
ЕПАРХІАЛЬНЫЯВѢДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. "ІО А Р*  Подписка принимается въ редак- 
Цѣна годовому изданію шесть Іш) ЧД ціи Томскихъ Епархіальныхъ Вѣ- 

рублей съ пересылкою (11™ домостей, при Томской семинаріи

годъ 1-го Августа 1902 года. ххпі.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Высочайшія награды.

Всемилостивѣйше пожалованы: 1) учащіе въ церковно-приход
скихъ школахъ-. Комаровской. Бійскаго уѣзда, Александръ Сус
лоновъ; Нижне-Каменской, Бійскаго уѣзда, Илья Емельяновъ 
и Варюхинской, Томскаго уѣзда, Елизавета Гальчинская—се
ребряными медалями для ношенія на груди на Станиславской 
лентѣ за 10-лѣтнюю, усердную и безпорочную учительскую 
службу (6 декабря 1901 г.);— 2) попечители церковныхъ школъ-. 
Соколовской школы, Бійскаго уѣзда, губернскій секретарь Иванъ 
Платоновъ—орденомъ Св. Анны 3 ст. за заслуги, въ ст. 459 п. 
19 Учрѳжд. орден. изд. 1892 г. статута сего ордена изъяснен
ныя; Михайловской школы, Бійскаго уѣзда, Бійскій 2 гильдіи 
купецъ Иванъ Гандль (14 апрѣля 1902 г.) и Знаменской шко
лы г. Барнаула Барнаульскій 2 гильдіи купецъ Иванъ Спо- 
рыхинъ (6 мая 1902- г.)—золотыми медалями для ношенія на 
шеѣ на Станиславской лентѣ; Алтайской школы, Бійскаго уѣз
да, Бійскій 2 гил. купецъ Викулъ Архиповъ—серебряною ме
далью для ношенія на шеѣ на Станиславской лентѣ и Комаров
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ской школы, Бійскаго уѣзда, мѣщанинъ Василій Гусаровъ 
(14 апрѣля 1902 г.)—серебряною медалью для ношенія на гру
ди на Станиславской лентѣ за заслуги по церковно-школьному 
Дѣлу.

Распоряженія Высшаго Начальства.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшимъ Синодѣ, 
отъ 30 апрѣля с. г. за № 449, удостоены къ 11 мая награж
денія книгою „Библія", отъ Святѣйшаго Синода выдаваемою, за 
особые труды, усердіе и ревность по благоустройству церковныхъ 
школъ епархіи слѣдующія лица: члены Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта, преподаватели духовной семинаріи: почетный членъ, 
коллежскій совѣтникъ Александръ Дружининъ, протоіерей Петръ 
Мстиславскій и членъ-дѣлопроизводитель, статскій совѣтникъ, 
Михаилъ Михайловскій; Томскій уѣздный наблюдатель церков
ныхъ школъ, священникъ Ѳеодоръ Смиренскій; завѣдующіе шко
лами Томскаго уѣзда, священники: села Пачинскаго Алексій 
Жигачевъ и села Кривощекова Михаилъ Красносельскій; учитель
ница школы грамоты въ д. Разсолкиной, Коуракскаго прихода, 
благ. № 7, Евгенія Басалаева; попечители церковныхъ школъ: 
Бердской, Барнаульскаго уѣзда, Томскій 1 гильдіи купецъ 
Владиміръ Гороховъ, градо-Томской соборной—Томскій 2 гильдіи 
купецъ Константинъ Колотиловъ, градо-Томскихъ Воскресенской 
и Никольской—Томскій 1 гильдіи купецъ Иннокентій Кухтеринъ, 
Александро-Невской г. Колывани—2 гильдіи купецъ Евграфъ 
Жернаковъ и Рубинокой, Маріинскаго уѣзда, крестьянинъ Иля*  
ріонъ Дегтяревъ.
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Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Опредѣленія.

10 іюля. Священникъ Томской епархіи Амфилохій Шалаба- 
новъ, согласно его прошенію, назначенъ на священническое 
мѣсто въ село Ивановское, благочинія № 11.

— За окончившимъ курсъ Томской духовной семинаріи 
Иваномъ Филимоновымъ зачислено священническое мѣсто въ селѣ 
Бѣловодскомъ, благ. № 10.

1 іюля. Учитель Волчихинской двухклассной церковно-при
ходской школы Василій Хромовъ, согласно его прошенію, опре
дѣленъ на псаломщическое мѣсто въ село Кузнецовское, 
благ. № 36.

13 іюля. Учитель Тайнинской школы, Бійскаго уѣзда, Андрей 
Колоколовъ назначенъ и. д. псаломщика въ село Макарьевское 
Алтайской духовной миссіи съ тѣмъ, чтобы по возможности 
приложилъ свои познанія въ бесѣдахъ съ раскольниками.

11 іюля. Преподаватель Бійскаго миссіонерскаго катихиза- 
торскаго училища Константинъ Никольскій назначенъ на свя
щенническое мѣсто въ село Усть-Чарышское, благ. № 31.

13 іюля. Учитель Болыперѣченской школы грамоты Викторъ 
Пичугинъ, согласно его прошенію, опредѣленъ и. д. псаломщика 
въ село Харловское, благ. № 36.

Переводъ.

13 іюля. Діаконъ Созоновскаго стана Кузьма Уканаконъ, сог
ласно прошенію, назначенъ учителемъ алтайскаго языка при 
катихизаторскомъ училищѣ. Въ Созонъ назначенъ учителемъ 
Георгій Апонаевъ. Вмѣсто Апонаева и. д. псаломщика опредѣ
ляется Мыютинскій псаломщикъ Іосифъ Таиышѳвъ.
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Посвященіе въ стихарь.

15 іюля. Псаломщикъ Михаило-Архангельской церкви села 
Михайловскаго Яковъ Прибытковъ посвященъ въ стихарь.

СВѢДѢНІЯ

о церквахъ Томской епархіи въ настоящее время.

, 1. Въ Томскомъ уѣздѣ состоитъ благочиній 8: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8; причемъ часть 7-го благочинія въ Кузнецкомъ 
уѣздѣ (11 церквей) и часть восьмого—Каинскомъ уѣздѣ (3 церкви)

2. Въ Маріинскомъ уѣздѣ: 9, 10, 11 и 12 благочинія.
3. Въ Кузнецкомъ: 13, 14 и 15-е благочинія; часть по

слѣдняго въ Барнаульскомъ уѣздѣ (7 церквей).
4. Въ Барнаульскомъ: благочинія 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

35, 37 и 38.
5. Въ Каинскомъ: 22, 23, 33 и 34.
6. Въ Змѣиногорскомъ: 26, 30, 32 и 36 благ.; при чемъ 

одна церковь 30 благочинія—въ Барнаульскомъ уѣздѣ, 8 церквей 
32 благ.—въ Бійскомъ уѣздѣ и 12-ть 36 благ. —Змѣиногорскомъ.

7) Въ Бійскомъ: 24, 25, 27, 28, 29 и 31 благочинія, но 
изъ церквей 28 благ.—двѣ въ Кузнецкомъ и 6-ть въ Барна
ульскомъ уѣздахъ, а часть благочинія № 31 состоитъ въ Бар
наульскомъ (6 церквей) и Змѣиногорскомъ (1 церковь) уѣздахъ.

Духовная Миссія состоитъ изъ 14 самостоятельныхъ церквей.

Въ 1-мъ благоч. 13 церквей Въ 5-мъ благ, 12 цевквей
» 2 „ 15 , л 6 »
„ 3 „ 16 . 7 17 „ '

У) 9 „ 99 8 99 ■ 19 ,
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благочиннаго при учебныхъ заведеніяхъ 7 церквей.

Въ 9-мъ благоч. 3 церквей Въ 24 -мъ благ. 13 церквей
, ю » 14 , 25 99 13 99

, И „ 19 У) „26 77 15 99

, 12 „ 16 У9 ,27 99 12 99

, 13 „ 18 » , 28 99 14 99

, 14 „ 16 5? , 29 99 15 77

,15 » 14 Л ,30 77 15 99

, 16 » 18 99 , 31 77 13 99

, 17 » 7 99 „ 32 77 8 99

„18 У) 11 99 , 33 77 13 77

, 19 л 22 77 Л 34 99 10 77

, 20 » 19 77 , 35 99 15 99

, 21 , 15 99 „36 99 15 99

„22 л 11 77 , 37 99 13 99

, 23 п 12 77 , 38 99 10 99

Двѣ соборныхчь церкви въ городѣ Томскѣ и въ вѣдѣніи

ИТОГО:
Въ Томскомъ уѣздѣ благочиній 8, церквей . . . 129. 
Въ Маріинскомъ уѣздѣ благочиній 4, церквей . . . 52.
Въ Кузнецкомъ уѣздѣ благочиній 3, церквей . . . 48.
Въ Барнаульскомъ уѣздѣ благоч. 9, церквей . . . 130.
Въ Каинскомъ уѣздѣ благочиній 4, церквей . . . 46.
Въ Змѣиногорскомъ уѣздѣ благоч. 4, церквей . . . 53.
Въ Бійскомъ уѣздѣ благочиній 6, церквей . . . 94.
Сѣверные уѣзды Томской губерніи: Томскій,

Маріинскій и Каинскій имѣютъ церквей . . . . . 227. 
Съ присоединеніемъ Кузнецкаго....................... 275.

Южные уѣзды: Барнаульскій, Бійскій и Змѣиногорскій 277. 
Барнаульскій съ присоединеніемъ Кузнецкаго уѣзда. 178. 
Бійскій съ присоединеніемъ Змѣиногорскаго уѣзда. 147. 
А съ присовокупленіемъ Кузнецкаго уѣзда 195.

Итого самостоятельныхъ церквей .... 552.
Принтовъ . . . 527.
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И 3 В Ъ С Т I я.
17 іюня. Заштатный священникъ села Стуковскаго Григорій 

Александровскій волею Божіей скончался.

ЖУРНАЛЪ
№ 11

IX общеепархіальнаго съѣзда духовенства Томской 
епархіи, 28 мая 1902 г.

О.о. депутаты съѣзда*  обсуждая вопросъ о постройкѣ новаго 
зданія Епархіальнаго женскаго училища въ г. Томскѣ, раз
сматривали составъ строительнаго Комитета, предложеннаго Со
вѣтомъ Епархіальнаго женскаго училища и постановили: для 
лучшей постановки дѣла образовать строительный Комитетъ 
изъ слѣдующихъ лицъ: протоіерея Александра Завадовскаго, онъ 
же и предсѣдатель Комитета, священниковъ градо-Томскихъ 
церквей: Ѳеодора Смирѳнскаго, Николая Васильева, Василія Ушако
ва, Капитона Кондакова, Александра Попова, священника села 
Иглаковскаго Василія Жигачева и преподавателя Томской ду
ховной семинаріи Александра Ивановича Дружинина; священника 
же Николая Майгова, какъ обременнаго многосложными обя
занностями по должности эконома Архіерейскаго дома, отъ дол
жности члена строительнаго Комитета освободить.

Журналъ сей за общимъ подписомъ о.о. депутатовъ предста
вить на Архипастырское благоусмотрѣніе Его Преосвященства. 
(Поди.) Предсѣдатель съѣзда, священникъ Григорій Діотроптовъ.

Протоіерей Дмитрій Замятинъ.
• Священникъ Павелъ Аргентовъ.

Священникъ Іаковъ Соколовъ.
Священникъ Ѳеодоръ Сапфировъ.
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Священникъ Николай Герасивовъ. 
Священникъ Александръ Хаовъ. 
Священникъ Стефанъ Болоткинъ. 
Священникъ Иннокентій Емельяновъ. 
Священникъ Валеріанъ Бѣляевъ. 
Священникъ Николай Саловаровъ. 
Священникъ Василій Дмитріевъ. 
Священникъ Викторъ Никольскій. 
Священникъ Василій Ушаковъ. 
Священникъ Сергій Лаврентьевъ. 
Священникъ Павелъ Стабниковъ. 
Священникъ Александръ Тюменцевъ. 
Священникъ Іоаннъ Троицкій. 
Священникъ Петръ Соколовъ. 
Священникъ Алексѣй Соколовъ. 
Священникъ Василій Закурдаѳвъ. 
Священникъ Петръ Васильскій. 
Священникъ Симеонъ Любимцевъ. 
Священникъ Іоаннъ Коронатовъ. 
Священникъ Павелъ Конусовъ. 
Священникъ Дмитрій Брусяновъ. 
Протоіерей Іоаннъ Поповъ. 
Священникъ Николай Рыжкинъ. 
Священникъ Василій Архангельскій.

Дѣлопроизводитель, священникъ 
Иннокентій Кулаковъ.

