
шні яаьныл іадаіити
Редакція въ зданіи "ІѴд іа Цѣна на годъ 

Духовной Семинаріи. А"» ШЕСТЬ рублей.

ГОДЪ 15 Августа 1909 г. XXX.

ОФФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Объявляемыя чрезъ Епархіальныя Вѣдомости 
сообщенія и распоряженія Епархіальнаго Началь
ства обязательны къ исполненію для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской Епархіи, до коихъ они касаются.

Извѣстіе.
Его Высокопреосвященство, Высоко

преосвященнѣйшій Макарій, Архіепископъ 
Томскій и Алтайскій 30 іюля с. г. воз
вратился въ г. Томскъ изъ своей поѣздки 
по епархіи.

і
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Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Опредѣленія, назначенія, перемѣщенія и увольненія.

Діаконъ ц. с. Старо-Бардинскаго, бл. № 27, Алексѣй 
Краповкинъ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Инно
кентіемъ, 28 іюня с. г. рукоположенъ въ санъ священника къ 
ц. с. Довольнаго, благ. № 21.

Состоящій на должности псаломщика при ц. с. Троицкаго, 
бл. X 11, діаконъ Дийитрій Любоміровъ 27 іюня с. г. Его 
Высокопреосвященствомъ рукоположенъ въ санъ священника на 
діаконское мѣсто къ ц. с. Ирменскаго, бл. № 16.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Иннокентіемъ, 18 мая 
1909 года діаконъ градо-Бійской Богородице-Каза некой архіер. 

ц. Іаковъ Бастрыгинъ рукоположенъ въ санъ священника къ той 
Же церкви.

Его Высокопреосвященствомъ третьяго мая 1909 года 
студентъ Томской Духовной Семинаріи Николай Прибытковъ руко
положенъ въ санъ священника къ церкви села Топольнаго, бла
гочинія Ц 21.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Иннокентіемъ, 14 мая 
1909 года діаконъ ц. с. Верхъ-Ануйскаго, бл. № 29, Ѳеодоръ 
Текутьевъ рукоположенъ въ санъ священника къ церкви села 
Песчанаго, благочинія № 25.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Макарія, отъ 15 мая 1909 г. за № 2410, діаконъ 
ц. с. Абакумова, Владимірской епархіи, Димитрій Ильинскій съ 
принятіемъ на службу въ Томскую епархію назначенъ на-свя- 
щенвическсе мѣсто къ ц. с. Ярославъ-Логъ, бл. № 38.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Мелетіемъ, 14 мая 
1909 года псаломщикъ церкви с. Ярковскаго, бл. № 35, Алек
сандръ Костинъ рукоположенъ въ санъ діакона, съ оставленіемъ 
ого на занимаемомъ мѣстѣ.
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Псаломщикъ ц. с. Плѣшковскаго, бл. № 24, Алексѣй 
Метелевъ, Его Высокопреосвященствомъ 28 іюня с. г., рукопо
ложенъ въ санъ діакона.

Псаломщикъ ц. с. Спиринекаго, бл. № 19, Петръ Трусовъ, 
Его Высокопреосвященствомъ 29 іюня с. г., рукоположенъ въ 
санъ діакона къ ц. с. Воронова, благ. № 4.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Макарія, отъ 23 іюня 1909 г. за № 3198, заштат
ный діаконъ Омской епархіи Всеволодъ Фирсовъ принятъ на 
служеніе въ Томскую епархію и назначенъ на діаконское мѣсто 
къ ц. с. Салаирскаго Рудника, благ. № 13.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Мелетіемъ, 14 іюня 
1909 года учитель Семилужной церковно-приходской школы 
Михаилъ Ивановъ рукоположенъ въ санъ діакона къ церкви с. 
Парабѳльскаго, благоч. № 6.

Псаломщикъ церкви станицы Антоніевской, бл. № 40, Тихонъ 
Смородиновъ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Инно
кентіемъ, 28 іюня с. г. рукоположенъ въ санъ діакона.

Согласно журнальному опрлдѣленію Томскаго Епархіальнаго 
Начальства, отъ 23—26 іюня 1909 г., діаконъ Николай «
Хворовъ, на основаніи резолюціи Его Высокопреосвященства отъ 
18 марта с. г. за № 1436, оставляется на діаковскомъ мѣстѣ 
въ с. Красноярскомъ, благочинія № 14.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Макарія, отъ 9 іюля 1909 г. за № 3494, и. д. пса
ломщика ц. с. Меретскаго, благ. № 35, Александръ Покровскій 
утвержденъ въ званіи и должности псаломщика.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Мѳ- 
летія, отъ 21 іюля 1909 г. за № 1318, безмѣстный псалом
щикъ Пермской епархіи Іоаннъ Мстиславскій, опредѣленъ на 
псаломщическое мѣсто къ ц. с. Усятскаго, благоч. № 14.

1*
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Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Ме- 
лѳтія, отъ 23 іюля 1909 г, за № 1387, отставной канцеляр
скій служитель Терентій Куропаткинъ опредѣленъ псаломщикомъ 
къ ц. с. Кокшинскаго, благ. № 29.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Макарія, отъ 4 іюня 1909 г. за № 3424, исп. об. 
псаломщика ц. с. Вознесенскаго, бл. № 33, Иннокентій Архан
гельскій утвержденъ въ должности псаломщика.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Макарія, отъ 23 іюня 1909 г. за № 3199, учитель 
градо-Бійской зарѣчной церковно-приходской школы Василій 
Мутовинъ, принятъ въ духовное званіе и назначенъ на псаломщи
ческое мѣсто къ градо-Бійской Александро-Невской церкви.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Ме
летія, отъ 23 іюля 1909 г. за № 1344, учитель Никольской 
школы грамоты Алексѣй Овечкинъ назначенъ и. д. псаломщика 
къ ц. с. Чесноковскаго, бл. № Іи.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Ме
летія, отъ 17 іюля 1909 г. за № 1281, учитель Ануйской 
церковно-приходской школы, бл. № 25, Романъ Парамоновъ съ 
15 августа с. г. Назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Вылков- 
скаго, бл. № 38.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Ме
летія, отъ 14 іюля 1909 г. за № 1263, окончившій Колыван- 
скую второклассную школу, сынъ чиновника Алексѣй Кудрявцевъ 
назначенъ церковникомъ къ ц. с. Троицкаго, благ. № 11. -

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Макарія, отъ 10 іюля 1909 г. за № 3540, священ
никъ Нарымскаго собора, благ. № 6, Александръ Бѣтинъ пере
мѣщенъ на священническое мѣсто, къ ц. с. Чесноковскаго, благо
чинія № 13.
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Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Макарія, отъ 9 іюля 1909 г. за № 3489, Таловскій 
приходъ, Змѣиногорскаго уѣзда, благочинія № 26, перечисленъ 
въ благочиніе № 36.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Мака
ріемъ, 22 іюня 1909 г. за № 3159, церковь села Поваренкин- 
екаго, Маріинскаго уѣзда, переведена изъ благочинія № 9, въ 
благочиніе № 12.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Мака
ріемъ, 9 іюля 1909 г. за № 3534, псаломщикъ ц. с. Гилевъ- 
Логъ, благочинія № 38, Ермилъ Мазаевъ перемѣщенъ на пса
ломщическое мѣсто къ ц. с. Селиверстовскаго, бл. № 37.

По протокольному опредѣленію Томскаго Епархіальнаго На
чальства, отъ 3—9 іюля 1909 г., священникъ золотопріисковаго 
подраіона Томской епархіи, походно-переселенческой церкви, 
Іоаннъ Лопухиловъ и церковникъ Иванъ Яныпинъ отстранены 
отъ занимаемаго мѣста.

Согласно протокольному опредѣленію Томскаго Епархіаль
наго Начальства, отъ 28 ноября—11 декабря 1908 г., іеро
діаконъ Чолышманскаго монастыря Моисей лишенъ сана и мона
шества, съ исключеніемъ изъ духовнаго вѣдомства.

Отъ хозяйственнаго управленія при Святѣйшемъ 
Синодѣ.

Министерство Финансовъ, въ цѣляхъ упорядоченія обложенія 
промысловымъ налогомъ подрядовъ и поставокъ, принимаемыхъ къ 
исполненію частными лицами и учрежденіями по договорамъ, за
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ключаемымъ съ ними, съ правительственными, общественными и 
сословными учрежденіями, въ отношеніи, отъ 2 Апрѣля 1908 г. 
за Л» 3366, просило оберъ Прокурора Святѣйшаго Синода от- 
носитально обязательнаго доставленія на будущее время въ Ка
зенныя Палаты состоящими въ Вѣдомствѣ Православнаго Исповѣ
данія учрежденіями и лицами свѣдѣній о всѣхъ безъ исключенія 
договорахъ, о подрядахъ и поставкахъ, вслѣдъ за заключеніемъ 
таковыхъ, свѣдѣнія же о подрядахъ и поставкахъ, заключенныхъ 
въ 1905—1907 гг. Министерство Финансовъ просило обязать 
доставить въ палату непремѣнно до 1 го Іюля 1908 г., о чемъ 
отъ Хозяйственнаго Управленіи нри Святѣйшемъ Синодѣ сообщено 
было во всеобщее свѣдѣніе всѣхъ подвѣдомственныхъ Святѣйшему 
Синоду учрежденій и лицъ, для должнаго руководства и исполненія, 
въ № 24 журнала „Церковныя Вѣдомости" за 1908 г.

Нынѣ Министерство Финансовъ, въ отношеніи отъ 15 Іюня 
1909 г. за № 6218, сообщаетъ, что, несмотря на неоднократныя 
обращенія Казенныхъ Палатъ къ правительственнымъ, сословнымъ 
и общественнымъ учрежденіямъ и лицамъ съ просьбою о доставле
ніи свѣдѣній о заключенныхъ ими еще въ 1905 г. подрядахъ и 
поставкахъ до истеченія 1908 г., многими учрежденіями упомя
нутыя свѣдѣнія были представлены въ Казенныя Палаты только 
послѣ 1-го Января текущаго года, равно какъ продолжаютъ 
поступать и до настоящаго времени. Такъ какъ, согласно прави
ламъ Положенія о государственномъ промысловомъ налогѣ, взыска
ніе суммъ сего налога за прежнее время можетъ (быть допущено 
только относительно того трехлѣтія, которое непосредственно 
предшествуетъ году, въ коемъ такое нарушеніе обнаружено, то 
заключенные въ 1905 г. подряды и поставки, своевременно про
мысловымъ налогомъ не оплаченные, могли бы быть нривлѳчены 
къ обложенію лишь при условіи, если бы необходимыя для сего 
свѣдѣнія были представлены въ Казенныя Палаты упомянутыми 
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учрежденіями и лицами не позднѣе половины 1908 г., дабы Па
латы еще до конца этого года могли сдѣлать надлежащія распо
ряженія; привлечь же въ настоящее время подрядчиковъ и поставщи
ковъ къ платежу промысловаго налога за выполненные ими въ 
указанномъ году подряды и работы, за истеченіемъ трехлѣтняго 
срока, не представляется возможности. Вслѣдствіе такого несоблю
денія упомянутыми учрежденіями и лицами возложенныхъ на 
нихъ закономъ обязанностей, казна лишилась щричитавшихся ей 
съ указанныхъ предпріятій суммъ промысловаго налога, и причи
ненный ей ущербъ въ настоящее время можетъ быть пополненъ 
лишь путемъ начета со стороны Контрольныхъ Палатъ на тѣ уч
режденія и лица, по винѣ коихъ казна понесла убытокъ.

Въ виду сего и принимая во вниманіе, что въ текущей ь году 
истекаетъ право казны на привлеченіе къ уплатѣ промысловаго 
налога, причитающагося за 1906 г., Министерство Финансовъ 
проситъ предложить учрежденіямъ и лицамъ православнаго ду
ховнаго вѣдомства представить въ мѣстныя Казенныя Палаты свѣ
дѣнія о заключенныхъ ими въ 1906 г. подрядахъ и поставкахъ, 
не позднѣе 1 Сентября с. г., а также не отказать вновь въ пре- 
поданіи всѣмъ этимъ учрежденіямъ и лицамъ указаній о необходи
мости, во избѣжаніе могущихъ быть контрольныхъ начетовъ, бо
лѣе точнаго исполненія ими требованій закона и инструкціи о го
сударственномъ промысловомъ налогѣ объ обложенія подрядовъ и 
поставокъ.

О вышеизложенномъ Хозяйственное Управленіе, по распоряже
нію г. Оберъ Прокурора Святѣйшаго ('инода, вновь доводитъ до 
всеобщаго свѣдѣнія всѣхъ подвѣдомственныхъ Святѣйшему Синоду 
учрежденій и лицъ для должнаго, въ чемъ будетъ слѣдовать, ру
ководства и исполненія.
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Отъ Томской Духовной Консисторіи

Томская духовная Консисторія проситъ о.о. Благочинныхъ, 
принты церквей и проч. учрежденія и должностныхъ лицъ духов
наго вѣдомства обратить свое вниманіе на вышеотпечатанное извѣ
щеніе Хозяйственнаго Управленія и требуемое онымъ неукосни
тельно исполнить во избѣженіе тѣхъ начетовъ на нихъ со сто
роны Контрольныхъ Палатъ, о которыхъ здѣсь говорится; при 
чемъ Консисторія предупреждаетъ всѣхъ, что означенныя свѣдѣ
нія о поставкахъ, подрядахъ и договорахъ какъ за прежнее время, 
такъ и за текущій годъ должны быть представлены въ Казенную 
Палату не чрезъ Консисторію, а непосредственно отъ себя.

Отъ Томской Духовной Консисторіи къ духовен
ству Томской Епархіи.

Заслушавъ отношеніе протоіерея Іуст. Ольшевскаго, отъ 
6 Мая с. г., съ предложеніемъ, не признано ли будетъ возмож
нымъ выписать для разсылки въ церковныя библіотеки изданную 
имъ книгу йодъ заглавіемъ „Въ вѣрѣ ли Вы“, содержащую въ 
себѣ собраніе публичныхъ богословскихъ чтеній, веденныхъ имъ 
въ послѣдніе годы въ г. Полтавѣ и въ Кременчугѣ; Духовная 
Консисторія по журналу, утвержденному ЕГО ВЫСОКОПРЕОС
ВЯЩЕНСТВОМЪ 26 Іюня 1909 года за Я 3253, ПОСТА
НОВИЛА: рекомендовать духовенству Томской Епархіи книгу 
протоіерея Іуст. Ольшевскаго „Въ вѣрѣ ли Вы“, съ тѣмъ, 
чтобы желающіе пріобрѣсти таковую въ церковныя библіотеки 
обратились чрезъ о.о. благочинныхъ или непосредственно къ 
священнику Михаилу Чубову по адресу: Почтовая ст. Новые 
Сенжары, Полтавской губерніи. Цѣна каждаго экземпляра 75



— 379 —

коп., я при массовой выпискѣ съ уступкой противъ объявлен
ной цѣны. Отзывы о книгѣ Ольшевскаго напечатаны въ „Цер. 
Вѣд.“ (1908 г. № 42:) и въ „Церковномъ Вѣстникѣ*  (1908 
№ 46.)

ЖУРНАЛЫ
' Епархіальнаго съѣзда о. о. Благочинныхъ Томской епархіи, 

бывшаго въ маѣ и іюнѣ 1909 г. въ Томскѣ.

25 мая 1909 г. №. 2776. „Утвержается“
Архіепископъ Макарій.

ЖУРНАЛЪ № 2.
1909 года мая 22 дня.

Съѣздъ о.о. депутатовъ отъ духовенства Томской Епархіи, 
помолившись Господу Богу о дарованіи успѣха въ возложенномъ 
дѣлѣ и получивъ благословеніе отъ Высокопреосвященнѣйшаго 
Архипастыря,—въ засѣданіи своемъ, подъ предсѣдательствомъ о. 
Протоіерея Николая Вавилова,—приступили къ обсужденію про
граммы предложенныхъ вниманію съѣзда вопросовъ объ удовле
твореніи Епархіальныхъ нуждъ. Для болѣе правильнаго и успѣш
наго ихъ вырѣшѳнія, единогласно постановили: избрать изъ 
своей среды комиссіи по наиболѣе важнымъ вопросамъ,—а 
именно:

1) 0 составленіи разрядныхъ списковъ для назначенія жа
лованія отъ казны духовенству Епархіи.

2) 0 замѣнѣ °|о°|о отчисленій съ свѣчныхъ доходовъ церк
вей Епархіи на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній.

3) Разсмотрѣніе дѣлъ Томскаго Епархіальнаго Попечитель
ства,—кассы взаимопомощи и эмеритальной кассы духовенства.

4) Разсмотрѣніе дѣлъ по Епархіальному свѣчному заводу м
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5) Обсужденіе вопросовъ, предложенныхъ Совѣтомъ Том
скаго Епархіальнаго женскаго учнлиіца. Означенныя комиссіи 
постановлено образовать изъ слѣдующихъ лицъ:

1) Протоіереи: о. Николай Завадовскій, о. Владиміръ 
Поливановъ, священники: о. Николай Никольскій, о. В. Паль- 
мовъ, о. С. Бенедиктовъ, о. Н. Рудичевъ, о. А. Федоровь, и 
о. Е. Бѣлоруссовъ.

2) Протоіереи: о. С. Хмылевъ, о. А. Завадовскій, о. Н- 
Виссоновъ, священники: о. Е. Азбукинъ, о. А. Мануйловъ, о. 
С. Бѣлоруссовъ, о. Н. Петропавловскій и о. Н. Рыжкинъ.

8) Священники: о. В. Юрьевъ, о. А. Юрьевъ, о. К. Аль- 
бицкій, о. В. Дмитріевскій, о. А. Никольскій, о. Н. Рябцевъ, 
и о. М. Поповъ.

4) Протоіереи: о. А. Кикинъ. о. В. Лебедевъ, священ
ники: о. С. Дмитревскій, о. В. Жигачевъ, о. В. Титовъ, о. 
В. Мраморновъ, о. I. Соколовъ и И. Куропаткинъ.

5) Протоіерей о. П. Ильинскій, священники: о. А. Сло
бодскій, о. Г. Крыловъ, о. А. Жигачевъ, о. В. Колмаковъ, и 
В. Ильинскій.

