
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ Мр Л I Подписка принимается въ редак- 
Цѣна годовому изданію шесть ІѴП у Л. ціи Томскихъ Епархіальныхъ Вѣ- 

рублей съ пересылкою <|™ домостей, при Томской семинаріи

годъ 15-го Декабря 1901 года. ххн.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

Рукоположенія.

25 ноября. Состоящій на должности псаломщика при Бара- 
чатской церкви, благ. № 13, діаконъ Іоаннъ Троицкій—во свя
щенника, а 27 ноября назначенъ къ Ново-Гутовской церкви.

Опредѣленія.

4 декабря. Крестьянинъ Михаилъ Калимовъ—въ качествѣ 
и. д. псаломщика къ Малышевской церкви, благ. № 35.

Переводы.

21 ноября. Псаломщикъ с. Медвѣдскаго Михаилъ Поповъ и 
с. Георгіевскаго Александръ Безсоновъ—одинъ на мѣсто другаго.

4 декабря. С. Болыпе-Трубачевскаго, бл. № 5 запрещенный 
діаконъ Алексій Еланскій—въ село Протопоповское, бл. № 2.
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Награды.

10 ноября. Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Ма
каріемъ, Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ награждены за 
заслуги по церковно-школьному дѣлу набедренникомъ священни
ки: села Титовскаго, благ. № 7—Александръ Тюменцевъ; с. Мо
настырскаго, благ. №14—Іаковъ Соколовъ; с. Крапивинскаго,— 
благ. № 13—Василій Головинъ; с. Верхнекулебинскаго, бл. № 34— 
Сергій Лаврентьевъ, с. Красноярскаго, благ. № 37—Петръ Ша
балинъ; с. Солонечкаго, благ. № 25—Іоаннъ Косьминъ; с. Томи
линскаго, благ. № 29—Іоаннъ Прибытковъ; с. Чердатскаго, благ. 
№ 10—Александръ Хаовъ; скуфьею: с. Верхъ-Ануйсктго, благ. 
№ 29—Іоаннъ Невскій, с. Карабинскаго; благ. № 27—Василій 
Колмаковъ и с. Сычевскаго, благ. № 25—Евпсихій Серебрян
скій.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Макаріемъ, Епис
копомъ Томскимъ Их Барнаульскимъ, преподано Архипастырское 
благословеніе крестьянину Егору Колмагорову и Томскому мѣща
нину Ивану Серебренникову, за сдѣланныя имъ пожертвованія 
въ храмъ с. Поперечно-Искитимскаго, благочинія № 7.

Утвержденіе въ должности церковнаго старосты.

Утвержденъ въ должности церковнаго старосты на второе 
трехлѣтіе къ Покровской церкви, с. Ново-Покровскаго, благочи
нія № 25—крестьянинъ Матвѣй Алексѣевъ Жуковъ; къ Иверской 
церкви д. Вынолзовой приписной къ Михаило-Архангельской 
села Тальменскаго, благочинія № 35—крестьянинъ Варлаамъ Ка
зусовъ; на первое трехлѣтіе (съ 1902 г.) къ церквамъ Андре
евской с. Александровскаго, благочинія № 3 крестьянинъ Ми- 
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хайлъ Макаровъ, Владимірской поселка Куликовскаго приписной 
къ приходу с. Усть-Колбинскаго, благочинія № 12 изъ крестьянъ по
селка Куликовскаго запасной старшій унтеръ-офицеръ Давидъ 
Матвѣевъ Тищенко и Троицкой с. Куюганскаго, благочинія 
№ 29—Бійскій мѣщанинъ Савелій Говріиловъ Сабуровъ.

Утвержденіе въ должности депутата.

Утверждены отъ благочинія № 26 въ должности депутатовъ на 
духовно-училищные и общеепархіальные съѣзды на трехгодичный 
срокъ (съ 1902 г.): священникъ Порфирій Протасовъ и канди
датомъ по немъ священныхъ Всеволодъ Титовъ и духовникомъ 
для принтовъ церквей Карболинской, Александровской, Устьянской, 
Георгіевской, Устьянской Колыванской, Курьинской и Таловской 
священникъ Василій Асписовъ.

Утвержденіе въ должности духовника.
Утвержденъ въ должности духовника для духовенства градо 

Томскихъ церквей священникъ Миронъ Вознесенскій.

ОТЪ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРІИ.

Томской Духовной Консисторіи опредѣлено: „Отчисленіе % 
съ церковныхъ доходовъ за 1901 годъ должно быть въ томъ 
же количествѣ и порядкѣ, въ какомъ производилось за 1900 
годъ, именно: 25% съ кружечно-кошельковцхъ м свѣчныхъ 
доходовъ на духовно-учебныя потребности, 20% съ тѣхъ-жѳ 
доходовъ на содержаніе Епархіальнаго женскаго училища, 1% 
съ тѣхъ-же доходовъ церквей Томскаго Училищнаго Округа, 2% 
съ церквей Барнаульскаго Училищнаго округа на содержаніе 
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уѣздныхъ наблюдателей церковныхъ школъ, 28% съ тѣхъ-жѳ 
доходовъ, такъ-же съ пожертвованій, не имѣющихъ спеціальнаго 
назначенія, съ процентовъ на свободные капиталы, съ арендной 
платы на содержаніе духовныхъ училищъ, 20% съ пожертво
ваній, неимѣющихъ спеціальнаго назначенія, съ процентовъ отъ 
свободныхъ капиталовъ и съ арендной платы на содержаніе 
уѣздныхъ наблюдателей, 2% съ кошельковыхъ доходовъ на 
лѣченіе бѣдныхъ и по 50 коп. съ каждаго купленнаго пуда 
свѣчъ на содержаніе церковно-учительской школы при Архіерей
скомъ домѣ. «Затѣмъ изъ остатка церковныхъ доходовъ должно 
быть отчислено на содержаніе членовъ правленія отъ духовен
ства при духовной Семинаріи по 50 коп., на вспоможеніе 
бѣднымъ воспитанникамъ Духовной Семинаріи, Семинарскую 
библіотеку, больницу и проч. по 1 руб., на содержаніе и разъ
ѣзды Епархіальныхъ Миссіонеровъ, въ пользу братства св. 
Дмитрія Ростовскаго и церковно-приходскихъ школъ,—по мѣрѣ 
возможности, въ спеціальный сборъ на вспоможеніе заштатнымъ 
священно-церковно-служителямъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ, по 
положенію, на отпечатаніе циркуляровъ Консисторіи по 1 руб. 
съ причта, на прогоны депутатамъ отъ духовенства на училищ
ныхъ съѣздахъ—по 1 р. 68 к. Деньги на содержаніе духовно
учебныхъ заведеній, церковно учительской школы, уѣздныхъ 
наблюдателей церковныхъ школъ, членовъ отъ духовенства при 
Семинаріи, на вспоможеніе бѣднымъ воспитанникамъ Семинаріи, 
на вспоможеніе бѣднымъ духовнымъ лицамъ и за печатные 
циркуляры должны представляться въ Консисторію, деньги на 
содержаніе и прогоны Епархіальнымъ Миссіонерамъ и отчисле
нія въ пользу братства св. Дмитрія Ростовскаго должны пред
ставляться въ совѣтъ сего братства, деньги на прогоны депута
товъ духовенства—въ правленія духовныхъ училищъ.
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Отъ Томскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Вакантныя учительскія мѣста въ церковно - приходскихъ школахъ 
Томской епархіи къ 1 декабря 1901 года.

Томскій уѣздъ'.—дер. Мало-Жирова, Вороно-Пашенскаго при
хода.

Барнаульскій уѣздъ:—село Усть-Мосиха, Волчно-Бурлинскоѳ 
(женская школа), Рогозихинское, Шелаболиха и Ребриха (долженъ 
безплатно заниматься членъ причта въ школѣ).

Бійскій уѣздъ: — Верхъ-Ануйское, двѣ вакансіи: особаго 
учителя въ образцовой школѣ при второклассной школѣ и учи
теля-діакона въ одноклассной мужской церковно-приходской 
школѣ, въ которой долженъ безплатно заниматься членъ причта, 
и Зарѣчная женская церковно-приходская школа въ г. Бійскѣ.

Змѣйногорскій уѣздъ\—село Таловское, Калмыцко-Мысовскоѳ 
и Покровское.

Каинскій уѣздъ'.—село Усть-Изесское и Старо-Майзасское.

По ходатайству Совѣта, резолюціею Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Макарія, Епископа Томскаго и Барнауль
скаго отъ 24 ноября с. г. за № 5992 діакону села Смолин- 
скаго, благочинія № 7, Матвѣю Подлѣсскому преподано Архи
пастырское благословеніе Его Преосвященства, со внесеніемъ въ 
послужной его списокъ, за усердіе и труды его по исполненію 
обязанностей учителя Вагановской церковно-приходской школы, 
Кузнецкаго уѣзда.

За пожертвованія на нужды церковныхъ школъ и за заслуги по 
церковно-школьному дѣлу преподано благословеніе Святѣйшаго 
Правительствующаго Синода съ грамотами: 1) священнику 
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гр. Томской Воскресенской церкви (бывшему), о. Василію Сиро- 
тинскому, 2) о. Благочинному № 10, священнику Павлу Иль
инскому, 3) о. наблюдателю церковныхъ школъ Бійскаго уѣзда, 
священнику Александру Никольскому, 4) священнику на ст. 
„Обь“. о. Григорію Діатроптову, 5) священнику на ст. „Тайга“, 
о. Сергію Соколову, 6) Смотрителю Томскаго духовнаго училища 
Алексѣю Михайловичу Курочкину, 7) Помощнику смотрителя 
Барнаульскаго духовнаго училища Константину Николаевичу 
Левитскому, 8) Инженеру путей сообщенія г. Садникову 9) По
печителю Каинской двухклассной церковной школы, инженеръ- 
технологу г. Первову, 10) Попечительницѣ г. Барнаульскихъ 
Покровскихъ церковныхъ школъ, вдовѣ художника г-жѣ Прангъ 
и Барнаульскому 2-й гильдіи купцу г. Соколову.

РОСПИСАНІЕ,

составленное въ Томской Духовной Консисторіи, на основаніи ст. 10 
Уст. Дух. Конс., для произношенія въ Томскомъ Каѳедральномъ Соборѣ 
священнослужителями своего сочиненія проповѣдей въ воскресные, 

праздничные и высокоторжественные дни 1902 года.

Января
1. Въ Новый годъ Завѣдующему Учитель

ской школой Іеромонаху 
Прокопію.

6. Въ день Богоявленія Господня. Протоіерею Іоанну Ва
силькову. Прочтетъ 
одинъ изъ лучшихъ во
спитанниковъ VI класса 
Семинаріи.



Февраля.
2. Въ день Срѣтенія Господня. Священнику Александ

3.
ру Артоболевскому.

Въ недѣлю о Мытарѣ и Фарисеѣ Инспектору Епархіаль-

10.

и въ день Св. и пр. Симеона Во- наго Женскаго учи- 
гопріимца и Анны Пророчицы, лища священнику Сер

гію Ивановскому.
Въ недѣлю о Блудномъ сынѣ. Священнику Сер

17.
гію Сапфирову.

Въ недѣлю мясопустную. Священнику Алек

24.
сандру Попову.

Въ недѣлю Сыропустную на Священнику Николаю

Марта.

вечерни. Васильеву, произнесетъ
въ приходской церкви.

3. Въ недѣлю Православія, въ Священнику Капитону

Марта.
17.

Соборѣ, произнесетъ проповѣдь Кондакову. Произне- 
Іеромонахъ Црокопій, по особому сетъ въ приходской 
назначенію Его Преосвященства, церкви.

Въ недѣлю Крестопоклонную. Священнику Петру

25.
Кикину.

Въ день Благовѣщенія Пресвя- Священнику Симе-

Апрѣля
той Богородицы. ону .Титову.

•
7. Въ недѣлю Ваій (цвѣтоносную) Священнику Але-

11.

Входъ Господень въ Іерусалимъ, ксандру Вознесен
скому.

Въ великій четвертокъ. Ключарю священнику
Александру Сидонскому.
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12. Въ Великій пятокъ на вечерни.

14. Въ день Св. Пасхи на вечерни.

21. Въ недѣлю о Ѳомѣ (антипасха).

23. Въ день Тезоименитества Ея 
Императорскаго Величества Благоче
стивѣйшей Императрицы Александры 
Ѳеодоровны

28. Въ недѣлю женъ Мироносицъ.

Мая.
5. Въ недѣлю о разслабленнномъ.

6. Въ день рожденія Его Импера
торскаго Величества Благочестивѣй
шаго Государя Императора Николая 
Александровича.

Мая.

Потоіерею Аполлону 
Лашкову. Въ домо
вой гимназической 
церкви.
Наблюдателю школъ 
священнику Ѳеодору 
Смиренскому.
Протоіерею Пав
лу Добротворскому. 
о. Ректору Духов
ной Семинаріи, ар
химандриту Инно
кентію.
Священнику Васи
лію Ушакову.

Священнику Ксено
фонту Василькову. 
Преподавателю Ду
ховной Семинаріи 
священнику Петру 
Мстиславскому.

9. Въ день перенесенія мощей Св. и Священнику Нико- 
Чудотворца Николая и принесенія лаю Васильеву, 
чудотворной иконы Его изъ села 
Семилужнаго въ городъ Томскъ.

12. Въ недѣлю о Самарянинѣ. Священнику Симеону.
Сосунову.

14. Въ день Священнаго Коро- Профессору Богословія
новованія Ихъ Императорскихъ Протоірею Димитрію
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Величествъ Государя Импера
тора Николая Александровича и 
Государыни Императрицы Алек
сандры Ѳеодоровны. Въ соборѣ 
по особому назначенію Его Пре
освященства Епископа Макарія.

19. Въ недѣлю о слѣпомъ.

23. Въ день Вознесенія Господня.

25. Въ день рожденія Ея Импе
раторскаго Величества Благоче
стивѣйшей Государыни Импера
трицы Александры Ѳеодоровны.

Іюня. Въ день Пятидесятницы (Св.
2. Троицы).

3. Въ день сошествія Св. Духа на 
Апостоловъ.

9. Въ недѣлю всѣхъ Святыхъ.

29. Въ день первоверховныхъ Апо-
сталовъ Петра и Павла.

Іюля. Въ день тезоименитства Авгу-
22. стѣйшей родительницы Государя 

Императора, Ея Императорскаго 
Величества, Государыни Императ
рицы Маріи Ѳѳодоровны.

Бѣликову въ универ
ситетской церкви.

Священнику Констан
тину Замятину.
Священнику Андрею 
Горизонтову.
Инспектору Епархі
альнаго женскаго учи
лища о. Сергію Ива
новскому въ домовой 
училищной церкви.
Каѳедральному Про
тоіерею Никандру Ма
лину, въ Благовѣщен
ской церкви.
Протоіерею Александ
ру Заводовскому.
Священнику Василію 
Юрьеву.
Духовнику Семинарія 
священнику Николаю 
Заводовскому.
За вѣдующему учитель
ской школой Іеромо
наху Прокопію.
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Августа. Въ день Преображенія Господня.
6.

15. Въ день Успенія Пресвятой Бо
городицы.

29. Въ день Усѣкновенія Главы Про
рока Предтечи и Крестителя Гос
подня Іоанна.

30 Въ день Св. Благовѣрнаго Вели
каго Князя Александра Невскаго.

Сентября.
8. Въ день Рождества Пресвятыя 

Богородицы.

14. Въ день Воздвиженія Честнаго 
и Животворящаго Креста Господня.

26. Въ день Св. Апостола и Еван
гелиста Іоанна Богослова.

Октября.
1. Въ день Покрова Пресвятыя

Богородицы.
17. Въ день чудеснаго опасенія Им

ператорской семьи отъ угрожавшей 
опасности при крушеніи Царскаго 
поѣзда на Курско-Харьковѳ-Азов- 
ской желѣзной дорогѣ.

Настоятелю Алѳк- 
сіевскаго Мужскаго 
Монастыря о. Ар
химандриту Іонѣ. 
Священнику Петру 
Кикинѵ.
Протоіерею Іоанну 
Юрьеву.

Протоіерею Анто
нину Мисюрѳву въ 
гимназической цер.

Священнику Алек
сандру Артоболев
скому.
Миссіонеру священ
нику Арсенію Ки- 
кину.
Духовнику Семи
наріи священнику 
Николаю Завидов
скому.

Священнику Кон
стантину Замятину. 
Священнику Васи
лію Сиротинскому.
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Октября.
21. Въ день Восшествія на Всерос

сійскій престолъ Его Императорскаго 
Величества Благочестивѣйшаго Го
сударя Императора Николая Але-

о. Ректору Духов
ной Семинаріи Ар
химандриту Инно
кентію.

КСАНДРОВЙЧА.

22. Въ день Казанскія Чудотворныя Профессору Бого
иконы Божіей Матери. словія Протоіерею

' Димитрію Бѣликову.
Ноября. Въ день рожденія Августѣйшей Ключарю священ- 

родительницы Государя Императора нику Александру 
Ея Императорскаго Величества Го- Сидонскому, 
сударыни Императрицы Маріи Ѳео
доровны.

21. Въ день Введенія во Храмъ Наблюдателю школъ 
Пресвятыя Богородицы. священнику Ѳеодору

Смиренскому.
22. Въ день рожденія и Тезоиме

нитства Его Императорскаго Ве
личества Государя Наслѣдника 
Великаго Князя Михаила Але
ксандровича.

Преподавателю Духов
ной Семинаріи свя
щеннику Петру Мсти
славскому,—въ лаза- 
ретской церкви.

Декабря.
6. Въ день Св. Николая Мирли

кійскаго Чудотворца и Тезоимени- 
ства Его Императорскаго Вели
чества, Государя Императора Ни
колая Александровича.

Священнику Капи
тону Кондакову, въ 
мѣстной приходской 
церкви, въ соборѣ 
же по особому наз
наченію Его Пре
освященства.
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25. Въ день Рождества Спасителя 
нашего Іисуса Христа и воспоми
новенія избавленія церкви и Дер
жавы Россійской отъ нашествія 
Галловъ.

Священнику Васи
лію Сиротинскому. 
Въ своей приходской 
церкви.

ВѢДОМОСТЬ.

О движеніи суммъ Томскаго Епархіальнаго Попечительства на 
заимообразныя выдачи.

Поступило въ основной капиталъ съ 1-го мая 1896 г. по 
Ре января 1901 года 728 руб. 69 кон. и съ января 1901 г. 
по 1 ноября пожертвованій 12 руб. 50 коп. и пени за не уп
лату въ срокъ долга 8 руб. 75 коп., а всего съ остаточными 
749 руб. 94 коп.

Изъ этой суммы находится въ долгахъ 733 руб. 33 коп. 
въ томъ числѣ не уплаченныхъ долговъ прежнихъ лѣтъ 288 руб. 
28 коп. и выданныхъ въ настоящемъ году 445 руб. 5 коп.

На лицо къ 1 ноября состоитъ 16 руб. 61 коп.
О взысканіи долговъ въ суммѣ около 500 руб. состоявшихъ 

къ 1-му января 1901 года было печатано въ послѣднемъ № 
Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1900 г. но получено таковыхъ 
только 218 руб. 42 коп. Нѣкоторые изъ о.о. благочинныхъ, 
хотя по приказанію Его Преосвященства и прошены были не 
допускать должникамъ подъ различными предлогами затягивать 
уплату долговъ, а взыскивать немедленно, удерживаютъ долгъ 
частями, что отчасти затрудняетъ отчетность; нѣкоторые доста
вили объясненія и просьбы должниковъ объ отсрочкѣ уплаты 
долга, а нѣкоторые и совсѣмъ не высказали причинъ, по кото
рымъ не могли произвести взысканіе долговъ. Между тѣмъ долж
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ники, показанные въ напечатанномъ спискѣ были, или должны 
быть, болѣе извѣстны благочиннымъ, въ вѣдѣніи коихъ состояли 
на службѣ, чѣмъ Канцеляріи Попечительства, которой знать 
гдѣ кто изъ нихъ состоитъ въ извѣстное время на службѣ, за 
частымъ ихъ переходомъ или повышеніемъ по службѣ, весьма 
затруднительно, а иногда и совершенно невозможно.

списокъ
лицамъ, коимъ выданы заимообразно деньги изъ спеціальнаго 
капитала на этотъ предметъ находящагося при Томскомъ 

Епархіальномъ Попечительствѣ.

Кому именно выданы 
деньги.

Размѣръ сум
мы слѣдующей
къ возврату 

безъ пени.

Съ какого времени 
слѣдуетъ взыски
вать пеню за не 
уплату въ срокъ 

долга.

Отмѣтка о 
полученіи 

долга и пени.

Діаконъ Іоаннъ Заво- съ 15 іюля
довскій........................ 20 р. — к. 1898 г.

Окончившій курсъ Ни- съ 1 января
колай Поторжинскій . . 25 „ — „ 1899 г.

Псаломщикъ Аристархъ съ сентября
Хромцовъ.................... 25 „ — „ 1899 г.

Псаломщикъ Захарій
Шереметинскій .... — „ 8 „

Псаломщикъ Петръ Ар- рое“и 2 ₽• к- и съ сентября
г г 1901 г. по 2’/2 к. въ мѣсяцъ до

ХаНГелЬСКІЙ........................... 5 „ — „ уплаты остальнаго долга 5 р.

Псаломщикъ Михаилъ
Мустафинъ..................... 18 „ 58 „ съ марта 1899 г.

(Уволенъ отъ должности. Въ уплату его долга 25 руб. пре
ставлено благочиннымъ № 34 Быстровымъ при отношеніи отъ 
14 марта 1901 г. 6 руб. 42 коп. удержанные изъ его жа
лованья).
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съ 15 маяПсаломщикъ Павелъ
Смѣловскій . . . . . 12 „ — „ 1899 г.

Діаконъ Александръ
Мальцевъ..................... ю ,

съ» 1 августа 
— „ 1899 г.

Псаломщикъ Александръ
Зайцевъ : ................. 10 „

съ 15 августа 
— „ 1899 г.

Псаломщикъ Іаковъ Бѣ
ляевъ ......................... 15 „

съ ноября
— „ 1899 г.

Заштат. Діаконъ Алек
сѣй Еленскій .... ю „

съ 15 Ноября 
— „ 1899 г.

Священникъ Іоаннъ Со
коловъ . ..................... 25 „

съ 28 Сентября 
— „ 1899 г.

Діаконъ Николай Хво
ровъ ............................. 20 „

съ Октября 
— , 1899 г.

Псаломщикъ Семенъ
Аѳанасьевъ................. 7 „

съ Января 
70 „ 1900 г.

. Діаконъ Владиміръ Лу
кинъ ......................... 5 .

Пени 1 руб. 5 к. и съ Іюня 
1901 г. на 5 руб. взыскивать по 

» 2і/2 к. въ мѣсяцъ до уплаты.

Діаконъ Савелъ Солн
цевъ ......................... 15 »

съ 1 Октября 
— „ 1900 г.

Учитель цѳрковно-при 
ходской школы Димитрій 
Лысовъ..................... 5Я

съ 20 Октября 
— „ 1900 г.

Учитель Караканской 
школы Сергѣй Тимашовъ. 10 »

съ 20 Октября 
— „ 1900 г.

Священникъ с. Гилева 
лога Александръ Солн
цевъ .............................. 20 ,

съ 24 Января 
— „ 1901 г.

Діаконъ на должности 
псаломщика с. Сорокин- 
скаго Архиппъ Зяблицкій. 20 я

съ Мая
— „ 1901 г.
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Псаломщикъ села Кал- 
манскаго Владиміръ Ар
хангельскій .................

Заштатный священникъ 
Григорій Петропавловскій.

Діаконъ Локтевской 
Никольской церкви Иванъ 
Нешумовъ.................

Діаконъ Бійскаго Собо
ра Александъ Дягилевъ.

Окончившій курсъ Се
минаріи Валеріанъ Ма
минъ .........................

Окончившій курсъ Се
минаріи Леонидъ Куз
нецовъ .........................

