки подробныхъ программъ прѳподованія, для при
глашенія лѳкторовъ-руководителѳй и т. п.

Кромѣ лицъ, удовлетворяющихъ перечисленнымъ требованіямъ 
опроснаго листа, могутъ быть приняты на курсы и другія лица, 
хотя бы и не вполнѣ удовлетворяющія симъ требованіямъ, но 
лично извѣстныя и лично аттестованныя съ наилучшей стороны, 
какъ пригодныя для курсовъ и будущаго пастырскаго служенія,
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архіереями и другими церковно-общественными почтенными дѣя
телями.

15-го сентября составъ курсовъ опредѣляется окончательно, 
и занятія могутъ быть открыты съ 1-го октября, хотя бы число 
изъявившихъ желаніе поступить на курсы оказалось и менѣе 
100, но не менѣе, во всякомъ случаѣ, 50-ти человѣкъ. Если же 
желающихъ окажется меньше 50-ти, то курсы отмѣняются.

Послѣ окончательнаго опредѣленія состава курсовъ, завѣ- 
дывающій увѣдомляетъ епархіальные училищные совѣты и уѣздныя 

отдѣленія по принадлежности о томъ, что тѣ или другія лица 
приняты па курсы и что они съ 1-го октября оставляютъ учеб
ную службу.

Точно также поступаетъ завѣдывающій курсами по отно
шенію къ діаконамъ и псаломщикамъ, увѣдомляя кромѣ училищ
ныхъ совѣтовъ и ихъ отдѣленій (въ случаѣ состоянія діаконовъ 
и псаломщиковъ на учебной службѣ) и епархіальныя начальства 
о принятіи тѣхъ или другихъ лицъ на курсы.

В. Расходы на курсы.

Расходы на содержаніе курсовъ слагаются изъ нижеслѣдую
щихъ статей:

а) Путевое пособіе на пріѣздъ въ Москву 1.000 руб.
б) Пособіе семьямъ на прожитіе, считая по 15 рублей въ 

мѣсяцъ, за 4 мѣсяца 6.000 руб.
в) Плата за помѣщеніе, отопленіе, освѣщеніе, столъ и мытье 

въ Знаменскій монастырь по разсчету 20 руб. въ мѣсяцъ, за 
4 мѣсяца 8.000 руб.

г) На пріобрѣтеніе кроватей, матрацовъ, постельнаго бѣлья 
и одѣялъ 1.500 руб.

д) На пріобрѣтеніе мебели: столы съ ящиками въ ауди
торіи, табуреты къ кроватямъ, столы для занятій въ занятныхъ 
комнатахъ въ монастырѣ 1.500 руб.

2



— 422 —

е) Учебники, книги, учебныя принадлежности, канцелярія— 
3.000 руб.

ж) Плата за лекціи 3—5 руб. въ часъ, всего до 500 
часовыхъ лекцій—2.000 руб.

и з) Леченіе, непредвидѣнныя нужды и расходы—1.000 
руб.

Всего 24.000 руб.
Книги и учебники поступаютъ въ собственность курсистовъ, 

въ цѣляхъ продолженія самообразованія и на случай справокъ.
Завѣдывающему курсами разрѣшается переносить расходы изъ 

одной статьи въ другую (съ разрѣшенія митрополита Москов
скаго).

Завѣдываюіцій получаетъ деньги по частямъ или сразу всю 
сумму, по усмотрѣнію Хозяйственнаго Управленія при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ, но съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ выдачи ему суммы 
по частямъ, онъ не былъ бы стѣсненъ условіемъ получать новую 
долю каждый разъ по представленіи отчета въ израсходованіи 
уже полученнаго отпуска (каковой отчетъ во время занятій на 
курсахъ ему нѣтъ времени составить).

Для облегченія расходовъ было бы справедливо всю сумму— 
24.000 руб. раздѣлить пополамъ, и половину возложить на ду
ховное вѣдомство (Хозяйственное Управленіе Святѣйшаго Сѵнода 
и Училищный при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣтъ по п. смѣты), а 
другую половину на вѣдомство Министерства Землеустройства и 
Земледѣлія по Переселенческому Управленію.

Въ случаѣ полученія остатковъ по содержанію курсовъ за
вѣдываюіцій представляетъ таковые въ Святѣйшій Сѵнодъ, и они 
раздѣляются также поровну между духовнымъ вѣдомствомъ и Ми
нистерствомъ Землеустройства и Земледѣлія.

По окончаніи курсовъ завѣдывающій въ мѣсячный срокъ 
обязанъ представить отчетъ по денежнымъ расходамъ съ пред
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ставленіемъ по всѣмъ статьямъ мотивированныхъ соображеній и 
оправдательныхъ документовъ. Независимо отъ сего, ежемѣсячно 
около 15 числа расходная часть по веденію курсовъ контроли
руется особою комиссіей изъ 2—3 лицъ, по назначенію митро
полита Московскаго, который и докладываетъ его высокопреосвя
щенству о результатахъ своихъ наблюденій.

Г. Расписаніе занятій.

Трудовой день курсистовъ располагается такъ:
Курсисты встаютъ въ 6Ѵ2 час. утра; въ 7 час. утра молитва, 

и къ 8 час. оканчивается утренній чай; въ 8Ѵ2 час. утра на
чинается въ церкви Епархіальнаго дома литургія, въ совершеніи 
которой (пѣніе, чтеніе, прислуживаніе въ алтарѣ, ежедневная 
проповѣдь) принимаютъ участіе курсисты. Въ 9'А час. въ Епар
хіальномъ домѣ въ аудиторіи малаго зала начинаются лекціи и 
занятія—четыре лекціи съ перерывомъ между первою и второю 
5 минутъ, между 2 и 3-й—15 минутъ, между 3-й и 4-й— 
5 минутъ.

Въ 2 часа обѣдъ; до 4 ‘А—чай и отдыхъ; три раза въ недѣлю 
въ 5 час. въ церкви епархіальнаго дома всенощная и затѣмъ 
домашнія занятія; три раза въ недѣлю отъ 6 до 9 час. вечера 
по три раза лекціи въ залѣ Епархіальнаго дома (безъ всенощ
ныхъ въ этотъ день); въ 9*А  час. вечера ужинъ, до 111|з час. 
вечернія самостоятельныя занятія, съ 11 или съ 1РА час. ве
чера—сонъ.

Въ праздники курсисты расходятся на литургіи въ нѣсколько 
церквей и монастырей (Знаменскій, Чудовскій, Петровскій, За- 
иконоспасскій, Богоявленскій монастыри, въ церковь Троицкаго 
подворья, церковь Спасскую, соборъ Казанскій, церковь Епар
хіальнаго дома и другія, на раннія и позднія обѣдни въ коли
чествѣ 50 человѣкъ) для проповѣди, а вечеромъ на вечерни въ 
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такомъ же количествѣ для внѣбогослужебныхъ чтеній. Остальное 
время въ праздники вечернихъ лекцій не бываетъ.

Никакихъ отпусковъ въ городъ и за городъ въ часы учеб
ныхъ занятій не разрѣшается.

Ночлеги внѣ Знаменскаго монастыря въ случаѣ пріѣзда 
родныхъ и знакомыхъ, а также отлучки въ свободное время со
вершаются каждый разъ по заявленіи старшимъ на курсахъ о 
томъ, когда и куда и по какое время кго отлучается.

Въ случаяхъ недоумѣнныхъ обращаются къ завѣдывающему 
курсами.

Д. Программа и методъ занятій.

Учебная часть по необходимости ведется своеобразно, въ 
виду особенностей курсовъ и ихъ краткосрочности. Желательно 
здѣсь не стѣснять завѣдывающаго и лекторовъ-руководителей ка
кими-либо условностями, обязательными программами и даже 
экзаменами, оказавъ довѣріе ихъ добросовѣстности и опытности, 
замѣнивъ экзамены возможно болѣе частымъ посѣщеніемъ занятій 
со стороны викарныхъ епископовъ, не менѣе 3 разъ въ недѣлю, 
и другихъ лицъ, по назначенію митрополита (ректоръ, инспек
торъ семинаріи, наблюдатель церковныхъ школъ столичныхъ и 
епархіальный и т. п.),

Методъ занятій предположенъ не лекціонный, а эвристичѳски- 
собесѣдователъный, всѣ познанія усвояются курсистами во время 
занятій съ руководителями.

Недостатокъ системы, цѣльности и послѣдовательности въ 
усвоеніи каждой отдѣльной дисциплины изъ области богословскаго 
знанія восполняется отчасти требованіемъ: каждый курсистъ въ 
теченіе 4 мѣсяцевъ долженъ прочитать всѣ данные ему книги- 
учебники и письменно ихъ проконспектировать. Въ этомъ еже
дневномъ составленіи конспектовъ и еще въ составленіи или изу-
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ченіи проповѣдей для произнесенія въ церкви исключительно и 
состоятъ домашнія самостоятельныя занятія курсистовъ.

Конспекты обязательно представляются, по мѣрѣ составле
нія, руководителямъ по принадлежности и ими провѣряются и раз
сматриваются, съ надлежащею оцѣнкою, и возвращаются для 
исправленія и дополненій по указаніямъ руководителей.

Занятія въ урочное время съ руководителемъ идутъ, какъ 
уже сказано, въ порядкѣ собесѣдованія. Принимаютъ участіе въ 
работѣ всѣ курсисты; отвѣчаютъ какъ можно больше; поставлен
ный вопросъ разрѣшается общими силами, тутъ же опредѣляется, 
гдѣ и по какой книгѣ можно найти на него отвѣтъ; если никто 
изъ курсистовъ не знаетъ отвѣта, тутъ же прочитывается эта 
часть книги, повторяется и въ общихъ чертахъ усвояется; отвѣтъ 
ставится въ связь съ прежде усвоеннымъ и съ общею системою 
изучаемаго предмета. Все это—черновая утомительная работа, но 
она единственно при данныхъ условіяхъ можетъ быть воспитатель
ною для ума, созидательною въ смыслѣ образованія пріемовъ ра
боты и міровоззрѣнія и, наконецъ, продуктивною въ смыслѣ усво
енія учебнаго матеріала.

По необходимости во избѣжаніе многопрѳдметности, ненуж
ныхъ повтореній и дробности наукъ, приходится прибѣгнуть къ 
составнымъ курсамъ.

Первый такой курсъ: „Катихизисъ*  митрополита Филарета 
послѣдовательно, (въ основѣ уже извѣстный курсистамъ), и къ 
нему въ отдѣлахъ безъ послѣдовательности, но по внутреннему 
сродству дополненія: отдѣлы наиболѣе важные изъ догматическаго 
и нравственнаго богословія, аппологетики, исторіи и содержаніе 
религій Востока и сибирскихъ инородцевъ (шаманизмъ, ламаизмъ), 
священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣта, Богослуженіе со 
стороны содержанія его (уставъ отойдетъ во вторую группу) и 
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исторія Церкви съ житіями святыхъ. Каждая статья предваряется 
чтеніемъ цѣльнаго отрывка изъ Священнаго Писанія.

Примѣръ: статья 1 я.

Чтеніе: Евр. XI глава.
Катихизисъ.

(Начало).
Кѣмъ и къ кому писано посланіе? Цѣль его написанія и 

главные предметы и мысли. Соотвѣтствіе ХІ-й главы общей цѣли 
посланія. Ея содержаніе: смыслъ всей Ветхозавѣтной исторіи. 
Значеніе вѣры по изображенію Апостола. Религія, ея значеніе; 
всеобщность религіи, ирирожденность человѣку; защиту этихъ по
ложеній, главныя истины религіи; доказательства бытія Божія и 
безсмертія души; усвоеніе религіи вѣрою; вѣра, какъ подвигъ и 
смиреніе ума и великое средство познанія; отличіе ея отъ опыт
наго знанія; области религіи и науки, ихъ раздѣльность; полная 
совмѣстимость религіи и науки; необходимость вѣры и религіи; 
вѣра и дѣла, какъ условія спасенія; ученіе объ этомъ Священ
наго Писанія. Катихизисъ—ученіе христіанской религія; естест
венное дѣленіе его на части: какъ вѣровать, какъ молиться (на
дежда), какъ жить. Замѣчаніе о Личности Божества, какъ не
обходимое прибавленіе живой вѣры; понятіе и разграниченіе те
изма, пантеизма, деизма.

Священная исторія Ветхаго Завѣта.

Авраамъ, „отецъ вѣрующихъ*;  вѣра Исаака, Іакова; Еле
азаръ, Саломія: раскрытіе подробностями изъ жизни праведни
ковъ ветхозавѣтныхъ, указанныхъ Апостоломъ въ Евр. XI главѣ.

Священная исторія Новаго Завѣта.

Ученіе Спасителя о вѣрѣ. Вѣра сотника; вѣра жены-хана- 
неянки; исцѣленіе бѣсноватаго отрока; вся возможно вѣрующему; 
исцѣленіе кровоточивой; слово Іаиру: не бойся, токмо вѣруй.
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Церковная исторія.

