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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
Объявляемыя чрезъ Епархіальныя Вѣдомости сообщенія и 
распоряженія Епархіальнаго Начальства обязательны къ испол
ненію для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 
1= Томской епархіи, до коихъ они касаются.

№ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛНЧЕЕШ, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОСПЙСКАГО. 
ип Святѣйшаго Правительствующаго Спода.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ имѣли 
сужденіе по ходатайству Начальника Россійской Ду
ховной Миссіи въ Урміи о принятіи мѣръ къ пре
кращенію незаконныхъ сборовъ по епархіямъ въ 
Россіи сирійцами—выходцами изъ Персіи и Турціи. 
Приказали: изъ числа Урмійскихъ (въ Персіи) и 
Курдистанскихъ (въ Турціи) сирійцевъ, въ значитель
номъ числѣ отправляющихся ежегодно въ Россію на 
заработки, очень многіе идутъ сюда не для честнаго 
труда, а чтобы обманывать православный русскій на
родъ. Это такъ называемые „хачаковы", по-русски — 
крестопродавцы. Часто, не имѣя священнаго сана, а 
лишь называя себя священниками и діаконами, за
пасшись къ тому-же подложными свидѣтельствами за 

і
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печатями не существующихъ иногда епископовъ и 
выдавая себя то за грековъ изъ Палестины, то вообще 
за христіанъ Востока, мучимыхъ мусульманами, эти 
любители легкой наживы собираютъ среди сердоболь
наго русскаго народа большія деньги то, якобы, на 
Гробъ Господень въ Іерусалимѣ, то на построеніе 
храмовъ и школъ въ Урміи и т. п., возвращаясь-же 
на родину, заживаютъ богато. По донесенію Началь
ника Духовной Миссіи, Архимандрита Сергія, у не
давно арестованнаго, при посредствѣ нашего вице
консульства, одного изъ такихъ обманщиковъ, по 
возвращеніи его въ Урмію, была отобрана сборная 
книга, судя по которой, въ одинъ годъ имъ собрано 
отъ 2 до 5 тысячъ рублей, при чемъ въ книгѣ имѣются 
разрѣшающія сборъ по городамъ и селамъ подписи 
лицъ духовной и гражданской администрацій. По со
общеніямъ самихъ сирійцевъ, этотъ постыдный про
мыселъ начался еще со времени похода, въ 1827 году, 
графа Паскевича въ Персію. Тогда уже начали от
правляться въ Россію сборщики-сирійцы, которыхъ, 
бывало, въ захолустныхъ селахъ встрѣчали нерѣдко 
съ колокольнымъ звономъ, какъ желанныхъ гостей 
изъ св. мѣстъ древняго Востока. Теперь-же число 
такихъ сборщиковъ особенно возрасло, такъ, что въ 
Урміи есть цѣлыя села, жители коихъ занимаются 
прибыльнымъ странничествомъ по Россіи въ качествѣ 
духовныхъ лицъ-сборщиковъ, при чемъ и по возвра
щеніи домой они сохраняютъ длинные волосы. Цент
ромъ, гдѣ собираются эти мирные грабители, направ
ляясь на свой промыселъ, въ настоящее время слу
житъ Армавиръ, Кубанской области. Отсюда они 
направляются обычно въ Ставрополь, Ростовъ на 
Дону, Таганрогъ, Маріуполь и другіе города, пере
бираясь и въ Сибирь.—Какъ усматривается изъ со
общенной Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ пе
реписки и изъ справки по настоящему дѣлу, вопросъ 
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о принятіи мѣръ противъ означенныхъ незаконныхъ 
сборщиковъ возникалъ еще въ самомъ началѣ 1890-хъ 
годовъ, когда, по просьбѣ Ставропольскаго Епархіаль*  
наго Начальства, бывшимъ тогда Главноначальствую
щимъ гражданскою частью на Кавказѣ, генералъ- 
адъютантомъ Шереметевымъ, было сдѣлано цирку
лярное предложеніе губернаторамъ, отъ 30 ноября 
1891 года за № 11182, о принятіи всѣхъ зависящихъ 
отъ нихъ мѣръ къ недопущенію возмутительной 
эксплоатаціи населенія заграничными выходцами-сбор
щиками. Въ 1909 году таковое предложеніе, вслѣд
ствіе ходатайства Начальника Урмійской Миссіи, было 
подтверждено И. д. Намѣстника ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказѣ, отъ 20 августа 
за № 18030. По тому-же вопросу о принятіи мѣръ 
противъ незаконныхъ сборшиковъ-сирійцевъ, по со
глашенію Святѣйшаго Сѵнода съ Министерствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, названнымъ Министерствомъ въ 
іюлѣ 1911 года сдѣлано циркулярное распоряженіе, 
чтобы въ случаѣ появленія выходцевъ изъ Персіи и 
Турціи, заявляющихъ о своей принадлежности къ 
православному духовенству и прибывающихъ въ Рос
сію безъ надлежащаго разрѣшенія, каковые обычно 
занимаются незаконнымъ сборомъ пожертвованій, 
губернскія начальства дѣлали представленія о безвоз
вратной высылкѣ такихъ выходцевъ за границу рас
поряженіемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Затѣмъ, 
вслѣдствіе сдѣланнаго Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Про
куроромъ сношенія, согласно опредѣленію Святѣйшаго 
Сѵнода, отъ 20 декабря 1911 года-18 января 1912 г. 
за № 10039, Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 
сдѣлано было по своему вѣдомству, въ мартѣ 1912 года, 
новое распоряженіе, чтобы персидскіе подданные— 
сирійцы, именующіе себя священнослужителями и 
изобличенные въ недозволенномъ сборѣ пожертвова
ній, привлекались къ судебной отвѣтственности и 
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высылались за границу не ранѣе отбытія опредѣлен
наго судомъ наказанія, если къ послѣднему будутъ 
присуждены.—Нынѣ Архимандритъ Сергій ходатай
ствуетъ, чтобы Святѣйшимъ Сѵнодомъ сдѣлано было 
циркулярное предупрежденіе всѣмъ Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ о существованіи и дѣятельности 
обманныхъ сборщиковъ—сирійцевъ съ пропечатаніемъ 
предупрежденія въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, для 
поставленія въ извѣстность и низшаго духовенства, 
которое съ своей стороны могло-бы дѣлать разъясненіе 
и предупрежденіе простому народу.—Обсудивъ изло
женное и принимая во вниманіе, что еще въ 1864 г., 
циркулярнымъ указомъ отъ 6 іюля означеннаго года. 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ было предписано Епархіаль
нымъ Начальствамъ имѣть строжайшее наблюденіе, 
чтобы иностранцамъ, какъ духовнымъ, такъ и свѣт
скимъ, отнюдь не дозволялось производить сборы 
подаяній въ пользу заграничныхъ церквей и мона
стырей, когда не будетъ изъ Святѣйшаго Сѵнода 
извѣщенія о данномъ на таковой сборъ разрѣшеніи, 
съ тѣмъ, чтобы, если и послѣ того окажутся по 
епархіямъ самовольные сборщики подаяній, благочин
ные и церковные причты тѣхъ мѣстностей за попу
щеніе таковыхъ сборовъ въ своихъ благочиніяхъ и 
приходахъ подвергались строжайшимъ взысканіямъ, 
Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: подтвердить Епар
хіальнымъ Начальствамъ о необходимости имѣть 
строжайшее наблюденіе за появленіемъ иностранныхъ 
самозванныхъ сборщиковъ на церковныя нужды, 
преимущественно изъ сирійцевъ, Персидскихъ или 
Турецкихъ выходцевъ, и въ.случаѣ появленія тако
выхъ сборщиковъ, за чѣмъ благочинные и церковные 
причты должны слѣдить по своимъ благочиніямъ и 
приходамъ, сообщать о томъ гражданской админи
страціи, на предметъ привлеченія сказанныхъ сбор
щиковъ къ судебной отвѣтственности и высылки ихъ 
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за границу,—о чемъ, для исполненія, и послать Епар
хіальнымъ Начальствамъ, а равно Святѣйшаго Сѵнода 
Конторамъ, Завѣдываюшему придворнымъ духовен
ствомъ и Протопресвитеру военнаго и морского духо
венства циркулярные указы. Марта 22 дня 1913 года.

Подлинный указъ подписали: Оберъ-Секретарь 
Г. Левицкій. Секретарь Д. Добросмысловъ.

|(а имя Его йрсосбяіцехстба, Лреосбящеккѣйшаго Дееодія, Епи
скопа томскаго и Алтайскаго, отношеніе Попечительства 

Императрицы Даріи Алексаквробхы о слѣпыхъ.

Ваше Преосвященство, 
Милостивый Архипастырь.

Письмомъ, отъ 18 марта сего года за № 1109, 
Предсѣдатель Совѣта Попечительства Императрицы 
Маріи Александровны о слѣпыхъ Статсъ-Секретарь 
Ермоловъ увѣдомилъ меня, что по опредѣленію Свя
тѣйшаго Синода, отъ 28—29 сентября 1910 года за 
№ 7962 (Церковныя Вѣдомости отъ 9 октября, № 41), 
за Попечительствомъ сохранено право сбора во всѣхъ 
церквахъ въ недѣлю о слѣпыхъ, но сборъ этотъ от
несенъ къ числу тарелочныхъ, причемъ, опредѣленіемъ 
Святѣйшаго Синода, отъ 19—22 марта 1911 года за 
№ 2134 (Церковныя Вѣдомости № 14, 1911 года), 
разъяснено, что повсемѣстный въ церквахъ тарелоч
ный сборъ въ пользу слѣпыхъ въ недѣлю 6-ю по 
Пасхѣ не возбраняется замѣнять обношеніемъ запе
чатанныхъ кружекъ, если по какимъ-либо причинамъ 
уполномоченный Попечительства, на котораго возло
жено руководство сборомъ въ епархіи въ пользу слѣ
пыхъ, признаетъ нужнымъ остаться при прежнемъ 
порядкѣ сбора посредствомъ кружекъ.
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Въ виду сложности производства означеннаго 

сбора,'мною приглашены районные (по акцизнымъ 
округамъ) распорядители по организаціи и производ
ству въ текущемъ году церковнаго сбора въ пользу 
слѣпыхъ, причемъ выборъ лицъ для завѣдыванія 
сборомъ, а равно приглашеніе сборщиковъ и вообще 
установленіе всѣхъ подробностей сбора предоставлено 
вполнѣ ихъ усмотрѣнію, по надлежащему соглашенію 
съ мѣстнымъ духовенствомъ.

Увѣдомляя объ этомъ, имѣю честь почтительнѣйше 
просить Ваше Преосвященство оказать мнѣ содѣй 
ствіе въ успѣшномъ производствѣ означеннаго сбора 
въ недѣлю о слѣпомъ, съ 18 по 25 мая сего года, 
поручивъ принтамъ всѣхъ церквей Томской губерніи 
—о допущеніи къ производству сбора сборщиковъ, 
назначенныхъ районными распорядителями, а также 
принятіи участія въ подсчетѣ денегъ немедленно 
вслѣдъ за сборомъ, съ одновременной записью суммы 
сбора въ надлежащій протоколъ.

Къ сему имѣю честь доложить, что районными 
распорядителями по Томской губерніи приглашены 
мною Окружные Акцизные Надзиратели, а именно: 
по І-му округу—Титулярный совѣтникъ Владиславъ 
Іосифовичъ Шокальскій, 2-му—Коллежскій Ассесоръ 
Александръ Ивановичъ Шишкинъ, 3-му—Коллежскій 
совѣтникъ Аркадій Евдокимовичъ Тартышевъ, 4-му 
—Коллежскій совѣтникъ Иванъ Ивановичъ Покров
скій, и 5-му округу Надворный совѣтникъ Алексѣй 
Ивановичъ Нуромскій.

Поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ, съ 
чувствомъ глубокаго уваженія и совершенной пре
данности имѣю честь быть Вашего Преосвященства 
покорный слуга Арсеніевъ.
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Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
ДВИЖЕНІЯ И ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ.

Рукоположены:
Въ санъ іеромонаха—іеродіаконъ Томскаго Бого- 

родице-Алексѣевскаго мужского монастыря Исихій.
Назначены:

Ректоръ Семинаріи протоіерей А. Курочкинъ— 
благочиннымъ Томскаго Троицкаго Каѳедральнаго со
бора, градо-Томскихъ монастырей и Единовѣрческой 
церкви.

Священникъ Чиронской Покровской церкви, 
Забайкальской епархіи, Ѳеодоръ Артюховъ—на свя
щенническое мѣсто къ церкви села Вострово-Кабанье, 
благочинія 37 округа

Священникъ Петропавловской церкви Полевскаго 
завода, Екатеринбургской епархіи, Григорій Латкинъ— 
по принятіи на службу въ Томскую епархію, на 
священническое мѣсто къ церкви села Колыонскаго, 
благочинія 10-го округа.

Окончившій курсъ Владимірской Духовной Се
минаріи Николай Розановъ—и. д. псаломщика къ 
церкви села Славгорбдскаго, благочинія 37 округа.

Опредѣленный и. д. псаломщика въ Колманов
скій приходъ Иванъ Яцентый—и. д. псаломщика къ 
церкви села Хорошаго, благочинія 21-го округа.

Перемѣщены:
Псаломщикъ церкви села Подломскаго, благочи

нія 3 округа. Валеріанъ Волынкинъ - къ церкви села 
Боборыкинскаго, благочинія 5-го округа.

Псаломщикъ градо-Томской Никольской церкви 
Николай Поповъ- на псаломщическое мѣсто къ 
Срѣтенской церкви города Томска.
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Уволены отъ занимаемой должности-.

Священникъ церкви села Титовскаго, благочинія 
7 округа, Александръ Тюменцевъ—согласно прошенію, 
за штатъ.

Діаконъ-псаломщикъ церкви села Сузунскаго, 
благочинія 43-го округа, Валеріанъ Моцартовъ.

Псаломщикъ церкви села Петропавловскаго, бла
гочинія Юокр., Константинъ Полянскій—согласно про
шенію, за штатъ.

И. д. псаломщика церкви села Славгорода, бла
гочинія 37-го округа, Александръ Лизуновъ—согласно 
прошенію.

Церковникъ Параскевіевской церкви, села Мак- 
саровскаго-переѣзда, благочинія 28 округа, Семенъ 
Мароновъ Худолеевъ—согласно прошенію.

Ошъ Шомской Эухобхой Консисторіи.
I. Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 8 апрѣля 

1913 года, за № 5737, при церкви села Кулаковскаго, 
Томскаго уѣзда, открыта штатная діаконская вакансія, 
съ тѣмъ, чтобы содержаніе по сей вакансіи относи
лось на мѣстныя средства.

II. Предложеніемъ Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Меѳодія, Епископа Томскаго и Алтай
скаго, отъ 22 апрѣля с. г. за № 1093, при Томской 
Срѣтенской церкви открыто штатное діаконское мѣсто, 
на каковое назначенъ священникъ Томской Крестовой 
перкви Андрей Ѳоминскій.

III. Благочинный № 37, священникъ села Вострово- 
Кабанье Василій Дмитріевъ освобожденъ отъ обязан
ностей благочиннаго; и. об. благочиннаго № 37 на
значенъ священникъ церкви села Знаменскаго Павелъ 
Давыдовъ.
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IV. Церковь при Императорскомъ Томскомъ Уни
верситетѣ перечислена въ вѣдѣніе благочиннаго Том
скаго Троицкаго Каѳедральнаго собора и градо-Том- 
скихъ монастырей, Ректора Семинаріи о. протоіерея 
Алексѣя Курочкина.

V. Священникъ церкви села Зеледѣевскаго, бла
гочинія 2 округа Гавріилъ Лебедевъ, назначенный къ 
Вознесенской церкви города Ново-Николаевска, оста
вленъ, согласно прошенію, при церкви села Зеледѣев
скаго.

Оп Іожкагі Епархіалмаго Училищіаго йвѣта.
I. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно съ за

ключеніемъ Комитета о службѣ чиновъ гражданскаго 
вѣдомства и о наградахъ, по представленію Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше 
соизволилъ пожаловать къ 14 апрѣля 1913 года—дню 
св. Пасхи, серебряныя медали для ношенія на груди 
на Александровской лентѣ—учительницамъ гр.-Ново- 
Николаевской желѣзнодорожной женской церковно
приходской школы Валентинѣ Завадовской и Аннѣ 
Локровой.

II. Епархіальный Училищный Совѣтъ, согласно 
ст. I журнальнаго опредѣленія онаго отъ 6 марта 
т. г. за № 4, утвержденнаго резолюціей Его Преосвя
щенства за № 1005, симъ считаетъ своимъ долгомъ 
выразитъ благодарность всѣмъ благотворителямъ и 
попечителямъ церковныхъ школъ Томской епархіи, 
содѣйствовавшимъ процвѣтанію сихъ школъ въ 
1911—12 уч. году своими денежными жертвами или 
личными трудами.

III. При Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ въ 
настоящее время имѣется вакансія запасного учащаго 
лица по Томскому уѣзду и г. Томску. Прошенія© бъ 
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опредѣленіи на это мѣсто слѣдуетъ подавать въ Со
вѣтъ. Предпочтеніе будетъ оказано учащимъ церков
ныхъ школъ Томской епархіи, обладающимъ среднимъ 
образованіемъ, умѣющимъ работать на пишущей ма
шинѣ и имѣющимъ разборчивый, правильный почеркъ, 
долговременной службой въ церковныхъ школахъ 
епархіи зарекомендовавшимъ себя (о чемъ должны 
быть представлены отзывы отдѣленій Совѣта) въ ка
чествѣ усердныхъ и умѣлыхъ работниковъ.—Жало
ванье запасному учащему лицу положено въ 420 руб. 
въ годъ, при чемъ квартирнаго пособія это лицо не 
получаетъ. Въ свободное отъ замѣщенія учащихъ 
время, запасной учащій обязанъ заниматься въ кан
целяріи Е. У. Совѣта.

Іп Совіта Кмымшй второклассной учительской школы.
Совѣтъ Колыванской второклассной школы имѣетъ 

честь просить о.о. настоятелей церквей Томскаго, 
Каинскаго и Маріинскаго уѣздовъ ознакомить прихо
жанъ, желающихъ обучать своихъ дѣтей во второ
классной школѣ, съ условіями поступленія въ школу.

1) Въ школу принимаются, по удовлетворитель
номъ выдержаніи повѣрочныхъ испытаній въ объемѣ 
программы одноклассной церковно-приходской школы, 
окончившіе курсъ начальной школы всѣхъ наимено
ваній и получившіе домашнюю подготовку, въ воз
растѣ отъ 13 до 17 лѣтъ.

2) При прошеніяхъ о принятіи въ школу должны 
быть представлены слѣдующіе документы: свидѣтель
ство объ образованіи, метрическая выпись и свидѣ
тельство врача о состояніи здоровья.

3) Исключенные изъ другихъ учебныхъ заведеній 
въ школу не принимаются.
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4) При школѣ имѣется общежитіе, въ которомъ 

ученики пользуются квартирой и столомъ.
Размѣръ платы за содержаніе въ общежитіи— 

1-й годъ 55 руб., а послѣдующіе 45 руб. Эта плата 
вносится въ два срока: при поступленіи и сразу-же 
послѣ Рождественскихъ каникулъ.

За пользованіе учебниками всѣ учащіеся еже
годно вносятъ по 2 руб.

Для учащихся установлена форма: праздничная— 
черная глухая тужурка ученическаго образца и черныя 
брюки, будничная—сѣрая съ прямымъ воротомъ ру
башка (гимнастерка) и сѣрыя брюки. (Достоинство 
матеріала по состоянію). Фуражка черная съ бархат
нымъ околышемъ и съ установленнымъ значкомъ, 
а зимой—съ такимъ-же значкомъ папаха. Бѣльемъ 
должны быть снабжены въ достаточномъ количествѣ 
(не менѣе 3-хъ паръ).

Пріемные экзамены для поступленія въ школу 
будутъ произведены 27 и 28 августа, 1 сентября - 
молебенъ предъ началомъ занятій и 2-го начало занятій.

Отъ Комитета Общества по призрѣнію дѣтей лицъ, погибшихъ при исаолнеиіи 
служебныхъ обязанностей.

I. Точныя дѣловыя справки всякаго рода изъ всѣхъ 
казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежденій всей Рос
сіи и иностранныхъ государствъ можно получать въ крат
чайшій срокъ черезъ справочный отдѣлъ при Комитетѣ Об
щества по призрѣнію дѣтей лицъ, погибшихъ при испол
неніи служебныхъ обязанностей: С.-Петербургъ, Надеждин
ская, 32, кв. 6, телефонъ № 116—85. Цѣны: а) за справки 
въ С.-Петербургѣ—3 руб., по иногороднимъ запросамъ—5 руб.; 
б) за иногородныя справки—10 руб.; в) за заграничныя 
справки—15 руб. Почтовые и телеграфные расходы оплачи
ваются отдѣльно. Переписка на всѣхъ языкахъ.

II. Въ дополненіе къ циркуляру и условію считаю удоб
нымъ добавить, что во главѣ Справочнаго Отдѣла, въ ка
чествѣ руководителей и сотрудниковъ, состоятъ освѣдомлен
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ныя лица и спеціалисты разныхъ знаній, которые всегда 
готовы,—въ случаѣ предложенія,—принять на себя и подъ 
свою отвѣтственность какъ исполненіе, въ рамкахъ закон
ности, отдѣльныхъ дѣйствій и порученій, такъ и наблюденіе 
за ходомъ дѣла и могутъ давать необходимыя указанія.— 
Справочный Отдѣлъ встрѣчаетъ вполнѣ сочувственное отно
шеніе всѣхъ учрежденій правительства въ Россіи, а съ ино
странными государствами будетъ имѣть связь чрезъ гг. кон
суловъ, на что послѣдовало одобреніе г. Министра Иностран
ныхъ Дѣлъ.

Завѣдующій Справочн. Отд. полк. А. А. Радзѣевскій.

ЖУРНАЛЫ
Епархіальнаго Съѣзда духовенства и церковныхъ старостъ 

Томской епархіи, бывшаго въ іюнѣ 1911 г.
(Окончаніе.)

28 іюня 1911 года № 2386. Исполнить. 
Архіепископъ Макарій.

ЖУРНАЛЪ № 43.
1911 года іюня 25 дня.

Общеепархіальный съѣздъ духовенства и церковныхъ ста
ростъ Томской епархіи въ засѣданіи своемъ 24 іюня занимались 
обсужденіемъ вопроса о закрытіи розничной торговли свѣчами 
при лавкахъ свѣчного епархіальнаго завода и о пониженіи про
дажной цѣны свѣчей. До сего времени свѣчи епархіальнымъ 
свѣчнымъ заводомъ продаются по 86 рублей за пудъ, тогда 
какъ выдѣлка ихъ обходится заводу въ 28 рублей и аа расходы 
по продажѣ употребляется до 2-хъ руб. 15 коп. Такимъ обра
зомъ заводъ, получая на каждонъ пудѣ прибыли до 6 рублей, 
бралъ очень высокій процентъ прибыли. Но этогь процентъ былъ 
заводу необходимъ для образованія оборотнаго капитала, потому- 
что изводъ ие имѣлъ никакого основного капитала и былъ
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открытъ на взятыя взаймы деньги. Теперь заводъ владѣетъ ка
питаломъ въ 400000 руб. и въ дальнѣйшемъ нарощеніи его 
нужды не имѣетъ. Онъ же началъ давать пособіе на нужды 
епархіи—за послѣдній годъ 60000 руб. Поэтому заводъ можетъ 
обходиться и меньшимъ процентомъ прибыли. Между тѣмъ су
ществующая высокая расцѣнка свѣчей въ настоящее время даетъ 
просторъ конкурренціи частныхъ заводовъ съ епархіальнымъ, 
отзываясь на оборотахъ завода. Поэтому желательно эту конкур- 
ренцію уничтожить; возможность въ тому представляется, если 
заводъ будетъ отпускать свѣчи по 32 рубля за пудъ бѣлаго 
воска и по 30 рублей за пудъ желтаго воска. Конечно, этимъ 
путемъ онъ потеряетъ 40000 рублей прибыли, какіе шли на 
нужды епархіи. Но зато черезъ удешевленіе свѣчи выгадаютъ 
церкви, покупающія свѣчи у завода, такъ какъ ори продажѣ 
свѣчей по цѣнѣ 72 руб. за пудъ получатъ прибыли на важ
ный нудъ до 8 рублей*  Удѣляя изъ нихъ по 4 рубля на по
крытіе нуждъ епархіи, онѣ будутъ имѣть таковой же остатокъ 
на собственныя нужды. Постановили: а) понизить про
дажную цѣну свѣчей изъ свѣчныхъ складовъ съ 1-го января 
1912 года на свѣчи бѣлаго воска до 32 рублей за пудъ и на 
свѣчи желтаго воска до 30 рублей за пудъ, предоставивши 
церквамъ продавать свѣчи по прежней цѣнѣ; б) недоборъ съ 
завода, имѣющій произойти черезъ пониженіе продажной цѣны 
свѣчей возмѣстить пропорціональнымъ увеличеніемъ налоговъ на 
церкви, принятыхъ съѣздомъ 1909 г. (чрезъ таковой способъ 
удовлетворенія нуждъ епархіи фактически налогъ на церкви ни
сколько не увеличивается, а только церкви вмѣсто косвеннаго 
налога—по 4 р. съ каждаго купленнаго въ складѣ пуда свѣчъ 
—примутъ на себя то же обложеніе въ формѣ прямого налога); 
в) розничную продажу свѣчей при лавкахъ оставить ва преж
нихъ основаніяхъ. Журналъ сей представить на благоусмотрѣніе 
Его Высокопреосвященства. Подлинный за надлежащими подписями.
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28-го іюня 1911 года № 2387. Съѣздъ, признавая затрудни

тельнымъ для епархіи оставить прежній размѣръ жалованья 
предсѣдателю и нѣкоторымъ членамъ совѣта епархіальнаго 
женскаго училища, значительно сократилъ таковой размѣръ. 
Въ то же время онъ не затруднился не только оставить преж
нюю норму жалованія служащимъ при свѣчномъ заводѣ, но 
даже значительно увеличилъ ее. Чтобы соблюдая интересы 
епархіи, въ то же время сохранить и долгъ справедливости въ 
отношеніи къ служащимъ въ епархіальномъ женскомъ училищѣ, 
служащимъ тѣмъ же интересамъ епархіи, признаю должнымъ: 
для служащихъ въ епархіальномъ женскомъ училищѣ возста
новить прежнюю норму жалованья, напр. предсѣдателю совѣта 
оставить по-прежнему 300 руб. а также и прочимъ, кому уба
влено жалованье. А управляющему свѣчнымъ заводомъ священ
нику Извѣкову, получившему прибавку жалованья на 300 руб. 
(вмѣсто 1200—1500 р.), сократить таковую до 200 (вмѣсто 1500 р. 
назначить 1400 руб), Томскому складу вмѣсто 1200 р. назначить 
1150 руб. Впослѣдствіи, если заводъ будетъ успѣшно опериро
вать и доходы свѣчного комитета не убавятся, можно будетъ 
увеличивать и размѣры жалованья служащимъ свѣчному дѣлу.

Архіепископъ Макарій.

ЖУРНАЛЪ 44.

