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Аннотация УДК 27-285.2
В данной статье сделана попытка представить перечень авторов и их публикаций в од-
ном из церковных изданий дореволюционной Российской Империи — журнале «Томские 
епархиальные ведомости» (ТомЕВ). В статье приводятся сведения об издании в России 
Епархиальных Ведомостей во второй половине XIX — начале XX вв. Автором осущест-
влена периодизация истории данного журнала, в которой выделены три периода. Пер-
вый период — 1880–1891 гг., второй — 1891–1914 гг., третий — 1914–1919 гг. Во время ра-
боты над статьей использовался комплексный подход, применялся метод периодизации, 
методы анализа и синтеза. Полученные результаты позволяют сделать вывод о важно-
сти периодического издания «Томские епархиальные ведомости» как источника сведе-
ний об истории краеведения Томской епархии. В конце ХIХ — начале ХХ вв. территория 
Томской епархии включала в себя территории нынешних Томской, Новосибирской, Ке-
меровской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Авторами рассматриваемого 
издания в большинстве случаев являлись преподаватели Томской духовной семинарии 
и представители духовенства г. Томска. Совокупность публикаций разноплановых мате-
риалов возбуждала интерес к журналу у читателей. Журнал был адресован разным кате-
гориям представителей гражданского общества: духовенству и интеллигенции, простым 
людям, городским и сельским жителям. Благодаря материалам ТомЕВ местное священ-
ство занималось самообразованием, черпало материалы для внебогослужебных бесед.

Ключевые слова: Томские епархиальные ведомости, краеведение, Томская епархия, Томская 
духовная семинария, Алтайская духовная миссия, журнал, церковная проповедь, миссионерство.
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Abstract. This publication attempts to present a list of authors and their publications in one 
of the church publications of the pre–revolutionary Russian Empire — the journal «Tomsk Diocesan 
Vedomosti». In general, information is given about the publication of Diocesan Gazettes in Russia 
in the second half of the XIX — early XX centuries. We have carried out a periodization of the histo-
ry of this journal, consisting of three periods. The first period was from 1880 to 1891, the second — 
from 1891 to 1914, and the third — from 1914 to 1919. While working on the article, an integrated 
approach is used, methods of analysis and synthesis, the method of historical and logical are used. 
The results obtained allow us to conclude about the importance of the periodical «Tomsk Diocesan 
Gazette» as a source of information about the history of local lore of the Tomsk diocese. At the end 
of the XIX — beginning of the XX century, the territory of the Tomsk diocese included the territories 
of the present Tomsk, Novosibirsk, Kemerovo, regions, Altai Krai and the Altai Republic. The authors 
of the publication in question were mainly teachers of the Tomsk Theological Seminary and rep-
resentatives of the clergy of the city of Tomsk. The whole set of publications of diverse materials 
created interest in the magazine among readers. Thus, the magazine was aimed at different cate-
gories of representatives of civil society: the clergy and intelligentsia, ordinary people, urban res-
idents and rural business executives. Thanks to the materials of the TEV, the local clergy engaged 
in self-education, drew materials for extra-liturgical conversations.

Keywords: Tomsk diocesan gazette, publication, Tomsk diocese, Tomsk Theological Semi-
nary, clergy, magazine, church preaching, missionary work.
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В начале XX века «Томские епархиальные ведомости» становят-
ся предметом исследования многих специалистов по истории 
Томской области и всей Западной Сибири. Например, Карава-
ева Е. В. выпустила научную статью «Томские епархиальные 

ведомости» как источник по истории формирования санитарной куль-
туры в Томской губернии».1 Злыгостева М. Н. рассматривает типограф-
ское дело Томской епархии в своём труде «Издательская деятельность 
Томской епархии второй половины XIX — начала XX вв. (малоизучен-
ные страницы)»2. Землякова Н. А. делает социологический срез Томской 
епархии на основе епархиального периодического издания в своем 
труде «Церковь и общество на страницах «Томских епархиальных ве-
домостей» во второй половине XIX — начале XX вв.»3. Устьянцева О. Н. 
в кандидатской диссертации «Томская епархия в конце ХIХ — начале 
ХХ вв.» описывает деятельность Томской епархии в период наибольше-
го её развития, применяя ТомЕВ в качестве одного из ключевых исто-
рических источников. 