Журналъ сей почтительнѣйше представить Его Высокое 
преосвященству, Высокопреосвященнѣйшему Архіепископу Макарію, 
на его Архипастырское утвержденіе.

7 іюня 1909 года № 2815. „Утверждается". 
Архіепископъ Макарій.

ЖУРНАЛЪ № 3.
30 мая 1909 г.

Слушали: I. Прошеніе вдовы священника Филиппа Юрь
ева Александры Юрьевой о выдачѣ ей пособія изъ кассы вза- 
ииономощя.
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[. ■ II. Прошеніе священника села Паутовскаго Дмитрія Добро- 
и Ихотова о выдачѣ ему, какъ наслѣднику, пособія изъ кассы вза*  

■ имопомощи,—послѣ смерти отца его священника Петра Добро- 
ь ■ хотова.
. ■ СПРАВКА I. Изъ объясненіе о. Благочиннаго 31, въ 
і ■районѣ коего служилъ покойный о. Филиппъ Юрьевъ, видно, что 

■ послѣдній, до выхода заштатъ, взносы въ кассу взаимопомощи 
. Идѣлалъ исправно,—но потомъ вновь поступилъ ня службу, слу- 
. И хилъ 1‘Іг г.,—а взносы въ кассу прекратилъ, чѣмъ и лишилъ 

■ свое семейство права на пособіе.
III. По объясненію члена Епархіальнаго Попечительства 

■ священника .о. Василія Макерова о. Петръ Доброхотовъ при 
■ жизни своей взносы въ кассу взаимопомощи дѣлалъ неисправно 
■ (вмѣсто 51 р. внесъ только 14 р. 50 к.), а потому и наслѣд- 
I ники его лишаются права на полученіе пособія.

На основаніи вышеизложеннаго постановили: вдовѣ Фи- 
Ш липпа Юрьева—Александрѣ Юрьевой и священнику Дмитрію 
I Доброхотову въ пособіи изъ кассы взаимопомощи отказать, при 
I чемъ Александрѣ Юрьевой, въ виду ѳя стѣснительнаго матеріаль- 
I наго положенія—предоставить право войти съ ходатайствомъ въ 

■ Епархіальное Попечительство о выдачѣ пособія изъ общенопечи- 
I тельскихъ суммъ. Журналъ сей почтительнѣйше представить на 
I утвержденіе Его Высокопреосвященству.

2 іюня 1909 г. № 2738. .Утверждается*
Архіепископъ Макарій.

I ЖУРНАЛЪ № 4.
30 мая 1909 г.

СЛУШАЛИ: заявленіе 2-го секретаря съѣзда смщѳншка 
Георгія Быстрова объ отказѣ его отъ должности секретаря но 

I болѣзни.
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ПОСТАНОВИЛИ: избрать (и единогласно избрали) въ 
помощь дѣлопроизводителю съѣзда священнику Алексѣю Соколову 
еще двухъ дѣлопроизводителей—священниковъ: о. Николая Ни
кольскаго и о- Александра Никольскаго и просить Его Высоко
преосвященство объ утвержденіи ихъ въ должности.

2 іюня 1909 г. № 2739. Журнальное поста
новленіе съѣзда депутатовъ относительно Гор- 
чаковскаго вина исполнить. Что касается вина 
фир. Бекетова, то такое должно быть предва
рительно подвергнуто анализу въ Университет
ской лабораторіи. Если окажется оно не под
дѣльнымъ и доброкачественнымъ, то, по доставкѣ 
этой фирмой опредѣленнаго количества вина, 
снова подвергнуть его анализу, дабы убѣдиться 
въ его тожественности по качествамъ съ проб
нымъ виномъ. О чемъ и увѣдомить фирму Бе
кетова. Думаю, что пріобрѣтеніе вина отъ этой 
фирмы въ количествѣ ЗОО ведеръ начать съ 
слѣдующаго года, послѣ анализа пробнаго вина.

Архіепископъ Макарій.

ЖУРНАЛЪ № 5.

Имѣли сужденіе по вопросу о доставкѣ въ епархію нату
ральнаго винограднаго вина для церквей. Принимая во внима
ніе аккуратность и добросовѣстность въ доставкѣ вина фирмой 
Свѣтлѣйшаго князя Горчакова, откуда Томская Епархія выпи
сываетъ вино съ 1903 г., постановили и на будущее время, но 
не связывая себя никакими сроками, выписывать вино отъ Гор
чакова же, въ количествѣ 1200 ведеръ въ годъ, по слѣду
ющимъ цѣнамъ (франко № 1—8 р., № 2—9 р., № 3—Юр., 
Л 4—11 р. 25 к., № 5—12 р. 25 к. и 16 6—13 р. 25 ь, 
т. е. на 8°|0 дешевле цѣнъ предыдущихъ лѣтъ.

Поручить Комитету по управленію Епархіальнымъ Свѣч
нымъ заводомъ—заключить условіе съ довѣреннымъ Свѣтл. князя 
Горчакова-Меккеръ о доставкѣ вина въ указанномъ количествѣ 
и по вышеозначеннымъ цѣнамъ, вмѣнивъ Г. Меккеръ въ обязан
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ность доставлять вино вполнѣ доброкачественное натуральное; при
личествующее совершенію Великаго Таинства.

Если же фирна кн. Горчакова ночеиу либо не выполнитъ 
взятыхъ на себя обязательствъ, то Съѣздъ представляетъ право 
коиитѳту заключить условіе о поставкѣ вина съ другой фирмой, 
до будущаго общеепархіальнаго съѣзда, безъ ограниченія себя 
какимъ либо срокомъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ постановлено выписать по предложенію 
нѣкоторыхъ о. Благочинныхъ, для испытанія доброкачественности, 
ЗОО ведеръ церковнаго вина отъ фирмы Бекетова, по слѣдую
щимъ цѣнамъ: № 3—7 р. 90 к. № 2—10 р. 60 к. и 
№ 1—12 р. 70 к. Распредѣлить количество вина по сортамъ 
при выпускѣ отъ обѣихъ фирмъ поручается Комитету по управ
ленію Епархіальнымъ Свѣчнымъ заводомъ.

2 іюня 1909 г. № 2740. „Утверждается*  
Архіепископъ Макарій.

ЖУРНАЛЪ № 6.
1909 г. 1 іюня.

Съѣздъ о. Благочинныхъ Томской Епархіи слушали: про
шеніе священника села Нагорнаго Иштана, Благочинія № 5, 
Іоанна Крылова, бывшаго діакона при градо-Маріинскомъ соборѣ, 
на имя Съѣзда о сложеніи съ него, Крылова, просчета въ коли
чествѣ болѣе 1000 руб., допущеннаго во время завѣдыванія 
имъ свѣчнымъ складомъ въ г. Маріинскѣ, при чемъ священникъ 
Крыловъ ссылается на многочисленность своихъ обязанностей, 
заставлявшихъ его относиться къ дѣламъ склада не съ должной 
аккуратностью, и даже на милость Архипастыря, давшаго ему 
санъ священника, чѣмъ, будто-бы, покрываются его ошибки;-.

СПРАВКА 1. По заявленію о. Предсѣдателя Комитета по 
управленію Епархіальнымъ свѣчнымъ заводомъ священника Кон
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стантина Замятина, виновность діакона Крылова въ растратѣ 
денегъ была ясно доказана въ свое время.

2. Благочинный № 5, священникъ Василій Жигачѳвъ заяв
ляетъ, что ему Комитетомъ свѣчного завода было сообщено о 
послѣдовавшемъ распоряженіи Епархіальнаго начальства о взыс
каніи со священника I. Крылова части братскихъ доходовъ 
въ уплату долга свѣчному заводу, но признать Священника I. 
Крылова исправнымъ піательщикомъ этого долга онъ не можетъ 
въ виду утайки имъ дѣйствительнаго братскаго дохода.

ПОСТАНОВИЛИ: взыскать съ священника Іоанна 
Крылова всю сумму полностью, при чемъ о. Благочинный Лг 5 
долженъ обязательно вычитать изъ его дохода ежегодно по 100 
рублей.

(Продолженіе слѣдуетъ)

На имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣй
шаго Макарія, Архіепископа Томскаго и Алтайскаго письмо 

Комитета Благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста.
Ваше Высокопреосвященство, 

Высокопреосвященнѣй шій Архипастырь.
По особому ходатайству состоящаго подъ Авгу

стѣйшимъ покровительствомъ Его Император
скаго Высочества Великаго Князя Михаила Але
ксандровича Воинскаго Благотворительнаго Общества 
Бѣлаго Креста, Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 
согласно прилагаемой копіи письма Митрополита С.-Пе
тербургскаго и Ладожскаго, отъ 30 мая с. г. за № 5141, 
разрѣшилъ произвести въ пользу упомянутаго Общества 
повсемѣстно въ церквахъ всѣхъ епархій Имперіи, по 
примѣру прежнихъ лѣтъ, сборъ пожертвованій въ 1910 
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году въ праздникъ Богоявленія Господня (6 января), о 
чемъ и сообщено Синодальнымъ Указомъ, отъ 22 апрѣ
ля 1909 года за № 5301, напечатаннымъ въ №№ 18—■ 
19 Церковныхъ Вѣдомостей отъ 6 мая сего года.

Приступая нынѣ къ организаціи этого сбора, Ко
митетъ Воинскаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго 
Креста считаетъ долгомъ обратиться прежде всего къ 
Вашему Высокопреосвященству съ почтительнѣйшей прось
бою благословить доброе дѣло оказанія помощи вдова'мъ 
и сиротамъ русскихъ воиновъ, убитыхъ и раненыхъ на 
Дальнемъ Востокѣ и не отказать въ Вашемъ благосклон
номъ и высокопросвѣщенномъ содѣйствіи къ благопріят
ному осуществленію вышеупомянутаго сбора на нужды 
Общества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Комитетъ Общества, полагая въ 
непродолжительномъ времени обратиться съ соотвѣтству
ющими сему дѣлу воззваніями ко всѣмъ благочиннымъ 
и настоятелямъ церквей и монастырей, всепокорнѣйше 
проситъ Ваше Высокопреосвященство, въ видахъ успѣш
ности предстояшаго сбора и устраненія какихъ-либо при 
этомъ недоразумѣній, подтвердить состоявшееся объ 
этомъ сборѣ опредѣленіе Св. Синода, вмѣстѣ съ прось
бою Комитета о содѣйствіи этому сбору, особымъ объ
явленіемъ духовенству епархіи, чрезъ напечатаніе въ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

Поручая себя молитвамъ Вашего Высокопреосвя
щенства, честь имѣю быть съ глубочайшимъ почтеніемъ 
покорнѣйшимъ слугою А. Д.

4 Іюля 1909 г. Консисторія сдѣлаетъ соотвѣтствующее 
распоряженіе къ удовлетворенію ходатайства Г. Предсѣда
теля Благ. Общ. Бѣлаго Креста, по примѣру СПетербург- 
ской епархіи. Архіепископъ Макарій.
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Отъ Совѣта Братства Святителя Димитрія Рос
товскаго.

По случаю исполняющагося 28-го Октября с. г., 
200 лѣтія со дня кончины Святителя Димитрія, Митро
полита Ростовскаго, Совѣтъ Томскаго Братства поста
новилъ ознаменовать юбилейный день 28-го Октября 
слѣдующимъ образомъ: а) составить къ означенному 
дню очеркъ о миссіонерской дѣятельности Томскаго 
БраТства Святителя Димитрія, за 24 лѣтній періодъ 
существованія Братства. Трудъ составленія очерка при
нялъ на себя Членъ Совѣта Братства Священникъ О. 
Іоаннъ Ливановъ; б) Издать средствами Братства для 
безплатной раздачи и продажи листки съ описаніемъ 
житія Святителя Димитрія; в) приготовить юбилейную 
рѣчь, посвященную памяти Святителя. Трудъ составле
нія рѣчи принялъ на себя Членъ Совѣта, Профессоръ 
богословія Томскаго Императорскаго Университета, 
Протоіерей Іаковъ Галаховъ; г) Годичный актъ Брат
ства, съ 21-го Сентября, въ семъ году перенести на 
28-ое Октября, пріурочивъ его къ юбилейному дню 
праздника, къ каковому дню и долженъ быть состав
ленъ дѣлопроизводителемъ Совѣта годовой отчетъ о 
дѣятельности Братства; д) 27 Октября вечеромъ со
вершить торжественное всенощное бдѣніе, съ участіемъ 
Членовъ Братства, 28-го (среда) торжественная литур
гія и молебенъ съ участіемъ всего городского Духо
венства; е) Общеепархіальное юбилейное чествованіе 
Св. Димитрія предположено совершить такъ: во всѣхъ 
Церквахъ Епархіи 27-го Октября должно быть отслу
жено всенощное бдѣніе, а въ самый день юбилея 28 
Октября божественная Литургія съ молебномъ Свя
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тителю, о чемъ окрестное населеніе должно быть за
благовременно оповѣщено о.о. Настоятелями цер
квей; ж) Отдѣленія Братства, участвуя въ церков
номъ торжествѣ, устраиваютъ въ этотъ день собранія, 
посвященныя памяти Святителя; з) Всѣ духовноучеб
ныя заведенія, освобождаясь въ этотъ день отъ заня
тій, присутствуютъ наканунѣ и въ день юбилея на бо
гослуженіяхъ; и) Пригласить чрезъ Г. Попечителя 
Учебнаго Округа къ участію въ празднествѣ учащихся 
всѣхъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній. Приглашеніе 
имѣетъ быть послано Г. Попечителю учебнаго округа 
отъ имени Высокопреосвященнѣйшаго Предсѣдателя 
Совѣта Братства. Настоящее постановленіе для опубли
кованія отпечатать въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ.

Дѣлопроизводитель Совѣта,
Священникъ Ѳеод. Смиренскій.

Утвержденіе въ должности: а) духовника, 6) члена благо
чинническаго совѣта, в) депутата на общеепархіальные 

съѣзды и г) благочинническаго миссіонера.

Согласно избранія духовенства благочинническаго округа, Епар
хіальнымъ Начальствомъ утверждены по 32 благочинію въ дол
жности: 1) духовника священникъ с. Старо-Алейскаго Петръ 
Нѣмчиновъ, 2) членовъ благочинническаго совѣта—священники с. 
Шѳмонаевскаго Николай Герасимовъ и с. Кайенскаго Александръ 
Іероновъ и кандидатомъ къ нимъ—священникъ с. Орловскаго 
Филаретъ Слядневъ и 3) депутата на общеепархіальный съѣздъ, 
завѣдующій благочиніемъ № 32, свящ. Всеволодъ Титовъ.



— 388 —

Священникъ Иннокентій Додининъ, согласно избранія духо
венства 17-го благочинническаго округа, Епархіальнымъ Началь
ствомъ утвержденъ въ должности благочинническаго миссіонера.

Праздныя мѣста.
Священническія:

Благочинія № 1 Троицкая г. Томска единой. № 6 Ново-Иль- 
инское, № 7 Коуракское, № 10 Пріисковаго подрайона разъѣздной 
причтъ, Поствиковское (храмъ сгорѣлъ), № 11 Тундинское, Пріи- 
сковая-Никольская (врич. дома ветхи), № 17 Барнаульское дух. 

уч. (нужды въ наз. н.), № 20 Ребрихинское 2-е (вр. закр.), № 23 
Убинское (вр. закр.), № 28 Ново-Копылово (несамост.), № 31 Троицкое 
(несамост.), № 33 Секисовское 2-е, № 34 Вараксинскоѳ, Старо- 

Майзасскоѳ (вр. закр.), № 35 Кипринское (вр. закр.), № 36 Хлопу- 
новское, № 37 Мармыши (вр. закр.).

Діаконскія:
Благочинія № 4 Елгайское, № 9 Валеріановскоѳ, № 10 Туталь- 

ское, № 12 Больше-Барандатское, № 22Тагановское,Карачинское, 
№ 23 Г. Каинскій Соборъ, Колмаковское, Булатовское, При Катих. 
уч. г. Бійска, № 33 Камышенское, № ЗбМеретское, № 36 Чарыш- 
ское.

Псаломщическія:
Благочинія № 1 Г. Томская Никольская, № 2 Колтайскоѳ, № 8 
Иткульское, Томиловское, Пріисковаго подраіона-церковный причтъ, 
№21 Довольное, №22 Ново-Карапузское, Гр. Бійскій Троицкій 
Соборъ, № 26 Риддерское 2-е, Успенское № 29 Катандинскоо, 
№ 32 Орловское единов., № 34 Вараксинское, № 39 Гр. Колыван- 
скій Соборъ.

Редакторъ Протоіерей С. Путодѣевъ.



ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
I. ОТДѢЛЪ МИССІОНЕРСКІЙ.

ОТЧЕТЪ
объ Алтайской Миссіи за 1908 г.

(Продолженіе.)

