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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Tiocnaxie къ пасшырямт) и nacm St Ш омской.
1
\ П овинуйт есь наст авникамъ

вашимъ и будьте покорны : ибо 
они не усы пно пекут ся о ду- 

*'* ш ахъ ваш ихъ, какъ обязанны е
дат ь от чет ъ; чтобы они дп>- 
л а л и  эт о съ радоспйю , а не 
в о зд ы х а я ; ибо эт о д л я  васъ не 
полезн о , {Евр. 13. 17  cm .)

Промыслу Бож1ю угодно было возжечь новый 
св-^тильникь в-Ьры и благочест1я для насельниковъ 
Сибири. Жители Сибири до сего времени чтили и 
молились у нетл-Ьнныхъ мощей Святителя и Чудо
творца Иркутскаго Иннокент1я. Его считали своимъ 
заступникомъ и молитвенникомъ у Престола Все- 
вышмяго. Къ нему, къ его rpo6Hnu'fe стекались благо
честивые люди со вс^хъ концевъ обширной Сибири 
со  своими скорбями, недугами телесными и духов-



—  274 —

ными, чая найги зд-^сь yitmeHie отъ скорбей и об-- 
легчен1е въ недугахъ. И не тщетны были упован!» 
страждущихъ.

Нын-fe Господь открываетъ новый источннкъ ис- 
Ц'клен1й для страждущихъ н ищущнхъ духовной по
мощи: въ град^ Тобольск'Ь, у останковъ нетл'Ьнныхъ  ̂
святителя 1оанна.

Въ тяжелую годину народныхъ б'Ьдств1й, когда 
не только наше отечество, но и весь м1ръ пережи- 
ваетъ великую тугу, когда на поляхъ брани проли
ваются р-Ьки человеческой крови, когда совершаются 
неслыханныя жестокости другъ надъ другомъ, когда 
страдан1я челов'еческ1я достигаютъ столь великой 
степени, какъ никогда на протяжен1и многихъ 
ковъ,— прославлен1е Святителя, явлен1е при мошахъ 
велнкихъ чудесъ,—такая малость для насъ, что мы 
не должны закрывать нашихъ духовныхъ взоровъ на 
эти событ1я, напротивъ—выразум-^ть его.

Б'едств1я и страдан1я людямъ посылаются для пхъ 
вразумлен1я, для ихъ исправлен]я. И такое великое 
б'едств1*е, ниспосланное намъ, в'Ьримъ—не безъ вины 
нашей—посылается промысломъ Бож1имъ отечеству 
нашему, и не безъ добрыхъ HaM-fepeHifl, клонящихся 
къ исправлен1*ю нашихъ худыхъ хожден1й и злыхъ 
путей предъ Господомъ. На протяжен1и многихъ B*fe- 
ковъ жизни русскаго народа, въ его прошломъ„ 
обильномъ разнообразными собылями, мы находимъ- 
много прим'еровъ, утверждающихъ насъ въ такихъ 
мысляхъ о совершающихся собыляхъ. Отечество на
ше пережило неволю злой татарщины; освобождалось 
отъ неоднократныхъ смугь внутреннихъ и нашеств1я 
на русскую землю народовъ вражескихъ. И всегда 
Господь, наказуя иногда жестоко, миловалъ и посы- 
лалъ знамен1я своихъ милостей, указывая т-Ьмъ пути 
раскаян1я и умилостнвлен1я гн^ва Бож1я.

Въ настоящую годину б'Ьдств1й Господь откры-
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ваетъ свою милость въ прославлен1и и явлен1и чудесъ 
отъ останковъ Святителя Чудотворца Тобольскаго 
1оанна (Максимовича). Мы не можемъ не верить въ 
предстательство Святителя за наше отечество предъ 
нрестоломъ Всевышняго.

1юня 10 сего года въ град1 1 Тобольск^ готовится 
совершен1е торжественнаго прославлен1я Святителя. 
Съ*Ьзжается сонмъ святителеГ!, который возглавитъ 
престар-Ьлый первосвятитель, Митрополитъ Москов- 
ск1й и Коломенск1й, Высокопреосвященн'Ьйш1й Ма- 
кар1й.

Уже много л'Ьтъ при священныхъ останкахъ Свя
тителя 1оанна, почивающаго въ Успенскомъ г. То
больска co6op*fe, совершаются ежедневно посл-к ли- 
турпи благочестивыми, верующими въ его правед
ность людями, панихиды. Множество случаевъ исц'к- 
лен1я отъ раки святителя истекаюшихъ, укр-кпляетъ 
в*кру православныхъ въ эту праведность и святость 
iepapxa Тобольскаго, умершаго въ 1715 году 10 1юня, 
т. е. ровно дв'ксти л"ктъ тому назадъ.

Со вс”кхъ кониовъ обширной PocciH, особенно 
изъ цред'кловъ Сибирскихъ къ 10 1юня въ градъ 
Тобольскъ потекутъ богомольцы, чтобы принять мо
литвенное ynacTie въ прославлен1и новаго Святителя 
и Чудотворца Сибирскаго, чтобы принести къ его 
рак-к свои скорби и радости, свои недуги и немощи, 
ища зд'ксь облегчен1я и исц'клен1я. Найдутся, в-кримв, 
немало обитателей Томской губерн1и, которыя не от- 
кажутъ себ'к въ духовномъ yT-kuieniH и отправятся 
въ г. Тобольскъ на предстоящее торжество.

Но большинство, притомъ огромное, не будетъ 
им'кть возможности быть на торжеств'к въ г. Тоболь- 
ск-к. Однако этимъ никто не лишается возможности 
въ эти знаменательные дни заочно, у себя дома, 
вступить въ молитвенное общен1е съ Святителемъ 
1оанномъ.



—  276 —

Свят^йш1й, Правительствуюшж Синодъ, издавъ 
свое „Д^ян1е*‘ отъ 12 февраля 1916 года о прослав- 
лен1и святителя 1оанна (напечатанное въ 8 Цер- 
ковныхъ Btдoмocтeй), благословилъ совершить во 
Bcfexb православныхъ храмахъ Импер1и 9 1юня сего 
года накануне дня просланлен1я Святителя 1оанна, 
митрополита Тобольскаго и Сибирскаго, всенощныя 
бд^н1я новопрославленному угоднику Бож1ю, а гд-fe 
не принято совершать таковыхъ бд'Ьн1'й, то въ самый 
день прославлен1я, т. е. 10 1юня, утренн1я богослу- 
жен1я по общему чинопосл'Ьдован1ю службы святите-, 
лямъ, и зат^мъ въ тотъ же день— 10 1юня—боже
ственную литург1ю, а по окончан1и ихъ молебств1е.

Призываю пастырей и пасомыхъ Томской Епар- 
xin, внимая этому голосу первосвятителей земли 
русской, въ канунъ и въ самый день праздника про- 
славлен{я’ честныхъ мощей Святителя 1оанна вознести 
свои молитвы ко Господу Богу, благодаря Творца и 
Создателя всяческихъ за явлен1е намъ и всему на
шему отечеству новаго Заступника и Чудотворца, да 
заступлен1емъ и предстательствомъ котораго Господь 
подастъ намъ свои милости, избавитъ насъ отъ б'Ьдъ 
и напастей враговъ видимыхъ и невидимыхь и по- 
шлетъ поб'Ьду надъ ними нашему Государю Импера
тору и его Христолюбивому воинству.

Будемъ д'Ьлать это съ радост1ю, по зав'Ьту 
апостольскому в'Ьруя, что Святитель 1оаннъ печется 
о душахъ нашихъ.

А н а т о л Ш ,  Епископъ

ToMCK'iA и Алтайск1й.

10 Мая 1916 года 
г. Томскъ.
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О церковноиъ c6opt пожсртвовант на церковностроитель- 
ныя нужды въ переселенческихъ приходахъ.

Вь забегахь о rpoMa,iEiHXb цорковцостроителЕ>ныхъ 
нуждахь Сибирскпхъ enapxiw, въ осибенносги въ ново* 
открываемыхъ переселенпсскихъ приходахъ, (’’вягЬй-

Синодъ опред’Ьлетемъ, отъ 24—20 февраля 1915 г. 
за № 1428 постановилъ продлить на 5 лЬгь, начиная 
еъ 1915 г., сборъ пожертвован1й во всЬхъ церквахъ 
UMiiepia, съ производствомь сего сбора въ дни Св- 
Троицы и Покрова Пресвятой Богородицы.

Напоминая о семъ сборЬ въ предстояЕШЙ празд- 
никъ Св. Троицы, Духовная Консистор1я преалагаетъ 
о. о. настоятелямъ церквей enapxia произв(‘сти сборъ 
особо отъ остальБыхъ церковныхъ сборовъ и при томъ 
не только въ день праздника Св. Троицы во время ли* 
турпи, но и накануне во время вечерня го богослужен1я, 
при чемъ желательно, чтобы молящимся-передъ сборомъ 
было объяснено его назначен1е, для этого желательно, 
чтобы священнослужители произнесли предъ началомъ 
сбора поучеше, посвященное разъяснешю сбора (пример
ное поучеше будетт, помещено въ ,Церк. Вёд.*) Сборъ 
долженъ быть произведенъ особо на то уполномоченны
ми лицами (снабженными нужными удостовереп1ями), по 
соглашен1ю Епарх1альнаго Начальства съ Начальникомъ 
Губерши, Управляющимъ Земледел1емъ и Государств^н- 
нымъ Имуществами и переселенческими чиновниками. 
Уполномоченный, но производстве сбора, долженъ под
писать актъ о сборе (акты будутъ разосланы при „Цер. 
вед.), одна половина акта остается при церкви, а дру
гая, вместе съ собранными деньгами, представляется 
благочинному для направлеЁ1я въ Консисгор1ю. Где же 
упо.Еномоченаго не будетъ назначено, сборъ долженъ 
быть произведенъ однимъ изъ членовъ причта въ двух- 
клирныхъ приходахъ, а въ. одноклирныхъ однимъ изъ 
почетныхъ прихожанъ или церковяымъ старостой; лицо, 
производившее сборъ, должно подписать акгъ о сборе.
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Распоряжетя £парх1альхаго З^ачальсшба.
Разъяснен1е по вопросу о призыя^ на AtiicTBMTenb- 

ную военную службу псаломщиковъ и о npaet призван- 
ныхъ изъ запаса или ополчен1я на получен*1е доходовъ 
и жалован1я по занимаемой должности^

Опред^лен1емъ Епарх1альнаго Начальства, отъ 22 
апр'Ьля сего года, постановлено напечатать въ «Епар- 
х1альнихъ В'Ьдомостяхъ" для CBijitaiH и руководства 

духовенства нижеследующее:
1) Призыву на военную службу подлежать псалом

щики, какъ утвержденные въ шгат1:, такъ равно и за- 
нимающ1е штатныя места въ качестве ИспрГдолжн. пса- 
жпнпйкбвъ, достигш1е 'i(»ro призыВного"Ш)зраста,~ какой 
ука:?ант; въ особыхъ распоряжен1яхъ или обьявлен1яхъ 
нодлежащаго воинскаго начальства.

2) На основанш п. 2. ст. 79. Уст. о воинской по
винности, отъ воинской повинности освобождаются: 
яПравославные псаломщики, окончивш1е курсъ въ ду- 
ховныхъ академ1яхъ или семннар1яхъ, либо въ духов- 
ныхъ училищахъ, а так:ке въ Шйскомъ Миссчонерскомъ 
Катихизаторскомъ училище, псаломщическихъ школахъ, 
училище пастырства въ Житом1ре и школахъ церковно- 
учптельскихъ“

S) 1-о™сно статье 32-й того же устава о воинской 
повинности, на оснопанш определон|’я Святейшаго Си
нода, отъ 4— 18-го ав1’\ста 1904 года за Лг 4033, пса
ломщики, призванные на военную службу изъ запаса 
или ополчен1я, сохраняютъ за собою нраво во все вре
мя состолн1я ихъ'въ вбйскахъ: а) на остав.тснте-“saffa- 
ми занимаемой должности, б) на занятое этой должно
сти вновь по увольнен1п изъ рядовъ войскъ и в) на 
иолучен1е полныхъ доходовъ и жалован1я по занимае
мому месту, при чемъ удерживаютъ''Занимаемый ими 
казевпыя или общественныл помещен1я.



-  279 —

4) Настоятоди церквей и причты обязаны безъ за- 
держекъ выдавать призваннымъ на военную службу 
изъ запаса или ополчешя псаломншкамъ или семей- 
'Ствам'ь ихъ все причитающееся по нсаломщической 
должности содержан1С, а благочинные обязаны им т̂ь 
веослабный надзоръ за исполпевюмъ сего

5) На наемъ ̂ амхстителеи псаломщиковъ, призван- 
ныхъ па войпу изъ запаса или ополчен1я, должны быть 
взыскиваемы въ приходахъ мЬстныя средства, при 
чемъ, въ случай недостаточности чаковыхъ, на помощь 
приходу должны прщти причты и приходы всего бла- 
гочиеническаго округа опред1иеннымй на это1ъ пред
мет ъ денежными взносами.

Учаш1е церкобхыхъ школъ Жомской cnapxiu 6ъ со-
бремсшй бойкЪ.

Участ!е церковныхъ школъ въ современной войн"Ь ска
залось въ такихъ разнообразныхъ формахъ и видахъ, что не 
поддается никакой строгой класс1гфикац1и и строгому подсче- 
'ту: школьная помощь очень часто ускользала отъ контроля 
потому, что прямо оказывалась на мФстФ пришедшимъ съ 
войны больпымъ и раненымъ воинамъ, пли направлялась пря
мо на театръ военныхъ дФйств1й (помимо школьнаго началь
ства), минуя всЬ посредствуюпня и учитывающ1я инстанщи.

Ч школы Томскаго уФзда: Ново-Николаевская однокласс
ная II Ново-Николаевская же двухклассная железно-дорож
ная женская въ тече1пи всего года были заняты подъ воен
ный постой; 3 школы—градо Барнаульская Покровская, Б1й- 
ская Александро-Невская и Сахаровская мисс1онерская въ те- 
чен1и 2-хъ мФсяцсвъ (сентябрь—октябрь) были заняты воен
нопленными.

Ухода за больными и ранеными воинами не было, такъ 
какъ не было лазаретовъ и больницъ для ранепыхъ. Если и 
являлись въ Томскую губерн1ю больные и раненые воины, то 
они прямо направлялись къ мФсту своего жительства.

Помощь семьямъ, призванныхъ на войну, школами ока
зывалась въ слабой степени. Семьи запасныхъ такъ прекрасно 
были обезпечены всФмъ необходимымъ, что у всФхъ осталь- 
ныхъ крестьянъ служили предметомъ зависти. Имъ выдава
лось хорошее казенное noco6ie; о ннхъ имФли неослабное по-
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ncHeiiie прихояск1е попечительные советы, волостное началь^ 
ство и сельск1я общества, нмъ доставляли безплатно изъ л-fe' 
су дрова, за нихъ работали и убирали хлЬбъ въ пол-Ь одно
сельчане; отдельные мастера, спещалисты своего Д'Ьла, испол
няли имъ печныя, плотничпыя работы. Пишущ1й эти строки 
npotxa.Tb за годъ около 2' тысячъ верстъ, и бесЬдуя на зем- 
скихъ квартирахъ съ крестьянами, солдатками, д-Ьтьми,—слы- 
шалъ одинъ хвалебный диеирамбъ житью солдатокъ. „Ко
нечно, при мужья.хъ мы хуже жили; гд% мужику было зара
ботать зимой 15—20 рублей въ м-Ьсяцъ, а я вотъ ихъ полу
чаю- А все же скорей бы война кончилась", такъ почти вез- 
д1з говорили Mn1i солдатки. Но когда посл^дн1я, не понимая 
своего положен1я и пользуясь вс%ми благами, который на нихъ 
сыпались, какъ изъ рога изобил1я, ударились въ покупку на- 
рядовъ и ненужныхъ вещей крестьянскаго комфорта, крестья
не начали роптать и нач^ти заявлять открыто свой протесть 
по поводу поведен1я солдатокъ. Видя, что попечительные со
веты собираютъ каждый воскресный и праздничный день то 
мукою и крупою, то рожью и пшеницей, солдатки сообрази
ли, что этотъ сборъ дЪлается для нихъ, что свой урожай 
нужно CKopte продавать на базар%. Он%такъ и сделали, а на 
вырученныя деньги стали покупать себ-Ь наряды. Крестьяне 
возмутились, и, не долго думая, заявили попечнтельнымъ 
coвtтaмъ, чтобы они солдаткамъ не давали даже одной гор
сти изъ собраннаго по м'фу хл^бнаго зерна. „Мы даемъ .хл-Ьбъ 
нашимъ братьямъ, нашимъ родствениика.мъ и односельча- 
на.мъ—солдатамъ, и будемъ помогать, сколько хватнтъ нашей 
мочи. Но солдаткамъ, ихъ женамъ, помогать не желаемъ, 
Вонъ OHt накупили ce6t  галошъ съ выпушками, да кружевъ 
на кофты, наши жены никогда не нм-кли того, что завели 
ce6t  OHt. Если вы будете наше зерно раздавать сейчасъ сол
даткамъ, мы ничего не будемъ вамъ жертвовать. Вотъ при- 
детъ весна, понадобится зерно для обс^менен1я полей, тогда 
раздавайте имъ, а теперь не позволяемъ". По этой же при- 
чин^, вероятно, не удались въ Томской enapxin и ясли. Ихъ 
устройство въ селахъ было встречено несочувственно. У'Ьзд- 
ные наблюдатели въ своихъ отчетахъ по поводу ихъ устрой
ства хранятъ или глубокое молчан1е, или выражаются въ са- 
мыхъ общихъ чертахъ. Объ ясляхъ говорить, наприм^ръ, 
Мар!инск1й уездный наблюдатель, но говорить только сле
дующее: „Некоторые 0 0. зав^дующ1е устраивали л-Ьтомъ 
для солдатскихъ дЬтей пр1юты-ясли, коими зав^дывали 
учительницы", но как1е о.о. зав15дующ1е и учительницы, ка- 
кихъ школъ, для сколькихъ д-Ьтей, на какое время устраи
вались ясли, объ эгомъ отчетъ умалчиваетъ. Гораздо откро-
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BCHMte по поводу яслей говорить Б1йск1й уЬздный наблюда
тель; „Д Ьлавш1яся въ деревняхъ попытки къ открыт1ю пр1ю- 
товъ-яслей ycnfexa не им^ли. Грудныяд^ти въ снбирскихъ 
деревняхъ питаются всЬ, почти безъ исключен1я, материн- 
скимъ молокомъ. Оставить дЬтей въ пр1ют-Ь на одно только 
искусственное питан1е—это значитъ, по мн%н1ю матерей, во 
многихъ случаяхъ подвергнуть ихъ всякаго рода заболъва- 
н1ямъ. Бол-Ье взрослыя д-Ьти также съ пользой и удовольств!- 
емъ предпочитаютъ быть л'Ьтомъ на поляхъ, а не въ дерев
няхъ. Вообще, крестьяне къ предложен1ю устраивать пр1юты- 
ясли отнеслись холодно и равнодушно. Нужно сказать и то, 
что въ нашихъ деревняхъ весьма трудно найти необходимую 
для этихъ пр1юговъ прислугу; пр1юты-ясли по отзывамъ о. о. 
зав^дующихъ бо-тке пригодны для городовъ въ помощь ма- 
терямъ, ходящимъ на поденныя работы. Деревенск1я же жен
щины, отправляясь на полевыя работы, покидаютъ свой домъ 
на ц^лыя нед'кли и забираютъ съ собой д-ктей“. Школьни
ки—д-кти воиновъ служили предметомъ особенно заботливаго 
отношен1я со стороны попечительны.хъ coвtтoвъ, церковныхъ 
попечительствъ и церквей. Помощь оказывалась выдачей теп
лой обуви главнымъ образомъ, потомъ одеждой теплой и го
ловными уборами. Одинъ ученикъ Ново-Георг1евской второ
классной школы содержался на однопроцентный сборъ изъ 
жалованья учащихъ лицъ. Вообще же нужно ьам-ктить, что 
эта помощь была незначительной всл'кдств1е вышеприведен- 
ныхъ взглядовъ крестьянъ на солдатокъ, а также и потому, 
что нуждающихся д'ктей было мало. Но насколько неохотно 
шли крестьяне и школы на помощь семьямъ, взятыхъ на вой
ну, настолько же охотно они шли на помощь самимъ вои- 
на.мъ. -Ещ е въ самомъ нача.тк войны учащ1е городскихъ цер
ковныхъ школъ постановили отчислять на нужды войны 1%  
изъ получаемаго ими содержан1я. Этому прим'кру последо
вали почти все сельск1я школы. Деньги собирались уездны
ми Отделен1ями и направлялись въ Комитетъ дамъ Духовнаго 
ведомства. Всего до 2 6  1юля было отправлено туда 3519 руб
лей 33 коп. Съ сентября месяца нынешняго 1915 года эти 
деньги стали направляться въ .Комитетъ для оказан1я помо
щи учителямъ воинамъ, на войне пострадавшимъ, и ихъ оси- 
ротевшимъ семействамъ“. -На воминой неделе, по предло- 
жен1ю Комитета, состоящаго подъ покровительствомъ ЕЯ ИМ- 
ПЕРАТОРС.КАГО ВЫСОЧЕСТВА. ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ТА- 
Т1АНЫ НИКОЛАЕВНЫ для оказлн1я помощи пострадавшимъ 
отъ военныхъ бкдств1й, съ благослосвен1я Преосвященнкй-
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шаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, Епарх1аль- 
нымъ Наблюлателемъ церковпыхъ школъ чрезъ уЬздныхъ 
наблюдателей произведенъ сборъ въ пользу этого комитета 
съ учащихся во вс'Ьхъ церковныхъ школахъ enapxin. Не смот
ря на то, что сборъ этотъ произведенъ былъ далеко не во 
вс'Ьхъ школахъ епархж, онъ достигъ довольно значительной 
суммы; „2198 руб. 57 коп,“, которые по у'Ьздамъ разд-Ьля- 
ются такъ; по Томскому и Нарымскому краю—502 руб. 59 коп., 
по Мар1инскому ytздy— 168 руб. 58 коп., по Кузнецкому— 
212 руб. 47 коп., по Каннскому—543 руб. 96 коп., по Б1йско- 
му— 182 руб. 27 коп., по Барнаульскому—429 руб. 64 коп. и 
по Зм^иногорскому— 159 руб. 06 коп. Изъ этой общей суммы 
было переведено въ Петроградск1й Комитетъ Епарх1альнымъ 
Наблюдателемъ 15 1юня с. г. 1300 руб. и 23 ноля 400 руб., 
а всего 1700 руб., остальныя деньги съ надлежащаго разр’Ь- 
шен1я и по указан1ю Преосвященн'Ьйшаго Анатол1я были рас
пределены поровну между дамскимъ Комитетомъ Духовнаго 
ведомства—250 руб., ведающимъ, между прочимъ, нуждами 
беженцевъ, и Епарх1альнымъ Комитетомъ для оказан1я помо

рщи беженцамъ—250 руб. Отчетъ въ поступившихъ суммахъ, 
отправленныхъ въ Петроградъ, и распредЬленныхъ между 
местными комитетами съ надлежащими квитанц1ями былъ 
представленъ Его Преосвященству и напечаганъ въ Том- 
скихъ Епарх1альныхъ Ведомостя.хъ. Такая лепта школьниковъ 
даже въ Петрограде была признана по первому взносу— 
1300 руб. весьма значительной, и ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫ 
СОЧЕСТВО В. К. ТАТ1АНА НИКОЛАЕВНА чрезъ г. Томска
го Губернатора удостоила Епарх1альнаго Наблюдателя ВЫ- 
СОЧАЙШИМ'Ь своимъ рескрнптомъ, въ которомъ объявлена 
благодарность и всемъ юнымъ жертвователямъ.

Кро.метого, отъучениковъ и учащихъ на Красный Крестъ 
и на друг1я военный нужды поступило: по Нарымскому краю— 
15 руб., по Каннскому—452 руб. 50 коп., по Кузнецкому— 
63 руб. 50 коп.; Кузнецкаго же уезда Тогульская второкласс
ная школа устройствомъ литературно-вокальнаго вечера 
собрала въ пользу Краснаго Креста 1000 руб. На эти деньги 
при Вятскомъ лазарете содержится койка имени Тогульскаго 
Попечительства Краснаго Креста; лично отъ учащихъ посту
пило 8 руб.; того же уезда Таптушинская школа устроила 
литературный вечеръ и собрала 70 руб., Аило-Атынаковская 
школа собрала 60 руб.; за нихъ и за посланный одновремен
но чай школа получила свидетельство съ выражен1емъ благо
дарности отъ Комитета склада ЕЯ ИМПЕРАТОРСК.АГО BEw'lH-
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ЧЕСТВА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 
©ЕОДОРОВНЫ; такое же cвидtтeльcтвo получила и Панфи
ловская школа за 17 своихъ посылокъ на имя склада; по Бар
наульскому у%зду собрано заведующими и учащими церков- 
ныхъ школъ 7982 р. 08 коп.; по Змеиногорскому уезду, Том
скому, Мар1инскому и Б1йскому о денежныхъ пожертвован!- 
яхъ учащими и учащимися точныхъ сведен!й не доставлено. 
Такимъ образомъ по 3 только уездамъ деньгами пожертво
вано 9651 руб. 08 коп.

По Барнаульскому, Кузнецкому, Каннскому уездамъ ве
щами пожертвовано: холста въ отрёзахъ 3711 арш., и еще 
того же холста б- пудовъ; коленкору и ситцу въ отрезахъ 
13; полотенцевъ 612; платковъ бумажныхъ 27, теплыхъ 56; 
портянокъ 336 паръ; чулковъ теплыхъ 95 паръ; наволочекъ 
6, простынь 4, рукавичекъ 269 паръ, рубахъ холодныхъ 1270, 
теплыхъ 27, кальсонъ холоднььчъ 1001, подвертокъ бумазей- 
ныхъ 5 паръ, кульковъ или кисетовъ съ подарками 1685, 
шарфовъ 1., нагрудниковъ теплыхъ 2, разныхъ вещей 665 
и еще 11 пудовъ, и еще на сумму 72 руб. 29 коп., 2\о фун. 
чаю, 27’ ., пудовъ соленаго сала, 810 пудовъ хл Ьба и 621 пудъ 
сухарей. По остальнымъ уездамъ точнаго подсчета пожерт- 
вованныхъ вещей наблюдателя.ми ъе представлено.—Змеино- 
горскаго уезда учителя и ученики Весело-Ярской щколы во 
время ярмарки въ нхъ селе ходили по базарной площади съ 
п1;н!емъ нац!ональнаго гимна, портретомъ Государя Импера
тора и кружками; сбирали пожертвован1я на нужды войны и 
собрали деньгами около 40 руб.; такое же шествован1е и сборъ 
пожертвован!й былъ устроенъ учащими церковной и мини
стерской школъ въ селе Успенскомъ того же Змеиногорскаго 
уезда во время ярмарки; къ сожален!ю, сведен1й объ этомъ 
сборе не получено.—По Змеиногорскому уезду больше все.чъ 
учащихъ потрудилась учительница Бобковской школы Астафь
ева. Она въ прололжен1е всей зимы ходила съ учениками по 
c t J i y ,  собирала пожертвован!я деньгами и натурой, шила со 
своими ученицами белье, жертвовала много лично отъ себя 
и располагала къ тому своихъ учениковъ. Къ Рождеству и 
празднику СВ. Пасхи было послано много подарковъ; послед- 
Hie своевременно были доставлены на передовыя позиц!и; 
после Рождества была получена благодарность Командира 
полка. Подарки были посланы въ тотъ полкъ, где на.чодятся 
солдаты—уроженцы села Бобковскаго; отъ незатейливыхъ. 
но родныхъ подарковъ солдаты пришли въ восторгъ и оттуда 
полетели многочисленный письма съ выражен1емъ самой ис-
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креннен благодарности. Въ селЪ читали эти письма, умиля
лись и плакали; а дон'Ьр1е народа къ учительниц-Ь все росло 
и росло, пожертвован1я снова посыпались со всЬхъ сторонъ, 
энерг1и труженниковъ возрастала день ото дня, къ нрежнимъ 
жертвователямъ присоединились новыя лица; съ первыхъ не
дель великаго поста въ домЬ батюшки открылась мастер
ская, горячая работа шла успешно и толково, шили на 10 
машинахъ и торопились заготовить подарки къ празднику 
Пасхи. Но вотъ подарки заготовлены, отправлены и въ срокъ 
получены. Тогда уже шлетъ благодарность не командиръ 
полка, а самъ ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩ1Й. И 
такнмъ образомъ благодаря aneprin учительницы и дов1зр1я 
къ ней населен1я въ небольшомъ сслен!и Бобковскомъ со
брано вещами, бол"Ье ч1>мъ на 400 рублей. Учительница 
Астафьева, какъ выдающаяся труженица, была отмечена на 
страницахъ местной печати. Такая же картина наблюдалась 
въ до.махъ священниковъ селъ—Рубцовскаго А. Хаова и Бо- 
бровскаго—о. Бугакова; въ первомъ селен!и послано всего въ 
действующую арм1ю больше чемъ на тысячу рублен; но это 
село одно изъ самыхъ обширныхъ въ Змеиногорскомъ у^зде. 
Въ селе Бобровскомъ горячее участ1е въ сборе пожертвова- 
н1й и шитье белья принимали учительницы местной церков
ной школы Лелюхина и Грезина.

По MapiHHCKOMy уезду следуетъ отметить деятельность 
Колыонской второкласнной школы. Заведующ1й этой же шко
лой священникъ П. Магницкий изъ личныхъ средствъ сде- 
лалъ взносъ 50 руб. .за ученицу, отецъ которой ушелъ на 
войну; изъ личныхъ же средствъ о. Магницки1мъ были по
сланы на передовыя позиц1и подарки: 1 банка консервовъ, 
300 папиросъ, 2 фун. табаку, 1 коробка печенья, 1 банка 
какао и 3 фун. конфектъ. Кроме того, о. Магницюй при со- 
действ{и учительницъ и ученицъ второклассной школы про- 
изводилъ сборы путемъ обхода но домамъ своего при.хода, 
и деньги раздавались семьямъ воиновъ по 2 руб. на каждую. 
Учительницы второклассной школы, помимо сборовъ и шитья 
белья для солдатъ, изъ личны.чъ средствъ послали на Крас
ный Крестъ 5 руб. и подарки на позиц1и; 6 сорочекъ, 6 каль- 
сонъ, 4 фунта табаку махорки и 200 штукъ папиросъ. Учени
цами второклассной школы было сшито изъ готоваго мате- 
pia.ia 20 теплыхъ рубашекъ, 20 теплыхъ кальсонъ, 40 паръ 
портянокъ, 20 полотенецъ и 50 кисетовъ для табаку. Лично 
изъ своихъ средствъ ученицы пожертвовали: П/о пуда сахару 
и 25 фун. табаку—махорки. На Красный Крестъ ученицами
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было пожертвовано 4 руб. 85 коп., п 8 руб. 60 коп. въ Ко- 
ммтетъ Великой Княжны Тат1аны Николаевны.

Хотя св%дЪн'1Я объ участ1и церковныхъ школь далеко 
не точны и не полны, и даже совс^мъ почти отсутствуютъ по 
Томскому. Мар1инскому и В1йскому уЬзду, однако съ yet»- 
ренностыо можно сказать, что въ eiiapxin р-Ьшительно не 
было ни одной школы, которая оставалась бы глухой къ 
нуждамъ войны. Некоторые скромные труженники—учителя, 
а въ особенности учительницы делали свое д-Ьло молча, тихо, 
келейно. Мног1я учительницы по вечерамъ собирали стар- 
шихъ ученицъ и съ ними шили или вязали необходимый 
солдатамъ вещи. Старш1е ученики многихъ школъ возили 
солдаткамъ воду, пилили дрова и проч. B e t трудились, 'вс4> 
гор%ли жаждой помочь нашимъ воинамъ и у вс'Ьхъ было 
одно желан1е, которое за вс4>хъ выразила одна маленькая 
ученица Александро-Невской школы въ записк^, положенной 
въ кисетъ съ подарками: .Милые солдатики, стреляйте пуще, 
чтобы CKopte кончилась война: у меня на войн^ тятя**.

