
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Выходятъ дна раза въ мѣсяцъ. м'в ЛА Подписка принимается въ редакціи 
Цѣна іодовому изданію пять руб- Л\[о /'(I Томскихъ епархіальныхъ вѣдомо- 
лей серебромъ съ пересылкою. стей, при Томской Семинаріи.

годъ 15 октября 1889 года. ДЕСЯТЫЙ

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣленія на должности, перемѣщенія 
и увольненія.Окончившій курсъ Пермской духовной семинаріи Вячеславъ Левитскій допущенъ къ временному исправленію должности надзирателя за учениками при Томскомъ духовномъ училищѣ —30 сентября.— Заштатный исправлявшій должность псаломщика Николай Алексѣевскій опредѣленъ на должность псаломщика къ Троицкой церкви села Инкинскаго—3 октября.— Священникъ Пензенской епархіи Алексѣй Мраморновъ временно допущенъ къ исправленію священническихъ обязанностей при Михаило-Архангельской церкви села Мало-Пичу- гинскаго—3 октября.— Священническій сынъ Михаилъ Чирковъ допущенъ къ исправленію причетническихъ обязанностей при Иннокентіев- ской церкви села Калтайскаго—4 октября.— Сынъ священника Ѳеодоръ Способинъ допущенъ къ исправленію обязанностей псаломщика при Димитріевской церкви 



2села Казачемысскаго съ тѣмъ, чтобы онъ занимался обученіемъ дѣтей въ церковно-приходской школѣ— 5 октября.— Дворянинъ Владиміръ Строльманъ принятъ въ число братства Томскаго Алексѣевскаго монастыря—5 октября.— Отставной коллежскій ассесоръ Николай Поповъ допущенъ къ исправленію обязанностей псаломщика при Устькаме- ногорскомъ соборѣ—10 октября.— Исправляющій должность псаломщика села Казачемысскаго Василій Островзоровъ, по распоряженію Епархіальнагд Начальства, въ видахъ пользы службы церкви Божіей, перемѣщенъ къ Димитріевской церкви села Карганскаго—5 октября— Псаломщикъ Басандайской Преображенской церкви Сі- меонъ Юрьевъ, согласно его прошенію, переведенъ въ сею Ирменское — 5 октября.— Священникъ Села Шаховскаго Матѳей Богородицкій, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, перемѣщенъ къ Вэз- несенской церкви села Вознесенскаго, Каинскаго округа—- 
9 октября.

Утвержденіе въ должности церковнаго старосты. да'2 Октября текущаго года утвержденъ въ должности церковнаго старосты къ Михаило-Архангельской церкви села Лего- стаевскаго крестьянинъ Иванъ Путинцевъ—на первое 3-хъ лѣтіе.
Утвержденіе въ званіи духовника.Священникъ села Карпысакскаго Троицкой церкви Флегонтъ Тихомировъ, согласно выбору духовенства благочинія № 7, утвержденъ въ званіи духовника духовенства сего благочинія — 6 октября.

II.
ИЗВѢСТІЯ.

Открытіе школы грамотности.—17 Сентября текущаго 



3года открыта въ деревнѣ Второй (Дальней) Пристани—прихода градо-Маріинскаго Николаевскаго собора (вторая въ этой деревнѣ) школа грамотности.
Пожертвованія въ пользу церквей.По духовному завѣщанію умершаго Каѳедральнаго протоіерея Димитрія Емельянова отказано въ соборы: въ градо-Том- скій каѳедральный, Барнаульскій и Бійскій по 100 рублей въ каждый съ тѣмъ, чтобы °/о съ нихъ пользовались принты означенныхъ соборовъ за вѣчное поминовеніе души его и жены его Екатерины.•—■■ По духовному завѣщанію Барнаульскаго мѣщанина Александра Завьялова отказано въ градо-Барнаульскія церкви: Оди- гитріевскую, Знаменскую и Петро-Павловскій соборъ по 500 

рублей, съ тѣмъ, чтобы деньги хранились въ Банкѣ, а °/о съ нихъ пользовались принты.
і 29 Іюня сего года скончался псаломщикъ старецъ села Ир шскаго Екатерининской церкви Евдокимъ Россовъ.— 25 Сентября умеръ священникъ Преображенской церкви села Хайрюзовскаго Григорій Корольковъ.

Отъ Томской духовной Консисторіи.Согласно журнальному постановленію, утвержденному Его Преосвященствомъ 28 сентября с. г., Томская духовная консисторія, препровождая при семъ воззваніе комитета, учрежденнаго съ Высочайшаго соизволенія для повсемѣстнаго въ имперіи сбора пожертвованій на сооруженіе соборнаго храма въ г. Ревелѣ, покорнѣйше проситъ редакцію епархіальныхъ вѣдомостей напечатать таковое цѣликомъ въ ближайшемъ своей газеты къ свѣдѣнію принтовъ Томской епархіи и къ живому и дѣятельному ихъ участію въ сборахъ пожертвованій на сооруженіе соборнаго храма въ г. Ревелѣ. Причемъ епархіальное начальство предписываетъ благочиннымъ собранныя ими 



4денежныя пожертвованія отсылать непосредственно на имя предсѣдателя Эстляндскаго губернатора князя Сергѣя Владиміровича Шаховскаго.
ВОЗЗВАНІЕ. Православные!Братья ваши по вѣрѣ, живущіе на Балтійскомъ поморьѣ, въ городѣ Ревелѣ, шлютъ вамъ съ этой окраины земли русской свой привѣтъ и просятъ у васъ братской помощи. Помогите намъ совершить святое дѣло-—построить въ городѣ Ревелѣ Соборный Храмъ во имя Святаго Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго.Вы, православные братья, не знаете той скудости, коѣорою отличаются наши ревельскія церкви. Во всякомъ русскомъ городѣ, и большомъ и маломъ, отведено Храму Божію должное мѣсто; за нѣсколько верстъ можно узнать русскій городъ по многочисленнымъ куполамъ церквей и монастырей, увѣнчаннымъ святыми крестами; далеко вокругъ разносится торжественный благовѣстъ. Кто же создалъ эти храмы? Одни построены благочестивыми царями и боярами, другіе основаны святыми угодниками, иные —неизвѣстными храмосозидателями, и всѣ они стоятъ во славу Божію, радуютъ православное сердце, украшаются, поддерживаются и созидаются усердіемъ православнаго народа.Не то у насъ въ Ревелѣ. Съ моря ли, съ суши ли, откуда ни подъѣдете, вы не узнаете русскаго города: стоятъ высокія башни, много островерхихъ красивыхъ колоколенъ, но это все иновѣрческія, лютеранскія кирхи. Не видать креста православнаго, не слыхать звона воскреснаго. Наши церкви тѣсны, бѣдны убранствомъ и такъ построены среди обывательскихъ домовъ, какъ будто существуютъ только изъ милости и мѣста для нихъ пожалѣли. Одна изъ этихъ церквей, освященная въ честь Преображенія Господня, называется Соборомъ. Стоитъ это старое и убогое зданіе въ одномъ изъ узкихъ переулковъ 



5города, стѣсненное отовсюду обывательскими домами и съ виду даже непохожее на православный храмъ.Это зданіе, служившее прежде кирхою для шведскаго гарнизона во время взятія Ревеля русскими войсками, было наскоро отведено подъ православный храмъ. И долго послѣ того нашъ соборъ носилъ на себѣ внѣшній обликъ лютеранской кирхи: сверху—крутая черепичная крыша; внутри—мѣсто для органа, скамейки вдоль стѣнъ и могильныя плиты на полу съ нѣмецкими надписями. Хотя съ теченіемъ времени многое было исправлено и прибрано, но иновѣрный отпечатокъ сохранился и по сіе время на нашемъ первенствующемъ здѣсь храмѣ. Средина его занята широкими столпами, заслоняющими отъ молящихся богослуженіе; на стѣнахъ нѣтъ иконъ, или изображеній изъ священнаго писанія, какія можно найти въ любой нашей сельской церкви; нѣтъ алтаря по срединѣ, а два алтаря расположены паралельно; нѣтъ входа съ западной стороны, какъ того требуетъ нашъ церковный уставъ, ибо мѣсто это застроено другими зданіями. Неуклюже насаженный на крышу этой нѣмецкой постройки небольшой зеленый куполъ и ютящаяся близь него маленькая колокольня придаютъ нашему собору и съ наружи, чуждый православному храму, иноземный обликъ.Отчего-же, спросятъ насъ, такъ бѣдны наши ревельскія православныя церкви, отчего нѣтъ у насъ въ городѣ подобающаго Собора?Оттого, что бѣдны мы сами, православные, да не далеко еще ушло то время, когда самая вѣра наша была здѣсь въ угнетеніи и гоненіи........Но, начиная дѣло доброе во славу Божію и въ честь Руси Святой, не удручать намъ надлежитъ сердце православныхъ тяжелыми воспоминаніями о минувшихъ страданіяхъ родной нашей церкви, а прославлять Господа за безконечное Его къ намъ милосердіе, явленное Имъ чрезъ Своего Помазанника, обратившаго съ высоты Престола Свое державное вниманіе на положеніе православной церкви въ Прибалтійскомъ краѣ и 



— 6 —придавшаго ей рядомъ недавно изданныхъ законовъ подобающее господствующей церкви значеніе.Возвеличившееся нынѣ, послѣ долгаго утѣсненія, положеніе здѣсь церкви православной, налагаетъ на насъ обязанность заботиться и о внѣшнемъ устроеніи дома Божія. Надо, чтобы исчезли и внѣшніе слѣды приниженія, надо, чтобы надъ городомъ Ревелемъ, какъ благодатное знаменіе торжества православія и какъ памятникъ доблестнымъ исповѣдникамъ, и съ моря, и съ суши высоко возсіялъ крестъ русскаго Соборнаго Храма.Мы желали-бы, съ помощью Божіею, поставить Соборъ во имя Святаго Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго, съ именемъ котораго въ здѣшнемъ краѣ соединяются дорогія для всякаго русскаго воспоминанія подвиговъ русскаго оружія въ борьбѣ съ нѣмецкими рыцарями, за вѣру православную и цѣлость государственную. Мы желали-бы, чтобы этотъ Соборъ на вѣки вѣковъ служилъ нагляднымъ выраженіемъ благоговѣйнаго воспоминанія о совершившемся 17-го Октября 1888 г. чудесномъ избавленіи благочестиваго Преемника Святаго Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго, Отца и Покровителя православныхъ прибалтійскаго поморья, державною волею Котораго здѣшняя окраина вступаетъ нынѣ въ тѣсное единеніе съ великимъ нашимъ отечествомъ.ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Всемилостивѣйше соизволилъ разрѣшить намъ обратиться къ вамъ, русскіе братья, съ просьбою о братской помощи и мы просимъ васъ, помогите!Мы знаемъ, что и безъ насъ много просящихъ: много ходитъ по городамъ и селамъ нашего отечества благочестивыхъ сборщиковъ на построеніе храмовъ; ваши жертвы стекаются и къ Святымъ Пещерамъ Кіевскимъ и къ Лаврѣ Святаго угодника Божія Сергія Радонежскаго и къ далекимъ горамъ Аѳо- на—удѣлите же и намъ на совершеніе святаго русскаго дѣла лепту отъ достатковъ вашихъ.Пастыри и учители церкви россійской, ежедневно вознося- сящіе молитву къ Богу, «да освятитъ Онъ любящихъ благо



