
15 Марта № 6. 1901 года

Отъ Омскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Въ виду недостаточности общаго денежнаго сбора на 
выписку письменныхъ принадлежностей для церковныхъ школъ 
съ церквей Омской енархіи, въ предѣлахъ коихъ открыты 
таковыя, Енархіальный Училищный Совѣтъ дополнительно къ 
журнальному опредѣленію, отъ 18 Октября 1899 года за № 
183, коимъ и былъ установленъ первоначальный сборъ на 
указанный предметъ съ сельскихъ церквей но 10 руб. и съ 
городскихъ но 25 руб., въ счетъ 50 руб., разрѣшенныхъ 
обще-епархіальнымъ съѣздомъ 1896 года, постановилъ жур
наломъ 7 декабря 1900 года за «№ 188-мъ ходатайствовать
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предъ Его Преосвященствомъ объ установленіи съ 1901 года 
таковаго обложеніи и въ указанныхъ размѣрахъ для всѣхъ 
тѣхъ церквей енархіи, въ приходахъ коихъ не открыты церков
ныя школы, а также объ обязательномъ доставленіи о.о. бла
гочинными сихъ сборовъ въ Январѣ въ подлежащія Уѣздныя 
Отдѣленія Совѣта, для пріобрѣтенія нослѣдними письменныхъ 
принадлежностей, съ правомъ предоставленія Уѣзднымъ Отдѣ
леніямъ снабженія и распредѣленія таковыхъ но школамъ не 
на сумму только внесенную мѣстною церковью, въ приходѣ 
которой открыта та или другая школа, а но мѣрѣ дѣйстви
тельной надобности въ нихъ и для храненія остатковъ въ 
числѣ запаса при книжномъ складѣ Отдѣленія.

На журналѣ о семъ Совѣта, отъ 7 Декабря 1900 года 
за № 188, послѣдовала 31 числа того-же мѣсяца слѣдующая 
резолюція Его Преосвященства: «утверждается».

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
(Печатается по распоряженію Консисторіи).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОВОЕ ИЗДАНІЕ

Уроковъ по Закону Божію
способствующихъ

усвоенію пространнаго христіанскаго Катихизиса 
православной церкви 

въ пяти выпускахъ 
П ротоіерея

А. С. Царевскаго
бывшаго Доцепта Кіевской Духовной Академіи, 

нынѣ Профессора Императорскаго Юрьевскаго Универсптера.
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Цѣна 2 р. 50 к. за I экз. (въ 918 стр. въ первыхъ изда
ніяхъ), нри подпискѣ на 5 экз. и болѣе 2 р. за экз. 
Для не подписчиковъ изданіе будетъ стоить 4 р. за I экз.

Съ заказами, безъ приложенія денегъ, обра
щаться въ г. Юрьевъ, Лифл. Протоіерею А. С. Царевскому.

Въ первомъ выпускѣ „Уроки” одобрены опредѣленіемъ 
Св. Синода и Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія въ 
качествѣ учебнаго пособія, а также для пріобрѣтенія въ цер
ковныя и школьныя библіотеки, при чемъ въ заключеніи от
зыва Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ о нихъ сказано: 
„вообще Уроки г. Царевскаго даютъ и знаніе истинъ вѣры 
достаточное и чисто православное и удовлетворяютъ рели
гіозному чувству. Еще эти уроки были.бы. весьма полезны 
для поученій о Богѣ въ произносимыхъ нынѣ внѣбогослужеб
ныхъ собесѣдованіяхъ.” (Церков; Вѣсти, за 1884 г.)



15 Марта № 6. 1901 года.

ПРИБЫТІЕ ПРЕОСВЯЩЕННАГО СЕРГІЯ ВЪ Г. ОМСКЪ.
Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Сергій, Епископъ 

Омскій и Семипалатинскій въ 11 часовъ ночи 4 сего Марта 
благополучно прибылъ въ каѳедральный городъ Омскъ. На вок
залѣ Его Преосвящество былъ встрѣченъ членами Омской ду
ховной Консисторіи, а затѣмъ въ Каѳедральномъ Соборѣ всѣмъ 
городскимъ духовенствомъ съ Каѳедральнымъ Протоіереемъ во 
главѣ. При выходѣ изъ кареты Ключарь Собора на крыльцѣ 
храма поднесъ Архипастырю отъ причта Каѳедральнаго Собора 
«хлѣбъ-соль»; въ Соборѣ о. Каѳедральный Протоіерей привѣт
ствовалъ Владыку слѣдующею рѣчью:



2

7$сііие ЗіреосЬященстЬо,
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ нашъ!

Много разъ вступалъ Ты въ святый храмъ; но всѣ преж
нія вхожденія Твои много отличны отъ настоящаго вступленія. 
Нынѣ въ нервый разъ вступаешь Ты, какъ первослужитель 
сего святаго храма, какъ епископъ Богомъ ввѣренной Тебѣ 
паствы Омской, какъ строитель тайнъ Божіихъ и священно- 
начальникъ Омской церкви.

Окруженный ореоломъ апостола Алтая, два года стран
ствовавшій по дебрямъ и ущельямъ горъ его съ словомъ бла
говѣстія людямъ сѣдящимъ во тмѣ и сѣни смертнѣй (Матѳ. 
4, 16), Ты нынѣ Промысломъ Божіимъ, избраніемъ Святѣй
шаго Сѵнода и соизволеніемъ Боговѣнчаннаго Монарха нашего 
поставляешься на свѣщницѣ сей церкви, чтобы и здѣсь освѣтить 
Свѣтомъ Христова ученія мракъ языческихъ заблужденій и 
магометанскаго фанатизма и собрать во едино стадо Христово 
какъ невѣдущихъ истины и блуждающихъ во тьмѣ иновѣр
ныхъ овецъ, «иже не суть отъ двора Христова» (Іоан. 10, 16) 
такъ и самовольно покинувшихъ «дворъ овчій» раскольниковъ 
и сектантовъ, а насъ вѣрныхъ чадъ ея научить, «како подо
баетъ въ дому Божіи жити, яже есть церковь Бога жива, 
столпъ и утвержденіе истины». (1 Тим. 3, 15).

