
ТОМСКІЯЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. и» ѵ ѵ Подписка принимается въ редакціи 
Цѣна годовому изданію пять руб- Т\|о 1 1 Томскихъ епархіальныхъ вѣдомо- 
лей серебромъ съ пересылкою. ■ Ай» стей, при Томской Семинаріи.

ГОДЪ 1 Іюня 1884 года. ПЯТЫЙ,ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ: I. Указы Святѣйшаго Сѵнода.—II. Высочайшія награды орденами.'— 

III. Епархіальныя распоряженія.—IV. Епархіальныя извѣстія.—V. Опечатка.

УКАЗЪ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.16 декабря 1883 года—12 января 1884 года, 2,636. 
О просьбахъ объ обратномъ пріемѣ въ духовныя семинаріи и 
училища уволенныхъ изъ сихъ заведеній воспитанниковъ. Усматривая изъ производящихся въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ дѣлъ, что нѣкоторые воспитанники духовныхъ семинарій и училищъ, по увольненіи изъ означенныхъ учебныхъ заведеній за малоуспѣшность и неблагоповеденіе, или сами, или же чрезъ своихъ отцовъ и родственниковъ, обращаются непосредственно въ центральное управленіе духовнаго вѣдомства съ просьбами объ обратномъ пріемѣ ихъ въ упомянутыя заведенія, или объ оставленіи ихъ на повторительные курсы, и принимая во вниманіе, что разрѣшеніе подобнаго рода просьбъ, на основаніи дѣйствующихъ уставовъ духовноучебныхъ заведеній и разъяснительныхъ къ нимъ постановленій Святѣйшаго Сѵнода, должно зависѣть отъ ближайшаго усмотрѣнія духовноучилищиыхъ начальствъ, съ утвержденія мѣстнаго епархіальнаго архіерея, Святѣйшій Сѵнодъ, въ видахъ прекращенія на будущее время возникновенія въ центральныхъ управленіяхъ духовнаго вѣдомства не подлежащихъ разсмотрѣнію Святѣйшаго Сѵнода дѣлъ, 16 декабря 1883 года —12 января 1884 года, за № 2,636, постановилъ: объявить во всеобщее извѣстіе, чрезъ припечатаніе въ «Церковномъ» и «Правительственномъ Вѣстникахъ», что 



всякія просьбы по вышеозначеннымъ предметамъ, въ случаѣ поступленія ихъ непосредственно въ центральныя управленія духовнаго вѣдомства, будутъ оставляемы безъ разсмотрѣнія.
Указъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода Преосвящен

ному Владиміру, Епископу Томскому и Семипалатинскому.По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложенный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 22 минувшаго марта за № 186, журналъ Учебнаго Комитета, № 96, по представленію Вашего Преосвященства, о разрѣшеніи открыть въ г. Томскѣ, съ будущаго 1884/5 учебнаго года, трехклассное епархіальное женское училище, съ двухгодичнымъ курсомъ, на мѣстныя средства. Приказали: согласно ходатайству Вашего Преосвященства и заключенію Учебнаго Комитета, разрѣшить Вамъ открыть въ г. Томскѣ, съ начала будущаго 1884/б учебнаго года, женское епархіальное училище на первое время въ видѣ трехкласснаго, съ двухгодичнымъ курсомъ въ каждомъ классѣ, на основаніяхъ, изложенныхъ въ Высочайше утвержденномъ 20 сентября 1868 года уставѣ епархіальныхъ женскихъ училищъ и относящемся къ нему циркулярномъ указѣ Святѣйшаго Сѵнода отъ 14 мая 1872, за № 25, поручивъ Вашему Преосвященству, по открытіи женскаго училища, представить Святѣйшему Сѵноду списокъ лицъ, состоящихъ на службѣ при училищѣ, съ показаніемъ степени ихъ образованія, преподаваемыхъ ими предметовъ, получаемыхъ окладовъ, а впослѣдствіи ежегодно представлять Святѣйшему Сѵноду отчеты о состояніи сего училища по установленной формѣ; о чемъ, для зависящихъ распоряженій, Вашему Преосвященству послать указъ. Апрѣля 13 дня 1884 г.
Списокъ духовнымъ лицамъ Томской епархіи, кои за службу 
по епархіальному вѣдомству, въ 7-й день апрѣля 1884- года, 
Всемилостивѣйше удостоены знаковъ отличія, Высочайше жа

луемыхъ:
Ордена св. Анны 2-й степени исправляющій должность ректора Томской духовной Семинаріи архимандритъ Акакій; 

и ордена св. Анны 3-й степени города Кузнецка, Преображенскаго собора протоіерей Захарій Кротковъ.



— 3 —
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.I. По благословенію Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Владиміра, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, разрѣшено инородцамъ прихожанамъ Кузедѣевской церкви поднести Помощнику Начальника Алтайской миссіи, о. протоіерею Василію Вербицкому, наперсный крестъ съ украшеніями, за его 26-лѣтнюю много полезную и благотворную дѣятельность и служеніе въ Кузедѣевскомъ станѣ Алтайской миссіи.

II. Пргічтамъ Томской губерніи.Сельскіе священники не рѣдко обращаются къ содѣйствію земской полиціи, для понужденія крестьянскихъ обществъ къ различнымъ платежамъ на нужды духовенства. Полиція поставлена въ невозможность исполнять эти требованія, такъ какъ на ея обязанности лежитъ взысканіе исключительно государственныхъ и земскихъ сборовъ, и она не имѣетъ права вмѣшиваться въ исполненіе частныхъ волостныхъ повинностей, за раскладкою и своевременнымъ взысканіемъ которыхъ наблюдаютъ чиновники по крестьянскимъ дѣламъ и крестьянскія присутствія. Въ виду этого, согласно отношенію г. Начальника Томской губерніи, предписывается сельскимъ принтамъ, чтобы они о всѣхъ случаяхъ неисполненія крестьянами своихъ платежныхъ обязанностей по отношенію къ мѣстному духовенству обращались не къ исправникамъ и засѣдателямъ, а къ тѣмъ чиновникамъ по крестьянскимъ дѣламъ, въ округахъ которыхъ находятся приписанныя къ приходамъ селенія; затѣмъ, въ случаѣ неисполненія послѣдними законныхъ требованій, доносили бы о томъ Епархіальному Преосвященному для сообщенія г. Начальнику губерніи.III. Въ «Церковномъ Вѣстникѣ» 1884 года 13 —14, отъ31 марта—7 апрѣля изложено опредѣленіе Св. Сѵнода, отъ 15 — 20 марта, за № 560, о награжденіи лицъ духовнаго званія за заслуги по духовному вѣдомству и списокъ лицъ духовнаго званія, кои за службу по духовному вѣдомству награждаются Св. Сѵнодомъ ко дню Св. Пасхи въ 1884 г., по Томской 



4епархіи. (Списокъ награжденныхъ лицъ напечатанъ въ оффиц. части № 10 «Том. Еп. Вѣд.» 1884 г.). Вслѣдствіе опредѣленія Консисторіи, утвержденнаго Его Преосвященствомъ 11 сего мая, сообщается въ Редакцію «Томскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей» для припечатанія и объявленія съ тѣмъ, чтобы: а) лица награжденныя камилавками и скуфьями по изготовленіи оныхъ, носили таковыя по надлежащему; б) награжденныя наперснымъ крестомъ, камилавками, скуфьями и благословеніемъ Св. Сѵнода внесли каждый о своемъ награжденіи въ послужной свой списокъ, а мѣстные благочинные о семъ имѣли наблюденіе.IV. Изъ дѣлопроизводства Консисторіи между прочимъ усматривается, что поступаетъ не мало просьбъ о переводахъ свя- щенно-перковно-служителей съ одного мѣста на другое. По однимъ изъ таковыхъ просьбъ ходатайства удовлетворяются Епархіальной властію, по другимъ слѣдуетъ отказъ или по неуважительности причинъ, приводимыхъ въ прошеніяхъ, или по кратковременности пребыванія просителей на мѣстахъ, съ которыхъ просятъ о переводѣ.Не отрицая необходимости и полезности въ иныхъ случаяхъ переводовъ просителей съ одного мѣста на другое, Консисторія находитъ полезнымъ въ интересахъ проситилей, а равно и прихожанъ, установить нѣкоторыя ограниченія для ходатайства о переводахъ.Имѣя въ виду, что пастыри существуютъ ради нуждъ прихода и церкви, а не приходы и церкви существуютъ для пастырей, необходимо признать, что приходъ имѣетъ право ждать къ себѣ пастыря добра, наставника, руководителя въ дѣлѣ вѣры. Матеріальный интересъ, матеріальныя выгоды должны у пастыря отойти на второй планъ; не ради собственнаго прибытка, не ради «кормленія» назначаются священнослужители въ приходъ, а—ради нуждъ вѣрующихъ. Во имя этой святой цѣли требуется отъ пастыря, какъ наставника, узнать, изучить свою паству, сблизиться, уразумѣть слабыя и добрыя въ нравственномъ отношеніи стороны своихъ прихожанъ 