На подлинномъ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Макарія, Епископа Томскаго и Барнауль
скаго, отъ 15 іюля 1902 г., таковая:

„Избранные съѣздомъ депутатовъ отъ духовенства свя
щенники: Ѳ. Смиренскій, Николай Васильевъ, Капитонъ 
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Кондаковъ и Василій Ушаковъ и преподаватель семинаріи 
А. Дружининъ въ званіи членовъ Строительнаго Комитета 
утверждаются. Что касается о. протоіерея Александра Завадов- 
скаго, то ему, какъ члену Консисторіи, обремененному дѣлами 
по своей ближайшей должности, неудобно быть предсѣдателемъ 
Строительнаго Комитета, на которомъ, главнымъ образомъ, будутъ 
лежать труды и заботы по постройкѣ новыхъ зданій Епархіал. 
жен. училища въ Томскѣ. Поэтому на должность предсѣда
теля должно быть избрано другое правоспособное лицо. Каковый 
выборъ произвести предоставляю общему собранію настоятелей 
и священниковъ соборныхъ, приходскихъ, домовыхъ и монастыр
скихъ церквей г. Томска, подъ предсѣдательствомъ архимандри
та Іоны, а въ случаѣ его болѣзни, его замѣстить имѣетъ бла
гочинный протоіерей Іоаннъ Васильковъ. Признаю такъ же 
нужнымъ, при постройкѣ училищныхъ зданій, учредить постоян
ную ревизіонную коммиссію, долженствующую состоять, подъ 
предсѣдательствомъ архимандрита Іоны, изъ протоіерея Але
ксандра Завадовскаго, протоіерея Петра Мстиславскаго и священ
ника Василія Макарова. Признаю такъ же полезнымъ, чтобы 
въ совѣщаніяхъ Строительнаго Комитета принимали участіе, съ 
правомъ голоса, начальница Епархіальнаго ж. училища и врачъ 
А. И. Макушинъ, мнѣнія которыхъ для воспитательныхъ и 
гигіеническихъ цѣлей назначаемыхъ къ постройкѣ зданій Еп. 
училища, могутъ имѣть значеніе, вполнѣ заслуживающее вни
манія Строительнаго Комитета. На Строительный Комитетъ и 
ревизіонную коммиссію возлагается обязанность составить инструкціи, 
для каждаго по своему роду дѣятельности. Собраніе городского 
духовенства войдетъ такъ же въ сужденіе о выборѣ дѣлопроиз
водителя для Строительнаго Комитета и назначеніи ему возна
гражденія за труды. Настоящую резолюцію объявить кому слѣ
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дуетъ къ исполненію поручается Совѣту Епархіальнаго женскаго 
училища и съ тѣмъ вмѣстѣ настоящій журналъ съ резолюціей 
напечатать въ ближайшемъ №-рѣ Епарх. Вѣдомостей."

Макарій Епископъ Томскій.
Съ подлиннымъ вѣрно. Предсѣдатель Совѣта Епархіальнаго 

женскаго училища Петръ Мстиславскій.

Резолюція Его Преосвященства по пункт. 7-му журн. № 21, 
общеепархіальнаго съѣзда духовенства:

„Исполнить. О чемъ сообщить редакціи Епархіальныхъ 
Вѣдомостей^.

Пунктъ 7-й. Дѣло постройки Епархіальныхъ училищъ, на 
задуманныхъ широкихъ началахъ, дѣло живое, интересующее 
все духовенство епархіи.

Поэтому было-бы крайне желательно духовенству видѣть 
Епархіальные отчеты всѣхъ поступленій и отчетовъ въ расходо
ваніи въ отдѣльныхъ печатныхъ брошюрахъ, .а такъ-же отчеты 
по Епархіальному свѣчному заводу, по веденію предположенныхъ 
построекъ новыхъ зданій для двухъ Епархіальныхъ женскихъ , 
училищъ. Изъ этихъ отчетовъ духовенство епархіи могло-бы 
ясно знакомиться со всѣми текущими сторонами матеріальныхъ 
средствъ епархіи; приготовлялся-бы такимъ путемъ вѣрный 
источникъ всѣхъ данныхъ ьо этому вопросу для правильнаго 
сужденія епархіальныхъ съѣздовъ.

Постановили: покорнѣйше просить Его Преосвященство разрѣшить 
напечатаніе всѣхъ названныхъ отчетовъ, по истеченіи каждаго года, 
отдѣльными брошюрами.

Съ подлиннымъ вѣрно. Предсѣдатель Совѣта Епархіальнаго 
женскаго училища протоіерей Петръ Мстиславскій.
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Утвержденіе въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты къ церквамъ: 
благочинія № 18: с. Терешкинскаго Богородице-Рождествен
ской—крестьянинъ того же села Ѳедотъ Тимоѳеевъ Исаенко, дер. 
Голубцевой Михаило-Архангельской, Бѣпіенцевскаго прихода, 
крестьянинъ той же деревни Тимоѳей Георгіевъ Резенковъ; благо
чинія № 16: на 6-е трехлѣтіе къ Змѣиногорскому Спас.-Преображ. 
собору—купецъ Н. Макаровъ, на 3-е 'трехлѣтіе с. Курьин- 
скаго Знаменской церкви—Василій Соловьевъ, на 2-е трехлѣ
тіе станицы Верхъ-Алейской Никольской церкви Симеонъ Мак- 
сименковъ; на 1-е трехлѣтіе: с. Устьянскаго Никольской церк
ви Матвѣй Першинъ, Верхъ-Убинской Покровской церкви—Аре- 
фій Сергѣевъ, с. Бобровскаго Покровской церкви—Петръ Еремѣ
евъ, с. Колыванскаго Воскресенской церкви—Іоаннъ Сидижковъ 
и с. Карболинскаго Николаевской церкви—Петръ Косиновъ.

Отъ Правленія Томскаго духовнаго училища.

Пріемные экзамены въ Томскомъ духовномъ училищѣ имѣ
ютъ быть 18, 19 и 20 августа; переэкзаменовки непереведен
нымъ въ старшіе классы—22 и 23 числа; молебствіе предъ на
чаломъ ученія—въ воскресенье 25 августа.

Условія поступленія въ училище и пріема въ училищное 
общежитіе прежнія. Иносословныхъ можетъ быть принято не 
свыше 5 человѣкъ.



Вакантныя мѣста къ 1-му августа 1902 года.

а) ' Священническія: бл. № 1—градо-Томской Знаменской 
церкви (сверхштатное), благ. № 4—Кожѳвниковской, благ. 
№ 10—Громашевской (новое), благ. № 11—Преображенской 
(новое), благ. № 12—Краснорѣчинской (старшее). Боготольской, 
Куликовской (ловое), благ. № 16—Медвѣдевой, благ. № 21 — 
Чулымской (старшее), благ. № 25—Старо-Тырышкинской (старшее), 
благ. № 30—Покровской, благ. № 32—Старо-Алейской, 
благ. № 33—Вознесенской (старшее), Усть-Тарской, благ. 
№ 36—Харловской, благ. № 37—Каина.

б) Діаконскія: бл. № 4—Елгайской, Терсалгайской, Нѳлю- 
бинской, благ. № 5—Бабарыкинской, благ. № 7—Поперѳчно- 
Искитимской, благ. № 13—Урско-Бедаревской, бл. № 16—Ѳеодо- 
сіѳвской, благ. № 17—градо-Барнаульской Одигитріевской, благ. 
№ 18—Средне-Красиловской, бл. № 19—Болтовской, Чин- 
гизской, благ. № 22—Карачинской, Тагановской. Кругло- 
Озерной, Чисто-Озерной, благ. № 23—Булатовской, Ушковской, 
благ. № -25—Чар.ышской, благ. № 30—Локтевскаго завода, 
благ. № 33—Камышенской, Кабаклинской, благ. №34—Шипи- 
цинской, благ. № 35—Меретской, Ильинской, благ. № 37—Бо
рового-Форпоста.

в) Псаломщическія: бл. № 1—градо-Томской Троицкой, 
благ. № 4—Керевской, благ. № 5—Баткатской, Каргалинской, 
Кривошеинской, благ. № 6—Нарымскаго собора, благ. № 10— 
Святославской, Громашевской, Богословской, благ. № 11—Иванов
ской, Бирикульской, благ. № 12—Куликовской, благ. № 13— 
Салаирской Михаило-Архангельской, благ. № 16—Ганюшкина 
Зимовья, благ. № 17—Димитріевской гор. Барнаула, благоч. 
№ 19—Сузунской. Болтовской, благ,. № 20—Стуковской,
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Чѳрѳмновской, Каллистратовской, Шахавской, Калманской, благ. 
№ 21—Таскаевской, благ. № 22—Устьянцевской, благ.
№ 23—Киселевской, благ. № 24—Плѣшковской, благ.
№ 26—Александровской, Успенской, Устьинской, благ. № 30— 
Локтѳвской, ІПелковниковой, Покровской, Сростинской, благ. 
№ 32—Каменской, бл. № 33—Вознесенской, Усть-Тарской, 
благ. № 34—Верхне-Кулебинской, благ. № 35—Кипринской, 
Малышевской, благ. № 36—Харловской, благ. № 37 — Каина, 
Леньковской.

СОДЕРЖАНІЕ. Высочайшія награды.—Распоряженія Высшаго Начальства.— 
Распоряженія Епархіальнаго Начальства.—Свѣдѣнія о церквахъ Томской епар
хіи въ настоящее время.—Извѣстія,—Журналъ № 11.—Утвержденіе въ должно
сти церковнаго старосты.—Отъ Правленія Томскаго духовнаго училища.—Ва

кантныя мѣста къ 1-му августа 1902 г.

Дозволено цензурою. Томскъ 1 августа 1902 г.



НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ.

Томскаго Епархіальнаго Училищнаго Совіъта о состояніи 
церковныхъ школъ за 1901 гражданскій годъ.

(Окончаніе).

VI

Мѣры къ улучшенію состава учительствующихъ въ церковныхъ шко
лахъ. Общества взаимопомощи учащиВъ. Эмеритальныя вспомогатель
ныя кассы. Выдача пособій на леченіе и др. виды помощи учащимъ. 
Устройство курсовъ для учителей церковныхъ школъ. Число слушате

лей; расходы по устройству курсовъ.

Для улучшенія состава учительствующихъ въ церковныхъ 
школахъ принимаемы были слѣдующія мѣры.

1) Какъ Епархіальный Училищный Совѣтъ, такъ и его От
дѣленія прилагали возможныя старанія къ тому, чтобы всѣ 
одноклассныя школы и болѣе многолюдныя школы грамоты имѣли 
правоспособныхъ и опытныхъ учителей и учительницъ. Въ 
этихъ видахъ въ теченіе года принято на учительскую службу 
въ одноклассныя школы епархіи нѣсколько лицъ изъ епархій 
Европейской Росссіи; нѣкоторые учителя изъ членовъ причта, 
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оказавшіеся малоопытными и недостаточно усердными, замѣнены 
были особцми учителями; учителя и учительницы малоспособные 
или нерадивые, по представленіямъ о.о. завѣдующихъ или на
блюдателей школъ, увольнялись и замѣнялись лучшими; неопыт
нымъ учителямъ давались соотвѣтствующія наставленія, при 
посѣщеніи школъ епархіальнымъ и уѣздными наблюдателями; 
кандидаты и кандидатки на замѣщеніе учительскихъ вакансій, 
не имѣющіе педагогической подготовки, большею частію допу
скались къ должности послѣ нѣкоторой практики въ одной иЗъ 
городскихъ церковныхъ школъ, гдѣ они давали и пробные 
уроки, въ присутствіи уѣзднаго наблюдателя, или же допуска
лись къ исправленію учительской должности впредь до усмотрѣ
нія или подысканія болѣе способнаго кандидата.

2) Для привлеченія на учительскія должности болѣе способ
ныхъ и опытныхъ лицъ, Совѣтъ и Отдѣленія старались увели
чить оклады жалованья учащихъ въ школахъ.

По установленной Совѣтомъ въ 1898 году нормѣ вознаграж
денія учащихъ въ однокласйіыхъ школахъ и въ школахъ гра
моты, назначено для учащихъ въ одноклассныхъ школахъ, 
имѣющихъ свидѣтельство йа званіе учителя, не ниже 204 р., 
для неимѣющихъ свидѣтельства—не ниже 150 р., для учителей 
городскихъ и многолюдныхъ школъ—отъ 240 до ЗОО руб. 
въ годъ; въ школахъ грамоты вознагражденіе учащимъ опредѣ
лено не ниже 120 руб. въ годъ. Кромѣ того, для учителей и 
учительницъ установлены 5-лѣтнія прибавки: за первое пятилѣ
тіе. по 3 р., а за второе—но 6 р. въ мѣсяцъ. Означенныя нормы 
окладовъ, стоящія въ тѣсной связи съ образовательнымъ цензомъ 
учительствующихъ, постепенно болѣе и болѣе примѣнялись на 
практикѣ и въ отчетномъ году для школъ одноклассныхъ я 
школъ грамоты, за исключеніемъ школъ домашнихъ. Изъ 238 
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учащихъ за плату въ одпоклассныхъ школахъ въ отчет
номъ году 14 2 человѣка получали оклады въ 204 и 
болѣе рублей, а остальные 96 чел.. не обладавшіе надлежащимъ 
образовательнымъ цензомъ, получали оклады ниже 204 руб. 
Нужно замѣтить, что хотя въ графахъ 170 и 171 значится 
16 чел., получавшихъ менѣе 50 р., и 16 чел., получавшихъ 
менѣе 100 р., но цифры эти показываютъ не размѣры годо
выхъ окладовъ, а только сумму дѣйствительнаго полученія 
денегъ тѣмъ или другимъ учителемъ или учительницею, по 
разсчету времени его службы въ теченіе года. Такъ, напр., 
въ школьномъ листкѣ отмѣчено, что учащій получилъ въ голъ 
36 р., 54 р., 72 р. и т. д.; это значитъ, что учащій состоялъ 
на должности въ школѣ 2. 3, 4 и т. д. мѣсяца, а остальное 
время года школа оставалась безъ учителя. Въ школахъ грамоты 
изъ 683 учащихъ за плату только 252 чел. получали не 
ниже 100 руб. въ годъ, а остальные 431 чел., главнымъ обра
зомъ учительствовавшіе въ домашнихъ школахъ и отчасти со
стоявшіе учителями менѣе года, получали менѣе, чѣмъ по 100 
р. въ годъ.

