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Списокъ лицъ Харьковской анархіи, награжденныхъ Св. 
Сѵнодомъ за труды по народному образованію.

По ходатайству Его Высокопреосвященства, вслѣдствіе пред
ставленія Харьковскаго Епархіальнаго училищнаго совѣта, удо
стоены благословенія Святѣйшаго Сѵнода сь выдачею установлен
ныхъ грамотъ наблюдатели церковно-приходскихъ школъ: 1-го ок
руга, города Харькова протоіерей Павелъ Ловалевскій, 3-го Харь
ковскаго округа священникъ Димитрій Реіигиевскій, 1-го Богоду
ховскаго окр. священникъ Андрей Сапухинз и бывшій учитель 
Голодоли некой, Изюмскаго уѣзда, церковно-приходской школы (ны
нѣ настоятель Оренбургскаго Богодуховскаго общежительнаго мо
настыря) игуменъ Лполлосз,—за отлично-усердные и полезные тру
ды на пользу народнаго образованія нъ духѣ вѣры и Церкви Пра
вославной.

Отъ Харьковскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ 
духовнаго званія.

Харьковское Епархіальное попечительство проситъ оо. благочин
ныхъ епархіи взыскать съ священно-служителей епархіи и пред
ставить въ попечитество опредѣленные XIII епархіальнымъ съѣз
домъ духовенства взносы въ пользу семействъ умершихъ: 1) свя-
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щенниковъ: г. Харькова Архангело-Михаиловской церкви Андрея 
Рудинскаго, Зміевскаго уѣзда, села Гракова, Троицкой церкви Гри
горія Ходского и Купянскаго уѣзда, села Кабанья, Преображенской 
церкви Димитрія Северина и 2) діакона г, Куплиска Николаев
ской церкви Александра Погорѣлова.

Отъ Правленія Харьковской Духовной Семинаріи.

I.

Съ 10-го по 25-е августа сего года въ Правленіе Семинаріи 
поступили слѣдующія пожертвованія на устройство зданія для 
общежитія при семинаріи:

1) Доставленные благочиннымъ 1-го Харьковскаго округа свя
щенникомъ Григоріемъ Лобковскимъ: отъ священника Николая 
Чернивецкаго 1 руб., свящ. Григорія Лобковскаго 2 руб., свяіц. 
Іоанна Толмачева 1 руб., свящ. Николая Червонецкаго 1 руб., 
свяіц. Евгенія Чекалова 2 руб., свящ. Михаила Муковскаго 3 р., 
свящ. Петра Ѳедорова 3 руб,, свящ. Василія Любчинскаго 3 руб., 
свящ. Андрея Любарскаго 1 руб., свящ. Петра Владыкова 3 руб., 
свящ. Іоанна Ракпіевскаго 1 руб,, свящ. Іоанна Пономарева 2 р., 
свящ. Каллистрата Власовскаго 2 р., свящ. Поликарпа Понома
рева 50 кон., свящ. Александра Вербицкаго 50 к. Итого 20 р.

2) Доставленные благочиннымъ 3-го Лебединскаго округа, про
тоіереемъ Петромъ Краснопольскимъ, отъ причта и старосты Оль
шанской Сергіе-Анастасіевской церкви—15 руб.,—Недрнгайловской 
Покровской 15 р.,—Терновской Николаевской 15 руб.,—Терновской 
Покровской 10р.,~Ольшанской Михайловской Юр.,—Марковской 
Преображенской 10 р.,—Тучнянской Стратилатовской церкви 10 р., 
Аннинской Екатерининской ц. 10 р., Дергачевской Николаевской 
ц. 10 р., Толстянской Іоанно-Воинской ц. Юр., Бѣжевскон Ивер- 
ско-Вогородицкой ц. 10 руб., Ниже-Верхосульской Рождественской 
ц. 10 р., Штеновской Іоапно-Предтечевской 10 р., Недригайлов- 
ской Митрофановской ц. 5 р., Вобрицкой Магдалинской ц. 5 р., 
Верхосульскон Варваровской ц. 5 р., Луцыковской Покровской ц, 
5 р., Голубовской Николаевской 5 р., Вудковской Николаевской ц. 
5 руб. Итого 175 р.

Увѣдомляя о семъ, Правленіе Семинаріи считаетъ долгомъ вы
разить жертвователямъ глубокую благодарность за нхъ сочувствіе 
нуждамъ Семинаріи.
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II.

Правленіе Семинаріи симъ имѣетъ честь выразить искреннюю 
благодарность священнику слободы Воеводска, Старобѣльскаго уѣзда, 
о. Григорію Попову за пожертвованные имъ 25 р. въ пользу семи
нарской, Іоанно-Богословской церкви.

Отъ Правленія Сумскаго Духовнаго училища.

Предметы занятій съѣзда духовенства Сумскаго училищнаго 
округа, имѣющаго открыть своп засѣданія 19 сентября сего 
1891 года слѣдующіе:

1) Разсмотрѣніе смѣты прихода и расхода суммъ по содержа
нію училищнаго общежитія въ будущемъ 1892 г.

2) Разсмотрѣніе доклада временно-ревизіоннаго комитета ио до
кументальной повѣркѣ экономическаго отчета и приходорасходной 
книги училища за 1890 годъ.

3) Разсмотрѣніе вѣдомостей о. о. благочинныхъ Сумскаго учи
лищнаго округа о приходѣ, расходѣ и остаткѣ церковныхъ суммъ, 
а также доставленныхъ ими свѣдѣній о продажѣ вѣнчиковъ п ли
стовъ разрѣшительной молитвы въ подвѣдомственныхъ имъ церквахъ.

4) Текущія дѣла, подлежащія обсужденію съѣзда.

Епархіальныя извѣщенія.
Священники церквей Старобѣльскаго уѣзда: Николаевской, слободы Рай 

городка, Василій Царевскій, и Рождество-Богородичной, села Михайловки, 
Михаилъ Ветухова, награждены набедренниками.

— Студентъ Харьковской Духовной Семинаріи, Митрофанъ Торанскій, сог
ласно прошенію, опредѣленъ на священническое мѣсто при Николаевской 
церкви слободы Валкодавовой, Старобѣльскаго уѣзда.

— Псаломщики церквей Волчанскаго уѣзда: Благовѣщенской, слободы Бла
годатной, Михаилъ Насѣдкина, и Косьмо-Даміановской, слободы Терновой, 
Андрей Насѣдкина, перемѣщены одинъ на мѣсто,другаго.

—■ На праздное нсаломщнцкое мѣсто къ Петро-Павловской церкви сло
боды Заводъ, Изюмскаго уѣзда, онродѣлеігь окончившій курсъ наукъ нъ 
Харьковской Духовной Семинаріи Митрофанъ Щербина.
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— Иа праздное псаломщицкое мѣсто къ Преображенской церкви слобо
ды Петровской, Изюмскаго уѣзда, опредѣленъ заштатный псаломщикъ Да
ніилъ Лквенепковй.

— Утверждены въ должности церковныхъ старостъ но Старобѣлі.скому 
уѣзду, къ церквамъ: Вознесенской, слободы Чвбановки, крестьянинъ Сер
гій Горбенко, Николаевской, слободы Александровки, солдатъ Ёмеліанъ 
Бочко, Спасской, села Воеводски, крестьянинъ Захарій Крутогомвк, По
кровской, слободы Донцовки, крестьянинъ Евдокимъ Андрющенко, Троиц
кой, слободы Марковкн, крестьянинъ Григорій Межвнскій и Преображен
ской, слободы Бѣлолуцкой, крестьянинъ Прокофій Ткаченко', по Изюм- 
скоііу уѣзду: къ Покровской церкви, слой. Алнсовки, крестьянинъ Иванъ 
Пивоваровъ, къ Архангело-Михайловской церкви, слоб. Гавриловки, кре
стьянинъ Іосифъ Глянцевъ и къ Пророко-Ильшіской церкви, села Ла- 
доватаго, крестьянинъ Иванъ Літепа.

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.
Содержаніе. Состояніе Православной Церкви въ Японіи.—Начальная школа въ 
Хивѣ.—Свѣдѣніе о постройкѣ храма на мѣстѣ крушенія Императорскаго поѣзда 
17 октября.—Древній храмъ.—По поводу кончины протоіерея I. Г. Наумовича.— 
Печальный случай въ Астраханскомъ соборѣ.—Хлѣбныя волненіи на сѣверо-за
падѣ.—Мѣры содѣйствія губерніямъ, постигнутымъ неурожаемъ.—Отрадныя извѣ
стія объ урожаѣ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ.—Помощь нуждающемуся сельскому 
духовенству пострадавшихъ отъ неурожая губерній.—Дешевая нища.—Положеніе 
объ усиленной охранѣ.—Циркуляръ объ экзаменахъ.—Школьное попечительство.— 
Законопроекты, касающіеся обезпеченія быта рабочихъ.—Слухи о благотвори
тельномъ обществѣ «Синяго креста».—О народномъ пьянствѣ. _ По поводу сель
скихъ пожаровъ.—-Устройство усыпальницъ въ селахъ.—Археологическія раскоп
ки.—Экспедиція въ Св. Землю.—Южно-Уссурійскій край.—Продолжительность 
жизни.—Медицинскіе опыты надъ людьми.—Гипнотизмъ у Египтянъ.—Предосто

рожности противъ грозы.—Нѣсколько общеполезныхъ свѣдѣній.—Некрологъ.

Въ «Кронштадтскомъ Вѣстникѣ» сообщаются со словъ одного 
морскаго офицера, недавно посѣтившаго Токіо, интересныя свѣ
дѣнія о состояніи православной Церкви въ Японіи, —Основатель 
православной миссіи въ Японіи, преосвященный Николай—лич
ность замѣчательно свѣтлая, достойная глубокаго уваженія. Не 
говоря яро японцевъ, которые боготворятъ его, даже язычники 
со вниманіемъ относятся къ нему и называютъ его «справедли
вымъ человѣкомъ». Всѣхъ рукоположенныхъ священниковъ въ 
настоящее время —18 человѣкъ, а проповѣдниковъ, называемыхъ 
катехизаторами—143. Они цѣлый годъ бродЯтъ по городамъ н 
селамъ, поучаютъ народъ, а желающихъ креститься отсылаютъ 
для наставленія въ вѣрѣ въ Токіо, въ школы. Къ 29-му іюня
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всѣ они, а также депутаты отъ прочихъ общинъ, обязаны явиться 
на ежегодный соборъ, гдѣ обсуждаются вопросы о всѣхъ нуждахъ 
Церкви, рѣшаются программы на наступающій учебный годъ, 
выбираются новые проповѣдники, разсматриваются экзаменаціон
ные списки, выключаются недостойные члены Церкви и приво
дится въ извѣстность дѣятельності. каждаго лица въ отдѣльности 
и всѣхъ вмѣстѣ. Кромѣ того на соборѣ читаютъ и обсуждаютъ 
духовныя, переведенныя на японскій языкъ, книги, и составляютъ 
проповѣди. Соборъ продолжается недѣли двѣ или около этого.

Въ Японіи насчитывается уже до 17,000 православныхъ п еже
годно число ихъ увеличивается. Отступниковъ замѣчается весьма 
мало, причемъ не принимается никакихъ мѣръ противъ распро
страненія между учениками книгъ другихъ вѣроисповѣданій, и 
протестантскіе или католическіе миссіонеры свободно посѣщаютъ 
дома и школы. Послѣднихъ, т. е. школъ, три: первоначальное 
училище для мальчиковъ, такое же училище для дѣвочекъ и ду
ховная семинарія. Достаточно подготовленные ученики поступаютъ 
въ семинарію, гдѣ слушаютъ 0-лѣтній курсъ высшихъ наукъ, 
какъ, нанр;, начальное, нравственное и догматическое богословіе, 
физику, химію и китайскій языкъ. Мальчики должны достаточно 
понимать ио русски, такъ какъ богословіе читается на русскомъ 
языкѣ. Прочіе предметы читаетъ японскій учитель, изъ бывшихъ 
учениковъ, иа нхъ родномъ нарѣчіи. Японцы отличаются боль
шимъ трудолюбіемъ такъ, что нѣкоторыхъ учениковъ приходится 
даже удерживать отъ усиленнаго труда.

, — Хивинскій ханъ Сеидъ-Магометъ-Рахимъ Вогадурь, желая 
положить въ ханствѣ начало изученію русскаго языка, открылъ 
въ городѣ Хивѣ начальную школу съ русскимъ преподаватель
скимъ языкомъ и съ интернатомъ иа десять человѣкъ. Въ апрѣлѣ 
текущаго года, ио словамъ <С.-Пет. Вѣд.», главный инспекторъ 
училищъ Туркестантскаго края, съ разрѣшенія главнаго началь
ника края, посѣтилъ Хиву, гдѣ, съ дозволенія хана, осмотрѣлъ 
н русскую школу. Выслушавъ докладъ дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника Керенскаго о состояніи школы, о занятіяхъ учителя и 
о познаніяхъ учащихся въ русскомъ языкѣ, ханъ просилъ его 
командировать въ Хиву русскаго учителя. Вслѣдствіе этого наз
наченъ нъ упомянутую школу учителемъ русскаго языка и ариѳ
метики киргизъ мусульманинъ Хусаинъ Ибрагимовъ, окончившій 
въ текущемъ году еъ отличіемъ курсъ въ Туркестанской учитель
ской семинаріи.