Священникъ села Каза
чьяго мыса Александръ 
Орѳеевъ ......

Псаломщикъ села Ка- 
бановскаго Ѳеодоръ Пав- 
скій . . . ..................

Псаломщикъ Маріин
скаго Собора Павелъ 
Касаткинъ.................

Псаломщикъ села Аи- 
ло-Атымаковскаго Васи
лій Пантѳлѣевъ . . .

Священникъ села Кар- 
ганскаго Алексѣй Пок
ровскій ......

съ 1 Іюня
10 „ — , 1901 г.

съ 15 Августа 
25 „ — „ 1901 г.

съ 17 Іюля
20 л , 1901 г.

съ Августа 
10 „ — „ 1901 г.

съ 25 Іюля 
45 „ — „ 1901 г.

съ 1 Сентября 
25 п -- „ 1901 г,

съ 15 Августа 
10 „ — „ 1901 г.

съ 1 Октября 
20 „ — „ 1901 г.

съ - 1 Сентября 
5 , - „ 1901 г.

съ Января 
20 я — „ 1902 г.

съ 15 Января 
25 , — , 1902 г.
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Діаконъ села Почитан- 
скаго Алексѣй Покров
скій .............................. 5

Діаконъ Кузнецкаго Со
бора Павелъ Федяевъ . 35

Псаломщикъ села Чу- 
майскаго Сергѣй Гриша- 
ковъ......................... 8

Псаломщикъ села Усть 
Искитимскаго Петръ Лю
бимовъ ......................... 15

Діаконъ села Ребри- 
хи Василій Студенининъ. 1

Діаконъ села Борисов
скаго Алексѣй Дроздовъ. 10

Учитель и псаломщикъ 
села Угуйскаго Павелъ 
Смѣловскій..................... 15

Псаломщикъ с. Зимин- 
скаго Евѳимій Нѣмчиновъ 20

Діаконъ села Воронов- 
скаго Іосифъ Овсянниковъ. 25

съ 1 Ноября
1901 г,

съ 15 Января
1902 г.

съ 15 Декабря 
1901 г.

съ 15 Декабря 
1901 г.

съ 15 Декабря ПолУченоемУ
5? назнач. про-

і 190ІГ. гон. 18 р. 3 к.

съ 15 Декабря 
1901 г.

съ 15 Декабря
, 1901 г.
съ 15 Декабря

1901 г.
съ Января

1902 г. .

Вакантныя мѣста къ 15-му декабря 1900 года.

а) Священническія: № 12—Краснорѣченской, № 14—Бере
зовской, Красноярской, № 16—Медвѣдской, № 21—Ярковской, 
№ 23—Киселевской, № 25—Быстраго Истока, № 26—Бобров
ской, № 29—Новотырышкинской, № 30—Покровской, № 33— 
Вознесенской—старшее, № 36—Ново-ПІипуповой, Харловой 
№ 35—Батуровской, № 37—Бороваго Форпоста.
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б) діаконскія: № 2—Пачинской, № 4—Елгайской, Терсал- 
гайской, Нелюбинской, № 5—Бабарыкинской, № 7—Попереч
наго Искитима, Бутовской, Усть-Искитимской, № 8—Пайвин- 
ской, № 11—Алчедатской, № 13—Вагановской, Караканской, 
Бедаревской, № 16—Ѳедосіевской, № 17 — Градо-Барнаульской 
Одигитріевской № 19—Болтовской, Сузунской, № 20—Усть- 
Мосихи, № 22—Карачинской, Тагановской, Круглоозерной, 
Чистоозерной, № 23—Булатовской, № 30—Локтевскаго завода, 
№ 33—Камышенской, Кабаклинской, № 34—Шипицинской, 
№ 35—Меретской, № 37—Бороваго-Фориоста.

в) Псаломщическія: № 1 —Томской Троицкой, № 2—На- 
умовской, № 3—Александровской, Новорождественской, № 4—■ 
Десятовской, Вороновской, № 5—Ваткатской, Больше-Трубачевской, 
Каргалинской, № 6—Нарымскаго Собора, № 7 — Усть-Искитим
ской, Смолинской, № 8—Оягаинской, № 10—Колыонской съ 1 
января 1902 г., Постниковой, № 13 Крапивинской, Борисовской, 
Барачатской, Салаирской, Михало-Архангельской, № 14—Ата- 
мановской, № 16— Локтевской, Ганюіпкина-Зимовья, Тулинской, 
№ 18—Бобровской, № 19—Чингизской, № 20 — Колыванской, 
Ребрихинской, № 22—Новогутовской. Круглоозерной, № ’24 — 
Плѣшковой, № 25 — Ануйской, № 26 — Колыванскаго завода, 
Покровской, Александровской, № 28 — Косихинской, № 27 — Нови- 
ковской, № 28—Косихинской, № 30—Веселоярской, Лебяжьей, 
Оловянишниковой, Покровской. № 31—Кузнецовской, № 32— 
Конининской, № 33—Вознесенской съ 1 января 1902 г. 
№ 33—Покровской, Усть-Тарской, № 34—Верхне-Кулебинской, 
№ 36—Харловой, № 37—Востровой Кабаньи, Ракитахъ, Мар- 
закуль, № 38—Ново-Крестьянской.

СОДЕРЖАНІЕ: Распоряженія Епархіальнаго Начальства. -Утвержденіе въ долж
ности церковныхъ старостъ.—Утвержденіе въ должности депутата.—Утвержденіе 
въ должности духовника.—Отъ Томской духовной консисторіи.—Отъ Томскаго 
епархіальнаго училищнаго Совѣта.—Росписаніе составленное въ Томской Духов
ной Консисторіи на основаніи ст. 10 Уст. Дух. Конс., для произношенія въ 
Томскомъ Каѳедральномъ Соборѣ священнослужителями своего сочиненія пропо
вѣдей въ воскресные, праздничные и высокоторжественные дни 1902 г.—Вѣдо- 

мость Епарх. Попечительства.—Вакантныя мѣста къ 15 декабря 1900 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, 15 Декабря 1901 г.



НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ ОТДѢЛЪ.
_■______________ ______ _________________________________________ ___________________________________ :______________________ _ • — —'

слововъ день Святителя Івистова Иннокентія, Иркутскаго Чудотворца.*)
Достойно и праведно этотъ св. храмъ, которымъ украшается 

и освящается мѣсто воспитанія и образованія юношества, готовя
щагося на служеніе св. церкви, посвященъ памяти святителя 
Иннокентія, богодуховенная проповѣдь котораго обращала тысячи 
людей, заставляя умолкать уста мудрыхъ и сильныхъ міра, жи
вое и дѣйственное слово котораго потрясало самыя закоренѣлыя 
сердца, святая и чудодѣйственная жизнь котораго свѣтилась во 
тьмѣ міра, подобно лучезарному свѣтилу, озаряющему насъ свѣ
томъ полудня.

Съ вашей стороны, юные питомцы духовнаго вертограда, ни
чего болѣе не остается, какъ стремиться къ подражанію его 
святой пастырской жизни, ихже взирающе на скончаніе жи
тельства, подражать вѣрѣ ихъ (Евр. 13, 7). Это будетъ самою 
лучшею данью благодарности и признательности съ вашей сто
роны сему святителю. Полагаю, что вы, юные питомцы, не бу
дете отрицать лежащаго на васъ нравственнаго долга послужить 
церкви Божіей, если Богъ призоветъ; замѣтьте—долга справед
ливости. А потому да позволено мнѣ будетъ сказать вамъ, питомцы

♦) Произнесено въ сокращеніи 26 ноября въ храмѣ Томской духовной 
семинаріи.
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духовнаго вертограда, какъ будущимъ духовнымъ пастырямъ, нѣ
сколько практическихъ словъ о современныхъ требованіяхъ и 
условіяхъ выполненія вашего будущаго призванія, тѣмъ болѣе, 
что вамъ придется пастырствовать въ наше мудреное, осложнен
ное, въ наше тревожное время. Итакъ, что же требуется прежде 
всего отъ пастыря?

Поставленному впереди словесныхъ овецъ, ему прежде всего 
слѣдуетъ подать имъ свой пастырскій голосъ, чтобы овцы узнали 
въ немъ истиннаго своего пастыря, поставленнаго отъ пастыре
начальника Христа для ихъ пасенія и спасенія. Да, буквально, 
слѣдуетъ подать и постоянно подавать имъ свой пастырскій го
лосъ. Первое подаваніе пастырскаго голоса самое простое и 
обычное, это въ Божьей службѣ. Но тутъ не всегда бываетъ 
слышно пастырскаго голоса. Нужно служить внятно, громко, 
звучнымъ говоромъ, нѳ нужно жалѣть гортани, нѳ жалѣйте 
груди—это хлѣбъ вашъ. Плотникъ, столяръ, землекопъ, сапож
никъ добываютъ себѣ хлѣбъ руками и ногами, и никто не 
спрашиваетъ ихъ, какъ тяжело достался имъ трудъ ихъ и плодъ 
труда, который идетъ въ пользу другихъ. А отъ чего же вамъ 
жалѣть своего голоса, которымъ добываете себѣ хлѣбъ? Еще 
преступнѣе бываетъ, когда небрегутъ о явственномъ священно
дѣйствіи, когда скрадываютъ слова и звуки. Еще неблаговиднѣе, 
когда отсѣкаютъ цѣлыя части изъ уставнаго богослуженія,—когда 
представляютъ молящимся только программу того, что должно 
прочитать и пропѣть, да не прочитали и не пропѣли. Еще 
неблаговиднѣе, когда отвыкаютъ священнодѣйствовать по старин
ному, по уставному, строго, точно, благоговѣйно, когда позабы
ваютъ старо-церковную интонацію при чтеніи молитвъ и возгла
совъ, когда вносятъ свѣтскую, необычную въ церкви манеру чте
нія и говора. Горько и грустно видѣть, когда пастырь нѳ 
умѣетъ правильно благословить; нѳ умѣетъ, нѳ хочетъ, упорст
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вуетъ въ нежеланьи истово перекрестить или даже вовсе не кре " 
ститъ собственнаго чела, небрежно мотая перстами. Какъ же 
можно послѣ этого хотѣть, чтобы паства духовная шла за нами, 
когда пастырь не дѣлаетъ даже этого простого и самаго необ
ходимаго дѣла, не подаетъ овцамъ знакомаго священническаго 
голоса во священнодѣйствіи, ни обычнаго звучнаго говора, ни 
правильнаго благоговѣйнаго чтенія. Помните, что міръ охотно 
прощаетъ себѣ и своимъ всевозможные пороки, и даже оправды
ваетъ ихъ, даже готовъ выставить въ благовидномъ свѣтѣ самыя 
недостойныя дѣянія; но пастырю церкви не прощаетъ онъ ни за 
что даже обычныхъ человѣческихъ слабостей, и глумится надъ 
ними ожесточеннѣе Хама....

Но есть еще другое подаваніе пастырскаго голоса, это голоса 
.учительнаго. Нужно учить, юные питомцы, паству добродѣтельной 
и святой жизни. Подавайте словеснымъ овцамъ, которымъ въ 
душѣ часто приходится усвоятъ только одно изъ этихъ наиме
нованій—овцы, подавайте имъ свой словесный, свой разумный, 
пастырски-учительный голосъ. Посмотрите на овецъ неразумныхъ 
въ притчѣ Спасителя. Понуривъ свои головы къ землѣ для 
щипанія травы, для кормленія себя, онѣ движутся и на пажити 
питанія, и къ водопою, и къ овчему двору не столько по зрѣ
нію, тѣмъ менѣе по собственному соображенію, сколько по слуху, 
по голосу пастыря водителя. Перенесите оттуда свой разумный 
взоръ на овецъ словесныхъ. Не видите ли. что всѣ понурили свои 
головы въ заботы о кускѣ хлѣба, о благосостояніи семьи, о про
питаніи и воспитаніи дѣтей, о положеніи общественномъ? Мно- 
голь среди этихъ разнообразныхъ заботъ усмотрите попеченія 
собственно о спасеніи души, о неуклонномъ шествіи къ горнему 
Іерусалиму? Много ли думы о томъ, что не имамы гдѣ пребы
вающаго града, но грядущаго взыскуемъ? Пусть же пастырь 
добрый, подавая словеснымъ овцамъ свой пастырско-учительный 
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голосъ, постоянно напоминаетъ всѣмъ, погруженнымъ въ житей
скія попеченія, чтобы они, заботясь о временномъ, не забывали 
вѣчнаго; чтобы, созидая благосостояніе земное, памятовали о 
собираніи сокровищъ для неба; чтобы, слыша постоянно голосъ 
своего пастыря руководителя, зовущаго въ отечество горнее, и 
постоянно повѣряя по этому священному голосу направленіе 
своего жизненнаго теченія въ отношеніи къ Богу и церкви, 
словесныя овцы могли уразумѣть, куда онѣ направляются, къ 
небесному ли царствію, или во одно адово, насколько они приб
лизились къ нему, и далеко ли отстоятъ отъ ада. Не молчите, не 
спите, встаньте, пробудитесь. Идите, вооружившись палицею 
вѣры и слова Божія, впереди стада, не стойте, ведите его на 
жизненной пажити по пути къ спасенію вѣчному. Но зачѣмъ 
идти, зачѣмъ нужно непремѣнно вести? Да, нужно. По большой 
дорогѣ, по раскатанному, пространному пути жизни идти всякій 
умѣетъ. А путь къ царствію небесному нужно указать. Вѣдь 
путь къ горнему Іерусалиму узокъ, скалистъ, тернистъ, усѣянъ 
соблазнами, изрытъ пропастями, тамъ змія ползетъ, тамъ левъ 
ходитъ рыкая, искій кого поглотити. Нужно бодрствованіе, ну
женъ примѣръ высокой христіанской жизни, покажите жъ, если 
не высокій, то хотя простой примѣръ скромной христіанской 
жизни, вѣрный завѣтамъ отцевъ.

Но добрый успѣхъ въ назиданіи людей, въ наученіи ихъ 
исполненію заповѣдей Божіихъ или, что тоже, св. жизни не 
можетъ происходить отъ обыкновенныхъ человѣческихъ силъ, 
какъ бы эти силы не были велики и какою бы земною мудро
стію не обладали. Ни одинъ изъ философовъ какъ древняго, 
такъ и новаго міра не произвелъ своими мудрыми наставленіями 
св. жизни ни въ себѣ самомъ, ни въ своихъ слушателяхъ. По
чему такъ? По той простой причинѣ, что это дѣло выше чело
вѣческихъ силъ. Преподать человѣку духовное назиданіе, на
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учить его исполненію заповѣдей Божіихъ—это значить возста
вить его, какъ падшее существо, поднять его изъ глубины па
денія, вдохнуть въ него новыя силы, оживить и какъ бы вос
кресить умершій для св. жизни духъ его. Кто же изъ людей 
можетъ справиться съ такою великою задачей?... поэтому то 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ предъ вознесеніемъ своимъ на 
небо,—посылая учениковъ своихъ на проповѣдь, призналъ ихъ 
по естественному ихъ положенію неспособными совершить такое 
великое дѣло и тогдаже сказалъ имъ: се Азъ послю обѣтованіе 
Отца моею на вы, вы же сѣдите во градѣ Іерусалимѣ, донде- 
же облечетеся силою свыше (Лук. 24, 49). Итакъ, вотъ въ 
чемъ состоитъ первое и главное условіе, при которомъ возмо
женъ добрый успѣхъ въ дѣлѣ назиданія, въ наученіи людей св. 
вѣрѣ и жизни. Для этого надобно облечься ^илою свыше, при
нять въ себя благодать св. Духа. Предъ каждымъ новымъ на
зиданіемъ должно усердно молиться до тѣхъ поръ, пока не 
почувствуемъ прикосновенія къ сердцу и вселенія въ него этой 
таинственной силы Божіей. Растрогать сердца людей, потрясти ихъ 
дремлющія чувства, дать благое движеніе ихъ волѣ можетъ 
только творческая сила благодати Божіей. Когда та входитъ въ 
наши слова, растворяетъ и помазуетъ ихъ своимъ чудодѣйст
веннымъ елеемъ, тогда они становятся, дѣйствительно, много
мощны, сильны и въ высшей степени вліятельны. Въ противномъ 
случаѣ всѣ усилія наши оказываются напрасными. Сколько бы 
мы ни напрягали ума, какъ бы ни изощряли своего слова—все 
это бываетъ, по выраженію Апостола, однимъ біеніемъ воздуха. 
Правда, люди выслушиваютъ умныя рѣчи, одобряютъ правиль
ное теченіе мыслей, похваляютъ краснорѣчіе, если оно присут
ствуетъ въ словѣ, но и только—этимъ все и заканчивается. Глу
бокаго и сердечнаго вздоха, слезы умиленія, сокрушеннаго помысла, 
рѣшительнаго благого намѣренія никогда не могутъ произвесть 
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въ людяхъ однѣ наши собственныя, естественныя силы. А если 
когда и удается произвесть что либо особеннымъ искусствомъ въ 
словѣ, то вѣдь это бываетъ на одинъ краткій моментъ. Впечат
лѣніе, производимое однимъ естественнымъ краснорѣчіемъ, бываетъ 
очень не глубоко, весьма скоро исчезаетъ и слѣда отъ него 
никакого не остается. Св. Іоаннъ Златоустъ терпѣть не могъ 
этихъ мимолетныхъ впечатлѣній и былъ весьма недоволенъ, 
когда слушатели только хвалили его рѣчи и рукоплескали имъ. 
Напротивъ, тотъ же Св. Златоуста весьма много радовался, 
когда видѣлъ слушателей своихъ, принимавшихъ его слова въ 
глубокомъ молчаніи, умилявшихся отъ нихъ и навсегда оставав
шихся подъ ихъ спасительнымъ вліяніемъ. Въ этомъ послѣднемъ 
случаѣ св. отецъ убѣждался, что благодать Божія проникла 
чрезъ его рѣчи въ сердца слушателей и начинала совершать въ 
нихъ дѣло спасенія. Получивъ благодать Божію, надобно хра
нить и употреблять ее въ глубокомъ смиреніи. Только при этомъ 
качествѣ духа нашего данная намъ благодать растетъ и умно
жается; при отсутствіи его, она умаляется и совсѣмъ оставляетъ 
насъ въ нашемъ ничтожествѣ. Эта небесная, велико-даровитая 
гостья весьма чувствительна. За одно какое нибудь слово 
гордыни, даже за одинъ помыслъ превозношенія она от
вращаетъ отъ насъ взоръ свой, утаиваетъ лицо свое и 
скрывается.

Наконецъ, укажу вамъ, юные слушатели, на одно еще условіе, 
въ которое должны поставлять себя всѣ богопроповѣдники, всѣ 
учители св. вѣры и жизни, чтобы имѣть несомнѣнный успѣхъ 
въ своемъ дѣлѣ. Это—кроткое, любовное долготерпѣніе и по
стоянство. Надобно долгое время вліять благодатнымъ, смирен
нымъ словомъ на души людей, помня, что мы призваны не воз
родить только вѣрующихъ для жизни вѣчной своимъ благовѣст
вованіемъ, но и воспитать и возростить.
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Но, юные питомцы, тяжела жизнь духовнаго пастыря. Въ 
мірѣ скорбнгг будете (Іоан. 16, 33), говоритъ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ ученикамъ своимъ, а въ лицѣ ихъ и всѣмъ 
будущимъ проповѣдникамъ Евангелія: нѣсть рабъ болій Господа 
своего, аще Мене изгнагиа, и васъ изженутъ (Іоан. 15, 20). 
Истина сихъ словъ, оправданная опытомъ многихъ проповѣдни
ковъ Евангелія, оправдается и въ вашей жизни, юные питомцы. 
И доселѣ летятъ не легкіе и неправые, обидные удары въ се
минарское образованіе. И доселѣ еще раздаются рѣзкіе отзывы 
стародавняго предубѣжденія противъ нашего духовнаго образо
ванія, носящаго кличку, не почетную, чуть не бранчивую, кличку 
вообще семинарскаго. И доселѣ еще обвиняютъ духовенство въ 
тунеядствѣ, и доселѣ еще отрицаютъ его пользу и значеніе. Но 
не смущайтесь этимъ: историческое прошлое нашего духовенства 
слишкомъ богато дѣятельностію на пользу церкви и народа, 
чтобы разомъ уничтожить этотъ рѣзкій приговоръ, это стародав
нее предубѣжденіе противъ духовенства. Извинительно, если мы 
скажемъ нѣсколько словъ въ защиту духовенства, въ защиту 
самихъ себя, въ защиту своего дѣла, своего духа и настроенія. 
Попросимъ нашихъ строгихъ судей разсудить правильно, кто, какъ 
не духовенство, пусть и совмѣстно съ другими важнѣйшими 
дѣятелями нашей исторіи, выработало народный духъ, которымъ 
двигалась наша историческая колесница? А если это такъ, то 
спросимъ далѣе, кто изъ сидящихъ въ вагонѣ замѣчаетъ то 
скрытое пламя, которое движетъ цѣлый громадный поѣздъ? Оно 
видно только по дыму и копоти, да по жадности къ питанію 
горючимъ матеріаломъ; блеститъ же яркими искрами развѣ 
только во мракѣ ночи, въ мрачную годину народной жизни. А 
пусть вотъ поѣздъ наскочитъ на препятствіе, даже незначительное 
и дрогнетъ,—о, какъ всѣ сейчасъ же сообразятъ силу этой 
препоны, будь она и очень незначительна. Похожа на это и 
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скрытая сила духа, который движетъ исторію народа, выдѣлы
вая и развивая, поддерживая и сохраняя народный характеръ. 
Не въ осужденіе скажемъ, всякое не русское, не народное, нѳ 
родное духовенство естественно и неизбѣжно, болѣе или менѣе, 
слабо или сильно, тайно пли явно, но непремѣнно развиваетъ 
инородную, своеобразную идею, и сила его замѣчается и чувст
вуется, потому что съ нею приходится считаться и бороться; 
русское же православное духовенство, на всемъ пространствѣ 
исторіи, выносило на своихъ плечахъ чисто-русскую, народную, 
государственную идею, не только благопокорно, но и по совѣсти 
и всепреданности, не изъ страха, но изъ беззавѣтной любви, не 
передъ очами господъ точію работающе, но и передъ очами са
мого Господа, Царя царей. Затѣмъ, духовенство выучило право
славный русскій народъ, который вынесъ на мощной и трудовой, 
терпѣливой и многострадальной спинѣ своей русское государство, 
каковъ онъ ни на есть, худъ ли онъ, хорошъ ли, слабъ ли 
духомъ. Вѣдь до послѣднихъ лѣтъ духовенство было главнымъ, 
если не единственнымъ народнымъ учителемъ. И это понимаютъ 
отлично недруги наши, которые такъ сильно хлопочутъ вырвать 
воспитаніе народа изъ рукъ нашихъ.

Но не смотря на все это, вдумайся ты, будущій пастырь 
церкви Христовой, въ свое служеніе и ты найдешь тамъ для 
себя великій, неизсякающій источникъ утѣшенія.