3) Для поощренія усердныхъ учителей и учительницъ, Совѣтъ, 
по представленіямъ уѣздныхъ Отдѣленій и епархіальнаго наблю
дателя, ежегодно выдавалъ и выдаетъ имъ денежныя награды 
отъ 10 до 40 р. единовременно, а также ходатайствовалъ и 
ходатайствуетъ о награжденіи учащихъ за особенное усердіе я 
успѣхи преподаванія почетными наградами (серебряными меда
лями, св. Библіею, отъ Св. Синода выдаваемою, преподаніемъ 
Архипастырскаго благословенія, съ выдачею установленнаго свя- 
дѣтельства и съ объявленіемъ чрезъ напечатаніе въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ).
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4) Съ цѣлію своевременнаго замѣщенія свободныхъ учитель
скихъ мѣстъ правоспособными учителями, Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Макаріемъ, принята мѣра не посвящать въ 
псаломщики лицъ способныхъ къ учительству (окончившихъ 
курсъ церковно-учительской школы, духовныхъ училищъ, второ
классныхъ школъ, не окончившихъ курса семинаріи и др.) 
прежде, чѣмъ они прослужатъ 1—2 года учителями въ цер
ковныхъ школахъ и отъ подлежащаго школьнаго начальства 
представятъ удостовѣреніе въ усердномъ и успѣшномъ прохож
деніи учительскихъ обязанностей.

5) Наконецъ, для объединенія учащихъ въ школахъ и воз
вышенія ихъ знаній и правоспособности, служили временные 
педагогическіе курсы.

Въ отчетномъ году такіе курсы устроены были лѣтомъ 
въ двухъ пунктахъ—въ г.г. Бійскѣ и Колывани для учащихъ 
въ школахъ грамоты, подъ руководствомъ уѣздныхъ наблю
дателей. Число вызванныхъ . на означенные курсы слушателей 
было но 70 чел. въ тотъ и другой пунктъ. Кромѣ вызванныхъ 
и содержавшихся на казенный счетъ курсистовъ изъ всѣхъ 
уѣздовъ епархіи, на курсахъ присутствовало немало учащихъ 
въ школахъ и по собственному желанію, съ содержаніемъ на 
свои средства. На устройство курсовъ въ Бійскѣ и Колывани 
отпущено было изъ суммъ Св. Синода 4965 р., изъ которыхъ 
израсходовано было 4666 р. 02 коп.—Помимо этихъ обще
епархіальныхъ курсовъ, по предложенію Преосвященнѣйшаго 
Макарія, устраиваемы были въ разное время и въ разныхъ мѣ
стахъ частные краткосрочные курсы для учащихъ въ школахъ 
грамоты отдѣльнаго прихода или благочинія, на мѣстныя 
средства. Таковые курсы въ отчетномъ году имѣли мѣсто 
въ Кузнецкомъ уѣздѣ для 7 слушателей и въ Маріинскомъ уѣздѣ 
для 10 слушателей.



5

Всѣ означенныя мѣры значительно способствовали улучшенію 
состава учительствующихъ въ школахъ.

Образовательный цензъ учащихъ въ отчетномъ году можетъ 
считаться вполнѣ достаточнымъ для школъ церковно-учительской, 
второклассныхъ, двухклассныхъ и образцовыхъ, удовлетворитель
нымъ—для школъ одноклассныхъ и недостаточно удовлетвори
тельнымъ—для школъ грамоты. Изъ 240 свѣтскихъ учителей 
и учительницъ въ школахъ одноклассныхъ было а) окончившихъ 
высшія и среднія учебныя заведенія 83 чел. или 34.58%, б) 
неокончившихъ курса среднихъ учебныхъ заведеній 67 чел. или 
27,91% и в) окончившихъ и неокончившихъ курсъ низшихъ 
учебныхъ заведеній, изъ начальныхъ школъ и домашняго обра
зованія 91 чел. или 37,91%. Впрочемъ, изъ послѣднихъ двухъ 
разрядовъ 75 чел, или 31,28% пріобрѣли учительское званіе 
по особому испытанію, а 43 учителя или 17,эі/% окончили 
курсъ въ катихизаторскомъ училищѣ, съ правомъ учительства 
въ церковно-приходскихъ школахъ, такъ что число правоспособ
ныхъ учителей и учительницъ въ одноклассныхъ школахъ 
опредѣлялось цифрою 201 чел. или 83,77%. Въ школахъ гра
моты изъ 689 учащихъ съ удовлетворительнымъ образова
тельнымъ цензомъ было только 236 чел. или 34,25%, а 
остальные 453 чел. или 65,75%—съ начальнымъ или домаш
нимъ образованіемъ. Неподготовленность и малоспособность учи
телей школъ грамоты въ особенности отмѣчаютъ въ своихъ от
четахъ Отдѣленія Змѣиногорское и Каинское.

Продолжительность службы въ школахъ свѣтскихъ учите
лей и учительницъ обусловливается, главнымъ образомъ, степе
нью ихъ матеріальнаго обезпеченія. Большинство учащихъ въ 
одноклассныхъ школахъ и особенно въ школахъ грамоты (именно 
532 изъ 929 учащихъ въ 1901 году) состояло на службѣ не 
болѣе 2 годовъ; учительствовавшихъ по 5 и болѣе годовъ 
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было только 172 чел. или 18,40%. Обыкновенно молодые учи
теля, но прошествіи 1 — 2 лѣтъ, переходятъ въ псаломщики 
или на другую, болѣе выгодную службу, а молодыя учитель
ницы пристраиваются замужествомъ.

Обществъ взаимопомощи, а равно вспомогательныхъ эмериталь
ныхъ кассъ въ отчетномъ году, какъ и въ предшествующіе 
годы, не было.

VII.

Мѣры нъ обезпеченію учащихся въ церковныхъ школахъ (снабженіе 
учащихся горячей пищей, одеждой). Общества вспомоществованія уча

щимся, общежитія. Ночлежные пріюты.

Систематически организованной помощи недостаточнымъ учени
камъ церковныхъ школъ горячей пищей, одеждой п др. пред
метами первой необходимости въ епархіи не было. Какъ и въ 
предшествовавшемъ году, такую помощь оказывала только част
ная благотворительность и, конечно, въ разныхъ мѣстностяхъ 
различно: въ одномъ мѣстѣ попечители школъ, въ другомъ—бла
готворители, здѣсь—пищей, тамъ—одеждой. Вотъ факты, отмѣ
ченные въ отчетахъ Отдѣленій. Попечителемъ Томской соборной 
школы, купцомъ Колотиловымъ пожертвовано было къ празднику 
Рождества Христова разныхъ подарковъ школьникамъ, по пре
имуществу ношебнаго платья, на сумму 130 руб.; въ той же 
школѣ, на средства благотворителей, въ большую перемѣну 
давался чай всѣмъ учащимся. Точно также учащимся Томской 
Знаменской школы, на средства благотворителей, къ празднику 
Св. Пасхи выданы были разныя принадлежности одежды и 
обуви. Въ Жуковской школѣ, Томскаго уѣзда, на средства 
мѣщанина Хохлова, въ 12 ч. дня давался всѣмъ учащимся 
чай. По Барнаульскому уѣзду, при Спиринской и Гоньбинской 
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школахъ съ 1 марта по 30 іюня устраивались столовыя для 
бѣднѣйшихъ учениковъ на средства приходскаго попечительства 
и частныя пожертвованія; при Одигитріевской, Красноярской и 
Ординской второклассной школахъ, предъ праздниками Св. Пасхи 
и Рождества Христова, бѣднѣйшимъ ученикамъ и ученицамъ 
выданы были ситецъ на рубашки, обувь и шубы. Въ Краснояр
ской школѣ, Бійскаго уѣзда, на средства благотворителей, 
устраивались завтраки для бѣдныхъ учениковъ. Въ градо- 
Каинской школѣ, на средства Отдѣленія и общества попеченія 
о начальномъ образованіи, въ праздникъ Рождества Христова 
раздавались бѣднѣйшимт, ученикамъ рубашки, пимы и другія 
принадлежности одежды. Учащимся Кузнецкой соборной школы 
на средства, собранныя отъ концерта, розданы были разныя 
принадлежности одежды и обуви. При Примѣткинской школѣ, 
Маріинскаго уѣзда, съ октября отчетнаго года открыто сельское 
церковно-школьное попечительство, но, въ виду недавняго вре
мени своего существованія, а также вслѣдствіе неурожая хлѣба 
въ отчетномъ году, попечительство ничѣмъ себя еще не проявило.— 
Вообще въ большинствѣ городскихъ школъ и во многихъ шко
лахъ селъ и деревень въ продолженіе рождественскихъ празд
никовъ, на средства попечителей и благотворителей, устраива
лись для учащихся елки, на которыхъ раздавали имъ подарки: 
рубашки, шапки, пимы, письменныя принадлежности, не говоря 
объ угощеніи чаемъ и лакомствами.

Общежитія для учащихся имѣлись при 8 школахъ: церковно
учительской, образцовой при Епархіальномъ женскомъ училищѣ, 
при школѣ Дома трудолюбія и при школѣ Іоанно-Предтеченскаго 
монастыря (всѣ 4 въ г. Томскѣ), при Ординской второклассной 
школѣ, при двухклассной школѣ на ст. Каинскъ и при 2-хъ 
школахъ грамоты Барнаульскаго уѣзда.
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Обществъ вспомоществованія учащимся въ церковныхъ школахъ 
и ночлежныхъ пріютовъ открыто не было.

VIII.

Вліяніе школы на мѣстное населеніе. Замѣчательные факты. Отношеніе 
къ церковнымъ школамъ а) крестьянскаго населенія, б) другихъ со
словій, в) администраціи. Пособія и пожертвованія на церковно

школьное дѣло и другія проявленія сочувствія.

Благотворное вліяніе церковной школы отражается на мѣст
номъ населеніи, не только православномъ, но даже раскольни
ческомъ и инородческомъ. Нерѣдко наблюдается, что учащіеся 
въ школѣ учатъ молитвамъ меньшихъ братьевъ и сестеръ, а 
иногда и старшихъ себя, учатъ подходить подъ благословеніе 
къ священнику; участіе школьниковъ въ чтеніи и пѣніи при 
богослуженіи, устройство при нѣкоторыхъ школахъ ученическихъ 
хоровъ привлекаетъ въ церковь большее число молящихся; 
религіозно-нравственныя чтенія, практикуемыя при многихъ 
школахъ, располагаютъ крестьянъ къ чтенію и отвлекаютъ отъ 
грубыхъ развлеченій. Раскольники постепенно перестаютъ чуж
даться школы, отдаютъ въ нее учиться своихъ дѣтей, позволя
ютъ учащимся дѣтямъ посѣщать православное богослуженіе, 
подходить подъ благословеніе къ священнику и др. Инородцы 
тѣхъ улусовъ, гдѣ открыты церковныя школы, мало по малу 
начинаютъ оставлять свои грубыя суевѣрія, вѣру въ камовъ 
и жертвоприношенія своимъ богомъ. Такъ, напримѣръ, въ улу
сахъ Косой Порогъ и Саркашенскомъ, съ открытіемъ школъ, 
инородцы стали даже преслѣдовать камовъ, запрещать имъ 
камлать у себя и не только сами оставили жертвоприношенія 
богамъ, но стараются отвлекать отъ этого и своихъ единонле- 
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менниковъ, живущихъ въ глухой тайгѣ. Въ школахъ этихъ 
улусовъ въ воскресные дни учителя отправляютъ часы, ведутъ 
религіозно-нравственныя чтенія; инородцы охотно посѣщаютъ 
чтенія и отдаютъ дѣтей въ школу. Благодаря школамъ, теперь 
въ названныхъ улусахъ гораздо менѣе замѣчаются грубый раз
гулъ и пьянство (Отчетъ Кузнецкаго Отдѣленія).

а) Крестьянское населеніе относилось къ церковнымъ шко
ламъ вообще болѣе или менѣе сочувственно, хотя, по отчетамъ 
Отдѣленій, есть не мало селеній, которыя обнаруживали холодное 
отношеніе къ школамъ. Сочувствіе крестьянъ къ церковной 
школѣ выражалось въ той матеріальной поддержкѣ, какую они 
оказывали школамъ, не смотря на тяжелый голодный годъ. 
Такъ, крестьянскія общества повсемѣстно нанимали помѣщенія 
для школъ, гдѣ нѣтъ собственныхъ школьныхъ помѣщеній, 
отопляли и освѣщали школы и содержали школьныхъ служите
лей. Во многихъ мѣстахъ общества жертвовали болѣе или ме
нѣе значительныя средства па постройку или ремонтъ школь
ныхъ зданій, а также полностію или отчасти уплачивали изъ 
своихъ средствъ жалованье учащимъ въ школахъ. Въ отчетѣ 
Барнаульскаго Отдѣленія замѣчено: „холодность или равнодушіе 
крестьянъ къ школамъ чаще всего обусловливается неудовлетво
рительной постановкой въ нихъ учебно-воспитательнаго дѣла, 
недостаткомъ попеченія о школахъ самихъ о.о. завѣдующихъ. 
При усердіи и вниманіи о.о. завѣдующихъ къ церковно-школь
ному дѣлу, населеніе даже съ большимъ процентомъ раскольни
ковъ, напр. Мѳретскаго и Кипринскаго нрих., отно
силось къ своимъ церковнымъ школамъ съ полнымъ сочувствіемъ 
и дѣлало значительныя пожертвованія на ихъ благоустройство."