Помимо светских исследователей, к «Томским епархиальным ве-
домостям», как историческому источнику, обращаются и представите-
ли церковно-научного сообщества. Среди них — ректор современной 
Томской духовной семинарии, архиепископ (ныне митрополит) Том-
ский и Асиновский Ростислав (Девятов)4, и преподаватели: епископ 
Колпашевский и Стрежевский Силуан (Вьюров)5, иерей Евгений Мас-
лич6. В своих научных статьях они исследуют официальное периодиче-
ское издание Томской епархии в дореволюционный период. Интерес 

1 Караваева Е. В. «Томские епархиальные ведомости» как источник по истории форми-
рования санитарной культуры в Томской губернии // Макарьевские чтения: материалы 
VI Междунар. конф. / Отв. ред. В. Г. Бабин. Горно-Алтайск, 2007. С. 95–107.

2 Злыгостева М. Н. Издательская деятельность Томской епархии второй половины XIX — 
начала XX вв. (малоизученные страницы) // Вестник Омского Университета. 2010. № 3. 
С. 161–169.

3 Землякова Н. А. Церковь и общество на страницах «Томских епархиальных ведомостей» 
во второй половине XIX — начале XX вв. // Современные проблемы науки и образова-
ния. — 2012. № 5. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6997

4 Архиепископ Томский и Асиновский Ростислав. Жизнь и деятельность четвёртого ректора 
Томской духовной семинарии архимандрита (впоследствии епископа) Акакия (Заклин-
ского) // Труды Томской духовной семинарии Сб. 1 Томск, 2012. С. 5–49.

5 Игумен Силуан (Вьюров). Теория «официальной народности» в творениях святителя Ма-
кария (Невского) // Труды Томской духовной семинарии Сб. 1. Томск, 2012. С. 50–65.

6 Маслич Е. Миссионерская деятельность Алтайской духовной миссии под руководством 
святителя Макария (Невского) (1884–1891) // Труды Томской духовной семинарии Сб. 1. 
Томск, 2012. С. 72–96.
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вызывает изучение данными исследователями личностей церковных 
деятелей Томского края, являвшихся активными сотрудниками епар-
хиального издания, и их плодотворной деятельности. Статьи данных 
церковных исследователей помещены в «Трудах Томской семинарии» 
и в современном периодическом издании «Томские епархиальные ведо-
мости», благодаря чему возрождаются традиции официального дорево-
люционного Томского издания. Цеховая А. П. в своей статье упоминает 
«Томские епархиальные ведомости», но разбирает уже не дореволюци-
онный период, а возобновлённое с 1990 года издание7.

Программа Епархиальных Ведомостей была составлена Херсон-
ским архиепископом Иннокентием (Борисовым) в 1853 г., но одобрена 
Святейшим Синодом только после Крымской войны в 1859 г. 

«Томские епархиальные ведомости» — одно из целого ряда епар-
хиальных изданий, которые издавались на территории Российской им-
перии и имели общую структуру. ТомЕВ являлись печатным органом 
Томской Епархии. Журнал издавался в продолжение тридцати девяти 
лет, с 1880 г. по 1919 г., и состоял из двух отделов — официального и не-
официального. В некоторые периоды существования издания к основ-
ному обёму добавлялся миссионерский отдел, общецерковный отдел, 
приложение «Пчела и воск», учительный отдел.

Историю существования журнала ТомЕВ можно разделить на три 
периода. Первый период начался изданием журнала в 1880 г. и про-
должался до вступления на Томскую кафедру свт. Макария Невского. 
Второй период продолжался вплоть до начала Первой мировой войны. 
Третий начинается в 1914 г. вместе с началом Первой мировой войны 
и продолжается всего пять лет до прекращения издания в 1919 г. в свя-
зи с закрытием церковной типографии в г. Томске. Такое разделение 
на периоды связано с личностями Томских архипастырей. 

ТомЕВ начали издаваться при епископе Петре (Екатериновском), 
который определил достаточно высокую духовную и литературно-бо-
гословскую составляющую журнала. Второй период ознаменован пло-
дотворной деятельностью в Томской епархии свт. Макария Невского, 
строгого аскета и выдающегося миссионера. После перехода свт. Мака-
рия на Московскую митрополичью кафедру, его преемником становит-
ся миссионер и архипастырь Мефодий (Герасимов), бывший келейник 

7 Цеховая А. П. Православные периодические издания Томска на современном этапе / 
А. П. Цеховая // Этюды культуры: материалы Всероссийской научно-практической кон-
ференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 18–20 апреля 2013 г. Томск, 
2014. С. 53–57. URL:http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000504821
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свт. Макария. В период Первой мировой войны, революции и граждан-
ского противостояния епископом в Томске был Анатолий (Каменский), 
который проявил себя пламенным патриотом и деятельным подвиж-
ником, развернувшим в Томской епархии широкую благотворитель-
ную кампанию для поддержки Родины и её защитников. 