Учителя, взятые на войну по То.мскому и Нарымскому 
краю: 1) Васюганской школы Н. Пол>ектовъ, 2) Верхъ-Ту- 
линской школы—П. Казаченко, 3) Пачинской —Козловъ; 4) 
Болотин с кой—Тарасенко; 5) Чемской— Поломошнонъ; 6) 
Рождественской— Сычевъ, раненъ въ л Ьвую руку, возвратился 
домой, и опредЪленъ учителемъ въ Ново-Александровскую 
н1колу; 7) Мар1инскаго укзда Поваренкинской школы учи
тель Волкъ; 8) по Каннскому уЬзду Романовской Е. Уте- 
совъ; 9) Угуйской—А. Шлыковъ; 10) Худышенскон—Г. Дру- 
жининъ; 11) Яковлевской -П. Даниловъ; Б1’йскаго уЬзда 12) 
Майминской школы—Н. Барковъ; 13) Огневской—М. Русинъ; 
14) Пристанской—Н. Баклановъ; 16,) Загайновской—А. Соло- 
минъ; 17—23) имена и фамил1и семи учителей по Барнауль
скому уЬзду, призванныхъ на войну, въ отчетЪ у4зднаго 
наблюдателя не показаны, и по дополнительному моему за
просу о томъ же и тому же наблюдателю не названы. Объ 
учителе Стуковской школы И. Колмаков-Ь извЬстно только, 
что онъ былъ раненъ въ ноги, а теперь вновь призванъ въ 
ряды арм1н. Учитель Ново-Шараповской школы Г. Смирновъ 
находится въ пл-кну; 24) Зм-Ьиногорскаго укзда Славолюбовъ; 
25) Соколовъ; 26) Ковалевъ; 27) Калмыковъ.

Объ учителяхъ, отличившихся на войнЪ, св^д^нШ не 
HMteTCB.

Вь сестры милосерд1Я учительницы не поступали.
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Учительница Томскаго у%зда Каменской школы В. Н. 
Глушинская поступала на войну добровольцемъ, была ранена 
въ ногу, временно возвращалась домой, чтобы снова уЪхать, 
но уже въ должности сестры милосерд1я.

Да не пос^туютъ на меня MHorie о.о. Зав%дующ1е и 
учащ1е въ церковныхъ школахъ, о которыхъ я не упомянулъ 
въ своей статье—отчет^; я воспользовался только т-кмъ, что 
MHt сообщили 0.0. уездные наблюдатели. Но д^ло еще не 
ущло и время не потеряно. Война еще не кончилась; не вид
но еще конца благотворительности и милосерд1ю. Намерева
ясь со временемъ по окончан1и войны—издать особую бро
шюру объ „участ1и церковныхъ школъ Томской епарх1и въ ми
нувшей ьойне“, я усердно прошу вс^хъ о.о. Заведующихъ 
и учащихъ сообщать факты и цифры благотворительности 
своимъ уезднымъ наблюдателямъ, дабы они могли предста
вить подробные очерки школьной благотворительности за 
текущ1й учебный годъ, аравно по у^здамъ Мар1инскому, Том
скому и Б1йскому и за прошлый учеб. годъ. Те денежный и 
вещевыя поступлен1я, которыя идутъ помимо отделен1я и 
наблюдателя и которымъ ведется подсчетъ другими лицами 
и организац1ями, прошу въ своихъ сообщен1яхъ наблюдателю 
опускать.

В . М ироносиц кш .

Отъ Комитета Томскаго Благотворительнаго въ пользу ра- 
неныхъ воиновъ кружка дамъ духовнаго эван1я.

Поступило пожертвован1й за мартъ месяцъ отъ следу- 
юшихъ лицъ: благочиннаго 47 окр. свящ. А. А. Павлова изъ 
личныхъ средствъ духовенства 60 р., Благочиннаго 41 окр. 
свящ. П Дмитр1ева изъ средствъ А. И. Соколовой 40 р., Благо
чиннаго 14 окр. свящ. 1. Оттыгашева—по подписному лис
ту—8 р., жены свящ. А. В- Ивановой 6 р. 40 коп., Причта 
Градо-Томской Преображенской церкви 4 р. 80 коп.. А* Т. 
Бабушкина 15 р-, Д1акона Ь Марсова—по подписному лис
ту—35 Р-, г- Емельяновой 1 р. 25 коп-, Е. А. Селивановой 
10 р-. Л- 1. Смирнова 5 р.. Л- Д. Селивановой 5 р-. Причта 
церкви села Чердатскаго 10 р- 62 коп-, Г. А- Селивановой 5 р., 
А А. Иконниковой 3 р-, Причта церкви с-Караканскаго 28 р-. 
Председателя Вороновскаго Комитета Г. Р- Непомнящаго
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120 р., крестьянина И. И- Малетнна iO р., свящ., А. Дроздо
ва 2 р- 30 КОП-, Благочиннаго 46 окр. свящ- В- Заводовскаго 
илъ средствъ духовенства 12 р. 93 коп., Орлеанскаго Кре- 
дитнаго Товарищества 10 р-, Причта Рогалевской Михаило- 
Архангельской церкви 5 р-. А- Черемныхъ 10 р., П. Ф- Ломо* 
вицкаго 5 р. 50 к., причта ц. с. Михайловскаго 11 р. 
70 коп., Благочиннаго 5 окр. свящ- Жигачева по подписи- 
листу—8 р- 33 коп, Итого 432 р- 83 коп.

Кружечнаго сбора: отъ благочиннаго 31 окр, Прот. Вл. 
Пальмова 40 р. 33 коп-, Благочиннаго прот-1. Беневоленскаго 
34 р- 34 коп., Благочиннаго 47 окр- свящ- А- Павлова 17 р. 
64 КОП-, на содержан1с пр!юта 18 р. 1 коп-, 1оанно-Предте- 
ченскаго женскаго монастыря 10 р. 96 коп-. Причта Градо- 
Томской Петро-Павловской церкви 18 р- 19 коп-, Благочин
наго 32 окр. свящ. И- Герасимова 9 р. 50 к. и на содержа- 
н1е пр1юта 7 р- 7. коп- Благочиннаго 30 окр- свящ- Крылова 
25 р- 73 коп. и на содержан1е пр1юта 31 р. 17 к., Благочин
наго градо-Б1йскихъ церквей прот- В. Лебедева на содержа- 
Hie пр1юта 20 р. 40 коп., Благочиннаго 14 окр- свящ. I- От- 
тыгащева 43 р. 92 к , Благочиннаго 24 окр. свящ- А- Яхонто
ва на содержан1е пр1юта 19 р, 66 коп-, Благочиннаго 1-го 
един окр. свящ. В. Вавилова на содержан1е пр1юта 5 р. 64 к.. 
Причта Градо-Томской 1оанно-Л%ствичной церкви 3 р. 60 к-, 
и на содержан1е пр1юта 3 р- 8 коп-, Управлен1я Богородице- 
Алекс1евскаго монастыря на содержан1е пр1юта 4 р. 14 коп-. 
Причта Градо-Томской Духосошеств1евской церкви на содер- 
жан1е пр1юта 2 р- 10 коп.. Причта Градо-Томской Преобра
женской церкви 24 р. 20 коп-. Причта градо-Томской Блaгoвt- 
щенской церкви 14 р- 8 коп-, Причта градо-Томской Николь
ской церкви 7 р- 17 коп-, Настоятеля Университетской церк
ви Прот. 1. Галахова 30 р. 42 к-, Благочинаго № 1 Алтай
ской Духовной мисс1и свящ. П- Сорокина на содержан1е 
пр1юта 6 р. 79 КОП-, свящ- Н- Покровскаго 2 р- 50 коп., Бла
гочиннаго 23 окр- свящ- П- Радишевскаго 12 р- 2 коп., Бла
гочиннаго 27 окр- свящ. В- Колмакова-на содержан1е пр1ю- 
та 25 р- 2/ коп-, Благочиннаго 35 окр- свящ. К- Альбицкаго 
на содержан1е пр1юта 38 р- 23 коп-, 1еро.монаха Димитр1я 5 р. 
56 коп., Благочиннаго 16 окр. Прот. А- Юрьева 46 р. 10 коп. 
и на содержан1е пр1юта 21 р- 28 коп., Благочиннаго 46 окр. 
свящ- В. Заводовскаго 14 р- 54 коп-, и на содержан1е пр1юта 
3 Р-, Попечит- CoBliTa при Николаевской церкви села Боло- 
тинскаго 3 р-, Благочиннаго 51 окр- свящ. Д. Полухина 8 р 
6 коп- и на содержан1е пр1юта 16 р. 30 коп., Благочиннаго 
47 окр. свящ. А- Павлова 13 р. 85 коп, Попеч. Совета при
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I'eopricBCKOH церкви села Кадниковскаго 3 р., Благочиннаго 
21 окр- Прот- II- Васильевскаго 26 р- 11 коп., и на содержан1е 
npiiOTa 32 р. 16 руб-, Благочиннаго 4J окр. свящ- И. Дмит- 
pieea 22 р. и на содержап1е пр1юта 15 р- 48 коп-, Причта 
Бердской Сретенской церкви 2 р- 13 коп-, Благочиннаго 20 
окр- Прот 0  Софонова на содержан1е npiioTa 37 р- 45 коп-, 
Благочиннаго 48 окр- Прот- Н- Виссонова 13 р- 26 коп. Бла* 
гочиннаго 25 окр- Прот-Ст- Хмылева 5 р. 72 коп- и на со- 
держа1ме npiiora 14 р- 55 коп., Благочиннаго Прот. Вл-Паль- 
мова 12 р. 27 коп-. Причта церкви села Согорнаго 2 р- 85 
КОП-, Благочиннаго 30 окр. свящ-Крылова 18 р- 79 коп., свящ 
П- Сапфирова 16 р-, Благочиннаго Прот. А- Заводовскаго на 
содержан1е пр!юта 16 р 46 коп-. Причта церкви села Коч- 
ковскаго 2 р- 27 коп, Благочиннаго 9 окр- Прот- П. Ильин- 
скаго 5 р- 87 коп-, круж. сбора въ Крестовой Арх1ерейской 
церкви 35 р. 63 коп., Причта градо-Томской Петро-Павлов- 
ской церкви 15 р- 10 коп., Благочиннаго 5 окр. свящ- В. Жи- 
гачева на содержан{е пр1юта 17 р- 59 коп-, Благочиннаго ж 
д- церквей свящ. Тр- Шостакъ 52 р- 41 коп- и на содержа- 
Hie пр1юта 58 р-31 коп-, Причта Каеедральнаго Собора на 
13 P-, Причта Градо-Томской 1оанно-Лествичной церкви 3 р.. 
33 коп- Итого 1055 р- 59 коп-

Членски.чъ взносовъ: отъ свящ. Д. Логвинова 3 р., Ю- 
В. Логвиновой 1 р . Г- А-Коноваловой 3 р., свящ. 1. Соловье
ва 2 P-, В. П- Миролюбова 3 р-. А- Кулябко 1 р-. И- Берез- 
неговскаго 1 р., Д- Галахова 1 р-, А. В- Беневоленской 1 р, 
свящ. А- Введенскаго 1 р.. Итого 17 руб.

Поступило сбора съ духовнаго концерта 477 р- 85 коп., 
сбора съ лекц1и,прочитанной Преподавателемъ семинар'ш Н. П. 
Глаголевымъ 53 р. 17 коп., процентовъ по купонамъ 4^о 
Государственны.къ рентъ 60 р. 80 коп. Итого 591 р-82 коп. Всего 
поступило 2097 р. 24 коп.

Израсходовано въ Марте месяце; на выдачу пособ1й 
больнымъ и раненымъ воинамъ 186 р.,—семьямъ лицъ, при- 
званны.хъ на войну 83 р- 28 коп., на уплату за шитье 61»лья 
семействамъ воиновъ 157 р- 70 коп.,— матер1алъ для изгото- 
влен1я б'клья воинамъ 18 р. 90 к., на содержан1е детскаго 
пр1юта 200 P-, на уплату за 48 п- солдатскихъ сапогъ для 
воиновъ действующей арм1и 576 р ,— пасхальные подарки: ку
личи, чай-,сахаръ, сливочное масло, колбасу, сало, сушки, яй
ца, мыло и проч- 398 р. 60 коп-, жалованья закройщице А. А. 
0ОМИНОЙ за февраль и марть 40 р. и нагрздныхъ къ празд
нику Св- Пасхи 20 р-,—жалова.чья служительнице А- П- Ав-
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д%евой 7 p-,—мслочныхъ, камдцелярскихъ и др. расходовъ 
60 р- Итого 1747 р- 48 коп-

Поступило пожертова1пм на помощь бЬженцамъ; отъ 
благочимнаго К) окр< свят- Вл Выитегородскаго—по подпис- 
нымъ листамъ 51 р. 83 коп.,— Влагочиннаго 32 окр. свящ И. 
Герасимова 4 р- 20 коп , Влагочиннаго II окр- свящ-I. Отты- 
щева 65 р. 6 коп , Влагочиннаго 10 окр- свящ. Г- Репьева 
64 р- 16 коп-, Влагочиннаго 29 окр. свящ- И Кулакова 81 р. 
96 КОП-, Влагочиннаго 42 окр- свящ. А. Попова 40 р. 35 коп., 
Влагочиннаго 5 окр- свящ- В Жигачева 47 р- 96 к-, свяш. 
церкви села Чемомдаевскаго М.Тимашева 9 р -8. коп., свящ. 
церкви села Инкинскаго Г- 0елидова 4 р. 89 коп-, Благочин- 
наго 21 окр- прот. П. Васнльевскаго 1 р- 50 коп-, крестьянина 
0- И. Вдовицы 34 р., товарища Предс'клательницы Комитета 
Н- И. Замятиной—полученныхъ отъ продажи непригодныхъ 
для б'Ьженцевъ вещей 21 р- 50 коп- и золотыхъ вещей 14 р 
47 коп, -  свящ- П- Комарова за книжки для обЪдовъ 6 р. 
Итого 446 р. 96 ноп-

Израсходовано въ .март-Ь MircHH'b: на покупку одежды и 
обуви для б-Ьженцевъ 75 р- 20 коп-, за шитье 6tлья для б1т. 
женцевъ 3 р- 60 коп., за квартирное пом1тщен1е для столо
вой 80 р м е л о ч н ы х ъ  расходовъ 73 коп- Итого 159 р- 53 ког».

Къ 1 апреля 1916 г. остается 1) билетами 6500 р и 2) на
личными 4272 р- 92 коп.: 3) на помощь б1^женцамъ 3863 р- 
30 коп- Всего 14636 р. 22 коп.

Списокъ пожертвован1й, поступившихъ изъ епарх1и въ Ко- 
митетъ ламъ духовнаго зван!я въ г. ToMcnt для съестного 
базара, устроеннаго 18 декабря 1915 года въ пользу боль-

ныхъ и раненыхъ воиновъ.

Чре.зъ священника о. Лимитрг'я Авдакова со станц1и Итать 
30-го ноября 1915 г. отъ А Ф. Почихутина 6 гусей, священ
ника села Ояшинскаго отца Овсянникова 2 гуся, протЫерея 
села Гутова отца Николая Виссонова 1 гусь, 2 утки и 1 свиная 
туша, прихожанъ села Гутова 21 гусь, 7 утокъ, 4 курицы, 
1 поросенокъ, матушки Богатыревой 4 гуся, причта села. 
Воскресенскаго баранины 11*/.̂  фунтовъ, сала 9 фунтовъ, 2 
гуся, 2 утки, 2 курицы, 1 поросенокъ, скотскаго мяса 1 пуд.
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23 фунт., матушки А. В. Рябцевой 2 курицы, причта Нико
лаевской церкви села Кубитетъ Маржнекаго у^зда 67 куръ, 
2 гуся, 1 утка, 2 поросенка, 3 языка, 43 яйца, сала 14 кус- 
ковъ, причта Троицкой церкви села Пышкиискаго свиною 
сала и мяса 5 пуд. 30 фуи. рыбы 34 фун., овечья голова 
1 штука, скотская голова 1 штука, овечьихъ и свиныхъ‘ногъ 
17 штукъ, 1 ii'l̂ Tyx'b, 1 косачъ, конопли 21 фун., священника 
веодора Сапфирова 8 куръ, 3 утки 4 гуся, 1 поросенокъ, 
ногъ свиныхъ 4 штуки, скотскаго мяса 1 пуд. 3* фунта, 
сала 6’ фунговъ,

Комитетъ приносить глубокую благодарность за пере
численный пожертвова»мп настоятелю церкви с. Гутовскаго, 
npoToiepeio отцу Николаю Виссонову, прихожанамъ того же 
села и псаломщику г. СмЬловскому за сборъ пожертвован1й 
по приходу, о. настоятелю и причту села Воскресенскаго 
6лагочин1я № 11, причту Николаевской церкви села Кубитета 
Мар1инскаго у%зда, причту села Пышкиискаго 6лагочин1я 
№ 56, MaTyiuKt А В. Рябцевой. отцу ©еодору Сапфирову, 
священнику отцу В, Сгюсобину за пожертвован1я деньгами 
8 рублей, матушк-Ь Е. А. Жигачевой за пожертвован1’е 7 ру
блей и отцу А. ©. Ломовицкому.

Списокъ вещей, отправленныхъ Кружкомъ дамъ духовнаго 
зван1я г. Томска въ дtйcт8yющYЮ армио въ 42-й Сиб.

Стр. полнъ 28 ноября 1915 года.
Рубашекъ 570 шт., кальсонъ 570 шт-, портянокъ 390 паръ-, 

чулокъ 186 паръ., рукавицъ 456 паръ., полотенецъ 6 шт., 
платковъ 6 шт., шубъ 40 шт-, шапокъ 250 шт., Итого 
2474 вещи на сумму 3643 руб. 70 коп. Кром-fe того послано: 
сушекъ 8 пуд. на 24 руб, ветчины и колбасы 3 пуда на 
33 руб., конфектъ 2 пуда на 24 руб-, табаку-махорки Н пуда 
на 16 р- 50 к., чаю 6 кирпичей на 12 руб-, бумаги 3 стопы 
на 4 р. 20 коп, Итого на сумму 113 р. 70 к.

Списокъ вещей, отправленныхъ съ г. Еланцевымъ для 
воиновъ сибиряновъ вверенной ему части 28-го ноября 
1915 года Кружкомъ дамъ духовнаго зван1я г. Томска,

Рубашекъ 400 шт.. кальсонъ 400 шт., полотенецъ 152 шт., 
жилетовъ 15 шт., поргянокъ 376 паръ, чулокъ 84 пары, 
рукавицъ 215 паръ, шубъ 40 шт., шапокъ 250 шт. Итого 
1932 вещи на сумму 2986 руб. 10 коп.
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KpoMt того еще послч'ю; тюкъ колбасы и ветчины на 
22 р., сухарей 2 м%шка и сушскь 5'/._, пуд. на сумму 16 р. 50 к., 
конфектъ 1 пудъ на 12 рублей, чаю 5 кирпичей на 10 руб., 
бумаги 2 стопы по 1 р. 40 к. на 2 р. 80 коп., табаку-махорки 
I пудъ на 11 рублей. Итого на сумму 74 р. 30 к.

ВЬсъ вс%хъ вещей ноябрскихъ посылокъ въ 42-й полкъ 
и съ г., Еланцевымъ 116 пуд. 38 фун., стоимость ихъ 6817 руб. 
лей 80 коп.,

Списонъ вещей, посланныхъ Кружкомъ дамъ духовнаго зва- 
н1я г. Томска въ д%йствующую арм!ю въ ставку Верхов- 
наго Главнокомандующаго Графу Капнисту къ святой nacxt

1916 г. 28 марта.
Рубашекъ 250 шт., кальсонъ 230 шт., поргянокъ 244 п., 

чулокъ 6 п., сапогъ 50 п., сапогъ отъ свящ. с. АлексЬевскаго 
от. Елисея Брынчика 8 п.,св'Ьчей воскоаыхъ 1 п., ямцъзапе- 
ченыхъ въ тЪсто 525 тт., куличей 65шт., сушекъ 10 пуд, 
сливочнаго масла 3 п- 5 ф., чаю кирпичи- 32 кирп., сухарей 
1 ящикъ-, ветчины-колбасы 4̂ /.̂  п-, сахару И,.2 п-, мыла 2 п., 
табаку 2 пуда, кисетовъ съ гостинцами жертвов 258 шт-, 
бумаги курительной 2 сгопы-, отъ свя1ц-, Аргентова 15 рубаш. 
26 кальс., 5 полог., 26 п- порт., 85 кис, съ табак., отъ Про- 
скоковскаго попечит- 2 ящ- съ подарками, отъ попетительства 
села Болотнаго черезъ свящ., от- Александра Мигая 4 ящ, 
табаку, 2 ящ- спич., 1 ящ. сала, 1 ящ- бумаги кур., куличъ 
Графу Капнисту- ВЪсомъ посылка въ 80 п- 5 ф-, стоимостью 
приблизительно въ -3000 р-, кромз посылокъ иногороднихь

й Изв^ст1я ПО епарх!и.

Уьатолъ Свяг’кйитга Cnuoiui, м ь  24 Марп с. г. за 
2с 3926, откритт» сл»остоято.1ьный ирпхогъ upii Николаев* с ой 
церквй дервии Вортрлаисюй, Diftciiaro уЪ.̂ да, съ и^-итгомь въ 
corraKli священника и псалом щи/а, сь сдерж н|вмъ сего причта 
на л^-чныл средств*.
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У к и за и и  С в я т Ь б ш а г о  lIp a n H ie ji /T a y io iU H ro  С и н о д а , с т ъ  2 0  
Л и р 1 ).1 я с е г о  г о д я  3 1  5 0 0 7  и 5 0 0 3  о т к р ы т ы  са м остол те л ь п ы е-
г .р и х о д н : п ри  Н и к о л а е в ск о й  ц ер к ви  д е р ев н и  З а г а й н о в с к о й , В з р н а -  
у л ы к 1 гз  у Ь зд а , и при М и х а и л о -А р х а н г е л ь с к о й  ц ер к ви  д е р ев н и  
Н и к н е  К т е н - к о й ,  B t ftcK iro  y 1 i 3A a, съ  п р и и та м я  въ  с о г т а в Ь  с в я *  
щ сн н и к а  и п са л о м щ и к а , с ь  Г4)держап1емъ с и х ъ  н р и ч т з в ъ  на 
м 'Ь 'Т вы я  с р е д ст в а .

Р езол ю ц 1 ею  Е 'О  П р е  с в я щ е н ст в а , П р ж в я щ е н я Ь Я ш а г о  А н а *  
тол1я с т ъ  2 9  А н р ^ л я  1 9 1 6  го д а  за  №  2 7 8 2 .  п р и  Д и м и т р 1 е в -  
ск о й  ц е р к в и  села К у з н г ц о в с к а г о , б л а г о ч и н !я  4 5  о к р у г а , З ^ ^ я н о -  
г о р с к а г о  yt.3ia, о т к р ы т а  (н а  в р е м я ) д1’а к о н *к а я  вак ан с1я , съ  н а з н а -  
ч е н 'е а ъ  на т а к о в у ю  д 1 а к оь а  въ  сан Ь  св я щ е н н и к а .

С в я щ е н п и к ъ  г р а д о -Н о в о -Н и к о л а е в с к о й  Б о г о р о л н а е -К а з з н *  
ск о й  ц ер к ви  Т и м о е е й  К я са т к и п ъ  у д о ст о е н ъ  Е г о  П р е о с в я щ е н с т в о м ^ , 
IIpeocB au ieH atfliD H M b А еа тол 1 ем ъ  н а гр а ж д е н 1я , к о д е ю  С в . Т р о и ц ы , 
ск у ф ь е ю .

| С в а н р е н н 1 к ъ  с . С у м и н ск а г о , B a p e .iy .ib c ia r o  у Ь з д а , б л агоч и н 1 я  
Je 4 1 .  11аслд1й С о к о л о в ъ  ск он ч а л ся  1 2 - г о  м а р та  с .  г .

t  С в я ш ен н й к ъ  с . 1 {а н д а у р о Р с к а :о , бл агочин 1я  3 9  о к р у г а , 8 е о ^  
д о р ъ  А н т р о п о в ъ  ск о н ч а л ся  1 3  м а р та  с . г .

Перемены по епужб-Ь.
Назначен1я.

Резолюшями Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Анатол1я, пос.тЬдовавшими;

20 апрЪля за № 2621 д1акону Никольской ц. г. Томска 
Иннокент'по Дагаеву предоставлено священническое м-Ьсто 
при ц с. Больше Тополинскаго, 6лагочин1я 21 округа.

26 апреля за № 2731, окончившему Московск1е пастыр- 
ск1е курсы 1оанну Фролову предоставлено священнческоем15сто 
въ переселенчрскомъ поселка Крестовскомъ, благочин1я 10 окр^

26 апреля за № 2711, вольнослушателю Томской Дух.
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Семинар1и д1акону Васил1ю Коронатову предоставлено мЬсто 
священника ц, с. Сенчанскаго, благочин1я 8 окр.

26 апреля за № 2714, учителю церк.-прих, школы Алек
сею Лобанову предоставлено мЬсто д1акона ц. с. Зал Ьсовска- 
го, благочин1я 18 округа.

26 апр-Ьля 2725, учителю ©еодору Синкину предоставле
но MtcTO д1акона при ц. с. Карасука, благочин1я 21 округа.

26 апр1>ля за № 2706, учителю церк.-прих. школы 0ео- 
лору Пушному предоставлено мЪсто д1акона ц. с. Ключев
ского благочин1я 53 округа.

3 мая за № 2861, учителю-д!акону Виктору Спасскому 
предоставлено-д1аконское м-Ьсго при ц. с. Краснопрскаго, 
6лагочин1я 30 округа.

4 май за № 2893, священнику Тобольской enapxiii Пет
ру Остроумову предоставлено м-fecro священника при ц. с. 
Мармышей, благочин1я 37 округа.

4 мая за № 2896, состоящ!й на д1аконской ваканс1и при 
д. с. Буланихинскаго, благочин1я 24 округа, священникъ Ил1я 
Емельяновъ назначенъ настоятелемъ церкви села Боровлян- 
ки тогоже благочин1я.

7 мая за № 2927, беженцу священнику Гродненской 
губ. Ал(?ксандру Дегожскому предоставлено 2 м̂ Ьсто священ
ника при ц. с. Берлскаго, благочин1я Градо-Ново-Никола- 
•евскихъ церквей.

10 мая за № 2967, окончившему курсъ Томской Дух. 
Семинар1и Владим1ру Крылову предоставлено псаломщиче- 
ское MtcTO при Александро-Невской ц. г. Колывани.*

10 мая за № 2985, д1акону ц. с. Верхъ-Тулинскаго, бла- 
гонин1я Ново-Николаевскихъ церквей, Игнат1ю Булгакову 
предоставлено м^сто священника при ц. с. Кандалепскаго, 
6лагочин1я 14 округа, съ рукопаюжен1емъ въ санъ священ
ника.

10 мая за № 2984, д1акоиу ц. с. Камышенскаго, благо- 
чин1я И округа, Трифону Москалеву предоставлено м%сто
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настоятеля при ц. с. Ампалыкскаго, благочин1я 11 округа, ст> 
рукоположен1емъ въ санъ священника.

10 мая за № 2991, д1акону, прослушавшему курсъ бого- 
словскихъ нзукъ при Духовной Семинар1и, Иннокент!ю Се- 
мовскихъ предоставлено священническое м-Ьсто при ц. с. Пет- 
ропавловскаго, благочин1я 4 округа, съ рукоположен1емъ въ 
санъ священника.

10 мая за 2989, бывипй священникъ 54 Сибирскага
стр%лковаго полка 1оаннъ Заводовск1й назначенъ настояте- 
лемъ Свято Духовской г. Томска церкви. ‘

11 мая за № 3004, состоящему на'псаломщическойвакан-
с1и при церкви с. Бобровскаго, благочин1я 26 округа, священ
нику Михаилу Савину, согласно прошен1ю,представлено свя
щенническое м%сто при ц. с. Канишенскаго, Вяткинскаго 
прихода, благочин1я 47 округа. /

Резолющей Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго 
Иннокент1я, отъ 3 мая за № 426, учитель церл.-прих. школы 
Петръ 0адд%евъ, согласно прошен1ю, назначенъ и д. псалом- 
щикъ къ ц. с. Ничолаевскаго, благочин!я 25 округа.

Резолющямн Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Гавр1ила, пocлtдoвaвшими:

25 апр-Ьля за № 603, отставной унтеръ-офицеръ Леон- 
т1й Крыськовъ назначенъ и. д. псаломщикъ къ ц. (f. Ново- 
Митропольскаго, Мар1инскаго у.,

25 апреля за Х» 606, вольнослушатель Томской Дух. 
Семинар1и д1аконъ Павелъ Пермитинъ допущенъ къ ис. об> 
вольнонаемнаго псаломщика ц. с. Инкинскаго, благочин1я 
6 округа. ^

25 апреля за Х« 616, псаломщикъ Полтавской enapxin 
Левк1й Гуляницк1й назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. 
Долго-Озернаго, Каинскаго у.

7 .мая за Х« 714, окончивш1й курсъ въ Б1йскомъ Кати- 
хизотурской училищ'Ь Иванъ Краснобаевъ назначенъ и. д. 
псаломщика къ ц. с. Ново-Александровскаго, Зм-Ьиногорскаго 
ytздa.
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7 мая за .V 715, окоичивш1й курсъ въ Б1йскомъ Катихи- 
заторсксмъ училищЬ Евенм1й Куропаткииъ назначенъ и. д. 
псаломщика къ ц. с. Красиощековскаго, Зм^иногорскаго 
уЬзда.

7 мая за № 716, окончивш1й курсъ въ Б1йскомъ Ка- 
тихизатнрскомъ училищ^ Миханлъ Сдобниковъ назначенъ 
и. д, псаломщика къ ц. с. Титовскаго, Кузнецка го у15зда.

7 мая за №717, окончивш1й курсъ Духовной Семинар1н 
Павелъ Троицч1й назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Тяжино- 
Вершинскаго, Мар1инскаго у.

7 мая за № 718; окончившей курсъ Духовной Семинар1и 
Николай Тороповъ назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. 
Анисимовскаго, Барнаульскаго у.

7 мая за № 719 окончивш1и курсъ Духовкой Семинаре'и 
Михаилъ Христофоровъ назначенъ и. об. псаломщика къ ц. с. 
Бугринскаго, Томскаго у.

nepeMt'^eHiH.
Резолющями Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 

Анатол1я, посл-Ьдовавшими:
26 апр-Ьля за № 2727, д1аконъ 1аковъ Кондрашевъ, со

гласно прошеш'ю, перем-Ьщенъ къ ц. с. Барнаульскаго, бла- 
гочин1я 20 округа.

26 апр%ля за № 2707, священникъ ц. с. Круглоозернаго, 
6лагочин1я 22 округа, Николай Комаровъ, согласно прошен1ю, 
перем%щенъ къ ц. с. Ивановскаго, благочин1я 33 округа,

28 anptiH за № 2761, священникъ ц с. Киселевскаго бла- 
гочин1я 23 округа, Симеонъ Брилл1антовь, согласно прошенпо, 
переведенъ къ ц. с. Красноярскаго, благочин1я 14 округа,

11 мая за № 3017, назначенный на священническое м^- 
сто къ ц. пос. Суворовскаго, благочин1я 37 округл, Анатол1й 
Милогродовъ, согласно прошенею, перем%щенъ къ ц. с. Ми- 
хайловскаго, благочинёя 23 округа.

3 мая за № 2852, временно состоящ1й на 2 сзященни- 
ческомъ M-fecTfe при Градо-Колыванскомъ соборЪ священникъ 
Михаилъ Лавровъ. согласно прошен!ю, иереведенъ къ ц. с. 
Кандауровскаго, благочин1я 39 округа.
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5 мая за № 2886, священники церквей селъ; Легостаев- 
скаго, благочин1я 44 округа, Алекс%й Сосуновъ и Журавли- 
хиискаго, благочин1я 18 округа, Николай Сидонск1й согласно 
прошен1ю, перем-Ьщены одинъ на^мЬсто другого.

6 мая за № 2936 священннкъ ц. с. Бердскаго 1аковъ 
Мазаевъ и псаломщикъ Александро-Невской ц. г. Ново-Ни- 
колаевска Аркад1й Соколовъ, согласно мроше»ию, переведены 
къ приписной ц. дер, Мнльтюгаской,

10 мая за № 2986, священникъ. состоящ1й на д1аконской 
ваканс1и при ц. с. Легостаевскаго, благочин1я 44 округа. 1о- 
анъ Калининъ переведенъ сверхштатно къ ц. с. Доронинска- 
го, благочин1я 7 округа.

11 мая за № 2998, ипод1аконъ Каеедральнаго собора 
Тимоеей Астафьевъ перем^щенъ на д1аконское м-fecTO къ 
Никольской г. Томска церкви, и на его mIscto назначенъ 
д1акопъ Енисейской епарх1и Никифоръ Данченко.

