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Духовной Семинаріи -А • ШЕСТЬ рублей.

годъ 1 Іюня 1909 г. XXX.
ОФФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Назначенія, утвержденія, перемѣщенія и увольненія.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Архіе
пископомъ Макаріемъ, 5 мая 1909 г. за №, 2228-мъ, состоя
щій на должности псаломщика при ц. с. Усть-Искитимскаго, 
благ. № 7-й, священникъ Іосифъ Юрмазовъ назначенъ сверхъ- 
штатнымъ священникомъ, на діаконскую вакансію, къ ц. с. Кара- 
сукскаго, благ. № 21-й.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Архіе
пископомъ Макаріемъ, 5 мая 1909 г. за № 2222-мъ, діаконъ 
Уфимской епархіи Михаилъ Тимашевъ принятъ на службу въ 
Томскую епархію и назначенъ на штатное діаконскоѳ мѣсто къ 
Томскому Каѳедральному Собору.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Мелетіемъ, 
4 мая 1909 г. за № 914-мъ, бывшій псаломщикъ села Тюме- 
невскаго Григорій Бережный назначенъ на псаломщическое мѣсто 
къ ц. с. Мазаловскаго, бл. № 3-й.
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Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Архіе

пископомъ Макаріемъ, 4 мая 1909 г. за № 2216, и. д. пса
ломщика церкви пос. Ичинскаго, благочинія № 34-й, Павелъ 
Дроздовъ назначенъ и. д. нсаломщика къ церкви села Коурак- 
скаго, благочинія № 7-й

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Архіе
пископомъ Макаріемъ, 29 апрѣля 1909 г. за № 2124, состоя

щій па второмъ священническомъ мѣстѣ градо-Нарымскаго собора, 
благочинія № 6-й, священникъ Владивостокской епархіи Алек
сандръ Бѣтинъ принятъ на службу въ Томскую епархію и ут

вержденъ на занимаемомъ имъ мѣстѣ.
Его Преосвященствомъ, Епископомъ Иннокентіемъ, 25-го 

марта 1909 года діаконъ Михаило-Архангельской церкви села 
Калманскаго Михаилъ Чистосердовъ рукоположенъ въ санъ свя
щенника къ той-же церкви села Калманскаго, благочинія № 20-й, 
съ оставленіемъ на діаконской вакансіи.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Мелетіемъ, 19 февраля 
1909 года псаломщикъ Томской Крестовоздвиженской Архіерей

ской церкви Петръ Богдановъ рукоположенъ въ санъ діакона 

къ сей церкви.
Его Преосвященствомъ, Епископомъ Мелетіемъ, 19 апрѣля 

1909 года псаломщикъ церкви села Калтайскаго, благочинія 
№ 2-й, Ѳеодоръ Ситниковъ рукоположенъ въ санъ діакона къ 
церкви того-жѳ села Калтайскаго, благочинія № 2-й, съ оставле

ніемъ на псаломщическомъ мѣстѣ.
Согласно резолюціи Его Высокопреосвященства, отъ 7 Ап

рѣля 1909 года за № 1753, состоящій на псаломщической 
должности при градо Кузнецкомъ Преображенскомъ Соборѣ, зап

рещенный священникъ Григорій Гѳллертовъ разрѣшенъ въ свя
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щеннослуженіи съ опредѣленіемъ временно на діа конское мѣсто 
въ составъ Аѳонинскаго причта и съ назначеніемъ мѣстожитель
ства при Сергіевской церкви, приписной къ Афонинской.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшииъ Епископомъ Меле
тіемъ, 27 апрѣля 1909 г. за № 847, второе псаломщическое 
мѣсто при церкви села Болотнаго, благочинія Л» 7-й, предо
ставлено псаломщику Полтавской епархіи Иларіону Дронову.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Епи
скопа Мелетія, отъ 16 апрѣля 1909 г. за № 725, псаломщикъ 
церкви села Мазаловскаго, благочинія № 3-й, Георгій Коротаевъ 
перемѣщенъ на псаломщическое мѣсто къ церкви села Лебедян
скаго, того же благочинія.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Епи
скопа Мелетія, отъ 27 апрѣля 1909 г. за № 826, и. д. пса
ломщика церкви села Полуямскаго, благочинія № 37-й, Але
ксандръ Севастьяновъ съ 1-го іюня с. г. увольняется отъ зани
маемой имъ должности, по болѣзни.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Ме
летія, отъ 2-го мая 1909 г. за № 905, церковникъ Суминской 
Покровской церкви, благочинія № 21-й, Іерофей Николаенко 
уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

Согласно протокольному опредѣленію Консисторіи, утвержден
ному Его Высокопреосвященствомъ, отъ 17 апрѣля с. г. за № 
1899, учитель с. Коуракскаго Николай Дьяконовъ, состоящій на 
діаконской вакансіи, отстраненъ отъ занимаемой діаконской ва
кансіи.

і*
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Утвержденія въ должности: а) депутатовъ на обще-епар
хіальные и окружные съѣзды духовенства и б) членовъ 

благочинническаго Совѣта.
Священникъ Алексѣй Жпгачевъ и протоіерей Василій Си- 

ротинскій, согласно избранія духовенства благочинническаго окру
га, Епархіальнымъ Начальствомъ утверждены въ должности де
путатовъ на обще-епархіальный съѣздъ, и кандидатомъ къ нимъ 
свящ. Василій Макаровъ. Прот. В. Сиротинскій—депутатомъ 
Томскаго Окружи. Училищн. Съѣзда и кандидатомъ къ нему 
Свящ. А. Жпгачевъ.

Священникъ Константинъ Замятинъ и протоіерей Василій 
Сиротинскій, согласно избрівія духовенства благочинническаго 
округа, Епархіальнымъ Начальствомъ утверждены въ должности 
членовъ Благочинническаго Совѣта и кандидатами къ нимъ: 
священникъ Павелъ Комаровъ и свящ. Александръ Вознесенскій.

Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ.
По благословенію Святѣйшаго Синода, Училищный 

Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ 13-го Іюня 1909 года 
будетъ праздновать двадцатипятилѣтіе со дня утвержденія 
въ Возѣ почившимъ Государемъ Императоромъ Алек
сандромъ III проекта правилъ о церковно-приходскихъ 
школахъ. Въ сей день, послѣ литургіи и молебствія, 
которыя будутъ отслужены Первенствующимъ Членомъ 
Святѣйшаго Синода, Высокопреосвященнымъ митропо
литомъ Антоніемъ, при участіи другихъ архипастырей и 
духовенства, въ Александро-Невской церкви Училищнаго 
Совѣта (Кабинетская, 13) состоится въ залѣ Совѣта 
торжественный актъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Царское село. По Высочайшему ЕГО ИМПЕРА

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повелѣнію въ 27 день 
іюня мѣсяца 1909 года, имѣетъ совершиться Всерос
сійское юбилейное торжество—празднованіе двухсот
лѣтія Полтавской побѣды.

Г. Министромъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, въ 
ознаменованіе сего событія, 15-го апрѣля сего года 
одобрены къ напечатанію для школъ, народа и войскъ 
слѣдующія два сочиненія, которыя и предлагаются 
затребовать для раздачи въ частяхъ войскъ нижнимъ 
воинскимъ чинамъ, въ школахъ и училищахъ на экза
менахъ и молебствіяхъ.

Изданіе I. Для школъ, народа и войскъ: юбилей
ный подарокъ, картина. Двухсотлѣтіе славной Пол
тавской побѣды, одержанной Русскими войсками надъ 
шведскими въ 1709 году. Съ 17 портретами, ИМПЕ
РАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО и его сподвижниковъ, 
изображеніемъ Полтавской битвы и портретомъ ны
нѣ благополучно царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Цѣна за 100 экз.—5 р.; 500—22 р. 50 к.; 1000— 
40 р.; 2000-75 руб.

Изданіе II. Для Гимназій, Прогимназій, Реаль
ныхъ, Городскихъ и Духовныхъ училищъ, войско
выхъ школъ, учебныхъ командъ и библіотекъ народ
ныхъ училищъ: Исторія Царствованія Императора 
Петра Великаго. Съ 25 портретами, картинами и ри
сунками.

Цѣна за 50 экз.— 10 р.; 100—16 р.; 300—45 р.; 
500—75 р.; 1000—125 руб.



254 —

Требованія адресовать (съ приложеніемъ денегъ 
по стоимости заказа): Царское село, въ контору изда
ній „Доброе Слово“. Для телеграммъ: Царское село 
„Доброе Слово

11 мая 1909 г. Редакціи Епарх. Вѣдомостей, съ ре- 
коменоованіемъ пріобрѣтать для раздачи учащимся указан
ныя здѣсь изданія. Архіепископъ Макарій.

Томскаго Епархільнаго Наблюдателя о состояніи церков
ныхъ школъ Томской епархіи въ учебно-воспитательномъ 

отношеніи за 1907-08 учебный годъ.
(Продолженіе).

Народныя чтенія ведутся не во всѣхъ школахъ, а 
только въ части ихъ. Отчасти нѣтъ удобныхъ и простор
ныхъ помѣщеній, отчасти—въ деревняхъ—учащіе безъ свя
щенника стѣсняются вести самостоятельно эти чтенія. 
Большею частью чтенія эти ведутся не регулярно, но есть 
довольно много школъ, гдѣ эти чтенія ведутся каждый вос
кресный день, и о содержаніи чтеній заносится въ особо за
веденную книгу. (Преимущественно въ Каинскомъ уѣздѣ). 
Чтенія обычно раздѣляются на 2-3 части; первая часть 
всегда бываетъ религіозно-нравственнаго содержанія, вто
рая-третья историческаго, географическаго, бытового. Гдѣ 
школьники сопровождаютъ чтенія своимъ пѣніемъ, тамъ 
чтенія эти посѣщаются взрослыми весьма охотно и въ са
мую злую стужу, буранъ или грязь не бываетъ недостат
ка въ слушателяхъ. Въ нѣкоторыхъ приходахъ заведены 
для этихъ чтеній волшебные фонари съ разнообразными 
картинами. Количество слушателей на чтеніяхъ бываетъ 
весьма различно, смотря по вмѣстимости школы и времени 
года.

Вечерніе техническіе классы существуютъ при Каин
ской желѣзно-дорожной школѣ. Бъ нихъ обучаются юно
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ши не моложе 15 лѣтъ. Кромѣ общеобразовательныхъ пред
метовъ они практически изучаютъ слесарное ремесло, тео- 
ретически-тѣ предметы, знаніе которыхъ необходимо для 
служащихъ тяги. Обучалось на нихъ 66 человѣкъ. Курсъ 
трехго дичный.

За отчетный годъ Епархіальнымъ Училищнымъ Со
вѣтомъ представлено къ почетнымъ и денежнымъ награ- 
дамъ до 185 человѣкъ за ревностное отношеніе къ законо
учительскимъ и учительскимъ обязанностямъ. Но особен
ною ревностью по Томскому уѣзду отличается учитель
ница Варюхинской церковно-приходской школы Елизавета 
Нальчикская и учитель Батуринской школы К. Аршинъ. 
Эти опытные воспитатели пользуются весьма большимъ 
уваженіемъ своихъ односельчанъ и оказываютъ на послѣд
нихъ своею личностью огромное вліяніе въ воспитатель
номъ отношеніи. Къ учительницѣ Гальчинской крестьяне 
идутъ за совѣтомъ даже въ мелочахъ своей обыденной жи
зни и оказываютъ ей огромное довѣріе. Школа у нея еже
годно буквально переполнена дѣтьми, наперерывъ стремя
щимися въ школу. Учитель Аршинъ отлично уживается 
въ раскольничьемъ селеніи; каждый праздникъ устраиваетъ 
чтенія и бесѣды, а своимъ добрымъ поведеніемъ, трудо
любіемъ и внимательностью къ дѣлу пріобрѣлъ вліяніе 
нд раскольниковъ, пользуется ихъ довѣріемъ и располо
женіемъ и поселяетъ миръ среди своихъ односельчанъ раз- 
новѣрцевъ. Изъ законо-учителей особенной ревностью и 
опытомъ выдается священникъ Ѳ. Смиренскій, законоучи
тель Томской Воскресенской школы. Его аккуратность и 
любовное отношеніе къ школѣ невольно обращаютъ на се
бя вниманіе и даютъ полное основаніе выразить ему благо
дарность предъ прочими. Заслуживаетъ вниманія также за
коноучитель Обской церковно-приходской школы о. Григо
рій Діатроптовъ, какъ опытный организаторъ и хозяинъ 
дѣла. По Маріинскому уѣзду съ прежнимъ усердіемъ тру
дились учительница Старокодомская и учитель Симбирской 
школы грамоты Ледюковъ. Много трудится въ Лазаревской 
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школѣ законоучитель Тертацкій и учитель Кедринъ. 
Въ Бійскомъ уѣздѣ учительница Загайновской школы 
В. Перцова трудилась съ прежнимъ усердіемъ и самозабвені
емъ; про нее можно только сказать, что она вся беззавѣт
но отдалась школѣ. Анохинъ, учитель Шубенской школы, 
работаетъ до потери своего здоровья. Въ настоящемъ году 
усердіемъ къ дѣлу выдѣлялась учительница Куршина, по
ступившая на должность прямо со школьной скамьи и въ 
первый-же годъ своего служенія завоевавшая симпатіи и 
дѣтей и общественниковъ. Слѣдуетъ упомянуть еще объ 
учительницѣ Мало-Угреневской Школы О. Пильновой. Пиль
нова поступила въ школу послѣ слабой учительницы. Уче
ники школу посѣщали неаккуратно и неохотно; Пиль
нова добилась того, что дѣти стали ходить въ школу не- 
опустительно. Учебное дѣло скоро было приведено въ над
лежащій видъ. Пильнова-дѣвушка глубоко-религіозная. За
мѣтивъ въ дѣтяхъ равнодушное отношеніе къ церковно
му богослуженію, Пильнова предприняла съ своими учени
ками паломничество въ близъ лежащій Тихвинскій жен
скій монастырь. Чинное, уставное монастырское богослуже
ніе, стройное пѣніе и вся обстановка монастырской жизни, 
а также любезная встрѣча, устроенная юнымъ богомоль
цамъ игуменьей монастыря Ираидой, произвели на нихъ 
сильное и благотворное впечатлѣніе. Второе путешествіе въ 
монастырь уже было предпринято по желанію самихъ уче
никовъ.-Со всѣмъ пыломъ юности и съ необычайной пре
данностью дѣлу занимается въ Россошинской школѣ вновь 
назначенный туда учитель Андрей Ковалевъ. Школа убогая, 
темная, тѣсная, грязная, мѣсто захолустное, глухое, но 
учитель какъ будто не замѣчаетъ всѣхъ этихъ неудобствъ, 
онъ весь преданъ дѣлу, и ученики видимо чувствуютъ се
бя въ школѣ гораздо лучше, чѣмъ дома. По Змѣиногорско
му уѣзду учительница Секисовской школы въ первый-же 
годъ своего учительства достигла весьма хорошихъ резуль
татовъ, не смотря на то, что школа эта раньше нея была 
больше года закрыта и занятій не производилось. Она од
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на занималась съ 76 учащимися и сдѣлала выпускъ въ ко
личествѣ 3-хъ человѣкъ. Учитель Ново-Георгіевской школы 
Ал. Кременецкій занимался въ школѣ съ 75 учениками 
одинъ, до потери здоровья: сдѣлалъ выпускъ въ 10 чело
вѣкъ; его жена обучала дѣтей безмездно вязанью и выши
ванію.

ГЛАВА ПІ.
Здоровье учащихся и мѣры нъ его охраненію- Общежитія, 

ночлежные пріюты; снабженіе бѣднѣйшихъ учениковъ пищею и одеж
дою.

