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Аннотация: Статья посвящена публикациям двух видных ученых богословов 
из духовенства - профессорам богословия Томского Императорского Универ-
ситета протоиерею Дмитрию Беликову и протоиерею Иакову Галахову. Будучи 
сотрудниками главного печатного органа Томской епархии «Томских епархи-
альных ведомостей» (1880-1917 гг.) и преподавателями в духовных и свет-
ских учебных заведениях города Томска они находили время на написание 
лекций, статей и монографий по различным областям науки и по злободнев-
ным запросам своего времени, находя решения многих вопросов в духовно-
нравственном плане, что отражалось на страницах официального церковно-
го журнала Томской губернии. Протоиерей Дмитрий Беликов и протоиерей 
Иаков Галахов, имея высокие научные степени, писали и выступали для вы-
сокообразованной части Томского общества. Цель данного исследования вы-
явить роль и значимость публикаций этих ученых богословов на страницах 
церковного журнала «Томские епархиальные ведомости». Во время работы 
над статьей применен комплексный подход, общенаучный диалектический 
метод изучения и анализ общественных явлений, который включает в свою 
очередь принципы историзма, системности, объективности. В исследовании 
используются все публикации данных профессоров, которые размещались в 
«Томских епархиальных ведомостях» на протяжении своего существования. 
Полученные результаты позволяют увидеть высокую значимость публика-
ций, описанных в исследовании для повышения образовательного уровня 
читателей церковного издания «Томские епархиальные ведомости» как ду-
ховных лиц, так и светских. Одним из выводов данного исследования может 
быть то положение, что труды, опубликованные в «Томских епархиальных 
ведомостях» профессорами Беликовым и Галаховым не теряют своей акту-
альности и в наше время, и ждут своих исследователей, занимающихся во-
просами истории и краеведения Томской губернии рубежа ХIХ-ХХ вв.
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Summary: The article is devoted to the publications of two prominent 
scholars of theology from the clergy - professors of theology of Tomsk 
Imperial University Archpriest Dmitry Belikov and Archpriest Jacob 
Galakhov. Being employees of the main printing body of the Tomsk 
diocese "Tomsk Diocesan Gazette" (1880-1917) and teachers in the 
spiritual and secular educational institutions of the city of Tomsk, they 
found time to write lectures, articles and monographs on various fields of 
science and on the pressing needs of their time, finding solutions to many 
issues in spiritual and moral terms, which was reflected in pages of the 
official church magazine of the Tomsk province. Archpriest Dmitry Belikov 
and Archpriest Jacob Galakhov, having high academic degrees, wrote and 
performed for the highly educated part of Tomsk society. The purpose of 
this study is to identify the role and significance of the publications of 
these theologians on the pages of the church journal "Tomsk Diocesan 
Vedomosti". During the work on the article, an integrated approach, a 
general scientific dialectical method of studying and analyzing social 
phenomena was applied, which in turn includes the principles of 
historicism, consistency, objectivity. The study uses all the publications 
of these professors, which were published in the Tomsk Diocesan Gazette 
throughout its existence. The results obtained allow us to see the high 
significance of the publications described in the study for improving the 
educational level of readers of the church publication "Tomsk Diocesan 
Gazette", both clergy and secular. One of the conclusions from this study 
may be that the works published in the Tomsk Diocesan Gazette by 
Professors Belikov and Galakhov do not lose their relevance in our time, 
and are waiting for their researchers dealing with the history and local 
lore of the Tomsk province at the turn of the XIX-XX centuries.

Keywords: Tomsk eparchial journal, Professor, theology, article, Dmitry 
Belikov and Jacob Galakhov.

С 1880 да на территории и Тоской епархии издавал-
ся до 1917 года журнал «Томские епархиальные 
ведомости». Это было главное официальное из-

дание Томской епархии. В издании помещались корре-

спонденции разных авторов. В основном это было ду-

ховное сословие, как из городского духовенства, так и 

из провинциального. Уровень городского духовенства 
был значительно выше, уровня сельских священников. 
Томские епархиальные ведомости распространялись по 
всей епархии и читая их люди повышали свои знания. 
Для того чтобы издание соответствовало высокому на-
учному уровню, в нем публиковались статьи образован-
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нейших людей губернии. Такими людьми из духовного 
сословия были два профессора Богословия Томского 
Императорского Университета –протоиереи отец Дми-
трий Беликов и отец Иаков Галахов, статьи которых всег-
да были на научном уровне, интересны и увлекательны, 
полны глубокого смысла и содержания. 

