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ОФФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ-

На имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго 
Макарія, Архіепископа Томскаго и Алтайскаго, отношеніе . 
Его Превосходительства, Г. Томскаго Губернатора Петра 

Карловича Гранъ.
На всеподданнѣйшемъ докладѣ Министра Внут

реннихъ Дѣлъ о вѣрноподанническихъ чувствахъ, за
явленныхъ должностными лицами и представителя
ми населенія города Томска, по случаю исполнив
шейся 5 сего іюля двадцатой годовщины посѣще
нія гор. Томска ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕ
СТВОМЪ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Собственноруч
но начертать соизволилъ: „Искренно благодарю 
всѣхъ. Вспоминаю съ удовольствіемъ о Моемъ 
пребываніи въ Томскѣ".

Объ изложенномъ имѣю честь довести до свѣ
дѣнія Вашего Высокопреосвященства.

Поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ и 
испрашивая Вашего Архипастырскаго благослове
нія, покорнѣйше прошу, Ваше Высокопреосвящен
ство, принять увѣреніе въ совершенномъ моемъ ува
женіи -и искренней преданности.

Готовый къ услугамъ Вашимъ Петръ Гранъ.
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Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Назначенія, перемѣщенія и увольненія.

Резолюціей Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Иннокентія, отъ 9 августа 1911 года, за № 672, учитель Абай- 
ской церковно-приходской школы Василій Самохинъ назна
ченъ съ 1-го августа 1911 года временно и. д. псаломщика 
къ церкви села Бѣло-Ануйскаго, благочинія 2-го округа Ал
тайской духовной миссіи..

Резолюціей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 11-го августа 1911 года за № 2888, 
священникъ церкви села Бобровскаго, благочинія 38 округа, 
Іоаннъ Орловъ, согласно прошенію, перемѣщенъ на священ
ническое мѣсто къ церкви села Мармышинскаго, благочинія 
37-го округа.

Резолюціей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 10 августа 1911 года, за № 2872, 
священникъ церкви села Красноярскаго, благочинія 11-го ок
руга, Павелъ Меньшенинъ, согласно прошенію, перемѣщенъ 
на священническое мѣсто къ церкви села Нагорнаго Иштана, 
благочинія 5-го округа.

Резолюціей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 31-го іюля 19Г1 года, за № 2794, 
діаконъ церкви села Сузунскаго, благочинія 43-го округа, 
Михаилъ Тимашевъ, согласно прошенію, перемѣщенъ на штат
ное діаконское мѣсто къ церкви села Борисовскаго, благочи
нія 13-го округа.

Согласно журнальнаго опредѣленія Консисторіи, утвер
жденнаго Его Высокопреосвященствомъ 16-го августа 1911 г., 
за № 2964, псаломщикъ села Иткульскаго благочинія 8-го 
округа, Николай Никоновичъ уволенъ отъ занимаемой долж
ности, за принятіемъ на службу въ Полоцкую епархію.

, Резолюціей. Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 16-го августа 1911 г., за № 2978, 
псаломщикъ церкви села Старо-Бутырскаго, благочинія 38-го 
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округа,^ Николай Ильинскій, согласно прошенію, уволенъ за 
штатъ.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, отъ 26 іюля 
1911 года, за № 654, зашт. псаломщикъ церкви села Алек
сандровскаго Алексѣй Георгіевскій уволенъ изъ духовнаго 
вѣдомства.

Отъ Томскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
Резолюціей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя

щеннѣйшаго Макарія, Архіепископа Томскаго и Алтайскаго, 
отъ 26 іюня с. г., за № 2366, послѣдовавшею на журналь
номъ ходатайствѣ Совѣта, преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства б. попечителю Боров- 
лянской церковной школы Томскаго уѣзда Прокопію Агапіе- 
вичу Самойлову за сочувственное отношеніе къ церковной 
школѣ.

Отношеніе Комитета Общества по призрѣнію дѣтей лицъ, 
погибшихъ при исполненіи служебныхъ обязанностей, на 
имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго

Макарія, Архіепископа Томскаго и Алтайскаго
Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь!

Въ послѣдніе два года, съ разрѣшенія Св. Синода былъ 
произведенъ 29 Августа тарелочный сборъ въ пользу Обще
ства во всѣхъ церквахъ Имперіи. Сравнительная успѣшность 
этого сбора, несмотря на нѣкоторыя неблагопріятныя усло
вія, объясняется тѣмъ, что Высокопреосвященные Владыки 
Церкви оказали Обществу свое высокое содѣйствіе. Поз
вольте, Ваше Высокопреосвященство, принести Вамъ отъ имени 
обездоленныхъ сиротъ глубокую признательность и выра
зить усерднѣйшую просьбу-не отказать въ своемъ автори
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тетномъ содѣйствіи къ тому, чтобы церковные причты и въ 
текущемъ году приложили возможныя старанія и свое влія
ніе къ успѣшному производсту тарелочнаго въ пользу Обще
ства сбора, который разрѣшенъ опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 
10—13 іюня с. г. за № 4371, также въ день Усѣкновенія 
глары Крестителя Іоанна 29 Августа, во время утрени и ли
тургіи, а равно и наканунѣ, во время всенощнаго бдѣнія. 
Успѣшность сбора имѣетъ особо важное значеніе для расши
ренія дѣятельности Общества, въ которомъ является насущ
ная необходимость, такъ какъ кромѣ 58 сиротъ, призрѣваемыхъ 
въ Петербургскомъ Пріютѣ, число кандидатовъ постоянно 
растетъ и доходитъ уже до 100 человѣкъ, а принять ихъ 
невозможно за отсутствіемъ средствъ. Вмѣстѣ съ симъ поз
вольте просить благословенія Вашего Высокопреосвященства, 
чтобы, согласно опредѣленію Св. Синода, собранныя суммы 
принтами представлялись въ Духовныя Консисторіи, а сими 
послѣдними направлялись въ Комитетъ Общества (С.-Петер
бургъ, Надеждинская 32, кв. 6).

Поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ, остаюсь 
Вашего Преосвященства покорная слуга—-

Го. А. Шувалова.

Посвящены въ стихарь:
Псаломщикъ церкви села Рождественскаго, благочинія 

3-го округа, Андрей Осташенко.
Псаломщикъ церкви села Ново-Георгіевскаго, благочинія. 

30-го округа,, Григорій Лупенко.
Псаломщикъ церкви села Рубцовскаго, благочинія ЗО-го- 

округа, Александръ Сидонскій.
Псаломщикъ церкви села Озерно-Кузнецовскаго, благо

чинія 30-го округа, Іоаннъ Воиновъ.
Псаломщикъ церкви села Бобковскаго, благочинія 30-го 

округа, Александръ Кузнецовъ.
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Утверждены въ должности церковнаго ста
росты:

1) на первое трехлѣтіе къ церквамъ: села Бѣлоглазов
скаго- Бійскій мѣщанинъ Алексѣй Морозовъ, села Калмыц
кіе Мысы—Семенъ Жичкинъ, села Нечунаевскаго—Василій 
Власовъ, села Панюшевскаго—Семенъ Колмаковъ, села Кле- 
печихи Лука Мироненко, села Комарихи Петръ Бобровскій, 
села Поспѣлихинскаго—Тихонъ Машкинъ, села Усть-Бѣлов- 
скаго—Іоакимъ Медвѣдевъ; на второе трехлѣтіе: села Нико
лаевскаго Тихонъ Шевченко, и на третье трехлѣтіе села Хло- 
пуновскаго—Михаилъ Ершовъ и села Березовскаго—крестья
нинъ Евстафій Перфильевъ; 2) на первое трехлѣтіе къ церк
ви села Сорочій Логъ благоч. № 18, крестьянинъ Максимъ 
Черемицынъ; 3) къ церкви станицы Антоніевской на первое 
трехлѣтіе отставной казачій вахмистръ Иванъ Микинъ; 4) къ 
церкви села Гусевскаго на первое трехлѣтіе крестьянинъ Ѳома 
Глазыринъ; 5) къ церкви села Камышевскаго, благоч. № 11, 
на первое трехлѣтіе крестьянинъ Лука Кашевскій; 6) къ церкви 
с. Ново-Георгіевскаго, бл. № 30, на второе трехлѣтіе крестья - 
нинъ Николай Кравченко и къ ц. дер. Кормыхи того же бла
гочинія на первое трехлѣтіе крестьянинъ Николай Осинцевъ. 
8) къ Градо-Томской Благовѣщенской церкви на второе трех
лѣтіе Томскій мѣщанинъ Алексѣй Андреевъ Егоровъ; 9) къ 
церкви села Сидорскаго, благоч. № 37, на второе трехлѣтіе 
крестьянинъ Игнатій Волобой; 10) къ церкви села Ляпунов- 
скаго, бл. № 30, на второе трехлѣтіе, крестьянинъ Алексѣй 
Берлизевъ; 11) къ церкви села Таскаевскаго, благочинія № 
42, на первое трехлѣтіе крестьянинъ Алексѣй Завозинъ; 12) 
къ церкви с. Урѣзскаго, бл. № 33, крестьянинъ Матвѣй Пер
шинъ и къ ц. с Щегловскаго того же благочинія, кр. Сте
панъ Щегловъ, оба на первое трехлѣтіе; 13) къ церкви села 
Пачинскаго, бл. № 2, на 1-е трехлѣтіе крестьянинъ Алексѣй 
Ивневъ; 14) къ Градо-Колыванскому Собору, благочинія № 
39, на первое трехлѣтіе, мѣщанинъ Василій Овсянниковъ; 
15) къ церкви с. Крохалевскаго, бл. № 39, на второе трехлѣ
тіе крестьянинъ Михаилъ Карихъ; 16) къ церкви села Тро
ицкаго (Кырлы), благоч. № 37, на первое трехлѣтіе крестья
нинъ Моисей Бойко; 17) къ церкви села Чумайскаго, бл. № 
11, на первое трехлѣтіе крестьянинъ Евфимій Бурлаченко; 
18) къ церкви деревни Тундрихи, бл. № 18, на первое трех
лѣтіе крестьянинъ Михаилъ Михеевъ; 19) къ церкви поселка 
Дальняго, благоч. № 7, на первое трехлѣтіе крестьянинъ
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Яковъ Сергѣевъ. 20) къ ц. с. Чинетинскаго, бл. 45, на 1-е 
трехлѣтіе крестьянинъ Алексѣй Мурылевъ. 21) къ церкви д. 
Больше-Пичугиной, бл, № 12, на первое трехлѣтіе крестья
нинъ Филиппъ Найденовъ.

Извѣстіе.
Волею Божіею, 13-го іюля с. г. скончался и. д. псалом

щика Михаило-Архангельской церкви села Усть-Тарскаго, 
благочинія 33-го округа, Филиппъ Веревкинъ.

Праздныя мѣста
Священническія'. Благочинія № 1—г. Томска единов. Троиц

кая; 3—Ишимское; 23—Александровское съ 1-го сентября; 24— 
Шубинское;|29—Булатовское; 30—Акъ-Сакалъ—Бель-Агачъ тожъ; 
33—Щегловское; 34—Полтавское; 34—Біазинское; 34—Воробьев- 
ское; 37—Камышенское; 38—Бобровскій; 40—Сибирячихинское 
(единое.); 40—Мало-Сосновское; 42—Чулымское.

Діаконскія: Благочинія № 1—Гор. Томска Никольская; 
10—Тутальское; 11 —АДчедатское; 12—Больше - Барандатское; 
22—Кругло-Озерное; 22—Тагановское; 23—Осиновые Колки; 
34—Меньщиковское; 33—Камышевское; 26—Змѣиногорскій Со
боръ;—37—Ключевское (нуженъ священникъ, знающій расколъ.

Псаломщическія: Благочинія № 1 Гр. Томская-Никольская; 
гр. Томская . Мухино-Бугорская; 5—Ново-Александровское; гр. 
Томская Троицкая-единов. 5—Кожевниковское съ 1-го сентября; 
7—пос. Дальній; 7—поселокъ Ново-Алексѣевскій; 8— Сереб
рянскій, Воробьевское, Студенкинское; 11—Ново-Александров
скій съ 1 сентября, 12—Тяжинское съ 1 сентября, 22—Тага
новское; 23—Борисо-Глѣбовскій пос.; 30—Акъ-Сакалъ-Бель- 
Агачътоже; 30—Ляпуновскэе; 32—Каменское-единов.; 33-—Урѣз- 
ское съ 1 сент.; 33—Щегловское; 34—Воробьевское съ сентября; 
34—Верхне-Красноярское; 37—Вознесенское; 41—Мало-Волчан- 
ское; 45—Маралинское.



ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I. ОТДѢЛЪ МИССІОНЕРСКІЙ.

Какъ теперь пропагандируютъ старообрядцы 
свое ученіе.

Законами 17 апрѣля 1905 года и 17 октября 1906 года 
старообрядцамъ дана свобода вѣроисповѣданія. Старооб
рядцы пользуются своей свободой какъ для устройства 
своей внутренней жизни, такъ и для пропаганды своего 
ученія.

Изъ всѣхъ старообрядцевъ Австрійцы лучше всѣхъ 
воспользовались данной свободой. Они имѣютъ хорошихъ 
начетчиковъ для публичныхъ бесѣдъ, устраиваютъ съѣзды, 
издаютъ журналы, учреждаютъ братства, издаютъ брошюры,— 
все это для того, чтобы лучше вести пропаганду и среди 
православныхъ, и среди другихъ старообрядцевъ. Правда, и 
безпоповцы имѣютъ хорошихъ начетчиковъ (напримѣръ Ко- 
новаловъ-слѣпецъ), ведутъ отлично публичныя бесѣды; но 
все-таки въ дѣлѣ пропаганды они уступаютъ поповцамъ- 
австрійцамъ.

Австрійскій поповскій толкъ основанъ въ 1846 году 
въ Австріи, въ селеніи Бѣлая Криница. Онъ имѣетъ трех- 
чинную іерархію, ведущую свое начало отъ бѣглаго митро
полита Амвросія. Этотъ толкъ раздѣляется на окружниковъ 
и противокружниковъ. Окружниками называются принявшіе 
окружное посланіе, написанное Илларіономъ Егоровымъ Ка
бановымъ, или Ксеносомъ. Какъ тѣ, такъ и другіе теперь 
одинаково опасны въ дѣлѣ вѣры, ибо ведутъ пропаганду 
среди народа темнаго съ цѣлью „уловить его въ свои сѣ
ти".—Всѣ старообрядцы фанатичны. Многіе изъ нихъ по 
невѣжеству, а другіе по упрямству не хотятъ отличить су
щественнаго въ дѣлѣ вѣры отъ несущественнаго. Все спа
сеніе полагаютъ въ соблюденіи обрядовъ и обычаевъ пер
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выхъ пяти патріарховъ. — Руководителями старообряд
цевъ являются такіе же невѣжественные люди, какъ и 
они сами. Эти „духовные отцы“ отличаются отъ своихъ 
пасомыхъ только малымъ знакомствомъ со старопечатными 
книгами, знаніемъ службы—и только. Духовные отцы, назы
ваемые священниками, пользуются у австрійцевъ почетомъ, 
уваженіемъ и матеріальными доходами.

Австрійцы живутъ общинами. Община управляется совѣ
томъ лицъ, выбираемыхъ отъ общины.

Въ г. Томскѣ есть община старообрядцевъ. Старообряд
ческіе епископы стараются какъ можно больше ставить поповъ, 
чтобы ихъ хватало на всѣ общины, чтобы старообрядцамъ не 
приходилось обращаться за требой „къ правосл. священнику'. 
Т. об. каждая община имѣетъ своего священника. Во многихъ 
общинахъ есть болѣе или менѣе знаменитые начетчики, способ
ные выступать противъ православныхъ приходскихъ священ
никовъ. Старообрядцы пользуются теперь свободой отправленія 
своего богослуженія. Ихъ храмы по внѣшнему и внутреннему 
устройству напоминаютъ православные храмы, священники об
лачаются также, богослуженіе совершается истово, гдѣ все 
вниманіе обращено на внѣшнюю обрядность. Ихъ попы 
носятъ такіе-же кресты, такую-же одежду, какъ право
славные священники. Все это конечно служитъ большимъ 
соблазномъ для простого православнаго народа, который 
истинъ-то христіанской религіи не усвоилъ, а усвоилъ только 
одну обрядность. Видя, что и въ старообрядческой церкви 
все совершается такъ-же, какъ и въ православной, даже иногда 
служба идетъ длиннѣе,—простой мужичекъ пожалуй и повѣ*  
ритъ въ правоту этой церкви. Австрійцы же не замедлятъ 
подослать свѣдущаго человѣка, который сумѣетъ доказать 
„отъ писанія', что надо пѣть аллилуію столько-то разъ, 
креститься такъ-то. Мужикъ деревенскій, не слыхазшій раньше 
никакихъ доказательствъ ни за, ни противъ, потому что 
или пастырь „не бесѣдуетъ", или самъ мужикъ не ходилъ 
въ свою церковь „слушать обѣдню" за дальностью разстоя
нія,— повѣритъ „писанію", или ложному толкованію начет
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чика и перейдетъ въ расколъ. А въ Сибири очень много 
такихъ обстоятельствъ, которыя способствуютъ распростра
ненію здѣсь сектантства и раскола. Невѣжество и темнота 
народа, низкій уровень религіознаго состоянія народа, суе
вѣрія, бездѣятельность священниковъ по отношенію къ рас
колу, неподготовленность священниковъ бороться съ раско
ломъ, отдаленность приходскихъ храмовъ отъ деревень [есть 
деревни разстояніемъ отъ села, гдѣ есть храмъ, верстъ въ 

. 30—40 и даже болѣе], поѣздка епархіальныхъ миссіонеровъ 
только по большимъ селамъ, совершенное игнорированіе 
селъ и деревень, лежащихъ не на тракту,—все это удобная 
почва для распространенія раскола.—Австрійцы не зѣваютъ. 
Они устраиваютъ общины. Ихъ архіереи заботятся о 
процвѣтаніи этихъ общинъ, ѣздятъ по своимъ епархіямъ 
очень часто, бесѣдуютъ съ народомъ. Такъ напримѣръ, Том
скій епископъ Іоасафъ, по словамъ Миссіонерскаго Обозрѣнія 
посѣтилъ въ 1909 году село Полковниковское Барнаульскаго 
у. четыре раза, поставилъ тамъ своего священника. Такія 
частыя его поѣздки журналъ объясняетѣ существованіемъ 
тамъ единовѣрческой церкви и проживаніемъ неокружниче- 
скаго попа Лаврентія Соловьева. Надо замѣтить, что епи
скопъ Іоасафъ окружникъ. Вотъ онъ и старается что-либо 
сдѣлать для окружниковъ, хотя бы переманить къ себѣ о. 
Лаврентія Соловьева—неокружника. Какъ извѣстно. Австрій
цы ведутъ пропаганду не только среди православныхъ, но 
и среди своихъ братьевъ—поповцевъ и безпоповцевъ. Съ 
безпоповцами они больше бесѣдуютъ, а съ поповцамй ведутъ 
довольно политичные переговоры, какъ бы переманиваютъ 
на свою сторону. Такъ, когда бѣглопоповцы искали епископа 
себѣ отъ господствующей церкви, то австрійпы предлагали 
свое священство, напоминая имъ, что Австрійское священ
ство только истинно. Цѣль окружниковъ—соединиться съ 
неокружниками и бѣглопоповцами и потомъ сообща дѣй
ствовать противъ господствующей церкви.

Въ настоящее время Австрійцы имѣютъ (для большаго 
привлеченія къ своей церкви членовъ) начетчиковъ, которые
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ведутъ въ разныхъ мѣстахъ публичныя бесѣды. Извѣстны 
начетчики: Мельниковъ, Варакинъ, Шураевъ и др. Начетчики 
для большаго распространенія своего ученія устроили спе
ціально-миссіонерское общество—союзъ старообрядческихъ 
начетчиковъ. Этотъ союзъ вырабатываетъ порядокъ бесѣдъ, 
издаетъ особенно удачныя бесѣды начетчиковъ особыми 
брошюрами и др.

Начетчики съ малыхъ лѣтъ сидятъ на старопечатныхъ 
книгахъ. Образованія большого они не имѣютъ. На публич
ныхъ бесѣдахъ эти начетчики—(мужики на видъ)—имѣютъ 
успѣхъ. Всѣ эти начетчики страшные говоруны, стараются 
бить на чувство толпы, приводятъ въ доказательство цитату 
за цитатой изъ старообрядческихъ книгъ, изъ журналовъ 
и проч.

Теперь, когда дана*  свобода слова, эти начетчики обык
новенно любятъ говорить о гоненіяхъ на нихъ, вычиты
ваютъ сильныя мѣста по этому поводу, ругаютъ церковь 
православную, называютъ ее еретической, указываютъ без
законія въ церкви господствующей, доказываютъ свое древ
нее православіе на основаніи будто бы .писанія". Простой 
народъ, видя фанатичнаго начетчика, слушая его рѣчи, по
нятно наэлектризовывается и шумитъ.—Старообрядцы ви
дятъ, что публичныя бесѣды теперь имъ на руку. Поэтому 
они даже сами выпрашиваютъ ихъ, тогда какъ раньше шли 
на нихъ съ неохотой, потому что имъ не давали свободно гово
рить. Такъ, извѣстны факты обращенія старообрядцевъ съ 
ходатайствомъ къ епархіальной власти о томъ, чтобы имъ 
были разрѣшены публичныя бесѣды. 1910 года старообряд
ческое братство Честнаго Креста обратилось къ Правитель
ствующему Синоду съ предложеніемъ устроить въ Москвѣ 
рядъ публичныхъ бесѣдъ миссіонерскихъ со старообрядцами. 
На братское предложеніе Синодъ не отвѣтилъ (Церковь № 2). 
Можно и сознаться, что много миссіонеровъ въ Православ
ной церкви и плохихъ, которые больше поступили въ мис
сіонеры изъ-за 3 тысячъ рублей годового жалованія, чѣмъ 
по призванію къ миссіонерскому дѣлу. На это обстоятель
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ство, къ стыду нашему, старообрядческіе начетчики на пуб
личныхъ бесѣдахъ всегда указываютъ... Миссіонерское дѣло 
у старообрядцевъ поставлено лучше.

Кромѣ начетчиковъ и публичныхъ бесѣдъ, старообрядцы 
съ цѣлью пропаганды учреждаютъ различныя братства (на
примѣръ, братство Честнаго Креста и др.) Такъ братство 
Честнаго Креста издаетъ отъ своего имени разныя брошюры, 
календари и пр. Нынче это же братство издаетъ „Помор
скіе отвѣты"—цѣна 3 руб. (Объявленіе объ этомъ въ журн. 
Церковь № 2).

Въ городѣ Петербургѣ возникло „Старообрядческое 
просвѣтительно-благотворительное Общество", долженствую
щее объединить въ своихъ нѣдрахъ старообрядцевъ всѣхъ 
толковъ и согласій. Дѣйятельность этого общества рас
пространяется на всю Россію (Церковь № 11). Для чего, какъ 
не для пропаганды раскола, учреждено это общество? Сое
динившись вмѣстѣ, старообрядцы не оставятъ въ покоѣ 
православныхъ.

