
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. уга ѵ Подписка принимается въ редакціи
Цѣна годовому изданію пять руб- Д\|0 1 Томскихъ епархіальныхъ вѣдомо-
лей серебромъ съ пересылкою. •*  стой, при Томской Семинаріи.

ГОДЪ 1-го Января 1897 года. XVIII.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
Опредѣленіе Святѣйшаго Правительствующаго Синода.

По указу Святѣйшаго Синода отъ 9 декабря 1896 года за 
№ 6393 открыты вакансіи вторыхъ священниковъ и вторыхъ 
причетниковъ при Воскресенской, Христорождественской и 
Преображенской церквахъ города Томска.

— По указу Святѣйшаго Синода отъ 9 декабря 1896 года 
за № 6394 открытъ самостоятельный приходъ съ штатомъ 
причта изъ священника и причетника при церкви Калмыц
кихъ аиловъ, бл. № 36, Бійскаго округа.

Отношеніе Канцеляріи Оберъ-Прокурора Св. Синода отъ 
12 декабря 1896 года за № 7907.

Преосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь!

Управляющій дѣлами Комитета Сибирской желѣзной дороги 
увѣдомилъ меня о томъ, что Его Императорскому Величеству, 
по всеподаннѣйшему докладу его, дѣйствительнаго тайнаго 
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совѣтника Куломзина, сдѣланному по словесному со мною со
глашенію, благоугодно было повелѣть, во 2-й день текущаго 
декабря, выразить Вашему Преосвященству Высочайшую Его 
Величества благодарность за оказанное Вами содѣйствіе 
быстрому сооруженію на счетъ пожертвованій, поступившихъ 
въ фондъ Имени въ Бозѣ почившаго Императора Александра 
Ш, церкви въ поселкѣ Ново-Обояновскомъ, Баимской волости, 
Маріинской округи.

Долгомъ поставляю сообщить о семъ Вамъ, Милостивый Го
сударь и Архипастырь.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ почте
ніемъ и преданностію имѣю честь быть Вашего Преосвящен
ства покорнѣйшимъ слугою К. Побѣдоносцевъ.

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

Студентъ семинаріи Орловъ рукоположенъ во священника 
въ с. Покровское—16 декабря.

— Священникъ с. Клочковскаго Николай Прибытковъ на
гражденъ набедренникомъ—21 декабря.

— Священникъ Колыванскаго собора Константинъ Львовъ 
отъ должности благочиннаго № 8 уволенъ, на мѣсто его на
значенъ протоіерей с. Кривощекова Діомидъ Чернявскій—28 
декабря.

— Священникъ с. Константиновскаго Павелъ Соловьевъ пе
реведенъ въ с. Баткатское, бл. № 5.—12 декабря.

— Сверхштатный священникъ села Мойминскаго Іоаннъ 
Лавровъ передѳденъ въ е. Карачужинское.

— Діаконъ с. Болотинскаго Константинъ Лавровъ рукопо 
доженъ во священника въ с. Ояшинское, благ. № 8, —15 
декабря.

— Состоящій на должности причетника діаконъ с. Мѣд- 
вѣдскаго Усинковъ переведенъ въ с. Чингизское — 29 декабря.
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— Священникъ с. Покровскаго Оресовъ переведенъ въ с. 
Карачинское—18 декабря.

— Священникъ с. Панкрушихинскаго Гнѣдовскій переве
денъ въ с. Старобутырскоѳ—16 декабря.

— Діаконъ Владимірской епархіи Николай Соколовскій до
пущенъ временно къ служенію въ Томскомъ Алексѣевскомъ 
монастырѣ—17 декабря.

— Псаломщикъ с. Битковскаго Зудиловъ переведенъ въ с. 
Болтовское.

— Причетникъ с. Боготольскаго Дружининъ переведенъ въ 
въ с. Лазаревское —19 декабря

— Бывшій ученикъ 1 кл. семинаріи Алексѣй Георгіевскій 
назначенъ временно къ исправленію должности причетника 
при Больше-Косульской церкви—19 декабря.

— Причетникъ с. Подгороднаго Добронравовъ, по прошенію 
его, уволенъ отъ занимаемой имъ должности и изъ духовнаго 
званія—14 декабря.

— Причетникъ с. Риддерскаго переведенъ въ с. Сверчков- 
ское—20 декабря.

Благодарность Его Преосвященства.

Духовенству благочинія № 31, за содѣйствіе къ увеличенію 
средствъ епархіальной библіотеки, Его Преосвященствомъ, 
8 декабря м. г. выражена благодарность.

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ на трех
лѣтіе съ 1897 по 1899 г. кл. церквамъ: приписной Покров
ской, что въ дер. Огневой кр-въ Максимъ Закурдаевъ; Про*  
роко-Ильинской с. Иглаковсковскаго кр-нъ Попадеййині, 
Троицкой с. Тюеюльскаго кр-нъ Леонтій Караульныхъ, 
Преображенской с. ПІеманаевскаго кр-нъ Прохоръ Елизаровъ.

■ • :■ і '! Г.' .. . ’ к.' йоЛ'ШііхпЬ
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Отъ Томской духовной консисторіи.

Согласно предложенію Его Преосвященства, отъ 14 декабря 
м. г. ’за № 5717, предписывается причтамъ церквей Томской 
епархіи, чтобы они выписали на церковныя суммы, гдѣ та
ковыя имѣются въ избыткѣ, весьма полезныя для внѣбого- 
служѳбныхъ собесѣдованій и церковной проповѣди книги свя
щенника, магистра богословія, законоучителя реальнаго Ми
хайловскаго училища въ Москвѣ Григорія Дьяченко: «Уроки 
Вѣры, Надежды и Любви» (три книги, цѣна 7 р. 50 к ) и 
2) его же «Полный годичный круіъ краткихъ поученій на 
каждый день года» (двѣ книги, цѣна 4 р. 50 к.), по слѣ
дующему адресу: «Москва, 3 Мѣщанская, домъ церкви Св. 

■ мученика Трифона, священнику Трифоновской церкви Гри
горію Дьяченко».

ИЗВѢСТІЯ.

ф Причетникъ с. Айскаго Степанъ Галкинъ скончался— 
8 ноября.

— ф Причетникъ с Парабельскаго Василій Завадовскій 
скончался—17 ноября.

Вакантныя мѣста къ 1 января 1897 года.

а) Священническія: бл. № 1 —градо-Томской Преображен
ской, Христорождественской второе бл. № 2—Наумовской; 
бл. № 5—Баткатской, Каргалалинекой, бл. № 7—Устьсоснов- 
ской; бл. № 8—Крутологовской; бл. № 11 —Туендатской, 
Константиновской, Усманской; бл. № 12—Кайчатской, Ве
селаго пріиска; бл. № 13--Междугороой, Пестеревской; бл. 
М 14—Сергіевской; бл. № 15—Таптушкиной; бл. № 16— 
Медвѣдской; бл. № 18—Бѣлоярской, Бешенцевой, Думчевской; 
бл. № 19—сѳло-Красноярской, Зырянской; бл. № 20—Реб- 
сіихинской млад.; бл. № 21—Волчьей Притыки, Павкруши-
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хинской; бл. № 22—Покровской; бл. № 25—Точильной, Ста- 
ротырышкинской; бл. № 26—Маралинской, бл. № 27—Са- 
усканинской; бл. № 34—Кушагинской, село-Вознесенской; 
бл. № 35—Тальменской; бл. № 36—село-Красноярской, Ши- 
пуновской, Калмыцкихъ мысовъ, бл. № 37 — Мармышѳвой.

б) Діаконскія: бл. № 13—Пестеревской; бл. 14—Кузнец
каго собора; бл. № 17 Барнаульскаго собора; бл. № 27— 
Болтонской; бл. № 37 — Бороваго форпоста.

в) Причетническія: бл. № 1—Томской единовѣрческой, 
Преображееской; бл. № 4—Вороновской, бл. № 5—Иглаков- 
ской; бл. № 6—Парабельской; бл. № 11—село-Троицкой; бл.

№ 12—Боготольской; бл. № 13— Салаирской; бл. № 14— 
Кузнецкаго собора, Подгородной; бл. № 15—Большерѣчин- 
ской; бл. № 16—Тулинской, Ѳеодосіевской, Егорьевской, 
Медвѣдевой; бл. № 19—Болтовской; бл. № 21—Панк- 
рушихинской, Волчьей Притыки; бл. № 22—Кожевниковской; 
бл. № 23—Бергульской, Колмаковской. Осиновыхъ Колокъ 
бл. № 25—Солонечной, Точильной; бл. № 26— Маралинской, 
Березовской; бл. № 27 — Солтонской, Айской, Старобардин- 
ской, Карачужинской; бл. № 31 — Вяткинской; бл. № 33— 
Турумовской; бл. . № 34 —Шипицинской, Кыштовской; бл. 
№ 35—Повалихивской; бл. № 36 — Калмыцкихъ мысовъ, 
Шипуновской; бл. № 37 — Мармышевской, Малышева лога; 
бл. № 19—Зырянской.

СОДЕРЖАНІЕ: Распоряженія высшаго начальства.—Распоряженія епархіальнаго на
чальства.—Архипастырская благодарность.—Утвержденіе въ должности церковныхъ 

старостъ. -Отъ Томской духовной консисторіи.—Извѣстія.— Вакантныя мѣста.

Дозволено цензурою. Томскъ, 1 января 1896 года.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

ПОУЧЕНІЕ НА НОВЫЙ ГОДЪ.
Преосвященнаго Макарія Епископа Томскаго.

Жизнь наша со всѣми нашими мыслями, желаніями, 
словами и дѣлами есть какъ бы клубъ нитокъ, въ кото
ромъ нить навивается съ одного конца, и развивается 
съ другого. Съ первыхъ лѣтъ явленія нашего на свѣтъ 
въ сознаніи нашемъ, какъ на основѣ, слагаются мысли, 
слова и дѣла. Когда же настанетъ часъ смерти, тогда 
начнется развертыванье этого клубка нашей жизни. Нить, 
навиваемая на клубокъ, можетъ быть окрашена въ раз
ные цвѣта, въ бѣлый или черный, или можетъ быть пе
строю. Таковою явится и нить нашей жизни. Понятно, 
что бѣлизну ея составятъ добрыя дѣла, а черноту— 
злыя. Смѣсь тѣхъ и другихъ образуетъ пестроту этой 
нити.

Обычное разматыванье клубка совершается въ обрат
номъ порядкѣ: то, что по порядку времени навилось 
послѣ всего, будетъ развито прежде всего. Въ такомъ 
же порядкѣ будетъ развиваться и нить нашей жизни. 
Въ порядкѣ постепенности будутъ открываться всѣ на
ши мысли, слова и дѣла. Можно предполагать, что если 
таковое разматыванье клуба нашей жизни будетъ про
исходить въ естественномъ порядкѣ, то оно начнется съ 
тѣхъ мыслей, словъ и дѣлъ, какими занята была душа 
наша въ послѣдніе дни жизни. Затѣмъ начнется откры
ваться послѣдующая жизнь въ обратномъ порядкѣ—отъ 
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старости къ зрѣлому возрасту, отъ юности къ дѣтству. 
Такое предположеніе находитъ себѣ подтвержденіе въ 
сказаніяхъ нѣкоторыхъ людей, которые нѣкоторое время 
находились въ состояніи умиранія и потомъ опять воз
вращались къ жизни. Такъ, нѣкто, спасенный отъ уто
пленія въ водѣ, разсказывалъ о себѣ, что въ то время, 
когда онъ, упавши въ воду и задохнувшись, потерялъ 
всякое тѣлесное ощущеніе, то въ теченіе тѣхъ немно
гихъ минутъ, когда онъ находился въ водѣ, ему пред
ставилась вся его прошедшая жизнь со всѣми ея под
робностями, уже давно забытыми, и эта жизнь раскры
валась въ его сознаніи постепенно, начиная съ момента, 
когда онъ упалъ въ воду, и слѣдуя ко днямъ ранняго 
дѣтства.

Нѣчто подобное представляютъ намъ сказанія отече
скихъ и учительныхъ книгъ древнихъ и новыхъ вре
менъ. Кому, напримѣръ, не извѣстно сказаніе о посмерт
номъ хожденіи по мытарствамъ блаженной Ѳеодоры? Изъ 
этого, весьма назидательнаго повѣствованія объ этой 
благочестивой женѣ можно сдѣлать тотъ общій выводъ, 
что по смерти человѣка сознаніе его не уничтожится; 
напротивъ, все, что было сдѣлано въ теченіе жизни, 
представится съ самыми мелкими подробностями. Тогда 
сознаніе будетъ говорить человѣку, что эти мысли, слова 
и дѣла принадлежатъ именно ему и никому другому; 
такъ что сознающій все это будетъ удивляться, откуда 
явилось столь ясное представленіе о томъ, что во время 
пребыванія его въ тѣлѣ было забыто.

Таковое свидѣтельство опыта и отеческое ученіе под
тверждаются и богооткровеннымъ ученіемъ Слова Божія. 
Если сопоставить многія изрѣченія Слова Божія Ветхаго 
и Новаго завѣта, относящіяся къ состоянію душъ послѣ 
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смерти и въ день всеобщаго страшнаго суда, то изъ 
этого можно будетъ вывести заключеніе, что это состо
яніе будетъ имѣть слѣдующій видъ.

Человѣку положено однажды умереть, а потомъ судъ 
(Евр. 9, 27). День суда явится съ огнемъ. Предъ суди
лищемъ течетъ огненная рѣка. Судія Господь явится, 
какъ огнь поядающій (Евр. 12, 29). Это значитъ, что 
судъ будетъ столь строгъ, правдивъ, съ такими подроб
ностями будетъ совершенъ, такъ тщательно будетъ тамъ 
все взвѣшено, изслѣдовано, оцѣнено, что судъ будетъ 
подобенъ огненному пламени, чрезъ который отдѣляется 
отъ металловъ всякая примѣсь. Всякій долженъ будетъ 
пройти чрезъ огонь неумытнаго суда, чтобы предстать 
предъ Господомъ и получить воздаяніе. Этотъ то огонь 
и испытаетъ дѣло каждаго, коково оно есть (1 Коринѳ. 
3, 13). У кого дѣло, которое онъ строитъ, устоитъ, тотъ 
получитъ награду, а у кого дѣло сгоритъ, потерпитъ 
уронъ. Смыслъ этого таковъ: у кого дѣло, изъ кото
раго слагалась вся его жизнь, окажется предъ судомъ 
Божіимъ какъ золото или серебро, которыя прошедши 
чрезъ огонь сдѣлаются еще чище, тотъ получитъ на
граду. Если же дѣла окажутся столь непрочными, мало
цѣнными, какъ дерево, солома, сѣно, то они сгорятъ, а 
дѣлавшіе останутся ни съ чѣмъ, какъ напрасно трудив
шіеся. Какія же будутъ послѣдствія этого огненнаго 
суда. По изъясненію толковниковъ *)  тогда представится 
слѣдующая картина.

Каждый, какой наздалъ на основаніи вѣры домикъ 
себѣ, въ томъ и живетъ, какъ здѣсь, тгкъ и за гро
бомъ; въ томъ станетъ онъ и предъ лицомъ огненной 
рѣки, текущей предъ Господомъ. Она перекатится чрезъ 

*) Ѳеофанъ, толков. на посл. къ 1 Коринѳ. 3, 14, 15,
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каждаго. Чей домикъ останется цѣлъ при переходѣ 
чрезъ него огня, тотъ получитъ воздаяніе отъ Господа 
— Судіи; а чей сгоритъ, тотъ отщетится, т. е. увидитъ, 
что весь трудъ его будетъ тщетенъ: напрасно потру
дился, тщетную питалъ надежду, самъ себя обманывалъ,, 
думая строить дѣльно“. Что же будетъ съ тѣмъ, у кого 
домикъ сгоритъ?—Спасется, но такъ, какъ бы изъ огня; 
спасется такъ же. какъ спасаются тѣ, которыхъ огонь 
захватываетъ въ домѣ. Кругомъ огонь, надо бѣжать 
сквозь него. Что тутъ бываетъ: иной пробѣжитъ почти 
не опаленный, другіе—въ разныхъ степеняхъ опаленія, 
и иной такъ и останется въ огнѣ. Подобное сему бу
детъ и съ тѣми, коихъ домики на огнѣ суда погорятъ.. 
Одни пойдутъ въ огонь, другіе получатъ разныя степени 
наказанія, а иные и помилованы будутъ. Ибо хотя всѣ 
они виноваты, что строили не изъ прочнаго матеріала, 
но виновность ихъ можетъ имѣть разныя степени: иной 
можетъ быть и безъ вины виноватъ: трудился надъ 
строеніемч, непрочнымъ, не зная лучшаго образа строе
нія, или можетъ быть по обстоятельствамъ не успѣлъ 
взяться за лучшее, или еще почему либо заслуживаетъ 
извиненія *).

Братья христіане! Мы стоимъ теперь на рубежѣ ста
раго и новаго года. Жизненная нить минувшаго года у 
каждаго изъ насъ уже навилась на клубокъ. Прежде 
чѣмъ она разовьется по смерти, разовьемъ ее предъ 
мысленнымъ взоромъ нашимъ теперь, чтобы тщательно 
осмотрѣть, какова она: бѣла или черна? Разсмотримъ 
это не для одного только любопытства, а для того, 
чтобы вывести изъ этого нѣкоторое заключеніе и сдѣ
лать своевременное распоряженіе. Обратимъ вниманіе, не 

*) Ѳеофанъ. іЬігі.
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является ли весь прожитый нами годъ какъ бы сплош
ною черною нитью, т. е. сцѣпленіемъ погрѣшностей, по
роковъ, страстей, а можетъ, быть и съ слѣдами преступ
леній? Можетъ случиться при этомъ, что наше себялю
біе постарается закрыть черноту этой нити: погрѣшно
стей какъ бы не замѣчать, пороки считать чуть не доб
лестями, страсти—порожденіями темперамента, преступ
ленія плодами борьбы за существованіе. Если это ока
жется таковымъ, то да будетъ намъ извѣстно, что та
кого рода состояніе самооправданія весьма опасное; 
выйти изъ него весьма трудно: никакихъ совѣтовъ люди 
въ таковомъ состояніи не способны принимать. Только 
одна милость Божія можетъ открыть имъ глаза и по
казать все неблагообразіе, ихъ нравственной черноты. 
Но еслибы кто захотѣлъ, не довѣряя себѣ, узнать свое 
нравственное состояніе, каково оно есть на самомъ дѣлѣ 
и каковымъ оно является предъ очами Всесвятѣйшаго 
и Всевидящаго, тотъ пусть станетъ предъ зеркаломъ 
закона Божія, или же предъ зеркаломъ своей совѣсти, 
если она не сожжена, и разсмотритъ свою жизнь, или, 
по крайней мѣрѣ, поведеніе свое за истекшій годъ, и 
тогда узнаетъ, что въ жизни его было свѣтло, что 
темно, что бѣло и что черно.