Въ отчетахъ Маріинскаго и Змѣиногорскаго Отдѣленій отмѣ
чено нѣсколько случаевъ составленія крестьянскими обществами 
приговоровъ объ открытіи у себя министерскихъ школъ, тогда 
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какъ въ селеніяхъ раньше существовали и успѣшно дѣйствовали 
церковныя школы, при чемъ послѣднія, съ открытіемъ министер
скихъ школъ, за прекращеніемъ пособія отъ крестьянскаго 
населенія, по необходимости, должны были закрыться. Такъ, 
закрыты были или преобразованы въ министерскія 2 школы 
Маріинскаго уѣзда и 4 школы Змѣиногорскаго уѣзда. Но готов
ность крестьянъ давать согласіе на открытіе у себя министер
скихъ школъ, при существованіи церковныхъ, далеко не выража
етъ несочувствія ихъ къ церковнымъ школамъ или предпочти
тельнаго сочувствія къ школамъ министерскимъ. Такое согласіе 
вызывается предложеніями непосредственнаго крестьянскаго на
чальства и матеріальными выгодами для крестьянъ имѣть у себя 
школу министерскую. Дѣло въ томъ, что церковныя школы 
устраиваются только при пособіи отъ казны, а министерскія 
большею частію всецѣло на казенныя средства; для церковной 
школы должны изыскиваться мѣстныя средства на обстановку, 
письменныя принадлежности, а въ министерской на все это отпу
скаются деньги изъ казны.—Отдѣленіями Томскимъ и Барнауль
скимъ отмѣчены слѣдующіе выдающіеся факты пожертвованій 
крестьянскаго населенія на церковно-школьное дѣло. По Томскому 
уѣзду: Ново-Кусковское общество пожертвовало на постройку 
школьнаго зданія 482 руб.; инородцы юртъ Айполовыхъ выст
роили церковь—школу; общество деревни Яшкиной, вмѣсто сго
рѣвшаго школьнаго зданія, купило новое зданіе; Батуринскоѳ 
общество заготовило лѣсъ для постройки школьнаго зданія. По 
Барнаульскому уѣзду: общество деревни Мышлановой собрало 
между собою 350 руб. на постройку школьнаго зданія; общество 
с. Индеръ пожертвовало на тотъ же предметъ 250 руб.; обще
ство с. Боровскаго пожертвовало 150 р. на расширеніе школь
наго зданія; общество с. Чингизъ внесло на тотъ же предметъ 
100 руб.; общество с. Прыганскаго пожертвовало на постройку 



школьнаго зданія 215 руб.; на тотъ же предметъ пожертво
вали общества с. Востро-Кабанье 400 руб. и деревни Солоновки — 
240 руб.; крестьянинъ д. Пичуговой Мѣновщиковъ выстроилъ 
зданіе для Цичуговской школы грамоты; крестьянинъ с. Клоч- 
ковскаго Юдаковъ пожертвовалъ 80 руб. на мѣстную школу. 
Въ отчетахъ Отдѣленій Бійскаго, Каинскаго, Змѣиногорскаго, 
Кузнецкаго и Маріинскаго фактовъ пожертвованій крестьянскихъ 
обществъ и отдѣльныхъ крестьянъ на церковно-школьное дѣло 
не отмѣчено, хотя въ статистической вѣдомости Бійскаго Отдѣ
ленія число вновь выстроенныхъ зданій показано для одноклас
сныхъ школъ—5 и для школъ грамоты грамоты 4.

б) Лица купеческаго сословія и вообще представители капитала, 
какъ и въ прошломъ году, не оставляли церковную школу безъ 
своей денежной помощи. Такъ, Томскій купецъ Иннокентій 
Кухтеринъ платилъ изъ своихъ средствъ на жалованье учитель
ницѣ Воскресенской школы 300 руб. и содержалъ при этой 
школѣ служителя, отоплялъ и ремонтировалъ зданіе на свои 
средства; онъ же, состоя попечителемъ Никольской школы, 
платилъ жалованье двумъ учительницамъ въ размѣрѣ 444 руб. 
По Барнаульскому . уѣзду: попечительница Тулинской школы 
А. П. Жернакова пожертвовала 200 р. на постройку школьнаго 
зданія; купецъ В. А. Гороховъ внесъ 180 руб. на жалованье 
учительницѣ Бердской школы; попечительница Е. И. Судовская 
пожертвовала 148 р. 38 к. на содержаніе монастырской школы 
г. Барнаула; попечительница г-жа Прангъ пожертвовала 100 р. 
на содержаніе Покровской шлолы г. Барпауаа и др.

в) Представители уѣздной, волостной и сельской крестьян
ской администраціи относились и относятся къ церковной 
школѣ одни сочувственно, а другіе индифферентно и даже несо
чувственно. „ Уѣздная администрація, въ лицѣ крестьянскихъ 
начальниковъ, относится къ церковнымъ школамъ отзывчиво и 
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сочувственно; въ случаѣ отказа крестьянъ содержать школу, 
крестьянскіе начальники всегда почти успѣшно побуждаютъ 
общественниковъ содержать таковую*  (отчетъ Каинскаго Отдѣле
нія). „Исправникъ и крестьянскіе начальники относились къ 
церковной школѣ доброжелательно, усердно оказывали свое содѣй- 
стіе о.о. завѣдующимъ въ изысканіи средствъ на содержаніе 
школъ “(отчетъ Змѣиногорскаго Отдѣленія).—„Сочувствіе кре
стьянской администраціи къ церковной школѣ выражалось глав
нымъ образомъ въ содѣйствіи ея устройству школъ сельскими 
обществами по приговорамъ и въ разрѣшеніи удѣлять изъ об
щественныхъ доходовъ извѣстную часть на нужды школъ“ 
(отчетъ Бійскаго Отдѣленія). „Изъ представителей крестьян
ской администраціи нѣкоторые относились къ школѣ сочувственно, 
а нѣкоторые нѳсочувственноі Такъ, крестьянскій начальникъ 1 
участка не только не проявилъ никакого сочувствія къ церков
нымъ школамъ, по даже не посѣтилъ ни одного засѣданія 
Отдѣленія, очевидно совсѣмъ не интересуясь церковно-школьнымъ 
дѣломъ въ своемъ участнѣ “(отчетъ Кузнецкаго Отдѣленія). Въ 
отчетѣ Барнаульск. Отд. отмѣченъ случай неутвержденія крестьян
скимъ начальникомъ приговора сельскаго общества объ отчисленіи изъ 
мірского капитала извѣстной суммы на постройку школьнаго зданія. 
Но, по свидѣтельству Отдѣленія, неутвержденіе приговора не 
служитъ достаточнымъ доказательствомъ несочувствія означеннаго 
крестьянскаго начальника церковнымъ школамъ: такъ называемыя 
домашнія школы, содержимыя исключительно на средства мѣст
наго населенія, въ участкѣ этого крестьянскаго начальника 
обеэпѳчены значительно лучше, чѣмъ въ другихъ участкахъ, что, 
безъ сомнѣнія, объясняется и его вниманіемъ къ упомянутымъ 
школамъ. Въ отчетѣ Томскаго Отдѣленія объ отношеніи кресть
янской администраціи къ церковнымъ школамъ ничего не 
сказано.
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IX.

Предположенія и соображенія о развитіи дѣла народнаго образованія 
въ епархіи.

Приведенныя выше цифры и объясненія относительно состоянія 
церковно-школьнаго дѣла въ епархіи достаточно показываютъ, 
на что главнымъ образомъ должно быть обращено вниманіе 
Совѣта и его Отдѣленій, съ цѣлію лучшей постановки этого 
дѣла, тѣмъ болѣе, что значительное увеличеніе пособія изъ 
суммъ Св. Синода съ 1902 года дастъ болѣе возможности, 
хотя не сразу, а постепенно, устранить тѣ неблагопріятныя усло
вія, которыя препятствовали и препятствуютъ желанному 
развитію церковно-школьнаго дѣла въ епархіи.

Въ ближайшемъ будущемъ главнѣйшею задачею Совѣта 
и его Отдѣленій должно быть не столько увеличеніе числа цер
ковныхъ школъ вновь открытыми, сколько поднятіе преподаванія 
и успѣховъ обученія въ школахъ уже существующихъ и при
томъ исключительно въ школахъ одноклассныхъ и школахъ гра
моты, такъ какъ церковно-учительская, второклассныя и двух
классныя школы въ этомъ отношеніи поставлены удовлетвори
тельно. Для выполненія этой задачи самыми цѣлесообразными 
и дѣйствительными мѣрами могутъ служить слѣдующія:

1) Снабженіе всѣхъ одноклассныхъ школъ и школъ грамоты, 
по крайней мѣрѣ на первое время собственно церковныхъ, право
способными учителями и учительницами, т. ѳ. школъ одноклас
сныхъ—окончившими курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ съ 
правомъ на учительство въ одноклассной школѣ или получив
шими свидѣтельство на званіе учителя по особому испытанію, 
и для школъ грамоты—окончившими курсъ въ второклассныхъ 
или двухклассныхъ школахъ или въ низшихъ учебныхъ завѳде- 
деніяхъ, а также нѳокончившими курсъ въ среднихъ учебныхъ 
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заведеніяхъ. Исключеніе могутъ составлять учителя и учитель
ницы школъ, хотя и неправоспособные по образовательному 
цензу, но хорошо извѣстные уѣзднымъ наблюдателямъ и Отдѣ
леніямъ своею продолжительною, усердною я успѣшною служ
бою; такіе могутъ оставаться при прежнихъ должностяхъ, 
Остальные же, при неправоспособности не заявившіе себя усерд
нымъ и успѣшнымъ преподаваніемъ, должны быть перемѣщаемы 
изъ одноклассныхъ школъ въ школы грамоты и изъ школъ грамоты 
собственно церковныхъ въ школы домашнія. Для того, чтобы 
привлечь въ церковныя школы и удержать въ нихъ правоспо
собныхъ и опытныхъ учителей и учительницъ, Епархіальнымъ 
Совѣтомъ съ будущаго 1902 года установлены слѣдующія 
возвышенныя нормы годовыхъ окладовъ: правоспособнымъ учащимъ 
одноклассныхъ школъ, прослужившимъ менѣе 5 лѣтъ, 240 руб., 
а въ школахъ городскихъ и многолюдныхъ 300 р.; прослужив
шимъ 5 и болѣе лѣтъ—300 руб., а въ школахъ городскихъ 
и многолюдныхъ 336 руб. и прослужившимъ 10 и болѣе лѣтъ 
336 р., а въ школахъ городскихъ и многолюдныхъ—372 руб. 
въ годъ; учащимъ въ школахъ грамоты, за исключеніемъ соб
ственно домашнихъ школъ, отъ 120 до 180 руб. въ годъ, 
смотря по продолжительности службы и успѣхамъ обученія.—Съ 
цѣлію приготовленія способныхъ учителей для школъ грамоты, 
весьма желательно и крайне необходимо скорѣйшее открытіе въ 
уѣздахъ Змѣиногорскомъ, Каинскомъ и Кузнецкомъ второклас
сныхъ школъ, даже прежде, чѣмъ будутъ выстроены для оныхъ 
зданія. Необходимость безотлагательнаго открытія трехъ новыхъ 
второклассныхъ школъ, сверхъ трехъ уже существующихъ, 
подтверждается тѣмъ печальнымъ фактомъ, что въ отчетномъ 
году въ составѣ учащихъ школъ грамоты болѣе 65% (именно 
453 чел. изъ 689) было лицъ съ начальнымъ образованіемъ и 
даже только домашнимъ, замѣнить которыхъ правоспособными
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Отдѣленія не имѣли возможности, за отсутствіемъ кандидатовъ,
2) Преобразованіе школъ грамоты благоустроенныхъ, т. е. 

имѣющихъ собственное удобное помѣщеніе и достаточное числа 
учащихся, въ одноклассныя школы, какъ пользующіяся боль
шимъ довѣріемъ и сочувствіемъ сельскаго населенія и болѣе 
способствующія поднятію уровня народнаго образованія. Епархі
альный Совѣтъ имѣетъ въ виду съ 1902 года удовлетворять 
ходатайства Отдѣленій о преобразованіи дѣйствительно благоуст
роенныхъ школъ грамоты въ одноклассныя, съ ассигнованіемъ 
изъ средствъ Совѣта потребныхъ суммъ на жалованье учащимъ.

