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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. уга мм Подписка принимается въ редакціи
Цѣна годовому изданію пять руб- Луо II Томскихъ епархіальныхъ вѣдомо-

лей серебромъ съ пересылкою. •*  ЙЙ*  стеН, при Томской Семинаріи.

годъ 1 іюня 1895 года. XV!.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.
Высочайшимъ указомъ, даннымъ въ 6-й день текущаго 

мая на имя Капитула Россійскихъ Императорскихъ и Цар
скихъ Орденовъ, Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ордену 
Святаго Владиміра второй степени преосвященный Макарій, 
епископъ Томскій и Барнаульскій.

Списокъ лицамъ, Всемилостивѣйше пожалованнымъ въ 6-й день мая 
1895 года, за отлично-усердную службу по вѣдомству православнаго 

исповѣданія.

Орденами: Св. Анны 3-й степени: Учитель Томской 
духовной семинаріи Михаилъ МихаЙЛОВСКІЙ, Св. Станислава 
3-й степени; смотритель Томскаго духовнаго училища Алексѣй 
КурОЧКИНЪ и учитель Томской духовной семинаріи Александръ 
Касаткинъ.

Государь Императоръ, по всеподданѣйшему докладу Сѵ
нодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго 
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Сѵнода, въ 6-й день сего мая, Всемилостивѣйше соизво
лилъ удостоить награжденія духовныхъ лицъ нижеслѣдующими 
знаками отличія.

За службу по епархіальному вѣдомству.

Томской епархіи:

Орденомъ Св: Анны 3-й степени: Барнаульской Знаменской 
церкви протоіерей Ѳедоръ Ненарокомовъ; Семипалатинской 
области, гор. Зайсана, Александро-Невской церкви протоіерей 
Арсеній Ивановскій; наперснымъ крестомъ изъ Кабинета Ею 
Величества безъ украшеній', настоятельница Томскаго Іоанно- 
Предтеченскаго женскаго монастыря, игуменія Серафима.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
Опредѣленіе Святѣйшаго Правительствующаго Синода.

Отъ 23 марта—12 апрѣля 1895 года за № 915, о награжденіи лидъ 
духовнаго званія за заслуги по духовному вѣдомству.

Списокъ лицамъ духовнаго званія, кои Святѣйшимъ Синодомъ удосто
ены награжденія за заслуги по духовному вѣдомству ко дню рожде

нія Его Императорскаго Величества.

Томской епархіи:

Саномъ протоіерея: профессоръ Томскаго Императорскаго 
университета, священникъ Димитрій БѢЛИКОВЪ; гор. Томска, 
Александро-Невской церкви при исправительномъ арестантскомъ 
отдѣленіи священникъ Илія ИЗОСИМОВЪ; Томскаго округа, церкви 
села Крохалевскаго священникъ Ѳеодоръ Сосуновъ; Кузнецкаго 
округа, церкви села Борисовскаго священникъ Анемподистъ 
СтаНКОВЪ; Барнаульскаго округа, Вознесенской церкви села 
Сорокинскаго священникъ Іоаннъ Смирновъ; церкви Томской 
гимназіи священникъ Аполлонъ Лашковъ; Барнаульскаго ок
руга, церкви села Маслянинскаго священникъ Діомидъ Чер
нявскій; Бійскаго округа, церкви села Вятки не каго священникъ 
Александръ Субботинъ; б) наперснымъ крестомъ, отъ Свя
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тѣйшаго Сѵнода выдаваемымъ', гор. Кузнецка, Преображен
скаго собора протоіерей Михаилъ ЛюбиМЦѲВЪ; гор. Маріинска, 
Николаевскаго собора протоіерей Гавріилъ ВИШНЯКОВЪ; Кузнец
каго округа, церкви села Брюхановскаго священникъ Андрей 
ГОРИЗОНТОВЪ; Каинскаго округа, церкви села Каргатскаго свя
щенникъ Петръ АцерОВЪ; гор. Бійска, Успенской церкви свя
щенникъ Николай БѢ/ІОСОЛЬСКІЙ; Бійскаго округа, церкви села 
Змѣиногорскаго священникъ Петръ Дягилевъ; Николаевской 
церкви села Турумовскаго священникъ Евѳимій Казанскій; 
казначея Томскаго Іоанно-Предтеченскаго женскаго монастыря 
монахиня Зинаида; Бійскаго округа, церкви села Кокшинскаго 
священникъ Леонтій СОКОЛОВЪ; в) камилавкою', гор. Томска, 
Богоявленской церкви священникъ Іаковъ Покровскій; Нико
лаевской церкви Томской городской больницы священникъ 
Іоаннъ Беневоленскій; Барнаульскаго округа, церкви села Пар- 
ѳеновскаго священникъ Флегонтъ Тихоміровъ; Бійскаго округа, 
церкви села Верхъ-Ануйскаго священникъ Стефанъ ХМЫЛѲВЪ; 
гор. Томска, Христорождественской церкви священникъ Си
меонъ Сосуновъ; градо-Томской тюремной церкви священникъ 
Александръ Вознесенскій; миссіонеръ Улалинскаго отдѣленія 
Алтайской духовной миссіи, священникъ Матвѣй Турбинъ.

Указомъ Св. Синода, отъ 27 марта 1895 года за № 1504, 
открытъ самостоятельный приходъ при приписной Михаило- 
Архангельской церкви дер. Михайловки, Бійскаго округа, съ 
штатомъ причта изъ священника и причетника.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Опредѣленія на должности, перемѣщенія 

и увольненія.
Діаконъ Боровской Троицкой церкви Андрей Кочетовъ руко

положенъ во священника въ с. Усть-Волчихинское; благ. № 
37,—26 апрѣля.
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— Діаконъ с. Хмѣлевскаго Гавріилъ Ставковъ рукоположенъ 
во священника въ село Верхъ-Шубинское, благ. № 24—27 
апрѣля.

— Причетникъ села Марушинскаго Петръ Смирновъ руко
положенъ во діакона, съ оставленіемъ на занимаемомъ мѣстѣ,— 
26 апрѣля.

— Причетникъ Барнаульской Димитріевской церкви Евгеній 
Смирновъ рукоположенъ во священника въ с. Крохалевское, 
благ. № 8.

— Священникъ с. Дубровинскаго Іоаннъ Лавровъ уволенъ 
ва штатъ—16 мая.

— И. д. благочиннаго № 27 священникъ Петръ Добросер- 
довъ, по болѣзни, освобожденъ отъ должности благочиннаго, а 
на мѣсто его опредѣленъ впредь до усмотрѣнія священникъ с. 
Буланихинскаго Іоаннъ Покровскій.

— Священникъ с. Овечкинскаго Михаилъ Чукмасовъ уво
ленъ за штатъ—29 апрѣля.

— Протоіерей с. Итатскаго Симеонъ Соколовъ, по прошенію 
его, уволенъ за штатъ—15 мая.

— Состоящій на причетнической должности с. Луговского 
діаконъ Марсовъ переведенъ въ село Семено-Красиловское— 
12 мая.

— Причетникъ Константинъ Гичевъ временно допущенъ къ 
исправленію причетническихъ обязанностей при Верхо-Томской 
Вознесенской церкви, благ. № 7,—12 мая.

— Временно разрѣшенный вь священнослуженіи священникъ 
Николай Поповъ опредѣленъ въ с. Карапузское. благ. № 22, 
къ Христорождественской церкви —12 мая.

— Къ Басандайской Преображенской церкви временно наз
наченъ для служенія священникъ Владиміръ Тозыяковъ, а на 
должность причетника—состоящій на службѣ при Архіерейскомъ 
домѣ Александръ Васильевъ—12 мая.

— Воспитанникъ семинаріи назначенъ по окончаніи курса 
ва причетническое мѣсто въ село Бердское, благоч. № 16,-— 
16 мая.
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— Воспитанникъ семинаріи Александръ Артоболевскій наз
наченъ на причетническое мѣсто въ с. Мироновское, благ. № 
15, —18 мая.

— Воспитанникъ семинаріи Павелъ Кобылецкій назначенъ 
на священническое мѣсто въ с. Ависимовскоѳ, благ. X» 35,— 
18 мая.

Утвержденіе въ должности духовниковъ.

Опредѣленіемъ епархіальнаго начальства, состоявшимся 10/ц 
мая с. г., утверждены въ должностяхъ духовниковъ благоч. 
№ 27 священникъ села Новиковскаго Іоаннъ Васильевскій и 
благоч. № 37 священникъ с. Баевскаго Михаилъ Сѣнцовъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго начальства, состоявшимся 10/із 
марта с. г. утверждены въ должностяхъ церковныхъ старостъ 
на трехлѣтіе съ 1895 по 1898 годъ къ церквамъ: Петро-Пав
ловской с. Терентьевскаго кр-нъ Прокопій Тепловъ, Свято- 
Троицкой с. Ушковскаго кр-нъ дер. Чумаковой Иванъ Носовъ, 
Покровской с. Усть-Бѣловскаго кр-нъ Прокопій Березовиковъ, 
Николаевской с. Моралинскаго кр-нъ Яковъ Суворовъ, Покров
ской с. Покровскаго кр-нъ Павелъ Кодинцевъ, Троицской с. 
Ново-Шипу невскаго кр-нъ Аѳанасій Качесовъ, Александро- 
Невской с. Александровскаго кр-нъ Димитрій Прапушинъ, 
Николаевской с. Колыонскаго кр-нъ Порфирій Романовъ, 
Христорождественской с. Тяжино-Вершинскаго кр-нъ Иванъ 
Жиряковъ, Вознесенской с. Семено-Красиловскаго кр-нъ Ди
митрій Баевъ, Михаило-Архангельской с. Барнаульскаго кр-нъ 
Исидоръ Кисляковъ, Михаило-Архангельской с. Быстрянскаго 
бійскій купецъ Иванъ Фотіевъ, Покровской с. Айскаго Ър-нъ 
Мойсей Зезиковъ, Михаило - Архангельской с. Щегловскагб 
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кр-нъ Даніилъ Тороповъ. Вознесенской с. Баевскаго кр-нъ 
Ермолай Боровиковъ, Николаевской с. Парѳеновскаго кр-нъ 
Григорій Стриковъ.

* Преподаніе Архипастырскаго благословенія.
•

Преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвящен
ства крестьянину с. Проскоковскаго Николаю Маркову Гейманъ 
за оказанное пожертвованіе въ Проскоковскую церковь на 
130 рублей.

Отъ Московской Сѵнодальной Типографіи.
Съ 1895 года въ Нижнемъ-Новгородѣ открывается отъ Мос

ковской Сѵнодальной Типографіи собственный складъ богослу
жебныхъ и другихъ книгъ духовно-нравственнаго содержанія 
для продажи таковыхъ изданій изъ первыхъ рукъ во время 
Нижегородской ярмарки съ уступкою °/о съ обыкновенныхъ 
книжныхъ цѣнъ по установленнымъ для этого правиламъ. По
мѣщеніе склада будетъ находиться на Главной площади, въ 
Бумажномъ ряду, противъ Главнаго дома, въ лавкахъ подъ 

8, 9 и 12.

Отъ Томской духовной консисторіи.
Г. Управляющимъ Томскою губерніею при отношеніи отъ 

20 числа сего мѣсяца за № 1859, прислана Его Преосвящен
ству копія съ телеграммы Томскому Губернатору чиновника 
по крестьянскимъ дѣламъ Маріинскаго округа отъ 19 мая 
сего года слѣдующаго содержанія: «15 мая въ селѣ Красно- 
рѣченскомъ при сильной бурѣ выгорѣло до основанія 176 до
мовъ со всѣми пристройками, за исключеніемъ трехъ домо
хозяевъ, остальные лишились рѣшительно всего имущества, 
убытковъ приблизительно до 200 тысячъ, весь народъ былъ 
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на полевыхъ работахъ, голодъ и бѣдствіе страшные >. Резо
люція Его Преосвященства на этой телеграммѣ 24 мая за № 
2850 послѣдовала слѣдующаго содержанія: «Консисторія учи
нитъ слѣдующее: сдѣлаетъ распоряженіе о сборѣ пожертвованій 
по всѣмъ церквамъ епархіи въ пользу погорѣльцевъ с. Красно- 
рѣченскаго. Пригласитъ къ посильнымъ пожертвованіямъ при
ходскія попечительства».

Во исполненіе резолюціи Его Преосвященства консисторія 
предлагаетъ духовенству въ слѣдующее по полученіи № Епар
хіальныхъ Вѣдомостей, въ которомъ будетъ напечатана озна
ченная телеграмма, воскресенье или праздникъ произвесть та
релочный сборъ въ церкви за богослуженіемъ въ пользу по
горѣльцевъ села Краснорѣченскаго, прочитавъ съ амвона те
леграфное извѣщеніе о пожарѣ и сказавъ приличное сему об
стоятельству слово или поученіе и независимо отъ сего при
гласить къ пожертвованіямъ на означенный предметъ лицъ 
отличающихся благотворительностію, и деньги присылать въ 
консисторію или отсылать непосредственно отъ себя въ Ма
ріинскій Комитетъ по обезпеченію означенныхъ погорѣльцевъ 
съ доведеніемъ о количествѣ оныхъ до свѣдѣнія Консисторіи.

Отъ Совѣта Бійскаго Натихизаторскаго училища.

Пріемные экзамены въ Катихизаторскомъ училищѣ имѣютъ 
начаться съ 25 августа *).

*) Съ 1 по 30 августа предполагаются практическія занятія для учителей.

По примѣру прошлаго года въ одинъ изъ старшихъ клас
совъ могутъ быть приняты, послѣ повѣрочнаго испытанія, хо
рошо окончившіе городскія и уѣздныя училища. На экзаменѣ 
для нихъ будетъ обращено особенное вниманіе на знаніе бого
словскихъ предметовъ: священной исторіи ветхаго и новаго 
завѣтовъ, катихизиса и главнѣйшихъ свѣдѣній по церковному 
богослуженію.
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- Въ 1-й классъ, за недостаткомъ свободныхъ вакансій, мо- 
жѳтъ быть принято самое ограниченное число лучшихъ уче
никовъ. Въ этотъ классъ принимаются мальчики отъ 10 до 
14 лѣтъ, хорошо могущіе сдать экзаменъ по программѣ для 
церковно-приходскихъ школъ. Русскіе принимаются на полу
казенное содержаніе, притомъ только лучшіе и бѣднѣйшіе 
изъ выдержавшихъ экзаменъ въ одинъ изъ старшихъ клас
совъ, а инородцы принимаются на полное или половинное со
держаніе по усмотрѣнію совѣта, но непремѣнно выдержавшіе 
экзаменъ въ 1-й классъ (а не въ старшее только отдѣленіе 
начальной школы).

Нѣтоторые ученики могутъ быть принимаемы своекоштными 
пансіонерами съ платою по 50 рублей за годъ. За право обу
ченія (собственно за пользованіе больницею, библіотекою для 
чтенія, на починку классной мебели и т. п.), со свѣтскихъ 
будетъ взиматься плата въ размѣрѣ 10 руб., съ дѣтей свя
щенниковъ—5 руб., съ дѣтей діаконовъ и псаломщиковъ— 
3 рубля.

Прошенія о допущеніи къ экзамену нужно подавать воз
можно заблаговременно на имя Завѣдующаго училищемъ іеро- 
ронаха Амвросія. При прошеніяхъ должны быть приложены 
или же лично представлены слѣдующіе документы: метриче
ское свидѣтельство, свидѣтельство о привитіи оспы и объ 
окончаніи училища или церковно-приходской школы.

Поступающіе изъ другихъ учебныхъ заведеній безъ свидѣ
тельства или подлежащаго удостовѣренія о своихъ успѣхахъ и 
поведеніи въ прежнемъ заведеніи къ экзамену допущены не 
будутъ.