5и приступить съ отеческою любовію, терпѣніемъ и снисходительностію къ воздѣйствію на прихожанъ, къ исправленію и усовершенію ихъ въ нравственной жизни. Трудъ тяжелый, трудъ медленный, но благотворный, трудъ спасительный, притомъ создающій не только репутацію самому пастырю, но и укрѣпляющій основы государственной и общественной жизни, возвышающій религію въ глазахъ массы и въ глазахъ враговъ церкви. Между тѣмъ не рѣдко пастыри наши, упуская изъ виду высокую нравственную цѣль своего служенія, смотрятъ на приходъ исключительно съ точки зрѣнія матеріальныхъ выгодъ: какъ скоро убѣдятся, что приходъ не можетъ дать имъ того, чего ожидали они, незадумываясь, пишутъ просьбу о переводѣ, не успѣвъ даже ознакомиться достаточно съ прихожанами, изучить мѣстныя условія жизни, источники, изъ которыхъ можно бы извлекать средства существованія. Не рѣдки случаи, что, получивъ указъ о переводѣ и прибывъ на мѣсто, они узнаютъ, что ошиблись въ выборѣ и снова просятъ Епархіальную власть оставить ихъ на прежнемъ мѣстѣ. Явленіе это не исключительно Сибирское; въ другихъ епархіяхъ наблюдается тоже самое, но тамъ уже приняты мѣры къ ограниченію переводовъ, установленъ пятилѣтній срокъ, ранѣе котораго никто не можетъ просить о переводѣ. Установленіе пятилѣтняго срока и для Томской епархіи представляется желательнымъ. Въ теченіи этого срока, опредѣленные на мѣста, лица успѣютъ ознакомиться съ приходомъ, съ условіями мѣстной жизни, обзаведутся хозяйствомъ; интересъ къ мѣсту, въ силу привычки, возрастетъ, ослабѣетъ стремленіе къ переселеніямъ въ виду неизбѣжнаго при переводахъ матеріальнаго убытка, самыя просьбы о переводахъ будутъ поступать къ Епархіальной власти съ указаніемъ серьезныхъ причинъ, съ указаніемъ дѣйствительно лучшихъ приходовъ; удовлетвореніе такихъ ходатайствъ будетъ носить на себѣ, при другихъ довлѣющихъ причинахъ, характеръ награды за хорошую жизнь въ прежнемъ приходѣ. Такое постановленіе о переводахъ должно будетъ отразиться на поведеніи духовенства и значительно сократитъ число просьбъ 



6о переводахъ. На основаніи всего вышеизложеннаго Томская Духовная Консисторія мнѣніемъ полагаетъ: а) установить пятилѣтній срокъ, ранѣе котораго никто изъ священно-церковно- служителей не можетъ входить съ просьбою къ Епархіальному Начальству о переводѣ; б) допускать такіе переводы какъ награду за достойное служеніе св. Церкви и потому удовлетворять ходатайство о переводѣ лишь тѣхъ просителей, которые по своему поведенію заслуживаютъ поощренія, не .зависимо впрочемъ отъ исключительныхъ причинъ, уважительность которыхъ будетъ признана Епархіальнымъ Начальствомъ; в) настоящее распоряженіе напечатать для свѣдѣнія духовенства въ «Томскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ».
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Высочайшія благодарности.I. Вслѣдствіе ходатайствъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Владиміра, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, и Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества, по всеподданнѣйшему докладу Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, Ея Величество Государыня Императрица, Августѣйшая Покровительница Общества, всемилостивѣйше изволила повелѣть: благодарить отъ имени Ея Величества бывшаго Преосвященнѣйшаго Епископа Томскаго Петра за заслуги Православному Миссіонерскому Обществу и содѣйствіе цѣлямъ онаго.II. Его Величество, Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, доставленнаго Ему Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, постановленія крестьянъ села Луговскаго, Бійскаго округа, о пріобрѣтеніи ими для Луговской церкви иконы Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго и колокола, въ память священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, въ 28-й день минувшаго апрѣля, Высочайше повелѣть изволилъ: «Благодарить крестьянъ села Луговскаго».



Архипастырское воззваніе къ духовенству Томской епархіи.Отцы и братія! изъ помѣщеннаго ниже донесенія о. протоіерея Кроткова вы увидите, что г. Кузнецкъ постигло великое несчастіе. Въ числѣ пострадавшихъ отъ пожара 9-го числа сего мѣсяца оказались оба Настоятеля Кузнецкихъ церквей: протоіерей Кротковъ и священникъ Тюменцевъ: оба они лишились собственныхъ домовъ и всего своего имущества.Сострадательнымъ г. Начальникомъ Томской губерніи Ив. Ив. Красовскимъ собрана въ Томскѣ нѣкоторая сумма пожертвованій на Кузнецкихъ погорѣльцевъ и учрежденъ имъ мѣстный Комитетъ для распредѣленія пожертвованій. Изъ этой суммы если и достанется что-либо пастырямъ Кузнецкимъ, то это будетъ долею отнюдь недостаточною для возмѣщенія всѣхъ убытковъ. Мой долгъ ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ о пособіи о. о. Кроткову и Тюменцеву изъ спеціальныхъ на сей предметъ суммъ: но сіи послѣдніе, какъ извѣстно, весьма ограниченны, притомъ для полученія ихъ потребуется значительное время для выполненія всѣхъ законныхъ формальностей. У прочихъ жителей г. Кузнецка, при всемъ ихъ бѣдственномъ положеніи, остается возможность свойственными ихъ занятіямъ трудами, ремеслами и т. п. добывать себѣ кусокъ хлѣба. А пастыри, какъ сами знаете, питаются отъ пасомыхъ: чѣмъ же будутъ жить и питаться пастыри, исправляя свои обязанности у прихожанъ—нищихъ?Отцы и братія! Поспѣшите по мѣрѣ возможности и усердія протянуть братскую руку съ помощью своимъ сопастырямъ и собратіямъ по служенію св. церкви! Ваши сердца да услышатъ мой смиренный, но сердечный призывъ.Лепты ваши, (ибо по своему состоянію вы только лепты можете принести), — по вашему усмотрѣнію и удобству можете посылать или на. мое имя, или чрезъ своихъ благочинныхъ, или прямо въ Кузнецкъ о. о. протоіерею Кроткову и священнику7 Тюменцеву, только въ двухъ послѣднихъ случаяхъ доводя до моего свѣдѣнія.



8Пользуясь симъ несчастнымъ случаемъ, предлагаю всему духовенству Богомъ ввѣренной мнѣ епархіи вопросъ: событіе это не должно-ли убѣдить Томское духовенство въ настоятельной необходимости организовать дѣло взаимопомощи въ подобныхъ несчастныхъ обстоятельствахъ?
Владиміръ, Епископъ Томскій и Семипалатинскій, 

15 мая 1884 г.

Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Владиміру, Епи
скопу Томскому и Семипалатинскому.

Благочиннаго № 14 протоіерея Захарія Кроткова

Имѣю честь покорнѣйше донести Вашему Преосвященству, что въ 9-е сего мая нашъ городъ Кузнецкъ постигло великое несчастіе. Во время литургіи, часовъ въ 10, при тихой погодѣ, появился пожаръ, вслѣдъ за симъ подулъ юго-западный вѣтеръ и поднялась сильная буря. Пожаръ начался въ одномъ домѣ около берега рѣки и отсюда направился къ востоку; съ этого дома перешелъ огонь на купеческія лавки и понесся съ такою быстротою, съ такимъ непонятнымъ переходомъ и перелётомъ съ одного дома на другой, такъ что весь народъ и пожарный обозъ поставилъ въ тупикъ: горитъ домъ, съ него тотчасъ перебрасывается огонь за 3, за 5 домовъ впередъ или въ бокъ,— не знали что дѣлать! Въ самое короткое время, въ какіе ни- будь четыре часа, нестало въ городѣ болѣе 70 домовъ, кромѣ лавочекъ съ красными товарами, которыя всѣ сгорѣли. Дома сгорѣли на горѣ, около церквей, самые лучшіе. Нѣсколько разъ загоралась Одигитріевская церковь и Господь помогъ спасти оную. Изъ нея, кромѣ иконостаса,, все выбрали и при такой быстрой уборкѣ кое-что изломали, а иное изорвали: это все исправится: благодареніе Господу Богу за то, что Онъ сохранилъ ее отъ пожара. Такой былъ ужасный пожаръ, что здѣшніе старожилы подобнаго пожара не помнятъ, да никогда и не бывало въ городѣ Кузнецкѣ. Этому общему несчастію подверглись и я съ о. Евгеніемъ: сгорѣлъ мой домъ и домъ священника Тюменцева до тла. Мой домъ загорѣлся во время литургіи, 



9которую я совершалъ: 9 мая въ соборѣ, въ придѣлѣ, престольный праздникъ; а домъ священника Тюменцева сгорѣлъ безъ него: онъ въ этотъ день уѣхалъ въ деревню Фегковскую послѣ ранней литургіи, гдѣ всегда бываетъ крестный ходъ, и возвратился въ Кузнецкъ тогда, когда домъ его превратился въ пепелъ. Какъ я, такъ и священникъ Тюменцевъ изъ дома поити ничего не вытащили, да и не возможно было, и остались безъ домовъ, безъ состоянія и насущнаго пропитанія. Будемъ ждать себѣ помощи отъ Бога и добрыхъ людей! Послѣ сего нагорная часть города представляетъ груду камней, пепла и обгорѣлые пни. Великое наказаніе Божіе постигло насъ за грѣхи наши! Великое несчастіе постигло насъ и неисправимое разстройство въ своемъ состояніи отъ пожара претерпѣлъ городъ Кузнецкъ.— По предложенію Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Владиміра, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, въ церквахъ г. Томска на литургіяхъ 15 и 17 числа мая былъ произведенъ сборъ денежныхъ пожертвованій въ пользу погорѣльцевъ г. Кузнецка. Томское духовенство приняло въ этомъ благомъ дѣлѣ самое живое и горячее участіе. Не остались безъ отвѣта на призывъ пастырей о помощи пострадавшимъ и нѣкоторые изъ ихъ пасомыхъ. Такъ въ домовой архіерейской церкви собрано 20 р. 5 к. и особо доставлено благотворителями— 10 р., въ Каѳедральномъ соборѣ—15 р. 50 к., Богоявленской—32 р. 5 к., Кладбищенской Вознесенской—20 р., Духосошественской —10 р. 25 к., Воскресенской—11 р., Христорождественской—3 р. 851/2 к., Знаменской—3 р. 40 к., отъ священника Троицкой Единовѣрческой церкви—11 р. 10 к., Преображенской—10 р. 10 к., а всего 147 р. ЗО'/'ъ к.Изъ сей суммы 122 р. 701/2 к. 19-го мая препровождены Его Превосходительству, Г. Начальнику губерніи, а 24 р. 60 к. отправлены 22 мая въ мѣстный Кузнецкій Комитетъ.— Членъ Томской духовной Консисторіи, священникъ градо- Томской Духосошественской ц., Андрей Яковлевичъ Бѣляевъ 13-го сего мая возведенъ въ санъ Протоіерея.



