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ОФФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ»
Объявляемыя чрезъ Епархіальныя Вѣдо
мости сообщенія и распоряженія Епар
хіальнаго Начальства обязательны къ 
исполненію для всего вообще духовенства 
и должностныхъ лицъ Томской епархіи, 

до коихъ они касаются.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Утвержденія, назначенія, перемѣщенія и увольненія.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 3-го сентября 1911 года, за № 
3485, уволенный за штатъ священникъ церкви села Акъ-Са- 
калъ (Бель-Агачъ тоже), благочинія 30-го округа, Павелъ 
Негеевичъ, согласно прошенію, оставленъ на священниче
скомъ мѣстѣ при церкви означеннаго села.

Его Высокопреосвященствомъ, августа 21-го дня 1911г, 
рукоположенъ въ санъ священника къ церкви села Тундин- 
скаго, благочинія 11-го округа, діаконъ церкви села Меньши- 
ковскаго, благочинія 34 округа, Виталій Сердобовъ.
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Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Мелетіемъ, 
28 числа августа 1911 года, рукоположенъ въ санъ іеромо
наха іеродіаконъ Богородице-Алексѣевскаго Томскаго муж
ского монастыря Авраамій.

Журнальнымъ опредѣленіемъ- Консисторіи, . утвержден
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣй
шимъ Макаріемъ, 12 сентября 1911 года за № 3628, священ
никъ Благовѣщенской епархіи Іоаннъ Владыкинъ принятъ на 
служеніе въ Томскую епархію на священническое мѣсто къ 
церкви села Кривошеинскаго, благочинія 5-го округа.

Его Высокопреосвященствомъ, 14-го числа августа 1911 
года, рукоположенъ въ санъ священника къ церкви села Го- 
ревскаго, благочинія 7-го округа, студентъ Томской духовной 
семинаріи Владиміръ Моцартовъ, рукоположенный во діакона 
6 августа 1911 года.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Мелетіемъ, 
28 числа августа 1911 года рукоположенъ въ санъ діакона 
къ церкви села Бачатскаго, благочинія 3-го округа, учитель 
Бачатской церковно-приходской школы Протасій Викуловъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Иннокен- 
іемъ, 3-го числа сентября 1911 года рукоположенъ въ санъ 

діакона къ Іоанно-Богословской церкви города Бійска, что 
при катихизаторскомъ училищѣ, псаломщикъ Чуйской церкви 
Алтайской духовной миссіи Прокопій Тыдыковъ.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мелетія, отъ 29 августа 1911 года за № 2318, послушникъ 
Томскаго Богородице-Алексѣвскаго монастыря Андрей Пику- 
левъ опредѣленъ и. д. псаломщика къ церкви села Мало-Вол-. 
чанскаго, благочинія 41-го округа.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мелетія, отъ 29 августа 1911 года за № 2317, послушникъ 
Томскаго Богородице-Алексѣевскаго монастыря Яковъ Доб
роумовъ опредѣленъ на одинъ годъ и. д. псаломщика къ 
церкви села Яковлевскаго, благочинія 23 округа.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Иннокентія, отъ 11-го августа 1911 года за № 689, назначены 
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на должность псаломщиковъ инородцы: Александръ Оттур- 
гашевъ въ Ачаевскій (Пызасскій) станъ и Александръ Ива
новъ въ Чибитскій станъ Алтайской духовной миссіи.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержден
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣй
шимъ Макаріемъ 6-го сентября 1911 года за № 3539, сынъ 
священника Новгородской епархіи Павелъ Никольскій назна
ченъ на псаломщическое мѣсто къ церкви села Ново-Алек
сандровскаго, благочинія 5-го округа.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержден
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣй
шимъ Макаріемъ 6-го сентября 1911 года за № 3539, и. д. 
псаломщика церкви села Тяжинскаго, благочинія 12-го окру
га, Димитрій Зубовъ оставленъ на занимаемомъ имъ псалом
щическомъ мѣстѣ.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 31-го августа 1911 года за № 3428, 
учитель Абрамовской церковно-приходской школы, Каинскаго 
уѣзда, Иванъ Радишевскій назначенъ временно и. д. псалом
щика къ церкви села Усть-Изесскаго, благочинія 33-го окр.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Иннокентія, отъ 31 августа 1911 года за № 679, учитель 
Осиновской церковно-приходской школы грамоты Пантеле
ймонъ Истигешевъ назначенъ съ 1-го сентября 1911 года и.д. 
псаломщика къ Иннокентіевской церкви вновь открытаго 
Тарабинскаго стана, что въ Кузнецкомъ уѣздѣ, Алтайской 
духовной миссіи.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 5-го сентября 1911 года за №3503, 
діаконъ церкви села Боровского, благочинія 38-го округа, 
Павелъ Титовъ, согласно прошенію, назначенъ на псалом
щическое мѣсто къ церкви села Хмѣлевскаго, благочинія 
18-го округа.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 5 сентября 1911 года за № 3505, 
бывшій и. д. псаломщика Іоаннъ Михайловъ назначенъ и. д. 
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псаломщка къ церкви села Тисульскаго, благочинія 11-го 
округа.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 5-го сентября 1911 года за № 3514, 
сынъ священника Андрей Смольянниковъ назначенъ и. д. 
псаломщика къ церкви села Михайловскаго, благочинія 11-го 
округа, до 1-го сентября 1912 года.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя-• 
щеннѣйшаго Макарія, отъ 6 сентября 1911 года за № 3565, 
вольнонаемый псаломщикъ церкви села Семилужнаго, благо
чинія 3-го округа, Александръ Зиборовскій, впредь до усмот
рѣнія, назначенъ на псаломщическое мѣсто къ градо-Томской 
Николаевской церкви, съ зачисленіемъ его въ составъ архіе
рейскаго хора.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 29 августа 1911 года за № 3363, 
священникъ церкви села Турумовскаго, благочинія 33-го ок
руга, Іоаннъ Рождественскій, согласно прошенію перемѣщенъ 
на священническое мѣсто къ церкви села Кожевниковскаго, 
благочинія 22-го округа.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 28 августа 1911 года за № 3347, 
священникъ церкви села Ярославъ-Логъ, благочинія 37-го 
округа, Александръ Орфеевъ, согласно прошенію, перемѣ
щенъ на священническое мѣсто къ церкви села Смолинскаго, 
благочинія 7-го округа.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержден
нымъ Его Высокопреосвященствомъ 2-го сентября 1911 года 
за № 3451, священникъ церкви села Щегловскаго, благочи
нія 33-го округа, Александръ Раевъ, согласно прошенію, пе
ремѣщенъ къ церкви села Нелюбинскаго, благочинія 4-го 
округа.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 1-го сентября 1911 года за № 3416, 
священникъ церкви села Ново-Александровскаго, благочинія 
30-го округа, Павелъ Орловскій, согласно прошенію, перемѣ
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щенъ на священническое мѣсто къ церкви села Шубинскаго, 
благочинія 24-го округа.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 5-го сентября 1911 года за №3508, 
священникъ церкви села Большерѣчинскаго, благочинія 28-го 
округа, Павелъ Плотниковъ, согласно прошенію, перемѣщенъ 
на священническое мѣсто къ церкви села Сосноваго Лога, 
благочинія 15-го округа,

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 25-го августа 1911 года за 
№ 3303, діаконъ-псаломщикъ церкви села Хмѣлевскаго, бла
гочинія 18-го округа, Алексѣй Бѣловъ перемѣщенъ на 
штатное діаконское мѣсто къ церкви села Средне-Красилов- 
скаго, благочинія 18-го округа, съ возложеніемъ на него учи
тельскихъ обязанностей въ мѣстной школѣ.

Протокольнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, отъ 31-го 
августа—5-го сентября 1911 года за № 375, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ, діаконъ градо-Каинскаго Спас
скаго собора Всеволодъ бирсовъ перемѣщенъ, для поль
зы службы, на псаломщическое мѣсто въ село Верхне-Крас
ноярское, благочинія 34-го округа.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 2 сентября 1911 года за № 3440, 
и. д. псаломщика церкви села Кадниковскаго, благочинія 
38-го округа, Василій Вахрушевъ, согласно прошенію, пере
мѣщенъ на псаломщическое мѣсто къ церкви села Семенов
скаго, того же благочинія.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 2-го сентября 1911 года за №3432, 
псаломщикъ церкви села Кругло-Озернаго, благочинія 22-го 
округа, Димитрій Новгородцевъ, согласно прошенію, перемѣ
щенъ на псаломщическое мѣсто къ церкви села Студенкин- 
скаго, благочинія 8-го округа.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 2-го сентября 1911 года за № 3444, 
псаломщикъ церкви села Черно-Курьинскаго, благочинія 38-го 
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округа, Іоаннъ Виноградовъ, согласно прошенію, перемѣщенъ 
на псаломщическое мѣсто къ церкви села Спиринскаго, бла
гочинія 41 округа.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 5-го сентября 1911 года за № 3506, 
псаломщикъ-діаконъ церкви села Сростинскаго, благочинія 
30-го округа, Іоаннъ Спицынъ, согласно прошенію, перемѣ
щенъ на штатное діаконское мѣсто къ церкви села Осино
вые Колки, благочинія 23-го округа.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Иннокентія, отъ 10-го сентября 1911 года, и. д. псалом
щика церкви села Усть-Журавлихинскаго, благочинія 31-го 
округа, Сергій Богатыревъ, согласно прошенію, перемѣщенъ 
на ту-же должность къ церкви села Черно-Курыі.іскаго, бла
гочинія 38-го округа.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 5-го сентября 1911 года за № 3552, 
и. д. псаломщика церкви села Плѣшковскаго, благочинія 24-го 
округа, Никаноръ Чупрасовъ, согласно прошенію, перемѣ
щенъ на псаломщическое мѣсто къ Богородице - Казанской 
церкви города Ново-Николаевска.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержден
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Инно
кентіемъ 12 сентября 1911 года, принятый на службу въ 
Томскую епархію священникъ Могилевской епархіи Антоній 
Билецкій, за оставленіемъ его на службѣ въ Могилевской 
епархіи, отчисленъ отъ предоставленнаго ему мѣста при 
церкви села Кушагинскаго, благочинія 34-го округа.

По резолюціи Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Иннокентія, отъ 4 августа 1911 года за № 651, псаломщикъ 
Усть-Башкаусскаго стана Николай Уксегешевъ уволенъ отъ 
должности съ 1-го іюля 1911 года, а на мѣсто его назначенъ 
учитель Усть-Башкаусской школы Николай Уленековъ, съ 
возложеніемъ на него и обязанностей учителя; псаломщикъ 
Черно-Ануйской церкви Назарій Кутергинъ съ 1-го августа 
1911 года освобожденъ отъ несенія прямыхъ псаломщическихъ 



— 395 —

обязанностей, но съ зачисленіемъ въ штатъ Черно-Ануйскаго 
причта; мѣщанинъ Александръ Чекановъ назначенъ церков
никомъ къ Черно-Ануйской церкви; псаломщикъ Бѣло-Ануй- 
ской церкви Козьма Михайловъ, согласно прошенію, съ 1-го 
августа 1911 года переведенъ къ Кебезенской церкви; пса
ломщикъ-діаконъ Чемальской церкви Петръ Тощаковъ съ 1 
августа 1911 года переведенъ на должность псаломщика къ 
Созоповской церкви, а на псаломщическое мѣсто къ Чемаль
ской церкви назначеігь окончившій курсъ катихизаторскаго 
училища Иванъ Кучуковъ.

Журнальнымъ опредѣленіемъ консисторіи, утвержден
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣй
шимъ Макаріемъ, 5-го сентября 1911 года за № 3544, пса
ломщикъ церкви села Наргалинскаго, благочинія 5-го округа, 
Михаилъ Шабановъ, согласно прошенію, уволенъ за штатъ.

Отъ Томской Эухобкой Консисторіи.
1. Резолюція Его Высокопреосвященства, Высокопрео

священнѣйшаго Макарія, Архіепископа Томскаго и Алтайскаго, 
отъ 1-го сентября 1911 года за № 3420:

„Рукоположеніе въ діакона безъ предварительной сдачи 
экзаменовъ или съ отложеніемъ таковыхъ на время послѣ руко
положенія увеличиваетъ канцелярскую переписку. Посему объ
явить духовенству чрезъ „Епархіальныя Вѣдомости", что-бы 
желающіе получить рукоположеніе въ священный санъ не 
обращались съ прошеніями о семъ безъ предварительной 
сдачи назначенныхъ экзаменовъ; въ противномъ случаѣ ихъ 
прошенія будутъ оставляемы безъ удовлетворенія и безъ 
отвѣта. Имѣть это въ виду и канцеляріямъ Епархіальнаго 
Управленія. Архіепископъ Макарій".

II. Предложеніемъ Его Высокопреосвященства, Высоко
преосвященнѣйшаго Макарія, отъ 2 сентября 1911 года за 
№ 3442, исполненіе благочинническихъ обязанностей, за от 
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бытіемъ преосвященнаго Мелетія въ Якутскъ, по каѳедраль
ному собору, Томскимъ мужскому и женскому монастырямъ 
возложено временно на ректора семинаріи о. Архимандрита 
Евѳимія.

III. Резолюція Его Высокопреосвященства, Высокопрео
священнѣйшаго Макарія, Архіепископа Томскаго и Алтайскаго, 
отъ 6 сентября 1911 года за № 3523-мъ:

„Благочинному городскихъ церквей поручается имѣть 
наблюденіе за пріѣзжающими въ городъ штатными священно- 
церковно-служителями, имѣютъ ли они увольнительные би
леты отъ благочинныхъ, не' проживаютъ ли въ городѣ долѣе 
разрѣшеннаго имъ срока'.

IV. Томская Духовная Консисторія сообщаетъ редакціи 
„Томскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" для напечатанія въ бли
жайшемъ номерѣ, что епархіальный съѣздъ, бывшій въ 1911 
году, по выслушаніи доклада священника Іоанна Ливанова о 
дѣятельности съ 1910 года законоучительской комиссіи и 
проекта устава общества законоучителей Томской епархіи, 
журналомъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ, 
постановилъ выразить нарождающемуся обществу сочувствіе 
и полную готовность оказать ему въ его дѣятельности со
дѣйствіе.

V. Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 
отъ 18 августа 1911 г. за № 11106, открытъ самостоятель
ный приходъ при Пророко-Ильинской церкви деревни По
рожней, благочинія № 36, съ причтомъ изъ священника и 
псаломщика.

VI. Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 
отъ 18 августа 1911 г. за № 11103, открытъ самостоятель
ный приходъ при Петропавловской церкви деревни Панфи
ловой, благочинія № 13, Кузнецкаго уѣзда, съ причтомъ изъ 
священника и псаломщика.

VII. Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 
отъ 18 августа 1911 г. за № 11105, открытъ самостоятель
ный приходъ при Троицкой церкви деревни Верхъ-Тулин- 
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ской, благочинія Ново-Николаейскихъ церквей, съ причтомъ 
изъ священника и псаломщика.

VIII. Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 
отъ 18 августа 1911 года за № 11104, открытъ самостоя
тельный приходъ при Вознесенской церкви деревни Боров- 
лянки, благочинія № 7, Томскаго уѣзда, съ причтомъ изъ 
священника и псаломщика.

Вниманію духовенства епархіи.
Признавая газету „Колоколъ", какъ единственный цер

ковно-политическій органъ печати, въ высшей степени по
лезною какъ для духовенства, такъ и для ввѣренной намъ 
паствы, рекомендую настоятелямъ церквей и начальствую
щимъ духовно-учебныхъ и благотворительныхъ учрежденій 
пріобрѣтать для библіотекъ какъ эту газету, такъ и стѣн
ной календарь „Другъ Христіанина". 12 сентября 1911 г.

А. Макарій.

На имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣй
шаго Макарія, Архіепископа Томскаго и Алтайскаго, письмо 
Редактора-издателя газеты ,Колоколъ" и журналовъ „Миссіо

нерское Обозрѣніе" и „Голосъ Истины".
Ваше Преосвященство, 

Милостивѣйшій Архипастырь!
Преосвященнымъ архипастырямъ и духовенству вѣдомо 

трудное матеріальное положеніе моего издательства, дальнѣй
шая судьба котораго зависитъ отъ широты подписки на 1912 г.

Ревнуя объ упроченіи положенія „Колокола*,  какъ един
ственнаго церковно-политическаго органа, двое чуткихъ чи
тателей его изъ сельскихъ пастырей обратились ко мнѣ съ 
просьбою возможно шире распространить среди духовенства 
ихъ „Братское слово".
, Почтительнѣйше представляя „Слово" это на благовоз

зрѣніе Вашего Преосвященства, имѣю честь усерднѣйше про
сить: не изволите ли признать возможнымъ познакомить съ 
безпристрастнымъ отзывомъ самого духовенства о „Колоколѣ*  
и Ваше духовенство, чрезъ напечатаніе обоихъ циркулярныхъ 
писемъ -о „Колоколѣ" и „Другѣ Христіанина" въ ближай-
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шемъ № мѣстныхъ „Епарх. Вѣдомостей", съ Вашей благо
желательной резолюціей, ободряющей и рекомендующей под
вѣдомому духовенству мои изданія, чѣмъ, глубоко увѣренъ, 
будетъ оказана мощная поддержка моему издательству, 
честно и безкорыстно обслуживающему интересы Церкви и 
духовенства.

Испрашивая св. молитвъ и архипастырскаго благослове
нія Вашего Преосвященства, имѣю честь быть покорнѣйшимъ 
слугой издатель В. Скворцовъ.

Что читать духовенству изъ органовъ періо
дической печати.

(Братское слово сельскихъ пастырей къ приходскому духовенству).
Насколько во всѣхъ вѣдомствахъ, во всякаго рода от

расляхъ труда и промышленности, а также въ политическихъ 
партіяхъ развиты свои спеціальные ежемѣсячники, еженедѣль
ники и ежедневныя газеты, словомъ своя литература, обслу
живающая на ряду съ общими интересами, главнымъ об
разомъ интересы „своихъ", „свсмъ" служащая и „своими" 
же поддерживаемыя,—настолько наше духовное вѣдомство, 
въ отношеніи ежедневной пр ессы, было осиротѣлое, „голод
ное" вплоть до 1905 года. Наконецъ, нашелся чуткій, рѣши
тельный человѣкъ, въ лицѣ В. М. Скворцова, который при
нялъ на себя и физическій и умственный трудъ, а главное 
рискъ матеріальный, и мы, слава Богу, имѣемъ теперь „Ко
локолъ", благовѣстъ котораго, сперва глухо, а потомъ зыч
нѣе и мощнѣе разносится вотъ уже 6-й годъ по матушкѣ 
Руси и далекой Сибири. И мы, духовенство, имѣемъ свой 
родной печатный органъ—ежедневную газету, единственную 
и по-нынѣ, обстоятельно и всесторонне освѣщающую всѣ 
злободневные вопросы государственной, церковной, обще
ственной и народной жизни, освѣщающую съ точки зрѣнія’ 
религіозно-православной и патріотическо-національной. „Ко
локолъ" несомнѣнно замѣняетъ собою для бѣднаго средства
ми духовенства и для всякаго другого читателя и свѣтскую 
газету и церковныя извѣстія. Задачу свою: „стоять на стра
жѣ и зорко охранять неприкосновенность вѣчныхъ св. истинъ 
родного православія, Царское Самодержавіе и исконныя пра
ва народа—хозяина великой и недѣлимой Руси"— „Колоколъ", 
чуждый крайностей и косности, въ тоже время защищаетъ 
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и разумный прогрессъ, какъ необходимое условіе преуспѣя
нія на лучшее и въ церковной и въ государственной жизни 
нашего дорогого отечества.

Нужно сознаться, что въ виду упорнаго натиска и под
копа подъ святыни православія, подъ школу и духовенство, 
со стороны лѣвыхъ противухристіанскцхъ теченій, многочис
ленныхъ сектъ, раскола, католичества и масонства,—„Коло
колу" въ тяжелой и неравной борьбѣ выпадаетъ труднѣй
шая задача, требующая живой и дѣятельной поддержки всѣхъ 
и каждаго, кому дороги Мать—Церковь и Отецъ—Царь.

Правда, медленными, но вѣрными шагами „Колоколъ" 
все болѣе и болѣе завоевываетъ симпатіи духовенства и лицъ, 
преданныхъ Церкви и Царю, но до полнаго торжества, къ 
сожалѣнію, далеко еще, ибо каждое вѣдомство, всѣ органи
зованныя политическія партіи, свой печатный органъ, им
пульсъ своей жизни—своего существованія—всячески под
держиваютъ матеріально, иначе, безъ этой матеріальной под
держки никакой органъ существовать не можетъ. Каждому 
читающему образованному человѣку извѣстно, какой колос
сальной затраты требуетъ издательское дѣло на его основа
ніе, его развитіе, и что жить, а тѣмъ болѣе процвѣтать— 
шириться и рости, можетъ изданіе лишь симпатіями публики, 
выражающимися въ широкой подпискѣ.

Матеріальныя средства—жизненный нервъ печатнаго ор
гана,—безъ чего онъ влачитъ жалкое существованіе, прозя
баетъ, хирѣетъ и заранѣе обрекается на смерть.

И вотъ, въ то время, когда газеты лѣваго вообще, а 
особенно крайняго толка, -девизъ котораго: поработить пра
вославную церковь и духовенство ея, измѣнить существующій, 
государственный строй,—опираются на сорганизованность, 
сплоченность, кагальность,—чѣмъ и объясняется „живучесть" 
этихъ изданій,—духовенство православное съ странною теп
лохладностью относится къ своему органу,—доселѣ не хо
четъ понять значенія „Колокола" и силы своего органа, от
стаивающаго и защищающаго интересы духовенства вообще, 
а сельскаго въ особенности.

Чѣмъ объясняется такое прискорбное, непонятное отно
шеніе? Мы глубоко убѣждены, что реальнаго основанія и 
резоннаго оправданія индиферентизма у духовенства къ сво
ему органу нѣтъ и быть не можетъ, а есть только, если хо
тите, „предубѣжденіе", основанное на полномъ невѣдѣніи и 
на довѣріи къ злобной критикѣ лѣвыхъ органовъ и правой 
лжебратіи.
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Намъ думается, что кто читаетъ „Колоколъ", пессимизма 
и скептицизма въ отношеніи его не раздѣляетъ; а кто не чи
таетъ, тотъ, не видавши его въ глаза, и права не имѣетъ 
ни хвалить, ни хулить; произносить приговоръ съ чужихъ 
словъ, не провѣривши ихъ, нечестно. „Пріиди и виждь"—мы 
бы сказали.

При этомъ, какъ и всякую газету, недостаточно поверх
ностно прочитать одинъ-другой номеръ, а необходимо про
слѣдить регулярно извѣстный періодъ времени—мѣсяцъ— 
два и тогда устанавливать свое отношеніе къ нему.