Что же сдѣлать потомъ? Уже ли взглянуть на себя 
въ зеркало для того только, чтобы отойти отъ него съ 
тою же грязью на лицѣ? Нѣтъ. Надобно позаботиться 
отмыть эту нравственную нечистоту нашей души. Какъ 
это сдѣлать? Какія средства къ этому? Тѣ, какія мило
сердіе Божіе даровало намъ для этого. Омойтесь, очи
ститесь, удалите злыя дѣла ваши отъ очей Моихъ, пе
рестаньте дѣлать зло, говоритъ Господь. Научитесь дѣ
лать добро, ищите правды, спасайте угнетеннаго, защи-
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щайте сироту, вступайтесь за вдову. Если грѣхи ваши 
будутъ, какъ багряное, какъ снѣгъ убѣлю, если будутъ 
красное, какъ пурпуръ, какъ волну убѣлю “ (Ис. 1, 16, 
17). Итакъ вотъ первое средство—покаяніе. Для убѣле
нія нравственной черноты нашей Отецъ послалъ въ міръ 
Сына Своего и предложилъ Его въ жертву умилостив
ленія въ Крови Его (Римл. 3, 25), чтобы примирить по
средствомъ Его съ Собою все кровію Креста Его (Кол. 
1, 20). Сынъ Божій, искупивъ міръ крестомъ Своимъ, 
преподалъ намъ пречистое Тѣло Свое и Кровь Свою во 
оставленіе грѣховъ. — Вотъ и второе средство, очищенія 
нашей душевной нечистоты—Тѣло и Кровь Христовы. 
Съ нашей стороны для того, чтобы быть достойными 
къ воспріятію этого небеснаго дара, нужно сознаніе 
своихъ грѣховъ, сокрушенное исповѣданіе ихъ предъ 
тѣми, Кому Господь далъ власть вязать и рѣшить грѣш
никовъ во Имя Его. Итакъ, исповѣданіе грѣховъ предъ 
духовникомъ есть третье средство. Получившему проще
ніе во грѣхахъ необходимо послѣ этого возымѣть рѣ
шимость начать борьбу со грѣхомъ, чтобы освободиться 
отъ рабства ему при помощи благодати Божіей. Это 
будетъ четвертымъ средствомъ. Но кто способенъ къ 
этому? Тотъ, кто внимателенъ къ себѣ, кто рѣшился ну
дить себя ко всякому доброму дѣлу. А поблажкой грѣху, 
ненасытимой преданностью удовольствіямъ, погоней за 
наживой, безмѣрной скупостью, безумной расточительно
стью грѣхъ истребить нельзя. Только нищетой духа, сле
зами раскаянія, алчбой и жаждой спасенія и милосты
ней пріобрѣтается чистота сердца. Очищеніе сердца и 
будетъ убѣленіемъ нашей нити жизни, если она ока
жется очерненной грѣхомъ.

Итакъ оглянемся назадъ, всмотримся попристальнѣе 
въ нашу жизнь—этотъ клубокъ ежегодно и ежечасно 
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увеличивающійся и имѣющій, развернуться тогда, когда 
прервется нить жизни. О, далъ бы Господь всѣмъ намъ, 
чтобы этотъ клубъ жизни оказался сплетеннымъ изъ 
однихъ бѣлыхъ нитей нашихъ добрыхъ дѣлъ—правды, 
милосердія и покаянія и - окропленныхъ очистительною 
Кровію Сына Божія. Аминь.

Нѣсколько пожеланій на Новый годъ.
Съ Новымъ іодомъ, съ новымъ счастьемъ! Отовсюду, всѣмъ и 

каждому раздается это пожеланіе. Съ этимъ пожеланіемъ, обра
щеннымъ къ своимъ читателямъ, вступаетъ и редакція „Т. Еп. 
Вѣдомостей*  въ XVIII годъ своего существованія. Но чего же 
желаетъ редакція своимъ читателямъ? Въ чемъ, собственно го
воря, состоитъ счастье? Много отвѣтовъ дано на этотъ вопросъ, 
много разъ предлагавшійся, много было дано опредѣленій, описа
ній счастливаго человѣка, начиная съ того сказочнаго счастливца, 
который не имѣлъ даже рубашки. Но развѣ можно отвѣтить на 
вопросъ „въ чемъ счастье?*  Вѣдь, предлагая подобный вопросъ, 
всегда разумѣютъ „въ чемъ счастье для человѣка^ А сколько 
людей, столько и характеровъ, столько и стремленій и желаній, 
слѣдовательно столько же и отвѣтовъ должно дать на представ
ленный вопросъ. Поэтому стараются опредѣлить счастье данной 
группы лицъ, даннаго сословія, такъ какъ предполагается, что 
лица, представляющія данную группу, данное сословіе, связаны 
одинаковыми стремленіями и желаніями. Сообразно съ этимъ и 
мы поведемъ рѣчь о счастіи нашихъ читателей, главный контин
гентъ которыхъ составляютъ священно-цѳрковно-служители. Итакъ, 
въ чемъ же счастье? Ближе и полнѣе, по нашему мнѣнію, отвѣ*  
чаютъ на этотъ вопросъ тѣ, которые говорятъ, что счастье со
стоитъ въ сознаніи исполненія своихъ обязанностей, въ сознаніи 
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что всѣ онѣ выполнены и выполнены успѣшно. Въ чемъ же со
стоятъ обязанности пастырей церкви? Трудна и отвѣтственна роль 
пастыря, руководителя нравственной стороны пасомыхъ! Много, 
много обязанностей налагаетъ она на человѣка, ставшаго пасты
ремъ! Мы поведемъ рѣчь только о нѣкоторыхъ, выскажемъ только 
нѣсколько пожеланій.

Если для каждаго человѣка заповѣдь возлюби ближняго, какъ 
самаго себя, должна служить путеводной звѣздой въ жизни, то 
для пастыря душъ человѣческихъ она является прямой обязан
ностью. Возлюби ближняго, какъ самаго себя! Вы, пастыри 
церкви, у васъ есть знанія, пріобрѣтенныя долгимъ учені
емъ, Вы этими знаніями дорожите, гордитесь ими, такъ 
подѣлитесь же ими съ алчущимъ хоть какихъ нибудь знаній мень
шимъ братомъ, вѣдь онъ, какъ неимущій, съ надеждою смотритъ 
на васъ, имѣющихъ Вотъ есть у насъ церковно-приходскія школы, 
школы, поставившія своей задачею не только обученіе грамотѣ, 
но и воспитаніе въ духѣ православія. Ссообразно съ этими 
большими задачами, онѣ и поставлены должны быть высоко. 
И къ этому нужно стремиться, работать здѣсь всѣмъ, кто только 
можетъ и насколько можетъ, а каждый новый шагъ въ этомъ на
правленіи, клонящійся къ развитію и укрѣпленію этого дѣла, 
долженъ заслуживать самаго глубокаго сочувствія. Такого внима
нія и сочувствія, по всей справедливости, заслуживаетъ вновь 
открытая второклассная перковно-приходская школа при архіе
рейскомъ домѣ. Школа эта предназначается для приготовленія 
свѣдущихъ учителей въ церковно-приходскія школы. Нечего и 
говорить, насколько настоятельной является потребность въ этомъ.

Это первая втораклассная школа въ нашей епархіи, и, какъ 
первый шагъ, можетъ, разсчитывать на поддержку и денежными 
суммами, особенно со стороны церкви, такъ какъ школа эта 
создана на нужды церкви. Пожелаемъ же успѣха, этой и про
чимъ церковно-приходскимъ школамъ!
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Вотъ, начинаютъ распространяться при церквахъ попечитель
ства о бѣдныхъ. Подобная поддержка бѣдныхъ, неимущихъ, какъ 
нельзя болѣе соотвѣтствуетъ духу православной церкви. Удѣлите 
неимущимъ хоть немного отъ достатка своего, позаботьтесь о не
счастныхъ, обездоленныхъ, и вы приблизитесь къ идеалу древней 
христіанской церкви, когда у членовъ ея имущество было 
общимъ достояніемъ. Пожелаемъ и этому дѣлу успѣха и даль
нѣйшаго развитія!

Наконецъ, существуетъ у насъ особый видъ общенія пастырей 
съ прихожанами. Это—внѣбогослужебныя собесѣдованія, различ
ныя чтенія и поученія. Мы должны указать на особую важность 
ихъ для нашей епархіи, въ которой находится немалое количе
ство уклонившихся отъ православія. Не слѣдуетъ, по нашему 
мнѣнію, смотрѣть на этихъ лицъ какъ на непримиримыхъ вра
говъ православной церкви. Это все тоже люди, ищущіе счастья, 
„взыскующіе града*,  но люди, оставленные безъ надежнаго ру
ководительства, предоставленные въ этомъ исканіи самимъ себѣ, 
а потому, естественно, заблудшіе въ сторону. Поэтому нужно на 
этихъ людей дѣйствовать примѣромъ, убѣжденіями, разъясненіями, 
словомъ, кротостью, а не строгостью, которая можетъ легко оже
сточить и оттолкнуть. Руководствуясь тою же заповѣдью любви, 
помогите и этимъ, какъ помогаютъ заблудившимся путникамъ 
выйти на настоящую дорогу!
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На новый годъ.
Послѣдніе дни исчезающаго года. Быстро, точно разбѣжав

шіеся кони приближается онъ къ своему концу, и нѣсколько 
оставшихся его дней грустно одинъ за другимъ упадаютъ подъ 
ударами времени, какъ умирающіе остатки разбитаго войска. 
Вѣчность уже раскрыла передъ нимъ свою глубину, что-бы 
неумолимо и безжалостно похоронить его тамъ. Вотъ блеснуло 
его послѣднее утро, протянулся короткій день и вспыхнула 
алая вечерняя заря, которая также не повторится для него 
болѣе никогда. Чѣмъ-то погребальнымъ вѣетъ отъ ея розоваго 
сіянія. Не есть ли это грустное приношеніе природы на гото
вящуюся могилу умирающаго. Люди притихли. На нихъ не
вольно дѣйствуетъ это подобіе смерти живого существа и здѣсь 
такъ-же, какъ при смерти человѣка, они не въ силахъ усто
ять предъ искушеніемъ приподнять роковую завѣсу, скрываю
щую отъ нихъ неизвѣстное. Хочется имъ, очень хочется, что
бы умирающій годъ унесъ въ свою таинственную могилу все 
тяжкое, непріятное, все, что давило ихъ душу, отягощало 
сердце, омрачало радость; а рядомъ съ этимъ слышится го
лосъ другого затаеннаго желанія, которое каждый изъ нихъ не 
переставалъ лелѣять въ глубинѣ своего сердца и которое освѣ
щало имъ огнемъ теплой надежды холодные и тусклые сумерки 
жизни,—это желаніе счастья, исполненія самыхъ дорогихъ 
мечтаній, самыхъ завѣтныхъ думъ. Конечно счастья не было 
въ уходящемъ годѣ;—не будетъ ли его впереди, за новымъ 
приближающимся рубежомъ времени?

Маятникъ мѣрно и ровно выбиваетъ свои удары; стрѣлки 
съ ненарушимою правильностью кружатъ по циферблату. 
Милліоны человѣческихъ глазъ устремлены на нихъ съ выра
женіемъ не то вопроса, не то ожиданія; почему не говоривъ 
будущее? почему молчаливо время? Но вотъ безъ пяти двѣ
надцать. Съ металлическимъ спокойствіемъ попрежнеМу сту
читъ маятникъ, стрѣлки постепенно сходятся. Ожиданіе дости
гаетъ самаго напряженнаго состоянія, умолкаютъ’ послѣдніе*  
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•одинокіе голоса бесѣды, окончательно прекращаются отрывоч
ныя замѣчанія, которыми отъ времени до времени обмѣнива
лись люди. Иногда только послышится судорожный вздохъ.— 
облегчаетъ себя чья-то грудь, тѣснимая сдерживаемыми чув
ствами. Вдругъ внутри часовъ что-то какъ будто соскочило съ 
своего мѣста и затрепетало, потомъ раздалось шипѣнье, вслѣдъ 
за которымъ медленно и торжественно пробили двѣнадцать. 
Люди встрепенулись, тишины какъ не бывало. Всѣ зашумѣли, 
заговорили, появились улыбки, раздался смѣхъ, звонкій, не
принужденный, послышался звукъ бокаловъ, сопровождаемый 
громкими привѣтствіями: «съ новымъ годомъ!» Что-же такое 
случилось? Какъ будто ничего особеннаго,—просто канулъ въ 
-вѣчность одинъ изъ неисчислимаго множества тѣхъ часовъ, 
которые прожила вселенная и которые ей еще назначено про
жить; замкнулся разъ навсегда одинъ изъ искусственныхъ ру
бежей времени установленныхъ для себя людьми. Даже не за
крылась отверзстая глубина вѣчности, только что поглотившая 
послѣднюю секунду, она по прежнему будетъ продолжать свое 
.дѣло истребленія, отнимая у людей и міра часъ за часомъ, 
день за днемъ.

Что же случилось?
Еще вычеркнуто изъ жизни триста шестьдесятъ пять дней, 

въ продолженіи которыхъ большинство чувствовало себя болѣе 
-страдающимъ, чѣмъ наслаждающимся. И такъ не стало трехъ 
-сотъ шестидесяти, пяти дней страданія.

Размыслимъ объ этомъ.
Человѣку свойственны различныя потребности, влеченія, 

желанія. Онъ нуждается въ пищѣ и питьѣ, ему необходимъ 
воздухъ, одежа, жилище; борьба съ враждебными вліяніями 
внѣшней природы вызываетъ потребность во взаимопомощи — 
является необходимость въ обществѣ; другія влеченія застав 
ля ютъ его обзавестить семьей и друзьями. Такъ складывается 
сѣть внѣшнихъ обстоятельствъ среди которыхъ развиваются 
человѣческія чувства, приносящія съ собою то удовольствія, то 
-страданія; то добро, то зло. Если чувства находятъ себѣ удо
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влетвореніе если влеченія и потребности не встрѣчаютъ препят
ствія въ дѣйствіи: человѣкъ испытываетъ удовольствія онъ 
счастливъ. Здоровъ онъ, есть у него кровъ,, пища одежа,, 
семья, друзья, пользуется онъ воздухомъ: онъ удовлетворенъ, 
страданіе не нарушаетъ его счастія. И какъ, повидимому, 
просто рѣшается задача жизни, какъ близко и не хитро сча
стіе. Но зачѣмъ эти безконечныя стоны и жалобы на судьбу, 
которыя можно услыхать едвали не отъ каждаго человѣка? 
О чемъ свидѣтельствуютъ они? О страданіи. Кто причиняетъ 
его? Природа и люди. Какъ? Посмотримъ.

Надо жить; между тѣмъ голодъ отнялъ у человѣка ниву, 
моръ убилъ его скотъ, общая безкормица разогнала дичь. За 
голодомъ наступаетъ болѣзнь, ,которая подтачиваетъ здоровье 
и ослабляетъ силы, а онѣ-то теперь главнымъ образомъ и 
нужны, чтобы бодро вынести обрушившееся бѣдствіе, [вслѣд
ствіе общаго упадка силъ и нездороваго питанія людей по
ражаетъ опустошительная эпидемія; чѣловѣкъ теряетъ семью, 
лишается многихъ друзей и наконецъ, измыканный и истер
занный бѣдой становится едва способнымъ влачить свое ужас
ное существованіе. Здѣсь соединились самыя тяжелыя бѣдствія, 
какія только можетъ причинить природа: физическое страданіе 
и нравственная боль. И ужели неправъ будетъ человѣкъ, если 
онъ пошлетъ проклятіе своей мучительницѣ наславшей на него 
такія испытанія? Но подобныя крайнія бѣдствія не составляютъ 
общаго повсемѣстнаго явленія; они выпадаютъ какъ случайности 
и лишь изрѣдка всей своей тяжестью опрокидываются на одно 
и тоже лицо. Гораздо чаще человѣка поражаютъ мелкія, безъ 
особеннаго труда и напряженія переносимыя несчастія, кото
рыя въ видѣ тонкой и огромной сѣти раскидываетъ природа 
вокругъ чувствующихъ существъ, И это есть неизмѣнный 
законъ жизни, роковое послѣдствіе общаго устройства всего 
міропорядка. Рядомъ съ этихъ законовъ, какъ средство къ устра
ненію его вредныхъ послѣдствій для чувствующихъ и разум
ныхъ существъ, положенъ другой—законъ труда и дѣятель
ности. Природа въ одно и тоже время и благодѣтельна и 
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враждебна, заключаетъ въ себѣ источникъ и блага и бѣдствій. 
Она придерживается своихъ цѣлей; которыя часто противорѣ- 
чятъ цѣлямъ человѣка, и только напряженіемъ силъ, трудомъ 
и борьбой послѣдній можетъ, такъ сказать похитить у ней 
свое благополучіе. Въ потѣ лица будешь ѣсть хлѣбъ,—такъ 
былъ опредѣленъ разсматриваемый законъ, когда въ мірѣ окон
чательно установлялся порядокъ дѣйствующій въ немъ вплоть 
до настоящаго времени. И этотъ законъ заключаетъ въ себѣ не 
одно простое средство для укрощенія враждебной природы; онъ 
самъ является источникомъ наслажденія, а стѣд. и счастія. 
Человѣческій организмъ не можетъ быть однимъ страдатель
нымъ вмѣстилищемъ внѣшнихъ даровъ природы: при этомъ 
онъ долженъ еще давать исходъ собственнымъ силамъ, ско
пляющимся внутри его, долженъ проявлять ихъ въ дѣятель
ности своихъ органовъ. Если въ этомъ случаѣ не встрѣчается 
никакихъ помѣхъ и препятствій, получается великое наслажде
ніе свободной дѣятельности свободнаго труда. Вліяніе такого 
наслажденія можно • наблюдать на людяхъ, а равно и живот
ныхъ. выпущенныхъ на свободу послѣ долгаго заключенія; 
извѣстно, какой шумной радости предаются они при подобныхъ 
обстоятельствахъ. Когда же дѣятельность организма встрѣчаетъ 
препятствіе и задерживается, вслѣдствіе ли внѣшнихъ причинъ 
или собственной неустойчивости, напр. лѣни; тогда въ немъ 
наступаетъ постепенное уменьшеніе жизнедѣятельности, многіе 
орѣаны отъ недостатка упражненія теряютъ силу и гибнутъ, 
организмъ поражаетъ общая вялость, а потомъ мало помалу 
въ глубокомъ разслабленіи начинаютъ распадаться и душевныя 
способности. Такимъ образомъ трудъ есть средство уничто
жить враждебныя дѣйствія природы, затѣмъ онъ является 
источникомъ внутренняго наслажденія и поддержанія жизни 
въ самомъ организмѣ, тогда какъ его противоположность—лѣнь 
или бладѣйствіѳ есть постепенное уничтоженіе жизни т. е. 
способствуетъ увеличенію страданія.

