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шечка",— Епархідлыіыя извѣстія.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА:

І
Объ иллюстированномъ журналѣ для дѣ

тей, подъ названіемъ: „Игрушечка'', съ журналомъ 
Учебнаго Комитета.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали предложенный г. 
синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 31-го января і 
1881 года за Л'г 53, журналъ Учебнаго при Святѣй
шемъ Синодѣ Комитета за № 33, о томъ, что Коми
тетъ полагаетъ возможнымъ издаваемый г-йгею ІІас- 
секъ еженедѣльный; иллюстрированный журналъ для 
дѣтей, подъ названіемъ: «Игрушечка», одобрить для 
чтенія воспитанниковъ духовныхъ училищъ, а также
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■воспитанницъ женскихъ епархіальныхъ училищъ. Прика
зали: изложенное заключеніе Учебнаго при Святѣйшемъ 

Синодѣ Комитета утвердить и для объявленія правленіямъ 
духовныхъ учйлищъ и совѣтамъ епаріальиыхъ женскихъ 
‘училищъ сообщить циркулярно чрезъ «Церковыіі Вѣст
никъ» съ приложеніемъ копіи съ журнала Комитета.

Журналъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синоду, 
отъ 28-го января 1881 года № 33, о вышеозначенномъ из

даніи-

Слушали нижеслѣдующій .отзывъ члена А чебнаго Ко
митета статскаго совѣтника С. Мпропо.тьскаго объ изданіи 
Т-жи Пассекъ, подъ названіемъ:. «Игрушечка», иллюстри
рованный еженедѣльный журналъ для дѣтей (1880 г. Спб., 
ц. 5 р., съ доставкой 6 р.). Издательница означеннаго 
■журнала проситъ Допустить оный въ библіотеки духовныхъ 

Мучилищъ. Имя г-жи Пассекъ пользуется почётною Извѣст
ностью въ русской литературѣ, какъ образованной и та
лантливой писательницы; ея воспоминанія «Изъ давнихъ 
лѣтъ», печатавшіяся въ «РусскойСтаринѣ» и затѣмъ вы
шедшія отдѣльнымъ изданіемъ, были встрѣчены весьма 
сочувственно читающею публикой и дѣйствительно предста
вляютъ явленіе выдающееся по талантливости. Въ харак
терѣ этой писательницы особенно обращаетъ на себя вни- 
меніе простота, представляющая истиную художественность 
чистота языка, ясность воззрѣній и сердечная теплота, 
полная живой вѣры и всепрощающей любви, задушевность 
п отзывчивость на все доброе. Въ воспоминаніяхъ ея мно
го идеализма и неподдѣльной поэзіи. Качества эти въ пи
сательницѣ, посвящающей свои труды дѣтской журналис
тикѣ, имѣютъ особенную важность и представляютъ руча
тельство за достоинство редактируемаго ею изданія. Дѣйст
вительно, журналъ г-жи Пассекъ представляетъ весьма от
радное явленіе въ нашей небогатой дѣтской журналистикѣ. 
Содержаніе разсматриваемаго журнала весьма разнообразно; 
здѣсь находятся статьи беллетристическія, стихотворенія, 
біографіи, статьи историческія, географическія, естествен
но-историческія, этнографическія, а въ смѣси—ребусы, 
загадки и мелкія статьи. Беллетристика «Игрушечки» во
обще заслуживаетъ одобренія какъ по выбору матеріала, 
такъ и обработкѣ, особенно по доброму направленію, ко
торое вообще присуще всему журналу. Въ пей нѣтъ ника
кой тенденціозности и доктринерства; редакція отводитъ 
мѣсто въ журна Ѣ всякому произведенію, которое можетъ
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благотворно вліять на развитіе добрыхъ чувствъ и благо
родныхъ стремленій въ юныхъ душахъ; хотя многіе изъ 
разсказовъ имѣютъ явно поучительную цѣль, но мораль 
ихъ скрыта подъ формою живые образы не наскучаютъ 
читателю и производятъ свое благотворное дѣйствіе: неза
мѣтно для читателя. Такъ «Новый годъ» сказка Кота мур
лыки (псевдонимъ профессора Вагнера) разсчитана на утвер
жденіе добра въ человѣкѣ; ст. Сахаровой «Котъ Васька» 
вызываетъ въ дѣтяхъ сочувствіе къ животнымъ; ея же 
«Фонарь дѣдушки Никса» (сказка) представляетъ идеаль
ный образъ старика, вопло’.цаюаго въ себѣ безкорыстное 
служеніе добру; «Исторія одной пѣсенки» изображаетъ доб
рую помощь бѣдняку и ея плоды; статья «Въ мраморной пе
щерѣ»1 знакомить юныхъ читателей съ трудовою жизнью 
ваятелей; ст. «Маленькая натурщица» представляетъ судь
бу бѣдной дѣвочки,' которая жила для добра и среди счас
тія не забывала бѣдняковъ; ст. г-жи Пассекъ «Моя няня 
Прасковья Пльинипша» представляетъ чрезвычайно теплый, 
задушевный разсказъ о доброй нянѣ; въ ст. «Нелли на ма
якѣ» представляетъ подвигъ дѣвочки, которая въ бурю 
зажгла на маякѣ погасшій огонь и тѣмъ спасла жизнь 
отца мореплавателей, бывшихъ въ морѣ, среди тьмы и 
подводныхъ утесовъ. Такою же доброю мыслью проникнуты 
и всѣ другіе разсказы «Игрушечки», написанные вообще 
просто, тепло и сердечно. Подобное чтеніе для дѣтей весь
ма благотворно. Между прочимъ, въ числѣ беллетристичес
кихъ статей есть одна—сокращенная Жюля-Верна «Пятна- 
цати.тѣтній капитанъ». Статья эта написана мастерски, ху
дожественно и весьма занимательна, какъ вообще всѣ 
разсказы этого писателя; но относительно ея можно замѣ
тить, что въ ней слишкомъ много неожиданностей разныхъ 
приключеній, которыя чрезмѣрно возбуждаютъ воображеніе; 
притомъ же въ разсказахъ Жюля-Верна всегда дѣйствите
льное смѣшиваетъ съ фантастическимъ, что едва-ли удоб
но для дѣтей. Впрочемъ и эта статья не противоречить 
общему духу журнала. Герой ея, пятпадтцатилѣтній маль
чикъ, послѣ случайной гибели капитана корабля, занимаетъ 
его мѣсто и оказываетъ чудеса энергіи находчивости, при
чемъ всѣ усилія употребляетъ къ спасенію пассажировъ, 
которые попадаютъ въ руки негроторговцевъ, выносятъ 
много невзгодъ и въ концѣ концовъ возвращаются (хотя 
и не всѣ)'' благополучна подъ родной кровъ. Въ разсказѣ 
есть и злодѣй и добрый, борьба между ними составляетъ 
главную нить разсказа и побѣда добра надъ зломъ остав
ляетъ въ читателѣ успокаивающее впечатлѣніе, хотя разс- 
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казь вообще искуственъ и далекъ отъ дѣйствительности 
Стихотворенія также нашли себѣ мѣсто въ «Игрушечкѣ». 
Стихи вообще недурны, хотя и не выдаются особенною та
лантливостью. Содержаніе ихъ большею частью описатель
ное. Здѣсь встрѣчаются картины природы, описанія дере
венскаго быта, временъ года и т. д. Въ стихахъ «Игруше
чки» выражается главная задача журнала—пробуждать въ 
дѣтяхъ любовь къ людямъ, благородныя чувства и «доб
рыхъ порывовъ восторги святые», научать пхъ служить 
«святой и вѣчной правдѣ»,—такимъ цѣлямъ нельзя не со
чувствовать. Въ отдѣлѣ біографіи помѣщены очерки жизни 
великихъ людей, тружешшковъ науки, каковы: Джемсъ 
Уаттъ, Робертъ Фультонъ, Джоржъ Стефансонъ, Гумфрп 
Девп и друг. Всѣ подобные разсказы имѣютъ хорошую 
мысль—живыми образами безкорыстнаго труда на пользу 
человѣчества пробудить въ дѣтяхъ жажду знанія, подвига 
идеальныя стремленія и энтузіазмъ; но состовлены эти біо
графіи довольно блѣдной сухо; затѣмъ нельзя не пожалѣть 
что составители біографій мало обратили вниманія па вели
кихъ людей отечества, изъ которыхъ только одинъ Пуш
кинъ здѣсь нашолъ себѣ мѣсто. Русскимъ дѣтямъ должна 
быть особенно дорога и близка русская жизнь и ея подвиж
ники. Въ отдѣлѣ историческихъ разсказовъ мы находимъ 
нѣсколько статей, посвященныхъ Петру Великому, истори
ческое описаніе нѣкоторыхъ городовъ, жизнеописанія св. 
Кирила и Меѳодія и преподобнаго Сергія Радонежскаго. 
Хотя число этихъ разсказовъ и невелико, но выборъ ихъ 
хорошъ и по изложенію они доступны дѣтскому разумѣнію. 
Во всѣхъ разсказахъ выражается уваженіе къ родной ста
ринѣ и ея святынямъ. Географическій отдѣлъ журнала не
рогатъ, помѣщено только нѣсколько путешествій и описа
ній. Можно надѣяться, что редакція пополнитъ этотъ про
бѣль, особенно въ отношеніи изученія отечества, которое 
намъ ближе и дороже всего п которое вообще мы знаемъ 
мало. Помѣщенныя въ журналѣ путешествія Глазенапа п 
Жокольо вообще интересны, написаны просто и живо, такъ 
что дѣти прочтутъ ихъ охотно. Статьи по естествознанію 
занимаютъ довольно видное мѣсто въ журналѣ. Здѣсь встрѣ
чаются статьи проф. Вагнера, Брема, Глазенапа, Пассекъ 
и др. Нѣкоторыя статьи довольно обширны (папр. «Жизнь 
въ морѣ», «Пыль», «Исторія одной капли воды» и др.), 
но большая часть состоитъ изъ коротенькихъ разсказовъ. 
Перечитавъ этп статьи, мы не нашли въ нихъ никакой 
тенденціозности; можно развѣ указать неудачныя нѣкоторыя 
выраженія (напр. относительно устрицъ стр. 151), но кро
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мѣ того, что ихъ мало, они не измѣняютъ общаго тона 
статей, которыя составлены серьезно, съ знаніемъ дѣла, 
безъ излишнихъ подробностей и приспособлены къ дѣтско
му возрасту, Почти всѣ статьи этого отдѣла иллюстириро- 
ваны изящными картинами. По отдѣлу этнографіи помѣ
щено очень много мелкихъ статеекъ, изъ которыхъ почти 
каждая сопровождается картинками. Очерки эти довольно 
блѣдны, отрывочны и кратки, во картинки очень хоро
ши. Здѣсь читатели находятъ юрты самоѣдовъ, киргиз
скія кибитки, русскую избу и малороссійскую хату, хижины 
дикарей, постройки китайцевъ, болгарскія жилища хижи
ны древнѣйшихъ народовъ, ст. ихъ обстановкой и принад
лежностями. Наконецъ въ слпьси помѣщены шарады, ребусы 
загадки, также съ иллюстраціями, Внѣшность изданія без
укоризненна, бумага бѣлая, плотная; печать крупная, чот- 
кая; картинки изящны и даны въ большомъ количествѣ. 
Изданіе дешево по цѣнѣ. Принимая во вниманіе раз
нообразіе содержанія журнала «Игрушечка», хоро
шій выборъ матеріала и удачную его обработку, особенно 
же доброе направленіе всего изданія, я полагалъ бы воз- 
можныиъ одобрить его для чтенія учащихся въ духовныхъ 
училищахъ, мжѵскихъ и женскихъ». Опредѣлено: соглаша
ясь съ отзывомъ статскаго совѣтника Миропольскаго, Учеб
ный Комитетъ полагалъ бы—издаваемый г-жею Пассекъ 
еженедѣльный иллюстрированный журналъ для дѣтей, подъ 
названіемъ: «Игрушечка», одобрить для чтенія воспитан
никовъ духовныхъ училищъ, а также воспитанницъ жен
скихъ епархіальныхъ училищъ.