Сыновнѣ привѣтствуемъ Тебя, благостнѣйшій Архипастырь, 
въ этомъ высшемъ санѣ служенія церковнаго, привѣствуемъ 
съ милостивымъ къ Тебѣ словомъ Монаршимъ; привѣтствуемъ 
и радуемся, что отъялось отнынѣ сиротство паствы Омской, 
возглавлена Тобою паства сія—имѣемъ и мы, смиренные послу
шники Твои —въ лицѣ Твоемъ руководителя и отца.

Радуемся, ибо возсталъ среди насъ тотъ, кто можетъ 
сказать со Апостоломъ и Пророкомъ: «се азъ и дѣти, яже ми 
далъ есть Богъ» (Евр. 2, 13; Исаіи 8,18). Радуемся наипаче 
потому, что мы и прежде часто видѣли лице Твое, знали Твое 
доброе любвеобильное сердце, питали къ Тебѣ чуства любви и 
уваженія; —вѣримъ, что и нынѣ живительными благодатными 
лучами Архипастырской любви Ты согрѣешь сердца наши, 
подобно тому, какъ весеннее солнце своими вещественными 
лучами согрѣваетъ и животворитъ видимую природу.
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Прими же, благостный Владыко, со свойнствеиой Тебѣ 
любовію—всѣхъ насъ подъ отеческое водительство Твое и воз
неси къ Престолу Всевышняго Твои святительскія молитвы о 
пасъ, недостойныхъ пастыряхъ Твоихъ, да.поможетъ щамъ Го
сподь «внимати себѣ и всему стаду, надзирая за нимъ непри- 
нуждени, но охотно, не изъ корысти, но изъ усердія» (1 Петр. 
5, 2), «да даруетъ намъ глаголъ благовѣствовати силою многою» 
и да соединитъ насъ всѣхъ союзомъ апостольской любви. Го
рячая же любовь пастырей Твоихъ будетъ сопутствовать Тебѣ 
выну па всѣхъ путяхъ Твоихъ съ постоянною молитвою о 
о Тебѣ, да дастъ Тебя Господь церкви Омской «въ мірѣ цѣла, 
честна, здрава, долгоденствуюіца, право правяша слово истины».

Взыди же, Святителю Божій, на святительскую каѳедру, 
врученную Тебѣ ІІастыреначалыіикоміѵ Христомъ, стани на 
мѣстѣ святѣмъ Его (нс. 23. 3) и преиодаждь намъ и всѣмъ 
вѣрнымъ людямъ Твое святительское благословеніе. .

Благословенъ грядый во имя Господне.
Владыка, но выслуіианіи рѣчи, изволилъ взойти на солею, 

а затѣмъ въ алтарь и слушать краткое молебное пѣніе съ 
возглашеніемъ многолѣтія Царствующему Дому, Святѣйшему 
Правительствующему Сѵноду, новоприбывшему Сергію, Епи
скопу Омскому и Семипалатинскому; и паствѣ Омско-Семипа
латинской.

(Продолженіе слѣдуете).

Правила и программы для поступленія въ 
Ишимское духовное мужское училище.

(Продолженіе). '

При Ишимскомъ духовномъ училищѣ имѣется общежитіе, 
куда своекоштные (отцовскіе) ученики принимаются лишь въ 
качествѣ полупансіонеровъ, т. е. они за плату пользуются 
помѣщеніемъ, освѣщеніемъ, столомъ (всею пищею), койкою съ 
остальнымъ всѣмъ постельнымъ • приборомъ, банею и стиркою 
бѣлья (все остальное, какъ-то: одежда вся, обувь, книги- 
учебники, остальныя ученическія принадлежности - собствен
ность родителей).
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За полупансіонерное содержаніе въ теченіи 10 учебныхъ 
мѣсяцевъ (съ 15-го Августа но 16-е Іюня слѣдующаго года) 
взимается: за дѣтей мѣстнаго духовенства—60 рублей, а за 
дѣтей иносословныхъ—90 рублей; нри чемъ если иолупан- 
сіонериый ученикъ во время лѣтняго ваката почему-либо 
останется въ училищномъ общежитіи, то за содержаніе его 
за это время вносится особая плата, по разсчету. 6 рублей 
въ мѣсяцъ или 20 кон. въ сутки съ духовнаго и 9 рублей 
въ мѣсяцъ, или 30 кон. въ сутки съ иносословнаго.

За иносословныхъ воспитанниковъ вносится еще еже
годно (за каждый учебный годъ, продолжающійся съ 15-го 
Августа но 15-е Августа) но 25 рублей платы за право 
ученія въ духовномъ училищѣ.

Плата за полунансіонерпое содержаніе и за право ученія 
вносится но полугодіямъ и Непремѣнно впередъ, въ про
межутки времени отъ 20-го Августа до 14-го Сентября и 
отъ 1-го Января до 2-го Февраля. При неуплатѣ денегъ къ 
началу второй трети года полупансіонеръ увольняется изъ 
училищнаго общежитія.