По Томскому, Маріинскому, Каинскому, Кузнецкому и 
Бійскому уѣздамъ состояніе здоровья учениковъ можно на
звать вполнѣ удовлетворительнымъ; къ сожалѣнію, нель
зя того-же сказать объ остальныхъ уѣздахъ-Барнаульскомъ 
Нарымскомъ и Змѣиногорскомъ. Помимо обычныхъ про
студныхъ дѣтскихъ болѣзней, многія школы пострадали 
отъ серьезныхъ эпидемическихъ заболѣваній кори, оспы, 
скарлатины, дефтерита, тифа и т. п. Въ Барнаульскомъ 
уѣздѣ было даже 3 смертныхъ случая въ средѣ учащихся 
отъ скарлатины; въ остальныхъ случаяхъ всѣ заболѣванія 
кончились благопріятнымъ исходомъ. Лечились большею 
частью домашними средствами. Безпомощность сибирскихъ 
селъ и деревень въ медицинскомъ отношеніи только содѣй
ствуетъ развитію разнаго рода эпидемій. Случается, чго 
врачебнаго пункта нѣтъ верстъ на полтораста-двѣсти; кре
стьянинъ въ такую даль никогда не поѣдетъ, да и застать 
врача на мѣстѣ его постояннаго жительства весьма дѣло 
трудное, такъ какъ по обширности и разбросанйрсти рай
она врачъ находится въ постоянныхъ разъѣздахъ. И въ 
случаѣ появленія эпидеміи въ такихъ селеніяхъ остается 
одна надежда на милость Божію. Въ школахъ въ этомъ 
случаѣ практикуется одна мѣра: прекращаютъ на нѣсколь
ко недѣль ученіе.

Иногда самая обстановка и помѣщеніе церковныхъ 
школъ только содѣйствуетъ развитію болѣзней. Особенно 
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нужно сказать это про нѣкоторыя школы грамоты, гдѣ въ 
тѣсной и темной избѣ съ грязными полами въ спертомъ 
воздухѣ жмутся на лавкахъ крестьянскія дѣтишки. Попа
даются до сихъ поръ школы, которыя отопляются исклю
чительно желѣзной печкой; когда она топится, въ школѣ 
бываетъ страшный жаръ; когда перестаетъ топиться, на
ступаетъ ужасный холодъ. Есть школы настолько холодныя, 
что и учащіе и учащіеся сидятъ въ теплыхъ шубахъ и 
шарфахъ, съ трудомъ раздвигаютъ свои закоченѣвшія паль
цы. Есть школы, въ которыхъ только однѣ лѣтнія рамы; 
есть школы настолько плохо проконопаченныя, что полы 
покрываются инеемъ. Чистота школьнаго помѣщенія тоже 
одно изъ самыхъ больныхъ мѣстъ не только въ школахъ 
грамоты, но и церковно-приходскихъ. Встрѣчаются такія 
школы, въ которыхъ полы моются 2 раза въ годъ, а по
бѣлки стѣнъ не бываетъ въ теченіе нѣсколькихъ годовъ. 
Въ школахъ многолюдныхъ замѣчаются страшная тѣснота, 
и испорченный, душный воздухъ; сколько-нибудь сносной 
вентиляціи, кромѣ городскихъ школъ, почти нигдѣ не 
встрѣчается.

Общежитія имѣлись при 5 школахъ. При школѣ Том
скаго женскаго монастыря и Дома трудолюбія въ обще
житіяхъ помѣщаются дѣвочки, пользующіяся готовой пи
щей и одеждой. При Каинской двухклассной желѣзнодорож
ной школѣ имѣется общежитіе, въ которомъ проживали 20 
человѣкъ за плату отъ 2 до 6 руб. , смотря по состоянію 
родителей, а самые бѣдные содержались безплатно. Въ обще
житіи при школѣ Барнаульскаго благотворительнаго обще
ства содержался 21 мальчикъ; при школѣ Барнаульскаго 
женскаго монастыря содержатся 12 дѣвочекъ; они поль
зуются готовыми квартирами и содержаніемъ.

Ночлежныхъ пріютовъ не было.
Снабженіе учениковъ горячею пищею не производит

ся нигдѣ. Только ученики нѣкоторыхъ городскихъ школъ 
пьютъ въ большую перемѣну свой чай. Снабженіе одеждою 
цроизводится въ нѣкоторыхъ городскихъ и рѣдко весьма 



въ сельскихъ школахъ. По примѣру прежнихъ лѣтъ, по
печитель Парымской женской и Ильинской церковно-при
ходскихъ школъ Н. Д. Родіоновъ всѣмъ дѣвочкамъ выдалъ 
по платью и фартуку, а мальчикамъ блузы и брюки. Оде
жда и теплая обувь выдавались въ Обской двухклассной 
школѣ (разными благотворителями), въ Никольской Том- 
ской-мѣстнымъ попечительствомъ, въ Воскресенской Том
ской школѣ отъ попечителя Кухтерина ивъ Богоявленской 
школѣ отъ попечительницы Смирновой. Бѣдные ученики 
Кузнецкой Соборной школы получали къ празднику Рож
дества Христова отъ Кузнецкаго Общества вспомощество
ванія нуждающимся учащимся пимы, пальто, рубашки, са
поги,-всего на 80 руб. Купеческая жена М. Д. Вершкова, 
попечительница Чистюньской женской церковной школы, 
снабдила всѣхъ 80 учащихся дѣвочекъ форменными плать
ями.

ГЛАВА IV.

Воскресныя школы. Успѣхи обученія въ нихъ. Рукодѣльные клас
сы и уроки техническаго рисованія въ сихъ школахъ.

Изъ воскресныхъ школъ фукціонировала только одна: 
Кузнецкая. Въ ней обучались: 1 взрослый, 1 мальчикъ и 
19 дѣвочекъ. Школа была раздѣлена на 3 отдѣленія. Уче
ницы старшаго отдѣленія посѣщали школу исправно, уче
ники остальныхъ отдѣленій-не всегда. Учителей при шко
лѣ было 8 человѣкъ и 2 законоучителя. Занятія начались 
въ школѣ 7 октября и окончились 7 мая. Окончило курсъ 
3 дѣвочки.

ГЛАВА V.
Порядокъ снабженія школъ учебниками, учебными пособіями, 

письменными принадлежностями. Книжные склады и отдѣленія оныхъ.

Школы снабжаются учебными и письменными принад
лежностямъ двоякимъ образомъ: почтой и чрезъ извѣстныхъ 
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Отдѣленію лицъ. Почтой посылать книга затруднительно 
для Отдѣленія;-почта принимаетъ казенныя посылки вѣ
сомъ только до 12 фунтовъ и не болѣе 3 мѣстъ заразъ; 
если-бы Отдѣленія ограничились этимъ способомъ пересыл
ки, нѣкоторымъ школамъ пришлось-бы ждать книги круг
лый годъ. Второй способъ лучше: предъ началомъ учебна
го года завѣдующій или самъ заѣзжаетъ въ Отдѣленіе за 
книгами, или засылаетъ кого-либо изъ членовъ причта, 
церковнаго старосту, мѣстныхъ торговыхъ людей. На от
сутствіе такой „оказіи" ссылаются только весьма немно
гіе о. о. завѣдующіе, которые въ этомъ случаѣ желаютъ 
оправдать скорѣе свою небрежность, чѣмъ указываютъ 
дѣйствительную причину. Дѣло становится гораздо хуже, 
если само Отдѣленіе по какимъ-либо причинамъ поздно по
лучаетъ книга. Такъ, напримѣръ, чуть не ежегодно по
вторяется въ Кузнецкомъ Отдѣленіи; книги слишкомъ не
аккуратно доставляетъ транспортная контора; въ отчетномъ 
году, напримѣръ, книги, высланныя еще лѣтомъ 1907 года, 
Отдѣленіе получило въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1908 года. Есте
ственно отсюда, что въ Кузнецкомъ Отдѣленіи ощущается 
ежегодный книжный голодъ. Особенно сильны жалобы па 
недостачу книгъ въ Маріинскомъ, Барнаульскомъ и Куз
нецкомъ уѣздахъ. Съ громаднымъ наплывомъ въ послѣд
ніе 2 года переселенцевъ жалобы эти становятся все силь
нѣе и сильнѣе. Необходимо просить Синодальный Училищ
ный Совѣтъ увеличить кредитъ на книга.

Хуже дѣло поставлено относительно письменныхъ при
надлежностей. Отдѣленіе снабжаетъ ими школы только въ 
томъ случаѣ, если къ концу года у нихъ остается оста
токъ по содержанію школъ; если-же такового не имѣется, 
о. о. завѣдующіе должны пріобрѣтать письменныя принад
лежности на мѣстныя средства. Большинство о. о. завѣдую
щихъ такъ или иначе удовлетворяютъ эту школьную ну
жду; но есть и такіе, которые отказываютъ школѣ въ мѣ
стныхъ средствахъ.
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При каждомъ изъ 7 Отдѣленій Епархіальнаго Совѣта 
имѣется книжный складъ. Отдѣленія складовъ имѣются въ 
г. Нарымѣ (Томскаго уѣзда) и въ селѣ Колыонѣ (Маріин
скаго уѣзда).

ГЛАВА VI.

Второкласныя школы. Успѣхи обученія по предметамъ учебнаго 
курса. Дополнительные уроки или курсы по иконописанію, музыкѣ, 
ремесламъ и сельскому хозяйству.

Практическія занятія воспитанниковъ второклассныхъ школъ въ 
образцовыхъ школахъ.

Общежитія. Размѣръ взносовъ за содержаніе. Строй жизни въ 
общежитіяхъ. Здоровье воспитанниковъ.

Въ истекшемъ году въ Томской епархіи дѣйствовало 
6 второклассныхъ школъ: Колыванская Томскаго уѣзда, 
Колыонская Маріинскаго уѣзда, Ординская Барнауріьска- 
гр, Верхъ-Ануйская Бійскаго, Ново-Георгіевская Змѣино
горскаго и Тогульская Кузнецкаго уѣзда. Изъ нихъ всѣ 
школы были мужскія за исключеніемъ женской Ко
лыонской. Во всѣхъ школахъ къ 20 декабря 1907 
года числилось учащихся 264 человѣка. Обучало въ 
нихъ 15 учителей и 3 учительницы, образовательный цензъ 
коихъ распредѣляется такимъ образомъ: 8 лицъ получили 
среднее образованіе, 8 спеціально-педагогическое и 2 имѣ
ютъ свидѣтельство на званіе учителя начальной школы.

I) . Колыванская второклассная школа. Окончило курсъ 
съ правомъ на званіе учителя школы грамоты 10 человѣкъ; 
успѣхи по всѣмъ предметамъ были хорошіе. Уроки пѣнія 
за особое вознагражденіе велъ мѣстный соборный діаконъ 
Курковъ. Ученики ознакомлены были учителями съ веде
ніемъ пчеловодства, огородничества и переплетнымъ реме
сломъ. Въ январѣ, февралѣ и мартѣ мѣсяцахъ еженедѣль
но по воскреснымъ днямъ устраивались въ зданіи образ
цовой школы религіозно-нравственныя чтенія съ народомъ, 
показывались свѣтовыя картины. Ученики на этихъ собе- 
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сѣтованіяхъ выступали въ качествѣ чтецовъ и пѣвцовъ. 
По прежнему, чтенія эти привлекали въ школу многочислен
ныхъ слушателей и пользовались большими симпатіями мѣ- 
стныхъ жителей. Въ бі. >ліотекѣ школы къ концу отчетна
го года значилось: учебниковъ 1174 экземпляра, книгъ 
для внѣкласснаго чтенія 1280 и пособій для учащихъ 260 
экземпляровъ. Бѣдные ученики школы пользовались учеб
никами безплатно, а дѣти состоятельныхъ родителей вно
сили 1 рубль въ годъ. Для практическихъ занятій по пче
ловодству при школѣ имѣется небольшая пасѣка въ школь
номъ саду. Въ ней было 2 рамочныхъ улья Додана.-Въ об
щежитіи при второклассной школѣ помѣщалось 28 чело
вѣкъ, изъ нихъ 3 содержались безплатно, 1 за половинную 
плату и 24 ученика за плату по 35 руб. въ годъ. Поведе
ніе воспитанниковъ въ отчетномъ году было вполнѣ удо
влетворительнымъ; кромѣ замѣчаній и выговоровъ со сто
роны учащихъ школы никакихъ наказаній не было.-Эпиде
мическихъ заболѣваній въ школѣ не было; въ немногихъ 
легкихъ случаяхъ заболѣваній учениковъ прибѣгали къ 
медицинской помощи городского фельдшера.

2) . Колыонская женская школа. Ученіе было начато 
23 августа, закончилось 15 мая. Всего обучалось 55 дѣво
чекъ, изъ нихъ 5 католическаго вѣроисповѣданія. Окон
чило курсъ 9 ученицъ; успѣхи по всѣмъ предметамъ 
очень хорошіе. Уроки пѣнія преподавалъ особый учитель; 
особая-же учительница была и по рукодѣлію. Ученицы 
подъ ея руководствомъ обучались шитью на рукахъ и ма
шинѣ, вязанью чулокъ, штопкѣ, починкѣ и изящнымъ ра
ботамъ, а старшія ученицы, кромѣ всего указаннаго, крой
кѣ и самостоятельному шитью; учились ткать ковры. Уче-’ 
ницы исполняли всѣ работы изъ казеннаго матеріала. За 
весь учебный годъ приготовлено было разныхъ издѣлій на 
93 рубля, изъ нихъ продано на 70 руб. 46 коп. Выручен
ныя деньги идутъ на покупку матеріаловъ и швейныхъ 
машинъ.-Наряду съ теоретическими занятіями ученицы 
вели практическія занятія въ школѣ. Предъ началомъ 
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этихъ занятій учительницей дидактики было дано нѣсколь
ко показныхъ уроковъ ученицамъ старшаго отдѣленія, а 
затѣмъ послѣднія поочередно ходили каждый день въ шко
лу и практиковались уже подъ руководствомъ учительницы 
образцовой школы. Въ опредѣленные дни недѣли въ при- 
суствіи учительницы дидактики и всѣхъ ученицъ 3-го от
дѣленія давала урокъ одна изъ воспитаницъ. Этотъ урокъ 
затѣмъ разбирался на урокѣ дидактики.-На чтеніяхъ, ко
торыя велись по воскреснымъ днямъ ври образцовой шко
лѣ, ученицы принимали дѣятельное участіе въ чтеніи и 
пѣніи кантовъ. Нѣсколько чтеній было съ туманными кар
тинами. Въ теченіе года устраивались литературные вече
ра. Эти вечера привлекали массу публики даже изъ со
сѣднихъ селъ.-Здоровье ученицъ нельзя назвать удовле
творительнымъ. Заболѣванія были часты, и болѣзнь рас
пространялась быстро потому, что нѣтъ при школѣ особой 
комнаты для изоляціи больныхъ. Особенно много ученицъ 
болѣло инфлюэнцой. Помощь больнымъ оказывается мѣст
нымъ фельдшеромъ, который всегда въ школу является по 
первому требованію, за что и получаетъ по 8 рублей за 
учебный мѣсяцъ.—Въ общежитіи находилось 40 ученицъ 
съ платой по 35 руб. въ годъ; три изъ нихъ содержались 
на степендіи, открытыя на средства благочинія №. 10.