Дѣятельность о.о. миссіонеровъ.
Много трудовъ и огорченій выпадаетъ на долю нашихъ 

о.о. миссіонеровъ. Говоря о скитальческой жизни нашихъ 
благовѣстниковъ, приходится повторять одно и тоже еже
годно. О.о. миссіонеры постоянно разъѣзжаютъ по своимъ 
отдѣленіямъ во всѣ времена года: ѣздятъ въ телѣгахъ, са
няхъ, верхомъ, ходятъ на лыжахъ, плаваютъ на лодкахъ. И 
это почти всю жизнь. Случается инымъ миссіонерамъ про
ѣзжать въ годъ болѣе 4000 верстъ, что конечно разруши
тельно дѣйствуетъ на здоровье. Но если однообразна жизнь 
миссіонера съ внѣшней стороны, то она бываетъ богата своимъ 
внутреннимъ содержаніемъ. Скорби, радости переплетаются 
въ жизни благовѣстниковъ; сегодня мучительная дума, гры
зущая забота, а завтра неожиданно даруется человѣку, изму
ченному, огорченному такое утѣшеніе, которое заставляетъ 
забыть скорби и безропотно продолжать свое служеніе. Бе
ремъ выдержки изъ записокъ миссіонеровъ. Вотъ что пишетъ 
Чуйскій миссіонеръ: „Новокрещенныхъ соенцевъ нашихъ, 
бывшихъ подданныхъ Китайской имперіи, китайскія власти 
требуютъ назадъ, на родину. Нѣкоторые изъ нихъ живутъ 
болѣе 25 лѣтъ и успѣли принятъ русское подданство. Всѣ 
жили здѣсь благоустроенно, и не перешедшіе въ русское 
подданство платили своему правительству подати. Тѣмъ не 
менѣе Китайскія власти настойчиво требуютъ своихъ под
данныхъ, а соенцамъ весьма нежелательно оставлять наси

2*
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женныя мѣста, гдѣ они со всѣмъ сроднились и забыли свок> 
родину, на родинѣ ждетъ ихъ одно раззорёніе. Какъ будутъ 
эти христіане жить на родинѣ вдали отъ храма, отъ право
славнаго священника?" И скорбитъ сердце миссіонера о своихъ 
пасомыхъ, которымъ грозитъ въ Китаѣ, если не гоненіе за 
вѣру, то лишенія всякаго духовнаго утѣшенія. Но у Чуйскаго 
миссіонера еще скорбь и скорбь не малая. „Какъ извѣстно 
пишетъ онъ, что въ Чуйскомъ отдѣленіи живетъ много кир
гизовъ. Киргизы—народъ быстро размножающійся и весьма 
предпріимчивый. Въ этомъ году нѣсколько киргизовъ ходили 
на поклоненіе въ Мекку и Медину. Возвратясь, они начали 
хлопотать среди мѣстныхъ киргизовъ о построеніи мечети 
въ Комъ-Агачѣ. Говорятъ, что уже подано ими прошеніе 
Губернатору о разрѣшеніи постройки. Кромѣ того, ходжи 
распускаютъ какъ между киргизами, такъ и между калмыками 
слухи, что въ Россіи и на востокѣ тысячи православныхъ 
отпали въ магометанство, даже одинъ православный священ
никъ принялъ исламъ за 10000 рублей. Отсюда они заклю
чаютъ, что магометанская вѣра лучше всѣхъ. Эти разсказы, 
конечно, не могутъ не смущать еще не утвердившихся въ 
вѣрѣ новокрещенныхъ, а некрещенныхъ и совсѣмъ отчу
ждаютъ отъ христіанства. Была опасность отъ бурханизма, 
но, благодареніе Богу, эта опасность, можно сказать, мино
вала. Теперь грозитъ новая опасносность отъ магометанства". 
И какъ не жаловаться, не скорбѣть Чуйскому миссіонеру, 
видящему вызывающее пбведеніе киргизскихъ ходжей. Вся
кому извѣстно, что воинствующій магометанинъ не стерпитъ 
и не прочь прибѣгнуть и къ низкимъ средствамъ, чтобы 
достигнуть цѣли. При томъ-же, Чуйскій миссіонеръ почти 
одинокъ. Учителя, псаломщики—молодые люди и не выно
сятъ жизни на далекой окраинѣ, бѣгутъ отсюда. У киргизъ 
же есть свои школы—медрессе, ученые учителя, не стѣсня
ющіеся въ выраженіяхъ по адресу православныхъ. Но вотъ 
переворачиваешь страницу отчета того-же миссіонера и 
читаешь радостныя торжествующія строки. „Въ аилѣ 
Чибитъ 8-го марта сего года я совершилъ крещеніе надъ 
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сыномъ язычника Турлу Самая; ребенокъ еще до моего прі
ѣзда былъ погруженъ учителемъ. У этого язычника ежегодно 
рождались дѣти, но они всѣ умирали, не долго Доживъ послѣ 
рожденія. Турлу много прокамлалъ скота, вымаливая жизнь 
своимъ дѣтямъ. А когда язычники уничтожили камланіе и 
перешли въ бурханизмъ, Турлу принялъ новую вѣру, надѣясь 
на новаго бога, не дастъ-ли онъ ему дѣтей. Сталъ онъ усер
дно исполнять обряды новой вѣры, ѣздить къ Гыгену, ла
мамъ. Не мало денегъ и скота пожертвовалъ имъ, но тщетны 
были его жертвы и молитвы: дѣти также умирали, какъ и 
прежде. Турлу говорилъ: «нѣтъ, должно быть, такого бога, 
который могъ бы сохранить жизнь человѣка, а діаволъ дол
жно быть, всѣхъ сильнѣе*.  5 Января сего года у Турлу 
опять родился сынъ, но онъ не радовался рожденію ребенка 
думая, что и этотъ скоро умретъ, какъ прочія дѣти. Только 
одна болѣзнь для родителей, вздыхая, раздумывалъ Турлу, и 
ст:лъ онъ говорить своей женѣ: „окрестимъ ребенка, если 
согласится на это священникъ. У насъ нѣтъ болѣе надежды 
какъ на христіанскаго Бога. Можетъ Онъ и поможетъ намъ 
если Онъ Истинный Богъ. Сами-же пока креститься не бу
демъ*.  Жена согласилась на предложеніе мужа. Пригласили 
учителя, и этотъ, съ согласій родителей, погрузилъ ребенка, 
и наказалъ привести ребенка, когда пріѣдетъ священникъ, 
для довершенія крещенія. Когда я пріѣхалъ въ Чибитъ въ 
мартѣ говѣть, Туірлу привезъ ко мнѣ сына для довершенія 
крещенія. Спросилъ я его, почему онъ креститъ сына, а самъ 
не принимаетъ крещенія? Турлу чистосердечно разсказалъ 
мнѣ все вышеизложенное**.  Я сказалъ ему: если вы вѣруете 
и надѣетесь на Бога, то Богъ для вѣрующихъ все можетъ. 
Съ молитвою Господу Богу, дабы Онъ чрезъ этрго младенца 
прославилъ имя Свое среди невѣрующихъ и обратилъ на 
путь истинный этихъ язычниковъ, я довершилъ крещеніе 
надъ младенцемъ. Вотъ уже минулъ годъ, сынъ Турлу Иванъ 
благополучно ростетъ на радость и утѣшеніе родителямъ. 
Къ каждой службѣ привозятъ язычники-родители своего сы- 
на для пріобщенія*.
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Вотъ и другой миссіонеръ Созоповскій повѣтствуетъ а 
знаменательномъ случаѣ въ его миссіонерской практикѣ. 
Отдѣленіе Созоповское населено Кумандинцами. Эти ино
родцы живутъ осѣдло деревнями, во всемъ подражаютъ 
русскимъ. Посѣщать ихъ не составляетъ особеннаго труда, 
такъ какъ пути сообщенія сравнительно хорошіе, но миссіо
неру во время говѣнія приходится переходить изъ дома въ 
домъ съ предложеніемъ исполнить долгъ исповѣди и Св. 
Причастія. Не легкое это дѣло бродить изъ двора во дворъ, 
повторять десятки разъ одно и тоже. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 
Созоповскій миссіонеръ говѣлъ въ аилѣ Кубіи. По обыкно
венію обошелъ всѣхъ новокрещенныхъ, служилъ для нихъ,, 
исповѣдывалъ и 7-го апрѣля пріобщилъ говѣющихъ. «Только, 
что напился чаю послѣ службы, разсказываетъ о. миссіонеръ, 
какъ пригласили меня къ больной старицѣ 80 лѣтъ, которая 
изъявила желаніе передъ смертію окреститься. Старушка 
была сильно больна; не могла сама вставать на ноги. Я спро
силъ больную: почему ты, бабушка, раньше не крестилась, 
когда еще ноги тебя носили? Да такъ, не было желанія.—А 
теперь ты желаешь креститься?—Какъ же, желаю, желаю. 
Я ждала тебя, вотъ слава Богу, ты пріѣхалъ самъ, видно 
Богъ послалъ тебя къ намъ, теперь крести меня скорѣе: я 
чувствую, что мнѣ не долго осталось жить и мнѣ сказано, 
когда помереть, вотъ и боюсь, чтобы некрещеной не поме
реть. А кто же тебѣ, бабушка, сказалъ, о смерти-то? спраши
ваю я. Старица повѣдала мнѣ слѣдующее. Прошедшую ночь 
мнѣ стало какъ будто легче и я уснула и вижу: будто изъ 
аила Пештера въ нашъ аилъ несутъ иконы, народу идетъ 
много, у [всѣхъ, куда-бы не взглянула, лица веселыя и всѣ 
поютъ „Христосъ воскресе" (ежегодно къ 9 мая изъ с. Са- 
зоновскаго бываетъ крестный ходъ въ аилъ Пештеръ—чрезъ 
Кобію и обратно). Я стою одна поодаль отъ всѣхъ и вижу, 
вдругъ изъ березняка выбѣжала черная собака съ разинутой 
пастью и бѣжитъ прямо ко мнѣ. У меня въ рукахъ ничего 
нѣтъ и вокругъ меня ничего нѣтъ. Думаю, что эта собака— 
„аза“ (діаволъ) непремѣнно меня съѣстъ. Вотъ уже собака 
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подбѣгаетъ близко,—какъ вдругъ со стороны иконъ появил
ся небольшой старичекъ, голова бѣлая, одежда, какъ снѣгъ 
бѣла, съ палкой въ рукахъ и направился прямо ко мнѣ. 
Черная собака, увидѣвъ этого старичка, отскочила отъ меня 
и бросилась въ рѣчку и стала не видна. Бѣлый старикъ по
дошелъ ко мнѣ близко и ласково сказалъ: „ты развѣ забы
ла, что обѣщала въ прошломъ году, ты вѣдь давала слово 
креститься и до сего времени слова своего не исполнила. 
Обманывать не хорошо, смотри, тебѣ жить осталось не мно
го, поспѣши, а то черная собака воротится и тебя съѣстъ1*.  
Сказавъ это, старичекъ сталъ невидимъ. Я проснулась и ста
ла думать, когда-же я давала слово креститься? Долго думала 
и наконецъ додумалась. Помнишь, ты въ прошломъ году 
бесѣдовалъ со мною у новокрещеннаго Александра и разска
зывалъ мнѣ про діавола и о страшномъ судѣ. Весь твой 
разсказъ мнѣ припомнился. Я тогда призадумалася и хотѣла 
объявить тебѣ, что желаю креститься, но почему-то мнѣ сдѣ
лалось страшно и я тебѣ ничего не сказала. Въ прошедшую 
осень сильно захворала и дала слово, чтобы помереть, окрес
тившись, а потомъ выздоровѣла и слова своего не исполни
ла, крещеніе отложила. Разсказъ-же твой о страшномъ судѣ 
у меня постоянно былъ на умѣ: что если, будетъ страшный 
судъ, а я до сего времени не крещена, куда душа моя пой
детъ? Просила батюшку Миколу, чтобы мнѣ помогъ. Онъ 
же, должно-быть, въ прошлую ночь спасъ меня отъ черной 
собаки, такъ какъ я въ его праздники зимой и весной ни
когда не работала. Въ Салтонской церкви не разъ ставила 
ему свѣчи и сыну моему наказываю, чтобы въ Николинъ 
день не работалъ. Этимъ и закончила свой разсказъ старуш
ка. Возблагодаривъ Господа Бога, призывающаго грѣшницу 
къ себѣ, познакомилъ ее съ главными истинами христіанской 
вѣры и крестилъ съ именемъ Агапіи. Чистосердечно Агапія 
каялась и была послѣ крещенія пріобщена Св. Таинъ. Нау
чилъ ее краткимъ молитвамъ. Черезъ недѣлю Агапія мирно 
скончалась.**  Приводимъ здѣсь еще разсказъ Чемальскаго 
миссіонера объ обстоятельствахъ крещенія калмыка Иліи
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Позота, хотя этотъ разсказъ уже былъ помѣщенъ въ Епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ за минувшій годъ. Чемальскому мис
сіонеру Позотъ разсказалъ слѣдующее: „Назадъ тому года 
два видѣлъ я сонъ. Стою я недалеко отъ своего жилья, на 
пригоркѣ около рѣчки Узнези. Вдругъ окружила меня тем
ная мгла, въ которой я призналъ нечистую силу. Сначала она 
стояла поодаль, но потомъ постепенно стала сходиться плот
ной стѣной и высотою вровень съ деревьями. Выходъ мой 
былъ невозможенъ, къ тому же какой-то калмыкъ держалъ 
меня за лѣвое ухо. Въ это безвыходное для меня положеніе 
вдругъ появился съ правой стороны Архіепископъ Макарій. 
Онъ, отстранивъ рукой калмыка, державшаго меня за ухо и 
вынувъ изъ-за пазухи крестъ, сказалъ мнѣ: не бойся, сынъ, 
вотъ этимъ крестомъ огради нечистую силу и она исчез
нетъ. Дѣйствительно, тогда я, по предложенію Архіепископа 
Макарія, оградилъ крестомъ, то темная сила исчезла. И я 
побѣжалъ внизъ по рѣкѣ, по направленію къ деревнѣ Узне- 
зѣ, и бѣжалъ я очень скоро и легко. Когда сталъ подбѣгать 
кь рѣчкѣ Уалду, впадающей въ Узнезу, то дорогу мнѣ отъ 
горы до горы перегородило необыкновенной величины какое- 
то животное, желтаго цвѣта, голое и трясущееся. Когда я 
стоялъ въ ужасѣ и не зналъ, какъ избавиться отъ новой бѣ
ды, преградившей мнѣ путь, опять появился Архіепископъ 
Макарій ненова даетъ мнѣ свой крестъ изъ-за пазухи же и 
говоритъ мцѣ: не бойся, вотъ этимъ крестомъ огради, и оно 
исчезнетъ. Я поступилъ такъ, какъ велѣлъ мнѣ Архіепископа» 
Макарій, и преградившее мнѣ путь животное моментально 
исчезло, и я проснулся. Чрезъ сказанное видѣніе, хотя и 
сонное, я позналъ силу креста и пожелалъ окреститься. О 
своемъ видѣніи я разсказывалъ всѣмъ; крещеные говорили 
мнѣ: тебѣ, Позотъ, нужно креститься, потому что ты самъ 
видѣлъ силу креста*.  Современное невѣріе посмѣется приве
деннымъ разсказамъ, постарается если не отрицать ихъ 
правдиввость, то толковать ихъ вкривь и вкось, чтобы 
затмить главный смыслъ такихъ повѣствованій—несомнѣнное 
проявленіе силы и милости Божіей къ дѣтямъ нашей миссіи.
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Намъ, испытавшимъ всѣ труды, огорченія, сомнѣнія и страхи 
миссіонерскаго служенія, дороги такіе разсказы. Самая прос
тота, безъискуственность ихъ свидѣтельствуетъ о полной прав
дивости передаваемаго. Въ нихъ мы видимъ ободреніе свы
ше нашему служенію, это—драгоцѣнные перлы въ терновомъ 
вѣнцѣ нашей многострадальной миссіи. Особенно въ нынѣш
ніе годы, когда оскудѣли средства матеріальныя, когда бури 
вздымаются противъ Христа со стороны озлобленнаго язы
чества, кода ренегаты рвутъ въ клочья одежды нашей юной 
церкви, когда по человѣческому разсужденію миссія стоить 
на краю погибели,—приведенныя сообщенія глубоко вѣрую
щихъ миссіонеровъ служатъ отрадою для наболѣвшихъ сер
децъ, подаютъ свѣтлую надежду, что не погибнетъ то дѣло, 
которое благословляетъ самъ Богъ. Повторяемъ, пусть смѣ
ется невѣріе, пусть богохульствуетъ отступничество, пусть 
ругаются намъ всѣ темныя силы,—мы слагаемъ сказанія о ми
лости Божіей къ намъ въ сердцѣ своемъ, находимъ въ нихъ 
ободреніе, утѣшеніе, духовную радость. О, не оставь насъ, 
Боже, своею милостію, Пресвятая Богородице, помогай намъ) 
Миссія не ограничилась посылкою только дружины на про
повѣдь: всѣ о.о. миссіонеры выступили на это дѣло каждый 
въ своемъ отдѣленіи. Къ тому-же дѣлу по обыкновенію бы
ли призваны учителя и псаломщики. Разница 'здѣсь въ слу
женіи заключалась въ томъ, что проповѣдническая дружина 
почти исключительно имѣла дѣло съ язычниками, а миссіо
неры и ихъ сотрудники попутно навѣщали новокрещенныхъ, 
научали ихъ истинамъ вѣры, правиламъ христіанской жизни, 
совершали въ нихъ требы. Молодые миссіонеры знакомились 
со своею паствою, объѣзжаяотдѣленія, заходя почти въ каж
дую избу, въ каждую юрту. Въ этомъ отношеніи много труда 
выпало на долю Лебедского миссіонера. Мы уже говорили, 
что этотъ ириходъ тянется болѣе, чѣмъ 150 верстъ, состоитъ 
изъ заимокъ и крошечныхъ поселковъ инородцевъ. Нужно 
заглядывать въ каждый уголокъ, въ каждую щель, чтобы по
видать своихъ пасомыхъ. Приходъ этотъ совсѣмъ не устро
енъ: нѣтъ домовъ для причта, нѣтъ еще обезпечивающихъ 
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положеніе причта обязательствъ отъ прихожанъ, церковь убо
гая, школа требуетъ неусыпныхъ заботъ, а одичавшая въ 
глухой тайгѣ паства постоянныхъ трудовъ. На долю Лебед- 
ского миссіонера выпалъ огромный трудъ—изъ многочислен
ныхъ и разнообразныхъ кусковъ составить приходъ, заста
вить этихъ заброшенныхъ людей полюбить свой храмъ, сво
его пастыря и т. п. Трудное, отвѣтственное дѣло. Но моло
дой миссіонеръ бодро взялся за трудъ и отчетъ его, хотя и 
повѣствуетъ о постоянныхъ заботахъ, о тяжеломъ трудѣ, 
но въ немъ звучитъ увѣренность, съ помощью Божіею, достиг
нуть желаемыхъ результатовъ. Помоги ему, Господи!

