
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. уга мм л Подписка принимается въ редакціи 
Цѣна годовому изданію пять руб- Луо У У Томскихъ епархіальныхъ вѣдомо- 

лей серебромъ съ пересылкою. стей, ПрИ Томской Семинаріи.

годъ 15 ноября 1892 года. XIII,

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Опредѣленія на должности, перемѣщенія 

и увольненія.Бывшій ученикъ семинаріи Николай Мякишевъ, согласно его прошенію, временно допущенъ къ исправленію причетническихъ обязанностей въ село Итатское, благочинія № 12— 24 октября.— Бывшій ученикъ семинаріи Александръ Даевъ, согласно его прошенію, опредѣленъ на должность псаломщика въ село Таловское срокомъ на годъ—31 октября.— Сынъ священника Виталій Корольковъ, опредѣленъ на должность псаломщика къ Бійской Александро-Невской церкви на годъ—30 октября.— Діаконъ, состоящій на должности причетника при градо- Бійской Александро-Невской церкви Митрофанъ Дагаевъ посвященъ во священника къ Тоуракской Покровской церкви— 17 октября.— Сынъ священника Александръ Рязановъ, опредѣленъ на должность причетника въ село Барандатское на годъ— 31 октября.



2— Й. д. причетника села Ново-Гутовскаго Петръ Рубцовѣ, согласно его прошенію уволенъ отъ должности причетника— 3 ноября.— Села Вяткинскаго благочинія № 31 причетникъ Стабни- ковъ, согласно его прощенію уволенъ за штатъ.— Діаконъ села Чингизскаго Дубровскій посвященъ во священника въ село Иглаковское—28 октября.— И. д. причетника Басандайской церкви Сергій Поповъ допущенъ къ и. д. причетника при Тарханской церкви— 12 ноября.
Утвержденіе въ должности депутата.Избранный съѣздомъ духовенста благочинія № 31 депутатомъ на духовно училищные и общеепархіальный съѣзды, священникъ села Колмаковскаго Ѳедоръ Софоновъ и кандидатомъ по немъ священникъ села Шадринскаго Іоаннъ Артоболевскій, Епархіалънымъ начальствомъ въ сихъ должностяхъ утверждены.

Умерли:Причетникъ села Чулымскаго Василій Бѣляевъ 7 октября, и села Верхне-Чебулинскаго священникъ Николай Воротниковъ въ октябрѣ мѣсяцѣ 1892 года.
Поправка.Время кончины о. Макарія Алтайскаго 18-го мая 1847 года, а не 1849, какъ значится въ изданныхъ въ г. Томскѣ, по поводу столѣтія со дня рожденія его, жизнеописаніи и портретѣ его, сего 1892 года.
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Отъ Попечительства при каѳедрѣ Томскаго Епископа.

Въ Попечительство при каѳедрѣ Томскаго Епископа въ по
собіе семействамъ лицъ, умершихъ отъ губительной болѣзни, 
съ 1-го октября по 1-ое ноября текущаго года поступило:
1) отъ профессора богословія въ Томскомъ университетѣ свя
щенника Димитрія Бѣликова 4 руб.; 2) отъ желающаго остаться 
неизвѣстнымъ 50 руб.; 3) отъ неизвѣстнаго 2 руб.; 4) отъ 
Слоссмана 2 руб.; 5) отъ желающаго остаться неизвѣстнымъ 
2 руб.; 6) отъ желающей остаться неизвѣстной 9 руб.; 7) отъ 
учащихъ и учащихся Томскаго Духовнаго училища 9 р. 3 к.;
8) отъ директора Томской Губернской Гимназіи по подписному 
листу 17 руб. 5 коп.; 9) отъ воспитанниковъ Томской Духов
ной Семинаріи 9 руб. 17 коп.

Кромѣ того высыпано изъ обносимыхъ при богослуженіи 
кружекъ 60 руб. 28 коп. Итого 164 руб. 53 коп. А всего съ 
прежде поступившими 4977 руб. 80 Уз коп.

Изъ того числа выдано: 1) мѣщанину Андрею Попову 1 руб.;
2) на погребеніе дочери священника Ольги Заводовской 6 руб.;
3) мѣщанкѣ Пятковой 2 руб.; 4) солдаткѣ Степанидѣ Борин- 
ковой 1 руб. и 5) препровождено въ попечительство при Ка
ѳедральномъ соборѣ для благотворительныхъ дѣйствій 67 руб. 
5 коп. Итого израсходовано 77 руб. 5 коп. Затѣмъ остается 
4900 руб- 75х/з коп.

Отъ Семинарскаго Попечительства о нуждающихся воспитан
никахъ.

На устройство ученическаго епархіальнаго общежитія по
жертвованій поступило: 1) отъ о. архимандрита Лазаря 10 руб.; 
2) отъ о. архимандрита Никанора 10 руб.

А всего 20 рублей.
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Вакантныя мѣста къ 15 ноября 1892 годѣ.

а) Священническія: бл. № 2— Болотинской Николаевской; бл. № 3—Данковской Покровской, Лебедовской Николаевской; бл. № 4—Чилинской Преображенской; бл. № 5—Терсалгай- ской Петро-Павловской, Бабарыкинской Николаевской, Иштан- ской Петро-Павловской; бл. № 7—Корпысакской Троицкой, Коуракской Богоявленской; бл. № 8—Крутологовской Николаевской; бл. № 11—Тундинской Троицкой, Верхне-Чебулин- ской Космо-Даміановской; бл. № 12—Краснорѣченской Михаило- Архангельской, Кондустуюльской Ѳеодотіевской; бл. № 13— Банновской Прокопіевской; бл. № 16 — Ирменской Екатерининской, Тюменцевской Троицкой, Боровской Троицкой, Кип- ринской Предтеченской; бл. № 21 — Хабаринской Троицкой; бл. № 22—Бергульской Христорождественской, Верхне-Ичин- ской Троицкой; бл. № 25—Катандинской Пантелеимоновской; бл. № 26—Таловской; бл. № 28—Сѣнновской Преображенской, Батинской Николаевской; бл. № 30—Убинской Николаевской, Верхъ-Убинской Покровской; бл. № 31—Кашинской Николаевской, Чистюнской Воскресенской; бл. № 32—Секисовской Богородице-Рождественской.
б) Діаконскія: бл. № 2—Пачинской Предтеченской; бл. № 7—Поперечно-Искитимской Петро-Павловской; бл. № 15 — Солтонской Николаевской, Лосихинской Михаило-Архангельской; бл. № 19—Чингизской Петро-Павловской; бл. № 20—Ребри- хинской Михаило-Архангельской; бл. № 21 —Карасукской Покровской; бл. № 22—Колмановской Михаило-Архангельской; бл. № 24—Новочемровской Ильинской.
в) Псаломщическія: бл. № 1—градо-Томской Троицкой единовѣрческой, градо-Томской Богоявленской, Басандайской Пре- ббражейсйой; бл. № 7—Устьискитимской Николаевской; бл. № 12—Иштанской Николаевской; бл. № 17—Барнаульскаго собора; бл. № 19—Верхъ-Алеусской Ильинской; бл. № 20— Тюменцевской Троицкой, Клочковской Казанской; бл. № 22— Устьянцевской Успенской, Колмановской Михаило-Архангель- 



ской, Ново-Гутовской Иннокентіевской; бл. № 24—Бійскаго Троицкаго собора, Новиковской Михаило-Архангѳльской; бл. № 25—Катандинской Пантелеимоновской, Старотыршкинской Николаевской, бл. № 26 —Локтевскаго завода Духовской; бл. № 29 — Семипалатинской Знаменской; бл. № 31 — Вяткинской Богородицкой. ИНСТРУКЦІЯ
о.о. наблюдателямъ за церковно-приходскими школами 

Томской епархіи.§ 1. Наблюдатели за церковно приходскими школами, 
согласно § 21 Высочайшіе утвержденныхъ 13-го іюня 1884 г. 
правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, назначаются епар
хіальнымъ Архіереемъ, по личному выбору, изъ наиболѣе способныхъ и благонадежныхъ священниковъ.§ 2. Сообразно того же § 21 правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, на обязанности наблюдателей лежитъ ближайшее 
руководство церковно-приходскими школами въ отношеніи 
учебно-воспитательномъ.§ 3. Свои обязанности по наблюденію за церковно-приходскими школами наблюдатели раздѣляютъ съ мѣстными о.о. 
благочинными, кругъ обязанностей коихъ, въ отношеніи къ школамъ, сообразно § 48 благочиннической иструкціи, опредѣляется особою инструкціею.§ 4. Каждый наблюдатель имѣетъ въ своемъ вѣдѣніи тѣ школы, которыя ему назначены, согласно § 21 правилъ о церковныхъ школахъ, епархіальнымъ Архіереемъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ неудобства завѣдыванія какими либо 
изъ назначенныхъ для наблюденія школами, о. наблюдателю пред
ставляется входить о томъ представленіемъ въ Епархіальный 
Училищный Совѣтъ для ходатайства о перечисленіи таковыхъ 
въ округъ того наблюдателя, который съ большимъ удобствомъ 
можетъ принять на себя наблюденіе за упомянутыми школами.



6§ 5. Согласно §§ 5, 6, 7 и 21 правилъ о церковно-приходскихъ школахъ и §§ 4 и 16 правилъ о школахъ грамоты, 
вѣдѣнію и руководству о.о. наблюдателей подчиняются какъ одноклассныя и двухклассныя церковно-приходскія школы, съ открываемыми при тѣхъ и другихъ: дополнительными классами, уроками для взрозлыхъ, ремесленными отдѣленіями и рукодѣльными классами и воскресными школами, такъ и открываемыя по деревнямъ школы грамоты.§ 6. О.о. наблюдатели строго слѣдятъ за тѣмъ, чтобы обученіе въ церковно-приходскихъ школахъ, согласно § 10 правилъ о сихъ школахъ, производилось только лицами, принадлежащими къ составу клира, а равно особо назначенныхъ для того, съ утвержденія Епархіальнаго Архіерея, учителями и учительницами.

Примѣчаніе. Въ случаѣ отлучки священника или другихъ чле
новъ причта, занимающихся въ школѣ, на болѣе или менѣе про
должительное время (мѣсяца на 2) въ отпускъ или въ случаѣ про
должительной болѣзни учащаго, наблюдатель или завѣдующій шко
лою (послѣдній съ сообщеніемъ наблюдателю) можетъ дозволить 
преподаваніе въ школѣ другому лицу, но не иначе, какъ подъ 
своею отвѣтственностію, въ случаѣ же отлучки учителя кратко
временной завѣдующій школою самъ заботится о восполненіи опу
щеннаго.§ 7 О.о. наблюдатели слѣдятъ за тѣмъ, чтобы, согласно §§ 11 и 19 правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, какъ завѣдываніе школами, такъ и преподаваніе въ нихъ между членами клира и особо назначенными въ школы учителями и учительницами распредѣлялись согласно распоряженіямъ епархіальнаго начальства, такъ, чтобы обязанности завѣдыванія школою и наставленія въ правилахъ вѣры и преподаванія Закона Божія, порученныя епархіальнымъ начальствомъ священникамъ или діаконамъ или одному благонадежному лицу, —мирянину, не были возлагаемы сими лицами на другихъ произвольно и безъ нужды, равно какъ назначенные на должность учителей и учительницъ не уклонялись отъ исполненія своихъ обязанностей, къ обремененію другихъ.



§ 8. Согласно § 6 правилъ объ отдѣленіяхъ епархіальныхъ 
училищныхъ Совѣтовъ, о.о. наблюдатели имѣютъ право представлять въ отдѣленія Совѣта ходатайства о поощреніи денежными и почетными наградами опытныхъ и усердныхъ законоучителей и учителей церковныхъ школъ, въ особенности же устроившихъ и поддерживающихъ церковные хоры изъ учащихся, образовавшихъ хорошихъ чтецовъ при богослуженіи, или же подготовившихъ изъ окончившихъ курсъ учениковъ начальныхъ школъ дѣльныхъ и преданныхъ святой Церкви учителей школъ грамоты, наблюдая, чтобы таковыя ходатайства о награжденіяхъ почетными и денежными наградами а) были составляемы обстоятельно, съ надлежащимъ указаніемъ оказанныхъ школамъ тѣмъ или другимъ лицомъ заслугъ, имѣнія или неимѣнія имъ наградъ и знаковъ отличія, времени полученія послѣдней награды и т. п. 6) были представляемы въ отдѣленіе Совѣта въ опредѣленные сроки, именно: первыя не позже 15 августа, послѣднія —не позже 1 ноября; а въ исключительныхъ случаяхъ и въ другія сроки.§ 9. О.о. наблюдатели заботятся неуклонно о томъ, чтобы завѣдующіе школами, законоучители, учители и учительницы возложенныя на нихъ обязанности по школѣ исполняли добросовѣстно, и всѣ распоряженія высшаго духовнаго начальства, и предписанія епархіальнаго училищнаго Совѣта и отдѣленій его выполняли неукоснительно и во всей точности. Менѣе важныя нарушенія школьнаго порядка могутъ бытъ устраняемы о.о. наблюдателями мѣрами собственнаго благоразумія и нравственнаго воздѣйствія, безъ нарушенія христіанскихъ правилъ, опредѣляющихъ взаимныя наши отношенія. Въ случаяхъ же большей важности и не терпящихъ отлагательства доносятъ отдѣленію Совѣта, или и самому Училищному Совѣту.§ 10. Объ имѣющихъ открыться въ школахъ учительскихъ вакансіяхъ о.о. наблюдатели своевременно, не позже окончанія учебнаго года, а среди учебнаго времени, по возможности за мѣсяцъ до выхода изъ школы учителя или учительницы, доводятъ до свѣдѣнія отдѣленія Совѣта; при чемъ, въ случаѣ
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нужды, завѣдующій школой совмѣстно съ наблюдателемъ можетъ допустить временно къ преподаванію избранное имъ лицо, сообщивъ о томъ отдѣленію Совѣта.§ 11. Для замѣщенія учительскихъ мѣстъ въ школахъ о. наблюдатель можетъ представлять отдѣленію Совѣта своихъ кандидатовъ, наблюдая, чтобы послѣдніе удовлетворяли требованіямъ §§ 12 и 13 правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, съ прописаніемъ при этомъ отдѣленію Совѣта тѣхъ условій, на которыхъ эти лица согласны принять на себя школьныя должности.§ 12. О. наблюдатель, замѣтившій неспособность завѣдующаго школой или законоучителя къ завѣдыванію школою и преподаванію Закона Божія, а также отсутствіе способности и подготовки къ учительству въ школѣ въ псаломщикѣ—учителѣ, можетъ доводить о томъ до свѣдѣнія Отдѣленія (или самаго) Совѣта съ полною подробностію, давъ знать о томъ и 
благочинному.§ 13. Ежегодно, по окончаніи учебнаго года, не позже 1-го іюля, о.о. наблюдатели составляютъ по два списка учителей своего округа изъ свѣтскихъ лицъ, подлежащихъ отбыванію воинской повинности, съ точнымъ обозначеніемъ имени, отчества и фамиліи званія и ихъ родителей и удовлетворяющихъ требованіямъ указа Св. Синода и § 9 правилъ о школахъ гра
моты и представляютъ одинъ изъ этихъ списковъ, заключающій въ себѣ служащихъ въ одноклассныхъ и двуклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ, въ Епархіальный Училищный 
Совѣтъ, а другой —о служащихъ въ школахъ грамоты—въ отдѣленія Совѣта, съ удостовѣреніемъ въ томъ, желаютъ ли означенныя лица оставаться на занимаемой должности и на слѣдующій учебный годъ, или нѣтъ.§ 14. Согласно §§ 15 и 16 правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, о.о. наблюдатели ходатайствуютъ чрезъ отдѣленія Совѣта объ утвержденіи—а) въ званіи попечителей и попе
чительницъ школъ лицъ, учредившихъ церковно-приходскую школу на собственныя средства или же оказывающихъ матері