Резолющями Его Преосвященства. Преосвященн-Ьйшаго 
Гавр1ила, последовавшими:

25 апреля за № 604. и. д. псаломщика ц. с. Ново-Мит- 
ропольскаго благочин1я 12 округа, Васил1й Казанск’ж переме- 
щенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Евген1евскаго, благочин1я 12 
округа.

29 апреля за № 650, псаломщикъ ц. с. Троицкаго, бла- 
гочнн’ш 11 округа, Петръ Корякинъ, согласно прошен1ю, пе- 
ремещенъ къ ц с, Наикрушихи, благочнн1я 21 округа.

29 апреля за № 636, псаломщикъ ц. с. Поваренкинскаго, 
благочин1я 12 округа, Алексанцръ Саввннъ, согласно проше- 
н1ю, перемещенъ къ ц. с. Каундауровскаго, благочнн1я 39 
округа.

Увольнен1я. 1
Резолющей Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 

Анатол1я отъ 6 мая за Л® 2928, священникъ ц. с. Тогу1ьскаго, 
благочин1я 52 округа, Дан1илъ Бабкинъ, согласно прошен1ю, 
уволенъ за штатъ.

Резолющями Его Преосвящелства, Преосвященнейшаго 
Гавр1ила, последовавшими:
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25 апреля за № 612, д1аконъ Леонт1й Мециикъ, назна
ченный на псаломщнческое Mtcro къ ц. с. Панкрушихинска- 
го, отчисленъ отъ сего м^ста.

30 апреля за JS9 666, и д. псаломщика ц. с. Зарубин- 
скаго, благочин1я округа, Михаилъ Поповъ, согласно проше- 
н1ю, уволенъ отъ должности.

2 мая за № 680, псаломщикъ ц. с. Усманскаго, благо- 
чин1я 1! округа, Николай Кобелевъ, согласно прошен1ю уво
ленъ отъ должности.

Утвержден1е церковныхъ старость.
Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены церковными 

старостами на трехл-feTie 1916 — 1919 г. г. крестьяне.-
Василщ Пушковъ—къ Богоявленской церкви села Чер- 

нопятовскаго, Барнаульскаго уЬзда.
Васил1й Ревенковъ—къ церкви села Улановскаго, Том- 

скаго укзда.
Алекс1̂ й Логачевъ—къ церкви села Грушеьскаго, Куз- 

нецкаго у1>зда.
Пантелеимонъ Перевертайловъ—къ Михаило Архангель- 

ской церкви села Чулымскаго, Барнаульскаго уЬзда.
Алексей Тимошенко—къ Вознесенской церкви села Иль- 

инскаго, того-же уЬзда.
Иванъ Евшинъ—къ Богоявленской церкви села Ярков- 

скаго, того же у±зда.
Игнат1й 11авлинск1й—къ Никольской церкви села Ирби- 

зинскаго, того-же уЪзда.
Павелъ Русаковъ къ Богородице-Рождественской цер

кви села Романовскаго, того же у^зда,
Потапъ Шуптъ—къ Николаевской церкви села Заклад- 

нинскаго, того же у%зда.
11орфир1й Хропковъ—къ Михаило-Архангельской церкви 

села Кабаклинскаго, Каинскаго у%зда.
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Григор1й Ходыревъ—къ Вознесенской церкви деревни 
Елбани, Барнаульскаго уЬзда.

Викторъ Григорьевъ—къ Николаевской церкви села Чем- 
скаго, Томскаго уНзда.

Филонъ Комнанеецъ—къ Петро-Павловской церкви се
ла Паклинскаго, Барнаульскаго ytздa.

Козьма Лямкииъ—къ Никольской церкви села Никола- 
евскаго, Мар1инскаго уЬзда.

Лаврент1й Носковъ—къ Николаевской церкви села Усть- 
янскаго, Зм-^иногорскаго у%зда.

Оеодотъ Ивановъ Власовъ —къ Походной церкви села 
Альбедетскаго, Мар!инскаго у^зда.

Михаилъ Ждаиовъ—къ 1оанно*Предтеченской церкви 
села Солоновскаго, Б1йскаго уЬзда.

0еодоръ Дитинъ—къ Петро-Павловской церкви села 
Петропавловскаго, Барнаульскаго уЬзда.

Яковъ Тимошенко—къ Успенской церкви села Половин- 
наго, того же уЬзда,

Ceprift Ванчуговъ—къ Еввим1евской церкви деревни 
Манжерока, Б!йскаго уЬзда.

1аковъ Вареный—къ Ксеньевской церкви села Полтав- 
скаго, Каинскаго уЬзда.

Прохоръ Трошковъ-- къ Христорождественской церкви 
села Подгороднаго, Кузнецкаго уЬзда. :

Васил1й Таргаевъ--къ Пророко-Ильинской церкви села 
Осиновскаго, того же уЬзда.

Трофимъ СлЪгинъ—къ Николаевской церкви села Бу- 
латовскаго, Каинскаго уЬзда,

Иннокент1й Коровинъ— къ Богородице-Рождественской 
церкви села Ново-Рождественскаго, Томскаго у^зда.

Иванъ Вноровск1й—къ Никольской церкви села Колы- 
она, Мар1инскаго уЪзда.

Иванъ Астаховъ—къ Введенской церкви села Касмалин- 
скаго, Барнаульскаго уЬзда.

беодоръ Петровъ--къ Градо-Томской Никольской цер
кви.
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Вихторъ Замятинъ—къ Богородице-Казанской церкви 
села Больше-Барандатскаго, Мар1инскаго уЬзда.

Взсил1й Гудыринъ—къ Богоявленскому молитвенному 
дому поселка Каинска, Каинскаго укзда.

Дмнтр1й Чурилинъ—къ Троицкой церкви села Куягана, 
Б1йскаго у1?зда.

Назаръ Кучугановъ—къ Духовской церкви села Маймы, 
того же у^зда.

Никита Шипуновъ—къ Михаило-Архангельской церкви 
села Нижней-Каменки, того же у1̂ зда.

Платонъ ЗацЪпинъ -  къ Михаило*Архангельской церкви 
села Ново-Смоленскаго, того же уЬзда.

Григор1й Макаровъ—къ Троицкой церкви села Ново- 
Тырышкинскаго, того же у^зда.

Максимъ Кампевъ—кь Михаило-Архангельской церкви 
села Россошей, того же уЪзд .̂

Тимоеей Козловъ—къ Богородице-Казанской церкви се
ла Усть-Иши, того же уЪзда.

Ивапъ Чупинъ—къ Николаевской церкви села Шелабо- 
лихинскаго, Барнаульскаго уЪзда.

Григор1й Ведерниковъ—къ Николаевской церкви села 
Долго-Озернаго, Каинскаго у%зда.

Иванъ Иванцовъ—къ Христо-Рождественской церкви 
села Ново-Карапузскаго, того же у^зда.

Спиридонъ Марандинъ—къ Введенской церкви деревни 
Ново-Щербаковой, приписной къ Ново-Карапузскому приходу.

Трифонъ Чернобровинъ—къ Христо-Рождественской 
церкви села Боровлянскаго, Барнаульскаго у1ззда.

Герасимъ Дороееевъ—къ Богородице-Казанской церкви 
деревни Власихи, того же уНзда.

Евтих1й Былинъ къ Николаевской церкви селаЧемон- 
даевскаго, Томскаго уЬзда.
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Отъ Правлен1я Томскаго ^Духовнаго Училища.

ripaB.ieuie Томскаго Духовнаго училища долгомъ считаетъ 
оповктить родителей, желаюв1,ихъ определить своихъ детей ьъ 
Томссо»' Духовное Училище объ усл'в'лхъ upie«a.

1) Въ приготовительный классъ принимаются дети вь воз
расте отъ 0-ти до 11 лет1 .

Для успешнаго прохожден1я Kvpci rero клас»ж, поступакяш'я 
въ него дети должш иметь иозчап1я не ниже курса второю 
отдгълен1я церковно-приходской гиколы, а именно:

а) П о  Закону Бож ш— должны с'Н.пь ваиаусть общеу- 
потребигел'ныя, повсоднеиныя м̂ ллТ|Ш, съ толновымъ и̂ ъ ор из- 
ношеа1емъ: б) по русскому языку— штать правильвэ и свободно, 
съ ум1'Нь<мъ передать по вопросамъ учитетя просгейш1е. крятк1в 
разсказы изъ хр<стомат!й для иачальыыхъ швол1 : писать по.ъ 
диктовку безъ пронуска и иск‘'Ж’н1я буквъ, съ соб|Юден1емъ 
простей [ПИ хъ прави.тъ правопигашл, ук1занныхъ въ программе для 
I  и И  отделен1я неркозво-приходской шко1Ы: знать ц̂ ркоапо сла
вянское нач(ртан10 б̂ квъ и умЬть разбирать церковно ciaB-ческ'й 
текстъ; о) по арцемчтикгь̂ ъл̂ (1Ь Hanepiaaie дифръ и иметь 
паоыьъ въ умств‘вномъ счете на все дебств1я въ мреде.тахъ 
первыхь двухъ де ягговъ (ру(;010дств?»1и могутъ слу
жить учебники для одпоклаг<ныхъ церковно - приход »кпхъ’и ва- 
родвыхъ щколъ).

2) Въ первый классъ принимаются д1.ти въ возрасте отъ
10-ти до 12 TJ летъ. Отъ иоступающихъ въ первый классъ 
требует, я, по программе курса пргг^тори-!ел1 наго клас а; a j по 
Закону  Яож»’ю знае!е поЕседееввыхъ молитпъ, символа веры и 
.заповедей, (Ъ переводомъ на русск1й языкъ и сбъяснсн1емъ о(5щя- 
го смы!*ла вхъ, и знакомство съ важюьйишми событ!ями священ
ной HCTOpin ветхаго н воваго завета (по „Н.ччаткамъ христ]анскаго 
учен1я'); б) по русскому языку— наиыкъ въ Оег.томъ, вырази- 
тельномъ qreein и умЬнье передагь прочитанное въ снязвомъ са- 
мостоательномъ разсвазе; выразите.тьное чтен1е наизусть неболь- 
щихъ стихотворен1й; знакомство съ просгымъ прелложен1емъ и 
его павнейшиии членами и уменье составить предложен1е е з ъ

J
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прочгт.нной статьи по вопуосамъ учителя: проктичечсое snai.oii- 
стго (Ъ иэмтььяемымп ч.ктлми р-Ьчи и uaonrbvmuMxi 
HSMt.reH й глоьъ въ скл пенихъ п спряжен1яхг (рукородствомъ 
могутъ служить ,Нача 1ЬН1Л грамматика" Бучинского или Тихо* 
мврока): письменно— уменье uncaib лодъ дикт'>гку, съ соб.ио- 
д»*н:е«ъ прост^йшнхг и ьапбол'Ье уиотребит^мьныхъ прамиль, ка
сающихся npaBouHcauia гласныхъ и согля'ныхъ звуковъ, слоьъ съ 
буквою "Б, употреблев1е тверлаго и мягнаго знаковъ, буквъ э, ы, 
i, й, я, глигнаго и разд'Ьльеаго письма словъ съ предлогами, 
upaBODHcaaie еаибъгЬе встречающихся при письме этимологическихъ 
формъ изуч впыхъ Ч1сгей речи (по программе одноклассеой цер
ковно-приходской школы; руководствомъ могугъ служить .Русская 
грамматика ьъ циктовкачъ" Матвеевой или . Практическ!й курсъ 
прово11исан1я“ Некрасова), а также уменье изложить прочитан
ный и пррдварительво устно пересказ’ноый учевикомъ небольшой 
связный раз казъ (,,Практическ1й курсъ правоп'‘сан1я“ Некра''ова); 
уменье праьинно н свободно читать по - церковпо-Сч1аг>яески, съ 
понймашемъ общаю смысла чнта<*маго (по Евангел!»):"'’ в) по 
ариеметиюь— уи тв^еный счегъ съ решсн’шмъ чисювыхъ задачъ 
па всЬ действ1я въ П{едлл1хь с»тни; знан1е таблицы умн»жеп1я; 
знакомство съ употребительными мЬрами и ве-'омъ и умГ.нье пись
менно производить выч'11мен1я на пергыя два ариометлческ1я дМ5- 
ств1я (руков. мо:утъ служ ть „Сб(>рникъ ариомрт. зядачь“ Голь- 
депберга, ч. I. или т.ж вой же сборвикъ Евтутевскчго ч. 1-я).

Примтьчанге. Еми бы приготов.чяемый вь училище иа ь- 
чикъ Д'стигъ ука.оачпаго для прнг<»товительнаго и I класса
м.:нлматьиаго возраста (т. е.— 9 л. дли иригот. кл. и 10 л. 
для 1-го класса), но при эгомь пе бы 1Ъ бы подготовлень къ 
П01тувлен1ю, съ соблюдев1'е«ъ вышеприведенсой программ!Л 
тгебоиан!й, или пе иьелъ бы достаточнаго физлческаго и 
умствевнаго развитая, то Правлсн1в училища покорнейше 
просить родителей не сптъшить опредгьлешемъ тановыхъ

\ ’•') На ир1емныхъ акпамгнахъ зяи1чена была у многихъ д-Ьтей, догтаточно
“•азвитыхъ а иодготовлепных'Ь по ирочимъ ирсдисгамг, недосгаточиая подготов

ка въ цераовио-гламяискомь чт nia. На исправле1пе этого прдостатаа ПранлР1пе 
училвща ироситъ обратвгк особннпое BUHMaiiie, такъ какъ въ училв1аЪ, но огра- 
оиченности числа уроковт, нЬтъ возможности исправлять слабыхъ въ sreiiiB.
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дптей вь училище, не сгЬсаля ь остан-тлть их>, для паа- 
лучшей подготовки, дома до сл'Ьпюшаго годч, гакъ какь 
учвбно-воспигательпый опытъ красеор'Ьчиво говорить, что 
таковыя д1.ти проходятъ учебный ку|сь съ з;.трудвен1лми:съ 
первой же воловивы года оьпзивак»тгя въ 40u1i отсталыхъ 
и большею ча т'|Ю оодвергаются о 1 авлен!ю на новгО)Н1ельнвб 
курсъ. Л)чше водо !ЬШ< подержать мальчика д ма, ради о но- 
ват.‘лы)1>йшбй iio;iroi4-Bi:o кь шк Л'Ь, чВмъ ц с гЬшнычъ оире* 
д'Ьлен1егь вь училищ» создчжц'ь гор1к'я здтрулие|1я для
н.чо самого, родижТ'й и дли }Чсбнаго д'1»«а въ yniUHmt.
3) Въ иос .'йдуюш'ш к;ас(Ы придимают л имЬющ|о соо^вЬт- 

ственяыя iLia'cy позчлн'ы и воз]а тъ.
4) Вь от.10щ«н1и релппозио-восшпат.'льчомъ <тъ пгсгуи.'Ю- 

щй1 Ъ ьъ училище тр буется, чт. бы оли дома, вь семейной (б та- 
вовк'1), ир1уч̂ ‘е<ы были къ блаюг-bliBuoMy говершен'ю молит.<ы, 
почтйтсль-'О тн во отношон!Ю къ «таршии', иравднвости, млродю- 
б1ю, шслупмшю, вежливости, исполйилельногтл U опрятиосги, и 
ае имели бы кнкихЪ'Л^бо грубыхъ и в[->дныхъ навыьочъ, mobj- 
чщхъ неблагопр1я1НО отражаться на нранс'вениос1И ирочахъ учн- 
лищныхъ ВО'нптанвньоьъ, а тuкж  ̂ з трудвягь и собственные 
yinesu но туц«1ЮЩ»го вь удилище ученипа. Ие'лаго'осиигаьность, 
упрямство, лживость, св(.евол10, Н"адглу!пан1*, р зсеяншс ь, неак
куратность— являются с‘р1о.‘НЫми врагами учн кя, нередко де
лающими без1Ло:ныиъ ею ирнбиван'|е вь учил щв, и бл«г»р1 - 
зумнее нррд у предать и победьть втл н дост.,тк.* дома, на i:04ie 
семейваго веспиташя, чемъ ир‘Л0.1аа1Л'Ь исараюеие п.чъ школ(;, 
когорвя далеко не раснолааеть бсщЬ иыии сре.’стваия т го лич- 
наго, животкорваго вл!ян'|я на вос.1Итанщ1ка. которое доступ ю 
отцу и матери въ семье. Доб|ое учи 1нщнои воспнтаз]‘о мож^ть 
быть благоплодиымъ только тогда, ког а оно кор нит я ьа до>* 
роиь воспитар'ш въ семье.

Протен1я о iipieue въ училища подаются hi имя смотри
теля учялиша, (Ъ представ ifHit мъ ме рическа о сс‘деюл ства ила, 
при иеимеши его, выппски нзъ мет^ичек хь кеи1Ъ, оплачедной 
гербовыиъ сбором!.



—  3 0 3  —

Сироты лухоиоаавг изъ 6.i.iro4naiii Томскаго учизищпаго 
ois; уга иривомаются въ ojuieiKaiie па euapxia.i вое содержан1е и 
пользуются ииъ, водь певрем'Ьниымъ условемъ добраго поведешя 
и устьхооъ вь заня>ш‘ялг.- - ДЪти бЬдныхъ и мпогссежйныхъ 
могутъ быть и|>1'няты только ta остшш;л'л восл  ̂ с: ротъ свобод- 
выя I'RKaucin полпаю в пол“В'шияго епарх1алы!аго содержан1я.

3 i содержав!» въ общежит!н сюекоштныхъ ваьс!оиеровъ 
уплач1̂ в:1етгя: а) за волн е сотержан’с (ии ца, 6bite и < д*жда, 
век ючая П1убы)— 1Ъ Д'Ьтей срящепник вь 1 5 U  рублей за учеб
ный г.аъ, шгатныхь д1акоп»БЪ---140 рублей, i саломщиковь—  
1 2 0  рублей: б) 3 i  пповинтоо (квартира и шида)— со ьсЬхъ по 
Я5 руб.'*'). KpoMt сего, всЬ полу| авс!ов. ры, полыуюпаеся оть пашы 
учебниками и письменными пр'’надлежносгями, уп.1ач1паютъ до- 
иолнителн) по 5  р. въ годъ. ll-iara за содержав!» вносит я по 
тр̂ егяцъ годч, нпередъ— въ аиг.ст^, январь и апрЬл'Ь. При не- 
BcnpuHKTj взноса д<*негъ ученикъ лишается права на uoMbmeHie 
въ o'lBieacuTij и должевъ выбыть на благонадежную квартиру, 
при опред’Ьлсн1И учелива ук.зывгемую рол и геля «и училищному 
нач'льстьу.— При пр^Д'Тлв.еlin дЬтей въ общежипе, хотя бы 
дЬти и опр''делились на полное юд ржан'е, родители обяз1НЫ 
<набд11ть ихъ бЬльемъ до 3*хъ смЬнь и при ичпою верхн!Ю 
одеждою, въ которой они mjp.ih бы ходить мЬсеца дча, до полу- 
чев!я одежды к.зтнной.

Родители, желающее опредЬлогь дЬтей въ учи тлишномъ 
общтжит!и ва иоювинн е содержан:е или помк’твть и^ъ на 
частпыхъ ь'виртирах'ь, должны снабдить ихъ всЬми, необходимыми 
для ученйк.1, принадлежностями, какъ то: а) верхнею одеждою 
по уст.юовленной для училища формЬ: куртка сь брюк-ша изъ 
чернаго сукна или шев!ота (праздничная), таковая же пара изъ 
темной Матер1и (будничная) и лЬтеяя пара взъ г/Ьрой бум..жной 
матер1и; пыыо на вятЬ изъ темиаго сукна, по устаповлевной 
формЬ; КСЖ.1НЫЙ павсъ съ металлическою формеоней зас’ежкой; 
ф^ражк! и.1ъ темнаго сукна и шапка съ уставов гевными лла учи
лища значками: б) бгьльемъ: у кажлаго ученика должно быть не

*) Ваовь посгупаю1ц!е въ общехитГе доилачимаютъ еще 15 рублей на 
обзаведенГе.
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м еньш е 4  itapb  в и ж н я го  б Ь т ь я , 4  п о л о т е н е ц ъ , 4  п ар ъ  п о ц в е р т о к ъ  
И 1 И ч у л о к ъ  и 6 - т и  п)^’овы 'С ъ п л 1ТК0 в ъ ;  у к н а р т и 1 н « х ъ ,  к р о м ^  
т о г о ,  по 3  п р осты п и  и н а в о л о ч к и ; в) учебными принадлежно
стями: у ч - 'н р к ъ  д о л ж е н ь  им1)ТЬ u )  Р сЬ и г  П1 е ;м  т л 11Ъ н е о б т о .т и -  
м к е  у ч е б н и к и , к 'и о ^ ы е , п о :м к а з у  у ч н л и щ я а г )  т ч п ь г т . п ,  и м е ю т с я  
в ъ  п р о д 1Ж'Ё въ  MtCTHWxb к н 1 ж н и \ ъ  м,1г а з iH a^ b; п и сьм ен н ы й  ж е 
п р и н а д л еж н ости  в о с 1 и тан я и к и  общ е:к и т1 я  п о 1у ч а ю т ь ,  з^  о с о б у ю  
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[0й10ки110б0111Ы 111| [6 iiueH .-iiep K 0B H 0-U ]iiH H TJtnii Томской onapxiH.
• 1 •

Священнинеск1я.
БлагочинТя

6—Въ г. HapbiMt въ Co6opii 2*е м^сто,. съ ’Ьго апреля
с. г.

8—Въ с. Казанскомъ, Каинскаго у. (вновь открытое). 
Ш—Въ сел^ Зимовскомъ, МарТинскаго у. (съ 19 го ян

варя 1916 гола).
10—Въ сел'Ё Мишугинскомъ, Мар1инскаго у. (съ 1-го

мая).
12—Въ псселкл; Волынскомъ, Мар1инскаго у. (сверштат. 

съ 4-го декабря 1915 года.)
22 -В ъ сел1з Кругло-Озерномъ, Каинскаго у. съ 1-го

мая.
23—Въ сел% Киселевскомъ, Каинскаго у. съ 1-го мая

с. г.
31—Въ селё Пономаревскомъ, Зм-Ьиногорскаго у. (не* 

штат, съ 16 го марта с. г.)
31—Въ селЁ Орловскомъ, Каинскаго у. (вноа. откр.). 
34—Въ сел^ Крухитннскомъ, Каинскаго у. (вновь откр)
37—Въ сел% Суворовскомъ, Блрлаульскаго у., съ 10-г 

мая с. г. .
52—Въ сели Салмннскомъ, Кузнецкаго у. (вновь откр.) 

Б1йская Архс'ерейская Казанская церковь.

Д1ако'нск1я. “ •.1 м* ' ' • jj ■
БлагочинТя №№.

23—Въ сел% Осиновыхъ Колкахъ, Каинскаго у. (съ 16-го 
февраля 1916 г.).
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24—Въ ce.it Буланихинскомъ, BiiiCKaro у. (съ 16-го мая 
1916 года).

33— Въ сел-fe Турумовскомъ, Каинскаго у. съ (1-гонояб
ря 1914 года).

34— Въ сел-fe Угуйскомъ, Каинскаго у., съ 2-го ноября 
1914 года).

39—Въ г. Колывани пъ Троицкомъ Собора (съ 16-го 
мая с. г.)

45—Въ сел^ Кузнецэвскомъ, Зм1>мнэгорскаго у. (съ 11- 
го мая с. г.)

При Томской Университетской церкви, съ 1-го апр-Ьлл 
1916 года.

Псаломщичепан.
Благочин1я КчКо

6 —Въ ceлt Инкннскомъ, Томскаго у. (восп.сем. до 15-го 
августа с. г.)

8—Въ cent Казансчомъ, Каинскаго у. (вновь откр )
10—Въ сел-fe Мишутинскомъ, MapimiCKaro у. (вновь откр).
10—Въ ce.ife Зимовскомъ, Мар1инскаго у. (вновь откр.).
10— Въ Алгашахъ, Мар1инскаго у. (вновь откр.)
11— Въ сел-fe Усмансчомъ, Мар1инскаго у.
11—Въ сел-fe Солдаговскомъ, Мар1инскаго у. ’(вновь 

откр.)
И—Въ cc.nfe Ампалыкскомъ. Мар1инскаго у. (вновь откр.)
11— Въ ce.ife Троицкомъ ,Мар1инскаго у. съ 1-го мая с. г
12- Въ сел-fe Больше-Барандатскомъ, Маришскаго у. (восп

оем. до 15-го августа с. г.)
12—Въ cc.ife Коробейниковскомъ, Мнр1инскаго у. (восп. 

семинар1и до 12-го августа с. г.)
12—Въ ceлfe Евген1евскомъ, Мар1инскаго у. (восп. сем, 

до 15-го августа с. г.)
12— Въ сел-fe Поваренкинско.мъ, Мар1инскаго у. (съ 1-га 

мая 1916 года).
13— Въ сел1з Грушевскомъ, Кузнецкаго yfeaaa (со 2-го 

мая 1916 годя).
14 Въ сел-fe Кандалепскомъ, Кузнецкаго у. (вновь откр).
14— В г. ceл'fe Осиновско.мъ Кузнец.чаго у. (съ 1го ян

варя 1916 гола).
16—Въ сел-fe Ново-Шарапскомъ, Барнаульскаго у. (не- 

штатн.)
16—Въ ceлfe Пичуговскомъ, Барнаульскаго у. (восп. 

сем. до 15-го августа с. г.)
19—Въ ceife Озерскомъ, Барнаульскаго у. (восп. ссм 

до 15-го августа с. г ). 3
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20—Въ ссл^ Шиловскомъ, Бариаульскаго у. (канд> 
Елфемовъ).

24 —Въ сел к Боровлянк к, Б!йскаго у. (вновь откр.).
26—Въ сел к Ридлерскомъ, Зм^киногорскаго у. восп). 

сем. до 15-го августа с. г.).
26 -В ъ  сел"к Ново Пок|зовскомъ, Змкиногорскаго 

(восп. сем. до 15 го августа с. г.).
29— Въ сел"к НижнейКаянч'Ь, Б1йскаго у.
30— Въ ссл-к Кругленскомъ, 3MtHHoropcKaro у. (восп. 

сем. до 15-го августа с. г.).
32 —Въ селк - Екатерининскомъ, Змкиногорскаго у_ 

(единовкр.).
33— Въ селк Сибпрцевскомъ, Каинскаго у. (восп. сем. 

до 15 го августа с. г.).
- 33—Въ селк Вознесенскомъ, Каинскаго укзда 2-е (вре

менно не будетъ замкщено).
34— Въ селк Мало-Архангельскомъ, Каинскаго у. (съ- 

16 февраля с г.).
34—Въ селк Орловскомъ, Каинскаго у. (вновь откр.).
34—Въ селк Б1азинскомъ, Каинскаго у. съ 1-го ф. с. г.)
34—Въ селк Крути.хинскомъ, Каинскаго у. (вновь откр.).
36—Въ дерсвнк .Чупиной, Змкиногорскаго'^ у.
36— Въ селк БеЗголосовСкомъ,' Барыаульскаго у. (восп.

CQM. до 15-го августа с. г.). ■*
37— Въ селк Суворовскомъ, Бариаульскаго у.
38— гВъ селк Старо-Бутырско.мъ, Бариаульскаго у. (восп. 

семинар1и до 15 го августа с. г.).
46—Въ ce.ik Загайновскомъ. (сь 20 го апркля с г.).
48— Въ селк Алекскевскомъ, Томскаго у. съ (16-го фер- 

раля с г.у ,
48—Вк селк ЕлтышСвско.мъ. Томскаго у., съ 1-го мая.
52—Въ селк Сллминскомъ, Кузнецкаго у. (вновь откр.).
52— Въ селк Тогу.1ьскомъ, Кузн у. (съ 15-го мач1916 Г;.
53— Въ селк Ново-К1евскомъ, Бариаульскаго у. (пэ- 

устройствк причтовыхъ ломовъ).
Б1йская Арх1ерейск.ая Казанская церковь.
1-го округа Алтайской мисс1и—КеОезень, Б1йскаго у., съ 

16-го февраля с. г.
Благ,очин1е Нрво-Николаевскихъ церквей—въ селкТол 

мачеВскОмъ, Томскаго у. (восп. сем. до 15-го августа с. г.).
Благочин1е же.т. дорожи, церквей въ селк Болотномъ 

Томскаго у. съ 16-То февраля с. г. (восп. сем. до 15-го за- 
густа с. г.). . i .

1..
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Bi< редака1ю 1’. £ii. Btдoм. для напе- 
‘laiaaifl.

Епископъ Апатг л1(1. 6 марта 1915 г.

OiHutue îe Императорской Археологической комисс1и. отъ 31 января 
1916 г. за № 176, на имя Его Преосвященства Пpeocвящeннtйшa(;J} 

Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайснаго,

ИМПЕРАТОРСКАЯ Археологическая Комиссия, препро
вождая при семъ экземпляръ статьи П, Покрышкина ,Кратк1е 
сов-кты по волросамъ ремонта памятниковъ старины и ис
кусства “*) имкетъ честь покори Ьйше просить Ваше Преосвя
щенство—тне признано-ли будетъ целесообразнымь припеча
тать эту статью въ м^стныхъ Епарх1альныхъ органахъ пе
чати, для руководства подвкдомствеинымъ Вамъ учрежден!- 
ямъ, техникамъ и лицамъ, долженствующимъ составлять 
проекты ремонта памятниковъ старины и искусства, для пред* 
ставлсн1я ихъ на утвержден1е ИМПЕРАТОРСКОЙ Археоло
гической Комисс1и, на основанш ВЫСОЧАЙШАГО повелен1я 
11 марта 1889 г. (ст. 78. Уст. Стр.).

Кратше советы по вопросамъ ремонта памятниновъ старины и искуства.

Мнопе неудачные опыты реставрац1и памятниковъ ста
рины и искусства привели наконсцъ спешалистовъ кь вы
воду. что следусгъ всемерно избегать ,реставрирован1я“ и 
ограничиваться лишь простымь осторожнымъ ремонтом!^ 
Встречаются, кончено, на пал^ятникахь таьчя наслоен1я, ко
торый необходимо удалять; iipai этомъ первоначальное или 
вообще интересное вь памятнике не всегда открывается въ 
целости,—вь этихъ случаяхъ поневоле возиикають вопросы 
частичной реставрэц1и. Но, какъ бы то нн было, для подоб- 
ныхъ рзботъровершецно, необходимо предварительное подроб
ное художественно ар.хитектурное и научное ознакомленГе 
съ памятнпкомъ; при самомъ производстве работъ это изу- 
чеы1е делается более глусодимъ, проникая подъ подошвд  ̂
фундамента, подь новую штукатурку и въ толш> стенъ. 
Только при посредствъ ре.^онтныхъ работъ возможно исчер- 
пыва»ощее ознакомлен1е съ памятникомь Предварительное 
изучен1е памятника должно заключаться въ точныхъ o6\it- 
рахъ его, составлен1и чертежей, фотографирован1и, зарпсо-

9) Статьи эта въ мсрвонач.1льномъ видЪ была помЬшеча вь 57 выл. .И з- 
BtcTiti Имя. Археолог. ,комисс1и* и нын1& вновь переработана авгоромь дли 
„Зодчаго*. Р е д . ж , „ З д а ч 1й ' .



__ о

выван1и и въ подробиомъ описам1и того состоян1я. въ кото- 
ромъ онъ находился до начала ремонта. При этомъ нельзя 
пренебрегать и поздиЬйшими наслоен1ями, потому что изу- 
чете ихъ очень часто помогаеть разгадыве1ть истор1ю жизни 
памятника и даты его перед'Ьлокъ, а вм-Ьст  ̂ съ т1>мъ из* 
оавляетъ производителя работъ отъ всякихъ обвинен1й со 
стороны потомства въ опромегчивомъ отношен1и кь памят
нику. Не надо забывать, что въ большинств'Ь наслоен1я бы- 
ваютъ интересны и должны быть охраняемы. Уничтожен1е 
ихъ можетъ быть допускаемо только въ т'Ьхъ крайнихъ слу- 
чаяхъ, когда они непоправимо вредятъ памятнику въ технн- 
ческомъ, научномъ или художественномъ огношен1яхь. Bcii 
открыт1я, д-^лаемыя при ремонт^, должны наноситься на чер
тежи, сопровождающ1е предварительное изсл1;дован1е. Эти 
открыт1я бываютъ иногда столь неожиданны, что сильно 
мЪняютъ первоначальный проекгъ ремонта. Этотъ именно 
неумолимый фактъ практики въ ремонт^ памятниковъ ста
рины заставилъ. главнымъ образо.мъ, отказаться отъ рестав- 
рирован1я ихъ. Реставрац1я можетъ быть одобрена только въ 
такихъ случаяхъ. когда Bct данный для нея на лицо, или-же 
когда ею ничего интереснаго не уничтожается; но, во вся- 
комъ случай, она сталкивается съ непреодолимыми техни
ческими трудностями.

