
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. >0 л Подписка принимается въ редак
ціи годовому изданію шесть ІѴП Ц ціи ТомскихъЕпархіа.п.ныхъ Вѣ- 

руб.іей сь пересылкою. сП_ Сг • домостей при Томской семинаріи.

годъ 1-го Мая 1904 года. ххѵ.

’ ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Награжденіе похвальными листами.

Крестьяне: с. Спасскаго Косьма Филипповъ Темновъ, с. Яр
каго Гавріилъ Барабановъ, с, Проскоковскаго Косьма Петровъ, 
с. Куликовскаго Стефанъ Кудринъ п с. Протопоповскаго Денисъ 
Демчукъ, отслужившіе трехгодичпый срокъ въ должности церков
ныхъ старостъ, за полезную и усердную службу, согласно резо
люціи Его Преосвященства, отъ 31 декабря 1903 года за 
№ 6549, награждены похвальными листами.

Утвержденіе въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты къ церквамъ 
по благочинію № 29: Ново-Тырыпікинской—Стефанъ Тырыпт- 
кинъ, Ново-Бѣлокуринской—Иванъ Масловъ, Верхъ-Ануйской— 
Иванъ Корольковъ, Томилинской—МихѣЙ Овчинниковъ, Кую- 

ганской—Андрей Заздравныхъ, Абайской — Никонъ Сартаковъ, 
Красноярской—Захаръ Мурачевъ, с. Красноярскаго, благоч.
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№ 14—крестьянинъ Андрей Паршуковъ, с. Кожевниковскаго, 
благоч. № 22 — Афанасій Болдыревъ, Михаило-Архангельской 
с. Камыиіенскаго—крестьянинъ Павелъ Мелентьевъ Кривенко, 
Вознесенской с. Болтовскаго —Сергѣй Григорьевъ Иконниковъ. 
Николаевской с. Спиринскаго—Михаилъ Васильевъ Климовъ. 
Михаило-Архангельской села Тогульска го—Стефанъ Васильевъ 
Шеболинъ.

Отъ Правленія Томской Духовной Семинаріи.

Пріемные экзамены для поступленія въ 1-й классъ Семинаріи 
назначаются съ 19 августа 1904 г. по предметамъ: 1) Ново
завѣтной Исторіи, 2) Русскаго языка (устно и письменно) и
3) Ариѳметики.

Съ иносословныхъ и нноецархіальныхъ за пансіонерное и полу- 
пансіонерное содержаніе назначается плата въ двойномъ размѣрѣ: 
плата взносится иносословпыми и иноепархіальными за полгода 
впередъ полностью, а также и за право ученія съ иносослов
ныхъ. Никто не принимается въ пансіонъ безъ взноса платы, 
установленной П равленіемъ.

Ректоръ Семинаріи Прот. 1. Панормовъ.

Отъ Попечительства о бѣдныхъ ученикахъ Том
ской Семинаріи.

Попечительство убѣдительно проситъ своихъ должниковъ упла
тить числящійся за ними долгъ, чтобы 1) дать возможность 
помочь бѣднымъ ученикамъ и 2) не вынуждать Попечительство 
приносить оффиціальную жалобу на неисправныхъ должниковъ.

Ректоръ Семинаріи Прот. I. Панормовъ.
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Отъ Совѣта Томской церковно-учительской 
школы.

Симъ Совѣтъ Томской церковно-учительской школы увѣдом
ляетъ о слѣдующемъ:

A. „Повѣрочныя испытанія при поступленіи въ церковно
учительскую школу въ 1904 году для окончившихъ курсъ вто
роклассныхъ учительскихъ школъ назначить по слѣдующимъ 
предметамъ: 1) но Церковному Уставу, 2) русскому языку пись
менно (сочиненіе повѣствовательнаго или описательнаго характе
ра и диктантъ) 3) географія съ обращеніемъ особеннаго внима
нія на свѣдѣнія изъ математической и физической географіи и
4) ариѳметика—полный курсъ“.

Б. „Для окончившихъ курсъ не второклассныхъ школъ, а 
другихъ соотвѣтствующихъ имъ учебныхъ заведеній, каковы: 
двухклассныя школы, духовныя и городскія училища и т. под., 
имѣетъ быть экзаменъ полный по всѣмъ предметамъ въ предѣ
лахъ программъ для второклассныхъ школъ**.

B. „Начало экзаменовъ съ 23 августа.*
Г. „На экзаменѣ допускаются юноши въ возрастѣ 16 —17 

лѣтъ.

ВОЗЗВАНІЕ.
Ея Императорское Величество Государыня Императрица 

Марія Феодоровна, въ 28-й день января сего 1904 годя, 
Удостоила Главное Управленіе Россійскаго Общества Краснаго 
Креста ^слѣдующимъ рескриптомъ: „Не смотря на безконечное
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своѳ миролюбіе, не смотря на всѣ мѣры, но великодушному по
чину Монарха, принятыя русскимъ правительствомъ въ цѣляхъ 
сохраненія мира, Россія вовлечена въ войну, и первый ударъ 
былъ нанесенъ не объявившимъ даже войны врагомъ. Смиряясь 
передъ неисповѣдимыми путями Промысла Божія, Россія, какъ 
одинъ человѣкъ, понесетъ все: жизнь, силы и средства на слу
женіе Царю, на защиту родины. На долю состоящаго- подъ 
Моимъ покровительствомъ Россійскаго Общества „ Краснато Креста “ 
выпадаетъ забота объ облегченіи страданій раненыхъ, и выпол
неніе этого святого долга Я возлагаю на Главное Управленіе 
Россійскаго Общества „Краснаго Креста “ и на всѣ его учреж
денія. Великая идея добровольной помощи жертвамъ боя со 
стороны тѣхъ, кто лишенъ возможности сражаться за родину, 
всегда находили живой откликъ въ русскихъ сердцахъ. Въ 
единеніи молитвъ, помысловъ и пожеланій съ возлюбленной Не
вѣсткою Моей Императрицею Александрой Феодоровной, раз
дѣляющей со Мною любвеобильнымъ сердцемъ одушевляющія 
Меня чувства, призывая русскихъ людей къ подвигу человѣко
любія, Я твердо увѣрена, что вся Россія чутко откликнется 
на настоящій мой призывъ во имя христіанской помощи и подъ 
знаменемъ „Краснаго Креста*  понесетъ свои силы и достатки 
яа дѣло помощи ближнему. Съ сокрушеннымъ сердцемъ, но и 
съ твердымъ упованіемъ на помощь Божію, встрѣчая грядущія 
событія, молю Бога, да благословитъ Онъ труды и жертвы 
всѣхъ и каждаго на помощь пострадавшимъ воинамъ и на ве
ликое дѣло человѣколюбія*.

Томское мѣстное Управленіе Россійскаго Общества Краснаго 
Бреста,, имѣя въ виду, что жители Томской губерніи всегда 
отличались отзывчивостью ко всякимъ добрымъ начинаніямъ и 
надѣясь, что они, и въ настоящее трудное для русскаго отече
ства время, не оставятъ своими посильными приношеніями, 
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призываетъ всѣхъ добрыхъ людей къ участію въ дѣлѣ мило
сердія, уповая на то, что они откликнутся на его призывъ 
посильными пожертвованіями на помощь воинамъ, грудью своею 
защищающимъ дорогое отечество и проливающимъ кровь при 
доблестномъ исполненіи своего долга.

Пожертвованія принимаются: въ Волостныхъ Правленіяхъ, 
Городскихъ и Уѣздныхъ Полицейскихъ Управленіяхъ, Городскихъ 
и Мѣщанскихъ Управахъ и, наконецъ, въ Томскомъ мѣстномъ 
Управленіи Россійскаго Общества Краснаго Креста. Г. Томскъ, 
3 февраля 1904 года.

За Предсѣдателя Мѣстнаго Управленія Россійскаго Общества 
Краснаго Креста,

То ва р и щъ 11 рсдсѣдато л я,

Ректоръ Томскаго Императорскаго Университета Нурловъ. 
Членъ Управленія Баронъ Брунновъ.

СОДЕРЖАНІЕ. Награжденіе похвальными листами.—Утвержд. въ должности 
церковн. старосты. - Отъ Правленія Томск. дух. семинаріи. -Отъ Попечительства 
о бѣдныхъ ученикахъ Томской Семинаріи —Отъ Совѣта Томской церковно-учи

тельской школы.—Воззваніе.

Дозволено цензурою’. Томскъ, 1 мая 1904 г.



НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ ОТДѢЛЪ.

Р ѢЧЬ
произнесенная Преосвященнѣйшимъ Макаріемъ, Епископомъ 
Бійскииіъ, предъ панихидою по погибшемъ Адмиралѣ Сте

панѣ Осиповичѣ Макаровѣ—4 апрѣля 1904 г.

Христосъ Воскресе!

Окруженный нѣкогда полчищами язычниковъ, гото
вившихся подавить царство Израиля, св. Давидъ пре
дался великой скорби. Видя превосходныя силы дерз
каго непріятеля, царь готовъ былъ дать волю безна
дежному унынію. Въ ушахъ его уже раздавался не
истовый, побѣдный кличъ враговъ. Когда же съ на
родомъ своимъ повергъ онъ печаль предъ Богомъ, 
то всѣ враги разсѣялись, какъ легкій дымъ, а прав
да Господня, послѣ воплей покаявшагося въ своихъ 
паденіяхъ народа, засіяла во всей лучезарной красотѣ 
вмѣстѣ съ благословеннымъ миромъ.

Сіе древнее посѣщеніе печали невольно идетъ въ 
сравненіе съ переживаемымъ на Руси горестнымъ собы
тіемъ, полученнымъ съ Дальняго Востока. Въ то время, 
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какъ хитрый врагъ нашъ—язычникъ усиливаетъ свои 
морскія средства, у насъ—огромная, невознаградимая 
потеря! Дорогіе намъ люди нашли неожиданную могилу 
въ пучинахъ моря. Сердца наши съ болью переживаютъ 
эту необъятную утрату. Какъ понятны теперь эти не
вольные вздохи, эти искреннія слезы, вырвавшіеся нару
жу вслѣдъ за удручающею вѣстью.

Отдавая дань постигшей скорби, да не смутимся, воз
любленные братіе, вѣрою въ благопріятный исходъ на
шего праваго дѣла на дальней окраинѣ отечества. Во
скресшій изъ мертвыхъ всѣмъ приноситъ Свое радост
ное: „миръ вамъ*.  Продолжающихъ же малодушно то
миться въ безполезной тревогѣ отъ мнимыхъ опасно
стей Христосъ любвеобильно предупреждаетъ: „что сму 
щени есте и почто входятъ въ ваши сердца помыш
ленія*,  затѣняющія истинный смыслъ совершающих
ся событій? Предавши печаль нашу въ руцѣ Божіи, 
найдемъ себѣ утѣшеніе въ томъ церковномъ упованіи, 
что положившіе души за други своя, да еще въ эти 
свѣтлые дни, съ безконечною любовію и благословеніемъ 
приняты на лоно небесныхъ духовъ. По имени своему 
украсившись „вѣнкомъ*  *)  мученичества, душа почив
шаго военачальника грядетъ нынѣ во главѣ чающихъ 
будущаго воскресенія съ тѣми, кои, исполняя священ
ный долгъ предъ родиной, погибли съ нимъ въ пучи
нахъ моря.

*) Имя Стефанъ въ переводѣ съ греческаго значитъ „вѣнокъ".

Но, чада свѣтообразная, не кровьми ли украшается 
Христова Церковь, какъ воспѣвается въ ея священныхъ 
пѣсняхъ? Не пролитая ли кровь всегда являлась на ни
вѣ русской земли святымъ сѣменемъ, изъ котораго вы- 
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ростала и на которомъ могуче укрѣплялась, какъ на 
твердынѣ камени вѣры, святая православная Русь. Д 
чудесно спасенная изъ глубины моря отрасль благосло
венной Императорской семьи, не есть ли явный залогъ 
будущаго торжества Христовой правды среди языковъ 
великаго удѣла, имѣющаго слиться'во едино съ нашей 
землей.

Такія ли тучи нависали надъ нашей родиной. Было 
время, когда не одинъ, а двадесятъ языковъ памятнаго 
двѣнадцатаго года устремлялись на русскую землю. По 
всѣмъ мѣстамъ тряслось тогда наше отечество, обильно 
истекало оно кровью на равнинахъ Бородинскаго поля, 
замирало почти біеніе сердца его въ Москвѣ, сожженной 
скорбію вѣрныхъ сыновъ. Но, о чудо Божіей милости, 
изъ пепла развалинъ воскресла обновленная Россія, изъ 
святой крови защитниковъ родины выросла многомил
ліонная семья, и правда Христова возсіяла въ смирен
ныхъ сердцахъ, возлюбившихъ пути, указываемые не 
слѣпотою самонадѣяннаго ума человѣка, но откровен
ной истиной евангелія.