— 10 —Священникъ Протопоповской Николаевской ц. Николай 
Евтроповъ 19-го сего мая, за долговременное служеніе св. церкви Христовой и очень хорошее поведеніе, награжденъ набедренникомъ.

Рукоположены: діаконъ Курскаго собора Александръ Пен
зенскій во священника къ градо-Томскому Каѳедральному собору; и. д. псаломщика Битковской Николаевской ц. Николай 
Смирновъ во діакона къ той-же ц.; и. д. псаломщика Алче- датской Христорождественской ц. Михаилъ Экзерцевъ во діакона къ той-же ц.

Переведены: священникъ села Булатовскаго, бл. № 22, Ар
сеній Кикинъ, согласно его прошенію, по резолюціи Его Преосвященства, 11 мая въ село Болотинское, бл. № 2; благочинный, священникъ села Карасукскаго, Петръ Бѣлоруссовъ, согласно его прошенію и болѣзненному состоянію, въ село Тулинское съ увольненіемъ отъ должности благочиннаго; и. д. псаломщика села Тяжипо-вершинскаго Гавріилъ Дубровскій въ село Итатское къ Николаевской ц.; вольнонаемный причетникъ села Ишимскаго Спасской ц. Александръ Покровскій на таковую же должность въ село Вагановское.

Назначенъ и. д. благочиннаго № 21 священникъ села Панкрушихинскаго Петръ Безсоновъ.

Утвержденъ въ должности псаломщика Зыряновской ц’ и. д. псаломщика Иванъ Ждановъ.

Оставлены на должности и. д. псаломщиковъ: села Мерет- скаго Петръ Марсовъ на годъ и села Брюхановскаго Василій 
Студенскій на два года.

Уволенъ за штатъ: священникъ села Конининскаго Троицкой ц. Іаковъ Васильковъ, согласно его прошенію, но старости лѣтъ.
Умеръ: причетникъ села Ребрихи Иванъ Ломшаковъ 13 апрѣля.
Отъ Томскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго 

Общества: Въ Томскій Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества доставлено экономомъ Архіерейскаго дома, о. игуме



— 11 —номъ Лазаремъ, пожертвованныя разными лицами 15 мая въ пользу алтайской духовной миссіи, 14 руб. 70*/э  коп.
Праздныя мѣста:

Настоятельскія: бл. № 3—Данковской Покровской, Ольгин- ской Онуфріевской, Новокусковской Казанской, Конининской Троицкой; бл. № 5—Монастырской Пророко-Ильинской, Криво- шеинской Спасской; бл. № 6—Кетной Николаевской, Инкинской Троицкой; бл. № 10—Ижморской Троицкой; бл. №. 11 — Суслов- ской Петро-Павловской; бл. № 13—Бачатской Николаевской; бл. № 14—Атаманово-Безруковской Николаевской;бл. № 18— Акуловской Вознесенской; бл. № 19—Кочковской Христорождественской; бл. № 20—Старо-Бутырской Николаевской; бл. № 21—Черно-Курьинской Богоявленской, Карасукской Воскресенской; бл. № 22—Чистоозерной Троицкой, Новогутовской Иннокентіевской, Карганской Дмитріевской, Киселевской Иннокентіевской, Булатовской Николаевской; бл. № 23—Казачемыс- ской Дмитріевской, Усть-Тарской Михайло-Архангельской, Усть- Изесской Николаевской, Турумовской Николаевской; бл. №24— Бѣловской Михайло-Архангельской; бл. № 30—Глубоковской Введенской, Верхъ-Убинской Покровской; бл. № 32—Секисов- ской Рождественской.
Номощническія: бл. № 6—Нарымской Крестовоздвиженской; бл. № 10—Малопесчанской Покровской; бл. № 14—Сарычу- мышской Николаевской; бл. № 16—Маслянинской Николаевской; бл. № 17—Барнаульской Покровской; бл. № 19—Сузун- ской Вознесенской, Малышевской Христорождественской; бл. № 21—Панкрушихинской Пророко-Ильинской (временно прикрыто); бл. № 23—села Вознесенскаго Вознесенской; бл. № 24— БѣловскойМихайло-Архангельской; бл. № 25—Верхне-Каменской Покровской, Чарышской Казанской; бл. № 26—Змѣиногорской Преображенской, Красноярской Спасской; бл. №30—Риддерской Успенской; бл. № 31—Шаховской Петро-Павловской.
Діаконское: бл. № 22—при Каинскомъ соборѣ.
Иподіаконское— при градо-Томскомъ Каѳедральномъ соборѣ.



- 12 —

Причетническія: бл. № 2—Калтайской Иннокентіевской; бл. № 3—Лебедянской Николаевской; бл. Я» 5—Баткатской Казанской; бл. № 6—Инкинской Троицкой, Кетской Троицкой; бл. № 7 отд. 1-го—Подонинской Троицкой; бл. Я» 10 —Ижморской Троицкой, Туендатской Введенской; бл. № 12—Тяжино-вер- шинской Христорождественской; бл. Я» 14—ПодгороднейХристорождественской; бл. Я» 20—Ребрихинской Одигитріевской; бл. № 22—Киселевской Иннокентіевской, Новогутовской Иннокентіевской, Карганской Дмитріевской, Верхне-Ичинской Троицкой; бл. Яз 23—Усть-Изесской Николаевской; бл. № 24—при Бійскомъ соборѣ.— Томскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ утверждены церковными старостами на 3-хъ-лѣтіе, съ 1884 по 1886 годъ:Въ январѣ 1884 года—при церквахъ: крестьянинъ Степанъ Важенинъ—Флоро-Лаврской с. Трубачевскаго; Томскій временный купецъ Михаилъ Валгусовъ—Христорождественской г. Томска; крест. Григорій Человѣтковъ—Вознесенской с. Чумайскаго; крест. Маркелъ Шубинъ —Николаевской—Болотинскаго; крест. Антонъ Лузинъ—Троицкой ІІроскоковскаго; крест. Иванъ Карташевъ—Спасской—Спасскаго; крест. Максимъ Банщиковъ—Введенской — Ярскаго; крест. Александръ Кащеевъ—Преображенской—Сосновскаго острога; крест. Андрей Бубенковъ—Николаевской—Куликовскаго; крест. Илья Тутовъ— Воскресенской—Карасукскаго; крест. Николай Бурматовъ —Пророко-Ильинской—Панкрушихинскаго; крест. Андрей Урюмцевъ—Троицкой—Хабаринскаго; крест. Иванъ Колён- цевъ—Михаило-Архангельской—Чулымскаго; крест. Кондратій Карповъ—Богоявленской—Ярковскаго; крест. Алексѣй Тропинъ—Вознесенской—Индерскаго; крест. Григорій Барановъ— Богоявленской -Черно-Курьинскаго; крест. ПетръКытмановъ— Успенской—Атамановскаго; крест. Козьма Земляковъ—Троицкой—Калманскаго; крест. Иванъ Шеманаевъ — Николаевской— Кашинскаго; крест. Иванъ Черепановъ—Введенской—Касма- линскаго; крест. Иванъ Кунгуровъ—Спасской—Красноярскаго; Барнаульскій купецъ Иларіонъ Чуклинъ—Введенской—Пав



— 13 —ловскаго; Бійскій купецъ Андрей Рулевъ—Преображенской Змѣиногорскаго рудника; Кузнецкій купецъ Лукіанъ Пановъ— при Преображенскомъ соборѣ г. Кузнецка; инородецъ Асинкритъ Кобинъ—Петро-Павловской с. Аѳонинскаго; крест. Петръ Богомоловъ—Богородице-Казанской—Новокусковскаго; крест. ВасилійЧернояровъ—Вознесенской—Семилужнаго; крест. Петръ Яновъ—Михаило-Архангельской—Сергіевскаго; крест. Семенъ Медвѣдчиковъ—Троицкой—Мазаловскаго; крест. Тихонъ Ивановъ—Троицкой—Конининскаго; крест. Степанъ Кирѣевъ— Михаило-Архангельской—Вороно-Пашинскаго. Въ февралѣ мѣсяцѣ: крест. Яковъ Мазневъ—Богородице-Казанской—Чердатскаго; крест. Александръ Каревъ—Николаевской—Семеновскаго; крест. Еѳимъ Колобовъ—Николаевской—Зырянскаго; мѣщанинъ Иванъ Машинскій—Срѣтенской -Бердскаго; крест. Максимъ Митюшевъ—Николаевской—Койновскаго; крест. Еѳимъ Ершевъ—Зосимо-Савватіевской—Никоновскаго; крест. Сергѣй Гладковъ—Николаевской—Медвѣдскаго; крест. Андрей Бабушкинъ—Христорождественской—Ѳедосовскаго; крестьян. Иванъ Ереминъ—Петро-Павловской—Больше-рѣчинскаго; крест. Никита Герасимовъ—Казанской—Мироновскаго; крест. Тимоѳей Дубровинъ—Троицкой—Вьюнскаго; крест. Александръ Заевъ—Богоявленской—Чаусскаго; крест. Михаилъ Елабу- гинъ—Трехъ-Святительской—Ояшинскаго; крест. Еѳимъ Колесниковъ--Покровской—Каменскаго; крест. Петръ Некрасовъ—Николаевской—Кривощековскаго; крест. Александръ Наумовъ—Вознесенской—Пайвинскаго; крест. Ѳедоръ Горбуновъ—Введенской—Крохолевскаго; крест. Иванъ Ильинъ— Дмитріевской—Иткульскаго; крест. Захаръ Гребенковъ—Троицкой—Сарычумыщскаго. Въ мартѣ мѣсяцѣ: казакъ Ѳедоръ Юдановъ—Николаевской станицы; казакъ Семенъ Герасимовъ—Троицкой г. Усть-каменогорска; казакъ Василій Дери- глазовъ—Георгіевской г. Кокпекты; временный купецъ Стефанъ Титовъ—Александро-Невской Зайсанскаго поста; казакъ Филиппъ Логиновъ—Введенской с. Глубокаго; крест. Алексѣй Воротниковъ—Николаевской—Убинскаго; крест. Лука Замя-