Распространители вѣры: Апостолы; краткое обозрѣніе ихъ 
трудовъ; святая Ольга; святый Стефанъ Пермскій; митрополитъ 
Иннокентій въ Сибири; архимандритъ Макарій Глухаревъ; архи- 
епископъ Николай Японскій; православныя русскія миссіи зъ 
Сибири, по Волгѣ и заграницей.

Изъясненіе Богослуженія.

Пѣніе Сѵмвола вѣры за литургіей; мѣсто этого пѣснопѣнія; 
возгласы и обряды, сопровождающіе пѣніе Сѵмвола вѣры. Чте
ніе Символа вѣры при таинствѣ крещенія; за повечеріемъ; 
на изобразительныхъ; на утреннихъ молитвахъ; на коронованіи 
Государя; значеніе такого чтенія во всѣхъ перечисленныхъ слу
чаяхъ.

Еще примѣръ. Статья ХХѴ-я.

Катихизисъ.

(12-й чл. Сѵмв. вѣры).

Чтеніе—I Кор. XV гл. Писатель посланія, къ кому оно пи
сано; характеристика языческаго невѣрія и, въ частности, жизни 
коринѳянъ; цѣль посланія; отношеніе къ ней XV главы.

12 Членъ Сѵмвола вѣры. Жизнь будущаго вѣка; личное 
безмертіе человѣка; замѣчаніе объ ученіяхъ относительно безсмер
тія нехристіанскихъ (матеріалистическое ученіе, историческое без
смертіе, буддійское ученіе, ученіе ламаитовъ и т. п.); всеобщность 
вѣры въ личное безсмертіе человѣка; блаженство будущей жизни 
для праведниковъ; источникъ блаженства, степени его—въ мѣру 
воспріемлемости и нравственнаго развитія (заслугъ) человѣка; от
сутствіе въ христіанствѣ чувственныхъ представленій будущей 
жизни и блаженства; причина погибели грѣшниковъ; нравствен
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ное значеніе догмата о воскресеніи мертвыхъ и жизни будущаго 
вѣка.

Священная исторія Ветхаго Завѣта.
Вѣра Іова при его страданіяхъ въ загробную жизнь: Я 

знаю, Искупитель мой живъ... Вѣра святаго Давида въ безсмер
тіе. Псал. ХѴ-й.

Священная исторія Новаго Завѣта.
Притча о богачѣ и Лазарѣ. Ученіе Спасителя о загробной 

жизни; отвѣтъ на вопросъ апостола Петра: что намъ будетъ? 
отвѣтъ на вопросъ саддукеевъ. Лук. XX, 27—39; XVI, 19— 
31; Матѳ. XIX, 27—30.

Церковная исторія.
Вѣра христіанъ въ загробную жизнь... Смерть первомуче

ника Стефана,—апостоловъ Петра, Іакова; священномученникъ 
Игнатій: я пшеница Божія... Послѣдніе завѣты апостола Павла 
Тимоѳею.

Изъясненіе Богослуженія.
Богослуженіе при погребеніи и поминовеніи усопшихъ; общій 

смыслъ этихъ молитвъ и пѣснопѣній; дни поминовенія усопшихъ; 
парастасъ.

Еще примѣръ: ст. ХХХѴІІІ-я.

По катихизису:
10-я заповѣдь Закона Божія и заключеніе.
Чтеніе 1 Кор. XII, 4—28. Повтореніе свѣдѣній о по

сланіи къ Коринѳянамъ; въ связи съ этимъ—анализъ XII-й гла
вы. Запрещеніе и осужденіе зависти. 10-я заповѣдь Закона Бо
жія. Содержаніе заповѣди; значеніе ея въ ряду всѣхъ заповѣдей 
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десятословія, какъ завершенія всего закона: предохраненіе отъ 
грѣха мысли и нечистыхъ движеній сердца; отличіе и превосход
ство нравственнаго закона Божія предъ юридическимъ и всякимъ 
другимъ человѣческимъ закономъ. Причины, по которымъ запре
щаются не только дурныя дѣла, но и дурныя мысли и желанія. 
Зависть, связь ея съ ненавистью, враждой къ добру и съ убій
ствомъ; ея отличіе отъ соревнованія; виды худыхъ желаній и 
помышленій, запрещаемыхъ десятою заповѣдью; обязанности, на
лагаемыя ею; замѣчаніе о довольствѣ своимъ жребіемъ; необходи
мость различія служеній и положеній въ обществѣ человѣческомъ 
по 1 Кор. XII, 4—28; почетность всякаго честнаго званія. 
Религіозно-нравственное равенство всѣхъ людей предъ Богомъ, 
въ отличіе отъ соціалистическаго. Можно ли, и въ какомъ 
смыслѣ можно искать лучшаго. 1 Кор. VII, 17—24. Чисто
та сердца.

Заключеніе.

Дѣятельное осуществленіе того, чему учитъ религія. Глубо
чайшая преданность православію; вѣротерпимость и ея отличіе 
отъ религіознаго равнодушія (индифферентизма). Постоянное нра
вственное самонаблюденіе; исправленіе содѣяннаго грѣха, предо
сторожность отъ нравственнаго самомнѣнія. Постоянное воодуше
вленіе къ добру и постоянное восхожденіе въ дѣлѣ религіозно-нрав
ственнаго усовершенствованія. Помощь Божія, подаваемая въ бла
годатныхъ средствахъ Церкви. Обязанность православнаго во всѣхъ 
обстоятельствахъ и затрудненіяхъ жизни руководиться богооткро
веннымъ ученіемъ Священнаго Писанія и святой Церкви.

„Кому Церковь не мать, тому Богъ не Отецъ“ (св. Кип
ріанъ). „Церковь Бога жива—столпъ и утвержденіе истины * 
(1 Тим. III, 15.)
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Священнаа исторія Ветхаго Завѣта.

Примѣры зависти, приведшей къ ненависти и убійству: 
зависть діавола; Каинъ и Авель; Іосифъ и братья его; Саулъ и 
Давидъ; Авессаломъ, Иродъ.

Священная исторія Новаго завѣта.

Притча о равной наградѣ роботникамъ въ виноградникѣ. 
Притча о талантахъ. Мнѣніе Пилата о причинахъ ненависти 
іудейскихъ начальниковъ къ Іисусу Христу: зависти ради преда
ти Его.

Церковная исторія.

Завистливыя и враждебныя попытки Рима подчинить себѣ рус
скую Церковь; введеніе уніи. Петръ Могила. Конецъ уніи и 
торжество православія.

Сохраненіе въ родной нашей православной Церкви въ цѣ
лости и сохранности ученія Іисуса Христа и апостоловъ и древле- 
апостольскаго церковнаго строя.

Богослуженіе.

Молитва, какъ средство пріобрѣсти чистоту сердца, 
Псалмы—выраженіе благовѣйныхъ чувствъ человѣка къ Богу; 
примѣнимость ихъ ко всякому случаю человѣческой жизни. Упо
требленіе псалтири за богослуженіемъ: шестопсалміе; каѳизмы,— 
Богослуженіе православной Церкви, какъ средство общенія съ 
Богомъ и людьми, какъ источникъ религіознаго просвѣщенія и 
нравственнаго назиданія, какъ источникъ могучихъ благодатныхъ 
силъ для дѣятельнаго благочестія.

Второй курсъ—комплектъ предметовъ—имѣетъ цѣль практи
ческую. Въ него войдутъ: пастырское богословіе съ начатками 
каноническаго права, гомилетика съ практической стороны, литур
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гика со стороны устава и совершенія богослуженія даже съ внѣш
ней стороны. Ежедневная проповѣдь,—участіе каждаго курсиста 
въ каждый праздникъ въ дѣлѣ проповѣди,—и ежедневное бого
служеніе: это одно, въ связи съ бесѣдами по поводу проповѣдей 
и для приготовленія къ богослуженію, дастъ возможность пройти 
эту часть практическихъ пастырскихъ наукъ хотя и безъ системы, 
но въ живыхъ и подробныхъ указаніяхъ. „Практическое руковод
ство для пастырей" придется пройти по учебнику Нечаева, съ 
необходимыми сокращеніями, въ послѣдовательномъ порядкѣ.

Третій курсъ—а) Священное Писаніе Ветхаго Завѣта по 
Паримійнику, съ добавленіемъ чтенія и истолкованія псалмовъ, 
наиболѣе слышимыхъ за Богослуженіемъ (1—3 каѳизмы; шесто
псалміе; псалмы въ общей неизмѣнной части всѣхъ службъ церков
ныхъ) и затѣмъ псалмовъ мессіанскихъ, и б) Священное Писаніе 
Нового Завѣта—конспектъ учебниковъ духовной семинаріи V и 
VI класса и чтеніе текста съ истолкованіемъ (въ связи и попутно 
исагогическія свѣдѣнія) главнѣйшихъ мѣстъ Четвероевангелія и 
Апостолькихъ посланій, особенно въ связи съ Богослуженіемъ 
(Евангельскія и Апостольскія чтенія всѣхъ воскресныхъ дней, 
праздниковъ, а также общеупотребительныхъ таинствъ, требъ, 
молебновъ, Страстной недѣли, особенно начиная съ Великаго 
Четверга).

Четвертый курсъ', краткая исторія и обличеніе раскола и 
сектантства; знакомство съ новѣйшимъ вѣроотрицаніемт, особенно 
въ соціализмѣ.

Пятый курсъ’, методика преподаванія Закона Божія, руко
водственныя свѣдѣнія о завѣдываніи церковной школою. Этотъ 
курсъ необходимъ въ виду того, что курсисты будутъ занимать въ 
приходѣ должности завѣдываюшихъ и законоучителей церковныхъ 
школъ.

Шестой курсъ', церковное пѣніе.
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Дополнительно: историческія свѣдѣнія, географія и этногра
фія Сибири, примѣнительно къ міровому мисссіонерскому значе
нію Русской Церкви и Русскаго государства.

Необходимо: 1) въ теченіе курсовъ но каждому отдѣлу обя
зательно вести подробный конспектъ пройденнаго и, по возможно
сти, потомъ напечатать его;

2) еженедѣльно сообщать краткія свѣдѣнія о ходѣ занятій 
на курсахъ въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ";

3) по окончаніи курсовъ курсистами выдать имъ надлежа
щія удостовѣренія въ прослушаніи курсовъ, успѣшности ихъ 
занятій и благоповедепіи;

4) по окончаніи курсовъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ завѣ- 
дывающій курсами долженъ представить общій отчетъ о поста
новкѣ учебной части на курсахъ и самой ихъ организаціи, какъ 
она осуществилась практически.

Изъ сказаннаго выше видно, что число лекторовъ-руководителей 
будетъ незначительно, самое большое—6 человѣкъ вмѣстѣ съ за- 
вѣдывающимъ. Возможно, что это число сократится до четырехъ. 
Главное значеніе будутъ имѣть конечно, первые четыре курса,— 
при чемъ удобно взять одному лицу курсъ первый и второй, или 
первый и третій; и тогда главныхъ лекторовъ-руководителей будетъ 
въ сущности даже трое.

Однако, весьма желательно на Отдѣльныя лекціи приглашать 
иногда и другихъ лицъ изъ Московскаго духовенства, въ средѣ 
котораго есть немало почтенныхъ пастырей, извѣстныхъ своею 
ученостью, миссіонерскимъ и пастырскимъ опытомъ. Такія лекціи 
будутъ какъ бы отдыхомъ для курсистовъ, праздниками и роскошью 
курсовъ. Но эти лекціи и чтенія стоятъ внѣ программы и но 
могутъ быть заранѣе предусмотрѣны. О нихъ, въ случаѣ, если 
они состоятся (съ предварительнаго благословенія митрополита), 
будетъ доложено особо. („Ц. В.“ №№ 33 и 34).
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Разрѣшенія на открытіе приходскихъ попечительствѣ.
Резолюціей Его Преосвященства, 21 іюля с. г. за № 1309, 

открытіе приходскаго попечительства при Андреевской церкви с. 
Александровскаго изъ избранныхъ членовъ, подъ предсѣдатель
ствомъ крестьянина села Александровскаго Семена Харитонова 
Ступникова, разрѣшено.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 19 мая с. г. за 
№ 1014, открытіе приходскаго попечительства при градо Ново- 
Николаевской Богородице-Казанской церкви изъ избранныхъ 
лицъ, подъ предсѣдательствомъ Протоіерея Виктора Россова, 
разрѣшено.

Резолюціей Его Преосвященства, 28 іюля с. г. за № 1498, 
разрѣшено открыть самостоятельное хозяйство при ц. дер. Моло
ковой, съ утвержденіемъ въ должности церковнаго старосты, из
браннаго прихожанами крестьянина Михаила Зырякова.