8



420 ВѢРА И РАЗУМЪ

— Постройка храма на мѣстѣ крушенія Императорскаго поѣзда 
17 октября, по сообщенію «Юж. Края», идетъ съ полнымъ успѣхомъ. 
Въ настоящее время выведены уже на десять слишкомъ аршинъ 
наружныя стѣны храма, отдѣланныя «кіевскимъ» —бѣлорозовымъ 
кирпичемъ, кавъбы кружевомъ по красному фону. Облицовка израз
цами оказывается очень эффектной и съ этой стороны мысль соста
вителя проекта храма, академика архитектуры г. Марфельда, надо 
считать вполнѣ удачной -храмъ выйдетъ выдержаннымъ въ стилѣ 
и величественнымъ, при полномъ изяществѣ. Судя но ходу работъ 
(однихъ каменщиковъ слишкомъ сто душъ), каменная кладка бу
детъ, пожалуй, окончена въ началѣ будущаго мѣсяца, и если ни
что не помѣшаетъ, немедленно же будетъ нристуилено къ отдѣлкѣ 
храма, въ томъ разсчетѣ, чтобъ освятить его въ октябрѣ 1892 года, 
какъ предположено это комитетомъ. Сборъ пожертвованій налич
ными деньгами и различного церковною утварью и драгоцѣнно
стями продолжается, и до опредѣленной, согласно Высочайшей 
волѣ, цифры остается добрать тысячъ двадцать пять, такъ какъ 
около двухсотъ двадцати пяти тысячъ рублей уже имѣется въ рас
поряженіи комитета. Вся мѣстность, въ которой строится теперь 
грандіозный храмъ и раскинулся уже Спасовъ скитъ, —прежде 
пустынная равнина,—начинаетъ принимать оживленный видъ, 
причемъ окрестъ лежащія земли, особенпо же ближайшія къ 277 
верстѣ Курско-Харьково-Азовской желѣзной дороги, значительно 
поднялись въ своей цѣнѣ. Скитъ ростетъ быстро. Въ настоящее 
время въ немъ двѣ помѣстительныя гостинницы и нѣсколько от
дѣльныхъ вспомогательныхъ для нуждъ скита зданій.

— Въ селеніи Промн, горійскаго уѣзда, тифлисской губерніи, 
находятся развалины храма, построеннаго едва-ли не въ VIII 
столѣтіи. Храмъ этотъ, воздвигнутый въ честь великомученика 
Рождена, замученнаго персами въ V вѣкѣ, обращаетъ на себя 
вниманіе, кромѣ громадныхъ своихъ размѣровъ, замѣчательною 
внутреннею отдѣлкою, отъ которой въ настоящее время остались 
одни только слѣды. Внутри храма сложены груды мраморныхъ ко
лоннъ, видимо, украшавшихъ нѣкогда иконостасъ. Полъ алтаря 
выложенъ мраморными плитами; на алтарномъ сводѣ находится 
мозаическое изображеніе Христа Спасителя, сдѣланное изъ раз
ноцвѣтныхъ камней. Достойно вниманія, что нѣкоторые нзъ этихъ 
камней, не обладающіе собственнымъ цвѣтомъ, искусственнымъ обра
зомъ превращены въ цвѣтные, невидимому, съ помощью накла
дыванія на нихъ тонкаго стекла, окрашеннаго въ желаемый цвѣта.
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Въ храмѣ имѣется нс мало камней съ надписями на церков- 
по-грузиискомъ языкѣ. Въ окрестностяхъ селенія жители не
рѣдко находятъ старыя золотыя н серебряныя монеты, вещи а 
также и иконы. Недавно, по словамъ газеты «Кавказъ», вблизи 
церкви, найдена маленькая металлическая иконка Божіей Матери, 
очень древняя, на которой притомъ явственно видны слѣды эма
левой работы, какъ на лицевой, такъ и на оборотной сторонахъ.

— Корреспондентъ «Моек. Вѣд.» но поводу кончины протоіе
рея I. Г. Наумовича пишетъ: «Мы всѣ, Русскіе въ Галиціи, безъ 
различія партій, поражены печальною, а для многихъ изъ на
шихъ поселянъ, собиравшихся переселиться иа Кавказъ, роковою 
вѣстью о внезапной кончинѣ вождя нашего какъ въ политической, 
такъ и въ экономической жизни, незабвеннаго протоіерея I. Г. На
умовича. «Галицкая Русь» первая получила телеграмму объ этой 
горестной, нъ настоящее время невознаградимой, утратѣ. 8 авгу
ста эта газета вышла въ траурныхъ каймахъ, съ портретомъ по
чившаго и съ пожалованнымъ ему Всероссійскимъ Императоромъ 
кабинетнымъ золотымъ крестомъ иа портретѣ. Послѣднее обстоя
тельство при мѣстныхъ политическихъ отношеніяхъ имѣетъ осо
бое значеніе, коего не лишенъ также и помѣщенный вверху порт
рета восьмиконечный крестъ, столь ненавидимый Поляками. 
Внизу портрета большими буквами напечатана слѣдующая полу
ченная газетой телеграмма:

«Иванъ Наумовичъ скончался въ понедѣльникъ, б августа, въ 
Новороссійскѣ (надъ Чернымъ моремъ) на возвратномъ пути съ 
Кавказа въ Кіевъ».

Означенную телеграмму газета сопровождаетъ слѣдующими сло
вами:

«Скончался лучшій сынъ матери-Гуси, угасъ ея свѣточъ, умеръ 
глашатай истины. Не стало любимца народа, его наставника и 
учителя, Онъ скончался отъ разрыва сердца, скончался смертію 
праведника, безъ малѣйшихъ мученій, какъ воинъ на стражѣ.

«И замерло сердце, столь горячо любившее Гусь, неустанно 
бившееся для народа, столь сочувственно скорбѣвшее его скорбію, 
радовавшееся его радостію. Порвалась нить жизни столь обиль
ной дѣлами, мыслями, чувствами. Русь лишилась своего просвѣ
тителя! Въ послѣднее время», продолжаетъ газета, «мы печатали 
рядъ путевыхъ замѣтокъ покойнаго съ Кавказа, гдѣ онъ устраи
валъ колонію для обнищавшихъ галицко-русскихъ поселянъ. Пись
ма эти—зеркало души праведника, отраженіе всего, о чемъ онъ
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думалъ, мечталъ, какъ трудился, хлопоталъ не о семьѣ, а о на
родѣ, которому посвятилъ всю свою жизнь, для котораго страдалъ 
и терпѣлвво переносилъ удары судьбы. Матеріализмъ былъ ему 
противенъ. Характеръ чистый какъ слеза, обширныя знанія, бла
городная скромность, поэтическая душа, а сердце преисполненное 
доброты и кротости, словомъ, человѣкъ идеальный, —вотъ типиче
ское очертаніе души покойнаго. Душѣ праведника вѣчное упо
коеніе!» .

Не лишне передать нѣкоторыя событія азъ жизни почив
шаго, чтобы наглядно указать, какъ много онъ выстрадалъ и, 
несмотря на эти страданія, самовоспиталъ и соблюлъ себя для 
плодотворнѣйшей дѣятельности не только какъ пастырь ввѣрен
наго ему Вотомъ словеснаго стада, но и какъ вождь въ нолити- 
ческо-народной жизни нашей обездоленной Галицкой Руси.

Отецъ его былъ бѣднымъ народнымъ учителемъ въ Бускѣ. По 
окончаніи пародией школы, онъ былъ отданъ своими родителями 
для дальнѣйшаго образованія во Львовъ, но вскорѣ, вслѣдствіе 
многочисленности семейства, они отказались содержать его въ са
мую юную пору его жизни, именно иа тринадцатомъ году отъ 
рожденія. Мальчикъ, отыскивая средства, для существованія, по
ступилъ въ число служащихъ ио Львовскомъ домѣ графини Мѣръ, 
завзятой покровительницы іезуитовъ, Тамъ отъ принявшихъ ка
толичество русскихъ слугъ графили опт, принужденъ былъ вы
слушивать поруганіе русскаго языка и обряда. Возмущенный столь 
оскорбительнымъ для его впечатлительной души поведеніемъ пан
ской прислуги, а въ особенности образомъ жизни и дѣятельности 
іезуитовъ, мальчикъ оставилъ домъ графини Мѣръ и, ие имѣя 
чѣмъ жить, нанялся, вмѣстѣ со своимъ младшимъ братомъ, на 
вѣтрячную мельницу, гдѣ исполнялъ самыя грубыя работы, но
силъ мѣшки съ зерномъ, ковалъ камни, за что въ награду видѣлъ 
лишь грубое обращеніе, испытывалъ холодъ, голодъ, до того не
выносимые, что вмѣстѣ со своимъ братомъ бѣжалъ за тридцать 
двѣ мили въ Залѣщики, куда переведенъ былъ его отецъ.

Послѣ того, благодаря помощи своего дѣда, священника и бла
гочиннаго въ Козловѣ. Каменецкаго уѣзда, въ домѣ котораго онъ 
в родился 14 января 1826 года, молодой Наумовичъ окончилъ 
гимназію во Львовѣ и былъ принятъ въ русскую семинарію. Въ 
это время началось революціонное движеніе 1848 года. Охватив
шія всю Европу стремленія къ свободѣ и національному возрож
денію отразились въ пламенной, поэтической душѣ юноши Нау-
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мовича. Поляки тогда, увлекшись мечтой возстановить свою Рѣчь- 
Посполитую, демонстративно стали носить національные костюмы, 
И молодой Наумовичъ надѣлъ себѣ на голову конфедератку. На
умовича исключили изъ семинаріи, а одинъ пзъ поселянъ въ За
лощи кахъ сорвалъ съ его головы «рогатую шапку» и бросилъ ее 
въ Днѣстръ со словами: «Тамъ твоя Польша!».

Наумовичъ убѣдился тогда, что на Руси нѣтъ мѣста Польшѣ, 
раскаялся въ своемъ юношескомъ увлеченія, снова былъ принятъ 
въ семинарію и, ио окончанія ея, состоялъ священникомъ послѣ
довательно въ пяти приходахъ. Будучи пастыремъ народа, Наумо
вичъ свободное время посвящалъ литературѣ, поддерживая сво
ими статьями популярныя изданія, и, наконецъ, основалъ соб
ственный журналъ подъ названіемъ «Наука», а затѣмъ политиче
скую популярную газету,— «Русская Рада». Этими изданіями онъ 
возбудилъ въ народѣ русское самосознаніе, поднялъ его умствен
но, научилъ его русской исторіи н любви къ родной Русской 
Церкви, Въ то же время оиъ возбудилъ въ пародѣ любовь къ 
родной землѣ и къ воздѣлыванію ея нъ йотѣ лица. Благодаря 
Наумовичу, пародъ сталъ уважать трудъ, жить трезво, научился 
осушать болота, лучше воздѣлывать землю, разводит!, сады, устраи
вать пасѣки и разумно обращаться съ ними.

Не менѣе благотворное вліяніе имѣлъ Наумовичъ и на церков
ную жизнь Галицкой Руси. Своими серьезными статьями во 
львовскомъ журналѣ Слово оиъ содѣйствовалъ очисткѣ русскаго 
обряда, заставилъ духовенство вступиться за свои попранныя 11о- 

■ лякамп права и уважатъ достоинство Русской Церкви. Неудиви
тельно, что Наумовичъ возбудилъ противъ себя злобу и ненависть 
исконныхъ враговъ Руси, Поляковъ, неустанно стремящихся къ 
ея порабощенію. Особенно ненавистнымъ для нпхъ дѣлался онъ 
вслѣдствіе своихъ мужественныхъ рѣчей во Львовскомъ сеймѣ, въ 
который онъ былъ избираемъ мелкими землевладѣльцами. Съ та
кою же гражданскою отвагой защищалъ онъ права Галицкой Ру
си въ Вѣнскомъ парламентѣ, депутатомъ коего онъ былъ избранъ, 
въ семидесятыхъ годахъ.

Въ 1882 году Поляки возбудили противъ Наумовича судебное 
преслѣдованіе по извѣстному процессу Ольги Грабаръ, обвиняя 
его чуть не въ государственной измѣнѣ «за распространеніе пра
вославія» въ Рииличка.хъ, Наумовичъ былъ обвиненъ и подвер
гнутъ продолжительному тюремному заключенію; но ни тяжолое 
заключеніе, ни лишеніе прихода, не поколебали убѣжденій вс-
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тинио Русскаго человѣка. Когда греко-уніатскія духовныя власти 
въ Галиціи привлекли его иъ отвѣтственности, онъ въ печатной 
апологіи открыто исповѣдалъ свою вѣру в окончилъ свое препи
рательство съ духовнымъ ареопагомъ переходомъ въ православіе. 
Наумовичъ былъ отданъ подъ отражавшій полицейскій надзоръ, 
который отнималъ у него всякую возможность дѣятельности. Ему 
оставалось лишь навсегда покинуть родину, что онъ и сдѣлалъ, 
пересилившие!, въ Кіевъ, гдѣ высокопреосвященный митрополитъ 
Платонъ оцѣнилъ его заслуги, произведя его въ санъ протоіерея, 
а Императоръ Александръ III наградилъ его кабинетнымъ крестомъ.

Въ Кіевѣ начинается второй періодъ дѣятельности неутомимаго 
пахаря на нивѣ Христовой. Всей Россіи извѣстны популярные 
разсказы почившаго, преимущественно касающіеся сельской жиз
ни и направленные къ поднятію умственнаго уровня нростаго 
народа и его нрапственнной чистоты, а также экономическаго 
благосостоянія. Своимъ перомъ онъ бесѣдовалъ съ земляками въ 
Галиціи п лодаерживалъ въ нихъ бодрость духа, необходимую въ 
борьбѣ ихъ за свое національное существованіе. Послѣднимъ дѣ
ломъ почившаго, охватившимъ все его существо, возбудившимъ 
всю его эяериію, было стремленіе направить возникшую въ Га
лиціи эмиграціонную горячку съ Запада на Востокъ въ продород- 
ныя мѣстности Кавказа, гдѣ его земляки ие только могли сохра
нить свою вѣру и народность, но достигнут!, благосостоянія, вмѣ
сто готовившейся для нихъ гибели въ бразильскихъ первобытныхъ 
лѣсахъ подъ гнетомъ невѣроятной эксплоатаціи, въ положеніи ра
бовъ, болѣе тяжеломъ, чѣмъ то, въ какомъ страдали освобожден
ные Вт. настоящее время отъ рабства, негры. Съ этою цѣлію 
отецъ Наумовичъ предпринялъ путешествіе но южной окраинѣ 
Россіи отъ границъ Румыніи и до Закавказья, но Господь не су
дилъ ему видѣть плоды своихъ трудовъ н счастіе своихъ земля
ковъ, которыхъ онъ намѣревался вывести изъ рабства египетскаго 
въ землю обѣтованную.