3) Усиленіе наблюденія за преподаваніемъ и успѣхами обу
ченія въ школѣ. Ближайшими наблюдателями и руководителями 
преподаванія въ школахъ служатъ въ предѣлахъ прихода—о.о. 
завѣдующіе школами, въ предѣлахъ благочинія—о.о. благочин
ные, въ предѣлахъ уѣзда—уѣздные наблюдатели. Такъ какъ 
отъ добросовѣстнаго, внимательнаго и любовнаго отношенія къ 
школѣ со стороны завѣдующаго зависитъ не только поднятіе 
преподаванія и успѣховъ обученія въ школѣ, но и все внутрен
нее и внѣшнее благоустройство школы, то о.о. благочинные и 
уѣздные наблюдатели ’ должны обращать особенное вниманіе на 
то, какъ именно относится тотъ или другой завѣдующій къ 
школамъ своего прихода. Вполнѣ справедливо, чтобы о.о. завѣ
дующіе, отличающіеся особливымъ вниманіемъ и усердіемъ къ 
благоустройству школъ своего прихода, были поощряемы почет
ными наградами, а также получали и нѣкоторое денежное вознаг
ражденіе за свои безмездные труды по церковно-школьному дѣлу, 
а невнимательные и нерадивые завѣдующіе были побуждаемы 
соотвѣтственными мѣрами къ надлежащему исполненію возложен
ныхъ на нихъ обязанностей. О.о. благочинные и уѣздные на
блюдатели могутъ оказать существенную и великую услугу луч
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шей постановкѣ церковно-школьнаго дѣла, если они, выполняя 
требованія §§ 26, 30, 32 и 33 дѣйствующей мѣстной Инструкціи, 
будутъ возможно чаще посѣщать подвѣдомственныя имъ церков
ныя школы, внимательно вникать во всѣ стороны школьной 
жизни и о результатахъ своихъ посѣщеній и наблюденій дѣ
лать представленія Отдѣленіямъ Совѣта, а послѣднія, по мѣрѣ 
надобности,—Епархіальному Училищному Совѣту. Въ дѣйстви
тельности, уѣздными наблюдателями въ теченіе года посѣщают
ся, хотя по 1 разу, не всѣ даже одноклассныя школы, не го
воря уже о школахъ грамоты. Такъ, въ отчетномъ году изъ 
241 одноклассныхъ школъ уѣздными наблюдателями были по
сѣщены 194 школы, а изъ 753 школъ грамоты были 
посѣщены только 405 школъ не посѣщены были въ 
теченіе года по Барнаульскому уѣзду 17 одн. шк. и 215 шк. 
грам., по Томскому—5 одн. шк. и 28 шк. грам., по Бійскому— 
7 однокл. шк. и 14 шк. грам., по Каинскому—2 однокл. шк., 
по Кузнецкому—3 шк. гр. и Маріинскому — 2 шк. грам. Въ 
Змѣйногорскомъ уѣздѣ, вслѣдствіе незанятія должности уѣзднаго 
наблюдателя въ теченіе болѣе года, школы могли быть посѣщаемы 
только о.о. благочинными. Особенно значительное число не
посѣщенныхъ школъ въ Барнаульскомъ уѣздѣ (именно 232 изъ 
334 школъ) объясняется невозможностію одному уѣздному наб
людателю обозрѣть въ теченіе учебнаго года массу школъ уѣзда, 
разбросанныхъ на пространствѣ болѣе 100.000 квадр. верстъ. 
Дѣйствительно, наблюдатель можетъ на разъѣзды по ревизіи 
школъ употребить только около 120 дней въ годъ,—въ теченіе 
5 зимнихъ мѣсяцевъ, если исключить дни рождественскихъ 
каникулъ, послѣдніе дни сырной недѣли и дни говѣнія. Отсюда, 
въ цѣляхъ усиленія наблюденія за постановкой преподаванія и 
успѣхами обученія въ церковныхъ школахъ, крайне необходимо 
скорѣйшее назначеніе наблюдателя для школъ Змѣйногорскаго 
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уѣзда и назначеніе одного или двухъ особыхъ лицъ (о.о, бла
гочинныхъ или приходскихъ священниковъ) въ помощь Барна
ульскому уѣздному наблюдателю, съ вознагражденіемъ ихъ отъ 
казны или изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ и съ возло
женіемъ на нихъ обязанностей наблюденія за болѣе отдаленными 
отъ г. Барнаула школами уѣзда.

И вышеуказанныхъ мѣръ пока достаточно для поднятія пре
подаванія и успѣховъ обученія въ церковныхъ школахъ епархіи. 
Съ осуществленіемъ этихъ мѣръ, можно будетъ постепенно 
приступать и къ другимъ мѣрамъ, необходимымъ для надлежа
щей постановки церковно-школьнаго дѣла, какъ-то: устройству 
дЛя всѣхъ школъ удобныхъ, спеціально приспособленныхъ зданій, 
съ квартирами для учащихъ, снабженію школъ всѣми необходи
мыми образовательными средствами (учебными книгами, пособіями, 
письменными принадлежностями, библіотеками), открытію школъ 
въ селеніяхъ раскольническихъ и инородческихъ, замѣнѣ без
платныхъ учителей изъ членовъ причта особыми платными учи
телями, введенію при школахъ занятій сельско-хозяйственныхъ, 
ремесленныхъ, рукодѣльныхъ, воскресно-повторительныхъ и т. д.

Изъ записи внѣбогослужебныхъ чтеній Михаило-Архангель- 
сной церкви, села Нннзе-Иихайловскаго, благочинія 

№ 3-го, Томской епархіи.
За 1901-й годъ.

Январь, 21. Послѣ акаѳиста было собесѣдованіе въ церкви, 
Было прочитано: священникомъ Георгіемъ Миляновымъ—„Единое 
на потребу" № 1О-й. Бесѣды къ простому народу о томъ, какъ
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должно кормить и учить дѣтей, и псаломщикомъ Александромъ 
Красивскимъ—„Единое на потребу“ № 2-й: объ играхъ и пляс
кахъ. Слушателей было 34 человѣка. Всѣми были пѣты 
молитвы.

— 28. Послѣ акаѳиста было собесѣдованіе въ церкви. Было 
прочитано: священникомъ Г. М. наставленіе о молитвѣ: какъ 
молиться незнающимъ молитвъ? Можно много молиться немногими 
словами. Значеніе молитвы: „Господи помилуй/ Можетъ-ли 
молиться непрестанно тотъ, кто состоитъ на службѣ или зани
мается работой. Слушателей было 27 человѣкъ. Были пѣты 
молитвы.

Февраль, 18. Собесѣдованіе было въ часъ дня въ училищѣ. 
Было прочитано: священникомъ Г. М. сборникъ статей по объ
ясненію православнаго Богослуженія (приложеніе къ журналу 
„Воскресный день"); псаломщикомъ А. К.— „Предъ исповѣдію“ 
(Троицкая книжка № 207-й) и учительницей Маріей Фебовой— 
„Святый городъ Господень Іерусалимъ/ Слушателей было 
46 человѣкъ. Всѣми были пѣты молитвы.

— 25. Собесѣдованіе было въ училищѣ въ часъ дня. Было 
прочитано: священникомъ Г. М.—продолженіе объясненія пра
вославнаго Богослуженія (приложеніе къ журналу „Воскресный 
день"); псаломщикомъ А. К.—„Дорожите, дѣти, благословеніемъ 
родительскимъ  (Троицкая книжка № 230-й) и учительницей 
М. Ф. „Палестина/ Слушателей было 53 человѣка. Всѣми были 
пѣты молитвы.

*

Мартъ, 4. Собесѣдованіе было въ училищѣ въ часъ дня. 
Было прочитано: священникомъ Г. М. „Судъ Божій*  (разсказъ) 
и „Св. Григорій Двоесловъ/ и нѣсколько словъ о приступающихъ 
къ Святымъ Тайнамъ (изъ журнала „Воскресный день*);  пса
ломщикомъ А. К.— „Отъ Бога не укроешься*  (Троицкая книжка) 
и учительницей М. Ф.—„Житіе св. прѳподобно-мученицы Евдокіи*  
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(1-го марта). Слушателей было 58 человѣкъ. Всѣми были пѣты 
молитвы.

— 11. Послѣ акаѳиста было собесѣдованіе въ церкви. Было 
прочитано: священникомъ Г. М. „Единое на потребу  № 35: 
„Простыя рѣчи о великихъ дѣлахъ Божіихъ", Преосвященнаго 
Макарія, Епископа Томскаго, и псаломщикомъ А. К.— „Единое 
на потребу" № 19-й—о святомъ причащеніи, Епископа Макарія. 
Слушателей было 54 человѣка. Всѣми были пѣты молитвы.

*

— 25. Въ 12 часовъ дня было собесѣдованіе въ училищѣ. Было 
прочитано: священникомъ Г. М.—„Преподобный Ефремъ Сиринъ"; 
псаломщикомъ А. К.— „Что дѣлать въ праздники"? (Троицкая 
книжка); воспитанникомъ Томской дух. семинаріи ІІІ-го класса 
В. К.—„Подвиги о. Іоанна Кронштадтскаго" и учительницей 
М. Ф.—„Сила молитвы". Слушателей было до 100 человѣкъ. 
Всѣми были пѣты молитвы.

Апрѣль, 15. Собесѣдованіе было въ училищѣ въ 12 часовъ 
дня. Было прочитано: священникомъ Г. М.—о патріархѣ 
Никонѣ (приложеніе къ журналу „Воскресный день"); учитель
ницей М. Ф. „Какъ бороться съ страшными врагами своими 
чумой, оспой и холерой." Слушателей было 31 человѣкъ. Всѣми 
были пѣты молитвы.

— 22. Собесѣдованіе было въ училищѣ въ 12 часовъ дня. Было 
прочитано: священникомъ Г. М.—о святой горѣ Аѳонской и 
объ исцѣленіи по молитвамъ св. великомученика Пантелеймона; 
псаломщикомъ А. К.—„Великій подвижникъ Саровскій" (Троицкій 
листокъ), и учительницей М. Ф.—Разсказъ про бабушку Марѳу. 
Слушателей было 23 человѣка. Всѣми были пѣты молитвы.

— 29. Собесѣдованіе было въ училищѣ въ 12 часовъ дня. Было 
прочитано: священникомъ Г. М.— „Свѣтлый праздникъ 4 (разсказъ 
изъ „Воскреснаго дня"); псаломщикомъ А. К. — „О томъ, какъ грѣ
шна, преступна и вредна небрежность нѣкоторыхъ родителей о 

*
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добромъ и разумномъ кормленіи и уходѣ за малолѣтними дѣть
ми “ („Единое на потребу", Епископа Макарія), и учительницей 
М. Ф.—„О томъ, какъ учить дѣтей школьнаго возраста. Нужно 
учить грамотѣ и дѣвочекъ. Дѣвочкамъ нужнѣе грамота, чѣмъ 
мальчикамъ“ („Единое на потребу", Еп. Макарія). Слушателей было 
21 человѣкъ. Всѣми были пѣты молитвы.

Іюль, 8. Послѣ утрени было прочитано псаломщикомъ А. К. 
„О томъ, какъ слѣдуетъ кормить дѣтей и что нужно, чтобы имѣть, 
добрый уходъ за малолѣтними дѣтьми въ рабочее время/ („Единое 
на потребу", Еп. Макарія).

— 27. Послѣ утрени была прочитана священникомъ Г. М. 
„Бесѣда къ простому народу о томъ, какъ должно кормить дѣтей" 
(„Единое на потребу" № 10-й)

Октябрь, 7. Собесѣдованіе было въ училищѣ въ часъ дня. Было 
прочитано: священникомъ Г. М. — „Отчего изъ нашихъ семействъ 
выходятъ порочны» дѣти и какъ нужно бороться съ этимъ зломъ"; 
учительницей К. Г.—„Отомстилъ" (Изъ воспоминаній солдата); 
псаломщикомъ А. К.—„Дуня" (Разсказъ). Слушателей было 64 
человѣка. Были пѣты молитвы и изъ Лепты: „Спитъ Сіонъ".

— 14. Собесѣдованіе было въ училищѣ въ часъ дня. Было про
читано: священникомъ Г. М. — „Отчего изъ нашихъ семействъ 
выходятъ порочныя дѣти и какъ бороться съ этимъ зломъ"; 
учительницей К.Г.—„Голосъ народа—голосъ Божій" (историческая 
повѣсть, изъ журнала „Воскресный день". Слушатели было 80 
человѣкъ. Были пѣты молитвы и изъ Лепты „Коль славенъ 
нашъ Господь" и „Спитъ Сіонъ."

Октябрь, 21. Собесѣдованіе было въ училищѣ въ часъ дня. 
Было прочитано: священникомъ Г. М.—„Христіанинъ" (Павла 
Никольскаго); псаломщикомъ А. К. — „Икона Божіей Матери 
„Избавленіе отъ бѣдъ страждущихъ", и учительницей К. Г,—
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„Исповѣдь" (Разсказъ). Слушателей было 48 человѣкъ. Были 
пѣты молитвы, „Коль славенъ*  и „Отецъ мой Господь мой*.

— 28. Собесѣдованіе было въ училищѣ въ часъ дня. Было 
прочитано: священникомъ Г. М.—„Христіанинъ" (продолженіе); 
псаломщикомъ А. К. — „Дорожите, дѣти, благословеніемъ роди
тельскимъ!  (Троицкая книжка), и учительницей К. Г.— „Громо
вая свѣча  (изъ журнала „Воскресный день).  Слушателей бы
ло 53 человѣка. Пѣли молитвы, „Коль славенъ  и „Отецъ 
мой—Господь мой.

*
* *

*
*

Ноябрь, 4. Собесѣдованіе было въ училищѣ въ часъ дня. Бы
ло прочитано: священникомъ Г. М.—„Слѣдуетъ ли христіанамъ 
праздновать двѣнадцать пятницъ въ году?*  (Воскресный листокъ); 
псаломщикомъ А. К.— „Чѣмъ мы можемъ снискать себѣ благо
словеніе святыхъ*  (Воскресный листокъ). Слушателей было 27 
человѣкъ. Были пѣты молитвы и изъ Лепты: „Отецъ мой 
Господь мой*  и „Спитъ Сіонъ*.

Ноябрь, 18. Собесѣдованіе было въ училищѣ въ часъ дня. 
Было прочитано: свяіценикомъ Г. М.— „Молебенъ*  (Павла Ни
кольскаго); учительницей К. Г.— „Пустяшное дѣло" (разсказъ) 
и псаломщикомъ А. К.—„Доброе слово женѣ, у которой мужъ 
пьяница (Троицкій листокъ). Слушателей было 52 человѣка. 
Всѣми были пѣты молитвы.

— 25. Предъ акаѳистомъ было прочитано: священникомъ Г. М.— 
о поклонахъ при богослуженіи („Единое на потребу  № 38-й) 
и псаломщикомъ А. К.—о почитаніи пастырей духовныхъ 
(„Единое на потребу  № 1-й). Слушателей было до 40 человѣкъ. 
Всѣми были пѣты молитвы.

