
Подписка принимается въ Ре
дакціи „Еііархіа.п.ных ъ Вѣдо- 
мостей“ при Духовной Семи

наріи іі у благочинныхъ. №23. Цѣна годовому паданію съ 
доставкой и пересы.ікоіі 6 р. 
Отдѣльные нумера можно по
лучать ііъ Редакціи по 25 кои.

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ 1 и 15 ЧИСЕЛЪ.
ЧА-СТЬ ОФФИЦІДЛЫІЛ.Я.

Свѣдѣнія но епархіи.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владимиромъ, 

Еписнопомъ Оренбургскимъи Уральскимъ, преподано Архипастыр
ское б.іаіословсніе съ выдачею установленной грамоты: крестья
нину хутора Казенно-Саратовскаго, Орскаго уѣзда, Никитѣ Лу- 
цеикову за пожертвованіе 125 руб. па украшеніе церкви въ ху
торѣ Шубинскомъ, Орскаго уѣзда,— 9 октября; церковному 
старостѣ села Лпатоліевкп, Оренбургскаго уѣзда, крестьянину 
Григорію Коржову за . полезно-усердную службу въ названной 
должности — 5 ноября; церковному старостѣ Георгіевскаго по
селка, Верхнеуральскаго уѣзда, уряднику Константину Медвѣ
деву за полезную піестилѣтпюю службу въ названной должности 
— 5 ноября; церковному старостѣ поселка Коловертнискаго, 
Уральской области, купцу Михаилу Макарову за пожертвованія 
въ мѣстную церковь—15 ноября; челябинскому 2-й гильдіи 
купцу Ѳеодору Архипову за пожертвованіе па постройку молит
веннаго дома въ поселкѣ Каменскомъ, Кустапайскаго уѣзда, лѣ
са на 300 руб. и кустанайскому 2-й гильдіи купцу Михаилу 
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Архипову За пожертвованіе на построеніе молитвеннаго дома въ 
пос. Введенскомъ, Кустапайскаго уѣзда, — 9 ноября.

Рукоположены: во священника студентъ Оренбургской дух. 
семинаріи Яковъ Маскаевъ въ село Зобово, Оренбургскаго уѣз
да,— 4 ноября; во діакона псаломщикъ Кожехаровской станицы, 
Уральской области, Іоаннъ Ппскулпиъ—1 ноября.

Опредѣлены на мѣста согласно п/гошенію: заштатный пса
ломщикъ с. Бугроваго, Челябинскаго уѣзда, Іоаннъ Благовидовъ 
и. д. псаломщика въ село Попово, того же уѣзда, —15 ноября; 
заіптагпый свящеппикъ Василій Успенскій священникомъ въ п. 
Новочеркасскій, Орскаго уѣзда,—17 ноября; состоящій на пса
ломщической вакансіи въ пос. Ранневскомь, Уральской области, 
діаконъ Николай Зевакинъ па штатное діаконское мѣсто въ 
томъ же поселкѣ—17 ноября.

Перемѣщены согласно прошенію: псаломщикъ Сухтелинска- 
го поселка, Троицкаго уѣзда, Иванъ Діаконовъ къ Верхнеурадь- 
скому Николаевскому собору — 9 ноября; священникъ села Слад- 
ко-Карасинскаго, Челябинскаго ѵѣзда, Николай Карповъ въ пос. 
Грязновскій, Уральской области, - 7 поября; псаломщикъ Дон- 
гузскаго поселка, Оренбургскаго уѣзда, Константинъ Солодов
никовъ въ пос. Горскій, Уральской области,— С ноября, //о рас
поряженію Епархіальнаго Начальства: псаломщикъ села Дѣдова. 
Оренбургскаго уѣзда, Сергій Шубинъ и пос. Благословеннаго, 
того же уѣзда, Павелъ Лихачевъ одинъ на мѣсто другого — 30 
октября; и. д. псаломщика ст. Бородинской, Уральской области, 
Сампсонъ Рыбинсковъ въ пос. Михайловскій, Актюбинскаго уѣз
да,— 7 ноября; псаломщикъ села Столбова, Челябинскаго уѣзда, 
Андрей Архиповъ въ пос. Бѣлоусовскій, Челябинскаго уѣзда,— 
9 ноября.

Уволенъ за штатъ согласно прошенію протоіерей села 
Пуктыша, Челябинскаго ѵѣзда, Александръ Шмотинъ—9 нояб
ря; отъ должности по распоряженію Епархіальнаго Начальства 
и. д. псаломщика пос. Филимоновскаго, Троицкаго уѣзда, Иванъ 
Лушниковъ—7 ноября.