— 14 —Тинъ—Успенской Риддерскаго рудника; крест. Платонъ Храм- цевъ—Покровской с. Бобровскаго; купецъ Алексѣй Морозовъ — Троицкой соборной г. Бійска; крест. Максимъ Чернышевъ— приписной Покровской с. Малоугреневскаго; купецъ Михаилъ Сычевт—Успенской г. Бійска; крест. Аѳанасій Галкинъ— Пророко-Ильинской с. Новочемвровскаго; крест. Александръ Шкуринъ—Михаило-Архангельской—Вѣдовскаго; крест. Степанъ Семыкинъ—Михаило-Архангельской—Новиковскаго; инородецъ Артемій Козловъ—Духосошественской—Майминскаго; крест. Константинъ Ерофѣевъ—Пророко-Ильинской улуса Оси- повскаго; крест. Дементій Бабенковъ—Троицкой с. Волчно- Бурлинскаго; крест. Илья Агафоновъ—Троицкой—Пышкин- скаго; крест. Адріанъ Зайцевъ—Николаевской—Лебедянскаго; крест. Амосъ Зимниковъ—Покровской—Данковскаго и крест- Михаилъ Мурзинцевъ—Меретской—Меретскаго.— Благочинный № 26, протоіерей Петръ Корольковъ, рапортомъ донесъ Его Преосвященству слѣдующее:Въ числѣ переселенцевъ изъ Россійскихъ губерній въ Сибирскія много появляется раскольниковъ разныхъ сектъ. Такъ въ 25 верстахъ отъ деревни Саушки, Курьинскаго прихода, поселились раскольники въ числѣ 30 домовъ, пріемлющіе Австрійское священство; всѣ они причислились въ мѣщане города Семипалатинска и обзавелись уже своимъ попомъ. На окраинахъ Моралинскаго прихода, по донесеніи священника Георгія Смирнова, образуются два селенія раскольниковъ, въ одномъ изъ нихъ населяются раскольники безпоповщинской секты, а въ другой—молокане.
Опечатка. На 13-й строкѣ 1-й стр. № 10 оффип. части въ 

Высочайшей грамотѣ послѣ слова «просвѣщенною» должно вставить и благоустроительною.

Дозв. цензурою. Томскъ, 31-го Мая 1884 года.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.
СОДЕРЖАНІЕ. I. Отчетъ объ Алтайской и Киргизской миссіяхъ Томской епархіи (про

долженіе).—II. Медоносящія насѣкомыя.—III. Извѣстія и замѣтки.

ОТЧЕТЪ объ Алтайской и Киргизской миссіяхъ Томской епархіи, 
за 1883 годъ.
(Продолженіе). *)Обозрѣніе становъ миссіи*Въ отчетномъ году бывшимъ начальникомъ миссіи, Преосвящен- нѣйшимі, Владиміромъ совершена была поѣздка въ Киргизскій край Семипалатинской области, частію для обозрѣнія церквей, входящихъ въ составъ Томской епархіи, изъ коихъ нѣкоторыя еще ни разу не были посѣщены Преосвященными, по неудобству путей сообщенія, частію для личнаго ознакомленія съ населеніемъ этого края, недавно открытаго для миссіонерскихъ дѣйствій, и собранія свѣдѣній, необхо- димыхч> для соображеній по выбору пункта для мѣстопребыванія миссіонера, пока временнаго. Въ этихъ видахъ сдѣланная въ г. Семипалатинскѣ остановка на нѣсколько дней дала возможность Его Преосвященству не только осмотрѣть всѣ городскія церкви, но п послужить въ нихъ. Затѣмъ предпринятъ былъ путь за Иртышъ, чрезъ Киргизскую степь, до послѣдняго пункта русской территоріи— Зайсэнскаго поста,-не обычнымъ трактомъ, а чрезъ кочевья киргизовъ. При личномъ свиданіи не только съ представителями ихъ, но и съ бѣднѣйшимъ классомъ, еще болѣе можно было утвердиться въ томъ убѣжденіи, что недавно омагометаненные киргизы далеко не совсѣмъ потеряны для православнаго миссіонерства, какъ хотятъ убѣдить въ томъ нѣкоторые наши соотечественники, которые, сами считаясь христіанами, признаютъ магометанство для такихъ народовъ Азіи, какъ киргизы, пригоднѣйшимъ христіанства. На обратномъ пути Преосвященный посѣтилъ другой глухой уголъ обширнѣйшей епархіи по долинѣ Бухтарминской, составляющей раздѣлъ между малымъ и большимъ Алтаемъ. Это—деревня Берель, крайній пунктъ русскаго заселенія на юго-восточной границѣ Китая. Берель

'•') См. № 6 «Том. Еп. Вѣд. > сего года. 



2населена раскольниками, среди которыхъ обрѣтено нѣсколько православныхъ семействъ братьевъ Бѣлоусовыхъ. Старшій изъ нихъ, Василій, бывши сперва самъ раскольникомъ, позналъ истину православія изъ чтенія старопечатныхъ-же книгъ, уважаемыхъ раскольниками, и не только самъ оставилъ свое заблужденіе, по возвратилъ въ ограду св. церкви и жену, и братьевъ своихъ. Его Преосвященство совершилъ здѣсь водосвятный молебенъ, во время котораго обратила на себя вниманіе одна молодая женщина. Тронутая торжественностью службы и стройнымъ пѣніемъ не большаго архіерейскаго хора, она плакала, хотя и старалась скрывать свои неудержимо лившіяся слезы. Послѣ молебна и обильно преподанной бесѣды объ истинѣ православія, Преосвященный посѣтилъ и благословилъ всѣ жилища братьевъ Бѣлоусовыхъ. Помощникомъ начальника миссій въ октябрѣ мѣсяцѣ обозрѣны станы Чемальско-Чопошскій, Мыютип- скій, Урсульскій и Черно-Ануйскій, а въ іюлѣ и августѣ: Макарьевскій, Кондомскій и Мрасскій. При обозрѣніи обращено вниманіе на школы, которыя найдены вполнѣ удовлетворительными: учителя ихъ, кромѣ учительскихъ обязанностей, въ праздничные дни, а иногда и въ будни, по вечерамъ посѣщаютъ съ своими учениками жилища новокрещенныхъ для чтенія духовно-нравственныхъ книгъ, назидательныхъ разговоровъ и пѣнія церковныхъ пѣсней и гимновъ. Изъ многихъ отрадныхъ явленій въ этомъ родѣ обращаютъ на себя вниманіе путешествія учителя Тюдралинскаго училища, получившаго свое образованіе въ центральномъ Улалинскомъ училищѣ. Онъ, по предложенію мѣстнаго миссіонера и собственному желанію, беретъ съ собою двухъ учениковъ и отправляется для проповѣди Слова Божія въ юрты язычниковъ, которые принимаютъ ихъ съ выраже- ніемъ разнообразныхъ чувствъ: или съ охотою, или съ неудовольствіемъ. Юные проповѣдники бесѣдуютъ: «о Богѣ, сотвореніи міра и человѣка, райскомъ блаженствѣ первыхъ людей, грѣхопаденіи, соблазнителѣ—діаволѣ, о пришествіи Спасителя на землю для спасенія людей отъ вѣчной погибели, о чудесахъ Его и крестной смерти Его за насъ грѣшныхъ, о воскресеніи и вознесеніи Его на небо, о наказаніи за грѣхи (въ примѣръ выставлены потопъ и казнь Содома и Гоморы), о второмъ пришествіи Спасителя на землю, о



3св. великомученикѣ Пантелеймонѣ и цѣлебной шишѣ его въ Улалѣ, о Камахъ (шаманахъ), о безполезности ихъ и раззорительности народа отъ ихъ кровавыхъ жертвоприношеній, о томъ, что они радуются большему числу больныхъ, чтобы набить свое голодное брюхо, ибо они трудятся для своего чревоугодія и для своей выгоды, для пьянства и т. п., о крещеніи, о томъ, что безъ крещенія нельзя спастись человѣку, что не крещеннаго на томъ свѣтѣ ожидаетъ вѣчная мука, по крещеніи должно исполнять Заповѣди Божіи и помнить, что мы временные здѣсь гости на землѣ, а вѣчная жизнь наша на томъ свѣтѣ, о пользѣ молитвы за умершихъ православныхъ людей». Разсказы бываютъ и политическаго свойства, наприм. о томъ, что «на свѣтѣ много державъ, но всѣхъ старше, крѣпче и милостивѣе Царь русскій, потому что Онъ вѣруетъ вч> Истиннаго Бога и желаетъ, чтобы всѣ вѣрноподданные Его испо- вѣдывалп Его же вѣру—православную, и потому по всему свѣту посылаются священники—проповѣдники, чтобы темнымь людямъ указывать путь, гдѣ свѣтъ, гдѣ тьма, гдѣ добро, гдѣ зло, которыхъ, какъ людей, поставленныхъ Богомъ, всегда желающихъ каждому человѣку добра и спасенія надобно слушаться». Кромѣ изустной проповѣди въ нѣкоторыхъ юртахъ читались поучительныя статьи о чудесахъ св. Николая чудотворца и Георгія Побѣдоносца и пѣлись стихи о сотвореніи міра, о послѣднемъ вѣкѣ и плачь грѣшной души послѣ смерти. Какъ чтеніе, такъ и пѣніе вызывали иногда въ слушателяхъ вздоха, и даже слезу. При свободномъ обмѣнѣ мыслей юные проповѣдники иногда встрѣчаютъ и возраженія: «Какъ-же Іисусъ Христосъ, будучи Богъ, пострадалъ отъ людей и умеръ па крестѣ»—возражаетъ язычникъ Пааба? И получаетъ отвѣтъ: «Пострадало не божество, а человѣчество, принятое Имъ отъ Дѣвы Маріи, и страданіе Его было добровольное для того, чтобы крестною смертію искупить насъ отъ вѣчнаго мученія». Одинъ шаманъ замѣчаетъ: «Когда носили по Алтаю вашего Бога (разумѣя икону св. великомученика Пантелеймона), то я хотѣлъ-было подойти и поклониться Ему, но не посмѣлъ». На это ему объяснили: «Такъ какъ ты во всю жизнь свою служишь діаволу, много обманываешь людей, камланьемъ раззоряешь ихъ и доводишь до нищеты, то тебѣ и 



