
ТОМСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. _ Подписка принимается въ редакціи
Цѣна годовому изданію пять руб- |\О / Томскихъ епархіальныхъ вѣдомо-

лей серебромъ съ пересылкою. ® ‘ ' стей, при Томской Семинаріи.

годъ 1 Апрѣля 1882 года. третій.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ: 1. Высочайшій рескриптъ.—II. Опредѣленія Святѣйшаго Синода.—III. 

Отъ Правленія Томской Духовной Семинаріи.

Высочайшій рескриптъ.

Ііреосвяги/еннѣйщій митрополитъ Исидоръ!

Изъ представленнаго Мнѣ отчота Императорскаго Человѣко
любиваго Общества за 1878 и 1879 годы, Я усмотрѣлъ съ 
удовольствіемъ, что это благотворительное учрежденіе, при. 
надлежащее къ числу старѣйшихъ и обширнѣйшихъ въ Россіи, 
продолжаетъ преуспѣвать въ своемъ постоянно возрастающемъ 
развитіи. Въ отчетный періодъ времени открыто имъ, на' пользу 
нуждающихся, нѣсколько заведеній, вполнѣ отвѣчающихъ со
временнымъ требованіямъ благотворительности, а съ тѣмъ вмѣстѣ 
упрочено благоустройство прежде существовавшихъ въ обществѣ 
учрежденій и умножены матеріальныя его средства путемъ 
доброхотныхъ приношеній и пожертвованій, служащихъ несомнѣн
нымъ доказательствомъ тому, что сочувствіе и довѣріе къ 
Человѣколюбивому Обществу возростаетъ съ каждымъ годомъ. 
Въ справедливомъ вниманіи къ столь плодотворной дѣятель
ности Императорскаго Человѣколюбиваго Общества, Мнѣ пріятно 
изъявить вамъ, какъ главному попечителю Общества, а равно 
членамъ совѣта и всѣмъ участвующимъ въ трудахъ благотво
ренія, Мою искреннюю благодарность.
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Поручая Себя архипастырскимъ вашимъ молитвамъ, пре
бываю къ вамъ навсегда благосклонный.

На подлинномъ написано Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою:

искренно уважающій вею'іэ

„АЛЕКСАНДРЪ"-
Гатчина, 

4 февраля 1882 г.

Опредѣленія Святѣйшаго Синода:
I. Отъ 8—19 января 1882 г. за № 15, по вопросу о правѣ лицъ 

духовнаго происхожденія, зачисленныхъ въ запасъ арміи.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Си
нодъ слушали: вѣдѣніе Правительствующаго Сената по 1-му 
департаменту, отъ 22 декабря 1881 года за № 43436, слѣ
дующаго содержанія: По возникшему вопросу о правѣ лицъ 
духовнаго происхожденія, прослужившихъ въ войскахъ, въ 
исполненіе воинской повинности, установленные сроки и за
численныхъ въ запасъ арміи, поступать на должности псаломщи
ковъ, военнымъ министерствомъ было сообщено Оберъ-Проку
рору Святѣйшаго Синода, что упомянутыя лица, согласно 28 
ст. уст. о воин. пов., Высочайше утвержденнаго 1 января 
1874 г., могутъ поступать на означенныя должности, если 
они, по полученному въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ образо
ванію, имѣютъ на то право. Но такъ какъ по ст. 23 того же 
устава, чины запаса призываются на службу, въ случаѣ не
обходимости привести войска въ полный составъ, и отъ тако
ваго призыва освобождаются лишь лица, поименованныя въ 
особомъ спискѣ, Высочайше утвержденномъ въ 18 день апрѣля 
1877 г., а между тѣмъ въ спискѣ этомъ псаломщики не 
поименованы, то, согласно ходатайству Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Синода, военное министерство входило съ представле
ніемъ въ комитетъ министровъ, чтобы поступившихъ изъ запаса 
на мѣста православныхъ псаломщиковъ или исполняющихъ 
ихъ должности освободить отъ призыва въ армію и въ дѣй
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ствующія команды флота, а равно и отъ службы въ госу
дарственномъ ополченіи, пока они будутъ состоять на упомя
нутыхъ должностяхъ. Воспослѣдовавшее по сему представленію 
военнаго министерства положеніе комитета министровъ Высо
чайше утверждено въ 23-й день октября 1881 г. О чемъ 
управляющій военнымъ министерствомъ представилъ Прави
тельствующему Сенату, для зависящаго распоряженія, къ 
обнародованію. Справка: Въ 1879 г. 28 іюня за № 2958 
синодальный Оберъ-Прокуроръ предлагалъ Святѣйшему Синоду, 
что по поводу обращенія одного причетника, псковской епархіи, 
отбывшаго воинскую повинность и зачисленнаго въ запасъ 
арміи, въ военное министерство сь просьбою о разъясненіи: 
можетъ-ли онъ быть принятъ вновь на должность псаломщика, 
такъ какъ вслѣдствіе просьбы его по сему предмету, поданной 
епархіальному преосвященному, ему было отказано въ хода
тайствѣ о пріемѣ на означенную должность по неимѣнію на 
то положительнаго закона, военный министръ, имѣя въ виду, 
что на основаніи 27 ст. уст. о воин. пов. 1 января 1874 г. 
нижніе чины, состоящіе въ запасѣ, подлежатъ дѣйствію общихъ 
законовъ и пользуются на общемъ основаніи правами, какъ 
принадлежащими имъ по состоянію, такъ и тѣми, кои пріобрѣ
тены ими на службѣ; а по статьѣ 28 того-же устава чинамъ 
запаса предоставляется поступать на государственную граж
данскую, или общественную службу и избирать инаго рода 
дѣятельность, съ соблюденіемъ установленныхъ общими зако
нами правилъ, находилъ, что, по точному смыслу приведен
ныхъ постановленій, лица духовнаго званія, отбывшія воинскую 
повинность и зачисленныя въ запасъ арміи, могутъ быть при
нимаемы на должности псаломщиковъ и священно-служителей, 
если они, по полученному ими образованію имѣютъ на то 
право. Сообщая о семъ и принимая во вниманіе, что духовное 
начальство отказываетъ въ ходатайствахъ о пріемѣ на должности 
псаломщиковъ лицамъ, имѣющимъ на то право и потому именно, 
что таковыя лица числятся въ запасѣ арміи, генералъ-адъю
тантъ графъ Милютинъ просилъ: не признано-ли будетъ воз- 
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ложнымъ разъяснить епархіальнымъ преосвященнымъ встрѣ
чаемыя ими недоразумѣнія по этому предмету и о послѣдующемъ 
увѣдомить. Святѣйшій Синодъ, разсмотрѣвъ изложенное предло
женіе, нашелъ, что на общемъ основаніи, согласнр ст. 23 п. 
24 уст. о воин. пов., чины запаса призываются на дѣйстви
тельную службу, въ случаѣ необходимости привести войска въ 
полный составъ, и отъ таковаго призыва освобождаются лишь 
лица, означенныя въ особомъ спискѣ. Но какъ въ спискѣ 
этомъ, Высочайше утвержденномъ въ 18 день апрѣля 187 7 г. 
(собр. узак. и расп. прав. 1877 г. № 46 ст. 572), не поиме
нованы ни священно-служители, ни псаломщики, то можетъ 
возникнуть сомнѣніе: принятыя на должность священно-слу- 
жителей и псаломщиковъ изъ состоящихъ въ запасѣ лица 
духовнаго происхожденія освобождаются-ли затѣмъ, по ст. 24 
уст. о воин. пов. отъ призыва на службу наравнѣ съ нѣко
торыми другими лицами, занимающими должности по госу
дарственной, гражданской и общественной службѣ? Сомнѣніе 
это относительно священно-служителей, по мнѣнію Святѣйшаго 
Синода, устраняется Высочайшимъ повелѣніемъ, послѣдовавшимъ 
въ 5-й день апрѣля 1877 г. по всеподданнѣйшему докладу 
военнаго министра: 1) объ исключеніи изъ запаса арміи сту
дента волынской духовной семинаріи Меделовича, если онъ 
будетъ рукоположенъ во священника, и 2) о принятіи этого 
примѣра къ руководству въ подобныхъ случаяхъ на будущее 
время *). Относительно-же псаломщиковъ и исправляющихъ 
ихъ должность, поступившихъ въ это званіе изъ лицъ, за
численныхъ въ запасъ, подобнаго распоряженія не имѣется, 
а между тѣмъ причины, послужившія основаніемъ къ осво
божденію псаломщиковъ, по ст. 62 п. 2 уст. воин. пов , до
колѣ они состоятъ въ этой должности, отъ воинской повин
ности, вызываютъ необходимость къ освобожденію ихъ на то 
же время и отъ призыва на службу изъ запаса. Вслѣдствіе 
сего Святѣйшій Синодъ по опредѣленію 10 октября—31 де-

”) Это Высочайшее повелѣніе объявлено по духовному вѣдомству въ жур
налѣ <Церковный Вѣстникъ» за 1877 г. № 27. 
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кабря 1879 г. предоставилъ г. синодальному Оберъ-Прокурору 
1) сообщить военному министру, что при исполненіи требованія 
генералъ-адъютанта графа Милютина относительно объявленія 
но духовному вѣдомству правъ лицъ духовнаго происхожденія, 
зачисленныхъ пзъ запаса арміи, поступать на мѣста священно
служителей и псаломщиковъ, Святѣйшій Синодъ признаетъ 
необходимымъ присовокупить: что лица сіи, вмѣстѣ съ руко
положеніемъ въ священный санъ, исключаются, согласно Вы
сочайшему повелѣнію 5 апрѣля 1877 г., изъ запаса арміи, 
а поступившія на мѣста псаломщиковъ пли исправляющихъ 
ихъ должности, изъ окончившихъ курсъ въ духовныхъ ака
деміяхъ п семинаріяхъ или въ духовныхъ училищахъ, осво
бождаются, пока остаются на сказанныхъ мѣстахъ, отъ при
зыва изъ запаса въ армію и въ дѣйствующія команды флота 
и отъ службы въ государственномъ ополченіи. И 2) просить 
военнаго министра о дополненіи, согласно вышеизложенному, 
списка должностямъ, освобождающимъ отъ призыва изъ запаса 
и отъ службы ьъ ополченіи, о каковомъ спискѣ упоминается 
въ ст. 24 уст. о воин. пов , о послѣдующемъ-же не оставить 
увѣдомленіемъ. Приказали: о содержаніи вышеизложеннаго 
свѣдѣнія Правительствующаго Сената за № 43436 и объ ока
завшемся по справкѣ объявить, для надлежащаго въ потреб
ныхъ случаяхъ руководства, по духовному вѣдомству чрезъ 
напечатаніе въ Церковномъ Вѣстникѣ, для чего и передать 
установленнымъ порядкомъ въ редакцію сего журнала вы
писку изъ настоящаго опредѣленія.