Утвержденіе въ должности церковнаго старосты:

Крестьянинъ Игнатій Владиміровъ къ ц. с. Хмылевскаго*  
крестьянинъ Ѳеодоръ Медвѣдевъ къ ц. с. Михайловскаго, кре
стьянинъ Павелъ Курдинъ къ ц. с. Валеріановскаго, благ. № 9, 
крестьянинъ Григорій Сидѣльцовъ къ ц. с. Чѳрѳмшанскаго, благ. 
№ 35, крестьянинъ Гавріилъ Авдѣевъ къ ц. с. Зѳлѳдѣевскаго 
и кр. Василій Волеговъ къ ц. с. Таловскаго, оба на 1 трехлѣ
тіе, крестьянинъ Александръ Бердниковъ къ Пророко-Даніилов- 
ской церкви, что при станціи ж. д. Ново-Николаевскъ, крестья
нинъ Иванъ Алексѣевъ къ ц. с. Сростинскаго, крестьянинъ 
Павелъ Слѣповъ къ ц. с. Михайловскаго, благ. № 37.
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Извѣстія.
Волею Божіею скончались: 1) 31 мая с. г. священникъ 

церкви села Шубенскаго, благочинія № 24-й, Николай Богослов
скій. 2) 8 іюля сего года священникъ ц. с. Верхъ-Катунскаго, благ. 
№ 24, Ѳеодоръ Павловскій. 3) 17 мая сего года, состоявшій на 
діаконской вакансіи въ Салаирскомъ-Рудникѣ, благ. № 13, священ
никъ Стефанъ Двиняниновъ. 4) 12 іюля с. г. псаломщикъ ц. с. 
Довольнаго, благ. № 21, Михаилъ Сперанскій.

Праздныя мѣста.
Священническія". Благочинія А» 1 Троицкая г. Томска (еди- 

нов.), 10 Постниковское (храмъ сгорѣлъ), 11 Пріисковая Ни
кольская (нричт. дома ветхи), 24 Убинское (причтовыя дома 
ветхи), Колмаковское, 32 Секисовское 2-е, 33 Щегловское, 40 
Солонечѳнское,

Діаконскія". Благочинія № 4 Елгайское, Терсалгайское, 7 
Сиолинское, 9 Валеріановскоѳ, 10 Тутальское, 12 Больпіе-Ба- 
рандатское, 17 Градо-Барнаульск. Дмитріевская, 22 Тагановское, 
Карачинское, 23 Гр. Каинскій соборъ, Колмаковское, Бу литов
ское, при Катих. уч. г. Бійска, 33 Камышенское, 35 Мерет- 
ское,

Псаломщическія". Благочиніе № 1 Гр. Томская Николь
ская, 3 Вороно-Пашенское, 9 Пріисковаго подраіона разъѣздной 
причтъ, Преображенское, Константиновскоѳ, 10 Постниковское, 
12 Лазаревское, 14 Подгородное, Гр. Кузнецкій соборъ, 15 
Таптушинское, Сосновый Логъ, 16 Койновское. Козихинское, 18 
Ново-Копыловское, 19 Жуланскоѳ, 20 Бѣловское, 21 Доволь
ное, Мохнатый Логъ, 23 Убинское (причт. дома ветхи), 24 
Плѣшковское, 27 Солтонское, 28 Косихинское, 29 Риддерское 
2-е, 32 Орловское (единое.), 33 Усть-Тарское, 35 Гоньбинское, 
Тальменское, 37 Родина, Михайловское, 39 Колыванскій соборъ.

Редакторъ Протоіерей С. Путодѣевъ.



ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
I. ОТДѢЛЪ МИССІОНЕРСКІЙ.

Ко дню 200-лѣтія кончины Св. Димитрія, Митрополита 
Ростовскаго, Чудотворца.

28 октября сего 1909 года исполняется двѣсти лѣтъ со 
дня кончины Святителя Дмитрія, Митрополита Ростовскаго, 
Чудотворца. Святая жизнь, великіе подвиги и труды Святи
теля, именуемаго Св. церковью „ревнителемъ православія и 
раскола искоренителемъ'1, весьма дороги сердцу православ
наго человѣка-христіанина, а поэтому Св. Православная 
церковь Христова, прославляя угодника Божія, ознаменовала 
28-й день октября мѣсяца особымъ церковномолитвеннымъ 
празднованіемъ—посвященнымъ памяти Святителя Божія 
Димитрія.

Православные христіане, испрашивая, сегодня, мо
литвъ угодника Божія и Его Святительскаго благословенія 
на жизнь и дѣла наши, вспомнимъ, съ благословеніемъ, 
славное житіе и дѣянія Святителя Димитрія. Вотъ что из
вѣстно изъ Миней—Четьихъ о жизни Святителя.

Святитель Димитрій, въ мірѣ Даніилъ родился въ 
1651 году, въ декабрѣ мѣсяцѣ, около города Кіева, въ мѣ
стечкѣ Макаровѣ. Родители его изъ казаковъ Савва Гри
горьевичъ Туптало и супруга его Марія Михайловна были 
благочестивые люди и проводили добрую христіанскую 
жизнь. Даніилъ воспитывался преимущественно подъ руко
водствомъ матери. Начальное образованіе Даніилъ получилъ 
дома. Родители обучили его читать, и когда ему исполни- 
нилось 11 лѣтъ, отправили его (Даніила) въ Кіевское Брат
ское училище, здѣсь онъ скоро—благодаря прекраснымъ 
способностямъ—сталъ преуспѣвать въ наукахъ и былъ по 
ученію первымъ среди своихъ сверстниковъ. Въ высшемъ 
классѣ этого училища Даніилъ въ совершенствѣ изучилъ тѣ 
пріемы и обороты проповѣднической рѣчи, которые давали 
его слову непобѣдимую силу убѣжденія въ борьбѣ съ ра- 
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сколь никами. Свободное время отъ занятія Даніилъ прово
дилъ за чтеніемъ Священнаго писанія, твореній и житій 
святыхъ и въ молитвѣ. Съ особенной любовью всегда посѣ
щалъ храмъ Божій, гдѣ благоговѣйно возносилъ свои усерд
ныя молитвы Господу. Еще въ школѣ питая склонность 
къ иноческой жизни, Даніилъ 18-ти лѣтъ вышелъ изъ учи
лища и оставилъ міръ со всѣми его благами; онъ съ благо
словенія родителей поселился въ Кирилловскомъ монастырѣ, 
гдѣ въ 1668 г. 9-го іюля принялъ монашество съ именемъ 
Димитрія. Новопостриженный Димитрій неуклонно сталъ со
блюдать всѣ монастырскіе правила и послушанія, всецѣло 
поручая себя волѣ и Промыслу Божію, всею душою стрѣ- 
мился угодить Богу вѣрно и нелицемѣрно служить Ему 
Единому, что-бы стяжать себѣ нетлѣнное—вѣчное богатство. 
Менѣе чѣмъ чрезъ годъ Димитрій былъ посвященъ въ санъ 
іеродіакона—и оставался въ Кирилловской обители довольно 
долго, усердствуя въ служеніи Богу, въ церковь приходилъ 
первымъ и уходилъ послѣднимъ, въ келіи часто молился и 
занимался письменными трудами, которые поручалъ ему 
Игуменъ. Въ 1675 г. 23 мая іеродіаконъ Димитрій былъ 
Черниговскимъ Архіепископомъ Лазаремъ посвященъ въ 
іеромонаха и приглашенъ былъ проповѣдникомъ въ собор
ную Черниговскую церковь. Здѣсь воодушевленная пропо
вѣдь Димитрія привлекала громадное количество слуша
телей. О немъ, какъ великомъ проповѣдникѣ, знали по всей 
Малороссіи и Литвѣ и многіе изъ далекихъ мѣстъ спѣшили 
къ Димитрію, чтобы послушать краснорѣчивое проповѣдни
ческое назиданіе. Въ 1679 г. братія Кирилловскаго монастыря, 
гдѣ Димитрій положилъ начало своимъ монашескимъ по
двигамъ, начала просить его принять начальствованіе надъ 
ними, но св. Димитрій по смиренію своему отклонилъ эту 
просьбу и отправилъ вь Кирилловъ монастырь благодар
ственное письмо братіи. Вскорѣ послѣ этого, въ 1681 г., 
скончался игуменъ Максаковскаго—Преображенскаго мона
стыря. Братія просила Димитрія быть у нихъ игуменомъ и 
онъ изъявилъ свое согласіе; но не долго назидались словомъ 
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и святою жизнью Димитрія Максаковскіе иноки; 1-го марта 
1682 г. св. Димитрій былъ назначенъ игуменомъ въ Нико
лаевскій—Батуринскій монастырь. Здѣсь нромыслъ Божій при
звалъ св. Димитрія къ великому дѣлу составленія Миней- 
Четьихъ (житія святыхъ), которыми онъ принесъ величай
шую пользу всему народу Русскому. Это первая и самая 
назидательнѣйшая книга послѣ Библіи. Жизнь и подвиги всѣхъ 
святыхъ угодниковъ Божіихъ, описанные въ Минеяхъ-Четьихъ 
даютъ великіе примѣры вѣры и точныя указанія о томъ, 
какъ нужно человѣку устроить земную жизнь. Благомысля
щіе христіане и поднесь съ великимъ благоговѣніемъ и лю
бовію назидаются чтеніемъ Миней—Четьихъ, благодарно
молитвенно вспоминая составителя ихъ—святителя Димитрія.

Причиной, побудившей написаніе этого вѣчнаго памят
ника исторіи жизни св. угодниковъ было то обстоятельство, 
что много драгоцѣнныхъ книгъ духовныхъ и жизнеописаній 
святыхъ погибло во время Татарскихъ, Литовскихъ и Поль
скихъ набѣговъ. Когда Архимандритъ Кіево-Печерской Лавры 
Варлаамъ обратился съ просьбой къ Дмитрію принять на 
себя трудъ исправленія и составленія житій Святыхъ, св. Ди
митрій, сначала устрашенный тяжестью возложеннаго на него 
труда, старался отклонить отъ себя это порученіе, но затѣмъ 
послѣ пламенной молитвы къ Богу, испрашивающій благо
словенія и помощи Божіей на столь великое дѣло, и созна
вая нужду Церкви, св. Димитрій въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1684 г:, 
приступилъ къ названному своему подвигу и съ великимъ 
тщаніемъ началъ проходить возложенное на него порученіе. 
Дѣло составленія Миней-Четьихъ потребовало отъ святителя 
двадцатилѣтняго напряженаго труда; въ 1705 году, была окон
чена печатаніемъ послѣдняя книга житій святыхъ, заключа
ющая въ себѣ мѣсяцѣ: Іюнь, Іюль и Августъ. За это время 
св. Дмитрій подвизался въ Кіево-Печерской Лаврѣ, затѣмъ 
по просьбѣ Митрополита и братіи Николаевской обители 9 
февраля 1686 г., въ Батуринѣ, гдѣ былъ ранѣе игуменомъ. 
Здѣсь онъ всецѣло посвятилъ себя трудамъ по составленію Ми
ней-Четьихъ. Но какъ не старался трудолюбивый инокъ вь ти

з
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хой уединеной жизни, люди, цѣнившіе его высокія душев
ныя качества, желали видѣть его занимающимъ видное об
щественно-церковное положеніе. Такъ, въ 1697 г. св. Димитрій 
былъ назначенъ настоятелемъ Кіевскаго Кириллова монастыря, 
а 29 іюня того же года онъ возведенъ былъ въ санъ Архи
мандрита Черниговскаго Елецкаго Успенскаго монастыря. 
Прошло еще два года, св. Димитрій былъ переведенъ въ 
Спасскій Новгородъ-Сѣверскій монастырь. Это былъ по
слѣдній монастырь, которымъ управлялъ св. Димитрій. Въ 
1701 г., волею Императора Петра Великаго св. Димитрій 
былъ вызванъ въ Москву и 23 Марта былъ рукоположенъ 
въ Митрополита Сибирскаго и Тобольскаго.