Исключаюгпся изъ списковъ умершій свящеппикъ села Тра-
вянскаго, Челябинскаго уѣзда, Михаилъ Михайловъ —27 ок
тября.
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Праздны мѣста а) священническія: въ с. Травя искомъ, 
Пукгышъ, Сладко-Карасипскомъ и пос. Синеглазовскомъ Челя
бинскаго уѣзда, въ с. Ново-Алексѣевскомъ и Преображенскомъ 
Оренбургскаго уѣзда, въ пос. Владимирскомъ Кустанайскаго 
уѣзда, въ пос. Кочневскомъ Троицкаго уѣзда, въ пос. Обру- 
чевскомъ, Неплюевскомъ и Смѣломъ Верхпеуральскаго уѣзда;
б) діаконскія: при Спасо-Преображенской кладбищенской церк
ви гор. Уральска, при Пророко-Ильинской церкви г. Илека 
Уральской области, вч> ст. Донецкой и с. Ново-Троицкомъ 
Оренбургскаго уѣзда, въ нос. Верхне-Озерномъ Орскаго уѣзда, 
въ с. Сладко-Карасинскомъ и Обанинѣ Челябинскаго уѣзда, при 
Александро-Невской церкви Міасскаго завода Троицкаго уѣзда, 
при Богоявленской церкви гор. Верхнеуральска; (?) псаломщи
ческія: вь ст. Бородинской, въ пос. 2-мъ Чаганскомъ и І’ан- 
невскомъ Уральской области, въ заводѣ Верхне-Авзяпо-Петров
скомъ, въ пос. Смѣломъ Верхнеуральскаго уѣзда, въ с. Бугро
вомъ, Сладко-Караспнскомъ и Столбовомъ Челябинскаго уѣзда, 
въ пос. Кочпевскомъ, Сухтелппскомъ и Филимоновскомъ Тро
ицкаго уѣзда, при Вознесенской церкви гор. Оренбурга, при 
Николаевской единовѣрческой церкви гор. Уральска, въ пос. 
Желтомъ Орскаго уѣзда, при Николаевскомъ соборѣ гор. Кѵс- 
таная, въ пос. Допгузскомъ Оренбургскаго уѣзда.

о состояніи школъ церковно-приходскихъ и грамоты Оренбург
ской епархіи въ 1900 году.

( Продолженіе).

Значительнымъ сочувствіемъ церковныя школы пользуются 
также и со стороны казачьяго населенія Оренбургской губерніи 
и Уральской области. Такъ по словамъ отчета Уральскаго от
дѣленія, наибольшимъ сочувствіемъ церковныя школы пользова
лись со стороны жителей казачьихъ поселковъ. Сочувственное 
отношеніе ихъ подтверждается увеличеніемъ количества уча
щихся въ Школахъ; теперь нерѣдко можно встрѣтить церков
ныя ШКолы съ большимъ количествомъ учаЩихсл. чѣмъ въ вой
сковыхъ. Былъ случай, Когда инспекторъ войсковыхъ Школѣ 
Просилъ наблюдателя уступить Часть учениковъ изъ Церковной 
Школы въ войсковую, такъ какъ въ первой было учащихся до 



60, а въ войсковой 11 человѣкъ. Съ такимъ же сочувствіемъ от
носились къ церковнымъ школамъ и многія казачьи общества 
Оренбургской губерніи. Такъ въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ 
церковныя школы, открытыя въ станицахъ Карагайской и Маг
нитной, усердно посѣщались дѣтьми казаковъ, причемъ въ Ка
рагайской станицѣ многіе даже предпочитали обученіе своихъ 
дѣтей въ церковной школѣ, чѣмъ въ казачьей, дѣлая при этомъ 
особый взносъ за обученіе. По словамъ благочиннаго I округа 
Оренбургскаго уѣзда казаки, видя, что въ церковпыхъ школахъ 
учатъ ихъ дѣтей больше Закопу Божію, чтенію хорошихъ 
(нравоучительныхъ) книжекъ и церковному пѣнію, съ дѣтьми 
обращаются ласково, непозволительныхъ шалостей не допуска
ютъ, въ церковь водятъ каждый Праздникъ и вообще серьезно 
относятся къ дѣлу, искренно радуются и благодарятъ за это 
духовное начальство. Подобный же фактъ сочувствія церковной 
школѣ со стороны казачьяго населенія сообщаетъ также благо
чинный II округа. Въ приходѣ Черпоотрожскомъ, какъ селеніи 
казачьемъ,—пишетъ опъ, — двѣ школы — мужская и женская; по
слѣдняя школа помѣщается въ собственномъ зданіи, имѣетъ при
личный инвентарь, словомъ, съ внѣшней стороны обставлена, 
какъ слѣдуетъ быть благоустроенной школѣ, и учительница при 
этой школѣ съ достаточнымъ для.женской школы образованіемъ. 
А неподалеку отъ казачьей женской школы, почти въ обыкно
венной хижинкѣ, пріютилась іпкола грамоты, гдѣ вмѣсто партъ 
служатъ простые крестьянскіе столы, учительница, по отзыву 
о. уѣзднаго наблюдателя, малограмотная, и однако въ эгу убо
гую школу и къ этой малограмотной учительницѣ родители 
посылаютъ своихъ дѣтей охотно, и дѣти съ радостію идутъ въ 
эту школу, а казачья школа чуть не пустуетъ; изъ 110 дѣвочекъ 
школьнаго возраста, состоящихъ въ Черпоотрожскомъ поселкѣ, 
въ этой школѣ обучается только 10, а въ церковной «школѣ 19 
дѣвочекъ; было бы еще больше учащихся въ этой школѣ, если 
бы поселковое начальство, въ лицѣ попечителя казачьей школы, 
насильно не уводило изъ церковной школы нѣкоторыхъ ученицъ. 
Успѣхъ Черпоот'рожской школы церковной объясняется тѣмъ, 
что обученіе въ этой школѣ ведется въ духѣ церковности, учи
тельница относится къ своему дѣлу внимательно и усердно
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вслѣдствіе чего дѣти въ школѣ не скучаютъ, а каждую минуту 
заняты своимъ дѣломъ.