Съ цѣлью пропаганды учреждаются съѣзды, соборы, 
на которыхъ старообрядцы рѣшаютъ свои текущія дѣла, 
вырабатываютъ программу дѣйствій,—однимъ словомъ, устра
иваютъ и свою жизнь, и вырабатываютъ способы пропа
ганды. Прошлаго года, въ Августѣ, былъ одиннадцатый 
съѣздъ послѣдователей Австрійскаго толка. На немъ толко
вали о переселеческомъ дѣлѣ, о докторахъ евреяхъ, возму
щались рѣчью Архіепископа Николая въ Государственномъ 
Совѣтѣ. Особеннаго ничего на этомъ съѣздѣ не было. Это 
былъ одинъ изъ неудачныхъ съѣздовъ.

Совѣтомъ всероссійскихъ старообрядческихъ съѣздовъ 
постановлено учреждать въ старообрядческихъ селеніяхъ 
народныя читальни, библіотеки, устраивать школы.

Теперь существуетъ много старообрядческихъ библіо
текъ, читаленъ. Цѣль, которую преслѣдовали учредители, 
просвѣщеніе старообрядчества и распространеніе ихъ ученія.

Во всѣхъ почти старообрядческихъ общинахъ суще
ствуютъ школы. Учителями являются тѣ же старообрядцы.
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Особенно много трудится на этомъ поприщѣ богатый 
старообрядецъ Морозовъ. Онъ извѣстенъ какъ фанатичный 
пропагандистъ раскола. Съ цѣлью пропаганды онъ основы
ваетъ школы, снабжаетъ ихъ всѣмъ необходимымъ, посы
лаетъ учителей большею частью изъ старообрядцевъ, потому 
что не любитъ „табачниковъ”.

Учреждая союзы, братства, строя школы, читальни и 
библіотеки, старообрядцы издаютъ собственные журналы. 
Такъ, когда появились законы 17 октября 1906 года и 17 
апрѣля 1905 года, старообрядцы начали издавать журналы 
„Старообрядецъ”, „Слово Правды” и -др. Теперь у нихъ 
издается общественный журналъ „Церковь”- и „Старообряд
ческая Мысль”. Есть еще, кажется, журналъ „Золотоструй”, 
объявленіе о которомъ я видЬлъ въ какой-то газетѣ.

„Церковь" занимается руганью по отношенію къ Право
славной Церкви, высмѣиваютъ миссіонеровъ Православной 
Церкви (напримѣръ во 2 № „Церкви” по поводу Томскихъ 
бесѣдъ миссіонера о. Кавлейскаго), восхваляетъ своихъ на
четчиковъ, превозноситъ свою церковь, какъ истинную хра
нительницу древняго благочестія. Ругая нашихъ пастырей, 
нашъ св. Синодъ, „Церковь" въ тоже время довольно мягко 
говоритъ о мірянахъ господствующей церкви. Мельниковъ 
въ своей статьѣ на страницахъ журнала „Церковь”, такъ 
пишетъ о міряняхъ: „Народъ же въ общей своей массѣ, 
очень доброжелательно относится къ старообрядчеству и его 
священнослужителямъ, съ благоговѣніемъ прислушивается 
къ ихъ богослуженію и нерѣдко открыто высказываетъ свою 
радость, видя истовое, уставное совершеніе службъ старо-, 
обрядческимъ духовенствомъ... Враждебно старообрядчеству 
только духовенство господствующей церкви и, главнымъ об
разомъ, ея миссіонерство, а міряне—народъ—мирно уживаются 
со своими братьями-старообрядцами. Въ этомъ есть залогъ 
сліянія народныхъ массъ въ одно исповѣданіе и въ едину 
св. Соборную Церковь. Нужно только работать Господеви 
неустанно, съ любовью и самоотверженіемъ.” (Церковь № 2, 
1911 г.). Въ этомъ журналѣ „Церковь” статьи всегда въ 
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такомъ родѣ. Вообще, „Церковь11 старается въ своихъ статьяхъ 
пропагандировать свое ученіе. Съ этой цѣлью она конечно 
и ругаетъ православную церковь, называетъ ее полицейской, 
управленіе въ ней—канцелярскимъ, священниковъ „табач
никами", а простой народъ какъ бы жалѣетъ. Желая, чтобы 
этотъ журналъ „Церковь" распространялся какъ можно 
больше среди темнаго народа, издатели даже безплатно раз- 
сылаютъ свой журналъ по старообрядческимъ и православ
нымъ народнымъ библіотекамъ. Такъ издателями былъ при
сланъ безплатно экземпляръ „Церкви*  въ Хотимскую народную 
библіотеку. Земскій начальникъ 1 участка Климовичскаго 
у. Могилевской губерніи писалъ по этому поводу письмо въ 
редакцію журнала „Церковь*:  „Принося мою глубокую бла
годарность редакціи уважаемаго журнала „Церковь" за 
безплатную присылку въ прошломъ 1909 году номе
ровъ названнаго журнала для Хотимской народной библіо
теки, я вновь прошу редакцію не отказать въ безплатной 
высылкѣ журнала для той же библіотеки въ 1910 году“ 
[„Церковь" № 10,1910 г.] „Миссіонерское Обозрѣніе", прибав
ляетъ: „да, есть на Руси такіе земскіе начальники, которые 
находятъ „крайне желательнымъ и полезнымъ" пропаганду 
раскольническихъ лжеученій." („Мисс. Обозр." №5, стр. 878). 
Пользуясь всякими средствами для своей пропаганды, Ав
стрійцы-старообрядцы на страницахъ своей „Церкви" восхва
ляютъ даже „братцевъ", высказываютъ похвалу сектантамъ 
за то, что будто бы ихъ „обрядность*  лучше сохранилась, 
чѣмъ въ господствующей церкви, что изъ за этого-то они и 
ушли изъ церкви. „Въ церкви господствующей обрядность 
погублена, искажена и обезсмыслена... Народный духъ воз
мущенъ этой богослужебной безсмысленностью, этой безтол
ковщиной и этимъ кощунствомъ, въ какія превратилось все 
богослуженіе. Народъ ропщетъ на свое безправіе въ церкви. 
Все это оттолкнуло его отъ церкви и пустило въ дебри 
жестокаго и безпросвѣтнаго невѣрія. Въ баптизмѣ онъ усмо
трѣлъ другую обрядность, пусть и самочинную, но все же 
осмысленную". (Церковь Мисс. Обозр. Л» 4 стр. 709). Та
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кимъ образомъ журналы старообрядцевъ на ряду со статьями 
общественнаго, политическаго характера, имѣютъ статьи 
церковнаго характера, гдѣ изливается вся „желчь" на пра- 
вославнуы церковь, ея пастырей. Австрійцы хорошо вос
пользовались данной имъ свободой. Они хорошо устроили 
свои общины, свободно отправляютъ службы, свободно стро
ятъ храмы, богадѣльни, ихъ архіереи разъѣзжаютъ по селамъ 
и деревнямъ торжественно, начетчики ведутъ болѣе или 
менѣе удачно публичныя бесѣды.—Ихъ свободная церков
ная жизнь служитъ соблазномъ для темнаго невѣжественнаго 
народа.

Тамъ, гдѣ есть старообрядцы въ деревняхъ Сибири, 
даже Россіи, религіозное состояніе православнаго народа на
ходится на низкомъ уровнѣ развитія. Вслѣдствіе неизбѣж
ныхъ сношеній съ старообрядцами, православные заражаются 
духомъ послѣднихъ и раздѣляютъ многія старообрядческія 
воззрѣнія. Многіе изъ нихъ рѣдко посѣщаютъ храмъ, рѣдко 
говѣютъ, какъ бы по нерадѣнію, молятся двуперстно, пьютъ 
воду не изъ самовара, а изъ чугунки. Среди такихъ-то 
„Православныхъ" Австрійцы и дѣйствуютъ „бесѣдами*  и 
другими средствами.

Іеромонахъ Алексій.

Противораскольническія бесѣды православныхъ съ безпо
повцами въ деревнѣ Пустынѣ, Косихинсной волости, Бар

наульскаго уѣзда, 27-28 февраля 1911 года.
Безпоповцы часовеннаго согласія, проживающіе въ де

ревняхъ Пустынѣ и Плотниковой, Косихинской волости, 
вызвали изъ г. Барнаула своего начетчика, мѣщанина Ев
графа Шабурнйкова и пригласили съ нимъ побесѣдовать 
миссіонера 28-го благочинія, изъ села Полковниковскаго, еди- 

• новѣрческаго священника о. Петра Волкова.
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27 февраля о. миссіонеръ прибылъ въ дер. Пустынь, 
гдѣ уже безпоповцы ожидали его въ полномъ составѣ сво
ихъ наставниковъ. Кромѣ начетчика Е. Шабурникова, на бе
сѣды пріѣхали наставники часовенныхъ: Ѳедоръ Санаровъ 
(д. Санаровой), Ѳедоръ Чертенковъ (д. Плотниковой), Григорій 
Савинъ (с. Овчинникова), Петръ Костюхинъ (д. Пустынь) и 
др. Но всѣ перечисленные наставники съ весьма ограничен
ными понятіями въ дѣлахъ религіи. А Овчинниковскій на
ставникъ не могъ объяснить миссіонеру, что онъ изобразу- 
етъ въ перстосложеніи тремя и двумя перстами.

Первая бесѣда была въ моленной безпоповцевъ, кото
рая могла вмѣстить болѣе 200 человѣкъ слушателей.

Вслѣдствіе большого скопленія народа въ моленной об
разовалась невыносимая жара, а потому тепловыя рамы при
шлось убрать и растворить въ окнахъ створки.

Условились бесѣдовать о Церкви Христовой, которую 
мы исповѣдуемъ въ символѣ вѣры.

Собесѣдники должны были доказать отъ Священнаго 
Писанія и свято-отеческаго толкованія, кто составляетъ эту 
символьную Церковь „Единую, Святую, Соборную и Апо
стольскую"; мы-ли,—православные, имѣющіе полноту священ
ной трехчинной іерархіи и седмеричное число церковныхъ 
таинствъ, или же они,—безпоповцы часовеннаго согласія, не 
имѣющіе ни іерархіи, ни седми таинствъ.

Бесѣда началась въ два часа по полудни и кончилась 
въ 8 час. ночи. Собесѣдники говорили по 20 минутъ. 
Предъ началомъ бесѣды о. миссіонеръ предложилъ безпо
повцамъ совмѣстно пропѣть молитву Св. Духу. Но начетчикъ 
Шабурниковъ заявилъ во всеуслышаніе, что они не согласны 
молиться съ еретиками, каковыми они считаютъ православ
ныхъ и единовѣрцевъ. Православные были возмущены по
ступкомъ начетчика Шабурникова, зашумѣли на него, но 
миссіонеру удалось ихъ успокоить: „Истина всегда востор
жествуетъ", говорилъ миссіонеръ. „Ты сначала докажи, кто 
еретикъ, говорили Шабурнйкову православные, а потомъ и 
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говори; а то еще не начиная бесѣды, называешь насъ ере
тиками. Это оскорбительно. Не останься самъ еретикомъ".

Это такъ и случилось. Начетчикъ Шабурниковъ не могъ 
доказать отъ писанія, что безъ-іерархическое общество без
поповцевъ часовеннаго толка составляетъ святую соборную 
Апостольскую Церковь, которую не одолѣютъ врата адова 
по слову Спасителя. Это въ концѣ бесѣды православные 
припомнили Шабурникову и посовѣтовали строго держаться 
послобицы: „Не хвались, когда на пиръ идешь, а хвались, 
когда съ пира пойдешь".

Досталось г. Шабурникову и отъ своихъ послѣдовате
лей за то, что онъ не могъ на бесѣдѣ оправдать безпопов
щину, что велъ себя на бесѣдѣ недобросовѣстно, нетактично, 
въ словахъ и выраженіяхъ былъ грубъ и крайне неразбор
чивъ. Съ его языка, то и дѣло, сыпались оскорбленія на Пра
вославную Церковь и ея пастырей. „Вы Никоніане, еретики, 
неистово кричалъ Шабурниковъ, у васъ тайны не истинныя, 
вашихъ пастырей поставляетъ самъ діаволъ"! Шабурникову 
нѣскольско разъ замѣчалъ старообрядецъ крестьянинъ дер. 
Пустыни, Михаилъ Чертенковъ, чтобы онъ не ругался, гово
рилъ бы поменьше отъ себя и приводилъ бы побольше до
казательствъ отъ писанія. „А ругаться мы и безъ тебя умѣ
емъ", говорилъ Чертенковъ. Не обошлось на бесѣдѣ и безъ 
курьеза. На доказательства о. миссіонера, что безпоповцы 
не имѣютъ Св. тайнъ Тѣла и Крови Христовыхъ, не упо
требляя которыхъ спастися не возможно,—начетчикъ Шабур
никовъ схватилъ лежащій позади него на подоконникѣ не
большой деревянный ящичекъ и, показывая его народу, за
кричалъ: „Миссіонеръ говоритъ неправду, что у насъ нѣтъ 
св. тайнъ! Вотъ онѣ, смотрите". Миссіонеръ тутъ же вну
шилъ безпоповцамъ, что Шабурниковъ это показывалъ вѣ
роятно не святые тайны, въ святость которыхъ онъ и самъ 
не вѣритъ, иначе онъ обращался бы съ ними благоговѣйно, 
а не бросалъ бы ихъ такъ небрежно на подоконникѣ, какъ 
обыкновенную простую вещь, но положилъ бы по крайней 
мѣрѣ на божницу и осѣнилъ бы себя крестнымъ знаменіемъ.
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„Посмотрите-ка, старообрядцы, не табакъ-ли у Шабурникова 
въ ящичкѣ", сказалъ кто-то изъ слушателей. Шабурниковъ 
на это замѣчаніе сильно оскорбился, началъ ругаться и гро
зить о. миссіонеру судомъ, что онъ, якобы, кощунствуетъ 
надъ старообрядческой святыней. Но тутъ и сами старооб
рядцы отказались отъ „святыни Шабурникова", сказали, что 
это у Шабурникова „свои тайны", только для своей соб
ственной персоны. Да впослѣдствіи и самъ начетчикъ Шабур
никовъ сознался, что у него въ коробочкѣ не св. тайны 
Тѣла и Крови Христовыхъ, а другіе. „Вѣдь тайнъ много, го
ворилъ Шабурниковъ, и разныя, а у меня эти тайны только 
для себя". А какого свойства эти „тайны", осталось „тайною" 
самого начетчика Шабурникова.

Вообще, на первой бесѣдѣ, начетчикъ Шабурниковъ 
велъ себя крайне недобросовѣстно, вмѣшивался въ рѣчи мис
сіонера, перебивалъ его и начиналъ объяснять публикѣ: „Мис
сіонеръ не то читаетъ, зачѣмъ онъ къ церкви поповъ при
мазываетъ и тайны? эти три вещи разныя и объ нихъ нужно 
бесѣдовать о каждой порознь".

Въ своихъ рѣчахъ Шабурниковъ доказательствъ отъ 
писанія приводилъ сравнительно мало и не относящихся къ 
данному вопросу, какъ о священнической присягѣ, благодаря 
которой всѣ священники лишаются сана, о римскомъ папѣ 
и т. под. И все это онъ читалъ не изъ подлинныхъ старопе
чатныхъ книгъ, въ которыхъ недостатка на бесѣдѣ не было, 
а изъ собственной выписки; вставлялъ въ тексты свои слова, 
что ему не одинъ разъ было поставлено на видъ даже са
мими безпоповцами.

28 февраля было проведено еще двѣ бесѣды; одна „о 
беззаконныхъ бракахъ", а вторая ,о таинствѣ Св. Причаще
нія". Бесѣдовали въ домѣ крестьянина—безпоповца Михаила 
Чертенкова. Слушателей было не менѣе 200 человѣкъ.

На этихъ бесѣдахъ начетчикъ Шабурниковъ держалъ 
себя приличнѣе, нежели 27 февраля; въ рѣчи миссіонера не 
вмѣшивался и не такъ бранился. Это объясняется отчасти 
тѣмъ, что Шабурникова настрочили сами старообрядцы, какъ 
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объ этомъ передалъ о. миссіонеру старообрядецъ, крестья
нинъ села Овчинникова Ѳедоръ Епифановъ Шадринъ, а от
части и тѣмъ, что 28 на бесѣдѣ присутствовали три священ
ника, изъ села Косихинскаго, три псаломщика и друг. болѣе 
или менѣе интеллигентныя лица.

Говорить условились по 20 минутъ. По окончаніи рѣчи 
одного изъ собесѣдниковъ, предоставлено было право гово
рить желающимъ изъ слушателей въ теченіе 5 минутъ. Въ 
эти 5 минутъ, бывшій волостной писарь А. Россохинъ нѣ
сколько разъ замѣчалъ Шабурникову, чтобы онъ въ словахъ 
и выраженіяхъ былъ болѣе или менѣе разборчивъ. Бе
сѣда „о беззаконныхъ бракахъ" была назначена по желанію 
самихъ раскольниковъ и не безъ цѣли. Они на основаніи 
22 и 38 прав. Св. Василія Великаго, 27 прав. 4-го вселен
скаго соб. и 94 прав. 6-го вселенскаго собора,браки, повѣн
чанные безъ благословенія родителей, какъ практикуется 
иногда православными священниками по отношенію къ дѣ
тямъ раскольниковъ, считаютъ подлежащими расторженію 
и не признаютъ за браки.

Но миссіонеру совсѣмъ не трудно было доказать на 
основаніи старопечатныхъ Большого и Малаго катихизисовъ, 
книги Симеона Солунскаго, свидѣтельства книги Кормчей (л. 
522), что, наоборотъ, у самихъ раскольниковъ браки безза
конные и за браки не признаются, а за „ничто", потому что 
они не были совершены въ храмѣ священными молитвами. 
„А ихъ же не совокупи Богъ священническими молитвами, 
тіи всѣ сходятся на блудъ" (Кормч. л. 522). „Женящимся и 
посягающимъ подобаетъ съ волею епископа сочетоватися, 
да бракъ будетъ о Господѣ, а не въ похоти" (Игнат. Бог. 
посл. 5). Тоже говоритъ и блаж. Симеонъ Солунскій (гл.281).

А на вопросъ начетчика Шабурникова: „гдѣ написано, 
чтобы иномудрствующихъ—раскольниковъ, жениха или не
вѣсту, присоединить къ Церкви и повѣнчать безъ воли и 
благословенія родителей", миссіонеръ отвѣтилъ: „изъ книги 
блаженнаго Симеона Солунскаго: „Тѣмъ-же неспрягательно 
весьма православному сочетатися со иномудреннѣй: кая бо 
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глаголетъ часть вѣрному съ невѣрнымъ*  (кн. I, глава 277, 
л. 227—228); изъ бесѣдъ Св. Іоанна Златоуста: „Если же 
Апостолъ Павелъ многое заповѣдуетъ о родителяхъ, и ве
литъ имъ повиноваться,—ты не дивись. Онъ велитъ повино
ваться имъ только въ томъ, что не противно благочестію; 
ибо святое дѣло—воздавать имъ всякое иное почтеніе. Когда 
же потребуютъ себѣ болѣе надлежащаго, не должно имъ по
виноваться*  (на Еванг. Мѳ. бесѣда 35). „Аще отецъ, аще 
мать противни обрѣтаются Христовымъ словесемъ, бранитися 
съ ними яко со враги истины*  (благов. отъ Луки, л. 136 об. 
и Игнатій Богон. посл. 3). Изъ приведенныхъ доказательствъ 
видно, что родителей нужно слушать и повиноваться имъ 
только въ томъ, что не противно закону Евангельскому, а 
коль скоро родители состоятъ въ заблужденіи и дѣтей сво
ихъ удерживаютъ такъ же, то дѣти въ такомъ случаѣ не 
должны испрашивать отъ нихъ благословенія на присоеди
неніе къ Св. Церкви, а равно и на вступленіе въ законный 
бракъ по обряду Православной Церкви, ибо они являются 
врагами Евангельской истины*.

Этимъ и была закончена вторая бесѣда. Православные 
торжествовали, а раскольники были ошеломлены такими до
казательствами. Этого они совершенно не ожидали. Это былъ 
ихъ единственный пунктъ, на которомъ они надѣялись удер
жаться и побѣдить православныхъ, но надежды ихъ не оправ
дались. Побѣда осталась на сторонѣ православныхъ, не 
смотря на то, что Шабурниковъ не соглашался ни о чемъ 
другомъ бесѣдовать до тѣхъ поръ, пока не будетъ проведе
на бесѣда о беззаконныхъ бракахъ.

Бесѣда о бракахъ продолжалась три часа, послѣ чего 
былъ сдѣланъ перерывъ на 1 ‘/а часа, чтобы потомъ начать 
послѣднюю бесѣду—о таинствѣ Святаго Причащенія.

На бесѣдѣ о таинствѣ Св. Причащенія начетчикъ Ша
бурниковъ вовсе не имѣлъ подъ собой твердой почвы. На 
доказательства о, миссіонера о вѣчности таинства Св. При
чащенія, каковое должно въ Св. Церкви продолжаться до 
второго Христова пришествія, чрезъ тайнодѣйствіе Боже
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ственной Литургіи, въ воспоминаніе смерти Господней, Ша- 
бурниковъ ничего не могъ отвѣтить, да и нечего. Онъ про
читалъ что-то о римскомъ папѣ, о латинскихъ опрѣснокахъ, 
говорилъ о еретикахъ аріанахъ и другихъ. Этимъ Шабурни- 
ковъ хотѣлъ доказать, что какъ Арій, Македоній и римскій папа, 
которымъ было дано обѣтованіе въ Евангельской притчѣ: „Куп
лю дѣйте, дондеже пріиду" (Лук. зач. 95) и которые нарушили 
это обѣтованіе сами, перестали куплю дѣять, были отверг
нуты и прокляты всѣми восточными патріархами; точно такъ 
же и при Никонѣ патріархѣ всѣ епископы нарушили обѣто
ваніе, уклонились въ ересь—и раскольники ихъ отвергли и 
отвергаютъ. Затѣмъ говорилъ, что старообрядцы никогда не 
лишались таинства причащенія. Они имѣютъ его отъ древ
нихъ временъ, отъ благочестивыхъ дониконовскихъ священ
никовъ унаслѣдованныя. И теперь таинство причащенія 
имѣется и сохраняется въ обществѣ безпоповцевъ часовен
ныхъ, хотя не у каждаго наставника и весьма скудно, но 
все же имѣется.

Божественную Литургію, совершаемую въ Православной 
Церкви, Шабурниковъ именовалъ неистинною, потому-что она 
совершается по новоисправленнымъ книгамъ; а у единовѣр
цевъ по книгамъ „проклятымъ*.