Высокою честью украсили св. Димитрія, но она ему была 
не по сердцу. Далекая, суровая и холодная Сибирь страшила 
Димитрія, онъ такъ обезпокоился новымъ высокимъ назначе
ніемъ, что заболѣлъ и слегъ въ постель. Мудрый государь 
самъ посѣтилъ больного и, узнавши причину его болѣзни, 
успокоилъ его и дозволилъ ему оставаться въ Москвѣ, въ 
ожиданіи занять мѣсто въ ближайшей епархіи. Вакансія скоро 
открылась, за смертію Ростовскаго Митрополита Іоасафа, 
куда святой Димитрій и былъ назначенъ 4 Января 1/02 года. 
1-го Марта св. Димитрій прибылъ въ Ростовъ. Вступивъ въ 
городъ, Онъ посѣтилъ прежде всего Спасо-Яковлевскую 
обитель. Войдя въ Соборъ, Архипастырь совершилъ моленіе 
и въ тоже время, узнавъ по откровенію свыше, что въ Рос
товѣ суждено ему окончить свою многотрудную и многопо
лезную жизнь, назначилъ здѣсь же для себя могилу, въ пра
вомъ углу Собора и сказалъ окружающимъ: „Се покой мой: 
здѣсь вселюся вовѣкъ вѣка". Новая паства требовала посто
янныхъ трудовъ Святителя, благодаря различнымъ нестро
еніямъ. Святитель предался неусыпнымъ заботамъ о благо- 
устроеніи Церковномъ и спасеніи душъ человѣческихъ, во 
всемъ являя собою высокій примѣръ благочестія. Обративъ 
святительское вниманіе на жизнь и дѣятельность пастырей 
Церковныхъ, наставляя и вдохновляя ихъ своимъ примѣромъ 
къ исполненію высокаго долга, строго наказывая нерадивыхъ. 
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въ исполненіи своего долга пастырей. Святитель постоянны
ми своими пламенными рѣчами старался искоренять въ лю
дяхъ всякаго звагіія злые нравы, зависть, неправду и другіе 
пороки. Неустанно подвизаясь на пользу церкви и государ
ства, св. Димитрій предпринималъ и другіе труды; такъ Онъ 
намѣревался составить „Лѣтопись, сказующую дѣянія отъ 
начала міра бытія до Рождества Христова." Этотъ трудъ по 
причинѣ слабости здоровья не былъ имъ законченъ. Мудро 
управляя своею паствою, Святитель ко всѣмъ знатнымъ и 
простымъ людямъ относился съ одинаковою любовію и безъ 
всякаго лицепріятія. Всѣ, начиная отъ государя и его семьи, 
любили святителя и почитали какъ отца. Особенно же ярко 
свѣтили въ жизни приснопоминаемаго святителя его молитвы, 
постъ, смиреніе, нестяжательность и любовь къ бѣднымъ и 
сиротамъ. О бѣдныхъ сиротахъ и нищихъ святитель забо
тился какъ о своихъ дѣтяхъ, отдавая имъ всѣ подаянія и 
сэои доходы.

Чувствуя приближеніе своей кончины, святитель Божій 
не оставлялъ своихъ молитвенныхъ подвиговъ, наканунѣ смер
ти святитель позвалъ къ себѣ пѣвчихъ для пѣнія имъ самимъ 
составленныхъ духовныхъ пѣснопѣній „Іисусе, мой прелюбез
ный", „Надежду мою въ Бозѣ полагаю", „Ты мой Богъ, Іисусе, 
Ты моя радость." Пѣніе услаждало его душу словами, 
вылившимися изъ нея самой. По окончаніи пѣнія святитель 
отпустилъ пѣвцовъ, оставивъ у себя одного изъ нихъ Савву 
Яковлева, болѣе любимаго имъ за усердіе въ переписываніи 
его сочиненій. Святитель началъ разсказывать ему о своей 
жизни, какъ онъ проводилъ ее въ юности и въ совершен
нолѣтнемъ возрастѣ, какъ онъ молился Богу и пречистой Его 
Матери и всѣмъ угодникамъ и сказалъ: „и вы дѣти моли
тесь такъ же". Потомъ благословилъ пѣвчаго и, провожая 
его изъ кельи, низко поклонился ему й благодарилъ его за 
усердіе въ перепискѣ его сочиненій. Савва смутился такимъ 
необыкновеннымъ прощальнымъ привѣтомъ и сказалъ: 
„мнѣ ли, владыко святѣйшій, послѣднѣйшему рабу твоему, ты 
такъ кланяешься?" На это святитель съ кротостью сказалъ:
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.Благодарю тебя чадо!*  Пѣвчій горько заплакалъ и удалился. 
Утромъ на слѣдующій день нашли святителя въ его комнатѣ 
скончавшимся на колѣняхъ, въ положеніи молящагося. Такъ 
молитва, услаждавшая всю жизнь святителя—сопровождала 
его и къ смерти. Это совершилось ровно 200 лѣтъ тому на
задъ 28 Октября 1709 г. Честное тѣло святителя было облачено 
въ архіерейскія одежды, имъ самымъ приготовленныя и въ 
тотъ же день перенесено въ домовую Церковь. 30 октября, 
по повелѣнію Царицы Параскевы Ѳеодоровны, (вдовствующей 
супруги царя Іоанна Алексѣевича) тѣло святителя было пере
несено въ соборъ, и 25 ноября состоялось погребеніе въ 
Церкви Яковлевского монастыря на мѣстѣ, указанномъ при 
жизни святителемъ. Сорокъ два года тѣло святителя было 
подъ спудомъ; въ 1752 г. святыя мощи святителя Димитрія 
были открыты для прославленія и поклоненія имъ. Народъ 
толпами спѣшилъ къ новоявленному угоднику Божію и при 
гробѣ Его открылся обильный источникъ исцѣленій, кои по
даются всѣмъ вѣрующимъ во имя Божіе и доселѣ.

Т акъ описываютъ Миней—Четьи славное житіе святи
теля Димитрія Митрополита Ростовскаго.

Достохвальное имя Святителя Димитрія дорого и близко 
сердцу правосланвыхъ обитателей и нашей Томской Епархіи. 
Епархія имѣетъ уже 25 лѣтъ мпссіонерское братство имени 
Святителя Димитрія Митрополита Ростовскаго, открытое по 
иниціативѣ и при дѣятельномъ участи Высокопреосвящен
нѣйшаго Архипастыря Томскаго Макарія, бывшаго въ то 
время викарнымъ Епископомъ въ г. Бійскѣ. На знамени 
этого братства написаны тѣ дорогіе идеалы, которыхъ своимъ 
славнымъ житіемъ достигалъ присночтимый и поминаемый 
Святитель Димитрій Ростовскій—защита православной вѣры и 
церкви отъ пропаганды инославія, раскола, сектантства и 
невѣрія, содѣйствіе успѣхамъ православія и обращеніе въ 
лоно православной церкви послѣдователей существующихъ 
лжеученій въ предѣлахъ Томской Епархіи. Вѣдающій дѣлами 
Братства Совѣтъ обращается ко всѣмъ, ревнующимъ о славѣ 
церкви Божіей, съ просьбою быть посильными участниками 
Братства.
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П. ОТДѢЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.

Архипастырскій призывъ Высокопреосвященнѣйшаго Макарія, 
Архіепископа Томскаго и Алтайскаго, къ праздничному и мо

литвенному ознаменованію дня 17 октября.

Приближается день 17 октября,—день знаменатель
ный для русскаго народа. Въ книгахъ церковныхъ дни, 
назначенные для празднованія, знаменуются особыми зна
ками: нѣкотырые чернымъ крестомъ, другіе краснымъ. 
А наиболѣе великіе праздники отмѣчаются краснымъ кре
стомъ въ красномъ кругѣ.

Если бы понадобилось ознаменовать въ исторіи на- 
Ш2Й страны событія, совершившіяся 17 октября, то на
иболѣе прилично было бы означить ихъ краснымъ кре
стомъ въ красномъ кругу, ибо красный свѣтъ знамену
етъ и радость и кровь, а крестъ знаменуетъ и скорбь и 
спасеніе. Мы сказали, что день 17 октября прилично 
ознаменовать знакомъ великопраздничнымъ, это потому 
во первыхъ, что въ этотъ день явлено чудо милости Бо
жіей надъ царственной семьей при жизни Царя Миро
творца, спасеніемъ Его и Царственной семьи отъ смерт
ной опасности во время крушенія поѣзда; во вторыхъ— 
17 октября изданъ Высочайшій Манифестъ, которымъ 
начинается новый періодъ въ исторической жизни рус
скаго народа. По Манифесту 17 октября должна бы на
чаться новая народная жизнь, жизнь свободнаго развитія 
всѣхъ силъ народныхъ, и потому жизнь болѣе счастли
вая, какъ болѣе благоустроенная, чѣмъ прежде. Но, къ 
несчастію, по злоупотребленію нѣкоторыми людьми даро
ванными этимъ Манифестомъ свободами, жизнь началась 
У насъ несчастіями: народными волненіями, мятежами, 
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грабежемъ, убійствами, пожарами, раззореніемъ страны. 
Такимъ образомъ день радостнаго торжества обратился 
въ день воспоминанія о скорбныхъ и кровавыхъ собы
тіяхъ. Поэтому знаменованіе дня 17 октября краснымъ 
крестомъ въ красномъ кругу будетъ напоминать послѣду
ющимъ поколѣніямъ какъ о радостныхъ, такъ и о кро
вавыхъ событіяхъ этого дня. Все это должно побудить 
насъ къ особенно усердной, общенародной молитвѣ въ 
день 17 октября.

Соберитесь же, всѣ православные истинно русскіе 
люди, въ этотъ день во храмы, чтобы принести Господу 
Богу благодареніе за дарованную милость спасеніемъ 
царственной семьи отъ смертной опасности и въ тоже 
время вознести моленіе о благоденствіи Благочестивѣй
шаго Монарха нашего и о дарованіи вѣрноподаннымъ 
Его силъ и доброй воли содѣйствовать завершенію въ 
мирѣ и любви великаго дѣла выполненія Высочайше 
предначертанныхъ реформъ.

Будемъ молитвенно взывать и въ храмахъ, и въ до
махъ, и на улицахъ: Господи, спаси Царя и услыши ны, 
въ оньже день призовемъ тя.

Общая исповѣдь.
Въ жизни человѣка много значитъ для пользы его дѣла 

и для его здоровья строгая опредѣленность его занятій. Но есть 
такія профессіи (пастырская и докторская), когда труды и за
нятія человѣка не могутъ подчиняться точно опредѣленнымъ ус
ловіямъ времени, а зависятъ отъ случайностей. Такъ, на долю 
пастыря (имѣемъ въ виду преимущественно деревенскаго пастыря 
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въ многолюдныхъ приходахъ) выпадаетъ время, когда приходскихъ 
требъ не бываетъ по цѣлымъ днямъ; но зато иногда ихъ столь
ко скопляется у него одновременно, что трудъ становится ему 
не подъ силу. Великій постъ съ пасхальною седмицею, по коли
честву трудовъ и напряженію силъ, самое тяжелое время для 
пастыря, когда онъ, оставаясь добросовѣстнымъ и истовымъ от
правителемъ церковныхъ службъ и приходскихъ требъ, рѣшитель
но изнемогаетъ и рискуетъ надломить свое здоровье. Вездѣ и 
для всѣхъ нужна экономія силъ. Несомнѣнно быстрою ѣздою 
можно загнать добраго коня и на какихъ нибудь трехъ-четырехъ 
верстахъ; тогда какъ самая обыкновенная лошадка не потерпитъ 
ущерба отъ умѣреннаго пробѣга 30—40 верстъ. Такъ и человѣкъ... 
Къ счастью или несчастью, большинство пастырей входятъ въ 
компромиссъ съ своихъ пастырскимъ долгомъ и, въ цѣляхъ сбе
реженія своихъ силъ, принуждены бываютъ дѣлать разныя со
кращенія и опущенія въ церковныхъ и частныхъ богослуженіяхъ 
Великаго поста. Съ этимъ зломъ невольно какъ-то свыкаются 
нѣкоторые пастыри, мирятся съ нимъ и прихожане. Но какъ 
съ нимъ помириться въ дѣлѣ исповѣди, когда прихожане обра
щаются къ пастырю за удовлетвореніемъ священнѣйшей потреб
ности души,—за врачеваніемъ ея недуговъ и съ жаждою духов
наго обновленія?

Излишне упоминать о спасительности таинства покаянія: 
нераскаянный грѣшникъ находится въ отчужденіи отъ Бога и 
безнадежномъ для спасенія состояніи. Что по многолюднымъ 
приходамъ въ нѣкоторыя недѣли В. поста (1, 4 и 7-я преиму
щественно) скопляется большая масса исповѣдниковъ, человѣкъ 
300—500, для которыхъ исповѣдь проходитъ внѣшне-формально, 
не затронувъ души,—это фактъ. Можетъ ли быть, въ самомъ 
дѣлѣ, инымъ, сосредоточеннымъ и глубокимъ исповѣданіе такой 
громады поодиночкѣ и въ одинъ день, и не окажется ли такая 
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внѣшне-формальная исповѣдь въ сущности профанаціею св. та*  
янства покаянія? Возьмемъ для разсчета самое меньшее числа 
исповЬдниковъ—ЗОО человѣкъ, положивши на исповѣдь каждаго 
изъ нихъ тіпітпт 3 минуты времени, получимъ 15 часовъ въ 
сутки: прибавимъ къ втому для церковной службы но крайней 
мѣрѣ 3—4 часа, а съ разными добавленіями (молитва предъ 
исповѣдію, вечернее правило и причастныя молитвы) и того 
больше. При наличности такихъ условій винить священника за 
допущеніе поспѣшной исповѣди было бы равносильно, пожалуй, 
обвиненію его въ томъ, что онъ не имѣетъ силы вѣры Іисуса 
Навина для увеличенія дня чрезъ замедленіе солнечнаго движе
нія. Но если бъ и это было возможнымъ, если бъ можно было 
обратить наступающую ночь въ день, тѣлесная природа священ
ника не вынесла бы столь продолжительнаго напряженія. Между 
тѣмъ ненормальность въ постановкѣ одиночной исповѣди при 
многолюдствѣ исповѣдниковъ слишкомъ бьетъ глаза, чтобы мож
но было помириться съ нею, тѣмъ болѣе, что около нея груп
пируются и другія нежелательныя явленія, хотя они въ иныхъ 
случаяхъ и представляютъ, можетъ быть, попытку борьбы съ 
главнымъ зломъ.