Матер1алами для ремонта должны саужить, по возмож
ности, T-fe же, въ которыхъ исполнены памятники; исключе- 
н1я будутъ перечислены при отд^льномъ разс.мотр%н1и раз- 
личныхъ работъ. Общ1й принципъ для ремонтирован1я па
мятниковъ—оставлять въ неприкосновенности прочное и за
менять ветхое въ прежнемъ вид% или въ степени сохранности 
первоначальнаго или интереснаго

Совершенно необходимо* и благоразумно избегать по- 
сп'Ьшности въ д-fe.Tfe ремонта памятниковъ и въ д-Ьл  ̂ „благо- 
л'Ьп1я“ вообще: это д%ло требуетъ комлетентнаго совета зна- 
токовъ. Если нашелся жертвователь, его прежде всего надо 
уговорить не поступать съ опрометчивымъ своевол1емъ; пу- 
темъ разумнаго уб^жден1я нужно склонить жертвователя къ 
той мысли, что памятникъ принадлежитъ государству и по
тому не можетъ быть перед4ланъ безъ ведома знатоковъ и 
безъ законнаго разр^шен1я. Должно быть принято за непре
менное правило не заключать договоровъ съ подрядчиками 
до получен1я надлежащаго разрешен1я. Лучше промедлить 
годъ, два три, чемъ въ опрометчиво^ поспешности погубить 
памятникъ. Должно поощрять всякую интцативу въ деле
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правильной постановки ремонта памятниковъ старины и ис
кусства. Должно внушать всЬми способами, кому подобаетъ 
выдать, что стремлен’ш къ сохранен1ю памятниковъ старины 
и искусства есть стремлен1е къ сохранен1ю государственнаго 
и нацюнальнаго достоян1я, оставленнаго нашими предками. 
Такое стремлен1е непременно найдетъ себЬ откликъ въ ши- 
рокомъ обществе, въ народе, который является невольнымъ, 
безсознательнымъ почитателемъ памятниковъ старины и ис
кусства, какъ наследникъ культурной жизни Poccin. Безъ 
сочувств1я общества и народа дело охранен1я памятниковъ 
старины и искусства не могло бы такъ развиваться, какъ 
оно развивается въ настоящее время.

Существуетъ въ уставе духовныхъ консисторш статья, 
которою разрешается производство всякихъ работъ, не пре- 
вышающихъ единовременнаго расхода въ 50 руб. Послёд- 
ств1ями применен1я такой статьи являются переделки, су
щественно искажающ1я памятники, напр,, растеска оконъ и 
дверей съ уничтожен1емъ наличниковъ, забеливан1е стено
писей, замалевка иконъ и закрыт1е ихъ сплошными окладами 
уничтожен1е иконостасной резьбы, установка новыхъ к1отовъ 
въ церкви и т. под. Поэтому необходимо ввести въ упомя
нутую статью оговорку, что она не распространяется на цер
кви древн1я или замечательный по зодчеству и историче- 
скимъ воспоминан1ямъ, а также на памятники искусства.

Чаще всего памятники разрушаются огъ невниман1я къ 
нимъ со стороны лицъ, коимъ вверено ихъ сохранен1е. Бди
тельный присмотръ и своевременный недорогой ремонтъ из- 
бавилъ бы отъ большихъ затратъ, который требуются на ре
монтъ запущенныхъ памятниковъ.

Напр., сырость обычная въ холодныхъ здан1яхъ устра
няется при помощи простого проветриван1я, которое должно 
производиться на основан1и принципа: не допускать сопри- 
косновен1я влажнаго воздуха со стенами, болёе его холод
ными, ибо при такомъ соприкосновен1и на холодной стенЬ 
осаждается влага изъ воздуха, и темъ обильнее, чемъ боль
ше разница въ температурахъ стенъ и во.здуха. Опытами 
установлено, что холодный здан1я следуеть провЬтривать 
устройствомъ въ нихъ скводняковъ днемъ въ сухую погоду 
и когда наружный воздухъ немного теплее внутренняго. 
Если въ здан|'и хранятся стенописи, иконы и картины, то 
проветривать ихъ нужно съ такою же. щепетильностью, съ 
какою проветриваются погреба, хранящ1е порохъ: ведь из
вестно, что порохъ очень чувствителенъ къ сырости. Очень
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простымъ приборомъ для опред'Ьлен1я допустимой при про- 
в-Ьтриваши разницы въ температурахъ можетъ служить стек
лянная бутылка, сохраняющаяся въ здан!м. Если бутылка, бу
дучи вынесена на воздухъ, отпот-Ьетъ, то нров^Ьтривать 
нельзя.

На npaKTHKfe немаловажное затрудйен1е встречается въ 
томъ, что Урочное положеш'е не содержмтъ достаточныхъ 
указан1й для должнаго ремонта памятниковъ зодчества; об
стоятельство это, какъ неоднократно приходилось слышать 
автору отъ производителей оаботъ, лишаетъ ихъ возможности 
вносить въ свои см1̂ ты Bct необходимыя даниыя, требуемый 
поверяющими и утверждающими сметы инстаншями. Весьма 
желательно, чтобы этотъ пробелъ Урочнаго положен1я былъ 
пополненъ.

Главными пособ1ями для составле{ня предлагаемыхъ сове- 
товъ, кроме собственнаго опыта, мне-’ послужили: I) издавае
мые Имп. а|Тхеологическою комисс1ею „Вопросы реставрац1и“ 
(Извест1я И. А. К., выпуски 26, 28, 31, 32,34, 36. 39. 41, 44. 46* 
48, 50, 52, и 55); 2) отчеты И. А. К. за 1908, 1909 и 1910 г, 
г.; 3) А. А. Спнцынъ Археологичесюя раскопки; 4) „Древ
ности “—труды И. Моек, археолог, общества; труды комисс1и 
по сохранен1ю древнихъ памятниковъ при этомъ обществе 
и 5) брошюра В. Г. Леонтовича ;0  необходимости сохранен1я 
старыхъ церквей“. Житом1ръ. 1913 г., lO**.
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Этчешч о dtHmcAbxocmu Шомскаго £парх1альхаго Сб. 
DuMumpieSckaao fipamcm6a за 1915 годъ.

. {Продо.1жен1е).

Л)ьятельиость Братства.
Забо7пы о правильномъ и точпомъ освпщент eotjpoca релип- 
озпо-иравствеипой жизии 2)аско.Ю'сеьтаятстса,— 1:оличествп> 

и 1̂итсок7<7пелитбгь псс.тдоботелей ею въ enapcciu.

С озл ав-’ я , в ъ  к а к о в  тЬ сн ой  св я зз  п за в в св зю ст и  с т о и т ь  в о -  
п [ о с ъ  о  н а в л у ч ш е й  в  и л од отвор н ой  р а б огЬ  д е я тел ей  вн утрен н ей  
iiH cciu , съ  н а и б о л е е  т о ч н о ю  л н ол н ою  осв Ь д ом л ен н огтью  в х ъ  о  
к ол и ч (С тв 'Ь , M tcToauTe-iLCTBli р а ск о л о -ге ц т а н т о в ъ  в  в х ъ  вн утрен н ей  
я сп зн н , Сов1>тъ Б р а т ст в а , согл а сн о  осн о в н ой  своей  з а д а ч а , вы д ать  
BCt.MB д'Ьламп и р о т н в о - 1 т а р о о б р я д ч е (к о й  и н р о т в в о  -  сек та н тск о й  
MBCcifl, в за  отч етн ы й  го д ъ  ста р а л ся  сл 'Ь д вть  за  волож ен1емъ 
р а ск о л о * се к т а н т ст в а  въ  п р е д ^ л а х ь  E n a p x iu . И  в о  д а в в ы в ъ  о т ч е -  
т о в ъ  Е в а р х 1 а л ь н ы х ъ  в  у й зд н ы х ъ  о . о .  MBCci^H р о в ъ , У ’Ь здн ы хъ  
■отд'Ьлен!в Б р а т а в а ,  о .о .  Б л а г ^ ч в н н ы х ъ  и б л а го ч н н в в ч е ск и х ъ . м н с -  
с ю н е р о ь ъ  э т о т ъ  в о п у о с ъ  о с в е щ а е т с я  въ  к р а т к в х ъ  ч е р т а х ъ  ( т  к . 
<)0. i e e  п о д р о б н у ю  к а р т и н у  с о ст о я н !я  р а ск ол а  в  се к та н тств а  п м е ю т ъ  
д а т ь  въ  г в о в х ъ  о т ч е г а х ъ  о .о .  Eiiaixia.TbHue м н сс'ю н еры ) с л ^ д у ю -  
щ и и ъ  о б р а з о м ъ :
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С т а р о о б р я д ч е ст ц о  uo и с 1 х ъ  е го  в и д а х ъ  и т о .ж а х ъ  р а з б р о с а в о  
п о  всем у необъятн<'М у п р о ст о р у  Т о м ск о й  E i ia p x i j i ,  х о т я  бол 'Ье 
п л о т н о  вм ъ  па(елены  ю ж ны е у Ь з .ы  —  Б ар н а ул ьск 1 й , Г)1нск'|й и Зм']Ьи- 
n oru pcK iii, гл'Ь п р о ж и в а е 1Ъ в о ч т и  тр и  ч етв ер ти  у т н х ъ  о т щ е в е н ц е в ъ  
П р а в о сл а в н о й  Х р и с т о в о й  П ,еркви . М а тем а ти ч еск и  т о ч н о  у с т а н о в и т ь  
ци<|>ру р а ск ол ь н и к о в ъ  Р ]нарх!и  н ев озм ож н о , съ  од н ой  с т о р о н ы , в сл Ъ д - 
ств1е ск л он н ости  и р и в ер ж ен ц евъ  н 'Ь к ото р ы х ъ  т о л к о в ъ  ст а р а т е л ь н а  
ск р ы в а т ь  св о ю  п рин адлеж и  сть  к ъ  с т а р о о б р я д ч е с т в у , а  съ  д р у г о й ,  
31 в е в 'к р о я тн о ю  т р у д н о ст ь ю  для д е я т е л е й  Mucciu п о п а с т ь  в ъ  н е к о 
т о р ы е  раскольническ1е н ^ сел к и , н а х о д я щ !сся  в ь  г л у х и х ъ  д е б р я х ъ  
С и б и р ск о й  т а й г и , ь ъ  д е л е к и х ъ  д и к и х ъ  м Ь с т а х ь  Н а р ы м ск а го  к р а я  
и u p . П о  м н ен !ю  0 . 0 . м и ссю н ер ов ъ , в ъ  н а стоя щ е е  вр ем я  в с е х ъ  
ста р оо б р я д ц ^ 'н ъ  въ  Т о м ск о й  Е нарх1и  р а зл и ч н ы х ь  т о л к о в ь  н у ж н о  
с ч и т ь  к р угл ы м ъ  чи-л.>мъ д о  1 8 0 . 0 0 0  ч е л о в ^ к ъ .—  В ы л о  б ы  
весьм а тр у л н о  съ  д ол ж н ою  я сн о сть ю  и 011р е д е .т е н н о ст ь ю  к л а сси ф и 
ц и р о в а т ь  п \ ъ  н о тол к а ы ъ , т .  к . въ  своем ъ  учен1и м н ого  численны  а 
le iiT H  ст а р о о б р л д ц е в ъ  им 'Ью тъ т а к у ю  м ассу  р а зн о в и д н осте й  и н е з н а -  
ч и тел ьн ы хъ  осо б е н н о сте й , что с т а н щ и т с я  весьм а  з а т р у д и п т е л »н ы и ъ  
ои р ед ел ен 1е  н ри н адл еж н ости  о т щ с п 'н ц е а ъ  к ъ  том у  или д р у г о м у  
т о л к у . Н о  съ  о ч е в и д н о ст ь ю  м ож но з а с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  т о , ’ ч ; о  в ъ  
к о л и ч е ст в ся н о м ъ  отн-.ш ен1и н ер в ое  м Ь сто  нринадл^-ж итъ б е з п о п о в -  
щ иаск '^м у т о  ку  С 1 а р о о б р я о ц е в ъ , х о т я  п о  св о ей  вн утр ен н ей  ж изн и  
э т а  сек та  сл и ш к ом ъ  м»*ртва и н еп од ви ж н а . Ч т о -ж е  ь а са е тса  л у ч ш е й  
вн утр ен н ей  ор га н я за ц 1 и , р а з в п п я  п о л е м и ч е п ю х ъ  пр1ем овъ , ж и з н е 
д е я т е л ь н о с т и  U п р оп а га н д ы , т о  съ  э т о й  стор он ы  в ы д е л я ю т с я  и зъ  
в с е х ъ  с т а р о о б р я д ц е в ъ — п ос.т1 д ова тел и  а встр 1 й ск а го  т о л к а , х о т я  и 
зн а ч и тел ьн о  м е н ш 1 е  п о  ч и сл у . Н у ж н о  ск а за т ь , ч т о  за  н о сл е д н е а  
врем я  в ъ  ж изни  э т о г о  cor .ia c in  о с ,.б еп н о  з а м е т н о  у си л ен н ое  с г р е м л е - 
н .е  к ъ  разп го  р о л а  собр .»н1ям ъ и п .е з д а м ъ  и о б н а р у ж и в а е т ся  
я в н а я  тен л ен ш я  п р ед став и тел ей  .aB CTpifim iiH H ^ прив.течь в ъ  с в о ю  
су*еду е л п н о в е р ц е в ъ  и с т а р о о б р я д ц е р ъ , гл авн ы м ъ  о б р а з о м ъ  б е з н о -  
п о в ц е в ъ . И при  этом ъ  он и  не с т о я т ь  ни п р е д ъ  к р у п н ы м и  м а т е - 
р 1а.1 ьнымп З 'т р  тл м л , ни и р ед ъ  сл ож н ы м ъ  х о д а т а й с г в о м ъ  о  р а з р е -  
шен1м э т и х ъ  с ъ е з д о в ъ  н р ед ъ  В ы сш е ю  Г о с у д а р с т в е н н о ю  В л а с т ь ю . 
Т а к ъ ,  и ап р и м Ь р ъ : в ъ  п с р в ы х ъ  чи л а х ъ  С е н т я б р я  м. г о л а  С о в е 
т у  Б р а т с т в а  ста л о  и з в е с т н о , ч т о  в ъ  д . П л о т н и к о в о й , Б а р н а у .т ь -
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ск а г о  y fe a ia  им1>‘.т ъ  б ы т ь , съ  p a ip b m c H ia  Н а ч а л ь ст и а , c ъ ^ з д ъ  с т а -«
р о о б р я д ч е с к и ч ъ  н а ч е т ч в к о в ъ  оъ 1 0 - г о  п о  1 5  С е н т я б р я , к о т о р о м у , 
о д н а к о , н с су ж д е н о  б ы л о  с о с т . 'я т ь с я . Н а  нем ъ п р ед п о л а га л ось  б е -  
сЬ д о в а т ь  на тем ы : 1 , о  рначен1п ц»‘ р к в и  Х р и с т о в о й ;  2 ,  о  в е ч н о 
сти  с в я щ е н с т в а ; 3 ,  посл'Ьдн1й а н т и х р п с т ъ  и е го  п р е д т е ч и ; 4 ,  Б е -  
л о к р п н и ц к а я  т р е х ъ -ч и н н а я  ie p a p x ia ; 5 ,  о  м п т р о п о л и т Ь  А м ь р о с !и ;  6 ,  
м о ж е т ъ  ли о т ъ  н 'б л а г у ч е с 1 И1 а г о  enni к оп а  в о зст а н а в л и в а т ь ся  с в я 
щ е н ст в о ; 7 ,  м о г у т ъ -л и  D jостол ю л и н ы  со в е р ш а т ь  т а и н ст в а  и 8 ,  
м о г у т ъ -л н  п р о ст о л ю д и н ы  п е р е к р е щ и в а т ь  л и ц ъ , о т ь  ересп  п р и х о д я -  
щ и х ъ . В се  э т о ,  к а к ъ  в и д н о , о т н о си т ся  к ъ  в о п р о са м ъ  г л а в в ы м ъ о б -  
р а зо м ъ  п р ер е к и ем ы м ь  ь ъ  сред-Ь (а м и х ъ  с т а р о о б р я л ц е в ъ ; п о и о в ц е в ъ , 
п р е и м у щ е с 1 вен н о а в ст р 1 й ск а го  с о г л а с !я , и б е з п о п о в ц ' В'ь. Ч т о -ж е  к а 
са е тся  об щ ей  к а р ти н ы  в н утр ен н ей  ж изни  ра< к ол а  с т а р о о б р я д ч е с т в а , 
п о  о тн о ш е н  ю  к ъ  п р а в осл а в н ом у  насе.тентю Е п а р х 1 и  за  отч е тн ы й  
г о д ъ , т о  он а  п р ед ста в л я е тся  т а к о й : З а т и ш ь е —-в ъ  с м ы с л е  с т с у т -  
ств1я с о  с т о р о н ы  р а с^ ол о у ч и тел н й  п р о п а га н д ы  с в о и х ъ  р е л и п о з н ы х ъ  
уи еж д ен ]’ й ср ед и  п р а в о сл и в н ы х ъ — и т у п о е  р а  н одуш 1е к ъ  в о п р о са м ъ  
в е р ы . Л  ы о .ю д ое  п к ол ен 'щ  п р ед стави те .тей  , д р е . н я г о  б л а го ч ест !я  
о б н а р у ж и в 'е т ъ  п о  м е ст а м ъ  к а к ъ  бы  я в н ое  н еб р е ж е н 10 к ъ  б л а г о -  
ч е ст п в о м у  уп ован 1 ю  о т ц о г ъ  и п ол ож и те л ьн о  о т к а зы в а е т ся  с л е д о в а т ь  
в ь  э т о м ъ  отн ош ен 1п  и х ъ  п р и м е р у .

Д " К . 1а д ы в а я  о  х а р а к т е р е  п р а в о сл а н н о -с е к т а н т ск и х ъ  отн ош ен 1й  
31 о т ч е т н ы й  г о д ъ , д о л ж н о  с к а з а г ь ,  ч т о з 1е с ь  в и д н ) ,  в о  п е р в ы \ ъ ,—  
о т с у т с т в  е т о й  и н те н сп в п о сти  въ  распрг странен1и  св о и х ъ  у б е ж д е н !й  
ср е д а  п р а в огд л в н а го  л ю д а  со  с т о р о н ы  се к т а н т ск и х ъ  в о ж д е й -п р о п а г а д а -  
т о р о в ъ , и з ъ  к о л х ъ  MHorie. р а < у м е е т с я , п оп ал и  h i поля в о е н н ы х ъ  
д е й с т в !й , к о т о р а я  н а бл ю д а л а сь  въ  п р е ж е !е г о д ы , а в )  в т о р ы х т ,—  
дл я  м н о 1 н х ъ  ок а за .тось  сл и ш к ом ъ  оч ев и д н о й  св я зь  р у с с к а г о  с е к т а н т 
ст в а  съ  н е м е ц ч о й  п о л и т и к о й , п р и в ед ш ей  ве сь  м !р ъ  к ъ  н ссл ы к а л - 
в ы м ъ  уж а с м ъ , а  п о т о м у  не ст а л о  и п р еж н я го  д о в е р !я  к ъ  п р и в л е -
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кавшилъ правое.! вныхъ сл уш ател ей  своими „прелестями" г е к т а н т -  
СЕПмъ ПрововЬдпийа.мъ.

Н о  э т о  ее  зн а ч и т ь , ч т о  о зл а ч е н н и е  в р п гп , т а к ъ  я р  ст п о  
т е р з а ю щ 'е  Ц е р к о в ь  Х р и с т о в у — т е п е р ь  з.|молкли. О н и  р а б о т я ю т ъ  и
п . т е ъ  р а б оты  н х ъ  въ  Т о м ск о й  E n a p x in  с о с т о  i4> в ъ  т о м ъ , ч тоб ы  
к а к ъ  м ож н о бол ьш е р а хвп ти ть  въ  paioHli «в о е го  B.iiifnia п а се л е н - 
н ы х ъ  п ун кт 'овъ  п р ав осл а вн ой  м ассы ; дл я  ч его  он и  р а з б р а сы в а ю т ъ  
п о губерн 'ш  св о и х ъ  п р е д ста в и те л е й , т о  п о д ъ  в и д о м ъ  т о р г о в ц е в ъ  
разн ы м и  топ а р а м и , т о  а ге н т о в ъ  коип:1н1и З и н гер а  и т .  п . Ж е л ^ з -  
н од ор ож н ы я  лин1и в ел и к а гб  С и б и р ск а го  п у т и , а  теп ер ь  и А л т а й 
с к о й , съ  м н '^гочислевпы м и п осел к а м и , п р1ю тпаш и м п ся  о к о л о  н п х ъ , 
сл у ж а т ъ  м 4 ст о м ъ , гд Ь  съ  особен п ы и ъ  с т а р а н ’ем ъ  в е д у т ъ  св о ю  п р о 
п а га н д у  учи тел и  сек т а н т ст в а . О ни п ол ьзу ю т .'я  в ся к и м ъ  с.тучаем ъ 
б о л ь ш и х ъ  скоплен1й н а р од а , с ъ ’Ь зж аю щ агося  к ъ  р а зч ы м ъ  п у в к т а м ъ  
ж ел'Ь.ш о д о 1ю ж н н х ъ  ста н ц !й  п о  т о р г о в о -х о з я й с т в е н н ы м ъ  и д р . е а -  
д о б н о с т я м ъ , и т у т ъ  ст а р а ю т ся  съ  уд п н и тел ьн ой  энерг1ей п y и tн ie м ъ  
р а сп р о ст р а н и т ь  и св о и  отр п ц а тел ь н ы я  идеи о  Ц е р к в и  Х р и с т о в о й ,  
о  х р п ст с 'в о м ъ  n a cT a p cT B t, о  р у к о т в о р н ы х ъ  св я т ы н я х ъ  и т .  д . ,  и 
с в о ю  л и т е р а т у р у . Значен1е ж о.1’Ь з н о -д о р о 1 н а го  С и б и р с к о г о  п у ти  
вполн-Ь т о ч н о  о п р е д е л е н о  д ^ т е л я м п  вн утрен п ей  M nccin, к а к ъ  г л а в 
н о й  н р и ч и н ы , сп о со б ст в у ю щ е й  развитлю  се к т а н т ст в а  в ъ  С п б и р и . 
Ч р е зъ  н его  н еу д ер ж и м о л ьется  н о т о к ъ  п р ед стл в й те л ей  р а ^ н ы х ъ  с е к -  
т а н т с к п х ъ  yiiOBaniii в ъ  С и б и р ь  и н Ь к о то р ы е  п^ъ н и х ъ , о с е д а я  
зд 'Ь сь , на ста н ц 1 я хъ , в ъ  к а ч еств Ь  ж е.тЬзпо д о р о ж н и х ъ  сл у ж а щ п х ъ , 
ск у п щ и к о в ъ  х л ’Ьба и т .  д . ,  съ  о соб ен н ы м ь  усн 'Ь хом ъ  и у д о б ст в о м ъ  
вл 'ш ю тъ  па н р а в осл а в н ое  населец1е в ъ  c м ы c л t  р а сп р ои а га н д п р ов а н 'щ  
тлетЕ О рны хъ ш е й .  А  п о т о м у  на э т о т ъ  и м ен н о сл абы й  п у н к т ъ  п а 
ш ей  Е п а р х 'ш  в ъ  с е к т а я т с а о м ь  отнош ен1и н о б р а щ е н о  осо б ен н ое  
вн и м ан !е  епарх1альной  н р оти в О 'С ек 1а п т ск о й  M occin , Б о л ь ш о й  з а б о 
т о й  С) ст о р о н ы  Б р а т ст в а  п вг|утренней мвсс1и п ол ь зов а л ось  е а с е -  
лен1е п р и х о д о в ъ  К у л у н д и н ск о й  степ и  въ  ц'Ь.чяхъ о г [а ж д о н 1 я  е го
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о т ъ  у в л е ч е н !»  въ  п о р о п у  се к г а н т с т в а ; вд Ь сь  он и  а сн вутъ  ц ел ы м и  
п осел к а м и , но о т к а з ы 1ш я 'ь  та к ж е  п р о п у с т и т ь  ни о д н о г о  б л а го и р 1 я т - 
п а г о  MOVIP т а ,  ч т о б ы  св о и м и , о б ы ч н о  в к р а д ч и в ы м и , и -л н ы м и  у ч а ст 1 я , 
н о  BM ljcTb съ  T tM b  и я д а  возбуж д ен 1я  п р а в о сл а в н а го  п р о ст о л ю д и н а  
п р о т п в ъ  ц ер к в и  Х р и с т о в о й  и ея п а с т ы р с т в о , р 'Ь чам и , с о б л а з н и т ь  
.о д п н а г о  о т ъ  м а л ы х ъ  си хъ ** .

Констатируя, такимъ об|азомъ, особенно плотную населен

ность сектантства въ иред'Ьл..хъ Томской Енарх.!и по лпн1лмъ же
лезно-дорожи ыхъ вутсй и но прпходамъ огромной Кулуядонской 

(тепи, было бы весьма затруднительно определенно указать м'Ьсто- 

жнт€ЛЬ''тво и назвать точную цифру количества последователей 

зтого учен1я въ E n a p x iu , а  равно п дагь прагильную— соответ

ствующую действительности,-— регп'трац1ю ихъ по сектамъ, ио 
темь-же гамымъ соображен1ямъ, каковыя были высказапы выше по 

отн^шен1ю къ старообрядчеству. М-жно съ уверенпостью сказать 

только то, что количество о.евшпхъ въ E iia p x iu  с ктянтовъ 
достигаетъ до 100,000 человекъ, п чго пзъ всехъ разнообразоыхъ ве- 

p o y o e e iu  его, особенной ползучестью, ;заразительностью, крепкой и 

сильной организяц1ен и сплоченностью отличается— баптпзмъ.
О б щ а я  к а р т и н а  д в , 1ж ен !я  (т а р о о ^ р я д ч е с т в а  и с е к т а н 1 с т в а  за  

о т ч е т н ы й  г о д ъ  в ъ  i р е д е л а х ъ  E n a p x in  д а е т ъ  осн ован 1е з а с в и д е т е л ь 
с т в о в а т ь  т о т ъ  о т р а д н ы й  ф а к т ъ , ч т о  пи т о ,  ни д р у г о е  в ь  м а ссЬ  
с в о е й , п о  сравн ен 1ю  ( ъ  пр ''Ш '*дш нм и го д а м п , не в о з р а с л о .

{Продолжеше слгъдуетъ.)

1 (

Л'-



- 310 -

^  -  - -  - - -  -  -

<•1 II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е ЦЕ РК О ВН Ы Й.  *•«/ ^

'•»•' •1*'*̂ ***»'"Ф’ ”̂ ***1й ”•?’*•»•"•»• "*i*
?!►
•is

Sasis права иогутъ принадлежать н[рянаиъ въ строевш 
цериоввп-приладсЕой жизни.

(Докладъ на пзстырскомъ собран1н 21 апр%ля 1916 г.).

Bet МЫ, СЫНЫ Церкви Православной, стоимъ на noport 
новой, реформированной церковно-приходской жизни.

Не нын^—завтра новый приходск1й уставъ, пройдя уста- 
новленныя инстанц1н законодательныхъ учрежден1й, увидитъ 
св%тъ, войдетъ въ законную свою силу, и тогда вся церковно
общественная жизнь, до сего времени слабо орошавшая души 
в^рующихъ и жаждущихъ живой воды отъ учен!я Христа 
и любви Его, должна будетъ измениться, ибо изменится 
жизнь у истоковъ ея—церковнаго прихода. Жизнь церковно
приходская должна пойти по иному руслу, руслу канониче
скому, теперь въ значительной Mtpt засоренному наслоен1ями 
многихъ вековъ. Но приходъ церковный составляется изъ 
духовенства и м1рянъ, а стало быть, и строителями новой 
церковно-приходской жизни должны явиться не пастыри толь
ко, но и пасомые, ибо и они, по слову апостола „живые кам
ни, которые устрояютъ изъ себя домъ духовный". (1 Петр. 
II, 5). Следовательно, м1ряне не должны быть пассивнымъ 
элементо.мъ въ строен1и церковно-приходскаго организма, 
какъ и всего тела Церкви, но въ тесномъ взаимообщен1и 
правящихъ и управляемыхъ, при различныхъ ихъ правахъ и 
полномоч1яхъ, должны строить новую церковно-приходскую 
жизнь. Отсюда открывается надобность осознать духовенству 
и м1рянамъ не только свой долгъ и свои обязанности, но въ 
то же время—ведать свои права и полномоч1я, ихъ меру и 
границы. Только при этомъ услов1и и возможно согласное, 
въ любви и единен!и, и успешное строен1е новой церковно-
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приходской жизни или, Blipn-te сказать, введен1е старой въ 
русло каноническаго ея благоустройства, иначе уклонен1е въ 
сторону—за духомъ времени; за м1рскимъ прогрессомъ или 
лвижен1емъ впередъ, неизб1^жно, а между ткмъ прогрессъ 
церковный, въ частности церковно приходск1й, какъ разъ об
ратный, выражающ1Йся въ идеал'Ь той приходской организа- 
nin, к-акая была въ первые—V вв. христ1анской церкви (Д-Ьян. 
JV, 32. Неок. 3, IV' Вс. с. 6 и 17.). Посему задачею моего 
краткаго доклада будетъ не иная, а какъ только та, чтобы 
указать общ1я каноническ1я основы и, въ полномъ соглас1и 
съ последними, церковно-приходск1я постановлен1я Греко рим- 
скаго и древме-русскаго права, на которыхъ должны зиждить
ся права м1рянъ на ynaciie въ жизни церковно-приходской, 
имеющи.хъ въ предстояи^емт. благоустроен1и ея выступить 
въ качестве мастеровъ первой руки. Въ своихъ сужде1пяхъ 
я миную всякаго рода частностей, хотя бы входящихъ въ §§ 
существующихъ проектовъ приходскаго устава, но не пре
мину, однако-жъ, при обсужден1и правъ и полномоч1й м1рянъ 
на участ1е въ жизни церковнаго прихода, высказать некото- 
рыя, на мой взглядъ необходимый, практическая соображен1я 
и предостережен1Я, почерпнутыя изъ практики церковной на 
Востоке и отчасти на Западе.

Съ техъ норъ. какъ впервые былъ поставленъ вопросъ 
объ оживлен1и увядшей церковно-приходской жизни—а пер
вая постановка этого вопроса относится къ 60 годамъ прош
лаго столет1я—всегда на первый планъ выдвигался вопросъ 
о праве м1рянъ въ управлен1и и распоряжен1и церковнымъ 
имуществомъ на правахъ юридическаго лица. По убежден1ю 
крайнихъ реформаторовъ прихода, жизнь церковно-приход
ская оживится и расцвететъ лишь тогда, когда приходъ-об- 
щина явится въ качестве правосубъекта, распорядителя и 
управителя церковнымъ имуществомъ. Но означенный притя- 
зан1я реформаторовъ на полноту имущественныхъ правъ м1- 
рянъ съ точки зрен1я церковныхъ каноновъ, а равно—древ- 
не-церковно-гражданскихъ постановлен1й, какъ греко-римска- 
го, такъ и русскаго права, незаконны.
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Прааила св̂  апостолъ, всслемскихъ м пом-Нстмыхъ собо* 
ровъ весьма определенно обрисовываютъ природу церковнаго 
имущества, когда называютъ его принадлежащимъ Богу (ап. 
38), имуществом-ь и стяжан1см1. Госполнимъ (ап. 40), собствен
ностью церкви (ап. 41, Ант. 24, 25). Но это не значить, что 
собственникомъ церковнаго имущества лолженъ являться 
Богъ, ибо къ Божеству юридическая нормы неприложимы, 
это лишь значить то, что оно, церковное имущество, пред
назначается для богоугодныхь целей и до^;кяо быть изьято 
изь общаго м1рскаго оборота (11 пр. 0.')ф , Алекс., 1 пр. 
Двукр.); собственникомь-же его являются те учрежден1я, чрезь 
которыя осуществляются эти цЬли, т. е., огдельныя церкви, 
монастыри и др. (ср. ст. 693 X т., ст, 501, т. ХИГ). Посему 
„никто дане присвояеть церковнаго достоягбл* (II 0еоф. Алек.). 
Даже въ Ветхомь Завете всякое имущество, пожертвованное 
Богу, разсматриватся какъ святыня Господня (Лев. 27, ср. 
Анк. 15, Кир. Алекс. 2, VII вс. 12), какъ заклятое для поль- 
зован1я частныхъ лиць; скажу больше: даже удревнихъ языч- 
ииковъ—грековъ все приносимое къ алтарю Божества пола
галось со словомь ,анаеема“, а это—означало то, что жерт
вователь отказывался отъ личныхъ правь на владен{е темь, 
что ранее было его собственностью.