1911 года іюня 26 дня.
Общеепархіальный съѣздъ духовенства и церковныхъ старостъ 

Томской епархіи въ засѣданіи своѳиъ 25 іюня с л у ш а л и: 1) словес
ной докладъ комитета по управленію свѣчнымъ епархіальнымъ 
заводомъ о томъ, что вознагражденіе завѣдывающимъ свѣчными 
складами, открытыми Томскимъ епархіальнымъ свѣчнымъ заводомъ 
по городамъ и селамъ епархіи...: до сего времени навѣдывающіе 
складами получали вознагражденіе за свой трудъ далеко не рав
номѣрное. Въ складахъ Томскомъ и Бійскомъ складчики получали 
жалованье: первый въ размѣрѣ 1080 рублей, при чемъ на немъ за 
это жалованье еще лежала обязанность принимать желтый воскъ, 
второй—1200 руб. Остальные складчики вознаграждались по 50 
коп. за каждый проданный пудъ свѣчей. При такоиъ способѣ 
вознагражденія получалось жалованье по Каинскому 405 р. 75 к., 
Маріинскому—582 руб., Змѣиногорскому—247 руб., Каменскому 
—495 руб., Брюхановскому—155 р. 50 к., Вострокабавскому— 
142 руб. 50 к>, Барнаульскому—898 руб. Существующій спо
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собъ вознагражденія оказывается не совсѣмъ удобнымъ. Склад
чики, получая вознагражденіе за продажу свѣчей, интересуются 
оолько этой работой и неохотно отпускаютъ другіе предметы: вино, 
ладанъ и масло. Чтобѣ уравнять вознагражденіе складчиковъ соразмѣр
но количеству ихъ труда и чтобы заинтересовать ихъ въ продажѣ 
всѣхъ, имѣющихся на складахъ предметовъ, справедливо было бы 
дать имъ вознагражденіе въ видѣ процентнаго отчисленія съ 
каждаго вырученнаго отъ продажи рубля. Исключеніе изъ зтого 
нужно сдѣлать только для складчика Тоискаго, который противъ 
остальныхъ складчиковъ несетъ еще обязанности по пріему воска. 
2) Слушали докладъ того же комитета (словесный) о томъ, что 
смотритель свѣчного завода, священникъ Сергій Извѣковъ, ока
завшій заводу большія услуги свеей распорядительностью и умѣ
ли мъ управленіемъ завода, очень стѣсненъ матеріальнымъ поло
женіемъ. Получая жалованье 1300 рублей, при многосемейности 
онъ не можетъ на эти средства продолжать службу заводу. Ко
митету прискорбно лишиться такого полезнаго и незамѣнимаго ра
ботника, а потому комитетъ проситъ съѣздъ объ увеличеніи 
жалованья священнику Сергію Извѣкову до 1500 рублей. 3) 
Словесное заявленіе предсѣдателя свѣчного комитета, священника 
Константина Замятина о томъ, что діаконъ Іоаннъ Извѣковъ, 
прослужившій въ комитетѣ 20 лѣтъ, въ настоящее время серьез
но заболѣлъ и принужденъ выѣхать изъ Томска для лѣченія; 
поэтому не найдетъ-ли съѣздъ возможнымъ отмѣтить его долго
лѣтнее служеніе своимъ вниманіемъ къ его настоящему положенію, 
ассигновавъ ему пособіе на леченіе. Постановили: установить 
вознагражденіе складчикамъ—по Томскому складу 1200 рублей, 
по прочимъ же складамъ—въ видѣ процентнаго вознагражденія 
11/г коп. съ вырученнаго рубля отъ всѣхъ предметовъ торговли. 
2) Священнику Сергію Извѣкову во вниманіе къ его заслугамъ 
назначать жалованье 1500 (тысячу пятьсотъ) рублей въ 
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годъ, не распространяя этого вознагражденія на его преемниковъ по 
должности смотрителя завода. 3) Діакону Іоанну Извѣкову вы
дать единовременное пособіе на лечѳніе въ суммѣ 100 (ста) руб. 
изъ суммъ епархіальнаго свѣчного завода. Журналъ сей предста
вить на архипастырское благоусмотрѣніе Его Высокопреосвящен
ства. Подлинный за надлежащими подписями.

28 іюня 1911 года № 2385.
Исполнить. А. Макарій.

ЖУРНАЛЪ № 45.
1911 года іюня 26 дня.

Съѣздъ имѣлъ сужденіе о желаніи имѣть отпечатанными 
отдѣльными оттисками журналы своихъ засѣданій. Постановили: 
Отпечатать журналы засѣданій сего съѣзда отдѣльными оттисками въ 
количествѣ 800 экземпляровъ и потребную на это сумму взять 
заимообразно у комитета свѣчного завода и для погашенія этого 
долга разложить его на разсылаемые по церквамъ журналы съѣз
да. Подлинный за надлежащими подписями.

29 іюня 1911 года № 2405. Утверждается. При 
этомъ имѣть въ виду мою резолюцію, положенную 
на журналѣ съѣзда отъ 28 іюня за № 41, относи
тельно возстановленія ассигновки на содержаніе 
епархіальнаго женскаго училища.

Архіепископъ Макарій.

ЖУРНАЛЪ № 47.
1911 года іюня 27 дня.

Общеепархіальпый съѣздъ духовенства и церковныхъ ста
ростъ Томской епархіи въ засѣданіи своемъ сего числа, подведя 
итоги всѣмъ расходамъ на покрытіе общеен&рхіальныхъ нуждъ и 
собравъ цифровыя дапныя на удовлетвореніе ихъ, призналъ нужнымъ 
ассигновать въ семъ 1911 году до 1912 года потребную сумму 
на покрытіе единовременныхъ расходовъ по слѣдующимъ статьямъ:
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По Томской духовной семинаріи: на 10 

полуепархіальныхъ вакансій (ж. № 5) 
на покрытіе перерасхода по постройкѣ погреба

По Томскому духовному училищу: на 
передѣлку крыльца и ретирады

На третное не въ зачетъ жаловавіѳ г.
Покровскому .....

на уплату за устройство мостовой
на параллельное отдѣленіе при 2 классѣ
По Барнаульскому духовному училищу: 

на покраску крышъ ....
на ремонтъ оконъ (журн. № 36)
на параллельное отдѣленіе при 2 классѣ
По попечительству о бѣдныхъ духовнаго 

званія— на покрытіе позаимствованныхъ на 
постройку епархіальнаго женскаго училища

На покрытіе расходовъ по проѣзду и со
держанію съѣзда с. г. (журн. № 23 и...)

550 руб., 
341 р. 55 к.

500 р .

167 р,
814 р.
422 р. 87 ,

700 р.
142 р.
416 р. 45 к.

5747 р. 53 к.

2563 р, 23 к.
а всего . . 12364 р. 62 к.

Постоянные расходы исчислены по слѣ
дующимъ статьямъ:

По 'духовной*  семинаріи—на квартирное 
пособіе преподавателямъ . . . 1950 р.

На ученическую библіотеку . . 250 р.
На жалованье фельдшеру’ . . 280 р,
3-мъ членамъ правленія отъ духовенства 180 р. 
На 15 полуепархіальныхъстипендій по 110р. 1650 р.
(журн. № 5)
По Томскому духовному училищу—24881 р.

35 к., а за вычетомъ 900 р. спеціальныхъ 
средствъ училища (журн. № 24) . . 23981 р. &5 к.

2
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По Барнаульской)’ духовному училищу - 
24815 р., а за вычетомъ 550 р. спеціаль-
ныхъ средствъ (жур. №36)

По Томскому епархіальному женскому
24265 р.

училищу—(жури. № 31) 63209 р., я за і«н 
четомъ 1500 р. спеціальныхъ 61709 р.

По Братству св. Димитрія Ростовскаго — 
на содержаніе добавочныхъ миссіонеровъ 6000 р.

На устройство миссіонерскихъ курсовъ 1000 Р.
На миссіонерскую библіотеку (журн. № 13) 200 р.
На канцеляріи отдѣленій училищнаго совѣ

та (журн. №11).......................................... 4000 р.
На жалованье уѣзднымъ наблюдателямъ 

(бійскому, барнаульскому, кузнецкому, Маріинскому, 
томскому по 450 р., змѣиногорскому, каинскому 
по 300 р. и нарымскому 500 р.) 3350 р.

На бійское катихизаторскоѳ училище 2600 р.
На канцелярію духовной консисторіи 3000 р.
На страхованіе второклассныхъ школъ . 450 р.
На содержаніе канцеляріи 2-го викарія . 400 р.
На содержаніе сиротъ духовенства Том-. 

ской епархіи, обучающихся въ духовно-учеб- 
ныхъ заведеніяхъ другихъ епархій 840 р.

Членамъ подготовительной комиссіи по 
120 р..................................................................... 480 р.

На канцелярію той же комиссіи 20 р.
По попечительству о бѣдныхъ духовнаго 

званія—на выдачу пособій бѣднымъ духовнаго 
званія ....... 9126 р.

На содержаніе пріюта бЬдныхь духовнаго
званія 4500 р.
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а всего 189525 р. 39 к.

На лѣченіе бѣдныхъ духовнаго званія 
На жалованіе членамъ попечительства 
На содержаніе постояннаго ревизіоннаго

1634 р. 4 к.
1660 р.

комитета (журн. Л*  18)
На покрытіе долговъ по постройкѣ епар

хіальнаго женскаго училища въ суммы св. Си*
1000 р.

вода и мѣстной емеритальной кассы ____ 35000 п.

Порядокъ погашенія долговъ по епархіаль- 
вону женскому училищу:

1919 г. 35000 р.
1920 г. 35000 р.

Долгъ Св. Синоду Долгъ эмеритальной кассѣ
1912 Г. 29125 Р- 1912 г. 5875 Р-191а г. 29550 Р- 1913 г. 5450 Р-1914 г. 29400 Р- 1914 г. 5600 Р-1915 г. 30700 Р- 1915 г. 4300 Р-1716 г. 30375 Р- 1916 г. 4625 Р-І917 г. 31500 Р- 1917 г. 3500 Р-Долгъ погашенъ 1918 г. 35000 Р-

На покрытіе этого расхода имѣются слѣдующіе источники: 
Изъ доходовъ епархіальнаго свѣчного завода 20000 р. 
Вѣнчикомолитвенной суммы 5604 р. 61 к.
Изъ арендной платы за старыя зданія епар
хіальнаго женскаго училища . . 4200 р.
И изъ средствъ попечительства:

Арендной платы за Истоминскіе дона 1200 р. 
°/о°/о съ капитала попечительства . 1981р. 26 к.
Штрафы и вычеты съ духовныхъ лицъ 4737 р. 55 к.
Изъ кассы взаимопомощи 360 р.
Изъ емеритальной кассы . .1000 р.

А всего 39083 р. 42 к.
2-
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За покрытіемъ части исчисленыхъ расходовъ этой суммой 
въ 39088 р, 42 к*  остается покрыть церковныхъ доходовъ 
150441 р- 97 к., по сравненію со смѣтой 1909 года больше 
яа 18936 р. 97 к.; такое превышеніе раскладки на церкви за 
1912 годъ и послѣдующіе годы получилось вслѣдствіе введенія 
въ дѣйствіе продажи свѣчей по 32 р. за пудъ по журналу 
съѣзда № 4; это видимое повышеніе налоговъ съ избыткомъ 
окупится вслѣдствіе удешевленія покупной стоимости свѣчи. Такъ 
какъ до 1912 года свѣчи продавались по 36 р. за пудъ, то слѣ
довательно, на каждый пудъ церковь переплачивала по 4 р.; 
при продажѣ 10000 пудовъ заводъ такимъ образомъ имѣетъ 
40000 рублей дохода; теперь эти деньги пойдутъ въ церкви, 
изъ нихъ епархіей отчисляются на общееоархіаньныя нужды 
18936 рублей 97 к. Раскладка этихъ 18936 р. 97 к. по 
благочиніямъ производится на основаніи журнала № 43 с./г. 
пропорціонально сдѣланной раскладкѣ въ 1909 году по расчету 
на каждый рубль 15 к. Благочинія, вновь образовавшіяся изъ 
числа бывшихъ въ 1909 году, принимаютъ на себя уплату той 
суммы, какая составится изъ сложенія налоговъ на всѣ соста
вляющія церкви по раскладкѣ въ прежнихъ благочиніяхъ до ихъ 
выдѣленія, На яокрытіѳ единовременныхъ ассигнованій на 1911 
годъ изыскивать особыхъ источниковъ не потребуется,—такъ 
какъ по плаву покрытія смѣты 1909 года предусмотрѣнъ въ 
1911 году остатокъ 21200 рублей, каковые покроютъ едино
временные расходы съ значительнымъ еще избыткомъ. Журналъ 
сей представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. 
Подлинный за надлежащими подписями.

Примѣчаніе къ Журналу № 47. Духовной консисторіей по настоя
щему журналу усмотрѣнъ пропускъ ассигнованія взамѣнъ 25% Сбора на 
дух. Семинарію 20000 р. и по Епархіальному училищу 600 руо. По поста
новленію особой комиссіи изъ членовъ консисторіи и предсъѣзной комиссіи 
на покрытіе этого пропуска съ разрѣшенія Св. Синода сдѣланъ налогъ на 
церкви въ размѣрѣ 15 к. съ рубля по раскладкѣ 1909 г. Каковыя деньги 
могутъ быть покрыты изъ остатковъ отъ суммы 40000 р.» образующейся 
отъ удешевленія продажной цѣны свѣчей.
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29 іюня 1911 года Ж 2407. Въ кон

систорію къ свѣдѣнію и руководству. 
Архіепископъ Макарій.

ЖУРНАЛЪ № 48
1911 года іюня 27 дня.

Общеепархіальный съѣздъ депутатовъ отъ духовенства * 
церковныхъ старостъ Томской епархіи на общемъ своемъ засѣда
ніи сего числа занимались распредѣленіемъ казеннаго жалованья 
обѣднѣвшимъ принтамъ епархіи изъ суммы 10000 р., добавлен
ной къ суммѣ ежегоднаго ассигнованія въ жалованье принтамъ 
Томской епархіи. Постановили: 10000 р., добавочно отпущен
ныхъ на Томскую епархію, распредѣлить слѣдующимъ образомъ.

Но благочинію Л? 2: 1) Причту Николаевской церкви се
ла Протопоповскаго, къ получаемому жалованью 180 р. добавить 
220 р. 2) Причту Троицкой церкви с. Проскоковскаго къ по
лучаемымъ 180 р. добавить 220 рублей. 3) Причту Покров
ской Пѣтуховской церкви къ получаемымъ—400 рублямъ доба
вить—200 р. 4) Причту Николаевской Наумовской церкви къ 
получаемымъ—525 р. добавить 75 рублей. 5) Причту села Пе
тропавловскаго къ получаемому жалованью въ 400 руб. доба
вить 200 руб. 6) Причту села Калтайскаго, Иннокентьевской 
церкви къ получаемому ж. 400 р. добавить 200 руб.

Но благочинію № 3: 7) Причту Николаевской церкви, 
села Семмлуженскаго къ получаемому ж. 240 р. добавить 160 р. 
8) Причту Михайловской церкви села Сергіевскаго къ получае
мому ж. 400 р. добавить 200 р. 9) Причту Покровской Суд
женской церкви|было 172 р.,добавить 228 рублей 10) Причту 
Николаевской Ишимской церкви—было 200 р. добавить 200 р. 
11) Причту Михайловской церкви Князе-Михайловскаго села 
къ получаемому 400 р. добавить 200 р. 12) Причту села Ка
занскаго къ получаемому 400 р. добавить 200 р.
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По благочинію Л? 4: 13) Причту Вознесенской церкви 
села Уртамскаго, къ получаемому 200 р. добавить 200 р. 14) 
Причту Николаевской церкви, села Елгайскаго, къ получаемому 
325 р. и просить епархіальное начальство закрыть діаковское 
мѣсто. 15) Причту Петропавловской церкви села Десятовскаго 
къ получаѳиому 200 р. добавить 100 р. 16) Причту Михаило- 
Архангельской церкви села Нелюбинскаго, къ получаемому 232 
руб. добавить 168 р.

По благочинію № 5: 17) Причту Ильинской церкви села 
Иглаковскаго къ получаемому 400 р. добавить 200 р. 18) 
Причту Троицкой церкви села Каргалинскаго къ получаемому 
жалованью въ 240 р. добавить 460 р. 19) Причту Казанской 
церкви села Баткатскаго, къ получаемому жалованью въ 400 р. 
добавить 300 р. 20) Причту Ниюлаевской церкви села Боборыкин- 
скаго къ получаемвму жалованью въ 212 р. добавить 147 р. 
21) Причту Иштамскому на Менгерѣ къ получаемому жалованью 
въ 400 р. добавить 200 р. 22) Причту Николаевской церкви 
села Николаевскаго же къ получаемому жалованью въ 200 р, 
добавить 200 р.

По благочинію Л? 6: 23) Причту Спасской церкви села 
Парабельскаго. къ получаемому жалованью въ 290 р. прибавить 
110 р. и просить епархіальное начальство о закрытіи діакон
скаго мѣста. 24) Причту Троицкой церкви села Инкипскяго, къ 
получаемому жалованью въ 400 р. добавить 200 р. 25) Причту 
Нерукотвореннаго Спаса, села Каргасокскаго, къ получаемому 
жалованью 400 р. добавить 200 р. 26) Причту Ильинской 
церкви села Ново-Ильи иска го къ получаемому жалованью въ 
420 р. добавить 80 р.

По благочинію № 7‘. 27) Прччту Михайловской церкви 
села Елтышевскаго къ получаемому жалованью въ 400 р. до
бавить 200 р.
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По благочинію Л? 9- 28) Причту Покровской церкви с- 

Благовѣщенскаго, къ получаемому жалованью въ 400 р. доба
вить 200 р. 29) Причту Троицкой церкви с. Тюменевскато по
ложить жалованье въ 400 р. 30) Причту Михаило-Архаягель- 
ской церкви с. Летяжскаго, къ получаемому жалованью въ 132 
р. добавить 268 р.

По благочинію Л? 12: 31) Причту Покровской церкви 
села Коробейвиковскаго къ получаемому жалованью въ 180 руб
лей добавить 220 р. 32) Причту Михаило-Архангельской церкви 
еела Мало-Пичугинскаго къ получаемому жалованью въ 180 р. 
добавить 220 р. 33) Причту Казанской церкви села Большеба- 
рандатскаго къ получаемому жалованью въ 232 р. добавить 168 р. 
34) Причту Михаило-Архангельской церкви села Краснорѣчин- 
скаго къ получаемому жалованью въ 33'4 р. добавить 68 р.

По благочинію №13: Зэ) Причту Петропавловской церкви 
села Драченияскаго положить жалованья 400 р.

По благочинію Л 24: 36) Причту Петропавловской церкви 
села Саввинскаго положить жалованья 400 р.

По благочинію № 25: 37) Причту Николаевской церкви 
села Катунскаго положить жалованья 200 р.

По благочинію № 29: 38) Причту Казанской церкви села 
Ленинскаго къ получаемому жалованью въ 400 р. добавить 200 р.

По благочинію № 31' ЗУ) Причту села Троицкаго, Троиц
кой церкви положить жалованья 200 руб.

По благочинію № 32: 40) Причту Богородице-Рождествен
ской церкви села Выдрихинскаго къ получаемымъ 300 р. доба
вить 200 р.

По благочинію № 33: 41) Причту села Си'бирцевскаго по
ложить жалованья 200 р.

По благочинію № 34: 42) Причту Христо-Рождественской 
церкви села Меныциковскаго къ получаемому жалованью въ 212 
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р. добавить 188 р. и просить епархіальное начальство о закры
тіи штатное діаконской вакансіи.

По благочинію .№ 37: 48) Причту Успенской церкви села 
Ярославль Логъ положить жалованья 400 р.

По благочинію Л? 41: 44) Причту Казанской церкви села 
Елбанскаго положить^жалованья 200 р.

Но благочинію Л? 42: 45) Причту Николаевской церкви 
села Ирбизинскаго положить жалованья 200 р.

Но благочинію Л? 43: 46) Въ селѣ Болтовскоиъ просить 
епархіальное начальство о закрытіи діаконскаго мѣста.

Но благачинію № 44: 47) Причту Владимірской церкви 
села Тальменскаго положить жалованья 400 р.

Но благочинію № 46: 48) Причту Троицкой церкви села 
Тымскаго къ получаемому жалованью въ 400 р. добавить 200 р.

А всего распредѣлено 10000 рублей.—Журналъ сей представить 
на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. Подлинный за 
надлежащими подписями.

Къ журналу А*  48. 

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 

Синода.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Святѣйшій Правительствующій Синодъ сл у шали: предложеніе г. 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 11 мая 1911 года за 
№ 16172, о распредѣленіи по епархіямъ, по прилагаемой вѣ
домости, суммы, назначенной въ 1911 году, согласно одобренному 
Государственнымъ Совѣтомъ н Государственною Думою и Высо
чайше утвержденному 8 марта сего года закону, на содержаніе 
духовенства. Справка: По Высочайше утвержденному 23 апрѣля 
1898 г. мнѣнію Государственнаго Совѣта, предоставлено Святѣй
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шему Синоду изъ ассигнуемыхъ въ его распоряженіе суииъ на 
содержаніе городского и сельскаго духовенства назначать, сообра
зуясь съ мѣстными условіями, содержаніе причтаиъ, не получаю
щимъ такового или учрежденнымъ вновь, въ слѣдующихъ размѣ
рахъ 1) въ епархіяхъ, въ коихъ введены Высочайше утвержденные 
штаты 4-го апрѣля 1842 г., а также въ Грузинскомъ Экзар
хатѣ: священникамъ отъ 100 руб. до 600 руб., діаконамъ отъ 
80 до 300 руб. и псаломщикамъ отъ 40 до 200 руб., и 2) 
въ епархіяхъ Рижской, Холмско-Варшавской, Туркестанской и 
Финляндской—въ размѣрахъ, установленныхъ изданными для сихъ 
епархій штатами. За среднюю же цифру содержанія дія прич- 
товъ, согласно циркулярному указу Святѣйшаго Синода, отъ 9 
іюня 1893 г. за Л» 5, приняты оклады: священнику ЗОО руб. 
и псаломщику 100 руб. Приказали: Выслушавъ настоящее пред
ложеніе, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ 1) Поручить Хозяйствен
ному Управленію при Святѣйшемъ Синодѣ изъ суммы въ 600000 
руб.. ассигнованной въ семъ году, согласно одобренному Государ
ственнымъ Совѣтомъ и Государственной Думой и Высочайше 
утвержденному 8 марта 1911 года закону, оставить въ распо
ряженіи Святѣйшаго Синода 100.000 руб. на содержаніе прин
товъ въ переселенческихъ приходахъ Зауральскихъ епархій и 
50.000 руб. на содержаніе принтовъ во вновь учреждаемыхъ 
приходахъ Европейской Россія, опустить 10.000 въ распоряже
ніе Грузино-Имеретинской Синодальной конторы, для распредѣ
ленія по ближайшему усмотрѣнію ея между подвѣдомственными 
ей епархіями, остальные 440.000 руб. распредѣлить на 50 
епархій, полагая на каждую отъ 3.000 руб. до 13.000 р., 
въ томъ числѣ на Томскую епархія десять тысячъ рублей, я 2) 
разъяснить Преосвященнымъ Сихъ епархій и Грузино-Имеретин
ской Святѣйшаго Синода конторѣ: а) что распредѣленіе назнача
емыхъ по епархіямъ суммъ на содержаніе тѣмъ или другимъ 
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прпчтамъ предоставляется Епархіальнымъ Преосвященнымъ, по 
предварительномъ разсмотрѣніи дѣла на съѣздахъ духовенства, на 
основаніи представленныхъ ими заключеній, причемъ предста
вляется желательнымъ, чтобы изъ этихъ суммъ по 9 епархіямъ 
(Владимірской, Воронежской Донской, Кишиневской, Орловской, 
Симбирской, Тамбовской, Тульской и Ярославской) было назна
чено постоянное съ 1911 года содержаніе тѣмъ принтамъ, коимъ 
согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 19 марта 1911 
года за № 2068, изъясненному въ указахъ Преосвященнымъ 
сихъ епархій, отъ 22 того же марта, было назначено жалованье 
за 1910 г, взъ остатковъ отъ ассигнованнаго въ томъ году кре
дита на увеличеніи содержанія духовенства; б) что при назначе
нія или увеличеніи содержанія принтамъ слѣдуетъ придерживаться 
установленныхъ Святѣйшимъ Синодомъ средне-нормальныхъ окла
довъ содержанія, допуская отступленія отъ нихъ въ сторону уве
личенія лишь въ случаяхъ крайней скудности мѣстныхъ средствъ 
обезпеченія причта, при сужденіи о чемъ личныя и случайныя 
обстоятельства священно-цѳрковнослужителей, напримѣръ: многосе
мейность, болѣзнь, пожаръ, неурожай, не должны быть прини
маемы во вниманіе, такъ какъ при такого рода обстоятельствахъ 
могутъ быть назначаемы единовременные пособія; в) что причтамъ, 
коимъ будетъ назначено или увеличено содержаніе, таковое под
лежитъ выдачѣ съ 1 января текущаго года за весь годъ, но 
съ тѣмъ, чтобы оно производилось по расчету времени дѣйстви
тельной службы членовъ причта въ тѣхъ приходахъ, по кото
рымъ содержаніе назначено; г) что, на основаніи п. 5 закона 8 
марта 1911 года могущіе образоваться остатки отъ некомплекта 
въ принтахъ какъ существующихъ, такъ и новооткрываемыхъ, 
которымъ назначено или увеличено содержаніе съ 1911 года изъ 
суммы 600.000 руб., ассигнованной означеннымъ закономъ на 
увеличеніе содержанія духовенства, точно такъ же, какъ и остат
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ки отъ суммъ 5Ѳ0.000 руб. и 580.000 руб., ассигнованныхъ 
ва ту же надобность по закованъ 16 іюня 1909 г. и 10 іюня 
1910 г., обращаются въ россурсы Государственнаго Казначейства; 
за пополненіемъ сего пункта консисторіямъ надлежитъ имѣть осо
бо тщательное наблюденіе, отнюдь не смѣшивая остатковъ отъ 
вышеупомянутыхъ суммъ 500.000 руб., 580.000 руб. и 600.000 
руб. съ остатками отъ раннихъ, до 1909 года, ассигнованій на 
содержаніе духовенства, каковые остатки, по истеченіи года, должны, 
по прежнему порядку, перечисляться въ спеціальныя средства 
Святѣйшаго Синода, и д) что вѣдомости о принтахъ, кото
рымъ будетъ назначено содержаніе или увеличено изъ вновь 
ассигнуемой суммы, должны быть представлены Духовными 
Консисторіями въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ 
Синодѣ. Для надлежащаго по сему опредѣленію исполненія 
передать выписку изъ онаго въ Хозяйственное Управленіе, 
а Грузино-Имеретинской Святѣйшаго Синода конторѣ и Преосвя
щеннымъ 50 епархій послать печатные указы, съ обозначеніемъ 
въ нихъ количества назначаемой на епархію суммы. Мая 3 I дня 
1911 года. Подлинный указъ подписали: Оберъ-Секретарь Алек
сѣй Ростовскій. Секретарь Г. Житецкій.

2 іібля 1911 года № 2482. Исполнить. 
Архіепископъ Макарій.

ЖУРНАЛЪ № 49.
1911 іода іюня 27 дня.

Общеепархіальный съѣздъ депутатовъ отъ духовенства и 
церковныхъ старостъ Томской епархіи слушали докладъ подгото
вительной къ съѣзду комиссіи о томъ, что съѣзду необходима 
ассигновать средства на случай открытія параллельныхъ отдѣле*  
вій при 3 и 4 классахъ обоихъ духовныхъ училищъ. Смѣты на 
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этотъ предметъ представлены отъ Томскаго духовнаго училища въ 
размѣрѣ: на 3 классъ 1474 р. 30 к., на 4 классъ 1474 р. 30 к.

Постановили: въ случаѣ открытія при какомъ-либо учили
щѣ названныхъ параллелей до слѣдующаго очередного съѣзда, 
нужныя на это дѣло средства отпустить изъ свѣчного завода, 
если только Св. ^Синодъ по имѣющему быть возбужденнымъ на 
основаніи журнала съѣзда № 40 ходатайству не дастъ нужныхъ 
на это средствъ. Журналъ сей представить на благоусмотрѣніе 
Его Высокопреосвященства. Подлинный за надлежащими подпи
сями.

29 іюня 1911 года № 2406. Испол
нить. Архіепископъ Макарій.

ЖУРНАЛЪ № 50.
1911 года іюня 29 дня.

Общеепархіальэый съѣздъ депутатовъ отъ духовенства Том
ской епархіи, послѣ расчета суточными и прогонными деньгами 
по 25 сего іюня, остался для рѣшенія нѣкоторыхъ дѣлъ еще на четыре 
дня, а посему постановилъ: 1) Каждому депутату выдать за 
прожитыя послѣ расчета каждыя сутки по три рубля. 2) Двумъ 
депутатамъ отъ города Томска по одному рублю въ сутки. 3) 
Секретарю съѣзда священнику Иннокентію Кулакову, остающе
муся послѣ съѣзда на три дня для приведенія въ порядокъ и 
сдачи дѣлъ съѣзда въ консисторію и оставляемому съѣздомъ въ 
помощь ему священнику Евоимію Попову—каждому по три 
рубля въ сутки. 4) Въ возмѣщеніе расходовъ, понесенныхъ ко
миссіей по дѣламъ свѣчного завода, двадцать рублей девяносто 
пять копѣекъ. Вышеозначенный дополнительный расходъ по 
удовлетворенію о.о. депутатовъ долженъ быть покрытъ изъ лич
ныхъ средствъ духовенства, а чтобы не задерживаться изъ-за 
расчета въ Томскѣ, деньги эти взять заимообразно ивъ суммъ 
епархіальнаго свѣчного завоіа. Журналъ сей представить на 
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. Подлинный за надле
жащими подписями.
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29 іюня 1911 года № 2408. Засѣда

нія съѣзда закрыть. О.о, депутаты и 
церковные старосты, помолившись Гос
поду Богу, пусть съ миромъ возвра
щаются домой, неся съ собой чувства 
любви и слова истины и держась на
роднаго изрѣченія .соръ изъ избы не 
выносить*,  на радость врагамъ церкви. 

Архіепископъ Макарій.

ЖУРНАЛЪ № 51.
1911 года іюня 28 дня.