4страшно было подойти къ иконѣ угодника Божія, который на сквозь видитъ твою душу; нритомъ-же ты человѣкъ не крещенный, а Истинный Богъ принимаетъ молитву чрезъ Угодника Своего только отъ людей православныхъ, вѣрующихъ вгь Него—Одного». Подобныя собесѣдованія учениковъ миссіонерскихъ школъ въ средѣ язычества, изъ котораго они и сами вышли, разработываютъ почву и для сѣянія миссіонерамъ.Обращеніе язычниковъ въ христіанство, ■Алтайскіе миссіонеры, живя въ одинадцати пунктахъ Алтая, бійской и кузнецкой черни и киргизской степи, съ прежнею ревностію разъѣзжали съ проповѣдію Слова Божія по своимъ районамъ и обратили, при помощи Божіей, въ отчетномъ году ко Христу изъ язычества муж. пола 245, женск. 256, обоего 501, изъ магометанства 14 д, и присоединили къ церкви Христовой изъ раскола муж. пола 14, женск. 10, обоего 24, всего 539 человѣкъ. При обращеніи инородцевъ миссіонеру много требуется имѣть терпѣнія, смиренія и вѣры въ Промыслъ Божій. На всѣ доводы о необходимости крещенія миссіонеръ одного отдѣленія получаетъ отъ призываемаго ко спасенію язычника совѣтъ сначала крестить его одно- улусниковъ, а потомъ уже крестится и онъ. Желаніе его исполнено: соулусники его увѣровали въ Бога и крестились. Тогда первозванный, измѣняя свое намѣреніе, отдаляетъ срокъ исполненія его и предлагаетъ окрестить два сосѣдніе улуса. Когда миссіонеръ, съ помощію Божіею окрестилъ и эти улусы, тогда первозванный указалъ еще на одного некрещеннаго татарина: «пусть онъ крестится, тогда и я крйцусь». Миссіонеръ уговорилъ и сего креститься и по крещеніи пріѣзжаетъ въ улусъ первозваннаго, посылаетъ за нимъ, но онъ не является. Миссіонеръ идетъ самъ къ нему, убѣждаетъ его и, наконецъ, креститъ. Вт, другомъ отдѣленіи миссіонеръ наглядно убѣждается въ томъ, что дѣйствія благодати Божіей не подходятъ подъ расчеты человѣческіе. Пріѣхавъ въ мѣстность, сравнительно густо населенную язычниками, онъ останавливается здѣсь на болѣе продолжительное время, соображая, что проповѣдь Евангелія непремѣнно должна воздѣйствовать на кого-либо изъ сихъ язычниковъ, 



5но какъ соображенія эти были человѣческія, то и оказались по- 
грѣшіипелъными—ішло изъ званныхъ не явился пока избраннымъ. Переѣзжаетъ онъ въ юрты на другой рѣчкѣ, благовѣствуетъ, но на успѣхъ надежды не было, по его мнѣнію. Богъ же устроилъ такъ, что именно тутъ, въ безнадежномъ і^ѣстѣ, увѣровали въ Истиннаго Бога и крестились 45 человѣкъ. Поэтому, всякій миссіонеръ, сознавая свою немощь и всегда памятуя изреченіе Спасителя: 
безъ Мене не можете творити ничесоже, возсылаетъ усердную молитву къ Отцу свѣтовъ о ниспосланіи ему духа разума, духа любви, терпѣнія и помощи свыше. Помощь эта миссіонерамъ въ обращеніи язычниковъ выразилась въ отчетномъ году въ слѣдующихъ замѣчательныхъ случаяхъ: 1) въ Чолышманскомъ отдѣленіи два инородца отправились на звѣриный промыселъ и должны были перейти чрезъ р. Чолышманъ по высокому мосту изъ плахъ, утвержденному на скалѣ. Лошадь одного изъ спутниковъ ступила между плахъ и завязла такъ, что выручить ее безъ паденія съ высоты въ р. Чолышманъ не представлялось никакой возможности. Въ безвыходномъ положеніи нерѣдко и искрещенные инородцы, не надѣясь на своихъ боговъ, только пожирающихъ у нихъ скота въ безполезныхъ жертвахъ, обращаются за помощію къ св. Николаю Чудотворцу. Такъ и здѣсь инородцы взмолились угоднику съ обѣщаніемъ креститься. Мольба ихъ была услышана: лошадь, освободившись отъ моста, полетѣла въ воду, но не достигнувъ до воды, уцѣпилась ногами на острый гребень скалы, съ котораго не вѣроятнымъ прыжкомъ угодила на твердую землю. Оба инородца исполнили свое обѣщаніе и крестились. 2) Въ Мыютинскомъ отдѣленіи миссіонеръ, заходя для евангельской проповѣди въ юрту язычниковъ, видитъ, сдѣланный изъ дерева и поставленный на видномъ мѣстѣ, крестъ. На вопросъ миссіонера: это откуда у васъ крестъ? Ему отвѣчали, что этотъ крестъ сдѣланъ новокрещеішымъ старикомъ—Мыютинцемъ, который въ нашихъ мѣстахъ ловитъ рыбу, у насъ живетъ и ночуетъ, и мы, хотя и некрещенные, но испытали сами на себѣ силу креста. У насъ все было спокойно, но недѣли за полторы до вашего пріѣзда, мой племянникъ (разсказывалъ хозяинъ юрты) вечеромъ, вдругъ ни съ того, ни съ сего, сталъ бросаться на стѣны, сдѣлался 



— 6какъ безумный. Мы всѣ перепугались. Новокрещенный вашъ сталъ пасъ успокоивать, говоря, что эти продѣлки бываютъ, потомъ снялъ съ себя крестъ и, перекрестившись, надѣлъ его на племянника, котораго руки и ноги конвульсивно корчились. Когда-же на него надѣтъ былъ крестъ, ѣонъ успокоился, заснулъ и на другой день сталъ совершенно здоровъ. Насъ это очень удивило. За недѣлю-же до вашего пріѣзда каждый вечеръ отчетливо слышно было камланье вокругъ нашей юрты. Мы жили одни, калмыки скочевали отъ пасъ въ другую рѣчку. Камскаго бубна у насъ ни у кого не было. Подозрѣвать шалость калмыковъ, чтобы напугать насъ, никакъ нельзя было. Страхъ напалъ на насъ; жена моя отъ страха захворала даже. И въ этомъ случаѣ новокрещенный выручилъ, насъ: «Не бойтесь, сказалъ онъ, это врагъ смущаетъ, полагайте па себѣ крестное знаменіе и вреда не будетъ вамъ». При этомъ онъ выучилъ насъ, какъ полагать на себѣ крестное знаменіе и, перекрестившись самъ, перекрестилъ и юрту па всѣ стороны. Камланье все продолжалось каждую ночь, сначала саженяхъ во 100 отъ юрты, а потомъ, въ другія ночи, все дальше и дальше отъ юрты. Старикъ (Мыютинецъ) ободрялъ насъ: «вотъ, видите, корумес (бѣсъ) не смѣетъ уже близко ходить». Съ этихъ норъ мы стали вѣрить несомнѣнно въ силу святаго креста и просимъ окрестить насъ. 3) Въ Кондомскомъ отдѣленіи староста Кондомско-Елейской волости, язычникъ, по собраніи ясака, отправился въ сопутствіи есаула и другаго инородца своей волости въ г. Кузнецкъ, для сдачи этого ясака въ казначейство. По проѣздѣ черезъ мостикъ на р. Тёши (въ 5-ти верстахъ отъ Кузедеевскаго стана миссіи), онъ помѣшался въ умѣ, и въ тоже время у одного изъ его спутниковъ пала лошадь. Помѣшанный староста упалъ съ коня, вскочилъ съ земли, неистово закричалъ, раздралъ на себѣ одежды, сталъ креститься и побѣжалъ по полю, безъ дороги, куда глаза глядятъ. Товарищи умопомѣшаннаго долго не могли поймать его, ибо такъ усердно онъ бѣгалъ, что у его новыхъ сапогъ отскочили каблуки. Послѣ неистовыхъ криковъ, онъ лишился языка и началъ мычать. Вечеромъ, староста пришелъ въ сознаніе, явился къ миссіонеру и на его вопросъ: «Не помнитъ-ли онъ, что такое случилось съ нимъ 



7у мостика чрезъ р. Тёть», отвѣтилъ, что ему явился человѣковъ длинной одеждѣ и угрожалъ карою небесною за то, что онъ далъ обѣщаніе креститься, но обѣщанія своего не исполнилъ. : «Бога не обманывай» говорилъ ему невидимый для его спутниковъ человѣкъ и училъ его слагать пальцы для крестнаго знаменія. Послѣ этого раі сказа староста просилъ окрестить его.
(Продолженіе будетъ).