Почти все Томские епископы являлись авторами ТомЕВ. Во-первых, 
нужно упомянуть еп. Петра (Екатериновского). Он публиковал в «Ве-
домостях» объяснения на некоторые сложные для понимания книги 
Священного Писания: «Книгу пророка Исаии»8, «Апокалипсис»9, а так-
же статьи на нравственные темы, например, «О неизбежности скорбей 
в настоящей жизни»10.

Свт. Макарий Невский написал для епархиального журнала пятьдесят 
четыре статьи. Тематикой его публикаций по преимуществу были бесе-
ды с народом, объяснения богослужения, например: «Беседы о богослуже-
нии: Объяснение Литургии»11, а также нравственное учение Православной 
Церкви, как, например, «Любовь как мировой закон бытия»12. Кроме того, 
большое количество статей свт. Макария обращено к учащейся молодежи 
о необходимости оказывать помощь ближним, страдающим от эпидемий 
или оставшихся сиротами. Своеобразием проповеди еп. Макария были 
простота слога и практические советы в отношении духовной жизни, ос-
нованные на богатом жизненном опыте. В своих проповедях, нередко пу-
бликуемых в ТомЕВ, он отзывался на нестроения и беспорядки революци-
онных лет начала XX в., излагая христианский взгляд на происходящее.

В ТомЕВ опубликованы «Слова» и «Речи» еп. Мефодия (Герасимо-
ва), нередко произносимые им при объезде Томской епархии, а также 
его беседы с народом во время совершения богослужений, например, 
«Слово Преосвященного Мефодия, епископа Томского и Алтайско-
го, сказанное в Троицком Кафедральном соборе в день празднования 
300-летия царствования дома Романовых»13. 

Еп. Анатолий (Каменский) опубликовал в ТомЕВ ряд своих пропо-
ведей на разные темы и отдельные статьи (например, «Божественный 

8 Епископ Петр (Екатериновский). Шестая часть книги св. пророка Исаии // ТомЕВ 1880 год. 
№ 2. Отдел неофициальный. С 8–12. 1881. № 1 Отдел неофициальный. С. 3–11.

9 Епископ Петр (Екатериновский). Объяснение Апокалипсиса // ТомЕВ. 1883. № 1. Отдел 
неофициальный. С. 5–8.

10 Епископ Петр (Екатериновский). О неизбежности скорбей в настоящей жизни // ТомЕВ 
1882. № 2. Отдел неофициальный. С. 46–47.

11 ТомЕВ. 1903. № 11. Отдел неофициальный. С. 1–4. 
12 ТомЕВ. 1897. № 9. Отдел неофициальный С. 1–4.
13 ТомЕВ. 1913. № 6. Отдел неофициальный. С. 306–309.
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Страдалец»), несколько обращений к духовенству и мирянам, обсуж-
дения практических вопросов церковной жизни (например, «Новогод-
нее обращение к пастырям и пастве Томской епархии»14, «Экспропри-
ация церковного имущества и капиталов приходами»15). Кроме того, 
еп. Анатолий писал патриотические статьи, как например: «Надгроб-
ная речь пред отпеванием 18 воинов»16.

Публикации архипастырского слова в журнале ТомЕВ придавали ему 
высокий уровень, журнал являлся источником духовного самообразова-
ния как для местного духовенства, так и для светской интеллигенции. 
Среди публикаций ТомЕВ, вышедших из-под пера Томских архипасты-
рей, были серьёзные научно-богословские труды: нравственно-экзеге-
тические сочинения еп. Петра (Екатериновского), нравственно-назида-
тельные проповеди свт. Макария (Невского) и еп. Анатолия (Каменского). 

Самую большую группу авторов «Томских епархиальных ведомо-
стей» составляли преподаватели учебных заведений г. Томска. Среди 
них выделяются два профессора Томского Императорского Универси-
тета, основанного императором Александром II в 1878 г., прот. Дими-
трий Беликов и прот. Иаков Галахов. 