Мы нашли, что природа доставляетъ человѣку страданіе; но 
мы нашли также, что онъ вооруженъ противъ нея надеж
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нымъ средствомъ въ видѣ труда. Въ этомъ мы почерпаемъ 
себѣ силы къ мужеественному несенію жизни, которая, какъ 
долгъ, возложена на насъ нечеловѣческой волей. Трудъ 
доставляетъ человѣку побѣду надъ внѣшнимъ зломъ, 
служа въ тоже время источникомъ и для внутренняго счастія, 
поэтому,’ благословивъ минувщій годъ трудовой жизни, призо
вемъ къ себѣ рѣшимость на такой же трудъ и въ наступаю
щемъ. И такъ «съ новымъ счастьемъ», читатель!

Природа безсознательна какъ въ своемъ расположеніи къ 
человѣку, такъ и во враждѣ, а потому она наноситъ .удары 
непредумышлено и слѣпо. Между тѣмъ у человѣка есть дру
гой врагъ, болѣе страшный и злобный, это самъ же человѣкъ. 
Оиъ очень нерѳдко самозамыкается въ узскія рамки себялюбія 
и становится опаснымъ хищникомъ, смотря на своихъ брать
евъ какъ на добычу. Злость изгоняетъ тогда изъ его сердца 
всѣ мягкія, нѣжныя чувства, на которыхъ, какъ да основѣ, 
утверждаются связи скрѣпляющія общество, и его умъ питаемый 
исключительно враждой къ людямъ, обращается въ тонкое и страш
ное орудіе, направленное противъ блага другихъ. Тутъ открывается 
широкій просторъ для развитія и укрѣпленіа эгоистическихъ 
страстей, дѣлающихъ изъ человѣка худшее зло, усиленное и, 
такъ сказать отточенные разумомъ. Это зло, родившись сна
чала, быть можетъ, въ видѣ простой алчности, очень понят
ной и естественной, постепенно разрастается и крѣпнетъ, до
ходя до самовозвеличенія. Тогда передъ нами встаеТѢ грозное 
нравственное чудовище, страшное не только для другихъ, но 
и для той самой души изъ которой оно возникло на свѣтъ. 
Счастье ближняго, его семейный покой, его обезпеченность, 
независимость, его успѣхъ въ жизни и пр. вызываетъ въ немъ 
злобную зависть. «Мнѣ, мнѣ», твердитъ чудовище и обруши
вается на ближняго съ хищническимъ намѣреніемъ отнять у 
него счастье. Оно не задумываясь, оскверняетъ его семей*  
ный очагъ, овладѣваетъ его собственностью, отнимаетъ у него 
нравственное достоинство, оскорбляетъ и уничтожаетъ его,! 
часто , съ этой цѣлью прибѣгаетъ даже къ благодѣянію, чтобы 



и въ немъ найти себѣ средство унизить облагодѣтельствован
ное лицо, поставить его отъ себя въ позорную зависимость, и 
наконецъ, нерѣдко лишаетъ его жизни. Такъ бродитъ это чу
довище себялюбія среди людей и съ адскимъ крикомъ: «мнѣ, 
мнѣ!» повсюду производитъ ужасныя опустошенія. Эти опу
стошенія чувствуются всюду, чувствуются они и въ самой 
душѣ эгоиста. Въ его сердцѣ ничего нѣтъ, кромѣ злобы, да 
постоянной готовности нападенія на жертву. Его внутрен
няя жизнь сведена до самаго ничтожнаго проявленія; суще
ствовать, чтобы биться и биться, чтобы существовать—вотъ 
все ея содержаніе. Его высочайшія наслажденія, благодаря 
которымъ жизнь получаетъ въ его глазахъ смыслъ и цѣн
ность,—удовольствіе борьбы, побѣды и обладанія. Тяжелое, 
тревожное состояніе, состояніе вѣчной, неугомонной вражды! 
Тутъ нѣтъ мира и тишины, нѣтъ беззаботнаго и прекраснаго 
разростанія внутренней жизни, вазростанія роскошнаго и ра
достнаго, какъ тихая весна. Подобная жизнь возможна только 
въ душѣ, такъ сказать, увлаженной, согрѣтой и размягченной 
любовью, радостно и привѣтливо открытой для всего широкаго 
міра природы и людей, посылающихъ въ нее свои впечатлѣ
нія, которыя становятся тамъ сѣменами новыхъ мыслей, но
выхъ чувствъ, т. е. новаго міра, новыхъ внутреннихъ пере
живаній. Душа же эгоиста суха и безплодна, какъ одинокая 
пустыня, обожженная солнцемъ и лишенная влаги и жизни. 
Въ пустынѣ нѣтъ тихаго, яснаго тепла, нѣтъ освѣжающихъ 
росъ и дождей, пышнаго, зеленаго прорастанія. Тамъ однѣ 
страшныя бури, сухіе, воспаленные ураганы. Такія же бури 
начертаны на лицѣ эгоиста. Сомкнутыя брови, плотно и твер
до сжатый ротъ, сверкающіе взоры и какая то неуловимая 
тѣнь, вѣчно скользящая по лицу въ видѣ мрачнаго напряже
нія, свидѣтельствуетъ о томъ, что въ душѣ его бродитъ смут
ное озлобленіе и ненависть, ежеминутно подталкивающія его 
къ презрѣнію и враждѣ. Вотъ состояніе внутренняго умерщвле
нія-родъ своего, особеннаго страданія.

Долой страданіе, долой злобу и эгоизмъ!
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Но злоба и эгоизмъ не уступятъ добровольно своимъ про
тивникамъ. Будучи по существу своему проникнуты стремле
ніемъ къ захвату и нападенію, они могутъ уступить только 
силѣ и настойчиво будутъ продолжать борьбу. Здѣсь возни
каетъ новая причина къ страданію. Что дѣлать! таковъ міръ. 
Добро одарено способностью побѣждать, но оно еще не побѣ
дило и не настало еще время для его безмятежнаго господ
ства. Оно въ терновомъ вѣнцѣ, облито струями крови и его 
путь есть путь скорби и лишеній. И здѣсь необходимо во
оружиться терпѣніемъ и готовностью вступить на путь стра
даній, ведущій къ добру; другаго пути нѣтъ.

Итакъ, еще разъ съ новымъ счастьемъ, читатель, но такимъ 
счастьемъ, которое можетъ принести лишь борьба со зломъ — 
во внъшней природѣ и въ людяхъ; первое побѣждается тру
домъ, второе дѣятельнымъ стремленіемъ къ добру. Рѣшимость 
къ тому и другому пусть и будетъ нашимъ новогоднимъ же
ланіемъ.

М. Л.

Религіозно-нравственное чтеніе для интеллигенціи 
въ залѣ архіерейскаго дома.

Въ пятницу, 20 декабря, минувшаго 1896 года въ читаль
номъ залѣ Томскаго архіерейскаго дома происходило религіозно
нравственное чтеніе для интеллигенціи. Были прочитаны двѣ 
статьи: Дѣйствительна ли молитва? бесѣда Евг. Берсье и Ве
ликая ложь нашего времени, изъ Московскаго Сборника изд. К. П. 
Побѣдоносцева. Первую статью читалъ смотритель Томскаго 
духовнаго училища А. М. Курочкинъ, вторую учитель того 
же училища А. И. Левочскій. Между чтеніями хоръ архіерей
скихъ пѣвчихъ подъ управленіемъ регента его священника 
А. Д. Пензенскаго исполнилъ «помилуй мя Боже», Конц. 
Веделя, «Совѣтъ» и въ заключеніе «Боже Царя Храни».

Бесѣда Берсье остановила на себѣ вниманіе устроителей 
чтенія общедоступностью и изяществомъ изложеній, глубиной 
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содержанія и тѣмъ, что въ ней затрогивается весьма сущест
венный вопросъ въ духовной жизни человѣка. Правда, при 
первомъ, бѣгломъ взглядѣ на статью Берсьѳ можно подумать, 
что она ѳдвали въ состояніи возбудить любопытство интелли
гентнаго слушателя, такъ какъ вопросъ о молитвѣ можетъ 
быть близокъ лишь такому человѣку, который находится, такъ 
сказать, въ самомъ теченіи религіозной жизни, который на
столько уже охваченъ ей, что для него каждый ея моментъ 
есть замѣтное и важное явленіе, вызываетъ рядъ вопросовъ, 
требующихъ немедленнаго и безотлагательнаго разрѣшенія. 
Кажется, типъ обыкновеннаго интеллигента очень далекъ отъ 
этого, и задача религіозно-нравственныхъ чтеній для интелли
генціи въ томъ и состоитъ, чтобы пробудить въ интеллиген
тѣ дѣятельность религіознаго чувства, чаще всего дремлю
щаго и подавляемаго совершенно посторонними интересами. 
Вотъ почему его вниманію слѣдовало бы, кажется, предлагать 
рѣшеніе такихъ вопросовъ, кеторые въ состояніи были бы на
правлять его холодную къ вѣрѣ мысль на предметы религіи, 
а не давать чтеніе, которое, повидимому, предполагаетъ въ 
слушателѣ довольно уже продолжительный и широкій внут- 
ревій религіозный опытъ. Можетъ быть, здѣсь лучше всего 
было бы поставить и рѣшить вопросъ, касающійся наиболѣе 
общихъ и первоначальныхъ истинъ религіи, какъ напримѣръ 
вопросъ <о бытіи Божіемъ», «о необходимости для человѣка 
вѣры», «о превосходствѣ христіанства предъ другими фор
мами религіи», <о несостоятельности нѣкоторыхъ современ
ныхъ модныхъ религіозныхъ ученій» и т. д. На все это надо 
замѣтить, что статья Берсье относится какъ разъ къ такого 
рода проявленіямъ духовной литературы, въ которыхъ затро 
гиваются наиболѣе общія стороны религіозной истины. Молитва 
составляетъ собою внутреннюю сущность религіознаго чувства 
и самое совершенное его проявленіе, это именно «алтарь», 
какъ говоритъ Берсье, который скрывается въ душѣ всякаго 
человѣка «подъ густой оболочкой порока и безвѣрія»; молитва, 
слѣдовательно, есть затаенный порывъ религіознаго чувства, 
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тоска души, жаждущей вѣры, но лишенной удовлетворенія 
этой жажды. Такимъ образомъ, въ то время какъ указанные 
выше вопросы ввели бы умъ слушателя въ систему разсудоч
ныхъ, научныхъ соображеній и поставили бы передъ нимъ 
отвлеченно философскія основанія религіи,—вопросъ о молитвѣ, 
какъ онъ разбирается въ бесѣдѣ Бѳрсье, раскрываетъ передъ 
слушателемъ внутреннее устройство души человѣка, съ непо
колебимой силой призывающее его къ небу, наглядно показы
вающее, что душа самаго закоренѣлаго атеиста есть не болѣе, 
какъ «печальныя развалины, создаваемыя.... грѣхомъ», что 
и она относится къ числу «душъ, созданныхъ для высшей 
жизни», но только «унизившихъ себя тщеславіемъ, эгоизмомъ 
и алчностью». Молитва такъ же всеобща, такъ жо сродна 
душѣ всякаго человѣка, какъ и само религіозное чувство. 
«Побужденіе къ молитвѣ... присуще человѣку всегда и вездѣ», 
оно заставляетъ «обращать къ небу безсмысленныя лица ди
карей, едва владѣющихъ человѣческимъ языкомъ», оно и 
«въ нашихъ цивилизованныхъ расахъ противится всѣмъ на
падкамъ скептицизма и заставляетъ невѣрующаго отца пре
клонять колѣна у смертнаго одра своего ребенка». Вслѣдъ за 
рѣшеніемъ этого общаго вопроса о значеніи молитвы Берсье 
ставитъ вопросъ о ея дѣйствительности. Здѣсь авторъ имѣетъ 
дѣло съ возраженіями того легкаго летучаго скептицизма, ко
торымъ чаще всего бываютъ заражены головы свѣтской ин
теллигенціи, не привыкшей обременять себя тяжелыми фило
софскими соображеніями, такъ какъ они требуютъ слишкомъ 
много труда и заставляютъ черезъ-чуръ напрягать лѣнивый 
умъ. Въ этой части бесѣды авторъ съ замѣчательнымъ остро
уміемъ опровергаетъ нападки скептиковъ, которые на основа
ніи немногихъ наудачу схваченныхъ случайностей изъ жизни 
людей желали бы опрокинуть или по крайней мѣрѣ пошат
нуть вѣковое зданіе религіи. Просто и ясно, что въ связи съ 
неожиданностью мысли дѣлаетъ ее необыкновенно блестящей, 
авторъ указываетъ такимъ скептикамъ, что при сужденіи о 
молитвѣ необходимо принимать во вниманіе то, какъ молятся, 
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о чемъ молятся и будетъ ли согласно исполненіе молитвы съ 
общимъ строемъ міровой жизни. Ссылаются на неоднократные 
случаи нѳисполнившихся молитвъ, но знаютъ ли такіе люди, 
«насколько эти молитвы были чистосердечны и искренни? 
Знаютъ ли, какое чувство внушило ихъ? Они удивляются 
ихъ недѣйствительности; нужно бы сперва узнать, могли ли 
онѣ вознестись къ Богу и достигнуть его. Что скажете вы о 
молитвахъ, раздающихся на.почвѣ эгоизма, преступленія, порока 
или страстей»?

Живая, убѣжденная рѣчь Берсье, доходящая мѣстами до 
высокаго вдохновенія и даже горячности, сильная, тонкая, 
подвижная и изворотливая мысль, превосходное умѣнье схва
тить сущность предмета и бросить ее передъ слушателями въ 
рядѣ легкихъ, прекрасныхъ, звучныхъ выраженій—все это 
дѣлаетъ его статью способной произвести глубокое и сильное 
впечатлѣніе.

Статья изъ Сб. К. П. Побѣдоносцева политическаго свойства. 
Она подвергаетъ оцѣнкѣ парламентскіе порядки, господствующіе 
въ государственномъ устройствѣ западно-европейскихъ державъ. 
Эти порядки, до которыхъ народы западной Европы дошли 
путемъ тяжелыхъ кровавыхъ революцій, совсѣмъ не заслужи
ваютъ понесенныхъ ради нихъ потерь и жертвъ, потому что 
они не доставили того всеобщаго благоденствія, на которое 
разсчитывали ихъ виновники. Конституція съ ея парламен
томъ является одной только личиной народной свободы, а подъ 
ней на самомъ дѣлѣ скрывается господство немногихъ вожа
ковъ одолѣвшей патріи. Такимъ образомъ западно-европейскія 
конституціи повели лишь къ тому, что вмѣсто постоянной и 
твердой королевской власти тамъ создалась неустойчивая, 
вѣчно1 колеблющаяся власть политическихъ агитаторовъ, съ 
совершенно мнимымъ участіемъ вь ней со стороны народа. 
Эти агитаторы вступаютъ другъ съ другомъ въ ожесточенный 
бой изъ-за политическаго вліянія въ странѣ, вслѣдствіе чего 
народное благо, польза большинства, о которой они видимо 

/
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хлопочутъ, заслоняется ихъ личными цѣлями и страя*'-въ  
сущности не имѣетъ правильно организованнаго правительства, 
истощая свои силы въ безполезной борьбѣ партій. Въ борьбѣ,, 
разумѣется, уже не до разсужденія о томъ, какія средства 
добросовѣстны, честны, нравственны и какія наоборотъ без- 
честны, гнусны, безнравственны. Цѣль борьбы—побѣда, уни
чтоженіе противника, во что бы то ни стало и какихъ бы 
усилій это ни потребовало; вотъ почему здѣсь возможна лишь 
рѣчь о томъ, насколько цѣлесообразно избираемое средство, а 
не о томъ, позволительно оно или предосудительно съ точки 
зрѣнія нравственныхъ требованій. Отсюда—постоянныя интриги, 
подкупъ, клевета, обманъ, ложь. Въ этомъ обстоятельствѣ за
ключается источникъ великаго общественнаго вреда, потому что- 
вожди народа, утрачивая нравственную чуткость, своимъ по
веденіемъ способствуютъ распространенію въ обществѣ поро
ковъ, понижающихъ его нравственный уровень.

• ■ ■ .і : -
■ <. ■ ■ .< к . .. <■ и і г .г.ои )

! к'-.; =• м .< .
ч к / ! .г ,ш >■:.« •

Въ статьѣ изъ Сб. К. П. Побѣдоносцева, написанной съ знаніемъ 
дѣла и обличающей въ авторѣ опытное перо, слышится авторитет
ный голосъ человѣка проницательнаго, который сразу видитъ 
основныя и глубочайшія причины общественныхъ явленій, ко
торый обладаетъ настолько зрѣлымъ и вдумчивымъ умомъ, 
что его не ослѣпитъ блескъ мишуры, прикрывающей общест
венную безурядицу западно европейскихъ государствъ въ видѣ- 
громкихъ фразъ о свободѣ, народномъ представительствѣ, 
общемъ равенствѣ и проч. Статья эта несомнѣнно, оставила 
«жало въ сердцахъ слушателей», выражаясь языкомъ древ
нихъ. - . і, і. ,; ■, •», 1.
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Краткій иеторнко - етатиетичѳекій очеркъ Томской 
епархіи*).