Въ дѣлѣ проповѣди и учительства много помогаютъ 
миссіонерамъ наши учителя и псаломщики. За ничтожное 
вознагражденіе несутъ они тяжелую службу. Прозанимавшись 
въ школѣ зиму, съ плачемъ отъ недостатковъ и лишеній 
проведши учебный годъ, нашъ учитель препоясываетъ чрес
ла и идетъ въ горы на проповѣдь, когда его коллеги, учи
теля не миссіонерскихъ школъ пользуются полнымъ отды
хомъ во время каникулъ. Какой это тяжелый трудъ ѣздить 
съ проповѣдью. На какой—нибудь кляченкѣ, голодный, час
то подъ дождемъ и слякотью переѣзжаетъ нашъ благовѣст
никъ изъ юрты въ юрту, ища слушателей. Жалкая, плохо 
одѣтая фигура учителя не внушаетъ къ себѣ уваженія, и 
бѣднаго нерѣдко встрѣчаютъ насмѣшками, иногда бранью, 
рѣдко-рѣдко гдѣ онъ найдетъ радушный пріемъ и внима
тельныхъ слушателей. Оживляется тогда учитель, радуется 
какъ ребенокъ и употребляетъ всѣ усилія къ тому, чтобы 
понятнѣе, получше разсказать слово спасенія. А тамъ опять 
сѣдло, опять исканіе слушателей, опять больше насмѣшки и 
холодное равнодушіе. Не легче трудъ среди новокрещеныхъ. 
Вотъ собрались пять, шесть человѣкъ въ юртѣ, или избѣ, 
или просто подъ открытымъ небомъ. Учитель научаетъ мо
литвамъ. Одну и ту-же молитву повторяетъ слово за словомъ 
десять разъ, уговариваетъ разсѣянныхъ, успокаиваетъ нетер
пѣливыхъ, журитъ лѣнивыхъ. Уже хрипота слышится въ го
лосѣ отъ утомленія, уже и слушатели просятъ кончить заня
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тіе. Кончилъ, разбрелись къ своимъ дѣламъ эти слушатели, 
а учитель идетъ въ другое мѣсто, собираетъ другихъ и опять 
та-же работа, то-же утомленіе. И это въ лѣтніе каникулы, 
когда хочется отдохнутъ, повидать родныхъ и знакомыхъ, 
удѣлить вниманіе своему несложному хозяйству. У большин
ства семья, часто полуголодная, требующая заботъ. Не видна 
дѣятельность эта, скромна, очень скромна, но какъ она тя
жела, какъ мучительна. И если за такой трудъ, сверхъ школь
наго, нашъ учитель получаетъ десятирублевое мѣсячное жа
лованіе, это въ наши времена, когда на эти деньги не купить 
и 10 пудовъ хлѣба, то какъ назвать жизнь нашихъ учителей, 
какъ не сплошнымъ подвижничествомъ. Поклонъ вамъ до 
земли, возлюбленные, спасибо вамъ за вашъ трудъ, за ваше 
терпѣніе, за вашу простоту и незлобіе!

А между тѣмъ школьный учитель покоряетъ Алтай. 
Шагъ за шагомъ отвоевываютъ почву у темнаго язычника; 
эти скромные работники все болѣе и болѣе юныхъ душъ 
вырываютъ изъ когтей мрака, все шире и шире сѣютъ слово. 
Божіе на всякую почву и падаетъ часто это слово на доб
рую землю и приноситъ плодъ.

Читая простые, безъискуственные разсказы—дневники 
учителей о ихъ проповѣдническихъ поѣздкахъ, удивляешься 
ихъ постоянству и терпѣнію и поражаешься результатами ихъ 
простой проповѣди. „Въ одномъ аилѣ, пишетъ учитель То- 
зыяковъ, по р. Юлѣ послѣ бесѣды о Богѣ, о безсмертіи ду
ши, о будущемъ блаженствѣ вѣрующихъ въ истиннаго Бога 
и о мученіяхъ, ожидающихъ за гробомъ невѣрныхъ, одна 
изъ слушательницъ изъявила желаніе принять Св. крещеніе, 
которая и была вскорѣ окрещена о. миссіонеромъ въ селѣ 
Ыныргѣ. Въ аилѣ Кузѣ, побесѣдовавъ съ новокрещеными о 
вѣрѣ и жизни христіанской, говорилъ имъ о необходимости 
говѣнія и пріобщенія Св. Христовыхъ тайнъ. Выслушавъ это, 
новокрещеные сказали, что они во время говѣнья не могутъ 
попасть говѣть въ Ыныргу или Кебезень вслѣдствіе паденія 
льда въ рѣкахъ: Кузѣ, Соры-Кокшѣ и Уйленѣ. Я предло
жилъ имъ постараться поставить общими силами молитвен
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ный домикъ. Тогда сюда будетъ пріѣзжать священникъ и 
будетъ служить Божественную литургію и учить васъ Зако
ну Божію. Вамъ тогда для говѣнья не нужно будетъ ѣздить 
въ Ыныргу или Кебезень, куда вамъ ѣхать препятствуютъ 
рѣки. Если-бы вы поставили молитвенный домъ, тогда вы 
всѣ говѣли-бы и причастились Св. Таинъ, и раза 3 или 4 въ 
годъ пріѣзжалъ-бы къ вамъ миссіонеръ и служилъ-бы обѣд
ню. Выслушавъ мое предложеніе, новокрещеннй Алексѣй ска
залъ: учитель говоритъ правду и для пользы нашей. Намъ- 
бы было очень хорошо, если-бы мы поставили домъ Божій. 
Сами мы всѣ говѣли-бы дома и нѣсколько разъ въ годъ 
пріобщали дѣтей. Вѣдь насъ живетъ здѣсь крещенныхъ около 
50 домохозяевъ. Для отысканія средствъ на это доброе дѣ
ло сдѣлаемте сперва добровольное пожертвованіе, кто сколь
ко можетъ, а потомъ будемъ просить помощи добрыхъ лю
дей. Если и тогда не хватитъ средствъ, то недостающую сум
му разложимъ между собою. Раскладъ этотъ, я думаю, для 
насъ будетъ необременительный: ежегодно каждый изъ насъ 
лишается-же нѣсколькихъ скотинъ, похищаемыхъ звѣрями, 
или падающихъ отъ недостатка корма. Новокрещеные, выс
лушавъ Алексѣя, одобрили его предложеніе и всѣ единоглас
но заявили, что постараются поставить молитвенный домъ. 
Утромъ ко мнѣ собрались новокрещенные числомъ около 30 
человѣкъ и просили меня написать имъ приговоръ о томъ, 
что всѣ они согласны поставить общими силами молитвенный 
домъ и просили приговоръ ихъ передать священнику, чтобы 
священникъ исходатайствовалъ у Архіерея благословеніе 
на постройку. Приговоръ я имъ написалъ. Потомъ они 
просили меня записать на бумагѣ для памяти, чтобы не 
забылось, кто сколько желаетъ пожертвовать. Я сталъ за
писывать и записалось: по желанію привезутъ 200 штукъ 
бревенъ и деньгами подписано 104 рубля. Кромѣ сего осѣд- 
лый инороденъ Иванъ Михайловичъ Софроновъ, имѣющій по 
р. Кузѣ пасѣку, подписалъ 50 р. и обѣщалъ еще помочь, 
когда выйдетъ разрѣшеніе на постройку. Нѣкоторые изъ 
язычниковъ, присутствующіе тутъ, изъявили желаніе помочь 
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новокрещенымъ въ этомъ дѣлѣ. Такъ, калмыкъ Молчи Бо- 
ченовъ пожелалъ привезть 10 бревенъ и подписалъ деньга
ми 10 рублей. И другіе калмыки обѣщали оказать посильную 
помощь. Дай Богъ чтобы это доброе желаніе исполнилось на 
дѣлѣ," такъ заканчиваетъ свой разсказъ Тозыяковъ.

Теплымъ словомъ помянулъ дѣятельность учителей Пас- 
паульскій миссіонеръ въ своемъ отчетѣ и по достоинству 
оцѣнилъ ихъ труды. Вотъ что пишетъ этотъ миссіонеръ объ 
одномъ изъ учителей своего отдѣленія. „Учитель Салгандин- 
ской школы Павелъ Яковлевичъ Акаевъ по слабости своего 
здоровья и по домашнимъ хозяйственнымъ дѣламъ вынуж
денъ былъ оставить должность учителя и просить увольне
нія за штатъ. Учитель П. Я. Акаевъ поступилъ на службу 
миссіи въ 1891 году и опредѣленъ былъ учителемъ въ Сал- 
гадинскую школу, гдѣ прослужилъ 17 лѣтъ. Акаевъ человѣкъ 
семейный, имѣетъ жену и шестерыхъ дѣтей; жалованья по
лучалъ по 10 рублей. Вполнѣ понятно, что прожить съ та
кимъ семействомъ на это мизерное жалованіе, при дорого
визнѣ съѣстныхъ припасовъ и предметовъ потребленія вез
дѣ, а въ Алтаѣ въ особенности, не мыслимо. Поэтому Ака
еву волей—неволей приходилось заниматься хозяйствомъ, 
скотоводствомъ, пчеловодствомъ, орѣшнымъ промысломъ и 
пр., чтобы поддержать существованіе своей семьи. Эти заня
тія, разумѣется, отвлекали его отъ учебныхъ занятій въ шко
лѣ, и онъ рѣшилъ оставить учительскую должность, чтобы 
всецѣло предаться сельско-хозяйственнымъ занятіямъ. При 
всемъ своемъ тягостномъ матеріальномъ положеніи Павелъ 
Яковлевичъ всетаки принесъ большую пользу жителямъ Сал- 
ганды и дѣлу миссіи. Половина молодыхъ людей въ Сал- 
гандѣ теперь грамотны, умѣютъ читать и пѣть въ церкви. 
Есть изъ нихъ такіе, которые могутъ отправлять службы съ 
миссіонеромъ, замѣняя псаломщика. Путешествуя съ пропо
вѣдью слова Божія П. Я. обратилъ и привелъ къ св. кре
щенію не одного язычника. Изъ новокрещеныхъ жителей 
аила Караторбека половина обращены въ Христову вѣру бе
сѣдами Павла Яковлевича. Семнадцать лѣтъ П. Я. служилъ 
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въ Салгандѣ окомъ миссіонера, наблюдая за религіозно-нрав
ственной жизнью новокрещеныхъ, часто удерживая ихъ отъ 
совершенія ими какихъ-либо языческихъ обрядовъ, или отъ 
нарушенія христіанскихъ обязанностей. Кто знаетъ, не про
живши П. Я. столько лѣтъ въ Солгандѣ, физіономія ея была- 
бы можетъ совсѣмъ иная, на подобіе такихъ новокрещенныхъ 
селеній, какъ напр. Никольское, гдѣ не было школы. Здѣсь 
инородцы-христіане только по имени, хотя крещены около 
30 лѣтъ, сохранили прежній образъ жизни, не научились ни
чему, лѣнивы, грязны, полуодѣты... Изъ сопоставленія этихъ 
примѣровъ видно, какую важную ролъ имѣлъ въ дѣлѣ мис
сіи прежній миссіонерскій учитель, а П. Я. и былъ именно 
таковымъ. Теперь П. Я-, уходя со службы, въ виду скудно
сти средствъ миссіи не проситъ себѣ пожизненной пенсіи и 
пособія, а проситъ только помочь ему купить хотя-бы неболь
шой домикъ, гдѣ бы онъ могъ пріютиться со своей много
численной семьей. Въ виду его долголѣтней службы и пользы, 
принесенной дѣлу миссіи, думаемъ, что ему не откажутъ въ 
просимомъ имъ пособіи4*.

(Окончаніе будетъ).

П. ОТДѢЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.БЕСѢДА
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященаго Макарія, 
Архіепископа Томскаго и Алтайскаго въ недѣлю 13-ю по 

пятидесятницѣ.
Вся вамъ любовію да бываютъ.

Корине. 16, 14.

Въ Коринѳской церкви, основанной благовѣстниче
скими трудами святого Апостола Павла, произошелъ 
разладъ и раздѣлена *.  Послѣ удаленія Святаго Апостола
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изъ Коринѳа, явились тамъ нѣкоторые лжеучители, кото
рые стали унижать апостольское достоинство святаго 
Павла, чтобы, унижая его, возвысить себя въ глазахъ 
новообращенныхъ Коринѳянъ. Они настолько преуспѣли 
въ своемъ зломъ намѣреніи, что мѣстные христіане раз
дѣлились на партіи, избравшія каждая для себя главу — 
особаго учителя. Узнавши объ этомъ Апостолъ возскор- 
бѣлъ духомъ, ибо, по слову Христову, всякій домъ, вся
кое царство, раздѣлившееся само въ себѣ, не устоитъ; 
значитъ, таже участь ожидала и Коринѳское христіанское 
общество. Чтобы призвать всѣхъ вѣрующихъ къ еди
ненію, святый Апостолъ пишетъ къ нимъ посланіе, въ 
которомъ, изложивши истинное ученіе о томъ, что церковь 
Христова едина, въ ней не должно быть раздѣленій, что 
всѣ вѣрующіе, причащаясь отъ единаго хлѣба—Тѣла 
Христова и отъ единой чаши—Крови Христовой, входя 
въ тѣснѣйшее единеніе со Христомъ, дѣлаются членами 
Тѣла Христова, имѣя главою своею Христа, и между со
бою становятся въ такое отношеніе, въ какомъ нахо
дятся глава, руки ноги и прочіе члены, всѣ же состав
ляютъ единое тѣло.

Разъяснивши все это, Апостолъ убѣждаетъ Коринѳянъ 
бодрствовать, стоять въ вѣрѣ, быть мужественными, 
твердыми. Бодрствовать, какъ бодрствуетъ воинъ, стоя
щій на стражѣ, часто озираясь, чтобы видѣть, не подкра
дывается ли откуда либо врагъ; стоять твердо въ вѣрѣ, 
не колебаться разными лжеученіями, быть мужественными, 
твердыми, какъ мужи брани, а не какъ слабыя женщины. 
Въ заключеніе же говоритъ имъ: вся вамъ любовію да бы
ваютъ: все у васъ да будетъ съ любовію.

Что происходило нѣкогда среди Коринѳскихъ христінъ, 
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тоже бываетъ и у насъ въ настоящее время. Тамъ лже
учители, и среди насъ явилось ихъ множество; тамъ 
раздѣленія, и у насъ сталъ дѣлиться православный русскій 
народъ. Тамъ оскудѣніе взаимной любви, и здѣсь за ум
ноженіе беззаконія оскудѣла любовь многихъ.

Посему апостольскій совѣтъ: все у васъ да будетъ 
съ любовію—приличенъ въ особенности для нашего вре
мени.

Любовь все объединяетъ, все скрѣпляетъ, любовь не 
добродѣтель только, а совокупность добродѣтелей. Лю
бовь составляетъ существенное свойство Божіе. Апостолъ 
любви Іоаннъ сказалъ еще болѣе. Онъ назвалъ Бога— 
любовію: Богъ есть любовь. Кто пребываетъ въ любви, тотъ 
въ Боіѣ пребываетъ (I Іоанна 4, 8, 16). Любовь—обще
міровой законъ; все произошло отъ Бога любви и все 
связано любовью. Люди созданы для взаимной любви, 
связывающей ихъ въ семьи, въ общества, въ государ
ства. Чувства благожеланія, привязанности, самопожер
твованія для другихъ вложены въ насъ съ рожденіемъ 
нашимъ. Родители любятъ дѣтей своихъ и дѣти родителей, 
потому что любовь врождена имъ природою; чувства 'жа
лости къ погибающему и страждущему пріобрѣтается не 
изъ опыта и не изъ науки, а является само собой, какъ 
и другія чувства, врожденныя намъ. Нѣтъ такого отно
шенія между людьми, которое не украшалось бы любо
вію. Вотъ что добро и что пріятно—это—житіе бра
тьевъ вкупѣ (Пс. 132, 1). Сколько прекрасно и сколько 
пріятно видѣть любовь между родителями и дѣтьми, 
между мужемъ и женой. Какъ счастливо то общество, 
которое связано любовью. Какъ легко живется тамъ, 
гдѣ любовь связываетъ начальствующихъ и подчинен
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ныхъ, господъ и слугъ, хозяевъ и служащихъ у нихъ. 
Отрадно чувство радости, но эта радость сугубо уве
личивается, когда съ радующимися раздѣляютыихъ ра
дости другіе, когда радуются съ радующимися. И горе 
самое тягостное теряетъ свою остроту, когда находятся 
сочувствующіе этому горю, когда плачутъ съ плачущими.

Вотъ поэтому—то и заповѣдано намъ: вся вамъ лю
бовію да бываетъ.

Если любовь такъ естественна, ‘такъ полезна, такъ 
вожделѣнна, то почему она такъ рѣдка въ повседневной 
жизни людей?

Причина этого заключается прежде всего въ самомъ 
свойствѣ любви. Любовь, какъ и всякая истинная хри
стіанская добродѣтель, не любитъ показываться, она не 
кричитъ о себѣ, какъ кричитъ на улицахъ порокъ; лю
бовь таится отъ постороннихъ взоровъ; ее узнаютъ 
только по плодамъ ея. Конечно бываютъ случаи, когда 
любовь мужественно, твердо заявляетъ о себѣ, если это 
нужно: она смѣло говорить правду, когда этого требуетъ 
неправда, отъ которой страдаетъ ближній; любовь 'не 
страшится страданій и смерти, когда этого требуетъ 
благо и спасеніе любимаго. Но гдѣ этого не нужно, лю
бовь дѣлаетъ добро втайнѣ. Вотъ Святитель Николай 
тайно ночью, приноситъ кошельки съ золотомъ въ домъ 
несчастнаго отца, котораго бѣдность едва не толкнула 
на преступленіе—продать своихъ дочерей для позора. 
Вотъ любовь тайно приноситъ воду для питья и ста
вить у дверей нуждающихся въ этомъ, вотъ добрый 
христіанинъ тайно ночью работаетъ [на нивѣ у чело
вѣка, который заболѣлъ и не могъ убрать свой хлѣбъ 
благовременно. Любящій невѣдомо является утѣшитѳ- 

з*
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лемъ несчастныхъ, помощникомъ страждущимъ и спаси- 
телемъ погибающихъ. Часто любовь обнаруживается болѣе 
въ терпѣніи за другихъ, івъ снисхожденіи къ ихъ немо
щамъ; она носитъ на себѣ тяготу другихъ, и это со
вершается такъ тихо, тайно, что рѣдко замѣчается дру
гими. Вотъ, жена терпитъ немощи пьянаго мужа, стра
даетъ за него и отъ него; проливаетъ слезы изъ-за 
него, и—кто это видитъ? Вотъ этого’человѣка невинно 
поносятъ, обидятъ явной несправедливостью и онъ мол
чаливо терпитъ, не воздаетъ зломъ зо зло, какъ глу
хой не слышитъ, какъ нѣмой не отверзаетъ устъ 
своихъ.—И кто это видитъ? Кто знаетъ, кромѣ страж
дущаго любви ради?

