
ТОМСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. _ _ _ Подписка принимается въ редакціи
Цѣна годовому изданію пять руй- |\]о ГА Томскихъ епархіальныхъ вѣдомо-

леи серебромъ съ пересылкою. 01 стей, при Томской Семинаріи.

годъ 15 Марта 1882 года. третій.

ОТДЫЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ: I. Опредѣлена Святѣйшаго Синода.п-П. Копія съ отношенія предсѣ

дателя.

Опредѣленія Святѣйшаго Синода:
О формахъ прошеній, подаваемыхъ въ духовныя консисторіи.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали предложеніе г, Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Синода, отъ 5 ноября 1881 года за № 5476, 
въ коемъ изъяснено: изъ поступающихъ къ нему, г. Оберъ- 
Прокурору, жалобъ видно, что нѣкоторыя духовныя консисторіи 
не принимаютъ къ своему производству прошеній, не соотвѣт
ствующихъ требованіямъ 224 ст. законовъ о судопроизводствѣ 
и о взысканіяхъ гражданскихъ (т. X, ч. 2 изд. 1876 г.) и 
на основаніи 225 ст. тѣхъ-же законовъ, возвращаютъ таковыя 
прошенія съ надписью. Принимая во вниманіе, что въ уставѣ 
духовныхъ консисторій не указано формы для прошеній, пода
ваемыхъ въ консисторіи, и что вообще въ присутственныхъ 
мѣстахъ свѣтскихъ вѣдомствъ вездѣ принимаются къ произ
водству прошенія, писанныя по формѣ, приложенной къ 256 
ст. уст. гражд. суд. (т. X, ч. 2 и?д. 1876 г.), г. Оберъ- 
Прокуроръ полагалъ-бы необходимымъ, во избѣжаніе потери 
просителями времени и нареканій съ ихъ стороны на духовныя 
консисторіи, циркулярно разъяснить епархіальнымъ начальствамъ, 
чтобы консисторіи принимали къ своему разсмотрѣнію про
шенія, писанныя какъ по формѣ, установленной 201—260
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ст. зак. о суд. и взыск. гражд., такъ и примѣнительно къ 
формѣ, приложенной къ 256 ст. уст. гражд. судопроизводства. 
Приказали: соглашаясь съ изложеннымъ предложеніемъ г. 
синодальнаго Оберъ-Прокурора, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ 
поручить епархіальнымъ преосвященнымъ сдѣлать распоряженіе 
о принятіи духовными консисторіями настоящаго предложенія 
къ руководству и исполненію. О чемъ, для объявленія преосвя"- 
щеннымъ и напечатать въ «Церковномъ Вѣстникѣ».

О награжденіи священника за оказанный »ииъ во время пожара 
подвигъ.

По указу Его Императорскаго Величества Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали: во-первыхъ предложенную 
товарищемъ Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 7 октября 
1881 года за № 4692, копію съ доставленнаго калужскимъ 
губернаторомъ акта, въ коемъ Ловатскій волостной старшина, 
свидѣтельствуя объ энергическихъ дѣйствіяхъ священника 
церкви села Ловати, жиздринскаго уѣзда, Петра Воскресенскаго 
по прекращенію пожара, бывшаго въ названномъ селѣ 14-го 
августа минувшаго года, ходатайствуетъ о награжденіи назван
наго священника за оказанный имъ во время пожара подвигъ, 
и во-вторыхъ рапортъ преосвященнаго калужскаго, отъ 27 
ноября 1881 года за № 5069, въ коемъ преосвященный 
признаетъ Воскресенскаго достойнымъ награжденія, въ порядкѣ 
постепенности, камилавкою. Приказали: находя самоотвержен
ный подвигъ священника церкви села Ловати, жиздринскаго 
уѣзда, Петра Воскресенскаго, оказанный во время пожара, 
бывшаго въ названномъ селѣ 14 августа минувшаго года, 
заслуживающимъ особаго вниманія, Святѣйшій Синодъ опре
дѣляетъ: удостоить названнаго священника, за таковой его 
подвигъ, награжденія, слѣдующею въ порядкѣ постепенности 
наградъ, камилавкою.
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Копія съ отношенія Предсѣдателя Высочайше утвержденнаго При
сутствія по дѣламъ Православнаго Духовенства, Исидора, Митро
полита Новгородскаго и С.-Петербургскаго, отъ 12 декабря 1881 года 

за № 334, на имя епархіальныхъ преосвященныхъ.

Изъ имѣющихся въ Высочайше утвержденномъ присутствіи 
по дѣламъ православнаго духовенства свѣдѣній видно, что въ 
нѣкоторыхъ епархіяхъ встрѣчаются затрудненія въ замѣщеніи 
священно-служительскихъ вакансій въ церковныхъ принтахъ 
по недостатку кандидатовъ. Усматривая изъ восходящихъ на 
разсмотрѣніе присутствія дѣлъ, что затрудненія въ означенномъ 
отношеніи возникаютъ, между прочимъ, отъ неточнаго пони
манія указанныхъ въ Высочайше утвержденномъ 16-го апрѣля 
1869 года постановленіи присутствія по дѣламъ православнаго 
духовенства (ст. IV, п. 1 и 2), условій для возведенія въ 
священный санъ, я считаю долгомъ сообщить слѣдующія 
поясненія.

Изъ препровожденной мною, при отношеніи отъ 23 августа 
1869 года, выписки изъ Высочайше утвержденнаго 16 апрѣля 
1869 г. Журнала присутствія по дѣламъ православнаго духо
венства, съ изложеніемъ соображеній, которыя были приняты 
въ руководство при постановленіи того журнала, Ваше Преосвя
щенство изволите усмотрѣть, что присутствіе, при обсужденіи 
выраженнаго въ отзывахъ преосвященныхъ и губернскихъ при
сутствій по обезпеченію духовенства, по нѣкоторымъ епархіямъ, 
предложенныя, чтобы на всѣ' мѣста въ церковномъ клирѣ опре
дѣляемы были лица, получившія полное богословское образо
ваніе, и чтобы на высшія духовныя степени они были возво
димы по прослуженіи нѣкотораго времени на низшихъ степе
няхъ и не моложе установленныхъ церковными правилами 
лѣтъ,—остановилось на томъ соображеніи, что возможность 
замѣщенія вакансій такими или иными лицами зависитъ отъ 
отношенія числа кандидатовъ къ числу свободныхъ мѣстъ, т. е. 
что въ однѣхъ епархіяхъ число ищущихъ опредѣленія въ 
принты лицъ, болѣе или менѣе соотвѣтствующихъ всѣмъ 
условіямъ для назначенія на просимыя ими мѣста, можетъ 
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превышать число свободныхъ вакансій, но въ другихъ епархіяхъ 
можетъ встрѣтиться и обратный случай, т. е'. при значитель
номъ числѣ вакансій, требующихъ неотложнаго замѣщенія, 
можетъ быть недостатокъ даже и въ такихъ кандидатахъ, 
которые только по нуждѣ могутъ быть удостаиваемы опредѣ
ленія на просимыя мѣста. А такъ какъ новое положеніе должно 
было имѣть силу и дѣйствіе во всѣхъ мѣстностяхъ, то при
сутствіе, въ виду приведеннаго соображенія, признало необхо
димымъ, въ 1 и 2 пунктахъ IV ст. Высочайше утвержденнаго 
16 апрѣля 1869 года постановленія, ограничиться установле
ніемъ только такихъ правилъ, касательно условій возведенія 
въ священный санъ, которыя могли-бы вездѣ быть соблюдаемы, 
не возбуждая затрудненій въ комплектованіи принтовъ соотвѣт
ствующими тѣмъ правиламъ лицами, а именно:

1) Въ отношеніи порядка постепенности установлено, чтобы 
ищущіе опредѣленія въ церковный причтъ, за изъятіями, въ 
томъ постановленіи означенными, начинали служеніе съ званія 
псаломщиковъ, или діаконовъ на вакансіи псаломщиковъ; но 
при этомъ никакихъ сроковъ для прослуженія въ званіяхъ 
псаломщика и помощника настоятеля, какъ для начинающихъ 
службу въ церковныхъ званіяхъ, такъ и для прослужившихъ 
менѣе трехъ лѣтъ въ должностяхъ наставниковъ духовно- 
учебныхъ заведеній, въ постановленіи не назначено. Сдѣлано 
это въ томъ вниманіи, что въ этомъ случаѣ болѣе или менѣе 
продолжительные, или краткіе сроки зависятъ отъ могущей 
возникать въ епархіи надобности въ возведеніи состоящихъ въ 
упомянутыхъ званіяхъ лицъ на высшія степени, по неимѣнію 
другихъ кандидатовъ.