Общеепархіальзый съѣздъ, принявъ во вниманіе, что всѣ 
вопросы, подлежавшіе его обсужденію, разсмотрѣны и составленные 
по нимъ журналы представлены на утвержденіе Его Высокопрео
священства, постановилъ: просить архипастырскаго благословенія 
на закрытіе съѣзда и объ окончаніи дѣлъ принести Господу Богу 
благодарственное молебствіе. Подлинный за надлежащими подписями.

ЖУРНАЛЪ № 52.
1911 года, іюня 28 дня.

Съѣздъ, заслушавъ резолюцію Его Высокопреосвященства, 
положепную на журналъ № 44, постановилъ смѣту на 1912- 
1914 г. по епархіальному женскому училищу утвердить въ томъ 
размѣрѣ и съ тѣми ассигнованіями, какъ изложено въ предста
вленной съѣзду Совѣтомъ Епархіальнаго женскаго училища смѣтѣ 
на 1912-1912 г. г.

Утверждены въ должности церковнаго старосты:
1) Къ ц. Покровской г. Бійска Барнаульскій мѣщанинъ 

Андрей Вырѣзовъ; 2) къ и. с. Ново-Александровскаго, Каин
скаго у., кр-нъ Ѳеодоръ Ивановъ; 3) къ Троицкой ц. с. Верхъ- 
Ануйскаго кр-нъ Иванъ Степановъ Андреевъ; 4) къ Б.-Казан- 
ской ц. с. Нижне-Каянчинскаго кр-нъ Иванъ Ѳедоровъ 
Горѣловъ; 5) къ ц. с. Чесноковскаго, Кузнецкаго у., кр-нъ 
Семенъ Тонковъ; 6) къ ц. с. Шипуновскаго, Змѣиногорскаго 
у., кр-нъ Иванъ Семеновъ; 7) къ ц. с. Данковскаго, Том
скаго у., Евлампій Діаконовъ; 8) къ ц. с. Горносталевскаго, 
Барнаульскаго у., Гавріилъ Ищученко; 9) къ ц. с. Спирин- 
скаго, Барнаульскаго у., Иванъ Ханыкинъ; 10) къ ц. с.
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Гунихи, Барнаульскаго у., кр-нъ Даніилъ Боровиковъ; 11) 
къ ц. с. Чингизскаго, Барнаульскаго у., Иванъ Звѣревъ; 
12) къ ц. с. Больше-Угриневскаго, Бійскаго у., Василій Па
ненковъ; 13) къ ц. с. Журавлихинскаго, Барнаульскаго у., 
Михаилъ Сметанниковъ; 14) къ ц. с. Ермаковскаго, Маріин
скаго у., Андрей Макаренко; 15) къ ц. с. Ново-Бѣлокурихин- 
скаго, Бійскаго у., Георгій Брицынъ; 16) къ Спасскому мо
литвенному дому дер. Поломошной, Томскаго у.. Григорій 
Чижковъ; 17) къ Троицкой ц. с. Таловскаго Ѳеодоръ Ива- 
щенковъ; 18) къ Троицкой ц. с. Конининскаго Петръ Лосевъ; 
19) къ ц. с. Тисульскаго, Маріинскаго у., Яковъ Абакумовъ, 
20) къ ц. с. Болотинскаго, Томскаго у., мѣщанинъ Михаилъ 
Иволинъ; 21) къ ц. пос. Ново-Алексѣевскаго кр-нъ Авраамъ 
Осиповъ. 

иавъсті^.
Волею Божіею, скончался заштатный священникъ церкви 

села Бергульскаго, благочинія 23-го округа, Іоаннъ Рукинъ, 
31 марта с. г.

(ноп шіціші) шя-івж-иж иіт Тімской націи.
Священническія: При Домѣ трудолюбія въ г. Томскѣ; 

Томская Никольская, безъ содержанія; Томская Преображен
ская, безъ содержанія. Благочинія № 3—Данковское; 10— 
Михайловское (врем. закр.); 14—Терентьевское; 15—Иванов
ское; 23—В.-Ичинское; 29—Димитріевское; 32—Орловское; 
33—Ново-Александровское съ 16 іюля 1913 г.; 34—Старо- 
Майзасское (врем. закр.); 38—Воронихинское (приписное); 45— 
Моралинское 2-е; Ново-Фирсовское.

Діаконскія'. Богородице-Казанская Ново-Николаевская; 
Градо-Томская Никольская. Благочинія № 11—Тисульское; 
1 З Вагановское (врем. закр.); 15—Локтевское (врем. закр.); 
Семено-Красиловское (канд. Н. Хворовъ); 22—Кругло-Озер
ное; 23- -Колмаковское (врем. закр.); Ушаковское; Камышен- 
ское (врем. закр.); 37—Ключевское (нуженъ священникъ)*

Псаломщическія: Градо-Барнаульскій соборъ. Благочи
нія № 7—Лебедевское; 26—Риддерское 2-е; 29—Дмитріевское; 
34—Чернаковское; 37—Ярославъ-Логъ; — Пророко-Даніилов- 
ская при ст. Обь Сибирской ж. д. (служить при Воскресен
ской церкви г. Н.-Николаевска).



э| ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ. I

I. ОТДЪЛЪ МИССІОНЕРСКІЙ.

Отчетъ
объ Алтайской Духовкой Миссіи за 1912 годъ.

{Продолженіе.)

Да, отовсюду стекаются богомольцы въ св. оби
тели. Конечно, привлекаютъ ихъ сюда мѣстныя свя 
тыни; но и сама мірская жизнь побуждаетъ искать 
обновленія и возрожденіе. именно въ монастыряхъ. 
Эта жизнь проходитъ или въ служеніи грѣху и стра
стямъ, или въ заботахъ о благѣ міра сего, или въ 
скорбяхъ и невзгодахъ житейскихъ. А тамъ, въ оби
тели святой, вдали отъ суеты житейской, стихаютъ 
страсти, умаляются привязанности. Тамъ, поднявшись 
надъ земными желаніями, со взоромъ устремленнымъ 
къ небу, къ ликамъ святыхъ, подъ звуки дивныхъ 
пѣснопѣній, постигая величіе Господа, слагаются жар
кія молитвы, возносится хвала Богу. Тамъ мы, повер
гаясь ницъ предъ святыми, забываемъ всѣ свои сует
ные и земные помыслы, помнимъ только о своей глу
бокой виновности предъ Богомъ и о своей грѣхов 
ности. Тамъ мы убѣждаемся въ томъ, что самое важ
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ное и главное въ жизни это—святая молитва, кото
рая приводитъ насъ къ Богу и къ жизни духовной. 
Тамъ мы слышимъ не звуки мірской пѣсни, не обыч
ныя наши рѣчи. Тамъ звуки священныхъ пѣснопѣній 
касаются нашей души, тамъ святыя слова молитвы 
просятся въ наше сердце. Всетамъ призываетъ насъ къ 
тому, чтобы не только устами, но всѣмъ сердцемъ 
вмѣстѣ съ сонмомъ св. угодниковъ, нетлѣнно почи
вающихъ въ св. обителяхъ, славословить Господа.

Въ паломничествѣ къ св. обителямъ нашъ право
славный русскій народъ отдыхаетъ не только отъ фи
зической духоты и грязи, среди которыхъ проводитъ 
всю жизнь, а и отъ духовной. Недѣли или дни хож
денія къ св. мѣстамъ необходимы именно какъ празд
ники, какъ перерывъ въ рядѣ сѣрыхъ и грязныхъ 
дней, которые обволакиваютъ душу плѣсенью нечи
стой, грѣховной обыденности. Безъ этихъ красныхъ 
дней, безъ этихъ хожденій къ святымъ обителямъ, 
деревнѣ нельзя было-бы и жить, потому что было-бы 
тяжело жить, до смерти тяжело. Человѣческая душа 
не вынесла-бы всей тяготы сѣраго, грѣшнаго, не 
Божьяго дня, изстрадавшееся сердце не выдержало- 
бы мукъ. Въ деревнѣ много и нравственной грязи... 
Брань виситъ въ воздухѣ, ссоры отравляютъ жизнь, 
не хватаетъ терпѣнія нести свою долю. И деревня 
инстинктивно, какъ на чистый воздухъ, спѣшитъ въ 
монастырь, къ святынѣ, къ угодникамъ Божіимъ, чтобы 
смыть съ души грязь и исцѣлиться отъ тоски и скорби.

И это не просто отдыхъ, нѣтъ—здѣсь исцѣленіе.
Человѣкъ въ душномъ помѣщеніи задохнется, 

если не провѣтривать помѣщеніе. Точно такъ же среди 
духовной грязи, въ душевной атмосферѣ духовнаго 
разложенія, онъ задохнется морально, душевно и пре
вратится въ животное, если хоть изрѣдка не будетъ 
открывать окно къ другому міру, къ другой жизни, 
если его не перекинуть хоть иногда изъ міра обыден
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ной пошлости и суеты въ міръ возвышенной мечты 
и религіознаго чувства.

А этотъ міръ и открывается въ паломничествѣ 
къ святымъ обителямъ.

Но если признавать за монастырями громадное 
духовно-просвѣтительное значеніе въ отношеніи рус
скаго православнаго населенія, сравнительно утвержден
наго въ правилахъ вѣры и нравственности, то не тѣмъ- 
ли болѣе окажутся нужными монастыри, какъ разсад
ники религіозно-нравственнаго просвѣщенія, въ средѣ 
инородцевъ,—крещенныхъ, но младенствующихъ въ 
въ вѣрѣ, и язычниковъ? Такого взгляда на миссіонер
ское значеніе монастырей держался, какъ извѣстно, и 
Иркутскій Миссіонерскій Съѣздъ, на которомъ, въ 
видахъ наибольшаго воздѣйствія на инородцевъ, кре
щенныхъ и язычниковъ, признано необходимымъ учре
жденіе мужскихъ и женскихъ монастырей въ мѣстно
стяхъ съ инородческимъ населеніемъ (секція І-я). Не 
будемъ здѣсь говорить о подробныхъ мотивахъ 
съѣзда къ устроенію монастырей мужскихъ, а скажемъ 
только о таковыхъ мотивахъ въ отношеніи устройства 
женскихъ монастырей. Въ журнальномъ постановленіи 
5-й секціи означеннаго съѣзда, отъ 29 іюля за № 3, 
въ § 7 сказано: „признавая громадное вліяніе жен
щины на религіозно нравственное воспитаніе дѣтей и 
принимая во вниманіе трудность воздѣйствія въ же
лательномъ направленіи на инородческую женщину со 
стороны миссіонера, признать необходимымъ устрой
ство женскаго монастыря около стойбища Найхи, 
Троицкой волости. Приморской области.—этой древ
ней столицы гольдовъ, до настоящаго времени даю
щихъ тонъ языческому настроенію всѣхъ амурскихъ 
инородцевъ.—и возбудить ходатайство предъ Св. Си
нодомъ о разрѣшеніи устроить такой монастырь* -.

О таковомъ-же привлеченіи къ дѣлу миссіи жен
щины заботился и приснопамятный основатель Алтай
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ской миссіи о. архимандритъ Макарій. Не смотря на 
всю свою простоту, непосредственность и любвеобиль
ность, самъ онъ не могъ быть руководителемъ и по
мощникомъ алтайской женщины во всѣхъ случаяхъ 
ея жизни. Въ самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ, при 
родахъ и болѣзняхъ, она нуждается въ пособіи со 
стороны женщины же и при томъ—не инородки. 
Кромѣ этого, по мысли о. Макарія, сотрудницы мис
сіи нашли-бы себѣ еще много дѣла, какъ учительницы 
грамоты и рукодѣлій, какъ постоянныя проводницы 
въ грубую инородческую среду культурныхъ началъ, 
понятій гражданственности и христіанскихъ навыковъ 
и обычаевъ.

А таковыми сотрудницами и имѣютъ быть сестры 
учреждаемой нами миссіонерской женской общины 
въ Матурскомъ отдѣленіи миссіи. Думаемъ поэтому, 
что начинаемое нами дѣло Богу будетъ угодно и для 
цѣлей миссіи полезно.

Приступаемъ теперь къ описанію самой поѣздки 
на Матуръ.—Вопросъ объ этой поѣздкѣ вырѣшенъ 
былъ во время пребыванія нашего, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, 
по дѣламъ службы, въ г. Томскѣ, откуда удобнѣйшій 
путь на Матуръ представлялся въ вышеуказанномъ 
направленіи: чрезъ гор. Енисейской епархіи Красно
ярскъ (губ.) и Минусинскъ (уѣзд.). По этому пути и на
правились мы къ своей цѣли. Сѣвши 26 апрѣля на 
желѣзно-дорожный поѣздъ, къ ночи 27-го мы были 
уже въ Красноярскѣ, гдѣ имѣли остановку въ по
кояхъ гостепріимнаго и любвеобильнаго Архипастыря 
Енисейскаго, Преосвященнаго Евѳимія, у котораго и 
ранѣе (въ 1906 году) останавливались въ проѣздъ на 
поклоненіе св. мощамъ Святителя Иннокентія Иркут
скаго. На другой день сдѣланъ нами визитъ г. На
чальнику губерніи и досточтимому Протоіерею о. I. 
Асташевскому, Ректору мѣстной Духовной Семина
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ріи, помѣщающейся въ новомъ прекрасномъ 4-хъ-этаж- 
номъ зданіи.

Городъ расположенъ на лѣвомъ берегу р. Енисея, 
въ чрезвычайно живописной мѣстности, на высотѣ 
913 фут. надъ уровнемъ моря. Основанъ 1628 г.; 
губернскимъ городомъ сталъ съ 1822 г. Жителей 62.000; 
Церквей 10 православныхъ, 1 р.-католическая, 1 лю
теранская и еврейская синогога, 2 монастыря право
славныхъ (муж. и женск.); учебныхъ заведеній 26, въ 
томъ числѣ 1 муж. и 1 женск. гимназіи, духовная се
минарія, учительская семинарія, ремесленное училище, 
техническое желѣзно-дорожное училище, духовное 
училище мужское, и женское епархіальное, женская 
фельдшерская школа, музей, библіотека, нѣсколько 
обществъ благотворительныхъ и съ образовательною 
цѣлью. На дачѣ Таракановкѣ (въ 4 верстахъ отъ го
рода) обширная библіотека купца Юдина (свыше 100 
тысячъ томовъ), богатая литературой, относящейся до 
Сибири. Климатъ округа континентальный, въ сред
ней и южныхъ частяхъ нѣсколько умѣреннѣе въ 
сравненіи съ сѣверною его частью. Средняя темпера
тура года около 2° Ц. Самые холодные мѣсяцы: де
кабрь, январь и отчасти февраль, самые теплые: 
іюнь, іюль и отчасти августъ. Средняя температура 
двухъ первыхъ зимнихъ—17° Ц., а вторыхъ 19° Ц. 
Степныя пространства округа страдаютъ лѣтомъ отъ 
засухи, а зимою отъ стужи, снѣгъ на нихъ выпада
ющій лежитъ въ большинствѣ тонкимъ слоемъ и 
временами совсѣмъ сдувается вѣтрами, почему въ 
Красноярскѣ и его окрестностяхъ иногда до поло
вины зимы ѣздятъ на колесахъ, весною-же снѣгъ 
стаиваетъ въ подобныхъ мѣстностяхъ въ половинѣ 
марта. Жители округа занимаются извозомъ (доставка 
товаровъ въ Томскъ, Енисейскъ, Иркутскъ и на зо
лотые пріиски южной системы), рыболовствомъ, охо
той и звѣроловствомъ, рубкой лѣса строевого и 

з*
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дровъ на р. Манѣ и сплавомъ ихъ къ Красноярску, 
обжиганіемъ извести и работами на частныхъ золо
тыхъ пріискахъ, на которыя ежегодно уходятъ мно
гія тысячи рабочихъ.

28-е апрѣля. Съ разсчетомъ попасть къ празд
нику Вознесенія Господня (3 мая) въ г. Минусинскъ, 
спѣшимъ сѣсть на отходящій вверхъ по р. Енисею 
небольшой пароходецъ компаніи Н. Плаваніе по Ени 
сею совершаемъ въ первый разъ, а потому все здѣсь 
насъ интересуетъ. Вотъ пароходъ останавливается въ 
виду живописно раскинувшагося въ полугорѣ, по 
крытой самой разнообразной растительностію, малень
каго скита, принадлежащаго Красноярскому мужскому 
монастырю. Спрашиваемъ тутъ-же. на пароходѣ, у 
свѣдущихъ лицъ, о времени основанія скита. Намъ 
отвѣчаютъ, что онъ существуетъ уже 20 лѣтъ. А на 
вопросъ нашъ: благополучно-ли? сообщаютъ намъ та 
кое преданіе. Лишь только скитъ основался, злодѣи, 
разсчитывая на беззащитность его обитателей, рѣши 
лись учинить здѣсь погромъ съ цѣлью грабежа. Очу
тившаяся въ рукахъ разбойниковъ братія, не надѣясь 
на свои силы, обратилась съ пламенною молитвою къ 
Богу и угоднику Его. Святителю Николаю. И что-же? 
Не успѣли грабители отворить двери церкви, съ ко
торой хотѣли начать свои хищенія, какъ послышался 
пароходный свистокъ и это въ такое время, когда 
ни вверхъ, ни внизъ по рѣкѣ пароходнаго движенія 
не бывало. Ошеломленные этой неожиданностію и 
какъ-бы не вѣря своимъ ушамъ, злодѣи всматрива
ются въ ту сторону, откуда былъ слышенъ свистокъ, 
и видятъ на всѣхъ парахъ приближающійся къ нимъ 
пароходъ. Въ страхѣ быть пойманными на мѣстѣ пре
ступленія, они стремглавъ бросаются въ разныя сто
роны и уже обратно не возвращаются. Успокоенная 
братія идетъ узнать, чей и по какому случаю такъ кста
ти прибылъ къ нимъ пароходъ. И оказалось, что ни
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какого парохода при этомъ событіи не было. Такъ 
Господь, по молитвамъ Угодника Своего, покрови
тельству коего ввѣрила себя братія, спасъ оную изъ 
рукъ злодѣевъ. Въ память сего событія устроена на 
берегу часовня въ честь Святителя Николая, посѣща
емая многими изъ проѣзжающихъ на пароходахъ, 
здѣсь всегда останавливающихся.

Енисей—одна изъ величайшихъ рѣкъ Сибири. 
Беретъ начало въ Монголіи многими вершинами, изъ 
которыхъ болѣе значительная р. Улукема; прорвав
шись чрезъ Саянскій хребетъ, Енисей вступаетъ въ 
русскія владѣнія и начиная съ порога Старовѣрскаго 
получаетъ свое названіе, передѣланное съ тунгузскаго 
Іоанеси (большая вода); далѣе Енисей течетъ въ пре
дѣлахъ Енисейской губерніи, вообще въ сѣверномъ 
направленіи и впадаетъ въ Енисейскую губу Сѣвер
наго Ледовитаго океана подъ 70° 5Г сѣверной ши
роты, близъ урочища Гольчихи. Длина рѣки свыше 
4000 верстъ, въ русскихъ предѣлахъ 3100 верстъ, 
ширина въ верховьяхъ, 50, 100 и болѣе саженъ въ сред
немъ по нѣскольку верстъ, а въ низовьяхъ свыше 
25 верстъ. Глубина вообще значительна и количество 
изливаемой воды громадно. Судоходна на всемъ про
тяженіи въ предѣлахъ русскихъ владѣній, до г. Ени
сейска могутъ ходить океанскіе пароходы. Множе
ство острововъ; изъ нихъ Бреховскіе, близъ устья, 
славятся рыболовствомъ. Правый берегъ большею 
частью нагорный, лѣвый—низменный. Въ Енисей впа
даетъ множество притоковъ, изъ которыхъ Ангара 
(2670 вер.), Подкаменная (1500 в.), Нижняя Тунгузка 
('свыше 3000 вер.) и другіе сами по себѣ являются 
громадными рѣками. Не смотря на длину, глубину и 
обширность своего бассейна, Енисей въ экономиче
скомъ отношеніи имѣетъ мало значенія. На всемъ его 
протяженіи стоятъ всего 2 города, Красноярскъ и 
Енисейскъ и 2 ('Минусинскъ и Туруханскъ> располо
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жены на притокахъ, вблизи его. По Енисею ходятъ 
всего 14 пароходовъ, начиная отъ Минусинска до 
устьевъ рѣки. Навигація открыта въ Красноярскѣ съ 
половины апрѣля до начала ноября (200 дней), при 
устьѣ рѣки—съ половины іюня до начала октября 
(112 дн.). Начиная съ 1876 года почти ежегодно (ис
ключая 1899 г.) въ Енисей заходятъ чрезъ Сѣверный 
Ледовитый океанъ пароходы, преимущественно ан
глійскіе, пароходы разгруживаются при устьѣ, нѣко
торые доходили до г. Енисейска. Въ береговыхъ вы
сотахъ Енисея находятъ остатки допотопныхъ жи
вотныхъ, а также и слѣды человѣка каменнаго и 
бронзоваго вѣка.

1-го мая. Въ 12 часовъ ночи благополучно при
были въ Минусинскъ и остановились въ квартирѣ 
радушно принявшаго насъ соборнаго протоіерея, о. 
Іоанна Пальмина. Городъ стоитъ при впаденіи р. Ми- 
нусинки въ Енисей. Жителей около 20 000. Имѣются: 
женская прогимназія, городское мужское училище и 
богатый музей, устроенный въ 1877 г. Мартьяновымъ и 
Клеменцомъ; при музеѣ библіотека (болѣе 18 тысячъ 
томовъ) и метеорологическая станція. Выборъ мѣста 
для музея - въ высшей степени удачный. Минусинскъ 
находится въ центрѣ вполнѣ замкнутаго района, явля
ющагося сокровищницей въ естественно-историче
скомъ, этнографическомъ, антропологическомъ и въ 
особенности архелогичсскомъ отношеніи. Чтобы не 
быть голословнымъ, укажемъ на то, что собранныя 
въ музеѣ исключительно изъ этого района сокровища 
послужили матеріаломъ для такихъ трудовъ, какъ 
„Древности Минусинскаго музея" Д. А. Клеменца, 
.Каменный вѣкъ въ Минусинскомъ краѣ" И. Т. Са
венкова, „О гипсовыхъ погребальныхъ маскахъ въ 
курганахъ Минусинскаго округа" К. И. Горащенко, 
„Курганные черепа Минусинскаго округа" его же, 
„Этнографическій обзоръ инородческаго населенія 
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долины южнаго Енисея“ Е. К. Яковлева и мн. др. 
Въ области современной антропологіи заслуги музея 
и его основателей давно признаны.

Заинтересованные музеемъ, мы не преминули 
послѣ обозрѣнія мѣстныхъ церквей посѣтить и это 
хранилище древностей, въ большинствѣ извлеченныхъ 
изъ глубины нѣдръ земли, въ назиданіе наше. Да, 
именно въ назиданіе. Здѣсь найдете кости, орудія, 
вещи; но гдѣ думы, печали, радости и надежды лю
дей, которымъ онѣ принадлежали? Перенеситесь мы
слію въ будущее: и послѣ насъ будутъ открывать 
наши кости (если новѣйшая наука не сожжетъ на
шихъ тѣлъ), будутъ разсматривать наши вещи; но 
гдѣ же будемъ мы сами? Кто это мы? Это души на
ши. Онѣ умирать не хотятъ. Видъ смерти пробуж
даетъ въ нихъ страхъ разрушенія и жажду жизни. 
Если эта жажда въ насъ есть, если она естественна, 
то есть существенна и всегда присуща нашей при
родѣ,—стало быть, она истина.

А эти символическія изображенія на бубнахъ, 
мантьякахъ (камскихъ облаченіяхъ^ и другихъ атри
бутахъ шаманскаго культа, эти образы, въ которые 
древній человѣкъ облекалъ свои религіозныя пред
ставленія,—все это продуктъ его духовно-нравственной 
жизни, вѣковая работа его мысли и чувства, часто 
полная одушевленія, искренности, энергіи, силы, та
ланта. — Правда, съ нашей христіанской точки зрѣнія 
всѣ эти вѣрованія древности—ложь и заблужденіе, все 
это—лишь смертныя тѣни (Лук. 1, 79), въ которыхъ 
блуждала человѣческая мысль, человѣческое чувство, 
напрасно ища исхода. Но этотъ мракъ, эти тѣни сво
ею противоположностію ярче, яснѣе отображаютъ 
для насъ свѣтъ истины, которая смѣнила ихъ и ко
торою обладаемъ мы. Предъ нами здѣсь открывается 
ветхій человѣкъ въ своемъ внутреннемъ, нравствен
номъ бытѣ, въ своихъ сокровенныхъ чувствахъ и 
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душевныхъ движеніяхъ; онъ является намъ здѣсь съ 
его душевными мечтами, съ его обольщеніями, съ 
его сердечною скорбію и душевнымъ томленіемъ, на
конецъ—съ его отчаяніемъ. Вполнѣ справедлива въ 
этомъ отношеніи мысль извѣстнаго лингвиста Макса 
Мюллера, высказанная имъ въ заключеніе его публич
ной лекціи объ индійскихъ Ведахъ, читанной въ Лон
донѣ въ 1865 году: „изученіе древнихъ религій нау
чаетъ насъ лучше цѣнить то, что дано намъ нашею 
религіею®.

Здѣсь есть исходъ и для вѣры во Христа Спа
сителя нашего. Мы находимъ здѣсь изображенія идо
ловъ, какъ они грубы! Не вѣрится, чтобы люди чти
ли ихъ какъ боговъ и поклонялись имъ; однако такъ 
было. Перенеситесь отъ нихъ мыслію къ греческимъ 
статуямъ Аполлона и Венеры: онѣ—чудо искусства; и 
опять не вѣрится, чтобы создавшіе ихъ люди по
клонялись имъ какъ богамъ. Однако извѣстно, что 
они поклонялись имъ, можетъ быть только окружая 
ихъ болѣе художественными повѣствованіями, чѣмъ 
было у людей древнѣйшихъ, и воплощая въ нихъ 
болѣе утонченныя страсти, чѣмъ страсть къ войнѣ 
или охотѣ у народовъ дикихъ. Такъ человѣческая 
цивилизація совершенствуетъ, говоря языкомъ биб
лейскимъ, нашу жизнь душевную, но не даетъ ду
ховной. Ученіе о Богѣ Духѣ, о служеніи Ему духомъ 
и истиною, объ уподобленіи Ему въ мудрости, пра
ведности и любви проповѣдуетъ, по свидѣтельству 
Библіи, одинъ Христосъ отъ періода каменнаго до 
сего дня и будетъ проповѣдывать до конца міра, 
когда настанетъ послѣдній періодъ измѣненія міра 
огнемъ (2 Петр. 3, 10).

При обозрѣніи музея, гдѣ всё останавливало на
ше вниманіе, незамѣтно провели мы цѣлыхъ два часа, 
при чемъ объясненіе по интересующимъ насъ вопро
самъ любезно давалъ намъ отъ души преданный 
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своему дѣлу, хранитель музея, отставной педагогъ 
Иванъ Тимофеевичъ Савенко, обратившій, между 
прочимъ, вниманіе наше на выставленные здѣсь ма
некены (вращающіяся фигуры) шамановъ ороченскихъ, 
якутскихъ и тунгузскихъ, а также разнообразную 
коллекцію шаманскихъ бубновъ, среди коихъ попа
дались и бубны нашихъ кузнецкихъ камовъ, не было 
только бубна изъ центра Алтая. Этотъ послѣдній 
пробѣлъ пополнили мы нынѣ подаркомъ въ означен
ный музей, хранившихся у насъ въ Бійскѣ, большого 
новаго бубна съ орбой (колотушкой) и мало подер
жаннаго камскаго облаченія съ бубенчиками и коло
кольцами (мантьяка), пріобрѣтенныхъ нами отъ ко
чующаго по рѣчкѣ „Башанты**,  при впаденіи ея въ 
р. „Ликонуръ“, І-й Алтайской дючины крещенаго 
инородца Георгія Тиртакова Манталыша, за каковой 
презентъ и получили оффиціально выраженную бла
годарность Минусинскаго городского головы и озна
ченнаго хранителя музея.