Новый дальній край нашей общей родины въ насто
ящіе дни переживаетъ послѣднія тревоги. Вотъ и окроп
ленъ уже онъ священною кровью славныхъ защитни
ковъ великаго государственнаго и церковнаго дѣла. Бу
демъ вѣрить, что Владѣющій царствомъ человѣковъ 
Вышній Спаситель съ любовію благословилъ и привлекъ 
къ Себѣ милыхъ сердцу нашего народа защитниковъ. 
Будемъ уповать, что ихъ святая кровь крѣпкими связя
ми объединитъ край Дальняго Востока съ великою им
періею, а народы, доселѣ не видавшіе Христа, просвѣ
тить свѣтомъ евангельской истины и введетъ ихъ въ 
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тайну церковнаго единенія. Будемъ молить Бога, да 
познаютъ языки великую силу Христовой любви, носи
телемъ которой явился православный народъ.

Съ этою вѣрою въ святое призваніе нашего народа, 
вознесемъ теперь свои смиренныя молитвы о упокоеніи 
усопшаго болярина Стефана и всѣхъ христолюбивыхъ 
защитниковъ, за вѣру, Царя и отечество на сушѣ и 
водахъ морскихъ жизнь свою положившихъ. Аминь.

Отголоски пастырскихъ собраній.

(Нѣсколько словъ но поводу правилъ о благочинпич. совѣтахъ) 
Очевидно, что пастырскія собранія, учреждаемыя по городамъ 
Россіи, отвѣчаютъ назрѣвшей нуждѣ. Потребность въ нихъ чув
ствуется не только городскимъ, но и сельскимъ духовенствомъ.

Наконецъ духовенство пришло къ сознанію, что рознь губитъ 
пастырское дѣло въ корнѣ и что въ единеніи духовенства заклю
чается громадная сила.

Упражненія въ раздорѣ допускаются у насъ по незнанію 
исторіи вообще, народа Божьяго въ особенности и народа Рус
скаго въ частности.

Моисей' по повелѣнію Божію вывелъ Еврейскій народъ изъ 
Египта и, прежде чѣмъ ввести его въ обѣтованную землю, водилъ 
его 40 лѣтъ въ пустынѣ затѣмъ, чтобы 1) обособить Бого
избранный народъ отъ другихъ народовъ и сплотить его един
ствомъ вѣры, закона Божія, священноначалія и единствомъ быта 
—одинаковыхъ для всѣхъ (богатыхъ и бѣдныхъ) условій жизни. 
Для достиженія сей цѣли устроена была скипія собранія и 
посѣщанія ея народомъ признаны обязательными подъ страхомъ 
смерти....



5

Скинія собранія... Какъ это слово много говоритъ въ пользу 
необходимости единенія и какъ мало у насъ въ школахъ учителя 
вникаютъ въ смыслъ словъ, торопясь исполнить программы, и 
какъ мало вводится въ школу жизненнаго!!....

Маленькій еврейскій народъ отлично знаетъ силу собраній и 
помнитъ, что маленькій народъ былъ непобѣдимымъ, пока въ немъ 
не было разномыслія и раздоровъ, которые отдали въ руки вра
говъ драгоцѣнный Іерусалимъ....

Онъ держится и теперь силою „Кагала", т. е. собранія....
Русь знала силу соборовъ и „вѣчей": тогда она была побѣди

тельницей и не была побѣждаемой....
Потомъ... Русскіе смыслъ жизни стали искать въ раздѣленіяхъ 

при свободѣ мнвній и вѣрованій.
За овцами пошли и пастухи... Рознь между духовенствомъ— 

явленіе общеизвѣстное и глубоко грустное. Никто столько не 
вредитъ духовенству, какъ какъ само духовенство. Фактовъ — 
множество....

Но, но счастію, въ настоящее время мало по малу въ духовен
ство проникаетъ мысль о необходимости объединенія и взаимо
общенія при посредствЬ тѣхъ или другихъ собраній.

Одинъ изъ сельскихъ священниковъ Томской епархіи, г. Колы
вани, привѣтствуя Правила о благочинническихъ собраніяхъ, 
пишетъ: „Извѣстна всякому пословица: Умъ—хорошо, а два 
лучше того. Нѣтъ также нужды много говорить, какъ много 
пользы дѣлу можетъ принести частый обмѣнъ мыслей между 
дѣятелями, работающими на одномъ и томъ же поприщѣ.... Мы, 
пастыри церковные, соработники другъ другу на нивѣ св. Церкви, 
поііреимуіцеству должны бы составить изъ себя дружный и тѣсно 
сплоченный союзъ, должны итти, какъ говорится, рука объ руку. 
Условія современной жизни таковы, что предъявляютъ намъ 
иногда такія требованія, въ которыхъ намъ необходимо разобрать
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ся общими силами. Наше дѣло задаетъ намъ вопросы, которые 
желательно вырѣшить въ одномъ извѣстномъ направленіи, а не по 
разному какъ кто придумаетъ, единолично".

Этотъ священникъ справедливо говоритъ далѣе о томъ, что 
духовенство не извлекаетъ надлежащей пользы изъ оффиціальныхъ 
съѣздовъ различныхъ наименованій. Не замѣчается на этихъ 
съѣздахъ желанія у священниковъ обмѣняться мнѣніями по во

просамъ пастырской дѣятельности.

Отчего это происходитъ? „Думается, что отъ того, что мы, 
разъединенные другъ отъ друга всегда, привыкли къ молчанію 
и у насъ нѣтъ привычки повѣдать другому свои думы. Мы 
чувствуемъ себя чужими другъ къ другу. Мы и молчимъ, какъ 
будто у насъ и темъ нѣтъ для разговора, какъ будто насъ ничто 
не волнуетъ и какъ будто у насъ и думъ—го никакихъ нѣтъ".

Авторъ этого „ отголоска" много возлагаетъ надеждъ на 
благочинническіе совѣты, учреждаемые теперь въ Томской епар
хіи, и думаетъ, что эти совѣты явятся объединяющимъ зве
номъ между „духовенствомъ отдѣльнаго округа". Состоя изъ 
лучшихъ силъ благочинія, Совѣтъ можетъ приходитъ на помощь 
пастырямъ своего округа во всѣхъ недоумѣнныхъ случаяхъ па

стырской ихъ практики: на обсужденіе Совѣтовъ духовенство 
будетъ отдавать волнующіе его запросы и думы".

Мы рекомендуемъ прочитать Церковн. Вѣдом. 1904 г. 
№№ 13—14, стр. 489 о Полтавскихъ собраніяхъ.

Отъ редакціи. Редакція благодаритъ автора статій „Благочин. 
совѣты" за трудъ, полезный для Божьей Церкви.... Благочин
ническіе Совѣты необходимы: они явятся практическими школами 
Для духовенства.
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Что можетъ сдѣлать приходскій священникъ для 
благосостоянія прихожанъ?

(Продолженіе).

Вопросъ о томъ, что можетъ сдѣлать священникъ, стоитъ въ 
прямой зависимости отъ рѣшенія другого вопроса: чѣмъ хочетъ 
быть священникъ для прихода?

Чѣмъ онъ желаетъ быть для прихожанъ, сообразно тому онъ 
будетъ и дѣлать.

Если онъ захочетъ жить для себя, будетъ такъ и дѣй
ствовать....

Если онъ захочетъ быть „дупіею" прихода, но вѣрѣ его 
будетъ ему.

Мы убѣждены, что священникъ въ приходѣ, если только онъ 
захочетъ исполнить свой пастырскій долгъ, какъ слѣдуетъ, по 
евангельски, представитъ такую силу изъ себя, которая одна 
способна собрать церковное единство и оживить приходскую 
жизнь. Мы знаемъ такихъ священниковъ, которые творятъ въ 
своемъ приходѣ по истинѣ чудеса. Любовью къ своему священ
ному дѣлу, безкорыстьемъ, усердіемъ и пастырской настойчи
востью во всѣхъ добрыхъ начинаніяхъ они создали себѣ огром
ный авторитетъ среди прихода и заслужили общую любовь: о 
такихъ батюшкахъ прихожане юворятъ, что нашъ батюшка 
сдѣлаетъ все, что захочетъ.

Такъ пишутъ въ Церк. Вѣстникѣ (см. № 15, стр. 464—465).
Такъ смотритъ народъ на священниковъ въ сельскихъ при

ходахъ Томской епархіи, гдѣ строй приходской жизни сохра
нилъ въ себѣ много особенностей, какими отличалась церковная 
жизнь въ древней—сильной благочестіемъ Руси.

Въ сельскихъ приходахъ, Сибири батюшка все еще остается 
„отцомъ" въ буквальномъ смыслѣ слова.
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Очень отрадно, хотя бываетъ подчасъ и трудно, когда на
родъ такъ смотритъ на насъ: такъ высоко онъ насъ ставитъ,. 
а намъ не всегда хочется держаться на высотѣ. Вѣдь, чтобы 
удерживаться на высотѣ, нуженъ подвигъ восхожденія: внѵѵд 
стоять гораздо легче....

Такой подвигъ несетъ духовенство Сибирское въ настоящую 
трудную годину войны съ Японіей.

Глаза народа смотрятъ на отцовъ и очи его уповательно 
ожидаютъ помощи, сочувствія отъ отцовъ... Какой важный, мо
ментъ мы переживаемъ!

Конечно, нужно собрать духовенству всѣ нравственныя силы, 
чтобы оправдать ожиданія, какія на духовенство теперь возла
гаетъ народъ.

Трудно, тяжело: но что дѣлать? Народу труднѣе насъ, го
раздо труднѣе...

Какъ тяжело чувствуется теперь въ селѣ во многихъ семьяхъ, 
объ этомъ краснорѣчиво говоритъ ниже помѣщаемая корреспон
денція изъ села Тяжина-Веріпинскаго.

Мы просимъ нашего корреспондента сообщить почтовый адресъ 
его самаго и дополнить - коррссноденцію свѣдѣніями о судьбѣ 
двухъ описанныхъ имъ семьяхъ. Редакторъ.

Новый подвигъ.

Выдающимся событіемъ нашего Тяжино-Вершинскаго села, въ 
настоящее время, является призывъ запасныхъ солдатъ на дѣй
ствительную военную службу. 2, 3 и 4 числа февраля ихъ по
везутъ на сборный пунктъ, въ сор. Маріи искъ. Вслѣдствіе этогц. 
съ перваго же дня мобилизаціи, село наше, обычно тихое, ожило. 
Вездѣ по улицѣ толпами движется народъ. Старый и малый,. 
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ногой и босой, больной и голодный, мужщины и женшины всѣ 
куда то идутъ, о чемъ то оживленно разговариваютъ. Толпы 
гудятъ. Говоръ, рыданія, перемѣшанныя съ грустнымъ мотивомъ 
пѣсни, все это, подъ заунывнымъ аккомпаниментомъ неутихаю
щей снѣжной вьюги, сливается въ одно цѣлое, грустное. Все 
это живо напоминаетъ о событіяхъ послѣдняго, тяжелаго для 
государства, времени и производитъ на наблюдателя тягчайшее 
впечатлѣніе. Причина и цѣль движенія народныхъ толпъ и вид- 
ное мѣсто въ нихъ—запасные солдаты. На нихъ обращены взоры 
и вниманіе; они семейная печаль и общественная радость. Они 
теперь ходятъ изъ дома въ домъ но своимъ роднымъ и знако
мымъ, чтобы проститься съ ними, можетъ быть въ послѣдній 
разъ, и попросить ихъ не оставлять въ нуждѣ ихъ осиротѣвшія 
семейства. Больно и грустно! Но это не все еще. Вотъ неболь
шая толпа, среди ея запасной солдатъ, высокій и бравый. На 
немъ, какъ на крѣпкой одеждѣ худенькія заплаты, висятъ че
тыре одинъ другого меньше, ребенка,—его радость и печаль 
и за него, какъ утопающій за соломинку, держится блѣдная, 
исхудалая, вотъ, вотъ обѣщающая надѣлить уходящаго еще од
ною заплатою, жена и всѣ они громко и безутѣшно рыдаютъ, 
обливаясь горючими слезами: „тятенька родимый... тятенька ро
димый... куда ты... на что ты насъ бросаешь../ На лицѣ и въ 
глазахъ дѣтины, отца и мужа, видна тяжелая дума—скорбь, 
Ее не трудно и понять. Свѣтлое облачко его не прихотливо— 
счастливой семейной жизни: ласки дѣтокъ, жены, красота мир
наго сельскаго хозяйства, лѣсовъ и полей, живо пролетѣло, 
уступая мѣсто черной тучѣ грядущаго, которая, все сгущается, 

лиадплываетъ и надвисаетъ, угрожая разразиться страшнымъ 
вихремъ и увлечь его, отнять у тѣхъ, кому онъ всего дороже. 
Едва здержйваясь отъ слезъ и рыданія, онъ говоритъ женѣ: „не 
й.'іачь, не впервые, вѣдь намъ Господь судитъ разстаться, быть 
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можетъ я еще вернусь. Богъ милосердъ. Будь всѣмъ покорна; 
дѣтокъ оберегай; а когда прійдется тебѣ съ ними трудно й отъ 
добрыхъ сосѣдей помощи не будетъ, тогда прибѣгай къ батюшкѣ; 
онъ обѣщался въ крайнихъ случаяхъ помогать всѣмъ бѣднымъ 
людямъ прихода изъ средствъ приходскаго попечительства. Вы, 
говорилъ онъ, не убивайтесь сильно то, христолюбивые воины, 
ваши семьи не совсѣмъ одиноки остаются; съ ними остается 
Милосердый Богъ и нетлѣнвая риза—міръ. „А вотъ еще малень
кая толпа людей, общее вниманіе ея, также, обращена на едва 
передвигающаго свои, плохо обутыя, ноги запаснаго солдата 
Его, какъ трубицу ободъ, сплошнымъ кольцомъ обогнули много
численныя его дѣти, ухватившись своими исхудалыми и голыми 
рученками за ветхое подобіе одежды отца. Онъ громко плачетъ; 
лицо его залито слезами. Кланяясь народу то въ ту, то въ 
другую сторону, онъ причитаетъ: „люди добрые, не оставьте, вы, 
моихъ дѣточекъ, малолѣточекъ*.