Медоносящія насѣкомыя*)Пчелы съ желтымъ щиткомъ принадлежатъ къ желтымъ 
расамъ,—Наиболѣе рѣзко выраженной является желтая окраска въ особой породѣ пчелъ, въ пчелѣ египетской (Аріз Гавѣіаіа). Египетская пчела немного поменьше черной и представляетъ нѣкоторыя особенности въ образѣ жизни. Пчелъ этихъ пробовали воспитывать въ Германіи, но оказалось, что онѣ плохо переносятъ климатъ сѣверной Европы, отличаются большой злостью и, вообще, не могутъ имѣть серьезнаго хозяйственнаго значенія. Въ научномъ отношеніи проба воспитать египетскихъ пчелъ въ Европѣ представила очень много интереснаго и привела между прочимъ къ заключенію, что разныя желтыя расы пчелъ, населяющія южную Европу и сосѣднія съ нею мѣста, произошли, по всей вѣроятности, отъ смѣшенія египетской пчелы съ темною. Изъ числа этихъ промежуточныхъ желтыхъ пчелиныхъ расъ, прежде всего, было обращено вниманіе, благодаря знаменитому Дзержону, на итальянскую и лигурійскую пчелу, отличающуюся отъ темной пчелы большимъ прилежаніемъ и большей добротой. Итальянская пчела вскорѣ распространилась по Германіи и воспитывается тамъ и нынѣ многими пчеловодами, служа частію для образованія помѣси съ темной расой. Вообще между темными пчелами и пчелами принадлежащими вполнѣ къ желтой расѣ, можно найти всевозможные постепенные переходы окраски. Самъ Дзержонъ остался и до сихъ поръ вѣренъ исключительно итальянской пчелѣ, но нѣкоторые пчеловоды пустились на поиски за другими расами 

См. № 10 1884 года.



8пчелъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ породы пчелъ сдѣлались предметомъ спекуляціи; возникли торговыя заведенія и въ Германіи, и въ Австріи, и въ Италіи, продающія пчелъ итальянскихъ, нижнеавстрійскихъ (краинскихъ), банатскихъ и проч., началась выписка и разсылка живыхъ пчелиныхъ матокъ и цѣлыхъ семействъ изъ одной мѣстности въ другую. Не обошлось тутъ, дѣйствительно, безъ нѣкотораго увлеченія, которое въ послѣднее время заставило нѣкоторыхъ пчеловодовъ вооружиться противъ выписки чужеземныхъ пчелиныхъ породъ вообще; но нельзя не сказать, что, въ благоразумныхъ границахъ, такая выписка желательна и полезна для улучшенія породы, для приданія ей извѣстныхъ качествъ, подобно тому какъ дѣлается это съ другими домашними животными, у которыхъ представители лучшихъ расъ тоже переводятся для разведенія или для освѣженія и улучшенія крови изъ одной мѣстности въ другую. До тѣхъ поръ пока пчелиныя семьи предоставлены естественному размноженію, роенію, еще продолжается самъ собою извѣстный выборъ производителей: выживаютъ, по преимуществу, и размножаются семьи, которыя одарены отъ природы лучшими качествами, дающими имъ перевѣсъ въ жизни; но при искусственномъ дѣленіи пчеловыхъ семействъ, гдѣ мы беремъ то, что болѣе отвѣчаетъ нашимъ желаніямъ и не всегда отвѣчаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ требованіямъ природы,—освѣженіе породы, искусственное улучшеніе ея, становится тѣмъ болѣе необходимымъ.Лѣтъ 15—20 сряду у итальянской пчелы не было конкур- рентовъ, но нѣсколько лѣтъ тому назадъ одинъ богатый богемскій любитель-пчеловодъ, графъ Коловратъ-Краковскій, принялся за разыскиваніе и ввозъ въ Богемію—а потомъ и за безвозмездную разсылку нѣкоторымъ австрійскимъ и германскимъ пчеловодамъ—пчелъ другихъ расъ. Испробованы были пчелы разныхъ мѣстностей, при чемъ на югѣ Европы, въ Далмаціи, найдена была черная раса пчелъ. Послѣ разныхъ попытокъ предпочтена была по трудолюбіи^, бойкости и красивой ярко-желтой окраскѣ раса пчелъ, обитающая на островѣ 



9Кипрѣ. Кипрскія пчелы находятся нынѣ въ продажѣ въ нѣкоторыхъ пчеловодныхъ заведеніяхъ Германіи; хотя онѣ по трудолюбію и медистости одобряются многими пчеловодами, но ихъ распространенію мѣшаетъ раздражительность. Большинство пчеловодовъ, познакомившихся съ ними, согласны въ томъ, что обращеніе съ кипрскими пчелами непріятно вслѣдствіе той легкости, съ какой онѣ склонны пускать въ дѣло свое жало.Совершенной противоположностью кипрскимъ пчеламъ являются въ этомъ отношеніи наши кавказскія пчелы.Эта раса также принадлежитъ къ числу желтыхъ, но сильно измѣнчива: однѣ семьи бываютъ гораздо темнѣе, другія гораздо желтѣе цвѣтомъ. У всѣхъ кавказскихъ пчелъ, безъ различія окраски, общимъ признакомъ является величайшая незлобивость. Вслѣдствіе ея на Кавказскихъ пчелъ было обращено вниманіе и приняты мѣры къ ихъ распространенію. Первыя пчелиныя матки кавказской породы г. Бутлеровымъ, авторомъ сей статьи, вывезены въ 1877 году въ Москву для пасѣки пчеловода II. М. Борисовскаго, а потомъ Императорское вольно-экономическое Общество взяло на себя трудъ разослать безвозмездно нѣсколько кавказскихъ матокъ русскимъ и германскимъ пчеловодамъ и организовать вмѣстѣ съ тѣмъ выписку желающими этихъ матокъ чрезъ Общество изъ Владикавказа, отъ тамошнихъ пчеловодовъ, сотрудниковъ Общества.Сравнительная незлобивость пчелъ кавказской расы подтверждена всѣми пчеловодами. Насколько сохранится это качество, при воспитаніи расы, въ чистомъ видѣ въ болѣе сѣверныхъ странахъ, — вопросъ еще недостаточно уясненный. Помѣси кавказской пчелы съ черною бываютъ нерѣдко очень раздражительны. Что касается прилежанія и медистости пчелъ кавказской расы, то здѣсь нужны дальнѣйшіе опыты. Знатокъ графъ Коловратъ-Краковскій, увидя на пчеловодной выставкѣ въ Прагѣ кавказскихъ пчелъ, заявилъ, что по виду это—«благо- 
родная» пчелиная раса. Въ Германіи одни хвалятъ, другіе порицаютъ прилежаніе кавказскихъ пчелъ, — однако же въ большихъ пчеловодныхъ заведеніяхъ, торгующихъ пчелами, 



10 —каковы напр. у Датэ въ Эйструпѣ, близь Ганновера, и у Гюнтера—въ Гисперелебенѣ, близь Эрфурта, кавказскимъ пчеламъ отведено мѣсто на ряду съ другими.Человѣческое стремленіе къ лучшему съ пчелами, какъ и вездѣ, не позволило успокоиться на сдѣланномъ и пошло искать дальнѣйшихъ путей. Здѣсь, какъ и во многихъ случаяхъ, починъ принадлежитъ американской, выдающейся предпріимчивости. Кромѣ европейской медоносной пчелы и египетской, существуютъ разные виды пчелъ въ Африкѣ, въ Азіи и на сосѣднихъ островахъ. Изъ нихъ особенно возбуждалъ вниманіе и любопытство пчеловодовъ южно-азіатскій пчелиный видъ, свойственный по преимуществу7 Явѣ и Цейлону,—зоологи назвали его Арія йогзаіа, и эта пчела «дорсата» превосходитъ величиной, чуть не вдвое, обыкновенныхъ нашихъ пчелъ, отличаясь въ тоже время красивой окраской. Большая величина и заставила собственно обратить вниманіе на «дорсату». Разсчитываютъ, что она способна собрать больше меда и, главное, способна эксплоатировать такіе цвѣты, въ которыхъ, по глубинѣ вѣнчика и положенію цвѣтковъ, нектаръ оказывается недостижимымъ для нашихъ пчелъ. Извѣстно, напр., что красный клеверъ, выдѣляющій много нектара, охотно посѣщается шмелями, но бываетъ большей частью безполезенъ для пчелъ, такъ какъ хоботъ ихъ недостаточно длиненъ для того, чтобы проникнуть въ глубь клеверныхъ цвѣточковъ. Правда, что есть одно обстоятельство, наводящее сильное сомнѣніе относительно полезности пчелы «дорсаты» для Европы: если египетская пчела не переноситъ сѣверно-европейской зимы, то тѣмъ менѣе, вѣроятно, будетъ въ состояніи переносить ее пчела цейлонская. Но, быть можетъ, «дорсата» будетъ имѣть серьезное значеніе для американскихъ южныхъ штатовъ, съ теплымъ, почти жаркимъ, климатомъ, для нашей Абхазіи, южной Италіи и т. п. Какъ бы то ни было, но американецъ франкъ Бентонъ предпринялъ цѣлую пчеловодную экспедицію; онъ отправился сначала на островъ Кипръ за кипрскими пчелами, а оттуда поплылъ на Яву и Цейлонъ. Съ большимъ трудомъ отыскалъ 



— 11 —онъ семьи знаменитыхъ «дорсата» и овладѣлъ ими, но въ тоже время нажилъ жестокую лихорадку, въ теченіе которой семьи эти, не пользуясь надлежащимъ уходомъ, почти вполнѣ погибли. Бентонъ однакоже не оставилъ своихъ надеждъ и намѣреній и легко быть можетъ, что его старанія увѣнчаются успѣхомъ. А если не успѣетъ онъ, то найдутся, разумѣется, другіе, которые примутся за продолженіе того же дѣла и выполнятъ его рано или поздно.Медомъ пчелы «дорсата» до сихъ поръ пользовались малайцы, похищая его у дикихъ пчелиныхъ семействъ, уничтожая пчелъ дымомъ; пчелы эти казались настолько страшны по своему жалу, что отъ него, уступая нападенію раздраженныхъ семействъ, бѣгали, говорятъ, слоны. Бентонъ однако же, благодаря своему умѣнью взяться за дѣло, не встрѣтилъ въ этомъ препятствій и удивлялъ туземцевъ своимъ смѣлымъ обращеніемъ со страшными насѣкомыми. И здѣсь, какъ всюду, человѣка сдѣлала повелителемъ не грубая сила, не средства разрушенія и насилія, а преимущества его духовной стороны, знаніе и умѣнье.
(Пр. В.).

