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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Выходятъ два разя въ мѣсяцъ уга а Лоди иска принимается въ редакціи 
Цѣна годовому изданію пять руб- Л\|0 Д Римскихъ епархіальныхъ вѣдомо- 

деі серебромъ съ пересылкою. •*  “ ♦ осей, при Томской Семинаріи.

ГОДЪ 1-го Февраля 1897 года. XVIII.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣленіе Святѣйшаго Правительствующаго Синода.

По указу Св. Синода отъ 9 января 1897 года за № 112 
назначена пенсія вдовѣ протоіерея Маріи Соколовой съ 22 
сентября 1895 года по 65 руб. въ годъ изъ Маріинскаго 
казначейства.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Опредѣленія на должности, перемѣщенія и увольненія.

Причетникъ села Яминскаго Петръ Актенскій уволенъ за 
штатъ—15 января. • ‘ >

— Священникъ села Бердскаго Николай Иволинъ переве
детъ въ с. Каралайлинское—15 января.

— Священникъ Барнаульскаго собора Павлинь Смирновъ 
и Павловскаго завода Василій Лебедевъ переведены одинъ на 
мѣсто другого—16 января.
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— Діаконъ Улалинской церкви Бурундуковъ опредѣленъ 
г къ Кузнецкому собору — 20 января.

— Священникъ градо - Барнаульской Покровской церкви 
Іоаннъ Смирновъ, по прошенію его, переведенъ въ с. Сузун- 
ское, а на мѣсто его къ Барнаульской Покровской церкви 
переведенъ сынъ его священникъ с. Крохалевскаго Евгеній 
Смирновъ—21 января.

— Сверхштатный священникъ с. Кузнецовскаго Добротвор- 
скій, согласно его прошенію, уволенъ за штатъ—21 января.

— Священникъ Барнаульской Покровской церкви Евгеній 
Смирновъ, по прошенію его, переведенъ въ Сузунскій заводъ — 
23 января.

— Священникъ Сузунскаго завода Іоаннъ Смирновъ, со
гласно прошенію, оставленъ при Барнаульской Покровской 
церкви—24 января.

— Потомственный почетный гражданинъ Плотниковъ допу
щенъ къ исправленію должности причетника въ с. Троицкое, 
благ. № 11,—25 января.

— Священникъ Басандайской церкви Григорій Безобразовъ 
переведенъ въ с. Устьсосновское—26 января.

— Псаломщикъ Минской епархіи Савицкій назначенъ къ 
Томской Преображенской церсви псаломщикомъ съ зачисле
ніемъ въ составъ архіерейскаго хора —28 января.

— Псаломщикъ Митрофанъ Новиковъ рукоположенъ во 
діакона къ Ирменской Екатерининской церкви —23 января.

— Священникъ с. Залѣсовскаго Василій Туберовскій, со
гласно его прошенію, переведенъ въ село Маслянинское—28 
января.

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Въ должности церковныхъ старостъ на трехлѣтіе 1897 — 
1899 г.т. утверждены къ церквамъ: Николаевской с. Усть- 
Сосновскаго кр-нъ Ѳедоръ Сысоловъ, Петро-Павловской с. По
перечно- Искитимскаго кр-нъ Сергій Некрасовъ, Одигитріев- 
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ской с. Караканскаго уволенный въ запасъ арміи Игнатій 
Пермяковъ, Пророко-Ильинской улуса Осиновскаго инородецъ 
Иннокентій Куртегешевь, Троицкой с. Сарычумышскаго кр-нъ 
Михаилъ Овчинниковъ, Петро-Павловской с. Афонинскаго 
кр нъ Макарій Черепановъ, Прокопіевской с. Монастырскаго 
кр-нъ Гурій Глазыринъ, Прокопіевской с. Сергіевскаго кр-нъ 
Михаилъ Кабинъ, Пророко-Ильинской с. Усяткаго кр-аъ Фи
липпъ Старчѳнковъ, Духосошествіевской с. Томскаго кр-нъ 
Андрей Хахилевъ, Трехъ-Святитѳльской с. Хлопуновскаго 
кр-нъ Кириллъ Поломошновъ, Спасской с. Красноярскаго 
кр-нъ Василій Дурневъ, Екатерининской с. Черышскаго кр-нъ 
Ѳеодоръ Тарховъ, Михаило Архангельской с. Мало-Пичугин- 
скаго кр-нъ Егоръ Миковъ.

Журналъ Томской Духовной Консисторіи отъ 17 
декабря 1896 года за № 2143.

Томская Духовная Консисторія слушали: предложеніе Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Макарія, Епископа Том
скаго отъ 24 октября за № 4809, съ приложеніемъ письма 
Преосвященнаго Епископа Бійскаго отъ 12 того же октября 
за № 821 и переписки при немъ по вопросу о принятіи мѣръ 
къ устраненію нѣкоторыхъ препятствій къ успѣшному .обуче
нію дѣтей въ церковно-приходскихъ школахъ и школахъ гра
моты. Въ предложеніи Его Преосвященства сказано: „усма
тривая изъ прилагаемой при семъ переписки, ѵчто въ нѣкото
рыхъ церковно приходскихъ школахъ, гдѣ учителями состоятъ 
псаломщики, успѣху дѣла препятствуетъ отвлеченіе псаломщи
ковъ отъ школьныхъ занятій для исполненія обязанностей по 
Церкви и приходу, а отчасти недостатокъ радѣнія о школѣ 
самихъ членовъ причта, предлагаю Консисторіи немедленно 
войти въ обсужденіе слѣдующихъ вопросовъ: 1) какъ устра 
нить препятствія къ благоуспѣшному обученію дѣтей грамотѣ 
въ тѣхъ церковно-приходскихъ школахъ и школахъ грамоты, 
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въ которыхъ учительскія обязанности возложены на псалом
щиковъ, отвлекаемыхъ отъ школьныхъ Занятій приходскою 
службою? 2) Какія мѣры могли бы быть употреблены къ поощ
ренію псаломщиковъ рачительныхъ въ школьномъ дѣлѣ и ис
правленію нерадивыхъ въ этомъ дѣлѣ членовъ причта, разу
мѣя въ томъ числѣ и священниковъ? 3) Не представится-л» 
возможности при сельскихъ церквахъ образовать особый школь
ный капиталъ посредствомъ сбора въ попечительскія кружки,, 
или отчисленіемъ нѣкоего процента отъ остатковъ церковныхъ 
суммъ, или изысканіемъ какихъ либо другихъ источниковъ?

Въ случаѣ надобности, по даннымъ вопросамъ войти въ 
сношеніе съ Епархіальнымъ училищнымъ Совѣтомъ и другими 
учрежденіями.

О послѣдующемъ Консисторія дастъ свое заключеніе".
Приказали: На основаніи Высочайше утвержденныхъ 

правилъ о церковно-приходскихъ школахъ (§ 10) и школахъ 
грамоты (§ 6) обученіе въ сихъ школахъ лежитъ на обязан
ности священниковъ или другихъ, по соглашенію, членовъ 
причта. Но также, съ утвержденія Епархіальнаго Архіерея, 
могутъ быть учителями сихъ школъ и свѣтскіе лица благоче
стивой жизни, знакомые съ предметами начальнаго обученія 
подъ наблюденіемъ священника. Опредѣленіями Св. Сѵнода 
отъ 29 янв. — 25 февр. 1886 г. йотъ 29 іюля — 25авг. 1892 г. 
постановлено: на мѣста штатныхъ діаконовъ назначать лицъ,, 
между прочимъ, надлежаще подготовленныхъ къ учительству 
въ церковно-вриходскихъ школахъ и тѣхъ штатныхъ діако
новъ, опредѣленныхъ на мѣста послѣ 1885 г., которые по- 
небрежности или неспособности кь учительству, не занимаются 
обученіемъ въ существующихъ церковно-приходскихъ школахъ,, 
подвергать вычету половины доходовъ на жалованье особымъ 
учителямъ изъ свѣтскихъ лицъ. Изъ сего видн“, что хотя всѣ 
члены причта обязаны заниматься въ церковныхъ школахъ 
обученіемъ дѣтей, но преимущественно обязанность эта лежитъ 
на штатныхъ діаконахъ, такъ какъ на нихъ однихъ, за 
неспособность къ учительству и небрежность въ семъ дѣлѣ- 
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положенъ вычетъ изъ доходовъ, а не съ священниковъ и пса
ломщиковъ, занятыхъ и въ будни отправленіемъ богослуженій, 
исправленіемъ требъ, письмоводствомъ по приходу. Въ Том
ской епархіи, въ 397 приходахъ всего 45 штатныхъ діаконовъ, 
затѣмъ въ 60 приходахъ по три члена причта—священникъ 
и два псаломщика, и въ 41 приходѣ по четыре члена причта 
—два священника и два псаломщика. Въ этихъ 146 прихо
дахъ, имѣющихъ по три и четыре члена причта, какъ церков
но-приходскія школы, такъ и школы грамоты должны-бы сто
ять на должной высотѣ, такъ какъ между многими членами 
причта легче найдутся способные къ учительскимъ обязанно
стямъ, а если бы и не нашлось гдѣ таковыхъ, то Епархіаль
ное начальство, въ виду пользы службы имѣетъ всегда воз
можность неспособныхъ замѣнить способными, а главнымъ об
разомъ многочисленный причтъ имѣетъ полную возможность 
дѣло по школѣ всецѣло возложить на одного или двухъ чле
новъ, освбодивъ ихъ отъ всѣхъ обязанностей въ будни по при
ходу и церкви, при чемъ занятія въ школѣ будутъ всегда, пра
вильны. Но нельзя ожидать, равно нельзя и требовать, что бы 
школьное дѣло шло успѣшно, въ остальныхъ 251 приходѣ, гдѣ 
по штату положенъ священникъ съ однимъ псаломщикомъ, 
или, какъ въ единовѣрческихъ приходахъ, всего одинъ свя
щенникъ, т. к. въ этихъ приходахъ служеніе сорокоустовъ, 
отпѣтіе съ выносомъ возрастныхъ умершихъ, соборованіе боль
ныхъ, отвлекаютъ и будутъ отвлекать единственнаго псалом
щика отъ исправнаго исполненія учительскихъ обязанностей, 
одному же священнику. исполнять эти требы неудобно и по 
важности ихъ и по требованію Св. Синода отъ 21 декабря^ 
1892 года за № 9, предписавшаго, чтобы какъ богослуженіе, 
такъ и требы были всегда совершаемы благоговѣйно, чинно, 
неспѣшно. И сами прихожане холодно, безучастно относятся 
къ тѣмъ школамъ, гдѣ псаломщикъ учитель, въ силу, хотя 
необходимости, для исправленія какой либо требы оставляетъ 
Дѣтей въ школѣ безъ надзора, и гдѣ дѣти, вмѣсто ученія, 
предаются шалостямъ. Въ виду сего, при обсужденіи п. 1 
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предложенія Его Преосвящеоства отъ 24 октября 1896 г. за - 
№ 4809 Консисторія полагала-бы: 1) во всѣ тѣ школы, гдѣ 
причтъ состоитъ изъ двухъ членовъ, опредѣлять особыхъ учи
тельницъ изъ свѣтскихъ лицъ, съ назначенеімъ имъ жалованья 
изъ средствъ, имѣющихся въ распоряженіи Епархіальнаго учи
лищнаго Совѣта; исключеніе изъ сего можетъ быть допущено 
только тамъ, гдѣ приходъ состоитъ изъ одного села и прихо
жане пріучены обращаться съ требами въ опредѣленное время, 
или тамъ, гдѣ сами псаломщики, опытные въ преподаваніи,, 
въ видахъ повышенія по службѣ, найдутъ за себя, конечно,, 
съ согласія священника, для исправленія требъ и отправленія 
богослуженій въ седмичные дни кого либо изъ прихожанъ, мо
гущихъ отправить службу, о чемъ таковые псаломщики и мог
ли бы обращаться съ заявленіями въ окружные отдѣленія 
Епархіальнаго училиьнаго Совѣта или къ окружнымъ о.о. на
блюдателямъ. Вознагражденіе вольнонаемнымъ псаломщикамъ 
можно бы выдавать изъ церковныхъ средствъ, гдѣ таковыхъ 
за удовлетвореніемъ всѣхъ нуждъ по церкви и содержанію ду
ховно-учебныхъ заведеній, достаточно, и изъ средствъ приход
скаго попечительства. Далѣе, п. 2) заявившимъ себя усердны
ми и полезными въ школьномъ дѣлѣ, предоставлять по прось
бамъ ихъ лучшія праздныя мѣста въ епархіи, но для оцѣнки 
болѣе достойныхъ кандидатовъ на сіи мѣста, писать въ кли
ровыхъ вѣдомостяхъ, въ отдѣлѣ о школѣ, кто сколько време
ни состоялъ и состоитъ учителемъ въ школѣ, сколько за вре
мя его учительства было учениковъ въ школахъ и сколько 
выпущено со льготою по воинской • повинности; кромѣ сего, 
усерднымъ учителямъ можно бы выдавать денежныя награды, 
съ прописаніемъ о семъ въ формулярныхъ спискахъ. Нако
нецъ, п. 3) подтвердить духовенству озаботиться открытіемъ 
церковно-приходскихъ попечительствъ тамъ, гдѣ таковыхъ еще- 
нѣтъ, а гдѣ есть, тамъ расширить ихъ дѣятельность пріобрѣ
теніемъ средствъ и на церковно-приходскія школы и школь» 
грамоты, согласно § о п. 4 прав. о цѳрк.-прих. попечит., 
чрезъ кружечные сборы и другими возможными способами.
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На подлинномъ журналѣ Консисторіи послѣдовала резолю
ція Его Преосвященства отъ 12 декабря 1896 г. за № 5874 
таковая: «Съ мнѣніемъ Консисторіи согласенъ. Предположенія 
ея, съ помощію Божіею, начать приводить въ исполненіе. Со
держаніе настоящаго журнала объявить чрезъ напечатаніе въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ».

Отъ Томской духовной консисторіи.

I. По журналу Томской духовной консисторіи, утвержден
ному Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Макаріемъ, 
Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ, 19 января с. г, за 
№ 288, исправляющій должность столоначальника духовной 
консисторіи, канцелярскій служитель Александръ Поповъ, на 
основаніи примѣчанія къ 6 с. III т. уст. о службѣ, по про
долженію 1890 г. утвержденъ въ занимаемой должности.

II. Архіепископъ Волынскій ч и Житомирскій отношеніемъ, 
отъ 10 декабря 1896 года за 898, увѣдомилъ Его Преосвя
щенство, Преосвященнѣйшаго Макарія, Епископа Томскаго и 
Барнаульскаго, что указомъ Св. Синода отъ 8 ноября 1896 
года за № 5704, дано знать, что Государь Императоръ по 
всеподаннѣйшему докладу исполнявшаго обязанности Оберъ- 
Прокурора Св. ■ Синода, въ 16 день октября 1896 года Вы
сочайше соизволилъ изъявить согласіе на предложеніе Св. 
Синода относительно установленія: а) повсемѣстнаго по Им
періи кружечнаго сбора пожертвованій на возобновленіе древ
няго Мстиславова Успенскаго храма въ г. Владимірѣ-Волын
скомъ и, независимо отъ сего: б) особаго въ 15 день августа 
1897 г. по церквамъ Имперіи сбора на возобновленіе сего храма.

Объявляя объ этомъ, Томская духовная консисторія пред
писываетъ принтамъ церквей и монастырей учредить при 
своихъ церквахъ кружки съ надписью: «на возобновленіе 
древняго Успенскаго храма въ гор. Владимірѣ-Волынскомъ» 
и производить въ нихъ сборъ во время богослуженій съ за
писью собранныхъ денегъ въ приходныя церковныя книги.
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III. Томскея духовная консисторія, въ виду открываемыхъ 
Въ Томской епархіи народныхъ безплатныхъ библіотекъ и чи
таленъ, рекомендуетъ духовенству Томской епархіи ознако
миться съ напечатанными при семъ правилами о томъ, какія 
книги и изданія могутъ быть допущены въ означенныхъ биб
ліотекахъ, и какія обязанности лежатъ на наблюдателяхъ за 
сими библіотеками и читальнями.

Правила о безплатныхъ народныхъ читальняхъ и о порядкѣ 
надзора за ними, утвержденныя г Министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ 15 мая 1890 года.

§ 3. Ближайшій надзоръ за безплатными народными чи
тальнями возлагается на одно или нѣсколько лицъ учебнаго 
или духовнаго вѣдомства, по соглашенію гражданскаго на
чальства съ попечителемъ учебнаго округа и съ епархіаль
нымъ архіереемъ.

§ 4. Безплатныя народныя читальни могутъ имѣть только 
книги и повременныя изданія, одобренныя Ученымъ Комите
томъ Министерства Народнаго Просвѣщенія; именно: а) книги, 
значащіяся въ издаваемыхъ Министерствомъ Народнаго Про- 
вѣщенія каталогахъ книгъ, для употребленія въ ученическихъ 
библіотекахъ низшихъ учебныхъ заведеній вѣдомства сего 
Министерства; б) книги, кои будутъ одобрены Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія для обращенія въ читальняхъ, не
зависимо отъ книгъ, упоминаемыхъ въ предыдущемъ пунктѣ; 
в) книги, указанныя духовнымъ вѣдомствомъ православнаго 
исповѣданія для употребленія въ церковно-приходскихъ шко
лахъ и допущенныя въ школьныя библіотеки; г) всѣ книги и 
журналы, издаваемые съ разрѣшенія духовной цензуры и 
вообще духовнаго начальства за ислюченіемъ тьхъ, кои бу
дутъ признаны духовнымъ вѣдомствомъ непригодными для 
народнмхъ безплатныхъ читаленъ; д) книги и журналы, из
даваемые правительствомъ и ж) изъ свѣтскихъ газетъ и жур
наловъ тѣ, кои будутъ указаны Министерствомъ Народнаго 
Просвѣщенія по соглашенію съ Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода.
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§ 7. Если въ существующихъ уже читальняхъ или в 
вновь учрежденныхъ имѣются, или преполагаются пріобрѣсти 
покупкою, или будутъ пожертвованы книги и повременныя 
изданія не изъ числа указанныхъ въ § 4, то списки тако
выхъ книгъ представляются предварительно на разсмотрѣніе 
Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія.