„Прошлой осенью мать ихъ бросила, на покой ушла, всѣмъ 
вамъ вѣдомо; а теперь птенцовъ, ихъ бросаю я! Знать на 
это есть воля Божія! Коль пойдутъ, въ нуждѣ, по подоконью, 
не оставьте ихъ своей милостью; коль собаки ихъ тормошить 
начнутъ, отбивайте ихъ, моихъ крошечныхъ! Не тяжелъ мнѣ 
путь въ дальнюю сторону, тяжелѣй всего видѣть дѣточекъ, 
моихъ слабенькихъ, голымъ голенькихъ, мной и матерью въ 
люди брошенныхъ".

4-го  февраля утромъ, по призыву церковнаго колокола, 
всѣ солдаты собрались въ храмъ, гдѣ, затепливъ трудовую 
свѣчку, они слушали напутственный молебенъ. Выслушавъ при
личное событію, поученіе отъ священника, они, въ сопро
вожденіи многочисленнаго народа, плачущаго и рыдающаго, оста

вили дорогое село,—свою бѣдную, но милую колыбель. Съ ухо
домъ ихъ многія семьи дѣйствительно лишились главной опоры 
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и силы, которая оберегала, грѣла и питала ихъ. Эта сила по
надобилась, столь же дорогому, отечеству на защиту его и въ 
частности, нашего личнаго блага, отъ враговъ внѣшнихъ. На 
насъ, оставшихся, теперь лежитъ и трудъ и долгъ оказывать 
осиротѣлымъ семьямъ свою носильную и благовременную помощь. 
Эта помощь, главнымъ образомъ, должна истекать отъ церковно
приходскаго Попечительства, которое у насъ, къ счастію, есть, 
только къ сожалѣнію, еще юно и сколько нибудь достаточными 
средствами для удовлетворенія будущихъ, а частію и настоящихъ 
нуждъ 70 семей, или 300 душъ —не обладаетъ. Къ тому же 
на притокъ нужныхъ средствъ въ попечительство изъ мѣстнаго 
источника, т. е. пожертвованій отъ мѣстныхъ прихожанъ, въ 
настоящее, дорогое, время, за уходомъ многихъ изъ обывателей 
на военныя дѣйствія,—вовсе нѣтъ надеждъ. Но мы будемъ на
дѣяться на Милосерднаго Бога, представителей {болѣе сильныхъ 
попечительствъ и частныхъ благотворителей, живущихъ по го
родамъ и торговымъ селамъ епархіи.

5-го февраля 1904 года
село Тяа-’ичо-Вершинское. С. х>.

Обозрѣніе епархіи Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Макаріемъ, Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ 

въ лѣтніе мѣсяцы 1903 г.
(Продолженіе).

25-го января 1903-го года Владыка прибылъ въ миссіонер
ское селеніе Чопошское, наканунѣ освященія сооруженнаго здѣсь 
Чоношцами храма. Чопошцы были первыми духовными дѣтьми 
Владыки, когда онъ несъ служеніе Алтайскаго миссіонера. 
Взойдя на солею, Владыка на Алтайскомъ языкѣ въ теплыхъ 
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и сердечныхъ словахъ привѣтствовалъ своихъ первыхъ пасомыхъ 
и выражалъ отеческую радость за своихъ духовныхъ дѣтей по 
случаю сооруженія ими благолѣпнаго храма. Всенощное бдѣніе 
совершалось въ сослуженіи четырехъ миссіонеровъ. Вмѣсто ка
ѳизмъ Владыка произнесъ слово, въ которомъ сравнивалъ чинъ 
освященія храма съ крещеніемъ человѣка. Крещающійся омы
вается водою, помазуется мѵромъ, облачается въ бѣлыя одежды, 
препоясуется поясомъ, такъ и при освященіи храма: св. престолъ 
омывается водою, помазуется мѵромъ, кропится благоуханіями, 
облачается въ срачицы, препоясуется лентіемъ.

Какъ въ человѣкѣ таинствомъ крещенія освящается внутренняя 
его часть—душа, такъ и въ храмѣ освящается внутренняя и 
главная его часть—св. престолъ. Какъ въ человѣкѣ обновлен
номъ и освященномъ, облагодатствованпомъ таинствами, обитаетъ 
Духъ Святый, такъ и освященный храмъ становится обитали
щемъ Вѣчнаго Бога, Который невидимо пребываетъ въ немъ 
со дня освященія.

Назавтра, по окончаніи освященія и богослуженія, допу
ская Чопошцевъ къ цѣлованію креста, Владыка внушалъ 
имъ не забывать радости настоящаго дня и помнить, что 
зтою радостью они обязаны неизреченному милосердію Божію, 
а не своимъ трудамъ; безъ помощи Божіей вы ни одного бревна 
не могли бы положить въ эти стѣны. Поэтому, всѣмъ вамъ 
надлежитъ воздать Господу Богу благодарность за ниспосланную 
имъ милость и помощь. Повторите всѣ за мной: „Слава Тебѣ, 
Вожѳ, благодаримъ Тебя, Господи!" и весь народъ по Алтайски 
повторилъ слова благодаренія Господу.

Замѣчая въ своихъ поѣздкахъ по Алтайской миссіи, что 
в'ь особенности русскіе, заселившіеся въ среду инородцевъ изъ 
разныхъ мѣстъ не всѣ особенно усердно посѣщаютъ храмѣ 
Вожій, Владыка въ своихъ бесѣдахъ нерѣдко говорилъ о 
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святости воскресныхъ и праздничныхъ дней, о преимуществен
номъ значеніи молитвы общественной, церковной предъ до
машней, объ обязанности христіанина неонустительно посѣщать 
храмъ Божій во время общественныхъ молитвенныхъ собраній 
вѣрующихъ, потому что здѣсь невидимо присутствуетъ Самъ 
Господь, Который принимаетъ всякій вздохъ, всякую слезу, 
всякую молитву вѣрующихъ. Необходимо оказывать послушаніе 
и своимъ пастырямъ, которые по долгу своему неустанно умо
ляютъ и просятъ своихъ прихожанъ посѣщать храмъ Божій, а 
пастыри, какъ слуги Божіи, учатъ только тому, чему повелѣлъ 
учить Самъ Господь Іисусъ Христосъ.

Въ селеніи Чемальскомъ 25-го Января за литургіей вмѣсто 
запричастнаго Владыкою было прочитано изъ сборника поученій 
на Алтайскомъ языкѣ поученіе о хожденіи въ церковь; по 
окончаніи литургіи, предложено было для инородцевъ новое изу
стное поученіе на Алтайскомъ языкѣ о важности общественной 
молитвы,—а также и русскимъ слушателямъ было сказано, что 
церковь не бѣднитъ человѣка, а напротивъ, кто ходить въ 
церковь, труды того благословляетъ Господь. Приведено было 
сказаніе о двухъ портныхъ, изъ которыхъ одинъ имѣлъ много 
заказовъ, но рѣдко ходилъ въ церковь, въ праздники работалъ, 
а жилъ хуже другого портнаго, который хотя и несравненно менѣе 
имѣлъ работы, но жилъ лучше, такъ какъ ежедневно посѣщалъ 
храмъ Божій. Когда первый спросилъ второго: почему онъ жи
ветъ лучше? тотъ отвѣтилъ: „каждый разъ, выходя изъ церкви, 
я нахожу монетку. Эти—то монетки и поддерживаютъ мое благосо
стояніе. Задумался нерадивый къ службѣ Божіей портной и 
сталъ усердно ходить въ церковь. „Монетокъ, хотя онъ и не 
нашелъ, но сталъ жить лучше, потому что Божіе благословеніе 
почило на его трудахъ и понялъ тогда портной, о какихъ мо- 
неткахъ говорилъ товарищъ и еще усерднѣе сталъ посѣщать
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храмъ Божій, дорожа благословеніемъ Божіимъ болѣе, чѣмъ 
выгодными заказами. И благостояніе этого портного съ тѣхъ 
поръ прочно утвердилось. ' ■ •

Въ селеніи Билюлѣ также было говорено о важности об
щественной молитвы въ храмѣ и преимуществѣ ея предъ до
машней. Напрасно иные говорятъ,—поучалъ Владыка, что можно 
и дома, не входя въ церковь, молиться. Такое сужденіе оши
бочно, потому что противорѣчивъ словамъ Господа, Который 
говоритъ: гідѣже два или тріе собрани во имя Мое, ту 
есмь посредѣ ихъ. (Матѳ. XVIII, 20). И такъ, въ храмѣ 
присутствуетъ Самъ Господь, Который принимаетъ каждое наше 
молитвенное прошеніе. Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ, что въ 
храмѣ одинъ разъ произнесенное краткое моленіе „Господи 
помилуй “ имѣетъ большее значеніе, чѣмъ та же молитва, про
изнесенная въ домѣ тысячу разъ. Такъ важна общественная мо
литва въ храмѣ.

Предъ выѣздомъ изъ Билюли Владыка въ оградѣ на про
щанье еще разъ счелъ нужнымъ побесѣдовать съ Вилюлинцами. 
Онъ бесѣдовалъ съ ними по поводу ненастья, вслѣдствіе кото
раго не вызрѣлъ хлѣбъ и сгнило сѣно. Всякое бѣдствіе народ
ное, говорилъ Владыка, посылается для вразумленія людей. 
Пока люди благоденствуютъ они часто забываютъ Бога и преда
ются всевозможнымъ грѣхамъ. Долго терпитъ Господь и ждетъ 
исправленія. И если люди не исправляются, то бѣдствіями 
Господь напоминаетъ людямъ о томъ, что есть другая жизнь, 
кромѣ этой, что нужно думать не только о тѣлѣ, но и о душѣ, 
о своихъ грѣхахъ. Такъ наказывалъ Господь и избранный свой 
вародъ Израиля, отдавши его врагамъ его на 70 лѣтнее плѣ
неніе, такъ наказываетъ и насъ: неурожаемъ, засухой, ливнями, 
болѣзнями и другими бѣдствіями. Помни всякій, что безъ бла
гословенія Божія никакой трудъ человѣка йѳ спорится. Хочегаь 
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жить хорошо, видѣть дни благи, удержи языкъ свой отъ зла, 
памятуй о Богѣ, чти дни Ему посвященные. А безъ Бога, безъ 
Его благословенія всѣ твои усилія будутъ напрасны.

Предметъ особеннаго попеченія и вниманія Владыки во время 
поѣздокъ по Алтайской духовной миссіи составляли обитатели 
селенія Улалинскаго, прежняго центральнаго стана миссіи, а 
также обитательницы Улалинскаго монастыря. Владыка не разъ 
бесѣдовалъ съ послѣдними о высотѣ и важности иноческаго 
подвига, внушалъ имъ, что, посвятивши себя иноческой жизни 
онѣ должны быть преисполнены христіанскаго смиренія, послу
шанія и любви и указывалъ на то, въ чемъ именно эта любовь 
должна высказываться и проявляться въ отношеніяхъ между ними.

Вмѣстѣ съ этимъ Владыка поучалъ сестеръ, что если всякому 
христіанину необходимо стоять, подобно воину, на стражѣ своего 
спасенія, то тѣмъ болѣе это бордствованіе необходимо иночест
вующимъ, такъ какъ исконный врагъ всякаго спасенія—сатана 
съ особенной злобой нападаетъ на тѣхъ, кого видитъ препоя
саннымъ для спасенія. Нужно зорко слѣдить за собою, чтобы 
нредохранить свое сердце отъ всякой нечистой или злой 
мысли. Не одно внѣшнее благочестіе должно скрыватэся подъ 
иноческою одеждою, но внутренній человѣкъ. Сдѣлано увѣщаніе 
не таить грѣховныхъ помысловъ, а открывать ихъ опытнымъ 
въ духовной жизни старицамъ, и сатана будетъ обличенъ и 
посрамленъ.