*

*

Декабрь, 2. Предъ акаѳистомъ въ церкви было прочитано: свя
щенникомъ Г. М.—„Богъ знаетъ, кого послать на встрѣчу*  („Во
скресный листокъ," приложеніе къ Журналу „Воскресный день*)  
и псаломщикомъ А. К.—„Объ уваженіи и чести, какія должны 
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быть воздаваемы священному сану" („Единое на потребу" № 2-й). 
Слушателей было 46 человѣкъ. Были пѣты молитвы.

Декабрь, 9. Собесѣдованіе было въ церкви предъ акяоистомъ. 
Было прочитано: священникомъ Г. М.—„Пастырь церкви" (Павла 
Никольскаго); псаломщикомъ А. К.— „О томъ, какъ учить 
дѣтей школьнаго возраста. Нужно учить грамотѣ и дѣвочекъ. 
Дѣвочкамъ нужнѣе грамота, чѣмъ мальчикамъ" („Единое на по
требу"). Слушателей было 28 человѣкъ. Всѣми были пѣты мо
литвы.

ОТЧЕТЪо движеніи денежный сумъ въ Подломскомъ цевковно-щшіодскомъ Псп ечительствѣ съ 1-го. января 1901 года и до 1-е января 1902 года.
ПРИХОДЪ.

Остаткомъ поступило отъ 1900 года наличными—17 р. 13 к. 
и проц. бумагами—60 р.

Въ 1901 году .поступило'.
Высыпано изъ кружекъ —22 р. 9 к.
Получено въ счетъ долга изъ числа позаимствованныхъ 

на ремонтировку дома священника, согласно постановленію чле
новъ Попечительства отъ 26 августа 1899 года, остальные— 
33 р. 36 к.

Собрано въ пользу голодающихъ Томской губерніи—38 р. 65 к.
Получено отъ крестьянина деревни Нижне-Вѳликосельской 

Зиновія Голубцова въ пользу причта церкви, за поминовеніе 
• души и погребеніе его Голубцова въ случаѣ смерти его—17 р. 50 к.

Итого поступило на приходъ наличными денгами—128 р. 73 к. 
и проц. бумагами—60 р.
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РАСХОДЪ.

Уплачено за работу четырехъ столовъ при Ново-Архангель
ской школѣ грамоты крестьянину той же деревни Ивану Козь
мину—8 руб.

Выдано въ пособіе учителю Ново-Архангельской школы гра
моты Павлу Шарыпову—5 р.

Выдано въ пособіе вдовѣ крестьянкѣ села Подломскаго Софьѣ 
Агѣевой Крѳстининой—8 р. 20 к.

Употреблено на покупку сапогъ и пимовъ для глухонѣмаго 
Максима Бавстреченко—4 р. 50 к.

Выдано въ пособіе вдовѣ Маріи Сухановой—1 р. 20 к.
Выдано въ пособіе вдовѣ Христиніи Ашмариной—8 р.
Уплачено въ Епархіальную Библіотеку за брошюры „Единое 

на потребу* —2 руб.
Уплачено въ магазинъ Макушина за канцелярскія принад

лежности, какъ-то: 5 дестей бумаги, 1 фунтъ чернилъ, сургучъ, 
и конверты—2 р. 27 к.

Уплачено въ лавку Перминова за учебныя письменныя при
надлежности для Ново-Архангельской школы—1 р. 17 к.

Выдано въ пособіе вдовѣ Ѳедосіи Ивановой Богатыревой—3 р.
Выдано въ пособіе вдовѣ Екатеринѣ Шкуркиной—3 р.
Выдано въ пособіе вдовѣ Евгеніи Артамонѳнковой—3 р.
Передано о. благочинному № 3 іерею Ѳеодору Смиренскому 

на голодающихъ Томской губерніи—40 р.
Выдано за работу стола и классной доски, для Лататской 

школы, крестьянину Якову Васильеву—2 р. 50 коп.
Выдано въ пособіе семейству умершаго крестьянина Никанора 

Голышева 1 р.
Выданы причту Подломской Николаевской церкви вложенные 

въ кассу попечительства крестьяниномъ Зиновіемъ Голубцовымъ 
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при жизни его, на погребеніе и поминовеніе его души по 
смерти—17 р. 50 к.

Выдано въ пособіе учителю Александру Иванову за ученіе 
дѣтей поселка Лататскаго—3 руб.

Уплачено приставу 3 стана Томскаго уѣзда, вслѣдствіе 
предписанія Томскаго Губернскаго Управленія, отъ 17 декабря 
1901 г. за № 7775, на публикацію объ открытіи въ селѣ 
Подломскомъ ярмарки—3 руб.

Выдано въ пособіе вдовѣ села Подломскаго Евдокіи Ивановой 
Непомнящей—1 руб.

Выдано дѣтямъ села Подломскаго участвующимъ въ церков
номъ пѣніи—2 руб.

Выдано въ пособіе вдовѣ села Подломскаго Евдокіи Ивановой 
Ѳедоровой—1 руб.

А всего въ расходѣ 115 р. 34 к.

Примѣчаніе'. Къ 1-му января 1902 года состоитъ въ 
остаткѣ наличными деньгами 13 руб. 39 коп., билетами на 
60 рублей; кромѣ сего имѣется долгу за Холдѣевскимъ обще
ствомъ позаимствованныхъ имъ въ 1900 году на устройство 
колокольни при храмѣ—60 рублей.



миссіонерскій отдѣлъ.

СЕКТА
СТРАННИКОВЪ ИЛИ БЪГУНОВЪ.

(Внутренній бытъ сектантскаго общества).

(Продолженіе).

III. Управленіе въ обществѣ бѣгуновъ. Соотвѣтственно 

статьямъ Никиты Семенова, во главѣ всѣхъ статейниковъ стоитъ 

главный наставникъ общества. Власть его ограничивается только 

общимъ соборомъ. У него имѣются два ближайшихъ совѣтника и 

помощника,—также наставники.

Такимъ образомъ, высшею инстанціею въ управленіи бѣгуновъ 

являются соборы. Соборы составляются только по важнымъ 

дѣламъ и собираетъ ихъ главный наставникъ. Но если самъ 

онъ является обвиняемымъ, тогда соборъ созываетъ старѣйшій 

изъ наставниковъ, его совѣтниковъ; онъ и предсѣдательствуетъ 

на соборѣ. Собору принадлежитъ право судить главнаго настав

ника и низложить его, оставивъ жить въ кельѣ. Впрочемъ, этого 

еще нѳ случалось въ исторіи бѣгунскаго общества.—Вторую 
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ступень въ іерархической лѣстницѣ бѣгунскаго общества зани
маетъ главный наставникъ. Главнаго наставника берегутъ какъ 
зѣницу ока и о мѣстѣ его жительства точно знаютъ только два 
его совѣтника, о мѣстопребываніи которыхъ знаютъ также два- 
три лица. Впрочемъ, болѣе или менѣе постояннымъ пребываніемъ 
всѣхъ трехъ главныхъ наставниковъ является Ярославская гу
бернія, но гдѣ именно—неизвѣстно. Всѣ свои распоряженія 
главный наставникъ дѣлаетъ словесно или непосредственно своимъ 
совѣтникамъ, или областнымъ наставникамъ чрезъ лицъ, послан
ныхъ къ нему, которыхъ если и привозятъ къ нему, то не 
объясняютъ ни дороги, ни мѣста, а чаще онъ принимаетъ 
ихъ не въ своемъ домѣ. Пишетъ главный наставникъ очень 
рѣдко. Это дѣлается съ тою цѣлью, чтобы чрезъ письма полиція 
не узнала какъ-нибудь о его мѣстопребываніи. Выѣзжаетъ онъ 
изъ своей временной резиденціи тоже рѣдко, по особо-важнымъ 
дѣламъ,—большею частію мирить разсорившихся почему-либо 
частныхъ наставниковъ, да еще на такъ называемыя соборныя 
моленія, которыя происходятъ на Пасху, на Троицу и въ 
нѣкоторые другіе большіе праздники. Мѣстомъ ихъ бываетъ 
домъ кого-либо изъ богатыхъ страннопріимцевъ въ самомъ городѣ 
Ярославлѣ или вблизи его. Встрѣчаютъ и провожаютъ бѣгуны 
своего патріарха съ такою же торжественностью, какую оказыва
ютъ при встрѣчѣ православному архіерею. Н. Ив. Ивановскій 
такъ описываетъ одну изъ такихъ встрѣчъ, оказанную Никитѣ 
Семенову, и самый судъ. „Разъ онъ пріѣзжалъ въ домъ одного 
страннопріимца Ярославской губерніи для суда. Пріѣхалъ онъ въ 
крытомъ возкѣ; изъ возка, остановившагося у воротъ дома, вы
несли на рукахъ, дальше по двору вели йодъ руки; на дворѣ 
стояли собравшіеся встрѣтить его послѣдователи бѣгунства, 
держа въ рукахъ зажженныя свѣчи. Впереди шелъ хоръ пѣв
чихъ дѣвушекъ. При входѣ въ домъ онѣ запѣли псаломъ-—
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, Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой“. По входѣ, всѣ направи
лись въ моленную, гдѣ, по положеніи обычнаго начала предъ 
иконами, прибывшаго усадили въ особо приготовленное кресло. 
Скоро всѣ собравшіеся частные наставники стали представлять 
свои доклады по дѣламъ. По окончаніи докладовъ, Никитѣ 
отвели комнату рядомъ съ моленной, гдѣ онъ и пробылъ нѣ
сколько дней, невѣдомо ни для кого посторонняго. Въ обратный 
путь проводили ночью, тѣмъ же порядкомъ. Въ другой разъ 
пріѣзжали къ нему въ Ярославль два разсорившіеся наставника 
изъ Казани и по три свидѣтеля съ той и другой стороны. 
Никита вызвалъ ихъ для разбора дѣла и для суда надъ 
однимъ изъ нихъ. Происходило это лѣтъ 12 назадъ. Старшимъ 
наставникомъ въ Казани былъ въ то время упомянутый Савва 
Онисимовъ. Другой наставникъ, ему подчиненный, Василій 
Назаровъ сталъ упрекать Савву за его поведеніе. Поводомъ къ 
этому послужили подозрительныя отношенія Саввы къ одной 
женщинѣ и кромѣ того такіе его поступки, какіе давали поводъ 
думать о его легкомъ поведеніи вообще. Такъ въ праздники, 
послѣ службы, онъ подолгу оставался въ женскихъ кельяхъ; 
весною, во время разлива нерѣдко нанималъ для дѣвушекъ— 
клирошанокъ лодки и вмѣстѣ съ ними катался но затопленнымъ 
лугамъ, иногда съ пѣніемъ разныхъ кантовъ, въ родѣ восхва
ленія пустыни, о горько-плачевномъ настоящемъ времени и т. п. 
Все это вызвало неудовольствія, такъ что въ Казанскомъ обще
ствѣ образовались двѣ враждебныя партіи. Никитѣ Семенову 
была принесена жалоба на поступки Саввы. Никита долго не 
отвѣчалъ, вслѣдствіе чего вражда усилилась настолько, что обѣ 
партіи перестали собираться на общія моленія. Узнавъ о такой 
обостренности, Никита и потребовалъ Савву на судъ, куда и 
отправились означенныя лица, всего 8 человѣкъ.
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Любопытенъ и самый судъ, о которомъ передавала одна изъ 
свидѣтельницъ,—очевидица всего происходившаго. Въ особо 
устроенной для суда комнатѣ поставленъ былъ столъ, за кото
рымъ сѣлъ Никита и двое ближайшихъ его совѣтниковъ,— 
первый, какъ предсѣдатель, послѣдніе, какъ члены суда. Обви
няемый, обвинитель (Василій Назаровъ) и свидѣтели были раз
мѣщены въ разныхъ комнатахъ. Первымъ былъ позванъ Василій 
Назаровъ. Никита спросилъ его, въ чемъ онъ обвиняетъ Савву. 
Обвинитель передалъ упомянутые случаи относительно его нрав
ственности. Никита спросилъ: „самъ ты это видѣлъ, или отъ 
другихъ слышалъ?" Обвинитель назвалъ другихъ изъ пріѣхав
шихъ. Тогда спрошены были каждый изъ свидѣтелей отдѣльно. 
И спрошенные свидѣтели также ссылались на другихъ, которыхъ 
на лицо уже не было. Свидѣтели по защитѣ тоже говорили со 
словъ другихъ. Получилась, такимъ образомъ, общая молва 
неодинаковаго свойства. Послѣ допроса свидѣтелей былъ выз
ванъ обвиняемый. Ему Никита сказалъ: „вотъ про тебя гово
рятъ, что ты нехорошо себя ведешь, что безъ нужды водишься 
съ молодыми женщинами". Савва молчалъ... Тогда Никита сказалъ: 
„вотъ тебѣ наказаніе: на три года оставляешься подъ присмот

ромъ другихъ, пополугодно, и издержки на твой счетъ. Кромѣ 
того я пошлю съ тобой двухъ людей посмотрѣть, какъ у васъ 
живутъ келейницы". Дѣйствительно, вмѣстѣ съ возвратившимся 
Саввою пріѣхали къ Казань два старика—Александръ Григорьевъ 
и Ѳома Ивановъ для надзора за его жизнію и для осмотра 
келій, нѣтъ-ли въ никъ модныхъ платьевъ, зеркалъ и другихъ 
запрещенныхъ предметовъ. Узнавъ о предполагаемомъ осмотрѣ, 
келейницы припрятали все запретное.... Ревизія сошла благопо
лучно, и всѣ старшіе остались на своихъ мѣстахъ. „Смѣшно 
теперь вспоминать тотъ переполохъ, разсказываетъ обратившаяся, 
какой происходилъ тогда въ нашихъ кельяхъ: кто пряталъ зер
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кало, кто цвѣтное ситцевое нлатье, кто какую-нибудь книгу; 
всѣ ждали осмотра съ трепетомъ, боясь эпитиміи, въ видѣ по
ложенія поклоновъ въ нѣсколько лѣстовокъ (лѣстовка—100 
поклоновъ), да и старшую подвести подъ отвѣтственность не 
хотѣли. Пришли къ намъ въ келью старцы—ревизоры, все 
осмотрѣли, сундучки вскрыли и ушли довольные; Савва усидѣлъ 
на мѣстѣ, выдержавъ трехгодичный присмотръ, а послѣ своими 
трудами по совращенію православныхъ еще болѣе прославился". 
Однако обвинители его не смирились и ушли изъ общества 
статейниковъ къ противостатейникамъ.