Профессор, доктор церковной истории протоиерей 
Дмитрий Беликов был настоятелем храма при Томском 
Императорском Университете, и нередко сказанные им 
в университетском храме проповеди публиковались в 
«Томских епархиальных ведомостях». Он публиковался 
в «Томских епархиальных ведомостях» с 1892 -1911 годы.

В «Слове в день Казанской Божией Матери», произ-
несенном в Томской Университетской церкви 22 октя-
бря 1892 года о. Дмитрий обращает взор слушающих 
на современное время, говоря о современной науке, 
указывает, что человечество преследует исключительно 
эгоистические цели: «с грустью мы должны признаться, 
что переживаем великое заблуждение времени. Вникая 
пристальнее в жизнь и ее разнообразные проявления, 
нельзя не усмотреть, что переживается нечто аналогич-
ное тому, что было в человечестве перед временем Хри-
ста. И как тогда из темных глубин отрицания и отчаяния 
вызвало людей откровенное Слово, данное во Христе, – 
то же Слово должно быть якорем и нашего спасения. В 
этом слове решение всех непосильных человеческому 
разуму запросов бытия, решение полное, возвышающее 
и окрыляющее наш дух, и потому отрадное и радостное 
ему» [5, с. 6]. Доктор богословия призывал не уклоняться 
от слова Божьего, в котором дана полнота истины. 

В «Слове в день празднования Казанской иконы Бо-
жией Матери», произнесенном 22 октября 1900 года в 
домовой церкви Императорского Томского Универси-
тета профессор о. Дмитрий Беликов указывал на успеш-
ность в ХIХ веке материального положения и прогресса, 
но в тоже время говорил о внутренней неудовлетворен-
ности жизни. «ХIХ век есть по преимуществу век прогрес-
са. Улучшилась жизнь со стороны ее внешних удобств и в 
смысле большего осуществления в жизни начал правды 
и справедливости. Но довольны ли мы? Легко ли на про-
тяжении истории, начавшейся от христианской эры, ука-
зать иное время, когда человек сознавал и чувствовал 
себя столь же неудовлетворенно, как в наши дни. Среди 
образованных людей чувство неудовлетворенности Вы 
встречаете везде и почти в каждом». О. Дмитрий Бели-
ков указывает на слова Екклесиаста о суете и крушении 
духа в его время. Недостаток состояния современных 
людей о. Д. Беликов видит в «расшатанности в вере, - с 
тем, что мы стали в стороне или даже вдали от веры». 
Профессор указывал на то обстоятельство, что при всем 
охлаждении к вере, люди жаждут и ищут ее везде.

В «Слове в день освящения церкви при клиниках 

Императорского Томского Университета» о. Дмитрий Бе-
ликов указывал на то обстоятельство, что до прихода Го-
спода Иисуса Христа не существовало никаких благотво-
рительных учреждений для помощи больным и старым, 
языческая мудрость их отрицала, потому что считала, 
что больные и старые никому уже не нужны. Исключе-
ние было только в Риме, где существовало несколько 
госпиталей для больных рабов и солдат, но не из со-
страдания к ним, а « из грубо-утилитарных соображений 
о невыгоде болезней этих людей в видах частных и го-
сударственных интересов. – Эгоизм исключает любовь, 
понимаемую в смысле чистого альтруизма. Поэтому мир 
язычества был миром без любви» [6, 1-9]. О. Дмитрий 
Беликов неоднократно читал публичные лекции в зале 
архиерейского дома [7, с. 23].