Слыхалъ я—говорятъ: .Колоколъ" газета „черносотен
ная", партійная, хотя это не совсѣмъ такъ— Колоколъ" га
зета точнѣе—сверхпартійная, ибо прежде всего она христіан
ская, церковнонародная, но пусть и такъ! Что намъ до „чи
сто политическихъ" убѣжденій, разъ газета отстаиваетъ, что 
для насъ важнѣе всего—интересы церкви и православнаго 
духовенства, а потомъ мы-то, духовенство, въ силу своего поло
женія, по’самому духу служенія, вѣдь въ политическомъ отноше
ніи не только гласно, легально, но и келейно ничѣмъ инымъ не 
можемъ быть и быть не должны, какъ только „націоналистами" 
или, если угодно, „черносотенцами" въ глазахъ лѣвой братіи. 
Гапоны и Іоны Брехневичи, Петровы, Михаилы Семеновы, во
обще священники—соціалъ-демократы, революціонеры не ко 
двору нашему! Быть священникомъ Бога Вышняго и проповѣ- 
дывать атеизмъ!?—быть служителемъ алтаря Господня, пропо- 
вѣдывать любовь, кротость-и смиреніе и насаждать анархизмъ?! 
Это значитъ обманывать Бога и людей.І Но, опять повто
ряемъ, для. насъ—духовенства—важно то, что „Колоколъ" 
другъ и печальникъ нашъ, онъ раздѣляетъ наши горести и 
печали, скорби и радости; онъ болѣетъ за наши недуги ду
ховные и радуется нашими радостями; онъ непостыдно и не
возбранно, не взирая на лица, возвышаетъ свой голосъ гдѣ, 
когда и предъ кѣмъ нужно, въ защиту гонимыхъ, угнетае
мыхъ и попираемыхъ. Онъ по'ддерживаетъ насъ въ житей? 
ской борьбѣ, удерживаетъ отъ унизительныхъ компромис
совъ въ жизни. „Колоколъ" стремится объединить разроз
ненное духовенство, стремится войти самъ и ввести всѣхъ 
въ духовное общеніе, сблизить и сцементировать насъ, силѣ 
и натиску вражьему противупоставить силу организован
ную.

Если мы и дальше всѣмъ врагамъ своимъ- и явнымъ 
и тайнымъ, энергично и открыто мобилизующимъ свои силы 
и настойчиво осаждающимъ насъ, будемъ оказывать лишь 
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только „пассивное" сопротивленіе; если мы и въ въ борьбѣ 
съ врагами церкви будемъ жить по народной пословицѣ: 
„моя хата съ краю, ничего не знаю", если мы и еще будемъ 
жить и работать на нивѣ Христовой каждый за свой рискъ 
и страхъ, то и не увидимъ, какъ очутимся выгороженными 
и изолированными,—останемся пастырями безъ стада.

Исторія періодически повторяется, и мы теперь на
блюдаемъ, что время „созерцательной", тихой и безмятежной 
жизни прошло и наступило, какъ „встарь", время „боевое", 
къ чему и зовутъ насъ Родина и Церковь.

Но возвратимся къ тому, съ чего начали, къ карди
нальному вопросу: что читать духовенству изъ ежедневной 
прессы?—Мы понимаемъ тѣхъ, кто, располагая достаточными 
средствами (а много ли таковыхъ среди насъ?!) можетъ чи
тать дорого стоющія газеты—напр. „Новое Время", „Моск. 
Вѣдом."; мы допускаемъ и чтеніе лѣвыхъ газетъ, чтобы быть 
въ курсѣ дѣла и знать „рго и сопіга", чтобы правильно 
оріентироваться. Но питаться исключительно „Биржевкой", 
„Копейкой", „Совр. и Русск. Словами" и прочими дешев
ками!—О Боже!—что же это за „пища уму и сердцу"?! Кро
мѣ извѣстнаго „специфическаго" запаха и духа въ полити
ческихъ и религіозно-нравственныхъ вопросахъ—ничего! „Де
шевая рыбка, вонючая юшка", какъ нельзя лучше оправды
вается эта пословица данными изданіями; а между тѣмъ, 
благодаря дешевизнѣ, они и распространены особенно среди 
сельскаго духовенства, мелкаго чиновничества и простого 
грамотнаго люда. Кого же мы, сельское духовенство, отда
вая свои симпатіи—подписки этимъ дешевкамъ, т. е. ту ве
ликую силу, чѣмъ живетъ пресса,—питаемъ и грѣемъ? Не ту 
ли крыловскую змѣю, что крестьянинъ отогрѣлъ на своей 
груди!

Не довольно ли быть намъ „простецами", наивными?,— 
говорятъ: „простота—хуже воровства"... Не пора ли намъ 
разбираться: гдѣ друзья искренніе, гдѣ—мнимые; гдѣ враги 
явные, а гдѣ они тайные. Во всѣхъ „дешевкахъ" и вообще 
отъ лѣвой печати, частью и отъ правыхъ органовъ съ точки 
зрѣнія политики, но не Церкви, мы, духовенство, преимуще
ственно получаемъ одни „плевки"; бываетъ, что и „по голов
кѣ гладятъ", случается, что и „цѣлуютъ",—но „ласки ихъ— 
„кошечьи ласки", „поцѣлуй-то"—„поцѣлуй Іуды"... Все, что 
удастся корреспонденту выудить изъ жизни духовенства 
„темнаго и мрачнаго", унизительнаго и омерзительнаго,—то 
только и попадаетъ въ печать; бьютъ тогда въ литавры и 



— 402 —

трубятъ на всѣхъ стогнахъ... съ жадностью накидываются на 
отрицательное явленіе въ жизни духовенства, порочащее его, 
и смакуютъ на всѣ лады.

Въ своемъ же органѣ—„Колоколѣ" мы имѣемъ вѣрную 
и правдивую оцѣнку. Онъ освѣщаетъ жизнь и дѣятельность 
духовенства такъ, какъ она есть въ дѣйствительности: ни
сколько не сгущая красокъ—не черня бѣлое, не обѣляя чер
ное,—кто чего стоитъ, тому то и воздается, а всѣ обреме
ненные и униженные въ немъ находятъ всегда защиту му
жественнаго печатнаго слова.

Въ своемъ органѣ—„Колоколѣ" каждый желающій, вол
нующуюся и мятущуюся свою душу—свои радости и горе
сти—свободно можетъ излить, будучи вполнѣ увѣреннымъ 
что онъ найдетъ мѣсто не только въ газетѣ, но и встрѣтить 
полное сочувствіе и моральную поддержку.

Мы не станемъ утверждать, что „Колоколъ"—совершен
ство, есть дефекты и въ немъ. Мы не можемъ не указать, 
напр. на сѣтованія читателей, что въ „Колоколѣ печатаются 
лишь только выдержки, а не полныя стенограммы Думскихъ 
и Совѣтскихъ рѣчей и постановленій; мы должны знать всѣ 
подробности обсужденія всякаго вопроса; это не простое лю
бопытство, а необходимость; но мы бы спросили: кто же ви
ною тому?—Редакція ли, или наше равнодушіе къ положенію 
редакціи?! Полагаемъ, что послѣднее!.. Чтобы быть въ со
вершенствѣ—вполнѣ удовлетвлетворять публику и по объе
му и по содержанію,—чтобы быть вполнѣ самостоятельнымъ, 
ни отъ кого и ни отъ чего независимымъ,—издателю необ
ходимо располагать силами и средствами, а все сіе зависитъ 
отъ насъ самихъ и только отъ насъ,—отъ нашихъ симпа
тій—отъ подписки, отъ числа тиража газеты. Вѣримъ и на
дѣемся, что „Колоколъ" въ долгу не останется! А пока сѣ
тованія наши незаконны.

Не считая себя авторитетными и компетентными, мы не бе- . 
ремъ на себя смѣлость давать совѣты,а на основаніи пятилѣтняго 
чтенія „Колокола*  и всего вышепродуманнаго и прочувствован
наго, считаемъ себя вправѣ братски предложить духовенству, 
незнакомому съ „Колоколомъ",—раззориться 1—2 рублями на 
подписку «Колокола*; —не обѣднѣемъ вѣдь и не забогатѣемъ 
отъ такой траты. А между тѣмъ, читая „Колоколъ" съ сен
тября, мѣсяца, наряду съ выписываемыми вами другими га
зетами, вы, собратъ дорогой, легко и безошибочно къ концу 
года опредѣлите тотъ литературный „маякъ", тотъ путевод
ный огонекъ, на который мы должны вперить свой взоръ,— 
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избрать тотъ вѣрный и надежный руль, на который мы долж
ны вперить свой взоръ,—избрать тотъ вѣрный и надежный 
руль, на который смѣло можно опереться и положиться въ 
наше бурное время. Не забудемъ, отцы и братія, что вѣдь 
грядущій 1912 г.—чрезвычайный годъ выборовъ въ 4-ю Гос. 
Думу, которая въ жизни нашей Родины и въ судьбахъ Церк
ви должна имѣть огромное значеніе. Вносятся въ Гос. Думу 
великой важности законопроекты о реформѣ духовной шко
лы, объ устройствѣ прихода. Духовенству, какъ огромной 
силѣ общественной,надо опознать себя, опредѣлить свою 
позицію въ предстоящихъ выборахъ,—напрячь свои нынѣ дрем
лющія силы на священную борьбу за святыни Православія 
и Самодержавія;—въ этотъ чрезвычайный моментъ .Коло
колъ", какъ никто, можетъ помочь духовенству разобраться 
въ этомъ путаномъ трудномъ дѣлѣ предвыборной и выбор
ной борьбы партій и твердо стать на стражѣ высшей правды. 
Въ .Колоколѣ*  уже начали печатать свои письма къ духо
венству о Гос. Думѣ—талантливѣйшіе представители Думскаго 
духовенства,—какъ напр. о. Гепецкій и о. Трегубовъ. Нельзя 
не обратить также вниманія и на то, что въ „Колоколѣ" от
кликаются не только на церковные, но и на политическіе 
злободневные, животрепещущіе вопросы всѣ наши просвѣ
щеннѣйшіе, чуткіе и отзывчивые архипастыри—Димитрій 
Херсонскій, архіеп. Антоній Волынскій, Сергій Финляндскій, 
Ніконъ Вологодскій, Алексій Псковскій, Алексій Чистополь
скій и др., а также профессора академій и университетовъ— 
г.г. Бронзовъ, Глубоковскій, Остроумовъ, Бердниковъ, Ал
мазовъ и др., и почти’всѣ православные миссіонеры. Во всѣхъ 
епархіяхъ газета имѣетъ своихъ корреспондентовъ, освѣдом
ленность ея относительно синодальныхъ и епархіальныхъ 
дѣлъ самая широкая, точная и своевременная. Ничего по
добнаго духовенство изъ другихъ источниковъ не можетъ 
имѣть.

Уповаю, что не будетъ мое братское слово гласомъ во
піющимъ въ пустынѣ. Постоимъ, отцы, за свой родной ор
ганъ „Колоколъ", какъ онъ своимъ честнымъ мужественнымъ 
словомъ постоитъ за насъ!

Священникъ Григорій Кучеровскій.

II.
Выписавъ въ этомъ году газ. „Колоколъ" въ первый разъ, 

я былъ пріятно изумленъ ея содержаніемъ: здѣсь было все 
необходимое для священника—и современныя политическія 
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извѣстія въ неизвращенномъ видѣ, и много статей, питаю
щихъ искреннее религіозное чувство. Я съ радостію увидѣлъ, 
что газета, вопреки ожиданіямъ, представляетъ также пре
красный матеріалъ для проповѣди, окрашенной содержані
емъ современности. И я не побоялся, когда, у меня не было 
наготовѣ проповѣди на вечерню, прочитать кое-что послѣ 
вечерни прямо изъ газеты. Такъ напр., извѣстія о чудесныхъ 
исцѣленіяхъ отъ мощей.святителя Іоасафа, чѣмъ вызвалъ боль
шое волненіе у маловѣрныхъ и сектантствующихъ православ
ныхъ, давно объявившихъ сказанія объ исцѣленіяхъ сказ
ками, выдуманными въ древности: газета, данная на руки, 
представшая предъ очи скептиковъ, воочію убѣдила ихъ со
временностью событія. Изъ „Колокола" была прочитана ста
тья съ отзывами ученыхъ иновѣрцевъ—лорда Галифакса и 
проф. Уайта о православной Церкви, съ соотвѣтствующими 
поясненіями и выводами. Что подобное можно найти въ дру
гихъ— „прогрессивныхъ" газетахъ?! Развѣ осмѣяніе церкви и 
ея священнослужителей! Тамъ въ нихъ почерпнешь не ук
рѣпленіе своихъ вѣрованій и религіозное назиданіе, а посте
пенное растлѣніе духа. Приходится только пожалѣть, что 
мало освѣдомленное духовенство выбрасываетъ свои кров
ные гроши въ еврейскіе карманы на поддержку враждеб
ныхъ Церкви и вѣрѣ изданій и минуетъ настоящую свою 
газету, которую оно нравственно обязано поддержать всѣми 
силами для собственной пользы и не можетъ не выписать, 
потому что это его „профессіональная" газета, безъ чтенія 
которой всякій священникъ сильно отстаетъ въ познаніи 
церковной современности, остается до нѣкоторой степени 
невѣждой въ знаніи событій и явленій церковной и духов
ной жизни. Я много лѣтъ пользовался такъ назыв. „прогрес
сивными" газетами, но въ три мѣсяца покоренъ вашею га
зетою безраздѣльно и на другую никогда не соглашусь про
мѣнять. Большую пользу русской государственности и пра
славной церкви сдѣлали бы священники, если бы отборные 
номера газеты „Колоколъ" раздавали народу. Этимъ пара- 
лизовывалось бы отчасти дѣйствіе революціонныхъ газетъ. 
(Изъ письма къ издателю).

Свящ. Бесѣда.
Адресъ ред. .Колоколъ": С.-Петербургъ, Невскій 153. Годовая 
подписная плата 6 руб., на 2 мѣсяца—1 руб., на 1 мѣсяцъ-

50 коп.
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На новый 1912 годъ
„ДРУГЪ ХРИСТІАНИНА*  

православный стѣнной отрывной календарь, составленный 
свящ. В. РУДЕНКО и Редакціей „Миссіонерскаго Обозрѣнія*  

и изданный В. М. СКВОРЦОВЫМЪ.
Съ 1-го октября поступаетъ въ продажу.

Календарная литература является самымъ доступнымъ 
и удобнымъ орудіемъ для проведенія въ широкіе слои гра
мотной среды тѣхъ или другихъ идей, знаній, свѣдѣній и 
сообщеній. А потому на книжномъ рынкѣ можно встрѣтить 
множество календарей всевозможныхъ видовъ, содержанія и 
назначенія.

Особенной распространенностью пользуются отрывные 
стѣнные календари. Но среди стѣнныхъ отрывныхъ календа
рей доселѣ не было календаря строго-православнаго еван
гельскаго духа и содержанія.

Въ виду широкаго распространенія по городамъ и ве
сямъ св. Руси въ послѣдніе годы всяческихъ сектантскихъ и 
атеистическихъ лжеученій, православными пастырями и міря
нами заявлена давно нужда въ изданіи такого стѣнного ка
лендаря, который бы сѣялъ на русской вѣрующей нивѣ се
мейной и общественной жизни сѣмена здраваго религіознаго 
и нравственнаго ученія и охранялъ бы отъ сектантскихъ за
блужденій вѣрующій православный народъ.

Евангелики-баптисты вотъ уже шестой годъ издаютъ 
и широко распространили не только среди своихъ послѣдо
вателей, но и въ православномъ населеніи свой „евангеличе
скій календарь*,  подъ названіемъ „Семейный Другъ".

Подъ личиной православной внѣшности, этотъ сектант
скій календарь навязываетъ православному читателю непра
вое ученіе о спасеніи человѣка одною вѣрою, безъ личныхъ 
подвиговъ благочестія,, совершенно умалчивая о возрождаю
щей силѣ благодати церковныхъ таинствъ и проч.

Миссія давно признала необходимымъ издать свой пра
вославный миссіонерскій календарь для народа.

И вотъ въ противовѣсъ такому-то вѣроломному сек
тантскому ухищренію, а также стремясь не только чрезъ 
свои періодическія изданія, „Колоколъ" и „Мисс. Об.*,  а и 
путемъ летучей календарной литературы, шире сѣять въ 
народѣ здравое сѣмя ученія православной вѣры,—я въ 1911 г. 
выпустилъ въ свѣтъ стѣнной православный календарь подъ 
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названіемъ „Другъ Христіанина* , который предназначенъ 
быть евангельскимъ огражденіемъ православнаго христіанина отъ 
религіозныхъ лжеученій.

Появленіе въ свѣтъ „Друга Христіанина"—принято было 
съ общимъ сочувствіемъ и лестною похвалою,

Училищный совѣтъ при Сй. Синодѣ одобрилъ новый 
календарь къ пріобрѣтенію въ церковно-школьныя библіотеки.

Особенно горячо привѣтствовало новое наше изданіе 
приходское духовенство.

Изъ множества лестныхъ отзывовъ и благодарственныхъ 
писемъ издателю, приведемъ печатный откликъ священника 
о. Бесѣда въ № 5 „Мисс. Обозр.“ за 1911 г.

„Глубокаго сочувствія и похвалы заслуживаетъ новое 
изданіе редакціи „Миссіонерскаго Обозрѣнія" „Другъ Хри
стіанина". Едва только я получилъ его въ руки, я увидѣлъ, 
что я обогатился неисчерпаемымъ количествомъ темъ для 
проповѣдей и могучимъ орудіемъ широкаго распространенія 
миссіонерскихъ познаній. Въ самомъ дѣлѣ, кто изъ пасты
рей, утомившись до полнаго упадка силъ отъ тяжелыхъ 
дневныхъ трудовъ, не спрашивалъ себя съ тоской: „а о 
чемъ я скажу проповѣдь завтра? Я утомленъ смертельно, 
читать длинныя проповѣди и выискивать подходящую у 
меня нѣтъ силъ, сочинить свою сейчасъ не въ состояніи, ахъ, 
что я завтра скажу?" Правда, есть журналы (проповѣдниче
скіе) съ проповѣдями на каждый праздникъ, но вѣдь прихо
дится часто служить и не по праздникамъ и въ такомъ слу
чаѣ проповѣди не найдешь, можно раскрыть сотни пропо
вѣдническихъ книгъ и не найти желаемаго. Но здѣсь „Другъ 
Христіанина" приходитъ съ своей драгоцѣнной помощью. 
Нѣтъ дня, на который не было бы дано темы. Если священ
никъ можетъ проповѣдывать устно, онъ пользуется листкомъ, 
какъ основой проповѣди, пояснитъ содержаніе листка обшир
нѣе, подробнѣе, внесетъ воодушевленіе и личныя духовныя 
переживанія и т. д. Если священникъ.ведетъ проповѣдь толь
ко по книгѣ, то опять же календарь для него неистощимый 
кладязь поученій. Дальше. Если священникъ и имѣетъ въ 
маломъ приходѣ всегда время приготовить одну собствен
ную проповѣдь, то двѣ и три едва ли въ состояніи. Между 
тѣмъ тамъ, гдѣ интересъ къ проповѣди большой, не мѣ
шаетъ сказать краткое поученіе на утренѣ и на вечернѣ. И 
снова на помощь приходитъ „Другъ Христіанина*.  Нако
нецъ, сказавъ поученіе на миссіонерскую тему, проповѣдникъ 
отдаетъ листки одному изъ молящихся, и этимъ содержаніе 
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своего поученія сильнѣе вводитъ въ сознаніе слушателей. 
Этимъ путемъ нѣкоторые скептики, нашедшіе что - нибудь 
сомнительное въ утвержденіяхъ проповѣдника, по получен
ному листку могутъ провѣрить приведенныя имъ цитаты. 
Кромѣ того листокъ переходитъ изъ рукъ въ руки и дѣ
лаетъ свое великое миссіонерское дѣло, разрывая сектант
скія тенета. А пустите-ка въ теченіе года въ народъ 365 та
кихъ листковъ, въ теченіе 10 лѣтъ—3650, неужели они не 
принесутъ колоссальнаго плода? Я на каждомъ листкѣ печа
таю посредствомъ домашней типографіи слова: „Не рви, а 
дай прочитать другимъ, ибо ап. Павелъ повелѣваетъ: „нази
дайте одинъ другого" (1 Сол. 5). Пусть каждый священникъ 
вмѣсто сытинскаго и др. календаря купитъ „Другъ Христіа
нина" и потомъ раздаетъ его народу. Этимъ онъ достигнетъ 
двоякой пользы: пріобрѣтетъ богатый сборникъ темъ для 
проповѣдей, для чего ему въ противномъ случаѣ придетея 
расходовать новую сумму, и напоитъ питіемъ вѣчной жизни 
своихъ прихожанъ, сдѣлаетъ духовную милостыню".

Въ содержаніе „Др. Хр.“ входятъ слѣдующіе отдѣлы.
На лицевой сторонѣ ежедневнаго листка—общекален

дарныя свѣдѣнія, мѣсяцесловъ, святцы,—указаніе евангель
скихъ и апостольскихъ чтеній дня, особенностей богослуже
нія въ великіе праздники. Здѣсь же помѣщаются на каждый 
день классическія изреченія изъ ученія святыхъ отцовъ, какъ 
голосъ Божественной мудрости, какъ урокъ дня. Въ концѣ 
листка на лицевой сторонѣ выписываются изъ дневного 
евангелія или апостола основной, важный въ миссіонер
скомъ отношеніи, текстъ, служащій темой для трактата, по
мѣщаемаго на оборотной сторонѣ дневного листка.

На оборотной сторонѣ листка помѣщается на тему 
чаще всего выписаннаго текста Св. Писанія въ сжатомъ по
пулярномъ изложеніи догматическое или полемико-апологе
тическое разсужденіе о томъ или другомъ догматѣ нашей 
Православной вѣры, пререкаемомъ сектантскими и безбож
ными лжеучителями, краткая характеристика сектантства но
вѣйшаго (іоанниты, братцы, толстовство, масонство), опровер
женіе неправды еретическихъ и безбожныхъ соціалистиче
скихъ ученій. Въ нѣсколькихъ листкахъ дается истинное по
ниманіе патріотическихъ и монархическихъ началъ, націо
нальныхъ основъ нашего государственнаго устроительства. 
Такъ что въ 365 листкахъ „Друга Христіанина" читатель 
найдетъ общедоступное обличеніе лжеученій, исчерпывающее 
весь кругъ главнѣйшихъ заблужденій раціоналистическихъ 
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(главнымъ образомъ штундобаптизма) и мистическихъ (хлы
стовства, Новаго Израиля, іоаннитства) сектъ и будетъ имѣть 
сводъ важнѣйшихъ мѣстъ свящ. Писанія, а равно и класси
ческихъ изреченій Божественной и человѣческой мудрости, 
которыя полезно и даже необходимо твердо знать и постоян
но хранить на памяти всѣмъ православновѣрующимъ людямъ 
которые, увы! въ отношеніи знанія Слова Божія куда бѣднѣе 
сектантовъ.

Календарь укрѣпленъ на папкѣ съ художественной кар
тиной „Моленія о чашѣ“, сдѣланной въ 4 краскахъ.

Убѣдившись изъ перваго опыта изданія, какъ неотлож
на нужда и велика важность такого миссіонерско-апологети
ческаго изданія, я счелъ своимъ долгомъ предъ миссіей 
■церкви вновь издать на 1912 годъ отрывной миссіонерскій 
календарь подъ тѣмъ же названіемъ „Другъ Христіанина".