альное и нравственное содѣйствіе преуспѣянію школъ и б) въ званіи почетныхъ попечителей одного или нѣсколькихъ благочинническихъ округовъ лицъ, обнаружившихъ особую ревность о распространеніи народнаго образованія въ духѣ православной Церкви.§ 15. На основаніи опредѣленія Св. Синода отъ "^февраля' 1890 г. за № 9, не могутъ состоять попечителями и попечительницами церковно-приходскихъ школъ, а потому не могутъ быть представляемы къ утвержденію въ этомъ званіи лица, содержащія питейныя и т. п. заведенія и служащія въ этихъ заведеніяхъ. Въ виду этого, о.о. наблюдатели всякій разъ, представляя кого либо къ утвержденію въ званіи попечителя школы, должны присовокуплять, что представляемое лицо не содержитъ питейнаго заведенія и не служитъ въ таковомъ заведеніи.§ 16. На основаніи указа Св. Синода отъ 8 октября 1887 г. за № 18, представленія объ утвержденіи въ званіи почетныхъ попечителей нѣсколькихъ благочинническихъ округовъ должны дѣлать всѣ наблюдатели этихъ округовъ совмѣстно.§ 17. На основаніе указа Св. Синода и § 15 правилъ о школахъ граматы, о.о. наблюдатели строго слѣдятъ за тѣмъ, чтобы въ церковно приходскихъ школахъ были употребляемы учебныя руководства и пособія, одобренныя училищнымъ Совѣтомъ при.Св, Синодѣ и рекомендованныя программами учебныхъ предметовъ, но чтобы отнюдь не допускать къ употребленію въ школахъ руководства и пособія, не одобренныя Высшею духовною властію.§ 18. О.о. наблюдатели заботятся о томъ, чтобы ввѣренныя ихъ наблюденію церковныя школы были снабжены въ достаточномъ количествѣ необходимыми при изученіи школьныхъ предметовъ учебными руководствами и пособіями.§ 19. Для снабженія церковно-приходскихъ школъ учебными пособіями своевременно, о.о. наблюдатели обязаны ежегодно, не позже 15 февраля, представлять подлежащимъ отдѣленіямъ Совѣта списки книгъ, необходимыхъ для пріобрѣтенія въ каждую изъ подвѣдомыхъ имъ школъ, съ точнымъ обозначеніемъ 



— 10 —заглавія книгъ и числа экземпляровъ каждаго пособія, а также и того, сколько книгъ необходимо пріобрѣсти безмездно и платно.§ 20. Согласно § 15 правилъ о щколахъ грамоты, о.о. наблюдатели заботятся о составленіи при каждой церковно-приходской школѣ и школѣ грамоты библіотекъ учительскихъ и ученическихъ, содержащихъ необходимыя учебныя пособія для учителей и учебныя руководства для учениковъ, а также книги для чтенія, полезныя для дѣтей и взрослыхъ, по содержащимся въ нихъ свѣдѣніямъ, преимущественно же книги религіозно-нравственнаго содержанія.§ 21. О. о. наблюдатели слѣдятъ за тѣмъ, чтобы всѣ имѣющіяся въ школьныхъ библіотекахъ книги, учебныя пособія и руководства, по полученіи ихъ, были вносимы завѣдующими школами въ особые, по листамъ пронумерованные, подписомъ о. наблюдателя скрѣпленные, прошнурованные и припечатанные каталоги, съ надлежащимъ раздѣленіемъ на отдѣлы, сообразно содержанію книгъ, съ точнымъ обозначеніемъ автора, заглавія книги, года изданія, числа частей или томовъ, количества экземпляровъ, переплета и т. п.§ 22. О.о. наблюдатели внушаютъ завѣдующимъ церковными школами, чтобы какъ книги для внѣкласснаго чтенія, такъ и учебныя пособія и руководства, особенно послѣднія, для сохраненія ихъ на болѣе продолжительное время, они отдавали въ переплетъ, удѣляя на этотъ предметъ часть назначаемой на содержаніе школы изъ разныхъ источниковъ суммы, по усмотрѣнію завѣдующаго школою и съ разрѣшенія о. наблюдателя; а въ случаѣ полной негодности книги за ветхостію исключали ихъ съ согласія наблюдателя.§ 23. Въ видахъ устраненія недостатка среди учебнаго года въ письменныхъ принадлежностяхъ, о.о. наблюдатели заботятся о возможной, сообразно мѣстнымъ условіямъ, организаціи, при каждой школѣ, запасовъ бумаги, перьевъ, ручекъ, карандашей, грифельныхъ досокъ и т. п., откуда учащіеся могли бы постоянно пріобрѣтать на деньги, бѣднѣйшіе же безплатно.



- 11 —§ 24- О.о. наблюдатели обращаютъ строгое вниманіе на то, чтобы помѣщенія, занимаемыя школами, завѣдующими оными были содержимы въ надлежащемъ порядкѣ, исправности и 
чистотѣ и чтобы они были снабжены св. иконами съ лам
падкой, свящ. картинами, писчею доской и въ достаточномъ количествѣ классною мебелью. На обязанности о.о. наблюдателей лежитъ указаніе завѣдующимъ школами образцовъ, по которымъ должна быть устрояема классная мебель; въ школахъ должна быть опись имущества.§ 25. Согласно § 7 правилъ о церковно приходскихъ школахъ, о.о наблюдатели по возможности располагаютъ священниковъ своего округа и съ своей стороны содѣйствуютъ надлежащей постановкѣ: а) дополнительныхъ классовъ по предметамъ, преподаваемымъ въ одноклассныхъ школахъ; б) ежедневныхъ уроковъ для взрослыхъ; в) особыхъ ремесленныхъ отдѣленій и рукодѣльныхъ классовъ и г) воскресныхъ школъ для лицъ, не имѣющихъ возможности пользоваться ученьемъ ежедневно.§ 26. Объ открытіи таковыхъ школъ, классовъ, отдѣленій и уроковъ, согласно того же § правилъ, о.о. наблюдатели входятъ чрезъ отдѣленія Совѣта представленіемъ епархіальному Преосвященному, съ подробнымъ изложеніемъ того, какія средства имѣются въ распоряженіи учредителей на содержаніе ихъ, кто въ нихъ будетъ заниматься обученіемъ и съ какою платою, а также самаго способа организаціи сихъ учрежденій.§ 27. Согласно п. VI программы отчетныхъ свѣденній о состояніи церковно-приходскихъ шлолъ, о.о. наблюдатели располагаютъ духовенство своего округа къ пріобрѣтенію для школъ земельныхъ участковъ, пригодныхъ для разведенія при школѣ сада или огорода и побуждаютъ къ устройству послѣднихъ и надлежащему веденію ихъ.§ 28. О.о. наблюдатели слѣдятъ за тѣмъ, чтобы—а) церковныя школы открывались для записи вновь поступающихъ въ школу и другихъ предварительныхъ дѣлъ по школѣ не позже 1-го сентября; б) общій молебенъ и правильные уроки начина



— 12 —лись 15—30 сонтября; в) занятія оканчивались не ранѣе 15, а гдѣ можно, и 28 іюня; г) занятія учебныя продолжались непрерывно въ теченіи года, за исключеніемъ праздничныхъ дней, святыхъ рождественскихъ дней (съ 21 декабря до 8 генваря), седмицъ —первой великаго поста, страстной и пасхальной; (въ эти дни учащіеся посѣщаютъ только богослуженіе).
Примѣчаніе. По желанію родителей, дѣти могутъ быть уволь

няемы изъ школы дли весеннихъ нолевыхъ работъ на время.§ 29. Въ виду § 17 правилъ о школахъ грамоты, о.о. наблюдатели требуютъ отъ завѣдующихъ школами, чтобы они заблаговременно, до начала учебныхъ занятій въ школахъ, составляли, примѣнительно къ программамъ и мѣстнымъ условіямъ, недѣльныя расписанія уроковъ и наблюдаютъ, чтобы, безъ особой нужды, въ теченіи учебнаго года отступленій отъ росписаній не было дѣлаемо; копіи росписанія въ школѣ уро
ковъ—наблюдателю, Отдѣленію и Совѣту могутъ быть 
присылаемы и послѣ начатія въ школѣ ученія.§ 30. О составленіи недѣльнаго росписанія уроковъ о.о. наблюдатели внушаютъ завѣдующимъ школами, чтобы уроки по закону Божію были назначаемы по возможности ежедневно и на первые часы, за ними уроки по другимъ предметамъ болѣе или менѣе труднымъ, на послѣдніе же часы —по предметамъ легчайшимъ, какъ то: чтенію, чистописанію и пѣнію.

Примѣчаніе. Занятія церковнымъ пѣніемъ, какъ весьма полез
ное и пріятное, можетъ на нѣкоторое время смѣнять болѣе трудныя- 
занятія на урокахъ по другимъ предметамъ, какъ для усвоенія 
пѣснопѣній, такъ и для оживленія вниманія учениковъ,§ 31. О.о. наблюдатели слѣдятъ за тѣмъ, чтобы ученики поступали въ школу, по возможности, одновременно, съ началомъ учебныхъ занятій, и въ теченіи учебнаго года до окончанія его посѣщали уроки исправно, не дѣлая продолжительныхъ перерывовъ, за исключеніемъ случаевъ болѣзни и другихъ уважительныхъ причинъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ неприхода въ школу на уроки ученика 
въ теченіи 2-хъ и болѣе дней по неизвѣстной учителю причинѣ, 
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ойъ, вѣ свободное время, навѣщаетъ домъ родныхъ ученика 
для справокъ о причинѣ неприхода ученика на уроки, для 
провѣрки его показаній и т. п.§ 32. Согласно правилъ о школахъ грамоты, (§ 16) о.о. наблюдатели требуютъ отъ завѣдующихъ школою, чтобы во всякой церковной школѣ былъ заведенъ классный журналъ, въ который учитель и законоучитель должны вносить имена 

и фамиліи учащихся, ихъ возрастъ, націю, вѣроисповѣданіе, время поступленія въ школу, отмѣчать пропущенные учениками уроки, съ обозначеніемъ причинъ таковыхъ пропусковъ и вести запись содержанія преподаваемыхъ уроковъ. Въ эту же книгу о. наблюдатель можетъ вносить свои замѣчанія объ успѣхахъ учащихся и вообще о ходѣ школьнаго дѣла.§ 33. По окончаніи учебнаго года классные журналы не 
должны бытъ уничтожаемы, но въ цѣлости должны сохраняться завѣдующими школами при дѣлахъ школы; отвѣтственность за потерю и уничтоженіе, а также неисправное веденіе таковыхъ возлагается на завѣдующихъ школами.§ 34. Согласно § 9 правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, о.о. наблюдатели слѣдятъ за тѣмъ, чтобы учащимся въ церковныхъ школахъ была внугиена любовь къ Церкви и бого
служенію, чтобы посѣщеніе церкви и участіе въ богосзуженіи сдѣлались навыкомъ и потребностью сердца учащихся.§ 35. О.о. наблюдатели внушаютъ духовенству, чтобы оно пріучало дѣтей во время посѣщенія богослуженія къ должному порядку въ церкви, требуя, чтобы дѣти стояли въ церкви вмѣстѣ, впереди у клироса, правильными рядами, чинно и благоговѣйно, совершая истово крестное знаменіе и поклоны по уставу Церкви.

Примѣчаніе. Кромѣ поклоновъ обычныхъ, но желанію каждаго, 
а также великопостныхъ и другихъ общеобязательныхъ, всѣ уча
щіеся за богослуженіемъ и молитвой дѣлаютъ поклоны: малые 
—на «Трисвятомъ», на «Аллилуіа», а великіе поклоны—на 
«Тебѣ поемъ», на «Со страхомъ Божіимъ» и на «Всегда, нынѣ 
и присно»—съ св. Чашей (за Литургіей); земной поклонъ дѣлаетъ 
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и тотъ, кому приходится войти въ св Алтарь. Предъ выходомъ 
для чтенія въ церкви на амвонѣ, при входѣ въ классную комнату 
прибывшаго въ школу о. наблюдателя и высшихъ духовныхъ лицъ, 
дѣти принимаютъ священническое благословеніе, а также и отъ 
своего законоучителя (по крайней мѣрѣ ежедневно).§ 36. О.о. наблюдатели требуютъ отъ завѣдующихъ школами и учителей, чтобы они пріучали учащихся къ клиросному 

чтенію и пѣнію и образовали хоры для исполненія, по крайней мѣрѣ, всенощнаго бдѣнія и лггтургіи, подъ руководствомъ псаломщиковъ и учителей, наблюдая, при этомъ, чтобы при пѣніи были соблюдаемы простые церковные напѣвы, но не 
увлекались бы, при этомъ, разучиваніемъ напѣвовъ партес
ныхъ, усвояемыхъ большею частію сельскихъ пѣвцовъ въ искаженномъ видѣ.§ 37. О.о. наблюдатели слѣдятъ за тѣмъ, чтобы учащіеся въ церковныхъ школахъ въ теченіе учебнаго года, съ неоднократнымъ предварительнымъ посѣщеніемъ церковныхъ службъ, 
исполняли христіанскій долгъ исповѣди и св. Причастія; въ концѣ Рождественскаго поста (21 — 24 декабря), въ 1-ю Седмицу Великаго поста, въ Страстную Седмицу, а если можно, и въ другіе посты, а также въ болѣзни.§ 38. Объ учащихся въ церковно-приходскихъ школахъ ученикахъ, отличающихся благонравіемъ и успѣхами, о.о. наблюдатели ходатайствуютъ предъ Преосвященнымъ—Епархіаль
нымъ или Викарнымъ, испрашивая Архипастырскаго разрѣшенія имъ присутствовать въ Алтарѣ во время богослуженія 
и носить при этомъ стихарь, надѣвая его каждый разъ съ 
благословенія священника.§ 39. Для возвышенія учебно-воспитательной части въ церковно - приходскихъ школахъ, о.о. наблюдателямъ вмѣ
няется въ обязанность возможно чаще посѣщать ввѣренныя ихъ наблюденію и руководству церковныя гиколы и никакъ 
не менѣе двухъ разъ въ годъ, кромѣ экзаменовъ, на которыхъ присутствіе о.о. наблюдателей также обязательно.

і
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§ 40. Для разъѣздовъ по школамъ въ учебное время о.о. 

наблюдатели пользуются особыми бланками, выдаваемыми 
епархіальнымъ училищнымъ Совѣтомъ, съ платою узаконен
ныхъ прогоновъ, которые получаютъ о.о. наблюдатели изъ 
мѣстныхъ церковныхъ средствъ, каждымъ въ предѣлахъ своего 
округа. Изъ епархіальныхъ же средствъ училищнаго Совѣта 
и его Отдѣленій прогоны о.о. наблюдателямъ уплачиваются 
только въ особыхъ случаяхъ, напр. при посѣщеніи школъ для 
экзаменовъ о.о. наблюдатели снабжаются бланками безъ пла
тежа за прогонъ и пр.