Неудивительно, что всѣ Русскіе въ Галиціи относились къ нему 
съ величайшимъ уваженіемъ, а галицкіе поселяне, столь жесто
ко страдающіе отъ еврейской эксплоатаціи и польскихъ админи
страторовъ, видѣли въ «отцѣ Иванѣ» второго Моисея. Лишь 
только во Львовѣ разнеслась вѣсть о кончинѣ этого незабвеннаго 
мужа, какъ въ редакцію газеты Галицкая Русъ толпами стали яв
ляться не только горожане, но и поселяне, желавшіе лично убѣ
диться въ дѣйствительности ужаснаго горя, постигшаго Галицко-
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Русскій народъ. Редакція означенной выше газеты вынуждена была 
распространить по Львову особые плакаты съ извѣсіемъ о смерти 
отца Наумовича. До поздней ночи какъ въ частныхъ домахъ, такъ 
и въ общественныхъ собраніяхъ только и рѣчи было что объ той 
безвременной кончинѣ».

«Кіевское Слово» сообщаетъ, что семья покойнаго о. I. Наумо
вича осталась безъ всякихъ средствъ. Чрезъ руки покойнаго 
прошло много денегъ, но не осталось ничего: все, что онъ полу
чалъ, онъ отдавалъ въ пособіе своимъ нуждающимся землякамъ, 
тратилъ на изданіе народныхъ книжекъ, на научные и литера
турные труды. Понятно, что тѣмъ менѣе у родныхъ возможности пере
везти прахъ о. I. Наумовича изъ далекаго Новороссійска въ Кіевъ. 
А-между тѣмъ, говоритъ газета, ото очень желательно. Дѣйствительно 
тѣлу человѣка, который столько потрудился на пользу церкви и народа 
въ обѣихъ половицахъ митрополіи Кіевской и Галицкой, подобаетъ 
почивать въ стольномъ городѣ этой митрополіи. О. I. Наумовичъ такъ 
любилъ Кіевъ. Предъ отъѣздомъ на Кавказъ онъ долго гулялъ по 
Аскольдовой могилѣ съ однимъ кіевскимъ священникомъ, которому 
не разъ повѣрялъ свои задушевныя мысли и желанія. Любуясь 
видами, покойный, какъ бы предчувствуя въ душѣ, что живой онъ 
уже не вернется на берега Днѣпра, сказалъ: «Вотъ здѣсь желалъ 
бы я успокоиться тѣломъ, когда Богъ позоветъ къ себѣ мою душу». 
И мы увѣрены, что это желаніе старца исполнится. Для такихъ под
вижниковъ, какъ о. I. Наумовичъ, должны найтись средства и спо
собы для погребенія нхъ тамъ, гдѣ надлежитъ: онъ слишкомъ вид
ное мѣсто занимаетъ въ исторіи Червонной Руси, такъ близкой 
къ намъ и нашему Кіеву.

— 6-го августа, въ день Преображенія, въ Астраханскомъ со
борѣ произошелъ печальный случай. Въ алтарь, гдѣ находился 
служившій протоіерей, незамѣтно пробрался чрезъ боковую сѣвер
ную дверь рослый, здоровенный мужчина среднихъ лѣта. Онъ 
быстро вынулъ изъ-подъ полы камень и бросилъ его съ силою въ 
стоящую на престолѣ чашу для св. даровъ; отъ удара камнемъ 
св. чапіа отлетѣла отъ престола на значительное разстояніе я 
сильно помялась. При этомъ святотатецъ неистово закричалъ: «Ан
тихристы... поганое племя!» Явившіяся на шумъ въ алтарѣ нѣ
сколько лицъ изъ среды молящихся моментально схватили свято
татца и повели изъ церкви. При задержаніи онъ хотя и не ока
зывалъ сопротивленія уводящимъ его изъ алтаря и церкви, но 
волновался и кричалъ: «Антихристы, проклятые, давно я до васъ

'I
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добираюсь... Я морякъ!.. Объявляю голодъ иа. трп года» и т. п. 
Преступникъ назвалъ себя саратовскимъ крестьяниномъ Ведерни
ковымъ, по ремеслу —кормщикъ, но исповѣданію—поморецъ. Оиъ 
имѣетъ жену и двухъ дѣтей и имѣлъ хорошій заработокъ. Врачи 
признали его лишившимся разсудка.

— Хлѣбный вопросъ мѣстами вызвалъ волненія толпы, преи
мущественно въ Западномъ краѣ. Па станціяхъ динабурго-витеб- 
ской желѣзной дороги: Витебскѣ, Полоцкѣ, Дриссѣ и ДннабургѢ 
6-го и 7-го августа собирались массы городскаго населенія и какъ- 
то напгли возможнымъ высыпать зерно изъ проходившихъ ваго
новъ на полотно дороги. Ври разгрузкѣ-же вагоновъ въ Витебскѣ 
не тронули ин зерна. Въ Шавляхъ (Ковенской губ.) толпа забрала 
подвезенныя къ станціи подводы съ хлѣбомъ и привезла къ го
родской управѣ, гдѣ мѣшки и сбросили; всѣхъ подводъ было до 
400. Другая толпа мѣшала нагрузкѣ въ вагоны, причемъ нѣко
торые легли на рельсы. На станціи Курщаны, близъ г, Шавель, 
евреи не допускали крестьянъ подвозитъ къ линіи рожъ. Произо
шло нѣсколько дракъ, а когда полиція задержала главнаго зачин
щика, то еврейская толпа, человѣкъ въ 300, бросилась въ квар
талъ и хотѣла отнять его силою, такъ что для прекращенія без
порядка пришлось исправнику потребовать роту. • Въ гор. Лидѣ 
евреи, напротивъ, сами хотѣли направить хлѣбъ иа станцію и 
для того, въ базарный день, заняли ведущія къ городу дороги, 
скупили весь подвозившійся хлѣбъ и повезли на станцію; ио го
родская толпа, съ бѣдными ремесленниками во главѣ, собралась 
у станціи и ие допускала туда обоза, сбрасывая мѣшки на землю. 
Полиція ничего не могла сдѣлать; волнующіеся кричали: «Пустъ 
умремъ на каторгѣ, а не голодною смертью, —мы ѣсть хотимъ!» 
Волненіе продолжалось и на слѣдующій день. Выло столкновеніе 
иодобнаго-же рода и въ Вильнѣ, только меньшихъ размѣровъ.

— Г. Шемякинъ, въ числѣ другихъ мѣръ содѣйствія губерніямъ, 
которыя постигнуты неурожаемъ, предлагаетъ въ одной изъ Пе
тербургскихъ газетъ слѣдующее: «На помощь правительству пой'детъ, 
какъ и всегда, широкая обществениая благотворительность. Орга
номъ ея будетъ, безъ сомнѣнія, прекрасно устроенное общество 
«Краснаго Креста», имѣющее повсюду своп комитеты. Предстоитъ 
упорная и тяжелая война съ голодовкой, и какъ во время послѣд
ней восточной войны въ каждомъ домѣ щипали корпію и заготов
ляли бииты для раненныхъ, такъ теперь надо приступить повсю
ду къ заготовкѣ хлѣба для голодающихъ. Ио деревнямъ можетъ
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идти особый сборъ ржи, пшеницы, гороха, картофеля,—тамъ, гдѣ 
Эти продукты уродились хорошо. Съ разрѣшенія губернаторовъ, 
земскіе начальники, мировые посредники и другія мѣстныя на
чальства могли бы учредить при волостныхъ правленіяхъ этотъ 
сборъ натурою. Россія такъ велика, что гарнецъ ржи или муки 
съ каждаго дома далъ бы огромный сборъ и значительно по
могъ бы нуждающемуся населенію. Деньгами крестьянину жертво
вать трудно, а хлѣбомъ онъ всегда подѣлится, когда Господь по
слалъ урожай. Надо только всѣмъ дружно приняться за это дѣло 
и не терять драгоцѣннаго времени. Не надо пренебрегать ни
чѣмъ, даже, повидимому, мелочами. Въ каждой семьѣ, въ каждомъ 
учебномъ н благотворительномъ заведеніи, въ каждой ротѣ или 
баталіонѣ —остается множество порокъ и кусковъ хлѣба. Собирать 
эти куски и корки, посыпать солью и сушить—дѣло не трудное. 
Въ большихъ городахъ, мѣстечкахъ и селахъ можно будетъ со
брать цѣлые вагоны такихъ сухарей. Вѣроятно, общества желѣз
ныхъ дорогъ согласятся за самую ничтожную плату, а иныя и да
ромъ, подвозить эти запасы въ мѣстности, застигнутыя неурожа
емъ. Священники, приходскія попечительства, благотворительныя 
общества п частныя лица будутъ охотно доставлять эти сухари 
въ комитеты «Краснаго Креста». Нужда велика и съ каждымъ 
днемъ становится страшнѣе. Я видѣлъ хлѣбъ, которымъ питаются 
крестьяне Нижегородской губерніи. Онъ состоитъ изъ трехъ со
ставныхъ частей: муки съ отрубями, конскаго щавеля и растер
таго въ порошокъ гнилаго дерева. Но мука скоро истощится; что- 
же будетъ тогда? И теперь этотъ хлѣбъ напоминаетъ собой кон
скій пометъ».—Можно себѣ представить ту нужду и горе, кото
рыя смѣсили его!

— На ряду съ жалобами на недородъ хлѣбовъ, время отъ вре
мени въ печати встрѣчаются самыя отрадныя извѣстія объ урожаѣ 
Такъ, напримѣръ, въ газетѣ «Каспій? напечатана корреспонден
ція изъ Александрополя о прекрасномъ урожаѣ въ этомъ уѣздѣ.

А вотъ что сообщается въ «Астраханскомъ Вѣстникѣ»: «Уро
жай пшеницы по р. Кумѣ въ нынѣшнемъ году превзошелъ вся
кія ожиданія: достаточно сказать, что съ одной десятины получи
лось отъ 250 до 270 мѣръ (въ мѣрѣ 1 п. 15 ф.). Пшеница про
дается по 60 — 70 к. за пудъ; пшеничная мука ио 1 — 1 р. 5 кон., 
ржаная мука свѣжаго помола по 50 коп. за пудъ. Въ Аксаѣ уро
жай хлѣбовъ также получился очень хорошій».

— Нынѣшнее бѣдственное положеніе губерній, пострадавшихъ



428 Б'ВРА И РАЗУМЪ

отъ неурожая, отразилось крайне неблагопріятнымъ образомъ и 
на матеріальномъ бытѣ православнаго сельскаго духовенства. Важ
нѣйшее подспорье въ жизни духовенства—доходъ отъ ружныхъ 
земель дошелъ до минимума, такъ какъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
земля обрабатывалась самимъ духовенствомъ, не собрано даже сѣ
мянъ, а гдѣ земли сдавались въ аренду мѣстнымъ крестьянамъ— 
трудно разсчитывать иа полученіе арендныхъ денегъ, вслѣдствіе 
плохаго экономическаго положенія населенія. Съ другой стороны, 
изсякли но той причинѣ и посторонніе доходы духовества за со
вершеніе требъ и т. д. На такое печальное положеніе мѣстнаго 
духовенства уже обращено вниманіе подлежащихъ сферъ. Помимо 
того, что мѣстные епархіальные преосвященные уже изыскиваютъ 
способы оказать носильную помощь сельскому духовенству, въ 
настоящій тяжелый моментъ тѣмъ же озабочено, какъ слышали 
«Моек. Вѣд.», и министерстве» внутреннихъ дѣлъ, Въ непродол
жительномъ времени состоится распоряженіе о томъ, чтобы зем
ства при распредѣленіи пособій между нуждающимся населеніемъ, 
обращали также вниманіе и на степень нужды духовенства и цер
ковныхъ принтовъ, если послѣдніе не имѣютъ никакихъ посто
роннихъ средствъ къ жизни. Всѣмъ означеннымъ лицамъ также 
должны быть выдаваемы продовольственныя ссуды или ссуды на 
обсѣмененіе полей. Впрочемъ, по имѣющимся свѣдѣніямъ, нѣкото
рыя земства уже по собственному почину рѣшили оказывать но- 
помощь нуждающемуся сельскому духовенству.

— Доказывая, что ржаной мукѣ отводятъ далеко не подобающее 
ей мѣсто въ общественном!, продовольствіи, г-нъ Коншинъ въ 
журналѣ «Наша Пища» приводитъ таблицу сравнительнаго нище- 
ваго значенія различныхъ припасовъ, судя но содержанію въ 
нихъ бѣлковъ, жировъ и крахмаловъ, а затѣмъ сопоставляетъ и
соотвѣтствующія рыночныя

Въ 100 частяхъ

цѣны. Вотъ эта

Бѣлковъ. Шировъ.

интересная таблица.
100 еди
ницъ об
ходится.

Крах» Нищей.
единицъ.

Чечевица . . . .- . . . . . . 20 2 53 189 1.32 к.
Олеяпая мука ................................. . . . 15 6 ОБ 158 1,53 >
Горохъ ................................................., . . 23 2 52 173 1.59 .
Пшецо............................................................ . . 11 5 08 138 2,09 »
1’жавац мука...................................... . . 12 2 70 139 2.21 •
Картофель................................. . . . 2 О 21 31 2.58 >
Пшевнчнал мука...................... . . . 12 1 72 135 2.59 .
Гречневая крупа ...................... . . . 10 1 72 126 30.9 .