Совѣтъ училища покорнѣйше проситъ о.о. настоятелей при
ходовъ и о о. миссіонеровъ объявить указанныя условія из
вѣстнымъ имъ родителямъ, желающимъ опредѣлить своихъ 
дѣтей въ Катихизаторское училище, особенно изъ дальнихъ 
мѣстъ, чтобы не привозили своихъ дѣтей напрасно, какъ это 
было, напримѣръ, въ прошломъ году.
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Копія съ журнала обще-епархіальнаго съѣзда благочинныхъ Томской 
епархіи бывшаго въ 1894 году.

20 іюня 1884 года. „Утверждается". 
Макарій, Епископъ Томскій.

№ 27.

Іюня 18 дня 1894 іода.

Съѣздъ благочинныхъ Томской епархіи, заслушавъ проэктъ 
устава по эмеритурѣ для духовенства Томской епархіи, 
составленный членами нарочно образованной для сего ком- 
миссіи, и особый дополнительный докладъ одного изъ чле
новъ той же коммиссіи, священника Іакова Ерлѳксова, прила
гаемые при настоящемъ журналѣ въ подлинникѣ, постановилъ:
а) проэктъ эмеритурнаго устава принять къ свѣдѣнію, напе
чатавъ его отдѣльной брошюрой вмѣстѣ съ журналами настоя
щаго съѣзда; б) просить епархіальное духовенство высказать 
свое мнѣніе по содержанію проэктируѳмаго устава на страни
цахъ мѣстнаго духовнаго органа, а о.о. благочинныхъ, неза
висимо отъ сего, вопросъ объ эмеритурѣ всесторонне обсудить 
на благочинническихъ собраніяхъ и свои соображенія по сему 
предмету доставить въ Томскъ на имя священника больничной 
церкви о. Іоанна Беневоленскаго, изъявившаго согласіе по
трудиться для пользы; в) просить послѣдняго: проэктъ устава 
объ эмеритурѣ пересмотрѣть и, примѣнительно къ мѣстнымъ 
условіямъ жизни, сообразуясь съ мнѣніемъ большинства, а 
также съ принятыми въ другихъ епархіяхъ уставами, если при
знаетъ нужнымъ, измѣнить и въ новой редакціи, при объ
яснительной запискѣ, съ приложеніемъ подлинныхъ отзывовъ 
представить на заключеніе будущаго обще-епархіальнаго съѣзда 
духовенства; г) но принимая въ соображеніе малый размѣръ 
пенсіи получаемой протоіереями и священниками и полную 
необезпеченность на старости лѣтъ діаконовъ и псаломщиковъ 
совсѣмъ не получающихъ пенсіи, и желая возможно скорѣе 
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придти къ нимъ на помощь,—теперь же положить начало 
этому истинно доброму и христіанскому дѣлу, основаніемъ, съ 
соизволенія и разрѣшенія Его Преосвященства, эмеритурнаго 
капитала изъ половинной части доходовъ отъ праздныхъ свя
щенническихъ, діаконскихъ и псаломщическихъ мѣстъ, начавъ 
этотъ взносъ съ января настоящаго 1894 года и продолжая 
до будущаго обще-епархіальнаго съѣзда; д) почтительнѣйше 
просить Его Преосвященство, Преосвященнѣйшаго Макарія, 
епископа Томскаго и Семипалатинскаго, на увеличеніе основ
наго капитала разрѣшить отчисленіе, въ размѣрѣ отъ пяти до 
десяти рублей въ годъ *),  изъ средствъ церковныхъ въ тече
ніи пяти лѣтъ и вмѣстѣ съ тѣмъ покорнѣйше просить хода
тайства Его Преосвященства предъ Святѣйшимъ Синодомъ объ 
отчисленіи на этотъ же предметъ десяти тысячъ руб. (10000), 
изъ средствъ епархіальнаго о бѣдныхъ духовнаго званія попе
чительства; е) въ возмѣщеніе же потери попечительствомъ 
процентовъ, въ случаѣ перемѣщенія 10000 руб. въ основной 
капиталъ эмеритуры, обратить въ пользу попечительства штраф
ныя деньги и, кромѣ того, просить о.о. благочинныхъ усилить 
сборъ добровольныхъ пожертвованій на бѣдныхъ духовнаго 
званія увеличеніемъ числа сотрудниковъ попечительства (чрезъ 
выдачу имъ подписныхъ листовъ).

*) Чтобы въ общемъ съ каждой церкви благочинническаго округа выходило 
не менѣе семи (7) рублей.

Всѣ вышепоименованныя поступленія па образованіе основ
наго эмеритурнаго капитала должны быть представлены въ 
епархіальное о бѣдныхъ духовнаго званія попечительство, име
нуя его на адресѣ «Епархіальнымъ попечительствомъ по эме
ритурѣ», которое для записи этихъ денегъ имѣетъ завести 
особую книгу; полученіе же денегъ и запись прихода и рас
хода съѣздъ духовенства возлагаетъ на діакона градо-Томскаго 
собора В. Александрова.
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Копія съ журнала Томскаго Епархіальнаго попечительства, состояв*  
шагося 17 апрѣля 1895 года.

20 апрѣля 1895 года. „Исполнить14. 
Епископъ Макарій.

№ 38.

Томское Епархіальное попечительство слушали словесный 
докладъ и. д. секретаря попечительства о неисполненіи нѣко
торыми о.о. благочинными журнала обще-епархіальнаго съѣзда, 
отъ 18/зо іюня 1894 г. за № 27, въ отношеніи неправильнаго 
представленія въ Епархіальное попечительство суммъ, принад
лежащихъ собственно попечительству и попечительству «по 
эмеритурѣ», такъ напримѣръ: а) безъ означенія на конвертѣ 
и даже на самой бумагѣ требуемой вышеозначеннымъ журна
ломъ отмѣтки «по эмеритурѣ», б) въ одномъ пакетѣ, адресо
ванномъ на имя попечительства, получаются отъ о.о. благо
чинныхъ суммы по эмеритурѣ и на оборотъ, съ надписью на 
пакетѣ «по эмеритурѣ» посылаются о.о. благочинными и 
суммы попечительства. Эти обстоятельства ставятъ канцелярію 
попечительства въ невозможность прослѣдить, кѣмъ именно изъ 
уполномоченныхъ попечительствомъ лицъ получена извѣстная 
денежная бумага, т*  е. казначеемъ ли попечительства или 
избраннымъ съѣздомъ, для полученія денегъ по эмериту
рѣ и записи ихъ на приходѣ, Діакономъ Василіемъ Алек
сандровымъ, а сіи послѣдніе, при постоянной передачѣ одинъ 
другому, не по принадлежности полученныхъ имъ съ поч
ты денегъ, не имѣютъ законнаго оправданія въ своевре
менномъ полученіи денегъ и записи таковыхъ въ подлежа
щія книги на приходъ. Опредѣлили: по обсужденіи за
слушиваемаго доклада и. д. секретаря попечительства и по 
осмотру дѣлопроизводства дѣйствительно оказалось, что суммы 
слѣдующія на образованіе фонда эмеритальной кассы посту
паютъ въ попечительство отъ нѣкоторыхъ о.о. благочинныхъ 
совмѣстно въ однихъ пакетахъ съ суммами, принадлежащими
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собственно попечительству и при томъ нерѣдко безъ отмѣтокъ 
на бумагахъ слова «по эмеритурѣ», а иногда гдѣ не слѣдуетъ 
писать' означенной отмѣтки, какъ напримѣръ съ представле
ніемъ суммы вырученной отъ продажи крестиковъ, таковая 
прописывается какъ на самой бумагѣ, такъ равно и на кон
вертѣ, что неминуемо должно повлечь къ запутанности дѣло
производства попечительства въ будущемъ, а въ настоящемъ 
затрудняетъ лицъ уполномоченныхъ попечительствомъ для по
лученія съ почты денегъ въ расчетахъ между собою и ли
шаетъ ихъ законнаго оправданія въ своевременномъ полученіи 
и записи на приходъ денегъ. Допускаются вышеозначенныя 
неправильности при представленіи денегъ не только духовен
ствомъ не бывшимъ на обще-епархіальномъ съѣздѣ, но даже 
и тѣми лицами, которыя участвовали въ составленіи помяну
таго журнала, а это даетъ поводъ попечительству предполо
жить, что съ теченіемъ времени, высказанныя въ журналѣ 
съѣзда объ образованіи фонда эмеритурной кассы обязательства 
Совершенно изгладятся изъ памяти духовенства и суммы слѣ
дующія въ эмеритуру изъ намѣченныхъ въ журналѣ источни
ковъ годъ отъ году должны перемѣшиваться съ суммами по
печительства, что затруднитъ и отчетность послѣдняго, то въ 
устраненіе сего Епархіальное попечительство полагаетъ: про
сить о. благочинныхъ на будущее время въ точности испол
нять журналъ обще • епархіальнаго съѣзда отъ 18/20 іюня 
1894 года за № 27, т. е. представлять деньги на осно
ваніе фонда эмеритурной кассы изъ намѣченныхъ только 
въ ономъ источниковъ и непремѣнно въ особыхъ отъ попечи
тельскихъ суммъ конвертахъ съ надписью на оныхъ «по эме
ритурѣ».1 
ІІк Г
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Извлеченіе изъ отчета о суммахъ, обращающихся въ Том
скомъ епархіальномъ попечительствѣ о бѣдныхъ духовнагр 

званія за 1894- годъ.

ПРИХОДЪ.

А. На призрѣніе бѣдныхъ 
лицъ духовнаго званія, отъ 1894 
года остаточныхъ . . .

Къ тому въ 1894 г. поступило:

а) Кружечнаго сбора по пригла
сительнымъ листамъ .

б) По пригласительнымъ лис
тамъ доброхотн. приношеній

в) Въ прибыль отъ продажи при 
церквахъ крестиковъ .

г) Процентовъ съ капитала.' .
д) Штрафныхъ * съ священно- 

церковно-служителей .
е) Присланныхъ изъ иногород

ныхъ попечительствъ для вы
дачи въ пособіе ....

ж) Отъ праздныхъ священно-цер
ковно-служительскихъ мѣстъ

з) Отъ операціи по обмѣну 5о/о 
государственныхъ билетовъ 
1 и 2 вып. и облигацій 2 
и 3 восточнаго займа на 4°/о 
государственной ренты .

и) Въ возвратъ попечительскихъ
суммъ .......................................

Наличн. деньг. Процент. бумаг.
РУБЛИ. коп. РУБЛИ. коп.

7151 77

, ■' »

38887

/

5179 57 —

1737 49 — I

32 99 —

1624 53 у • ,

53 — —

62 —- I ■■■■

172 18

«і : о

—

— ——

. • и

8100 ——.
♦ • г: 1 іЛ

22 35 ■■■ .
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Наличн. деньг. Процент. бумаг.
РУБЛИ. коп. РУБЛИ. коп.

і) Пожертвованій въ память
Преосвященнаго Исаакія и 
отъ протоіерея о. I. Сергіева 
на нужды попечительства . 339 83 —

Итого поступило . 9223 94 8100 —
А всего съ остаточными 

отъ 1893 года . .
За исключеніемъ поступив-

16375 71 46987 —

шихъ въ 1894 году въ 
расходъ .........................8758 47 8100 —

Къ 1 января 1895 года
оставалось ......................... 7617 24 38887 —

Б. Сверхъ сего суммъ на вдовъ
и сиротъ Басандайской Пре
ображенской церкви:

отъ 1893 г. оставалось . 178 5072 654 -

Къ тому въ 1894 г. поступило-.

а) Процентовъ съ капитала.
б) Отъ операціи по обмѣну 5°/о

50 76 . ■ - ——

государственныхъ билетовъ 1 
выпуска и облигацій 3 вос
точнаго займа на 4°/о госу
дарственныя ренты __ 400 —

Итого поступило . 50 76 400 -
А всего съ остаточными 

отъ 1893 года . .
За исключеніемъ поступив-

229 267з 1054 -

шихъ въ 1894 году въ 
расходъ ......................... 110 — 400 —

Къ 1 января 1895 года
оставалось .... 119 2672 654 —
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В. Кромѣ сего имѣющихся въ 
попечительствѣ суммъ на лѳ-

Наличн.
РУБЛИ.

деньг.
коп.

Процент. бумаг.
РУБЛИ. коп.

ченіе лицъ духовнаго званія 
въ гражданскихъ больницахъ:

1) Отъ 1893 года оставалось . 5 8 —" —

Къ тому въ 1894 г. поступило 
вновь:

2) 1°/о сбора отъ церковно-ко
шельковыхъ суммъ церквей 
Томской епархіи .... 171 5972

Итого поступило . 171 597г — - - -
А всего съ остаточными 

отъ 1893 года . 176 67‘/2 —— ■■ ■—

За исключеніемъ употреб
ленныхъ въ 1894 году 
въ расходъ .... 160 46

Къ 1 января 1894 года 
оставалось .... 16 2Р/3 —— 1 ' —

Г. Сверхъ сего хранящихся въ 
попечительствѣ суммъ при
надлежащихъ лицамъ духов*  
наго званія состоящимъ подъ 
опекою:

1) Отъ 1893 года оставалось . 9989 7774 4550 -
2) Къ тому въ 1894 г. поступило 

вновь капитала подъ опеку. 2877 96 700 -
3) Получено процентовъ на ка

питалъ . . ...... 665 85 і -і ~'

4) Отъ операціи по обмѣну 5°/о 
государственныхъ билетовъ и Л 7 » | і'

:. і и'. ,і«і <! і

11 |..1 1,1! ч г
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• ■ Наличн. деньг. Процент. бумаг.
РУБЛИ. коп. РУБЛИ. коп.

облигацій на 4°/о государ- •
ственныя ренты . . . — — 5800 —

Итого поступило . 3543 81 6500 —
А всего съ остаточными 

отъ 1893 года .
За исключеніемъ употреб-

13443 581/* 11050 —

ленныхъ въ 1894 году
въ расходъ .... 1594 51 7950 -

Къ 1 января 1895 года
оставалось......................... 11849 3100 —

Всѣхъ суммъ попечительскихъ
по четыремъ отдѣламъ съ от
численными отъ 1893 г. на 
приходѣ было . . : . . 30225 23у4 59091 -

Изъ нихъ въ 1894 году израс-
ходовано ...................................... 10623 44 16450 —

Затѣмъ къ 1 января 1895 года
оставалось ................................ 19601 7974 42641 —

РАСХОДЪ.

Въ 1894 году поступило въ 
расходъ.

А.

1) Выдано въ постоянное посо- 
біе престарѣлымъ священно  
церковно-служителямъ и ихъ 
вдовамъ и сиротамъ чрезъ 
благочинныхъ и непосред
ственно изъ попечиТельчтва 7360 94

*

2) Выдано лично изъ попечи
тельства и чрезъ благочин-
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обмѣну 5°/о государствен-

. / . . ■ • 1 .. і ■ Наличн. деньг. Процент. бумаг.
РУБЛИ. коп. РУБЛИ. коп.