Теперь мысль наша переносится къ музеямъ, 
проектированнымъ на 4-й секціи Иркутскаго Миссіо
нерскаго Съѣзда, въ журнальномъ постановленіи ко
торой, отъ 29 іюля за № 2, между прочимъ, опредѣ
лено (§ 10): ,Для ознакомленія правосланаго обще
ства со святымъ дѣломъ миссіи и ея дѣятелями учре
дить въ Москвѣ при Миссіонерскомъ Обществѣ 
миссіонерскій музей, гдѣ живо и наглядно рисовалась- 
бы работа миссіонерская, ея мѣсто, особенности, 
условія, скорби, радости,—а также и мѣстные мис
сіонерскіе музеи при Епархіальныхъ Комитетахъ Мис
сіонерскаго Общества". Означенное постановленіе 
секціи, какъ извѣстно, Общимъ Собраніемъ Съѣзда 
(3 августа) одобрено. Съ своей стороны желаемъ ско
рѣйшаго осуществленія этого проекта, въ тѣхъ со
ображеніяхъ, что такіе миссіонерскіе музеи однимъ 
изъ своихъ посѣтителей могутъ внушить мысль по
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святить самихъ себя на высокое миссіонерское слу
женіе, а другихъ, созерцающихъ здѣсь убожество 
миссіонерскихъ храмовъ, молитвенныхъ домовъ, 
школъ и всей обстановки, среди которой дѣйству
ютъ миссіонеры, расположить къ посильнымъ на 
нужды миссій матеріальнымъ пожертвованіямъ.

3-го мая. Въ Минусинскомъ соборѣ, при массѣ 
богомольцевъ, совершена нами божественная литур- 
ля и произнесено соотвѣтствующее слово. Слѣдо- 
вало-бы въ этотъ день, ради престольнаго праздника, 
служить въ городской Вознесенской церкви, недавно 
отстроенной и освященной, и весьма обширной и 
благолѣпной, тѣмъ болѣе, что и строительница этого 
храма, Минусинская купеческая вдова И желала сего 
служенія нашего. Но, по независящимъ отъ насъ об
стоятельствамъ, должны мы были служить въ соборѣ, 
хотя въ ономъ, на обратномъ пути, предстояло намъ 
совершить еще 2 литургіи, въ Троицынъ и Духовъ 
день. Послѣ литургіи приглашены были на трапезу 
къ соборному церковному старостѣ, мѣстному купцу 
К, въ разговорѣ съ которымъ случайно коснулись 
современнаго состоянія Алтайской миссіи, при чемъ 
оказалось, что почтенный ктиторъ не только не имѣ
етъ никакого понятія о нашей миссіи, но даже и зна
ченія слова „миссія*  не вѣдаетъ.

Въ тотъ-же день къ вечеру, по тракту, направи
лись въ дальнѣйшій путь, на которомъ, между про
чимъ, находились селенія: Каптыревское, Бейское, 
Табатское и Таштыпъ.

Въ селѣ Каптыревскомъ много лѣтъ проживалъ 
жне помнящій родства" старецъ Василій, современ
никъ и другъ Томскаго Ѳеодора Кузьмича, и, пови
димому, знатнаго происхожденія (зналъ языки фран
цузскій и англійскій». На собранныя имъ, а, можетъ 
быть, и личныя его средства, построена имъ здѣсь
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прекрасная каменная церковь. Здѣсь же и могила его 
съ приличнымъ каменнымъ памятникомъ.

Въѣздъ въ с. Бейское былъ для насъ не со
всѣмъ благополученъ. У коренника мчавшей насъ 
тройки развязалась возжа, вслѣдствіе чего тройка 
повернула куда не слѣдуетъ, ударила объ уголъ дома 
одною оглоблею, и послѣдняя разлетѣлась вдребезги. 
Къ счастію, испуганныхъ лошадей удалось остано
вить.

Въ названномъ селѣ въ 1905 году разыгралась 
страшная драма: зарѣзаны были съ цѣлію ограбленія: 
священникъ, его жена и двѣ дочери. Третья дочь, 
упавшая въ обморокъ при видѣ разбойниковъ и 
незамѣченная ими. осталась жива и впослѣдствіи, 
когда грабители были найдены (крестьяне сосѣдней 
деревни), уличила ихъ въ совершенномъ злодѣяніи.

Въ Табатѣ остановились у мѣстнаго священника, 
о. Константина Любутскаго, кстати сказать, добро
вольно взявшаго на себя трудъ по сбору пожертво
ваній на устрояемую нами Матурскую женскую об
щину. Домъ у священника, выстроенный прихожана
ми. прекраснѣйшій; но за то молитвенный домъ, въ 
которомъ онъ совершаетъ литургію, до крайности 
убогій: тѣсный, съ необтесанными внутри стѣнами, 
крошечными окнами, низкимъ потолкомъ и прочими 
дефектами. Собираются, впрочемъ, строить церковь.

5-го мая. Благополучно достигли Таштыпа, послѣд
няго по тракту селенія Минусинскаго уѣзда,—того 
самого села, гдѣ церковь стоитъ на самой грани 
между губерніями Томской и Енисейской, каковая 
грань, какъ извѣстно, проходить чрезъ самый алтарь, 
такъ что, по словамъ мѣстнаго священника, когда 
онъ стоитъ въ алтарѣ у престола, онъ находится въ 
Томской губ., а когда отходитъ на горнее мѣсто, 
тогда бываетъ уже въ предѣлахъ губерніи Енисей
ской. 6 мая въ семъ храмѣ совершена нами литургія, 
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съ произнесеніемъ приличествующаго слова, и отслу
женъ царскій молебенъ, и въ тотъ-же день послѣдо
валъ выѣздъ нашъ къ Матуру, ознаменовавшійся та
кою катастрофою, которая долго не изгладится изъ 
памяти нашей, а особенно— нашей свиты, а именно: 
подъ нашу повозку подана была тройка такихъ го
рячихъ коней, что сопровождавшій насъ приставъ 
призналъ за лучшее замѣнить оную болѣе смирными 
лошадьми, предоставивъ на лихой тройкѣ ѣхать сви
тѣ: діакону и келейнику, смѣло сѣвшимъ въ свой 
экипажъ. И вотъ, едва успѣли смѣльчаки выѣхать 
изъ воротъ станціоннаго двора, какъ кони, точно бѣ
шеные, понесли съ неимовѣрною быстротою; расте
рявшійся ямщикъ повернулъ въ сторону, но еще къ 
худшему: экипажъ ударился о заплотъ перваго угло
ваго дома съ такою силою, что цѣлое звено заплота 
было вышиблено, при чемъ кузовъ экипажа отлетѣлъ 
въ сторону съ находившимися на немъ. Ямщикъ изу
вѣченъ, а пассажиры отдѣлались страхомъ и незна
чительными, сравнительно, ушибами. Вмѣсто убѣжа
вшихъ коней и изломаннаго экипажа поданъ былъ 
новый запряженный экипажъ, и къ вечеру всѣ мы, 
безъ дальнѣйшихъ приключеній, достигли цѣли сво
его путешествія, не всегда доступнаго намъ, Матур- 
скаго стана, гдѣ по чину и встрѣчены были о. мис
сіонеромъ въ новомъ храмѣ, сооруженномъ, на мѣ
сто сгорѣвшаго, иждивеніемъ и усердіемъ вышеупо
мянутаго благотворителя миссіи, С.-Петербургскаго 
купца Мих. Дим. Усова.

7-е мая. Установившаяся прекрасная погода по
зволила намъ съ ранняго утра цѣлою кавалькадою от
правиться на осмотръ избраннаго для устроенія об
щины мѣста, расположеннаго, какъ сказано выше, 
въ 14 верстахъ отъ Матурскаго стана, при р. Кулявѣ, 
впадающей въ р. Матуръ. Мѣстность эта своимъ от
крытымъ видомъ, прекраснымъ горнымъ воздухомъ, 
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обиліемъ строевого лѣса, близостію скотскаго выгона, 
сѣнокосныхъ луговъ и пахотныхъ угодій, по общему 
признанію, оказалась вполнѣ соотвѣтствующею своему 
назначенію. Такимъ образомъ, впечатлѣніе отъ обо
зрѣнія мѣстности вынесено доброе. Оставалось опре
дѣлить мѣсто подъ постройку жилого корпуса для 
насельницъ общины, что и сдѣлано нами при участіи 
въ этомъ дѣлѣ одновременно съ нами прибывшихъ 
сюда двухъ сестеръ Томскаго женскаго монастыря, 
будущихъ, Богъ дастъ, руководительницъ общины. 
Что-же касается до избранія мѣста подъ церковь, то 
таковое уже было обосновано самимъ Шулбаевымъ 
на подходящемъ горномъ уступѣ. Впрочемъ, это для 
будущей соборной церкви. Въ наличіи-же имѣется 
миніатюрная церковка съ алтаремъ, устроенная соб
ственноручно Шулбаевымъ, и при томъ безъ всякой 
посторонней помощи, а главное—безъ надлежащихъ 
инструментовъ, съ однимъ лишь топоромъ. Такой же 
топорной работы и иконостасъ. Можно представить 
себѣ убожество этого дома молитвы! Однако и въ 
эту убогую храмину къ престольному ея празднику 
(алтарь освященъ въ честь Прпмч. Параскевы, празд
нуемой 26 іюля) стекается съ округа значительная 
часть богомольцевъ, для чего и совершается здѣсь 
божественная литургія на походномъ антиминсѣ мѣст
нымъ миссіонеромъ.—Но надо было осмотрѣть и 
жилище нашего отшельника, представляющее собою 
келью-пещеру съ двумя отдѣленіями, изъ коихъ въ 
первой помѣщается вполнѣ готовый гробъдля взрос
лаго человѣка, а во второй—жесткое ложе, само
дѣльный столъ и обрубокъ бревна для сидѣнія; тутъ- 
же въ углу—маленькій камелекъ изъ дикаго камня. И 
все это освѣщается однимъ крошечнымъ и тусклымъ 
окошечкомъ. Рядомъ съ келіей и могила готовая, 
прикрытая сверху кое-чѣмъ.

Да,—вотъ жилъ себѣ человѣкъ одинъ-одинеше- 
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некъ, а сейчасъ и люди стали собираться сюда; и 
Архіерей изъ-далека пріѣхалъ посѣтить и освятить 
это мѣсто; и работа закипѣла надъ постройкой какъ 
жилыхъ помѣщеній, такъ и храма Божія (то и другое 
создается на средства г. Усова). Храмъ будетъ бла
голѣпный, съ двумя алтарями: главнымъ, въ честь 
Пресвятыя Троицы, и придѣльнымъ, во имя Пмч. Па
раскевы.

Св. Параскева изстари пользуется у русскаго 
народа особымъ уваженіемъ сравнительно съ другими 
святыми, и съ памятью ея въ нашемъ народѣ соеди
няется множество самыхъ своеобразныхъ вѣрованій, 
обычаевъ, повѣрій, и обрядовъ. Иконы св. Параске
вы-Пятницы въ старину можно было находить почти 
во всякомъ домѣ; предъ ними-то наши предки моли
лись св. Параскевѣ о всякомъ благополучіи и счастіи 
домашнемъ. По общему древне-русскому вѣрованію, 
св. Параскева признаваема была покровительницею 
полей и скота; и потому въ былое время во многихъ 
мѣстахъ, въ день памяти ея, наши предки сообща 
участвовали въ божественной службѣ и приносили 
въ церковь для освященія разнаго рода плоды; при
ношенія эти потомъ хранились въ домахъ, какъ освя
щенные предметы, до наступающаго года. Иконы св. 
Параскевы, находившіяся въ церквахъ, древне-русскій 
народъ чествовалъ особеннымъ образомъ. Поселяне 
убирали ихъ разными лентами, цвѣтами, монистами и 
душистыми травами и носили въ такомъ видѣ въ 
крестныхъ ходахъ и другихъ важнѣйшихъ церемоні
яхъ. Кромѣ того, св. Параскевѣ-Пятницѣ древне-рус
скій народъ молился о сохраненіи отъ падежа скота, 
въ особенности отъ коровьей смерти. По вѣрованію 
нашихъ предковъ, св. угодница эта считалась также 
цѣлительницею и разныхъ человѣческихъ недуговъ, 
въ особенности ее призывали на помощь въ лихо
радкахъ, зубной, головной и друг. болѣзняхъ. Св.
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Параскева считалась еще покровительницей брака. 
Наконецъ, св. Параскевѣ наши предки приписывали 
покровительство надъ торговлей, и отъ ея имени из
вѣстны у насъ изстари такъ называемые пятницкіе 
торги и ярмарки. Въ честь св. Параскевы-Пятницы, 
въ былое время, на перекресткахъ и распутіяхъ до
рогъ ставили особеннаго рода столбы съ изображеніемъ 
св. Пятницы, которые и назывались ея именемъ. Па
мятники эти по своему назначенію весьма похожи 
были на придорожныя часовни или кресты и вообще 
считались у нашихъ предковъ священными и таин
ственными мѣстами. При нихъ древне-русскій людъ 
обыкновенно торжествовалъ счастливую встрѣчу съ 
другомъ, отцомъ, сыномъ; тутъ же происходили по
слѣднія разставанія съ отъѣзжающими въ далекій 
путь; у этихъ-же, наконецъ, пятницъ дѣвицы выма
ливали себѣ хорошихъ и добрыхъ жениховъ.

Такія разнообразныя вѣрованія и представленія, 
какія предки наши соединяли съ именемъ св. Пара
скевы-Пятницы, отчасти объясняются жизнеописаніемъ 
св. мученицы, которая по обѣту благочестивыхъ ро
дителей, долгое время не имѣвшихъ у себя дѣтей, 
была названа Параскевою (Пятницею), такъ какъ свя
тая родилась въ день пятницы, и ея родители этотъ 
день, какъ день распятія и смерти Спасителя, прово
дили въ особенныхъ подвигахъ молитвы и поста и 
въ дѣлахъ благотворенія.

Вотъ почему и будущій придѣлъ строющагося 
храма посвящается памяти Пмч. Параскевы. Тепереш- 
ній-же молитвенный домъ въ честь этой угодницы 
Божіей тогда будетъ упраздненъ.

Конечно, до конца радости и торжества еще да
леко, а пока—только заботы, опа сенія и труды. Но 
большинство нашихъ обителей не съ того-ли начи
нали? Представимъ слѣдующую картину: на сотни 
верстъ раскинулся дремучій лѣсъ; ни города, ни се
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ленія, ни пути по нему. Одинъ лишь шумъ деревъ и 
вой звѣрей оглашаютъ воздухъ. По времени является 
въ эти дебри на жительство убогій по виду пустын
никъ. Основываетъ себѣ жилище. Одновременно съ 
нимъ селятся въ этихъ лѣсахъ и еще нѣсколько от
шельниковъ. На первыхъ порахъ—ничего особеннаго, 
никакой почти перемѣны. Нѣтъ-нѣтъ, промелькнетъ 
развѣ съ той поры предъ вашимъ взоромъ пѣшеходъ— 
одинъ, другой, возжаждавшіе слова назиданія и съ 
этою цѣлію отыскивающіе по едва проходимымъ 
дебрямъ „старца праведнаго". Но проходитъ нѣсколь
ко десятилѣтій, а еще ближе къ дѣлу—нѣсколько сто
лѣтій, и узнать нельзя мѣстности. Тамъ, гдѣ была 
убогая обитель, образуется чуть не городъ; гдѣ такъ 
еще недавно царило полное безлюдіе,—видимъ жизнь, 
и жизнь полную повсюду. Селенія украшаются св. 
храмами, по лѣсамъ несутся раскаты благозвучныхъ 
колоколовъ церковныхъ; на лазури небесной, точно 
звѣзды, блестятъ поверхъ лѣсовъ золотые главы и 
кресты. Какое отрадное для чувства христіанскаго 
превращеніе,—не безплодное и въ гражданскомъ да
же, бытовомъ отношеніи.

О если бы и нами полагаемое зерно будущей 
обители, помощію Сотворшаго небо и землю, не го
воримъ: чрезъ десятки, но—сотни лѣтъ, возрасло въ 
столь могучее, многовѣтвистое древо, обильное то
ликими плодами!

8-е и, 9-е мая. Совершены праздничныя бого
служенія съ духовнымъ назиданіемъ народа, съ цер
ковной каѳедры и внѣ оной. Въ послѣднемъ случаѣ 
выяснялось сочувственное отношеніе народа,—рус
скихъ и инородцевъ,—къ предпринятому нами дѣлу 
созиданія общины, готовность помочь ему посильны
ми средствами и желаніе видѣть скорѣйшее осуще
ствленіе онаго.—Въ то же время организованъ стро
ительный комитетъ, состоящій изъ предсѣдателя, о. 
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миссіонера, и семи членовъ, избранныхъ изъ лицъ, 
сочуствующихъ нашему начинанію и знающихъ стро
ительное дѣло. При этомъ возбуждено, чрезъ Том
скую Духовную Консисторію, ходатайство предъ 
подлежащимъ начальствомъ: во первыхъ, объ отводѣ 
для учреждаемой общины, ея церкви, школы и прич
та потребнаго земельнаго участка: съ одной стороны 
на протяженіи 2 верстъ, вверхъ по рѣкѣ Тамалыку, 
начиная отъ впаденія ея въ р. Куляву; съ другой—на 
Р|2 версты, отъ устья Тамалыка внизъ по р. Кулявѣ; 
всего, приблизительно, 416 десятинъ; во вторыхъ, о 
безплатномъ отпускѣ на строительныя нужды общи
ны 600 хлыстовъ сосновыхъ и 100 лиственничныхъ. 
На первое ходатайство пока не получено отвѣта. По 
поводу-же второго—Управленіе Алтайскаго Округа 
отношеніемъ, отъ 23 августа 1912 г. за № 10085, со
общило Консисторіи, что испрашиваемый къ отпуску 
для постройки Матурской женской общины лѣсной 
матеріалъ можетъ быть отпущенъ, согласно распоря
женія Кабинета ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, лишь за половину таксовой стоимости. Бла
годаримъ и за это.

Въ заключеніе нашего пребыванія на Матурѣ о. 
миссіонеръ I. Штыгашевъ обратился къ намъ съ ра
портомъ, изъ котораго усматривается: 1) что въ Ма- 
турскомъ отдѣленіи язычниковъ нѣтъ, крешеныхъ- 
же инородцевъ—213 м. п. и 212 женскаго, итого 425 
душъ; 2) всѣ окружающіе Матурскій станъ на про
странствѣ 30 верстъ и принадлежащіе Енисейской епар
хіи селенія, улусы и аилы, какъ-то: Сиры, Анчунь, 
Кызылъ-сугъ, Большой и Малый Бары, Шепчуль, 
Кійскій и Матурскій улусы и другіе усиленно стре
мятся присоединиться къ Матурскому приходу по 
слѣдующимъ мотивамъ: а) Матурская церковь нахо
дится въ центрѣ ихъ селеній; б) служба въ ней со
вершается на понятномъ для нихъ шорскомъ нарѣ
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чій; в) они, Минусинскіе инородцы, какъ выходцы 
въ давнее время, по случаю голода, изъ Кузнецкой 
черни, находятся въ самыхъ близкихъ родственныхъ 
отношеніяхъ съ инородцами Матура; 3) принятіе Ми
нусинскихъ инородцевъ въ свой приходъ желательно 
миссіонеру, съ одной стороны, по той причинѣ, что 
содержаніе церкви для его малочисленныхъ прихо
жанъ непосильно безъ помощи Минусинскихъ ино
родцевъ; съ другой—потому, что означенные инород
цы, живя вдали отъ своего пастыря (на 200 верстъ), 
поневолѣ обращаются за удовлетвореніемъ своихъ 
духовныхъ нуждъ къ Матурскому миссіонеру, но 
безвозмездно, не приносятъ притомъ и церкви ни
какой помощи, ссылаясь на то, что они платятъ на 
наемъ сторожей и проч. въ свою церковь. Въ виду 
изложеннаго о. миссіонеръ проситъ нашего ходатай
ства, предъ кѣмъ слѣдуетъ, о перечисленіи Мину
синскихъ инородцевъ указанныхъ селеній къ Матур
скому стану Алтайской миссіи. Но вопросъ этотъ, 
какъ сообщилъ намъ лично Преосвященнѣйшій Ев- 
ѳимій, Епископъ Енисейскій и Красноярскій, уже 
предрѣшенъ имъ и его Консисторіей, въ томъ смы
слѣ, что среди упомянутыхъ инородцевъ имѣетъ 
быть открытымъ самостоятельный приходъ съ назна
ченіемъ въ оный священникомъ лица, знающаго 
мѣстный языкъ.

9-го вечеромъ, при народныхъ торжественныхъ 
проводахъ съ пожеланіемъ намъ счастливаго пути, 
послѣдовапъ обратный нашъ выѣздъ до с. Таштыпа.

10 е мая. Изъ Таштыпа къ Минусинску избрали 
новый путь, по берегу р. Абакана, чрезъ селенія: 
Аскызъ, Усть-Есь, Абаканское и др.—Абаканъ, лѣвый 
притокъ Енисея, беретъ начало въ такъ называемыхъ 
Абаканскихъ горахъ, длина его 496 верстъ. Ни
зовья рѣки сравнительно густо заселены какъ русски
ми, такъ и инородцами. По притокамъ добывается 
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золото. Названіе рѣки „Абаканъ" (медвѣжья кровь) 
мѣстные инородцы объясняютъ такъ: въ древнее 
время нѣкій татарскій Илья Муромецъ, преслѣдуя 
на охотѣ чудовищнаго медвѣдя, застрѣлилъ его въ 
то самое время, когда тотъ переплывалъ названную 
рѣку. Изъ убитаго звѣри-исполина истекло при этомъ 
такое множество крови, что вся рѣка приняла крас
ный, кровавый цвѣтъ. „Свѣжо преданіе", скажемъ 
словами поэта, „но вѣрится съ трудомъ". А какъ та- 
же рѣка называлась до описаннаго событія, объ этомъ 
преданіе умалчиваетъ.

По долинѣ Абаканской—множество древнихъ кур
гановъ. Академикъ В. В. Радловъ находитъ, что эти 
курганы, огороженные громадными каменными пли
тами, не что иное, какъ жилища аборигеновъ этого 
края, ибо всѣ имѣютъ форму квадрата и расположе
ны прямолинейными кварталами, и относитъ ихъ 1) 
къ бронзовому вѣку (встрѣчаются кельты), 2) къ 
древнему желѣзному и въ 3) къ новому желѣзному. 
Что-же касается до нахожденія въ нихъ массы че
ловѣческихъ костей, то это г. Радловъ объясняетъ 
тѣмъ обстоятельствомъ, что курганы сдѣлались чело
вѣческими кладбищами уже въ послѣдствіи, когда 
аборигеновъ края не стало, и сдѣлались таковыми 
потому, что представляли собою самое удобное мѣ
сто для погребенія покойниковъ. Всѣ эти курганы 
свидѣтельствуютъ о значительномъ населеніи, обита
вшемъ здѣсь въ прежнее время, населеніи, которое, 
судя по найденнымъ тутъ древнимъ предметамъ, 
успѣло уже отчасти достичь весьма значительной сте
пени развитія. Впрочемъ, курганы эти въ большин
ствѣ еще не изслѣдованы.

Въ Аскызѣ (50 верстъ) въ самый полдень имѣли 
остановку въ домѣ мѣстнаго іерея, о. Владиміра Кузь
мина, отъ котораго получили слѣдующія свѣдѣнія о 
крещеныхъ инородцахъ Минусинскаго уѣзда. Общее 
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число ихъ доходитъ до 30.000 душъ об. пола. На
чало крещенія ихъ положено еще первымъ Еписко
помъ Енисейскимъ, Преосвященнымъ Никодимомъ, 
но главнымъ образомъ—той-же епархіи Преосвящен
нымъ Антоніемъ, въ одинъ день, а именно: 15 іюля 
1876 года, въ рѣкѣ Аскызѣ, впадающей въ Абаканъ, 
просвѣтившимъ св. крещеніемъ, считая съ женами и 
дѣтьми, болѣе трехъ тясячъ инородцевъ.

Объ этомъ событіи въ газетѣ „Голосъ*,  за упо
мянутый годъ, была слѣдующая замѣтка: „Изъ Аскы- 
за намъ пишутъ, что степная дума соединенныхъ 
разнородныхъ племенъ, въ ожиданіи посѣщенія епи
скопомъ Енисейскимъ и Красноярскимъ Антоніемъ, 
за два мѣсяца до его прибытія, старалась привести 
въ извѣстность поименно число некрещеныхъ ясач
ныхъ инородцевъ, принадлежащихъ къ идолопоклон
никамъ. Цѣль эта, при усиленныхъ трудахъ членовъ 
думы, и особенно учителя мѣстной школы, Е. С. Ка- 
тапсова, была достигнута. Некрещеныхъ, проживаю
щихъ на протяженіи 150 верстъ, по рѣчкамъ: Аскы- 
зу, Бозѣ, Сыралѣ. Беѣ, Еси, Теѣ, Матурѣ и по бе
регамъ Абакана, оказалось 2740 человѣкъ. Пріѣздъ 
преосвященнаго Антонія ожидался 12 іюля; о при
бытіи ясачныхъ инородцевъ, желающихъ принять кре
щеніе, сдѣлана была повѣстка чрезъ старостъ и стар
шинъ еще 10 іюля. Никто не ожидалъ, что желаю
щихъ принять крещеніе соберется и половина этихъ 
2740 человѣкъ, и сверхъ всякаго ожиданія къ 15 
іюля собралось не 2740, а до 4000 человѣкъ, такъ 
что берега рѣчки Аскыза, на протяженіи шести верстъ 
по обѣимъ сторонамъ, и самое село Аскызъ были 
запружены народомъ. 14 іюля пріѣхалъ преосвящен
ный Антоній и на слѣдующій день, послѣ литургіи 
и молебствія, приступилъ къ совершенію таинства 
крещенія. Лица, принявшія крещеніе, очень наглядно 
выражали не только полнѣйшую готовность крестить
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ся, но и радость по поводу принятія крещенія. По 
совершеніи таинства миропомазанія, преосвященный 
Антоній, съ помощію двухъ священниковъ, исполнилъ 
таинство причащенія, окончившееся къ 6 часамъ ве
чера. Новообращеннымъ въ православіе розданы бы
ли учителемъ Катапсовымъ, на его счетъ, крестики. 
Всѣмъ новообращеннымъ мужчинамъ дано имя Вла
диміръ, женщинамъ—Марія".

Страннымъ можетъ показаться крещеніе аскыз- 
скихъ инородцевъ тотчасъ на другой-же день по за
явленіи ими желанія креститься, Но когда крещеніе со
вершается цѣлыми массами людей, иначе и быть не мо
жетъ Оставить тысячи людей, изъявившихъ желаніе кре
ститься, некрещенными на годъ, на два, съ цѣлью 
приготовленія ко крещенію, съ цѣлью изученія и 
уразумѣнія ими вѣры христіанской,—это значило-бы 
лишиться если не всѣхъ, то многихъ и многихъ изъ 
искавшихъ крещенія: вѣдь ихъ родичи, оставшіеся 
въ идолопоклонствѣ, непремѣнно стали-бы разными 
способами отврашать ихъ отъ принятія вѣры въ 
истиннаго Бога, и они, по вліянію сихъ идолопоклон
никовъ и по собственной съ дѣтства привычкѣ къ 
почитанію идоловъ, по-прежнему стали-бы чтителями 
ихъ, и измѣнили-бы обѣщанію, заявленному ими 
предъ Преосвященнымъ. Припомнимъ, что и наши 
предки при святомъ Владимірѣ также крестились, 
безъ особеннаго предварительнаго приготовленія къ 
принятію крещенія; но изъ этого большого зла не 
вышло: многіе и изъ самихъ тогда крестившихся ско
ро новую вѣру полюбили и усвоили ее не только 
сердцемъ, но и умомъ; а ихъ дѣти, внуки и правну
ки и въ гораздо большемъ количествѣ сдѣлались 
настоящими христіанами. Точно тоже будетъ, надѣя
лись, и съ тремя тысячами Минусинскихъ инородцевъ, 
сразу крестившихся, а равно и съ ихъ потомками: 
сами новокрещенные, въ большинствѣ хотя-де и бу
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дутъ только крещенными, но ихъ дѣти, внуки и пра
внуки сдѣлаются настоящими христіанами, умомъ и 
сердцемъ вѣрующими во Христа Спасителя.—Притомъ 
же, судя по донесенію Преосвященнаго Антонія Свя
тѣйшему Синоду („Миссіонеръ*  за 1876 г. № 45), 
можно съ основательностію полагать, что аскызскіе 
инородцы заблаговременно, и до пріѣзда къ нимъ 
Преосвященнаго Антонія, были приготовляемы ко 
крещенію. Тамъ, въ донесеніи, между прочимъ, гово
рится, что „событіе это (крещеніе многочисленныхъ 
язычниковъ) было подготовлено учителемъ инород
ческимъ Катапсовымъ*.  Быть-же не можетъ, чтобы 
учитель Катапсовъ, располагая аскызцевъ къ приня
тію вѣры въ истиннаго Бога, ничего не говорилъ имъ 
(по крайней мѣрѣ наиболѣе вліятельнымъ и значи
тельнымъ изъ нихъ)—и самъ лично и чрезъ учени
ковъ своей школы, объ этомъ Богѣ—и какъ о Твор
цѣ міра, и какъ о Промыслителѣ, и какъ объ Искупите
лѣ, о воплощеніи Христа Спасителя, объ Его чуде
сахъ, страданіяхъ, смерти, воскресеніи и вознесеніи, 
а также о раѣ и адѣ, которые ожидаютъ человѣка 
въ будущей жизни, смотря по его вѣрѣ и дѣламъ 
въ жизни настоящей: быть не можетъ, чтобы этотъ 
учитель также не научилъ ихъ дѣлать на себѣ крест
ное знаменіе и не объяснилъ, что оно значитъ,— 
Въ донесеніи говорится еще, что „событіе это было 
подготовлено, кромѣ учителя, золотопромышленни
комъ Петромъ Ивановичемъ Кузнецовымъ, сердечно 
любящимъ инородцевъ, этихъ дѣтей природы*.  Опять 
и при этомъ скажемъ: не можетъ же быть, чтобы г. 
Кузнецовъ, сердечно любившій инородцевъ, распола
гая ихъ къ принятію крещенія и затѣмъ видя ихъ 
расположенность къ тому, не позаботился о сообще
ніи имъ предварительно, если не самъ лично, то чрезъ 
подручныхъ ему людей, и въ особенности чрезъ 
мѣстное духовенство, хотя какихъ-нибудь понятій о 
вѣрѣ и жизни христіанской.
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Но говоря это, мы стоимъ не за количество 
только обращенныхъ въ христіанство язычниковъ. 
Нѣтъ, предъ нами всегда—живой примѣръ незабвен
наго перво-апостола Алтая, о. архимандрита Макарія, 
для котораго прочность усвоенія обращающимися 
Евангельскихъ истинъ всегда была главною цѣлію. 
Онъ хотѣлъ, прежде всего, возбудить въ обращае
мыхъ любовь къ проповѣдуемой истинѣ, а возбу
дивши эту любовь—закрѣпить ее и тѣмъ воспитать 
въ обращаемыхъ къ христіанству инородцахъ хри
стіанское религіозно-нравственное настроеніе.