О. Миссіонеръ подробно разобралъ всѣ возраженія рас
кольническаго апологета и указалъ, что „только еретики 
называли Св. Литургію мерзостію*  (Толк. апост. л. 549), 
„Современные намъ безпоповцы вполнѣ солидарны съ ере
тиками жившими во времена Св. Іоанна Златоуста. Они такъ 
же называютъ Литургію мерзостію, какъ мы слышали изъ 
устъ защитника Шабурникова*.

А что таинство Св. Причащенія пребудетъ въ Церкви 
Христовой вѣчно, будетъ продолжаться посредствомъ свя
щеннослуженія Божественной Литургіи, были приведены не
опровержимыя доказательства изъ Толков. апостола л. 536г 
твор. Св. Іоанна Златоуста, т. II, стр. 423, Больш. Соборн.

. 559, Симеонъ Ѳессалонитскій, л. 336, Никонъ Черногорецъ 



— 847

л. 445, Богосл. Іоанна Дамаскина кн. IV, глава 13, л. 115, 
Ефремъ Сиринъ л. 319—320, кн. О Вѣрѣ листъ 54 и 248 
об., Большой Катих. листъ 384 и др.

Изъ приведенныхъ свидѣтельствъ ясно видно, что та
инство Св. Причащенія Тѣла и Крови Христовыхъ будетъ 
продолжаться въ Церкви Христовой до второго пришествія, 
но не посредствомъ храненія ихъ въ теченіе многихъ столѣ
тій мірянами, стариками и старухами въ кошелькахъ и ба
ночкахъ, а посредствомъ священнодѣйствія Божественной 
Евхаристіи [литургіи] „на всѣхъ престолѣхъ алтаревыхъ*  
(Больш. Кат. л. 384 и твор. Златоуста томъ II, стр. 423), а 
инакомудрствующихъ писаніе именуетъ еретиками (тамъ-же).

Еще во время Св. Іоанна Златоуста были такіе еретики, 
которые говорили, что они хотя и не приносятъ въ жертву 
Христа, но пріемлютъ Тѣло Его и піютъ Кровь Его. Литур
гію они не служили, потому что не имѣли іереевъ, а назы
вали ее мерзостію (Толков. апостолъ, листъ 549 об.)..

Вполнѣ сходственны современные безпоповцы съ упо
мянутыми еретиками—безпоповцами временъ Св. Іоанна Зла
тоуста.

Они тоже хвалятся, что „пріемлютъ Тѣло Христово и 
піютъ Кровь Его“, хотя и не приносятъ въ жертву Христа, 
потому что іереевъ не имѣютъ (Т. ап. л. 549 об.), жертвен
никовъ не имѣютъ и жертвы животнаго хлѣба не закалаютъ, 
и хлѣба, незлобиваго агнца пречистаго Тѣла, и вина, чест
ныя Крови Христовы, въ жертву не приносятъ" (кн. Кирил. 
л. 32), а запаслись этими тайнами 240 лѣтъ тому назадъ 
(слова начетчика Шабурникова).

Какъ въ таинствѣ крещенія мы крещаемся въ смерть . 
Господню (Римл. 91 зач.), такъ и въ таинствѣ Божественной 
Евхаристіи (литургіи) мы „смерть Господню возвѣщаемъ, (и 
будемъ, и должны, возвѣщать', дондеже убо Христосъ прі
идетъ*  (Кор. зач. 149).

Какъ тѣлесная трапеза необходима каждому человѣку 
до дня его кончины и не должна прекратиться, какъ необ
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ходимое для существованія міра, до пришествія Христова, 
точно также и духовная трапеза, или вечеря, должна не
престанно устроиться въ Церкви Христовой на воспоминаніе 
смерти Его (Толк. апостолъ, на зач. 149).

„Какъ тѣло не пріемля хлѣба, не можетъ жить, такъ и 
душа, аще не причащается, мертва есть" (Златоустникъ л. 
94). Теперь предоставляю право судить публикѣ, кто подле
житъ названію еретиковъ: мы ли православные, имѣющіе 
всѣ признаки Христовой Церкви, или же безпоповцы, не имѣ
ющіе этихъ признаковъ.

О римскомъ папѣ Шабурниковъ тоже говорилъ себѣ 
же въ обвиненіе. Какъ папа былъ проклятъ всѣми восточ
ными патріархами, точно такъ же и раскольники безпоповцы 
были въ 1667 году прокляты всѣми патріархами.

Бесѣда закончилась молитвой.
ГГравославные благодарили о. миссіонера, потому что 

бесѣдами остались весьма довольны и уже не будетъ имъ 
такъ страшно выслушивать нападки и хулы на Св. Церковь 
вожаковъ безпоповщины.

Безпоповцы желали еще бесѣдовать,—„а то, говорили они, 
вы насъ оставили посреди рѣки, ни къ тому, ни къ другому 
берегу насъ не прибили". Изъ этихъ словъ видно, что без
поповцы, по крайней мѣрѣ нѣкоторые, поколебались въ сво
ихъ убѣжденіяхъ относительно безпоповщины.

Новыя бесѣды назначены въ д. Пустынѣ на 8 и 9 мая 
сего года.

Свящ. П. М. В—въ.
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II. ОТДѢЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.

Страничка изъ жизни Дѣтскаго Пріюта и Дома Трудо
любія при Томскомъ Іоанно-Прѳдтѳченскомъ женскомъ 

монастырѣ.
Въ 1892 г. городъ Томскъ пережилъ тяжелое бѣдствіе, 

холерную эпидемію. Безпощадная болѣзнь, свившая себѣ гнѣздо 
преимущественно среди бѣдноты, оставила безъ крова и призрѣнія 
много безпомощныхъ сиротъ. Судьба этихъ дѣтей тронула прежде 
всего сердце Печальника Томской Епархіи, Владыки Макарія. Же
лая обезпечить воспитаніе сиротъ. Онъ. при содѣйствіи томскаго 
губернатора Г. А. Тобизена, основалъ дѣтскій пріютъ при том
скомъ женскомъ монастырѣ на средства, главнымъ образомъ, отъ того 
же монастыря и добровольныя подаянія гражданъ г. Томска.

На первое время, такимъ образомъ, существованіе пріюта 
было мало обезпеченнымъ. Поэтому, когда въ 1895 году вышло 
Положеніе о домахъ трудолюбія, было возбуждено ходатайство о 
принятіи дѣтскаго Пріюта въ вѣдѣніе новаго вѣдомства подъ покро
вительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 
ѲЕОДОРОВНЫ, каковой пріемъ и состоялся въ 1897 г.

Привѣтствуя начало новаго періода въ существованіи этого 
благотворительнаго учрежденія, Его Высокопреосвященство выска
залъ пожеланіе: „да умножитъ Господь въ людяхъ любовь святую, 
любовь благотворящую, жертвующую не только свое, но и себя 
на помощь ближнимъ

Въ жизни Пріюта и Дома трюдолюбія была такая свѣтлая 
минута, когда материнская любвь ДЕРЖАВНОЙ ПОКРОВИ

ТЕЛЬНИЦЫ его, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ согрѣла 
сиротское существованіе и дала надежду на лучшее обезпеченіе 

учрежденія средствами.
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Въ 1907 г. настоятельница монастыря, Игуменія Зинаида, 
имѣла счастіе представляться ГОСУДАРЫНѢ ИМПЕРАТРИЦѢ 
съ цѣлью повергнуть предъ НЕЙ свое ходатайство о дарованіи 

Дому трудолюбія средствъ на пріобрѣтеніе типографіи томскаго 
Братства Св. Димитрія Ростовскаго.

Ходатайство Матушки Игуменіи было милостиво принято, и 
теперь учрежденіе, питающее сиротъ, имѣетъ возможность разной 
работой доставать средства къ обезпеченію своего существованія.

Милость ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, явлен
ная томскому Дому трудолюбія, съ того времени запечатлѣлась въ 
сердцахъ насельницъ обители, наполнивъ ихъ безконечной предан
ностью и благодарностью къ матери Царицѣ. Побуждаемые этой 
преданностью, монастырь и Домъ трудолюбія ежегодно имѣли счастіе 
свидѣтельствовать на имя ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ свои 

вѣрноподданническія чувства по случаю дней тезоименитства ЕЯ и 
НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСІЯ НИКОЛАЕВИЧА, 
на что каждый разъ удостаивались милостивымъ вниманіемъ ГО
СУДАРЫНИ, выраженнымъ въ отвѣтныхъ телеграммахъ ЕЯ ИМ
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Всего монастырь получилъ три телеграммы ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА:

„Томскъ, изъ Царскосельскаго Дворца.
Душевно благодарю Васъ, дѣтей пріюта и сестеръ 

обители за молитвы и выраженныя чувства.
АЛЕКСАНДРА*.

„Глубоко тронута Вашими пожеланіями и молит-‘ 
вой и искренно благодарю Васъ сестеръ обители и 
дѣтей.

АЛЕКСАНДРА*.
„Сердечно тронута добрыми пожеланіями и благо

дарю Васъ, сиротъ и сестеръ обители за молитвы и 
поздравленія.

АЛЕКСАНДРА*.
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Эти телеграммы послѣдовали въ отвѣтъ на слѣдующія по
здравленія отъ монастыря:

„ Петербуріт>.
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНѢ 

ИМПЕРАТРИЦѢ АЛЕКСАНДРѢ ѲЕОДОРОВНѢ.
Въ Высокоторжественный день тезоименитства ВАШЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА дѣти Пріюта и Дома 
Трудолюбія и сестры обители, вознеся Господу Богу моленіе о дра
гоцѣнномъ здравіи ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА на радость САМО
ДЕРЖАВНОМУ ИМПЕРАТОРУ, НАСЛѢДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ 
и всему Августѣйшему семейству, дерзаемъ повергнуть свои чувства 
безпредѣльной преданности ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ.

Вѣрноподданная Томскаго женскаго монастыря
Игуменія Зинаида. “

„ Петербургъ.

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНѢ 
ИМПЕРАТРИЦѢ АЛЕКСАНДРѢ ѲЕОДОРОВНѢ.

Благоговѣйно празднуя день тезоименитства БЛАГОВѢР
НАГО ГОСУДАРЯ ЦЕСАРЕВИЧА и ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСІЯ НИКОЛАЕВИЧА въ далекой сибирской обители, сестры 
этой обители и дѣти пріютянки Дома Трудолюбія сугубо возносятъ 
свои моленія къ престолу Всевышняго о здравіи, спасеніи и бла
гопоспѣшествѣ Возлюбленнаго Сына ВАШЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, да ниспошлетъ ЕМУ Небесный Отецъ 
богатыя милости и щедроты Свои, да возраститъ ЕГО Царь Цар
ствующихъ на радость и славу Вѣнценосныхъ Родителей Своихъ 
и благо великаго народа Россійскаго. БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАЯ 

ГОСУДАРЫНЯ! благоволи принять наши смиренныя и сердечныя 
пожеланія ТВОЕМУ СЫНУ.

Вѣрноподданная ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
Томская Игуменія Зинаида. “
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„ Петербургъ.
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНѢ 

ИМПЕРАТРИЦѢ АЛЕКСАНДРѢ ѲЕОДОРОВНѢ.
Проникнутыя безпредѣльною любовію къ АВГУСТѢЙШЕЙ 

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦѢ своей, сироты Пріюта и Дома Трудолюбія 
и сестры обители, празднуя высокоторжественный день тезоименитства 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, сугубо возносятъ 
моленія Царю Царствующихъ о ниспосланіи ВАШЕМУ ВЕЛИ
ЧЕСТВУ драгоцѣннаго здравія, долголѣтія и преуспѣян я въ дѣ
лахъ милосердія и любви къ русскому народу и инор ’Дческому 
населенію.

БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ! благоизвѵли ВСЕ
МИЛОСТИВѢЙШЕ принять наши смиренныя и сердечныя поже

ланія благоденствія и многолѣтія на радость земли родной.
ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА вѣрноподданная

Томская Игуменія Зинаида “.
Монастырь и Домъ трудолюбія благодаритъ Господа Бога за 

явленную къ нимъ милость и молитъ Его о здравіи своей Дер
жавной Покровительницы и Всей Царственной Семьи, да подъ 
ихъ милостивымъ покровомъ развивается и крѣпнетъ дѣло благо
творенія, такъ нужное въ нашемъ городѣ.

Къ закрытію временныхъ курсовъ для учи
телей и учительницъ церковно-приходскихъ 

школъ Томской Епархіи.
Какъ нами сообщалось въ № 12 Еп. Вѣд., 10 іюня въ 

г. Томскѣ открылись двухъ-мѣсячные курсы для подготовки къ 
экзаменамъ тѣхъ учителей и учительницъ церковно-приходскихъ 
школъ, которые не имѣли свидѣтельствъ на это званіе вслѣдствіе 
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недостаточности своего образовательнаго ценза. Курсисты дѣлились 
на коренныхъ, присланныхъ на курсы но рекомендаціи завѣдую
щихъ школами, и волонтеровъ, прибывшихъ добровольно и слу
шавшихъ курсы за плату. Первыхъ прибыло 98 человѣвъ, вто
рыхъ 116. Изъ этого числа во время занятій по разнымъ причи
намъ выбыло коренныхъ 10 чел. и волонтеровъ 16, т. о., къ 
испытаніямъ было представлено 188 человѣкъ. Изъ нихъ мужчинъ 
104 и женщинъ 84. Тѣ и другіе въ зависимости отъ образова
тельнаго ценза раздѣлились на двѣ группы, одна группа 48 мужч. 
и 54 женіц., подвергнуты полному испытанію, другая группа, 
56 мужч. и 30 женщ., подвергнуты сокращенному испытанію.

Для производства испытаній, по разрѣшенію Его Высоко
преосвященства, была составлена сводная комиссія изъ наличныхъ 
преподавателей духовнаго училища и епархіальнаго женскаго. Для 
практическихъ занятій при курсахъ была организована образцовая 
церковно-приходская школа подъ наблюденіемъ уѣздныхъ наблюда
телей школъ, Томскаго и Кузнецкаго. Практическія занятія произ
ведены съ 4 по 9 августа.

Его Высокопреосвященство почтилъ курсы своимъ личнымъ 
присутствіемъ на испытаніяхъ по Закону Божію.

Значеніе курсовъ и результаты ихъ были выяснены въ рѣ
чахъ по случаю окончанія курсовъ, а потому перейдетъ прямо въ 
описанію послѣдняго дня ихъ.

Курсы закрыты 10 августа. Въ этотъ день въ домовой церк
ви духовнаго училища для курсистовъ была отслужена литургія, 
на которой присутствовалъ Его Высокопреосвященство. Во время 
причастна законоучитель курсовъ обратился къ слушателямъ ихъ съ 
слѣдующей рѣчью: „ Возлюбленные слушатели! Послѣдній мой урокъ 
Вамъ будетъ съ этой церковной каѳедры. Испытаніе въ усвоеніи 
его Вами будетъ производиться здѣсь не обычными учителями, а 
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самой жизнью; въ послѣдній же день своего земного бытія отвѣтъ 
по этому уроку будете давать предъ Нелицепріятнымъ Судіей.

„Вы настойчивымъ и тяжелымъ трудомъ достигли желаемаго. 
Съ нужными Вамъ свидѣтельствами теперь Вы разъѣдетесь по тѣмъ 
мѣстамъ, откуда собрались здѣсь, и какъ полноправные учителя 
вступите въ исполненіе своихъ обязанностей. Конечно, для Васъ 
въ этомъ обстоятельствѣ полное удовлетвореніе Вашихъ желаній; 
но я боюсь, какъ бы Вы, получивши удовлетвореніе своихъ стрем
леній, не подумали, что этимъ сдѣлали все нужное для успѣшнаго 
прохожденія должности учителя. Если бы кто изъ Васъ былъ такого 
мнѣнія о себѣ, то я долженъ такого предупредить отъ опаснаго 
заблужденія. Помните, что жизнь направляется не одними только 
писанными правилами, уставами и законами, но въ гораздо боль
шей степени еще и неписанными преданіями человѣческими; поэтому 
къ Вамъ предъявятъ требованія не только съ точки зрѣнія уста
вовъ и программъ школьнаго обученія, а еще со стороны этихъ не
писанныхъ правилъ народнаго пониманія должности учителя. Вы 
сами жили среди народа и слыхали, конечно, народные отзывы объ 
иныхъ учителяхъ, что они и знаютъ свое дѣло, да сердце къ 
нимъ не льнетъ: души ихъ не видно въ ихъ работѣ. Вотъ это 
требованіе, чтобы работу учителя проникало теплое сердечное чув
ство. это и есть неписанное, но истинное правило, по которому су
дятъ каждаго человѣка. Это правило житейское полностью основы
вается на требованіи религіи. Ап. Павелъ въ посланіи къ корин
ѳянамъ писалъ: „если я знаю всѣ тайны и имѣю великое познаніе 
и всю вѣру, такъ что могу и горы переставлять, а не имѣю люб
ви, то я ничто(1 кор. 13, 2). Вотъ этой любовью необходимо 
запастись всякому, что идетъ учить дѣтей. Если еще въ свѣтской 
школѣ это требованіе остается въ тѣни, и учителя тамъ ставятъ 
себѣ цѣлью умственное развитіе учащихся;—Вы посылаетесь на ра
боту св. церковью. Церковь учредилъ Господь для того, чтобы со
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дѣйствовалъ спасенію людей, исправлять пхъ, приближать къ Ногу 
и приготовлять къ наслѣдованію царства небеснаго. На этой нивѣ 
Христовой но селамъ и деревнямъ только два работника: пастырь 
духовный —священникъ, да его ближайшій помощникъ—школьный 
учитель. Поэтому, вступая въ должность учителя, всякій долженъ 
прежде всего возлюбить Христа, чтобы подчинить себя Ему и са
мостоятельно работать на пользу основанной имъ св. церкви.

„Что касается Васъ, то Вы имѣете всѣ побужденія возлю
бить Господа и отдать себя въ работу Ему. Самое Ваше положе
ніе на этихъ курсахъ показываетъ, что Вы были осуждены тѣми 
писанными правилами, которыми управляется жизнь. Съ точки зрѣ
нія этихъ правилъ Вы оказались неправоспособными и должны 
были уступить мѣсто другимъ, устраниться отъ занятія, многими 
любимаго, и для всѣхъ дававшаго средства къ существованію.

„На Ваше счастье жизнь правится не только холодными уста
вами, но и согрѣвается теплотой любви, заповѣданной людямъ Госпо
домъ нашимъ Іисусомъ Христомъ. Эта любовь не оставила Васъ безпо
мощными, не дала Васъ выкинуть изъ жизни Вамъ сродной. И 
вотъ теперь Вы стоите съ сознаніемъ своей правоспособности и 
обезпеченности въ средствахъ къ существованію. Какъ же Вамъ не 
быть благодарными Господу, направившему Вашу жизнь своей 
любовью!

„Что же воздадимъ Господу какъ отблагодаримъ Его? По
учимся этой благодарности у тѣхъ людей, которые свою жизнь 
отмѣтили сознаніемъ особенной близости къ Вогу, благому Промыс
лителю. Вотъ намъ руководящія изреченія псалмопѣвца-царя: 
„исповѣмся Господеви всѣмъ сердцемъ моимъ". Это первое, что 
требуетъ отъ человѣка благодарное къ Богу сердце. Отъ всего серд
ца прославлять Господа, всю жизнь восхвалять Его. Не одну 
только краткую молитву благодаренія прин сть Ему, какъ мы се
годня собрались благодарить Его, а именно всю жизнь помнить 
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благодѣяніе, потому что Господь помогъ Вамъ устроиться на всю 
жизнь.

„ Молитвы моя Господеви воздамъ предъ всѣми людьми 
Его“ Нѣсколько дней тому назадъ, когда вы готовились къ экзаме
намъ, я говорилъ Вамъ, что счастливъ человѣкъ, который умѣетъ 
обращаться съ молитвой къ Богу: не только въ тяжелыя минуты 
жизни, а во всякое время въ нихъ находитъ себѣ утѣшеніе и под
крѣпленіе. И вотъ псалмопѣвецъ говоритъ, что благодарное серд
це возноситъ Богу молитву не тайно, не наединѣ, а предъ всѣми 
людьми; чтобы радость сердца, признательность его передалась и 
другимъ людямъ, чтобы и они научились славить Господа.

„Но молитвъ и исповѣданія мало для выраженія преданности 
Богу. Наша мысль и чувство должны вліять и на жизнь нашу. 
Псалмопѣвецъ и говоритъ: „благоугожду предъ Господемъ во 
странѣ живыхъ". Эта обязанность человѣка въ жизни, въ дѣлахъ 
выражать почтеніе къ Богу заповѣдана намъ и Спасителемъ: „тако 
да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша 
добрая дѣла и прославятъ Отца вашего, иже на небеси'. Такъ 
запасайтесь этими благочестивыми чувствами въ дорогу и съ Богомъ 
за работу! Не смущайтесь тѣмъ, что свѣтильники ваши слабы 
по силѣ. Слабъ свѣтъ восковой свѣчи и елея въ лампадѣ, но Гос
подь избралъ эти благовонные свѣтильники для воздаянія Ему по
чтенія.

„И вы заботьтесь о томъ, чтобы Ваши свѣтильники не изда
вали копоти и не отравляли умовъ и сердецъ поручаемыхъ вамъ 
дѣтей, а чтобы, благоухая вѣрой и любовью, приводили людей въ 
рай сладости—къ блаженному созерцанію Жизнодавца Христа".

Послѣ литургіи Его Высокопреосвященство въ краткой рѣчи 
къ курсистамъ пригласилъ ихъ отъ всего сердца возблагодарить 
Господа за явленное имъ благодѣяніе. Потомъ былъ отслуженъ 
благодарственный молебенъ. При прикладываніи ко кресту слушате
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лямъ курсовъ раздавалась въ оттискахъ рѣчь Владыки, сказанная 
17 іюля въ день паломничества курсистовъ на монастырскую за
имку.

Тотчасъ послѣ литургіи былъ устроенъ актъ въ залѣ ду
ховнаго училища. Начался актъ пѣніемъ молитвы: „Днесь благо 
дать Св. Духа насъ собра“. Затѣмъ пѣвчіе пропѣли гимнъ Св. 
Кириллу и Меѳодію и гимнъ Церковной школы. По окончаніи 
этихъ пѣсней законоучитель курсовъ произнесъ рѣчь:

„Ваше Высокопреосвященство, честные о.о. сопастыря, ми
лостивые государыни и государи!

„Мнѣ выпала честь привѣтствовать открытіе курсовъ. Тогда 
мы имѣли предъ собой неорганизованное собраніе случайно съѣхав
шихся лицъ, чуждыхъ другъ другу, безъ общихъ интересовъ, раз
нообразной подготовки и не захваченныхъ еще курсовой дисципли
ной. Теперь, по истеченіи двухъ мѣсяцевъ занятій на курсахъ, мы 
имѣемъ возможность произвести сравненіе того, что было, съ тѣмъ, 
что имѣемъ въ лицѣ слушателей курсовъ. Поэтому я буду имѣть 
честь сейчасъ изложить досточтимому собранію со браженія о тѣхъ 
результатахъ заканчивающихся курсовъ, какіе пришлось мнѣ наблю
дать и какъ участнику этихъ курсовъ, и какъ постороннему на
блюдателю ихъ жизни.