„Ты берешь человѣка отъ утробы матери и сообщаешь ему, 
еще безсильному и безсловесному, всю силу благодати Божіей, 
яже къ животу и благочестію (2 Петр. 1, 3), укрѣпляющей 
его на будущіе высокіе духовные подвиги; ты таинственно омы
ваешь его въ водахъ купели Божіей, усердно молясь за него, 
да не прикоснется къ нему и жизни его ничтоже скверно; ты 
знаменуешь его печатію дара Духа Святаго въ таинственно бла
годатномъ мѵропомазаніи, и сознаешь, что въ эту минуту уже 
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исхитилъ ты душу изъ устъ змія, зіявшаго пожрать, ее, и воз
несъ и вручилъ ее Богу вышнему; и пріобрѣлъ себѣ друга и 
соратника въ борьбѣ за имя Сына Божія. Ты поучаешь чело
вѣка, отрока, вѣрѣ и правдѣ, и богопознанію истинному; ты 
сдерживаешь его, юношу, въ его буести и дѣйствуя на его про
будившуюся уже способность самостоятельно искать добра и 
правды, и истины, указуешь ему въ жизни вся, елика суть 
истинна, елика честна, елика праведна, елика пречиста, елика 
прелюбезна, елика доброхвальна (Филин. IV, 8), Ты благослов
ляешь честную женитьбу мужа, связуя таинственнымъ священно
дѣйствіемъ двѣ чуждыя дотолѣ личности во едину плоть, вѣнцами 
побѣды надъ увлеченіями и страстями, соединяя ихъ на вѣчную 
вѣрность другъ другу, на совмѣстную, самозабвенную помощь до 
гроба. Ты благословляешь ихъ домъ, ниву, кладязь и житницу, 
осѣняя крестомъ Христовымъ ихъ трапезу тихую и все честное 
добро ихъ и честное житіе ихъ. Ты освящаешь и благословля
ешь семейное и общественное торжество вѣрующихъ. Ты первый, 
изъ за сіяющаго креста жвотворящаго, поздравляешь христіанина 
съ его радостію ты первый и плачешь съ нимъ въ его скорби 
житейской. Въ твоихъ рукахъ вся его праведность и все его 
спасеніе земное и небесное. И даже не въ этихъ только 
праведныхъ и послушныхъ чадахъ твоихъ—утѣшеніе и счастье 
твое....

Когда стоишь ты у святаго аналоя церковнаго и вѣщаешь 
всѣмъ и каждому безразлично великія слова: се, чадо, Христосъ 
невидимо стоитъ, пріемля исповѣданіе твое—и приходитъ къ 
тебѣ душа падшая и оскверненная, въ окалянной грѣхами одеждѣ 
крещенія—когда придетъ эта душа, стыдящаяся уже сама себя, 
безутѣшная въ мірѣ, который самъ же и увлекъ ее на худое, 
и зарыдаетъ, вся сотрясаясь, душа та, припавши къ стопамъ 
твоимъ, и ты зарыдаешь надъ нею, ибо одинъ Господь у васъ, 
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и скажешь ты ей великое, воскрешающее слово: отпущаются 
тебѣ грѣхи твои—нѣтъ для тебя счастія выше этого; ибо зна
ешь ты, что въ этотъ высоко важный моментъ, радующій даже 
Ангеловъ небесныхъ (Лук. X I, 7), ты одинъ,- послѣ Бога, 
владыка надъ душою этого. Ты знаешь, что никому на землѣ, 
ни отцу, ни матери, ни брату, ни сестрѣ не скажетъ душа та 
того, что сказала тебѣ, Божію свидѣтелю, и никто кромѣ тебя 
не имѣетъ права сказать ей то, что уполномоченъ сказать ты, 
и никому въ мірѣ, кромѣ тебя, даже не повѣритъ человѣкъ, что 
прощены ему грѣхи его, что воскресъ онъ духомъ на новую 
жизнь съ полнымъ забвеніемъ прежняго!

А когда, наконецъ, прерывая сладкій полуночный сонъ свой, 
пойдешь ты, позванный къ страшному, смертному одру человѣка 
и понесешь ему съ собою чашу завѣта Божія, и идешь ты во 
тьмѣ и безмолвіи одинъ на стогнахъ міра, когда спитъ этотъ 
міръ, утомившись отъ грѣховной суеты своей, отъ своеобразной 
любви своей и ненависти, и не подозрѣваетъ онъ, какую тайну 
раскрытія самой вѣчности идешь совершить ты—новое и великое 
счастье для тебя! Ты знаешь и чувствуешь, что для человѣка 
этого, въ его предсмертные тяжкія минуты, равняющія всѣхъ и 
каждаго, только ты одинъ выше всѣхъ въ мірѣ, и ждетъ онъ 
уже изъ цѣлаго міра только тебя одного. И никогда, никогда 
въ жизни никакого гостя, ни царя, ни князя, не ждалъ онъ 
такъ, какъ ждетъ тебя, серафима Божія, несущаго ему уголь 
тѣла Христова, взятый съ престола Божественнаго. И въ ужас
ной, всепокрывающей тьмѣ и мукѣ предсмертной горитъ для 
него пламенѣющимъ свѣточемъ среди потухающаго міра только 
одна эта Чаша въ рукѣ твоей... О, какая сладкая отрада—соз
навать, что ты услаждаешь своимъ появленіемъ самую смерть, 
этотъ ужаснѣйшій изъ земныхъ ужасовъ! Какое недоступное 
никому иному счастье—вдохновить себя святымъ убѣжденьемъ, 
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что всякая болѣзнь, всякая зараза самая убійственная, что все 
это въ данную минуту ниже тебя, ибо съ тобою—Чаша великая, 
съ которою аще пойдеши посреди сѣни смертныя, не убоишися 
зла, яко Господь съ тобою! Какая сладкая отрада въ этой по
слѣдней, краткой по времени, безконечной по смыслу, твоей бе
сѣдѣ съ умирающимъ: чадо мое, дитя мое духовное, мною для 
Бога рожденное, и къ Богу приводимое! Укрѣпися и мужайся! 
Не думай въ этотъ моментъ страшный и великій, не думай ни 
о чемъ, кромѣ покаянія, кромѣ Бога и Его вѣчной правды и 
милости! Я самъ, какъ человѣкъ, боюсь,—Боже, какъ боюсь и 
трепещу, помышляя этотъ часъ свой, часъ смертный! Но вотъ 
наша общая Чаша Божіей милости къ намъ грѣшнымъ и бояз
ливымъ... Вкуси отъ нея и ее одну имѣй предъ собою, и ты 
увидишь, какъ весь ужасъ смерти померкнетъ предъ ея вѣчнымъ 
величіемъ! Иди съ миромъ! Покрою тебя воскрыліемъ священной 
одежды моей; сердце мое всепрощающее распростру надъ тобою; 
отъ ужаса смерти укрою тебя; разрѣшу тебя властію моею отъ 
всего, отъ чего самъ ты разрѣшенія просишь; благословлю тебя 
въ путь твой, чадо .мое; первый поцѣлую тебя на прощаніе 
вѣчное... Рано ли, поздно ли не замедлю и самъ пріити туда 
за тобою!“...

Но не въ этомъ, главнымъ образомъ, почерпайте себѣ, юные 
питомцы, мужество въ духовной брани. Блажени будете, гово
ритъ Христосъ, егда возненавидятъ васъ человѣцы, и егда раз
лучатъ вы, и поносятъ, и пронесутъ имя ваше, яко зло, Сына 
человѣческаго ради (Лук. Л, 22). Вотъ откуда почерпайте 
источникъ силы и мужества. Помните эти великія слова и на
чертайте ихъ въ сердцѣ своемъ! Эти священныя слова взяты 
изъ Евангелія, которое читается обыкновенно въ дни святыхъ 
святителей Божіихъ. Провозглашаемое въ дни св. Святителей въ 
честь и намять ихъ, для указанія на ихъ подвиги на землѣ и 
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блаженство на небесахъ,—это евангеліе читается и для васъ, 
ихъ преемниковъ, будущихъ священно-служителей, въ предосте
реженіе вамъ, назиданіе и утѣшеніе. Въ предостереженіе, чтобы 
мы знали напередъ, что всякаго служителя Христова міръ 
станетъ ненавидѣть, больше или меньше, станетъ отгонять отъ 
себя, станетъ поносить и безчестить имя ваше, яко зло, какъ 
ненавидѣлъ, преслѣдовалъ, безчестилъ, болѣе и менѣе упорно 
великихъ вашихъ предмѣстниковъ; что такой законъ положенъ 
въ основу домостроительства церкви и нашего спасенія самимъ 
основателемъ церкви и пастыреначальникомъ Христомъ. Въ нази
даніе, чтобъ эту ненависть, эти преслѣдованія, эти злохуленія 
отъ міра мы переносили терпѣливо, до конца не изнемогая, по 
примѣру святыхъ предмѣстниковъ нашихъ и самого подвигопо
ложника Христа. Въ утѣшеніе, въ увѣреніе, что переносимыя 
нами ненависть, гоненія, злохуленія, что наше терпѣніе, наши 
злостраданія пріобрѣтутъ намъ вѣчное блаженство, какъ пріоб
рѣли и св. предмѣстникамъ вашимъ, по обѣтованію праведнаго 
Мздовоздаятеля, своимъ вѣрнымъ до смерти слугамъ самого 
Христа Бога.

Итакъ, помните эти слова Спасителя, не страшитесь вашего 
призванія, а тѣмъ болѣе не уклоняйтесь отъ пастырства, что, 
къ стыду нашему, замѣчается особенно въ послѣднее время. Да 
и можете ли вы, юные питомцы, не служить церкви Христовой въ 
санѣ пастыря, когда, по выраженію одного изъ мудрыхъ архи
пастырей, въ вашемъ организмѣ нѣтъ ни одного атома, который 
не былъ бы церковнымъ и не принадлежалъ бы церкви, какъ соб
ственность, купленная цѣною. Сообразите. Цѣлыя поколѣнія ва
шихъ отцевъ ѣли хлѣбъ церковный. Въ домахъ родителей вы 
выросли на хлѣбѣ церковномъ. Затѣмъ, воспитаніе въ учебныхъ 
заведеніяхъ. Сообразите, на чей это счетъ цѣлую почти четверть 
человѣческаго вѣка вы жили и получали ваше образованіе. Въ 
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счетъ пота и крови, черноты и бѣдности, нравственной скудости 
и невѣжества чернаго русскаго человѣка, стародавняго кресть
янина, всегдашняго, неизмѣннаго христіанина. Отъ скуднаго при
бытка чернаго труда своего онъ сегодня и завтра и послѣзавтра 
несетъ на свѣчку въ жертву Богу свой грошъ. Изъ этихъ жерт
венныхъ грошей ежегодно составляются сотни тысячъ жертвъ, 
посвященныхъ Богу и принадлежащихъ церкви. И вотъ въ 
счетъ этихъ жертвъ съ минуты зарожденія вашего вы росли и 
выросли и стали носителями умственнаго свѣта, маяками, зажжен
ными во мракѣ ночи, да не бываютъ темные, невѣжественные люди 
младенцами, влающеся и скитающеся всякимъ вѣтромъ ученія, 
во лжи человѣчестѣй, въ коварствѣ козней льщенія. Можно ли 
послѣ этого кому либо изъ васъ, юные питомцы духовнаго вертограда, 
отрицать то. что вы всенародная жертва Богу, что вы собствен
ность церкви, что вы куплены потомъ и кровію темнаго русскаго 
православнаго люда для извѣстной церковной жертвенной цѣли. 
А если это такъ, то можете ли вы уклоняться отъ вашего свя
щеннаго званія? Конечно, нѣтъ.

Итакъ, приготовляйтесь, юные питомцы, быть достойными па
стырями! Облекайтесь силою свыше, вдыхайте въ себя благодать 
Божію, пріобрѣтайте долготерпѣніе и постоянство, проходите 
поприще жизни впереди своихъ овецъ, но не иначе, какъ по 
обычаямъ, преданіямъ и правиламъ св. отецъ; подавайте свой 
священническій, духовно-пастырскій голосъ овцамъ, въ соверше
ніи Божіихъ службъ, по преданіямъ и уставамъ св. отецъ, не 
мудрствуя лукаво, безъ этихъ поражающихъ сокращеній богослу
женія, безъ самоизмышленныхъ напѣвовъ. Учите простой народъ, 
въ средѣ котораго пока еще къ истинному счастію церкви, духъ 
вѣры не исчезъ. Но вѣдайте, что и тамъ уже со всѣхъ сторонъ 
начинаютъ дуть преразнообразныѳ вѣтры, разсѣвающіе этотъ 
цѣльный духъ вѣры. Тамъ по мѣстамъ начинаетъ уже проду
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вать вѣтеръ и маловѣрія, и невѣрія, и кощунства. Но кромѣ 
маловѣрія тамъ ходятъ еще свирѣпые вѣтры разновиднаго сек- 
танства. Не спите, бодрствуйте, наблюдайте, прислушивайтесь, и 
неотложно боритесь за цѣльный духъ вѣры. Учите и, уча, учитесь, 
Знайте, чего не знаете по опыту, что знанія, выносимыя изъ 
школы, но не подновляемыя въ жизни, улетучиваются почти 
безъ слѣда. Такъ во.згрѣвайте же въ жизни даръ Божій, даръ 
вѣдѣнія, который теперь живетъ и возгнещается въ васъ посто
яннымъ ученіемъ. Это бѣдственное заблужденіе нашей братіи, 
что по выходѣ изъ школы она кидаетъ изъ рукъ всякую книгу. 
Увы! Книга теперь не роскошь, а книга—знаніе, а знаніе сила, 
незнаніе же безсиліе и безхлѣбица...

Если же будете гонимы и преслѣдуемы, то всецѣло прилѣп
ляйтесь къ Богу. Помните слова св. Златоуста. А онъ предъ 
изгнаніемъ своимъ, ободряя и утѣшая опечаленную паству свою, 
говорилъ: „Сильны волны, жестока буря! Но я не боюсь потоп
ленія, ибо стою на камнѣ. Пусть воздымаются волны,—не пог
лотятъ онѣ корабля Іисусова! Скажите, чего бояться мнѣ? Смер
ти?—мнѣ еже жити, Христосъ, и еже умрети, пріобрѣтеніе. 
(Филип. 1, 21). Ссылки?—Господня земля и исполненіе ея. 
(Пс. XXIII, 1). Описи имѣнія?—ничтоже внесохомъ въ міръ 
сей, явѣ, яко ниже изнести что можемъ (1 Тим. VI, 7). Я 
презираю страхъ міра сего я посмѣеваюсь надъ его благами, не 
боюсь нищеты и не желаю богатства, не страшусь смерти и не 
пристрастенъ къ жизни. Я имѣю залогъ Господа и не на мои 
силы полагаюсь; я имѣю Его писаніе, оно мнѣ опора, оно мнѣ 
спокойная пристань. Пусть вся земля придетъ въ смятеніе, у 
меня есть письмо, его читаю я: слова въ немъ для меня стѣна 
и ограда. Какія слова? Азъ съ вами есмъ во вся дни до сконча
нія вѣка Матѳ. XXVIII, 20). Христосъ со мною, кого мнѣ боять
ся? Пусть поднимаются на меня волны, пусть море, пусть неис
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товство сильныхъ,—все это слабѣе паутины! Я всегда молюсь: 
да будетъ воля твоя, Господи! не какъ хочетъ тотъ или дру
гой, но какъ Ты речешь. Вотъ моя крѣпость, вотъ мой камень 
неподвижный, вотъ моя трость не колеблемая!"...

Ректоръ семинаріи, Архимандритъ Иннокентій.

Урожія Эаьсоыа Божія
ПРИ ТРЕХЪ ОТДѢЛЕНІЯХЪ.

(Окончаніе).

Въ старшихъ отдѣленіяхъ письменныя упражненія по Закону 
Божію необходимы. Умѣнье излагать свои мысли на бумагѣ 
много способствуетъ выработкѣ чистоты и правильности рѣчи. 
Великій даръ—умѣнье свободно говорить; и далеко не всѣ 
обладаютъ этимъ даромъ. Крестьянскіе мальчики-школьники съ 
большимъ трудомъ пріучаются отвѣчать на отдѣльные вопросы 
полными предложеніями; что же касается цѣльныхъ разсказовъ, 
то въ большинствѣ случаевъ они не отличаются этимологической 
и логической правильностью. Письменныя упражненія принесутъ 
большую пользу школьникамъ въ этомъ отношеніи. Для средняго 
отдѣленія матеріаломъ для письменныхъ работъ должна служить 
Священная исторія ветхаго и новаго завѣта. На первыхъ 
порахъ,—въ первую половину года, а если потребуется, то и 
въ началѣ второй, дѣти должны излагать священно-историческій 
разсказъ по вопросамъ. Письму предшествуетъ обстоятельный 
разсказъ самаго наставника, если разсказъ для дѣтей будетъ 
новымъ.—Къ сожалѣнію, въ нашихъ учебникахъ по Закону Божію 
не помѣщены вопросы, исчерпывающіе содержаніе священно-истори
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ческихъ разсказовъ. Много у наставника сохранилось-бы времени, 
если-бы эти вопросы были отпечатаны въ концѣ учебниковъ. 
При настоящихъ-же условіяхъ законоучителю предстоятъ двѣ 
трудности: а) точно формулировать вопросы,—настолько подробно, 
чтобы они исчерпывали содержаніе всего разсказа, и настолько 
послѣдовательно и логически связно, чтобы изъ ученическихъ 
письменыхъ отвѣтовъ получился стройный разсказъ, б) чтобы 
вопросы эти сдѣлать извѣстными всѣмъ ученикамъ отдѣленія. Для 
послѣдней цѣли наставнику придется всѣ вопросы, къ разсказу от
носящіеся, ясно, разборчиво во время перемѣны выписывать на 
доскѣ, заставить учениковъ прочесть ихъ и дать устные отвѣты, 
чтобы убѣдиться, но силамъ-ли будетъ школьникамъ предлагаемое 
письменное изложеніе урока. Впослѣдствіи, когда ученики 
привыкнуть къ подобнымъ упражненіямъ, достаточно будетъ 
предложить 2—3 первыхъ вопроса, чтобы ввести дѣтей въ 
„начало “ разсказа, которое для нихъ бываетъ весьма трудно. 
На первыхъ порахъ вопросы учителя должны быть настолько 
полны и обстоятельны, что почти цѣликомъ должны входить 
въ отвѣтъ учениковъ. Когда же наставникъ убѣдится, что 
ученики его легко выполняютъ письменныя работы по подробнымъ 
вопросамъ, тогда эти послѣдніе онъ для дальнѣйшихъ письменныхъ 
работъ сокращаетъ и обобщаетъ, • и наконецъ, заставляетъ писать 
безъ вопросовъ.—Содержаніемъ письменныхъ упражненій въ 3-мъ 
отдѣленіи должны служить уроки катехизиса и церковнаго 
устава. Если въ 1-мъ и среднемъ отдѣленіи можно еще наставнику 
обойтись безъ письменныхъ упражненій, то въ старшемъ отдѣленіи 
они прямо необходимы. Наша программа церковныхъ школъ 
требуетъ, чтобы дѣти отвѣчали уроки катехизиса не по вопросамъ 
только, но и въ формѣ связнаго разсказа. „Для облегченія 
дѣтей введены въ катехизическое преподаваніе вопросы; но 
пользуясь ими, наставникъ долженъ стараться, чтобы въ мысли 
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дѣтей чрезъ эту вопросную дробность не терялась связь излагаемаго 
ученія. Надобно пріучить дѣтей къ тому, чтобы они умѣли въ 
связной формѣ передать заученное' ими при помощи вопросовъ 
и отчетливо знали, какое ученіе содержится въ томъ или дру
гомъ членѣ Сѵмвола вѣры, или заповѣди Господней" (Вос
питательное значеніе Закона Божія. Объяснительная записка). 
Нельзя не согласиться, что задача эта—не изъ легкихъ. Если 
ученики 3 и 4 класса духовныхъ училищъ часто затрудняются 
передать урокъ изъ катехизиса безъ вопросовъ, однимъ цѣльнымъ и 
связнымъ разсказомъ, то для учиниковъ церковно приходской 
школы подобное требованіе можно было-бы признать совершенно 
невыполнимымъ, если не допустить въ церковныхъ школахъ 
вспомогательнаго пріема—письменныхъ упражненій на урокахъ 
катехизиса. Здѣсь формулировка вопросовъ не представляетъ для 
законоучителя какихъ-либо затрудненій, такъ какъ эти вопросы 
находятся въ катехизисѣ. Когда дѣти изложатъ письменно безъ 
вопросовъ урокъ изъ катехизиса, просмотрятъ его тщательно, 
просмотрятъ тетради своихъ сосѣдей товарищей, тогда устный 
стройный и связный разсказъ для нихъ будетъ болѣе доступенъ. 
Кромѣ отдѣльныхъ уроковъ по катехизису, крайне желательно, 
чтобы дѣти кратко изложили письменно и, послѣ исправленія 
законоучителемъ, твердо выучили, въ какомъ членѣ сѵмвола 
вѣры и о чемъ говорится, о чемъ просимъ въ каждомъ 
прошеніи молитвы Господней, за что ублажаются и какая 
награда обѣщается исполнителямъ Евангельскихъ блаженствъ, что 
запрещается или что повелѣваѳтся каждой въ отдѣльности 
заповѣдью Закона Божія. Въ началѣ года, когда законоучитель 
большую часть времени посвящаетъ непосредственнымъ занятіямъ 
съ младшимъ отдѣленіемъ, необходимо, чтобы старшіе ученики, 
приступая къ изученію катехизиса, вкратцѣ припомнили и въ 
тетрадяхъ изложили домостроительство нашего спасенія, содѣланноѳ 
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Господомъ Іисусомъ Христомъ, предуказанное и предъизображенное 
событіями ветхаго завѣта.—Не меньшій матеріалъ найдетъ законо
учитель и при изученіи церковнаго устава важнѣйшіе момента 
православнаго богослуженія—всенощной и литургіи въ особенности, 
тѣсная связь между идеей, внѣшними священнодѣйствіями и 
пѣснопѣніями—дадутъ богатыя темы для письменныхъ 
ученическихъ упражненій. Вообще говоря, нѣтъ надобности 
переводить молитвы на русскій языкъ; но тамъ, гдѣ переводъ 
труденъ и славянскій текстъ не совсѣмъ понятенъ, полезно 
давать и письменные переводы съ славянскаго языка на рускій. 
—Если письменное упражненіе учениками не будетъ выполнено 
въ теченіе часового урока, можно позволять для окончанія 
работы брать тетради на домъ, или—оканчивать ее въ школѣ 
послѣ обычныхъ занятій. Необходимо законоучителю помнить, 
что каждое письменное упражненіе должно быть имъ просмотрѣно 
и исправлено не только со стороны своего внутренняго 
содержанія, но и со стороны орѳографической. Что бы облегчить 
себѣ провѣрку граматическиххъ ошибокъ, законоучитель, когда 
письменныя упражненія будутъ выполнены учениками, заставляетъ 
ихъ перемѣниться тетрадями и просмотрѣть товарищескія ошибки, 
слегка подчеркивая ихъ карандашемъ.

Итакъ, разсмотрѣнный нами матеріалъ для письменныхъ 
„тихихъ“ работъ настолько интересенъ, полезенъ и необходимъ, 
что противъ этихъ занятій врядъ-ли можно сказать что-либо. 
Изъ вышеприведенныхъ сужденій, по нашему мнѣнію, съ 
достаточной ясностью видно, что нѳ одно только повтореніе 
должно служить цѣлію для „самостоятельныхъ^ тихихъ занятій, 
но и поступательное движеніе впередъ.