Изъ этой таблицы ясно, что ржаная мука ПО цѣнѣ слишкомъ
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высока, если принимать въ разсчетъ ’ея пищевое значеніе, самую 
же дешевую пищу даетъ овсяная мука, чечевица и горохъ. Какъ 
же, однако, ими воспользоваться?

Но мнѣнію г. Коншина, выгоднѣе всего, для лучшаго усвоенія 
овсяной муки и чечевицы, приготовлять ихъ въ видѣ похлебокъ, 
но такихъ, въ которыхъ бы чечевица была, совершенно разварена и 
представляла бы вмѣстѣ съ мукою родъ однообразнаго пюре, а 
для сего нужно чечевицу размачивать, но крайней мѣрѣ, сутки 
до варки, а когда начнутъ уже дѣлать изъ лея супъ или похлебку, 
то варить ее, по меньшей мѣрѣ, У часа и протирать чрезъ рѣ
шето. Если предположить, что въ сутки съѣстся ио 1 ф. чече
вицы и овсяной муки, то это дастъ въ граммахъ 108 бѣлковъ, 
33 жировъ и 483 крахмаловъ, тогда какъ нормальный раціонъ 
долженъ содержать, какъ думаютъ нѣкоторые, 118 бѣлковъ, 56 жи
ровъ и 500 крахмаловъ. Указываемая похлебка, слѣдовательно, 
дастъ очень сытное питаніе для голодающаго, и суточное пита
ніе обойдется при ней въ э коп., причемъ похлебку всякій мо
жетъ готовить себѣ самъ, не платя за фабрикацію хлѣба. За тѣ 
же 5 коп. болѣе 1а/з фунтовъ чернаго хлѣба не купишь, а пи
щевое значеніе 1а/э фунтовъ, но мнѣнію нѣкоторыхъ, таково: 37 
гр. бѣлковъ, 3 грам. жировъ и 302 крахмаловъ, слѣдовательно, 
при похлебкѣ изъ овсяной муки и чечевицы получается за ту 
же цѣну болѣе на 131 грм. бѣлковъ, 30 жировъ, 181 крахма
ловъ а если считать, что въ хлѣбѣ не усвояется много крах
маловъ, а въ похлебкѣ усвоеніе будетъ далеко выше, то черный 
хлѣбъ оказывается чрезвычайно дорогимъ, и похлебка выйдетъ 
много дешевле. Для увеличенія же усвояемости крахмаловъ ио
хлебки, рекомендуется прибавлять въ нее небольшое количество 
солода, ржанаго или ячменнаго. Похлебку сверхъ того можно 
разиоообразить, прибавляя въ нее, напр., печеный лукъ, хорошо 
разваренный картофель, капусту и пр. зелень, а также поджари
вая часть муки въ жиру, если онъ есть.

Передавъ подробно указанія г. Коншина, не сомнѣваемся, что, 
гдѣ будетъ нужно, они принесутъ свою долю пользы. Обратить 
вниманіе на эти указанія необходимо притомъ и ие только въ 
виду теперешняго недостатка во ржи; они имѣютъ и обіцее, а 
неисключительное только для неурожайнаго года значеніе.

— Въ губерніяхъ: Петербургской, Московской, Харьковской, 
Кіевской, Подольской и Волынской; въ городахъ: Ростовѣ-на-Дону, 
Таганрогѣ, Нахичевани и селѣ Каснеровкѣ области Войска Дон-
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скаго, а также въ Петербургскомъ и Одесскомъ градоначальетвахъ, 
въ Николаевскомъ военномъ губернаторствѣ я въ мѣстностяхъ, 
подвѣдомственныхъ Кронштадтскому военному губернатору, срокъ 
дѣйствія положенія объ усиленной охранѣ продолженъ еще на, годъ.

— Попечитель петербургскаго учебнаго округа г. Капустинъ 
издалъ передъ началомъ учебнаго года циркуляръ, въ которомъ, 
обращая вниманіе преподавателей на слабый стороны экзаменовъ 
связанныхъ съ нервнымъ возбужденіемъ учащихся, случайностью» 
оцѣнки ихъ познаній, поверхностностью свѣдѣній, торопливо воспри
нимаемыхъ учащимися ради экзаменовъ, требуетъ, что-бы вопросъ 
объ успѣшности ученическихъ занятій преимущественно выяснял
ся въ теченіе учебнаго года и чтобы педагогическіе совѣты широко 
пользовались предоставленнымъ имъ правомъ классныхъ перево
довъ безъ особыхъ испытаній.

— Одинъ изъ членовъ пошехонскаго училищнаго совѣта про
ектируетъ учрежденіе въ пошехонскомъ уѣздѣ земскаго школьна
го попечительства. Цѣль попечительствъ содѣйствовать матеріаль
ному и нравственному благосостоянію школъ. Заботы и дѣйствія 
попечительствъ должны быть выражены въ нижеслѣдующемъ: а) 
учрежденіе кассъ ученическихъ при школахъ; б) пріобрѣтеніе зе
мель для школъ, па которыхъ бы учители разбивали сады съ пи
томниками плодовыхъ деревъ и ягодныхъ кустовъ, разрабатыва
лись бы огороды съ рашыми огородными овощами; при миогозе- 
меліи при училищахъ, учители могутъ обрабатывать землю какъ 
пахотную, такъ и сѣнокосную, развивая хозяйство до фермерска
го состоянія; въ особенности должно быть обращено вниманіе на 
пчеловодство; в) учрежденіе при ніколахъ мастерскихъ, въ кото
рыхъ бы ученики и окончившія въ школахъ дѣти обучались раз
нообразной ремесленности; г) для дѣвочекъ, ученицъ школъ, учи
тельницы преподавали бы разныя рукодѣлья; д) пріобрѣтать и 
возводить новыя зданія для школъ, а равно и- ремонтировать ста
рыя; е) доставлять училищамъ необходимыя учебныя пособія, 
школьный принадлежности: книги, бумагу, перья, чернила и проч.; 
ж) при школахъ, гдѣ чувствуется потребность, открываніе ноч
лежныхъ пріютовъ для дѣтей, приходящихъ изъ дальнихъ селе
ній; з) помогать бѣднымъ дѣтямъ-ученикамъ, снабжая нхъ обувью, 
одеждой, нищей, а при заболѣваніи носильною помощью; и) въ 
вакаціонное время устраивать для дѣтей праздники, гулянья и 
игры, прогулки но нолямъ и лугамъ, по лѣсамъ и нивамъ, объ
ясняя видимые предметы и ихъ значеніе въ жизни; і) на основа-
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ніи существующихъ законоположеній подъ руководствомъ законо
учителей и учителей, устраивать собесѣдованія и чтенія, какъ 
для учениковъ школъ, такъ и для народа. Средства земскаго школь
наго попечительства составляются: а) изъ земскихъ ассигновокъ 
на попечительства, б) изъ пожертвованій, в) изъ сборовъ во под
пискѣ, г) изъ ассигновокъ отъ волостей я обществъ изъ мірскихъ 
суммъ и доходовъ, д) пзъ сборовъ въ кружки, выставленныя по
печительствомъ при школахъ, е) изъ доходовъ съ суммъ и иму
ществъ школьныхъ, ж) изъ платы за пользованіе школьною би
бліотекой, з) изъ членскихъ взносовъ и и) изъ ученическихъ по
жертвованій. Дѣятельность попечительства такъ обширна, что 
даетъ возможность всѣмъ и каждому выразить свое участіе въ 
развитіи народа, кладя носильную лепту на зто полезное дѣло.

— Предстоящая сессія государственнаго совѣта будетъ обиль
на важными законопроектами, касающимися обезпеченія быта, ра
бочихъ. Газеты уже сообщали о государственной кассѣ страхова
нія рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ; въ связи съ этимъ про
ектом'!, находится проектъ комиссій графа Игнатьева и графа Ва
луева, которыя подробно разработали вопросъ объ обезпеченіи ра
бочихъ, получившихъ увѣчья. Государственнаму совѣту предстоитъ 
высказаться о предпочтительности того или другаго способа обез
печенія рабочихъ. Вышеупомянутыя комиссіи проектировали ос
новное правило, но которому вознаградить потерпѣвшаго рабочаго 
или его семью обязаны не только владѣльцы фабрикъ, заводовъ, 
горныхъ и каменноугольныхъ коней и другихъ промышленныхъ 
заведеній, но и предприниматели всякихъ работъ и подрядчики, 
независимо отъ того, являются-ли владѣльцами и предпринима
телями правительство, казенныя управленіи, акціонерныя обще
ства или частныя лица. Къ этому основному положенію совѣтъ 
торговли и мануфактуръ, иа разсмотрѣніе котораго восходили про
екты комиссій графа Игнатьева и графа Валуева, добавилъ, что 
отвѣтчики обязаны вознаградить потерпѣвшаго въ томъ случаѣ, 
если несчастье произошло: а) вслѣдствіе какого-либо недостатка 
или несовершенства употребляемыхъ въ производствѣ машинъ и 
другихъ приспособленій, вслѣдствіе недостаточнаго огражденія для 
безопаснаго ихъ дѣйствія, вслѣдствіе норчи машинъ, взрыва и 
вообще других1]» причинъ, вытекающихъ изъ устройства механиз
мовъ и самого производства; б) по причинѣ небрежности, кого- 
либо изъ служащихъ, которымъ ввѣренъ надзоръ или вслѣдствіе 
отдачи ими или хозяиномъ предпріятія приказаній, послѣдствіемъ
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которыхъ было несчастіе, или отъ допущенія работы ври усло
віяхъ, запрещаемыхъ особыми ностанонленіямп, и и) въ отрасляхъ 
промышленности, особенно вредныхъ пли порождающихъ опасныя 
болѣзни, отвѣтственность падаетъ на владѣльцевъ этихъ предпрі
ятій въ тѣхъ случаяхъ, когда возможно прослѣдить, что заболѣ
ваніе произошло непосредственно отъ даннаго производства и что 
оно могло быть предупреждено обезпеченіемъ лучшихъ санитар
ныхъ и гигіеническихъ условій. 'Гаковы основанія отвѣтственности 
владѣльцевъ промышленныхъ в фабричныхъ заведеній и предпри
нимателей, проектированныя министерствомъ финансовъ п съ ко
торыми согласились всѣ правительственныя учрежденія, на раз
смотрѣніе которыхъ проектъ поступалъ и которыя признали безу
словно справедливымъ возложить тяжесть доказательства Гош, к 
ртоѣаініі) па отвѣтчиковъ.

— «Кіев. Слово» слышало, что въ правительственныя учрежде
нія представляется проектъ учрежденія всероссійскаго соединен
наго благотворительнаго общества «Синяго Креста», Задачею та
коваго общества должна являться организація помощи въ моменты 
чрезвычайныхъ народныхъ бѣдствій, какъ, напримѣръ, опустоши
тельные пожары, крайній недостатокъ продовольственныхъ средствъ 
но случаю неурожая, градобитія и т. д., разореніе .жителей како
го-либо района, вслѣдствіе наводненія и проч. Общество «Синяго 
Креста* должно организоваться посредствомъ выдѣленія предста
вителей и части капиталовъ изъ существующихъ уже благотво
рительныхъ обществъ. Всѣ пожертвованія, дѣлаемыя но тому или 
другому экстренному случаю, должны стекаться въ общество, что 
предупредитъ ихъ раздробленіе и доставитъ возможность оказать 
пострадавшимъ, при тѣхъ-же самыхъ средствахъ, болѣе существен
ную помощь. Находясь въ завѣдываніи или подъ строгимъ кон
тролемъ правительства, общества «Синяго Креста» должно служить 
цѣлямъ сосредоточенія всѣхъ средствъ благотворительности для 
нуждающихся. Во время всякаго народнаго бѣдствія есть масса 
желающихъ оказать помощь пострадавшимъ, но большинство не 
знаетъ, куда адресовать пожертвованія, такъ какъ даже въ са
мыхъ неотложныхъ случаяхъ комитеты для сбора пожертвованій 
и организаціи народной помощи учреждаются весьма поздно и, 
кромѣ того, о существованіи ихъ и мѣстопребываніи многимъ 
неизвѣстно. При существованіи общества Синяго Креста этотъ 
недостатокъ былъ-бы устраненъ и псѣ пожертвованія могли бы 
стекаться туда, такъ же, какъ и въ общество Краснаго Креста.
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Въ виду важности задачъ общества, а также и обширнаго круга 
его дѣятельности, обществу должна быть присвоена организація, 
соотвѣтствующая обществамъ Краснаго и Бѣлаго Креста. Такъ 
какъ въ задачу общества должно быть положено главнѣйшимъ 
образомъ изысканіе мѣръ и способовъ помощи въ моменты обще
ственныхъ бѣдствій и ея организаціи, то съ цѣлью образованія 
наиболѣе значительнаго капитала должны быть разрѣшены: прі
емъ постоянныхъ пожертвованій, устройство концертовъ, спектак
лей и другихъ предпріятій въ пользу увеличенія средствъ обще
ства, а въ виду того, что, при солидной организаціи, общество 
въ извѣстные моменты значительно облегчитъ задачи правитель
ства, земствъ и городскихъ управленій, къ образованію капитала 
общества Синяго Креста могутъ быть привлечены также земства 
и городскія общественныя управленія

— Страшное развитіе въ народѣ пьянства—это одно изъ тѣхъ 
великихъ золъ, многолѣтняя и упорная борьба съ которыми не 
приводитъ ни къ какимъ результатамъ. Особенно въ послѣдніе 
годы пьянство въ пародѣ развилось въ такой чрезвычайной сте
пени, что снова обратило па себя серьезное вниманіе правитель
ства и общества. Не далѣе, какъ въ прошломъ году Святѣйшій 
Сѵнодъ, принимая во- вниманіе, что ие прекращающееся пьянство 
среди низшихъ классовъ городскаго и сельскаго населенія пред
ставляетъ такое зло, которое оказываетъ самое пагубное вліяніе 
на религіозность и нравственность народонаселенія и влечетъ за 
собою совершенное разстройство его благосостояніи,—предложилъ 
приходскимъ иоиечительствамъ, братствамъ и церковнымъ совѣ
тамъ, путемъ живаго и ближайшаго воздѣйствія на населеніе, 
способствовать къ отвлеченію его отъ питейныхъ заведеній и упо
требленіи вина, особенно въ то время, когда преимущественно 
обнаруживается наклонность къ пьянству (напримѣръ, въ дни 
престольныхъ праздниковъ, свадвбъ и т. п.), такъ какъ иа духо- 
ховенствѣ и поименованныхъ епархіальныхъ учрежденіяхъ ле
житъ прямой долгъ принять подъ свое особенное покровительство 
дѣятельность по искорененію въ народѣ пристрастія къ спирт
нымъ напиткамъ.