Родители учениковъ Тобольскаго, Барнаульскаго и дру
гихъ духовныхъ училищъ изъ Омской Епархіи, при своемъ 
желаніи помѣстить ихъ ио какой либо нричинѣ на полное 
или иолуенархіальное (казенное) содержаніе, съ прошеніями о 
семъ должны обращаться въ Правленіе не того училища, 
гдѣ обучаются ихъ дѣти, а въ Правленіе Ишимскаго ду
ховнаго училища и, наоборотъ, о принятіи на казенное со
держаніе учениковъ Ишимскаго духовнаго училища не изъ 
Омской енархіи слѣдуетъ просить то Правленіе духовнаго 
училища, къ училищному округу котораго принадлежитъ или 
принадлежало мѣсто служенія ихъ родителей.

Къ свѣдѣнію родителей, дѣти коихъ обучаются въ 
Ишимскомъ духовномъ училищѣ и не пользуются иолно-епар- 
хіальнымъ (полно-казеннымъ) содержаніемъ:
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1. Заготовляя годовую одежду своимъ дѣтямъ, родители 
возможно болѣе должны согласовать ее съ формою, установ
ленною для казеннокоштныхъ учениковъ, которымъ заводятся 
темнаго цвѣта твиновые пиджаки съ такими-же брюками и 
глухимъ жилетомъ для ношенія въ будни и пары изъ чернаго 
сукна для ношенія въ праздничные дни. Слѣдуетъ заводить 
одежду цвѣта темнаго, чуждую пестроты, щегольства и изыс
канности въ фасонѣ и отвѣчающую требованіямъ приличія и 
скромности. Воспрещается ученикамъ носить однѣ цвѣтныя и 
расшитыя сорочки; вмѣсто этого они обязаны, носить поверхъ 
сорочекъ лучще всего глухіе жилеты или поверхъ обыкновен
ныхъ бѣлыхъ рубашекъ повязывать галстухи (162 и 112 §§ 
Уст. дух. Семин, и уч., журн. пост. Правл. Сем. отъ 17-го 
Мая 1893 года, за «N1 8-мъ).

2. При отправкѣ съ вакацій родители должны снабжать 
своихъ дѣтей достаточнымъ иа цѣлый годъ количествомъ 
верхней одежды, бѣлья и обуви. Хожденіе зимой въ классъ, 
а тѣмъ болѣе въ церковь, за не имѣніемъ сапоговъ, въ пи
махъ крайне не желательно, какъ неприличное и вредное 
для здоровья.

3. Родители должны озабочиваться и тѣмъ, чтобы дѣти 
ихъ въ теченіе всего учебнаго года не имѣли нужды въ не
обходимыхъ ученическихъ принадлежностяхъ—въ книгахъ— 
учебникахъ карандашахъ, бумагѣ, перьяхъ чернилахъ и т. н. 
Для избѣжанія затрудненій въ подобныхъ случаяхъ необхо
димо, чтобы родители своевременно высылали своимъ дѣтямъ 
достаточное количество денегъ на ученическія принадлежности, 
такъ какъ продажа книгъ-учебниковъ изъ продажной биб
ліотеки училища, согласно постановленія съѣзда духовенства, 
Ишимскаго училищнаго округа 1896 года 29-го Мая № 17, 
въ долгъ не допускается. Храненіе получаемыхъ учениками 
денегъ и контроль въ расходованіи ихъ ими поручается въ 
училищѣ лицамъ инспекторскаго надзора.

(Продолженіе слѣдуете}.
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О борьбѣ со страстью гнѣва, печали и унынія
но твореніямъ Св. Отцовъ и подвижниковъ. 

Священника Николая Александрова.
( Продолженіе).

На вопросъ, какъ можно достигнуть того, чтобы гнѣв
ливое чувство безслѣдно изгладилось изч. сердца,—преподобный 
Дороѳей отвѣчаетъ: «Молясь отъ всего сердца объ оскорбив
шемъ и говоря: «Боже, помоги брату моему и мнѣ ради мо
литвъ его!» Такимъ образомъ человѣкъ молиться за брата 
своего, а это есть знакъ состраданія и любви: и смиряется, 
нрося себѣ помощи, ради молитвъ его; а гдѣ состраданіе, 
любовь и смиреніе, что можетъ тамъ успѣть раздражитель
ность, или злопамятность, или другая страсть» (Поуч. 8, 
стр. 109).

Помимо чисто нравственныхъ соображеній, Святые 
подвижники не упускаютъ изъ виду въ борьбѣ сь 
гнѣвливостью и злопамятствомъ и внѣшнихъ обстоя
тельствъ, способствующихъ или мѣшающихъ этой борьбѣ. 
Такъ Іоаннъ Кассіанъ разсуждаетъ о томъ, гдѣ полез
нѣе жить расположенному къ гнѣвливости: въ пустынѣ, въ 
уединеніи, или въ общежитіи. Это разсужденіе вызвано мнѣ
ніемъ нѣкорыхъ монаховъ, что къ гнѣвливости вызываетъ 
всегда сообщество съ людьми; уединеніе-же, чуждое какихъ-бы 
то ни было столкновеній съ людьми, располагаетъ къ ровному и 
тихому душевному состоянію. На дѣлѣ-же оказывается, что пусты
ня пригодна только для закалившихся въ подвигахъ добродѣтели.

Изъ тѣхъ фактовъ, что и отшельники иногда раздра
жаются гнѣвомъ, причёмъ объектомъ являются не люди, а 
неодушевленные предметы, видно, что гнѣвъ, не истребленный 
окончательно, и въ пустынѣ живъ, только притаился и каж
дую минуту готовъ обрушиться на что ни попало. Ясно, что 
въ борьбѣ съ гнѣвомъ уединеніе не имѣетъ никакихъ пре
имуществъ, въ общежитіи-же разгнѣванный всегда можетъ 
найти утѣшеніе въ исновѣди собрату (Іоан. Као., 65 стр., 
94-96).
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Но на ряду съ раздражительностью грѣховной, не поз
воленной, Св Подвижники отмѣчаютъ и раздражительность 
спасительную, которая необходима въ борьбѣ съ исконнымъ 
врагомъ спасенія человѣка—діаволомъ.