Если мы обратимся къ древнему-греко-римскому праву, 
которое должно было дать известную охрану имуществу цер
ковному, то видимъ, что и оно только на первыхъ порахь 
(См. эд. Имп. Конст. В.), за неимен1емъ другой юридической 
нормы, включаетъ таковое въ ст. закона, предусматривавшую 
охрану имуществъ частныхъ обществъ--корпоращй, а какъ 
скоро каноническая точка зрен1я на церковное имущество 
стала общимъ достоян1емъ, т. е., и гражданско-правитель
ственной власти, то послНдняя включаетъ теперь церковное 
имущество въ новую юридическую норму, по которой все 
церковный имущества разсматриваются уже не какъ собствен
ность обществъ, а церковны.хъ институтовъ, въ числе кото- 
рыхъсвое определенное место имеетъ и приходская церковь. 
Такъ, опираясь на божественное право, Юстин1анъ гово1)итъ:
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.Никто не им%етъ права на священный вещи, рели1 !озныя и 
посвящеиныя, ибо что принадлежитъ божественному праву, 
то ни у кого не состоитъ во в 1адЬ|пи (Ifistit. lust. lib. I)e гегпш 
divin.§ 1, 4—7). 5ъ другомъ постановтен!и Ю:гин1ана опреде
ленно указывается правосубъектъ пъ церковномъ имуществе: 
.Если въ завещан!!! будетъ признанъ наместникомъ Хрнстосъ, 
то прямо наследство передавать св, церкви того города, или 
села, или деревни, въ которыхъ проживалъ умерщ!й. Если 
собственность o iказана на имя архангела или мученика и 
храма этого не нашлось въ пределахъ*митропол1и. то наслел- 
никомъ признается также местная (приходская) церковь" 
(Cod. Just lib tit. II; Кормчая, Нов. эапов. Юстин, царя, гл. 
44).

Если обратимся къ лись.меннымъ памятникамъ нащей 
древней св. Рз’си, то и здесь мы найдемъ, что правосубъек- 
томъ въ церковномъ имуществе признавалась, между други
ми церковными институтами, приходская церковь. Въ уставе 
св. князя Владимира, напрнмеръ, читаемъ следующ1й законъ: 
.Создахъ церковь святыя Богородицы и дахъ ей десятину 
изъ всего своего княжен1я въ соборную церковь... И по семъ 
не надобе уступатися ни детямъ моимъ, ни внучатамъ, ни 
всему роду моему до века*. (Мак. т. 1-й стр., 531.). Далее, 
въ граматахъ великихъ князей послЬдующаго времени (XII— 
XVII вв.) и даже въ ярлыкахъ хановъ монгольскаго пер1ола 
церковное имущество отмечается какъ неотчуждаемое и при
знается собственностью церковныхъ учрежден1й. Если церков
ные каноны и, въ cor.iaciH съ ними, римское и русское право 
не оставляютъ и малейшагб сомнен1я относительно право- 
субъекта въ церковномъ имуществе, то съ не мепьщею яс
ностью говорятъони и объуправитрляхъ церковными имен1я- 
ми. Прежде всего изъ книги Деян1й мы виднмъ, что управ- 
лен1е стяжан1емъ Господнимъ принадлежало апостоламъ. Ко
гда же апостолы, чтобы не отвлекаться отъ прямой мисс1и 
учительства, захотели иметь себе помощниковъ по управле- 
н1ю имуществомъ, приносимымъ къ ногамъ ихъ, то предло
жили собран1ю избрать особыхъ мужей, ,дабы пещись о сто-
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лахъ* (Дtян. VI, 2), „И такъ, брат1я, выберете... ихъ (мы) 
поставимъ" (ст. 3). Въ вЪкъ посл-fe амостольск1й право рзс- 
поряжен!я церковнымъ имуществомъ, естественно, перешло 
къ ихъ преемникамъ—епископам ь,

„Лще бо драгоц%нныя челов-кческня души ему (епископу) 
вверены быть должны, сказано въ 41 ап. правил^, то коль- 
ми паче о деныахь зaпoв1iДывaть должно, чтобы онъ BctMb 
распоряжалъ по своей власги“... Епископъ въ древней церк
ви управлялъ имуществомъ подъ нравственною отв'ьтствен- 
ностыо предъ Вогомъ и судомъ собственной созости. (ап. 38). 
Съ течен1емъ времени, когда церковь начала пр1обр%тать 
недвижимый имущества и получать опред-Нленные доходы, 
тогда управлен1е вс1 мъ церковнымъ имуществомъ стало не- 
возможиымъ для одного епископа, и соборы постановили 
HMtTb особыя до.тности церковныхъ экономовъ, съ подчи- 
иен'1емъ посл-Ьднихъ власти епископа. (1\̂  всел. ?6, V̂ l всел. 
И, ©еоф. Алекс. 10). Словомъ, пра.чтика древней церкви по 
управлен1ю церковнымъ достоян'»емъ была такова: „какъ въ 
епископ^ сосредоточивалось каждое священное i! строго цер
ковное дйло его церкви, такъ совсЬ.мъ естественно, и ради 
необходимаго единства, должно было aaBHctTb лично отъ 
него и экономическое управлен1е церкви' (Н. Милашъ. Прав. 
Прав, церкви, т. 1-й, стр. • 107). Но епископы не боялись 
уронить авторитетъ свой и управляли церковнымъ имуше- 
ство.мъ не только чрезъ экономовъ, асов.мЬстно съ клиромъ 
и съ соглас1я народа, Объ эюмъ участ1и м*рннъ въ управ- 
лен1е имуществомъ мы находимъ свид1ьгельствз у многихъ 
церковныхъ писателей II и III вв., наприм-Ьръ, у св. Кипр1ана. 
(твор. Кипр1ана т. 1-й, стр. 105, К1евъ. 1860 г.). Такимъ об- 
разомъ по строгой нормЬ каноническаго права главнымъ 
управителемъ и распорялителемъ всегда являлся епископъ npni 
сод'Ьйствж клира и м1рянъ. Греко-римское право равным ь 
образомъ, предоставляя высш1й надзоръ и управлен1е церков
нымъ имуществомъ епископу, не лишало права и м1рянъ на 
учагт1е въ распо;'яжен1и це;ковнымъ достой 1..-.мъ въ пред'Ь- 
лзхь, т. наз., ктиторскаго права, при чемъ полномоч1я м1рянъ
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ограничивались властью епископа. (См. подр. у iepoM. Миха
ила; „Законодательство Римско-визант. Императоровъ о вн-Ьш- 
нихъ правахъ и преимуществахъ церкви" Казань. 1901 г., ст. 
135- 46). Древне-русское церковно-гражданское право, по 
означеннымъ выше памятникамъ, всегда приписывало выс
шее блюстительство церковныхъ интересовъ, въ частности 
экономическихъ, епископу, который управлялъ церковнымъ 
HMtHieMb чрезъ принты церковные при пособ1я выборныхъ 
людей свЪтскаго зван1я или старость.

Изъ всего сказаннаго по вопросу и субъект^ права на 
церковное имущество и его распорядител"Ь можетъ быть толь
ко одинъ выводъ, а именно: по церковнымъ канонамъ, за-
конамъ Греко-римской Импер1и и праву древней Руси соб- 
ственникомъ церковнаго имущества д. быть отд-Ьльныя церкви, 
монастыри и др. церковный учрежден1я; высшимъ-же упра- 
вителемъ церковныхъ имЬн1й—епископъ, который распоря
жается имъ чрезъ клиръ при участ1и м1рянъ. М1рянамъ, ста
ло быть, принадлежитъ право въ низшемъ зав'Ьдыван1и и уп- 
равлен1и церковнымъ имуществомъ, какового права они не ли
шены и существующими въ наше время узаконен1ями. (см. 
Уст, дух. консист. ст. 94, 131— 134; инстр- церк. стар. §§ 1
22— 49). Но участ1е м1рянъ нын^ такъ слабо, современное 
веден1е церковнаго хозяйства таково, что MHorie обновленцы 
—называютъ его .худой и темной системой". И отчасти та
кой приговоръ справедливъ. Прихожане не знаютъ, въ боль- 
шинств-Ь случаевъ, куда расходуются ихъ жертвы, но зна
ютъ лишь то, что церковный сундукъ пусть. И къ этому-то 
пустому сундуку призываются новымъ приходскимъ уставомъ 
м1ряне для участ1я, въ пред^^лахь ихъ законнаго права, въ 
распоряжен1и церковными средствами. Но безъ средствъ, 
разумеется, и м1ряне, принимая участ1е въ церковномъ хо
зяйстве, въ лице своихъ органовъ-'приходскихъ советовъ 
и собран1й, сделать что-либо для оживлен1я ц.-приходской 
жизни будугъ не въ силахъ.

Какъ-же быть строителямъ новой приходской жизни? 
Съ чего они должны начать свое делан1е, чтобы въ каж-
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домъ приход-Ь пышно расцв-Ьла и своя школа церковная, и 
благоустроенъ былъ-бы приходск1й домъ, и получили-бы 
призрЬн1е Bct нуждаюицеся и обременные, и почувствовали- 
бы плачущ1е, бол^зную1ше, одинок1е и брзпомощные старцы 
и старицы ут’Ьшен1е отъ христ1анской любви; словомъ, чтобы 
церковное просвЬщен1е въ приходЬ, а паче всего христ1ан- 
ская любовь, какъ живое и деятельное начало, привились къ 
каждой приходской общине? Когда прихожане будутъ ,свя- 
зуемы любов1ю“, тогда только можно сказать; эти истинные 
постедователи Христа, „По тому узнаютъ все, что вы Мои 
ученики, если будете любовь иметь между собою". (1оан. XIII 
35). Очевидно, прихожане, чтобы не стоять безпомощно и 
бездеятельно у пустого церковнаго сундука, ожидая чудесна- 
го его наполнен1я необходимыми средствами для оживлен1я 
прихо,1ской жизни въ просветительномъ и благотворитель- 
номъ отношен1яхъ, должны позаботиться о пр1обретен1и 
имущества собственно- приходскаго, пр1обретать-же та
ковое возможно многоразличными путями, начиная отъ сбо
ра въ церкви на приходскчя нужды и кончая подушною рас
кладкою или (въ селахъ и деревняхъ) засево.мъ каждымъ 
изъ землепашцевъ несколькихъ саженей на своей полосе въ 
пользу прихода. Въ распоряжен1и и управлен1и этимъ соб- 
ственнымъ приходскимъ имуществомъ м1ряне, въ лице сво- 
ихъ органовъ приходскаго управлен1я, на правахъ юридиче- 
скаго лица или правосубъекта являются полными распоряди
телями его на церковно-просвЬтительныя и благотворительный 
нужды въ при.ходе. А какъ быть съ имуществомъ собствен- 
но-церковнымъ, принадлежащимъ приходской церкви? М1ря- 
не, въ це.тяхъ эконом1и средствъ церковныхъ, должны бли
же встать къ родному храму и где и сколько возможно 
жертвовать и служить ему личнымъ своимъ трудомъ (напри- 
мЬрь, трудами сестричныхъ братсгвъ можно многое сде
лать для благолеп{Я храма, ризницы и т. п, т. обр. н 
послужить сбережен1ю церковной копейки), чтобы сбереже- 
н1я церковный со временемъ можно было, съ разрешен1я вла
сти епископской, употребить на нужды приходск1я. Въ дан-
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иое время церковныч средства отъ 54‘̂ /о—до 98% идугъ на 
•епарх1альныя, сословныя и др. нужды, на сборы, имя кото- 
рымъ: „tutti—quuHti“. то посл'Ьдн1с, при содЬйств1и высшей 
дерковиой власти, должны быть сокращены до минимума, а 
нужды духовно-сословныя (наприм^ръ, содержан1е духовно- 
учебныхъ заведен1й) должны явиться нуждами общегосудар
ственными. Этого надо желать, кь этому надо стремиться, и 
гражданскО'Правительственная власть, придавая приходу 
безспорное значение въ жизни государства, дачжна будетъ, 
-можетъ быть, въ недалекомъ будущемъ пойти навстречу 
мЪстнымъ приходскимъ нуждамъ, принявъ н-Ькоторые нзъ со- 
словны.чъ нуждъ духовенства на общ1я средства государствен- 
наго казначейства. У прихода въ посл^днемъ cлyчa4i оста
нутся лишь свои м'Ьстныя нужды и епарх1альныя, удовлетво
рять каковыя приходъ обязанъ по r.mt церковныхъ кано- 
новъ, иначе при.ходъ отд^лился-бы отъ епископ1и, сталъ-бы 
самодовлеющей единицей, а между т1̂ мъ церковные каноны 
не знаютъ иной c a M O C T O ' ^ r f единицы, кром-е епископ1и, 
а въ приход'Ь безъ воли епископа ничтоже да совершается.

Таковы имущественный, по сил̂ Ь церковныхъ каноновъ, 
права .м1рянъ, такова, по нашему мн'Ьн1ю, перспектива гря- 
дущаго д1>лан1я м1рянъ на нив-fe церковно-приходской. И ес
ли м1ряне бросятъ свое вЪковое равнодуш1е къ церковнымъ 
д^ламъ, если они не преступятъ и каноническихь границъ 
своего права, то, надо глубоко верить, они избЬгнутъ вс^хъ 
нежелательныхъ явлен1й въ церковно-приходской жи.̂ ни, 
такь чреватой отрицательными явлен1ями въ Франц1и, гдЪ и 
при наличности фабрикъ (фабрики—органы приходского уп- 
равлен1Я, пр своимъ правамъ напоминающ1е будущ1е органы, 
нашего приход. управлен1я—coBtTN и собран1я) часто рабо- 
таетъ въ приход1> одинъ кюре; избЪгнутъ М1ряне и той за
пущенности храмовъ, школъ и др. приходски,хъ учрежден1й, 
каковая имкетъ MtcTO и донын^ на Восток-fe (наприм^рь, 
въ Константинополе) при самоуправствЬ и бездеятельности 
-Эпитроп1й; устранятъ жалкую скудость церковныхъ средствъ 
каковая до послЬдчяго времени была въ православныхъ
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приходахъ Австр1и, хотя тамъ значатся существующими 
приходск1я организац1и—coBtTbi и собран1я... Дай Богъ, 
чтобы каждый м1рянипъ съ добрымъ настроен1емъ, 
полнымъ любви и преданности матери нащей Церкви Пра
вославной, выщелъ на церковно*приходское дЬлан!е, и тогда, 
несомненно, оживится завядшая, въ силу историческихъ об- 
стоятельствъ, церковно-приходская жизнь.

Но имущественными правами м1рянъ не ограничива
ется ихъ вл1ян1е и содейств!е въ благоустросн1и церковно
приходской жизни; каноны церковные предоставляютъ имъ 
еще право избран1я себе членовъ причта. Изъ книги Дея- 
н1й мы видимъ, что ап, Петръ иредлагаетъ собран1ю веру- 
ющихъ передать жр,еб!й отпавшаго 1уды—предателя друго
му, и все верующ1е согласились и поставили предъ апосто
лами двухъ кандидатовъ (Деян. 1, 15, 23). То же видимъ и 
при избран1н д1ак()новъ. Апостолы сказали брат1и: , Выбе
рете изъ своей среды семь человекъ изведанныхъ, испол- 
ненныхъ Св. Духа и мудрости; ихъ поставимъ на 'эту служ
бу. И угодно было это предложен1е всему собран1ю; и избра
ли... и поставили предъ апостолами, и с!и помолившись, воз
ложили на нихъ руки". (Деян. VI, 3, 5 и 6).,Въ примере 
апостоловъ, говоритъ известный канонистъ проф. Павловъ, 
древняя церковь видела канонъ, общеозязательное правило 
для избран1я духовныхъ пастырей." (Учен. зап. Импер. Казан, 
Унив. 1866 г., т. II, стр. 487). Такъ и Климентъ Римск1й пи- 
салъ къ Коринеянамъ, что апостолы постановили, чтобы по 
смерти епископовъ принимали и.хъ служен1е друг1е „одобрен
ные мужи" съ соглас1Я всей церкви. (Clem. Pont epist. I ad 
Corinth., cap. XLIV.)„ У насъ, писалъ также некогда Тертул- 
л1анъ, пресвитеръ Карвагенск1й (II и III в,), начальсгвуютъ 
некоторые одобренные старейшины, получивш1е честь не за 
деньги (поп pretio), а пообщему сведетельству (sed testimonio) 
(Tert. apol. с. XXXIV*). Это свидетельство народа о постав- 
ляемомъ св. Кипр1анъ считаетъ необходимымъ въ томъ отно- 
шен1и, „чтобы открывать такимъ образомъ преступлен1я 
злыхъ и возвышать зас.луги добрыхъ „(Твор. Кипр. стр. 269,
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1860 г. К1евъ). На право м1рянъ участвовать свонмъ согла- 
с!емъ и одобрен1емъ въ выбора ce61i членовъ клира указы* 
ваетъ и чинъ хиротон1и, совершаемый до сего времени при 
молитвемномъ участие народа. Такъ возглашен!е д1аконовъ 
^повелите- есть обращен1е къ народу, который въ дaлы^tй• 
шемъ устами сослужащихъ епйскопу пресвитеровъ выражаетъ 
свое одобрен1е словомъ И только въ IV в%к% это
право м!рянъ, всл^дств!е появлен1я ересей и всякаго рода 
безпорндковъ (споровъ, волнен1й, борьбы парт1й), было огра
ничено 13 прав. Лаодик1йскаго сбора, хотя это правило и не 
лишало м1рянъ впосл%дств1и чрезъ своихъ лучшихъ пред
ставителей принимать участ'ш въ выборЬ ceOii членовъ клира. 
Это избирательное начало въ духовенств-Ь было и въ древне
русской церкви до 1797 года (Указъ Св. Син. № 17,958). Въ 
древней Руси въ ряды духовенства вставалъ тотъ, „кого вос- 
хощетъ князь и люд1е‘ . (См. подр. у проф. П. Знаменскаго, 
Морошкина, Соколова). Это право м1рянъ на избрание себ1> 
членовъ клира подтверждено и постановлен1емъ Стоглавого 
собора (гл. 41) и Духознымъ Регламентомъ (ч. II „Mip. особы" 
п. 8).

Но, утверждая принадлежность права м1рянамъ на из- 
бран1е себ'Ь членовъ причта, не лишнимъ считаем!- привести 
здЬсь нЬсколько строкъ изъ истор1и нашей церкви о бродя- 
чихъ попахъ-наймитахъ, изв^стныхъ подъ назван1емъ .крест
цового духовенства". Крестцовое духовенство представляло 
изъ себя духовный пролетар1атъ, колотивш1йся н%когда по 
Спасскому, Ильинскому, Варваринскому и Никольскому крест- 
цамъ Москвы, или, по выражен1ю Регламента, нВОлочивш1йся 
семо и овама“ въ тече1ие двухъ съ половиною стол%т1й 
(XVI-XV II и пол. XVIII).

О выборномъ духовенств1> M ockobckIh соборъ 1667 года 
отозвался въ свое время такъ: „они не только не способны 
пасги людей, но даже, и скоты". Эги историческ1я справки 
нын% сл1эдуетъ м1рянамъ учесть, избирая себя пастырей, не 
руководиться взглядомъ на священника: „кто ни попъ, тотъ и 
батька", а отличать истиннаго пастыря—душепопечителя и
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ревнителя ихъ (м1рянъ) религ103но-нравствснно{{ жизни отъ- 
батюшки-требоисправителя или дкльца-кооператора только. 
На BocTOKt. выборное начало, nMtioiuee мЬсто и до настоя- 
щаго времени, привело къ весьма печальнымъ резуль'татамъ 
,Въ 1897 году, пишстъ изсл^довательперковной жизни въКон- 
стантинопольскомъ патр1архагЬ, 1еромонахъ Михаилъ, цер
ковная епитроп1я въ Koнcтaитиlюпoлt сделала распоряжение  ̂
чтобы Bct священники Константинопольской арх1еписксп1и 
явились въ naTpiapxifo для личнаго сообщен1я епитроп1и CBt* 
д1;н1й о томъ, гд% каждый изъ нихъ родился, гд1> учился и 
какими знан1ями влaдteтъ и т. д. Посл-Ь отобрат’я этихь 
св^д'Ьн1й епитроп1я должна была убедиться лишь въ одномъ .̂ 
что MHorie изъ священниковъ совершенно лишены т1>хъ ка- 
чествъ, которые должны имЪть священники столицы и рези- 
денц!и патр1арха".,. („Очеркъ преобр. строя церковн. упра- 
влен1я въ Конст. патр1архать въ 1858—1900 гг.“).

Въ Грец1и низшее духовенство, назначаемое по выбору 
отъ общины, б^дно, нев'кжественно и не пользуется уваже- 
н1емъ въ народа, (см. журн. „Странникъ" 1892 г. т. III, 333), 
Встаетъ невольно тревожный вопросъ: какихъ нзберетъ себ-fe. 
пастырей сельская, наша сермяжная и малопросв^щенная 
Русь, въ значительной массЬ своей и до сего времени ум%- 
ющая различить только „батьку большого", да „батьку мала- 
го,“ т. е., епископа и священника? (инородцы Казанской Сим
бирской и Уфимской губерн1й). По нащему мн'Ьн1ю. во из- 
бЬжан1е нежелательнаго понижен1я умственнаго и нрав- 
ственнаго уровня духовенства м1ряне должны воспользоваться^, 
согласно указа Св. Синода отъ 18 1юля—8 авг. 1884 г., пра- 
вомъ рекомендац1и предъ епископомъ своихъ кандидатовъ 
и ходатайства объ опред^лен1я ихъ, но съ сохранен1емъ за. 
епископомъ власти удовлетворить просьбу прихожакъ, если 
представленные кандидаты окажутс?? правоспособными по 
своему образовательному цензу и нравственному состоянию, 
или отказать, если кандидаты не будутъ по своимъ каче- 
ствамъ отвечать предъявляемымъ къ пастырю требован1ямъ. 
(Срв. сеп. проэктъ проф. Бердникова § 12; пр.—IV отд. §§• 
6 7; Особ. Coвtщ. §§ 7—8).
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Это право м1рпнъ, съ означеннымъ ограничен1ем ь, им1} 
етъ подъ собою историческое основан1е, а именно: ктиторамъ 
было предоставлено право намечать кандидата священства 
и ходатайствовать за него предъ епископомъ (Nov 123, с.
18), а посл%дн1й Долженъ былъ испытать представленнаго 
кандидата и, если находилъ его достойнымъ (Nov 57, с. 
2, 123, 18), тогда совершалъ рукоположен1е, въ противномъ 
случай—ставнлъ-по собственной вол Ь достойн-Ьйшихъ.

Заканчивая свой докладъ, можно резюмировать его со- 
держан1е такъ: м1рянамъ принадлежагъ значительный права, 
коими они могутъ воспользоваться съ великою пользою для 
д%ла благоустроен1я церковно-приходской жизни, лишь-бы 
ихъ сердце было исполнено любви и преданности матери 
своей церкви православной, а всегдашнею памяткою было 
наставлен1е Игнат1я Ант1ох1йскаго, некогда обращенное къ 
Магнез1ямъ: .Ничего не д’Ьлайте безъ епископа и пресвитера 
(поел. 7): что одобрить онъ (епископъ), то и Богу пр1ятно“. *)

Законоучитель 2-й гимназ1и,
священннкъ Петръ Ивановъ.

3 -е  пастырское со6ран1е въ ToMCKt.

Апреля 28 дня, въ чигальвомъ залЪ Арх1ерейскаго дома 
состоялось 3-е пастырское собрая1е городского духовенства по 
вопросу объ оживлен)'и приходской жизаи. Ообран1е прошло подъ 
предс'Ьдатяльствомъ Преосвящвня'Ьйшаго Гавр1ила. На собрав1в 
были приглашены представители прихожанъ городскихъ орихо- 
довъ. Священоивомъ Комаровнмъ былъ предложеаъ собраа1ю 
докладъ такого содержания:

*) Интересуюшагося о6стоятельны%(ъ изслЪдован1емъ затронз’тыхъ 
въ докладЪ вопросовъ отсылаемъ къ нашей книгЪ: .Реформа прихода". 
Томскъ. 1914 г. 181 стр. I -III, I—IV; магазинъ П. И. Макушина.
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‘ Ваше Преосвлщенпво,

Досточтимые отцы и брат1е!

Не безъ сму1деи1я я выступаю сегодвя предъ Вами съ до- 
кладомъ объ оживлее1и приходской жизни. И это потому, что 
вопросъ этотъ для меня совершенно новый. Я  никогда не изу- 
чалъ его теоретически подобно автору доклада, предложеянаго 
вашему вниман1ю на предыдущемъ собран1и, а срокъ, который 
данъ былъ Mut на подготовку къ настоящему собран1ю, настоль
ко былъ коротокъ, что я при сложности лежащихъ на мн'Ь обязан
ностей по приходу и по консистор1й не ем'Ьлъ возможности да
же поверхностно ознакомиться съ литературой даннаго вопроса, 
дово.1ьно обширной за ио?л1̂ дн'|е дни. Поэтому, извиняясь впе- 
редъ за недостатки доклада, считаю долгомъ заявить, что мы
сли, вьраженныя ьъ немъ, являются по преимуществу личвымъ 
иоимъ мн'йо1еэъ, оспованнымъ на данныхъ личоаго опыта, ваблю- 
дбя1я вадъ жизнью близкихъ мн1> по т^иъ или инымъ нричн* 
намъ ириходовъ и консисторской практики. Далекъ отъ мысли, 
чтобы считать свое мнЪн'ю по данному вопросу безошибочнымъ, 
гЬмъ бодЪе навязывать его другимъ, но былъ бы счастливъ, 
если бы мой докладъ вызвалъ оживленный обм1>нъ кв1^шй но 
вопросу сбъ o6noB.ienin приходской жизви среди участниковъ 
настоящаго высокочтпмаго собран!я, сод'ййствовалъ т^мъ уяснев1ю 
истины и положй.1ъ нача.70 того взаимваго общев!я между па
сомыми п пастырами церкви, безъ кот(фаго не мыслимо начать 
реформу и оживлен1е прихода.

Вонросъ объ ожнплен1и ц ’рксвз'й жиз!ги, вообще, и, въ 
частносги, объ оживлев'ш прихода на Руси, конечво, ужъ пе 
новый. Впервые оаъ возникъ одновременно съ общими речами 
объ обвовленвомъ стро'й русской жизни, когда посл'Ь тяжелой, 
неудачной для насъ и не вызванной серьезными государственна го 
характера причинами войны съ Лпонтей, родина наша просну.1ась 
отъ дол1*яго сна. „Испытао1я, виспосланныя Господомъ нашей Ро- 
дин'Ь,— скажемъ словами Преосвящеянаго Серафима, Епископа Ор- 
ловкаго,— HecoMutuHO принесли великую пользу: Poccia, потря
сенная 6tACTBiaMH, yspt.ia свои вравственныя и государствениыа
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лзвы. ИослЬ в'Ькотораго зям^шате-тьствл, разразившагося смутов, 
настала реакцш. В'Ьрующ1е людя встрепенулись и обратили сваи 
взоры въ сторону церкви, чувствуй, что соасен!е Родины ззви- 
ситъ отъ возрождев1в того едивен!я народа съ церков!ю, еото- 
рыиъ такъ была сильва древняя Русь. Maorie сразу почувство
вали, что эти иалообъясннмыя иорахен1я арм1и и флота во вре
мя вобвы, эти заволдованныя неудачи, эти неоправдавш1е до- 
B-fepifl народа и Даря л-Ьятели, это отсутств1е даровптыхъ вождей 
н высшихъ руководителей государственной жизни,— все это есть 
ыесомв^нвое посл'йдств!е въ Росс1и оскудЬн1я животворящей силы 
духа, которая дается и д1»йствуетъ нъ людяхъ черсзъ посред
ство СВ. Церкви®. Волеизъявлен1емъ Саиодержавнаго Мо
нарха великой и необъятной Руси были оризвапы къ забо
та мъ объ устроев!и вародпой русской жизни представители на
родные въ зван!и члевовъ Государствепной Думы и Совета. 
Усиленно заговоргли и о созыва пом^стнаго собора Русской 
церкви, который ввссъ бы обновлев!е и оживлен'ю въ ограду 
русской церкви, необходимость коихъ признавалась всЬии. Уч
реждена была и цредсоборная коипсс1я, а пока до созыва со
бора Сн. Сииодъ, опреА'Ьлен1вмъ своимъ отъ 18 Ноября 1905 г. 
обратился ЕЪ ир&ипастырлмь и пастырлиъ РсСС1йской церкви съ 
лриглпшеп1емъ—  въ видахъ т1>снййшаго объединеп!я прихохапъ съ 
пасткррмъ 11 между собою и для сужд н1н о (ио‘об„хъ удовде- 
TBopeuia нуждъ прихода въ релипознонравствеаномъ, npocetu- 
тельномъ и благотворительномъ отношев1яхъ, для возбужден1я въ 
црпхожанахъ усгрд1я къ храяамъ Бож1ниъ, къ дйланъ и во- 
лросаиъ в’йры и для сод'Ьйст'в1я духовенству къ успешному ис- 
иолеен1ю лежащяхъ на яеиъ иастырскихъ обязанностей,— созы
вать общ1я церковио-нриходск1я собран1я изъ досгигшихъ граж- 
данскаго совершеннолЬпя предаваыхь церкви прихожлнъ вс'Ьхъ 

состоян1й и ззан1й ц изъ состава сего собраы'ш и но его избра- 
и1ю учреждать, для ближайшаго осуществлеп1я злдачъ приход-
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ciroli хпзня, постоянно д^йстпующ!!! церковпо-приходс^й сов-Ьтъ, 

подъ руководстночъ U предс’Ьдательствоаъ еас^оягеяя приходской 

ц '̂ркви, при печъ пиело плеоопъ Совета отъ ки'рянъ ее должно 

бы превышать 12 лицъ. Члены церковнО‘Приходскаго Совета, 

согласно опред'ЬлеБ1ю- Св. Синода, могугь быть приглагапеиы 

ириптомъ и церковннмъ старостой къ учаси'ю въ зав’Ьднвати 
церковнымъ хозяйствомъ, а дальн'Ьйш1я подробности въ ycTpoeeia 

указаннухъ формъ приходской жизни были предоставлены 
свободному иочипу самыхъ собран’1й согласно общимъ ука2ав1ямъ 
п съ одсбрен1я Ецарх1альвой власти, которой непосредственно илв 
чрезъ благочвнпыхъ надлежить разтягвять вс-Ь аедоум'Ьн1я, могущ1я 

возникнуть при осуществлен1й сего д'Ьла.— Этотъ довольно таки 

энергичный призывъ высшей церковной власти къ оживлен!ю при
ходской жизни на Руси. Путвмъ организащи церковно-приход- 
СЕПхъ сов'Ьтовъ въ прпходахъ, къ сожал’Ьн1’ю не встрЪтилъ лолж- 

наго веиман1я къ себ'Ь со стороны пастырей. Только въ немеогихъ 
еаарх1яхъ оаред'Ьлеп!е Св. Синода объ открыт'ш приходскихъ 
Сов'Ьтовъ проведено было въ жизоь, а большинство пастырей въ 
постаповк'Ь вопроса церковнаго отнеслось къ нему отрицательно, усма

тривая въ организафи приходскихъ сов'Ьтовъ стремлен'ю къограни- 
чвн1*ю пастырской власти въ приходяхъ, своего рода ковституц1ю 
прихода. Такъ было къ самомъ начя.тЬ пробужден1я церковной 

мысли па Руси. Потомъ наступило затишье. Церковная жизнь со- 
всЬмъ замерла. Ц только новая война, встряхнувшая весь орга- 

вйзмъ народной русской жпзви, опять поставила па первый планъ 
воаросъ сбъ обновлен1и церковной жизни русскаго народа. Глу

бокое море народной русской жизни опять находится въ томъ 
состояв1и, которое можно назвать мертвой зыбью. Поверхность его 

какъ зеркало, н’Ьтъ ни малЬЙшаго проявлео1я какихъ либо вол- 

вен1й, но они проис.ходять иодъ ней въ глубип'Ь и чувствуешь неволь

но,что что-то зр^етъ внутри народа русскаго такое, что вскор'Ь отра- I

j
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зится глубокамъ и пастойчивымъ тягогЬн'|емъ къ ролипозиому, къ

дерковяому.—  .Приходская реф|̂ рма,— скажсмъ мы словами, взятыми 
изь р’Ьчи одпог) епископа на пастырскомъ co6pania (Прях, листъ 

1916 г. JNj 73), опять яв1яется одной изъ самыхъ назр1хвшйхъ 
потребностей времени. Н«до только,— продолнаеть тотъ же епи- 

скопъ,— оставить намъ тЬ, сд'Ьлавш{нся обычными, слигакомъ крик- 
лрвыя выражон1я объ этой реформ'Ь, которыми ей приписывается 
забота „возродить древне-pyiск1й приходъ“ ,.воскресить первобыт
ную христ1анскую общину'* и проч. Т-Ьмъ 6o.rte, что по моему 

мн'Ьб1ю,— говорить еписконъ дал'Ье,— и древне русск1й приходъ 
U первая хрпст]авская общива (слова „общива“ н-Ьтъ въ 

св. llHC.ieIn), выставляемые въ качества пдеаля приходской 
реформы— это далеко не реа иные факты исторической д^йстви- 
тельно:ти, а скорЬе вымыселъ или флнтаз!я учепыхъ и пи* 
сателей совершенно чуждаго церкви духа и яаправлеи1я. Во 
всякомъ случа'Ь, викто не станетъ отрицать, что едва-ли не первые, 
заговоривш1в съ павосомъ о христ1янской общин’Ь, были протестан
ты, напр. анабаптисты, и фравцузск1е соц1алиеты-коммунисты 
(Сенъ-Симонъ, Прудонъ), такъ любивш!е ссылаться па Евангел1е, 
а за ними и наши ревнители стали подгонять нодъ eoBOU3o6pt- 

теняыЗ идеалъ общую клртину древне-русской приходской жизни. 
Намт, пастырьмъ церкви,— говорить еиископъ,— лучше CKpouHije и 

безъ лишнихъ претенз1й смотреть на д’Ьло, и о смысл'Ь предстоя
щей реформы достаточно .знать, что ею имеется въ виду 

просто ycTpoeaie ириходской жизни на Руси“.— Теперь на обсуж- 
ден1е Госуд. Думы внесенъ Св. Сннодомъ З'яконопроектъ устава 

о православномъ нриход-Ь, имЬющ!й длинную, не мен'Ье ч'Ьяъ 10- 
л-Ьтнюю истор!ю. Есть основан1е думать, что этотъ заковопроектъ 
—  Бъ настоящемъ -споемъ BHit широкпмъ чаян1ямъ Госуд. Думы 
удовлетворить не можетъ, такъ какъ онъ стремится возможно 

полно нодчвеигь приходъ в.ласт0 епископа, а большинство чле-
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еовъ Госуд. Думы лeлtяio мечту объ автовом1и прихода. Во 

ВСЯКОМ! случа-к, безъ деред'клокъ зд'ксь ие обойдемся, и самъ Св. 
Синодъ въ лицк свопхъ членовъ виередъ изъявляет! готовность 
при ировелеп]и законопроекта о првходк въ жизнь пойти на 
уступки Г. Думк. Поводимому, даже так!е кардивальные вопросы, 
как! ynaciie прихожавъ въ зль1>дываЕ]'и церковнкмъ хозяйством! 