Въ одну изъ лѣтнихъ своихъ поѣздокъ по Алтаю въ 1903-мъ 
году день прославленія преподобнаго Серафима Саровскаго 
Владыкѣ пришлось праздновать въ Улалинскомъ Николаевскомъ 
женскомъ монастырѣ. На всенощномъ бдѣніи съ 18-го на 19-е 
іюля предъ выходомъ на величаніе, Владыка обратился къ 
сестрамъ монастыря со словомъ назиданія о томъ, что прослав
леніе преподобнаго Серафима Саровскаго, Чудотворца, служитъ 
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яркимъ доказательствомъ истинности православія. Преподобнаго 
Серафима прославляютъ не люди, а Самъ Богъ, явившій многія 
чудеса по молитвамъ Преподобнаго. Слѣдовательно, Самъ Богъ 
подтверждаетъ, что та вѣра, которую исповѣдывалъ Преподобный 
Серафимъ и въ которой рождена и пребываемъ мы всѣ, есть 
истинная вѣра,—прямой путь—ведущій насъ ко спасенію. Въ 
частности, прославленіе Серафима Саровскаго указуетъ и то, 
что иноческое житіе угодно Богу, что отреченіе отъ міра и 
его соблазновъ пріятно предъ очами Божіими и принимается 
Господомъ, какъ богоугодная жертва въ очищеніе грѣховъ. И 
такъ сестры обители сея, возрадуйтеся и восторжествуйте здѣсь, 
ибо Господь чрезъ своего Угодника Серафима явилъ намъ еще 
разъ свое благоволеніе къ иноческому житію. Преподобный Се
рафимъ чрезъ иноческое житіе достигъ вратъ рая; постараемся 
и мы, подражая жизни Угодника Божія въ иноческомъ житіи, 
уготовать себѣ вѣчное спасеніе.

Изъ Николаевскаго женскаго монастыря Владыка прослѣдо
валъ въ с. Улалинское, гдѣ на завтра, въ Ильинъ день, была со
вершена Владыкою литургія. Послѣ литургіи, облачившись въ 
мантію, Владыка вышелъ- на церковное крыльцо для послѣдняго 
прощанія съ Улалинцами. Прощаясь, Владыка увѣщевалъ жи
телей Улалы хранить старые обычаи, установленные отцами на
шими, первыми просвѣтителями и учителями этого края,—при
снопамятными архимандритомъ Макаріемъ и архіепископомъ Вла
диміромъ. Эти благочестивые обычаи—любовь иъ храму и цер
ковному богослуженію, домашнія религіозныя бесѣды и нроч. 
суть не что иное, какъ выраженіе того, что евангельское ученіе 
было всѣмъ сердцемъ усвоено жителями веси сей. Кто съ любо
вію будетъ слѣдовать завѣтамъ нравославныхъ пастырей и хра
нить добрые обычаи, ими завѣщанные, тотъ этимъ самымъ по
кажетъ, что не напрасно именуется истиннымъ христіаниномъ,
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ибо истинному христіанину только свойственны такіе обычаи, о 
коихъ я упомянулъ выше. Вы, свидѣтели жизни и ученія от
цовъ нашихъ наставниковъ, вы постарайтесь поселить наслѣдіе 
ихъ въ тѣхъ, кто не зналъ ничего о первыхъ пастыряхъ этого 
селенія, ни о старыхъ завѣтахъ и обычаяхъ. Пусть весь ваша 
станетъ на ту же высоту, на какой она когда-то стояла; когда 
она служила образцомъ для окружающихъ ее селъ и многих?ь 
привлекала къ себѣ проявленіемъ жизни христіанской.

22-го января 1903 года при встрѣчѣ въ Улалинскомъ хра
мѣ, Владыка обратился къ Улалинцамъ съ бесѣдой о мирѣ, пре
подаваемомъ вѣрующимъ пастырями и о томъ, кто достоинъ и 
не достоинъ принять этотъ миръ. Приведя извѣстныя слова 
Спасителя апостоламъ о преноданіи мира граду или дому, Вла
дыка сказалъ: и я, пришедши въ весь сію, преподаю вамъ миръ 
и желалъ бы, чтобы вы всѣ стоящіе, всѣ живущіе были до
стойны пріять этотъ миръ. Когда епископы или пастыри препо
даютъ вѣрующимъ миръ, то это не пустой звукъ только, но со 
словомъ пастырскимъ вѣрующимъ, дѣйствительно, преподается 
Божественный миръ, какъ засвидѣтельствовалъ объ этомъ Самъ 
Іисусъ Христосъ. Но не всякій можетъ и способенъ пріять 
этотъ миръ. Для того, чтобы миръ и радость о Дусѣ Святѣ 
поселились въ сердцѣ человѣка, для этого онъ долженъ приго
товить себя постомъ, молитвою и покаяніемъ. Миръ и радость 
о Дусѣ Святѣ, водворяющіеся по благодати Божіей въ сердцѣ 
вѣрующаго, суть но то счастіе, къ которому большинство стре
мится и котораго такъ страстно желаетъ. Миръ и радость о 
Дусѣ Святѣ—это великое счастіе христіанина, но, къ сожалѣ
нію, многіе нѳ понимаютъ этого счастья и не стремятся къ нему. 
Люди въ слѣпотѣ своей стремятся не къ небесному, а земному 
счастью. Одни счастіемъ полагаютъ богатство и всяческими сред
ствами стараются пріумножить своѳ имущество, другіе считаютъ 
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счастьемъ славу и почести, третьи знаніе и образованіе. И вотъ юноши 
наши жадно набрасываются на многоразличныя науки, изучаютъ 
безъ разбора все, что предлагаютъ имъ, только при этомъ за
бываютъ объ одномъ, истинномъ источникѣ всякаго знанія—о 
Богѣ, забываютъ слога апостола Павла, предупреждающаго не 
вдаваться въ ученія странна, т. е. неимѣющія никакой силы 
вѣры. Взрослые же и зрѣлые мужи заботятся только о своемъ 
земномъ благосостояніи, ищутъ почестей славы или утопаютъ въ 
чувственности. И если такихъ искателей земныхъ благъ пости
гаетъ неудача, что бываетъ нерѣдко,—тогда начинаетъ снѣдать 
ихъ зависть къ счастливымъ, въ сердцахъ ихъ поселяется злоба 
на всѣхъ, на весь міръ, на существующій порядокъ; при такомъ 
душевномъ состояніи они часто приходятъ въ отчаяніе и полу
чаютъ отвращеніе отъ жизни. И не только взрослые, испытавшіе 
жизнь, но даже и юноши, почти дѣти уже чувствуютъ отвращеніе къ 
жизни и съ дерзкимъ богохуленіемъ рѣшаются на самоубійство. При
чина такого печальнаго явленія заключается въ томъ, что эти 
несчастные прилѣпляются къ скоро преходящимъ и случайнымъ 
вещамъ, которыя и обманываютъ ихъ. Думая найти счастіе въ 
богатствѣ, славѣ, почестяхъ или паукѣ, они къ ужасу своему 
скоро познаютъ всю тщету своихъ упованій, не могутъ пере
нести своего несчастія и кончаютъ жизнь самоубійствомъ.

Совершенно въ иномъ положеніи находится человѣкъ, полу
чившій истинно*христіанское  воспитаніе. Онъ смотритъ на свою 
жизнь, какъ на драгоцѣнный даръ Бога Отца, данный ему для 
нравственнаго самоусовершенствованія, для воспитанія внутрен
няго человѣка къ вѣчной жизни. Если онъ богатъ, пользуется 
почетомъ, извѣстностью, онъ благодаритъ Бога; если у него 
этого ничего нѣтъ, онъ не смущается, потомучто ищетъ блага 
и счастія не Во внѣ, а внутри себя, въ своемъ внутреннемъ 
мирѣ, проистекающемъ отъ тѣснѣйшаго единенія съ Богомъ въ 
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молитвѣ и таинствахъ и только въ одномъ Богѣ онъ полагаетъ 
все свое счастіе. Истинно вѣрующій христіанинъ признаетъ Бога 
любвеобильнѣйшимъ Отцемъ, по волѣ Котораго мы и живемъ, 
по Промыслу Котораго и происходятъ всѣ событія нашей жизни. 
И чѣмъ ближе человѣкъ приближается къ своему Творцу, тѣмъ 
глубже онъ ощущаетъ въ себѣ Божественную Любовь, и тогда 
въ душѣ вѣрующаго человѣка водворяется такой миръ, котора
го нѳ могутъ нарушить никакія невзгоды и нѳсчастія. Такого 
мира желаю вамъ всѣмъ и дѣтямъ вашимъ, для обученія и хри
стіанскаго воспитанія коихъ вы выстроили эти прекрасныя 
школьныя зданія. Призываю благословеніе Божіе на всѣхъ 
строителей этихъ прекрасныхъ сооруженій, призываю благосло
веніе на воспитателей и дѣтей вашихъ и на весь вашу*.

Но при добрыхъ своихъ качествахъ Улалинцы заявляли 
себя и нѣкоторыми недостатками церковной религіозной жизни. 
Приходилось бесѣдовать съ ними о преимуществѣ церковной мо
литвы предъ домашней, о хожденіи въ церковь, —какъ неотлож
ной обязанности каждаго христіанина, а также и о безбоязнен
номъ исповѣданіи вѣры.

„Древніе мученики*, —говорилъ Владыка безбоязненно исно- 
вѣдывали имя Божіе предъ язычниками, царями и владыками 
и кровію запечатлѣвали свое исповѣданіе. Нынѣ за исповѣданіе 
имени Божія никого не преслѣдуютъ,^ но къ стыду нашему, мно
гіе глаголемые христіане, стыдятся исповѣдывать сладчайшее 
имя Господа нашего Іисуса Христа, Спасителя нашего. Это— 
стыдъ ложный и грѣховный. Памятуй, христіанинъ, безпрестан
но, что кто постыдится исповѣдать имя Господа Іисуса Христа 
въ родѣ семъ прелюбодѣйномъ и грѣшномъ, того и Господь 
постыдится предъ ангелами своими и всѣми святыми. Будемъ же 
всѣ, не стыдясь, „едиными устами и единымъ сердцемъ испо
вѣдать имя Господне*.
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Въ с. ІІаспаульскомъ за вечерней -Владыка также предло
жилъ слушателямъ на Алтайскомъ языкѣ слово, въ которомъ 
увѣщевалъ слушателей исполнять заповѣди Вожіи, стараться 
сердцемъ, а не языкомъ только воспріять евангельское ученіе, 
проводить это ученіе въ жизнь и быть истинными христіанами 
на дѣлѣ,—а нѳ по внѣшности только.

Ив. Новиковъ,
(Продолженіе слѣдуетъ).

ПРИЗЫВЪ.
На трудъ великій просвѣщенья 
Спѣшимъ скорѣй, собратъ, впередъ! 
Туда, гдѣ горе и лишенья 
Претерпѣваетъ нашъ народъ.

Грустна, темна его дорога: 
Ее должны мы освѣтить.
И крѣпко вѣрить въ помощь Бога 
Съ тобой должны ихъ научить.

Должны учить ихъ любить ближнихъ, 
Святой любовію горя, 
Чтобъ душу клали другъ за друга, 
Любили-бъ Батюшку Царя.

На это дѣло просвѣщенья
Богъ силу/ крѣпость ниспошлетъ. 
И такъ съ Его благословенья 
Скорѣй впередъ! Скорѣй впередъ!

Мих. Степановъ.
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Отчетъ
о состояніи Томскаго Епархіальнаго женскаго учи
лища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 

1902—1903 учебный годъ.
(Продолженіе).

в) Выполнена-ли въ каждомъ классѣ установленная программа. 
Если нѣтъ, то почему и какія приняты мѣры къ восполненію 
опущеннаго.

Программы учебныхъ предметовъ были выполнены во всѣхъ 
классахъ училища. При ятомъ преподаватели и преподаватель
ницы стремились дать воспитанницамъ вполнѣ сознательное усвое
ніе учебнаго матеріала чрезъ уясненіе каждаго урока посредствомъ 
живаго, устнаго его изложенія и чрезъ сообщенія класснымъ 
занятіямъ практическаго характера.

Такъ по Закону Божію, при изученіи Священной Исторіи 
Ветхаго и Новаго Завѣта, воспитанницы читали отрывки изъ 
разныхъ книгъ священнаго писанія; особенно много онѣ читали 
Евангеліе съ переводомъ на русскій языкъ. Упражненія эти, съ 
одной стороны, знакомили ученицъ съ церковно-богослужебнымъ 
языкомъ, а съ другой—служили имъ къ назиданію, при доступ
номъ ихъ разумѣнію истолкованіи Слова Божія.

Объясненіе нѣкоторыхъ мѣстъ Новаго Завѣта и богослужебныхъ 
книгъ дѣлалось равно и на урокахъ церковно-славянскаго языка.

Уставъ Богослуженія православной церкви проходился при 
наглядномъ пособіи богослужебныхъ книгъ, съ указаніемъ вос
питанницамъ важности исполненія внѣшнихъ обрядовъ и необ
ходимости участія ихъ въ церковномъ чтеніи и пѣніи, какъ для 
лучшаго укрѣпленія въ памяти ихъ содержанія богослуженій, 
такъ и для поддержанія въ нихъ благоговѣйно-молитвеннаго 
настроенія.
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Въ подтвержденіе положеній катихизиса приводились тексты 
Слова Божія, содержащіеся въ томъ-же катихизисѣ, мѣста священ
ной исторіи и житія святыхъ.

Въ событіяхъ церковной исторіи обращалось особенное внима
ніе на тѣ стороны, которыя имѣютъ религіозно—нравственное и 
воспитательное значеніе.