Дѣло въ томъ, что раздражительность — врожденное свой
ство сердца, и дана намъ, безъ сомнѣнія, въ пользу, а не 
во вредъ, подобно огню, которымъ можемъ иользовоться и 
злоупотреблять. Злоупотребленіе раздражительностью, когда 
гнѣваемся на ближнихъ, напротивъ спасительно пользо
ваніе ею, когда мы направляемъ ее на самихъ себя 
и свои грѣховные помыслы (2 Цар. XVI, 10 — 12). 
«Раздражительная сила души, — говоритъ Василій Вели
кій,—пригодна намъ для многихъ дѣлъ добродѣтели, когда 
она, подобно какому-то воину, сложившему оружіе предъ 
вождемъ, съ готовностью подаетъ помощь, гдѣ приказано, и 
способствуетъ разуму противъ грѣха. Ибо раздражительность 
есть душевный нервъ, сообщающій душѣ силу къ прекрас
нымъ предпріятіямъ И если когда случится, что душа раз
слаблена сластолюбіемъ, раздражительность, закаливъ ее, какъ 
желѣзо закаливается погруженіемъ, изъ слабой и весьма из
нѣженной дѣлаетъ ее мужественной и суровой. Если ты не 
раздраженъ противь лукаваго, невозможно тебѣ ненавидѣть 
его, сколько должно. Думаю, что съ равною ревностью должно 
и любить добродѣтель и ненавидѣть грѣхъ. Для этого-же 
весьма полезна раздражительность». (Тв. Св. Отц. 1846 г., кн. 3). 
«Ты гнѣвливо,?» снрашиваетъ Іоаннъ Златоустъ и отвѣ
чаетъ: — «Будь таковымъ противъ своихъ грѣховъ, брани 
душу, бей совѣсті,, будь строгимъ и непреклоннымъ судіею 
для собственныхъ своихъ проступковъ. Вотъ польза отъ 
гнѣва! Вотъ для чего Богъ вложилъ его въ насъ!» (Хр. Чт. 
1827 г., ч. 28, стр. 51).

Такимъ образомъ въ окончательной формѣ борьба съ 
гнѣвомъ должна сводиться къ тому, чтобы пламя гнѣвли
вости отводить отъ своего ближняго и направлять на враговъ 
спасенія,—подобно тому какъ при тушеніи сильныхъ пожа
ровъ огонь съ цѣпныхъ построекъ, направляютъ на ненуж
ный хламъ и тѣмъ спасаютъ цѣнныя постройки.
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Насколько въ состояніи гнѣва душа человѣка бываетъ 
неестественно возбуждена, настолько-же сильная является и 
реакція гнѣвному чувству—печаль, которая ослабляетъ и по
давляетъ душу. «Печаль, говоритъ Нилъ Синайскій, есть 
унылость души и бываетъ слѣдствіемъ гнѣвныхъ по
мысловъ, ибо гнѣвъ желаетъ отмщенія; неуспѣхъ въ от
мщеніи пораждаеть печаль» (Доброт. т. 2, стр. 270). 
«Раздраженіе страсть наглая и безстыдная, за которой слѣ
дуетъ, раскяяніе; печаль снѣдаетъ сердце человѣка, внадшаго 
въ нее», утверждаетъ и Ефремъ Сиріанинъ (Доброт. т. 2, 
стр. 429). Это нервый родъ печали, въ который входитъ во
обще печаль, вытекающая изъ чувства раскаянія, угрызенія 
совѣсти за содѣянныя согрѣшенія, но безъ мысли объ исправ
леніи. Ефремъ Сиріанинъ, Нилъ Синайскій, и Іоаннъ Лѣствич
никъ ясно указываютъ и на другой родъ печали, вытекаю
щій изъ любви къ міру и его прелестямъ. Отсюда всѣ 
страсти, въ случаѣ своего неудовлетворенія, ведутъ къ пе
чали. Отсюда, «любостяжательный, понесши утрату, горько 
печалится; печалится и славолюбивый, когда терпитъ без
честіе» (272 стр. М 17 и 18). Сюда-же относится и печаль 
въ скорбяхъ, которыя въ этой жизни необходимо выпадаютъ 
на долю каждаго. Это въ тѣсномъ смыслѣ «печаль но міру», 
которая «смерть содѣлываетъ» (2 Кор. VII, 10).

[Продолженіе слѣдуете).

ИЗЪ ЖИЗНИ ТАРСКАГО РАСКОЛА.
Священника Александра Азбукина.

Слобода Аевская, находящаяся въ 60 верстахъ отъ гор. 
Тары, служитъ центромъ раскольниковъ безіюновскаго помор
скаго согласія. Когда и кто былъ первымъ насадителемъ тамъ 
раскола, достовѣрно неизвѣстно. Народная молва приписы
ваетъ это дѣло давно умершему раскольнику Петру Готов
цеву. Оставшіяся нослѣ Готовцева постройки и моленная въ 
его домѣ свндѣтельствують, что онъ былъ человѣкомъ состоя
тельнымъ. Со смертію Готовцева его имущество, моленная и 
управленіе дѣлами раскола перешло къ крестьянину Д. Ив.
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Танѣеву. Танѣевъ пришелъ въ слободу со своимъ отцемъ 
ссылыіо-носеленцемъ изъ Симбирской губерніи, Кириковской 
волости, деревни Абрамовой. Принадлежалъ-ли Танѣевъ въ 
Россіи расколу, этого не извѣстно. Если вѣрить разсказамъ, 
то Танѣевъ на родинѣ былъ православнымъ, пѣлъ и читалъ 
на клиросѣ въ храмѣ, слѣдовательно оігь совратился въ рас- 
сколъ уже въ Сибири. Въ настоящее время Танѣевъ состоитъ 
руководителемъ не только Аевскихъ раскольниковъ, но и 
окрестныхъ, поселившихся по берегамъ рѣчки «Оши». Зани
маясь торговлею, Танѣевъ ведетъ знакомство и съ раскольни
ками гор. Тары Однимъ изъ выдающихся Тарскихъ расколь
никовъ считается купецъ Макаровъ, находящійся въ родствен
ной связи съ нѣкоторыми жителями сл. Аевской. Дочь его 
нерѣдко посѣщаетъ слободу и, какъ грамотная, вступаетъ съ 
нами въ бесѣду и рьяно защищаетъ расколъ. Не смотря на 
свои юные годы (ей не больше 18 — 20 лѣтъ), она уже ста
рается забирать власть въ расколѣ, и въ будущемъ, нужно 
думать, явится одной не изъ заурядныхъ руководительницъ.