7лѣпіе дома Его», русскіе люди на всѣхъ поприщахъ общественнаго служенія, словомъ и дѣломъ работающіе во имя укрѣпленія идеи нашего народнаго самосознанія, христолюбивое воинство россійское, стоящее на стражѣ Вѣры православной, Престола и Отечества, люди торговые, выдвинувшіе изъ среды своей въ годину бѣдствій доблестнаго духомъ нижегородскаго гражданина Козьму Минина Сухорукова, православные христіане всей русской земли изъ конца въ конецъ—ко всѣмъ вамъ обращаемся и всѣхъ васъ просимъ, кто сколько и что можетъ
на построеніе Соборнаго Храма въ городѣ Ревелѣ во имя Святаго Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго.Отъ имени всѣхъ православныхъ г. Ревеля и Эстляндской губерніи ВЫСОЧАЙШЕ учрежденный Комитетъ для повсѣ- мѣстнаго въ Россіи сбора пожертвованій и сооруженія Соборнаго Храма въ г. Ревелѣ.Пожертвованія могутъ быть пересылаемы или непосредственно на имя Предсѣдателя Комитета Эстлядскаго Губернатора Князя Сергія Владиміровича Шаховскаго, или вносимы въ Губернскія н Уѣздныя Казначейства для доставленія по назначенію.
Отъ комитета по устройству Томскаго епархіальнаго завода 

восковыхъ свѣчъ.Комитетъ по устройству епархіальнаго завода восковыхъ свѣчь въ Томскѣ, имѣя у себя въ настоящее время довольно значительный запасъ свѣчь всякаго сорта, проситъ причты и церковныхъ старостъ обращаться къ нему за требованіемъ ихъ и, по возможности, сообщать комитету впередъ свои требованія на бумагѣ, дабы онъ заблаговременно могъ приготовить свѣчи и укупорить ихъ въ ящики.Цѣна бѣлымъ свѣчамъ 27 р за пудъ, а желтымъ 23 р. Обмѣниваются свѣчи на огаръ: бѣлыя по 6 р. за пудъ, а желтыя по 4 р. при этомъ берется излишняго огару на пудъ свѣчъ 3 ф.



8III.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Вакантныя мѣста къ 15 октября 1889 года.
а) Протоіерейскія-, благоч. № 1—при градо-Томскомъ Каѳедральномъ Благовѣщенскомъ соборѣ; бл. № 30—при Покровскомъ соборѣ г. Устькаменогорска.
б) Священническія старшія: бл. № 1.7—Барнаульской Тюремной; бл. № 23 — Кабаклинской Михаило-Архангельской; бл. № 12—Кондустуюльской Ѳеодотовской пріисковой; бл. № 22— Тагановской Михаило-Архангельской, Карганской Дмитріевской, Таскаевской Михаило-Архангельской; бл. № 23 —Шипицинской Михаило-Архангельской; бл. № 6 —Васьюганской Христорождественской; бл. № 10—при Благовѣщенской церкви 'Въ деревнѣ Благовѣщенской; бл. № 31—Шаховской Петро-Павловской.— Благ. № 20—Тюменцевской Троицкой; бл. № 25—Алтайской Іоанно-Златоустовской единовѣрческой; бл. № 14—Безруков- ской Николаевской; бл. № 30—Верхъ-Убинской Покровской; бл. № 24—Старо-Бардинской Троицкой; бл. № 25—Станицы Ча- рышской Богородице-Казанской; бл. № 28—Станицы Алтайской Покровской, Сѣнновской Преображенской; бл. Л? 18— Язовской Вознесенской.и в) ммдгиее:бл. № 19—Малышевской Христорождественской; бл. № 21 — Панкрушихинской Пророко-Ильинской; бл. № 6—при градо-Нарымскомъ Кресто-Воздвиженскомъ соборѣ; бл. X» 24 — Хайрюзовской, приписной къ Бѣловской Михаило- Архангельской.
Діаконскія\ бл. № 4—въ с. Вороновскомъ, Елгайскомъ, Терсалгайскомъ, Нелюбинскомъ; бл. № 6—Парабельскомъ; бл. № 7 — Смолинскомъ, Пачинскомъ, Горевскомъ, Усть-Искитим- скомъ; бл. № 11—Алчедатскомъ; бл. № 13—Врюхановскомъ, Урско-Бедаревскомъ, Салаирскомъ, Караканскомъ, Пестерев- скомъ, Вагановскомъ, бл. № 14—Красноярскомъ, Терентіев- скомъ; бл. № 16—Локтевскомъ, Карасевскомъ, Ѳедосовскомъ; 



— 9 —бл. № 17—Космалинскомъ; бл. № 18 — Язовскомъ, Окуловскомъ, Думчевскомъ, Средне-Красиловскомъ; бл. № 19—Ме- ретскомъ, Болтовскомъ, Битковскомъ; бл. № 20—Баевскомъ, Пеньковскомъ, Боровомъ форпостѣ, Ильинскомъ; бл. № 21 — Чулымскомъ; бл. № 22—Верхне-Ичинскомъ, Булатовскомъ, Круглоозерномъ, Барановскомъ, Чистоозерномъ, Осиновскомъ, Ушковскомъ; бл. .№ 23—Турумовскомъ, Камышевскомъ, Кыш- товскомъ, Карачинскомъ, Угуйскомъ, Кабаклинскомъ, Меньши- ковскомъ; бл. № 24—при Бійскомъ Троицкомъ еоборѣ, въ с. Старо-Бардинскомъ; бл. № 26—Чарышскомъ; бл. № 28 — Бухтарминскомъ, Снѣгиревскомъ; бл. № 26 Моралинскомъ; бл. № 8—при градо-Колыванскомъ Троицкомъ соборѣ; бл. № 5— въ селѣ Бобарыкинскомъ.
Псаломщическія', бл. № 1—градо-Томской Троицкой единовѣрческой, Басандайской Преображенской; бл. № 5—Монастырской Пророко-Ильинской; бл. № 7—Поперечно-Искитинской Петро-Павловской; бл. № 30—при градо-Устькаменогорскомъ Покровскомъ соборѣ, Тарханской Успенской.— Бл. № 20—Тюменцевской Троицкой бл. № 14—Безру- ковской Николаевской; бл. № 20—Пеньковской Николаевской; бл. X» 24 — градо-Бійской Александро-Невской.

СОДЕРЖАНІЕ: 1. Распоряженія Епархіальнаго Начальства.—11. Извѣстія,— 
111. Объявленіе.

■ее-

Дозволено цензурою. Томскъ, 19 Октября 1889 года.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.

БЕСѢДА
въ дер. Заплывиной, Барн. округа, съ защитникомъ ученія о 

перекрещиваніи, Иваномъ Сергѣевымъ Макаровымъ.5 Іюня. Прибывши въ дер. Заплывину, я рано утромъ отправился въ домъ Макарова. Послѣ первыхъ привѣтствій Макаровъ сказалъ мнѣ: многое я имѣлъ честь слышать о васъ и даже видѣлъ въ г. Барнаулѣ написанную вами книгу съ раз- цвѣтками. А теперь, спросилъ онъ, по какому случаю вы заѣхали въ нашу деревню?Мнѣ поручено вести бесѣды съ старообрядцами, отвѣтилъ я; съ этою мыслію я и къ вамъ заѣхалъ, готовъ побесѣдовать и съ вами о предметахъ вѣры.Да, воскликнулъ Макаровъ, вы состоите на должности миссіонера? Здѣсь, въ Сибири, можно миссіонерствовать среди деревенскихъ мужиковъ, а вотъ у насъ, въ Россіи—иное дѣло: тамъ опасно!Изъ этого замѣчанія я могъ понять, что Макаровъ видалъ людей и при бесѣдѣ человѣкъ опытный, способный запутать малоопытнаго собесѣдника.Вотъ у меня, сказалъ онъ, помолчавши немного, есть 11-ть вопросовъ, на которые никто не можетъ дать мнѣ отвѣта. Прошу васъ, не откажитесь разрѣшить мнѣ сіи вопросы; иначе я буду думать, что церковь ваша, какъ неумѣющая разсѣять мои недоумѣнія, не имѣетъ въ себѣ истины.Если вы и дѣйствительно, сказалъ я съ своей стороны, обращались къ кому либо изъ членовъ нашей церкви за рѣшеніемъ вашихъ вопросовъ и не получили на нихъ желаемаго отвѣта, то и въ такомъ случаѣ наша церковь неповинна предъ вами и вы несправедливо думаете, будто она не имѣетъ въ себѣ истины. Наша церковь, состоящая изъ многочисленнаго 



2общества пастырей и пасомыхъ и руководимая Духомъ святымъ, наставляющимъ ее на всякую истину, владѣетъ непогрѣшимымъ отвѣтомъ на всѣ вопросы, касающіеся нашего вѣчнаго спасенія. И если вы не нашли такого отвѣта на ваши вопросы, то, вѣроятно, потому, что обращались за нимъ не къ церкви, а къ какому нибудь человѣку, который воленъ былъ и не отвѣтить вамъ или по своему незнакомству съ занимающими васъ предметами, или просто по нежеланію говорить съ вами. Вотъ и я хотя принимаю предлагаемые вами вопросы, но знайте, что я не церковь и беру ихъ какъ человѣкъ частный у человѣка частнаго, и церковь тутъ будетъ не при чемъ, если бы я и не съумѣлъ удовлетворить вашему желанію. Позвольте однако же мнѣ спросить васъ, съ какою цѣлію вы вручаете мнѣ ваши вопросы: желаете ли только, чтобы они были разрѣшены для васъ, или по разрѣшеніи ихъ вы намѣрены присоединиться къ святой 1 соборной и Апостольской Церкви?Я имѣю въ виду то, отвѣтилъ Макаровъ, что рѣшившійся отвѣчать на сіи вопросы, когда будетъ размышлять о смыслѣ, заключающемся въ вопросахъ, то долженъ познать свои заблужденія.А сами развѣ не нуждаетесь, чтобы вамъ раскрыли ваши заблужденія? возразилъ я.Это видно будетъ послѣ отвѣтовъ, сказалъ Макаровъ, помолчавши довольно времени.Послѣ такого отвѣта я уже могъ понять, что Макаровъ старается только отнять у людей время и вовсе не нуждается въ познаніи истины. За доказательствами на сей разъ не было надобности ходить далеко. Увидѣвъ на его столѣ тетрадь, въ которой написаны были Братствомъ Святителя Димитрія отвѣты на его 5 вопросовъ: что есть воля Божія и проч., я спросилъ: сіи отвѣты, присланные вамъ изъ совѣта Братства на ваши вопросы, удовлетворительны ли для васъ?Да, ничего, — отвѣтилъ Макаровъ.