По русскому языку всѣ теоретическія правила грамматики 
шли на ряду съ устнымъ и письменнымъ разборомъ фразъ и 
статей изъ книгъ для класснаго чтенія, а уроки словесности и 
исторіи литературы—съ разборомъ образцовыхъ литературныхъ 
произведеній, съ цѣлію развитія вкуса и памяти воспитанницъ 
и обогащенія ихъ запасомъ словъ и оборотовъ, свойственныхъ 
литературному языку.

Курсъ ариѳметики состоялъ въ томъ, что преподаватели 
каждое ариѳметическое правило или положеніе заключали рѣше
ніемъ ряда ариѳметическихъ задачъ.

При изученіи геометріи имѣлось въ виду, чтобы воспитан
ницы знали простѣйшіе способы измѣренія геометрическихъ фи
гуръ, не вдаваясь въ подробности и отчетливо выполняли чер
тежи.

Преподаватель географіи руководился тою мыслью, чтобы 
дать воспитанницамъ единое и связное представленіе о всей 
физической жизни земли, о природныхъ условіяхъ той или другой 
мѣстности (положеніи, границахъ, климатѣ, устройствѣ поверх
ности земли, растительномъ и животномъ царствѣ), о бытѣ и 
занятіяхъ жителей, о зависимости, существующей между физиче
ской природой и человѣческой культурой. Для наглядныхъ 
пособій при прохожденіи географіи употреблялись карты, гло
бусы, а для практическихъ упражненій требовалось отъ воспитан
ницъ черченіе картъ. Уроки физики соединялись съ устрой- 
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7ствомъ опытовъ, возможныхъ по состоянію училищнаго физиче
скаго кабинета, Изученіе всеобщей и русской гважданской исто
ріи пополнялось, вмѣстѣ съ хронологическими данными, указа

ніемъ на мѣстности историческихъ событій, указаніемъ на дѣло 
строительства Божія, направляющаго судьбы народовъ и дѣятель
ность отдѣльныхъ лицъ къ предначертаннымъ Божіимъ Промы
сломъ цѣлямъ.—При изложеніи отечественной исторіи были от
вѣчены преимущественно тѣ факты, которые сильнѣе дѣйствуютъ 
на возбужденіе патріотическаго чувства.

Преподаваніе гигіены велось въ формѣ научно-популярныхъ 
бесѣдъ. Изученіе дидактики состояло въ ознакомленіи воспитан
ницъ со способами начальнаго обученія въ школахъ и велось въ 
тѣсной связи съ практическими занятіями, благодаря сущѳство- 
тванію при училищѣ церковно-приходской школы.

Труды учителей пѣнія, главнымъ образомъ, были направлены 
къ тому, чтобы ученицы были способны къ участію въ пѣніи 
церковныхъ пѣснопѣній, и „Лепты*,  что дѣйствительно и дости
галось ими. На урокахъ рукодѣлія воспитанницы большее время 
останавливались на тѣхъ работахъ, которыя необходимы въ 
домашнемъ быту.

Обучавшихся музыкѣ было всѣхъ 48 воспитанницъ, изъ кото
выхъ 8 воспитанницъ обучались безплатно.

Что-бы пріучить воспитанницъ къ хозяйственнымъ занятіямъ, 
практиковался, какъ и въ прежніе годы, порядокъ дежурства 
на кухнѣ, гдѣ старшія воспитанницы принимали на себя по
сильный трудъ въ приготовленіи кушаній, въ дортуарахъ, гдѣ 
всѣ воспитанницы должны слѣдить за своими постелями и веща
ми, въ столовой, гдѣ также воспитанницы сами накрывали на 
столы, разставляли и убирали посуду, подавали кушанья; клас
сныя дежурныя слѣдили за чистотою свѳго класса и т. п.; во
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обще отъ воспитанницъ требовались порядокъ, чистота и опрят- 
Яость во всѣхъ отношеніяхъ.

г) Распредѣленіе письменныхъ упражненій и о степени 
достигаемыхъ ими успѣховъ.

Письменныя работы воспитанницъ въ отчетномъ году состояли:- 
1) изъ диктантовъ, 2) изъ грамматическихъ упражненій, клас
сныхъ и домашнихъ, которыя велись преподавателями русскаго 
языка параллельно съ уроками грамматики и 3) изъ сочиненій,, 
которыя давались какъ учителями русскаго языка, такъ и пре
подавателями нѣкоторыхъ другихъ предметовъ, именно: въ IV 
кл.—Закона Божія, гражданской исторіи и географіи, въ V 
кл.—Закона Божія, словесности, географіи, гражданской исторіи 
и педагогики, въ VI кл.—церковной исторіи, исторіи литера
туры и гражданской исторіи. Сочиненія эти въ 3 классѣ заклю
чали въ себѣ разсказы и описанія по даннымъ статьямъ, въ 4, 
5 и 6 классахъ—самостоятельные разсказы и описанія или 
самостоятельныя разсужденія.

Сроки для письменныхъ домашнихъ работъ были различны: 
для старшихъ ученицъ (IV, V и VI кл.) двухнедѣльный, а для 
младшихъ (1, 2 и 3 кл.) десятидневный, съ нѣкоторымъ про
межуткомъ времени между подачей одного сочиненія и назначе
ніемъ темы для другого. При этомъ соблюдалась надлежащая 
постепенность въ преходѣ отъ упражненій легкихъ къ болѣе 
труднымъ. Росписаніе сроковъ для домашнихъ работъ предвари
тельно разсматривалось Совѣтомъ училища и утверждалось Епархі
альнымъ Преосвященнымъ. Темы для сочиненій также поступали 
на разсмотрѣніе Совѣта училища и утвержденіе Его Преосвящен
ства.
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Въ минувшемъ году было написано.
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6 класса і 15 У9 8

Кромѣ указанныхъ сочиненій воспитанницами IV•, V и VI
классовъ были поданы по два письменныхъ рѣшенія задачъ: по 
ариѳметикѣ, геометріи и физикѣ съ объясненіями.

Послѣ прочтенія и исправленія преподаватели передавали со
чиненія на просмотръ инспектору классовъ и затѣмъ, по воз
вращеніи имъ работъ отъ инспектора, разбирали ихъ въ классѣ. 
Что-бы въ глазахъ воспитанницъ придать болѣе значенія ихъ 
собственнымъ письменнымъ упражненіямъ, отмѣтки по сочиненіямъ 
ставились отдѣльно, при чемъ сочиненія оцѣнивались съ полнымъ 
вниманіемъ и безпристрастіемъ.

Эти отмѣтки, впрочемъ, по циркуляру Святѣйшаго Синода 
1893 года за №—13, особаго самостоятельнаго значенія не 
имѣли, но прилагались къ общимъ балламъ по устнымъ отвѣтамъ 
изъ тѣхъ предметовъ, по которымъ писались сочиненія, а получен
ная сумма дѣлилась на два.
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Успѣхи воспитанницъ по годовымъ письменнымъ упражненіямъ 
можно признать удовлетворительными.

Предъ устными экзаменами воспитанницы V и VI классовъ 
представляли еще по одному экспромтному письменному упраж
ненію. Упражненія эти состояли изъ самостоятельныхъ сочиненій 
на данныя темы.

д) . Продолжительность учебнаго года и время экзаменовъ.
Въ отчетномъ году классныя занятія воспитанницъ начались 

отъ 28-го Августа и продолжались до 1-го Мая.
Время экзаменаціоннныхъ испытаній распредѣлено было меж

ду 3 и 28-го Мая. 30-го Мая происходилъ торжественный 
актъ, которымъ закончился учебный годъ. Дополнительные экза
мены и переэкзаменовки происходили 19 и 20-го Августа.

е) Число переведенныхъ изъ класса въ классъ, число 
окончившихъ полный курсъ аттестатами и число выбывшихъ 
изъ училища въ отчетномъ году по разнымъ причинамъ.

Къ началу 1903—1904 учебнаго года были переведены въ 
слѣдующіе классы: изъ 1 нормальнаго во II нормальный—28 
воспитанницъ, изъ 1 параллельнаго во II параллельный 29 —, 
изъ II нормальнаго въ III нормальный 28—, изъ II парал
лельнаго въ III параллельный 27—, изъ III въ IV классъ 
40—, изъ IV в.ъ V классъ 52—и изъ V въ VI классъ 47 — 
итого 251 воспитанница.

Оставлены въ тѣхъ-же классахъ на повторительный курсъ: 
въ I нормальномъ классѣ 3 воспитанницы, въ первомъ параллель
номъ классѣ 1—, во II нормальномъ классѣ 2—, во II парал
лельномъ классѣ 2—, въ III классѣ 3—, въ IV классѣ 1 — 
и въ V классѣ 4—; итого: 17 воспитанницъ.

Окончили курсъ съ аттестатами 34 воспитанницы.
Награждены были за отличные успѣхи и поведеніе въ VI 

классѣ похвальными листами 4 воспитанницы, книгами и похваль
ными листами 6 воспитанницъ; въ V классѣ—похвальнымъ ли
стомъ 1 воспитанница, книгами и похвальными листами 5 воспи
танницъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ.

Завѣщаніе С. 0. Макарова. Послѣ адмирала Макарова осталось 
завѣщаніе. Это завѣщаніе не лежитъ на сохраненіи у нотаріуса. 
Оно хранится въ душѣ у каждаго изъ насъ. Онъ всей своей 
жизнью завѣщалъ намъ духомъ не падать, работать и смѣло 
идти впередъ и впередъ.

Онъ прекрасно зналъ, что „итти впередъ"—понятіе относи
тельное. Его не было бы, если бы не было движенія назадъ. 
Итти впередъ, по мнѣнію покойнаго адмирала, значитъ, прео
долѣвать работой и энергіей всѣ тѣ препятствія, которыя тя
нутъ назадъ.

Такъ онъ думалъ и жилъ и намъ завѣщалъ такъ думать и 
такъ жить. Цѣльныхъ Макаровыхъ мало, и всегда ихъ будетъ 
мало. Но каждый скромный обыватель на своемъ скромномъ 
посту можетъ приближаться къ программѣ, завѣщанной покой
нымъ адмираломъ.

Работа около пушекъ и снарядовъ не отвлекала его внима
нія отъ мирной работы. Морякъ въ душѣ и на дѣлѣ, онъ зор
ко и любовно слѣдилъ за тѣми, кто, разсѣкая житейскія волны 
своей грудью, самъ чахъ, а народъ велъ къ тому свѣту знанія, 
который является закономъ прогресса въ странѣ. Народнаго 
учителя покойный адмиралъ признавалъ тѣмъ героемъ-подвиж- 
никомъ, который создаетъ незамѣтно, въ глуши, славу и вели
чіе своей родины.

Намъ всѣмъ дорога память С. О. Макарова. Будемъ же пом
нить и о томъ, что ему было дорого. Человѣкъ высокой народ
ной души, онъ радовался всякому извѣстію объ успѣхахъ 
истиннаго просвѣщенія среди народа. Онъ жилъ вѣрой въ на
родъ и въ силу народной школы, которая должна вывести Рос
сію на широкую дорогу.

Память С. О. Макарова будетъ увѣковѣчена во флотѣ. Не 
забудемъ же почтить его память и заботами объ истинномъ 
просвѣщеніи народа.
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Стоимость войны. „Хаііопаі 2еііип<і“ дѣлаетъ исчисленіе расходовъ, 
которые повлечетъ за собой русско-японская война, если она 
продолжится шесть мѣсяцевъ.

Сухопутныя войска японцамъ будутъ стоить—109 мил. руб. 
а русскимъ—276 мил. руб. Русская мобилизація обойдется въ 
64 мил. руб., японская—въ 14 м. р. Для флота приведены та
кія цифры расходовъ: 432 мил. руб. для русскаго флота и 277 
мил. руб.—для японскаго. Продолжительность и исходъ войны 
зависятъ, по мнѣнію автора этого исчисленія, отъ крѣпости Си
бирскаго пути. Что касается финансовой стороны дѣла, то при 
государственномъ долгѣ Россіи въ 6,8 милліардовъ и бюджетѣ 
вь 24 милліарда одинъ или два милліарда лишнихъ не играютъ 
большой роли, тогда какъ для Японіи увеличеніе государствен
наго долга на 277 милліона при задолженности въ 640 милліо
новъ и при бюджетѣ въ 240 милліоновъ является чѣмъ-то 
страшнымъ. Положеніе ея въ этомъ отношеніи отчаянное. Съ 
вопросомъ, какъ продержится Россія, нужно обратиться къ ин
женерамъ. Съ вопросомъ, сколько времени продержится Японія 
нужно обратиться къ экономистамъ. „Рус. Вѣд/

Къ войнѣ съ Японіей.

БЕРЛИНЪ. Военный сотрудникъ „Ьосаі Апхеівег*  пишетъ, 
что въ успѣхѣ владивостокской эскадры большое и общее зна
ченіе имѣетъ для Японіи то обстоятельство, что руководители 
ея морскими силами принуждены теперь раздѣлить силы флота 
для охраны своихъ морскихъ транспортовъ и установить наблю
деніе за Владивостокомъ, что требуетъ значительныхъ силъ, а 
чрезъ это наблюденіе за Портъ-Артуромъ пріобрѣтаетъ совер- 
иіенно иной характеръ.