ныхъ единовременнаго посо-- ■чі іи о ■ п ні' ііо ' пн

бія по случаю крайней бѣд- і.І'О г ■ (• ІкНр< Г

ноети, выхода замужъ, ва
• 1 і і

заведеніе одежды, орудій
для работъ и на погребеніе
умершихъ................................ 915 — — I

3) Выдано пособія сиротствую-
щимъ изъ суммъ прислан- ■ • а Ч ' ' /. 1 . ’ ‘ і » • , ./ . •

ныхъ иногородними попечи- г '■ ’ ' ’ ’ . | • ; . ■ ,

тельствами . . , . 62 — .
' ’ . . : і ; ‘ I ‘ •

4) Употреблено на канцеляр-
скіе припасы и принадлеж-
ности и на жалованье служа-
щимъ въ попечительствѣ 409 4

5) Употреблено на марки при
■і '

вкладѣ денегъ въ отдѣленіе
банка по расчетной книжкѣ
и въ почтовый доходъ при
пересылкѣ денегъ.... 11 49

6) Употреблено при операціи
по обмѣну 5°/о государствен-

'■ 1

ныхъ билетовъ 1 и 2 вы-
пусковъ на 4°/о государствен-

і ' '' ■ ' ■; <. 11 ■

ныя ренты................................
і

— 8100 -
. (' ■ 11 < 1

Итого 8758 471; 8100/юе-
• . I 1 4 . 1 • , 11^40711

Б.ч Г, 1 • ' »і ’ і ‘ • Ч ‘» | Г. і | г ’ >■’«'*•<  чі

1) Выдано сиротствующимъ въ • і»’• <1 -,ІГ)(|Г.І.7Ѵ 1

постоянное пособіе изъ суммъ ІІ
Басандайской Преображен - ні • ’ч- а /.

ской церкви . . . . . • 110 11 -і і —

2) Употреблено при операціи по 4 1/и / 7
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наго билета и облигаціи вос- 
точнаго займа.........................

Наличн. деньг. Процент. бумаг.
РУБЛИ. коп. РУБЛИ.

400

коп.

— ——

Итого .... 110 — 400 —

В.

1) Уплачено Томскому приказу 
общественнаго призрѣнія за 
леченіе лицъ духовнаго зва
нія въ больницахъ граждан
скаго вѣдомства .... 160 46

Итого .... 160 46 — —
Г •

1) Выдѣлено и выдано капитала 
за достиженіемъ совершенно
лѣтія, на заведеніе одежды 
и на содержаніе опекаемыхъ 1513 18 2150

2) Выдано процентовъ съ капи
тала на содержаніе опекае
мыхъ ................................ 77 33

3) Употреблено въ почтовый до
ходъ при разсылкѣ денегъ . 4 - — —

4) Употреблено при операціи 
по обмѣну 5°/о государствен
ныхъ билетовъ 1 и 2 вы
пусковъ и облигацій 2 и 3 
восточнаго займовъ на 4°/о 
государственныя ренты ._____ /_______ ________ 7950

Итого .... 1594 51 5800 —
А всего въ 1894 г. упот

реблено всѣхъ вообще 
суммъ ........................... 10623 44 16450
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ИЗВѢСТІЯ.

Священникъ села Сарачумышскаго Василій Аргуновъ 
скончался—25 апрѣля.

Вакантныя мѣста къ 1 іюня 1895 года.

а) Священническія: бл. № 1—градо-Томской Николаевской 
больничной; бл. № 3—Воронопашенской Михаило-Архангель
ской; бл. К» 8 —Дубровинской Николаевской; бл. № 10—Бо
гословской Іоанно-Богословской; бл. № 12—Итатской Нико
лаевской, Лазаревской Михаило - Архангельской, Кайчатской 
Успенской; бл. № 14—Сарычумышской Троицкой; бл. № 19— 
Болтовской Вознесенской, Малышевской Христорождественской; 
бл. № 26—Новошипуновской Николаевской; бл. № 30—Глу- 
боковской Введенской; бл. № 35—Кипринской Предтеченской, 
Маслянской Николаевской; бл. № 37—Овечкинской Нико
лаевской.

Бл. № 28—Сѣнновской Преображенской; бл. № 30—Убин- 
ской Николаевской, бл. № 32—Сѣкисовской Богородицкой, 
Сибирячихинской Николаевской.

б) Діаконскія: бл. № 17—градо-Барнаульской Димитріев- 
ской; бл. № 25—Старо-Тырышкинской Николаевской.

в) Псаломщическія: бл. № 3—Воронопашенской Михаило- 
Архангельской, Мазаловской Троицкой; бл: № 4—Пѣтуховской 
Покровской; бл. № 7 — Корпысакской Троицкой, бл. № 8— 
Тырышкинской Троицкой; бл. № 11—Чумайской Вознесен
ской, Камышенской Введенской; бл. № 12 —Барандатской 
Казанской, Зерцаловской Даниловской, Краснорѣчинской Ми
хаило-Архангельской; бл. № 13—Салаирской Михаило-Архан
гельской, Крапивинской Николаевской, Гурьевской Троицкой;, 
бл. № 14 —Томской Духовской; бл. № 15 —Тогульской Ми
хаило-Архангельской, Локтевской Николаевской, Ельцовской 
Покровской; бл. № 17—Барнаульской Димитріевской, бл. № 
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18—Бетенцѳвской Казанской, Средне Краюшкинекой Предте
ченской; бл. № 19—Болтовской Вознесенской; бл. № 20— 
Касмалинской Введенской; бл. X 21—Хабаринской Троицкой, 
Касмалинской Ильинской; бл. № 22—Устьянцевской еди
новѣрческой; бл. № 23—Осиновыхъ Колокъ Николаевской, 
Турумовской Николаевской, Кабаклинской Михаило-Архангель
ской; бл. К» 24—Вѳрхъ-Шубинской Николаевской, Луговской 
Воскресенской; бл.. № 25 —Верхъ-Ануйской Николаевской, 
Михайловской Михаило-Архангельской; бл. № 31—Гоньбин- 
ской Николаевской, Елбанской Вознесенской; бл. № 34 — 
Шипицынской Михаило-Архангельской, Менщиковской Христо
рождественской; бл. № 37 —села Ильин-скаго.

Бл. № 26—Змѣиногорской Преображенской; бл. № 32— 
Орловской Владимірской

ОПЕЧАТКА.
Въ № 6 за 1895 г., отд. оффиц., на страницѣ 8, строкѣ 8 

сверху напечатано: и страдавшихъ, нужно читать: не стра
давшихъ.
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Дозволено цензурою. Томскъ 1 іюня 1895 года.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.

о приходскихъ попечительствахъ, какъ органахъ 
церковной христіанской благотворительности.

Преосвященнаго Манарія, Епископа Томскаго и Барнаульскаго.

Не безъизвѣстно обитателямъ этаго города, что при 
всѣхъ мѣстныхъ церквахъ съ нѣкотораго времени су
ществуютъ приходскія попечительства, во главѣ кото
рыхъ стоитъ попечительство при каѳедрѣ Епископа. 
Извѣстно также, что задача этихъ попечительствъ со
стоитъ, между прочимъ, въ томъ, чтобы члены тако
выхъ были собирателями и раздаятелями помощи нуж
дающимся, печальниками о сихъ послѣднихъ, посредни
ками между желающими благотворить и нуждающимися 
въ помощи.

Есть у приходскихъ попечительствъ и другія задачи, 
не менѣе важныя первыхъ, напримѣръ: попеченіе о 
благоустройствѣ и благосостояніи приходской церкви и 
причта въ хозяйственномъ отношеніи, а также объ 
устройствѣ первоначальнаго обученія дѣтей. Настоящее 
наше слово будетъ относиться только къ первой, т. е. 
благотворительной задачѣ, къ осуществленію которой 
прежде всего стремятся наши мѣстныя попечительства.

Дѣятельность этихъ попечительствъ въ сказанномъ сей
часъ направленіи болѣе или менѣе извѣстна жителямъ го
рода. Съ утѣшеніемъ должно сказать, что многіе и весьма 
многіе сочувственно относятся къ сказаннымъ благотвори-
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тельнымъ учрежденіямъ и охотно ввѣряютъ въ ихъ рас
поряженіе свои жертвы для благотворительныхъ цѣлей. 
Попечительства съ своей стороны употребляютъ все, 
отъ нихъ зависящее, чтобы оправдать довѣріе къ нимъ 
вручающихъ въ распоряженіе ихъ жертвы благотворенія. 
Такъ, каждое попечительство ведетъ запись поступаю
щихъ въ его распоряженіе приношеній на раздачу нуж
дающимся. Въ то же время попечительства имѣютъ 
списки состоящихъ въ ихъ вѣденіи вдовъ, сиротъ и 
безпріютныхъ. Они собираютъ свѣденія о каждомъ 
лицѣ, обращающемся къ нимъ за помощію и выда
ютъ пособія съ строгой разборчивостію, такъ что не
достойные милости, каковые предусмотрѣны въ книгѣ 
Постановленій Апостольскихъ, или желающіе во зло 
употребить чувство христіанской любви, легко могутъ 
быть усмотрены и устранены отъ участія въ пользова
ніи милостыней.

При таковой дѣятельности попечительствъ очевидно 
является сугубая польза: съ одной стороны всякій, же
лающій оказать христіанскую помощь или сотворить 
милостыню истинно нуждающемуся, знаетъ, куда на
править то, что назначено имъ для сей цѣли, и онъ 
можетъ быть спокойнымъ, что милостыней его восполь
зуются съ благодарностію тѣ, кто сего заслуживаетъ. 
Подавая милостыню во имя Господне, онъ помнитъ, что 
Тотъ, во чье имя онъ даетъ свою жертву, знаетъ не 
только качество и количество дарствуемаго, но и взвѣ
шиваетъ сердечное расположеніе, съ которымъ эта жерт
ва приносится. Съ другой стороны нуждающіеся въ 
помощи знаютъ, гдѣ имъ искать таковой.

Недостойные же милости,вѣдая какъ зорко слѣдитъ по
печительство за тѣмъ, куда употребляется получаемая 
бѣдными милостыня, едва ли дерзнутъ испрашивать 
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таковую, сознавая за собой вину или находясь въ таг 
кихъ жизненныхъ условіяхъ, которыя не даютъ имъ 
права на полученіе пособія. А получающіе пособіе, ког 
нечно, постараются быть достойными его, зная что за 
ними смотритъ наблюдающій глазъ.

Попечительства, принимая на себя посредничество 
между подающими милостыню и получающими таковую, 
и вообще между благотворителями и пользующимися бла
готвореніями, признаютъ за собою въ отношеніи къ 
благотворителямъ долгъ сказать пользующимся благо
твореніями, что бы они, принимая таковыя съ благо
дарностію, молились за своихъ благодѣтелей; а въ от
ношеніи къ пріемлющимъ дары благотворенія долгъ 
попечительства состоитъ въ томъ, чтобы научить ихъ 
молиться за своихъ благодѣтелей и проводить жизнь 
достойную того, чтобы имъ именоваться меньшими 
братьями Христовыми и быть жертвенниками, На кото
рые благотворители возлагаютъ свои жертвы и съ ко
торыхъ пріемлетъ ихъ Господь, во имя Котораго при
носятъ таковыя. •

Говоря о попечительствахъ, какъ учрежденіяхъ цер
ковныхъ, посредствующихъ между благотворителями и 
пользующимися благотвореніемъ, мы не можемъ не ска
зать нѣсколькихъ разъяснительныхъ словъ въ успоко
еніе тѣхъ, кто привыкъ раздавать милостыню едино
лично, безъ участія другихъ. Можетъ оказаться, напри
мѣръ, что нѣкто благотворилъ въ теченіи многихъ 
лѣтъ однимъ и тѣмъ же лицамъ, такъ что онъ ихъ 
знаетъ какъ своихъ, и они къ нему привыкли, другъ 
друга считаютъ какъ бы своими; для таковыхъ и раз
статься другъ съ другомъ уже не легко.

Уважаемъ эти чувства взаимнаго благорасположенія 
и не дерзаемъ произнести такое слово, которое бы за- 
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нлючало въ себѣ мысль о расторженіи такого союза. 
Пусть это христіанское общеніе остается въ преж
ней своей силѣ. Но мы не можемъ не выразить при 
этомъ желенія, чтобы благотворящіе такимъ образомъ 
принимали личное участіе въ общемъ дѣлѣ попечитель
ства,—то своимъ присутствіемъ при совѣщаніяхъ его, 
то доставленіемъ свѣденій о тѣхъ лицахъ, которыя поль
зуются помощію сего благотворительнаго учрежденія. 
Это нужно для того, чтобы сіи, уже получающіе ми
лостыню отъ одного лица, не стали бы искать себѣ по
собія и отъ попечительства и такимъ образомъ не яви
лись бы одни получающими сугубую помощь, а другіе 
остались недостаточно удовлетворенными или сов
сѣмъ безъ помощи по скудости средствъ благотвори- 
тельскихъ.

Еще слово въ отношеніи къ тѣмъ, кто не имѣетъ 
личныхъ средствъ для дѣлъ благотворенія, какъ сниски
вающіе себѣ пропитаніе дневнымъ трудомъ рукъ своихъ.

Достоинство христіанской милостыни зависитъ не отъ 
количества или качества ея, а отъ того расположенія, 
съ какимъ она дается. Евангельская бѣдная вдовица, 
вложившая въ церковную сокровищницу малую лепту, 
составлявшую все пропитаніе ея (Марк. 12, 44), по 
слову Спасителя, принесла Богу даръ болѣе цѣнный, 
чѣмъ богатые, дававшіе много, но, вѣроятно, имѣвшіе 
возможность дать гораздо больше, и однако же не 
сдѣлавшіе сего по недостатку того усердія и чувства 
самоотверженія, какими преисполнена была та вдовица.

Посему нѣтъ такого бѣдняка или нищаго, который 
бы не могъ принести по своимъ средствамъ посиль
ной, хотя бы весьма малой, но Богу угодной лепты.

Въ святоотеческихъ писаніяхъ и преданіяхъ отъ древ
нихъ временъ церкви мы имѣемъ указаніе источниковъ, 
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откуда и бѣдные люди могутъ получать средства для 
благотворенія. Такъ, въ книгѣ постановленій Апостоль
скихъ повелѣвается христіанамъ поститься для того, 
чтобы имѣть возможность творить милостыню: а если 
кто ничего не имѣетъ для милостыни, говорится въ 
этой книгѣ, тотъ пусть постится и сбереженіе отъ дня 
поста назначитъ святымъ. Святыми здѣсь именуются хри
стіане, какъ члены святой церкви.

Въ той же книгѣ писаній Апостольскихъ мы обрѣ
таемъ поучительный и для насъ совѣтъ Апостола языч
ковъ, данный имъ для христіанъ Коринѳской церкви, о томъ, 
какъ должны быть собираемы пожертвованія для милосты
ни. Приглашая ихъ дѣломъ явить христіанскую любовь, по 
заповѣди Господней, братіямъ своимъ—Іерусалимскимъ 
христіанамъ, претерпѣвавшимъ нужду по случаю голода, 
Апостолъ заповѣдалъ имъ, чтобы каждый изъ нихъ 
отдѣлялъ для этого изъ имѣнія своего по силамъ сво
имъ. При этомъ онъ установилъ для христіанъ Коринѳ
ской церкви тоже правило относительно сбора пожерт
вованій, какое дано имъ для прочихъ церквей. „При 
сборѣ для святыхъ" т. е. христіанъ—пишетъ онъ— 
поступайте такъ, какъ я установилъ въ церквахъ Га- 
латійскихъ: въ первый день недѣли каждый изъ васъ пусть 
отлагаетъ у себя и сберегаетъ сколько позволитъ ему состо
яніе, чтобы не дѣлать сбора когда я приду (Коринѳ. 16, 
1 — 2). Вслѣдъ за этимъ апостолъ даетъ совѣтъ тѣмъ же 
христіанамъ, чтобы они избрали изъ среды себя довѣ
ренное лицо, которое онъ и отправилъ бы съ письмами 
въ Іерусалимъ для доставленія милостыни.

Нужно ли объяснять, насколько удобоисполнимы эти 
совѣты Апостольскіе объ оказаніи цомощи нуждающимся 
и о способѣ собиранія для этого пожертвованій и для 
нашего времени?
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Къ сказанному о попечительствахъ, какъ органахъ 
церковной благотворительности, присовокупимъ совѣтъ 
того же Апостола Павла о томъ, съ какимъ распо
ложеніемъ души должно совершать дѣла благотворенія.