Епархіальныя Извѣстія:

Барнаульскій мѣщанинъ Иванъ 'Гаскинъ, допущенный 
въ качествѣ вольнонаемнаго къ Испр, долж. причетника 
при Томскомъ Соборѣ, по опредѣленію Консисторіи, утвер
жденному Его Преосвященствомъ 6 Іюля, уволенъ, а на 
мѣсто его переведенъ діаконъ Александръ Семеновъ, состо
ящій на причетнической должности сверхштатнаго при Гра
до-Томской Воскресенской церкви.

Почетный Гражданинъ Петръ Пантелѣевъ, согласно 
его прошенію, по постановленію Консисторіи, утвержден- 
ому Его Преосвященствомъ 3 Іюля, опредѣленъ вольпона-

.вянцімог-вэП атэонжг.ог вп ,81 «7. ніпш’очг.г.6 няяа«п йояэ 
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емнымъ причетникомъ къ Нелюбивской церкви, . благочи
нія Л° 4 на годъ.

Испр. долж. Псаломщика градо-Нарымскаго Кресто
воздвиженскаго Собора Иванъ Чистосердовъ 28 Іюля 1881 г. 

, посвященъ во діакона, съ о ставленіемъ его назанпмамомь 
имъ мѣстѣ. .

По резолюціи Его Преосвященства 21 Іюля 1881.г, 
переведены: Села Подгородпяго Испр. доля;. Псаломщика 
Алексѣй Дроздовъ къ Монастырской Прокопьевской церк., 
на мѣсто Испр. доля:. Псаломщика Иннокентія Окорокова, 
а Окороковъ—къ Подгородней церкви на мѣсто Дроздова.

Села Шадринскаго благочинія № 18 Испр доля:, пса
ломщика Иванъ Россовъ, согласно его прошенію, по поста
новленію Консисторіи утвержденному Его Преосвященст
вомъ 15 Іюля 1881 г., переведенъ на таковую же должность 
къ Градо-Барнаульской Покровской церкви.

Села Сосновскаго благочинія №2, Священникъ Іаковъ 
Кандаловъ, согласно его прошенію, по постановленію, кон
систоріи, утвержденному Его Преосвященствомъ 31 Іюля 
1881 г, переведенъ къ Флоро-.Іавровской церкви села Зё- 
ледѣевскаго, благочинія № 2.

Уволенный ученикъ Томской Семинаріи Василій Плот- 
никовт>, согласно его прошенію, по постановленію Консис
торіи, утвержденному Его Преосвященствомъ 31 Іюля 1881 
г, опредѣленъ Испр. долж Псаломщика къ Устькольбпнс- 
кой Введенской церкви благочинія № 12.

І , . ѵ . .... .... У ,7 ... Л. .г ' • • .

д:: Помощникъ Настоятеля Градо—Нарымскаѵо ■ Кресто
воздвиженскаго Собора, Священникъ Павелъ Діаконовъ, со
гласно его прошенію, по постановленію Консисторіи, утвер
жденному Его Преосвященствомъ, 31 Іюля 1881 г. переве
денъ къ Спасской церкви села Паробельскаго, Парымскаго 
края.

Села Повалихинскаго благочинія № 18, состоящій на 
причетнической должности діаконъ Михаилъ Меньшенинъ, 
согласно его прошенію, порезолюціп Его Преосвященства, 
отъ 30 Іюля 1881 г. переведенъ къ Космолинской Введен
ской церкви благочинія № 18, па должность Псаломщика.
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Села Карасукскаго благочинія № 21 состоящій на 
причетнической должности діаконъ Іоаннъ Покровскій, со
гласно его желанію, порезолюціп Его Преосвященства отъ 
31 Іюля 1881 г. переведенъ натаковую-же должность къ 
Каргатскоіі Казанской церкви, благочинія № 22.