Аевскіе раскольники нѣсколько лѣтъ собирались на мо
леніе въ одной Готовцевской моленной, но, съ появленіемъ 
Танѣева, раздѣлились на два толка. Танѣевъ началъ учить, 
что за Царя пе должно молиться: онъ слуга антихриста, или 
даже самъ антихристъ. Это ученіе встрѣтило оппозицію въ 
лицѣ уставщицы — клирошанки, дѣвицы Василисы Павловой, 
проживающей въ слободѣ Низовскаго прихода Тарскаго уѣзда, 
къ ней примкнули многіе старики и старушки и отдѣлились 
отъ Танѣева. Моленная со всѣмъ имуществомъ, какъ нахо
дящаяся во дворѣ Танѣева, осталась въ его распоряженіи. 
Онъ завелъ себѣ другую, помоложе, клирошанку, дѣвицу 
Агафыо Павлову Шарову, а отдѣлившіеся остались безъ мо
ленной. Но не долго они бѣдствовали: нашелся христолюбецъ- 
милостнвецъ изъ дер. Иванова Мыса, крестьянинъ-богатѣй 
В. 0. Толотыгинъ. Оігь купилъ въ селѣ Завьяловѣ этапный 
домъ, перевезъ его въ слободу Аевскую и построилъ изъ него 
во дворѣ крестьянина В. Ив. Грѣхова—моленную, въ кото
рой стала Васса Павлова со своими единомышленниками и 
собираться на моленья. Такъ образовалось въ слободѣ Аевской 
два толка раскольниковъ, другъ друга порицающіе. Лѣтомъ
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этого года надъ Танѣевскимъ обществомъ стряслась бѣда. 
Родственники Готовцева—Седѣльниковы, проживающіе въ гор. 
Тарѣ; давно оспаривали у Танѣева право собственности на 
иконы, находящіяся въ моленной. И вотъ, но рѣшенію суда, 
Становой Приставъ отбираетъ изъ моленной иконы и отдаетъ 
иа храненіе родственнику Макарова —Ѳокину. Какой вопль и 
смятеніе подняли приверженцы Танѣева! Сколько было прок
лятій и угрозъ виновникамъ и исполнителямъ судебнаго рѣ
шенія, но дѣло совершилось: моленная опустѣла. Но Танѣецъ 
не налъ духомъ. Нашлись старики и старушки, которые по
вытаскивали изъ щелей свои старые сребренники и понесли 
къ Танѣеву на выкупъ иконъ. Скоро собрали болѣе 300 р. 
и уплатили Седѣлыіиковой, а взамѣнъ ихъ получили обратно 
иконы. Танѣевъ опять ожилъ.

Кромѣ этого случая ничто не нарушало спокойной 
жизни аевскаго раскола. Наставники и отцы открыто совра
щали въ расколъ, толпами перекрещивали православныхъ въ 
рѣкѣ Аевѣ, свободно отпѣвали умершихъ и хоронили какъ 
хотѣли. Но вотъ въ 1899 году, на средства фонда имени 
Императора Александра ІИ, въ дер. Завьяловой, въ 7 верст. 
отъ слободы, устроили и освятили 14-го Ноября храмь во 
имя Воскресенія Христова, къ приходу коего и приписали 
слободу. Какъ не смущало это раскольниковъ, по они убаю
кивали себя мыслью: «авось насъ никто пе тронетъ; вѣдь, 
жили-же мы доселѣ, никто пасъ не безпокоилъ».—Но вышло 
не то. Къ великому огорченію аевскихъ раскольниковъ Богъ 
судилъ быть въ Завьяловѣ пастырю, который знакомъ сь 
расколомъ и миссіонерствомъ ио службѣ въ Стародубскихъ 
Слободахъ, Черниговской губерніи и городѣ Боровскѣ, Калуж
ской губерніи. Съ помощью Божіею начались и въ Аевѣ бе
сѣды съ раскольниками гдѣ частно, а гдѣ и публично въ 
моленной. Въ первое время Танѣевъ храбро приступилъ къ 
бесѣдамъ, въ надеждѣ, что въ священникѣ онъ не встрѣтитъ 
свѣдущаго оппонента, но ему пришлось убѣдиться въ про
тивномъ. Танѣевъ скоро присмирѣлъ. Бесѣды показали, что 
онъ защищаетъ ложь.

{Продолженіе слѣдуетъ].
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Анемподистъ Алексѣевичъ 
КНЯЗЕВЪ.

(Некрологъ).

Въ ночь съ 28 Февраля на 1 Марта сего года послѣ 
продолжительной, весьма тяжкой и неизлѣчимой болѣзни на 
42 году жизни мирно скончался преподаватель латинскаго 
языка въ Ишимскомъ духовномъ училищѣ, статскій совѣт
никъ Анеподистъ Алексѣевичъ Князевъ.