Называя благотворенія благословеніемъ, онъ выра
жаетъ этимъ ту мысль, что милостыня должна быть 
совершаема съ благостнымъ словомъ (благословеніемъ), 
а не съ словами ропота или упрека, и чтобы она въ 
сердцѣ того, кто получаетъ ее, возбуждала чувство 
благодарности къ Богу и благословенныхъ благожела
ній благотворителямъ. Апостолъ говоритъ: „пусть бла
гословеніе ваше было бы какъ благословеніе, а не какъ 
поборъ*,  т. е. не принудительное даяніе. „При семъ 
скажу: кто сѣетъ скупо, тотъ скупо и пожнетъ, а кто 
сѣетъ щедро, тотъ щедро и пожнетъ. Каждый удѣляй по 
расположенію сердца, не съ огорченіемъ и не съ при
нужденіемъ; ибо доброхотно дающаго любитъ Богъ“.

Какое же будетъ воздаяніе за это? Сугубое: и отъ 
Бога и отъ людей. „Силенъ Богъ“, говоритъ далѣе 
Апостолъ, — обогатить васъ всякою благодатію. Онъ, 
дающій сѣмя сѣющему и хлѣбъ въ пищу, подастъ оби
ліе посѣянному вами „т. е. милостыни вашей*  и умно
житъ плоды правды вашей*  т. е. обогатитъ васъ дѣ
лами благоугодной праведности. Это — воздаяніе отъ 
Бога. А вотъ воздаяніе и отъ людей. „Они, т. е полу
чающіе милостыню*,  молятся за васъ*, —продолжаетъ 
наставленіе тотъ же Апостолъ,—молятся за васъ по 
расположенію къ вамъ, за преизбыточествующую въ 
васъ благодать Божію “.

Участіе въ благоустроеніи попечительства должно 
быть совершаемо съ полной готовностію, при томъ не 
одними приношеніями на дѣло благотворенія, но и дѣ
ятельнымъ участіемъ въ исполненіи обязанностей, возла
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гаемыхъ попечительствами на каждаго изъ своихъ чле
новъ. Иногда личное участіе членовъ въ совѣщаніяхъ 
попечительства бываетъ нужнѣе, чѣмъ денежное прино
шеніе; въ другихъ же случаяхъ нужны бываютъ для 
попечительства сотрудники по собиранію свѣденій о 
состояніи нуждающихся въ помощи. Попечительства 
также много дорожатъ тѣми лицами, которыя принима
ютъ на себя не легкій трудъ собиранія милостыни для 
бѣдныхъ семействъ, состоящихъ на содержаніи ихъ. 
А если принять во вниманіе и другія задачи попечи
тельствъ. какъ то: заботы о благоустроеніи и украше
ніи храмовъ, о заведеніи и поддержаніи церковной шко
лы, объ улучшеніи матеріальнаго быта приходскихъ 
принтовъ, то личное дѣятельное участіе каждаго члена 
въ дѣлахъ попечительствъ явится болѣе необходимымъ, 
чѣмъ заочное, безъ сердечнаго участія къ общему дѣлу по
печительства, доставленіе какихъ либо матеріальныхъ 
средствъ.

Сдѣлаемъ выводъ изъ сказаннаго, чтобы имѣть возмож
ность удержать въ памяти содержаніе настоящей бесѣды.

Достойно похвалы всякое дѣло благотворенія, совер
шаемое по заповѣди, во имя Христіанской любви, но 
различные способы благотвореній не всѣ одинаково 
плодотворны. Доброе дѣло—одиночная милостыня, но 
гораздо лучше благотворительность, благоустроиваемая 
чрезъ особыя учрежденія. Изъ таковыхъ большую 
нравственную цѣну имѣютъ церковныя учрежденія, ка
ковыми въ послѣднее время являются приходскія попе
чительства или братства. Сочувствіе и содѣйствіе разви
тію этихъ учрежденій есть дѣло поистинѣ святое и по
тому—богоугодное.

Для благоустроенія попечительствъ и развитія ихъ 
дѣла благотворенія необходимо дѣятельное участіе всѣхъ 
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членовъ церкви и каждаго прихожайина въ дѣлахъ 
попечительства той церкви, къ которой онъ принад
лежитъ.

Наконецъ дѣла попечительствъ, какъ дѣла благот
воренія, требуютъ добровольнаго и сердечнаго къ себѣ 
отношенія; какъ дѣла любви христіанской, какъ святое 
служеніе Богу. Посему и приношенія, принимаемыя и 
собираемыя попечительствами для благотворительныхъ 
цѣлей, должны быть дѣлаемы съ полнымъ усердіемъ 
безъ скорби и туги сердечной. Доброхотнаго бо дателя 
любитъ Богъ. '(2 Коринѳ. 9, 5—7). Аминь.

Къ матеріаламъ для біографіи основателя Алтай
ской Миссіи Архимандрита Макарія.

Бійскъ 14 января 1889 іода.
Достопочтеннѣйшему Автору „Матеріаловъ для біографіи ос

нователя Алтайской миссіи Архимандрита Макарія", имя и от
чество котораго не имѣю счастія знать, да будетъ честь и благо
дареніе отъ всѣхъ чтителей памяти о. Макарія, и отъ Алтайской 
миссіи да возносится молитва за того, кто не токмо потрудился 
въ собраніи и изданіи „матеріаловъ", но и принесъ ихъ, какъ 
дорогое сокровище, въ даръ миссіи которая продолжать дѣло о. 
Макарія имѣетъ счастіе, при Божіей помощи въ томъ направле
ніи, какое указано ей первооснователемъ.

Подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ сейчасъ на братской миссіонер
ской трапезѣ прочитаннаго изъ „матеріаловъ для біографіи о. 
Макарія", сажусь писать вамъ, милостивый госуаа*рь,  чтобы вы
разить вамъ давно носимую въ сердцѣ къ вамъ глубочайшую 
благодарность за напечатаніе и пожертвованіе экземпляровъ ваше
го изданія, присланныхъ мнѣ чрезъ совѣтъ пр. Мисс. Об —ва,— 
повѣдать мысли, вызванныя чтеніемъ біографіи приснопамятнаго 
мужа и отвѣтить на нѣкоторые ваши вопросы. Чтеніе вашей 
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книги объ о. Макаріѣ вызываетъ въ душѣ моей горькое воспо
минаніе о несчастій, постигшемъ Миссію въ 1886 г., когда по
жаръ, истребивъ домъ Начальника миссіи съ церковью и имуще
ствомъ архивомъ и библіотекой, унесъ и невозвратимое сокрови
ще, которое хранилось въ миссіонерскомъ архивѣ, это—матеріалы 
для біографіи о. Макарія, лежавшіе собранными въ особомъ по
мѣщеніи, въ ожиданіи благопріятнаго для изданія ихъ времени. 
Тутъ находились и автографы о. Макарія, его автобіографія и 
полныя записки еще не изданныя, но приготовленныя къ тому. 
Автобіографія о. Макарія получена отъ о. Николая Лаврова, а 
записки привезены были преосвященнымъ Владиміромъ, бывшимъ 
Начальникомъ Миссіи, изъ Петербурга, гдѣ онъ получилъ ихъ 
отъ г. Григоровича, завѣ бывавшаго синодальнымъ архивомъ. За
писки, печатавшіяся въ христіанскомъ чтеніи въ 30-хъ годахъ 
въ сокращеніи, г. Григоровичемъ, въ подлинникахъ были отданы 
преосв. Владиміру съ подстрочными примѣчаніями по мѣстамъ. 
Вмѣстѣ съ ними находилась и біографія о. Макарія, написанная 
келейникомъ и неразлучнымъ спутникомъ его, изъ унтеръ-офи
церовъ, Архипомъ Абрамовичемъ, впослѣдстіи іеромонахомъ и 
схимникомъ Макаріемъ. Въ этихъ запискахъ много было такого, 
что извѣстно только автору и никогда нигдѣ не было напеча
тано. Здѣсь были подробно описаны послѣдніе дни жизни о. Ма
карія, его пребываніе въ Волховскомъ монастырѣ; многократные 
случаи проявленія чрезъ него чудодѣйственной силы Божіей. 
Помню я, тамъ было описано исцѣленіе одной инокини, при; 
везенной изъ какого-то монастыря. Страдая кровотеченіемъ, она 
по обычаю, опасалась прикасаться къ святынѣ (кресту и иконѣ); 
о. Макарій, разъяснивъ ей, что это болѣзнь, а не регулы только, 
благословилъ ей приложиться къ чудотворной иконѣ, бывшей въ 
монастырѣ. Молитва, вѣра, послушаніе привлекли на больную 
благодатную помощь: она возвратилась здоровою. Еще разсказано 
объ исцѣленіи младенца, страдавшаго гнойными, смердящими яз
вами : на губахъ (или вообще на лицѣ); матери, принесшей мла
денца для пріобщенія св. тайнъ, о. Макарій послѣ литургіи вѳ- 
лѣлъ зайти къ нему. Помазанный о. Макаріемъ елеемъ отъ лам
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пады, младенецъ вскорѣ выздоровѣлъ. Еще припомнилось мнѣ 
сейчасъ чудное исцѣленіе одной разслабленной дѣвушки, о кото
рой мать ея просила молитвъ о. Макарія.—Еще, нѳ задолго предъ 
кончиною какая-то госпожа, приходившая къ о. Макарію для 
полученія наставленія, приглашенная въ гостинную, увидѣла око
ло о. Макарія внезапно явившагося откуда-то отрока; когда о. 
Макарій всталъ, чтобы преподать слушавшей его госпожѣ благо
словеніе, отрока не стало, но посѣтительница, къ удивленію сво
ему, увидѣла изображеніе сего на одеждѣ о. Макарія. По описа
нію келейника, предсмертная болѣзнь посѣтила о. Макарія предъ 
самымъ отъѣздомъ (какъ извѣстно, не состоявшимся) его въ Іеру
салимъ, когда уже было все сложено въ чемоданы: о. Макарій 
ѣздилъ къ нѣкоторымъ гражданамъ города прощаться. Въ одномъ 
домѣ ему предложено было закусить (кажется) севрюжины, или 
вообще какой то жирной рыбы. Слабый желудокъ о. Макарія не 
вынесъ: съ трудомъ возвратился онъ домой, всю ночь не спалъ; 
чувствуя особенное отягощеніе, онъ послалъ своего келейника 
(автора записки) въ Москву съ письмомъ, кажется, къ м. Фила
рету и просилъ посланнаго какъ можно скорѣе ѣхать.—Что 
было далѣе, не помню.

Но это отчасти восполняетъ о. Архимандритъ Іоасафъ, настоя
тель Мценскаго Петропавловскаго монастыря, Орловской губ. Въ 
письмѣ своемъ, вчера только мною полученномъ, о. архиман
дритъ, неизвѣстный мнѣ, выписывая отъ насъ Вторую лепту 
съ цифирными нотами, говоритъ слѣдующее:

Начальникъ Алтайской миссіи покойный о. Архимандритъ Ма
карій Глухаревъ мнѣ лично извѣстенъ; часто я бывалъ у него 
въ Волховскомъ Троицкомъ монастырѣ и кончина его послѣдо
вала при мнѣ; погребенъ подъ церковью и къ нему пещерки. 
„Жители г. Волхова почти всѣ посѣщаютъ оныя и кланяются. 
Случайно, уже чрезъ 20 лѣтъ, гробъ его былъ мною виденъ со
вершенно невредимымъ. Келейникъ его Архипъ Абрамовичъ былъ 
изъ военныхъ (съ нимъ о. Макарій пріѣхалъ въ Волховъ); впо
слѣдствіи іеромонахъ, въ старости мною былъ постриженъ онъ 
въ схиму, имя—Макарій, съ нимъ я говорилъ, чтобы составить, 
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по возможности, описаніе жизни о. Макарія, и онъ написалъ и по
слалъ написанное въ Козельскую Оптину пустынь старцамъ, съ 
просьбой получше пересмотрѣть и предать печати: таковую же 
копію послалъ въ Москву Протоіерею о. Николаю Лаврову*),  по 
къ сожалѣнію по сіе время все покрыто неизвѣстностью. Хорошо 
бы отнестись въ Оптину пустынь къ настоятелю о. архимандриту 
Исаакію, къ старцу іеросхимонаху о. Амвросію; а еще тамъ есть 
духовникъ іеромонахъ Платонъ,—имъ извѣстно. Прежняя лепта 
сочиненія о архимандрита Макарія въ стихахъ, вѣроятно, вамъ 
извѣстна: онъ мнѣ лично подарилъ ее въ 1846 г. хорошо бы 
отпечатать въ пользу Миссіи. „До здѣсь о. Арх. Іоасафъ.

*) Эта и была у насъ въ миссіи.

Въ Оптипу пустынь я посылаю съ отходящей почтой письмо 
къ Настоятелю съ просьбой поискать рукопись А. А. Орлова и 
прислать мнѣ, хотя въ копіи, или для снятія съ нея списка.

Въ вашихъ матеріалахъ совсѣмъ почти умолчано о послѣднемъ 
выѣздѣ о. Макарія изъ миссіи и прощаньи съ нимъ жителей 
Маймы и Улалы. Вѣроятно у Васъ не было подъ рукой отчета 
Алтайской Миссіи за 1884. Тамъ сдѣлано извлеченіе изъ запи
сокъ А. А. Орлова объ этомъ съ нѣкоторой подробностью и по
мѣщена молитва о. Макарія, которую онъ, по словамъ Орлова, 
произнесъ съ горы, чрезъ которую лежитъ путь изъ Маймы.—О, 
если бы нашелся теперь другой экземпляръ этихъ записокъ въ 
Оптиной пустыни!

Извѣстно ли вамъ, что въ истекшемъ году напечатаны письма 
митрополита Филарета (числомъ 25) къ о. Макарію, съ ориги
наловъ, препровожденныхъ преосв. Владиміромъ преосв. Саввѣ, 
архіепископу Тверскому^ —Письменные оригиналы теперь хранят
ся у насъ. Макарій Епископъ Бійскій.