Дѣйствительно, нельзя не согласиться съ тѣмъ, что духовенству 
въ дѣлѣ борьбы съ пьянствомъ должна принадлежать одна изъ 
главныхъ ролей: дѣйствуя морально, способствуя возвышенію 
нравственнаго уровня низшихъ классовъ населенія, а также воз
буждая и поддерживая въ немъ рѣшимость къ совершенному воз-
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держанію отъ употребленія спиртныхъ напитковъ, —сельское духо
венство можетъ оказать не маловажную услугу дѣлу борьбы съ 
пьянствомъ. Но можетъ ли духовенство выполнить эту роль? От
вѣчая на этотъ вопросъ, одинъ изъ сотрудниковъ «Юж, Края» 
говоритъ, что духовенство наше въ послѣднее время обременено 
всевозможными обязанностями; на плечи его взваливается разрѣ
шеніе всѣхъ самыхъ запутанныхъ и подчасъ не поддающихся 
разрѣшенію вопросовъ, отнимающихъ у него не мало времени и 
труда, а потому весьма естественно, что духовенство врядъ ли мо
жетъ относиться къ большей части свонхъ обязанностей иначе, 
какъ только формально. Вслѣдствіе этого иниціатива и главная 
роль въ дѣлѣ искорененія пьянства въ народѣ должна принадле
жать самому обществу, въ лицѣ представителей и земскихъ учреж
деній, которые не только могутъ, но п должны заботиться объ 
улучшеніи умственной и нравственной стороны жизни сельскаго 
населенія. Въ чемъ же, спрашивается, должны заключаться эти 
заботы? Для возвышенія уровня умственнаго развитія нашего 
мужика и для ограниченія пьянства, нужно обставить но воз
можности жизнь его такъ, чтобы онъ не думалъ, лучше—не 
имѣлъ времени думать о кабакѣ, т. е. нужно обставить жизнь 
его такъ, чтобы ему было гдѣ провести съ пользою свободное 
время. Достигнуть этого въ селахъ можно устройствомъ над
лежащихъ крестьянскихъ библіотекъ и введеніемъ въ народ
ныхъ школахъ воскресныхъ и вечернихъ занятій для взроо 
лыхъ. Этимъ путемъ можно достигнуть того, что если ие всѣ, 
то многіе (и это слава Богу) крестьяне будутъ проводить длин
ные зимніе вечера и свободное праздничное время нс въ ка
бакахъ, а либо въ школѣ на занятіяхъ, либо дома за чтеніемъ 
книгъ, получаемыхъ безплатно иъ крестьянскихъ библіотекахъ.

— Недавно вышла книжка сь такимъ заглавіемъ: «Каждый 
крестьянинъ можетъ въ одну недѣлю сдѣлать свои постройки 
несгораемыми. Соломенно-глиняные щиты, какъ общедоступное 
средство отъ пожаровъ. Священника А. II. Смирягина, канди
дата С.-Петербургской духовной академіи. Николаевъ, 1891 г.». 
Авторъ хорошо изучилъ пожарное дѣло въ Россіи и предлагает'!, 
простую противопожарную мѣру: существующія крестьянскія по
стройки покрыть соломенно - глиняными щитами простѣйшаго 
устройства.

Это средство не ново, взято у парода же, и не требуетъ почти 
никакихъ затратъ, кромѣ расхода на солому. Въ виду простоты
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и сравнительной детиевизны этого средства, авторъ надѣется, что 
органы печати, помѣщики и, вообще, люди интеллигентные, а 
особенно—близко стоящіе къ народу сельскіе священники, про
чтя книгу, станутъ пропагандировать среди крестьянства соломо
глиняные щиты. Авторъ проводитъ мысль и объ административ
номъ воздѣйствіи въ этомъ направленіи на крестьянъ. Основы
ваясь на опытѣ такого рода построекъ, существующихъ въ юж
ной Россіи, гдѣ пожары менѣе часты и не столь опустошительны, 
гдѣ, благодаря глинѣ на стѣнахъ и потолкахъ, ио большей части 
сгораютъ однѣ соломенныя крыши, опираясь и на свои личные 
опыты, веденные въ размѣрахъ незначительныхъ, авторъ убѣж
даетъ читателя, что покрывши свои избы соломо-глиняными щи
тами, или даже просто обмазавъ ихъ глиной, крестьянинъ предо
хранитъ себя н отъ пожаровъ по неосторожности съ огнемъ, и 
отъ «краснаго пѣтуха».

Давая критическій разборъ существующихъ мѣръ обезопасеиія 
отъ огня, авторъ говоритъ о послѣдствіяхъ увлеченія соломен
ными коврами, предложенными фермою Красноуфимскаго реаль
наго училища. Ковры эти оказались довольно дорогими (отъ 1 р. 
50 кои. до 7 руб. квадратный сажень крыша) и быстро разру
шающимися оть влаги, такъ какъ состоятъ не изъ оплошнаго 
ряда соломы (подобно тому, какъ въ щитахъ о. Смирягина), а изъ 
пучковъ ея, связанныхъ бичевкою. Огнеупорныя и водоупорныя 
средства Бабаева дороги, не прочны, ибо въ составъ ихъ вхо
дитъ, такъ называемое, жидкое стекло, утрачивающее со време
немъ огнеупорныя качества не только отъ растворимости и смы- 
ваемости, но и отъ происходящаго химическаго процесса—пре
вращенія въ кремневую кислоту, песравиенно менѣе огнеупорную, 
чѣмъ самое жидкое стекло. Составы Бабаева пригодны для за
щиты отъ огня деревянныхъ половъ, дверей, подоконниковъ, гдѣ 
обмазка глиной ие годится, но и здѣсь дерево, поверхъ состава, 
необходимо покрывать масляной краской или лакомъ для предо
храненія состава отъ разрушающихъ его вліяній. Все это дорого 
и недоступно крестьянину. Крестьянскій міръ еще ждете своего 
благодѣтеля, который придалъ бы жидкому стеклу большую устой
чивость, или изобрѣлъ бы иной простой и дешевый способъ пре
дохранять двери, окна и прочія деревянныя части построекъ отъ 
огня. Страхованіе, по приводимому авторомъ справедливому мнѣ
нію г. Палпмпсестова, это переброска грошей изъ одной сумы въ 
другую, а можетъ быть ослабленіе осторожности. Проекты, лодоб-

9
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ные предложенному р. Пороховщиковымъ,—устройство кредитныхъ 
обществъ, цѣлью которыхъ было бы возведеніе огпеунорныхъ 
строеній, или другіе, совѣтовавшіе обязательное возведеніе кресть
янскими обществами ио два на каждую деревню огнестойкихъ 
дома въ годъ, все ото мѣры, оторачивающія избавленіе Россіи 
отъ сельскихъ пожаровъ на сроки въ 25 — 50 лѣтъ. Словомъ, по 
мнѣнію автора, русскимъ селамъ надо возвратиться къ древнѣй
шему способу постройки жилищъ изъ жирной земли, описывае
мыхъ первымъ изъ нисателей-архитекторовъ, Витрувіемъ, жив
шимъ во времена Августа.

Необходимо признать, что трудъ о. Смирягииа есть трудъ 
серьезный, заключая въ себѣ статистическія данныя, критику 
извѣстныхъ огнеупорныхъ составовъ, обозрѣніе относящейся къ 
предмету отечественной и частью иностранной литературы, ука
занія на простѣйшій и сравнительно недорогой способъ обезопа- 
сенія крестьянскихъ жилищъ.

— Харьковскій губернаторъ обратился ст, циркулярнымъ пред
ложеніемъ къ земскимъ начальникамъ объ устройствѣ усыпаль
ницъ въ селахъ. Этотъ циркуляръ основанъ на предложеніи ми
нистра внутреннихъ дѣлъ, который обратилъ вниманіе на помѣ
щенную въ «Церк. Вѣд.» замѣтку о сооруженіи при каждомъ 
сельскомъ погостѣ усыпальницъ, въ которыхъ могли-бы быть по
мѣщаемы до истеченія положеннаго трехдневнаго срока умершіе.

Г. министръ находитъ весьма полезнымъ и съ гигіенической 
точки зрѣнія безусловно необходимымъ устройство сельскихъ усы
пальницъ, при тѣснотѣ устройства деревенскихъ жилищъ и въ 
случаѣ заразительныхъ болѣзней, которыя вообще очень часты въ 
деревнѣ. Г. министръ требуетъ самаго широкаго распространенія 
идеи устройства сельскихъ усыпальницъ, что и возложено началь
никомъ губерніи на земскихъ начальниковъ, причемъ полиціи 
вмѣнено въ обязанность оказывать въ этомъ дѣлѣ полное содѣй
ствіе. Нельзя ие пожелать доброму дѣлу полнаго успѣха.

— Недавно окончились ахреологическія раскопки, производив
шіяся текущимъ лѣтомъ въ таврической губерніи нроф. К). И. 
Веселовскимъ и увѣнчавшіяся блестящимъ успѣхомъ. Кромѣ окон
чанія въ дер. Шульговкѣ, мелитопольскаго уѣзда, работъ ио рас
копкѣ скиѳской царской гробницы,—работъ, начатыхъ еще три 
года тому назадъ, веденныхъ на шестисаженной .глубинѣ и давшихъ 
множество драгоцѣнныхъ находокъ, и кромѣ осмотра большого 
кургана въ дер. Сабляхъ, симферопольскаго уѣзда, особенно любо-
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пытни раскопки кургановъ, произведенныя нроф. Веселовскимъ 
въ имѣніи одной мѣстной землевладѣлицы, въ 4-хъ верстахъ отъ 
Симферополя. Здѣсь изслѣдовано 4 кургана, изъ которыхъ наи
болѣе любопытнымъ оказался четвертый, самый большой. Въ немъ 
найдена могила длинною въ о’/а аршинъ, а вышиною и глубиною 
въ 1 саженъ. Кругомъ могилы находилась стѣна, сложенная изъ 
каменныхъ плитъ, скрѣпленныхъ цементомъ изъ бѣлой глины; 
могила была прикрыта бревнами и заложена огромнымъ количе
ствомъ известковаго камня, а сверху— чистой землей. По вскрытіи 
могилы найдены: въ трехъ углахъ—амфоры, въ четвертомъ—на 
каменной плитѣ, въ родѣ стола, бычачьи кости и при нихъ ножъ 
съ костяною ручкою, очень хорошо сохранившеюся. Скелетъ ле
жалъ головою на западъ. Между двумя амфорами, найденными у 
восточной стѣны, у ногъ скелета, находился костяной рогъ въ 
серебряной оправѣ; съ правой стороны скелета, почти у стѣны, 
параллельно ногамъ, лежалъ мѣдный шлемъ. На правой рукѣ ске
лета оказалось надѣтымъ золотое кольцо, въ видѣ змѣйки, а на 
лѣвой—серебряное. Здѣсь же найдены: колчанъ съ мѣдными 
стрѣлками, пять кольевъ, изъ которыхъ 2 овальныя, 2 зубчатыя 
н 1 закругленное, и, наконецъ, желѣзная сѣкира, посрединѣ ко
торой шла деревянная ручка, обвитая лептою изъ листоваго зо
лота, шириною въ V* вершка. Кромѣ того, на шеѣ скелета най
дено золотое ожерелье, неправильной круглой формы, въ діаметрѣ 
около 6 вершковъ и вѣсомъ, приблизительно, —около 80 золотни
ковъ; оба конца итого ожерелья отдѣланы филигранными узорами 
и заканчиваются львиными головками. Далѣе, также любопытны 
раскопки большого кургана неподалеку отъ полотна лозово-сева
стопольской желѣзной дороги. Въ этомъ курганѣ найдено нѣсколько 
большихъ могилъ, въ которыхъ находились скелеты съ крашеными 
костями. Особенное вниманіе остановила одна изъ могилъ, обло
женная четырьмя двухъ-арніинными, въ квадратѣ, плитами изъ кам
ня—песчанника, разукрашенными внутри косыми линіями, по
очередно, черными и красными, а между линіями—красными круп
ными точками. Сверху могила была прикрыта пятою плитою, 
замазанною бѣлою глиною. Въ этой могилѣ находился скелетъ
въ согнутомъ положеніи. Дальнѣйшія работы ио раскопкѣ этого 
любопытнаго кургана отложены до будущаго года. «С. От ».