§ 8. По полученіи указанія Министерства Народнаго Про
свѣщенія книги, не допущенныя къ употребленію въ читальнѣ, 
немедленно устраняются изъ оной.

§ У. Лица, наблюдающіе за читальнями, обязаны слѣ/лпь 
чтобы въ читальняхъ не были въ обращеніи никакія Другія 
книги и повременныя изданія, кромѣ записанныхъ въ списки, 
завѣренные сими лицами, и чтобы читальни не служили 
мѣстами для собраній, совѣщаній и другихъ дѣйствій, чуж. 
дыхъ назначенію читаленъ. Въ случаѣ нарушенія сихъ пра
вилъ или обнаруженія какихъ либо безпорядковъ въ читаль
няхъ, лица, имѣющіе за ними наблюденіе, доносятъ о томъ 
своему начальству, т. е. попечителю учебнаго округа или 
архіерею, которые передаютъ таковыя донесенія со своимъ по 
онымъ заключеніямъ на распоряженіе губернаторовъ.

§ 11. Наблюдающіе за читальнями и завѣдующіе оными, 
при выборѣ книгъ и изданій для читаленъ, принимаютъ въ 
соображеніе какъ средства читаленъ, такъ образовательныя 
и воспитательныя потребности низшихъ сословій, образъ 
жизни и занятій ихъ, избѣгая при этомъ односторонняго под
бора книгъ по извѣстнымъ отраслямъ знаній въ ущербъ кни
гамъ религіозно-нравственнаго, патріотическаго и вообще на
зидательнаго содержанія.

Отъ Правленія Томской духовной семинаріи.

Правленіе Томской духовной семинаріи симъ объявляетъ, 
что на обсужденіе общеепархіальнаго съѣзда духовенства въ 
1897 г. имѣютъ быть предложены слѣдующіе предметы:

Я
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■ 1) Объ избраніи членовъ отъ духовенства въ Правленіе се
минаріи на трехлѣтіе 1897 —1899 г.г.

2) О назначеніи постояннаго ежегоднаго содержанія второму 
помощнику инспектора семинаріи.

3) Объ ежегедномъ и постоянномъ пособіи (100 рул.), по 
примѣру прежнихъ лѣтъ, на пополненіе и обновленіе учени
ческой библіотеки для внѣкласснаго чтенія.

5) О ежегодномъ пособіи на пополненіе и содержаніе склада 
учебныхъ руководствъ и пособіи для приготовленія учениками 
классныхъ уроковъ.

5) О квартирномъ пособіи преподавателямъ семинавіи.
6) О ежегодномъ пособіи на содержаніе учителя музыки 

съ учебными пособіями въ размѣрѣ 100—200 р. въ годъ.
7) О пособіи на содержаніе учителя медицины въ размѣрѣ 

100 — 200 руб.
8) О пособіи на содержаніе фельдшера въ количествѣ 150 

руб. въ годъ.

Отъ Комитета по управленію Томскимъ Епархіальнымъ 
свѣчнымъ заводомъ.

I. Комитетъ по управленію Томскимъ епархіальнымъ свѣчнымъ 
заводомъ журналомъ своимъ на 9 января с. г., утвержден
нымъ Его Преосвященствомъ 14 января, цѣны на свѣчи, 
огаръ и ладанъ на 1897 годъ установилъ слѣдующія: на 
свѣчи —съ собственнаго завода въ г. Томскѣ, Барнаульскомъ 
и Бійскомъ складахъ, бѣлаго воска—по 34 р. пудъ и жел
таго—по 30 р.; въ Змѣиногорскомъ: бѣлыя—по 32 р. пудъ; 
въ остальныхъ складахъ—Маріинскомъ, Каинскомъ, Спасскомъ 
и Чаусскомъ—по 35 р. бѣлыя и по 31 р. желтыя; на ла
данъ: съ завода .по 16 р., въ складахъ по 18 р. пудъ; на 
огаръ: въ складахъ и на заводѣ по 24 р. бѣлый

О чемъ комитетъ сообщаетъ къ свѣдѣнію завѣдующихъ 
Епархіальными свѣчными складами и принтовъ съ церковными 
старостами Томской епархіи.



11. Комитетъ по управленію Епархіальнымъ свѣчнымъ за
водомъ извѣщаетъ духовенство Кузнецкаго округа, что жур
наломъ своимъ за № 3 с. г., утвержденнымъ Его Преосвя
щенствомъ 22 января, постановилъ открыть съ 15 февраля 
с г. (и открывается) складъ свѣчь изъ епархіальнаго завода., 
въ селѣ Салаирскомъ рудникѣ, Кузнецкаго округа. Отпускъ 
свѣчъ въ церкви и въ частныя руки будетъ производить. 
Салаирск’й церковный староста г. Селезневъ по цѣнамъ Каин
скаго склада и другихъ, т. е. по 35 руб. пудъ бѣлыя свѣчи 
и 31 руб. желтыя.

Извлеченіе изъ экономическаго отчета о приходѣ, 
расходѣ и остаткѣ суммъ по содержанію Томскаго' 

духовнаго училища въ 1896 году.

1 ПРИХОДЪ СУММЪ.

А. Суммы Св. Синода.

Изъ суммъ Св Синода въ 1896 году поступило:
1. На содержаніе лицъ управленія уча

щихъ и пансіонеровъ . .......................... 8822 р. 86 к.
2. На вознагражденіе добавочнымъ жа

лованьемъ за сибирскую службу .... 529 р. 20 к.
3. Сверхсмѣтныхъ суммъ.......................... 369 р. 25 к.

Итого . : 9721 р. 31 к.

В. Епархіальныя и другія мѣстныя суммы.

На содержаніе училища въ 1896 году поступило:
1. Остатокъ отъ поступленій 1895 года

къ 1 января 1896 года ...................................... 1828 р. 97 іи
2. °/о сборъ съ доходовъ церквей Том

скаго училищнаго округа................................. 12693 р. 46 к.У
3. °/о°/о на хранившіяся въ Томскомъ отдѣ

леніи Государственнаго Банка на текущемъ



•счету по книжкѣ безсрочныхъ вкладовъ учи
лищныя суммы . ................................ 66 р. 88 к.

\4. Вѣнчикомолитвенная сумма .... 1186 р. 04 к.
5. На содержаніе и проѣзды о.о. депута

товъ духовенства Томскаго училищнаго ок
руга въ 1896 году............................................. 309 р. 10 к.

6. Доходъ училищной церкви .... 168 р. 37 к.
7. Пожертвованіе на ученическую библі

отеку ....................................................................... 39 р. 31 к.
8. Плата за право обученія пносословныхъ

и иноепархіальвыхъ учениковъ .... 1344 р. 40 к.
9. Плата за пансіонерное и полупансіо-

верное содержаніе*  учениковъ.......................... 6665 р. 02 к.
10. Оборотныя и случайныя суммы . . 157 р. 50 к.

Итого . . 24459 р. 05 к.

Всего суммъ Св. Синода и мѣстныхъ 
Епархіальныхъ........................................................ 34180 р. 36 к.

II РАСХОДЪ СУММЪ.

А. Суммы Св. Синода.

1. Иа содержаніе лицъ управленія и
учащихъ..................................... ;................................7182 р. 83 к.

2. На производство добавочнаго вознаграж
денія за уроки св. исторіи, катихизиса и

•церковнаго устава.................................................... 705 р. 60 к
3. На производство оклада 3 разряда . 196 р. —
4. На производство жалованья за сибир

скую службу.......................................................... 529 р. 20 к.
• 4. На производство пенсій . . 738 р. 43 к.

. 6. Сверхсмѣтныхъ суммъ.......................... 369 р. 25 к.

Итого . . 9721 р. Зік.
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В. Епархіальныя и другія мѣстныя суммы.

1. На содержаніе служащихъ при учи
лищѣ лицъ.....................................................................3167 р. 50 к._

2. На содержаніе учениковъ: а) пищею . 4457 р. 73 к..
в) одеждою . . 3878 р. 86 к.. 
с) учебными при- * 
надлежностями . 504 р. 09 к._

3. На содержаніе училищныхъ домовъ . 8512 р. 29 к..
4. » училищной больницы 250 р. 92 к.
5. > > канцеляріи 184 р. 32 к..
6. На содержаніе фундаментальной и

учен .ческой библіотекъ 339 р. 78 к.
7. На содержаніе училищной церкви . 177 р. 93 к.
8. На покупку наградныхъ книгъ . . 49 р. 10 к.
9. На содержаніе и проѣздъ о.о. депута

товъ съѣзда 1896 года...................................... 447 р. 70 к.
10. Оборотныхъ суммъ...............................716 р. 03 к.

Итого . . 22731 р. 81 к.

Всего въ теченіе 1896 мда израсходова
но суммъ Св. Синода и мѣстныхъ епархі
альныхъ ................................................................. 32455 р. 16 к.

Къ 1 января 1897 года осталось . . 1727 р. 20 к.

Итого . .34180 р. 36 к.

ИЗВѢСТІЯ.

*{• Священникъ с. Верхъ Шубинскаго Николай Быстровъ 
скончался.

— 7 Причетникъ с. Покровскаго, благ. № 33, Димитрій. 
Скопинъ скончался.
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Вакантныя мѣста къ 1 февраля 1897 года
*

. а) Священническія', бл. № 1-Томской Христорождествен
ской второе помощническое, Басандайской Преображенской; 
<5л. № 2—Наумовской; бл. № 8 — Сектинской, Крохалевской; 
бл. 10 Туендатской; бл. № 11 —Константиновской, Усмановой; 
бл. № 12—Кайчатской, Лазаревской, Веселаго пріиска; бл. № 
13—Междугориой, Пестеревской; бл. № 14 — Таптушкинской; 
бл. № 16—Медвѣдевой, Бердской; бл. № 18 —Бѣлоярской, 
Бешенцевой, Думчевской, Залѣсовской; бл. № 19 — Краснояр
ской, Зырянской; бл. № 20—Ребрихинской, Космалинской; бл. 
№ 21—Панкрушихинской, Волчьей Притыки, Лянинской; бл. 
бл. № 24—Верхъ-Шубинской; бл. № 25—Старотырышкинской; 
бл. № 26—Маралинвкой, Калмыцкихъ мысовъ, бл. № 27— 
Саусканинской, Куюганской; № 33 — село-Покровской; бл. № 
34—Кушагинской, село-Вознесенской; бл. № 35—Тальменской; 
бл. № 36—Красноярской, Шппуновской; бл. № 37 — Мармы- 
шевой.

• б) Діаконскія: бл. № 13—Пестеревской; бл. № 17 -- 
Барнаульскаго собора; бл. № 37—Бороваго форпоста.

в) Причетническія: бл. № 1—Томской Троицкой; бл. №
2—Болотипской; бл. № 4 —Вороновской; бл. № 5—Иглаков- 
ской; бл. № 6—Парабельской; бл. № 12—Боготольской; бл. 
№ 13—Салаирской; бл. № 14—Кузнецкаго собора, Подго
родной; бл. № 15 — Болыперѣчинской, Жуланихинской, 
Яминской; бл. № 16—Тулинской, Медвѣдевой, Ѳеодосіевской, 
Егорьевской; бл. № 19—Битковской, Зырянской; бл. № 21 — 
Панкрушихинской, Волчьей Притыки; бл. № 22—Кожевников- 
ской, Спасской, Тагановской; бл. К» 23—Бергульской, Кол
мановской, Осиновыхъ Колокъ; бл. № 25—Солонечной, То
чильной; бл. № 26— Маралинской, Калмыцкихъ мысовъ, Бе  
реловской; бл. № 27 —Солтонской, Айской, Карачужпнской,

*
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Старобардинской; бл. № 31—Вяткинской; бл. № 33—Туру- 
мовской, село-Покровской; бл. X*  34— Шипицинской, Кытманов- 
ской; бл. X 35—Повалихивской; бл. № 36 —Шелкова и ковской, 
Шипуновской; бл. № 37 — Мармышевской, Малышева лога.

СОДЕРЖАНІЕ: Распоряженія высшаго начальства: Опредѣленіе Святѣйшаго 
Правительствующаго Синода. Распоряженія епархіальнаго начаМства.—Опредѣ
ленія на должности, перемѣщенія и увольненія,—Утвержденіе вь должности цер
ковныхъ старостъ. -Журналъ Темской духовной консисторіи отъ 12 декабря 
1896 г. № 2143. —Отъ Томской духовной консисторіи.—Отъ Правленія Томской 
духовной семинаріи.—Огъ Комитета по управленію Томскимъ епархіальнымъ 
свѣчнымъ заводомъ. Извлеченіе изъ отчета Томскаго духовнаго училища за 

1896 г.—Извѣстія.—Вакантныя мѣста къ 15 января 1897 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, 1 февраля 1896 года.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ

СЛОВО
Въ день памяти Основателя Алтайской Миссіи Ар

химандрита Макарія 19 января 1897 года.

Въ преАлахъ Томской епархіи въ горахъ Алтай
скихъ съ 1830 г. совершаетъ свое апостольское слу
женіе Алтайская Духовная Миссія. Основателемъ и 
первымъ начальникомъ ея былъ архимандритъ Мака
рій, тезоименный древнему великому подвижнику, пре
подобному Макарію, память котораго совершается въ 
настоящій день.

Къ 19 января ежегодно собираются въ главный 
станъ Миссіи всѣ Алтайскіе вѣропроповѣдники, чтобы 
въ храмѣ этого стана, въ присутствіи вѣрующихъ, въ 
томъ числѣ и новокрещенныхъ совершать общую мо
литву о упокоеніи блаженной памяти Архимандрита 
Макарія и принести Господу Богу благодареніе за 

' истекшій годъ ихъ миссіонерскаго служенія.
Обитатели городовъ и весей епархіи хотя отчасти 

уже ознакомлены съ дѣятельностію Алтайской миссіи 
"и миссіонерскими трудами именитаго основателя ея, 
тѣмъ не менѣе для многихъ и доселѣ еще не извѣстно 
не только имя о. Макарія, какъ основателя миссіи, но 
и о существованіи самой миссіи, о задачахъ и значе- 

✓ ніи ея многіе имѣютъ*  смутное, или совсѣмъ не вѣр- 
тое понятіе.
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Позволительно поэтому употребить нѣсколько ми
нутъ этого священнаго времени, чтобы ознакомить 
предстоящихъ здѣсь съ досточтимой личностью Архи
мандрита іМакарія, его дѣятельностью на поприщѣ 
трудовъ апостольскихъ и извлечь изъ этого полезное 
назиданіе. Это тѣмъ приличнѣе исполнить въ насто
ящій годъ; такъ какъ 18 мая наступившаго года ис
полнится со дня кончины этого досточтимаго мужа 
50 лѣтъ.

Алтайскій миссіонеръ о. Архимандритъ Макарій, по 
-научному образованію своему, былъ ученикомъ блажен
ной памяти Московскаго митрополита Филарета. Этотъ 
святитель былъ совѣтникомъ и покровителемъ о. Ма
карія, начиная отъ академіи до послѣднихъ дней пре
быванія его въ Миссіи. Заботу о немъ Владыка Мо
сковскій не оставилъ и въ предсмертной болѣзни его 
въ Волховскомъ монастырѣ. Уже одно это для насъ 
могло бы служить свидѣтельствомъ о достоинствѣ уче
ника великаго учителя. Но о. Макарій достойно дол
женъ быть чтимъ не по диплому, только ученаго му
жа, но и по величію своего внутренняго человѣка, 
просвѣщеннаго благодатію Св. Духа, по своей опытно
сти въ духовно-нравственной жизни, унаслѣдованной 
имъ отъ нѣкоего именитаго старца Паисія Величков- 
скаго (изъ Молдо-Влахійскаго Нямецкаго монастыря), 
преемственно чрезъ учениковъ послѣдняго. Эта духов
ная опытность, освѣщаемая глубоко-богословскимъ об
разованіемъ, при содѣйствіи божественной благодати, 
проявлялась съ особенною ясностію въ послѣдніе го
ды жизни о. Макарія. Помазанное слово этого при
снопамятнаго мужа всегда глубоко западало въ сердца 

<его слушателей. Наставленія его до настоящаго вре
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мени передаются слышавшими ихъ, какъ памятны® 
слова мужа не только глубоко-благочестиваго, но а 
мудраго и прозорливаго. Его образъ жизни, отличавшій
ся, при великой силѣ духа, смиреніемъ, простотою,, 
доступностію для всѣхъ, полнымъ нестяжаніемъ; его 
неустанная учительность, соединенная съ духовною 
опытностію, ежедневно привлекали къ нему много на
рода, жаждавшаго слышать его наставленія.

Основанная о. Макаріемъ Алтайская Миссія живетъ 
и развивается на положенныхъ имъ началахъ учитель- 
ности, неустанной попечительности о духовныхъ и тѣ
лесныхъ нуждахъ новокрещенныхъ.

Просвѣщенный наукою и опытомъ и озаренный бла
годатію духъ о. Макарія какъ бы прозиралъ въ буду
щее. Его мысли и предначертанія, во многомъ не по
нятыя въ свое время, впослѣдствіи, а иныя только 
теперь, становятся понятными и какъ бы сами собой 
приходятъ къ исполненію и осуществленію. Переводъ 
священнаго писанія на русскій языкъ былъ дѣломъ его 
жизни. Убѣжденный въ необходимости его для наро
да, онъ не только твердо высказывалъ другимъ свое 
убѣжденіе въ своевременности таковаго перевода, но 
и самъ лично занимался этимъ дѣломъ хотя и не до
велъ его до конца. Мысли его относительно перевода 
библіи, не принятыя въ свое время, получили осуще
ствленіе только чрезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ.

