
шршшыа кшіштіі
Гредавдія ВЪ зданіиС ПѴл 4? Шѣна на годъ \
ДуховнойСеминаріи.[ «Л. V іШЕСТЬ рублей.’

годъ 15 Марта 1912 г.і хххііі

ЧА СТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

7 марта 1912 г. 1222. „9{ареченіе о. Архи
мандрита Ебеимія бо епископа предназначается, аще 
7)огъ изболитъ, бъ АазаРе^У субботу, 17 марта, а 
хиротонія бъ ущербное воскресеніе, 18 марта. Пору
чается (Консисторіи и (Ключарю (добора изготобитъ 
бсе потребное для предстоящихъ сбященнодійстбій и 
что требуется настоящимъ указомъ".

}ѵ1акарій, Арх‘епископъ Ліомскій.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 

Синода.

Преосвященному Макарію, Архіепископу Томскому и Алтай
скому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный, въ 23 день сего февраля, 
всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Синода объ осво
божденіи Преосвященнаго Иннокентія, согласно его 
ходатайству, по болѣзни, отъ управленія Якутской епар- 

і 
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хіею и о бытіи Преосвященному Мелетію, Епископу Бар
наульскому, второму викарію Томской епархіи, Еписко
помъ Якутскимъ и Вилюйскимъ и ректору Томской 
духовной семинаріи архимандриту Евѳимію Епископомъ 
Барнаульскимъ, вторымъ викаріемъ Томской епархіи, 
съ тѣмъ, чтобы нареченіе и хиротонія его, архиманд
рита Евѳимія, во Епископа были произведены въ го
родѣ Томскѣ. Приказали: О такомъ ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденномъ всеподданнѣйшемъ докладѣ Святѣйшаго 
Синода объявить указами Епископамъ Иннокентію и 
Мелетію и Вашему Преосвященству, архимандриту Ев
ѳимію и Якутской Духовной Консисторіи съ предписа
ніемъ Вашему Преосвященству, чтобы Вы. по ближай
шему своему усмотрѣнію, назначили время и мѣсто 
для нареченія и хиротоніи архимандрита Евѳимія во 
Епископа, для чего и препроводить къ Вашему Прео
священству два печатныхъ экземпляра чина архіерей
ской присягй, съ тѣмъ, чтобы одинъ изъ нихъ, по по
священіи удостоеннаго въ санъ Епископа, за подписа- 
ніемт? его и хиротонисавшихъ по листамъ, сходно съ 
извѣстными на то образцами, представленъ былъ Свя
тѣйшему Синоду, вмѣстѣ съ деньгами за оба экзем
пляра—одинъ рубль 50 коп., а другой врученъ былъ 
новохцротонисанному. Февраля 29 дня 1912 года № 
2927. Подлинный подписали: За Оберъ-Секретаря. С. 
Соколовъ и за Секретаря Платонъ Казанскій.
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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго

Синода.
Преосвященному МАКАРІЮ, Архіепископу Томскому 

и Алтайскому.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: предложеніе Г. Товарища Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 1 февраля 1912 г. за № 4060, объ 
учрежденіи въ 1912 г. переселенческихъ приходовъ 
въ Зауральскихъ епархіяхъ. Приказали: Г. Това
рищъ Синодальнаго Оберъ-Прокурора предлагаетъ 
Святѣйшему Синоду о предположеніяхъ ВЫСОЧАЙШЕ 
учрежденнаго Особаго Совѣщанія по удовлетворенію 
религіозныхъ нуждъ переселенцевъ по содержанію 
а) представленнаго протоіереемъ Іоанномъ Восторго- 
вымъ отчета по командировкѣ въ Сибирь и на Даль
ній Востокъ въ 1911 г., каковой отчетъ заключаетъ 
въ себѣ программу мѣропріятій, потребныхъ къ осу
ществленію въ 1912 году для удовлетворенія религі
озныхъ потребностей переселенцевъ, выработанную 
при его, протоіерея Восторгова, участіи мѣстными 
Епархіальными Комитетами, б) донесеній нѣкоторыхъ 
Преосвященныхъ Зауральскихъ епархій и в) данныхъ, 
доставленныхъ съ мѣста въ Переселенческое Управ
леніе. Обсудивъ вышеозначенныя предположенія Со
вѣщанія, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 1) 
учредить въ 1912 г. въ переселенческихъ районахъ 
Зауральскихъ епархій 131 самостоятельный приходъ, 
согласно приложенной къ предложенію вѣдомости, съ 
причтомъ въ каждомъ приходѣ въ составѣ священника 
и псаломщика, съ назначеніемъ принтамъ этихъ прихо
довъ содержанія въ размѣрѣ отъ 525 руб. до 800ру(х на 
причтъ, наобшую сумму 99;850 руб,, съ отнесеніемъ сего 
расхода, со дня назначенія принтовъ, на счетъ кредита 

р
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въ 100000 руб., испрашиваемаго съ 1912 года, къ 
условному отпуску по § 7 ст. I финансовой смѣты 
Святѣйшаго Сѵнода текущаго года на назначеніе со
держанія принтамъ новоучреждаемыхъ переселенче
скихъ приходовъ (въ суммѣ 600000 руб, испраши
ваемой вновь на назначеніе и увеличеніе содержанія 
духовенству); 2) за отсутствіемъ въ новооткрывае
мыхъ приходахъ причтовыхъ домовъ и въ виду ску
дости средствъ содержанія принтовъ въ этихъ прихо
дахъ, назначить новоучреждаемымъ принтамъ (кромѣ 
одного въ селѣ Курулинскомъ, Забайкальской епархіи, 
гдѣ имѣются причтовыя помѣщенія) квартирное по
собіе, впредь до устройства причтовыхъ домовъ, въ 
размѣрѣ отъ 225 до 300 руб. на причтъ, на общую 
сумму 31125 руб. Въ виду временнаго характера этого 
отпуска, Консисторіи, въ случаѣ устройства причто
выхъ помѣщеній, должны сразу же прекращать вы
дачу соотвѣтственнымъ принтамъ квартирныхъ денегъ, 
съ донесеніемъ о семъ Хозяйственному Управленію 
при Святѣйшемъ Синодѣ; 3) принтамъ 31 прихода 
назначить, въ виду обширности района приходовъ, 
разъѣздныя деньги отъ 100 до 200 руб. на причтъ, 
на общую сумму 4500 руб. Расходы по выдачѣ квар
тирныхъ и разъѣздныхъ денегъ, по примѣру преж
нихъ лѣтъ, отнести, также со времени назначенія 
причтовъ, на счетъ суммъ „на усиленіе средствъ со
держанія городского и сельскаго духовенства “ (отд. 
VI спец. смѣты Св. Синода); 4) прекратить съ теку
щаго года отпускъ назначеннаго по опредѣленію Свя
тѣйшаго Синода, отъ 24—28 апрѣля 1908 года за 
№ 2681, дополнительнаго содержанія по 200 руб. изъ 
суммъ Переселенческаго Управленія принтамъ селъ: 
Полетнаго, Благовѣщенской епархіи, и Бѣльцева, Кры- 
ловки, Сысоевкй, Многоудобнаго и казачьей станицы 
Благодатной, Владивостокской епархіи, и назначить 
изъ освобождающагося вслѣдствіе сегс кредита, въ 
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размѣрѣ 1200 руб., дополнительное содержаніе прин
тамъ: с. Рыбнаго-) на о, Сахалинѣ и Фурмановки* 
Грингмутовки, Мыловки, Императорской Гавани и 
Промысловки, Ольгинскаго у., Владивостокской епар
хіи, также по 200 руб. на причтъ; 5) въ селѣ Пре- 
ображеновкѣ, Амурской области, Благовѣщенской 
епархіи, гдѣ нынче учреждается постоянный приходъ, 
упразднить существующій разъѣздной причтъ; 6) учре
дить новый разъѣздной причтъ въ Алзамаѣ, для 
Тайшетскаго подрайона, Иркутской епархіи, съ пере
несеніемъ на содержаніе этого послѣдняго причта 
кредита въ размѣрѣ 2000 руб., отпускаемаго изъ 
суммъ Переселенческаго Управленія на содержаніе 
разъѣздного причта въ с. Преображеновкѣ и осво
бождающагося за преобразованіемъ сего причта, и 
7) священно-церковно-служительскія вакансіи въ но
воучреждаемыхъ приходахъ предоставить лицамъ, обу
чающимся нынѣ на Московскихъ пастырскихъ и пса
ломщическихъ курсахъ, съ тѣмъ, чтобы при этомъ 
соблюденъ былъ порядокъ, установленный Святѣй
шимъ Синодомъ въ минувшемъ году на этотъ пред
метъ. О чемъ подлежащимъ Преосвященнымъ и Ва
шему Преосвященству послать указы, съ приложе
ніемъ вѣдомостей, а въ Хозяйственное Управленіе и 
Контроль при Святѣйшемъ Синодѣ передать выписки 
изъ сего опредѣленія.

Февраля 13 дня 1912 года. Подлинный надлежаще 
подписанъ.

На семъ послѣдовала резолюція таковая: № 876. 
21 февраля 1912 г. Въ Консисторію—для исполни
тельныхъ распоряженій. Такъ какъ въ нѣкоторые пере
селенческіе новооткрытые приходы священники уже 
назначены, то извѣстить объ этомъ къ свѣдѣнію 
о. Протоіерея Восторгова.

Архіепископъ Макарій.
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Вѣдомость
объ открытыхъ Святѣйшимъ Синодомъ въ 1912 г. пе
реселенческихъ приходахъ въ Зауральскихъ Епархіяхъ.

Наименованіе приходовъ.
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РУБЛИ. РУБЛИ. РУБЛИ.

Томская епархія.
Маріинскій уѣздъ.

священникъ
1. Козеюль ...

600
225

псаломщикъ

2. Альбедетъ ... то-же
200
800 225 —.

3. Кучумовскій . . то-же 800 225 —

Барнаульскій уѣздъ.
4. Орѣховъ Логъ . то-же 800 225 —

і 5. Корой......................... то же 800 225 —

6. Богословскій . . то-же 800 225 —

7. Зятьковорѣченскій. то-же 800 225 —"*

Томскій уѣздъ.
8. Арсеньевскій . . . то же 800 225 —

9. Чемская . то-же 800 225 —

Кузнецкій уѣздъ
10. Тазинскій то-же 800 225 —

Итого по епархіи . . 8000 2500 — ।
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Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
ДВИЖЕНІЯ И ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ.

Рукоположены:
2 февраля 1912 года во діакона и 11 того же 

февраля во священника къ Казанской церкви села 
Нижней Каянчи псаломщикъ церкви села Айскаго, 
благочинія 29 округа, Іоаннъ Агафоновъ, съ оста
вленіемъ на псаломщическомъ мѣстѣ при церкви села 
Айскаго.

Во діакона къ Градо-Бійской Успенской церкви 
псаломщикъ сей церкви Михаилъ Ташаковъ* съ ос
тавленіемъ на занимаемомъ имъ псаломщическомъ мѣ
стѣ.

. Утверждены въ должности:
Слѣдователя благочинія 43-го округа, священникъ 

Покровской церкви села Шурыгинскаго Александръ 
Толмачевъ.

Членовъ благочинническаго совѣта священники 
села Волчихинскаго Владиміръ Васильевъ и села .Пень
ковскаго Павелъ У годинъ и кандидатовъ къ нимъ 
священники села Славгородскаго Василій Бондаренко 
и села Селиверстовскаго Всеволодъ Смирновъ.

И. д. псаломщика при церкви Александровскаго 
отдѣленія, благочинія 1 округа Алтайской миссіи, Ев- 
ѳимій Ячменевъ.

Назначены:
Іеромонахъ Чолышманскаго миссіонерскаго мона

стыря Димитрій (Старцевъ) съ 1 января 1912 года 
на священническое мѣсто въ Усть-Башкаускій (Чо- 
лышманскій) станъ, благочинія 2 округа Алтайской 
духовной миссіи.
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Заштатный запрещенный священникъ села Коси- 
хинскаго, благочинія 28 округа, Іоаннъ Даниловъ, съ 
разрѣшеніемъ священнослуженія, временно священ
никомъ къ церкци деревни Выползовой, благочинія 46 
округа, впредъ до открытія тамъ самостоятельнаго 
прихода.

Заштатный псаломщикъ села Тяжино-Вершин- 
скаго, благочинія 12 округа, Николай Тимоѳеевъ на 
псаломщическое мѣсто къ церкви села Суминскаго, 
благочинія 41-го округа.

Бывшій псаломщикъ Александръ Климовъ съ 1 
марта 1912 года на псаломщическое мѣсто къ церкви 
села Ново-Кормихинскаго, благочинія 37 округа.

Заштатный псаломщикъ села Поваренкинскаго, 
благочинія 12 округа, Николай Былинскій на псалом
щическую вакансію къ церкви села Вараксинскаго, 
благочинія 34-го округа.

Крестьянинъ города Мирополья, Курской губер
ніи, Петръ Ткаченко и. об. псаломщика къ цёркви 
села Соловьихинскаго, благочинія 40-го округа, съ 1 
марта 1912 года.

Допущены къ исполненію псаломщическихъ обязан
ностей'.

Псаломщикъ Оренбургской епархіи Иларіонъ Дро
новъ къ церкви села Точиленскаго, благочинія 25-го 
округа, съ 1-го марта 1912 года.

Бывшій псаломщикъ церкви села Березовскаго, 
благочинія 36-го округа, Ѳеодоръ Носовъ къ церкви 
села Ояшъ, благочинія 8 округа, на второе мѣсто.

Перемѣщены'
Священникъ церкви села Бобровскаго, благочи

нія 38 округа, Алексѣй Бѣловъ, согласно прошенію, 
на священническое мѣсто къ церкви села Ивановскаго, 
благочинія 45-го округа.
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Священникъ церкви села Ново-Кусковскаго, бла
гочинія 3-го округа, Михаилъ Овсянниковъ, согласно 
прошенію, на 2-е священническое мѣсто къ церкви 
села Кипринскаго, благочинія 35 округа, для служе
нія въ приписной къ Кипринской, Юдихинской цер
кви, съ проживаніемъ въ селѣ Юдихинскомъ.

Священникъ церкви села Верхъ-Ануйскаго, бла
гочинія 29-го округа, Георгій Ленскій, согласно про
шенію, на священническое мѣсто къ церкви села Но
во-Смоленскаго, благочинія того же 29-го округа.

Священники—Николаевской церкви села Камы- 
шенскаго, благочинія 40-го округа, Тимоѳей Чешу- 
инъ и Троицкой церкви села Песчанскаго, благочинія 
25 округа, Ѳеодоръ Текутьевъ, согласно прошенію, 
одинъ на мѣсто другого.

Священники—села Ново-Полтавскаго, благочинія 
37-го округа, Александръ Караичевъ и села Каинска
го, того же благочинія, Константинъ Пивоваровъ, со
гласно прошенію, одинъ на мѣсто другого.

Состоящій на діаконской вакансіи священникъ 
Бачатскаго (Чолукоевскаго) стана, благочинія 3 округа 
Алтайской духовной миссіи, Павелъ Кыдымаевъ на 
священническое мѣсто къ церкви села Атамановскаго, 
благочинія 14-го округа.

Діаконъ Богоявленской церкви Кондомскаго ста
на Алтайской духовной миссіи Константинъ Тыйге- 
шевъ (онъ же Тенешевъ) на псаломщическое мѣсто 
въ Бачатскій (Чолукоевскій) станъ миссіи, съ руко
положеніемъ во священника.

Діаконъ церкви села Борисовскаго, благочинія 
13 округа, Михаилъ Тимашевъ и діаконъ церкви се
ла Брюхановскаго, того же благочинія, Владиміръ Фе- 
доровскій одинъ на мѣсто другого.

Состоящіе на діаконскихъ мѣстахъ священники— 
села Гутовскаго, благочинія 7 округа, Николай Рыч
ковъ и села Усть-Искитимскаго, того же благочинія,
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Александръ Кедринъ, для пользы службы, одинъ на 
мѣсто другого.

Псаломщикъ церкви села Безруковскаго, благо
чинія 14-чго округа, Илья Кузругашевъ, согласно про
шенію. псаломщикомъ къ Казанскій церкви Чибит- 
скаго стана Алтайской духовной миссіи, съ 1 го мар
та с. Г. С

Состоящій на псаломщическомъ мѣстѣ при Гра
до-Томской Никольской церкви, благочинія 1 окру
га, священникъ Димитрій Воротниковъ, согласно про
шенію, на священническое мѣсто къ церкви села Ле- 
покуровскаго, благочинія 42-го округа.

Состоящій на псаломщической вакансіи діаконъ 
церкви села Тоуракскаго, благочинія 29 округа, Про
копій Поварницынъ и на псаломщической же ва
кансіи церковникъ Покровской церкви села Красно
ярскаго, того же благочинія, Петръ Воронинъ, соглас 
но прошенію, одинъ на мѣсто другого.

Состоящій на псаломщической вакансіи діаконъ 
церкви села Панкрушихинскаго, благочинія 21 окру
га, Георгій Нассоновъ и штатный діаконъ церкви села 
Баевскаго, благочинія 38 округа, Іоаннъ Марсовъ, 
согласно прошенію, одинъ на мѣсто другого.

Церковникъ церкви поселка Захолустнаго, бла
гочинія 8 округа, 'Василій Бальва, вслѣдствіе закры
тія прихода въ поселкѣ Захолустномъ на таковую же 
должность въ поселокъ Косо-Булатъ, бл. 26-го округа.

Оставленъ-.
Перемѣщенный на священническое мѣсто къ 

церкви села Атамановскаго, благочинія 14 округа, 
миссіонеръ Ильинскаго стана Алтайской духовной 
миссіи, священникъ Потапій Серебренниковъ на служ
бѣ въ миссіи, съ опредѣленіемъ на должность по
мощника Урсульскаго (Онгудайскаго) миссіонера, бла
гочинія 2,округа Алтайской миссіи
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Уволены отъ занимаемой должности1;
И. д. псаломщика Бійской Димитріевской Архіе

рейской церкви Тимоѳей Ивановъ, согласно про
шенію.

Псаломщикъ Казанской церкви Чибйтскаго стана 
Алтайской духовной миссіи Александръ Ивановъ.

Церковникъ Николаевской церкви села Подлом- 
скаго, благочинія 3 округа, Василій Болдыревъ.

Церковникъ церкви села Алексѣевскаго, благо
чинія 7-го округа, Василій Трусовъ, согласно про
шенію.

Отъ Томской Духовной Консисторіи.
I. Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Си

нода, отъ 13 февраля 1912 года за № 2169, діакон
ская вакансія при Николаевской церкви села Боба- 
рыкинскаго, Томскаго уѣзда, закрыта.

II. Барнаульскій Богородице-Казанскій монастырь 
изъ благочинія 17 округа переведенъ въ благочиніе 
Барнаульскихъ безприходныхъ церквей, состоящихъ 
въ вѣдѣніи протоіерея Петра Орлова.

III. Вслѣдствіе полученнаго Томской Духовной 
Консисторіей изъ С.-Петербургской Синодальной Ти
пографіи письма одного изъ принтовъ Томской Епар
хіи о высылкѣ ему блаиокъ для церковнаго пись
моводства, Консисторія предупреждаетъ духовенство, 
что при новомъ обращеніи въ Синодальную Типографію 
о высылкѣ бланокъ для церковнаго письмоводства, 
виновныя въ томъ лица будутъ подвергнуты взы
сканію.
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Отъ Совѣта Томскаго Епархіальнаго женскаго 
училища

Совѣтъ училища считаетъ своимъ долгомъ преду. 
предить епархіальное духовенство, что, согласно жур. 
нала № 40 съѣзда о.о. благочинныхъ 1909 г., ті 
ученицы, за которыми къ 1 мая сего 1912 г. будетъ 
состоять недоимка за содержаніе, до экзаменовъ въ 
маѣ мѣсяцѣ допущены не будутъ, но, въ случаѣ уплаты 
долга до 15 августа, могутъ держать переводныя ис
пытанія осенью.

Отъ Правленія Томскаго Духовнаго Училища
Правленіе Томскаго Духовнаго Училища долгомъ 

считаетъ оповѣстить родителей, желающихъ опредѣ
лить своихъ дѣтей въ Томское Духовное Училище, 
что весенніе пріемные экзамены въ училищѣ предпо
ложены: для поступающихъ въ 1 классъ—съ 18 по 
26-е мая одновременно съ переходными экзаменами 
учениковъ приготовительнаго класса; для поступаю
щихъ въ приготовительный классъ—28 и 29 мая; для 
поступающихъ въ старшіе классы одновременно съ 
воспитанниками училища, переходящими въ сіи классы, 
—съ 18-го числа мая. Условія пріема слѣдующія:

1) Въ приготовительный классъ принимаются 
дѣти въ возрастѣ отъ 9-ти до 11-ти лѣтъ.

Для успѣшнаго прохожденія курса сего класса, 
поступающія въ'него дѣти должны имѣть познанія 
не ниже курса втораго отдѣленія церковно-приход
ской школы и именно:

а) По Закону Божію—должны знать наизусть 
общеупотребительныя, повседневныя молитвы, съ тол
ковымъ ихъ произношеніемъ; б) по русскому языку— 
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читать правильно и свободно, съ умѣньемъ передать 
п0 вопросамъ учителя простѣйшіе, краткіе разсказы 
лзъ христоматій для начальныхъ школъ; писать подъ 
диктовку безъ пропуска и искаженія буквъ, съ со
блюденіемъ простѣйшихъ правилъ правописанія, ука
занныхъ въ программѣ для I и II отдѣленія церковно
приходской школы; знать церковно-славянское начер
таніе буквъ и умѣть разбирать церковно-славянскій 
текстъ; в) по ариѳметикѣ—знать начертаніе цифръ 
и имѣть навыкъ въ умственномъ счетѣ на всѣ дѣй
ствія въ предѣлахъ первыхъ двухъ десятковъ (руко
водствами могутъ служить учебники для одноклассныхъ 
церковно-приходскихъ и народныхъ школъ).

2) Въ первый классъ принимаются дѣти въ воз
растѣ отъ 10-ти до 12-ти лѣтъ. Отъ поступающихъ 
въ первый классъ требуется, по программѣ курса 
приготовительнаго класса: а) по Закону Божію—зна
ніе повседневныхъ молитвъ, символа вѣры и заповѣ
дей, съ переводомъ на русскій языкъ и объясненіемъ 
общаго смысла ихъ, и знакомство съ важнѣйшими 
событіями священной исторіи ветхаго и новаго завѣта 
(по ,,Начаткамъ христіанскаго ученія"); б) по русскому 
языку - навыкъ въ бѣгломъ, выразительномъ чтеніи и 
умѣнье передать прочитанное въ связномъ самостоя
тельномъ разсказѣ; выразительное чтеніе наизусть 
небольшихъ стихотвореній: знакомство съ простымъ 
предложеніемъ и его главнѣйшими членами и умѣнье 
составить предложеніе изъ прочитанной статьи по 
вопросамъ учителя; практическое знакомство съ из
мѣняемыми частями рѣчи и главнѣйшими формами 
измѣненій словъ въ склоненіяхъ и спряженіяхъ (ру
ководствомъ могутъ служить „Начальная грамматика* 
оучинскаго или Тихомирова); письменно—-умѣнье пи
сать подъ диктовку, съ соблюденіемъ простѣйшихъ 
и наиболѣе употребительныхъ правилъ, касающихся 
правописанія гласныхъ и согласныхъ звуковъ, словъ 
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съ буквою Ъ, употребленія твердаго и мягкаго зна
ковъ, буквъ э. ы, і, й, я, слитнаго и раздѣльнаго 
письма словъ съ предлогами, правописанія наиболѣе 
встрѣчающихся при письмѣ этимологическихъ формъ 
изученныхъ частей рѣчи (по программѣ одноклассной 
церковно-приходской школы; руководствомъ могутъ 
служить „Русская грамматика въ диктовкахъ4 Мат
вѣевой или „Практическій курсъ правописанія4 Не
красова), а также умѣнье изложить прочитанный и 
предварительно устно пересказанный ученикомъ не
большой связный разсказъ („Практическій курсъ пра
вописанія* Некрасова); умѣнье правильно и свободно 
читать по церковно-славянски, съ пониманіемъ общаго 
смысла читаемаго (по Евангелію) *); в) по ариѳметикѣ 
—умственный счетъ съ рѣшеніемъ числовыхъ задачъ 
на всѣ дѣйствія въ предѣлахъ сотни; знаніе таблицы 
умноженія; знакомство съ употребительными мѣрами 
и вѣсомъ, и умѣнье письменно производить вычис
ленія на первыя два ариѳметическія дѣйствія (руков. 
могутъ служить „Сборникъ ариѳмет. задачъ* Гольден- 
берга, ч. I или таковой же сборникъ Евтушевскаго 
ч. 1-я).

Примѣчаніе. Если бы приготовляемый въ учи
лище мальчикъ достигъ указаннаго для пригото
вительнаго и I класса минимальнаго возраста 
(т. е.—9 л. для пригот. кл. и 10 л. для I-го класса), 
но при этомъ не былъ бы приготовленъ къ 
поступленію, съ соблюденіемъ вышеприведен
ной программы требованій, или не имѣлъ-бы 
достаточнаго физическаго и умственнаго развитія, 
то Правленіе^училища покорнѣйше проситъ ро-

г пріемныхъ, а кэамснакі 19.11 года, замѣчена была у многихъ дѣ
тей^ (дрст^точно «развитыхъ. и подготовленныхъ по прочимъ предметамъ, не- 
достаточна/і'Мдготовка'вѣ'Цё|)Ко§мо-слайянскфМъ/чтеніи. На Исправленіе этого 
недостатки іО^аівленН іучнлціадііррситъ обратить особенное, вниманіе, такъ какъ 
въ ѵчшушг^іПо ограниченности числа уроковъ, нѣтъ возможности испра
влять СЛаНыіЪ ‘ 'чтеніи.
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дителей не спѣшить опредѣленіемъ таковыхъ 
дѣтей въ училище, не стѣсняясь оставлять ихъ, 
для наилучшей подготовки, дома до слѣдующаго 
года, такъ какъ учебно-воспитательный опытъ 
краснорѣчиво говоритъ, что таковыя дѣти про
ходятъ учебный курсъ съ затрудненіями; съ пер
вой же половины года оказываются въ числѣ 
отсталыхъ и большею частію подвергаются оста
вленію на повторительный курсъ. Лучше подольше 
подержать мальчика дома, ради основательнѣйшей 
подготовки къ школѣ, чѣмъ поспѣшнымъ опре
дѣленіемъ въ училище создавать горькія затруд
ненія для него самого, родителей и для учебнаго 
дѣла въ училищѣ.
3) Въ послѣдующіе классы принимаются имѣющіе 

соотвѣтственныя классу познанія и возрастъ.
4) Въ отношеніи религіозно-воспитательномъ отъ 

поступающихъ въ училище требуется, чтобы они дома, 
въ семейной обстановкѣ, пріучаемы были къ благо
говѣйному совершенію молитвы, почтительности по от
ношенію къ старшимъ, правдивости, миролюбію, по
слушанію, вѣжливости, исполнительности и опрятно
сти, и не имѣли-бы какихъ-либо грубыхъ и вредныхъ 
навыковъ, могущихъ неблагопріятно отражаться на 
нравственности прочихъ училищныхъ воспитанниковъ, 
а также затруднять и собственные успѣхи поступаю
щаго въ училище ученика. Неблаговоспитанность, 
упрямство, лживость, своеволіе, непослушаніе, разсѣян
ность, неаккуратность являются серіозными врагами 
ученика, нерѣдко дѣлающими безплоднымъ его пре
бываніе въ училищѣ, и1 -благоразумнѣе предупредить 
и побѣдить эти недостатки ддмал на Почвѣ семейнаго 
воспитанія, чѣмъ предоставлять Исправленіе ихъ школѣ, 
которая ДаДеко не -располагаетѣ !бёзцѢннйМѣ ѣрёд? 
ствоМъ того личнаго, живогворііагб вліянія йа вос-ПН1- 
таннйка; которое доступно! бтцу 'и матеріи йъ сеМьѣ.