Барнаульскаго Петропавловскаго Собора діаконъ Але
ксій Кидаровъ порезолюціп Его Преосвященства отъ 31 
Іюля 1881 г. переведенъ на должность Псаломщика къ По- 
валихпнской Казанской церкви, благочинія № 18, а состо
ящій на причетнической должности при Бійскомъ Троиц
комъ Соборѣ Николай Бѣльскій къ Барнаульскому Собору 
па мѣсто Кпдарова.

Села Устьтарскаго Мих. архангельской церкви, бла
гочинія № 23, Испр. долж. Псаломщика Семенъ Богосло
вскій, согласно его прошенію, порезолюціп Его Преосвя
щенства отъ 3 Августа 1881 г. переведенъ къ Николае

вской церкви села Подломскаго, благочинія № 3.

По предложенію Его Преосвященства отъ 1 Августа 
1881 г. причетникъ Градо-Барнаульской Знаменской цер
кви Василій Прибытковъ переведенъ къ Градо-Томской 
Воскресенской церкви.

По предложенію Его Преосвященства отъ 1 Августа 
1881 г. за Л'г 90, причетникъ села Яшпнскаго благочинія 
№ 15 Никольскій уволенъ за штатъ, на мѣсто его въ село 
Яминское переведенъ изъ села болтонскаго причетникъ 
Златомрежевъ, въ болтонское же село на мѣсто Златомре- 
жева определенъ запрещенный бвящённикъ Ѳедоръ Ша- 
лабановъ.

(Продолженіе будетъі) '
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Содержаніе: Шестая часть книги Св. Пророка Исаіи.
Описаніе иконы Чердацкой Божіей Матери.—Въ Семи

палатинскѣ.—Объявленія.

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
КНИГИ СВ. ПРОРОКА ИСАІИ.

(Продолженіе) 

в , Новое моленіе, въ которомъ—

1., Іудеи оправдываютъ пути Божіи, и исповѣдуютъ 
свое недостоинство.

Ст, 5. Ты милостиво встрѣчалъ радующагося и дѣла
ющаго правду, поминающаго Тебя на путяхъ Твоихъ. Но 
вотъ, Ты прогнѣвался, потому что мы издавна грѣшили; и 
какъ же мы будемъ спасены? Іудеи сознаваясь и раскаева- 
ясь въ своемъ отступленіи отъ Бога и растлѣніи, оправ
дывая и прославляя дѣйствія промышленія Божія объ ис
тинныхъ почитателяхъ Его, умоляютъ тѣмъ Бога о своемъ 
помилованіи. Это моленіе излагается и въ слѣдующихъ 
трехъ стихахъ.

Ст. 6. Всѣ мы сдѣлались какъ нечистый, и гея правед
ность наша какъ запачканная одежда; и всѣ мы поблекли 
какъ листъ, и беззаконія наши какъ вѣтеръ уносятъ насъ.
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Покаявшіеся Іудеи смиренно сознаютъ свое духовное рас
тлѣніе, подобію зараженному проказою, который смердитъ 
и отвратителенъ для людей; и отвергаютъ всякую свою 
праведность обрядовую;—пріобрѣтаемую точнымъ соблюде
ніемъ обрядовъ закона, и заслуги свои, которыя не толь
ко ничего не значатъ предъ Богомъ, но при высокомъ 
мнѣніи о себѣ отвратительны для Него, какъ нечистая 
одежда; сознаются, что они неимѣютъ въ себѣ духовной 
жизни, какъ листъ увядшій, послѣ того, какъ Синагога 
сдѣлалась подобна ■ смоковницѣ, проклятой Іисусомъ Хрис
томъ, и увядшей (Мат. 21, 19); сознаются, что главный 
тяжкій грѣхъ невѣрія и ожесточенія, какъ вѣтеръ, увле
каетъ и.хъ отъ одного грѣха къ новымъ грѣхамъ, а по
тому изъ одного бѣдствія ввергаетъ ихъ Въ новыя бѣдствія.

Ст. 7. И нѣтъ призывающаго имя Твое; Богопочте
ніе Іудеевъ безъ вѣры въ Іисуса Христа вовсе неугодно 
Богу, такъ что они какъ будто вовсе не почитаютъ Бога. 
Никто не возбуждаетъ себя нато, чтобы взяться за Тебя. 
Кто съ полнымъ вниманіемъ, напряженіемъ всѣхъ душев
ныхъ силъ, не устами, а сердцемъ молится Богу пеотз 
ступно до тѣхъ поръ, пока Богъ не исполнитъ прошенія, 
тотъ значитъ, удерживаетъ Бога, какъ бы рукою, подоб
но тому, какъ Моисей удерживалъ Бога молитвою, и Богъ 
сказалъ ему: оставь Меня, и Я возъярившисъ гнѣвомъ по
гублю нечестивыхъ. (Исх. 32, 10). Ибо Ты сокрылъ лице 
Свое отъ насъ, и томишъ насъ въ рукѣ беззаконій нашихъ. 
Іудеи показываютъ причину печальнаго своего состоянія, 
говорятъ, что Богъ сокрылъ лице Свое отъ нихъ, т. е. 
лишилъ ихъ всякаго свѣта, и вліянія своей благодати; 
удалилъ отъ нихъ Святаго своего' Духа, непокровитель- 
ствуетъимъ, напротивъ стрѣлами судовъ своихъ вездѣ пре
слѣдуетъ, поражаетъ ихъ, чтобы они поняли, что Богъ 
гнѣвается на нихъ. Потомъ говорятъ: Ты сокрушилъ насъ, 
(Собсхъ.расплавилъ,разслабилъ} среди грѣховъ нагиихъ,т. е. ли
шилъ насъ крѣпости духа, постоянства, упованія, разсу
дительности; напротивъ исполнилъ насъ страхомъ, уныні
емъ, которыя возмущаютъ сердечныя чувства и омрача
ютъ умъ. А причиною всего этаго были тяжкіе грѣхи не
вѣрія и ожесточенія, которыя и правосудіе Божіе заста
вили карать ихъ бѣдствіями.

2., Іудеи въ умилостивленіе Бога представляютъ сми
реніе и отношеніе свое къ Нему.
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Ст. 8. Но нынѣ, Господи, іы Отецъ нашъ; мы глина, 
а Ты образователъ нашъ; и всѣ мы дѣло руки Твоей- Ст. 
9. Не гнѣвайся, Господи безъ мѣры, и невѣчно помни без
законіе- Гоззри же, мы всѣ народъ івой- Одинъ взоръ на 
духовное несчастіе Іудеевъ, казалось, могъ бы возбудитъ 
Бога къ милосердію, чтобы принять ихъ въ прежнее рас
положеніе. Но Іудеи величіемъ Бога и своею слабостію 
умоляютъ Бога о помилованіи, въ побужденіе представ
ляютъ три отношенія свои къ Богу: 1) Богъ—Отецъ ихъ, 
2) Творецъ, 3) Установитель завѣта съ ними, а они на
родъ Божій. Потому Богу, какъ Отцу, Творцу, сврйствец- 
но помиловать свой народъ.

3., Іудеи новое побужденіе заимствуютъ изъ своего 
бѣдствія, которое для нихъ постыдно, и какъ будто 
о затемняетъ и славу Божію.

Ст. 10. Города святыни Твоей сдѣлались пустынею 
пустынею сталъ Сіонъ, Іерусалимъ опустошенъ- Ст. 11. 
Домъ освященія нашего и славы нашей, гдѣ отцы наши 
прославляли Тебя, сожженъ огнемъ, и всѣ драгоцѣнности на
ши разграблены- Ст. 12. этбго будешь ли еще удер
живаться, Господи, Судетъ ли молчатъ и каратъ насъ безъ 
мѣры? Здѣсь Іудеи изображаютъ печальное состояніе Іудей
скаго народа, выгнаннаго изъ отечественной земли, послѣ 
того какъ Іерусалимъ п Храмъ разрушены Римлянами.