Въ содержаніе „Друга Христіанина" на 1912 годъ во
шелъ въ томъ-же порядкѣ расположенный совершенно новый 
миссіонерско-апологетическій матеріалъ, причемъ на ряду съ 
евангельскимъ содержаніемъ отведено нынѣ болѣе прошло
годняго мѣста для святоотеческихъ твореній, примѣровъ 
жизни святыхъ, а также историческимъ и каноническимъ дока
зательствамъ пререкаемыхъ лжеученіями вопросовъ вѣры.

Должное вниманіе и значительное мѣсто отведено харак
теристикѣ и обличенію существа лжеученія модныхъ, оболь
щающихъ народъ, новѣйшихъ мистическихъ сектъ, каковы 
„Братцы", „Іоанниты", „Новый Израиль".

Въ листкахъ 1912 г. читатель найдетъ и наставленіе и 
освѣщеніе съ церковной точки зрѣнія жгучихъ вопросовъ 
текущей политической жизни, какъ напр., характеристика 
партій, и отвѣты на вопросы: кого надо выбирать въ 4 Гос. 
Думу, въ чемъ истинный патріотизмъ и націонализмъ. Но
вость въ календарѣ 1912 г. составляетъ также помѣщеніе 
нотъ для пѣнія на внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и въ семьяхъ, 
религіозныхъ стихотвореній, кантовъ и проч.

Какъ извѣстно, сектанты многихъ увлекаютъ пѣніемъ 
на своихъ собраніяхъ и пріучая дѣтей и семьи къ общему 
пѣнію, даютъ въ своей летучей литературѣ и календаряхъ 
ноты протестантскаго духа и тона. Мы же въ нашемъ 
„Другѣ Христіанина" сдѣлали опытъ популяризаціи право
славныхъ кантовъ съ православной гармонизаціей мотивовъ.

Въ цѣляхъ удешевленія стоимости изданія календаря 
праздники напечатаны тою же черной краской, но въ рамкѣ, 
въ центрѣ которой крестъ, на лѣвой сторонѣ свящ. книга— 
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евангеліе съ текстомъ: „изслѣдуйте писаніе", на правой— 
православный храмъ съ текстомъ Слова Божія: „вниду въ 
храмъ Господень и поклонюся". Рамка эта наглядно показы
ваетъ читателю, что день праздничный и христіанинъ долженъ 
святить его чтеніемъ Слова Божія и молитвою во храмѣ.

Предпринявъ это новое и единственное въ календарной 
литературѣ изданіе стѣнного православнаго календаря „Другъ 
Христіанина,,,—исключительно въ интересахъ утвержденія 
православнаго грамотнаго народа въ истинахъ родного пра
вославія и съ цѣлью евангельскаго огражденія „сихъ малыхъ" 
отъ религіозныхъ лжеученій,—издатель усерднѣйше проситъ 
архипастырей, пастырей церкви, а также всѣхъ, кому дороги 
Матерь - Церковь и алчущій правды вѣры русскій народъ— 
обратить свое благочестивое вниманіе на „Др. Хр.“ и ока
зать содѣйствіе къ широкому распространенію его въ право
славномъ обществѣ и народѣ, въ школахъ, въ обществен
ныхъ и государственныхъ учрежденіяхъ. Цѣна „Другу Хри- 
стіанину“ въ 1912 г.—50 к. безъ пересылки, съ пересылкою 
75 коп. Выписавшимъ не менѣе 10 экз. уступка 20о/о. Адре
соваться исключительно въ редакцію „Мисс. Обозр.", С.-Пе
тербургъ, Невскій, 153.

Редакторъ-Издатель В. М. Скворцовъ.

Посвящены въ стихарь:
Псаломщикъ градо-Бійской Покровской зарѣчной церкви 

Протасій Быстровъ.
Псаломщикъ церкви села Кругло-Озернаго, благочинія 

22-го округа, Димитрій Новгородцевъ.
Псаломщикъ церкви села Драченинскаго, благочинія 13-го 

округа, Павелъ Пантелѣевъ.
Псаломщикъ церкви села Балманскаго, благочинія 23-го 

округа, Іоаннъ Калининъ.
Псаломщикъ-учитель церкви села Караканскаго, благо

чинія 13-го округа, Сергій Архангельскій.
Псаломщикъ церкви села Борисовскаго, благочинія 13-го 

округа, Григорій Скворцовъ.
Псаломщикъ Нарымскаго Крестовоздвиженскаго собора, 

благочинія 6-го округа, Іаковъ Сарычевъ.
Псаломщикъ церкви села Терешкинскаго, благочинія 

28-го округа, Алексѣй Терехинъ
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Псаломщикъ церкви села Огневскаго, благочинія 40-го 
округа, Антоній Завадовскій.

Псаломщикъ церкви села Усть-Чарышской пристани, 
благочинія 31-го округа, Стефанъ Николаенко.

Праздныя мѣста.
Священническія-. Благочинія № 1. Г. Томска единое. 

Троицкая; 3—Ишимское; 10—Верхъ-Почитанское; 13—Панфи
ловское; 15—Чесноковское; 29—Деминское; 33—Турумовское; 
Щегловское; Полтавское; 34—Кушагинское; Воробьевское; 
35—Кипринское 2-е; 37—Ярославъ-Логъ; 38- Бобровскій; Гр,- 
Колыванскій Соборъ; 40—Сибирячихинское (единое.); 46 - 
Казанцевское.

Діаконскія: Благочинія № 1. Г. Томска—Никольская; 
11—Алчедатское; 12 Больше-Барандатское; 20—Барнаульское; 
22—Кругло-Очерное; Тагановское; 36—Ушковское; 34— Мень- 
шиковское; 33—Камышенское; 36—Змѣиногорскій Соборъ 
(нуженъ священникъ-законоучитель); 37—Ключевское (нуженъ 
священникъ, знающій расколъ).

Псаломщическія: Благочинія № 1. Г. Томскъ—Николь
ская; Гр.-Томская—единое.; 8 —Воробьевское; 22—Кругло- 
Озерное;—Гр.-Бійск. Успенск. цер.; 32—Кайенское—единов.

Отъ редакціи,
1. Редакція Епархіальныхь Вѣдомостей покорнѣйше 

проситъ о.о. Благочинныхъ при возобновленіи подписки 
на Еп. Вѣдомости въ 1912 году дѣлать перечень всѣхъ 
церквей, выписывающихъ Вѣдомости, съ указаніемъ точ
ныхъ адресовъ церквей, чтобы заблаговременно можно было 
напечатать ихъ.

2 Принты, а равно и всѣ подписчики, не получившіе 
какого-нибудь № Вѣдомостей, благоволятъ заявлять 
объ этомъ Редакціи немедленно по полученіи слѣдую
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епархіальныя Вѣдо
мости, или, по крайней мѣрѣ, указать № адреса.



ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I. ОТДѢЛЪ МИССІОНЕРСКІЙ.

о состояніи раскодо-сектантства въ предѣлахъ Томской 
Епархій и дѣятельности Томскаго Совѣта Братства Св. Ди

митрія Митрополита Ростовскаго за 1910—11 г.
Отчетный годъ для Томскаго Братства Св. Ди

митрія Ростовскаго является 28-мъ въ ряду тѣхъ 
лѣтъ, въ каковые оно несетъ въ рукахъ своихъ знамя 
борьбы съ воинствующими противъ Церкви Христо
вой настроеніями въ предѣлахъ Томской Епархіи. 
Трудная всегда, по самому предмету своему, дѣя
тельность всѣхъ, преслѣдующихъ однородныя съ 
Томскимъ Братствомъ задачи, организацій, въ послѣд
ніе годы сдѣлалась особенно тяжелой, когда, съ да
рованіемъ свободъ, получили право гражданства на 
нашей родинѣ всѣ, за ничтожными исключеніями, 
болѣзненныя религіозныя аномаліи, когда; вырвав
шись изъ своихъ темныхъ угловъ на свободу, какъ-бы 
больные изъ какого-либо громаднаго заразнаго ба
рака, пошли гулять онѣ по лицу земли Русской, сво
имъ тлетворнымъ дыханіемъ заражая наименѣе приспо
собленные къ сопротивленію имъ организмы. А Том
ская Епархія, и по сравненію со всѣми другими,—со
бытіями послѣднихъ лѣтъ поставлена въ этомъ отно
шеніи въ положеніе исключительное. Въ то время 
какъ во всѣхъ другихъ Епархіяхъ производятъ свою 
ужасную работу разрушенія дѣла Христова свои 
мѣстные, выросшіе на родной почвѣ, болѣзненные 
религіозные элементы, зарождавшіеся и группиро
вавшіеся для борьбы съ церковью постепенно, давая 
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тѣмъ возможность церкви, соразмѣрно ихъ возраста
нію, противодѣйствующую ихъ вліянію атмосферу 
создавать постепенно-же, Томская Епархія съ пере
селенческимъ потокомъ сразу восприняла въ себя 
уже готовую, враждебную церкви армію, возникшую 
внѣ ея, въ мѣстахъ чуждыхъ.

Къ началу отчетнаго года оправившись, приведя 
себя въ боевой порядокъ, соединившись съ врагами 
мѣстными, эта армія открыто, съ превысившею вся
кія ожиданія дерзостью, выступила противъ церкви 
Христовой въ предѣлахъ Томской Епархіи,—и Том
ское Братство Св. Димитрія Ростовскаго въ отчет
номъ году должно было, воспринявъ на себя ука
заннымъ путемъ въ защитѣ дѣла Христова тяготы 
другихъ Епархій, стать лицомъ къ лицу съ этимъ 
кадромъ отступниковъ въ лицѣ раскола, молокан
ства, іоаннитства и баптизма, увеличившихся за счетъ 
другихъ Епархій количествомъ, обновившихся соорга
низованностью и воодушевленіемъ.

Баптизмъ.
Существованію своему въ предѣлахъ Епархіи 

баптизмъ можетъ насчитывать около полуторыхъ 
десятилѣтій. Приблизительно столько лѣтъ тому на
задъ появился онъ впервые чрезъ переселеніе бап
тистовъ изъ Европейской Рос< іи въ приходѣ Дол- 
говскомъ, благочинія № 37-й, и окрестностяхъ 
г. Змѣиногорска, но въ помянутыхъ пунктахъ бап
тизмъ не представлялъ опасности для чадъ право
славной церкви: заброшенные въ глухіе, дальніе углы 
Томской губерніи, порвавшіе связь съ баптистскими 
центрами, неспособные къ пропагандѣ ни по своему 
матеріальному состоянію, ни по умственному разви
тію и познаніямъ, баптисты эти должны были съ те
ченіемъ времени отчасти слить'ся съ церковью Хри
стовою (признаки чего и начались, было, уже), от



— 977 —

части вымереть въ лицѣ старѣйшихъ своихъ членовъ, 
занесшихъ въ Сибирь съ своей родины иноземное 
религіозное ученіе. Но вотъ, уже гораздо позже, 
баптизмъ начинаетъ проявлять особую жизнедѣя
тельность, напряженное стремленіе къ распростране
нію въ сосѣдней Омской Епархіи. Перебросившись 
оттуда въ предѣлы Епархіи Томской, баптизмъ вер
буетъ себѣ послѣдователей и укрѣпляется въ трехъ 
пунктахъ ея—г.г. Каинскѣ, Ново-Николаевскѣ и гро
мадномъ поселкѣ Васильчиковѣ, Ключевского при
хода, благочинія № 37; однако, и здѣсь баптизмъ 
чувствуетъ себя въ обшей громадной массѣ право
славнаго населенія одинокимъ, слабымъ, потому про
пагандируетъ вяло, безъ горделиваго воодушевляю
щаго сознанія мощи своей, какъ одинокій, холодѣю
щій и отъ ничтожнаго шороха, ночной любитель 
чужой собственности.

Наконецъ, за самые уже послѣдніе годы излился 
въ Епархію изъ внутреннихъ губерній и наводнилъ 
всѣ—и самые отдаленные углы ея—бурный, неудер
жимый потокъ переселенческій, принеся на волнахъ 
своихъ и осадивъ почти повсемѣстно, одновременно 
съ истинными послѣдователями Христа, и баптистовъ. 
Эти послѣдніе, разсѣявшись по необъятному про
странству Епархіи, оказавшись единицами въ старожиль
скихъ селеніяхъ или въ безчисленныхъ вновь образовав
шихся заселкахъ съ православнымъ населеніемъ, пер
вое время и сами „страха ради іудейска*  въ глу
бинѣ души своей затаили свое отступничество, на
ружно исполняя всѣ обряды православной церкви, 
не выдавая ничѣмъ своихъ религіозныхъ воззрѣній,— 
но то было лишь затишье предъ бурей.

Уже къ началу отчетнаго года эти пришиблен
ныя чужимъ мѣстомъ, чужимъ народомъ, инымъ 
укладомъ жизни отступники -успѣли завязать сноше
нія съ своими братьями по вѣрѣ въ болѣе крупныхъ 
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и старыхъ пунктахъ баптизма Епархіи—Каинскѣ, 
Ново-Николаевскѣ и Васильчиковѣ, объединились и 
между собою, и баптизмъ съ отчетнаго года круто 
повернулъ по новому пути своей жизни въ Епархіи, 
характеризующемуся открытою, планомѣрною борь
бою противъ Христовой церкви.

Главными штабами баптистской арміи, имѣющими 
каждый свой особый районъ дѣятельности, остались 
прежнія мѣсторожденія баптизма въ Епархіи—города 
Каинскъ, Ново-Николаевскъ и пос. Васильчиковъ, слу
жащій связующимъ звеномъ южно-томскаго баптизма 
съ Павлодарскою, Омской Епархіи, баптистскою об
щиною. Отсюда, изъ этихъ трехъ пунктовъ, произ
водятъ по опредѣленнымъ имъ районамъ свои постоян
ные наѣзды баптистскіе проповѣдники и въ тѣ мѣста, 
гдѣ нѣтъ баптизма, для его насажденія, и въ мѣста, 
имѣющія -уже баптистовъ, для совершенія крещенія, 
преломленія хлѣба, утвержденія и наставленія въ бап
тистскомъ упованіи менѣе свѣдущихъ; въ послѣд
немъ случаѣ баптисты отправляются часто цѣлою 
компаніею, дабы возможно было болѣе торжествен
нымъ образомъ, при лучшемъ пѣніи, обставить гдѣ- 
либо, въ глухихъ заселкахъ, моленія, каковыя моле
нія въ это время являются собственно призывными 
собраніями. Отсюда-же, чрезъ эти три пункта, по 
дошедшимъ до нищеты съ путешествіемъ изъ внут
реннихъ губерній переселенческимъ заселкамъ изли
вается и другое средство пропаганды баптизма— 
средство болѣе могущественное, такъ называемая 
баптистами „братская взаимопомощь1".

Бѣднякъ, котораго крайняя нужда вытолкнула 
съ своей родины, послѣ путешествія изъ Европей
ской Россіи въ Сибирь, оказывается въ самомъ без
выходномъ матеріальнома. положеніи: ни своего угла, 
ни скотины, ни одежды, ни хлѣба. Такому-то не
счастливцу пропагаторъ баптизма, попутно съ объ
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ясненіемъ ему писанія, и обѣщаетъ, въ случаѣ при
нятія баптизма, свою „братскую помощь“, и—истер
занному видомъ своихъ недоѣдающихъ дѣтей и въ 
то-же время плохо освѣдомленному въ дѣлѣ вѣры 
переселенцу нужно уже обладать нѣкоторою твер
достью, чтобы оттолкнуть эту, простирающуюся къ 
нему, руку помощи, почему матеріальное пособіе въ 
отчетномъ году ■ въ Томской Епархіи было главнымъ 
двигателемъ въ дѣлѣ распространенія баптизма, по
чему оно и практикуется пропагаторами баптизма въ 

'самыхъ обширныхъ размѣрахъ. Яркій примѣръ при
мѣненія къ дѣлу пропаганды этого матеріальнаго 
орудія духовными христіанами приведенъ въ сообще
ніи свяш. с. Славгородскаго, благочинія № 37, про
тивосектантскому миссіонеру о состояніи въ его 
приходѣ баптизма отъ 27 Апрѣля сего года. „Въ по
селкѣ Игинды № 97“, пишетъ онъ, „изъ пяти домовъ 
въ два года образовалось до 20 дворовъ баптистовъ. 
Такое печальное явленіе заставило меня призаду
маться и искать причины зла, и скоро причина эта 
мною была найдена. Дѣло въ томѣ, что поселокъ 
этотъ населился всего два съ небольшимъ года тому 
назадъ, народъ пришелъ изъ Россіи очень бѣдный, 
устроиться, какъ слѣдуетъ, не сумѣлъ, и въ добавокъ 
къ этому, ихъ постигъ два года полнѣйшій неуро
жай; все, что имѣлось у нихъ, прожито, полученная 
ссуда проѣдена, и въ то время какъ они, въ борьбѣ 
за существованіе, терпѣли такую вопіющую нужду, 
живущіе на одномъ съ ними поселкѣ баптисты 
нужды никакой не имѣли—они регулярно получали 
помощь деньгами отъ общинъ чрезъ своихъ руково
дителей изъ Омской губерніи. Причиною перехода 
въ баптизмъ и послужила чисто матеріальная сторона. 
Перешедшій въ баптизмъ сейчасъ-же получалъ воз
можность безбѣднаго существованія. Перешедшіе въ 
баптизмъ такъ говорили: „да что у православныхъ? 
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пока мы были православными, мы голодали, и намъ 
наши не помогали, перешли мы къ баптистамъ, и 
намъ стали помогать4.

А вотъ подобнаго характера картина изъ другого 
баптистскаго района — Ново-Николаевскаго.

Избравшій обезпечивающею существованіе про
фессіею пропаганду баптизма и съ этою цѣлью пред
варительно самъ уклонившійся въ него, крестьянинъ 
села Карасукскаго Милай получилъ изъ Ново-Нико- 
лаевска для развитія баптизма въ глухой деревнѣ 
Сарбалыкъ Ярковскаго прихода, куда переселилось 
5 семей баптистовъ изъ Россіи, 300 рублей день
гами и на такую же сумму товаромъ, открылъ для 
удобства пропаганды въ деревнѣ лавку и началъ 
щедрою рукою раздавать, вмѣстѣ съ выписками тек
стовъ, приводимыхъ баптистами въ защиту своего 
ученія, и легко пріобрѣтенный товаръ. Первое время 
народъ охотно внималъ ему и еще болѣе охотно 
разбиралъ безвозмездно раздаваемый товаръ. Но вотъ 
начались постоянные миссіонерскіе наѣзды на деревню: 
былъ миссіонеръ, началъ усиленную дѣятельность 
приходскій священникъ, посѣтилъ деревню цѣлый 
кружокъ духовенства съ Панкрушихинскихъ мис
сіонерскихъ курсовъ, наконецъ, за послѣдніе мѣсяцы 
положительно не оставлялъ въ покоѣ деревни заин
тересовавшійся на курсахъ противосектантскою поле
микою священникъ села Кундранскаго Н. Богоявлен
скій. „Когда-же, по выясненіи въ Сарбалыкѣ неправоты 
баптистскаго ученія14, пишетъ о. Богоявленскій, „Ми
лай увидѣлъ, что и товаръ и деньги онъ растратилъ, 
а надежды на переходъ православныхъ въ баптизмъ 
не осталось, а, вмѣсто того, послѣдніе составили 
приговоръ объ его выселеніи изъ деревни Сарба- 
лыка, какъ вреднаго человѣка, онъ подалъ въ Во
лостной Ярковскій судъ искъ болѣе чѣмъ на сорокъ 
человѣкъ Сарбалыкскихъ крестьянъ о взысканіи съ 
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нихъ якобы долга, на самомъ-же дѣлѣ—той „баптист
ско-братской взаимопомощи", каковая служитъ мо
гущественнѣйшимъ средствомъ въ дѣлѣ распростра
ненія баптизма. Но и въ этомъ Милаю не повезло: 
судъ отказалъ ему въ искѣ" (Отчетъ о. Богоявлен
скаго о бесѣдахъ отъ 24 Августа). Въ болѣе мел
кихъ размѣрахъ и не въ такихъ яркихъ проявленіяхъ 
выдача матеріальныхъ пособій обращающимся въ 
баптизмъ практикуется повсемѣстно въ зараженныхъ 
баптизмомъ пунктахъ Епархіи.

Такъ, проповѣдью, подкрѣпляемаго рублемъ, про
кладываетъ себѣ путь баптизмъ въ среду православ
наго населенія изъ трехъ вышеуказанныхъ въ Епар
хіи пунктовъ, причемъ наименѣе дѣйствующимъ изъ 
нихъ былъ Каинскъ.

Каинскіе (при станціи Каинскъ) баптисты имѣютъ 
въ поселкѣ молитвенный домъ (снимаютъ верхъ двухъ
этажнаго дома у православнаго); всѣхъ ихъ, по ихъ 
же словамъ противосектантскому миссіонеру, свыше 
50 человѣкъ,—причемъ, по ихъ же выраженію, дѣло 
проповѣди баптизма туго подвигается впередъ въ по
селкѣ, такъ какъ „народъ въ немъ мастеровые—со
всѣмъ потеряли Бога, испьянствовались*.

Внѣ заселка, вліяніе Каинскаго баптизма зареги- 
стровано лишь на деревни Ново-Чернову и Ново- 
Покровскую, лежащія менѣе чѣмъ въ верстѣ разстоя
нія отъ поселка Каинскъ; въ первой изъ нихъ 4 че
ловѣка баптистовъ, во второй—3; время отъ време
ни Каинскіе баптисты предпринимали экскурсіи цѣ
лымъ обществомъ въ эти деревни и устраивали въ 
нихъ торжественныя моленія. Незначительный успѣхъ 
пропаганды въ окрестностяхъ со стороны Каинскихъ 
баптистовъ объясняется не неспособностью ихъ къ 
ней, такъ какъ изъ баптистовъ Томской Епархіи они 
являются, пожалуй, самыми освѣдомленными, а ско
рѣе отсутствіемъ возможности для нихъ, какъ состоя
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щихъ на желѣзнодорожной службѣ, совершать выѣзды 
изъ мѣста своего жительства съ цѣлью проповѣди, а, 
можетъ быть, и сравнительно большею ихъ чест
ностью, убѣжденностью въ своемъ упованіи, сдержи
вающею ихъ отъ широкаго примѣненія къ дѣлу про
паганды презрѣннаго металла. Епархіальнымъ проти
восектантскимъ миссіонеромъ указанныя мѣстности 
были посѣщены въ ноябрѣ мѣсяцѣ, когда онъ, въ 
свое пятидневное пребываніе въ Каинскомъ поселкѣ, 
имѣлъ частныя бесѣды съ баптистами въ ихъ молит
венномъ домѣ, въ квартирѣ руководителя баптизма 
Михайловскаго, былъ у баптистовъ деревень Ново- 
Покровки и Ново-Черновой; въ храмѣ при станціи 
Каинскъ въ бывшіе въ то время праздники миссіо
неромъ были произносимы проповѣди противосектант
скаго характера, а 21-го ноября была проведена имъ 
въ помѣщеніи желѣзнодорожнаго училища, при гро
мадномъ стеченіи народа, публичная бесѣда съ бап
тистами объ іерархіи, причемъ со стороны баптистсовъ 
выступалъ нѣкто Бабичъ, каковой, по отзыву самихъ 
баптистовъ, провелъ бесѣду неудовлетворительно.