Ваше Преосвященство!
Сочувственное письмо ваше служитъ мнѣ лучшей наградой 

за посильный трудъ мой, по собиранію матеріаловъ для 
біографіи незабвеннаго отца архимандрита Макарія. Самъ я 
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очень хорошо вижу и сознаю недостатки моего труда, но 
что же дѣлать? Трудность по собиранію матеріаловъ, ихъ 
недостаточность, а больше и вѣрнѣе всего старческая немощь моя 
и отсутствіе талантливости тому причиной. Вотъ почему я и 
искалъ оправданіе въ эпиграфѣ: „Гесі диосі роѣиі, (асіапі шеііога 
роіѳпіез*.  Нечаянное, нежданное, негаданное знакомство мое съ 
о. Макаріемъ, недолго спустя по окончаніи моего курса въ уни
верситетѣ Принадлежитъ къ лучшимъ и пріятнѣйшимъ воспомина
ніямъ моей молодости. Дорожа священной для меня о немъ па
мятью и желая заняться его біографіей я обратился съ этой цѣлью 
къ о. Николаю Лаврову, съ которымъ нерѣдко проводилъ время 
у о. Макарія, (о. Макарій привлекалъ насъ иногда къ провѣркѣ 
своего перевода библіи, заставляя насъ слѣдовать; (слѣдить?) о. 
Николая по латинскому тексту, а меня по тексту одного изъ 
живыхъ языковъ). О. Лавровъ пообѣщалъ свое содѣйствіе по 
доставленію мнѣ матеріаловъ для біографіи о. Макарія: но скон
чался, не успѣвъ исполнить обѣщаніе. Я уже хотѣлъ было огра
ничиться тѣми скудными свѣденіями, которыя были мною добыты 
лично отъ о. Макарія; но случайное знакомство съ служащими 
въ библіотекахъ Румянцевскаго музея, епархіальной и академи
ческой вывело меня изъ затрудненія. Собравъ все что только 
можно было основательнаго (не легендарнаго) по отношеніи къ о. 
Макарію, я поторопился передать добытое чрезъ „Православное 
Обозрѣніе" гласности. Поторопился потому, что опасался, что 
меня хвораго старика застигнетъ смерть и пропадетъ пожалуй и 
то, что мною было добыто. Получивъ 290 оттисковъ отъ почтен
наго издателя Прав. Обозр. о. Петра Преображенскаго, я не
медленно отослалъ по экземпляру вашему преосвященству въ 
Бійскъ и преосвященному Владиміру въ Ставрополь, и 250 экз. 
передалъ въ канцелярію правосл. мис. общества, прося часть 
экземляровъ препроводить въ распоряженіе вашего преосвящен
ства, а другую часть оставить при канцеляріи, но съ тѣмъ „что
бы вся сумма*),  вырученная за эти 250 экз. за исключеніемъ

*) Цѣна каждаго оттиска не была опредѣлена съ тою цѣлію, чтобъ всякій желаю
щій пріобрѣсть пожертвовалъ въ пользу Алт. Мисс. что Богъ ему иа душу положитъ. 
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конечно расходовъ по пересылкѣ поступила полностью на пользу 
Алтайской Миссіи". Вскорѣ затѣмъ я получилъ извѣстіе, что К. 
П. Побѣдоносцевъ вытребовалъ изъ канцеляріи 120 экз. въ Св. 
Синодъ для разсылки въ духовныя учебныя заведенія. Не считая 
свой трудъ заслуживающимъ такого вниманія, я не позаботился 
о напечатаніи большаго числа оттисковъ противъ того, что при
слалъ мнѣ о. Преображенскій. Такъ какъ 40 экз. были мною 
оставлены для раздачи моимъ роднымъ и друзьямъ, а затѣмъ 
можетъ явиться невозможность удовлетворить многихъ почитате- 
о. Макарія въ пріобрѣтеніи оттисковъ, я предложилъ канцеляріи 
Пр. Мис. общества, что, по исправленіи опечатокъ и пополненія 
вновь добытыми свѣденіями, я готовъ предоставить право на 
новое изданіе „матеріаловъ" Мисс. обществу или Алтайской Мис
сіи, но во всякомъ случаѣ не иначе какъ съ условіемъ, чтобъ 
вся вырученная продажей экземпляровъ сумма, за исключеніемъ 
конечно расходовъ по напечатанію и брошюрованію, поступила и 
поступала и впредь полностью въ пользу основанной о. Макаріемъ 
Алтайской Миссіи. Если я буду живъ и въ силахъ, то, съ 
Божіей помощью, при просвѣщенномъ содѣйствіи вашего преосвя
щенства, постараюсь исправить и пополнить мой трудъ для новаго 
изданія; а умру, такъ исполнитъ это кто либо изъ чтителей 
памяти о. Макарія.

Въ дополненіе къ. тѣмъ свѣденіямъ, которыми вы изволили 
почтить меня, я позволяю себѣ обратить ваше вниманіе на край
не интересныя, по отношенію къ о. Макарію, „воспоминанія М. 
Д. Францевой», напечатанныя въ „Историческомъ Вѣстникѣ" 
1888 года, за мѣсяцъ іюнь стр. 610.

Февраля 1889 года.
Москва.

Изъ воспоминаній М. Д. Францевой.

Въ кругъ нашихъ тобольскихъ друзей кромѣ декабристовъ 
входили и другія прекрасныя личности; не могу не упомянуть 
о наиболѣе выдающейся изъ нихъ, именно, о нашей хорошей 
знакомой Екатеринѣ Ѳедоровнѣ Непряхиной, которая была уче
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ницей или вѣрнѣе—духовной дочерью извѣстнаго алтайскаго мис- 
сіонера-архимандрита Макарія и была даже имъ тайно постри
жена въ монахини, по благословенію московскаго митрополита 
Филарета, лично ее знавшаго.

Упомянувъ объ отцѣ Макаріи, считаю умѣстнымъ сказать объ 
этой замѣчательной и рѣдкой личности все то, что имѣла слу
чай объ немъ узнать. Онъ много лѣтъ состоялъ миссіонеромъ 
въ Алтайскихъ горахъ, гдѣ обратилъ въ христіанство болѣе ты
сячи иновѣрцевъ-кочевниковъ, которыхъ привелъ къ осѣдлой 
жизни; они основали нѣсколько деревень, гдѣ о. Макарій учре
дилъ школы мужскія и женскія. Ему два раза предлагали быть 
архіереемъ, но онъ, не желая разстаться съ миссіею, которая такъ 
близка была его сердцу, предпочелъ остаться архимандритомъ- 
миссіонеромъ. Не имѣя средствъ выстроить храмъ, онъ долженъ 
былъ довольствоваться походною церковью и несказанно радо
вался, видя ревность и любовь новообращенныхъ; но скоро онъ 
подвергся горькому испытанію; какъ только мѣстный откупъ уз
налъ о существованіи походной церкви, то вздумалъ воспользо
ваться своимъ правомъ и ввести въ это селеніе продажу вина. 
До крайности возмущенный этимъ, о. Макарій рѣшился обра
титься къ Императору Николаю Павловичу, прося избавить отъ 
соблазна тѣхъ, которыхъ онъ привелъ ко Христу своею пропо
вѣдью. Государь нашелъ письмо о. Макарія дерзкимъ и прика
залъ Св. Синоду удалить его въ Соловецкій монастырь. Св. Си
нодъ, высоко цѣня услуги, оказанныя церкви о. Макаріемъ, упро
силъ Государя удовольствоваться въ этомъ случаѣ однимъ стро
гимъ внушеніемъ. Помимо его подвижнической жизни, онъ пред
принялъ огромный трудъ перевода библіи на русскій языкъ; не 
ограничиваясь основательнымъ изученіемъ еврейскаго, греческаго 
и латинскаго языковъ, онъ счелъ необходимымъ ознакомиться съ 
существующими переводами, дабы сличить ихъ съ подлинникомъ 
и убѣдиться въ правильности перевода; для этого пришлось ему 
изучить нѣмецкій, французскій и англійскій языки, такъ что пе
реводъ его потребовалъ лѣтъ двадцати времени. Окончивъ безъ 
всякой посторонней помощи этотъ колоссальный трудъ, онъ пред
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ставилъ его Св. Синоду, ходатайствуя о разрѣшеніи обнародо
вать его путемъ печати.

Ему обязательно нужно было пріѣзжать раза два въ годъ въ 
Тобольскъ для пріобрѣтенія всего необходимаго для походной 
церкви и двухъ устроенныхъ имъ школъ. Эти поѣздки дали мнѣ 
случай познакомиться съ нимъ у его духовной дочери Екатери
ны Ѳедоровны Непряхиной. Онъ избѣгалъ всякаго новаго зна
комства; но по неотступной просьбѣ Екатерины Ѳедоровны въ 
1845 году согласился быть въ двухъ домахъ, Фонъ-Визиныхъ и 
Черепанова, тогдашняго прокурора, который изъ свѣтскаго чело
вѣка сдѣлался христіаниномъ, и Екатерина Ѳедоровна надѣя
лась вліяніемъ о. Макарія утвердить его въ колеблющейся вѣрѣ. 
Замѣчательна была простота его обхожденія, такъ что не будь 
на немъ монашеской рясы, его можно было бы принять за ми- 
рянина; однимъ лишь рѣзко отличался онъ отъ мирскихъ людей: 
какой бы пустой ни начался разговоръ, онъ отъ него не укло
нялся, но, приступая къ нему, тотчасъ же обращалъ его въ ду
ховную бесѣду, въ которой рѣчь его лилась такъ плавно, обиль
но и назидательно, что трудно было оторваться отъ нея. Онъ про
велъ одинъ вечеръ у Фонъ-Визиныхъ, гдѣ, кромѣ хозяевъ, на
ходилось еще нѣсколько человѣкъ самыхъ близкихъ, и съ 8 ча
совъ вечера до 4 часовъ утра, когда зазвонили къ утрени, онъ 
не переставалъ говорить на избранный текстъ св. Евангелія отъ 
Іоанна безъ перерыва. Всѣ присутствующіе были какъ бы прико
ваны силою его рѣчей и поражены неутомимостью щедушнаго 
старца. На этомъ вечерѣ равно и у Черепановыхъ, онъ удив
лялъ всѣхъ своею прозорливостью, нѣсколько разъ проявившеюся 
въ внезапныхъ обличеніяхъ тутъ присутствующихъ, какъ бы по
мимо его воли. Встрѣча съ такою рѣдкою личностью оставляла 
навсегда глубокое впечатлѣніе въ душѣ слушавшихъ его.

Его преклонныя лѣта (ему было за 60 лѣтъ) и непосильный 
трудъ, несенный имъ продолжительное время, заставили его ис
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кать покоя. По просьбѣ его, онъ былъ переведенъ въ Волховскій 
монастырь Орловской губ. Истощеніе физическихъ силъ понудило 
его просить Св. Сѵнодъ о разрѣшеніи устроить домовую церковь 
при его кельѣ. Не получивъ на это разрѣшенія, онъ служилъ у 
себя всенощйую, куда сходился весь городъ; по окончаніи служ
бы, онъ садился на складной стулъ и приступалъ къ духовной 
бесѣдѣ, продолжавшейся за полночь; во избѣжаніе утомленія слу
шателей онъ приглашалъ ихъ присѣсть на полъ и пока онъ не 
умолкалъ, никто не двигался съ мѣста. Онъ до того возбудилъ 
во всемъ обществѣ довѣріе, любовь къ себѣ и рвеніе къ благо
творительности, что нѣсколько дамъ посвятили себя на дѣло мис
сіонерства и отправились на Алтай для завѣдыванія школами и 
преподаванія дѣтямъ грамоты и слова Божія. Онъ давно мечталъ 
о поѣздкѣ въ старый Іерусалимъ, въ чемъ ему было отказано 
отъ духовнаго начальства; наконецъ онъ получилъ на то позво
леніе, но не могъ имъ воспользоваться, схвативъ вслѣдствіе про
студы воспаленіе, повергшее его на смертный одръ.

Обозрѣніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Макаріемъ, епископомъ Томскимъ и Семипалатинскимъ, 

церквей и школъ епархіи лѣтомъ 1894 года.

(Продолженіе *)

•) Си. №№ 1, 2, 6, 8 и 9.

5) Село Кузнецовское (благ. № 26) получило свое назва
ніе отъ Змѣиногорскаго мѣщанина Кузнецова, который здѣсь 
при озерѣ имѣлъ заимку; до 1883 года оно принадлежало къ 
приходу Николаевской церкви с. Бороваго форпоста. Церковь

ІШГІ I ! ; і



въ селеніи деревянная, однопрестольная въ честь Покрова Пре
святыя Богородицы; выстроена въ 1874 г. и въ теченіи 9 
лѣтъ считалась приписною къ вышеозначенному Боровскому 
приходу. При открытіи самостоятельнаго Кузнецовскаго при
хода, число прихожанъ въ немъ простиралось только до 541 
человѣкъ обоего пола; но въ послѣдніе годы, благодаря наплыву 
изъ внутреннихъ губерній Россіи, число это увеличилось почти 
въ семь разъ, такъ что существующая приходская церковь 
оказалась крайне тѣсною. Вслѣдствіе ходатайства прихожанъ, 
епархіальнымъ начальствомъ разрѣшено построить въ селѣ но
вую, болѣе обширную церковь, которая въ настоящее время 
постройкою окончена, хотя еще не освящена по той причинѣ, 
что не готовъ для нея иконостасъ. Старая церковь по мино
ваніи въ ней надобности, будетъ перенесена въ дер. Шадруху 
того-же прихода, гдѣ она и будетъ находиться въ качествѣ 
приписной. При церкви с. Кузнецовскаго имѣется походный 
антиминсъ, на которомъ причтомъ иногда совершаются службы 
божественной литургіи въ часовнѣ дер. Ляпуновой и'въ ново- 
строющейся церкви дер. Шелковниковой. Въ селѣ имѣется 
церковно-приходская школа, открытая въ 1887 г.; она помѣ
щается въ особо-устроенномъ для нея прихожанами домѣ. 
Учительницею состоитъ окончившая курсъ Томскаго епархіаль
наго женскаго училища дѣвица М. Безобразова; въ школѣ 
обучалось 28 мальчиковъ и 10 дѣвочекъ. Дома для причта 
устроены и ремонтируются на счетъ прихожанъ. Прихожане 
къ церкви Божіей, по свидѣтельству мѣстнаго благочиннаго, 
достаточно усердны; заботливость ихъ о благолѣпіи святаго 
храма особенно выразилась въ пожертвованіи и изысканіи 
средствъ на устроеніе и украшеніе новаго храма. Число ис
полняющихъ долгъ исповѣди и св. причастія, какъ видно по 
церковнымъ документамъ, ежегодно увеличивается. Изъ об
щаго числа прихожанъ—около 4200 душъ обоего пола, у ис
повѣди и св. причастія было въ 1891 году—330, въ 1892 
году—2678 и въ 1893 году—2859 человѣкъ.

Преосвященный прибылъ въ село Кузнецовское 9 августа 



— 18 —

вечеромъ и здѣсь имѣлъ ночлегъ въ домѣ мѣстнаго священ
ника о. А. Двинянинова. Изъ бесѣды съ мѣстнымъ благочин
нымъ и приходскимъ священникомъ, Владыка узналъ, что 
многіе изъ прихожанъ, не имѣя возможности получить съ 
мѣста родины нужныхъ справокъ и документовъ для сочета
нія бракомъ своихъ дѣтей, устраиваютъ ихъ своднымъ бра
комъ безъ вѣнчанія и благословленія церковнаго. На другой 
день по прибытіи въ село, послѣ совершенія въ мѣстной 
церкви литургіи, Преосвященный обратился къ народу съ жи
вою изустною бесѣдою о высокомъ значеніи брака и необхо
димости совершать его въ церкви. При этомъ Владыкою было 
разъяснено, что бракъ, по словамъ св.-Ап. Павла, есть тайна 
великая, что онъ такое же таинство, какъ и прочія таинства 
церкви, въ которыхъ сообщается вѣрующимъ благодать Св. 
Духа, необходимая для истинно христіанской жизни на землѣ 
и для полученія вѣчнаго блаженства въ жизни загробной. 
Христіанскій бракъ имѣетъ высокое значеніе, какъ видимый 
образъ невидимаго союза Христа съ церковію. Поэтому всту
пающимъ въ бракъ необходима особенная благодать, особенное 
благословеніе и освященіе церкви, чтобы сдѣлать союзъ ихъ 
святымъ и неразрушимымъ, подобнымъ союзу Христа съ цер
ковію. А если бракъ есть великая тайна, то сводные браки 
между христіанами ничѣмъ не извинительны: они беззаконны, 
нечисты, противны Богу, какъ блудъ и прелюбодѣяніе. Тѣ, 
которые сознательно и открыто допускаютъ такое беззаконіе, 
имѣютъ часть въ озерѣ огненномъ, уготованномъ тяжкимъ, 
нераскаяннымъ грѣшникамъ. Въ заключеніе своей бесѣды 
Преосвященный обратился къ слушателямъ съ увѣщаніемъ 
прекратить зло, ведущее къ вѣчной погибели, и не подражать 
дурному примѣру природныхъ сибиряковъ, среди которыхъ 
распространены незаконныя сожительства, вызываемыя ихъ 
отступничествомъ отъ св. церкви, а напротивъ, служить для 
этихъ заблудшихъ добрымъ примѣромъ чистой жизни и пре
данности православной церкви. При этомъ Владыка преподалъ 
соотвѣтствующія наставленія и указанія относительно того, 
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какъ добывать справки > и документы, требуемые для совер
шенія браковъ въ церкви, и какія мѣры принимать при нѳ- 
вояможности достать тотъ или другой документъ изъ мѣста 
родины. Народъ съ глубокимъ вниманіемъ и видимыми зна*  
ками признательности слушалъ бесѣду своего Архипастыря.