ХІ^оио ПЯТОЙ ПРОПОВЪДИ
Отдѣленіе третье.

'«.• а _Гл. 65. ' ЯН яп <1~>Т9Д^!?

Поелику въ предыдущей проповѣди Іудеи жаловались 
на Бога, что Онъ слишкомъ строго поступалъ съ Іудей
скимъ народомъ: то теперь является Богъ съ отвѣтомъ на 
жалобу Іудеевъ,—защищаетъ причины свОего промышле
нія по отношенію къ Іудеямъ,—показываетъ, что Онъ го
товъ бы явить имъ Свою милость, благодать, какъ это 
видно изъ того, что Онъ принялъ въ свое общеніе даже 
самыхъ язычниковъ, которые не знали Бога, и не заслу
живали ни какой милости. По Іудеи, называющіе себя на-
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(!) Основаніемъ къ такому изображенію могла служить 8 пѣснь Акаѳиста 
Пресв. Богородицы: Ложесны Слово пріяла еси, вся носящаго носила еси, мле
комъ питалй еси, маніемъ питающаго вселенную всю, чистая!

родомъ Божіимъ, крайне развратились, Евангеліе Христо
во отвергли, упорно сопротивлялись благодатному призва
нію. Потому законъ Божественнаго правосудія необходимо 
требовалъ наказать нечестивыхъ. Впрочемъ Богъ не весь 
народъ Іудейскій отвергъ; но оставилъ Себѣ избранное 
сѣмя, которое щедро наградитъ великими благами, обѣщан
ными Аврааму. Потомъ Богъ обращаясь къ непокорнымъ 
Іудеямъ, возвѣщаетъ, что Онъ за беззаконія ихъ нака
жетъ, и покажетъ, какое различіе между ними и истин
ными почитателями Его (ст. 13—15).. Послѣ того по ис
требленіи суевѣрія и идолопоклонства въ мірѣ, вся вселен
ная будетъ исповѣдывать истинную религію (ст. 16). На
конецъ Богъ изображая преимущества новозавѣтной церкви 
въ послѣднія времена, представляетъ ее въ такомъ вели
чественномъ видѣ, что состояніе ея походитъ больше на- 
небеспое состояніе торжествующей церкви. (17уг25).

Отдѣленіе это раздѣляется надвѣ части: обличитель
но—утѣшительную (ст. 1—15), и собственно утѣшитель
ную (ст. 16—25).

( (Продолженіе будетъ)

Описаніе иконы Чердацкой Божіей Матери
и Лѣтопись Церкви Чердацкой

(Икона эта Прес<?. Бпородицы Млекопитательницы ,)•_(,.■) 
Д'ітб&охвн иркна&’ЗтнгапожіЕ/ѵ ^’УЯ^о^отеЯ .авоиН (П

• | *7. ■. .1 А <1173 И • БНѴ . < 300Л Ыі вНОбА ВН

Много чтимая икона эта находится Маріинскаго окру
га Колыонской волости въ селѣ Чердацкомъ на р. Чулымѣ 
въ 150 верстахъ отъ Г. Томска. Написана она на полот
нѣ, наклеенномъ па доскѣ, въ вышину и ширину 11/2 ар
шина. Святѣйшая Матерь изображена на ей чудными и 
ясными красками достойными небесной Красоты сѣдящсю 
въ саду подъ масличными деревами окруженными рѣшеткою.



— 287—

Бъ шуйцѣ своей держитъ и питаетъ Своимъ млекомъ пред
вѣчнаго .младенца Сына своего. Именуется она Млекопи
тательницею. Она есть святой даръ, досихъ поръ не 
забвеннаго Митрополита Тобольскаго и всея Сибири, Іоан
на Максимовича. Дана была отъ него въ благословеніе 
ясашнымъ князьямъ Чулымскихъ татаръ въ 1711 году, (з)

Мѣстное преданіе, слышанное мною до 1812 г. отъ 
самаго причта сёла Зьіряповскаго, завѣдывавшаго Чердац- 
кимъ селомъ, отъ земскихъ начальниковъ и глубокихъ стар
цевъ ясашныхъ Басаргаевыхъ, мѣстное преданіе такого 
рода. По принятіи (1700 1710) крещенія ясашными Чу- 
лымскиии татарами, которымъ проповѣдали тогда Христа 
и самъ Митрополитъ Тоб. Филоѳей и посланные (з) отъ 
него заказчики или благочинные,—ихъ князья, жившіе въ 
Чердацкихъ юртахъ, движимые ревностію по новой вѣрѣ, 
рѣшились итти прямымъ путемъ въ Тобольскъ бить челомъ 
Владыкѣ Филоѳёю о дозволеніи имъ построить церковь на 
острову, гдѣ съ давнихъ лѣтъ они творятъ свои камланья.

По прибытіи въ Тобольскъ, князцы ясашныхъ яви
лись къ Тогдашнему Митрополиту Іоанну Максимовичу 
(пребьів. съ 1712—1715). Митрополитъ выслушалъ челобит
ную татарскихъ князей, выдалъ имъ грамоту на постройку 
церкви воимя Казанской Б. Матери, и вручилъ для ихъ 
церкви, па полотнѣ написанную икону Богородицы Млеко
питательницы. На задней сторонѣ этой иконы Святитель 
сдѣлалъ своеручную надпись:,, благословляю сію икону въ 
Церковь Чердацкихъ татаръ, недавно пріявшихъ святое кре
щеніе- Этою святыней и грамотою напутствовашые отъ до
браго Архипастыря, князья прибыли въ городъ Томскъ. («)

(*)  Древнѣйшая Икона Пресв. Богорорицы Млекопитательницы находится 
на Аоонѣ на Кореѣ. Она Чудотворная и есть (VI вѣк ) даръ Св. Саввы Освя
щеннаго соименному ему Саввѣ Сербскому. Соч. Святогор. стр. 138 част.|11.

(*) Икона Млекопитательницы привезена была Митрополитомъ Іоан, въ

(2) Въ Эгомъ же году Іоанномъ послана была и жителямъ Иркутска во
пія съ Чудотв. иконы Абалацкой Б. Матери. Си. Ирк. Губ. вѣд. 1857 г. Эй 5 
Въ 1714 г. Иркутскъ со всею Вост Сибирью поступилъ въ непосредственное 
управленіе Митр- Іоанна; нот. что первый Иркутскій Еп ‘ Викаріи Тобольскій, 
Варлаамъ Коссоаскій перемѣщенъ былъ въ Тверь, и викаріатство на время было 
закрыто.

(3) Смотр. въ жизнеописаніи Филооея Лещинекою Митр. Тоб. и веся Си
бири стр. 4148—отдѣльно Книжицѣ.
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Грамоту и икону Богородицы предъ явили Томскаго Алексѣ- 
евскаго Монастыря Архимандриту, который немедленно 
препроводилъ съ ішмп въ Чердацкія юрты плотниковъ и 
немудраго иконописца для поставленія тамъ церкви и 
иконостаса Икону Богородицы, что па полотнѣ, Архиман
дритъ велѣлъ прикрѣпить къ деревянной рамѣ, и поста
вить такъ, чтобъ она была мѣстною. (5)

Князья Чулымскіе съ плотниками и иконописцемъ, 
по прибытіи въ юрты, занялись проложеніемъ пути среди 
дремучаго лѣса къ самому требищу, гдѣ каМы ихъ прино
сили жтртвы, Требице это стояло на лѣсистомъ острову, 
окруженномъ рѣкою Чулымомъ, прямо рыболовныхъ ямъ. 
Рѣка обтекала островъ въ то время двумя протоками. На 
эти двѣ протоки и па устье ихъ Чулымскіе татары во мно
жествѣ стекались на рыбный промыслъ со своими черда
ками, (б) отъ чего юрты пполучили свое названіе Ловъ 
рыбы былъ необыкновенный. Налавливалось тамъ мно
жество осетровъ, стерлядей, чалбышей, тайменей, такъ 
что на другихъ рыбъ и не смотрѣли, (7) По окончаніи 
своего лова, громаднаго въ то время, татары на этомъ 
острову чрезъ своихъ камовъ приносили жертвы идоламъ, 
и всякій день во время лова веселились.