II. Отъ 18-го декабря 1881 г.—19 января 1882 г. за № 2759, о 
недопущеніи условныхъ заявленій воспитанниковъ духовно-учебныхъ 

заведеній относительно способа отбыванія воинской повинности.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: докладъ синодальной 
канцеляріи по отношенію канцеляріи синодальнаго Оберъ-Про
курора, огъ 22-го декабря 1881 года за № 6295, о подтвержде
ніи по духовному вѣдомству распоряженія относительно недо-
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пущенія воспитанниками духовно-учебныхъ заведеній условныхъ 
заявленій о порядкѣ отбыванія ими воинской повинности, 
согласно сдѣланному со стороны министерства внутреннихъ 
дѣлъ распоряженію 54 и 123 ст. устава о воинской повин
ности въ циркулярномъ отзывѣ къ губернаторамъ, отъ 25-го 
октября 1876 г. за № 2770. И по справкѣ приказали: при
нявъ въ соображеніе, что о сдѣланномъ со стороны министерства 
внутреннихъ дѣлъ разъясненіи 54 и 123 ст. устава о воинской 
повинности въ циркулярномъ отзывѣ къ губернаторамъ, отъ 
25-го октября 1876 г., за № 2770, на основаніи синодаль
наго опредѣленія 8-го—15-го іюня 1877 г. № 879, объявлено 
по духовному вѣдомству въ «Церковн. Вѣсти.» за 1877 г. № 
26, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: подтвердить по духовному 
вѣдомству чрезъ напечатаніе въ «Церковномъ Вѣстникѣ» о 
нодопущеніи, согласно 54 и 123 ст. уст. о воин. пов , на 
будущее время воспитанниками духовно-учебныхъ заведеній 
условныхъ заявленій относительно способа отбыванія ими воин
ской повинности, такъ какъ уставомъ о воинской повинности 
никакихъ условныхъ заявленій не допускается и таковыя, по 
увѣдомленію министерства внутреннихъ дѣлъ, не могутъ быть 
принимаемы въ уваженіе, а посему означенные воспитанники 
и должны категорически заявлять присутствію по воинской 
повинности, желаютъ-ли отбыть эту повинность по жребію или 
на правахъ вольно-опредѣляющихся. Для исполненія сего 
сообщить въ редакцію «Церковнаго Вѣстника» выписку изъ 
настоящаго опредѣленія по принятому порядку.

Отъ Правленія Томской Духовной Семинаріи.

Правленіе Семинаріи имѣетъ честь покорнѣйше просить 
Редакцію Епархіальныхъ Вѣдомостей, пропечатавъ прилагаемый 
при семъ списокъ,—просить о. о. благочинныхъ взыскать съ 
родителей означенныхъ въ спискѣ учениковъ причитающуюся 
сумму и выслать въ Правленіе Семинаріи.
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Списокъ своекоштныхъ учениковъ, пользованныхъ въ Семинарской 
больницѣ въ 1881 году.

м Имена ес фамиліи. Число 
■ дней. 
!

Сумма.
РУБ. К.

1
1

Петръ Абакумовскій, Енисейской епархіи, 
с. Заводовскаго, свящ. I. Абакумовскаго. 19 4 75'

2 Семенъ Рудаковъ, Енисейской губ. 11а- 
новскаго с., свящ. I. Рудакова сынъ. 9 2 25'

3 Александръ Безсоновъ, Бійскаго округа, 
с. Баевскаго, свящ. Гавріила Безсонова. 

Павелъ Сапфировъ, Томской губерніи и 
округа, села Подломнаго свящ. Петра 
Санфирова сынъ ....................................

1 — 25
4

20 5 _
5 Иванъ Подгорбунскій, Енисейск. епархіи, 

с. Шелаболинскаго, свящ. I. Подгорбун- 
скаго сынъ................................................ 7 1 75

6 Александръ Иволинъ, Томской губерніи 
и округа, с. Вьюнскаго, свящ Алексѣя 
Иволина сынъ ........................................ 2 50

7 Аѳанасій Любимовъ, Енисейской епархіи, 
Ачинскаго округа, с. Шарыповскаго, 
псаломщика Евгенія Любимова сынъ .

' 1
45 ■ 11 25

ИТОГО. . . . 103 | 25 75

ОТДМЪ НЕОФФВДІАЛЬНЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ: 1. Третья часть книги пророчествъ Исаіи (продолженіе).—II. Взглядъ 
христіанина на увеселенія разнаго рода (окончаніе).—Ш. Икона Божіей Матери Оди- 
гитріи.—IV. Записки алтайскаго миссіонера за 1880 г. (продолженіе).—V. Разныя 

извѣстія и замѣтки.

Третья часть кн. пророчествъ Исаіи
(Продолженіе *)

Продолженіе втораго отдъленія ііервоіі ііроіюв’Ьдіі, въ 
которомъ поясняется предыдуидес отдѣленіе.

Послѣдняя часть первой проповѣди—пророческая.
Гл. 27. Въ этой главѣ Пророкъ продолжаетъ подробнѣе описы-

*) См. М№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 1882 г.
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вать судьбу враговъ церкви, наказанныхъ Богомъ, и судьбу 
народа Божія, избавленнаго отъ враговъ

Въ этомъ отдѣленіи изображаются два важныя событія: 1) 
пораженіе враговъ церкви, ст. 1,—и 2) состояніе церкви, 
освобожденной отъ враговъ, ст. 2—13.

Первая часть пророчества, въ которомъ говорится о пораженіи вра
говъ церкви.

Ст. 1. Въ тотъ день поразитъ Господь мечемъ Своимъ 
тяжелымъ, и большимъ и крѣпкимъ, левіаѳана, змѣя прямо 
бѣгущаго, гі левіаѳана, змѣя изгибающагося, и убьетъ чудо
вище морское. Смыслъ этихъ словъ такой: Богъ въ, опредѣ
ленное время тяжкими, грозными судами поразитъ сильныхъ 
царей—жестокихъ, звѣронравныхъ гонителей церкви. Подъ 
мечемъ разумѣются грозные суды Божіи. Подъ левіаѳаномъ—і 
змѣемъ рѣзвымъ, или прямо нападающимъ (крокодиломъ) ра
зумѣютъ Антіоха Епифана; подъ левіаѳаномъ—змѣемъ изви
вистымъ (дракономъ) разумѣютъ Римскихъ царей, хитро пре
слѣдовавшихъ церковь; подъ чудовищемъ въ морѣ (акулою, 
или подобнымъ ей звѣремъ) разумѣютъ вообще всѣхъ язы
ческихъ царей, враждебныхъ церкви Божіей и особенно маго
метанъ. Подъ моремъ разумѣется все множество народовъ, внѣ 
церкви колеблемыхъ волнами плотскихъ страстей. А главнымъ 
образомъ подъ дракономъ—чудовищемъ разумѣется сатана, ко
торый земныхъ царей употреблялъ въ орудія своихъ гибель
ныхъ дѣйствій.

Вторая часть пророчества, въ которой описывается состояніе церкви, 
освобожденной отъ враговъ.

Членъ первый: утвержденіе ирркви въ чистотѣ.

Ст. 2. Въ тотъ день воспойте о нёмЯ—д* возлюбленномъ 
виноградникѣ. Послѣ наказанія враговъ, Богъ будетъ имѣть 
виноградникъ, который будетъ производить вино чистое, ки
пящее, т. е. церковь, очищенная огнемъ страданій, будетъ 
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сіять вѣрою, кипѣть или горѣть любовію, ревностію къ истинѣ 
и благочестію, во всей красотѣ проявитъ свою чистоту. Тогда 
достойно будетъ того, чтобы по хорамъ воспѣвали о ней. Это 
относятъ къ временамъ Маккавейскимъ.

Второй членъ, или принадлежность церкви-, особенное по
печеніе Божіе о ней.

Ст. 3. Я, Господъ, хранителъ его, въ каждое мгновеніе 
напопю его; ночью и днемъ стерегу его, чтобы кто не ворвался 
въ него. Ст. 4. Гніъвангьтъ во Мнѣ. Но если-бы кто противо
поставилъ Мнѣ въ немъ волчцы гъ терны, Я войною пойду 
противъ него, выжггу его совсѣмъ. Ст. 5. Развѣ прибѣгнетъ 
къ защитѣ Моей, и заключгітъ миръ со Мною? тогда пусть 
заключитъ миръ со Мною. Здѣсь представляются три благо
дѣянія Божіи: а) попеченіе Божіе о церкви, б) поливаніе, в) 
стереженіе. Попеченіе Божіе о церкви состоитъ въ томъ, что 
Богъ удобряетъ почву своего виноградника,—благодатными 
средствами поддерживаетъ, возвышаетъ жизнь его, очищаетъ 
отъ тернія пороковъ, соблазновъ лицемѣровъ, нечестивыхъ. 
Бтбрбё благодѣяніе—поливаніе означаетъ обильное доставленіе 
даровъ св. Духа для преспѣянія въ духовномъ разумѣніи, 
познаніи путей Божіихъ, и средствъ къ спасенію, ‘для укрѣ
пленія вѣры, надежды, любви, смиренія, чистоты, благочестія 
и всякаго добраго дѣла. Третье благодѣяніе—стереженіе озна
чаетъ защиту отъ нападенія враговъ, и отъ различныхъ бѣдствій 
и скорбей.