— 3 —Если они удовлетворительны для васъ, то почему же вы не увѣдомили объ этомъ Братство? спросилъ я.Да оказались ладно, ну и пускай лежатъ; что тутъ еще писать! отвѣтилъ онъ.По этому-то и не стоитъ отвѣчать на ваши вопросы. Для васъ трудились, отвѣчали, а вы и увѣдомить не хотите, сказалъ я и ушелъ въ свою квартиру, пригласивъ къ себѣ и Макарова.
Скоро собралось ко мнѣ человѣкъ 20. Предметами бесѣды я предложилъ избрать слѣдующіе вопросы: что такое вѣра, церковь и перстосложеніе? За тѣмъ я написалъ слѣдующее:«Я, нижеподписавшійся, вѣрую во все то ученіе, которое изображено въ Никео-Цареградскомъ сѵмволѣ вѣры и состою членомъ Россійской и вмѣстѣ Восточной православно-каѳолической церкви». Гордій Алексѣевъ Черкасовъ.Послѣ этого я предложилъ и Макарову написать, какъ онъ вѣруетъ и къ какому принадлежитъ согласію. Макаровъ написалъ слѣдующее (привожу буквально):«И я, Иванъ Серг. Макаровъ, вѣрую въ Триединственнаго Бога и всему плоцкому смотрѣнію Христа Спасителя тоже довѣряю, а также и Его евангельскому законоположенію согласно и святыхъ Его, въ церковь же Его еще не взошелъ».Теперь, сказалъ я, скажите намъ: что такое вѣра?Макаровъ отвѣтилъ: кто же этого не знаетъ? Вотъ у меня ученикъ (мальчикъ лѣтъ 10-ти)—и тотъ скажетъ. По приказанію Макарова и съ моего дозволенія мальчикъ прочиталъ: есть же вѣра уповаемыхъ извѣщеніе, вещей обличеніе невидимыхъ (Евр, 11, 1). И еще: сердцемъ бо вѣруется въ правду, усты же исповѣдуется во спасеніе (Римл. 10, 10).Слышалъ, что такое вѣра, сказалъ Макаровъ.Я слышалъ тексты, относящіеся къ дѣлу, отвѣтилъ я; но слѣдуетъ разъяснить, что значатъ слова: вѣра, вещей обличеніе невидимыхъ. Вѣра есть увѣренность въ невидимомъ, какъ бы въ видимомъ, въ желаемомъ и ожидаемомъ, какъ бы въ



настоящемъ, (Простр. кат. Митр. Филарета). Вѣра дѣлаетъ для насъ явными предметы міра невидимаго. Единый Богъ во св. Троицѣ покланяемый, Отецъ, Сынъ и св. Духъ, Ангелы, душа человѣческая, благодать Духа святаго, дѣйствующая въ семи таинствахъ св. церкви, невидимы для насъ; но мы несомнѣнно знаемъ, что они существуютъ. Это открываетъ намъ вѣра. Господь Іисусъ Христосъ обѣщаетъ въ будущей жизни любящимъ Бога и исполняющимъ Его святыя заповѣди такія блага, какихъ не видѣлъ нашъ глазъ, о какихъ не слыхало наше ухо и какія не восходили никогда и на сердце человѣку (1 Кор, 2, 9). И мы знаемъ, что слово Господа вѣрно и всякаго пріятія достойно, пот. что обѣщанныя Имъ блага вкушаемъ еще здѣсь, на землѣ, и тѣмъ въ большей мѣрѣ, чѣмъ болѣе заботимся объ исполненіи Его святой воли. Такимъ знаніемъ и низведеніемъ въ наше сердце неизреченныхъ благъ вѣчной жизни мы обязаны вѣрѣ. Такъ ли вы понимаете?Такъ, отвѣтилъ Макаровъ, мы въ этомъ согласны.Напишите на бумагѣ, что въ вѣрѣ мы не расходимся, сказалъ я.Погожу, тутъ что-нибудь выйдетъ сказалъ онъ.Для меня довольно и того, что мы въ вѣрѣ согласны, повторилъ я.Да, такъ, повторилъ и онъ.А если такъ, то я спрошу васъ: погрѣшаетъ ли въ вѣрѣ наша церковь отъ лѣтъ патріарха Никона?Погрѣшаетъ ли о вѣрѣ, сказалъ Макаровъ, это я положи; тельно не могу сказать.Но какъ же старообрядцы говорятъ: Никонъ вѣру перемѣнилъ! Развѣ въ этомъ вы не согласны съ ними спросилъ я.Я не брался отвѣчать за нихъ, и вы не навязывайте мнѣ того, въ чемъ они ошибаются, сказалъ Макаровъ и перешелъ къ вопросу о церкви.Вы какъ понимаете: церковь Божія изъ кого должна состоять? спросилъ онъ.Церковь, Богомъ учрежденная и проповѣдуемая въ сѵмволѣ



5вѣры, состоитъ изъ многочисленнаго общества человѣковъ, пастырей и пасомыхъ, которые право вѣруютъ и пріемлютъ тайны, въ которыхъ получаютъ благодать св. Духа. Такъ я понимаю и, если потребуется, постараюсь подтвердить текстами св. писанія.«Оммекнулись въ этомъ», замѣтилъ Макаровъ словами Максима Грека.А вы какъ понимаете? спросилъ я.Церковь—такъ церковь, отвѣтилъ онъ, а пастыри не церковь, а пастыри церковные; таинства тоже только принадлежатъ церкви.Слѣдовательно, по вашему, церковь, какъ состоящая не изъ пастырей церковныхъ, можетъ быть и безъ нихъ? возразилъ я.Можетъ, сказалъ онъ.Какъ же это можетъ случиться?А вотъ какъ, заговорилъ Макаровъ. Пастыри церковные состоятъ изъ трехъ чиновъ: къ первому отнесемъ діаконовъ, протодіаконовъ и архидіаконовъ; ко второму—іереевъ, протоіереевъ и прочихъ монашествующихъ; къ третьему—епископовъ, архіепископовъ, митрополитовъ и патріарховъ.Допустимъ, продолжалъ Макаровъ, что патріархъ есть честнѣйшій удъ церкви Христовой; но можетъ случиться, что онъ впадетъ въ погрѣшительное вѣрованіе и будетъ еретикъ. Церковь, оставшаяся съ одними епископами, священниками и діаконами, всетаки останется церковію Божіею. Далѣе, если случится, что и епископы впадутъ въ ересь, то оставшіеся вѣрные съ одними священниками и діаконами всетаки будутъ именоваться церковію Божіею (?). Наконецъ, если случится, что священники и діаконы впадутъ въ ересь, то оставшіеся вѣрные Божіи не иначе будутъ именоваться, какъ церковію Божіею. Изъ сказаннаго ясно, что одни вѣрные простолюдины могутъ составлять церковь Божію, а пастыри въ евангеліи не названы церковію Божіею. Теперь, сказалъ въ заключеніе Макаровъ, ты пройди этотъ рядъ также, какъ и я, начиная съ патріарховъ и до простолюдиновъ, а я посмотрю, на комъ ты 



6остановишься: на епископахъ, или на священникахъ, или на простолюдинахъ.Прежде, чѣмъ я начну проходить предлагаемый вами рядъ, начиная съ патріарховъ и до простолюдиновъ, я прошу васъ показать мнѣ, на какомъ свящ. писаніи вы основываете ваше предположеніе, что церковные пастыри всѣ могутъ уклониться?—(При этомъ я настаивалъ, чтобы онъ привелъ тектъ изъ слова Божія въ подтвержденіе своихъ словъ).Мы не старухи, отвѣтилъ Макаровъ, чтобы требовать: почитай-ка намъ! Истину и безъ чтенія понимаемъ.И я не старуха, сказалъ я, и прошу не почитать, а доказать, и докажите.Экое дѣло, сказалъ Макаровъ, обращаясь къ старикамъ, по своей простотѣ я поторопился провести эту мысль; нужно бы иначе, въ этомъ я сдѣлалъ опрометчивость; доказать не чѣмъ, книги нѣтъ; но одно скажу вамъ: справьтесь въ бесѣдахъ апостольскихъ зач. 224 и въ катихизисѣ л. 18Такъ какъ бесѣдъ у меня не было, то я въ катихизисѣ прочиталъ на означенномъ листѣ слѣдующее: «Познати бо имутъ истинное ученіе о вѣрѣ отъ церкве Христовы и отъ учителей церковныхъ».Вотъ видите сказалъ Макаровъ, пастыри не церковь, а учители церковные.И въ бесѣдахъ о томъ же пишется? спросилъ я.О томъ же, только пояснѣе, отвѣтилъ Макаровъ.Слѣдовательно, встрѣчающіяся въ поименованныхъ книгахъ слова, коими епископы именуются «учителями церковными», послужили для васъ основаніемъ создать ученіе, что пастыри есть что-то отдѣльное отъ церкви, т. е. отъ простолюдиновъ?! возразилъ я.—Правда, слово «церковь» приложима ко многимъ предметамъ. Оно прилагается къ вѣрнымъ Божіимъ: вы есте церкви Бога жива (2 Кор. 6, 16); именуются церковію и пастыри церковные: повѣждь церкви: аще же и церковь пре- слушаетъ... (Мѳ. 18, 17). Изъ этихъ словъ Господнихъ видимъ, что и пастыри называются церковію, а не такъ какъ 



7

вы утверждаете, что пастыри не есть церковь, или не входятъ въ составъ церкви. Изъ словъ же св. ап. Павла «внимайте убо себѣ и всему стаду, въ немже (въ которомъ, т. е. стадѣ) васъ Духъ святый постави епископы (Дѣян. 20, 28)» открывается, что Духъ святый избираетъ пастырей не отвнѣ, а изъ того же стада, т. е. церкви и поставляетъ ихъ пасти нисшихъ членовъ, но не выдѣляетъ поставленнаго изъ церкви. Избранный Духомъ святымъ какъ до поставленія былъ членомъ церкви, такъ и послѣ поставленія есть тоже членъ церкви, а не такъ, какъ вы неправильно понимаете, что «пастыри есть что-то отдѣльное отъ церкви». ^Сознаете ли теперь свое заблужденіе?Макаровъ не сознавалъ и говорилъ, что какъ онъ высказалъ свои мысли, такъ и остается при нихъ. Я требовалъ, чтобы мысли свои онъ записалъ на бумагѣ; но онъ сказалъ мнѣ: будетъ объ этомъ разсуждать; старички желаютъ поговорить о перстосложеніи, такъ потрудитесь оправдать троеперстіе.Что же, спрашиваю, представляется вамъ неправильнымъ въ нашемъ перстосложеніи?Въ отвѣтъ на это Макаровъ беретъ перо и пишетъ слѣдующее: «я, Иванъ Сергѣевъ Макаровъ, при нѣкоторомъ разговорѣ объясняю или свидѣтельствую, что церковь Грекороссійская отъ лѣтъ Никона патріарха заключаетъ въ троеперстіи богоотступную ересь и во аллилуіи Бога не хвалитъ, въ чемъ прошу производить дѣло».Когда Макаровъ высказалъ двѣ противныхъ св. писанію мысли, во 1-хъ что «пастыри всѣ могутъ уклониться» и во 2-хъ что «они составляютъ что-то отдѣльное отъ церкви», тогда я приглашалъ его къ перу, но онъ не торопился браться за него; теперь же безъ всякаго приглашенія онъ поспѣшилъ написать на св. церковь обвиненіе—и даже не одно. Да загра- дятся уста глаголющихъ неправду!Вы, сказалъ Макаровъ, слагая три персты во образъ св. Троицы, изображаете крестъ; а развѣ Троица на крестѣ страдала?