БУХАРА. Эмиръ внесъ на усиленіе флота милліонъ рублей 
отъ имени сына и 15000 руб. на учрежденіе при Ташкентскомъ 
реальномъ училищѣ двухъ стипендій имени великаго князя Ки
рилла Владимировича, въ память чудеснаго избавленія его отъ 
опасности.
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Отъ 26 апрѣля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Всеподданнѣйшая телеграмма Куропаткина 
отъ 24 апр.: „Всеподданнѣйше доношу Вашему Величеству, что 
по полученнымъ отъ генералъ-лейтенанта Засулича донесеніемъ 
потери въ дѣлахъ 17 и 18 апр. подъ Тюренченомъ выражаются 
слѣдующими цифрами: въ дѣлѣ 17 апр. ушибленъ камнемъ въ 
голову командующій третьей стрѣлковой дивизіи генералъ-май
оръ Кашталинскій; смертельно раненъ и умеръ командиръ вто
рой батареи шестой восточно-сибирской артиллерійской бригады 
подполковникъ Маллеръ; убиты: командиръ баталіона двадцата
го стрѣлковаго полка подполковникъ Пахомовичъ и семь ниж
нихъ чиновъ. Ранены: командующій шестой восточно-сибирской 
артиллерійской бригады подполковникъ Мейсетъ, 7 оберъ-офи
церовъ и шестьдесятъ семь нижнихъ чиновъ; въ дѣлѣ 18 ап
рѣля девятый и десятый стрѣлковые полки и баталіонъ двад
цать четвертаго полка, составлявшіе правый флангъ и часть 
общаго резерва, принимали лишь незначительное участіе въ 
бою, почему девятый стрѣлковый полкъ и баталіонъ двадцать 
четвертаго полка потерь не имѣли. Десятый стрѣлковый полкъ, 
прикрывая движеніе при отступленіи, потерялъ всего шест 
нижнихъ чиновъ. Вся тяжесть боя легла на одинадцатый і 
двѣнадцатый стрѣлковые полки, а также двадцать второй, вслѣд
ствіе крайне ожесточеннаго боя. Нашимъ полкамъ приходилось 
дѣлать нѣсколько контръ-аттакъ въ штыки. Пробиваться шты
ками приходилось черезъ окружившаго ихъ противника, силою 
въ три дивизіи, не считая резервныхъ частей. Аттакованныя ча
сти имѣли противъ себя противника въ пять разъ сильнѣйшаго, 
поддержаннаго весьма многочисленной артиллеріей. Въ этомъ тя
желомъ, но славномъ для 11 и двѣнадцатаго полковъ бою мы 
потеряли: въ одинадцатомъ полку убитъ командиръ полка пол
ковникъ Лаймингъ, командиръ баталіона подполковникъ Деметти 
10 оберъ-офицеровъ и цвѣсти шесть нижнихъ чиновъ, ранены— 
командиръ баталіона подполковникъ Яблочкинъ, восемь оберъ- 
офицеровъ, священникъ отецъ Щербаковскій, капельмейстеръ и 
триста девяносто одинъ нижній чинъ; двѣнадцатый стрѣлковый



— 30 —

■ потерялъ: убиты командиръ баталіона подполковникъ Урядовъ,
■ девять оберъ-офицеровъ и 260 нижнихъ чиновъ; ранены оди
ннадцать оберъ-офицеровъ и триста девяносто нижнихъ чиновъ.
■ Въ двадцать второмъ полку убито восемнадцать нижнихъ чиновъ 
I ранены четыре оберъ-офицера и девяносто три нижнихъ чина; 
I въ третьей батареѣ третьей артиллерійской бригады убитъ ко- 
I мандиръ батареи подполковникъ Муравскій и двадцать четыре 
I нижнихъ чина; ранены три оберъ-офицера и шестьдесятъ два 
I нижнихъ чина; въ шестой артиллерійской бригадѣ, второй ба- 
I тареи, раненъ одинъ оберъ-офицеръ, убито и ранено тридцать 
I восемь нижнихъ чиновъ, въ третьей батареѣ той-же бригады 
I убито восемь нижнихъ чиновъ, ранены одинъ оберъ-офицеръ 
I и пятнадцать нижнихъ чиновъ. Въ пулеметной ротѣ третьей 
I стрѣлковой дивизіи, бывшей въ составѣ восьмидесяти нижнихъ 
I чиновъ, убиты одинъ оберъ-офицеръ и шестнадцать нижнихъ

чиновъ; ранены одинъ оберъ-офицеръ и тридцать восемь ниж
нихъ чиновъ. Сверхъ того, въ бою 18 апр. осталось на полѣ 
сраженія, неизвѣстно убитыми или ранеными, въ одинацатомъ

I полку подполковникъ Ройевскій, врачъ Швецовъ и двѣсти во- 
I семьдесятъ одинъ нижній чинъ; въ двѣнадцатомъ полку два 
оберъ-офицера и двѣсти двѣнадцать нижнихъ чиновъ; въ двад
цать второмъ полку сто сорокъ четыре нижнихъ чина; третьей 
батареи третьей бригады одинъ оберъ-офицеръ; въ двухъ ба
тареяхъ этой бригады два оберъ-офицера, сорокъ два нижнихъ 
чина. Въ плѣнъ, по имѣющимся свѣдѣніямъ, никто не сдался. 
18 апр. выбыло изъ строя лошадей: въ третьей батареѣ треть
ей бригады 72 лошади, шестой бригады второй батареи 108 изъ 
НО, бывшихъ на позиціи, третьей батареѣ 41. Потери 17 и 18 
апр. въ общемъ выразятся: убито шесть штабъ-офицеровъ, 
пятьсотъ шестьдесятъ четыре нижнихъ чиновъ; ранены два 
Штабъ-офицера, тридцать шесть оберъ-офицеровъ, одинъ свя
щенникъ, одинъ капельмейстеръ, тысяча восемьдесятъ одинъ 
иижнихъ чиновъ. Осталось на полѣ, сраженія неизвѣстно уби
тыми или ранеными одинъ штабъ офицеръ, пять оберъ-офице- 
Р°въ, одинъ врачъ, шестьсотъ семьдесятъ девять нижнихъ чи
новъ; всего убито семьдесятъ штабъ и оберъ офицеровъ, двѣ
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тысячи триста двадцать четыре нижнихъ чина. Роты третьей 
стрѣлковой дивизіи были въ восьмидесяти четырехъ рядномъ 
составѣ. Долгомъ считаю добавить, что при указанныхъ выще 
потеряхъ въ батареяхъ людьми и лошадьми, а также вслѣдствіе 
трудно доступной внѣ дорогъ мѣстности, увезти орудія и пуле» 
меты дѣйствительно не было возможности. Нѣкоторыя роты въ 
въ одинадцатомъ и двѣнадцатомъ полку, потерявъ значительно 
болѣе половины своего состава продолжали сражатся. Одиннад
цатый и двѣнадцатый полки, не смотря на большія потери, подъ 
защитой выдвинутыхъ для прикрытія отступленія частей третьей 
стрѣлковой дивизіи, неучаствовавшихъ въ бою, были приведены 
въ порядокъ, въ порядкѣ прибыли въ Фынхуанченъ и въ ночь 
на 19 апр. уже принимали участіе въ охраненіи нашего рас
положенія.

Телеграмма Флуга отъ 24 апр.: въ бою 18 апр. былъ раненъ 
и утопленъ въ рѣкѣ Эйхо находящійся на развѣдкѣ, генеральнаго 
штаба капитанъ Куракинъ. Телеграмма Куропаткина отъ 24 апр. 
Генералъ Засуличъ отъ 24 апр. доноситъ: конница и передовые 
части противника заняли 23 апр. Фынхуанченъ; двѣ роты и два 
эскадрона японцевъ выдвинулись до Даляндуня! Наши военныя 
силы и наши конныя части отошли къ Селюджану, разъѣзды 
къ Фынхуанчену, большой дорогой отъ Пьямыня. Третья диви
зія, двигавшаяся долиной Эйхо заняла позицію Куандяпуза, вы
ставивъ батареи для обстрѣливанія Фынхуанчена. Въ ожиданіи 
встрѣтить тамъ паши войска, къ Фынхуанчену японцы двига
лись медленно и крайне осторожно.

МУКДЕ НЪ. (25 апр. 3 час. дня; собств. корресп.) Сегодня 
около 3 час. дня, прибылъ поѣздъ вышедшій изъ Портъ-Арту
ра 22 апрѣля; по разсказамъ прибывшихъ, 23 апр. около 10 ч. 
утра по поѣзду было произведено нѣсколько залповъ японцами, 
съ разстоянія около полуторы тысячи шаговъ; въ поѣздѣ было 
7 санитарныхъ вагоновъ съ больными и ранеными. Надъ ваго
нами развѣвался флагъ Краснаго Креста. Изъ числа больныхъ 
ранены два нижнихъ чина. Въ вагонахъ, въ разныхъ мѣстахъ 
слѣды попавшихъ пуль.
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Отъ 27 апрѣля.
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшій указъ: признавъ необходимымъ 

привести на военное положеніе тѣ части войскъ Кіевскаго и 
Московскаго военныхъ округовъ, кои предназначены для усиле
нія нашихъ вооруженныхъ силъ на Дальнемъ Востокѣ, а также 
увеличить составы одного желѣзнодорожнаго баталіона и нѣко
торыхъ запасныхъ частей Казанскаго и Сибирскаго военныхъ 
округовъ, Мы повелѣваемъ указомъ Нашимъ, сего числа дан
нымъ военному министру, сдѣлать нынѣ же по указаніямъ На
шимъ всѣ подлежащія по сему распоряженія. Вмѣстѣ съ симъ 
повелѣваетъ: 1) призвать на дѣйствительную сдужбу, согласно 
особаго на этотъ случай частнаго измѣненія дѣйствующаго мо
билизаціоннаго росписанія, потребное число нижнихъ чиновъ 
запаса арміи изъ уѣздовъ; а) Кіевскаго военнаго округа: Пол
тавской губерніи—Полтавскаго, Кобелякскаго и Кременчугскаго 
Курской губерніи—Курскаго, Бѣлгородскаго, Корочанскаго и 
Новооскольскаго, Харьковской губерніи—Харьковскаго, Валков- 
скаго, Зміевскаго, Изюмскаго, Купянскаго, Старобѣльскаго и 
Сумскаго; б) Московскаго военнаго округа: Рязанской г.—Ря
занскаго, Егорьевскаго, Михайловскаго, Пронскаго Раненнбур- 
скаго, Рижскаго и Скопинскаго, Калужской губерніи,—Калуж
скаго, Лихвинскаго, Малоярославецкаго, Медынскаго, Мещовскаго, 
Перемышльскаго и Тарусскаго, Тульской губерніи—Тульскаго 
Алексинскаго, Богородицкаго, Бѣлевскаго, Новосильскаго и Одо
евскаго; 2) призвать на дѣйствительную службу всѣхъ тѣхъ 
проживающихъ въ предѣлахъ Имперіи Офицерскихъ чиновъ 
запаса арміи, кои согласно нынѣ дѣйствующимъ распредѣле
ніямъ предназначены поименно н? укомплектованіе войскъ, при
водимыхъ на военное положеніе, и 3) въ нѣкоторыхъ изъ пе
речисленныхъ выше уѣздовѣ, кромѣ призыва, запасныхъ, поста
вить по военно-конской повинности потребное число лошадей 
согласно наряда, внесеннаго въ упомянутое въ пунктѣ первомъ 
частное измѣненіе дѣйствующаго росписанія. Правительствующій 
сенатъ не оставитъ сдѣлать къ исполненію сего надлежащее 
распоряженіе. На подлинномъ собственною Его Величества ру
кою подписано „Николай*.  Въ Царскомъ селѣ, 20 апрѣля 1904 г.



— 83 —

— За 26 апрѣля оффиціальныхъ извѣстій съ Дальняго Вос
тока не получено.

— Въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“ напечатано донесеніе 
россійскаго посланника въ Кореѣ Павлова, изъ Шанхая, отъ 
16 февраля 1903 года.

— Повелѣно состоящему въ распоряженіи командующаго 
манчжурской арміей генералъ-маіору Губеру быть интендантомъ 
манчжурской арміи; ковенскому губернатору, дѣйствительному 
статскому совѣтнику Ватаци повелѣно быть харьковскимъ гу
бернаторомъ; гродненскому губернскому предводителю дворян
ства, коллежскому совѣтнику Веревкину повелѣно быть исправ
ляющимъ должность кіевскаго губернатора.

— Государь Императоръ жалуетъ знамена третьему и чет
вертому восточно-сибирскимъ баталіонамъ.

— 26 апрѣля скончался членъ государственнаго совѣта тай
ный совѣтникъ Эдуардъ Дмитріевичъ Плеске.

МУКДЕНЪ. 25 апрѣля (собств. кор.) По полученнымъ свѣдѣ
ніямъ, японцы заняли Фын-хуан-ченъ. Разъѣзды ихъ видны въ 
направленіи къ Ляояну. Небольшой отрядъ японской пѣхоты и 
кавалеріи занялъ Куаньдянсьянъ. Станція Вафандянъ занята 
нашими войсками.

ПЕТЕРБУРГЪ. Поправка: Новый японскій заемъ принятъ 
въ Нью-Іоркѣ не благопріятно.