Баптисты поселка Васильчикова, сами входящіе 
въ составъ Павлодарской, Омской епархіи, баптисткой 
общины, поддерживающіе непрерывныя сношенія съ 
нею, являются тѣмъ проводникомъ, черезъ который 
послѣдняя распространяетъ свое вліяніе на всю Ку- 
лундинскую степь, тѣмъ мѣстомъ, съ котораго начи
наются и гдѣ заканчиваются набѣги на Кулунду бап- 
тисткихъ „пресвитеровъ44, тѣмъ центромъ, вокругъ 
котораго объединяются всѣ Кулундинскіе баптисты. Въ 
самомъ поселкѣ Васильчиковѣ баптистовъ было 62 
человѣка; въ остальныхъ пунктахъ Кулундинской сте
пи—въ селѣ Славгородѣ--32, въ заселкѣ Михаило- 
Архангельскомъ—15, Херсонскомъ—13, Игинды- 130, 
Бобылевка 37, Новая-Полтава—30, въ селѣ Долгов- 
скомъ—20.

((Продолженіе слѣдуетъ).
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II. ОТДѢЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.

бѣлгородскія торжества
У рани святителя'. Великія бѣлгородскія торжества у раки 

святителя собрали по приблизительному подсчету 350,000 че
ловѣкъ.

4 сентября до 4 час. утра вплоть до ранней литургіи 
въ соборъ пропускался для поклоненія святителю народъ.

Святитель покоился въ открытой «кипарисной ракѣ, при
крытый воздухами. Отчетливо видна голова въ митрѣ, вид
нѣлись ноги, одѣтыя въ туфли. Іеромонахъ иногда припо
дымалъ покровъ и сквозь кисею видно было лицо съ нѣ
сколько ввалившимися глазами, сужающійся книзу подборо
докъ.

Когда іеромонахъ снималъ покровы съ рукъ святителя, 
всѣ стремились поцѣловать руку святителя.

Пробило девять часовъ и во всѣхъ церквахъ грянули 
колокола. Вотъ началось торжественное шествіе первосвяти
теля московскаго „со славою"; прибывъ въ храмъ, онъ сталъ 
передъ ракою святителя.

По бокамъ раки встали по 2 иподіакона съ рипидами.
По обѣ стороны раки встали архіепископы: Арсеній харь

ковскій, Назарій полтавскій, Питиримъ курскій; епископы: 
Григорій орловскій, Іоанникій бѣлгородскій, Никодимъ рыль- 
скій, Елевѳерій ковенскій, Андрей сухумскій.

Вотъ совершился малый входъ и іерархи при торже
ственномъ пѣніи „пріидите поклонимся*  подняли раку съ мо
щами святителя и внесли въ алтарь, гдѣ въ наклонномъ по
ложеніи поставили на горнемъ мѣстѣ...

Святитель какъ бы живой вступилъ въ алтарь, какъ бы 
предстоятельствовалъ съ совершающими божественную ли
тургію.

Умилительно и торжественно совершалась божественная 
литургія; но вотъ на амвонъ выходитъ окруженный блестя
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щимъ сонмомъ священнослужителей въ сверкающихъ драго
цѣнными камнями митрахъ митрополитъ московскій Влади
міръ. Онъ говоритъ о значеніи нынѣшняго торжества про
славленія св. мощей.

Не святителю нужна слава. Онъ прославленъ на небе-. 
сахъ, да онъ и не искалъ въ жизни этой земной славы.

Прославленіе его нужно для насъ, для вразумленія насъ 
и побужденія отъ грѣховнаго сна.

Многоразличныя чудеса, явленныя у гробницы святи
теля, знаменуютъ, что наши скорби близки ему, и онъ пред
стательствуетъ за насъ передъ Богомъ.

— Русь держится молитвами святыхъ, она вся какъ бы 
покоится на святыхъ,—говоритъ святитель.—Всю ее исходили 
они своими ногами, оросили ее слезами...

Теперь нѣтъ почти мѣста, гдѣ бы не покоились святые 
останки угодниковъ Божіихъ, и въ этомъ проявляется боль
шая милость Божія къ Россіи.

Затѣмъ, обратясь лицомъ къ святымъ мощамъ, высоко
преосвященный московскій молилъ святителя о предстатель
ствѣ предъ престоломъ Всевышняго за православный народъ 
русскій.

Необычно трогательное и сильное впечатлѣніе произ
вела эта молитва. Послѣ рѣчи митрополита Владиміра гроб
ница была изнесена на средину храма и отслуженъ молебенъ 
св. Іоасафу.

Затѣмъ высоко поднятая сонмомъ іерарховъ гробница 
святителя изнесена изъ монастыря на площадь.

Духовенство въ золотыхъ ризахъ длинною цѣпью вытя- . 
нулось по обѣ стороны раки.

Шествіе направилось по Ново-Московской улицѣ по на
правленію къ Соборной.

Въ воздухѣ раздавался звонъ колоколовъ, неслись зву
ки военныхъ оркестровъ, игравшихъ „Коль славенъ нашъ 
Господь*.

Войска брали ,на караулъ". Мощи святителя были вид
ны на далекое пространство народнымъ массамъ.
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Народъ-же заполнялъ крыши домовъ, высокіе заборы, 
ограды и деревья.

Сопровождаемое лѣсомъ хоругвій, знаменами союзовъ, 
шествіе приблизилось къ Базарной площади.

Вся Базарная площадь была покрыта сплошнымъ мо
ремъ человѣческихъ головъ.

Надъ моремъ человѣческихъ головъ взлетали перебра
сывавшіеся подъ ноги шествію куски матерій, платки, по
лотна и сыпался денежный дождь.

Мостовая сплошь почти усыпана была не только мѣд
ными, но и серебряными деньгами.

Въ углубленіяхъ видны были цѣлыя кучи серебряной 
монеты.

Когда шествіе прибыло въ соборъ, мощи святителя 
были поставлены подъ сѣнь и у раки святителя началось 
служеніе молебновъ и чтеніе акаѳистовъ.

Кореспондентъ „Рѣчи11 такъ описываетъ Бѣлгородскія 
впечатлѣнія:

„На площади, около Троицкаго монастыря въ Бѣлго
родѣ, во время торжествъ прославленія мощей св. Іоасафа 
Горленки Московская Русь семнадцатаго вѣка. И звонъ. 
Если даже и нигдѣ въ городѣ не звонятъ, все равно, здѣсь 
постоянно слышится, чудится звонъ. Ни звуки военной му
зыки, ни восторженный „лай“ пробныхъ военныхъ привѣт
ствій, ни присутствіе стражниковъ и полиціи,—ничто не мо
жетъ заглушить впечатлѣнія этого тихаго, непрерывнаго зво
на, идущаго откуда-то изъ глубины русскихъ вѣковъ.

Черезъ западныя ворота монастыря входятъ, черезъ 
южныя выходятъ. А на монастырской ь дворѣ, обернувшись 
сплошной, въ два ряда, цѣпью пять-шесть разъ вокругъ со
бора, день и ночь стоитъ десятитысячная толпа. Очередь вой
ти въ храмъ приходитъ черезъ двѣнадцать часовъ.

По желѣзной крутой лѣсенкѣ спускъ въ Іоасафову пе
щеру.

Каменный, сводчатый склепъ въ сажень вышиной, са
3
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жень въ ширину и двѣ въ длину. У дальней стѣны рака съ 
мощами.

Пылаютъ два костра--два подсвѣчника по концамъ раки. 
Пахнетъ кипарисомъ, масломъ и ѣдкимъ потомъ, выступаю
щимъ на тѣлѣ отъ религіознаго ужаса (?).

Склепъ полонъ вздоховъ. Трудно дышать.
Богомольцы медленно двигаются одинъ за другимъ, шеп

чутъ пересмякшими губами слова:
— Господи помилуй!
— Святители!..
— Доченька, доченька!
Кажется, что это комната шопота, шороха и вздоховъ.
Подъ лѣсенкой, у главы мощей, въ грудахъ холста 

стоятъ дежурные монахи.
Въ туманѣ пещеры ихъ бѣлыя лица кажутся синими. 

Они торопливо прикладываютъ къ мощамъ крестики, кресты, 
иконки богомольцевъ. Чтобы освятились прикосновеніемъ. 
Говорятъ панихиды, сотни, тысячи панихидъ, говорятъ ти
химъ, бѣгучимъ речитативомъ.

Мощи закрыты краснымъ шелковымъ покровомъ. Вы
соко надъ краемъ раки поднимается круглая выпуклость 
митры. Низко на груди угловатымъ узломъ сложены руки. 
И раздѣльно одна отъ другой тянутся по дну налитой свѣ
томъ раки ноги.

Одинъ за другимъ съ тихимъ стономъ падаютъ передъ 
гробомъ на колѣни, цѣлуютъ каменный полъ.

— Господи помилуй! Господи помилуй!
Приложились, и не вѣрится, что уже надо уходить. Но 

это невозможно уходить! Шли тысячу верстъ, стояли двѣ
надцать часовъ, ждали очереди и только одинъ мигъ! Валятся 
со слезами въ ноги, умоляютъ полицейскаго, монаховъ:

— Батюшка! Родненькій! Еще одну минуточку. Я вотъ 
тутъ полежу. Комочкомъ, клубочкомъ! Подъ лѣсенку зака
чусь... Колобкомъ...

И ужъ закатилась. Плачетъ тамъ, свернулась, носомъ 
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въ лапти уткнулась. И какъ только могла такъ старая изог
нуться подъ семьдесятъ лѣтъ?

Полицейскій съ досады махнулъ рукой.
— Ну, проходи же, не задерживайся...
Опомнился, самъ испугался,—чуть не выругался. Ти

хонько крестится и шепчетъ:
— Господи помилуй, Господи помилуй!
Медленно, согнувшись, прошелъ къ ракѣ старый іеро

монахъ, сдѣлалъ земной поклонъ и наклонился надъ мощами. 
Сначала онъ приложился къ мощамъ, потомъ приподнялъ 
красный шелковый „воздухъ" и бѣлую нижнюю матерію и 
открылъ намъ ликъ мощей святителя Іоасафа.

Продолговатое, со лба широкое, а къ низу клинушкомъ 
заостренное лицо, сѣро-коричневаго цвѣта, какъ бываетъ у 
древнихъ мраморныхъ изваяній, долго пролежавшихъ въ зем
лѣ. Запавшія небольшими углубленіями, какъ бы запорошен
ныя могильнымъ прахомъ глазницы. Губы сложены въ спо
койную, легкую, пріятную улыбку. По изгибу, губы какъ бы 
запеклись, склеились твердо-пористой земной перстью, губы 
безъ разрѣза. Слегка проступаютъ подъ кожей, прощупыва
ются взглядомъ челюсти. Лобъ до самыхъ глазъ закрытъ 
митрой. Снизу, изъ-за щеки виднѣется завитокъ сѣдыхъ во
лосъ. На лицѣ не замѣтно ни одного волоса.

Съ минуту я смотрѣлъ на неподвижный ликъ святителя 
Іоасафа, пока іеромонахъ снова съ поклономъ не закрылъ 
его по-прежнему.

Потомъ долго стоялъ и смотрѣлъ на богомольцевъ. Въ 
свѣтломъ туманѣ, озаренная кострами свѣчей, тянется без
конечная цѣпь лицъ. Пучки огней въ свѣтлыхъ влажныхъ 
глазахъ и умиленныя, слезныя улыбки на лицахъ. Шепчутъ, 
шуршатъ сухія губы:

— Господи помилуй! Батюшка! Родненькій...
И съ нѣкоторой странной жутью въ душѣ я начинаю 

сознавать, что выраженіе лика святителя какъ бы ложится 
на эти живыя, текучія лица. Лица эти разныя по виду, но на 

3
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всѣхъ одно выраженіе тихой скорбной умиленной улыбки и 
внутрь себя обращеннаго взгляда.

И на лѣстницѣ, и на монастырскомъ дворѣ, вокругъ 
собора въ длинныхъ, безконечныхъ рядахъ все одно и то же 
выраженіе. Лица загорѣлыя, пыльно-коричневыя, окаменѣв
шія въ многочасовомъ ожиданіи, многолѣтнемъ терпѣніи, всѣ 
мысли ушли въ воспоминанія, въ тоску по содѣланнымъ грѣ
хамъ... Это святая московская Русь, „смиреніемъ высокая, 
нищетою богатая".

Міровыя событія, ослѣпительно-яркія идеи, перемѣще
нія народовъ, борьба расъ, глады, моры, губительства, бури 
ураганы, землетрясенія... Мятется земля, а святая московская 
Русь все еще жива, не истлѣла, не погибла въ вихрѣ новой 
жизни. Уцѣлѣла. Ураганы исторіи проносятся надъ нею, мно
гое сметаютъ. Но въ ямахъ, въ закутахъ русской жизни, въ 
дальнихъ уголкахъ московская Русь все еще сохраняется, 
сѣдая, трясущаяся, изломанная горемъ и трудами. Уже мерт
вая, но нетлѣнная.

И ходитъ по землѣ, разнося съ собой 'настроеніе ти
хаго подземнаго звона, скорбной, внутрь себя обращенной 
мысли."

Въ повѣсти-хроникѣ писательницы Коханской „Рой Ѳе- 
досей Саввичъ" такъ описывается служеніе святителя Іоаса
фа, пріѣхавшаго освящать церковь, воздвигнутую помѣ
щикомъ Роемъ. Вотъ онъ наканунѣ освященія служитъ все
нощную:

„Велелѣпно, подъ открытымъ небомъ, на порогѣ ново
созданной церкви съ ея распахнутыми дверями и съ сонмомъ 
народа вокругъ, шла продолжительная всенощная. Звѣзды 
въ небесахъ просіяли и, прежде тусклые, огни зажженныхъ 
свѣчей блескомъ залили двери храма и среди этого блес
ка—высокъ самъ по себѣ и возвышенъ на церковномъ по
рогѣ, какъ молніей, сверкая источниками архіерейской ман
тіи—стоялъ владыка Іоасафъ, и въ духовной силѣ и въ своей 
святынѣ сана, поднимая руку благословить народъ, онъ слов
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но благословлялъ землю, и, за смолкнувшими хорами, слыш
но шумящія воды и окруженный въ темной темени лѣсъ и 
хоръ свѣтлыхъ звѣздъ, что другими огнями сіялъ моляще
муся народу".

Вотъ, по окончаніи освященія и обѣдни, онъ благослов
ляетъ народъ.

„Преосвященный Іоасафъ, разоблаченный отъ всѣхъ ар
хіерейскихъ одеждъ, въ клобукѣ и мантіи, съ одной сіяющей 
панагіею на груди, стоялъ на предалтарномъ возвышеніи, 
что зовется „солея", и, никѣмъ не. поддерживаемый и не 
окружаемый, сдавши изъ рукъ свой высокій жезлъ, онъ обѣ
ими руками благословлялъ стремившихся къ нему людей. 
Церковь не вмѣщала въ себѣ и, казалось, въ трое раство
ренныхъ дверей не выпускала народа, такъ было тѣсно. И 
напрасно твердили: „идите, идите. Кто благословился, вы
ходите". Въ церкви не становилось просторнѣе.

Владыка Іоасафъ одинъ, съ поднятыми, не опускающи
мися руками, продолжалъ стоять и подавать благословеніе 
приметающемуся къ нему народу. Мало по малу онъ состу
пилъ съ солеи и выдвинулся на середину храма тѣснимый и 
невозмутимый, словно Евангельскій кокошъ простертыми 
крыльями досягая ближнихъ и дальнихъ. Солнце, уже перей
дя полдень, наклонною полосою лучей врывалось въ запад
ныя двери, и широко стлалась полоса по церковному помо
сту у самыхъ святительныхъ ногъ. Онъ шелъ къ дверямъ, 
своими орлиными зѣницами осѣняя церковь".

Да, такъ же „приметается" народъ къ святителю Іоасафу 
и нынѣ, какъ онъ „приметался" къ нему во время его зем
ной жизни. („Колоколъ*).

Святитель Іоасафъ Бѣлгородскій,
Мать моя, Родина! Русь православная! 
Вновь посѣтилъ тебя милостью Богъ,
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Іоасафа—ходатая славнаго
Давъ тебѣ, милости этой—залогъ!

Свѣточемъ бывъ, благодатью водимый, 
Всюду онъ несъ только свѣтъ и тепло. 
Бѣдныхъ кормилецъ, печальникъ гонимыхъ 
Лесть ненавидѣлъ онъ въ людяхъ и зло.

Богъ и Господь его дивно прославилъ, 
Давъ его тѣлу святое нетлѣнье,— 
Добрый печальникъ людей не оставилъ, 
Даруя всѣмъ по мольбамъ исцѣленье.

Божій угодникъ! Ты Русь дорогую 
Нынѣ подъ кровъ свой прими, 
Долю ея облегчай ты лихую,
Жаркимъ молитвамъ съ любовью внемли! • 

Діаконъ Дм. Кабинъ.
» - — ' — ■ ~~~

Краткое сказаніе о жизни и трудахъ Святителя Іоасафа, 
Епископа Бѣлгородскаго, Чудотворца.

„Благодарю Тебя, Владыко мой, Господи, за то, что 
удостоилъ меня, недостойнаго, сдѣлаться повѣствователемъ 
о святомъ Твоемъ угодникѣ. Такого дѣла я совсѣмъ не
достоинъ, будучи грѣшенъ, грубъ и неразуменъ. Но вспомни
лось, Господи, Твое слово, которое говоритъ: если будете 
имѣть вѣру какъ горчичное зерно, и скажете горѣ—иди, 
бросься въ море—то такъ исполнится. И вотъ, оградившись 
вѣрою и упованіемъ, что для Тебя все возможно, я полагаю 
начало настоящему сказанію".

1.
Въ степяхъ Украйны, верстъ полтораста отъ стольнаго ’ 

города Кіева, есть небольшой городокъ, называемый Прилуки. 
Крѣпко старъ этотъ городокъ; ему безъ малаго тысяча лѣтъ.
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Помнитъ онъ добрыя сѣдыя времена умнаго русскаго князя 
Владиміра Мономаха; но больше горя, крови и пожаровъ 
видѣлъ старый городъ Прилуки. Подъ нимъ порскали дикіе 
половцы, приходившіе въ старину раззорять русскую землю. 
Семьсотъ лѣтъ назадъ въ немъ выли и визжали дикіе та
тары, поголовно вырѣзывая его жителей. Лѣтъ шестьсотъ 
назадъ приходили къ нему орды литвиновъ въ медвѣжьихъ 
и волчьихъ шкурахъ шерстью вверхъ и завоевали его подъ 
руку литовскаго князя Гедимина. Видалъ онъ шведовъ, за
кованныхъ въ стальные и мѣдные доспѣхи, и ляховъ въ 
кунтушахъ и высокихъ шапкахъ. Всякаго горя извѣдалъ 
старый городъ Прилуки! И теперь стоитъ онъ на высокомъ 
берегу рѣки Удая со своими церквами и тополями, какъ сѣ
дой дѣдъ среди кучи внуковъ.

Въ этомъ-то городѣ и родился святитель Іоасафъ.
2.

Отецъ и мать святителя Іоасафа были люди знатные, 
высокомочные между малороссійскимъ казачествомъ, а что 
еще болѣе цѣнно—люди высокой чести, добраго сердца и 
крѣпкой православной вѣры. Отецъ святителя, „бунчуко
вый товарищъ" Андрей Дмитріевичъ Горленко, какъ и всѣ 
казаки, крѣпко любилъ свою родную землю, свою право
славную вѣру и Божьи церкви, которыя старался отстраи
вать вновь на собственный счетъ, такъ какъ былъ человѣкъ 
далеко не бѣдный. Въ этомъ отношеніи онъ только испол
нялъ завѣты предковъ, такъ какъ и отецъ его (дѣдъ святи
теля) Димитрій Горленко, при концѣ жизни по завѣщанію 
большую часть имущества, около 2000 золотыхъ мрнетъ 
назначилъ на украшеніе церквей и монастырей. Мать святи
теля, Марья Даниловна, была изъ славнаго гетманскаго рода 
по фамиліи Апостолъ и, подобно мужу, любила украшать 
церкви и благотворить бѣднымъ и несчастнымъ.

Добрымъ людямъ Богъ счастье посылаетъ въ дѣтяхъ. 
У Андрея Дмитріевича и Марьи Даниловны было восьмеро 
дѣтей: пять сыновей и три .~очери. Старше всѣхъ былъ 
Іоакимъ, впослѣдствіи святитель Бѣлгородскій.
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3.
Іоакимъ родился 8 сентября 1705 года и первые семь 

лѣтъ воспитывался при родителяхъ въ Прилукахъ. Простая 
эта была жизнь, простое воспитаніе. Хотя Андрей Горленко 
былъ и не малый человѣкъ, однако жизнь велъ казацкую, 
да и всю семью держалъ на незатѣйливый народный укладъ. 
Съ солнцемъ вставали; съ солнцемъ ложились спать. И вос
ходъ солнца, и заходъ его встрѣчали домашней молитвой. 
Въ праздники всѣ вплоть до грудного ребенка посѣщали 
храмъ Божій. О нарушеніи постовъ не бывало и рѣчи. И къ 
такой серьезной простотѣ привыкъ съ самаго дѣтства буду
щій святитель. Привыкъ онъ съ дѣтства также видѣть и 
знать трудъ, болѣзнь, горе и Тяжелую народную жизнь. Ма
ленькими ножками бѣгая за матерью по обширному хозяй
ству, Іоакимъ видѣлъ все и присматривался ко всему. Болѣе 
всего запало ему въ душу то, чго положеніе женщинъ, на 
которыхъ кромѣ хозяйственныхъ заботъ и хлопотъ лежатъ 
еще заботы и о дѣтяхъ, тяжелѣе, чѣмъ положеніе мужчинъ. 
И на всю жизнь сохранилъ это Іоакимъ въ своей памяти.

4.
Когда ребенку ■ исполнилось семь лѣтъ, родители от

везли его въ Кіевъ, въ самое лучшее по тогдашнему времени 
училище—въ Кіевскую Академію. Самъ Андрей Дмитріевичъ, 
отецъ святителя, былъ человѣкъ далеко не безграмотный: 
онъ учился въ братскихъ кіевскихъ школахъ. Понятно, что 
и сыну онъ желалъ дать хорошее образованіе, въ хорошей 
школѣ. А Кіевская Академія была школа надежная: искони 
православная, чисто русская. Не даромъ изъ нея въ числѣ 
ея учениковъ вышло не мало святителей и истинныхъ архі
ереевъ Божіихъ, причисленныхъ церковью и къ лику свя
тыхъ, каковы Ѳеодосій Углицкій, Димитрій Ростовскій, Ин
нокентій Иркутскій. Судьбамъ Господнимъ угодно было, 
чтобы и Іоакимъ вступилъ на тотъ же путь и въ ту же школу, 
которая вывела на святой путь не одного славнаго человѣка. 
Да и вообще Кіевская Академія въ то время была самой 
лучшей школой во всемъ нашемъ русскомъ государствѣ. Въ 
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то время, когда поступилъ въ нее Іоакимъ, Кіевская Акаде
мія не столько заботилась о томъ, чтобы сдѣлать своихъ 
питомцевъ учеными, сколько о томъ, чтобы сдѣлать ихъ 
людьми прямыми, честными, сущими христіанами, истинными 
просвѣтителями своего народа.