8На этотъ вопросъ, подражая Господу Іисусу Христу, я отвѣтилъ вопросомъ: если мы, слагая три персты во образъ св. Троицы и изображая на себѣ образъ креста, подаемъ поводъ думать о себѣ, что Троица страдала на крестѣ, то старообрядцы, слагая два перста во образъ двухъ естествъ во Христѣ и изображая на себѣ крестное знаменіе не подаютъ ли этимъ поводъ думать, что они понимаютъ страдавшимъ на крестѣ Божество Іисуса Христа, а также и Троицу? Вы укоряете насъ, что мы тремя перстами изображаемъ на себѣ образъ креста, а вы двумя и тремя перстами развѣ не крестъ изображаете на себѣ?Я теперь не могу говорить, сказалъ Макаровъ.Что же такое случилось съ вами? спросилъ я.Отъ предмета уходить нельзя, отвѣтилъ Макаровъ.И я не желаю говорить о другомъ предметѣ п спрашиваю васъ о томъ же, именно: сложенными перстами вы изображаете на себѣ крестъ, или букву какую пишете?Сперва мнѣ отвѣть, сказалъ Макаровъ, почему вы Троицу ко кресту пригвождаете? и старики говорили: сперва ты, господинъ, отвѣчай.Если бы Макаровъ, отвѣтилъ я, развелъ цѣлое пламя огня и сказалъ мнѣ: вотъ, учитель правовѣрія, если ваша вѣра правая, то войди въ огонь и выйди цѣлъ,—что бы, думаете вы, я сказалъ ему на это?Не знаемъ, отвѣтили старики,—а что же?Я проповѣдую, что дѣйствительно наша вѣра правая, но и . Макаровъ не говоритъ, что его вѣра ложна, и потому въ огонь слѣдуетъ идти не мнѣ одному, а вмѣстѣ и Макарову, сказалъ я.Послѣ этого старики сказали Макарову: скажи ему, что мы изображаемъ на себѣ?Въ отвѣтъ на это Макаровъ минуты три объяснялъ, что значитъ тотъ или другой палецъ; но изображаютъ ли они на себѣ крестъ, объ этомъ онъ не сказалъ ни одного слова.Въ чемъ же у васъ состоитъ крестъ: въ перстосложеніи, или въ изображеніи на себѣ? спросилъ я.
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Въ перстахъ у насъ нѣтъ креста, и на себѣ не крестъ изображаемъ, сказалъ Макаровъ.Согласны ли вы съ нимъ? спросилъ я стариковъ.Одинъ изъ нихъ отвѣтилъ: полагая руку на чело, мы не верхній рогъ креста образуемъ, какъ въ вашихъ Псалтиряхъ написано; полагая ва животъ, мы не нижній рогъ креста образуемъ, а сошествіе съ небесъ, и на правое плечо—вознесеніе Сына и т. д.Стало быть, вы думаете, что креста не изображаете на себѣ? спросилъ я.Да, у насъ нѣтъ въ писаніи, что изображаемъ вышній рогъ креста и нижній и т. д., отвѣтилъ Макаровъ.Если у васъ и нѣтъ этого, за то, въ опроверженіе вашего мнѣнія, есть ясныя доказательства того, что вы изображаете на себѣ крестъ, сказалъ я и прочиталъ въ книгѣ о вѣрѣ на листѣ 72: «назнаменуемъ на дверяхъ и на челѣхъ нашихъ, на устѣхъ же и на персѣхъ и на всѣхъ удесѣхъ жгівотворящгй 
крестъ»... Ниже: «не стыдимся крестомъ Христовымъ, но во всѣхъ дѣлѣхъ нашихъ знаменаемся имъ».—Слова св. Ефрема Сирина.Что же, скажите, не крестъ ли вы изображаете на себѣ? спросилъ я.Мы, дѣйствительно, во образъ креста полагаемъ на себѣ, отвѣтилъ Макаровъ.И мы думаемъ, сказалъ я, что всѣ наши вещественные и назнаменуемые кресты въ отношеніи къ тому кресту, на которомъ страдалъ Господь Іисусъ Христосъ, суть только образы того креста. И вы, подобно намъ, изображая на себѣ образъ креста двумя сложенными во образъ двухъ естествъ во Христѣ перстами и нося при этомъ три персты, сложенные во образъ трехъ лицъ Божества, не потому ли это дѣлаете, что думаете, что три лица, изъ коихъ второе въ двухъ естествахъ, страдали на крестѣ?Мы не думаемъ этого, отвѣтилъ Макаровъ.



— 10 —А изъ нашихъ развѣ утверждаетъ кто-нибудь, что Троица страдала на крестѣ? спросилъ я.Такую мысль хотя и не высказываютъ, но дѣломъ доказываютъ, замѣтилъ Макаровъ.Мы слагаемъ персты во образъ св. Троицы, сказалъ я, съ такою мыслію, что они за тричисленно-единственность освящаются и честны бываютъ къ изображенію креста, но при этомъ не думаемъ, что въ пальцѣ заключается Богъ Отецъ и проч. Отъ этого да избавитъ Господь и васъ! Равнымъ образомъ мы полагаемъ на чело не три лица, а три перста хотя и съ высокимъ значеніемъ, но отнюдь не съ тѣмъ, будто Божество пригвождено было къ вышнему рогу креста и проч.Но у злаго человѣка всегда найдется много обвиненій на церковь Божію. Напримѣръ, мы, православные, молимся Богу и святымъ предъ св. иконами, а враги церкви говорятъ: у нихъ Боги деревянные! Я не разъ слыхалъ, какъ раскольники, при видѣ- нашихъ св. иконъ, съ злобною насмѣшкою повторяютъ: «вонъ, понесли своихъ боговъ», хотя мы и не называемъ иконы богами. Такъ и Макаровъ. Какъ ни ясны были мои доказательства, но онъ остался при своемъ мнѣніи, а при встрѣчѣ съ православными опять будетъ повторять высказанныя обвиненія на нашу церковь и утверждать, что вопросовъ его никто изъ православныхъ разрѣшить не можетъ!Разсмотримъ теперь послѣднее обвиненіе: «и во аллилуіи Бога не хвалитъ!» Какъ же это не хвалитъ? спросилъ я Макарова.А вотъ какъ, сказалъ онъ, «Аллилуіа» слово еврейское, а ваши ученые переводятъ его словами: «хвалите Бога». И когда изъ вашихъ кто читаетъ «хвалите Бога», то самъ онъ не хвалитъ, а только кого-то заставляетъ хвалить Бога; равно цѣлый приходъ, епархія и вся ваша церковь, понимая отъ лѣтъ патріарха Никона слово «аллилуіа» въ смыслѣ «хвалите Бога» сама не хвалитъ, а только заставляетъ кого-то хвалить Бога. Какъ будто мы имѣемъ прпво заставлять другихъ, мы сами должны хвалить Бога!



— 11 —Я видалъ, что слово «аллилуіа•» переводится словами «хвала Богу» (Дѣян. Моск. соб. 1666—67). Но если бы оно понимаемо было церковію и въ смыслѣ «хвалите Бога», то и въ такомъ случаѣ вы не имѣете права утверждать, будто наша церковь не хвалитъ Бога, а только заставляетъ кого-то хвалить Его. Вы, читая псаломъ 148, говорите: хвалите Господа съ небесъ, хвалите Его въ вышнихъ,—далѣе: хвалите ангелы— солнце—луна—звѣзды—небеса небесъ—вода... Отъ земли: рыбы—бездны—огонь—градъ—снѣгъ—туманъ—ветеръ —горы и проч. Какое вы имѣете право понуждать къ хваленію Бога рыбъ, бездны, огонь, градъ, снѣгъ, туманъ, вѣтеръ п проч.? Вы бы лучше сами хвалили! Если же вы имѣете право заставлять другихъ хвалить Бога, то зачѣмъ же насъ лишаете этого права?Въ псалмѣ—то подходящее дѣло, а тутъ нѣтъ, сказалъ Макаровъ, и съ сими словами вышелъ изъ дома. Было темно.На другой день онъ приходилъ ко мнѣ и принесъ вопросы, на которые, по его словамъ, никто не можетъ дать ему отвѣта. Вотъ эти вопросы.1) Святая церковь, при которой возможно спасеніе, можетъ ли быть съ 5-ю или 6-ю тайнами.2) Общество бѣглопоповцевъ было ли до выдѣленія вашего отъ нихъ святою церковію спасающею? Если было, слѣдовательно и теперь имѣетъ такую сиду, а если не имѣетъ, докажите, какія послѣ выдѣленія вашего то общество (т. е. бѣглопоповцевъ) произвело отступленіе отъ закона евангельскаго и правилъ?3) Во время присоединенія къ обществу бѣглопоповцевъ присоединяющіеся въ церковь ли святую спасающую входили или созидали церкви?4) Въ Греческой церкви была ли во времена Амвросія въ хиротоніи благодать, которою вручается власть на законное служеніе и совершеніе тайнъ?
Гордѣй Черкасовъ.

(Окончаніе будетъ).

г. Барнаулъ. Іюль 1889 годъ.
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Обозрѣніе становъ Алтайской духовной миссіи въ 1889 г.По назначенію Томскаго епархіальнаго училищнаго совѣта произведены въ маѣ мѣсяцѣ экзамены въ Бійской начальной школѣ и, давая время ученикамъ Катихизаторскаго училища приготовиться къ сдачѣ экзамена, мы отправились въ алтайскіе станы, расположенные за р. Катунью. Изъ с. Алтайскаго,— этого преддверія Алтая, мы ѣхали горными ущельями 20 в. вверхъ по рѣчкѣ именуемой русскими Шумихою (отъ шума быстраго теченія по камнямъ), а по алтайски Терскту. (То- польная отъ произрастенія тополей). Шумихинское ущелье, представляетъ разнообразные виды изъ невысокихъ, частію каменистыми гребнями стоящихъ горъ. Какъ горныя скалы ущелья, такъ и берега рѣчки Шумихи густо осѣнены лѣсомъ, большею частію кустарныхъ породъ: черемошниковъ, ивняковъ, и акацій. Изъ черемошника встрѣчаются здѣсь замѣчательные экземпляры тополеобразныхъ формъ. Стволъ дерева, по какому- то странному закону уподобленія, бѣловатый, совершенно какъ у тополя и форма расположенія вѣтвей своеобразная, куполовидная, свойственная тополямъ. Проѣхавъ ущелье, мы поднялись на гору и спустились въ р. Баранчу (Парикчар), впадающую въ р. Песчаную, по которой производится казенная золотопромышленная работа. Золото здѣсь крупное, такъ называемое гнѣздовое, выгодное не столько хозяевамъ, сколько рабочимъ, такъ какъ его удобно и завлекательно похищать, ибо крупное зерно болѣе раздражаетъ похоть очесъ, чѣмъ мелкій песокъ. Съ р. Баранчи горы раздвигаются давая мѣсто долинамъ, но виды однообразны и угрюмы отъ рѣдко разставленныхъ лиственницъ. Другихъ же лѣсныхъ породъ здѣсь уже болѣе нѣтъ. Чѣмъ далѣе вторгались мы въ Алтай, тѣмъ природа представлялась величественнѣе отъ высоты горъ, ихъ расположенія и очертаній, частію покрытыхъ снѣгами, но мертвыхъ и безжизненныхъ за отсутствіемъ пѣвчихъ птицъ, не находящихъ здѣсь ни пріюта, ни пищи для себя и птенцовъ своихъ, ибо въ прохладномъ Алтаѣ нѣтъ ни комара, ни мошки.