Слѣдуетъ отмѣтить также, что церковныя школы пользу
ются сочувствіемъ и довѣріемъ не только со стороны православ
наго сельскаго населенія, по и со стороны раскольниковъ и 
сектантовъ и даже со стороны магометанъ-киргнзъ. Такъ 
благочпипый 4 округа пишетъ: „Въ приходамъ съ сектантскимъ 
населеніемъ приходится видѣть учащимися и дѣтей молоканъ, 
какъ то въ школахъ Кулагипской, Владнмировской и Землян
ской; въ послѣдней обучаются два мальчика киргиза/

По слонамъ отчета Орскаго отдѣленія въ хуторѣ Сар- 
баевскомъ, гдѣ много раскольниковъ, три самыхъ закоренѣ
лыхъ старообрядца, вожаки старообрядчества, въ отчетномъ 
году отдали своихъ дѣтей въ церковную школу.

По словамъ отчета Кустапайскаго отдѣленія просвѣтитель
ная дѣятельность церковныхъ школъ, подвѣдомыхъ отдѣленію, 
простирается не только па русское, по и на киргизское насе
леніе уѣзда. Ежегодно увеличивающееся число дѣтей киргиз
скихъ, обучающихся въ школѣ, служитъ доказательствомъ того, 
что церковная школа годъ отъ году все болѣе и болѣе начи
наетъ пользоваться довѣріемъ киргизскаго населенія. И это 
тѣмъ болѣе знамен тельный фактъ, что киргизскія дѣти обуча
ются въ церковныхъ школахъ, завѣдуемыхъ какъ въ хозяйствен
номъ, такъ и въ учебномъ отношенія православными священ
никами.

Другія сословія относятся къ церковнымъ школамъ или 
сочувственпо. или безразлично. Особеппо сочувственно относится 
духовенство. Такое сочувствіе выражается не только въ усилеп 
помъ личномъ безплатномъ трудѣ въ дѣлѣ народнаго образова
нія. но и въ денежныхъ жертвахъ.

Объ этомъ о. благочинный 5 округа пишетъ такъ: „Вы
дающееся сочувствіе къ церковнымъ школамъ проявляется со 
стороны духовенства, видящаго въ этомъ образованіи самый 
вѣрнѣйшій залогъ нравственно-религіознаго совершенства ево- 
вхъ прихожаиъ, а потому духовенство всемѣрно старается 
всюду въ пользу церковно-школьнаго образованія въ своихъ 
приходахъ и всегда впереди съ личными матеріальными пожер
твованіями на это доброе дѣло, что особенно можно отмѣтить
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въ фактѣ пожертвованія духовенствомъ 5 благочинническаго округа, 
по приглашенію мѣстнаго благочиннаго, до 160 руб. на пріоб
рѣтеніе волшебнаго фонаря со свѣтовыми къ нему картинами для 
второклассной школы с. Исаева".

Особенную энергію въ церковно-школьномъ дѣлѣ въ от
четномъ году проявило духовенство I благочинническаго округа, 
во главѣ съ своимъ о. благочиннымъ. Оно открыло при небла
гопріятныхъ условіяхъ и содержало па мѣстныя средства въ 
казачьихъ селеніяхъ церковныя школы безъ всякой казенной 
денежной помощи, оно же безплатно занималось и обученіемъ 
дѣтей въ школахъ.

О. благочинный свяіценпикъ Ѳ. Грабилипъ позаботился да
же о постройкѣ собственнаго школьнаго помѣщенія въ своей Го- 
родпіценской станицѣ. Самъ ревиостпо занимаясь въ новой своей 
школѣ грамоты по Закону Божію, онъ имѣлъ хорошею учитель
ницею школы свою супругу. Благодаря этому школа сразу за
няла въ станицѣ должное свое и почетное мѣсто.

Подобную же энергію въ церковно-школьномъ дѣлѣ про
явилъ и о. завѣдующій Буранной школой священникъ Іоаннъ 
Сперапскій, построившій на мѣстныя средства въ казачьемъ 
селеніи приличное помѣщеніе для школы грамоты; онъ нашелъ 
возможнымъ изъ мѣстныхъ средствъ ежегодно платить учігге- 
лю-регенту церковнаго хора 150 руб. и 50 пудовъ хлѣба и 
съ успѣхомъ началъ запятія во вновь открытой имъ школѣ, 
сразу расположивши къ ней хорошей постановкой дѣла мѣстныхъ 
жителей.

Завѣдующій Варварпнской церковно-приходской школой 
священникъ Іоаннъ Картерьевъ, озабоченный благоустройствомъ 
своей школы, па мѣстныя средства, при помощи управляющаго 
имѣніемъ г. Базилевскаго Болеслава К. Эйсмодтъ, построилъ 
для шкалы новое школьное зданіе.

Священникъ Донецкой станицы III благочинническаго ок
руга о. Александръ ІІолотебновъ, въ заботахъ о церковно
школьномъ просвѣщеніи дѣтей своихъ прихожанъ, на мѣстныя 
средства открылъ 3 школы грамоты — одну въ Донецкой станицѣ, 
другую въ Чалкинскомт. поселкѣ и третью на станціи Сыртъ 
Оренбургской желѣзной дороги. Всѣ школы переполнены нынѣ 
учащимися.



— 377 -

Священникъ ІІнжпе-Озерпой станицы того же благочппни- 
ческаго округа о. Виталіи .’Іепорііпскій тоже изыскалъ мѣстныя 
средства на содержаніе въ своей станицѣ школы грамоты, 
которая пыпѣ открыта и переполнена учащимися, благодаря 
хорошей постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла.