3) . Ординская второклассная школа. Въ учительскомъ 
классѣ обучалось 9 человѣкъ и всѣ они успѣшно окон
чили курсъ съ званіемъ учителей школъ грамоты.—Во 
внѣѵчебное время желающіе изучали скрипичную игру 
подъ руководствомъ учителя образцовой школы Маркина; 
для этого при школѣ заведено достаточное количество скри
покъ. Обучалось скрипочной игрѣ 15 человѣкъ. Занятіе 
это особенно цѣнно въ виду необходимости будущимъ учи
телямъ обучать пѣнію въ церковныхъ школахъ. Изъ ре- 
меслъ въ отчетный годъ введено было для желающихъ 
обученіе переплетному мастерству подъ руководствомъ 
опытнаго переплетчика. Переплетомъ книгъ занимались 12 
человѣкъ, которые достигли удовлетворительныхъ результа
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товъ.—На учащихся лежала обязанность ухаживать за 
школьнымъ садомъ, расчищать дорожки, ухаживать за дре
весными насажденіями, производить посадку растеній.— 
Нельзя не упомянуть сравнительно слабыхъ успѣховъ по 
церковно-славянскому языку и теоріи словесности. Цер
ковно-славянскій языкъ преподается учителемъ математи
ки, каковымъ обстоятельствомъ преподаваніе этого предмета 
лишается необходимой связи съ изученіемъ русскаго язы
ка. Хотя таковое положеніе преподаванія церковно-славян
скаго языка основывается на штатномъ распредѣленіи уро
ковъ между учителями, но для пользы дѣла было-бы воз
можно, не измѣняя общаго количества уроковъ у каждаго 
изъ преподавателей, передать церковно-славянскій языкъ 
учителю русскаго языка, освободивъ послѣдняго отъ уро
ковъ чистописанія, передавши оные учителю математики. 
Что касается изученію теоріи словесности, то здѣсь не
благопріятнымъ условіемъ является поверхностное знаком
ство съ образцовыми произведеніями русской литературы, 
на разсмотрѣніи коихъ основывается теорія словесности. 
Такъ какъ въ учительскомъ классѣ, гдѣ изучается слове
сность, нѣтъ достаточнаго времени для прочтенія всѣхъ, 
требуемыхъ программой, произведеній, наряду съ изуче
ніемъ науки, то слѣдовало-бы практиковать чтеніе означен
ныхъ произведеній съ возможною обстоятельностью въ 2-хъ 
младшихъ отдѣленіяхъ школы. Письменныя работы въ 
двухъ младшихъ отдѣленіяхъ давались временами учителемъ 
русскаго языка. Онѣ состояли въ диктантахъ и пересказахъ 
книжныхъ статей. Тоть-же преподаватель въ учительскомъ 
классѣ давалъ сочиненія на литературныя темы описатель
наго и повѣствовательнаго характера. Въ теченіе года та
кихъ сочененій писано 9. При такомъ положеніи дѣла не
льзя не замѣтить, что одному учителю очень тяжко вес
ти письменныя упражненія въ 3 отдѣленіяхъ, ибо работы 
учительскаго класса уже выходятъ изъ курса краткихъ 
грамматическихъ упражненій и ихъ, считая по 2 сочиненія 
въ мѣсяцъ, должно быть не менѣе 15. Поэтому, въ инте
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ресахъ учебнаго дѣла было-бы полезно пригласить къ за
даванію и чтенію сочиненій и всѣхъ остальныхъ препода
вателей, кромѣ учителя пѣнія, при чемъ трудъ распредѣ- 
лялся-бы между ними по возможности равномѣрно, вслѣд
ствіе чего удѣлялось-бы каждому сочиненію и болѣе вни
манія со стороны учащихъ. Въ началѣ каждаго учебнаго 
года Совѣты второклассныхъ школъ должны составлять 
расписанія сроковъ подачи сочиненій, распредѣленіе послѣд-, 
нихъ между преподавателями, и предварительное обсужде
ніе въ Совѣтѣ школы предложенныхъ учителями, каждымъ 
по своему предмету, темъ.—Практическія занятія воспи
танниковъ учительскаго класса велись согласно указаніямъ 
программы. Образцовыхъ уроковъ учащими было дано 61; 
въ томъ числѣ учителемъ образцовой школы Маркинымъ 
35, законоучителемъ Священникомъ Григоріемъ Дагаевымъ 
6, учителемъ дидактики Лукинымъ 15 и учителемъ ариф- 
метики Колмаковымъ 5. Пробныхъ уроковъ самими ученика
ми съ предварительнымъ составленіемъ конспекта—дано бы
ло 62. На этихъ урокахъ присутствовалъ весь учительскій 
классъ съ преподавателемъ дидактики; затѣмъ каждый 
урокъ подвергался на ближайшемъ урокѣ обсужденію й 
оцѣнкѣ. Кромѣ того, воспитанники учительскаго класса 
ежедневно дежурили по одному въ образцовой школѣ и ис
полняли обязанности помощника учителя.

Въ общежитіи помѣщалось 40 человѣкъ съ платою по 
35 руб. Состояніе здоровья было удовлетворительно; эпи
демическихъ и тяжкихъ заболѣваній не было. Медицин
скую помощь оказывалъ мѣстный діаконъ, получившій 
образованіе въ фельдшерской школѣ.

4) . Второклассная Верхъ-Ануйская школа закончила 
въ отчетномъ году свое существованіе весьма печально. 
Выстроенное съ большими усиліями школьное зданіе Ѵѣ 
ночь съ 19 на 20 января 1908 года сгорѣло до тла. Вмѣ
стѣ съ школою сгорѣло почти все школьное имущество, 
почти всѣ учебники и учебныя пособія, пожитки учителей 
и учениковъ общежитниковъ. Съ неимовѣрными затрудае- 
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ніями, почти безъ учебниковъ, безъ книгъ, безъ пособій 
пришлось заниматься учителямъ до конца учебнаго года. 
И не смотря на это, всетаки былъ сдѣланъ выпускъ уче
никовъ съ званіемъ учителей школъ грамоты. Въ настоя
щее время школа закрыта окончательно.

5) . Ново-Георгіевская школа существовала третій годъ; 
нынѣшней весной былъ выпускъ 7 человѣкъ, изъ коихъ 
5 выпущены были со свидѣтельствомъ на званіе учителей 
школъ грамоты. Успѣшности школы много вредила частая 
смѣна учителей. По окончаніи 1906-07-го учебнаго года 
смѣнился весь учительскій персоналъ во главѣ съ завѣ
дующимъ школой. Настоящіе учителя относились къ сво
имъ обязанностямъ весьма добросовѣстно.

Зимой въ свободное отъ занятій время ученики зани
мались переплетомъ учебниковъ и книгъ школьной библіо
теки, каковыя ими были переплетены почти всѣ. Обуча
лись переплетному ремеслу подъ руководствомъ свѣдующа- 
го лица. Весной около зданія школы учениками и учитель
ской корпораціей былъ распланированъ и засаженъ ку
старниками и деревьями довольно красивый садикъ.

Каждый изъ воспитанниковъ учительскаго класса по- 
очереди дежурилъ въ теченіе дня въ образцовой школѣ. 
Въ началѣ года эти дежурные только присматривались 
къ занятіямъ учителя, а потомъ помогали ему въ заня
тіяхъ; со второй половины года стали давать самостоятель
ные уроки.

Въ отчетномъ году было открыто при школѣ обще
житіе. Помѣщалось въ немъ 17 человѣкъ съ платой по 
35 руб. въ годъ. Въ томъ числѣ 6 пансіонеровъ (изъ нихъ 
два—дѣти учителей школъ грамоты) содержались безплат
но. Здоровье было вполнѣ удовлетворительно; серьезныхъ 
заболѣваній не было.

6) . Тогульская второклассная школа, открытая 1 октяб
ря 1906 года, имѣла только два класса. Успѣхи по всѣмъ 
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предметамъ удовлетворительные. При школѣ имѣется обще
житіе; въ немъ помѣщалось 10 человѣкъ: 5 безплатно и 5 
съ платой по 35 руб. въ годъ. Здоровье учащихся было 
вполнѣ удовлетворительно; въ случаѣ заболѣваній обра
щались къ мѣстному врачу И. И. Благовѣстову.

(Окончаніе будетъ).

ИЗВѢСТІЯ.
Заштатный псаломщикъ церкви села Тальменскаго, благо

чинія № 35-й, Василій Смирновъ 20 февраля с. г., волею 
Божіею, скончался.

Священникъ церкви села Куликовскаго, благочинія № 11, 
«Петръ Закоурцевъ 11-го апрѣля с. г., волею Божіею, скончался.

Псаломщикъ церкви села Казачій-Мысъ, благочинія № 33-й, 
Григоній Соловьевъ 28 февраля с. г., волею Божіею, скончался.

Псаломщикъ церкви села Лазаревскаго, благочинія № 12-й, 
Александръ Сбитневъ 1-го апрѣля сего года, волею Божіею, 
скончался.

ПРАЗДНЫЯ МѢСТА.
Священническія: Благоч. № 1 Троицкая г. Томска (единовѣрч.), 

№ 3 Удановское, № 5 Иштанъ на Мѳнгѳрѣ, № 6 Ново-Иль- 
инское, № 7 Лебедевское, № 9 Константиновскоѳ, № 10 
Постниковское, № 11 Тундинское, № 14 Безруковскоѳ, Усят- 
ское, № 18 Средне-Красиловское, № 21 Хабаринское 2-ѳ, 
Довольное, № 26 Устьяновское, № 32 Сѳкисовское 2-ѳ, 
№ 34 Старо-Майзаское, № 39 Колыванскій Соборъ 2-е.

Діаконскія: Благоч. № 4 Вороновское, Елгайскоѳ, № 7 Коурак- 
екое, №9 Валеріановское, № 10 Тутальское, № 12 Больше- Баран- 
датское, № 14 Красноярское, №19 Битковское, № 22 Тага- 
новское, Круглоозерноѳ, № 23 Градо-Каинскій Соборъ, Калма- 
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ковское, Вулатовское, № 27 Солтонское, При катихизаторскомъ 
училищѣ г. Бійска, № 33 Камышенское, № 34 Шипицинскоѳ.

Псаломщическія: Влагоч. № 1 Градо-Томская Никольская, 
Градо-Томская Воскресенская, № 3 Улановскоѳ, № 9 Констан- 
тиновскоѳ, № 14 Градо-Кузнецкій Соборъ, № 21 Мохнатый 
Логъ, Лѣшачьи Озера, Суминское, Довольное, № 22 Кругло
озерное, № 26 Покровское, Риддерское 2-ѳ, № 32 Орловское 
(единовѣрческое), Хг 33 Усть-Тарскоѳ, № 34 Верхъ-Краснояр- 
скоѳ, № 35 Воровихинское, Мезѳнцевскоѳ, №36 Чинѳтинское, 
№ 37 Бурлинскій соляной промыселъ.

1 __________________

Отъ Редакціи.
Принты, а равно и всѣ подписчики, нѳ 

получившіе какого-нибудь № Вѣдомостей, 
благоволятъ заявлять объ этомъ Редакціи 
немедленно по полученіи слѣдующаго №, 
при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епар
хіальныя Вѣдомости или, по крайней мѣ
рѣ, указать № адреса.

_ _ _ _ _ _ _ _ Редакторъ Протоіерей С. ПутодЬевъ.
Томскъ. ^Типографія Дома Трудолюбія.



ЧАСТЬ НЕ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I. ОТДЪЛЪ МИССІОНЕРСКІЙ.

Инородческій вопросъ на Алтаѣ.
(Продолженіе).

9), Въ іюнѣ 1857 г. дер. Кебезени новокрещенный ино
родецъ Иванъ Николаевъ Тибанъ доносилъ начальнику миссіи, 
что когда онъ, Тибанъ, вздумалъ креститься, некрещенный староста 
Оружекъ стращалъ его отобраніемъ отъ него должности димича 
(помощника старосты) и передачею оной другому; когда онъ, не 
слушая этихъ угрозъ, ушелъ для слушанія христіанскаго ученія, 
староста послалъ за нимъ 15 человѣкъ, чтобы связаннаго его 
привезли силой назадъ. Онъ, Иванъ, при всѣхъ усиліяхъ по
сланныхъ, не разстроился и, будучи непоколебимъ въ своемъ 
желаніи и вѣрѣ во Христа, отдѣлался отъ всѣхъ ихъ нападеній. 
Злобясь на это, староста-язычникъ отказалъ ему въ должности 
димича, а затѣмъ при первой встрѣчѣ съ нимъ избилъ его по 

головѣ обутками, таскалъ за волосы, изорвалъ на немъ шубу и 
въ заключеніе отказался платить ему 65 руб. ассиг., которыя 
бралъ въ займы у отца его, когда хлопоталъ о поступленіи въ 
старосты.—Объ этомъ явка подана была осенью 1856 г. засѣ
дателю Сосунову, который приказалъ Оружеку заплатить Ивану 
помянутыя деньги и оставить его демичею по отцѣ, какъ слѣ
дуетъ по алтайскому обычаю, но староста Оружекъ не исполнилъ 
ни того, ни другого.

10), Миссіонеръ іеромонахъ Домѳтіанъ, въ рапортѣ отъ 
12 декабря 1862 г. доносилъ начальнику миссіи, что новокрѳ- 
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щенная инородка Пудугачъ Тырышканова, по принятіи св. кре
щенія, возвращаясь въ свой аилъ, настигнута была на дорогѣ 
кондомской волости 6-ю калмыками и двумя калмычками, кото
рые сорвали съ нея надѣтый при крещеніи платокъ, отобрали 
принадлежащее ей имѣніе, данное ей отцемъ, а юрту ея сожгли, 
лишивъ такимъ образомъ бѣдную вдову послѣднихъ средствъ къ 
существованію. На другой день послѣ этого происшествія кондом
ской волости некрещенный староста Татаръ Манышевъ съ тата
рами въ числѣ 20 человѣкъ, прійдя въ квартиру миссіонера, 

.подъ видомъ разбирательства дѣла, грабительски взялъ прина
длежащее ему, миссіонеру, коноплянпое масло въ количествѣ одно
го пуда, а у бывшей при этомъ помянутой новокрещенной ото
бралъ послѣдняго собственнаго ея коня. Всего въ эти два раза 
у помянутой вдовы отобрано: 6 пуд. ячменя, 100 копенъ сѣна, 
1 арш. войлока, сѣдло съ потникомъ, 1 сума, I Казань съ то- 
ганомъ, 1 шуба, 2 чегедека и 1 лошадь.

11), Начальникъ миссіи, протоіерей Ландышѳвъ, въ доне
сеніи своемъ, въ іюлѣ 1858 г., писалъ въ .Бійскій земскій судъ 
слѣдующее: „Общество новокрещенныхъ инородцевъ деревни Кѳ- 
безени въ донесеніяхъ своихъ ко мнѣ пишутъ, что 1) некрѳщен- 
ные татары, покровительствуемые старостами-язычниками (Оруже- 
комъ и Татаромъ), угнетаютъ новокрещенныхъ, глумятся надъ 
воспріятой ими св. вѣрой, вытѣсняютъ изъ мѣста жительства, при 
встрѣчахъ нерѣдко нападаютъ на нихъ и жестоко бьютъ, само
вольно и не по праву отбираютъ у нихъ имѣніе; 2) Сами ста
росты-язычники поощряютъ некрещенныхъ къ этому буйству, 
оставляя ихъ за то безъ наказанія, а новокрѳщенныхъ нерѣдко 
наказывая, если они являются къ нимъ съ жалобами на обид
чиковъ своихъ; 3) староста Оружекъ при обществѣ деревни Кѳ- 
безени высказалъ угрозу раззорить даже церковное строеніе мис
сіи въ Кебезени. Эта общественная жалоба Кѳбезенцѳвъ подтвѳрж- 
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дена въ тоже время частными жалобами нѣкоторыхъ новокрещѳн- 
ныхъ инородцевъ, такъ: 1) новокрѳщѳняый Семенъ Петровъ пи
шетъ мнѣ, что татаринъ Пилатъ Улимтѳевъ, злобясь на него за 
то, что онъ склонилъ принять св. крещеніе дочь татарина Бая- 
тыя, избилъ и искусалъ его такъ, что онъ, Петровъ, не 
могъ послѣ этого работать пятнадцать дней; обращался онъ съ 
жалобою на обидчика къ старостѣ Оружѳку, но не получилъ отъ 
него никакого удовлетворенія; потомъ обращался съ этой жало
бой къ старостѣ Тзтару, но тотъ наказалъ его за это розгами! 
2) новокрещенный Николай Салты пишетъ, что мужъ новокре
щенкой его дочери, помощникъ старосты Дубраѳвъ, желаетъ по
слѣдовать примѣру жены своей, но старосты Татаръ и Оружѳкъ 
не допускаютъ его до миссіи, грозясь наказать за это какъ его, 
такъ и жену его.—3) Кебсзѳнское общество доноситъ, что ново
крещенный Аѳанасій Турчекъ объявилъ обществу, что татаринъ 
Тарбаганъ Безруковъ избилъ и искусалъ его, плевалъ на крестъ 
его и грозилъ даже убить,—что общество послало за Тарбага
номъ, но онъ не явился, а посланныхъ избили...