Вотъ на мѣстѣ этого-то требища и построена была 
церковь во имя Казанской Божіей Матери, деревянная, 
малая, нзская, съ наружной по сторонамъ галлереей. Окна 
были сдѣланы въ прорубѣ одного бревна въ видѣ воло
ковыхъ. Вмѣсто стеколъ вставлена была слюда. Потолокъ 
въ храмѣ былъ низкій, а дверь еще того ниже, такъ что 
наклонившись только можно было входить въ него. Коло
кольню поставили отдѣльную, на ней повѣсили 3 неболь-

17 ГЛ году изъ Чернигова. Имъ же привезена была въ Это время и друггя на 
полотнѣ икона Богородицы—копія съ Черниговской иконы Ильинской Б. Матери 
Эта послѣдняя нынѣ въ Тобольскомъ Каѳедральномъ Софій скомъ -оборѣ, и на
клеена на декѣ. Смотр. описан. иконъ въ Тобольской Г. стр. 83- 84.

(■'’) Но на Аѳонѣ подлиннак эта икона .—Млекопитательницы стоитъ въ 
церкви по правую руку царскихъ врать, гдѣ по обыкновенію Прнвославной Цер
кви, становится всегда икона Господа Вседержителя. Лисьи. Святог. част. 2' 

((;) Чердакомъ именуются у татаръ сѣти, ловушки и всѣ рыболовные са- 
иоловы.

(7) Разсказывали: налила, били, жгли на огнѣ чтобъ не попадалъ въ са
моловы. Осетровыя головы бросали въ лѣсу, съ головой непродавали. Пудовую 
стерлядь продавали за 1 рубль ассигнаціями.
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шіе колокола. Иконостасъ красовался одною мѣстною 
иконою Божіей Матери что на полотнѣ, анрочія иконы 
бьіли очень.плохой мѣстной Томской живописи.

О священникахъ Чердацкихъ до 1760 года свѣдѣній 
трудно было получить. Но съ этого времени для многихъ 
изъ Чердацкихъ жителей памятенъ изъ ясашныхъ Священ
никъ Аѳанасій, до кончины своей священствовавшій въ 
одномъ ихъ приходѣ, Отъ него оставшіеся два сына негра
мотные приписались въ Ясашпые. Они въ 1830 году были 
еще живы, и имѣли тогда болѣе 70—тп годовъ отъ рода 
Вотъ они—то, помня всю старину Чердацкихъ юртъ, и 
передавали ее всѣмъ желавшимъ знать опервобытномъ 
состояніи этого села и Церкви. По смерти Аѳанасія уже 
надолго не опредѣлялся пи одинъ Священникъ въ Чердацкій 
приходъ, съ 1780—1857 годъ, частію по причинѣ бѣднос
ти прихода отъ уменьшенія ясашныхъ татаръ отъ оспы 
п потери ихъ па звѣриномъ промыслѣ, частію по непри
вычкѣ русскихъ Священниковъ къ образу жизни, какой 
ведется между всѣми вообще ясащными и кочующими 
христіанами. Посылались впрочемъ туда для завѣдыванія 
двумя или тремя приходами, (в) изъ Томска, вводѣ' на
казанія, священники, бывшіе подъ запрещеніемъ за свои 
проступки. При такихъ обстоятельствахъ въ Чердацкѣ мог- 
лоли что добро быти? Почему приходъ этотъ и былъ до
веденъ до того, что Тобольскій Преосвященый Варлаамъ 

; (опъ былъ на каѳедрѣ съ 1769 по 1803 г.) упразднилъ 
Чердацкую церковь, приписавъ ее къ селу Тутальскому въ 
70-ти верстахъ вверхъ Чулыма, куда перевезена была и 
вся утварь, кромѣ Богородицы Млекопитательницы. При
ходъ раздѣлилъ такь, чтобъ ясашпые кочующіе принадле
жали къ приходу Тутальскому, который тоже весь состо
ялъ изъ кочующихъ, а оседлые къ селу Зыряповскому въ 
30 верстахъ внизъ Чулыма. II такъ какъ рѣка вся стала 
уклоняться въ правую протоку и сильно обваливать пра
вый берегъ острова усамыхъ юртъ, то ясашпые немедлен
но, бросивъ юрты свои, переселились съ острова за лѣвую 
протоку Чулыма, нынѣ называемую старымъ Чулымомъ.

11 такъ Чердацкіе прихожане постепенно начали за
бывать свою икону—драгоцѣнный даръ великаго Святите
ля всей Сибири Іоанна! Но не забылъ ее Промыслъ Божій!

(8) Тутальсммъ, Чердацкимъ, Зыряновскимъ и ІІыіикисвияъ. Всѣ эти 
села на р. Чулымѣ и состояли изъ Хри тіааъ ясашныхъ.
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Онъ восхотѣлъ прославить оную, іі прославилъ знаменіемъ 
Своей Благодати. Вь тридцатыхъ годахъ XIX вѣка во мно
жествѣ стали прогонять киргизскій скотъ на ближайшіе 
прпіискп, въ чіісліі ихъ пболыюй. отъ котораго зараза 
разнесена была по всеяу тракту. Вслѣдствіе этого вначалѣ 
1833 года въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Колыопской волосдп 
появился падежь скота. Въ селѣ Зыряновскомъ (въ 30 в. 
отъ Чердац. с.), богатомъ пастбищами п скотомъ, вымерло 
столь много скота, что изъ 100 головъ оставалось не болѣе 
какъ по 10-тп. Крестьяне Зыряновскіе, особенно изъ но
воселовъ, приступили къ своему Священнику о. Самсону 
Гыжнову (э). сь -просьбою дозволить имъ поднять Чердац- 
кую икону Богоматери, которую не захотѣли отдать имъ 
ясашпые, и принести ее въ село Зыряновское въ день Ка
занской Божіей Матери (по народному въ Прокопьевъ день). 
Любимый прихожанами Священникъ Тыжповъ съ радостію 
выслушалъ ихъ просьбу, и тотчасъ сдѣлалъ распоряженіе 
принести икону Божіей Матери 8 Іюля изъ Чердацкой Цер
кви въ Зыряновское село. Икону принесли. О. Самсонъ, 
при стеченіи великаго множества людей всякаго, званія, воз
раста и пола, сдѣлалъ крестный ходъ съ принесенною Ико
ною Божіей Матери вокругъ села верстъ па 10 по поско
тинѣ. Радость тогда великая была у всѣхъ! На всѣхъ че
тырехъ углахъ поскотины сдѣланы были на тотъ разъ для 
копленія скотные притоны; куда пригнали весь скотъ. На 
первомъ пригонѣ шествіе остановилось для молебна и во
досвятія.