— 130 —

Доброе училищное воспитаніе можетъ быть благо
плоднымъ только тогда, когда оно коренится на доб
ромъ воспитаніи въ семьѣ.

Дѣти иносословныхъ родителей принимаются въ 
училище подъ условіемъ внесенія платы за право 
обученія, которая установлена для всѣхъ классовъ по 
40 р. въ годъ. —Плата вносится впередъ по полуго 
діямъ.

Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя 
смотрителя училища, съ представленіемъ метрическаго 
свидѣтельства или, при неимѣніи его, выписи изъ 
метрическихъ книгъ, оплаченной гербовымъ сборомъ.

Пріемъ дѣтей въ училищное общежитіе, къ сожа
лѣнію, затрудненъ тѣснотою училищныхъ помѣщеній. 
При существующей вмѣстимости училищныхъ зданій, 
съ начала учебнаго тогда можно будетъ принять въ 
общежитіе не свыше 30-ти человѣкъ.

Сироты духовенства изъ благочиній Томскаго 
училищнаго округа принимаются въ общежитіе на 
епархіальное содержаніе и пользуются имъ, подъ 
непремѣннымъ условіемъ добраго поведенія и успѣ
ховъ въ занятіяхъ.—Дѣти бѣдныхъ и многосемейныхъ 
родителей могутъ быть приняты только на оставшіяся 
послѣ сиротъ свободныя вакансіи полнаго и половин
наго епархіальнаго содержанія.

За содержаніе въ общежитіи своекоштныхъ пан
сіонеровъ уплачивается: а) за полное содержаніе (пища, 
бѣлье и одежда, исключая шубы)—съ дѣтей священ
никовъ ПО рублей за учебный годъ, штатныхъ діа
коновъ— 100 рублей, псаломщиковъ—90 рублей; б) 
за половинное (квартира и пища)—со всѣхъ по 66 руб. 
Кромѣ сего, всѣ пансіонеры, пользующіеся отъ казны 
учебниками и письменными принадлежностями, упла
чиваютъ дополнительно—за первые по 5 р., за вто
рые ію 3 р.—Плата за содержаніе вносится по тре
тямъ года, впередъ—въ августѣ, январѣ и апрѣлѣ.
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При неисправности взноса денегъ ученикъ лишается 
права на помѣщеніе въ общежитіи и долженъ выбыть 
на благонадёжную квартиру, при опредѣленіи ученика 
указываемую родителями училищному начальству.— 
При представленіи дѣтей въ общежитіе, хотя бы дѣти 
и опредѣлялись на полное содержаніе, родители обя
заны снабдить ихъ бѣльемъ до 3-хъ смѣнъ и прилич
ною верхнею одеждою, въ которой они могли бы 
ходить мѣсяца два, до полученія одежды казенной.

Родители, желающіе опредѣлить дѣтей въ учи
лищномъ общежитіи на половинное содержаніе или 
помѣстить ихъ на частныхъ квартирахъ, должны снаб
дить ихъ всѣми, необходимыми для ученика, принад
лежностями, какъ то: а) верхнею одеждою по уста
новленной для училища формѣ: куртка съ брюками 
изъ чернаго сукна или шевіота (праздничная), таковая 
же пара изъ темной матеріи ^будничная) и лѣтняя 
пара изъ сѣрой бумажной матеріи; пальто на ватѣ изъ 
темнаго сукна, по установленной формѣ; кожаный 
поясъ съ металлическою форменной застежкой; фу
ражка изъ темнаго сукна и шапка съ установленными 
для училища значками; б) бѣльемъ-, у каждаго уче
ника должно быть не меньше 4 паръ нижняго бѣлья, 
4 полотенецъ, 4 паръ подвертокъ или чулокъ и 6-ти 
носовыхъ платковъ; у квартирныхъ, кромѣ того, по 
3 простыни и наволочки; в) учебными принадлежно
стями-. ученикъ долженъ имѣть по всѣмъ предме
тамъ необходимые учебники, которые, по заказу учи
лищнаго начальства, имѣются въ продажѣ въ мѣст
ныхъ книжныхъ магазинахъ; письменныя же принад
лежности воспитанники общежитія получаютъ, за осо
бую доплату, въ училищѣ изъ казенныхъ запасовъ.

2
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Отъ Правленія Барнаульскаго Духовнаго училища.
Къ свѣдѣнію духовенства Барнаульскаго духовно

училищнаго Округа объявляется:
1) Въ виду опредѣленія Св. Синода, отъ 18-го 

октября 1908 г. за №7312, возлагающаго на личную 
отвѣтственность членовъ Правленій духовно-учебныхъ 
заведеній соблюденіе правила о поступленіи платы за 
содержаніе своекоштныхъ воспитанниковъ непремѣн
но въ указанный уставами помянутыхъ учебныхъ 
заведеній срокъ, и на основаніи утв. Его Высоко
преосвященствомъ журнальн. постановленія училищн. 
Правленія, отъ 7 февраля 1911 г., тѣ ученики учи
лища изъ помѣщающихся въ училищн. общежитіи, 
за коими къ 15 мая 1912 г. окажется недоимка за 
содержаніе, къ переводнымъ экзаменамъ въ маѣ мѣ
сяцѣ допущены не будутъ, но, въ случаѣ уплаты 
долга до 15 августа, могутъ держать переводныя испы
танія осенью

2) Весеннія пріемныя испытанія дѣтей въ учили
щѣ будутъ произведены 5—7 іюня.

Отъ Комитета Общества по призрѣнію дѣтей лицъ, погиб
шихъ при исполненіи служебныхъ обязанностей.

I. Точныя дѣловыя справки всякаго рода изъ всѣхъ 
казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежденій всей Рос
сіи и иностранныхъ государствъ можно получать въ крат
чайшій срокъ черезт/ :правочный отдѣлъ при Комитетѣ Об
щества по призрѣнію дѣтей лицъ, погибшихъ при испол
неніи служебныхъ обязанностей: С.-Петербургъ, Надеждин
ская, 32, кв. 6, телефонъ № 116—85. Цѣны: а) за справки 
въ С.-Петербургѣ—3 руб., по иногороднимъ запросамъ—5 руб.; 
б) за иногородныя справки—10 руб.; в) за заграничныя 
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справки—15 руб. Почтовые и телеграфные расходы оплачи
ваются отдѣльно. Переписка на всѣхъ языкахъ.

II. Въ дополненіе къ циркуляру и условію считаю удоб
нымъ добавить, что во главѣ Справочнаго Отдѣла, въ ка
чествѣ руководителей и сотрудниковъ, состоятъ освѣдомлен
ныя лица и спеціалисты разныхъ знаній, которые всегда 
готовы,—въ случаѣ предложенія,—принять на себя и подъ 
свою отвѣтственность какъ исполненіе, въ рамкахъ закон
ности, отдѣльныхъ дѣйствій и порученій, такъ и наблюденіе 
за ходомъ дѣла и могутъ давать необходимыя указанія.— 
Справочный Отдѣлъ встрѣчаетъ вполнѣ сочувственное отно
шеніе всѣхъ учрежденій правительства въ Россіи, а съ ино
странными государствами будетъ имѣть связь чрезъ гг. кон
суловъ, на что послѣдовало одобреніе г. Министра Иностран
ныхъ Дѣлъ.

Завѣдующій Справочнымъ Отдѣломъ
полк. А. А. Радзѣевскій.

Руководственныя указанія принимающимъ свя
щенный санъ.

(Нечаеьъ. Практическое руководство для священнослужителей).

Священство совершается на землѣ, но принадле
житъ къ служенію небеснаго порядка. Созерцая 
величіе его, авторъ вышеприведеннаго изреченія, 
св. Іоаннъ Златоустъ, а съ нимъ и цѣлый сонмъ 
святыхъ подвижниковъ, смотрѣли на это таин
ство не иначе, какъ съ священнымъ трепетомъ и 
настойчиво уклонялись отъ принятія его, почитая 
себя недостойными столь высокаго жребія.

Въ наше время замѣчается большое дерзновеніе 
со стороны принимающихъ на себя священный санъ. 
Къ сожалѣнію, нельзя сказать, чтобы это дерзновеніе 
истекало изъ большей чистоты нравственной нашего 

2*
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вѣка. Наоборотъ, эта смѣлость въ исканіи священнаго 
званія зависитъ отъ недостаточнаго проникновенія 
мыслію великости таинства. Соотвѣтственно такому 
отношенію къ таинству, замѣчается и недостаточно 
вдумчивое приготовленіе кандидатовъ священства 
къ воспринятію благодати пастырства.

Это печальное охлажденіе духа ревности къ 
благочестію и благоговѣнія къ святынѣ Господней 
глубоко волнуетъ чуткое сердце нашего Архипастыря, 
возлагающаго свою десницу на главу посвящаемыхъ 
и низводящаго на нихъ Божественную благодать, 
всегда немощная врачующую и оскудѣвающая вос
полняющую.

Въ попеченіи своемъ объ утвержденіи въ паствѣ 
и пастыряхъ христіанскаго благочестія, Его Высоко
преосвященство и благословилъ редакцію отпечатать, 
для руководства ставленниковъ нижепомѣщаемые от
дѣлы изъ „Практическаго руководства для священно
служителей”.

Приготовленіе къ принятію рукоположенію.
Исповѣдь. Присяга.

Если Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, при
готовляясь ко своему Божественному служенію, пос
тился и молился, а Его примѣру слѣдовали и Его 
апостолы (Дѣян. VI, 6; XIII, 2—3), то тѣмъ болѣе 
постъ, молитва и внутреннее самоуглубленіе необхо
димы для кандидата священства, что-бы достойнымъ 
образомъ приготовить себя къ принятію высокаго 
пастырскаго званія <резъ таинственное рукоположеніе 
законнымъ епископомъ. Предъ самымъ рукоположе
ніемъ онъ долженъ, по правиламъ церковнымъ 
(1 всел. 9), чистосердечно исповѣдаться предъ духов
никомъ. Покаяніе должно быть принесено полное, 
т. е. не только въ тѣхъ грѣхахъ, которые сдѣланы 
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въ періодъ отъ послѣдней по времени исповѣди до 
настоящей, но и во всѣхъ тѣхъ грѣхахъ, которые 
совершены кающимся въ теченіе цѣлой его жизни, такъ 
какъ правила церковныя, требуя отъ кандидата свя
щенства „непорочности*(1 всел. 9), имѣютъ въ виду не 
одинъ только какой-нибудь краткій періодъ его жизни, 
а всю вообще его жизнь, которая бы отнюдь не 
давала собою никакого повода къ соблазнамъ и на
реканіямъ на священный санъ.

Духовникъ долженъ по совѣсти засвидѣтельство
вать предъ своимъ епископомъ, что нравственное 
состояніе исповѣдующагося ставленника не пред
ставляетъ каноническихъ препятствій къ рукоположе
нію его во священника.

Древняя церковь въ данномъ отношеніи была 
всегда такъ строга, что лицамъ, произведеннымъ въ 
пресвитеры безъ исповѣди, запрещала священнослу
женіе (1 всел. 9).

Постановленіе объ испытаніи каждаго ставлен
ника посредствомъ исповѣди до его рукоположенія 
повторялось на нѣсколькихъ соборахъ и въ нашей 
русской церкви, начиная съ собора Владимірскаго, 
бывшаго въ XIII вѣкѣ. Грѣхами, препятствующими 
рукоположенію во священника, по правиламъ древней 
церкви, признаются: недостатокъ вѣры и, тѣмъ болѣе, 
отпаденіе отъ нея, а также распутная жизнь и убій
ство.

Послѣ исповѣди, ставленнику необходимо предъ 
тѣмъ же духовнымъ отцомъ дать присягу съ требуе
мою. по установленной формѣ, подпискою. Присяга 
эта установлена Духовнымъ Регламентомъ (приб. о 
пресв. п. 5 и 1і), а форма ея издана Св. Сѵнодомъ 
(22 апр. 1722 г.). Въ ней ставленникъ клянется Все
могущимъ Богомъ, предъ Св. Его Евангеліемъ, въ 
вѣрности Государю и, между прочимъ, въ готовности 
благовременно объявлять начальству о злыхъ умыс
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лахъ противъ Государя и государства, хотя бы онъ 
узналъ объ этомъ даже на исповѣди, коль скоро 
злоумышленникъ не раскаивается и не хочетъ оста
вить своего преступнаго намѣренія; далѣе—въ томъ, 
что онъ всѣ распоряженія правительства и обязан
ности своей пастырской службы будетъ исполнять 
по совѣсти и вести себя сообразно со своимъ вы
сокимъ званіемъ. Относительно раскольниковъ дается 
обѣтъ увѣщевать ихъ и склонять къ соединенію съ 
православною Церковію и не выдавать ихъ за истин
ныхъ христіанъ предъ духовною властію. Нарушеніе 
этой присяги будетъ уже клятвопреступленіемъ.

Принятіе рукоположенія.
При самомъ рукоположеніи новопоставляемый 

долженъ быть несь проникнутъ чувствомъ благого
вѣнія и глубокаго сознанія важности принимаемаго 
имъ таинства. Для спокойнаго же и разумнаго отно
шенія къ внѣшнимъ обрядамъ рукоположенія, став
ленникъ долженъ предварительно познакомиться съ 
самымъ чиномъ рукоположенія во священника.

Послѣ рукоположенія, новопоставленный долженъ, 
по принятому у насъ порядку, пріучиться, подъ ру
ководствомъ опытнаго священнослужителя, къ пра
вильному совершенію всѣхъ вообще церковныхъ 
службъ и требъ, и вести себя вполнѣ благоговѣйно, 
чтобъ не оскорбить живущаго въ немъ благодатнаго 
дарованія (2 Тим. I, 6). Изучивши же весь порядокъ 
церковнаго священнослуженія, молодой священникъ 
долженъ получить отъ рукополагавшаго его епископа 
установленную грамоту, и принять отъ него архи
пастырское наставленіе.

Первое вступленіе священника на приходъ.
По требованію 35 и 36 §§ Инстр. Благочинному, 

новопоставленный священникъ долженъ быть введенъ 



- 137 —

въ свою приходскую церковь лично, мѣстнымъ бла
гочиннымъ, который въ церковномъ собраніи прихо
жанъ прочитываетъ ставленную грамоту новорукопо
ложеннаго священника; при этомъ должна быть про
изведена повѣрка всего церковнаго имущества по 
описи и приходо-расходнымъ книгамъ, въ присут
ствіи церковнаго старосты и всего причта. Такимъ 
же порядкомъ вводится новоопредѣляемый священ
никъ и во владѣніе приходящеюся на его часть 
землею. О послѣдствіяхъ означенной повѣрки церков
наго имущества составляется актъ и отправляется 
Благочиннымъ въ Консисторію, съ увѣдомленіемъ: 
когда именно новый священникъ вступилъ въ долж
ность.

Пастырское служеніе свое новый священникъ 
долженъ начать съ принесенія Безкровной Жертвы 
въ честь и благодареніе Господу, удостоившему его 
высокаго званія. Причемъ должно быть произнесено 
вступительное слово къ прихожанамъ. Такъ какъ 
первое впечатлѣніе надолго оставляетъ по себѣ слѣды, 
то первые опыты пастырской дѣятельности должны 
отличаться особенною осторожностію и осмотритель
ностію со стороны молодого пастыря, на котораго об
ращены бываютъ внимательные взоры всей паствы 
его. Надо твердо помнить, что ничто такъ не роняетъ 
общественнаго дѣятеля, какъ разладъ между его сло
вомъ и дѣломъ и отсутствіе постоянства и степен
ности въ его дѣйствіяхъ.

СПИСОКЪ
членовъ Православнаго Миссіонерскаго Общества по Томской епархіи.

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Ма
карій, Архіепископъ Томскій и Алтайскій, Преосвященнѣйшій 
Иннокентій, Епископъ Бійскій, Преосвященнѣйшій Меѳодій, Епи
скопъ Забайкальскій и Нерчинскій, Высокопреосвященнѣйшій 



— 188 —

Владиміръ, Архіепископъ Донской и Новочеркасскій, Его Высоко- 
превосходится ьство, Генералъ-Губернаторъ Восточной Сибири 
Н. Л. Гондатти, Сенаторъ Графъ Медемъ, Губернаторъ Извѣковъ, 
Попечитель Западно-Сибирскаго учебнаго округа Л. Н. Лаврен
тьевъ, Начальники Томскаго Горнаго Управленія т. с. Н. С. Бого- 
любскій, Вице-Губернаторъ Штевенъ, Ректоръ Семинаріи Архи
мандритъ Евѳимій, Игуменія Томскаго женскаго монастыря Зина
ида, Начальница Епархіальнаго женскаго училища В. В. Суббо
тина, Начальникъ Западно-Сибирской желѣзной дороги Н. II. 
Осиповъ, II. И. Макушинъ, А. М. Курочкинъ, А. М. Би
рюковъ, П. Т. Виноградовъ, А. *Е. Кухтеринъ, И. А. Ива
новъ, Протоіереи: П. А. Мстиславскій, Іак. Іак. Галаховъ, 
I. А. Беневоленскій, А. А. Завадовскій, I. М. Юрьевъ, А. Т. Го
ризонтовъ, С. Л. Сосуновъ, С. А. Путодѣевъ, Г. Вишняковъ, П. 
Бенедиктовъ, В. Поливановъ, М. Турбинъ, Н. Завадовскій, А. Ки- 
кинъ, С. Хмылевъ; Священники: А. Минералловъ, С. Дмитревскій, 
I. Ливановъ, П. Комаровъ, Ѳ. Смиренскій, В. Юрьевъ, В. Мака
ровъ, В. Окороковъ, А. Альферъ, В. Даниловъ, В. Сметанинъ, 
Ѳ. Софоновъ, П. Корольковъ, I. ПІаринъ, Г. Поспѣловъ, Н. Троиц
кій, I. Бѣлозерскій, А. Лавдышевъ, М. Богословскій, С. Красновъ, 
В. Красивскій, В. Ананьевъ, I. Добросердовъ, А. Дмитріевъ, Д. 
Сосуновъ, П. Богословскій, С. Смирновъ,* В. Екшибаровъ, М. Ка
занскій, Н. Смирновъ, И. Вознесенскій, П. Волковъ, Е. Макаренко, 
А. Европейцевъ, Н. Спасскій, И. Зяблицкій, П. Соколовъ, И. Крас
носельскій, Д. Смольянниковъ, М. Ячменевъ, В. Соколовъ, В. Со
ловьевъ, И. Васильевскій, В, Поповъ, М. Красносельскій, I. Око
роковъ, А. Голосовъ, М. Дружининъ, Г. Бѣлоруссовъ, В. Вави
ловъ, А. Соколовъ, А. Сѣченовъ, А. Ѳедоровъ, В. Павловъ, К. 
Сребрянскій, М. Пенскій, М. Новиковъ, А. Цыбенко, А. Пав- 
ловъ, В. Никодимовъ, Н. Куршинъ, И. Новочадовскій, А. Лом- 
ш а ковъ, В. Даниловъ, Д. Алферьевъ, В. Завадовскій, А. Пере
водчиковъ, П. Троицкій, Г. Репьевъ, В. Троицкій, I. Вознесенскій, 
Н. Сперанскій, I. Балыковъ, Г. Лукинъ, Д. Щапковъ, А. Зяб
лицкій, 3. Багаевъ, Н. Сидонскій, В. Красинъ, П. Богословскій, 
I. Добросердовъ, А. Димитріевъ, Д. Сосуновъ, В.* Ананьевъ, А. 
Низяевъ, В, Александровъ, В. Завадовскій, В. Конюховъ, Ф. Яков
левъ, А. Солнцевъ, С. Шавровъ, Г. Лебедевъ, А. Шалабановъ, 
А. Дроздовъ, И. Дьяконовъ, В. Владимировъ, Н. Дьяконовъ, П. 
Любимовъ, О. Толмачевъ, I]. Аргентовъ, А. Владимировъ, Ѳ. Сап
фировъ, М. Ѳедотовъ, А. Экзерцевъ, I. Осколковъ, А. Двиняни- 
новъ, А. Лисицынъ, А. Юрьевъ, Г. Ацеровъ, П. ГоретоВскій, Н, 
Гусевъ, I. Завадовскій, I. Троицкій, Н. Батыревъ, Е. Черепановъ, 
В. Жигач^въ, I. Крыловъ, I. Баженовъ, Д. Троицкій, В. Дани
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ловъ, П. Стекловъ, А. Троицкій, С. Способинъ, К. Гирсамовъ, 
П. Дмитріевъ, Д. Смирновъ, Е. Захваткинъ, I. Прибытковъ, С. 
Любимцевъ, Н. Никольскій, М. Пинтусовъ, А. Покровскій, П. Ла
пинъ, В. Авдентовъ, А. Казанскій, М. Чистосердовъ, А. Житец- 
кій, П. Покровскій, П. Нѣмчиковъ, Н. Орловъ, П. Конусовъ, Т. 
Савицкій, Г. Беневоленскій, Д. Ксенофонтовъ, В. Григорьевъ, М. 
Чирковъ, М. Ѳедотовъ, Ѳ. Сатраповъ, П. Двиняниновъ, А. Бѣль
скій, Г. Быстровъ, Ѳ. Конининъ, В. Вавиловъ, Ѳ. Мелентьевъ, 
В. Смѣльскій, Г. Носовъ, П. Васильевъ, В. Стуковъ, И. Сапфи
ровъ, А. Пасшакъ, I. Завьяловъ, С. Толмачевъ, Н. Целебровскій, 
К. Раевъ, Т. Лазуринъ, М. Благонадеждинъ, А. Хаовъ, Н. Кли
мовъ, Н. Троицкій, А. Ландышевъ, Н. Аристовъ, А. Смѣльскій, 
I. Шаринъ, В. Бѣляевъ, А. Богдановичъ, Г. Поспѣловъ, В. Иль
инскій, М. Семеновъ, М. Аушевъ, В. Лавровъ, I. Бобраковъ, А. 
Юрьевъ, Ѳ. Сапфировъ, И. Осколковъ, А. Владимировъ, А. 
Двиняниновъ, А. Лисьцынъ, С. Тупакинъ, А. Экзерцевъ, П. Со
рокинъ, П. Васильевъ, Г. Носовъ, I. Безсоновъ, Н. Рябцевъ, Е. 
Асташевъ, С. Способинъ. Протодіаконъ С. Александровъ, Пса
ломщики: Ѳ. Бутрымъ, I. Тетеринъ, Церковные старосты: А. Пост
никовъ, Н. Н. Макаровъ, Кипр. Егоровъ, пот. почет. гражд. Ар
харовъ, Зуевъ, Николай Тропинъ, крестьяне Игнатій Быстровъ, 
Эрюжевъ, потомств. почет. гражд. Ник. Родюковъ, крестьянинъ 
Павелъ Иван. Макарсвъ, Казанскій мѣщанинъ Иннокентій Г. 
Истоминъ, Вас. П. Михалевъ.

Членами Ревизіонной Комиссіи по провѣркѣ отчетовъ Том
скаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества и Ал
тайской Миссіи состояли: протоіерей Ал. Завадовскій и Смотри
тель Томскаго Духовнаго Училища Ал. Мих. Курочкинъ.

Дѣлопроизводитель каѳ. прот. П. Мстиславскій.

Отчетъ
о состояніи Томскаго Епархіальнаго женскаго училища въ учебно- 

воспитательномъ отношеніи за 1910—1911 уч. годъ.

(Продолженіе).
Программа по гигіенѣ въ VII классѣ.

I. Гигіена дѣтскаго и отроческаго возраста.
11. Подача первой помощи при несчастныхъ случаяхъ.

111. Краткое описаніе наиболѣе часто всрѣчающихся за
болѣваній и подача первой помощи при нихъ безъ врача.
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I Гигіена дѣтскаго и отроческаго возраста.
Введеніе. Задачи науки. Необходимость изученія гигіены 

дѣтскаго возраста. Общая характеристика анатомо-физіоло
гическихъ особенностей дѣтскаго организма.—Особенности 
органовъ кровообращенія дѣтей. Способъ питанія и дыханія 
дѣтей въ утробѣ матери. Пуповина; время перевязки ея; мѣ
сто и способъ. Соблюденіе асептики. Измѣненіе пупка въ 
первые дни послѣ рожденія. Время отпаденія пуповины. 
Уходъ за пупкомъ, перевязка его. Предосторожности при ку
паніи ребенка. Предупрежденіе появленіе грыжъ; мѣры при 
ихъ существованіи. Особенности развитія сердца и всей во 
обще кровеносной системы. Несоотвѣтствіе между величиной 
сердца и вмѣстимостью кровеносныхъ сосудовъ у ребенка въ 
первые годы жизни, въ періодъ отрочества и въ періодъ 
полового развитія. Вліяніе этого несоотвѣтствія на общее 
состояніе организма и проистекающія отсюда гигіеническія 
предписанія. Особенности пульса дѣтей; его частота и ритмъ. 
Быстрота кровообращенія у дѣтей.

Гигіена органовъ дыханія. Узость носовыхъ ходовъ у 
дѣтей. Неблагопріятное вліяніе закрытія носового прохода 
на сосаніе, на дыханіе. Опасность задушенія отъ западанія 
языка. Мѣры борьбы съ насморкомъ у новорожденныхъ. 
Значеніе носовыхъ ходовъ для акта дыханія у болѣе взрос
лыхъ дѣтей. Вліяніе частыхъ насморковъ на слизистую обо
лочку носовыхъ ходовъ и железистый аппаратъ, на лобныя па
зухи, на умственныя способности и на общій видъ ребенка. 
Вліяніе хроническаго насморка на слезно-носовой каналъ и 
на органъ зрѣнія, на слизистую оболочку рта и органъ вку
са, на глубину дыхательныхъ движеній и легкія. Особенности 
гортани, трахеи и бронховъ у дѣтей до 5 лѣтъ. Ложный 
крупъ.

Особенности грудной клѣтки и легкихъ у дѣтей. Отно
шеніе окружности грудной клѣтки къ окружности головы и 
величинѣ роста въ различные возрасты.