6) Село Лебяжье (бл .г, 26) представляетъ совсѣмъ но
вый приходъ, открытый только въ 1893 году. Весь приходъ 
численностію въ 2865 душъ обоего пола, состоитъ изъ одного 
села; деревень при немъ нѣтъ ни одной. Церковь въ селѣ во 
имя Св. Архистратига Михаила деревянная, новая, благолѣпно 
устроенная; иконостасъ писанъ въ Понетаевскомъ монастырѣ, 
благодаря посредству Томскаго 1-й гильдіи купца, потомствен
наго почетнаго гражданина П. В. Михайлова. Церковь постро
ена и освящена въ 1893 году. Школы въ селѣ еще нѣтъ; 
впрочемъ, въ 1893 — 94 учебномъ году обучалъ дѣтей грамотѣ, 
Закону Божію и счету, по программѣ школы грамоты, кресть
янинъ села Василій Копыловъ, у котораго за умѣренную плату 
учились 19 мальчиковъ и 3 дѣвочки. Дома для причта устро
ены на средства прихожанъ; для жительства удобны. Прихо
жане къ храму Божію усердны; они охотно жертвовали на 
построенія новаго храма и жертвуютъ на его украшеніе. Рас
кольниковъ и вообще иновѣрцевъ въ приходѣ нѣтъ.

Преосвященный прибылъ въ с. Лебяжье 10 августа и но
чевалъ здѣсь. Послѣ обычной встрѣчи, внесена была въ храмъ, 
съ крестнымъ ходомъ, при общемъ народномъ пѣніи, архіерей
ская домовая икона съ мощами св. мучениковъ. Владыка въ 
своей бесѣдѣ объяснилъ собравшемуся народу, какая святыня 
заключается въ этой иконѣ, и пригласилъ предстоящихъ усердно 
помолиться святымъ, мощи которыхъ нынѣ присутствуютъ въ 
храмѣ, помолиться о томъ, да ниспошлетъ Господь молитвами 
святыхъ своихъ угодниковъ благословеніе на эту весь, да 
явитъ и умножитъ милости и щедроты свои на всѣхъ живу
щихъ въ ней! Послѣ краткой архипастырской бесѣды, совер
шено было всенощное бдѣніе въ честь святыхъ, изображен
ныхъ на иконѣ, при чемъ весь народъ стоялъ во время бого
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служенія съ возженными свѣчами. На другой день, 11 ав
густа, во время совершенія литургіи, Преосвященный обра
тился къ народу съ обширною бесѣдою, направленною къ 
тому, чтобы расположить прихожанъ къ открытію мѣстнаго 
церковнаго попечительства. Сущность содержанія Архипастыр
ской бесѣды можно передать въ слѣдующемъ видѣ: <всѣ мы, 
братіе, считаемся и называемся христіанами, потому что имѣемъ 
вѣру во Христа, Спасителя и Бога нашего. Но вѣруя во 
Христа, мы тѣмъ самымъ должны свято исполнять и все то, 
чему Онъ училъ насъ, т. ѳ. должны соблюдать и сохранять 
то, что заповѣдуетъ намъ наша религія. Отличительная же 
черта христіанской религіи есть любовь; любовь не простая, 
естественная, но любовь высокая, всеобъемлющая, христіан
ская. Если Господь нашъ Іисусъ Христосъ заповѣдалъ лю
бить даже и враговъ, то какъ велика должна быть любовь 
наша къ братьямъ нашимъ по вѣрѣ во Христа, въ особенности 
же какъ сильна и беззавѣтна должна быть любовь наша къ 
тѣмъ, которые вмѣстѣ съ нами составляютъ единую семью, 
единую мѣстную церковь, одинъ приходъ православный? Лю
бовь и взаимная помощь другъ другу составляли необходимую 
принадлежность первенствующихъ христіанъ, которые твердо 
помнили и вѣрно исполняли завѣты ■ Спасителя. Въ книгѣ 
Дѣяній святыхъ Апостоловъ говорится, что «всѣ вѣрующіе 
церкви Апостольской были вмѣстѣ и имѣли все общее и про
давали имѣнія и всякую собственность и раздѣляли всѣмъ, 
смотря по нуждамъ каждаго (гл. 2, ст. 44 — 45); не было 
между ними никого нуждающагося, ибо всѣ, которые владѣли 
землями или домами, продавая ихъ, приносили цѣну продан
наго и полагали къ ногамъ Апостоловъ (4, 34 — 35)». Сами 
Апостолы предложили вѣрующимъ изъ среды своей избрать 
особыхъ лицъ—діаконовъ и затѣмъ діакониссъ, главная обя
занность которыхъ состояла въ правильномъ распредѣленіи между 
вѣрующими необходимаго для удовлетворенія жизненныхъ пот
ребностей. Что дѣлалось во времена Апостоловъ, можетъ слу
жить образцомъ и для насъ. Правда, и мы, по силѣ и до
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статку, помогаемъ ближнимъ; подаемъ милостыню нищимъ, 
оказываемъ пособіе сиротамъ, калѣкамъ, подвергшимся пожару, 
наводненію и тому подобнымъ бѣдствіямъ. Но такая помощь 
не всегда вѣрна и достаточна и часто не достигаетъ цѣли. 
Лучшимъ и вѣрнѣйшимъ средствомъ для выраженія христіан
ской любви и оказанія взаимной помощи между вѣрующими 
въ наше время могутъ служить такъ называемыя церковно
приходскія попечительства. Далѣе Преосвященный просто и 
наглядно показалъ слушателямъ, какъ можно начать и устроить 
это святое дѣло и изыскать необходимыя средства для благо
творной дѣятельности попечительства. А польза отъ попечи
тельства громадна и разнообразна. Оно, между прочимъ, бу
детъ имѣть своею задачею искорененіе въ приходѣ грубыхъ 
пороковъ и дурныхъ обычаевъ, утвержденіе добрыхъ нравовъ, 
попеченіе о духовномъ просвѣщеніи молодого поколѣнія чревъ 
школу, помощь дѣтямъ бѣдныхъ родителей или сиротамъ пи
щей, одеждой, учебными принадлежностями, оказанія пособія 
вдовамъ престарѣлымъ, больнымъ, вообще всѣмъ нуждающимся. 
Такое попечительство должно быть роднымъ и дорогимъ для 
всего прихода, всѣ должны сочувствовать и всѣми мѣрами 
способствовать его устройству й процвѣтанію. Въ заключеніе 
своей бесѣды Преосвященный предложилъ слушателямъ теперь 
же приступить къ открытію приходскаго попечительства сбо
ромъ пожертвованій на образованіе основного капитала. Произ
веденный тутъ же въ церкви сборъ съ блюдомъ далъ около 
11 руб., а затѣмъ по записи въ особую книгу поступило по
жертвованій деньгами болѣе 30 руб. и немало вещами.

7) Село Ново-Георгіевское (благ. № 26), подобно предше
ствующему, принадлежитъ также къ новымъ, недавно явив
шимся приходамъ епархіи. Мѣстная церковь во имя Св. Ни
колая Чудотворца построена и освящена въ 1893 г., а само
стоятельный приходъ открытъ въ 1894 г. Домъ прихожанами 
пріобрѣтенъ только для одного священника, но еще не при
способленъ для житья и не имѣетъ нужныхъ службъ; помѣ
щенія для псаломщика пока вовсе нѣть. Мѣсто приходскаго 
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священника до сихъ поръ не занято и приходомъ временно 
завѣдуетъ священникъ с. Лебяжьяго о. М. Поповъ. Весь при
ходъ, численностію около 2500 человѣкъ обоего пола, состоитъ 
изъ одного села. Село большое, благоустроенное, съ прямою, 
широкою улицею, мѣстность открытая кругомъ, веселая; земля 
хлѣбородная, вода для употребленія получается исключительно 
изъ колодцевъ. Все населеніе составляютъ россійскіе пересе
ленцы изъ 17 различныхъ губерній, поэтому отличающіеся 
между собой и въ говорѣ, и въ нравахъ, и въ обычаяхъ. Есть 
между ними люди добрые и хорошіе, кроткіе и почтительные, 
но такихъ, къ сожалѣнію, немного, большинство—люди грубые, 
дерзкіе, своевольные. Во всѣхъ общественныхъ дѣлахъ обык
новенно берутъ перевѣсъ послѣдніе, а потому всѣ священники, 
служившіе преемственно въ с. Сростинскомъ, къ приходу ко
тораго до 1894 года принадлежало и Ново-Георгіевское, по
стоянно выражали мѣстному благочинному свои жалобы на 
обиды и даже оскорбленія, наносимыя имъ жителями этого 
селенія.

Послѣ обычной встрѣчи, Преосвященнымъ сказано было 
собравшемуся народу поученіе о власти священной іерархіи, 
силѣ и значеніи пастырскаго благословенія, клятвы или запре
щенія. Въ подтвержденіе сказаннаго Владыка привелъ для 
примѣра сказаніе о царьградскомъ патріархѣ и нѣкоторой жен
щинѣ, умершей подъ запрещеніемъ святительскимъ. При этомъ 
Преосвященный преподалъ предстоящимъ наставленіе, чтобы 
они всегда почитали и уважали, любили и слушались своихъ 
священниковъ; непослушаніе, а тѣмъ болѣе оскорбленіе, даже 
оскорбленіе до слезъ своего пастыря есть самый тяжкій и 
непростительный грѣхъ. А слышно, что жители села Ново- 
Георгіевскаго многократно огорчали и обижали своихъ отцевъ 
духовныхъ. Строгое обличеніе виновныхъ Владыка смягчалъ 
оговоркою, что, конечно, не всѣ Ново-Георгіевцы такъ небла
годарны, злы, упорны и наглы, что между ними несомнѣнно 
есть добрыя и покорныя чада церкви, которыя должны сло
вомъ и дѣломъ сдерживать и исправлять заблуждающихся.
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Бесѣда Преосвященнаго произвела видимо сильное дѣйствіе на 
слушателей. По окончаніи ея, всѣ предстоящіе, словно по 
предварительному соглашенію, пали на колѣна и стали о чемъ 
то просить Преосвященнаго, но такъ какъ многіе говорили 
вмѣстѣ, то трудно было понять, чего они просятъ. Преосвя
щенный предложилъ имъ выбрать изъ своей среды кого ни
будь одного, который бы отъ лица всѣхъ ясно и опредѣленно 
высказалъ ихъ нужды и желанія. Избранный заявилъ, что 
всѣ прихожане желаютъ поскорѣе имѣть собственнаго священ
ника. Владыка отвѣтилъ на это, чтобы они въ присутствіи 
благочиннаго составили актъ объ этомъ и представили оный 
ему—Преосвященному. Народъ, выразивъ признательность Его 
Преосвященству, съ пѣніемъ проводилъ его изъ села, послѣ 
чего Владыка, преподавъ всѣмъ Архипастырское благословеніе, 
отправился далѣе.

8) Село Локтевское (благ. № 26) расположено при вер
ховьяхъ рѣки Алея, впадающей въ Обь. Церковь здѣсь ка
менная, устроенная благолѣпно на пожертвованія прихожанъ 
съ пособіемъ въ 3000 руб. отъ Кабинета Его Величества. Въ 
церкви имѣются двѣ особенно чтимыя иконы, полученныя съ 
Аѳона изъ Пантелеимоновскаго монастыря: икона Иверской 
Божіей Матери и Св.. Великомученика Пантелеймона. Приходъ 
Локтевскій очень многолюдный, численностію болѣе 8000 че
ловѣкъ обоего пола. Причта по штату положено 2 священника 
и 2 псаломщика. Домовъ для причта общественныхъ нѣтъ; 
одинъ изъ священниковъ живетъ въ собственномъ домѣ, а 
остальные члены причта помѣщаются въ наемныхъ квартирахъ. 
Для обученія дѣтей въ селѣ есть двѣ школы: министерская 
и горнозаводская; въ первой учащихся было 76 мальчиковъ 
и 22 дѣвочки, а во второй —13 мальчиковъ и 4 дѣвочки. 
По свидѣтельству благочиннаго, прихожане къ храму Божію 
усердны.

Преосвященный прибылъ въ с. Локтевское 12 августа и 
имѣлъ здѣсь ночлегъ. Послѣ обычной встрѣчи, Владыкою ска- 
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^ана была предъ собравшимся народомъ бесѣда о признакахъ 
жизни о Христѣ. «Душа человѣческая, между прочимъ гово
рилъ Преосвященный, подобна сѣмени, посѣянному въ полѣ, 
Саду или огородѣ. Чтобы сѣмя возрасло надлежащимъ обра
зомъ и принесло желанный плодъ, оно требуетъ особеннаго 
ухода: размягченія почвы, поливки, охраненія отъ сорныхъ 
травъ и вредныхъ насѣкомыхъ и т. д. Точно также и душа 
человѣка во время земной жизни нуждается въ постоянномъ 
и тщательномъ уходѣ. Она правильно растетъ, развивается и 
укрѣпляется при непрестанномъ дѣйствіи на нее всесильной 
благодати Божіей, получаемой въ таинствахъ церкви и при 
стараніяхъ и усиліяхъ самого человѣка, направленныхъ къ 
содѣйствію и согрѣванію благодати. При совмѣстномъ и сог
ласномъ дѣйствіи благодати Божіей и собственной воли христі
анинъ вѣрно и твердо идетъ по пути, показанному Христомъ, 
живетъ не по требованіямъ міра и плоти, но по заповѣдямъ 
Христа; онъ внутренно растетъ и крѣпнетъ и приноситъ доб
рые плоды. Самымъ главнымъ и существеннымъ признакомъ 
внутренняго возрастанія человѣка, его жизни о Христѣ слу
житъ любовь. Любовь къ Богу и ближнимъ освѣщаетъ, ожив
ляетъ, возращаетъ душу христіанина и ведетъ его къ непре
рывному совершенствованію, все болѣе и болѣе возвышая его 
И уподобляя самому Христу, Который есть высочайшая, без
конечная любовь». Означенная бесѣда Преосвященнаго послу
жила какъ бы вступленіемъ для другой бесѣды, которую про
изнесъ Преосвященный на другой день, 13 августа, во время 
божественной литургіи. Бесѣда была сказана на текстъ: духомъ 
горяще, Господеви работающе. Для того, чтобы наглядно 
объяснить, что значитъ горѣть духомъ, Владыка сравнилъ 
горѣніе духомъ съ сосудомъ, наполненнымъ кипящею жид
костью. Какъ жаръ естественный возбуждаетъ движеніе (паро- 
Возъ, пароходъ), такъ и жаръ душевный возбуждаетъ къ дѣя
тельности, къ исполненію заповѣдей Божіихъ. Какъ отъ ки
пящаго сосуда исходитъ теплота, согрѣвающая близкіе къ нему 
предметы, такъ и человѣкъ, горящій духомъ, кипитъ любовію,
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которая освѣщаетъ и согрѣваетъ окружающихъ. Эта горячая 
любовь къ другимъ непремѣнно выражается въ благотворитель
ности, въ оказаніи духовной и матеріальной помощи ближнимъ. 
Такъ, праведный Іовъ, по свидѣтельству Слова Божія, былъ 
окомъ слѣпыхъ; такъ, первенствующіе христіане заботились 
о бѣдныхъ, вдовицахъ и сиротахъ». Отсюда Владыка сдѣлалъ 
переходъ къ необходимости открытія въ приходѣ церковнаго 
попечительства, при чемъ подробно разъяснилъ задачи и важ
ное значеніе этого учрежденія и пригласилъ собравшихся те
терь же начать дѣло. Послѣ литургіи состоялось открытіе по
печительства, и были собраны посильныя пожертвованія на 
этотъ предметъ. Къ сожалѣнію, по случаю горячей рабочей 
поры, народу собралось нѳ особенно много, но дѣло начато и 
дальнѣйшее развитіе и устроеніе его охотно взяли на себя о. 
благочинный и мѣстный причтъ. При обозрѣніи школъ оказа
лось, что школа министерская въ учебномъ отношеніи постав
лена хорошо, законъ Божій преподается въ ней священникомъ 
о. Книжниковымъ весьма удовлетворительно. Школа же гор
нозаводская въ этомъ отношеніи стоитъ гораздо ниже, и успѣхи 
по закону Божію оказались недостаточно удовлетворительными. 
Преосвященнымъ тутъ сдѣланы были кому слѣдуетъ соотвѣт
ствующія наставленія и указанія.