Въ 4 и 5 ст. излагается причина совѣта Божія о церкви, 
и содержится такой смыслъ: Я уже не гнѣваюсь на церковь, 
напротивъ благоволю къ ней; если же когда и строго поступаю 
съ нею, то это не по гнѣву, а по любви,—для очищенія, усо
вершенія ея, и большаго проявленія Моей славы. А когда 
воспламеняется гнѣвъ мой и сопровождается погибелью людей: 
то воспламеняется только на тернія и волчцы—дерева безпо
лезныя, безплодныя, колючія и вредныя, т. е. на враговъ 
Моихъ и Моего народа, нечестивыхъ, нера /аянныхъ; и они 
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неизбѣжатъ Моего гнѣва и погибели, если только съ искрен
нимъ покаяніемъ не прибѣгнутъ къ Моей благодати, не по
просятъ милости, и не примирятся со Мною.

Третья принадлежность: благополучіе церкви, и умноженіе 
ея подъ попеченіемъ Божіимъ.

Ст. 6. Въ грядущіе дни укоренится Іаковъ, дастъ отпрыскъ, 
и расцвгьтегпъ Израиль; и наполнится плодами вселенная. 
Ст. 7. Такъ-ли Онъ поражалъ ею, какъ поражалъ поражав
шихъ его? Такъ-ли убивалъ его, какъ убиты убивавшіе его? 
Ст. 8. Мѣрою Ты наказывалъ его, когда отвергалъ его-, вы
бросилъ его сильнымъ дуновеніемъ Своимъ какъ-бы въ день вос
точнаго вѣтра. Послѣ очищенія виноградника Божія,—церкви 
отъ тернія и волчцевъ—лицемѣровъ, нечестивыхъ, свѣтъ и 
благословеніе Божіе излились на нее въ большомъ изобиліи, 
и она явилась въ большей красотѣ, съ большимъ приращеніемъ, 
для чего она и спасена, очищена Богомъ. Но кто нибудь могъ 
подумать, что Богъ ужъ слишкомъ строго наказалъ свою 
церковь бѣдствіями. Противъ этаго Пророкъ въ ст. 7 говоритъ: 
положимъ, что Богъ строго наказалъ свой народъ; но строгость 
его непревышала мѣры; и очень большое различіе находится 
между наказаніемъ народа Божія и наказаніемъ враговъ. Враги 
въ пламени гнѣва Божія погибли, тогда какъ народъ свой 
Богъ сохранилъ, очистилъ.

Въ 6. ст, объясняется преспѣяніе церкви въ совершенствѣ, 
цвѣтущее состояніе и распространеніе ея; въ ст. 7 и 8 огра
ниченіе суда Божія. Смыслъ 6 стиха такой: церковь, послѣ 
пораженія враговъ избавившись отъ скорбей, очистившихъ ее, 
будетъ зеленѣть и цвѣсти, т. е. съ полнымъ великолѣпіемъ 
украсится дарами св Духа, добродѣтелями, и плодами ея 
наполнится вселенная, т. е. безчисленные народы вступятъ въ 
нее. Начало этаго цвѣтущаго состоянія можетъ отчасти отно
ситься и къ временамъ Маккавейскимъ; но во всей силѣ 
исполнилось это пророчество во времена новозавѣтныя.
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Четвертая принадлежность церкви; чистота ученія и слу
женія ея.

Ст. 9. И чрезъ это загладится беззаконіе Іакова-, и пло
домъ сего будетъ снягпіе грѣха съ него, когда всѣ камни 
жертвенниковъ онъ обратитъ въ куски гізвесгпи, и не будутъ 
уже стоятъ дубравы и истуканы солнца. Ст. 10. Ибо 
укрѣпленный городъ опустѣетъ, жилища будутъ покинуты 
гг заброшены, какъ пустыня. Тамъ будетъ пастись теленокъ, 
и тамъ онъ будетъ покоиться и объгьдать вѣтви его. Ст. 11. 
Когда вѣтви его засохнутъ, гіхъ обломаютъ-, женщины пріи
дутъ и сожгутъ гіхъ. Такъ какъ это народъ безразсудный, 
то не сжалится надъ нимъ Творецъ его, и не помилуетъ его 
Создатель его. Здѣсь Пророкъ описываетъ чистоту ученія и 
служенія церкви, которая отвергнувъ идолопоклонство, суевѣрія, 
языческія пороки, станетъ служить Богу по предписанію за
кона Божія. Смыслъ 9 ст. такой: Богъ съ тою только цѣлію 
наказывалъ свой народъ, чтобы отклонить его отъ идолопоклон
ства, суевѣрія и лицемѣрія, привести къ покаянію, очистить 
грѣхи, и оказать ему милости. Несомнѣннымъ знакомъ или 
доказательствомъ искренности покаянія народа, и отпущенія 
грѣховъ будетъ то, какъ если онъ отвергнетъ идолопоклонство, 
орудія его—жертвенники, посвященные идоламъ, также рощи 
и статуи, посвященные въ честь солнца, разрушитъ, и бу
детъ почитать только одного истиннаго Бога.

Въ 10 ст. представляется причина разрушенія идолопоклон
ства и принадлежностей его, заимствованная изъ разрушенія 
укрѣпленнаго города, подъ которымъ разумѣютъ и Самарію 
или Антіохію, и Вавилонъ, который разрушенъ, и палаты 
царей и вельможъ остались въ запустѣніи. Тамо.будетъ пастись 
теленокъ... Въ этихъ словахъ заключается смыслъ таинствен
ный. Если-бы Пророкъ подъ этими словами разумѣлъ только 
внѣшнее, конечное опустошеніе города: то сказалъ-бы, что 
тамъ не будутъ возлегать стада съ пастухами, а будутъ жить 
драконы, и другіе дикіе звѣри. Потому подъ теленкомъ въ
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духовномъ смыслѣ здѣсь разумѣютъ людей благочестивыхъ изъ 
Іудеевъ, при всей крѣпости силъ • кроткихъ, которые какъ 
говорится въ гл. 26, 5, ногами будутъ попирать мѣсто разру
шеннаго города. Подъ вѣтвями деревъ разумѣются остатки 
имѣнья и богатствъ, которыя еще нѣсколько оставались послѣ 
разрушенія города.

Подобное говорится и въ 11 стихѣ. Когда вѣтви его за
сохнутъ, ихъ обломаютъ; женщины прейдутъ, и сожгутъ 
ихр. Это значитъ, что Арабы и послѣдніе остатки разореннаго 
города разрушатъ до чиста По мнѣнію нѣкоторыхъ, Арабы 
представляются здѣсь подъ образомъ женщинъ по слабости ха
рактера женоподобнаго, и по сходству нѣкоторыхъ одеждъ съ 
женскими.

Пятая чгрицад^ежиостг> церкви: собраніе въ нее разсѣявшими 
членовъ ея.

Ст. 12. По будетъ въ тогііъ день, Господъ потрясетъ все 
отъ"вёліікой‘ рѣки до потока Египетскаго, и вы, сыны 
Израиля, будете собраны одинъ къ другому; Богъ своими су- 
даніи стряхнетъ земли и народы Сирскіе до Египта, подобно 
тому, какъ потрясается смоковница, и смоквы, спавши съ 
вѣтвей; соединяются одна къ другой; такъ и Іудеи, послѣ 
того, какъ будутъ потрясены земли и народы, между которыми 
они укрывались во время бѣдствій, одинъ за другимъ собе
рутся въ одно мѣсто, возвратятся въ Іерусалимъ, составятъ 
одно общество церкви.

Ст. 13. II будетъ въ тотъ день, вострубитъ великая тргуба 
и пріидутъ затерявшіеся въ Ассирійской земли, и изгнанные 
въ 'землю Египетскую, и поклонятся Господу на горѣ святой 
въ Іерусалимѣ. Здѣсь Пророкъ говоритъ о какомъ-то всеобщемъ 
собраніи избранныхъ Іудеевъ, разсѣявшихся по разнымъ 
царствамъ, которое''будетъ сдѣлано посредствомъ трубленія въ 
большую трубу, для совершенія священнаго празднества на 
горѣ Сіонѣ въ Іерусалимѣ. Подъ ѣрубою въ переносномъ зна
ченіи разумѣется громкая вѣсть, повсюду разнесшаяся указомъ,
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или другимъ какимъ нибудь образомъ. Эта метафора взята съ 
обыкновенія древнихъ—посредствомъ трубы созывать народъ 
къ Богослуженію, или въ народныя собранія. Смыслъ этой 
эмблеммы такой: будетъ то, что Израильтяне, разсѣявшіеся 
въ Ассиріи и Египтѣ, по указу, или по другому какому ни
будь ясному знаку узнаютъ объ открывшейся имъ возможности— 
изъ рабства языческихъ царствъ вытти на свободу, возвратиться 
въ свое отечество, и торжественно совершать священныя 
празднества въ Іерусалимѣ.

Исполненіе этаго пророчества не можетъ относиться къ возвра
щенію Іудеевъ изъ плѣна Вавилонскаго по указу Кира; по
тому что Іудеи въ это время не возвращались въ большомъ 
числѣ въ Іерусалимъ. Во время этаго бѣдствія Іерусалимъ съ 
храмомъ представляются не разрушенными, а цѣлыми; и 
разсѣявшіеся но Ассиріи и Египту возвращаются не для 
возстановленія религіи, а для совершенія священнаго празднества, 
которое и прежде совершалось. Это пророчество лучше отно
сить къ временамъ Маккавейскимъ; а во всей силѣ исполни
лось оно во время евангельской проповѣди.