извѣстія РА ЗАМѢТКИ.

Небесная помощь, во время плаванія по Телсцкому озеру. *)  20-го февраля 1880 года, отслуживши молебенъ Божіей Матери, Святителю Николаю и Святому Великомученику Пантелеймону, я выѣхалъ изъ Улалы во ввѣренное мнѣ Чу- лышманское отдѣленіе Алтайской миссіи. Спутниками моими были: причетникъ С. П. и новокрещенный М. Т—въ съ женою и двухлѣтнимъ ребенкомъ. Путь нашъ лежалъ по дорогѣ къ Телецкому озеру чрезъ селенія Сайдысъ, Салганду, Паспаулъ, Ыныргу и Кебезень, куда мы прибыли 24 февраля послѣ обѣдни. Здѣсь я пригласилъ къ себѣ въ Чулышманъ роднаго брата моего Л., и мы, на другой день къ вечеру, напутству
*) Запись съ разсказа священника Михаила Чувалкова.



— 12 —емые братскими благожеланіями отца Домеііана, отправились изъ Кебезеня на 14-ти лошадяхъ, нагруженныхъ разнымъ хлѣбомъ и домашнимъ скарбомъ частію для себя, частію для новокрещепныхъ. На Телецкое озеро (около 20 верстъ) пріѣхали уже ночью. 26 числа утромъ спустились на озеро только на 5 лошадяхъ, отпустивши домой остальныхъ, какъ не подкованныхъ, и оставивши все, что было на нихъ, въ амбарѣ, на берегу озера. По крѣпкому льду и при благопріятной погодѣ, мы весело проѣхали верстъ 20 —до рѣчки Тидыпа. Тутъ была наша лодка, которую мы оставили, когда ѣхали въ Улалу.— 27-го утромъ проѣхали только версты двѣ до пещеры, на лѣвомъ берегу озера; сюда же привезли и лодку. Ледъ былъ тонокъ, на лошадяхъ ѣхать нельзя было далѣе, и наши ямщики отказались вести насъ и возвратились въ Улалу, оставивъ намъ двое саней и посовѣтовавши путешествовать пѣшкомъ. Такимъ образомъ мы остались одни безъ лошадей, въ зимнее время и подъ открытымъ небомъ, между высокими отвѣсными горами и посреди бурнаго озера. Чувство одиночества, слабости и совершенной безпомощности никогда еще не сказывалось во мнѣ съ такою силою, какъ въ это время. Душа какъ будто чуяла бѣду; оробѣвшая мысль невольно стремилась съ мол’ твою къ св. Великомуч. Пантелеймону, икона котораго недавно принесена къ намъ, на Алтай, съ дальняго Аѳона.По отъѣздѣ ямщиковъ, мы отобрали самыя необходимыя вещи и уложили ихъ въ сани, а остальное оставили въ пещерѣ. 28 числа, послѣ утренней молитвы и чаю, мы пошли по озеру пѣшкомъ, таща на себѣ сани. Вскорѣ поднялась мятель, залѣплявшая намъ глаза. Потерявъ изъ виду берега, мы шли на угадъ. Бушевавшій вѣтеръ ломалъ предъ нами ледъ, подъ ногами чувствовалась зыбь волнъ. Опасность была велика, мы сознавали ее и тѣмъ усиленнѣе молились. Наконецъ, послѣ четырехчасоваго путешествія, мы увидѣли берегъ, на немъ лодку и нѣкоторыя вещи. Но каково же было наше удивленіе, когда мы, вглядѣвшись въ сіи вещи, узнали, что это былъ нашъ собственный станъ, отъ котораго началось наше путе



— 13 —шествіе и къ которому мы такъ счастливо были возвращены.Мы пробыли на этомъ мѣстѣ четверо сутокъ, не переставая обдумывать средства добраться до Чулышмана. Мнѣ пришла, наконецъ, мысль устроить на лодкѣ парусъ изъ палатки, посадить въ эту лодку женщину съ ребенкомъ, а самимъ, съ помощію попутнаго вѣтра, тащить ее на себѣ до свободнаго ото льда мѣста—до р. Тожона. Тутъ мы сѣли въ лодку и поплыли, направляя ее къ рѣчкѣ Копшѣ, на правой сторонѣ озера; но едва доплыли до средины, какъ противный вѣтеръ, мгновенно превратившійся въ вихорь, повернулъ нашу лодку поперекъ валовъ и направилъ ее къ устью рѣчки Большой Чили, на лѣвомъ берегу озера. Поднялась мятель. Къ ужасу мы увидѣли, что лодка мчится къ сплошной и непроходимой массѣ сгруппировавшихся плотно и до самаго берега льдинъ. Неудержимо гонимая вѣтромъ, она врѣзалась сажень на ЗО-ть въ средину льда. Шумъ и трескъ льдинъ, тершихся о лодку, грозилъ каждую секунду раздавить и разщепать ее; затертая льдомъ, она остановилась, нельзя было двинуть ее ни взадъ, ни впередъ. Между тѣмъ сзади вѣтеръ прибивалъ все новыя льдины лишая насъ всякой надежды на выходъ изъ этихъ льдяныхъ оковъ. Изъ лодки выйти было некуда; вблизи не было ни одной цѣльной льдины, на которую можно было бы стать твердо; ночевать въ лодкѣ—значило заживо ложиться въ гробъ; помощи ждать не откуда. Возложивъ упованіе на Бога и не переставая мысленно призывать на помощь св. Ве- ликомуч. и Цѣлителя Пантелеймона и Святителя и Чудотворца Николая, я ободрялъ моихъ спутниковъ, которые также молились св. Великомученику; мать заставляла молиться даже своего двухлѣтняго ребенка, несомнѣнно вѣря, что его молитва предъ Богомъ сильнѣе нашей молитвы. И дѣйствительно, небесная помощь явилась къ намъ скоро и чудесно. Послѣ двухчасовой стоянки во льду, мы съ удивленіемъ увидѣли, что ледъ на лѣво отъ лодки сталъ раздвигаться, по направленію не къ лѣвому берегу, къ которому обращена была лодка носомъ, а на перерѣзъ вѣтра, образуя для прохода лодки свободную 



— 14 —ото льда длинную полосу до того мѣста, гдѣ оканчивалась масса льда. Едва мы направили лодку въ эту полосу, какъ она сама собою, притомъ въ разрѣзъ вѣтра, понеслась по водѣ, свободной ото льда, ни мало не нуждаясь въ гребцахъ; да и плыть по этой полосѣ съ помощію веселъ не было никакой возможности, ибо она такъ была узка, что по ней могла пройти только одна лодка. Со слезами умиленія, поднявшись на ноги, мы смотрѣли на это великое чудо милости Божіей. Къ изумленію нашему, мы замѣтили, что раздѣлившійся на двое впереди ледъ, сзади, по мѣрѣ удаленія лодки, опять‘сходился сплошной массой и отъ напора вѣтра продолжалъ биться и тереться. Выбравшись на чистое мѣсто, мы, не смотря на вѣтеръ и огромныя волны, благополучно переплыли на правую сторону озера къ устью рѣчки Челиша и вышли на берегъ. Воздавши славу и благодареніе Господу Богу и Его великимъ угодникамъ св. Великомуч. Пантелеймону и Святителю Николаю, мы должны были позаботиться о нашей лодкѣ, которая намъ еще нужна была для дальнѣйшаго плаванія по бурному озеру и корму которой между тѣмъ постоянно подымало волнами вверхъ и опускало сразмаху внизъ на подводные камни, которые легко могли пробить дно ея, а можетъ быть и совсѣмъ расщепать ее, какъ это случается съ нашими лодками на Теленкомъ озерѣ въ ненастную погоду. И тутъ не обошлось безъ благоговѣйныхъ удивленій съ нашей стороны. Наша лодка была длиною 14 аршинъ, вытаскивали ее па берегъ обыкновенно 8 человѣкъ, притомъ не безъ отдыха, а насъ было теперь только четыре человѣка. Неудивительно поэтому, что при первой нашей попыткѣ мы вытащили на берегъ только носъ лодки аршина на два и затѣмъ должны были отказаться отъ нашихъ усилій. Но когда мы развели огонь, пообогрѣлись немного и поуспокоились отъ ужаснѣйшихъ впечатлѣній нашего плаванія по озеру, намъ захотѣлось спасти и лодку, и мы на сей разъ взялись за дѣло въ полной увѣренности, что Избавившій насъ отъ сйерти удвоитъ наши силы и поможемъ намъ вытащить лодку изъ воды. II наша надежда не обманула насъ.