5.
Мало извѣстно о томъ, насколько успѣшно учился 

Іоакимъ въ академіи. Полагать должно, что онъ вполнѣ ус
пѣвалъ въ богословской наукѣ, такъ какъ позже, по окон
чаніи курса, видимъ его въ той же академіи учителемъ и 
экзаменаторомъ. Но зато хорошо извѣстно, что онъ забо
тился не объ одномъ лишь пріобрѣтеніи знаній, а еще 
больше объ украшеніи души молитвой, постомъ и бого
угоднымъ подвигомъ. Самъ о себѣ онъ пишетъ въ своихъ 
запискахъ, что уже съ одиннадцати лѣтъ „возлюбилъ мо
нашество". И чѣмъ дальше шло время, тѣмъ больше Іоакимъ 
желалъ сдѣлаться монахомъ. Но желаніе это онъ „въ себѣ 
хранилъ", не сообщалъ о немъ до времени никому. Видно 
хотѣлъ благочестивый юноша и самого себя испытать, и 
свои силы провѣрить, и если явится какое препятствіе, устра
нить его. А препятствій было не мало. Между прочимъ и 
родители не желали своего старшаго сына видѣть монахомъ, 
такъ какъ на него полагали лучшія надежды своего рода и 
ожидали, что онъ пойдетъ къ величайшей славѣ земной и 
почестямъ человѣческимъ. Не понимали они, что Іоакиму отъ 
Господа положена славная стезя духовная и почести не зем
ныя, а небесныя, не понимали, не смотря на то, что, по сви
дѣтельству преданія, имѣли чудесное о томъ указаніе.

6.
Однажды, говоритъ преданіе, когда Іоакима только-что 

отвезли въ училище, отецъ его, Андрей Дмитріевичъ Гор
ленко, въ тихій вечерній часъ сидѣлъ на крылечкѣ своего 
дома. Солнце сѣло. Набѣгали сумерки. Только закатъ го
рѣлъ еще пурпуромъ, готовымъ каждую минуту погаснуть. 
Вдругъ на розовой небесной пеленѣ увидѣлъ Андрей Дмит
ріевичъ Царицу Небесную, а у ея ногъ—своего сына Іоакима,
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стоящаго на колѣняхъ. Загадочно было это зрѣлище... Но 
вотъ, подобно блеску зарницы, сверкнулъ свѣтъ: ангелъ сле
тѣлъ съ неба и укрылъ ребенка архіерейской мантіей, а Пре
святая Дѣва сказала мальчику: „Молитва твоя для меня до
статочна"! На тотъ моментъ Горленко понялъ, что Іоакимъ— 
слуга Божій, а не подпора старости своихъ родителей и съ 
печалью воскликнулъ: „Что же, Пречистая, оставляешь Ты 
намъ, родителямъ"?

Но позже, за суетою жизни и за своими семейными за
ботами, забылъ указаніе Пречистой и сильно противился 
желанію Іоакима идти въ иноки. Станемъ ли мы осуждать 
его?—Нѣтъ. Лучше вспомнимъ, что сами мы многократно 
наши личныя желанія предпочитаемъ прямо выраженной въ 
законѣ волѣ Божіей. И не будемъ ни осуждать, ни удив
ляться!

7.
Для Іоакима сопротивленіе родителей было и горько, и 

тяжко. Божій голосъ въ сердцѣ звалъ его въ иноки все бо
лѣе и болѣе настойчиво. Между тѣмъ голосъ родителей су
рово воспрещалъ ему оставлять міръ. Что было дѣлать? 
Іоакимъ пошелъ по тому пути, по котороійу нѣкогда шелъ 
преподобный Ѳеодосій. Послѣдній тайно покинулъ домъ 
своей матери, чтобы поселиться въ пещерѣ святого Антонія. 
По его образцу и юноша Іоакимъ тайно ушелъ въ Межи
горскій монастырь, что подъ Кіевомъ, тамъ нѣкоторое время 
подвизался въ пещерѣ и, наконецъ, принялъ постриженіе въ 
монахи съ именемъ Илларіона. Два года иноческихъ упражне
ній укрѣпили его въ монашескомъ подвигѣ. Онъ переселился 
въ Братскій кіевскій монастырь, въ своей же родной акаде
міи сдѣлался учителемъ, принялъ мантію съ именемъ Іоасафа, 
санъ іеродіакона и назначенъ былъ производить испытанія 
тѣмъ, кто ставится въ діаконы и священники. Шесть лѣтъ 
несъ Іоасафъ такое послушаніе, причемъ отличался, по об
щему свидѣтельству, строгимъ постничествомъ, высокимъ 
умомъ и подвижническою жизнью. Въ концѣ 1734 года онъ 
былъ произведенъ въ санъ іеромонаха, а еще черезъ три 
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года назначенъ былъ въ игумены Мгарскаго монастыря, что 
близъ города Лубенъ.

8.
Подобно другимъ русскимъ монастырямъ, монастырь 

Мгарскій занималъ очаровательное мѣсто на берегу рѣки 
Мгары. Но состояніе монастыря, въ какомъ засталъ его игу
менъ Іоасафъ по своемъ пріѣздѣ, было весьма печальное. 
За десять лѣтъ до пріѣзда Іоасафа соборъ монастырскій об
рушился и возстановить его никто не могъ, такъ какъ за 
бѣдностью монастыря не было къ тому никакихъ средствъ. 
А за годъ до пріѣзда, въ 1736 году, всѣ остальныя дере
вянныя строенія монастыря до тла сгорѣли во время быв
шаго большого пожара. Осталось взамѣнъ монастыря по
истинѣ пустое мѣсто, такъ какъ не было даже ограды...

При подобномъ зрѣлищѣ у всякаго опустились бы руки. 
Но игуменъ Іоасафъ крѣпокъ былъ вѣрою въ Бога и на
деждою на Его помощь. Къ тому же онъ былъ въ расцвѣтѣ 
силъ, на тридцать второмъ году своей жизни. И вотъ, при 
полномъ отсутствіи средствъ, онъ началъ дѣлать то, что 
одно только ему и оставалось: онъ началъ отъ развалинъ 
храма и до развалинъ братскихъ келій собственноручно са
дить липы, носить воду изъ Мгары и поливать насажденія. 
И всякому было видно, что игуменъ не отчаивается возста
новить храмъ и кельи, да только ничего у него нѣтъ. Слухъ 
о томъ пошелъ по округѣ и стали понемногу приходить 
жертвователи и сотрудники. Первыми помогли Іоасафу его 
родные; потомъ начали помогать и чужіе. Монастырь сталъ 
обстраиваться и возстановляться изъ развалинъ. Возрожде
нію монастыря много способствовали строгая подвижниче
ская жизнь монастырскаго игумена, его духовные подвиги и 
заведенные имъ хорошіе монастырскіе порядки.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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СЛОВО
въ день Успенія Пресвятыя Богородицы.
Сегодня, благочестивые слушатели, мы свѣтло 

празднуемъ Успеніе Пресвятыя Владычицы нашея Бо
городицы. Безъ сомнѣнія, вамъ извѣстно, что день 
Успенія Божіей Матери есть день Ея славной кончины, 
когда чистая душа Ея, разлучившись отъ тѣла, принята 
была на пречистыя руки Божественнымъ Ея Сыномъ 
Іисусомъ Христомъ, явившимся для сего съ небесъ 
вмѣстѣ съ сонмомъ ангельскихъ чиновъ. Думаю, что 
вамъ, благочестивые слушатели, не безызвѣстно и то, 
что тѣло Божіей Матери, съ великою честію и пѣ
ніемъ псалмовъ погребенное апостолами, собравшимися 
для сего, по устроенію Божію, чудеснымъ образомъ на 
облакахъ, со всѣхъ концовъ тогдашней вселенной, 
гдѣ они были для проповѣди вѣры Христовой, не 
подверглось тлѣнію и не осталось во гробѣ; въ этомъ 
увѣрились св. Апостолы не далѣе, какъ на третій 
день послѣ Ея блаженной кончины, когда, по желанію 
Апостола Ѳомы, не бывшаго при погребеніи, открыли 
гробъ Ея и не нашли въ немъ тѣла Ея, и когда, во 
время трапезы ихъ, Божія Матерь явилась къ нимъ 
и тѣмъ увѣрила ихъ въ Своемъ воскресеніи.

Зная это, думали ли вы когда-нибудь о томъ, 
какую цѣль имѣла св. Церковь, устанавливая празд
никъ Успенія Божіей Матери? Очень можетъ быть, 
что никому изъ васъ никогда не приходило и на умъ 
подумать объ этомъ.

Посему благовременнымъ считаю сказать вамъ 
объ этой цѣли, насколько я самъ ее понимаю.



— 997 —

Св. церковь, устанавливая праздникъ Успенія Бо
жіей Матери, безъ сомнѣнія, имѣла въ виду ту цѣль, 
чтобы каждый изъ насъ, вспоминая въ этотъ день 
Успеніе Божіей Матери и воскресеніе Ея тѣла, помнилъ, 
что и онъ не безсмертенъ по тѣлу своему, что и ему 
лежитъ когда-нибудь умрети (Евр. 9, 27.), и что въ 
тотъ часъ, въ онь-же вси сущій во гробѣхъ услышатъ 
гласъ Сына Божія, и изыдутъ сотворшіи благая въ 
воскрешеніе живота, а сотворшіи злая—въ воскреше
ніе суда (Іоанн. 5, 28. 29.), и ему придется изыти или 
въ воскрешеніе живота, или въ воскрешеніе суда,— 
воскреснуть или для вѣчной блаженной жизни, или 
для вѣчнаго мученія, и чтобы, помня это, велъ такую 
жизнь, за которую могъ бы удостоиться христіанской 
кончины и наслѣдія живота вѣчнаго.

Великая цѣль, благая цѣль! О если-бы, слушатели, 
мы если не всегда, то покрайней мѣрѣ въ этотъ день, 
помнили о томъ, что и мы умремъ, что и мы вос
креснемъ—-или для вѣчнаго блаженства, или для вѣч
наго мученія, держали это въ своемъ умѣ и сердцѣ 
и сообразно съ этимъ располагали жизнь свою, то 
какъ бы мы были блаженны и въ сей, и въ будущей 
жизни! Не на это ли счастіе, не на это ли блаженство 
указываетъ и премудрый сынъ Сираховъ, когда гово
ритъ; „помни послѣдняя твоя,—и во вѣки не согрѣ
шити. (7, 40.)?

Соединяя съ воспоминаніемъУспенія Божіей Матери 
память объ имѣющей послѣдовать и нашей кончинѣ и о 
всеобщемъ воскресеніи мертвыхъ, Св. Церковь указала 
намъ и средство, какъ достигнуть того, чтобы кон
чина наша была сколько-нибудь похожа на кончину 



— 998 —

Божіей Матери, чтобы она и для насъ была также 
легка и безболѣзненна, какъ она была легка и безбо
лѣзненна для Божіей Матери, и чтобы имы, при все
общемъ воскресеніи мертвыхъ, могли выйти изъ гро
бовъ своихъ въ воскресеніе живота—для вѣчной бла
женной жизни. Средство это—уподобленіе Божіей Ма
тери въ своей жизни, —подражаніе Ей въ подвигахъ 
молитвы, поста и служенія и тогда, насколько воз
можно для насъ, уподобимся мы Ей въ своей смерти 
и по смерти!

Какова же была жизнь Божіей Матери, благодаря 
которой Она стяжала блаженную кончину и превоз
несена превыше всѣхъ ангеловъ и человѣковъ? Не
много Евангельская исторія говоритъ намъ о жизни 
Божіей Матери, но и изъ этого немногаго можно по
нять, что Матерь Божія была богобоязненна, послушна, 
трудолюбива, кротка, смиренна, сострадательна, всецѣло 
предана въ волю Божію, терпѣлива, безропотна и любве
обильна, и потому содѣлалась, по выраженію церковной 
пѣсни, честнѣйшею Херувимъ и славнѣйшею безъ срав
ненія Серафимъ. Намъ, людямъ слабымъ, безъ сомнѣ
нія, не владѣть вполнѣ такими высокими качествами; 
но если не вполнѣ, то болѣе или менѣе и мы можемъ 
достигнуть такого нравственнаго совершенства, если 
только въ своемъ усовершенствованіи будемъ пола
гаться не на свои силы, а на силу и помощь Божію, 
потому что невозможная у человѣкъ возможна суть 
у Бога. (Мѳ. 19, 26.).

Посему, испрашивая себѣ помощи у Бога во 
всякомъ добромъ начинаніи будемъ стараться, слу
шатели, по мѣрѣ возможности, уподобляться Божіей
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Матери въ жизни, чтобы затѣмъ уподобиться Ей въ 
смерти и вѣчной жизни! А чтобы уподобленіе Божіей 
Матери въ жизни было для насъ болѣе возможно, 
будемъ постоянно помнить, что свои высокія каче
ства Матерь Божія развила въ себѣ во время жизни 
своей при храмѣ, при которомъ, въ силу обѣта сво
ихъ родителей, она неотлучно пробыла много лѣтъ, 
начиная съ трехлѣтняго возраста. Такъ, значитъ, могу
щественно вліяніе храма Божія на образованіе въ лю
дяхъ добрыхъ мыслей, чувствованій и желаній, доб
рыхъ навыковъ и качествъ!

Помня это, будемъ, слушатели, дорожить своимъ 
храмомъ, какъ мѣстомъ селенія Божія, какъ великою 
святынею, какъ путеводною звѣздою, приводящею 
насъ къ нашему небесному отечеству; будемъ, сколько 
возможно, чаще посѣщать его во время обществен
наго богослуженія, особенно во дни воскресные и 
праздничные! Здѣсь все говоритъ намъ о Богѣ и о Его 
безконечной любви къ намъ. Присутствіе здѣсь нашихъ 
ближнихъ, едиными усты и единомъ сердцемъ 
вмѣстѣ съ нами возсылающихъ Богу свои молитвы, 
прошенія, славословія и благодаренія и причащающихся 
отъ единаго Хлѣба и единой Чаши, постоянно напо
минаетъ намъ, что всѣ мы чада единаго Отца небес
наго и между собою братья и, какъ братья, должны 
жить между собою, взаимно помогая другъ другу, 
взаимно снисходя другъ другу, не превозносясь другъ 
передъ другомъ. Лики святыхъ Божіихъ, здѣсь нахо
дящіеся, постоянно указываютъ на возможность и 
намъ, какъ подобнымъ имъ людямъ, достигать той же 
мѣры совершенства, какой достигли они; въ чемъ 
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святые Божіи и могутъ служить, для насъ самымъ 
поучительнымъ примѣромъ, доступнымъ для подра
жанія. Читаемое здѣсь слово Божіе, содержа въ себѣ 
то основныя истины вѣры, то святѣйшія правила 
нравственности, то поучительнѣйшіе примѣры святой 
жизни, постоянно подкрѣпляетъ и утѣшаетъ сердце 
наше во всѣхъ обстоятельствахъ нашей жизни, на
ставляя насъ, обновляя и возращая въ духовной жизни; 
для той же цѣли служатъ и предлагаемыя пастырями 
поученія. Священныя пѣснопѣнія, входящія въ составъ 
богослуженія', соверйіаемаго въ храмѣ, благотворно 
дѣйствуетъ на нашу душу, вызывая въ насъ то уми
леніе, то радость, то печаль о грѣхахъ своихъ и тѣмъ 
умягчая наше сердце. Совершаемыя и принимаемыя 
нами здѣсь таинства, непостижимо соединяя насъ съ 
Богомъ—источникомъ нашей жизни и блаженства, 
освящаютъ всю нашу природу—тѣлесную и душевную, 
возраждаютъ, укрѣпляютъ, совершенствуютъ насъ въ 
духовной жизни и благотворно дѣйствуютъ на нашу 
волю, укрѣпляя слабыя ея силы и возвышая ея дѣя
тельность. Особенно же это надобно сказать о свя
тѣйшемъ таинствѣ Причащенія Тѣла и Крови Христо
выхъ, которое ежедневно священнодѣйствуется на 
литургіи. Постоянно напоминая щамъ о жизни Хри
стовой, особенно о безцѣнныхъ для насъ страданіяхъ 
и спасительной смерти Его, оно въ то время, когда 
мы съ вѣрою принимаемъ его, дѣлаетъ насъ причаст
никами Божественнаго естества, соединяя насъ съ 
Христомъ—источникомъ безсмертія и вѣчной жизни, 
и очищаетъ грѣхи не только насъ, принимающихъ его 
съ вѣрою, но и прежде отшедшихъ отецъ и братій 



— 1001 —

нашихъ, о которыхъ мы возносимъ свои молитвы во 
время совершеніи сего величайнаго таинства. Такъ вели
ко для насъ, благочестивые слушатели, значеніе храма. 
Поистинѣ храмъ Божій есть небо на землѣ; нена
прасно же Св. церковь и взываетъ въ одной своей 
пѣсни: „въ храмѣ стояще, на небеси стояти мнимъ“. 
Какъ, значитъ, много теряетъ тотъ, кто подъ разными 
предлогами, болѣе или менѣе неосновательными, укло
няется отъ посѣщенія храма, во время общественнаго 
богослуженія, въ дни воскресные и праздничные! Не
счастенъ, по истинѣ несчастенъ такой человѣкъ, по
тому что нерадѣніе его относительно посѣщенія бого
служенія можетъ привести его къ тому, что онъ, не 
бывая въ храмѣ и не слыша о Богѣ, о чудныхъ Его 
свойствахъ и дѣйствіяхъ въ мірѣ, мало-помалу ста
нетъ забывать Его, потеряетъ вѣру въ Него, забу
детъ свои обязанности, какъ въ отношеніи къ Нему, 
такъ и къ ближнимъ своимъ и къ самому себѣ; а 
если вспомнитъ когда о нихъ, то, не принимая таинствъ 
св. церкви и не получая, вслѣдствіе сего, содѣй
ствующей благодати Божіей, не будетъ имѣть силы 
выполнить ихъ, и такимъ образомъ погибнетъ на цѣ
лую вѣчность. Не правда ли, слушатели, не несчастно 
ли состояніе человѣка, нерадиваго къ посѣщенію храма 
Божія и къ принятію таинствъ Св. Церкви?!

Берегитесь же и вы, слушатели, охладѣвать въ 
посѣщеніи храма Божія, чтобы не впасть и вамъ въ 

- подобное состояніе! Тѣмъ болѣе берегитесь этого, 
что есть и между вами люди, охладѣвшіе или охла
дѣвающіе къ храму Божію, къ посѣщенію богослу
женія, которыхъ, за исключеніемъ развѣ самыхъ вели

4
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кихъ праздниковъ, не видно въ храмѣ Божіемъ; есть 
и между вами люди, много лѣтъ не бывавшіе у -ис
повѣди и Св. причастія,—и это изъ числа лицъ, не
радивыхъ къ посѣщенію храма Божія. Не въ укоръ 
и не для порицанія ихъ говорю я это, но для того, 
чтобы имѣющіе уши слышати слышали сіе и оставили 
пагубный путь, который можетъ привести ихъ къ 
вѣчной погибели.

Въ виду же важности для насъ храма Божія, да
димъ, благочестивые слушатели, въ сердцѣ своемъ 
обѣтъ, какъ можно, усерднѣе посѣщать храмъ Божій, 
чтобы научиться въ храмѣ добродѣтелямъ Божіей 
Матери, нашей всегдашней защитницы и покровитель
ницы и, подобно Ей, удостоиться тихой и безболѣз
ненной кончины и вѣчнаго блаженства.

Пресвятая Владычица наша Богородица! согрѣй 
наши сердца любовію къ святому храму, вдохни въ 
насъ усердіе къ посѣщенію, устроенію и благолѣпію 
его, внуши намъ въ немъ стремленіе къ тѣмъ добро
дѣтелямъ, которыми прославилась Ты въ Своей жизни, 
удостой насъ безболѣзненной, непостыдной и мирной 
кончины и сподоби насъ въ вѣчной славѣ со Хри
стомъ и Тобой царствовати!

Протоіерей Василій Сиротинскій.

Празднованіе 40-лѣтія миссіонерскаго служенія 
Преосвященнѣйшаго Иннокентія, Еп. Бійскаго.

Это было давно, 40 лѣтъ тому назадъ, въ семьѣ само
отверженныхъ апостоловъ Алтая быль принятъ молодой, 
только начинающій жизнь юноша, студентъ Московской семи
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наріи, Константинъ Павловичъ Соколовъ, только что въ 
1867 г. окончившій ученіе и полтора года прослужившій въ 
должности учителя духовнаго училища.

Молодого члена Миссіи встрѣтила уже закаленная въ 
борьбѣ съ язычествомъ семья престарѣлыхъ работниковъ, 
сотрудниковъ незабвеннаго основателя Миссіи: тутъ были п ре- 
емникъ о. Макарія прот. Стефанъ Ландышевъ, о. В. Вер
бицкій и бывшій толмачъ основателя миссіи, протоіерей 
Михаилъ Чевалковъ;—тутъ были и вновь выдвигающіяся 
миссіонерскія силы, готовящіяся на смѣну отходящимъ 
съ нивы проповѣдничества и во главѣ, ихъ извѣстный всему 
Алтаю Игуменъ Макарій.

Славныя преданія прошедшаго обвѣяли душу молодого 
сочлена Миссіи и подъ ихъ вліяніемъ возгорѣлся въ немъ 
духъ апостольства. К. П. остался на служеніи Алтаю и не
сетъ его до сего дня—уже въ санѣ Епископа.

Чрезъ два года по прибытіи на Алтай К. П. женился 
на дочери протоіерея М. Чевалкова и принялъ священный 
санъ съ назначеніемъ миссіонеромъ въ с. Онгудай, гдѣ и 
провелъ 30 лѣтъ.

Если тяжело служеніе миссіонерское само по себѣ, то 
служеніе на Алтаѣ еще труднѣе въ зависимости отъ осо
бенностей этого дикаго края. Для лица же, обязаннаго се
мейными узами, оно поневолѣ представляется игомъ, нести 
которое помогаетъ только благій Архипастырь Христосъ. 
Кажется, что труды Апостольства сами собой зовутъ чело
вѣка къ отреченію отъ міра, къ иноческому подвигу. О. Кон
стантинъ пошелъ другимъ путемъ и не самымъ легкимъ. 
Утѣшеніемъ себѣ въ этомъ подвигѣ онъ имѣлъ только то, 
что послѣ утомленія и невзгодъ по службѣ, могъ находить 
хотя краткій отдыхъ въ кругу близкихъ лицъ и родного 
очага.

Брачную жизнь о. Константина Господь благословилъ 
рожденіемъ трехъ сыновей, которые въ настоящее время 
всѣ служатъ въ той же миссіи, гдѣ получили свое бытіе.