Иногда служатъ препятствіемъ къ обнаруженію люб
ви между людьми заблужденія ума и предразсудки.

У нѣкоторыхъ людей сердце мягкое, но умъ зараженъ 
предразсудками; сердце хочетъ сдѣлать добро, оказать 
любовь добрымъ дѣломъ, а умъ возстаетъ противъ этого. 
Вотъ примѣры. Человѣкъ знатный, роскошно одѣтый, 
проходитъ мимо сидящаго нищаго калѣки, дрожащаго 
отъ холода; сердцу хотѣлось бы помочь горемыкѣ, но 
предразсудокъ говоритъ: не хорошо тебѣ, такому важ
ному лицу, остановиться около этого нищаго: какъ бы не 
посмѣялись надъ твоей мягкосердечностью; /гакъ думаетъ 
и проходитъ мимо. Вотъ, богато одѣтый, высоко или нем
ного повыше чернаго люда стоящій человѣкъ входитъ 
въ храмъ, куда благочестивые люди приносятъ свѣчи, 
чтобы поставить ихъ предъ иконой; приносятъ лепту, 
чтобы спустить ее въ церковную сокровищницу. Сердце 
богатаго или знатнаго также хотѣло бы сдѣлать тоже, 
что дѣлаютъ другіе, но умъ говоритъ: не хорошо мнѣ 
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подражать въ этомъ простымъ людямъ, не осмѣяли бы 
меня знакомые, и —голосъ сердца заглушается предраз
судками ума. Или еще примѣръ: сердце хочетъ простить 
обидѣвшему, а предразсудокъ говоритъ: хорошо ли, бла
горазумно—ли я поступлю, если буду всѣмъ прощать; не 
сочтутъ ли это признакомъ моей слабости, моего безси
лія? Не будетъ ли это противъ моей чести, если не 
отомщу обидѣвшему меня. Не нужно ли напротивъ по
казать другимъ, что не позволю никому обидѣть меня. 
Такъ думаетъ и не прощаетъ, и отмщаетъ за себя.

Наконецъ причина рѣдкаго проявленія любви между 
людьми заключается въ самолюбіи. Излишняя любовь къ 
себѣ подавляетъ любовь къ другимъ. Самолюбіе разры
ваетъ иногда самыя крѣпкія семейныя узы между роди
телями и дѣтьми, между супругами, между друзьми и 
между членами общества, связанными между собой об
щими интересами. Это бываетъ тогда, когда каждый ду
маетъ только о себѣ и своихъ удовольствіяхъ, о своей 
чести, о своемъ покоѣ, но мало заботится о другихъ. 
Супруги ссорются потому, что каждый изъ нихъ жела
етъ, чтобы только ему угождали. Члены обществъ 'раз
дѣляются потому, что всякій ищетъ только своихъ вы
годъ, но не думаетъ о пользѣ другихъ.

Послѣ этого не удивительно, что нынѣ такъ мало об
наруживается любовь между людьми. Люди ищутъ бо
лѣе своихъ си, а не яже ближняго.

Будемъ же учиться во всемъ поступать съ любовію, 
чтобы чрезъ это исполнился законъ Христовъ. Аминь
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„Апостолы Алтая"
А. Макарова-Мирская.
(Библіографическая замѣтка).

Дикъ и страшенъ Алтай съ его недоступными скалами,, 
бездонными пропастями, бурливыми потоками, страшными гро
зами и разрушительными ураганами. Жалокъ и безпомощенъ 
человѣкъ въ этомъ царствѣ стихійныхъ силъ.

Но озаритъ солнце эти дикія громады, согрѣетъ животвор
ный лучъ нѣдра горъ,—и улыбается ласково ужасная громада,, 
цвѣтетъ необъятный міръ; играя бѣгаетъ лучъ по гладкой по
верхности озеръ, радужнымъ сіяніемъ разсыпается по милліар
дамъ брызгъ горныхъ водопадовъ,—ясная лазурь отражается въ 
глубинѣ водъ,—и это жилище ужасовъ превращается въ пре
красный, благословенный уголокъ.

Каковъ край, таковъ и его обитатель. Дикъ житель алтая— 
это дитя природы съ его необработаннымъ языкомъ, съ его 
первобытной культурой;—жалокъ онъ въ своей бѣдности и ужа
сающей грязи; безпомощенъ въ борьбѣ съ свирѣпыми болѣзнями 
и съ изнурительными голодовками; безотраденъ въ своихъ гру
быхъ суевѣріяхъ и религіозныхъ упованіяхъ.

Нуженъ и тутъ лучъ свѣта, чтобы согрѣть и просвѣтить 
этотъ мрачный міръ. Такой свѣточъ въ горы Алтая и понесли 
Его апостолы-просвѣтители: архимандритъ Макарій, протоіерей 
С. Ландышевъ, Высокопреосвященные Владиміръ и Макарій и 
другіе, менѣе извѣстные, но въ мѣру силъ своихъ потрудившіеся 
среди алтайцевъ дѣятели миссіи. Каждому изъ нихъ въ сборникѣ 
„Апостолы Алтая*  посвящено два—три разсказа, въ яркихъ 
чертахъ и съ душевной теплотой рисующіе этихъ дѣятелей въ 
подвигахъ человѣколюбія среди бѣдныхъ сыновъ Алтая.

Небольшіе по объему, живые по изложенію и назидатель
ные по содержанію разсказы сборника производятъ на читателя 
глубокое и благотворное дѣйствіе и ярко отпечатываютъ въ 
воображеніи ихъ незабвенные образы просвѣтителей Алтая, въ 
простотѣ, при полномъ отсутствіи сознанія своего геройства, со
вершающихъ подвиги самоотверженія во имя Божіе.
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Къ вопросу о мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ въ 

приходѣ.

Св. Синодомъ на дняхъ опубликовано обращеніе къ духо
венству о борьбѣ съ пьянствомъ въ народѣ. Для борьбы съ на
роднымъ пьянствомъ Св. Синодъ рекомендуетъ духовенству учреж
деніе обществъ трезвости, включеніе въ задачи церковныхъ 
обществъ обязанностей пропаганды идей трезвости, введеніе живой 
проповѣди о вредѣ пьянства съ церковной каѳедры, устройство 
просвѣтительныхъ чтеній, собраній и вечернихъ богослуженій въ 
дни мѣстныхъ праздниковъ и, наконецъ, личный примѣръ духо
венства—воздержанія отъ употребленія напитковъ.
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Есть темы старыя, древнія, какъ родъ человѣческій, но 
которымъ суждено, повидимому, оставаться вѣчно юными. Къ 
такимъ темамъ принадлежитъ и вопросъ о злоупотребленіи еоиртт- 
ными напитками—алкоголемъ. Не слѣдовало бы возвращаться къ 
«тимъ „избитымъ" вопросамъ, но слишкомъ важны,—серьезны 
они, слишкомъ далеки отъ разрѣшенія, и слишкомъ апатично от
носятся къ рѣшенію ихъ общество и духовенство, чтобы можно 
было съ спокойной совѣстью обходить ихъ молчаніемъ. Мы не 
станемъ рисовать здѣсь картину разрушительнаго дѣйствія алко- 
толя на физическій и моральный строй отдѣльнаго человѣка и 
общества. Объ этомъ написаны томы, да эта сторона предмета и 
не входитъ въ программу настоящей бесѣды. Чтобы проникнуться 
важностью вопроса, достаточно только представить себѣ это не
счастное человѣчество, голодное, холодное, неудовлетворенное въ 
насущнѣйшихъ потребностяхъ своихъ и въ то же время затраги
вающее бездну энергіи и труда для того, чтобы купить себѣ 
извѣстную дозу губительнаго продукта для собственнаго самоот
равленія, самоотравленія, влекущаго за собой не только физиче
ское, но и нравственное вырожденіе и не одного только поколѣнія, 
а путемъ наслѣдственности цѣлаго ряда поколѣній. Самоубійствъ 
отдѣльнаго человѣка волнуетъ насъ, но медленное массовое само
убійство, именуемое пьянствомъ, не заслуживаетъ нашего вниманія. 
Стихійныя бѣдствія, кайъ война, хэлера, голодъ, вызываютъ обычно 
взрывъ общественной энергіи для борьбы съ ними. Алкоголю же, 
который уноситъ гораздо больше жертвъ, чѣмъ всѣ эти бѣдствія, 
вмѣстѣ взятыя, представляется широкое и безпрепятственное поле 
Дѣйствія. А между тѣмъ нашимъ общественнымъ дѣятелямъ, 
ѣйѣмъ тѣмъ, кому дорого народное благо, не слѣдовало бы ни 
йа минуту забывать, что рядомъ съ ихъ дѣятельностью на благо 
человѣчества, рядомъ съ служеніемъ священниковъ, работой врачей,, 
юристовъ, ученыхъ идетъ медленная, но вѣрная работа алкоголя
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и послѣдняя парализуетъ первую. Извѣстный профессоръ Сикор
скій приводитъ слѣдующія среднія ежегодныя данныя для Россіи, 
выведенныя изъ наблюденій за 17 лѣтъ; за небольшой цифрой 
утонувшихъ идутъ цифры погибшихъ отъ опоя 4678, отъ убійствъ 
2840, отъ самоубійствъ 2000, отравившихся 1000. На основа
ній сравненія этихъ цифръ г. Сикорскій называетъ алкоголь 
„великимъ убійцей". Но роль алкоголя, какъ одной изъ причинъ 
смертности, далеко не опредѣляется этой скромной цифрой 4678. 
Во-первыхъ, сюда нужно отнести утонувшихъ, замерзшихъ въ 
нетрезвомъ состояніи, а также случаи убійствъ, самоубійствъ, со
вершенные подъ вліяиіемъ алкоголя. Во вторыхъ, здѣсь занесены 
только случаи быстрой, внезапной смерти оть остраго отравленія 
алкоголемъ; если удалось бы подвести статистику всѣмъ смерт
нымъ случаямъ, въ которыхъ алкоголь сыгралъ первую роль, то 
жертвы его должны были бы исчисляться не тысячами, а сотнями 
тысячъ... Зло, несомнѣнно, громадно.

Надо сознаться, что мы притерпѣлись, приглядѣлись къ 
пьянству: самыя грубыя проявленія его уже не бьютъ по нашимъ 
нервамъ, и картина зла не стоятъ у насъ постоянно предъ гла
зами во всемъ ея ужасающемъ значеніи. Безчувственныя тѣла, 
въ крови и грязи валяющіяся подъ заборами, вопли женъ, истя- * 
зуемыхъ пьяными мужьями, дѣти, спаиваемыя и развращаемыя 
пьяницами-родителями,—это обычныя, знакомыя житейскія кар
тины, намозолившія намъ глава, съ которыми мы миримся хладно
кровно, какъ съ чѣмъ-то неизбѣжнымъ, предоставляя полиція и. 
судамъ рѣшать этотъ важный соціальный вопросъ въ участкахъ и, 
тюрьмахъ.

Чѣмъ же объяснить безучастіе общества къ вопросу о борьбѣ. 
еъ алкоголизмомъ? Отсутствіе дружнаго общественнаго почина 
объясняется, съ одной стороны, тѣмъ, что большая часть интелли
генціи, сознавая всю сложность и трудность задачи, смотрятъ на
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дѣло борьбы съ алкоголизмомъ съ безнадежнымъ недовѣріемъ, а, 
съ другой стороны, тѣмъ, что многіе колеблются и сомнѣваются 
въ выборѣ самыхъ путей для борьбы со зломъ. Отсюда та пе
строта, та нестройность, то отсутствіе плана и организаціи, какія 
мы наблюдаемъ въ общественныхъ попыткахъ борьбы съ алкого
лизмомъ. Какіе же пути вѣрнѣе и ближе ведутъ къ цѣли? Пол
ный и обстоятельный отвѣтъ на эти вопросы можетъ быть данъ 
въ особой спеціальной статьѣ, насъ же сейчасъ интересуетъ за
тронутый вопросъ только въ отношеніи прихода и его руководи- 
телей-пастырей.

Для пастыря живого, искренняго и глубоко отзывчиваго 
здѣсь не можетъ быть никакого вопроса. Все, что облегчаетъ и 
украшаетъ жизнь человѣка, все, что приближаетъ его къ Богу, 
къ Церкви и смягчаетъ чувство неудовлетворенности жизнію, т. е. 
всѣ мѣры, направленныя къ просвѣщенію прихожанъ, къ развитію 
ихъ религіозно-нравственнаго чувства и матеріальнаго благосостоя
нія,—будутъ вмѣстѣ съ тѣмъ и мѣрами борьбы съ пьянствомъ 
въ народѣ. Лучшимъ и отраднымъ примѣромъ того, что можетъ 
сдѣлать ревностный пастырь въ приходѣ въ борьбѣ съ пьянствомъ, 
можетъ служить благотворная дѣятельность великаго и сердоболь
наго батюшки покойнаго о. Іоанна Ильича Кронштадтскаго, ко
торый, во имя живой любви къ ближнему, въ теченіе всей своей 
пастырской жизни, съ ранняго утра и до темной ночи, окруженъ 
былъ бѣдняками, .босяками*,  его сердце было всегда открыто 
для нихъ, а потому и они, эти всѣми отверженные пьяницы, съ 
любовью обнажали тайники своей души, и, Одному Богу вѣдомо, 
сколько такихъ несчастныхъ обездоленныхъ людей о. Іоаннъ про
будилъ отъ душевной спячки, отрезвилъ, исправилъ и спасъ для 
будущей вѣчной жизни. Вступивъ на кронштадтскій приходъ безъ 
всякихъ матеріальныхъ средствъ, о. Іоаннъ создалъ для отрезвле
нія отчаянныхъ алкоголиковъ домъ трудолюбія, въ которомъ по-
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мѣщаются: церковь, школа, ночлежный пріютъ и мастерская: 
пенькощипная, сапожная, портняжная и др. Такой воспитатель
ный и благотворящій характеръ необходимо усвоить и всему на
шему духовенству въ борьбѣ съ пьянствомъ въ приходѣ. Въ этомъ, 
несомнѣнно, его главное призваніе, какъ пастырей церкви. Не то, 
къ прискорбію, мы нерѣдко наблюдаемъ въ жизни приходовъ, 
гдѣ вмѣсто сердечнаго слова и искренняго дѣла встрѣчаемъ холод
ное ученіе о христіанской нравственности; гдѣ проповѣдникъ трез
вости съ высоты церковной каѳедры призываетъ своего грѣховнаго 
брата послѣдовать его примѣру и подняться до него. „Я слабъ 
и убогъ, а путь труденъ и тернистъ, отвѣчаетъ ему братъ, спу
стись и поддержи меня въ пути. Но часто ли слѣдуетъ помощь? 
Не чаще ли продолжаетъ изливаться та же холодная мораль о 
преимуществахъ трезвости, о вредѣ и грѣхѣ пьянства и т. п?.. 
„Аще же и соль обуяетъ, чѣмъ осолится“?

Англичане, нѣмцы, американцы оставляютъ насъ безконечно 
далеко за собою въ дѣлѣ просвѣщенія и отрезвленія народныхъ 
массъ. Въ Америкѣ, напр., въ этой странѣ коммерціи и разсчета, 
около 75,000 частныхъ обществъ, считающихъ въ своей средѣ 
милліоны людей, посвящающихъ себя исключительно религіозному 
образованію народа. Въ ней издается чуть не 500 однихъ рели
гіозныхъ и нравственныхъ журналовъ, не считая многихъ тысячъ 
другихъ, предназначенныхъ также для просвѣщенія простого на
рода, касающихся земледѣлія, промышленности, ремеслъ я пр. 
Правда, въ странѣ этой нѣтъ монастырей, но за то каждый 
храмъ Божій, ^каждый пасторатъ Америки, это естественный 
центръ и разсадникъ народнаго просвѣщенія и благотворительности. 
Домъ американскаго священника—прежде всего значитъ школа 
для дѣтей, читальня для народа, пріютъ для бѣдныхъ. Сколько 
во всемъ этомъ видно кипучей жизни, соревнованія, горячаго 
отношенія къ дѣлу и какъ мало нашего холоднаго равнодушія!
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Нашимъ приходскимъ пастырямъ, въ ожиданіи того, б. м. 
далекаго будущаго, когда и на ихъ долю выпадетъ осуществленіе 
такихъ широкихъ задачъ, придется пока приложить усилія къ 
тому, чтобы по возможности ввести вь жизнь ту культурную ра
боту, которую рекомендуетъ имъ св. Синодъ въ своемъ обращеніи 
къ духовенству по дѣлу о борьбѣ съ пьянствомъ въ народѣ, 
Несомнѣнно, что и въ этихъ скромныхъ предѣлахъ предстоитъ 
сдѣлать очень много. Мы не беремся нарисовать стройнаго, си
стематическаго плана для будущей дѣятельности приходскихъ па- 
стйрей въ борьбѣ съ алкоголизмомъ,—а ограничимся лишь ука
заніемъ нѣкоторыхъ условій организаціи и практики дѣла, кото
рыя кажутся намъ существенно важными для правильнаго и 
успѣшнаго дѣйствія особенно сельскихъ пастырей.