§ 41. При посѣщеніи церковныхъ школъ, о.о. наблюдатели 
провѣряютъ каждый разъ классные журналы, книги для записи 
свидѣтельствъ, выдаваемыхъ ученикамъ и ученицамъ, окон
чившимъ курсъ, библіотечные каталоги, а также учебныя ру
ководства и пособія, книги для внѣкласснаго чтенія, имѣю
щіяся въ училищныхъ библіотекахъ, описи имущества и пр.

§ 42. При каждомъ посѣщеніи школы о.о. наблюдатели 
присутствуютъ на урокахъ законоучителей и учителей и 
учительницъ школъ и испытываютъ учащихся въ пройден
номъ по каждому предмету.

§ 43. О.о. наблюдатели, при посѣщеніи школъ своего округа, 
не должны ограничиваться однимъ внѣшнимъ надзоромъ, но 
обязаны обращать серьезное вниманіе на методы и пріемы 
преподаванія, практикуемые какъ законоучителями, такъ и 
учителями и учительницами и, въ случагь неумѣлости пос
лѣднихъ, съ своей стороны давать необходимыя указанія по
средствомъ рекомендаціи: лучшихъ и наиболѣе цѣлесообразныхъ 
методовъ и пріемовъ обученія, существующихъ методическихъ 
пособій, а также посредствомъ дачи въ обозрѣваемой школѣ 
образцовыхъ уроковъ по предметамъ обученія.

§ 44. О каждомъ посѣщеніи школы и объ усмотрѣнномъ 
въ ней о. наблюдатель обязанъ донести особымъ рапортомъ 
въ Епархіальный Училищный Совѣтъ, съ надлежащимъ ука
заніемъ времени посѣщенія, продолжительности его, того, на



—16какихъ урокахъ присутствовалъ и о результатахъ испытаній учениковъ въ пройденномъ и т. п.§ 45. Согласно § 18 правилъ о школахъ грамоты, по окончаніи учебнаго года, о. наблюдатель совмѣстно съ законоучителемъ и учителемъ школы, и по возможности, въ присутствіи сельскихъ властей и родителей учащихся, производитъ испытанія всѣмъ ученикамъ церковно-приходской школы.§ 46. На основаніи опредѣленія св. Синода отъ 8—15 окт. 1886 г. за № 2095, о.о. наблюдатели производятъ испытанія ученикамъ церковно-приходскихъ школъ, желающимъ при отбываніи воинской повинности воспользоваться льготою, опредѣленною п. 4 ст. 56 устава о сей повинности. Подробныя правила этихъ испытаній напечатать въ общемъ сборникѣ прог
раммъ и правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, изданія 
Томскаго Епархіальнаго Училищнаго Совгьта 1891 года (въ 
складѣ Совѣта).§ 47. Требуемые § 8 правилъ о производствѣ испытаній ученикамъ церковно-приходскихъ школъ, желающимъ воспользоваться льготою IV разряда по отбыванію воинской повинности, экзаменаціонные списки о.о. наблюдатели обязаны представить въ Отдѣленіе Совѣта не позже 1 февраля.§ 48. На основаніи опредѣленія св. Синода отъ 15—25 апрѣля 1887 г. за № 676, о.о. наблюдатели допускаютъ къ экзамену на льготу IV разряда по отбыванію воинской повинности учениковъ не православнаго исповѣданія, а также дѣтей именуемыхъ старообрядцевъ наравнѣ съ учениками православнаго исповѣданія, во всемъ согласно съ установленными на этотъ предметъ правилами.§ 49. Согласно § 26 правилъ для производства экзаменовъ на льготу IV разряда по отбыванію воинской повинности, журналы съ экзаменными списками, прошеніями и письменными работами экзаменовавшихся о.о. наблюдатели представляютъ въ Отдѣленія Совѣта.§ 50. Въ виду п. XI правилъ о составленіи отчетовъ о состояніи церковно-приходскихъ школъ, на о.о. наблюдателей 



возлагается обязанность наблюдать, чтобы окончившіе курсъ 
въ церковныхъ школахъ, по выходѣ изъ нихъ, йе оставались 
безъ дальнѣйшаго руководства и наставленія; для достиженія 
этой цѣли, они должны внушать завѣдующимъ школами, чтобы 
они выдавали изъ школьной библіотеки книги для чтенія и 
устраивали въ школѣ въ воскресные и праздничные дни для 
такихъ лицъ, а также вообще для взрослыхъ, бесѣды и чтенія 
религіозно-нравственнаго содержанія съ пѣніемъ пѣснопѣній 
изъ богослужебныхъ книгъ и кантъ изъ «Лепты», «Псальмъ» 
св. Дмитрія и др.

§ 51. О.о. наблюдатели съ своей стороны содѣйствуютъ 
возможно лучшей и правильной постановкѣ такихъ чтеній, 
наблюдая, чтобы выборъ книгъ и чтеній не подвергался дѣй
ствію случайностей, а представлялъ въ себѣ нѣчто упорядочен
ное, дѣйствительно доступное, полезное и назидательное для 
слушателей.

§ 52. По окончаніи учебнаго года, о.о. наблюдатели, сог
ласно п. і § 6 правилъ объ уѣздныхъ Отдѣленіяхъ, составля
ютъ отчетъ о состояніи подвѣдомыхъ имъ церковно-приход
скихъ школъ и представляютъ таковые въ Отдѣленія Совѣта 
не позже 1 іюля, а Отдѣленія Совѣта, списавъ что нужно 
для своего отчета, не задерживая и не дожидаясь полученія 
отчетовъ не поступившихъ, отсылали всякій полученный въ 
Епархіальный Училищный Совѣтъ.

§ 53. Согласно § 4 правилъ объ Отдѣленіяхъ Совѣта, о-о. 
наблюдатели, какъ члены Отдѣленій Совѣта, по праву, во всѣхъ 
дѣлахъ, касающихся школъ, имѣтъ непосредственное сношеніе 
съ Отдѣленіями Совѣта, а въ указанныхъ настоящими прави
лами и другихъ особенно важныхъ случаяхъ, требующихъ не
медленныхъ распоряженій, имѣютъ право обращаться прямо въ 
Епархіальный Училищный Совѣтъ, извѣщая о дѣлѣ въ тоже 
время и Отдѣленіе Совѣта.
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(Яя инструкція, составленная нынѣ, согласно опредѣленія Томскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отъ 15 августа 1891 г. (журн. № 39 ст. I, а), утвержденнаго Его Преосвя

щенствомъ резолюціей за № 3383 отъ 17 того же августа, 
преподавателемъ Дидактики, Н. Астагиев спимъ, была обсуж
дена въ общемъ Собраніи членовъ Совѣта и прибывшихъ на съѣздъ о.о. наблюдателей церковныхъ школъ 30 сего сентября мѣсяца, и, по представленію о. Предсѣдателя Совѣта, ректора архимандрита Никанора, была утверждена 2 октября 1892 года Архипастырскою резолюціей за № 3282, Его Преосвя
щенствомъ, Преосвященнѣйшимъ Макаріемъ, Епископомъ Томскимъ и Семипалатинскимъ.
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ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.

РѢЧЬ,
сказанная на торжественномъ собраніи по случаю столѣтняго юбилея со 
дня рожденія Основателя Алтайской Духовной Миссіи Архимандрита 

Макарія, 8 ноября 1892 года.
Преосвященнѣйшаго Макарія, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго

Цѣль настоящаго торжественнаго собранія высокой и досточтимой публикѣ, собравшейся здѣсь, извѣстна. Сейчасъ имѣютъ быть прочитаны черты изъ жизни приснопамятнаго Основателя Алтайской Миссіи о. Архимандрита Макарія, которому со дня рожденія сегодня исполнилось 100 лѣтъ.Позволяю себѣ предпослать этому чтенію нѣсколько объяснительныхъ словъ о томъ полѣ дѣятельности, на которое Промысломъ Божіимъ поставленъ былъ приснопамятный отецъ Архимандритъ Макарій, о плодахъ его дѣятельности и о настоящемъ положеніи того дѣла, надъ которымъ трудился этотъ достоблаженный мужъ.Сѣмя царствія Божія, посаженное о. Макаріемъ, прозябло, выросло и стало древомъ, широко раскинувшимъ свои вѣтви не только по горамъ и дебрямъ Алтая, но и за предѣлы его —въ сосѣднюю степь Киргизскую.То, что было при Основателѣ Миссіи единично, или считалось немногими единицами, теперь возрасло въ десятки, сотни и тысячи.Дѣятелей на нивѣ Алтая при о. Макаріи перебывало въ разное время въ качествѣ сотрудниковъ его разныхъ названій 15, въ томъ числѣ—два лица женскаго пола; а нынѣ число ихъ возрасло до 75, въ томъ числѣ: Епископъ, игуменъ, 20 
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священниковъ, 5 діаконовъ и 48 въ званіи псаломниковъ, учителей и учительницъ и сверхъ того—два монастыря, содѣйствующіе Миссіи въ служеніи ея святому дѣлу. Изъ одного первоначальнаго стана Улалинскаго, простиравшаго дѣйствія свои на всѣхъ инородцевъ Бійскаго и Кузнецкаго Алтая, образовалось теперь 12 въ Алтайской и 4 въ Киргизской Миссіяхъ, Вмѣсто одной походной церкви, устроенной въ одномъ изъ помѣщеній архимандрита Макарія, теперь едва вмѣщающемъ въ себѣ однихъ мѣстныхъ школьниковъ, существуетъ уже 49 церквей и молитвенныхъ домовъ. Вмѣсто двухъ-трехъ селеній теперь Миссія Алтайско-Киргизская имѣетъ въ своемъ вѣдѣніи 
192 селеній, улусовъ и деревень, въ нихъ 3721 домъ, въ томъ числѣ русскихъ 1661 и инородческихъ 2060, сверхъ того разныхъ формъ и наименованій юртъ новокрещенныхъ 1247. Число крещеныхъ, заключавшееся при о. Макаріи въ 675 душахъ, теперь возрасло въ 19216 душъ обоего пола, въ томъ числѣ осѣдлыхъ инородцевъ 4591 и кочевыхъ (по названію) 14655. Вмѣсто одной первой основанной о. Макаріемъ школы, теперь открыто 40 школъ и училищъ; вмѣсто единственнаго ученика, отрока Василія, о преждевременной кончинѣ котораго о. Макарій такъ много скорбѣлъ, теперь число учащихся возрасло (инород. 624 русскихъ 544) до 1168.Внѣшній бытъ насельниковъ Алтая и внутренній характеръ ихъ постепенно измѣняется къ лучшему. Тогда какъ прежде ни у одного алтайца не было теплой избы *),  теперь явились цѣлыя селенія съ русскими домами; смотря на ново крещеныхъ стали строить дома и некрещеные. Въ прежнее время новокрещеные стыдились и даже боялись являться среди алтайцевъ въ русской одеждѣ, и теперь смотря на новокрещеныхъ 
и нѣкоторые некрещеные начинаютъ носить русскую одежду.Разорительный калымъ постепенно выводится; у некрещеныхъ обязательный, у новокрещеныхъ онъ составляетъ дѣло добровольнаго соглашенія. .

*) Избушки были только у осѣдлыхъ телеутовъ и инородцевъ двухъ Куман- 
динскихъ волостей, живущихъ въ сосѣдствѣ съ русскими.



3Рабскія отношенія жены къ мужу смѣняются гуманносвободными, по ученію Христовой вѣры.Полная небрежность алтайцевъ о воспитаніи дѣтей замѣнилась въ христіанскихъ ихъ семействахъ заботою о наученіи дѣтей грамотѣ и молитвамъ, доброй жизни и внѣшнему благоприличію.Рисуя свѣтлыми красками картину Алтая, мы не станемъ скрывать тѣней и темныхъ пятенъ на свѣтломъ фонѣ ея. Говоря о христіанскомъ просвѣщеніи и культурномъ развитіи Алтая, мы далеки отъ намѣренія утверждать, что онъ достигъ желаемаго совершенства въ этомъ отношеніи. Нѣтъ, у него еще многаго не достаетъ: онъ только задняя забывая, предняя 
простирается, старается забывать старое дурное, стремится впередъ къ новому доброму, святому и полезному.Если бы кто пожелалъ лично ознакомиться съ нравственнорелигіозной и бытовой стороной Алтая, обновляемаго чрезъ православно-русскую культуру и захотѣлъ бы сдѣлать это мимоходомъ или чрезъ спросъ перваго встрѣчнаго, то нашелъ бы тамъ, пожалуй, меньше достоинствъ, но больше недостатковъ. Но если онъ захочетъ быть въ сужденіяхъ своихъ безпристрастнымъ и въ приговорѣ справедливымъ, то, обративъ вниманіе на тѣ условія, въ какихъ находятся насельники Алтая, легко извинитъ недостатки, и достоинствамъ придастъ особенную цѣну. Изслѣдователю Алтая, желающему вѣрно оцѣнить трудъ и дѣло Основателя Миссіи и послѣдующихъ благовѣстниковъ вѣры, вводителей и распространителей тамъ доброй русской жизни, мы предложили бы совѣтъ: вступая въ Алтай, на-время забыть о Руси. Онъ долженъ помнить, что 60 лѣтъ назадъ здѣсь ничего не было русскаго; ни храмовъ святыхъ, ни домовъ русскихъ; не видно было ни лица, ни одежды русской, не слышно и слова русскаго. Здѣсь былъ нетронутый, полудикій, кочевой, языческій Алтай. Если изслѣдователь будетъ здѣсь искать только того, что обычно встрѣтить въ русскихъ селахъ или деревняхъ, то онъ мало найдетъ здѣсь такого, что составляетъ красоту селъ и деревень, и разочарованіе будетъ подобно тому, какое чувствуетъ человѣкъ, когда предъ глазами его 



4падаетъ и разбивается въ дребезги ваза съ цвѣтами, которыми ему хотѣлось полюбоваться.Алтай мы назвали бы мѣстомъ контрастовъ: здѣсь и дивная высота заоблачныхъ горъ, и страшная глубина дебрей съ стремительнымъ теченіемъ лѣнящихся водъ, куда при взглядѣ одномъ кружится голова. Здѣсь подавляющее мысль человѣка величіе творенія рукъ Божіихъ и поразительная ничтожность дѣлъ рукъ человѣческихъ. Сдѣсь и чудная красота природы, и крайняя неприглядность жилищъ кочевниковъ и отвратительная неряшливость домашняго обихода ихъ. Здѣсь богатство сокровищъ внутри земли и крайняя бѣдность насельниковъ ея. Здѣсь смѣшеніе европейскаго съ азіятскимъ, русскаго съ монголо- татарскимъ, христіанскаго съ языческимъ. Тамъ видѣтъ можно и прекрасные храмы съ внутреннимъ изящнымъ украшеніемъ, и убогіе дома молитвъ, въ которыхъ мѣсто иконостаса завѣшено кусками дешевой матеріи съ прикрѣпленными къ ней бумажными изображеніями священныхъ ликовъ. Въ одной и той же мѣстности вы увидите и водруженный миссіонеромъ крестъ и шаманомъ вывѣшенную на шестѣ кожу жертвеннаго животнаго. Въ центрѣ Алтая увидите русскій домъ съ тесовой кровлей и крашенными окнами, а рядомъ—избушку безъ сѣней и крыши, сдѣланную неискусной рукой новокрещенаго. Въ другомъ мѣстѣ рядомъ съ домомъ стоитъ юрта бревенчатая, или берестяная; это значитъ, что здѣсь новокрещеный домовладѣлецъ желаетъ жить по-русски, но не можетъ скоро разстаться и съ юртой кочевника, въ которую онъ и переходитъ съ наступленіемъ лѣта.Такую противоположность встрѣтить можно и въ жизни новообращенныхъ. Тамъ есть новокрещеные, неопустительно посѣщающіе храмъ Божій, соблюдающіе посты и другіе уставы православной церкви, но есть и такіе, которые пе исполняютъ ни того, ни другаго. Есть кочевники, служащіе въ санѣ священниковъ, діаконовъ, есть посвятившіе себя иноческой жизни или паломничеству по святымъ мѣстамъ, но есть и такіе, 