Свлщепнпкн: с. Кулагина о. Аркадій Покровскій, с. По
кровкѣ о. Михаилъ Преображенскій, того же села о. Михаилъ 
ІІІовскій, Верхней Платовки о. Георгій Пономаревъ—всѣ 4 благ. 
округа, с. Ивановки 5 благ. округа о. Георгій Мякшевъ. с. 
Максимовки 9 благ. округа о. Андрей Поповъ и с. Ташлы 31 
благ. округа о. Іоаннъ Розановъ ка изысканныя мѣстныя 
средства, при денежномъ пособіи отъ Училищнаго Совѣта при 
Св. Синодѣ, построили для завѣдѵемыхъ ими школъ очень хо
рошія удобныя деревянпыя зданія, покрытыя желѣзомъ. Также 
пачата постройка о. о. завѣдующими прекрасныхъ каменныхъ 
зданій для Ново-Никитинской и Бѵлановской церковно-приход
скихъ школъ.

Завѣдующій Алексѣевской цер.-прих. школой 9 благ. ок
руга свящ. Александръ Словохотовъ, при пособіи отъ Училищ
наго Совѣта при Св. Синодѣ въ 150 рѵб., пріобрѣлъ для сво
ей школы деревяппое зданіе въ 600 руб.

Завѣдующій Адамовской школой свящ. Леонидъ Капдаковъ, 
построившій въ 1899 году на мѣстныя с. средства, при помо
щи синодальныхъ суммъ, прекраспое деревянное зданіе, крытое 
желѣзомъ, стоившее свыше двухъ тысячъ р., въ отчетномъ году 
переложилъ въ этомъ зданіи печи, окрасилъ полы, стѣны, кры
шу, и придалъ ему такое внутреннее благоустройство, что оно 
этимъ сильно выдѣляется изъ ряду другпхъ школъ.

Многіе изъ приходскихъ священниковъ вмѣстѣ съ попе
чителями и попечительницами завѣдусмыхъ школъ устроили въ 
Рождественскіе святки для учащихся въ своихъ школахъ елки, 
какъ объ этомъ сами они сообщаютъ отдѣленію, которое 'про
сило ихъ доставить дѣтямъ-школьникамъ какое-либо невинное 
праздничное удовольствіе. Всюду елки доставили большое удо
вольствіе дѣтямъ и ихъ родителямъ, родственникамъ, народу, кото
рый оставлялъ па этотъ разъ свой праздничный грубый раз
гулъ, наполнялъ до страшной тѣсноты школьныя помѣщенія, 
выражая отъ видѣннаго и слышаннаго чувства удовольствія и
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принося своему батюшкѣ и всѣмъ устроителямъ елки глубокую 
благодарность.

Мѣстная городская и сельская администрація къ церков
нымъ школамъ относится или почти безразлично или сочувствен
но (Челябинская, Троицкая, Уральская и Кустанайская), а 
иногда и непріязненно (въ нѣкоторыхъ казачьихъ селеніяхъ).

Многіе участковые земскіе начальники по-прежнему при
нимали живое участіе въ жизни церковныхъ школъ и только 
нѣкоторые относились къ нимъ безразлично.

Такъ земскій начальникъ 3 участка С. В. Бпберштейнъ, 
обратившій особенное свое вниманіе на постройку собственныхъ 
зданій для церковныхъ школъ своего участка, оказавшій весьма 
дѣятельное участіе въ изысканіи на это мѣстныхъ обществен
ныхъ средствъ въ 1899 году, не переставалъ изыскивать тако
выя же средства и въ 1900 году, принималъ личное участіе въ 
договорѣ подрядчиковъ, слѣдилъ за постройкой зданій, интере
суясь ходомъ дѣла, и осматривалъ построенныя зданія, безпо
коился о тѣхъ школахъ, для которыхъ не успѣли еще постро
ить зданія. Благодаря такой помощи, церковно-школьное дѣло 
въ 3 участкѣ быстро двинулось впередъ, и уже пемпогія шко
лы лишены своихъ хорошихъ собственныхъ зданій. Хорошія же 
школы съ хорошими помѣщеніями здѣсь особеппо нужны, такъ 
какъ во всѣхъ селеніяхъ участка проживаетъ много расколь
никовъ и сектантовъ.

Земскій начальникъ 4 участка Е. Н. Фиксенъ, по примѣру 
прежнихъ лѣтъ, также принималъ въ церковно-школьной жиз
ни постоянное и живое участіе, всячески стараясь удовлетво
рить школы въ ихъ неотложныхъ нуждахъ. Ему обязана по
стройка удобнаго новаго деревяннаго зданія размѣромъ 21 арш. 
9 арш. 4 арш., стоимостію въ 1156 руб. 60 коп., длж-школы 
въ с. Ново-Дмитріевкѣ.

Земскій начальникъ 7 участка II. И. Бородинъ особенную 
заботу проявилъ въ благоустройствѣ Михайловской второклассной 
школы, въ которой онъ состоитъ попечителемъ. Желая принять 
личное участіе въ дѣлѣ обученія въ школѣ, онъ, съ разрѣше
нія Епархіальнаго училищнаго Совѣта, состоитъ нынѣ без
платнымъ преподавателемъ ея по гигіенѣ при одномъ урокѣ въ 
недѣлю.
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Земскій начальникъ 9 участка А В. Липко-ПарафіевскіЙ 
совмѣстно со старшиною Исаевской волости оказали исключи
тельныя заботы по постройкѣ каменнаго зданія для школы въ 
селѣ Ново-Никитинѣ, хотя еще не успѣли окончить постройку, 
за израсходованіемъ и ма.юдостаточпостыо поступившихъ пока 
па этотъ предметъ средствъ. Онъ же, г. Лішко-ІІарафіевскій, 
вмѣстѣ съ г. приставомъ І-го стана Е. В. Введенскимъ забо
тится объ изысканіи средствъ на' содержаніе въ с. Исаевѣ 
мѵжской школы грамоты при второклассной школѣ особыхъ учи
телей для обученія второклассниковъ переплетному, сапожному 
и столярно-токарному мастерству. На свои же средства г. Лііп- 
ко-Парафісвскій содержалъ во второклассной школѣ одного 
ученика.