Главнымъ источникомъ всѣхъ несовершенствъ жизни, всѣхъ 
темныхъ сторонъ нашего прихода является эгоистическая обособ
ленность и рознь людей между собою. Человѣкъ силенъ союзомъ 
съ себѣ подобнымъ; ничто не придаетъ человѣку такой бодрости, 
•яѳргіи, ничто не сообщаетъ ему такого жизнерадостнаго настрое
нія, какъ единеніе съ близкими по духу людьми, и ничто, съ 
другой стороны, не дѣйствуетъ такъ угнетающе на духъ чело
вѣка, ничто не родитъ въ немъ такой тоски, унынія, отчаянія, 
оіѣхъ вѣрныхъ слугъ алкоголизма, какъ именно чувство одино
чества и отчужденности. Отсюда вытекаетъ необходимость въ 
общеніи прихожанъ въ особыхъ кружкахъ или обществахъ трез
вости. Едйнейіе людей въ интересахъ трезвости не должно исчер
пываться воздѣйствіемъ на волю окружающихъ церковною про
повѣдью и примѣромъ; оно должно охватывать и всѣ прочія 
стороны духовной природы человѣка и его дѣятельности. Ми 
знаемъ, что воля человѣка подчиняется его уму, чувству и внѣш
ней обстановкѣ,—соотвѣтственно зтому, приходскимъ обществамъ 
трезвости, иомЯИо прямой ихъ задачи—борьбы съ уже развив-
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шимся пьянствомъ, стоятъ три велвкихъ культурныхъ задачѣ, 
цѣль которыхъ иекоренНть алкоголизмъ, отнявъ у него почву для 
развитія. Первая задача заключается въ распространеніи въ 
приходѣ знаній путемъ устройства библіотекъ, читаленъ, воскрес
ныхъ школъ, чтеній и нроч. Второй задачей является популяри
зація искусства при помощи устроенія церковныхъ хоровъ пѣнія, 
музыкальныхъ кружковъ, уроковъ рисованія, живописи и т. п- 
Третья задача заключается въ содѣйствіи пастырей возникнове
нію въ приходахъ всевозможныхъ кооперативныхъ начинаній въ 
экономической области: въ устройствѣ ссудо-сберегательныхъ то
вариществъ, потребительныхъ лавокъ, дешевыхъ приходскихъ чай
ныхъ и столовыхъ и т. п. Нужно ли говорить, что руководи
телемъ во всѣхъ этихъ трехъ направленіяхъ дѣятельности цер
ковно-приходскихъ обществъ трезвости, особенно на первыхъ по
рахъ, долженъ быть священникъ, который нерѣдко является въ 
приходѣ 'единственнымъ образованнымъ—авторитетнымъ лицомъ и 
представителемъ культурнаго общества.

Разъ алкоголь является врагомъ всего прихода въ его цѣ
ломъ, то и учрежденіе, выступающее на борьбу съ йимъ, должно 
носиіь характеръ всесословный, при которомъ исчезли бы всѣ 
искусственныя дѣленія, не было бы эллина, ни іудея, ни князя, 
ни раба. Хотя въ устройствѣ церк.-приход. обществъ трезвости и 
въ руководительствѣ ими, особенно на первыхъ порахъ, видная 
роль, естественно, должна принадлежать священникамъ, учителямъ, 
врачамъ, но эти представители Интеллигенціи не должны стре
миться къ опекѣ надъ крестьянской средой, а должны, напротивъ, 
употреблять всѣ усилія, чтобы вызвать ее на самодѣятельность, 
привлекая къ ближайпіѳму участію въ дѣлахъ общества всѣ жй- 
выя силы прихода и въ особенности крестьянскую молодежь, какъ 
болѣе развитую и податливую на добрыя вліянія. Въ выборѣ 
тайихъ дѣятельныхъ членовъ изъ крестьянской среды большую 
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услугу приходу могли бы оказать сельскіе пастыри. Мы знаемъ, 
что въ нашихъ церковно-приходскихъ школахъ ежегодно окан
чиваетъ курсъ не мало способныхъ къ развитію, богато одарен
ныхъ юношей. Какая судьба постигаетъ въ жизни зти лучшія 
силы нашего крестьянства? Предоставленные самимъ себѣ, лишен
ные нравственной поддержки и возможности дальнѣйшаго умствен
наго развитія, они, за немногими исключеніями, погибаютъ; 2) 
въ лучшемъ случаѣ размѣниваются на мелочи, задавленные и 
обезличенные суровыми условіями и однообразіемъ деревенской 
жизни; въ худшемъ—превращаются въ деревенскихъ кулаковъ и 
міроѣдовъ или, развращенные вліяніемъ города, дѣлаются вра
гами общественнаго порядка и наполняютъ собою тюрьмы и ка
торги. Не дать пропасть выдающимся питомцамъ народной школы, 
помочь ихъ дальнѣйшему развитію и создать изъ нихъ, подъ 
своимъ руководствомъ, общественныхъ дѣятелей прихода, борцовъ 
трезвости—вотъ великая задача церковно-приходскаго общества 
трезвости!

Созданіе, вмѣсто трактира, такого приходскаго помѣщенія, 
гдѣ могли бы встрѣтиться для разумной бесѣды знакомые, гдѣ 
могли бы сближаться одинокіе и отдыхать душой отъ домашней 
суеты семейные,—есть, несомнѣнно, одна изъ самыхъ благодар
ныхъ и важныхъ задачъ цѳрковн. обществъ трезвости. Такими 
учрежденіями могли бы быть чайныя съ пріуроченными къ нимъ 
библіотеками и читальнями, которыя должны наполняться только 
исключительно полезными, религіозно-нравственными, историческими 
и популярно-научными книгами.

Великое и святое дѣло—зажечь въ душѣ каждаго члена 
церковно-приход. общества трезвости свѣтъ Евангелія, въ нее 
самое перенести учителя и обличителя, что возможно достигнуть 
чрезъ постоянное и систематическое чтеніе Библіи, которое должно

А, бываетъ, выходятъ и добрые семьяне и работники. Ред.



— 681 —

ввести въ домашній обиходъ каждаго прихожанина. Необходимо 
настойчиво совѣтывать всѣмъ, даже бѣднымъ, пріобрѣтать Св. 
Писаніе и читать его дома—въ семьѣ, ибо ничто такъ не От
резвляетъ алкоголиковъ, 'какъ слово Божіе; этотъ непосредствен
ный источаикъ внутренняго обновленія оказываетъ, какъ учитъ 
опытъ, благодатное вліяніе на людей, подверженныхъ запою. 
„Даже одинъ видъ Евангелія, говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ, 
дѣлаетъ насъ болѣе воздержанными отъ грѣха; если мы и дерз
немъ на что нибудь запрещенное и сдѣлаемъ себя нечистыми, то, 
возвратившись домой и взглянувъ на эти книги, мы осуждаемъ 
себя въ совѣсти и дѣлаемся менѣе склонными къ повторенію тѣхъ 
же грѣховъ. Какъ только кто касается Евангелія, то тотчасъ 
благоустрояетъ свой умъ и при одномъ взглядѣ на него отрѣ
шается отъ всего житейскаго. Если же присоединится и внима
тельное чтеніе, то душа, какъ бы вступая въ таинственное свя
тилище, очищается и дѣлается лучшею, такъ какъ съ нею бе
сѣдуетъ Богъ чрезъ эти писанія*  *).

Книга для обывателя деревни—это цѣлое событіе, цѣлое 
откровеніе, а что можетъ быть выше и чище наслажденія чтенія 
дѣйствительно полезной книги; она пробуждаетъ человѣка отъ 
духовной спячки, открываетъ предъ нимъ прекрасный міръ но
выхъ, невѣдомыхъ ему дотолѣ идей и чувствъ и отвлекаетъ его 
отъ страсти къ водкѣ. Вотъ почему мы особенно настаиваемъ, 
чтобы вездѣ при церковныхъ обществахъ трезвости были обяза
тельно библіотеки и читальни.

Вотъ въ короткихъ чертахъ тѣ условія, при которыхъ ор
ганизаціи церковныхъ обществъ трезвости имѣла бы несомнѣнный 
успѣхъ въ необходимой борьбѣ лучшихъ силъ прихода съ пьян
ствомъ и темными сторонами натуры человѣка. Пьянство—это 
недугъ моральный, а потому лѣчить его можно только религіозно-

♦) Творенія Златоуста т. I, 803 срав. IV. 297.
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нравственными мѣропріятіями, и взять на себя долгъ врача въ 
данномъ случаѣ могла бы церковь своимъ моральнымъ выступле
ніемъ. Она должна не словомъ только, но самымъ дѣломъ пока
зать высокую цѣну человѣческой личности и ея право на жизнь 
разумнаго существа. Она должна показать, что нравственные за
просы дѣйствительно глубоко присущи человѣку и отнюдь не 
умерли въ русскомъ народѣ. Этимъ церковь высоко подняла бы 
нравственную энергію въ средѣ своихъ членовъ и вѣрнѣе всего 
привела бы къ отрезвленію и религіозно-нравственному возрожде
нію наше русское общество. ‘ ’ („Рук. для с. п“.).

Послѣдствіе пьянства.
Членъ Государственной Думы Челышевъ, спеціально зани

мающійся собираніемъ статистическаго матеріала по вопросу о 
распространеніи и плодахъ пьянства, въ одномъ изъ мартовскихъ 
засѣданій Думы привелъ длинный рядъ убійственныхъ цифръ. 
Вотъ погибшіе отъ пьянства въ теченіе одного только года: умерло 
изъ-за водки отъ запойной горячки—6.895 человѣкъ; утонуло 
въ пьяномъ видѣ—9.165 человѣкъ: умерло отъ угара съ пох
мелья—3.277 человѣкъ; убилось при паденіи—8.758, разбилось 
о тумбы и фонари—2.896; повѣсилось въ пьяномъ видѣ—834; 
сгорѣло—1.530; отравилось—375; зарѣзалось—674; разрывъ 
сердца получили—1.251. Итого, 34.665 человѣкъ за одинъ 
годъ пали жертвой этой системы взиманія налоговъ. 34.665 че
ловѣкъ, которые попали въ статистическіе списки, благодаря 
полиціи, больницамт> или... тюрьмамъ. А между тѣмъ( сколько 
же осталось неизвѣстныхъ несчастныхъ людей, отравленныхъ 
алкоголемъ? Питейное дѣло быстро растетъ; такое выгодное 
для предпринимателя предпріятіе, какъ водочная торговля, не 
оставитъ спроса неудовлетвореннымъ... Въ 1902 г. частныхъ 
винныхъ заведеній было 36921, а въ 1907 г.—70.372 („Трезвая 
Жизнь*).
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Общее собраніе членовъ Т. О. С. Р. Н.
25 іюня въ присутствіи протоіерея I. I. Восторгова.

( Окончаніе*).

*) См. № 15 Томск. Епарх. Вѣд. за 1909 г.

Наше изложеніе содержанія прекрасной рѣчи о. Вос
торгова много потеряло бы, если бы мы не упомянули 
здѣсь объ одномъ очень характерномъ фактѣ, огласить 
который счелъ нужнымъ и самъ ораторъ.

Указавъ въ своей рѣчи на несомнѣнное вліяніе во 
всей нашей смутѣ воинствующаго’еврейства, такъ легко 
подчинившаго себѣ нашу безпочвенную интеллигенцію, 
о. Восторговъ подчеркнулъ и ту дерзость, ту увѣрен
ность въ конечномъ успѣхѣ, которыя и до сихъ поръ 
не только не покидаютъ дѣятелей нашей революціи изъ 
племени Іуды, но растутъ, крѣпнутъ и превосходятъ 
всякую мѣру. Въ подтвержденіе этой мысли протоіерей 
Восторговъ прочелъ прокламацію,—одну изъ тѣхъ, 
какія разбрасывались во время послѣдняго посѣщенія 
имъ одного изъ нашихъ дальне восточныхъ городовъ, 
такъ сказать, въ противовѣсъ ему. Содержаніе этой про
кламаціи сводится къ слѣдующему. „Христіанскому раб
ству, которому давно уже подпали европейскія госу
дарства, приходитъ конецъ. Это рабство должно быть 
уничтожено, и народы Европы должны получить свободу, 
которую имъ могутъ дать только евреи, нѣкогда каз
нившіе позорною смертью и Того. Кто это рабство соз
далъ, т. е. Христа. Не идите въ Союзъ русскаго народа 
и въ подобныя имъ организаціи, говорится въ этой 
прокламаціи, потому что они—ничто, а вся сила у насъ, 
евреевъ. Промышленность и торговля у насъ; банки и 
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биржи-у насъ; вѣсы европейскаго равновѣсія—въ на
шихъ рукахъ; общественное мнѣніе и печать—съ нами 
и за насъ; желѣзныя дороги—наши; мы проникли и про
никаемъ въ правительственныя учрежденія; мы перенесли 
свою дѣятельность и въ армію, которая тоже будетъ на
шей; наконецъ въ нашихъ рукахъ золото всего міра. 
Идите къ намъ, потому что мы и только мы—сила. Мы, 
евреи, дадимъ вамъ свободу и избавимъ отъ рабства, 
въ которое ввергло васъ христіанство".

Комментаріи излишни.
Послѣ протоіерея Восторгова говорилъ предсѣдатель 

Моск.—Маріинскаго Отд. Союза Русскаго Народа В. Г, 
Орловъ. Въ № 38„ Сиб. Правды“въ статьѣ „По поводу 
Общаго Собранія Т. О. С. Р. Н. 25 іюня уже сдѣлана 
довольно подробная характеристика г. Орлова какъ ора
тора и борца за русское дѣло,а потому, отсылая интере
сующихся къ этой статьѣ; перейдемъ къ изложенію рѣчи 
второго спутника о. Восторгова въ его путешествіи 
на Дальній Востокъ—0. А. Слѣпова.

Г. Слѣповъ, какъ онъ самъ заявилъ о себѣ, обыкно
венный фабричный рабочій. Онъ былъ близкимъ свидѣте
лемъ всѣхъ гибельныхъ послѣдствій революціонной 
пропаганды среди рабочихъ, которою успѣшно занима
лись, между прочимъ, студенты, курсистки и еврейчики. 
Ораторъ привелъ въ своей рѣчи нѣсколько наиболѣе 
заманчивыхъ положеній изъ той освободительной чепухц, 
которая должна была якобы облагодѣтельствовать тру
дящіеся классы и тутъ же довольно зло вышутилъ 
утопическія бредни новыхъ благодѣтелей рода человѣ
ческаго. Тѣмъ не менѣе сбитые съ толку рабочіе на 
заброшенную имъ освободителями удочку попались и 
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подставили свои лбы „подъ разстрѣлъ", Тогда они 
удостоились чести попасть въ разрядъ „сознательныхъ". 
Скоро, однако, опытъ показалъ, что утопическія бред
ни разныхъ политическихъ проходимцевъ—одно, а дѣй
ствительность и дѣйствительная, а не бредовая полити
ческая экономія—нѣчто совершенно другое. Приведя 
наиболѣе характерные факты изъ исторіи рабочаго 
движенія, забастовочной и революціонной свистопляски, 
ораторъ старался показать, что рабочіе, ставшіе якобы 
„сознательными", дѣйствовали прямо вопреки своимъ 
собственнымъ интересамъ. Будучи русскими людьми, 
они принимали участіе въ такихъ революціонныхъ 
выходкахъ, которые не могли не претить всякому рус
скому. Все это, по словамъ оратора, свидѣтельствовало 
о томъ, что революціонные агитаторы постарались ис
пользовать въ своихъ цѣляхъ именно наиболѣе темную 
рабочую среду, и эта среда стала сознательной только 
тогда, когда пѵтемъ горькаго опыта, раззоренія и нище
ты поняла, наконецъ, куда привели ее всѣ эти благодѣтели 
рода человѣческаго. Г. Слѣповъ привелъ въ своей рѣ
чи чрезвычайно любопытные примѣры того, какъ распро- 
гандированные рабочіе подрубали сами тѣ сучья, на кото
рыхъ сидѣли. Сокращеніе производства, закрытіе пред
пріятій, дававшихъ хлѣбъ тысячамъ рабочихъ семей 
привели къ безрабоіицѣ и голоду.

Отрезвленіе, наконецъ, наступило и теперь рабо
чіе, по словамъ оратора, отлично знаютъ цѣну всѣхъ 
посуловъ политиканствующей интиллигенціи и зарвав- 
шаго еврейства. Изъ эгого періода отрезвленія г. Слѣ
повъ сообщилъ въ своей рѣчи нѣсколько любопытныхъ 
фактовъ. Между прочимъ, онъ очень забавно разсказалъ 

4
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о томъ, какъ на одну фабрику явился жидокъ-агита- 
торъ и сталъ „просвѣщать" рабочихъ. Послѣдніе слу
шали его, повидимому, очень внимательно. Но вотъ 
нѣкоторые изъ нихъ встали и заперли дверь. Жидокъ 
струсилъ не на шутку.—Ну и цто ви хотите дѣлать? 
Тутъ же находился огромный чанъ съ помоями. Рабо
чіе молча подога іи къ жидку-агитатору, взяли ёго за 
шиворотъ и трижды съ головой окунули въ помои.

Вообще рѣчь г. Слѣпова, какъ рабочаго, близко 
знакомаго съ рабочей средой и ея нуждами, была весьма 
интересна, содержательна и проникнута горячимъ пат
ріотическимъ чувствомъ.

Всѣ три рѣчи были привѣтствуемы шумными апло
дисментами. Собраніе затянулось до полночи.

Собраніе почтили своимъ присутствіемъ попечитель 
учебнаго Округа Тайный Совѣтникъ Л. И. Лаврентьевъ,' 
начальникъ мѣстнаго губ. жандармскаго управленія г. 
Романовъ, инспекторъ по дѣламъ печати П.Т. Виногра
довъ, совѣтникъ Губ. Управленія В. Э. Мейеръ и др. 
лица. („Сиб. Пр.“).

У іоаннитовъ.
Въ Ильинъ день корреспондентъ „Вечера" былъ въ 

одномъ изъ тайныхъ притоновъ іоаннитовъ въ Петербургѣ.
Тамъ, въ 4 часа дня, дверь, которая выходитъ въ мо

лельню, отворилась. Изъ комнаты неслось пѣніе псалмовъ. 
Чрезъ нѣсколько минутъ вышли парами со свѣчами въ ру- 
кихъ 12 дѣвочекъ и 6 мальчиковъ, лѣтъ по 9, и направились 
къ углу, въ которомъ помѣщался портретъ о. Іоанна.

Въ дверяхъ показась молодая дѣвушка, лѣтъ 17. Она 
была одѣта въ длинную полотняную рубаху, перевязанную 
чернымъ шнуромъ.
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Дѣвушка—высокаго роста, съ блѣднымъ, почти про
зрачнымъ лицомъ, тонкимъ профилемъ и застывшими въ ис
пугѣ большими сѣрыми глазами; черный, унизанный камень
ями, крестъ украшалъ ея грудь. Эта дѣвушка вела за руку 
юношу „царя Давида“, въ длинномъ подрясничкѣ, подпоя
санномъ чернымъ шнуромъ. Лицо его было блѣдно, большіе 
черные глаза съ расширенными зрачками смотрѣли по сторо
намъ, какъ будто ничего не видя. Онъ шелъ, разслабленной, 
нервной походкой и крестя окружающихъ, что-то невнятно 
бормоталъ.