*) Составленъ былъ лѣтомъ 1893 года. Съ этого времени произошло нѣ
сколько перемѣнъ, о которыхъ упомянуто въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ сама
го очерка, а также и въ сродныхъ примѣчаніяхъ жъ ходу дѣла.

**) Дополи, къ Актамъ историч., т. V, стр. 491 и 498.

Мысль объ открытія Тоиской епархіи на Московскомъ соборѣ іерарховъ въ 
1867 г.—Цѣль учрежденія епархіи и открытіе ея въ 1834 г.—Первоначальная 
организація епархіальнаго управленія —Томскіе и Енисейскіе епископы: Ага
питъ, Аѳанасіи, Парѳеній, съ обозначеніемъ какъ при нихъ, такъ и при послѣ
дующихъ архипастыряхъ главнѣйшихъ моментовъ въ развитіи епархіи.—Томс
кіе и Семипалатинскіе епископы: Порфирій, Витаіій, Алексѣй и Платонъ.—Епар
хіальный преосвященный Петръ и учрежденіе при немъ викаріатства въ Бій
скѣ. Викарій Томской епархіи, епископъ Бійскій Владиміръ (Петровъ).—Его 
дѣятельность, какъ епархіальнаго епископа. Викарный преосвященный Мака
рій.—Томскіе и Семипалатинскіе епископы. Исаакій.—Епископъ Макарій, какъ 
преосвященный,—Викарій Томской епархіи, епископъ Бійскій Владиміръ (Синь- 
ковскій) и преосвященный Меѳодій (Герасимовъ). Заключеніе съ соотвѣтствую
щими выводами изъ минувшей жизни епархіи и изъ современнаго ея состоянія.

На одномъ изъ іюньскихъ засѣданій Московскаго собора 
іерарховъ, въ 1867 году, состоялось, между прочимъ, слѣдую
щее постановленіе: «ради церковнаго устроенія... и по бого
ревностному желанію благочестивѣйшаго самодержца... Алек
сія Михайловича..., мы—православны патріарси, Паисій, Бо
жіею милостію, папа и патріархъ Александрійскій и судія все
ленскій, Макарій, патріархъ Антіохійскій и всего востока, Іо- 
сафъ— Московскій и всея Россіи, преосвященніи митрополити, 
архіепископи, епископи и весь освященный соборъ благослови- 
хомъ и утвердихомъ въ царствѣ Сибирскомъ, въ Тобольскѣ съ 
■окрестными грады, вмѣсто архіепископіи, митрополіи быти», 
а «въ Томскѣ градѣ—епископу*  ...**)

Но долгое время это постановленіе оставалось только по
желаніемъ. Состоялось 24 го февраля 1804 г. Высочайшее по
велѣніе объ учрежденіи Томской губерніи; а въ Томскѣ все 
еще не было своего епископа, такъ давно ожидаемаго,—и тор
жественную литургію и благодарственный молебенъ въ день 
открытія губерніи 6-го августа 1804 г. пришлось служить въ 
Богоявленской церкви игумену Алексѣевскаго монастыря толь
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ко съ наличнымъ городскимъ духовенствомъ.*)  Наконецъ 22 
апрѣля 1834 г. Государь Императоръ утвердилъ всеподданнѣй
шій докладъ Святѣйшаго Синода объ открытіи въ Томскѣ са
мостоятельной епархіи, чрезъ отдѣленіе по дѣламъ духовнымъ 
Томской и Енисейской губерніи отъ епархій Тобольской и Ир
кутской.—Численный составъ новообразованной епархіи былъ 
таковъ: церквей въ обѣихъ губерніяхъ 185 (въ частности, въ 
Томской—84 и въ Енисейской 101), священно-церковно-слу- 
житѳлей 876, православнаго народонаселенія обоего пола 516625 
—При разсмотрѣніи дѣла, Святѣйшій Синодъ имѣлъ въ виду, 
вреимушеетвенно, доклады о настоятельной необходимости 
Томской епархіи энергичнаго генерала—отъ инфантеріи Кап- 
цевича, бывшаго генералъ-губернаторомъ въ Западной Сибири, 
и бывшаго архіепископа Тобольскаго Евгенія. Согласно съ мнѣ
ніями этихъ лицъ, особенно послѣдняго, учрежденіе въ Том
скѣ самостоятельной каѳедры епископа признано было «полез
нымъ и нужнымъ: а) для удобства сношеній подчиненаго ду
ховенства и народа съ духовною властію, б) для ближайшаго 
надзора за духовенствомъ и для совершенія духовнаго чина, 
в) для утвержденія въ христіанской вѣрѣ крещеныхъ, но не 
довольно наставленныхъ инородцевъ и для дальнѣйшаго рас
пространенія оной между ними, г) для доставленія издавна ук
лонившимся отъ церкви и поселившимся въ здѣшнихъ мѣс 
тахъ болѣе средствъ познать истину вѣры и обратиться въ 
нѣдра православія».**) — Тогда-же (22 апр. 1834 г.) Высо
чайше былъ утвержденъ «штатъ Томскаго архіерейскаго дома» 
(въ третьемъ классѣ) и было ассигновано на жалованье и со
держаніе его и епархіальнаго преосвященнаго, на 21 человѣка 
свящѳнно-церковно-служителей при каѳедральномъ соборѣ и на 
24 пѣвчихъ «трехъ станицъ», на духовную консисторію, все
го въ сложности, на 118 человѣкъ—19426 руб. 70 коп. въ 
годъ. Сверхъ того, на заведеніе ризницы для епископа и на

*) Примѣч. Власти и граждане праздновали три дня открытіе губерніи, иллю
минуя, по вечерамъ, помѣщенія казенныхъ учрежденій и нѣкоторые изъ частныхъ 
домовъ. См. неоф. ч. < Томскихъ Епарх. Вѣд » въ ]€ 9 за 1883 г.

**) Обзоръ учрежденій въ Россіи архіерейскихъ православныхъ каѳедръ, стр. 45. 
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разныя потребности новооткрываемой каѳедры было отпущено 
изъ казны единовременно 10 тысячъ рублей,*)

*) Томск. Епарх. Вѣдом. Д? 4 за 1884 г.

Первымъ епископомъ Томскимъ и Енисейскимъ былъ на
значенъ 12 мая 1834 г. настоятель Елецкаго монастыря и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ ректоръ Черниговской духовной семинаріи ар
химандритъ Агапитъ (Вознесенскій Симеонъ Саввичъ), сынъ 
сельскаго священника Калужской епархіи (во время рожденія 
его въ 1793 г. бывшей еще Крутицкой), Козельщанскаго 
уѣзда. Обучался въ С.-Петербургской духовной академіи (вып. 
III); однимъ только выпускомъ изъ академіи моложе присно
памятнаго основателя и самоотверженнаго дѣятеля Алтайской 
духовной миссіи, отца архимандрита Макарія Глухарева. 
12 авг. того-же 1834 года, Московскій митрополитъ Филаретъ 
хиротонисалъ, въ сослуженіи съ тремя епископами въ Успен
скомъ соборѣ, перваго архипастыря новоучрежденной епархіи; 
успокоилъ волнующійся его духъ указаніемъ на всемогущую 
силу Божію и на благовѣстническіе труды святыхъ—апостола 
Павла, Стефана Пермскаго и Иннокентія Иркутскаго; мѣтко 
охарактеризовалъ «немногонасѣянную ниву Христову, окружен
ную плевелами и терніемъ», вручилъ архипастырскій жезлъ 
епископу Агапиту «для прехожденія изъ предѣловъ Европы» 
и надѣлилъ его архіерейскими облаченіями.—На пути отъ Чер
нигова въ Москву, а отсюда въ Томскъ преосвященный Ага
питъ дѣятельно заботился о пополненіи духовенствомъ своей 
епархіи; Л2 окт. 1834 г. онъ прибылъ въ Томскъ; 15 числа 
сформировалъ изъ Томскаго духовнаго правленія епархіальную 
консисторію и помѣстилъ ее въ Алексѣевскомъ монастырѣ, гдѣ 
и самъ поселился; 18 го октября въ четвертокъ, 1834 г. слу

жилъ торжественно въ Благовѣщенской церкви, превращенной 
въ соборную, не безъ спора со стороны духовенства Богояв
ленской церкви, желавшаго сохранить за этой послѣдней пер
венство и на будущее время,—и произнесъ поученіе, на текстъ: 
«Радуйтеся всегда о Господѣ» (Филип. IV, 4). по случаю от
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крытія епархіи и вступленія своего на каѳедру*).  Епископъ 
Агапитъ «нашелъ край, которымъ суждено было ему управ
лять, въ самомъ безотрадномъ положеніи, и главное, былъ по
раженъ недостаткомъ лицъ, которуля-бы способны были ока
зать ему помощь при устройствѣ новой помѣстной церкви» 
(Т. Еп. В. 18 №, 1892 г. стр. 9 неоф. ч.). Не смотря на 
неблагопріятныя условія на новомъ мѣстѣ службы, наступила 
кипучая дѣятельность перваго организатора епархіи, при пря
момъ и открытомъ характерѣ твердаго «ревнителя совершен
ной чистоты нравовъ и соблюденія законовъ, особенно христі
анскаго». Архипастырь настойчиво побуждалъ всѣхъ, тѣмъ 
болѣе духовенство, быть постоянно на высотѣ своего при
званія, и въ резолюціяхъ по разнымъ дѣламъ, и въ проповѣ
дяхъ, и въ частной бесѣдѣ съ кѣмъ-бы то ни было, не про
пускалъ случая, чтобы правдиво высказаться должнымъ по
рядкомъ и авторитетнымъ тономъ. А здѣшняя паства не мог
ла скоро освоиться съ такимъ нормальными порядкомъ вещей, 
по продолжительному неимѣнію архипастыря вблизи себя, въ 
самомъ Томскѣ, а не въ отдаленномъ Тобольскѣ. Молодой (срав
нительно), энергичный администраторъ самъ обозрѣвалъ, по
очередно, свою обширную епархію, въ одинъ годъ по Томской 
губерніи, въ другой —по Енисейской, вникалъ во всѣ духовныя 
потребности, вездѣ желалъ быть полезнымъ.

*) Это поученіе напечатано въ № 43 < Томскихъ Епарх. Вѣдом., 1895 г., съ при
мѣчаніемъ о. Ректора Томской дух. семинаріи, архим. Никанора Надеждина.

Такъ, онъ устроилъ, при архіерейскомъ домѣ, небольшую 
церковь и посвятилъ ее памяти трехъ вселенскихъ святителей 
(30 янв.), заботился о постройкѣ въ Томскѣ единовѣрческой 
церкви, написалъ полууставными буквами «Братолюбивое по
сланіе ко всѣмъ Томскимъ старообрядцамъ», зорко слѣдилъ за 
сношеніями здѣшнихъ раскольниковъ съ Иргизской, Пермской 
и Екатеринбургской собратіей, крѣпко скорбѣлъ духомъ, при 
видѣ того, какъ иные изъ глаголемыхъ старообрядцевъ «отла
мывались отъ грекороссійской церкви», подъ вліяніемъ
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не однихъ только мужчинъ, но «наипаче грамотныхъ и хит
рыхъ дѣвокъ», 10 декабря 1838 г. онъ отслужилъ молебенъ и 
сказалъ соотвѣтствующее поученіе, при открытіи перваго сред
неучебнаго заведенія въ Томскѣ, мужской гимназіи,*) —въ 
1839 году открылъ двѣ церковно приходскихъ школы въ се
лахъ: Спасскомъ (Томскаго уѣзд.) и въ Ирменскомъ (Колы- 
ванскаго). Въ 6 лѣтъ управленія епархіей преосвященный 
Агапитъ однако убѣдился въ невозможности совершить все, 
чего онъ желалъ-бы. Умножить церкви до желаемаго имъ чи
сла, достаточно пополнить ряды мѣстнаго малочисленнаго ду
ховенства образованными лицами изъ епархій Европейской 
Россіи, но неоднократный вызовъ таковыхъ «остался гласомъ 
вопіющаго въ пустыни», искоренить всѣ темныя стороны въ 
паствѣ, жизнь которой слагалась продолжительно, вдали ' отъ 
авторитетной епархіальной власти по церковнымъ дѣламъ и ея 
главныхъ органовъ въ Тобольскѣ,—все это оказалось невоз
можнымъ совершить одному человѣку, хотя бы даже такому 
неутомимому дѣятелю, какимъ былъ преосвященный Агапитъ.

*) Описаніе открытія гимназіи и сущность Архипастырскаго поученія напечатаны 
въ 1-й книжкѣ «прибавленій къ журналу Министерства Народнаго Просвѣщенія за 
1889 годъ, стр. 12—14.

**) Примѣч. Въ ряду памятниковъ благотворнаго вліянія на свою паству, донынѣ 
сохранившихся, есть, между прочимъ, Басандайская церковь, устроенная фамиліей 
Поповыхъ, по благословенію епископа Агапита, но освященная, впрочемъ, уже пре
освященнымъ Аѳанасіемъ. Здѣсь вь числѣ образовъ, стоитъ икона преподобнаго Онуф
рія, небеснаго покровителя горнопромышленности. Въ этой трехпрестольной каменной 

Совершеніемъ 10-го августа 1841 г. послѣдней литургіи въ 
Томскѣ и поученіемъ на текстъ: «Потщуся всегда имѣти и 
васъ, по моемъ исходѣ, память о сихъ творити» (2 Петр. 
1,15)—епископъ, отправляясь, согласно прошенію объ уволь
неніи на покой, въ Московскій Донской монастырь, данный 
ему въ управленіе, простился со своей паствой, при чемъ увѣ
щевалъ ее, какъ и ранѣе, обратиться къ широкой благотвори
тельности въ духѣ христіанства, и придавалъ значеніе не сво
имъ трудамъ въ оставляемой епархіи, а помощи свыше, такъ 
какъ «не насаждаяй есть что, ни напаяй, но вся возращаяй 
Богъ».**)
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Преемникомъ по каѳедрѣ преосвященнаго Агапита былъ 
епископъ Аѳанасій (въ мірѣ Андрей Григорьевичъ Соколовъ), 
сынъ бѣднаго дьячка Костромской губерніи г. Буя. Ректоръ 
Костромской семинаріи, от. архимандритъ Макарій Глухаревъ 
направилъ 20-лѣтняго юношу Соколова въ С.-Петербургскую- 
духовную академію, гдѣ овъ и кончилъ курсъ магистромъ бо
гословія; до службы въ Томскѣ, архимандритъ Аѳанасій^ со
стоялъ ректоромъ С.-Петербургской духовной семинаріи. 'Па
мятенъ этотъ любознательный архипастырь, выписывавшій и 
читавшій массу книгъ по разнымъ отраслямъ человѣческаго- 
вѣдѣніи, не исключая и естествознанія,—умѣвшій сочетать 
кабинетныя занятія и расположеніе къ книгамъ съ физически
ми трудами на открытомъ воздухѣ (семинарскій садъ съ гор
кой здѣсь—дѣло его рукъ). Доселѣ вспоминаютъ въ Томскѣ 
нищелюбіе и безграничную доброту епископа Аѳанасія ко 
всѣмъ, безъ исключенія,—изумительное незлобіе, не смотря 
на вспыльчивый и горячій отъ природы характеръ, простоту 
его жизни и общедоступность, неутомимость въ частомъ 
совершеніи богослуженія и въ проповѣди слова Божія, хотя

церкви обращаютъ также на себя вниманіе священныя картины, хорошей кисти, и- 
особенно, слѣдующая надпись на доскѣ, на западной сторонѣ праваго придѣла: 
«Степанъ Ивановичъ Поповъ открылъ въ 1824 году въ киргизской степи свинцово
серебряныя и мѣдныя руды и учредилъ на нихъ единственный въ Россіи сребро-свин- 
цово-плавительный заводъ, дѣйствующій каменнымъ углемъ, имъ-же открытымъ въ 
1837 году», не въ самый-ли разгаръ золотопромышленности?—Въ 1828 г. открыта 
Поповымъ первая золотая розсыпь на Алтаѣ, по рѣкѣ Бирикулю, впадающей, съ 
правой стороны, въ Вію и берущей начало изъ высокихъ отроговъ Кузнецкаго Ала
тау. (Опытъ горной статистики рь Русской имперіи сост. И Боголюбскій, стр 76) 
Эта фамилія Поповыхъ, золотопромышленниковъ и купцовъ въ Сибири, сдѣлала въ 
свое время не мало добра какъ для г. Томска, такъ и для женскаго образованія въ 
Сибири. См. объ этомъ подробнѣе въ статьѣ священника Антонина Мисюрева, подъ 
заглавіемъ: «свѣдѣнія о Басандайкѣ и ея обитателяхъ», въ X 17 «Томскихъ Епар.. 
Вѣд.» 1886 г.