Изъ исторіи Христіанской Церкви мы знаемъ, 
что миссіонеры христіанства обыкновенно кончали 
свое дѣло крещеніемъ новообращенныхъ ими. Въ 
практикѣ-же о. архим. Макарія мы видимъ, что съ 
крещеніемъ новообращенныхъ миссіонерское дѣло у 
него еще только начиналось, а вовсе не оканчива
лось. О. Макарій всегда зорко и ревностно слѣдилъ 
за всею жизнію новообращенныхъ и отнюдь не да
валъ заглохнуть посѣяннымъ въ нихъ сѣменамъ хри
стіанства, постоянно уча ихъ за богослуженіемъ, 
устраивая и внѣбогослужебныя собранія и бесѣды, 
наблюдая и за ихъ домашнею жизнію съ ея работа
ми, развлеченіями и отдыхомъ отъ работъ включи
тельно. Онъ слѣдилъ даже за тѣми пѣснями и игра
ми, которыя употреблялись у новообращенныхъ. Но 
самымъ лучшимъ и самымъ сильнымъ средствомъ 
для воспитанія и укрѣпленія христіанскаго духа и 
настроенія въ инородцахъ о. Макарій справедливо 
считалъ книжное наученіе, доступную имъ грамот
ность. Этому примѣру и должны слѣдовать всѣ мис
сіонеры.

Въ данномъ случаѣ мы проводимъ лишь ту мысль, 
что въ дѣлѣ сообщенія неофитамъ христіанства истинъ 
вѣры и требованій нравственнаго долга должна быть 
соблюдаема строгая постепенность. Это главное. Чтобы 
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убѣдиться въ этомъ, стоитъ только вспомнить, что 
Апостолъ Павелъ,—да и другіе изъ Апостоловъ,—ясно 
различаетъ три степени духовнаго развитія человѣка: 
тѣлесную, душевную и духовную. „Я не могъ, бра- 
тіе, говорить съ вами, “ пишетъ онъ къ коринфя- 
намъ, „какъ съ духовными, но какъ съ плотскими, 
какъ съ младенцами во Христѣ. Я питалъ васъ 
молокомъ, а не твердою пищею-, ибо вы были еще 
не въ силахъ, да и теперь не въ силахъ-, потому 
что вы еще плотскіе*  (I Кор. 3, 1—3). „Душевный, 
человѣкъ не принимаетъ того, что отъ Духа Бо
жія, потому что онъ почитаетъ сіе безуміемъ, и 
не можетъ разумѣть, потому что о семъ надобно 
судить духовно. Но духовный судитъ о всемъ, а о 
немъ судить никто не можетъ*.  (I Кор. 2, 14—15). 
Сообразно такой постепенности духовнаго возраста
нія человѣка, Апостолы располагали и матеріалъ обу
ченія такъ или иначе. „Судя по времени, вамъ над- 
лежало-бы быть учителями’, пишетъ, напр., тотъ- 
же Апостолъ къ евреямъ, „но васъ снова нужно 
учить первымъ началамъ слова Божія, и для васъ 
нужно молоко, а не твердая пища. Всякій, пита
емый молокомъ, не свѣдущъ въ словѣ правды, пото
му что онъ младенецъ. Твердая же пища свойствен
на совершеннымъ и которыхъ чувства навыкомъ 
пріучены къ различенію добра и зла*.  (Евр. 5, 12—14). 
У Златоуста на этотъ разъ мы встрѣчаемъ также, въ 
разныхъ мѣстахъ его толкованій на св. Писаніе, не
лишенное глубокаго значенія замѣчаніе, имѣющее 
вообще такой смыслъ: „я бы вамъ больше сказалъ, 
да вы стараго-то еще не поняли*,  или: „вамъ этого 
не понять пока, рано еще".

(Продолженіе слѣдуетъ.)



II. ОТДЪЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫИ.

Христосъ воскресеі

Христосъ воскресе! Міръ ликуетъ, 
Забылъ всю злобу суеты...
Природа свято торжествуетъ...
О братъ, возрадуйся и ты!
Забудь обиды, притѣсненья, 
Невзгоды, нужды и волненья— 
То все велѣнія небесъ;
Забудь... Ликуй...—Христосъ воскресъ!.. 
Вздохни и ты въ суровой долѣ, 
Съ святой отрадою въ груди...
И съ вѣрою впередъ иди:
Ужъ нѣтъ мученій смерти болѣ.....
Внемли—отъ праха до небесъ
Все вторитъ намъ: Христосъ воскресъ!..

Уч. Аврамій Жандаровъ.
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всеобщность въ міръ вЪры въ Бвга.
Вѣра въ Господа Бога, Творца и Управителя міра, су

ществуетъ съ незапамятныхъ временъ: ей столько же лѣтъ, 
сколько живетъ ва землѣ самъ человѣкъ. Лишь явилось въ міръ 
разумное существо, возаикла и религія. Книга Бытія, описывая 
жизнь первыхъ людей и ихъ потомковъ, говоритъ, что они при
носили жертвы Богу и призывали имя Господне. Не смотря ва то, 
что одни человѣческія поколѣнія смѣнялись другими, вѣра в*  Бо
га никогда совершенно не исчезала на землѣ. Хотя человѣчество 
въ продолженіе многихъ столѣтій, протекшихъ отъ созданія міра 
до нашихъ дней, и переживало неоднократно катастрофы, кото
рыя потрясали міръ и совершенно измѣняли его жизнь (напр. 
всемірный потопъ, разсѣяніе народовъ), но мысль о Богѣ никогда 
не покидала его совершенно. Бъ какую бы страну ни приходили 
люди, гдѣ бы они ни поселялись, всюду они приносили вѣру въ 
Бога и вездѣ оставляли слѣды ея. „Ты можешь видѣть-—говоритъ 
одинъ др°вній писатель (Плутархъ)—государства безъ стѣнъ, безъ 
закоповъ, безъ монетъ, безъ письменности, но никто еще не ви
дѣлъ народа безъ Бога, безъ молитвы, безъ религіозныхъ упраж
неній и жертвъ“. Это было сказано болѣе двухъ тысячъ лѣтъ 
тому назадъ. Съ тѣхъ поръ открыты многія новыя земли въ раз
ныхъ частяхъ свѣта, стали извѣстны многіе, дотолѣ невѣдомые, 
народы; но приведенныя слова не потеряли своей силы и спра
ведливости. „Если мы пройдемъ обитаемую нами землю,—говоритъ 
одинъ изъ извѣстныхъ защитниковъ христіанства,—по всѣмъ ея 
направленіямъ, побывавъ и въ азіатскихъ степяхъ, и на мѣстѣ 
жительства дикихъ туземныхъ племенъ Америки,—на самомъ хо
лодномъ сѣверѣ и въ раскаленныхъ песчаныхъ пустыняхъ внут
ренней Африки, то вездѣ, гдѣ только мы найдемъ человѣческое 
существо, хотя бы даже въ дикомъ состоянія, взоръ его обра
щается къ небу, вездѣ, гдѣ только мыслитъ умъ, хотя бы на
ходящійся ва самой нижней ступени развитія, ему уже присуща 
мысль о Божествѣ *.

Правда, вѣрованія у людей были различны: каждый народъ 
думалъ о Бтѣ по-своему, почиталъ Его такими способами, о 
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которыхъ думалъ, что они—самые лучшіе и Богу угодные; были 
(и есть) народы дикіе, которые представленіе о Богѣ имѣютъ не
достойное, по своей простотѣ и невѣжеству приписываютъ*  Ему по
ступки и дѣйствія не свойственные и не приличные. Ио и эти лож
ныя и искаженныя вѣрованія имѣютъ свою цѣну: и въ нихъ ясно 
сказываются попытки человѣка найти Бога; обнаруживаются слѣды 
тѣхъ путей, которыми люди стараются приблизиться къ Высочай
шему Существу. Если древніе египтяне воздавали божескія по
чести крокодиламъ, змѣямъ и другимъ животнымъ, то и въ этомъ 
неразумномъ обоготвореніи земныхъ тварей проявлялась глубокая 
общечеловѣческая потребность—религіозная. Если какой-нибудь 
дикій островитянинъ преклоняетъ свои колѣна предъ солнцемъ или 
луною, или слагаетъ свою добычу предъ кокосовымъ деревомъ, 
которому онъ приписываетъ чудесную силу, то и въ этомъ, для 
насъ странномъ и безсмысленномъ, поступкѣ выражается непоко
лебимая вѣра въ существованіе Божества.

Такъ вѣра въ Бога существовала вездѣ и у всѣхъ народовъ. 
Когда въ глубокой древности появился въ Греціи ученый (Про
тагоръ), который сталъ говорить, что ему неизвѣстно, существу- 
етъ-ли Богъ или нѣтъ,—эта мысль показалась аѳинянамъ до та
кой степени чудовищною и вредною, что они безбожнаго ученаго 
изгнали изъ своихъ владѣній, а книги, въ которыхъ заключалось 
его ученіе, сожгли публично.

Невозможность отнять у человѣка мысль о Божествѣ, сви
дѣтельствуетъ о прирожденности этой мысли, равно какъ и наблю
деніе надъ обычною повседневною жизнію. Попробуйте объяснить 
ребенку что-либо еще недоступное его возрасту: онъ васъ не пой
метъ. Но скажите „Богъ", начните о Немъ говорить, и онъ васъ 
будетъ слушать, интересоваться, понимать. Или возьмите человѣка 
простого, чуждаго всякимъ книжнымъ писаніямъ, выросшаго на 
ловѣ природы. Спросите его, есть-ли Богъ, почему онъ вѣ
руетъ въ Него?—самый простой человѣкъ не затруднится от
вѣтить и придетъ въ удивленіе только отъ того, какъ можно спра
шивать о такомъ несомнѣнномъ дѣлѣ. Онъ не будетъ много ум
ствовать и долго соображать: въ собственной своей душѣ и совѣсти 
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онъ тотчасъ найдетъ готовый отвѣтъ. Оаъ искренно и убѣжденно 
скажетъ: „есть Богъ; л вѣрую въ Него, потону что Онъ есть**.

О чемъ же свидѣтельствуетъ всеобщность вѣры въ Бога? 
Онъ несомнѣнно существуетъ, разъ всѣ признаютъ Его существо
ваніе, и если не всегда о Ненъ помнятъ, если различно Его 
представляютъ, то всетаки не могутъ забыть Его совершенно. 
Всеобщность вѣры въ Бога свидѣтельствуетъ, что мысль о Богѣ 
глубоко хранится въ душѣ человѣка и составляетъ ея необходи
мое требованіе.

Если вѣра въ Бога такъ необходима для нашей души, какъ 
пища и воздухъ для нашего тѣла, то какъ объяснить тотъ фактъ, 
что встрѣчаются люди невѣрующіе? Вѣра въ Бога всегда была 
на землѣ, но правда, что и невѣріе существовало въ мірѣ, хотя 
не всегда въ одинаковой силѣ. Были времена, когда оно широ
кою волною разливалось по землѣ и, подобно повальной болѣзни, 
заражало родъ человѣческій. Такъ, сильно было невѣріе предъ 
потопомъ; сильно будетъ и предъ вторымъ пришествіемъ Христа 
на землю, такъ что „Сынъ Человѣческій, пришедъ, найдетъ ли 
вѣру на землѣ?**  (Луки 18, 8),

Какъ же понять это печальное явленіе въ человѣческой жизни 
—невѣріе? Чѣмъ объяснить его существованіе?

Невѣріе—это болѣзненное и уродливое явленіе въ человѣ
ческой жизни. Вѣдь есть люди, которые имѣютъ различные не
достатки и неправильности въ тѣлѣ; точно также могутъ быть люди 
больные и калѣки, искалѣченные по душѣ. Никто изъ зрячихъ 
людей не сомнѣвается, что на небѣ есть солнце. Но какъ дока
зать существованіе его человѣку слѣпому? Что есть Богъ—Упра
витель вселенной, это для огромнаго большинства людей—несо
мнѣнная, очевидная истина. Но невѣръ еэ не признаетъ. Не есть- 
ли это своего рода порокъ и уродливость души? Справедливо говорилъ 
одинъ изъ мудрыхъ людей древности (Цицеронъ): „что Богъ су
ществуетъ, это такая общеизвѣстная истина, что я усумнился бы 
въ здравомъ умѣ того, кто сталъ бы отрицать ее **.

Однако должны же существовать какія-либо обоснованія къ 
къ невѣрію: нельзя же безъ разсужденія и объясненія отвергать то, 
что признаютъ всѣ? Какія же это основанія? Люди невѣрующіе 
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обычно прикрываются наукой, говорятъ, что науки естественныя 
идутъ противъ вѣры въ Бога и противъ христіанскаго ученія. 
Но на саномъ дѣлѣ настоящіе ученые никогда не возставали про
тивъ вѣры и учили согласно съ нею. Во второй половинѣ про
шлаго вѣка англійскіе ученые естестествоиспытатели, въ числѣ 210 
человѣкъ, высказали слѣдующее свое убѣжденіе: „слово Божіе, 
отразившееся въ книгѣ природы, и слово Божіе, выраженное въ 
Священномъ Писаніи, не противорѣчатъ одно другому, хотя бы 
они повидимниу и не согласовались между собою; науки естествен
ныя находятся на пути своего развитія и еще не достигли окон
чательнаго своего совершества; настанетъ время, когда обѣ эти 
книги, т. е. книга природы и книга Завѣта придутъ въ совер
шенное согласіе".

Если люди невѣрующіе ничѣмъ доказательно не могутъ оправ
дать своего невѣрія, то почему же они его держатся? Главнѣйшая 
причина этого заключается въ порчѣ и зломъ направленіи чело
вѣческаго сердца... „Сказалъ безумецъ въ сердцѣ своемъ: нѣтъ 
Бога*.  Значитъ безбожье зарождается въ сердцѣ человѣка, а по
томъ овладѣваетъ его умомъ и выражается въ богохульныхъ и 
кощунственныхъ словахъ. Когда душа человѣка сильно привязы
вается къ грѣху, ей дѣлается непріятнымъ все, что отвлекаетъ 
ее отъ худого настроенія; не нравится ей то, что служитъ для 
нея укоромъ и обличеніемъ. Потому-то человѣкъ корочный и 
возстаетъ противъ вѣры: она не одобряетъ его поступковъ, гро
зитъ ему будущимъ судомъ и наказаніемъ. Больной глазами из
бѣгаетъ свѣта, потому что свѣтъ непріятно дѣйствуетъ на его 
глаза. Такъ точно и всякій „дѣлающій злое ненавидитъ свѣтъ и 
не идетъ къ свѣту, чтобы не обличились дѣла его, потому что 
они злы" (Іоан. 3,20). „Когда жизнь становится достойною осу
жденія, тогда возникаетъ итакосже ученіе",—говоритъ св. Іоаннъ 
Златоустъ. „И можно видѣть многихъ, когорые ниспали отъ этого 
въ бездну грѣховъ и совратились въ язычество. Чтобы не тер
заться страхомъ будущаго, они сгараются убѣдить себя въ душѣ, 
что всѣ наши угрозы ложны" (т. XI, стр. 654). Такъ, грѣш
ная жизнь располагаетъ къ невѣрію, являясь необходимой основой 
для него... „Желалось бы —говоритъ одинъ ученый,—найти такого 
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человѣка, который бы, будучи вполнѣ воздерженъ, во всеиъ умѣ
ренъ, справедливъ и цѣломудренъ, въ то же время отвергалъ бы 
бытіе Бога и безсмертіе души. Отъ него можно было бы ожидать, 
по крайней вѣрѣ, безпристрастія. Но такого человѣка нѣтъ*.

(Составлено по статьѣ прот. I. Морева изъ сборника: , Въ 
защиту вѣры православной*.)

(„Гол. Ист.и)

О народныхъ суевѣріяхъ.
На ряду съ замѣчательной религіозностью русскаго народа, 

въ той же святой Руси уживаются самыя дикія суевѣрія и 
предразсудки.

Наши предки, отличаясь сильной привязанностью къ право
славію, оставили намъ вмѣстѣ съ тѣмъ и печальное наслѣдіе въ 
видѣ разныхъ суевѣрій, примѣтъ и заговоровъ. Само собой по
нятно, что такое двойное вѣрованіе—остатокъ язычества, который 
поддерживается духовною темнотою нашего простого человѣка. 
Многое, правда, изъ языческаго культа, на протяженіи тысяче
лѣтняго періода существованія на Руси христіанства, забыто, 
но вмѣсто оставленнаго жизнь выдвинула новыя суевѣрія, новые 
предразсудки. Если въ язычествѣ причиною всѣхъ злоключеній 
человѣка являлись особые злые боги, то, съ распространеніемъ 
на Руси христіанства, всѣ бѣды и несчастія человѣка стали 
приписываться вмѣшательству нечистой силы.

Обыкновенно простой человѣкъ сторонится, такъ называ
емой, интеллигенціи, и его святое святыхъ, чѣмъ онъ живетъ 
и движется, остается скрытымъ и неизвѣстнымъ. Между тѣмъ 
міръ крестьянина—это особый укладъ жизни, со своими прави
лами, традиціями и вѣрованіями... Пишущему эти строки при
шлось прожить въ глухой деревенькѣ, близко соприкасаться съ 
крестьяниномъ и непосредственно наблюдать его частную жизнь. 
Грустно и досадно становится, когда видишь, что мужичекъ, въ 
случаѣ несчастія, идетъ за помощью не въ церковь, не къ свя
щеннику и даже не въ больницу, а къ какому-нибудь знахарю 
—шарлатану, пользующемуся довѣрчивостью русскаго человѣка, 
эксплоатирующему эту довѣрчивость для своихъ корыстныхъ 
цѣлей...

Всѣхъ деревенскихъ знахарей можно раздѣлить на два 
рода. Первый родъ знахарей—это безусловные плуты, которые 
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сами прекрасно понимаютъ, что отъ ихъ заговоровъ не будетъ 
никакой пользы, и поддерживаютъ присвоенное имъ званіе „зна
харей*  исключительно потому, что это званіе даетъ имъ боль
шія выгоды. Это по большей части люди хитрые, даже умные, 
и слава о нихъ, какъ о людяхъ „дошлыхъ*  въ дѣлѣ знахарства, 
идетъ далеко за предѣлы ихъ жителъства. И къ такимъ-то 
знахарямъ больныхъ возятъ за цѣлые десятки верстъ, не смотря 
на то, что больному значительно было бы ближе съѣздить въ 
больницу и посовѣтоваться о болѣзни съ фельдшеромъ или 
врачемъ. Когда же, по самому характеру несчастія, нельзя ѣхать 
къ самому знахарю, послѣдняго привозятъ на домъ. При этомъ 
замѣчательно, что были случаи, когда знахарь дѣйствительно 
помогалъ въ несчастьи. Чѣмъ это объяснить?..

Нужно сказать, что по большей части знахарь не ограни
чивается однимъ заговоромъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ удалось 
замѣтить, что онъ высыпаетъ какой-либо порошокъ, или выли
ваетъ какую-либо жидкость, куда нужно. Несомнѣнно, что среди 
крестьянъ есть лица, обладающія нѣкоторыми, такъ сказать, 
медицинскими познаніями. Эти лица, въ большинствѣ случаевъ, 
и есть знахари, у которыхъ въ хатѣ можно видѣть разные ко
решки, цвѣты и травы, почему излеченіе болѣзни черезъ нихъ 
идетъ совершенно естественнымъ путемъ. Но обычно знахарь 
самый процессъ леченія сопровождаетъ шепотомъ, плеваніемъ 
въ разныя стороны и прочими манипуляціями. Крестьянинъ же 
за этой для него страшной обстановкой ничего не видитъ и въ 
простотѣ душевной совершенно увѣренъ, что въ этихъ манипу
ляціяхъ и все дѣло. Открыться же во всенъ для знахаря невы
годно, потому что какая же тогда будетъ разница между зна
харемъ и фельдшеромъ или докторомъ? Вотъ почему подобнаго 
рода знахари стараются поставить на видъ своимъ „ паціентамъ “, 
что все свое лѣченіе они производятъ при помощи сверхъесте
ственной силы

Всѣ несчастія, по увѣренію знахаря, происходитъ отъ злого 
человѣка, и обязанность знахаря состоитъ въ томъ, что-бы 
уничтожить дѣйствіе этого злого человѣка. Мнѣ былъ разска
занъ такой случай. Знахарь, пріѣхавшій къ крестьянину, у ко
тораго что-то ^попритчилось*  со скотиной, сейчасъ же далъ 
понять, что онъ знаетъ, чьихъ это рукъ дѣло. Пускается въ 
ходъ чашка съ водой; всѣ смотрятъ въ нее, ничего не видятъ 
и, наконецъ, подъ большимъ секретомъ, знахаремъ сообщается 
хозяину, что это—дѣло рукъ сосѣдки-вдовы, которая и видна 
только ему одному въ водѣ. Послѣ того какъ все, что нужно, 
было, сдѣлано, знахарь предъ отъѣздомъ приказываетъ хозяину 
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ничего не давать изъ дома сосѣдкѣ въ продолженіе завтрашняго 
дня, иначе быть опять бѣдѣ. Дѣйствительно, заболѣвшая сосѣдка 
(это тоже было предсказано знахаремъ) начинаетъ посылать 
то за ведрами, то за коромысломъ, то за какимъ-либо другимъ 
дѣломъ. Во всемъ просимомъ было, конечно, отказано. Послѣ 
этого сосѣдка дня три не выходила изъ дома, а потомъ, подъ 
видомъ „строгой тайны", сказала хозяину, что она хотѣла потя
гаться силою съ колдуномъ, но послѣдній оказался гораздо 
сильнѣе ея... Дѣло, конечно, объясняется просто: тайнымъ со
глашеніемъ между „побѣдителемъ" знахаремъ и побѣжденной 
знахаршей. Все это, имѣвшее мѣсто очень недавно, не выдумка, 
а сущая правда.

Другой родъ знахарей—это знахари, такъ сказать, наивные. 
Они совершенно убѣждены въ томъ, что заговоры ихъ имѣютъ 
дѣйствительную и непреложную силу. Это наиболѣе „добросовѣст
ные" люди, потому что за свою „практику" они не вымогаютъ 
такъ, какъ первые, и считаютъ своею „священною" обязанностью 
примѣнять къ дѣлу полученныя ими знанія. Они—большей час
тію ученики настоящихъ „колдуновъ", но не прошедшіе всего 
курса науки знахарства и именно той части курса, которая рас
крываетъ, наконецъ, что все это ни больше, ни меньше, какъ 
просто плутовство. По увѣренію знахарей, вся эта наука состоитъ 
въ томъ, чтобы знать нѣсколько заговоровъ, а также и то, ка
кая примѣта что означаетъ и что нужно продѣлать, чтобы 
такое-то желаніе обязательно исполнилось. Если хочешь, напр. 
чтобы у тебя выросъ ленъ, знахарь посовѣтуетъ обязательно 
тихонько украсть у сосѣда „прайникъ", т. е. колотушку для 
бѣлья. Если хочешь, чтобы водились деньги, необходимо первый 
разъ кукушку слушать съ деньгами въ карманѣ. Чтобы родился 
хлѣбъ, нужно или „попа", или „дьячьа" покатать по нивѣ и г. д. 
Совѣтуя все это, знахарь вполнѣ убѣжденъ, что исполненіе его 
совѣта влечетъ за собою обязательно осуществленіе желаемаго. 
Если же не исполнится сказанное знахаремъ, то это объясняется 
или тѣмъ, что совѣтъ знахаря исполненъ не вполнѣ точно, или 
тѣмъ, что знахарь не настоящій заправскій колдунъ...

Этотъ видъ знахарей является самымъ ревностнымъ пропо
вѣдникомъ и сторонникомъ истинности знахарства. Съ такого рода 
знахаремъ мнѣ пришлось очень близко сойтись. Изъ дружбы 
онъ посвятилъ меня въ нѣкоторыя тайны своей науки. Онъ 
искренно убѣжденъ, что колдуны много могутъ сдѣлать худого, 
если захотятъ. Всѣ увѣренія въ противномъ—для него не имѣли 
никакого значенія. Въ доказательство правоты своего мнѣнія, 
мой знакомый приводилъ массу примѣровъ, въ которыхъ знахари 
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то губили много скота, то излечивали людей, то наводили порчу 
и т. д. Нужно сказать, что это былъ человѣкъ грамотный, жив
шій въ Питерѣ и только недавно осѣвшій въ деревнѣ... Однажды 
сижу въ избѣ у него. Молодуха, что-то долго возившаяся съ 
больнымъ ребенкомъ, никакъ не хотѣвшимъ уняться, не смотря 
на шлепки, щедро ему за это отсыпаемые, наконецъ беретъ чай
ную чашку съ водой и передаетъ моему другу—знахарю. Послѣд
ній идетъ въ уголъ и начинаетъ, держа передъ собой чашку, 
что-то шептать, креститься и поплевывать на обѣ стороны. 
Мнѣ сказали, что онъ заговариваетъ воду. Послѣ этого загово
ренной водой напоили и вымыли ребенка и положили его спать. 
Не знаю, какое дѣйствіе оказало это леченіе,—какъ я ни спраши
валъ, не сказали. Ребенокъ же какъ былъ больнымъ, такимъ и 
остался. Я дристалъ къ самому знахарю съ просьбой сказать и 
даже списать его заговоръ. Долго его пришлось уговаривать, 
пока, наконецъ, онъ согласился. Заговоръ этотъ представляетъ 
почти безсмысленный наборъ фразъ, какихъ-то темныхъ терми
новъ, съ кощунственнымъ присоединеніемъ именъ святыхъ, Бо
городицы... Вотъ содержаніе этого примѣра знахарскихъ „закли
наній»: „Вставала раба—благословлясьч Вышла въ чисто поле 
—перекрестясь. Въ чистомъ полѣ въ „зеленомъ" дубровѣ, стоитъ 
дубъ короколистый. Подъ этимъ дубомъ стоятъ три святителя 
—Елисей да Алексѣй, Сама мать пресвятая Богородица (?) дер
житъ въ рукахъ ключи золотые, отпираетъ всѣ воды рѣчныя, 
озерныя, „колодицкія"; сомываетъ, соокачиваетъ тридцать у рекъ 
съ уречищемъ, тридцать угодъ съ угодищемъ. Какъ съ гоголя 
вода, такъ съ раба Божія (имя рекъ) хворости бѣда. Ам инь— 
святому Духу! Не я зааминовалъ, зааминовалъ самъ Богъ „Саваохъ*,  
сама мать Пресвятая Богородица (3 раза). Вреки—прореки, идите 
въ глухіе мхи, болоты, въ гнилыя колоды, гдѣ собаки не лаютъ, 
пѣтухи не поютъ; тамъ ваше житенье, тамъ ваше ѣденье, тамъ 
ваше питенье, тамъ ваше утѣшенье*.

Произношеніе всей этой безсмыслицы должно сопрово
ждаться крестнымъ знаменіемъ и плеваніемъ въ сторону.