— 13 —Поэтому вмѣсто безчисленныхъ птичьихъ хоровъ череневыхъ, лѣсовъ, напр. Кузнецкой тайги мертвая тишина здѣшнихъ мѣстъ изрѣдка нарушается только стономъ кукушки и скрипомъ коростеля.Отъ р. Баранчи вступили мы въ область р. Песчаной (Пешсу) и въ с. Куеганѣ (въ 50 верст. отъ Алт.) при многочисленныхъ мостахъ чрезъ довольно глубокую и быструю эту рѣку, еще больше пользовались бродами, едва незачерпывая повозки.Отъ с. Куегана до с. Туурака 12 верстъ дорога большею частію ровная, исключая немногихъ косогоровъ и щебня, отколотаго отъ горныхъ утесовъ и утрамбованнаго для проѣзда подъ этими утесами съ жалобнымъ шипѣніемъ колесныхъ стирающихся шиновъ.По дорогѣ, изъ царства растеній мы замѣтили особый видъ стародубки (Асіопіз Ѵегпаііз), которую можно назвать горною, отличающуюся оть степной пустымъ'стволомъ, болѣе широкими листьями и густотою цвѣточныхъ лепестковъ (мы сосчитали болѣе 20).Отъ с. Тоурака до Черно-Ануйскаго стана миссіи 35 верстъ. На срединѣ этого пути стоитъ, хотя не очень крутая, но съ подъемомъ въ 2 версты гора по алтайски Мота, но подводчикъ нашъ, Иванъ Терентьевичъ, назвалъ ее Теплухою. На вопросъ нашъ: «почему такое названіе?—Послѣдовалъ отвѣтъ: потому что при подъемѣ на эту гору и самъ нагрѣешься и кони согрѣются». Поднявшись на Теплуху, мы долго любовались великолѣпными видами горъ, при подошвахъ которыхъ протекаютъ рѣки Ануй и Чарышъ и круто спустившись подъ гору, ѣхали между горными долинами среди лиственницъ и прибыли въ пространную котловину, кругомъ окаймленную высокими горами, омываемую тремя рѣчками: Чергою (Чарга) Бѣлымъ и Чернымъ Ануемъ (заланай и ак заланай), 27 мая. Это Черно-Ануйскій станъ миссіи.Черно-Ануйцы встрѣтили насъ съ великою радостію, потому что по смерти своего священника скончавшагося 20 февр., остались сиротами и лишены литургійной молитвы. Тѣмъ бо



— 14 —лѣе пріятно имъ было наше прибытіе, что завтра, 28 мая, кромѣ того, что торжественный праздникъ св. Троицы, но и еще престольный ихъ праздникъ.Всенощное бдѣніе совершено было торжественно, въ сослуженіи съ двумя діаконами и двумя хорами пѣвчихъ—на правомъ клиросѣ Черно-Ануйскихъ, а на лѣвомъ Ильинскихъ. Одинъ діаконъ, Амфилохій Каншинъ, прибылъ съ хоромъ своихъ пѣвчихъ изъ миссіонерскаго селенія Ильинскаго за 30 верстъ, а другой діаконъ Іосифъ Ялбачевъ изъ миссіонерскаго же селенія Тюдралинскаго, за 60 верстъ. Пѣніе было стройное и, по отзыву случайнаго цѣнителя—ученика придворной пѣвческой капеллы умилительное. Половина богослуженія отправлялась по славянски, а половина по Алтайски. Евангеліе читалось на обоихъ языкахъ.28 и 29 мая литургіи, крещеніе 7-ми младенцевъ новокр. родителей и оглашеніе одного язычника—алтайца.Черно Ануйскій станъ миссіи основанъ іеромонахомъ о. Акакіемъ. Скажемъ нѣсколько словъ объ основателѣ и станѣ. О. Акакій, въ мірѣ Артемій Григорьевичъ Левицкій, происходилъ изъ духовнаго званія, обучался въ низшемъ отдѣленіи (словесности) Московской семинаріи и въ ветеринарномъ отдѣленіи Московской медико-хирургической академіи, гдѣ получилъ аттестатъ ветеринарнаго помощника 1-го отдѣленія, приглашенъ въ 1839 г. первоначальникомъ миссіи о. арх. Макаріемъ, находившимся тогда въ Москвѣ, на службу миссіи и вмѣстѣ съ нимъ въ 1840 г. прибылъ на Алтай. Артемій Левицкій, въ продолженіи 6 лѣтъ, подъ непосредственнымъ руководствомъ о. арх. Макарія исправлялъ при миссіи слѣдующія послушанія: отправлялъ должность лекаря съ хорошимъ успѣхомъ въ лече- ніи даже опасно больныхъ, трудился въ обученіи инородческихъ дѣтей русской грамотѣ и закону Божію, служилъ чтецомъ и пѣвцомъ при Богослуженіи, учавствовалъ также въ проповѣданіи слова Божія язычникамъ и въ другихъ дѣлахъ многосторонней службы миссіонерской. Въ 1845 г. Артемій Григорьевъ Левицкій постриженъ въ монашество съ именемъ



— 15 —Акакія рукоположенъ во іеромонаха, и былъ во всю свою жизнь замѣчательнымъ тру женникомъ Алтая, примѣрнымъ миссіонеромъ и нестяжательнымъ монахомъ Онъ устроилъ станы въ Алтаѣ: Мыютинскій въ 1847 г. Черно-Ануйскій въ 1852 г. и Урсульскій въ 1856 г. Имъ заведены новокрещенскія селенія въ Черно-Ануйскомъ отдѣленіи: Ильинское, Тюдралинское, Усть-Канское, Маріинское и Абайское. До образованія православнаго миссіонерскаго общества въ Москвѣ средства миссіи были весьма скудны, но о. Акакій на устроеніе становъ издерживалъ и свое содержаніе и усердно пріискивалъ добрыхъ людей, которые помогали ему въ этомъ дѣлѣ. Такъ какъ онъ за долговременную и не утомимую свою службу, безкорыстіе, простосердечіе и незлобіе пользовался уваженіемъ и любовію всѣхъ знавшихъ его, то многіе внимали его убѣжденіямъ и не отказывали ему въ своихъ лептахъ. Такъ, церковь въ Черно- Ануйскомъ станѣ (первая) построена на средства новокрещенной телеутки—-вдовы Анны Тюденековой, на поминовеніе убіеннаго ея мужа некрещенными алтайцами.Въ заведеніи же утвари церковной: иконостаса, сосудовъ, книгъ и облаченій, какъ видно изъ описи, участвовали многія лица: Преосвященнѣйшій архіепископъ Евгеній изъ донскаго монастыря, Бійскіе купцы: Андрей Алекс., Семенъ Алекс. и Петръ Андр. Хабаровы, Стефанида Дмитр., Наталія Ст. Хабаровы, Петръ Андр. и Яковъ Дмитр. Мальцевы, Поликарпъ Ив. Смирновъ, Герасимъ Ив. Горячкинъ, Ив. М. Семинъ, Василій Ив. Карышевъ, Лариса Ив. Смирнова, Вас. Як. Шацкій и Андрей Мих. Щетининъ, Барнаульскій купецъ Чанцовъ, Кузнецкій купецъ Насоновъ, урядникъ Григорій П. Мокинъ, чиновники изъ г. Томска г. Гороховъ, изъ Бійска Николай Фил. Тихобаевъ, инородецъ Карпъ Ерем. Параовъ, изъ Москвы С. Н. Постниковъ, изъ Тобольска Екатерина Ѳед. Непряхина. Всѣ постройки его отличаются простотою, просторомъ и прочностію, ибо всѣ произведены изъ лиственичнаго лѣса. О. Акакій оставилъ добрую память въ Алтаѣ и долго будетъ незабвенъ имъ. Обращено имъ изъ язычества и магометанства до 1500 



— 16 -душъ, дѣлалъ онъ свое дѣло просто, тихо, но основательно, въ духѣ первоначальника миссіи о. арх. Макарія и никогда не увлекался высшими идеями и соображеніями, нерѣдко цѣли недостигающими, но всегда требующими непомѣрныхъ затратъ и хотя былъ по жизни истинный монахъ, но несочувствовалъ скотопитательнымъ монастырямъ безъ монаховъ. Тѣлосложенія онъ былъ сухаго, но всегда держалъ себя прямо, и потому казался выше, чѣмъ былъ. Зимою и лѣтомъ онъ ходилъ въ. рясѣ чернаго сукна, а въ дорогѣ, не смотря ни на какіе морозы, всегда обходился безъ шубы, въ подрясникѣ на варблюжьей шерсти и сверху плащъ солдатскаго сѣраго сукна, подаренный ему почитателемъ его—полковникомъ Романовскимъ, на головѣ камилавка въ чехлѣ изъ клеенки, на подобіе кивера и на ногахъ всегда, зимой и лѣтомъ, простые кунгурскіе сапоги. Такой костюмъ приспособленъ былъ имъ къ верховой ѣздѣ, ибо очень рѣдко приходилось ему ѣздить въ экипажѣ. Постоянно же онъ разъѣзжалъ верхомъ по новокрещеннымъ селеніямъ многостранственнаго Черно-Ануйскаго отдѣленія для отправленія богослуженія въ устроенныхъ имъ церквахъ и исправленія требъ. Самая смерть не могла захватить его дома: онъ отправился для обученія новокрещенныхъ инородцевъ въ селеніе Абайское (въ 107 верс. отъ Черно-Ануйскаго стана), гдѣ и скончался отъ воспаленія легкихъ 9 декабря 1874 г., 65 лѣтъ отъ роду, послуживши миссіи сначала послушникомъ, потомъ въ санѣ іеромонаха и игумена 34 г. и погребенъ игуменомъ Макаріемъ (нынѣ Преосвященный Бійскій) въ оградѣ Абайской церкви, устроенной на собственное его иждивеніе. Миръ праху твоему доблій воинъ Христовъ и не утомимый алтайскій труженникъ. Поемъ тебѣ, любителю церковнаго пѣнія, надгробное <аллидуіа». Да помянетъ тебя Господь Богъ во царствіи своемъ.До основанія Черно-Ануйскаго стана, жили здѣсь и вблизи разбросанно некрещенные алтайцы. По прибытіи о. Акакія въ 1852 г. для основанія стана, всѣ они, боясь быть крещеными, какъ это всегда повторяется при устройствѣ новыхъ становъ. 



— 17 —откочевали въ разные рѣчки, асъ о. Акакіемъ остались только два дома новокрещенныхъ инородцевъ. На мѣсто убывшихъ стали поселяться, вокругъ добраго пастыря, ины овцы —киргизы и принимали христіанство. Въ настоящее время въ Чер- но-Ануйскомъ селеніи 130 домовъ (изъ нихъ 20 русскихъ и ПО инородцевъ) съ жителями мужскаго пола 288 и ж. 250 душъ. Изъ построекъ Акакіевской архитектуры прямолинейныхъ, безъ выступовъ и вычурныхъ украшеній, требующихъ лишнихъ денегъ, которыхъ было весьма недостаточно, сохранились: церковь, преобразовавшаяся въ школу, домъ для учителя и необходимыя прислуги къ дому миссіонера —амбаръ, погребъ, завозня и баня. При пріемникахъ о. Акакія построена новая двухъ-престольная церковь и распространенъ домъ для миссіонера на средства Томскаго отставнаго чиновника г. Голубева, который, кромѣ этихъ сооруженій, пожертвовалъ облигаціи въ 1000 р. для пользованія причту 7° й домъ для псаломщика, выстроенный на сдрества торгующаго крестьяннина Бычкова.Новокрещенные киргизы Черно-Ануйскаго стана мало занимаются земледѣліемъ. Самый главный изъ нихъ земледѣлецъ болѣе 4 десятинъ не запахиваетъ, а то обыкновенно 2, 3 десятинки. Но всѣ они болѣе или менѣе скотоводы. У каждаго изъ шести хозяевъ насчитывается до 80 коней, 50 овецъ и до 10 коровъ. Къ прибыльному занятію скотоводствомъ способствуютъ богатыя пастбища и отсутствіе насѣкомыхъ, безпокоящихъ въ мѣстахъ степныхъ скотъ и мѣшающихъ ему отгуливаться въ лѣтнее время. Не малую пользу Черно-Ануйцамъ киргизамъ доставляетъ и приготовленіе кумыса. Число кумысопроизводителей до 20-ти, изъ нихъ отпускаютъ въ продажу свой напитокъ человѣкъ до шести. Лучшимъ производителемъ считается киргизъ Машикъ, который, смотря по требованію больнаго, приготовляетъ кумысъ разнаго вкуса и крѣпости. Впрочемъ, достоинство кумыса зависитъ и отъ погоды: въ ясную погоду онъ крѣпче, а въ сырую—слабѣе. У Машика много кобылицъ, и потому приготовляется кумыса ежедневно 