Прот. Димитрий Беликов неоднократно читал публичные лекции 
в зале архиерейского дома17, которые печатали в ТомЕВ. Его статьи были 
адресованы интеллигенции, студентам, и всем, кто приходил на внебо-
гослужебные чтения в архиерейский дом. Публикации проф. Д. Н. Бе-
ликова касались нескольких тем. Во-первых, темы веры. Автор чут-
ко воспринимал потребность людей в поиске веры. Он рассуждает 
об успехе времени, но, в то же время, и о неудовлетворённости в жиз-
ни. Во-вторых, он писал статьи, посвящённые Императору, например, 
«Речь при панихиде в Бозе почившего Александра III»18, «Царственное 
дело, личность и жизнь в Бозе почившего Александра Александрови-
ча»19. Третья тема, волновавшая проф. Д. Н. Беликова, касалась истори-
ко-краеведческого материала. Проф. Д. Н. Беликов много лет занимался 
систематической разработкой материалов о церковной истории Том-
ского края, часть из которых опубликована в ТомЕВ20. 

14 ТомЕВ. 1917. № 24. Отдел неофициальный. С. 395–400.
15 ТомЕВ. 1917. № 14. Отдел неофициальный. С. 301–303.
16 ТомЕВ. 1917. № 12. Отдел неофициальный. С. 281–283.
17 ТомЕВ. 1893. № 5. Отдел неофициальный. С. 23.
18 ТомЕВ. 1894. № 21. Отдел неофициальный. С. 5–7.
19 ТомЕВ. 1894. № 24. Отдел неофициальный. С. 4–21.
20 ТомЕВ. 1905. № 23. Отдел неофициальный. С. 59.
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Прот. И. Галахов в своих статьях касался мировоззрения некоторых 
выдающихся личностей своей эпохи; такими были, например, его очерки 
«Н. И. Пирогов и его религиозно-философские взгляды»21, «Религиозное 
мировоззрение Л. Н. Толстого»22. В «Поучении в день Нового 1911 года»23 
он говорит о том, что современное общество страстно хочет освободить-
ся от церковного авторитета, и поэтому занимается мыслями о сверхче-
ловеке. Человек хочет стать Богом, и в этом новом направлении все ста-
рые понятия получают иной смысл и наполняются иным содержанием. 

Профессоры-протоиереи Томского Императорского Университета 
Д. Беликов и И. Галахов, будучи магистрами богословия, стояли на са-
мой высокой ступени духовного образования. Их публикации в епар-
хиальном журнале развивали кругозор читателей, были актуальны 
и направлены на разрешение вопросов, касающихся духовного поиска 
читателей. В них часто давалась оценка духовно-нравственного состо-
яния народа. Статьи этих авторов были всегда живыми и интересны-
ми, часто это были опубликованные для широкой аудитории лекции, 
прочитанные прежде в зале архиерейского дома.

Одним из видных представителей преподавательской корпорации 
Томска являлся исполняющий должность инспектора классов Томского 
женского епархиального училища Александр Николаевич Голубев, пре-
подаватель Закона Божия в училище, а также преподаватель Томской 
Духовной Семинарии (ТДС). В своей работе «Разбор учения материа-
листов о душе человеческой»24 он утверждает, что материалистическое 
учение о душе вредно и разрушительно как для науки, так и для про-
гресса, и для самого человека. А. Н. Голубев был постоянным сотруд-
ником ТомЕВ. Его статьи дышали живой верой в Бога, он ревностно 
отстаивал учение Православной Церкви, говоря о низменности мате-
риализма, о его чисто потребительских взглядах на жизнь. А. Н. Голу-
бевым были сказаны несколько поучений в дни Поста, в которых зву-
чит призыв к осознанию своих грехов и покаянию в них. В «Поучении 
в неделю Крестопоклонную»25 А. Н. Голубев призывал христиан не от-
казываться от христианского следования Заповедям по причине труд-
ностей на пути, по лени и беспечности о душе.

21 ТомЕВ. 1911. № 1. Отдел неофициальный. С. 27–34. Там же. № 2. Отдел неофициальный. 
С. 85–93.

22 ТомЕВ. 1911. № 5. Отдел неофициальный. С. 267–272.
23 ТомЕВ. 1911. № 1. Отдел неофициальный. С. 14–18.
24 ТомЕВ. 1883. №№ 1, 5, 11, 13, 15. Отдел неофициальный.
25 ТомЕВ. 1883. № 8. Отдел неофициальный. С. 236–240.
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Из преподавателей Томской мужской гимназии можно выделить 
прот. Антонина Мисюрева, настоятеля Никольского храма при гим-
назии. Им был составлен «Краткий историко-статистический очерк 
о Томской епархии»26. Напечатанный по частям в шести номерах  ТомЕВ 
за 1897 г., этот труд показывает автора одним из первых историков 
Томской епархии.