(II],одолженіе будетъ)

Взглядъ христіанина на увеселенія разнаго 
рода.

(Окончаніе *)

в) Правила для правильнаго пользованія утѣшеніями.

1) Утѣхами надобно пользоваться умѣренно, честію, благо
разумно; потому что а) не умѣренность и въ безвредныхъ утѣ
хахъ не безгрѣшна бываетъ; много'времени пропадаетъ напрасно, 
когда нужно-бы употребить его на болѣе, важныя дѣла; б) 
кто цѣлію утѣхъ поставляетъ одно удовольствіе, тотъ укло
няется отъ назначенной Богомъ цѣли.

*) Си. 6 1882 г.
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2) Надобно остерегаться, чтобы не привязываться слишкомъ 
много къ чувственнымъ утѣхамъ. Частое употребленіе ихъ, и 
привязанность къ нимъ обращается потомъ въ страсть и при
вычку, которая стѣсняетъ свободу духа, и человѣкъ стано
вится жалкимъ рабомъ страсти, которая какъ болѣзнь, раз
слабляя душевныя силы, дѣлаетъ его неспособнымъ къ исполне
нію высшихъ нравственныхъ обязанностей, и увлекаетъ въ 
грѣховныя дѣла.

3) Всякими утѣхами надобно пользоваться такъ, чтобы онѣ 
не только не вредили нравственности, но и служили пособіемъ 
къ болѣе охотному исполненію обязанностей, съ .благодарностію 
къ Богу, для воспламенѣнія любви къ Нему. 4) Главный 
источникъ радостей надобно поставлять въ Богѣ, въ спокойствіи 
совѣсти, въ точномъ исполненіи своихъ обязанностей, въ добро
дѣтели, благотворительности и въ благой надеждѣ на Бога. 
Потому надобно остерегаться, чтобы наслажденіе чувственными 
удовольствіями не сдѣлало насъ не способными къ наслажденію 
чистыми, духовными удовольствіями, которыя безмѣрно пре
восходятъ ихъ достоинствомъ, продолжительностію, пользою и 
сродствомъ съ вѣчными радостями.

Болѣе употребительныя удовольствія, которыми чаще поль
зуются, слѣдующія: 1) путешествіе; 2) прогулка; 3) садо
водство; 4) легкое, пріятное рукодѣлье; 5) охота—звѣроловство, 
птицеловство, рыболовство; 6) музыка и пѣніе; 7) балы и 
танцы; 8) театральныя зрѣлища; 9) чтеніе легкихъ книгъ; 
10) разныя игры, забавы.

Первыя пять удовольствій, при благоразумномъ употребленіи, 
бываютъ полезны. Музыка и пѣніе только духовныя или 
церковныя доставляютъ душевную пользу; а свѣтская музыка 
возбуждая страстныя чувствованія, до излишества изнѣживаетъ, 
разслабляетъ душу, дѣлаетъ человѣка женоподобнымъ, и мало
способнымъ къ важнымъ, серьёзнымъ дѣламъ.

Еще хуже балы. На нихъ обыкновенно сходятся молодые 
люди обоего пола, которые тутъ дозволяютъ лишнюю вольность 
въ обращеніи съ другимъ поломъ; не скромные, даже соблазни-
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тельные наряды женскаго пола, обниманія сильно раздражаютъ 
плотскую страсть. Въ этомъ заключается начало развращенія. 
Да и самая пляска—есть дѣло дѣтской легко-мысленности. А 
сколько драгоцѣннаго времени тратится напрасно! Сколько 
вреда для здоровья отъ душнаго воздуха, для экономіи—отъ 
большой, безполезной траты денегъ!

Не лучше, если не хуже баловъ, театры, которые большею 
частію отзываются безстыдствомъ, притупляютъ нравственное 
чувство, погубляютъ стыдъ, возбуждаютъ плотскую страсть, и 
пріучаютъ къ лѣнивой, праздной, разсѣянной жизни, недо
вольству своимъ состояніемъ, своею женою, или своимъ му
жемъ.—Театральныя забавы суть только средство празднаго, 
вреднаго для скромности и цѣломудрія препровожденія времени, 
и посѣщаютъ театръ вовсе не для поученія истинѣ и добру, 
а для развлеченія и увеселенія. Можно-ли научиться любить 
истину и добро, шутя и забавляясь? Что добраго въ скоморо
шескихъ шуткахъ надъ супружескою вѣрностію, составляющихъ 
обыкновенный предметъ легкихъ сценическихъ представленій? 
Это значитъ искуственно увлекать народъ ко грѣху. (Душеп. 
чтеніе 1873 г. Прот. Нечаева).

Г. Де-Лоржериль, членъ француз. національнаго собранія, 
строгій блюститель нравственности, говорилъ въ палатѣ про
тивъ постройки театра: «опера есть великая лабораторія без
нравственности; вмѣстилище увлеченій самой необузданной 
фантазіи, громадный резервуаръ пороковъ; бочка Данаидъ; 
нарывъ, къ которому сладострастіе, тщеславіе, соблазнъ, всѣ 
виды украшеннаго порока притекаютъ, какъ зловредныя 
мокроты въ человѣческой кожѣ; и наконецъ Гесперидскій садъ 
съ его золотыми яблоками и нимфами, но безъ драконовъ для 
его охраненія (Моск. Вѣд. № 79 1874 г. стр. 4. стол. 2).— 
Св. Отцы театральныя зрѣлища охуждали, театры считали школою 
діавола, мѣстомъ заразы, гробомъ, гибелью стыдливости, не
винности, и всякой добродѣтели, считали для христіанъ не
приличнымъ, грѣшнымъ дѣломъ ходить въ нихъ, внушали 
удаляться ихъ, въ побужденіе представляя то; что а) христіане 



— 180 —

въ крещеніи отреклись пышности и суеты мірской; б) соблазни
тельныя зрѣлища сильно дѣйствуя на воображеніе и чувствен
ность, возбуждаютъ страсти, которыя: христіане обязаны укро
щать; в) въ душахъ. зрителей мало помалу подавляютъ чувство 
благочестія, и расположеніе къ религіи и добродѣтели; г) раз
слабляютъ сердца, увлекаютъ ихъ къ нечистой любви и удо
вольствіямъ; д) подаютъ поводы къ грѣхамъ, раздражаютъ 
похоть, и многихъ, дѣлаютъ худшими, а лучшимъ—никого; 
е) зрѣлища своимъ происхожденіемъ обязаны нравамъ и раз
вращенію язычниковъ. Св. Кипріанъ Карѳаген. говоритъ: 
обрати взоры свои на достойную сожалѣнія заразу зрѣлищъ. 
Въ театрахъ увидишь то, чего слѣдовало-бы тебѣ стыдиться 
и сожалѣть. Тутъ научаются прелюбодѣянію, когда оно живо 
представляется, и когда публичный соблазнъ подстрекаетъ къ 
порокамъ. Иная можетъ быть, и стыдливая женщина, при- 
шедши на зрѣлище, отсюда возвращается уже безстыдною. 
Какое здѣсь растлѣніе нравовъ! .Сколько безчестія! Сколько 
пищи порокамъ, при отвратительныхъ жестахъ актёровъ! При 
видѣ гнуснаго разврата, противнаго природѣ, зритель можетъ-ли 
оставаться непорочнымъ, стыдливымъ? (Въ писм. къ, Донат.) 
Св. Златоустъ въ 6 бес. на Мѳ. говоритъ: «не говори, что все, 
представляемое въ театрахъ, есть только подражаніе, вымыслъ, 
а не истина вещей. Это притворство многихъ сдѣлало пре
любодѣями, многіе домы разорило. Потому-то особенно и 
скорблю, что столь великое зло несчитаютъ и зломъ».

Чтеніе вымышленныхъ праздными людьми, для забавы 
праздныхъ людей, разсказовъ о житейскихъ мелочныхъ произсше- 
ствіяхъ, повѣстей о любовныхъ похожденіяхъ, какъ моровая 
язва, заражаетъ, портитъ сердце, наполняя воображеніе сладо
страстными образами, воспламеняетъ страстп, располагая къ 
сентиментальности, разслабляетъ характеръ, дѣлаетъ слабымъ, 
женоподобнымъ, наполняя всю душу пустыми, часто нечистыми, 
соблазнительными мечтамп, или изображеніемъ идеальной 
жизни въ любовныхъ наслажденіяхъ, нарушаетъ спокойствіе 
духа и совѣсти, охлаждаетъ любовь къ благочестію, произво- 
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датъ недовольство своимъ состояніемъ, наводитъ грусть, тоску, 
которая, какъ демонъ, давитъ, мучитъ душу, никогда не даетъ 
покоя, и многихъ юношей обоего пола доводитъ до самоубійства.

Игры и забавы даже, такъ называемыя, невинныя свой
ственны только дѣтямъ и людямъ легкомысленнымъ; а лю
дямъ степеннымъ онѣ даже неприличны. Кромѣ напрасной 
потери времени, нужнаго для важныхъ дѣлъ, онѣ пріучаютъ 
къ легкомыслію и развлеченіямъ до излишества, и дѣлаютъ 
человѣка неспособнымъ къ серьёзнымъ дѣламъ. А когда кто 
при частомъ повтореніи ихъ пріобрѣтаетъ страсть къ забавамъ, 
особенно когда считаетъ ихъ не какъ средство къ ободренію 
утомленныхъ дѣятельностію душевныхъ силъ, а какъ цѣль, 
или предается для корысти; то онѣ много вредятъ нравствен
ности и добродѣтели. Особенно вредны игры, такъ называемыя, 
азартныя. Онѣ развиваютъ страсть къ корысти, для которой 
игроки употребляютъ разныя хитрости, обманъ во вредъ дру
гимъ; игроки легко раздражаются неудачами, разными остро
тами оскорбляютъ другихъ; игры возбуждаютъ зависть счастію 
товарищей, злорадство о ихъ проигрышѣ, дѣлаютъ часто 
угрюмыми, раздражительными, сварливыми, и не справедли
выми для многихъ. А въ случаѣ большаго проигрыша сколько 
бываетъ вреда семейству!