2) При опредѣленіи лѣтъ отъ рожденія для лицъ, ищущихъ 
рукоположенія въ священный санъ, было принято во вниманіе 
то различіе, какое существуетъ между безусловно необходимымъ 
для церкви и паствы священническимъ служеніемъ и не столь 
существенно нужнымъ служеніемъ діакона.

О священникахъ въ постановленіи присутствія сказано только, 
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что въ этотъ санъ должны быть возводимы лица, по возмож
ности, не моложе 30 лѣтъ.

Что касается діаконовъ, то въ этотъ санъ могутъ быть 
возводимы: во 1-хъ, на штатныя діаконскія мѣста, каковыя 
могутъ быть при соборахъ, монастырскихъ, единовѣрческихъ и 
кладбищенскихъ церквахъ и вообще при церквахъ, поимено
ванныхъ въ п. 9, ст. II журн. присутствія 16-го апрѣля 1869 
г.: во 2-хъ, не для постояннаго служенія въ этомъ санѣ, а 
только какъ въ посредствующую степень, необходимую, по 
церковнымъ правиламъ, при рукоположеніи во священника, 
и въ 3-хъ, на основаніи 6 и 7 пункта той-же II ст. упомяну
таго журнала, на вакансію псаломщика, или на особо-назна- 
чаемое отъ прихожанъ содержаніе. Относительно рукопола
гаемыхъ на вакансію псаломщика или на особо назначаемое 
отъ прихожанъ содержаніе, въ постановленіи присутствія ска
зано, что на этомъ основаніи могутъ быть возводимы въ 
діаконскій санъ только достигшіе 25 лѣтъ отъ роду; о лѣтахъ- 
же лицъ, рукополагаемыхъ въ санъ діакона на штатныя ва
кансіи, или только для возведенія въ санъ священника, вовсе 
не упомянуто, и слѣдовательно, обстоятельство это оставлено 
па прежнемъ основаніи. Руководившая цри установленіи та
кого правила мысль заключалась въ томъ, что рукоположеніе 
во діакона, для возведенія въ санъ священника, состоитъ въ 
прямой зависимости отъ этого обстоятельства, и если кого 
либо признано будетъ нужнымъ возвести въ санъ священника 
моложе 25 лѣтъ, то и во діакона необходимо рукоположить 
его моложе этого возраста; а при рукоположеніи на штатныя 
діаконскія вакансіи, иногда необходимо бываетъ, кромѣ общихъ 
условій возведенія въ священный санъ, руководствоваться 
особыми требованіями, какъ напр.: при архіерейскихъ ка
ѳедрахъ особымъ знаніемъ чина священно-служенія, и при 
обширныхъ соборахъ—еще и органомъ голоса, для того чтобы 
діаконъ, при чтеніи Св. Евангелія, или при возношеніи эктеній, 
былъ слышанъ, не дѣлая напряженій голоса, непріятныхъ 
для слуха присутствующихъ въ храмѣ лицъ.
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Такимъ образомъ, постановленіемъ 16-го апрѣля 1869 года 
безусловно предписываются къ исполненію, при возведеніи 
въ священный санъ, только два требованія: 1) чтобы возво
димые въ санъ священника, за нѣкоторыми изъятіями, про
были до того нѣкоторое время псаломщиками или діаконами 
на вакансіи псаломщика, и 2) чтобы во діакона на вакансію 
псаломщика, или на особо-назначаемое прихожанами содержаніе 
(т. е. не на штатныя діаконскія мѣста и не по случаю возве
денія въ санъ священника) были рукополагаемы лица не моложе 
25 лѣтъ. Затѣмъ, прочія условія составляютъ такія требованія, 
которыя должны быть наблюдаемы по мѣрѣ возможности, по 
соображенію числа свободныхъ вакансій, требующихъ замѣ
щенія, съ числомъ кандидатовъ, болѣе или менѣе приближаю
щихся къ тѣмъ условіямъ; но желательно, при этомъ, чтобы 
въ самыхъ понятіяхъ готовящихъ себя па службу церкви мо
лодыхъ людей, была утверждена мысль о высокой въ духовномъ 
отношеніи важности священнаго сана, о томъ, что на восхи
щеніе благодати священства ни что не даетъ права и что 
удостоеніе кого либо сана ранѣе каноническаго возраста, есть 
знакъ особаго архипастырскаго довѣрія къ его нравственнымъ 
качествамъ

При семъ, касательно лицъ, возводимыхъ въ діаконскій санъ 
на вакансіи псаломщиковъ, считаю необходимымъ присовоку
пить. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, какъ оказывается изъ восхо
дящихъ на разсмотрѣніе высшаго духовнаго начальства дѣлъ, 
при распредѣленіи наличнаго духовенства въ штатный составъ 
принтовъ, діаконы, подлежавшіе зачисленію на штатныя ва
кансіи псаломщиковъ, переименованы въ псаломщики. Такое 
переименованіе, не 'согласное съ значеніемъ діаконскаго сана, 
вовсе не входило въ соображенія Высочайше утвержденнаго 
присутствія по дѣламъ православнаго духовенства при опредѣ
леніи имъ штатнаго состава приходскихъ принтовъ. Со времени 
введенія въ Россіи штатовъ церквей, нерѣдко допускалось, съ 
разрѣшенія Святѣйшаго Синода, по особенно уважительнымъ 
причинамъ, возведеніе извѣстныхъ лицъ въ священный санъ, 
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съ оставленіемъ въ отношеніи средствъ содержанія на штатныхъ 
низшаго званія вакансіяхъ. Въ виду подобныхъ примѣровъ, 
присутствіе по дѣламъ православнаго духовенства, по журналу 
своему, Высочайше утвержденному 16-го апрѣля 1869 года, 
признало возможнымъ предоставить самимъ преосвященнымъ, 
не испрашивая разрѣшенія Святѣйшаго Синода, возводить 
штатныхъ псаломщиковъ лично въ санъ діакона, съ оставле
ніемъ на вакансіи псаломщика. Такъ какъ сіи діаконы поль
зуются принадлежащимъ діаконскому сану іерархическимъ 
значеніемъ и предоставленными священно-служителямъ по за
конамъ Государства правами на равнѣ съ штатными діаконами, 
то и во всякаго рода оффиціальной перепискѣ имъ приличе
ствуетъ наименованіе «діаконъ», съ присовокупленіемъ, гдѣ 
необходимо бываетъ указать ихъ штатное положеніе въ причтѣ, 
словъ «состоящій на вакансіи псаломщика».

ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
--------- ------------------------------------ ;—------------------------- ----------------------------------------- --- ---------------------- ------------ .......... ....... ...