12), При обозрѣніи 1871 году Алтайской миссіи Преосвя
щеннымъ Платономъ, Епископомъ Томскимъ, между прочимъ, за
мѣчено слѣдующее:

Въ 1867 году при р. Эдиганѣ, верстахъ въ 40 отъ че- 
мальскаго стана Алтайской миссіи крестилось нѣсколько се
мействъ изъ мѣстныхъ жителей. По желанію пхъ, они оставлены 
миссіей тамъ-же, гдѣ жили до крещенія, между прочимъ и въ 
тѣхъ видахъ, что изъ этого мѣста удобнѣй будетъ дѣйствовать 
на калмыковъ, живущихъ въ окрестностяхъ Эдигана. Съ этой 
цѣлью тамъ начата постройка дома для отправленія богослуже- 
и временнаго помѣщенія миссіонера. Для пользы недавно крещен
ныхъ въ Эдиганѣ семействъ, переселенъ туда изъ Урсула ново- 
крещенный Иванъ Орусхой, человѣкъ честный, домовитый и бо
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лѣе другихъ твердый въ вѣрѣ. Между тѣмъ сосѣдніе некрещен
ные калмыки, боясь, чтобы, съ появленіемъ въ средѣ ихъ ново
крещенныхъ, не построили-бы тутъ церкви и не поселился-бы 
тамъ миссіонеръ, или, по крайней мѣрѣ, не стало-бы усиливаться 
христіанство, стали преслѣдовать своихъ но вокрещенныхъ сосѣдей, 
чтобы заставить ихъ волей-неволей выселиться оттуда, для этой 
цѣли они употребляли и клевету, и подкупъ, и другія обидныя 
и раззорительныя для новокрещенныхъ мѣры. Вотъ нѣкоторые 
факты:

а) Одинъ изъ сосѣднихъ калмыковъ, болѣе другихъ зажи
точный. по имени Тискенекъ, разъ проѣзжая мимо селенія эди- 
ганскихъ новокрещенныхъ, кричалъ вслухъ всѣхъ: „лучшихъ 
людей (волостныхъ начальниковъ) я купилъ за сто рублей, а 
васъ негодяевъ выгоню отсюда плетью". Этимъ объясняется та 
жестокость и несправедливость, какую впослѣдствіи нѣсколько 
разъ выказалъ староста-язычникъ Чамчій въ отношеніи къ эди- 
ганскимъ новокрещеинымъ, состоящимъ въ его вѣдѣніи, а имен
но:

б) Въ 1870 году этотъ староста пріѣхалъ въ аилъ по
мощника старосты Тенгерека, живущаго близь Эдигана, вытребо
валъ сюда троихъ эдиганскихъ новокрещенныхъ: Ивана Орусхоя, 
Василія Саламчи и Ивана Тынабака и всѣхъ троихъ наказалъ 
розгами. Первому изъ нихъ Ивану онъ поставилъ въ вину то, 
что этотъ новокрещенный при слѣдствіи свидѣтельствовалъ объ 
убійствѣ мыютинскаго новокрещеннаго сыномъ калмыка Содона Тен- 
(гѳрекова, т. ѳ. внукомъ того помощника старосты Тенгерека, въ 
юртѣ котораго на тотъ разъ находился староста. Въ вину вто
рому новокрещенному Василію староста поставилъ то, что они 
нсвокрещенвые) якобы грубіяны и не платятъ волостныхъ повин

ностей. Грубостью въ этомъ новокрещенномъ староста призналъ 
то, что онъ ходатайствовалъ предъ нимъ за брата своего, ново
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крещеннаго Гавріила Саиву, у котораго сосѣдніе эдиганскіѳ кал
мыки вытоптали скотомъ хлѣбъ. Что касается до неплатежа 
этимъ новокрещеннымъ волостныхъ повинностей, то онъ получилъ 
па это право Высочайше дарованной ему трехлѣтней льготой 
отъ платежа податей и повинностей, а потому, вымогая эти по
винности, староста поступилъ незаконно, вопреки Высочашей 
волѣ. Третьяго новокрещеннаго, Ивана Тынабака, староста нака
залъ также за неплатежъ повинностей, отъ которыхъ онъ также 
былъ свободенъ по Высочайше дарованной ему трехлѣтней льго
тѣ. Сверхъ того, староста завинялъ его въ томъ, что онъ яко
бы „ночью ходилъ между овцами", но когда это было, кто ви
дѣлъ и кто жаловался, не сказалъ ни староста, ни истецъ, если 
только онъ былъ.

в) Въ 1871 году, зимой, староста Чамчій на пути своемъ въ Че
малъ вытребывалъ къ себѣ,—въ юрту калмычки Сарыбалы,—эди- 
ганскаго новокрещеннаго Ивана Орусхоя, о которомъ было 
говорено выше и который, какъ лучшій человѣкъ, былъ выбранъ 
эдиганскими новокрещѳнными въ сельскіе старшины. Староста вы
требовалъ его къ себѣ опять для расправы. Раньше этого Иванъ, 
какъ исправляющій должность сельскаго старшины, вмѣстѣ съ 
эдиганскими новокрещенными разбиралъ тяжебное дѣло между 
некрещеннымъ калмыкомъ Кунаномъ и новокрещеннымъ 2-й 
Калмыцкой волости Адріаномъ Тіилекомъ. Дѣло было рѣшено 
безпристрастно въ пользу некрещеннаго Кунана. Но новокрещен
ный Адріанъ, недовольный этимъ и зная, какое удовольствіе доста
витъ онъ Чамчію, давъ ему случай наказать Ивана, донесъ ему, 
что эДиганскій старшина Иванъ Орусхой разобралъ его дѣло не по 
правдѣ. Староста, ни о чемъ не справившись, тутъ-же, въ юртѣ 
означенной калмычки Сарыбалы, дважды наказалъ Ивана розгами.

г) Староста не удовлетворился и этимъ: онъ повезъ Ивана 
съ собой до деревни Чемала и тамъ еще разъ наказалъ его роз
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гами. Вину на этотъ разъ староста подыскать въ Иванѣ слѣ
дующую: Иванъ, какъ старшина, вмѣстѣ съ эдиганскими ново
крещенными разбиралъ дѣло между калмыками 5-й волости Маа- 
каемъ Моиноковымъ и новокрещеннымъ Иваномъ, бывшимъ Ем- 
чекомъ. По разбирательствѣ калмыкъ Маакай признанъ долж
нымъ новокрещѳнному Ивану Емчику всего на 9 руб. сѳр. За 
зтотъ долгъ присуждено было взыскать съ Маакая и взыскана 
2-хъ лѣтняя корова. Маакай, недовольный этимъ судомъ кре
щеннаго общества, просилъ суда старосты Чамчія. Староста, не 
разбирая втой тяжбы, снова, не спросивъ ни свидѣтелей, ни но- 
вокрещѳннаго Ивана Емчека, которому калмыкъ Маакай былъ 
долженъ, не пригласилъ для разбирательства и чѳмальскаго об
щества, къ которому онъ былъ теперь такъ близокъ, наказалъ 
эдиганскаго старшину Ивана Ор)схоя розгами, сверхъ того, 
наложилъ на него штрафъ, приказавъ Маакаю отобрать у него 
корову.

д) Старшина Чамчій незаконно взыскалъ съ эдиганскихъ 
новокрещѳнныхъ, пользующихся Высочайше 'дарованной трехлѣт
ней льготой, волостныя повинности за два льготныхъ года, имен
но: съ новокрещеннаго Василія, бывшаго Саламчи, и Гавріила, 
бывшаго Салвы, за 1871 годъ по одному рублю, за 1870 годъ 
по два рубля и сверхъ сего собраны съ нихъ подводные деньги 
за два льготныхъ года.

е) Сопровождавшій Преосвященнаго засѣдатель г. Борейша, 
разобравъ вышеупомянутое (въ 4 п.) дѣло объ отобраніи у Ива
на Орусхоя коровы, сказалъ Маакаю, чтобы онъ возвратилъ 
Орусхою эту корову, какъ отобранную у него несправедливо, что 
Маакай и обѣщалъ исполнить, о чемъ тогда-же и было доведе
но до свѣдѣнія Преосвященнаго. Но по отбытіи Преосвященнаго 
и сопровождавшаго его засѣдателя, Маакай не сдѣлалъ этого и 
до сихъ поръ не отдаетъ коровы, отзываясь тѣмъ, что отобралъ
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ее у Орусхоя по суду своего старосты и потому не отдастъ ее 
дотолѣ, пока не прикажетъ этого староста.

13) У проживавшей въ деревнѣ Угнезѣ бѣдной новокре
щенкой вдовы Дарьи Алексѣевой весною 1874 г. калмыкомъ 5 
волости Чончіемъ Попошевымъ украдены были двѣ лошади. Воръ 
былъ уличенъ, земскою полиціею приказано было волостному не- 
крещенному старостѣ Чамчію сдѣлать разбирательство этого дѣла. 
Но не смотря ни на это приказаніе, ни настоянія членовъ мис
сіи и бывшаго письмоводителя зайсановъ Дорошенко, напоминав
шаго старостѣ почти ежедневно объ этомъ дѣлѣ, по этому дѣлу 
не сдѣлано никакого разбирательства.

14) Завѣдующій катандинскимъ отдѣленіемъ Алтайской мис
сіи, заштатный миссіонеръ Іеромонахъ Иннокентій въ запискѣ своей 
за 1882 годъ пишетъ объ обидахъ новокрещенному инородцу 2 
алтайской волости Николаю Ильину Оргоны отъ калмыка 
3 алтайской волости Папы Сапышева и волостныхъ языческихъ 
начальниковъ слѣдующее: Признавши своего, будто бы потеряв
шагося барана въ овинѣ, переданнаго сыномъ Николая Оргоны, 
Якпакомъ женѣ Тужупа, калмычкѣ 4 алтайской волости, Сапы- 
шѳвъ отобралъ у Оргоны за сего барана сперва мѣдный котелъ, 
стоющій 6 р. с., потомъ угналъ двухъ 5 лѣтнихъ коровъ, да
лѣе лошадь, взятую имъ у Оргоны обманомъ для передачи сы
ну Оргоны, бывшему у Сапышева работникомъ, но убѣжавшую, 
по словамъ Сапышева, неизвѣстно куда и совсѣмъ потерявшую
ся; наконецъ, Николай Оргоны и Сапышевъ вмѣстѣ дѣлили въ 
черни орѣхи, часть которыхъ у НЙХЪ украли урсульскіе калмы
ки, расплатившіеся съ Сапышевымъ, по приказанію урсульскаго 
волостнаго старосты, двумя 3 лѣтними быками, изъ коихъ одинъ 
долженъ былъ сдѣлаться собственностію Николая Оргоны, кото
рому, между тѣмъ, Сапышевъ предалъ только голову и четыре 
ноги отъ быка, задраннаго звѣремъ. На послѣднемъ калмыцкомъ
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сборѣ въ Канѣ алтайскій отдѣльный засѣдатель приказалъ разо
брать сіе дѣло старостѣ Кандыку и помощнику старосты Керѳк- 
бѳсю, въ вѣдѣніи котораго находится обиженный Оргоны, старо
ста предоставилъ рѣшить дѣло одному помощнику, который дней 
черезъ 15 послѣ сбора объявилъ Николаю Оргоны, что дѣло 
его рѣшено въ пользу обидчика Сапышева.

15) Миссіонеръ черно-ануйскаго отдѣленія алтайской миссіи, 
священникъ Т. Ковязинъ, въ запискѣ своей за 1884 годъ, пи
шетъ: Алтайскіе волостные староста и ихъ помощники, какъ не
крещенные, всегда препятствуютъ распространенію православія меж
ду язычниками ненавистью къ окрестившимся и неразбиратель
ствомъ тяжебныхъ дѣдъ крещенныхъ съ некрещенными. Одного 
новокрещеннаго другой годъ тянется неудовлетвореннымъ дѣло о 
захватѣ у него некрещеннымъ скота, не смотря на строгое пред
писаніе засѣдателя и личное его приказаніе волостному старостѣ, 
чтобы обиженный былъ удовлетворенъ.

16) 2-й чуйской волости бошко (сборщикъ податей), по 
прозванію Сава, главный чуйскій богачъ, лѣтъ 10 тому назадъ, 
прославилъ себя слѣдующею пыткою надъ бѣдною калмычкою 
1 чуйской волости, жившею у него въ услуженіи, дѣвицею Еле
ною Монай, за намѣреніе ея принять св. крещеніе. Когда онъ 
узналъ о ея бѣгствѣ въ Онгудай для принятія крещенія, тот
часъ же бросился за нею въ погоню и, догнавши ее у аила по
мощника волостнаго старосты, Шеверека, жившаго при устьѣ рѣ
ки Унегенъ, воротилъ къ себѣ домой на р. Чагинъ. Здѣсь Са
ва, привязавши свою жертву къ решеткѣ аила и спутавши ея 
ноги желѣзными путами, безчеловѣчно началъ бить ее плетью, 
обвитою проводкой, затѣмъ, правую руку и лѣвую ногу ея пе
ревязавши ремнемъ, сталъ крутить оный посредствомъ палки, 
причиняя несчастной невыносимую боль; потомъ поставивши Мо
най на колѣна на чурку, положилъ на ея ноги тяжелый шестъ, 
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а на оба конца онаго посадилъ по калмыку, которыхъ и заста
вилъ давить этотъ шестъ такъ, такъ чтобы переломить обѣ или, 
покрайней мѣрѣ, одну ногу мучимой дѣвицы; каковая цѣль и бы
ли достигнута: правую ногу Елены Манай переломили, вслѣд
ствіе чего она и лежала полтора мѣсяца въ постели, въ аилѣ 
Савы, мучась страшною болью отъ переломленной кости. Когда 
же Манай въ состояніи стала мало-мало ходить, Сава сковалъ 
ея ноги желѣзными путами и держалъ ее въ этихъ оковахъ цѣ
лыхъ два мѣсяца, чтобы снова не могла уйти отъ него для при
нятія крещенія. Слѣды страшныхъ побоевъ савиныхъ и сей часъ 
сохранились у Манай; нога же, хотя л срослась, но криво и 
продолжаетъ болѣть.

Всѣ означенныя изтязанія надъ Еленою Манай бошко Сава 
производилъ вмѣстѣ съ тремя калмыками 2 Чуйской волости: 
Татыяномъ Аскышемъ, Кураномъ (по отцу неизвѣстенъ) и треть
имъ, по имени извѣстнымъ. Обо всемъ этомъ извѣстно бы
ло Чуйскимъ волостнымъ старостамъ; но они не только не суди
ли Саву, но и не допрашивали его.

17) Этотъ же самый Сава, пылая злобою на принятіе хри- ' 
стіанства Карагемцами, осенью 1878 года, одного изъ мѣстныхъ 
калмыковъ, по имени Матакъ, намѣревавшагося принять св. кре
щеніе, жестоко отодралъ за то только, что тотъ далъ миссіонеру 
па проѣздъ лучшаго своего коня и повезъ его по лучшей, срав
нительно, дорогѣ. Сверхъ того, Сава тогда же угрожалъ крестив
шимся похищеніемъ у нихъ всего скота, каковая угроза и при
ведена уже почти въ исполненіе надъ бывшимъ старшиною ново
крещенныхъ Сергѣемъ Одоромъ, у катораго много овецъ быстро 
исчезли. Наконецъ, Сава тою же осенью приказалъ калмыкамъ 
изрубить топоромъ поставленный новокрещенными въ Карагемѣ м 
освященный мѣстнымъ миссіонеромъ большой осьмиконечный крестъ.
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18) Кромѣ того, по единогласному утвержденію живущихъ 
въ Карагемѣ новокрещѳнныхъ, въ то время, когда еще не начи
налось дѣло обращенія мѣстныхъ жителей, скрывшіеся здѣсь, по 
неизвѣстной причинѣ, два новокрещенныхъ инородца: Кутыръ и 
его сожительница (по имени неизвѣстна) убиты вышеупомянутымъ 
бошко Савою съ сообщниками, причемъ раздѣлено между ними, 
имущество, оставшееся послѣ убитыхъ и состоявшее въ 17 лоша
дяхъ, 4-хъ ружьяхъ, нѣсколькихъ моральихъ рогахъ и другихъ 
разныхъ вещахъ.