Легкое возникновеніе ателектазовъ у дѣтей.
Неблагопріятное вліяніе тугого пеленанія, дурного воздуха, 

излишняго устраненія крика дѣтей. Вліяніе на актъ дыханія 
тугихъ лифовъ, корсетовъ, неправильнаго сидѣнія, продол
жительныхъ занятій и отсутствія физическихъ упражненій и 
прогулокъ.

Гигіеническія требованія къ обстановкѣ, окружающей 
ребенка. Мѣстность и почва; стѣны жилища. Опасность квар
тиръ во вновь отстроенныхъ домахъ. Этажъ квартиры. Отоп
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леніе амосовское, водяное, паровое и ихъ недостатки. Пре
имущество голландскихъ печей. Вентиляція. Причины порчи 
комнатнаго воздуха. Норма объема воздуха, необходимаго въ 
часъ на человѣка. Высота дѣтской. Необходимость провѣтри
ванія дѣтской, особенно на ночь.

Вредное вліяніе на дѣтей табачнаго дыма и дезинфеци- 
рующихъ куреній. Порча воздуха дѣтскихъ отъ естествен
ныхъ отправленій дѣтей. Норма естественнаго освѣщенія 
дѣтской. Шторы. Искусственное освѣщеніе. Вредъ излишней, 
особенно мягкой мебели, драпри, пологовъ, ковровъ и пуши
стыхъ игрушекъ. Устройство раціональной мебели для дѣ
тей. Обои и окраска стѣнъ.

Необходимость для дѣтей пользованія открытымъ 
воздухомъ. Когда можно выносить на воздухъ новорожден
наго ребенка и ребенка до 2-лѣтняго возраста лѣтомъ, зи
мой, при какой температурѣ и на сколько минутъ.

Прогулки послѣ двухлѣтняго возраста зимой и лѣтомъ 
и ихъ продолжительность. Мѣсто для прогулокъ зимой, ран
ней весной, осенью. Необходимость общественныхъ площа
докъ для дѣтскихъ игръ, дѣтскихъ садовъ и проч. Время 
для прогулокъ въ различные сезоны. Необходимость пребы
ванія въ деревнѣ лѣтомъ. Антигигіеническія условія лѣтней 
городской жизни и преимущества сельской обстановки. Ка
кимъ условіямъ должна удовлетворять дачная мѣстность. 
Выборъ дачи. Горный, степной и приморскій климатъ. По
казанія къ ихъ выбору.

Гигіена кожи. Образованіе и потеря теплоты у новорож
денныхъ. Нормальная температура новорожденныхъ и методы 
ея измѣренія. Анатомо-физіологическія особенности дѣтской 
кожи. Легкая раздражаемость и чувствительность дѣтской 
кожи, опасность значительныхъ втираній и охлажденія. По
товыя железы и время начала ихъ функціонированія. Значе
ніе усиленной потливости головки. Сальныя железы и ихъ 
значеніе. Усиленное отдѣленіе сала на головѣ. Ростъ волосъ, 
неосновательныя опасенія стрижки волосъ. Уходъ за воло
сами. Щетинка новорожденныхъ. Уходъ за ногтями. Молоч
ныя железы новорожденныхъ и уходъ за ними. Правила 
ухода за кожей въ моментъ рожденія. Крещеніе въ холод
ной водѣ. Купальный столикъ. Обстановка и правила ку
панія дѣтей. Купаніе дѣтей старшаго возраста. Посѣщеніе 
бань. Умываніе и подмываніе дѣтей.

Гигіена одежды. Физическія свойства тканей. Окраска 
этканей. реиумцщства полотна предъ фланелью для дѣтскаго 
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бѣлья. Костюмъ новорожденныхъ. Устройство конвертовъ. 
Мѣна бѣлья. Устраненіе опрѣлости кожи. Костюмъ со 2-го 
года. Вредъ тугихъ лифовъ.

Костюмъ старшихъ дѣтей. Выборъ костюма. Предпо
чтеніе національному. Моральный и физическій вредъ отъ 
одѣванія дѣтей въ модные костюмы. Вредныя послѣдствія 
отъ смѣны легкаго будничнаго костюма на тяжелый празд
ничный у мальчиковъ. Выборъ матеріи для костюма. Чулки 
и обувь. Вредъ шерстяныхъ чулокъ и ярко окрашенныхъ. 
Вредъ отъ ношенія корсетовъ. Головной уборъ дѣтей по се
зонамъ и возрастамъ. Зимній костюмъ.

Закаливаніе организма. Что значитъ закаливать орга
низмъ и чѣмъ достигается закаливаніе. Неумѣстность герои
ческихъ методовъ закаливанія. Необходимость постепенности 
и послѣдовательности. Агенты закаливанія организма. Употре
бленіе волы, какъ закаливающаго средства. Купанье рѣч
ное и правила пользованія имъ. Пользованіе воздухомъ съ 
цѣлью закаливанья. Благопріятное дѣйствіе морскихъ путе
шествій, горныхъ и лѣсныхъ мѣстностей. Разборъ физіоло
гическаго дѣйствія бѣга и подвижныхъ игръ дѣтей. Дѣйствіе 
физическихъ упражненій на организмъ дѣтей и примѣненіе 
ихъ, какъ закаливающаго средства.

Физическое воспитаніе ребенка. Отсутствіе необходимо
сти назначать спеціальныя физическія упражненія ребенку 
до 6 лѣтъ и необходимость ихъ для дѣтей, послѣдующаго и 
особенно школьнаго возраста. Гимнастика военная, атлети
ческая и шведская или нѣмецкая.

Недостатки этихъ видовъ физическихъ упражнеій. Съ 
какого возраста возможно допустить занятіе атлетической 
гимнастикой. „Моя система" Мюллера, японская система 
Джіу-Джицу.

Подвижныя игры и ихъ преимущества предъ различны
ми видами гимнастикъ. Физическое и психическое дѣйствіе 
на дѣтей подвижныхъ игръ. Комбинація подвижныхъ игръ со 
шведской гимнастикой. Мѣсто и время веденія игръ. Катанье 
на конькахъ и лыжахъ. Купанье и плаванье, гребля на лод
кѣ, верховая ѣзда, англійскія и національныя игры. Велоси
педный спортъ. Вредныя послѣдствія увлеченія велосипед
ной ѣздой. Польза лѣтнихъ сельскихъ работъ.

Гигіена органовъ пищеваренія. Важность раціональнаго 
ухода за органами пищеваренія. Громадная смертность дѣ
тей отъ разстройства органовъ пищеваренія. Актъ сосанія. 
Опасность короткаго и длиннаго языка у новорожденныхъ.
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Польза сосанія. Отдѣленіе слюны. Развитіе молочницы. Ги
гіена полости рта. Положеніе и ростъ желудка дѣтей. Отно
сительно большая длина кишечника, его слабость и склон
ность дѣтей къ запорамъ. Необходимость кормленья грудью 
матери. Приготовленіе сосковъ. Препятствія къ кормленію 
грудью: трещины, грудница, внутреннія и психическія болѣз
ни, туберкулезъ, сифилисъ. Мнительность, какъ причина 
отказа отъ кормленія. Острыя заразныя заболѣванія матери.

Выборъ кормилицы. Моральное вліяніе кормилицы на 
ребенка. Физическія качества хорошей кормилицы: возрастъ, 
количество молока, періодъ послѣ рожденія собственнаго ре
бенка, отсутствіе заразныхъ болѣзней. Признаки сифилиса. 
Режимъ и діэтетика кормящей. Какихъ кушаній и лекарствъ 
должна избѣгать кормящая женщина. Вредное вліяніе на 
вскармливаемаго ребенка обильнаго питья кормилицей чая, ко
фе. употребленіе пива, вина. Необходимость для кормящей про
гулокъ и легкой работы на свѣжемъ воздухѣ, небольшихъ 
развлеченій. Необходимость для кормилицы держаться при
вычнаго стола и режима. Правила кормленія грудью: частота 
и продолжительность, перемѣна грудей при кормленіи. Пра
вила отнятія отъ груди.

Искусственное вскармливаніе дѣтей. Неблагопріятное 
вліяніе на дѣтскій организмъ искусственнаго вскармливанія. 
Сравнительная статистика смертности дѣтей, вскармливае
мыхъ молокомъ матери и искусственно. Отличіе коровьяго 
молока отъ женскаго по содержанію бѣлковъ, солей и по 
способности къ створаживанію въ желудкѣ ребенка. Что нуж
но дѣлать съ молокомъ коровьимъ, чтобы приблизить его 
по качествамъ къ женскому молоку. Прибавка къ молоку 
слизистыхъ отваровъ, телячьяго бульона. Приготовленіе сли
вочной смѣси по упрощенному способу Филиппова. Слѣдуетъ- 
ли рекомендовать вскармливаніе цѣльнымъ молокомъ. Сур
рогаты молока: сгущенное швейцарское молоко Нестле, мука 
Нестле и способы ихъ употребленія. Гигіена рожка и соски 
для кормленія ребенка. Какое молоко полезнѣе для организма 
ребенка, сырое или кипяченое. При какихъ условіяхъ воз
можно только кормленіе сырымъ молокомъ. Правила хране
нія молока. Стерилизація молока въ аппаратѣ Сокслета и па
стеризація въ аппаратѣ Гиппіуса. Правила доенія и ухода за 
коровами. Вліяніе правильнаго кормленія ребенка на приростъ 
вѣса его. Общее правило прироста вѣса ребенка.

Діэтетика дѣтей послѣ отнятія отъ груди до 6 
лѣтъ. Когда нужно начать прикормъ ребенка. Чѣмъ нужно 
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прикармливать при раннемъ прикормѣ до 4 мѣсяцевъ. Къ 
какимъ пищевымъ веществамъ слѣдуетъ постепенно пріучать 
ребенка къ годовому возрасту. Начало мясной діэты и чѣмъ 
нужно руководиться при назначеніи ребенку мяса. Вредныя 
послѣдствія отъ перекорма грудныхъ дѣтей. Необходимость 
питательной и удобоваримой пищи и упражненія пищевари
тельныхъ органовъ. Распредѣленіе ѣды. Меню ребенка 
до .3-хъ лѣтъ. Польза употребленія фруктовъ. Борьба съ 
запорами и постановка клизмъ. Пищевареніе при аппетитѣ. 
Вредъ принужденія кушать. Злоупотребленіе чаемъ, какао, 
виномъ. Запрещеніе возбуждающихъ и раздражающихъ ве
ществъ. Вредныя послѣдствія однообразной пищи.

Діэтепгика дѣтей до 16-лѣтняго возраста^ ростъ ко
стей у дѣтей. Какая пища разрѣшается въ этомъ возрастѣ. 
Необходимость достаточнаго питанія въ періодъ роста орга
низма и въ особенности въ періодъ полового развитія. Ка
кія болѣзни развиваются впослѣдствіи на почвѣ недоста
точнаго питанія въ періодъ полового’развитія. Вліяніе школь
ныхъ занятій на питаніе. Схема увеличенія вѣса къ 6 мѣс., 
къ 1 году, къ 5 годамъ, къ 14 — 15 годамъ. Болѣзни роста: 
боли въ растущихъ костяхъ, боли въ головѣ, сердцебіеніе, 
неровность характера и неустойчивость умственныхъ способ
ностей. Ростъ костей нижнихъ конечностей. Искривленіе ко
нечностей. Боли въ костяхъ. Куриная грудь. Правила ноше
нія ребенка. Сажаніе, ползаніе и хожденіе ребенка. Каталки 
и помочи для хожденія ребенка. Окостенѣніе черепа. Закры
тіе родничковъ. Вліяніе прорѣзыванія зубовъ на болѣзнен
ность дѣтей. Схема прорѣзыванія зубовъ. Врожденные зубы. 
Причины порчи зубовъ. Необходимость упражненія зубовъ, 
чистка ихъ,

Гигіена нервной системы. Главныя особенности нервной 
системы дѣтей: легкая раздражительность и слабое дѣйствіе за
держивающихъ центровъ, а отсюда и существенныя прави
ла ухода за нервной системой ребенка. Вредъ изнѣживаю
щаго воспитанія и чрезмѣрной заботливости; необходимость 
простой обстановки и предоставленія нѣкоторой самостоятель
ности ребенку. Гигіеническія правила укрѣпленія нервной 
системы дѣтей по возрастамъ. Пріученіе дѣтей переносить 
лишенія и боли. Строгій и точный режимъ.

Гигіена сна р^б^яка. Необходимая обстановка для сна. При
чины безсонницы. Ночной испугъ, сомнамбулизмъ. Моральныя 
и физическія условія нормальнаго сна дѣтей. Укачиваніе 
дѣтей. Признаки здороваго сна. Число часовъ сна ребенка по* 
возрастамъ. Время прекращенія дневного сна ребенка.
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Гиг;ена психической сферы. Умственное воспитаніе ре
бенка по возрастамъ: 1) до года 2) съ годового возраста до 
4 лѣтъ, когда ребенокъ начинаетъ говорить; 3) въ возрастѣ 
отъ 4 до 7 лѣтъ, когда ребенокъ начинаетъ учиться, читать 
и заучивать наизусть стихи. Избытокъ умственныхъ занятій 
въ интеллигентной средѣ. Регулированіе занятій и чередова
ніе съ физическими упражненіями. Вредныя послѣдствія 
преждевременнаго умственнаго развитія. Признаки мозгового 
и нервнаго переутомленія.

Числа часовъ въ сутки для умственныхъ занятій по воз
растамъ. Правила распредѣленія предметовъ. Гигіена мо
ральнаго воспитанія; его трудность. Развитіе эгоизма, сла
бость характера, трусливость. Врачебно-педагогическіе ука
занія. Устраненіе резонерства, воспитаніе примѣромъ. Пріуче
ніе къ производительному труду. Общественныя игры, дѣт
скіе сады.

Борьба съ инфекціонными болѣзнями дѣтей. Излишній 
страхъ родителей предъ инфекціонными болѣзнями дѣтей и 
вредное вліяніе этого страха на дѣтей. Сущность инфек
ціонныхъ болѣзней. Необходимость для зараженія достаточ
но-вредоноснаго микроорганизма. Вліяніе на развитіе эпи
демій почвенныхъ условій. Неуязвимость для холеры нѣко
торыхъ мѣстностей: Ліона, Царскаго Села; исчезаніе брюшного 
тифа изъ Мюнхена съ проведеніемъ канализаціи.

Невоспріимчивость къ нѣкоторымъ болѣзнямъ; наслѣд
ственная невоспріимчивость, пріобрѣтенная и искусственная. 
Какими способами защищается организмъ отъ поступленія 
въ него микробовъ и какъ борется съ поступившими уже 
микробами. Правила укрѣпленія и закаливанія дѣтскаго ор
ганизма и предохраненіе его отъ заразы.

Гигіена мочеполовыхъ органовъ дѣтей. Особенности мо
чеотдѣленія у дѣтей. Мочекислые инфаркты. Недержаніе мо
чи. Пріученіе дѣтей проситься. Ночное недержаніе мочи. Ги
гіеническая борьба съ этимъ страданіемъ.

Особенности періода полового развитія мальчиковъ и 
дѣвочекъ. Развитіе онанизма. Причины онанизма. Трудность 
устраненія установившейся привычки. Вредныя послѣдствія 
онанизма. Гигіеническія предупредительныя мѣры. Мѣры фи
зическія, моральныя и лѣкарственныя въ борьбѣ съ этимъ 
порокомъ.

Гигіена органовъ чувствъ. Важность развитія этихъ ор
гановъ. Развитіе органа вкуса. Пріученіе ребенка къ вкусо
вымъ веществамъ. Забота о развитіи и сохраненіи обонянія.
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Развитіе слуха, остроты его, музыкальности. Причины забо
лѣванія ушей. Заботы о сохраненіи и развитіи слуха. Наблю
денія природы. Время и способы обученія музыкѣ. Развитіе 
органа зрѣнія. Предохраненіе глазъ новорожденнаго. Разви
тіе близорукости и куриной слѣпоты. Гигіена чтенія: печать, 
тетрадь и освѣщеніе предмета; продолжительность работы 
зрѣнія. Потребность въ очкахъ.

Гигіена беременной и роженицы. Измѣненія въ орга
низмѣ беременной. Результаты давленія растущей матки на 
окружающіе органы: запоры, отеки ногъ. Заболѣваніе по 
чекъ; ростъ грудей, приготовленіе сосковъ. Измѣненія въ 
организмѣ рефлекторныя: измѣненіе вкуса, зубная боль, тош
нота, психозы.—Діэтетическія правила. Борьба съ запорами 
Необходимость прогулокъ. Заботы о чистотѣ кожи: обти
ранья, купанья, ванны. Нестѣсняющая одежда. Вредъ кор
сета. Необходимость бандажа. Моральное вліяніе на бере
менную; умѣренныя развлеченія. Забота о достаточномъ снѣ. 
Ободреніе беременной.

Гигіена родовъ. Устройство комнаты и постели роже
ницы. Соблюденіе асептики.

Гигіена послѣродового періода. Діэта родильницы. 
Борьба съ запорами. Предосторожности отъ простуды. За
бота о правильной инволюціи матки. Борьба съ кровотече
ніями. Осторожность въ движеніи.

(Окончаніе слѣдуетъ.)

Списокъ свободныхъ священно-церковно-слу
жительскихъ мѣстъ Томской Епархіи.
Священническія', благочинія № 3—Ново-Кумовское; 9—Ру- 

бинское; 11—Тундинское; 13—Камыс.іинское; 34—Віазинско**; 
38 — Бобровской;—Дубровияское; 41—Мало-Волчанское; 42— 
Ильинское.

Діаконскія'. бл. ж. д. ц.—Воготолъ; 22— Карачинское;—Та- 
гановское; 23—Ушковское; 33 — Камышенское; гр.-Кузнецкій 
Соборъ.

Псаломщическія’, благ.—гр.-Т<мек. Воскресенская;—гр.- 
Томск. Никольская; —гр.-Томск. Троицкая-един.; 3—Мазаловское; 
14—Заводо-Томское;—Атамановское;—34 Воробьевское;—38 
Вороімхннское—не. самост.



ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ. |
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Ж I. ОТДѢЛЪ МИССІОНЕРСКІЙ.

Замѣчательные случаи проявленія Промысла Бо
жія на Алтаѣ, бывшіе со времени основанія

Алтайской миссіи до настоящихъ дней.
(Продолженіе.)

Николай оказался очень религіознымъ человѣкомъ: 
попросилъ меня отслужить водосвятный молебенъ на 
рѣчкѣ Какоѣ, освятить ее, такъ какъ, по его словамъ, 
въ ней живетъ нечистый въ видѣ быка, голосъ ко
тораго ночью нѣсколько разъ онъ самъ слышалъ. Я 
поспѣшилъ исполнить его просьбу. Изъ разговоровъ 
съ Николаемъ выяснилось, что они съ женою кре
стились по полному убѣжденію. Дѣло было такъ. 
Однажды заболѣла тяжко его жена и; въ такомъ со
стояніи пребывала очень долго. Не видя, ни сотку да 
помощи и надежды, онъ однажды, въ порывѣ силь
наго горя и отчаянія,, воскликнулъ: „Богъ христіанскій» 
помилуй насъ! Угодникъ Божій Николай, исцѣли мою 
жену и я1 тогда обѣщаюсь съ нСй креститься.*, Дѣй
ствительно. і жена его послѣ того вскорѣ выздоровѣла.
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и Николай прспѣшилъ исполнить данное Богу обѣ
щаніе. Ж ІЙ

Въ своемъ дневникѣ Созоповскій миссіонеръ от
мѣчаетъ два случая исцѣленія отъ болѣзни послѣ при
нятія св. крещенія. Вотъ что онъ пишетъ. „Въ селѣ 
Сатукъ 15 марта крестилъ я одну больную дѣвочку 
лѣтъ 12. Привела ее бабушка и говоритъ:

— „Вотъ, батюшка, это моя внучка желаетъ кре
ститься. Она часто хвораетъ. Сколько разъ камлали, 
а лучше нѣтъ, а. напротивъ, ей стало еще хуже/

— А ты вѣруешь-ли, что Богъ дастъ здоровье 
твоей внучкѣ? спросилъ я.

— „Вѣрую, вѣрую. Вѣдь Богъ-то силенъ, все мо
жетъ сдѣлать.4

Познакомивъ дѣвочку съ главными истинами хри
стіанской вѣры и научивъ ее краткимъ молитвамъ, я 
окрестилъ ее съ именемъ Вѣры. Теперь Вѣра совер
шенно выздоровѣла и въ іюлѣ мѣсяцѣ пріѣзжала въ 
Созопъ къ обѣдни.4

„22 марта въ аилѣ Новая-Шумиха пришелъ ко 
мнѣ некрещенный инородецъ Степанъ (здѣсь языч
ники даютъ своимъ дѣтямъ часто христіанскія имена) 
и говоритъ, что у него больная дочь желаетъ кре
ститься.—Доброе дѣло, сказалъ я. И ты бы вмѣстѣ съ 
дочерью окрестился.—Нѣтъ, отвѣчалъ Степанъ, пока 
я не думаю креститься, а когда вздумаю, то самъ 
пріѣду въ Созопъ къ тебѣ. Дочь Степана окрестилъ 
я съ именемъ Евдокіи. Евдокія послѣ крещенія со
вершенно выздоровѣла4.

Приведенные факты не нуждаются въ коммен
таріяхъ. Только духовный слѣпецъ не увидитъ здѣсь 
проявленія особой силы Божіей, явленной въ таин
ствѣ св. Крещенія. Но для такихъ слѣпцовъ всюду 
мракъ, даже тамъ, гдѣ истина, подобно солнцу, ярко- 
блещетъ всему міру. Видѣли іудеи многочисленныя 
чудеса. Господа Іисуса Христа, видѣли воскрешеніе
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четверодневнаго, уже смердящаго .Лазаря, а пригвоз
дили ко кресту своего Мессію. И современные от
ступники, ругатели и хулители Христа видятъ знаме^ 
нія и чудеса, но не вразумляются, а . еще большія 
изрыгаютъ хулы. Участь ихъ—постоянный мракъ и 
конечная гибель. Но мы,—а вмѣстѣ съ нами и наша 
дѣтски-простая новокрещенная паства,—въ приведен
ныхъ случаяхъ усматриваемъ силу Божію и радуемся, 
что Господь выну съ нами, благословляетъ наше 
дѣло, невидимо споборствуетъ на враги наши.

Слава Богу, благодѣюшему намъ!
Одинъ инородецъ Захаръ, человѣкъ чахоточный, 

долго колебался принять св. крещеніе, пока вполнѣ 
не убѣдился въ силѣ и истинѣ его; поэтому онъ 
никогда не пропускалъ случая участвовать въ нашихъ 
религіозныхъ бесѣдахъ съ инородцамп.

— „А если я окрещусь, то могу ли выздоровѣть?" 
неоднократно спрашивалъ онъ у меня“.

— „Богъ всесиленъ, Онъ и мертвыхъ воскре
шалъ, но для того требуется чистая и сильная вѣра,— 
бывало, отвѣчалъ я ему: надѣйся на Него, имѣй толь
ко чистую и живую вѣру въ Него—и Онъ тебѣ помо
жетъ. Не искушая Бога, и съ другой стороны скажу 
тебѣ, что отъ крещенія никому ничего худого не 
бывало, во всякомъ случаѣ и тебѣ хуже не будетъ. 
А если Богу угодно будетъ, чтобы ты послѣ крещенія 
умеръ, то это для твоей очищенной въ св. крещеніи 
души еще счастье." говорилъ я ему. И, дѣйствительно, 
къ удивленію его самого и другихъ, Захаръ, послѣ 
принятія крещенія, быстро сталъ поправляться, а 
теперь совершенно здоровъ.

Въ 1891 году Улалинскій катихизаторъ С. Арго- 
ковъ въ проповѣдническомъ журналѣ своемъ описы
валъ слѣдующее замѣчательное знаменіе проявленія 
благодати Божіей при совершеніи таинства крещенія 
надъ однимъ семействомъ. 89-лѣтній, старецъ изъ 

з*
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алтайцевъ, на закатѣ дней своихъ крестившійся сна
чала самъ, а потомъ уговорившій къ тому жену и 
сыновей своихъ, присутствуя при крещеніи семействв 
своего, удостоился видѣть слѣдующее необычайное 
явленіе. Въ то время, когда совершено было надъ 
крестившимся постриженіе власовъ, которые по обы
чаю съ воскомъ были спущены въ купель, церковь 
озарилась какъ бы солнечнымъ свѣтомъ. А день былъ 
пасмурный. Старецъ съ удивленіемъ взглянулъ вверхъ 
и увидѣлъ нисходящій оттуда какъ бы огненный 
свѣтъ, наполнившій собою купель Чтобы ближе раз
смотрѣть явленіе, онъ подошелъ къ купели, также 
извнутри озарившейся свѣтомъ. Здѣсь увидѣлъ онъ 
какъ бы шаръ, или, какъ онъ называлъ, яйцо свѣта, 
спускавшагося на дно. Въ это время катихизаторъ, 
подошедши къ старцу, и, считая любопытство его 
неумѣстнымъ, велѣлъ ему отойти отъ купели. Ста
рецъ, конечно, повиновался, но подумалъ: таковой 
свѣтъ вѣроятно является всегда и всѣ его видятъ, 
почему же я не замѣтилъ его, когда самъ крестился, 
и почему теперь мнѣ не позволяютъ смотрѣть на 
этотъ свѣтъ? Вѣроятно потому,—рѣшилъ онъ тутъ 
же въ своемъ умѣ,-—что постороннему человѣку под
ходить близко къ купели не слѣдуетъ При возвра
щеніи домой, старецъ размышляя о видѣнномъ и 
припоминая, что при собственномъ его крещеніи не 
было замѣчено имъ такого свѣта, рѣшился спросить 
6 случившимся въ ближайшемъ селеніи у старокре
щенныхъ своихъ единоплеменниковъ и здѣсь только 
узналъ/что онѣ видѣлъ видѣніе Божіе. Слухъ объ 
этомъ разнесся въ окрестности и катихизаторъ на- 
рбчііго видѣлся со старѣемъ, чтобы отъ него самого 
сА^ійі^ть' й записать событіе.

'ІЙ931 году прб особенный случай проявленія 
йудоЙѢЙстйУюЩёй' сйлы Божіей при обращеніи языч- 
гійкові,!$3 Указываетъ въ сйібихь запискахъ миссіо
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неръ Бачатскаго отдѣленія. Вотъ собственный егр 
разсказъ: „Въ настоящемъ году, 27 іюн^ я былъ 
приглашенъ въ домъ болящаго язычника Перши То- 
дышева для совершенія надъ нимъ таинства крещеод. 
По приходѣ моемъ въ домъ означеннаго инородца, 
нашелъ его безнадежно больнымъ, такъ что онъ не 
въ состояніи былъ переворотиться и подняться безъ 
посторонней помощи. Но такъ какъ онъ былъ въ 
здравомъ умѣ, то я скорѣе приступилъ къ соверше
нію надъ нимъ таинства. Пока я читалъ огласитель
ныя молитвы, онъ, едва дыша, лежалъ на болѣзнен
номъ одрѣ. Когда пришло время совершать таинство, 
то два человѣка, съ трудомъ поднявшіе его, посадили 
на стулъ и съ обѣихъ сторонъ поддерживали его; 
я чрезъ обливаніе совершилъ крещеніе. Когда же 
настало врема нести его вокругъ купели, то онъ, къ 
удивленію всѣхъ присутствовавшихъ, самъ поднялся 
со стула и, опираясь нѣсколько на другихъ, обошелъ 
трижды вокругъ купели, послѣ чего болѣе онъ уже 
не садился до самаго окончанія чина крещенія, по 
совершеніи котораго онъ былъ напутствованъ Св. 
Тайнами. По пріобщеніи Св. Таинъ онъ попросилъ 
ѣсть, и съ тѣхъ поръ новопросвѣщенный Пантелей
монъ началъ быстро поправляться и въ настоящее 
время совершенно здоровъ и бодръ и неупустительно 
въ каждый праздникъ посѣщаетъ храмъ Божій/*.