СОДЕРЖАНІЕ: I. Третья часть книги пророчествъ Исаіи (продолженіе).—II. Взглядъ 
христіанина на увеселенія разнаго рода.—III. Записки алтайскаго миссіонера за 1879 
и 1880 г. г. (продолженіе).—IV. Семипалатинская икона Божіей Матери, именуемая 

Аба.іацкою.—V. Разныя извѣстія и замѣтки.—VI. Объявленіе.

Третья часть кн. пророчествъ Исаіи
{Продолженіе) (*)

4. Благочестивые подробно объясняютъ свою вѣру и надежду, ко
торую сохраняли во время скорби.

Ст. 12. Господи! Ты даруешь намъ миръ; ибо и всѣ дѣла 
наши Ты устрояешъ для насъ. Благочестивые въ началѣ 
управленія Симона Еѳпарха видѣли успѣхъ освобожденія своего, 
котораго ожидали отъ Бога, надѣятся, что Богъ совершитъ 
это славное дѣло; потому что Богъ самъ доселѣ совершалъ 
всѣ дѣла ихъ т. е. всѣ произшествія своимъ особеннымъ про - 
мышленіемъ направлялъ къ твердому миру и свободѣ народа 
своего.

(*) Си. 1, 2, 3, 4 и 5 1882 г.
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Ст. 13. Господи, Гоже нашъ! другіе владыки кромѣ Тебя 
господствовали надъ нами\ но чрезъ Тебя только мы славимъ 
имя Твое. Ст. 14. Мертвые не оживутъ; рефаимы не вста
нутъ-, потому что Ты посѣтилъ и истребилъ ихъ, и уничто
жилъ всякую память о нихъ. Исповѣдники продолжаютъ 
объяснять свою надежду, послѣ того, какъ видѣли начало 
своего освобожденія и различное пораженіе враговъ. Подъ 
владыками здѣсь разумѣются Вавилоняне, Персы, Египтяне 
Лаги и особенно Сиріяне Селевкиды, которые въ послѣднее 
время жестоко поступали съ Евреями. Освободившись отъ ихъ 
жестокаго рабства, исповѣдники говорятъ, что они только 
чрезъ Бога будутъ вспоминать имя Божіе, т. е. они полу
чивъ освобожденіе только отъ Бога, безъ всякаго пособія со 
стороны другихъ царей, за это обязаны благодарить и про
славлять имя только одного Бога—защитника своего. Потомъ 
исповѣдники выражаютъ свою надежду, что. Богъ наконецъ 
(около временъ Симона Еѳпарха) такъ благоустроитъ ихъ со
стояніе, что враги никогда невозетанутъ съ прежнею силою и 
властію. Мертвы они, не оживутъ... Этимъ хотятъ сказать, 
что Богъ многихъ враговъ—царей и начальниковъ, грозившихъ 
истребленіемъ церкви, поразилъ, истребилъ, или по крайней 
мѣрѣ довелъ ихъ до такого состоянія, что они уже не могутъ 
вредить, даже никогда не возстанутъ для гоненія церкви.

Ст. 15. Ты умножилъ народъ, Господи, у множилъ народъ,— 
прославилъ Себя, распространилъ вегъ предѣлы земли. Въ 
послѣдующее время Богъ такъ благосклонно будетъ поступать 
съ своимъ народомъ и заботиться о немъ, что надѣлитъ его 
разными благами, умножитъ, украситъ, распространитъ его, 
тѣмъ прославитъ свое имя, и предѣлы земли Іудейской расши
ритъ гораздо дальше, нежели какъ было прежде при знаме
нитыхъ царяхъ Іудеи. Это было при Іоаннѣ Гирканѣ.

Ст. 16. Госггоди! въ бѣдствіи онъ искалъ Тебя-, изливалъ 
тихія моленія, когда наказаніе Твое постигало ею. Ст. 17. 
Какъ беременная оюенщина, при наступленіи родовъ, мучигпея, 
вопитъ отъ болей своихъ-, такъ были мы предъ Тобою, Господи.
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Ст. 18. Были беременны, мучились,—и раждали какъ-бы 
вѣтеръ; спасенія не доставили землѣ, и прочіе жители 
вселенной не пали. Благочестивые исповѣдники достойно 
оцѣнивая настоящія благодѣянія Божіи, приводятъ себѣ на 
память прежнія времена, когда они долго терпѣли тяжкія 
скорби, отъ которыхъ сами собою немоглй избавиться. Прежде 
временъ Антіоха Епифана Іудеи страдали отъ Персовъ и Ма
кедонянъ, потомъ отъ войнъ, которыя вели между собою Се- 
левкиды (Сирскіе) и Лаги (Египетскіе цари). Исповѣдники 
говорятъ, что вовсе то время, въ которое они принуждены 
были подчиняться другимъ владыкамъ, т. е. Египтянамъ и 
Сиріянамъ, кромѣ одного Бога, они не могли наслаждаться 
счастіемъ, постоянно терпѣли много бѣдствій и скорбей, мо
литвы ихъ неимѣли успѣха, и мучась отъ скорби, подобно 
родильницѣ, они раждали вѣтеръ, а люди не раждались,
т. е. всѣ ихъ усилія и труды къ избавленію отъ враговъ 
оставались безплодными, неимѣли успѣха. А когда положились 
на одного Бога, то Богъ и избавилъ ихъ отъ враговъ. По
слѣднія слова 18 стиха нѣкоторые переводятъ и объясняютъ 
такъ: жители вселенной нспадали, т. е. враги Іудеевъ еще 
небыли поражены судомъ Божіимъ, имѣли еще надъ ними 
власть и силу.

Ст. 19. Оживутъ мертвецы Твои, возстанутъ мертвыя 
тѣла! Воспряните и торжествуйте, поверженные въ прахѣ: 
ибо роса Твоя—роса растеній, и земля извергнетъ мертвецовъ. 
Сонмъ исповѣдниковъ въ началѣ своего освобожденія высказы
ваетъ твердую надежду на совершенное освобожденіе. Мертве
цами Божіими собственно называются умершіе не только въ 
общеніи съ Богомъ, но и для славы Его, или за исповѣданіе 
истинной вѣры въ Бога. А въ смыслѣ переносномъ здѣсь 
подъ мертвецами разумѣются благочестивые, которые за испо
вѣданіе истинной вѣры претерпѣли гоненіе, расхищеніе имѣнья 
и другія бѣдствія, для славы Божіей не дорожили своею ікизнію, 
постоянно подвергались опасности смерти, подобно тому, какъ 
апостолъ Павелъ говоритъ о себѣ въ 1 Кор. 15, 31. 2 Кор. 
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4, 10, 11. Подъ трупами разумѣется также общество вѣрую
щихъ, умаленное, скорбящее, разсѣявшееся во время гоненія 
отъ Сиріянъ, многіе слабые подвергались соблазнамъ, порокамъ, 
даже иные священники по нечестію или по страху оставляли 
отечественную религію; Богослуженіе въ храмѣ во время го
ненія отъ Сиріянъ за религію прекратилось, и храмъ посвя
щенъ былъ богамъ языческимъ. Подъ оживленіемъ или воскре
сеніемъ здѣсь разумѣется не всеобщее воскресеніе въ послѣдній 
день міра, а славное избавленіе Богомъ гонимой Сиріянами 
церкви скорбящей, разстроенной, возстановленіе ея въ счастливое, 
цвѣтущее состояніе. Такое разумѣніе подтверждается: а) кон
текстомъ, въ которомъ говорится о бѣдствіяхъ церкви и избавле
ніи ея отъ нихъ; б) разумѣется здѣсь воскресеніе благочести
выхъ такое, въ которомъ не будутъ имѣть участія враги на
рода Божія, какъ видно изъ ст. 14, чего нельзя относить къ 
воскресенію въ послѣднее время. Въ этомъ стихѣ Пророкъ 
говоритъ, что мертвые неоживутъ, т. е. состояніе враговъ не 
возстановится, и они уже не возстанутъ на угнетеніе церкви 
Божіей. Этому состоянію обезсиленныхъ, какъ-бы мертвыхъ 
враговъ церкви здѣсь противополагаются мертвецы Божіи, ко
торые воскреснутъ; в) и въ другихъ мѣстахъ св. писанія, 
напримѣръ у Пророка Іезекіиля въ 37, 1 исл. подъ образомъ 
воскресенія сухихъ костей изображается освобожденіе народа 
Іудейскаго изъ плѣна Вавилонскаго, и возстановленіе Іудей
скаго царства, — изображается такими чертами, что какъ будто 
описывается послѣднее, всеобщее воскресеніе мертвыхъ. Про
роки часто такъ дѣлаютъ, что когда описываютъ прообразы, 
то заимствуютъ многія черты пли цвѣты съ предметовъ преобра
зуемыхъ для того, чтобы читатели въ прообразахъ яснѣе 
усматривали предметы преобразуемые и скорѣе убѣждались. 
Напримѣръ когда предсказываютъ о судѣ Божіемъ на нечести
выхъ, то представляютъ его въ такихъ величественныхъ чер
тахъ, что какъ будто описываютъ всеобщій, страшный судъ 
Божій въ послѣдній день міра (Пс. 49, 1 — 4, Малах. 4, 1). 
Говоря о счастливомъ состояніи христіанской церкви, Пророки 
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представляютъ его въ такой красотѣ и великолѣпіи, что какъ 
будто изображаютъ состояніе небесной славы церкви. (Не. 60, 
1 и др. Іез. 47, 1 исл.) Подобно говорятъ и о таинственномъ 
воскресеніи мертвыхъ.