Земскій начальникъ 12 участка П. X. Рѣдькинъ заботился 
о постройкѣ собственнаго зданія для Ново-Троицкой женской 
церковпо-ириходской школы, изыскавъ па это 500 руб. мѣст- 
пыхъ денегъ.

Другіе земскіе нач альпики оказывали свою помощь шко
ламъ, исполняя просьбы объ оказапіп своего содѣйствія отдѣ
ленія, о.о. благочиппыхъ п о. о. завѣдующихъ школами. Зем
скіе пачальпикп оказали большую помощь Оренбургскому отдѣ
ленію въ устройствѣ въ г. Илепкой Защитѣ краткосрочныхъ 
педагогическихъ курсовъ для учителей и учительницъ церков
ныхъ школъ, сдѣлавъ распоряженіе о предоставленіи курси
стамъ п курсисткамъ бгзплатпыхъ общественныхъ подводъ 
для проѣзда на курсы и обратпо. Они же много помогли 
Оренбургскому отдѣленію и въ открытіи новыхъ школъ гра
моты.

Въ отношеніи денежныхъ пособій и пожертвованій па цер
ковно-школьное дѣло отчетный годъ вообще можетъ быть при
знанъ благопріятнымъ. Такъ но Оренбургскому уѣзду обѣщан
ныя церквами, сельскими приговорами, приходскими священни
ками, церковно-приходскими попечительствами, попечителями и по
печительницами церковныхъ школъ и благотворителями деньги па по
стройку новыхъ школьныхъ зданій, послѣ ассигнованія денеж
ной субсидіи па этотъ предметъ изъ суммъ Св. Синода, были 
собрапы при самой постройкѣ, и церковно-школьное строитель
ное дѣло нисколько не задерживалось изъ-за денегъ. Напри-
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мѣръ на постройку школьныхъ зданій, при пособій отъ Училищ
наго Совѣта при Св. Синодѣ, израсходовано въ с. Ново-Дмит- 
ріевкѣ (3 благ. округа) салимъ обществомъ 1136 руб. 60 к., въ се
лѣ Кулагинѣ (4 благоч. округа) 600 руб. отъ сельскаго обще
ства, 375 руб. отъ мѣстнаго церковно-приходскаго попечитель- 
ствг и 70 руб. оть церкви, въ селѣ Покровкѣ (того же окру
га)—1200 руб. отъ общества, въ деревнѣ Девятаевкѣ (Покров
скаго прихода) около 600 руб. отъ сельскаго общества, въ селѣ Верх
ней Платовкѣ (4 благ. округа) около 800 р. отъ сельскаго общества, 
въ с. Ивановкѣ (5 благоч. округа) около 400 руб. отъ сельскаго об
щества и 400 руб. отъ церковпо-ириходскаго попечительства, 
вь селЬ Аіексѣевкѣ (9 благоч. округа) 315 р. отъ церковно
приходскаго попечительства и 135 руб. отъ сельскаго общества 
въ селѣ Максимовкѣ (того же округа) 621 руб. отъ сельскаго 
общества, вч, с. Ііарадѣевѣ безъ пособія отъ казны израсходо
вано на пріобрѣтеніе школьнаго зданія 140 руб. отъ сельскаго 
общества и около 460 руб. отъ церкви, въ д. Ііутлтинсй (Зо- 
бовскаго прихода 9 благоч. округа) два родпые брата кресть
яне Николай и Семенъ Свиридовы на свои средства построили 
зданіе для школы грамоты стоимостью въ 375 руб. Попечитель 
Куваевской церковно-приходской школы Антонъ Николаевъ Піи- 
хобаловъ 4-й годъ содержитъ вт> пожертвованномъ для церков
но-приходской школы домѣ па свой счетъ церковно-приходскую 
школу и платитъ по 120 руб. въ готъ жалованья учителю. По
печительница Ташлинской женской церк.-прих. школы Надежда 
Сергѣевна Тимашева пожертвовала въ школу 3 висячихъ лампы 
и 1-пу столовую, стЬпные часы, нѣсколько иконъ двунадеся
тыхъ праздниковъ, помогаетъ своими средствами развитію руко
дѣлія вч, школѣ, разрѣшила вч, своемъ лѣсу набирать дрова 
для школы, сколько потребуется, предложила съ октября мѣ
сяца пользоваться изъ экономіи ея освѣщеніемъ и, наконецъ, 
наняла кухарку для учительницъ, чтобы такимъ образомъ осво
бодить ихъ отъ всякихъ постороннихъ занятій и дать имъ воз
можность всецѣло посвятить себя школѣ,