5которые еще не разстались съ бытомъ кочевниковъ и съ обычаями кочевниковъ.Есть селенія, гдѣ церковь полна молящихся, а школы— учащихся, но есть и такіе, гдѣ отсутствуетъ то и другое.Что можно вывесть изъ всего сказаннаго? То, что Миссія продолжаетъ исполненіе начатой Основателемъ ея просвѣтительной задачи, но далеко еще не кончила ее,—что алтайцы стремятся къ объединенію съ православной, русской семьей, но не вполнѣ, и далеко не всѣ достигли этого. Что можно ожидать въ будущемъ для Алтая? При Божіемъ благословеніи и при благопріятныхъ обстоятельствахъ, весь Алтай станетъ православнымъ, а чрезъ то и русскимъ и это время не весьма далеко, можетъ быть придетъ скорѣе, чѣмъ сколько прошло отъ основанія Миссіи, если только переходъ изъ язычества въ христіанство совершаться будетъ въ такихъ размѣрахъ, въ какихъ былъ доселѣ.Но этого можетъ и не быть. Могутъ произойти и на Алтаѣ столь же печальныя явленія, какія были и теперь еще есть въ приволжкихъ краяхъ. Мы говоримъ о массовыхъ отпаданіяхъ крещеныхъ инородцевъ въ магометанство. Таже опасность можетъ угрожать и Алтаю. Мусульманство, какъ врагъ христіанскаго просвѣщенія, явилось уже и на Алтаѣ, и замѣтно начинаетъ выступать на поле брани. Его здѣсь прежде не было, но оно прокралось сюда почти незамѣтно, недавно, въ лицѣ торгашей, осѣдло поселившихся на Алтаѣ и тайно проповѣдаю- щихъ язычникамъ исламъ. Если заранѣе не будутъ приняты дѣйственныя мѣры противъ этого скрытнаго, коварнаго, въ тоже время и энергичнаго зрага, то Миссія встрѣтитъ большія затрудненія въ исполненіи своей просвѣтительной задачи на Алтаѣ, а православно русской народности грозитъ опасность быть подавленною мусульманско-татарскою. Такую же опасность ожидаетъ для себя и Киргизская Миссія со стороны бухарскихъ и татарскихъ торговцевъ, во множествѣ распространяющихъ въ Киргизской степи вмѣстѣ съ товаромъ мусульманскія книжки и закрѣпляющихъ въ мусульманствѣ тѣхъ 



6самыхъ киргизовъ, которые еще не давно оффиціально заявляли о нежеланіи своемъ принимать къ себѣ татарскихъ муллъ и строить мечети. Врагъ христіанства и соперникъ русской народности среди алтайцевъ и киргизовъ не дремлетъ; не будемъ спать и мы. Онъ дѣйствуетъ дружно: будемъ единомысленны и мы, чтобы успѣшно отразить его. Постараемся угасить огонь въ искрѣ, чтобы онъ не обратился въ пламень и не сожегъ того дѣла, надъ которымъ, по почину приснопамятнаго о. Макарія, трудились многіе и которое должно быть дорого для всякаго сына церкви и роднаго намъ отечества.
8 ноября. Празднованіе столѣтняго юбилея со дня рожденія о. архимандрита Макарія, основателя Алтайской миссіи.Еще лѣтомъ Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Макарій предпринялъ рядъ распоряженій, имѣвшихъ цѣлію почтить день столѣтней годовщины приснопамятнаго о. Макарія достойнымъ торжествомъ. Прежде всего предположено было ознакомить мѣстное общество съ жизнію и трудами (преимущественно миссіонерскими) о. Макарія. Съ этой цѣлью разнымъ лицамъ было поручено составить соотвѣтствующіе очерки и статьи, изъ которыхъ, безъ лишнихъ подробностей, читатель могъ бы почерпнуть все необходимое какъ для пониманія самой личности о. Макарія, такъ и для приблизительной оцѣнки его миссіонерскихъ заслугъ, окончательный приговоръ надъ которыми произнесетъ въ свое время исторія. Трудами нѣсколькихъ человѣкъ, частію на основаніи уже изданныхъ матеріаловъ, частію же на основаніи личныхъ указаній самаго Преосвященнаго порученіе его благовременно было исполнено. Появились въ большомъ количествѣ три рода брошюръ. Одна изь нихъ «Къ столѣтней' годовщинѣ со дня рожденія основателя Алтайской миссіи архимандрита Макарія (Глухарева)» *)  по своему

’) Напечатана въ № 21 Епархіальн. Ведомостей. 



7содержанію и изложенію принаровлена главнымъ образомъ для просвѣщенныхъ лицъ. Въ ней авторъ имѣлъ въ виду не столько прослѣдить жизнь и миссіонерскую дѣятельность о. Макарія, сколько въ общемъ очеркѣ представить наиболѣе выдающіяся качества его характера. Двѣ другія по своему общедоступному содержанію могутъ быть легко усвоены всякимъ желающимъ и главнымъ образомъ онѣ предназначены для лицъ малообразованныхъ или совсѣмъ не получившихъ образованія. При этомъ къ одной изъ брошюръ, носящей заглавіе: «Архимандритъ Макарій, основатель Алтайской миссіи», присоединенъ алтайскій переводъ ея. Цѣль его ясна; она состоитъ въ томъ, чтобы дать возможность инородцамъ, спасенію которыхъ преимущественно была посвящена дѣятельность о. Макарія, ознакомиться съ этимъ отцомъ мѣстной миссіи. Обѣ послѣднія брошюры въ простомъ, ясномъ и послѣдовательномъ разсказѣ знакомятъ читателя съ наиболѣе выдающимися событіями и обстоятельствами изъ жизни о. Макарія, съ особеннымъ вниманіемъ останавливаясь на его миссіонерскихъ подвигахъ и заслугахъ. Между авторами нашлось одно лицо, взявшее на себя трудъ составленія юбилейнаго стихотворенія, посвященнаго памяти о. Макарія. Разсмотрѣвъ и одобривъ его Его Преосвященство распорядился, чтобы оно не только было помѣщено въ юбилейномъ номерѣ Епархіальныхъ Вѣдомостей, но и было выпущено отдѣльными оттисками въ количествѣ одной тысячи экземпляровъ для распространенія въ народѣ. Чтобы привлечь къ участію въ предположенномъ торжествѣ всю епархію, въ исторіи которой о. Макарій занимаетъ такое выдающееся мѣсто, Его Преосвященство особымъ распоряженіемъ, объявленнымъ чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, вмѣнилъ духовенству въ обязанность въ день 100-лѣтней годовщины совершить во всѣхъ церквахъ заупокойную литургію, а послѣ нея панихиду съ молитвеннымъ поминовеніемъ раба Божія о. архимандрита Макарія.6 ноября былъ начатъ рядъ соотвѣтствующихъ служеній. Въ домовой церкви было совершено Преосвященнымъ, въ сослу



8женіи старшаго городскаго духовенства, заупокойное всенощное бдѣніе по особому чину этой службы. Не совсѣмъ обычное служеніе глубоко дѣйствовало на молящихся. Частое пѣніе торжественно трогательныхъ похоронныхъ напѣвовъ невольно заставляло отрѣшиться отъ житейскихъ заботъ и перенестись мыслію къ «единому на потребу». Имя о. Макарія, о которомъ совершалось моленіе и который въ продолженіи своей жизни заботился о «единемъ на потребу», придавало этому впечатлѣнію еще больше силы и значенія. Затѣмъ въ воскресенье, 8 числа, въ домовой церкви Его Преосвященство совершилъ заупокойную литургію съ панихидой, за которой кромѣ городскаго духовенства и корпораціи преподавателей духовной семинаріи, присутствовали представители мѣстной гражданской и военной власти, а также много другихъ почетныхъ лицъ. Послѣ службы въ 12 ч. дня Его Преосвященствомъ было устроено въ читальной залѣ литературное чтеніе. Цѣлію и побужденіемъ его служило событіе дня, т. е. чествованіе памяти о. Макарія. По пригласительнымъ билетамъ въ покояхъ Преосвященнаго собрались разныя интеллигентныя и почетныя лица. Въ числѣ посѣтителей были начальникъ губерніи Г. А. Тобизенъ, попечитель Западао-Сибирскаго учебнаго округа В. М. Флоринскій, начальникъ Сибирскаго жандармскаго округа Н. И. Александровъ, предсѣдатель губернскаго правленія, предсѣдатель контрольной палаты, г. ректоръ университета, о. законоучитель университета—профессоръ богословія, г. прокуроръ, много почетныхъ дамъ, преподаватели духовной семинаріи со о. ректоромъ, нѣкоторые преподаватели другихъ духовныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеній города, начальница и воспитательницы женскаго епархіальнаго училища и многіе другіе. Гости были приглашены въ читальный залъ, гдѣ въ должномъ порядкѣ была уже разставлена мягкая и простая мебель для посѣтителей. Здѣсь имъ были розданы оттиски стихотворенія: «Памяти архимандрита Макарія». Когда шумъ, естественно произведенный передвиженіемъ посѣтителей и раздачей листковъ стихотворенія, утихъ, на каѳедру взошелъ Преосвященный.



9Послѣ пѣнія: «днесь благодать святаго Духа насъ собра...» и благословенія съ обычнымъ еі’с тсокХа Владыка обратился къ собранію съ изустной рѣчью *).  Въ ней онъ указалъ на важность миссіонерскихъ трудовъ о. Макарія и на то значеніе, какое имѣютъ они какъ для мѣстнаго края, такъ и для Россіи вобще. Важность миссіонерской дѣятельности о. Макарія Преосвященный опредѣлилъ главнымъ образомъ тремя обстоятельствами: 1) тѣмъ, что о. Макарій основалъ миссію, 2) тѣмъ, что онъ былъ вмѣстѣ и первымъ миссіонеромъ въ ней, 3) тѣмъ, что теперяшняя постановка миссіонерскаго дѣла, которой во многихъ отношеніяхъ остается только порадоваться, началомъ своимъ восходитъ къ трудамъ о. Макарія. Со времени основанія миссіи до нашихъ дней протекло 62 года. Въ этотъ промежутокъ первоначальная инородческая община христіанъ, состоявшая въ концѣ миссіонерской дѣятельности о. Макарія изъ 700 человѣкъ, постепенно возрастая, приняла въ себя 21,000 инородцевъ, бывшихъ язычниками или магометанами. Эти цифры краснорѣчиво свидѣтельствуютъ о томъ, какъ успѣшно развивалось и развивается дѣло, начало которому положилъ о. Макарій 62 года тому назадъ. Преосвященный выразилъ по этому поводу особенную радость въ виду того, что инородецъ, становясь христіаниномъ, дѣлается не только сыномъ Церкви, но и почти русскимъ человѣкомъ. Раньше, пока христіанство и русская гражданственность дѣлали на Алтаѣ свои первые шаги, тамъ не слышно было ни одного русскаго слова, не видно было ни русскаго лица, ни русской одежды или постройки, и все русское было встрѣчено здѣсь весьма недружелюбно. Русскую рѣчь, одежду, постройки инородецъ или презиралъ, или ненавидѣлъ или осмѣйвалъ. Теперь не то. Инородецъ сталъ пріобрѣтать привычки осѣдлаго человѣка и вмѣсто подвижной юрты строитъ домъ съ раскрашенными окнами и тесовой крышей. Внутреннее убранство этого дома также оставляетъ далеко за собой первобытную безыскуственность юрты. На плечахъ инородца появилось русское платье, вызывавшее прежде столько презрѣнія и на-
*) Рѣчь эта напечетана въ настоящемъ №.



- 10 —смѣшекъ. Эти, повидимому, маловажныя явленія служатъ признакомъ, что русская гражданственность хотя слабыми, но все же примѣтными шагами пробирается въ среду инородцевъ. Нельзя, рамумѣѳтся, прибавилъ Владыка, скрывать того факта, что крещеный инородецъ еще не всецѣло отрѣшился отъ прежнихъ кочевыхъ привычекъ и рядомъ съ домомъ продолжаетъ ставить или бревенчатую или берестяную юрту, переходя въ нее, по крайней мѣрѣ, лѣтомъ. Но если взять во вниманіе то, какъ живетъ его родной братъ кочевникъ—въ неопрятной вонючей юртѣ, гдѣ часто вмѣстѣ съ людьми ютится скотъ и почти всегда, распространяя зловоніе, развѣшена кожа жертвеннаго животнаго, то бытъ инородца христіанина, несомнѣнно, нужно счесть значительнымъ шагомъ впередъ.Послѣ рѣчи Преосвященнаго хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ пропѣлъ юбилейное стихотвореніе, которое, по порученію Владыки, переложилъ на ноты регентъ архіерейскаго хора о. Пензенскій. Соотвѣтственно тремъ частямъ стихотворенія и музыка его состояла изъ трехъ мотивовъ. Въ первой части преобладалъ мотивъ меланхолическій съ особымъ повышеніемъ голоса на тѣхъ лишь стихахъ, въ которыхъ очерчиваются заслуги, оказанныя о. Макаріемъ краю, который онъ просвѣщалъ; при этомъ голоса постепенно стихали въ концѣ каждой изъ двухъ строфъ, замыкающихся двумя стихами, отличными по размѣру отъ другихъ. При пѣніи слѣдующей второй части чередовались голоса дѣтскіе и мужскіе, первые пѣли тѣ стихи, въ которыхъ мотивъ принимаетъ ровное тихое теченіе, вторые—тѣ, гдѣ онъ очевидно усиливается, получая характеръ болѣе оживленнаго волненія. Въ третьей части, написанной болѣе краткимъ и бойкимъ размѣромъ, музыка перешла въ громкое, торжественное и довольно порывистое пѣніе. Какъ читатели могутъ судить по отпечатанному въ прошломъ номерѣ стихотворенію, составитель напѣва уловилъ главныя оттѣнки чувства и мыслей, руководившихъ составителемъ стиховъ, и прекрасно передалъ ихъ на языкѣ своей музыки, такъ что его музыкальное повышеніе голоса всюду совпадаетъ съ логическимъ удареніемъ 



- и -стиха ли то, или цѣлой строфы. Когда затихъ послѣдній звукѣ приковавшаго вниманіе всѣхъ напѣва, на каѳедру вошелъ авторъ брошюры, написанной для интеллигентныхъ слушателей, и по отпечатанному оттиску произнесъ свою рѣчь объ о. Макаріи. Она начиналась обычнымъ обращеніемъ кь Преосвященному и другимъ слушателямъ и оканчивалась краткимъ молитвеннымъ возгласомъ: «помяни его, Господи, во царствіи Твоемъ»! Потомъ самимъ же авторомъ были розданы присутствующимъ оттиски его рѣчи. Торжество окончилось пѣніемъ «Более Царя храни». Своимъ разнообразіемъ и живымъ содержаніемъ оно видимо произвело пріятное впечатлѣніе на слушателей. Впослѣдствіи они, вѣроятно, не разъ съ удовольствіемъ вспомнятъ о тѣхъ полутора часахъ, которые они провѣли 8 ноября 1892 года въ покояхъ Преосвященнаго.
ПРИВѢТСТВЕННАЯ ПѢСНЬ

Августѣйшему Гостю, Его Императорскому Высочеству Государю Наслѣднику 
Цесаревичу и Великому Князю НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ.