18 —до 7 ведеръ. Сначала пока кобылицы не пріучатся, доятъ ихъ мужчины, привязывая на арканъ и подвязывая одну изъ заднихъ ногъ, но когда онѣ привыкнутъ, то доятъ ихъ женщины, какъ коровъ, безъ всякой привязи, подпустивъ сначала жеребенка пососать свою мать.Больные, преимущественно съ слабыми или пораженными легкими, стали ‘Навѣщать Черно-Ануйскій станъ назадъ тому около 10 лѣтъ, въ количествѣ 10—15 человѣкъ, въ три мѣсяца: май, іюнь и іюль. Наплывъ больныхъ былъ особенно великъ въ 1885 г. и простирался до 40 человѣкъ—изъ Томска, Барнаула и Бійска. Тогда Машикъ выручилъ на продажѣ кумыса до 200 р. и продажѣ барановъ подъ заколъ 15 штукъ по 2 р. 50 к. съ возвратомъ овчины хозяину на 37 р. 50 к. Цѣна кумыса 10 к. за бутылку и отъ 1 р. до 1 р. 50 к. за ведро. На вкусъ кумысъ есть не что иное, какъ кислое молоко, шипучее до того, что нерѣдко или вылетаетъ пробка изъ бутылки, или самая бутылка разрывается.Преемники о. игумена Акакія, находясь у самаго источника здоровья, если бы только кумысъ пили, то были бы здоровы.Но какъ по обязанностямъ миссіонерской службы, при посѣщеніи на 200 верстномъ пространствѣ раскинутыхъ селеній ихъ ведѣнія, приходилось имъ, раннею весною и позднею осенью неоднократно и невольно купаться, не скидая съ себя одежды, въ быстрыхъ, непостоянныхъ алтайскихъ рѣчкахъ, то ни одинъ изъ нихъ не могъ похвалиться здоровьемъ. Такъ съ 1875 г. по апрѣль 1877 г. миссіонеръ Черно-Ануйскаго отдѣленія іеромонахъ Тихонъ получилъ развитіе чахотки, съ 1877 г. по сентябрь 1882 г. миссіонеръ священникъ Филаретъ Синьков- скій (нынѣ протоіерей киргизской миссіи) получилъ жесточайшій ревматизмъ всѣхъ сочлененій, съ ноября 1882 г. по 20 число февраля 1889 г. миссіонеръ священникъ Терентій Ковязинъ отъ несвоевременнаго купанья схватилъ ревматизмъ и страдалъ катарромъ желудка.Въ Черно-Ануйской школѣ обучалось въ учебномъ 1888/э году 17 мальчиковъ и 4 дѣвочки, изъ нихъ по сословію мѣ



— 19 —щанъ 1 —», крестьянъ 3—2, инородцевъ 13 — 2, по возрасту: 6 лѣтъ 2—>, 8-ми 2—», 9-ти 3—», 10-ти 2—>, 11-ти 3—», 12-ти 1 — 2, 13-ти 1 —», 14-ти 1-—-1, 15-ти 2—1. Кончили ученіе 4-—•», къ слѣдующему году осталось 14 мальчиковъ и 4 дѣв. На испытаніи отвѣты учениковъ были удовлетворительны, но пройдено мало.По обревизованіи школы мы посѣтили пещеру при р. Ануѣ, внизъ отъ стана въ 6 верстахъ. Входъ въ пещеру вверху полукруглый, пространный, такъ что можно на конѣ верхомъ въ нее въѣхать. Конецъ пещеры раздѣляется на два углубленія, изъ которыхъ въ одномъ идетъ узкое отверстіе вверхъ. Ни костей и ничего замѣчательнаго въ пещерѣ не обрѣтено.Кладбище Черно-Ануйцевъ замѣчательно тѣмъ, что могилы не ограничиваются одними крестами —символомъ нашего спасенія, но непремѣнно есть и срубикъ на каждой могилѣ, такъ что жилища живыхъ не много отличаются отъ покоевъ умершихъ.Черно-Ануйскія киргизски повязываютъ себѣ головы непремѣнно бѣлымъ платкомъ.30 Мая выѣхали мы изъ Черно-Ануйскаго стана, направляя путь свой вверхъ по р. Аную долиною, украшенною всевозможными цвѣтами: бѣлыми (анемоны), желтыми (лютикъ, стародубка), розовыми (гвоздика, вербена), голубыми (колокольчики, незабудка) и красными (піоніи). На этой цвѣтущей долинѣ два раза перебродили р. Ануй, справа выпавшую съ снѣжныхъ горъ, покрытыхъ кедровымъ лѣсомъ, р. Ялбакъ и рѣчки Янъ-Келей и просто Келей, при которой находится домъ ямщика, въ родѣ почтовой станціи. Такія станціи устроены и въ другихъ мѣстахъ Алтая, а въ недавнее время, когда во всемъ Алтаѣ, не было ни одного колеса и кочевники не умѣли приступилъ къ запряжкѣ въ телегу, и по такимъ ровнымъ, сухимъ, малотравнымъ мѣстамъ Алтая, обыкновенно ѣздили верхомъ, перемѣняя подводы у попавшейся юрты, подъ тѣмъ непремѣн-
>нымъ условіемъ, если хозяинъ юрты пожелаетъ везти. Если же онъ сего не пожелаетъ, то, заслышавъ проѣзжающаго, 



— 20 —ударяется въ бѣгство, или къ табунамъ своимъ, или въ сосѣдніе аилы пить кумысъ и чегень. Прежній подводчикъ не смѣняется и везетъ дальше, пока не захватитъ кого нибудь въ расплохъ дома. Оплошавшій и не успѣвшій убѣжать тоже везетъ въ свою очередь до той юрты, гдѣ можетъ смѣниться. Такой порядокъ отнесенія подводной повинности, должно быть, наскучилъ и земскому начальству, которое додумалось таки до устройства станцій.Отъ Келейской станціи горы сдвинулись ближе и мѣстность покрыта лиственницею. За пространствомъ, занятымъ лиственничнымъ лѣсомъ, горы опять стали раздвигаться и открылась вторая долина съ рѣчками Шадаганъ и Екуноръ. Эта долина закончилась каменистой горой, вершина которой называется кбзнек-погочы (перевалъ съ окнами, потому что по обѣ стороны дороги вершина горы имѣетъ прощелины въ видѣ окна). Много прекрасныхъ видовъ въ Алтаѣ, то грозно-величавыхъ, то мягкоочерченныхъ, то мертвенныхъ состоящихъ, изъ каменистыхъ, надвинутыхъ одна на другую, глыбъ то живописно одѣтыхъ лѣсомъ, но великолѣпнѣе той панорамы, какая представилась намъ съ Кбзнек погочы, мы нигдѣ не встрѣчали. Предъ нами открылась долина отъ 10 верстъ ширины и болѣе 30 верстъ длины, окаймленная горами, вздымающися на подобіе громадныхъ морскихъ волнъ, мгновенно застывшихъ въ томъ самомъ видѣ, какъ взбудоражило ихъ море. Долина, гладкая, ровная, мелко-травчатая (трава кипецъ Ліра саріііаіа, по алтайски ізу блбн горячая трава, для скота весьма питательная), по которой какъ муравьи, копошатся безчисленныя стада лошадей и овецъ.У скалы, увѣнчанной большимъ крестомъ, на которомъ солнце отражаетъ лучи свои, на лѣвомъ берегу р. Чарыша, при впаденіи р. Кана въ 42 верстахъ отъ Черно-Ануйскаго стана, расположено новокрещенское селеніе Усть-Канское съ церковію и школою, выстроенными на средства Бійскаго купца Тим. Евгр. Мокина, употребившаго на это святое дѣло до 2000 р. и никакой земной наградою не поощреннаго. Домъ 



— 21храмоздателя, попечителя школы и вообще радѣтеля миссіи находится на правомъ берегу р. Чарыша. Здѣсь мы и остановились.3 Іюня суб. Мы отслужили въ Усть-Канской Николаевской церкви всенощное бдѣніе и испытывали новокрещенныхъ инородцевъ въ знаніи молитвъ.
і Іюня воскр. Отслужена литургія въ сослуженіи Тюдра- линскаго діакона Іосифа Ялбачева, прибывшаго сюда съ своимъ хоромъ пѣвчихъ.Послѣ литургіи посѣтили мы Усть-Канскую школу, просторную, свѣтлую, весьма удобную, какъ для занятія учениковъ, такъ чрезъ корридоръ, и для квартиры учителя. Школа здѣсь открыта только еще нынѣшнею зимою. На первый разъ собрано учениковъ мальч. 12 и дѣв. 4, по сословію: мѣщ. 1 — 1, крест. 3—3, инород. 8—», по возрасту: 7 лѣтъ 1—2, 8-ми 2-—», 9-ти 1—1, 10-ти 1-—», 11-ти 3 — », 12-ти 2—>, 13-ти 1—», 15-ти 1—>, 17-ти 1 —». Отъ вновь рожденной школы большихъ успѣховъ еще требовать нельзя, но молитвы уже знаютъ. И за это Богу слава. Въ школѣ много было народу. Отцамъ и матерямъ инородцевъ мною было внушено, чтобы они заботились объ образованіи не только сынковъ своихъ, но и дочекъ, взявъ въ примѣръ русскихъ, въ небольшемъ количествѣ съ ними совмѣстно живущихъ, которые нашли необходимымъ и дочекъ своихъ посылать въ школу. Послѣ испытанія хоръ Тюдралинскихъ пѣвчихъ, подъ управленіемъ жены діакона Ялбачева, пропѣлъ нѣсколько гимновъ изъ Лепты.5 Іюня. Выѣхали мы изъ Усть-Канскаго селенія и ѣхалп Ябаганскою долиною до станціи Марлужока, 35 верстъ. Табуны коней, завидя насъ, направлялись непремѣнно вскачь, но не отъ испуга, а такъ, играючи, наслаждаясь довольствомъ и свободою, и потому далеко не отбѣгаютъ, а дѣлаютъ только кругъ. Видѣли мы и стада верблюдовъ (точно въ счастливой Аравіи) принадлежащихъ г. Мокину, караванъ котораго ходитъ за границу нашихъ владѣній—въ Монголію и Китайскіе предѣлы. Полюбопытствовали иы узнать: сколько у самыхъ бога



— 22 —тыхъ алтайцевъ скота? Подводчикъ отвѣчалъ: «У Якова (татаринъ) 3000 лошадей, а у вдовы Кыйташы 3000 овецъ». Здѣшній скотъ зимой и лѣтомъ питается подножнымъ кормомъ, потому что снѣгъ выпадаетъ мелкій и держится недолго. Впрочемъ, бываютъ и гибельныя исключенія, къ которымъ принадлежитъ и нынѣшній годъ. 29 апрѣля выпалъ здѣсь небывалый снѣгъ въ 5 вершковъ и пролежалъ 8 дней, отчего много было урону въ скотѣ, особенно въ мелкомъ, — пропадали тысячами головъ. На Ябаганской долинѣ множество кургановъ и шмыгающихъ по обѣ стороны дороги звѣрьковъ—емуранокъ (ЗреппорЬуІий) и скрывающихся въ готовыя, 'заблаговременно вырытыя ими норы, съ неразлучными ихъ друзьями и сожителями,—небольшими сѣрыми птичками, которыя по алтайски называются Талангеле. Звѣрекъ и птичка оказываютъ обоюдную себѣ услугу: при видѣ врага птичка свистнетъ и ему- ранка спасается въ нору. Птичка спокойно садится на спину емуранки и очищаетъ ее отъ домашнихъ насѣкомыхъ, а въ случаѣ птичьяго врага довѣрчиво скрывается у емуранки въ норѣ. Такое содружество вызвано необходимостью, ибо на гладкой степи нѣтъ ни деревца, ни кустика, и потому кромѣ норы, нѣтъ другаго убѣжища. По увѣренію алтайцевъ, Талан- гиле будто бы и гнѣздо себѣ вьетъ въ норѣ у емуранки. Таковое обстоятельство, вѣроятно, не извѣстно и Брему, утверждающему, что у скворца носъ черный. Гдѣ онъ видѣлъ скворцовъ съ чернымъ носомъ?—Талан-геле, какъ и скворецъ, свистомъ своимъ подражаетъ звукамъ разныхъ животныхъ. По этому у алтайцевъ сложилась слѣдующая легенда: Талан-геле, коршуну и коростелю захотѣлось изучить языкъ всѣхъ животныхъ, но они разсудили, что сидя дома, нельзя достигнуть этой цѣли. Вотъ, они и рѣшились странствовать, къ чему и представился подходящій случай: одинъ богатый человѣкъ задумалъ скочевать въ дальнее мѣсто, къ которому они и предположили присоединиться въ дорогѣ. Но этотъ человѣкъ, сложивши все свое имѣніе вечеромъ, ночью отправился въ путь. Талан-геле это смѣтилъ и вмѣстѣ съ человѣкомъ отправился, 



— 23 —а коршунъ и коростель проспали. Проснувшись, они увидѣли, что человѣка и Талан-геле и слѣдъ простылъ. Они пустились было въ догонку но безуспѣшно. На дорогѣ коршунъ увидѣлъ жеребенка, который искалъ мать свою и ржалъ. Коршунъ выучился ржать. Коростель увидѣлъ, что корова завязла въ болотѣ, пришли люди и стали ее вытаскивать, крича: тарт (тащи, тяни). Онъ этотъ крикъ перенялъ и кричитъ тарт, 
тарт. Обѣ птицы съ этими познаніями и доселѣ остались, а смѣтливый Талан-геле научился въ дальнемъ странствіи и по человѣчьи свистать, и по конски ржать и пѣнію разныхъ птицъ подражать.