Проявленіе особой силы Божіей въ Таинствѣ Св. Причащенія.
Помощникъ Мыютинскаго миссіонера пишетъ: 

• Новокрещенный инородецъ Василій, сынъ Бедрена, 
прошлою зимою долго хворалъ какою-то болѣзнью, 
которая обратилась въ водянку. День ото дня боль
ному, лежавшему въ холодной юртѣ, дѣлалось хуже 
и хуже; онъ не могъ спать, не могъ ложиться, весь 
Распухъ, и на ногахъ растрескалась кожа и сочилась 
-кидкость. Ожидая только смерти больного, ему при
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готовили гробъ, сшили бѣлье, купили вѣнчикъ, а 
чтобы онъ не умеръ безъ напутствованія, послали 
за священникомъ. Больной былъ исповѣданъ и пріоб
щенъ Св. Таинъ. Вотъ тутъ-то й явилось чудо ми
лосердія Божія. По принятіи Св. Таинъ больной скоро 
заснулъ, а затѣмъ быстро сталъ выздоравливать. 
Ходя съ иконами, я былъ у выздоровѣвшаго, и 
онъ свое исцѣленіе приписываетъ Богу.*

„Въ маѣ мѣсяцѣ сего года, пишетъ Созоповскій 
миссіонеръ въ своихъ запискахъ за 1901 г., изъ 
Черни въ Созопъ была привезена полуживая ино
родка Евфросинья Ерленкова. На мѣстѣ больного и 
выдернутаго кѣмъ-то варварскимъ способомъ зуба, 
у Евфросиніи образовался ракъ, который, уничто
живъ тѣло на щекѣ и часть нижней губы, совер
шенно обезобразилъ больную. Сохранившіеся зубы, 
языкъ и глотка остались обнаженными. Положеніе 
больной, окруженной малолѣтними дѣтьми, было тя
желое и безнадежное. Болѣзнь въ конецъ истощила 
больную и смертельный исходъ былъ несомнѣненъ 
Съ моей стороны употреблено было все должное, 
чтобы надлежащимъ образомъ примирить страдалицу 
съ мыслью о неизбѣжности отхода въ иную жизнь, 
гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханія. Вскорѣ послѣ 
этого мнѣ пришлось отлучиться изъ стана. По воз
вращеніи своемъ, къ удивленію своему и 'другихъ, 
вижу въ церкви какъ-бы Евфросинію, подносящую 
своего грудного ребенка къ св. причащенію. Не вѣря 
своимъ глазамъ, я спросилъ даже ея имя. Какъ-бы 
изъ мертвыхъ воскресшая, привлекала она къ себѣ 
всеобщее вниманіе. Оказалось, что со дня напутствія 
наступило у ней облегченіе болѣзни. Раны зажили, 
затянулись рубцами и болѣзнь совершенно прекра
тилась, оставивъ лишь опустошенія на лицѣ Евфро
синіи въ наглядное свидѣтельство того, что вкушаю
щій съ вѣрою тѣла и крови Сына Божія животъ 
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имѣетъ въ себѣ, хотя бы находился уже въ челю
стяхъ смерти**.

Исцѣленіе отъ иконы Св. Великомученика Пантелеймона.
Въ запискахъ Кондомскаго миссіонера читаемъ: 

„Есть среди нашихъ инородцевъ очень глубоко вѣрую
щіе въ цѣлебную помощь Божію и силу креста Его. 
Такъ одинъ, недавно крещеный, инородецъ, Александръ 
Денеповъ, по обѣщанію своему чрезъ меня, заказалъ 
написать икону Св. Великомученика Пантелеймона въ 
благодарность за исцѣленіе своей жены отъ тяжкой, 
почти опасной болѣзни. Дѣло было такъ: жена его, 
тоже еще недавно крещеная мною, дѣйствительно 
была безнадежно больна, одержимая постояннымъ 
удушающимъ кашлемъ, какой-то внутренней болѣзнью, 
отъ которой она чахла очень быстро. Къ этому при
соединилась еще и другая бѣда опаснѣе первой. Во 
время уборки сѣна она, слѣзая со стога, нечаянно 
наткнулась на остріе вилъ. Приглашенный пріисковый 
фельдшеръ отчаялся въ ея спасеніи отъ неминуемой 
смерти, но всетаки помогалъ. Дано было и мнѣ знать 
(за 50 в.). Хотя молодая натура ея и боролась съ 
приступомъ этихъ двухъ совершенно различныхъ 
болѣзней мужественно, но все-таки всѣ были согласны 
съ опредѣленіемъ врача, поэтому никто не могъ 
допустить себѣ возможности ея выздоровленія. Какъ 
мужъ, такъ и жена каждый годъ говѣли въ Нанзас- 
скомъ молитвенномъ домѣ, отстоящемъ отъ нихъ 
только въ 4 верстахъ, поэтому они много разъ слы
шали отъ насъ о чудодѣйственной силѣ Св. Велико
мученика Пантелеймона. Теперь они и усугубили 
свою молитву къ нему о помощи. Въ тоже время 
мужъ ея далъ обѣщаніе, если жена его поправится, 
достать въ Нанзасскій молитвенный домъ икону ея 
избавителя Великомуч. Пантелеймона. Да, дѣйствитель
но, пути Божіи неисповѣдимы! Богъ вездѣ и во всемъ
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Богъ и въ этомъ мрачномъ и душномъ жилищѣ 
бѣдняка, молитва котораго дошла до него, послалъ 
помощь безсилью человѣка противъ ужасной смерти. 
Послѣднее Страшное приключеніе ея теперь казалось 
посланнымъ Самимъ Богомъ, дабы оно торжественно 
сопровождало чудесное исцѣленіе этой женщины отъ 
первой смертельной болѣзни. Какъ однако все это 
поразительно, изумительно и чудесно. Богъ вездѣ, 
и сильна чистая молитва предъ Нимъ всякаго. Вы
рванная изъ когтей смерти жена инородца теперь со
вершенно здорова и даже забыла о своей болѣзни.

И. д. псаломщика Чолышманскаго стана Алтайской 
миссіи, изъ инородцевъ, Яковъ Игнатьевъ Кумандинъ 
письмомъ своимъ на алтайскомъ языкѣ на имя игу
мена Макарія (нынѣ архіепископа Томскаго) извѣстилъ 
объ исцѣленіи одной больной новокрещенной жен
щины, Усть-Башкаусскаго селенія, въ Чолышманѣ. 
Вотъ содержаніе этого письма въ русскомъ переводѣ:

„1880 г. дочь жившаго въ с. Башкаусѣ (ново
крещенаго) Андрея Тайзака, Любовь, будучи бере
менною, говѣла на 6 недѣлѣ Великаго поста. Послѣ 
сего, 7 апрѣля, когда она страдала муками рожденія, 
о. Михаилъ (миссіонеръ) приходилъ къ ней исповѣ- 
дывать и пріобщить св. Тайнъ. Затѣмъ 13 апрѣля, 
будучи въ страшныхъ припадкахъ и въ безпамятствѣ, 
она прощалась съ людьми и бредила На слѣдующій 
день 14 апрѣля, когда я городилъ огородъ, пришла 
Ко мнѣ сестра ея Вѣра. Я спросилъ; какова ваша 
больная? Она сказала: „умираетъ; поди посмотри, 
пока не умерла". Я сказалъ: „Что я могу сдѣлать, 
посмотрю-ли ее, или не посмотрю? Вы лучше подите, 
попросите помощи св. великомученика Пантелеймона", 
— и затѣмъ я разсказалъ ей объ исцѣленіи одного смер
тельно больного. Послѣ того сестра (другая) больной, 
Ольга приходила просить священника отслужить мо
лебенъ св. Пантелеймону, великомученицѣ Варварѣ 
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и преподобно-мученицѣ Евдокіи. Въ этоть Лень боль
ная, будучи безъ ума, говорила: „черезъ два дня 
прибудетъ Къ намъ въ юрту икона св. Пантелеймона, 
тогда я исцѣлюсь*. 15 апрѣля вечеромъ; когда на
стала пора спать, больная лежела какъ мёртвая, безъ 
дыханія; тѣло охладѣло, на лицѣ была блѣдность, 
какъ у мертвой. Родители ея, считая дочь свою уже 
умершею, потому только отложили до утра омовеніе 
тѣла ея, что въ юртѣ было много мужчинъ. На утро, 
16 апрѣля, они замѣтили на лицѣ ея признаки жизни 
и въ тѣлѣ—теплоту, потому Андрей (отецъ больной) 
съ женой, двумя дочерьми и зятемъ, пришедши къ 
о. Михаилу, стали просить его, говоря: „отслужите 
для насъ молебенъ св. Пантелеймону". О. Михаилъ 
сказалъ: „вы вѣдь недавно служили, для чего же 
вамъ еще молебенъ"? „Батюшка,—сказалъ Андрей,— 
ради Бога отслужите. Она (больная) намъ покоя не 
даетъ, говоритъ, что если мы не отслужимъ за нее 
св. Пантелеймону молебенъ, то она насъ потребуетъ 
на тотъ свѣтъ; поэтому мы весьма боимся и пришли 
сюда, оставивъ даже и юрту пустую/—-.А она (боль
ная) жива?"—спросилъ о. Михаилъ".—„Чутьжива",— 
отвѣтили они. Отецъ Михаилъ сказалъ: „безъ лю
дей не ушла бы она, да не утонула?*—„Нѣтъ, она 
подняться не можетъ, и теперь она то-ли жива, то-ли 
нѣтъ; а если и жива, то все-таки не жилица она 
здѣсь". О. Михаилъ сказалъ: „если она такъ безна
дежна, то для чего и молебенъ служить?" Отвѣтили: 
„если умретъ, то пусть ужъ поскорѣе умираетъ, а 
если выздоровѣетъ, то скорѣе бы выздоравливала". 
О. Михаилъ сказалъ: „какъ усердно меня просите, 
такъ усердно съ вѣрою и Бога просите". Сказавши 
сіе, онъ пошелъ въ церковь. Во время служенія мо
лебна ему пришло на мысль дать имъ изображеніе 
св. Пантелеймона, о. Михаилъ сказалъ: „эту икону 
пронесите надъ больной, дайте ей приложиться къ
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Н?й и потомъ поставьте ее у себя въ юртѣ. Андрей, 
увидѣвши это, съ удивленіемъ сказалъ: „вотъ правду 
сказала она, что черезъ два дня принесутъ сюда 
изображеніе св. Пантелеймона*. Когда они съ ико
ной входили въ дверь юрты, съ больной сдѣлалось 
сильное содроганіе, а когда пронесли надъ ней икону 
и, давъ больной приложиться къ ней, поставили ее 
на мѣсто, послѣродовой послѣдъ вышелъ, лицо боль
ной просвѣтлѣло и она вкусила пищи. Въ 1-й день 
Пасхи она уже разговаривала и узнавала людей. Въ 
пятницу на Пасхѣ я ходилъ навѣстить ее: она въ 
это время спокойно сидѣла. Я спросилъ ее: „пом- 
нишь-ли ты что-нибудь, когда хворала?"—„Ничего не 
помню, стала же помнить съ того времени, когда 
получила исцѣленіе*.

— „Не видѣла ли ты чего въ то время, когда была 
въ безпамятствѣ?*.

—„Нѣтъ, не помню. Но на Пасхѣ въ одинъ день, 
когда я отъ сильной боли лежала и плакала и потомъ 
заснула, св. Пантелеймонъ, явившись, гладя меня по 
головѣ, сказалъ: „не бойся, дитя, время выздоров
ленія твоего не приспѣло*. Я проснулась и узнала, 
что это сонъ*.

Получившая исцѣленіе, Любовь Тайзакова пріѣз
жала въ Улалу принести благодареніе своему небес
ному Исцѣлителю.

Чудо отъ нноны Божіей Матери, именуемой „Знаменіе*.
„3-го сентября инородецъ 2-й Чуйской волости, 

села Улагана Николай Павловъ Майза заявилъ намъ 
нижеслѣдующее:

„13 января 1902 года, въ воскресеніе, утромъ, я 
со своей семьей всталъ на молитву и затеплилъ 
свѣчи предъ иконами, въ числѣ коихъ находилась и 
икона на бумагѣ Божіей Матери, именуемой „Знаме
ніе*, оставленная мнѣ на молитвенную память покой
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нымъ миссіонеромъ о. Михаиломъ Чевалковымъ. Въ 
1896 году, со дня полученія, икона мною была по
ставлена въ юрту, гдѣ къ началу сего 1902 года до
вольно продымилась и почернѣла, такъ что ликъ 
изображенія и надписи были едва замѣтны. Затеп
ливъ свѣчи и вставши на молитву со всей моей 
семьей, я замѣтилъ что-то текущее съ лѣваго плеча 
изображенія; не воображая о какомъ-либо чудѣ, 
подумалъ я, что это могло быть отъ теплоты заж
женныхъ свѣчей и отъ испаренія снѣга находивша
гося на юртѣ. Въ юртѣ же появилось благоуханіе. 
Всѣ бывшіе тутъ пришли въ изумленіе, замѣчая не
обычайное явленіе. Показавшуюся течь всѣ мы при
знали за елей, каковой я собралъ пробкою отъ фла
кона, въ коемъ хранился елей, мною взятый отъ 
лампады св. Великомученика и цѣлителя Пантелеймона, 
а также оставшійся отъ соборованія меня. Видѣн
ное мною и другими было объявлено сосѣдямъ.

„8-го февраля того же года я рано утромъ, не 
умывшись, поѣхалъ осмотрѣть стоявшій на полѣ 
скотъ. Когда возвратился домой, жена моя Екатерина 
заявила мнѣ о показавшемся елеѣ на той же иконѣ, 
на томъ же мѣстѣ. Я, собравъ этотъ елей, осмѣ
лился помазать имъ себя на челѣ и воспитываемую 
дочь. О случившемся, между тѣмъ, объявилъ сосѣ
дямъ. 3-го марта, въ воскресеніе, я, по всегдашнему 
обычаю, со своей семьей всталъ на утреннюю мо
литву и затеплилъ свѣчи; когда зажжена была свѣча 
предъ вышеупомянутой иконой Божіей Матери, по
чувствовалось невыразимое благоуханіе, каковое рас
пространилось по всей юртѣ; по осмотрѣ иконы 
снова показался елей и три пальца правой моей 
руки, сложенные въ крестное знаменіе, были облиты 
этимъ благоуханнымъ елеемъ. Наконецъ, 6-го апрѣля, 
въ Лазарево воскресеніе, при утренней молитвѣ, на 
прежнемъ мѣстѣ той же иконы снова показалась
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капля елея, до каковой мы не рѣшались коснуться, 
и она сама собой засохла. Не смѣя умолчать о та
комъ знаменіи милости Божіей къ моему недо
стоинству, довожу о семъ до свѣдѣнія моего духов
наго отца*.

Слѣпой старецъ, покушавшійся на самоубійство.
Въ 1879 году въ новокрещенскомъ селеніи Иль

инскомъ, что въ Черно-Ануйскомъ станѣ, проживалъ 
одинъ слѣпой старикъ новокрещеный телеутъ, лѣтъ 
за 60 отъ роду. Миссіонеръ любилъ послушать его, 
когда онъ, бывало, станетъ разсказывать про старые 
годы. Однажды онъ. между прочимъ, разсказалъ 
миссіонеру слѣдующее: „Я 16-ти лѣтъ крестился. 
Меня крестилъ еще первый миссіонеръ, архим. Ма
карій, въ (деревнѣ) Куяганѣ. Прежде я было убѣжалъ 
отъ него въ Кузнецкій округъ,—бѣсъ меня потащилъ 
туда—все боялся, чтобы не окрестили меня. Пятеро 
сутокъ безъ хлѣба бѣжалъ: попросить гдѣ-нибудь 
боялся, чтобы не связали, -да не окрестили бы. Вотъ 
какая глупость была. Когда же мать моя окрестилась, 
тогда она просила отца Макарія и меня разыскать и 
представить къ ней. По распоряженію о. Макарія, 
,меня. черезъ полицію представили обратно къ матери. 
Мать велѣла мнѣ креститься: я послушался ея и кре
стился. Но черезъ годъ я ослѣпъ, и вотъ до сего 
дня не вижу свѣта Божія. Горькіе дни были для 
меня тогда. А тутъ, еще какъ нарочно, вскорѣ послѣ 
этого и мать моя умерла: братья еще раньше отдѣ
лились отъ насъ, —я вдругъ остался круглымъ сиро
тою. Бѣда, горе... Что тутъ дѣлать? Я затосковался: 
первое—отъ болѣзни мнѣ было горько, а второе — 
отъ жалости по матери тоска меня давила. Вотъ разъ 
ночью лежу и думаю: я теперь слѣпой и круглый 
сирота; люди меня не примутъ; куда я долженъ дѣ
ваться?... -Нѣтъ, сказалъ я самъ себѣ,—не надо мнѣ
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и жить на свѣтѣ, пойду я и умру. Съ а^тбю мыслью 
я взялъ поясъ, вышелъ на дворъ и сталъ ощупывать 
жердь подъ навѣсомъ, чтобы повѣситься. Но въ эту 
минуту вдругъ напалъ на меня какой-то страхъ и я, 
какъ будто, кѣмъ-то оттолкнутъ былъ, или какъ бы 
кто за волосы оттащилъ меня отъ жерди. Тогда я 
вошелъ въ избу, легъ и думаю: ну, когда Богъ меня 
страхомъ отогналъ отъ смерти—не далъ мнѣ уда
виться, такъ я знаю, какъ теперь умереть: я не буду 
ѣсть ничего и умру съ голоду. Вотъ и сталъ съ 
этого времени ничего не ѣсть. Пища лежитъ,—люди 
добрые принесли,—а я не ѣмъ: .пускай лежитъ, а я 
не буду ѣсть", думалъ я. Вотъ прошло уже 9 дней. 
Я крайне весь истощился и изнемогъ, но все-таки 
лежалъ и ждалъ смерти, а ѣсть отъ тоски да отъ 
тошноты какъ будто бы и не хотѣлось мнѣ тогда. 
А все врагъ это меня смущалъ; я это уже послѣ 
понялъ. Наконецъ, въ послѣднюю ночь вдругъ какъ 
будто бы кто разбудилъ меня отъ сна, ровно бы 
толкнулъ меня кто. Я всталъ, и такъ легко на душѣ 
моей стало, такая радость на сердцѣ почувствовалась, 
что я до сего времени не могу забыть. Сейчасъ сталъ 
я ѣсть и пить, и забылъ всю скорбь свою—такъ, какъ 
будто бы ея и не было у меня. И вотъ уже 60 лѣтъ 
живу на свѣтѣ, а Богъ меня все хранитъ. Слава 
Богу, что Онъ не допустилъ сатанѣ погубить меня 
тогда; слава Богу, что Онъ меня и теперь слѣпого 
хранитъ отъ всякой бѣды. Я теперь спокоенъ... Слава 
Богу!.."

Изъ воспоминаній покойнаго миссіонера, протоіерея о. Ми
хаила Чевалкрва за 1896 годъ.

Христіанская кончина новокрещенка о о Михаила Эжюнека-

„Въ то врёлія, какѣ я въ вершинѣ'Улагана'Прй- 
гдтонлялся крестить людей изъ двухъ анлдвъ, пришелъ 
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туда калмыкъ по имени Эжюнекъ. Онъ молча слушалъ 
мои наставленія готовящимся ко крещенію, и, пока 
я не кончилъ чинъ крещенія, онъ всё тутъ сидѣлъ 
и смотрѣлъ. Когда же крестившіеся сѣли пить чай, 
онъ обратился къ нимъ съ такими словами: .Теперь 
вы Господню благодать приняли, Божьими дѣтьми 
стали. Я и самъ не буду слугой дьявола, потому что 
все услыхалъ, увидалъ. Когда священникъ, съ при
зываніемъ имени Божія, сталъ изгонять изъ васъ 
дьявола, слышать то даже хорошо. Я по стопамъ 
вашимъ пойду, и когда возвращусь домой, все ви
дѣнное и слышанное мною разскажу домашнимъ*. 
Сказавши это, онъ отправился, мнѣ ни слова не го
воря. На утро я возвратился домой. Двѣ ночи ноче
валъ я дома, а на третьи сутки явился посланецъ отъ 
Эжюнека съ такими словами: „мой хозяинъ проситъ 
васъ пріѣхать къ нему, потому что онъ задумалъ 
креститься, а съ нимъ вмѣстѣ и другіе, всѣхъ чело
вѣкъ 30 набирается". Я, взявши причетника, отпра
вился. Только успѣлъ я подъѣхать къ аилу, Эжюнекъ 
вышелъ мнѣ на встрѣчу и помогъ слѣзть съ коня. 
Остальные тоже всѣ радостно поздоровались со мной. 
Приглашали меня войти въ аилъ, но я, въ виду 
страшной духоты, бывшей въ аилѣ отъ множества 
собравшихся, предпочелъ сѣсть подъ тѣнью одного 
дерева. Здѣсь мнѣ развели огонь, и всѣ расположи
лись вокругъ меня. Эжюнекъ заговорилъ: „отецъ 
мой, разскажи этому народу про истиннаго Бога и 
истинную вѣру". Я сталъ разсказывать все отъ со
творенія міра до кончины вѣка. Хотя всѣ слушали 
меня хорошо, Эжюнекъ не переставалъ имъ говорить: 
„пожалуйста, слушайте какъ можно лучше, со вни
маніемъ". Когда же я кончилъ, онъ обратился къ 
слушателямъ съ вопросомъ: „ну что, теперь намѣрены- 
ли вы истинному Богу служить?" Тѣ отвѣчали согла
сіемъ въ такихъ словахъ: „хорошо свою душу по-
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святить на служеніе Господу Богу". Въ тотъ же день 
всѣ учились молитвамъ, а на слѣдующій день кре^- 
стились. Эжюнекъ былъ нарѣченъ Михаиломъ. Когда 
я сталъ собираться домой, онъ сказалъ мнѣ: „у меня' 
родной братъ есть; пойду и разскажу ему все, что 
слышалъ отъ васъ о Богѣ." Я сказалъ: „не только 
брату, но и постороннему передай слышанное то
бою".

Послѣ того онъ въ продолженіе 4-хъ лѣтъ много 
людей привлекъ ко крещенію На пятый годъ, захво
равши, пришелъ ко мнѣ и говоритъ: „я думаю, ба
тюшка, съ недѣлю поговѣть здѣсь; вы помолитесь 
вмѣстѣ со мною." Я говорю: какъ же ты въ такой 
холодъ (дѣло было зимою) не поберегся, а пріѣхалъ 
сюда? Ты бы ко мнѣ человѣка прислалъ, и я пріѣ
халъ бы къ тебѣ самъ. На пути сколько ноче
валъ ты?—„Двѣ ночи. Хоть и трудно было мнѣ 
ѣхать сюда, а поѣхалъ. Все же, думаю, въ церкви- 
то поговѣть лучше будетъ, а потомъ и умереть. 
Дѣло въ томъ, что я дожилъ теперь до 40 лѣтъ, а 
въ эти годы и дѣдъ, и отецъ и всѣ братья мои по
мерли. У меня много дѣтей. Вы, батюшка, пожалуй
ста, учите ихъ жить по заповѣдямъ Божіимъ. Я 
больше теперь ни о чемъ не забочусь, какъ только 
о томъ, чтобы и самому и дѣтямъ удостоиться быть 
въ царствіи небесномъ." Такимъ образомъ Эжюнекъ 
у меня прожилъ около недѣли, ходя каждый день 
въ церковь, исповѣдался и Св. Таинъ пріобщился. 
Возвращаясь, онъ сказалъ мнѣ: „отецъ мой крестный, 
когда я умру, вы ужъ похороните меня какъ слѣ
дуетъ, по-христіански". Черезъ два дня по возвра
щеніи домой онъ скончался. Пріѣзжаю къ нему въ 
аилъ и вижу: лицо его какъ живое, нисколько не 
измѣнилось, такъ что я 4 дня не рѣшался его хоро
нить. Даже некрещеные его родственники, взирая на 
его мирную кончину, говорили: „хорошею смертью 
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умеръ онъ, потому-то и спокойно лицо его; а когда 
нашъ братъ некрещеный умираетъ, какое страшное 
выраженіе лица бываетъ у покойника/ Крещеные 
же говорили: онъ угодилъ Богу.

( Продолженіе слѣдуетъ.)

ОТЧЕТЪ
Томскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества

за 1911 годъ.
Составъ Комитета.

Въ 1911-мъ году Томскій Комитетъ Православнаго Миссіо
нерскаго Общества вступилъ въ 42-ю годовщину своего суще
ствованія.

Составъ Комитета былъ слѣдующій:
Предсѣдатель- Комитета Его Высокопреосвященство, Высоко

преосвященнѣйшій Макарій, Архіепископъ Томскій и Алтайскій.
Товарищи Предсѣдателя.* Преосвященный Мелетій, Епископъ 

Барнаульскій, и Начальникъ Томскаго Горнаго Управленія Т. Сов. 
Н. С. Боголюбскій.

Члены Комитета: Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Евѳимій, 
профессоръ Богословія протоіерей Іаковъ Галаховъ, протоіереи: 
Александръ Завадовскій и Іоаннъ Беневоленскій, священники: 
Іоаннъ Ливановъ, Ѳеодоръ Смиренскій, Павелъ Комаровъ и Ва
силій Макаровъ, онъ-же и Казначей Комитета, Секретарь Кон
систоріи Іосифъ Никитичъ Бариловъ, Смотритель Духовнаго Учи
лища Алексѣй Михайловичъ Курочкинъ и Дѣл< производитель 
Комитета Каѳедральный протоіерей П. Мстиславскій.