По случаю посѣщенія Имъ г. Томска, составленная и положенная на хоръ 
учителемъ пѣнія М. А. Никольскимъ.

Прими нашъ искренній привѣтъ, 
Сынъ Вѣнценоснаго Вождя, 
Наслѣдникъ Русскаго Престола!

Сбылося то, чего всѣ мы
Такъ трепетно желали,
И вознося къ Творцу мольбы, 
Желанный Гость, Тебя мы ждали.

Ликуй Сибирь! и съ умиленьемъ 
Возвысь свой взоръ до Царскаго Вѣнца, 
Исполнитесь сердца благодареньемъ 
За милость къ намъ Монарха и Отца:
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Его Наслѣдникъ къ намъ грядетъ, 
Отверженнымъ дая прощенье;
Пути начало онъ даетъ, 
А съ нимъ и краю обновленье.

Прими-жъ нашъ искренній привѣтъ!
Пусть сокрушится враговъ злоба: 
Отъ предковъ мы хранимъ завѣтъ— 
Быть вѣрными Царю до гроба!

Ученіе о христіанскомъ пастырствѣ св. Іоанна Златоустаго.

(Продолженіе. Си. № 19).Изложивши взглядъ Златоуста на высоту священства и важность его служенія и проистекающее отсюда отношеніе къ нему со стороны людей, перейдемъ къ тому, каковъ долженъ быть священникъ, какія качества требуются отъ вступающаго и проходящаго это званіе. «Каковъ долженъ быть тотъ, спрашиваетъ Златоустъ, кто молится за цѣлый городъ, — и что я говорю: городъ?—за всю вселенную, и умилостивляетъ Бога за грѣхи всѣхъ не только живыхъ, но и умершихъ?.. Онъ такъ приступаетъ къ Богу, какъ будто ввѣренъ ему весь міръ и онъ есть отецъ всѣхъ; молитъ объ утишеніи повсюду войнъ, укрощеніи мятежей; проситъ о мирѣ, плодородіи, скоромъ устраненіи всѣхъ тяготѣющихъ бѣдствій, частныхъ и общественныхъ. Онъ долженъ во всемъ столько превосходить всѣхъ, за которыхъ проситъ, сколько защитникъ защищаемыхъ. А когда онъ призываетъ св. Духа, совершаетъ страшную жертву и постоянно касается общаго всѣхъ Владыки,— скажи мнѣ, гдѣ помѣстимъ его? Какой потребуемъ отъ него чистоты и какого благоговѣнія? Подумай, каковы должны быть руки, служащія этому, каковъ языкъ, произносящій эти слова. Не всего ли чище и святѣе душа, принимающая этого Духа?



- 13 —•Тогда ангелы предстоятъ священнику, весь чинъ небесныхъ силъ взываетъ и наполняетъ мѣсто около престола въ честь Лежащаго» (107). — Сообразно вытотѣ служенія пастыря, очевидно, также высоки должны быть и нравственныя требованія отъ него. «Самое дѣло священства требуетъ ангельской добродѣтели...1) Священникъ долженъ быть такъ чистъ, какъ бы стоялъ на небѣ посреди ангельскихъ силъ» (37). Онъ долженъ имѣть душу чище солнечныхъ лучей, чтобы св. Духъ не оставилъ его и чтобы онъ могъ сказать: уже не я живу, 
но живетъ во мнѣ Христосъ (Гал. 2, 20). Душа пастыря должна быть свободна отъ всякихъ пороковъ, не потемнена никакими грѣхами.— Конечно, для достиженія такого нравственнаго совершенства и такой душевной чистоты недостаточно однихъ силъ человѣческихъ, а требуется и благодатная помощь свыше, въ которой Господь и не отказываетъ всѣмъ съ вѣрою просящимъ у Него. Но, съ другой стороны, и самому человѣку нужно прилагать собственныя старанія на пути этого самоусовершенствованія и чрезъ постоянныя упражненія въ добродѣтели, какъ бы закалять свою душу въ одномъ направленіи и, насколько возможно и доступно, постепенно приближаться къ идеально святой свободѣ, какой въ полнотѣ обладаютъ ангелы.Указавши, что пастырь долженъ быть нравственно-чистымъ и свободнымъ отъ пороковъ и грѣховъ, не свойственныхъ христіанскому званію вообще, Златоустъ останавливается и на частныхъ качествахъ, характеризующихъ высокое званіе христіанскаго пастыря, на частныхъ требованіяхъ налагаемыхъ на пастыря его саномъ.Главнымъ отличительнымъ свойствомъ священника должна быть любовь ко Христу и къ своей паствѣ—любовь, подобная той, какую выразилъ самъ Пастыреначальникъ въ своемъ искупительномъ подвигѣ и какой требовалъ отъ своихъ учени-

*) Въ другомъ мѣстѣ читаемъ: <принимающему на себя пастырство должно 
имѣть... правоту нравовъ, чистоту жизни и добродѣтель болѣе, нежели че
ловѣческую» (43).



коВЪ «Послѣдователей. «Христосъ, умолчавъ о всѣхъ чудесахъ, 
какія имѣли совершить апостолы, говоритъ: потому узнаютъ 
люди, что вы Мои ученики, если любите другъ друга (Іоан. 
13, 35); ап. Павелъ называетъ любовь исполненіемъ закона 
(Римл. 13, 10) и при отсутствіи ея дарованія безполезными 
(1 Кор. 13, 1—2 х). Самое священство служитъ и должно 
быть выраженіемъ любви ко Христу. Въ заботѣ о тѣхъ ов
цахъ, которыхъ Христосъ пріобрѣлъ своею кровію и выра
жается любовь къ самому Спасителю (18). «Когда Господь 
спросилъ Петра, любити ли мя, и тотъ отвѣтилъ: Господи, 
ты веси, яко люблю тя, тогда Христосъ не сказалъ: брось 
имущество, изнуряй себя постомъ и тяжкими подвигами, за
щищай обижаемыхъ, воскрешай мертвыхъ, изгоняй бѣсовъ, 
во... сказалъ, если ты любишь меня, паси овцы моя (Ін. 21, 
15—16), Это сказалъ онъ для того, чтобы показать намъ ве
личайшій примѣръ не только любви къ Нему, но и той любви, 
которую Онъ являетъ къ овцамъ, и эту послѣднюю поставилъ 
яснѣйшимъ доказательствомъ любви къ Нему, какъ бы такъ 
сказавъ: кто любитъ овецъ моихъ, тотъ Меня любитъ. Посмо
три же, сколько претерпѣлъ Христосъ для этого стада... и 
если кто хочетъ благоугодить Ему, тотъ пусть печется объ 
этихъ овцахъ, пусть ищетъ общей пользы, пусть заботится о 
своихъ братьяхъ, ибо нѣтъ никакого подвига драгоцѣннѣе этого 
предъ Богомъ... и нѣтъ другаго такого свидѣтельства и при
знака вѣры и любви ко Христу, какъ попеченіе о братіяхъ и 
заботливость объ ихъ спасеніи 2). Эта любовь къ пасомымъ

*) Сл. о свящ. стр. 28.—Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: «любовь есть 
глава, корень, источникъ и мать всѣхъ благъ, безъ нея все прочее не при
носитъ намъ никакой пользы; человѣкъ, не знающій любви, не можетъ имѣть 
благородныхъ и великодушныхъ чувствованій. (Похвал. слов. Египет. мучен.). 
Какъ огонь, попавши въ лѣсъ, обыкновенно очищаетъ все, такъ и жаръ 
любви, если разгорится въ комъ-нибудь, то очищаетъ и истребляетъ все, 
вредное для божественнаго сѣмени, и дѣлаетъ землю чистою для принятія 
ѳтого сѣмени (7 бес. на 2 Тим)..

’)6-е сл. прот. акомеевъ, см. также сл. о свящ. 18—19. Въ другомъ мѣстѣ онъ 
говоритъ: «никакая Другая молитва столько не приличествуетъ священнику, 
какъ та, въ которой онъ больше молится и ходатайствуетъ предъ Богомъ о 
благѣ народа, нежели о своемъ» (бес. 4 на 2 Ѳессал.). «Священникъ есть 
какъ бы общій отецъ цѣлой вселенной, поэтому прилично ему заботиться 
обо всѣхъ» (6 бес. на 1 Тим.).



— 15 —должна доходить до полнаго самоотверженія, самопожертвованія, до готовности положить за нихъ душу свою (Іоан. 15, 13) по заповѣди Спасителя, или по примѣру ап. Павла, который 
желалъ бы самъ бытъ отлученнымъ отъ Христа за брать
евъ своихъ, родныхъ ему по плоти, то есть израильтянъ (Римл. 9, 3). Таково должно быть, по мысли Златоуста, общее настроеніе христіанскаго пастыря во всѣхъ его жизненныхъ отношеніяхъ и таковъ общій тонъ его дѣйствій.Кромѣ этого общаго чувства, Златоустъ указываетъ и болѣе частныя качества пастыря. Приводя слова ап. Павла о свойствахъ епископа (1 Тим. 3, 1 — 7; Тит. 1, 7—9), онъ говоритъ: «блаженный Павелъ соединилъ различныя краски добродѣтелей и въ совершенствѣ изобразилъ намъ отличительныя черты епископства, чтобы каждый, восходящій на эту степень чести, взирая на него, тщательно сообразовался съ нимъ во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ х). Подобаетъ епископу быти непо- 
рочну (т. е. если жизнь его свободна отъ нареканія, если никто не можетъ укорить его въ (дурной) жизни), единыя жены 
мужу, трезвену (т. е. стоящему на стражѣ своей нравственной чистоты), цѣломудру, блоговѣйну, честну, страннолюбиву, 
учительну, не піяницѣ, не бійцѣ (сдѣсь онъ разумѣетъ оскорбителя; епископу слѣдуетъ дѣлать все увѣщаніемъ, а не порицаніемъ и оскорбленіемъ), не сварливу, не мигелаимцу, 
но кротку, не завистливу, не сребролюбцу... не скверностя- 
жательну (т. е. показывающему великое презрѣніе къ богатству)... воздержателъну (разумѣетъ здѣсь не постящагося только, но воздерживающагося отъ свякой страсти, обнаруживаемой и языкомъ, и рукою, и безстыднымъ взоромъ), дер
жащемуся вѣрнаго словесе по ученію, да силенъ будетъ и 
утѣшати во здравѣмъ ученіи и противящіяся обличити 2).

') «Такъ какъ не велико разстояніе между пресвитерами и епископами (и 
первые получили тоже даръ учительства и также суть предстоятели Церкви): 
поэтому тоже самое, что онъ сказалъ о епископахъ, приличествуетъ и пресви
терамъ» (11 бес. на 1 Тим.). Далѣе мы приводимъ объясненія Златоуста на 
болѣе непонятныя выраженія Ап. Павла.

2) Здѣсь умѣстенъ одинъ вопросъ, какой находимъ и у Златоуста вмѣстѣ 
съ отвѣтомъ. «Бесѣдуя о епископѣ, почему онъ (ап. Павелъ) не сказалъ, что



— 16 —І’аковы требованія, предъявляемыя апостоломъ ко всякому, принимающему священный санъ, епископу и пресвитеру; эти же требованія высказываетъ и Златоустъ, объясняя ихъ примѣнительно къ жизненной и церковной практикѣ.Пастырь церковный, будучи строгимъ исполнителемъ всѣхъ требованій какъ общехристіанскихъ, такъ и свойственныхъ исключительно его званію, служитъ для своихъ пасомыхъ образцомъ и безукоризненнымъ примѣромъ истинной христіанской жизни, побуждая ихъ этимъ къ подражанію. Объясняя слова апостола: образъ буди вѣрнымъ словомъ, житіемъ (1 Тим. 4,12),  Златоустъ говоритъ: «во всемъ подавай собою примѣръ добрыхъ дѣлъ; т. е. самъ будь первообразомъ въ жизни, являясь предъ другими какъ образъ, какъ одушевленный законъ, какъ правило и уставъ жизни благой; ибо таковъ долженъ быть учитель». «Подчиненные обыкновенно смотрятъ на нравы начальниковъ какъ на образецъ, и подражаютъ имъ... Какъ подвиги ихъ многихъ помогаютъ, призывая къ соревнованію, такъ и погрѣшности дѣлаютъ другихъ нерадивыми къ упражненію въ добродѣтели и неспособными къ похвальнымъ трудамъ» !) (51). Поэтому начальникъ долженъ быть свѣтлѣе всякаго свѣтильника и вести жизнь безукоризненную, такъ чтобы всѣ смотрѣли на него и по его жизни утрояли свою собственную жизнь. «На то и поставилъ Онъ намъ, чтобы мы были подобны свѣтиламъ, чтобы мы содѣлались учителями другихъ, чтобы мы стали закваскою... Не были бы нужны слова, если бы 
епископъ долженъ бытъ ангеломъ, не быть подверженнымъ ни одной чело
вѣческой страсти, или (почему не выразилъ) тѣхъ высокихъ требованій, о 
которыхъ говоритъ Христосъ (Іоан. 10, 11; Мѳ. 11 38), но сказалъ: не піяни- 
цѣ, не бійцѣ... но даже того не заповѣдалъ епиекопу, чего не заповѣдалъ 
мірянамъ (Кол. 3, 5; Рим. 6, 7; Гал: 5, 24). Потому что такихъ немного 
можно было найти, между тѣмъ енископовъ требовалось много. Поэтому, такъ 
какъ впослѣдствіи могли возникнуть навѣты противъ лицъ служащихъ Церкви, 
—онъ говоритъ объ умѣренной добродѣтели, а ие объ одной возвышенной и 
выспренной». (10 бес. на 1 Тми.).

‘) Грѣхи обыкновенныхъ людей, какъ производимые во мракѣ, губятъ 
однихъ согрѣшающихъ; а порочность значительнаго и извѣстнаго многимъ 
мужа наноситъ общій вредъ всѣмъ, однихъ еще болѣе отвращаетъ отъ труда 
въ добрѣ, желающихъ же внимать себѣ возбуждая къ гордости (51). 