По Троицкому уѣзду были слѣдующія пожертвованія на
церковныя школы: попечитель А. С. Кашинъ въ 1900 году
ус/роилч. па собственныя средства школьное зданіе для Верхне-
Увеіьской школы грамоты стоимостью въ 1200 руб.; купецъ
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города Екатеринбурга Михаилъ Ивановичъ Ивановъ пожертво
валъ 600 руб. на приспособленіе и перевозку дола съ другого 
пріиска для Михайловской пріисковой школы въ приходѣ Но
во-Троицкомъ; домъ этотъ пожертвованъ для школы управле
ніемъ Уральскими пріисками Россійскаго золотопромышленнаго 
общества; отъ попечителя купца В. И. Кузнецова 200 руб. по
ступило па Міасскую двухклассную церк.-прих. школу; отъ по
печителя купца Ивана Кондратіева (онъ же Бабуринъ) посту
пило 150 руб. на Николаевскую школу грамоты; попечительница 
соборной цер.-прих. школы жена купца А. И. Меркурьева въ 
отчетномъ году пожертвоваіа па школу изъ своихъ средствъ 
80 руб., ею же изыскано па нужды школы еще 100 руб., кро
мѣ того па средства г. Меркурьевой была устроена въ отчет
номъ году елка для учащихся съ подарками изъ учебныхъ при
надлежностей, платками и нѣсколькими отрѣзами на платья, 6 
дѣвочкамъ, окончившимъ курсъ, были розданы евангелія, куп
ленныя на средства же попечительницы; попечитель К. Н. 
Фапбуловъ пожертвовалъ 43 руб. на Кѵпдравипскую церковно
приходскую школу, имъ же пріобрѣтена для школы фисгармо
нія въ 120 руб.; Казанскій женскій монастырь въ г. Троицкѣ, 
какъ и въ прошлые годы, изъ своихъ средствъ платилъ жало
ванье первой учительницѣ Николаевской двухклассной цер.-прих. 
школы вт. размѣрѣ 150 руб., кромѣ того монастырь доставлялъ 
отопленіе и прислугу для школы; отъ попечителя князя Дмит
рія Кугушева поступило 35 руб. 50 кои. на Степнипскую 
школу грамоты; отъ золотопромышленника Е. Г. Подвинцева 25 
рѵб. на Кособродскую церковііо-іірпходскую школу; жители по
селка Краспокаменскасо пожертвовали 392 руб. на ремонтъ 
братской школы; золотопромышленное анонимное общество пла
тило на содержаніе Князе-Никольской церковно-приходской шко
лы въ Воскресенскомъ пріискѣ 564 руб , кромѣ того отаплива
ло и освѣщало школьное зданіе, доставляло воду въ школу и 
учителямъ и ремонтировало зданіе па свой счетъ: такъ, напри
мѣръ, въ 1899 году произведенъ ремонтъ на 150 руб. и въ 
1900 году па 300 руб., купецъ Тарасовъ и К° платили па 
содержаніе той же школы 120 руб., г. Зе.іепковъ и К° 120 руб. 
и г. Кудрявцевъ и К° 36 руб.
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Въ Верхпеуральскомъ уѣздѣ БѣлорЬцкіе заводы на содер
жаніе, постройку ц ремоптъ церковныхъ школъ отпустили 3200 
руб., Тирлянскій заводъ па Николаевскую и Тирлянскіл шко
лы—300 руб., Узянскій заводъ -548 руб., Кагпнскій— 300 руб., 
Авзянскій—192 руб., ЗпгазппскіГі--120 руб.; отъ управляющаго 
Тирляпскпмъ заводомъ Ф. К. Уддснберга поступило 800 руб., 
отъ крестьянина В. Е. Гогина—1600 руб.; директоръ Верхне- 
Авзяно-ІІетровскихъ заводовъ пожертвовалъ 156 руб. депьгамп 
и натурой па 50 руб., горный инженеръ Л. Л. Арцъ--58 руб. 
па школу въ хуторѣ Хапжппа; жители нѣкоторыхъ хуторовъ 
производили посѣвы въ пользу школъ, какъ, напримѣръ, въ ху
торѣ Тайсары зісѣвалось 2 десятины; въ Бѣлорѣцкѣ и Тирля- 
нѣ построены прекрасныя школьныя зданія, стоющія около 
6000 руб.; на постройку этихъ зданій было изъ Совѣта получе
но 1500 руб.; остальная же сумма поступила изъ мѣстныхъ 
источниковъ.

По Уральской области общество Кожехаровскаго поселка 
ассигновало па жалованье учителю 100 руб.; общество Камен
ской станицы — 1 20 руб.; па постройку зданія церковной школы 
въ г. Гурьевѣ обществомъ пожертвосаио до 1500 рѵб.; казакъ 
Крѵгловскаго поселка Михаилъ Карповъ выстроилъ зданіе 
стоимостью въ 500 руб ; попечитель Чагапской школы Григорій 
Игнатенко пожертвовалъ 100 руб. па постройку школьнаго зда
нія; попечитель Гурьевской Николаевской школы Иванъ Кули
ковъ отремонтировалъ школу па свой счетъ и израсходовалъ па 
эго до 100 руб., опъ же Куликовъ въ продолженіи трехъ лѣтъ 
израсходовалъ на рожественскіе подарки ученикамъ школы 200 
рѵб.; лбищенскпмъ купцомъ Яковомъ Мипѣевымь уступается 
безплатно зданіе для школы; купцомъ Константиномъ Ванюши
нымъ жертвуется ежегодно на нужды Уральской Кропштадтсіуій 
церковпо приходской школы свыше 200 руб.; на нужды Пет
ропавловской церковно-приходской школы въ г. Уральскѣ Тимо- 
оеемъ Ткачевымъ жертвуется ежегодно до 150 руб., попечите
лемъ Кприлло-Меоодіевской школы дворяниномъ ПІпголевымъ 
въ продолженіе шести лѣтъ жертвуется болѣе 100 руб. на 
одежду,- книги м письменныя принадлежности для бѣдныхъ уче
никовъ названной школы. Кромѣ того по приблизительному
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Подсчету Уральскаго наблюдателя къ празднику Рождества Хри
стова отъ разныхъ лицъ и въ разныя школы на подарки уче
никамъ пожертвовано до 600 руб.