„Устройство временныхъ курсовъ для подготовки учителей было 
вызвано насущной потребностью жизни. Измѣнившееся за послѣд
ніе годы положеніе церковной школы потребовало отъ учащихъ въ 
ней повышенныхъ знаній. Поэтому часть учителей, не удовлетворяв
шая вновь предъявленнымъ къ нимъ требованіямъ, должна была 
оказаться за бортомъ школы и уступить свое мѣсто болѣе подго
товленнымъ лицамъ. Насколько велико было число такихъ не
правоспособныхъ учителей, доказываютъ настоящіе курсы. Только 
на казенный счетъ было прислано 100 человѣкъ, да по своему 
желанію поступило 116 человѣкъ. Сверхъ того, не подсчитано, 
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сколько лицъ получило отказъ въ пріемѣ на курсы за недостат
комъ мѣста. Столь внушительное число забракованныхъ работни
ковъ, изъ коихъ многіе уже рядъ лѣтъ несли тяжелый учитель
скій трудъ, заставило высшее церковное правительство озаботиться 
объ ихъ участи. Чтобъ облегчить наиболѣе способнымъ и трудо
любивымъ полученіе свидѣтельства на званіе учителя, и были ор
ганизованы эти курсы. Это прямая цѣль и причина устройства 
курсовъ. Насколько же эта цѣль была курсами достигнута?

„Руководители курсовъ могутъ съ отрадой свидѣтельствовать, 
что г г. курсисты работали не покладая рукъ, работали утромъ, 
работали вечеромъ, работали ночами. Поэтому и испытанія ихъ 
дали результаты необыкновенные. Изъ 188 экзаменовавшихся при
знана неудовлетворяющей требованіямъ экзаменаціонной комиссіи лишь 
одна учительница; да одинъ учитель получилъ баллъ, на небольшую 
дробь не соотвѣтствующій положенному баллу. Въ виду его ино
родческаго происхожденія комиссія постановила возбудить о немъ 
особое ходатайство предъ Его Высокопреосвященствомъ объ удос
тоеніи его искомаго права.

„Какъ много разъ производившій испытанія ищущихъ званія 
учителя и учительницы, могу засвидѣтельствовать, что отвѣты кур
систовъ значительно превосходятъ отвѣты лицъ съ самостоятельной 
подготовкой. Другое свидѣтельство того же могу указать на от
зывъ Алексѣя Михайловича, сдѣланный предъ всѣми экзаменовав
шимися, что онъ не получалъ такихъ отвѣтовъ отъ учителей съ 
самостоятельной подготовкой. Курсисты отвѣчаютъ, какъ обычно от
вѣчаютъ на экзаменахъ ученики учебныхъ заведеній.

„ Когда на первое время корпорація курсовъ ознакомилась съ 
пестротою состава слушателей, она приходила въ недоумѣніе, что 
можно сдѣлать съ такимъ составомъ аудиторіи. Теперь съ отрадой 
можно сказать, что все возможное было сдѣлано и главная цѣль 
курсовъ блестяще осуществлена.
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„Кромѣ этой главной цѣли предъ курсами возникли побочныя, 
— можетъ быть, и даже навѣрное, не предусмотрѣнныя цѣли, но на 
слушателей курсовъ наложившія особую печать. Такимъ случайнымъ 
обстоятельствомъ является патріотическое торжество г. Томска по 
случаю 20-лѣтія со дня посѣщенія г. Томска нынѣ благополучно 
царствующимъ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ, НИКОЛАЕМЪ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ. Въ задачи курсовъ торжество это не 
входило, но отрадно отмѣтить, что сдѣлавшись случайными участ
никами этого торжества, курсисты оказались на мѣстѣ, они своимъ 
мощнымъ пѣніемъ на молебнѣ, своимъ шествіемъ по городу съ пат
ріотическимъ пѣніемъ, сдѣлались виднѣйшими участниками празд
ника и обратили на себя вниманіе г. Начальника губерніи. Это 
обстоятельство даетъ основаніе надеждѣ, что будущіе учителя и 
учительницы и въ другихъ случаяхъ сумѣютъ быть на высотѣ 
долга и призванія.

„Столь же не предусмотрѣно оказалось другое свѣтлое событіе 
въ жизни курсовъ. Курсисты снискали себѣ благосклонное располо
женіе своего архипастыря и преисполненные чувствомъ признатель
ности къ нему совершили паломничество на лѣтнюю резиденцію Его 
Высокопреосвященства. Здѣсь цѣлый день они провели во взаи
мообщеніи съ Владыкою. Свѣтлый образъ любящаго отца Архи
пастыря прочно запечатлѣлся въ созй^іи каждаго участника кур

совъ. Какъ слѣдствіе этого, разъѣхавшись по разнымъ селамъ и 
деревнямъ епархіи, курсисты развезутъ съ собою во всѣ стороны 
эти теплыя воспоминанія о чудныхъ минутахъ объединенія Пас
тыря съ питомцами и постараются свои чувства и воспоминанія 
передать своимъ питомцамъ и ихъ родителямъ.

„ Такъ отрадно дѣйствуетъ на наблюдателя жизнь и поведеніе 
слушателей курсовъ. Администрація церковныхъ школъ можетъ быть 
увѣрена, что она пріобрѣтаетъ себѣ трудолюбивыхъ и надежныхъ 
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работниковъ, что не даромъ она потратила деньги и расточала 
заботы объ этихъ лицахъ. Есть всѣ данныя ожидать, что заботы 
и затраты будутъ искуплены съ излишкомъ.

„Не остались курсы безъ вліянія на складъ убѣжденій слуша
телей. Принужденные работать въ одиночку, въ глуши, среди мало
отзывчивыхъ крестьянъ, школьные учителя зачастую чувствуютъ 
себя очень плохо. Матеріальная необезпеченность, одиночество, без
помощность—-вотъ удѣлъ этихъ труженниковъ, по неволѣ падетъ 
энергія и явится уныніе.

„Собравшись здѣсь въ большомъ числѣ, участники курсовъ 
могли подѣлиться другъ съ другомъ личнымъ опытомъ жизни своей, 
и расширить тѣмъ свой умственный кругозоръ; здѣсь они наглядно 
узнали, что такую же тяжелую лямку тянутъ сотни другихъ лицъ, 
здѣсь увидѣли, что существуетъ прочная организація, которая за
ботится объ улучшеніи ихъ участи; но что всего важнѣе, здѣсь 
ясно обрисовывается предъ ними идея общности интересовъ, общ
ности идей учителей и народа. Въ минуты паденія энергіи, въ 
минуты сомнѣнія въ правильности того направленія, какого при
ходится держаться учителямъ церковныхъ школъ, въ эти минуты 
колебанія отнынѣ сознаніе учителей будетъ утѣшаться тѣмъ, что 
за эти идеи стоитъ всесвѣтна многомилліонная организація, име
нуемая Христовой церковью. Она посылаетъ учителей на работу, 
она печется о нихъ, она поддерживаетъ ихъ и борется за нихъ..

„Г.г. курсисты! Съ Богомъ за работу въ родной Вамъ средѣ. 
Смѣло идите къ народу, увѣренно несите ему свѣтъ Христова уче
нія. Знайте, что за Вами стоитъ сама Святая Церковь! “

Послѣ этой рѣчи пѣвчіе пропѣли канту патріотическаго со
держанія. Потомъ инспекторъ курсовъ, епарх. наблюдатель, В. Е. 
Мироносицкій обратился къ курсистамъ съ такимъ словомъ:
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„Ваше Высокопреосвященство, Святые Отцы, Милостивыя государыни 
и Милостивые государи!

„Если-бы меня спросилъ кто-нибудь, какой самый счастливый 
и самый памятный годъ въ моей жизни, я сказалъ- бы: 1911-й, 
—ибо въ этомъ году Пасха случилась 2 раза: 10 апрѣля и 10 
августа. 10 августа снова Христосъ воскресъ для 187 курсистовъ 
и курсистокъ; онъ воскресъ и для тѣхъ, которые скрываются за 
ихъ спиною: для бѣдныхъ отцовъ и матерей, братьевъ и сестеръ, 
женъ и дѣтей. Не звонили весь день колокола церковные, за то 
громко трезвонили колокола сердечные; не свѣтило въ этотъ день 
жарко солнышко, но • Горяча и свѣтла была молитва курсистовъ- 
Конецъ тревогамъ и сомнѣніямъ, конецъ боязни за завтрашній день’ 
Шире растворяйтесь двери Епархіальнаго совѣта; идутъ 187 пра
воспособныхъ учителей; потѣснитесь учителя правоспособные и дайте 
мѣсто новенькимъ. „Сей день, его-же сотвори Господь, возрадуемся 
и возвеселимся въ онь".,, „Сей нареченный и святый день; единъ 
субботъ царь и господь, праздникамъ праздникъ и торжество изъ 
торжествъ". Красуйся съ нами, ликуй и радуйся Іерусалиме .. 
„Возведи окрестъ очи твои, Сіоне, и виждь: се бо пріидоша къ 
тебѣ отъ запада, и сѣвера, и моря, и востока чада твоя“. Сего
дня день воскресенія сердца и возстанія ума; „воскресенія день, 
просвѣтимся, людіе, пасха Господня, пасха... отъ смерти бо къ 
жизни привелъ насъ Господь Богъ. Пасха священная намъ днесь 
показася, пасха всечестная, пасха—Христосъ избавитель, о пасха!

„Чувствую, что говорю безсвязно, но Вы простите безсвязность 
рѣчи, ибо безумна моя радость. Я готовъ и скакать, и играть. 
И Вы, цаши почетные и высокіе гости, восплещите съ нами ру
ками и раздѣлите нашу радость. Восплещите руками, и порадуйтесь 
съ нами и тѣ, кто по разнымъ причинамъ не держалъ экзамена, 
не получилъ свидѣтельства;—нѣтъ благороднѣй чувства сорадованія. 
Да и для нихъ курсы принесли несомнѣнную пользу: ом ознако- 
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лились и съ учебниками, и съ методами преподаванія, и съ про
граммами. Теперь въ деревенской глуши они безъ постороннихъ 
указаній могутъ заниматься сами и черезъ годъ держать экзаменъ. 
И въ случаѣ успѣха наша радость будетъ еще больше, и еще сильнѣе 
тогда мы восплещемъ руками.

„Слава Синодальному совѣту, отпустившему средства на курсы; 
глубокій тройной поклонъ Епархіальному совѣту, настойчиво ходатай
ствовавшему объ устройствѣ этихъ курсовъ; земной поклонъ нашему 
Архипастырю, духъ котораго постоянно виталъ на курсахъ и 
укрѣплялъ ослабѣвающихъ.

„Мнѣ нужно-бы сказать славу и Вамъ, г. г. курсисты, за 
Ваше примѣрное поведеніе на курсахъ и за Ваше трудолюбіе; 
хотѣлось-бы на прощанье высказать пожеланія и дать послѣдніе 
совѣты, но Вы утомлены, утомился и я. Г. г. курсисты, Христосъ 
воскресе!... “

По окончаніи этого слова хоръ исполнилъ актовую пѣснь. 
Затѣмъ изъ числа слушателей курсовъ взошелъ на каѳедру Л. 
Ивановъ съ отвѣтнымъ словомъ на предыдущія рѣчи.

„Ваше Высокопреосвященство 
и возлюбленные наши преподаватели!

„Было время и сравнительно не очень давно, какъ надъ нами, 
здѣсь предстоящими курсистами и курсистками, собирались и сгуща
лись темныя тучи, предвѣщая страшную грозу. Весьма многіе изъ 
насъ были намѣчены жертвами этой грозы. Когда тучи были надъ 
головой, разразилась гроза, ударилъ громъ, раздались громовые 
звуки: „такъ какъ Вы признаны неправоспособнымъ учителемъ 
церковной школы, то считаетесь уволеннымъ съ занимаемой должно
сти. Получите ваши документы". Тяжелый моментъ. Но въ этотъ самый 
моментъ изъ-за черныхъ тучъ выглянуло и Красное Солнышко, 
отгоняя въ безпредѣльную даль черныя тучи и оставляя невредимы
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ми намѣченныя жертвы. И такъ они спасены! Спасены теплыми 
лучами Томскихъ Епархіальныхъ курсовъ подъ покровительствомъ 
нашего Высокопреосвященнѣйшаго Владыки.

„ Приносимъ Вамъ, Высокопреосвященнѣшій Владыко, всѣ здѣсь 
престоящіе курсисты и курсистки, учителя и учительницы Вашей 
Епархіи, сердечную и искреннюю благодарность за Ваше отеческое 
чувство, которое вы проявляли и проявляете по отношеніи къ намъ. 
Да сохранитъ Господь Богъ Ваше драгоцѣнное здоровье на 
многія лѣта.

„ Намѣченныя грозою жертвы оказались спасенными, благодаря 
отеческому попеченію о насъ нашего ближайшаго начальника, епархіаль
наго наблюдателя. Виталій Ефимовичъ! приносимъ Вамъ какъ воз
любленному Отцу, сердечную глубокую благодарность и просимъ 
Всевышняго сохранить Ваше драгоцѣнное здоровье на многія лѣта.

„Весьма благодарны курсисты Михаилу Григорьевичу, со
труднику Виталія Ефимовича; и въ особенности признательны и 
благодарны ученики и ученицы, въ настоящее время правоспособные 
учителя и учительницы, возлюбленному нашему преподавателю 
Константину Алексѣевичу.

„Также приносимъ глубокую благодарность нашимъ преподава
телямъ: о. Сергію, Петру Владиміровичу, Александру Семеновичу, 
Евгенію Андреевичу и отъ лица всѣхъ курсистокъ Маріи Матвѣевнѣ.

„Да сохранитъ Господь-Богъ драгоцѣнное здоровье поименован
нымъ достоуважаемымъ лицамъ на многія лѣта, дабы въ лицѣ 
ихъ мы и въ будущемъ могли найти нашихъ наставниковъ, по
кровителей и ревностныхъ защитниковъ.

„Господа курсисты! пропоемъ многая лѣта нашему Милости
вѣйшему Отцу, Его Высокопреосвященству и всѣмъ нашимъ 
руководителямъ и наставникамъ!".

Рѣчь эта закончилась дружнымъ пѣніемъ „многая лѣта" и 
гимна „Боже, Царя храни".
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Курсы объявлены закрытыми. Гостямъ предложенъ отъ кур
совъ чай.

По отъѣздѣ гостей курсисты поднесли В. Е. Мироносицкому 
цисьменный приборъ, какъ знакъ признательности ему за обна
руженное имъ попеченіе объ участи курсистовъ.

Высокопреосвященный Макарій, архіепископъ 
Томскій, какъ проповѣдникъ.

.Полное собраніе проповѣдниче
скихъ трудовъ преосвященнаго Ма
карія, архіепископа Томскаго и Алтай
скаго, за все время его служенія въ 
архіерейскомъ санѣ (1884—1910 гг.). 
Съ портретомъ автора. Томскъ. 1910. 
Стр. 1 -1098; 1 —XXXII.

Предъ нами огромный томъ поученій святителя, давно пріоб
рѣтшаго извѣстность своимъ церковнымъ учительствомъ. Много
численныя поученія, составляющія содержаніе настоящаго изданія, 
являются яркимъ отраженіемъ неусыпной ревности архипастыря, 
который хотѣлъ бы во всей силѣ и полнотѣ исполнить священный 
завѣтъ апостола, учить вездѣ и всегда, — благовременно и без
временно. Маститый проповѣдникъ предлагаетъ свои поученія въ 
храмѣ и внѣ храма, за богослуженіемъ и внѣ богослужебнаго време
ни, въ городѣ, селѣ, деревнѣ и даже на пароходѣ въ своихъ 
рѣчныхъ путешествіяхъ. Онъ поучаетъ и за предѣлами своей об
ширной епархіи: въ Петербургѣ, когда проживалъ въ немъ по 
вызовамъ для присутствія въ засѣданіяхъ Святѣйшаго Сѵнода, и 
въ Омскѣ, куда по приглашенію гражданъ, временно не имѣвшихъ 
своего епископа, заѣзжалъ на возвратномъ пути изъ столицы въ 
въ свой епархіальный Томскъ. Вездѣ, гдѣ бы ни находился, онъ 
считаетъ своимъ непремѣннымъ долгомъ преподать свое святитель-
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ское наставленіе, пользуясь для сего всякимъ благопріятнымъ пово
домъ. Въ храмѣ, за богослуженіемъ, ему даетъ такой поводъ 
евангельское или апостольское чтеніе, все содержаніе богослуженія 
или тѣ и другія его особенности въ зависимости отъ праздничнаго 
дня, какія-либо особыя потребности молящихся или ихъ поведеніе 
за молитвой, тѣмъ болѣе въ случаѣ нарушенія тишины и должнаго бла
гоговѣнія. Не было за послѣднія десятилѣтія ни одного сколько-нибудь 
выдающагося церковнаго или обще-государственнаго явленія и событія, 
на которыя нашъ проповѣдникъ не откликнулся бы своимъ учитель
нымъ. архипастырскимъ словомъ. Огромныя нестроенія чуть ли не 
во всѣхъ сферахъ нашей русской жизни, волненія и безпорядки 
такъ называемыхъ освободительныхъ лѣтъ, духъ и настроеніе въ 
жизни общества за это печальное время вызвали со стороны внима
тельнаго, вдумчиваго, отзывчиваго проповѣдника длинный рядъ жи
выхъ и жизненныхъ поученій сѣтующаго, скорбнаго характера. Не 
желаетъ проповѣдникъ пропустить случая для своего назиданія въ 
событіяхъ, относящихся къ жизни мѣстныхъ государственныхъ и 
общественныхъ учрежденій или даже частныхъ, извѣстныхъ въ г. 
Томскѣ лицъ. „Епископъ долженъ быть готовымъ в> всякое время 
и по каждому поводу износить слово наученія -изъ сокровищницы 
души своей“ *).  Такъ смотритъ проповѣдникъ-архіепископъ, на обязан
ности своего учительства, боясь не исполнить ихъ тамъ или здѣсь 
и желая собрать къ своей проповѣднической каѳедрѣ всѣхъ, къ 
кому имѣетъ архипастырское отнош-ніе. Онъ говоритъ пастырямъ’ 
въ возваніяхъ къ нимъ и въ рѣчахъ на йастырскихъ собраніяхъ 
и съѣздахъ, говоритъ инокамъ въ монастыряхъ, миссіонерамъ 
противораскольнической и противоязыческой миссій. Онъ проповѣ
дуетъ среди интелигенціи, поучаетъ передовые классы городского 
населенія и съ особымъ усердіемъ и настойчивостію учить простона-

’) Изъ рѣчи, сказанной новопоставленному епископу Иннокентію (стр. 474). 
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родье, примѣняясь къ его нуждамъ, къ его матеріальному и нрав
ственному состоянію. Онъ назидаетъ взрослыхъ и даетъ настав
ленія юношамъ и малолѣтнимъ, со всею полнотою архипастырской 
попечительности относясь къ тѣмъ младенцамъ въ вѣрѣ, которые 
населяютъ дебри и вершины Алтая.

Въ краткомъ обозрѣніи содержанія многочисленныхъ поученій мы 
прежде всего выдѣляемъ слова и рѣчи, произнесенныя въ высоко
торжественные дни, и за ними тѣ, которыя относятся къ состоянію 
нашей государственной и общественной жизни за послѣднее время. 
Поученія первой категоріи, проникнутыя всею силой патріотическаго 
настроенія, согрѣты чувствомъ живѣйшей, безграничной любви къ 
Царю Православному, Самодержавному, и ко всему Царствующему 
Дому. Эта любовь дышитъ въ каждой мысли проповѣдника, ею 
трепещетъ каждое его выраженіе. Глубокою печалью заполняется 
сердце архипастыря вслѣдствіе скорбныхъ извѣщеній о постигшей 
Царя - Миротворца опасной болѣзни, ставшей болѣзнію предсмертною- 
Опечаленный, онъ многократно зоветъ пасомыхъ „на молитву вѣры", 
молитву искреннюю, сердечную за того, „кто намъ долженъ быть 
дороже всего". Тревожныя думы посѣщаютъ и волнуютъ его духъ, 
когда въ 1У00 г. въ Томскѣ было услышано о болѣзни нынѣ 
царствующаго Государя, л онъ приглашаетъ вѣрныхъ не ослабѣ
вать, не изнемогать въ настойчивой молитвѣ о драгоцѣнномъ здравіи 
возлюбленнаго Царя, ибо „Богъ слышитъ вопіющихъ къ Нему 
день и нощь". Ликованіе звучитъ въ его проповѣдническихъ рѣ-. 
чахъ по поводу радостей въ Царской семьѣ и въ особенности по 
поводу великой радости о рожденіи Государя-Наслѣдника Алексія 
Николаевича. Выражая свои патріотическія чувства, возбуждая и 
усиливая ихъ въ душахъ своихъ пасомыхъ, проповѣдникъ не оставляетъ 
попутно преподать имъ наставленія объ усиленіи ревности къ вѣрѣ, 
объ исправленіи жизни, какъ необходимомъ условіи нашего общаго и 
частнаго благополучія, о воспитаніи въ духѣ вѣры и благочестія 
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съ раннихъ лѣтъ дѣтскаго возраста и т. и. Доводами внушитель
ными и сильными онъ убѣждаетъ вѣрныхъ никогда, ни подъ 
ка имъ предлогомъ не уклоняться отъ посѣщенія богослуженія въ 
царскіе дни, ибо „молитва подданныхъ о своемъ Царѣ—та бла
годатная влага, которая поддерживаетъ жизнь и благополучіе царей 
и народовъ, низводя на нихъ Божіе благословеніе. Кто не молится 
о Царѣ русскомъ, православномъ, тотъ не слуга вѣрноподданный, 
не сынъ Отечества. Онъ, какъ пришлецъ, только живетъ на рус
ской землѣ, но въ дѣйствительности не имѣетъ нравственнаго 
права именоваться русскимъ" (стр. 62).