Точно такую же пользу и точно такой-же характеръ носятъ 
и устныя тихія занятія.
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Для младшаго отдѣленія весьма полезно давать выучить но 
учебнику прежде изученныя молитвы въ тѣхъ-же цѣляхъ, въ 
какихъ полезно давать имъ списывать молитвы съ книги, о чемъ 
говорилось выше. Весьма возможно давать и вновь изучать 
молитвы по учебнику, но послѣ предварительной бесѣды и 
объясненія непонятныхъ словъ и когда дѣти выучатся, конечно, 
читать. Необходимо только раза 2—3 прочесть новую молитву 
благоговѣйно, ясно, раздѣльно самому наставнику, а потомъ 
заставить прочесть 2—3 учениковъ. Для средняго отдѣленія 
полезно было-бы прочитывать священно-историческій разсказъ 
по русской Библіи или по книгѣ „Историческія чтенія изъ 
книгъ ветхаго завѣтаПри занятіяхъ съ тремя отдѣленіями 
иногда законоучителю нѣтъ возможности предложить ученикамъ 
подробный и обстоятельный разсказъ; чтеніе урока по русской 
Библіи можетъ пополнить сжатый разсказъ подробностями, а 
простота библейскаго повѣствованія не можетъ не оказать 
в, .д’;йствія на сердца юныхъ читателей. „Я не могу себѣ 
пре,:,ставить, пишетъ одинъ педагогъ-философъ, какое возможно 
было-бы образованіе, если-бы не было этой книги (библіи). 
Кажется, можно выучить дѣтей писать, читать, считать, можно 
дать имъ понятіе объ исторіи, географіи, и явленіяхъ природы 
безъ библіи и прежде библіи, а однако нигдѣ этого не дѣлается, 
—вездѣ ребенокъ узнаетъ библію, разсказы, выдержки изъ нея... 
Книга’дѣтства рода человѣческаго будетъ лучшею книгой дѣтства 
всякаго человѣка. Замѣнить эту книгу мнѣ кажется невозможнымъ... 
Все, каждое слово въ ней справедливо, какъ откровеніе, и 
справедливо, какъ художество.... Я училъ грамотѣ, я объяснялъ 
явленія природы, я разсказалъ, какъ въ азбучкахъ, что плоды 
ученья сладки, но ученики не вѣрили мнѣ, и все чуждались 
меня. Я попробовалъ тогда читать имъ Библію и вполнѣ завла
дѣлъ ими... Они полюбили книгу, ученье и меня. Мнѣ остава
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лось только руководить ими дальше. Послѣ ветхаго завѣта я 
разсказалъ имъ новый завѣтъ, и они все больше любили ученье 
и меня... И такъ, чтобы открыть ученику новый міръ и безъ 
знанія заставить его полюбить знаніе, нѣтъ книги, кромѣ биб
ліи. Я не знаю произведенія, которое соединяло бы въ себѣ 
въ столь сжатой поэтической формѣ всѣ тѣ стороны человѣ
ческой мысли, какія соединяетъ въ себѣ библія. Всѣ вопросы 
изъ явленій природы объяснены этой книгой, всѣ первоначаль
ныя отношенія людей между собой, семьи, государства, въ 
первый разъ сознаются по этой книгѣ. Обобщеніе мыслей, 
мудрость въ дѣтски простой формѣ, въ первый разъ 
захватываетъ своимъ обаяніемъ умъ ученика. Кто не плакалъ 
надъ исторіей Іосифа и встрѣчей его съ братьями, кто съ 
замираніемъ сердца не разсказывалъ исторію связаннаго и 
остриженнаго Сампсона который, отмщая врагамъ, самъ гибнетъ, 
казня враговъ, подъ развалинами разрушеннаго дворца, и 
еще сотни другихъ впечатлѣній, которыми мы воспитаны, какъ 
молокомъ матери? Библія есть единственная книга для первонача
льнаго и дѣтскаго чтенія. Библія какъ по формѣ, такъ и по 
содержанію, должна служить образцомъ всѣхъ дѣтскихъ 
руководствъ и книгъ для чтенія". Къ сожалѣнію, у насъ еще 
нѣтъ школьной библейской христоматіи на русскомъ языкѣ, по 
которой дѣти въ подлинникѣ знакомились-бы съ священноисто
рическими разсказами. Возможно скорое появленіе въ свѣтъ 
такой христоматіи было-бы весьма желательно. Она была-бы 
полезна не только въ школѣ, но и для семейнаго чтенія. 
Сильно любятъ наши крестьяне, чтобы въ долгіе зимніе вечера, 
когда они сидятъ за работой, кто-нибудь читалъ имъ книжку. 
Обычныя „первыя", „вторыя", „третьи", книжки для чтенія, 
обильно раздаваемыя школьникамъ, удовлетворяя можетъ быть 
требованіямъ и условіямъ школьнаго чтенія, не пригодны для 
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чтенія семейнаго и въ домашней жизни крестьянина не 
пользуются уваженіемъ.

Изученіе наизустъ тропарей двунадесятыхъ праздниковъ, 
(послѣ краткаго объясненія малопонятныхъ славянскихъ словъ), 
изученіе наизусть пѣсни Пресв. Богородицы, молитвы Сѵмеона 
Богопріимца, 9 евангельскихъ блаженствъ и проч. съ большой 
пользою могутъ также служить предметомъ тихихъ занятій.

Въ старшемъ отдѣленіи всегда найдется много текстовъ изъ 
катехизиса, важнѣйшихъ богослужебныхъ пѣснопѣній и молитвъ, 
которыя необходимо выучить наизусть. Нужно только наблюдать 
прн этомъ, чтобы изучаемое было, говора относительно, понятно 
для учениковъ; на объясненіе непонятныхъ словъ и содержанія 
молитвы законоучителю придется всегда тратить 5—10 
минутъ.

Когда законоучителъ разскажетъ урокъ старшему или 
среднему отдѣленію, не производя катехизаціи, онъ можетъ 
заставлять учитъ урокъ по учебнику. Но всего полезнѣе, по 
нашему мнѣнію, взаимные разсказы изучаемаго вновь урока. 
Извѣстно, что мы дольше помнимъ то, что не только выучили, 
но и разсказали другимъ; выученный про себя урокъ можетъ 
скоро забываться; если-же учащіеся передадутъ, разскажутъ 
урокъ другу другу, онъ будетъ ими дольше помниться. Но 
взаимные товарищескіе разсказы полезны и въ другомъ отношеніи: 
они развиваютъ въ ученикахъ даръ слова и пріучаютъ ихъ 
свободно излагать свои мысли въ словѣ и на письмѣ. На пер
выхъ порахъ, когда ученики еще не могутъ передавать раз
сказаннаго законоучителемъ новаго урока безъ катехизаціи, 
вопросы выписываются ясно и отчетливо на классной доскѣ въ 
перемѣну между уроками. Съ постепеннымъ навыкомъ учениковъ 
въ разсказахъ, вопросы эти обобщаются, и, наконецъ, совсѣмъ 
не пишутся. Эти взаимные товарищескіе разказы на первыхъ
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2—3 урокахъ по своей новизнѣ могутъ оказаться неудачными; 
на первыхъ порахъ часто случается, что дѣти, разсказавъ урокъ 
другъ другу по одному разу, считаютъ свое дѣло оконченнымъ, 
бросаютъ разсказывать и сидятъ безъ дѣла. Дѣло законоучителя 
напередъ разъяснить дѣтямъ, что они должны разсказывать урокъ 
другъ другу по нѣскольку разъ,—до тѣхъ поръ пока не будутъ 
разсказывать безъ вопросовъ, на доскѣ написанныхъ, или,—когда 
не подойдетъ и не спроситъ ихъ законоучитель. 71ля успѣшности 
въ этихъ занятіяхъ желательно было-бы, чтобы лучшіе ученики 
сидѣли рядомъ съ худшими; при взаимныхъ разсказахъ они 
должны поправлять другъ друга, восполнять пропущенное, давать 
полные другъ другу отвѣты и проч.,—все это напередъ имъ 
долженъ разъяснить законоучитель. Понятно, что при этихъ, 
какъ и вообще при всѣхъ тихихъ занятіяхъ, дисциплина 
имѣетъ первостепенную важность.—Взаимные разказы нисколько 
не мѣшаютъ законоучителю заниматься съ другими отдѣленіями. 
Къ числу недостатковъ начальной школы относятъ то обстоятельство, 
что три отдѣленія занимаются въ одной комнатѣ и при своихъ 
занятіяхъ не могутъ не мѣшать другъ другу. Справедливость 
требуетъ сказать, что худа безъ добра не бываетъ: эти 
совмѣстныя занятія развиваютъ въ дѣтяхъ замѣчательное 
вниманіе къ своему дѣлу, относительную самостоятельность 
въ роботахъ, сосредоточенность въ мысляхъ, уваженіе къ труду 
другихъ. И странное явленіе! каждая группа настолько привыкаетъ 
къ самостоятельнымъ, отличнымъ отъ другихъ группъ, занятіямъ, 
что замѣчается обратное явленіе: они съ большой неохотой, 
невниманіемъ и разсѣяностью принимаютъ участіе въ общемъ 
съ другими отдѣленіями урокѣ.

Что касается вопроса о томъ, которому отдѣленію задавать 
прежде всего урокъ,—то положительнаго, опредѣленнаго отвѣта 
на него дать нельзя. Много зависитъ здѣсь отъ характера 
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работъ, отъ степени развитія учениковъ, отъ задачи урока и 
т. д. Вообще можно сказать, что самостоятельная работа должна 
даваться прежде, чѣмъ законоучитель начнетъ заниматься съ 
извѣстнымъ однимъ или двумя отдѣленіями. Если законоучитель 
видитъ, что на объясненіе тихихъ самостоятельныхъ работъ 
уйдетъ много времени, онъ даетъ маленькую работу тому 
отдѣленію, съ которымъ хочетъ заниматься самъ. Если тихія 
работы даются двумъ отдѣленіямъ, то урокъ прежде дается 
тому отдѣленію, въ которомъ законоучителю предстоитъ 
меньше давать объясненій.

Въ началѣ года заканоучитель непосредственно занимается по 
преимуществу съ младшимъ отдѣленіемъ, со второй половины 
года по преимуществу со старшимъ.

Составлять подробное росписаніе занятій по Закону Божію 
съ указаніемъ дней и чиселъ мѣсяцевъ, съ подробнымъ объясне
ніемъ, въ какомъ отдѣленіи какая должна быть предложена ра
бота для тихихъ занятій и для занятій непосредственно съ 
законоучителемъ мы не беремъ на себя смѣлости. Основываясь на 
всѣхъ вышеизложенныхъ разсужденіяхъ, мы можемъ только пред
ложить перечень матеріала который можетъ служить для само
стоятельныхъ, тихихъ работъ въ каждомъ изъ 3-хъ отдѣленій 
церковно-приходской школы. Выборъ ихъ и примѣненіе на 
практикѣ въ то или другое время ‘предоставляемъ педагогиче
скому такту законоучителя.

ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХЪ ЗАНЯТІЙ ПО ЗАКОНУ БОЖІЮ 
ДЛЯ ТРЕХЪ ОТДѢЛЕНІЙ ШКОЛЫ.

Старшее отдѣленіе.

1. Письменное изложеніе урока но вопросамъ.
2. Письменное изложеніе урока безъ вопросовъ.
3. Письменное краткое изложеніе содержанія каждаго въ отдѣльности 

члена Символа вѣры, прошеній молитвы Господней, 10 заповѣдей и пр.
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4. (Въ началѣ года). Краткое письменное изложеніе исторіи домострои
тельства нашего спасенія.

5. Русскій переводъ въ тетрадяхъ особо-трудныхъ важнѣйшихъ богослу
жебныхъ пѣснопѣній и литургіи по преимуществу.

6. Повтореніе пройденнаго.
7. Изученіе новаго урока, объясненное законоучителемъ, по учебнику.
8. Объясненный законоучителемъ урокъ во взаимныхъ товарищескихъ 

разсказахъ по вопросамъ и безъ нихъ.
9. Вмѣстѣ съ среднимъ отдѣленіемъ повтореніе Священной Исторіи.

10. Изученіе наизусть текстовъ и важнѣйшихъ богослужебныхъ молитво
словій и литургіи по преимуществу.

Среднее отдѣленіе.

1. Письменное изложеніе урока по вопросамъ, на доскѣ написаннымъ.
2. Письменное изложеніе урока безъ вопросовъ.
3. Повтореніе пройденнаго.
4. Изученіе урока, предварительно разсказаннаго законоучителемъ, по 

учебнику или по библіи.
5. Изученіе наизусть тропарей двунадесятыхъ праздниковъ, молитвы Сѵ- 

меона Богопріимца, пѣсни Пресвятой Богородицы и другихъ.
6. Взаимные товарищескіе разсказы урока, объясненнаго учителемъ по 

вопросамъ, на доскѣ написаннымъ, и безъ нихъ.

Младшее отдѣленіе.

1. Списываніе молитвъ съ книги.
2. Повтореніе прежде выученныхъ по слуху молитвъ—по учебнику.
3. Изученіе новыхъ молитвъ.
4. Общія занятія по Священной исторіи съ среднимъ отдѣленіемъ.

В. М.
Перепеч. изъ Нар. Образ. Февр. 1901 г.

Обозрѣніе церквей и приходовъ епархіи Его Пре
освященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Макаріемъ, 
Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ въ 1901 г.
II. Лѣтняя поѣздка въ Алтайскую Духовную миссію 

съ 21 мая по 15-е августа.
(Продолженіе).

Изъ Улалы Владыка направился въ Чемалъ чрезъ селеніе Би- 
люлю, Александровское. Пешпелтиръ, Узнезе, Еликманаръ. Въ 
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Билюлѣ—молитвенный домъ, около котораго ожидало Владыку много 
встрѣчавшаго народа. Была предложена бесѣда въ формѣ ка
тихизаціи о домостроительствѣ нашего спасенія о Святомъ Духѣ, 
о спасительной благодати, о дѣйствіи ея на человѣка, о благо
дати предваряющей, спасающей и освящающей, о признакахъ 
дѣйствія благодати въ человѣкѣ, размышленіе и сознаніе своего 
гибельнаго состоянія, склоненіе на сторону призывающей благо
дати, первые шаги по искупительному пути, искушенія, борьба, 
враги начинающаго дѣло спасенія,—домашніе его, старые друзья 
разгульной жизни, борьба съ дурными навыками,—подвиги 
покаянія, благодатныя утѣшенія: молитва, чтеніе душеспаситель
ныхъ книгъ. Испытаны были и учителя школы. Учитель только 
недавно присланъ и школа долгое время оставалась безъ учи
теля, по безпечности и нерадѣнію самихъ жителей. На испыта
ніяхъ ученики отвѣчали крайне слабо. Все населеніе Вилю- 
ли ведетъ свое родопроисхожденіе отъ двухъ первыхъ насель
никовъ ея Козлова и Софронова, переселившихся сюда изъ 
Маймы и села Тарханскаго. Здѣсь же живетъ и нѣсколько 
семействъ новокрещенныхъ, переселившихся сюда въ разное время и 
изъ разныхъ мѣстъ; послѣдніе постепенно перемѣняютъ свой 
кочевой бытъ на осѣдлый, устраиваютъ вмѣсто юртъ избы и 
начинаютъ заниматься хлѣбопашествомъ.

Село Александровское прежде называлось Боробашевымъ, отъ 
имени Зайсана Боробаша, по крещенію Александра, положившаго 
начало благоустройства осѣдлой жизни въ этомъ селеніи, отчего 
послѣднее и стало называться Александровскимъ. Въ этомъ 
явленіи Боробащъ—Александръ выстроилъ церковь на свои сред
ства во имя Александра Невскаго; церковь эта 10 лѣтъ тому 
назадъ сгорѣла; вмѣсто нея тогда же былъ устроенъ времен
ный молитвенный домъ, а въ настоящее время приступлено къ 
постройкѣ новой церкви, на средства прихожанъ, при помощи 
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нѣкоторыхъ благотворителей. Колоколъ въ 50 пудовъ пожертво
ванъ одной Московской благотворительницей. Прежній сборный 
домъ, выстроенный тѣмъ же Боробашемъ, теперь отданъ подъ 
училище. Во временномъ молитвенномъ домѣ совершена была на 
Алтайскомъ языкѣ вечерня, послѣ которой произведена съ ино
родцами катехизическая бесѣда. Вопросы предлагались и отвѣты 
давались по Алтайски; всѣ, даваемые отвѣты, были вполнѣ 
удовлетворительны. Испытаны были и учащіеся, молитвы знаютъ 
хорошо, крестное знаменіе изображаютъ на себѣ правильно; на 
богослуженіяхъ поютъ и читаютъ также весьма удовлетворительно.

Въ Пешпелтирѣ 40 лѣтъ тому назадъ была только одна 
юрта некрещеннаго инородца Казандыка; язычество здѣсь засѣло 
крѣпко, жертвенныхъ кожъ на жердяхъ всегда было развѣши
ваемо много; но въ настоящее время положеніе Пешпелтира 
совершенно измѣнилось, здѣсь нѣтъ теперь ни одного язычника, 
жертвенниковъ и жертвъ не видно. На мѣстѣ ихъ стоитъ 
теперь молитвенный домъ, выстроенный богатымъ язычникомъ, 
вблизи школа,—вмѣсто юртъ дома и избы. Учащіеся въ знаніи 
молитвъ и символа вѣры оказали удовлетворительные успѣхи.

Новокрещенные съ великимъ усердіемъ выслушали наставленіе 
о томъ, какъ нужно жить по заповѣдямъ Божіимъ. Одному изъ 
слушателей понравилось прочитанное нравоученіе, такъ что онъ 
усердно просилъ дать ему книжку, по которой было читано. Уча
щимся розданы были книжки; подарена была книжка и хозяину 
квартиры Н. 0. Параеву, сборникъ поучительныхъ статей— 
„Единое на потребу". Ученики катихизаторскаго Училища, 
сопровождавшіе Преосвященнаго, исполнили на Алтайскомъ язы
кѣ канту „Кече болдым эдимде."

Станъ Чѳмальскій—излюбленное на Алтаѣ мѣстопребываніе 
дачниковъ, съѣзжающихся сюда изъ разныхъ концовъ губерніи. 
Чемалъ стоитъ по р. Катуни, окаймленной сплошными каменными 
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берегами; недалеко отъ селенія впадаетъ въ Катунь быстрая и 
многоводная р. Чемалъ, окаймленная живописными берегами. 
Селеніе окружено горами, а съ южной стороны лѣсомъ,—вообще 
окрестности его имѣютъ живописный видъ.

Въ Чемалѣ открытъ пріютъ для бездомныхъ дѣтей новокре
щенныхъ, которыхъ состояло во время пріѣзда Преосвященнаго 
8 человѣкъ. Призрѣваются, главнымъ образомъ, дѣвочки, но есть и 
мальчики—дѣтскаго возраста; содержится пріютъ на доброволь
ныя пожертвованія, также трудами и работой призрѣваемыхъ; 
сами стряпаютъ, ходятъ за скотомъ, жнутъ, косятъ, шьютъ, 
ходятъ за огородомъ; одинъ пріютскій домикъ отдается въ наемъ 
дачникамъ за 14 рублей, а одна изъ дѣвочекъ—пріютянокъ 
живетъ .въ услуженіи за 4 руб. въ мѣсяцъ.

Завѣдуетъ пріютомъ дочь мѣстнаго зажиточнаго жителя И. 
М. Козлова, которая безкорыстно, изъ любви къ дѣтямъ и 
миссіонерскому дѣлу отдала себя на служеніе пріюту; въ преж
нее время она состояла учительницей въ мѣстной школѣ. Отъ 
одного благотворителя Преосвященнымъ передано было на нужды 
пріюта 150 рублей.

Чемальскіе школьники, по испытаніи въ Законѣ Божіемъ, 
оказались твердо знающими молитвы, заповѣди и символъ вѣры. 
При прощаніи завѣщано было Чема.іьцамъ хранить завѣты сво
ихъ учителей и отцевъ,—въ частности хранить молодой сосно
вый лѣсъ, находящійся съ южной стороны, который предохра
няетъ и ограждаетъ Чемалъ отъ песчаныхъ наносовъ и засухи 
и оказываетъ благотворное вліяніе на климатъ. Дачникамъ былъ 
данъ совѣтъ не соблазнять младенствующихъ въ вѣрѣ инород
цевъ своимъ неблагоповеденіемъ.

Изъ Чемала Владыка отправился внизъ по Катуни въ селе
ніе Еликманаръ, отстоящее отъ Чемала въ 5 вер. Названіе 
„Еликманаръ*  означаетъ—городьба для козловъ, потому что въ 
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прежнее время на этомъ самомъ мѣстѣ охотники ставили на ди
кихъ козъ свои ловушки: (городьбу, въ которой оставляли узкій 
проходъ, а въ проходѣ наставляли туго натянутый лукъ); здѣсь 
имѣется молитвенный домъ, выстроенный мѣстнымъ крестьяниномъ 
А. Зыряновымъ, а такъ же школа. При прощаніи около молит
веннаго дома была предложена бесѣда о добродѣтели храмозданія.

Ниже Еликманара по теченію Катуни расположена д. Узнезе; 
и здѣсь строится молитвенный домъ мѣстными жителями, рус
скими и инородцами. Сюда изъ с. Александровскаго переведено 
волостное правленіе 1-й Алтайской дючины, для котораго вы
строенъ новый домъ. И здѣсь сказано слово о добродѣтели 
храмозданія.

Еще ниже по Катуни на 12 верстъ расположено с. Чопошъ, 
Чопопгь населенъ исключительно новокрещенными инородцами, 
которые послѣ крещенія, вмѣсто юртъ, всѣ понастроили себѣ 
дома. Здѣсь строится новая церковь на средства прихожанъ, съ 
нѣкоторою помощью частныхъ благотворителей.*)  Въ Чопошѣ 
много грамотныхъ,—изъ среды Чопошскихъ инородцевъ одинъ 
служитъ священникомъ,—другіе псаломщиками и учителями.

*) Преосвященный съ своей стороны также внесъ посильную лепту въ 100 р. 
на заведеніе сосудовъ.

12 іюня въ старомъ Чопошскомъ храмѣ была совершена 
Преосвященнымъ литургія. При вступленіи въ храмъ, произне
сено было поученіе новокрещеннымъ о томъ, что христіане суть 
храмы Божіи и потому должны хранить себя отъ всякихъ 
пороковъ, въ особенности идолослуженія и демонослуженія, чрезъ что 
демоны опять могутъ завладѣть человѣкомъ—христіаниномъ; тогда 
послѣднее будетъ горше перваго.

Изъ Чопоша чрезъ Узнезю, Пешпелтиръ, с. Александ
ровское и Билюлю Владыка возвратился въ Николаевс
кій женскій монастырь. Въ с. Александровскомъ чрезъ 
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приходскаго свящ. В. Россова передано было на покупку 
кровельнаго желѣза для новостроющейся церкви 100 рублей. 
Ивѣ Николаевскаго женскаго монастыря путь Владыки лежалъ 
по направленію къ Чолышману чрезъ новокрещенскія селенія 
Карасукъ и Паспаулъ и русскія селенія Нижне-Пьянкову и 
Верхно-Пьянкову, Кебезень и Тѳлецкоѳ озеро до Чулышманскаго 
Благовѣщенскаго монастыря.

Карасукъ основанъ при начальникѣ Алтайской духовной мис
сіи, архим. Владимірѣ (скончавшемся Архіепископомъ Казанскимъ). 
Селеніе состоитъ исключительно изъ новокрѳщеныхъ. Молитвен
ный домъ уотроенъ зайсаномъ Мих. Вас. Тобоковымъ. Есть и 
школа съ достаточнымъ количествомъ учащихся. По катихизи
ческимъ вопросамъ ивъ закона Божія учащіеся отвѣчали весьма 
разумно, молитвы также знаютъ твердо. Въ храмѣ прочитано 
поученіе на Алтайскомъ языкѣ о томъ, что христіане суть храмы 
Божіи и потому должны хранить себя въ чистотѣ и не давать 
мѣста діаволу. Послѣ поученія произведена также на Алтайскомъ 
языкѣ общая катихизація въ томъ порядкѣ, какой данъ въ 
книжкѣ „Единаго на потребуй о томъ, какъ вѣровать жить и 
молиться.