Свѣдѣнія о преосвященномъ Агапитѣ почерпнуты изъ этихъ-же Вѣдомостей, №№ 5у 
8, 16, 21 и 22 за 1884 г., изъ № 12 за 1886 г въ частности «поученіе по слу
чаю оставленія Томской каѳедры въ приложеніи къ №№ 21 и 22 за 1884 г.—Из
влеченіе изъ дѣла Тобольской духовной консисторіи объ открытіи Томской епархіи 
въ № 2 за 1884 г. Тобольск. Епар Вѣдомост.— Преосвященный Исаакій изъ чтенія 
нѣкоторыхъ уцѣлѣвшихъ дѣлъ за періодъ управленія епархіей (1834—1841) перваго 
здѣшняго епископа составилъ взглядъ на дѣятельность его въ вышеприведенномъ, 
направленіи.
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всегда и экспромтомъ, во общепонятной какъ по содержа
нію, такъ и по яаыку *).  Кто изъ старожиловъ въ епар
хіи не знаетъ, какъ преосвященный Аѳанасій самъ любилъ 
служить въ каждой, безъ исключенія, церкви, при‘обозрѣніи 
епархіи,—Какъ ежегодно самъ встрѣчалъ, не смотря ни на 
какую погоду, чудотворныя иконы, приносимыя въ Томскѣ 
изъ селъ: Богородскаго, Семилужнаго и Спасскаго,—какъ въ 
годъ появленія холеры въ Тобольской губерніи и тревожнаго 
ожиданія этой эпидеміи въ Томскѣ онъ провожалъ каждую изъ 
упомянутыхъ иконъ въ села и служилъ все время на пути, 
а въ самомъ Томскѣ совершилъ, заразъ послѣ литургіи, крест
ный ходъ, продолжавшійся до 5 часовъ вечера, причемъ за
ложилъ Ерлыковскую церковь, такъ называемую по фамиліи

*) Сказаніе о странствіи и путешествіи по Россіи, Молдавіи, Турціи и по Святой 
Землѣ—постриженника Святыя горы Аѳонскія, инока Парѳенія, въ 4-хъ частяхъ. 
Москва 1855 г.—Авторъ этого труда, до обращенія въ православіе ,,находился11, 
по собственнымъ его словамъ, „болѣе ВО л. въ раскольническомъ заблужденіи11. Ис
полняя непреклонную волю своего духовника—іеросхимонаха Арсенія въ общежи
тельномъ русскомъ Пантелеймоновомъ монастырѣ на Аѳонѣ, „странствующій11 и по
слушный инокъ Парѳеній съ Аѳона отправился въ назначенную ему духовникомъ 
Томскую губернію. Преосвященный Томскій и Енисейскій, Аѳанасій, —разсказываетъ 
про себя этотъ инокъ,—„принялъ меня въ свой архіерейскій домъ, далъ мнѣ спокой
ную келлію, сдѣлался для меня отццмъ и благодѣтелемъ. Шесть лѣтъ онъ изливалъ 
на меня свои отеческія милости, ежедневно дѣлалъ меня, непотребнаго, соучастни
комъ своей трапезы, лелѣялъ меня, какъ свое любимое дѣтище, весьма много време
ни проводилъ со мною въ бесѣдахъ*1. Архипастырь „понудилъ меня описать много
лѣтнее мое странствованіе по разнымъ странамъ и государствамъ и но многимъ 
святымъ мѣстамъ, монастырямъ, лаврамъ и киновіямъ1*. Признательный инокъ Пар
феній, много видавшій на своемъ вѣку, не маю испытавшій разныхъ житейскихъ 
бурь, выполнилъ свой объемистый трудъ, единственно благодаря просвѣщенной на
стойчивости и любвеобильной поддержкѣ ео стороны епископа Аѳанасія. Нѣтъ слова, 
въ ,,сказаніи11 Парѳенія удѣлено очень мало мѣста Томской епархіи, по и тѣ немногія 
свѣдѣнія, какія встрѣчаются здѣсь, мимоходомъ, о преосвященномъ Аѳанасіи, вполнѣ 
гармонируютъ съ вышеприведенными о немъ фактическими свѣдѣніями въ нашемъ 
очеркѣ епархіи,* но цѣнна здѣсь общая характеристика любознательнаго архипасты
ря и, преимущественно, важно собраніе здѣсь воедино, въ'первый разъ, указаній 
на то, съ какимъ уваженіемъ относились въ Сибири, начиная съ Иркутскаго пре
освященнаго Михаила, Томскихъ и Енисейскихъ епископовъ Агапита и Аѳанасія, къ 
подвижнической жизни старца Даніила, въ 17 верстахъ отъ г. Ачинска, въ дер. 

-Зерцалы. (Си. предисловіе къ „Сказанію11 инока Парѳенія. ч. 1, стр. 1 и 2, ч. III, 
стр. 81 и 89, 143—184, ч. IV, стр. 308).—Томскій и Семипалатинскій епископъ 
Исаакій, совмѣстно съ преосвященнымъ Тихономъ, епископомъ Енисейскимъ и Красно
ярскимъ, освятили 10 января 1887 г. въ д. Зерцалахъ, Маріинскаго округа, на 
мѣстѣ христіанскихъ подвиговъ старца Даніила. (Томск. Ен. Вѣд., 3 № 1887 г.). 
Но болѣе не заходя впередъ фактовъ, возвратимся къ епископу Аѳанасію.
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храмоздателя?*) —Трудолюбивый и учительный архипастырь 
открылъ (въ 1850 г.) семь церковно-приходскихъ школъ въ 
селахъ: Бачатскомъ, Спасо-Ишимскомъ, Краейорѣченскомъ, Под
горномъ, Тогульскомъ, Локтевскомъ и Оалтонскомъ; освятилъ (въ

*) По воспомнивиіяіъ старожиловъ г. Ишима, Тобольской губерніи, въ 1848 го
ду такъ сильна была въ этомъ городѣ холерная эпидемія, что гробовъ по 70 скоп
лялось около соборной я кладбищенской церквей, и умершихъ не успѣвши отпѣвать. 
Большая Никольская улица йазывмтей <гъ того времени ,,Мѳртвой“. Въ слѣдующемъ 
— 1849 году юлера ве возобновлялась въ г. Ишимѣ.

•*) Историческія свѣдѣнія о первыхъ церквахъ въ г. Томскѣ, преимущественно о 
соборахъ, изложены нами и помѣщены въ № 9 Томск. епнрх. Вѣдом. 1884 г. Авт.

1844 г.) въ г. Томскѣ единовѣрческую церковь; заложилъ (3 іюня
1845 года въ день пятидесятницы) каѳедральный соборъ, ны
нѣ отстроивающійся, предполагая (въ соотвѣтствіе съ первымъ, 
по времени, Томскимъ храмомъ, на стрѣлкѣ Воскресенской го
ры) посвятить главный храмъ Живоначальной Троицѣ, а пре
столы въ придѣлахъ соорудить во имя Николая Чудотворца и 
св. благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго, тезоиме
нитыхъ святыхъ Государю Императору и Наслѣлимку всерос
сійскаго престола (тогда еще не почивавшимъ въ Бозѣ); по
жертвовалъ лично отъ себя, ранѣе другихъ, на постройку со
бора 20 полуимперіаловъ и золотые часы (стоимостью до 200 
руб.); глубоко и долго скорбѣлъ о паденіи (26 іюля въ 7 ча
совъ вечера) сводовъ въ созидаемомъ зданіи.)  Наконецъ, къ 
прежнимъ думамъ и къ трудамъ прибавились еще новые: отъ 
Тобольской епархіи присоединили къ Томской округъ Семипа
латинскій съ Усть-Каменогорскомъ, Бухтармой, Копаломъ и 
Вѣрнымъ. Многочисленность народонаселенія на обширномъ 
разстояніи такой епархіи, какъ Томская, побудили преосвя
щеннаго Аѳанасія ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Сино
домъ о раздѣленіи ея на двѣ самостоятельныя епархіи, на 
Томскую и Енисейскую. По словамъ архипастыря, «управленіе 
этой епархіей сопряжено съ такими разнообразными и много
сложными трудами, что благоустройство ея не можетъ быть 
достигнуто съ успѣхомъ, при настоящемъ ея положеніи». Двѣ
надцать лѣтъ управлялъ Томской епархіей преосвященный 
Аѳанасій, до назначенія на Иркутскую каѳедру, но и тамъ 

**



— 29 -

вспоминалъ о бывшей своей паствѣ. Видимымъ памятникомъ 
молитвеннаго общенія между ею и любимымъ архипастыремъ 
служитъ «образъ Иннокентія перваго епископа Иркутскаго и 
чудотворца», находящійся въ Томскомъ Благовѣщенскомъ со
борѣ. Этотъ образъ,—какъ гласитъ надпись на немъ,—«писанъ 
въ г. Иркутскѣ, на дщицѣ, отпиленной отъ верхняго конца 
нижняго гроба, въ которомъ обрѣтены мощи святителя Инно
кентія». Образъ «данъ 18 января 1857 года» не частному ли
цу, какъ упомянуто въ надписи, а «на благословеніе Томскому 
городскому обществу высокопреосвященнѣйшимъ Аѳанасіемъ, 
архіепископомъ Казанскимъ и Свіяжскимъ, въ проѣздъ изъ 
Иркутска въ Казань и С.-Петебургъ».*)

*) Примѣч. „Риза на образѣ и кивотѣ сдѣланы усердіемъ Томскаго градскаго 
общества".

Свѣдѣнія о преосвященномъ Аѳанасіѣ въ № 21 и 22 Томск. Еп. Вѣдом. 1884 г., 
въ /6 12 за 1886 г., въ А? 1 Енис. Епарх. Вѣд. 1884 г.—Имѣлись въ виду и раз
сказы Томскихъ старожиловъ объ этомъ архипастырѣ.—Списки архіереевъ іерархіи 
Всероссійской и архіерейскихъ каѳедръ со времени учрежденія Святѣйшаго Прави
тельствующаго Синода (1721—1895). С.-Петербургъ, 1896 года, № 283. Ивъ этой- 
же книги почерпнуты, между прочимъ, краткія свѣдѣнія и о послѣдующихъ Том
скихъ іерархахъ.

•) См. 1€ 24.

(Продолженіе будетъ).

Изъ путевыхъ замѣтокъ по расколу.
(Продолженіе).

Секта «стариковцевъ » въ Окуловскомъ приходѣ сосредото
чивается въ д. Кореневой, а нѣтовцевъ въ дд. Видоновой и 
Пурысевой. У стариковцевъ нѣтъ не только наставниковъ, но 
и людей сколько нибудь начитанныхъ и даже грамотныхъ, 
за исключеніемъ одного любознательнаго и сердечнаго старца 
нѣкоего Якова Наумовича. У нѣтовцевъ есть и наставникъ и 
начетчикь, проживающіе въ д. Пурысевой. Обязанности на
ставника и «духовника» отправляетъ Егоръ Яковлевичъ Ли
синъ,—человѣкъ лѣтъ 50, весьма благообразной и пріятной на 
видъ наружности. Егоръ Яковлевичъ неподдѣльно религіозенъ 
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и каждый свой поступокъ оцѣниваетъ съ точки зрѣнія рели
гіозныхъ требованій. Въ силу этихъ требованій, онъ, напри
мѣръ, не подаетъ руки при встрѣчѣ или прощаньи, потому чт? 
такъ дѣлали жиды, распявъ Іисуса Христа и поздравляя другъ 
друга, — не будетъ въ вечернее время бесѣдовать о предметахъ вѣ
ры, такъ какъ тогда человѣка уже оставляетъ приставленный 
къ нему ангелъ. Сильная религіозность заставляетъ даже Его
ра Яковлевича прибѣгать къ нѣкоторымъ своеобразнымъ спо
собамъ угождеаія Богу. Утвердившись въ мысли, что «Богъ 
труды любитъ», онъ сталъ оригинальнымъ «трудникомъ», на
рочито искажая и выговаривая съ трудомъ слова священныхъ 
молитвъ: отче нашъ, не введи насъ; святый крээпкій и т. п. 
Въ своихъ отношеніяхъ къ православію Егоръ Яковлевичъ 
чуждъ фанатизма и не считаетъ зазорнымъ читать книги еди
новѣрческой печати. Онъ бралъ таковыя у сотрудника Ѳели- 
дова, разсматривалъ и сдѣлалъ о нихъ такой отзывъ: «книги- 
то правильны; все равно, что наши, да вотъ только на нихъ 
тисненіе золотомъ,—а это—великій грѣхъ». Исключительно 
справляя требы, Егоръ Яковлевичъ больше ничѣмъ «не поль- 
пользуетъ» своихъ духовныхъ дѣтей, вслѣдствіе своей мало
грамотности; «отвѣтчикомъ по старой вѣрѣ», учителемъ и на
ставникомъ, потому, является уже другой человѣкъ—Дементій 
Ивановичъ Лисинъ. Дементій вообще жестче, грубѣе и фана
тичнѣе Егора Яковлевича. Если Егоръ Яковлевичъ при слу
чаѣ «не прочь» побесѣдовать съ православнымъ миссіонеромъ, 
то Дементій всячески старается укрыться отъ нихъ, если Егоръ 
Яковлевичъ не гнушается единовѣрческихъ и никоніанскихъ 
книгъ, то Дементій на этотъ предметъ держится совсѣмъ осо
беннаго взгляда. «Намъ,—говоритъ, книгъ вашихъ и въ руки- 
то брать не слѣдуетъ, потому онѣ еретическія:—«выходъ» не 
т<>тъ, когда въ нихъ помѣчены нынѣшніе «благовѣрные» го
судари; вотъ по нашимъ заправскимъ старымъ я согласился 
бы побесѣдовать; да только бесѣдовать надо не такъ, какъ вы 
бесѣдуете. «Вотъ какъ бы взять книгу-го, да прочитать ее отъ 
корки до корки, тогда видно было-бы истину-то, а то что?
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выхватываете цвѣточки, да намъ и показываете, а тамъ мо
жетъ, есть что-либо другое».

По этимъ двумъ наставникамъ можно судить и о паствѣ, 
которая недалеко ушла отъ своихъ невѣжественныхъ пасты
рей. ІІурысевскіѳ и Бидаювскіе нѣтовцы «помѣшаны на чаш
кѣ, спорятъ изъ за того, можно-ги пить чай, ѣсть картофель 
или рѣшаютъ премудрые «догматическіе» вопросы въ родѣ 
того, какъ родился Іисусъ Христосъ отъ Пресвятой Дѣвы Ма
ріи, такъ ли, какъ и всѣ люди, или изъ подъ лѣваго плеча. 
Однако и въ эту темную среду замѣтно начинаетъ проникать 
лучъ свѣта. Благодаря дѣятельности проживающаго въ Оку
ловскомъ приходѣ сотрудника братства Алексѣя Ѳелидова, ра
скольники начинаютъ сознательнѣе относиться къ своимъ вѣ
рованіямъ и вдумываться въ свое религіозное положеніе. Мно
гіе съ охотой ходятъ къ нему на бесѣды, внимательно слушаютъ 
разъясненіе изъ старопечатныхъ книгъ, при чемъ говорятъ: 
вотъ какъ надо учить по писанію-то, а наши наставники, гля
ди, и въ глаза не видывали этихъ божествеввыхъ-то книгъ! 
Авторитетъ Егора Яковлевича для нѣкоторыхъ начинаетъ те
рять свое значеніе. «Какой онъ у насъ наставникъ,—говорятъ 
они,—самъ не знаетъ, куда идетъ, да и насъ ту да-же тянетъ».

Изъ с. Окуловскаго мы пріѣхали въ с. Думчевское. Въ 
приходѣ этого села въ д.д. Большомъ Калтаѣ, Воровской, Ве- 
тохиной и Юровой проживаетъ не мало раскольниковъ: въ пер
вой стариковцы, во второй поморцы и въ послѣднихъ двухъ 
самокрещенцы. Въ д. Юровой до сего времени имѣлъ посто
янное жительство и основатель, и глава самокрещенской секты 
Иванъ Сергѣевичъ Макаровъ, но незадолго предъ нашимъ прі
ѣздомъ, продавъ домъ и имущество, онъ переселился въ г. Бар
наулъ. Правда, и кромѣ Ивана Сергѣевича, по слухамъ остал
ся въ Думчевекомъ приходѣ начитанный наставникъ въ д. 
Ветохиной Михаилъ Кононовичъ Карнауховъ, но такъ какъд. 
Вѳтохина лежала вдали отъ нашего намѣченнаго маршрутомъ 
йути, а въ буднее лѣтнее время трудно было разсчитывать 
безъ особаго предупрежденія застать дома кого либо изъдере- 
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венскихъ жителей, то я рѣшилъ ѣхать въ лежащую далѣе по 
вашему пути д. Средне-Красиловвкзго прихода Шату лову, гдѣ 
раскольниковъ болѣе, чѣмъ въ д. Ветохиной и гдѣ проживаетъ 
главный руководитель окрестныхъ самокрещенцевъ Ѳедоръ Ва
сильевичъ Китайцевъ. Шатуловскіе жители уже привыкли къ 
посѣщеніямъ миссіонеровъ; поэтому, какъ только стало извѣст
но, что пріѣхалъ какой то новый миссіонеръ и навезъ съ со
бой <множество> книгъ, ко мнѣ, безъ особой повѣстки заяви
лись и православные, и раскольники. И тѣ, и другіе видимо 
ждали бесѣды съ большимъ интересомъ. Бесѣда вскорѣ была 
устроена въ оградѣ земской квартиры. По просьбѣ старообряд
ца самокрещенца, отецъ котораго, присутствовавшій тутъ-же, 
принадлежалъ къ Австрійской іерархіи, я началъ говорить о 
незаконности этой послѣдней. Отецъ и сынъ слушали особен
но внимательно. Въ заключеніе отецъ сказалъ: благодарю за 
наставленіе; я и самъ-то началъ немного задумываться о сво
ихъ попахъ; а тутъ сынъ постоянно твердитъ, что «краденые 
они, да краденые»; а сынъ, обратившись къ отцу замѣтилъ: 
ужъ лучше ты, если тебѣ хочется поповъ, ступай въ Греко- 
Россійскую церковь, чѣмъ быть съ этими ворами. Послѣ этого 
бесѣда шла о церкви и таинствахъ съ Ѳеодоромъ Васильеви
чемъ Китайцѳвымъ. Китайцевъ на первыхъ-же порахъ обна
ружилъ большую начитанность и изворотливость. Относительно 
собесѣдованій у него выработана своя особая система, которую 
онъ, безъ сомнѣнія заимствовалъ, какъ ученикъ, отъ своего 
учителя Макарова. Система эта состоитъ въ томъ, что снача
ла предлагается самый отдаленный и самый невинный, пови
димому, вопросъ,—а потомъ путемъ цѣлаго ряда вопросовъ и 
неожиданно сдѣланнаго изъ нихъ заключенія, совопросни къ ста
рается поставить своего собесѣдника въ безвыходное положеніе; 
Православному миссіонеру при бесѣдѣ съ подобнымъ совопрос
никомъ въ своихъ отвѣтахъ требуется большая осторожность и 
обдуманнность. Кромѣ этого, Китайцевъ по отношенію ко мнѣ 
явился прямо экзаменаторомъ: можно-ли иноку крестить?, мож*  
но-лз иноку вѣнчать? спрашивалъ онъ меня,I & также < предла*  
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галъ и еще не мало вопросовъ буквально изъ номоканона. Въ 
отвѣтъ на нихъ я прямо указывалъ ему соотвѣтствующія мѣ
ста въ томъ-же номоканонѣ. «Къ чему-же ты задаешь мнѣ 
подобные вопросы? спрашиваю я Китайцева: развѣ въ вашемъ 
согласіи есть иноки и развѣ они крестятъ?— «Нѣтъ, я такъ, 
на всякій случай:—кто тебя знаетъ, можетъ быть ты бы и не 
отвѣтилъ. Очевидно, Китайцевъ подобными вопросами хотѣлъ 
лишь сконфузить меня предъ собравшимися слушателями. Сре
ди продолжительной бесѣды съ Китайцевымъ и другими рас
кольниками, я съ удовольствіемъ неоднократно замѣчалъ, что 
нѣкоторые изъ православныхъ предупреждаютъ меня своими 
опроверженіями раскольническихъ возраженій и отыскиваніемъ 
нужныхъ мнѣ въ старопечатныхъ книгахъ мѣстъ. Разговорив
шись съ ними я узналъ, что они подъ вліяніемъ нерѣдко про
исходящихъ здѣсь бесѣдъ миссіонеровъ съ раскольниками, за
интересованы противораскольнической полемикой и кое чему 
научились отъ миссіонеровъ. Особенно богатыя знанія и рвеніе 
въ этомъ отношеніи обнаружилъ крестьянинъ Емельянъ Анань
инъ Козловъ, съ которымъ я впослѣдствіи долго бесѣдовалъ и 
снабдилъ нѣкоторыми полемическими руководствами, листками 
и брошюрами. Здѣсь, такимъ образомъ, въ лицѣ этого Емель
яна и его приспѣшниковъ, уже существуетъ своя «домашняя» 
миссія, дѣйствіе которой не остаются безъ успѣха: напротивъ, 
можно ожидать и надѣяться, что дѣйствіе этрй миссіи скоро 
произведутъ «шатаніе» въ религіозныхъ убѣжденіяхъ расколь
никовъ —Шату ловцевъ.