Ряд преподавателей Томской Духовной Семинарии впоследствии 
стали архипастырями Русской Церкви. Это сщмч. Агафангел (Преобра-
женский), митр. Ярославский, епископы-миссионеры Никанор (Наде-
ждин), Акакий (Заклинский), Григорий (Яцковский), Алипий (Попов), 
Александр (Григорьев), Борис (Плотников). Одним из талантливых рек-
торов ТДС, который публиковался в епархиальном журнале, являлся 
архимандрит Никанор (Надеждин). В «Слове отца архимандрита Ни-
канора, ректора Томской семинарии, пред вступлением в должность» 
повествуется, как он, преподавая в Литовской и Грузинской семинари-
ях, постиг, «насколько ценно воспитание в духовном юношестве качеств 
истинно русского и православного христианина и насколько трудно ох-
ранять, и утверждать сии качества среди многочисленных посторонних 
влияний, чуждых Церкви и вредных обществу»27. Архимандрит поуча-
ет, что «только святой верой, преданностью Церкви и монарху крепка 
наша святая Русь, что с ослаблением сих устоев нашей мысли и жизни 
колеблется и строй его»28. 

Журнал «Томские епархиальные ведомости» задумывался как ор-
ган для самообразования сельских священников и сельских прихожан. 
Именно для них публиковались в первую очередь статьи преподавате-
лей духовных заведений. Со страниц епархиального издания они дели-
лись своими знаниями, просвещали читателей в историческом и крае-
ведческом русле, открывали интересные страницы из истории местной 
духовной школы, публиковали статьи патриотического содержания, 
призывали бережно хранить Православную веру и её святыни.

Духовенство г. Томска присылало в ТомЕВ статьи преимуществен-
но богословской и историко-краеведческой тематики. Здесь необходи-
мо упомянуть священников Троицкого Собора г. Томска. Кафедраль-
ным протоиереем Никандром Малиным написана «Речь при вступлении 
Преосвященнейшего Макария, епископа Бийского, на Томскую кафедру, 

26 ТомЕВ. 1897. № 1. Отдел неофициальный. С. 21–29; Там же. № 2. С. 21–28; Там же. № 3. 
С. 20–29; Там же. № 4. С. 19–30; Там же. № 6. С. 7–26; № 7. С. 25–41.

27 ТомЕВ. 1891. № 13. Отдел неофициальный. С. 6.
28 Там же. С. 6.
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сказанная в кафедральном соборе 20 июня 1891 года»29. Другим свя-
щенником г. Томска, чьи проповеди были напечатаны на страницах 
ТомЕВ, был свящ. Никольской Церкви Симеон Сосунов. В «Слове в день 
перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая Мирликийско-
го, и принесения чудотворной иконы Его из села Семилужного в город 
Томск»30 о. Симеон рассказывает историю утверждения иконопочита-
ния. Священник Иоанн Беневоленский с 1883 г. входил в училищный 
совет Томского епархиального женского училища, впоследствии был 
ключарём Троицкого собора. Перу Беневоленского принадлежит «Не-
большое воспоминание о Домне Карповне». Эта святая угодница Божия 
была канонизирована в лике блаженных 10 июня 1984 г. в составе Со-
бора Сибирских Святых. В 1916 г. архиепископом Омским Сильвестром 
(Ольшевским), будущим священномучеником, её имя было внесено 
в «Сибирский патерик». Про Домну Карповну в № 16 за 1882 г. опубли-
кован материал М. Путинцева под заголовком «Юродивая Домнушка». 
Свящ. Н. Митропольским была написана третья статья про блаженную 
Домну Томскую под названием «Юродивая Домна Карповна»31. Святая 
Домна приобрела для жителей Томска такое же значение, какое зани-
мает блаженная Ксения для жителей Санкт-Петербурга. 

Духовенство г. Томска публиковало на страницах журнала инте-
ресный краеведческий материал. Это были исторические сведения 
о чудотворных иконах, местных святых, что, несомненно, было необ-
ходимо рядовому читателю, который часто только из ТомЕВ имел воз-
можность узнать подобные сведения. 