Изъ главныхъ наставниковъ статейниковъ извѣстны: Никита 
Семеновъ, умершій въ глубокой старости, въ 1893 году, около 
Пасхи, и теперешній наставникъ Романъ Логгиновъ, старикъ 
около 70 лѣтъ. Кто онъ но своему происхожденію—неизвѣстно, 
живетъ онъ тамъ-же, гдѣ жилъ и Никита, и управляетъ 
такимъ же способомъ, т. е. почти не видя никого.

За главными наставниками слѣдуютъ наставники областныхъ 
обществъ (своего рода епископы). Всѣхъ ихъ по числу частныхъ 
областныхъ обществъ у статейниковъ восемь: Ярославскій, 
Казанскій, Томскій, Тюменскій, Тверской, Костромской, Воло
годскій и Пермскій. Каждый изъ этихъ наставниковъ является 
начальникомъ цѣлой области, которая должна имѣть не менѣе 
ста странниковъ безъ всякихъ видовъ. Къ областному настав
нику приставлены тоже два помощника, его ближайшіе совѣт
нику, которые вмѣстѣ съ тѣмъ являются наблюдателями за его 
дѣйствіями и поступками. Въ случаѣ уклоненія наставника отъ 
правильнаго исполненія возложенныхъ на него обязанностей, они 
должны доносить главному наставнику, въ Ярославль. Кромѣ 
этихъ обязанностей каждый изъ трехъ наставниковъ въ области 
исполняетъ свои спеціальныя обязанности: первый наставникъ 
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есть собственно распорядитель и правитель, второй—креститель, 
третій—духовникъ.

Въ послѣднее время явилась особая должность наблюдателя 
или благочиннаго надъ наставниками нѣсколько областей, кото
рый обязанъ посѣщать порученныя ему области. Подчиненъ онъ 
непосредственно только главному наставнику, въ Ярославлѣ, и 
въ іерархической лѣстницѣ статейниковъ занимаетъ второе мѣсто; 
это—нѣчто вродѣ архіепископа.

Кромѣ наставниковъ имѣется въ каждой области экономъ. На 
экономѣ лежатъ всѣ хозяйственныя дѣла; онъ составляетъ отчеты, 
которые и передаетъ крестителю, а послѣдній—наставнику— 
правителю. Для наблюденій за правильностью дѣйствій эконома 
приставляются къ нему также два лица—свидѣтели его распо
ряженій и его совѣтники; экономы подолгу на одномъ мѣстѣ 
не оставляются.

Есть у бѣгуновъ такъ называемые „игумѳны“ и „игуменьи", 
которыхъ зовутъ обыкновенно „ крестнымиВласть и вліяніе 
ихъ простираются только на маленькіе кружки рядовыхъ бѣгу
новъ. Одинъ или одна изъ нихъ (игуменъ или игуменья) назы
ваются старшими. Преимущество ихъ предъ другими то, что на 
„соборныхъ" моленіяхъ они отправляютъ обязанности уставщика 
или уставщицы.

Наконецъ, существуетъ еще особая должность иконописцевъ. 
Иконъ православныхъ бѣгуны не признаютъ, а имѣютъ свои 
собственныя. Для писанія иконъ они избираютъ наученнаго 
иконописьменному мастерству послушника, или избранницу изъ 
кельи послушницу изъ наиболѣе благонадежныхъ. Иконописцы 
должны быть непремѣнно перекрещены и безъ видовъ, при томъ 
никогда не отступавшіе. Жизнь ихъ должна отличаться особою 
строгостью. Живутъ они въ особыхъ помѣщеніяхъ. Къ нимъ 
приставляютъ отдѣльнаго дядьку—старика или старуху. Пишущіе 
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иконы должны часто исповѣдываться. При особо строгихъ тре
бованіяхъ имъ и почетъ большой, состоящій въ томъ, что во 
время соборныхъ моленій они становятся на особо видныхъ мѣ
стахъ. Если бы кто изъ занимающихся иконописаніѳмъ почему- 
либо оказался отступникомъ, то таковой теряетъ уже свое званіе 
навсегда.

IV. Бытовая сторона рядовыхъ бѣгуновъ и воспитаніе и 
образованіе малолѣтнихъ. Послѣдователь бѣгунства по идеѣ— 
вѣчный странникъ, который нигдѣ не долженъ имѣть „здѣ 
пребывающаго града*,  который не долженъ знать ни роду, ни 
племени, ни отца, ни матери. Но такова только идея; жизнь 
далеко уклонилась отъ этого идеала. Мы уже знаемъ, что всѣ 
должностныя лица въ сектантскомъ обществѣ совсѣмъ не бродячіе 
люди, а скорѣе осѣдлые, болѣе или менѣе продолжительное 
время на опредѣленныхъ мѣстахъ живущіе, съ мѣста же на 
мѣсто переходящіе не произвольно, по одному требованію 
(принципу) странствованія, а по распоряженію властей. Но не 
одни только лица должностныя, а и всѣ вообще бѣгуны не 
представляютъ изъ себя постоянныхъ странниковъ и скиталь
цевъ. Это—^люди, въ- тѣхъ же городахъ и селеніяхъ живущіе,, 
свои области знающіе и ведущіе имъ счетъ, на разныя сословія 
раздѣленные, начальствующихъ и подчиненныхъ имѣющіе, а 
только люди намъ неизвѣстные, живущіе въ сокрытіи отъ насъ. 
Это сокрытіе почти и замѣнило собою безусловное требованіе 
странствованія. Если и существуетъ теперь странствованіе, то 
оно удерживается только въ нѣкоторой видимости тѣмъ и со
стоитъ въ томъ, что большинство бѣгуновъ не живутъ долго на 
однихъ мѣстахъ, но ихъ перевозятъ изъ одной мѣстности въ 
другую, по распоряженію властей, хотя и не противъ ихъ воли, 
а нерѣдко и прямо по ихъ просьбѣ. При этомъ ихъ не застав
ляютъ въ точномъ смыслѣ быть странниками—пѣшеходами, & 
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пользуются всѣми современными способами передвиженія: паро
ходами и желѣзными дорогами, въ антихристово время приду
манными и въ антихристовомъ царствѣ существующими. Ѣдутъ 
бѣгуны, зная, куда ихъ везутъ, кромѣ развѣ малолѣтнихъ, 
знаютъ, что тамъ ихъ примутъ и помѣстятъ въ безопасныхъ 
убѣжищахъ и занятія дадутъ, знаютъ, что и тамъ есть и ихъ 
власти, и ихъ покровители—„христолюбцы".

Бѣгуны размѣщаются въ домахъ этихъ христолюбцевъ въ 
кельяхъ. Кельей называется или нѣсколько комнатъ въ одномъ 
домѣ, или два—три домика на одномъ дворѣ. Кельи принадле
жатъ или домохозяину, или снимаются въ наемъ подъ квартиру 
кѣмъ-либо изъ „жиловыхъ" на свое, конечно, имя и какъ бы 
для своей семьи. Въ этихъ помѣщеніяхъ бѣгуны распредѣляются 
такимъ образомъ. Домохозяинъ или квартирантъ обыкновенно 
самъ съ семьей или родственниками помѣщается въ болѣе вид
ныхъ комнатахъ, потому что ему не угрожаетъ опасность. Въ 
комнатахъ болѣе отдаленныхъ или въ пристройкахъ, въ глубинѣ 
двора и поселяются странники, а съ ними, или около нихъ, въ 
другой комнатѣ—оглашаемые, т. е. приготовляемые ко крещенію 
(„видовые"). Изъ перекрещенныхъ обыкновенно живутъ не болѣе 
5 человѣкъ; живутъ они безъ всякихъ видовъ, почему и помѣ
щаются ближе къ тайникамъ; оглашаемые, имѣющіе еще пас
порта, большею частію просроченные,—живутъ менѣе секретно. 
Паспорта находятся въ рукахъ у домохозяина или съемщика 
квартиры, и случается, что онъ ихъ подмѣняетъ, называя без
паспортнаго бѣгуна чужимъ именемъ, значащимся въ паспортѣ, 
если, конечно, примѣты совпадаютъ. И это дѣлаетъ не самъ 
странникъ, а домохозяинъ или съемщикъ квартиры, такъ какъ 
самъ онъ не иначе можетъ называть себя, какъ только „рабомъ 
Христовымъ*.
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Каждая келья представляетъ собою правильно организованную 
ячейку. Въ каждой кельѣ есть старшій или старшая—игуменъ 
или игуменья, которымъ принадлежатъ начальство и надзоръ надъ 
членами кельи. Вторымъ лицомъ является причетникъ или при
четница, которые заправляютъ домашними службами. Въ жен
скихъ кельяхъ есть еще третье начальствующее лицо—опытная 
въ хозяйствѣ, которая и ведетъ хозяйство, и готовитъ пищу. 
Въ мужскихъ кельяхъ готовятъ или домохозяева или особый пекарь. 
Далѣе идутъ клирошане и клирошанки, послушники и послу
шницы, между ними бываютъ учителя и учительницы малолѣтнихъ. 
При кельяхъ имѣются привратникъ или привратница, отъ ко
торыхъ требуется особая расторопность и смѣтливость. Обязан
ность ихъ заключается въ томъ, чтобы принимать всѣхъ прихо
дящихъ, разспрашивать, кто зачѣмъ пришелъ и съ кѣмъ нужно 
видѣться. О всѣхъ постороннихъ приходящихъ докладываютъ 
игумену или игуменьѣ и отъ послѣднихъ зависитъ—разрѣшить 
или не разрѣшить свиданіе. Но главнымъ образомъ они должны 
предупреждать внезапное появленіе полиціи.

Каждый день въ кельѣ совершается обычная дневная служба 
въ особой комнаткѣ, на подобіе моленной.- Въ большіе праздники 
бываютъ „соборныя“ моленія, на которыя сходятся и изъ дру
гихъ келій бѣгуны. Прежде эти соборныя моленія происходили 
совмѣстно, мужчинъ и женщинъ; теперь совмѣстныя моленія 
совсѣмъ прекращены, а молятся отдѣльно мужчины и отдѣльно 
женщины. На эти соборныя моленія допускаются и приходящіе, 
знакомые, но они не молятся, а только слушаютъ богослуженіе.

Пищу въ кельѣ готовятъ и подаютъ смотря по чину: 
„истиннымъ христіанамъ*  додаютъ молочное, рыбное и овощи, 
оглашаемымъ—холодное и только по субботамъ и праздникамъ 
горячую похлебку, остальные могутъ ѣсть и мясное. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, всѣ троякаго рода насельники и ѣдятъ порознь, и молятся 
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предъ вкушеніемъ пищи и по окончаніи также порознь, чтобы 
не смѣшаться въ молитвѣ.

Всѣ живущіе въ кельяхъ содержатся на средства общества. 
Средства на содержаніе келейныхъ получаются изъ разныхъ 
источниковъ: а) изъ сборовъ въ кружки при „соборныхъ* 4 моленіяхъ, 
б) изъ пожертвованій натурою, которыя распредѣляются именно по 
кельямъ (эти пожертвованія бываютъ очень обильны—мукой, крупой, 
масломъ, рыбой и т. п.), в) въ случаѣ же недостачи въ содер
жаніи высылается пособіе изъ главной кассы общества. Эти сред
ства поступаютъ въ завѣдываніе игумена или игуменьи, но нѣ
которая часть кружечнаго сбора раздается иногда и на руки 
келейнымъ, которые должны давать отчетъ старшему по кельѣ 
въ каждой израсходованной копѣйкѣ. Расходовать эти деньги 
можно прежде всего на покупку воска для свѣчей, потомъ на 
бумагу и другія письменныя принадлежности, также на руко
дѣлье и т. п.; можно и милостыню изъ нихъ подавать кому- 
либо изъ своихъ, убогому и хворому,—чужимъ подавать нельзя, 
развѣ нищему на улицѣ; можно что нибудь и на себя купить, 
напримѣръ, платокъ, башмаки, или что другое,—но на это нуж
но испросить позволеніе. Въ такомъ случаѣ каждая вещь изъ 
одежды прямо своею не считается, такъ что ее могутъ отдать 
и другому.