Ибо роса Твоя—роса растеній, и земля извергнетъ мертве
цовъ. Нѣкоторые толкователи разумѣя эти слова о воскресеніи 
мертвыхъ, даютъ имъ такой смыслъ: Божія роса (т. е. дѣй
ственное слово, повелѣніе, благословеніе Божіе, или Духъ 
Божій животворящій), цодобиа росѣ растеній, т. е. которая 
сокровенною силою прбизращаетъ изъ земли растенія, или 
увядшее освѣжаетъ, дѣлаетъ цвѣтущимъ: такъ точно земля, 
напоенная, какъ-бы оплодотворенная росою Божія повелѣнія и 
благословенія; породитъ изъ себя, возбудитъ къ жизни умер
шихъ. А другіе толкователи вѣрнѣе въ переносномъ смыслѣ 
разумѣютъ это о возстановленіи Іуйдескаго царства изъ уни
чиженнаго состоянія въ цвѣтущее, тогда какъ жители высоты 
(ст. 5), т. е. враги, повергшіе Іудеевъ въ прахъ, гордившіеся 
высотою своего достоинства, силою, властію и славою, съ вы
соты величія и счастія будутъ повержены Богомъ въ прахъ,— 
уничиженное, бѣдственное состояніе.

Епилогъ Пророка, въ которомъ онъ утверждаетъ вѣру и надежду 
церкви.

Ст. 20. Пойди, - народъ мой, войди въ покои твои-, и запри 
за собой двери твои, укройся на мгновеніе доколгъ не пройдетъ 
гнѣвъ. Ст. 21. Ибо вотъ, Господъ выходитъ изъ жилища 
Своего, наказать обитателей земли за ихъ беззаконіе, и земля 
откроетъ птлогценную его кровъ, и у-же не скроетъ убитыхъ 
своихъ. Бъ этомъ епилогѣ Пророкъ утверждаетъ надежду благо
честивыхъ на скорое избавленіе отъ бѣдствій, и убѣждаетъ 
немного потерпѣть, войти въ сокровенные покои п укрріться, 
пока пройдетъ грозная буря бѣдствій, возбуждаемая противъ 
народа Божія разъяренными врагами (Сиріянами) по опредѣ
ленію правосудія Божія для наказанія нечестивыхъ, и для 
совершеннаго очищенія церкви огнемъ страданій. Но какъ въ 
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вещественномъ домѣ нельзя укрыться и спастись отъ гнѣва 
враговъ, а тѣмъ болѣе отъ гнѣва Божія: то подъ сокровенными 
покоями надобно разумѣть въ духовномъ смыслѣ святилище 
души—умъ. Въ этомъ смыслѣ войти во внутренніе покои 
значитъ находясь въ состояніи безмолвія, съ самоуглубленіемъ 
предаться благочестивымъ размышленіямъ, напримѣръ размышле
нію о премудрости и благости Божіей въ устроеніи судьбы 
церкви, о правотѣ путей Божіихъ, о правосудіи въ награжде
ніи благочестивыхъ, и наказаніи нечестивыхъ, о нашей обя
занности—предаваться волѣ Божіей во всѣхъ случаяхъ и 
обстоятельствахъ жизни, терпѣливо переносить несчастія, безъ 
ропота на распоряженія Промысла Божія, и безъ пытливаго 
изслѣдованія причинъ путей Божіихъ; возложивъ упованіе на 
Бога, ожидать отъ Него избавленія съ спокойнымъ духомъ, 
признавая себя виновными предъ Богомъ ,и достойными на
казанія за свои грѣхи, о прощеніи ихъ возносить покаянныя 
молитвы съ смиреніемъ и благоговѣніемъ предъ Богомъ и путями 
Промысла, Запоретъ за собою двери значитъ недопускать до 
своего сердца плотскихъ чувствованій, дерзновеннаго или 
пытливаго умствованія о путяхъ провидѣнія Божія въ испы
таніи благочестивыхъ бѣдствіями, и въ терпимости по отно
шенію къ гонителямъ церкви; каковыя умствованія могли-бы 
возмущать духъ, приводить къ недоумѣніямъ, сомнѣнію, не
вѣрію, или къ ропоту, унынію, отчаянію; также удалить всѣ 
плотскія попеченія, заботы, искательность земныхъ благъ. Все 
эта на йзыкѣ св. писанія значитъ запер&ть двергі и укрыться, 
пока пройдетъ буря бѣдствій, и церкви будетъ дарована 
свобода.

Въ ст. 21 излагается причина этаго убѣжденія: [ибо вотъ, 
Господь выходитъ изъ жилища своею... Пророкъ убѣждаетъ 
благочестивыхъ предаться духовному упражненію, съ терпѣ
ніемъ и преданностію волѣ Божіей ожидать, пока пройдетъ 
буря; и обнадеживаетъ ихъ, что Богъ, по исполненіи мѣры 
долготерпѣнія, скоро выйдетъ изъ небеснаго покоя для нака
занія враговъ за обиду, нанесенную Его чести и Его народу, 
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за беззаконно-пролитую кровь исповѣдниковъ истины (гл. 24,
5).  И земля въ обличеніе враговъ откроетъ всю кровь, про
литую ими.

(Продолженіе будетъ)

Взглядъ христіанина на увеселенія разнаго 
рода.