- 17 -жизнь наша сіяла въ такой степени, не были бы нужны учители, если бы дѣла благія мы творили...» *)Съ другой стороны, такая нравственная стойкость и всегдашняя бодрственность въ отношеніи къ своему нравственному состоянію требуется въ виду того, что пастырю всего легче уклониться съ нравственнаго пути, погрѣшить, запятнать свое званіе, потомучто нигдѣ нѣтъ болѣе соблазновъ и опасностей нравственнаго состоянія, какъ у пастыря духовнаго2). Сравнивая священника съ кормчимъ на кораблѣ, Златоустъ говоритъ: «душу священника обуреваютъ волны сильнѣйшія тѣхъ, какіе вѣтры поднимаютъ на морѣ. И прежде всего виднѣется скала тщеславія... Если бы кто вручилъ мнѣ настоятельство, было бы все равно, какъ, связавъ назадъ мнѣ руки, онъ бросилъ бы меня на той скалѣ звѣрямъ для того, чтобы они каждый день меня терзали» 3). И «самая власть побуждаетъ дѣлать многое, Богу неугодное, и надобно имѣть душу самую мужественную, чтобы пользоваться властью какъ слѣдуетъ. Она многихъ сдѣлала обидчиками противъ воли ихъ, у многихъ возбудила гнѣвъ, сняла узду съ языка и отворила двери устъ, какъ бы вѣтромъ раздувая душу и какъ ладію погружая ее
*) 10 бес. на 1 Тим.
’) «Необходимо, чтобы учитель подвергался опасностямъ и притомъ гораздо 

больше, нежели ученики, потомучто діаволъ ‘съ большею яростію нападаетъ 
на учителей, ибо, если они погибнутъ, то и все стадо разсѣется... если онъ 
поражаетъ пастыря, то наноситъ вредъ всей паствѣ» (1 бес. на 1 Тим.). А 
«діаволъ всегда со своимъ строемъ наблюдаетъ за нашей безпечностью, болѣе 
стараясь о нашей погибели, чѣмъ мы о своемъ спасеніи» (125).

3) «Какіе же это звѣри? Ярость, уныніе, зависть, раздоръ, клевета, осуж
деніе, ложь, лицемѣріе, коварство, гнѣвъ противъ людей, ничѣмъ не обидѣв
шихъ насъ, удовольствіе по поводу безпорядковъ сослужителей, печаль 
о благодѣнствіи ихъ, любовь къ похваламъ, желаніе чести, ученіе, предла
гаемое въ удовольствіе, принужденная лесть, низкое ласкательство, презрѣніе 
бѣдныхъ, услужливость богатымъ, неразумныя и вредныя почести, благосклон
ность, опасныя какъ для оказывающихъ, такъ и для принимающихъ ихъ, 
рабскій страхъ, приличный однимъ самымъ послѣднимъ невольникамъ, отсут
ствіе дерзновенія, великій видъ смиреномудрія, въ которомъ истины нисколько, 
устраненіе обличеній и эпитимій; или, лучше сказать, удержаніе ихъ даже 
выше мѣры для людей незнатныхъ, а предъ людьми, облеченными властью, 
несмѣлость, не позволяющая и ротъ раскрыть (43, 44), 



- 18йъ самую глубину золъ 1).„ Притомъ сколько враговъ и клевѳт*  никовъ, сколько ласкателей какъ бы держать его (священника) въ осадѣ». «Всѣ окружаютъ его, готовые уязвлять и низвергать, не только враги и непріятели, но многіе изъ притворяющихся друзьями» ...Пока жизнь священника хорошо устроена со всѣхъ сторонъ, онъ недоступенъ для коварства; если же случайно онъ погрѣшитъ въ маломъ (что и возможно, ибо онъ человѣкъ и переплываетъ море этой жизни, полное заблужденій) другіе подвиги его не помогаютъ ему заградить уста обвинителей, но этотъ малый проступокъ набрасываетъ тѣнь на все прочее. Всѣ принимаются судить о священникѣ, не обращая вниманія на то, что онъ обложенъ плотію, одаренъ человѣческою природою, но какъ объ ангелѣ, свободномъ отъ немощей... По этому священникъ долженъ со всѣхъ сторонъ оградить себя,—какъ бы адамантовымъ оружіемъ —напряженною ревностью и постоянною бодрственностію жизни, наблюдая чтобы кто найдя голое и незащищенное мѣсто, не нанесъ смертельной раны» (52) 2).«Далѣе и невозможно человѣку, который борется со зломъ, не испытывать скорбей. По сему никто изъ находящихся въ борьбѣ пусть не ищетъ покоя, не предается наслажденіямъ. Настоящее время есть время борьбы, сраженія (Еф. 6, 12), скорбей, воздыханій, есть поприще подвиговъ, время покоя будетъ послѣ, а теперь время усилій, трудовъ 3).Златоустъ особенно настаиваетъ на предварительномъ укрѣпленіи, главнымъ образотъ, душевной природы, на стойкости бы великую пользу человѣку, заключившемуся въ келіи и
’) 40 бес. на Мѳ. «Власть поставляетъ человѣка во многія обстоятельства, 

которыя дѣлаютъ и весьма кроткаго тяжелымъ а суровымъ, подавая множе
ство поводовъ къ гнѣву, посему, если кто не позаботился напередъ объ 
укрощеніи нтой страсти, тотъ будетъ (для подчиненныхъ) крайне тяжелымъ, 
повредитъ п погубитъ многое въ дѣлахъ своего управленія. (Бес. на п. Тит.).

*) О себѣ Златоустъ говоритъ: «по вступленіи въ служеніе не достало бы у 
меня времени для каждодневной защиты предъ обвинителями, хотя бы все у 
меня было безукоризненно, не говорю ужѳ о томъ, въ чемъ я неизбѣжно по
грѣшилъ бы по причинѣ неопытности и молодаго возраста» (32).

3) 8 бес. на 2 Тимоѳ.



— 19 —въ нравственныхъ убѣжденіяхъ и въ добродѣтели, ставя ихъ выше всякихъ подвиговъ тѣлесныхъ. «Постъ, бдѣніе, возлежаніе на землѣ, вообще умервщленіе плоти—все это принесло заботящемуся только о себѣ !); но раздѣлившемуся для такого множества народа и имѣющему о каждомъ подчиненномъ особыя заботы, можетъ ли это содѣйствовать къ усовершенію ихъ, если онъ не будетъ имѣть души крѣпкой и сильнѣйшей... Подвиги для многихъ не трудны, вслѣдствіе привычки къ нимъ, но весьма не многія могутъ перенести обиду, клевету, оскорбительное слово, насмѣшки отъ низшихъ, произносимыя и безъ цѣли и съ цѣлью, неосновательныя и напрасныя жалобы начальниковъ и подчиненныхъ. Можно видѣть, какъ сильные въ подвижничествѣ при этомъ такъ забываются, что свирѣпствуютъ болѣе опаснѣйшихъ звѣрей... Таковой не себя только, но и многихъ другихъ влечетъ въ пропасть погибели и отнимаетъ у нихъ охоту заботиться о кротости» (49, 50).—Златоустъ труды и подвиги пастыря ставитъ неизмѣримо выше подвиговъ монашескихъ какъ по ихъ качественной сторонѣ, такъ и по цѣли тѣхъ и другихъ2). Управляющій рулемъ къ пристани еще не даетъ точнаго опыта искусства; тогда какъ всякій назоветъ превосходнымъ кормчимъ того, который могъ спасти судно отъ бури среди моря. Итакъ мы не должны чрезвычайно удивляться монаху за то, что, живя въ уединеніи, онъ не возмущается и не совершаетъ многихъ и тяжкихъ грѣховъ; онъ удаленъ отъ всего уязвляющаго и возбуждающаго душу... если порочный помыслъ и представитъ ему что нибудь,—это представленіе слабо и можетъ скоро погаснуть, потому что нѣтъ для пламени вещества, доставляемаго извнѣ зрѣніемъ... Но тотъ, кто предалъ себя на служеніе цѣлому народу и принуж-
*) Все это легко могутъ совершить и многіе изъ подчиненныхъ, не только 

мужи, но и жены; а когда нужны люди, которые предстояли бы Церкви и 
приняли на попеченіе столь многія души, то весь женскій полъ и большая 
часть мужскаго оказываются неспособными по важности дѣла (20).

’) «Труды священника выше монашескихъ; между ними такое же различіе, 
какъ между простымъ человѣкомъ и царемъ (109). Польза пастырства рас
пространяется на весь народъ, а подвиги монаха приносятъ пользу только 
ему одному».



— 20-денъ нести грѣхи многихъ, остается не поколебимымъ и твердымъ, управляя душею во время бури, какъ бы при ясной погодѣ, такой отъ всѣхъ заслуживаетъ рукоплесканій и удивленія (110 и 105).Основная обязаннность пастыря, главная цѣль его дѣятельности—это спасеніе своей паствы. Пастырь обязанъ содѣйствовать каждому члену паствы въ достиженіи этой цѣли и укло- неющихся отъ нея направлять и наставлять на истинный путь. Для этого онъ долженъ сообщать вѣрующимъ благодать Св. Духа въ таинствахъ, распространять свѣтъ истиннаго христіанскаго ученія между ними, а также ограждать ихъ отъ увлеченія ложными еретическими ученіямя, и всѣ усилія употреблять на то, чтобы, по возможности, ослаблять, уменьшать, искоренять всякія проявленія зла, всякія уклоненія отъ христіанской нравственности и содѣйствовать пасомымъ къ достиженію того идеала святости и совершенства, какой указанъ былъ Богомът). Главная, основная обязанность пастыря въ жизненной практикѣ распадается, такимъ образомъ, на болѣе частныя обязанности: а) совершеніе таинствъ для сообщенія благодатной помощи вѣрующимъ въ ихъ вравственной дѣятельности;б) ученіе истинамъ вѣры и правиламъ нравственной жизни ив) управленіе, выражающееся въ упорядоченіи жизни паствы чрезъ разныя распоряженія и наказанія 2).
(Продолженіе будетъ).

') «Церковь Христова, по словамъ блаженнаго Павла, есть тѣло Христово 
(Кол. 1, 18). Кому оно ввѣрено, долженъ заботиться о наилучшемъ благо
состояніи и несказанной красотѣ его, отовсюду наблюдая, чтобы пятно, порокъ 
или другое такое же безобразіе не повредили этой красоты и благолѣпія 
(Е*.  5, 27). И не долженъ ли онъ показать это тѣло, по человѣческой воз
можности, достойнымъ главы его, вѣчной и блаженной»? (79).

’) Этого подраздѣленія нѣтъ у Златоуста, какъ нѣтъ и особаго отдѣла объ 
обязанностяхъ пастыря; онѣ указываются у него въ разныхъ мѣстахъ.
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ОТЧЕТЪ
о веденіи впѣбогослужебныхъ религіозно-нравственныхъ 

чтеній въ г. Томскѣ за 1891/э2 читальный годъ.

(Продолженіе. Си. № 20).

6). Духовное пѣніе на религіозно-нравственныхъ чтеніяхъ.Существенною принадлежностію и необходимою составною частью религіозно-нравственныхъ чтеній служило духовное пѣніе, исполнявшееся пѣвчими архіерейскаго хора, а также и народомъ, собравшимся на чтенія.Хоровое пѣніе исполнялось большею частію полнымъ хоромъ пѣвчихъ, а иногда одними большими или одними маленькими пѣвчими (тріо). Кромѣ различныхъ церковныхъ пѣснопѣній, гимновъ и духовныхъ концертовъ, Его Преосвященствомъ, Преосвященнымъ Макаріемъ, съ начала отчетнаго года, введены были на чтеніяхъ и получили широкое распространеніе гимны и кантаты, помѣщенные въ сборникахъ Алтайской духовной миссіи «Первая Лепта» и «Вторая Лепта». На выборъ предметовъ для пѣнія Преосвященнымъ обращалось особенное вниманіе: Владыка всегда изволилъ самъ назначать, что, какъ и когда пѣть, наблюдая при этомъ, чтобы содержаніе пѣнія находилось въ связи съ содержаніемъ читаемыхъ въ тотъ или другой день статей и примѣнялось къ великимъ праздникамъ, важнымъ церковнымъ временамъ и памяти празднуемыхъ Церковію святыхъ. Такъ, напр. въ день бесѣды о богатомъ и Лазарѣ (10 ноября) была назначена для пѣнія и кантата «Лазарь»; при чтеніи объ Афонской горѣ (3 ноября) поется и кантата «Аѳонъ», предъ праздникомъ Рождества Христова—нѣсколько разъ поется гимнъ «Днесь родился намъ Спаситель», въ день Срѣтенія Господня пѣвчими стройно исполняется «Нынѣ отпущаеши», въ воскресенье—10 мая пѣвчіе поютъ торжественный гимнъ Св. Кириллу и Меѳодію и т. д. Часто, предварительно пѣнія, извѣстный гимнъ или кантата громко и внятно прочитывались кѣмъ нибудь изъ участниковъ въ чтеніяхъ въ цѣломъ



— 22 —видѣ или по отдѣламъ и при этомъ дѣлались сотвѣтствующія объясненія содержанія и текста, а затѣмъ уже гимнъ или кантата исполнялись пѣвчими. При исполненіи кантатъ изъ «Ленты*,  съ содержаніемъ и текстомъ которыхъ слушатели почти вовсе не были раньше знакомы, собравшаяся публика имѣла въ рукахъ особые печатные листки, которые, по распоряженію Преосвященнаго, почти каждый разъ предъ началомъ чтеній раздавались безплатно посѣтителямъ и по которымъ послѣдніе слѣдили за тѣмъ, что объясняется и затѣмъ поется пѣвчими. Вообще хоровое пѣніе отличалось разнообразіемъ содержанія: большею частію каждый разъ исполнялись различныя піэсы и только немноіія изъ нихъ повторялись чрезъ болѣе или менѣе продолжительные промежутки между читальными днями и рѣдко нѣсколько читальныхъ дней сряду, какъ напр. рождественскій гимнъ:« Днесь родился намъ Спаситель».—Чтобы наглядно показать, на сколько хоровое пѣніе было разнообразно и цѣлесообразно по содержанію, мы сдѣлаемъ общій перечень піэсъ, съ обозначеніемъ времени исполненія нѣкоторыхъ изъ нихъ. Въ теченіе отчетнаго года хоромъ архіерейскихъ пѣвчихъ исполнены были слѣдующіе піэсы.:
а) Церковныя пѣснопѣнія: 1) Господи воззвахъ—2 гласа Знаменнаго напѣва; 2) Непорочны: Ангельскій Соборъ удивися; 3) Воскресъ изъ гроба; 4) Днесь спасеніе міру быстъ; 4) Воскресная стихира 8 гласа Знаменнаго напѣва; 6) Хвалите имя Господне; 7) Воскресеніе Христово видѣвше; 8) Нынѣ отпущаеши (2 февр);9) Увы мнѣ, Адамъ рыданіемъ возопи —стихира 5 гласа съ канонархомъ (16 февр.); 10) Поприще добродѣтелей—стихира 2 гласа съ канонархомъ (того-же числа) 11) Великопостная стихира: «Пріидите очистимъ  (23 февр.); 12) Великопостная стихира: «Постя- щеся, братіе, тѣлесне»; 13) Великопостная стихира: «Бесчисленная Ти прегрѣшивъ»; 14) Пріидите ублажимъ (8 марта); 15) Днесь не- прикосновеный существомъ (того-же числа); 17) Чертогъ твой (15 марта), 17) Ирмосы 8 и 9 пѣсни канона въ недѣлю Ваій (22 марта); 18) Разбойника благоразумнаго (тріо—маленькіе); 19) Днесь благодать Св. Духа и Общее воскресеніе прежде Твоея страсти (29 