— 22 августа отправляется въ Св. Землю экспедиція, снаря
женная Православнымъ Палестинскимъ Обществомъ для изслѣдо
ванія древне-христіанскихъ памятниковъ. Въ ней принимаютъ
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участіе профессора Н. И. Кондаковъ, И. В. Помяловскій и А. А. 
Олесинцкій, академикъ исторической живописи А. Д. Кившенко, 
художникъ акварелистъ Н. А. Околовичъ и извѣстный фотографъ 
археологъ И, Ф. Барщевскій. Для изслѣдованія священной ста
рины во Св. Землѣ, Палестинское общество періодически посы
лаетъ въ Св. Землю ученыя экспедиціи, а для ознакомленія Рус
скаго парода съ священными палестинскими памятниками издаетъ 
рядъ литературныхъ произведеній, относящихся къ палеетнновѣ- 
дѣніто. Относительно ученыхъ изслѣдованій въ Св. Землѣ, пред
принятыхъ по иниціативѣ Палестинскаго общества, слѣдуетъ ука
зать: 1) на раскопки въ Іерусалимѣ начальника духовной іеру
салимской миссія архимандрита Антонина, приведшія къ откры
тію остатковъ древней іудейской стѣны; 2) на экспедицію въ 1883 
году профессора А. А. Цагарелли въ Св. Землю и на Синай; 3) 
на путешествія въ 1886 году А. В, Елисеева отъ границы Кав
каза до предѣловъ Сиріи, профессора А. А. Олесницкаго въ Іеру
салимъ, для провѣрки его долголѣтняго изслѣдованія о храмѣ Со
ломона, и 4) командировку въ 1886 году II. В. Безсонова на во
стокъ для отысканія въ книгохранилищахъ востока, неизвѣстныхъ 
пли еще неизданныхъ произведеній древнихъ паломниковъ. На
стоящая большая ученая экспедиція предпринята Палестинскимъ 
Обществомъ для изслѣдованія древне-христіанскихъ памятниковъ 
въ Св. Землѣ и Сиріи. Крайними предѣлами этой экспедиціи наз
начены линія отъ Тарса, Алепио и Пальмиры, по крайней вос
точней границѣ Хаурама и Заіорданья до Парты Аравійской и 
отъ Парты до Эль-Ариша. Задача экспедиціи—изслѣдоватыі опи
сать памятники древне-христіанскіе, а также еврейскіе, финикій
скіе, греческіе и сирійскіе III—VII вв., которые встрѣтятся ей на 
пути. Для изслѣдованія всей этой площади потребовалось бы не 
менѣе 15 мѣсяцевъ непрерывныхъ разъѣздовъ. Въ виду такого
продолжительнаго срока пришлось все изслѣдованіе раздѣлить на 
три послѣдовательныя экспедиціи и въ настоящемъ году ограни
читься только изслѣдованіемъ Палестины, Заіорданья и Парты. 
Экспедиція, но словамъ „Новостей11, возвратится въ Петербургъ въ 
январѣ будущаго 1892 года.

— Южно-Уссурійскій край представляетъ площадь въ 76.000 
кв, в. или около 8 милліоновъ десятинъ, т. е. пространство, рав
няющееся ио величинѣ нѣкоторымъ уѣздамъ Россійской имперіи. 
Хотя большая часть этой площади и занята тайгою, мѣстами до
вольно сильно разрѣженною, но все-таки не менѣе четверти это-
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го пространства, т. е. до двухъ милліоновъ десятинъ, вполнѣ год
но длл земледѣлія, не считая еще значительныхъ лѣсныхъ участ
ковъ, которые также легко могутъ быть превращены въ пахатныя 
земли. Оставляя пока въ сторонѣ почти вовсе еще неизслѣдован
ныя минеральныя богатства края, которыя не могутъ быть осо
бенно обильными, несмотря на то, что кое-гдѣ указываютъ на мѣ
стонахожденіе каменнаго угля и золота, особенно но теченію нѣ
которыхъ лѣсныхъ рѣкъ и ручейковъ, должно упомянуть, что са
мые лѣса Южно-Уссурійскаго края могутъ доставлять достаточно 
средствъ для обогащенія мѣстнаго населенія при правильной по
становкѣ ихъ эксплоатаціи. Въ тайгѣ бассейна Уссури смѣшивает
ся флора сибирскихъ хвойныхъ лѣсовъ съ растительностью, ха
рактеризующею поясъ лиственныхъ деревъ. Чернолѣсье, однако, 
преобладаетъ надъ лѣсами съ постоянно зеленѣющими иглами, 
особенно на склонахъ Сихэтэ-Алиня. Помимо сосенъ, елей, пихтъ, 
лиственницъ и кедровъ, въ тайгѣ Уссурійскаго края встрѣчаются 
почти всѣ лиственныя деревья умѣреннаго пояса. Рядомъ съ сѣ
верною березою ростутъ вязы и клены, рядомъ съ осиною высят
ся грабины и волошскіе орѣшники, рядомъ съ липами поднима
ются могучіе дубы, тисъ и пробковыя деревья; подлѣсникъ еще 
богаче видами, незнакомыми для русскаго поселенца. Помимо всѣхъ 
кустарныхъ растеній, свойственныхъ лѣсамъ средней полосы Рос
сіи, тутъ встрѣчаются многочисленныя таволги, дикія персиковыя 
и грушевыя деревья, барбарисъ, колючій лещинникъ (Сотуіуз) и 
не менѣе колючая аралія (Еіеиіегососсиз). Всѣ промежутки, оста
ющіеся между этою густою порослью, затканы сѣтью вьющихся 
растеній п упругими вѣтвями плетневика (Асідннііа). Дикій вино
градъ, образующій настоящія ліаны, перекидывается между вели
канами лѣса и обпиваетъ стволы пхъ такъ же, какъ и гибкія вѣтви 
мелкой поросли и даже кустовъ. Всякимъ строевымъ и подѣлоч
нымъ лѣсомъ богаты лѣса Уссурійскаго края, только нѣтъ въ 
ннхъ того, что привыкъ нашъ мужичекъ получать отъ лѣсовъ сво
ей родины—многочисленныхъ ягодъ и грибовъ. Кустарныя ягоды 
какъ-то несвойственны тайгѣ Амура и Уссури, а развитію низ
кихъ ягодныхъ растеній, какъ и грибовъ, препятствуетъ богатая 
травяная растительность, составляющая характеристику ({поры
этой богатой страны.

Разнообразіемъ и роскошнымъ развитіемъ растительныхъ формъ 
отличаются не только тайга Амура и Уссури, но и равнины, и 
особенно рѣчныя долины края. Внѣ пояса воздѣлываемыхъ зе
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мель, онѣ покрыты сплошь такою густою, травянистою раститель
ностью, которая образуетъ настоящія чащи не менѣе непроходи
мыя, какъ и знаменитыя джунгли Индустана. Зонтичныя растенія, 
чернобыльники, тростники, хлѣбные злаки, полыни и др. травы, 
достигающія мѣстами болѣе 10 футовъ вышиною, представляютъ 
цѣлые травянистые лѣса, въ которыхъ теряется совершенно всад
никъ со своимъ конемъ и даже цѣлыя тройки лошадей. Многочи
сленныя травы эти, представляющія пышный цвѣтущій коверъ, 
но обилію кормовыхъ растеній могутъ сравниться со многими сте
пными мѣстностями и могутъ поддерживать самое широко постав
ленное скотоводство. Обиліе жвачныхъ животныхъ, населяющихъ 
эту травянистую тайгу, показываетъ, что и для домашняго скота 
здѣсь нашлось бы достаточно нищи.

Разнообразію и богатству растительнаго царства соотвѣтствуетъ 
и разнообразіе фауны, также могущей доставить населенію много
численные источники заработка, и питанія. Помимо всякой пер
натой и четвероногой дичи, которою кишатъ тайга и травяныя 
чащи Южно-Уссурійскаго края, здѣсь встрѣчаются фазаны, дро
фы, козули, благородные олени, кабаны, лоси, изюбры, соболи, 
медвѣди, барсы и тигры, животныя мало знакомыя большинству 
нашихъ переселенцевъ, приходящихъ изъ средней полосы Россіи. 
Несмотря па свою малую привычность къ охотѣ, переселенцы на
ши скоро начинаютъ понимать всю выгоду, представляемую охо
тою, и отдаются этой послѣдней съ увлеченіемъ, нерѣдко въ 
ущербъ прямымъ своимъ занятіямъ—земледѣлію.

Своеобразное соединеніе климатическихъ условій въ Южно-Ус
сурійскомъ краю требуетъ особеннаго приспособленія со стороны 
земледѣльца; малѣйшая оплошность этого послѣдняго можетъ дать 
уже печальные результаты, и половина жалобъ нашихъ непри
выкшихъ еще къ мѣстнымъ условіямъ края переселенцевъ объ
ясняется ихъ невольною оплошностью и неумѣніемъ приспособ
лять различные роды культуръ къ перемѣнамъ времени года. 
Нашъ переселенецъ ошибается нерѣдко, откладывая жатву до 
августа, когда начинаются дожди, и рѣки выступаютъ изъ бере
говъ; оиъ ошибается также и при посѣвахъ.

Изъ предъидущаго изложенія ясно, что край этотъ по однимъ 
уже разнообразнымъ естественнымъ богатствамъ, помимо своего 
политическаго значенія, представляетъ страну вполнѣ годную для 
заселенія и заслуживаетъ вполнѣ тѣхъ заботъ и жертвъ, которыя 
несетъ русское правительство и народъ для прочнаго водворенія
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въ немъ чисто русскаго элемента и русской культуррі. Но будемъ 
однако рисовать себѣ все въ розовомъ цвѣтѣ и представлять себѣ 
Южно-Уссурійскій край какимъ-то сказочнымъ Эльдорадо, гдѣ все 
полно роскоши и богатствъ, гдѣ природа источаетъ всѣ свои дары, 
гдѣ есть всѣ выгоды, и нѣтъ ни одного недостатка, не будемъ 
подзадоривать себя соображеніями о громадныхъ залежахъ камен
наго угля, рудахъ металловъ и розсыпяхъ золотаго песку; не бу
демъ, очертя голову, заманивать туда бѣднаго русскаго крестья
нина внутреннихъ губерній, представляя этотъ край волшебною 
строною, золотымъ дномъ, гдѣ не надо трудиться, а стоитъ только 
собирать. И безъ этихъ розовыхъ утопій Амуръ кажется нашему 
крестьянину, сидящему на своей плохенькой Тверской или Смо
ленской землицѣ, чѣмъ-то сказочнымъ, гдѣ соединяются въ самой 
привлекательной формѣ всѣ идеалы пахаря—обиліе земли, ска
зочные урожаи и притомъ необязательность тяжелаго труда.

Нѣтъ—Южно-Уссурійскій край далеко не Эльдорадо, не вол
шебная страна и не сказочный Вирей, куда всѣ алчущіе легкаго 
хлѣба должны стремиться, какъ перелетныя птицы. Въ этой стра
нѣ, такъ-же, какъ и въ другихъ не легко снискивать себѣщу нас- 
ный хлѣбъ, а кто хочетъ добиться хотя относительнаго довольства, 
тотъ долженъ работать въ потѣ лица своего; сама ио себѣ земля 
нигдѣ ничего не даетъ; она должна быть оплодотворена разум
нымъ трудомъ человѣка и полита каплями его трудоваго нота. Не 
иа радости и жизнь беззаботную, а на трудъ тяжелый, упорный, 
хотя и хорошо вознаграждающійся, долженъ ѣхать каждый пере
селенецъ, собирающійся въ Южно-Уссурійскій край. Всего тамъ 
много, правда, разсыпано природою, но ко всему человѣкъ дол
женъ приложить свой трудъ и терпѣніе, подчасъ не менѣе кро
потливые, чѣмъ и подъ сѣрымъ небомъ на истощенной, болѣз
ненной землѣ. Кто боится этого труда или не умѣетъ взяться 
за него даже у себя на родинѣ, тотъ ничего не достигнетъ и 
въ этомъ сказочномъ Эльдорадо, какимъ представляется ему Ус
сурійскій край; напрасны будутъ только жертвы, принесенныя 
при этомъ переселеніи, безполезна рѣшимость покинуть родной 
край и могилы своихъ близкихъ, какъ дымъ разлетятся розо
выя надежды при первомъ же знакомствѣ съ краемъ, дотолѣ ма
нившимъ воображеніе. Много такихъ разочарованныхъ, погу
бившихъ свое прошлое, а пожалуй и будущее, встрѣчается между
нашими переселенцами Южно-Уссурійскаго края, и великій грѣхъ 
лежитъ на душѣ тѣхъ, кто сманилъ этихъ несчастныхъ покинуть
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родной уголокъ и отправиться въ далекую страну, обѣщая имъ 
даровой хлѣбъ и свободу отъ труда. Пусть даютъ въ руки этому 
наивному, какъ младенецъ, и склонному къ мечтательности ц фан
тазіямъ народу не преувеличеніе, а настоящую правду о томъ 
таинственномъ Виреѣ, куда летятъ ежегодно тысячи нашихъ пе
релетныхъ птичекъ. Пусть каждый, кто рѣшится на такое дале
кое переселеніе, впередъ будетъ знать хорошо тотъ край, куда его 
манитъ еще не замершій въ русскомъ народѣ духъ бродяжниче
ства, и тогда каждый разочарованный можетъ пенять лишь на 
самого себя, тогда какъ теперь онъ на многихъ другихъ бросаетъ 
тяжкое обвиненіе. «Рус. В.».

— Вопросъ о продолжительности жизни человѣка всегда инте
ресовалъ и будетъ интересовать человѣка, пока живутъ на свѣтѣ 
люди.

Недавно профессоръ Касперъ, нѣмецкій докторъ, произвелъ по
вое изслѣдованіе вопроса на основаніи послѣднихъ статистичес
кихъ данныхъ. Взявши за исходный пунктъ своего исчисленія 70 
лѣтъ, какъ среднюю цифру человѣческой жизни, онъ представилъ 
результатъ своихъ изслѣдованій въ нижеслѣдующей таблицѣ смерт
ности людей различныхъ профессій, приводимой «Кіев. Сл.». Изъ 
его таблицы видно, что до 70-ти лѣта доживаетъ сравнительно 
наибольшее количество духовныхъ; наименьшій процентъ жизнен
ности представляютъ медики и лѣкаря. Изъ ста лицъ духовныхъ 
до порога старости (до 70-ти лѣта) доживаетъ 42 человѣка; изъ 
ста землевладѣльцевъ—40, фабричныхъ—35, солдатъ—32, при
казчиковъ и торговцевъ—32, адвокатовъ—29, артистовъ и акте
ровъ—28, профессоровъ, писателей и публицистовъ—27, лѣкарей 
п медиковъ —24.