Радоваться 1) свойственно человѣку. Потому Пр. Сирахъ 
говоритъ: веселіе сердца есть жизнь человѣка, и радость 
доставляетъ ему долговѣчность (30, 23). 2) Религія не только 
не запрещаетъ радоваться, но и предлагаетъ радость, какъ 
дѣйствіе или пособіе благочестія, даже повелѣваетъ христіанамъ 
всегда радоваться (Гал. 5, 22. Рим. 12, 12. Фил. 4, 4, 7. 
Іак. 1, 2. Притч. 15, 13, 15. Сол. 5, 16). 3) И точно, какъ 
родители своимъ дѣтямъ, господа слугамъ, такъ благій Богъ 
намъ желаетъ, чтобы мы не были печальны, но довольны своею 
участью и веселы; для этаго открылъ многіе и разные источ
ники радостей, и доставилъ случаи радоваться; 4) Но какъ 
разумъ, такъ особенно религія внушаетъ, чтобы радости были 
достойны христіанина, чтобы не только не препятствовали 
достиженію высшей нашей цѣли, но и содѣйствовали ему.
5) Стремленіе къ удовольствію пе только отрицательно, но и 
положительно должно быть подчинено закону нравственному. 
Потому 6) пользованіе утѣхами, увеселеніями тогда только 
можетъ считаться достойнымъ человѣка, позволительнымъ или 
добрымъ, когда а) оно непротивно нравственности и добродѣтели;
6) даже еще согласно съ нею, содѣйствуетъ ей, и происходитъ 
изъ самой добродѣтели. Далѣе 7) всякія утѣхи должны соот
вѣтствовать не только нравственности, но и извѣстному званію, 
состоянію, должности каждаго. Наконецъ 8) необходимо, чтобы 
степень, продолжительность, образъ полученія увеселенія 
были согласны съ разумомъ, благоразуміемъ и благочестіемъ 
христіанскимъ. Отсюда а) можно опредѣлить разную цѣну и 
достоинство радостей; б) отсюда выборъ утѣхъ, и в) правильное 
употребленіе ихъ должны быть опредѣляемы двоякимъ правиломъ:



— 154 —

1) Утѣха, пріятное чувство, и радость тѣмъ болѣе должны 
быть цѣнимы, чѣмъ тѣснѣе связаны съ добродѣтелью, какъ 
пособіе къ пей, или какъ дѣйствіе ея.

2) Утѣхи тѣмъ болѣе благородными и болѣе достойными 
человѣка должны быть почитаемы, чѣмъ опѣ а) превосходнѣе 
по своему качеству; б) чѣмъ болѣе согласны съ опредѣленными 
обязанностями, состояніемъ и званіемъ каждаго; в) чѣмъ съ 
болѣе чистымъ намѣреніемъ и большею умѣренностію онѣ 
употребляются.

а) Разная цѣна утѣхъ.

Изъ сказанныхъ правилъ можно заключить, 1) что нрав
ственное чувство, соотвѣтствующее правому, нравственному 
дѣйствію, много превосходитъ всѣ прочія радости и пріятныя 
чувства. Нравственное пріятное чувство, и свидѣтельство 
благой совѣсти есть самое высшее, благороднѣйшее, и изъ 
всѣхъ утѣхъ болѣе достойное человѣка; оно доступно всякому; 
не подвержено никакимъ случайностямъ; не возмущается ника
кими горестями этой жизни; и послѣ смерти оно продолжается. 
Это нравственное, пріятное чувство, спокойствіе духа, и на 
дежда, прозрѣвающая въ загробное состояніе, есть основаніе 
и приправа всѣхъ прочихъ утѣхъ, . оно восполняетъ недоста
токъ ихъ и замѣняетъ ихъ, а само не можетъ быть восполнено 
всѣми другими; потому всѣ прочія утѣхи должны быть подчи
нены этому св. чувству радости. 2) На второмъ мѣстѣ должны 
быть поставлены тѣ утѣхи, которыя особенно благопріятствуютъ 
нравственному чувству, служатъ для возбужденія его; 3) Тѣ 
утѣхи, которыя зависятъ отъ собственной дѣятельности, должны 
быть предпочитаемы тѣмъ, которыя происходятъ отъ внѣшнихъ 
впечатлѣній; потому что а) онѣ нескоро переходятъ въ сильныя 
страсти и похоти, б) ихъ легче получить, онѣ доступнѣе. 4) 
ІТо той-же причинѣ радости и пріятныя чувства, происходящія 
отъ дѣйствій теоретическаго разума, потомъ эстетическія надобно 
предпочитать чувственнымъ, тѣлеснымъ; 5) а изъ этихъ про
исходящія отъ болѣе благородныхъ чувствъ слуха и зрѣнія 
должны быть предпочитаемы происходящимъ отъ грубыхъ 
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чувствъ вкуса, обонянія, осязанія; потому что въ этихъ не 
участвуютъ высшія способности души, и онѣ легко порождаютъ 
господствующую страсть. Вообще всякая утѣха должна быть 
оцѣниваема а) по чистотѣ намѣренія, б) по сообразности упо
требляемаго способа съ разумомъ, в) по благородству цѣли, и 
по необходимости. Потому 4) хотя а) духовныя утѣшенія бы
ваютъ самыя благородныя, и болѣе продолжительныя; б) 
однакожъ и тѣлесныя утѣхи полезны для'возстановленія осла
бѣвшихъ силъ души и тѣла, для укрѣпленія ихъ на новые 
труды. 5) Всякій родъ утѣхъ надобно искать а) только съ 
добрымъ намѣреніемъ и позволенными средствами; б) умѣренно, 
съ благодарностію Богу, в) для высшихъ цѣлей, особенно для 
улучшенія нравственности, для усовершенія въ благочестіи.

б) Польза и вредъ отъ чувственныхъ увеселеній.

Нетолько уметвенныя, но и чувственныя утѣхи, получаемыя 
внѣшними и внутренними чувствами, бываютъ полезны, когда 
онѣ бываютъ правильно употребляемы; именно 1) умѣренное, 
сообразное съ разумомъ употребленіе ихъ а) сохраняетъ жизнь 
и здоровье; б) возстановляетъ силы души, ободряетъ; в) помо
гаетъ исполненію обязанностей, облегчаетъ труды; г) возвы
шаетъ счастіе этой жизни; д) смягчаетъ нравы, и строгость 
сужденія о другихъ; е) возбуждаетъ благосклонность къ дру
гимъ; ж) благопріятствуетъ общительности въ общественной 
жизни, дѣлаетъ ее пріятною, з) возбуждаетъ благодарность къ 
Богу, какъ благосклоннѣйшему подателю радостей; и) облегчаетъ 
упражненіе въ добродѣтеляхъ, придаетъ ему пріятность. Это 
надобно сказать особенно о духовныхъ утѣхахъ. Но 2) тѣлесныя 
утѣхи а) большею частію бываютъ ложны, недоставляютъ та
кого веселія, и столь продолжительнаго, какое обѣщаютъ; б) 
да и всякія (смѣшанныя,—умственныя и чувственныя) утѣхи, 
когда чаще, дольше надлежащаго, и не умѣренно ими поль
зуются, изнѣживаютъ, разслабляютъ душу и тѣло, умаляютъ 
свободу духа и нравственное чувство; в) а многія изъ нихъ 
и вовсе непозволительны, каковы тѣ, которыя истощаютъ силы 
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души и тѣла, ухудшаютъ наше и чужое счастіе или совер
шенство, дѣлаютъ насъ неспособными къ исполненію обязанно
стей, словомъ—которыя препятствуютъ добродѣтели, или не
благоприличны; г) иныя хотя сами по себѣ безвредны, но не- 
соотвѣтствуютъ времени, мѣсту, состоянію, противны высшимъ, 
болѣе необходимымъ утѣшеніямъ, или обязанностямъ. Такихъ 
утѣхъ надобно избѣгать.

(Окончаніе будетъ)

Записки Алтайскаго миссіонера за 1879 и 
1880 годы.

(Пѵодомісеніе) (*)

(*) Са. №А« 1, 2, 3, 4 п 5 1882 г.

4) Наблюденія за школами.

Въ Черно-Ануйскомъ отдѣленіи двѣ школы: въ Черно- 
Ануйскѣ и въ Ильинскѣ. Число учащихся колебалось въ те
ченіе года между 15—30. Неисправность посѣщенія дѣтьми 
школы, есть, кажется, зло общее народныхъ школъ, тормо
зящее правильный ходъ учебнаго дѣла.