19) Около того же времени бошко Сава взялъ къ себѣ въ 
работницы жену умершаго калмыка Чалчыбая, Куукакъ Іемдико- 
ву, которая вскорѣ послѣ того рѣшилась съ сыномъ калмыка 
Каланчи идти въ Онгудай креститься. Сава, узнавъ о томъ, 
догналъ ее на дорогѣ, привезъ домой, связалъ у нея руки и 
избилъ до полусмерти плетью. Въ туже ночь въ аилЬ Савы 
Куукакъ удавилась.

20) Наконецъ, осенью 1879 года, 2 чуйской волости кал
мыкъ Тоодынъ Додиновъ (холостой) съ калмычкой той же воло
сти (по имени неизвѣстною), принявъ намѣреніе креститься и

»обвѣнчаться, отправились для этого въ Онгудай. Узнавшій о 
томъ Сава схватилъ обоихъ на дорогѣ и избилъ тутъ же, при
чемъ Тоодыну нанесено 50 ударовъ розгами и положено на не
го, за намѣреніе креститься, штрафа 30 р. съ обязательствомъ 
доставить таковое Савѣ не позже 10 дней подъ угрозой новаго 
истязанія. Доведенный этимъ до отчаянія, Тоодынъ !тоже удавился

И всѣ эти поступки бошко Савы, по общему увѣренію мѣстныхъ . 
новокрещѳнныхъ, не только не осуждаются волостными старостами — 
язычниками, но напротивъ весьма одобряются и поощряются.

Въ отчетѣ объ Алтайской миссіи за 1880 годъ, началь
никъ миссіи епископъ Владиміръ замѣчаетъ слѣдующее: Нѣсколь
ко лѣтъ сряду въ послѣднее время повторяется одно и тоже
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явленіе, что большинство пріемлющихъ св. крещеніе оказывается 
на сторонѣ кузнецкихъ инородцевъ, не смотря на то, что во 
всемъ кузнецкомъ округѣ только два миссіонера, притомъ другой 
изъ нихъ недавно опредѣленъ туда, а въ бійскомъ округѣ ихъ 
болѣе десяти. Одною изъ очевидныхъ причинъ этого явленія слу
житъ то, что въ мѣстахъ наибольшаго процента крещенныхъ ро
довыя власти—крещенныя же, напротивъ процентъ крещенныхъ 
бываетъ тѣмъ меньшій, чѣмъ большую власть удерживаютъ за 
собою язычники; притомъ то и другое замѣчаніе равно относится 
и къ кузнецкимъ и къ бійскимъ инородцамъ. Тамъ и въ отчет
номъ году на долю двухъ кузнецкихъ миссіонеровъ пришлось 
новокрещенныхъ почти двѣ трети общаго числа (196 д.), тогда 
какъ прочіе миссіонеры бійскаго округа крестили не много бо
лѣе одной трети (105 д.). Притомъ одному изъ бійскихъ мис
сіонеровъ, имѣющему въ предѣлахъ своего отдѣленія почти по
ловину всѣхъ бійскихъ язычниковъ (примѣрно 5,000. д.), не 
смотря на всю его неутомимость и энергическое усердіе, пришлось 
привести къ св. крещенію 18 душъ, именно—первѣе всего—по
тому, что въ его районѣ живутъ язычники большой сплошной 
массою и въ средѣ своей имѣютъ людей зажиточныхъ и должно
стныхъ, а изъ послѣднихъ нѣтъ ни одного (зайсана) крещенаго. 
Еще разительнѣе выразилось это явленіе на результатахъ трудовъ 
одного изъ кузнецкихъ миссіонеровъ, іеремонаха Тихона. Ему 
дано было въ отчетномъ году пожать самую обильную жатву— 
изъ общаго числа крещенныхъ большая половина (163 д.) вы
пали на его долю. Но это именно почти исключительно тамъ, 
гдѣ старосты инородческіе—крещеные; напротивъ въ той волости, 
гдѣ староста язычникъ, тотъ же миссіонеръ пріобрѣлъ Христу 
только одного язычника, но и тотъ осмѣлился принять св. кре
щеніе только по тому, что отъ своего старосты язычника жи
ветъ въ значительномъ разстояніи и притокъ въ селенія уже 
крещенныхъ инородцевъ.
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Приложеніе 2-е.
Записка, составленная помощникомъ Алтайскаго отдѣленія засѣдателя 
Ильинымъ, относительно приписки къ русскимъ крестьянскимъ воло
стямъ миссіонерскихъ селеній находящихся въ районѣ его участка.

Алтайскій отдѣльный засѣдатель г. Коршуновъ въ состав
ленной имъ 30 апрѣля сего года вѣдомости инородческимъ се
леніямъ Алтайской духовной миссіи, хотя и высказалъ мнѣніе, 
что селенія тѣ удобнѣе причислять къ русскимъ крестьянскимъ 
волостямъ: енисейской, сростинской и проч., но такое мнѣніе его 

, нельзя считать основательнымъ: 1) Въ селеніяхъ, именуемыхъ 
миссіонерскими, проживаютъ не одни новокрѳщенные инородцы, 
но также и некрещенные; причемъ послѣдніе, можно съ досто
вѣрностію сказать, почти вездѣ преобладаютъ своею численностію 
надъ первыми, слѣдовательно, что-же будетъ служить связью 
между татарскимъ элементомъ и русскимъ, когда вѣра, языкъ, 
нравы, обычаи и занятія этихъ двухъ народностей не одинако
вы. 2) Новокрещенные инородцы мисіонерскихъ селеній, принадлежа 
къ разнымъ кочевымъ, волостямъ несутъ самыя незначительныя госу- 
государственныя, земскія и волостныя повинности, плата съ каж
дой души въ годъ всего вообще до трехъ рублей серебромъ; меж
ду тѣмъ съ припискою ихъ къ русскимъ крестьнскимъ властямъ 
они, естественно, будутъ обложены такими же налогами, какъ я 
крестьяне, платящіе до 15 руб. съ души. Но въ такомъ случаѣ, 
въ состояніи ли они будутъ добыть себѣ на подати такую сум
му денегъ, когда большая часть ихъ напримѣвъ черневые тата
ры занимаются почти исключительно звѣроловствомъ и добыва
ніемъ кедровыхъ орѣховъ, этими ненадежными и невѣрными про
мыслами, такъ какъ не всякій же годъ бываетъ хорошій ловъ 
бѣлокъ и урожай орѣховъ? 3) Считаясь инородцами, притомъ 
кочевыми, новокрѳщенные проживающіе въ селеніяхъ Алтайской 
духовной миссіи избавлены закономъ отъ воинской повинности, 
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обязательной для всего населенія русскихъ крестьянскихъ воло
стей, причислившись къ коимъ, они, безъ сомнѣнія, будутъ нести 
и оную. Словомъ, приписка новокрѳщенныхъ инородцевъ миссіо
нерскихъ селеній къ русскимъ крестьянскимъ волостямъ рѣзко 
повліяетъ на настоящій ихъ бытъ и кромѣ того будетъ много 
препятствовать миссіонерамъ къ успѣшному распространенію пра
вославной вѣры между некрещенными еще инородцами, такъ какъ 
съ припискою новокрѳщенныхъ инородцевъ къ русскимъ кресть
янскимъ волостямъ неминуемо нужно будетъ обложить ихъ нало
гами наравнѣ съ крестьянами, а это не мало повліяетъ на бѣд
наго инородца, отбывавшаго до сего врѳмяни незначительную 
повинность; видя это, желающіе принять православіе, некрещенные 
еще, неохотно будутъ исполнять свое желаніе, въ виду того, что, 
съ принятіемъ ими православія, они будутъ причислены къ 
крестьянскимъ волостямъ и въ тоже время обложены обремени
тельными для нихъ налогами и повинностями.

Цѣль правительства—кочующихъ инородцевъ пріучить къ 
осѣдлости и по возможности убѣдить ихъ къ принятію право
славной вѣры. Много примѣровъ, что кочующій инородецъ охот
но привыкаетъ къ осѣдлости и принимаетъ православную вѣпу 
тогда только, если этотъ переходъ изъ первобытнаго кочевого и 
дикаго состоянія не будетъ обременителенъ для его матеріальной 
обстановки и не стѣснитъ его свободы. Такъ до сего времени и 
было: принявшій православную вѣру инородецъ получалъ 
отъ духовной миссіи нѣкоторую поддержку къ осѣдлой жизни и 
мало по налу привыкалъ къ ней, не будучи обремененъ излиш
ними налогами.

Одинаково не своевременно еще причислять миссіонерскія 
селенія и къ управамъ: быстрянской и кокшинской, гдѣ сравни
тельно съ крестьянскими волостями, налоги хотя и не такъ 
обременительны, но все-таки больше, чѣмъ въ кочевыхъ волостяхъ» 

3
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а главное—съ причисленіемъ ихъ къ симъ управамъ не уничто
жается чрезполосность поземельныхъ угодій.

Изъ всего этого явствуетъ, что всего удобнѣе миссіонерскія 
селенія оставить до времени въ вѣдѣніи кочевыхъ волостей, изъ 
числа семи коихъ предполагается сформировать двѣ: алтынъ-коль- 
скую (изъ лѣсныхъ татаръ) и кумандинскую (изъ степныхъ та
таръ); о чемъ мною было уже донесено г. бійскому окружному 
исправнику 7 іюня сего года за № 750. Въ составъ первой 
изъ нихъ должны войти нынѣшнія волости: кузенская, южская, 
съ находящимися въ нихъ миссіонерскими соленіями, въ которыхъ 
живутъ и некрещенные татары, а именно: Чемалъ (коктинской 
управы), Узнезя, Чепошъ, Эдиганъ, Пешпельтиръ, Манжурекъ, 
Бимоли (коктинской волости), Барабашево, Паспаулъ, Сайдысъ, 
Саманда, Суулта, Туричикъ и Никольское; въ составъ второй 
включить нынѣшнія волости верхне и нижне-кумандинскія и то- 
гульскую 2-ю половину со всѣми проживающими здѣсь инород
цами, состоящими на причисленіи въ кузнецкомъ округѣ, а так
же включивъ въ нее и находящіяся тамъ миссіонерскія селенія: 
Ташта, Кобышакъ, Томай, Кышташъ, Буручакъ, Ужулепъ, Алет- 
кинъ, Иртышкинъ, Пишпѳръ, Кубій и Елейскій. Остальныя мис
сіонерскія селенія: Сандыпъ причислить къ енисейской волости, 
Макарьевское, Усть-Кажинское и Балыкса уже причислены къ 
быстрянской инородной управѣ, а деревня Кажинская вошла уже 
въ составъ сростенской волости. Существующія нынѣ быстрянскую 
и кошкинскую управы, по' мнѣнію моему, нужно упразднить, 
приписавъ селенія ихъ къ волости сростенской, такъ какъ ино
родцы, составляющіе тѣ управы настолько обрусѣли, что рѣши
тельно ничѣмъ не отличаются отъ господствующей въ краѣ рус- 
кой народности, чѣмъ уничтожается существующая нынѣ чрезпо
лосность владѣній крестьянской сростенской волости, и кокшин- 
ской и быстрянской управы.
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Съ образованіемъ предполагаемыхъ нынѣ волостей алтын- 
гольской и кумандинской съ приписаннымъ выше населеніемъ 
ихъ необходимо, чтобы башлыки въ нимъ назначались по выбо
ру общественниковъ всей волости, не менѣе какъ на три года, а 
ненаслѣдственные, какъ это доселѣ существуетъ.—При башлыкѣ 
долженъ быть писарь, служащій по найму, человѣкъ благонадеж
ный и ничѣмъ не опозоренный. Въ каждомъ идъ миссіонерскихъ 
селеній, имѣющихъ войти въ составъ оозначенныхъ волостей, дол
женъ быть назначаемъ по выбору своего общества сельскій стар
шина, подчиняющійся своей волости; при этомъ нѣсколько лежа
щихъ не далеко другъ отъ друга селеній могутъ имѣть по воль
ному найму участковаго писаря. Въ помощь каждому башлыку 
дать для рѣшенія по степнымъ обычаямъ моловажныхъ дѣлъ 
двухъ судей, по выбору-же всей волости, причемъ предоставить 
равный голосъ и старшинѣ миссіонерскаго селенія, гдѣ случится 
какое-либо разбирательство, но исполненіе рѣшеній предоставить 
только одному башлыку. Съ пребразованіѳмъ сказанныхъ волостей 
необходимо установить и прямое сообщеніе съ ними крестьян
скихъ селеніѳй; для этого нужно будетъ устроить два тракта: 1 
отъ Улалы до Кебѳзеня, по правому берегу рѣки Віи. Это не
обходимо въ виду того, что съ проведеніемъ дороги, русскіе бу
дутъ посѣщать этотъ дикій край и вмѣстѣ съ тѣмъ русская на
родность будетъ тамъ укореняться, а съ нею обрусеніе обитаю
щихъ тамъ дикихъ народовъ и распространеніе между ними хри 
христіанства будетъ успѣшнѣе. Съ распространеніемъ же христі
анства въ средѣ кочевыхъ инородцевъ моего вѣдѣнія и тѣсно 
связанной съ ними осѣдлой жизни ихъ, представится возможность 
преобразовать эти волости въ управы на общемъ положеніи, а 
затѣмъ и приписать ихъ къ русскимъ крестьянскимъ волостямъ, 
что будетъ раціонально и послѣдовательно.—Помощникъ Алтай
скаго отдѣльнаго засѣдателя Ильинъ.

(Окончаніе будетъ).

3*
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П. ОТДѢЛЪ ОБЩЕ-ЦЕРКОВНЫЙ.

БЕС'ВДА 
Высокопреосвященнѣйшаго Макарія, Архіепископа Томскаго 
и Алтайскаго, къ о. о. благочиннымъ Томской епархіи, со
бравшимся на общеепархіальный съѣздъ, 22-го мая 1909 года.

О. о. Благочинные. Я радъ видѣться съ вами; 
вѣдь мы давно не видѣлись въ столь многомъ сонмѣ, 
какой собрался здѣсь нынѣ. Радость моя усугубляется 
тѣмъ, что имѣю увѣренность видѣть въ лицѣ вашемъ 
пособниковъ мнѣ—разсудительныхъ, чуждыхъ духа вра
жды и раздѣленій, всегда вредныхъ для общаго дѣла, 
Я пригласилъ для настоящаго общеепархіальнаго съѣз
да васъ, о. о. Благочинные, а не особыхъ депутатовъ 
епархіальнаго духовенства, часто мнѣ неизвѣстныхъ; 
Вы, умудренные опытомъ жизни и служенія вашего въ 
настоящемъ Вашемъ званіи, лучше другихъ знаете со
стояніе и нужды подвѣдомыхъ вамъ принтовъ и цер
квей.

Не буду въ настоящее время преподавать вамъ 
другихъ совѣтовъ, кромѣ одного: ваше дѣло церковное, 
а потому-святое дѣло. Начинайте его, какъ Божіе дѣ
ло, всякій разъ съ молитвою, въ духѣ мира и благоже
ланія. Пусть никто не ищетт своихъ си, но только 
блага общаго. Когда входите въ домъ вашего собранія, 
'го не вносите съ собой камней, запасенныхъ для то
го, чтобы бросать ими въ противниковъ, ибо какъ 
вземшіи мечъ мечемъ погибнутъ, такъ и камень отра
зится камнемъ же; а при такомъ боевомъ каменомета
ніи никакое доброе дѣло не совершится: помните на
рѣченія нашей народной мудрости: гдѣ миръ да любовь, 



— 473 —

тамъ и Богъ; гдѣ вражда, тамъ и сатана. Раздѣленіе 
разрушаетъ, а единеніе созидаетъ. Не будемъ подавать 
соблазна ни церкви Божіей, ни людямъ—чуждымъ цер- 
кви-нашими раздѣлами. Свяжите себя словомъ чести 
чрезъ взаимное обѣщаніе: не отдавать ваше дѣло, ва
шей тайны на судъ внѣшнихъ, не только чуждыхъ ин
тересовъ церкви, но и явно враждебныхъ ей, ищущихъ 
повода клеветать, но не любящихъ ничего церковна
го, исходящаго изъ любви къ отечеству, къ предан
ности своему Царю-Самодержцу. Не отдавайте вашей 
тайны чужимъ: они осмѣютъ и осквернятъ ее.