— 15 —Мы вывезли на себѣ лодку, не смотря на то, что она теперь была тяжелѣе обыкновеннаго, ибо обмерзла льдомъ и снаружи, и внутри.Это было 4 марта. 5 числа мы доплыли до Благовѣщ. Чу- лышманскаі'о монастыря и вознесли нашу благодарственную молитву Божіей Матери, Свят. и Чудотворцу Николаю и Святому Великом. Пантелеймону за помощь, которую Они такъ осязательно подали намъ въ опасную минуту нашей жизни.
Замѣчательное крещеніе въ Чулышманѣ.Чулышманскій миссіонеръ свящ. Михаилъ Чевалковъ, разсказывалъ (въ сентябрѣ 1882 г.) о. игумену, нынѣ Епископу Бійскому, Макарію слѣдующее. Живущій въ одномъ изъ прйб- режьевъ Телецкаго озера, въ мѣстности называемой Пеле, Камъ Чокъ въ іюнѣ 1882 г. изъявилъ желаніе креститься. Для обученія его и вмѣстѣ съ нимъ имѣвшихъ креститься о. Михаилъ съ церковно-служителемъ жилъ нѣсколько дней у Пелинцевъ. Въ числѣ слушавшихъ христіанское ученіе приходила и одна больная язычница, но имени Тыдышъ. На приглашеніе о. М—ла креститься вмѣстѣ съ прочими старуха Тыдышъ отвѣчала, что ей нужно прежде переговорить объ этомъ со своими сыновьями, которые теперь въ отлучкѣ. Не дальше какъ на слѣдующій же день Тыдышъ, явившись въ станъ о. М—ла, разсказала слѣдующее: «когда я возвратилась домой, бѣсы не дали мнѣ покоя: чревовѣщая во мнѣ, они говорили съ упрекомъ: ты издавна чтила насъ, зачѣмъ-же хочешь принять теперь другую вѣру? Если не вѣришь намъ, то узнай справедливость возвѣщаемаго нами вотъ почему: твои люди, отправившіеся къ Сойонцамъ, уже возвращаются и подъѣзжаютъ къ своей границѣ; завтра вечеромъ пріѣдутъ домой». Эти слова бѣсы невольно заставляли говорить старуху въ припадкѣ бѣснованія. Разсказавъ это о. М—лу, Тыдышъ сказала: «я знаю коварство бѣсовъ: сколько разъ они обманывали меня въ теченіе моей жизни! И теперь они прорекаютъ о скоромъ возвращеніи сыновей моихъ для того, чтобы я вѣрила имъ (бѣсамъ).



- 16 —Теперь они сказали, можетъ быть, правду для того, чтобы впередъ лучше было обманывать меня. Но они уже не обманутъ меня: крести меня скорѣе». Такъ какъ уже наступила ночь, то о. М—лъ сказалъ, что крестить ее будетъ завтра. Старица сказала: «я и домой не пойду, пока ты не крестишь меня». Тогда о. М—лъ вовложилъ на нее крестъ, сказавъ: «не бойся, теперь бѣсы не приблизятся къ тебѣ», и Тыдышъ ушла. На слѣдующій день она приходитъ и говоритъ: «сегодня я благополучно провела ночь. Если бѣсы такъ боятся креста, то когда приму крещеніе, совсѣмъ убѣгутъ отъ меня». Въ этотъ день она просвѣщена была св. крещеніемъ. Съ принятіемъ крещенія получила она исцѣленіе и отъ своего тѣлеснаго недуга, постоянно мучившаго ее.
Простое и надежное средство отъ каменной болѣзни.Каменная болѣзнь есть одна изъ самыхъ трудныхъ болѣзней потому болѣе, что хотя медицина въ настоящее время прогрессивно идетъ впередъ, но до сего времени не придумала еще вѣрныхъ средствъ отъ излеченія каменной болѣзни, кромѣ извѣстной тяжелой операціи, употребляемой надъ страждущими этою болѣзнію. Къ прискорбію, можно сказать, что простыя средства, существующія какъ противъ сей тяжелой болѣзни, такъ и другихъ подобныхъ, употребляемыя по репутаціи народной, остаются безъ вниманія врачей. Между прочимъ, болѣе тридцати лѣтъ тому назадъ, я узналъ простое и надежное средство отъ каменной болѣзни по тому случаю, что таковая болѣзнь была у сына моего семилѣтняго. Средство это слѣдующее: надобно взять 8 фунтовъ рѣчной воды и кипятить оную, пока останется 4 фун., остудивши эту воду, положить въ оную І’/з фун. обыкновенной, негашоной хорошей извести; по распущеніи оной, дать хорошо отстояться. Когда вода сдѣлается чисто-прозрачною, тогда эту воду надобно вычерпать ложкою, такъ чтобы отнюдь мути известковой не было. Употреблять два раза въ день такъ: наливъ этой воды полрюмки, добавить непремѣнно парнымъ коровьимъ молокомъ, и до тѣхъ поръ употреблять въ такой мѣрѣ, пока болѣзнь пройдетъ.

Прот. I. Донецкій.
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Изъ г. Гіііска по случаю празднованія совершеннолѣтія Государя Наслѣдника.1-го мая Бійское Городское Общество во всесловномъ собраніи своемъ постановило ознаменовать В-го мая, день празднества совершеннолѣтія Его Императорскаго Высочества, Государя Наслѣдника, Цесаревича и Великаго Князя Николая Александровича учрежденіемъ одной стипендіи въ недавно открытомъ при Бійскомъ архіерейскомъ домѣ Миссіонерскомъ катихиза- торскомъ училищѣ. Деньги собраны частію подпиской, частію (большею) пожертвованы Алексѣемъ Ѳедоровичемъ Морозовымъ, который по сему случаю пожелалъ устроить школу для дѣвочекъ въ Казанкѣ, а городъ на содержаніе сей школы ежегодно ассигновалъ вносить по 500 рублей. Богу слава, благотворительности воздаяніе!

Некрологъ.3-го мая въ г. Омскѣ скончался въ глубокой старости, извѣстный своими археологическими и церковно-историческими трудами, протоіерей Александръ Ивановичъ Сулоцкій. Въ продолженіи своей многолѣтней и примѣрно-трудолюбивой службы, сначала въ должности преподавателя Тобольской Семинаріи (1838—1848 г.), а потомъ законоучителя Сибирскаго Кадетскаго Корпуса, покойный отличался необыкновенною любовію къ собиранію историческихъ матеріаловъ, касающихся исторіи Христіанства въ Сибири. Въ этомъ отношеніи онъ былъ не только рѣдкимъ, но и единственнымъ во всей Сибири лицемъ, посвящавшимъ часы досуга на разборку архивовъ разныхъ учрежденій и мѣстъ, на чтеніе рукописей и извлеченія изъ нихъ, а также на переписку по интересовавшимъ его вопросамъ съ лицами какъ духовнаго, такъ и свѣтскаго званія. Всѣ его сочиненія и монографіи отличаются рѣдкимъ обиліемъ собраннаго имъ истор. матеріала и необнокновенно краткимъ до сжатости изложеніемъ. Желая быть честнымъ и правдивымъ историкомъ на такой необработанной почвѣ, какова исторія Церкви въ Сибири, онъ не строилъ предположеній и преждевременно не увлекался ни своими, ни чужими догадками. И благодаря своей неутомимой дѣятельности по части собиранія матеріаловъ, опъ оставилъ въ своихъ печатныхъ и рукописныхъ трудахъ



18 --для будущаго историка христіанства въ Сибири весьма многое. Такъ, въ бытность свою преподавателемъ въ Тобольской Семинаріи, онъ сверхъ оффиціально возложенныхъ на него предметовъ, преподавалъ между прочимъ Исторію Христіанства въ Сибири и Тобольской іерархіи. Его лекціи по этому предмету, кромѣ слушателей, пріобрѣтались въ рукописяхъ многими лицами разныхъ званій и губерній. Изъ печатныхъ трудовъ его намъ къ сожалѣнію извѣстны далеко не всѣ, а именно: 1) Описаніе наиболѣе чтимыхъ иконъ, находящихся въ Тобольской епархіи. Спб. 1864 г. 2) Архіепископъ Евгеній Казанцевъ. Спб. 1872 г. 3) Многочтимыя иконы Западной Сибири. Омскъ 1881 г. (Эта книжка составляетъ сокращеніе первой). 4) Нѣкоторыя изъ наиболѣе чтимыхъ иконъ въ Томской епархіи. Спб. 1863 г. 5) Тобольскіе и Томскіе Архипастыри. Омскъ. 1881 г. и 6) О колоколахъ въ Сибири. Кромѣ отдѣльныхъ книгъ и брошюръ имъ не мало было издано историческихъ матеріаловъ, біографій, статей и замѣтокъ разнаго содержанія въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, напр.: въ Чтеніяхъ 
Общества любителей исторіи и древностей Россійскихъ, 
Запискахъ Западно-Сибирскаго Географическаго Общества, 
Русскомъ Вѣстнгікѣ, Странникѣ (особенно много), Тоболь
скихъ Губернскихъ и Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, Томскихъ 
и Иркутскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. По тѣсной связи исторіи Томской епархіи съ Тобольскою, покойный былъ также первымъ собирателемъ и издателемъ разныхъ свѣдѣній по ея исторіи. Главнымъ сотрудникомъ въ собираніи матеріаловъ изъ исторіи Томской епархіи и, такъ сказать, корреспондентомъ ему былъ покойный (| 1882) протоіерей Томскаго Каѳедральнаго собора Алексѣй Сергѣевичъ Лавровъ, съ которымъ онъ находился въ постоянной перепискѣ. Безъ сомнѣнія, не мало есть въ Томской епархіи лицъ какъ духовнаго, такъ и свѣтскаго званія, изъ которыхъ одни воспитывались подъ его руководствомъ, другіе состояли съ нимъ въ перепискѣ, или читали его сочиненія. При вѣсти о его смерти, пусть помянутъ его добрымъ словомъ и помолятся о душѣ покойнаго. Миръ праху твоему, честный и примѣрный труженикъ на поприщѣ христіанскаго воспитанія и науки, а душѣ твоей вѣчное блаженство!

Редакторъ М. Соловьевъ. Цензоръ А. Голубевъ.

Дозв. цензур. 31 Мая 1881 г. Тппо Литогр. Михайлова и Макушина, въ Томскѣ.
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