МУКДЕНЪ. 27 апрѣля, 7 ч. утра (собст. корр.) Желѣзнодо
рожное сообщеніе съ Портъ-Артуромъ возстановлено въ ночь 
на 27 апрѣля.

— 27 апрѣля (собств. корр.). Поѣздъ, вышедшій 22 апрѣля 
изъ Портъ-Артура, былъ обстрѣленъ не доходя двухъ верстъ 
до Пуляндяна съ юга.—Слухъ о взятіи японцами Дальняго ли
шенъ всякаго основанія.

— 27 апрѣля съ разсвѣтомъ прибылъ санитарный поѣздъ, 
доставившій, раненыхъ 18 апрѣля: десять офицеровъ, священ
ника и сто девяносто одного нижнихъ чиновъ. Въ числѣ ране
ныхъ находятся: одиннадцатаго восточно-сибирскаго стрѣлкова
го полка капитаны Ивашинъ и Булгаковъ, подпоручикъ Сычевъ 
и священникъ о. Щербаковскій; двѣнадцатаго стрѣлковаго пол



34

ка капитанъ Приходченко, штабсъ-капитанъ Линдстремъ и по
ручикъ Правиковъ; третьей батареи третьей артиллерійской бри
гады штабсъ-капитанъ Петровъ; второй батареи шестой бригады 
подпоручикъ Хабаровъ; среди нижнихъ чиновъ пятнадцать тя
жело раненыхъ. Всѣ раненые перенесены въ лазареты Красна
го Креста: пятьдесятъ во Владимірскую общину, сто два въ 
Крестовоздвиженскую и пятьдесятъ въ городъ Мукденъ.

РЯЗАНЬ. На призывъ о мобилизаціи нижніе чины явились 
въ полномъ порядкѣ. Сильный подъемъ патріотическихъ чувствъ.

ТОКІО. (Аг. Рейтера). Адмиралъ Алексѣевъ приказалъ всѣмъ 
китайцамъ выѣхать изъ Мукдена.

— Электрическій токъ, питающій Портъ-Артуръ, будетъ пре
рванъ.

ТУНИСЪ. Въ городскомъ театрѣ состоялось представленіе 
въ пользу русскихъ раненыхъ.

ЛОНДОНЪ. (Аг. Рейтера). Въ ,,8іаш1аг(1“ напечатано; событія 
послѣднихъ дней отнюдь не привели въ уныніе русскихъ, на
противъ того они послужили къ укрѣтенію вѣры въ избран
наго ими военачальника, такъ какъ не подлежитъ сомнѣнію, 
что генералъ Куропаткинъ является единственнымъ лицомъ, ко
тораго избрало бы большинство, ибо онъ въ тяжеломъ поло
женіи имѣлъ мужество поступить согласно своему убѣжденію, 
приказано войскамъ отступать въ виду презираемаго имъ врага.

ШАНХАЙ-ГУАНЬ (Аг. Рейтера) Очищеніе Ньючжуана про
должается. Русскіе обѣщали оставить аріергардъ для предотвра
щенія грабежей.



миссіонерскій отдѣлъ.

Разсказъ Макарія Глухарева
о переѣздѣ его изъ Екатеринославля въ Кострому.

(Продолженіе).

Между Перещенинымъ и Водоличами, въ ожиданіи лошадей, 
просидѣлъ я въ жидовской хатѣ часа четыре битыхъ, въ дис
путѣ съ однимъ Евреемъ, прекраснымъ, пылкимъ, умнымъ и 
чувствительнымъ юношею. Онъ принесъ въ дорогомъ фоліантѣ 
Еврейскую Библію съ Букоторфіевыми т) замѣчаніями, а я 
вынулъ изъ чемодана свою съ переводомъ Шмидовымъ 2). Вы 
сами знаете, что въ такомъ случаѣ говорить намъ приходится 
и что можно сказать со стороны противной; посему и не буду 
распространяться, а укажу только на такую черту, по которой 
бы вы сами судили о характерѣ моего противника. Одинъ изъ 
находившихся тамъ Евреевъ, съ видомъ жида, обрѣзывающаго 
червонцы въ одной картинѣ Дмитрія Тимоѳеевича 3), промол-

і) Букоторфъ (1564—1629), профессоръ Еврейскаго языка въ Базельскомъ 
Университетѣ, много работавшій надъ текстомъ Библіи. Важнѣйшій его трудъ 
Ьехісоп сЬаІсіеісшп, іаітисіісит сі гасЬІтісит (Базель, 1640).

•) Не имѣются ли въ виду ВіЫіа Ьейгаіса несшкішп ейіііопет деі^ісат 
сит ѵегвіопе іаііпа 8е<1. 8сЬті(1іі, Ьірвіае, 1740?

®) Д. Т. Мизко, докторъ изящныхъ наукъ Харьковскаго Университета (1815, 
по экзамену), кажется, и самъ занимался живописью. О немъ „Памятная записка 
о жизни Д. Т. Мизко. Одесса" 1849). Умеръ онъ въ 1847 г.
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пилъ, что не должно и заходить далеко въ разборѣ пророчествъ, 
а надобно только вѣрить тому, что совершенно знаютъ и гово
рятъ раввины: молодой мой Еврей вспыхнулъ, обнаружилъ 
глубокое противъ сей мысли негодованіе и весьма рѣзко отвѣ
чалъ въ томъ смыслѣ, что истинная вѣра не страшится без
пристрастнаго изслѣдованія, что всякому вѣрующему надлежитъ 
знать, въ кого онъ вѣруетъ, ибо на вѣрѣ основана его надежда 
спасенія. Говоря о дѣйствіи Св. Духа въ христіанинѣ, я ви
дѣлъ въ немъ нѣчто похожее на умиленіе и слезы навернувшіяся 
въ глазахъ его; но отъѣзжая, замѣтилъ въ немъ нѣчто похожее 
на холодное жестокосердіе и злобу; а отъѣхавъ немного оттуда, 
ощутилъ и въ себѣ чадъ невѣрныхъ и дурныхъ мыслей... О, 
сколь еще я маяовѣренъ, и какъ долго еще мнѣ самому должно 
учиться!

Нечаянное явленіе мое въ Харьковѣ удивило Преосвященнаго 
Павла 4). Онъ принялъ меня, какъ отецъ сына; четыре дня 
гостилъ я у благодѣтеля моего во всякой радости, разъѣзжалъ 
въ его каретѣ съ Матвѣемъ Алексѣевичемъ 5) но Харькову, 
видѣлъ библіотеку Коллегіума и лѣтописецъ св. Дмитрія Рос
товскаго, писанный, какъ утверждаютъ, собственною его рукою х); 
радовался о нашихъ братьяхъ и ученыхъ, о стройной дѣятель
ности въ ихъ службѣ, объ ихъ приверженности къ преосвящен
ному и о его отеческой благосклонности къ нимъ; обласканъ и 
одаренъ отъ о. ректора ихъ 2) сочиненіями его и портретомъ

4) Слободско-украинскій епископъ Павелъ Саббатовскій, бывшій префектъ 
(съ 1803 г.) и ректоръ (1809—1817) Смоленской Семинаріи, въ годы ученія 
тамъ М. Глухарева.

5) Матвѣй Алексѣевичъ Борисовъ, инспекторъ и профессоръ семинаріи.
1) Подлинникъ Лѣтописца св. Дмитрія Ростовскаго въ синодальной библіотекѣ, 

но и хранящійся въ Харьковской Дух. Семинаріи Лѣтописецъ тоже выдаютъ 
за подлинный (ІПляпкинъ, св. Дмитрій Ростовскій, 423, прим. 1).

2) Ректоромъ Харьковской Семинаріи былъ тогда (1801—1822; ф 1826) прот. 
Андрей Сем. Прокоповичъ, авторъ нѣсколькихъ сочиненій экзегетическаго, 
историческаго и педагогическаго содержанія, на Русскомъ и Латинскомъ язы
кахъ. (Архіеп. Филаретъ, Обзоръ Рус. дух. литературы, изд. 3 (1884,431, 432).
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Сковороды 3), мудреца Малороссійскаго, а отъ Матвѣя Алек
сѣевича 4) драгоцѣнными разсужденіями Витзія 5). Владыка 
же снабдилъ меня Латинскою симфоніею на цѣлую Библію, 
которая теперь доставляетъ мнѣ вѣрнѣйшее пособіе ко должно
сти, деньгами и хлѣбомъ-солью на путь. Пожелайте ему вмѣстѣ 
со мною милости Божіей и всякаго блага свыше! 'Да помянетъ 
Господь и всѣхъ друзей моихъ въ Харьковѣ, премного меня 
облагодѣтельствовавшихъ. Василій Васильевичъ, вѣрный домо
правитель Преосвященнаго, добрый старецъ и старый знакомецъ 
мой, безъ вѣдома моего, поставилъ въ повозку мою коробку съ 
рыбою и провожалъ меня задумчивыми взорами, когда зазвенѣлъ 
колокольчикъ.

Въ Бѣлгородъ мы пріѣхали ночью и въ потемкахъ выпро
сили ночлегъ у преосвященнаго Евгенія г’)> сами не зная 0 
томъ. Строгая точность, свободный порядокъ, изящность: вотъ, 
что мнѣ бросилось въ глаза во всѣхъ словахъ, поступкахъ и 
въ самыхъ обыкновенныхъ пріемахъ его; все у него становится 
и ложится на своемъ мѣстѣ, благочинно и тихо; онъ самъ и 
все вокругъ него ходитъ по стрункѣ. Кондратъ Филипповичъ, 
сохраняющій и доселѣ овечій нравъ свой, водилъ меня по 
многолюднѣйшей семинаріи—зданіе новое и прекрасное. Утѣ
шаясь въ низшихъ училищахъ множествомъ въ восклицаніяхъ 
иѣпія дѣтскаго, вспомнилъ я объ утѣхахъ Екатеринославскихъ.

’) Григ. Савв. Сковорода, Малороссійскій философъ-моралистъ (ф 1794) и 
духовный поэтъ. Одну изъ его пѣсенъ: „Ой ты, птичка желтобока"... Макарій 
пѣвалъ въ Екатеринославлѣ (Стран., 1861, Май, 239). Лучшее изданіе сочиненій 
Сковороды—юбилейное, полъ редакціей проф. Багалѣя (Харьковъ, 1894).

4) Борисова, инспектора Харьковской Семинаріи.
*) Германъ Витзій, писатель XVII в., занимавшійся церковной исторіей и 

днемвриостя.
6) Евгеній Казанцевъ, епископъ Курскій и Бѣлгородскій (1818—1822), быв

шій инспекторъ Петерб. Академіи (1809), потомъ, съ 1825 г., архіепископъ 
Тобольскій, направлявшій первые шаги Макарія на его миссіонерскомъ поприщѣ
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Ректоромъ тамъ протоіерей прежняго образованія, но пресмирен
ный и просвѣщенный старецъ, достойный всякаго уваженія. 
Преосвященнѣйшій пригласилъ меня въ Воскресенье вмѣстѣ съ 
нимъ литургію служить и въ благословенную о себѣ память 
подарилъ книжицу Зерцало жизни истиннаго ученика Хрис
това ]), въ которой стоятъ подъ № 3 два весьма нужныя и 
приличныя мнѣ правила: „Молися, чтобы Богъ даровалъ тебѣ 
духа молитвы*.  „Бѣгай, какъ яда, нечистыхъ мыслей, ибо онѣ 
суть произведеніе непріязненныхъ духовъ, тебя окружающихъ". 
Надлежало также вслушаться въ стишокъ Гораціевъ, который 
нѣсколько разъ и весьма знаменательно преосвященный произ
носилъ за обѣдомъ: Весіпіі іп різсеш шиііег Гогтоза... 2) Въ 
видѣ сей чудовищной рыбы или женщины представляется мнѣ 
жизнь моя въ Екатеринославлѣ...

Что мнѣ написать вамъ о моемъ пребываніи у строителя 
Обоянской пустыни 3). Онъ принялъ меня по письму Преосвя
щеннѣйшаго Евгенія, проводилъ по сердечному знакомству со 
мною; мы съ нимъ сидѣли съ полудня за полночь, и съ утра 
до другого полудня, и не могли наговориться довольно. Но 
изъ многаго развѣ малую толику могу теперь сообщить вамъ. 
Въ Софроніевой, напримѣръ, пустынѣ 4) жилъ одинъ простень
кій старецъ, который въ октавѣ жизни своей возвращался уже 
къ младенчеству, но все еще бодрился и по временамъ вы
прашивался для прогулки на мельницу. Однажды, когда братья

*) Издано въ Москвѣ, въ 1816 г.
2) Пятый, нѣсколько измѣненный, стишокъ Гораціева посланія къ Пизонамъ:. 

„Оканчивается рыбой сверху прекрасная женщина"... У Горація представленъ 
чудовищный образъ изъ частей, взятыхъ отъ разныхъ животныхъ и человѣка, 
Для доказательства необходимости единства художественныхъ изображеній.

3) Строителемъ Обоянской пустыни былъ тогда игуменъ Паисій (П. Строевъ 
Списки настоятелей монастырей, 641).