Бесѣды, слова и рѣчи, вызванныя волненіями и безпорядками 
на всемъ обширномъ пространствѣ нашей русской страны, энергич
ны, ярки, полны мѣткихъ сужденій и глубокой назидательности. 
Проповѣдникъ прежде всего выясняетъ основныя причины проис
шедшихъ нестроеній. Онъ указываетъ ихъ въ постепенно развив
шемся невѣріи и въ разрывѣ съ церковію на сторонѣ тѣхъ, кто 
причисляетъ себя къ передовымъ, руководящимъ классамъ нашего 
населенія, въ оторванности всей народной жизни отъ священныхъ 
завѣтовъ древней Руси,—той прежней Руси, которая была 
„проникнута духомъ христіанскаго благочестія”, христіанское 
населеніе которой горѣло любовію къ своей отечественной 
православной странѣ и къ своему Самодержцу-Царю. Безъ 
благодатнаго свѣточа вѣры, при отчужденіи отъ матери-Церкви, въ 
отрѣшеніи отъ преданій благочестной старины создалась безпочвен
ность, произошелъ хаосъ понятій и воззрѣній, связанный съ упад
комъ нравственности и патріотической настроенности. „Идетъ въ 
наши дни переоцѣни । всѣхъ цѣнностей, при чемъ полезное при
знается вреднымъ и вредное полезнымъ, красивое безобразнымъ и 
безобразное красивымъ. Прежнія истины признаются ложными и 
только что выдуманная ложь съ жаромъ принимается за истину"... 
„Отъ прежнихъ унаслѣдованныхъ формъ гражданской свободы всѣ
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охвачены стремленіемъ къ какой-то еще новой, неизвѣданной свобо
дѣ и всѣ опутываютъ другъ друга множествомъ неисполнимыхъ 
обязательствъ. Всѣ стремятся къ справедливости и въ то же вре
мя незаслуженно оскорбляютъ всѣхъ, кто мыслитъ иначе, всѣ стре
мятся устроить рай і а землѣ и никто не ручается за благополучіе 
завтрашняго дня", (стр. 105). При такой путаницѣ, въ такой 
странной и страшной сумятицѣ понятій и стремленій враги нашего 
Отечества не дремлютъ. Они сами убиваютъ или подстрекаютъ 
убивать Царскихъ слугъ и возбуждаютъ народъ къ неповиновенію 
богоучреждепной власти. „Они производятъ смуты на фабрикахъ, 
на-заводахъ и стараются развратить сельское населеніе распростране
ніемъ по деревнямъ безбожныхъ и безнравственныхъ изданій... 
Деревня начинаетъ развращаться такъ же, какъ развращаются 
города" (стр. 201).

„Россія больна", говоритъ проповѣдникъ, „страна наша мятется, 
ея основы колеблются. Православію вѣры, самодержавію Царя, 
всей русской самобытности и нар дности грозитъ опасность. Бывали 
на Руси смутныя времена, но тогда было не то, что теперь. 
Тогда всѣ были за Бога, всѣ желали узнать, что Ему угодно. 
Тогда всѣ были за Помазанника Божія и тужили, что не стало 
Царя на русской землѣ. Теперь слышатся голоса хульные на Госпо
да и замыслы противъ Его Помазанника. Расторгнемъ узы ихъ. 
говорятъ нынѣ, сбросимъ съ себя иго ихъ. Расторгнемъ узы вла
сти и сбросимъ иго Церкви, иго Христа. Въ своихъ подпольныхъ, 
писаніяхъ виновники смуты, какъ вѣстники ада, жаждутъ раз
рушенія, безпорядка, безначалія. Они замышляютъ разрушеніе хра
мовъ, расхищеніе церковнаго достоянія, разграбленіе имуществъ 
богатыхъ... Ихъ желаніе все перевернуть, чтобы голова стала 
внизъ, а ноги кверху, чтобы честный человѣкъ ожидалъ милости 
изъ рукъ босяка, котораго обѣщаютъ сдѣлать раздаятелемъ раз
грабленнаго, пока не расточится все и не настанетъ общая бѣднота.
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Такое извращеніе порядка для людей смуты и безпорядка не 
кажется неестественнымъ, потому что у нихъ все извратилось Зло 
они называютъ добромъ, порокъ—добр дѣтелю, ложь—истиною, 
безуміе — высшей мудростію. Они такъ далеко зашли въ своихъ 
мечтаніяхъ, что какъ-будто разучились разсуждать здраво‘‘ (стр. 
6, 105 и др.).

Враги государства, указываетъ архипастырь, съ особой злобою 
и рвеніемъ нападаютъ на то, что всегда охраняло наше государ
ство, что поддерживало и укрѣпляло его животворной силой, что 
гздоравливало его благодатнымъ и благодѣтельнымъ вліяніемъ. Они 
нападаютъ на святую Церковь. Руководители смуты всѣми своими 
ухищреніями стараются вооружить противъ Церкви ея собственныхъ 
чадъ, давно внутренно отпавшихъ отъ ея любви, и, кромѣ нихъ, 
—иновѣрцевъ, раскольниковъ и сектантовъ, которые, будучи не
согласны между собою въ вѣрованіяхъ и обрядахъ, являются 
единодушными въ хулахъ, порицаніяхъ Церкви, въ злобныхъ на
падкахъ на нее. , Православно-русская Церковь стала гонимой. 
Враги Церкви стараются расшатать ея ограду для свободнаго по
хищенія ея чадъ, они напрягли всѣ усилія, чтобы отнять отъ 
Церкви молодое поколѣніе чтобы не дать ему воспитываться въ 
вѣрѣ и б агочестіи посредствомъ церковно-школьнаго обученія. Кра
мольники хотятъ отнять у Церкви ея школы и взять воспитаніе 
дѣтей на себя въ своихъ цѣляхъ и въ своихъ безрелигіозныхъ 
школахъ. Правда въ ихъ школахъ удерживается и Законъ Божій, 
но удерживается лицемѣрно для того, чтобы въ дѣйствительности 
среди другихъ учебныхъ предметовъ священный предметъ Закона 
Божія нарочито занималъ самое послѣднее мѣсто".

Выступивъ ревностнымъ, одушевленнымъ борцомъ за благо 
Россіи, охваченной смутами, пораженной недугомъ религіознаго без
вѣрія или маловѣрія гражданъ, ихъ нравственной расшатанностію 
ли раздѣленіемъ въ политическихъ воззрѣніяхъ и вождѣленіяхъ, 



— 870 —

проповѣдникъ-іерархъ усиленно и трогательно зоветъ населеніе къ 
духовному отрезвленію, оздоровленію и затѣмъ успокоенію. Все 
сказанное въ разныхъ мѣстахъ и по различнымъ поводамъ о томъ, 
что нужно для прекращенія смуты, внушительно выражено въ 
словѣ на тему:—„Опомнимся, покаемся!"—„Опомнись, русскій 
народъ; встань на охрану устоевъ земли, какъ защищали ихъ 
предки въ старыя времена!"

„Обратимся къ Богу съ молитвою, покаяніемъ, какъ молились 
и каялись они же, предки во времена лихолѣтья!"

„За грѣхи наши Господь послалъ намъ напасть! Покаемся... 
Наложимъ на себя добровольный постъ, смиримъ себя, какъ нине- 
витяне, и будемъ умолять Милосерднаго: согрѣшихомъ, беззакон- 
новахомъ, неправдовахомъ предъ Тобою; ниже соблюдохомъ, якоже 
заповѣдалъ еси намъ. Но не предаждь насъ до конца, отцевъ 

. Боже! “
Объединимся около святой Церкви, которую стали забывать и 

оставлять. „Будемъ неуклонно собиратися въ храмы наши—и сановные 
и простолюдины, землепашцы и землевладѣльцы, торговые люди и 
ремесленники,—всѣ будемъ неуклонно присутствовать при богослу- 

_ женіяхъ—воскресныхъ и праздничныхъ. Прекратимъ наше веселье, 
освятимъ дни праздниковъ, предоставивши посѣщеніе увеселитель
ныхъ зрѣлищъ во святые времена и дни иновѣрцамъ и отрекшимся 
отъ Бога... Объединимся около державнаго Царя православнаго, 
какъ онъ недавно призывалъ къ тому всѣхъ вѣрноподданныхъ, 
истинныхъ сыновъ земли русской. Станемъ на защиту власти, отъ 
Государя поставленной" (стр. 177 — 178).

Сплотимся, добавляетъ проповѣдникъ въ другомъ словѣ, около 
нашего знамени. „Наше знамя, наша хоругвь—вѣра православная, 
Царь Самодержавный, Русь единая, нераздѣльная. Умремъ за это 
знамя, за эту хоругвь, но никому не отдадимъ ихъ. Въ этомъ да 
поможетъ намъ Богъ!" (стр. 127).
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Съ великой тревогой и печалью взиралъ святитель на всю не
спокойную Русь, но когда нестроенія происходили въ предѣлахъ 
его епархіи, естественно, что его скорбное чувство возрастало, его 
отеческія увѣщанія поднимались въ силѣ и вмѣстѣ пріобрѣтали 
характеръ особенной трогательности и сердечности. Извѣстно, что 
при возвращеніи съ территоріи несчастной для насъ японской вой
ны русскіе солдаты, огорченные неудачей и подстрекаемые крамолой, 
часто вели себя очень буйно. Они забывали дисциплину, отказывались 
отъ повиновенія начальникамъ, говорили имъ дерзости, производили 
безпорядки на Сибирскихъ желѣзно-дорожныхъ станціяхъ и огром
ныя замѣшательства въ движеніи желѣзно-дорожныхъ поѣздовѣ. Въ 
словѣ, обращенномъ къ буйствовавшимъ, архипастырь взывалъ: 
„Одумайтесь, что вы дѣлаете! Побойтесь Бога, пожалѣйте Царят 
Батюшку, страдальца за святую родину, печальника за всѣхъ насъ! 
Пожалѣйте и саму мать-родину. Тяжело ей теперь сердечной. Не 
чужіе враги, а дѣти родныя возстали на нее, терзаютъ одежду ея, 
терзаютъ и тѣло ея" (стр. 914).

Призывая жителей Бійска къ раскаянію въ преступленіи до
пущеннаго въ ихъ городѣ оскорбленія властей, владыка закончилъ 
рѣчь: „Братіе-христіане! Погибаетъ земля русская отъ междоусо
бицъ, граждане возстаютъ другъ на друга, возстаютъ на законъ, 
противятся власти и влекутъ дорогую родину въ бездну безначалія. 
И мы, видя это, не содрогаемся. Возстаютъ дѣти на родителей, 
юноша смѣется надъ старцемъ, ученикъ повелѣваетъ учителю... 
Отнялъ у насъ Господь сокрушеніе и смиреніе сердца за нашу 
гордость, за отпаденіе отъ вѣры, отъ церкви, отъ завѣтовъ стари
ны. Братіе! Пробудитеся отъ сна безчувствія и покаемся, воззовемъ 
ко Господу: Господи, спаси ны, погибаемъ!44 (стр. 943).

Въ „архипастырскомъ наставленіи" къ сельскимъ жителямъ 
(при обозрѣніи епархіальныхъ церквей въ 1907 г.) маститый архи
пастырь, убѣждая и умоляя крестьянъ: „Бога бояться, Царя по
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читать, начальству повиноваться и съ мятежниками отнюдь не со
общаться проситъ принять его слова, какъ завѣщаніе престарѣлаго 
отца и сохранить его отеческое, какъ-бы предсмертное, завѣщаніе 
нерушимымъ навсегда (стр. 127 — 128).

Свобода во всѣхъ отношеніяхъ и въ частности свобода слова 
и вѣры, равенство въ правахъ и даже въ имуществѣ—вотъ стрем
ленія и домогательства, которыя постоянно слышались въ бурный 
періодъ только лишь пережитаго новаго русскаго лихолѣтія, не 
перестаютъ слышаться и теперь. Въ предупрежденіе болѣзненнаго 
увлеченія этими вожделѣніями архипастырь не оставилъ въ своихъ 
поученіяхъ подвергнуть ихъ критической оцѣнкѣ съ точки зрѣнія 
христіанскаго вѣроученія и ихъ приложимости къ жизни. „Полной 
абсолютной свободы, указываетъ онъ, нѣтъ и не можетъ быть, иначе 
человѣкъ былъ-бы всемогущъ. Такая свобода есть нелѣпность“. Свобода 
и въ раю была соединена съ послушаніемъ. Свобода слова не даетъ 
права лгать, клеветать, подстрекать къ-преступнымъ дѣяніямъ. Свобода 
вѣры не дозволяетъ приводить къ той или иной вѣрѣ соблазномъ, 
обманомъ и насиліемъ (стр. 32).

Въ обширной бесѣдѣ, предложенной на внѣ-богослужебномъ 
собраніи, архипастырь со всею подробностію и обстоятельностью 
разсматриваетъ и оцѣниваетъ современное стремленіе женщины къ 
равноправію съ мужчинами въ научной, государственной и обще
ственной дѣятельности. Обсуждая этотъ вопросъ во свѣтѣ богоот
кровеннаго ученія и принимая во вниманіе душевныя особенности 
женской пригоды, владыка говоритъ, что въ области знанія трудно 
указать науку, которая была бы недостойна женщины, неприлична 
для нея и не полезна ей. Но наука, какъ она существуетъ въ 
настоящее время, въ большинствѣ своихъ отдѣльныхъ отраслей 
заражена безбожнымъ направленіемъ, Въ настоящую пору „наи- 
лучпгимъ показателемъ, яко-бы, высокой учености считается отступленіе 
отъ Бога, отъ вѣры, отъ всего, что напоминаетъ о религіи и 
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тѣмъ болѣе о Церкви ". Безбожіе въ женщинѣ есть болѣзненное 
противорѣчіе красотѣ ея духовной натуры. Есть иногда такіе пороки, 
къ коимъ мы относимся довольно снисходительно, когда видимъ 
ихъ въ мужчинѣ, но эти же самые пороки вызываютъ отвращеніе, 
когда встрѣчаются въ женщинѣ. „Грустно видѣть безбожнаго мужа 
науки, но еще печальнѣе встрѣтить такую женщину. Отъ женщи
ны безъ вѣры, безъ Бога вѣетъ холодомъ, какъ отъ статуи, по 
виду прекрасной, но лишенной жизни. Женщина безъ вѣры, безъ 
религіозной нравственности можетъ принести обществу гораздо больше 
зла, чѣмъ мужчина безбожный и яравствено-развращенный. При 
отцѣ безбожномъ страдаетъ большею частію богобоязненная мать. А 
при матери, потерявшей вѣру и нравственность, развращается вся 
семья". Стремленіе женщины къ знанію дозволительно, но „оно 
должно имѣть предѣлъ, далѣе котораго не должно переходить. 
Женщины въ особенности не должны касаться знанія, которое от
водитъ отъ богопознанія и отъ послушанія Церкви". И если для 
женщинъ нужны высшія учебныя заведенія, то они непремѣнно 
должны быть таковы, чтобы отсюда выходили попреимуществу 
носительницы здравой, высшей науки „съ сохраненіемъ прекрасныхъ 
чертъ характера неиспорченной женщины, съ ея нравственной чи
стотою, нѣжностію, истинной религіозностію". „Скажутъ, что нѣтъ 
дѣятелей и преподавателей", чтобы именно такъ поставить высшее 
женское образованіе. Въ такомъ случаѣ, отвѣчаетъ іерархъ, вопросъ 
о высшемъ женскомъ образованіи „лучше оставить нерѣшеннымъ 
впредь до открытія болѣе благопріятныхъ условій для его рѣшеніи 
въ положительномъ смыслѣ".

Нынѣшняя женщина рвется къ службѣ общественной, государ
ственной. Современный прогрессивный мужчина покровительствуетъ 
ей въ этотъ отношеніи, какъ бы не замѣчая того, что, значитъ, 
служебныя дѣла мужчинъ пришли въ такой безпорядокъ, что тре
буютъ женскаго глаза, женской руки,—безпорядокъ, подобный то
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му. какой оставляетъ послѣ себя мужчина, уходя изъ дому и пре
доставляя женѣ послѣ себя все прибрать, исправить, наладить. 
„Положимъ, женщина сдѣлаетъ это на государственной и обще
ственной службѣ. Но на чьемъ попеченіи останется семейный очагъ? 
Отъ самыхъ древнихъ временъ считалось, что женщина по преимуще
ству назначена для дома, мужчина—для жизни внѣ дома. Для 
женщины—очагъ, дѣти, все устроеніе домашней жизни. А дѣятель
ность мужчины—внѣ дома, на дворѣ, въ полѣ, на промыслѣ, въ 
торговлѣ, въ общественной, въ государственной, военной службѣ. 
„Принято не безъ основанія ставить въ упрекъ женщинѣ, если она 
не сидитъ дома, оставляетъ семью, покидаетъ дѣтей. Равно осуж
дается мужчина, если онъ сидитъ дома, не заботясь о 
снисканіи пропитанія для семьи трудами, требующими болѣе 
или менѣе продолжительныхъ отлучекъ изъ дому“. Пропо
вѣдникъ затѣмъ указываетъ, какую великую, высокую, благо
родную, незамѣнимую службу совершаетъ въ жизни женщина, все
цѣло отдавшаяся нуждамъ на благо дѣтей, на устроеніе домашней 
жизни, семейнаго счастія и благополучія, поясняя и оживляя свои 
указанія выразительными примѣрами изъ Библіи, изъ церковной 
исторіи.

Женщина, домогающаяся самостоятельной дѣятельности на 
службѣ внѣ дома, старается оправдать себя тѣмъ, что ей пора 
выйти изъ рабства мужчинѣ, что и ей дорога независимость, свобо
да. Но сколько, говорилъ архипастырь, имѣется такихъ счастли
выхъ женъ, которыя радѣніемъ о семьѣ, строгимъ подчиненіемъ 
нравственному закону и долгу, скромностію, нѣжностію, нелицемѣр
ной любовію пріобрѣли въ семьѣ такое положеніе, что казалось бы, 
что не онѣ .подчинены, а имъ въ домѣ подчинено все. Мужъ, 
госп динъ такой жены, не только не желаетъ заявлять о своихъ 
преимуществахъ грубымъ словомъ, но не позволитъ себѣ сдѣлать 
это даже тонкимъ намекомъ. Если женщина ищетъ истинной, ее 
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радущей свободы, то она всегда должна помнить, что изрекъ Боже
ственный Освободитель человѣчества отъ рабства грѣху: — „аще Сынъ 
вы свободитъ, воистину свободни будете". Самые свободные въ 
мірѣ люди—праведники, освободившіеся отъ страстей. Пусть жен
щина для своего истиннаго и дѣйствительнаго счастія ищетъ этой 
прекрасной свободы, даруемой безгрѣшной жизнію. „Всякое стремленіе къ 
свободѣ инымъ путемъ не приведетъ къ желанной цѣли. Вступившая 
на общественную или государственную службу жена освободится отъ 
зависимости своему мужу, но при этомъ окажется подъ властію 
начальника по службѣ. Освободится дочь отъ власти родительской, 
но попадетъ подъ власть, быть можетъ, строжайщую, подъ власть 
многихъ начальниковъ “.—Имѣются однакоже, по заключенію прео
священнаго, въ сферѣ общественной дѣятельности поприща, которыя 
вполнѣ приличны и пригодны для женщины. Сюда относятся учи
тельство въ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, медицина 
для врачеванія больныхъ своего пола, христіанская благотворитель
ность и, наконецъ, миссіонерство въ средѣ нашего современнаго, 
мало или совсѣмъ невѣрующаго образованнаго общества. Послѣдніе 
два вида дѣятельности возможны и для женщины замужней, 
семейной.

Мы взяли изъ обширной, богатой содержаніемъ бесѣды только 
главныя мысли и указанія, не касаясь частныхъ соображеній—прав
дивыхъ и цѣнныхъ при вдумчивомъ, серьезномъ рѣшеніи женскаго 
вопроса (стр. 585—598).

Идеи соціализма и коммунизма о распредѣленіи имуществъ—тѣ 
идеи, которыя при посредствѣ злонамѣренной агитаціи, начали 
проникать даже въ глухую деревню, проповѣдникъ подвергъ раз
смотрѣнію и оцѣнкѣ въ бесѣдѣ на недѣлю Мѵроносицъ. Простыми, 
но убѣдительными, жизненно-практическими доводами онъ доказалъ, 
что уравненіе имуществъ было бы „несправедливо", „опасно", да 
оно и „невозможно", и что счастіе человѣка не зависитъ отъ количе

4
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ства имѣнія. „Счастіе человѣка—въ умѣніи трудиться и въ чистой, 
спокойной совѣсти. Счастіе человѣка въ умѣнія жить не для себя, 
а для другихъ. Его счастіе въ томъ, чтобы всѣхъ любить и отъ 
всѣхъ быть любимымъ “ (стр. 226—230).

Протоіерей Дим. Бѣликовъ.

{Продолженіе слѣдуетъ}.

Краткій обзоръ церковно-школьнаго дѣла въ 
Томской епархіи за 1884—1909 годы.

Окончаніе.

Церковная школа въ глазахъ правительства, мѣстныхъ 
его органовъ и самого народа давно уже завоевала себѣ, какъ 
говорятъ, полное право гражданства. Это съ очевидностью 
показываютъ тѣ жертвы, которыя приносятся общественными 
организаціями на алтарь церковной школы. Выше мы имѣли 
случай упомянуть, что на все церковно-школьное дѣло Им
періи израсходовано казенныхъ и мѣстныхъ средствъ за истек
шее двадцатипятилѣтіе 195 милліоновъ рублей. Изъ этой суммы 
на долю церковныхъ школъ Томской епархіи пришлось около 
3,055.000 рублей, или немного менѣе 1/во части; при этомъ, 
отъ казны собственно (по смѣтѣ св. Синода) пошло 1,105.000 
рублей, отъ мѣстнаго Губернскаго Управленія пособія изъ 
земскихъ сборовъ губерніи — около 800.000 рублей и 
мѣстныхъ около 1.150.000 рублей. Цифры это говорятъ 
сами за себя. Указанное соотношеніе ихъ опровергаетъ лучше 
всякихъ словъ то ложное представленіе, будто народъ отри
цательно относится къ церковной школѣ: добрая половина (даже 
больше половины) тѣхъ 1.150.000, которые получены церк. 
школой Томской епархіи изъ мѣстныхъ источниковъ пожертво
ваны на нужды этой школы самимъ народомъ- крестьянскими 
обществами,--Бюджетъ церковной школы Томской епархіи, 
начавшись въ 1885 году съ цифры около 3000 рублей, 
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въ 1908 году выразился цифрой въ 293.337 рублей, т. е. круг
лымъ числомъ въ 98 разъ большей. Большая часть этой суммы 
пошла на жалованье учащимъ въ церковныхъ школахъ епар
хіи: по даннымъ за послѣдній годъ истекшаго 25-лѣтія, на 
этотъ предметъ изъ 294 тысячъ израсходовано 175 тысячъ. 
Болѣе точно, на жалованье учащимъ въ одноклассныхъ шко
лахъ въ этомъ году пошло 92411 руб., а въ школахъ гра
моты-50776 руб., что даетъ въ среднемъ на 1 однокл. школу 
277 руб. 50 коп., а на 1 школу грамоты ПО р. 80к.. или на 
одно учащее лицо въ одноклассной школѣ 239 руб. 50 коп., 
а въ школахъ грамоты—112 р. 50 коп. Приведенныя цифры 
вознагражд. учащихъ въ Томской епархіи, не ниже таковыхъ- 
же во всей имперіи,—даже нѣсколько выше (эти цифры 
близко подходятъ къ нормальному окладу учащихъ въ 
церковныхъ школахъ въ Томской анархіи: въ однокласс
ныхъ 240 руб., въ школахъ грамоты отъ 120 до 150 руб.). 
Конечно, это вознагражденіе, недостаточное и вообще для че
ловѣка съ учительскимъ образованіемъ, для учителя началь
ной народной школы весьма недостаточное, по сравненію съ 
тѣмъ количествомъ времени и труда, которое онъ вынужденъ 
отдавать школѣ—и этотъ вопросъ, о повышеніи желованья 
учащимъ въ церковныхъ школахъ епархіи, составляетъ пред
метъ заботъ всей имперской церковно-школьной администра
ціи. Можно надѣяться, въ виду проясненія горизонта на 
русскомъ небѣ, скораго удовлетворительнаго разрѣшенія 
этого вопроса, какъ и вопроса о вознагражденіи законоучи
телей и о. о. завѣдывающихъ церковныхъ школъ: призван
ная къ государственному строительству манифестомъ 17 ок
тября 1905 года Государственная Дума недавно признала цер
ковную школу полезной работницей на безбрежномъ морѣ 
темноты народной,—усиливъ ея средства для увеличенія, жа
лованья скромныхъ и истомившихся ожиданіями труженни- 
ковъ ея—учителей и учительницъ, хотя пока и не всѣхъ *).