*



— 23 —марта); 20) Тебѣ одѣющагося; 21) Трипѣснецъ Великаго пятка (того-же числа); 22) Пасхальные часы (3 мая).
а). Концерты, гимны и кантаты изъ «Лепты». 1) Къ Тебѣ мы, Царь Царей; 2) Къ чему скорбѣть; 3) Пресвѣтлый ангелъ; 4) Малютка (тріо—маленькіе); 5) Моя молитва (тріо—большіе); 6) Пора тебѣ ужъ пробудиться; 7) Царице моя; 8) 0 день гнѣва; 9) Всевышнему да будетъ слава; 10) Тебя славимъ мы; 11) Гора Аѳонъ (2 ноября); 12) Лазарь (10 ноября); 13) По небу полуночи Ангелъ летѣлъ—Лермонтова (10 ноября); 14) Сестры, Богъ спасти насъ можетъ; 15) 0 пречистая, услыши; 16) Къ Тебѣ, о Мати; 17) Гдѣ рай мой; 18) Житейское море: Дай добрый товарищъ мнѣ руку твою; 19) Уралъ; 20) Царевичъ Іоасафъ; 21) Чудесно спасъ Господь (кантата на 17 октября); 22) Днесь родился намъ Спаситель (пѣто нѣсколько разъ предъ праздникомъ Рождества Христова); 23) Помилуй мя Господи, яко немощенъ есмь (духовный концертъ); 24) Звучи тимпанъ; 25) Нафанаилъ; 26) Горюнъ (большіе пѣвчіе); 27) Днесь Христосъ (концертъ); 28) Лети, о Новый годъ (маленькіе); 29) Гдѣ цвѣточекъ тотъ прекрасный; 30) Суетенъ будешь; 31) Земля и небо; 32) Привѣтъ Алтаю; 33) 0 всепѣтая Дѣва вѣчная; 34) Пѣснь благодаренія; 35) Коль славенъ; 36) Объятія Отча (тріо—большіе); 37) Съ другомъ я вчера сидѣлъ; 38) Житейское море: «Въ бурномъ морѣ жизни»; 39) Слово крестное; 30) Великопостная молитва Пушкина: «Владыко дней моихъ» (1 марта); 41) Пѣснь покаянная; 42) На «Тебя, о Боже нашъ (тріо —большіе); 43) Колѣна, Россы, преклоните; 44) Плачъ Богородицы; 45) Пѣснь объ Алексѣѣ, человѣкѣ Божіемъ (16 марта); 46) Стояла при крестѣ (22 марта); 47) Пѣснь св. великомуч. Пантелеймону; 48) Кіевъ: «Высоко передо мною..; 49) Гимнъ св. Кириллу и Меѳодію (10 мая); 50) Гимнъ св. Великому князю Владиміру; 51) Николинъ день—изъ Лепты (10 мая); 52) Отецъ мой, Господь мой; 53) Сердце мое ищетъ Тебя и 54) Пѣснь о таинствѣ Пресвятой Троицы.Помимо пѣнія хороваго, исполнявшагося пѣвчими, во время религіозно-нравственныхъ чтеній, по иниціативѣ и подъ руководствомъ самого Преосвященнаго, исполнялось и пѣніе общее, народное. Вла



— 24дыка, сказавъ о важномъ значеніи общаго пѣнія, изволилъ самъ пріучать къ нему слушателей. Сначала для пѣнія избирались самыя простыя и общеупотребительныя церковныя молитвы и пѣснопснія: малое славословіе, Трисвятое, молитва Св. Духу, молитва Господня, Богородице Дѣво радуйся, Достойно есть, Воскресеніе Христово ви- дѣвше, а затѣмъ—пѣснопѣнія болѣе трудныя и менѣе знакомыя, каковы, напр. тропарь Св. Иннокентію, тропарь Иверской Божіей Матери, тропарь Казанской Божіей Матери, тропарь Св. великомуч. Пантелеймону, псалмы (Благослови душе моя Господа, Блаженъ мужъ) и др. Послѣднія, съ цѣлію укрѣпленія въ памяти, пѣлись по нѣскольку разъ сряду. Въ первое время, вслѣдствіе новизны дѣла и непривычки, большинство собравшейся публики робѣло и стѣснялось пѣть, а затѣмъ посѣтители чтеній, ободряемые и поощряемые словами и примѣромъ архипастыря, постепенно становились смѣлѣе и смѣлѣе, такъ что во второй половинѣ отчетнаго года уже большая половина публики принимала участіе въ общемъ пѣніи и пѣніе выходило довольно стройнымъ. Къ концу года Преосвященнымъ начато было пріученіе посѣтителей чтеній къ антифонному народному пѣнію. Умилительно было видѣть и слышать, какъ грамотные и неграмотные, мущины и женщины, взрослые и дѣти, паства во главѣ въ своимъ архипастыремъ едиными устами и единымъ сердцемъ возносили славословіе Богу и святымъ Его!
7). Характеръ чтеній.

Относительно характера содержанія и изложенія чтеній, нужно сказать, что они имѣли по преимуществу характеръ простонародный. Такъ какъ большая часть слушателей была изъ низшаго класса, то какъ лекторы, такъ и главный руководитель чтеній, Преосвященный Владыка, наблюдали, чтобы избираемыя для воскресныхъ чтеній статьи, по содержанію, изложенію и языку, прежде всего были доступны для простаго народа, для людей неразвитыхъ, или малоразвитыхъ въ умственномъ и нравственномъ отношеніи. Впрочемъ, при выборѣ предметовъ для чтенія, не упускалось изъ виду и то, что среди слушателей бываетъ немало лицъ болѣе или менѣе обра



- 25 —зованныхъ, возвышающихся по развитію надъ массою народною. Для того, чтобы и эти послѣдніе имѣли возможность получить отъ чтеній нравственную пользу, по временамъ выбирались и читались такія статьи, въ которыхъ затрогивались и рѣшались различные современные вопросы, обличались тѣ или другіе неправильные взляды въ области религіи, нравственности и общественной жизни. Таковы, напримѣръ, всѣ изустныя бесѣды Преосвященнаго, рядъ статей подъ заглавіемъ «Основныя истины христіанства при свѣтѣ науки» — епископа Сергія Могилевскаго. Притомъ, многія статьи, напр. бесѣды архіеи. Иннокентія Херсонскаго, по картинности и изяществу слога, по мастерскому изложенію и раскрытію предмета, могли вполнѣ удовлетворить самому изысканному литературному вкусу, будучи въ тоже время 'доступными и для простыхъ слушателей. Нагляднымъ доказательствомъ того, что чтенія по содержанію и формѣ вполнѣ удовлетворяли не только простыхъ, но и образованныхъ слушателей, служитъ тотъ простой фактъ, что они усердно посѣщались, внимательно, часто даже благоговѣйно выслушивались людьми различныхъ сословій, состояній и возрастовъ. За разумный и цѣлесообразный подборъ предметовъ для чтенія, за приспособленность ихъ для различныхъ слушателей говоритъ то обстоятельство, что это дѣло велось лицами, основательно образованными, обладающими достаточною педагогическою и житейскою опытностію, лицами, хорошо знакомыми съ религіозно нравственными нуждами и потребностями слушателей, а равно и со способами къ удовлетворенію ихъ, а главное,—это дѣло исполнялось подъ непосредственнымъ и дѣятельнымъ руководствомъ мудраго и высокопопечительнаго Архипастыря, не щадившаго своихъ трудовъ и матеріальныхъ средствъ на религіозно-нравственное просвѣщеніе своей паствы.
8).  Значеніе и плоды чтеній.

Религіозно-нравственныя чтенія, благодаря прекрасному устройству и мудрой постановкѣ, имѣли важное значеніе и принесли но малую пользу въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго развитія народа. При посредствѣ воскресныхъ религіозно-нравственныхъ чтеній, соединенныхъ 



- 26 -съ хоровымъ и общимъ пѣніемъ, нашимъ Архипастыремъ выполнялись разнообразные и вѣрные способы для распространенія религіозно-нравственнаго просвѣщенія среди томской православной паствы. Прежде всего, бесѣды самого Преосвященнаго не могли не дѣйствовать сильно на умы и сердца слушателей по той причинѣ, что онѣ никогда не произносились по книгѣ или тетради, но всегда представляли живую, прочуствованую импровизацію. Участіе въ чтеніяхъ студентовъ также не могло не способствовать успѣху самыхъ чтеній: слыша наставленія въ христіанской вѣрѣ и нравственности отъ питомцевъ положительной науки, отъ лицъ, поучающихъ не по долгу и званію, нашъ православный народъ съ большею жаждою будетъ искать наученія и внимать преподаваемому. Вообще все содержаніе чтеній, приспособленное къ нуждамъ и потребностямъ слушателей, не могло не дѣйствовать благотворно на распространеніе въ народѣ религіозныхъ и нравственныхъ понятій. Далѣе, хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ, исполняй стройно и художественно разнообразные духовные гимны, пѣснопѣнія и кантаты, несомнѣнно много способствовалъ развитію религіозно нравственнаго чувства и эстетическаго вкуса слушателей. Затѣмъ, общее пѣніе, введенное на чтеніяхъ Преосвященнымъ, практически научало народъ самому главному для христіанина—необходимымъ молитвамъ, составленнымъ и употребляемымъ Церковію: благодаря этому пѣнію, теперь не одинъ уже десятокъ православныхъ, не знавшихъ доселѣ почти ни одной молитзы, можетъ не только прочитать, но и пропѣть и <Царю небесный», и «Отче нашъ», и «Богородице Дѣво». Наконецъ, для того, чтобы назиданіе и наученіе, доставляемое религіозно-нравственными чтеніями, могло дольше и крѣпче оставаться въ умахъ и сердцахъ слушателей, а таже для того, чтобы оно распространялось и среди тѣхъ, которые не присутствовали на чтеніяхъ, по волѣ и большею частію на средства Преосвященнаго, нерѣдко изготовлялись и безплатно раздавались собравшейся публикѣ печатные листы и брошюры съ оттисками того, что читалось или пѣлось въ читальной залѣ, а также и того, что было говорено Преосвященнымъ по тому или другому важному поводу или случаю. Въ отчетномъ году были раздаваемы безплатно слѣдующія изданія: 1) почти на каждомъ чтеніи, какъ 



— 21 —выше было сказано, раздавались собравшимся отпечатанныя на средства Преосвященнаго на особыхъ листахъ кантаты изъ «Ленты», всякій разъ такихъ листовъ раздавалосъ отъ 500 до 1000 экземпляровъ. 2) Точно также на средства Преосвященнаго отпечатаны были слѣдующія бесѣды Владыки: а) бесѣда на текстъ: подобно есть царствіе Божіе зерну горушичному (Мѳ. 13, 31); б) бесѣда о таинствѣ крещенія; в) бесѣда о таинствѣ крещенія (вторая). Эти три бесѣды произнесены были въ читальной залѣ; г) бесѣда въ недѣлю сыропустную—о покаяніи, произнесенная на вечерни въ прощеное воскресенье; д) бесѣда въ Великій пятокъ—о тайнѣ искупленія, произнесенная на вечерни. На средства городскаго головы, потомственнаго почетнаго гражданина П. В. Михайлова отпечатаны были составленныя Преосвященнымъ: а) позваніе обитателямъ г. Томска и всѣмъ православнымъ христіанамъ Томской паствы, по случаю губительной болѣзни, произнесенное во время народной эпидеміи, и б) воззваніе къ обитателямъ г. Томска о помощи пострадавшимъ отъ губительной болѣзни, произнесенное во время эпидеміи. Означенныя бесѣды раздавались въ читальной залѣ и въ домовой церкви около 1000 экземид. каждая, а оба воззванія были раздаваемы не только на чтеніяхъ и въ домовой церкви, но и въ другихъ церквахъ города,—то и другое въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ.3) Сверхъ того на средства П. В. Михайлова, также въ сотняхъ тысячъ экземпляровъ, во время эпидеміи раздавались народу печатные оттиски а) «слова, читаннаго въ Московскихъ церквахъ предъ молебствіемъ объ охраненіи отъ губительной болѣзни», митрополита Филарета и б) наставленія для сельскихъ жителей, какъ уберечься отъ заболѣванія холерою—«БереженагоБогъ бережетъ» (изъЦерк. Вѣдом. 1892 г. № 27). Послѣднее разослано было въ большой ь количествѣ экземпляровъ и всѣмъ церквамъ Томской епархіи. 4) Наконецъ, въ читальной залѣ, домовой церкви, городскихъ церквахъ и школахъ раздавались листы съ печатными сказаніями о чудотворныхъ иконахъ: а) Спасителя—изъ села Спасскаго, б) Божіей Матери Одигитріи— изъ с. Богородскаго, в) Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы —изъ с. Прекаго и г) Св. Николая Чудотворца—изъ с. Семилужнаго, приносимыхъ ежегодно на время лѣта въ г. Томскъ. Сказанія 



- 28 —эти, по предложенію Преосвященнаго, были составлены однимъ изъ лекторовъ, о. ключаремъ каѳедральнаго собора, священникомъ А. Сидонскимъ и въ лѣтнее время были предметомъ чтеній при архіерейской домовой церкви; они отпечатаны были въ 52 тысячахъ экземпляровъ на средства, собранныя о. А. Сидонскимъ отъ доброхотныхъ жертвователей, главнымъ образомъ отъ извѣстнаго благотворителя, городскаго головы, потомственнаго почетнаго гражданина П. В. Михайлова. Кромѣ безмездной раздачи листовъ и брошюръ, посѣтители чтеній могли покупать за ничтожную плату отдѣльныя изданія житій святыхъ, назидательныхъ разсказовъ и поученій, которыя, по распоряженію Преосвященнаго, продавались на паперти, близъ читальной залы предъ началомъ чтеній. Такихъ изданій продано было болѣе чѣмъ на 30 руб.Благодаря всѣмъ означеннымъ мѣрамъ и способамъ, мудро и энергично направленнымъ нашимъ многопопечительнымъ Архипастыремъ на распространеніе религіозно нраственнаго просвѣщенія среди томской паствы, число слушателей, жаждущихъ слова наученія и назиданія, было всегда велико, а въ зимнее время, особенно во дни Великаго поста, какъ сказано было выше, не только читальная зала, но и прилегающая къ ней домовая церковь и паперть были до тѣсноты полны собравшейся публикой, такъ что безъ преувеличенія можно сказать, что на чтеніяхъ при архіерейской домовой церкви въ теченіи года побывали, если не по нѣскольку разъ, то хотя однажды, всѣ православные граждане города и всѣ побывавшіе получили большую или меньшую долю пользы для своей души. На сколько эти чтенія составляютъ потребность христіанской души, наглядно свидѣтельствуетъ тотъ многознаменательный фактъ, что въ годину ниспосланнаго Богомъ испытанія нашему городу, во время свирѣпствовавшей у насъ эпидеміи, православный народъ, не находя себѣ помощи и утѣшенія отъ обыкновенныхъ людей и предметовъ, со всѣмъ усердіемъ и упованіемъ обращался къ Богу съ молитвою и искалъ ободренія и утѣшенія отъ земныхъ служителей Его. Въ теченіе второй половины іюля и всего мѣсяца августа не только храмы Божіи полны были народомъ, но и читальная зала посѣщалась такимъ множествомъ жаждующихъ наставленія, ободренія и 