Пользуясь общественнымъ содержаніемъ, всѣ живущіе въ кель
яхъ и работаютъ также на все общество. Работа бываетъ весьма 
разнообразная: мужчины пишутъ книги богослужебнаго и учи
тельнаго содержанія, а также разные цвѣтники, переписываютъ 
сочиненія своихъ наставниковъ и занимаются переплетомъ книгъ; 
книги эти идутъ и въ продажу. Неспособные къ этому труду 
исполняютъ другія работы: плотники устраиваютъ тайники, печ
ники работаютъ и исправляютъ печи въ пристанодержатель
ствахъ. Въ женскихъ кельяхъ большею частію занимаются шить
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емъ одежды какъ для женщинъ, такъ и для мужчинъ, особен
но для стариковъ, исполняютъ рукодѣльныя и другія, свой
ственныя полу, работы. И все это опять не для себя, а для 
общества, и кому что отдать, это не дѣло работницъ, этимъ 
распоряжаются старшіе. Такимъ образомъ, въ основѣ лежитъ 
здѣсь полный коммунизмъ.—Жизнь въ кельѣ весьма однообразна 
и для пылкихъ натуръ скучна. Келью посѣщаютъ только свои 
духовныя лица. Духовникъ посѣщаетъ каждую келью, мужскую 
и женскую, по крайней мѣрѣ разъ въ недѣлю, для духовныхъ 
бесѣдъ; разъ въ мѣсяцъ посѣщаютъ ее главный наставникъ и 

креститель. Приходящіе въ женскую келью родные или хорошо 
знакомые допускаются на свиданіе при „крестной^, и то муж
чины только утромъ, до обѣда. Всѣ письма и записки на имя 
келейницъ прочитываетъ также предварительно „крестная". Вы
ходъ изъ келій разрѣшается игуменьей, при чемъ въ провожа
тый дается какая-либо старуха. Въ мужскихъ кельяхъ также 
строгость, съ тѣмъ различіемъ, что келейницы видятъ хотя 
стариковъ мужчинъ, молодые же парни, которые живутъ въ 
кельяхъ съ малыхъ лѣтъ, не видятъ иногда ни одной женщины 
до 18—19 лѣтъ. Разсказываютъ, что одинъ такой келейный 
юноша, когда одинъ разъ, по выходѣ изъ кельи съ провожа
тымъ—старикомъ, увидѣлъ молодую женщину, то пришелъ въ 
изумленіе, что это за человѣкъ такой,—не похожій на другихъ, 
которыхъ онъ до того времени только и видѣлъ, не похожій и 

по одеждѣ, и по сложенію, и даже по лицу, какой-то 
очень ужъ красивый, точно молоденькій мальчикъ, и въ то же 
время не похожъ на мальчика,—увидѣлъ и не утерпѣлъ, чтобы 
не спросить провожатаго, что это за человѣкъ такой. Провожа

тый, не зная, какъ объяснить, пригрозилъ и запретилъ спраши
вать и говорить въ кельѣ другимъ про такое видѣніе.
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Такая полная отрѣшенность отъ внѣшняго міра порождаетъ 
неудовлетворенность закрытою жизнью, скуку, исканіе чего-то. 
Вотъ почему выросшая въ кельяхъ молодежь и рвется на про
сторъ, просится въ другія мѣста, чтобы во время переѣзда 
разогнать скуку, посмотрѣть на міръ. Такимъ образомъ, желаніе 
странствовать возникаетъ уже изъ другихъ источниковъ души, а 
не во имя аскетизма. Путешествія естественно успокаиваютъ 
эти мятущіяся натуры, онѣ опять становятся довольными и 
радостными. Но иногда знакомство съ міромъ ведетъ къ отпа
денію отъ сектантскаго общества и удаленію въ міръ.

Въ кельяхъ живутъ и дѣти. Впрочемъ, дѣтей маленькихъ, 
лѣтъ до 5, бѣгуны у себя не держатъ, потому что имъ трудно 
слѣдить за ними, охранять ихъ и возить съ собою. Обыкновенно, 
ребенка или незаконнаго, или оставленнаго на ихъ попеченіи 
умершими „жиловыми*  родителями, они до извѣстнаго возраста 
отдаютъ на воспитаніе въ подходящую семью, которая держится 
извѣстныхъ убѣжденій. Въ этой семьѣ такого ребенка выдаютъ 
уже за своего. Когда дитя начинаетъ приходить въ сознаніе, 
его увозятъ въ келью „погостить*;  тамъ его обласкаютъ разныя 
старушки, пріучатъ къ себѣ, утѣшая до времени тѣмъ, что 
отецъ и мать скоро пріѣдутъ; при этомъ познакомятъ со стари
комъ—дѣдушкою, который и гостинцы принесетъ,—и такъ остав
ляютъ въ кельѣ навсегда. Такимъ образомъ, въ пристанодер
жательствахъ бѣгуновъ являются и дѣти, только не младенче
скаго возраста,—которымъ даютъ воспитаніе и образованіе.

Воспитываютъ ихъ, конечно, въ духѣ секты. Прежде всего 
и главнымъ образомъ стараются пріучить дѣтей съ самыхъ 
малыхъ лѣтъ къ презрѣнію всего внѣшняго, мірского. Для этого 
воображеніе настраиваютъ разными ужасами этой внѣшней, 
мірской, нечестивой жизни, а съ другой,— „любезными“ пусты
нями; разсказываютъ изъ прологовъ о святыхъ, спасавшихъ души 
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въ горахъ и вертепахъ и въ пропастяхъ земныхъ. Эти разсказы 
до того наэлектризовываютъ иногда впечатлительныя души, что 
дѣти 7—8 лѣтъ начинаютъ мечтать о совершеніи какого-либо 
необычнаго подвига. Разъ одна дѣвушка—малолѣтокъ гдѣ-то 
набрала небольшихъ гвоздей и разложила ихъ на своей постели^ 
намѣреваясь сдать на гвоздяхъ, для умерщвленія плоти; легла 
и стала безпокойно ворочаться. Старшіе обратили на это вниманіе 
и пожурили юную подвижницу.

Далѣе, дѣтей пріучаютъ къ неуклонному исполненію уставовъ, 
вслѣдствіе чего дѣти иногда едва не въ теченіи полусутокъ,— 
съ небольшими перерывами, по цѣлымъ ночамъ, выстаиваютъ 
богослуженія, а потомъ едва не цѣлые дни спятъ.

Пріучаютъ ихъ также къ безусловному послушанію, но . при 
этомъ никогда не бранятъ, скажутъ только.’ „дѣлай“ то или 
другое, и почти всегда, дѣлаютъ. Если же дитя чего-либо не 
сдѣлаетъ, или учинитъ какую-либо шалость, то на него пот 
смотрятъ какъ на взрослаго: пойдутъ вразумленія отъ прологовъ 
и сейчасъ же—наказаніе. Наказаніемъ Служитъ иногда запре
щеніе погулять въ.саду, но обычно поклоны заставляютъ класть., 
количество которыхъ зависитъ отъ вины и усмотрѣнія. И вотъ 
6—7 лѣтній ребенокъ беретъ въ руки лѣстовку, становится 
предъ иконою и кладетъ назначенное количество земныхъ пок
лоновъ. Наказаніе назначается старшими въ кельѣ—игуменомъ 
или игуменьею, строго, серьезно и степенно. Но со стороны 
наказуемаго требуется, чтобы онъ принималъ наказаніе съ весе
лымъ лицомъ, кланялся и благодарилъ за него. Пополнилъ на
казаніе и дѣлу конецъ. Бѣгуны, какъ и всѣ безпоповцы, въ 
наказаніи или епитиміи видятъ удовлетвореніе и очищеніе грѣха. 
Къ этому пріучаются иногда до того, что, цридя уже въ воз
растъ, соображаютъ, въ силахъ-ли вынести полагаемое за из
вѣстный проступокъ наказаніе; если сообразятъ, что положить,
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напримѣръ, 100 поклоновъ не трудно, то спокойно этотъ про
бсту цокъ учиняютъ; если сообразятъ, что наказаніе должно по
слѣдовать тяжкое, то удерживаются. Такимъ образомъ нравст
венное поведеніе многихъ сводится къ механическимъ чисто 
соображеніямъ.

Если не бываетъ при воспитаніи брани, то нѣтъ у бѣгуновъ 
и ласки, столь нужной дѣтямъ. Все дѣлается большею частью 
машинально, холодно, все—чуждо сердцу родительскому. И все 

„время дитя остается одно, какъ скитникъ или скитница; окру
жаютъ его люди, не понимающіе дѣтскихъ интересовъ. Не муд- 

, рено поэтому, что дѣти мужаютъ раньше времени, у нихъ раз
вивается замкнутость; каждый изъ нихъ носится со своими ду
мами и .чувствами, которыми подѣлиться не съ кѣмъ.

. ^ . Обученіе дѣтей начинается, какъ и вездѣ, съ грамоты. Гра- 
. мот$ . учатъ по книгамъ славянскимъ, писать—полууставомъ. 
. Рбучцвъ чтенію и письму, знакомятъ съ порядкомъ богослуженія 

и съ крюковымъ пѣніемъ, а также съ монастырскими уставами. 
гЭтимъ;іи. заканчивается общее первоначальное образованіе. Грам- 
матмка.лИ. ариѳметика находятся въ презрѣніи, особенно послѣд
няя, калъ наука нечестивая. Затѣмъ уже болѣе способныхъ 
обучаютъ исторіи общей и русской до патріарха Никона, хотя 
и не полностію, а въ обрывкахъ. Въ частности знакомятъ со 
Спартою и спартанскимъ воспитаніемъ, съ мудрыми мужами 
Аѳинъ; съ просвѣщеніемъ земли русской святыми Ольгой и 
Владиміромъ, ккязьями и царями русскими, съ Стоглавымъ 
соборомъ, сѣ благочестивыми митрополитами и патріархами. 
Послѣ; Никона, если о чемъ и говорятъ, то тенденціозно, 
напримѣръ,—что Петръ I учредилъ Синодъ, по примѣру Каль
вина, что слово Императоръ заключаетъ въ себѣ число имени 
антихриста 666 (собственно іператоръ—-666), словомъ,—здѣсь 
уже? все проникается своими раскольничьими взглядами.
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Образованіе приноситъ свои плоды.
При полицейскихъ осмотрахъ послѣдняго времени отобрано 

много бѣгунскихъ рукописей и картинъ.
Имѣются образцы прежде всего полууставнаго письма. Письмо 

очень чистое, требующее большого навыка и усидчивости... 
Есть рукописи крюковыхъ нотъ, еще болѣе трудныя для напи
санія. Картины, писанныя бѣгунами, апокалипсическаго содер
жанія.

Не мало также отобрано предметовъ рукодѣлья, которому 
обучаютъ дѣвочекъ.

При описанномъ воспитаніи у многихъ развивается склонность 
къ сочинительству, не только въ прозѣ, но и въ стихахъ.

Большинство написанныхъ сочиненій чисто полемическаго со
держанія, съ опроверженіемъ многихъ ересей православной церк
ви. Это обычная литература во всемъ расколѣ, о которой въ 
данномъ случаѣ и говорить нечего. Но есть и другого рода со
чинительство. Въ содержаніи этого рода сочинительства есть 
своего рода поэзія, гдѣ говоритъ чувство, хотя и превратно 

' настроенное. Здѣсь и свое риѳмоплетство, и риѳмоплетство 
довольно удачное. Я. В^-цкій.

р, (Продолженіе слѣдуетъ).
!■■■ ■ .......

" —=—**-------------- .Г/Т,'ГТ
СОДЕРЖАНІЕ. Отчетъ Томскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта о состоя 
ыім церковныхъ школъ за 1901 гражданскій годъ.—Изъ записи внѣбогослужеб- 
ныхъ чтеній Михаило-Архангельской церкви, села Князе-Михайловскаго, благо
чинія № 3-го, Томской епархіи.—Отчетъ о движеніи денежныхъ суммъ въ Под- 
ломскомъ церковно-приходскомъ попечительствѣ съ 1-го января 1901 года и по 

1-е января 1902 года.—Миссіонерскій отдѣлъ.—Объявіёйіе.

Редакторъ И. Соловьевъ. Цензоръ Архнм. Иннокентій.
Томскъ. Тип. Епарх. Братства. Дозв. ценз. 1 августа 1902 г.



16 —

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Издѣлія мастерской удостоены пятью медалями за выставки въ Россіи и заграницей.

ПЕРВАЯ ВЪ СИБИРИ ИЗЪ РОССІИ

и

МАГАЗИНЪ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ

I. Д. ПАНКРЫШЕВД въ С-мй
въ ТОМСКѢ, Магистр., д. стар. семинаріи, противъ Сиб. Банка.

Принимаются заказы на иконописныя работы во всѣхъ стиляхъ, иконостас
ныя работы, росписаніе храмовъ внутри и снаружи стѣнной живописью, 
всевозможные иконостасы и кіоты по собственнымъ рисункамъ; чеканку ризъ 
на иконы, престолы и жертвенники—мѣдныя, серебряныя 84 пр., золоченыя, 
чеканныя, гравированныя, эмалированныя, всевозможную церковную утварь 
парчи и священническія облаченія. Переливка старыхъ и отливка новыхъ коло*  
коловъ. Въ магазинѣ имѣются готовыя для церквей мѣстныя нагорнія мѣста, 
иконы на благословеніе брачущимся 'и для подношенія въ серебряныхъ 84 п. 
золоч. съ эмал. и сканыхъ ризахъ по червой, золоту съ чеканкой и 
эмалью. Серебр. 84 пр. золочен. сосуды, кадила, кресты, евангелія, 
дароносицы и т. п., металлическія хоругви, запрестольныя иконы, подсвѣчники, 
паникадила, кресты, евангелія, панихидницы, ковчеги, дароносицы, апостолы, 
вѣнчальные вѣнцы, купели, крестильные ящики, лампады, плащаницы и т. п. 
Священническія и діаконскія облаченія, всевозможныя кіоты для домаш*  
нихъ иконъ, и разныя старинныя рѣдкостныя монеты, жетоны, графита’ 

чарки и т. п. предметы.

ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ.
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