Въ Черно-Ануйской школѣ въ теченіе текущаго года пре
подавалось: чтеніе, законъ Божій, ариѳметика, роднновѣпѣніе 
и письмо съ указаніемъ орѳографическихъ ошибокъ. Въ Иль
инской школѣ, какъ недавно открытой, число предметовъ пре
подаванія меньше и программа уже. Въ числѣ учащихся, 
Ильинскую школу посѣщаетъ одинъ инородецъ съ сыномъ, 
изъ Чумыша переѣхавшій въ Ильинское и въ этомъ году съ 
семействомъ своимъ крестившійся.

Наблюденія наши за школами состояли въ указаніи учите
лямъ способа преподаванія и повѣркѣ знаній учениковъ; для 
примѣра въ преподаваніи, мы сами иногда читали уроки. 
Жаль, что многіе изъ учениковъ незнакомы достаточно съ 
русскою рѣчью; знающіе-же ее, имѣютъ свѣдѣній гораздо болѣе 
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своихъ товарищей, по способностямъ и усердію одинаковыхъ 
съ ними. Несмотря на то, что въ этомъ учебномъ году въ 
Черно-Ануйской школѣ занимается третій учитель (одинъ вы
былъ для отбыванія воинской повинности, а другой замѣнившій 
его, выбывалъ на время по нуждамъ своимъ въ Улалу), ученіе 
шло вообще удовлетворительно. Удовлетворительность эту за
мѣтилъ и г. Томскій Губернаторъ. Проѣзжая чрезъ Черно- 
Ануйскъ (гдѣ имѣлъ ночлегъ) и посѣтивши прежде всего 
церковь, г. Губернаторъ изъявилъ желаніе послѣ отдыха по
бывать и въ училищѣ.

Замѣтивъ объ удобствѣ училища и притомъ въ такомъ глу
хомъ мѣстѣ какъ Алтай, г. Губернаторъ обратился къ стар
шимъ ученикамъ съ вопросами, которые предлагались .имъ 
по закону Божію, ариѳметикѣ и родиновѣдѣнію; изъ прочи
таннаго спрашивалъ объясненіе. Послѣ испытанія, учениками 
были спѣты стихи изъ «Лепты» и «плачь грѣшной души на 
Алтайскомъ языкѣ съ аккомпанированіемъ нами на фисъ- 
гармоникѣ.

Сказавъ о достаточной успѣшности учениковъ, Его Превосхо
дительство изволилъ подарить дѣтей деньгами, поручая стар
шему ученику купить на нихъ лакомства для школьниковъ. 
Затѣмъ г. Губернаторъ отправился въ дальнѣйшій путь для 
изслѣдованія экипажной дороги до Китайской границы,, но на 
другой-же день, неполученіи чрезъ нарочнаго какого-то из
вѣстія изъ Томска, возвратился обратно въ Томскъ. Извѣстіе 
это привозилъ одинъ изъ канцелярскихъ чиновниковъ Бійской 
полиціи. Шумныя распоряженія; свои по приготовленію, лоша
дей для обратнаго слѣдованія г. Губернатора, этотъ «господгиМ» 
пересыпалъ такою крупною, русскою бранью, что новокре
щенные Черно-Апуйцы невольно замѣтили: «чтб-же это о. Ф—тъ 
поучаетъ насъ небраниться такими словами, а вишь какъ 
чиновники-то бранятся! Надобно сначала ихъ поучить, а 
потомъ насъ».



— 158 —

Вотъ какъ очень часто парализуется проповѣдническій трудъ 
миссіонера и притомъ такими людьми, которыхъ титулъ при
числяетъ къ лику «благородныхъ»! ...

{Продолженіе будетъ)

Семипалатинская икона Божіей Матери, 
именуемая Абалацкою ')•

Семипалатинская икона Божіей Матери, находящая 
въ настоящее время въ семипалатинскомъ Знаменскомъ соборѣ, 
есть точная копія съ таковой-же иконы, находящейся въ Аба- 
лацкомъ монастырѣ Тобольской епархіи, почему и называется 
также Абалацкою * 2).

’) Свѣдѣнія о Семипалатинской иконѣ Божіей Матери заимствованы памп изъ 
соч. Прот. Сулоцкаго: «Описаніе наиболѣе чтимыхъ иконъ въ Тоб. Епарх.» 
изд. 1864 г. Сочиненіе это составляетъ плодъ многолѣтнихъ трудовъ и изыска
ній почтеннаго о. Протоіерея, но къ сожалѣнію весьма мало распространено 
въ Томской епархіи, такъ что въ настоящее время стало здѣсь библіографи
ческою рѣдкостью.

2) Абалацкій мужской монастырь находится въ 25-ти верстахъ отъ г. То
больска и въ 7-ми верстахъ отъ развалинъ ІІскера, на правомъ берегу р. 
Иртыша., при селеніи Абалакъ, которое получило свое названіе отъ нахо
дившагося здѣсь татарскаго аула того-же пмени. (.Абалакъ, тат. Ябалакъ зн. 
дикій, пустынный, а также филинъ, сова). («Опис.» Пр. Сулоц. стр. 29.)

3) Тамъ-же стр. 37 и 70.
4) Протодіаконъ Матѳій былъ привезенъ въ Тобольскъ пзъ Новгорода, 

пли Костромы однимъ изъ первыхъ тобольскихъ архіереевъ—Кипріаномъ, 
пли Макаріемъ въ 1621—25 г. г. Тобольскіе архипастыри вообще ревностно 
заботились о томъ, чтобы снабдить новостроющіяся церкви своей епархіи св. 
иконами болѣе благолѣпнаго письма, чѣмъ иконы извѣстнаго суздальскаго 
издѣлія, которыя привозились въ Сибирь «почти обозами» (Опис. стр. 15). 
Съ этою цѣлію они выписывали пзъ россіп и привозили съ собою опытныхъ 
и надежныхъ иконописцевъ, содержали пхъ на свой счетъ при архіерейскомъ 
домѣ, здѣсь и заставляли ихъ писать иконы подъ надзоромъ своихъ особыхъ 
закащиковъ. Для той-же, между прочимъ, цѣли привезенъ былъ и Матѳій, 
который, судя потому что былъ соборнымъ протодіакономъ, кромѣ того 
обладалъ и хорошимъ голосомъ. (Опис. Пр. Сул. стр. 6).

Подлинная абалацкая икона Божіей Матери, а равно и 
семипалатинская ея копія написаны почти одновременно, именно: 
въ половинѣ XVII ст. 3), самымъ искуснымъ въ то время 
сибирскимъ иконописцемъ, протодіакономъ Тобольскаго ка
ѳедральнаго собора Матѳіемъ 4), по благословенію Тобольскаго 
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Преосвященнаго Нектарія. Когда слава о многочисленныхъ 
исцѣленіяхъ и чудесахъ отъ Абалацкой иконы Божіей Матери 
распространилась по Сибири и когда въ Абалакъ стало 
стекаться очень много богомольцевъ, а окрестные города и 
села стали уносить эту икону къ себѣ для молебствій предъ 
нею и освященія своихъ домовъ, тогда явилась настоя
тельная потребность имѣть точную копію съ этой иконы- 
«Нерѣдко случалось, говорится въ опис. Пр. Сулоцкаго, что 
приходившіе и пріѣзжавшіе въ Абалакъ, иногда издалека, для 
поклоненія святынѣ, тамъ ея не находили и возвращались 
домой не въ душевномъ покоѣ и веселіи, а напротивъ въ 
огорченіи и съ ропотомъ. Для отвращенія сего неудобства на 
будущее время, заказали уже извѣстному намъ иконописцу, 
протодіакону тобольскаго каѳедральнаго собора Матѳію—снять, 
съ писанной имъ чудотворной Абалацкой иконы, копію меньшей 
величины, но одинаковыхъ съ нею красокъ и съ тѣми-же 
особенностями противъ Новгородской иконы знаменія Божіей 
Матери ’)• Когда-же копія была снята, то ее и стали от
пускать изъ Абалака въ отдаленныя мѣста, а подлинная, 
чудотворная икона уже постоянно оставалась на мѣстѣ» * 2). 
Эта та копія Абалацкой иконы Божіей Матери и находится 
въ настоящее время въ г. Семипалатинскѣ, а потому и назы
вается также Семипалатинскою.