Покойный А. А. сынъ священника Вятской епархіи, ро
дился 6-го Октября 1859 г. По окончаніи курса въ Вятской 
духовной семинаріи съ званіемъ студента, онъ былъ отправ
ленъ для полученія высшаго богословскаго образованія въ 
Казанскую духовную академію. Съ успѣхомъ окончивъ курсъ 
наукъ въ оной въ 1885 году съ званіемъ кандидата богосло
вія, 19 Января 1886 года указомъ Св. Сѵнода онъ былъ 
опредѣленъ въ Тобольскую духовную семинарію преподавате
лемъ гомилетики, литургики и практическаго руководства 
для пастырей: здѣсь-же одновременно съ этими предметами 
преподавалъ онъ около двухъ съ небольшимъ лѣтъ и церков
ное пѣніе. Въ 1893 году 9 Декабря, вслѣдствіе ходатайства 
Тобольскаго преосвященнаго, приказомъ г. Оберъ-Прокурора 
Св. Сѵнода покойный А. А. былъ перемѣщенъ на должность 
преподавателя латинскаго языка въ Ишимское духовное учи
лище, въ каковой и состоялъ до конца своихъ дней.

Вся недолгая жизнь покойнаго А. А. была посвящена, 
такимъ образомъ, всецѣло педагогической дѣятельности—вос
питанію иодростающихъ молодыхъ поколѣній въ духѣ право
славной вѣры и церковности и приготовленію ихъ на служе
ніе Св. Церкви. Общественное служеніе очень высоко и тре
буетъ отъ дѣятеля ежедневно большой затраты силъ, но, къ 
сожалѣнію, оно обыкновенно мало примѣтно; особенно это 
нужно сказать о такомъ скромномъ труженикѣ, какъ педа
гогъ. Такъ скромно и не примѣтно протекли и пятнадцать съ 
небольшимъ лѣтъ педагогической дѣятельности почив
шаго А. А. добрые плоды этой дѣятельности несомнѣнно мно
гочисленны и не менѣе реальны, чѣмъ плоды дѣятельности 
всякаго скромнаго труженика иной благородной нрофесіи, но
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они, какъ духовные, по природѣ свовй трудно измѣримы и, 
такъ сказать, невѣсомы для другихъ, иби зрѣютъ сокровенно 
въ тайникахъ ума и сердца каждаго отдѣльнаго питомца по
чившаго. О нихъ краснорѣчивѣе всего свидѣтельствуетъ та 
постоянная любовь, съ какою относились къ покойному А. А. 
его ученики: ибо сѣющіе добро, добро и пожнутъ. Не мень
шею любовію и уваженіемъ пользовался покойный и среди 
всѣхъ своихъ сослуживцевъ за свой добрый и открытый, 
простодушный характеръ. Обладая рѣдкостнымъ басомъ, онъ 
отличался особенно любовію къ церковному нѣнію и былъ 
украшеніемъ училищнаго хора. Ни одно торжественное бого
служеніе въ городѣ вообще не обходилось безъ его участія. 
Крайне жаль, что такого добрѣйшаго человѣка неизличимая 
болѣзнь (ракъ желудка) преждевременно свела въ могилу. Въ 
послѣднее время, болѣе, чѣмъ за мѣсяцъ до своей кончины, 
онъ положительно не могъ ни принимать какой-либо нищи, ни 
нить, и въ мукахъ голода и жажды страшно замѣтно вянулъ 
съ каждымъ днемъ, стоически перенося свои страданія, и ус
нулъ вѣчнымъ сномъ тихо и незамѣтно. Предчувствуя скорое 
приближеніе своей кончины, онъ, но собственному желанію, 
былъ напутствованъ въ вѣчную жизнь св. таинствами испо
вѣди, причащенія и елеосвященія.

Послѣ покойнаго осталась жена и двое малолѣтнихъ дѣ
тей. Выносъ тѣла и скромныя похороны останковъ почившаго 
были совершены 3 Марта въ домовой училищной церкви. За
упокойную литургію совершалъ смотритель училища священ
никъ о. Николай Зеленцовъ въ сослужеиіи о духовника учи
лища Н. Овчинкина и нри участіи діакона А. -Старчевскаго, 
а чинъ погребенія —настоятель Ишимскаго собора, протоіерей 
о. I. Кузнецовъ въ сослуженіи тѣхъ-же и другихъ городскихъ 
священниковъ. Воздать послѣдній долгь почившему собрались, 
кромѣ учениковъ и сослуживцевъ покойнаго, многочисленные 
почитатели его памяти и знакомые, такъ-что небольшой учи
лищный храмъ едва вмѣщалъ всѣхъ молящихся. ІІо прочтеніи 
заамвонной молитвы о. смотрителемъ училища было сказано 
подобающее случаю продолжительное и задушевное поученіе. 
Предъ совершеніемъ чипа погребенія двѣ краткія, но теплыя
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рѣчи, посвященныя добрымъ качествамъ почившаго, какъ учи
теля, произнесли ученики 4 класса А. Симаковъ и 3 класса 
Д. Золотовъ. Въ концѣ чина погребенія, послѣ пѣснопѣнія 
«пріидите, послѣднее цѣлованіе дадимъ умершему», краткій, 
экстромнтъ па приведенный стихъ сей пѣсни сказалъ учи
тель К. Старокотлицкій.

Всѣ участвующіе въ храмѣ .провожали гробъ почившаго 
до мѣста его вѣчнаго упокоенія.

Миръ праху твоему твоему, скромный труженикъ! Да 
вселится душа твоя во свѣтлостяхъ святыхъ, идѣже нѣсть 
болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе!