и въ выборахъ свлшевниковъ и прочихъ членовъ клира, не вызо
ву тъ упорна го противор1ч1я со стороны представителей высшей 
церковной власти, и потому мы можемъ утвержд ть. что стоимъ 
Нйкацупк крупной ц раовиой реформы.

Въ виду ожидаемого въ скоромъ времеви иьдан1я нсвчго 
закона объ угтрсйствк приходской жизни, Св. Син дъ, въ опре* 
дклев!и своемъ »иъ 3-8 февраля текущого года, вновь обращается 
къ еаарх1альнымъ преосвящепнымъ и приходскому дрховенству съ 
призывомъ къ уси.1евной заботк объ оживлеши приходской жизни 
и преподает! руководствепныя указан1я, сущность которых! сводится 

К! тому, чтзбы еписконы и духовенство гзсмкиъ той розни, 
которая наблюдается нынк, вошли въ самсе тксное едине
ние съ паствой для соимкстной работы на нзвк приходского дк- 
лан1я п приготовились къ тому, чтобы издаи1е нового закона о 

преходк не захватило ихъ врасплохъ. Возможно частое общен!е 
нагтырей съ пасомыми, приходск1я собран1я, учрежден'  ̂ и разви- 
Tie въ ирпходахъ дкягельности р0лиг1озно - просвкгительныхъ 

кружковъ, цр1ютовъ, яезей, богадкленъ и привлечен1е къ участ1ю 
въ работахъ этихъ учрежден'ш возможно большаго числа усерд- 
пыхъ къ церкви прихожанъ и вь частности женщйнъ,— вотъ 

нервые этапы, которые намкчаетъ Св. Синодъ въ дклк оживле* 
н!я приходской жизни. По вашему глубокому убкждео’ш, наа- 

лучшей формой Д1Я такого взаимообщен1я пасомыхъ съ пастыря

ми церкви, всетакв, являются церковно-приходсые совкты. Указы-
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раютъ еа»ъ, что бывш1й 10 л-Ьть TO\iy нлзатъ въ аЬкоторыхъ 

Еплрх'1яхъ опытъ возр)ждев1я приходской жизни путеиъ огкрыт1я 
ц.’орих. советовь ое ви^ль успеха и сов'Ьтц везд  ̂почти сами 
собою позакрылись. ,,Но,— скажемъ опять словами изь рЬчи того 

же епископа, котораго цигировади раньше,— сл'Ьдуетъ замЬтить, что 

то былъ опытъ, хотя и весьма авторитетной, но всеже частной 

иввц1атввы, а теперь само правительство церковное и граждан
ское желаетъ осуптествить реформу въ пред^лахъ всей Русской 

Церкви, такъ что теперь д'Ьло идетъ собственно о томъ, какъ 

уже рЬшснную въ приаципЬ реформу нлилучтимъ образомъ [ис
пользовать д^л блага Церкви и безъ ущерба для мира церковнаго. 

Видимый неуспЬхъ реформы въ 1906^ . и самозакрыг!» нриход- 
скихъ сов'Ьтовъ нисколько не говоритъ противъ ед необходимости 
и возможной пользы, потому что мы, пастыри, слишкомъ при

выкли оставаться далекими и безучастными по отношен1ю къ об- 
щественной работЬ, такъ что необходимо время и усил!я, чтобы 
намъ развить и воспитать въ себ'Ь охоту и вавыкъ къ вей. Надо 

только понять и признать всЪмъ, что прошли безвозвратно Tt 

патр!архальныя времена, когда намъ можно было пасти словесное 
стадо Христово, опираясь исключительно на духовный свой авто- 

ритеть и божсствеввыя полвомоч1я священныхъ сановъ нашихъ. 
ВелиЕ1*я потрлсев!я, клк!я пережила и пероживаетъ паша парод- 

вал и государственвал жизпь, совершепно изм'Ьнплп уел в!л 

пастырской жизви и деятельности. Хотимъ лл мы или но хотинъ, 
готовы или не готовы— время требуетъ, народъ ищетъ, отечество 

нуждается, правительство зоветъ, чтобы мы непременно выступили 

въ качестве вождей предъ своиии пасомыми, вождей, которые 

сознателено и умело разбирались бы въ новыхъ запросахъи требо- 

ван1яхъ жизни, впереди шли бы своей паствы, какъ по силе и 

вл1ян!ю вравственнаго своего характера, такъ и по разносторон
ней общеполезной дЬятельности. Иначе— наши паствы окажутся



—  323 —
«

иъ руцахъ самозвянаыхъ иогл^И; лля которыхъ ве сущссгвус-тъ 
пн Huiepecobb в^ры и Дерквп Бож!ей, ии блага парода и госу

дарства русскаго
{Продолжеше будетг,)

Донладъ при открыт1и Церковнаго историко-археологиче-
скаго общества.

I

МнЬ выпала честь upHniTCTBOEaTb рождея1е новаго въ Томской 
enapxiu культурнаго пачпнан1я, cnapxia.ibHuro церковнаго историко- 
археологпческаго общества. Задача его заключается m  собиран1и 
памятвиковъ церковной старины въ enapxia. Но собиран1е и хра- 
HCHie само собой иредполагае1Ъ пролварнтельное изсл'Ьдовате и 
пос.гЬдующее изучеп1‘е эгихъ иамятнпковъ. Таьимъ образомъ, въ 
лоцЬ открынаенаго сегодня общества eaapxia получаетъ новую 
ячейку ингеллигентной мысли, откуда св'Ьтъ знпн1я пм'Ьетъ про
ливаться, правда въ узко*сиец1альную, по такую область, гдЪ до 
сого времени наука почти еще ничего не сделала, гдt пзсл'Ьдо- 
ванте такъ нужно. Церковная археолопя— пока непочатый край.

Сохранен1е сокровитцъ церковной старпвы у нлсъ въ Poccie 
до посл'Ьдняго времени находилось въ сосгоявш крайне неубо- 
влетворительномъ. Только ьъ такихъ крупныхъ центрахъ редн- 
г1о.зной жизни, faIt обил!е памятвиковъ древности само но селй 
понудительно заставляло приложить руки къ ихъ изучен'ш п хра- 
нен1ю, только тамъ работали до сего времени архвологическ1я ко- 
мисс!и; цо всему же остальному нростраоству великой Руси остатки 
древности находилось въ безпризорномъ положев1и. Лишь за 
иос.тЬдн1я два десятка Л'Ьть, иодъ воздЬйств1втъ работъ Импе
раторской археологической Комисс!и, начинаютъ црсднриниматься 
м-йры къ охранен1ю древностей.

Позволимъ ссб'Ь отм'Ьтить зд^сь сд’йтапныя по этому пред
мету распоряжен1я Свят. Синода. Въ 1894 г. имъ было пред
писано— ргставрац'|ю монументальныхъ самятниковъ древности про
изводить только по предварительному cor.iaraeairo съ Ими. Арх.
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Комиссий и по CBOiueeia ел съ Императорской акадеи!ей хуло- 
жествъ. Въ 11М)3 г. установлено— составить особыя описи древ
ностей по монастырямъ и церквамъ, гдЪ таковым древности 
имеются, исосредочить boium этихъ описей въ московской патр1ар- 
шей библютев* съ заирещее*1вмъ производить отчуждеи!е запссен- 
пныхъ вь эту опись предметовъ безъ [»азр'Ьшен!я Са. Синода. 
Причемъ БЪ стар'Ьйшимъ монастырлмъ и церквамъ отнесены всЬ, 
построенные до 1800 г. включительно. Указами отъ 1909 и 1910 г. 
предписано при возобновлен!и старииныхъ церквей, древн1й, какъ 
наружный, такъ и внутренп1й видъ церквей сохранять тщательно 
и не донускать безъ разр*Ьшен!л духовной власти произвольныхъ 
ноправокъ и иерех1)въ.

Но нонятно, всЬ эти Mtpy охранен1я древностей могутъ 
им-Ьть значен!е при услоп1и хорошо организованного набора и, 
при достаточеомъ повиман1И ц’Ьнности старины вь той сред-Ь, ко
торая призывается къ охравев1ю ея. Къ сожал’йн!ю, русское ду
ховенство не получало при образован!и св'Ьд'&н1й по археолог!» и 
не было достаточно подготовляемо къ тому, чтобы цЬеить я 
беречь старину.

Въ настоящее время приняты Св. Синодояъ и-йры къ тому, 
чтобы и этотъ проб'Ьлъ въ образован!и духовепсгва з шолнить. По распо- 
ряженшСв. Синодаотъ 1912г., въцЬляхъ ознакомлен'  ̂духовенства съ 
местными древностями, а равно и заинтересовап’щ его въ охране- 
в1и церковной старины, епарх!альное духов‘'нстно повсем'йстно при* 
зывается къ образовавш археологическихъ обществъ для изуче- 
Н|‘я и сохронен!я остатковъ старины на м1>стахъ; въ текущемъ 
же году принята м^ра и для теоретической подготовки ду
ховенства къ работй по археолопи— введешемъ въ ирограмму 
семинарскихъ наукъ преподаван1я поваго предмета— церк'виой 
археолопи.’

Плавом'йрный рядъ расооряжен1й высшей церковной B.ia:ти 
показываетъ, что ею придается особенно важное значен!е охране- 
нш оамятниковъ русской церковной старины. Нужно, чтобы это 
сознан!е проникло въ тирок!е слои церковной среды— въ приход
ское духовенство и народъ.

Быть проводникомъ этого co3uauia въ народную массу епар- 
х!и и призывается открываемое нып'Ь археологическсе общество.
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XpHCTi«HCK8jr рмппя всегда валагаетъ свой отпечатокъ на 
жизнь народа я, сл'Ьдовате1ьно, изучев1е еа въ паИятнивяхъ быта 
помогаетъ въ значительной мЬрЬ уяснен1ю т^хъ идеаловъ, кото-' 
рычи жилъ народъ Бытовая Hcropia русскаго народа нредставляетъ 
тому очевидное доказательство. Вся научная и художественная 
д'Ьательность въ древней Руси отмечена характеромъ релвгюзности, 
Въ области книжной на первоиъ м с̂тЬ стоятъ жит1я свлтыхъ, па.теи» 
златоструи; обучеше грамат-Ь ведется по церковнымъ книгамъ, 
письменною деятельностью заведуготъ монахи. Въ области ху
дожественной тоже самое: русская художественная деятельность, 
проявившаяся въ архитектур  ̂ и живописи, им е̂тъ почти всецйло 
релипозную основу, архитектурная деятельность обращена была 
главнымъ образомъ на храмъ, русская живопись была въ сущности 
иконостасною.

Если таково въ действительности зеачен1е религ1ознаго эле
мента въ Hcropifl русскаго народт, то отсюда уже выгекаетъ 
закл1ичеп1в о веэбходимости спец1альеаго изуч0н1я редапозно-ху- 
дожественныхъ паиятниковъ русской древности.

Не Mcete важное заачен1е ии'Ьетъ это изучен!е древностей 
и для богословской науки. Мнопе богословск1е и церковно- исто* 
рическ!е вопросы, относящ1еся къ релипозному м}ровоззр'йн1ю, 
быту, обычтяиъ, р-Ьшаются легко ва основан1и Ha6.^AeHia ве- 
ществевнныхъ паиятниковъ. Возьмемъ для привара, хотя бы 
нескончаемые споры между православными и раскольниками, о 
перстосложев1и, о кресгЬ, о числ’Ь просс}юръ и т. д. Для ихъ 
разр'Ьшен1я- привлечена археолог1я. Тутъ одинаково доказатель
ны и древн1я рукописи, и старописьиевныя иконы, и священныя 
одежды и другая древняя церковная утварь. Но о помимо чисто 
ваучиаго интереса, археолопя въ силу жизненнаго, пракгическаго 
значев!я паиятниковъ церковной старины, весьма важное в.пян1е 
можетъ оказать на удовлетоорен1е практическихъ потребностей 
совреиеноой церковной жизни. И въ ваши дни но весямъ обшир
ной Матушки Poccifl еще практикуется способъ свабжешя церквей 
и народа иконами, какой былъ осуждевъ на Стог.лавонъ co6opt: 
,,ве учася и не по обра.зцаиъ, а отъ самом11шлеа1л, своими до
гадками'*. Въ другахъ случаях! обществом! проявляется без-
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оочйевное премлон1е кь подряжап1ю ьаиадно-евроиейс1Г0мъ образ- 
цамъ, погона за моднамъ эффеатомъ, тоже осужденное еще сп. 
иатр1архоз1Ъ Ьакимомъ: .Maorio торговые люди покупаютъ листы 
на бумагЬ печатные ntMeusie, а продаю1Ъ н'Ьмцы еретики, лю* 
теры и Кальвины, но своему ихъ проклятому мн1>вш и ненраво 
на подоб1е лицъ своея страны и въ одеждвхъ своихъ сгрянеыхъ 
н̂ мецЕгихъ, а не съ древнихъ подлиениковъ, которые обретаются у 
правоглавныхъ". Въ этомъ стремлен1н подряжать западу связы
вается ило непониман1е православныхъ церковныхъ традк1ый или 
же аренебрежен10 ими. ВслЬдств10 такой легкомысленности въ 
отногаен1и къ свящ. изображон1ямъ у насъ не диво видеть, какъ 
замазываются чудвыя древв1*я фреки ничего не стоящими карти
нами грошевыхъ работниковъ; какъ переделываются старинные 
храмы и создаются новые, вычурные, но часто нелепые по замыслу. 
Почему мы не ценвмъ и не уважаемъ свою старину, почему мы 
не вздниъ поступательнтго развит1я древнихъ церковныхъ началъ 
въ Архитектуре и живописи?— не исключительно ли только по 
нашему певеден1ю этой священной, седой древности.

Разумеется, что говоря о поступательномъ развит1и церков- 
наго искусства, мы имЬемъ въ виду только сохранеше въ пемъ 
основныхъ нривциаовъ, занонеданныхъ стариной, а нс безразбор- 
ное оодражан1е древности. Пусть все действительныя jcoBcpmen- 
ствован1я въ современной художественной технике остаются сполна, 
пусть вводится въ эту область доля художестве в на го творчества. 
Нужно не рабское нодражан1е, но разумное следовам1е духу, воз- 
вышенаому характеру древняго художества. Памятники древности 
ВйзавтШско русской иредлагаютъ намъ так1е изящные и глубоко- 
религюзные образцы живониси, металлическаго производства, эма
лей, передъкоторыыи бледнЬютъ произведен1я современной занадно- 
европейской школы.

Потъ показан1е нлодотворнаго вл1ян1я на искусство изучен1я 
старины: Кто не любовался изящными, восхитительными предме
тами стплизованвой церковной утвари, и св. иконъ, выпускае
мыми теперь въ продажу лучшими нашими фабрикантами? Эти 
прекрасные образца современной изящной работы иъ то же время 
пав'Ьвають на насъ предан'ш глубокой старины, и не дивно: они



I
- 3 3 2

созданы uu HO'iHli основательнаro изучен1я старина. Иодобнаго 
1триложен1я .чвяи1й цсрковныхъ древностей можно бы ожидать 
и ВТ Bf'hn. сгороиахъ развипн pe.iiirioanaio исп-усстна, будь это 
auauio прачнымъ достоян 1вмъ общества.

Вот'ь почеиу интересъ къ археолог!» возрасгаетъ нее бол1̂ е 
и бол'Ье, громндныя сумиы затрачиваются са роаыскъ остагконъ 
Лреввости, собиран!е ихъ, на раскопки, расчистку иснорченвыхъ . 
uoaTHtumuMb искусствомъ дрекнихъ памятникпвъ.

Зд'Ьсь возволнмъ ce6t воиросъ: много - лн мы знаеиъ о 
лреваостяхъ своей enapxin?— Почти что ничего, пли очень, очевь 
немногое. Между т-Ьмъ по теоретическимъ даннынъ »ъ ней нужно 
ожидать открыт!я болыпихъ сокровищъ старины. В4дь хрнст1ан' 
стно стало проникать вь Сибирь со преченъ 1. Гртзнаго. Въ 
Томск'Ь была церковь современная осн..вае1ю его; ии1ется мо- 
оасшрь времецъ царя Алекс11я Михайловича. А тамг столь же 
Apepflie г.г Кузнецкъ, Барнаула. Уже эти соображен1я даютъ 
право олсидать, что въ пре'Ълахь на1пей енарх!и найдутся д?ев- 
ности если не XVI, то во всяком ь случа-Ь XVII и XVIII ь-Ь- 
ковъ.

Соотв^тственпо этому должио ожидать открыт!я грамогь, 
акговъ и намл тниковъ деятельности св. иатр’гарховъ; въ нконо- 
иясной области -'Произведешй лучшихъ м с̂ковскихъ мастеровъ: 
Прокоп1я Чирина, Никиты Павловца; икоиъ письма строгаворскаго 
и царской иконописной школы иодъ упранлеа!емъ ею Симона 
Ушакова.

Эти сокровища могли достигать нашихъ отдалениыхъ м е̂дъ, 
потому что* MocKOBCKie служилые люди наезжали въ Сибирь изъ 
центра Poccin и но ’своему сощальпому и имуществеевому ноло- 
жев1ю должны почитаться въ состояв!» владЬть лучшими ико* 
нами и другими предметами религюзнаго культа, и вегомн'кнцо, 
что они завозили ихъ съ собой въ Сибирь и Зд’Ьсь ихъ оставля
ли то въ церквахъ, то у частиыхъ лицъ.

Сюда изъ Росс!и арибывази iepapxu: митрополиты и епи- 
снопы, по самому зван!ю естественные почигате.ш и хранители 
лучшихъ образцонъ въ производсгв'Ь оредметовъ церковю - рели- 
позеаго обихода.— Сюда въ массахъ б-Ьжа,!» раскольники, особен
но привязанные къ старинЬ.
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Въ Сабирь вeptдliO сснлллись аменитие люди своего Bfei- 
меии; наковедт-, и изъ м’Ьпныхъ аборигеноьъ Сибири выделя
лись личности, устраиравппл свой бытъ домашв1й, а отчасти 
и свои upuxoAccie хрявы по сбразцамт, и въ подрижап1е сбы- 
чаямъ MCCKCBCKDM1 . Все это, песомвепно, содействовало про- 
BHKHOBeaiio въ Сибирь цЬвиыхъ предмегоьъ старины московской, 
п часть этихъ иредметовъ должна же остаттся ьъ вределахъ 
Сибири.

Сверхъ того, имеется здесь и своя сибирская, столь же иочтен- 
яал старица: ведь здесь были свои митроиолиты; здЬсь прос1яли 
СВ. угодники; здесь много хранится вредатпй о таинствснныхъ 
насельннкахъ, по духу и жизни близкихъ идеаламъ церкви; 
здесь, пакоие1̂ ъ, велась вековая просветительская работа христин- 
скихъ проповедниковъ среди язычоиковъ. Между прочимъ наша 
епарх’ш вмещаетъ въ себе целый край— а.1тайск[й, где около 
90 легъ трудится православная мвсс1я. На пространстве трехъ 
вековъ, со времени присоединен!я къ Poccin Сибири, должно 
скониться сбил1е иисьиеннныхъ и веществевныхъ паиятпиковъ отъ 
этихъ деятелей.

Къ сожалев1ю въ то время, какъ для евроиейскмхъ ученыхъархео- 
логовъ время сохранило обил1е намятниковъдревности, и нъ совершен
но целыхъ здвв1яхъ, и въ нонумеотадьвнхъ развалннахъ; а 
равно заботливо укрывши редю’е предметы и въ глубине иод- 
30ме.пй,— катакомбъ, и иодъ наслоен1яии почвы, и подъ пепломь 
вулкановъ, такъ что жизнь отдаленнЬйшихъ вековт. христ1анства 
нутемъ археологическихъ изследоЕан1й воскресаетъ предъ нами 
въ ея наиболее конкректныхь ироявлен!яхъ,— для русскаго ар
хеолога нетъ такой обильной жатвы въ его изыскан1яхь. Наши 
отечественные памятники древности гибли и гибнутъ безвозврат
но. Къ уничгожев1ю ихъ сюедивилась и веразумвыя стих1и, и 
темнота вародная. Деревиняая Poccin искони давала обильную 
пищу огню. Нодъ разрушаюшйиъ действ1емъ этой стих1и въ 
невелъ превратились навболее древв1е храмы со всею ихъ ле- 
топопою и обстановкою. А что было построено въ старые годы 
изъ камня, вследств1е пеопыгвости нашихъ пастырей имело
ч)быквовев;е чрезъ несколько леть рушить<‘я, погребая подъ раз-
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валипайи своияи и живоп«!ГЬ и иконы. Такъ что, начавши 
xpRcriaHCKjK) жязпь съ X  в^ка, иы ия'Ьемъ паяятники дрезности 
только отъ XIV— XV вЬковъ в .1ишь немного отъ временъ бо- 
•ite раняихъ. Что относится къ древнииъ временамъ русской 
HCTopiB, то же приложимо и къ совремевной Сибири, все еще 
деревянной.

Но и то, что пощадили у нась стих!и, чго перешло къ 
намъ изъ дали b'Î kobi., мы не научились пока охранять. Въ 
трудахъ Новгородскаго церк)вво-архео.логическаго обп̂ ества опи
сывается случай, когда одинъ новгорэдск1й ниокъ для облегчев1я 
трудоьъ по разбору рукописей свалилъ ихъ въ р̂ Ьку Волховъ. 
И нужно сказать, что факты подобпаго варварскаго отношен1я къ 
старин'Ь HMiiH HoaceMliCTHufi характеръ п встр'Ьчается теперь. 
Больше всего пострадали у вжъ, повидимому, памятники древ
ней оисьменности, попадая то въ р1;ки на св'Ьд'1>н!е рыбамъ, та 
на подтооку пеней, то на бпзары, какъ вевухвый хлаиъ, а 
сколько еще архивовъ тл']̂ втъ бвзъ призору подъ колокольояиа ■ 
на чердакахъ монастырей! Больше, повидимому, посчастливилось 
веществеввынъ памятнокамъ, да п то не всегда: иконы часта 
перема.тевывались, а храмы уничтожались или такъ реставриро
вались, что отъ прсжняго вида не оставалось и сл'йда. Ухъ еглв 
къ Московскомъ Успенсномъ соборй оказались замазтнанми древ- 
н1я фрески, то что же говорить о захолустныхъ городахъ в се- 
лен1яхъ?

За последнее время объявился новый врагъ для нашвхъ 
древностей, —это различные спекулянты, скувщикв рФдкихъ пред- 
мстовъ, которые, пользуясь темнотой нашей въ археологическвхъ 
возросахъ, расхищаютъ за безцйпокъ, иногда только за добрую 
сов'Ьсть хранителей, рЬдчайш1о цамягннки древности и вывозятъ 
ихъ часто безвозвратно за грапипу въ коллекц1к ивостраввыхъ 
любителей старины.

При такомъ положешч д^ла, ссгь чЬмъ обезиоковться за 
участь родной стлрилы; жизнь настоятельно требуетъ иринять 
мЬры къ сохрлвен!ю хотя т'йхъ паматниковъ дрегвости, нак!е 
остались пощахеиныии при такомъ усилевномъ ихъ истреб.тен!в, 
а сделать эго всего легче тлкииъ воть путемъ сбразогашя на
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Еиарх‘|ямъ археэлогическихъ комитетовъ, которы») вь up»'^b.'iaib 
своей Enapxia въ силахъ булутъ провести въ вжЬстность, опи
сать, собрать и сохраиить эти памятсики. Помолившись Господу 
Богу, Томское Цорковиое историко-ирх'о;,огичсское общество сь 
настоящаго дня вриступаетъ къ работ'Ь на этой, (Т01Ь м ло 
йзелЬдованпой нив ,̂ въ yeoBnuiii, чго Го(и-д|. не сстэнтъ его 
CboiK) вс?сальпою помощью въ благомь начинан’щ, а добрые люди 
не огкахуть ему въ своевъ ci4yiciBiii и пеобходп̂ юмъ сод'йй- 
ciBiti.

Прот, С. Дмитревскш

Изъ Епарх1альной Хроники.
Торжественное открыт1е Томскаго Церковнаго ИстО' 

рико-Археологическаго Общества.
Вечеромъ 1 манувшаго ыап въ чнтальвомъ aa.it 

A p x ie p e a c K a ro  Дома состоялось торжество открытая 
Томскаго цорковно-Историко-Архелогичсскаго общества.

По распоряжея1го npeocBBmeHHtfiiuaro Анатол1я, 
Епископа Томскаго и Алтайскаго, торжеству открытая 
Общее гва должно было иродшествова1ь молебное ntnie. 
Оно и было совершено Преосвященвымъ Гавр1иломъ, 
Епископомъ Варнаульскимъ, въ сослужен1и близка10 къ 
д'Ьлу городского духовенства при участти полнаго за
ла званныхъ и лсбровольцевъ гостей, около 8 час. вечера.

Въ 8 часовъ состоялось торжественное (’o6pauie 
ПОЛЬ почетнымъ предсЬдатсльствомъ Преосвящен^н- 
шаго Анатол1я. Важное по своей конечной д^ли для 
Томской церкви культурное торжество, особенно ока
залось счастливымъ т'Ьмъ, что почтено посЬщетнемъ не- 
чаяниаго Высокаго Гостя, Товарища Министра Народнаго 
ПросвЬщон1я В. Т. Шевякова со своимъ сопутникомъ, 
Вице-Дирскторомъ Департамента II. О. Иалечекъ и 
мЬстныхъ главнГппшхъ предегавителей учебнаго и
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упепаго мира, во глгшЬ съ Г. Поиочигелемъ Заиалво- 
Сибирскаго Учсбнаго Округа Ы. И. Тихоыировымъ.

Собран1е началось краткой молитвой и иотомъ — 
докладомь Преподавателя Церковной Археолопи мЪст- 
ной Духовной Ссминар1и, Uporoiepea о. Серия Дмит- 
ревскаго, о значен1и открываемаго Общества для Том
ской b̂ napxiw, напечатаннимъ вглше.

Посл’Ь о. Прото1ерея Диитревска1’0 , священпикъ 
К. Лолстаевъ, исполняюннй обязанности Секретаря 
Общества, въ краткомъ очеркЬ предюжилъ вниман110 
Почтеннаго Собрнгпя ncropiio возникновен1я открывае- 
маго Учре:кден1я п прочиталъ послк того содержян1е 
самаго Устава.

Преосвященный Председатель за1слючйлъ s a c t ia -' 
nie Собран1я иредло;кеп1емъ избрать Почетными Пле
нами открытаго Обще̂ т̂ва; Высокопреосвященнейшаго 
Митрополита iMocKOBCKaro Макар1я, Господина Товари
ща Министра Народнаго Просвещен!а В. Т. Шевяко- 
ва, Преосвященныхъ Еиископовъ: Якутскаго Ев0 им!я 
и Оревбургскаго Мсоод!я, Господина Попечителя За- 
падно-Сибирскаго Учебеаго Округа Ы. И. Тихомирова  ̂
Господина Ректора местиаго Университета М. 0. Попо
ва, Господина Директора Технологическаго Института 
Н. И. Карташева, П. И. Мякушина, ученаго Григор1Я 
Николаевича Потанина, Инженера А. Д. Крячкова и 
ПрО(1»ессора Университета П. А. Прокошева.

Красоте собран!я не мало способствовало, въ пе- 
рерывахъ между чтен!ямц, neoie небольших!» церков- 
ныхъ uecHoneniu семинарскимь хоромъ, а особенное 
удовольств!е всемъ доставило красочное йсполнен!е 
несколькпхъ духовныхъ solo пашпмъ известнымъ пев- 
цомъ въ духовномъ сане, о. д1акономъ Ядришниковымъ..

\i
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9&снчав1е учебвага ща въ 1|та|>шлы{виъ Жвусквнъ
Училищ^.

Съ paap'bnii н!я Учебнаго Комитета при Сн. Cwnoih по осо
бому ходатайству Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Ана- 
тол1я, луховно-учебныя заведен!я г. Томска прекрати.!» учебныя 
завят1л къ 1“му Апр'йая, съ переводом!, учащихся, кроч'Ь ви- 
пускныхъ классовъ, по годонымъ балламъ. Въ Епарх1альномъ 
Жеескомъ Училищ^ на этоиъ оспог.ан1и иереведеио пять классовъ, 
всего 420 воспитаниицъ. Получили дополнительныя иеныташя 
33 воспитанницы,— изъ выпускннхъ классовъ V I и У К  и въ 
приготовительнодъ произведены пс1штан1я. Въ приготовите тьномъ 
класс-Ь— 30 аир'Ьля; въ выпускныхъ классахъ съ 18 апр. по 5 мая.

На экзаменахъ по Закону Вож1ю въ V I и V I I  классахъ 
изволилъ присутствовать Его Преосвященство, Преосвящепн1)Й1н1й 
Анатол1й. Пс.иытан1я по всЪмъ предметамъ прошли усп-Ьшио. Изъ 
101 восииганппцъ выдержали выпуск шя испытан1я 100 и одна 
получила переэкзаменовку. Годичный актъ сь выдачей аттестатовь 
ир1урочеаъ къ восвресен1ю о Самарянянй, потому что этогь день 
въ уча.тищй празднуется съ особенной торжественностью, такь 
какъ училищный храмъ хранотъ св. «копу съ частицею ев. 
мощей мученицы Фитины— жевы самарянки. Икона эта 6.iaroc.io- 
вен1е училищу отъ Высокопреогвяшенв^йгааго Мптроиолита Макар1л.