Протоіерей Василій Вербицкій. 
22 сентября 1889 г.

с. Удала.
(Окончаніе будетъ).

Религіозно-нравственныя чтенія при домовой Архіерейской 
церкви.Съ воскресенья, 8 сего октября, въ залѣ при архіерейской домовой церкви, по примѣру прежнихъ лѣтъ, начались религіозно-нравственныя чтенія. Чтенія будутъ происходить въ теченіи всего зимняго сезона, какъ и въ предшествующіе годы, каждое воскресенье, съ двухъ часовъ по полудни; въ нихъ будутъ принимать участіе, подъ личнымъ и непосредственнымъ руководствомъ Его Преосвященства Преосвященнѣйшаго Исаакія лица служащія при мѣстной семинаріи и духовномъ училищѣ, а также нѣкоторые изъ городскаго духовенства. Кромѣ лицъ, участвовавшихъ въ чтеніяхъ и въ прошломъ году, за исключеніемъ инспектора семинаріи, соборнаго іеромонаха Никодима, нынѣ о. архимандрита и ректора иркутской семинаріи,— вновь примутъ участіе въ чтеніяхъ настоятель Алексѣ- евскаго монастыря, о. архимандритъ Лазарь (участвовавшій въ чтеніяхъ съ самаго открытія ихъ и только въ прошломъ году выбывшій по болѣзни) и преподаватели семинаріи: В. В. Хар- ловъ, Н. В. Владиміровъ, Н. И. Спасскій и духовнаго училища В. В. Рудневъ. На первое чтеніе слушателей собралось очень 



— 24 —много; изъ лицъ высокопоставленныхъ на чтеніи присутствовала супруга г. начальника губерніи. Предварительно чтенія хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ пропѣлъ «Царю небесный», послѣ чего, принявъ благословеніе отъ Преосвященнаго, взошелъ на каѳедру о. игуменъ Иннокентій и прочиталъ о восковой свѣчѣ; затѣмъ, о. А. Лашковъ прочиталъ разсказъ о вразумленіи къ посѣщенію храма, А. Н. Голубевъ о гнѣвѣ Божіемъ на несвоевременно веселящихся и наконецъ В. В. Юновидовъ—о настоятелѣ Троицко-Сергіевской лавры, архимандритѣ Діонисіѣ. Въ антрактахъ между каждымъ изъ чтеній хоромъ архіерейскихъ пѣвчихъ были исполнены гимны. Чтеніе, закончилось пѣніемъ «Достойно есть» и благословеніемъ Преосвященнаго, обращеннымъ къ присутствовавшей публикѣ. Публикѣ при этомъ раздавались брошюры, содержащія «Бесѣду на евангеліе въ недѣлю св. праотецъ» соборнаго іеромонаха Никодима.Сказавъ объ открытіи въ нынѣшнемъ году религіозно-нравственныхъ чтеній при архіерейской церкви, мы считаемъ умѣстнымъ дать краткій отчетъ о содержаніи такихъ же чтеній въ прошломъ году. Чтенія въ прошломъ году начались 2 октября и окончились 2 апрѣля, т. е. продолжались ровно полгода. Въ этотъ промежутокъ времени всѣхъ воскресныхъ дней, въ которые происходили чтенія, было 25, лицъ, участвовавшихъ въ чтеніяхъ—7 и отдѣльныхъ чтеній — 98. Въ каждый воскресный день происходило по 4 чтенія, кромѣ двухъ дней въ теченіи всего сезона, въ которые было по 3 чтенія. По содержанію означенныя чтенія могутъ быть распредѣлены на слѣдующіе, шесть отдѣловъ:I. Назидательные разсказы и поученія-. 1) разсказъ о силѣ отцовскаго проклятія (читалъ 2 октября о. Лашковъ); 2) разговоръ о трудѣ и молитвѣ (9 окт. о. Лашковъ); 3) разсказъ объ обращеніи невѣрующаго на путь истины (16 окт. о. Лашковъ); 4) статья изъ Домашней Бесѣды за 1860 г. подъ названіемъ: «русскій человѣкъ» (23 окт. о. Лашковъ); 5) статья изъ Дом. Бесѣды за 1861 г. о модѣ (30 окт. о. Лашковъ); 6) статья изъ Дом. Бесѣды за 1861 г. «на свадьбѣ» (6 ноября о. 



— 25 —Лашковъ); 7) разсказъ о благодатномъ посѣщеніи Божіемъ умирающаго страдальца (13 ноябр. о. Сидонскій); 9) статья изъ Дом. Бесѣды за 1858 г подъ названіемъ: «для грѣшника праздника не бываетъ» (13 ноябр. о. Лашковъ); 9) статья изъ Дом. Бесѣды за 1858 г. подъ названіемъ «о благонравныхъ женахъ» (20 ноябр. о. Лашковъ); 10) разсказъ объ обращеніи раскольника въ православіе (27 ноября В. В. Юновидовъ); 11) поученіе объ обращеніи съ животными (27 ноября о. Лашковъ);12) разсказъ о силѣ православной вѣры (4 декабря А. Н. Голубевъ); 13 — 16) разсказы о нетлѣніи св. мощей (4, 11 и 18 дек. и 15 января о. Сидонскій); 17) думы христіанина при наступленіи новаго года (1 января соборный іеромонахъ Никодимъ); 18) домашняя бесѣда священника съ прихожанами о високосномъ годѣ и Касьяновомъ днѣ (1 января А. Н. Голубевъ); 19) о колядованіи и переряживаніи (1 января В. В. Юновидовъ); 20) разговоръ между вѣрующимъ и невѣрующимъ о благочестіи (1 янв. о. Лашковъ); 21) разсказъ о Божіемъ посѣщеніи (8 янв. о. Лашковъ) 22) разговоръ между вѣрующимъ и невѣрующимъ о жертвахъ Богу (8 января о. Лашковъ); 23) разсказъ объ исправившемся пьяницѣ (15 января о. Лашковъ); 24) разсказъ о наказаніи Божіемъ за присвоеніе сиротскаго имущества (22 января А. Н. Голубевъ); 25) разсказъ о живомъ мертвецѣ (22 января В. В. Юновидовъ); 26) разсказъ «нѣтъ худа безъ добра» (29 января А. Н. Голубевъ); 27) поученіе о томъ, что не должно совѣтоваться съ плотію и кровію (5 февраля о. игуменъ Иннокентій); 28) разсказъ о плодахъ воспитанія не въ духѣ церкви (5 февр. о. Лашковъ); 29) поученіе къ неговѣющимъ (26 февр. о. Иннокентій); 30) записки одного изъ Алтайскихъ миссіонеровъ (5 марта о. Лашковъ); 31) поученіе о томъ, почему мы каемся и неисправляемся (5 марта о. Иннокентій); 32) разсказъ о томъ, что не должно откладывать своего спасенія до завтрашняго дня (26 марта о. Лашковъ) и 33) о воспитаніи дѣтей въ страхѣ Божіемъ (2 апрѣля о. Лашковъ).II. Исторія и объясненіе, богослуженія и обрядовъ право
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славной церкви-. 1) вступительная бесѣда о богослуженіи нашей правосласной церкви въ сравненія съ богослуженіемъ іудейскимъ и языческимъ (2 окт. о. Иннокентій); 2) о богослуженіи православной церкви въ первыя времена христіанства (16 окт. о. Сосуновъ); 3) о всенощномъ бдѣніи (23 окт. о. Сидонскій); 4—5) о святомъ храмѣ (6 и 20 ноября о. Иннокентій); 6) о церковныхъ службахъ, ежедневно совершаемыхъ въ храмѣ (8 января о. Иннокентій); 7) о службѣ девятаго часа и о началѣ вечерни (15 января о. Иннокентій); 8) о празднованіи Богоявленія въ древней русской церкви (8 января В. В. Юновидовъ); 9) о воспріемникахъ и воспріемницахъ при крещеніи (22 янв. о. Лашковъ); 10) о недѣляхъ приготовительныхъ къ Великому посту (29 янв. о. Иннокентій) 11) исторія и значеніе прощенаго дня (12 февр. о. Иннокентій); 12) происхожденіе чина православія (26 февр. соборн. іером. Никодимъ); 13) разговоръ по поводу чина православія (26 февр. о. Лашковъ); 14) о молитвѣ св. Ефрема Сирина (12 марта о. Иннокентій); 15) объ устной исповѣди (12 марта о. Лашковъ); 16) о значеніи крестоноігенія (12 марта соборн. іером. Никодимъ); 17) о постѣ (19 марта о. Лашковъ); 18) о богослуженіи страстной седьмицы (26 марта о. Иннокентій); 19) о празднованіи вербнаго воскресенья въ восточной, западной и русской церкви (2 апр. В. В. Юновидовъ) и 20) происхожденіе и значеніе обряда умовенія ногъ въ великій четвертокъ (2 апр. соборн. іером. Никодимъ).III. Объяснительныя бесѣды на воскресныя евангельскія . 
чтенія: 1) бесѣда въ недѣлю 18 по пятидесятницѣ (9 октябр. соборн. іером. Никодимъ); 2) бесѣда въ недѣлю 23 по пятид. (30 окт. соборн. іером Никодимъ); 3) бесѣда въ недѣлю 22 по пятид. (6 ноябр. А. Н. Голубевъ); 4) бесѣда въ нед. 25 по пятид. (13 ноябр. о. Сосуновъ); 5) бесѣда въ нед. 26 по пятид. (20 ноябр. соборн. іером. Никодимъ); 6) бесѣда въ нед. 24 по пятид. (27 ноябр. о. Сосуновъ); 7) бесѣда въ нед. 29 по пятид. (14 декабря А. Н. Голубевъ); 8) бесѣда въ нед. св. "праотецъ (18 дек. соборн. іером. Никодимъ); 9) бесѣда 