Провинциальное духовенство Томской епархии присылало в редакцию 
«Томских епархиальных ведомостей» церковные летописи и различные 
заметки по истории приходской жизни, а также статьи о местных святых 
подвижниках и святынях, благоговейно почитаемых в народе. Проповеди 
свящ. Николая Никольского из Нарымского края, опубликованные в ТомЕВ, 
очень доступные и простые, чем-то напоминают слова и речи свт. Мака-
рия Невского. Эти проповеди позже были изданы отдельной книгой. Им 
также написаны статьи: «Освящение первой церкви — школы во имя св. 
пророка Божия Илии в юртах Иванкиных, Нарымского края»32, «Поездка 
учеников церковно-приходской школы села Чингизского, Барнаульского 
округа, в деревню Дресвянку для поклонения иконе Св. пророка Божия 

29 ТомЕВ. 1891. № 14. Отдел неофициальный. С. 16–18.
30 ТомЕВ. 1901. № 10. Отдел неофициальный. С. 7–13.
31 ТомЕВ. 1883. № 6. Отдел неофициальный. С. 168–173.
32 ТомЕВ. 1901. № 9. Отдел неофициальный. С. 21–24.
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Илии»33 и др. Священник Александро-Невского храма Иоанн Россов из г. 
Ново-Николаевска опубликовал в ТомЕВ статью-отчет «Поездка с пас-
хальными подарками в действующую армию по полномочию Ново-Ни-
колаевского Отдела Сибирского Общества», повествуя о боевых действи-
ях и быте на войне. Перу Бийского священника Г. Акулова принадлежит 
статья под названием «К вопросу о начальной школе»34, в которой он рас-
суждает о том, как привлечь внимание народа к школе. Им же написаны 
статьи: «Из путевых впечатлений»35, «Некролог: протоиерей Арсений Ива-
новский»36, «Бийское отделение Братства святого Димитрия Ростовско-
го»37, «Вифлеемская звезда»38, «Борьба с алкоголизмом в г. Бийске»39, «По-
стрижение в иночество (корреспонденция из Бийска)»40 и др.

Публикации провинциального духовенства весьма отличались 
от статей преподавателей и городских священников. Они были про-
сты в языковом плане, по преимуществу содержали сведения с мест. 
Это были значительные события с точки зрения сельской жизни — та-
кие, как приезд архиерея, сельский праздник, событие в сельской школе 
и так далее. Статьи сельских священников знакомили Томскую епархию 
с событиями в глубинке, давали возможность самовыражения простому 
сельскому священнику через публикацию в епархиальном издании. Со-
бытия, значимые для сёл, описанные провинциальным духовенством, 
делали журнал интересным для рядового читателя.

Большой группой авторов «Томских епархиальных ведомостей» 
были представители духовных миссий и борцы с расколом в Томской 
епархии. В пределах Томской епархии с 1834 г. действовала Алтайская 
Духовная миссия, а с 1881 г. — Киргизская духовная миссия. Протои-
ерей Василий Вербицкий ко времени начала издания ТомЕВ являлся 
старейшим тружеником в составе Алтайской Духовной Миссии. Приво-
дим названия некоторых из его статей: «Проводы из г. Бийска Преосвя-
щеннейшего Владимира на кафедру Томскую»41, «Памяти миссионера 
протоиерея Стефана Васильевича Ландышева»42, «Выгодно ли язычнику 

33 ТомЕВ. 1894. № 3. Отдел неофициальный. С. 13–17.
34 ТомЕВ. 1910. № 2. Отдел неофициальный. С. 68–81.
35 ТомЕВ. 1911. № 10. Отдел неофициальный. С. 522–525.
36 Там же. С. 525–528.
37 ТомЕВ. 1913. № 1. Отдел неофициальный. С. 103–107.
38 ТомЕВ. 1913. № 4. Отдел неофициальный. С. 236–238.
39 Там же. С. 240–242.
40 ТомЕВ. 1913. № 6. Отдел неофициальный. С. 336–338.
41  ТомЕВ. 1883. № 19. Отдел неофициальный. С. 552–560.
42 ТомЕВ. 1884. №№ 14–18. Отдел неофициальный.
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и магометанину принимать христианство?»43, «Материалы для исто-
рии Алтайской духовной миссии»44. Одним из авторов ТомЕВ является 
урсульский миссионер священник Константин Соколов. Им написаны 
статьи: «Из записок Урсульского миссионера священника Константи-
на Соколова за 1886 год»45, «Из записок миссионера Урсульского отде-
ления Алтайской миссии за 1888 год»46. 