Вскорѣ послѣ нашей бесѣды прибылъ въ Шатулову и Пре
освященный. Раскольники благодушно встрѣтили его, внима
тельно выслушали его поученіе и проводили за деревню, рас
пѣвая вмѣстѣ съ православными священные припѣвы.

Въ приходѣ Средне-Красиловскомъ, состоящемъ изъ 25 се
леній и почти 8 тыс. прихожанъ обоего пола, въ каждомъ се
леніи можно найти по нѣскольку десятковъ раскольниковъ; но 
центрами раскола въ немъ считаются: д. Ново-Глушинская 
(Зырянка) и Залѣсова (нынѣ выдѣленная въ самостоятельный 
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приходъ). Австрійцы Новоглушинцы, имѣющіе своего попа и 
разрѣшенную правительствомъ молельню, особенно опасались и 
не желали посѣщенія Преосвященнаго. По ихъ проискамъ еще 
въ с. Средне-Красиловскомъ начали распространяться слухи о 
невозможности проѣзда въ Ново-глушинскую, по причинѣ круп
ныхъ будто-бы горъ и ветхаго парома, который не выдержитъ 
и одного экипажа изъ архіерейскаго «поѣзда». Подобныя опа
сенія подтверждалъ и самъ волостной старшина, сопровождав
шій Преосвященнаго, тоже раскольникъ. Не смотря на все 
это, Владыка рѣшилъ однако ѣхать на Ново-Глушинское. И 
горы оказались небольшими и перевозъ весьма удобнымъ. Я 
съ мѣстнымъ благочиннымъ протоіереемъ Іоанномъ Смирновымъ 
ѣхалъ впередъ. Подъѣзжаемъ къ перевозу чрезъ р. Чулымъ, 
непосредственно за которымъ д. Ново-Глушинская. На проти
воположномъ берегу, за исключеніемъ четырехъ—пяти чело
вѣкъ никого не видать; нѣтъ и ни одной лошади, хотя здѣсь 
предполагалось сдѣлать перемѣну. Переѣхавъ черезъ рѣку, 
ѣдемъ по улицѣ. На улицахъ начинаетъ появляться народъ, 
но это были не ново-глущинцы раскольники, а православные 
жители д. Старо-Глушинской, отстоящей отъ Ново-Глушинской 
верстахъ въ полуторыхъ. Идемъ далѣе. Предъ однимъ домомъ 
видимъ,—распахнуты настежь ворота, а въ оградѣ небольшая 
толпа людей; посреди ограды накрытый скатертью столъ, кру
гомъ скамьи и стулья, а на столѣ самоваръ, хлѣбъ и свѣжая 
земляника. Это оказывается,—болѣе мягкіе изъ ново-глушин- 
скихъ старообрядцевъ рѣшились такъ встрѣтить и принять «до
рогихъ», какъ они говорили гостей, хозяинъ съ хозяйкой вы
дѣлились изъ толпы и съ поклономъ приглашали передохнуть. 
Мы съ о. благочиннымъ взошли и присѣли. Толпа начинала 
прибывать: подходили православные и таившіеся до сего вре
мени по укромнымъ мѣстамъ раскольники. Завязался разго
воръ. Прежде всего я спросилъ Ново-глушинцевъ объ ихъ о. 
Поликарпѣ, намѣреваясь съ нимъ побесѣдовать. «Нѣту дома,— 
отвѣтили мнѣ,—увезли съ требой». Спросилъ потомъ о Барсу
ковѣ, Гурьянѣ и Агафонѣ Никитиныхъ,—какъ болѣе или ме
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нѣе извѣстныхъ старообрядческихъ начетчикахъ,—оказалось, 
что и ихъ нѣтъ дома и уѣхали неизвѣстно куда. «Да Ага- 
фонъ-то, хоть бы и былъ, такъ не явился бы: стыдно пока*  
заться-то» замѣтилъ одинъ изъ православныхъ. Замѣчаніе это 
было сдѣлано вполнѣ, справедливо. Агафонъ Никитинъ, дѣй
ствительно, стыдится показываться теперь на глаза православ 
ныхъ миссіонеровъ. Никитинъ—по первоначальнымъ своимъ 
религіознымъ убѣжденіямъ раскольникъ Австріецъ. Ново-глу- 
шинская австрійская молельня издавна помѣщается въ его соб
ственномъ домѣ. Перейдя лѣтъ пять тому назадъ въ правосла
віе, и поступивъ въ сотрудники братства, Никитинъ заводилъ 
было даже процессъ объ отобраніи отъ раскольниковъ своего 
дома съ намѣреніемъ пожертвовать его подъ православный мо
литвенный домъ. Но этому не суждено было осуществиться, 
въ прошломъ 1895 г. Никитинъ за предосудительное пове
деніе былъ уволенъ изъ числа сотрудниковъ братства. Лишен
ный должности, Никитинъ, однако, нашелъ для себя самое 
подходящее и выгодное занятіе „ловить въ мутной водѣ рыбу*.  
Онъ прежде всего обратился къ своимъ землякамъ новоглушин- 
цамъ съ самымъ искреннимъ будто бы раскаяніемъ „Какъ 
пожилъ я,—говорилъ онъ, —въ Великороссійской церкви, да 
посмотрѣлъ на все поближе своими собственными глазами,— 
ереоей-то сколько увидѣлъ: отъ нихъ теперь и бѣгу*.  Ново 
глушинцы повѣрили Никитину и съ радостью приняли его къ 
себѣ4 разсчитывая теперь видѣть въ немъ самаго неотразимаго 
обличителя никоніанскихъ миссіонеровъ. На первую же изъ 
миссіонерскихъ бесѣдъ, которыя въ здѣшней мѣстности проис
ходятъ нерѣдко, Никитинъ, подряженный за 10 руб., былъ 
отправленъ депутатомъ отъ новоглушинскихъ австрійцевъ. Мно
го раскольниковъ съѣхалось на эту бесѣду посмотрѣть, какъ 
Никитинъ будетъ обличать своихъ бывшихъ собратій. Но на 
это*,  бесѣдѣ, не найдя за Греко-Россійской церковью никакихъ 
ересей, Никитинъ обличилъ только самого оебя, такъ какъ 
здѣсь было обнаружено, что онъ оставилъ Греко-Россійскую 
Церковь не потому, что въ ней много ересей, а потому что 
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самъ пилъ много вина. Съ тѣхъ поръ Никитинъ не сталъ вы
ступать защитникомъ австрійской іерархіи. Онъ ведетъ теперь 
кочующую жизнь, являясь въ захолустныя деревни въ ка
чествѣ адвоката, доктора, коновала, по спопутности, занимаясь 
и коммерціей; съ православными держитъ себя, какъ право
славный, съ раскольникаии, какъ раскольникъ. И такъ, ни 
одного изъ видныхъ новоглушинскихъ начетчиковъ дома не- 
оказалось; но въ собесѣдникахъ, хотя и малограмотныхъ, или 
вовсе безграмотныхъ, недостатка не было. Заговорили о про
исхожденіи Австрійской іерархіи, коснулись исторіи и мѣстна
го Австрійскаго священства. Оказывается, что здѣсь Австрій
ское лжесвященство существуетъ съ 1860-го года и настоящій 
Новоглушанскій попъ Поликарпъ Портнягинъ по счету является 
6-мъ. У насъ вѣдь священство какъ слѣдуетъ быть законное,— 
разсказывалъ одинъ старообрядецъ, не то, что вонъ у Камен
скихъ (бѣгло-поповцевъ); у насъ и въ Москвѣ есть духовный 
совѣтъ, на манеръ вашего Сѵнода,—его и царская фамилія 
посѣщаетъ. Вотъ и о. Поликарпъ теперь, какъ есть настоящій 
священникъ (?)“.Но подобныя разсужденія неожиданно вызвали 
возраженіе со стороны другаго старообрядца же, въ котораго, 
должно быть, запала искра сомнѣнія въ законности новоявлен
ной и самозванной Австрійской іерархіи. „Какой онъ есть свя
щенникъ? заговорилъ старообрядецъ. Кто его мужика ставилъ? 
И какой онъ есть духовникъ? Кто его душнилъ?*.  За подоб
ными разговорами время шло незамѣтно. Къ перевозу уже 
подъѣхалъ экипажъ Преосвященнаго. Всѣ, и православные, и 
раскольники, пошли ему на встрѣчу. Раскольники стали по
смѣлѣе и нѣкоторые изъ нихъ даже обращались съ вопросами 
къ Преосвященному. Преосвященный, давъ имъ отвѣты, за 
болѣе подробными разъясненіями отослалъ ко мнѣ. Уже по 
отъѣздѣ Его Преосвященства, толпа раскольниковъ подошла 
ко мнѣ. Они всѣ что то кричали въ одинъ голосъ, такъ что 
трудно было разобрать, что они хотѣли сказать. Зычнѣе И 
громче всѣхъ раздавался голосъ: за что вы насъ гоните и му
чите? Та развѣ вѣра истинная, которая гонитъ и мучитъ?“
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Успокоивъ толпу и не входя въ разрѣшеніе вопроса по суще
ству, я только замѣтилъ: что же свободно проживающій у васъ 
о. Поликарпъ и эта разрѣшенная правительствомъ молельня— 
тоже доказательство гоненія? Что вы волнуетесь и кричите? 
если хотите бесѣдовать, давайте побесѣдуемъ,—о гоненіяхъ ли, 
о чемъ ли другомъ, а перекричать я васъ не въ состояніи и 
каждаго изъ васъ порознь, не только всѣхъ вмѣстѣ*.  „Нѣтъ 
мы это такъ къ слову только, заговорили старообрядцы, а 
бесѣдовать теперь мы не можемъ; вотъ ночуй у насъ, завтра 
къ утру мы достанемъ грамотея. Я бы съ удовольствіемъ, го
ворю, сдѣлалъ это, если бы вы сказали о томъ раньше; а те
перь, видите, книги у меня уже отправлены въ Залѣсову, да 
я и задерживаю о. благочиннаго, съ которымъ ѣду вмѣстѣ. 
Не лучше ли, говорю, вамъ, если изъ васъ найдутся охотники 
пріѣхать завтра утромъ въ Залѣсову,— „тамъ непремѣнно бу
детъ бесѣда*.  Это можно,—заговорили старообрядцы, пріѣдемъ 
и такой тебѣ вопросъ зададимъ, отъ котораго тебѣ тошно ста
нетъ. Но на завтра они не пріѣхали, хотя въ Залѣсовой бе
сѣда была, и я долго ихъ дожидался.

(Продолженіе будетъ).

ОТЧЕТЪ
о состояніи Томскаго Епархіальнаго женскаго училища въ 

учебно-воспитательномъ отношеніи за 1895—96 уч. годъ.

(Окончаніе *).

IV. Библіотека и физическій кабинетъ.

Библіотека училища раздѣлена на пять отдѣловъ: 1) библіо- 
тику фундаментальную; 2) ученическую библіотеку, состоящую 
изъ книгъ для чтенія воспитанницамъ; 3) библіотеку безмездную— 
изъ учебниковъ и учебныхъ пособій для безмезднаго временнаго

♦) Си. № 24. 
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пользованія епархіально-коштнымъ и пансіонернымъ воспитанни
цамъ; 4) библіотеку продажную и 5) библіотеку воскресной, при 
училищѣ, школы. Изъ періодическихъ изданій въ отчетномъ го
ду выписывались: 1) въ фундаментальную библіотеку: „Церков
ныя Вѣдомости", „Томскія Епархіальныя Вѣдомости", „Міръ 
Божій", „Церковный Вѣстникъ и Христіанское чтеніе", „Цер
ковно-приходская школа", „Руководство для сельскихъ пасты
рей", „Образованіе", „Вѣстникъ воспитанія", „Историческій 
Вѣстникъ", „Нива", „Сибирскій Вѣстникъ", „Томскій Листокт"; 
2) въ ученическую библіотеку: „Русскій Паломникъ", „Стран
никъ", „Душеполезное чтеніе", „Кормчій", „Радость христіани- 
нина", „Дѣтскій отдыхъ", „Родникъ".

Для пополненія фундаментальной и ученической библіотекъ 
въ отчетномъ году пріобрѣтено книгъ на сумму около 300 р.

Для пополненія ученической библіотеки въ настоящемъ отчет
номъ году, какъ и прежде, предложено было воспитанницамъ 
училища дѣлать посильныя пожертвованія на пріобрѣтеніе книгъ 
для чтенія; такихъ пожертвованій поступило 73 р. 15 к.

Пансіонерская библіотека состояла только изъ учебниковъ и 
необходимыхъ пособій для пансіонерокъ. Учебниками и учебны
ми пособіями воспитанницы училища снабжены вполнѣ достаточно.

Чтеніемъ книгъ воспитанницы занимались довольно охотно. 
Библіотека въ отчетномъ году находилась въ вѣдѣніи учитель
ницы Е. Горбачевской. По существующему порядку, инспекторъ 
классовъ долженъ былъ вести хронологическіе каталоги книгамъ, 
въ которые онъ вносилъ всѣ вновь поступившія книги, а завѣ- 
дующая библіотекою должна была вести систематическіе ката
логи и запись книгамъ, выдаваемымъ ею для чтенія воспитанни
цамъ и учительскому персоналу, а также вести роспись учебни
камъ и учебнымъ пособіямъ. Изъ фундаментальной библіотеки 
книгами воспитанницы пользовались на прежнихъ основаніяхъ, т. 
е. книги выдавались по рекомендаціи преподавателей. Книги 
ученической библіотеки выдавались по требованію воспитатель
ницъ для младшихъ классовъ и самихъ воспитанницъ для стар
шихъ классовъ. Вмѣстѣ съ учебниками наблюденію той же завѣ- 
дующей библіотекой подлежало распредѣленіе между воспитан
ницами и другихъ классныхъ принадлежностей: бумаги, перьевъ, 
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карандашей и др. Приходящія воспитанницы обязаны были имѣть 
свои учебники и учебныя принадлежности.

Что касается физическаго кабинета, Состоящаго изъ 46 при
боровъ и инструментовъ, то для пополненія его въ отчетномъ 
году ничего не было пріобрѣтено за недостаткомъ средствъ.

V. Средства училища.

На содержаніе училища въ 1895 году поступило 38.734 руб. 
99^2 коп.; израсходовано 32.033 р. 01 коп.; сверхъ того, на ре
монтъ училищныхъ зданій 3115 р. 05 коп.

VI. Дополнительныя свѣдѣнія.

Училище въ отчетномъ году, какъ и во всѣ прежніе годы, 
пользовалось постояннымъ благосклоннымъ вниманіемъ и оте
ческою заботливостію своего Архипастыря, Преосвященнѣйшаго 
Макарія, Епископа Томскаго и Барнаульскаго. Бывая неодно
кратно въ теченіе года въ училищѣ, Владыка обыкновенно обра
щался съ живымъ назидательнымъ словомъ къ учащимся, въ ко
торомъ старался открыть предъ ними въ. живыхъ образахъ за
дачи воспитанія и ученія ихъ. При посѣщеніи уроковъ Преосвя
щеннымъ обращалось особенное вниманіе на изученіе Закона 
Божія. Руководя съ неусыпнымъ вниманіемъ жизнію и дѣятель
ностію училища во всѣхъ подробностяхъ, Владыка принималъ 
личное участіе и во всѣхъ училищныхъ торжествахъ и удосто- 
ивалъ училище своимъ посѣщеніемъ; такъ, въ день храмоваго 
училищнаго праздника совершилъ въ училищной церкви литур
гію, на годичномъ актѣ роздалъ награжденнымъ воспитанницамъ 
похвальные листы и книги, присужденные имъ за отличное по
веденіе и успѣхи въ 1894—95 уч. году; совершилъ литургію въ 
недѣлю Св. Пасхи; дважды присутствовалъ на экзаменахъ вы
пускного класса; 16 мая присутствовалъ на музыкально-вокаль
номъ вечерѣ, устроенномъ для учащихся всѣхъ духовно-учебныхъ 
заведеній г. Томска по случаю радостнаго событія Священнаго 
Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ; наконецъ, въ 
день училищнаго акта, по случаю выпуска окончившихъ курсъ 
ученія дѣвицъ*  совершилъ въ училищной церкви литургію и за
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тѣмъ, на актѣ, лично роздалъ окончившимъ курсъ „Новый За
вѣтъ" и крестики для ношенія на груди.

Староста училищной церкви Томскій купецъ И. Некрасовъ 
заботился о благолѣпіи ея, снабжая разными необходимыми пред
метами; въ отчетномъ году имъ пожертвованы: напрестольное 
евангеліе, два напрестольныхъ тресвѣчника, два подсвѣчника къ 
мѣстнымъ иконамъ, кропило, выносной фонарь и около пуда 
свѣчъ, всего на сумму болѣе 200 р.