(Окончаніе слѣдуетъ).

ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.
Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣ

ніе, что
I Высочайше утвержденнымъ, въ 25 день январи 1900 

года, положеніемъ Комитета Министровъ опредѣлено: прОДЛИТЬ 
обмѣнъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. и 5 руб. до
стоинствъ образца 1887 года и 100 руб. билетовъ (радужныхъ) 
образца 1866 года

до 1 января 1902 года.
Посему означенные билеты до 31-го декабря 1901 года 

включительно принимаются безпрепятственно всѣми правитель
ственными кассами.

Признаки креднтпыхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе ко
ихъ прекращается 31 декабря 1901 года.

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечѵгапъ густою 

синею краскою ко свѣтлокоріічпевомѵ фону.
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны биле

товъ— въ 5 руб. билетѣ (съ 1887 до 1894 г.) слѣва, а въ 
10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (только — 
1887 г.) посрединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный рисунокъ 
съ Государственнымъ гербомъ посрединѣ, крупною цифрою 
влѣво и извлеченіемъ изъ Манифеста —вправо и отпечатана:

5 руб. бил. — синею краскою.
10 „ „ — красною „
25 „ „ — лиловою „
Сторублевый билетъ —радужный, съ портретомъ Импера

трицы Екатерппы II.
Образцы этихъ билетовъ выставлепы во всѣхъ конторахъ 

и отдѣленіяхъ Государственнаго банка и въ казначействахъ.
II. Нижеслѣдующіе 7 родовъ кредитныхъ билетовъ оста

влены въ обращеніи безъ всякаго ограниченія.
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оОО руб. бил Цвѣтъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 
Императора Петра Великаго.

100 п » Цвѣтъ песочный, правая четверть, бѣлая. Годъ 
1898. Портретъ Императрицы Екатерины II.

25 » » Цвѣтъ лиловый. Годъ 1892. Справа портретъ 
Императора Александра ІИ, видимый на свѣтъ. 
Слѣва женская фигура (Россія) со щитомъ.

10 м я Цвѣтъ красный. Годъ 1894. Женская фигура 
(Россія) со щитомъ.

5 л » Цвѣтъ синій. Годъ 1895. Женская фигура 
(Россія) со щитомъ.

3 я я Цвѣтъ зеленый. Года разные. Двухглавый 
орелъ по срединѣ. Цифра 3 слѣва.

1 я я

Кромѣ

Цвѣтъ желтый. Года разные. Двухглавый орелъ 
по срединѣ. Цифра 1 слѣва.

того, въ 1900 выпущенъ 50 —рублевый билетъ,
Цвѣтъ синеватый. Годъ 1899. Портретъ Императора Николая I

Оодоржаніе оффиц. части. Свѣдѣнія по (‘іійрхіи.
Отчетъ о состояніи школъ церкоііііо-нрнходскихъ и грамоты въ 100 году. (Ііродол- 
кепіе).—Отѣ Министерства финансовъ.

Типографія Оренбургской Духовной Консисторіи.



ЧАСТЬ ЫИОФФИЦІАЛЫІЛЯ

Слово* 9
ВЪ НЕДЪ/ІЮ 25-ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЪ.