Миссионер Филарет Синьковский, который позже принял мона-
шеский постриг и стал иеромонахом Владимиром, а позже и начальни-
ком Киргизской миссии, написал заметку «Празднование Алтайскою 
Духовною Миссиею 50-летнего своего юбилея»47. В ней автор обратил 
особенное внимание на основателя Алтайской Духовной Миссии архи-
мандрита Макария (Глухарева). Также Синьковский написал «Записки 
Алтайского миссионера Черно-Ануйского отделения»48, «Посещение 
Преосвященным Макарием епископом Бийским, викарием Томской 
епархии, Семипалатинска, Кокпектов и киргизской миссии»49, «Запи-
ски миссионера киргизской духовной миссии за 1886 год»50 и др. 

Статьи миссионеров Алтайской и Киргизской духовных миссий 
стали объектом исследований целого ряда учёных51. То, что эти сведе-
ния хранятся именно в журнале «Томские епархиальные ведомости», 
делает данное издание одним из наиболее важных источников по ис-
следованию миссионерской деятельности на Алтае. Миссионеры, пу-
бликуя свои заметки на страницах печатного органа Томской епархии, 
раскрывали перед читателем важные задачи духовной миссии. Здесь 
были описаны не только трудности, с которыми приходилось сталки-
ваться, но и чудеса, которыми Господь наделял Своих миссионеров, 
а также новокрещёных алтайцев и киргизов. Узнавая о задачах и про-
блемах духовных миссий на территории Томской губернии, читатели 

43 ТомЕВ. 1886. № 10. Отдел неофициальный. С. 9–13.
44 ТомЕВ. 1888. № 17. Отдел неофициальный. С. 16–18.
45 ТомЕВ. 1887. № 22. Отдел неофициальный. С. 18–20.
46 ТомЕВ. 1889. № 14. Отдел неофициальный. С. 10–17.
47 ТомЕВ. 1881. № 5. Отдел неофициальный. С. 65–73.
48 ТомЕВ. 1882. № 1. Отдел неофициальный. С. 13–15; Там же. № 2. С. 1–13.
49 ТомЕВ. 1885. № 17. Отдел неофициальный. С. 1–10.
50 ТомЕВ. 1887. №№ 8, 9, 10. Отдел неофициальный. 
51 Маслич Е. Миссионерская деятельность Алтайской духовной миссии под руководством 

святителя Макария (Невского) (1884–1891) // Труды Томской духовной семинарии Сб. 1. 
Томск: Изд-во ТДС, 2012. С. 72–96; Мицук А. А. Н. И. Ивановский и И. П. Новиков: теория 
и практика миссионерский деятельности РПЦ (Вторая половина ХIХ — начало ХХ вв.), 
выпускная квалификационная работа бакалавра, Томск, 2017 г.
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имели возможность помочь собственными посильными пожертвова-
ниями на нужды миссии.

С 1884 г. в Томской епархии действовало противораскольническое 
братство свт. Димитрия Ростовского. Необходимо отметить вклад в То-
мЕВ секретаря братства И. Н. Новикова. В 1898 г. он открыл в «Томских 
епархиальных ведомостях» «Миссионерский отдел», в котором публи-
ковались статьи миссионеров о поездках по епархии, отчёты, дневни-
ковые заметки миссионеров и др.

Председателем Томского миссионерского комитета священником 
Павлином Смирновым опубликованы «Дневник епархиального мисси-
онера священника Павлина Смирнова (Май-июль, 1899 г.)»52, «Записка 
о второй миссионерской поездке по Барнаульскому округу Епархиаль-
ного противораскольнического миссионера священника Павлина Смир-
нова»53, «Из дневника Епархиального миссионера священника Павлина 
Смирнова»54 и др. В статье «Посещение молоканского поселка «Ново-По-
кровки» («Тютюнского Кыстава»)55 миссионер рассказывает о своих 
приключениях во время поездки и издевательствах над ним сектантов. 

Ряд статей написан сотрудником братства Н. Глаголевым, в них он об-
личал старообрядческий раскол; это, например, очерк «Как пастырь Пра-
вославной Церкви, при современных вероисповедных законах, должен 
выполнять свой долг борьбы с расколосектантством»56. Перу Н. Глаголева 
принадлежит статья «Учение святого апостола Павла об антихристе (к по-
лемике с раскольниками-старообрядцами)»57. Это серьезная богословская 
статья с многочисленными ссылками в подтверждение православного 
учения по данной тематике из творений святых отцов — Ипполита Рим-
ского, Ефрема Сирина, Иеронима Стридонского, Иоанна Златоуста и др.