Вотъ этого-то времени и ждалъ, всѣми любимый и 
уважаемый пастырь! Онъ громко воззвалъ ко всѣмъ:,, ста
ньте други на колѣна!,, Стали всѣ. Затѣмъ обратился къ 
нимъ съ рѣчью:,, Братіе мои возлюбленные, послушайте 
меня на сей день гі часъ', не грѣшите всяко, покайтеся; ибо 
если вы, зли суще, не забываете своихъ дгътей, когда они о 
чемъ васъ просятъ, и даетъ имъ все нужное; то можетъ ли 
забытъ Васъ премилосердая Матеръ Наша- Царица небес
ная, Пресвятая Богородица. Скорѣй вы забудете чадъ сво
ихъ, чѣмъ Она Благая. Не покинетъ она васъ. Помолимся 
Ей со умиленіемъ и слезами-,, Вдругъ зарыдалъ весь народъ, 
и самъ пастырь помогъ отъ своихъ слезъ продолжать 
рѣчь свою. Воздухъ огласился воемъ и рыданіями всего 
парода:,, Пресвятая Боѵородице, спаси насъ гі животы наши, 

С,, ?.) Тыжповъ посвященъ былъ Архісписколояь Тобольскалъ Амвро- 
оіемъ 11 къ Этой церкви и жилъ здѣсь с 1824 г. до 1834 года, и отсюда пере, 
ведёйъ въ село Пазаровекое, гдѣ и скон. лея.
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вопіяли всѣ, согрѣшили мы согрѣшили, за то и наказаны; 
не будемъ, Богоматерь наша, не будемъ грѣшить.,, Такимъ 
образомъ они всѣ такъ усердо и слезно молились, что ко
гда уже и кончилось водосвятіе, и двинулись для кропле
нія съ мѣста, все еще многіе на долго не могли подняться 
и встать отъ молитвеннаго подвига и слезнаго вопля. От
служивъ молебенъ съ водосвятьемъ сдѣлали Крестный ходъ 
вокругъ всей поскотины, кропили скотъ св. водой на всѣхъ 
четырехъ загонахъ. Тогда же, въ самомъ изліяніи молит
вы, всѣ чувствовали, что они получили то, чего просили: 
ибо не было сомнѣнія что молитвы ихъ дѣйствительно про
никли къ Богу,

' (Продолженіе будетъ).

Въ Семипалатинскѣ.
(Изъ путевыхъ замѣтокъ).

Проѣзжая изъ Ташкента на службу въ г. Благовѣ
щенскъ па Амурѣ, я, раннимъ утромъ третьяго Апрѣля се
го года, по только что прошедшему льду, по между все 
еще плавающими, довольно большими, льдинами, пере
ѣхалъ черезъ Иртышъ, въ утлой лодочкѣ. Благослови Гос
поди!.. Теперь я вступилъ на родную сибирскую землю. 
Тамъ, за рѣкою, остался край Туркестанскій, гдѣ Про
мыслъ Божій судилъ мнѣ прослужить восемь лѣтъ. Про
щальный поклонъ тебѣ, многообѣщающій въ будущемъ, 
прекрасный, благодарный для русскаго человѣка, далекій, 
болѣе азіятскій, нежели русскій, край! Много свѣтлыхъ, 
благодарныхъ воспоминаній о тебѣ уношу я въ своемъ 
сердцѣ. Миръ твоимъ горамъ и долинамъ? міръ всѣмъ 
твоимъ обитателямъ, добрымъ и злымъ! Да возносится 
выше и выше, и да сіяетъ лучезарнѣе и свѣтлѣе знаме
ніе истинной вѣры, Крестъ Христовъ, надъ мракомъ тво
его язычества п магометанства, и да скорѣе будетъ тамъ 
свѣтъ, гдѣ нынѣ нравственная тьма!.. Что-же ожидаетъ 
меня за рубежомъ Туркестана, въ родной Сибири?.. То 
вѣдаетъ Іотъ, Иже есть путъ и истина и животъ (Іоан. 
14, 6),—да будетъ же во всемъ Его всесвятая воля!.,
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Первое впечатлѣніе при видѣ перваго съ туркестан
ской стороны сибирскаго города я испыталъ пріятное. Пос
лѣ полуазіятскихъ городовъ Сыръ-Дарыінской области, съ 
ихъ узкими, грязными улицами и глпняннымп саклями, съ 
всюду снующими чалмоноспыми сартамп;—пожалуй даже 
и послѣ такихъ убогихъ семпрѣченскихъ городковъ, какъ 
вросшій въ землю своими избушками Сергіополь, или пос
троенный въ рытвинахъ и на холмахъ Копалъ.—послѣ все
го этаго Семипалатинскъ, съ его благолѣпными храмами, 
съ широкими улицами и миловидными домиками кажется 
уже чисто русскимъ городомъ,—забывается даже, что въ 
предмѣстьи и въ самомъ Семипалатинскѣ обитаетъ много 
татаръ и что крики муэдзиновъ съ многочисленныхъ ми
наретовъ свидѣтельствуютъ о живучести и здѣсь Магоме
това Корана. Но какъ бы то нпбыло, здѣсь уже Русью па
хнетъ, святою православною Русью!... Православный рус
скій лишь только переправится со степной стороны чрезъ 
Иртышъ у Семипалатинска,—имѣетъ отраду и утѣшеніе 
припасть съ молитвою къ одной изъ многочисленныхъ свя
тынь, какими такъ богата матушка Святая Русь,—говорю 
о многочтимой Иконѣ Семипалатинской Божіей Матери, 
находящейся въ семипалатинскомъ Знаменскомъ Соборѣ. 
Къ пей то, къ этой благодѣтельной святынѣ, устремились 
и мои мысли и сердечныя чувствованія лишь только я 
сказалъ послѣднее прости Туркестану.

Въ недавно присоединенномъ къ Россіи Туркестан
скомъ краѣ нигдѣ еще нѣтъ ни одной прославленной осо
беннымъ дѣйствіемъ благодати Божіей иконы, и ни одинъ 
изъ храмовъ юной обширной епархіи Туркестанской не 
пользуется предъ другими преимущественнымъ религіоз
нымъ вниманіемъ православныхъ, какъ это есть всюду въ 
Россіи и Сибири. Правда, всѣ .храмы Божіей святы, па 
всякомъ мѣстѣ владычество Божіе, вездѣ можно молиться и 
быть услышаннымъ Господомъ—Сердцевидцемъ; но въ выс
шей степени отрадно, особенно для путника, пришедшаго 
изъ далекой азіатской окраины, помолиться предъ одной 
изъ прославленныхъ святынь, столь дорогихъ русскому 
сердцу. При такой Святынѣ вѣяніе небесной благодати й 
милосердія Божія къ грѣшному человѣчеству чувствуется 
ощутительнѣе, полнѣе. Поэтому то и я, изъ далека и въ 
новую даль путешествующій, лищь только успѣлъ оправить
ся съ дороги и послѣ не совсѣмъ безопаснаго плаванія 
чрезъ Иртышъ,—немедленно поспѣшилъ въ Соборъ. Тамъ 
я засталъ начало прежде—освященной литуигіи: былъ пя
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токъ шестой седмицы Великаго поста. Довольно обшир
ный соборъ был ь полонъ молящимися. Служилъ старецъ— 
протоіерей, настоятель собора. Пѣвчіе пѣли весьма строй
но и благоговѣйно. Въ придѣльномъ алтарѣ я отстоялъ 
литургію, послѣ которой сподобился самъ отслужить предъ 
чудотворною иконою Богоматери молебенъ. Тутъ—то, предъ 
ликомъ Пречистой, изъ глубины души вознесъ я молитвы 
свои о всѣхъ и за вся!.-. Тутъ, у образа Благодатной Одп- 
гитріи нашей, всецѣло предалъ себя Ея святому водитель
ству и покрову въ предстоящемъ .мнѣ далекомъ пути, едва 
треть котораго совершилъ доселѣ.

Семипалатинская копія съ Абалацкой иконы величи
ною 6-ти вершковъ, украшена также золотою ризою, а 
серебряная корона на ней со многими драгоцѣнными кам
нями приложена вь 1844 году княгинею II. Д.-Горчако
вой», супругою извѣстнаго въ свое время Генералъ-Губер
натора Западной Сибири, князя П. Д. Горчакова. Икона 
эта окружена изображеніемъ событій изъ жизни Царицы 
Небесной разныхъ Ея чудотвореній. Находится въ иконо
стасѣ главнаго алтаря семипалатинскаго собора, какъ его 
храмовая, Въ Семипалатинскъ эта икона была привезена 
изъ Абалака въ 1720 г., на судахъ генерала Лихарева, 
приплывшаго туда съ войсками на походѣ въ Джунгарскія 
степи. Икона предназначалась слѣдовать съ Лихаревымъ 
далѣе, но суда его близь Семипалатинска чудеснымъ обра
зомъ остановились п могли двинуться только тогда, когда 
Св. Икона перенесена была съ нихъ въ Семипалатинскъ 
(И)ѵ Съ того времени икона эта прославилась благодатны
ми знаменіями, усердію почитается не только жителями Се
мипалатинска и его окресностей, но и сосііднпхъ уѣздовъ 
округовъ областей Семипалатинской, Акхіолнископ, губер
ній Томской и Тобольской. Даже изъ далекаго Семпрѣчья 
не рѣдко пріѣзжаютъ и приходятъ богомольцы. Въ тече-1 
ніи цѣлаго лѣта ежегодно въ Семипалатинскъ стекаются 
па поклоненіе иконѣ Божіей Матери тысячи богомольцевъ. 
Посѣтивъ семипалатинскій соборъ и помолебствовавъ предъ 
Святынею, поклонники обыкновенно идутъ на такъ назы
ваемый Се. ключъ, гдѣ, по преданію, св! икона сія нѣ
сколько разъ являлась. Это въ 17 верстахъ отъ города.