Согласно § 6 Устава Православнаго Миссіонерскаго Обще
ства, Комитетъ и въ сей отчетный годъ, какъ и въ предшествую
щіе, направлялъ свою дѣятельность къ содѣйствію православному 
іуіиссіоцерскоаду Обществу въ дѣлѣ просвѣщенія язычниковъ 
сдѣтр/«ъ (^риеуова Еаащѵл|я ^.ближайшимъ образомъ, къ содѣй- 
^тріір .^уцайской Ду^о^ной (ЭДиссіи нъ достиженіи^, миссіонерскихъ 
д^е^.въ ея.преуспѣяніи, ростѣ и благосостояніи.
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Сборъ пожертвованій.
Такъ-же и въ этомъ году, какъ въ предшествующемъ. Том

скій Комитетъ разсылалъ воззванія Православнаго Миссіонерскаго 
Общества и надписи для блюдъ, чтобы во всѣхъ церквахъ и 
монастыряхъ Епархіи въ теченіе первой <едмицы Св. Четыреде
сятницы былъ произведенъ тарелочный сборъ; предписывалъ, 
чтобы въ нідѣлю Православія были неопустительно произнесены 

священниками поученія о миссіонерскомъ дѣлѣ, напечатанныя 
въ началѣ 1889 года въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ* и отпеча
танныя, кромѣ сего, отдѣльными брошюрами, или же составлен
ныя по ихъ образцу самими проповѣдниками; разсылалъ подпис
ные листы для сбора но жертвованій въ продолженіе года,—а 
также отчеты Православнаго Миссіонерскаго Общества, Томскаго 
Комитета и Алтайской Духовной Миссіи за 1910 годъ и пригла
шалъ городское и сельское духовенство къ содѣйствію Комитету 
въ достиженіи его цѣлей.

Какъ откликъ на всѣ эти призывныя дѣйствія Комитета 
Православнаго Миссіонерскаго Общества, получились слѣдующія 
пожертвованія за 1911 годъ: 1) сбора по листамъ и членскихъ 
взносовъ 2016 руб. 58 коп.: 2) сбора въ недѣлю Православія 
1031 руб. 91 коп.; 3) кружечнаго сбора на распространеніе пра
вославія среди язычниковъ Имперіи 432 руб. 88 коп. и °/о°/о на 
капиталъ 257 руб. 96 коп.; итого 3481 руб. 37 коп. Изъ этого 
сбора отослано въ Алтайскую Миссію въ счетъ смѣтнаго назна
ченія, по распоряженію Совѣта Православнаго Миссіонерскаго 
Общества, 3766 рублей; выдано пособій пяти учителямъ курси
стамъ Алтайскихъ школъ 25 рублей; священнику Владиміру 
Токпешеву 50 рублей; уплочено въ Типографію Дома Трудолюбія 
за отпечатаніе отчетовъ, книгъ на алтайскомъ языкѣ и др. ра
боты 163 руб. 25 коп.

Кромѣ сего, со спеціальнымъ назначеніемъ, чрезъ посредство 
Высокопреосвященнѣйшаго Предсѣдателя Комитета, и въ этомъ 
отчетномъ году сдѣланы слѣдующія пожертвованія для внутрен
нихъ учрежденій Алтайской миссіи: на стипендію имени Высоко
преосвященнѣйшаго Архіепископа Макарія въ одной изъ началь
ныхъ школъ Алтая препровождено 392 рубля; на нужды Алтай

4
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ской Миссіи 94 рубля, Чемальскаго пріюта 500 рублей; на по
строеніе Матурскаго храма 320 рублей и непосредственно чрезъ 
дѣлопроизводителя Комитета протоіерея П. Мстиславскаго на 
Матурскій храмъ 720 рублей. Вотъ и всѣ почти денежныя по
жертвованія, какія пос'йупили въ отчетномъ году для поддержа
нія экономическаго благосостоянія Алтайской миссіи^ Однако не 
этими только денежными пожертвованіями ограничилась дѣятель
ность Комитета въ дѣлѣ содѣйствія внѣшнему и внутреннему 
благосостоянію Алтайской Духовной Миссіи.

Сношенія съ учрежденіями по поводу надѣла землею учрежденій Миссіи.
Много заботъ и стараній было полоя.ено Комитетомъ, что

бы не опустить и использовать, насколько возможно, время на
дѣла Землеустроительною Комиссіею церквей, школъ и пріютовъ 
Алтайской Миссіи земельными угодіями. Въ виду сего еще въ 
1909 году Высокопреосвященнѣйшій Владыка своимъ письмомъ 
на имя Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода т. с. Лукьянова 
возбудилъ ходатайство о содѣйствіи къ отводу земельныхъ уго
дій для Чолышманскаго, Улалинскаго и Чемальскаго пріютовъ 
въ размѣрѣ, установленномъ для монастырей или приходскихъ 
церквей. На это ходатайство Его Высокопревосходительство Г. 
Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода, по сношеніи съ Минист
ромъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, Генералъ-Адъютантомъ Фре
дериксъ, письмомъ отъ 11-го августа 1910 года за № 7333 со
общилъ Высокопреосвященнѣйшему Владыкѣ, что надѣленіе зем
лею пріютовъ не предусматривается ни общимъ закономъ 31-го мая 
1899 года, ни спеціальными узаконеніями по обезпеченію земель
ными угодіями причтовъ, церквей и школъ. Съ прискорбіемъ 
было принято такое извѣщеніе, потому что молодая, еще только 
возродившаяся Чемальская община не имѣла и не имѣетъ ни
какого обезпеченія, йромѣ случайныхъ пожертвованій, для своего 
существованія; а между тѣмъ она обслуживаетъ нужды Чемаль
скаго пріюта и Чемальской женской церковно-приходской школы. 
Вслѣдствіе сего Высокопреосвященнѣйшій Владыка письмомъ на 
имя Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода В. К. Саб
лера пробилъ Его Высокопревосходительство повергнуть всепод
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даннѣйшее ходатайство на ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрѣніе относительно надѣла зе
мельными угодіями только Чемальскаго пріюта; но такъ какъ 
Чемальскій пріютъ находится въ вѣдѣніи Чемальской женской 
общины, которая обслуживаетъ нужды Чемальскаго пріюта и 
Чемальской церковно-приходской школы, сама-же Община не 
имѣетъ также никакого земельнаго надѣла, то возбудить всепод
даннѣйшее ходатайство предъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИ
ЧЕСТВОМЪ о надѣленіи земельными угодьями этой общины въ 
размѣрѣ, положенномъ для монастырей, или въ крайнемъ случаѣ 
для церквей и причтовъ, принявъ въ основаніе такого ходатай
ства нижеслѣдующіе мотивы:

1) Вышеозначенная Чемальская Община содержитъ дѣтей 
инородцевъ (въ большинствѣ сиротъ), ничѣмъ не обезпеченныхъ, 
на добровольныя пожертвованія, слишкомъ ничтожныя, чтобы 
можно было въ достаточной мѣрѣ кормить, одѣвать, обувать и 
воспитывать дѣтей—сиротъ инородцевъ.

2) Означенная Община преслѣдуетъ не только религіозно
просвѣтительныя цѣли, но и культурно-государственныя, содѣй
ствуя обрусѣнію инородцевъ, пріучая ихъ къ огородничеству и 
земледѣлію, и содѣлывая ихъ вѣрными своему долгу, искренними 
вѣрноподданными Россійской Имперіи, особенно нужными на вос
точной окраинѣ Россіи, на границѣ Китая и Монголіи.

3) Для пріученія дѣтей инородцевъ къ огородничеству и 
земледѣлію, означенной общинѣ необходимъ какой-либо участокъ 
земли, какъ главное и основное средство къ обезпеченію Общины 
содержаніемъ.

Въ отвѣтъ на означенное ходатайство, Канцелярія Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода извѣщаетъ, отъ 22-го декабря 
1911 года за № 12373, что по свѣдѣніямъ, полученнымъ и. д. 
Управляющаго Кабинетомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Маіоромъ Вол
ковымъ отъ Начальника Алтайскаго округа, для церкви и школы 
означенной Общины отведено, на основаніи закона 31-го мая 
1899 года о землеустройствѣ населенія Алтайскаго округа—250,74 
Десятины земли, въ томъ числѣ 20 десятинъ лѣса.

4*
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Итакъ церковь и школа, нужды которыхъ обслуживаетъ 
О бщина, удовлетворены; но вопросъ объ обезпеченіи Общины 
надѣломъ земельныхъ угодій, какъ средствомъ дальнѣйшаго суще
ствованія и процвѣтанія Общины, оставался открытымъ.

Управляющій Земскимъ Отдѣломъ своимъ письмомъ, отъ 
24-го января 1912 года за №2173, на имя Его Высокопреосвя
щенства, сообщилъ нижеслѣдующее: „По докладу Господину Ми
нистру Внутреннихъ Дѣлъ Вашего ходатайства объ оказаніи 
содѣйствія къ испрошенію ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія на от
водъ земельныхъ угодій Че.мальской женской общинѣ съ нахо
дящимся въ ея вѣдѣніи Чемальскимъ пріютомъ и женской цер
ковно-приходской школой Алтайской Миссіи, Его Высокопревос
ходительство, письмомъ отъ 20 декабря 1911 года за № 33212, про
силъ Г. Министра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, не признаетъ-ли 
онъ, съ своей стороны, возможнымъ повергнуть на ВЫСОЧАЙ
ШЕЕ благовоззрѣніе ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
указанное выше ходатайство Вашего Высокопреосвященства. 
Въ настоящее время Баронъ Фредериксъ, письмомъ, отъ 11-го 
января сего года за № 683, увѣдомилъ Министерство, что хода
тайство Вашего Высокопреосвященства о надѣленіи землей Че
мальской женской общины фактически удовлетворено при земле
устроительныхъ работахъ минувшаго года, путемъ отвода, на 
основаніи закона 31 мая 1899 года, о землеустройствѣ населенія 
Алтайскаго округа, для церкви и школы—250,74 десятинъ".

На семъ письмѣ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя
щенства слѣдующаго содержанія: „2-го февраля 1912года. Отведен
ные участки земли для Чемальской церкви и школы считать нераз
дѣльно принадлежащими и Чемальской Общинѣ съ пріютомъ".

Что-же касается другихъ церквей и школъ миссіи, то, по 
получаемымъ свѣдѣніямъ изъ Миссіи, видно, что Землеустроитель
ная Комиссія не обходитъ ни церквей, ни школъ Миссіи, чтобы 
оставить ихъ безъ надѣла земли, и дѣлаетъ, кромѣ того, по мѣрѣ 
нужды, запасные участки.

Церковное-строительство и благоукрашеніе храмовъ Миссіи.
Не было оставлено безъ вниманія въ этотъ отчетный годъ 

и церковное строите іьство на Алтаѣ. Въ этотъ годъ окончена 
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была постройкой церковь на Матурѣ. Это прекрасное, вполнѣ 
благолѣпное, увѣнчанное 5-ю куполами сь желѣзными золоче
ными крестами, зданіе было вполнѣ закончено въ началѣ іюня, 
къ храмовому празднику Святыя Троицы, и было освящено са
мимъ маститымъ Миссіонеромъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Ар
хіепископомъ Макаріемъ. Не смотря на свой довольно преклонный 
возрастъ, быстро Владыка собрался на Матуръ; освятилъ тамъ 
храмъ, утѣшилъ, ободрилъ съ любовію встрѣтившихъ его ино
родцевъ Алтая и самъ духовно усладился бесѣдою съ своими 
присными, въ этой благолѣпной храминѣ, которая создалась, 
благодаря его-же призывному голосу, на щедрыя пожертвованія 
извѣстнаго теперь Алтаю благотворителя, С.-Петербургскаго купца 
М. Д. Усова. Но едва закончился посфойкою Матурскій храмъ, 
не далеко отъ Матура, верстахъ въ 10-ти, началась постройка 
новаго молитвеннаго дома. Создается этотъ храмъ трудами ино
родца Тимоѳея Васильева Шубаева, но только трудами,—средствъ 
же нѣтъ никакихъ, и вотъ—Господь милостивъ: тотъ-же самый 
благотворитель М. Д. Усовъ извѣстилъ уже Владыку, что очень 
сочувствуетъ намѣренію инородца Тимоѳея Шубаева и готовъ 
помочь ему въ этомъ дѣлѣ, а именно онъ готовъ послать ему 
1000 рублей, церковную утварь, колокола и пр. Итакъ рука 
дающаго не оскудѣваетъ. Да благословитъ же Господь Богъ и 
умножитъ лѣта жизни благотворителя М. Д. Усова за его добро
дѣланіе.

Нельзя не упомянуть здѣсь съ благодарностію и о дѣятель
ности Братства Святителя Иннокентія, Епископа Иркутскаго, при 
церкви С.-Петербургскаго Реальнаго Училища, которое неодно
кратно присылало пожертвованія церковными вещами какъ въ 
прежніе годы, такъ и въ отчетномъ году.

Пожертвованіе вещами, сдѣлано также Томски .ъ благотво
рителемъ Георгіемъ Ивановичемъ Гавриловымъ слѣдующихъ ве
щей: 1 кадило металлич. бѣлое, плащаница изъ Манчестера, блюдо, 
чаша, кропило, крестъ золоченый, крестъ водосвятный бѣлый, 
евангеліе, сосуды, одежды на престолъ и на жертвенникъ, риза 
священническая, 2 стихаря діаконскихъ и др., мелкія церковныя 
принадлежности; все это, по резолюціи Высокопреосвяшеннѣй- 
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шаго Владыки, было препровождено Начальнику Алтайской Мис
сіи Преосвященному Иннокентію, для миссіонерскихъ церквей. 
Кромѣ сего, Бійскій купецъ Власъ Максимовичъ Рыбаковъ, пись
момъ отъ 25 іюня 1911 года, извѣщаетъ Высокопреосвященнѣй
шаго Владыку, что для Чемальскаго пріюта уже полученъ имъ 
пожертвованный колоколъ завода Олойянишникова, вѣсомъ пять 
пудовъ и одинъ фунтъ. Колоколъ имъ препровожденъ въ цер
ковь при Чемальской общинѣ.

Таково было состояніе въ настоящемъ отчетномъ гону дѣла 
церковнаго строительства и благэукрашенія храмовъ.

(Окончаніе слѣдуетъ.)

Высокопреосвященный Николай, 
Архіепископъ Японскій.

3 февраля 1912 года.

Съ наступленіемъ Великаго поста сердца всѣхъ вѣрныхъ 
чадъ Православной церкви омрачились скорбной вѣстью о 
кончинѣ великаго миссіонера нашихъ дней, архіепископа 
Японскаго Николая, послѣдовавшей 3-го февраля. Россійское 
Православное Миссіонерское общество потеряло въ покой
номъ миссіонера, который родится вѣками. Трудно даже 
учесть всѣ послѣдствія такой утраты для православной Япон
ской церкви. Вѣдь она не только своимъ появленіемъ на 
свѣтъ, но и всѣмъ своимъ устройствомъ, всѣмъ своимъ ду
ховнымъ и матеріальнымъ достояніемъ всецѣло обязана ему 
одному. Онъ ее духовно родилъ, вспеленалъ, кормилъ и 
одѣвалъ. Ему одному она обязана и своимъ дальнѣйшимъ 
духовнымъ ростомъ.

Будущему церковному историку предстоитъ не трудная 
и не сложная, но очень благодарная задача начертать вели
чавый образъ основателя японскаго христіанства и всесто
ронне освѣтить его апостольскій подвигъ.
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Моя задача скромнѣе. Сорока дней не прошло со дня 
смерти Архіепископа Николая. Всѣ японскія газеты помѣсти
ли сочувственныя статьи о покойномъ. Не подобаетъ мол
чать и намъ, надъ этой свѣжей могилой. Пусть просвѣтится 
свѣтъ его предъ людьми, чтобы видѣли его добрыя дѣла и 
прославили Отца нашего, иже есть на небесѣхъ.

Въ 1857 году, т. е. болѣе полувѣка тому назадъ, въ 
зданіи Спб. Дух. Академіи было вывѣшено объявленіе: не 
пожелаетъ-ли кто-нибудь изъ окончившихъ курсъ студен
товъ занять мѣсто настоятеля домовой церкви русскаго кон
сульства въ Хакодате. Студенты читали приглашеніе, но охотни
ковъ не было. Много идеаловъ рисуется молодому вообра
женію, но не всѣ они переходятъ въ рѣшимость. Хорошо чи
тать и умиляться апостольскимъ трудомъ, но каково его 
исполнить?

Только у одного студента забилось сердце, и вспыхнулъ 
священный огонекъ желанія пріобщиться апостольскимъ тру
дамъ. Никому онъ не сказалъ объ этомъ и долго скрывалъ, 
пока огонекъ не разгорѣлся яркимъ пламенемъ, пока онъ не 
почувствовалъ въ себѣ того безповоротнаго рѣшенія, того эн
тузіазма, который заставилъ пророка сказать: „вотъ я, Господи, 
пошли меняЭто былъ студентъ Касаткинъ Иванъ Димитріе
вичъ, уроженецъ Смоленской губерн.,—впослѣдствіи, Николай, 
архіепископъ Японскій. Въ 1860 году 8 іюня, прямо по окон
чаніи курса состоялось назначеніе его на эту должность, при 
чемъ онъ заявилъ о желаніи ѣхать одинокимъ, съ принятіемъ 
монашескаго сана. Молодой энтузіастъ сознательно отрѣзывалъ 
себѣ всѣ пути «къ отступленію.

Въ санѣ іеромонаха Николай направился въ страну Вос
ходящаго солнца ч<>езъ Сибирь. Въ г. Николаевскѣ ему 
пришлось зазимовать, и здѣсь произошла встрѣча юнаго 
миссіонера съ другимъ опытнымъ и знаменитымъ миссіоне
ромъ—Иннокентіемъ, архіепископомъ Иркутскимъ, впослѣд
ствіи митрополитомъ Московскимъ. Архіепископъ отечески 
принялъ и обласкалъ молодого инока, сообщилъ ему много 
полезныхъ указаній изъ своего миссіонерскаго опыта, самъ 
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скроилъ для йего рясу и, въ видѣ благословенія, возложилъ 
йа него бронзовый крестъ.

Только черезъ годъ, 2-го іюля 1861 года іеромонахъ 
Николай прибылъ въ ХакоДате. Въ то время православныхъ 
христіанъ во всей Японіи не было ни одного человѣка 
А теперь тамъ по отчету за 1909 годъ значится слѣдующее 
(Позвольте нѣсколько забѣжать впередъ и сообщить эти дан
ныя, чтобы имѣть возможность судить о томъ, что сдѣлано 
покойнымъ для православія въ Японіи за 50 лѣтъ миссіонер
ской дѣятельности.)

Всѣхъ православныхъ общинъ къ 1 января 1910 года 
Состояло 265, христіанъ въ нихъ 31538, священнослужителей 
42, изъ коихъ русскіе только архіепископъ и епископъ, осталь
ные всѣ священники и діаконы—японцы. Японцы-же и про
повѣдники въ числѣ 118. Въ теченіе 1909 г. крещено 1120 
человѣкъ. Въ столицѣ Японіи Токіо существуетъ семинарія 
и женское училище, въ которыхъ 129 учащихся, женская 
школа существуетъ и въ Кіото. Въ обѣихъ этихъ столицахъ, 
Токіо и Кіото, по прекрасному храму, причемъ Токійскій 
храмъ,—каѳедральный соборъ архіепископа,—Японцы показы
ваютъ въ качествѣ достопримѣчательностей своей столицы. 
Каждый годъ въ Японской церкви собираются частные и 
общіе соборы всѣхъ священно-служителей и катихизаторовъ 
подъ непосредственнымъ предсѣдательствомъ епископа. По 
всей Японіи раскинута сѣть христіанскихъ мужскихъ и жец- 
скихъ кружковъ, цѣль которыхъ—христіанское объединеніе, 
братское общеніе и взаимная поддержка. Вотъ какую кар
тину православія оставилъ послѣ себя высокопреосвященный 
Николай. Отсюда ясно, что говорить о Японской церкви, 
разсказывать ея исторію, значитъ разсЛзывать исторію про
повѣдническихъ трудовъ почившаго святителя.

За дѣло проповѣди онъ принялся не сразу по пріѣздѣ. 
На пріѣзжихъ иностранцевъ японцы смотрѣли въ то время 
далеко не ласково, и слушателей найти было трудно. Но 
главное,—надо было сначала изучить японскій языкъ, чтобы 
понимать и говорить по-японски. Цѣлыхъ восемь лѣтъ упо
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требилъ іеромонахъ Николай на изученіе японскаго язы
ка, религіи и литературы. И, съ Божьей помощью, старанія 
его увѣнчались успѣхомъ. Онъ сталъ говорить по - японски, 
какъ истый японецъ, и считался однимъ изъ Знатоковъ япон
ской литературы.

Вооружившись необходимыми знаніями, проповѣдникъ 
принялся сѣять слово Божіе. Большихъ трудовъ ему стоило 
бросить первую горсть святыхъ сѣмянъ. Но, слава Богу,.они 
упали на добрую почву, принесшую плодъ во сто кратъ. 
Самъ Преосвященный разсказывалъ объ этомъ такъ. Къ рус
скому консулу въ Хакодате ходилъ одинъ японецъ, по фа
миліи Савабе,—ходилъ учить сына консула фехтованію. Свя
титель жилъ тогда простымъ іеромонахомъ въ домѣ консула 
и нерѣдко встрѣчался съ этимъ Савабе. Послѣдній бросалъ 
на Николая злобные взгляды, а при встрѣчахъ громко выра
жалъ свою ненависть. Случилось одинъ разъ тому и дру
гому встрѣтиться въ одной комнатѣ. Не стерпѣлъ фанатик 
обругалъ православнаго священнослужителя и его вѣру. На 
этотъ разъ и Николай не смолчалъ. Онъ спокойно замѣтилъ, 
что прежде чѣмъ бранить что-нибудь, нужно знать, что бра
нишь и за что. Слово за слово, и злобный язычникъ, зако
ренѣлый фанатикъ, долженъ былъ выслушать объясненіе 
Николая. Во второй разъ Савабе искалъ встрѣчи, а въ тре
тій—самъ пришелъ къ Николаю съ просьбой говорить о 
Христѣ. И съ тѣхъ поръ этотъ свирѣпый язычникъ, какъ 
Павелъ Апостолъ, изъ бывшаго гонителя сталъ ревностнымъ 
христіаниномъ и первымъ помощникомъ о. Николая. Сдѣлав
шись христіаниномъ съ именемъ Павла и священникомъ въ 
одномъ православномъ приходѣ, онъ обратилъ не одну ты
сячу своихъ соплеменниковъ ко Христу. Вскорѣ послѣ Савабе 
былъ обращенъ въ христіанство и другой язычникъ Іоаннъ 
Оно. Святое дѣло проповѣди стало налаживаться: бывшіе 
гонители обратились въ ревностныхъ сотрудниковъ миссіо
нера, стали проповѣдывать сами и многихъ уловляли ко Хри
сту. Теперь о. Николай убѣдился, что въ Японіи можетъ за
родиться православная церковь. Въ 1870 г. онъ отправился 
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въ Россію доложить Св. Синоду, что на Дальнемъ Востокѣ 
есть страна, ищущая свѣта, жаждущая истины, готовая при
нять Слово Божіе. Съ этихъ поръ, по ходатайству о. Нико
лая, учреждена въ Японіи православная миссія, назначены 
были средства, а самъ ея начальникъ былъ посвященъ сна
чала въ архимандриты, а потомъ въ 1880 году въ епископы. 
Высокій санъ удвоилъ энергію проповѣдника. Всѣ, кто ви
дѣлъ и зналъ Преосв. Николая удивлялись его трудамъ. До 
глубокой старости онъ не жалѣлъ себя ради благовѣствова
нія, не зналъ покоя ни днемъ, ни ночью. Только года четыре 
тому назадъ ему прислали помощника епископа, и то послѣ 
настойчивыхъ его просьбъ, послѣ того, какъ онъ напомнилъ 
о своихъ 70 годахъ. А до тѣхъ поръ онъ неустанно ѣздилъ 
по своей епархіи, и нѣтъ ни одного христіански свѣтлаго 
уголка, который-бы онъ не посѣтилъ. Въ постоянныхъ путеше
ствіяхъ онъ изъѣздилъ всю Японію изъ конца въ конецъ, 
отъ сѣвера къ югу, на разстояніи почти 2000 верстъ. До по
слѣдняго времени онъ являлся главнымъ руководителемъ 
учебнаго строя духовной семинаріи, женскаго и катихизатор- 
скаго училища. До конца дней отъ занимался переводомъ на 
японскій языкъ Свящ. Писанія и богослужебныхъ книгъ; 
всюду самъ проповѣдывалъ, наставлялъ, умолялъ, запрещалъ, 
особенно при объѣздахъ епархій. Японцы великіе охотники 
говорить. Имъ надо говорить постоянно, благовременно и 
безвременно, нужно говорить долго, краснорѣчиво, убѣди
тельно. Попробуйте говорить 1 — 2 часа подрядъ,—легко-ли 
покажется? Между тѣмъ почившій велъ свои бесѣды по два 
и болѣе часа, иногда по два раза въ день, утромъ и вечеромъ. 
И Господь видимо ему помогалъ.

Вотъ его обычный день, когда онъ бывалъ дома. Вста
валъ владыка всегда въ 5 часовъ утра, а если много спѣш
наго дѣла, то и раньше. Послѣ молитвы прямо за работу, 
не разгибая спины до обѣда. Въ полдень—обѣдъ, а потомъ 
краткій отдыхъ за чтеніемъ газетъ. Съ двухъ часовъ занятія 
епархіальными дѣлами до самаго вечера. Вечеромъ неболь
шая прогулка, а потомъ, вмѣсто отдыха, чтеніе многочислен
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ныхъ писемъ, на которыя надо отвѣчать. Каждый японскій 
священникъ, каждый проповѣдникъ считаетъ долгомъ хоть 
разъ въ мѣсяцъ написать своему архипастырю. Японцы лю
бятъ писать не меньше, чѣмъ говорить. Бумага у нихъ идетъ 
длинной лентой и складывается какъ лента. Любя длинную 
рѣчь, японцы пишутъ по аршину и больше японскаго ори
гинальнаго письма, причемъ въ концѣ концовъ непремѣнно 
извиняются, что не написали сажень. И все это нужно про
читать, взвѣсить и на все отвѣтить, все разъяснить, рѣшить, 
всѣмъ распорядиться.

Видѣлъ-ли преосвященный Николай плоды своихъ тру
довъ? Да, видѣлъ и находилъ въ нихъ утѣшеніе. Вотъ онъ 
въѣзжаетъ въ селеніе или городъ, гдѣ есть христіане. Ему 
устраиваютъ торжественную встрѣчу старѣйшіе представи
тели общины, а если община не велика, то и всѣ христіане 
отъ мала до велика. Всѣ за городомъ встрѣчаютъ его, кла
няются, просятъ благословенія, приглашаютъ, наперерывъ 
въ свои дома. Картина умилительная: такъ встрѣчали апосто
ловъ первые христіане. Даже у насъ нѣтъ архіереямъ такой 
чести. Встрѣтивъ дорогого гостя, всѣ ѣдутъ въ городъ 
или селеніе. Владыка любитъ больше всего дѣтей: въ нихъ 
онъ видитъ будущую силу японскаго христіанства. Прежде 
всего спрашиваетъ всю эту маленькую толпу японской дѣт
воры—кого молитву, кого заповѣди, сѵмволъ вѣры. Конечно, 
все по-японски. Дѣти всегда отвѣчаютъ хорошо. Но каково его 
утѣшеніе, какъ двое мальчиковъ пяти лѣтъ прекрасно знаютъ 
Отче нашъ, Богородицу и др. молитвы. Подлинно изъ устъ 
младенецъ онъ услышалъ хвалу Богу. Имя Николай на устахъ 
у всѣхъ японскихъ христіанъ. Да почти и всѣ жители Япо
ніи знали его, и когда рѣчь зайдетъ о православномъ хри. 
стіанствѣ, они произнесутъ одно только имя Николай и этимъ 
все сказано.