99 Деревня Гилев-а (Карбалихинскаго прихода, благ. № 26) 
состоитъ приблизительно изъ 30 домовъ, изъ которыхъ не бо
лѣе 10 домовъ православныхъ, а остальные принадлежатъ 
раскольникамъ. Здѣшніе раскольники держатся поморскаго 
толка и признаютъ, что теперь настало время антихриста, что 
все въ церкви православной повреждено. Предварительно пріѣзда 
Преосвященнаго, сюда былъ посланъ епархіальный миссіонеръ 
о. П. Соколовъ, который и бесѣдовалъ съ раскольниками два 
раза. Но главный мѣстный начетчикъ, избѣгая собесѣдованія, 
куда то скрылся, а изъ другихъ начетчиковъ для веденія бе
сѣды съ о. миссіонеромъ никто не объявился. Впрочемъ на 
бесѣды о. Павла Соколова собрались довольно многіе расколь
ники и между ними нашлись даже и собесѣдники, изъ кото



— 26

рыхъ выдавалась предъ другими особенною начитанностію одна 
женщина.

Къ пріѣзду Преосвященнаго собралось для встрѣчи его около 
150> человѣкъ мужчинъ и женщинъ. Владыка предложилъ соб
равшимся продолжительную бесѣду противораскольническаго 
содержанія. Въ этой бесѣдѣ Преосвященный со всею простотою, 
наглядностію и убѣдительностію раскрылъ слѣдующія главныя 
мысли: 1) нужно испытывать себя,—въ вѣрѣ ли мы пребы
ваемъ, и въ тоже время испытывать писанія, чтобы 
знать, какую вѣру—правую или неправую мы содержимъ; 
2) нужно также испытывать книги старопечатныя и новопѳ- 
чатныя и сравнивать ихъ съ древне русскими и греческими 
книгами; 3) по испытаніи и сравненіи книгъ, непремѣнно 
окажется, что новопечатныя книги правильнѣе и болѣе сог
ласны съ древними, чѣмъ именуемыя у старообрядцевъ старо
печатныя книги; 4) впрочемъ, и старопечатныя книги могутъ 
привести къ истинѣ, но только подъ условіемъ толкованія ихъ 
по разуму св. церкви; 5) одна церковь Христова есть истол
ковательница божественнаго ученія и провозвѣстница истины; 
6) у старообрядцевъ образовалось множество разногласныхъ и 
враждебныхъ между собою толковъ и сектъ, а причина этого 
заключается въ томъ, что у нихъ всякій берется толковать 
старопечатныя книги по своему разуму, и всѣ поэтому заблуж
даются; 7) православная греко-россійская церковь пребываетъ 
въ истинѣ, въ единеніи съ восточными церквами и патріар
хами и въ полномъ согласіи съ ученіемъ древней вселенской 
церкви; 8) православная церковь всегда пребывала и будетъ 
пребывать, она не можетъ ни уничтожиться, ни скрыться куда 
либо, но присно сіяетъ, какъ свѣтило во вселенной; 9) свя
тость и истинность православной церкви свидѣтельствуетъ 
Духъ Святый силами и чудесами, въ ней совершающимися, и 
нетлѣніемъ мощей св. угодниковъ Божіихъ, которые жили и 
подвизались на землѣ уже послѣ отдѣленія старообрядцевъ 
отъ церкви, какъ то: св. Митрофаній, св. Тихонъ, св. Инно
кентій и мн. др., итакъ, нужно всѣми силами стремиться къ 
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отысканію истины, а потому не бѣгать отъ собесѣдованій 
съ православными миссіонерами, а напротивъ желать и искать 
ихъ; въ тоже время нужно искренно и усердно молиться Гос
поду Богу, чтобы Онъ наставилъ ва путь, ведущій ко спасе
нію и вѣчному блаженству и даровалъ силы къ исканію ис
тины и отступленію отъ пагубнаго заблужденія. Бесѣда Пре
освященнаго произвела замѣтно сильное впечатлѣніе на слу
шателей.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Природа и люди гор. Обдорека.
(Изъ путевыхъ замѣтокъ Н—ва).

Вотъ и Обдорскъ.
Послѣ цѣлой недѣли путешествія на оленяхъ съ вершинъ 

рѣки Сыгвы, послѣ долгаго и однообразнаго пути, то по без
численнымъ болотамъ восточнаго склона Урала, то по раски
нутымъ по нимъ маленькимъ сколочкамъ сѣвернаго уродли
ваго лѣса, то по изгибамъ горныхъ рѣкъ, то по берегамъ те
перь замерзшей рѣки Оби, послѣ ночевокъ въ лѣсу, послѣ 
ночевокъ въ бѣдныхъ юртахъ остяковъ, пріятно увидать ма
ленькій городокъ, село, гдѣ можно отдохнуть, гдѣ можно на
дѣяться быть снова въ обстановкѣ теплой комнаты.

Мы ѣдемъ по льду Оби, она широка, разбилась на нѣсколько 
рукавовъ и послѣдняя станція наша къ Обдорску идетъ по ея 
льду. Намъ открылся громадный пустынный горизонтъ; впе
реди чуть-чуть виднѣется высокій берегъ, въ видѣ островка 
на морѣ пустыни, на немъ видна колокольня храма, бѣлѣютъ 
крыши занесенныхъ снѣгомъ домовъ, поднимается дымокъ... 
Изъ-за городка поднимается красный шаръ мѣсяца, красно
ватый блѣдный свѣтъ ложится отъ него къ намъ по снѣгу. 
Тройка нашихъ оленей, пробѣжавшихъ за сутки почти безъ 
отдыха около 200 верстъ, едва тащится, ямщикъ-вогулъ едва 
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можетъ ихъ понукать своимъ длиннымъ, Тонкимъ шестомъ, 
постоянно подтыкая ихъ сзади; олени боятся луны и устали, 
я только передовой олень еще бѣжитъ легкой рысцой, мѣрно 
покачивая, словно играя, своими пушистыми, вѣтвистыми 
рогами.
- Мы пересѣкаемъ нѣсколько протоковъ, городокъ становится 
ближе, луна поднимается выше и я любуюсь на эту сѣвер
ную самоѣдскую столицу, которая такъ удачно, красиво рас
положилась на крутомъ берегу рѣки Полуй, среди необозримой, 
теряющейся въ сумракѣ полярнаго вечера, сѣверной пустыни.

Дальше этого высокаго мыска, кажется, что уже ничего 
нѣтъ, не можетъ быть ни селеній, ни жизни, тамъ началась 
морская губа, безконечная тундра, море.

Не даромъ говорятъ тоболяки, что «Обдорскъ стоитъ на 
краю свѣта, что дальше его на семь верстъ уже начинается 
адъ».

Когда мы стали подъѣзжать къ Обдорску, то уже наступала 
ночь, хотя было всего четыре часа дня. Короткій день быстро 
прошелъ и мы не успѣли сдѣлать при свѣтѣ его даже сорока 
верстъ.

Сѣренькій, короткій сѣверный денекъ, смѣнила лунная 
ночь. Поднявшійся мѣсяцъ ярко освѣтилъ снѣжную равнину, 
занесенную рѣку, мелкій ивнякъ по ея берегамъ, черезъ ко
торый порой шла наша узенькая, ровная, оленья дорожка 
безъ ухабовъ, раскатовъ и другихъ неудобствъ нашихъ зим
нихъ дорогъ, потому что олень, на которомъ здѣсь по преиму
ществу ѣздятъ, не портитъ копытомъ полотна дороги, а легкія 
санки съ широкими деревянными полозьями не могутъ дѣлать 
ухабовъ. Свѣтъ луны, отражаясь тысячами разноцвѣтныхъ 
искръ по снѣжной гладкой поверхности, слвоно зажегъ эту 
пустыню; вдругъ сдѣлалось свѣтло, отдаленный берегъ съ то
щимъ лѣскомъ уродливой сосны всталъ словно вырѣзанный 
на темномъ звѣздномъ небѣ, возвышенный берегъ, гдѣ вид
нѣется городокъ сталъ еШе выше и, облитый свѣтомъ, принялъ 
какой1 то фантастическій видъ средневѣковой крѣпости; и 
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пустыня казалась словно облитая свѣтомъ и стала еще шире, 
еще величественнѣе.

Стало холодно, вѣтра нѣтъ, полная тишина, и только 
слышно, какъ хруститъ подъ копытами тройки оленей снѣгъ 
и скрипятъ наши полозья.

Изъ-за поворота одного берега, къ намъ навстрѣчу несутся 
двѣ тройки рогатыхъ оленей; они запряжены въ какіе-то длин
ныя бѣлыя, поставленныя на длинныхъ оленьихъ саняхъ, 
узкіе ящики, впереди которыхъ покрикиваютъ съ длинными 
шестами, какими правятъ обыкновенно оленей, ямщики, за
кутанные въ мохнатые совики, въ родѣ нашей древѳнской 
яги.

Дорога—узка, мы останавливаемся, тѣ—тоже; слышится 
остяцкая рѣчь, какіе то переговоры, насъ спрашиваютъ, кто 
ѣдетъ», мой ямщикъ кричитъ, что «бояръ», т. е. бояринъ, 
какъ называютъ здѣсь интеллигентныхъ людей; въ ящикахъ 
распахиваются дверцы и я вижу: ко мнѣ подходятъ, здоро
ваясь, въ оленьихъ малицахъ, два мѣстныхъ лица изъ на
чальства. Они ѣдутъ въ Березовъ. Эти ящики—здѣшнія поч
товыя повозки, такія повозки имѣютъ и миссіонеры, отправ
ляясь въ зимнее время по своему обширному, пустынному 
приходу

Они—въ сажень длины, въ полтора аршина вышины и въ 
аршинъ ширины, съ двумя маленькими окошечками по сто
ронамъ, съ одной дверью въ срединѣ съ боку и даже съ су
мочками внутри, на стѣнкахъ для провизіи, табаку, книгъ, 
что дѣлаетъ такой экипажъ, выдуманный сѣверными пассажи
рами, хотя немного на первый разъ и смѣшнымъ, но по 
своему удобнымъ.

Въ немъ можно сидѣть, читая кйигу, можно спать растя
нувшись, какъ въ гробу, въ него не проникаетъ вѣтеръ и, 
если васъ занесетъ снѣгомъ буря и если при этомъ у васъ съ 
собой есть провизія подъ бокомъ, то вы проживете въ немъ 
недѣлю и больше, не опасаясь замерзнуть.

Но онъ неудобенъ потому, что если санки раскатились, по
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валились на бокъ и упали; то вы никакъ не можете изъ 
него выбраться раньше, какъ вамъ не отопрутъ двери, которую 
почему-то запираетъ на задвижку ямщикъ, когда отправляется 
съ вами въ путь...

Такой экипажъ при этомъ еще выкрашенъ въ бѣлую краску, 
выбѣленъ известкой и при свѣтѣ луны, среди этой снѣжной 
пустыни, помню, на меня произвелъ впечатлѣніе необыкно
венно фантастическаго экипажа, который трудно было бы вы
думать. Мы очень рады были встрѣчѣ. Встрѣчи здѣсь бы
ваютъ рѣдкими; порой развѣ попадется какой нибудь остякъ 
на парѣ запряженныхъ собаченокъ, везя съ запоровъ рѣки къ 
себѣ рыбу, и мы разстались, пожелавъ другъ другу счастли
ваго пути.

Мнѣ оставалось уже ве далеко.
Впереди, на высокомъ берегу все яснѣе и яснѣе выдѣлялась 

колокольня низенькой деревянной церкви, порой просвѣчивалъ 
огонекъ, чернѣли дома съ облитыми луннымъ свѣтомъ снѣж
ными крышами и' полярный городокъ все величественнѣе 
выступалъ, ореди необъятной снѣжной пустыни.

Еще три-четыре версты по льду рѣки, мы пересѣкаемъ 
рѣку Полуй и поднимаемся на берегъ. Олени слышатъ вой 
собакъ, предчувствуютъ отдыхъ, быстро поднимаютъ насъ на 
берегъ съ рѣки, мы въѣзжаемъ въ узкую улицу, она застро
ена хорошенькими, чистенькими снаружи домиками; видна 
зажиточность; на насъ нападаетъ стая собакъ, поднимается вой, 
ему вторитъ все село, въ которомъ по крайней мѣрѣ двѣсти 
собакъ, и, при помощи выскочившихъ жителей, мы въѣзжа
емъ въ ворота дома, въ которомъ мнѣ предложено гостепріим
ство.

Наконецъ, я—въ чистой комнатѣ, могу сбросить тяжелую 
дорожную одежду, переодѣться, вздохнуть, говорить съ рус
скими, послѣ малопонятной остяцкой рѣчи въ дорогѣ и по
ѣсть по-человѣчески.

Послѣ грязныхъ юртъ, жилище моего гостепріимнаго, лю
безнаго, молодого хозяина, занимающагося торговлей и очень 
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дѣятельнаго господина въ этомъ краю, кажется мнѣ роскошью. 
Я вижу картины, фамильные фотографіи, стѣны комнатѣ 
оклеены хорошими шпалерами, столы покрыты чистыми вя
занными салфетками, всюду—чистота, прекрасное освѣщеніе 
керосиномъ, чистый воздухъ и чисто-городская щегольская 
обстановка... И это подъ самымъ полярнымъ кругомъ, въ семи 
верстахъ отъ ада, какъ говорятъ, посмѣиваясь, тоболяки объ 
Обдорскѣ.

Я чувствую себя, словно я пріѣхалъ въ какой нибудь за
холустный русскій городокъ, а не въ самоѣдскую столицу, 
которая стоитъ на границѣ лѣсовъ и чистой тундры.

Я провелъ бы прекрасно ночь, если бы не собаки, которыя 
все время поднимали такой лай, что словно къ городку под
ходили бѣлые медвѣди. И стоитъ только завыть одной съ го
лоду ли или съ тоски, какъ подъ самымъ угломъ завывалъ 
другой голосъ, тамъ вторилъ имъ третій потолще, въ переулкѣ 
откликался четвертый потоньше, они заводили руладу и че
резъ минуту вылъ весь городокъ и вылъ такъ, что становились 
дыбомъ волосы, пробѣгалъ морозъ по кожѣ... Утромъ я прос
нулся при свѣтѣ огня,—при немъ здѣсь зимой ложатся и при 
немъ встаютъ; сквозь морозныя окна дома врывались звуки 
призывнаго колокола. Сегодня праздникъ, сегодня Николинъ 
день.