') Объ особенностяхъ изображенія Абалацкой Божіей Матери противъ 
Новгородской будетъ сказано ниже.

2) Опис. Пр. С—го стр. 70.

«О томъ какъ этотъ списокъ съ Абалацкой иконы Божіей 
Матери явился въ Семипалатинскѣ, одна старинная рукописная 
книжица, имѣющаяся между прочимъ въ Семипалатинскѣ, 
сообщаетъ слѣдующія замѣчательныя свѣдѣнія: «Въ царство
ваніе Петра Великаго, именно 20 мая 1720 года, команди
рованный изъ Петербурга гонералъ-маіоръ Лихаревъ съ воин
скою командою (440 челов.), съ артиллерійскими орудіями и 
разными запасами на 34-хъ досчаникахъ и лодкахъ отправился 
изъ Тобольска, вверхъ по Иртышу, до озера Нордъ-Зайсана
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и далѣе, для построенія Усть-камсногорской крѣпости и для 
занятія, въ предѣлахъ Джунгарскаго (калмыцкаго) владѣльца, 
мѣстонахожденія (какъ послѣ оказалось, несуществовавшаго) 
песочнаго золота ’)■ Какъ путь былъ далекій и предпріятіе 
было опасное * 2), то генералъ, остановившись противъ Абалака, 
просилъ принести на суда икону Божіей Матери и отслужить 
предъ ней молебенъ. Согласно просьбѣ, икону Божіей Матери, 
только не подлинную чудотворную, а копію съ нея принесли 
и стали служить молебенъ; но лишь священникъ, читая Еван
геліе,. сказалъ: во дни оны воставшгі Маріамъ, иде въ горняя 
со тщаніемъ во градъ Іудовъ....... и проч. (Лук. 1, 39), какъ

*) Объ этомъ, говорится въ Семип. рукой., ІІетор. Обозр. Сиб., Словц., 
ч. 1.. стр. 409., и въ Сиб. лѣтон., принадлежащей Тоб. семинаріи подъ годами 
1712-20.

2) Лихареву послѣ довелось, съ горстію солдатъ, сражаться противъ 20,000 
калмыковъ, и онъ не былъ побуждёнъ.

3) Въ настоящее время въ Семипалатинскомъ соборѣ главный престолъ уже 
во имя Знаменія Божіей Матери.

всѣ суда Лихарева сами собой снялись и поплыли впередъ, 
хотя плыть надобно было противъ воды. Когда-же доплыли 
до Семипалатинской крѣпости, построенной только за два года 
передъ тѣмъ,' то, по разсказу помянутой выше Семипа
латинской книжицы, судно, на которомъ находилась 
икона, само собою остановилось и, не смотря на всѣ усилія 
команды, бывшей у Лихарева, тянуть его впередъ, не трога
лось съ мѣста. Считая это за знаменіе отъ Господа, икону 
снесли съ судна и поставили въ Семипалатинской Антонія и 
Ѳеодосія печерскихъ чудотворцевъ церкви 3), гдѣ она и нахо
дится доселѣ. Между тѣмъ абалацкое духовенство стало тре
бовать списокъ съ чудотворной иконы обратно въ абалакъ, а 
жителямъ Семипалатинска возвратить его не хотѣлось; нача
лась тяжба; тогдашній митрополитъ сибирскій и тобольскій 
Филофей Лещинскій, въ схимѣ Ѳеодоръ, прекратилъ ее тѣмъ, 
что благословилъ святую икону оставить навсегда въ Семипа
латинскѣ, а жителей семипалатинскихъ обязалъ только напи-
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еать и отправить въ Абалакъ другую, точно такую-же икону, 
что ими и было исполнено ’).

«Столь явное чудо, совершившееся надъ спискомъ съ Аба
лацкой иконы Божіей Матери, возбудило въ жителяхъ Семи
палатинска и ближайшихъ къ нему русскихъ заселеній осо
бенное къ нему благоговѣніе и усердіе. Молва о немъ рас
пространилась далѣе и далѣе, и богомольцы съ недугами тѣ
лесными и душевными начали стекаться въ Семипалатинскъ а) 
съ разныхъ, иногда и отдаленныхъ, сторонъ».

«Вотъ наружный видъ Семипалатинской иконы: Божія Ма- 
терь изображена на ней точно также, какъ ина Абаладкой, 
т- е. съ распростертыми дланями, Предвѣчнымъ Младенцемъ 
какъ-бы во утробѣ и съ предстоящими по сторонамъ, свят. 
Николаемъ и препод. Маріей Египетской». Изображенія 
этихъ святыхъ и составляютъ особенность Абалацкой 
иконы противъ Новгородской—Знаменія Божіей Матери;

') Семипалатинская крѣпость, построенная по образцу ійковыхъ-же крѣ
постей— Усть-каменогорской, Павлодарской (Коряково) Омской ц т. д. до То
больска включительно, предназначена была для наблюденій за кочевниками и 

дли «охраненія русскихъ интересовъ». Представьте себѣ ровную степь, по ко
торой зн.імешігып Иртышъ, вырвавшись изъ «устьевъ каменныхъ горъ», 
тихо катить свои волны; па правомъ берегу этой рѣки только что отстроена 
ничтожная крѣпость; а кругомъ, ; на. необозримомъ, степномъ пространствѣ 
грозныя силы дикихъ, хищнически кровожадныхъ насельниковъ этой страны, 
киргизовъ—номадовъ. Представьте себѣ эту картину и вы безъ труда поймете, 
что положеніе горсти русскихъ казаковъ семипалатинской крѣпости, было 
далеко небезопасно. Посторонней помощи, въ случаѣ опасности отъ враговъ, 
ждать было трудно, потому что семппалатіщскаи крѣпость, составляла тогда 
крайній стратегическій пунктъ русскихъ на Иртышѣ, п вообще на юго-востокѣ 
Сибири, — К.орикево' далеко, а Омскъ и Тобольскъ- еще дальше. По можетъ быть, 
кто ннбудь подумаетъ при этомъ, что киргизы пассивно относились къ, занятію 
русскими своихъ земель. Пѣтъ, киргизъ не только не склоненъ къ уступкѣ 
своего, но старается отнять что ннбудь у соеѣдай-іонъ хищникъ по природѣ, 
баранта для него, сс.ть героическій подвигъ! Въ такихъ обстоятельствахъ 
семипалатинская икона Божіей Мйтерп была для Семипалатипцевъ въ полномъ 
смыслѣ -'Заступницей . ,,

'_) Семипалатинскъ или Семин, кр. па нынѣшнемъ мѣстѣ только ст. 1776 г. До 
того онъ находился, тамъ, гдѣ теперь Семипалатинская казачья стакии/.і, Это 
отъ настоящаго Семипалатинска въ 16 верстахъ ниже по Иртышу. Слов. Щекат. 
ч. 6, .стр. 880. Зап. Геогр. Общ. 1862 г. 1, стр. 180—82.