'; Подробно объ этихъ двухъ иконахъ сказано въ книгѣ1- 
<• Описаніе лінѵгочтилѣіхъиконъвъ 'іоб. Епархіи»- Нрот- А- 
Сулотскаго Изд- 186 і г,
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Здѣсь также служить молебны прудъ копіею съ Семипала
тинской Богоматери, находящеюся въ благолѣпной часовнѣ, 
пьютъ воду изъ Св. Ключа, окропляются п омываются ею. 
И я былъ и молился въ этой часовнѣ и на Св. ключѣ. 
Для себя, для сопровождавшихъ меня семипалатинскихъ 
знакомыхъ и для пришедшихъ, не смотря на раннее весен
нее время, нѣсколькихъ богомолокъ изъ сосѣднихъ селе
ній,—отслужил’ь молебенъ Царицѣ Небесной.

Мѣстоположеніе Св. ключа уединнеішо и весьма жи
вописію. Ключъ, часовня при немъ и хорошенькій домикъ 
для сторожей находятся въ небольшой лощинѣ среди не 
высокихъ, поросшихъ сосновымъ лѣсомъ, холмовъ. Воз
духъ въ этоіі мѣстности чистый, здоровый. Жители горо
да, въ лѣтнее время, часто пр.ѣзжаютъ сюда, но, къ сожа- 
лепію, невсегда для богомолья, а болѣе для прогулки и не 
совсѣмъ гармонирующихъ со святостію мѣста увеселеній. 
Было-бы прилично вмѣсто часовни устроить здѣсь цер
ковь. Слышалъ я, что Преосвященнѣйшій Владиміръ вика
рій томскій, въ недавнюю бытность свою въ Семипалатин
скѣ, высказал ъ предположеніе объ устройствѣ па Св. Клю
чѣ новаго стана для управляемой имъ Алтайской Миссіи 
пли даже небольшой иноческой обители. Очень желательно, 
чтобы это благое предположеніе осуществилось: па протя 
женіи всей киргизской степи, отъ Оренбурга до Китайской 
границы до сихъ поръ пѣтъ ни одной иноческой обители, 
а учрежденіе добраго монашескаго общежитія гдѣ бы то, 
ппбыло въ степномъ уголкѣ, хотя бы близь Семипалатин
ска, должно принести не малую пользу прусскому населе
ній п миссіонерскому дѣлу среди могометанствующпх ь но
мадовъ степи. Но въ нынѣшнее время едвали легко осу
ществимо подобное предположеніе: съ одной стороны пред
ставляется трудность въ изысканіи матеріальныхъ средствъ 
на учрежденіе обители,—-такъ какъ въ Сибири нѣтъ та
кихъ благочестивыхъ капиталистовъ, которые рѣшплись- 
бы на крупное пожертвованіе для такой цѣли какъ устрой
ство монастыря; а съ другой—недостатокъ въ нашихъ 
краяхъ монашествующихъ и желающихъ идти въ монахи 
мірянъ, вслѣдствіе чего и существующіе—то въ Сибири 
монастыри почти безлюдны, если не считать проживаю
щихъ въ нихъ епитимійцевъ изъ вдоваго бѣлаго духовен
ства,—элементъ неособенно благопріятный для преуспѣянія 
монашескаго подвига, Изъ благоустроенныхъ же россій
скихъ обителей, а тѣмъ болѣе съ Аѳона, напримѣръ, сю
да трудно привлечь хорошихъ монаховъ. Мнѣ извѣстны
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два факта, когда усиленныя, повидимому, старанія Архи
пастырей устроитъ новыя иноческія обители в ь нашихъ кра 
яхъ неувѣнчалпсь ж еланнымъ успѣхомъ. Такъ покойный 
высѳкопр. Варлаамъ, Архіепископъ Тобольский (въ 1876 г.), 
предполагалъ, па одной изъ дачь архіерейскаго дома, осно
вать монашеское общежитіе, и даже располагалъ на пер
вое время небольшими денежными средствами для этаго, 
но дѣло остановилось за неимѣніемъ въ наличности мона
ховъ и зѣ отказомъ идти въ монашество всѣхъ лучшихъ 
по жизни пзъ вдоваго и бездѣтнаго духовенства тобольской 
епархіи, которымъ это предложено было. На пршлашеніе 
же россійскомъ монахамъ перейдтп въ Сибирь—послѣдо
валъ отвѣтъ отрицательный. Тбчиб также Й нынѣшній Тур
кестанскій Преосвященнѣйшій Александръ предположилъ, съ 
мпссіііерскимн цѣлями, основать гдѣ либо въ Семарѣчвѣ, 
въ особенности въ роскошномъ природою, плодородномъ іг 
населенномъ множествомъ магометанъ и язычниковъ, Ис- 
сыкъ — Кульскомъ край иноческую киновію. Съ этою цѣ
лію Владыко началъ дѣятельную' переписку съ Москвою, 
Петербургомъ и даже съ Аѳонскими монахами, но дѣло все 
таки далеко отъ осуществленія, за недостаткомъ де
негъ и людей. Изъ Москвы обѣщаны таки кое какія по
жертвованія, но Петербургъ (разумѣемъ благотворителей) 
Молчнть, а аѳонскіе иноки хотя и пеотказались и монас- 
стырь устроить (маленькій) и монаховъ для него доста
вить но на дѣло это для перваго раза потребовали 80 ты
сячъ рублей. Быть можетъ.—благодаря только извѣстной 
Энергіи Преосв. Александра,—устройство иноческой кино
віи въ туркестанскомъ краѣ и осуществится не въ дале
комъ будущемъ; Дай, Боже, этому исполниться, какъ равно 
и мысли Преосв- Владиміра объ обители на Св. Ключѣ!...

Удовлетворивъ своему религіозному чувству молитвою 
предъ Семипалатинскою Иконою Божіей Матери и на Св. 
Ключѣ, я въ Семипалатинскѣ же имѣлъ утѣшеніе, какъ 
любитель церковной старины, сдѣлать небольшое открытіе 
іт по Этой части, открытіе не неркой важности, но и не 
лишенное нѣкотораго интереса. Дѣло вотъ въ чемъ. Я 
Здѣсь ’ Случайно познакомился съ достопочтенною вдовою 
бывшаго Семипалатинскаго полиціймейстера Ек—ю 11—ою 
Денисовичъ, доброю, благочестивою и благотворительною 
Христіанкою. Изъ разговоровъ съ г-жею Денпсевичь я, 
между прочимъ, узналъ, что у ней сохраняется оть по
койнаго роднаго дѣда ея по отцу, Омскаго Протоіерея 
Илій .Іюбомудрова, книга съ Собственноручною надписью 
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блаженной памяти Митрополита Московскаго Платона 
(Левшина), скончавшагося 11 ноября 1812 года и почи
вающаго въ любимой его Виѳанской обители, близь Мос
квы, Заинтересовавшись этимъ сообщеніемъ, я попросилъ 
Г-жу Дннисевичъ показать мнѣ названную книгу, что и 
было тотчасъ исполнено. Книга оказалась—сочиненіе са
мого Митрополита Платона: Четыріедесятодневникъ, или 
поученія на дни Св. Четыредесятницы. Напечатана въ Мос
квѣ 1807 года, славянскимъ шрифтомъ, вт> большую 8-ю
д. листа, въ зеленомъ съ лиловыми цвѣтами шелковомъ 
переплетѣ, На верхней доскѣ переплета, внутри на 
бѣлой бумагѣ, написано рукою Митрополита слѣдующее:

Отецъ Илія, Протоіерей въ Омской крѣпости, 
что близь степей Киргизъ-Кайсацкой Орды, 
и при берегахъ стеченія рѣкъ Иртыша и Оми!