Въ названный день Литурпю въ училищной Ц'ркви со- 
вершплъ Его Преосвященство, Прсосвящевн'Ьйш1й Анатол1й. Предъ 
молебпомь иос.тЬ литург'ш Владыка обратился кь восиптанницамъ 
съ ноучев1емъ, въ которомъ развплъ так1Я мысли: ,Стремлен1е 
къ позпаЕ1'ямъ, искан1е истины, составляютъ сбщую и нео'гъемле- 
мую потребность людей. Это стремлен1е тавъ прирождено челов'Ьку, 
что слово Бож1е жалсду истины уподобляетъ естественной жажд'Ь 
человека, хотящаго пить.

Въ сегодня читанномъ евапге.|1и повЬствуется о жеи1э са- 
марянк1>, которая ;каждата найги истину и обр'Ьла ее у колодца 
изъ бес'Ьды съ 1исусомъ Хрпстомъ, а ви1.стЬ сь ней и обрЬла 
себ'Ь вечное ciiaceeie.

Познан1е истины им11етъ то великое вл1ян!е на человека*
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что заставляеть его и другихъ научать этой истинЬ и самого слЪдо- 
внть сИ въ жизни. Изъ жят1л жены самарянки— мученицы Фотины 
и дру гихъ женъ вы вид11ли, какъ они безбоязненно шла проно- 
в'Ьлывать HeBtpyH)UiMMX iiosunuie Бога, какъ жизиь свою отдавали 

за испов'йдан1е учен1я 1исуса Христа.
Бы зд-Ьсв, въ ст-Ьнакг училища тоже изучали истину, про- 

вов1>дяемую Христовой церковью и теперь готовитесь нести ее 
на цросв1тщец!е народа. Нужно иомнать намъ, что въ истор1и и 
жизни изв-Ьстны случаи нс только сл'Ьдован1я HCTHHi, но и от- 
иаден1я отъ нея. Бы скоро получите почти полную свободу въ 
жизни, Влмъ самимъ придется опред'Ьлять свои д-киститя. Вотъ 
въ этомъ то состояа1и выбора деятельности Вамъ и грозвтъ 
оиасвость со стороны увлечен1я м'фомъ. Жизнь и!рскал много- 
грлнна, разнообразна и разобраться въ ней молодымъ, нео;.ыг- 
нымъ людямъ очень трудно. Во вс'Ь времена исканie истиннаго 
пути въ ЖИ.ЗНИ было задачей крайне тяжелой. Др,̂ в̂няя исто 
р1я свид1|тель''ткуетъ намъ, что язычсси1й м)ръ, затмивтШ созна 
eie разнообраз'емъ философскихъ учея1й, ыногоразлич!емь релип 
озвыхъ FtpOBaHiii, который онъ соединилъ въ сг-онхъ понятляхъ 
пришрлъ къ оолноиу отрицан1ю истины, клкъ это выразтиъ 11и 
латъ въ вопросЪ 1исусу Христу:„ что есть истина". Эгимъ воиро 
сомъ онъ показалъ upeaptnie къ истиа-к и coMH^uie въ ея суще 
ствовав|’и. Въ наше время при MaosecTBt фз.тософскихъ течен!й 
въ мысляхъ челов-кчества разобраться въ истин'Ь еще трудвМ, 
нежели въ Д|евн1сти. Такой м]ръ принимаетъ теперь в.съ, 
какъ еовыхъ раб.тницъ на общественномъ поприщ-Ь. Какъ же 
вамъ сохранить себя вкряыми тому направ.1еи1ю, какое вы по
лучили зд'ксь въ училиЩ'Ь? Возьмите re6lj зт образецъ жизнь св. 
женъ мученицы Фотины, иусть онъ вась укр1>иляеть вь борьба за 
истину, пусть онь вамъ озаряеть путь с.1ужев1я истив'Ь.

Сегодня мы празднуемъ память сей жены самаряпки св. муче- 
ни1(ы Фотяпы. Помолимся же ей, чтобы она ислросала у Господа 
Бога вамъ силы для новой жизни, чтобы она благословила Вамъ 
Жйзеенпый вуть. Би'ЬсгЬ и возб,18годарямъ Господа Бога за век 
явленная вамъ въ течен1е курса учен!я благод*кяшя и иопросимъ 
Его бшгойпомощя и бл;и'ос.10веп1а на будущую Вашу жизнь".

J
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ПослЬ литург1и состоялся торжественный антъ, къ которому 
ирибылъ ПреоснлщенвМш!й Г)1вр!илъ, Ёпискоаъ Барваульск!й. на 
нктй окончввв1Имъ воснвтаннецамъ выданы былн устаыов.к-нвые 
аттестаты, въ V I I  классЬ (вид11трльства и награды. Каждая 
восиитанпица V I класса получила отъ училища въ благословчо1е 
св. Евангел1е. Владыка Митрополилъ Макар!й прислалъ вс'Ьмъ 
оканчивающйм'ь курсъ въ благословеп1е нлт15льные крестики и для 
V I I  класса фиивфтевыя иконы нреп. Серпя..

Чествован1е
Н* и. ^акушнва духовгиствомъ, дух9ввв*у>{еб1ымв saseneBiaHi в 
учрехдБв||иа 09 поводу 50-TBxtTia ег9 вбщш1гвв9'вр9гвив’

ш ьнон дк ш ьвоств .
Бтрафииескш очеркъ,

{Продолжен1е.)
Въ 1898 г. праздвовалось 25>лЬт1в кважваго магазина 

П. И. Въ многочисленныхъ адресахъ, прив-Ьтств1яхъ и рЬчахъ 
единодушно отнкчалась общественно полезная сторона д'йла, зх- 
тушеваншал личные интересы вшд'Ьльца магазина. Характерно 
въ этомъ отеошея1и стихотворен1е профессора Том. Увив. Л. Е. 
Смирнова, врочитавасе юбиляру въ деяь празлноран1я 25-л'Ьт1я 
магазина:

Быль пахаремъ пивы народной 
И знанья бросать сЪмена 
Лишь можно съ душою свободной
И прелаокой д^лу гнолпа.

* **
Быть съ мракомъ въ борьбй непрерывней,
Лел!^я ьсходящ1и ростокъ,
Жить значить надеждою си.льаой 
На то, что исчезнеть норокъ.
Оаъ меркнетъ прелъ Истины сь'Ьт иъ,
Гд-й Правда съ Доброиъ, Красотой 
В'ЬПЧчШТЪ НеТ.1ЙННЫМЪ UpHUliTOMl,—

Кто жертвустт) людямъ собой.

1.1’

См. № 7 - 8  Е. В.
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Mnuy.io ужъ qeiBepTb (Тол1>тьл 
Съ т1̂ хъ по|1Ъ какъ Вы начали трудъ. 
Сибирь перешла междометья,
Глаголы за ними идутъ.

* **
И трудъ Взшъ въ Haqaali незримый,
Кр'Ьичалъ, станови 1сл видней;
А Вы надъ страною любимой 
Вели борону весел'Ьй.
Damn го и с'Ьйте!— въ Вясъ сила сознанья,
Что доброе ьъ пользу лишь людяиъ лдетъ.
А Вамъ отъ меня лишь одно пожеланье:
Да зр1етъ сознвньемъ чрезъ знанья народъ!

Из̂ р̂̂ пный пъ 1875 году гласаымъ Томской Городской 
Думы и состоя пъ этомь зган1п десятое четырехл'Ьт1е П. И. 
преимущественное впимаше обрасить на д^ло разват1я въ города 
наридпаго образоиап1я. По его на''тоян1ю была въ 1880 г. орга
низована училищная комиспя, предейлателемъ которой былъ из- 
бранъ П. П., прон»1Вш1й такимъ образомъ ьъ свое бли2:айтее 
BtAteie няча1ьння школы города. За 15 л'Ьтъ предейдатель- 
ствован1я въ этой комисс1и 0. И. быть иниц1аторомъ и усерд- 
сыиъ исполнйтелемъ постановлен!!! Городской Думы по д'Ь.дамъ 
вароднаго образован!я п достигъ въ эгомъ д̂ л-Ь можно сказать 
блестящпхъ результатовъ, что видно изъ отзыва Томскаго Гу
бернатора Крясов'-каго, з'явпвшаго па акт-Ь въ 1883 году* „ Я  
хорошо знакомъ съ столачными начальными школами и паходилъ 
ихъ образцовымп, но Томск!я школы поставлепн, по моему мн'Ь- 
шю, еше лучше*. Труды П. И. по варолному образован!ю были 
оц'йнеиы Проввтельствомъ и городскимъ управлен1емъ, улостоив- 
гсимъ его высокнхь нагрздъ и весьма лестныхъ отзывовъ.

Но возрастающ'лй съ каждыиъ годомъ запросъ на начальной 
обрязотн1е въ г. ТомскЪ съ одной стороны, и невозможность 
дальаЬйшаго увелпченл'я расходовъ изъ средствъ городского управ- 
лее1я па школьное д-Ью съ другой, привели нредсЬлателя город
ской учолсщеой KoMUccia, гласнаго думы П. И. Маку шина къ 
мысля оргаоЕЗОнать въ города въ помощь общественному управ- 
лев!ю особое школьное общество, каковое п было оргавизовлно

i
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трудами П. II. съ деьизоиъ: ,пи одного негра¥отнаго“ иодъ
назваи1емъ: .,Общество иоиечеп1я о памальпомъ o'lpaaoiuain вь г. 
Томск'Ь", yciairb котораго билъ утверждепъ 20 апр’Ьля 1S82 г. 
ЦЬль эт)го учрсждеп1я заключалась: 1) въ томь, чтоби сод'Ьй 
гтвоиать »1атер1альвн>1п средстнами городскому управлеи!ю въ 
улуч1пен1п иоложет'я городскихъ орнходскихъ училища; 2) по
могать d'bautiimnab и способннмъ учсникямъ приходскихъ школъ, 
а при око11Ч:'р1и НИИ курса училищъ— доставлять способы къ 
продолженш учетя въ Тимскихъ средае-учебпнхъ заведешлхъ; 
:1) оказывать noco6ie лпцамъ, которыл откроютъ и будутъ со
держать чясгныя перпоеочальныя школы. Итлкъ нужны были 
преащв всего средств i п средства: председатель Общества въ
изы<щан1и п каколлен1й ихъ проявляетъ такую элерг1ю, что въ 
Томске склагывается плговор1м: „Но пролегитъ чорезь Том(Къ 
воронабезътого,чтобы Макуппшъ ве'вырвалъ изъел крыла перышко 
для своего общества**.—

Бчвш111 въ то время ToM.’Kiii архипастырь П.тръ, првзвл- 
ваа образоравае нярэда одною азъ г.ивнейшихъ заботъ церкеи, 
по просьбе И. II. предложялъ городскому духовенству ,рдсиоля- 
гать граждлнъ города <ъ церковной каоедры къ ок:\заа!ю пособ1я
о-ву и ко вступлешк) въ его члеоы**.

Труды II. И. по устройству назпапнаго общества увенча
лись успехом ь: оно вь первые жо годы своей дЬятельности ока- 
зываетъ uocooie около 3000 р. 6o.ite чемъ 300 учепикаиъ, 
п.татп гь за иравоучен1е въ гимиаз!» до 900 руб., выдаетъ по- 
co6ia п награды учителямъ и учительпицамъ, содержитъ три 
мужскихъ начал пыхъ училища, .затрачивая на нихъ до 6 т. р- 
въ г-̂ дъ, открываетъ курсы для окончившихъ вачальвую школу, 
коскресоые тшссы технпч. рисовав1я, учрекдаетъ классы хорового 
пен1я Д1Я учеппковъ начальоыхъ городскихъ гаколъ, устраиваетъ 
народвыя чтен1л, открываетъ п содержитъ професс!оаа1ьвую 
женскую школу; въ 1884 году огкрываетъ народную безплатную 
библ1оте&у, первую въ то время не только въ Сибири, но и въ 
Poccia. Бпблштека сффпщально была открыта 30 сентября. Выв- 
ш1й въ то время въ Томске Епископъ Владим1ръ впесъ щедрую 
лету, въ кпиге пожертвовашй написалъ: „отъ всей души при
зываю Бож1е благоеловев1е на доброе дело— безплатную пародвую
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(1ибл!отеку въ г. Томска, на всЬхъ жертвователей въ пользу 
библ1отеки и на читателей. Молю Бога, чтобы библ1отека не 
тольво доброе начало получила, но и развилась, сообразво потреб- 
oofTB въ ней, и чтобы она ириногила ту пользу, кг̂ кая ожидается 
огь нея учредителями и благожелателями*.

{Иродолжен'ге апдуетъ.)

Арх1ерейск1я служен1я.
I Мал. НехЬля о Разслабленномь. Божественную 

литурпю Преосвященн'Ьйш1й Владыка Анатол1й совер- 
швлъ въ Каеедралъномъ Собор'Ь. За  литур1дей слово 
назидан1и сказалъ священвикъ М. Мневс1ай. Поел! 
литург1и было совершено молебств’ш о дарован’ш соб'Ьды 
надъ врагомъ.

Вечеромъ тогоже дня Втадыка Анатол1й въ своей 
домовой церкви совершилъ молебенъ съ окаоистомъ 
Бож1ен-Матери Bpaтoдepжaтeльницt.

6 Мая. Рожден1е Государя Императора Николая 
Александровича. Боя:ественную лит>рпю Владыка Ана- 
тол1й совершилъ въ Каеелральнолъ соборU. За литур- 
пей очередное слово сказалъ Свяпьенникъ М. Солн- 
цевъ. Посл-Ь литурпи Владыка Анатол1й, въ сослуже- 
eiu всего городского духовенегча, совершилъ благодар
ственный Господу Б огу молебенъ.• *

Ь Мая. Божественную литург1ю Владыка Анатол1й 
совершилъ въ церкви Епарх1альнаго жевскаго учили
ща, по случаю окончан1я учебнаго года. Иредъ молеб- 
номъ посл'Ь лигурпи слово назидан1я сказалъ самъ Вла
дыка.

Въ 5 часовъ вечера Преосвященнымъ Анатол'юмь, 
Енископомъ Томскимъ и Алтайскимъ, и Преосвящеа- 
еымъ Гавр1ИЛОмъ, Епископомъ Ба|)наульскимъ, торже
ственно была совершена встреча чудотворной иконы 
Святителя Николая. Всенощное бдЬн1е Владика A iia - 
тол1й совершилъ въ Вознесенской церкви.
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9 Мая. Ножественную лигурпю Владыка Анатол1й 
совершилъ въ Никольской цсфкви. Предъ литур1лей 
Владыкою бы1а встречена икона Св. Николая, а нослк 
литурпп крсстнымъ ходомъ перенесена въ мужской мо
настырь. Въ конц'к литург1и слово назидав! я сказалъ 
самъ Владыка.

14 Мая. Священное Коронован!е Ихъ Имнератор- 
скихъ Величествъ. За выбыт!емъ Владыки Анатол!я въ 
eaapxiio, Божественную литурпю въ Каоедральномъ со- 
oopt совершилъ Преосвященный Гавр!илъ. За литурпей 
очередное слово сказалъ Црото!ерей I. Галаховъ. По 
окончан!и литурпп совершенъ былъ Преосвященнымъ 
Гавр1иломъ,въ сослужен1и всего городско10 духовенства, 
особый положенный на день свящ. Коронован!я Ихъ 
Величествъ молебенъ.
«я

[1оступили въ продажу Законоучителя 2 мужской Гкмназ1и
Свящ. П. И В А Н О В А

слЪлующ1я издан1я:
1. Реформа прихода. Историко-каноническое нзсл'Ьдован1е 

о православномъ русскомъ приход^ въ связи съ предполо
женною реорганизашею его на древне-русскихъ началахъ. 
Томскъ, 1914 г., цЪна 1 руб.

2. SaMtsaHifl къ проэкту учрежден1я Томской духовной ака- 
дем1и. Томскъ, 1914 г., ц-Ьна 10 коп.

3. „На память иоимъ воспитанникамъ**. Сборникъ сювъ и p t- 
чей, произнесенныхъ въ 1913—15 учебн. г. Томскъ 1915 г., 
цЬна 30 коп.

4. „Откровен1е въ гроз% и 6ypt“. Критич, разборъ книги 
Н. Морозова. Публичная лекщя 1916 г. г. Томскъ, utna 50 коп.

Сов"1оТомъ профессоровъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Казанской 
духовной академ1и книга „Рефор.ма прихода" удостоена пре- 
м1и имени митроп. Макар1я.

Изъ ОТЗЫВОВЪ о KHHrt.

„Нельзя не признать за книгой важнаго публицистиче- 
скаго, современно-практическаго значегпя. Чрезъ всю книгу 
проходитъ одна прогрессивная мысль: необходима реформа 
прихода. Но на каждомъ шагу эта мысль умеряется дру
гою, консервативною мысл1ю: но реформа эта должна про-
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изводиться безъ увлечем'ш и крайностей, чтобы въ практи- 
ческомъ отношен1и вместо улучшен1я не получилось ухудше- 
н1я. При проведе1Ни реформы нужно на первомъ мЬстЬ ста
вить не органическ1я, а каноническ1я нормы. Какъ-бы ни 
была въ жнтейскомъ отношен1и удобна та или иная органи- 
зац1я прихода, она непр1емлема, разъ при ней нарушена ка
ноническая связь прихода съ епископомъ и каноническая 
зависимость отъ нею.

Можно надеяться, что собратья автора по сану, по
добно ему, почувствуютъ, говоря словами автора, „особен
ную блпзостъ вопроса къ нимъ, призваннымъ Промысломъ 
Бож1имъ трудиться на церковно-приходской нив-fe", и отне
сутся къ серьезному труду съ т1>мъ вниман1емъ, какого онъ 
заслуживаетъ. А. П—въ.

(Богословск. 6мбЛ10Гр, листокъ, вып. 
2-й и 3-й 1914 г. Прилож. къ жури 
„Руководстводля сельскнхь пастырей*.)

...Трудъ О. Иванова—продуманное, глубоко выношенное 
въ душ*Ь нроизведен1е. Очевидно, вопросъ о реформ^ при
хода близокъ сердцу автора, н многое въ его сочинени! го- 
воритъ за то, что этимъ вопросомъ онъ интересуется уже 
давно, что онъ много передумалъ и перечувствовалъ по это
му вопросу раньше, чЬмъ взять его нредметомъ своего из- 
сл’Ьдован1я. KpoMli глубокаго интереса о. Иванова къ пред
мету своей работы, въ его труд1> мы находкмъ и друг1я 
крупный достоинства. Этими достоинствами являются; боль
шое знакомства гГвтора съ литературой по приходскому во
просу, ясность и последовательность мысли, зрелось, осно
вательность и убедительность сужден!й, меткость возраже- 
н1й, ясный, живой и выразительной языкъ. Къ этому нужно 
еще присоединить, что авторъ не ограничивается сообщен1емъ 
техъ сведен1й, которыя известны въ литературе, но допол- 
няетъ ихъ своими личными наблюден1ями-и наблюден1ями, 
надо заметить, очень верными и ценными.

Трудъ о. Иванова со вниман'юмъ и пользою для себя 
прочитаетъ всяк1й, интересующ1йся вопросомъ о возрожден1и 
прихода.

Проф. П. Лапинъ.
(Жури. „Православный Co6ectaHHKb*)

Складъ издан1й: Томскъ, 2-я мужская гимназ1я, у авто
ра. Можно также пр1обретать въ книжныхъ магазинахъ 
П. И. Макушина (г. Томскъ, Благовешенсюй пер , № 4), 
магазинъ В. М. Посохина, Почт, ул.; Епарх. магазинъ цер
ковной утвари. Мил. ул. и И. Л. Тузова. (Петроградъ, Гост. 
Дв., 45).
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Склады - выставки: въ Омск-Ь, Новоииколаевск'Ь, Кустана'Ь
и Армавир-Ь на Кавкяз1ь.

Заводы основаны въ первой половин^ XVIII въка.
За отливку колоколовъ удостоены высшихъ наградъ на выставкохъ 

и множества отовсюду благодарныхъ отзывовь or ь pa.HHdX b лицъ и обществъ.
Въ зяводахь и на складахъ въ г. ЧелябинскЪ и друг, всегда нмЬют- 

ся готовые колокола отъ 10 фун. до ЗОО-нудового в1.са. Подборь пол- 
няго звона (хора) колоколовъ нрпнзвоцнгся по камертону. Письменное руча
тельство за превосходные, сильные п пр!чгные звуки ко.юколивъ и ихь проч
ность (неразбиваемость). ОбмЬпъ старых ь разбитыхь, или неблагозвучяыхъ 
колоколовъ. Разсрочна платежа. Подъемка ил колокольни храмовъ и до
ставка во Bcfe MtcTa по жс.гЬзиоН дорпгЬ льготиымъ тарифом ь за счстъ нашъ.

Заводы отливали вь разныя м^ста колокола тысячепудового B t c a .  
rio a y T o p a e tK O B o e  существование заводовъ Пр1уралья и Поволомсья сь ихъ 
громадной практикой позволило имъ выработать отличн'ёйш!й отъ зс'Ьхъ 
другихъ заводовъ сплавь колокольной бронзы и форму, и размеры коло
коловъ—нанбол1;е благозвучныхъ, справедливо считающихся, по cjwiii п 
пр!ятност11 звука, лучшими во всей Росс1и.

Колокола заводовъ Пр1уралья н Поволожья выгодно отличаются ()ТЪ 
всЬхъ другихъ своею музыкальностью голосовъ, мягкостью тона н особою 
мелод1ею, красотой и мощностью звука.

Заводы, на.ходясь въ исключительно благо1ф 1ятныхъ услов1яхъ но сво
ему мъстомахожден1ю: вблизи м‘Ьсторожден1й м'Ьлныхъ рудъ н старинн^й- 
шнхъ м'Ьдиплавильныхъ заводовъ Урала; Демидова (основ, при ПетрЪ Вели- 
комъ), Рязанова, Богословскнхъ, Верхъ-Исетскнхъ, Кыштымскихъ, и многихъ 
др.новыхъ,—им^ютъ поэтому' возможность изготовлять свои колокола не толь
ко всегда изъ высокаго качества Уральской штыковой м^дн, но и продавать 
ихъ во всякое время на полтора—два рубля въ пуд1 1 дешевле вс%хъ другихъ 
колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ i уберн1лхъ цемтральиой P o c c i h .

Доставка колоколовъ по жсл113ной дорогН съ заводовъ Пр1уралья и 
Поволожья въ Томскую Епарх1ю производится и въ данное время без- 
препятственно.

Требуйте прейсъ-кураиты н благодарственные отзывы, засвидетель
ствованные потар1ально.
Адресъ для писемъ: г. Челябинскъ, Ксенофонту Андреевичу Соколову.

„ , телеграммы Челябинскъ—Соколову.
Въ интересахъ Г.г. покупателей и заказчиковъ Том

ской enapxin съ 1 декабря 1915 года въ город1> Н()во-Ннко- 
лаевскЪ, уголъ Кабинетской и Болдыревской улицъ, въ Транс
портной контор'Ь Бр. Каменскихъ и М^шковъ имеется складъ- 
выставка колоколовъ отъ 50 пудовъ и до пуда.
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В. м. посохинъ.
Книжный и ннсчебумажнын магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда имЪстъ: учебники для начальныхъ и иерковно-приходскихъ школь 
картины по Закону Бож!ю, карты гсографическ1я, счеты классные, ящики 
ариеметинеси!е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетралеА и проч. письменныя принадлежности. К н и ги  п о  о г о р о д н и ч е с т в у  

зем л ед ‘Ь.71ю, с к о т о в о д с т в у ,  .молочному д-клу, пчеловодству.
Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ. 

Адресъ для тслеграммъ: Томскъ—Посохину.

СОДЕРЖАН1Е.
Часть оффишальная. 11ослаи1с кь пастырямъ и паствЪ Томской. О 

иерковномъ сборЪ пожсртвов.лн1й не церковно строительные нужды въ пер. 
приходахъ. Ряспоряжен1я Епарх1'альнаго Начальства. Раэ>кснен1е по вопро

су о призыв^ на дЬйствительную военную службу псаломшиковъ и онра- 
Bt призванныхъ мзъ зап.чса или oпoлчeнiя на молучен1е доходовъ и жалова- 
Hifl по занимаемой должности. Отъ 1Сомнтета Тпмскаго Благотворительн»го 
въ пользу раненыхъ воиновъ кружка дамъ духовнаго зван!я о поступнвшихъ 
пожертвован{яхъ. Списокъ пожертвован1 Й. поступившнхъ въ Комитеть дамъ 
Духовнаго зван1я въ г. ToMCKt изъ cnapxiii для гъ%стнаго базара, устроен- 
наго 18 декабря 1915 г. въ пользу больныхъ н раненыхъ вонновъ. Списокъ 
вещей, отправленныхъ Кружкомъ дамъ дух. зван1я г. Томска въ дtйcтвyю- 
арм1ю ьъ 42 Сибнр. стр. полкъ 28'xi 1915 г. Тоже—г. Еланцевымъ, Тоже отъ 
Кружка дамъ дух. зван1я па имя графа Капниста съ вещами д.ля раздача къ 
св. ПасхЪ. Отчета Барнаульскаго отдела Благотвор. Кружка дамъ дух. зва- 
н1я за 1916 г. Участ1е церковныхъ школъ Томской enapxin въ современной 
войн'к. По вопросу о реставращн и ремонт^ памятниковъ старины и искусства 
Мзв%ст1я по cn.ipxin. Перем-Ьны по службы. Назначе1пя, перем%шен1я, уволь- 
нешя. Утвержден»е церковныхъ старостъ. Отъ Правлен1я Томскаго Духов
наго Училища объ услов1яхъ пр1ема въ училище. Списокъ свободныхъ свящ. 
церковно-служит. м'Ьстъ Томской cnapxiii.

Часть неоффищальиая 1 Отд-клъ мисс1 0 иерск1 й. О тчет о деятельности 
Томскаю Епарх1альнаго Св. Димитр1свскаго Братства за 1915 г. (продолж.) 
II. Отдели общецеркоыный. О правы М1рянъ пъ строопи церковио-приходской 
жизни 3 пастырское собрлн1е въ Томске, докладъ свящ. Комарова. Докладъ 
при открытж Церковнаго историки-архсологическаго О-ва. Изъ Епарх1альной 
хроники. Годичный актъ Епар\1альнаго жеискаго училища. Чествовате И. И. 
Макушина по поводу 50-лет1я его общественно-просветительной деятельно
сти. (продолж.) Объявлен1я.

Щ-п?.. lIpoTolepeft С. Дмитревск1й. Ред. llpoToiepeft С. ИутодФевъ.
Томскг, Типо1раф1Я Дома Трудолю61я. Подгорный, с. д.



flpiLioMChiie къ „Томск. 
En. Вгьдомосгпямъ'̂ .
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10. ^ 15 Мая 1916 г. ^ ------.Ц №  10^

Программа выпускав\шхъ листковъ „Пчела и Воскъ'̂  въ 
приложеши къ „Томск. Еп. Вп)до.мостямь'' будешь вмгыцать 
вьсебгъ статьи: 1) по общимь вопросамъ пчеловодного хозяй
ства-, 2) посвчщенныя пчеловожден1ю, по производству меда и 
воска въ Томской губерши; 3) касающ1яся злободневныхь во- 
просовъ-, 4) библюграфическаго содержан1я\ 5) вопросы и от
веты, и 6) разный мелк'ш извгьсппя.

Къ читптепямъ.
Съ Алтая и изъ предгор1й Алтая, изъ Нарыма при- 

ходятъ нерадостныя в'Ьсти. Пишутъ оттуда, что затя
нувшаяся зима съ холодами и сн^гомъ даже въ маъ 
м'Ьсяц'Ь, OTcyTCTBie кормовъ для скота созлаютъ иевы- 
носимыя услов1я. С 1ютъ пропадаетъ отъ безкормицы. 
Выгнанный на пастбища, падаетъ отъ безсил1я и, не- 
возвращаясь домой, умираетъ на голыхъ поляхъ.

Пии]утъ также, что больийя потери несутъ па* 
сЬчники. Гибнутъ пчелы целыми пас-Ьками.

Прошлое л"Ьто, такъ много обещавшее съ весны, 
въ {юн^ сделалось засушливымъ. Рои не могли за
пасти ce6ii корма на зиму. Съ половины л^та нача
лись палы; горела тайга, застилая дымомъ солнце. Это 
гибельно отозвалось на пчелахь. Поэтому, еще въ 
омшаникахъ стали гибнуть. Затянувшаяся зима и суро
вая весна способствовали только большей гибели. 
Уц'Ьл'Ьвш'щ ульи выставлены изъ омшаниковъ на па- 
с'Ьки поздно и нуждаются въ подкормк'Ь. Въ былые го
ды можно было подкар.мливать сиропомъ изъ сахара.
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Въ текущемъ году трудно найти и этотъ матер{алъ, 
не говоря о дороговизн'Ь его. Это обстоятельство, 
necoMirfeuHO, усугубнтъ потери.

Такое положет’е вещей нельзя считать не обыч- 
нымъ. Томская губерт’я по климатическимъ и другимъ 
услов1ямъ пчеловожден1я является одной изъ самыхъ 
хорошихъ въ благопр1ятствующ1е медосбору годы. 
Но холодныя зимы, засухи, отъ времени до времени 
губнтельныя эпидем1и такъ опустошаютъ пасЬки, что со
вершенно уничтожаютъ плоды и результаты благопр!ят- 
ствующихъ услов1й. Можно безошибочно сказать, что 
численно увеличение колодъ и рамочныхъ ульевъ идетъ 
весьмати химъ темпомъ, что пр1обр'Ьтается въ хорошне 
годы, тэ уничтожается въ плох1е. При колодномъ пчело* 
вожден1и это происходитъ какъ-бы роковымъ обра- 
зомъ. Богъ далъ, Богъ взялъ. При вожден1и же'въ рлмоч • 
ныхъ ульяхъ, когда пасъчникъ им'Ьетъ возможность бо- 
л-fee активно вм-Ьшиваться въ жизнь пчелъ, голодовки и 
эпидем1и недолжныбы быть столь роковыми. Несли он^ 
т'Ьмъ не Menlje остаются такими, то главнымъ образомъ 
потому, что системы современнаго пчеловожден1я 
въ рамочныхъ ульяхъ способствуютъ тому. Каждый 
пчеловодъ считаетъ главною ц'Ьлью не разведен1е 
большаго количества пчелиныхъ семей, а получен1е 
большаго количества меда. Для этой последней ц'Ьли 
считается даже вреднымъ poenie и д'Ьлен1е семей. 
Принципъ: держите только сильныя семьи прово
дится такъ сл-feno, что всякая попытка образовывать 
новыя семьи, при чемъ съ возможностью и старан1емъ 
изъ новыхъ семей сд'Ьлать также сильные ульи —счи
тается предосудительной Mtpa усп^шнаго пчело- 
вожден1я одна: количество меда, взятаго съ пас'^ки и 
сумма денегъ, полученная отъ медосбора. На медъ 
смотрятъ не иначе, какъ на продуктъ, который какъ 
можно CKOplie сл^дуетъ продать. Не сд'Ьлать этого 
пчеловодъ стыдится какъ недоконечнаго въ систем^
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пчеловожден1я его фина.1с.ппго акта, fie выиолненнаго 
обязательства. Употребить медъ иначе не полагается. 
Даже когда необходимо подкормить пчелъ, употреб- 
лен1е меда для сего считалось не обязательнымъ, д1ь- 
ломъ невыгоднымъ, дорогпмъ. На то рекомендова
лось употреблять сахарный сиропъ.

При такомъ мировоззрФнп! въ области пчеловож- 
ден1я, неудивительно, что у пчеловодовъ никогда не 
залеживается медъ, а когда выдается плохой медо- 
сборъ -его не хватаетъ изъ старыхъ запасовъ для 
поддержан1я нуждающихся въ этомъ семей.

Не въ такой-ли систем-к кроется причина, что 
пчеловодство въ Томской губерш’и не прогрессируеть 
и численно не растетъ? Не получится-ли другая кар
тина, если бы вместо того, чтобы выпродавывать медъ 
въ xopomiii медосборпый годъ, употребить на усиле- 
nie и умножен1е пчелиныхъ семействъ, и всяк1й избы- 
токъ меда на пас bK*fe держать и хранить про черный день?

На это возразятъ: чТ̂ мъ же окупать CBoit хло
поты и труды пас-^чиика и покрывать всяк1е рас
ходы?!

На эти вопросы не трудно ответить.
Во первыхъ, увеличивая nactny численно, вы 

увеличиваете ценность ея. Такимъ образомъ ничего 
не проигрываете. Вы медъ превращаете въ ульи. А 
если вамъ необходимы деньги, лучше ульи прерва- 
щайте въ деньги, т. е. продавайте ихъ.