Икона Божіей Матери Одигитріи, что въ 
селѣ Богородскомъ Томской епархіи.

Подъ этимъ заглавіемъ помѣщаемъ нѣкоторыя историческія 
свѣдѣнія о Богородской иконѣ Божіей Матери Одигитріи, из
влеченныя частію изъ соч. Прот. Сулоцкаго, а частію сообщен
ныя настоятелемъ Богородской церкви Аѳ. Ш..., приславшимъ 
кромѣ того двѣ рукописи о чудотворной иконѣ Божіей Матери 
Одигитріи, хранящіяся при храмѣ въ с. Богородскомъ. Обѣ 
эти рукописи, по своему почти буквальному сходству, пред
ставляютъ ничто иное, какъ двѣ разновременныя редакціи 
одного и того-же сказанія объ этой иконѣ. Одна изъ нихъ, 
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обозначенная по описи подъ № 512, по своему внѣшнему виду, 
грубой и толстой бумагѣ, по каллиграфіи и надписи, сдѣланной 
неизвѣстною рукою стариннымъ почеркомъ: «смотрѣно. Хра
нить при церкви», очевидно древнѣйшая. Вторая рукопись, 
почти буквально переписанный списокъ съ первой, написанъ 
на простой обыкновенной нынѣшней бумагѣ чёткимъ современ
нымъ шрифтомъ Обѣ рукописи носятъ одинаковое слѣдующее 
заглавіе: «Сказаніе обо образѣ Пресвятыя Богородицы и 
Приснодѣвы Маріи, иже въ Сибири, во градѣ Томскѣ, въ 
веси Богородской, что на великой рѣкѣ Оби, и о преславныхъ 
чудесахъ, бывшихъ отъ святаго Ея образа, рекомаго гречески 
Одигитрія, яже толкуется Ііутеводителъуица или скорая 
Помощница». Чьею рукою писано первое древнѣйшее сказаніе 
и когда, равно какъ и то, есть-ли это, автографъ составителя 
сего сказанія, опредѣлить невозможно. По внѣшнему виду можно 
только предполагать, что древнѣйшая рукопись писана не позже 
начала нынѣшняго столѣтія. Никакихъ дополнительныхъ свѣ
дѣній къ сему при Богородской церкви не сохранилось. Едва 
даже не погибла и эта рукопись во. время страшнаго пожара 
2 іюня 1838 года, уничтожившаго село и непощадившаго храма. 
«Отъ истребленія пожаромъ сохранены были только чудотворная 
икона, вынесенная изъ церкви однимъ старцемъ, и рукопись» 
Кѣмъ и въ какіе именно годы прошлаго, или настоящаго сто
лѣтія составлено это рукописное сказаніе опредѣленныхъ свѣ
дѣній въ рукописи нѣтъ. Изъ содержанія ея видно только то, 
что составитель сказанія, послѣ молебствія предъ иконою Бого
матери, самъ сподобился получить чудесное исцѣленіе отъ 
обдержавшей его болѣзни, вслѣдстіе чего возъимѣлъ намѣреніе 
составить и составилъ сохранившееся рукописное сказаніе объ 
иконѣ Божіей Матери и бывшихъ отъ нея чудесахъ. Изъ этого 
«сказанія» мы и намѣрены представить болѣе или менѣе 
подробныя выдержки, предваривъ ихъ описаніемъ внѣшняго 
вида самой иконы и значенія ея, какъ мѣстно чтимой

*) Сообщеніе настоятеля Богородской церкви о. Аѳ. Ш. 
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святыни.—Богородская икона Божіей Матери Одигитріи на
писана древнею живописью масляными красками на доскѣ дли
ною въ б3/4, а шириною въ 5 вершковъ. На иконѣ въ настоящее 
время находится серебрянная вызолоченная риза, украшенная 
яхонтами, стразами, изумрудами и тремя браліантовыми звѣз
дочками. Эта риза сдѣлана была по заказу Преосвященнаго 
Парфенія Йп. Томскаго й Енисейскаго, который имѣлъ осо
бенное попеченіе о Богородскомъ храмѣ, такъ что иногда прі
ѣзжалъ въ с. Богородское для совершенія Богослуженія ’).' По 
описанію-же Прот. А. Сулоцкаго,1 серебряная подъ золотомъ 
риза устроена томскимъ купцомъ Оосулинымъ; но въ 1857 г. 
она, на счетъ томскаго мѣщанина Михѣева, передѣлана и укра
шена драгоцѣнными камнями * 2).

’) Свѣдѣніи настоятеля Богородской церкви.
2) Сулоцкій.—Описаніе наиболѣе чтимыхъ иконч. Тобол, епархіи, стр. 169. 

Спб. 1864 г.

Богородская икона Божіей Матери Одигитріи принадлежитъ 
къ числу наиболѣе чтимыхъ и древнихъ святынь Томской епархіи. 
Самое заселеніе того мѣста, гдѣ стоитъ с. Богородское, от
стоящее отъ Томска въ 50 верстахъ, и послѣдующее развитіе 
этаго села обязано именно этой святынѣ. Первоначальными 
жителями сёла Богородскаго были татары или, какъ сказано 
въ рукописи, нечестивіи варвары, которые жили сначала на 
правомъ берегу р. Оби. Это мѣсто извѣстно теперь подъ име
немъ «городка». Село-же Богородское находится въ настоящее 
время на лѣвой луговой сторонѣ р. Оби. Что побудило жите
лей переселиться на лѣвый берегъ Оби, весьма неблагопріятный 
для засёленія по своей низменности, читатель подробнѣе уви
дитъ послѣ изъ рукописи. Дѣло въ томъ, что нѣкто Іоаннъ съ 
братомъ своимъ Іоанномъ-же и Иларіономъ насельникомъ, по
купкою пріобрѣли то мѣсто, гдѣ стоитъ теперь село Богородское, 
и поселившись здѣсь, устроили въ видѣ часовни, на большомъ 
древесномъ пнѣ, кіотецъ'съ навѣсомъ, гдѣ поставгіиіа образъ 
Пресвятыя Богородицы, на хартіи (бумагѣ) изображенъ 
тисненіемъ печатнымъ. Въ этотъ новый поселокъ потомъ и 
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была принесена написанная въ г. Тобольскѣ икона Божіей Ма
тери Одигитріи и поставлена съ честію въ нарочито для сего 
устроенной храминѣ, или часовнѣ. Съ тѣхъ поръ это селеніе 
Богородской иконы стало называться Богородскимъ. Благодаря 
этой святынѣ, несмотря на всѣ неудобства къ заселенію этой 
мѣстности: недостатокъ пахотной земли, скудныя травы и осо
бенно низменный берегъ, затопляемый въ весенніе разливы 
водою ’), село Богородское принадлежитъ однако къ однимъ 
изъ весьма населенныхъ и выдающихся селъ томскаго округа. 
Такъ, въ настоящее время въ немъ находится около 200 домовъ 
при 600 душъ муж. пола и 550 женскаго. Кромѣ обычныхъ 
принадлежностей большихъ селъ: церкви, училища, волостнаго 
правленія, с. Богородское имѣетъ еше одну очень богатую яр
марку 23 іюня. Ярмарка эта установилась и поддерживается 
ради того, что къ этому дню приносятъ Богородскую икону изъ 
г. Томска, куда её издавна ежегодно уносятъ. На этотъ-то день 
окрестные жители и съѣзжаются встрѣтить и поклониться чу
дотворной иконѣ, привозя съ собою для продажи свои сельскіе 
продукты и дѣлая здѣсь закупки для дома. Обороты этой яр
марки доходятъ до 10,000 рублей. Небудь принесенія иконы 
Божіей Матери—не было-бы конечно и ярмарки. Благодаря 
также этой святынѣ, Богородская церковь, принадлежитъ къ 
однимъ изъ древнихъ церквей томской епархіи 2). По свидѣ
тельству второй рукописи, какъ гласитъ сдѣланная въ концѣ 
ея приписка, Богородская «икона Одигитріи писана въ 1702 
г. въ царствованіе Петра Великаго». Вскорѣ послѣ этого, 
именно въ 1709 году жители села Богородскаго и томскіе 
граждане, благоговѣя къ святой иконѣ, вмѣсто часовни, въ 
которой она была поставлена, построили первую деревянную 
церковь, которая впрочемъ спустя нѣкоторое время, была смыта 
р. Обью 3). О мѣстѣ второй церкви, также вѣроятно деревян

*) Жители с. Богородскаго весною принуждены бываютъ иногда жить по 
нѣскольку недѣль на кровляхъ.

>) Сообщенія настоятеля Богородской церкви.
3) Прот. Сулоцкій.—стр. 169.
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ной, свидѣтельствуетъ памятникъ, сложенный изъ кирпича и 
находящійся въ настоящее время всего въ 10 шагахъ отъ бе
рега, сильно подмываемаго водою. Третій по времени храмъ 
каменный трехпрестольный. Главная церковь, освященная во 
имя Божіей Матери Одигитріи и придѣльная—во имя Архіістра 
тига Михаила, гдѣ и находится Чудотворная икона, построены 
были въ 1801 году. Лѣвый придѣлъ въ честь Усѣкновенія 
главы Іоанна Предтечи пристроенъ въ 1860 г. и 1-го октября 
тогоже года былъ освященъ Преосвященнѣйшимъ Парфеніемъ.