Внѣбогослужебныя собесѣдованія, теперь широко- 
распространившіяся въ нашемъ отечествѣ, получили’ 
свое начало въ основанной о. Макаріемъ Миссіи око
ло полустолѣтія раньше настоящаго времени. О. Ар
химандритъ Макарій любилъ учить народъ живымъ 
словомъ, училъ его не въ церкви только, ной внѣ ея.. 
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училъ всякій день, во всякую пору дня, во всякомъ 
мѣстѣ, гдѣ только являлась потребность къ тому. Онъ 
любилъ посѣщать самыя убогія жилища христіанъ, 
чтобы имѣть возможность преподать спасительное уче
ніе всѣмъ и каждому.

Озабочиваясь наставленіемъ новопросвѣщенныхъ въ- 
вѣрѣ и жизни христіанской посредствомъ живого и 
понятнаго слова, онъ положилъ начало переводовъ 
священныхъ и вѣроучительныхъ книгъ на языкъ про
свѣщенныхъ имъ инородцевъ.

0. Макарій весьма прилежалъ наученію грамотѣ не 
только молодого поколѣнія, но и взрослыхъ людей, и 
употреблялъ для этого тѣ способы преподаванія, ка
кіе теперь признаются удобнѣйшими.—Не было забы
то имъ и попеченіе о больныхъ. Имъ положено въ 
Миссіи начало ухода за больными и престарѣлыми. 0. 
Макарій заботился не только о напутствованіи боль
ныхъ Св. Тайнами, какъ іерей-требоисправитель, но и 
о леченіи ихъ возможными для него способами. Преем
ники его развили это дѣло человѣколюбія до значи
тельно-широкихъ размѣровъ.

Эта заботливость о. Макарія о новопросвѣщенной 
паствѣ, притомъ не только о духовныхъ нуждахъ по
слѣдней, но и тѣлесныхъ, заботливость, унаслѣдован
ная его учениками и преемниками, послужила одною 
изъ главныхъ причинъ тѣснаго, почти родственнаго 
единенія новопросвѣщенной паствы съ своими пасты- 
рями-миссіонерами. Послѣдніе, для новонасажденной 
христіанской общины на Алтаѣ,, были и учителями и 
врачами и невольными судьями или разбирателями ихъ 
споровъ семейныхъ и общественныхъ, устроителями 
ихъ хозяйственнаго и общественнаго быта, естествен
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ными защитниками ихъ отъ обижающихъ и притѣ
сняющихъ и печальниками о- скорбящихъ и болѣз
нующихъ.

Но не подумаетъ ли кто либо; какое дѣло намъ до 
этихъ язычниковъ Алтая, хотя бы и ставшихъ теперь 
христіанами? Ничего общаго между нами и ими нѣтъ. 
Рели есть въ этомъ дѣлѣ какой либо интересъ, то это ка
сается миссіонеровъ, а намъ что за дѣло до нихъ?

• Если бы кто дѣйствительно сталъ такъ разсуждать, 
то онъ погрѣшилъ бы противъ Того, кто учредилъ 
апостольское служеніе. Проповѣдь Евангелія есть дѣ- * 
ло особенно дорогое для сердца Христова. Онъ самъ 
первый началъ проповѣдывать Евангеліе, и этимъ на
чалъ великое служеніе свое. Въ качествѣ Миссіи съ 
проповѣдію Евангелія Господь обходилъ города и ве
си. Для этого служенія онъ избралъ 12 Апостоловъ и 
послѣ того еше 70; для благовѣствованія о Царствіи 
Божіемъ онъ поставилъ пастырей, учителей и множе
ство проповѣдниковъ, чтобы они призывали на Божій 
пиръ, т. е. царство небесное, людей изъ всѣхъ горо
довъ, со всѣхъ улицъ, со всѣхъ мѣстъ, гдѣ собирает
ся нужда и нищета. При томъ Господь далъ заповѣдь, 
чтобы вѣрующіе помогали этимъ проповѣдникамъ, при
нимали ихъ какъ Его самого. Значитъ дѣло вѣропро- 
вѣдниковъ или, что тоже, миссіонеровъ никто не дол
женъ считать чужимъ для себя дѣломъ, а какъ бы 
своимъ, и при томъ такимъ, на которое особеннымъ 
образомъ обращены внимательные взоры Господа.

Что же въ такомъ случаѣ нужно дѣлать намъ, что
бы въ этомъ дѣлѣ не погрѣшить предъ Господомъ?

Нужно помогать этому дѣлу.—Если Господь призы
ваетъ тёбя на служеніе миссіи, и ты чувствуешь это

•I
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званіе съ готовностью перенести всѣ труды вѣропро
повѣдниковъ; иди, не отказывайся, не бойся: Го
сподь будетъ тебѣ помощникомъ.

Если бы кому пришлось жить вблизи язычниковъ 
или вмѣстѣ съ новокрещенными, пусть не пренебре
гаетъ первыми и по братски обходится съ послѣдни
ми, прикрывая немощи этихъ младенцевъ вѣры любо
вію. вся терпящею. Пусть старый христіанинъ по
дастъ новокрещенному добрый примѣръ неуклоннымъ 
исполеніемъ предписаній вѣры, напримѣръ—почитаніемъ 
праздниковъ, соблюденіемъ постовъ, неону стительнымъ 
хожденьемъ по праздникамъ въ церковь, заботою о 
благолѣпіи церкви, почитаніемъ священниковъ, пови
новеніемъ имъ и посильною помощью имъ въ ихъ тѣ
лесныхъ нуждахъ. Пусть старые христіане вразумляютъ 
новокрещенныхъ, которые стали бы уклоняться отъ 
исполненія уставовъ церкви и исполнять старые язы
ческіе обычаи.

Если кто далеко живетъ отъ мѣста миссіонерскихъ 
дѣйствій, пусть постарается возгрѣть въ сердцѣ своемъ 
расположеніе къ этому дѣлу чтеніемъ подходящихъ 
книгъ; пусть распространяетъ пріобрѣтаемыя имъ свѣ
дѣнія среди своихъ родныхъ и знакомыхъ; поставитъ 
для себя священнымъ долгомъ ежегодно удѣлять нѣ
которую часть изъ своихъ пріобрѣтеній. Для этого, 
напримѣръ таковой могъ бы включить себя въ число 
членовъ православнаго миссіонерскаго общества съ 
ежегоднымъ положеннымъ взносомъ. Пусть пригла
шаетъ другихъ къ столь святому дѣлу, что имѣло бы 
весьма благопріятныя послѣдствія; такъ какъ многіе 
не участвуютъ въ служеніи этому св. дѣлу своими при
ношеніями потому только, что не знаютъ объ этомъ, 
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не знаютъ, куда направить свои жертвы, какъ взяться 
за это дѣло.

Есть и еще способъ служенія Миссіонерскому дѣ
лу,—это молитва о вѣропровѣдникахъ, чтобы Господь 
укрѣпилъ ихъ въ трудномъ ихъ дѣлѣ, утѣшилъ ихъ въ 

- скорябхъ ИХЪ, умножилъ пособниковъ ИМЪ ВЪ ЭТОМЪ' 
дѣлѣ. Затѣмъ нужно молиться и о новопросвѣщенныхъ, 
чтобы Господь утвердилъ ихъ въ православной вѣрѣ и 
доброй жизни. Наконецъ молиться и о некрещенныхъ, 
чтобы Господь далъ имъ услышать Евангельскую про
повѣдь, слышанное принять съ вѣрою и помогъ имъ 
притти къ святой своей Апостольской церкви.

Поминаимъ, братіе, проповѣдника вѣры славнаго, на
ставника благочестія мудраго, иже языкомъ благоглас
нымъ и житіемъ благославнымъ проповѣда людемъ 
ненаученымъ слово спасенія. Почтимъ дѣло служенія 
его среди языковъ невѣрныхъ; споспѣшествуимъ дѣлу 
благовѣствованія всячески, да будемъ поспѣшниками 
Христу и да воспріимемъ мзду на небесахъ, обѣщан
ную за единаго грѣшника, возвращеннаго отъ пути 
заблужденія его и взирая на скончаніе жительства се
го наставника вѣры, подражаемъ вѣрѣ его, моляся 
купно съ церковію о упокоеніи души его. Аминь.

Е. И.

СВѢДѢНІЯ
о состояніи школъ грамоты Благочинія № 7-й.

(Изъ отчета Окружнаго наблюдателя за церковными школами по Томскому ок
ругу къ 1-му января 1897 года).

Кудринская школа грамоты. Шкода находится въ деревнѣ 
Кудринской, Кайлинской волости, отъ села Гутовскаго школа 
отстоитъ въ 3-хъ верстахъ. Открыта въ 1893 году—по предло
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женію священника—о. Николая Виссонова. Желательное религі
озно-нравственное направленіе школы замѣтно; дѣти истово со
вершаютъ крестное знаменіе, выразительно съ пониманіемъ смы
сла читаютъ молитвы и стройно поютъ нѣкоторыя пѣснопѣнія. 
Близкое разстояніе школы отъ приходскаго храма позволяетъ 
учащимся бывать у Божественной литургіи каждый праздничный 
день, гдѣ всякій разъ слышатъ отъ отца завѣдующаго поученіе 
и руковедителыіыя наставленія, обращенныя къ дѣтямъ и ихъ 
родителямъ. Учителемъ школы состоитъ окончившій курсъ въ 
Бутовскомъ сельскомъ училищѣ, сынъ крестьянина того-же села 
Александръ Николаевъ Шубинъ, 18 лѣтъ, съ дѣ юнъ знакомъ и 
къ своимъ обязанностямъ относится примѣрно-аккуратно. Настав
леніями и разъясненіями, при встрѣтившихся недоумѣніяхъ поль
зуется отъ опытнаго и преданнаго дѣлу учительства о. благо
чиннаго Виссонова. Вознагражденія получаетъ Шубинъ отъ Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта по 10 руб., въ мѣсяцъ.

Кудринская школа посѣщена 19 -го декабря совмѣстно съ о. бла
гочиннымъ. Уроки были по Закону божію, русскому языку и 
ариѳметикѣ. Молитвы усвоены достаточно хорошо, во ІІ-мъ отдѣ
леніи—учащіеся знаютъ событія изъ Ветхозавѣтной исторіи, раз
сказывали „о Жертвоприношеніи Исаака" и „Синайскомъ Зако
нодательствѣ". По славянски читаютъ правильно, соблюдая уда
ренія. По русскому языку прочитанное умѣютъ передать своими 
словами. По ариѳметикѣ рѣшили задачи въ умѣ—-въ предѣлахъ 
ЗОО. Школа помѣщается на квартирѣ—въ домѣ крестьянки 
Евфросиніи Петровой Кудриной. По числу учащихся помѣщеніе 
просторное—достаточно свѣтлое и теплое. Обстановка приличная, 
парты прочны и удобны для сидѣнія. При школѣ есть попечи
тель, крестьянинъ деревни Кудринской—Илія Павловъ Кудринъ, 
въ должности съ 1896 г., къ школѣ относится сочувственно, 
бываетъ въ школѣ на урокахъ, удовлетворяетъ нѣкоторыя школь
ныя нужды. Учащихся 16 мальчиковъ и 6 дѣвочекъ, въ нынѣш
немъ году готовятся къ выпуску 3 мальчика. Въ 1895 г. окончило 
курсъ 3 мальч. Учебныхъ книгъ достаточно. Учителемъ Кудрин
ской школы въ праздничные дни ведутся чтенія для взрослыхъ.
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Тоіучинская-инородческая, Кумышской управы. Школа от
крыта въ 1896 г., содержится на средства общества, которое 
платитъ жалованье учительницѣ по 10 руб. въ мѣсяцъ и за 
квартиру по 2 рубля. Занятія въ школѣ идутъ успѣшно, благо
даря стараніямъ учительницы Марфы Никифоровой Смирновой, 
окончившей курсъ въ Гутовскомъ сельскомъ училищѣ. Смирнова 
занимается въ школѣ со дня открытія—къ дѣлу учительства, 
относится съ любовію. Молитвы дѣти знаютъ всѣ—заучивались 
со словъ о. завѣдующаго и учительницы. Читаютъ по русскому 
и славянскому языкамъ хорошо, письменныя работы ведутся ис
правно. Учительница обладаетъ достаточными познаніями въ пѣ
ніи и голосовыми средствами, дѣти знаютъ нѣсколько кантатъ 
изъ „Ленты", пропѣли въ настоящій разъ: „Спитъ Сіонъ.Л, 
„Тебѣ, о Матерь/ „Гдѣ цвѣточекъ тотъ прекрасный", „Съ 
другомъ я вчера сидѣлъ" и „Нѣсяь Покаянія". Пѣніемъ весьма 
многіе интересуются, въ воскресные дни желающихъ слушать но 
особенно просторная школьная квартира едва вмѣщаетъ. Взрос
лые принимаютъ сами участіе въ пѣніи учащихся 18 мальчиковъ 
и 10 дѣвочекъ. Особыхъ нуждъ отъ школы не заявлено. Попе
читель школы инородецъ Флегонтъ Игнатьевъ Каменковъ, сочув
ствіе его къ школѣ выражается въ томъ, что онъ старается въ 
праздники во время доставить на подводѣ дѣтей учащихся въ 
приходскій храмъ къ богослуженію, отстоящій отъ селенія Тогу- 
чинскаго въ 5-ти версіяхъ.

Тоіучинская крестьянская— въ дер., Тогучпнѣ. Въ селеніи 
Тогучинѣ прихода Гутовскаго двѣ школы инородческая и кресть
янская. Обѣ эти школы во всѣхъ отношеніяхъ поставлены хоро
шо, благодаря заботливой попечительности о. завѣдующаго. 
Крестьянская школа открыта въ январѣ мѣсяцѣ 1895 года,, 
учительницей состоитъ окончившая курсъ Гутовскаго училища, 
крестьянская дочь дѣвица Евдокія Яковлева Плотникова, съ 
окладомъ жалованья по 10 р. въ мѣсяцъ изъ мѣстнныхъ об
щественныхъ средствъ. Плотникова занимается такъ усердно, что 
крестьяне сами прссятъ уменьшить число занятныхъ часовъ въ 
день, по ихъ разсказамъ дѣти учащіяся проживаютъ въ школѣ
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съ ранняго утра до самаго вечера и приходятъ домой почти прж 
огняхъ. По поводу этихъ заявленій я спрашивалъ учительницу,, 
не тяжелы-ли такія занятія для учениковъ, но она говоритъ— 
что дѣти нисколько не переутомляются и всегда охотно готовы 
быть лишній часъ въ школѣ. Населеніе замѣтно хорошо отно
сится къ школѣ; въ настоящій разъ, когда о. Благочинный и я 
были въ школѣ (около 5 часовъ вечера) желающихъ прслушать 
отвѣты учениковъ и мои бесѣды съ ними—оказалось весьма мно
го. По окочаніи занятій всѣ единогласно выражали благодар
ность за открытіе школы и за всѣ заботы о нихъ начальства. 
Дѣти школьнаго возраста почти всѣ посѣщаютъ школу, насчи
тывается только 9 человѣкъ, непосѣщающихъ школу, за неимѣ
ніемъ теплой обуви. Наличный составъ- учащихся 17 мальчи
ковъ и 7 дѣвочекъ. Учащіеся были спрошены по Закону 'Бо
жію, русскому языку и счисленію. Молитвы знаютъ всѣ хорошо, 
умѣютъ объяснить смыслъ и малопонятныя слова и выраженія 
молитвы. Утренняя молитва исполняется въ школѣ ежедневно. 
Пѣть дѣти умѣютъ всѣ. При школѣ есть попечитель, крестья
нинъ села Бутовскаго Флегонтъ Алексѣевъ Кулаковскій, онъ-же- 
исполняетъ обязанности волостного писаря въ селѣ Бутовскомъ. 
Кулаковскій человѣкъ религіозный, пользующійся уваженіемъ, 
церковную школу любитъ, а потому Тогучинскую школу посѣ
щаетъ очень часто,’ бесѣдуетъ съ дѣтьи и ихъ родителями, ко- 
торыхн онь по своей обязанности видитъ нерѣдко. Пріобрѣлъ 
нынѣ для школы Святую Икону въ ризѣ и кіотѣ и портретъ- 
Государя Императора. Школа помѣщается на квартирѣ—въ до
мѣ мѣстнаго крестьянина за 2 р. 50 к., въ мѣсяцъ —изъ средствъ, 
общества. 'Учебныхъ пособій при школѣ достаточно.

Сурковская крестъянско-гінородческая. Школа открыта въ 
1896 г., въ январѣ мѣсяцѣ. Занятія, какъ и въ прочихъ шко
лахъ этого прихода, идутъ успѣшно. Учащихся 13 мальчиковъ и 
12 дѣвочекъ. Учительствуетъ Окончившій курсъ въ Бутовскомъ- 
училищѣ, крестьянскій сынъ Георгій Ивановъ Силаевъ, 16 лѣтъ, 
въ отправленіе обязанностей вступилъ въ первыхъ числахъ сен
тября м. г., къ учительству способенъ. Содержаніе получаетъ отъ.
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•общества по 10 р., въ мѣсяцъ, за квартиру подъ школу об
щество платитъ по 1 р. 75 к., въ мѣсяцъ. Учащіеся спрошены 
были по всѣмъ школьнымъ предметамъ, отвѣчаютъ очень хоро
шо. Кромѣ молитвъ знаютъ нѣкоторыя событія изъ Ветхозавѣт
ной и Новозавѣтной исторіи. Читаютъ хорошо, пѣть умѣютъ. 
Помѣщеніе удобное. Учебныхъ книгъ достаточно, есть книги и 
для внѣкласснаго чтенія.