*) Это увеличеніе средствъ церковной школы нынѣ коснулось и Томской 
епархіи: на увеличеніе жалованья законоучителей и учащихъ церковныхъ школъ 
(начальныхъ) Томской епархіи отпускается ежегодно, по закону 21 іюня 1910 г., 
129.960 рублей.

4*
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Это отношеніе Государственной Думы къ церковной школѣ 
—свѣтлый лучъ, озаряющій ея будущее. И церковно-школь
нымъ дѣятелямъ Томской епархіи можно пока не опасаться 
за судьбу ввѣреннаго имъ дѣла: на ихъ сторонѣ—народъ 
и его избранники...

Ал. Успенскій.

Документъ, удостовѣряющій несомнѣнность жиз
ни и смерти Іисуса Христо.

Во второмъ приложеніи нѣмецкой газеты „ЙІеШпег 
АЪепс1ро8і“ (Штеттинская вечерняя почта) въ № 84 отъ 8 ап
рѣля 1909 года напечатано слѣдующее: „Недавно сдѣлано 
открытіе величайшей важности. Оно касается историческаго 
сообщенія относительно смерти Іисуса Христа. Въ капеллѣ 
Казерты (іп Дег Кареііе ѵоп Сазегѣа) находится одна доска, 
надпись на которой имѣетъ громаднѣйшее значеніе для всего 
христіанскаго міра. Доска эта имѣетъ надпись на древне
еврейскомъ языкѣ, изображающую текстъ смертнаго приго
вора, произнесеннаго намѣстникомъ Понтіемъ Пилатомъ. По 
переводу комиссіи французскаго „Общества Искусства*  въ 
Парижѣ приговоръ этотъ гласитъ слѣдующее: „Приговоръ, 
произнесенный Понтіемъ Пилатомъ, намѣстникомъ Нижней 
Галилеи, гласящій, что Іисусъ изъ Назарета долженъ понести 
смерть на крестѣ.—Въ семнадцатый годъ правленія Кесаря 
Тиберія и въ 25 день мѣсяца марта въ священномъ городѣ 
Іерусалимѣ, когда Анна и Каіафа (Апапіа шні КаірЬаз) были 
священникомъ и первосвященникомъ Божіимъ, Понтій Пи
латъ, намѣстникъ Нижней Галилеи, сидя на президентскомъ 
стулѣ, приговариваетъ Іисуса изъ Назарета къ смерти на 
крестѣ между двумя преступниками, такъ какъ большія и 
достовѣрныя свидѣтельства народа говорятъ, что 1) Іисусъ— 
совратитель; 2) Іисусъ—возмутитель; 3) Іисусъ—врагъ закона; 
4) Іисусъ—ложно именуетъ Себя Сыномъ Бога; 5) Іисусъ— 
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ложно именуетъ Себя царемъ Израиля; 6) Іисусъ вступилъ 
въ храмъ, окруженный толпой народа, несущаго въ рукахъ 
пальмовыя вѣтки;—и приказываетъ первому центуріону Кви- 
ринію Корнелію вести Его на мѣсто казни и воспрещаетъ 
всѣмъ, какъ бѣднымъ такъ и богатымъ людямъ, препятство
вать смерти Іисуса. Свидѣтели, подписавшіе приговоръ про
тивъ Іисуса, суть: 1) Даніилъ Робанія, фарисей; 2) Іоаннъ 
Зарабатель; 3) Рафаилъ Робани; 4) Каперъ, книжникъ. Іисусъ 
будетъ выведенъ изъ города черезъ Серенскія ворота (8агепа)“.

На сторонѣ текста стоитъ заключеніе: „Подобная доска 
посылается каждому роду (колѣну)”. Но до сихъ поръ не 
сообщено, гдѣ эти доски-памятники и вообще уцѣлѣли ли 
онѣ. („Моск. Ц. В.“ № 32).

Маленькій совѣтъ молодымъ проповѣдникамъ.
Кто изъ пастырей не хотѣлъ-бы быть хорошимъ проповѣд

никомъ? Кто не желалъ-бы. выражаясь словами поэта, „глаголомъ 
жечь сердца людей"?

А между тѣмъ, признаемся откровенно, наши проповѣди не 
только иногда не жгутъ людскихъ сердецъ, а даже наводятъ на 
слушателей тоску, скуку и уныніе.

Отчего происходитъ послѣднее? Въ чемъ причина?
Первая причина — отсутствіе хорошаго произношенія. Извѣст

ная истина, что хорошій ораторъ и малосодержательную рѣчь спо
собенъ сдѣлать интересной, а плохой—въ состояніи бываетъ испор
тить даже классическое произведеніе.

Значитъ, прежде всего необходимо научиться „произносить" 
проповѣди. Къ сожалѣнію, почти не обращается вниманія на эту 
сторону дѣла Въ оправданіе такого отношенія иногда приходится 
слышать что въ проповѣданіи-де произношеніе—дѣло не важное: 
суть не въ томъ, какъ сказать, а что сказать.
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Такъ говорятъ, по большей части, люди, не обладающіе сами 
даромъ слова, а потому и .къ словамъ ихъ нужно относиться съ 
осторожностью. Въ самомъ дѣлѣ, если бы произношеніе въ пропо
вѣдничествѣ было дѣломъ не важнымъ, то пророкъ Моисей не от
казывался бы отъ своего призванія подъ предлогомъ, что онъ „ че
ловѣкъ не рѣчистый" (Исх. 4, 10), а Господь не далъ бы Мои
сею въ помощь его брата Аарона, о которомъ сказалъ: „Я знаю, 
что онъ можетъ говорить" (вмѣсто тебя) (Исх. 4. 14). Другіе 
обычно толкуютъ, что искусство говорить хорошо—это даръ Божій, 
а потому ему нельзя научиться, съ нимъ необходимо родиться. По
слѣднее вѣрно, но, какъ всякій талантъ отъ Бога, даръ слова 
требуетъ того чтобы надъ нимъ поработать, потрудиться надъ его 
развитіемъ и усовершенствованіемъ; иначе онъ окажется талантомъ, 
зарытымъ въ землю.

А въ жизни такъ и бываетъ. Часто человѣкъ, не умѣя го
ворить хорошо, думаетъ, что онъ не получилъ этого таланта. Въ 
дѣйствительности же талантъ имѣется, но только, благодаря отсут
ствію правильнаго обученія, онъ оказывается зарытымъ. Значитъ, 
необходимо учиться произношенію и непремѣнно учиться; не сдѣ
лали этого въ семинаріи, начинайте самостоятельно въ жизни, на 
службѣ, такъ какъ учиться никогда не поздно. Я знаю пастырей, 
которые долгое время читали въ церкви готовыя поученія по книжкѣ, 
потомъ-же начали работать, заниматься, и теперь очень хорошо 
произносятъ самостоятельныя проповѣди.

Если же это удалось и удается людямъ сравнительно пожи
лымъ, то тѣмъ болѣе удается пастырямъ молодымъ, полнымъ силъ 
и энергіи. И вотъ, обращаясь къ этимь пастырямъ, я позволяю 
себѣ дать такой совѣтъ. —Прежде чѣмъ приступить къ чтенію по 
книгѣ готовыхъ поученій, попробуйте сразу-же начать съ изустнаго 
произношенія. Зачѣмъ обрекать себя на чтеніе готовыхъ поученій, 
если изъ васъ, быть можетъ, выйдетъ хорошій самостоятельный 
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проповѣдникъ? Приступать же къ этому нужно такимъ образомъ: 
прежде всего найдите небольшую хорошую проповѣдь, но такую, 
которая бы вамъ непремѣнно понравилась. Эту проповѣдь необхо
димо тщательно заучить наизусть и произнести для себя наединѣ, 
или при нѣсколькихъ слушателяхъ, не одинъ разъ. Когда пропо
вѣдь будетъ вами хорошо заучена и притомъ заучена съ произно
шеніемъ. выступайте на церковную каѳедру и произносите заучен
ную вами ьроповѣдь. Такъ поступайте и со второю проповѣдью, 
и съ третьей и т. д.

Наконецъ, вы привыкнете къ церковной каѳедрѣ и будете 
чувствовать себя на ней свободно, не стѣсняясь и не волнуясь. 
Тогда, вмѣсто того, чтобы заучивать проповѣди наизусть, начи
найте передавать ихъ своими словами. Такимъ образомъ вы посте
пенно научитесь самостоятельному изложенію хотя бы сначала и 
чужихъ мыслей. Мало-по-малу къ мыслямъ, заимствованнымъ изъ 
готовыхъ поученій, вы начнете добавлять свои собственныя и такъ 
незамѣтно съ теченіемъ времени станете не только хорошо произно
сить, но и составлять поученія.

Нужно ли будетъ потомъ готовиться къ проповѣди? Да, 
нужно и непремѣнно нужно. Я стою на томъ, что обыкновенному, 
рядовому проповѣднику,—каковыми, по большей части, всѣ мы, грѣш
ные, являемся,—нужно каждый разъ тщательно обдумать не только 
мысли, но, по возможности, и выраженія своей проповѣди. Быва
етъ такъ, что, понадѣясь на свои ораторскія способности, выйдешь 
на каѳедру безъ достаточной подготовки. И что же? Мысли есть, 
а выразить ихъ какъ-то не удается. Начинаешь въ душѣ волно
ваться, терять спокойствіе и самообладаніе, и проповѣдь получается 
далеко не та, какую бы хотѣлось сказать. Во всякомъ случаѣ не
обходимо поставить за правило, чтобы, какъ можно тщательнѣе, 
были продуманы начало и конецъ проповѣди. Это краеугольные 
камни. По истинѣ скажу: хорошее начало—половина дѣла, а умѣ- 
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лый кс ецъ—вторая половина. Хорошо обдуманное начало мало 
того, что сразу же вызываетъ въ слушателяхъ вниманіе къ пропо
вѣди,—оно позволяетъ и даетъ возможность самому проповѣднику 
успокоиться отъ вполнѣ естественнаго внутренняго волненія, и, какъ 
говорится, взять себя въ руки.

Что касается конца, то для молодого, неопытнаго проповѣд
ника—это самое больное мѣсто. Уже, повидимому, закончилъ чело
вѣкъ свою проповѣдь—смотришь -опять началъ дѣлать выводы. 
Ну, думаешь, уже теперь конецъ: анъ—не тутъ-то было,—опять 
новое заключеніе. И получается впечатлѣніе, что хочетъ человѣкъ 
закончить проповѣдь и не можетъ. А почему? Да потому, что 
заблаговременно не обдумалъ заключенія, а теперь §се ему и ка
жется, что выводы его не достаточно убѣдительны. Вотъ онъ и 
придумываетъ все новыя и новыя заключенія, а проповѣдь чрезъ 
то дѣлается расплывчатой и водянистой.

Теперь скажу нѣсколько словъ о содержаніи проповѣдей. Ко
нечно, проповѣди говорятся на всевозможныя темы и по разнымъ 
случаямъ, но обычную воскресную проповѣдь лучше говорить на 
тему воскреснаго Евангелія. Въ сельской церкви, когда проповѣдь 
говорится простому народу, лучше всего дѣлать такъ: сначала пе
редайте слушателямъ своими словами содержаніе прочитаннаго 
Евангелія.

Послѣ этого спросите: „для чего намъ читали это Евангеліе?” 
и отвѣчайте: „для нашего назиданія и наставленія”. „Какое же 
наставленіе мы можетъ заимствовать изъ прочитаннаго Евангелія?' — 
„А вотъ какое”. И дѣлайте это наставленіе. Разумѣется, сдѣлать 
наставленіе изъ прочитаннаго Евангелія не трудно, но нужно ста
раться, что бы оно не было отвлеченнаго характера, а непремѣнно 
относилось къ жизни слушателей. Напримѣръ: прочитано Еван
гельское повѣствованіе о насыщеніи Спасителемъ пяти тысячъ че
ловѣкъ пятью хлѣбами. Если въ наставленіи вы станете говорить 
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о чудесахъ, то нто будетъ тема отвлеченная. Жизненно)1 же наста
вленіе можетъ быть такое: Господь насытилъ людей, потому что 
милосердовалъ о нихъ, а милосердовалъ потому, —что люди оста
вили всѣ свои дѣла земныя и пошли за Господомъ въ пустыню 
слушать Его ученіе. А мы поступаемъ наоборотъ и ради дѣлъ 
земныхъ забываемъ часто о молитвѣ и о церковной службѣ. Зна
читъ, мы не заслуживаемъ Божія милосердія, а достойны осужде
нія п наказанія. Господь напиталъ людей, которые пошли за Нимъ, 
— значитъ, если и мы будемъ помнить о Богѣ и посѣщать храмъ 
Божій, то и насъ наградитъ Господь урожаемъ и изобиліемъ пло
довъ земныхъ.

Въ дни св. угодниковъ лучше всего разсказать кратко жи
тіе св. угодника и затѣмъ сдѣлать наставленіе, изъ житія св. 
угодника вытекающее. Въ великіе же праздники нужно разсказать 
исторію праздника и потомъ сдѣлать по обычаю нравственное при
ложеніе.—Въ заключеніе добавлю еще нѣсколько строкъ: проповѣдь 
не должна быть длинною. Предѣльное время, на которое хватитъ 
усиленнаго вниманія простыхъ слушателей, 15 мин. Если не мо
жете изложить составленнаго вами поученія за столь краткое время, 
то раздѣлите его на два самостоятельныхъ поученія и произнесите 
ихъ раздѣльно, чтббы вниманіе слушателей не ослабло.

Вотъ пока и весь тотъ маленькій совѣтъ, который я захотѣлъ 
сдѣлать молодымъ проповѣдникамъ. („Ряз. Еп. Вѣд.“).

Престольный праздникъ въ Бійскомъ Тих
винскомъ женскомъ монастырѣ.

Съ настоящаго 1911 г. и на всѣ послѣдующіе годы, съ бла- 
словенія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Иннокентія, Епи
скопа Бійскаго, установленъ крестный ходъ изъ Бійскаго Тихвин
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скаго женскаго монастыря въ Бійскій Троицкій соборъ съ иконою 
Тихвинской Божіей Матери,—12 и 25 Іюня мѣсяца. 12 Іюня 
Св. икона крестнымъ ходомъ будетъ приноситься изъ Тихвинскаго 
женскаго монастыря въ Троицкій соборъ, гдѣ она и будетъ нахо
диться до 25 іюня. 25 іюня, наканунѣ престольнпго праздника 
Тихвинскаго монастыря, Св. икона будетъ уноситься обратно въ 
женскій монастырь. За время пребыванія Св. иконы въ соборѣ жи

телямъ г. Бійска можно будетъ принимать св. икону въ своихъ 
домахъ для удовлетворенія религіозныхъ нуждъ, а равно и служить 
молебны предъ Св. иконою въ соборѣ послѣ утреннихъ и вечернихъ 
богослуженій.

Установленіе крестнаго хода—идея весьма симпатичная, болѣе 
даже того—благочестивая. Благочестивая она по своей цѣли и на
значенію. Извѣстно, что нашъ русскій народъ, — народъ-богоносецъ, 
какъ называетъ его великій нашъ писатель-психологъ и истинный 
сынъ Церкви православной Ѳ. М. Достоевскій, — любитъ крестные хода. 
Такая его любовь къ нимъ имѣетъ свою основу въ религіозныхъ 
запросахъ его вѣрующей души. Въ торжественныхъ религіозныхъ 
процессіяхъ нашъ простой народъ принимаетъ самое живое и непо
средственное молитвенное участіе: тутъ онъ поетъ, читаетъ про себя 
какія только знаетъ мо.іитвы, съ благоговѣніемъ несетъ и поддер
живаетъ ( в. иконы, и дѣлаетъ онъ все это нелицемѣрно, съ боль
шою вѣрою въ Творца, отъ глубины всего сердца и съ душевною 
искренностію.—Вотъ послышался съ колокольни Троицкаго собора 
тихій, пріятный, молитвенно ласкающій душу перезвонъ маленькихъ 
колоколовъ, началася такъ называемый благовѣстъ „на соборъ“, 
загудѣлъ мощными своими звуками богатырь-колоколъ, ударились 
меньшіе колокола, - и торжественно слились всѣ звуки различной 
высоты, извѣщая всѣхъ и призывая къ торжеству. На этотъ зовъ 
колокольный вереницами потянулись къ собору богомольцы съ ко
томками на спинѣ и костыликами въ рукахъ, съ послѣдними пре
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имущественно старики и старухи; пришли сюда и многіе жители 
богоспасаемаго града. Начался молебенъ. Иконы уже розданы на 
руки. Наконецъ икона Тихвинской Божіей Матери поднята усер
діемъ вѣрующихъ, —и торжественная религіозная процессія двину
лась изъ собора въ монастырь. Крестный ходъ с -провождали до 
самаго монастыря: протоіерей В. Лебедевъ, священникъ Ал. Ни
кольскій и священникъ Арх іерейской Казанской церкви I. Акуловъ. 
Пѣлъ сперва соборный хоръ, а потомъ сестры обители по
перемѣнно, а потомъ тѣ и другіе вмѣстѣ. Народъ ужъ сталъ под
пѣвать, когда пошли горой. Припѣвы Спасителю, Богородицѣ и святымъ 
начинали сестры, а народъ подпѣвалъ сперва неувѣренно, боясь не 
подладиться къ мотиву. Но по мѣрѣ того, какъ религіозное чув
ство все болѣе и болѣе повышалось и овладѣвало религіознымъ на
строеніемъ идущихъ богомольцевъ— пѣніе становилось народнымъ. — 
Стоитъ необычайно жаркій день, воздухъ сухой и весь пропитанъ 
песочною пылью. Солнце перевалило за полдень. Вѣтра совершенно 
нѣтъ, лишь только временами тихою, прохладною и освѣжительною 
струею обдастъ тебя и. захвативши небольшое облачк > пыли, онъ 
уносится куда-то въ невѣдомую даль.

— „Просвятая... Богородице... Спаси насъ... “ —выдѣляется дрожа
щій звонкій голосъ одной женщины, которая догоняя впереди поющихъ, 
опираясь на сьой костыль, никакъ не можетъ подладиться къ об
щему пѣнію и всегда почти кончаетъ пѣть послѣдней, совсѣмъ ужъ 
оканчивая по своему, не считаясь съ требованіями развитаго слуха. 
Но посмотрите на выраженіе ея лица! Печать религіозной торже
ственности, молитвенной сосредоточенности, глубокой и тонкой ду
ховной работы прочтете вы на немъ.

Пыль стоитъ неподвижнымъ столбомъ, окутывая и .заслоняя 
идущихъ, проникаетъ въ дыханіе и вызываетъ глубокій сильный 
грудной кашель. Солнце, немного косящими лучами ударило въ 
металлическія хоругви, и брызнулъ во всѣ стороны отраженный 
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ослѣпительно яркій свѣтъ.,—Мы встрѣчены монастырскимъ крестнымъ 
ходомъ. Многія изъ сестеръ, встрѣчая Св. икону, плакали отъ ра
дости. Торжественная усугубленная процессія снова двинулась.

—-Святый проро...че Божій... Илі—е—моли... Бога о насъ,— 
начинаетъ одинъ изъ богомольцевъ, дѣлая особенное удареніе 
на словахъ: „Моли Бога объ насъ“. Сколько, подумаешь, вѣры, 
религіозной теплоты, покорности волѣ Божіей слышится въ этомъ 
дѣвственномъ, нетронутомъ ложной цивилизаціей, голосѣ! Вотъ она 
гдѣ искренняя, неподдѣльная вѣра въ Бога!

Несмотря на то, что съ религіозной процессіей шло очень 
много паломниковъ, въ монастырской усадьбѣ и оградѣ еще не ме
нѣе того было ихъ Всѣ они, завидя иконы, истово крестились, 
присоединялись къ намъ и многіе изъ нихъ спѣшили приблизиться 
къ образу Пречистыя Богоматери, что бы, если не придется поне
сти ее, только съ благоговѣніемъ коснуться края его. Иные почи
тали себя за счастливцевъ, когда надъ ними проносился образъ. 
Съ пѣніемъ тропарей, припѣвовъ и друг. молитвословій Св. икона 
внесена была въ храмъ. Послѣ общаго молебна мѣстный священ. О. Ник. 
Прибытковъ, встрѣчавшій вмѣстѣ съ о. В. Хоперскимъ церковный 
крестный ходъ, предъ Св. иконою служилъ молебны богомольцамъ. 
Народу—церковь не вмѣщаетъ. Всенощное бдѣніе совершено было 
архіерейскимъ служеніемъ соборнѣ. Въ виду того, что народъ все 
прибываетъ и прибываетъ, а церковь не можетъ вмѣстить всѣхъ 
прибывшихъ, Его Преосвященство. Преосвященнѣйшій Епискояъ 
Иннокентій, изволилъ сдѣлать распоряженіе выйти на литію, полі- 
елей и елеопомазаніе на открытый воздухъ, но вѣтеръ, начавшійся 
въ началѣ еще всенощной, болѣе и болѣе усиливался и, наконецъ, 
до того, усилился, что это благое намѣреніе никоимъ образомъ нельзя 
было осуществить.—Кончилась всенощная, кончился первый часъ и 
сдѣланъ уже отпустъ, а богомольцы идутъ и идутъ къ помазанію. 
Другіе ждутъ исповѣди.
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- Господь и Богъ нашъ Іисусъ Христосъ, благодатію и щед
ротами Своего человѣколюбія, да проститъ ти, чадо, вся согрѣшенія 
твоя...—Читаетъ священникъ разрѣшительную молитву кающемуся 
грѣшнику. Получившій разрѣшеніе грѣховъ съ поникшею и смирен
ною главою, крестясь, цѣлуетъ Св. крестъ и Евангеліе, и съ об
легченнымъ вздохомъ, кланяясь іерею въ ноги, тихо и вмѣстѣ съ 
тѣмъ радостно говоритъ ему: „прости меня грѣшника, батюшка, 
прости и благослови".