Съ перваго взгляда нѣкоторыя изъ этихъ цифръ возбуждаютъ 
въ читателѣ нѣкоторое недоумѣніе. Въ самомъ дѣлѣ, нѣсколько 
удивителенъ тотъ факта, что значительный процента жизненности 
имѣютъ солдаты, самая служба которыхъ заключаетъ въ себѣ, не
видимому, больше шансовъ смертности, чѣмъ какая бы то ни было 
профессія. Съ другой стороны, не менѣе страннымъ представляет
ся фактъ наибольшей смертности докторовъ, обладающихъ знаніемъ 
средствъ долголѣтней жизни. Однако это такъ.

Какія причины такихъ, повидимому, странныхъ фактовъ? Быть 
можетъ, большая смертность докторовъ объясняется тѣмъ, что 
эти послѣдніе, находясь у изголовья больныхъ, заражаются смер
тоносными микробами, которые не даютъ пмъ возможности ирод-
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лить жизнь до старости? Возможно. Изслѣдованіе доктора Каспера 
не даетъ, впрочемъ, никакихъ основаній для рѣшенія этого вопроса.

Наибольшую опасность жизни доктора, но изслѣдованію Каспера, 
представляютъ первыя десять лѣтъ его врачебной практики. По 
истеченіи десяти лѣтъ, шансы жизненности доктора возрастаютъ 
п докторъ, который дожилъ до 70 лѣтъ, живетъ обыкновенно нѣ
сколько десятковъ лѣтъ далѣе. Нѣмецкіе доктора насчитываютъ 
въ своей средѣ семеро такихъ, которые дожили до ста лѣтъ. 
Французскій докторъ Боиенъ дожилъ до 117 лѣтъ, Дюфурнель 
до 120 лѣтъ.

Дѣятельность артистовъ, актеровъ, писателей, публицистовъ и 
адвокатовъ, полная неутомимыхъ работъ и разныхъ треволненій, 
не благопріятствуетъ нродолжитальности жизни. Погоня за сла
вою значительно сокращаетъ жизнь этихъ людей, надрывающихъ 
свои силы, не обращающихъ вниманія на физическую сторону 
своего организма и т. и. Условія жизни этихъ людей складыва
ются весьма неблагопріятно для 'ихъ долговѣчности: ихъ глаза съ 
каждымъ годомъ все слабѣютъ и слабѣютъ отъ искусственнаго ос
вѣщенія; слухъ—отъ монотонной, непрерывной рѣчи; обоняніе— 
отъ тяжелой, удушливой атмосферы кабинетовъ, аудиторій; вкусъ 
терпитъ недостатокъ отъ нерегулярнаго принятія нищи; голова— 
слабѣетъ отъ сильнаго напряженія мысли и т. п.

Чѣмъ дальше человѣкъ удаляется отъ этихъ неблагоиріатныхъ 
условій и переходитъ къ такимъ, которыя доставляютъ ему спо
койствіе и регулярность, тѣмъ больше длится у него жизнь, тѣмъ 
болѣе у него шансовъ достигнуть 70-лѣтняго возраста. Бытъ ду
ховенства и земледѣльческаго сословія наиболѣе удовлетворяютъ 
условіямъ продолжительности жизни. Жизнь промышленниковъ и 
торговцевъ хотя въ общемъ и регулярна, но все-таки здѣсь не 
достаетъ движенія и свѣжаго воздуха. Отсюда понятно, почему 
промышленники и торговцы пользуются меньшими шансами дол
говѣчности сравнительно съ земледѣльцами и духовными.

— Въ публикѣ и въ печати надѣлало не мало шума разобла
ченіе безчеловѣчныхъ пріемовъ нѣкоторыхъ врачей, прививавшихъ 
людямъ, въ интересахъ науки, смертельные яды, для наблюденій 
за ихъ дѣйствіемъ. Французскій медикъ Даранберъ привелъ цѣ
лый рядъ примѣровъ изъ медицинской практики среднихъ и позд

нѣйшихъ временъ, въ доказательство того, что хирургическія пре
ступленія, возмутившія до крайности общественное мнѣніе въ 
Европѣ, совершались во всѣ времена безъ всякаго угрызенія со-
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вѣсти. Извѣстный въ древности анатомъ Гіерофимъ Александрій
скій изрѣзалъ, за время своей практики, шестьсотъ преступни
ковъ, которымъ вскрывалъ животы и грудныя полости для наблю
деній надъ біеніемъ сердца. Атталъ III, царь пергамскій, и из
вѣстный въ исторіи царь понтійскій Митридатъ предоставляли 
преступниковъ въ полное распоряженіе своихъ медиковъ, испы
тывавшихъ надъ несчастными дѣйствіе различныхъ ядовъ. Хри
стіанство вызвало въ людяхъ оіиерзѣніе къ такому звѣрскому от
ношенію къ человѣку представителей науки и въ первые христі
анскіе вѣка воспрещались и преслѣдовались не только хирурги
ческіе опыты надъ здоровыми людьми, но и вскрытія мертвыхъ 
тѣлъ. Въ XVI столѣтіи медикамъ стали вновь предоставлять осу
жденныхъ къ смертной казни для изученія надъ ними свойствъ 
нѣкоторыхъ ядовъ и противоядій. Многіе ученые XV и XVI сто
лѣтій открыто заявляли, что для блага, человѣчества позволитель
но испытывать надъ преступниками дѣйствіе сомнительныхъ 
средствъ, такъ какъ съ жизнью честныхъ людей играть недозво
лительно. Медицинскіе эксперименты надъ людьми особенно прак
тиковались въ Италіи, въ Болоньи, Флоренціи, Мантуѣ, я като
лическое духовенство ие только не противилось имъ, но нерѣдко 
даже поощряло, доказательствомъ чему служить разрѣшеніе, дан
ное напою Климентомъ VI итальянскимъ медикамъ, отправлять 
приговоренныхъ къ смерти арестантовъ для испытанія надъ ними 
различныхъ противоядій. Въ XVII и XVIII столѣтіяхъ медики при
вивали людямъ лихорадки, проказу и другія болѣзни для произ
водства надъ ними наблюденій, и въ оправданіе ихъ канцлеръ 
медицинскаго факультета въ Монпельэ, профессоръ Франсуа Раы- 
іпенъ, торжественно заявилъ, что испытаніе какого-либо средства 
па преступникѣ можетъ спасти милліоны честныхъ людей. Въ 
позднѣйшее время фанатики Науки стали испытывать различныя 
средства не на людяхъ, а па себѣ и нерѣдко прививали себѣ са
мыя тяжкія и опасныя болѣзни. Докторъ Голлеибахъ ѣлъ мясо 
прокаженнаго поросенка,. Башфонтенъ глоталъ изверженія холер
ныхъ больныхъ. Наконецъ, профессоръ Кохъ испыталъ на себѣ 
дѣйствіе своей противотуберкулезной лимфы, а всѣ ассистенты 
профессора Пастера испробовали на себѣ ядъ собачьяго бѣшен
ства. „Кіев. Сл.“

— Въ Египтѣ, среди феллаховъ, до сихъ поръ еще существуютъ 
«колдуны», занимающіеся гипнотизированіемъ. Онп берутъ обыкно
венную фаянсовую тарелку, совершенно бѣлую, въ центрѣ кото-
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рой изображаютъ чернилами два. входящіе друіъ въ друга тре
угольника. Пустое между прямолинейными ихъ очертаніями мѣсто 
они заполняютъ мелкими геометрическими фигурами и кабалисти
ческими знаками. Остальную свободную отъ изображеній поверх
ность тарелки они смачиваютъ масломъ, придающимъ фаянсу 
сильный блескъ. Человѣкъ, всматривающійся въ середину тарелки, 
черезъ пяті. или десять минутъ терпеть способность различать 
фигуры, сливающіяся въ его глазахъ въ одну точку. Затѣмъ точ
ка разрастается, принимаетъ фантастическія очертанія, и мало- 
по-малу вглядывающійся въ нихъ человѣкъ впадаетъ въ состоя
ніе такъ называемаго гипноза. Египетскіе колдуны не дѣлаютъ 
гипнотизируемымъ никакихъ внушеній, но задаютъ пмъ вопросы, 
н отвѣты ихъ записываютъ въ свои «книги судебъ». «Моек. В.»,

— Когда въ тучахъ скопляется много электричества, нервные 
люди чувствуютъ общее недомоганіе, сопровождающееся ощуще
ніемъ тяжести въ головѣ и нерѣдко даже невралгическими боля
ми. Извѣстно,—иа сколько чувствительны къ грозѣ люди съ хро
ническими болѣзнями, страдающіе ревматизмами, а также бывшіе 
раненые. Въ эти минуты, лица, подпадающія вліянію воздушнаго 
электричества, должны принимать предосторожности. Французскій 
докторъ Леонъ Дюпонъ совѣтуетъ людямъ, чувствительнымъ къ 
грозѣ, при ея приближеніи, обязательно снимать съ себя часы, 
цѣпочки, перстни в всякія, вообще, металлическія украшенія, от
личающіяся своей электропроводностью, затѣмъ,—не становиться 
у печей и каминовъ, такъ какъ сажа, подобно металлу, хорошо 
проводитъ электричество. Дюпонъ совѣтуетъ также не укрываться 
подъ желѣзными или цинковыми навѣсами, не прислоняться къ смо
ченной дождемъ стѣнѣ и не становиться подъ деревомъ. Сквоз
ные вѣтры притягиваютъ молнію въ такой же степени, какъ и 
колокольни, мачты а всякіе другіе высокіе предметы, заканчива
ющіеся остріемъ. Араго наблюдалъ, что когда молнія ударяетъ въ 
людей иди животныхъ, стоящихъ въ рядъ, образующій прямую 
или ломанную линію, но не сомкнутую концами, то поражаетъ, 
обыкновенно, крайнихъ. Во время грозы не слѣдуетъ звонить въ 
колокола. Статистика показываетъ, что въ Германіи, въ тридцати- 
трехлѣтній періодъ времени, грозою разрушено 386 колоколенъ, 
убито 120 и ранено 407 звонарей, при исполненіи ими своихъ 
обязанностей. Беньяминъ Франклинъ писалъ, что для того, что
бы вполнѣ обезопасить себя отъ грозы, нужно сѣсть на стулъ, 
утвержденный на стеклянныхъ подставкахъ, или лечь посреди ком-
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паты въ гамакъ или койку, висящіе иа шелковыхъ шнуркахъ, 
такъ какъ ни шерсть, ни шелкъ не проводятъ электричества. По 
словамъ ирофесора Будена, къ грозѣ не слѣдуетъ относиться слиш
комъ безпечно. Въ одной Франціи, за время отъ 1854 но 1869 
годъ, убито грозою 1,630 человѣкъ, въ томъ числѣ 1,160 мужчинъ 
и 470 женщинъ. Это неравенство обменяется отчасти тѣмъ, что 
женщина, но образу жизни и по свойственному ей роду домаш
нихъ занятіи, подвергается опасности грозы значительно рѣже муж
чины. Люди, которыхъ убиваетъ молнія нс видятъ ея блеска и 
многовенно умираютъ, не чувствуя ни ожога, ни какого либо ино- 

' го ощущенія; жизнь пресѣкается въ нихъ, какъ при апоплексіи. 
Во Франціи отъ грозы ежегодно погибаютъ, но среднему разсчету, 
80 человѣкъ. Подобные случаи рѣдки въ городахъ, гдѣ не мало 
громоотводовъ, по въ деревняхъ они часты, чему причиною яв
ляется неразечетдивая порубка лѣса, особенно растущаго на скло
нахъ горъ и представляющаго собою естественный громоотводъ. 
Молнія производитъ различное дѣйствіе на поражаемыхъ ею лю
дяхъ. Нѣкоторыхъ она только обжигаетъ, ограничиваясь ихъ на
ружными покровами, въ другихъ производитъ общее органическое 
сотрясеніе, наконецъ—наноситъ параличъ и смерть. Людей, по
раженныхъ молніею, слѣдуетъ, до прибытія врача, натирать по
лотенцами, смоченными холодною водою, или зарывать обнажен
ными въ сырую землю, что, какъ извѣстно, издавна практикуется, 
почти повсемѣстно, въ крестьянскомъ быту. Случается, что трупы 
людей, убитыхъ молніею, не представляютъ снаружи никакихъ 
признаковъ пораженія, между тѣмъ какъ ихъ внутренніе органы 
и ткани находятся нъ состояніи полнаго разрушенія. Нерѣдко бы
ваетъ и такъ, что при вскрытіи трупа не обнаруживается ника
кихъ видимыхъ слѣдовъ умерщвленія, но въ подобныхъ случаяхъ 
причину смерти должно отнести къ пораженію головного мозга и 
вмѣсти съ нимъ всей нервной системы. Подобныя явленія могутъ 
имѣть мѣсто при сильномъ ударѣ молніи не въ самый организмъ 
человѣка, а даже въ нѣкоторомъ отъ него разстояніи. Люди, по
раженные молніею, ио возвращенные къ жизни, долго страдаютъ 
лотомъ чрезвычайною раздражительностью нервной системы, со
провождающеюся нерѣдко бредомъ но ночамъ, галлюцинаціями, 
безсонницею, головною болью и шумомъ въ ушахъ. Наконецъ, му
чалось, что подвергшіеся удару молніи не обнаруживали призна
ковъ жизни въ продолженіе 48 и болѣе часовъ, оставаясь какъ бы 
въ летаргіи, и одно это обстоятельство, по мнѣнію Будена, Дю-
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нона и другигъ авторитетовъ медицинской науки, указываетъ на 
необходимость немедленныхъ предварительныхъ мѣропріятій, по
добно принимаемымъ для возвращенія къ жпзнп утопленниковъ. 
Весьма любопытно, что въ большей части случаевъ наиболѣе дѣй
ствительнымъ средствомъ оказывается примѣненіе электрическихъ 
токовъ и электрическихъ каннъ. «День».