Примѣч. Семипалатинская область занимаетъ нынѣ площадь въ 428,527і,8 Кв. 
в.. при 1,22 чел. на каждую квад ратную в. плотности населенія вообще. Край этотъ 
снабжаетъ скотомъ всю Сибирь, а саломъ, масломъ, кожами и ,т. п. — п Россію, 
кромѣ того въ немъ разрабатывается въ настоящее время до 30 золотыхъ 
пріисковъ. (Паи. кн. Запади. Сибири 1881 г., стр. 143 п дал.^ 
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они прибавлены по случаю явленія иконы Знаменія Божіей 
Матери вмѣстѣ съ иконами св. Николая и препод. Маріи одной 
благочестивой вдовѣ жившей въ то время въ Абалакѣ. (Опис. 
пр. Сулоц. стр. 33). «Дска ея въ длину нѣсколько болѣе 6 
вершковъ, а въ ширину немного болѣе 5. Риза на ней и съ 
вѣнцемъ, устроенная въ 1797 г., на церковную сумму (3,000 
руб. сер.), вся золотая; но корона на вѣнцѣ серебряная съ 
драгоцѣнными камнями, а именно: съ 6 аметистами и 73 
брилліантами ’). Икона, по малому ея размѣру, для большаго 
благолѣпія, вставлена въ средину другой мѣстной, близь цар
скихъ дверей находящейся, большой иконы, на которой изобра
жены: въ верху коронованіе Божіей Матери, по сторонамъ 
рождество Ея, введеніе во храмъ, благовѣщеніе и успеніе, а 
внизу покровъ пресв. Богородицы, подъ сребро золоченною 
ризою».

«Есть у Семипалатинской иконы Божіей Матери, подобно 
какъ и Абалацкой, и намѣстница, точно также нарисованная 
и совершенно одной съ нею величины, въ серебряной золо
ченой ризѣ. Эту послѣднюю, т. е. намѣстницу, въ іюнѣ и 
іюлѣ, для молебствій въ настоящее время, носятъ наиболѣе 
и почти только вверхъ по Иртышу, въ Устькаменогорскъ, 
Бухтарму и горные заводы Томской губерніи; но прежде, 
пока Семипалатинская область, по церковному управленію, 
принадлежала не къ Томской епархіи, какъ теперь, а къ То
больской, ее носили и внизъ Иртыша, наприм. въ бывшую 
крѣпость Ямышевскую, въ Коряково, (по нынѣшнему гор. 
Павлодаръ) и даже почти до Омска, именно до форпоста Не
щанаго» * 2). Семипалатинское духовенство отправляетъ семи
палатинскую икону Божіей Матери всегда съ своимъ свя
щенникомъ.

') Она приложена въ 1844 году покойною супругою генералъ-губернатора 
западной Сибири княгинею Натальей» Ди. Горчаковой»; оцѣнена княземъ въ 
1000 руб. асеигн.

2) Описаніе Прот. Сулоцкаго стр. 70—74.
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РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ.
Интересъ къ Библіи въ Америкѣ. Въ какой степени важно обще

ственное значеніе Библіи въ сѣверо- американскихъ штатахъ, сви
дѣтельствуетъ тотъ пріемъ, какой сѣверо-американскимъ общест
вомъ сдѣланъ былъ въ прошломъ году новому переводу на англій
скій языкъ Новаго Завѣта. День выхода его въ свѣтъ былъ такимъ 
событіемъ въ литературѣ, какого и не помнитъ Америка. Еще до 
окончанія печатанія на него въ Нью-Йоркѣ и Филадельфіи запи
салось до 800,000 человѣкъ. Въ день выхода только и рѣчи было 
о Новомъ Завѣтѣ. Газеты въ передовыхъ статьяхъ за этотъ день 
разсуждали вообще о значеніи Библіи для Англійской націи; 
газетные репортеры всюду собирали по городу отзывы отъ 
сколько нибудь мыслящихъ лицъ о достоинствѣ перевода; ма
газины были осаждаемы цѣлыми толпами народа, ждавшими 
своей очереди получить экземпляръ Новаго Завѣта; мелочные 
торговцы въ тюкахъ везли новый переводъ въ свои лавки. 
Въ одинъ день въ одномъ только Нью-Йоркѣ и его окрестно
стяхъ разошлось 300,000 экземпляровъ перевода въ дешевомъ 
изданіи и болѣе дорогихъ и изящныхъ. На слѣдующій день 
въ Нью-Йоркѣ распродано было 200,000 экз ; въ теченіи 
первой недѣли по выходѣ книги ея продано до милліона. Цѣлую 
недѣлю газеты послѣ того толковали о достоинствахъ новаго 
перевода. Изъ статей, помѣщенныхъ объ этомъ лишь въ 5 №№ 
газеты Герольдъ, составилась-бы книга листовъ въ 20. Газета 
эта ежедневно расходится въ 120,000 экз., а читается коли
чествомъ лицъ конечно въ 5 разъ большимъ; публика ежеднев
ной прессой слѣдовательно ознакомлена была съ переводомъ 
вполнѣ и всесторонне. Газета Тііпез, издающаяся въ Чикаго, 
въ день выхода перевода въ свѣтъ въ числѣ своихъ телеграммъ 
помѣстила всѣ 28 главъ евангелія отъ Матѳея; всѣ онѣ пере
даны были въ редакцію по телеграфу изъ Нью-Йорка: какихъ 
же. денегъ стоило это редакціи? Это былъ безпримѣрный день 
въ исторіи сѣянія слова Божія. Корреспондентъ нашего Цер
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ковнаго Вѣстника страшится даже мысли сравнивать этотъ инте
ресъ къ слову Божію американцевъ съ тѣмъ общественнымъ 
интересомъ, какой проявился въ Россіи при выходѣ въ свѣтъ 
перваго авторизованнаго Св. Сѵнодомъ перевода Библіи на русскій 
языкъ.

Мельхіоровый порошокъ. Посредствомъ натиранія этимъ порош
комъ съ водой можно покрывать мѣдные предметы мельхіоромъ, 
какъ-то: самовары, церковные подсвѣчники, кадила, чаши, 
лампады и т. и.; такимъ-же образомъ поступая исправлять 
старые потертые мельхіоровые столовые сервизы и накладное 
серебро. Цѣна коробкѣ съ пересылкою 3 р. 50 к. Адресъ: 
Орелъ, верхняя Дворянская улица, домъ Каменевой, Андрею 
Станиславовичу Шиманскому. (Яросл. Еп. Вѣд Хг 4 1882 г.)

-— На мѣсто умершаго протоіерея томскаго каѳедральнаго 
собора о. Алексѣя Лаврова, опредѣленъ священникъ о. Павелъ 
Добротворскій съ назначеніемъ его и. д. благочиннаго градскихъ 
церквей, а на мѣсто. о. Добротворскагц переведенъ благочинный 
Ха 4 священникъ села Терсалгайскаго 0. Діомидъ Чернявскій; 
исправленіе должности благочиннаго X 4 поручено священнику 
с. Богородскаго томской епархіи о. Аѳанасію Шаврову.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ книжномъ магазинѣ Сергѣя Ильича Деухина въ Москвѣ, 

у Иверскихъ воротъ, въ домѣ губернскаго правленія, посту
пила нынѣ въ продажу вновь изданная пмъ-ще, Леухпнымъ, 
вторымъ изданіемъ, дополненная и исправленная книга 
«Полный кругъ духовныхъ закоповъ» изданія 1881 года. 
Цѣпа книгѣ этой назначена 3 руб., посему Томская ду
ховная консисторія, согласно резолюціи Его Преосвященства, 
извѣщаетъ лицъ епархіальнаго вѣдомства, чтобы тотъ, кто 
пожелаетъ пріобрѣсти помянутую книгу, обратился о вы
сылкѣ опой, съ препровожденіемъ денегъ по указанному 
выНіе адресу.

Редакторъ ЛГ. Соловьевъ.

Дозволено цензурою 13 марта 1882 г. Цензоръ А. Голубевъ.

Тщіо-Лвтографія Михайлова п Макушнна, нъ Томскѣ.
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