Видѣлъ почившій великое утѣшеніе и въ жизни своей 
паствы. Христіанская жизнь православныхъ японцевъ полна 
трогательныхъ картинъ. Православные японцы живутъ между 
собою по-братски. Если гдѣ-нибудь въ домѣ есть больной 
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ИЯи случилось какое несчастье, всѣ перебываютъ въ этомъ 
Хомѣ, кто Съ помощью, кто съ утѣшеніемъ, сбболѣзнова- 
ніемъ, ласковымъ словомъ. Умретъ-ли кто изъ христіанъ, всѣ 
единовѣрцы принимаютъ участіе въ похоронахъ, провожаютъ 
до Могилы. Случилось какому-то православному японцу лечь 
въ больницу. Пока онъ лежалъ тамъ, врачи и прислуга не 
могли надивиться, почему такъ много народа ходитъ навѣ
щать его, совсѣмъ не такъ, какъ другихъ больныхъ. Оказа
лось, что навѣщали больного даже и не родные, а вообще 
всѣ христіане этого города.

Ревность японскихъ христіанъ къ вѣрѣ Христовой про
являлась иногда очень сильно. Преосвященный разсказывалъ 
объ одномъ священникѣ Іоаннѣ Сакай слѣдующее. Однажды 
онъ, въ первый годъ своего священства пропалъ изъ дому 
на нѣсколько дней. Потомъ его привели къ епископу едва 
живого. Оказалось, что этотъ священникъ, желая умолить 
Бога объ обращеніи ко Христу всей Японіи, наложилъ на 
себя двухнедѣльный постъ и для этого, вмѣстѣ съ однимъ 
своимъ другомъ, спрятался на чердакѣ своего дома.

Одною изъ главныхъ заслугъ почившаго Архипастыря 
нужно считать переводъ священныхъ и богослужебныхъ книгъ 
яа японскій языкъ. Благодаря этому все православное бого
служеніе понятно для японцевъ. Дѣломъ перевода Святитель 
занимался до самыхъ послѣднихъ дней своей жизни. Ему 
отдавалъ всѣ свои досуги, свободные часы. Чувствуя прибли
женіе старости и не имѣя силъ лично объѣзжать разсѣян
ныя по всей Японіи христіанскія общины съ тою-же моло
дою энергіей, архипастырь сберегалъ свои старческія силы 
на главное дѣло, на дѣло перевода и распространенія свя
щенной и богослужебной литературы- Очень характерны его 
слова Св. Синоду въ концѣ миссіонерскаго отчета за 1903 г. 
„Я, 68-лѣтній старикъ, доживаю послѣднее время жизни, 
посвящая его главнымъ образомъ переводу свящ. богослу
жебныхъ книгъ. Мнѣ некогда исполнять обязанности благо
чиннаго, дѣлать постоянные объѣзды. Давно пора подумать 
о моемъ замѣстителѣ. Для юной церкви не полезно, если 
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послѣ моей смерти станетъ завѣдывать ею человѣкъ, недо
статочно привыкшій, внезапно присланный, не знающій языка, 
исторіи страны, обычаевъ, характера людей...“

Такъ любвеобильный отецъ заботился о будущемъ своей 
христіанской семьи за восемь лѣтъ до своей смерти. Просьбу 
его нашли возможнымъ исполнить четыре года тому назадъ. 
Въ помощь Японскому апостолу выразилъ желаніе ѣхать 
преосв. Сергій Тихомировъ, бывшій ректоромъ Петербург
ской Академіи. Онъ и остался теперь замѣстителемъ осиро
тѣвшей каѳедры.

Другимъ не менѣе важнымъ дѣломъ своей миссіи по
чившій считалъ постройку храмовъ Но на это нужны были 
особыя и немалыя средства, а ихъ не было. Японская цер
ковь переживаетъ въ настоящее время общій удѣлъ зарож
дающагося въ язычествѣ христіанства. По сравненію съ общей 
массой японскаго народа, православныхъ христіанъ очень немно
го, и они разсѣяны по странѣ небольшими группами, иногда въ 
20—30—50 человѣкъ, самое большее—человѣкъ въ 500, счи
тая съ дѣтьми. Да при томъ все это люди по большей части 
малосостоятельные, если не бѣдные: ремесленники, земле
дѣльцы, мелкіе торговцы. Какіе-же могутъ быть средства у 
подобныхъ общинъ малочисленныхъ и бѣдныхъ? Они не 
всегда въ состояніи нанять даже простое помѣщеніе для 
своихъ молитвенныхъ собраній, гдѣ-нибудь въ частномъ домѣ, 
и ужъ конечно не могутъ построить себѣ отдѣльнаго храма 
и содержать отдѣльный причтъ, священника. Поэтому япон
скіе православные храмы почти всѣ помѣщаются пока въ 
частныхъ домахъ. Храмовъ-же въ нашемъ смыслѣ, т. е. от
дѣльныхъ зданій, тамъ очень мало,—кажется, нѣтъ и десятка. 
И вотъ завѣтною мечтою покойнаго архипастыря было со
зданіе такихъ храмовъ. И какъ-же онъ радовался, когда цѣ
ною большихъ усилій, хлопотъ и слезныхъ просьбъ ему уда
валось построить гдѣ-нибудь отдѣльный храмъ.

Гордостью японской церкви доселѣ служитъ православ
ный Соборъ въ Токіо, сооруженный и освященный лѣтъ 20 тому 
назадъ, занимающій самое высокое и красивое мѣсто японской 
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столицы. Онъ строился на средства доброхотныхъ дателей, всего 
больше московскихъ, строился подъ личнымъ наблюденіемъ 
покойнаго архипастыря и былъ его любимымъ дѣтищемъ. 
Много препятствій было при постройкѣ. Говорили, что стро
ится русская крѣпость, пускали нелѣпый слухъ, что русскіе 
отсюда будутъ наблюдать надъ японскимъ дворомъ, потому 
что изъ Собора видѣнъ весь императорскій дворецъ. Пред
лагали даже купить это мѣсто и храмъ въ подарокъ импе
ратору. Только когда соборъ освободился отъ густой сѣти 
лѣсовъ и предсталъ во всей красѣ православнаго храма съ 
золотыми крестами на верху, всѣ увидѣли, что это не крѣ
пость и страхи напрасны. Послѣ того какъ соборъ былъ 
освященъ, японцы каждый день густыми толпами стали хо
дить въ него и глядѣть. Восхищенію ихъ не было конца. Съ 
большимъ любопытствомъ они распрашивали о томъ, что 
написано на иконахъ, какія лица. Архипастырь позаботился, 
чтобы любопытство язычниковъ было удовлетворено: вѣдь 
это своего рода живая проповѣдь въ лицахъ.

Для Токійскихъ христіанъ соборъ сталъ самымъ люби
мымъ мѣстомъ. Величественное зданіе красивой архитектуры, 
мелодичный звонъ колоколовъ очаровываютъ православныхъ 
японцевъ. Особенно это сказывается въ Пасху. Представьте 
себѣ Святую ночь въ языческой столицѣ. Густая ночная тем
нота, темнота въ окнахъ домовъ. Язычники спятъ, а христіане 
бодрствуютъ. Вечеромъ съ разныхъ концовъ города они сте
каются въ соборъ и ждутъ утрени, сидя на полу храма. Со
боръ двухъ-этажный. Вверху идетъ чтеніе Дѣяній, внизу (въ 
крещальнѣ) слышенъ голосъ проповѣдника. Тамъ и здѣсь 
напряженное вниманіе, полная тишина. Нѣкоторые прикла
дываются къ плащаницѣ. Всѣ принесли съ собою красныя 
яйца, пасху и куличи.

(Окончаніе слѣдуетъ.)
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II. ОТДЪЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.

* 
* >•:

Въ путь далекій отправляясь, 
Компасъ плаватель беретъ.
Съ нимъ онъ смѣло свое судно 
Къ тихой пристани ведетъ.

Пусть клокочетъ бездна моря, 
Пусть сбиваетъ вѣтръ съ пути,— 
Компасъ путнику укажетъ, 
Гдѣ дорога, какъ идти...

Человѣкъ! Въ житейскомъ морѣ 
Тѣ-же бури, только злѣй;
Чѣмъ-же ты руководился 
Въ жизни суетной твоей?

Компасъ есть и въ морѣ жизни, 
Онъ того еще вѣрнѣй:
Это Крестъ, на коемъ распятъ 
Былъ Спаситель за людей.
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О, держись его, плывущій
Моремъ жизни, человѣкъ,— 
Съ нимъ не страшны злыя бури, 
Съ нимъ не сгубишь ты свой вѣкъ.

Крестъ ведетъ людей къ спасенью, 
Свѣтитъ маякомъ въ пути;
Съ нимъ легко въ житейскомъ морѣ
Пристань тихую найти...

Діаконъ Дм. Кабинъ.

Небесныя врачъ и просвѣтитель на Алтаѣ 
и его окрестностяхъ.

Въ древнѣйшемъ станѣ Алтайской Духовной миссіи, Улалѣ, 
Божіею милостію, имѣется икона св. великомученика Пантелеймона 
съ частицею его многоцѣлебныхъ мощей. Икона сія величиною до 
полутора аршинъ. Украшена богатою сребро-позлащенною ризой. 
Великомученикъ на ней изображенъ, во весь ростъ, а вокругъ него 
написаны событія изъ его жизни и мученической кончины. Икона 
св. Пантелеймона, вмѣстѣ съ частицею мощей его, прислана въ 
даръ и благословеніе Алтайской миссіи отъ русскаго Пантелеймонова 
монастыря на св. горѣ Аоонской, въ 1879 году. Въ дѣлѣ при
сылки на Алтай этого драгоцѣннаго дара много усердствовалъ и 
содѣйствовалъ приснопамятпый и извѣстный всей православной 
Россіи, аѳонскій іеромонахъ Арсеній, скончавшійся въ Москвѣ въ 
ноябрѣ 1879 года.

Изъ Москвы до Томска св. икона эта привезена была однимъ 
священникомъ, слѣдовавшимъ въ Амурскій край. Въ самомъ Томскѣ 
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ова торжественно, съ крестнымъ ходомъ, при громадномъ стеченіи 
народа, встрѣчена за городомъ, нарочно для того прибывшимъ изъ 
Удалы, начальникомъ миссіи, Архимандритомъ Владиміромъ, и вне
сена въ каѳедральный соборъ. Такимъ образомъ, по благому устро
енію Божію, съ горъ Аѳонскихъ въ горы Алтайскія прибылъ, въ 
своей иконѣ и въ части мощей, древній, какъ выражено въ отчетѣ 
миссіи за 1880 г., миссіонеръ христіанства, св. Пантелеймонъ, на
чавшій свое служеніе дѣлу Христову обращеніемъ къ св. вѣрѣ 
своего родителя язычника и потомъ весьма многихъ невѣрныхъ при
ведшій ко спасенію вѣрою во Христа.

Въ день встрѣчи св. иконы въ Томскѣ, о. архимандритъ 
Владиміръ, возвратясь съ крестнаго хода въ архіерейскій домъ, 
обратился къ тогдашнему Томскому Владыкѣ Петру съ слѣдующимъ 
привѣтствіемъ: „имѣю честь поздравить, Ваше Преосвященство, съ 
новымъ начальникомъ Алтайской миссіи**. Преосвященный въ удив
леніи и безпокойствѣ, полагая, что получено какое-либо распоря
женіе высшаго духовнаго правительства о перемѣнѣ въ миссіи, 
спросилъ: „какъ? что такое вы говорите?". Тогда о. архимандритъ 
высказалъ Архіерею свою мысль и глубокую вѣру, что съ этого 
времени великомученикъ Пантелеймонъ есть и будетъ главный на
чальникъ миссіи, первѣйшій ея, миссіонеръ, небесный руководитель 
и предстатель, а самъ онъ, о. архимандритъ, только первый слуга 
и помощникъ новаго патрона миссіи.

Съ тою же вѣрою въ благомощное предстательство угодника 
Божія отнеслись къ нему на Алтаѣ и прочіе о.о. миссіонеры, и 
неизмѣнно питаютъ и, конечно, всегда будутъ питать они и ихъ 
послѣдующіе преемники эту отрадную въ ихъ многоскорбномъ слу
женіи вѣру къ великому и милостивому цѣлителю болѣзней тѣлес
ныхъ и душевныхъ.

Изъ Томска святыня въ безпрерывномъ крестномъ ходѣ пре
провождена сперва въ Бійскъ, а потомъ и въ Улалу. Вездѣ св.

5
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икону православные встрѣчали съ великимъ торжествомъ, выражая 
свое почитаніе угодника Христова усердными колѣнопреклоненіями 
и слезными молитвами, служеніемъ молебновъ, обильнымъ возжженіемъ 
свѣчъ предъ его образомъ. По принесеніи, 1-го октября 1879 г., 
святой иконы великомученика въ Уіалу, главный станъ и тогдаш
нюю резиденцію начальника миссіи, совершенъ былъ съ нею крест
ный ходъ по всѣмъ миссіонерскимъ станамъ, по всѣмъ селеніямъ 
крещенныхъ инородцевъ, которые въ усердіи и въ выраженіи благо
говѣйныхъ чувствъ къ священному гостю не отставали отъ корен
ныхъ православныхъ русскихъ.

Во всѣхъ церквахъ, молитвенныхъ домахъ и школахъ миссіи, 
во всѣхъ хижинахъ и юртахъ крещенныхъ алтайцевъ побывалъ не
бесный начальникъ Алтайской миссіи, и все и всѣхъ . освятилъ 
своимъ благодатнымъ присутствіемъ. Онъ, многомилостивый Цѣли
тель, въ этомъ своемъ священномъ шествіи по горамъ и долинамъ 
алтайскимъ, не оставилъ простодушныхъ и вѣрующихъ юныхъ чадъ 
Церкви Христовой своими милостями, явивъ на Алтаѣ не мало 
знаменій божественной благодати, присущей его св. мощамъ и ико
нѣ. Во славу Божію й въ прославленіе Великомученика предлагаю 
нѣсколько достовѣрнѣйшихъ разсказовъ о благодатной помощи, яв
ленной чрезъ его икону и св. мощи на Алтаѣ, со времени при
несенія туда сей святыни.

1) Въ Николаевскомъ женскомъ миссіонерскомъ монастырѣ 
близь Улалы, нѣсколько уже лѣтъ проживала молодая крестьянская 
дѣвушка, въ сильной степени одержимая бѣснованіемъ, такъ что 
самый видъ этой несчастной страдалицы, изможденной, съ дикимъ 
безсмысленнымъ взоромъ, былъ ужасенъ. Въ особенности страшно 
бѣсновалась она и изрыгала богохульныя слова въ церкви и вооб
ще въ присутствіи святыни. Ни земныя лекарства, ни молитвы 
добрыхъ сестеръ обители и о.о. миссіонеровъ, не приносили бо
лящей но только выздоровленія, но и малаго облегченія; ее даже 
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нельзя было пріобщать св. Таинъ, вслѣдствіе ея страшнаго бѣсно 
ванія. Долго страдала эта дѣвица, но пришелъ часъ и явился къ 
ней небесный избавитель. Когда св. икону Великомученика несли 
изъ Улалы въ первый разъ въ женскій монастырь, то на встрѣчу 
вывели и бѣсноватую, которая ужасно билась, едва удерживаемая 
нѣсколькими сильными людьми, и йзрыгала богохульства. Лишь 
только она издалека завидѣла св. икону, то богохульствовать пе
рестала, а только кричала: „горю, горю! онъ сожжетъ меня". Не
смотря на всѣ усилія, страдалицу не могли подвести къ лобызанію 
сн. иконы, а повели ее вслѣдъ за крестнымъ ходомъ. Шедшій на
зади болящей о. архимандритъ, молясь о ея исцѣленіи, изрѣдка 
ограждалъ ее крестнымъ знаменіемъ, чего она, идя значительно 
впереди и не оглядываясь, не могла видѣть, но при каждомъ осѣ
неніи, хватаясь за затылокъ, громко вскрикивала: „больно, жжетъ" • 
Наконецъ больную послѣ страшныхъ усилій удалось подвести къ 
св. мощамъ. Въ эту минуту она внезапно и совершенно пришла 
въ себя, усердно и осмысленно молилась Великомученику, потомъ 
говѣла, исповѣдывалаСь и пріобщилась св. Таинъ. Съ тѣхъ поръ 
бѣснованіе ея прекратилось, и она понынѣ живетъ въ той же жен
ской обители, здравая душевно и тѣлесно. Дѣвица эта разсказы
ваетъ. что въ день исцѣленія, нри встрѣчѣ Иконы Великомученика, 
ей представилась эта икона сіяющею столь необыкновеннымъ свѣ
томъ, что глаза не могли выносить его, а отъ лика угодника Бо
жія исходилъ огонь, который какъ бы опалялъ и вмѣстѣ очищалъ 
душу и тѣло ея.

2) Въ Бѣло-Ануйское селеніе Черно-Ануйскаго отдѣленія 
миссіи была также и въ томъ же мѣсяцѣ принесена икона св. Пан
телеймона. Въ селеніи этомъ живетъ одно раскольничье семейство. 
Когда шествіе съ иконою приближалось къ деревнѣ, и всѣ жи
тели, отъ мала до велика, спѣшили навстрѣчу святынѣ, мать упо
мянутаго семейства—старуха смѣялась надъ усердіемъ православныхъ 

5*
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и кощунственно произнесла: „Вотъ кого бѣгутъ встрѣчать, на 
него и смотрѣть-то нельзя: это антихристъ*. И что-же? Въ тотъ- 
же вечеръ несчастная внезапно ослѣпла... Страстотерпецъ, покаравъ 
ее, показалъ ей и ея единомышленникамъ, что дѣйствительно нельзя 
смотрѣть на его икону, во только кощунственными дерзкими очами; 
а православныхъ онъ событіемъ этимъ еще болѣе утвердилъ въ той 
отрадной для христіанина увѣренности, что дивенъ Богъ во свя
тыхъ Своихъ. Однодеревенцы столь строго вразумленной Великому
ченикомъ раскольницы сообщили мнѣ, что съ того памятнаго для 
нея дня она начала усердно молиться св. Пантелеймону, прося у 
небеснаго врача прощенія въ своемъ невѣріи и кощунствѣ и исцѣ
ленія ея потемнѣвшихъ очей, и только чрезъ полтора года послѣ 
описаннаго событія начала нѣсколько видѣть, но не ясно, и глаза 
у ней постоянно болятъ, гноятся. Она дала обѣщаніе сходить въ 
Улалу на поклоненіе иконѣ и мощамъ Великомученика, если окон
чательно избавится отъ постигшаго ея несчастія.

3) Одна особа благороднаго сословія, проживающая въ г. 
Бійскѣ Томской губ., вскорѣ по принесеніи въ Улалу иконы и мо
щей св. Пантелеймона, получила чудесное исцѣленіе слѣдующимъ 
образомъ. Особа эта страдала болѣзненною страстью къ вину и, 
при всемъ своемъ желаніи и усиліяхъ отстать отъ этой страсти, 
не въ состояніи была бороться съ ней. Слыша давно о чудесахъ 
св. Великомученика, совершающихся въ разныхъ краяхъ Россіи, и 
узнавъ о принесеніи съ Аѳона въ Улалу иконы и частицы мощей 
сего угодника Божія, упомянутая особа начала усердно молиться 
къ св. Страстотерпцу объ исцѣленіи ея отъ погибельной страсти 
къ вину. Св. Цѣлитель внялъ горячимъ молитвамъ скорбящей: 
явившись больной особѣ въ сонномъ видѣніи, онъ приказалъ ей 
идти въ Улалу на поклоненіе присланной съ Аоона святынѣ и 
тамъ обѣщалъ ей исцѣленіе. Водящая особа вскорѣ отправилась въ 
Улалу, молилась тамъ угоднику Божію, служила молебны, исповѣ-
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дывалась и пріобщилась. По обѣщанію св. Цѣлителя и по вѣрѣ 
ея было ей (Матѳ. IX, 29): послѣ совершеннаго ею путешествія и 
молитвеннаго подвига, томившая ее страсть къ вину прекратилась 
т4къ что она съ тѣхъ поръ безъ отвращенія не можетъ и видѣть 
вино, тогда какъ прежде одинъ взглядъ на этотъ напитокъ про
изводилъ въ ней ненасытную жажду къ нему.

4) Одинъ изъ старѣйшихъ, какъ по времени служенія въ 
миссіи, такъ и по сану, о.о. миссіонеровъ алтайскихъ, о. М. 
также испыталъ на себѣ дивную помощь Великомученика. Въ де
кабрѣ 1881 года этотъ, достопочтенный миссіонеръ, бывши по 
дѣламъ службы въ Бійскѣ у Преосвященнаго, заболѣлъ тамъ брюш
нымъ тифомъ. Болѣзнь, по обычному ея ходу, усиливалась. При
глашенъ былъ врачъ, который, осмотрѣвъ больного, призналъ состо
яніе его опаснымъ и предписалъ нужныя лѣкарства. Окружавшіе 
больного сильно встревожились. Въ Улалу отъ преосвященнаго по
сланъ былъ нарочный съ извѣстіемъ о тяжкой болѣзли о. М., и 
съ просьбою тамошнимъ миссіонерамъ помолиться предъ иконою св. 
Пантелеймона о ихъ болящемъ собратѣ. Въ этотъ же день на имя 
больного о. М. получено было въ Бійскѣ изъ русскаго монастыря 
на Аоонѣ письмо, со вложеніемъ изображенія Великомученика и съ 
замѣчаніемъ, что отъ таковыхъ изображеній бываютъ знаменія бла
годатной помощи. Письмо это было прочитано болящему. Съ вѣ
рою и молитвою положилъ онъ изображеніе угодника себѣ на грудь. 
Въ тоже время въ Улалѣ предъ иконою и мощами Цѣлителя со
вершались о здравіи о. М. молебны съ акаѳистами. Пріѣхавшій на 
слѣдующее утро врачъ, по осмотрѣ больного, объявилъ, что жаръ 
въ тѣлѣ великъ (до 40 град.) и что при самомъ благопріятномъ ходѣ 
своемъ, высшая степень жара должна продолжаться еще около не
дѣли, затѣмъ съ недѣлю постепенно уменьшаться, если не послѣ
дуетъ печальнаго кризиса. Передъ вечеромъ въ тотъ же день на
рочно было послано за докторомъ—взглянуть, что съ больнымъ. При-
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бывшій врачъ изумляется, потому что находитъ о. М. въ поту съ 
перемѣненною уже рубашкой,—жаръ крови опустился даже ниже 
обыкновеннаго; кожу больного нашелъ влажною, тогда какъ именно 
въ утро этого дня врачъ не могъ достигнуть хотя малаго увлажне
нія кожи, горѣвшей сухимъ жаромъ, мокрыми полотенцами пати- 
рая тѣло болящаго. Тогда врачъ прямо признать это событіе, этотъ 
кризисъ болѣзни нежданнымъ, необычайнымъ и поистинѣ чудеснымъ.

Съ тѣхъ поръ о. М. быстро началъ выздоравливать и вскорѣ 
могъ вступить въ отправл ніе своихъ обязанностей. Прибавимъ къ 
этому, что о. М. во все время своей болѣзни усердно молился св. 
Великомученику о своемъ исцѣленіи, а въ то время, когда изо
браженіе угодника Божія лежало на груди болящаго, послѣдній 
усилилъ свои молитвы и въ полузабытіи, но явственно, не столько 
тѣлесными очами, сколько мысленно, духовно, не одинъ разъ ви
дѣлъ св. Пантелеймона и слышалъ отъ него голосъ, обѣщавшій 
ему исцѣленіе.

5) Въ бытность мою, въ томъ же декабрѣ 1881 года, въ 
Улалѣ, тамошняя жительница, инородческая дѣвица Мавра, давно 
уже болѣвшая грудью, такъ что у ней образовались на груди раны,— 
видѣла во снѣ, что ея родители подняли къ себѣ въ домъ изъ 
церкви икону Великомученика, которую и несутъ съ обычнымъ бла
голѣпіемъ, въ сопровожденіи священника, а самъ Пантелеймонъ, 
какъ-бы живой идетъ впереди иконы, въ бѣлой и блестящей 
одеждѣ. Пришедши въ домъ, Великомученикъ самъ налилъ въ ведро 
воды и велѣлъ Маврѣ этою водой мочить ея больную грудь, обѣ
щая чрезъ это исцѣленіе. Пробудившись отъ сна, дѣвица Мавра 
разсказала своимъ домашнимъ о бывшемъ ей сновидѣніи. Присут
ствовавшая при этомъ одна благочестивая старушка посовѣтовала 
Маврѣ отслужить Великомученику молебенъ съ водосвятіемъ и освя* 
щенной . водой мазать себѣ грудь. Мавра послушала, водосвятный 
молебенъ въ церкви отслужила и принесла домой св. воды. Но 
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родные начали подсмѣиваться надъ ней, что вотъ-де „наша Мавра— 
святая, ей являются угодники Божіи*4, нри чемъ совѣтовали ей 
лучше сходить за лѣкарствомъ для больной груди къ фельдшеру. 
Упала духомъ легковѣрная дѣвушка, не стала лѣчиться св. водой, 
а пошла къ фельдшеру, который далъ ей какую-то мазь; но лѣ
карство это не принесло никакой пользы. Вскорѣ опять ей въ 
гонномъ видѣніи явился св. Пантелеймонъ и приказалъ св. водой 
мазать больную грудь. Мавра опять разсказала свой сонъ роднымъ, 
и снова посыпались насмѣшки и совѣты обратиться ' уже не къ 
Фельдшеру, а къ какой-то знахаркѣ. Малодушная Мавра и на этотъ 
разъ не выдержала: пошла къ знахаркѣ, получила отъ нея лѣкарство, 
послѣ употребленія котораго болѣзнь ея еще болѣе усилилась. Тогда 
Мавра, уже не слушая насмѣшекъ и легкомысленныхъ совѣтовъ, 
отправилась въ церковь, отслужила Великомученику молебенъ съ 
водосвятіемъ, взяла домой освященной воды и начала съ вѣрою 
и молитвою мазать этой водой свою больную грудь. Чрезъ недѣлю 
раны на груди дѣвушки закрылись, и она съ того времени совер
шенно выздоровѣла.