Мы не хотимъ сказать, что весь медъ должшгь 
оставаться на пас'Ьк'Ь и что потреблен!е меда въ пищу 
и для выд'Ьлки пит1й должно быть запрещено. Н^тъ. 
Но необходимо ум-Ьрить его. Пчеловоды отъ этого 
нисколько не проиграютъ, пчеловожден!е же, вероятно, 
сдвинулось бы со многихъ мертвыхъ точекъ. Число 
ульевъ увеличилось-бы, и вм-ксгЬ съ т"Ьмъ и продук
тивность общая пчелиной работы возросла-бга во 
много разъ.
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Изъ воспоминанж бывшаго инструктора пчеловодства.
Перевозка пчелъ на дальтл разспгоян1я.

Bi. первый год ь устройства образцовой земской пас%ки 
подъ г. Вяткой пчелы были выписаны изъ окрестностей г. 
Етабуги (въ 420 верстахъ отъ г. Вятки сухопутьемъ). Боль
шинство высказывало Mutnie, что пчелы южные не будутъ 
жить на ctBtpt, какъ непривычные къ климату суровому. 
Въ г. Еаабугу пчелы были доставлены на коняхъ, гд1> погру
жены на лодку для доставки на пароходную пристань въ 
Р /2 верстахъ отъ города чрезъ затопленные луга. Отъ Ела- 
буги плыли по р. КамЪ до пристани „Соколки“ при усть% р. 
Вятки. ЗдЬсь выгружены на пристань и не сразу погружены 
на вятск1й пароходъ за отказомъ капитановъ принять живой 
грузъ, ссылаясь въ тоже время на недостатокъ времени. На- 
конецъ приняты, составлены на палубу и прикрыты брезен- 
тоыъ. По р. Bhjk% плыли 700 верстъ

Дорогой пчелы выбивались изъ ульевъ, по слова.мъ пас- 
сажировъ. Въ Вятку прибыли 4 мая, и тотчасъ же было при- 
ступлено къ осмотру пчелъ въ комнат^. Порчи совсЬмъ не 
оказалось, а также и непечатной д'Ьткн. Запасы перги были 
Bcli израс.ходованы и кормить черву было неч^мъ, посему и 
молодой дкткн не было. Перевозка пчелъ была при небла- 
гопр1ятныхъ услов!яхъ, пчелы испытали 4 погрузки: на кони, 
на лодку, на 2 парохода. Пчелы плыли на пароходахъ, какъ 
обыкновенный грузъ. Въ Соколка.хъ пчелъ грузили матросы, 
поддевая ульи крюками, при чемъ сотины во вс%хъ рамкахъ 
въ 2 ульяхъ системы Берлепша прорвались и скатались въ 
блинъ, пчелы BCD погибли. Это былъ опытъ перевозки пчелъ 
въ ранюю весеннюю пору.

Въ 1905 г. былъ опытъ перевозки пчелъ въ ульяхъ 
Дадана изъ Б1йскаго уЬзда въ г* Томскъ въ количеств^ 
37 семей. Доставлены позднею осенью на пароход%. Покровы 
изъ холста были прибиты гвоздями, а также и рамки въ пле- 
чикахъ къ ст^нкамъ улья- Пчелы во вс .̂хъ ульяхъ сохрани
лись, лишь изъ 2 ульевъ сочился медъ. Осматривать пчелъ 
за позднимъ временемъ не пришюсь. Пчелы тотчасъ соста
влены въ подвалъ.

i



м  —

Очеркъ распространек1я пчеловодства въ Сибири.
Пчеловсастоо, впервые появившееся въ Сибири въ кон- 

Ц'Ь восемнадцатаго столёт1Я, при весьма благопр1ятныхъ 
естественныхъ услов1яхъ, сибирскомъ простор^ и шири, сразу 
пустило глубок1е корпи на югк Томской губ. и въ скоромъ 
времени стало на ряду съ прочими отраслями сельскаго хо- 
яйства. Вошедши въ обычное хозяйство сибпрскаго крестья
нина, пчеловодство сделалось излюбленнымъ занят1емъ си
биряка. Въ скоромъ времени возникаюгъ ньстоящ1я пас^чпыя 
хозяйства вь 300, 500 и даже 1000 колодокъ. Сильно разрос- 
ш1яся пасеки въ вида.хъ многи.хъ неудобствъ. порождаемы.хъ 
постояннымъ увеличен1е.мъ числа колодокъ, разбиваются на 
2 и 3 пасеки. Даже въ настоящее время можно встр^титг  ̂
посл'Ь измЬнен1я многихъ благопр1ятныхъ природныхъ усло- 
в1й, при усиленномъ pocTt населен1я, обусловливаемомъ уси- 
леннымъ притокомъ переселенцевъ изъ пред^ловъ Европей
ской Poccin, пас%ки подъ назван1емъ ближней и дальней, 
каждая до 300 колодокъ, находящ1яся въ рукахъ одного хо
зяина. Существуютъ кром-Ь того компанейск1я пасеки, гд-к 
пчеловодъ, им-Ья пасеку подъ своимъ личнымъ надзоромъ, 
заводитъ еще нисколько пасЬкъ въ компан1и съмЬстными жи
телями изъ половины.

Пчеловодство въ Томской губ., группировавшееся вна
чале въ 2, 3 м'Ьстахъ, поражавшихъ paaMtpaMn пасЪкъ, изъ 
главныхъ м’Ьстъ своего возникновен1е подъ напоромъ коли- 
чественнаго развит1е разлилось по всей Томской губерн1и. 
Встречая на пути благопр!ятныя услов1я, оно образовывало 
новые пас-Ьчные центры, разсадники, породивш1е впосл’Ьдств!!! 
вокругъ себя крупный пчеловодные хозяйства.

Весьма быстрому раслространен1ю пчеловодства въ Том
ской губ. много способствовалъ характеръ сибирскаго насе- 
лен1я. На юг-fe Томской губ. въ Зм1>нногорскомъ у^зд% пче
ловодство съ перваго же раза попало въ руки единов'Ьрцевъ 
и приверженцевъ старины, питавшихъ большое пристраст1е 
къ заняПю пчеловодствомъ еще на мЪстахъ своей родины, 
откуда они были выселены при Екатерин-fe Великой.
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На с%вер%, въ Томскомъ уЬзд11, пчеловодствомъ заня
лись съ особой любовью скопцы, всегдашн1е приверженцы 
пчеливоднаго хозяйства, а также раскольники, б'Нжавш1е отъ 
антихриста въ томскую тайгу. Усиленный гонен!я старовЬровъ 
въ Европейской Poccin постоянно пополняютъ контингентъ 
рьяныхъ пчеловодовъ. Сибирская тайга прннимаетъ подъ свои 
покровъ иеловольныхъ новшествами, распространившимися 
въ пред'Ьлахъ древней Руси, заклейменной отнынЪ печатью 
антихриста. Пчеловодство, составляя единственное занят!е 
стяров^ровъ, даетъ имъ средства къ существован1ю.

Волнен1я въ ПольшЬ поставляютъ въ Сибирь опытныхъ 
пчеловодовъ въ C(J)ep1i обычной постановки пчелинаго хозяй
ства.

Пасеки въ Томской губ. были первыми аванпостами на 
пути распространен1я культуры и цивилизаши, первыми при- 
знака.ми оседлости среди сибирскихъ аборигеновъ. Сибирск1й 
п'юнеръ-колонизаторъ долженъ былъ бороться съ дикими 
природными услов1ями. Забравшись въ глубь страны по есте- 
ственнымъ путя.мъ, коими служили сибирск1е р%ки, онъ да- 
л'Ье въ своемъ поступательномъ движен1и долженъ былъ от
воевывать себ^ каждый клочекъ земли, просекая и пос^кая 
сибирскую тайгу, которая сплошной полосой охватывала Си
бирь. Сибирск!й пчечоводъ, отыскивая богатый взятокъ для 
пчелъ, забирался въ глубь алтайскихъ горъ, тайги, черни, 
товалгана, сводилъ лЬсъ, на берегу р1>чки ставилъ избушку. 
Завозилъ по посл-Ьднему зимнему пути пчелъ. При полномъ 
отсутств!и какихъ либо дорогъ на первыхъ порахъ приходи
лось пользоваться зимними путями сообщен1я. Изолированное 
лоложен1е пас-Ькъ заставляло пчеловодовъ обзаводиться по
степенно хозчйствомъ на время продолжительнаго отшельни
чества. Размножен!е пчелины.хъ семей влекло за собой рас- 
ширен1е хозяйства, захватъ подъ пасеки ближайшихъ подруч- 
ныхъ ,м%стъ. Въ тайг%, сплошной лесной м-Ьстности на сот
ни верстъ, то въ одномъ мЬст^, то въ другомъ появляются 
i ia c tK H .  Односельчане, видя большую выгоду, извлекае.мую 
своимъ собратомъ, ставили пасеки по соседству съ нимъ„
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незам'Ьтнымъ образомъ торились дороги, устанавливались 
постоянныя сообщен1я. Образовывался цЬл̂ лй пасЬчиын рай- 
оиъ. Пчеловода-nionepa пасЬки поджимали со всЬхъ стиронъ. 
Тайга охватывалась со всЬхъ стороиь пасЬкамм, должна 
была отдать себя во власть iiactHHUKOBb колонизаторовъ.

Пасеки на большомъ разстоян1и отъ селен1Й, до 30, 50 
и 100 всрстъ, превращались въ сибирск1я заимки,—хутора. 
На пасЬкахъ со временемъ появлялся скотъ, птица, ставились 
хозяйственный постройки, баня. Пчеловодное хозяйство, при
нимая постепенно характеръ сибирскихъ заимокъ, станови
лось постояннымъ м‘Ьстопребыван1омъ пасЬчниковъ, не umIsb- 
шихъ бол Ье нужды на'Ьзжать въ селен'щ. ЦЬлый-пасЬчно за- 
имочный районъ съ течен1емъ времени превращался въ вы- 
селокъ. Пасеки преобразовывались то въ заимки, небольш1я 
формы, то въ выселки въ видахъ борьбы съ дикими суро
выми природными услов1ями и м^стнымъ туземнымъ населе- 
н1емъ, изъ которыхъ одни не хотели уступать своихъ насижен- 
ныхъ мЪстъ, друг1е въ лиц% медведей заявляли права на про
дукты пчеловодства, требовали ясака съ сибирски.хъ пасЬчни- 
ковъ медомъ и даже целыми колодками.

Ставя пасеку въ тайг^, пчеловодъ начинялъ укрЬплять 
ее, обзаводился хозяйствомъ, создавалъ изъ нея небольшой 
форпостъ, отсиживаясь въ котором ь могъ бороться съ дики
ми природными услов1ями и постепенно покорять себ-Ь не
проходимую глушь, приспособляться кь новому положению.

Такимъ путемъ снбирск1й пас^чникъ, гонясь за хоро
шей поживой для пчелъ, подготовлялъ почву для насажден1я 
высшей культуры, торилъ съ неимоверной энерг1ей и за
тратой труда дороги *) въ дикой тайгЬ, подготовлялъ почву 
подъ культуру .злаковъ. Промышленность и цивилиза1ия на
саждалась пчеловодствомъ. Одни пасечники, побуждаемые 
характеромъ своего хозяйства, могли совершить гигантскую

*) Мой покойный дядя разсказывалъ: на первыхъ порахъ на свою па- 
ctny пробирался прямо чрезъ горы и болота, txaab верхомъ съ ранняго 
утра и пр1-Ьзжалъ т<»лько вечеромъ при разстоян!и въ 35 верстъ, CKopte 
никакъ нельзя было .iipotxaTb по трудности пути, flocat проложили дорогу 
по берег_у Черной Убы.
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работу. Остальныхъ жителей Томской губ. ничто не могло 
побулить вторгаться въ неприступный дик1я м-Ьста, совс%мъ 
имъ чуждыя. Правда, въ сибирскую глушь забирались также 
зверопромышленники, но нхъ-мимолетное пребыван!е не 
оставляло никаки.чъ следовъ въ глухихъ дебряхъ. Звероловы 
въ тайге натыкались на пасечниковъ, прочныхъ хозяевъ 
тайги.

Покойный мисс1онеръ Кандауровъ разсказывалъ мне: 
„мы бежали изъ Казанской губ. въ Сибирь отъ антихриста, 
наслышавшись, что еще въ Сибири можно спастись, зани
мались въ томской тайге пчеловодствомъ. Пчелы давали 
намъ хорош|'й доходъ, более пула меда съ колодки помимо 
воска. Въ тайгЬ около насъ больше малинники и кипрей 
поросли, которые давали хорош1й взятокъ пчеле. Дело 
было такъ: поселивш1еся до насъ раскольники, не желая, 
чтобы зверопромышленники попадали случайно на ихъ па- 
сЬки и тЬмъ причиняли имъ безпокойство при ихъ особомъ 
духовномъ настроен1и, во избежан1е сего выжгли кругомъ 
себя леса съ тЬмъ, чтобы зверь отошелъ дальше. По го- 
рамъ стали ростн 4«ъ  обил1и малина и кипрей (иванъ-чай, 
коневникъ). Образовались какъ бы искусственные посевы 
медоносовъ. Малина давала обил1е ягодъ, кои мы сбывали 
въ городъ по хорошей цене, такъ какъ собирали бережно и 
укладывали въ неглубок1е берестяные коробки” .

Въ тоже время пчеловодство съ перваго момента сво
его появлен1я въ Сибири является пасечнымъ хозяйствомъ, 
минуя первую ступень своего развит1я. Бортеваго пчеловод
ства, несмотря на все 6лагопр1ятныя къ тому услов1я, Сибирь 
не знала. По отношен1ю къ распространен1ю пчеловодства 
въ Томской губ’ въевязи съ ея заселен1емъ можно установить 
пасечную колонизащю по своему значен1ю не уступающую 
военнымъ, коммерческимъ и земледеаьческимъ колонизац!- 
ямъ, известнымъ народамъ западной Европы. Пер1одъ пасеч
ной колонизац'ж въ пределахъ Томской губ. еще не кон
чился, его поступательное движен1е мы наблюдаемъ по на
стоящее время. Естественный приростъ населен1я на ряду
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съ наплывомъ переселенцевъ, нсчезновен1е лЬсовъ, расши- 
penic площади запашки усиленно гонятъ пчеловодовъ въ 
глубь алтайскихъ горъ, черни и тайги, и они уходятъ часто со 
своими пчелами отъ населенныхъ мЬстъ верстд за 50, увле
каясь къ тому же роскошными AtBCTBCHHUMn м1̂ стами. 
11ас1 ч̂ная колонизац1я вторглась пъ татарски"! и калмыцкш 
paioHM, опутала весь Алтай пасеками.

На историческомъ пути распространен1я пчеловодства 
въ Томской губ. вполн-Ь оправдываются слова одного фран- 
цузскаго писателя: .пчелы это авангардъ землед1ьльцевъ, 
суть символъ промышленности и цивилизац1и, о которыхь 
OHii возв%щаютъ“.

Монахъ И н н о к е н т 1 й .

Пчеловодство Палестины.
{ИсторшескИх очеркъ).

Какъ известно, пчела и медъ часто упоминаются 
въ СвящеЁномъ Писан1и.

Сказанное въ немъ свнд^тельствуегъ, что, еще 
въ очень отдаленную отъ насъ эпоху, CBfcAtHia о пче- 
ловоа;ден1и были у людей какъ по жизни пчелъ въ 
ульяхъ, которые ставились при жилищахъ чeлoвtкa, 
а также посл1дн1й зная, что пчелы живутъ и между 
каменьевъ и въ скалахъ, ум’Ьлъ разыскать и произве- 
ден1я ихъ.

По св'Ьд'Ьн1ямъ естествов'Ьдопъ Палестинская нче- 
ла им^етъ большое сходство съ нашей пчелою „Apisme- 
litica“ , или сказать точнее на итальянскую и южно- 
езропейскую „Apis ligusfica*. Но только Палестинская 
пчела меньше и па видь свктлЬе цвФтомъ нашей пчелы.

Но несмотря на меньшую ея величину рои Пале
стинской пчелы многочисленнее нашихъ роевъ. II хо
тя ячейки, конечно, мепыпаго размера, но соты весьма



i4G —

часто биоаюръ замечательной величины и большого 
btea. Въ особенности это наблюдается при жизни ичелъ 
въ дикомъ состояв1и, какъ-то иъ скалахъ, въ дунлахъ 
деревьевъ и въ юму подобныхъ мЬстахъ. И HbiHt 
Налеспинская ачела, какъ и въ древн1я времена, очень 
распространена, какъ въ дикомъ состоян1и, такъ равно 
и въ домашномъ состоян'ш при жилищахъ людей.

Что касается до упоминан1й о пчелахъ въ Священ- 
номъ Писан1и, то таковыя бoлte относятся до нчелъ 
дикихъ роеиъ, которые жестоко наиадаюгъ на т^хъ, 
кто опустошаетъ нхъ жилища.

Въ нЬкоторыхъ мtcтaxъ Арав1и такъ было много ди
кихъ роевъ пчелъ, что днемъ не было возможности пере
ходить долины, такъ он  ̂ сильны въ избранныхъ ими 
убЬжищахъ.

И посему даже сложилось следующее выражен’ю: 
высгпупилъ противъ васъ а морей, живущш на 

2оргь той, и преслгьдовалъ васъ, какъ пнелы̂ " (втор. 
1. 44).

Тамъ-же мы находимъ и сл1̂ дущее сообщен1е:
у.враг\\ мои„ говорить Давидъ, набросились на ме
ня, какъ пчелы (Пс. СХ\\\,)12.). У~Ь̂ 7го̂ />-говоритъ 
пророкъ Ыса1я, позовешь муху, которая при устыъ 
ргьки Египетской, и пчелу ассиршскую: и приле- 
тятъ онгь, усядутся около потоковъ и въ разегь- 
линахъ скалъ и на деревъяхъ'".

Эта зaмtчятeльнaя метафора Пророка Пса1и, пред* 
вещающая наказан1е своего парода соседними народами, 
намекаетъ на очень известный обычай древнихь людей 
направлять или останавливать рои пчелъ свистомъ и.ш 
какимъ либо лругимъ шумомъ. Каковой способъ практи
куется и до сего времени. А именно', производятъ раз- 
наго рода свистъ, шумъ железными и медными инстру
ментами, чтобы заставить сесть рой, летяирй мимо.

Земля o6tTOBaHHafl, славившаяся въ отдаленный 
времена оби.йемъ млека и меда, славилась и нзoбuлieмъ 
пчелъ.
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И Л'Ьйс'пштельно, трудно сказать, i c a K i a  M t c T H O c x H  
Палестини благоцр1нтни для разведен1я пчслъ. Климатъ 
ея сухъ и теполъ. Флора очень разнообразна, изоби- 
луетъ тимьяномь, мятой и другими губоцветными расте- 
п1ямй, которыя чрезвычайно медоносны, а весною Па
лестина богата и шафрапомъ.

И какъ будто-бы сама природа Палестины создана 
для житья въ скалахъ ея пчелъ, где безчисленное чис
ло извилин’ь даюгъ повсюду пчеламъ пр1ютъ и защиту. 
А потому естественно называютъ эти скалы житницей 
пчелъ. Что мы видимъ и въ извЬстномъ библейскомъ 
изречен1и: „я пита.п народъ мой чистою пшеницею и 
извлеиь для нею медъ изъ скалъ'̂ .

Jl,a II деревья въ Палестине въ лесахъ ся точно 
также досгавляютъ сладостный нектаръ.

И действительно, въ Первой Книге Царствъ чи- 
таемъ, что Саулъ после битвы съ Филистимлянами про- 
велъ войско лесомъ, въ когоромь было обил1е меда,, 
разлйтаго па земле.

Въ Кни1 е Судей разсказывается, что наблюдалось 
и такое явлен1е, чго рой поселился въ пасти льва, не 
много времени передъ темъ убитаго Самсономъ, по по
воду чего онъ предложилъ .загадку Филистимлянамъг 
„изъ ядущахо вышло рьдомое, и изъ крхьпкаго вышло слабкое'*̂  
Мы не можемъ предположить, чтобы этотъ остовъ льва 
былъ массою въ состоян1и разложен1я, такъ какъ вт> 
этомъ л:аркомъ климате солнечная теплота наверное 
живо сделала скелетъ безь всякаго запаха, после того,, 
какъ тысячи муравьевъ докончили труды вороновъ. 
Такъ, въ этихъ страпахъ нередко можно было найти 
воробьиныя гнезда или корольковыя въ остове сокола 
или ворона.

Въ пустыняхъ 1удои пчелъ бол Ье всегда было, чФмъ 
въ другихъ частяхъ Палестины. Медъ составлялъ часть 
скудной пищи Св- Хоанна Крестителя. Тоже самое 
относительно и бедуиновъ можно сказать. Они выжа-
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маютъ соты U доржатъ медъ нъ кожанеыхъ м^шкахь, 
такъ что бывали огромные запасы меда у этихъ людей, 
цоторые, обращаясь къ Измаилу, сыну Авраамову, про* 
СИЛИ его оставить имъ жизнь. щ Н е  убивай насъ, такъ 
какъ у насъ богатство........... меду*'.

Въ самые отдаленныя времена, медъ быль важ- 
нымъ предметомъ торговли для Палестины. Онъ пере
числяется, между прочимъ, между подарками, которые 
1аковъ послалъ со своими сыновьями правителю Египта. 
Пророкъ 1 езек1пль упоминаетъ его въ длинномъ списка 
товаровъ, покупаемыхъ мпгущественнымъ городомъ Ти- 
ромъ. у,\удеи и земли Израилевы 7порювали съ тобою и 
за товары твои платили пгебгь пшеницею и медомъ*'.

Точно также въ древн1я времена въ na3ecTHHt 
воскъ им'клъ различное унотреблен1е: онъ входилъ въ 
составь мазей и благовонныхъ товаровъ; но нельзя съ 
точностью сказать, что онъ употребляется для осв1>ще- 
в!я.

Способъ разведен1я пчелъ Bt.poaTHO нtкoгдa былъ 
такой-же, какъ мы и теперь видимъ въ Галилей, гдt 
пчелъ бoлte было, нежели гдЪ-либо.

Въ Tt времена ульи состояли просто изъ прочной 
трубы, cдtлaвнoй изъ сушенной глины, около восьми 
дюймовъ въ д1аметр1> и четырехъ футовъ длины. Труб
ки были замазаны той-же глиной съ обоихъ концовъ, 
но въ пентр  ̂ было оставлено огверст1е для прохода 
пчелы.

Трубы эти укладывались въ видф пирамидъ. Земли 
и вФтки деревьевъ предохрапяли ихъ огъ палящаго 
солнца и сообщали роямъ необходимую прохладу. Къ 
отверст)‘ю (къ летку) каждаго улья прикреплялась 
дощечка, чтобы облегчить ичеламъ входъ и выходъ. 
Варварск1й обычай некоторыхъ пчеловодовъ Poccin 
душить пчелъ, чтобы разорен1емъ ихъ жилищъ можно 
было-бы овладеть собраннымъ ими медомъ, не былъ 
вовсе известенъ въ Палестине.
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Ih. то время, когда улей билъ паполП1'пъ медомг, 
то сбивали глипу оъ концовъ длинныхь труТюкъ и вы
нимали огтула подходяпие соты длинпымь желкзиымъ 
крюкомт. Соты, содержание яички, заботливо вкладыва
лись туда снова, и ул»‘й снова зал1’.алялся глиной.

Медъ, добываемый изъ этихъ ульевъ, равно какъ 
отъ дикихъ (пчелт) роевъ-всегда былъ высокаго каче
ства и служилъ онъ для различныхъ кулипарпыхъ издЬ- 
л1й, въ особенности для приготовлеп1Й нряниковъ.

Какъ уже сказано было pante, дик1о рои размно
жались гораздо бол^е, 4t>Mb рои, разводимые въ дерев- 
няхъ и вообще въ селен1яхъ. Везчисленньтя расщелины 
въ извсстковыхъ скалахъ Палестины, ограждающихъ 
накъ citHoio Bit долины, давали прекрасное уб'Ьжнще 
дикимъ роямь въ своихъ впадппахъ. Мнопе бедуины 
въ иустынахъ 1удеи жили охотою на пчелъ. Модъ до
бытый въ глпнянныхъ горшкахъ или въ кожанныхъ 
м^шкахъ они досгавляли и достовляютъ въ Герусалимъ. 
При про1-здЬ по этймъ холмамъ слышно новсюду жуз:- 
жаше ичелъ, Вспоминаются невольно слова библ1и: 
jfVocnodh насытилъ нароОъ свой медомъ, извлеченнымъ изь 
намнп'*. И несмотря па настоящее явное раззорен1е 
этой Обетованной Земли, —и до сихъ поръ эта страна 
обильна медомъ.

На Востоке любятъ сласти и тамъ такъ много 
употребляютъ меда, сколько наши желудки никогда не 
могли-бы вынести. Новорожденному ребенку обыкно
венно даютъ немного меда и потомъ при прорезыва- 
н1и зубовъ, по совету врачей, боль успокаиваютъ пи- 
1пей, составленной изь масла и ть меда.

0снован1емь сему обычаю послужили слова одного 
старца: „ М едъ пит аеш ь мое т?ьло, а масло поддерживаетъ 
ого гибкость".

Вч. общемъ Палестина оредставляетъ собою мест
ность, какъ въ климатическомь отшенш, такъ и по 
услов1ямъ своей растительности, назначевную, какъ 
будто-бы самою природою, для пчеловождеп1я.

Е. М. Бараицевичъ.
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Х р о н и к а .
Договоръ ЮжнО'Алтайккаго Пчеловоднаго Товарищества.

1916 года февраля 18 дня. Мы, нижеподписавш1еся, орга
низуя рамочную пас1>ку, договорились составить артель на cali* 
дующихъ услов1нхъ:

§ 1 . ilactiia организуется съ промышленной н'Ьлыо, а также 
для распрострапен1я св1зд’Ь1пй о правильномъ ведепж рамочнаго 
лчеловодстр.а.

§ Членами артели считаются лина безъ различ1я пола и 
:)ван1Я. Итад'Ьльцсмъ пая можегь быть только одно лицо. Наждый 
участникъ ея можетъ MMî rb до 10 паевь. Bel; паи равны и 
каждый сгоитъ десять рублей.

§ 3. Для обезпечеп1я пасТиш в;юсится въ запасной капи- 
талъ артели съ каждаго пан по 1 руб.

§ 4. Bc'fe расходы и отв1>тстье11НОсть по uac'feK'fe члены ар
тели приниманлъ на себя.

§ 5. Вь reMenie первыхт. пяти л1>тъ съ учрежден'ж артели 
iiacliun выходъ изъ пея не разрешается. Дозволяется, желающему 
выйти изъ нея, передать свои паи самой артели или другимъ чле- 
намъ, при чемъ соблюдаются § 2 сего договора; если же пая*про- 
даются постороннему лицу, то это должно быть съ соглас’ш артели 
/̂з голосивъ.

§ 6. Выходнщ'п'т изъ артели пе раиУе 5 л4>тъ, иолучаегъ 
на свою долю пай сь причитающейся ему ирибылыо или убыт- 
комъ, за вычетомъ въ пользу запаснаго капитала 25%.

§ 7. Въ случа1; смерти члена артели, насл'Ьдпики пользуются 
*гЬми же правами, что и остальные члены; если же они поже- 
лаютъ выйти изъ артели, то къ иимъ применяются §§ 5 и 6.

§ 8. Вновь поступаюийя лица въ члены артели должны 
вносить въ пай основной каиита.1ъ съ прибылью на него за 
цредыдуипе годы.

§ 9. За исключе1пемъ артельпыхъ пчелъ на артельной па- 
с1>к1» не разр1;шается ставить никакихъ посторонпихъ ульевъ 
со пчелами.

§ 10. Чистая прибыль съ паекки разделяется поровну ме
жду всЬми чле;1ами артели соогв1;тственно паевыхъ взносовъ 
посл'Ь годичнаго собран'т натурою (медъ, воскъ, пчелы) или по 
желашю пайшиковъ деньгами.

§ 11. Артель ежегодно устраиваетъ два обязательмыхъ со- 
6ран1я (27 сентября и въ Mat).

§ 12. На вctxъ собрап1яхъ Bct вопросы ptшaютcя боль- 
шинствомъ голосовъ; голосъ пpeдctдaтeля даетъ aepeвtcъ. Со- 
бран1е признается законпымъ, когда на нсмъ присутствуетъ пи-
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ловнна артельщнковъ. KpoMli того, могутъ быть созываемы экстрен- 
иыя со6ран1п по заявле1пю i/s пайщиков!..

§ 13. Всякаго рода р'1ипен1н записываются вь установлен* 
ную книгу, гд'Ь каждый присутствуют!!! скр'Ьпляс'П. ихъ своею 
подписью.

§ 14. Управлсппе артелью поручается зав1}дую1цему, избран
ному Общимъ Собраи1еыъ нзъ членовъ артели на 5 л Ьтъ и п[)и 
неыъ двухъ сов'Ьтмнковъ. изъ комхъ одинъ въ случай отлучки 
зяв’йдующаго временно заступаетъ его м йсто; однако зaвtJдyю- 
щ!й можето быть см'йпенъ раньше срока постановлен1ем ь 06- 
щаго CoGpanin, но не иначе, какъ голосовь вс1;хъ членовъ 
артели.

§ 15. Зав'йдующему поручается веден1е приходо-расходныхъ 
книгь, составлен1е отчета и вообще все управлен’ю пасйкой, а 
дневникъ пас1>ки—пчеловоду.

§ 10. Зав1)Дующ1й получаетъ возпагражден1е въ paaM̂ jp-fe 
установлен!шмъ при его избрант.

§ 17. Дтя ухода за пчелами и работъ по постройк”!} и ре
монту ульевъ и пчеливодныхь принадлежностей нанимается пчело- 
водъ, по усмотр1>н1ю зав'йдующаго пасЬкою, съ платою не бо- 
Л'Ье установленной годичныыъ Общимъ СоСран1емъ.

§ 18. Артельный ичеловодъ по веден!ю пас^чнаго хозяйства 
строго руководится у/вержденнымт. артелью ежегодно планомъ 
хозяйства, разрешая не предусмотр’йнные и маловажные случаи 
въ npaKTHKii собственной опытностью, ничуть не выходя изъ 
пред'йловъ составленнаго плана.

§ 10. При nacljK'b должна быть открыта мастерская для 
выработки ульевъ н пчеловодныхъ принадлежностей какъ для 
нуждь собственной пасеки, такъ и для заказчиковъ на сторону 
со взммам!емъ 25% прибыли въ запасный капиталъ наейки.

Примгьнат'е. По особымъ же заказаыъ артельщиковт.
для собственной надобности взимать 5% въ тотъ же капи
талъ.
§ 20 Общее Собран1е пайщнковъ, по указан1ю отчета, мо- 

жетъ изменять и дополнять настоящ1й договоръ.
§ 21. Покровителями организуемаго Пчеловоднаго Товари

щества избираются Преподобные отцы Зосиыа и Савват1П, Соло- 
вецк1е Чудотворцы.

§ 22. Артель прекращаетъ свои д'ййств1я только лишь по 
постановлен1ю Общаго Собран1я большинствомъ Vs голосовъ 
вейхъ членовъ артели.

Съ подлиннымъ BiipHo.
Б.1агочинный Ъ2 округа,

Священникъ Николай Герасимовъ.
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При 1оанно*Предтеченскомъ жсискомъ Мпкастыр^ въ города Томска им'Ьется

В О С К О - П Р Е С С Ъ  ■■■ .: т -
для пробоины вощины и очистки воска; на Монастырской же заимкЪ су*

ществуетъ ^

СИБИРСкпЯ ВОСКОБОЙНЯ
За перегонъ вощины вт. воскъ съ 1 пуд. воска берется плата оть 25 до 65 коп.

6-н г. взд.
99ПЧЕЛОВОДЪ66

6 -В г. ВЗД-

н а  1 9 1 G  г о д т = » .

Ежемесячный общедоступный, иллюстрированный жур- 
налъ практическаго пчеловодства, 

цель нздан1я—создать такой органъ, который былъ- 
бы доступенъ и по цене и по содержан1ю всемъ

пчеловодамъ.
Цкна съ пересылкою: за годъ-1 р., ^ г.-50 н. 

Адресъ: Петроградъ, MaiuteBCKia 'ул., д. 11, журна.тъ ,,11чело-
110ДЪ“ .

Редакторъ-издатель IVI. А. Дерновъ. ̂ ^

'ЛЛ ч

Томскъ, Типографдя Дома Трудолюбзя.