Въ праздники бываютъ чтенія для взрослыхъ, о прочитан
номъ дѣлаются записи въ особой книгѣ. Посѣщающихъ школу 
всегда достаточно.

Разъясненъ способъ заучиванія речитативомъ заповѣдей и 
сѵмвола православной вѣры.

Долговская—прихода Гутовскаго. Школа посѣщена 19-го де
кабря. Учащихся оказалось ш28 человѣкъ, 15 мальчиковъ и 13 
дѣвочекъ. Занятія идутъ исправно. Учителемъ состоитъ окончив
шій курсъ Гутовскаго сельскаго училища и нѣкоторое время при 
томъ-же училищѣ практиковавшійся, крестьянскій сынъ—деревни 
Борцовой Ѳедоръ Андреевъ Ѳоминцевъ, 18 лѣтъ, въ должности 

■съ 18 февраля 1896 г., жалованья получаетъ по 10 р. въ мѣ
сяцъ, 4 р. отъ Епархіальнаго училищнаго Совѣта и 6 р. отъ 
Долговскаго общества, знанія учащихся по всѣмъ предметамъ 
удовлетворительны. Попечителемъ при школѣ состоитъ крестья
нинъ деревни Долговой Іаковъ Ивановъ Сизёвъ, особыхъ стара
ній Сизёва на пользу школы пока не замѣтно. Прихожане о 
школѣ заботятся, наставленія отъ мѣстнаго священника прини
маютъ сочувственно и готовы исполнить всѣ требованія, касающіяся 
удовлетворенія нуждъ школы, напримѣръ, неособенно давно об
щественники наняли неудобную квартиру подъ школу. О. Нико
лай Виссоновъ, указывая на неудобства, просилъ перемѣнить 
квартиру, просьба эта была исполнена на слѣдующій-же день. 
Настоящее помѣщеніе школы удобное.

Учебныхъ книгъ достаточно, есть книги и для внѣкласснаго чтенія. 
Учебныя пособія школа получаетъ (какъ прочія) отъ о завѣдующаго 
школами, у котораго при церкви имѣется достаточный складъ и 
ммъ книги получаются изъ Епархіальнаго училищнаго Совѣта.
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Ирвинская. Школа открыта въ 1896 году въ февралѣ мѣ
сяцѣ, занятія начались своевременно и идутъ успѣшно, учащихся 
21 человѣка, 19 мальчиковъ и 4 дѣвочкв. Учительницей состо
итъ окончившая курсъ въ Гутовскомъ училищѣ (1894 г.), дочь 
фельдшера—дѣвица Анна Николаева Кудрявцева. Жалованья 
получаетъ отъ общества 4 руб., и 6 р. изъ средствъ Епархі
альнаго училищнаго Совѣта, къ дѣлу относится съ усердіемъ. 
Дѣти ея школы ведутъ себя благонравно, молитву совершаютъ 
благовѣйно, умѣютъ всѣ принимать благословеніе отъ священни
ка. Отвѣты даютъ полные, во время урока внимательны. По За
кону Божію спрошены молитвы и изъ Ветхозавѣтной исторіи о 
Моисеѣ. Заповѣди и Сѵмволъ православной вѣры знаютъ, по рус- 
кому языку и славянскому читаютъ хорошо. Письменныя работы 
исправны. Школа занимаетъ удобное помѣщеніе — въ домѣ 
крестьянина Ѳедора Никитина Литасова, тутъ-же при школѣ по
мѣщается учительница. Есть при школѣ попечитель—крестья
нинъ деревни Ирбы Николай Ильинъ Литасовъ, особыхъ денеж
ныхъ жертвъ на нужды школы отъ Литасова не было. Общество 
для школы пріобрѣло приличную мебель. Учительница подъ ру
ководствомъ о. завѣдующаго въ праздники читаетъ въ школѣ 
для взрослыхъ, посѣщающихъ чтенія достаточно. Въ учебныхъ 
пособіяхъ школа нужды не имѣетъ. Школа посѣщена. 19-го де
кабря совмѣстно съ о. благочиннымъ.

Елтыиіевская. Елтышевская школа имѣетъ самое большее ко
личество учащихся въ сравненіи съ прочими школами Бутовска
го прихода. Наличный составъ учащихся 41 человѣкъ, 36 маль
чиковъ и 5 дѣвочекъ. Удобнаго и просторнаго помѣщенія для 
такого количества учащихся въ деревнѣ къ сожалѣнію не нахо
дится. Школа занимаетъ въ настоящее время домъ крестьянина 
той-же деревни, по одной комнаты недостаточно, многимъ изъ 
учащихся, за неимѣніемъ мѣста, приходится стоять во время за
нятій. Школа открыта въ февралѣ мѣсяцѣ м. г., учительствуетъ 
окончившій въ 1895 г. курсъ въ Гутовскомъ училищѣ, сынъ 
крестьянина Дмитрій Владиміровъ Лочкановъ. Обязанности свои 
исполняетъ успѣшно, не смотря на достаточное количество учащих
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ся и недавнюю учительскую практику. Есть при этой школѣ хо
рошій попечитель, крестьянинъ той-же деревни изъ переселен
цевъ Полтавской губерніи Герасимъ Діонисіевъ Симонъ, грамот
ный. Симонъ посѣщаетъ школу ежедневно, помогаетъ учителю 
досматривать за поведеніемъ учениковъ въ школѣ, заботится о 
своевременной уплатѣ жалованья учителю и удѣлилъ изъ своихъ 
небогатыхъ средствъ до 10 рубл. на заведеніе партъ въ школу. 
Учитель получаетъ 10 руб. въ мѣсяцъ, 6 р. изъ средствъ Епар
хіальнаго училищнаго Совѣта и 4 рубля отъ общества. Учебныхъ 
пособій—достаточно.

Кайлинская, Гутовскаго прихода, Кайлинской волости. ІИко 
ла открыта въ 1896 г., въ мартѣ мѣсяцѣ. Учащихся 15 маль
чиковъ и 7 дѣвочекъ. Школа содержится на средства общества, 
жалованья учителю положено отъ*  общества 10 рублей въ 
мѣсяцъ, за квартиру подъ школу 9 руб., занятія идутъ успѣш
но. всѣ дѣти умѣютъ правильно полагать па себѣ крестное зна
меніе, молитвы знаютъ и читаютъ ихъ не торопливо, умѣютъ ихъ 
объяснить. По русскому языку читаютъ всѣ, старшее отдѣленіе 
знаетъ нѣкоторыя стихотворенія и басни. По окончаніи занятій 
всѣ пропѣли довольно стройно молитву „Достойно есть“ и тро
парь Святителю Николаю. Учителемъ состоитъ окончившій курсъ 
Гутовскагю училища, крестьянскій сынъ Герасимъ Агапитовъ 
Рѣпниковъ, 15 лѣтъ. Занимается усердно. Учебныхъ пособій въ 
школѣ достаточно. Попечитель школы—крестьянинъ деревни Кай
лы Назарій Ивановъ Ѳедоровъ.

Конибургинская. Школа открыта въ февралѣ мѣсяцѣ 1896 г., 
занятія въ нынѣшнемъ учебномъ году начались своевременно и 
идутъ хорошо. Учащихся 15 человѣкъ 7 мальчиковъ и 8 дѣ
вочекъ. Школа посѣщена 18-го декабря въ присутствіи о. бла
гочиннаго. Во время занятій въ школу пришли родители уча
щихся послушать отвѣты дѣтей. Занимались по закону Божію 
объясненіемъ Утренней молитвы: «Къ тебѣ Владыко-человѣко- 
любче» и повторяли ранѣе пройденныя молитвы. Письменныя ра
боты удовлетворительны. Учительствуетъ окончившая курсъ въ 
Гутовскомъ училищѣ, крестьянская дочь—дѣвица Анна Семено-



ва Кудрина,. 15 лѣтъ, съ жалованьемъ по 10 р., въ мѣсяцъ,
6 р. изъ средствъ Томскаго Епархіальнаго уьилищнаго Совѣта 
и 4'руб. отъ общества. Помѣщеніе наемное, неособенно удобное. 
Попечитель—крестьянинъ деревни Конибурги Петръ Даниловъ 
Ковалевъ. Общество, какъ заявляетъ учительница, неособенно 
аккуратно выплачиваетъ положенное жалованье. Учебныхъ посо
бій въ школѣ достаточно.

Борцовская. Наличный составъ учащихся въ школѣ 7 маль
чиковъ и 10 дѣвочекъ. Занятія начались своемременно, ученики 
посѣщаютъ школу исправно. Школа открыта въ октябрѣ мѣсяцѣ 
1895 г., занимается въ школѣ окончившій курсъ въ Гутовскомъ 
училищѣ—сынъ инородца Алексѣй Ѳедоровъ Балаганскій—15 
лѣтъ. Школа содержится на средства общества, жалованья учи
телю положено 10 руб., въ мѣсяцъ, на квартиру подъ школу 
2 р. 50 к. въ мѣсяцъ. Помѣщеніе наемное—удобное. Учитель 
старательный, дѣло ведетъ успѣшно. Дѣти знаютъ всѣ утреннія 
молитвы въ порядкѣ, читаютъ речитативомъ Заповѣди и Сѵм
волъ православной вѣры. Въ праздники бываютъ чтенія для 
взрослыхъ, читаются житіи Святыхъ. Посѣщающихъ чтенія бы
ваетъ до 50 человѣкъ. Населеніе школѣ сочувствуетъ, ассигно
ванныхъ отъ себя средствъ на школу не жалѣетъ. Попечитель 
школы крестьянинъ деревни Борцовой— Андрей Николаевъ Ѳо- 
минцевъ. •

Шумгіловская. Школа открыта въ 1896 г., въ январѣ мѣ
сяцѣ. Занятія открылись въ настоящемъ учебномъ году своевре
менно. Наличный составъ учащихся 27 человѣкъ, 20 мальчиковъ и
7 дѣвочекъ. Учительствуетъ инородецъ деревни Шумиловой Ѳе
одоръ Аѳанасіевъ Качкинъ, домашняговоспитанія. Скромный, трудо
любивый и преданый своему дѣлу человѣкъ. До открытія школы Кач
кинъ нѣсколько лѣтъ частно занимался обученіемъ дѣтей вътой- 
же деревнѣ. Благодаря усерднымъ занятіямъ знанія учащихся по 
всѣмъ предметамъ весьма хороши. По предмету Закона Божія— 
дѣти знаютъ болѣе чѣмъ въ другихъ школахъ, напримѣръ, уче
ники П-го отдѣленія окончили уже Ново-завѣтную исторію и 
занимаются объясненіемъ 6 и 7 членовъ Сѵмвола православной
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вѣры. І-е отдѣленіе, окончивъ положенныя молитвы проходитъ 
изъ священной исторіи Ветхаго завѣта о Св. Пророкахъ. По 
русскому языку ІІ-е отдѣленіе знаетъ нѣкоторыя грамматическія 
правила, диктанты просматриваются учителемъ и исправляются 
аккуратно. Дѣти умѣюіъ пѣть—кромѣ молитвъ нѣсколько кан
татъ изъ «Лепты», поютъ очень хорошо. По окончаніи занятій 
ученики и собравшійся народъ пропѣли: «Съ другомъ я вчера 
сидѣлъ». Для взрослыхъ въ праздники учитель читаетъ 
изъ Священной исторіи. Слушателей всегда бываетъ много. Жа
лованья учителю положено 10 руб., въ мѣсяцъ отъ общества.

Попечитель школы инородецъ деревни Шумиловой Михаиль 
Сильверстовъ Ерлинъ.

Священникъ Ѳеодоръ Смиренскій.

Изъ путевыхъ замѣтокъ по расколу. *>
(Продолженіе).

По окончаніи первой своей поѣздки по раскольническимъ 
селеніямъ, я вскорѣ предпринялъ и. другую, начавши на этотъ 
разъ съ прихода Маслянинскаго, Барнаульскаго округа, бла
гочинія № 16-го. Раскольниковъ, въ этомъ приходѣ можно 
насчитать до тысячи. Громкую славу въ раскольничьемъ мірѣ 
въ прежнія времена имѣло самое село Маслянинское, гдѣ про
живали пользующійся большою извѣстностью начетчикъ Ав
стрійскаго согласія, ближайшій помощникъ и родственникъ 
Бураковскаго попа Прокопія, Аѳанасій Евсигнѣевичъ Шма
ковъ, оставивъ въ Масляниной домъ и хозяйство, переселялся 
въ Буракову къ лжепопу Прокопію. Истинные причины этого 
переселенія неизвѣстны, но можно догадываться, что здѣсь—въ 
Масляниной Шмаковъ потерялъ всякую надежду на успѣхъ 
своей пропаганды, парализуемой бесѣдами мѣстнаго православ
наго священника-миссіонера о. Сергія Краснова. На одной изъ

♦) Си. № 2.
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такихъ бесѣдъ, устроенной въ мѣстномъ волостномъ правленіи, 
на которую собралось до.700 человѣкь окрестныхъ деревен
скихъ жителей и православныхъ, и раскольниковъ, Шмакову 
особенно не посчастливилось. Бесѣда была о церкви. На предъ 
явленное миссіонеромъ требованіе доказать, что общество по
слѣдователей Австрійской іерархіи составляетъ основанную Го
сподомъ Іисусомъ Христомъ церковь, Шмаковъ отвѣчалъ чте
ніемъ мало относящихся къ дѣлу выдержекъ изъ старопечат
ныхъ книгъ, длившимся въ продолженіи двухъ часовъ; всѣхъ 
утомилъ, но прямаго отвѣта не далъ. Тогда всѣ присутство
вавшіе, не только правоглавные, но и раскольники заговори
ли: «отвѣчай прямо или съ бесѣды ступай; чю ты тутъ «му
тишь» понапрасну». Даже «заглавная наставница мѣстной, 
стариковщины возвысила свой голосъ противъ Шмакова: «ви
жу, что ты лукавишь, Аѳанасій Евсигнѣевичь», сказала она.. 
Тогда Аѳанасій Евсигнѣевичъ всталъ съ своего мѣста, покло
нился присутствующимъ, во всеуслышаніе объявилъ: «не могу' 
отвѣтить», и удалился съ бесѣды. Съ тѣхъ поръ Шмаковъ на
чалъ постепенно терять свой авторитетъ среди Маслянинскихъ. 
раскольниковъ, а попъ Прокопій вмѣстѣ съ этимъ терялъ и 
своихъ духовныхъ дѣтей; прежде ихъ насчитывалось до сотни,, 
а теперь едва наберется и до 40 человѣкъ. Вь недавнее вре
мя измѣнилъ Аѳанасію и открыто сталъ въ ряды его обличи
телей одинъ изъ самыхъ близкихъ ему Степанъ Васильевичъ. 
Засухинъ,—мѣстный купецъ. Перечитавши всю, довольно 
обильную Шмаковскую библіотеку, руководимый и настав
ляемый священникомъ, Засухинъ пришелъ къ твердому убѣж
денію въ незаконности Австрійской іерархіи и всего вообще 
раскола и только ложный стыдъ удерживаетъ его цока откры 
то перейти въ православіе. Но мыслями и душею своею онъ. 
несомнѣнно въ православіи; жена и дѣти его уже присоедѳньь 
къ св. церкви два года тому назадъ, посѣщаютъ церковныя 
службы, принимаютъ къ себѣ въ домъ св. иконы, а вамъ онъ. 
благотворитъ мѣстному православному храму. Лжепопъ Прокопій, 
заслышавъ о перемѣнѣ убѣжденій своего духовнаго сына,. 
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вздумалъ было посѣтить его для увѣщанія, но безуспѣшно. 
Для увѣщанія Засухинъ не явился и чрезъ посланнаго далъ 
прямой отвѣтъ, что не признаетъ Прокопія священникомъ.

Кромѣ с. Маслянинскаго, послѣдователи Австрійскаго согла
сія проживаютъ еще въ двухъ деревняхь прихода: "Гунихѣ и 
Костылевой, но принадлежатъ уже къ приходу не Бураковска
го Прокопія, а Бобровскаго Марка Рябова. Въ первой насчи
тывается 60 душъ Австрійцевъ, но «крѣпкихъ» всего только 
одна семья, во второй до 40 душъ. Въ послѣдней есть и на
ставникъ Поліевктъ Михѣевь Мотаевъ, но наставникъ, по от
зывами самихъ раскольниковъ, «не вострограмотный».