Вашему обсужденію подлежитъ много вопросовъ. 
Дѣло ваше-наше общее дѣло: оно требуетъ много тру
да, мудрости и опытности. Безъ Божіей помощи совер
шить его невозможно: не будемъ же самонадѣянны. Об
ратимся къ Господу съ молитвою, да пошлетъ и намъ, 
недостойнымъ, въ этотъ послѣдній день пятидесятницы 
благодать Святаго Духа, могущую умудрить насъ и 
утвердить въ мирѣ и единомысліи.

СЛОВО
надъ гробомъ злодѣйски умерщвленнаго своими учениками 

Іеромонаха Игнатія.
„Надъ мертвымъ плачися, исчезе бо свѣтъ 

■ надъ буимъ плачися, исчезе бо разумъ*;
(Іис. Сирах. 22 гл. 6 ст.)

Сія неожиданная смерть всколыхнула жителей всего 
городаі Ужасъ злодѣянія леденитъ кровь, наполняетъ 
сердца трепетомъ!., и гробъ сей влечетъ къ себѣ... Вле
четъ и своей необычностью, влечетъ и узами духовной 
любви къ почившему, порвать которыхъ не могла эта 
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страшная смерть. Посему первыя слова сей надгробной 
бесѣды посвятимъ воспроизведенію свѣтлаго образа по
чившаго священно-инока Игнатія. Пусть для близко 
знакомыхъ его это будетъ еще разъ пріятнымъ воспоми
наніемъ предъ разлукой во вратахъ вѣчности, а для 
малознавшихъ его пусть оно послужитъ для лучшаго 
ознакомленія.

Безвременно почившій Іеромонахъ Игнатій прослужилъ 
въ нашемъ городѣ только четыре года, но за это время 
крѣпкія узы духовнаго единенія связали его съ тбмскою 
паствой. Прибылъ почившій въ г. Томскъ изъ Россіи» 
какъ чужой намъ человѣкъ, и провождается въ небесное 
отечество, какъ близкій родственникъ! Почившій родился 
въ крѣпкой преданіями старины русской семьѣ на даль
ней западной окраинѣ Россіи. Среднее образованіе онъ 
получилъ въ гимназіи и вышелъ изъ нея съ стремленіемъ 
посвятить себя служенію святой Церкви. Поэтому онъ 
для полученія высшаго образованія поступилъ въ Москов
скую духовную академію. Здѣсь въ сердцѣ православной 
Россіи онъ слушалъ богословскія науки, здѣсь же предъ 
гробомъ преподобнаго Сергія отрекся отъ міра съ его 
прелестями и принялъ чинъ иноческій.

Молодымъ монахомъ прибылъ онъ въ нашъ городъ на 
должность преподавателя мѣстной духовной семинаріи и 
скоро сталъ извѣстенъ, какъ наиболѣе частый проповѣд
никъ съ сей священной каѳедры. Шли годы. Росла 
духовная опытность проповѣдника, крѣпли убѣжденія» 
расширялся умственный кругозоръ, а съ тѣмъ вмѣстѣ 
крѣпла и сила его слова. Онъ сдѣлался постояннымъ 
проповѣдникомъ, то въ каѳедральномъ соборѣ, то въ 
архіерейскомъ домовомъ храмѣ, то въ разныхъ церквахъ 
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приходскихъ: его слышали въ разныхъ читальняхъ и ауди
торіяхъ, ему внимали въ собраніяхъ, какъ политическому 
оратору; его взгляды проповѣдывались и въ печатномъ 
органѣ мѣстнаго патріотическаго общества, редакторомъ 
котораго почившій состоялъ почти до послѣдняго вре
мени. Плавно лилась его воо іушевленная рѣчь, глубоко 
западали въ память слушателей его убѣжденныя разсуж
денія, сила его слова плѣняла воображеніе,, волновала 
кровь. Это былъ ораторъ по призванію, много обѣщавшій, 
много замышлявшій... Но смолкла его рѣчь, замкнулись 
вѣщія уста, угасъ свѣтильникъ его мысли... Исчезе 
свѣтъ, плачися надъ мертвымъ!

Горечь этой утраты усиливается ея неожиданностью, 
ея жестокостью, ея безобразіемъ! Мы готовы мириться 
съ явленіями смерти, когда они наступаютъ по обычному 
порядку земного бытія. Вѣря въ Божественное Промышле
ніе, мы умѣемъ покоряться Его хотѣнію. Видимъ мы 
смерть болящаго, немощнаго человѣка, мы примиряемся 
съ ней мыслію, что Милосердый Богъ сжалился надъ 
страданіемъ человѣка и упокоилъ его;—видимъ мы 
смерть старца, мы утѣшаемся мыслью, что человѣкъ, 
проживъ свой вѣкъ, идетъ по законамъ міра въ мѣсто 
своего успокоенія отъ многотрудной жизни. А здѣсь? — 
Здѣсь только ужасъ леденитъ сердце, а мысль молчитъ 
потому что здѣсь безсмысліе, потому что здѣсь насиліе!.. 
Жизнь почившаго оборвалась в:, то время, когда онъ 
всего менѣе думалъ о томъ, когда онъ обдумывалъ свою 
дѣятельность на завтрашній день.

Отслуживши всенощное бдѣніе наканунѣ праздника 
въ честь святителя Николая, онъ готовился на утро 
совершать св. литургію. Вечеръ этотъ былъ для него 
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святымъ вечеромъ, душа его должна быть въ это вре
мя преисполненной благочестивыхъ мыслей и молитвы, 
какъ душа всякаго священно-служителя, готовящагося 
къ совершенію высочайшаго таинства Причащенія. 
Можетъ быть, въ эти минуты онъ обдумывалъ обычное 
свое поученіе для молящихся, но вотъ рука злодѣя... ко
роткая борьба... И онъ мертвъ! Бездушный извергъ не 
побоялся преступленія, не поколебался кощунственно 
-оскорбить священный санъ, не ужаснулся осквернить 
святыню этого вечера. Безжалостно, жестоко, грубо-звѣр
ски совершено преступленіе. Видится намъ страшная 
картина: священнолѣпный инокъ лежитъ до неузнавае
мости обезображенный ужасной смертью. Спокойствіе 
въ чертахъ лица, величіе человѣческаго духа часто 
отражается и на тѣлѣ мирно проставляющихся ко Го
споду; здѣсь же въ каждой чертѣ лица видится боль 
смерти, чисто физическая, тупая боль, внушающая лишь 
одинъ ужасъ; во всѣхъ изгибахъ членовъ мертваго тѣла 
мерещится тяжкая агонія борьбы жизни съ смертью. 
Ужасны эти отпечатавшіяся конвульсіи, исказившія об
разъ Божій въ тѣлѣ страдальца и согнавшія съ чела 
его слѣды мысли, проблески души!... Умъ умолкаетъ, 
сердце обливается кровью... Слышится только его уча
щенное біеніе... Стоишь пораженный тупымъ безуміемъ 
злодѣянія и не находишь себѣ никакого утѣшенія. Что 
это? Зачѣмъ было нужно? Чѣмъ оправдать? И рыданіе 
готово вырваться наружу, плачь горькій, безутѣшный— 
одинъ отвѣтъ на эти вопросы.

„Надъ мертвымъ плачися, исчезе бо свѣтъ*,  говоритъ 
умудренный Богомъ Сынъ Сираховъ.
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Припомнимъ и дальнѣйшія его слова: плачь и надъ 
глупымъ, ибо разумъ исчезъ для него. Меньше плачь 
надъ умершимъ, потому что онъ успокоился, а злая жизнь 
глупаго хуже смерти*  (22, 8—9).

Оплакивая почившаго, мы невольно оплакиваемъ то 
безуміе, которое отняло у насъ его жизнь—это безуміе 
окружающей насъ дѣйствительности. Вѣдь эта смерть 
не случайная и не единственная; уже много лѣтъ по 
русской землѣ разливается зло—убійство начальниковъ 
—воспитателей. Молодое поколѣніе уже давно обагрило 
свои юныя руки кровью тѣхъ, кого должво-бы чтить, 
какъ духовныхъ отцевъ. И это убійство только посліднее 
въ ряду ему подобныхъ, оно плодъ той нравственной 
разпорухи, которая овладѣла нашимъ обществомъ.

Волна проповѣди безбожія прокатилась надъ русской 
землей и съ особенной силой обрушилась на молодое, 
подрастающее поколѣніе. Неопытные, неустановившіеся 
умы учащихся легко поддаются развращенію и горячо 
берутся за всякую мысль, льстящую ихъ самолюбію, 
дразнящую ихъ самонадѣянность, сулящую просторъ 
избытку ихъ. На такой то податливой почвѣ дѣйствуетъ 
проповѣдь, искореняющая изъ сердца вѣру въ Бога, 
страхъ Божій, чувство долга, сознаніе грѣховности 
дѣяній и отвѣтственности за нихъ. Потому пошатнулось 
въ молодежи уваженіе къ авторитету, почтеніе къ стар
шимъ, покорность опытности житейской. Начальники, 
воспитатели, учителя и наставники теперь не друзья 
своихъ питомцевъ, а недруги ихъ, ибо они сдерживаютъ 
своеволіе, учатъ покорности, восхваляютъ почтеніе къ 
велѣнію долга, внушаютъ уваженіе къ правамъ другихъ 
лицъ. Вотъ грозное безуміе жизни! Оно представляется 
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прямо ужаснымъ,если мы вспомнимъ что при такомъ 
отношеніи къ людямъ жизнь человѣка утра тила всякую 
цѣнность: самоубійства и убійства совершаются безъ 
разсужденія, безъ взвѣшиванія послѣдствій, какъ обычное 
дѣло, по первому порыву, подъ вліяніемъ минутно 
явившейся мысли. Люди какъ будто утратили способность 
соображенія, живутъ не разумомъ,а чувствомъ, рѣшаютъ свои 
поступки не размышленіемъ, а нервами. Тупо, жестоко, 
безобразно совершаются ужасныя злодѣянія почти дѣтскою 
рукою. Вотъ предметъ для безутѣшной скорби; вотъ 
духовный мертвецъ, надъ которымъ мудрый совѣтуетъ 
больше плакать, чѣмъ надъ умирающимъ, потому что 
жизнь его хуже самой смерти.

Стоитъ онъ предъ нашимъ умственнымъ взоромъ, этотъ 
заживо разлагающійся трупъ, стоитъ онъ безпомощный, 
не сознающій ужаса своего положенія, и ждетъ, когда 
ему вздумаютъ помочь другіе люди. Не на насъ ли ле
житъ этотъ долгъ?!

Если при видѣ этого гроба мы поникаемъ головою въ 
сознаніи своего безсилія исправить совершившееся, 
если здѣсь мы не можемъ вернуть жизни почившему: 
то тамъ мы еще могли бы многое сдѣлать, потому что 
человѣкъ самъ строитъ свою жизнь; порядокъ жизни 
въ рукахъ человѣка, нужно только желаніе измѣнить его. 
А время объ этомъ подумать! Жизнь зоветъ къ этой 
работѣ! Вѣдь въ рукахъ молодаго подростающаго поко
лѣнія будущее родины, на него ея надежда. Что же 
дастъ странѣ это безпринципное поколѣніе, куда пове
детъ ее этотъ духовный мертвецъ?! Помогите-же ему! 
Зоветъ къ намъ и почившій. Пусть сомкнуты его уста, 
пусть потухъ его взоръ, пусть не слышно звука его 
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голоса,—гробъ этотъ громко вопіетъ: пора положить пре
дѣлъ злу; необходимо создать другія условія жизни, при 
которыхъ были бы немыслимы такія жертвы!

Почивай же съ миромъ, священноинокъ Игнатій! 
Сочувствіе народное на твоей сторонѣ; твои презрѣнные 
палачи осуждены всеобщимъ приговоромъ; за тебя 
молитвы всей твоей духовной паствы! Ты же помолись 
предъ престоломъ Всевышняго Владыки, чтобы твоя 
смерть была послѣдней жертвбй тяготѣющей надъ 
любимой тобой родиной смуты; чтобы гробъ твой сталъ 
поворотнымъ пунктомъ въ дѣлѣ умиренія родной 
страны!

Свящ. С. Дмитревскій.

Открытіе съѣзда о.о. Благочин**  
нызіъ.

22 мая въ 11 часовъ утра состоялось открытіе съѣзда 
о.о. благочинныхъ Томской епархіи. Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнѣйшій Макарій, къ 11 часамъ этого дня при
былъ въ городъ съ монастырской заимки, гдѣ проводилъ послѣд
ніе дни. Къ означенному времени о.о. благочинные собрались въ 
домовой архіерейской церкви во главѣ съ избраннымъ о. пред
сѣдателемъ съѣзда, протоіереемъ г. Каинска Н. Вавиловымъ,

Предъ началомъ молебствія Его Высокопреосвященство об
ратился къ собранію съ прочувствованной рѣчью*).  Въ словѣ 
своемъ Владыка призывалъ съѣздъ къ дружной, согласной ра
ботѣ на устроеніи предстоящаго Ему дѣла въ общеніи съ своимъ 
Архипастыремъ.

♦) Рѣчь Высокопреосвященнаго Архіепископа Макарія помѣщена выше.
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Чинопослѣдованіе молебна было составлено съ благословенія 
Владыки примѣнительно случаю. ^Чтеніе апостола—прощальная 
бесѣда ап. Павла съ пастырями Ефесской церкви, гдѣ онъ 
молилъ своихъ учениковъ и сопастырей „блюсти церковь Господа 
и Бога“. Евангеліе о положеніи пастырей среди паствы, какъ 
свѣтильниковъ міра.

Послѣ молебствія о.о. благочинные собрались съ Его Высо
копреосвященствомъ въ залѣ архіерейскаго дома для бесѣды по 
поводу предстоящаго веденія дѣла, при чемъ Его Высокопрео
священство преподалъ свое благословеніе лицамъ, избраннымъ 
съѣздомъ для предсѣдательства и дѣлопроизводства съѣзда.

Послѣ молебна состоялось и первое засѣданіе съѣзда, по
священное распредѣленію дѣлъ по коммиссіямъ.

Скромное торжество.
23-го апрѣля с. г., въ селѣ Зерцалахъ, 12-го благочинія, 

происходило чествованіе скромнаго труженника священника мѣст
ной церкви, отца Георгія Ѳѳодотовича Бѣлоруссова, по случаю 
исполнившагося сорокалѣтняго служенія его церкви Божіей.

Почти все духовенство благочинія (были и изъ Краснояр
ской епархіи) во главѣ съ о. благочиннымъ, который былъ глав
нымъ иниціаторомъ этого поистинѣ глубокотрогательнаго и вмѣстѣ 
съ тѣмъ поучительнаго для насъ, молодыхъ іереевъ, торжества — 
собралось ко дню юбилея въ с. Зерцалахъ принести свои искрен
нія поздравленія и вознести свои молитвы Господу о здравіи 
старца—юбиляра, снискавшаго всеобщую любовь и уваженіе, какъ 
среди своихъ собратій—сослуживцевъ, такъ и среди всего прихода 
и за предѣлами его.
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Наканунѣ означеннаго дня, соборнѳ была отслужена всѳноіц - 
пая, а въ самый день божественная литургія въ сослуженіи 
восьми священниковъ и двухъ діаконовъ, при многочисленномъ 
стеченіи молящихся. Литургію пѣлъ хоръ, организованный изъ 
псаломщиковъ, знающихъ основательно ноты, и другихъ лицъ, съ 
удовольствіемъ принявшихъ участіе въ пѣніи, подъ управленіемъ 
одного изъ священниковъ; цѣли довольно сносно.