 Профессору Беликову принадлежат проповеди: 
«Речь при панихиде в Бозе почившего Александра III» 
[8,с. 5-7], «Царственное дело, личность и жизнь в Бозе 
почившего Александра Александровича» [9, с. 4-21] эти 
две статьи о. Дмитрия Беликова рассказывали о жизни 
и деятельности императора Александра III и о его заслу-
гах перед Российской Империей и русским народом. В 
своей статье о. Дмитрий говорит о высоком достоинстве 
императора Александра III, излагает последние события 
XIX столетия, когда вся Россия жила спокойно без воин 
и мятежей. «Насколько благодетельно Его царствование 
было для России, это каждый из нас сознавал по непо-
средственному личному опыту. Каждый из нас знал, что 
Царь нам наш не допустит войны ни в этот год, ни в бу-
дущий, и потому всем жилось покойно и уверенно. Мы 
жили покойно и уверенно за спокойствие и вместе с па-
триотическою радостью видели, как отеческими попече-
ниями Царя все растет и крепнет во внутренней жизни 
нашей дорогой Родины».[10, с. 8]

В проповеди «Слово в день Священнейшего Короно-
вания Их Императорских Величеств, Благочестивейшего 
Государя императора Николая Александровича и благо-
честивейшей Государыни Императрицы Александры Фе-
одоровны» отец Дмитрий Беликов говорит сначала о со-
бытиях коронации, а потом о величии царей и особенно 
призывает людей следовать Божией Заповеди «не при-
касайтесь помазанным Моим». «Святая вера внушила 
русским людям самое высокое, неприкосновенно-свя-
щенное достоинство царской власти, история убедила 
Русь в несравненном для нее благе царского единодер-
жавия и самодержавия». О. Д. Беликов говорит о трудно-
стях управления страной и призывает, помимо молитвы, 
добавить усердие «в содействии Царю собственными за-
ботами, своими трудами»[11, с. 3-11]

В своей «Речи, произнесенной в храме Император-
ского Томского Университета 22 октября 1898 года» свя-
щенник о. Дмитрий Беликов говорил о невзгодах и пло-
хом климате Сибири, как о месте ссылки и изгнания, но 
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«ныне в виде Университета Сибирь имеет свой научный 
светоч и всем ученым его представителям, внимание 
которых было устремлено на изучение сибирской при-
роды. Во многих случаях пришлось поднимать целину, 
как поднимает ее на своей ниве пахарь-переселенец, и 
многие из целин научного обследования подняты. Всем 
деятелям Университета довелось работать при неблаго-
приятных условиях только-лишь устраивающегося на 
далёкой окраине высшего учебного заведения, - тем не 
менее работы шли успешно. Лишения всякого рода со-
путствовали жизни и быту большинства здешних слуша-
телей – детей малообеспеченного православного духо-
венства, но теперь подают они рациональную помощь 
больным в таких углах Сибири, где о таковой помощи 
едва ли имели представление» [12, с. 3-14] Священник и 
профессор, о. Дмитрий обращался в своем слове к пре-
подавателям университета, призывая к научной деятель-
ности и говорил о том, что в современное время челове-
ка хотят низвести до уровня зоологического существа 
посредством науки, но только христианство дает пра-
вильное понимание человека, что нужно воспитывать 
слушателей университета в духе евангельского учения.

В своём «Слове в день тезоименитства Благочести-
вейшей Государыни Императрицы Александры Феодо-
ровны» отец Дмитрий Беликов говорил о тяготах про-
стого народа, которые знакомы Государю Императору: 
«Основная причина народного обеднения усматрива-
ется в существенном изменении его экономических ус-
ловий и отношений при его относительной умственной 
неразвитости вместе с той не предприимчивостью духа, 
по которой он не в состоянии приспособиться к изме-
нившимся условиям. Как бы то ни было, но ведомы Царю 
– Батюшке народная нужда во всей мере ее тяготы» [13,с. 
1-8]. Священник говорил о том, что велик труд Царя, но и 
велика преданность русского народа к самодержавному 
монарху.

 На страницах «Томских епархиальных ведомостей» 
была написана информация о книге протоиерея Д.Н. Бе-
ликова «Старинный раскол в пределах Томского края», 
изданной в Томске в 1905 году. Профессор Д.Н. Бели-
ков много лет занимался систематической разработкой 
исторических материалов г. Томска и его края и выпу-
стил в свет несколько солидных исследований, касаю-
щихся колонизации Томского края с описанием быто-
вых особенностей местного населения, его верований и 
устроения главных пунктов духовного подвижничества 
[14, с. 59]. 