Преобладающею сектою въ приходѣ Маслянинскомъ являет- 
является секта стариковшинская, а центрами ея деревни Елбань 
(500 душъ), Мамонова (100 душъ) и Дресвянка (100 душъ). 
Въ Елбани проживаетъ главная наставница стариковщины дѣ
вица Анна Агапова, а въ Мамоновой наставникъ Авксентій 
Евсевіевъ Таловскій. И наставникъ и наставница—оба—люди 
сердечные, безхитростные и искренніе искатели истины. «Если 
бы мы знали, — говорятъ они, гдѣ старые священники,—мы 
бы мѣсто то поцѣловали». По своимъ религіознымъ убѣжде
ніямъ Елбанскіе и Мамоновскіе стариковцы во главѣ съ своими 
наставниками стоятъ какъ бы «на распутьи». Съ одной 
стороны они боятся разнаго рода мнимыхъ новшествъ Греко- 
Россійской церкви, съ другой вѣрятъ, что безъ священства п 
таинствъ невозможно получить спасеніе. По этому, большая часть 
ихъ передъ смертью считаютъ обязательнымъ исповѣдаться у 
-православнаго священника, хотя послѣ того и принимаютъ 
«прощену». Самъ Авксентій Таловскій, не стѣсняясь, говоритъ: 
«я передъ смертью обязательно покаюсь въ церкви». Какъ тотъ 
же Таловскій смотритъ на совершаемые имъ у раскольниковъ 
разнаго рода «священнодѣйствія», наглядно показываетъ слѣ
дующій случай. Пріѣзжаетъ къ Таловскому православный при
ходскій свяшенникъ и въ разговорѣ замѣчаетъ ему: «ты, — я 
-слышалъ,—недавно отпѣвалъ кого-то?» —Нѣтъ,—никого не 
•отпѣвалъ! Да самъ-то, можетъ быть, п не отпѣвалъ,—а сына
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лзюего посылать отпѣвать?—«Это-то, дѣйствительно, было, 
такъ какое же тутъ «отпѣтье»,—только почитали немножко' 
<НУ,—а пѣли? —«Маленько попѣли». Такъ ты ужъ и свадь 
бы вѣнчалъ бы, тебѣ къ одному: каешь, отпѣваешь—больше до 
ходу было бы!—Что Вы! да такой грѣхъ взять на себя,—ска 
залъ Таловскій, гдѣ же это сказано, чтобы простому человѣку 
вѣнчать? «А гдѣ же сказано —возразилъ священникъ, чтобъ, 
простому человѣку отпѣвать? Тогда заговорилъ и сынъ Та 
ловскаго: зачѣмъ же ты меня, отецъ, посылалъ: только въ 
Грѣхъ одинъ ввелъ,—не буду больше никогда ходить».

Дресвянскіе стариковцы отличаются нѣсколько инымъ ха
рактеромъ, по сравненію съ Елбанскими и Мамоновскими,— 
именно-индифферентизмомъ. «Сколько вы на насъ налагаете,— 
иерѣдко отговариваются они: исповѣдайся, да причащайся, — ;, 
тутъ надо дороги править, да и домашность тоже не бросить!»

Есть въ приходѣ Маслянинскомъ и Поморцы въ дд. Алек 
саддровкѣ и Ново-Лушниковой (она же и Барабанова). Де 
ревня Александровка заселена исключительно Поморцами, пе
реселенцами изъ разныхъ губерній Россіи. Наставникъ Алек 
саддровскій Сидоръ Шишкинъ человѣкъ грубый и фанатич
ный. Таковы же и всѣ Александровцы, такъ что православ
ные въ эту деревню боятся даже и заглядывать. Еще болѣ • 
дурной репутаціей пользуется другая заселенная Поморцамъ 
деревня Но во-Лушникова или Баранова. Въ ней насчитывает
ся всего 56 душъ, но самыхъ злыхъ и упорныхъ раскольни
ковъ. Во главѣ ихъ стоитъ извѣстный Леонтій Тутовъ 
шестнадцать лѣтъ находившійся въ ссылкѣ за пропаганду. Но 
винЛушникова обращаетъ на себя вниманіе тѣмъ, что по цер 
■явнымъ и волостнымъ документамъ, въ ней не замѣчается 
яряроста населенія и не показывается малолѣтнихъ. Такъ, п<» 
исповѣднымъ росписямъ Маслянинской церкви, въ Ново-Лушнв 
кокой за 1885-й г. числилось 63 души жителей, а за 1895 
таіько 56; малолѣтнихъ въ продолженіи всего десятилѣтняя 
періода не Значится ни одного. Не могу судить, наскольк- 
справедливы эти документальныя данныя, но если справедли
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вы, то выводъ остается только одинъ: Поморцы пренебрежи
тельно смотрящіе на бракъ, не желаютъ и продолженія своего 
потомства; потому или предупреждаютъ дѣторожденіе, или вся
чески стараются «избыть» родившихся уже дѣтей. Какъ бы 
тамъ ни было, во всякомъ случаѣ полное почти отсутствіе 
или, по крайней мѣрѣ, весьма незначительный процентъ дѣ
тей у Ново-Лоіпниковцевъ—фактъ общеизвѣстный. Если труд
но указать на прямые факты дѣтоубійства, потому что въ 
отдаленной и глухой, населенной исключительно одними рас
кольниками деревнѣ, обоюдныя тайны хранятся весьма стра
го,—за то случаи вытравленія плода ни для кого не состав
ляютъ секрета. Объ этомъ нѣкоторые гововорятъ даже не стѣ
сняясь, въ простотѣ сердечной полагая, что тутъ нѣтъ на 
только никакого преступленія, но и грѣха на томъ основаніи, 
что „онъ (младенецъ) вѣдь еще не живой*.

Въ селеніяхъ Маслявинскаго прихода на ряду съ православ- 
ными и раскольниками проживаетъ много и единовѣрцевъ, при
надлежащихъ къ Суенчинскому единовѣрческому приходу. Въ 
большинствѣ своемъ единовѣрцы эти не далеко ушли отъ рас
кола. Всѣ они строго наблюдаютъ чашку, не сообщаются съ 
православными, не ходятъ въ православную церковь и не пу
скаютъ въ свою православныхъ; за священникомъ своимъ стра
го наблюдаютъ, чтобы онъ не имѣлъ общенія съ Никоніанами, 
въ только въ молитвѣ, во и въ пищѣ, и не перенималъ ни
коніанскихъ обычаевъ. Однажды, отправляя своего свящеы. 
ника на благочинническій съѣздъ, Суенчинскіе единовѣрцы,, 
очень озабоченные тѣмъ, какъ бы священникъ ихъ не «измір- 
щился»,—снарядили даже вмѣстѣ съ нимъ особаго выборнаго,, 
которому и поручили наблюдать за священникомъ. Выборный, 
очень ревностно исполнялъ свою обязанность. Присутствуя на 
рбѣдѣ и замѣтивъ, что всѣ ѣдятъ, изъ особыхъ тарелокъ, онъ. 
привезъ своимъ довѣрителямъ успокоительный отзывъ, что ■> 
православные свящинники всѣ наблюдаютъ «чашку». Въ на
стоящее время ненормальныя отношенія между православіемъ в 
единовѣріемъ начинаютъ понемногу сглаживаться. Такъ, когда.
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въ текущемъ голу чрезъ с. Маслянинское были проносимы 
единовѣрческія иконы и православный священникъ съ своими 
прихожанами вышелъ имъ на встрѣчу, то единовѣрцы этому 
не только не воспротивились, какъ можно было бы отъ нихъ 
ожидать, но были даже обрадованы.

(Продолженіе будетъ).

Краткій историко-статистическій очеркъ Томской 
епархіи.

(Продолженіе *).

ѵг.
Преосвященный Алексѣй (въ мірѣ Александръ Алексѣевичъ 

Новоселовъ; магистръ богословія, Кіевской духовной академіи). 
Также какъ и его предшественникъ на Томской каѳедрѣ, не
долго служилъ: 12 марта 1867 года онъ былъ хиротоцисянъ 
изъ ректоровъ Владимірской семинаріи въ епископа Томскаго 
и Семипалатинскаго, а 21 *вг.  1868 г. переведенъ отсюда на 
Екатеринославскую каѳедру. Этотъ архипастырь имѣлъ счастіе 
привѣтствовать въ каѳедральномъ соборѣ перваго Августѣйша
го Путешественника по Томской губерніи изъ лицъ Царству*  
ющаго Дома, Великаго Князя Владиміра Алексадровича, 
служилъ литургію и молебенъ въ церкви села Проскоковскаго, 
въ день тезоименитства Его Императорскаго Высочества, 15 
іюля 1868 г.—Въ годовщину воспоминаній о посѣщеніи Вели
кимъ Княземъ г. Томска, Томское городское общество полу
чило согласіе Августѣйшаго Именинника на наименованіе од
ного изъ открытыхъ училищъ, 15 іюля 1869 г., Владимір
скимъ, я при острожномъ дѣтскомъ пріютѣ тогда-же заложена 
церковь, во имя св. равноапостольнаго Князя Владиміра

•) Сі. X 1 ■ 2.
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{Томск. Губ. Вѣд., № 28 за 1869 годъ). Въ г. Бійскѣ, 
Томской губерніи, разрѣшено 17 дек. 1869 г. наимено
вать тамошнее женское училище Владимірскимъ (Сбор
никъ постановленій по минист. нар. просв., т. IV, № 493); 
но эт<>, какъ и освященіе Владимірской церкви въ Том
скѣ, было уже при епископѣ Платонѣ. Въ Троицкой церкви 
еела Проскоковскаго ревниво хранили иного рода память о 
Великомъ Князѣ—пять золотыхъ монетъ, спущенныхъ соб
ственноручно Августѣйшимъ Именинникомъ въ церковный ко 
телекъ; но воры, при покражѣ въ этой церкви, какъ-то 
ухитрились стащить и драгоцѣнный залогъ воспоминаній о 
Великомъ Князѣ.

Лица, служившія при преосвященномъ Алексіи въ духовной 
семинаріи и въ Томскомъ духовномъ училищѣ, сохранили объ 
епископѣ Алексѣѣ добрую память: онъ изыскалъ мѣстныя 
средства и улучшилъ матеріальное положеніе, возвысивъ незна
чительный ординарный окладъ жалованья каждому изъ штат
ныхъ преподавателей семинаріи съ 321 рубля съ копейками 
до 686 руб. въ годъ, короче, по размѣрамъ жалованья, почти 
сравнялъ здѣшнія духовно-учебныя заведенія съ преобразован- 
ъгымп (впослѣдствіи) семинаріями и училищами въ Европейской 
Россіи. Этотъ-же преосвященный исходатайствовалъ разрѣшеніе 
учредить въ г. Барнаулѣ, Томской губерніи, духовное учи
лище.

Епископъ Алексѣй, какъ еще говорятъ о венъ донынѣ, былъ 
характера неровнаго и рѣзкаго подчасъ. Но нельзя смотрѣть на 
всю кратковременную дѣятельность въ здѣшней епархіи человѣка 
энергичнаго лишь только подъ впечатлѣніемъ приведеннаго отвѣ
та, а необходимо обращать всегда должное вниманіе на слова цер
ковной молитвы, подныя глубокаго значенія: <нѣсть человѣкъ, 
иже живъ будетъ и не согрѣшитъ: Ты бо, Роже духовъ и 
всякія плоти, еси единъ кромѣ грѣха, правда Твоя —правда 
во вѣки, и слово Твое—истина». (Сн. Екл. VII, 20—22. 
Іова XIV, 4 и 5).
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VII.

Преосвященный Платонъ до монашества Павелъ Ивановичъ 
Троепольскій, сынъ причетника, уроженецъ г. Москвы; кон
чилъ курсъ магистромъ въ Московской академіи; переведенъ 
съ Екатеринославской каѳедры, 21 авг. 1868 г., на Томскую. 
Нерѣдко можно встрѣтить среди архипастырей знакомство съ 
древними языками и вообще съ курсомъ семинарскихъ пред
метовъ, но епископъ Платонъ любилъ, сверхъ древнихъ язы
ковъ и разныхъ богословскихъ предметовъ, и математику, что 
нечасто встрѣчается среди духовенства. По преобладающему-же 
свойству наклонностей, онъ былъ, вообще говоря, эстетикомъ, 
какъ объ этомъ можно судить по складу резолюцій на нѣко
торыхъ дѣлахъ, написанныхъ прекраснымъ почеркомъ его руки, 
по облаченіямъ, оставшимся послѣ него, по изящной обстанов
кѣ въ домашней жизни, по свойству впечатлѣній, какія про
извели на него Колыванскіе заводы и путешествіе по Алтаю, 
при обозрѣніи своей епархіи,— нелишенной въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ прелестныхъ уголковъ, заслужившихъ даже назва
ніе «Сибирской Швейцаріи»,—по сильному воодушевленію епи
скопа, съ какимъ онъ читалъ, объяснялъ и переводилъ, на 
экзаменахъ въ семинаріи, наиболѣе трудныя мѣста изъ древ
нихъ классиковъ и поэтовъ. Нѣкоторые изъ семинаристовъ на
зывали между собою этого преосвященнаго «Орломъ». А орлы, 
какъ извѣстно, отличаются между птицами царственнымъ досто
инствомъ, любятъ поднебесную высь, горныя вершины, и оттуда 
проницательно смотрятъ внизі.—Архипастырь оставилъ по се
бѣ память по служебнымъ дѣламъ, какъ человѣкъ стойкаго, 
независимаго характера и работящій владыка. Онъ далъ 
ходъ, прежде всего, дѣламъ преимущественно судебнаго ха
рактера, нерѣшеннымъ его предшественникомъ по каѳедрѣ, 
ввелъ, по своей иниціативѣ, выборъ самимъ духовенствомъ 
своихъ благочинныхъ, чего ранѣе не было въ здѣшей епархіи.— 
Въ управленіе преосвященнаго Платой і начались окружные И 
епархіальные съѣзды депутатовъ духовенства по дѣламъ ду
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ховно-учебныхъ заведеній. Какъ епископъ Платонъ, такъ и 
ег<» преемники на каѳедрѣ не препятствовали священнослужи
телямъ, разобщеннымъ между собою мѣстами приходовъ, сооб
ща обсуждать на съѣздахъ, частнымъ образомъ, вопросы, вы
званные самою практикою жизни, и затѣмъ уже обращаться 
за руководствомъ къ тому или другому изъ своихъ архипа
стырей*).  При епископѣ Платонѣ, въ 1869 г. было открыто 
Барнаульское духовное училище, исходатайствованнное его 
предшественникомъ по каѳедрѣ. Не считая часовенъ и молит
венныхъ домовъ, число храмовъ въ епархіи достигло къ 1870 
году до 379, а число церковно-приходскихъ школъ въ 1870 г. 
до 87, гдѣ училось 1665 человѣкъ* **).  Въ 1871 году при этомъ 
же архипастырѣ изъ состава Томской епархіи былъ выдѣленъ 
г. Вѣрный съ его округомъ, отошедшій къ новоучрежденной 
2 марта 1870 г. Туркестанской и Ташкентской епархіи. Въ 
этомъ аванпостѣ православія въ Средней Азіи, при открытіи 
(въ іюнѣ 1871 г.) новообразуемой епархіи весь наличный ея 

♦) Примѣч. Епархіальный съѣздъ духовенства въ 1874 году стоилъ 1200 руб., а 
въ 1883 г. до 2000 р., при чемъ представители духовенства тогда проѣхали, въ 
общей сложности, 27664 версты, хотя депутаты были вызваны въ Томскъ не изо 
всѣхъ мѣстъ епархіи. При дальности разстоянія большинства приходовъ отъ Томска 
и при значительной стоимости епархіальныхъ съѣздовъ, понятно желаніе депутатовъ 
духовенства заняться на съѣздахъ, не одними дѣлами духовно-учебныхъ заведеній, 
со стороны изысканія и ассигновки средствъ на удовлетвореніе разныхъ нуждъ по
слѣднихъ,—для чего собственно и созывались съѣзды,—но, кстати, посовѣщаться на 
нихъ и по разнымъ вопросамъ пастырской практики въ епархіи, гдѣ приходы разъеди
нены между собою и дальностію разстоянія и условіями мѣстной обстановки.

**) Отчетъ г. оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода за 1870 г, —Впослѣдствіи часть 
церковно-приходскихъ школъ перешла отъ духовенства въ руки другихъ вѣдомствъ, 
другая-же часть этихъ школъ закрылась по разнымъ обстоятельствамъ, зависѣвшимъ, 
въ большинствѣ случаевъ, не отъ воли самихъ архипастырей,—и это сокращеніе (за 
исключеніемъ школъ Алтайской миссіи, гдѣ всегда дѣло шло прочно) падаетъ, преимуще
ственно, на періодъ (1877- 1883 годы) управленія Томской епархіей преосвящен
нымъ Петромъ. Чтобы не оставить приходовъ и церквей въ запустѣніи, безъ своихъ 
священнослужи < елей, иногда приводилось этому архипастырю, по неимѣнію въ налич
ности желаемыхъ кандидатовъ для священства, по мѣстамъ рукопологать людей не 
особенно высокаго уровня по образованію,— а это въ ряду другихъ причинъ не могло 
яготразиться, рано или поздно, соотвѣтствующимъ образомъ на судьбѣ церковно-при
ходскихъ школъ и не сказаться на сокращеніи ихъ числа. Послѣднее видно изъ со
поставленія числа школъ въ 1870 году съ содержаніемъ протокола консисторіи- на 
23 октября 1886 года и резолюціи на немъ преосвященнаго Исаакія, отъ 8 ноября 
1886 г., М 3103. См. № 23 Томск. Еп. Вѣд. 1886 г, №№ 5, 7 и 9 этихъ-же 
.Вѣдом." 1887 г.



-- 24 —

клиръ состоялъ изъ 26 священник» въ, 3 діаконовъ и 11 псалом- 
тиковъ. Отсюда вошло въ составъ ея церквей и приходовъ до 13.

Епископъ Платонъ имѣлъ счастіе встрѣтить 24 іюня 1873 
года въ каѳедральномъ соборѣ и, отъ лица паствы, привѣт
ствовать слѣдующею рѣчью Августѣйшаго Путешественника, 
Его Императорское Высочество, Великаго Князя Алексѣя Алек
сандровича, возвращавшагося изъ Америки чрезъ Сибирь:

«Благовѣрный Государь!
Продолжителенъ былъ путь Твой, во многихъ странахъ свѣ

та Ты видѣлъ бытъ народовъ, ихъ учрежденія и произведе
нія. Съ богатствомъ свѣдѣній возвращаешься Ты въ отечество, 
■чтобы доброе и полезное, которое растетъ въ другихъ стра
нахъ, пересадить на родную почву. Съ чувствами глубокаго 
удивленія, благожеланіями сопровождала Тебя Россія во время 
Твоего путешествія, съ любовію и радостію встрѣчаетъ Твое 
возвращеніе, — и эта радость прежде всѣхъ выпаіа намъ, жи
телямъ Сибири. Здѣшняя страна далеко отстала отъ странъ 
просвѣщенныхъ и въ образованіи, и въ искусствахъ, и въ про
мышленности,— и холодна по климату, но въ сердцахъ жите
лей холодной Сибири горяча любовь къ Твоему Августѣйше
му Родителю, къ нашему Благочестивѣйшему Государю и Цар
ствующему Дому, неизмѣнна вѣрноподданическая преданность, 
которая готова приносить въ жертву способности, достояніе и 
-жизнь для блага отечества. Въ любви къ Благочестивѣйшему 
Государю и Царствующему Дому, въ любви къ отечеству Си
бирь не уступитъ другимъ странамъ Россіи. Благовѣрный Ве
ликій Князь! Ты видишь выраженія нашей преданности, на
шей любви и нашей радости, и Твое сердце оцѣнитъ ихъ. 
Да благословенъ будетъ Богъ, даровавшій намъ радость ви
дѣть Сына Царя Нашего и да благословитъ Господь Тебя, Ви
новника радости, Своимъ благословеніемъ во всѣхъ путяхъ 
Твоей жизни и да исполнитъ во благихъ желаніе Твоего сердца» 
(Томск. Губ. Вѣд. 1873 г.,№ 47).