Такъ во время исповѣди нѣкоторые немощные іереи дозво
ляютъ себѣ сидѣніе. Мы противъ этого допущеннаго, конечно, 
но нуждѣ обычая, который не гармонируетъ съ важностію и 
святостію таинства, во время котораго Самъ Христосъ „пред
стоитъ невидимо, пріемля исповѣданіе" грѣшника. Да и религі
озное настроеніе у кающагося невольно можетъ понижаться при 
видѣ священника, сидящаго на стулѣ во время совершенія столь 
великаго таинства. Какъ бы то ни было, но и при сидѣніи свя
щенникъ настолько утомляется и физически и нравственно, ис
повѣдуя поодиночкѣ толпу въ ЗОО человѣкъ, что у него явля
ется одно только непреодолимое желаніе поскорѣе кончить испо
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вѣдь. Чтобы выгадать время, священникъ вынужденъ бываетъ 
допускать исповѣдь во время, вечерняго и причастнаго правила, 
что въ исповѣдникахъ ослабляетъ внимательное отношеніе и дол
жное уваженіе къ правилу и производитъ задержку въ службѣ, 
особенно непріятную для причастниковъ, которые подчасъ вынуж
дены бываютъ лишніе часы дожидаться еще и начала Божествен
ной литургіи. Пореисповѣдавъ не одну сотню лицъ разнаго пола 
ѵ возраста наканунѣ въ пятницу и въ субботу до утрени, свя
щенникъ считаетъ дѣло съ исповѣдію поконченнымъ; но нерѣдко 
бываетъ, что уже послѣ утрени къ нему является новая толпа 
исповѣдниковъ въ 30—35 человѣкъ, большею частію изъ среды 
деревенскихъ же жителей, не имѣвшихъ почему-либо возможности 
исповѣдаться наканунѣ, или же иногда въ первый разъ только 
пришедшихъ „поговѣтъ“. Не допустить ихъ до покаянія за 
неподготовленностью къ нему было бы жестоко, вступать съ ни
ми въ бесѣду о небрежномъ отношеніи къ таинству не время и 
не мѣсто, и пастырь, не находя лучшаго исхода, удѣляетъ на 
исповѣдь ихъ 1—2 часа времени предъ литургіей къ общему не
удовольствію остальныхъ прихожанъ. При такихъ условіяхъ свя
щенникъ употребляетъ на исповѣдь каждаго человѣка среднимъ 
числомъ, какъ мы положили выше, 3 минуты, но одну изъ нихъ 
необходимо выдѣлить на чтеніе разрѣшительной молитвы. Стало 
быть, собственно на исповѣдь одного человѣка остается не болѣе 
2 минутъ. А такое краткое время недостаточно даже для чисто 
машинальнаго переспрашиванія грѣховъ примѣнительно къ десято
словію. Самое же важное въ дѣлѣ исповѣди—расположеніе каю
щагося къ продуманному, искреннему, чистосердечному раскаянію 
въ грѣхахъ, когда духовнику, какъ духовному врачу, необходи
мо бываетъ войти въ положеніе кающагося, какъ бы спуститься 
въ глубину души его, узнать причины его паденія и подать бла- 
гопотрэбный совѣтъ, остается въ болыпин слствѣучаевъ нѳвыпол-
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неннымъ за недостаткомъ времени. Трудно поэтому быть увѣрен
нымъ, что-бы послѣ такъ спѣшно совершенной исповѣди грѣшникъ 
вышелъ отъ отца духовнаго обновленнымъ и примиреннымъ съ 
своею совѣстію.

Для устраненія указанной ненормальности обыкновенно совѣ
туютъ пастырямъ дѣлать равномѣрное распредѣленіе исповѣд
никовъ по всѣмъ недѣлямъ В. Коста, если можно, по другимъ 
постамъ, а также начинать исповѣдь съ первымъ дней недѣли. 
Совѣтъ, едва ли вполнѣ цѣлесообразный и, во всякомъ случаѣ, 
невыполнимый на практикѣ. Никакія настойчивыя убѣжденія свя
щенника не въ состояніи измѣнить укоренившійся обычай испо- 
вѣдываться непремѣнно ва одной изъ трехъ вышеуказанныхъ не
дѣль и при томъ наканунѣ и въ самый день причащенія. Обы
чай этотъ, впрочемъ, покоится на болѣе или менѣе резонныхъ 
основаніяхъ: 1, 4 и 7 недѣли суть наиважнѣйшія недѣли по
ста—это во 1-хъ; затѣмъ, ранняя исповѣдь и нежелательна по 
неподготовленности къ ней обычнымъ пощеніемъ и хожденіемъ въ 
храмъ; съ другой же стороны, многодневный промежутокъ между 
исповѣдію и причащеніемъ опасенъ для душевной чистоты, нуж
ной для достойнаго принятія св. Таинъ. Что касается до излюб
ленныхъ недѣль для говѣнія, въ какія скопляется наибольшее 
число исповѣдниковъ, то на это, кромѣ религіозныхъ, есть при
чины и хозяйственнаго характера, вооружаться противъ которыхъ 
было бы безцѣльно.

Что же нужно сдѣлать, чтобы упорядочить дѣло исповѣди 
такъ, чтобы она сохраняла для всѣхъ силу таинства?

Необходимо, намъ думается, допускать, хотя бы какъ ис
ключеніе, общую исповѣдь. Такая исповѣдь не безъ пользы для 
кающагося практиковалась блаженной памяти о. Іоанномъ Крон
штадтскимъ; эту исповѣдь примѣнить ва практикѣ, по нуждѣ, 
пришлось однажды и мпѣ. На одной изъ недѣль В. поста, въ 



— 761 —

пятницу, совершенно неожиданно пришло въ храмъ, гдѣ я слу
жилъ, для исповѣди и причащенія заводскаго люда 500 чело
вѣкъ мужчинъ. Отказать пришедшимъ въ удовлетвореніи рели
гіозной потребности никакъ нельзя было. Поодиночкѣ же я смогъ 
исповѣдать не больше четвертой части ихъ, а дальше при самой 
курьезной поспѣшности, я не могъ бы дотянуть и до половины, 
совершенно изнуривши себя физически и морально. И вотъ я, 
благословясь, рѣшилъ приступить къ общей исповѣди, продолжа
вшейся не болѣе часа времени. Послѣдовательно, по порядку де
сятословія, раскрывая предъ слушателями-исповѣдниками разные 
грѣхи противъ вѣры и нравственности и порочныя страсти, съ 
указаніемъ всей ихъ пагубности для нашего спасенія, я пригла
шалъ исповѣдниковъ отвѣчать на мои вопросы словомъ „грѣшенъ 
или молчаніемъ, соотвѣтственно тому, виновенъ ли кто въ дан
номъ грѣхѣ, или нѣтъ. Съ внѣшней стороны картина этой общей 
исповѣди была поражающая, впечатлѣніе получилось самое силь
ное, соотвѣтственное важности св. таинства. Строгость и сосре
доточенность лицъ исповѣдниковъ, ихъ напряженное вниманіе, 
выкрикиваніе тяжелоскорбнымъ тономъ слова „грѣшенъ!"—все 
указывало пато, что выслушивается непростая, обычная пропо
вѣдь, во время которой допускается слушателями не только раз
сѣянность, но даже полное иногда невниманіе и неприличіе,—а 
совершается нѣчто гораздо большее проповѣди, происходитъ, имен
но, дѣйствительное исповѣданіе грѣховъ, и слышится вопль души 
человѣческой о всепрощеніи и примиреніи съ Богомъ. Въ теченіе 
около 30 лѣтней своей священнической службы я привыкъ въ 
большинствѣ случаевъ видѣть и наблюдать при спѣшной исповѣ
ди одиночекъ какое-то холодно-формальное пересказываніе грѣховъ 
словно сдачу багажа; а здѣсь, въ этой массѣ кающихся, я на
блюдалъ непритворно-глубокое покаянное настроеніе; здѣсь, какъ 
бы воочію воспроизводилось предо мною древнее Іоанново на 
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берегахъ Іордана и Христово „покайтесь!*  Видно было, чта 
каялись и желали каяться. Когда я, считая исповѣдь конченной,, 
сошелъ съ наскоро импровизированной каѳедры (табурета), то 
одинъ изъ исповѣдниковъ напомнилъ мнѣ, что 7-я заповѣдь при 
исповѣди опущена. Пришлось вторично приглашать къ покаянію- 
во грѣхахъ противъ 7-й заповѣди. Послѣ исповѣди прочитана 
была общая разрѣшительная молитва и предназначено было испо
вѣдникамъ, имѣющимъ повѣдать мнѣ что-либо особенное въ до
полненіе къ общей исповѣди, подойти ко мнѣ поодиночкѣ. Такихъ 
оказалось изъ сотенъ только 6 человѣкъ.

Заранѣе предвидя разныя возраженія противъ публичной 
исповѣди, касающіяся не существа дѣла, а развѣ только фор
мальной стороны его, я смѣло заявляю, что такая исповѣдь не
сомнѣнно спасительна для кающихся, ибо здѣсь-то и стоитъ 
невидимо Христосъ, пріемлющій исповѣданіе грѣшника и подаю
щій ему прощеніе. А вѣдь въ этомъ и вся суть исповѣди, какъ 
таинства. Само собою разумѣется, что публичная исповѣдь не 
должна допускаться безъ нужды, а въ видѣ исключенія, только 
при большомъ скопленіи кающихся. Въ эгомъ случаѣ, въ ви
дахъ большаго удобства и пользы, необходимо раздѣлять испо
вѣдниковъ на нѣсколько группъ (выдѣлять въ особыя группы 
дѣтей-мальчиковъ и дѣвочекъ, взрослыхъ юношей и дѣвушекъ, 
пожилыхъ мужчинъ и женщинъ) и каждую группу исповѣдывать 
отдѣльно. Будучи не спѣшною, эта исповѣдь на 300—400 чело
вѣкъ, займетъ не больше 3—4 часовъ, вмѣсто 15-ти, но за то 
она будетъ гораздо плодотворнѣе той торопливой одиночной ис
повѣди, во время которой говѣющіе не столько исповѣдываются, 
сколько какъ бы перебираются, перечитываются, не получая са
ми пользы для души, а священнику доставляя одно утомленіе и 
грѣхъ за профанацію св. таинства.

Чтобы въ совершеніи исповѣди дѣло Божіе не творилось
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съ небреженіемъ, нужна не частная чья-либо иниціатива, а голосъ 
правящей Церкви. Вопросъ объ общей публичной исповѣди на
столько важенъ по существу своему, что онъ долженъ найти 
разрѣшеніе, если не на помѣстномъ соборѣ, въ созывъ котора
го такъ хотѣлось бы вѣрить, то въ высшихъ церковныхъ сфе

рахъ. (Руководство для сельск. пастырей № 25 т. г.)

.Длтайчикъ.
(Памяти маленькаго Кузьмы).

(Изъ записокъ учительницы).
I.

Милое Телецкое озеро съ его горными массивами, 
съ мраморными скалами береговъ и рябью воды, на ко
торую заходящее солнце клало золотые блики... „Точно 
дорога"! думала я, глядя на эту рябь, и мнѣ было гру
стно, что кончается лѣто, что я долго не? увижу бѣлой 
Чолушманской церкви у подножія огромныхъ горъ, что, 
можетъ быть, даже никогда болѣе не увижу ея.

Наша большая лодка скользила по золотистой до
рогѣ вслѣдъ за другой, въ которой плылъ старецъ— 
Владыка Макарій. Я видѣла, что Онъ любовался, за
думчиво глядя добрымъ и ласковымъ взглядомъ на золо
тую рябь, на берега красивые и строгіе и на небо безъ 
отмѣтинки, синее глубокое небо, въ которое уходили 
стройныя чистыя вершины.

Помню, я отвлеклася отъ передней лодки, загля
дѣвшись на выступы скалъ, причудливо врѣзавшихся 
въ воду, и изумилась невольно, когда наша лодка при- 
остановилась, потому что до стоянки было добрыхъ два 
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часа: мы круто повернули къ берегу и, вглядѣвшись съ 
трудомъ впередъ, такъ какъ солнце, бившее въ глаза, 
мѣшало мнѣ сдѣлать это, я увидала, что Владычная 
лодка подплываетъ къ нему; всѣ мои спутницы и спут
ники, паломничавшія въ монастырь Челушмана, тоже 
заинтересовалися этой остановкой, и мы, пристально 
вглядываясь туда, по мѣрѣ приближенія, наконецъ раз
глядѣли маленькаго Алтайскаго мальчика, съ горькимъ 
плачемъ махавшаго намъ руками и кричавшаго на сво
емъ языкѣ:

— „ Кожо-барарІ *)  пичике уренеин!**)

*) Вмѣстѣ поѣду.
**) Учиться хочу.