На вопросъ: неужели онъ, знахарь, самъ вѣритъ силѣ сво
ихъ заговоровъ, онъ въ концѣ концовъ сознался, что ему-то 
пожалуй все равно: будетъ польза или нѣтъ, а если просятъ— 
зачѣмъ-же отказывать. „Всѣ вѣрятъ—и я вѣрю". Дѣйствительно, 
всѣ вѣрятъ, и разувѣрить этихъ вѣрующихъ очень трудно, и 
даже опасно, а то сейчасъ услышишь: „да вы ужъ, извѣстно, 
не вѣрите: по вашему, пожалуй, и Бога-то нѣть"! И замѣча
тельно: почти всякій споръ съ простецомъ на тему о роли въ 
жизни нечистой силы и колдуна кончается возраженіемъ оппо
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нента: „Вы, пожалуй, и въ Бога-то не вѣрите". По убѣжденію 
крестьянъ, нечистая сила посылаетъ бѣды, а Богъ далъ намъ 
„стишокъ" (въ родѣ вышеприведеннаго) для противодѣйствія этой 
и силѣ и „избранные" знаютъ эти стишки для пользы ближнихъ.

Изъ вышесказаннаго видно, что знахарское лѣченіе поль
зуется среди крестьянъ большимъ авторитетомъ, гораздо боль
шимъ, чѣмъ медицина. Причина недовѣрія къ фельдшерамъ и 
врачамъ кроется въ томь, что знахарская наука—это своя наука, 
крестьянская, а „дохтора"—Богъ ихъ знаетъ, „вонъ они и хо
леру подсыпаютъ, чтобы потомъ лечить и брать за это деньги". 
Нужно сказать, что низшій медицинскій персоналъ земскихъ 
больницъ, дѣйствительно, не стоитъ иногда на высотѣ своего 
призванія. Съ публикой „почище" они знаютъ какъ обходиться, 
а съ крестьяниномъ не очень-то церемонятся. Послѣдняго иногда 
фельдшеръ нарочно заставляетъ походить въ больницу, пока 
больного не научатъ бывалые люди, что фельдшеръ просто 
хочетъ „гостинца", а мужичку это невдомекъ. Походитъ-походитъ 
онъ въ больницу—и броситъ, да и другимъ закажетъ, не ле- 
читься у фельдшера. Со своимъ же братомъ- знахаремъ можно 
скоро поладить!

Иногда крестьянинѣ обращается, въ случаѣ какого-либо 
несчастья, за помощью и къ церкви, къ священнику. Для при
мѣра приведу, такъ называемые, „заломы" на поляхъ. Что такое 
заломы, вѣроятно, всѣмъ извѣстно: въ иномъ мѣстѣ поля вдругъ 
рожь оказывается смятою, какъ бы завязанною узлами. Нѣкото
рыя лица нарочно это продѣлывали и потомъ наблюдали: чуо 
будетъ дѣлать съ „заломомъ" хозяинъ поля. А послѣдній ни 
за что не брался жать ржи, пока не будетъ позванъ—или 
священникъ, или знахарь отчитать заломъ, иначе, по его 
убѣжденію, обязательно случится какое-либо непоправимое 
несчастье. Какъ быть въ этомъ случаѣ священнику? Отчитывать 
или нѣтъ?

Ззмѣчательно еще своеобразное понятіе крестьянина о 
праздничномъ отдыхѣ. По его убѣжденію, въ праздникъ совер
шенно ничего нельзя дѣлать. Топора въ руки крестьянинъ пи 
за что не возьметъ въ праздникъ, хоть вались изба. Для кре
стьянки сдѣлать что-либо въ праздникъ иголкой—непроститель
ный, смертный грѣхъ. Въ этомъ случаѣ мужикъ предпочитаетъ 
ходить отъ сосѣда къ сосѣду поговорить, или просто посидѣть. 
Тутъ ужъ, отъ нечего дѣлать, напрашивается сама мысль о „ка
зенкѣ" и, въ результатѣ, смотришь: какой-либо слишкомъ стро
гій ревнитель праздника возвращается домой, къ ужасу своей 
жены, уже еле на ногахъ. Это въ праздникъ не грѣхъ!
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Присматриваясь ближе къ понятіямъ православнаго крестья

нина можно замѣтить въ его взглядахъ слѣды привязанности ко 
всякаго рода старымъ церковнымъ обрядамъ. Извѣстенъ случай, 
когда мужичекъ ѣдетъ отслужить молебенъ о здравіи болящаго 
не къ своему священнику, а къ сосѣднему, руководясь тою про
стою мыслью, что у своего священника нѣтъ де старыхъ книгъ, 
а вотъ сосѣдній, баютъ, служить по старымъ книгамъ.

Да, много еще темноты и невѣжества скрывается въ захо
лустьяхъ нашего обширнаго отечества. Много нужно усилій 
для того, чтобы уничтожить суевѣрія и заблужденія малыхъ 
сихъ. Къ счастью, все чаще и чаще теперь начинаютъ мелькать 
среди темноты деревенской маленькія звѣздочки—народныя 
школы. Нелалело то время, когда не послать ребенка въ школу 
будетъ считаться стыдомъ для родителей-крестьянъ. Дай Богъ!

Дѣло же интелигенціи, которая кормится трудомъ и потомъ 
крестьянина, состоитъ въ томъ, чтобы идти навстрѣчу этому стре
мленію своего кормильца къ свѣту. И въ этомъ великомъ дѣлѣ 
первое мѣсто занимаютъ пастыри церкви и учителя народные. 
Какъ тѣ, такъ и другіе имѣютъ по своей должности самое близ
кое и тѣсное общеніе съ народомъ. Изученіе недостатковъ и 
суевѣрій народа той мѣстности, гдѣ приходится работать, имѣетъ 
большое значеніе въ этой борьбѣ съ темнотой народной. Пасты
рямъ церкви поэтому недостаточно ограничиваться офиціальными 
проповѣдями по листкамъ—приложеніями къ разнымъ духовнымъ 
журналамъ, во время „чтенія" которыхъ народъ позевываетъ, 
ожидая: скоро-ли батюшка кончитъ. Здѣсь необходимы пропо
вѣди живыя, приноровленныя къ пониманію слушателей и напра
вленныя противъ мѣстныхъ пороковъ. (Псковск. Еп. Вѣд.)

Учитель В, Муравейскій*

Гт Императоръ і АвгуттМпіая [жі
(Окончаніе.)

Разсказавъ о работѣ Государя Императора, авторъ пере
ходитъ къ Его семейной жизни и развлеченіямъ.

„Трудовая дѣятельность оставляетъ Государю сравнительно 
мало времени не только на выѣзды, развлеченія и увеселенія, но 
и на общенія со Своей Семьей. Т.ѣмъ нѣжнѣе отношеніе Его къ 
Семьѣ въ тѣ немногіе часы, когда Онъ всецѣло съ Нею.

5*
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Хотя Августѣйшія Дѣти и встаютъ такъ же рано, какъ и 
ихъ Родитель, но утро они проводятъ на верху, а Государь—въ 
нижнихъ покояхъ дворца, и здороваться въ это времи Дѣти при
ходятъ не всегда. Чаще первый разъ вся Семья встрѣчается 
вмѣстѣ только за завтракомъ. На сонъ же Государь отпускаетъ 
Своихъ Дѣтей всегда лично, приходитъ прощаться къ Нимъ, 
осѣняетъ Ихь крестнымъ знаменіемъ и цѣлуетъ.

Завтракъ протекаетъ обязательно въ кругу Семьи. Садясь 
за столъ, вся Царская Семья осѣняетъ себя крестнымъ зна
меніемъ, повторяя его и по окончаніи принятія пищи. Послѣ 
завтрака и обѣда Дѣти благодарятъ Родителей.

Дневной 5-часовой чай, обыкновенно, проходитъ такъ же 
вмѣстѣ съ Семьею, какъ и обѣдъ. Ужина въ Царской Семьѣ 
нѣтъ совершенно. Время трапезы вообще служитъ отдыхомъ. При 
общемъ благочиніи, за столомъ избѣгаются дѣловые или, какъ 
выражается Царь, „служебные" разговоры. Государь шутитъ съ 
присутствующими, вызывая ихъ на разсказы, охотно разсказываетъ 
Свои впечатлѣнія и наблюденія. Самъ задаетъ загадки, скорого
ворки и, вообще, старается провести время „внѣ службы" въ 
шуткѣ и легкомъ весельѣ.

Послѣ обѣда, обыкновенно, Государь, съ отличающимъ Его 
искусствомъ, читаетъ вслухъ Государынѣ, которая это очень 
любитъ. Чаще всего избираются русскіе писатели, особенно 
юмористы, и изъ нихъ всего болѣе Гоголь. Царь знаетъ также 
въ совершенствѣ и очень цѣнитъ творенія И. Ѳ. Горбунова, 
обладаетъ большими знаніями въ русской и иностранной письмен
ности, любитъ также русскую исторію и состоитъ предсѣдате
лемъ историческаго общества Императора Александра III.

Проводя въ сознаніе русскаго общества, что „только то 
государство крѣпко и сильно, которое свято чтитъ завѣты своего 
прошлаго*, —Государь Самъ первый чтитъ это прошлое, усердно 
занимается его изученіемъ и особенное вниманіе удѣляетъ при 
этомъ правленію „Тишайшаго" царя Алексѣя Михайловича.

Историческія бесѣды и чтенія наполняютъ немногіе досуги 
Государя въ круіу Семьи.

Провожденіе времени съ Цесаревичемъ, пріученіе Его къ 
труду—главный отдыхъ Государя. Но этимъ, при столь напря
женной умственной работѣ, которую несетъ Царь изо-дня въ 
день, конечно, ограничиться нельзя. Монархъ поддерживаетъ и 
укрѣпляетъ Свои силы здоровыми тѣлесными упражненіями: 
ходьбой, верховой ѣздой, ѣздой на самокатѣ, игрой въ теннисъ, въ 
кегли, греблей, плаваніемъ. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи Онъ 
не имѣетъ соперниковъ среди окружающихъ, великолѣпно пыряя 
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подъ воду на цѣлыя минуты. Стрѣльба въ цѣль—также любимое 
занятіе Царя; вѣрный взглядъ и твердая рука выработали изъ 
Него замѣчательнаго стрѣлка.

Въ личной Своей жизни Государь явно выказываетъ тяго
тѣніе ко всему русскому.

Прислуга при Дворѣ по-преимуществу русская. Въ самой 
пищѣ Своей Государь замѣтно придерживается русскихъ блюдъ, 
наиболѣе жалуетъ изъ блюдъ поросенка, борщи, каши, блины: 
любитъ квасъ, такъ называемый, монастырскій, способъ приго
товленія котораго вывезенъ изъ Саровской пустыни. Шампанское 
при Дворѣ подается исключительно русское. Вообще, столъ Госу
даря—здоровый, обильный, но не роскошный и, по возможности, 
простой.

Въ посты Царская Семья вся ведетъ образъ жизни необыкно
венно воздержный и исключающій всякія увеселенія. Въ первую, 
четвертую и седьмую недѣли Вел. поста, а также въ среды и пят
ницы прочихъ недѣль этого поста изъ ѣды исключается даже 
рыба. Благочестіе и чистота, русская душа Царственной Семьи, 
ея величаво-православный укладъ жизни—сказываются во всемъ.

Высокообразованная, глубоковѣрующая, примкнувшая отъ 
всего сердца къ православію, одаренная, тонкой и впечатлитель
ной душой женщины, проницательная и любящая, Государыня 
Императрица Александра Ѳеодоровна является тѣмъ свѣтлымъ 
лучемъ, который всего болѣе согрѣваетъ Ея Державнаго Супру
га въ Его великомъ служеніи Своему народу. Образцовая 
воспитательница и хпзяйка, Государыня ведетъ твердой рукою 
дѣтей Своихъ и Свой домъ. Рѣдко что дѣлаетъ Государь безъ 
совѣта со своею Супругою, и Она, въ Свою очередь, высоко 
ставитъ Его Имя и Его вліяніе во всѣхъ дѣлахъ и въ средѣ 
Семьи.

Въ Крыму, въ Ливадіи, распорядокъ дня нѣсколько мѣ
няется. Когда не бываетъ докладовъ министровъ и прочихъ 
лицъ, тогда Государь съ 10 часовъ утра выходитъ на прогулку, 
за 10—20 верстъ, заканчивая ее купаньемъ въ морѣ, съ воз
вращеніемъ домой въ подаваемомъ къ мѣсту купанія заранѣе 
самоходѣ (моторѣ).

Неутомимость Царя въ Ливадіи на прогулкахъ, особенно по 
горамъ, вызываетъ общее изумленіе. Далеко не всѣ приближен
ные могутъ слѣдовать за Нимъ.

Царь-Работникъ не любить, такъ называемыхъ, свѣтскихъ 
удовольствій и пріучаетъ къ тому-же Свокі Семью.

Любимымъ развлеченіемъ Государя Императора, по наслѣд
ству отъ вёей русской исторіи, является охота, которая обслу
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живается особымъ учрежденіемъ Царской охоты. Происходитъ 
она и въ постоянныхъ мѣстахъ пребыванія Государя, и въ особыхъ 
для того мѣстахъ на западѣ Россіи—въ Спадѣ (Петроковской 
губ.), близъ Скерневицъ (за Варшавою) и въ Бѣловѣжѣ (близъ 
Брестъ-Литовска). Во время охоты весь укладъ жизни подчи
няется охотничьимъ правиламъ. Государь, Его Семья и окру
жающіе живутъ въ охотничьихъ домикахъ, церковь ставится 
походная, какъ въ скиту.

Въ бытность Свою въ Выборгѣ, Государь на охотѣ изволилъ 
убить одну лисицу, прочіе Высокіе охотники убили тоже по од
ной лисицѣ. Финляндскіе законы назначаютъ по 5 марокъ (около 
2 руб.) награды за каждаго убитаго хищнаго звѣря. Эти день
ги были вручены Царю и двумъ спутникамъ. Государь принялъ 
деньги и росписался въ полученіи пяти марокъ. Росписка эта 
затѣмъ пожертвована въ хранилище достопримѣчательностей 
крѣпости.

Изъ театральныхъ зрѣлищъ Государь и Его Семья пред
почитаютъ оперу,—опять-таки русскую, но любятъ и произведе
нія Вагнера, посѣщаютъ балетъ, а изъ драматическихъ пред
ставленій болѣе любятъ комедіи, но, какъ все прочее—русскія.

Въ часы досуга Государь любитъ чтеніе. О способности 
его къ выразительному чтенію вслухъ уже говорились выше. 
Постоянно Царь читаетъ, изъ газетъ, „Новое Время*,  „Русскій 
Инвалидъ*,  „Ье Гі§аго“, „ЫІІШгаііоп*  и нѣсколько англійскихъ 
изданій съ картинами, любитъ дѣлиться, вь свободной непри
нужденной бесѣдѣ, почерпнутыми свѣдѣніями, любитъ изъ этихъ 
же бесѣдъ почерпнутъ и новое для Себя.

Книги Государь любитъ, по преимуществу, историческія, 
по русской исторіи. Самъ лично изслѣдуетъ старинныя рукописи. 
Съ необыкновенной сердечностью слѣдя за дѣлами историческаго, 
имени Императора Александра III общества, Государь и Дѣтей 
Своихъ, въ часы досуга, пріохочиваетъ къ родной старинѣ, 
разсказывая лично или поручая другимъ разсказывать былины, 
древнія преданія, подвиги русскихъ выдающихся людей, особен
но Суворова. Познанія Государя въ русской исторіи поразительны 
по объему и точности, въ смыслѣ времени и самаго теченія 
событія.

Изъ развлеченій на воздухѣ любимыя—теннисъ, гребля, 
прогулки верхомъ, въ коляскахъ, на самокатахъ, самоходахъ, 
собираніе ягодъ и грибовъ, охота.

Вечеринки при Дворѣ сравнительно рѣдки. Большіе балы и 
выходы подчиняются строгой необходимости, какъ служебный 
долгъ. Скромный, бережливый образъ жизни отражается и здѣсь: 
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званые обѣды и завтраки тоже, если и бываютъ, то, по преиму
ществу, обязательнаго свойства.

Вечеринки сами по себѣ—немноголюдны: на нихъ присут
ствуютъ наиболѣе близкія къ Ихъ Величествамъ Особы, лица 
Свиты, ихъ семьи. Гости занимаются разговорами, играютъ въ 
карты или другія игры. Государь лично почти не садится, об
ходя гостей, какъ любезный и гостепріимный Хозяинъ. Лично 
Государь въ карты никогда не играетъ. Единственными играми, и 
то безденежными, являются—домино (съ наиболѣе привычными 
людьми) и билліардъ. Въ игрѣ на билліардѣ, какъ и во всякомъ 
другомъ тѣлесномъ упражненіи, Государь весьма искусенъ.

Съ октябрѣ 1912 г. пошелъ уже второй годъ, какъ На
слѣдникъ Цесаревичъ и Великій Князь Алексѣй Николаевичъ 
приступилъ къ правильнымъ учебнымъ занятіямъ подъ непо
средственнымъ руководствомъ Государыни Императрицы Алек
сандры Ѳеодоровны.

Императрицы всѣ Свои досуги посвящаетъ воспитанію Сына.
Цесаревичъ относится къ учебнымъ запятіямъ съ сосредо

точеннымъ вниманіемъ, постоянно задаетъ вопросы, очень быстро 
соображаетъ и особенно любитъ, когда ему читаютъ вслухъ или 
разсказываютъ.

Отъ природы очень живой и подвижной, Наслѣдникъ съ 
увлеченіемъ занимается упражненіями по Сокольскому способу и 
основательно изучилъ военно-подготовительныя упражненія въ 
предѣлахъ, намѣченныхъ при обученіи „потѣшныхъ". Ружейные 
пріемы, упражненія съ ружьемъ (деревяннымъ), разсыпной строй, 
основы службы развѣдчика, правила и требованія воинской 
дисциплины усвоены Наслѣдникомъ твердо, упражненія произ
водятся отчетливо и лихо. Для учебныхъ занятій у Цесаревича 
нѣтъ сверстниковъ, для военно-подготовигелъныхъ же—имѣ
ются „потѣшные" изъ числа сыновей нижнихъ чиновъ.

Безсмѣнными же участниками всѣхъ развлеченій, игръ и 
забавъ являются состоящіе при Цесаревичѣ съ младенческихъ 
лѣтъ: няня М. И. Вишнякова в дядька А. Е. Деревенько (Ере- 
мѣичъ), бывшій матросъ.

Царскія Дочери воспитанѣ въ правилахъ Св. Православной 
русской церкви и на основахъ прочной домовитости: рукодѣліе 
всякаго рода—неразлучно съ Ними. Учебнымъ занятіямъ посвя
щено не менѣе 30 часовъ еженедѣльныхъ уроковъ. Работаютъ 
Великія Княжны съ утра до 1 час. и съ 4-хъ до 8-ми. Предметы, 
обученія: Законъ Божій, русскій, англійскій, французскій, нѣмец
кій языки, математика, физика, исторія, географія, музыка, танцы, 
рисованіе и гимнастика; кромѣ того, верховая ѣзда и спортъ (тен
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нисъ, гребля). У всѣхъ Царскихъ Дочерей наклонность къ пред
метамъ словеснымъ, особенно къ исторіи и литературѣ. Говорятъ 
Онѣ на трехъ языкахъ. Работаютъ безъ понужденія; представ
ляютъ работы, исполненныя и самостоятельно, по собственному 
Почину. Много рисуютъ и еще больше читаютъ. Занимаются въ 
свободное время фотографіей. Чтеніе, вообще,—Ихъ любимѣйшее 
занятіе: читаютъ и про себя, и вслухъ, охотно слушаютъ чтеніе. 
Къ драматическимъ произведеніямъ имѣютъ большую склонность, 
разыгрываютъ иногда произведенія лучшихъ писателей, очень 
музыкальны, играютъ на роялѣ ежедневно.

Холмскіе крестьяне у Царя.
Говоря о религіозности Государя и Августѣйшей Семьи, 

проф. Ельчаниновъ разсказываетъ, какъ холмскіе крестьяне пріѣ
хали въ Петербургъ убѣдиться въ православіи своего Царя.

Мы уже говорили, что Государь и вся Царская Семья 
свято чтятъ воскресенья и праздничные дни, посѣщая обяза
тельно всенощную и божественную литургію. Утренняя и передъ 
отходомъ ко сну молитвы творятся ежедневно Государемъ—от
дѣльно, Царскими Дѣтьми, и особенно Наслѣдникомъ,—совмѣстно 
съ Августѣйшей Родительницей.

Священный обрядъ говѣнія Монархъ отбываетъ непремѣнно 
на 1-й и 7-й седмицахъ Великаго поста, съ самымъ строгимъ 
соблюденіемъ церковнаго устава, какъ это сказано уже выше. 
Сверхъ сего, обыкновенно Царь еще разъ очищаетъ священнымъ 
обрядомъ говѣнія Свою душу передъ Господомъ—въ дни, пред
шествующіе годовщинѣ восшествія на Престолъ.

Покои Царскіе, особенно опочивальня, украшены св. ико
нами. Весь красный уголъ опочивальни Наслѣдника Цесаревича 
полонъ образами съ неугасимой лампадой. Въ путешествія Госу
дарь и вся Семья Его берутъ съ собою св. иконы.

Благочестивѣйшій Царь бережетъ родную вѣру. Привержен
ность Его къ законамъ и обычаямъ православія имѣла, напри
мѣръ, громадное значеніе вь тяжелые дни 1905—1906 гл., сохра
нивъ православію цѣлый Холмскій край.

Въ это время въ Холмской Руси, съ польской стороны, стали 
распространять слухи, что вся Россія перешла въ католичество.

— Ну, Царь-то ужъ, навѣрно, остался православнымъ,— 
говорили мужики.

— И Царь перешелъ вь католичество,—утверждали ксендзы.
—Нѣтъ на землѣ православія.

Мужики задумались.
— Въ Іерусалимѣ,—все-таки, осталось православіе,—твер

дили они.
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— И въ Іерусалимѣ,—убѣждали ихъ,—погибло православіе. 
По всему свѣту сгинуло.

Одна старушка вызвалась сходить въ Іерусалимъ и дознаться, 
точно-ли погибла святая вѣра Христова. Старушка отправилась 
и, вернувшись обратно, съ восторгомъ объяви на, что живо еще 
православіе й неизмѣнилъ Христу Іерусалимъ.

Мужики стали дознаваться, точно-ли Царь перемѣнилъ 
вѣру. Подъ предводительствомъ игуменьи Лѣснинской обители, 
матери Екатерины, нѣсколько холмскихъ мужиковъ поѣхали въ 
Петербургъ. Добились пріема у министра внутреннихъ дѣлъ 
Булыгина. Дѣло происходило на Пасхальной недѣлѣ,—они усло
вились испытать министра: похристосоваться съ нимъ. Когда на 
ихъ привѣтствіе: „Христосъ воскресе", министръ отвѣтилъ: „здрав- 
сівуйте",—они упали духомъ: измѣнилъ, дескать, православію 
Петербургъ!

Мать игуменья добилась того, что ее допустили къ Царю. 
Государь пожелалъ видѣть холмскихъ крестьянъ. Они явились и 
обратились къ Царю съ тѣмъ же привѣтствіемъ... Каково же 
было изумленіе и безконечный восторгъ ихъ, когда на возгласъ 
„Христосъ воскресе*,  Царь отвѣтилъ—„Воистину воскресе*  и 
поцѣловалъ ихъ по православному обычаю. Они пали на колѣни 
и зарыдали.

— Жива вѣра! правсславенъЦарь! Живъ православный 
народъ.

Крестьяне вернулись въ Холмщину и объявили радостную 
вѣсть:

— „Православенъ Царь, православна Россія, и живъ Христосъ 
на землѣ нашей*.

Царь и народъ.
Въ обзорѣ отношенія Царя къ подданнымъ, авторъ остана

вливается на заботливости Государя о крестьянахъ.
„Всѣ сословія и классы русскаго народа одинаково дороги 

Государю Императору. Государственнымъ заслугамъ каждаго изъ 
нихъ Онъ отдаетъ должное вниманіе, вникаетъ въ ихъ нужды 
и всемѣрно заботится объ ихъ благосостояніи.

Но особенно много заботъ и вниманія Государь Императоръ 
удѣляетъ благополучію и нравственному подъему слабѣйшаго 
изъ нашихъ сословій въ экономическомъ отношеніи, но и 
многочисленнѣйшаго—крестьянства.

Въ этомъ отношеніи нашъ Монархъ дѣйствительно Царь- 
Батюшка, добрый отецъ й первый дріугъ Своего народа. Ни одна 
забота о крестьяйинѣ-пахарѣ не прошла безъ самаго дѣятельнаго 
участія Царя.
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Достаточно вспомнить разновременно произнесенныя слова 
Государя о крестьянствѣ:

„Выясненіе нуждъ столь близкаго Моему сердцу крестьян
ства Меня наиболѣе озабочиваетъ ".

9Благо крестьянъ всегда Меня особенно заботитъ".
„Меня наиболѣе заботитъ вопросъ объ устройствѣ кре

стьянскаго быта и облегченіи земельной нужды трудящагося 
крестьянства".

«Изъ всѣхъ законопроектовъ, внесенныхъ по Моимъ указа
ніямъ въ Думу, Я считаю наиболѣе важнымъ законопроектъ объ 
улучшеніи земельнаго устройства крестьянъ".

„Я не забуду крестьянъ: ваши нужды Мнѣ дороги, и Я о 
нихъ буду заботиться постоянно".

Обильно нынѣшнее царствованіе и цѣлымъ рядомъ мѣро
пріятій, направленныхъ къ улучшенію жизни крестьянъ.

Заканчиваетъ книгу авторъ описаніемъ тѣсной связи Госу
даря съ арміей и очеркомъ крупнѣйшихъ государственныхъ 
дѣлъ, совершенныхъ Царствующимъ Императоромъ.

Книга читается съ постояннымъ, неослабѣвающимъ ин
тересомъ. „Нов. Вр.“

Церковное торжество.
(Село Покровское (Ярки), Томской ѵуб. Змѣиногорскаю уѣзда.

Не безъ чувства глубокаго волненія приступаю я къ опи
санію церковнаго торжества Покровскимъ приходомъ, по случаю 
прибытія иконы Священномученика Харалампія съ Аѳонской горы. 
Икона подарена благочестивымъ патріотомъ. Церковное торжество 
совпало съ десятымъ февраля, со днемъ празднованія церковью 
памяти сего угодника Божія. Заблаговременно о. настоятелемъ села 
Покровскаго разосланы приглашеніи свящевноцерковвослужителямъ 
своего благочинія, а также сосѣднимъ изъ другого, для участія 
въ торжествѣ и соборномъ богослуженіи; на приглашеніе отклик
нулись сочувственно и, ко дню торжества, въ село Покровское 
съѣхались почти всѣ священники, которымъ были разосланы при
глашенія, прибылъ и о. благочинный; кромѣ отцовъ іереевъ, потя
нулись длинными вереницами изъ сосѣднихъ селъ крестьяне пѣшіе 
н конные, такъ что къ часу начала всенощной почти въ каждой
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избѣ покровскихъ обывателей былъ какой-либо постоялецъ, при
бывшій на объявленное церковное торжество. Да и какъ не пойти 
крестьянину почтить память Священномученика Харалампія, къ 
коему простой людъ съ благоговѣніемъ относится, какъ къ великому 
предстателю предъ Богомъ и покровителю ихъ семейнаго благо
состоянія и скота?

Въ полчаса пятаго начался благовѣстъ ко всенощной. Звонъ 
этотъ, всегда обыкновенный, почему-то теперь гудѣлъ особенно торже
ственно, на зовъ его отозвались и старъ и малъ. По широкимъ 
улицамъ села Покровскаго потянулись непрерывною цѣпью громад
ныя толпы народа, и къ началу благослуженія церковь биткомъ 
была набита молящимися, такъ что не вмѣщала уже вновь при
бывающихъ богомольцевъ, коимъ пришлось оставаться за стѣнами 
храма. Въ пять часовъ вечера началась всенощная, которую совершали 
девять священниковъ и два діакона, во главѣ со своимъ о. бла
гочиннымъ. По иоліелеѣ передъ иконой Священномученика Хара- 
ламлія прочитанъ акаоистъ священномученику, а во время канона 
поочередно священнослужителями совершалось елеопомазаніе мірянъ, 
кои, не смотря на сильную духоту въ церкви, не уходили изъ 
нея в съ особеннымъ усердіемъ молились святому угоднику до 
конца всенощной. Къ десяти часамъ вечера богослуженіе окончилось.