Во время епископства Платона лѣтомъ 1876 года дѣйстви
тельный статскій совѣтникъ, ч^іенъ (учебнаго комитета) при
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< вятѣйшемъ синодѣ Сергѣй Васильевичъ Керскій ревизовалъ 
духовно-учебныя заведенія Томской епархіи, въ самомъ Том
скѣ и Барнаулѣ. Для семинаріи и духовныхъ училищъ зинг 
былъ первый случай ревизіи ихъ въ здѣшней епархіи чрезъ 
члена учебнаго комитета, предъ ожидаемымъ преобразованіемъ- 
ихъ въ 1877/78 году, на основаніи уставовъ духовно-учебнымъ- 
заведеній 1867 года.

Будучи отъ природы весьма впечатлительнымъ, преосвящен
ный Платонъ глубоко скорбѣлъ, осенью 1871 года, когда хо
лерная эпидеміи появилась въ Томскѣ въ первый разъ. По 
случаю этой болѣзни, классныя занятія были прекращены на 
двѣ недѣли въ октябрѣ мѣсяцѣ, въ учебныхъ заведеніяхъ 
всѣхъ вѣдомствъ. Насколько помнится, болѣзнь находила въ 
городѣ для себя жертвы преимущественно на, такъ назы
ваемомъ, «Болотѣ».

„ Точно прослѣдить по метрическимъ записямъ число умер
шихъ исключительно отъ холеры, а не отъ другихъ болѣзней; 
и распредѣлить умершихъ по приходамъ всѣхъ церквей Том
ска не имѣемъ возможности, тѣмъ болѣе, что почти одновре
менно тяжело давалъ себя знать и тифъ.

Преосвященный Платонъ тяготился суровостію Сибирскаго 
климата въ теченіе всего управленія своего здѣшней епархіей: 
(около 8 лѣтъ); нерѣдко болЬлъ; а разныя невзгоды 1876 го
да окончательно подорвали здоровье архипастыря. Сознавая 
упадокъ своихъ силъ, Епископъ Платонъ приготовился церков
нымъ порядкомъ къ переходу въ вѣчность, просилъ не вызы
вать въ Томскъ кого-либо изъ архіереевъ для его отпѣванія, 
а предоставлялъ совершись это надъ нимъ Томскому духовен
ству, завѣщалъ не говорить надъ гробомъ его никакихъ рѣчей,, 
погребсти не въ архіерейской церкви, а на кладбищѣ Алексѣем- 
ска го монастыря. 8 октября 1876 года преосвященный ото
шелъ въ лучшій міръ; завѣщаніе архипастыря было въ тем
ности выполнено*).

♦) Нѣкоторыя краткія свѣдѣнія о преосвященномъ Платонѣ, какъ и о друпкъ 
архипастыряхъ до 18Ѳ5 года, заимствованы изъ актовой рѣчи Ѳ. Л. Добро.) енсиж*,.
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VIII.

Преемникъ преосвященвого Платона епископъ Петръ (Ѳео
доръ Екатерининскій); сынъ священника*  Саратовской губер
ніи; 12 окт. 1841 г. принялъ монашество, въ бытность въ 
Московской академіи, гдѣ и кончилъ курсъ кандидатомъ бо
гословія. Д9 ноября 1876 г. былъ переведенъ съ Уфимской 
каѳедры на Томскую каѳедру, которую и занималъ съ 19-го- 
февр. 1877 г. по 24 авг. 1883 г.

По ходатайствамъ этого архипастыря предъ Святѣйшимъ Си
нодомъ: а) купленъ домъ В. Ив. Асташева, лучшій въ Том
скѣ. для архіерейскаго помѣщенія и дія помѣщенія конси
сторіи съ Попечительствомъ о бѣдныхъ духовнаго званія. Одну 
изъ залъ въ этомъ домѣ преосвященный приспособилъ подъ 
архіерейскую церковь, во имя Покрова Прясвятыя Богороди
цы. Самая семинарія былѣ переведена (въ концѣ іюля 1882 
года) съ Песковъ (изъ классныхъ зданій, принадлежащихъ 
архіерейскому домоправленію и помѣщающихся противъ Ма
ріинскаго пріюта) въ прежнія архіерейскія зданія, возлѣ Алек- 
сѣевскаго монастыря. Еще ранѣе, съ начала 1877/7в учебнаго 
года семинарія была преобразована изъ трехкласспой въ ше
стиклассную, съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ изъ классовъ,, 
вмѣсто прежнихъ двухгодовыхъ. Одновременно съ семинаріей 
преобразованы и духовныя училища.

Въ управленіе епархіей епископа же Петра, 26 августа 1880 г. 
состоялась торжественная закладка главнаго зданія для Томскаго 
университета, давно ожидавшагося въ Сибири. Зарожденіе этдго

произнесенной икъ въ день пятидесятилѣтняго юбилея Томской епархіи. №?& 21 и 
22 Томски ъ Епарх. Вѣдом. 1884 года.—Пригодны, въ ряду разнаго матеріала, для 
характеристики епископа Платона три его нроновѣди, нигдѣ пока не напечатанныя, 
которыя намъ любезно сообщилъ отецъ архимандритъ Лазарь. Изъ нихъ одна была 
сказана преосвященнымъ по поводу трагической кончины маститаго о. протоіерея 
Гавріила Завадовскаго съ его дочерью, Надеждой, священнической вдовой. Злоумы
шленники зарѣзали ихъ въ церковномъ домѣ на градо-Томскомъ Вознесенскомъ клад
бищѣ. Это кладбище отдѣляется съ запада отъ горы „Каттакъ*  «Страшнымъ рвомъ0, 
дѣйствительно пріобрѣтшемъ себѣ нехорошую репутацію. Си. Сибирскій Вѣстникъ, 
отъ 3 ноября 1894 года, статью подъ заглавіемъ „Томская старина*.  
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перваго разсадника высшаго просвѣщенія на сибирской почвѣ вы- 
-звало самыя задушевныя привѣтствія и теплое содѣйствіе успѣху 
дѣла со стороны разныхъ правительственныхъ учрежденій и 
многочисленныхъ лицъ, начиная съ Государя Императора Алек
сандра II и Августѣйшихъ Особъ Царствующаго Дома. (См. 
объ этомъ подробное „Описаніе празднества, бывшаго въ 
Томскѣ 26 и 27 августа 1880 года, по случаю закладки Си
бирскаго университета*.  Томскъ, 1880 года).

*) Какъ знатокъ людей, нужныхъ для того и другого добраго дѣла, преосвящен
ный Петръ посовѣтовалъ Евграфу Ивановичу Королеву достроить Троицкій соборъ. 
Въ семьѣ г. Королева еще ранѣе мысль объ этомъ лелѣялась и были достаточныя 

для дѣла средства; и г. Королевъ, желая дать ходъ этому дѣлу, доставилъ къ мѣсту 
достройки потребные матеріалы; но дѣло разстроилось, по разнымъ обстоятельствамъ, 
и матеріалы отсюда были увезены на постройку конюшенъ.

б) Учреждено и открыто викаріатство въ Бійскѣ. Преосвя
щенный Петръ, совмѣстно съ Курскимъ епископомъ Ефремомъ, 
хиротонисалъ 16 марта 1880 г. начальника Алтайской миссіи, ар
химандрита Владиміра въ санъ епископа Бійскаго, согласно Высо
чайше утвержденному 1 декабря 1879 г. опредѣленію Святѣйша
го Синода. Томичи видѣли въ первый разъ въ своемъ городѣ, 
какъ возводятъ въ санъ епископскій, в) Открыта въ сентяб
рѣ 1882 г. новая киргизская прптивомусульманская миссія, 
въ предѣлахъ Семипалатинской области, г) Начали издаваться, 
съ 1-го іюля 1880 года «Томскія Епархіальныя Вѣдомости». 
Самъ преосвященный помѣщалъ здѣсь свои труды, какъ напр. 
„Толкованіе на книгу святого пророка Исаіи*,  начиная съ 23 
главы (первыя главы отпечатаны были ранѣе, въ- 1867 г., 
въ Москвѣ), и «Объясненіе Апокалипсиса святаго Апостола и 
Евангелиста Іоанна Богослова».

Маститый іерархъ, епископъ Петръ жилъ, какъ частный 
человѣкь, весьма просто, но въ служебныхъ дѣлахъ проявлялъ 
непреклонную силу характера: онъ практически умудренъ былъ 
продолжительнымъ опытомъ, при разнообразной службѣ и дѣ
ятельности, то въ Сѣверо-Американскихъ владѣніяхъ (прежде 
Русскихъ владѣніяхъ въ Америкѣ), то въ морскихъ путеше
ствіяхъ, то въ Азіятской и Европейской Россіи*). —Предъ от
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правкой изъ Томска на покой, согласно желанію и прошенію, 
въ Оптяну пустынь, Калужской епархіи, опытный архипастырь 
задушевно высказалъ (23 августа 1883 года) о. предсѣдателю 
епархіальнаго съѣзда свой благоразумный совѣтъ, какъ-бы 
послѣднее завѣщаніе духовенству, имъ оставляемому: а) не
премѣнно завести поскорѣе въ Томскѣ свой епархіальный свѣч
ной заводъ, независимо отъ Томскаго женскаго монастыря, и 
б) открыть Томское епархіальное женское училище, могущее 
содержаться съ теченіемъ времени, какъ и другія, уже суще
ствующія духовныя заведенія, на средства изъ ожидаемаго 
прочнаго фонда отъ выдѣлки и продажи восковыхъ свѣчъ для 
всей епархіи. «Свѣчи пойдутъ», соображалъ преосвященный. 
„Торговыя операцій въ районѣ ея увеличиваются, какъ и а- 
мое народоселеніе возрастаетъ, и Томскъ—гордъ небѣдный. 
Однихъ недвижимыхъ имуществъ въ каѳедральномъ городѣ бо
лѣе чѣмъ три мил. рублей» (точнѣе-однодневною переписью 
16 марта 1880 г. установлено было на 3.157,149 р. 19 ко
пеекъ). Благоразумно расчетливый владыка пожертвовалъ, лич
но отъ себя, 1500 рублей этому училищу, такъ давно ожи
даемому, еще съ преосвященнаго Парѳенія

Преосвященнымъ Петромъ оканчивается рядъ почившихъ 
іерарховъ, составляющихъ достояніе уже исторіи епархіи; скон
чался и преосвященный Исаакій 11 мая 1894 г., въ Тихвин-

*) „Правит. Вѣсти.и опубликовалъ свѣдѣнія переселенческой конторы за 
четыре года ея существованія въ г. Сызрани (Симбирской губ.), начиная съ 
августа 1881 г. Изъ эгимъ свѣдѣній за указанное время (съ авг. 1881—1885) 
видно, что главнымъ мѣстнымъ поселеніемъ служили губерніи Западной Сибири, 
преимущественно Томская губернія. Земляки ранѣе прибывшихъ сюда пересе
ленцевъ первоначально описывали ее заманчивыми красками, какъ вполнѣ 
обильную пригодными землями, но потомъ обнаружились на избранныхъ здѣсь 
мѣстахъ для водворенія разнородныя неудобства въ другихъ отношеніяхъ, и 
между прочимъ, неимѣніе церквей, н переселенцы созпали неудовлетворительность 
новой стороны въ религіозномъ отношеніи. Отсюда стали возникать и обратныя 
переселенія. Сравнительно съ другими губерніями и областями Сибири, Томская 
губернія считается-ли и нынѣ, какъ прежде считалась излюбленнымъ мѣстомъ 
для переселенія, или-же нѣтъ? —объ этомъ пока нѳ располагаемъ достаточными 
свѣдѣніями. Тѣ-же свѣдѣнія о переселенческомъ движеніи, какія уже имѣются на 
лицо и какія надѣемся пополнить къ концу очерка епархіи, пріурочены нами 
къ совмѣстной характеристикѣ Туземцевъ съ новоселами, въ религіозно-нрав
ственномъ отношеніи.
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скомъ монастырѣ, Новгородской губерніи, но, само собою ра
зумѣется, что служеніе ихъ преемниковъ по каѳедрѣ безпре
рывно продолжается, но существу самаго дѣла, въ церкви Бо
га живаго,—и потому мы затрудняемся оборвать здѣсь нить 
своего очерка, не сказавъ ни слова о современныхъ намъ ар
хипастыряхъ. Хотя дѣятельность ихъ и относится не столько 
къ области прошедшаго времени, сколько къ современности ея 
очевидными для всѣхъ фактами, но эти факты уже проникли 
изъ сознанія нынѣшней паствы въ текущую хронику совре
менной намъ прессы и сами говорятъ за себя. Полагаемъ на 
основаніи изложенныхъ соображеній, что должны занять въ 
очеркѣ епархіи подобающее мѣсто матеріалы какъ изъ недав
няго прошлаго епархіи, такъ и изъ текущей дѣйствительности, 
можно ска зать, на глазахъ современниковъ.

Протоіереи А. А. Мисюревъ.

Отчетъ приходскаго Попечительства при Томской 
Воскресенской церкви за 1896 годъ.

ПРИХОДЪ.
Остатокъ перешедшій отъ 1895 года..........................281.р. 71 к.
Отъ попечительства при кафедрѣ Его Преосвященства, пре

освященнѣйшаго Макарія, изъ денегъ отпущенныхъ Томскою 
Городскою Думою для раздачи бѣднѣйшимъ жителямъ горо
да, въ день священнѣйшаго коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ.................................................................... 8 я

Причислено за 1895 годъ % по книжкѣ сберегательной 
кассы  ......................................................................... 8 17

Высыпано изъ кружекъ, находившихся въ церкви Воскре
сенія Христова 135 р. 42 к. Р. А. Чайгина 2 р. 30 к. Г. С. 
Петрова 11 р. 35 к. Д. Р. Шадрина 18 р. 85 к. К. А.
Грѣінева 1 р. 55 к. В. М. Чевелева 16 р. 86 к. К. М.
Чевелева 7 р. 8 к. И. Е. Пастухова 4 р. 94 к. И. Н. За-
скокива 22 к. М. Г. Мальцева 2 р. 60 к. . . . . .201 17

По подписнымъ листамъ: черезъ священника отца Василія 
Сиротинскаго Е. Кухтеринъ и С-я 10 р. К. А. Андреева 5 р.
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И. К. Грѣхнева 2 р. Гладышева 3 р. А. Селивановой 4 р. 
Л. Е. Селиванова 3 р. П. В. Пичугина 1 р. П. Чантенкова 
1 р. Д. С. Кочугова 1 р. Г. С. Ваукина 3 р. N 50 к. 
бр. Каменскихъ 3 р. Д. I. Федорова 50 к. В. В. Басмано
ва 3 р. Н. Е. Пастухова 2 р. Шмакова I р. К. Т. Печер
ской 50 к. К. Кондюрина 1 р. А. И. Макушина 3 р. Е. И. 
Мельниковой 5 р. Т. П. Рукавишникова 1 р. А. Е. Коло
кольцевой 30 к. М. Я. Якушева 1 р. Пугачева 1 р. И. Ф. 
Лапина 3 р. А. П. Ильина 2 р. Ф. Н. Селиванова 1 р. 
Н. С. Попова 1 р. Ф. П. Ларина 1 р. Сычугова 1 р. П. П. 
Конева 1 р. И. Ляпунова 3 р. М. И. Карпачевой 1 р. И.
A. Соколова. 1 р. А. П. Валаховой 1 р. А. К. Завиткова 
6 р. Ф. Гирбасова 3 р. Неизвѣстнаго 1 р. 10 к. Н. Ива
нова 1 р._ П. И. Сапожникова 5 р. К. Е. Кухтериной 3 р. 
Н. В. Тряпицина 3 р. П. Андреева 5 р. Н. Второва 5 р.
B. Радошскаго 1 р. П. Казанцева 1 р. Кабаковъ 1 р. В. 
Л. Оболенскаго 1 р. Воронцова 1 р. А. Д. Родюкова 1 р. И. И. 
Колосова 1 р. В. Е. Ельдсштейна 3 р. Д. Р. Шадрина 3 р. 
Кочерженко 50 к. Нутвинской 40 к. В. И. Пантелѣева 1 р. 
Гротовскаго 1 р. В. М. Чевелева 3 р. А. Р. Кукарцева 1 р. 
Царенкова 1 р. Антуфьева 1 р. 60 к. А. И. Селезнева 3 р. 
Карпова 1 р. Г. М. Вагина 1 р. Николая и Акилины 2 р.
А. Долгополовой 2 р. А. К. Верезницкой 3 р. И. Б. 3—1 р.
С. Южина 1 р. М. Н. Накрохина 3 р. Бадошникова 1 р.
И. Абакумова 50 к. Домнина 1 р. И. Зинштейна 30 к.
Ф. Ф. Лапина 50 к. Урубкова 1 р. Карпова 1 р. Нѣкто 25 к.
Терпиловскаго 1 р. Ф. С. Березовскаго 1 р........................ 150 95

Черезъ Г. С. Петрова: Г. С. Петрова 8 р. В. А. Зонова
2 р. Р. А. Чайгина 6 р. Ф. Н. Селиванова 1 р. Д. Р.
Шадрина 4 р. А. А. Васильева 5 р. Т. С. Савельева 1 р,
Е. N. Вагина 1 р. Е. Ф: Головни 1 р. А. П. Ильина 1 р.
С. А. Петрова 3 р. П. А. Башмакова 1 р. и 2 кирпича
чаю 2 р................................................................... .. . . 36 • , і і

Черезъ В. Н. Пастухова: И. Козьмина 1 р. А. Егорова 'л . 'И 
40 к. Н. Черныхъ 1 р. И. Суздальцевой 40 к. Ф. Столя- 
рова 55 к. А. Подрѣзовой 40 к. Цѳмъ 1 р. Е. Закира
60 к. Фильберта 50 к. Т. Соколовой 40 к. Кочнева Л * і •;»
50 к. N 1 р. 25 к..................................... . . . . ; 8
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Черезъ В. Н. Турчанинова: И. 0. Савицкаго 1 р. П. Тур
чанинова 20 к. И. Турчанинова 20 к. В. Турчанинова 
20 к. Н. А. Турчаниновой 5 р. 20 к. . 7 ,

Въ церкви Воскресенія Христова собрано на блюдо . . 9 75
Пожертвовано: Зоновымъ В. А. 3 р. Турчаниновымъ В.