Являетъ св. Пантелеймонъ чудесную помощь свою и миссіо
нерамъ алтайскимъ, въ дѣлѣ обращенія ими ко Христу невѣру
ющихъ. Приведу хотя одинъ такой случай. Миссіонеръ Чолышман- 
скаго отдѣленія, природный калмыкъ, священникъ о. Михаилъ Ч—въ 
долго убѣждалъ одного язычника-алтайца принять св. крещеніе, 
но тотъ все колебался и отказывался. Однажды этотъ алтаецъ не
ожиданно пріѣзжаетъ къ о. Михаилу, уже по прошествіи многихъ 
мѣсяцевъ со времени послѣдняго съ нимъ свиданія, и проситъ не
медленно крестить его. Обрадованный миссіонеръ спрашиваетъ алтайца, 
что его побудило послѣ столькихъ колебаній и отказовъ самому из
далека пріѣхать зі крещеніемъ? Калмыкъ (разсказываетъ, что ему 
много разъ во снѣ являлась икона св. Великомученика Пантелей
мона, сіяющая необыкновеннымъ свѣтомъ, и отъ этой иконы слы
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шался голосъ, повелѣвавшій калмыку креститься. Голосъ этотъ 
былъ такъ ласковъ и убѣдителенъ, что наконецъ растрогалъ сердце 
доселѣ колебавшагося язычника и подвигнулъ его къ окончательному 
рѣшенію принять св. крещеніе. Ори этомъ калмыкъ умолялъ о. 
Михаила дать ему икону св. Пантелеймона. Миссіонеръ вынесъ изъ 
другой корнаты недавно пріобрѣтенный имъ въ Улалѣ образъ Ве
ликомученика, писанный на доскѣ. При видѣ этого изображенія, 
калмыкъ упалъ на колѣни и сказалъ, съ умиленіемъ цѣлуя образъ, 
что онъ самый и видѣлся ему во снѣ. Калмыкъ былъ немедленно 
крещенъ, а икона Страстотерпца вручена ему въ благословеніе. 
Новопросвѣщенный христіанинъ сшилъ сумку, вложилъ въ нее икону 
своего небеснаго просвѣтителя и, повѣсивъ эту сумку себѣ на грудь, 
поверхъ одежды, радостный и духовно-торжествующій отправился 
домой. Онъ послѣ объявилъ о. миссіонеру, что во время пути его 
въ родную юрту, многіе встрѣчавшіеся ему инородпы-язычники съ 
удивленіемъ останавливали его и говорили, что они еще издалека 
видѣли на груди его какъ будто золотую доску, блестѣвшую ’<а 
солнцѣ необыкновеннымъ сіяніемъ. На пути новокрещенный заѣхалъ 
въ юрту своего знакомаго калмыка-язычника, жена котораго трое 
сутокъ мучилась въ родахъ,—и лишь только новокрещенный съ 
иконою чудотворца на груди вошелъ въ юрту и, вынувъ св. икону 
пзъ сумки, осѣнилъ ею больную,—страдалица тотчасъ-же благопо
лучно, разрѣшилась. Подобные-же случаи чудодѣйственной помощи 
при трудныхъ родахъ некрещенныхъ калмычекъ, чрезъ эту же са
мую св. икону, вскорѣ повторились одинъ за другимъ нѣсколько 
разъ. Слухи о томъ быстро разнеслись между язычниками, многіе 
изъ нихъ нарочно пріѣзжали посмотрѣть и поклониться св. иконѣ, 
а нѣсколько семействъ, получившихъ чудную помощь Великомуче
ника, тогда же приняли св. крещеніе.

Вообще, многомилостивый чудотворецъ обильною струею исто
чаетъ на Алтаѣ благодать исцѣленій и чудной помощи нуждаю
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щимся въ разнообразныхъ случаяхъ. При миссіи ведется запись 
подобнымъ дивнымъ явленіямъ небесной благодати, —а сколько еще 
остается такихъ явленій неизвѣстными и незаписанными...

По всему этому весь христіанскій Алтай и православные жи
тели сосѣднихъ съ нимъ округовъ питаютъ особенное благоговѣніе 
къ св. Пантелеймону, и въ лѣтнее время издалека стекаются въ 
Улалу тысячи богомольцевъ. Алтайскіе христіане считаютъ угодника 
Божія своимъ покровителемъ. Въ каждомъ домѣ, въ каждой юртѣ 
крещеннаго алтайца непремѣнно есть икона св. Пантелеймона. Боль
ные берутъ масло отъ неугасимой лампады, горящей въ Улалин- 
ской церкви предъ иконою и мощами Цѣлителя и получаютъ исцѣ
леніе въ болѣзняхъ. Масла этого нерѣдко требуютъ для болящихъ 
и въ отдаленныя отъ Алтая мѣста, и слышно, что и тамъ про
является дивная помощь угодника Христова.

Въ окрестности Алтая, кромѣ того, ежегодно износится изъ 
храма Бійскаго Архіерейскаго Дома точная копія съ Улалинской 
иконы Великомученика, и также съ частицею его св. мощей. 
Сопровождающій икону іеромонахъ свидѣтельствуетъ о слѣду
ющихъ случаяхъ чудесной помощи и вразумляющихъ ударовъ отъ 
сей иконы святаго Страстотерпца, имѣвшихъ мѣсто въ 1910 и 1911 г.г.

1) 1911 года 3-го октября с. Комариха (благ. Л? 36).
По приглашенію мѣстнаго общества, икона св. Великомуче

ника Пантелеймона сопровождалась въ село Комариху; на полпути 
была встрѣчена множествомъ народа во главѣ со священникомъ о. 
Павломъ Судникомъ. По отслуженіи краткаго молебна, шествіе тро
нулось далѣе... Въ вечерней темнотѣ сверкали огоньки бывшихъ 
при иконѣ фонарей; народное пѣніе: „Слава Тебѣ Боже“, , Пресвя
тая Богородице" и другіе припѣвы гармонично разносились въ 
воздухѣ. Но вотъ, одна душевно-больная жепщина, Татьяна, нару
шила св. пѣснопѣніе, ругаясь разными богохульными словами, и 
разными дикими криками перебивая поющихъ, какъ бы стараясь 
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заглушить ихъ голоса. Нѣсколько мужчинъ, державшихъ ее, стара
лись ее успокоить, но все было напрасно: безумная не унималась. 
Наконецъ, икона была принесена въ церковь, полную собравшагося 
народа. 0. Павелъ отслужилъ здѣсь молебенъ съ акаеистомъ и 
сказалъ присутствующимъ привѣтственное слово. Оживленное народ
ное пѣніе продолжалось. Но вышеупомянутая Татьяна попреж
нему перебивала оное своими дикими криками. 3-го октября на
чали ходить по домамъ со св. иконой и служить молебны. Боль
ную нѣсколько мужчинъ водили вслѣдъ за нами, и, хотя съ тру
домъ, но подводили къ иконѣ прикладываться. 9-го октября окон
чили хожденіе. Въ этотъ день больная стала кричать: „завтра, 
выйду, выйду: больше нѣтъ мнѣ мѣста здѣсь"; а 10-го числа 
къ удивленію всѣхъ, во время отправленія иконы, она была спо
койна, молилась усердно и даже помогала нести икону, не чув
ствуя никакой при этомъ боли.

Въ 1911 году 3-го іюня случайно мнѣ пришлось встрѣ
титься въ с. Бѣлоглазовомъ съ упомянутымъ священникомъ о. Пав
ломъ Судникомъ, который сообщилъ мнѣ, что бывшая больная 
женщина Татьяна послѣ того случая стала совершенно здорова, 
часто ходитъ въ церковь, служитъ молебны и благодаритъ Господа 
за свое исцѣленіе по молитвамъ св. Великомученика Пантелеймона.

2) Того-же года 22 августа, Антоніевскаю прихода 
дер. Уржумовка (бл. № 40).

Приближался крестный ходъ съ иконой св. Великомученика 
Пантелеймона къ дер. Уржумовкѣ. На встрѣчу крестьянинъ Бри- 
теньковъ съ женой Татьяной ѣхали на пашню. Попечитель Горбу
новъ замѣтилъ ѣхавшимъ: „Вы-бы сначала помолились Угоднику 
Божію, а потомъ и отправлялись на работу", на что тѣ отвѣчали: 
„Кому нечего дѣлать, тотъ пусть и молится". Икона св. Великом. 
Пантелеймона были принесена на площадь, избранную для постройки 
церкви, здѣсь отслуженъ молебенъ, и было сказано мною слово 
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о почитаніи св. угодниковъ. Начали хожденіе по домамъ; народъ 
молился усердно. Вечеромъ служилъ молебенъ на улицѣ. Въ это 
время возвращались домой Бритеньковы и, проѣзжая возлѣ иконы, 
даже не сдѣлали предъ оной крестнаго знаменія. Прошло съ пол
часа времени, и намъ сообщили, что Бритенькова Татьяна скоро
постижно умерла, будучи доселѣ совершенно здоровою. Всѣ увидѣли 
въ этомъ событіи наказаніе Господне грѣшной за непочитаніе св. 
Угодника Божія.

3) 1911 іода 26 мая. село Бълово (блаі Л? 31). Со 
словъ священника о. Александра Переводчикова.

„Нѣсколько лѣтъ тому назадъ серьезно заболѣла 8-ми-лѣт- 
няя дочь моя. Мы возили ее въ Барнаулъ къ докторамъ, но тѣ 
заявили намъ, что больная долго не проживетъ и посовѣтовали 
намъ поспѣшить возвращеніемъ домой, чтобы больную, по крайней 
мѣрѣ, живою домой довезти, что мы, конечно, и и елнили. Въ 
день нашего возвращенія домой принесли икону св. Великомуч. 
Пантелеймона въ наше село Косиху. Мы немедля рѣщ і.:и пригла
сить сопровождавшаго икону іеромонаха Петра отслужи; молебенъ 
о здравіи болящей. И что же? - съ этого времени болящая стала 
замѣтно поправляться и скоро совершенно выздоровѣла. 1911 года 
26 мая Господь удостоилъ меня въ с. Бѣловѣ принять въ свой 
домъ Небеснаго врача св. Велик. Пантелеймона и помолиться съ 
усердіемъ и великой благодарностью вмѣстѣ съ дѣвочкой, которую 
св. Цѣлитель избавилъ отъ смерти “.

4) 1911 і. 29 августа с. Устъ-Склюха (бл. Л? 31).
Была принесена икона св. Великом. Пантелеймона въ цер* 

ковь къ вечернѣ. Отслужили молебенъ, а затѣмъ всенощную. На
роду было много,—можно сказать, все селеніе. 30-го и 31-го начали 
ходить по домамъ служить молебны. По окончаніи хожденія, на 
квартиру, гдѣ мы находились.—у сельскаго писаря Петра Захарова 
Крукова,—пришелъ крестьянинъ Василій ІПмотинъ, третьяго дня 
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встрѣчавшій икону больнымъ, безъ сапогъ, съ обвязанной ногой, а 
тепёрь бывшій безъ повязки на ногѣ, въ сапогахъ и совершенно 
здоровый. На вопросъ, что это значитъ? онъ отвѣчалъ со слезами: 
„Когда стали икону подносить къ нашему селу, я не въ состояніи 
былъ идти встрѣчать опую, но ждалъ ее на мѣстѣ и молилъ св. 
Вёликомуч. Пантелеймона помочь мнѣ въ моей болѣзни, вспоми
ная изъ житія сего Угодника многообразные случаи чудеснаго исцѣ 
ленія имъ страждущихъ, съ вѣрою обращавшихся къ нему за по
мощью. Когда приблизилась икона, я легъ, и чрезъ меня про
несли ее“. Послѣ того, я сначала съ трудомъ пошелъ за иконой 
въ церковь, но когда, помолившись тамъ, отправился домой, мнѣ 
било уже легче; на завтра я надѣлъ на больную ногу галошу, а 
на третій день и сапогъ; а теперь, какъ видите, свободно хожу, 
хотя еще по временамъ чувствую легкую боль“. Затѣмъ исцѣлен
ный съ благоговѣніемъ проводилъ икону въ слѣдующее село, помо
гая нести оную и вознося при этомъ благодарную молитву Господу 
Богу за свое исцѣленіе по ходатайству св. Великомуч. Пантелеймона.

5) 1911 года 18 октября Бгьлоглазовскаго прихода 
д. Тугозвоново (благочинія № 36).

Была принесена въ эту весь икона св. Великомуч. Пантелеймона, 
встрѣченная молебномъ, при чемъ было сказано нами привѣтственное сло
во. При этомъ одинъ изъ крестьянъ той-же деревни, по фамиліи Н, 
заявилъ намъ слѣдующее: „Мы очень рады, что насъ посѣтилъ такой до
рогой Гость. Да и какъ намъ не радоваться? Вотъ, напримѣръ, былъ 
такой случай нѣсколько лѣтъ тому назадъ: приносили эту самую св. 
Икону въ наше селеніе: у меня въ то время сынъ болѣлъ ногой 
такъ, что не могъ совершенно ходить. И что-же? Когда мы при
няли св' Икону и отслужили предъ ней молебенъ съ акаѳистомъ, послѣ 
того мой сынъ сразу-же сталъ поправляться и въ настоящее время 
вполнѣ здоровъ и ходитъ свободно “.

И принявъ икону въ свои дома, сельчане любовно восхваляли
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Великомученика и Цѣлителя Пантелеймона, предстателя и заступ
ника своего, и тепло благодарили за вся ниспосланная имъ отъ 
всещедраго Бога ходатайствомъ и заступленіемъ сего Угодника Божія.

Сопровождавшій икону св. Великомученика и Цѣлителя Пан
телеймона по вышеозначенными весямъ, Бійскаго Архіерейскаго 
Дома іеромонахъ Ѳеоіностъ.

Сообщеніе сельскаго священника.

6) 1911 іода іюня 26 дня село Панюшевско (благ.^Ѵ 36).

На сельскомъ сходѣ въ с. Панюшевскомъ, Панюшевско® во
лости, Барнаульскаго уѣзда, рѣшался вопросъ о принятіи въ свое 
се.}о иконы св. Великомученика Пантелеймона, находившейся въ 
рто время въ сосѣднемъ селѣ Безголосовомъ. Крестьяне не прочь были 
принять къ себѣ святыню, но предстоявшіе расходы по найму квар
тиры для сопровождающихъ св. икону лицъ приводили ихъ въ 
смущеніе, а въ особенности былъ противъ принятія святыни мѣст
ный крестьянинъ Григорій Дмитріевъ Чукановъ, человѣкъ зажи
точный и вліятельный на сходахъ. Онъ, кромѣ расходовъ по найму 
квартиры и содержанію сопровождающихъ св. икону, къ неприня
тію иконы выставлялъ такіе еще мотивы: у насъ-де есть свой свя
щенникъ, а въ церкви своя икона св. Великомученика Пантеле
ймона; слѣдовательно, чужую икону намъ не зачѣмъ и принимать. 
Такія его заявленія наэлектризовали крестьянъ и они уже рѣшили 
написать „отпорный* приговоръ; но въ это время пришелъ на сходъ сыцъ 
крестьянина Алексѣя Іосифова Кривыхъ—Димитрій и предложилъ 
отъ имени своего отца безплатную квартиру и содержаніе сопро
вождающимъ св. икону лицамъ. Настроеніе схода сразу перемѣни
лось, и тутъ-же былъ написанъ приговоръ о желаніи принять св. 
икону. 3-го іюля икона св. Великомученика была принесена изъ 
с. Безголосова въ с. Панюшевское, и въ этотъ же день упомяну
тый крестьянинъ Чукановъ, человѣкъ крѣпкаго тѣлосложенія и здо
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ровый, внезапно почувствовалъ головную боль, которая усилива- 
лать съ такой быстротой, что къ вечеру этого дня онъ лежалъ 
уже въ постели. Обращались за помощью и къ медицинѣ и къ 
простымъ средствамъ—ничего не помогало. Больному становилось все 
хуже и Хуже. На Другой день пребыванія св иконы въ с. (Іаню- 
шевскомъ Чукановъ былъ напутствовавъ, на третій день умеръ. И 
какое видимъ совпаденіе обстоятельствъ: когда икона св. Велико- 
мученик, была принесена въ село, въ тотъ же день Чукановъ 
заболѣлъ, а когда св. икону выносили изъ села, въ то время Чу
канова несли въ церковь для отпѣтія. Не по устроенію ли Божію 
и не въ назиданіе-ли вѣрующимъ двѣ эти процессіи встрѣтились 
на церковной площади? Да, смерть Чуканова до того была нео
жиданна, какъ для его родныхъ, такъ и для односельчанъ, что 
всѣ въ < динъ голосъ объяснили оную наказаніемъ, посланнымъ св. 
Великомученикомъ Чукайову, нежелавшему изъ-за ничтожныхъ зем
ныхъ выгодъ почтить св. икону Великомученика Пантелеймона съ 
частицею его св. мощей.

Барнаульскаго уѣзда, 36 благочинія, села Панюшевскаго, 
Вознесенской церкви священникъ Иринархъ Соятинъ.

Сообщая объ исцѣленіяхъ тѣлесныхъ и душевныхъ и о дру
гихъ милостяхъ, благодѣтельно и чудотворно изливаемыхъ св. Ве- 
лик мученик мъ Пантелеймономъ, мы упомянули и о бывшихъ слу
чаяхъ явленныхъ имъ наказаній или вразумленій,’ весьма разитель
ныхъ и строгихъ. Но, да не смущается сердце христіанина при 
видѣ сихъ вразумляющихъ ударовъ отъ иконы св. Страстотерпца: 
если р зсмотрѣть съ духовной точки зрѣнія эти грозныя вразум
ленія, мы увидимъ въ нихъ ясный лучъ тѣхъ-же попечи
тельныхъ благоДѣяній. Угодника, какія онъ источаетъ всюду. Ибо 
татяя наказанія служатъ врачеваніемъ для погрѣшающей души, ве
дутъ къ'вѣчной пользѣ въ будущемъ, чрезъ исправленіе въ насто-
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ятемъ, и, слѣдовательно, они должны быть и выше цѣнимы, Чѣмъ 
исцѣленія тѣлесныя. „Дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ*! Страсто- 
терпче святый и Цѣлебниче ІІянтѳлеимоне, моли Бога о насъ!

Епископъ Иннокентій.

Знаменіе отъ Тихвинской иконы Божіей Матери.
Завѣдующая Бейрутской православной школой, 

М. А. Ч—а прислала на имя Его Высокопреосвящен
ства слѣдующее увѣдомленіе:

Въ Боровичскомъ Свято-Духовомъ монастырѣ 
(Новгородской губ.) есть икона Божіей Матери Тих
винской. привезенная архимандритомъ этого мона
стыря изъ Тихвина, и пожертвованная имъ въ но
вый, имъ-же построенный соборъ св. Іакова. Боро- 
вичскаго.

Икона эта помѣщена направо отъ входа, на 
первомъ столбѣ, на подобіе стоящей на томъ-же 
мѣстѣ иконы въ Тихвинѣ.

Объ этой иконѣ этотъ архимандритъ, отецъ Ве
ніаминъ сообщилъ мнѣ слѣдующее, сообщенное ему 
очевидцемъ, событіе:

„Однажды ночью, къ окну Богадѣльной церкви, 
что у св. воротъ въ Тихвинѣ, подходитъ одинъ мѣ
щанинъ помолиться. Среди усердной молитвы, вдругъ 
слышитъ онъ голосъ отъ св. иконы Богоматери, 
находившейся тогда внутри этой церкви: „Иди скорѣе, 
спасай моихъ свиней*. Онъ продржаетъ молиться, и 
слышитъ вторично тоже повелѣніе, продолжаетъ все
таки молиться и слышитъ совершено явственно въ 
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третій разъ тѣ-же слова. Въ ту же минуту до слуха 
его доносится крикъ и шумъ съ ближайшаго моста. 
Онъ бѣжитъ туда, и въ потьмахъ натыкается на 
челнъ подъ мостомъ, близь котораго кричатъ, прося 
о спасеніи, два тонущихъ монаха, столкнутыхъ съ мо
ста пьяными прохожими. Онъ поспѣшаетъ къ нимъ 
на лодкѣ и спасаетъ ихъ отъ потопленія.

Вѣсть объ этомъ чудѣ распространилась по окрест
ности. Народъ стекался на поклоненіе чудотвор
ной иконѣ; мѣщанина же того всѣ искали видѣть и 
осыпали его разспросами. Тогда же одна богатая 
женщина пожертвовала ожерелье на убрусъ, нахо
дящійся и теперь на образѣ“.

Памяти Преосвященнѣйшаго епископа Мелетія.
29 Августа 1911 года почитатели Преосвященнѣйшаго Ме

летія провожали его на мѣсто новаго служенія для управленія 
Якутской епархіей—въ большинствѣ съ тайной увѣренностью, что 
отъѣздъ Преосвященнаго будетъ кратковременнымъ. Но теперь 
стало извѣстнымъ, что Преосвященный получилъ Якутскую Епар
хію въ постоянное управленіе и ужъ не вернется въ Томскъ. Это 
обстоятельство побуждаетъ насъ еще разъ остановить вниманіе чи
тателей Еп. Вѣд. на имени бывшаго викарія Томской епархіи, 
нынѣ Еп. Якутскаго*).

Преосвященный Мелетій сынъ священника Тобольской епар
хіи. Въ мірѣ онъ назывался Михаиломъ Васильевичемъ Заборов
скимъ. Среднее образованіе получилъ въ Тобольской духовной

♦)'См. „Еп. Вѣд/4 за 1911 годъ № 18.
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семинаріи и по окончаніи въ ней курса, въ 1889 г. былъ руко
положенъ во священника. Но семейная жизнь о. Михаила оказа
лась неудачной. Онъ скоро овдовѣлъ. Молодому священнику вдовцу 
оставалось или тянуть горькую лямку одинокаго священника, или 
же уйти въ монастырь.—На послѣдній путь онъ и вступилъ, но 
предварительно завершивши свое богословское образованіе въ казан
ской духовной академіи, куда онъ поступилъ въ 1895 г. На 
третьемъ курсѣ академическаго обученія о. Михаилъ принялъ мо
нашеское постриженіе съ нареченіемъ имени Мелетія. Курсъ академіи 
онъ окончилъ въ і 899 г. съ званіемъ кандитата богословія и 
тогда же былъ назначенъ въ Сарапульское дух. училище помощ
никомъ смотрителя, а чрезъ і?/2 года перемѣщенъ на должность 
завѣдующаго Бійскимъ катихизаторскимъ училищемъ. Здѣсь въ 
Бійскѣ іеромонахъ Мелетій былъ возведенъ въ санъ архимандрита. 
Въ 1906 г. арх. Мелетій получаетъ назначеніе на должность 
ректора Томской духовной семинаріи, а въ 1908 г. на должность 
второго викарія Томской епархіи.

Послуживши въ Томской Епархіи около 9 лѣтъ, Преосвя
щенный Мелетій оставилъ по себѣ память прежде всего какъ хо
рошій хозяинъ, самъ любящій хозяйство и умѣющій располагать 
къ тому и другихъ нужныхъ ему лицъ.

За время управленія духовной семинаріей онъ, при общей 
скудости отпускаемыхъ на содержаніе ея средствъ, устроилъ водо
проводъ и сжигательную печь и расположилъ почетнаго блюсти
теля хозяйственной части въ семинаріи, купца Д. Г. Малышева, 
разбить при семинаріи прекрасный садъ для прогулокъ учащихся.

Во время завѣдыванія мужскимъ монастыремъ онъ поднялъ 
Доходность монастырскихъ земель въ городѣ, завелъ хлѣбопашество, 
обновилъ церковь, отдѣлалъ главный монастырскій корпусъ, вы
строилъ прекрасныя службы на заимкѣ, устроилъ баню, амбары и 
сараи, которыхъ до него совсѣмъ не было.

6
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Такихъ успѣховъ въ устроеніи монастыря Преосвященный 
достигъ благодаря введенному имъ въ обители общежитію.

Другой чертой характера его было чисто русское добродушіе. 
Всегда привѣтливый, доступный, отзывчивый, Преосвященный стя
жалъ себѣ любовь учащейся молодежи и уваженіе у гражданъ г. 
Томска, а своимъ истовымъ совершеніемъ богослуженія собралъ 
около себя значительный кружокъ богомольцевъ, любящихъ истовое, 
неторопливое, величественное служеніе.

Все это можетъ служить достаточнымъ поясненіемъ, почему 
проводы преосвященнаго изъ Томска отличались особенной теп
лотой и задушевностью. Томская газета „Сибирская Правда “ 
такъ описываетъ послѣднія богослуженія Еп. Мелетія.

„27 августа, въ субботу, ко всенощному богослуженіи» въ 
Алексѣевскій мужской монастырь собрались міряне г. Томска, 
чтобы почтить отъѣзжающаго всѣми любимаго Владыку, Преосвя
щеннаго Мелетія, поднесеніемъ цѣнной св. Иконы. Храмъ Алек- 
сѣевскаго монастыря, котораго Преосвященный былъ настоятелемъ, 
былъ переполненъ молящимися. По окончаніи всенощной, особой 
депутаціей была поднесена Преосвященному Св. икона съ надписью: 
„Глубокоуважаемому Архипастырю, Епископу Мелетію, отъ почита
телей. Г. Томскъ. 15 авг. 1911 г.“ и былъ прочитанъ трогатель
ный адресъ, на что Владыка отвѣтилъ прочувствованною благо
дарственной рѣчью, благословилъ всѣхъ подносившихъ св. икону 
и затѣмъ удалился въ своя покои.

„ Въ воскресенье, 28 августа, Преосвященный Мелетій служилъ 
послѣднюю литургію въ Вогородице-Алексѣевскомъ монастырѣ. 
Храмъ монастыря былъ переполненъ молящимися и почитате
лями Владыки.

„По окончаніи богослуженія, Преосвященный Мелетій, прило
жившись къ святынямъ храма, сказалъ глубоко-назидательную 
прощальную рѣчь о любви къ церкви и пастырямъ ея. Просилъ 
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собравшихся не оставлять св. обитель посѣщеніемъ ея и заботиться 
о ея благоукрашеніи. Самъ же обѣщалъ не оставлять паству и 
св. обитель и всегда имѣть съ ней духовную связь, „ибо я, ска
залъ Владыка, возродилъ васъ духовно и возлюбилъ какъ чадъ 
своихъ".

„Благословляя и прощая всѣхъ, просилъ простить и его, если 
чѣмъ кого оскорбилъ, и, съ свойственнымъ ему смиреніемъ, до 
земли поклонился паствѣ; и весь храмъ, какъ одинъ человѣкъ, 
палъ предъ своимъ любимымъ архипастыремъ и зарыдалъ".

Настроеніе народа за этой службой одна почитательница 
Преосвященнаго изобразила въ такихъ стихахъ:

Торжественный звонъ раздавался, 
По городу мощно гудѣлъ; 
Къ обѣднѣ народъ собирался; 
Вгѣ шли, кто молиться хотѣлъ.

Войдемъ въ монастырь нашъ старинный: 
Лампады горятъ, образа 
Сіяютъ въ старинныхъ уборахъ, 
И свѣчи горятъ безъ числа.

У лика Пречистой и Спаса 
Такъ молится жарко народъ: 
Вѣдь пастыря онъ провожаетъ, 
Что душу за овцы кладетъ. 

Тоска видна въ лицахъ печальныхъ, 
Въ горячихъ слезахъ, что тайкомъ 
Катятся изъ глазъ или въ сердцѣ 
Больномъ замираютъ свинцомъ.