Новокрѳщенскоѳ селеніе Паспаулъ открыто при Началь
никѣ миссіи прот. Стефанѣ Ландышевѣ. Первые, некрещеные 
обитатели этого селенія не отличались чистотою нравовъ,—по 
крещеніи же начали понемногу исправляться.—Здѣсь жилъ пер
вый крещеный зайсанъ Василій Уйгучакъ; имъ былъ выстроенъ 
молитвенный домъ, съ особымъ помѣщеніемъ въ нижнемъ этажѣ 
для пріѣзжавшихъ сюда миссіонеровъ; домъ этотъ сгорѣлъ, а на 
мѣстѣ его выстроенъ настоящій храмъ, стараніями другаго 
зайсана Михаила Тобокова, о которомъ сказано ранѣе. Въ 
Паспаулѣ съ недавняго—времени открытъ миссіонерскій станъ 
и опредѣленъ миссіонеръ—священникъ изъ недавно окончившихъ 
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курсъ семинаріи Лука Кумандинъ, сынъ инородца, служившаго 
въ- миссіи толмачемъ, псаломщикомъ и учителемъ. Кумандинъ, 
какъ природный Алтаецъ, хорошо владѣетъ инородческимъ 
языкомъ. Для миссіонера отъ прихожанъ выстроенъ удобный и 
приличный домъ; они же даютъ ему отъ себя и содержаніе. 
Невокрещенные живутъ исключительно своими трудами, занимаясь 
хлѣбопашествомъ, скотоводствомъ, огородничествомъ и разнаго 
рода промыслами. Почти всѣ живутъ въ домахъ, каковыхъ въ 
прежнее время здѣсь не было, исключая единственнаго дома пасѣчни
ка Вас. Андр. Хабарова,—служившаго когда-то казеннымъ тол
мачемъ при Бійскомъ судѣ. Школа въ Паспаулѣ поставлена не 
совсѣмъ удовлетворительно, благодаря малоспособности и нерадѣ
нію, главнымъ образомъ, учителя. По прибытіи въ Паспаулъ, была 
отслужена великая вечерня. Послѣ этого, оставивъ священника 
въ церкви совершать утреню, а народъ пригласивъ выйти и 
собраться у крыльца церковнаго, Владыка предложилъ собрав
шемуся народу катихизическую бесѣду. Вопросы предлагаемы 
были по символу, отвѣчали въ большинствѣ удовлетворительно. 
Сопоставляя познанія о вѣрѣ новокрещенныхъ миссіи и русскихъ 
православныхъ въ сельскихъ приходахъ, Владыка пришелъ къ 
заключенію, что въ этомъ отношеніи должно отдать преимуще
ство инородцамъ; русскіе же не только въ деревняхъ, но и въ 
селеніяхъ оказываются мало знающими о Христѣ и совершен
номъ имъ дѣлѣ спасенія.

Послѣ бесѣды сопровождавшіе Владыку пѣвчіе пропѣли на 
Алтайскомъ языкѣ изъ лепты „Плачъ души грѣшника по ис
ходѣ изъ тѣла*  въ переложеніи на три голоса. Назавтра 
послѣ литургіи съ церковнаго крыльца діакономъ Пояркинымъ 
была прочитана на Алтайскомъ языкѣ бесѣда о домостроительствѣ.

Деревня Нижне-Пьянкова заселена раскольниками Пьянковыми, 
осѣвшими здѣсь съ своими пасѣками. И теперь еще піонеры 
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Пьянковы живы. Въ прежнее время изъ Улалы на Чулышманъ 
этотъ единственный путь чрезъ Нижне-Пьянкову былъ соверша
емъ на верховыхъ • лошадяхъ; теперь же до Пьянковой оказа
лось возможнымъ доѣхать въ большомъ экипажѣ, а отсюда пере
сѣли въ легкія телѣжки, на которыхъ и доѣхали дб Кебезени. 
Въ Нижне-Пьянковой и въ настоящее время почти всѣ рас
кольники, православныхъ самая незначительная часть. Бесѣда 
началась катихизаціей, а кончилась ученіемъ о церкви, какъ 
единственно—вѣрномъ признакѣ спасительности вѣры, котораго 
у раскольниковъ нѣтъ.

Изъ Нижне-Пьянковой до Верхие-Пьянковой пришлось ѣхать 
долго, около 6 часовъ. На дорогѣ встрѣчались одиночные за
имки, насельники которыхъ (по преимущечтву раскольники) вы
ходили но дорогу для встрѣчи съ хлѣбомъ солью. Верхне-Пьян- 
кова—всецѣло раскольничаская деревня, разбросанная на большомъ 
разстояніи, дома большіе и хорошіе. На з^лсііой квартирѣ иконъ въ 
переднемъ углу нѣтъ, только маленькая мета.ш.пеская иконка была 
поставлена на углу оконнаго косяка. На вопросъ, почему у хозяи
на нѣтъ иконъ, послѣдній объяснилъ тѣмъ, что не имѣетъ до
статковъ на заведеніе хорошихъ иконъ. Слушателямъ была пред
ложена такая же бесѣда о церкви, какъ и въ дер. Нижне-Пьян
ковой, пѣвчіе исполнили канты: гдѣ рай мой прекрасный, Боже, 
зри мое смиренье**, — „Днесь родился намъ Спаситель4*!  Выра
зили довольство и радость за бесѣду и пѣніе.

Деревня Верхъ-Пьянкова названа такъ по имени поселивша
гося здѣсь 25 лѣтъ тому назадъ раскольника Пьянкова, выход
ца исъ Пермской губерніи, пріѣхавшаго сюда со своими земля
ками. Такъ какъ они поселились на облюбованномъ ими мѣстѣ 
безъ всякаго разрѣшенія начальства то, по предписанію полиціи, 
избы ихъ нѣсколько разъ были разламываемы; но впослѣдствіи, на
конецъ, имъ отведена была земля законнымъ порядкомъ. Жители 
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дер. Верхъ-Пьянковой, раскольники и православныхъ къ себѣ 
никого не пускаютъ. Къ Преосвященному во время его 
пріѣзда, всѣ они отнеслись въ высшей степени довѣрчиво и по
чтительно. со вниманіемъ выслушивая все то, что имъ предла
галось. Много изъ нихъ обращались къ Владыкѣ за разъъсне- 
ніемъ разныхъ недоумѣнныхъ вопросовъ, напримѣръ, объ осквер
неніи отъ прикосновенія или отъ присутствія въ домѣ какого- 
нибудь нечистаго предмета, о куреніи табаку—ради чего изно
сятся иконы изъ домовъ. Спрашивали, не грѣшно ли имѣть 
„молоканки“ (молочные сепараторы). При прощаніи собравшимся 
жителямъ дано было наставленіе,—что гнѣвъ Божій на людей, 
выражающійся въ неурожаѣ хлѣба, голодѣ, морѣ на скота и 
людей, въ бездождіи, привлекается не молоканками или вообще 
какими либо предметами или новыми изобрѣтеніями человѣчес
кой мудрости, а грѣхами, богоотступничествомъ, нарушеніемъ 
заповѣдей Божіихъ и церковныхъ уставовъ, обманомъ, развра
томъ, пьянствомъ, злословіемъ, нарушеніемъ супружеской вѣрно
сти, сводными браками безъ благословенія, злохуленіемъ закон
но-постановленныхъ пастырей церкви.

16-го іюня Владыка съ сопровождавшими его лицами пріѣ
халъ по новоустроепной экипажной дорогѣ въ Кебезень. Благо
даря открытію золотыхъ пріисковъ вблизи Телецкаго озера на 
р. Сымышѣ, экипажная ѣзда отъ Кебезени съ каждымъ годомъ 
все болѣе и болѣе улучшается. Прежде это явленіе было здѣсь 
необычнымъ и всякому мѣстному жителю казалось чѣмъ то не
обычнымъ видѣть провозимые товары и проѣзжающихъ въ эки
пажахъ.

При входѣ въ храмъ была произнесена бесѣда на ал
тайскомъ языкѣ о томъ, что новокрещенные христіане, бывшіе 
прежде жилищами сатаны, теперь стали храмами Духа Божія 
и какъ таковые должны очищать себя при помощи дарованной 
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имъ благодати отъ всякія скверны плоти и духа, и возращать 
то сѣмя благодати, которое дано имъ въ таинствахъ,—указаны 
и способы умноженія этой благодати. Назавтра въ Кебезенской 
церкви была совершена литургія. За причастнымъ миссіонеръ 
священникъ Владиміръ Тозыяковъ прочиталъ на Алтайскомъ 
языкѣ по вновь напечатанной книжкѣ изъ разсказовъ Ветхаго 
Завѣта библейское повѣствованіе о грѣхопаденіи прародителей 
съ нравственнымъ приложеніемъ. Вечеромъ послѣ вечерни со
бравшемуся народу была прочитана на русскомъ языкѣ вторая 
изъ простыхъ рѣчей о великихъ дѣлахъ Божіихъ,—а пѣвчіе 
сопровождали это пѣніемъ соотвѣтствующихъ содержанію читаема
го кантовъ изъ лепты. Для назиданія новокрещенныхъ, живу
щихъ въ 2—3 вер. отъ селенія, посланы были катихизаторы— 
пѣвчіе съ діакономъ для устройства чтенія и пѣнія. Возвратив
шись оттуда, принесли радостную вѣсть о томъ, что новокрещен
ные усердно слушали предлагаемое имъ чтеніе и пѣніе, Кебезен- 
ское отдѣленіе очень обширно по занимаемому пространству, Трудъ 
миссіонера осложняется наплывомъ заимочниковъ и пасѣчниковъ, от
крытіемъ новыхъ пріисковъ. Постоянные разъѣзды, непрестанныя забо 
ты объ исполненіи миссіонерско-пастырскихъ обязанностей до того 
разстроили здоровье миссіонера, что оно требуетъ радикальнаго лечѳ- 
нія и полнаго покоя. Вслѣдствіе этого миссіонеру приходится со
держать на свой счетъ помощника—требоисправителя, не безъ 
ущерба для успѣховъ миссіонерско-пастырской дѣятельности; но- 
вокрѳщѳнныѳ же, удаленные отъ стана, болѣе другихъ нуждаются 
въ пастырскомъ окормленіи. Присматриваясь къ жизни новокрѳ- 
щеной Кебезенской паствы и желая найти выходъ изъ такого печаль
наго положенія дѣла, Владыка остановился на мысли открыть въ 
предѣлахъ Кебезенскаго отдѣленія новый приходъ изъ русскаго и 
некрещенаго населенія, обитающаго по р. Лебеди, при устьѣ Байго- 
ла. Здѣсь проживаетъ до 1000 русскихъ заимочниковъ и пасѣчниковъ 
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идо 1000 кочующихъ некрещенныхъ инородцевъ, начавшихъ изъяв
лять уже желаніе креститься (уже приняли крещеніе до 80 чел.), но 
съ тѣмъ, чтобы вблизи ихъ обязательно находился миссіонеръ свя
щенникъ, къ которому бы они могли обращаться со своими ду- 
ховнонравстенными нуждами. Они и сами хорошо сознаютъ, какъ 
неблагопріятно отзывается на нравственно религіозномъ состояніи 
новокрещенныхъ, когда они оставляются безъ пастырскаго руко- 
ководства.

Въ Кебезени Владыка пробылъ 23 дня съ 16-го іюня по 
8-е іюля. За это время была просмотрѣна и исправлена „вто
рая рѣчь о великихъ дѣлахъ Божіихъ" на Алтайск. языкѣ, 
переводъ съ русскаго былъ сдѣланъ свящ. миссіонеромъ Гавріи
ломъ Оттыгашевымъ. Въ разсмотрѣніи и исправленіи перевода 
вмѣстѣ съ Преосвященнымъ принимали участіе свящ. Влади
міръ Тозыяковъ, діаконъ Андрей Пояркинъ и діаконъ Іустинъ 
Тербесевъ. Кромѣ простой рѣчи начатъ былъ пересмотръ и ис
правленіе и другаго перевода—книги Дѣяній Апостольскихъ, 
сдѣланнаго тѣмъ же свящ. Гавріиломъ Оттыгашевымъ.

Послѣ вечерняго богослуженія, благочестивыя богомолицы, 
приходившія въ храмъ, назидались съ крыльца церковнаго или 
въ церковной оградѣ бесѣдами и пѣніемъ изъ лепты.

9 іюля Владыка выбылъ изъ Кебезени по направленію къ 
Телецкому озеру. Погода была неособенно благопріятна. 
Трехчасовой путь былъ совершенъ верхами. На берегу озера 
построены два домика для помѣщенія проѣзжающихъ по казен
ной надобности. Здѣсь же на берегу устроенъ для склада гру
зовъ, отправляемыхъ на Телецкоѳ озеро, или на Чулышманъ, 
амбаръ; здѣсь же находится и „этапъ“ Некрасовскаго пріиска съ 
постояннымъ ямщикомъ, который возитъ проѣзжающихъ впередъ 
и обратно; онъ же доставляетъ и почту два раза вп недѣлю. 
Здѣсь проживаютъ также рыбаки, занимающіеся ловлей сельдей; 
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тутъ же пріютилось небольшое новокрещенское селеніе изъ нѣ
сколькихъ юртъ. Здѣсь совершено было вечернее богослуженіе, 
на которомъ присутствовало все мѣстное населеніе. Послѣ бого
служенія предложено было чтеніе о домостроительствѣ нашего 
спасенія—на чтеніи присутствовали и некрещеные. Пѣвчіе про
пѣли канты о страшномъ судѣ, 0 мірозданіи, объ исходѣ души 
изъ тѣла, на Алтайскомъ языкѣ. Послѣ этого, помолившись Бо
гу, отправились на двухъ большихъ лодкахъ по Телецкому озе
ру. Ночевать высадились на берегу р. Самыша; на берегу рас
кинули палатки, разложили огня нѣсколько костровъ, провод
никъ и рыбакъ, уже нѣсколько лѣтъ путешествующій по озеру, 
П. Д. Тренихинъ наловилъ сѣтями сельдей, которые и были 
употреблены на ужинъ. По совершеніи общей молитвы, преда
лись сну; ночь прошла спокойно; на утро встали въ 4 часа и 
послѣ молитвы отправились далѣе; во время пути на лодкѣ 
была совершена утреня. Около 10 час. вышли на берегъ, что
бы дать возможность гребцамъ отдохнуть и подкрѣпиться пищей; 
а также и всѣ другіе напились чаю. Кебезенскій миссіонеръ 
имѣлъ при себѣ фотографическій аппаратъ и при остановкахъ 
снималъ виды окружающихъ мѣстностей; такъ что за время пу
ти составилъ цѣлую коллекцію; проѣхали мимо „купоросной" го
ры, замѣчательной тѣмъ, что изъ скалъ сочится влага, окраши
вающая камни въ синій и черный цвѣтъ; думаютъ, что это ку
поросъ. По преданію, съ этой скалы одинъ богатый инородецъ; 
носившій съ собой слитокъ золота, бросилъ его въ озеро и самъ 
бросился за нимъ, послѣ того какъ онъ долго и безуспѣшно 
искалъ за этотъ слитокъ пріобрѣсти хлѣба, чтобы не умереть 
съ голоду. Отъ этого и озеро получило свое названіе „Ал- 
тынъ-Коль" — „Золотое озеро". Путешественники высадились при 
рѣчкѣ Чилишъ; здѣсь встрѣтили Архипастыря новокреіценыѳ, 
принадлежащіе къ Чолышманскому отдѣленію миссіи; вмѣстѣ съ 
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ними совершено было моленіе, а затѣмъ новокрещеные были 
испытаны въ знаніи молитвъ; оказалось, что они знаютъ ихъ 
много; а изъ послѣдующихъ вопросовъ оказалось еще, что они 
неопуститѳльно молятся по утрамъ и вечерамъ.

Въ верхнемъ тененіи Телецкаго озера впадаетъ въ него мно
говодная р. Чолышманъ, а въ нижнемъ вытекаетъ Вія; такимъ 
образомъ правый берегъ озера—восточный, а лѣвый—западный. 
Купоросная гора находится на лѣвомъ берегу; недалеко отъ Ку
поросной горы выдается мысъ, отъ котораго путешественники 
обыкновенно переѣзжаютъ на другую восточную сторону Здѣсь 
и Владыка со своими спутниками перебрались на противополож
ную сторону; полдневали около р. Кокши (Кокъ-су), шумно впа
дающей въ Телецкоѳ озеро; отсюда прибыли въ мѣстность, на
зываемую Пеле (рябина); тутъ живутъ инородцы, теперь всѣ 
принявшіе св. крещеніе. Здѣсь молитвенный домъ во имя Св. 
Николая, построенный по обѣщанію о. Михаиломъ Чевалковымъ, 
крайне ветхій, безъ всякой, хотя бы самой простой обстановки, 
и оставленный безъ призора, отслужена была вечерня, ново
крещенымъ сдѣлано наставленіе. Здѣсь же пришлось встрѣтить и 
командированную изъ Петербурга научную экспедицію для изслѣ
дованія Телецкаго озера. По произведеннымъ членами экспедиціи 
измѣреніямъ, наибольшая глубина озера оказалась 170 саж.,—а 
противъ Пеле, вверху озера, образовалась мель, которая со вре
менемъ станетъ островомъ. Вечеромъ изъ Пеле пріѣхали на 
Кырсай (дресвяный берегъ),—ночевали на песчаномъ островѣ. 
Ночь была очень теплая, на утро пріѣхали въ Чолышианскій 
Благовѣщенскій мужской монастырь.

(Окончаніе слѣдуетъ).
Ив. Новиковъ.
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ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ.

Священникъ о. Іаковъ Петровичъ Покровскій,

30 сентября въ 8Уг ч. вечера тихо скончался священникъ 
градо-Томской Богоявленской церкви о. Іаковъ Петровичъ Пок
ровскій, 79 лѣтъ. Покойный родился въ 1822 году въ апрѣлѣ, 
въ Рязанской губерніи, отецъ его былъ пономаремъ при бѣдной 
сельской церкви. Образованіе свое о. Іаковъ получилъ въ Ря
занскомъ духовномъ училищѣ. По увольненіи изъ высшаго отдѣ
ленія сего училища, уволенъ былъ въ Томскую епархію, и, по 
принятіи въ оную, опредѣленъ былъ пономаремъ къ Георгіевской 
церкви с. Кожевни ковскаго, Томскаго округа, въ 1840 г. Въ 
1842 г. посвященъ въ стихарь, въ 1848 г. 24 іюня Пре
освященнымъ Томскимъ Аѳанасіемъ рукоположенъ во діакона къ 
градо-Томской Духосошествіевской церкви, въ 1849 году пере
мѣщенъ на штатное діаконское мѣсто къ Богоявленской церкви 
г. Томска. Въ 1868 г. правленіемъ Томской Духовной Семи
наріи, съ утвержденія Преосвященнаго Томскаго Алексія, опре
дѣленъ экономомъ семинаріи, на каковой должности съ пользою 
потрудился почти 10 лѣтъ, и за полезную службу въ званіи 
эконома семинаріи въ 1874 г. по представленію семинарскаго 
правленія преподано ему Преосвященнымъ Платономъ, Еписко
помъ Томскимъ, Архипастырское благословеніе со внесеніемъ въ 
формулярный списокъ, въ 1878 году 1 апрѣля преподано ему 
благословеніе Св. Сѵнода съ выдачею грамоты. Въ 1883 году
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11 декабря, по ходатайству бывшаго настоятеля Богоявленской 
церкви протоіерея Евѳимія Закоурцева, за 35 лѣтнюю отлично
усердную службу и честное поведеніе Преосвященнымъ Влади
міромъ, Епископомъ Томскимъ, рукоположенъ во священника къ 
Богоявленской церкви со званіемъ помощника настоятеля, въ 
1884 г. 28 февраля, по выбору духовенства утвержденъ Епар
хіальнымъ Начальствомъ обоимъ духовникомъ для градо-Том- 
скаго духовенства, 1886 г. 6 апрѣля награжденъ набедренни
комъ. Въ 1887 г. Епархіальнымъ съѣздомъ духовенства, съ 
утвержденія Епархіальнаго Начальства, состоялъ членомъ коми
тета по постройкѣ зданій Епархіальнаго женскаго училища. Въ 
1890 г. 15 марта по опредѣленію Св. Сѵнода награжденъ 
скуфьею, по назначенію Епархіальнаго Начальства состоялъ чле
номъ по постройкѣ Епархіальнаго свѣчнаго завода, въ 1893 г. 
11 марта. Въ 1895 г. 6 мая за заслуги по духовному вѣ
домству Высочайше награжденъ камилавкою. Въ 1898 году 
5 ноября за 50—лѣтнее служеніе въ санѣ священно-служителя 
Высочайше награжденъ орденомъ св. Анны 3-й степени. Въ 
память царствованія Императоровъ Александра III и Николая I 
имѣлъ серебрянныя медали для ношенія на груди.

Покойный пользовался любовію и глубокимъ уваженіемъ со 
стороны не только всего Томскаго духовенства, но и всѣхъ граж
данъ города. Въ 1898 г. 24 іюня о. Іаковъ скромно праздно
валъ 50—лѣтній юбилей своего священнослуженія, отъ духовен
ства и прихожанъ ему былъ поднесенъ дорогой образъ Спасителя 
въ серебрянной ризѣ, юбилей его почтилъ своимъ посѣщеніемъ 
Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Макарій, Епископъ 
Томскій и Барнаульскій. Пять почти лѣтъ о. Іаковъ Покров
скій страдалъ отъ горловой чахотки, которая и свела его въ 
могилу. Кончина о. Іакова была встрѣчена съ глубокою скорбію. 
3 октября въ Богоявленской церкви совершено было отпѣваніе 
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о. Іакова Покровскаго. За литургіей во время запричастнаго 
стиха священникъ о. Василій Сиротинскій сказалъ слово, въ 
которомъ прекрасно охарактеризовалъ свѣтлую личность покой
наго со всѣхъ сторонъ. Отпѣваніе совершалъ самъ Преосвященный 
Макарій при участіи всего городского духовенства. Во время отпѣва
нія священникъ Николай Васильевъ сказалъ рѣчь, посвященную 
памяти покойнаго. Храмъ былъ полонъ молящихся, не смотря 
на будничный день, пришедшихъ помолиться о покойномъ и по
клониться его праху. Вѣчная память старцу—іерею, непостыдно
му дѣлателю на нивѣ Христовой!

Священникъ Николай Васильевъ.

Слово при гробѣ духовника Томскаго городскаго духо
венства, священника Іакова Покровскаго 3 октября 1901 г. 
Блаженъ путь, въ оньже идеши, душе, яко уготовася тебѣ 
мѣсто упокоенія. Эти слова церковной пѣсни невольно прихо
дятъ на память, благочестивые слушатели, при видѣ сего гроба 
новопреставленнаго іерея Іакова. Поистинѣ блаженъ путь твоей 
душѣ, іерею Божій, уповаемъ мы, и дай Богъ, чтобы упованіе 
наше не посрамило насъ!

Служить церкви Божіей въ семъ святомъ храмѣ въ теченіе 
свыше полувѣка—двѣ трети в*  санѣ діакона, а послѣднюю треть 
въ санѣ іерея,—служить благоговѣйно, вести себя кротко, быть 
доступнымъ всѣмъ,— всѣмъ быть по слову апостола, вся—не 
значитъ ли, по окончаніи земнаго странствованія, вступить на 
тотъ блаженный путь, который приведетъ, вѣруемъ и надѣемся, 
на мѣсто вѣчнаго упокоенія!

Да, 53 года служилъ церкви Божіей въ семъ храмѣ Бого
явленія Господня новопрѳставлыпійся. Еще отрокомъ, въ быт
ность мою ученикомъ духовнаго училища, помѣщавшагося въ то 
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время близъ церкви Богоявленія, въ которую ходили къ богослу
женію ученики училища, приводилось мнѣ слышать служеніе усоп
шаго діакономъ, служеніе памятное для меня и доселѣ, какъ оставив
шее на мнѣ сильное впечатлѣніе по своей благоговѣйности, скром
ности, степенности и простотѣ, чуждое обычной крикливости и 
исполненное достоинства. Если на меня, тогда еще ребенка, произво
дило такое впечатлѣніе служеніе усопшаго въ санѣ діакона, то что 
сказать о впечатлѣніи, производимомъ его служеніемъ на взрослыхъ, 
могущихъ болѣе оцѣнить его! Рукоположенный чрезъ 35 лѣтъ 
діаконскаго служенія во іерея къ сему же храму Богоявленія и 
при томъ по просьбѣ служившаго съ нимъ покойнаго нынѣ про
тоіерея Евѳимія *),  какъ видѣвшаго въ немъ для себя хороша
го помощника, усопшій іерей Іаковъ еще 18 лѣтъ послужилъ 
въ храмѣ семъ въ санѣ іерея съ не меньшею честію, какъ и въ 
санѣ діакона. Помимо свидѣтельства о степени пригодности его 
для пастырскаго служенія со стороны покойнаго протоіерея Ев- 
ѳимія, такое свидѣтельство объ его приготовленности къ пастыр
скому служенію, на другой же годъ по рукоположеніи, дало 
здѣшнее городское духовенство, избравъ его своимъ духовникомъ,— 
руководителемъ въ своей духовной жизни. Избраніе городскимъ 
духовенствомъ, въ числѣ членовъ котораго есть не только лица 
съ среднимъ образованіемъ, но даже и съ высшимъ, въ духов
ники человѣка, даже не получившаго средняго образованія, не
давно рукоположеннаго во іерея, не свидѣтельствуетъ ли о вы
сокихъ качествахъ ума и сердца новопреставленнаго іерея Іа
кова, которыя побудили духовенство на такой выборъ? Такой 
взглядъ городского духовенства на покойнаго раздѣлялся и го
родскимъ обществомъ. Не говоря уже о прихожанахъ изъ всѣхъ 
сословій, среди которыхъ много духовныхъ дѣтей покойнаго, много 
было такихъ дѣтей у покойнаго и въ другихъ городскихъ при-- 

*) Зажоурцева.
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ходахъ. Къ нему, какъ мнѣ извѣстно, для врачеванія своей не
мощной совѣсти, какъ къ опытному духовному врачу, приходили 
и наставники духовныхъ отроковъ, въ большинствѣ своемъ лица 
съ высшимъ духовнымъ образованіемъ, способныя поэтому по- 
достоинству оцѣнить человѣка.