Сотрудники противораскольнического братства были частыми ав-
торами епархиального печатного органа. Публикуемые их беседы со ста-
рообрядцами, рассказы об истории существования в пределах Томской 
епархии старообрядческого раскола и различных сект — просвещали 
читателей в отношении тех заблуждений, которыми жили многие их 
односельчане в глубинках. Часто в Томскую губернию ехали скрываться 
из центральных областей России те, кто проявлял инакомыслие. В этом 

52 ТомЕВ. 1900. № 1. Миссионерский отдел. С. 16.
53 ТомЕВ. 1899. № 9. Миссионерский отдел. С. 7–18.
54 ТомЕВ. 1899. № 1. Миссионерский отдел. С. 17–28.
55 ТомЕВ. 1900. № 10. Миссионерский отдел. С. 13–24.
56 ТомЕВ. 1915. № 21. Отдел неофициальный С. 899–902.
57 ТомЕВ. 1915. № 24. Отдел неофициальный. С. 1165–1169.
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плане Томская губерния была обильно населена раскольниками и сек-
тантами. Публикуя статьи и диалоги сотрудников противораскольни-
ческого братства свт. Димитрия Ростовского, редакторы журнала тем 
самым вели противораскольническую и противосектантскую миссию 
среди приходов. Печатное слово воспринималось в XIX — нач. XX вв. 
более значимо, чем устное. Поэтому, читая о конкретной секте и рас-
коле и его представителях в данной местности, читатели имели воз-
можность проникнуться доверием к статьям, публикуемым на страни-
цах ТомЕВ в вопросах Православной веры. Материал о раскольниках 
и противораскольнической деятельности в историческом срезе также 
был запечатлён на страницах ТомЕВ посредством публикаций самих 
сотрудников противораскольнического братства, которое стало пред-
метом исследований современных учёных, например, В. Н. Ильина58.

Таким образом, журнал «Томские епархиальные ведомости» ввиду 
разнообразия авторов, вызывал интерес у самых разных слоёв обще-
ства. Для интеллигенции и рядового священства были весьма интерес-
ны статьи, написанные высоким и научным слогом от лица архипасты-
рей, преподавателей духовных школ и профессоров первого за Уралом 
Императорского Университета в Томске. Для простого читателя были 
увлекательны исторические сведения, о которых сообщали в основ-
ном городские священники. Для сельских прихожан было гордостью 
узнать о местном событии в епархиальном издании, сохранить в па-
мяти потомков значимое для села событие. Приходам, в которых осо-
бенно остро стояла ситуация с раскольниками и сектантами, полезны 
были публикации противораскольнического плана, которые помещали 
в журнале сотрудники братства и епархиальные миссионеры. Для тех 
людей, которые могли сделать пожертвования в пользу Церкви, весь-
ма актуальны были заметки миссионеров Алтайской и Киргизской ду-
ховных миссий. В целом, каждый верующий православный христианин 
мог вдохновиться деятельностью миссионеров-священников, которых 
без всякого преувеличения называли апостолами Алтая. Подвиг мис-
сионера-священника был намного ценнее, чем труды простых приход-
ских священнослужителей, которые нередко унывали от безденежья 
и проблем. Читая о гораздо более тяжкой доле миссионеров, они мог-
ли иметь возможность соприкоснуться с миссионерским духом, кото-
рый не могли угасить никакие материальные трудности и препятствия.

58 Ильин В. Н. Противораскольническое братство святителя Димитрия митрополита Ро-
стовского в Томской епархии // Известия Алтайского гос. Ун-та. 2013. Вып. 4 (80). Т. 2. 
С. 157–161.
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«Томские епархиальные ведомости», являясь церковным изда-
нием, были интересны не только священнослужителям, но и другим 
представителям Томского общества благодаря разнообразию матери-
алов как о современной миссии Православной Церкви, так и об исто-
рии и святынях Томской епархии, занимавшей в то время значитель-
ную территорию Западной Сибири. 

«Томские епархиальные ведомости» — это не только исторический 
источник, но и полноценный архив научных трактатов, богословских 
знаний, это актуальный журнал для современного человека, интересу-
ющегося историей Православия в провинциальной России.
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