— Извѣстно, что муравьи вредятъ цвѣточнымъ клумбамъ, и 
для устраненія ихъ нѣкоторые садоводы обливаютъ землю керо
синомъ. Одинъ испанскій садоводъ, допустивъ предположеніе, что 
нефть можетъ вредно вліять на корни растеній, придумалъ новое 
средство для устраненія муравьевъ. Онъ обсыпалъ ближайшіе къ 
своему саду муравейники и излюбленно посѣщаемыя этими насѣ
комыми мѣста, древесными опилками, смоченными гнилостною во
дою, остающеюся отъ промывки рыбы и усвоившею ненавистный 
муравьямъ рыбный запахъ. Карболовая кислота, въ слабомъ рас
творѣ, въ свою очередь, можетъ изгонять всякихъ насѣкомыхъ, 
но ея залахъ для людей не пріятенъ, и неосторожное употребле
ніе карболовыхъ соединеній можетъ вредно отозваться на расте
ніяхъ. Тотъ же испанскій садоводъ испробовалъ противъ вред
ныхъ для растеній насѣкомыхъ обыкновенную поваренную соль. 
Онъ насыпалъ ее въ небольшомъ количествѣ вокругъ клумбъ, и му
равьи, благодаря этому средству, не заходили въ клумбы и ие портили 
цвѣтовъ. Для предохраненія плодовыхъ деревьевъ отъ муравьевъ и 
другихъ ползающихъ насѣкомыхъ, въ Испаніи ихъ обматываютъ при 
основаніи шерстянымъ шнуромъ, пропитаннымъ табачнымъ насто
емъ пли разстворомъ никотина, и это средство оказывалось до сихъ 
норъ наиболѣе успѣшнымъ. Впрочемъ, этотъ способъ давно уже 
извѣстенъ сельскимъ хозяевамъ и огородникамъ разныхъ странъ, 
такъ что нововведеніемъ въ этомъ отношеніи можетъ быть при
знано одно только употребленіе древесныхъ опилокъ, смоченныхъ 
гнилостнымъ рыбнымъ настоемъ.

— Для мытья половъ, вмѣсто мыла, которое пхъ портить, 
«Профессіон. Шк.» рекомендуетъ употреблять смѣсь изъ одной 
части свѣже-гашеной извести и трехъ частей обыкновеннаго пе
ску. Въ эту смѣсь погружается мокрая щетка и вытирается полъ. 
Если оказываются жирныя или другія пятна, которыя не отмы
ваются этимъ способомъ; то ихъ покрываютъ такъ-называемой ва
ляльной глиной, разведенной горячей водой, и оставляютъ на 
сутки, а затѣмъ вытираютъ и смываютъ полъ чистой водой. Та
кой способъ мойки половъ обходится (гдѣ есть песокъ) чрезвы
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чайно дешево, а вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чрезвычайно гигіениченъ, 
такъ-какъ удаляетъ всякую грязь, убиваетъ насѣкомыхъ и дѣлаетъ 
иолы совершенно чистыми.

НЕКРОЛОГЪ.

Семнадцатаго мая, настоящаго года, скончался отъ продолжительной и 
тяжкой болѣзни протоіерей Николаевской церкви, слободы Бѣловодска, 
Старобѣльскаго уѣзда, отецъ Алексѣй Ивановичъ Инноковъ, 66 лѣтъ отъ 
роду. Покойный, заслужившій еебѣ глубокое уваженіе всѣхъ знавшихъ 
его, былъ носителемъ той старинной фамиліи, которая издавна была из
вѣстна среди духовенства Старобѣльскаго уѣзда. Будучи сыномъ священ
ника слободы Каменки названнаго уѣзда, покойный 'още съ молодыхъ 
лѣтъ, въ домѣ своего отца, былъ пріученъ къ тому трудолюбію и акку
ратности, которыя отличали всю его службу впослѣдствіи. Поступивъ въ 
Харьковское Духовное училище, покойный Алексѣй Ивановичъ п здѣсь на 
первыхъ же порахъ насаждаетъ въ ссбѣ любовь къ усердному занятію дѣ
ломъ, а также любовь и усердіе ко храму Божію. Выдѣляясь изъ ряда 
своихъ сверстниковъ музыкальными дарованіями, Алексѣй Ивановичъ, по 
распоряженію Высокопреосвященнаго Мелетін, былъ зачисленъ въ архі
ерейскій хоръ и, таким'і. образомъ, развилъ въ себѣ любовь къ тому 
стройному, благолѣпному пѣнію, о которомъ заботился и вч, своемъ при
ходскомъ храмѣ до послѣднихъ дней своей жизни. Окончивъ курсъ наукъ
къ Харьковской Духовной Семинаріи, въ 1847 году, со степенью студента, 
Алексѣй Ивановичъ первоначально былъ рукоположенъ во священника къ 
Успенской церкви слободы Стрѣльцовкн, Старобѣльскаго уѣзда, но въ 
томъ же году перемѣщенъ па праздное священническое мѣсто въ Бѣло- 
водской Николаевской церкви, того же уѣзда, при которой и прослужилъ 
болѣе сорока лѣтъ безотлучно. Состоя приходскимъ священникомъ, покой
ный вч, тоже время песъ и другія болѣе или менѣе видныя должности. 
Такъ, онъ почти все время своего священства усердно трудился на по
прищѣ народнаго образованія: онъ состоялъ наставникомъ, законоучите
лемъ и катализаторомъ въ двухъ Бѣловодскихъ народныхъ училищахъ, 
состоялъ блюстителем'!, за преподаваніемъ Закона Божія нъ окружныхъ 
началыіихъ училищахъ; дважды, по выбору духовенства, проходилъ долж
ность депутата въ округѣ и, наконецъ, состоялъ членомъ благочинническаго 
совѣта по четвертому округу Старобѣльскаго уѣзда. Вч, продолженіе всей 
своей многолѣтней и могоеторонней службы покойный былъ неоднократно
отличаема, Кнархіалыіымъ Начальствомъ: за похвальное усердіе къ храму
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Божію онъ былъ награжденъ набедренникомъ, за ревностную службу по- 
епархіальному и учебному вѣдомствамъ получилъ скуфью, камилавку, на- 
исрстиый крестъ и, наконецъ, согласно ходатайству гражданскаго началь
ства, былъ возведенъ къ санъ протоіерея и удостоенъ ордена св. Анны 
третьей степени. Погребеніе покойнаго состоплось при многочисленномъ 
стечніп пасомыхъ, которые явились отдать послѣдній христіанскій доли, 
своему пастырю. При отпѣваніи, которое состоялось вч. сослуженіи де
вяти священниковъ, было произнесено три надгробныхъ слова. Въ выс
шей степени симпатичный и общительный, покойный о. Алексѣй Ивано
вичъ оставилъ надолго глубокое уваженіе къ собѣ всей своей паствы и 
всего окружнаго духовенства. Человѣкъ труда и разсудка, покойный былъ 
выдающійся пастырь, который твердо держалъ знамя своего высокаго 
служенія церкви и обществу. Вся его многолѣтпян практика носила на 
себѣ отпечатокъ глубокаго пониманія жизни и нуждъ общества, и, сооб
разуясь съ этимъ, покойный ревностно трудился до послѣдняго часа своей 
жизни, умѣло смягчая своей поэтической натурой всѣ тѣ невзгоды и ли
шенія, которыя такъ часто присущи пастырской практикѣ. Да будетъ же 
и отъ насъ добрая память вѣрному труженику, доброму товарищу и 
усердному пастырю!

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

МОСКОВСКІЙ МАГАЗИНЪ

принимаетъ заназы для гг. воспитанниковъ духовной семинаріи.
Суконныя форменныя пары отъ 17 р. и дороже.
Лѣтнія отъ 6 руб. 50 коп. и дороже.

При магазинѣ имѣется громадный выборъ разнаго лужскаго, дамскаго и 
дѣтскаго готоваго платья ио весьма сходнымъ цѣпамъ.

А также имѣются всевозможныя матеріи для пріема заказовъ.
Цѣны безъ запроса и торга.

Магазинъ помѣщается вч, д. Пащенко-'Гряикнна, уголъ Іілочкокский улицы 
и Купеческаго переул., въ Харьковѣ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ

ЦѢНЫ
учебнымъ изданіямъ Училищнаго Совѣта при Свя

тѣйшемъ Сѵнодѣ

для Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ и ихъ отдѣленій,
для Епархіальныхъ и Братскихъ книжныхъ складовъ и для
Директоровъ и Инспекторовъ народныхъ училищъ вѣдомства

Министерства Народнаго Просвѣщенія.
Безъ пе- Вч. пе
реплета. реплетѣ.

Коп. Коп.
1. Евангеліе па славянском!. языкѣ...................................... 18 26
2. Краткій молитвословъ на славянскомъ языкѣ .... 3 —
3. Азбука для обученія отроковъ церковному п гражданок. чтенію 5 9
4. Церковно-славянская азбука И. К. Ильминскаго:

вып. 1-й для учителей ... 8 12
внп. 2-й для учениковъ ... 6 10

о. 2 таблицы буквъ кч. сей азбукѣ по....................... 3 —
6. Обученіе церковно-славянской грамотѣ II. II. Ильминскаго:

вып. 1-й для учениковъ ... 15 20
вин. 2-й для учителей ... 12 17

7. Часословъ учебный.......................................................... 15 23
8. Псалтирь учебная................................................................ 20 28
9. Октоихъ учебный................................................................ 15 23

10. Обиходъ учебный.............................................................. 30 48
11 Начатки христіанскаго ученія, церковной печати . . 8 13
12. Наставленіе въ Законѣ Божіемъ. Учебникъ длл церковно

приходскихъ школъ. Протоіерея П. Смирнова . . 15 20
13. Начальные уроки по Закону Божіи. Учебпикъ для школъ

грамоты. Протоіерея П. Смирнова..................... 3 7
14. Историческія Чтенія ивъ книгъ Ветхаго Завѣта, новое

изд. исправлен, и значительно дополнеп. Училищнымъ
Совѣтомъ, па русском!, языкѣ .  ........................... 15 20

15. Краткое руководство кт. первоначальному изученію церковна
го пѣпія по квадратной нотѣ, Д. Соловьева ... 20 25

16. Книга для чтенія и письменныхъ работъ ио русскому
языку въ церковио-приходскихч. школахъ. Годъ первый.
(С.-Петербургъ, 1891 г.) Д. Попова........................... 15 20 •

Съ требованіями на сіи книги по указаннымъ цѣпамъ слѣдуетъ обращаться 
исключительно въ книжный складъ при Харьковскомч. Каѳедральномъ Соборѣ или 
же въ Комитетъ, завѣдующій симъ складомъ.



ГОДИЧНОЕ ИЗДАНІЕ ЖУРНАЛА„ВѢРА И РАЗУМЪ"
въ настоящемъ году по прежнему будетъ состоять изъ 

24 №№ или полумѣсячныхъ книжекъ и будетъ раздѣ

ляться на пять частей—съ особымъ счетомъ страницъ 

для каждой части. Первыя двѣ части составятся изъ 

церковнаго отдѣла, вторыя двѣ части—изъ философ

скаго отдѣла, а пятую часть составитъ собою „Листокъ 

для Харьковской епархіи". Къ каждой части въ свое 

время будетъ приложенъ особый заглавный листъ съ 

обозначеніемъ статей.



ОТЪ РЕДАКЦІИ
СВѢДѢНІЯ ДЛЯ ГГ. СОТРУДНИКОВЪ и подписчиковъ.

Адресы лицъ, доставляющихъ въ редакцію «Вѣра и Разумы свои 
сочиненія, должны быть точно обозначаемы, а равно и тѣ условія, на 
которыхъ право печатанія получаемыхъ редакціею литературныхъ про
изведеній можетъ быть ей уступлено.

Обратная отсылка рукописей по почтѣ производится лишь по пред
варительной уплатѣ редакціи издержекъ деньгами или марками.

Значительныя измѣненія и сокращенія въ статьяхъ производятся по 
соглашенію съ авторами.

Жалоба на неполученіе какой-либо книжки журнала препровождает
ся въ редакцію съ обозначеніемъ напечатаннаго на адресѣ нумера и 
съ приложеніемъ'удостовѣренія мѣстной почтовой конторы] въ томъ, 
что книжка журнала дѣйствительно не была получена конторою.

О перемѣнѣ адреса редакція извѣщается своевременно, при чемъ слѣ
дуетъ обозначай,, напечатанный въ прежнемъ адресѣ, нумеръ.

Поеылки, письма, деньги п вообще всякую корреспонденцію редакція 
проситъ высылать по слѣдующему адресу: въ г. Харьковъ, въ зданіе 
Харьковской Духовной Семинаріи, въ редакцію журнала „Вѣра и Разумъ".

Контора редакціи открыта, ежедневно отъ 8-ми до 3-хъ часовъ по
полудни; въ это-лес время возможны и личныя объясненія по дѣламъ 
редакціи.

Редакція считаетъ необходимымъ предупредить гг. своихъ 
подписчиковъ, чтобы они до конца года не переплетали своихъ 
книжекъ журнала, такъ какъ при окончаніи года, съ отсылкою 
послѣдней книжки, имъ будутъ высланы для каждой части 
журнала особые заглавные листы, съ точнымъ обозначеніемъ 
статей и .страницъ.

Объявленія принимаются за строку или мѣсто строки, за одинъ разъ 
10 к., за два раза 18 к,, за три раза 24 к.

Редакторъ, Ректоръ Харьковской. Духовной 
Семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Кратировъ.
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