К. С—цкій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

1901 г. ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖНИИЛЪ

Е В У С Ъ,
Годъ XX.
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хической области, какъ-то: МЕДШІИЗМА (сипрптпзма), животнаго магне
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признаковъ: ГИМІІОТИЗМА, прижизненныхъ, прпемертныхъ, посмертныхъ 
п. т. п. На страницахъ журнала помѣщаются описанія сеансовъ извѣстныхъ 
медіумовъ въ Россіи п заграницею. Статьи по АСТРОЛОГІИ, знакомящія съ 
этой наукой, п тереотичеекп п практически: составленіе гороскоповъ.. Статьи 
по Оккультизму, заключающія въ себѣ ученіе древнпхъ и новѣйшихъ ак- 
культистовъ. Беллетристика: романы, повѣсти и разсказы.
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ОифедоступндА 
рНСоНкилАи и клі инами

ВЬіходитЪ $ва. раза йЪнед'Влю. по Сре^амЪ и Субботам'Ь.

святцы.
1 Анкарл. Нокый года. Опрѣ^ани Господне. Си. Влсиліа Великаго, еп. Касилід анкирсі

па Василід Великаго, молекстые сх кол’Ьиопреклоніиіемх и торжестьенныл
2 Анкард. Сильвестра нлпкі Римскаго, Сильвестра печерскаго, ІЙліаніл лазаревскаго.

• исканіе ІіогодкленІА (Просвѣціеніе^.
3 Анкард. Пророка /Налами, лсі?ч 1’ордіА

4 Анкард. Соворх уо аностоаокх.
5 Анкард. сИЙченнка Деоиелиіча, Десны колика; прен. Сннклитнкін, <1 псланнаріі

прор. /Инуед; прен. Деоктиста, 4>остиріл, Иосгх. Царскіе часы. Лнт^р 

Великаго; на вечерни (2 ч. дна) келикое кодоосбАЦіеше. Всеноі|інад нач 
лнкнліх поьечеріеліх, поетсд „Сх налей Богх“.

историческія соОЬітія
1- го Января. — 1700 г. Начало лѣтосчисленія сЬ і-го Яні 

Петр'Б I).— 181о і. Учрежденіе Государственнаго Совѣта.— 1863 г 
откупной системѣ]. —1864 г. Изданіе положенія о земскихЪ учреж; 
1874 г. Введеніе всеобщей воинской повинности.

2- го Января.— 157° ’’ Вступленіе вЪ Новгородѣ войскѣ Іоан 
1703 г- Изданіе первѣіхѣ «РусскихЪ Вѣдомостей)' вѣ Москвѣ.— 
С. И. В. Вел. Князя Алексія Александровича (1850).
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№ і.
ѵредя.

3 ЛнВЛ()А
4 АнварА
5 Аивард

1901.
з анеярй.

СВЯТЦЫ.
1 Амва(ід. Новый года. бврізаніі Господиі. Св. (іаснлід Великаго, еіі. Влсиліа аниирскаго (Лит'чр-

гіа Василід Великаго, леолеветые сх колѣнопрсклонсинмх и торжественнылсх звоноліх).
2 Анвард. Сильвестра папы Римскаго, Сильвестра печерскаго, ІЙлілніа лазаревскаго. Предпразд- 

нованіе Ііогодвленід (Г1 роскѣціеніе).
Пророка /Иааауіи, лі^ч І'ордіА 

Соворх 70 апостолокх.
сИ^ченика бтопемита, Аі-еоны колуна; нреп. Сніінлитіікіи, Йполлинаріи, 1 ригоріА, 
прор. /Инуед; преи. АГеоктнста,. 4>остиріл. Постх. Царскіе часы. йитііргіА ВасиаіА 
Великаго; на вечерни (2 ч. дна) великое водоосбАЦіеше. Вссноцінад начннаетсА 6е- 

аикнліх ноьечеріеаіх, поетсл „Сх налін Богх“.

■ ИСТОРИЧЕСКІЯ СОбЬіТІЯ
1- ю Января. — 1700 г. Начало лѣтосчисленія сЪ і-го Января (при

Петрѣ I).— і8го і. учрежденіе Государственнаго Совѣта.— 1863 г. Отмѣна 
откупной системЬі.—1864 г. Изданіе, положенія о земскихЪ учрежденіяхъ.— 
1874 г. Введеніе всеобщей воинской поринноспіи.

2- го Января.— і)7° •' Вступленіе вѣ Новгородѣ войскѣ Іоанна IV.—
1703 г. Изданіе первЬіхЬ «Русскихѣ Вѣдомостей» вѣ Москвѣ. — рожденіе 
Е. И. В. Вел. Кн язя Алексія Александровича (1850).

3- го Января.—Мирѣ вѣ АндрусовѢ (1667) и вѣ ОахчисараѢ (1681)
ЯрМАрКИ: сѣ і-го вЪ Кіевѣ; Гомелѣ; Лебедяни (кожи); Старицѣ; пос. ПарфечітЬевѢ

(Коетр. губ.); с КуртомвилЬ (Челяб. уѣзда).
НАрОДПЬіЯ ПрИмЬтЬі;—5-го Января. Яркія Кргшенскія звѣздѣ— породятъ бѢлЬіхѣ

ярок Ь.

Для памяти: 2-10 Января.— Тиражъ і-ю внутр. у” Іо съ выигрышами займа.
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Образецъ 1-й страницы.



Открыта подписка на 1901 годъ

на пзрвую въ Роееіи общедоступную газету еъ рисунками и картинами

ДО 1Т0НІГ
Выходитъ два раза въ недѣлю—по средамъ и субботамъ.

Ихъ Императорскія Величества ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Александра Ѳеодоровна съ Авгкстъйшими Дътьми.