Вы пожелали имѣть у себя, для пользы духовной, 
Четыредесятодневникъ, и оный особо напечатать. Но онъ 

уже напечатанъ, и се къ Вамъ посылается.

Платонъ, Митрополитъ Московскій. 
1808 года.
Іюня 24 дня.

ВИѲАНІЯ.

Это—точнѣе сказать письмо,—а не надпись только на 
книгѣ,—написано знаменитымъ Іерархомъ все собственно
ручно, крупнымъ и твердымъ почеркомъ. |

Полагаю, что для почитателей Митрополита Платона 
будетъ не безъпнтересенъ этотъ малый памятникъ благос
ти и вниманія великаго святителя даже къ лично неизвѣс
тнымъ ему и далеко жившимъ любителямъ духовнаго про
свѣщенія, котораго стрль ревностнымъ поборникомъ былъ 
приснопамятный архипастырь, И гдѣ же отыскался "этотъ 
памятенъ? Вь далекой степи Кпркизской!...

Въ потомствѣ покойнаго Протоіерея Иліи книга съ 
надписью Митрополита Платона сохраняется какъ святыня. 
Отъ О. Иліи она перешла къ сыну его, также уже покой
ному, Семппатинскому Проіерею Павлу Любомудрову, а отъ 
него къ дочери его, вышеупомянутой Г-жѣ Денисовичъ. 
Такъ какъ у послѣдней дѣтей пѣтъ, а слѣдовательно пеко- 
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му по ближайшему наслѣдству передать означенную книгу, 
то нельзя не пожелать, чтобы почтеннѣйшая Ек—па П— 
на завѣщала ее въ одну изъ Семипалатинскихъ церквей, 
для храненія, а иначе она легко можетъ утратиться.

Протоіерей Илія Любомудровъ, получившій отъ Митропо
лита Платона названную книгу, служилъ при Воскресенс
комъ соборѣ Омской крѣпости, въ первый четверти ны
нѣшняго столѣтія, и оставилъ по себѣ память набожнаго, 
добраго и просвѣщеннаго пастыря. Съ Мптр. Платономъ 
О. Илія лично, кажется, небыль знакомъ, а только чрезъ 
переписку. Покрайней мѣрѣ внучка О. Иліи такъ именно 
предполагаетъ, судя иосохранпвшимся у вей въ памяти 
разсказамъ покойнаго отца ея.

Такимъ образомъ, “духовно утѣшенный въ первомъ 
встрѣтившемся мнѣ городѣ, я отправился въ дальнѣйшее 
странствованіе.

Протоіерей Михаилъ Путиицевъ.

Августа 1881 года.

^Вмшла и разсылается подписавшимся 2-я ча'сті)

ОБИХОДА ВЪ ПАРТИТУРЪ-
Голоса выйдутъ къ 1-му Октября. Желающіе вновь пріоб
рѣсти это изданіе могутъ получать въ С.-Петербургѣ—въ

Библіотекѣ Придворной Капеллы
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п ѵ коммисіонеровъ ея въ музыкальныхъ магазинахъ 
БЕРНАРДА, ЮРГЕНСОНА, ІОГАНСЕНА. въ Москвѣ ѵ МѢЛ- 
КНВА п у ГУТХЕЙЛЯ. въ Пензѣ’ ѵ ФАБІАНѢ! и въ Кіе

вѣ у ИДЗИКОВСКАГО.

ЦѢНА ПАРТИТУРЫ 1 -и части 5 рублей.
« — » 2-й -— 10 —
'« Голосамъ І-й — 5 —
« — » 2-й — 10 —

Вѣсовыхъ за 1-ю часть за А ф. 2-ю за 8 фунтовъ.

— 1 —

Хронологическій Указатель Узаконеній, относяіцпх- 
гся къ духовенству православнаго исповѣданія, составленный 
. Перми нройгоіереелга А Луканинымъ- Два выпуска. Выпі. 
1-й Пермь; типографія Никифоровой; 1878 г .; узакон. съ 
1650 по 1850 г,; стр. 189. Вып. 2-й Пермь; типографія 
Каменскаго; 1881 ?., узакон. съ 1851 по 1880 г. стр. 195 
Получать можно исключительно съ г. Перми отъ протоіе
рея Александра .Іуканаиа. Цѣна обоимъ выпискамъ безъ 
пересылки 1 руб. 50 коп., съ пересылкою 1 руб. 75 коп. 
Каждый выпускъ отдѣльно не Продается.

Отъ него же можно выписывать оставшееся въ неболь
шомъ ко.тичесвѣ экземпяровъ Руководство къПроизводст- 
ву дознаній И слѣдствій 0 проступкахъ п преступленіяхъ 
священис-церковиослужите.тей противъ должности, благочи
нія и благоповеденія, а также о событіяхъ браковъ и рож
деній, не записанныхъ пли неправильно записанныхъ въ 
метрикахъ. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. Пермь. 
1880 г. Типографія Каменскаго. Ѵ'І; стр. 216. Цѣпа въ 
бум. 75 коп., съ пересылкою 1 руб.; въ корешкомъ сафь
яномъ переплети 1 руб , сэ пересылкою 1 руб. 25 коп. 
Мелочь можно выслать пчтовымп марками.

Вь канцеляріи правленія Пермской семинаріи продае
тся небольшое колпчество зкзепляровъ ,,ИСТРИЧЕСКАГО 
ОЧЕРКА РУССКАГО ПРОПОВѢДНИЧЕСТВА п ГРЕЧЕС- 
КАГО“_. 800 страницъ. Цѣна за .экземпляръ, съ пересылкою, 
2 рубля.

— 1 —
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.а > и в ® н х я
-э’іЯаа АРХИМАНДРИТА МОѴСЕЯ,

НАСТОЯТЕЛЯ СѢВСКОЙ ПЛОЩАНСКОЙ ПУСТЫНИ

1, Патріархальная жизнь Св, ветхозавѣтныхъ пра
отцевъ, Цѣна . . „ 20 к.

2, Бесѣды на 10 заповѣдей закона Божія, Цѣна40 к.
3, Объясненіе Богослуженія Православной Цер

кви Цѣна . . „ 75 к.
Книгопродавцамъ обычная уступка.
АДРЕСЪ: въ Сѣвокъ, Орловской губ, Архимандри

ту Моѵсею,
4, Слова и рѣчи Цѣна . 1 руб. 50 к.

- (*-

ОТЪ РЕДАКЦІИ.
Бъ 1882 году Томск. Епар. Вѣдомости будутъ—из

даваться по прежней утвержденной Св. Сѵнодомъ про
граммѣ, и въ тѣже сроки. Цѣна за годъ съ пересыл
кою и доставкою на домъ 5 руб. 0. о. Протоіереи, 0. о. 
благочинные и 0. о. іереи приглашаются къ просвѣ
щенному участію въ трудахъ изданія

Редакція покорнѣйше проситъ 0- о. благочинныхъ 
и причты церквей поспѣшить подпискою на Вѣдомости 
на 1882 г, и благовременною высылкою за оныя де
негъ, Недославшіе за 1881 г, деньги благоволятъ неза- 
медлить доставкою таковыхъ. Неполучившіе №№ изда

нія получатъ всѣ сполна.

Редакторъ И. д. Ректора семинаріи А. Варноломей.
Цензоръ М. ртафилевскій.

Дозволено цензурою- 1 Октября- 1881 года- 
Печатано въ Типографіи Томскаго Губернскаго Правленія
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