4) Софроніева Молчанская пустынь въ 20 верстахъ отъ Путивля, Курской, 
губерніи.
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!къ вечернѣ шли, стоитъ онъ у общей дорожки и всѣмъ имъ 
кланяется до земли съ великою ласковостію. Они думали, что 
старецъ вздумалъ посѣтить свою любезную мельницу, и не тре
вожились; но немного спустя, услышали надгробный звонъ ко
локола и нашли сіе дитя Божіе на скамьѣ, въ кельѣ его; онъ 
самъ благопристойно одѣлся въ мантію, возлегъ, сомкнувъ руки 
и очи и уснулъ мирнымъ сномъ смерти. Свѣтло было чело его, 
веселъ былъ проводъ; а нѣкоторымъ еще по первому звону 
радостно стало, и мнѣ о. строитель сказывалъ, что добрые 
братья часто по ощущеніямъ при семъ звонѣ гадаютъ о сос
тояніи душъ новопреставленныхъ. Смѣхъ мнѣ съ ними,—кричитъ 
ругательная плоть и кровь; а премудрость гласитъ, что ея 
веселіе съ сими сынами человѣческими.

Праздникъ Благовѣщенія встрѣтилъ я въ Курскѣ, гдѣ также 
преосвященный Евгеній назначилъ для меня квартиру у о. ар
химандрита Палладія *),  который меня съ дороги въ банѣ по
мылъ, накормилъ, напоилъ и спать положилъ. Тутъ познако
мился я съ о. Даніиломъ, простымъ, но хорошо и по внѣшнему 
человѣку, а еще лучше по внутреннему, образованныхъ инокомъ, 
въ которомъ о. Палладій имѣетъ лучшаго друга и собесѣдника 
всегдашняго, и который впрочемъ никогда не забывается предъ 
нимъ въ отношеніяхъ по должности и не поднимаетъ ноги изъ 
воли его. Должно было учености нашей опустить крылья, когда 
я въ первый разъ увидѣлъ его. Примите меня, говорю ему, 
въ братскую любовь свою. Я, отвѣчалъ онъ, буду молиться о 
томъ. О. Владимира видѣлъ я въ Курскѣ; онъ содержался 
тогда въ прекрасной городовой больницѣ; не узналъ меня съ 
перваго взгляда, и, узнавъ, изъявилъ удивленіе радостное, но не 

-сказалъ ни слова и на всѣ вопросы мои отвѣчалъ минами, го

*) Палладій Бѣлевцовъ, въ 1829 г. переведенный въ намѣстники Александро- 
4 невской лавры (Строевъ).
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довою качалъ или клалъ руку на сердце, или обращалъ взоръ, 
на образъ. Онъ показался для меня мирнымъ и въ состояніи 
своемъ довольнымъ; я видѣлъ у него Латинскую Библію, Гре
ческій Новый Завѣтъ, Духовную Брань 2), и по сему видно, 
что онъ еще читаетъ и понимаетъ, но ни съ кѣмъ не говоритъ 
ни слова; на прощаньи уже, и то именемъ Господнимъ, я пра-, 
нудилъ его отвѣчать на завѣтное слово. И есть и будетъ 
дхнулъ онъ изъ глубины сердечной.

Я не долженъ никогда забывать о Курскѣ: тамъ Господь 
явилъ мнѣ милосердое покровительство. Иванъ мой 3) бралъ на 
станціи лошадей вмѣстѣ съ офицеромъ какимъ-то, который тогда 
же и выѣхалъ изъ города, а мнѣ такъ хорошо было въ бесѣдѣ 
съ о.-а. Палладіемъ и Даніиломъ, что я продержалъ ямщика 
въ монастырѣ почти до полуночи. На другой день мы съ опе
редившимъ насъ офицеромъ съѣхались, и чтожъ узнаемъ? На 
него нападали разбойники, но увидѣвъ при немъ солдата съ 
ружьемъ и его самого съ обнаженною шпагою, и нѳ надѣясь, 
около ихъ поживиться многимъ, ускакали. Скажите, не Богъ ли 
помиловалъ насъ? И минута, въ которую мы поднялись изъ. 
Курска, не была ли минутою избавленія нашего? Въ Курской 
губерніи, какъ сказывали намъ, водятся шалости. Злодѣи, одного- 
солдата ограбивъ, жилы въ ногахъ его подрѣзали и бросили на 
дорогѣ плавающаго въ крови своей. Другой солдатт, идя въ. 
отставку, зашелъ на постоялый дворъ, и, по случаю крестинъ,, 
будучи приглашенъ въ кумовья, одарилъ родильницу щедро, но 
по своему состоянію, и тѣмъ обратилъ на себя вниманіе быв

’) „Брань духовная или наука о совершенной побѣдѣ саиого себя", иерев^ 
съ Латинскаго, М. 1787.

8) Ив. Вахнинъ, ученикъ Екатеринославскаго училища, отправившійся съ 
Макаріемъ въ Кострому въ качествѣ его келейника н въ томъ же году вернув
шійся въ Екатеринославль, гдѣ продолжалъ свое образованіе. Послѣ онъ былъ, 
протоіереемъ и благочиннымъ въ г. Бахмутѣ Екатериносл. губ. (Странникъ. 
1861, Май, 239—241).
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шаго тамъ коновала. Когда прохожій сталъ собираться въ дорогу, 
хозяину невѣдомо отъ чего скучно сдѣлалось, и не хотѣлось 
ему разстаться съ гостемъ, но сей не согласился на усильную 
просьбу его. Нѣсколько минутъ спустя послѣ разлуки, содер
жатель корчмы такую получилъ грусть, что не могъ усидѣть 
на мѣстѣ, бѣгомъ побѣжалъ въ слѣдъ за солдатомъ, и въ пол
верстѣ отт» селенія видитъ, что коновалъ умерщвляетъ его 
своимъ снарядомъ. Кричитъ. Злодѣй бросаетъ несчастнаго и 
бѣжитъ въ лѣсъ; но адское дѣло кончено было: неубіенный на 
брани воинъ принесенъ кумомъ въ корчму на плечахъ, и духъ 
испустилъ.

Между Орломъ и Курскомъ Божія помощь спасла меня отъ 
вещи во тьмѣ преходящей, и между Мценскомъ и Тулою отъ 
стрѣлы летящей во дни... Но я опасаюсь всѣмъ вамъ откры
вать то, о чемъ могъ бы сказать нѣкоторымъ, и то на ухо... 
Не прогнѣвайтесь, любезнѣйшіе: намъ должно беречь другъ 
друга; горе тому, имже соблазнъ въ міръ входитъ. Не допра
шивайте и Ивана; онъ знаетъ только, что на дорогѣ сани раз
валились у пасъ такъ, что совсѣмъ нельзя было ѣхать на нихъ, 
что сѣль я верхомъ на лошадь ]), отправился въ господскій 
домъ, въ полверстѣ отъ дороги стоящій, пробылъ тамъ часа 
два, и возвратился назадъ въ саняхъ здоровыхъ. Будьте до
вольны симъ; слава Богу, скажите, что онъ выѣхалъ на дорогу 
свою, поѣхалъ впередъ и доѣхалъ до мѣста въ саняхъ здоро
выхъ! Даруй ему, Господи, и впредь, когда свои сани у него 
развалятся, Свои даруй ему, взявъ у Египта, и гони его Твоею 
силою изъ Египта скорѣе на правый путь Твой! Да течетъ 
спѣшно и достигнетъ своего мѣста въ Твоихъ обителяхъ, въ 
здравіи вѣры, сердца, совѣсти. Слава, слава милосердому Богу!

• Маленькая подробность, опровергающая утвержденіе біографовъ архим. 
Макарія, что на Алтаѣ ему впервые пришлось познакомиться сь верховой 
ѣздой...
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Есть ли бы Онъ не избавилъ меня въ семъ мѣстѣ, то лучше 
бы мнѣ было убиту между Орломъ и Курскомъ 2).

Дабы не сдѣлаться смѣшнымъ подражателемъ Барскаго 3), я 
не стану описывать вамъ случаевъ, встрѣтившихъ меня въ 
Тулѣ и проводившихъ оттуда, случаевъ мелкихъ, но не мало 
обезпокоившихъ душу мою еще болѣе мелкую. Хотѣлъ бы я 
только занять васъ поученіемъ, преподаннымъ мнѣ отъ одного 
мужичка острозрительнаго, переѣзжавшаго вмѣстѣ со мною рѣку 
въ Тулѣ, который, безъ всякаго, повидимому, повода сталъ 
говорить о подобающемъ не только божеству, но и человѣчеству 
Іисуса Христа богопочтеніи, и никому, повидимому, не относя 
рѣчи своей, хотѣлъ кому-то стремена ноукоротить, сказавъ: 
вотъ видишь, ты и умѣешь Богу молиться. Потомъ, по случаю 
разсказа объ утонувшихъ въ рѣкѣ коровахъ, заговорилъ о доб
лести сихъ животныхъ, какъ онѣ дружно стоятъ противъ волка 
и не даются ему, когда бываютъ вкупѣ, а прогоняютъ и пре
слѣдуютъ сего татя и разбойника, между тѣмъ какъ бродяги 
ихъ, отлучившіяся отъ общества, дѣлаются его добычею. Но 
можно ли описать всѣ подобныя встрѣчи, которыя благотворный 
Промыслъ Божій посылалъ мнѣ въ продолженіе дороги моей? 
Въ другомъ мѣстѣ одинъ мужичокъ, также переѣзжавшій со 
мною рѣку, сказалъ мнѣ, что сердце человѣческое бываетъ мяг
че воды, когда Господь производитъ въ немъ дѣло спасенія, и 
тверже камня, когда Господь оставляетъ человѣка на произволъ 
хотѣній его. Но кто пересчитаетъ сіи крупицы, падающія съ 
трапезы Господа, отъ которой питаются Ангелы и всѣ святые 
Его*)?

а) Очевидно, рѣчь идетъ о какомъ-то нравственномъ соблазнѣ, угрожавшемъ 
о. Макарію.

3) Василій Григоровичъ- Барскій, путешественникъ по святымъ мѣстамъ Во
стока. Его путевыя записки, издававшіяся много разъ, между прочимъ въ 1819 
г., отличаются „точностію статистика" ^Архіеп. Филаретъ, Обз., 317).

*) Вопросы, характерные для Макарія, который всюду искалъ и вездѣ видѣлъ 
проявленія промысла Божія.

(Продолженіе будетъ).
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БОЖІЕ ГІОСЪЩЕНІЕ.
На канунѣ наступившаго 1904 года, послѣ Всенощной, я 

возвратился домой. Попомолившись Богу, я легъ спать, но я 
долгое время не могъ заснуть: все думалъ о наступающемъ но
вомъ годѣ, что-де будетъ въ этотъ годъ мнѣ и семейству моему, 
а въ сердцѣ своемъ просилъ Бога, чтобы наступающій годъ 
провести въ здравіи и, чтобы Господь удостоилъ меня опять 
встрѣтить такой-же новый годъ, какъ наступающій. Послѣ этого 
стали пролетать мысли за мыслями о моей службѣ и о про
шедшихъ годахъ; потомъ пришла мысль, если нынче лѣтомъ 
пріѣдетъ кто нибудь изъ преосвященныхъ Бійскаго или Томскаго, 
то обязательно буду просить, чтобы меня уволили отъ занимае
мой мною должности; если уволятъ, то уѣхать въ свое родное 
село Чопошъ и жить тамъ, такъ какъ родители мои уже не въ 
силахъ работать, нуждаются въ помощи, а я, въ настоящее 
время, живя въ далекой окраинѣ Алтайской Миссіи и получая 
ничтожное содержаніе, а именно 150-рублей въ годъ, нѳ токмо 
помогать родителямъ, но и самому не хватаетъ и сверхъ того 
остался должнымъ нѣкоторымъ Чолышманскимъ купцамъ. Послѣ 
втого я уснулъ и вижу во снѣ: будто я зашелъ въ какую то 
церковь съ придѣломъ. Когда я зашелъ въ придѣлъ, то вижу 
выходящаго изъ алтаря Архіерея, съ длинною окладистою бѣлою 
бородою, въ бѣломъ клобукѣ, въ мантіи и съ посохомъ въ рукѣ 
Кромѣ этого Архіерея тамъ никого не было. Онъ обратясь ко мнѣ 
и сказалъ: „зачѣмъ ты хочешь отказываться отъ службы Божіей? 
ты много не думай о своихъ родителяхъ: есть Богъ и добрые 
люди, они ихъ не оставятъ, а самъ обратись къ Святителю 
Т. М. чтобы тебя рукоположилъ “....

Когда онъ говорилъ эти слова, я думалъ про себя, кто 
такой этотъ Архіерей, я его не знаю, а онъ меня знаетъ и даже 
мысли мои. Онъ сказалъ „Я святитель Тобольскій Іоаннъ/ Ска
завши это, онъ ушелъ въ алтарь и больше нѳвыходилъ изъ него. 
СОДЕРЖАНІЕ. Рѣчь Преосвященнаго Макарія, Епископа Бійскаго.—Отголоски 
пастырскихъ собраній.—Что можетъ сдѣлать приходскій священникъ для благо
состоянія прихожанъ.—Новый подвигъ.—Обозрѣніе епархіи.—Призывъ.—Отчетъ 
Томск. Епарх. женск. училища.—Извѣстія и замѣтки.—Миссіонерскій отдѣлъ.
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