Статья профессора протоиерея Дмитрия Беликова 
о владыке Макарии знаменита как значительное иссле-
дование творчества святителя Макария, она называется 
«Высокопреосвященнейший Макарий, архиепископ Том-
ский, как проповедник» [21, с. 864-876; 22, с. 1056-1071]. 
Нужно сказать, что эта статья священника Дмитрия Бе-

ликова была перепечаткой из столичного издания «Цер-
ковный Вестник». В этой статье очень грамотно сказано 
о проповедях владыки Макария, статья было написана 
на уровне, достойном профессора Университета. Про-
фессор Дмитрий Беликов написал ее, уже будучи пред-
седателем учебного Комитета при Святейшем Синоде. 

Профессору Беликову принадлежит труд по описа-
нию сибирских иерархов Церкви, их деятельности по 
распространению православного вероучения в Сибири 
[1]. Им также составлена книга «Томский раскол» (Исто-
рический очерк с 1834 по 1880 гг.), явившаяся ценной 
историографической монографии по одной из сторон 
исторической жизни Томской епархии истории Русской 
Православной Церкви. Также профессором Беликовым 
были описаны монастыри и храмы Западной Сибири [2] 
Научная деятельность профессора Беликова являлась 
заметным событием для всей Томской епархии, а также 
для Томской губернии, и, в частности, для местного цер-
ковного журнала «Томские епархиальные ведомости». 
Его имя занимает достойное место славной плеяде про-
фессоров Томского Императорского Университета [3, 4].

Доктор Богословия, профессор Томского Импера-
торского Университета протоиерей Дмитрий Беликов 
был несомненно одним из образованных людей своего 
времени. После преподавательской деятельности в Том-
ском Университете, он был переведен в столицу и занял 
высокое положение в Русской православной Церкви, он 
был председателем учебного Комитета при Святейшем 
Синоде и печатался в «Церковном вестнике» - столич-
ном церковном издании. Профессор в Томске был одно-
временно и священником при храме в Университете и 
проповеди, речи, слова, произнесенные в храме, часто 
публиковались в «Томских епархиальных ведомостях». 
Также профессор Беликов часто читал лекции при зале 
архиерейского дома, которые тоже публиковали в ТЕВ. 
Все, что было опубликовано в церковном издании Том-
ской епархии было адресовано таким образом к ученой 
интеллигенции, а также к студентам, образованной мо-
лодежи, всем, кто приходил на слушания в архиерейский 
дом. Конечно, это были люди, живущие в городе Томске, 
то есть городское население. В своих выступлениях, 
публикуемых в «Томских епархиальных ведомостей», 
профессор говорил о знамениях времени. Он чутко чув-
ствовал потребность людей в поиске веры, но как часто 
бывает ученые люди, могут уклоняться от истин веры. 
Беликов говорил о успехе времени, но и о неудовлет-
воренности жизни в это же время. В своих словах, ска-
занных об императоре, по разным случаям, доктор бо-
гословия Беликов восхвалял царскую власть, возвышал 
самодержавие и личность императоров в глазах людей. 
Также в ТЕВ были опубликованы исторические краевед-
ческие статьи профессора Беликова, которые содержат 
ценный материал по истории Томской губернии и Сиби-
ри в целом. Будучи председателем учебного комитета 
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при Святейшем Синоде, профессор Беликов сделал ис-
следование о трудах архиепископа Макария, что было 
напечатано в «Церковном вестнике» и также опублико-
вано в «Томских епархиальных ведомостей». Это иссле-
дование было важным делом для Томской губернии, так 
как владыка Макарий в течение многих лет возглавлял 
Томскую кафедру. 

Таким образом, публикуемые слова, речи, выступле-
ния на лекциях, а также исследования профессора Бели-
кова повышали интеллектуальный уровень церковного 
издания Томской губернии. 