-—Богъ проститъ и благословитъ,—отвѣчаетъ ему духовникъ. 
О. А. Н. до всенощной и послѣ нея, пока шла исповѣдь и было 
свѣтло, прочиталъ въ назиданіе народу нѣсколько статей религіозно
нравственнаго содержанія изъ „Троицкихъ Листковъ, сброшюрован
ныхъ въ отдѣльную книгу, когда-то еще изданныхъ Іеромонахомъ 
Троицкой Лавры Никономъ, нынѣ однимъ изъ выдающихся іерар
ховъ Русской Церкви. Въ одиннадцатомъ часу исповѣдь была прі
остановлена. Паломники размѣстились во всѣхъ строеніяхъ обители, 
въ натянутыхъ палаткахъ, подъ телѣгами пріѣхавшихъ, а иные 
остались подъ открытымъ небомъ. Въ лѣсной усадьбѣ, за мона
стырской оградой, разведены были небольшіе костры, дымъ отъ 
которыхъ шелъ не вверхъ, а разстилался по низу, — признакъ скораго 
дождя. Слышенъ сдержанный говоръ, всюду необычное оживленіе, 
чуждое мірской суеты и томленія. Сюжетъ для кисти художника 
богатый. Ночью, часовъ такъ въ одиннадцать, спустился давно же
ланный дождикъ, продолжившійся почти до утренней зари и хорошо 
смочившій землю. Слава Богу, дождикъ во время. До этого дождя, 
безъ малаго, съ мѣсяцъ стояла полная засуха.

Представьте теперь тотъ восторгъ и то религіозное ликованіе, 
какое вызвалъ этотъ дождь въ сердцахъ богомольцевъ. Предъ обѣд
ней онъ еще, „какъ изъ рукава," полилъ жаждущую землю.

—Слава Богу,—слышится въ народѣ:—Тихвинская Божія 

Матушка послала намъ дождика.
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Всѣ смолкли.
— Богъ намочитъ, Богъ и обсушитъ,—слышится въ отвѣтъ: 

— главное, братецъ ты мой, земля порядкомъ смочена; хлѣбушка 
поправіЛся. Дожжикъ этотъ—благодать Божія для насъ грѣшныхъ.

— Пусть „ученые" и невѣрующіе объясняютъ атмосферные 
осадки теченіемъ естественныхъ силъ природы. — горячо ораторству
етъ одинъ батюшка,—а мы крѣпко вѣрующіе въ Бога, одно ска
жемъ имъ: „просите, и дастся вамъ; ищите, и обрящете; толцыте, 
и отверзется вамъ".

Божественную литургію совершалъ Преосвященнѣйшій Епископъ 
Иннокентій въ сослуженіи протоіереевъ: Ивановскаго, В. Лебе
дева, священниковъ: Ал. Никольскаго, Прибыткова. В. Хоперскаго, 
П. Коробейникова. I. Акулова и новорукоположеннаго о. Ермолаева.

За литургіей Архипастыремъ произнесено было поученіе, въ 
которомъ Владыка изложилъ исторію явленія Тихвинскія иконы 
Богоматери и уроки изъ нея.—(Какъ она явилась на Ладожскомъ 
озерѣ однимъ рыбакамъ, потомъ скрывалась и опять являлась въ дру
гомъ мѣстѣ, источая множество исцѣленій съ вѣрою притекающимъ къ 
ней. Послѣдній разъ она явилась за рѣкой Тихвинкой, гдѣ нынѣ 
стоитъ благоустроенная подъ Ея покровомъ Тихвинская обитель.

— Взявъ подъ свой покровъ Тихвинскую обитель,—продолжаетъ 
Владыко,—Богоматерь не разъ спасала ее отъ нападенія вражія 
чрезъ сію икону. Такъ въ 1663 г., на обитель сію не разъ на
падали шведы, но иноки всякій разъ чудеснымъ образомъ отражали 
ихъ. Достойно примѣчанія второе и третье отраженіе иноками на
паденія шведовъ. Во второе нападеніе иноки долго не могли отразить не
пріятеля. Всѣ они горячо молились Божіей Матери предъ Тихвин
скою иконою, и Матерь Божія, внявъ ихъ мольбѣ, явилась одному 
богобоязненному послушнику и сказала ему, что непріятель не бу
детъ отогнанъ до тѣхъ поръ, пока въ монастырѣ будутъ находиться 
порочные люди, за грѣхи коихъ наказывается обитель. Лишь только 
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исполнили повелѣніе Богоматери—шведы удалились. Въ третій разъ 
шведскій полководецъ, раздраженный неуспѣхами, собралъ огромное : 
войско и сталъ вести прави.іьную осаду монастыря, обѣщаясь раз
рушить его до основанія и разрубить самую икону на части. За
щитники монастыря устрашились этого, взяли Св. икону и хотѣли 
было удалиться съ нею изъ монастыря. Икона была недвижима: 
какъ иноки ни старались сдвинуть ее съ мѣста, но сдѣлать этого 
все-таки не могли. Полагаясь на волю Божію и ожидая предста
тельства Богоматери, они рѣшились, наконецъ, остаться въ стѣнахъ 
своей обители. Вдругъ шведамъ представилось огромное полчище 
русскаго войска. Они испугались и въ большомъ безпорядкѣ позорно 
бѣжали.

Изъ исторіи явленія иконы Богоматери и Ея предстательства 
инокамъ Тихвинской обители Архипастырь выводитъ два урока: 
1) только вѣрующіе въ Бога достойны бываютъ покрова и заступ
ничества Богоматери; 2) порочные же люди часто Ею наказываю
тся и отдаются въ руки врата, и за ихъ грѣхи нерѣдко Господь 
посылаетъ засуху и гладъ. Отсюда (заключеніе): чтобы быть достой
нымъ покр ва и заступничества Богородицы, надо имѣть твердую 
вѣру въ Бога нашихъ предковъ, въ годину тяжкихъ испытаній 
прибѣгавшихъ къ Ней съ горячею молитвою.)

Послѣ богослуженія всѣ почти паломники долгое время, въ 
храмѣ принимали отъ Владыки благословеніе, а затѣмъ, когда 
Владыка вышелъ изъ него, то и тутъ многіе спѣшили подходить 
подъ благословеніе, совершенно преграждая путь. Если-бы никто 
изъ мѣстной власти не слѣдилъ за порядкомъ, то непремѣнно про
изошла бы давка: такъ много было желающихъ принять святитель
ское благословеніе.

Такъ закончился храмовой праздникъ Тихвинской обители. 
Наргдъ. успокоенный духовно, вскорѣ же послѣ обѣдни сталъ рас
ходиться и разъѣзжаться.
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Хочется вѣрить, что благое начинаніе—-установленіе крестнаго 
хода упрочится, и на будущій годъ къ этому церковному торже
ству, съ цѣлью пріуроченному ко дню храмового праздника Тих
винской обители, еще больше соберется народа, жаждущаго Боже
ственной правды, красоты и истины.

Свящ. I. Акуловъ.

Изъ жизни духовенство.
Встрѣча Епископа и сослуженіе съ нимъ.

Жизнь сельскаго духовенства однообразна: крести, вѣнчай, 
отпѣвай, служи при скромной деревенской обстановкѣ Божествен
ную службу, приди домой одинокій, кромѣ своей семьи, отдохни, 
почитай, если есть что, и опять за требы и службы. Пріятно бы
ваетъ встрѣтиться со своими собратами по духу и службѣ, а особен
но въ большомъ составѣ и послужить соборнѣ, пріятно и полезно, 
псаломщикамъ, собравшись вмѣстѣ человѣкъ до 10, попѣть и 
вспомнить прежнюю школьную общую службу, а еще пріятнѣе, я 
думаю послушать и видѣть со стороны такое служеніе, весьма 
рѣдкое для сельскихъ жителей, это конечно бываетъ очень рѣдко 
й при исключительныхъ случаяхъ, напримѣръ: при Благочинниче- 

•кихъ Съѣздахъ, отчетахъ и т. под. Къ такимъ службамъ, народъ 
стекается въ большемъ количествѣ въ храмъ для молитвы. Но 
еще болѣе, оживленнѣе, важнѣе и торжественнѣе, бываютъ съѣзды 
духовенства, когда оно ожидаетъ своего Владыку, Архіепископа 
или Викарія.

Въ первыхъ числахъ іюля наше окружное духовенство было 
освѣдомлено о поѣздкѣ по Епархіи Преосвященнѣйшаго Иннокентія 
Епископа Бійскаго, оно торопливо покидаетъ свои приходы и 
съѣзжается въ ближайшія села для встрѣчи Владыки. Преосвящен
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нѣйшему Епископу Иннокентію, угодно было посѣтить и село Ко- 
лыванское (резиденція нашего о. Благочиннаго № 45 округа свя
щенника о. Всеволода Титова). Куда, для встрѣчи Владыки, 

съѣхались: о. благочинный № 26, протоіерей И. Дягилевъ, Уѣзд
ный Наблюдатель свящ. о. П. Пановъ, приходскихъ 8 свящ., 2 
діакона, 8 псаломщиковъ и нѣсколько учителей церковныхъ школъ. 
Изъ уѣздной администраціи, прибылъ изъ Змѣиногорска помощ
никъ исправника г. Бухвостовъ.

Въ село Колыванское ожидали Владыку 6-го, но онъ при
былъ изъ с. Курьинскаго 5-го подъ вечеръ, а поэтому народу было 
не очень много. День былъ послѣ дождевой погоды свѣтлый, теп
лый. Горы, окружающія село Колыванское,- покрытыя сосновымъ, 
пихтовымъ и другимъ лѣсомъ, а также и сады въ самомъ селѣ, 
кажется, тоже вмѣстѣ съ нами были торжественно настроены къ 
встрѣчѣ нашего Владыки и издавали свои величавые, красивые 
виды и пріяіный для дыханія свѣжій воздухъ, гдѣ каждому прі
ѣзжему со стороны пріятно было вздохнуть свѣжимъ, горнымъ, 
Алтайскимъ воздухомъ.

Церковная площадь была чисто выметена и представляла 
сплошной зеленый коверъ, за исключеніемъ, усыпанной чистымъ, 
рѣчнымъ пескомъ, дороги отъ дома настоятеля церкви, и по ней 
пестрѣли разбросанныя, свѣжія вѣтки пихты. Церковь была устла
на коврами, пихтовыми вѣтками и живыми цвѣтами. Колонны 
обвиты пихтовыми гирляндами съ искусственными цвѣтами—все это 
показываетъ, что кто-то заботился и чья-то рука убирала этотъ 
храмъ, дожидая къ себѣ великаго и дорогого гостя.

Раздался звонъ церковнаго колокола и всѣ, кто ожидалъ 
Владыку, торопливо стали стекаться къ храму, гдѣ уже духовен
ство заботилось къ встрѣчѣ Владыки. Священники и діакона, въ 
облаченіи съ крестомъ, встрѣтили Владыку на паперти при тор
жественномъ колокольномъ звонѣ и пѣніи хора пѣвчихъ „Достойно 

5
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есть яко воистину “. Послѣ краткаго молебна, Владыка благосло
вилъ народъ, отбылъ въ домъ настоятеля, гдѣ изволилъ прини
мать и благословлять встрѣтившее его духовенство и другихъ лицъ. 
Вечерню служилъ очередной священникъ, а также и литургію 6-го 
въ присутствіи самого Владыки. Когда Владыка кушалъ чай, 
псаломщики исполнили однороднымъ хоромъ хвалебный гимнъ: 
„Хвала Тебѣ, Отецъ щедротъ, ума и сердца Просвѣтитель, хвалу 
смиренная обитель поетъ Тебѣ изъ рода въ родъ" и т. д., а 
также изъ Лепты и Обихода. 6-го послѣ литургіи Владыка изво
лилъ, въ сопровожденіи духовенства, отбыть на „Бѣлое" озеро и 
посѣтить, устроившихся подъ горой Синюхой, монахиней основатель 
ницъ будущей женской общины и осмотрѣть, избранное для этой 
цѣли, мѣсто, гдѣ Владыка изволилъ, въ сослуженіи всего духовен
ства, отслужить молебенъ Богоматери, въ честь коей предполагается 
по разрѣшеніи строить Св. Храмъ и обитель. Стоя на лѣсной по
лянѣ, на открытомъ воздухѣ у подошвы горы Синюхи и ея от
роговъ, покрытыхъ сплошнымъ лѣсомъ, по возгласѣ Владыки: 
„Благословенъ Богъ нашъ...* —все духовенство торжественно вос
хвалили Творца этой могучей природы и звуки пѣснопѣній сли
лись съ шумомъ деревьевъ и журчаніемъ горныхъ ручейковъ.

Было время, когда въ этихъ дубравахъ обитали одни звѣри 
и посѣщали полудикіе кочующіе Азіаты, а теперь „процвѣтаетъ 
эта пустыня яко кринъ*  и вмѣсто языческой неплодящей церкви 
славится святое и славное имя Бога и Господа нашего Іисуса 
Христа. Послѣ молебна Владыка благословилъ монахинь и иныхъ на- 
сельницъ, коихъ всего 5 душъ, сказалъ имъ слово, что очень радъ, 
что здѣсь, въ этомъ красивомъ и удобномъ для обители мѣстѣ, есть, 
начатокъ этого святого дѣла, дай Богъ осуществиться ему, и что 
здѣсь монастырь необходимъ для этого края, какъ на окраинѣ 
въ близи невѣрныхъ азіатскихъ народовъ, а также сказалъ: „знай
те, что васъ могутъ и должны постигнуть непріятности и, быть 
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можетъ большія, т. какъ врагъ рода человѣческаго не желаетъ 
процвѣтанія Церкви Христовой и что не одна церковь, даже въ 
приходѣ, не выстроилась безъ непріятностей, а поэтому и Вы 
будьте всегда готовы къ испытанію, но не унывайте при таковыхъ, 

а паче исполняйтеся духомъ и трудитесь, а непрестанныя труды, 
терпѣніе и молитва все вражіе можетъ преодолѣть"...

По окончаніи рѣчи, Владыка благословилъ, собравшійся изъ 
сосѣднихъ заимокъ, народъ. Въ это время пѣли псаломщики по 
обиходу: „Прейде сѣнь законная*...  и другіе догматики; потомъ 
отбыли всѣ къ дому монахинь и здѣсь Владыкѣ и всему духовен
ству былъ приготовленъ чай съ ягодами свѣжаго сбора. Всѣ рас
положились на полянѣ подъ кустами. Послѣ чая Владыка много 
бесѣдовалъ объ устройствѣ общины и проч., осмотрѣлъ домъ и 
всѣ постройки, принадлежащія новой Общинѣ, каковыя куплены 
благодѣтелемъ Н. Н. М-вымъ и другими. Преподавъ свое Владыч
ное благословеніе, отбылъ въ село Колыванское.

7-го литургію служилъ тоже очередной священникъ въ при
сутствіи Владыки и послѣ литургіи было сказано Владыкой слово 
по поводу смерти Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Тихона 
Иркутскаго и соборнѣ была отслужена великая панихида о упо
коеніи души Высокопреосвященнѣйшаго Тихона. Всенощную 7-го 
и литургію 8-го служилъ Владыка соборнѣ со всѣмъ духовенствомъ 
(въ облаченіи всѣхъ было со стихарными псаломщиками 19 душъ) 
Пѣлъ мѣстный хоръ пѣвчихъ подъ управленіемъ псаломщика А. 
Б-ско и хоръ изъ псаломщиковъ подъ управленіемъ псаломщика 
В. Ш-кова. Служба была торжественная и невольно располагающая 
къ молитвѣ и благоговѣнію. Не смотря на то, что уже былъ сѣ
нокосъ и самый разгаръ сбора ягодъ, церковь была полна наро
домъ, какъ въ высокоторжественный праздникъ, да и дѣйствитель
но былъ у насъ праздникъ, какъ для духовенства, такъ и для 
прихожанъ, ибо рѣдкіе эти случаи. По заамвонной молитвѣ, Вла

5*
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дыка сказалъ слово на примѣры изъ житія Святого Прокопія 
Устюжскаго Чудотворца. Послѣ литургіи предъ отъѣздомъ Вла
дыки, собралось много народа. Псаломщики хоромъ пѣли народу 
съ канонархомъ: „Что ты пьешь, мужичекъ" на муз. переложенн. 

А. В. Анохинымъ, что у нѣкоторыхъ вызвало слезы. Кромѣ сего 
было много пѣній изъ Лепты и Обихода, что произвело, какъ на 
народъ, такъ и на самихъ поющихъ, пріятное впечатлѣніе. Вла
дыкѣ благоугодно было подарить въ благословеніе за управленіе хо
рами псаломщику А. Б-ско Новый Завѣтъ, въ роскошномъ пере
плетѣ и псаломщику В. Ш-кову требникъ. Предъ отъѣздомъ Вла
дыка, простившись съ духовенствомъ, благословилъ ихъ и весь 
народъ, а также преподалъ совѣтъ и благословеніе Германскому 
подданному, присоединенному къ православію въ 1910 г. 13 сен
тября К). ГО. Брехтъ и указалъ ему: „вотъ Вамъ примѣръ - нынѣ 
сказанное мною житіе Св. Прокопія, да кстати онъ Вашъ же быв
шій когда-то соотечественникъ, т. е. изъ Германскихъ подданныхъ “ 
и т. п. наставленіе, и отбылъ въ село Змѣиногорское.

Пріятно было встрѣчать Владыку, но тяжело стало на душѣ, 
когда его провожали, но за то осталось въ душѣ каждаго доброе 
воспоминаніе отъ этого дня.

11-щикъ Ь-ско.

Лъ оживленію приходской миссіи.64
{Библіографическая замѣтка).

Томская Епархія захвачена сильнымъ сектантскимъ натискомъ. 
Подъ разными названіями, съ разныхъ сторонъ, но съ одинаковой 
энергіей проникаютъ сектанты въ православные приходы, вырывая 
изъ ихъ среды значительную часть членовъ церкви.

Не смотря на стѣсненность сектантской пропаганды, не смотря 
на оффиціальную свободу православной церкви, не смотря на имѣю
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щіеся въ ея рукахъ всѣ способы противодѣйствія сектантству, 
однако послѣднее беретъ силу, занимаетъ угрожающее положеніе.

Въ чемъ же тутъ причина?
Присматриваясь къ сектантской пропагандѣ, мы видимъ, что 

она распространяется не чрезъ оффиціальныхъ миссіонеровъ, не пу
темъ публичныхъ бесѣдъ и проповѣди, а тысячью незамѣтныхъ, не
уловимыхъ путей, въ обыденной обстановкѣ. Но тѣмъ-то она и 
опаснѣе.

Каждый сектантъ хорошо освѣдомленъ въ особенностяхъ своего 
вѣрованія; знаетъ пріемы нападенія на простую душу вѣрующаго 
и считаетъ своимъ долгомъ при всякомъ случаѣ дѣлать эти на
паденія. Такимъ образомъ, вся масса сектантства принимаетъ участіе 
въ пропагандѣ; дѣйствуетъ на отдѣльныхъ членовъ церкви; дѣй
ствуетъ въ обыденной обстановкѣ, когда человѣкъ бываетъ менѣе 
остороженъ въ обсужденіи вопросовъ вѣры.

Такой способъ сектантской пропаганды самъ соб^ю наводитъ 
на мысль о необходимости для борьбы съ нею р.звить и среди 
православныхъ умѣнье дать отвѣтъ на коварные вопросы сектан
товъ, умѣнье правильно изложить свою вѣру и обличить заблуждаю
щагося. Однимъ словомъ, жизнь требуетъ массѣ сектантовъ про
тивопоставить не отдѣльныхъ только лицъ—миссіонеровъ, а такую 
же сплоченную массу православныхъ мірянъ. Отсюда въ миссіонерскихъ 
сферахъ выработана новая форма миссіонерства—подъ названіемъ 
органической миссіи. Что можетъ дать эта миссія кратко изобра
жаетъ слѣдующая выписка изъ названной здѣсь брошюрки: „со
здаетъ пастырь кружокъ ревнителелей вѣры и людей доброй воли, 
вотъ и ядро органической приходской миссіи. Членовъ этой миссіи 
связываютъ такія, часто незримыя и непримѣтныя, но зато прочныя 
нити, что о крѣпость этой связи разбиваются всякій соблазнъ и 
всякое льстивое, вкрадчивое совращеніе въ сектантство".

Понятно, что каждому пастырю желательно бы осуществить 
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вѣ своемъ приходѣ такой оплотъ противъ сектантства. Но вопросъ 
въ томъ, какъ за это дѣло приняться? какъ добыть для того 
средства? какія и гдѣ достать пособія?

На помощь этой церковной нужды выступилъ съ вышена
званной брошюрой московскій Епархіальный миссіонеръ, священникъ 
Іоаннъ Васильевъ.

Небольшая по размѣрамъ, слѣд., доступная по цѣнѣ, бро
шюрка даетъ необходимыя свѣдѣнія по организаціи народно-мис
сіонерскихъ курсовъ, знакомитъ съ порядкомъ открытія этого 
учрежденія, даетъ примѣрную программу, приводитъ списокъ по
собій и картинъ для фонарей, и даетъ другія необходимыя для 
дѣла указанія. Въ качествѣ справочника для сельскаго духовенства 
брошюра должна быть признана очень полезной и отвѣчающей 

насущной нуждѣ нашего времени.
Выписывать можно изъ книгоиздательства „Вѣрность", Москва.

Свящ. С. Дмитревскій.

СПИСОКЪ школъ, 
находящихся въ вѣдѣніи Томскаго Епархіальнаго Учи

лищнаго Совѣта.

(Продолженіе').

II Бійскій уѣздъ.
А). Двуклассныя.

1. Гор. Бійскъ, Троицкаго прохода.
2. с. Усть-Чарышская Пристань, той-же вол. [бл. 31].

Б) Одноклассныя.
а) Городскія:

3. Александро-Невская.
4. Покровская [женская].
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5. Покровская [мужская].
6. Сахаровская [при Катихизаторскомъ училищѣ].
7. Тихвинскаго женскаго монастыря.
8. Успенская.'

б) С е л ь с к і я:
9. с. Абайское, Уймонской вол. [бл. 40].

10. с. Айское, той-же вол. [бл. 29].
11. д. Александровка, Деминскаго, приход. Куяганской 

вол. (бл. 29).
12. с. Алтайское (Верхне-Каменское), той-же волости 

(первая), бл. 29.
13. с. Алтайское (Верхне-Каменское). той-же волости 

(вторая) бл. 29.
14. с. Ануйское, Старо-Тырышкинской вол. (бл. 25).
15. д. Березовка, Быстрянскаго прих. и вол. (бл. 27).
16. д. Березовка, Антоніевскаго прихода (бл. 40).
17. с. Больше-Угреневское, Новиковской вол. (бл. 27).
18. с. Боровлянское, Буланихинскаго прих., Бійской вол. 