Настолько для нихъ дорога память покойнаго, что они, при 
извѣстіи о кончинѣ своего духовнаго отца, сочли своимъ дол
гомъ въ полномъ составѣ явиться въ квартиру покойнаго, чтобы, 
при служеніи панихиды по покойномъ, помолиться объ его вѣч
номъ упокоеніи въ сонмѣ праведныхъ, съ дерзновенной надеждой 
на его молитву за нихъ предъ нрестоломъ Божіимъ. Высокое 
мнѣніе о покойномъ іереѣ Іаковѣ со стороны гражданъ всего 
Томска подтверждаетъ и то, что къ нему, для напутствованія 
въ жизнь вѣчную отходящихъ изъ сей жизни, обращались не 
только приходскіе жители, но жители всѣхъ приходовъ, въ пол
ной увѣренности, что они у него не встрѣтятъ отказа. И дѣй
ствительно, преставившійся, не смотря на свои преклонныя лѣ
та, не смотря на свои слабѣющія съ каждымъ годомъ силы, на 
свой недугъ, который свелъ его въ могилу, и въ ночь, и въ 
полночь, и въ хорошую, и въ худую погоду, шелъ туда, куда 
его звали, будь то въ его приходѣ, или въ чужомъ, близко или 
далеко. Такъ самоотверженно старался покойный удовлетворять 
духовныя нужды православныхъ! И сегодняшнее наше многолюд
ное собраніе, не смотря на будничный день, ни во очію ли сви
дѣтельствуетъ о глубокомъ уваженіи къ покойному присутствую
щихъ здѣсь въ сіи священныя минуты, пришедшихъ отдать ему 
послѣдній христіанскій долгъ и вознести свои молитвы объ упо
коеніи души его въ мѣстѣ злачнѣ, въ мѣстѣ покойнѣ, идѣже вси пра
ведницы почиваютъ? Да, дѣйствительно покойный іерей Іаковъ и въ 
послѣдніе дни своей жизнщ когда злой недугъ его съ каждымъ 
днемъ усиливался, когда рѣчь его, влѣдствіе болѣзни горла, бы
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ла едва слышна, ради службы Божіей, не щадилъ себя. Такъ 
онъ служилъ свою седмицу послѣ недавняго освященія придѣла 
въ честь Нерукотвореннаго образа Спасителя, и тѣмъ, утрудивъ 
свое горло, на столько усилилъ свою болѣзнь, что она окончи
лась такъ скоро послѣ этого смертію. По словамъ одного изъ 
лѣчившихъ его врачей, жизнь о. Іакова могла бы продолжиться 
лишнихъ года два, если бы онъ оставилъ службу, давъ совер
шенный покой своему больному горлу. Но о. Іаковъ, вѣрный 
своему служенію, продолжалъ службу церкви Божіей до смерти, 
такъ что вмѣстѣ съ псалмопѣвцемъ вполнѣ могъ сказать о себѣ: 
пою Богу моему, дондеже есмь.

Преставившійся стяжалъ уваженіе къ себѣ среди духовенства 
и гражданъ не только своимъ смиреннымъ, благоговѣйнымъ, раз
судительнымъ и самоотверженнымъ служеніемъ, но и своимъ ти
химъ и кроткимъ нравомъ, своей вполнѣ трезвой и воздержной 
жизнію, своей скромностію, не дозволявшею ему жить въ уровень 
со средствами, тѣмъ паче выше средствъ, благодаря которой 
осиротѣвшая его семья не только не осталась безъ крова, какъ 
это бываетъ въ большинствѣ случаевъ у духовной братіи, но 
будетъ имѣть и средства къ жизни, не прибѣгая къ помощи 
своего епархіальнаго попечительства.

Судя по тому, что, при тихомъ и кроткомъ нравѣ покойнаго, 
о какихъ либо недоразумѣчіяхъ между нимъ и сослуживцами 
и прихожанами его, не смотря на продолжительную свыше полу
вѣковую службу его при семъ храмѣ, никогда не было слышно, 
можно надѣяться, что память о немъ среди нихъ пройдетъ изъ 
рода въ родъ, съ молитвеннымъ пожеланіемъ ему милости Бо
жіей, царства небеснаго и оставленія грѣховъ и прегрѣшеній, 
которыхъ ни чуждъ никто на землѣ, аще и единъ день житія 
его на ней, а не 79 лѣтъ, какъ у новопреставленнаго.
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Закончимъ-же, благочестивые слушатели, наше слово тѣмъ, 
чѣмъ его и начали; Блаженъ путь, въ онь же идеши днесъ, 
душе, яко уготовася тебѣ мѣсто упокоенія, за то, какъ мы 
вѣруемъ и уповаемъ, что служеніе твое, іерею Божій, для церк
ви Божіей и спасенія людей было благотворно, растворено лю
бовію и соединено съ самоотверженіемъ, за твой тихій и кроткій 
нравъ и вполнѣ христіанскую жизнь! Тѣмъ болѣе надЬемся на 
это, что твои духовныя дѣти, помня твои заботы о врачеваніи 
душъ ихъ, никогда не забудутъ тебя въ своихъ молитвахъ, ко
торыя, будучи возносимы такимъ сонмомъ молитвенниковъ, безъ 
сомнѣнія, пройдутъ небеса и достигнутъ престола Божія.

Что же у сего гроба, братіе, скажемъ мы себѣ въ назиданіе? 
Будемъ помнить тѣ уроки, которые почившій, принимая нашу 
исповѣдь, для уврачеванія нашей грѣховной совѣсти, предлагалъ 
намъ отъ своей духовной опытности и жить по нимъ! Будемъ 
же, служители церкви, въ своемъ пастырскомъ служеніи искать 
не своихъ си, но пользы своихъ пасомыхъ, совершая свое слу
женіе, съ благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ, не нуждею, но 
волею и по Бозѣ, образомъ бывая своему стаду—любовію, 
'вѣрою, чистотою,

А вы, дщери покойнаго, отъ гроба сего съ дорогимъ для 
васъ прахомъ примите завѣтъ: отдавъ дань природѣ свойствен
ною человѣку скорбію объ умершемъ, жить между собою въ со
гласіи и любви, какъ и жили при покойномъ своемъ отцѣ, поль
зоваться полученнымъ отъ него и духовнымъ и матеріальнымъ 
добромъ съ благодарностію къ Богу—благодѣтелю своему, съ 
молитвенною памятью объ усопшемъ родителѣ и съ раздѣленіемъ 
участія въ семъ пользованіи, по возможности, съ нуждающимися 
въ томъ своими ближними, чтобы и вамъ, по отходѣ изъ жизни 
еей, неовуждѳнными предстать на судѣ Христвомъ!

Священникъ Василій Сиротинскій.
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Рѣчь надгробная при погребеніи о. духовника городскаго 
духовенства, священника Іакова Покровскаго, 3 октября 
1901 года. Возлюбленнѣйшій о Господѣ братъ, досточтимый и 
святый старецъ и духовный отецъ нашъ, отецъ Іаковъ!

Безгласнымъ и бездыханнымъ ты предлежишь предъ нами, 
тѣлесная храмина твоя разрушается, доброта лица твоего увя
даетъ, и вѣчный глаголъ Божій, древле изреченный праотцу на
шему Адаму земля еси и въ землю отыдеши (Быт. III, 20 ст.) 
се уже и на тебѣ исполняется.... О, чудесе! Что сіе еже о тебѣ 
свершися таинство смерти, человѣческому уму непостижимое! Сіе 
токмо единое разумѣваемъ, что душа твоя разлучилась отъ тѣ
ла твоего, ты умеръ плотію и оставилъ братій твоихъ, друговъ, 
сродниковъ и знаемыхъ навсегда!.... Но ты живъ духомъ! Душа 
твоя—близь гроба твоего зритъ на оставленное ею тѣло твое, 
душа твоя съ нами живыми невидимо присутствуетъ, а посему 
мы еще можемъ бесѣдовать съ тобою, дорогой нашъ старѣйшій 
о Христѣ братъ и духовный отецъ нашъ.

Возведи окрестъ очи твои.... и виждь, всѣ мы любящіе те
бя съ тобою! Виждь насъ, братій твоихъ и духовныхъ чадъ, 
окружающихъ гробъ твой и совершающихъ о тебѣ исходное пѣ
ніе! Виждь, сколь великій соборъ мирскихъ твоихъ духовныхъ 
чадъ притекъ къ тебѣ и проливаетъ о тебѣ слезы, готовясь по
клониться мощамъ твоимъ и съ любовію облобызать хладную 
твою исхудалую руку, колькраты ихъ благословлявшую и зна
меніемъ креста надъ главами ихъ разрѣшавшую ихъ отъ грѣховъ 
въ таинствѣ покаянія!

Дорогой нашъ духовный отецъ! Труденъ былъ твой жизнен
ный подвигъ. Рожденный въ бѣдности, отъ бѣдныхъ родителей, 
ты много испыталъ въ жизни своей скорбей и лишеній. Въ ран
ней юности, получивши, какое возможно было духовное образо
ваніе, ты всего себя посвятилъ на служеніе церкви Божіей. Бо- 
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лѣѳ полвѣка ты работалъ Господу Богу и вся твоя служба 
прошла въ градѣ семъ и при семъ св. храмѣ. Твое 35—лѣтнее 
служеніе въ санѣ діакона и почти 20 лѣтнее—въ санѣ священ
ника живо проходитъ предъ взоромъ всѣхъ гражданъ нашего 
города. Не одни только твои прихожане, но и всѣ жители на
шего города любили твое служеніе. Съ какою любовію, внимая 
словамъ Божественной службы, тобою произносимымъ, молились 
въ храмѣ предстоящіе! И въ послѣднее время, когда строгій 
твой и внушительный голосъ ослабѣлъ отъ старости и болѣзни, 
всѣ предстоящіе въ храмѣ съ напряженнымъ вниманіемъ при
слушивались къ твоему, едва слышному молитвенному голосу, ловя 
жадно каждое слово.... Въ самые послѣдніе мѣсяцы твоей жиз
ни, изнемогая отъ недуга, ты все рѣже и рѣже служилъ въ 
твоемъ приходскомъ храмѣ, но, какъ только получилъ нѣкоторое 
облегченіе отъ болѣзни, опять служилъ, служилъ и служилъ. 
Всѣмъ извѣстно твое искреннее желаніе умереть на службѣ, и 
Господь исполнилъ твое желаніе, какъ угодное Ему. Какъ ра
довался ты, что Господь помогъ тебѣ еще такъ недавно послу
жить въ новоосвященномъ придѣлѣ твоего храма въ честь неруко
твореннаго образа Христа Спаса!

Поистинѣ, добрый пастырь, ты вполнѣ осуществилъ въ жизни 
и исполнилъ слова псалмопѣвца Давида, сказавшаго: „пою Богу 
моему дондеже есмь“. (Псал. 145, 2 ст.),

Въ жизни твоей ты всегда всѣмъ намъ служилъ примѣромъ 
кротости и смиренія и эти драгоцѣнныя качества души твоей 
ты усвоилъ себѣ, поучаясь имъ во время столь долголѣтняго 
прохожденія твоей службы Богу и ближнимъ. Это для насъ ста
нетъ вполнѣ понятнымъ, если мы обратимъ вниманіе наше на 
то, что всю жизнь твою ты по службѣ своей занималъ положе
ніе подчиненное, подначальное. Служа діакономъ, ты былъ слугою, 
и, сдѣлавшись священникомъ тоже не былъ господиномъ. Однако 
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не смотря на это, за всѣ 50 слишкомъ лѣтъ своей службы ты 
никогда не возбудилъ неудовольствія къ себѣ ни одного изъ 
своихъ настоятелей. Ни чѣмъ инымъ, какъ только твоею кро
тостію и смиреніемъ, можно объяснить то, что ты болѣе 50 лѣтъ 
служилъ въ одномъ приходѣ, при одномъ храмѣ, не перемѣщаясь 
на другое мѣсто.

Господь послалъ тебѣ уже въ концѣ твоей жизни тяжелое 
испытаніе: въ одинъ годъ ты лишился двухъ сыновъ твоихъ уже 
зрѣлыхъ возрастомъ и спутницы жизни твоей, любимой супруги. 
Но ты, вмѣстѣ съ тѣлеснымъ недугомъ совокупивъ душевную 
боль и страданіе, подобно многострадальному Іову, остался 
твердымъ, устоялъ въ борьбѣ съ сугубыми страданіями, и не далъ 
безумія Богу, но съ вѣрою, смиреніемъ и покорностію волѣ 
Божіей перенесъ это тяжелое для тебя испытаніе. Какъ духов
ный отецъ многочисленныхъ твоихъ духовныхъ дѣтей мирскихъ 
и насъ твоихъ о Христѣ собратій, ты былъ любимымъ нашимъ 
кроткимъ наставникомъ, опытнымъ врачемъ душъ нашихъ, и 
общимъ нашимъ усерднымъ молитвенникомъ. Самъ я много— 
грѣшный Духовный твой сынъ всегда обрѣталъ миръ души и 
благодатное врачеваніе послѣ твоей исповѣди. Какъ часто, каясь 
Богу въ твоемъ присутствіи, и, сознавая всю тяготу грѣховъ мо
ихъ, я вмѣсто строгаго обличенія всегда получалъ отъ тебя 
кроткій совѣтъ и разрѣшеніе! Ты училъ меня и присныхъ мнѣ 
братій іерѳвъ примѣромъ своимъ быть любящими пастырями, ты 
училъ насъ творить милость и истину и избѣгать строгихъ 
обличеній и наказаній, и этотъ урокъ твой да будетъ для насъ 
постояннымъ руководствомъ въ пастырской практикѣ при совер
шеніи таинства покаянія.

Помолись Господу о насъ духовныхъ чадахъ твоихъ и братіяхъ, 
егда предстанеши у престола Судіи Праведнѣйшаго, да поможетъ 
намъ Богъ право править слово истины, да содѣлаетъ насъ дѣ- 
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латѳлямн нѳпостыдными и да приметъ насъ неосужденныхъ въ 
вѣчныя Свои кровы! Господь Богъ, Пастыреначальникъ и II ро- 
мыслитель Самъ да исчислитъ болѣзни и труды твои, почившій 
о Господѣ братъ! Онъ, Мздовоздаятель Праведный, да уготова
етъ тебѣ мѣсто упокоенія! Мы же братія твои вѣруемъ несум
нѣнно и уповаемъ твердо, что Господь Богъ увѣнчаетъ тебя 
вѣнцомъ правды, и душа твоя во благихъ водворится, ибо ты 
созрѣлъ для будущей духовной жизни, подвизался подвигомъ 
добрымъ, вѣру соблюлъ и теченіе жизни твоей скончалъ, какъ 
праведникъ.

Вѣчная твоя память, достоблаженый и приснопамятный 
братъ нашъ и духовный нашъ отецъ!

Священникъ Николай Васильевъ.

Праздникъ въ семинаріи и торжественный годичный актъ. 
По случаю храмового праздника 2 6 ноября всенощное бдѣніе въ 
семинарской церкви торжественно совершилъ Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Макарій, еп. Томскій и Барнаульскій въ со 
служеніи о. ректора, архимандрита Иннокентія, каѳедральнаго 
протоіерея Н. Малина, преподавателя семинаріи о. П. Мсти
славскаго, завѣдующаго церковно-учительскою школой іеромонаха 
Прокопія и духовника семинаріи о. И. Завадовскаго, въ самый- 
же день праздника—26 ноября—Божественную Литургію Его 
Преосвященство совершилъ въ служеніи тѣхъ-же лицъ и вновь 
назначеннаго настоятеля Багородице-Алексѣевскаго монастыря 
Архим. Іоны.

По случаю праздника церковь, парадная лѣстница, ведущая 
въ нее, а равно актовый залъ и классныя помѣщенія были кра
сиво декорированы зеленью. За всенощнымъ бдѣніемъ и литур
гіей стройно пѣлъ увеличенный хоръ семинарскихъ пѣвчихъ, 
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подъ управленіемъ учителя пѣнія А. В. Анохина. За богослуже
ніемъ присутствовалъ прибывшій въ Томскъ, для ревизіи духовно
учебныхъ заведеній, членъ—ревизоръ учебнаго Комитета при 
св. Синодѣ ст. сов. М. И. Савваитскій; по обыкновенію семинар
ская церковь была переполнена до тѣсноты массою молящихся. 
Во время литургіи вновь назначенный на должность настоятеля 
Богородице-Алексѣевскаго монастыря игуменъ Іона (до постриже
нія протоіерей Илья Изосимовъ) Его Преосвященствомъ былъ 
возведенъ въ санъ архимандрита. Вмѣсто запричастнаго стиха 
о. ректоръ архим. Иннокентій произнесъ весьма назидательное слово. 
Послѣ литургіи предъ иконою святителя Иннокентія отслужено 
краткое молебствіе, по окончаніи котораго Его Преосвященство, 
вручая жезлъ вновь поставленному архимандриту Іонѣ въ 
пространной рѣчи, обращенной къ нему, изложилъ новыя обязан
ности, какія возлагаются на него новымъ саномъ и должностью, 
при этомъ находилась братія монастыря. Рѣчь Архипастыря 
оставила въ присутствующихъ сильное впечатлѣніе.

Богослуженіе закончилось въ началѣ 1-го часа дня. Послѣ 
небольшого перерыва Его Преосвященство, членъ-ревизоръ учеб
наго Комитета с. с. М. И. Савваитскій, о. ректоръ Архим. 
Иннокентій, о. настоятель Алексѣевскаго Монастыря Архим. 
Іона, кафедральный прот. о. Н. Малинъ, городской голова 
А. П. Карпаковъ, корпорація преподавателей и воспитателей 
прибыли въ актовый залъ, гдѣ и состоялся торжественный годич
ный актъ.

По прибытіи Преосвященнѣйшаго Макарія въ актовый залъ, 
хоръ семинарскихъ пѣвчихъ пропѣлъ тропарь праздника, затѣмъ 
секретарь Правленія Г. М. Несмѣловъ предложилъ вниманію досто
почтеннаго Собранія—составленный имъ краткій отчетъ о состояніи 
Томской духовной семинаріи за 1900—1901 учебный годъ.
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По прочтеніи отчета, хоръ семинарскихъ пѣвчихъ прекрасно 
исполнилъ концертъ Бортнянскаго: „Живый въ помощи Выш
няго. “ Въ заключеніе лучшіе воспитанники были награждены 
книгами за отличное поведеніе и успѣхи: ѴІ-го класса Пономаренко 
Кипріанъ, Несмѣяновъ Дмитрій и Троицкій Всеволодъ, V класса— 
Климовъ Николай, IV класса—Титовъ Валеріанъ, III класса 
Львовъ Викторъ и Поливановъ Василій, II класса—Ивановъ 
Іосифъ и Уткинъ Леонидъ.

Г. Н—ъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 г. на

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ"
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ
ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА

ЗЛАТОУСТА.
Въ 1902 г. будетъ изданъ восьмой томъ въ двухъ книгахъ. Въ него войдутъ 

бесѣда св. Іоанна златоуста на евангеліе отъ Іоанна.
Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ теченіе 1902 года 

пожелали бы получить и первые семь томовъ всѣ вмѣстѣ или порознь, уплачи
ваютъ за каждый томъ по два рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ но два руб. 
60 коп. съ пересылкой.

а) оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ твореній св. Іоанна Зла
тоуста 9 (девять) рублей, въ изящномъ переплетѣ—9 рублей 60 коп.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 6 (пять) руб., съ приложеніемъ Тво
реній Св. Іоанна Златоуста—6 руб. 60 к., въ изящномъ переплетѣ 7 руб.; 
за „Христіанское Чтеніе" 6 (пять) руб., съ приложеніемъ Твореній Св. Іоанна 
Златоуста—в р. 60 к., въ изящномъ переплетѣ 7 руб.

Иногородніе подписчики надписываютъ свои требованія такъ: въ редакцію 
„Церковнаго Вѣстника11 и „Христіанскаго Чтенія11 въ С.-Петербургѣ.



миссіонерскій отдълъ.

ЗАПИСКИ
Епархіальнаго Миссіонера, Священника Павлина Смирнова.

(Продолженіе).

„Извѣстно ли вамъ, почему въ этихъ указанныхъ вами слу
чаяхъ апостолъ не желалъ пользоваться содержаніемъ отъ тѣхъ, 
кому благовѣтствовалъ?" спросилъ я. „Мнѣ нечего допытывать
ся—почему" отвѣчалъ Игумновъ, „не бралъ—стало быть грѣхъ 
было брать!../ „Не грѣхъ—тому былъ причиной/ возразилъ 
я, а исключительныя обстоятельства, въ которыхъ въ то время 
находился апостолъ и на которыя указываетъ онъ самъ: 1 Кор. 
9, 12; 2 Солун. 3,9. Съ нѣкоторыхъ же церквей, какъ напр. 
Коринѳской, ап. Павелъ потому не желалъ получать содержанія, 
что подвергался нареканію и осужденію; въ данномъ случаѣ 
апостолъ руководствовался правиломъ: не соблазнить брата своегои 
(1 Кор. 8, 13). Но что тотъ же апостолъ считалъ вполнѣ 
законнымъ, что бы благовѣтствующіе пользовались содержаніемъ 
отъ принимающихъ благовѣтствованіе,—это видно изъ Св. Пи
санія: 1 Кор. 9, 1—14; 2 Солун. 3, 9; Гал. 6, 6; а так
же Мѳ. 10, 5, 9 —14; Лук. 10, 3 — 8... Игумновъ продол
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жалъ упорно стоять на своемъ и даже сталъ утверждать, что 
апостолъ этимъ правомъ не пользовался. „Правда ли, что не 
пользовался".., спросилъ я. „Не пользовался, не пользовался../ 
почти закричалъ онъ. Въ опроверженіе словъ Игумнова, я про
читалъ слушателямъ: 2 Кор. 11, 8—9; Филип. 4, 10—19... 
Православные ободрились, а Игумновъ снисходительно заклю
чилъ: „ну вы живите по взяткамъ, а мы не желаемъ...“ мы 
настаивали, чтобы Игумновъ согласился, что „питаніе отъ бла
говѣстія—не одно и тоже, что взятки" и что такого рода содер
жаніе пастырей согласно съ ученіемъ Св. Писанія. Игумновъ 
продолжалъ упрямо повторять свое, а сектанты, потерявъ тер
пѣніе, начали шумѣть... Покончивъ съ вопросомъ о „питаніи 
отъ алтаря“ я напомнилъ Игумнову, что за нимъ отвѣтъ на 
главный вопросъ собесѣдованія. Онъ и ранѣе былъ не доволенъ 
нашими напоминаніями, на этотъ же разъ окончательно вышелъ 
изъ себя, его примѣру послѣдовали и др. сектанты, а староста 
—молоканинъ воскликнулъ: „вотъ что, люди ученые, докажите 
намъ людямъ темнымъ—-гдѣ въ Св. Писаніи сказано о ручномъ 
Крещеніи (т. ѳ. крестномъ знаменіи), тогда и бесѣдѣ конецъ-- 
„завтра же ведите крестить меня въ рѣку..." КостйНъ къ это- 
Му добавилъ: „а я такъ и быть*  подниму иконы и отслужу 
у себя дома молебенъ." Въ толпѣ заволновались, начали на
стаивать на прекращеній бесѣды о поставленномъ въ началѣ 
Предметѣ; оДйи требовали доказательствъ о „ручномъ крещеніи" 
(Т.- е. о арестномъ знаменіи), другіе—объ иконопочитаніи...