Послѣ мы узнали, что Владыка первый примѣтилъ 
его и велѣлъ подплыть... Помню, какъ мальчикъ бро
сился къ нему и по дѣтски обхватилъ руками, помню 
его горячій лепетъ, прерываемый слезами, вылившійся 
въ цѣлую грустную повѣсть о сиротствѣ и зломъ дядѣ, 
у котораго плохо жилося ему, и о загорѣвшейся въ 
сердцѣ мысли просить Архіерея Алтайскаго любимаго, 
что-бы его взяли учиться къ русскимъ; въ свои слова 
онъ вкладывалъ душу, и было трогательно видѣть это 
Алтайское дитя, наконецъ отыскавшее того, кого же
лало его сердце, о комъ молва летѣла по всѣмъ зако
улкамъ Алтая, кого любилъ и чтилъ Алтайскій народъ! 
Мнѣ не забыть мягкую улыбку на устахъ Старца и 
ласковыя слова, какими онъ привѣтилъ маленькаго ди
каря, у котораго ушли всѣ слезы, и въ лодкѣ Владыки 
долго звенѣлъ его голосокъ, и звучала алтайская рѣчь 
надъ тихимъ и спокойнымъ сегодня Телецкимъ озеромъ.

Вотъ какъ впервые я встрѣтилась съ Кузьмою, 
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о комъ короткую повѣсть мнѣ захотѣлось разсказать, 
потому что мое сердце привязалось къ этому горному 
цвѣтку, чья одинокая могилка такъ далека отъ родныхъ 
и милыхъ горъ!.. Въ вечеръ своего появленія онъ при
влекъ сердца всѣхъ и, обойдясь, оказался живымъ, 
ласковымъ и веселымъ „алтайчикомъ“, радовавшимъ 
взглядъ, хотя былъ босъ и грязенъ въ какомъ-то ста
ромъ рваномъ пальтишкѣ. Онъ не отставалъ отъ Вла
дыки; не говоря ни слова по русски, льнулъ къ нему и 
ласкался, разговаривая безъ конца, чѣмъ порой вызы
валъ улыбку на уста Старца, нисколько не тяготивша
гося своимъ нежданнымъ спутникомъ.

Телецкое кончалось, убѣгали вдаль высокія горы, 
уходили берега; мы все ближе двигались къ Артыбашу... 
еще одна утренняя заря и одинъ вечеръ, и мы были 
уже у высадки, гдѣ должны были слѣдовать на лоша
дяхъ до Кебезени.

Послѣдній вечеръ Кузьма, задумчивый не по ха
рактеру, долго глядѣлъ на оставляемые берега, посви
стывая что-то грустное: можетъ быть его сердце, лю
бившее ихъ, эти ушедшія вдаль горы, сжалось сожалѣ
ніемъ о нихъ или такъ, безсознательно, защемила грусть 
это маленькое сердце, но въ концѣ вечера онъ, точно 
боясь покинуть Архіепископа, опять сидѣлъ около него 
и такъ и уснулъ, припавъ къ его колѣнямъ. Тихія 
звѣзды затеплились на небѣ; они все разгорались, тре
петали и отражались въ водѣ Телецкаго; я видѣла, 
что Старецъ долго сидѣлъ на берегу, боясь тронуться, 
что-бы не разбудить мальчика и этотъ небольшой 
силуэтъ съ черной головкой на колѣняхъ врѣзался въ 
мою память вмѣстѣ съ звѣздами, отраженными въ во
дахъ Телецкаго озера.
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II.

Изъ Кебезени мы поплыли на плоту; погожіе дни 
стояли надъ Алтаемъ... тихая Вія катила свои волны 
въ рамкѣ живописныхъ береговъ, но на остановкахъ 
нашъ алтайчикъ боялся отбѣгать далеко отъ берега: 
его пугала мысль, что Владыка можетъ уѣхать безъ 
него; если Старецъ отдыхалъ, ребенокъ сидѣлъ около 
палатки и живыми умными глазами глядѣлъ на всю 
прелесть, развертывающуюся передъ ними: плескалась 
о берегъ синяя Вія; точно любуясь на себя, подбѣгала 
къ водѣ поросль; журчали ручьи, и птицы гомонили по 
лѣсу, повитому утрами легкимъ розовымъ туманомъ, 
предвѣстникомъ осени.

Владыка послѣ короткаго отдыха сейчасъ-же звалъ 
его; оказалось, что ребенекъ грамотенъ... Мы часто 
видали сѣдую голову съ длинными волнистыми волосами 
и черную головку Кузьмы склоненными надъ Алтай
скимъ Евангеліемъ, въ которомъ мальчикъ медленно 
разбиралъ святыя слова. Съ нами плылъ діаконъ въ 
Бійскъ; съ нимъ Владыка хотѣлъ отправить ребенка, 
но когда мы вышли на берегъ и пріѣхали въ село къ 
священнику, то, по обычаю, увидали нашего алтайчика 
близъ Владыки: забыли-ли его отправить, или Владыка, 
привыкшій къ ребенку, захотѣлъ оставить его еще съ 
съ собою, только онъ веселый и сіяющій, бѣгалъ между 
нами и уходилъ къ Владыкѣ въ комнату, не спрашивая 
никого. Въ вечеръ нашего пріѣзда мы сшили ему ру
башку; онъ надѣлъ ее, но сверху натянулъ свое рваное 
пальтишко и на вопросы спутниковъ заявлялъ, что 
„всѣ-же, вѣдь, носятъ польты“...
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— „Ты меня не оставишь"?—говорилъ онъ Вла
дыкѣ.—„Я боюсь, что ты уѣдешь... Улу-абыс, они го
ворятъ, что ты уѣдешь",—пыталъ онъ Владыку.

Но тотъ, видимо, не желая огорчить ребенка, успо
каивалъ уклончивыми отвѣтами. Мы-же объясняли ему, 
что Улу-абыс долженъ ѣхать далеко, въ Томскъ, а та 
школа, куда хотѣло его сердечко—въ Бійскѣ; но какъ 
ни мягки были наши уговоры, онъ залился слезами, 
узнавъ, что Владыка покинетъ его... Что это были за 
горькія слезы, они лилися, не касаясь щекъ, и дѣтское 
тѣло тряслося отъ рыданій. Встревоженный Владыка 
долго его уговаривалъ, и мягкій голосъ, и убѣжденіе, 
что его довезутъ туда, куда онъ пожелалъ, наконецъ, 
остановили потоки слезъ, и мальчикъ затихъ, но я не 
могла безъ грусти глядѣть на печальное личико.

— Поѣдемъ со мною въ Чемальскій пріютъ!—ска- . 
зала я, желая облегчить ему его горе.

— „Все равно... лучше ужъ туда, куда Улу-абыс 
говоритъ".

А на другой день всѣ мы, проводивъ въ Томскъ 
Владыку, уѣхали по мѣстамъ: я —въ Улалу, и уже до
рогой узнала, что Кузьму отправили съ какимъ-то ба
тюшкой въ Бійскъ.

III.

Улала, куда я уѣхала на курсы, встрѣтила меня 
непривѣтливо: пошли дожди, туманъ стлался по долинѣ; 
и вотъ, спустя недѣли двѣ, въ ненастный холодный 
день мнѣ говорятъ, что привели ученика, не знающаго 
русскаго языка. Я пошла скорѣе, что-бы увидать его, и 
глазамъ не повѣрила: передо мной былъ „алтайчикъ"

4
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Кузьма... Обрадовалась я нелицемѣрно и крѣпко его 
поцѣловала. Оказалось, что его не приняли въ Катияж- 
заторское училище, потому что не было казенной ва
кансіи тамъ, да домѣшало еще и незнаніе имъ русскаго 
языка, на которомъ онъ не говорилъ ни слова. Завѣ
дующій отослалъ его къ помощнику Начальника Мис
сіи, что-бы его куда-нибудь опредѣлили въ школу при 
станѣ.

Узнавъ все, я заявила о. Петру (онъ и былъ по
мощникъ Начальника миссіи), что беру ребенка къ себѣ. 
Онъ согласился на это, но предупредилъ меня, что 
мнѣ трудно будетъ справляться съ нимъ, что мальчикъ 
очень дикъ; но я своего рѣшенія не перемѣнила. Пока 
не кончились курсы, онъ прожилъ у о. Петра; прошло 
еще двѣ недѣли; мальчикъ бѣгалъ въ школу, и на него 
стали жаловаться, что онъ шалитъ и дерется съ дру
гими дѣтьми, жаловались поминутно на то, что ребе
нокъ ругается, и пророчили, что я намаюсь съ дикимъ 
алтайчикомъ моимъ, и въ мою душу кралось сомнѣніе: 
„а ну какъ я въ самомъ дѣлѣ не справлюся съ нимъ"? 
Но, поборовъ себя, я написала Владыкѣ, что беру ре
бенка къ себѣ, и Владыкино письмо принесло мнѣ от
вѣтъ:.. „возьми Кузьму и воспитывай, какъ мать... одѣ
вать я его буду... пусть онъ будетъ нашъ крестникъ 
нареченный... тебя зоветъ „ крес-ене “, а меня- „ Крес-ада“... 
и послалъ ему серебряный крестикъ. Съ этого дня я 
уже твердо рѣшила взять къ себѣ ребенка и подгото
вить его въ училище.

Въ Чемалъ мы пріѣхали 22 сентября; пахло осенью, 
но дни стояли ясные, и мы спасалися на прогулкахъ 
по горамъ и лѣсу отъ ворчанья моихъ домашнихъ, зна
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комыхъ и сельчанъ, наслышавшихся, что мой сирота- 
драчунъ, забіяка и прочее...

— „Зачѣмъ привезла въ пріютъ*? —ворчали они на 
меня и бередили мое сердце...

Пообѣщавъ имъ, что, если мальчикъ окажется та
кимъ, какъ они предполагали, я буду держать его въ 
своей комнатѣ и слѣдить за нимъ, пообѣщавъ даже, что, 
если онъ будетъ невозможнымъ, то я пристрою его 
куда-нибудь, я нѣсколько успокоила своихъ и, дѣйстви
тельно, принялася слѣдить за нимъ до утомленія, потому 
что плохо понимала по алтайски, а мальчикъ, живой и 
шаловливый, требовалъ неусыпныхъ заботъ и уговоровъ. 
Помню мои объясненія послѣ первыхъ школьныхъ дней, 
въ которые онъ началъ драться и забіячить... они 
стоили мнѣ труда первые полтора мѣсяца, но потомъ 
онъ какъ-то сразу перемѣнился: часто теперь онъ, вмѣ
сто бѣготни, брался за книгу, и я съ радостью замѣ
тила, что у него живой и пытливый умъ, а способности 
такія блестящія, что имъ позавидывалъ-бы каждый... 
Жилъ онъ со мной въ моей комнатѣ и мало по-малу 
привязался ко мнѣ мягкимъ, ласковымъ, привязчивымъ и 
добрымъ маленькимъ сердцемъ. Мы учились оба; я 
учила его по русски, онъ меня—по алтайски; и въ зим - 
ніе вечера, когда падера*)  дула, и падалъ снѣгъ, ребе" 
нокъ писалъ ласковыя письма Улу-абысу Макарію, сво
ему названному „крес-ада“, привязанностію къ которому 
полно было его сердце. И надо было видѣть, сіяющіе 
дѣтскіе глаза, когда онъ получалъ отвѣты на алтайскомъ 
языкѣ, какъ цѣловали горячія дѣтскія губки листки 
мертвой бумаги, на которой его другъ , кресъ-ада “ впи-

♦) Буранъ.
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салъ живыя слова, нѣжной ласкою прилетавшія изъ 
далекаго Томска въ нашъ занесенный снѣгами, зате
рянный въ горахъ Чемалъ, гдѣ нѣкогда жилъ и самъ 
Крес-ада. Мы часто перечитывали эти письма, особенно 
когда выла буря, въ ненастные печальные вечера.

Къ концу года никто уже не ропталъ на моего ал- 
тайчика: ни съ кѣмъ онъ болѣе не дрался, и за ласко
вость его даже полюбили; за мною онъ сталъ ходить, 
какъ за Владыкой; а дѣтскія заботы обо мнѣ! Мои 
глаза застилаютъ слезы при воспоминаніи о нихъ!..

— „Крес-эне. Ты устала: сегодня ребятишки такъ 
шалили!., лягъ: тамъ тепло у печи... я положилъ тебѣ 
подушку... если хочешь—я тебѣ почитаю; а отдохнешь 
—я поставлю самоваръ... ишь, какъ расшумѣлася па
дера... или скажетъ:—„Ты опять задумалась о братьяхъ 
да о своей нуждѣ!., поди вспомнила, какъ была совсѣмъ 
бѣдной... Не думай пожалуйста; вотъ, я выросту, и ты 
будешь старая, а я тебя буду кормить... ты сиди—ни
чего не дѣлай: я буду все дѣлать тогда"!..