Но значеніе Богородской иконы, какъ мѣстно чтимой свя
тыни, не ограничивается однимъ селомъ Богородскимъ. Почти 
съ самаго явленія этой иконы, её начали и понынѣ продолжа
ютъ приносить для чествованія и возношенія молитвъ въ г. 
Томскъ на болѣе или менѣе продолжительные сроки. Въ первый 
разъ икону Одигитріи изъ Богородска приносили въ Томскъ 
по просьбѣ нѣкоей жены, именемъ Татіаны, которая наказана 
была отъ Господа слѣпотою за выказанное ею небреженіе къ 
лику Пречистой Его Матери, и которая при этомъ принесеніи, 
внушенномъ во снѣ, получила исцѣленіе. И послѣ этого но
сили её въ Томскъ по желанію частныхъ лицъ, вслѣдствіе 
какихъ-либо данныхъ ими обѣтовъ, но носили въ разную пору 
и не каждогодно. Ежегодно-же стали носить её туда съ 1709 г,, 
съ того самаго, въ который, ради ея, построена оылавъс. Бого
родскомъ церковь. Прежде приносили эту икону вмѣстѣ съ Семи
лужнымъ образомъ святителя Николая въ соборъ, гдѣ и стояла 
она 15 дней. Потомъ неизвѣстно съ какого времени до 1857 г. 
приносили её въ Алёксѣевскій монастырь и тамъ она стояла съ 
21-го мая по 23-е іюня ’). Въ настоящее время, послѣ молебна 
въ Соборѣ 21 мая, приносятъ её въ тотъ-же Алексѣевскій мо
настырь, гдѣ она остается до 31 мая. На 1-е іюня, вмѣстѣ съ 
другими, прибывающими къ этому времени чудотворными ико
нами, она приносится въ Вознесенскую кладбищенскую церковь, 
откуда съ крестнымъ ходомъ ее переносятъ къ молебствію на

Тамъ-же. 
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ключи (въ Подгори, ул.) и затѣмъ поставляютъ въ Соборѣ. 
До 22 іюня по личнымъ просьбамъ Богородскую икону Божіей 
Матери, вмѣстѣ съ другими чудотворными иконами, выноситъ 
соборный причтъ для совершенія молебствій въ разныхъ при
ходскихъ градскихъ церквахъ и частныхъ домахъ.

{Продолженіе будетъ)

Записки Алтайскаго миссіонера за 1880 годъ.
(Продолженіе *)

Январь. Изъявившіе желаніе креститься Усть-Каменогорскіе 
киргизъ и киргизка Ускембай Кайсамасовъ и Турсунъ Баиѵа- 
жимокова, послѣ должнаго наученія ихъ въ христіанской вѣрѣ, 
въ навечеріи Богоявленія были просвѣщены св. крещеніемъ, 
причемъ даны имена: первому Стефанъ, а второй—Евгенія: 
Въ день крещенія Господня, Стефанъ и Евгенія пріобщались 
св. Христовыхъ тайнъ, а вслѣдъ за симъ, по ихъ обоюдному 
желанію вступить въ законный бракъ, союзъ ихъ освященъ 
былъ таинствомъ брака.

Первая просьба къ намъ этихъ новокрещенныхъ,:—пріобрѣсти 
для нихъ избу—была нами исполнена не сразу и не совсѣмъ, 
что нами не однажды дѣлалось въ подобныхъ случаямъ по 
двумъ причинамъ: первая—пріучать новокрещенныхъ къ боль
шему личному труду, посредствомъ котораго пріобрѣтенное 
становится гораздо цѣннѣе дароваго и вторая-^обезсилить ту 
ложную мысль, которой многіе, въ особенности изъ киргизъ, 
держатся, что крещеніе чуть-ли не болѣе необходимо для со
вершающаго, чѣмъ для пріемлющаго его. — Увидавши усердіе 
просителей къ труду и стараніе ихъ завестись хозяйств мъ, 
къ осени мы помогли половинною суммою пріобрѣсти имъ 
избу. Кстати сказать, каждый киргизъ, по принятіи имъ 
крещенія, прежде всего озабочивается пріобрѣтеніемъ избы, 
почему въ Черно-Ануйскѣ нѣтъ ни одного семейства киргиз-

) Си. №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 1882 г. 
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скаго неимѣющаго у себя хотя-бы плохонькой избы. Такая 
добрая черта дѣлаетъ ихъ болѣе склонными къ жизни осѣдлой.

Съ половины января и до первыхъ чиселъ февраля было 
проведено въ поѣздкѣ на братское миссіонерское собраніе въ 
Улалу. Здѣсь получена была вѣсть о назначеніи начальника 
нашего, Архимандрита Владиміра Викаріемъ Томской епархіи, 
съ оставленіемъ его въ той-же должности начальника Миссіи. 
Вѣсть эта принята была съ искреннею радостію не только 
членами Миссіи, но и всѣми лицами посторонними, которыя 
сколько нибудь сочувственно относятся къ дѣлу распростра
ненія православія въ здѣшнемъ краѣ, населенномъ большею 
частію язычниками, магометанами и раскольниками. Счастіе 
имѣть каѳедру викарнаго епископа пало на г. Бійскъ.

Настоящее братское собраніе отличалось особенною оживлен
ностію. Послѣ прочтенія миссіонерскихъ записокъ, на нѣко
торыя мѣста которыхъ начальникъ миссіи дѣлалъ руководящія 
замѣчанія и указанія, были составлены адресы слѣдующимъ 
лицамъ: (блаженной памяти) Покровительницѣ всѣхъ право
славныхъ миссій, Государынѣ Императрицѣ съ выраженіемъ 
вѣрноподданическихъ чувствъ Государю Императору, по поводу 
страшныхъ вѣстей, о злодѣйскихъ покушеніяхъ на жизнь Свя
щенной Особы Государя Императора, Преосвященнѣйшему 
Петру, Епископу Томскому и Семипалатинскому, съ выраже
ніемъ благодарности за его Архипастырскія молитвы и всегдашнее 
вниманіе къ труженникамъ Алтайской Миссіи, настоятелю 
московской спиридоновской церкви, о. Протоіерею Н. Д. 
Лаврову съ поднесеніемъ ему креста, украшеннаго каменьями, 
(о которомъ нынѣ ходатайствуется Высочайшее соизволеніе) 
въ ознаменованіе признательности къ о. Протоіерею, почти 
во все полувѣковое существованіе Алтайской Миссіи благо- 
дѣявшему, и начальнику Алтайской Миссіи о. Архимандриту 
Владиміру съ поднесеніемъ ему панагіи, съ надлежащею надписью 
на оборотѣ ея, въ выраженіе сердечной признательности къ 
просвѣщенному и благоплодному пятнадцатилѣтнему управленію 
имъ Алтайскою Миссіею,
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Въ концѣ собранія разсуждали о времени и порядкѣ праздно
ванія пятидесятилѣтняго юбилея Алтайской Миссіи, имѣющаго 
совершиться въ сентябрѣ этого года

Февраль. По возвращеніи изъ Улалы, совершена была поѣздка 
въ Тюдралу.— До настоящаго года Тюдралинскій молитвенный 
домъ внутри представлялъ собою крайнее убожество: полъ 
сгнившій, стѣны съ .значительными дырами отъ вывалившагося 
моха, окна малы и съ полусгнившими рамами, мѣсто для 
алтаря отдѣлено было ветхою матеріей съ пришпиленными на 
ней двумя бумажными иконами Спасителя и Божіей Матери, 
составлявшими весь иконостасъ. Нынѣ-же благодаря пособію 
частію миссіи, а частію тюдралинскихъ общественниковъ— 
новокрещенныхъ инородцевъ (всего .87 р 50 к ), молитвенный 
домъ принялъ другой видъ: полы новые, окна и во числу 
и по размѣру больше, изъ обломковъ стараго большаго иконо
стаса собранъ иконостасъ не большой, но цѣлый, который 
Ильинскимъ учителемъ выкрашенъ, усердствующими сдѣланы 
царскія врата и престолъ и пожертвована шелковая катапе
тасма; начальникомъ миссіи пожертвовано нѣсколько иконъ— 
и такимъ образомъ тюдралинскій молитвенный домъ не только 
удовлетворенъ въ крайнихъ своихъ нуждахъ но и обстановку 
принялъ церковную хотя и бѣдноватую, но приличную. Въ 
этотъ пріѣздъ окрещено нами семейство калмычекъ состоящее 
изъ пяти душъ и одна раскольница присоединена къ право
славію.

Въ виду предстоявшаго 19 февраля 25-лѣтняго юбилея 
царствованія Государя Императора, сдѣлано нами письменное 
приглашеніе всѣмъ сельскимъ старостамъ Черно-Ануйскаго 
отдѣленія, прибыть къ этому дню въ Черно-Ануйскъ, пригла
сивъ съ собой и новокрещенныхъ поблагодарить въ общей мо
литвѣ Господа Бога о великихъ благо дѣяніяхъ, яже изобильно 
изліялъ на насъ, чрезъ раба Своего Благочестивѣйшаго Госу
даря Императора нашего Александра Николаевича и испросить—

*) Си. «Цсрк. Вѣсти.» » 8, а <Том. Епарх. Вѣд.» № 5 за 1881 г. 
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«да умножить Господь дни живота Его въ нерушимомъ здравіи и 
непремѣнимомъ благополучіи; желаніе сердца Его да исполнитъ, 
всѣмъ-же намъ, вся во временной и вѣчной жизни да даруетъ»!

Къ означенному времени прибыли въ Черно-Ануйскъ ста
росты всѣхъ селеній Черно-Ануй.скаго-отдѣленіяи по нѣскольку 
человѣкъ новокрещенныхъ инородцевъ изъ каждаго селенія.

19 февраля была совершена Божественная литургія, церковь 
была убрана по пасхальному; пѣли пѣвчіе Черно-Ануйскіе 
совмѣстно съ Ильинскими и пѣли очень удовлетворительно; 
церковь не могла вмѣстить въ себѣ всѣхъ молящихся. На ли
тургіи, въ обычное время, сказано соотвѣтствующее торжеству 
поученіе. Послѣ литургіи и молебна всѣ собрались въ учи
лищный домъ для бесѣды, о которой сказано будетъ въ концѣ 
записокъ.