Между тѣмъ бесѣда продолжалась часа 4, лѣтняя ночь уже 
Кончилась. Шумъ, грубыя выходки сектантовъ, духота, безсон-1 
ная йочь—не могли не разстроить нашихъ нервовъ, въ головѣ 
чувствовалось какая то тупая боль, голосъ перехватило... Про*  
рывать бесѣду для отдыха было неудобно, такъ какъ послѣ то
го совсѣмъ нельзя было-бы возстановить порядка.
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Сектанты очевидно съ нетерпѣніемъ ждали случая перейти 
къ своему излюбленному предмету—иконопочитанію, изъ толпы 
заявили: „отвѣтъ на вашъ вопросъ пусть пока будетъ за нами, 
теперь же объ этомъ бесѣдовать довольно, мы желаемъ бесѣдо
вать о другомъ—объ иконахъ..." Но тутъ неожиданно изъ тол
пы выдвинулся молоканинъ съ рѣшительнымъ намѣреніемъ всту
пить въ собесѣдованіе,—„Отвѣтъ, видно по всему, за нами" 
заговорилъ онъ „но вы, почтенный, намъ вотъ что объясните— 
въ какой Іерусалимъ приходилъ Христосъ—въ чувственный 
или духовный?44 Послѣ чего не дожидаясь отвѣта, взялъ Биб
лію и взволнованнымъ голосомъ, не совсѣмъ хорошо разбирая, 
началъ читать, не помню что, только не относящееся—ни къ 
вопросу объ икононочитаніи, ни къ крестному знаменію. Мы боль
ше слѣдили за этимъ страннымъ на первый взглядъ человѣ
комъ, который прерывая чтеніе, обращался къ намъ съ преж
нимъ вопросомъ: въ какой Іерусалимъ приходилъ Христосъ?— 
„Ну, отвѣчай..." И не дожидаясь отвѣта, заключалъ: „а не 
по носу видно/4 я признаться начиналъ сомнѣваться въ нормаль
ности этого человѣка, Игумновъ и др. видимо утомившіеся бе
сѣдой, останавливали другихъ требовавшихъ устраненія стран
наго совопросника отъ бесѣды: „пусть говоритъ... слушай, слу
шай44... загадочно—иронически говорили они. О. Владиміръ раз
рѣшилъ мое недоумѣніе: „Это и есть Василій Жабинъ," руко
водитель новой среди мѣстныхъ молоканъ партіи, не признаю
щей воскресенія мертвыхъ.

Между тѣмъ Жабинъ перескакивалъ съ одного предмета на 
другой, читалъ, предлагалъ намъ вопросы, торопилъ отвѣтомъ 
на нихъ восклицаніями—въ родѣ слѣдующихъ, напримѣръ. „Ну 
отвѣчай!... ну вези—вези," а самъ заключалъ: „нѳ по носу". 
—Это безсвязное чтеніе закончилось довольно неожиданно для 
самого Жабина; онъ спрашивалъ насъ: „ праведные мы или грѣш
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ные люди? Вмѣсто отвѣта, я вычиталъ слова Ап. Іоанна: если 
говоримъ, что не имѣемъ грѣха,—обманываемъ самихъ себя и 
истины нѣтъ въ насъ.0 (1 Іоан. 1, 8) а равно слова Ап. 
Іакова: „всѣ мы много согрѣшаемъ" (Іак. 3, 2).

„Нѣтъ, ты скажи" допытывался Жабинъ, „грѣшные вы люди 
или праведные?" Намъ пришлось отвѣтить утвердительно, на 
что Жабинъ сказалъ: если вы грѣшные, то зачѣмъ ѣздите про- 
повѣдывать Слово Божіе другимъ?" „А ты самъ то праведникъ 
или грѣшникъ?" Спросилъ кто то изъ толпы. Жабинъ не давалъ 
на это никакого отвѣта, а читалъ тѣ мѣста Новаго Завѣта, гдѣ 
увѣровавшіе во Христа названы святыми (Рим. 12, 13, 15, 
25, 2 Солун. 1, 10 и др.), давая тѣмъ понять, что онъ счи
таетъ себя человѣкомъ праведнымъ. Тогда изъ толпы высту
пилъ одинъ православный и съ чисто малороссійскимъ юморомъ 
замѣтилъ Вас. Жабину: „какой ты святой?.. Еслибъ ты былъ 
святой, развѣ выгналъ бы отца съ матерью?!..

Это вызвало среди слушателей—смѣхъ, а Гр. Игумновъ ска
залъ Жабину: „если бы люди были безъ грѣха, то Христосъ 
не научилъ бы въ своей молитвѣ „Отче нашъ" молиться о про
щеніи грѣховъ—„оставь намъ долги наши." Жабинъ замолчалъ, 
а мы перешли къ вопросу объ иконопочитаніи. Послѣ приведе
нія доказательствъ по этому вопросу, много времени было упот
реблено на пренія по поводу текста—Евр. 9, 5; *)  послѣ чего 
Игумновъ заключилъ: „изображенія херувимовъ были въ Вет
хомъ Завѣтѣ, который, послѣ Христа, уже потерялъ силу." 
Ему было указано, что Богъ повелѣній своихъ не измѣняетъ, 
какъ человѣкъ (Іак. 1, 17; Числъ. 22, 19). I. X. и апосто
лы не уничтожали всего Ветхаго Завѣта, но утверждали его 
(Мѳ. 5, 17; Рим. 3, 30, 31); изъ ветхозавѣтныхъ установле
ній замѣнено: обрѣзаніе—крещеніемъ (Колос. 2, 11. 12) крова

*) „Мис. Отд.“ Томск. Епарх. Вѣдом. 1900 г. № 40 стр. 17.
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выя жертвы—безкровной жертвой евхаристіи. (1 Кор. 11, 26) 
и т. и., главное же, храмъ Іерусалимскій, гдѣ были изображе
нія херувимовъ,—посѣщалъ Спаситель, оберегая его святость 
(Мѳ. 21, 12—14), изображеній херувимовъ онъ не тронулъ. 
Въ храмъ Іерусалимскій, на молитву, ходили затѣмъ апостолы 
(Лук. 24, 53; Дѣян. 2, 46, 5, 12; 22, 17—21; 24, 11). 
Игумновъ, очевидно утомившись, только и сказалъ: „ну оста
вайтесь вы при своемъ, а мы по ветхому закону жить не же
лаемъ../ Костинъ же (старикъ), какъ и въ первую бесѣду, не
ожиданно закричалъ: „кто покланяется рукотворенному—анаѳе
ма!... Православные этимъ возмутились, но мы съ о. Владимі
ромъ запѣли „достойно есть/ что было вполнѣ благовременно, 
такъ какъ солнце взошло уже довольно высоко. Послѣ оконча
нія нашей молитвы Игумновъ замѣтилъ намъ: „вы могли пѣть 
молитву у себя дома, здѣсь же можно было и не пѣть сво
ихъ пѣсней, вѣдь здѣсь живутъ не ваши../ А Костинъ сно
ва закричалъ: „братіе—христіане! возблагодаримъ Господа, дав
шаго намъ побѣду!...“ и молокане монотонно затянули какой то 
стихъ. Я хотѣлъ дослушать молоканское пѣніе до конца, но 
принужденъ былъ выйти, чтобы успокоить православныхъ, позво
лявшихъ себѣ грубыя шутки относительно пѣнія, во избѣжапіѳ 
возможнаго, при возбужденіи сторонъ, „недоразумѣнія/ а то 
и схватки.,.

21-го мая съ о. Владиміромъ Калугинымъ пріѣхали мы въ дру
гую деревню Ключевскаго прих., тоже зараженную молоканствомъ 
—Сѣверную, большое до 300—350 дворовъ селеніе, въ ко
торомъ живетъ т/2 сибиряковъ и столько же переселенцевъ изъ 
разныхъ губерній Евр. Россіи. Первоначально всѣ жители бы
ли православные, но года 3 тому назадъ, благодаря пропаган
дѣ Ново-Покровскихъ молоканъ, (Сѣверная отъ Ново-Покров- 
ки находится въ 10—12 верстахъ) въ Сѣверной начались слу
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чаи уклоненія въ молоканство. Первымъ уклонившимся былъ 
вышеупомянутый Ив. Двоеглазовъ, котораго, за склонность къ 
пропагандѣ, сибиряки заставили покинуть Сѣверную, послѣ че
го онъ и поселился въ Ново-Покровкѣ. Послѣ Двоеглазова въ 
сектанство перешолъ Филипъ Петровъ Качановъ съ семействомъ 
и вскорѣ же его братья—Николай и Петръ Качановы. Петръ 
Качановъ уклонился вслѣдствіе вліянія своей жены, грамотной и 
энергичной женщины. Качановы склонили въ секту своего земляка Ва
силія Тимоѳеева Сумцова съ семьей. Послѣдній пока былъ православ
нымъ, имѣлъ слабость къ водкѣ. Когда Сумцовъбывалъ „во хмѣлю," 
—а это случалось довольно часто,—страдающимъ лицомъ 
въ семьѣ была жена, переносящая отъ мужа много побоевъ. По 
переходѣ въ молоканство, онъ сразу бросилъ пить, жена, снача
ла оставшаяся вѣрной православію, потомъ, вслѣдствіе „настоя- 
нія“ мужа, а главное—будучи болѣе всего довольна тѣмъ, что 
мужъ ея оставилъ „чарку," а вмѣстѣ съ тѣмъ пересталъ и 
бить ее,—послѣдовала примѣру своего мужа. Не такъ давно 
уклонился въ молоканство Василій Назаровъ Кондаковъ, жена 
и дочь котораго пока еще остаются православными. Былъ еще 
одинъ кандидатъ въ молоканство—сапожникъ Василій Тимо
ѳеевъ Пантюхинъ, но послѣдній, вслѣдствіе одного замѣченнаго 
у молоканъ случая, убѣдившись въ фарисействѣ и показномъ 
благочестіи сектантовъ,—рѣшительно отказался отъ молоканства. 
Всѣ указанныя лица—братья Кочановы, Сумцовъ, Кондаковъ и 
Пантюхинъ—переселенцы изъ Вятской губ. и близкіе между 
собой родственники, О другихъ кандидатахъ въ молоканство въ 
Сѣверной пока не слышно. Так. обр., молоканская секта, такъ 
склонная къ прозелитизму прокладываетъ себѣ, хотя и медлен
ный, но вѣрный путь въ сосѣднія селенія.

Какъ выше сказано, въ д. Сѣерной у молоканъ имѣется мель
ница, недавно ими пріобрѣтенная отъ православнаго, какъ мѣ-
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сто безопасное для пропаганды. Очевидно сектанскіе вожди сдѣ
лались осторожнѣе въ своихъ дѣйствіяхъ, въ виду жалобы пра
вославныхъ жителей Ново-Покровки и Ащегула, возмущенныхъ 
сектантами, сдѣлавшимися въ томъ глухомъ краѣ особенно дерз
кими и беззастѣнчивыми. Въ Ново-Покровку, да вѣроятно и въ дру
гія молоканскія селенія выѣзжалъ какъ слышно, представитель 
гражданской власти для производста дознанія, послѣ чего мо
локане сдѣлались нѣсколько сдержаннѣе. Насколько сектѣ при
сущи духъ прозелитизма и естественное при этомъ чувство са
мосохраненія, показываетъ между прочимъ разсказъ г. лѣснаго 
смотрителя, проживающаго въ д. Сѣверной, имѣвшаго много слу
чаевъ соприкосновенія, какъ съ Сѣверскими, такъ и съ сосѣд
ними Пово-Покровскими молоканами и наблюдавшаго за ними. 
Г. смотритель, замѣтивъ, что одинъ молоканинъ, по ремеслу 
плотникъ, не разстается съ библіей даже во время своихъ ра
ботъ; случается такъ, что плотникъ—молоканинъ неожиданно 
прерываетъ работу и быстро начинаетъ перелистывать библію.

Въ объясненіе недоумѣнія по этому поводу г. смотрителя, 
молоканинъ объяснилъ, что Библію необходимо имѣть постоянно 
при себѣ для справокъ, чтобы быть готовымъ дать отвѣтъ на
чальству и миссіонерамъ.

Къ 8-ми часамъ вечера собрались какъ православные, такъ 
и сектанты въ сборную, гдѣ рѣшено было устроить собесѣдова
ніе. Во вступительной рѣчи мною было объяснено объ устрой- 
свѣ Христовой церкви и составѣ ея, а по окончаніи одинъ изъ 
сектантовъ выступилъ изъ толпы и, обращаясь къ о. Влади
міру Калугину, заявилъ: „Владиміръ Яковлевичъ! мы сегодня 
бесѣдовать не можемъ, потому что не подготовлены.., мы люди 
чернорабочіе..Долго пришлось сектантовъ уговаривать, хотя 
немного побесѣдовать, но они и съ бесѣды- не уходили и въ 
бесѣду вступать отказывались. Я и о. Владиміръ по очередно 
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стали говорить, обращаясь къ православнымъ о церковномъ учи
тельствѣ, упоминая и о самозванныхъ сектанскихъ учителяхъ 
вѣры.

Молокане не выдержали; постепенно, вставляя сначала краткія 
замѣчанія, они вступили въ собесѣдованіе.—очевидно обсуждав
шійся предметъ былъ для нихъ животрепещущимъ. Сѣверскіе 
молокане—въ значительной степени уступаютъ въ начитанности 
Ново-Покровскимъ и къ тому же отличаются отъ послѣднихъ 
мягкостью и сравнительной добросовѣстностью въ пріемахъ со
бесѣдованія, почему во время собесѣдованія мы не считали не
обходимымъ особенно настаивать на строгой систематичности. Сна
чала говорили о пресвитерствѣ. Молокане по этому вопросу впа
ли въ противорѣчія; то утверждали, что священство на землѣ 
не нужно: каждый самъ себѣ священникъ (читали 1 Петр. 2,5) 
то говорили, что священникъ у нихъ Самъ Христосъ Спаситель 
(слѣдовало чтеніе Евр. 8, 1.), то высказывались о необходимости 
лишь священниковъ—безъ епископовъ. На всѣ эти противо
рѣчія молоканъ было обращено вниманіе православныхъ слуша
телей и преподано положительное ученіе св. Писанія о церков
ной іерархіи. Много времени было употреблено на разъясненіе 
вопроса о вознагражденіи пастырей церкви за свое служеніе. 
Замѣчательно превратны мнѣнія сектантовъ по этому вопросу, 
который въ зараженныхъ сектанствомъ селеніяхъ служитъ кам
немъ преткновенія и соблазна не для однихъ только сектантовъ! 
На плату за требоисправленіе сектанты, да многіе и изъ право
славныхъ, смотрятъ какъ на взиманіе платы за благодать Св. 
Духа.

Въ такихъ случаяхъ сектанты обыкновенно ссылаются на сло
ва, сказанныя Спасителемъ, при отправленіи апостоловъ на про
повѣдь; „даромъ Цолучили, даромъ давайте" (Мѳ. 10, 8). Со
бесѣдованіе было заключено разъясненіемъ вопроса объ иконопо
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читаніи и крестномъ знаменіи, особенно жгучаго для православ
ныхъ и сектантовъ.

Одинъ изъ братьевъ Качановыхъ, между прочимъ, высказалъ 
мнѣніе, что иконопочитанія не было будто бы до ѴП Всел. 
собора, почему и было выяснено, что икононочитаніе не могло 
быть введено на ѴП Всел. соборѣ., который, главнымъ образомъ, 
созванъ былъ противъ иконоборной ереси, слѣдовательно, обычай 
иконопочитанія уже существовалъ до ѴП Вселенск. собора.

Такое разъясненіе было скоро усвоено православными. „А по
чему Самъ Христосъ, Спаситель не покланялся иконамъ? Зна
читъ грѣхъ имъ молиться?./ спросилъ Качановъ. На этотъ 
вопросъ одинъ изъ православныхъ замѣтилъ Качанову: „ кому же 
Іисусу Христу кланяться то, вѣдь Онъ Богъ. Себѣ Самому раз
вѣ, или херувимамъ, такъ то выходитъ Творецъ будетъ покла
няться своей твари?!.. Бесѣда въ Сѣверной прошла оживленно, 
порядокъ не нарушался, сектанты не позволили ни одной гру
бой выходки относительно православнаго вѣроученія. На право
славныхъ собесѣдованіе произвело благопріятное впечатлѣніе, 
возбудивъ ихъ упавшій, было, подъ вліяніемъ сосѣдей молоканъ 
—духъ. 22-го мая переѣхали для собесѣдованія въ д. Аще- 
гулъ, прихода Борового-форпоста. Пока народъ собирался на 
земскую квартиру, мы разговорились съ собравшимися. Какъ и 
въ первое наше посѣщеніе Ащегула, православные сразу же на
чали жаловаться на свое положеніе среди сектантовъ. „Бѣда 
намъ жить съ молоканами/ говорилъ одинъ молороссъ, „въ празд
никъ мы не работаемъ—они работаютъ: хлѣба нема—что не 
работаете—говорятъ намъ. Научите какъ намъ избавиться отъ 
нихъ. Терпѣнія нѣтъ, сманиваютъ къ себѣ — кого только можно../ 
Дѣйствительно, только за двѣ недѣли до нашего пріѣзда совра
тился въ сектанство одинъ православный малороссъ Евменій Кол
басъ, который теперь какъ-то двоедушничаетъ: православнымъ 
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говоритъ, что онъ молоканъ обманываетъ,—чтобы получить по
собіе *)  и т. п. а молоканамъ—на оборотъ, что онъ обманы
ваетъ православныхъ, скрывая отъ нихъ свой переходъ изъ опа
сенія быть привлеченнымъ къ судебной отвѣтственности. Въ ви
дахъ пропаганды Ащегульскіе молокане открыто нарушаютъ 
постъ, стараясь тѣмъ соблазнить православныхъ къ нарушенію 
его. Намъ разсказывали, что обыкновенное время молокане пи
таются, кто чѣмъ можетъ. Но вотъ наступаютъ дни Великаго 
поста,—особенно 1-я, 4-я 7-я недѣли и молокане закалываютъ 
корову или овцу, торжественно несутъ мясо непремѣнно чрезъ 
все селеніе. Почему среди православнымъ въ Ащегулѣ сложи
лась поговорка, что сектанты „въ мясоѣдъ питаются рѣдькой, 
а въ постѣ—мясомъ/ Нисколько не стѣсняясь, Ащегульскіе 
молокане отправляютъ свои обряды публично, съ пѣніемъ про
вожая, напримѣръ, по улицамъ умершихъ, Назойливая пропа
ганда молоканъ возбуждаетъ къ нимъ враждебное чувство среди 
православныхъ, которое (т. е. чувство) разрѣшается иногда сце
нами непригляднаго крестьянскаго самосуда. Пропагаторская дѣя
тельность сектанскихъ вождей за послѣднее время направлена 
въ значительной степени, на сосѣднее селеніе д. Полуямокъ 
(въ 5 верс. отъ Ащегула), гдѣ строится православный храмъ. 
Сынъ попечителя по построеніи этого храма въ 1900 году укло
нился въ молоканство и переѣхалъ на жительство въ Ново- 
Покровку. опасаясь поселиться въ Ащегулѣ, по сосѣдству съ 
своимъ строгимъ родителемъ, сильно огорченнымъ уклоненіемъ 
сына въ сектанство. Враждебныя отношенія къ молоканамъ 
побудили нѣкоторыхъ изъ нихъ изъ Ащегула переѣхать на жи
тельство въ другіе поселки; уѣхалъ наприм., начетчикъ и ру
ководитель Ащегульскихъ молоканъ Николай Григорьевъ Неупо- 

*)Въ числѣ средствъ пропаганды, большое значеніе имѣетъ ссуда деньгами на 
первоначальное обзаведеніе, что для многихъ совращаемыхъ является большимъ 
соблазномъ.
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коевъ и поселился на Иркутскомъ выселкѣ. Въ настоящее вре
мя населеніе Ащегула по національностямъ и своимъ религіоз
нымъ вѣрованіямъ представляетъ довольно пеструю картину: 
большая часть жителей поселка—православные молороссы, кото
рыхъ 2/з всего населенія, затѣмъ 30—40 семей—молороссовъ 
— молоканъ, между которыми есть и штундисты, нѣсколько се
мей нѣмцевъ и Латышей, которыхъ навѣщаетъ изъ Томска лю
теранскій пасторъ г. Келлеръ. Лютеране не имѣютъ съ молока
нами никакого общенія, относятся къ нимъ скорѣе недоброжела
тельно; точно также они не касаются и вѣрованій православ
ныхъ жителей, находясь съ ними въ доброжелательныхъ и мир
ныхъ отношеніяхъ. Какъ на иллюстрацію послѣднихъ, можно ука
зать на слѣдующій фактъ. Когда началась постройка право
славнаго храма въ д. ІІолуямокъ, многіе нѣмцы и латыши дѣ
лали денежныя пожертвованія на эту постройку.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Николай Ивановичъ Илыиинскій въ его отношеніяхъ къ 
Алтайской Духовной миссіи.*)

*) (Извлечено изъ кн. профес. П. В. Знаменскаго: Нѣсколько матеріаловъ для 
исторіи Алтайской миссіи и участія въ ея дѣлахъ Н. И. Ильминскаго" Казань
1901 года.

Николай Ивановичъ Ильминскій, бывшій директоромъ Казан
ской инородческой учительской семинаріи, извѣстный своей научно
просвѣтительной дѣятельностью по вопросамъ инородческаго на
роднаго образованія,—не могъ, безъ сомнѣнія, въ Этой дѣятель**  
пости оставить вниманіемъ, попеченіями и заботами такого об
ширнаго, хотя и отдаленнаго края, какъ Алтайская духовная 
миссія; онъ помогалъ ей, какъ своими личными трудами и зна
ніями, такъ и мощнымъ ходатайствомъ предъ лицами высшаго 
церковнаго управленія.
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Сношенія Н. И. съ миссіей начались съ 1866 года и про
должалась до самой его смерти до 1891 года, являясь большею частію 
постоянными и непрерывающимися, а иногда, въ особенности 
послѣднее время, перемежающимися и на нѣкоторое время даже 
совсѣмъ прекращающимися.