Въ училищѣ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ велись религіозно-нравственныя чтенія. Въ 
виду недостатка удобнаго помѣщенія и вслѣдствіе особыхъ во
спитательныхъ условій закрытаго женскаго учебнаго заведенія, 
чтенія эти были предназначены только для воспитанницъ учи
лища и имѣли цѣлью развить въ нихъ любовь къ религіозно
нравственному чтенію. Насколько веденныя при училищѣ чтенія 
плодотворны, можно видѣть изъ того, что воспитанницы съ 
усердіемъ посѣщали ихъ и съ глубокимъ вниманіемъ слушали 
вполнѣ доступное для нихъ назидательное чтеніе. Предъ нача
ломъ чтеній, послѣ пропѣтія молитвы, обыкновенно училищнымъ 
хоромъ исполнялся одинъ или два канта изъ сборника „Лепта".

Въ отчетномъ году окончившимъ курсъ воспитанницамъ, со
стоявшимъ на епархіальномъ содержаніи и пансіонернымъ, по 
назначенію общеепархіальнаго съѣзда, выданы всѣ необходимыя 
вощи изъ стараго платья и бѣлья (одна смѣна бѣлья новая) и 
сверхъ того, окончившимъ курсъ сиротамъ духовнаго званія, по 
10 р. на первоначальное обзаведеніе.

По § 24 п. 5 уст. еп. ж. училищъ, къ занятіямъ Совѣта от
носится пріисканіе мѣръ къ обезпеченію безпріютныхъ воспитан
ницъ, по выходѣ изъ училища. Хотя Совѣтъ училища не выра
батывалъ какихъ-либо спеціальныхъ мѣръ къ обезпеченію воспи-' 
танницъ по окончаніи курса въ училищѣ, тѣмъ не менѣе не оста
вался безучастнымъ къ судьбѣ ихъ: двѣ воспитанницы оставле
ны ири училищѣ въ качествѣ помощницъ воспитательницъ и 
одна опредѣлена помощницей учительницы рукодѣлія, кромѣ то
го, Совѣтъ училища бралъ на себя трудъ ходатайствовать объ 
опредѣленіи окончившихъ курсъ сиротъ на мѣста учительницъ 
въ церковныя школы.
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Учебный годъ закончился 19 мая. Въ этотъ день божествен
ную литургію изволилъ совершать въ училищной церкви самъ 
Преосвященнѣйшій Макарій. На литургіи, кромѣ воспитанницъ 
выпускного класса, присутствовали и воспитанники выпускного 
класса семинаріи, окончившіе полный курсъ ученія, а также 
лица, принадлежащія къ училищной и семинарской корпораціи. 
Во время литургіи инспекторъ семинаріи іеромонахъ Тихонъ обра
тился къ выпускнымъ питомцамъ и питомицамъ со словомъ про
щанія и напутствія, которое произвело глубокое впечатлѣніе на 
слушателей, въ особенности на тѣхъ, къ кому слово непосред
ственно было обращено. По окончаніи литургіи совершено было 
Его Преосвященствомъ благодарственное и вмѣстѣ напутствен
ное молебствіе Господу Богу. На литургіи и молебствіи церковное 
пѣніе стройно было исполняемо соединительнымъ хоромъ пѣв
чихъ изъ воспитанниковъ семинаріи и воспитанницъ, училища, 
подъ управленіемъ преподавателя семинаріи Н. П. Асташевскаго.

Въ 12 часовъ начался торжественный выпускной актъ въ од
номъ изъ залъ училищнаго зданія. Актъ осчастливилъ своимъ 
присутствіемъ и Его Превосходительство, г. начальникъ губерніи, 
г.-м. А. А. Ломачевскій. При входѣ въ залъ Его Преосвя
щенства, въ сопровожденіи училищной корпораціи и почетныхъ 
гостей, соединенный хоръ воспитанницъ и воспитанниковъ про
пѣлъ „Днесь благодать Св. Духа..." Когда Преосвященный и 
присутствующіе заняли свои мѣста, хоромъ, подъ управленіемъ 
преподавателя семинаріи г. Асташевскаго, исполненъ былъ гимнъ 
„Великъ нашъ Богъ". Затѣмъ инспекторъ классовъ прочиталъ 
краткій отчетъ о состояніи училища за 1895—96 уч. годъ и въ 
заключеніи списокъ окончившихъ курсъ ученія воспитанницъ, 
съ обозначеніемъ, какія изъ нихъ удостоены за поведеніе и 
успѣхи наградъ. Въ то время какъ инспекторъ классовъ читалъ 
списокъ окончившихъ курсъ, каждая называемая имъ воспитан
ница выходила къ столу и получала изъ рукъ Его Преосвящен
ства книгу „Новый Завѣтъ" и крестикъ, вмѣстѣ съ Архипастыр
скимъ благословеніемъ, а изъ рукъ начальницы училища—ат
тестатъ и экземпляръ пѣснопѣній изъ „Лепты", положеннаго 
на ноты и отпечатаннаго на отдѣльномъ листкѣ, тутъ же были 
выдаваемы, кому слѣдуетъ, и награды. Во время чтенія списка 
и раздачи аттестатовъ и наградъ, было съиграно на рояли нѣ
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сколько піесъ воспитанницами. Послѣ раздачи аттестатовъ и 
наградъ воспитанницамъ, Преосвященный Владыка, подозвавъ 
къ себѣ присутствовавшихъ на актѣ выпускныхъ воспитанни
ковъ семинаріи, изволилъ дать каждому изъ нихъ по крестику, 
для ношенія на шеѣ, вмѣстѣ съ Архипастырскимъ благослове
ніемъ, а въ это время хоромъ пѣвчихъ исполненъ былъ гимнъ 
„Храни Царя". Потомъ, послѣ марша, исполненнаго на рояли, 
одна изъ воспитанницъ выпускного класса обратилась къ Пре
освященному и присутствующимъ членамъ училищной корпораціи 
съ краткою, живою, задушевною рѣчью. Послѣ рѣчи и препода
нія воспитанницамъ Архипастырскаго благословенія, хоромъ, подъ 
акомпаниментъ рояля, исполненъ былъ гимнъ „Славься, Славь
ся". Актъ закончился исполненіемъ воспитанницами и воспитан
никами народнаго гимна „Боже Царя Храни" и пѣніемъ „До
стойно есть". Въ актовомъ залѣ, на особомъ столѣ, были разло
жены, съ цѣлью показать посѣтителямъ акта, разные предметы 
вязанья, шитья, вышиванія и другіе образцы рукодѣлій воспи
танницъ всѣхъ классовъ училища. Изъ актоваго зала Его Пре
освященство и г. начальникъ губерніи, по приглашенію началь
ницы училища, въ сопровожденіи членовъ Совѣта, учащихъ и 
воспитанницъ, а также и почетныхъ посѣтителей акта, изволи
ли пройти въ квартиру начальницы, гдѣ гостямъ была предло
жена закуска.

Въ заключеніе отчета, Совѣтъ Томскаго Епархіальнаго жен
скаго училища выражаетъ благодарность свою Совѣтамъ тѣхъ 
училищъ, которыя удостоили Томское училище обмѣномъ отче
товъ по учебно-воспитательной части, надѣясь и въ будущемъ 
на таковой обмѣнъ.

Отчетъ о состояніи одноклассной церковной школы, что при Томскомъ 
Епархіальномъ женскомъ училищѣ за 1895—96 уч. годъ.

Ученіе въ школѣ началось, одновременно съ началомъ учеб
ныхъ занятій въ училищѣ и продолжалось по 3 мая. Учи
тельницею школы состояла окончившая курсъ Томскаго Епар
хіальнаго женскаго училища, дѣвица А. Никольская. Она препо
давала всѣ предметы, положенные по программѣ церковно-при
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ходскихъ школъ, кромѣ церковнаго пѣнія, учительницею кото 
раго состояла пепиньерка Н. Разумова. Дѣти обучались Закону 
Божію, русскому и церковно-славянскому языкамъ, ариѳметикѣ, 
чистописанію и церковному пѣнію.

Учебныя занятія въ школѣ происходили по особому росписа- 
нію. Согласно сему росписанію, ученіе въ школѣ происходило 
съ 8Ѵ2 часовъ утра до 1 ч. 20 м. Уроковъ ежедневно было 4; 
каждый урокъ продолжался одинъ часъ. Въ теченіе года велись 
журнальныя записи уроковъ.

Учебный день въ школѣ начинался чтеніемъ утреннихъ мо
литвъ, которыя читались ученицами старшей группы поочереди. 
Предъ началомъ уроковъ дѣти пѣли „Царю Небесный", а по 
окончаніи „Достойно есть", до и послѣ каждаго урока всѣми 
ученицами пѣлись установленныя краткія молитвословія, именно: 
предъ началомъ каждаго урока пѣли „Боже, въ помощь мою..." 
по окончаніи перваго урока—„Слава Тебѣ, Господи, Слава Те
бѣ", послѣ второго урока—„Аллилуія, аллилуія, аллилуія, Слава 
Тебѣ, Боже" «Господи, помилуй» трижды, «Слава и нынѣ»; послѣ 
3-го урока «Богородица Дѣво» и послѣ 4-го урока«Достойно есть >.

Въ воскресенье и праздничные дни ученицы школы приходили 
на Богослуженіе въ училищную церковь и вмѣстѣ съ воспитан
ницами училища два раза въ годъ исповѣдывались и причаща
лись Св. Таинъ.

Ученицы школы были раздѣлены на двѣ группы: старшая со
стояла изъ 14 дѣвочекъ, а младшая изъ 9, всего 23, изъ кото
рыхъ 9 помѣщались въ пансіонѣ. Преподаваніе предметовъ въ 
школѣ въ объемѣ и порядкѣ велось по программѣ для церковно
приходскихъ школъ, утвержденной Св. Синодомъ; учительница 
руководствовалась объяснительной запиской къ означенной про
граммѣ.

Обученіе въ школѣ много способствовало религіозно-нравствен
ному воспитанію ученицъ. Нѣкоторыя дѣвочки, поступая въ шко
лу, не умѣли правильно осѣнить себя крестнымъ знаменіемъ; въ 
школѣ онѣ привыкли правильно и усердно молиться Богу. Уче
ницы школы пріучались внимательно и благочестиво стоять въ 
храмѣ Божіемъ, въ чемъ живой примѣръ показывали имъ вос
питанницы училища, съ которыми первыя вмѣстѣ моли
лись, пѣли нѣкоторыя избранныя пѣснопѣнія. за всенощнымъ
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бдѣніемъ и литургіей, вмѣстѣ исповѣдывались и пріобщались 
Св. Таинъ. ■ <- ; ..&Ы

Благотворное вліяніе школы отразилось на нравственности, 
хорошемъ поведеніи ученицъ: многія дѣти въ школѣ перемѣни
лись, отучились отъ недобрыхъ привычекъ—лжи, грубости и т. 
п., пріучились быть вѣжливыми, аккуратными, опрятными, къ 
старшимъ относиться съ уваженіемъ и пр. И въ этомъ отноше
ніи воспитанницы служили живымъ примѣромъ для вновь посту
пившихъ: старшія обращались съ новыми ласково, что ободряло 
послѣднихъ, отучало отъ застѣнчивости, развивало дружелю
біе и т. п.

Ученіе въ школѣ окончилось 3 мая; экзамены ученицъ II от
дѣленія производились Совѣтомъ совмѣстно съ учительницей 
школы. Изъ 13 ученицъ, явившихся на экзаменъ, выдержали 
оный вполнѣ удовлетворительно 11. Отвѣты на экзаменахъ уче
ницами даны были хорошіе.

Въ отчетномъ году, по примѣру прежнихъ лѣтъ, воспитанни
цы VI кл. имѣли самое близкое и непосредственное отношеніе 
къ занятіямъ въ школѣ: онѣ разъ въ недѣлю цѣлымъ классомъ 
присутствовали на практическихъ занятіяхъ въ школѣ, которыя 
велись наставникомъ дидактики или, подъ его руководствомъ, 
самими же воспитанницами поочереди. Очередныя воспитанницы, 
обязанныя вести урокъ, предварительно составляли конспекты, 
которые просматривались преподавателемъ педагогики, исправля
лись и дополнялись. Кромѣ того, ежедневно, по указанной оче
реди, двѣ воспитанницы присутствовали на всѣхъ урокахъ въ 
школѣ, помогая учительницѣ школы и присматриваясь къ веде
нію ею школьнаго дѣла. На практическія занятія воспитанницъ 
VI кл. въ школѣ обращено особенное вниманіе со стороны на
чальства училища и преподавателя. Всѣмъ желательно, чтобы 
воспитанницы, по окончаніи курса въ училищѣ, являлись вполнѣ 
подготовленными къ школьному дѣлу, а главное, чтобы полюби
ли его и съ охотою занимали мѣста сельскихъ учительницъ въ 
церковно-приходскихъ школахъ, число которыхъ съ каждымъ 
годомъ увеличивается.
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извѣстія и: зам-ьтки.

— Боепитаніе въ семьѣ. Семья, какъ извѣстно,—часть общест
ва, а общество—часть государства. Государство состоитъ идъ соеди
ненія, изъ суммы многихъ семей. Отсюда понятно, какое важное зна
ченіе имѣетъ семья для государства. Благородная и благочестивая семья 
можетъ воспитать государству, престолу и отечеству благородныхъ и 
благочестивыхъ гражданъ, готовыхъ душу положить за государя и цер
ковь. Семья—маленькая церковь и маленькое государство. Въ ней въ 
дѣтяхъ вырабатаываются тѣ задатки, которые имѣютъ въ будущемъ 
то или другое значеніе для церкви и государства. Преосвященный Гав
ріилъ придаетъ семьѣ важное значеніе въ общественной жизни, < Семья» — 
говоритъ онъ—'вторая церковь для насъ. Какъ въ церкви посту
паешь со страхомъ, такъ и въ семьѣ ты долженъ поступать со свя
тостью и осторожностью. Что дома скажешь или сдѣлаешь, то 
имѣетъ значеніе для всею семейства. Каждое твое слово и дѣло въ 
семьѣ есть сѣмя, которое своевременно дастъ добрый или злой плодъ. 
Если ты имѣешь дѣтей, всѣ средства употребляй, чтобы они вышли 
добрыми и боголюбивыми» (т. I,—280). <Та семья, въ коей господ
ствуютъ миръ, тишина, единство и любовь, въ коей родители показы
ваютъ дѣтямъ добрые примѣры, дѣти подчиняются родителямъ и по
читаютъ ихъ, подобна церкви; въ такой семьѣ есть царство Бо
жіе» (т, I,—23), Самое главное и важное значеніе имѣютъ въ семьѣ 
для дѣтей ихъ родители, давшіе жизнь имъ и весьма близко къ нимъ 
стоящіе. Дѣти любятъ подражать родителямъ и вообще старшимъ. От
сюда понятно, какое значеніе имѣетъ для нравственнаго воспитанія 
дѣтей благочестивая жизнь ихъ родителей. Нечестивые, безнравствен
ные родители своимъ дурнымъ поведеніемъ добровольно готовятъ ги
бель для своихъ дѣтей, которыя въ родительскомъ домѣ не въ состо
яніи будутъ получить прочные задатки для нравственнаго развитія. 
Вся будущая жизнь малолѣтняго ребенка, по словамъ проповѣдника, 
его поведеніе, его характеръ и почти спасеніе его души зависятъ отъ 
того, какимъ образомъ онъ воспитанъ, что внушали, къ чему пріохо
тили его родители во время его молодости (т. I,—493). Поэтому-то 
'родители должны забывать самихъ себя и думать о воспитаніи 
и счастіи своихъ дѣтей» (т.і, —137). Воспитывать нравственно дѣ
тей возможно, во-первыхъ, посредствомъ наставленій, которыя во всякое 
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удобное время должны давать родители дѣтямъ. < Добрый и разумный 
отецъ», говоритъ проповѣдникъ, «самъ наблюдаетъ за дѣтьми и ста
рается внѣдрить въ нихъ и любовь и единство. Онъ самъ сажаетъ 
ихъ на колѣна и учитъ молитвамъ, Отецъ замѣчаетъ, какого характера 
его дѣти. Если въ комъ-нибудь изъ нихъ онъ замѣчаетъ дурной ха
рактеръ, тотчасъ же его наставляетъ и исправляетъ и такимъ образомъ 
старается направить своихъ дѣтей на путь истины съ самаго ихъ дѣт
ства» (т. I,—280—281).

Извѣстно, что дѣло важнѣе слова, практика выше теоріи, примѣръ 
лучше наставленія. Потому-то нужно нравственно воспитывать дѣтей 
не только одними наставленіями, но и собственнымъ примѣромъ. Ро
дители обязаны показывать дѣтямъ добрые примѣры благочестивой жиз
ни.*;  Въ данномъ случаѣ наставленія родителей будутъ имѣть для дѣ 
тей характеръ наглядности. Если родители говорятъ дѣтямъ: «нужно 
утромъ и вечеромъ, предъ обѣдомъ и послѣ обѣда молиться Богу», а 
сами не стѣсняютъ себя исполненіемъ этого важнѣйшаго христіанскаго 
долга, конечно, ихъ наставленія для дѣтей не будутъ имѣть ровно ни
какого значенія. Дѣти могутъ исполнять наставленія такихъ родителей, 
но безъ всякой охоты, безъ непреодолимаго внутренняго влеченія... 
«Помни*,  говоритъ Преосвященный Гавріилъ отцу семейства, «что 
дѣти всегда смотрятъ на тебя и отъ тебя научаются поведенію 
Если ты ссоришься, сердишься, часто кричишь, твои дѣти выйдутъ 
подобными тебѣ» (т. I,—280). «.Первые познанія и примѣры, вос
принимаемые и видимые малолѣтнимъ ребенкомъ въ домѣ отца и 
кругомъ себя, имѣютъ величайшее значеніе во всей жизни его» 
(т. I—492). «Малолѣтнія дѣти ни чему не могутъ научиться словами 
и наставленіями такъ, какъ примѣромъ. Если родители не пода
ютъ добраго примѣра дѣтямъ, весьма трудно, чтобы они вышли 
хорошими людьми. Это пзрвѣе всего должны помнить всѣ роди
тели» (т. 1—496). Св. Марія Египетская до своего обращенія въ 
христіанство вела жизнь безнравственную, благодаря тому, что она не 
получила въ семьѣ нравственнаго воспитанія, «ибо родители и близ
кіе ея не были тверды въ доброй нравственности*  (т. I—115).