Въ концѣ февраля ѣздилъ, въ Ильинское для богослуженія 
и крещенія калмычки Содонъ съ ея ребенкомъ. Мужъ ея давно 
желалъ принять св. крещеніе, но Содонъ не ж(?лая сама крес
титься и мужа удерживала отъ крещенія, несмотря на наши 
неоднократныя посѣщенія ихъ юрты съ словомъ убѣжденія. 
Между тѣмъ, потомъ вышло на оборотъ: жена съ ребенкомъ 
крестилась ■ раньше, а мужъ ея—послѣ.

1 (Продолженіе будетъ)

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ
Чудесное Исцѣленіе. Въ Калугѣ распространился слухъ о чу

десномъ исцѣленіи сына Боровскаго. священника отъ болѣзни, 
совершившемся 16-го іюня въ Тихоновой пустынѣ въ день 
празднованія памяти преподобнаго Тихона. Объ атомъ -событіи 
толки шли' различные, но всѣ они сводились къ тому; что 
больной, лежавшій безъ движенія мальчикъ, сынъ Боровскаго 
священника, получилъ' исцѣленіе во св. обители. Въ № 13 
Калуж. Епарх. Вѣд. напечатано письмо священника Боровской 
Опаской церкви Никифора Никитича ііавловскаго на имя 



— 190 —

настоятеля Тихоновой пустыни архимандрита Моѵсея, въ ко
торомъ описано подробно совершившееся надъ сыномъ о. Павлов
скаго чудо.

Сынъ мой Павелъ, пишетъ о. Павловскій, 15 лѣтъ, въ 1879 
году сентября 17 Дня, живши въ Москвѣ, упалъ съ высоты 
на шесть аршинъ и разбилъ себѣ объ остроту угла и прилавокъ 
спинную хребтовую Кость, жестоко ушибъ правую, кострецъ у 
Правой ноги, лѣвую ногу и сильно повредилъ легкія съ внутрен
ностію, который и отправленъ былъ въ Новобасмановскую 
больницу, а изъ оной переведенъ въ Новоекатерининскую для 
излѣченія, въ которой пролежалъ мѣсяцъ; консиліумомъ докто
ровъ найдено было здоровье его невозвратительнымъ; тоже 
утверждали и оба наши (боровскіе) врачи, свидѣтельствовавшіе 
его. Крѣпкое его прежнее здоровье и физическія силы давали 
ему возможность быть болѣе трехъ мѣсяцевъ на ногахъ и 
бороться съ болѣзнями. Но съ 6-го числа января 1880 года 
у насъ въ домѣ онъ слегъ на одръ, на которомъ вскорѣ отня
лись у него руки и ноги;—ноги были сведены къ заду, а руки 
къ груди такъ плотно, что между оными и тѣломъ нельзя было 
протянуть нити; пальцы на рукахъ свело въ кулакъ и пальцы 
на ногахъ были безъ движенія; потомъ голова сдѣлалась недви
жимою; отнялся языкъ и не говорилъ онъ шесть мѣсяцевъ; 
полтора мѣсяца не употреблялъ пищи кромѣ яблочнаго сока, 
который онъ золотниками чрезъ два и три дня сосалъ изъ мо
роженаго яблока, и кромѣ малой части воды, даваемой ему въ 
чайной ложечкѣ. Все тѣло его проникнуто было жестокою болью, 
а Потому за невозможностію надѣть на него бѣлье, онъ лежалъ 
всегда голый, прикрытый простынею; ворочали его съ боку на 
бокъ на простыняхъ и весьма осторожно, какъ-бы разбитою 
спиною не коснуться ему постели; во время переворачиванія 
онъ дѣлался на десять минутъ, а иногда на полчаса безъ 
признаковъ дыханія, какъ безъ жизни; а потому, по волѣ его, 
ворочали его рѣдко чрезъ трое, а иногда и чрезъ четверо су
токъ; каждый стукъ приводилъ его въ болѣзненный испугъ и 
въ безжизненное положеніе; дыханіе его было тяжко и внутреннія 
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страданія сильны; кормили и поили его изъ чужихъ рукъ и 
всѣ необходимые уходы производились, по недвижимости его, 
посторонними лицами. Горькая была его доля! Даже муха, 
которую онъ не могъ согнать съ себя, сильно обижала его, 
Всѣ эти: страданія онъ, находясь въ здравомъ умѣ и твердой 
памяти, переносилъ безъ ропота съ надеждою на Жизнодавца, 
что Онъ положитъ конецъ его страданіямъ; а къ исцѣлителю 
недужныхъ, Угоднику Божію Св. Чудотворцу Тихону въ душѣ 
его горѣла сильная вѣра и упованіе на Его милости; почему 
желалось ему скорѣе ѣхать въ Тихонову пустынь и искупаться 
въ цѣлительномъ источникѣ той. Но исполнить это желаніе 
его мы почитали невозможнымъ: ибо боялись, дабы качкою 
не затрясло его на нѣсколькихъ верстахъ до смерти. Наконецъ 
рѣшились исполнить его волю. Надѣвши на больнаго для при
личія кое-какое бѣлье и принесши на носилкахъ, съ величай
шимъ трудомъ и боязнію за его жизнь уложили въ экипажъ; 
больной въ это время находился въ оцѣпенѣніи, безъ памяти. 
Послѣ чего не слыша отъ него стоновъ и жалобъ на поѣздку, 
мы отправились въ путь, и, по милости Господа и Угодника 
Божія, доѣхали съ больнымъ до обители Преподобнаго Тихона 
благополучно. Пріѣхавши 16-го числа іюня сего 1881 года въ 
пятомъ часу утра къ сей обители, въ которой въ этотъ день 
былъ храмовой св. Тихону праздникъ, мы не отпрягая лоша
дей, съ благословенія іеросхимонаха всечеснѣйшаго Ефрема, 
тотъ-часъ же отправились къ св. колодезю отслужить тамъ 
молебенъ съ водосвященіемъ и искупать больнаго. Оставивъ у 
колодца больнаго въ экипажѣ, съ матерью больнаго пошли въ 
часовню помолиться; кучеръ отправился къ мѣсту купальни 
осмотрѣть и сообразиться, какъ удобнѣе на заготовленныхъ 
носилкахъ принесть больнаго въ купальню, какъ и съ кѣмъ 
искупать его, а больной оставался въ экипажѣ. По прочтеніи 
на молебнѣ святому Тихону евангелія, оное выносимо было для 
цѣлованія больному, лежавшему въ экипажѣ недвижимымъ. 
Но во время совершенія водосвященія Богъ благоволилъ явить 
чрезъ святаго Угодника своего, іг подобнаго Тихона, Калуж
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скаго чудотворца великое и сверхъестественное чудо на боль
номъ сынѣ моемъ, поразившее благоговѣйнымъ страхомъ и 
священнымъ ужасомъ всѣхъ богомольцевъ. Недвижимый, скор
ченный. не могущій лежать на спинѣ, не отводящій отъ груди 
рукъ и отъ задней части ногъ, ворочаемый съ боку на бокъ 
другими, принимающій пищу и питье изъ чужихъ рукъ, 
требующій во всемъ нужномъ сторонняго ухода,—сей-то, при
говоренный докторами къ смерти, увѣчный страдалецъ сынъ 
мой Павелъ мгновенно исцѣляется: вылѣзаетъ самъ изъ экипажа, 
приходитъ въ одномъ бѣльѣ, безъ посторонней помощи, въ ча
совню, гдѣ совершалось водосвященіе, становится прямо на 
ногахъ предѣ образомъ Преподобнаго Тихона, кладетъ предъ 
Нимъ усердные земные поклоны, истово знаменуя себя крестнымъ 
знаменіемъ; по водосвященіи идетъ въ купальню, самъ безъ 
помощи другихъ снимаетъ съ себя бѣлье и троекратно погру
жается въ холодную воду; отъ часовни, что. внѣ монастыря 
надъ дубомъ, идетъ пѣшкомъ къ духовнику, исповѣдуется, 
за позднею литургіею на своихъ ногахъ пріобщается св. Христо
выхъ Таинъ и въ два часа по полудни того-же 16-го іюня 
изъ Тихоновой пустыни, этой духовныхъ и тѣлесныхъ бо
лѣзней врачебницы, больной сынъ мой вмѣстѣ со мною и ма
терью возвращается домой исцѣленнымъ отъ одержавшей его 
неисцѣлимой болѣзни. Ноистиннѣ великое знаменіе благодати 
показалъ Господь надъ сыномъ моимъ въ св. обители препо
добнаго Чудотворца Тихона, по милостивому ходатайству Его! 
Сіе чудесное исцѣленіе, ни мало не подходящее подъ законы 
естественнаго врачеванія, заставляетъ увѣриться раскольниковъ, 
этихъ враговъ православія, что въ православной церкви обитала 
и донынѣ обитаетъ благодатъ Божія, донынѣ совершаются ве
ликія чудеса, и что въ ней только имѣется спасеніе.

Все вышесказанное удостовѣряю по сану священства священ
никъ градо-Боровской Спасской на взгорьѣ церкви Никифоръ 
Никитинъ Павловскій.