Предъ началомъ литургіи, по прибытіи юбиляра въ храмъ, 
однимъ изъ священниковъ была сказана привѣтственная рѣчь. 
Затѣмъ депутатъ отъ лица всѣхъ прихожанъ, волостной старшина, 
привѣтствовалъ юбиляра съ исполненіемъ сорокалѣтняго служенія 
церкви Божіей, прошедшаго въ неустанномъ дѣланіи въ Верто
градѣ Небеснаго Домовладыки. При этомъ былъ поднесенъ адресъ, 
въ которомъ говорилось о заслугахъ достопочтеннаго юбиляра, 
своей неустанной, пастырской дѣятельностью на пользу св. церкви 
и паствы, ввѣренной его попеченію, въ продолженіе пятнадцати 
лѣтъ и понесенными за этотъ періодъ времени тяжелыми тру
дами покорившаго себѣ души своей паствы; говорилось и о вся
каго рода обидахъ и огорченіяхъ, выпавшихъ на его долю въ 
долгіе годы его служенія; говорилось о его безропотномъ несеніи 
своего креста и его вѣрности своему пастырскому долгу и завѣтамъ 
евангельскимъ.

Въ заключеніе адреса, въ доказательство своей горячей 
любви къ своему пастырю, его признательные прихожане поднесли 
ему дорогую ризу, а въ ознаменованіе этого дня ассигновали 
1000 рублей на колоколъ.

• Послѣ сего, отъ духовенства благочинія № 12-го, была 
поднесена икона его небеснаго покровителя—соименнаго святаго— 
Великому ченника Побѣдоносца Георгія, и затѣмъ икона Христа 
Спасителя отъ почитателей города Ачинска, съ поднесеніемъ 
адреса. Предъ этимъ, о. благочиннымъ, священникомъ Алексѣемъ
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Соколовымъ, была сказана до слезъ глубокотрогательная рѣчь, 
охарактеризовавшая тяжелую жизнь и незавидное положеніе въ 
обществѣ каждаго священника вообще—удѣломъ котораго служатъ 
однѣ только скорби, издѣвательства, насмѣшки и сплошная кле
вета. И при всемъ этомъ, іерей, внимая глаголамъ Живота Вѣч
наго, бодро идетъ по тернистому пути, и, взирая на Пастыре- 
начальника Іисуса, съ терпѣніемъ несетъ свой крестъ.

Литургія началась въ 9 часовъ. Вмѣсто „запричастнаго*  
была сказана проповѣдь весьма назидательнаго содержанія, свя
щенникомъ о. Василіемъ Вавиловымъ, на тему: „чему насъ по
учаетъ жизнь св. Великомученника Георгія Побѣдоносца, празднуе
маго нынѣ св. церковью*.

Поокончаніи литургіи былъ отслуженъ благодарственный 
Господу Богу молебенъ съ провозглашеніемъ многолѣтія Государю 
Императору и всему царствующему дому, Св. Правительствующему 
Сѵноду и маститому юбиляру, послѣ молебна юбиляръ въ сопро
вожденіи священниковъ и народа прошелъ въ свою квартиру, гдѣ 
былъ встрѣченъ своей семьей съ хлѣбомъ и солью. Здѣсь по 
исполненіи хоромъ любителей—.Ангелъ вопіяше“,.... былъ про
читанъ Указъ, коимъ разрѣшалось почтить торжествомъ этотъ 
знаменательный день въ жизни уважаемаго пастыря. По прочтеніи 
указа отъ духовенства благочинія № 12-го былъ поднесенъ адресъ, 
въ отвѣтъ на который глубоко растроганный юбиляръ со слезами 
на глазахъ благодарилъ духовенство за его искреннюю къ нему 
любовь и сердечную признательность. Послѣ сего много было 
казано привѣтственныхъ рѣчей, самыхъ искреннихъ и задушев
ныхъ, въ которыхъ со всею силою сказалась неподдѣльная любовь 
и уваженіе, снисканныя юбиляромъ за время своего служенія въ 
настоящемъ приходѣ и внѣ его.

Тутъ говорилось о его примѣрномъ пастырскомъ служеніи, о 
«тхристіанской любви и кротиооодй н осрвогэ пло законоучи
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тельской дѣятельности; о его матеріальной и моральной помощи 
въ минуту тяжелыхъ жизненныхъ невзгодъ,—здѣсь былъ обри
сованъ пастырь добрый, потрудившійся на нивѣ Христовой, какъ 
добрый и вѣрный рабъ, исполнивый волю господина своего, и 
потому достойный услышать желаемый Его гласъ:—„вниди въ 
радость Господа своего".

Чтеніе адресовъ и принесеніе поздравленій закончилось пѣ
ніемъ: ,Ангелъ вопіяніе “....

Въ свое время состоялся обѣдъ, къ которому были пригла
шены всѣ гости.

Въ началѣ обѣда юбиляромъ была провозглашена здравица 
за Государя Императора и все Его Августѣйшее семейство; отвѣ
томъ тому было восторженное ура и многая лѣта, а затѣмъ всѣ 
присутствующіе пропѣли: „Боже Царя храни".... Въ слѣдъ за 
этимъ о. благочиннымъ былъ провозглашенъ тостъ за Его Высоко
преосвященство и любезнаго хозяина—юбиляра и за всѣхъ при
сутствующихъ, собравшихся въ одну дружную семью, почтить 
этотъ единственный знаменательный день въ его жизни. 
Обѣдъ закончился пѣніемъ молитвы—благодаренія Создателя.

Послѣ чего гости стали разъѣзжаться. Такъ закончилось 
скромное, но вмѣстѣ съ тѣмъ умилительное торжество сельскаго 
батюшки.

Сердечное спасибо главному иниціатору такого рѣдкостнаго 
торжества, еще небывалаго въ нашей духовной семьѣ благочинія 
№ 12-го; изъ него духовенство вынесло чувства глубокой, духов
ной радости и утѣшенія. Несомнѣнно, таковой же слѣдъ остался 
и въ сердцахъ прихожанъ с. Зерцальскаго; долго, долго будетъ 
памятенъ имъ, этотъ для нихъ небывалый день.

Дай Богъ, чтобы почаще встрѣчались такія отрадныя 
явленія! Одинъ изъ священниковъ.
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Къ журналу съѣзда, ноимъ отклонено предложеніе о принятіи 
Епархіальнымъ Братствомъ патріотическихъ цѣлей.

(Окончаніе).

Различіе во мнѣніяхъ и взглядахъ на патріотическія цѣли 
напротивъ понуждаетъ и обязываетъ духовенство объединиться 
въ какую-нибудь церковно-общественную организацію для того, 
чтобы выяснить, какія патріотическія задачи можетъ взять на 
себя духовенство и какими средствами оно ихъ будетъ осущест
влять. Духовенство волею—неволею принимаетъ участіе въ по
литической жизни, и оно не можетъ стоять внѣ ея; но всѣ дѣй
ствуютъ врознь, и каждый дѣйствуетъ по своему, сообразно сво
имъ личнымъ взглядамъ и вкусамъ. Объединеніе въ какую-либо 
организацію дастъ каждому возможность провѣрить свои личные 
взгляды путемъ обмѣна мыслей, найти всѣмъ общія точки сопри
косновенія и составить изъ себя коллективную церковно-полити
ческую силу, дѣйствующую съ опредѣленною цѣлію и по опре
дѣленному плану. Такой организаціей, въ которой духовенство 
можетъ объединиться для достиженія не только прямыхъ рели
гіозно-просвѣтительныхъ и пастырскихъ цѣлей своего служенія, 
но и патріотическихъ цѣлей, и есть, по нашему мнѣнію, Епар
хіальное Братство. Епархіальное Братство, какъ мы его предста
вляемъ, есть общеепархіалъная, дѣйствующая по частной иниціа
тивѣ, церковно-общественная организація, которая, подъ высшимъ 
контролемъ и наблюденіемъ мѣстнаго Епископа, вѣдаетъ всѣми 
сферами благоустроенія Епархіальной жизни, поскольку это мо
жетъ входить въ предѣлы компетенціи частной организаціи. Въ 
качествѣ членовъ Братства въ немъ принимаетъ участіе все ду
ховенство епархіи, а потому оно и распоряжается дѣлами Брат
ства чрезъ свой представительный органъ общеепархіальный 
съѣздъ.
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Епархіальное Братство есть факторъ благоустроенія епархі
альной жизни, дѣйствующій по частной иниціативѣ. Это соста
вляетъ его достоинство. Благоустроеніе, которое исходитъ отъ 
Епархіальной власти, вноситъ законность и внѣшній порядокъ въ 
дѣло; благоустроеніе, идущее отъ частной иниціативы, даетъ жиз
ненность дѣлу.

Мы сказали, что Братство есть дѣло частной иниціативы 
духовенства епархіи; но въ Братство должны быть естественно 
привлечены всѣ лучшія силы и изъ мірянъ; духовенство, собст
венно, стоитъ во главѣ дѣла, потому что ему вмѣстѣ съ еписко
пами, а не мірянамъ, принадлежитъ право, которое есть вмѣстѣ 
и его обязанность, имѣть попеченіе о духовныхъ нуждахъ паст
вы епархіи.

Епархіальное Братство есть органъ, чрезъ который духо
венство объединяется для практическаго осуществленія цѣлей сво
его служенія Церкви, Родинѣ и Царю. Органомъ идейнаго объ
единенія долженъ быть печатный епархіальный органъ, Епархіаль
ныя вѣдомости, или вообще, какимъ бы именемъ онъ ни назы
вался. Поэтому духовенство должно принять самое близкое и не- ’ 
посредственное участіе въ Епархіальномъ печатномъ органѣ, и 
ему можетъ быть, какъ мы думаемъ, вполнѣ законно, предостав
лено право вліять на этотъ органъ, поскольку это допустимо въ 
предѣлахъ, дѣйствующаго по сему предмету, положенія.

Да не огорчится братія духовенство, если мы сказали ис
кренне и прямо то, что сочли своимъ долгомъ сказать въ руко
водство его, какъ Епископъ—служитель Православной Русской 
йеркви и какъ сынъ своей родной Православной Русской Зе
мли.

4



— 486 —

Къ особому мнѣнію о. Добромыслова о включеніи сочине
ній Григорія Петрова въ число книгъ, предназначенныхъ 

для распространенія въ народѣ.
Е. Меѳодій.

Григорій Петровъ есть послѣдователь христіанства и про
повѣдникъ евангельскихъ идей безъ Бога и Спасителя Христа; 
поэтому его сочиненія никакого назиданія для вѣрующей души 
не даютъ и дать не могутъ. Читая сочиненія Петрова, чувству
ется, что ихъ коснулась какая-то духовная тля, чувствуется, что 
въ нихъ что-то намѣренно и умышленно замалчивается,—замал
чивается самое главное, яко Іисусъ есть Христосъ 
Сынъ Божій (Іоан. XX, 3); въ моральныхъ настроеніяхъ Пет
рова замалчивается то, о чемъ сказалъ Богъ и Спаситель чело
вѣковъ: „ Азъ есмъ лоза, вы же рождіе; и иже будетъ во 
Мнѣ и Азъ въ немъ, той сотворитъ плодъ многъ' яко безъ 
Мене не можете творити ничесо же*  (Іоан. XI, 5). Конеч
ная цѣль, къ которой стремится Петровъ и намѣренно или не
намѣренно его многочисленные и раболѣпные почитатели и обо
жатели, есть та, чтобы люди знали Христа—человѣка, великаго 
учителя нравственности и гуманности, реформировавшаго на но
выхъ моральныхъ началахъ частную и общественную жизнь, и 
забыли Христа-Бога и Спасителя человѣковъ. Иначе сказать, 
конечная цѣль, которую жаждутъ достигнутъ пѳтровопоклонники 
и самъ Петровъ, знающій очень хорошо, куда онъ идетъ и ку
да ведетъ своихъ слѣпыхъ приверженцевъ, есть та, чтобы раз
рушить старое, яко бы обветшавшее христіанство, т. е. христіан
ство истинное и . Божественное, и основать новое человѣческое 
христіанство,—христіанство безъ сомнѣнія въ томъ видѣ, какъ 
истолковываютъ его и понимаютъ Толстой, самъ Петровъ, Роза
новъ, прот. Успенскій и другіе учители религіознаго декадентст
ва.
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Итакъ распространять сочиненія Петрова и внѣдрять идеи 
его сочиненій въ простыя и вѣрующія души народа будетъ, ду
маемъ, со стороны приходскаго пастыря великой ошибкой.

Нельзя отрицать, что сочиненія Петрова, въ которыхъ онъ 
сантиментальничаетъ, если не лучше будетъ сказать-лицемѣритъ 
и лжетъ на евангельскія темы, обладаютъ своими достоинствами 
и, по мнѣнію ихъ ревностныхъ читателей, даже не малыми. Но 
достоинства эти ослабіяются, или, лучше сказать, вовсе уничто
жаются двусмысленной тенденціозностью, мизерными партійными 
цѣлями ихъ.

Мысли, пропагандируемыя Петровымъ, высказываются въ 
общемъ и проф. Булгаковымъ. Но какая разница. Здѣсь видимъ 
глубоковѣрующаго ученаго мужа, истиннаго христіанина, безко
рыстно стремящагося найти приложеніе евангельскихъ началъ къ 
соціальной жизни, сдѣлать оцѣнку фактовъ высшей политики съ 
точки зрѣнія евангельской правды. Нельзя согласиться съ взгля
дами ученаго экономиста, но нельзя не чувствовать, что они 
искренни.—Всѣ свои идеи Петровъ сгруппировалъ въ письмѣ 
на имя Митрополита Антонія. Здѣсь Петровъ виденъ какъ въ 
зеркалѣ. Виденъ жалкій диллетантъ въ области религіозной мы
сли, ничтожный политиканъ, искатель популярныхъ приключеній, 
лжецъ, у котораго не сходятъ съ устъ слова: Христосъ, Еван
геліе, правда Божія, но который только рисуется и играетъ эти
ми священными словами и не можетъ вложить въ нихъ вѣру
ющаго духа, потому что не имѣетъ его. Христосъ, Евангеліе.... 
для Петрова сами по себѣ собственно и не нужны; ему нужна 
извѣстность, нужна помпа, нужно имя борца за церковную сво
боду, мученика идеи, страдальца за правду. И этого Петровъ 
достигъ. Онъ дѣйствительно стяжалъ громкую славу героя осво
бодительнаго движенія, защитника правъ всѣмъ извѣстной угне-

4*
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тенной націи, мученика идеи, и наживъ всѣмъ этимъ деньги, 
потерялъ все это вмѣстѣ съ рясой.

Петровъ винитъ церковную власть во многомъ, но лучше 
сказать не винитъ, а клевещетъ. Петровъ обличаетъ представи
телей церковной власти въ раболѣпіи, угодничествѣ, лицемѣріи, 
лести предъ высшими, въ черствости, гордости, властолюбіи предъ 
низшими. Угождая свѣтской власти, церковная власть оправды
вала и защищала крѣпостное право со всѣмъ его безобразіемъ и 
жестокостями. Церковная власть не оправдывала и не осуждала 
крѣпостного права. Оправдывать или осуждать его значило бы 
для церковной власти вторгаться въ сферу правъ и компетенціи 
свѣтской власти. Крѣпостное право было государственнымъ состо
яніемъ простого крестьянскаго сословія. Государство для своихъ 
государственныхъ цѣлей создало это состояніе; оно же его и 

упразднило, когда явилась возможность крѣпостное состояніе за
мѣнить свободнымъ. Въ свое время крѣпостное состояніе счита
лось столь же естественнымъ и необходимымъ для государственныхъ 
цѣлей, какъ въ древности считалось для тѣхъ же цѣлей естест
веннымъ и необходимымъ рабство. Въ отношеніи къ крѣпостно
му состоянію церковная власть и духовенство дѣйствовало сог
ласно словамъ апостола. „Рабы послушайте Гэсподій (своихъ) 
по плоти со страхомъ и трепетомъ во простотѣ сердца 
вашего, яко же (и) Христа... Господге, таяжде творите 

къ нимъ (рабамъ), послабляюще (имъ) прещенія (Ефес. VI, 
5, 9). Духовенство учило крестьянъ покориться своему положе
нію: „Раби, повинуйтеся въ всякомъ страсѣ владыкамъ, не 
токмо благимъ и кроткимъ, но и строптивымъ*  (1 Петра 
II, 18; Колос. III 22; Тит. И, 9). Но церковная власть не 
молчала, когда видѣла въ помѣщикахъ суровость и жестокосудіѳ. 