Чрезъ 19 лѣтъ по поступленіи въ миссію, въ 1890 г., 
4*
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о. Константинъ былъ сдѣланъ благочиннымъ церквей миссіи. 
Послѣ того въ должности благочиннаго онъ состоялъ при
близительно 10 лѣтъ, но 1901 годъ о. Константину принесъ 
великое семейное горе. У него скончалась супруга. Овдо
вѣвшій священникъ въ горахъ Алтая все равно, что инокъ, 
если только его не связываетъ съ міромъ часто остающаяся 
на рукахъ семья изъ малолѣтнихъ дѣтей. У о. Константина 
сыновья уже достигли совершеннолѣтія, потому ничто не 
связывало его теперь съ міромъ. Очевидно, Промыслъ Бо
жій направлялъ его жизнь на другой путь. Повинуясь этому 
званію свыше, о. Константинъ въ 1902 году принялъ иноче
ское постриженіе съ именемъ Иннокентія и въ томъ же году, 
чрезъ два мѣсяца по постриженіи, 28 апр., былъ возведенъ 
въ санъ архимандрита, а въ августѣ мѣсяцѣ назначенъ былъ 
помощникомъ начальника миссіи, какъ старѣйшій и виднѣй
шій по заслугамъ членъ ея.

Въ 1905 г. архимандритъ Иннокентій былъ возведенъ 
въ санъ Епископа, перваго викарія Томской Епархіи и на
значенъ начальникомъ Алтайской Миссіи, въ каковомъ зва
ніи состоитъ и до сего дня.

Исполненіе сороковой годовщины Миссіонерскаго слу
женія Преосвященнѣйшаго Иннокентія совпало съ Его прі
ѣздомъ въ Томскъ для замѣщенія по управленію Преосвя
щеннѣйшаго Мелетія, командированнаго Св. Синодомъ въ 
Якутскую Епархію.

Въ празднованіи сорокалѣтія служенія Преосвященнаго 
въ миссіи приняли участіе Томское отдѣленіе Православнаго 
.Миссіонерскаго Общества. 16 сентября Преосвященнѣйшій 
Иннокентій совершилъ Литургію въ крестовой церкви въ со
служеніи о. ректора Семинаріи, каѳ. протоіерея и другихъ 
лицъ. Послѣ литургіи было совершено благодарственное мо
лебное пѣніе. Къ концу Литургіи въ храмъ собрались члены 
Консисторіи и миссіонерскаго общества. Они съ Владыкой 
юбиляромъ прослѣдовали въ залъ Архіерейскаго дома, гдѣ 
юбиляра привѣтствовалъ душевной рѣчью Владыка Архи
пастырь, какъ бывшій руководитель и начальникъ Преосвя
щеннаго Иннокентія по службѣ въ миссіи.
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Преосвященнѣйшій Владыко!
Сердечно привѣтствую Васъ въ этотъ знаменатель
ный для Васъ день исполнившагося 40-лѣтія Вашего 
служенія въ Алтайской Миссіи. Припоминаю Ваши 
первые шаги по прибытіи Вашемъ въ Алтай. Они 
были на моихъ глазахъ, вмѣстѣ со мною. Незабвен
нымъ нашимъ бывшимъ Начальникомъ Миссіи, о. Ар
химандритомъ Владиміромъ*),  послѣ короткаго пре
быванія Вашего въ главномъ миссіонерскомъ станѣ 
Улалѣ. Вы назначены были для сотрудничества мнѣ 
въ Чопошѣ и Чемалѣ. Оттуда мы съ Вами совер
шили тысячеверстное путешествіе, на сѣдлѣ, къ юж
ной границѣ Алтая, а потомъ—вдоль восточной гра
ницы его съ Китаемъ. Такимъ образомъ Вы сразу 
окунулись въ миссіонерскую жизнь со всѣми труд
ностями путнаго шествія. Вы сердечно полюбили 
миссіонерскую службу и глубоко вросли корнями въ 
горы Алтая, избравши спутницей жизни одну изъ 
дщерей перваго переводчика при основателѣ Миссіи. 
Вы сроднились съ Алтаемъ и духомъ и тѣломъ, Вы 
забыли и о Москвѣ родной и о большихъ городахъ: 
Алтай сталъ для Васъ второй родиной, Вы успѣшно 
стали изучать языкъ туземцевъ, чтобы безповоротно 
быть истовымъ миссіонеромъ. Господь благословилъ 
Вашу семейную и миссіонерскую жизнь, Вы и въ 
дѣтяхъ своихъ воспитали любовь къ миссіонерскому 
служенію, Ваши всѣ три сына состоятъ на службѣ 
Миссіи, достойно занимая почетнѣйшія мѣста служе
нія. Лишившись доброй супруги, Вы не колеблясь 
избрали иноческое званіе. Не оставляя служенія Ал
таю, Вы стали инокомъ не только по имени и по 
одеждѣ, но и по духу. Вашъ свѣтильникъ болѣе и 
болѣе разгорался, ярче и ярче свѣтилъ въ горахъ и 
дебряхъ Алтая, пока наконецъ, онъ поставленъ былъ

*) Впослѣдствіи Епископомъ Томскимъ, а потомъ Архіепископомъ Ка
занскимъ.
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Промысломъ Божіимъ на свѣщникѣ архіерейства 
того-же края.

Сегодня исполнилось 40 лѣтъ горѣнія и свѣте- 
нія его. Пройти 40 лѣтъ однимъ изъ труднѣйшихъ 
поприщъ, не—поле перейти. Прослужить безпорочно 
40 лѣтъ—великая честь. Прослужить въ Миссіи 
40 лѣтъ—великій подвигъ.

Вы еще въ полнотѣ силъ и опыта. Вамъ подо
баетъ еще рости и рости, какъ и намъ уже время 
малитися.

Да свѣтитъ Вашъ свѣтъ ярче и ярче. Да мно
жатся плоды Вашего служенія больше и больше на 
благо нашей дорогой Миссіи и всѣхъ насельниковъ 
Алтая, во славу святой православной Церкви.

Послѣ рѣчи Его Высокопреосвященства отъ имени Том
скаго комитета Миссіонерскаго общества протоіерей. П. Мсти
славскій прочиталъ слѣдующій адресъ:

Ваше Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Владыко, 

Милостивѣшій Архипастырь и Отецъ!
Томскій Комитетъ Прав. Мисс. Общества имѣетъ 

почтительный долгъ и восторженное чувство привѣт
ствовать Ваше Преосвященство съ 40-лѣтнимъ юби
леемъ Вашей миссіонерской дѣятельности среди инород
цевъ Алтая. Господь благословилъ вамъ встрѣтить 
этотъ знаменательный день здѣсь, среди насъ, въ г. 
Томскѣ, вдали отъ родного Вамъ Алтая. Но радость 
наша преисполнена и мы тѣмъ съ большею готовностію 
спѣшимъ засвидѣтельствовать свою горячую почтитель
ность иглубоко-сердечное пожеланіе Вамъ, Преосвящен
нѣйшій Владыко, дальнѣйшихъ столь-же плодотворныхъ 
успѣховъ, какіе мы созерцали въ предшествующіе годы 
въ Вашей миссіонерской дѣятельности. 40 лѣтъ испол
нилось Вашей миссіонерской дѣятельности, —въ кото
рой Вы, Преосвященнѣйшій Владыко, прошли всѣ сте
пени миссіонера, какъ миссіонеръ-священникъ, миссіо
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неръ-іеромонахъ,—Архимандритъ, и наконецъ Епи
скопъ, Начальникъ Алтайской Миссіи. Въ это время 
Вы, Владыко, являетесь то любящимъ братомъ, то мудро 
попечительнымъ отцомъ къ меньшей братіи, сѣдящей 
въ тьмѣ и сѣни смертнѣй, невѣдущей истиннаго Бога 
и жаждущей духовнаго просвѣщенія. ИВашей благопопе
чительной дѣятельности какъмиссіонера-брата обязаны 
своимъ духовнымъ просвѣщеніемъ 529 язычниковъ— 
алтайцевъ, —которые не только познали истиннаго Бога, 
но и стали на путь просвѣщенія и культурности. Ваша 
многопопечительная и преисполненная любовію дѣятель
ность рядового миссіонера вскорѣ была замѣчена какъ 
ближайшею Епархіальною Властію, такъ и Высшимъ 
духовнымъ Начальствомъ. И вотъ съ 25 февраля 1905 
года уже Высочайше повелѣно Вамъ быть Епископомъ 
Бійскимъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и Начальникомъ Алтай
ской Миссіи, каковымъ уже состоите въ продолженіи 
болѣе 6 лѣтъ. Это было время полнаго расцвѣта, 
наивысшаго внѣшняго развитія Алтайской Миссіи. Въ 
это время Алтайская Миссія, кромѣ резиденціи началь
ника ея съ катихизаторскимъ училищемъ въ г. Бійскѣ, 
возврасла въ 25 становъ, 380 селеній съ 52609 душъ 
православнаго населенія, устроены были 38 церквей, 
54 молитвенныхъ дома, 60 школъ съ 1903 учащимися, 3 
монастыря и 3 дѣтскихъ пріюта. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
это время расцвѣта было началомъ бѣдъ и скорбей, 
посѣтившихъ Алтайскую Миссію. Это было время 
русско-японской войны, когда изъ сосѣдняго Китая, 
при несомнѣнной поддержкѣ Японіи, сталъ проникать 
ламаизмъ и на почвѣ религіозной, пользуясь древними 
преданіями инородцевъ, стали проникать политическія 
идеи. Въ это время на Алтаѣ появляется рядъ полити
ческихъ агитаторовъ, прикрывающихся религіозными 
цѣлями бурханизма и ламаизма, какъ Четъ Челпановъ, 
Гегенъ и др. не призванные пророки и ламы. Къ 
сему присоединилось освободительное движеніе, а 
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также дѣятельность землеустроительной Комиссіи съ 
переселенческимъ вопросомъ,—все это вмѣстѣ взятое 
всколыхнуло Алтай и приподняло сильно голову недру
говъ Миссій.

Тогда-то и некрещенные инородцы Алтая, экзаль
тируемые проповѣдію вышеозначенныхъ пророковъ и 
ламъ, подняли свои головы и начали наносить обиды 
и притѣсненія ново-и старо-крещеннымъ инородцамъ. 
Этоже время было временемъ и экономическихъ лише
ній для Алтайской Миссіи. Еще въ 1906 году смѣта 
на содержаніе Миссіи была сокращена Совѣтомъ Прав. 
Мисс. Общества на 3448 руб; затѣмъ въ 1907 году 
на 9818 руб., а въ 1908 году сокращена еще на 5000 
руб. Такое сокращеніе смѣты по содержанію и на 
такую громадную сумму застало Миссію втэ пору 
наивысшаго внѣшняго развитія, когда при такой 
сложной организаціи Алтайской Миссіи требовалось 
не сокращеніе, а увеличеніе смѣты, соотвѣтственно 
ея росту и требованіямъ, а вышло какъ разъ наоборотъ.

Изъ всего этого ясно видно, сколько требовалось 
стойкости, труда, энергіи, тактичности, со стороны 
отцовъ миссіонеровъ, а равно пастырской мудрости и 
сердечной любви Вашего Преосвященства, какъ началь
ника миссіи, чтобы не только удерживать на должной 
высотѣ дѣло миссіи, но и продолжать движеніе впе
редъ! И Вы, Преосвященнѣйшій Владыко, въ это время 
явились истиннымъ апостоломъ*  Алтая, поднявшимъ на 
рамена свои всю тяжесть, и все бремя миссіонера и 
архипастыря Алтайской миссіи. По цѣлесообразной 
предусмотрительности Вашего Преосвященства, снаря
жается миссіею экскурсія изъ молодыхъ дѣятелей- 
миссіонеровъ, которые съ горячимъ словомъ на устахъ 
проходятъ почти весь Алтай и вездѣ во всѣхъ угол
кахъ Алтая проповѣдуютъ истины Евангелія, распо
лагая и привлекая къ себѣ кочевниковъ Алтая,—стар
цевъ и юношей, колебля, какъ шаманистовъ, такъ и 



-1009—

бурханистовъ, еще недавно такъ сильныхъ и могучихъ 
въ лицѣ своихъ языческихъ ярлыкчей—проповѣдни
ковъ.

Повинуясь проникнутому любовію повелѣнію сво
его начальника-архипастыря, о.о. миссіонеры съ осо
бенною ревностью исполняютъ свои миссіонерскія 
обязанности:—проповѣдуютъ благовременно и без
временно, а равно и пастырскія: они совершаютъ 
богослуженія, исполняютъ требы по своему приходу, 
—они объѣзжаютъ всѣхъ новокрещенныхъ и ста
рокрещенныхъ, живущихъ по разнымъ аиламъ; о’ни 
переѣзжаютъ изъ деревни въ деревню, совершаютъ 
таинства, призызываютъ къ исповѣди, пріобщаютъ Св. 
Христовыхъ Таинъ. Вы же, Преосвященнѣйшій Вла
дыко, наставляя своимъ любящимъ архипастырскимъ 
словомъ пастырей и пасомыхъ, ревностно подвизались 
самымъ дѣломъ въ миссіонерствѣ и пастырствѣ. Вы 
лично, какъ любящій отецъ, обозрѣваете ежегодно то 
одну, то другую половину Алтая, —объединяя, ободряя, 
направляя, какъ пастырей, такъ и пасомыхъ къ одной 
святой цѣли: житъ на землѣ для неба, цля правды и 
любви своихъ ближнихъ,—этихъ младенцевъ по вѣрѣ 
и жизни—Алтайскихъинородцевъ. Иу всѣхъ послѣдова
телей Христовыхъ, подъ благотворнымъ вліяніемъ -Ва
шей Архипастырской жизни и дѣятельности, дѣй
ствительно образуется единый духъ, едина вѣра и 
всѣ, сосредоточиваясь въ единой Главѣ, образуютъ 
живой и жизненный организмъ—церковь Алтайскую. 
Въ такой Вашей искренней любви, ревностной архи
пастырской дѣятельности, видимо, самъ Богъ помога
етъ. Близко воспринялъ своимъ горячо любящимъ 
сердцемъ и взялъ подъ свой покровъ тяготы миссіи 
внутреннія и внѣшнія старѣйшій Апостолъ Алтая, 
Ангелъ Хранитель Томской паствы. Его мощный голосъ 
былъ услышанъ у Престола Царя, внялъ этому голосу 
и Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ. И нужды 
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миссіи вскорѣ стали удовлетворяться, печаль претво
ряться на радость. И мощно возстаетъ Алтайская миссія; 
есть теперь у Россіи на Алтаѣ стройное цѣлое 
культурно-просвѣтительное учрежденіе, оплотъ вѣры 
Христовой, культурной дѣятельности среди инород
цевъ, щитъ и огражденіе границы Русскаго царства на 
рубежѣ съ Монголіей) и Китаемъ - Алтайская духовная 
миссія. Вся миссіонерская просвѣтительная дѣятель
ность Вашего Преосвященства свѣтла, многополезна и 
истинно любезна для всѣхъ, кому дорога Алтайская 
миссія и кто хоть сколько-нибудь близко принималъ 
къ сердцу нужды миссіи. Да воздастъ же Вамъ Господь 
за всю плодотворную и истинно-христіанскую про
свѣтительную дѣятельность на пользу меньшей братіи 
нашей на Алтаѣ еще многія и многія лѣта живота 
Вашего во славу Царя и отечества, въ щитъ и огра
жденіе истинной православной вѣры.

Въ ознаменованіе столь радостнаго событія въ 
жизни Вашей, благоволите, Преосвященнѣйшій Вла
дыко, принять отъ насъ сей образъ Пастыреначальника 
нашего, Господа Іисуса Христа, какъ выраженіе нашей 
искренней любви и глубокаго почтенія къ апостоль
скимъ трудамъ Вашего Преосвященства.

Преосвященный Иннокентій съ благоговѣніемъ при
нялъ и облобызалъ поднесенный Ему образъ Спасителя и 
отвѣчалъ на принесенныя Ему привѣтствія 'слѣдующею 
рѣчью:

„О всемъ благодарите", учитъ св. апост. Пав. (1 Сол.. 
5, 18). Все благое, испытываемое нами въ жизни, исходитъ 
отъ Бога, а потому и въ настоящемъ случаѣ мысли мои 
устремляются прежде всего къ Господу, благодѣющему мнѣ 
отъ начала жизни моей. Да, Господь Богъ—первый Винов
никъ того, что я поставленъ нынѣ въ такія, а не другія от
ношенія къ людямъ—и къ такимъ, а не инымъ людямъ, въ 
такое, а не другое мѣсто. Господь Богъ во все продолженіе 
моей жизни Самъ давалъ направленіе ей, поставпяя меня въ 
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тѣ, а не другія отношенія, и Самъ поставилъ меня на это 
мѣсто. Его отеческій Промыслъ даетъ направленіе катяще
муся шару нашей жизни. Отъ Господа исправляются стопы 
человѣку: смертный же како уразумѣетъ пути своя?

Въ самомъ дѣлѣ, кто, какъ не Господь, ими-же вѣдалъ 
судьбами, призвалъ меня на дѣло благовѣтствованія Его 
святого евангелія среди невѣдущихъ Его, полудикихъ ко
чевниковъ Алтая? Кто, какъ не Онъ Всесильный явилъ мнѣ 
Свою божественную помощь въ тяжелой внутренней борьбѣ 
моей съ самимъ собою, когда, съ одной стороны, желаніе 
послужить дѣлу спасенія бѣдныхъ сыновъ Алтая влекло меня 
на службу въ Алтайскую миссію, а съ другой стороны, со
знаніе своихъ немощей душевныхъ и тѣлесныхъ, представле
ніе опасностей и трудностей, соединенныхъ съ этимъ служе
ніемъ, удерживало меня отъ исполненія своего намѣренія? 
Кто, какъ не Промыслитель мой, хранилъ меня во здравіи и 
благополучіи во все время моего сорокалѣтняго служенія въ 
миссіи? Кто, наконецъ, какъ не тотъ же, неисповѣдимый въ 
своихъ путяхъ, Небесный Промыслъ меня наименьшаго изъ 
рабовъ Своихъ призвалъ на священное дѣланіе въ вино
градникѣ Божіемъ, св. церкви Христовой, въ санѣ епископа?

На милость-ли Божію отвѣчать равнодушіемъ? Хотя во 
глубинѣ моей совѣсти и доселѣ еще слышится тревожный 
вопросъ—за что это, Господи?—но смущаемое сердце нахо
дитъ успокоеніе въ той вѣрѣ, что Верховный Раздаятель жре
біевъ служенія въ церкви Своей, Іисусъ Христосъ, въ промыш
леніи Своемъ о тѣхь, на нихъ-же паде жребій служенія, ни 
съ кѣмъ совѣта не держитъ и отчета никому не даетъ, яко 
Богъ. Кто совѣтникъ Ему бысть?

Въ этихъ мысляхъ и чувствахъ не допытываюсь болѣе, 
почему дано, а возвожу трепетно благодарный взоръ на то, 
что дано, и на Того, Кѣмъ и чрезъ Кого дано.

Благослови убо, душе моя, Господа, и не забывай всѣхъ 
воздаяній Его. Да исполнятся мои уста хваленія Твоего, 
Господи, яко да пою и возвѣщаю, по мѣрѣ силъ моихъ, и 
остатокъ жизненнаго дня моего, славу Твою и великолѣпіе.
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Отъ полноты благодарнаго сердца преклоняюсь и предъ 
тобою благостнѣйшій мой Архипастырь и Отецъ, не оставляю
щій меня съ первыхъ шаговъ моего миссіонерскаго служе
нія безъ своего умудреннаго опытомъ руководства, благово
лившій избрать меня въ ближайшаго своего сотрудника, 
своимъ любвеобильнымъ сердцемъ покрывающій мои немощи 
и неопытность, и своими святыми молитвами споспѣшествую
щій мнѣ въ моемъ служеніи Церкви Божіей.

Благодарю и Васъ, о Христѣ братія и от цы. за благодар
ственное приношеніе, которымъ вздумали вы почтить меня 
въ день моего 40-лѣтняго юбилея. Да будетъ этотъ святой 
образъ, который принимаю отъ Васъ, залогомъ любви и еди
ненія между нами!

Но, обращая мысленный взоръ мой на служеніе мое въ 
теченіе минувшихъ 40 лѣтъ, я, говоря по чистой совѣсти, 
не признаю въ себѣ ничего такого, за что я былъ-бы до
стоинъ похвалы отъ Бога, праведнаго Судіи дѣль и помыш
леній человѣческихъ (1 Кор. 4, 5). Могу сказать только, что 
я не забывалъ совсѣмъ моего долга; я желалъ исполнять 
мои обязанности по отношенію къ церкви и паствѣ моей по 
доброй совѣсти иво всѣхъ добрѣ хотѣлъ жити (Евр. 13, 18), 
но по немощамъ моимъ, нерадѣнію и увлеченію земною суе
тою оставался я большею частію при одномъ только жела
ніи дѣлать доброе: угождалъ болѣе себѣ, нежели ближнему, 
и работалъ плоти моей и страстямъ, а не волѣ Божіей, 
вполнѣ оправдывая на себѣ слова апостола: еже бо хотѣти 
доброе, прилежитъ ми, а еже содѣяти доброе, не обрѣтаю 
(Рим. 7, 18). Нѣтъ, не принадлежу я къ тѣмъ труждающимся 
въ словѣ, каковыхъ апостолъ заповѣдуетъ христіанамъ имѣ
ти по преизлиха въ любви своей (Сол. 5, 12, 13), и не имѣю 
части съ тѣми, коихъ Господь нарекъ свѣтомъ міра, и ко
торыхъ свѣтъ свѣтится предъ человѣки, яко да видятъ доб
рыя дѣла ихъ и прославятъ Отца нашего, Иже на небесѣхъ 
(Мѳ. 5, 14—16). И если я до сихъ поръ еше, на закатѣ 
жизни, продолжаю свое миссіонерское служеніе, то въ этомъ 
вижу милость и благодать Божію ко мнѣ, охранявшую и 
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укрѣплявшую меня въ теченіе 40-лѣтняго служенія моего на 
избранномъ мною поприщѣ. Но, съ приближеніемъ къ концу 
жизни и ослабленіемъ силъ, болѣе чѣмъ когда-либо чувствую 
я теперь свое недостоинство и немощь въ служеніи предъ 
Богомъ и людьми; посему, Святитель Христовъ и братія, про
шу Вашихъ молитвъ за меня предъ Богомъ, да укрѣпитъ 
меня въ концѣ моей жизни, а недостатки мои покроетъ 
Своимъ милосердіемъ и любовію."

По обмѣнѣ привѣтствіями Преосвященнѣйшій юбиляръ 
предложилъ чествовавшимъ Его гостямъ раздѣлить съ нимъ 
Его трапезу.

Въ день юбилея Его Преосвященству приносили поздра
вленія, кромѣ выше названныхъ лицъ. Игуменія Томскаго Мо
настыря, Начальница Епарх. Училища, Инспекторъ классовъ 
и Предсѣдатель Совѣта того же училища, томскій купецъ 
А. Е. Кухтеринъ и нѣкоторыя другія лица, знавшія о семъ 
торжествѣ.