Н. 10 р. Савельевымъ Т. С. 2 р. Петровымъ С. А. 5 р.
Печерюкъ П. П. 1 р. Васильевымъ А. А. 5 р. Ларинымъ Ф. П. 2 р. 28 •

Итого . . . . 738 75

РАСХОДЪ.

Въ 1896 году по постановленіямъ попечительства въ еже
мѣсячное пособіе выдано: Розенбергъ Н. 15 р. Пераковской
А. 12 р. Краюшкиной П. 12 р. Наумову И. 10 р. Сгиб- 
невой Т. 24 р. Аристову М. 15 р. Виноградовой Е. 12 р. 
Семьѣ Лякотурчаковой 9 р. 40 к. Миловзорову II. 25 р. 
Савченковой А. 9 р. Шпирки И. 8. Мельниковой Т. 3 р. 
Дому трудолюбія за Прохорову Надежду 36 р..................... 190 40

Выдано на погребеніе Федосѣевой А. 3 р. Полуэктова А. 2 р. 5 „
По бѣдности, старости и разнымъ случаямъ: Федосѣеву М.

3 р. Струкову И. 2 р. Байбаковой Ф. 3 р. Нехорошевой А.
2 р. Болсуновской 2 р. Пятковой Д. 3 раза 3 р. Таскаеву
А. 1 р. Якобсонъ Н. 3 р. Разсказовой за Прохорову 2 р. 
Иваноной М. 1 р. 60 к. Карповой Е. 1 р. Вуйченко И.
3 р. Серебренниковой Е. 2 р. Шуткиной А. 1 р. Пинжи-
ной М. 1 р. Калачникову М, 1 р. Акимову В. 1 р. Ба
ховой Т. 2 р. Дембницкому А. 50 к. Жвакиной С. 2 р. 38 10

Къ праздникамъ св. Пасхи и рождества Христова выда
но: Гибвревой У. 3 р. 50 к. Саватѣевой X. 4 р. Афанась- 
евой 2 р. Байбаковой Ф. 1 р. 50 к. Пинфииой М. 2 р. 50 кі 
Дембницкому А. 2 р. Крыловой К. 4 р. 50 к. Пырсиковой 
Н. 4 р. Барабанщиковой А. 2 р. Сгнбневой Т. 4 р. Коло- 
гривовой М. 4 р. Пераковской А. 4 р. Ивановой Т. 2 р. 
Шевченковой М. 6 р. семьѣ Лякотурчаковыхъ 5 р. Мѣл- 
ковой Т. 2 р. Ярмциной В. 2 р. Способиной П. 8 р. Павло
вой С. 2 р. Фокиной А. 5 р. Краюшкиной П. 4 р. Миха
йловой Ф. 2 р. Виноградовой Е. 4 р. Ервнцевой П. 2 р. 
Селивановой Е. 2 р. 50 к. Пятковой Д. 2 р. Киселеву 3.
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6 р. Протасову М. 3 р. Розенбергъ Н. 5 р. Калашникову 
Ф. 1 р. 50 к. Таскаеву А. 2 р. Болсуновсксму И. 2 р. 
Наумову И. 2 р. Аристову М. 1 р. 50 к. Савченковой А.
2 р. Ивановой М. 2 р. Никифоровой В. 2 р. Константино
вой А. 4 р. Карповой Е. 1 р. Шпирки И. 2 р. Жваки- 
ной С. 2 р. Барашковой Е. 1 р. 50 к. Луцкой 0. 1 р. .127

Ко дню священнаго коронованія Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ бѣднымъ жителямъ прихода выдано: Крыловой К. 
2 р. Пырсиковой Н. 1 р. Барабанщиковой А. 1 р. Сгибне- 
вой Т. 2 р. Кологривовой М. 1 р. Пераковской А. 1 р. 
Шевченковой М. 2 р. Ярициной В. 1 р. Способиной II. 2 р. 
Павловой С. 1 р. Фокиной А. 2 р. Краюшкиной П. 1 р. 
50 к. Виноградовой Е. 1 р. Пятковой Д. I р. 50 к. Ки
селеву 3. 2 р. Протасову М. 2 р. Розенбергъ Н. 2 р. На
умову И. 1 р. Аристову М. 1 р. Терентьевой А. 1 р. 50 к. 
Ушакову Ф. 1 р. Мыльниковой Е. 2 р. Осиповой Н. 1 р. 
50 к. Зотову П. 3 р. Тоскаеву А. 1 р. 50 к. Ивановой 
М. 1 р. Якобсонъ Н. 1 р. 50 к. Дембннпкому А. 1 р. Ги-
беревой У. 1 р.......................................................................... 43 г

Чай кирпичный: выданъ Розенбергу, Пятковой, Дембниц- 
кому, Пырсиковой, Сгибневой, Шевченковой, Киселеву, Уша
ковой, Зотову и Таскаеву всего 2 кирпича на . . . . 2 ,

Итого . . . . 405 50
Остатокъ. Въ отдѣленіи Госуд. Банка по книжкѣ сбере

гательной кассы за 10,054 .............................................  220 »
На рукахъ у Предсѣдателя Попечительства .... 113 25

Итого . . . . 738 75

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

— Миссіонерскія извѣстія: Расколъ въ приходѣ Киприисиомъ, Бар
наульскаго округа, благочинія № 35-го. Расколъ въ приходѣ Кипрмв- 
скомъ существуетъ, можно съ увѣренностью сказать, очень давно, тагъ 
что кто насадилъ его и въ какое время—изъ настоящаго поколѣнія 
никто сказать не можетъ. Обыкновенно на подобные вопросы старая» 
отвѣчаютъ, что не только ихъ дѣды, но и прадѣды, держались старо*  
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’вѣры. Принимая во вниманіе, съ какою подробностію наши раскольники, 
^вѣрнѣе уклонившіеся въ расколъ, такъ какъ коренныхъ раскольниковъ 

у насъ и нѣтъ, разсказываютъ о старыхъ порядкахъ степныхъ расколь
никовъ, проживавшихъ въ нижнихъ деревняхъ Кулунлинской степи и 
ихъ тяготѣніе къ означеннымъ краямъ, гдѣ по ихъ мнѣнію вѣру хранятъ 

-тверже, можно полагать, что первое вѣяніе раскола въ деревни прихода 
■Кипринскаго пошло именно изъ степныхъ деревенъ Кулундинской волости: 
Плотниковой, Трезвоновой, Тюменцевой и, главнымъ образомъ, изъ Клю
чей. Селенія эти смѣжны съ селеніями прихода, сношенія между ними 
удобны и были, надо полагать, не рѣдки: такъ какъ Кипринскіе прихо
жане, не имѣющіе въ достаточномъ количествѣ удобной пахотной земли, 
;у означенныхъ выше селеній брали землю подъ аренду. Это одна сторо
на, откуда шло «ѣмя раскола, въ Кипринскій приходъ. Есть и другая и 
притомъ болѣе далекая—это Бійскій округъ. Встарину Кипринскіе прихо
жане хлѣбопашествомъ занимались мало, такъ какъ не имѣли достаточно 

.годной для хлѣбопашества земли, а затѣмъ, какъ живущіе вблизи заво
довъ Сузунскаго и Павловскаго и владѣвшіе табунами лошадей, занима

лись извозомъ рудъ въ эти заводы изъ Бійскаго округа. Разумѣется, во 
время путешествія, продолжающагося иногда до 5 недѣль, нашъ «дорож
никъ» могъ встрѣчаться со всякимъ человѣкомъ, обо многомъ поговорить 
и многое перенять. Думы о семьѣ, вдали оставленной, прекрасные лѣт
ніе дни и ночи, красота природы и зеленѣющіе хлѣба располагаютъ къ 
религіозному и мечтательному настроенію, а тутъ на остановкахъ 
или, какъ дорожники выражаются, «кормежкахъ» встрѣча съ отшельни
комъ, питающимся травами и кореньями, читающимъ громадныя по виду, 
книги. Какъ съ такимъ человѣкомъ дорожнику, получившему, благодаря 
путевымъ впечатлѣніямъ религіозное настроеніе, не поговорить о спасе
ніи души и правости вѣры. И льется ядъ раскола въ душу простеца 
изъ медоточивыхъ съ виду устъ враждебнаго для церкви старца.

За предположеніе о вліяніи Бійскихъ раскольниковъ на Кипринскихъ 
говоритъ слѣдующее: 1) изъ стариковъ, уклонившихся въ расколъ, боль
шая часть прежніе дорожники; 2) разсказы старыхъ дорожниковъ о свя- 
тостй Бійскихъ отшельниковъ, съ которыми приходилось встрѣчаться ихъ 
отцамъ и дѣдамъ, сами же они такОго счастія не сподоблялись и 3) 

•обычаи, по преданію, будто бы перенесенные съ Бійской стороны, какъ 
напримѣръ обычай, весьма распространенный въ приходѣ, зажигать свѣч
ку предъ святыми иконами отъ уголька изъ печки, заимствованъ будто 
4Ы'*огь  кавака, раскольника, проживавшаго на рѣкѣ Алеѣ. Центральнымъ 
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пунктомъ въ настоящее время, откуда исходятъ вѣяніе раскола по при
ходу, служитъ село Киприно. Киприно центромъ раскольническихъ вѣяній 
для окружающихъ деревень служитъ давйо. Здѣсь, по преданію, всегда 
находился наставникъ раскольническій. Что бы ослабить дѣятельность и 
вліяніе на окружающія деревни дѣльцовъ раскольническихъ, обитающихъ 
въ деревнѣ Кмпринѣ, при образованіи прихода селомъ и выбрали дерев
ню Киприну, какъ наиболѣе зараженную расколомъ и имѣющую вліяніе 
на сосѣднія деревни, ибо иныхъ соображеній, по коимъ бы Киприно было 
выбрано селомъ, не можетъ быть. Стоитъ Киприно въ углу прихода, мѣс
то не живописное и неудобное —по веснамъ, когда разливается Обь, село 
бываетъ затоплено. Не смотря на то, что храмъ въ Кипринѣ существуетъ 
уже 30 лѣтъ, большая часть жителей еще очень далеки по убѣждѣніямъ 
отъ храма. И Богъ вѣсть, сколько пройдетъ времени, когда звонъ церков
ный и видъ храма будетъ услаждать души всѣхъ Кипринскихъ жителей, а 
а не огорчать, какъ теперь огорчаетъ это многихъ.

Изъ семи селеній Кипринскаго прихода заражены расколомъ пять. 
Коренныхъ раскольниковъ въ приходѣ нѣтъ, а существуютъ только укло
нившіеся въ расколъ стариковщинской секты. Всего уклонившихся въ 
расколъ по Исповѣднымъ росписямъ Кипрвнской церкви значится 235 

душъ мужскаго пола и 234 души женскаго пола, кои проживаютъ 
въ слѣдующихъ селеніяхъ: въ селѣ Кипринѣ 142 м. п. и 149 ж. п., 
въ деревнѣ Бѣльковой 13 м. п. и 8 ж. п., въ деревнѣ Молоковой 
53 м. п. и 53 ж. п., въ деревнѣ Сопляковой 11 и. о. и 9 ж. п., 
въ деревнѣ Юдихѣ 16 м. п. и 15 ж. п. Эти кромѣ крещеній и брако
вѣнчаній отъ священника ничего не принимаютъ. На увѣщанія священ
ника не обращаютъ вниманія, хотя бы тотъ говоговорилъ на основаніи 
прочитаннаго при нихъ же изъ старопечатныхъ книгъ. И къ посѣще
ніямъ священникомъ ихъ домовъ относятся недоброжелательно. Особенно 
непріязненно относятся къ посѣщеніямъ священника женщины, которыя 

при входѣ его въ домъ въ большинствѣ случаевъ скрываются.
По количеству уклонившихся въ расколъ наиболѣе заражено село 

Киприно. Въ Кипринѣ съ незапамятныхъ временъ всегда жилъ наставникъ. 
Въ настоящее время наставникомъ уклонившихся въ расколъ жителей 
села Киприна состоитъ мѣстный крестьянинъ Павелъ Родіоновъ Рыжковъ. 
Начитанностью онъ не обладаетъ, но авторитетомъ среди Кипринскихъ 
жителей пользуется большимъ. Такъ, глядя на него, какъ на примѣръ 
для себя, Кипринскіе уклонившіеся въ расколъ измѣняютъ даже свонмъ 
раскольническимъ традиціямъ. Обыкновенно при совершеніи требъ священ- 
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искомъ 'уклонявшіеся никогда не присутствуютъ, пишетъ мѣстный свя
щенникъ. Но вотъ въ январѣ мѣсяцѣ 1896 года мнѣ пришлось отпѣ
вать одного умершаго отъ запоя. Родственники его всѣ—уклонившіеся 
въ расколъ, а Павелъ Родіоновичъ—сосѣдъ. При моемъ появленіи въ 
домѣ умершаго родственники удаляются, а Павелъ Родіоновичъ остался. 
Начинаю обрядъ, Павелъ Родіоновъ не только не уходитъ, а становится 
ко мнѣ ближе и... молится. Обезкураженные за дверью комнаты родст
венники тщетно прождавши выхода Павла Родіоновича стали одинъ по 
одному входить въ комнату, гдѣ я совершалъ обрядъ. И не только за
шли, а видя своего учителя молящимся, сами помолились объ упокоеніи 
такъ несчастно погибшаго родственника.

Къ духовенству Павелъ Родіоновичъ относится льстиво. Отъ разсужденій 
о религіозныхъ вопросахъ сталъ теперь уклоняться. Что Павелъ Родіо
новичъ, пересталъ ко мнѣ ходить, вѣдь уже давно я тебя не видалъ, 
спроситъ его когда священникъ при встрѣчахъ. Да, давненько не вида
лись, что то стали забывать другъ друга, отвѣчаетъ онъ. А гостеньки 
то у васъ есть? Гостенькаии онъ зоветъ старопечатныя книги, которыя 
у иеня имѣются. Есть, есть. Такъ, ладно я уже въ праздничекъ къ вамъ 
заверну и въ самомъ дѣлѣ давно не бывалъ. Но по обыкновенію не 
приходитъ. Въ деревнѣ Бѣльковой наставника нѣтъ, уклонившіеся въ 
расколъ пріѣзжаютъ въ Киприно къ Павлу Рыжкову за своими нуждами. 
Но тамъ есть грамотѣи Григорій Петровъ Брякотнинъ съ двумя сыновья
ми. Особеннымъ они ничѣмъ не выдаются, къ духовенству, когда прихо
дится встрѣчаться, почтительны, но за глаза большіе хулители и церкви 
и ея служителей.

Въ деревнѣ Молоковой роль наставника исполняетъ крестьянинъ той 
же деревни Маркъ Кондратьевъ. По слухамъ, будто бы, онъ принимаетъ 
на исповѣдь и проводитъ въ „чашку". Но самъ онъ отъ всего сего от
казывается,.. По молодости своей, ему лѣтъ 35, рѣзкихъ сужденій о 
церкви и ея служителяхъ открыто не высказываетъ.

Въ деревнѣ Сопляковой наставникомъ состоитъ крестьянинъ Николай 
Григорьевъ Ильиныхъ. Удивительно только, какъ этотъ человѣкъ сдѣлал
ся или былъ поставленъ наставникомъ, у него нѣтъ ни начитанности, 
ни способности „краснобайничать", по ограниченности ума своего, онъ 
больше все молчитъ и дома и въ людяхъ. Нѣтъ даже за нимъ репута
ціи м безупречнаго въ нравственныхъ отношеніяхъ человѣка, ибо прош
лое Николая Григорьева знающіе его не одобряютъ. На немъ, надо по- 
лагать, оправдалась пословица русская: «на безрыбьи и ракъ рыба, 
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на безлюдьи и Ѳома дворянинъ». Грамотныхъ кромѣ него нѣтъ, а у 
него хотя и худая, да все же грамота; безъ наставника же жить какъ 
можно, ну такъ пусть и Николай Григорьевичъ будетъ наставникомъ. 
Должно быть, что такъ думали избиратели этого великомудраго наставника.