Сношенія съ миссіей и знакомство съ Алтайскими миссіоне
рами (арх. Владиміромъ, іеромон. Макаріемъ, свящ. В. Вер
бицкимъ) завязались по вопросу объ Алтайской грамматикѣ, 
составленной миссіонеромъ Василіемъ Вербицкимъ. Грамма
тика эта, по порученію Святѣйшаго Сѵнода, была передана на 
просмотръ и для исправленія Николаю Ивановичу. Николай 
Ивановичъ, съ одобренія архиман. Владиміра, призналъ необхо
димымъ пригласить къ себѣ въ соработники іером. Макарія, 
жившаго въ .то время въ Петербургѣ и наблюдавшаго за печа
таніемъ въ Сѵнодальной типографіи Алтайскихъ переводовъ,— 
воскресныхъ евангелій, послѣдованія св. крещенія и алтайско
русскаго букваря съ книгой для чтенія. Іером. Макарій, по
кончивъ съ переводами имѣлъ возможность прибыть въ Казань 
только лѣтомъ 1868 г. Арх. Владиміръ, оставаясь въ Петер
бургѣ, поддерживалъ съ Казанскими тружениками дѣятельную 
переписку, повѣствуя имъ о своихъ Петербургскихъ невзгодахъ 
и справляясь о ходѣ дѣла по исправленію грамматики и вообще 
интересуясь характеромъ просвѣтительной системы Н. И. Иль- 
минскаго—основанной на образованіи инородцевъ съ помощью 
ихъ природнаго языка и соплеменныхъ учителей. Системѣ этой 
пришлось выдержать упорную борьбу противъ другаго, противо
положнаго направленія, стоящаго за господство въ инородческихъ 
школахъ русскаго языка и русскихъ учителей. Но система 
Н. И. одержала верхъ и оффиціально была введена въ инород
ческія школы Казанскаго округа.
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Николай Ивановичъ вмѣстѣ съ о. Макаріемъ, кромѣ исправле
нія грамматики, занимались такъ же составленіемъ проэкта но
ваго устава православнаго миссіонерскаго общества, который и 
былъ ими представленъ Казанскому Архіепископу Антонію; 
Архипастырь въ общемъ проэктъ одобрилъ. Но самъ Николай 
Ивановичъ началъ испытывать недовольство какъ на составлен
ный, проэктъ устава; ему казалось, что уставъ, прежде 
всего, даетъ много силы и власти клерикальному элемен
ту. Это, по его мнѣнію, объясняется предубѣжденіемъ со
ставлявшаго проэктъ арх. Владиміра противъ прежняго состава 
Совѣта. Кромѣ того, его одолѣвало сомнѣніе, способны ли рус
скіе по своей натурѣ къ такимъ широкимъ коллегіальнымъ 
учрежденіямъ, какъ православное миссіонерское общество", у 
нихъ не хватитъ терпѣнія и стойкости. Онъ называетъ общество 
заморской выдумкой, свидѣтельствующей о недостаткѣ надежды 
на Провидѣніе. „Но если все такъ разсуждать,—прибавляетъ 
онъ, то придется тяжело жить на свѣтѣ; и потому,—самоѳ 
лучшее возверзить свои заботы на Провидѣніе.“ (стр. 14-я)

Труды по исправленію грамматики были закончены въ августѣ 
1869 г. Архим. Владиміръ, все еще бывшій въ Петербургѣ, 
глубоко и сердечно благодарилъ Николая Ивановича за его 
труды, указывая на то, что плодъ его трудовъ—Алтайская 
грамматика останется нагляднымъ и вѣчнымъ свидѣтелемъ и 
памятникомь для Алтайской духовной миссіи и приглашалъ его 
принять на себя званіе сотрудника миссіи, не оффиціальными, 
но нравственными узами съ ней соединеннаго.

О. Макарій прожилъ въ Казани болѣе Р/а лѣтъ, боль
шую часть своего времени посвящая пересмотру Алтайской грам
матики; часы же досуга и отдыха исключительно посвящаемы 
были инородческой крещѳнотатарской школѣ. Его влекло сюда 
желаніе непосредственно и практически ознакомиться съ направ
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леніемъ школьно-миссіонерскаго дѣла, по системѣ И. И. Ильмин- 
скаго, желаніе глубже изучить татарскій языкъ, съ Алтайскимъ 
во многомъ имѣющій сходство, а также и любовь къ дѣ
тямъ инородцамъ, напоминавшимъ ему покинутыхъ имъ лю
бимыхъ Алтайскихъ дѣтей. Участіе о. Макарія въ жизни 
школы, по свидѣтелъству Николая Ивановича, принесло боль
шую пользу. Онъ училъ школьниковъ молитвамъ, пѣнію цер
ковныхъ пѣснопѣній, переложилъ ихъ на ноты по цифирной 
системѣ, оказавшейся для дѣтей весьма пригодной и быстро 
усваиваемой, образовалъ хоръ и приготовилъ изъ среды его ре
гента. Въ Великій постъ и Пасху 1869 г. онъ первый совер
шалъ богослуженіе на инородческомъ языкѣ; и первый же обу
чалъ новопоставленнаго инородческаго свящ. Василія Тимофѳева 
порядкамъ службы на татарскомъ и русскомъ языкѣ. (Стр. 17).

О. Макарій выѣхалъ изъ Казани въ началѣ зимы 1869 г., 
оставивъ по себѣ, какъ вообще въ Казани, такъ и въ школѣ 
Самыя пріятныя, свѣтлыя и радостныя воспоминанія. Совѣтъ 
Братства Св. Гурія избралъ его своимъ пожизненнымъ членомъ. 
Вслѣдъ за нимъ полетѣли отъ школьниковъ многочисленныя 
письма на Алтай, не медЛелъ отвѣчать съ Алтая какъ самъ о. 
Макарій, такъ и школьники. Вотъ одно изъ писемъ о. Макарія 
къ Н. И. Ильинскому отъ 5 мая 1870 г. Онъ писалъ Нико
лаю Ивановичу: „Ваша Казань, не вся врочемъ, а извѣстная 
Вамъ Часть, теперь представляется мнѣ съ Алтая такою же, 
какимъ былъ для меня Алтай въ Казани. Нерѣдко я перено
шусь мыслію къ Вамъ, съ особеннымъ чувствомъ воспоминаю о 
многомъ, извѣстномъ Вамъ. Письма Ваши перечитываю нерѣд
ко, а огромную пачку писемъ изъ Вашей школы ношу съ со
бой, пересматриваю, читаю ихъ про себя, читаю ихъ другимъ. 
Въ этихъ письмахъ есть что-то милое, родное не для меня 
только, но и дія нашихъ; рыбакъ рыбака далеко въ плесѣ ви
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дитъ. Какъ только я получилъ эти письма, прочиталъ ихъ преж
де всего въ Чопошской школѣ. Нашимъ палдарга нравились 
родные звуки ташкын палдарынын; одна дѣвочка тутъ же на
писала отъ себя отвѣтъ на эти письма; письмо ея я посылаю 
въ Вашу школу,—пусть не побрезгуютъ имъ, что написала не 
хорошо/

Архим. Владиміръ въ началѣ 1870 г. выѣхалъ изъ Петер
бурга на Алтай, на пути заѣзжалъ въ Казань, подробно осмат
ривалъ крещено-татарскую школу, входилъ во всѣ стороны ея 
жизни и подробности пріемовъ обученія, всѣмъ остался весьма 
доволенъ и далъ обѣщаніе „устроить на Алтаѣ новыя миссіонер
скія школы и приводить прежнія въ болѣе цѣлесообразное по
ложеніе, съ примѣненіемъ къ мѣстнымъ условіямъ Алтая систе
мы Казанскихъ школъ, (стр. 16).

И дѣйствительно, Казанская система скоро оказала свое бла
готворное дѣйствіе. Примѣненіемъ ея прежде всего занялся самъ 
о. Макарій въ своемъ Чопошскомъ отдѣленіи. Отъ Чопошской 
школы были сдѣланы два отсадка: въ Унурлю и Манджурекѣ. 
Въ Унурлю нашлось учениковъ 4 чел. Обученіе началось при 
Чевалковѣ, а потомъ былъ оставленъ маленькій учитель Ди
митрій. Обученіе состояло изъ разсказовъ по священной исторіи, 
—по картинкамъ, въ пѣніи, чтеніи и письмѣ, на сколько зналъ 

и умѣлъ самъ учитель. На Пасхѣ было хожденіе съ св. икона
ми въ Унюрлю,—при чемъ были и Чопошскіе ученики. Вече
ромъ одинъ изъ учениковъ прочиталъ изъ татарской книжки, 
другой расказалъ повѣсть изъ св. исторіи, а всѣ вмѣстѣ пропѣ
ли стихъ о послѣднемъ вѣкѣ на Алтайскомъ языкѣ, сурѳенду 
яргн, составленный Чевалковымъ. Всѣ были очень довольны, а 
у двухъ дѣвочекъ на глазахъ навернулись слезы. Манджурекцы, 
присутствовавшіе при этомъ, и убѣдившись, что дѣти Чопошскіе 
учатся хорошо, стали просить и себѣ учителя, обѣщаясь дать 
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помѣщеніе и жалованье. Къ нимъ посланъ былъ тотъ же Ди
митрій, который и повелъ дѣло успѣшно.

О. Макарій часто сообщалъ Н. И. о ходѣ миссіонерскаго дѣ
ла, о школахъ, новыхъ миссіонерахъ, новыхъ переводахъ. Ни
колай Ивановичъ, въ свою очередь дѣлился съ нимъ Казанскими 
вѣстями, принималъ участіе въ изданіи Алтайскихъ переводовъ, 
увѣдомлялъ о своихъ новыхъ трудахъ, между прочимъ, совѣто
валъ спѣшить переводомъ евангелія, хотя бы только отъ Мат
ѳея, указывалъ имъ на замѣченный въ Алтайской литургіи не
достатокъ, что тайныя священническія молитвы напечатаны на 
русскомъ, а не на инородческомъ языкѣ, ссылаясь на свидѣ
тельство о. Тимофеева, который по опыту находитъ, что читая 
на своемъ родномъ языкѣ эти священныя и таинственныя мо
литвы вполнѣ проникается ихъ духомъ и содержаніемъ, а чи
тая по русски, едва даже въ половину чувствуетъ это. (Стр. 29-я). 
Вмѣстѣ съ тѣмъ Николай Ивановичъ совѣтовалъ размножать 
писцовъ, и письменные переводы, не спѣша печатаніемъ, пото
му что письменные переводы можно и исправить, а печатанные 
нельзя,—печатать нужно: букварь, свящ. исторію, катихизисъ 
и рекомендовалъ къ свѣдѣнію свои практическія замѣчанія о 
переводахъ, напечатанные въ Православномъ Собесѣдникѣ. Для 
успѣховъ миссіонерскаго дѣла Н. И. рекомендовалъ также Ал
тайскимъ миссіонерамъ посылать малолѣтковъ—инородцевъ съ 
книжками назидательнаго содержанія на родномъ языкѣ въ аулы 
язычниковъ и тамъ заставлять ихъ читать и пѣть молитвы 
храстіанскія. (Стр. 27-я).

Алтайская миссія усиленно принялась, но указаніямъ Нико
лая Ивановича, за переводы. Главными тружениками въ этомъ 
дѣлѣ были о. Макарій и Чевалковъ. Даже старшіе ученики 
школъ дѣлали переводы съ русскаго на инородческій скоро и 
правильно; по рукамъ появилось много тетрадокъ съ разнаго ро
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да разскажи «и, повѣстями, баснями, нравоучительными статьями. 
О. Макарій высказывалъ надежду, что можно надѣяться на до
стойныхъ преемниковъ М. В. Чѳвалкову, который въ потѣ ли
ца проложилъ другимъ дорогу/

Въ 1871-мъ г. въ Казани была напечатана обличительная 
басня Чевалкова „О русскомъ пѣтухѣ и Алтайскомъ филинѣ" 
по поводу ея появленія въ свѣтъ о. Макарій писалъ Николаю 
Ивановичу:

„Тысяча спасибъ за напечатаніе пѣтуха и филина, писалъ 
о. Макарій отъ 28 янв. 1872 года Николаю Ивановичу, Я 

■ получилъ эту книжку совершенно неожиданно и цѣлыхъ три дня 
было на душѣ у меня особенно весело. Вы не разъ мечтались 
мнѣ и во снѣ, и всегда съ обычной Вашей добротой. Не солгу, 
если скажу, что поминаю Васъ каждый день..: Пѣтуха и фи
лина наши дѣти любятъ читать всего болѣе. Никакое чтеніе 
такъ не нравится не только крещенымъ, но и некрещенымъ, 
какъ—о пѣтухѣ и филинѣ. Молва о пѣтухѣ и филинѣ расхо
дится далеко. Нерѣдко бываетъ, что некрещеные, услышавъ, 
что у новокрещёныхъ будутъ читать книжки, нарочито прихо
дятъ послушать... Однажды Сергѣй читалъ о пѣтухѣ одному 
каму старику, который считаетъ себя лучшимъ въ своемъ 
родѣ. Камъ сначала, когда рѣчь шла въ шутливомъ тонѣ, смѣялся 
вмѣстѣ съ другими, но потомъ, когда пѣтухъ сталъ разобла
чать камскія плутни, старикъ не зналъ, куда дѣваться отъ сты
да; послѣ говорилъ, что такіе обманщики, каковыми прѳдстав- 

-лены камы въ книжкѣ, были до пришествія I. Христа на зем
лю, что онъ камъ бесѣдуетъ съ Богомъ и слѣдовательно напи
санное въ книгѣ къ нему не '^относится. „О. Макарій при
слалъ содержаніе—сказокъ и басенъ, направленныхъ противъ 
разныхъ пороковъ Алтайцевъ. „Это—самая вкусная приправа 
ко всякой домашней бесѣдѣ съ народомъ, писалъ о. Макарій.



18 —

„Есть и еще у насъ матеріалы для чтенія:—свободныя перело
женія житій святыхъ, біографіи крещеныхъ инородцевъ, записки 
учениковъ и учителей. Но просить о напечатаніи всего этого 
о. Макарій пока не осмѣливался, потому что требовали скорѣй
шаго отпечатанія вещи, наиболѣе нужныя и прежде всего все
нощное бдѣніе. Въ 1875 г. притчи Чевалкова однако были на
печатаны при содѣйствіи Николая Ивановича въ Казани, а въ 
81-мъ г. вышли вторымъ изданіемъ въ 2-хъ выпускахъ.

Для успѣшнаго и ускореннаго хода по печатанію Алтайскихъ 
переводовъ миссіонерское начальство пришло къ мысли имѣть у 
себя свою цензуру и типографію; дѣло это возбуждено въ 1872 г. 
чрезъ тогоже Николая Ивановича; только Николай Ивановичъ 
съ своей стороны на проэкты цензуры и типографіи смотрѣлъ 
нѣсколько иначе. Онъ считалъ наилучшимъ, чтобы Алтайская 
миссія пользовалась Казанской цонзурой, а заведеніе типогра
фіи считалъ дѣломъ чрезвычайно труднымъ и для миссіи не
исполнимымъ. Однако въ 1876-мъ году разрѣшеніе на цензуру 
и типографію было дано; цензура точасъ же вступила въ 
дѣйствіе, а типографія еще не была открыта. Переводы печата
лись въ Казани или Томскѣ. Около этого же времени возникли 
сношенія съ Казанью по новому вопросу—объ отправленіи въ 
Казань наиболѣе способныхъ- изъ обучавшихся въ миссіонерскихъ 
школахъ для продолженія своего миссіонерскаго образованія въ 
Казанской учительской семинаріи. Первыми посланными въ 
1878 г. были два инородца Михаилъ Ташкыновъ и Степанъ 
Тодогошевъ. Николай Ивановичъ далъ лестный отзывъ о но
выхъ питомцахъ, за что въ свою очередь начальникъ миссіи 
архимандритъ Владиміръ благодарилъ Николая Ивановича. Чрезъ 
Николая Ивановича архимандритъ Владиміръ просилъ Высоко
преосвященнаго Павла не отказать въ ласкѣ его ребятишкамъ 
„Ш чужой сторонѣ и отъ таковой особы будетъ имъ особенно 



— 19 —

пріятна и полезна", при этомъ письмѣ былъ приложенъ особый 
клочекъ для самихъ учениковъ,—а также просьба: можно ли 

ребятишкамъ послать иногда сколько нибудь деньжатокъ? (стр. 
42-я). „И о. Макарій не оставлялъ Казанскихъ питомцевъ сво
имъ вниманіемъ и письмами. Въ ожиданіи ихъ изъ Казани, онъ 
писалъ: Михаила со Степаномъ мы ожидаемъ, какъ изъ печи пирога, 
хвалилъ ихъ желаніе возвратить я на родину и надѣялся,что они воз- 
ратятся такими же милыми и родными, какими были отпущены въ 
чужіе края. По пріѣздѣ въ Алтай, Ташкыновъ былъ опредѣ
ленъ въ центральное Улалинское училище, а Тодогошевъ (нынѣ 
миссіонеръ—священникъ Стефанъ Борисовъ), сначала былъ учи
телемъ въ походныхъ школахъ, а потомъ отправленъ въ Кир
гизскую миссію. Вмѣсто прибывшихъ, отправлена была въ Ка

зань новая пара: Иванъ Штыгашевъ и Козьма Уканаковъ, а 

на слѣдующій годъ Моѵсей, но Моѵсей въ Казани умеръ. Осо
бенно настойчиво рекомендовалъ о. Макарій Ивана Штыгашева, 
воспитаннаго подъ крыломъ прот. Вербицкаго. Онъ хорошо 
окончилъ курсъ, по возвращеніи въ миссію проходилъ различныя 
миссіонерскія должности и теперь подвизается въ санѣ священ
ника. Уканаковъ къ миссіонерской службѣ оказался сначала мало 
пригоднымъ.

Въ 1883 г. Преосвященный Владиміръ Бійскій былъ пере
веденъ въ Томскъ Епархіальнымъ Епископомъ, на архимандри
та же Макарія была возложена должность начальника миссім, 
съ возведеніемъ въ викарные епископы. Николай Ивановичъ 

радостно привѣтствовалъ это назначеніе, выражая увѣренность 
въ болѣе тѣсной связи между Алтаемъ и Казанью. Въ отвѣтъ 
на это письмо Преосвященный Макарій сѣтовалъ на недостатокъ 
священниковъ миссіонеровъ изъ инородцевъ, что бы можно было 
замѣстить всѣ миссіонерскіе станы Алтая и киргизской стени 

свящ. инородцами, организовавъ инородческіе приходы. Особенно 
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настоятельная нужда въ таковыхъ сказывается въ Кузнецкомъ 
уѣздѣ. Вмѣстѣ съ этимъ Преосвященный Макарій извѣщалъ 
Николая Ивановича, что въ Бійскѣ положено начало инородче
ской учительской семинаріи. Семинарія открыта пока съ однимъ 
классомъ—учителемъ въ нее былъ назначенъ М. Л. Герасимовъ 
изъ студентовъ Казанской академіи, катихизаторомъ о. Иннокен
тій, Алтайскому языку обучалъ самъ Преосвященный.

Въ 1885 г. духовная связь Казани съ миссіей еще болѣе 
закрѣпилась—однимъ достопримѣчательнымъ событіемъ. Бійская 
домовая архіерейская церковь посвящена была Казанской Божіей 
Матери съ тою цѣлью, чтобы она, ставъ здѣсь на рубежѣ 
языческаго Алтая, какъ иногда въ сердцѣ магометанскаго цар
ства, была мощнымъ покровомъ и защитой всѣхъ трудящихся 
на миссіонерскомъ поприщѣ и утѣшительницею новообращенныхъ. 
Въ силу этого Преосвященный Макарій въ письмѣ къ Нико
лаю Ивановичу и выражалъ желаніе имѣть для этой церкви 
копію съ Чудотворной иконы, находящейся въ Казанскомъ жен
скомъ монастырѣ и при томъ такую, которую списалъ бы иконо
писецъ незазорной жизни или сестра обители, опытная въ иконо
писномъ исскуствѣ съ надлежащимъ приготовленіемъ къ оному 
дѣлу постомъ и молитвою—красками освященными при Чудо
творной иконѣ. Все было сдѣлано такъ, какъ желалъ Преосвя
щенный и икона въ 1885 г. была привезена, гдѣ торжествен
но встрѣчена всѣми гражданами Бійска. Препровождая икону, 
Н. И. писалъ, что этимъ священнымъ даромъ и какъ бы бла
гословеніемъ Казани Алтаю, послѣдній обязанъ Владыкѣ Пал
ладію и настоятельницѣ монастыря и что потому нужно благо
дарить ихъ и написать объ этомъ въ отчетѣ миссіи (стр. 45).

Не. Новиковъ.
(Окончаніе слѣдуетъ).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА ______

НА 1902 ГОДЪ _ _
(33-й годъ изданія) I С Д

на еженедѣльный иллюстрированный I I I 
журналъ ѵхѵ

во многими приложеніями
Гг. подписчики „НИВЫ“ получаютъ въ теченіе 1902 года:

КЛ МАМА художественно-литературнаго журнала „НИВА“, заключающаго 
П/ ДѴоЛМо въ себѣ въ теченіе года около 1600 столбцовъ текста и 500 
ѵЫ гравюръ и рисунковъ.

іавіикковА, 
!ЖВ. А. ЖУКОВСКАГО,
12 КНИГЪ „ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ ’,
19 ІУоІУо «Парижскихъ модъ“, выходящихъ ежемѣсячно и содержащихъ до 14 сііхои! 300 гравюръ по фасонамъ лучшихъ мастеровъ.
. ~ рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ (около 300) и до12 ЛИСТОВЪ 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину, выхо

дящихъ ежемѣсячно.
„СТѢННОЙ кадеНДАРЬ“ на 1902 г., отпечатанный красками.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годовое изданіе со всѣми приложеніями, съ пере
сылкою во всѣ мѣстности россіи 7 рублей.

Требованія просятъ адресовать: въ С.-Петербургъ, въ Главную Контору жур
нала „НИВА*  (А. Ф. Марксу), Малая Морская, д. № 22.

СОДЕРЖАНІЕ: Слово въ день Святителя Христова Иннокентія, Иркутскаго 
Чудотворца.—Уроки закона Божьяго при трехъ отдѣленіяхъ.—Обозрѣніе церк
вей и приходовъ епархіи Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Мака
ріемъ Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ въ 1901 г.—Извѣстія и замѣтки.— 

Миссіонерскій отдѣлъ.—Объявленія.

При этомъ номерѣ прилагается отчетъ Томскаго Епархіальнаго 
. свѣчнаго завода.

Редакторъ М. Соловьевъ. Цензоръ И. Новиковъ.
Дозв. ценз. 15 декабря 1900 г. Томскъ. Тип. Епарх. Братства.
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самый доступный по условіямъ
И БЛИЖАЙШІЙ ДЛЯ СИБИРИ

ШШИ-ИЕМ 31Й

А. М. МИНИНА
ВЪ ГОР. УФѢ

, ШШШП ВС ВСЖКО1 ШИ® ГѲ1А:
ОТЛИВКУ ЦЕРКОВНЫХЪ колоколовъ

разнаго вьса, лучшаго качества звуковъ, чистаго литья и изящной отдълки:

III11> Е11 IIII .1IIIIII .11
готовые, принимаетъ заказы на отливку новыхъ и переливку разбитыхъ колоколовъ 
на выгодныхъ условіяхъ для г.г. ЗАКАЗЧИКОВЪ, за доброкачественность 

колоколовъ заводъ выдаетъ письменное ручательство.
По особому договору допускаетъ разсрочку платежа, принимаетъ доставку и 

сдачу колоколовъ на мѣста назначенія и подъемъ колоколовъ на колокольни храмовъ.

НА ВСѢ ЗАПРОСЫ НЕМЕДЛЕННЫЯ СООБЩЕНІЯ.
При этомъ заводъ сообщаетъ для свѣдѣнія г.г. заказчиковъ, что Правитель

ствомъ установленъ съ 15 Іюля 1899 года льготный тарифъ на провозъ коло
коловъ по Чюо копѣйки съ пуда и версты.

ДЛЯ УДОБСТВА Г.г. ЗАКАЗЧИКОВЪ СИБИРИЗАВОДОМЪ ОТКРЫТЫ АГЕНТУРЫ,
куда г.г. заказчики могутъ обращаться лично и письменно по слѣдующимъ адресамъ*.

1. Въ городѣ Омскѣ: Александру Ильичу Зеленцову, Слоб. форш. Часовитинская 
ул., собствен. д. № 1.

2. Въ городѣ Томскѣ: Іосифу Андреевичу Панкрышеву, первая въ Сибири иконо
писная мастерская и магазинъ церковныхъ вещей.

3. Въ городѣ Иркутскѣ:....................:...............................................................................

Печ. разр. Полиц. Халтуринъ.
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Завѣдывающій заводомъ В. Хардинъ.
Томскъ, тип. Епарх. Братства.
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