Мой любезный хозяинъ—староста церкви, и мы, наскоро 
одѣвшись, идемъ въ храмъ къ обѣднѣ.

Мы поднимаемся по крутой горѣ къ храму, всходимъ на 
площадку, гдѣ онъ стоитъ. Онъ деревянный, низенькій, ста
ринной постройки, немного обветшалъ, обнесенъ деревянной 
оградкой; передъ нею съ одной стороны поставлены столбы и 
у нихъ привязаны нѣсколько оленей. Мнѣ объясняютъ, что 
это—обычай пожертвованій на храмъ со стороны кочующихъ 
здѣсь зырянъ и самоѣдовъ, которые тайкомъ приводятъ къ 
храму утромъ оленей, привязываютъ ихъ къ этимъ столбикамъ 
и этимъ способомъ жертвуютъ ихъ храму. На парѣ оленей, 
на ихъ бокахъ, сдѣланы ножемъ кресты,—это значитъ, что
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олени были раньше выбраны въ стадѣ и отмѣчены какъ жертва 
Богу. .

Мы всходимъ на паперть; тамъ въ углу, передъ большимъ 
образомъ Святителя Николая Чудотворца, написаннаго старин
нымъ письмомъ, лежатъ оленьи туши, языки, нѣсколько шку
рокъ. Это—тоже приношенія сѣверныхъ дикихъ, малопросвѣ
щенныхъ прихожанъ, которые, не имѣя подчасъ ничего дру
гого, несутъ то, что есть, и кладутъ подъ икону, кланяясь и 
прося милости у Того, Кого они знаютъ давно, Кого они по
читаютъ, будучи даже идолопоклонниками, и даже видятъ въ 
минуты гибели, несчастій... Мнѣ указываютъ на икону и уста 
Святителя. Я замѣчаю, что они потерты, что на нихъ слѣды 
крови. Это—слѣды вѣры, слѣды своеобразнаго усердія само
ѣдовъ, которые еще и теперь не могутъ обойтись безъ того, 
приходя въ храмъ исключительно только поклониться и при
нести жертву этому Святителю, чтобы не тронуть его уста 
мясомъ, что они въ простотѣ души своей дѣлаютъ также, 
когда приносятъ жертвы своимъ богамъ... Мы отворяемъ тя
желыя, зимнія двери храма, и до насъ доносится громкое, 
крикливое, разноголосое пѣніе клирошанъ, гдѣ навѣрное, боль
ше шуму дѣлаютъ и всѣмъ мѣшаютъ, перекрикивая другъ 
друга, сѣверные любители церковнаго пѣнія—зыряне.

Храмъ—полонъ молящихся. Впереди передъ скромно укра
шеннымъ, стариннымъ иконостасомъ, стоятъ тяжелые подсвѣч
ники, блистая массой зажженныхъ восковыхъ свѣчъ, освѣщая 
живопись святыхъ иконъ, ихъ ризы, украшенія, весь неболь
шой храмъ.

Позади клиросовъ стоитъ богатая икона Святителя Николая 
Чудотворца, украшенная дорогой ризой, разноцвѣтными широ
кими, шелковыми, расшитыми лентами, свидѣтельствуя объ 
особенномъ почитаніи ея жителями; два большихъ, тяжелыхъ 
подсвѣчника, едва сдерживаютъ тяжесть толстыхъ наставлен
ныхъ свѣчъ, которыя ярко горятъ передъ образомъ, отражаясь 
и скользя по его серебряной ризѣ. Всѣ спѣшатъ поставить 
тамъ свою свѣчу и толпятся, чтобы успѣть приложиться. Въ 
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храмѣ жарко, стѣны, образа, иконостасъ закопчены и мнѣ 
жалуются, что недоброкачественный воскъ страшно портитъ 
и коптитъ храмъ.

Впереди стоитъ аристократія городка. Нѣсколько скромныхъ 
шляпокъ, нѣсколько кругленькихъ, чисто вычесанныхъ голо
вокъ съ русской косой, съ скромнымъ дѣвичьимъ украшеніемъ 
изъ бантика и ленты, шелковыя косынки, такія же платья 
мѣщанскаго покроя, два-три черныхъ длиннополыхъ сюртука, 
оглядывающіяся дѣти... Средина храма наполнена простона
родьемъ; тутъ—казаки, мѣстные жители, въ теплыхъ шубахъ, 
съ причесанными, гладко напомаженными волосами; тутъ 
пріѣзжіе зыряне въ теплыхъ оленьихъ малицахъ, съ краснымъ 
потнымъ лицомъ, тутъ ихъ жены въ шелковыхъ, расшитыхъ 
позументами, платьяхъ стариннаго покроя, въ парчевыхъ по
войникахъ, въ старинныхъ кофточкахъ, обшитыхъ бобромъ, 
бурой лисицей; тутъ ихъ широколицыя, завѣтрѳлыя дѣвушки 
и дѣти въ шелковыхъ платочкахъ, тутъ и костюмъ самоѣда, 
и костюмъ бѣднаго остяка.

Я невольно залюбовался на разнообразіе костюмовъ, лицъ, 
выраженій, осанки всѣхъ, собравшихся здѣсь передъ лицемъ 
Создателя, въ мѣстный праздникъ, чтобы главнымъ образомъ 
помолиться передъ образомъ мѣстнаго покровителя и заступ
ника жителей этого далекаго сѣвера, Святителя Николая Чу
дотворца. Это была трогательная картина и вмѣстѣ съ тѣмъ 
поучительная.

Литургія шла чинно, торжественно. Въ окна храма начи
налъ пробиваться голубоватый свѣтъ начинающагося, короткаго 
зимняго дня. Свѣтъ свѣчей становился бѣлѣе, разгорѣвшіеся 
лица молящихся блѣднѣе, выступали подробности храма, и 
литургія, казавшаяся сначала ранней заутреней, благодаря 
освѣщенію, принимала обыкновенный видъ, какъ мы привыкли 
ее видѣть.

Къ конторкѣ старосты, возлѣ которой я стоялъ, постоянно 
подходили новые и новые прихожане. Бѣдность брала деше
выя свѣчи желтаго воска, болѣе состоятельныя —бѣлыя съ 
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золотой каймой, пріѣзжіе зыряне-оленеводы—рублевыя—тол
стыя, мѣстный торговый людъ, бывающій въ городахъ, на 
ярмаркахъ, несъ съ собой свои свѣчи въ два-три и болѣе 
рубля, чѣмъ соблюдалась нѣкоторая экономія, такъ какъ свѣчи 
вольной продажи па ярмаркахъ были значительно дешевле, и 
всѣ торопились протискаться локтями сквозь толпу и, покло
нившись благоговѣйно образу, поставить свое приношеніе ве
ликому Угоднику.

Приходилъ порой и бѣдный забитый остякъ въ скромной, 
обычной и въ праздникъ и въ будни, малицѣ: стыдясь, бояз
ливо пробирался къ свѣчному ящику, торопливо клалъ пята
чекъ и отходилъ въ сторону, предоставляя поставить свою 
свѣчу трапезнику, какъ смиренный, евангельскій мытарь...

Приходилъ и маленькій юркій, съ широкимъ обморожен
нымъ лицемъ самоѣдъ, въ нарядной малицѣ, расшитой разно
цвѣтными по подолу шнурками своихъ любимыхъ собакъ, съ 
любопытными, бойкими черными глазами, торопливо проби
рался къ ящику, бормоталъ старостѣ по своему что-то, наку
пилъ цѣлую горсть свѣчъ и направился съ ней сквозь толпу, 
поднявши свѣчи выше головы. За нимъ слѣдовала его суп
руга, вся въ расшитомъ разноцвѣтными сукнами костюмѣ, съ 
цѣпочками въ косахъ, съ бусами на груди, съ разгорѣвшимся 
отъ мороза лицомъ. За ней шли другіе самоѣды и самоѣдки, 
держась другъ за друга, вѣроятно родственники, компаніоны 
по поѣздкѣ изъ тундры въ городокъ и они толпой, спрашивая 
что-то молящихся, подталкиваемые, обращая всеобщее внима
ніе, производя движеніе, шепотъ, вызывая любопытство и съ 
клироса и со всѣхъ сторонъ, смѣло шли къ иконамъ, загля
дывали на нихъ, что то говорили между собой, спорили, пе
реходили отъ одной иконы къ другой, къ третьей. Они имѣли 
было поползновеніе пробраться къ иконостасу, но туда ихъ 
не пустилъ псаломщикъ, и, наконецъ, они при всеобщемъ за
мѣшательствѣ, съ вызвавшимся проводить ихъ добрымъ чело
вѣкомъ направились къ Тому, Кого они такъ настойчиво 
искали, заглядывая на каждую икону, на каждый образъ по 
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всей церкви,—подошли къ образу Святителя Николая Чудо*  
творца и обрадовавшись, узнавши его, повалились въ землю, 
что-то говоря по своему, что-то шепча, что-то,прося. Затѣмъ 
они полѣзли ставить свѣчи, едва не уронили подсвѣчникъ, 
сронили нѣсколько свѣчъ; имъ помогли и опять они, павши 
передъ образомъ, цѣлуя его, ’ прикладываясь къ его ниско- 
спустившимся лентамъ, окладу, подставкѣ, ко всему, что къ 
образу принадлежало, трогая его руками, касаясь егО головой, 
освѣщенные, массой горящихъ свѣчей, казалось, забыли гдѣ 
находятся, что на нихъ смотритъ любопытная удивленная 
толпа, но они, не обращая ни на что вниманія, находясь въ 
чистомъ порывѣ восторга, благодарности, вѣры, мольбы, смот
рѣли на образъ, поднявши къ нему лица, на которыхъ отра
жалась глубокая святая вѣра, которой вѣроятно позавидовалъ 
всякій изъ присутствующихъ...

Ихъ вожакъ—самоѣдъ полѣзъ за пазуху малицы, вытянулъ 
оттуда шкуру песца, поднялъ ее къ лику Святителя, покло
нился въ землю и положилъ ее подъ образъ.

Другой его товарищъ сдѣлалъ тоже, также вытащилъ изъ 
пазухи шкурку краснобурой лисицы, поднялъ его къ образу 
и что-то вслухъ говоря, поклонился вмѣстѣ съ своей, вѣроятно, 
женой, которая держалась все за его широкую малицу и хо
тѣлъ положить выше, на образъ, но ему этого не дозволили.

Они еще помолились, еще приложились, «ще посмотрѣли на 
образъ, еще что-то поговорили молитвенно, и увѣренные, не- 
глядя ни на кого, не интересуясь больше ничѣмъ, пошли об
ратно изъ храма, довольные, счастливые, что видно было по 
ихъ опущеннымъ теперь лицамъ, сіяющимъ дѣтскою наив
ностью и простотой.

Завѣса отдернута, царскія двери растворились и въ нихъ 
появилась высокая, представительная фигура миссіонера-свя- 
щенника, который обратился къ присутствующимъ со словомъ 
проповѣди.

Горячая рѣчь, манера свободно держаться, выразительно го*  
ворить, обнаруживала незаурядный даръ проповѣдничества.
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Онъ говорилъ о святыхъ подвигахъ любви, милосердія къ бѣд. 
нымъ Святителя Николая, приводилъ изъ его жизни примѣры 
лЮбви къ человѣчеству и его живая рѣчь какъ нельзя лучше 
относилась къ мѣсту и 'времени, какъ нельзя лучше касалась 
отношеній русскихъ богатыхъ, сравнительно счастливыхъ лю 
дей, къ тѣмъ несчастнымъ инородцамъ края, которые являются 
ихъ низшей братіей въ мірѣ. Всѣ только что еще были подъ 
впечатлѣніемъ вѣры дикарей, которая такъ просто, вырази
тельно сказалась въ приходѣ семейства самоѣдовъ, и рѣчь про
повѣдника теперь, казалось, отвѣчала на вопросы души, на 
пробудившуюся совѣсть...

Онъ взывалъ къ милосердію, состраданію къ этимъ дика
рямъ, онъ просилъ ихъ не обижать, не оскорблять ихъ на
смѣшками надъ ихъ обычаями, простотой, просилъ не соблаз
нять ихъ, указывая, какая кара ждетъ тѣхъ, кто «соблазнитъ 
одного изъ малыхъ сихъ*,  упрекалъ въ злоупотребленіяхъ, 
укорялъ въ обманѣ, соблазнахъ, указывалъ на эксплоатацію, 
неправильныя отношенія, на тѣ язвы торговыхъ сношеній, 
которыя уже заразили этотъ первобытный, чистый, невинный 
народъ, благодаря наживѣ, жадности, соревнованію.

* Я видѣлъ, что его горячая убѣдительная рѣчь опустила 
много задумчивыхъ головъ . тѣхъ фарисеевъ, которыхъ онъ 
зналъ и къ которымъ онъ теперь обратился съ пастырскимъ 
увѣщаніемъ.

Литургія и молебенъ окончились; народъ повалилъ изъ храма 
и мы подъ звуки его разнообразной рѣчи, подъ звуки строй
наго аккорда колоколовъ, вышли съ паперти на площадку 
передъ храмомъ, на обрывъ высокаго берега и я залюбовался 
видомъ чудной сѣверной природы.

Передъ глазами, внизу раскинулась застывшая рѣка, за ней 
тянутся низменные острова, мелкорослый ивнякъ, дальше гро
мадная полоса Оби, еше дальше мелкій лѣсокъ, громадная 
поросшая сплошнымъ лѣсомъ, долина и за ней, скорѣе надъ 
ней, высятся снѣжныя горы Урала. Онъ цѣлою цѣпью горъ 
отчетливо потянулся на западъ и только что вставшее солнце 
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золотило его вершины, склоны, развалы, проходы и пропасти, 
и, выступая надъ темнымъ боромъ сплошной ели, онъ розо
вымъ красивымъ хребтомъ протянулся къ сѣверу и далеко, 
за сотни верстъ, все еще замѣтный снѣжными вершинами, 
утопаетъ на далекомъ горизонтѣ.

Ближе, подъ ногами, разкинулась подгорная часть городка; 
правильная короткая улица, чистенькіе домики, хозяйствен
ныя постройки,—все говоритъ о зажиточности, о ростѣ го
родка, о стремленіи къ лучшей жизни и довольству.

Народъ, нарядно одѣтый, пошелъ подъ гору, разсыпался 
по пригорку, потянулся лентой по улицамъ.

Причтъ въ полномъ составѣ вышелъ изъ храма, подошелъ 
къ привязаннымъ оленямъ, его окружили богатые прихожане 
и испуганныхъ животныхъ тутъ же продали публично съ 
торговъ. Въ храмъ понесли деньги, въ городокъ повели рога
тыхъ, неизвѣстно кѣмъ пожертвованныхъ оленей.

«Прав. Благов.» № 8.

При канцеляріи Томскаго Архіерейскаго домоправленія 
имѣется въ продажѣ Собраніе словъ, бесѣдъ, поуче
ній, рѣчей и воззваній Преосвященнаго Макарія, 
Епископа Томскаго.—Желающіе пріобрѣсти еей сбор
никъ благоволятъ обращаться за покупкою онаго въ 
канцелярію домоправленія. Цѣна каждаго экземпляра 
сборника безъ переплета и пересылки 1 рубль. Выру
ченныя деньги поступаютъ въ пользу Дома Трудолюбія 
при Томскомъ женскомъ монастырѣ. По той же цѣнѣ 
означенная книга продается и въ магазинѣ П. И. Ма- 

кушина. Пересылка почтою 30 коп.
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жші шрхішнт вѣдомостей
Томскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ издаваться въ 
1895 году (шестнадцатомъ ихъ изданія) на прежнихъ 
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