— 29 ~утѣшенія, какое можно было видѣть въ обыкновенное время не лѣтомъ, а только зимою. Въ жаркое и душное лѣто, для удобства слушателей, многопоиечительный нашъ Архипастырь иногда устраивалъ бесѣды и чтенія на чистомъ воздухѣ, среди цвѣтовъ и деревьевъ, гдѣ были нарочито устроены скамейки и эстрада. Еще задолго до начала чтенія, въ садъ собирались многіе изъ слушателей и здѣсь, въ ожиданіи открытія чтеній, составляли группы, располагались на скамейкахъ или на лугу и сами читали вслухъ св. Евангеліе и другіе духовныя книги, приносимыя съ собою.Въ заключеніе отчета о внѣбогослужебныхъ религіозно-нравственныхъ чтеніяхъ при архіерейской домовой церкви, мы считаемъ не лишнимъ упомянуть, что, кромѣ воскресныхъ чтеній, предназначенныхъ преимущественно для простаго народа, въ архіерейской читальной залѣ, по иниціативѣ Преосвященнаго, по временамъ происходили религіозно-нравственныя чтенія, въ формѣ публичныхъ лекцій, назначавшіяся для лицъ образованныхъ, для публики интеллигентной. Такихъ чтеній въ отчетномъ году было три, а именно: 1) Въ среду, 18 декабря, профессоромъ богословія въ Томскомъ Императорскомъ университетѣ, священникомъ Д. Бѣликовымъ прочитана была составленная имъ лекція «о жизненности религіи»; 2) Въ среду на сырной недѣлѣ, 12 февраля, о. законоучитель Томской классической гимназіи, священникъ А. Мисюревъ прочелъ составленную имъ лекцію «объ истинѣ въ мірѣ и церкви и силѣ ея», и 3) Въ среду недѣли Крестопоклонной, 11 марта, тотъ же о. Д. Бѣликовъ прочелъ свою вторую лекцію «о необходимости и возможности сверхъестественнаго откровенія». Эти чтенія происходили не днемъ, а вечеромъ, начинаясь съ 7т/2 часовъ и окончиваясь около Э’/з часовъ, и, подобно воскреснымъ чтеніямъ, начинались, сопровождались и заканчивались стройнымъ пѣніемъ, исполнявшимся хоромъ архіерейскихъ пѣвчихъ. Болѣе подробные отчеты о содержаніи лекцій, обстановкѣ ихъ чтенія, о составѣ слушателей даны были своевременно на страницахъ нашихъ Вѣдомостей (Том. Епар. Вѣд. 1892 г. №№ 1, 4 и 6).
(Окончаніе слѣдуетъ)-.
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Правила для веденія внѣбогослужебныхъ собесѣдованій.
Окончаніе. См. № 19.7. Кто возьмется за дѣло поясненія Евангелія и Апостоловъ, тотъ можетъ воспользоваться при собесѣдованіяхъ трудами прот. Михайловскаго и архіеп. Евсевія. Трудь перваго извѣстенъ подъ заглавіемъ: «Изъясненіе евангельскихъ и апостольскихъ чтеній на литургіи во всѣ воскресныя дни года»—2 тома, изъ коихъ первый пущенъ четвертымъ изданіемъ въ 1885 году, а второй—третьимъ изданіемъ въ томъ же году; трудъ втораго извѣстенъ подъ названіемъ: «Бесѣды на воскресныя и праздничныя евангелія»—2 части и «Бесѣды на воскресныя и праздничныя чтенія изъ Апостола—2 части. Такой собесѣдователь можетъ пользоваться и болѣе дешевымъ издаінемъ Отдѣла распространенія духовно-нравственныхъ книгъ нодч. названіем'ь: «Сборникъ объясненій воскресныхъ Апостоловъ и Евангелій цѣлаго года»—цѣна 50 коп. Могутъ служить при веденіи этихъ собесѣдованій и «Воскресныя Бесѣды» годы VIII и IX, гдѣ изъясняются изреченія Спасителя и Господа и всѣ прптчи Его, а слѣдовательно и тѣ, кои читаются за воскресными евангеліями. Но чтобы видѣть текстъ св. Писанія въ контекстѣ, понимать, въ какой связи находятся тѣ и другія изреченія Спасителя съ предыдущимъ текстомъ, когда и по какому поводу они высказаны, а равно и притчи Его, и въ особенности, чтобы понимать въ контекстѣ апостольскія чтенія воскресныя, для этого необходимо пріобрѣтать, кто имѣетъ средства, «Толковое Евангеліе» епископа Михаила и «Руководство къ изъясненію книгъ Новаго Завѣта» Иванова. Не лишнимъ будетъ дѣломъ, если при такихъ собесѣдованіяхъ пастырь Церкви возьмется за толкованіе тѣхъ евангелій, кои часто доводится слышать прихожанамъ при отпѣваніи усопшихъ и при служеніи молебновъ или при совершеніи тѣхъ или другихъ таинствъ—крещенія, брака, елеосвященія.8. Въ бесѣдахъ съ людьми малоразвитыми, совершенно не знакомыми съ церковной исторіей, собесѣдователь лучше поступитъ, если ограничится на первыхъ норахъ «Краткими очерками исторіи христіанской Церкви». Подъ такимъ названіемъ извѣстна книжка 



— 31 —иркутскаго миссіонера іеромонаха Димитрія, изданіе отдѣла распространенія духовно-нравственныхъ книгъ. Эта книжка не велика по объему и дешева по цѣнѣ (25 коп.), но она обнимаетъ исторію Церкви почти всѣхъ вѣковъ и въ ясной, безъискусственной рѣчи передаетъ эту исторію, касаясь всѣхъ великихъ церковныхъ событій. Имѣя дѣло съ людьми болѣе развитыми, собесѣдователь можетъ вести разсказъ о церковныхъ событіяхъ и по книгѣ Бахметевой, гдѣ передается исторія уже полнѣе, и притомъ живо и по мѣстамъ увлекательно. Но какъ разсказы Бахметевой изъ исторіи христіанской Церкви оканчиваются 9-мъ вѣкомъ, то желающему продолжить разсказъ о дальнѣйшихъ событіяхъ церковной исторіи рекомендуется «Лѣтопись церковныхъ событій» архимандрита Арсенія, гдѣ свѣдѣнія по исторіи съ изумительнымъ терпѣніемъ имъ собраны и сгруппированы, изложены просто и доведены до нашихъ временъ. «Лѣтопись» эта дорога и тѣмъ, что здѣсь помѣщены свѣдѣнія и по русской церковной исторіи. По русской церковной исторіи пастырь— собесѣдователь можетъ пользоваться сочиненіемъ той же Бахметевой подъ названіемъ: «Разсказы изъ русской церковной исторіи» или разсказами графа Толстого изъ исторіи русской Церкви, изложенными въ видѣ очерковъ. Собесѣдователь долженъ пользоваться этими пособіями не такъ, чтобы читать только по книгѣ, что совершенно было бы безполезно для слушателей, а разсказывать сначала то или другое изъ исторіи наизусть и потомъ можетъ прочитать и, прочитавши, вызывать слушателей на отвѣты чрезъ предложенные вопросы, чтобы видѣть, насколько они и усвоили прочитанное.Изъ всего сказаннаго выводятся слѣдующія положенія относительно веденія внѣбогослужебныхъ собесѣдованій: 1) Въ каждомъ приходѣ избирается для собесѣдованій приходскій храмъ, какъ мѣсто болѣе удобное и приличное для этого дѣла. 2) Временемъ назначаются часы послѣ вечерни во всѣ воскресные и праздничные дни, которая совершается торжественно въ эти дни. 3) Предметомъ для собесѣдованій должны быть: а) свящ. исторія Ветхаго и Новаго Завѣта, б) катихизисъ, в) ученіе о церковномъ богослуженіи, г) объясненіе чтеній изъ Евангелій н Апостоловъ, д) церковная исторія, какъ общая, такъ и русская частная. 4) Собесѣдованія ведутся въ но- 



— 32 —слѣдовательномъ порядкѣ, а не отрывочно по тому или другому предмету. 5) Каждое собесѣдованіе должно быть ведено изустно, а не чрезъ чтеніе по указанными пособіямъ, такъ как'ь устная рѣчь всегда доступнѣе и понятнѣе для низшаго класса людей, чѣмъ чтеніе по книгѣ. 6) Каждое собесѣдованіе должно сопровождаться краткимъ повтореніемъ сказаннаго, и при концѣ должны быть предлагаемы слушателямъ вопросы, соотвѣтствующіе содержанію собесѣдованій.7) При началѣ слѣдующаго собесѣдованія должно повториться кратко 
и то, о чемъ была рѣчь въ предыдущемъ собесѣдованіи. 8) Соотвѣтственно цѣли собесѣдованій, которую христіянскій пастырь не долженъ упускать изъ виду, т. е. цѣли религіозно-нравственнаго образованія и воспитанія слушателей, каждое собесѣдованіе должно сопровождаться нравственными уроками для слушателей пли такимъ примѣненіемъ къ жизни ихъ, которое вліяло бы на ихъ умъ, сердце 
и волю въ духѣ православной Христовой вѣры. 9) Каждое собесѣдованіе должно начинаться и оканчиваться молитвою. 10) Чтобы не утомлять вниманіе слушателей длинною бесѣдою, на собесѣдованіяхъ могутъ быть допускаемы перерывы, и это время должно быть посвящаемо на обученіе слушателей пѣнію общеизвѣстныхъ молитвъ и употребительныхъ при богослуженіи пѣснопѣній. Надобно замѣтить, что этими внѣбогослужебными собесѣдованіями не отмѣняется проповѣдываніе слова Божія въ церкви при концѣ литургіи. Что состовляетъ такую же обязанность для пастыря Церкви, какъ и совершеніе имъ богослуженія въ церкви и требъ въ приходѣ, то не можетъ быть отмѣняемо; потому сказываніе проповѣдей въ церкви въ свое время должно практиковаться по прежнему во всѣ праздничные и воскресные дни и при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
& » Якушинъ44

ВЪ СИБИРСКОМЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ
ВЪ ТОМСКЪ,

между многими другими въ продажѣ имѣются слѣдующія духовно-музыкальныя сочиненія:

Вортнянскій. Восемь духовныхъ тріо, для 2 дискантовъ и альта съ 
хорами и переложеніемъ для фортепіано. № 1. Ис полла э ти деспота. 
№ 2. Да исправится молитва моя—№ I. № 3. Тоже—№ II. № 4. Тоже 
—III. № 5. Тоже—№ IV. № 6. Архангельскій гласъ: вопіемъ Ти, чи
стая (величаніе Благовѣщенію знаменнаго напѣва). № 7. Воскресни, 
Боже (въ двухъ видахъ). Партитура и голоса каждаго №-ра по 15 к. № 8. 
Надежда и предстательство. Партитура и голоса по 5 к. № 9. Трехго- 
лосная литургія, заключающая въ себѣ: Слава и нынѣ; Единородный 
Сыне; Херувимская пѣснь; Вѣрую (Символъ вѣры); Тебѣ поемъ; Достойно 
есть; Отче нашъ; Хвалите Господа съ небесъ. Партитура и голоса каж
даго №-ра по 20 к. Всѣ 9 нумеровъ въ одномъ томѣ. Партитура и 
голоса по 60 к.

— Четырехголосныя, однохорныя, для дисканта, альта, тенора и баса. 
№ 10. Слава и нынѣ; Единородный Сыне (переложенная съ кіевскаго 
напѣва). № 11. Херувимская пѣснь—№ I. Ез-йпг. № 12. Тоже—№ II. 
В-тоІІ. Л? 13. Тоже—№ III. Е-йпг. № 14. Тоже—№ IV. С-йпг. № 15 
Тоже—№ V. Р-йпг. № 16. Тоже—№ VI. Е-йпг. № 17. Тоже—№ VII. 
В-(1иг. № 18. Достойно есть. Е-йиг. № 19. Ангелъ вопіяше А-шоІІ, 
(перел. съ греческаго напѣва). № 20. Отче нашъ. № 21. Хвалите Гос
пода съ небесъ № I. Е-йпг. № 22. Тоже—№ II. С-йпг. № 23. Да ис
полнятся уста наша (перел. съ кіевскаго напѣва). № 24. Слава Тебѣ, 
Боже нашъ (припѣвы на молебнѣ Спасителю). № 25. Многая лѣта (боль
шое и малое). № 26. Слава и нынѣ, Дѣва днесь (перел. съ болгарскаго 
напѣва). № 27. Господи, силою Твоею возвеселится Царь. № 28. Подъ 
Твою милость прибѣгаемъ, Богородице Дѣво (переложеніе съ греческаго 
напѣва). № 29. Ирмосы первой седмицы Великой Четыредесятницы (пе
реложеніе съ греческаго напѣва). № 30. Нынѣ силы небесныя (перелож. 
съ кіевскаго напѣва). № 31. Нынѣ силы небесныя (перелож. съ старин
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наго напѣва). № 32. Вкусите и видите № I. № 33. Тоже—№ II. (перел. 
изъ двухорнаго). № 34. Тѣло Христово пріимите (переложеніе съ кіев
скаго напѣва). № 35. О тебѣ радуется, благодатная. № 36. Чертогъ 
Твой (переложеніе съ кіевскаго напѣва). № 37. Благообразный Іосифъ. 
№ 38. Пріидите ублажимъ Іосифа. Партитура по 15 к., голоса по 20 к. 
Въ одномъ томѣ: Партитура 1 р. 50 к., голоса 1 р. 20 к.

Зайцевъ. Духовно-музыкальныя переложенія для класснаго и домаш
няго употребленія. Для 4-хъ голоснаго хора (С. А. Т. Б.) или для фис
гармоніи (гармоніума), или для одного фортепіано, или для фортепіано 
съ пѣніемъ одного голоса. Томъ I. Воскресныя службы осьми гласовъ 
Томъ II и III. Праздничныя службы. Томъ IV. Великопостныя службы. 
По 1 р. 50 к. Томъ V. Пѣснопѣніе во святую и великую недѣлю Пасхи. 
Томъ VI. Литургія, причастные стихи и другія службы. По 1 р.

Октоихъ нотнаго пѣнія, въ корешкѣ 75 к.
Учебный обиходъ нотнаго церковнаго пѣнія, въ переплетѣ 70 к.
Чайковскій. Литургія св. Іоанна Златоуста. Полная (дискантъ, альтъ, 

теноръ, басъ). Партитура 2 р. Голоса 2 р.
— Всенощное бдѣніе. Опытъ гармонизаціи богослужебныхъ пѣснопѣній. 

(Д. А. Т. Б.) Партитура 3 р. Голоса 2 р. 50 к.,

Каммѳртоны въ тонѣ С—30 к. и 75 к., въ тонѣ А—60 к. и 75 к.
Миніатюрные каммѳртоны въ тонѣ ЛЯ и ДО стальные 50 к., 

позолоченные 75 к.
Метрономы Мелцеля 6 р.
Каталогъ духовно-музыкальныхъ сочиненій 15 к.

Цѣны показаны Петербургскія. Пересылка согласно почтовой таксы по 
разстояніи).

Требованія адресовать: въ г. Томскъ, въ Сибирскій Книжный магазинъ 
П. И. Макушину.СОДЕРЖАНІЕ: Рѣчь.—8 ноября. Празднованіе столѣтняго юбилея со дня 
рожденія о. арх. Макарія, основателя Алтайской миссіи. —Привѣтствѣнная 
пѣснь. —Ученіе о христіанскомъ пастырствѣ св. Іоанна Златоустаго.—Отчетъ 
о веденіи внѣбогослужебныхъ религіозно-нравственныхъ чтеній въ г. Томскѣ 
за 189,/9я читальный годъ.—Правила для веденія внѣбогослужебныхъ собесѣ- 

дованій.—Объявленіе.

Редакторъ М. Соловьевъ.
Дозв. ценз. 20 ноября 1892 года.
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