Жалѣютъ всѣ пастыря люди: 
Онъ добръ былъ, отзывчивъ душой; 
Совѣты давалъ намъ благіе 
И помощь въ печали большой.

6*
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Училъ онъ усердно молиться, 
Почаще чтобъ храмъ посѣщать; 
Съ надеждой на Бога трудиться, 
Спокойно печали встрѣчать.

И плачетъ народъ, и вздыхаетъ,
И молится онъ за того,

Кто самъ ежедневно, усердно
Молился святымъ за него.

Дай, Боже, Ты пастырю силы
На избранномъ добромъ пути;
Пошли же и намъ Свою помощь, 
Чтобъ крестъ свой спокойно нести.

29 августа Преосвященный Мелетій служилъ литургію въ 
женскомъ монастырѣ, гдѣ былъ храмовой праздникъ. Всенощную 
онъ слушалъ въ Алексѣевскомъ монастырѣ.

Проводить Владыку собрались представители, города, высшее 
духовенство и такая масса народа, что храмъ и монастырь былъ 
буквально переполненъ народомъ.

При входѣ владыки въ храмъ собравшіеся встрѣтили его 
съ букетами цвѣтовъ; во время шествія по храму они буквально 
засыпали его цвѣтами.

По окончаніи всенощной—путь отъ царскихъ вратъ былъ 
усыпанъ цвѣтами. Затѣмъ тотчасъ начался напутственный молебенъ 
при полномъ освѣщеніи храма. На мулебенъ вышло высшее духо
венство городскихъ церквей и монастырей. По окончаніи молебна 
Владыка сказалъ слѣдующее слово:

„Настоящія торжественно-умилительныя минуты невольно пере
носятъ насъ, братія христіане, къ тѣмъ блаженнымъ временамъ, когда 
у множества вѣрующихъ было одно сердце и одна душа (Дѣян. IV, 
32), и когда первенствующіе христіане, связуемые союзомъ любви, 
имѣли самое тѣсное общеніе между собою и со своими пастырями.
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Насколько любовь эта была чиста и крѣпка, достаточно припомнить 
нѣсколько случаевъ изъ дѣятельности св. ап. Павла, о которыхъ 
гакъ умилительно разсказываетъ книга Дѣяній апост. и о которыхъ 
съ великимъ восторгомъ вспоминаетъ самъ Ап. Павелъ въ своихъ 
посланіяхъ.

„ Когда св. Апостолъ возвращался изъ 3-го путешествія, по пути 
мимо Ефеса пожелалъ видѣться съ пресвитерами этого города и, когда 
онъ сдѣлалъ имъ нужныя наставленія, „преклонилъ колѣни свои, 
л со всѣми ими помолился, тогда немалый плачъ былъ у всѣхъ 
и. падая на выю Павла, цѣловали его... и провожали его до 
корабля“ ( Дѣян. XX, 31—38/. Апостолъ, отсутствуя тѣломъ, 
но присутствуя духомъ среди своихъ учениковъ (1 Кор. V, 3), 
былъ всегда воспоминаемъ ими, и любовь ихъ, не имѣющая на 
своемъ пути препятствій, достигала его вдали отъ нихъ. Апо
столъ, проповѣдуя въ Кориноѣ, питался подаяніями македонянъ: 
„недостатокъ мой восполнили братія, пришедшіе изъ Македоніи“ 
(2 Кор. XI, 9). Филиппійцы, когда узнали, что ихъ любимый 
учитель за проповѣть слова Божія заключенъ въ узы, тотчасъ 
собрали между собой пожертвованія и отправили съ любимымъ 
ученикомъ и сотрудникомъ апостола, Епафродитомъ. Ап. Павелъ, 
получилъ ихъ пожертвованіе и видя въ немъ выраженіе христіан
ской любви, съ небеснымъ восторгомъ отзывается объ ихъ заботахъ 
о немъ: „Вы и въ Ѳессалонику и разъ и два посылали мнѣ на 
нужду. Говорю это не потому, чтобы я искалъ даянія; но ищу 
плода, умножающаюся въ пользу вашу. Я получилъ все, и избы
точествую; я доволенъ, получилъ отъ Епафродита посланное вами, 
какъ благовонное куреніе, жертву пріятную, благоугодную Богу*. 
(Фил. IV, 16—18).

„Если такъ возвышенны и искренни были чувства пасомыхъ 
къ своимъ пастырямъ, то не менѣе велика и самоотверженна была 
любовь и пастырей къ пасомымъ.
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Тотъ же св. Апостолъ, выражая заботу и попеченіе о своихъ 
ученикахъ, усвоивалъ себѣ по отношенію къ нимъ чувства роди
тельскія, материнскія. „Благовѣствованіемъ азъ вы родихъ“, гово
ритъ онъ имъ. „Уста наши отверсты къ вамъ, коринѳяне, 
сердце наше расширено. Вамъ не тѣсно въ насъ (2 Кор. VI, 11 —12). 
„Мы были тихи среди васъ, подобно какъ кормилица нѣжно об
ходится съ дѣтьми своими (1 Сол. II 7). А вотъ наивысшая 
степень выраженія любви и нѣжности: „Дѣти мои, для которыхъ 
я снова въ мукахъ рожденія, доколѣ не изобразится въ васъ Хри
стосъ. Хотѣлъ бы я теперь быть у васъ и измѣнить голосъ мой, 
потому что я въ недоумѣніи о васъ (Гал. IV, 19—20). Апостолъ, 
когда услышалъ, что галатійскіе христіане „приложились въ ино 
благовѣствованіе* (1, 6), возскорбѣлъ духомъ и въ своемъ увѣ
щательномъ посланіи къ нимъ не могъ не упомянуть о тѣхъ чув
ствахъ, которыя онъ переживалъ въ это время. А чувства его, 
вслѣдствіе отступленія Галатійцевъ отъ ученія, которое онъ пропо- 
вѣдывалъ имъ, были весьма скорбныя: они были подобны, какъ 
уже было сказано, мукамъ жены роженицы. Онъ готовъ былъ из
мѣнить голосъ свой, подобно тому, какъ нѣжно-любящая мать, 
примѣняясь къ понятіямъ и лепету своего дитяти, измѣняетъ голосъ 
и говоритъ о тѣхъ предметахъ, которые въ данный моментъ бо
лѣе всего занимаютъ умъ ея ребенка.

„Изъ всего сказаннаго видно, какія крѣпкія узы связывали 
сердца людей, объединенныхъ любовію Христовою, которые въ 
основу своей жизни и дѣятельности полагали исканіе царствія 
Божія и правды его (Мѳ. VI, 33).

„Наше сравнительно непродолжительное церковно-молитвенное 
общеніе съ вами, братія и сестры, въ семъ св. храмѣ связало 
насъ довольно крѣпкими узами духовнаго родства, какъ это можно 
видѣть изъ тѣхъ подношеній, которыми совершенно незаслуженно 
почтила- меня ваша любовь. Въ эти святыя минуты дерзаю ска- 
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дать вмѣстѣ съ апостоломъ: „Богу же благодареніе, всегда побѣ
дители насъ творящему о Христѣ Іисусѣ* (2 Кор. XI, 14).

гЧѣмъ можетъ смиренный служитель Божій отблагодарить за 
оказанную любовь, какой памятникъ онъ долженъ соорудить и 
гдѣ его долженъ поставить, чтобы всѣмъ онъ былъ виденъ и 
чтобы всѣмъ былъ одинаково любезенъ и понятенъ? Доселѣ наши 
духовныя узы возрастали и крѣпли на истинахъ нашей православ
ной вѣры и запечатлѣвались въ нашихъ сердцахъ. Въ настоящую 
быть можетъ, послѣднюю бесѣду нашу дерзаю написать на скри
жаляхъ сердецъ вашихъ слова св. апостола: „бодрствуйте, стойте въ 
вѣрѣ, мужайтесь, утверждайтесь. Вся вамъ любовію да бываютъ “ 
(I Кор XXI, 13—14). О смыслѣ и значеніи этихъ словъ мы 
довольно бесѣдовали съ вами въ прошлый разъ, а теперь, при 
прощаніи, думаю, не безполезно будетъ напомнить о нихъ еще 
разъ. Эти слова св. Апостола да будутъ духовнымъ памятникомъ, 
который бы въ минуты душевной скорби и оскудѣнія вѣры былъ 
вамъ руководящей звѣздой по пути спасенія. Теперь же. братія мои, 
предаю васъ Богу и Слову благодати Его, могущему назидать васъ 
болѣе и дать вамъ наслѣдіе со всѣми освященными (Дѣян. XX, 30) 
и вмѣстѣ съ симъ прошу прощенія въ моихъ прегрѣшеніяхъ, ко* 
торыя я совершилъ противъ васъ; прошу также вашихъ святыхъ 
молитвъ и благословенія въ далекій путь. Благодать Господа Іисуса 
Христа и любы Бога Отца, и причастіе св. Духа да будетъ 
со всѣми нами всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь*.

Но христіанскому обычаю и своему смиренію Преосвященный 
поклонился до земли всѣмъ, и народъ прощая палъ предъ своимъ 
Архипастыремъ, и рыданія снова огласили храмъ.

Благословивъ каждаго и простившись, Владыка, напутствуе
мый сердечными пожеланіями, при общемъ пѣніи „Достойно есть* 
прослѣдовалъ въ свои покои, гдѣ его ожидалъ Высокопреосвящеи- 
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вѣйшій Архіепископъ Макарій и духовенство, собравшееся прово
дить его.

Въ 10 часовъ Владыка, въ сопровожденіи намѣстника, от
былъ на вокзалъ желѣзной дороги.

Закончимъ это воспоминаніе стихотвореніемъ юной почита
тельницы Преосвященнаго, ученицы одного свѣтскаго учебнаго за
веденія г. Томска:

„На сѣверъ далекій, холодный
Уѣдете скоро отъ насъ, 
А мы здѣсь съ тоскою всѣ скорбной 
Молиться лишь будемъ за Васъ.

И долго Вашъ образъ прекрасный, 
Прекрасный душевной красой, 
И голосъ вашъ тихій и ясный
Носить будемъ въ сердцѣ своемъ.

И рѣчи запомнимъ о братствѣ, 
О царствіи Божьемъ, о всемъ, 
Чему вы съ любовью, участьемъ 
Учили насъ въ городѣ семъ.

И долго намъ слышаться будетъ 
Восторженный, ласковый гласъ 
О вѣрѣ, надеждѣ, любви къ своимъ ближнимъ, 
Чему поучали, Владыко, Вы насъ.

Миссіонерскій праздникъ 19 января 1912 года.
(Посвящаю Алтайскимъ миссіонерамъ).

19 января, день памяти архимандрита Макарія Глухарева, 
основателя Алтайской Духовной Миссіи, и день Ангела нынѣ 
здравствующаго Апостола Алтая — архіепископа Томскаго Макарія, 
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ежегодно чтится отцами миссіонерами, и въ этотъ день они во 
главѣ съ начальникомъ Миссіи всегда совершаютъ торжественное 
богослуженіе: наканунѣ всенощное бдѣніе, а въ самый праздникъ 
Божественную литургію и послѣ нея молебенъ св. П реподобному Ма
карію Египетскому.

Прежде всего, новое и свѣжее лицо до глубины души по
ражаетъ и трогаетъ поочередное богослуженіе то на славянскомъ, 
то на алтайскомъ языкѣ.

Вотъ изъ алтаря вышелъ на амвонъ для произнесенія ектеніи 
діаконъ изъ инородцевъ, обладающій ореднимъ и довольно краси
вымъ голосомъ, съ чистымъ, внятнымъ и осмышленнымъ произно
шеніемъ. Слѣдишь за послѣдовательнымъ порядкомъ произносимой 
имъ эктеніи на алтайскомъ языкѣ и какъ будто иногда прихо
дится уловить отдѣльныя слова и выраженія, понятныя для твоего 
сознанія, въ которыхъ, напримѣръ, слышится моленіе за Русскаго 
Царя Батюшку, Верховнаго Покровителя нашей православной вѣры 
и неустаннаго печальника о внѣшнемъ и внутреннемъ государствен
номъ порядкѣ, за предстоятеля церкви, старѣйшаго миссіонера, 
Архіепископа Томскаго Макарія и другихъ.

Тутъ же, въ храмѣ, (грѣшный человѣкъ) невольно какъ-то 
станешь думать о томъ: давно ли этотъ о. діаконъ не только не 
зналъ какъ читать по-русски, но даже не понималъ разговора 
русскихъ и, быть можетъ, боялся ихъ и особенно миссіонеровъ, 
какъ недоброжелателей своихъ.

А теперь?—Теперь онъ, благодаря неустаннымъ и самоотвер
женнымъ трудамъ преемниковъ апостольскаго служенія, алтайскихъ 
миссіонеровъ, и вѣрный сынъ Церкви и вѣрноподданный слуга 
нашего Русскаго Отечества, пріобщенный къ людямъ культуры и 
образованности, отдающій свои молодыя силы, все свое знаніе, 
умѣніе и опытъ на благо своимъ единоплеменникамъ—алтайцамъ ди- 
к:іго горнаго Алтая.
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Съ лѣваго клироса несутся молитвословія на алтайскомъ 
языкѣ; дѣтскіе голоса какъ-то особенно трогательно и глубоко 
проникаютъ въ сердце вѣрующаго. Всматриваетесь въ личики ма
лыхъ пѣвуновъ—и узнаете въ нихъ дѣтей природы, быть можетъ, 
не познавшихъ еще началъ христіанской жизни. И все это,— 
подсказываетъ вамъ мысль,—плоды Алтайской Духовной Миссіи. 
Пройдетъ, думаешь, нѣсколько лѣтъ и этотъ малецъ будетъ юно
шей, станетъ въ ряды дѣятелей миссіи и, кто знаетъ, можетъ 
быть однимъ изъ выдающихся миссіонеровъ Алтая—краса и гор
дость Миссіи... Да, Алтайская Миссія не только поучаетъ сибир
скихъ инородцевъ главному въ жизни—спасенію души, — какъ слѣ
дуетъ вѣровать, жить и молиться, но еще подчиняетъ ихъ своему 
культурному вліянію внесеніемъ въ ихъ семейный и общественный 
бытъ грамотности и даже образованности. Помня въ обученіи глав
ное, она не забываетъ второстепеннаго—развитіе и обогащеніе 
знаніемъ умственнаго кругозора алтайца съ тою цѣлію, чтобы ра
зумно могъ онъ примѣнить блага культуры на спасеніе своей души 
и прославленіе имени Божія. Впрочемъ, всѣхъ заслугъ миссіи по 
образованію и воспитанію алтайскихъ инородцевъ перечислить въ 
краткой замѣткѣ нѣтъ возможности. Продолжаемъ далѣе о бого
служеніи.

По окончаніи Божественной литургіи, Его Преосвящен
ствомъ, Преосвященнѣйшимъ Иннокентіемъ, начальникомъ Алтай
ской Духовной миссіи, въ сослуженіи всѣхъ прибывшихъ о.о. 
миссіонеровъ и всего городского духовенства совершенъ былъ моле
бенъ св. Преподобному Макарію Египетскому. Взору молящихся пред
ставилась благолѣпная и духовно-величественная картина: много
численный сонмъ пастырей во главѣ съ архипастыремъ своимъ 
возсылаетъ моленіе свое къ Богу всяческихъ и дружнымъ, согласо
ваннымъ пѣніемъ своимъ, усердною и теплою молитвою какъ вол
ной увлекаетъ сердца вѣрующихъ отъ земли на небо, отъ міра суеты.
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похотливыхъ желаній и личныхъ интересовъ къ вѣчному блажен
ству и неоскудному источнику благодати Божіей. Какая отрада въ 
душѣ чувствовалась—трудно перомъ выразить.

Предъ началомъ молебна Владыка съ большимъ воодушев
леніемъ произнесъ слово, посвященное торжеству дня.

Въ концѣ молебна тремя діаконами поперемѣнно торжественно 
провозглашалось многолѣтіе: Государю Императору и всему Цар
ствующему Дому, Святѣйшему Сѵноду, покровителю и печальнику 
миссіи- Архіепископу Макарію, начальнику миссіи, Епископу Ин
нокентію, всѣмъ епископамъ, стоявшимъ ранѣе у кормила прав
ленія Алтайской Духовной Миссіи, а нынѣ занимающимъ самостоя
тельныя каеедры въ другихъ епархіяхъ.—Основателю Алтайской 
Миссіи возглашена была вѣчная память.

По окончаніи молебна, гости, почтившіе миссіонерскій празд
никъ своимъ присутствіемъ, приглашены были въ залу покоевъ 
Владыки, гдѣ предложенъ имъ былъ чай, а потомъ обѣдъ. Во 
время чая хоромъ, исключительно почти состоящимъ изъ дѣтей 
алтайцевъ, обучающихся въ Катехизаторскомъ училищѣ, чудно 
исполнена на алтайскомъ языкѣ какая-то, видимо, кантата духов
ная или же концертъ. Въ пѣніи этомъ столько было силы вооду
шевленія, духа церковности и религіознаго умиленія, что, право, 
несмотря на полное непониманіе содержанія кантаты, нельзя было 
равнодушно слушать ее.

За обѣдомъ прочитана была телеграмма отъ Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, привѣтствовавшаго миссіонеровъ и всѣхъ 
присутствующихъ съ миссіонерскимъ праздникомъ. Текстъ теле
граммы выслушанъ былъ гостями стоя, послѣ прочтенія коего- Вы
сокому имениннику и маститому іерарху провозглашена была здра
вица, покрытая громкимъ, дружнымъ, красивымъ и могучимъ мно
голѣтіемъ на алтайскомъ языкѣ. Провозглашались также здравицы 
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за начальника миссіи, сотрудниковъ его и за всѣхъ благотвори
телей и доброжелателей Алтайской Миссіи.

Этимъ и закончился миссіонерскій праздникъ Алтайской Ду. 
ховоой Миссіи въ 1912 г. 19 января. Гости, принявши благо
словеніе отъ Владыки, разъѣхались съ чувствомъ душевной отрады 
и благоговѣнія предъ основателемъ миссіи и его достойными преем
никами и продолжателями начатаго имъ великаго и святого дѣла.

Сѳящ. 1. Акуловъ.

Весна 1912 года.
По предсказанію Н. А. Демчинскаго, весна 1912 

года представляется въ такомъ видѣ:
Послѣ сильной оттепели конца февраля, начало 

марта очень холодно и мѣстами снѣжные бураны; 
только около 10—потеплѣніе, а 14 — 15 совсѣмъ тепло 
(южныя рѣки поднимутъ ледъ). Конецъ марта и на
чало апрѣля опять холодно; въ приволжскихъ губер
ніяхъ и центральныхъ будетъ перепадать снѣгъ; за
морозки даже на югѣ доходятъ до—3 гр.,—5 град. 
Къ 8—12 апрѣля значительно теплѣе и только къ 
20 апрѣля совсѣмъ тепло и по большинству сухо. 
Но самый конецъ апрѣля и начало мая сильное по
ниженіе температуры, а на сѣверо-западѣ даже со 
снѣгомъ. Около 10 мая рѣзкое повышеніе темпера
туры, затѣмъ жарко и сухо до конца мая. Только 
23—25 мая температура рѣзко понижается, съ чув
ствительными заморозками, а въ самомъ концѣ мѣ
сяца—грозовые мѣстные дожди и даже ливни. На 
этотъ засушливый періодъ необходимо спрятать мо
лодые всходы яровыхъ отъ палящихъ лучей солнца, 
хорошо окучивъ ихъ. Только окучиваніе поможетъ 
имъ пережить почти двухнедѣльный зной (Колок.).



— 379 —

овтоуівленііуі

Въ Главномъ Магазинѣ

Т-ва Д. Ф. Второва съ С-ми
въ Томскѣ, уголъ Почтамтской и Набережной р. Ушайки.

Всегда въ большомъ выборѣ:
Парча серебряная, бархатная, мишурная, глазетъ, моаре, 
гасъ, бахрома, кисти, разные приборы, херувимы, пуговицы, 
и друг. предметы для церковно-служительскихъ облаченій.

Получено въ громадномъ выборѣ:
Дамское, мужское и дѣтское готовое платье, формы всѣхъ 

учебныхъ заведеній, верхнія и нижнія юбки.

Колоссальный выборъ:
Шелковыхъ, шерстяныхъ, суконныхъ, бумажныхъ, полотня
ныхъ и мебельныхъ товаровъ. Ковры, дорожки, тюль гар
динный, портьеры, мебельная бахрома, шнуръ, тесьма, под

хваты, клеенка.

Чай и Сахаръ.
Примѣчаніе: Чай продается со скидкой 20%.
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Объявленіе
ОТЪ ИКОНОСТАСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

С Е. Васильева и Сына Л* С 
Считаю нужнымъ довести до свѣдѣнія священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старостъ и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томскѣ 

съ 1884 года.

Принимаю заказы
ПО РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Дѣлаю иконостасы, заклиросные кіоты и на горнія мѣста, 
стѣнные кіоты съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ; чеканки на полотнѣ, деревѣ, цинкѣ, желѣзѣ; 
изготовляю новыя ризы, серебряныя и металлическія, 
золоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, кіоты и старыя иконы; реставрирую на 
стѣнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, дѣлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
желѣза и пустые, принимаю золоченіе крестовъ на 

гульфарбу и марданъ.
Всѣ эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюденіемъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостовѣ

риться лично.

Цѣны на работы самыя умѣренныя.
Мастерская находится въ Томскѣ, на Воскресенской горѣ, 

Воскресенская улица, въ соб. домѣ, № 23-й.

Съ почтеніемъ мастеръ иконостасныхъ работъ С. Е. Васильевъ 
и Сынъ А. С.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ, иконостасная Васильева.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА НОВЫЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ*.
Журналъ: „ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ", вступая въ первый годъ 

своего изданія, имѣетъ цѣлью освѣщать и разрѣшать въ строго
православномъ церковномъ духѣ всѣ вопросы Вѣры и Церкви, а 
также и вопросы государственной, общественной, семейной и лич
ной жизни и мысли, въ границахъ соприкосновенія ихъ съ уче
ніемъ Православной Вѣры и съ жизнью Православной Церкви.

Посему въ „ПРОГРАММУ" журнала входятъ:
Отдѣлъ I: 1) Душеполезное чтеніе, т. е. статьи, дневники, 

письма, наблюденія и воспоминанія, а также и прочіе труды ре
лигіозно-назидательнаго содержанія. 2) Вѣроученіе и нравоученіе 
Православной Церкви, въ научно-популярномъ изложеніи и въ 
удовлетвореніи запросовъ нашего времени. 3) Церковная пропо
вѣдь на жгучіе вопросы современности. 4) Церковное управленіе. 
5) Вопросы современнаго пастырства и церковный приходъ. 6) 
Церковная школа. 7) Внѣшняя и заграничная православная мис
сія. 8) Внутренняя миссія. 9) Русское сектантство, соціализмъ, 
современный атеизмъ и спиритуализмъ. 10) Православная Церковь 
за границей. 11) Инославіе и иновѣріе.

Отдѣлъ II: 12) Церковь и государство. 13) Церковь и об
щество. 14) Церковь и семья. 15) Церковь и личная жизнь чело
вѣка. 16) Церковь и современная пресса. 17) Церковь и совре
менная мысль. 18) Библіографія и критика. 19) Политическое 
обозрѣніе. 20) Стихотворенія. 11) Почтовый ящикъ: отвѣты на 
запросы читателей по программѣ журнала.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: просвѣщеннѣйшіе іерархи 
и пастыри Церкви, мужи богословской и свѣтской науки и ли
тературы, а равно и видные дѣятели на поприщѣ церковной, го
сударственной и общественной жизни.

КЪ СВѢДѢНІЮ ПОДПИСЧИКОВЪ и СОТРУДНИКОВЪ ЖУРНАЛА.
1) Годовая цѣна журнала четыре руб., съ доставк. и перес. За границу 

пять руб. Подписныя деньги адресовать: „Москва. Кремль. Чудовъ монастырь. 
Въ редакцію „Голоса Церкви•.

2) IIлата за объявленія на послѣднихъ страницахъ: 1 сгран. 20 руб., 1І2 
стран. 10 руб,, ‘/4 стран. 5 руб., 1 в стран. 3 руб. При печатаніи много разъ 
Дѣлается уступка по соглашенію. •

3) Весь литературный матеріалъ для „Голоса Церкви“ надлежитъ напра
влять я за всѣми справками по журналу обращаться по адресу; „Москва, Бол. 
Гверская-Ямская, д. 48. Телеф. 172—76. Ивану Георгіевичу Айвазову*. Статьи 
ня журнала надо писать четко и на одной сторонѣ листа. ,

Редакторы „Голоса Церкви*: Намѣстникъ Чудова монастыря архимандритъ 
Арсеній и Московскій епархіальный миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.
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ОПЫТНЫЙ МАСТЕРЪ живописи и иконописи

П. И. БАРАНОВЪ,
=^= работающій въ г. Томскѣ у Панкрышева 15 лѣтъ, ===== 
открываетъ свое дѣло и принимаетъ заказы на работы по 
живописи, иконописи, стѣнной росписи, золоченія иконоста
совъ и всѣхъ поновленій. Могу работать по желанію заказ
чиковъ на мѣстѣ. Также могу брать со всѣми малярными ок
расками золоченіе крестовъ. Могу дѣлать небольшую раз
срочку и всѣ работы будутъ дешевле на 30 процентовъ про
тивъ зарекомендованныхъ фирмъ. Прошу обращаться пись

менно и лично по адресу:

Томскъ, Большая Кирпичная улица, домъ № 13, живописцу Павлу Ива
новичу Баранову. Квартира № 5.

СОДЕРЖАНІЕ. Часть оффиціальная: - Указы Св. Синода.- Распоряженія 
Епархіальнаго Начальства. —Отъ Т. Д. Конситорш.—Отъ Совѣта Т. Еп. Ж. Учи
лища.-- Отъ Правленія Томск. Дух. Учил.—Отъ Правленія Барн. Дух. Учил.— 
Отъ Комитета по призрѣнію дѣтей.—Руководственныя указанія пріемлющимъ 
санъ священства. —Утверждены въ должности церк. старостъ.—Списокъ членовъ 
Комитета Мисс. О-ва.—Отчетъ о состояніи Т. Еи. Ж. Учил.—Праздныя мѣста.

Часть неоффиціальная:—Замѣчательные случаи проявленія промысла Бо
жія на Алтаѣ.—Отчетъ Томскаго Комимета Прав. Мисс. О-ва. —Высокопреосвя
щенный Архіепископъ Японскій +.-Стихи.--Небесный врачъ и просвѣтитель на 
Алтаѣ.—Знаменіе отъ Тихвинской иконы Богоматери—Памяти Преосвященнаго 
Еи. Мелетія. -Миссіонерскій праздникъ 19 января.—Весна 1912 г.—Объявленія.

Ценз. свящ. С. Дмитревскій. Ред. Протоіерей С. Путодѣевъ. 

Томскъ. Типографія Дома Трудолюбія. Подгорный, с. д.
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