П- й. СТОЛЫПИНЪ.
2 апрѣля 1862 г.—5 сентября 1911 года.

Жизнь погибшаго отъ руки убійцы Петра Аркадьевича не
сомнѣнно будетъ предметомъ глубокаго изученія историковъ. Покой
ный былъ человѣкъ съ государственнымъ умомъ, желѣзной волей и 
рыцарской честью, отдавшій свою жизнь на благо Родины, многаго 
достигшій своей почти титанической работой и погибшій героиче
ской смертью отъ руки не его личнаго врага, а врага Государ
ства.

Съ его жизнью связана историческая эпоха Россійской Имперіи, 
эпоха усиленнаго обновленія и укрѣпленія ея государственности. 
Укрѣпленіе и развитіе законодательныхъ учрежденій; раскрѣпоще
ніе обширной Россіи и созданіе новой свободной земледѣльческой 
страны, поставленной въ нормальныя и благопріятныя условія эко
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номическаго развитія; усиленная и успѣшная борьба съ деморази- 
зующими революціонными организаціями; непрестанная забота о 
возвышеніи Россійской Имперіи въ ряду великихъ державъ и раз
витіе ея военной мощи; наконецъ, умѣлое пробужденіе національ
наго самосознанія въ русскомъ обществѣ, увлекавшемся отвлеченными 

' построеніями, лишенными почвы и возможности ихъ осуществленія— 
таковы основныя задачи боевой жизни П. А. Столыпина Каждая 
изъ нихъ требуетъ обширнаго и вздумчиваго изслѣдованія, которое 
мы не ставимъ нашей задачей.

Будетъ время, когда переживаемая Россіей трудная полоса ея 
исторіи дождется своего безпристрастнаго изслѣдователя и первая 
страница его лѣтописи будетъ украшена историческимъ именемъ 
П. А. Столыпина, къ которому отнесутся съ уваженіемъ всѣ озна
комившіеся съ русской исторіей. Но мы, его современники, наблю
давшіе неустанную борьбу усопшаго съ разрушительными началами, 
знакомые съ его героической работой на благо Родины и пережи
вающіе теперь черные дни скорби объ утратѣ этого необыкновен
наго человѣка, должны проникнуться не только чувствомъ печали, 
но и глубокой благодарности къ этому истинному герою современ
ной Россіи.

Теперь не время казаться личной жизни покойнаго и входить 
въ оцѣнку его, какъ человѣка, но мы ходимъ освѣжить въ памя
ти читателя общеизвѣстныя данныя о его жизни и работѣ.

О. А. Столыпинъ. — сынъ севастопольскаго героя ген.-ад. 
А. Д. Столыпина, родился 2 апрѣля 1862 г. Высшее образованіе 
П. А. Столыпинъ получилъ въ с.-петербурскомъ университетѣ, по 
физико-математическому факультету, который онъ окончилъ со сте
пенью кандидата. По окончаніи университета покойный поступилъ 
на государственную службу по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, 
откуда въ 1886 г. перешелъ на службу въ Министерство Земле
дѣлія, по департаменту земледѣлія и сельской промышленности, 
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гдѣ онъ въ особенности интересовался вопросами, касающимися 
крестьянскаго быта.

Въ началѣ 1889 г. II. А. Столыпинъ вернулся въ Мини
стерство Внутреннихъ Дѣлъ, получивъ назначеніе Ковенскимъ уѣзд
нымъ предводителемъ дворянства и предсѣдателемъ Ковенскаго 
съѣзда мировыхъ посредниковъ, а затѣмъ, въ 1899 г. онъ былъ 
назначенъ Ковенскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства. Во 
время своей служебной дѣятельности въ Ковенской губ. П. А. 
Столыпинъ занимался вопросами поземельнаго устройства бывшихъ 
государственныхъ крестьянъ Ковенской губерніи, а также прини
малъ дѣятельное участіе въ мѣстной общественной жизни, руково
дя дѣятельностію нѣкоторыхъ учрежденій попечительства о народной 
трезвости. Общественная дѣятельность снискала ему общія симпатіи, 
выразившіяся въ томъ, что въ теченіе ряда лѣтъ его избирали 
почетнымъ мировымъ судьею по Ковенскому и Инсарскому судебно
мировымъ округамъ.

Полезная дѣятельность П. А. Столыпина была оцѣнена пра
вительствомъ, и ему былъ открытъ путь къ широкой администра
тивной дѣятельности назначеніемъ въ 1902 г. и. д. Гродненскаго 
губернатора, откуда онъ уже въ слѣдующемъ году перешелъ на 
постъ Саратовскаго губернатора.

На новомъ мѣстѣ II. А. Столыпину вскорѣ, въ тяжелые дни 
залившей Россію революціонной смуты, пришлось примѣнить къ 
дѣлу своей опытъ и выказать твердый характеръ, при прекраще
ніи крестьянскихъ безпорядковъ въ Балашовскомъ у., Саратовской 
губ., и въ г. Саратовѣ. За свои умѣлыя, твердыя и эяергичйыя 
дѣйствія П. А. Столыпинъ удостоился 11 марта Ій05 г. Высо
чайшей благодарности. Точно также удостоился онъ Высочайшей 
благодарственной телеграммы за прекращеніе безпорядковъ въ Ново- 
узенскомъ уѣздѣ, Самарской губ. Эти выступленія П. А. Столы
пина во время революціонной смуты, обнаружившія въ немъ харак



- 1016 —

теръ рѣшительный и мужественный, способность не теряться въ 
затруднительныя минуты, умѣніе вліять на народъ,—и обратили на 
него вниманіе.

Между тѣмъ, Россія переживала трудныя минуты. Составля
лось правительство, которое должно было повести Россію по пути 
новаго государственнаго строя. И. Л. Горемыкину было поручено 
сформировать новый кабинетъ, въ составѣ котораго постъ Мини
стра Внутреннихъ Дѣлъ Высочайшимъ указомъ 26 апрѣля 1906 
г. былъ порученъ П. А. Столыпину, а 8 іюля того же года, 
послѣ роспуска первой Думы, Высочайшей волей онъ былъ на
значенъ Предсѣдателемъ Совѣта Министровъ, съ оставленіемъ въ 
должности Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

Съ этого времени началась широкая государственная дѣятель
ность П. А. Столыпина, направленная на умиротвореніе Россіи и 
возстановленіе ея внутренней и внѣшней мощи.

Плодотворная дѣятельность И. А. Столыпина, въ качествѣ 
главы правительства, снискала ему глубокое уваженіе всѣхъ, была 
оцѣнена съ высоты Престола.

6 декабря 1906 г. онъ былъ пожалованъ въ гофмейстеры Двора 
Его Императорскаго Величества: 1 января 1907 г. назначенъ 
при Всемилостивѣйшемъ рескриптѣ членомъ Государственнаго Со
вѣта; 1 января 1908 г. пожалованъ въ Статсъ-Секретари Его 
Императорскаго Величества, при Всемилостивѣйшемъ рескриптѣ, и 
29 марта 1909 г. награжденъ орденомъ Бѣлаго Орла.

П. А. Столыпинъ, въ качествѣ Предсѣдателя Совѣта Мини
стровъ, принималъ самое широкое участіе въ разныхъ сторонахъ 
государственной жизни. Наибольшее время онъ посвящалъ руково
дительству дѣятельностію Совѣта Министровъ, собиравшемуся обыч
но одинъ, два раза въ недѣлю по вопросамъ законодательства и 
для обсужденія текущихъ дѣлъ, при чемъ засѣданія нерѣдко про
должались до глубокой ночи. Въ то время онъ принималъ самое 
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дѣятельное участіе, въ качествѣ предсѣдательствующаго, въ тру
дахъ: і) особаго совѣщанія для обсужденія вопроса о выработкѣ 
нашей военной судостоительной программы; 2) образованнаго при 
Совѣтѣ Министровъ для объединенія и общаго направленія прави
тельственныхъ мѣръ по колонизаціи Пріамурскаго края комитета 
по заселенію Дальняго Востока и проч.

Одновременно, какъ главѣ объединеннаго правительства, П. А. 
Столыпину пришлось многократно выступать въ Государственномъ 
Совѣтѣ и Государственной Думѣ въ защиту правительственныхъ 
начинаній въ области государственной жизни. При этомъ П. А. 
Столыпинъ выказалъ себя блестящимъ ораторомъ, говорилъ вдохно
венно, сжато и дѣльно, развивая мастерски и ярко руководящія 
положенія законопроекта или давая отвѣтъ и объясненія по раз
личнаго рода запросомъ о дѣйствіяхъ правительства. Въ 1909 г. 
покойный присутствовалъ при свиданіи Государя Императора съ 
германскимъ императоромъ въ финдляндскихъ шхерахъ. Въ разное 
время онъ совершилъ нѣсколько поѣздокъ по Россіи, знакомился 
съ результатами землеустроительныхъ работъ и съ работами по 
хуторскому и отрубному разверстанію. Немало онъ приложилъ 
также стараній къ улучшенію водоснабженія въ Петербургѣ и 
прекращенію холерной эпидеміи.

Насколько широкой популярностью пользовался П. А. Сто
лыпинъ, какъ государственный и общественный дѣятель, свидѣ
тельствуетъ то, что онъ былъ избранъ почетнымъ членомъ множе
ства общественныхъ и ученыхъ учрежденій и почетнымъ граждани
номъ нѣсколькихъ городовъ.

Трудоспособность II. А. Столыпина была изумительная. 
Извѣстно, что неоднократно онъ работалъ напролетъ ночи. Работа, 
сопряженная при томъ съ различными волненіями, не могла не 
отзываться на здоровьѣ почившаго, страдавшаго въ послѣдніе годы 
сердцемъ.

5
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Революціонное подполье, , разгромленное II. А. Столыпинымъ, 
не могло простить ему своего пораженія. На него все время орга
низовались покушенія, изъ которыхъ наиболѣе ужасное произошло 
12 августа 1906 г. на министерской дачѣ, на Аптекарскомъ 
островѣ, при чемъ было убито 22, ранено 30 лицъ (въ ихъ 
числѣ тяжко пострадала дочь и раненъ малолѣтній сынъ Столыпи
на), но П. А. остался невредимымъ.

Какъ человѣкъ, покойный отличался прямодушіемъ, искрен
ностью п самоотверженною преданностью Государю и Россіи. Онъ 
былъ чуждъ гордости и кичливости, благодаря исключительно 
рѣдкимъ качествамъ своей уравновѣшенной натуры. Онъ всегда 
относился съ уваженіемъ къ чужимъ мнѣніямъ и внимательно къ 
своимъ подчиненнымъ и ихъ нуждамъ. Врагъ всякихъ неясностей, 
подозрѣній и гипотезъ, онъ чуждался интригантства и интригановъ 
и мелкаго политиканства. Твердость, настойчивость и высокій 
патріотизмъ были присущи его честной, открытой натурѣ. П. А. 
особенно не терпѣлъ лжи, воровства, взяточничества и корысти и 
преслѣдовалъ ихъ безпощадно.

Покойный былъ женатъ на дочери оберъ-гофмейстера Двора 
0. Б. Нейдгартъ, имѣлъ пять дочерей и сына.

(■Россія*.)

Историческія данныя о мѣстности занимаемой 
нынѣ Градо-Томской Никольской церковью.

На мѣстѣ занимаемомъ Никольскою церковію съ 1671 года,- 
въ продолженіе 105 лѣтъ, существовалъ первый въ г. Томскѣ Жен
скій Никольскій Дѣвичій Монастырь. Монастырь этотъ былъ осно
ванъ, по благословенной грамотѣ Высокопреосвященнѣйшаго Корни- 
лія, Митрополита Сибирскаго и Тобольскаго, тщаніемъ и трудами 
Томскаго городского казачьяго головы Зиновія Литосова. Имѣлъ 
одну деревянную однопрестольную во имя Св. Николая церковь. 
Съ самаго основанія своего обитель хорошими матеріальными сред
ствами не обладала, а пользовалась небольшою субсидіей отъ казны: 
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денегъ 6 р. и хлѣба 2 четверти каждой монахинѣ. Въ 1711 г. 
вмѣсто однопрестольной церкви, построенной Литосовымъ, выстроена 
была новая деревянная же двухпрестольная церковь съ придѣлами 
въ воспоминаніе Рождества Господа нашего Іисуса Христа и Св. 
Чудотворца Николая.

Въ 1736 году казна скудную выдачу жалованья прекратила. 
Монастырьза неимѣніемъ какъ вкладчиковъ, такъи приписныхъ деревень, 
земель, угодій и рыбныхъ промысловъ, въ средствахъ обѣднялъ; 
инокини стали пропитываться милостынею. Церковь, 6 келій и одна 
больница деревянныя пришли въ ветхость. Келій эти были бѣдныя 
деревянныя избушки, въ родѣ крестьянскихъ бань, съ узкими, 
едва пропускавшими свѣтъ окнами. Столъ, лавка, скамья вмѣсто 
кровати—составляли все внутреннее убранство ихъ. Одна изъ этихъ 
убогихъ келій приняла въ свои мрачныя стѣны княжну невѣсту 
Императора Петра II Екатерину Алексѣевну Долгорукую. Сюда 
она была привезена по Именному Указу 21 декабря 1740 года, 
а 22 декабря тогоже года была пострижена въ монахини. Такъ 
какъ монахини питались мірскимъ подаяніемъ, по обыкновенію мо
настыря, то наравнѣ съ ними пропитывалась и бывшая царская 
невѣста. Томилась высокопоставленная узница въ такомъ положеніи 
одинъ годъ 20 дней (съ 22 Декабря 1740 г. до 10 января 
1742 г.). При Императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ княжна Долго
рукая была, возвращена изъ ссылки.

Указомъ, отъ 18 Января 1752 г., Сильвестра Митрополита, 
Тобольскаго, вслѣдствіе просьбы священнослужителей, къ монастыр
ской церкви О’іъ Благовѣщенскаго прихода приписано было 60 
обывательскихъ дворовъ. Новые прихожане, принявшіе на себя по
печеніе по содержанію церкви, начали управлять ею посредствомъ 
выбираемыхъ ими изъ среды своей церковныхъ старостъ и самая 
церковь получила таковое наименованіе „Томскаго Дѣвичья Мона
стыря Христорождественская церковь “.

Въ 1766 году, по благословенной грамотѣ Павла, Митропо
лита Тобольскаго, на мѣстѣ Христорождественской церкви заложена 
была при протопресвитерѣ Прокопіи Петровомъ, новая, по преем
ству времени третіья, деревянная двухпрестольная церковь, которая 
въ 1769 г., по благословенію Варлаама, Епископа Тобольскаго, 

5*
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и была освящена игуменомъ Нафанаиломъ. Церковь эта, хотя и 
именовалась еще храмомъ Дѣвичья Монастыря, но по трудамъ, 
средствамъ сооруженія, была уже собственно церковью приходскою, 
что сознавали и сами монашествующія сестры. Съ образованіемъ 
монастырскихъ штатовъ монастырь сей, какъ не имѣющій собствен
ныхъ средствъ къ существованію, былъ предположенъ въ числѣ 
многихъ другихъ къ закрытію и въ 1776 г. окончательно за
крытъ. По закрытіи монастыря храмъ сдѣлался церковію приход
скою. Вся, хотя и скудная церковная утварь, иконы, келіи и мѣст
ность, занимавшаяся монастыремъ, поступила во владѣніе этой 
приходской церкви. Перешедшая въ руки прихожанъ монастырская 
деревянная церковь отъ долговременнаго построенія пришла въ вет
хость. Въ 1792 году, на сборныя отъ доброхотныхъ дателей и 
вырученныя отъ продажи Томскому Городскому Обществу значитель
ной части мѣста, поступившаго по закрытіи монастыря въ собственность 
церкви она была замѣнена новою небольшою двухпрестоль- 
ною каменною церковію съ таковою же колокольнею. Главный при
дѣлъ въ воспоминаніе Тождества Христова, а съ сѣверной стороны во 
имя • ('в. Николая Чудотворца. Послѣдній придѣлъ по ску
дости средствъ освященъ былъ, по благословенію Архіепископа Антонія 
Тобольскаго и Сибирскаго, при игуменѣ Палладіи, въ 1806 году; 
третій же придѣлъ съ южной стороны пристроенъ въ 1836 г.; 
колокольня, построенная одновременно съ двуми первыми придѣлами, 
была разобрана, а вмѣсто нея воздвигнута въ 1856 году новая, 
каменная, по особому отъ храма фасаду, иждивеніемъ Томскаго I 
гильдіи купца Гавріила Игнатьева Елисѣева. Какъ ни поддержи
валась эта церковь, всетаки отъ времени приходила она въ вет
хость (потолокъ грозилъ паденіемъ), а вслѣдствіе быстраго прироста- 
населенія и ограниченной вмѣстимости, она не удовлетворяла потребно
стямъ прихожанъ. Мысль о необходимости устройства храма росла 
и крѣпла у священнослужителей того времени и прихожанъ и 
только откладывалась до болѣе благопріятнаго времени, такъ какъ 
на постройку храма большихъ размѣровъ и благолѣпнаго вида 
нужна была значительная сумма. Построить новый храмъ изъявили 
согласіе братья купцы г. Томска Евграфъ и Всеволодъ Королевы. 
Христорождественскій храмъ былъ разобранъ, а вмѣсто него воздвиг
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нутъ въ 1900 году нынѣ существующій великолѣпный но виду, 
каменный, трехпрестольный храмъ. Собственныхъ средствъ на соору
женіе храма Королевыми израсходовано около 80000 руб., а добро
хотныхъ подаяній отъ прихожанъ до 30000 руб. Изъ предметовъ 
древняго и болѣе позднѣйшаго времени достойны вниманія: 1) Крестъ 
въ 3 арш. высоты, на которомъ есть дата: „Лѣта 3 Р II й-го 7 182— 
1674 г. 6 апрѣля въ 1 день писанъ сей крестъ Господень при 
царѣ Государѣ и Великомъ князѣ Алексіѣ Михайловичѣ всея Великія 
и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержцѣ, писанъ по обѣщанію присыль
наго человѣка Сергѣя Матвѣева сына Монастыреві, а писалъ Том
скій сынъ боярской Иванъ Васильевъ сынъ Литасовъ въ Троицѣ 
славимаго Бога Отца. Аминь 2) Икона Можайскаго Св. и Чу
дотворца Николая въ 2 арш. высоты, предъ которою служится 
еженедѣльно по четвергамъ, со времени Епископа Томскаго Парое- 
нія, торжественное акаѳистное пѣніе и, наконецъ, 3) мѣстночтимыя 
иконы: В.-муч. Екатерины, Параскевы (Пятница), Рождества Хри
стова и Св. Иннокентія Иркутскаго.

Составилъ по даннымъ церковнаго архива Священникъ
Василій Окороковъ.

СПИСОКЪ школъ, 
находящихся въ вѣдѣніи Томскаго Епархіальнаго Учи

лищнаго Совѣта.

(Окончаніе).

VII. Кузнецкій уѣздъ.
А.Второклассная.

1. Село Тогулъ, той-же волости.

. Одноклассныя.

а) Городскія:
1. Градо-Кузнецкая соборная.
2. Градо-Кузнецкая (воскресная).
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(б) Сельскія:
3. Улусъ Абинскій, Градо-Кузнецкаго Одигитріевскаго 

прихода, Кузнецкой вол. (бл. 14).
4. с. Аило-Атынаковское, Баянской инор. вол. (бл. 13).
5. д. Антипина, Мартыновскаго прих., Уксунайской вол. 

(благоч. 15).
6. д. Арамичевская (Горбуновская), Градо-Кузнецкаго 

Соборнаго прихода, Кузнецкой вол. (бл. 14).
7. с. Аѳонинское, Бачатской вол. (бл. 14).
8. Улусъ Балбынскій, Безруковскаго прих., Кузнецкой 

вол. (бл. 14).
9. с. Банковское, Крапивенской вол. (бл. 13).
10. Барачатское, Мунгатской вол (бл. 13).
11. с. Бачатское, той-же волости (бл. 13).
12. с. Безруковское, Кузнецкой вол. (бл. 14).
13. д. Безсонова, Градо-Кузнецкаго Соборнаго прих., 

Кузнецкой вол. (бл. 14].
14. д. Бенжерепъ, Сарычермышскаго прих., Ельцовской 

вол. [бл 14].
15. с. Березовское, Кузнецкой вол. [бл. 14].
16. с. Большерѣчинское, Яминской вол. [бл. 28].
17. д. Брагина, Мартыновскаго прих., Уксунайской вол. 

[благоч. 15].
18. с Брюхановское, Касьминской вол. [бл. 13).
19. д. Бѣдарева, Красноярскаго прих., Ильинской вол. 

(благоч. 14).
20. с. Вагановское, Касьминской вол. [бл. 13).
21. д. Васькова, Титовскаго прих., Тарсминской вол. 

(благоч. 1).
С2С 1. с. Верхотомское, той-же вол. [бл. 7].
23. д. Верхъ-Красноярская, Горновскаго прих., Яминской 

вол. [бл. 28].
24. д. Верхъ-Чумышская, Аѳонинскаго прих., Бачатской. 

вол. [бл. 14].
25. д. Гавриловская, прих. Салаирскаго рудника, Сала- 

ирской вол. [бл. 13].
26. с. Горновское, Яминской вол. (бл. 28).
27. д. Доронина, Коуракскаго прих. и вол. [бл. 7].
28. с. Драченинское, Касьминской вол. [бл. 13].
29. д. Еловка, Бачатскаго прих. и вол. [бл. 13].
30. с. Ельцовское, той-же вол. (бл. 15].
31. д. Ельцовка, Большерѣчинскаго прих., Бійской вол. 

и уѣзда [бл. 28].
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32. с. Зарубинское, Тарсминской вол. (бл. 7).
33. д. Зенкова Монастырскаго прих., Ильинской вол. 

(бл. 14).
34. д. Змѣинка, Банновскаго прих., Крапивинской вол. 

(бл. 13).
35. с. Калтанъ, прихода аила Кузедѣевскаго, Кузнецкой 

вол. (бл. 14).
36. д. Калачева, Березовскаго прих., Кузнецкой вол. 

(бл. 14).
37. с. Камыслинское, Касьминской вол. (бл. 13).
38. с. Караканское, той-же вол. (бл. 13).
39. д. Колонкова, Мартыновскаго прих., Уксунайской вол. 

(бл. 15).
40. улусъ Колтыракскій, Вагановскаго прих., Шуйско- 

Кумышской инор. вол. (бл. 13).
41. с. Кольчугинское, Косьминской вол. (бл. 13).
42. д. Корчуганъ—Бѣлкина, Лебедовскаго прих., Кась

минской вол. (бл. 7).
43. улусъ Косопорожинскій, Атамановскаго прих., Каза- 

ковской вол. [бл. 14].
44. д. Костенкова, Березовскаго прих., Кузнецкой вол. 

[бл. 14].
45. с. Коуракъ, той-же волости [бл. 1). ‘
46. с. Крапивинское, той-же волости [бл. 7].
47. улусъ Красно-Ярскій, Безруковскаго прих., Мрасско- 

Бежбояковой инор. вол. [бл. 14).
48. с. Кѵзедѣевскій аилъ, Кондомо-Бежбояковой инор. вол. 