— 27 —въ нед. 32 по пятид. (22 января о. Сосуновъ); 10) бесѣда въ нед. Мытаря и Фарисея (29 янв. соборн іером. Никодимъ); 11) бесѣда въ нед. 4 великаго поста (19 марта соборн. іером. Никодимъ); 12) бесѣда въ нед. 5 великаго поста (26 мартаA. Н. Голубевъ и 13) бесѣда въ нед. Ваій, или цвѣтоносную (2 апр. о. Сосуновъ).IV. Разсказы изъ библейской исторіи: 1) исторія Моисея (16 окт. о. Иннокентій); 2) о казняхъ египетскихъ (23 окт. о. Иннокентій); 3) о переходѣ израильтянъ чрезъ Чермное море (30 окт. о. Иннокентій); 4) о Синайскомъ законодательствѣ (13 ноября о. Иннокентій); 5) о поклоненіи волхвовъ (27 ноября о. ректоръ семинаріи, архимандритъ Акакій); 6) о завоеваніи земли обѣтованной (4 Декабря о. Иннокентій); 7) о временахъ Судей израильскихъ и о Сампсонѣ (11 декабря о. Иннокентій); 8) о первосвященникѣ Иліѣ и пророкѣ Самуилѣ (18 декабря о. Иннокентій)'; 9) о лицѣ Іисуса Христа (26 февр. В. В. Юновидовъ); 10 — 12) о крестныхъ страданіяхъ Господа нашего Іисуса Христа (12, 19 и 25 марта В. В. Юновидовъ).V. Чтенія изъ гісторіи преимущественно церковной: 1) Описаніе празднованія 900-лѣтняго юбилея въ Кіевѣ (2 окт.B. В. Юновидовъ); 2) ознакомленіе съ отзывами иностранныхъ писателей о православной греко-россійской церкви (9 окт. А. И. Голубевъ); 3) о святомъ Владимірѣ (9 окт. В. В. Юно- видовъ); 4) объ основателяхъ Соловецкой обители, св. Зосимѣ и Савватіѣ (16 окт. В. В. Юновидовъ); 5) объ Іоаннѣ грозномъ (23 окт. В. В. Юновидовъ); 6) о пустынницѣ Ѳеоктистѣ (30 окт. В. В. Юновидовъ); 7) о мученической кончинѣ русскихъ князей Михаила Черниговскаго и Михаила Тверскаго въ татарской ордѣ (6 ноября В. В. Юновидовъ); 8) о взятіи Константинополя турками (20 ноября В. В. Юновидовъ); 9 — 11) объ осадѣ Соловецкаго монастыря англичанами въ 1854 г. (4, 11 и 18 декаб. В,. В. Юновидовъ); 12) святителѣ Петрѣ, митрополитѣ Московскомъ (15 января В. В. Юновидовъ); 13) о святителѣ Алексѣѣ, митрополитѣ Московскомъ (12 февраля 



— 28 —В. В. Юновидовъ); 14) о безпоповщинской сектѣ (5 марта В. В. Юновидовъ) и 15) о мученической кончинѣ патріарха константинопольскаго Григорія въ 1821 г. (19 марта А. Н. Голубевъ.VI. Статьи разнаго содержанія-. 1) разговоръ отца съ сыномъ о порядкахъ въ школахъ (29 янв. о. Лашковъ); 2) о соціализмѣ (15 февр. соборн. іером. Никодимъ); 3) объ одной изъ петербургскихъ трущобъ (15 февр. А. Н. Голубевъ); 5) отвѣтъ защитникамъ эмансипаціи женщинъ (12 февраля о. Лашковъ) и 5) о третейскомъ судѣ (12 февраля А. Н. Голубевъ).Изъ приведеннаго перечня содержанія воскресныхъ чтеній при архіерейской домовой церкви прежде всего видно, что главное мѣсто въ нихъ было отведено назиданію и нравоученію. Такое распредѣленіе содержанія чтеній намъ кажется вполнѣ разумнымъ и цѣлесообразнымъ. Извѣстно, что большинство слушателей религіозно нравственныхъ чтеній составляютъ люди изъ простаго народа и вообще лица, имѣющія довольно скудныя знанія въ области предметовъ религіозно-нравственнаго характера. Такія лица, не имѣя правильнаго понятія о духѣ христіанской нравственности, часто полагаютъ сущность ея только во внѣшнихъ формахъ, нерѣдко грубые пороки считаютъ за маловажные и даже ничтожные проступки, держатся многихъ вредныхъ и грубыхъ суевѣрій и предразсудковъ—и все это не по упорству и развращенности сердца, а главнымъ образомъ вслѣдствіе религіозно-нравственнаго невѣжества. Поэтому, какъ и естественно, одна изъ первыхъ задачъ религіознонравственныхъ чтеній состоитъ въ томъ, чтобы въ общедоступной формѣ, путемъ простыхъ и наглядныхъ разсказовъ и удобопонятныхъ поученій и наставленій проводить въ соснаніе народа истинныя понятія о христіанскихъ обязанностяхъ, указывать способы примѣненія ихъ на практикѣ, обличать особенно распространенные пороки, разъяснять пустоту и вредъ народныхъ суевѣрій и предразсудковъ. Къ достиженію этой-то цѣли религіозно-нравственнаго воспитанія и наученія служили не только назидательные разсказы и поученія, бывшіе пред- 



- 29 —летомъ чтеній, но также и объясненія воскресныхъ евангелій, при которыхъ (объясненіяхъ) главное вниманіе лекторовъ было обращаемо не столько на сторону догматическую, сколько на практическую —нравоучительную, а равно и чтенія историческія, заключающія примѣры высокой вѣры и образцы патріотизма. ■—Затѣмъ, какъ видно изъ перечня чтеній, второе мѣсто въ нихъ принадлежитъ ученію о богослуженіи и обрядахъ православной церкви. И это конечно само собою понятно. Мы знаемъ, что нашъ русскій простой народъ любитъ церковь, часто посѣщаетъ богослуженіе, особенно въ дни праздничные и во время постовъ, строго соблюдаетъ постановленія церкви и держится ея обрядовъ, но онъ въ тоже время мало или вовсе незнакомъ съ происхожденіемъ и истиннымъ значеніемъ того, чтд совершается въ церкви и заповѣдуется ею, а потому уяснить то, чтд постоянно видится, слышится, или дѣлается христіанами—простолюдинами и вообще малообразованными, есть дѣло въ высшей степени плодотворное и составляющее одну изъ важныхъ цѣлей религіозно-нравственныхъ чтеній.—Наконецъ, при разсмотрѣніи перечня чтеній, на первый взглядъ можетъ показаться, что въ нихъ нѣтъ опредѣленнаго порядка, что они велись безъ всякой системы. Дѣйствительно, нельзя не согласиться, что въ чтеніяхъ нѣтъ строгой системы. Но отсутствіе строгой системы ни въ какомъ случаѣ не можетъ служить недостаткомъ для чтеній и легко объясняется самымъ назначеніемъ ихъ. Какъ извѣстно, воскресныя чтенія главнымъ образомъ предназначаются для людей малообразованныхъ, или во всякомъ случаѣ получившихъ недостаточное религіозно-нравственное образованіе, а потому представляется неудобнымъ и непедагогичнымъ читать такимъ людямъ хотя въ краткой и общедоступной формѣ систематическое изложеніе православнаго ученія о нравственности или о богослуженіи православной церкви. Предметы чтеній слѣдовательно должны обусловливаться разными поводами, случаями и обстоятельствами. Кромѣ того, контигентъ слушателей чтеній въ разные дни, безъ всякаго сомнѣнія, является не однимъ и тѣмъ же, —сегодня присут



— 30 —ствуютъ на чтеніяхъ одни, а въ другой день другіе слушатели;—поэтому цѣльныя, самостоятельныя по содержанію чтенія во всякомъ случаѣ должны быть признаны болѣе полезными и цѣлесообразными, чѣмъ чтенія, подчиняющіяся строгой системѣ. Впрочемъ, соглашаясь съ тѣмъ, что въ чтеніяхъ нѣтъ строгой системы, мы далеки отъ того, чтобы видѣть въ нихъ отсутствіе всякой системы, всякаго порядка. Самое поверхностное разсмотрѣніе содержанія чтеній, изложенное выше, показываетъ, что лекторы не читали безъ разбора все, что можетъ попасться подъ руку, а напротивъ руководились нѣкоторымъ опредѣленнымъ порядкомъ, имѣя въ виду какъ характеръ содержанія, такъ и время, къ которому относилось то или другое чтеніе. Что касается характера содержанія чтеній, то уже самое распредѣленіе ихъ По извѣстнымъ отдѣламъ свидѣтельствуетъ о нѣкоторой систематичности, болѣе или менѣе опредѣленной группировкѣ предметовъ чтенія. Далѣе, систематичность чтеній усматривается и изъ того обстоятельства, что извѣстные отдѣлы чтеній по содержанію оказываются распредѣленными преимущественно между извѣстными лекторами, такъ напр. большая часть назидательныхъ разсказовъ читаны были о. А. Лашковымъ, статей, относящихся къ ученію о богослуженіи, и разсказовъ изъ библейской исторіи—о. игуменомъ Иннокентіемъ, объяснительныхъ бесѣдъ на евангельскія чтенія — о. инспекторомъ семинаріи, соборнымъ іеромонахомъ Никодимомъ, разсказовъ изъ русской исторіи—В. В. Юновидовымъ. Наконецъ, нельзя не видѣть, что содержаніе многихъ чтеній было приспособлено къ тому времени, когда происходили эти чтенія. Такъ, большая часть бесѣдъ, имѣющихъ своимъ предметомъ объясненіе воскресныхъ евангелій, сказаны были или въ тѣ дни, въ которые эти евангелія читались въ церкви, или въ дни ближайшіе къ нимъ; изъ 4 чтеній 1 января 3 чтенія по содержанію прямо относились къ Новому году или вообще ко времени святокъ; 8 января прочитано было о праздникѣ Богоявленія въ древней Руси, 29 января—о недѣляхъ приго. товительныхъ къ В. посту, 12 февраля—о прощеномъ днѣ и 



— 31 —о св. митрополитѣ Алексіѣ, 26 февраля—о чинѣ православія и т. д.—Такимъ образомъ, религіозно-нравственныя чтенія при архіерейской домовой церкви въ прошломъ году, какъ по содержанію, такъ большею частію и по времени чтенія, были приспособлены къ тому, чтобы доставлять слушателямъ, на сколько возможно, дѣйствительную пользу въ религіозно-нравственномъ отношеніи. А что они на самомъ дѣлѣ удовлетворяли религіозно-нравственнымъ потребностямъ иравославнаго населенія города объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ тотъ фактъ, что публики на чтенія почти каждый разъ собиралось очень много и зало для чтенія было въ большинствѣ случаевъ тѣсно переполнено. Въ теченіи читальнаго сезона были раздаваемы присутствовавшимъ на чтеніяхъ брошюры, содержащія печатные оттиски нѣкоторыхъ изъ составленныхъ лекторами и читанныхъ бесѣдъ. Такъ, были розданы: 1) бесѣда въ недѣлю22 по пятидесятницѣ—А. Н. Голубева; 2) бесѣда въ недѣлю23 по пятид. соборн. іером. Никодима; 3) думы христіанина при наступленіи Новаго года-его-же и 4) бесѣда въ недѣлю24 по пятид.—сяящ. С. Сосунова. Въ заключеніе отъ всегоседца пожелаемъ, чтобы святое и доброе дѣло религіозно-нравственнаго воспитанія и наученія народа и въ нынѣшнемъ году шло также успѣшно и плодотворно, какъ оно шло въ прошломъ году, и чтобы ревность читающихъ и усердіе слушающихъ не только не ослабѣвали, но, при помощи Божіей, болѣе и болѣе возрастало ла общую пользу. ЛГ. ЛГ.
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