Вторым профессором богословия Томского Универ-
ситета после Беликова, статьи которого публиковались 
в «Томских епархиальных ведомостях», был протоиерей 
Иаков Галахов. Его статьи и речи полны глубины, науч-
ной новизны и понятного и доступного слога. В статье 
«Речь, сказанная на торжественном заседании братства 
Святого Димирия Ростовского, 28 октября 1909 года в 
день 200-летия со дня смерти св. Димитрия митрополита 
Ростовского» [16, с. 902-918] профессор в этом рассказы-
вал о жизни и трудах святителя Димитрия Ростовского. 
Доклад, читанный на собрании членов церковно-при-
ходского попечительства в г. Томске напечатан с говоря-
щим названием: «Нищенство» [15]. В статье «Печальные 
страницы истории русского религиозного самосозна-
ния», по содержанию похожей больше на лекцию, про-
фессор протоиерей И. Галахов повествует о том, что 
представители нового религиозного самосознания тре-
буют реформ церковных, но это означало бы извлечь тот 
камень, на котором Церковь стоит [17, с. 333-343]. Про-
фессор делает разбор философских учений современ-
ных «реформаторов» и кратко характеризует их отри-
цательную направленность. В «Поучении в день Нового 
1911 года» [18, 14-18] профессор о. И. Галахов говорит о 
том, что современное общество страстно хочет освобо-
диться от церковного авторитета и поэтому занимается 
мыслями о сверхчеловеке. Человек хочет стать Богом и 
в этом новом направлении все старые понятия получают 
иной смысл и наполняются иным содержанием. Прото-
иерей Галахов в своих статьях касался мировоззрения 
некоторых выдающихся личностей его эпохи: «Пирогов 
и его религиозно-философские взгляды» [19] «Религиоз-
ное мировоззрение Л.Н. Толстого» [20, с. 267-272]. В за-
метке под названием «Письмо профессору богословия, 

протоиерею И.И. Галахову» [24, с. 730-731]профессор 
публикует письмо студента, который просит помочь в 
его неверии, вопрос касается православной теодицеи, 
профессор отсылает вопрошающего к труду священни-
ка Павла Флоренского «Столп и утверждение истины» и 
книге профессора Несмелова «Наука о человеке», и го-
ворит, что невозможно просто в одном письме ответить 
на этот вопрос.

В статье профессора протоиерея И. Галахова «Про-
блема зла» [25, с. 187-193] содержится его ответ на пись-
мо студента N, которое уже было опубликовано в ТЕВ в 
№11 за 1914 год. Вопрос касался зла: студент говорил о 
зле как о свободной воле диавола, профессор пояснял 
значение слова зло, которое может понимается трояко, 
как зло метафизическое, физическое и нравственное. 
Профессор говорил, что «человек нравственно безраз-
личный, одинаково равнодушный к добру и злу, так же 
несчастен и жалок, нищ и слеп и наг, как и злой. Нрав-
ственное состояние такого человека даже более опасно, 
чем состояние человека злого. Последний скорее может 
быть побежден добром, чем тот, который вовсе уклоня-
ется от борьбы» [25, с. 193].

Галахов написал в ТЕВ статью о японском миссионере 
святителе Николае (Касаткине), под названием «Высоко-
преосвященный Николай, архиепископ Японский» [23, с. 
394-402].

Профессорские статьи авторства протоиерея Иако-
ва Галахова, помещенные в «Томских епархиальных ве-
домостях», делали церковный журнал высоконаучным 
изданием, его очерки всегда были интересны, понятно 
изложены и вызывали большой интерес, и при этом со-
ответствовали самому высокому научному и богослов-
скому уровню.

Таким образом, можно сделать вывод, что публика-
ции протоиерея Дмитрия Беликова и протоиерея Иако-
ва Галахова ставили «Томские епархиальные ведомости» 
по уровню научности в один ряд со столичными издани-
ями церковной прессы. Ученые такого уровня повышали 
авторитет церковного издания Томской епархии в глазах 
читателей и способствовали повышению уровня, как 
духовного сословия, так и всех людей, кто читал журнал 
«Томские епархиальные ведомости». 
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