(благоч. 24).
19. с. Буланихинское, Бійской вол. (бл. 24).
20. д. Булатова, Куяганскаго прих. и вол. (бл. 29).
21. с. Быстрый-Истокъ, Верхъ-Ануйской вол. [бл. 25].
22. с. Быстрянское, той-же волости (бл. 27].
23. с. Бѣловское, Бійской вол. (бл. 28).
24. д. Верхняя-Каянча, Айскаго прих. и вол. (бл, 29).
25. д. Верхъ-Айская, Айскаго прих. и вол. (бл. 29).
26. с. Верхъ-Ануйское, той-же вол. [первая] [бл. 29].
27. с. Верхъ-Ануйское, той-же вол. [вторая] [бл. 29].
28. с. Верхь-Бехтемирское, Новиковской вол. (бл. 27).
29. с. Верхъ-Катунское, Сростинской вол. (бл. 24).
30. д. Верхъ-Озерная, Быстро-Истокскаго прих., Паутов- 

ской вол. (бл. 25).
31. с. Воеводское, Енисейской вол. (бл. 27).
32. д. Горбунова, Катандинскаго прих. и вол. [бл. 40].
33. с. Грязнухинское, Кокшинской вол. (бл. 29).
34. с. Демино, Куяганской вол. [бл. 20].
35. с. Елбанское, Пристанской вол. [бл. 20].
36. с. Загайновское, Бійской вол [бл. 26].
37. д. Казанда, Тоуракскаго прих. Куяганской вол. [бл. 29].
38. с. Камышенское, Сычевской вол. [бл 40].
39. с. Карабинское, Новиковской вол. [бл. 27].
40. д. Карасукъ, Кокшинскаго прих. и вол. [бл. 29].
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41. с. Карагужъ, Троицкой вол. [бл. 29].
42. с. Катандинское, той-же вол. [бл. 29].
43. с. Катунское, Смоленской вол. [бл. 25].
44. д. Кипешна, Бѣловскаго прих. Бійской вол. [бл. 28].
45. с. Кокши, той-же вол. [бл. 29].
46. д. Коловая, Сѣтовскаго прих, Айской вол. [бл. 29].
47. д. Комарова, Соколовскаго прих., Петропавловской 

вол. [бл. 24].
48. д Красноярская, Усть-Журавлихинскаго прих.. При

станской вол. [бл. 31].
49. с. Красный Яръ, Кокшинской вол. [бл. 29].
50. с. Куяганское, той-же вол. [бл. 29].
51. д. Лебяжья, Соусканихинскаго прих., Сростинской 

вол. [бл. 27].
52. с. Ложкинское, Енисейской вол. [бл. 28].
52. с. Луговское, Шубинской вол. (бл 24).
53. с. Майма, Улалинской вол. (бл. 29).
54. с. Макарьевское, Верхне-Кумандинской вол. (бл. 40).
55. с. Мало-Угреневское, прихода градо-Бійскаго Троиц

каго собора, Енисейской вол.
56. д. Малый-Бащелакъ, Чарышско-Пристаньскаго при

хода, Благовѣщенской вол. (бл. 31),
57. д. Мандюрекская, Айскаго прих. и вол. (бл. 29).
58. с. Марушкинское, Енисейской вол. (бл. 40).
59. с. Михайловское, той-же вол. (бл. 40).
60. д. Ненинка, Карабинскаго прихода, Новиковской вол. 

(бл. 27).
61. с. Нижне-Каменское, Алтайской вол. (бл. 29).
62. д. Нижне-Ненинское, Карабинскаго прихода, Нови

ковской вол. (бл. 27).
63. с. Нижне-Озерное, Нижне-Чарышской вол. (бл. 31).
64. д. Нижне-Каинча, Айскаго прихода и вол. (бл. 29).
65. д. Нижняя-Устюба, Айскаго прихода и вол. (бл. 29).
66. д. Никольская, Куяганскаго прихода и вол. (бл. 29).
67. с. Новиковское, той-же вол. (бл. 27).
68. д. Ново-Бѣлокуриха, Старо-Бѣлокурихинск, прихода, 

Сычевской вол. (бл. 29).
69. д. Ново-Николаевская, Ново-Обинскаго прих. и вол. 

(бл. 25).
70. с, Ново-Обинское, той-же вол. (бл. 25).
71. с. Ново-Покровское, Верхъ-Ануйской вол. (бл. 25).
72. д. Ново-Смоленка, Верхъ-Ануйскаго прихода и вол. 

(бл. 25).
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73. с. Ново-Тырышкинское. Сычевской волости (первая) 
бл. ’29.

74. с. Ново-Тырышкинское, Сычевской волости (вторая) 
бл. 29.

75. с. Ново-Чемровское, Шубинской вол. (бл. 24),
76.. с. Огневское, Нижне-Чарышской вол. (бл. 40).
77. с. Паутовское, Ново-Обинскаго прихода, Паутовской 

вол. (бл. 25).
78. с. Песчанское, Старо-Тырышкинской вол. (бл. 25).
79. д. Пильная, Старо-Бардинскаго прих., Быстрянской 

вол. (бл. 27).
80. д. Платова, Айскаго прих. и вол. (бл 24).
81. с. Плѣшковское, Бійской вол. (бл. _4).
82. д. Половинка, Сѣтовскаго прихода, Айской волости 

(бл. 29).
83. Россоши, Алтайскаго (Нижне-Каменскаго) прихода и 

вол. (бл. 29).
84. с. Савиновское, Петропавловской вол (бл. 24),
85. с. Сараса, Алтайскаго (Верхне-Каменскаго) прихода 

и вол. (бл. 29).
86. с. Смоленское, той-же вол. (бл. 25).
87. с. Соколовское, Петропавловской волости (первая) 

(бл. 25).
88. с. Соколовское (Иткульскій винокуренный заводъ) 

Петропавловской вол. (вторая) (бл. 25).
89. с. Соловьиха, Михайловской вол. (бл. 40).
90. с. Солонеченское, той-же (бл. 25).
91. с. Солоновское, Сычевской вол. (бл. 40).
92. с. Солтонское, Новиковской вол. (бл. 27).
93. с. Соусканиха, Сростинской вол. (бл. 27)
94. с. Старо-Бардинское, Троицкой вол. (бл. 27).
95. с. Старо-Бѣлокуриха, Сычевской вол. (бл. 29).
96. с Старо Тырышкинское, той-же вол. (бл. 25).
97. с. Старо-Чемровское, Шубинской вол. (бл. 24).
98. с. Сычевское, той-же вол. (бл. 40).
99. с. Сѣтовское. Алтайстой вол. (бл. 29).

100. с. Тайна, Покровской вол. (бл. 40).
101. д. Талицы, Кокшинскаго прих., Сростинской вол. 

(бл. 29).
102. с. Тоуракское, Куяганской вол. (бл. 29).
103. с. Точилинское, Смоленской вол. (бл. 25).
104. с. Троицкое, Пристанской вол. (бл. 31).
105. с. Усть-Ануйское, Старо-Тырышкинской в. (бл. 25).
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106. д. Усть-Гавриловка, Хайрюзовскаго прих., Бійской 
вол. (бл. 28).

107. с. Усть-Журавлихинское, Пристанской вол. (бл. 31).
108. д. Усть-Иша, Майминскаго прих., Покровской вол. 

(бл. 29).
109. с. Усть-Каменный-Истокъ, Нижне-Чарышской вол. 

(бл. 31).
110. д. Усть-Колманка, Кабановскаго прих., Нижне-Ча

рышской вол. (бл. 31).
111. с. Усятское, Сростинской вол. (бл. 27).
112. д. Черновая, Сычевскаго прих. и вол. (бл.40).
113. с. Шубинское, той-же вол. (бл. 24).
114. с. Шульгинъ-Логъ, Айской вол. (бл. 29).
115. д. Южакова, Загайновскаго прих. Бійской волости 

(бл. 28).
116. д. Ѳоминская, Савиновскаго прих., Петропавловской 

вол. (бл. 24).

III. Алтайская Духовная Миссія.
А. Двуклассная.

1. с. Улала, Улалинской вол. (бл. 1).

Б. Одноклассныя-.
2. д. Актелъ, Мыютинскаго прихода, 1-й Алтайской дю- 

чины (бл. 2).
3. с. Александровское, 1-й Алтайской дючины (бл. 1).
4. д. Ачай, Кондомскаго прих.. Кондомо-Карачерской 

инор. вол. (бл. 3).
5 д. Ашіяхта, Мыютихинскаго прих., и вол. (бл. 2). -
6. д. Барагашъ, Ильинскаго прих., 3 и 4-й Алтайскихъ 

дючинъ (бл. 2).
7. д. Билюля, Александровскаго прихода, Улалинской 

вол. (бл. 1).
8. д. Беле, Усть-Башкаусскаго прихода, 1-й Чуйской 

вол. (бл. 1).
9. д. Едеганъ, Чемальскаго прихода, 1-й Алтайской дю

чины (бл. 1).
10. с. Еликманаръ, Чемальскаго прих., Шебалинской вол. 

(бл. 1).
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11. с. Ильинское, 2-й, 3-й и 4-й Алтайскихъ дючинъ 
(бл. 2).

12. с. Ининское, 5-й Алтайской дючины (бл. 2).
13. д. Каракемъ, Чуйскаго прих. и вол. (бл. 2).
14. с. Карасукъ, Паспаульскаго прих., Комляжской вол. 

(бл. 1)
15. с. Кебезень, Кергежской инор. волости (бл. 1).
16. улусъ Кеньга, (Усть-Кеньга) Онгудайскаго (Урсулъ- 

скаго) прихода, Шебалинской вол. (бл. 2).
17. аилъ Кобія, Созоповскаго прихода, Нижне-Куман- 

динской волости, (бл. 3).
18. с. Кондомское, Кондомо-Карачерской инор. волости 

(бл. 3).
19. с. Кошъ-Агачъ, Чуйскаго Отдѣленія, 2-й Чуйской 

рол- (бл. 2).
20. Улусъ Курмачъ (по рѣкѣ Байголу), Турачакскаго 

прихода, Кондомо-Шелкальской инор. вол. (бл. 3).
21. д. Малая-Черга, Мыютинскаго прих. и вол. (бл. 2).
22. с. Маріинское, Ильинскаго прихода, 2-й, 3-й и 4-й Ал

тайскихъ дючинъ (бл. 2).
23. с. Матуръ, Кондомо-Карачерской вол. (бл. 3).
24. аилъ Могойтъ, Чергинскаго прихода, Шебалинской 

вол. (бл. 2).
25. аилъ Мрасскій, Усть-Анзасскаго прих., Дальне-Кар- 

гинской вол. (бл. 3).
26. с. Мыюта, той-же инор. вол. (бл. 2).
27. аилъ Нанзасъ, Кондомскаго прих. и вол. (бл. 3).
28. аилъ Нарлыкъ, Тайнинскаго прих., Нижне-Куман- 

динской вол.(бл. 1)
29. с. Онгудай, Шебалинской вол. (бл. 2).
30. д. Оносъ, Чемальскаго прихода, 1-й Алтайской дю

чины (бл. 1). ».
31. с. Паспаулъ, Кузенской вол. (бл. 1).
32. д. Пешпелтиръ, Чемальскаго прихода, 1-й Алтайской 

дючины (бл. 1).
33. аилъ Половинка, Чемальскаго прихода, Яминской 

вол. (бл. 3).
34. аилъ Пыжа, Кебезенскаго прихода, Кергежской инор. 

вол. (бл. 1).
35. д. Сайдысъ, Александровскаго прихода, 1-й Алтай

ской дючины (бл. 1).
36. д. Сіульта, Александровскаго прихода, 1-й Алтайской 

дючины (бл. 1).
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37. с. Созоповское, Нижне-Кумандинской вол. (бл. 3).
38. д. Сылганда, Паспаульскаго прихода, Комляжской 

вол. (бл. 1).
39. улусъ Тарабинскій, Уксунайской вол. (Кузнецкаго 

уѣзда) (бл. 3).
40. с. Ташта, Тайнинскаго прихода, Покровской волости 

(бл. 1).
41. улусъ Тлачакъ, Матурскаго прихода, Кобійской вол. 

(бл. 3).
42. д. Топуча, Мыютинскаго прих.- и вол. (бл. 2).
43. с. Турачокъ, Кузенской инор. вол. (бл. 1).
44. д. Туякта, Онгудайскаго прихода, Шебалинской вол. 

(бл. 2).
45. с. Тюдрала, Усть-Канскаго прихода, Сентелекской 

вол. (бл. 2).
46. д. Узнезя, Чемальскаго прихода, 1-й Алтайской дю- 

чины (бл. 1).
47. улусъ Узунъ-Арга, Усть-Анзасскаго прих., Челейской 

вол. (бл. 3).
48. с. Улаганъ, въ Балекту-Юлѣ (бл. 2).
49. с. Улала, той-же волости (бл. 1).
50. с. Усть-Башкоусъ, 1-й Чуйской вол. (бл. 2).
51. с. Усть-Канское, Сентелекской вол. (бл. 2).
52. с. Чемалъ, 1-й Алтайской дючины (женская) (бл 1).
53. с. Чемалъ, 1-й Алтайской дючины (мужская) (бл. 1).
54. с. Черта, Алтайской вол. (бл. 2).
55. с. Черный Ануй, Солонеченской волости (женская) 

(бл. 2).
56. с. Черный Ануй, Солонеченской волости (мужская) 

(бл. 2).
57. д. Чибитъ, Ининскаго прихода, 1-й Чуйской волости 

(бл. 2).
58. с. Чолухой, Телеутской вол. (бл. 3).
59. с. Чопошъ, Чемальскаго прихода, 1-й Алтайской дю

чины (бл. 1).
60. д. Шебалина, Мыютинскаго прихода, Шебалинской 

вол. (бл. 2).
61. с. Ынырга, Кебезенскаго прихода, Комляжской инор. 

вол. (бл. 1).
(Окончаніе слѣдуетъ).
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Объявленіе
ОТЪ ИКОНОСТАСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

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

съ 1884 года.

Принимаю заказы
ПО РИСУНКАМЪ разныхъ стилей;

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

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

риться лично.

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

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

Съ почтеніемъ мастеръ иконостасныхъ работъ С. Е. Васильевъ 
и Сынъ Л. С.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ, иконостасная Васильева.
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Объявленіе.
Въ минувшемъ іюнѣ мѣсяцѣ, почти въ однихъ чис
лахъ, отъ пожара пострадали два селенія Томскаго 
уѣзда: село Мазаловское, Ишимской волости, и дерев
ня Спасо-Яйская, Турунтаевской волости. Въ первомъ 
сгорѣло 23 хозяйства, во второмъ 37 хозяйствъ. При 
сильномъ вѣтрѣ пожаръ распространился настолько 
быстро, что крестьяне не могли спасти своего иму
щества и теперь находятся въ крайнѣ бѣдственномъ 
положеніи. Поэтому общества названныхъ селъ, при
говорами своими удостовѣривъ нужду погорѣльцевъ, 
просятъ православныхъ благотворителей придти къ 

нимъ на помощь посильными жертвами.

Въ Томской Епархіальной Библіотекѣ можно 
пріобрѣтать слѣдующія книги:

Полное собраніе проповѣдническихъ трудовъ (словъ, 
бесѣдъ, поученій, посланій, воззваній и наставленій). 
Преосвященнаго Макарія, Архіепископа Томскаго и 
Алтайскаго за все время служенія, его въ Архіерейскомъ 

санѣ (1884—1910 гг.). Цѣна 2 р, 50 к.
Слова, рѣчи и бесѣды Архіепископа Томскаго и Алтай

скаго, Высокопреосвященнѣйшаго Макарія, выпускъ III, съ 
портретомъ. Цѣна 1 рубль.

Бесѣды о Богослуженіи. Проскомидія 3 к. Литургія огла
шенныхъ 3 к., вѣрныхъ 3 к. Объясненіе Литургіи 10 к. -

Простыя рѣчи о церкви. Рѣчь первая 2 к. Простыя рѣчи 
о великихъ дѣлахъ Божіихъ. Рѣчь вторая 4 к: Отд. книжка 
о великихъ дѣлахъ Божіихъ (четыре рѣчи) 12 к.

Единое на потребу. Какъ слѣдуетъ вѣровать, жить и мо
литься 2 к. Наставленіе о молитвѣ 2 к. Поговѣйте 2 к. 
Наставленіе для говѣющихъ ц. 2 к. Бесѣда о воспитаніи 
дѣтей 2 к. Бесѣда къ простому народу о томъ, какъ роди
тели должны воспитывать своихъ дѣтей 2 к. Духовныя 
сокровища народной мудрости 2 к. Уроки изъ учитель
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скихъ книгъ священнаго писанія, школьникамъ для ученія 
на память 2 к. Семейный разладъ 2 к. О спасеніи души. Душа 
дороже всего 2 к. Бесѣда о спасеніи души. Какъ начать спа
сеніе души 2 к. Бесѣда на всенощномъ бдѣніи, въ церкви 
Каинской женской гимназіи 2 к. Бесѣда 5-я о воспитаніи 2 к. 
Признаки истинной церкви 2 к. Изложеніе заповѣдей, соблю
деніемъ которыхъ можно спасти свою душу 2 к. Христосъ 
воскресе! 2 к. Любовь— какъ міровой законъ бытія 2 к. На
ставленіе монашествующему, какъ слѣдуетъ по обѣтамъ, дан
нымъ при крещеніи и постриженіи, поступать, и напутствіе 
новоначальному иноку 2 к. Бесѣда по поводу увеселеній и 
театральныхъ представленій, устраиваемыхъ въ навечеріи 
воскресныхъ и праздничныхъ дней 5 к. Пастырское увѣщаніе 
родителямъ по поводу допущенія дѣтей къ театральнымъ 
представленіямъ въ утренніе воскресные часы 3 к.

Листки. Поговѣйте! къ неговѣвшимъ и нежелающимъ го
вѣть 1 к. Пастырскій привѣтъ и совѣтъ причастникамъ 1 к. 
Архипастырская бесѣда о святомъ причащеніи 1 к. Опом
нимся, покаемся 1 к. Объединимся 1 к. Наставленіе его Вы
сокопреосвященства Архіепископа Томскаго и Алтайскаго Ма
карія о почитаніи священниковъ 1 к. Архипастырское наста
вленіе о повиновеніи властямъ и о почитаніи пастырей 1 к. 
Архипастырская бесѣда о почитаніи пастырей 1 к. Архипастыр
ское воззваніе къ воинамъ 1 к.
Кромѣ того имѣются въ продажѣ разныя нотныя духовно-нравственныя 

пѣснопѣнія.
Первая лепта, гармонизація Анохина, ц. безъ переплета 

30 к., въ переплетѣ 50 к. Въ непродолжительномъ времени 
выйдетъ въ свѣтъ вторая лепта нотная и безъ нотъ.

Вторая лепта безъ нотъ 19 к.
Пѣсни на отдѣльныхъ листахъ: а) О Лазарѣ убогомъ, б) 

Іосифѣ цѣломудренномъ въ темницѣ, в) Уралъ, Г) О послѣд
немъ судѣ Христовомъ, д) О преподобномъ Алексіи, чело
вѣкѣ Божіемъ, е) Гимнъ памяти Архимандрита Макарія, цѣна 
каждаго экземпляра по 10 коп.

Пѣснопѣнія изъ первой лепты на отдѣльныхъ листикахъ: 
I, Пѣснь Богородицы. II, п. На Рождество. Христово. III, п. 
Нафанаилъ, IV п. На Преображеніе Господне, V, п. Плачъ 
Богородицы VI, п. Покаянная, VII п. Благодаренія, VIII п. О 
таинствѣ.цресв. Троицы, IX, п. Слово крестное, X, п.О Лаздрф. 
убогомъ, XI, п. Іосифа цѣломудреннаго, XII, п. изъ псалма, 
XIII п. Уралъ. XIV п. Надгробная, XV п. О послѣднемъ судѣ 
Христовомъ. XVI п. Хвала Богородицѣ. XVII п. О преподоб



— 906 —

номъ Алексіи, человѣкѣ Божіемъ. XVIII, п. Пятидесятый пса
ломъ. XIX п. Нафанаилъ. XX, п. Благодаренія, цѣна каждаго 
отдѣльнаго листка 3 к.

Собраніе пѣснопѣній въ одной тетради: Блаженъ мужъ 
№ 1 Переложеніе 1-го псалма. № 2. Псаломъ XIV 
переложеніе. № 3. Переложеніе 36 псалма. Музыка Щиглева. 
№ 4. Отче нашъ, переложеніе. № 5. Христосъ Воскресе. № 6. 
Слышишь-ли ты горькія слезы, музыка Анохина. № 7. Хри
стосъ воскресъ для всѣхъ гонимыхъ и несчастныхъ, муз. М. 
Д. Щиглева. № 8. Псаломъ, муз. Анохина. № 9. Христосъ 
воскресъ „Надъ Іисусомъ Назореемъ совершивши казнь". 
Цѣна 25 к.

Собраніе пѣснопѣній въ одной тетради: Блаженъ мужъ 
№ 1. Переложеніе 1-го псалма. № 2. Псаломъ XIV переложеніе. 
№ 3. Перел. 36 псалма, муз. Щиглева. № 4. Отче нашъ, перелож., 
муз. А. В. Анохина. № 5. Христосъ воскресъ для всѣхъ го
нимыхъ. Для однородного хора трехъ-голоснаго, муз. Щиг
лева. Ц. 5 к.

Послѣднее напутствіе несчастнаго отца, въ нотномъ из
ложеніи. Ц. 5 к.

Что ты пьешь мужичекъ, въ нотномъ изложеніи. Ц. 3 к.
Гимны трезвости. I. Слова и муз. свящ. 1. Ландышева. 

II. „Слышите-ль братья вздохи и стоны", муз. Анохина. Ц. 
10 коп.

Золотое средце, слова Некрасова, муз. Анохина. Что ты 
пьешь, мужичекъ? Ц. 10 к.
Цѣны обозначены безъ пересылки. Книгопродавцамъ и покупателямъ, 
выписывающимъ не менѣе 100 экз., уступка отъ 15 до 30%. Выпи

сывающимъ не менѣе 500 экз. уступка по соглашенію

СОДЕРЖАНІЕ. Часть оффиціальная: - Отношеніе г. Томскаго Губерна
тора.—Распоряженія Епархіальнаго Начальства.—Отношеніе комитета но при
зрѣнію дѣтей лиць, погибшихъ при исполненіи служебныхъ обязанностей.—Отъ 
Томскаго ЕпархіальнагоУчилищнаго Совѣта.—Посвящены въ стихарь.—Утверж
дены въ должности церковнаго старосты.—Иевѣстія.—Праздныя мѣста.

Часть неоффиціальная:—Какъ старообрядцы пропагандируютъ свое ученіе.— 
Противораскольническія бесѣды православныхъ съ безпоповцами.—Страничка изъ 
жизни Дѣтскаго Пріюта и Дома Трудолюбія.—Къ закрытію временныхъ курсовъ,— 
Высокопреосвященнѣйшій Макарій, какъ проповѣдникъ.— Краткій обзоръ церков.- 
шк ольнаго дѣла,—Документъ, удостовѣряющій о жизни и смерти I. Христа.— 
Маленькій совѣтъ молодымъ проповѣдникамъ—Престольный праздникъ въ Бій
скомъ женскомъ монастырѣ.—Изъ жизни духовенства.--Къ оживленію духовной 
миссіи.—Слисокъ селеній, въ коихъ числятся церк. школы.—Объявленія.

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