Программа газеты:

1) Святцы. 2) Оффиціальныя извѣстія. Придворныя извѣстія, правительственныя распоряженія, 
3) внутреннія Взвѣстія, подъ названіемъ: „На Руси". 4) Иностранныя извѣстія, подъ названіемъ: 
„Въ чужихъ земляхъ". 5) „По хозяйству", статьи, касающіяся сельскаго быта и хозяйства. 6) „По
ученія, повѣсти, разсказы и проч.“: а) Статьи духовно-нравственныя, б) Статьи историческія, а 
также разъясняющія смыслъ современныхъ учрежденій и законодательныхъ мѣръ, в) Статьи съ 
объясненіями явленій природы, описаніе странъ, пародовъ, научныхъ открытій и т. п. г) Повѣсти 
и разсказы. 7) Указатели и разборы книгъ, картинъ, пособій и т. п. 8) Смѣсь. 9) Объявленія.

Бъ дополненіе къ тексту въ теченіе года будетъ поміщено до 300 художественно-исполненныхъ 
рисунновъ ЛУЧШИХЪ ХуДОЖНПКОвЪ,

Имѣется въ виду дять нѣснольно приложеній въ видѣ отдѣльныхъ нниженъ и рисунновъ.



ЦЪЛЬ ИЗДАНІЯ.

Настоящая газета является первымъ опытомъ дать всякому грамотному человѣку постоянное 
и интересное чтеніе и постоянныя свѣдѣнія о текущихъ событіяхъ, совершающихся какъ въ 
нашемъ отечествѣ, такъ и въ чужихъ земляхъ. Въ ней простымъ, понятнымъ и правильнымъ 
языкомъ будутъ сообщаться извѣстія обо всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ, а также о всѣхъ 
выдающихся правительственныхъ распоряженіяхъ. При этомъ будетъ обращено особенное 
вниманіе на тѣ событія и правительственныя распоряженія, которыя близко касаются быта 
сельскаго, фабрично-заводскаго и мѣщанскаго населенія, равно какъ и сельскаго духовенства; 
этимъ вопросамъ будетъ удѣляться наибольшее мѣсто въ газетѣ. Такое же вниманіе будетъ 
удѣлено и всему, что касается быта нашего войска, столь близкаго всему населенію Россіи. 
Въ отдѣлѣ—-„По хозяйству11 читатели найдутъ полезныя свѣдѣпія, касающіяся сельскаго 
хозяйства и домашняго обихода. Отдѣлъ— „Поученія, бесѣды, повѣсти и разсказы и проч.“ 
имѣетъ цѣлью дать по возможности живое и интересное чтеніе. Въ этихъ статьяхъ читатель 
найдетъ отвѣты на тѣ вопросы, которые близко интересуютъ каждаго христіанина и граж
данина государства, а также описаніе минувшихъ событій, явленій природы, странъ, народовъ 
и т. п. Въ большинствѣ случаевъ эти статьи будутъ принаровлены къ текущимъ событіямъ 

и, такимъ образомъ, послужатъ къ разъясненію Ихъ для читателя.

Разбитіе афганцевъ русскими войсками при Куиікіъ, въ мартгъ 1885 г.

(Образецъ рисунка).

Подписной /хистоцъ.
Проіиѵ высылать экземпляровъ общедоступной газеты „РуССКОв ѴТ6НІС“

срокомъ съ по іуоі года.
Деньги при семъ прилагаю 
Адресъ

Подпись..

А



Въ газетѣ принимаютъ участіе слѣдующія лица:

П. П. Баснинъ; П. Н. Красновъ; Н. Кочетовъ; профессоръ Косоротовъ; А. М. Лопатинъ; 
С. В. Максимовъ; В. И. Маркова,; А. Н. Надеждинъ; В, Н. Недзвѣцкій; Н. Обручевъ; 
С, Н. Перетерскій; свящ. Петрова,; А. В. Стернъ; А. Рябченко; К. С. Тычинкинъ; Хмѣлева; 

Ив. Щегловъ.

Художественный отдѣлъ будутъ вести художники: И. Билибина,, Р. Заррипъ, ГГ. Нерадовскій, 
Н. Пироговъ, Н. Петровъ, А. Сафоновъ, Н. Фокина, и академикъ Г. Франкъ

Редакція будетъ пользоваться, съ любезнаго согласія Павла Яковлевича Дашкова, его 
извѣстной коллекціей рѣдкихъ и цѣнныхъ гравюръ но Русской Исторіи для воспроизведенія 

снимковъ и помѣщенія ихъ на страницахъ газеты „Русское Чтеніе11.

19-е февраля 1861 г. Императоръ Александръ II принимаетъ хлЪбъ-соль отъ народа. 

(Образецъ рисунка)-

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
За годъ са, доставкой и перес.—2 р. 50 к. За 3 мѣсяца.......................... . . . 75 к.
За полгода................................... 1 „ 50 „ Цѣна отдѣльнаго номера .... 3 „

Объявленія принимаются: въ Конторѣ Редакціи съ платою по 10 к. за строку петита въ одинъ столбецъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Издатели: С. Н. Колачевскій. 
Д. Н. Дубенскій.

Дозв. ценз. Спб. 23 дек. 1900 г.

Подписка принимается:
: Въ конторѣ редакціи: Надеждинская, 19.

Въ.книжн. магазинѣ Главнаго Штаба, Невскій, 4.

Редакторъ: Д. Н. Дубенскій.

Тип. Исидора Гольдберга, Спб.

Въ контору редакціи 

Иллюстрированной газеты „РШШ ЧТ$?НІВ“

С."ПбТѲрбурГЪ, Надеждинская, д. 19.
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	№ 6