— Царь Давидъ! Царь Давидъ!—раздалось въ комнатѣ 
и душу раздирающіе крики огласили ее.

Тѣмъ временемъ дѣвушка съ юношей приблизились къ 
изображенію отца Іоанна. Юноша сталъ на колѣни предъ 
нимъ. Въ комнатѣ водворилась тишина. Вниманіе всѣхъ было 
обращено на юношу, который что-то читалъ вслухъ, вродѣ 
акаѳиста.*  Какъ только юноша кончилъ читать, къ нему при
близились дѣвушки съ вѣнками въ рукахъ и, творя крестное 
знаменіе и цѣлуя обнаженныя ноги юноши [и дѣвушки, воз*  
дожили на ихъ головы вѣнки. Началось общее пѣніе. Іоан- 
ниты Гсъ ожесточеніемъ бились головой о полъ, кричали: 
„Царь Давидъ, избавь насъ отъ гнѣва людского*.

Юноша взошелъ на „тронъ" и сталъ благословлять под" 
ходящихъ и мазать имъ голову какимъ-то масломъ. По окон
чаніи этой церемоніи, дѣти запѣли какой-то псаломъ—словъ 
котораго нельзя было понять, но мотивъ очень схожъ съ 
русской пѣснью „Внизъ по матушкѣ, по рѣкѣ Москвѣ"; ихъ 
подхватилъ весь находящійся здѣсь народъ. По окончаніи 
пѣнія „Царь Давидъ", въ сопровожденіи той же дѣвушки, 
скрылся въ двери, изъ которой явился ранѣе. Сектанты 
ползали по полу, цѣлуя слѣды ногъ „Царя Давида*.  Полу
чилась ужасная свалка. Кто-то изъ ползавшихъ нашелъ, чью 
неизвѣстно, пуговицу и изъ-за нея завязалась ужасная драка, 
въ каторой одному изъ „угодниковъ" разбили въ кровь 
физіономію. Къ 8 часамъ вечера всѣ разошлись.

(„Колоколъ").
4'
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Сухой колодезь.

Отсутствіе при приходской церкви сухого колодца—явленіе 
чуть ли не повсемѣстное. По крайней мѣрѣ ни при одной при*  
ходской церкви не видно у насъ благовиднаго мѣста, куда выли
валась бы изъ купели вода, оставшаяся послѣ крещенія. Въ Но
моканонѣ, правда, говорится, что по совершеніи таинства св. Кре
щенія, вода изъ купели должна быть вылита подъ церковь, или 
въ рѣку, или вообще въ особое мѣсто, которое не попирается 
человѣческими ногами. Но выливать воду подъ церковь не при
ходится уже потому, что въ церкви будетъ держаться сырость,— 
рѣка близь церкви опять таки не всегда бываетъ, а потому у 
насъ относительно этого издавна вед тся такой порядокъ; въ 
церковной оградѣ для купельной воды избираютъ мѣстечко, ко
торое рѣшительно ничѣмъ не выдѣляется отъ остальной площади 
ограды, развѣ въ зимнюю пору выдѣлитъ то мѣсто ледянной 
холмикъ, образовавшійся изъ выливаемой послѣ крещенія воды 
Въ Греціи, откуда мы приняли и св. православную вѣру, и хри
стіанскіе обычаи, было общимъ правиломъ устраивать при цер
квахъ благовидныя мѣста для выливанія воды, оставшейся въ 
купели послѣ крещенія. На это указываетъ и св. Сѵмеонъ Со
лунскій въ своемъ діалогѣ о церковныхъ священнодѣйствіяхъ: 
«Божественную воду крещенія, въ которой омытъ грѣхъ, явился 
Христосъ, воздѣйствовалъ Духъ Святый, и возродился человѣкъ, 
сохраняй*,  говоритъ онъ, „и выливай въ мѣстѣ священномъ, 
чтобы она, вылитая куда попало, не была попрана людьми... Эта 
вода ничѣмъ не должна быть унижаема предъ водою св. Богояв
леній*.  Понятно, религіозное чувство христіанина не можетъ 
мириться съ существующимъ у насъ обычаемъ: выливать воду 
изъ купели послѣ крещенія на извѣстное мѣстечко въ оградѣ, 
ибо, съ наступленіемъ теплыхъ дней весны, холмикъ, образовав
шійся въ зимнее время отъ крещальной воды, начнетъ таять, 
соединивъ струйки свои со снѣговою водой, которая течетъ по 
всякимъ мѣстамъ. Большой Московскій Соборъ 1666—1667 г. г. 
постановилъ: «Воду послѣ крещенія пили бы въ чистое мѣсто, 
чтобы она освященная не была попираема отъ человѣковъ; а 
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гдѣ будетъ тоя воды на полъ въ церкви, или индѣ, ненарочно 
изліется, и то мѣсто велѣти пономарямъ, собравъ св. воду губою 
или инымъ чѣмъ, мыти же простою водою начисто". Отсюда 
видно, что вышеописанный нашъ обычный порядокъ или вѣрнѣе 
сказать, безпорядокъ долженъ быть немедленно устраненъ. Слѣ
дуетъ при каждой приходской церкви устроить, такъ называе
мый, „сухой колодезь", который и будетъ служить св. мѣстомъ 
для излитія изъ купели воды, остающейся послѣ крещенія. Чтобы 
наружный видъ сухого колодезя свидѣтельствовалъ о святости 
мѣста, этотъ колодезь слѣдуетъ увѣнчать крестомъ, какъ это 
принято устраивать надъ святыми колодцами. Хорошо было бы 
надъ углубленіемъ сухого колодца помѣстить икону Крещенія 
Господня. Затрата на устройство такового колодезя потребутся 
пустячная, а, между тѣмъ, сухой колодезь своею благовидностью 
и пригодностью удовлетворитъ религіозному спросу христіанина.

(„Смол. Еп. Вѣд.“)

Значеніе матушки въ приходѣ.
Общеизвѣстно громадное значеніе женщины въ семьѣ: 

она первая воспитательница и устроительница семейнаго оча
га. На протяженіи нѣсколькихъ вѣковъ христіанской жизни 
сколько прошло великихъ людей, воспитанныхъ подъ руко
водствомъ достойныхъ матерей! Не даромъ опытные воспи
татели нашихъ учебныхъ заведеній говорятъ, что „мы судимъ 
о васъ по дѣтямъ вашимъ". Женшина—мать—первая, един
ственная и законная воспитательница своего дитяти.

Для женщины, которая служебнымъ положеніемъ мужа: 
не вынуждена быть помощницей ему въ дѣлахъ его обще
ственнаго служенія, воспитаніе дѣтей не представляетъ столь
ко трудностей, сколько для жены священника.

Но жена священника не только воспитательница своей 
семьи, но и ближайшая помощница мужу въ воспитаніи его 
духовныхъ чадъ. Сколько грустныхъ картинъ приходится ви
дѣть священнику въ деревнѣ среди простого невѣжественнаго 
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Парода! А сколько бываетъ случаевъ, гдѣ необходимы бод
рость духа, душевныя мощь и сила? Вотъ тутъ-то и нужна 
священнику разумная и сердечная подруга, соучастница въ 

его просвѣтительно-благотворительномъ служеніи православ- 
н ому народу.

Матушка была, есть и будетъ первой женщиной въ се
лѣ, поведеніе которой и каждое слово которой вызываютъ 
вниманіе всего прихода. Сколько же нужно выдержки, такта 
и умѣнія, чтобы заслужить всеобщее уваженіе и любовь! По
мню, разсказывала мнѣ одна матушка: „сколько было мнѣ 
хлопотъ,—говорила она,—когда я съ мужемъ пріѣхала въ 
пе р вый приходъ. Я, только что сошедшая со школьной ска
мьи, молодая, неопытная, должна была учиться сельско-хо- 
зяйст Пенной премудрости у деревенскихъ хозяекъ. А какъ 
этимъ Простымъ крестьянкамъ было пріятно, что матушка 
обо всемъ ихъ распрашиваетъ, и отъ нихъ поучается. И я 
въ благодарность имъ поучала ихъ, при случаѣ, Закону Бо
жію и истинно-христіанской жизни".

Каждая сельская матушка, желая завоевать любовь при
хожанъ, должна до извѣстныхъ предѣловъ сблизиться съ ни
ми, вх одить въ ихъ интересы, помогать имъ и словомъ и 
дѣломъ, и тогда успѣхъ будетъ несомнѣнный. Установить 
сердечныя отношенія7 подчасъ страшно трудно, и для этого 
нужно время; но, вѣдь, безъ труда ничто не дается. Нужно 
только при неудачахъ не падать духомъ, энергично дѣйство
вать и, при помощи Божіей, можно всего достигнуть.

Въ настоящее время почти всѣ священники воспиты
ваютъ своихъ дочерей въ епархіальномъ училищѣ, гдѣ на 
первомъ планѣ стоитъ преподаваніе Закона Божія и воспи
таніе ученицъ въ религіозно-нравственномъ духѣ. Воспитан
ныя епархіальнымъ училищемъ въ духѣ истинно-христіанскаго 
благочестія, сельскія матушки оказываются лучшими воспита- 
тел ьницами простого народа. Народъ нашъ очень доволенъ, 
когда' ихъ матушка образованная. Конечно, цѣну ея образо
ванію они 'придаютъ по своему. Пришелъ, напр., мужичекъ 
къ священнику за совѣтомъ въ затруднительномъ своемъ по
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ложеніи, а священника нѣтъ дома: или жди батюшку нѣ
сколько часовъ, или уходи, а если и дождешься, то можешь 
увидѣть священника страшно уставшимъ послѣ трудовъ, когда 
для разговоровъ и времени нѣтъ, и умъ не такъ работаетъ. 
Вотъ тутъ то и нужна образованная, добрая и отзывчивая 
матушка, которой не надо лѣниться и зарывать свои таланты 
въ землю.

Приходилось слышать такія сужденія: „вотъ получила 
образованіе, знаю музыку, пѣніе, языки и при этомъ должна 
прозябать въ деревенской глуши, въ роли жены сельскаго 
захолустнаго священника". Матушкамъ съ такимъ настрое
ніемъ, дѣйствительно, тяжело жить деревнѣ. Но надо же 
помнить, что и село нуждается въ образованныхъ женщинахъ 
притомъ, гораздо болѣе, чѣмъ городъ, гдѣ и безъ насъ ес т 
много просвѣтителей и учителей. Не лишне для сельской ма
тушки знаніе музыки и пѣнія, и не столько для эстетическаго 
развлеченія послѣ трудовъ сельскихъ, сколько для устроенія 
церковнаго храма. Пригодится и знаніе иностранныхъ язы
ковъ, если Богъ благословитъ дѣтьми. Сохранитъ матушка 
нѣсколько сотъ рублей, предназначенныхъ репетиторамъ.

О, какъ было бы желательно, чтобы всѣ жены сель
скихъ священниковъ были помощницами своихъ супруговъ- 
пастырей въ дѣлѣ народнаго воспитанія, принося этимъ по
сильную пользу благу православнаго русскаго народа!

(Кіевск. Еп. Вѣд.)

Ж

Редакторъ Протоіерей С. Путодѣевъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.Отъ Семипалатинскаго Отдаленія Омскаго Спархіалънаго Училищнаго Совѣта.
Въ одной изъ церковно-приходскихъ школъ гор. Семипа

латинска имѣетъ быть свободно съ начала 1909| 10 учебнаго 
года мѣсто учителя и вмѣстѣ регента церковнаго хора. Содер
жанія по обѣимъ Должностямъ до 600 руб. въ годъ, при готовой 
квартирѣ съ отопленіемъ. Желательно лицо со спеціальнымъ педа
гогическимъ образованіемъ и регентской практикой. Прошенія 
должны быть подаваемы на имя Семипалатинскаго Отдѣленія 
Епархіальнаго учил. Совѣта до 12 Августа с|г. Безъ документовъ 
и свидѣтельства о благонадежности прошенія не будутъ прини
маемы. Лицу назначаемому можетъ быть выдано путевое пособіе 
до 50 р.,
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КРАТКІЙ ТОЛКОВАТЕЛЬ
мѣстъ Священнаго Писанія, извращаемыхъ иномыслящими 

съ Православною Церковію.

ХѴІ-|-304 стр., составилъ діаконъ 1. Смомап.

Эта книга, недавно вышедшая изъ печати, необходима для каждаго православ
наго христіанина, желающаго быть готовымъ дать отвѣтъ, на основаніи Слова 
Божія, всякому требующему отчета о нашемъ упованіи (Петр. 3, 15). Въ ней 
имѣются отвѣты на всѣ вопросы религіозной жизни христіанина. Книга снабже
на въ началѣ алфавитомъ, а въ концѣ предметнымъ указателями для быстраго 
отысканія возникшаго религіознаго вопроса и для пользованія ею при бесѣдѣ по 
предметамъ, иререкаемымъ нномыслящими съ Православною Церковью. Цѣна 
1 руб. съ пересылкою. Въ прочномъ коленкоровомъ переплетѣ 1 20 к.
При выпискѣ 10 и болѣе вкз. 25°/о скидки. Желающіе выписывать книгу адресу
ются: С.-Петербургъ, Пантелеймоновская, д. 15 кв. 59, діакону 
Іоану Смолину.

<*)

*) Эти книги изданныя редакціей „Мис. Обозр.“ могутъ вынисыватсд *
автора.

О книгѣ даны сочувственные отзывы во многихъ духовныхъ 
журналахъ и газетахъ, такъ, напр.: „Церков. Вѣдом.“ № 24. 
„Кормчій"№ 25 „Вѣра и Разумъ" кн. XI—XII; журн. „Стрѣлецъ" 
№18; газета „Свѣтъ" № 151; „Русск. Знамя" отъ 12 іюня,' 
„Колоколъ" № 1000 и др.

Въ „Деркое. Вѣдом.*  № 24: „Стоитъ сектанту сослаться на слово Божіе и 
предложить свое лжетолкованіе, какъ православный, пользуясь книгой о. Смолина, 
можетъ безъ затрудненій предложить ему, такъ сказать, встрѣчное и уже над
лежащее разъясненіе того же библейскаго мѣста. При книгѣ есть и предметный 
указатель, еще болѣе облегчающій дѣло пользованія ею. Авторъ солидныхъ мис
сіонерскихъ трудовъ, каковы: „Миссіонерскій Щитъ вѣры“, „Путеводитель по 
святой Библіи* ,—авторъ „Симфоніи на Новый и Ветхій Завѣты**"), —о. Смолинъ 
столь же умѣло издалъ и данный свой полезный трудъ. Объемъ и форматъ при
способлены къ тому, чтобы всегда имѣть книгу въ карманѣ и пользоваться еі> 
при всякомъ удобномъ случаѣ. Книга заслуживаетъ широкаго распространенія.

Профессоръ А. Бронзовъ*.

(*)  Примѣчаніе. Кратк. Толковат. имѣетъ форматъ одинаковый съ компактной Библіей изд 
1908 г. ц. 1 руб. Если переплесть Библію съ Толков., то получится практическая миссіомрыомя 
Библія. При желаніи такую Библію можно выписать въ переплетѣ за 2 р. 60 к. съ пересылквІЛ^
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Въ журналѣ «Кормчій № 25 между прочимъ о книгѣ о. Смо
лина говорится: „Съ широкимъ и быстрымъ распространеніемъ въ послѣднее 
время различныхъ сектъ въ Россія, обильно сѣющихъ свои лжеученія, необхо
димо теперь стоять всегда па стражѣ св. вѣры не только пастырямъ Церкби, но 
и правосл. мірянамъ, дабы волки еретическихъ дебрей не распудили стада Хри
стово. Но невоорухеннему страху трудно и себя самаго отстоять, не говоря 
уже о защитѣ другихъ. Затруднительное положеніе испытываетъ и пастырь цер
ковный, и его пасомые если врагъ внесапно нападаетъ на нпхъ и осыпаетъ гра
домъ вопрошеній, требуя отвѣта о новомъ упованіи. Сектанты свои вопрошенія 
основываютъ, главнымъ образомъ, на Словѣ Божіемъ, превратно ими истолковы
ваемомъ, поэтому и всякому православному христіанину нужно не только знать, 
что отвѣчать на основаніи Слова Божія о своемъ „упованіи", но и умѣть „заг
раждать уста" совопросникамъ вѣка сего.

Чтобы прійти на цомощь этому великому и святому дѣлу, авторъ и задался 
цѣлью выпустить въ свѣтъ „Краткій Толкователъ*  мѣстъ Св. Писанія, извра
щаемыхъ сектантами въ порядкѣ книгъ, главъ и стиховъ Новаго и Вѣтхаго за
вѣтовъ". Мѣста Писанія, превратно понимаемыя сектантами, дѣятелямъ миссіи 
давно извѣстны, но болѣе или менѣе полнаго свода ихъ, а тѣмъ болѣе система
тическаго, въ порядкѣ книгъ, главъ и стиховъ, хотя бы и краткаго объясненія 
ихъ, въ книжную миссіонерскую сокровищницу еще не внесено.

Цѣль настоящаго труда и есть—восполнить эготъ пробѣлъ, что и исполнено 
авторомъ въ достаточной степени, въ книгѣ ХѴ1-|-304 страницъ четкой печати. 
Въ началѣ „Толкователя" имѣется алфавитный указатель, прекрасно и безоши
бочно составленный авторомъ; этимъ указателемъ можно пользоваться не толеко 
для отвѣта на то или другое возроптаніе сектантовъ, но и при бесѣдѣ съ сек
тантами но отдѣльнымъ предметамъ, прерикаемымъ ими, напр., о церкви, храмѣ, 
объ ангелахъ и и т. и. Въ концѣ, для той же цѣли помѣщенъ предметный ука
затель облегчающій находчивость при бесѣдахъ: о Церкви Христпвой, о соборахъ, 
-о преданіи, о ночетаніи ангеловъ и т. д.

Мисс.-свящ. В. А Черкесовъ*.

1) Чл. Гос. Думы Савва Богдановичъ пишетъ;
„Я очень благодаренъ за присланную вашу прекрасную книжицу Помогай 

' яамъ Богъ еще и еще трудиться на пользу св. Церкви.