Петрову, вмѣсто того, чтобы клеветать на духовенство и уди
влять своимъ невѣжествомъ въ томъ предметѣ, о которомъ раз-
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суждаетъ, слѣдовало бы развернуть писанія св. Тихона Задон
скаго, жившаго въ цвѣтущую пору помѣщичьей власти, и онъ 
увидѣлъ бы, съ какой безпощадной суровостью Святитель обли
чаетъ жестокихъ помѣщиковъ.

Приводитъ Петровъ въ обличеніе низкопоклонничества цер
ковной власти извѣстный риторическій пассажъ изъ рѣчи Д. 
Сѣченова на восшествіе на престолъ Екатерины II. Приводитъ 
еще и другое... Но вездѣ Петровъ остается себѣ вѣренъ; онъ 
смотритъ на предметъ подъ своимъ особымъ угломъ зрѣнія, не 
принимая въ расчетъ условій времени и обстоятельствъ, при ко
торыхъ совершился фактъ; да это ему и не нужно: ему нужно 
найти такую точку зрѣнія въ предметѣ, такой въ немъ моментъ, 
при которомъ представился бы поводъ и возможность наиболѣе 
эфектно дискредитировать авторитетъ церковной власти; соотвѣ
тствуетъ, или не соотвѣтствуетъ такая оцѣнка предмета истинѣ, 
для Петрова это дѣло совершенно излишнее и для цѣлей его 
безполезное.

Сочиненіе Петрова нужно прямо изъять изъ обращенія въ 
народѣ. Если уже люди съ среднимъ богословскимъ образова
ніемъ, впитывая идеи Петрова какъ грецкая губка, бываютъ не 
въ состояніи замѣтить ядъ, которымъ они отравлены, то что 
сказать о простой массѣ? И сколь пагубныя послѣдствія можетъ 
имѣть эта отрава! Пусть оо. и гг. петровоманы вникнутъ въ это. 
Не думаемъ, впрочемъ, чтобы среди Забайкальскаго духовенства 
былъ кто-либо болѣющій петровоманіей

(„Забайк. Еп. Вѣд.“)
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

регентскіе курсы
А. П. .Карасева въ Москвѣ съ 22 іюня по 26 іюля. 

Подробныя Условія помѣщены въ№ 81 „Сельск. Вѣст.“ 
и высылаются безплатно. Москва, Борисоглѣбскій пер., 
д. Балашевой, кв. № 28.

Съ 1 іюня 1909 года, подъ редакціей священника Але
ксандра Филиппова, имѣетъ издаваться проповѣдническій 

листокъ,11астырі>-^Іроповьдникъ“
Задача его: дать пастырямъ краткія, но содержатель
ныя, простыя, общедоступныя поученія на воскресные 
и праздничные дни, а также поученія катехизическія. 
Выходить будетъ ежемѣсячными выпусками—листами, за 
мѣсяцъ до того времени, на которое назначены. Под
писная цѣна съ пересылкою 1 р. 30 коп. въ годъ. 
Адресъ: Сысертскій заводъ Пермской губ., редакція 

листка „ Пастырь-Проповѣдникъи.

ВЫШЕЛЪ ВЪ ПЕЧАТИ учебникъ для второклас
ныхъ учительскихъ школъ

„Ученіе о богослуженіи Право**  
славной Церкви и Церковный

Уставъ44.
Въ концѣ прилагается словарь непонятныхъ славян
скихъ словъ, встрѣчающихся въ богослужебныхъ 
книгахъ. Составилъ священникъ Николай Пономаревъ.

ЦЪНА ЗА ЭКЗЕМПЛЯРЪ 1 руб.
Желающіе могутъ обращаться съ заказами по адресу 
автора: Иркутскъ, Институтъ Императора Николая і-го.
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ГОДЪ ИЗДАНІЯ

ПЯТИДЕСЯТЫЙ
Измѣнившіяся условія и обстоятельства нашей церковной 

и общественной жизни побуждаютъ Редакцію журнала Душе
полезное Чтеніе нѣсколько измѣнить прежнее направленіе жур
нала, сдѣлать журналъ болѣе жизненнымъ и отвѣчающимъ за
просамъ и стремленіямъ современнаго общества и церкви.

Мы полагаемъ, что такія измѣненія не только не противо- 
рѣчатъ завѣтамъ покойнаго митрополита Московскаго Филарета, 
при которомъ и по иниціативѣ котораго началось изданіе на 

шего журнала, и основателя и перваго редактора журнала, 
Преосвященнаго Виссаріона, Епископа Костромскаго и Галич- 
скаго, несшаго труды по редактированію журнала ровно трид
цать лѣтъ, равно какъ и продолжателя дѣла Преосвященнаго 
Виссаріона, покойнаго протоіерея Д. Ѳ. Касицына, но и вполнѣ 
съ ихъ завѣтами совпадаютъ. Всѣ эти высокопросвѣщенные люди 
ни о чемъ другомъ не заботились, какъ только о народномяь 
благѣ, и стремились къ тому, чтобы журналъ Душеполезное 
Чтеніе всегда неуклонно преслѣдовалъ главную свою цѣль,— 
служить, какъ говорилъ митрополитъ Филаретъ въ своемъ до
несеніи о журналѣ Святѣйшему синоду, „духовному и нрав- 
стевиному наставленію христіанъ, удовлетворять потребности на
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зидательнаго и понятнаго духовнаго чтенія". Эта главная цѣль 
журнала будетъ неуклонно преслѣдоваться нами и впредь, хотя 
мы И намѣрены привнести въ будущемъ, насколько хватитъ силъ, 
въ изданіе журнала новыя и свѣжія струи и сдѣлать журналъ 
еще болѣе доступнымъ и интереснымъ.

Теперь послѣ почти полстолѣтняго существованія журнала, 
мы можемъ съ полною увѣренностію говорить, что такое долго
временное существованіе его не было безполезно и безплодно. 
Надѣемся, что такимъ журналъ будетъ и впредь. Въ то время, 
какъ многіе другіе духовные журналы, даже тѣ, которые поль
зовались поддержкой при помощи обязательной подписки, за 
крывались главнымъ образомъ, конечно, по недостатку къ нимъ 
общественнаго вниманія, Душеполезное Чтеніе продолжало ин
тересовать и духовенство и свѣтское общество. Ободренная та
кимъ успѣхомъ, не покидавшимъ журналъ даже въ смутныя и 
тяжелыя времена, Редакція, оставаясь вѣрною завѣтамъ прош
лаго, съ будущаго годэ, имѣя въ своемъ распоряженіи обшир
ный, разнообразный и интересный матеріалъ, позаботится о вы
борѣ и печатаніи такихъ статей, которыя могли бы еще ближе 
интересовать современное духовенство и общество.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній 
св. отцевъ и православнаго Богослуженія.

2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, 
съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя явленія 
въ общественной и частной жизни.

3) „Публичныя богословскія чтенія".

4) Слова, поученія и внѣбогослужебныя бесѣды особенно 
на основаніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ 
пастырей Церкви.

5) Церковно-историческіе разсказы на основаніи перво- 
■сточниковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ.

6) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ 
дая Церкви и по духовно-нравственной жизни.

7) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофа- 
на-Затворника, іеросхимонаха о. Амвросія Оптинскаго.
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8) Общепонятное и духовно-поучительное изложеніе свѣ
дѣній изъ наукъ естественныхъ.

9) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ.

10) Новыя данныя о расколѣ.

11) По возможности документальныя и въ то же время по
нятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католи
ческомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, много
различныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ.

12) Литературное обозрѣніе.

13) Современная печать.

14) Критика.

1) Стихотворенія .
16) Повѣсти и разсказы.

17) Отклики на современность.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1909 году въ Душепо
лезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироватся оо- 
отвѣтственными рисунками.

Въ 1909 году всѣ подписчики подучатъ, въ видѣ безплатнаго 
приложенія, СБОРНИКЪ ПРОПОВЪДЕЙ.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Си
нодѣ отъ 16—19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ 
Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый 
въ Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное Чте
ніе—одобрить, въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церков
но-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля съ 
■ересылкой. За границу—ПЯТЬ рублей.

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала: ДУШЕПОЛЕЗ
НОЕ ЧТЕНІЕ при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книж
ныхъ магазинахъ.

Редакторъ Священникъ Михаилъ Ѳивеймій.
Издательница Ольга Касицына.
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Трезвая Жизнь.
Ежемѣсячный иллюстрир. журналъ съ приложеніями.

12 книгъ въ годъ.Подъ знаменемъ вѣчныхъ завѣтовъ Христа, журналъ, какъ и прежде, проповѣдуетъ плоти, трезвость духа, трезвость мысли.Оставаясь по старому отмѣтчикомъ и руководителемъ трезвеннаго движенія нашихъ дней, журналъ преобразовывается въ дешевый ежемѣсячникъ для семейнаго чтенія. Поэтому онъ широко открываетъ свои страницы для беллетристики и популяро-научныхъ очерковъ, для всякаго литературнаго строго отобраннаго матеріала, хотя и не носящаго одностороннетрезвенной окраски, но косвенно вліяющаго, силою просвѣтительнаго и нравственнаго слова, на трезвенное возрожденіе народа.Въ своихъ статьяхъ, написанныхъ просто, но литературно, журналъ будетъ ратовать за переустройство жизни на основахъ добра и истины,— на основахъ Евангельскаго ученія. Кромѣ статей общаго характера предпологается рядъ очерковъ практически примѣнимыхъ къ рѣшенію вопроса о томъ, какъ измѣнить къ лучшему бытъ русскаго человѣка.Въ журналъ вводятся постоянные отдѣлы:1. Изъ текущей жизни и литературы. 2) Дѣло трезвости на Руси. (Очерки жизни и дѣятельности провинціальныхъ обществъ трезвости). 3) Лѣтопись Александро-Невскаго общества трезвости. 4) О книгахъ. Библіографія). 5) Переписка съ читателями.Статьи, пригодныя для аудиторныхъ чтеній, будутъ иллюстрированы совершенно оригинальными, составляющими новинку, картинами свѣтоваго фонаря, весьма легко и удобно обращающимся въ стекловидныя.Журналъ даетъ въ видѣ безплатныхъ приложеній.6 выпусковъ съ картинами дѣтскаго журн. Зорька. Форматъ журнала будетъ значительно увеличенъ.
Цѣна Одинъ рубель.Адресъ редакціи: СПБ., Обводный кан., д. 116.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.^ 

на 1909 годъ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ.
Въ годину бездорожья, всеобщей угнетенности и скучнаго 

однообразія сѣренькой жизни — зажигать вѣру въ потусторонніе 
идеалы, бороться за ясную трезвую душу человѣка, звать къ 
побѣдѣ надъ сердцами людскими и *къ  трезвости свѣтлой, лучезарной, 
которую понимаемъ, какъ трезвость мысли, трезвость чувства, 
трезвость настроенія и дѣла, ратовать за исканіе смысла и правды 
этой жизни—-вотъ' какія задачи ставятъ себѣ Трезвые Всходы.

Не скучными, сухими трактатами, а изящнымъ выпуклымъ 
разсказомъ, простой, но и въ простотѣ своей сильной статьей— 
вотъ чѣмъ думаютъ Трезвые Всходы заслужить вашу любовь.

Трезвые Всходы—желанный другъ въ каждой семьѣ
Трезвые Всходы откликаются на всѣ событія современной 

жизни.
Трезвые Всходы по прежнему удѣляютъ много мѣста острому 

и наболѣвшему вопросу алкоголизма, указываютъ на болѣе жиз
ненныя мѣры и средства, которыя могли бы быть приняты право
славнымъ духовенствомъ въ борьбѣ съ народнымъ пьянствомъ, 
слѣдятъ за всѣмъ, что говорится, пишется и дѣлается въ защиту 
трезвости у пасъ въ Россіи и заграницей.

Трезвые Всходы открываютъ свои страницы для обмѣна мнѣніями 
читателей рѣшительно по всѣмъ волнующимъ вопросамъ.

Трезвые Всходы, не обѣщая никакихъ приложеній дадутъ въ 
годъ болѣе 1000 страницъ интереснаго и содержательнаго чтенія

Въ Трезвыхъ Всходахъ участвуютъ выдающіяся литературныя 
силы.

Журналъ Трезвые Всходы за 1908 годъ весь распроданъ.
Подписная цѣна ОДИНЪ рубль съ пересылкой.

ВЫПИСЫВАТЬ: С.-Петербургъ, Петербургская стор.. Б. Зеле
нина, д. 41. Контора Редакціи журнала Трезвые Всходы. Реда
кторы-издатели:

Протоіерей В. П. Галкинъ. Священникъ М. В. Галкинъ.
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Еженедѣльный проповѣдническій, литературный и рели- 

гозно-назидательный журналъ.

Задачи журнала прежнія- дать хорошо подобранный матеріалъ 
для воскреснаго и празничнаго чтенія, въ храмѣ, школѣ и се
мьѣ, живой, интересный и отвѣчающій на духовные запросы 
современной жизни.

Въ годъ даво будетъ 52 вып. во 32 стр. каждый, всего 
1654 стр. Сверхъ того подписчики получатъ безплатное прило
женіе— большой разсказъ

„СЖЪ КШйГ
(Впѳрвые разсказъ появился въ С.-Американскихъ Соед. Шта 
тахъ, гдѣ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ онъ разошелся въ 
—600.000 зкземнляровъ).

Подписная цѣна на журналъ съ приложеніемъ 2 рубля въ 

годъ. Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Обводный кан., д. 

116.
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Редакціей народнопросвѣтительныхъ листковъ

„Правда и Знаніе"
только что изданы брошюры:

1., „Сонъ Ивана Ивановича или повѣсть о томъ, каковы 
бываютъ на дѣлѣ мечты соціализма: Народный разсказъ, 

А. Ушакова. 31 стр. ц. 10 коп. безъ пересылки.

2., Слушай русскій переселенецъ! совѣты ходока, какъ 
лучше устроиться русскому переселенцу въ далекой 
Сибири. 72 стр. и 5 рисунками ц. 25 коп. безъ пересылки

3., Плачъ надъ гробомъ молитвенника Русской Земли. 
40 стр. ц. 15 коп.

При выпискѣ изъ склада изданій (СПБ. Крѣпость, архив
ный д. кв. 7.

не менѣе 5 экземпляровъ пересылка безплатная.
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Печатается Пасхальный литерат. — худож. 
АЛЬМАНАХЪ.

„отдыхъ”
Въ „ОТДЫХЪ" будутъ напечатаны романы, по*  

вѣсти, разсказы, очерки и пр., исключительно изъ быта 
духовенства самыхъ выдающихся современныхъ белле
тристовъ. Для духовенства и его семей—захватываю
щее чтеніе. Изданіе не тенденціозное, проникнутое лю
бовью къ церкви и духовенству.

Всѣхъ сборниковъ до конца года выйдетъ 10— 
по одной большей книгѣ въ мѣсяцъ. Цѣна отд. кни
ги 1 руб. съ пер. По подпискѣ: за всѣ 10 книгъ—6 руб. 
за 5 книгъ—3 р, 50 к. съ пер.

Съ требов. обращаться: СПБ. Книжный магазинъ и 
Книгоиздательство „ПОЗНАНІЕ". Литейный пер., д. 29. 
Каталогъ магазинъ высылаетъ безплатно.

СОДЕРЖАНІЕ. Оффиціальная часть. Распоряженія епархіальнаго начальства. 
Утвержденіе въ должностяхъ. Отъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ. Объ
явленіе отъ конторы изданія „Доброе Слово". „Отчетъ Епархіальнаго наблюдате
ля (продолженіе). Извѣстіе. Праздныя мѣста. Отъ Редакціи.

Часть неоффиціальная. Инородческій вопросъ на Алтаѣ (продолженіе). 
Архипастырская бесѣда о. о. благочиннымъ Томской епархіи. Слово надъ гро
бомъ о. іермонаха Игнатія. Открытіе съѣзда о. о. благочинныхъ. Скромное тор
жество. Къ журналу съѣзда. Къ особому мнѣнію о. Добромылова о сочиненіяхъ 
Г.;(Петрова. Объявленія.

Редакторъ Протоіерей С. Путодѣевъ.
Томскъ. Типографія Дома Трудолюбія. Подгорный соб. д.
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