На другой день, не успѣло еще выглянуть солнышко, какъ 
покровскіе жители и пріѣзжіе толпились у храма въ ожиданіи благо
вѣста. Ровно въ девять часовъ заблаговѣстили. Сошлось духовен
ство, при появленіи коего толпа народа хлынула, чтобы попасть 
въ церковь. Но не всѣ имѣли счастье и на сей разъ помѣститься 
въ вей. Церковь, при всей своей обширности, не могла заключить 
въ своихъ стѣнахъ всѣхъ молящихся, и огромному большинству 
необходчмо было остаться ва открытомъ воздухѣ. На обѣднѣ, но 
указанію о. благочиннаго, о. Григорій Цеховъ сказалъ поучитель
ное слово по поводу празднованія памяти Священномученика Ха
рлампія. Литургія закончилась молебномъ. Служба была особенно 
торжественна, торжественна уже и потому, что это бываетъ очень 
рѣдко въ захолустныхъ селеніяхъ.' Дай Богъ, чтобы подобнаго рода 
торжества повторялись почаще.

Священникъ Ііавелъ Нечеевичъ.
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Ко поводу бесѣды епарх. миссіонера о. уіл. Хаблейскаго съ 
начетчикомъ австрійскаго согласія Хл. Хажилкинымъ, бы

вшей бъ г. Барнаулѣ 11—14 марша 1913 г.
Бесѣда эта была замѣчательна и поучительна.
Замѣчательно прежде всего то, что обширный залъ На

роднаго дома не вмѣщалъ всѣхъ желавшихъ послушать бесѣду. 
Мѣста въ залѣ занимались чуть не за часъ до начала бесѣды и 
къ началу ея проникнуть въ залъ было уже нельзя: вездѣ, гдѣ 
только можно было—въ проходахъ, у стѣнъ, у дверей,—плотно 
стоялъ народъ, которому не удалось занять мѣста на скамьяхъ, 
или на стульяхъ, или на галлереѣ. Публика собиралась самая 
разнообразная, преимущественно взрослая; много было пріѣзжихъ 
изъ окрестныхъ селеній. Такихъ бесѣдъ, многочисленныхъ по 
количеству слушателей, въ Барнаулѣ не бывало, да и не пред
полагалось, чтобы онѣ могли возбудить къ себѣ такой интересъ 
со стороны народа.

И, дѣйствительно, бесѣды проведены были съ захватываю
щимъ интересомъ. Публика, видимо, съ напряженнымъ внимані
емъ слѣдила за всѣми перипетіями словесной борьбы, стараясь 
вникнуть въ сущность доводовъ той и другой стороны, и нео
хотно принимала объявленія о перерывѣ для отдыха минутъ на 
пять. Три часа съ лишнимъ, съ 6 до 9^2 часовъ вечера, слу
шатели не покидали своихъ мѣстъ, даже тѣ, кои стоя слушали. 
Нѣкоторые интеллигенты, изъ любопытства зашедшіе на бесѣду, 
незамѣтно и неожиданно для себя, увлекшись ею, прослушивали 
ее до конца и потомъ шли на нее опять, но уже заинтересо
ванные и предметомъ ея.

Полаіаю, что такой выдающійся интересъ къ себѣ бесѣда 
вызвала какъ предметомъ своего содержанія, тамъ еще болѣе 
тою ловкостью, съ которой она велась съ той и другой стороны. 
Должно отдать справедливость начетчику—онъ въ своемъ дѣлѣ 
начитанный и знающій человѣкъ, опытный и искусный ораторъ, 
умѣетъ дѣйствовать на толпу и знаетъ, чѣмъ ее увлечь. Его, 
напр., рѣчь о притѣсненіяхъ старообрядцевъ произвела на пуб
лику впечатлѣніе. Въ концѣ этой рѣчи ему даже аплодировали. 
Кромѣ того, онъ импонируетъ публикѣ и своей довольно пред
ставительной осанкой, манерой держаться спокойно и самоувѣ
ренно и особенно удивительной находчивостью въ своихъ возра
женіяхъ своему противнику. О. Ал. Кавлейскій, напр., такъ ясно 
и убѣдительно выставитъ неправильность положеній его, что 
кажется, ему уже нечего болѣе возражать, онъ доводами о. 
А-ндра изобличенъ, припертъ, какъ говорится, къ стѣнѣ. Пуб
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лика довольна, что наконецъ-то начетчикъ долженъ спасовать 
и сбавить тону. Но не тутъ-то было. Поднимается онъ и съ за
мѣчательною ловкостью, незамѣтно для публики обойдя всѣ под
водные для него камни, такъ освѣтитъ со своей точки зрѣнія 
всѣ доводы противъ него, что кажется, что онъ правъ. Публика 
готова стать на его сторону. Положеніе о. Миссіонера становится 
затруднительнымъ. Нужно публику разувѣрить, доказать ей, что 
рѣчь начетчика неосновательна. Для этого надо подробно разо
браться во всемъ, что наговорилъ съ такой самоувѣренностью на
четчикъ, а наговорилъ много. Нужно возразить почти на каждое 
слово его и показать, какъ выражается начетчикъ, „съ факта
ми въ рукахъ", какъ онъ все извратилъ, ловко подмѣнилъ 
смыслъ того лли иного возраженія или довода о. миссіонера, 
рѣченія или даже цѣлой тирады изъ какой-нибудь книги, какъ 
онъ обошелъ главное, основное положеніе о. миссіонера, не 
сказавъ по существу его ни слова. Трудъ для о. миссіонера 
утомительный и неблагодарный, кажущійся какъ-бы придиркой, 
мелочничествомъ, не сутью дѣла. На это дѣло надо много вре
мени, а его мало—только 20 минутъ. Пока о. А. Кавлейскій 
разбирается въ томъ, что было такъ краснорѣчиво наговорено 
начетчикомъ къ дѣлу и не къ дѣлу, что-бы уличить его въ подмѣнѣ 
мыслей книги или его, миссіонера, условленныя для рѣчи каж
даго противника 20 минутъ подходятъ къ концу, и о. Александръ 
по-неволѣ по существу дѣла успѣваетъ наскоро сказать немно
го. И выходитъ, какъ будто-бы онъ не съумѣлъ дать надлежа
щую отповѣдь, что-то недоговорилъ, не докончилъ. Публика не 
удовлетворяется его рѣчью и какъ-бы готова спросить: да неу
жели же начетчикъ правъ? Повѣрить этому ей, конечно, не хо
чется,—громадное большинство ея православные,—и она уже 
съ нетерпѣніемъ ждетъ отвѣтной рѣчи о. миссіонера. Настрое
ніе публики поднимается, интересъ къ бесѣдѣ сильно возра
стаетъ. Теперь публика заинтересовалась уже не тѣмъ, что и 
какъ скажетъ начетчикъ, а тѣмъ, что еще приведетъ въ опро
верженіе начетчика миссіонеръ. Весь интересъ сосредоточенъ на 
рѣчи послѣдняго: начинаетъ онъ говорить и, кажется, муха 
пролетитъ—будетъ слышно, такъ вдругъ дѣлается тихо. Чувству
ется напряженнѣйшее вниманіе къ рѣчи о. Александра.

По окончаніи ея получается впечатлѣніе какъ-бы вздоха 
облегченія у публики. Удовлетворенная, она какъ-бы говоритъ: 
Ну, слава Богу! начетчикъ хитро все напуталъ, о. Александръ 
разъяснилъ уловки его. Раздаются даже возгласы не то благо
дарности, не то одобренія. Ибо и о. Александръ говорить ма*  
стеръ и свое дѣло знаетъ прекрасно.
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Но за начетчикомъ еще 20-ти-минутная рѣчь состоитъ. 

Ожидая своей очереди говорить, онъ спокойно прослушалъ 
убійственную для него рѣчь, время отъ времени дѣлая на бу
мажкѣ нужныя ему замѣтки, важно расправляя свою бороду и 
иногда даже усмѣхаясь, особенно въ сильныхъ мѣстахъ рѣчи 
его противника. Наблюдая его, невольно задаешься вопросомъ, 
неужели онъ чувствуетъ себя неуязвивымъ на своей позиціи? И 
дѣйствительно, выждавъ 20 минутъ,—за временемъ онъ слѣдилъ 
по часамъ, лежащимъ на столѣ передъ нимъ,—онъ, еще не до
жидаясь окончанія рѣчи о. Александра, напоминаетъ. ему, что 
время вышло и говорить его очередь, встаетъ и своею умѣлою 
рѣчью публику... разочаровываетъ.

Остаются заключительныя пяти- -десяти-минутныя рѣчи, 
когорыми та и другая сторона старается воспользоваться, чтобъ 
создать настроеніе выгодное для себя. Тутъ вотъ только слабая 
сторона начетчика и сказывается. Имъ было выложено все, что 
онъ могъ привести въ свое оправданіе, по существу же сказать 
нечего и онъ ограничивается слабыми общими мѣстами, одною 
словесностью, неубѣдительною и даже не такъ краснорѣчивою, какъ 
предыдущія его рѣчи. Миссіонеръ же пользуется послѣднею 
рѣчью, чтобы сказать и по существу разбираемаго предмета и ука
зать безотвѣтность начетчика на обличающіе его доводы отъ 
Писанія. Однако публика остается еще подъ впечатлѣніемъ рѣ
чей начетчика и по окончаніи бесѣды расходится неудовлетво
ренною, а назавтра опять валомъ валитъ на бесѣду.

Пришлось мнѣ слышать отзывы о бесѣдѣ. Одинъ старичекъ 
съ сокрушеніемъ говорилъ: „Одинъ говоритъ правду и другой 
какъ-будіо тоже, вотъ и разберись, кто изъ нихъ правъ. Ужь 
лучше я буду вѣрить по отечеству.. “ Другіе, болѣе интеллигент
ные, отзывались, что миссіонеръ не могъ опровергнуть начет
чика. А одинъ умудренный опытомъ жизни и имѣвшій дѣло съ 
раскольниками старецъ по поводу бесѣды высказался: „не да
ромъ Спаситель сказалъ: будьте мудры, какъ зміи, и просты 
(кротки), какъ голуби. Ты ему скажешь одно рѣзкое слово, а 
онъ тебѣ два-три, да еще забористѣе “. Это имъ, старцемъ, ска
зано было по поводу нѣкоторыхъ рѣзкостей въ выраженіяхъ, 
допущенныхъ о. миссіонеромъ,—полагаю—не сознательно,—по 
отношенію къ начетчику, который отвѣчалъ тѣмъ же, да только 
въ болѣе рѣзкой формѣ.

Впрочемъ, проведенныя бесѣды были первымъ опытомъ, 
ксгда Барнаульскому духовенству пришлось столкнуться съ та
кимъ сильнымъ противникомъ, и немудрено, что оно, захвачен
ное врасплохъ, на первыхъ порахъ, какъ-бы растерялось. Созна
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вая же всю важность подобныхъ бесѣдъ, оно, по окончаніи ихъ, 
пришло къ мысли о необходимости основательнѣе познакомиться 
съ полемикою противораскольническою, для чего постановило 
просить кого слѣдуетъ объ устройствѣ въ г. Барнаулѣ миссіо
нерскихъ курсовъ.

И дѣйствительно, бесѣды воочію показали необходимость 
ихъ для духовенства, особенно для сельскаго, и вполнѣ своевре
менно было-бы эти курсы открыть въ г. Барнаулѣ, или въ ка
комъ-либо селеніи. Слушая эту замѣчательную бесѣду о. А. 
Кавлейскаго съ начетчикомъ Кажилкинымъ, невольно приходило 
на мысль: что сдѣлаетъ такой господинъ, какъ Кожилкинъ, если 
онъ явится куда-нибудь въ наши деревни! Онъ не грубъ, гово
ритъ все отъ Писанія, говоритъ умѣло и увлекательно, поль
зуется какъ доводами въ свою пользу не только старопечатными кни
гами, но не менѣе того и произведеніями совреме лныхъ писате
лей какъ свѣтскихъ, такъ и духовныхъ, и при томъ такихъ, о 
которыхъ большинство изъ духовенства въ селахъ, вѣроятно, 
даже и не слыхивало. А онъ, этотъ начетчикъ, ѣздитъ по де
ревнямъ не безцѣльно,—въ Барнаулъ онъ пріѣхалъ съ бесѣды 
изъ деревни. Можетъ-ли устоять противъ него священникъ, не 
изучавшій, или, по крайней мѣрѣ, не знакомый съ полемикой 
раскольнической? Духовенству необходимо знакомиться съ пріе
мами раскольническихъ начетчиковѣ и съ доводами противъ нихъ. 
Расколъ не дремлетъ. Вотъ хоть тотъ же Кажилкинъ,—онъ вѣдь 
пріѣхалъ въ Сибирь спеціально для бесѣдъ, для защиты и рас
пространенія своего упованія. А упованія онъ—той части расколь
никовъ, которые самые сильные и соорганизованные, и потому 
болѣе другихъ сектъ опасные для православныхъ, именно—ав
стрійскаго священства. Бороться съ ними не такъ-то легко, какъ 
кажется, особенно, если они располагаютъ такими выдающимися 
апологетами, какъ Кажилкинъ.

Бдите, отцы! Настало время борьбы, врагъ надвигается. 
Доказательствомъ сего служатъ бесѣды о. миссіонера съ Ка
жилкинымъ. Кажилкинъ можетъ появиться и у васъ. Надо под*  
готовиться къ встрѣчѣ ихъ.

Одинъ изъ слушателей.

О словѣ „Деатсбтт];“ (Владыка) въ архіерейскомъ привѣт
ствіи ИЛИ МНОГОЛѢТІИ: „тоѵ Де<зтсбт7)ѵ хаі ’Арусгреа ід|хшѵ Киріг 

срикоттг тсоХлА
Слово „Дгатсбттдс*  (Владыки) есть эиятетъ, который употре

бляется прежде всего въ приложеніи къ Богу. Въ Новомъ За
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вѣтѣ часто встрѣчается это слово „Деатсбтѵ);*  (Владыка), когда 
рѣчь идеть о Богѣ: „Нынѣ отпущаеши раба Твоего, Владыко*  
(Лук. IV, 29), „Владыко, Ты, Боже, сетворивый небо п землю 
и море*  (Дѣян. IV, 24) и т. п.

Встрѣчается это слово также въ Божественныхъ Литур
гіяхъ Св. Василія Великаго и Іоавва Златоустаго, затѣмъ во 
многихъ церковныхъ пѣснопѣніяхъ и молитвахъ. При чемъ ино
гда это слово употребляется одно только, самостоятельно, какъ, 
напримѣръ, въ молитвѣ крещенія: „Но Ты, Владыко всѣхъ*,  или 
вмѣстѣ со словомъ „Царь*  (ВааіХгб;), такъ, ваприм., въ тропарѣ 
воскресной вечерни: „Тебя, Царя и Владыку*.  Но послѣ того 
какъ Византійскій Императоръ сталъ обладателемъ имперіи, сдѣ
лавшись, по божественному нраву, священникомъ и царемъ, то 
онъ началъ называть и себя „Деатсбтѵ];* —Владыкою, т. е. име
немъ, содержащимъ въ себѣ уже „іѳрократическій смыслъ*.  По
этому, начиная съ VI столѣтія въ надписяхъ, а съ VII столѣтія 
на монетахъ, вмѣсто названія „Самодержецъ" (Аотохратшр) или 
„Царь*  (ВааіХеб?), встрѣчается названіе „беатсбтт);—Владыка*,  
а супруга Царя титулуется „Владычицей—бёатсоіѵа*.  Послѣ этого 
наименованіе „Владыка*  перешло къ сыновьямъ Императора, 
братьямъ и даже нѣкоторымъ изъ вельможъ. Потомъ же отъ 
Императора это наименованіе „Владыка*  перешло къ лицамъ 
духовнымъ, клиру. Извѣстный церковный историкъ XVII вѣка 
Досиоей говоритъ, что съ V вѣка титулъ Владыки данъ былъ 
патріархамъ, а отъ нихъ перешелъ и къ другимъ архіереямъ, 
какъ носителямъ духовной власти. Отсюда и архіерейская ка
ѳедра (съ IX вѣка) названа была „Дга~отіхб'>“ (аодразумѣвается 
„сидѣніе*)  или „Владычицъ тронъ*,  существующій и понынѣ во 
всѣхъ безъ исключенія греческихъ храмахъ и называемый также 
„Дгакопхбѵ" На этомъ тронѣ возсѣдаетъ архіерей во время 
богослуженія—'/ороататеі,—когда самъ не совершаетъ богослу
женія, а только присутствуетъ при богослуженіи. Право наиме
нованія патріарховъ или архіереевъ „Деатсбтаі“ Императоромъ 
было подарено такъ же, какъ Императоромъ же подарены были 
патріархамъ и архіереямъ и императорскія одежды, какъ то— 
саккосъ, митра и проч., а также и императорскіе знаки отли
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чія, которые впервые возлржи.іъ на себя патріархъ Михаилъ 
Керуларій, по свидѣтельству греческаго хронографа Г. Кедрина 
(XII в.). св. Іоаннъ Златоустъ далъ титулъ Владыки и простымъ 
іереямъ, какъ это можно видѣть изъ начальнаго возгласа діа
кона въ его литургіи: „Благослови, Владыко*!  что, собственно, 
означаетъ: „начни святое служеніе, о. іерей"!

До временъ Іоанна Златоуста, і<*рей  назывался „Господи
номъ— Корю;*.  Эго можно видѣть изъ древнѣйшей литургіи Св. 
Іакова (и въ литургіи армянъ встрѣчается слово „Господинъ*  вмѣ
сто „Владыки*).  Въ греческой церкви, въ позднѣйшее время 
слово „Господинъ*  „Корю;*  осталось, какъ обращеніе къ свя
щеннику въ началѣ всенощнаго бдѣнія: „Господи, благослови!*  
возглашаетъ діаконъ и это означаетъ: „начни, о іерей, богослу
женіе!"

Но почему теперь Епископъ называется „Владыкою*  и 
„Архіереемъ"? Греческій историкъ г. Миліараки въ своемъ трудѣ 
„Исторія царей Никеи*  предполагаетъ, что многолѣтіе или 
привѣтствіе „тбѵ Дгатсбтт]'/ хаі ’Аруіерёа*  пѣлось, когда въ храмѣ 
находились и царь и архіерей, при чемъ „тбѵ Деатсбт^ѵ" (Вла
дыку) относилось къ царю, а „’Ар/іерёа*  (Архіерея)—къ епи
скопу. Но такое предположеніе намъ кажется слишкомъ тенден

ціознымъ и исторически не вѣрнымъ. Скорѣе Епископъ иля 
архіерей названъ „Деотебтѵ); хаі ’Ар^іерео;*  но примѣру „ВааіАео; 
хаі 8еатебтт];“, что часто встрѣчается въ приложеніи къ царю. 
Когда же не стало въ Византіи царе й, то архіерею присвоены 
были оба царскихъ названія и вмѣсто слова „Ваоікеб;" постав
лено было слово „’Ар/іереб;".

Такъ образовалось многолѣтіе „тбѵ оеатсб-тр хаі ’Ар^іерёа 
Кбріе ірбкаттг*,  какъ оно сохраняется и. донынѣ. Несо

мнѣнно, такимъ образомъ,—если не будетъ представлено какого- 
либо иного объясненія,—-что одно изъ этихъ названій въ этомъ 
привѣтствіи приставлено къ другому, какъ плеоназмъ (Херс. Ео. 
Вѣд.

Архимандритъ Ангелъ Ііефани.
—♦» О <>0 1-

6
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Какъ американцы борются съ пьянствомъ?

Америка всегда впереди, и престарѣлая Европа еле пле
тется за нею на своихъ костыляхъ. Вотъ и въ вопросѣ о народ
номъ бичѣ—пьянствѣ Новый Свѣтъ далеко опередилъ даже наи
болѣе цивилизованныя европейскія страны. Около 130 лѣтъ ве
дется тамъ упорная безпощадная борьба съ алкоголизмомъ, и, 
чѣмъ дальше, тѣиъ все больше и больше послѣдній слабѣетъ и 
побѣждается трезвостью. Уже въ 7 штатахъ дѣйствуетъ законъ, 
безусловно воспрещающій продажу спиртныхъ напитковъ, и въ 
200 американскихъ городахъ вы не достанете ни за что ни пива, 
ни вина. Запретительный законъ начинаетъ по мѣстамъ приви
ваться и въ другихъ штатахъ. Конечно, нельзя объяснять такой 
успѣхъ только мѣрами правительства и администраціи, потому что 
однѣ такія лишь мѣры не дали бы столь блестящихъ результатовъ. 
Само общество дружно сплотилось для борьбы со своимъ врагомъ, 
и вотъ врагъ зтотъ теперь у ногъ побѣдителей. Въ разныхъ то- 
ролахъ Америки давно уже существуютъ особыя противоалкоголь
ныя организаціи, насчитывающія вмѣстѣ милліоны членовъ, и они- 
то путемъ печати, митинговъ, лекцій, рѣчей и т. п. сѣютъ среди 
американцевъ сѣмена трезвости. Насколько энергична дѣятельность 
«тихъ организацій, можно судить хотя бы по тому, что ими вы
пущено одинъ милліонъ 866 тысячъ разныхъ изданій и въ на
стоящее время издается болѣе сотни газетъ.

Въ дни выборовъ въ парламентѣ по улицамъ городовъ ходятъ 
цѣлыя толпы дѣтей съ огромными знаменами съ надписью: . Голо
суйте за запрещенія ради моего блага*;устраиваются  грандіозные 
митинги, раздаются воззванія съ призывомъ голосовать за полное 
запрещеніе вина; двигаются цѣлыя процессіи дѣвушекъ, одѣтыхъ 
во все бѣлое и унизанныхъ цвѣтами; съ пѣніемъ гимновъ трез
вости эти дѣвушки ходятъ по улицамъ города и при этомъ 
каждая имѣетъ въ рукахъ хоругвь съ надписью: „кабакъ злой 
дьяволъ*.  Такой своей дѣятельностью трезвенники достигли того, 
что ихъ вліяніе сказывается даже на выборахъ президента рес
публики. Президентомъ страны можетъ быть только абсолютный 
трезвенникъ. Желѣзно-дорожные служащіе, а также всѣ чиновники 
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немедленно увольняются, если только обнаруживаютъ пристрастіе 
къ рюмкѣ.

Не безъ тяжелой борьба, однако, трезвость завоевала себѣ 
такой^успѣхъ. Около 50 лѣтъ трезвенникамъ пришлось бороться 
со сплоченной массой кабатчиковъ, почувствовавшихъ, какая опас
ность грозитъ ихъ карманамъ отъ проповѣди трезвости. И вотъ, 
какъ изъ рога изобилія, посыпались на трезвенниковъ клеветы, 
лживые доносы, обвиненіе въ политической неблагонадежности и 
т. д. Словомъ, всѣ средства были пущены въ ходъ кабатчиками, 
чтобы какъ-нибудь запугать трезвенниковъ, ослабить ихъ дѣятель
ность, прекратить и уничтожить ее. Въ 1877 году состоялся 
даже съѣздъ трактирщиковъ, занявшихся вопросомъ, какъ пара
лизовать успѣхи противоалкогольнаго движенія, но этотъ съѣздъ 
слишкомъ откровенно дѣйствовалъ и общество, убѣдившись, что 
онъ заботится о своихъ лишь прибыляхъ, отвернулось отъ него.

Такъ американское общество одолѣло своего врага в не далеко 
то время, когда во всѣхъ штатахъ Новаго Свѣта трезвость вос
торжествуетъ надъ отвратительнымъ служеніемъ богу вина и веселья.

(Рук. д. с. п.)

Странная игра природы.
Въ селѣ Ярославъ-Логъ, Барнаульскаго уѣзда, Вознесен

ской волости, жена крестьянина Даніила Туренко, 29 го марта 
настоящаго года, родила ребенка очень похожаго на обезьяну: 
голова и уши у него обезьяньи и въ шерсти; головной черепъ у 
этого ребенка отсутствовалъ. Мозги были покрыты тонкой про
зрачной, темнокоричневаго цвѣта, кожицей. Ребенокъ этотъ ро
дился живымъ и жилъ цѣлыя сутки. Сосалъ материну грудь. 
Когда онъ дышалъ, то черезъ мозговую оболочку видна была 
дѣятельность мозга: онъ то расширялся, то сжимался въ 
кучу, то былъ похожъ на клубъ живыхъ червей. Что же касает
ся остального туловища, то оно представляло изъ себя тѣло 
только-что родившагося поросенка. Ребенокъ этотъ не плакалъ, 
а издавалъ звуки, похожіе на хрюканье взрослой свиньи; 
руки и ноги были какъ у пожилого ребенка-годовика. На 
концахъ рукъ и ногъ этого дитяти были длинные ногти, по
хожіе на человѣческія.— Рожденъ настоящій ребенокъ, по сло

6*
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вамъ родителей, своевременно. Смерть его послѣдовала, по 
моему мнѣнію, отъ того, что мозговая оболочка гдѣ-либо 
прорвалась отъ прикосновенія къ ней человѣческихъ рукъ. 
Глаза ребенка были зеленаго цвѣта, взглядъ быстрый, вѣки 
не сжимались .— Что же касается носа, то онъ былъ похожъ 
на клювъ молодого голубя, съ голубиными же ноздрями. - 
Ребенокъ этотъ мужескаго пола, мною крещенъ условно, т. е. 
съ прибавленіемъ къ формулѣ крещенія словъ: „аще человѣкъ 
есть". Нареченъ онъ былъ Иларіономъ. Кромѣ меня, ребенка 
этого видѣли многіе и другіе крестьяне нашего села и между 
прочимъ полицейскій урядникъ 23 участка 14 стана, Барнауль
скаго уѣзда, Рябовой. Что касается родителей этого ребенка, 
то о нихъ могу сообщить слѣдующее: они- крестьяне, малорос
сы, люди бѣдные, нормальные; имѣютъ вполнѣ нормальныхъ 
дѣтей, занимаются земледѣліемъ. Отецъ этого ребенка любитъ 
выпить.— Образъ жизи они ведутъ мирный—пока трезвы, а 
пьяный, разумѣется, подъ часъ и буянитъ.-- Во время чре
воношенія описываемаго здѣсь ребенка супруга Туренко, по 
ея словамъ, нигдѣ не падала и тяжело не подымала.

Священникъ Черемисинъ.
—>-—

О содержаніи вдовымъ матушкамъ.
(Замѣтка.)

Всѣмъ знакомая картина: умеръ священникъ, оставляетъ жену 
съ большимъ количествомъ дѣтей и малымъ количествомъ денегъ.

Въ первое время, до пріѣзда замѣстителя, причтъ выдаетъ 
ей часть доходовъ покойнаго мужа.

Спрашивается: на какую часть вдова имѣетъ право и сколько 
времени зто право длится?

Въ „Церк. В-кѣ“ находимъ такое разъясненіе: въ силу §26 
Высочайше утверждеаныхъ 24 марта 1873 года Правилъ о 
мѣстныхъ средствахъ содержанія правосл. духовенства и о раздѣлѣ 
этихъ средствъ (II. С. 3., № 520487: „въ случаѣ, когда мѣсто 
сдѣлалось празднымъ по случаю смерти занимавшаго оное лица, 
половиною выгодъ оть празднаго мѣста пользуется („впредь до 
опредѣленія на праздное мѣсто нынѣшняго священника или пса*  
ломщика*,  какъ сказано въ началѣ § 26-го) оставшееся послѣ 
умершаго семейство*.
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Изъ сказаннаго явствуетъ, что вдовица можетъ пользоваться 
половиной доходовъ впредь до завѣщаніе мѣста покойнаго ея 
мужа новымъ лицомъ.

(Р. д. с. и.)

О пользѣ йода.
Медъ къ высшей степени полезенъ. Древніе приписывали 

ему свойство продолжите жизнь человѣка. У первыхъ христіанъ 
новокрещенному подносили въ даръ молоко и медъ, какъ сим*  
волъ обновленія и духовнаго совершенства. У насъ онъ упо
требляется въ сочельникъ и при поминкахъ покойниковъ.

Интересные отзывы о медѣ оставили намъ иисате.іи древняго 
міра. Пиѳагоръ, напримѣръ, утверждаетъ, что только, благодаря 
употребленію меда, онъ дожилъ до глубокой старости (90 л.), 
иначе онъ кончилъ бы жить на 50 году, когда его постигла 
болѣзнь. Демокритъ, чувствуя приближеніе смерти и боясь свое*  
кончиной помѣшать любимымъ дочерямъ позабавиться на пред
стоящихъ торжествахъ богини Цереры, продлилъ свою жизнь 
тѣмъ, что подкрѣплялъ свои силы медомъ и подбадривалъ себя 
вдыханіемъ запаха его. Аристотель, удѣлявшій особенное вниманіе 
пчеламъ въ своихъ сочиненіяхъ, также приписывалъ меду свой*  
ство удливнять человѣческую жизнь.

Совѣтуемъ любителямъ настоящаго пчелинаго меда запа
саться имъ на цѣлый годъ въ началѣ августа, купить 20—30 ф. 
жидкаго меда въ кадочкѣ-липовкѣ и потомъ забыться на цѣлы*  
годъ. Межъ тѣмъ купленный медъ ссядется и пріобрѣтетъ особен
ный привкусъ и ароматъ.