И мягкимъ свѣтоігь любви свѣтилися добрые глаза, 
нѣжные и ясные. Милый мой мальчикъ! Тебѣ не 
пришлось меня кормить въ ожидаемой моей одинокой 
старости!..

IV.

Наступила весна... зацвѣли первыя кой-чѳчеки*)...  
Сколько приносили мнѣ ихъ съ горъ дѣтскія руки, 
когда мальчикъ узналъ мою любовь къ нимъ... Намъ 
приходили вѣсти: Владыка писалъ, что дастъ стипендію 
ребенку изъ пожертвованій въ день его юбилея, а за

*) Бѣлая вѣтренница
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вѣдующій катехизаторскимъ училищемъ писалъ, что 
теперь, когда мальчикъ узналъ русскій языкъ, препят
ствій къ принятію его въ „катехизаторское" нѣтъ. И, 
когда окончились экзамены, я оставила его въ Бійскѣ, 
отправляясь сама до Томска, куда звала меня семья. 
Мнѣ хотѣлось, что-бы лѣтомъ, отдыхая, онъ привыкъ 
къ новой обстановкѣ, и онъ остался охотно, хотя и 
плакалъ, прощаясь со мною. Въ большомъ шумномъ 
городѣ и на монастырской заимкѣ дума о немъ часто 
томила меня; помню мою радость, когда Владыка пере
далъ мнѣ дѣтское милое письмо, писанное къ намъ 
обоимъ:

— „Крес-адам, я глазъ болѣли, полнизу бошолъ*) **)  
лечить, я три дня лежалъ, лежалъ, мнѣ лежать скучно, все 
думалъ, кресна етот ден по снѣ видѣлъ***),  крес-адам, 
11 час. били 2 мальчика бришолъ ****)  писмо принесъ 
мнѣ. Я радовался. Слава Богу, я писмо получилъ чи
талъ ее ончо *****)  понялъ. Два дня глазъ совсѣмъ 
улуча ******) сталъ. Пришелъ домой, три дня прошло, 
опять писмо пришло, теперь глазъ хорошо. Будьте 
здоровы, я за васъ Богу молюсь. Если-бы я увидалъ 
крес-адамды, то поцѣловалъ. 23 маія 1909 г. суббота. 
Я хочу снять карточку и Вамъ послать, кару-адам“...

*) Въ больницу пошелъ.
**) Креотну въ этотъ день видѣлъ.

***) Въ 11 часовъ два мальчика пришли...
****) Все.

*****) Лучше.

Помню, я залилася слезами надъ этими строчками: 
любящая душа глядѣла изъ-за нихъ, мягкая, чуткая и 
кроткая... А потомъ пришло другое, коротенькое:

— „Крес-ене, амыр-іазын-ба? суузак-па кару крес-
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ене!*  **)) Мнѣ пошлите марку, у меня всѣ вышли. Это 
писалъ Кузьма"...

*) Крестная спокойпа-ли ты? здорова-ли милая крестная?
**) Непріятно.

Марки ему, конечно, послала я... и марки, и письма, 
и мой привѣтъ... въ сердцѣ моемъ росло сожалѣніе и 
печаль о томъ, что я не могу взять его къ себѣ... а 
потомъ пришли еще два письма—наивныя и милыя...

— „Крес-енем, хорошо-ли живете, здоровы-ли, 
здѣсь городъ хорошій. Я видѣлъ лошадь телѣга скоро 
бѣгаютъ. Я хотѣлъ Вамъ послать съ себя карточку, про
силъ снять а тотъ мальчикъ, который снимаетъ, говоритъ: 
приходи завтра, а онъ говоритъ: „убирайся" мнѣ ачу*),  я 
вамъ писалъ, что пошлю, а не пришлось, крес-ене, вы мнѣ 
купили сапоги, теперь они стали малы, ногу больно- 
Вы мнѣ дали 15 коп. я купилъ мячикъ, а эта мячикъ 
положилъ на кровать, а послѣ кто-то укралъ, мячикъ 
нѣту. Сѣрый хорошій мяччикъ купилъ, теперь нѣту 
крес-адам, пріѣдете въ Бійскъ или нѣтъ? Это письмо 
Лиди Т. М. Крес-ада езен ползын. Крес-ене езен пол- 
зын". И еще:

— „Здрастуй кресна, здорова-ли? Я получилъ 
письмо, спасибо. Напиши мнѣ, здоровъ-ли крес-ада? я 
получилъ письмо 13 іюня, спасибо, за васъ Богу мо
люсь. Глазъ болѣлъ, докторъ писать не велѣлъ, крес- 
адам, подумаетъ, что сынъ долго не пишетъ"?

Болѣзнь его глазъ тревожила меня, а тутъ не было 
долго писемъ, и словно камнемъ пришибла меня корот
кая телеграмма; .Кузьма умеръ, страдалъ кровавымъ 
поносомъ". А потомъ пришло его письмо... послѣднее 
письмо, писанное уже не его рукою, а другимъ маль- 
чикомъ съ его словъ. Передъ смертію онъ получилъ Вла
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дыкину карточку и писалъ о ней, видимо доставившей 
ему послѣднюю радость:

— „Спасибо крес-ада за карточку, у меня сильно 
болитъ животъ, лежу, писать не могу, отца и матери 
нѣтъ, лежу сирота сильно исхудалъ, совсѣмъ нѣтъ тѣла, 
езен болзын крес-адам. „8 іюля*.

*) Дитя мое.

Забота и любовь двигали его угасавшимъ умомъ 
наканунѣ смерти, о которой я узнала изъ письма отца 
Ивановскаго. Тотъ подробно писалъ, какъ лѣчилъ его 
врачъ отъ глазъ, а потомъ отъ убившей его болѣзни, 
какъ товарищи и онъ самъ посѣщали ребенка въ боль
ницѣ, стараясь развеселить его и утѣшить, о его хри
стіанской смерти и о похоронахъ въ синемъ гробикѣ 
въ училищномъ саду. Писалъ онъ и о любви мальчика 
къ молитвѣ, и о его ласковомъ нѣжномъ сердцѣ, вы
сказывая кроткую надежду на вѣчное блаженство для 
горнаго цвѣтка, чистаго душой; а я, сжавъ руки, читала 
это письмо о послѣднихъ дняхъ моего кроткаго, милаго 
алтайскаго балам *),  и неудержимыя слезы лились у меня 
изъ глазъ при мысли объ одинокой могилкѣ въ саду, 
при воспоминаніи о ласкахъ этого ребенка въ зиму, 
среди тишины Чемала, гдѣ только эти ласки грѣли мою 
душу. Мнѣ слышался его заботливый голосокъ: ,Крес- 
ене, тебѣ скучно? что съ тобой? и ца мой отвѣтъ: ,я 
еще не привыкла здѣсь... помолись за меня“—слова, 
звучавшія утѣшеніемъ: „я тебя люблю... молюся за те
бя"... Вспомнились мнѣ его дѣтскія просьбы о .денеж
кахъ" на свѣчи въ церковь... эти свѣчи онъ ставилъ 
за Улу-абам-Владыку и за меня. Среди моихъ слезъ мнѣ 
показалось, что смуглыя руки обвивали мою шею, и 
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мягкій голосъ, какъ бывало, ласково прошепталъ: „ Крес- 
енеі поцаловай меня“. Но этого не было: мягкое чуткое 
сердце моего алтайчика не билось болѣе, холодное и 
мертвое: оно угасло для этой жизни, что-бы воскреснуть 
для вѣчности, которой было достойно. Но мое земное 
сердце, связанное путами земли, невыносимо болѣло, и 
маленькая могила вставала передъ моими глазами, тамъ 
въ саду. Когда будетъ ясный безоблачный день, на да
лекомъ горизонтѣ, какъ марево, встанутъ алтайскія 
горы, и вѣтеръ, легкій и теплый, принесетъ съ нихъ 
привѣтъ на дѣтскую могилу, а здѣсь въ ночи, которыхъ 
ждетъ мое сердце, съ звѣздъ улыбнутся умные, ясные, 
ласковые темные глазки; и я жду свѣтлыхъ звѣздныхъ 
ночей, жду, когда разсѣются тучи, и пройдутъ дожди, 
какъ слезы падающіе съ неба, тогда въ тихомъ мерца
ніи звѣздъ я узнаю твой привѣтъ, мой горный, смятый 
рукою смерти, цвѣтокъ, и улыбнуся ему съ печальной 
радостію и подумаю о единственной мечтѣ—увидѣть его 
тамъ, за звѣздами, когда кончится и мой трудный и 
и тернистый путь.

А. Мирская.

Къ выходу за штатъ каѳедральнаго протоіерея 
о. II. И. Малина.

6 сентября послѣ литургіи въ Томскомъ Каѳедральномъ 
Соборѣ состоялось чествованіе оставляющаго епархіальную службу 
каѳедральнаго протоіерея Никандра Петровича Малина. Масти
тому старцу отъ почитателей гражданъ и городского духовенства под
несенъ золотой наперсный крестъ и роскошный адресъ; адресомъ же 
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привѣтствовала его Духовная Семинарія. Отъ регента и пѣвчихъ 
Соборнаго хора о. Протоіерею поднесено св. Евангеліе.

Подробное сообщеніе о праздникъ будетъ повѣщено въ одномъ 
изъ ближайщихъ №№.

У Іоаннитовъ.
29 го іюля, близъ станціи Удѣльной, на Поклонной горѣ раз

сказываютъ „Биржев. Вѣдомости", состоялось большое собраніе 
членовъ сектъ іоаннитовъ и хлыстовъ. Къ нимъ прибавилось 
очень много постороннихъ слушателей—'Крестьянъ ближайшихъ 
деревень, и значительное количество финновъ, или плохо гово
рящихъ по-русски, или совсѣмъ не говорящихъ.

Проповѣдникъ „кончины міра" іоаннитъ Дмитрій заявилъ что, 
на основаніи кабаллистическихъ данныхъ чрезь семнадцать дней 
наступитъ кончина міра.

— Впрочемъ,—сказалъ онъ,—объ этомъ сейчасъ намъ разска
жетъ женщина съ горящими волосами. Каждый ея волосъ—заж
женная свѣча, кто прикоснется къ ней, тотъ спасется отъ ги
бели, отъ геены огненной.

День кончины міра—15 августа; съ 12 часовъ дня начнется 
гроза: небо покроется черными тучами, и только избранные 
Богомъ спасутся, остальные погибнутъ, какъ рыбы въ морѣ и 
звѣри въ лѣсахъ. Во тьмѣ они станутъ душить и поѣдать другъ 
друга, и отъ стоновъ и смрада задохнется все живущее на землѣ

Среди толпы началось усиленное движеніе: кто-то всхлипы
валъ, кричалъ, билъ поклоны, но въ это время изъ толпы вы
дѣлились три женщины и крикнули.

— Падайте на колѣни.—Вотъ идетъ она—наша огненная „бо
гоматерь".

Въ это время откуда-то появилось молодая женщина, въ со
провожденіи двухъ юношей.

Длинные, ниже колѣнъ, волосы этой женщины свѣтились осо 
беннымъ фосфорическимъ свѣтомъ. Разсмотрѣть ихъ по цвѣту 
невозможно, такъ какъ они представляютъ собою огненныя шелко
вистыя волны.
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Женщина медленно направилась къ колѣнопреклоненной толпѣ 
Ея синіе глаза отъ блеска волосъ кажутся двумя круглыми го
рящими угольками, лица ея невозможно разсмотрѣть.

„Горящая женщина’* ничего не говорила. Толпа стояла, какъ 
зачарованная, тогда юноши обратились къ толпѣ:

— Черезъ семнадцать дней наступитъ кончина міра, всѣ же
лающіе спастись должны зажигать по три свѣчи яркого воска 
освященныхъ горящей „богородицей", ежедневно, впредь до дня 
кончины міра, и этимъ они спасутся.

Въ это время іоанниты, іоннитки и хлысты стали разносить 
пучки свѣчей, на которые толпа жадно набрасывалась.

Началась свалка.
— Полиція!—крикнулъ кто-то.
И моментально всѣ насторожились. На голову „горящей жен

щины" накинули какой-то черный клобукъ, и она смѣшалась 
съ толпой, которая быстро стала расходиться.

(„Колоколъ")

Іоаинитскіе „архангелы“-
28 іюля проходила странная процессія на Гаванской улицѣ.
Какой-то высокій субъектъ, съ длинной гривой рыжихъ волосъ, 

въ русской голубой рубашкѣ и длинной чуйкѣ, безъ шапки, 
шелъ по направленію къ Смоленскому полю и громко распѣвалъ 
какіе-то стихи.

Субъекта сопровождали двѣ женщины въ бѣлыхъ платочкахъ 
и вопили:—батюшка нашъ... Молитвенникъ... Молись ты о насъ 
грѣшныхъ, не дай погибнуть во грѣхѣ...