Къ сему заявленію подписался исцѣленный, сынъ означен. 
свящ, Пав Ник Павловскій. (Пер.Еп Вѣд. № 47 стр. 551 — 53.)
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Божія кара за ложную клятву. Въ 231 № газеты Заря, за 20 
истекшаго октября, въ корреспонденціи изъ могилевскаго уѣзда 
подольской губерніи, сообщенъ былъ чрезвычайный фактъ кары 
Божіей, постигшей крестьянина с. Насѣковки Ивана Подо
рожника за ложную клятву предъ св. крестомъ

Дѣло это было такъ, по разсказу корреспондента: крестьянинъ 
Подорожникъ былъ нечистъ на руку; жилъ онъ въ работни
кахъ у евреи и былъ хозяиномъ много разъ подозрѣваемъ въ 
воровствѣ. Наконецъ, Подорожникъ укралъ «барду» (по нашему 
топоръ), всѣ улики были противъ него; но Подорожникъ ни
какъ не хотѣлъ сознатьси въ своей очевидной винѣ. Хозяинъ 
еврей пожаловался уряднику, который сталъ производить до
знаніе о кражѣ крестьянина Подорожника. Тутъ Подорожникъ 
предложилъ подтвердить свою якобы невинность присягой. 
Положенъ былъ на столъ св. крестъ и хлѣбъ. Подорожникъ 
опускается на колѣна и взываетъ: «Господи! если я виноватъ 
въ этой кражѣ, то пусть помретъ мое единственное дитя». И 
что-же? произнесши эту ужасную клятву, Подорожникъ всталъ 
и торжествующимъ взоромъ обвелъ всѣхъ присутствующихъ, 
какъ-бы говоря: что ловко я васъ, жидъ и полиція, пере
хитрилъ и провелъ?—Но не провелъ онъ, несчастный, Господа 
Бога! Тотчасъ, послѣ ложной клятвы отца, его дитя, которымъ 
Подорожникъ поклялся, совершенно здоровое, вдугъ умерло! 
Не прошло и четверти часа, какъ вбѣгаетъ въ хату, гдѣ су
дили Подорожника, въ убитомъ, разстерзанномъ видѣ и сле
захъ, жена его и объявляетъ о скоропостижной смерти своего 
единственнаго дитяти. Всѣ были поражены. Подорожникъ 
остолбенѣлъ отъ страха кары Божіей и тотчасъ раскаялся въ 
ложной своей клятвѣ и сознался въ воровствѣ.

Съ нравственно-религіозной и даже общественной точки 
зрѣнія, подобные факты весьма замѣчательны, достойны вни
манія и широкой гласности. Жаль только, что общество 
относится къ подобнымъ, чрезвычайнымъ явленіямъ хо
лоднымъ образомъ. Нѣтъ, такія явленія рѣдки, чрезвы- 
чайны п весьма серьезны, чтобы ставить ихъ на ряду 
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съ обыденностію, и пропускать незамѣченными,—а въ наше 
время такъ въ особенности грѣшно...

Поэтому, глубоко интересуясь подобными явленіями, мы 
желали-бы обратить вниманіе своихъ читателей на это чрезвы
чайное, въ нравственномъ отношеніи весьма поучительное 
явленіе; тѣмъ болѣе, что въ наше время, не только въ 
темной массѣ народа’, но и въ средѣ понимающей, слишкомъ 
легкомысленно обращаются съ присягой... (Ворон. Еп. 
Вѣд. № 3).

О замѣнѣ въ случаѣ нужды священно служителей свѣтскими ли
цами въ преподаваніи Закона Божія.—Вопросъ, давно возбужден
ный о замѣнѣ священно-служителей свѣтскими лицами въ 
преподаваніи закона Божія, Святѣйшимъ Синодомъ разрѣшенъ 
утвердительно, по крайней" мѣрѣ относительно Западной Си
бири. Поставлены, какъ передаетъ «Голосъ» слѣдующія правила: 
1) чтобы лица, которыя будутъ допущены къ преподаванію 
закона Божія въ сельскихъ училищахъ, непремѣнно были изъ 
окончившихъ курсъ наукъ въ духовной семинаріи и признаны 
были мѣстнымъ епархіальнымъ преосвященнымъ способными и 
благонадежными къ занятію должности; 2) чтобы за препо
даваніемъ такихъ учителей епархіальное начальство имѣло 
неослабное наблюденіе чрезъ благочинныхъ или-же особо на
значенныхъ для того духовныхъ лицъ; и 3) чтобы преподава
тели эти именовались учителями закона Божія, а не законо
учителями, такъ какъ это послѣднее званіе принадлежитъ 
только тѣмъ преподавателямъ закона Божія въ учебныхъ заве
деніяхъ, которые состоятъ въ священническомъ санѣ.

— Въ теченіе 1882 года произойдетъ-два солнечныхъ затмѣ
нія: 5-го мая и 29 октября (стар. ст;). Затмѣніе 29 октября 
не имѣетъ для насъ особаго значенія, такъ какъ оно будетъ 
видимо только въ Остъ-инскомъ архипелагѣ, Австраліи и глав
нѣйшимъ образомъ въ южной части Великаго океана. Что-же 
касается до затмѣнія 5-го мая, то явленіе это будетъ наблю-
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даемо въ Европѣ, большей части Азіи и Африкѣ. Линія цен
тральнаго затмѣнія пройдетъ по сѣверной части Аравіи, южнѣе 
Багдада, Тегерана. Астерабада, Ширвана, затѣмъ на Нарызымъ 

’ (на Аму-Дарьѣ), около 20 верстъ сѣвернѣе Шаара и Китаба, 
потомъ на Алайскій хребетъ, минуетъ Кашгаръ, оставя его къ 
югу около 65 верстъ, и направится на Лобъ-норъ и Шанхай. 
Всѣ мѣста, лежащія къ сѣверу и югу отъ этой линіи, прибли
зительно на 35 верстъ, увидятъ затмѣніе полнымъ. Изъ нихъ 
мы назовемъ: Нарызымъ, Карши, Шааръ и Китабъ, Аргутъ 
и Пенджакентъ. На самой границѣ полнаго затмѣнія лежатъ 
слѣдующіе пункты: Самаркандъ, Ура-Тюбе, Вуадйль и Гульча. 
Наибольшая продолжительность полнаго затмѣнія въ 1 м. 54 с. 
будетъ въ Нарызымѣ, гдѣ оно произойдетъ въ мѣстный истин
ный полдень Частное затмѣніе, будетъ видимо почти на всемъ 
азіатскомъ материкѣ, за исключеніемъ южной части полуострова 
Малакки и самыхъ сѣверныхъ частей Сибири.

Епархіальныя извѣстія отъ 20 марта с г.
Колывано-Воскресенскаго завода, Воскресенской церкви 

діаконъ Василій Соколовъ, согласно его прошенію, 28 февраля 
1882 г. рукоположенъ во священника села тяжиновершинскаго, 
Маріинскаго округа. Томскаго округа села Богородскаго и. д. 
псаломщика Иванъ Косыгинъ, согласно его прошенію, 1 сего 
марта посвященъ въ стихарь. Села Ново-Карапузскаго, благо
чинія № 22, діаконъ Гавріилъ Даниловскій, согласно прошенію, 
7 сего марта рукоположенъ во священника въ тоже село.

По постановленіямъ Консисторіи, утвержденнымъ 20 сего 
марта: а) переведены: 1) села Верхъ-Томскаго, благочинія А» 7, 
Отд. 1, священникъ Степанъ Поповъ, согласно его прошенію, 
въ село Болотинское благочинія X» 2 Томскаго округа, и 2) 
села Каргатскаго благочинія № 22, состоящій на должности 
псаломщика діаконъ Іоаннъ Покровскій, согласно его прошенію, 
въКолывано-Воскресенскій заводъ, благочинія № 26 на таковую- 
же дружность, б) опредѣленъ и. д. псаломщика въ село Каурая- 
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ское, Кузнецкаго округа, благочинія ХЪ: 7, отд. 2, уволенный 
ученикъ Томскаго Духовнаго Училища Василій Дроздовъ.

Въ настоящее время состоятъ праздными. слѣдующія мѣста 
при церквахъ: а) наото ятельскія: благочинія>Х°Л2-—Введенской, 
села Ярскаго; Троицкой, села Проскоковскаго; благочинія Хг 3 
-гг-Покровской, села банковскаго; Михаило-Архангельской, 
села Ново-Архангельскаго; Михаило-Архангельской, села.Сергі
евскаго;- благочинія №4—Георгіевской,, села Кожевниковскаго; 
Николаевской, .села Елгатскаго; благочинія X» 5—Троицкой, 
села Каргалалинскаго; Петро-Павловской села Иштанскаго; 
благочинія X» 7—-Духосошественской, села Титовскаго; Возне
сенской, села Верхъ-Томскаго; -благочинія.XI 8—Николаевской, 
села Сектинскаго; благочинія А» 10—Троицкой, села Ияшорскаго^ 
благочинія А» 13—Прокопьевской, селаБанновскаго; Троицкой. 
Единовѣрческой, села Междугорнаго; благочинія X» 14—Христо
рождественской, села Подгорнаго:; благочинія № 20—Покров
ской, села Кузнецовскаго; благочинія ХЪ 22—Троицкой, села 
Чистоозернаго; Инокентьевской,. села Ново-гутовскаго; Нико
лаевской, сёла Убинскаго; Димитріевской, села Карганскаго; 
благочинія АЪ 23—Николаевской, села Устьояшскаго; благочинія 
№ 29—Николаевской, села Кононерскаго. б) псаломщиковъ: 
благочинія А» 2 — Введенской, села Ярскаго; благочинія X» 5 — 
Казанской, села Баіп датскаго; благочинія X» 7—Николаевской, 
села Усть-Сосновскаго; благочинія XI 17—Градо-Барнаульской. 
Димитріевской; благочинія А» 20—Покровской, села Кузнецов
скаго; благочинія А" 21—Вознесенской, села ИндерскагО; благо
чинія А» 22—Казанской, села Карнатскаго; Христорождествен
ской, села Новокарапузскаго; Благочинія-Х« 23—Иннокентьев- 
ской, села Киштовскаго; благочинія XI 24—Троицкой,. села 
Старобардинскаго; благоч. XI 28—Успенской, с. Снѣгиревскаго.

Редакторъ 711. Соловьевъ.
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