(Пррм. Еп. В.)
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О Б Ъ Я В Л Е Н I Я..

ТРЕТЬИ
Лѣтніе Регентско-Учительсніе Курсы въ Петербургѣ 1913 г.
1. Пріемныя испытанія назначены для поступающихъ на 1-й и ІІ-й Курсъ,— 

на 17 іюня, на ПІ-й и ІѴ-й курсъ—на 18 іюня, съ 12 ч. дня.
2. Занятія на курсахъ начинаются 19 іюня и продолжатся до 22 іюля. Въ 

концѣ курсовъ будутъ произведены испытанія тѣмъ и изъ слушателей Курсовъ, ко
торые пожелаютъ получить свидѣтельство объ окончаніи того или иного курса. 
Въ концѣ же курсовъ предположены испытанія и отъ Придворной пѣвческой Ка
пеллы для слушателей, желающихъ получить аттестата па званіе]регента и помощ
ника регента.

3. Занятія будутъ происходить ежедневно, утромъ и вечеромъ, на четырехъ 
курсахъ—І-мъ (младшемъ), ІІ-мъ(среднемъ), Ш-мъ (старшемъ) и ІѴ-мъ (высшемъ). 
Плата за слушаніе предметовъ 1, II, III курса—30 руб., IV—35 р.^За уроки скрип
ки и фортепіано (занятія отдѣльныя съ каждымъ слушателемъ) по 5 руб. за каж
дый предметъ.

4. Слушатели, желающіе получить свидѣтельство, обязаны выдержать испы
таніе по игрѣ на одномъ изъ этихъ инструментовъ по программѣ курсовъ.

5. Отъ поступающихъ на І-й курсъ требуется наличность музыкальнаго 
слуха, знаніе нотъ ("изображеніе и дѣленіе) въ скрипичномъ и басовомъ ключахъ, 
и умѣнье пѣть съ листа нетрудныя лелодіи; наЧІ-й курсъ—имѣть знанія въ 
предѣлахъ программы І-го курса, на Ш-й курсъ—имѣть знанія въ предѣлахъ про
граммы ІІ-го курса и на ІѴ-й курсъ—имѣть знанія въ предѣлахъ программы Ш-го 
курса.

6. Лица, не выдержавшія установленныхъ вступительныхъ испытаній, а 
равно и совершенно не подвергавшіеся таковымъ, могутъ быть приняты вольно
слушателями на тотъ или иной курсъ. Вольнослушатели не вправѣ требовать для 
себя особой помощи г.г. преподавателей, если эта помощь будетъ затруднительна 
для прохожденія слушателями курса установленныхъ программа Плата съ вольно
слушателей устанавливается въ томъ-же размѣрѣ, какъ и со слушателей курсовъ.

7. На Курсы принимаются лица обоего пола, безъ различія званія или со
словія, не моложе 14 лѣтъ.

8. Представленія свидѣтельства о полученномъ общемъ образованіи не 
требуется. Слушатели, желающіе получить регентское званіе отъ Придворной Пѣв
ческой Капеллы, должны представить свидѣтельство объ окончаніи курса не ниже 
сельскаго однокласснаго Училища.

9. Для проживанія въ Петербургѣ на время курсовъ необходимо имѣть 
ири себѣ видъ на жительство.

10. Заявленія о поступленіи на Курсы и взносы 30 руб. за право слушанія 
необходимо дѣлать заблаговременно-не позже 1 іюня. Вь заявленіи необходимо 
указать  а) адресъ, б) курсъ, на который предполагаетъ поступить, и в) какой ин
струментъ избирается для изученія (фортепіано или скрипка: но желательно изу
ченіе того и другого). Съ заявленіями слушать курсы, а равно и за всевозможными 
справками, просятъ обращаться непосредственно къ завѣдующему Курсами 
Петру Алексѣевичу Петрову - С.-Петербургъ, Б. Конюшенная, 11, кв. 3.

*

11. Лица, избравшія для изученія игру на фортепіано, могутъ пользоваться 
инструментами Училища въ свободное отъ классныхъ занятій время съ Ѳу2 УтРа 
до 10 ч. вечера.—Лица, избравшія для изученія игры на, скрипкѣ, должны имѣть 
собственный инструментъ.

12. Занятія на Курсахъ будутъ происходить въ помѣщеніи Регентскаго 
Училища—С.-Петербургъ, Мытнинская ул., противъ 5 Рождественской, кв. №1.
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При Херсонскомъ Музыкальномъ Училищѣ

ШШПКШІ Русскаго Нуаышніго Мцсства открыты
Постоянные трехгодичные лѣтніе

(по два мѣсяца въ лѣто)
Регентско-Учительскіе Курсы

и
Капельмейстерскіе Курсы.

Регентско-Учительскіе Курсы имѣютъ цѣлью подготовку свѣдущихъ 
руководителей для церковнаго и свѣтскаго хорового пѣнія, а также класс
наго (въ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ) и хорового народ
наго пѣнія.

Капельмейстерскіе курсы имѣютъ цѣлью подготовку организаторовъ-ди
рижеровъ военныхъ, школьныхъ, сельскихъ народныхъ и друг. оркестровъ.

Занятія на курсахъ—съ 1-го Іюня по 1-е Августа.
Курсы состоятъ изъ трехъ отдѣленій: младшаго, средняго и старшаго. 
Полныя программы лѣтнихъ Регентско-Учительскихъ и Капельмей

стерскихъ Курсовъ проходятся въ 3 лѣта (по два мѣсяца въ лѣто).
Примѣчаніе. Занятія на курсахъ ведутся не лекціоннымъ пу

темъ, а класснымъ и внѣкласснымъ групповымъ изученіемъ предла
гаемыхъ уроковъ, при чемъ программа составлена съ такимъ разсче
томъ, чтобы слушатели Регентско-Учительскихъ Курсовъ уже послѣ 
перваго лѣта своего обученія имѣли нѣкоторую подготовку для пре
подаванія пѣнія въ школѣ.
Контингентъ слушателей Регентско-Учительскихъ и Капельмейстерскихъ 

Курсовъ составляется изъ лицъ обоего пола: а) командированныхъ Духов
нымъ и Военнымъ Вѣдомствами, Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, 
Земствами и другими учрежденіями, и б) прочихъ лицъ, подавшихъ про
шенія о принятіи на Курсы. Слушателями Курсовъ могутъ быть лица не 
моложе 14 лѣтъ.

Пріемъ прошеній до .20 мая,
« Пріемные экзамены—30 и 31 Мая.

Пріемъ слушателей Регентско-Учительскихъ и Капельмейстерскихъ 
Курсовъ допускается на всѣ 3 отдѣленія, причемъ на младшее отдѣленіе 
принимаются лица, обладающій только хорошимъ музыкальнымъ слухомъ; 
на среднее же и старшее отдѣленія принимаются выдержавшіе экзамены, 
по программѣ младшаго и средняго отдѣленій.4

Бѣднѣйшимъ слушателямъ и слушательницамъ Курсовъ будутъ для 
проживанія предоставлены отъ города безплатныя ^помѣщенія.

Правила и подробныя программы Регентско-Учительскихъ и Капель
мейстерскихъ Курсовъ высылаются за 2 семикоп. почтовыя марки. Проше
нія и запросы адресовать: Херсонъ, Директору Херсонскаго Музыкальнаго 
Училища ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыкальнаго Общества.

Примѣчаніе. Поступающіе на Регентско-Учительскіе и Капельмейстер
скіе Курсы должны обладать нѣкоторымъ общимъ образованіемъ; для неи
мѣющихъ же школьной или домашней подготовки, по крайней мѣрѣ за 
курсъ двухклассныхъ училищъ, прохожденіе программы Курсовъ явится 
труднымъ, и такія лица не могутъ разсчитывать на успѣшное окончанеі 
Курсовъ.
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Открыта подписка на 1913 г.
(6 годъ изданія).

на еменедЬльную. пожйчесную, общественную а литературную газету

„Сибирскія Правда".
издаваемую въ г. Томскѣ.

„Сибирская Правда", будучи органомъ Томскаго Губ. От
дѣла Союза Русскаго Народа (ПЗА ВѢРУ, ЦАРЯ и ОТЕЧЕСТВО"), 
имѣетъ своею цѣлью защиту и проведеніе въ сознаніе рус
скаго народа исконныхъ творческихъ началъ Русскаго Госу
дарства, и непоколебимо стоитъ за „Православіе", „Самодер
жавіе*  и „Русскую народность". А потому энергично будетъ 
бороться съ засиліемъ иновѣрцевъ, иноплеменниковъ и жи
довъ; будетъ самоотверженно отражать революціонную дѣя
тельность. По примѣру прошлыхъ лѣтъ, время отъ времени 
будутъ печататься иллюстраціи и каррикатуры.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Правительственныя распоряженія. 
2) Важнѣйшія телеграфныя извѣстія. 3) Передовыя статьи. 4) 
Дѣятельность Союза Р. Нар. 5) Религія и нравственность. 6) 
Судебный и историческій отдѣлъ. 7) Мѣстная хроника. 8) По 
Россіи и Сибири. 9) Заграничныя извѣстія. 10) Корреспонден
ціи. 11) Среди газетъ и журналовъ. 12) Фельетонъ. 13) Спра
вочный отдѣлъ. 14) Отвѣты редакціи. 15) Объявленія.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
На одинъ годъ съ доставкой и пересылкой . 3 р. к.
На 6 мѣсяцевъ „ „ 1 „ 50 .
На 3 мѣсяца „ „ — „ 90 „
На 1 мѣсяцъ „ „ — „ 30 „

За перейѣну адреса 28 к.; можно почтовыми марками.
Подписка принимается въ Конторѣ Редакціи г. Томскъ, 

Подгорный № 2.
ПАата за объявленія: за строку петита впереди текста —20 коп.; 
позади текста—10 коп. При многократныхъ заказахъ скидка 

по соглашенію.
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Съ Ьго Января 1918 года

КІЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА ИЗДАЕТЪ 
еженедѣльный иллюстрированный листокъ 

подъ названіемъ:
„С В ЪТ Ъ ПЕЧЕРСКІЙ/

Для простого русскаго народа листокъ является прекраснымъ назидатель
нымъ чтеніемъ, а пастырямъ можетъ давать матеріалъ для бесѣдъ и поуче
ній. Къ листку ежемѣсячно прилагается противосектантскій листокъ. Под
писная цѣна на годъ 50 коп. Кромѣ того, Лаврой и сейчасъ уже издано 
мнбго миссіонерскихъ и общеназидательныхъ иллюстрированныхъ листковъ, 
составляемымъ и редактируемыхъ Кіевскимъ епархіальнымъ миссіонеромъ 

іеромонахомъ Филиппомъ.

100 листковъ въ 4 стр. 35 к., 1000- 3 р.| « папегылкз
100 листковъ въ 8 стр. 70 к., 1000 - 6 р./ “ пеРесыш-

Требуйте каталогъ. Адресъ: Кіевъ, Кіево-Печерская Лавра, Духовный Ссборъ.

Вышла и разсылается подписчикалъ апрѣльская книжка 
СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

Въ апрѣльской книжкѣ напечатано:
I. Посмертныя художественныя произведенія Льва Нико

лаевича Толстого.
І-й томъ. Діаволъ Фальшивый купонъ. Послѣ бала. Алеша-Гортокъ. Что я 

видѣлъ во снѣ. Отъ ней всѣ качества. Живой трупъ.

II. Необыкновенное происшествіе.
Цѣна за три тома романовъ: апрѣль, май, іюнь 1 рубль. 

Выписывающіе одновременно газ. СВЬТЪ" и три тома романовъ съ І-го 
апрѣля 1912 г по 1-е іюля посылаютъ въ контору 2 рубля.

Адресъ конторы Сборника романовъ „Свѣіъ*:  СПБ., Невскій, 136.

Для церкви села Вороновскаго, благочинія 4?го 
округа, Томской епархіи, нуженъ регентъ и учитель 
пѣнія въ мѣстной школѣ за вознагражденіе въ годъ 
отъ 240 до 300 рублей.
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Открыта подписка на 1913 годъ
двухнедѣльный, внѣпартійный, общественный и литературный журналъ

IV годъ 14 /г 4*  ІѴІѴП'Ѵ^ IV годъ 
изданія. ЛЭ Л у е изданія.

Съ еженедѣльнымъ листкомъ «Добрые Уроки".
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1. Религіозно-нравственный отдѣлъ. Поученія, бесѣды, статьи рели
гіозно-нравственнаго, историческаго и бытоваго характера, очерки, разсказы 
и стихотворенія. •

2. Дѣло трезвости на Руси. Литературныя и научныя статьи по во
просу о пьянствѣ и мѣры борьбы съ нимъ, изученія и рѣчи о вредѣ пьян
ства и о пользѣ трезвой жизни; дѣятельность обществъ, братствъ, кружковъ 
и союзовъ трезвости, антіалкогольная литература.

3. Церковно-общественная жизнь. Свѣдѣнія о текущихъ событіяхъ 
церковно-общественной жизни.

4. Жизнь деревни. Нравы и обычаи деревни, статьи по сельскому хо
зяйству и коопераціи—кредитныя, ссудосберегательныя товарищества, потре
бительныя, сельско-хозяйственныя общества, приходскія попечительства и 
братства.

5. Популярная гигіена и ветеринарія. Общедоступныя бесѣды о на
родномъ здравіи и совѣты по уходу и лѣченію животныхъ.

6. Изъ газетъ и журналовъ.
7. Переписка съ читателями.
8. Библіографія и смѣсь.
9. Тверской край и мѣстная жизнь.

Цѣль журнала: а) Подъ знаменемъ вѣчныхъ завѣтовъ Христа звать чита
теля къ источнику истиннаго свѣта—Христу и правдѣ Его.

б) Звать человѣка-христіанина къ освобожденію отъ путъ не
правды, грѣха и пороковъ, отъ всего того, что удаляетъ его отъ пути 
Божі» и правды Его.

в) Раскрыть передъ глазами читателей страшную картину пьян
ства народнаго и объединить тружениковъ на нивѣ народнаго отрез
вленія и истинныхъ борцовъ за свѣтлое будущее нашей дорогой ро
дины.

г) Внести хоть слабые лучи свѣта, лучи вѣры и знанія въ тем
ную и бѣдную деревню.

Журналъ имѣетъ въ виду дать разнообразный и доступный матеріалъ для 
бесѣдъ и чтенія въ деревнѣ.

Каждый номеръ будетъ заключать въ себѣ 40 стр. текста.----------
■ ■ Въ журналѣ по временамъ будутъ помѣщаться иллюстраціи.

Листки .Добрые Уроки*  будутъ направлены противъ пьянства, сквернословія, 
хулиганства, азарта и другихъ язвъ нашей народной жизни.

ППИППРПМІ 1ГІІПЯ журнала съ еженедѣльнымъ листкомъ съ доставкой и пе- 
иВДИІШШІ Цшш ресылкой по г. Твери: на годъ—2 р., на 6 мѣс.—1 р., въ 

другіе города: на годъ—2 р. 30 к. на 6 мѣс.—1 р. 15 к„ 
Журналъ за прежніе годы по 1 р. за годъ безъ пересылки.

Адресъ редакціи: г. Тверь. Редакція журнала .Къ Свѣту*.
Редакторъ-издатель Свящ. Н. В. Лебедевъ.
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изданія. Открыта лідікка на 1013 гадъ изданЫ.

ежемѣсячный общедоступный иллюстрированный журналъ 
практическаго пчеловодства.

Выходитъ 17 н.М. СП Книжками 
одинъ разъ въ міс. Іь 11x119 ВЪ ГОДЪ ПП КОП- до 2 лист. (32 стр.).

ЦѢЛЬ ИЗДАНІЯ—создать такой органъ, который былъ бы доступенъ, 
и по цѣнѣ и по содержанію,—всѣмъ пчеловодамъ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1) Бесѣды пчеловодныя. 2) Статьи оригинальныя, главнымъ образомъ, прак
тическаго содержанія. 3) Статьи переводныя, такого-же содержанія. 4) Пчело
водная жизнь (хроника). 5) Отзывы о книгахъ и вообще о пчеловодныхъ 
изданіяхъ. 6) Вопросы и отвѣты. 7) Смѣсь. 8) Безплатныя объявленія под
писчиковъ. (Каждый подписчикъ имѣетъ право въ теченіе года помѣстить 
безплатно свое объявленіе, размѣромъ не болѣе 10 строкъ.) 9) Объявленія 

платныя.

Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ.
Цѣна съ пересылкою:

1 годъ 60 коп. ж Отдѣльный № 7 коп.
1 мѣсяцъ 5 коп. За границу . 80 коп.

Наложеннымъ платежомъ журналъ не высылается.
Подписку адресовать: Вятка, М. А. ДЕРНОВУ, журналъ 

„ПЧЕЛОВОДЪ*.
ИЗЪ ОТЗЫВОВЪ ПЕЧАТИ:

„Зап. Симф. 0. И. Р. 0. С.*:  намъ остается привѣтствовать поя
вленіе новаго интереснаго, полезнаго и необыкновенно дешеваго журнала и 
пожелать ему полнаго успѣха и дальнѣйшаго процвѣтанія!-—„Сельскій 
Хозяинъ-: „Журналъ этотъ съ перваго же момента своего появленія вы
годно выдѣлился среди другихъ пчеловодныхъ журналовъ общедоступ
ностью помѣщаемыхъ въ немъ статей, интересомъ и практиктичностью 
темъ и умѣлымъ подборомъ ихъ въ каждомъ номерѣ-. — „ЛИСТОКЪ 
Пчол.-: „Имя издателя и его авторитетъ въ дѣлѣ пчеловожденія не нуж
даются въ рекламѣ, а внѣшній видъ и иллюстраціи въ журналѣ не остав
ляютъ желать ничего лучшаго-.— „Могил. Вѣсти.-: „Годовая плата за жур
налъ, выходящій размѣрами въ I1/» листа (24 большихъ страницы), басно
словно дешева- всего 60 коп. съ пересылкою. Журналъ „Пчеловодъ-, какъ 
по своему содержанію, такъ и по внѣшнему виду, не оставляеть желать ни

чего лучшаго-.

Пробный № высылается БЕЗПЛАТНО.
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8-й І ОДЪ ИЗДАНІЯ. 8-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Открыта подвкска на Г9ІЗ годъ
„ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖИЗНЬ"

иллюстрированный журналъ прогрессивнаго пчеловодства.

Выходитъ Н ЦЛЙ 1 . КНИЖКАМИ 
ДВА раза въ мѣсяцъ. ьЧ І18ІІ8' ВЪ ГОДЪ * ІІ/б. въ Элиста (48 стран). 
ЗАДА’ІА ЖУРНАЛА возможно, вѣрнѣе и полнѣе отражать совре

менную пчеловодную жизнь и быть органомъ русскихъ пчеловодовъ.
Журналъ „Пчеловодная Жизнь“ посвященъ главнымъ образомъ 
ПРАКТИЧЕСКОМУ пчеловодству. На страницахъ журнала 
сообщается обо всемъ ВЫДАЮЩЕМСЯ и о всѣхъ НОВИН
КАХЪ въ области пчеловодства, появляющихся какъ въ 

Россіи, такъ и за границей.
Въ журналѣ „Пчеловодная Жизнь“ принимаютъ участіе всѣ 

выдающіеся русскіе пчеловоды.
Масса рисунковъ.

БЕЗПЛАТНО: 1) Совѣты по пчеловодству (въ первые 7 лѣтъ дано 
до 2500 отвѣтовъ на вопросы пчеловодовъ). 2) Публикація под

писчиковъ въ журналѣ (1 разъ 10 строчекъ).

Адресъ:.?. Вятка, журналъ „ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖИЗНЬ".

Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ.

ИЗЪ ОТЗЫВОВЪ ПЕЧАТИ:
„Программа журнала обширна, охватываетъ всѣ отдѣлы 

пчеловодной жизни. Въ журналѣ много русунковъ; отличная 
бумага и хорошій шрифтъ дѣлаютъ его и по наружному виду 
крайне симпатичнымъ*.  („Хуторъ").

„Журналъ даетъ не только прекрасныя оригинальныя 
статьи по техникѣ русскаго пчеловоднаго дѣла, но держитъ 
также читателя въ курсѣ того, что появляется въ русской и 
иностранной печати по этой части. Отъ души привѣтствуя 
появленіе серьезнаго и солиднаго журнала, мы смѣло реко
мендуемъ его каждому хозяину, интересующемуся вопросами 
пчеловодства". („Земледѣлецъ").

Подробная программа высылается БЕЗПЛАТНО.
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Открыта подписка на 1913 г.
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРИМЪ

-= ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ, ен
Нашъ журналъ посвященъ дѣлу борьбы съ народнымъ пьянствомъ 

Чутко прислушиваюсь къ современной жизни и выдвигаемымъ ею новымъ 
задачамъ для поборниковъ трезвости, мы надѣемся, что „ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ*,  
будутъ любимымъ другомъ и совѣтникомъ каждому, кто готовъ вступить 
на путь борьбы съ алкоголизмомъ сознательно и активно.

Въ тотъ моментъ, когда въ духовенствѣ поднялось большое движеніе 
противъ пьянства народнаго, когда въ каждой епархіи одно за другимъ на
чали открываться общества трезвости, наша святая задача прислушиваться 
къ этому движенію и во едино собрать скорби и чаянія крестоноснаго слу
женія пастырей.

Помимо статей принципіальнаго характера о приходской трезвости, 
въ рядѣ нумеровъ читатель найдетъ полезные для себя совѣты и указанія, 
какъ открыть общество трезвости, библіотеку-читальню, какъ завести въ 
своемъ приходѣ учрежденія мелкаго кредита, подвижныя библіотечки, чтенія 
со свѣтовыми картинами, какъ перенести борьбу съ народнымъ горемъ и 
въ церковную школу.

Въ наступающемъ году вниманіе редакціи будетъ обращено на акку
ратный выходъ журнала въ свѣтъ по 20 числамъ каждаго мѣсяца.

Наша программа:
1) Повѣсти, разсказы и стихотворенія, имѣющіе не анти-алкогольный 

только, но и общій характеръ, указывающіе путь къ свѣту, къ торжеству надъ 
нашей жизнью нравственныхъ принциповъ. Все вниманіе обращено на ху
дожественную законченность каждаго произведенія, его изящество, глубокій 
психологическій сюжетъ. Въ составъ нашихъ сотрудниковъ по этому дѣлу 
входятъ: Л. Н. Афанасьевъ, А. Т. Будищевъ, Е. А. Воронова. А. Е. Заринъ, 
А. И. Измайловъ, Аполлонъ Коринфскій, В. А. Кричевскій, В. И. Лебедевъ, 
А. И. Макарова-Мирская, В. А. Мазуркевичъ, Б. П. Никоновъ, Е. Н. Посе
лянинъ, И. Н. Потапенко, Ѳ. Ѳ. Потѣхинъ, В. Я. Свѣтловъ, Н. П. Смолен
скій, Г. Т. Сѣверцевъ-Полиловъ, Н. П. Тимковскій, Е. А. Чебышева-Дмит
ріева, М. П. Чеховъ, В. И. Ѳаворскій и др. 2) Статьи по вопросу алкого
лизма. 3) Приходская трезвость. 4) Дѣло трезвости на Руси. 5) Трибуна 
трезвости. 6) Зарубежные отголоски. 7) Библіографическій отдѣлъ. 8) По 
дѣлу о трезвости.

Для распространенія въ народѣ идеи трезвости нами: 1) издано много 
дешевыхъ брошюръ и листковъ противъ пьянства, 2) открытъ Первый Цен
тральный Книжный Складъ антіалкогольныхъ изданій, 3) открытъ складъ 
свѣтовыхъ картинъ. НАША ПОКОРНѢЙШАЯ ПРОСЬБА: требовать ката- 
тоги и условія, какъ выписки книгъ и брошюръ, такъ и пользованія свѣ
товыми картинами.

Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями одинъ 
рубль въ годъ съ пересылкой.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: СПБ. Петербургская стор., Б. Спасссая ул., д. 26.
Редакторы-издатели: Протоіерей В. П. Галкинъ.

Священникъ М. В. Галкинъ.
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Объявленіе
ОТЪ ИКОНОСТАСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

С Е. Васильева и Сына Л. С
Считаю нужнымъ довести до свѣдѣнія священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старостъ и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томскѣ 

съ 1884 года.

Принимаю заказы
ПО РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Дѣлаю иконостасы, заклиросные кіоты и на горнія мѣста, 
стѣнные кіоты съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотнѣ, деревѣ, цинкѣ, желѣзѣ; 
изготовляю новыя ризы, серебряныя и металлическія, 
золоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, кіоты и старыя иконы; реставрирую на 
стѣнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, дѣлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованые изъ 
желѣза и пустые, принимаю золоченіе крестовъ на 

гульфарбу и марданъ.
Всѣ эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюденіемъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостовѣ

риться лично.

Цѣны на работы самыя умѣренныя.
Мастерская находится въ Томскѣ, на Воскресенской горѣ, 

Воскресенская улица, въ соб. домѣ, № 23-й.

Съ почтеніемъ мастеръ иконостасныхъ работъ ('. Е. Васильевъ 
и Сынъ А. С.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ, иконостасная Васильева.
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Издѣлія мастерской удостоены благодарностей отъ ИХЪ ИМПЕРАТОР
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и подарковъ и наградъ отъ ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ.

Фирма существуетъ съ 1872.

Первая въ Сибири изъ Россіи

Иміомсная, аконостаснан і ризочекаинав іаіэдм
И МЯГНЗИНЪ ЦЕРКОВНОЙ УТВНРИ

Іосифа Дндроевича ПНКРЫШЕВД
въ Томскѣ, Почтамтская улица, д. № 38.

ВСЕГДА ИМЪЕТЪ 
ОГРОМНЫЙ выборъ иконъ, КІОТЪ, ИКОНОСТАСОВЪ. 

КОЛОКОЛОВЪ лучшаго звука завода Оловянишникова отъ 1 до 
50 пуд. и всевозможной церковной утвари.

ПЛАЩАНИЦЫ, священныя ОБЛАЧЕНІЯ, КРЕСТЫ на ГОЛГОѲЪ, иконы 
на горнее мѣсто. Священническіе посохи отъ 2 руб. Иконы при 
свят. КРЕЩЕНІИ 5 руб. 100 шт. ПАРЧА кусками. ЧЕКАНКА РИЗЪ 
на ИКОНЫ. БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ. Цѣны Синода.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ, ЗОЛОТЫЯ г СЕРЕБРЯНЫЯ ВЕЩИ.

Самовары, чайники, ножи, вилки и т. п. Браслеты, кольца, 
купоны, медальоны, серьги и т. п. вещи изъ золота дупле. 

КАТАЛОГИ безплатно.
ИМЪЮТСЯ иконы Б. М. Ѳеодоровской, писанныя въ память 
300-лѣтія Царствующаго Дома Романовыхъ, и ЮБИЛЕЙНЫЕ КРЕ
СТЫ въ память 300-лѣтія Царствующаго Дома Романовыхъ 

серебряные 5 руб.
Адресъ для телеграммъ: Томскъ, Иконописная ПАНКРЫШЕВА. Тел. А& 527.
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В. М. Посохинъ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда имѣются: учебники для начальныхъ и церковно
приходскихъ школъ, картины по Закону-Божію, карты 
географическія, счеты классные, ящики ариѳметическіе, 
карандаши, ручки, перья, тетради, бумага линованная 

для тетрадей и проч. письменныя принадлежности.

-= ПИШУЩІЯ МАШИНЫ.-------- ■■
ЧЕРТЕЖНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Книги по всѣмъ отдѣламъ знанія- 
Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ

Адресъ для телеграммъ: Томскъ—Посохину.

СОДЕРЖАНІЕ. Часть оффиціальная.—Указъ Св. Синода. -Отношеоіе 
попечительства о слѣпыхъ.—Распоряженія Епархіальнаго начальства. Отъ 
Томской Духовной Консисторіи.—Отъ Томскаго Епархіальнаго училищнаго 
Совѣта.—Отъ совѣта Колыванской второклассной школы. Отъ комитета по 
призрѣнію дѣтей.—Журналы съѣзда.—Утверждены въ должн. церковныхъ 
старостъ. - Извѣстія.—Праздныя мѣста.

Часть неоффиціальная. Отчетъ Алтайской Духовной миссіи.—Христосъ 
воскресе. Всеобщность въ мірѣ вѣры въ Бога.- О народныхъ суевѣріяхъ. 
Государь Императоръ и Августѣйшее семейство —Церковное торжество. - 
По поводу бесѣды епархіальн. миссіонера.—О словѣ деспотисъ.- Какъ аме
риканцы борются съ пьянствомъ.- Странная игра природы.-О содержаніи 
вдовымъ матушкамъ.- О пользѣ меда.- Объявленія,

Ценз. Свящ. С. Дмитревскій. Ред. Протоіерей С. Путодѣевъ.
Томскъ. Типографія Дома Трудолюбія. Подгорный, с. д.
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