Не смотря на свою малограмотность и ограниченность, Николай Гри
горьевичъ имѣетъ гоноръ не малый. <Ты тоже, дѣдушка, въ церковь не 
ходишь, спрашиваетъ его одинъ изъ православныхъ. Да вѣдь тамъ ноны, 
отвѣчаетъ онъ. Ну, такъ что же, что попы, что они тебѣ сдѣлаютъ? 
Они грѣшатъ, дитятко. А. ты то, дѣдушка, не грѣшишь? И грѣшу, какъ 
не грѣшу, да знаю, какъ покаяться, а попъ то развѣ это можетъ.

Но не смотря на такое невысокое мнѣніе о священникахъ, Ильиныхъ 
все таки ихъ побаивается. При знакомствѣ старается войти въ милость, 
хотя стараніе то это выражается иногда въ грубой формѣ. Такъ когда 
нынѣшній священникъ прибылъ первый разъ въ Соплякову, то онъ счелъ 
нужнымъ явиться къ нему и принесъ рубль. «Тебѣ, спрашиваетъ священ
никъ, что нужно?». Да ничего, а вотъ вашей чести кланяюсь, на боль
шомъ не взыщите.

Вь деревнѣ Юдихѣ своего наставника не имѣютъ, и окормдяются Пав
ломъ Родіоновичемъ. Но все таки безъ духовной пищи не остается и 
100 лицъ—у нихъ живетъ грамотѣй Иларіонъ Петровъ Горіавчевъ. Это 
зажиточный крестьянинъ, Среднихъ лѣтъ, усердно занимающійся пашнею. 
Свободенъ онъ когда отъ полевыхъ и домашнихъ работъ, почитаетъ, а 
въ рабочую пору занятія о временномъ, житейскомъ, ставитъ выше врего 
остального.

— Церковно-приходскія школы. Въ качествѣ средства къ возможно
широкому распространенію просвѣщенія въ духѣ св. вѣры и христіанскаго 
благочинія, наши преосвященные рекомендуютъ, по словамъ «Под. Еп. 
Вѣд.», обращать особенное вниманіе на развитіе грамотности по преиму
ществу въ женской половинѣ крестьянскаго населенія въ виду того, что 
грамотная и благочестиво настроенная мать всегда скорѣе позаботится о 
наученіи своихъ дѣтей грамотѣ и доброй жизни, чѣмъ грамотный отецъ, 
всегда отвлекаемый отъ дому и семьи житейскими заботами. Они же со
вѣтуютъ устроить во всѣхъ селахъ, гдѣ есть министерскія училища, ко
торыя рѣдко и при незначительномъ количествѣ посѣщаются крестьян
скими дѣвочками, особыя церковныя школы грамоты спеціально для дѣ
вочекъ, гдѣ на средства братствъ, попечительствъ, церковныя или при
ходскія и обучать въ нихъ: молитвамъ, чтенію, письму и церковному 
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пѣнію. Такія школы заведены въ нѣкоторыхъ приходахъ Подольской 
епархіи и принесли несомнѣнную пользу, скоро переполнившись желаю
щими учиться дѣвочками. Подмѣченъ многими фактъ, что въ крестьян
скихъ семьяхъ, гдѣ одна дѣвочка грамотна, остальные младшіе члены 

' семьи обоихъ половъ съ большою охотою посѣщаютъ свои приходскія 
школы и легче усвояютъ первоначальную грамотность. Констатированъ 
также фактъ, что въ такъ называемыхъ смѣшанныхъ церковныхъ шко
лахъ самый незначительный процентъ дѣвочекъ. Каковому факту прав
доподобное объясненіе можно дать то, что крестьянское населеніе, осо
бенно женщины простыя, съ большею неохотою посылаютъ своихъ доче
рей въ школы учиться вмѣстѣ съ мальчиками. Въ такихъ школахъ дѣ
вочки чувствуютъ себя стѣснительно, а между тѣмъ они посѣщаютъ шко
лы охотно и съ большою аккуратностью, занимаясь не только изученіемъ 
назначенныхъ предметовъ, но и рукодѣліемъ. Мысль архипастырей кло
нится къ тону, что только посредствомъ открытія возможно-большаго ко
личества школъ спеціально для дѣвочекъ можетъ распространиться очень 
скоро столь желательная грамотность въ народѣ.

— Народныя библіотеки. Давно уже стоитъ на очереди и ждетъ 
своего окончательнаго рѣшенія вопросъ о библіотекахъ для церк.'прих. 
школъ и для народа. Въ духовныхъ журналахъ вопросъ этотъ былъ до
статочно разработанъ по всѣмъ его пунктамъ, кромѣ одного и самаго 
главнаго: какія книги должны быть въ церковно-школьной и народно
приходской библіотекѣ. Авторитетное рѣшеніе по этому важному пункту 
мы теперь имѣемъ въ недавно изданномъ отъ Училищнаго Совѣта при 
Св. Синодѣ спискѣ книгъ для библіотекъ церк.-прих. школъ. Можно уже 
фактами потвердитъ, что такія библіотеки устрояются въ разныхъ мѣс
тахъ нашего отечества. По мнѣнію <Симб. Еп. Вѣд.», важно, чтобы онѣ 
были открываемы по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ послѣ литургіи 
до вечера, такъ какъ въ эти дни рабочій людъ, свободный отъ занятій, 
обыкновенно убиваетъ время въ развлеченіяхъ, часто далеко не невинна
го свойства; читальни же дадутъ возможность наполнять свободное вре
мя полезнымъ чтеніемъ, которое такимъ образомъ будетъ отвлекать на
родъ и отъ вредныхъ въ нравственномъ и экономическомъ отношеніяхъ 
гульбищъ и учить уму разуму. Для пользы дѣла священнику нужно по
заботиться самому о томъ, чтобы ; пріохотить самихъ крестьянъ къ заня
тію чтеніемъ книгъ и привлечъ ихъ самихъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ 
изъ нихъ, къ пособничеству себѣ въ этомъ дѣлѣ. Какъ это можно сдѣ
лать,—на это даетъ отвѣтъ одинъ изъ священниковъ Тульской епархіи 
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въ статьѣ: «Чѣмъ можетъ придти духовенство на помощь цѣлесообразно
му препровожденію праздничнаго времени крестьянъ въ селахъ и дерев
няхъ». По его мнѣнію, чтобы правильно организовать дѣло чтенія книгъ, 
священнику нужно воспользоваться тѣми грамотѣями, расположенными 
къ чтенію, которые найдутся въ его приходѣ. Если до сего времени 
все еще немного обнаруживается грамотныхъ любителей чтенія, такъ это 
потому, что не окуда было пробудиться этой любви и не надъ чѣмъ 
обнаружиться. Для устройства чтеній нужно священнику сначала самому 
побывать по нѣскольку разъ въ каждой деревнѣ своего прихода и завес
ти таковыя чтенія, а потомъ уже дать грамотному крестьянину книжки или 
листки, прося его, чтобы оиъ почиталъ эти книжки или листки, для всѣхъ 
въ праздничный или, вообще, въ какой-либо свободный день, а другихъ убѣж
дая, чтобы они опять собрались и прослушали эти книжки. По совѣтамъ 
автора, священнику принадлежитъ инціатива этого дѣла. Далѣе ему остается 
только слѣдить за этими начатыми чтеніями и поддерживать ихъ достав
леніемъ новыхъ книжекъ въ обмѣнъ прочитанныхъ. Это онъ можетъ дѣ
лать чрезъ того же крестьянина, которому поручено будетъ чтеніе, вре
мя отъ времени навѣщая деревню и самъ, чтобы самому лично побесѣ
довать съ крестьянами и почитать, имѣя въ виду, главнымъ образомъ, 
поддержать и оживлять чтенія. Авторъ статьи не видитъ препятствій 
для чтеній въ помѣщеніяхъ: таковыми могутъ служить дома всякаго кре
стьянина, болѣе другихъ обширные. Заботу священника тутъ должно со
ставлять увеличеніе состава хорошихъ книгъ и брошюръ.

— Наставленія Преосвященнаго наблюдателямъ церковно-приход
скихъ школъ. Преосвященый Нижегородскій, назначая наблюдателей цер
ковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты, приказалъ объявить имъ къ 
непремѣнному исполненію слѣдующее:

«Я желаю и требую, 1) чтобы они, сознавая важность своего новаго 
назначенія быть ближайшими въ народѣ проводниками просвѣтительныхъ 
началъ св. церкви—всячески старались быть на высотѣ своего положе
нія, стараясь основательно изучить какъ основныя законоположенія, такъ 
и дополнительныя разъясненія начальства по церковно-школьному дѣлу, 
зорко слѣдя за современною педагогической литературой и для сего 
имѣть подъ руками рекомендованные Св. Сѵнодомъ педагогическіе журна- 
налы; 2) чтобы они въ своихъ отношеніяхъ къ завѣдующему школами 
духовенству главнымъ образомъ имѣли въ виду пользу перковно-учебнаго 
дѣла, отнюдь не увлекаясь сосѣдствомъ, дружбой, или родствомъ, въ 
ущербъ прямому дѣлу, которому призваны служить; 3) чтобы они, бли
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жайшія къ ихъ мѣсту жительства школы посѣщали возможно чаще, а 
всѣ школы своего уѣзда посѣщали не менѣе одного раза въ треть; 4) 
чтобы .свои визитаціи школъ они производили со всею тщательностію, 
проводя въ каждой изъ нихъ весь дневной курсъ занятій учителя съ 
учениками, чтобы видѣть, насколько онъ опытенъ и, въ случаѣ нужды, 
поруководствовали его въ этомъ дѣлѣ, а съ другой стороны, чтобы 
имѣть возможность ознакомиться и со всею обстановкой —внѣшнею и внут
реннею—школы, съ ея жизнію и окружающей средой; 5) чтобы они свои 
визитаціи школъ производили въ будничные дни подѣли—отъ понедѣль
ника до субботы,—а всѣ воскресные и праздничные дпи неукоснительно 
оставались при своихъ церквахъ и приходахъ, такъ какъ епархіальное 
начальство не имѣетъ никакой возможности замѣщать ихъ въ эти дни 
другими священниками, и ’6) чтобы они завели постоянные дневники и 
подробно обозначали въ оныхъ свои визитаціи школъ и свои наблюденія, 
своевременно донося объ этомъ, куда слѣдуетъ, а въ важныхъ случаяхъ 
доносили непосредственно мнѣ». («Нижегор. Еп. Вѣд.).

— Отрицательный взглядъ на значеніе народныхъ чтеній. Существу
етъ и отрицательный взглядъ на значеніе религіозно-нравственныхъ чтеній 
съ туманными картинами. Такъ, въ статьѣ «Нѣчто о народныхъ чтеніяхъ 
и народныхъ воззрѣніяхъ» (Вятск. еп. вѣд. № 7) говорится: «и зачѣмъ 
эго понадобились разныя туманныя [картины—фокусы для разныхъ 
чтеній духовнаго содержанія?» «Недавно пришлось слышать отъ прос
того чѣловѣка», продолжаетъ авторъ статьи, «очень нелестное мнѣніе 
объ этихъ туманныхъ картинахъ». «Ну хорошо ли это, судите сами, го
воритъ намъ мужичекъ: сейчасъ на этомъ самомъ полотнѣ появляется 
божественное изображеніе, напр., ликъ Спасителя нашего Іисуса Христа, 
а потомъ вдругъ появляется портретъ стихотворца Пушкина или тамъ 
еще кого, а иной разъ и сказка какая нибудъ... Нѣтъ, неприлично это... 
Ужъ если хотятъ показать ликъ Господень, такъ пусть и покажутъ 
намъ настоящую икону святую, а это что... Да еще иной разъ огром
ный, уродливый выходитъ этотъ ликъ-то»... Учредителямъ чтеній съ ту
манными картинами необходимо прислушиваться къ подобнымъ сужденіямъ 
простыхъ людей. Авторъ указанной статьи отмѣчаетъ смѣшеніе свѣтскаго 
съ духовнымъ въ программахъ этихъ народныхъ чтеній. Онъ пишетъ: 
«Читаютъ, положимъ, что-нибудь изъ священной исторіи. Потомъ проме
жутокъ и чтеніе, напримѣръ, о баснописцѣ Крыловѣ». По справедливому 
замѣчанію автора, учредители такихъ чтеній ые принимаютъ во вниманіе 
простого психологическаго закона, по которому рядъ послѣдующихъ впе
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чатлѣній всегда почти заслоняетъ собою предъидущія впечатлѣнія, такъ 
что духовно-нравственное чтеніе почти всегда остается безплоднымъ; слу
шатель выходитъ подъ впечатлѣніемъ свѣтской темы,—житейское, мір
ское заслоняетъ собою въ душѣ слушателей чтеніе отъ «божественнаго». 
Лучшимъ авторъ считаетъ—предлагать эти чтенія по очередд: одно 
воскресенье—духовное, а другое—свѣтское. Положительный же его вз
глядъ таковъ, что «надо всячески щадить нѣжное религіозное чувство 
народное; и если простой человѣкъ находитъ кощунственнымъ, чтобы ему*  
ликъ Спасителя показывали на томъ же самомъ экранѣ, на которомъ 
только-что показали сказку о рыбакѣ и рыбкѣ, то и должно этого не 
повторять больше. Религіозно-нравственныя воззрѣнія народа должны 
быть для насъ святыней неприкосновенной; мы должны сами восприни
мать ихъ у простыхъ русскихъ людей, если хотимъ сохранить цѣлостность 
нашего народнаго міросозерцанія; а не вытравлять ихъ изъ народной 
души во имя какихъ бы то ни было утилитарныхъ цѣлей. Въ мнѣніяхъ 
простого народа такъ часто слышится голосъ Церкви, воспитывающей 
эти воззрѣнія въ теченіе тысячи лѣтъ». Историческими примѣрами ав
торъ доказываетъ, что «любимыми книгами для чтенія народа были кни
ги славянскія: Минеи Четьи, Прологъ, Благовѣстникъ, Розыскъ, Сбор
никъ, разныя творенія свято-отеческія. Библія—все это прихожане гра
мотѣи разбирали изъ церковной библіотеки, и не легко было достать 
ту или другую книгу: обычно онѣ передавались изъ деревни въ дерев
ню, только при этомъ взявшій книгу изъ церкви сообщалъ, что передалъ 
ее такому-то. Замѣчательно, говоритъ авторъ статьи, что книги не про
падали: на нихъ смотрѣли какъ на святыню и хранили всегда подъ обра
зами» (Вятск. еп. вѣд. № 7). Въ этомъ стародавнемъ пользованіи народа 
книгами можно усматривать основаніе къ вводимому теперь въ нѣкоторыхъ 
епархіяхъ (Подольск., Вятск.) употребленію ^передвижныхъ библіотекъ».

Правильно уетрояемыя религіозно-нравственныя чтенія составляютъ 
предметъ заботъ и Св. Сѵнода и епархіальныхъ преосвященныхъ. Такъ, 
во исполненіе указа Св. Правительствующаго Сѵнода отъ 21 декабря 
1892 г. за № 9-мъ, озабочиваясь распространеніемъ религіозно-нравст
веннаго просвѣщенія во ввѣренной епархіи чрезъ внѣбогослужебныя чте
нія и собесѣдованія и желая имѣть свѣдѣнія объ этихъ чтеніяхъ и со
бесѣдованіяхъ, дабы мозможно было всесторонне и правильно судить о 
пастырской дѣятельности духовенства, Псковскій преосвященный предло
жилъ: 1, о.о. благочиннымъ: а) вмѣнить въ обязанность всѣмъ принтамъ 
ихъ округовъ вести журналы о поименованныхъ чтеніяхъ и собесѣдова-
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віяхъ, въ которыхъ бы прописывалось: 1, какого мѣсяца и числа и въ 
какое время дня было каждое чтеніе и собесѣдованіе; 2, кто изъ чле
новъ причта и о чемъ читалъ или бесѣдовалъ; 3, было ли при этихъ 
ченіяхъ и собесѣдованіяхъ пѣніе и кто именно пѣлъ и что пѣлъ; 4, гдѣ 
устраивались чтенія и собесѣдованія,—въ церковн. школѣ и т. д.; 5, 
много ли народу было на этихъ чтеніяхъ и собесѣдованіяхъ и 6, какое 
вліяніе производили эти чтенія и собесѣдованія на слушателей; б) при 
обзорѣ церквей просматривать ати журналы и объ оказавшемся помѣщать 
хотя краткія свѣдѣнія въ Своихъ годичныхъ отчетахъ; II, всѣмъ священ
никамъ и ’прочимъ способнымъ членамъ причтовъ—о всѣхъ, болѣе или 
менѣе выдающихся случаяхъ благотворнаго вліянія поименованныхъ 
чтеній на прихожанъ безъ замедленія составлять и присылать въ редак
цію епархіальныхъ вѣдомостей обстоятельныя сообщеніи для напечатанія» 
(Псковск. еп. вѣд. № 5).

СОДЕРЖАНІЕ: Слово въ день намяти основателя Алтайской миссіи Архиманд
рита Макарія,—Свѣдѣнія о состояніи школъ грамоты благочинія № 7-й.—Изъ 
путевыхъ вамѣтокъ по расколу, (Продолженіе).—Краткій историко-статистиче
скій очеркъ Томской епархіи. (Продолженіе).—Отчетъ приходскаго попечи
тельства тіри Томской Воскресенской церкви за 1896 г,—Извѣстія и замѣтки: 
Миссіонерскія извѣстія: Расколъ въ приходѣ Киринскомъ, Барнаульскадо окр. 
Церковно-приходскія школы. Народныя библіотеки. Наставленія Преосвященнаго 
наблюдателямъ церковно-прих. школъ. Отрицательный взглядъ на значеніе на

родныхъ чтеній..

Редакторъ. М. Соловьевъ. \ Цензоръ. М. Лебедевъ.
Дм. цвп. 1 февраля 1897 г. Томскъ, Паровая Типо-Лит. П. И. Накутана.


	Томские епархиальные ведомости. Г.18 1897, № 3