Любопытные окружили странную процессію.
Субъектъ продолжалъ идти впередъ и, потрясая тяжелымъ 

желѣзнымъ крестомъ, выкрикивалъ:
— Покайтесь! Близка кончина міра!..
— Іоаннитъ, отъ Михаила Петрова „архангела"—сообщаетъ 

„знающій*  человѣкъ и подробно разсказываетъ о проповѣдникѣ 
кончины міра.
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По его словамъ, Петровъ завелъ у себя бесѣды, на которыя 
собирается немало его почитателей.

Проповѣдникъ кончины міра оказался однимъ изъ учениковъ 
Петрова, „юродивымъ братцемъ*,  или, какъ его называютъ по
клонники, „блаженнымъ Митей*.

Сопровождавшія его женщины попутно собирали „лепты*.  
 („Колоколъ*).

Первая выставка по алкоголизму въ Россіи.

Первая выставка по алкоголизму въ россіи устроена въ г. 
Москвѣ московскимъ обществомъ народныхъ чтеній при матеріаль
номъ содѣйствіи Министерства Финансовъ. Она занимаетъ скром
ное помѣщеніе въ домѣ Полякова, у Малаго Каменнаго моста.

Всѣ выставочные экспонаты подробно и всесторонне освѣ
щаютъ вопросъ объ алкоголизмѣ и наглядно знакомятъ посѣти
теля со всѣми подробностями государственной, общественной и 
частной жизни, связанными съ употребленіемъ алкогольныхъ на
питковъ. Вопросъ объ алкоголизмѣ изучается и литературою, и 
наглядными пособіями.

Такъ какъ литературное изученіе алкоголизма затруднительно, 
а для многихъ и недоступно, съ другой стороны, въ виду того, 
что наглядныя пособія по алкоголизму имѣютъ несравненное пре
имущество по силѣ впечатлѣнія въ сравненіи съ литературою по 
сему предмету, то устройство этой первой въ Россіи выставки 
слѣдуетъ съ восторгомъ привѣтствовать. Несомнѣнно, Московская 
выставка по алкоголизму съ массой наглядныхъ пособій будетъ 
имѣть большое значеніе въ дѣлѣ борьбы въ Россіи съ пьянствомъ.

Наглядныя пособія, представляющія коллекціи моделей, фото
графическихъ снимковъ, рисунковъ, картограммъ, діаграммъ, таб
лицъ, и пр. систематизированы въ отдѣльныя группы и подраз
дѣлены на четыре отдѣла.
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1-й отдѣлъ. Здѣсь помѣщаются экспонаты, характеризую
щіе производство и потребленіе хмѣльныхъ напитковъ въ глав
ныхъ государствахъ Европы; географическое распредѣленіе пот
ребленія спирта въ нашемъ отечествѣ и въ дополненіе карта, 
отмѣчающая мѣста селеній инородцевъ съ указаніемъ на упо
требленіе ими спеціальныхъ спиртныхъ нзпитковъ. Изъ таблицы 
видно, что Россія по количеству потребленія спирта занимаетъ 
почти послѣднее мѣсто, но это не доказываетъ, что русскій на
родъ трезвъ, нѣтъ—онъ только пьетъ порывами, съ промежут
ками, а не такъ, какъ другіе народы постоянно—методически.

Здѣсь же таблица, изображающая мѣры отрезвленія народа: 
законодательныя, прямыя и косвенныя; таблица съ нагляднымъ 
анализомъ процентнаго содержанія сахара и алкоголя въ различ
ныхъ винахъ; отсюда видно, что и въ такъ называемыхъ лег
кихъ виноградныхъ винахъ есть большой процентъ чистаго спирта, 
и потому взглядъ на невинность ихъ употребленія является само
обманомъ; экспонаты, знакомящіе съ производствомъ пива въ 
Россіи и вредными суррогатами, попадающими въ этотъ напитокъ; 
модели, поясняющія вредъ и отъ умѣреннаго употребленія хмѣль
ныхъ напитковъ.

Далѣе, въ этомъ же общемъ отдѣлѣ крайне интересны діаг
раммы и таблицы, изображающія вліяніе алкоголя на продол
жительность жизни, заболѣваемость, малокровіе, смертность, ду
шевныя болѣзни, самоубійство, несчастные случаи въ жизни ра
бочихъ; связь алкоголизма съ преступностью; отношеніе рабочаго 
и крестьянскаго бюджета къ расходамъ на водку и др. охмѣля
ющіе напитки (на водку тратится отъ до ‘/з изъ всѣхъ рас
ходуемыхъ денегъ).

Изъ таблицы, уясняющей отношеніе между малокровіемъ и 
возрастомъ, съ котораго началось употребленіе спиртныхъ напит
ковъ, видно: чѣмъ раньше началось питье, тѣмъ выше процентъ 
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малокровныхъ. Самый высокій процентъ вообще начинающихъ 
пить относится къ возрасту отъ 15 до 24 лѣтъ.

Изъ діаграммы, рисующей употребленіе алкоголя дѣтьми— 
школьниками виденъ очень печальный фактъ алкоголизма въ 
школѣ; трезвенниковъ дѣтей только 6°|о—9°|о, а остальные или 
пробовали пить или были даже пьяны. Діаграмма „причины са
моубійствъ*  показываетъ, что 42 случая изъ 100 самоубійствъ 
произошли отъ пьянства. Большое количество дѣлъ разбираемыхъ 
въ Окружныхъ Судахъ, вызваны алкоголизмомъ. Изъ діаграммы, 
изображающей отношеніе несчастныхъ случаевъ съ рябочими въ 
фабрикахъ и заводахъ къ днямъ недѣли видно, что большинство 
несчастій бываетъ въ понедѣльникъ, затѣмъ—въ субботу, а на
именьшее—въ четвергъ, что стоитъ въ зависимости отъ злоупо
требленія алкоголемъ. Изъ таблицы „причины душевныхъ бо
лѣзней въ Россіи*  видно, что въ ряду причинъ душевныхъ бо
лѣзней алкоголизмъ у мужчинъ занимаетъ первое мѣсто (37°|О) 
у женщинъ—второе (12°|0), а первое—душевное потрясеніе.

Взаимоотношеніе алкоголизма и болѣзней человѣческихъ ор
гановъ прямо поражаетъ: здѣсь восковыя модели здоровыхъ и 
пораженныхъ органовъ и анатомическіе препараты въ спирту 
(сердце, печень, почки, мозгъ), съ ужаснымъ послѣдствіями от
равленія алкоголемъ. Въ этомъ же общемъ отдѣлѣ обращаетъ 
особое вниманіе „дерево—эмблема пьянства"; корень его—пьян
ство, а плоды—на деревѣ бутылки съ такими характерными над
писями: самоубійство, сумасшествіе, ссоры, тюрьма, бездомность и 
др. Эта модель особенно ярко и наглядно изображаетъ послѣд
ствія пьянсгва и вліяніе алкоголизма на народную жизнь,

2-й отдѣлъ—справочный. Здѣсь—бюро выставки для спра
вокъ и объясненій выставочныхъ экспонатовъ.

3-й отдѣлъ. Борьба съ алкоголизмомъ въ Россіи и загра
ницей. Здѣсь экспонируютъ главнымъ образомъ С.-Петербургское 



— 780 —

а Московское столичныя попечительства о народной трезвости, 
знакомящія съ дѣятельностью своихъ разнообразныхъ учрежде
ній; зкспонаты С.-Петербургскаго Александро-Невскаго Общества 
трезвости, съ массою образцовъ своихъ изданій» фотографій, ста
тистическихъ данныхъ. Способы борьбы съ пьянствомъ заграницей: 
виды лѣчебницъ для алкоголиковъ со свѣдѣніями о нихъ, снимки 
пріютовъ для вытрезвленія пьяныхъ; свѣдѣнія объ обществахъ 
трезвости заграницей; данныя о „Готеборгской*  и .американ
ской" системахъ борьбы съ пьянствомъ. Проекты нормальныхъ 
пріютовъ для вытрезвленія въ Россіи; представлены результаты 
лѣченія алкоголиковъ посредствомъ гипноза.

4 отдѣлъ. Этотъ отдѣлъ преимущественно для народа и 
очень любопытенъ: картины антиалкогольнаго содержанія, печат
ныя воззванія, поученія и различныя дешевыя изданія о вредѣ 
пьянства. Для изображенія вреда здоровью отъ спиртныхъ напит
ковъ—коллекція органовъ человѣка (разъемная) какъ здоровыхъ, 
такъ и поврежденныхъ алкоголемъ.

Вниманіе очень многихъ и подолгу останавливаетъ поучи
тельная коллекція, изображающая непроизводительность затратъ 
на водку: съѣстные продукты, которые можно купить за 25 коп. 
вмѣсто х|40 ведра водки (извѣстное количество мяса, колбасы, 
сельдей, картофеля, чернаго и бѣлаго хлѣба и др.) Посѣтителей 
на выставкѣ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ бываетъ 
очень много, по буднямъ—меньше. Выставка открыта ежедневно, 
кромѣ понедѣльниковъ и пятницъ.

По окончаніи обзора всей выставки остается сильное впе
чатлѣніе о томъ ужасномъ пагубномъ вліяніи на всѣ стороны на
родной жизни, которое производятъ алкогольные напитки; укрѣп
ляется сознаніе необходимости усиленной борьбы съ страшнымъ 
бичемъ человѣчества—алкоголизмомъ, и вмѣстѣ съ этимъ естест
венно возникаетъ чувство искренней и глубокой благодарное™
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иниціаторамъ и устроителямъ этой „Первой выставки по алко
голизму “, вложившимъ массу научныхъ знаній, труда, временя и 
любви къ дѣлу въ это новое доброе начинаніе.

,(Ряз. Еп. Вѣд.*)

О КНИГАХЪ.
Макарова-Мирсная А. Апостолы Алтая. Предъ нами одно изъ тѣхъ изданій, на которыхъ обозрѣватель книгъ съ особеннымъ удовольствіемъ останавливаетъ свое вниманіе. Написана книга съ замѣчательною сердечностью и любовью къ тому, что служитъ предметомъ ея содержанія. Видимо, все это—близкое, родное автору книги. Отсюда, тотъ замѣчательно теплый тонъ, въ какомъ изложена вся книга, отъ начала до конца. Въ то же время изложеніе книги блещетъ живостью и образностью рѣчи—тѣми достоинствами, которыми отличаются вообще произведенія г-жи Макаровой-Мирской, извѣстныя читателямъ ,Рус. Чтенія*.  Вообще, вся разсматриваемая книга подкупаетъ въ свою нользу.Посвящена книга трудамъ „Апостоловъ Алтая*  нашихъ тру- женниковъ-миссіонеровъ, проповѣдниковъ Христова ученія среди инородческаго населенія Алтайской возвышенности въ Сибири. Здѣсь приводятся разсказы изъ жизни этихъ замѣчательныхъ дѣятелей. Много страницъ, между прочимъ, посвящено дѣятельности извѣстнаго апостола Алтая, архіепископа Томскаго Макарія, въ память 25-лѣтняго служенія котораго въ святительскомъ санѣ и издана книга. Наряду съ разсказами изъ жизни миссіонеровъ Алтая встрѣчаемъ изображенія жизни мѣстныхъ инородцевъ, поэтическія описанія чудной природы Алтая и проч. Разсказы и др. статьи служащія содержаніемъ книги, перемежаются прекрасными стихотвореніями, являющимися плодомъ вдохновенія автора книги, извѣстнаго нашимъ читателямъ въ этомъ отношеніи съ лучшей стороны. Множество отчетливо исполненныхъ рисунковъ, между ними прекрасный портретъ архіепископа Макарія довершаютъ достоинства разсматриваемаго изданія 
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СОДЕРЖАНІЕ. Часть оффиціальная. Предложеніе Высокопреосвящен
наго Архіепископа Макарія на имя Т. Духовной Консисторіи. Распоряженія 
Епархіальнаго Начальства. Письмо на Имя Высокопреосвященнаго Архіепи
скопа Макарія Предсѣдательницы Общества по призрѣнію дѣтей. Отношеніе 
Комитета по сооруженію храма въ память моряковъ. Правила организаціи 
пастырскихъ курсовъ въ г. Москвѣ. Разрѣшеніе на открытіе приходскихъ 
попечительствъ. Утвержденіе въ должностяхъ церковныхъ старостъ. Извѣстія 
Списокъ вакантныхъ мѣстъ.

Часть неоффиціальная. Ко дню 200-лѣтія кончины св. Димитрія, Митро
полита Ростовскаго. Архипастырскій призывъ къ праздничному и молитвен
ному ознаменованію дня 17 октября. Общая исповѣдь. Алтайчикъ. Къ выходу 
за штатъ каѳедральнаго протоіорея о. Н. П. Малина. У іоаннитовъ. Іоан- 
нитскій архангелъ. Первая выставка по алкоголизму въ Россіи.

При семъ № всѣмъ причтамъ епархіи разсылается объявленіе Пред
ставителя колоколо-литейныхъ заводовъ Пріуралья Ксенофонта Соколова 

въ г. Челябинскѣ.

Томскъ. Типографія Дома Трудолюбія. Подгорный соб. д.
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