(бл. 24).
49. д. Куртукова, Осинниковскаго прих., Кузнецкой 

вол. [бл. 14].
50. д. Лавыгина (Воробьева) градо-Кузнецкаго Одигит- 

ріевскаго прихода, Кузнецкой вол. [бл. 14].
51. с. Лебедовское, Касьминской вол. [бл. 7].
52. с. Локтевское, Яминской вол. [бл. 15].
53. д. Лучшева, Монастырскаго прих., Ильинской вол. 

[бл. 14].
54. с. Мартыновское, Уксунайской вол. [бл. 15).
55. с. Междугорнское, Крапивинской вол. [бл. 13].
56. с. Ново-Іушино, Уксунайской вол. (бл. 15).
57. д. Ново-Камышанка, Мартыновскаго прих., Уксу

найской вол. [бл. 15].
58. с. Осиновское, Кондомо-Барсіатской инор. вол. 

(бл. 14).



— 1024—

59. д. Осиновка, Усть-Сосновскаго прих., Кайлинской 
вол. [Томскаго у.] [бл. 7.]

60. д. Панфилова. Барачатскаго прих., Мунгатской вол. 
[бл. 13].

61. с. Подонинское, Алексѣевской вол. [бл. 7].
62. с. Прокопьевское (Монастырское), Ильинской вол. 

[бл. 14].
63. д. Пуштулимъ, Сарычумышскаго прих., Ельцовской 

вол. [бл. 14].
64. д. Разсолкина, Коуракскаго прих. и вол. [бл. 7].
65. д. Рождественская, Березовскаго прих., Кузнецкой 

вол. (бл. 14].
66. с. Салаирское, Телеутской вол. [бл. 13].
67. с. Сергіево, Аѳонинскаго прих. Бачатской вол. [бл. 14].
68. с. Смолинское, Верхотомской вол. [бл. 7].
69. с. Старо-Пестеревское, Бачатской вол. [бл. 13].
70. улусъ Сыркашинскій, Атамановскаго прих, Казако

вой вол. [бл. 14].
71. с. Тапкинское, Верхотомской вол. [бл 7]..
72. с. Таптушинское, Уксунайской вол. [бл. 15].
73. с. Терентіевское, Ильинской вол. (бл. 14].
74. с. Титовское, Тарсминской вол. [бл. 7).
75. с. Тогулъ, Уксунайской вол. (бл. 15].
76. с. Тогулъ (образцовая при второклассной школѣ], 

Уксунайской вол. (бл. 15].
77. с. Томскій Заводъ, Уксунайской вол. [бл. 14].
78. д. Тыхтинская, Титовскаго прих., Тарсминской вол. 

[бл. 7].
79. д. Уксунайская, Тогульскаго прих., Уксунайской вол. 

[бл. 15.]
80. с. Урско-Бедаревское, Бачатской вол. [бл. 13].
81. с. Усятское, Ильинской волости (бл. 14).
82. д. Феськи, градо-Кузнецкаго Одигитріевскаго прих., 

Кузнецкой вол. [бл. 14].
83. улусъ Часовниковскій, Березовскаго прих., Кондомо- 

Барсіатской инор. вол. [бл. 14].
94. д. Черемшанка, Ельцовскаго прих. и вол. [бл. 15].
85. д. Черкасова, Усятскаго прихода, Ильинской вол. 

[бл. 14].
ёб. д. Шалапская, Яминскаго прих. и вол. [бл. 15].
87. с. Юрточное, Коуракской вол. [бл. 15],
88. с. Яминское, той-же волости (бл. 15).
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VIII. Маріинскій уѣздъ.
А.Второклассная женская.

1. село Колыонъ, той-же волости.

Б. Одноклассныя.
а] Г о р о д с к і я.

1. Градо-Маріинская, женская [бл. 9].
2. Градо-Маріинская, мужская [бл. 9].
3. Дальне-Пристанская (въ г. Маріинскѣ) [бл. 9].

б] С е л ь с к і я.
4. д. Александровка, Больше-Косульскаго прих, Итат- 

ской вол. [бл. 12).
5. с. Алчедатъ, той-же волости, (бл. 11).
6. пос. Баимскій, градо-Кузнецк. прих, Тюменевской 

вол. [бл. 9].
7. выселокъ при ст. „Бирикульской“ Сиб. ж. д., Тюме- 

невскаго прих. и вол. (бл. 9).
8. д. Бирикульская, Тисульскаго прих., Дмитріевской 

вол. (бл. 11).
9. с. Благовѣщенское, Тюменевской вол. (бл. 9].
10. д. Богданово, Рубинское прих. и вол. (бл. 9).
11. с. Богословское, Зырянской вол. (бл. 10).
12. д. Больше-Антибесъ, градо-Маріинскаго прих., Тю

меневской вол. (бл. 9).
13. д. Больше-Пичугино, Болыпе-Барандатскаго прих. и 

вол. (бл. 12).
14. с. Бѣловодовское, Мало-Песчанской вол. (бл. 10).
15. с. Бѣлогородское, Тюменевской вол. (бл. 9).
16. с. Вагино, Краснорѣчинской вол. (бл. 12).
17. с. Валеріановское, Тяжино-Вершинской вол. (бл. 9).
18. пос. Васильевка, Лазаревскаго прих., Тюхтетской 

вол. (бл. 12).
19. с. Верхъ-Чебулинское, той-же вол. (бл. 9).
20. д. Владиміровка, Боготольскаго прих. и вол. (бл. 12).
21. пос. Волынскій, Юрьевскаго прих, Тюхтинской вол. 

(бл. 12). -
22. пос. Георгіевскій, Лазаревскаго прих., Тюхтетской 

вол. (бл. 12).
23. д. Дворникова, Тисульскаго прихода, Дмитріевской 

вол. (бл. 11).
24. д. Дубровка, Зырянскаго прих. и вол. (бл. 10).
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25. д. Знаменка, Валеріановскаго прих, Тяжинской вол. 
(бл. 9).

26. Иверка, Троицкаго прих., Златогорской вол. (бл. 11).
27. д. Ижморское, Почитанскаго прих. и вол. (бл. 10).
28. д. Иловка, Чердатскаго прих. Зыряновской вол. (бл, 10).
29. с. Итатъ, той-же волости (бл. 12).
30. д. Калліулъ, Мало-Песчанскаго прих., и вол. (бл. 10).
31. с. Камышенское, Тундинской вол. (бл, 11).
32. д. Каштакова, Туендатскаго прихода, Тутальской 

вол. (бл. 10).
33. д. Кирсановка, Мало-Песчанскаго прих. и вол. (бл. 10).
34. с. Колыонъ, той-же волости (образцовая при вто

роклассной школѣ) (бл. 10).
35. с. Коробейниковское, Краснорѣчинской вол. (бл. 11).
36. с. Красный-Яръ, Златогорской вол. (бл. 11).
37. с. Куликовское, Дмитріевской вол. (бл. 11).
38. с. Лазаревское, Тюхтетской вол. (бл. 12).
39. с. Летяжское, Тундинской вол. (бл. 11).
40. д. Мало.-Антибесъ, градо-Маріинскаго прих., Тюме-Ч 

невской вол. (бл. 9).
41. д. Малая-Косуль, Больше-Косульскаго прих., Итат- 

ской вол. (бл. 11).
42. с. Мало - Пичугинское, Больше-Барандатской вол. 

(благ. 12).
43. пос. Мирослэвскій, Тюхтетскаго прих. и вол. (бл. 12).
43. с. Михайловское, Алчедатской вол. (бл. 11).
45. д. Нижне-Арышевская, Семеновскаго прих., Зырян

ской вол. (бл. 10).
46. Нижняя Почитанка, Верхъ-Почитанскаго прих., Почи- 

танской вол. (бл. 10).
47. с. Николаевское, Верхъ-Чебулинской вол. (бл. 11).
48. пос. Никольскій, Лазаревскаго прих., Тюхтетской 

вол. (бл. 12).
49. д. Ново-Ивановская, Куликовскаго прих., Дмитріев

ской вол. (бл. 11).
50. с. Ново-Митропольское, Тюхтетской вол. (бл. 12).
51. д. Ново-Орловка, Колыонскаго прих. и вол. (бл. 10).
52. с. Обояновское, Тюменевской вол. (бл. 9).
53. пос. Оскаровка, Лазаревскаго прих., Тюхтетской 

вол. (бл. 11).
54. с. Поваренкинское, Тюхтетской вол. (бл. 12).
55. д. Подъельники, градо-Маріинскаго прих., Тюменев

ской вол. (бл. 9).
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56. д. Покровская, Верхъ-Чебулинскаго прих. и вол. [бл. 9].
57. с. Постниковское, Почитанской вол. [бл. 10].
58. с. Преображенское, Тяжино-Вершинской вол. [бл.9].
59. д. Примѣткинская, градо-Маріинскаго прих., Тюме- 

невской вол. [бл. 9].
60. д. Прокопьевская, Рубинскаго прих., Сусловской 

вол. (бл. 9).
61. д. Пузанова, Лазаревскаго прих., Тюхтетской вол. 

(благ. 12).
62. с. Рубино, Сусловской вол. (бл. 9).
63. д. Рождественка, Тяжино-Вершинскаго прих. и вол. 

(бл. 12).
64. с. Сандайка, Сусловской вол. (бл. 9).
65. с. Святославское, Мало-Песчанской вол. (бл. 10).
66. с. Семеновское, Зырянской вол. (бл. 10).
67. д. Симбирская, Летяжскаго прих., Тундинской вол. 

(благ. 11).
68. с. Сусловское, той-же волости (бл. 9).
69. д. Тавлинская, Михайловскаго прих., Зырянской 

вол. (бл. 10).
70. д. Тамбарская, Кайчакскаго прих., Больше-Баран- 

датской вол. (бл. 11).
71. д. Тенгулинская, Благовѣщенскаго прих., Тюменевской 

вол. (бл. 9).
72. с. Троицкое, Тундинской вол. (бл. 11).
73. с, Туендатъ, Зырянской вол. (бл. 10).
74. с. Тяжинъ, Сусловской вол. (бл. 12).
75. д. Успенка, Почитанскаго прих. и вол (бл. 11).
76. д. Успенка, Тяжино-Вершинскаго прих. и вол. (бл. 12].
77. д. Усть-Барандатская, Больше-Барандатскаго прих. и 

вол. (бл. 12).
78. с. Усть-Колбинское, Дмитріевской вол. (бл. 11/
79. с. Усть-Сертинское, Алчедатской вол. (бл. 11).
80. д. Цыганова, Зырянскаго прих. и вол. (бл. 10).
81. д. Четь, Лазаревскаго прих., Боготольской вол. (бл. 12).
82. д. Шестакова, Усть-Сертинскаго прих., Дмитріевской 

вол. (бл. 11).
83. с. Юрьевское, Боготольской вол. (бл. 11).
84. пос. Яйско-Борскій, Ново-Никольскаго прих., По

читанской вол. (бл. 10).
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Объявленіе
ОТЪ ИКОНОСТАСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

С Е. Васильева и Сына 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 ('. Е. Васильевъ 
и Сынъ А. С.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ, иконостасная Васильева.
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Издательство В. М. Скворцова.
С.-Петербургъ, Невскій 153.

I. Миссіонерскія настольныя руководства и пособія.
1. Отвѣты изъ Слова Божія и старопечатныхъ книгъ 

вопрошающимъ сектантамъ и раскольникамъ. 38 назв. въ пе
реплетѣ. Изданіе, вновь переработанное и дополненное, подъ 
редакціей В. М. Скворцова. Ц. 1 р. Отдѣльно брошюрами 3 коп. 
экземпляръ.

2. В. М. Скворцовъ. По поводу отпаденія отъ Православ
ной церкви графа Льва Николаевича Толстого. Изд. третье, 
вновь дополненное. ХІ-|-685 стр. Цѣна 2 руб. съ перес.

3. Его-же. Пастырско-миссіонерскій календарь. Настоль
ный справочникъ для духовенства, миссіонеровъ и церковныхъ 
людей. Ц. 1 руб. изд. 1908 г.

4. Его-же. За первый годъ вѣроисповѣдной свободы въ 
Россіи. Цѣна 75 коп.

5. Его-же. Миссіонерскій спутникъ. Ц. 1 руб. 50 коп. (Въ 
продажѣ нѣтъ).

6. Его-же. Дѣянія трехъ всероссійскихъ миссіонерскихъ 
съѣздовъ. 370 сір. Ц. 50 к., съ пересылкою.

7. Его-же. Миссіонерскія наставленія объ основныхъ дог
матахъ и обрядахъ православной Церкви, изд. 1911 г. ц. 10 к. 
(Мірянину, живущему среди отпадшихъ).

8. Его-же. Евангельское ученіе о таинствахъ церкви, изд. 
1911 г. ц. 10 к.

9. Его-же. Евангельское огражденіе:
а) Отъ молоканскихъ заблужденій, ц. 10 к.
б) Отъ штундобаптистскихъ заблужденій, ц. 10 к.
в) Отъ хлыстовскихъ лжеученій, ц. 15 к. (краткіе попу

лярные миссіонерскіе апологетическіе трактаты).
10. Діак. 1. Смолинъ. Симфонія на Новый и Ветхій За

вѣтъ, съ общими и миссіонерскими параллелями. Съ приложе
ніемъ: 1) Краткаго библейскаго указателя, 2) Алфавитнаго ука
зателя собственныхъ библейскихъ именъ и 3) Хронологической 
таблицы, показывающей время главнѣйшихъ событій библейской 
исторіи отъ сотворенія міра до Рождества Христова. Цѣль изда
нія этой „Симфоніи" практическая: дать пособіе пастырямъ-мис- 
сіонерамъ й вообще всѣмъ, любящимъ слово Божіе, чадамъ 
св. Церкви, желающимъ въ настоящее время религіозно-нрав
ственнаго распутья и шатанія во реѣ стороны преходящихъ че
ловѣческихъ авторитетовъ поруководить, наставить и укрѣпить 
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сыновъ Православія, колеблющихся въ истинахъ нашей св. вѣры, 
и обличить отступниковъ отъ церкви. Цѣна 2 руб. Въ прочномъ 
переплетѣ, съ кожан. корешкомъ 2 р. 50 к.

II. Его-же. Миссіонерскій щитъ вѣры. „Миссіонерскій 
щитъ вѣры", въ огражденіе отъ сектантскихъ лжеученій, изд. 
2-е, дополненное отдѣломъ: Голосъ святой истины въ обличеніе 
„философскаго“ безбожія, 336 —XVI стр. убористаго шрифта. 
Въ книгу эту вошли 55 отдѣловъ, заключающихъ въ себѣ апо
логію и полемику, касающуюся всѣхъ основныхъ догматовъ вѣры 
и пререкаемыхъ сектантами вопросовъ, причемъ въ большинство 
отдѣловъ входятъ по 4 главы: I. Изложеніе православнаго уче
нія. II. Основанія изъ Свящ. Писанія для православнаго ученія 
о данной истинѣ. III. Возраженія сектантовъ и отвѣты право
славнаго. IV.' Миссіонерская полемика, заключающая въ себѣ: 
а) Сводъ текстовъ Свяш. Писанія, полностью приведенный (въ 
первомъ столбцѣ), которыми сектанты оправдываютъ свое мудро
ваніе, б) истинный смыслъ (толков.) сихъ текст. (2-й столб.) и 
в) сводъ текстовъ Свящ. Писанія, коими опроверг. сект. ыудр. 
(3-й столб.). Въ концѣ книги находится миссіонерская краткая 
энциклопедія. Цѣна 1 р. 50 к.

12. Его-же. Миссіонерскій путеводитель по св. Библіи. 
Въ маломъ (карманномъ) форматѣ. Въ папковомъ переплетѣ 
ц. 50 коп., въ коленкоровомъ ц. 60 коп. Главная задача этого 
изданія содѣйствовать пастырямъ-проповѣдникам'ь и миссіонер- 
ствующимъ ревнителямъ Православія быстро и умѣло владѣть 
мечемъ (библейскими текстами) Слова Божія при бесѣдахъ, про
повѣдяхъ и въ полемикѣ съ сектантами.

13. Его-же Мечъ духовный для отраженія сектантскихъ 
лжеученій. Ц. 1 р. 50 к., въ переплетѣ 1 р. 75 к.

14. Его-же. Краткій толкователь мѣстъ Священ. Писа
нія, извращаемыхъ иномыслящими съ православною Церковью. 
Ц. I р., въ перепл. 1 р. 20 к.

15. Его-же. Сущность сектантскихъ заблужденій. 1-я и 
2-я брошюра, по 5 к. каждая.

16. Его-же. Объ организаціи кружковъ ревнителелей 
православія. (Воззваніе, проектъ устава и списокъ книгъ для 
миссіонер. библіотеки). Ц. 1 к.

17. Его-же. Библія компактн. на русскомъ языкѣ (мелк. 
шрифтъ) въ 16-ю долю, изд. Сііб. Сѵн. типогр. 1908 г., пере
плетенная вмѣстѣ съ Крат. Толков. (противосектантскимъ) и 
составляющая Миссіонерскую Библію, ц. 3 р.

18. Его-же. Миссіонерскія памятки или схематическія 
бесѣды по различнымъ вопросамъ вѣры, пререкаемымъ сектан
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тами, напечатаны листами въ особомъ узкомъ и продолговатомъ 
форматѣ, и имѣютъ цѣлью служить пособіемъ для самостоя
тельнаго прохожденія курса начальныхъ миссіонерскихъ позна
ній и въ то же время—закладками для Библіи, на случай бе
сѣды съ сектантами. На каждый предметъ напечатанъ особый 
листокъ на веленевой бумагѣ въ д сіран. Цѣна Ѵг коп. за 
экземпляръ.

И. За вѣру и противъ невѣрія.
Сборники, апологетическихъ статей и духовно-беллетристи
ческихъ очерковъ и разсказовъ, изданные подъ редакціей 
В. М. Сквооцова. Богатый готовый матеріалъ для современной 
живой проповѣди, внѣбогослужебныхъ бесѣдъ, для чтенія въ 

школѣ и дома на разнообразныя темы.
19. Мирныя рѣчи къ русскому народу. Изд. 1908 года. 

448 стр. ц. 1 руб.
20. „Голосъ Истины . Иллюстрированные, церковно-народ

ные апологетическіе и беллетристическіе разсказы и очерки. Из
данія 1909—1910 г. ц. 1 р.

*

21. „Едино на потребу.  „На каждый день  православ
ному христіанину краткія изложенія положительнаго ученія 
вѣры и нравственности, церковно-литургическія свѣдѣнія и 
мудрыя изреченія св. отцовъ и учителей жизни. Изданіе 1910 г. 
ц. 75 коп.

* *

22. Епарх. мисс. И. Айвазовъ. Всемірная задача христіан
ства (Христіанское самодержавіе), ц. 25 к.

23. Свнщ. Е. Зубаревъ. Ученіе О Лицѣ Іисуса Христа 
въ сочиненіяхъ мужей апостольскихъ, ц. 10 к.

24. Архіеп. Антоній. Бесѣда христіанина съ магометани
номъ объ истинѣ Пресвятой Троицы, ц. 5 к.

25. О чтеніи и толкованіи Св. Писанія, ц. 3 к.
26. Свящ. Е. Ландышевъ. Апологетическій сборникъ по

ученій, внѣбогослужебныхъ собесѣдованій и публичныхъ чте
ній въ отвѣтъ на современные духовные вопросы, ц. 50 к. .

27. Его-же. Есть-ли у насъ Богъ? ц. 5 к.
28. Его-же. Моисей, а не Дарвинъ, ц. 25 к.
29. Его-же. Чудо воскресенія Христа и оорьба вѣры и 

сомнѣнія, ц. 5 к.
30. Воинъ-миссіонеръ св. Севастіанъ мученикъ. (Рели

гіозно-историческій разсказъ Вильгельма Герпенбаха) переводъ 
съ нѣмецкаго Маріи Козловской, 83 стр. ц. 30 к.

31. С. Апраксинъ. Голосъ свѣтскаго человѣка о православ
номъ Богослуженіи и истовости его отправленія, ц. 20 к.
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32. Пастырь добрый (къ 1500-лѣтнему юбилею кончины 
Іоанна Злат.), ц. 10 к.

33. Свящ. С. Потѣхинъ. Пастырское слово про Швед
скую войну и Полтавскую побѣду, ц. 5 к.

34. А. Граціанскій. О Бытіи Божіемъ (нравственно-біоло
гическое доказательство), ц. 15 к.

35. С. Ивановъ. Архипастыри и паства, ц. 10 к.
36. Стефанъ, еп. Могилевскій. Таинства и обряды Пра

вославной церкви, ц. 10 к.
37. Д-ръ мед. Н. Пясковскій. Конфликты въ духовной 

жизни современной интеллигенціи, ц. 15 к.
38. Н. Гринякинъ. Святой Серафимъ, Саровскій Чудо

творецъ, новый защитникъ истины Православія, ц. 5 к.
39. Церковное прославленіе св. преподобнаго Серафима, 

Саровскаго чудотворца, ц. 15 к.
40. О почитаніи мощей святыхъ угодниковъ Божіихъ, 

ц. 3 коп.
41. К. Перевозниковъ. Соціализмъ и проблема человѣче

скаго счастья, ц. 15 к.
42. Профессоръ В. Ѳ. Пѣвницкій. Сборникъ статей по 

вопросамъ христіанской вѣры и жизни. Въ двухъ томахъ; 
цѣна обоимъ томамъ 1 р. 50 к.

43. Его-же. Пассіи—словъ, произнесенныхъ въ церкви 
Кіево-Братскаго монастыря на вечернемъ богослуженіи, извѣст
номъ подъ именемъ Пассіи, ц. 1 р. 50 к.

(Продолженіе слѣдуетъ).

СОДЕРЖАНІЕ. Часть оффиціальная: -Распоряженія Епархіальнаго На
чальства.— Отъ Томской Духовной Консисторіи.—Письмо Редактора-Издателя 
газ. „Колоколъ11.—Что читать духовенству.—Посвящены въ стихарь.—Праздныя 
мѣста.—Отъ редакціи.

Часть неоффиціальная:—Отчетъ противораскольвическаго Братства Св. 
Димитрія Ростовскаго.—Бѣлгородскія торжества.—Св. Іоасафъ Бѣлгородскій’— 
Краткое сказаніе о жизни св, Іоасафа Бѣлгородскаго.— Слово вь день Успенія 
Богородицы,—Празднованіе 40-лѣтняго юбилея епископа Иннокентія.—П. А. 
Столыпинъ.—Историческія данныя о мѣстности, занятой Никольской церковью.— 
Списокъ селеній, въ коихъ числятся церк. школы,—Объявленія.

При семъ №-рѣ прилагается циркулярное письмо Представителя коло
кольнолитейныхъ заводовъ Пріуралья Ксенофонта Соколова, въ городѣ 

Челябинскѣ

Ценз. свящ. С. Дмитревскій. Ред. Протоіерей С. Путодѣевъ

Томскъ. Типографія Дома Трудолюбія. Подгорный, с. д.
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