Родители должны стараться, чтобы ихъ дѣти вышли мудрыми, бла
горазумными и предусмотрительными въ жизни, ибо, «мудрость, благо
разуміе непредусмотрительность—нужнѣйшія качества для лицъ, же
лающихъ жить жизнью спокойною и счастливою. Безуміе, необдуман
ность и непредусмотрительность губятъ жизнь человѣческую на землѣ»
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(т. II—382). Эти нужнѣйшія качества можно въ дѣтяхъ развить пос
редствомъ разумныхъ и толковыхъ наставленій, а равнымъ образомъ 
посредствомъ добрыхъ примѣровъ. Если родители ведутъ жизнь муд
рую, благоразумную и предусмотрительную, то дѣти ихъ привыкнутъ 
къ тѣмъ же качествамъ сами по себѣ такъ же, какъ они легко при
выкнутъ ходить, ѣсть, пить и говорить.

Родители должны всѣ средства употреблять для того, чтобы дѣти 
ихъ презирали ложь и лѣность. Эти два недостатка могутъ сдѣлать 
дѣтей въ будущемъ несчастными въ жизни. Что можетъ быть лучше 
того, когда дѣти постоянно говорятъ правду и прилежны въ исполне
ніи своихъ обязанностей? Конечно, и тутъ примѣръ, подаваемый роди
телями дѣтямъ, имѣетъ великое воспитательное значеніе для нихъ. 
Если дѣти видятъ, что ихъ родители говорятъ часто ложь и лѣнивы 
въ исполненіи тѣхъ или другихъ обязанностей, сами полюбятъ ложь 
и лѣность. Правда и прилежаніе—это такія качества, кои могутъ 
сдѣлать счастливыми человѣка и въ этой жизни и въ будущей. іЕсли 
хочешь*  — говоритъ проповѣдникъ—<■ сдѣлать сына своего счастли
вымъ, учи его говорить правду. Ложь—первый грѣхъ младенца; она 
обращается въ источникъ всѣхъ его грѣховъ. Помимо этого, пріучай его 
къ прилежанію. На правдѣ и прилежаніи должно быть основано 
воспитаніе дѣтей', они основа земной жизни, а также будущей. 
Лживый и лѣнивый человѣкъ не можетъ быть счастливымъ ни 
въ этой, ни въ будущей жизни*  (т. 1- 494—496).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЫШЛА ВЪ СВЪТЪ КНИГА ПОДЪ ЗАГЛАВІЕМЪ

„ВЛАСТЬ ТЫНЫ П ЦАРСТВЪ М“.
Разсказъ изъ временъ св. Іоанна Златоустаго. Соч. Ф. В. Фар
рара, автора сочиненій: „Жизнь Іисуса Христа", „Жизнь и труды 
св. ап. Павла*,  „Первые дни христіанства*,  „На зарѣ христіанства*  
и проч. Переводъ А. П. Лопухина съ предисловіемъ и поясни
тельными примѣчаніями. С.-Петербургъ. Магазинъ И. Л. Тузова.

Цѣна книги 3 руб., въ колѳнкор. перепл. 4 руб.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„Н И В А"
выходящій еженедѣльно, со многими безплатными приложеніями.

Г.г. подписчики «НИВЫ> получатъ въ теченіе 1897 года:

ИЖІП&ІП хУДожественно-литературнаго журнала «НЙВА», заключающаго въ 
ІмИШП себѣ въ теченіе года около 1500 столбцовъ текста и 500 гравюръ и 
•■■■■■■• рисунковъ.

12 ТОМОВЪ СОВРАНІЯ РОМАНОВЪ, ПОВѢСТЕЙ IIРАЗСКАЗОВЪ
П. Д. БОБОРЫКИНА,

избранныхъ авторомъ и ,,Нивою“ изъ числа лучшихъ его произведеній и представляю
щихъ все наиболѣе выдающееся и цѣнное, что было написано II. Д. Боборыкинымъ въ 

■ послѣднія 25 лѣтъ, начиная съ появленія его извѣстнаго романа „Китай-городъ11.
Собраніе романовъ, повѣстей и разсказовъ П. Д. Боборыкина будетъ отпечатано 

на хорошей глазированной бумагѣ, въ 12 томахъ, которые, подъ заглавіемъ ,,Сборникъ 
Нивы“, будутъ выходить въ началѣ каждаго мѣсяца и заключать въ себѣ:

ТОМЪ I. «Китай-городъ11. Романъ въ 5-ти книгахъ. ТОМЪ II. „Безъ мужей11. По
вѣсть. „Псарня“. Разсказъ. ..Умереть—уснуть11. Разсказъ. „Пристроился* 1. Повѣсть. „Без- 
вѣстная11. Разсказъ. ТОМЪ III. ..По чужимъ людямъ11. Разсказъ. „За красненькую11. Раз
сказъ. „Послѣдняя депеша11. Разсказъ. „Три афиши11. Разсказъ. „Голубой лифъ11. Раз
сказъ. „У плиты11. Разсказъ. „Изъ новыхъ11. Романъ въ 3-хъ частяхъ. Часть 1. ТОМЪ IV. 
„Изъ новыхъ11. Романъ въ 3-хъ частяхъ. Часть II и III. ТОМЪ V. „На ущербѣ11. Романъ 
въ трехъ частяхъ. ТОМЪ VI. „Обречена11. Повѣсть. „Проѣздомъ11. Повѣсть. „Вторая отъ 
воды11. Разсказъ. „Въ отъѣздъ11. Разсказъ. ТОМЪ VII. „Перевалъ11. Романъ въ 3-хъ част. 
Части I и II. ТОМЪ VIII. „Перевалъ11. Романъ 3-хъ част. Часть III. „Съ убійцей11. По
вѣсть. „Горленки11. Разсказъ. ' ТОМЪ IX. „Ходокъ11. Романъ въ 3-хъ частяхъ. ТОМЪ X. 
„Поумнѣлъ11. Повѣсть. „Измѣнникъ11. Повѣсть. „Морзъ и Юзъ11. Разсказъ. ТОМЪ XI. 
„Ранніе выводки11. Повѣсть. „Трупъ11. Разсказъ. „Василій Теркинъ11. Романъ въ 3-хъ 
част. Часть I. ТОМЪ XII. „Василій Теркинъ11. Романъ въ 3-хъ част. Части II и III. 
При первомъ томѣ будетъ приложенъ гравированный на стали Ф. А. Брокгау

зомъ въ Лейпцигѣ портретъ съ автографомъ П. Д Боборыкина.

„ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ1', «»- 
Ю 1/ІЛЛГІъ ТОРЫЯ будутъ выходить при гНивѣ въ серединѣ каждаго мѣ- 
ІАа іХПнІІ О сяца и содержать въ себѣ романы, навѣсти, разсказы и нроч. со

временныхъ авторовъ,
19 МОЩО «ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ", выходящихъ ежемѣсячно и содержа- 

І15ІѴ2 щихъ до 300 модныхъ гравюръ.

Ю ЯІІЛТППП рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ (около 300) и до 300 
I/ ЛМІ'I ПЦ К чертежей выкроекъ въ натуральную величину, выходящихъ

„СТЪННОЙ КАЛЕНДАРЬ" на 1897 г., печатанный красками.
Подписная цѣна на годовое изданіе „Н И В Ы“ со всѣми вышеозначен

ными приложеніями—Безъ доставки въ СПБ. Б р Съ достамою въ СПБ. 6 р. 60 К. 
Безъ доставки въ Москвѣ (въ конт. Н. Н. Вечковской) в р. Съ нороімиіою — осѣ горо
да и мѣстности Россіи 7 р. ЗА ГРАНИЦУ 10 р.

Требованія просятъ адресовать въ С.-Петербургъ, въ главную контору 
Журнала „НИВА1- (А. Ф. МАРКСУ), Малая Морская, д. № 22.
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1897. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1897. 
Г' ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ^ 

ЖИВОПИСНОЕ 
Г“Ж" ОБОЗРѢНІЕ ГиЖ" 
Съ 1897 г. будутъ сдЪланы важныя в существенныя улуч
шенія въ изданіи, какъ въ увеличеніи литературнаго ма
теріала для чтенія (въ ЧЕТЫРЕ РАЗА БОЛЬЕ прежняго), 
такъ и усовершенствованія внѣшняго вида до изящества 
дорогихъ заграничныхъ изданій, что дастъ подписчикамъ,

НЕ ВОЗВЫШАЯ ПРЕЖНЕЙ ПОДПИСНОЙ ЦѢНЫ 
ДВА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХЪ 

литературныхъ изданія.
1) ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ журналъ: 

НУМЕРА НОВЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ 
ПРОИЗВЕДЕНІЙ СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ. 

ОТПЕЧАТАННЫМИ НА РОСКОШНОЙ БѢЛОЙ БУМАГѢ.

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА:
52 нумеровъ „Хроника событій*. —12 нумеровъ «Па
рижскихъ Модъ»,—12 раскрашенныхъ модныхъ кар
тинъ,—12 выкроекъ.— Рисунки для вышивки и вы
пиливанія,—12 музыкальныхъ-пьес^>.—Календарь.

♦ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НОВОСТЬ ВЪ ЖУРНАЛЪ ♦
ЕЖЕМѢСЯЧНОБУДЕТЪ ВЫДАНЪ ОДИНЪ НУМЕРЪ ЖУРНАЛА 

СЪ КАРТИНАМИ

ИЗВѢСТНЫХЪ РУССКИХЪ я ИНОСТРАН. ХУДОЖНИКОВЪ,
ОТПЕЧАТАННЫХЪ ЦВѢТНЫМИ КРАСКАМИ, 

по образцу дорогихъ заграничныхъ иллюстриро- 
ф ванныхъ изданій.

ЗАМѢНЯЮЩЕЕ БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ. 
Каждый томъ выходитъ отъ 20 до 30 листовъ въ 
А П ФОРМАТЪ книгъ «Въстника Европы», д Л 
] 7 БОЛЬШИХЪ ТОМОВЪ ] 7 

гд® пом®щаются:
НОВЫЕ РОМАНЫ (ИСТОРИЧЕСКІЕ И СОВРЕ- 

МеННЫЕ), ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ русскихъ и 
ИНОСТРАННЫХЪ ПИСА ТЕЛЕЙ.

(ВЪ ГОДЪ 5ДО0 СТРАНИЦЪ ИНТЕРЕСНАГО ЧТЕНІЯ).
Годовые подпиотаки въ 1887 г. могутъ получить 

новое художественное изданіе—
БИБЛІЯ ВЪ КАРИНАХЪ ЗНАМЕНВТ. ХУДОЖН. Г ДОРЗ. 
(200 КАРТИНЪ ОЪ ТЕКСТОМЪ И ВЪ ИЗЯЩНОЙ ОВВРТВВ). 

Цѣна РУБЛЬ 60 коп. за вкз. (съ доставкой).

Подписная цЫ на годъ (съ доставкою) 8р.
На полтода—4р. Натри мѣсяца—2 р.

Разсрочка иомтожамтои по соглашенію съ Конторою.
Кмтірі: Шч МммІІ іросп., д. № 88—40.

1897.—ОТКРЫТА ПОДПИСКА.—1897.
БОЛЬШАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА 
Годъ изданія 85-й.

Выходитъ ежедневно въ ДВУХЪ изданіяхъ.
Въ ежедневныхъ нумерахъ газеты сообщается о 
всѣхъ выдающихся событіяхъ дня въ столичной, 
внутренней и иностранной жизни ОДНОВРЕМЕННО 
СЪ ДРУГИМИ ДОРОГИМИ ИЗДАНІЯМИ, а потому 

газета „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА*  вполнѣ

ЗАМѢНЯЕТЪ ДОРОГОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ.
Кромѣ ежедневныхъ нумеровъ газеты выдается: 

1) 52 нумера воскресныхъ приложеній, въ видѣ 
еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала, гдѣ 
помѣщаются романы, повѣсти и болѣе 300 худо
жественныхъ рисунковъ. 2)12нум. „Модъ и руко

дѣлій* —3) „Стѣнной календарь*.

♦ НОВОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ ♦
Избранныя литературныя произведенія

_ извѣстнаго писателя А. МИХАЙЛОВА
ф «ГРЪХИ ПРОШЛАГО». Большойроманъ. ф

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА (на первое изданіе):
На годъ съ доставкою 8 р. На полгода 4 р. 
На три мѢсяца 2 р.—На одинъ мѣсяцъ 1 р. 
НатремЪс. —— НатримЪс. 1 ВТОРОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ ГАЗЕТЫ «

р. СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА 1р.
съдкт. Выходитъ съ иллюстраціями, съ дост.

Въ нумерахъ газеты второго изданія помѣщаются 
всѣ выдающіяся новости, а также придворныя, 
административныя, военныя и научныя извъстія, 
сообщаемыя корреспондентами и телеграммами — 

Одновременно со всЬми другими дорогими изданіями.
Каждый воскресный нумеръ въ 1887 году будетъ 
выходить въ размѣрѣ, отъ 12 до 16 страницъ, отпе
чатанныхъ на глазированной бумагѣ, съ худо
жественно выполненными портретами современ
ныхъ государственныхъ и общественныхъ дѣяте
лей (русскихъ и иностранныхъ), а также съ ил
люстраціями торжествъ и событій, сосредоточи
вающихъ на себѣ, въ извѣстный моментъ, особое 

вниманіе русскаго общества.

Подписная цѣна на ВТОРОЕ изданіе
(съ доставкою ■ пересылкою по Россіи.):

гіі гидъ 4 рув. На выгода 2 руі На трі мѣсяца 1 р. 
ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ газеты могутъ получить 
художественныя изданія по пониженно! цѣнѣ. 
Списокъ изданій и объявленіе высылается безплатно. 

Контора: Сяб., Нввсхіі цоси, Д. М» 68—40.
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Министръ ИМПЕРАТОРСКАГО ДВОРА и Административный Отдѣлъ 
Кабинета ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 22 марта и 3 
апрѣля 1896 г. разрѣшили книжному магазину «Народная Польза» въ С.-Пе
тербургѣ, напечатать 3 дешевыхъ народныхъ изданія въ воспоминаніе о днѣСвященнаго Коронованія
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
Изданія эти предлагаются для распространенія въ средѣ народа и 

нижнихъ воинскихъ чиновъ, особенно между всѣми учениками начальныхъ 
народныхъ, городскихъ и духовныхъ училищъ, гимназій и прогимназій какъ 
высоконравственное полезное чтеніе, способствующее къ возвышенію духа, 
преданности и любви къ Царю и Отечеству, которыя и необходимо за
благовременно выписать въ потребномъ числѣ экземпляровъ.

Преосвященные Епархіальные Архіереи и ихъ Викарій, Гг. 
Губернаторы, Предводители Дворянства, Предсѣдатели Земскихъ 
и Городскихъ Управъ, Командиры отдѣльныхъ частей войскъ не 
преминутъ порекомендовать и принять должныя мѣры къ возмож
но-большему распространенію этихъ полезныхъ изданій по подвѣ
домственнымъ имъ учрежденіямъ и частямъ войскъ.

і-е изданіе.

Сказаніе о жизни и дѣяніяхъ предковъ нашего Царя
съ изображеніемъ Ихъ Императорскихъ Величествъ въ 
порфирахъ и коронахъ, съ 20 портретами великихъ 
князей, Царей и императоровъ, отъ велик. князя Рюрика 
до Императора Николая ІІ-го. Текстъ патріотическій. 
Спб. 1896 г., 32 стран., съ иллюстрированною обложкою.

Цѣна 10 коп. (высылается не менѣе 100 экземпляровъ).

100 экземпляровъ—10 руб.; 500—40 руб.; 1000—75 руб. сер.

Предназначено: для Начальныхъ Народныхъ училищъ, Цеоковно-приходскихь 
школъ, школъ грамоты, низшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній и Воло
стныхъ Правленій, Сельскихъ обществъ и нижнимъ воинскимъ чинамъ.
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ІЬ-Е ИЗДДВІВ.

Священное Коронованіе и Мѵропомазаніе 

ххъ тспгэдтшт ввіичвет 
патріотическій текстъ, церемонія и обрядъ коронаціи, съ 
изображеніемъ Ихъ Величествъ въ порфирахъ и коро

нахъ. Спб. 1896 г. 16 страницъ.
Цѣна 5 мм. (высылается не менѣе 100 экземпляровъ). 

Сочиненіе богословское, изложено весьма попятно.

100 экземпляровъ—5 руб.; 500—22 руб. 50 к.; 1000—40 руб.
Предназначено: для Духовныхъ Семинарій, гимназій, прогимназій, реальныхъ, 

духовныхъ и городскихъ училигцъ (кромѣ низшихъ классовъ)

Ш-ИЗДАНІЕ.

Особенно рекомендуется для массовыхъ раздачъ народу одобренная 
Кабинетомъ Его Императорскаго Величества

КАРТИНА, ИЗОБРАЖАЮЩАЯ 
СВЯЩЕННО-КОРОНОВАВШИМИСЯ

Государя Императора и Государыню Императрицу,
СЪ ПАТРІОТИЧЕСКИМЪ ТЕКСТОМЪ НА ДЕНЬ КОРОНАЦІИ.

Цѣна за 100 экз.,—3 р., за 500—15 и за 1000—30 руб.
Предназначено: для массовыхъ раздачъ народу, нижнимъ воинскимъ чинамъ и- 

ученикамъ училигцъ всѣхъ наименованій, какъ въ день Коронаціи на молебствіяхъ, 
такъ и въ послѣоуюгціе царскіе дни въ году.

ТРЕБОВАНІЯ АДРЕСОВАТЬ: Книжному магазину „НАРОДНАЯ 
ПОЛЬЗА", Николаевская ул., № 39, С.-Гетербургъ.

АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪ: Петербургъ, Магазинъ „Народная Польза.*  

Вслѣдствіе крайней дешевизны изданій, менѣе 100 экз. каждаго не высылается.

Пересылка изданій на счетъ магазина.

При этомъ № рассылается оглавленіе „Том. Еп. Вѣд.“ за 1896 г.

СОДЕРЖАНІЕ: Поученіе.—Нѣсколько пожеланій на Новый годъ,—На Новый годъ.— 
Религіозно-нравственное _ чтеніе для интеллигенціи въ залѣ архіерейскаго дома.— 
Краткій нггсрмко-статистическій очеркъ Томской епархіи. —Изъ путевыхъ замѣтокъ 
по расколу.—Отчетъ о состояніи Тъм. Епа х. женскаго учил. за 1-_98/»в г.—Извѣстія 

и замѣтки.—Объявленія.

Редакторъ. М. Соловьевъ. Цензоръ. М. Лебедевъ.
Доз. цеот. 1 января 1897 г. Томскъ, Паровая Тнпо-Лит. П. И. Макулина.
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