Въ „Колоколѣ” № 1000 приведено письмо самарск. епарх. 
миссіонера свящ. с. М. М. Алексѣева слѣдующаго содержанія:

„Я хочу выразить свое полное удовлетвореніе по поводу предпринятаго вами 
новаго труда, с ь сердечнымъ и искреннимъ пожеланіемъ самаго широкаго его 
распространи ііт въ виду его несомнѣнной пользы въ борьбѣ съ сектанствомъ. 
„Крат. Толкот." мнѣ весьма нравится и вотъ почему: во всѣхъ нашихъ иротивэ- 
сектаитскихъ руководствахъ, на ряду съ изложеніемъ православнаго ученія по 
наложенному вопросу, идетъ подробное опроверженіе, изложенное въ литератур
ной формѣ этаго вопроса сектантомъ; по правдѣ сказать, миссіонеры создали дог
матику сектантовъ и, приводя ихъ доказательства по пререкаемому вопросу въ 
обработаннной формѣ, нерѣдко съ историческими и научными справками, не 
точно приведенными, даютъ сектантамъ сильное орудіе противъ прав. Церкви и 
ея защитникові. Вашъ „Толкователь"—другое дѣло... тутъ указанъ лишь прере- 
рекаемый или извращаемый текстъ св. Писанія и сдѣлано на него толкованіе съ 
надлежащими параллелями въ духѣ православія, а сектанту представляется са
мому изощряться въ своихъ хитросплетеніяхъ, а отсюда прямой выводъ: Вашъ 
„Толкователь" окажетъ несомнѣнную пользу только православному, а для сектан
та онъ послужитъ камнемъ преткновенія"...



№№ ЖУРНАЛА, ВЪ ЦВѢТНЫХЪ ОБЛОЖКАХЪ, СЪ РИСУНКАМИ 
Романы, повѣсти и рмснавы. Живописныя луймпеМЙ*  во веѣшв чмѵязг 
свѣта. Необычайныя приключенія на сушѣ, на морѣ и въ воздухѣ.*  Они

[Открыта подписка на 1909—XX г 
■■■■ (подписной годъ начинается с*ь  1-го Ноября) ЦЩ Природа и лю 
52 2::::: ..

синія чудесъ и великихъ жаленіи природы. Диховияжж животнаго к расти
тельнаго міра. Очерки по всѣмъ отраслямъ звенЬг. Новѣйшія открытія Я изобрѣтенія 
человѣческаго генія. Спортъ во всѣ времена года. Задачи ка преміи ж т. п. мі

книгъ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧННЕНІІ 
^пиІЧжХ 4.000 стран. Да полныхъ переводахъ, безъ сокращеній 

=4. ДИККЕНСА^
Въ ати 20 книгъ (первая половина) войдутъ елѣд. произведеніе: 

Оливеръ Твистъ.- Рождественскіе разсказы.—Посмертныя записки Пииквииокагс 
клуба.—Повѣсть о двухъ городахъ.—Большія надежды.—Тяжелыя времена.—Домби 
и сынъ.—Тайна Эдвина Друда. - Нѣтъ прохода.—Бордиигъ-гаузъ.—Станція Макби.— 
Предписаніе д-ра Меригольда.—Мистеръ Минсъ и его кузенъ.—Непредвидѣнный 
случай.—Семья Торсовъ—Гораціо Спаркиноъ.—Дуэль.—Домашній спектакль.

Черная вуаль.—Житейская борьба.
КНИГЪ въ одинъ годъ 
я.лоо..,,.. ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

-= КОНДНЪ-ДОЙЛЯ-
Полное собраніе сочиненій Коиажь-ДоЖжя впервые появится на руооивмъ яшмѣ

въ полныхъ переводахъ, безъ сокращеній-
Книга 1. ПРИКЛЮЧЕНІЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА < 

Знавъ четырехъ. Красное по бѣло«у. |
Кн. 2. Капитанъ .Полярной звѣзды". Чело- ' 

вѣнъ изъ „Архангельска". І ольцо Тота, н др. ; 
разсказы.

Кн. 3. Великая тѣнь. За городовъ. Зеленый 
флагъ. Капитанъ Шаркэ. Раздѣтое гривидѣяіе, 
и др. разоиазы.

Кп. 4. Лига ираоиоьолосыхъ. Тайна Бооаонб*  
оной долины. Пяіъ апельсинныхъ зернышекъ. 
Человѣкъ оъ уродливой губой. Голубой нарбуи- 
ауль. Палецъ инжегера. Пестрая лепта. Корона 
изъ берилловъ, и др. разсказы.

Ка. 5—6. Инна Клеркъ, роя.
Хѵ. ?. Бѣлый отрядъ, роя.
Кн. 8. Вооповинаеія о Шерлокѣ Холмсѣ. 

Роковая тайна. Желтое лицо. Горбунъ. Греческій 
аамфпдчакъ. Морокой договоръ, и др. разсказы. 

ам. в. Торгов. Донъ „Гелльотонъ и Ко*,  рои.
О о с о в а а

< Кн. 10. Подвиги бригадира Жврвра, Вирусъ 
) нравной лайны.

Кн. 11. Приключенія бригадира Жерара. 
Дяди Беряааъ.

Кн. 12. Иагкааиаіа, ропакъ.
Кн. 13. Баовервильонаа оебака.
Кр. 14. Трагедіи еъ .Иораено*.  Нарва» Лисъ 

Новая катакомба. Тѣнь впереди. Черный завовъ 
а др. разоиаоы.

Кн. 15. Письма Оторва Вира.
Кн. 16. Родной Стоя».
Ка. 17. Возвращеніе Шерлоад Хаяаоз. При

ключеніе въ оуотоаъ домѣ. Приключеніе оъ пли- 
шущиии фигурками. Прааяючеаіи Чернаго Питера. 
Шесть Кааомеиоеъ. Балета» панове, а другіе 
разсказы.

Кн. 18. Саръ Найгмь, романъ.
Кн. 19—20. Новѣйшіе разовавы, иотарыо 

аоаватм въ почата 1908—в гг.

„КАКЪ САМОМУ УСТРОИТЬ КИНЕМАТОГРАФЪ*'.
Подробное описаніе съ рио. и конструктивными чертежами Вл. Фиоайокаго.

ППППНРийЯ ІІ1НВ- ’а годъ со всѣми прилож. М*  РУБ. съдоот. и перво. ЧУ РУБ. 
ІШДІІПиПпЛ ЦОПИ. безъ доставки и пересыл. " = во всей Россіи ■ е^= 
Допускается разсрочка: при подпискѣ 3 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля остальные.

Или: въ теченіи первыхъ семи мѣсяцевъ, начиная съ ноября, по 1 рублю.
Редакція: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, собств. д Изд. П. П. Сайкинъ.
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&гъ Комитета при Томскомъ Отдѣлѣ Союза Русскаго 
; Народа.

Комитетъ по распространенію религіозно-нравственной и 
патріотической литературы при Томскомъ Губернскомъ Отдѣлѣ 
Союза Русскаго Народа въ настоящее время имѣетъ въ своемъ 
складѣ слѣдующія изданія: 1) Библіи на славянскомъ и Русскомъ 
языкахъ, Евангелія, Псалтири, Молитвословы, Служебники, Ок
тоихи, Часословы, Акаѳисты, Канонники и нроч. богослужебныя 
книги, 2) Житія святыхъ—на русскомъ языкѣ, изложенныя по 
руководству Четьихъ—Миней Св. Димитрія Ростовскаго, Творе
нія Св. отцовъ, Творенія русскихъ святителей, Сборники словъ 
и внѣбогослужебныхъ бесѣдъ объ основныхъ истинахъ христіан
ской вѣры и нравственности, о молитвѣ, о св. храмѣ, таинствахъ 
и обрядахъ Православной Церкви, и назидательныхъ пастырскихъ 
поученій; книги миссіонерскаго и апологетическаго содержанія, 
3) книги и брошюры, выпущенныя въ свѣтъ книго-издатель- 
ствомъ „Вѣрность*  въ Москвѣ; брошюры по политическимъ и 
соціальнымъ вопросамъ праваго направленія; 4) книги учебныя 
для церковно-приходскихъ школъ и другихъ начальныхъ учи
лищъ, Царскіе портреты, картины церковнаго и историческаго, 
характера и проч. 5) уставы Союза Русскаго Народа; органъ 
Томскаго Губернскаго Отдѣла С. Р. Н. „Сибирская Правда*  
и др. главнѣйшіе изъ органовъ правой печати, 6) Изданія Рус
скаго Народнаго Союза имени Михаила Архангела: „Книги 
Русской Скорби*  и проч.

Цѣны на всѣ изданія—общедоступныя. При оптовыхъ по
купкахъ дѣлается скидка.



Открыта подписка на 1909 г. (изд. 24-й г.)

РУССКІЙ
Издается съ 1885 г. — Одобренъ всѣми вѣдомствами.

СП №№ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖ. ЖУРН.
Ом большого формата, до 2,000 стран. текста и до 300 иллюстрац.

Ій КНИГЪ ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ, IД до2,ООО стран. которыя будутъ выходятъ въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца.

Въ СОСТАВЪ ЭТИХЪ КНИГЪ ВОЙДУТЪ СОЧИНЕНІЯ:

1) ПРОЛОГЪ. Обработ. Свящ. И. Поляковъ.
2) „СЫНЪ ЧЕЛОВѢЧЕСКІЙ". Опровѳржѳ- 

яіо ложныхъ теорій о Лицѣ Іисуса Хри
ста и собраніе свидѣтельствъ со стороны 
невѣрующихъ о высокомъ достоинствѣ 
характера, жизни и дѣлъ Его. Доктора 
богословія, профессора Филиппа Шаффа.

8) СЫНЫ СВѢТА. Второй сборникъ цер
ковно-историч. повѣстей. Л. И. Денисова.

4 — 5) НОВАЯ СКРИЖАЛЬ. Объясненіе 
всѣхъ церковныхъ службъ, обрядовъ, мо
литвословій и предметовъ церковнаго оби
хода. Архіепископа Веніамина Нижегородскаго.

6) ДВА МІРА Повѣсть изъ первыхъ вре
менъ хрис.іанѵтва. Н. Калестинова.

7—8) ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСТИННОСТИ хри
стіане юй вѣры на озираніи буквальнаго испол
ненія ветхозавѣтныхъ и иовозавѣ ныхъ проро
чествъ. Извѣсти, англ. « ого лова Кейта.

9) „ВОЗЗРЯТЪ КАНЬ ЕГО ЖЕ ПРОБОДОША". 
Карт. изъзѳм. жизни Спасителя. М.Монлора.

10) БЕСѢДЫ ОБЪ ОТНОШЕНІИ ЦЕРКВИ въ 
христіанамъ. Проф. Кіѳвск. Духовн. Акаде
міи Я. К. Амфитеатрова.

11) КНЯГИНЯ-ИНОКИНЯ. Иогор. пов. изъ 
рус кой придворной жизни ХѴЦІ вѣка. 
Н. К. Клименко.

12) АПОКАЛИПСИСЪ. Толкованіе Святаго 
Андрея, Архіеписк. Кесарійскаго, съ подробн. 
иоюрико-догмат. очеркомъ Не. Ювачева.

Кромѣ того еще будутъ даны:
ПОЛНЫЙ КРУГЪ 

ГОСПОДНИМЪ 
ПРАЗДНИКОВЪ. І

 Составилъ Е. ПОСЕЛЯНИНЪ. Это описаніе Господ
нихъ праздниковъ вмѣстѣ съ описаніемъ праздни
ковъ Богородичныхъ (см^ ниже о кн. „БОГОМА
ТЕРЬ") составитъ полный кругъ всѣхъ праздни
ковъ во имя Іисуса Христа и Пр. Богородицы.

Л ИІіигИ СВЫШ8 700 ст₽-4 ПІІПІ И большого Форм. РУССКІЯ ОБИТЕЛИ.
Полное роскошно иллюстриров. описаніе всѣхъ православныхъ 

русскихъ монастырей въ Россійской Имперіи и на Аѳонѣ.

4 КНИГИ КЛй Іі О Г О <Н Я Т .(> РI.
Полное иллюстр. описаніе всѣхъ (602) иконъ Богоматери СЪ приложеніемъ 
описанія земной жизни Пресв. Богородицы и посвященныхъ Ея имени праздниковъ 

подь редакціей Е. ПОСЕЛЯНИНА ф

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на журналъ безъ доставки въ Спб. ПЯТЬ руб., 
съ дост. и перес. по всей Россіи шесть руб.

Допускается разсрочка: При подпискѣ 2 руб., п 1 Апрѣля 2 руб. и къ 1 Іюля остальн.

Главная Контора: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, собств. д.
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ПОЛЕЗНЫЯ ДЛЯ ПАСТЫРЕЙ КНИГИ 
Сборникъ Поученій на всѣ воскрсн. и празд.Чдни. Изд. 3-е, 
1908 года, значит. дополн., п. 1 руб. 50 коп.

Поученія и рѣчи на воскреси., праздничн., поминальные дни^и’раз- 
вые случаи. Сборникъ, составленый по лучшимъ проповѣдническимъ образцами, 
и. 1 руб. 50 коп.

Отзывы печати: Означенные два выпуска поученій извѣстнаго]же 
труженика-писателя о. С. С. Брояковскаго представляютъ собою полные сбор
ники, вполнѣ отвѣчающіе-запросамъ и потребностямъ времени; а благодаря кра
ткости, назидательности, общедоступности, живости изложенія, обитію проповѣ
дническаго матеріала, эти сборники нельзя не признать одними изь лучшихъ 
для простыхъ слушателей и являющимся^ поэтому добрыми спутниками каждаго 
приходскаго пастыря, облегчающими ему исполненіе долга учительства при всѣхъ 
случаяхъ его пастырской дѣятельности. Отъ души рекомендуемъ эги сборники 
приходскому духовенству." („Кормчій11 1905 г. № 15).

„Въ двухъ книгахъ болѣе 400 поученій на всѣ положительно воскреси.1 
праздничн, высокоторжествен., поминальные дни и разные счучаи изъ практики 
пастыря. Особенность поученій свящ. Брояковскаго ихъ жизненность и на
зидательность. Каждое поученіе—слово краткое, живое и дѣйствен
ное. Темы поученій практически современнаго характера. Слогъ 
легкій, языкъ простой и понятный, изложеніе литературное". (См. „Церк. Вѣд." 
№ 41, 1901 г. „Кіев. Еп. Вѣл.“, № 12, 1901 г. „Богосл. Лист.“, 1908 г. „Мисс. 
Обог.р." № 9).

Церковная лѣтопись. Практическое руков. для пастырей при опо- 
саніи прихода вь историч., рел.—нравств., сгагист. и др. отношеніяхъ (По
дробный отзывъ „Церк. Вѣд. № 32, 1904 г. сгр. 1212). Вып. 1-й 85 к. Вып 
ІІ-й 1 р.

Отзывы печати: „Церк. Лѣтоп.“ касается всѣхъ тѣхъ вопросовъ, раз
работкѣ которыхъ долженъ быть посвяіцен. трудъ каждаго нриходского лѣтопис
ца. При помощи такого практическаго руководства, какъ, „Лѣтопись 
сввщ. С. Брояковскаго11, трудъ этотъ можетъ быть значительно облегченъ.. Смѣ
ло рекомендуемъ названную книгу почтеннаго автора, какъ необходимое посо
біе, которое слѣдовало бы имѣть каждому пастырю-лѣтописцу".

Спутникъ пастыря. Статьи и замѣтки по вопр. -васт. служ. Вып. 1-й 
цѣна 1 руб.

Отзывы печати: „Снутп. Паст." представляетъ собраніе прекрасныхъ 
живыхъ и по содержанію и по языку, полезныхъ для пастырской практики ста
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тей, принадлежащихъ перу извѣстнаго нашего проповѣдника и духовнаго писа
теля -публициста. Въ этой книгѣ дается много цѣнныхъ, почерпнутыхъ изъ опы
та, совѣтовъ, какъ дѣйствовать, какъ поступать въ различныхъ случаяхъ много
трудной пастырской дѣятельности*.  Такія книги особенно нужны со
временнымъ пастырямъ". (Церк. Вѣд.*  1903 г. № 21, „Мисс. Обозр." 
1903 г.).

За вѣру христову, ц. 1 р. Очерки и разсказы, ц. 1 р. 76 к. 
Назидательныя книги эѣроучительнаго нравоучит. и повѣствовательнаго содер
жанія въ стих. и прозѣ для внѣбогослужебн., народнаго школьн. и семейнаго 
чтенія. (Одобр. отзывы объ этихъ книгахъ въ „Кіевск. Еп. Вѣд." 1903 і. № 27 
Мисс. Обозр.*  1903 г. стр., 720).

Учебникъ по Закону Божію
составленный по концентрической системѣ, весьма удобный для одновременнаго 
преподаванія всѣхъ отдѣловъ Закона Божія, написанъ языкомъ живымъ, про
стымъ и вполнѣ достаточнымъ для дѣтскаго пониманія, съ нравственными вы
водами и темами, могущій служить прекраснымъ пособіемъ для катехизическихъ 

поученій, произносимыхъ импровизаціей, или живымъ словомъ,—цѣна
40 к. съ перес. 50 к.

При одновременномъ требованіи всѣ книги высылаются за 7 руб. 
50 коп.

Адресъ: Въ м—ко Наволочь, Кіевской губ., священнику Серапіону 
Брояковскому.

СОДЕРЖАНІЕ. Часть оффиціальная. Возвращеніе Высокопреосвященнаго 
Архіепископа Макарія въ г. Томскъ. Распоряженіе Епарх. Нач. Отъ Хозяйст
веннаго Управленія при Св. Синодѣ. Отъ Томской Д. Консисторіи къ духовен
ству Томской епархіи. Журналы Съѣзда. Отъ Комитета Общества Бѣлаго Креета. 
•Отъ Совѣта Братства Св. Димитріи, Митрополита Ростовскаго. Утвержденіе въ 
должности. Вакантныя мѣста.

Часть неоффиціальная. Отчетъ объ Алтайской миссіи (продолж.). Бесѣда 
Высокопреосвященнаго Архіепископа Макарія. Апостолы Алтая. Къ вопросу о 
мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ въ приходѣ. Послѣдствія пьянства. Общее собраніе 
членовъ Отдѣла Союза Р. Н.. У іоаннитовъ. Сухой колодезь. Значеніе маіушки 
въ приходѣ. Объявленія.

Томскъ. Типографія Дома Трудолюбія, Подгорный соб. д.
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