Господь Іисусъ Христосъ, когда «килъ на землѣ въ образѣ 
человѣка, Своимъ ученіемъ, жизнію и дѣятельностію показывалъ, 
что любовь къ ближнимъ есть главнѣйшая изъ заповѣдей Бо
жіихъ и самый лучшій способъ бого у вожденія. Въ нынѣ чтен
номъ св. евангеліи вы слышали притчу о милосердномъ самаря- 
нипѣ. Содержаніе притчи вамъ должно быть извѣстно. Она яс
но доказываетъ, что мы — христіане православные, должпы оказы
вать помощь всѣмъ, кто находится въ несчастій, кто страждетъ 
или терпитъ какія-либо лишепія. Притча была сказана по тому 
поводу, что одинъ законникъ спросилъ Спасителя, что нужно 
дѣлать, чтобы наслѣдовать царство небесное; когда же Христосъ 
отвѣтилъ ему заповѣдью о любви къ Богу и ближнимъ, то за
конникъ какъ будто бы и согласился съ словами Божественна
го Учителя, но спросилъ, кого нужно разумѣть подъ ближнимъ- 
Законникъ, очевидно, держался по атому вопросу узкихъ націо-1 
кальныхъ воззрѣній. Въ закопѣ Моисеевомъ заповѣдывалось ев-*) Сказано Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владимиромъ, Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, за .ііітургіеп въ церкви Духовной семинаріи 11 ноября.
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реймѣ—ііе имѣть общенія съ язычниками. Послѣ плѣна ІІавіі- 
лонскаго іудеи примѣняли это повелѣніе по отношенію къ 
раскольникамъ того времени — самарянамъ и простирали свое 
нерасположеніе къ нимъ до ненависти. Господь нынѣ слышан
ною притчею и разъяснилъ, что иное дѣло общеніе религіозное, 
иное дѣло -помощь ближнему, йодъ которымъ нужно разумѣть 
всякаго человѣка безъ различія рода, племени, состоянія и вѣ
роисповѣданія. Кромѣ того притча эта имѣетъ другой таин
ственный смыслъ по изъясненію отцовъ и учителей церкви. Кого 
же разумѣть подъ впавшимъ въ разбойники, илдъ священникомъ 
и левитомъ, кто такой милосердный самарянинъ, что зпамепу- 
етъ гостиница, ея хозяинъ и слуги?—Подъ впавшимъ въ раз
бойники разумѣется всякій изъ пасъ, кто неосторожно соверша
етъ жизненный путь, кто па утлой ладьѣ безъ соображеній, без
печно плыветъ по житейскому морю, гдѣ повсюду встрѣчаются 
бѣды и напасти. Такой человѣкъ подпадаетъ власти грѣховъ, 
которые безжалостно, какъ нѣкіе разбойники, обезображиваютъ 
своими язвами и душу и тѣло человѣка. Въ самомъ дѣлѣ, по 
пословицѣ—лицо есть зеркало души, и человѣка добраго, сми
реннаго, кроткаго всегда по впѣшпости можно отличить отъ 
дерзкаго, грубаго, порочнаго. Внутреннее настроеніе человѣка 
отражается на его лицѣ, рѣчи, походкѣ; потому вполнѣ спра
ведливо, что порочная, грѣховная жизнь, губя душу, кладетъ 
замѣтпую печать и па тѣло человѣка. Отсюда слѣдуетъ выводъ, 
что мы не только пе должны относиться кь грѣховнымъ иску
шеніямъ съ легкомысліемъ и безпечностью, но принимать все
возможныя мѣры предосторожности, облещись во всеоружіе, что
бы поборать противъ нихъ. ІІо такъ какъ человѣкч. не можетъ 
быть свободнымъ отъ грѣховъ, аще и день бытія ею на земли, 
то мы должны искать себѣ помощи противъ нихъ, а гдѣ ее 
найти—указывается въ притчѣ. Ветхозавѣтные свлщсгнніікт> и 
левитъ могли бы оказать нѣкоторую помощь грѣшнику молитвою 
о немъ, жертвою за пего, бесѣдою съ нимъ, которая способна 
облегчать душевныя рапы, по такъ какъ эти средства пе мог
ли уврачевать ихъ, не могли исцѣлить, пе могли очистить отъ 
грѣховъ, то священникъ и левитт. прошли мимо. Помощь ока
залъ милосердный самарянинъ — Спаситель нашъ: Тотъ, Кого іу
деи'" презирали какъ ядцу и нійцу, друга мытарей и грѣшни-
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Ковъ, Тотъ призрѣлъ милостивымъ окомъ па страждущаго челб*  
вѣка, в;ялъ его па Свое попеченіе, подобно тому, какъ пастырь 
добрый беретъ на рамена свою овцу, израпеппую волкомъ. Ми
лосердный самарянинъ помѣстилъ несчастнаго въ гостиницу, 
подъ которой отцы церкви разумѣютъ церковь Христову, а подъ 
слугами — пастырей церкви, врачующихъ болѣзни духовныя бла
годатными средствами—св. таинствами, которыя ввѣрены церк
ви ея Божественнымъ Основателемъ и Главою. Вотъ куда надо 
обращаться ' за врачеваніемъ болѣзней духовныхъ, по при этомъ 
всячески надо заботиться о томъ, чтобы сколь можно меньше 
подвергаться впаденію въ разбойники, — меньше грѣшить: иное 
дѣло легкія рапы, удобно врачуемыя, иное — тяжелыя, смертель
ныя; иное дѣло —грѣхи немощи и слабости человѣческой, иное 
—пороки и грѣхи къ смерти. Особенно вамъ, учащіеся, при 
переходѣ отъ отрочества къ юношеству надо быть па стражѣ 
противъ грѣховныхъ увлеченій. Въ этомъ вамъ поможетъ Спа
ситель и св. церковь, затѣмъ воспитатели, учители, кромѣ того помо
жетъ и благожелательное отношеніе другъ къ другу по образу 
милосерднаго самарянина: помогайте другъ другу залѣчивать 
раны грѣховныя, поддерживайте себя взаимно, не таите въ се*  
бѣ грѣхи ваши, не старайтесь лицемѣрно выставлять на показъ 
только хорошія свои стороны, нѣтъ,— раскрывайте и д}рныя 
черты ваши товарищамъ, заслуживающимъ довѣрія и ищите у 
добрыхъ своихъ друзей наставленія. Взаимодѣйствіе—-великая 
сила, какъ вы слышали въ нынѣ чтенномъ посланіи Апостола 
Павла: должно сохранятъ единство духа въ союзѣ мира. Одно 
тѣло и одинъ духъ, какъ и вы призваны къ одной надеждѣ на
ціею званія-, одинъ Господь, одна вѣра (Еф. IV, 3 — 5). Апо
столъ Павелъ называетъ вѣрующихъ тѣломъ Христовымъ, а Са
мого Христа —Главой тѣла, потому всячески надо заботиться о 
нравственной чистотѣ своей, чтобы не оскорблять грѣхами сво
ими Главу тѣла Христова. Средствомъ къ этому и служитъ, по 
Апостолу, единеніе въ союзѣ мира: оно ведетъ кЪ подавленію 
своекорыстія, къ исправленію и совершенствованію. По не оболь
щайтесь при этомъ: Господь видѣлъ, что одни способны и до
стойны быть членами Его тѣла — св. церкви, другіе — пѣтъ пер
выхъ Оіть сравниваетъ съ лозой зеленѣющей, вторыхъ—съ су
хою вѣтвью, но при этомъ присовокупилъ, что иногда и зеле-
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гіѣющія вѣтви погибаютъ,—это тѣ, кто, полагаясь на свои си
лы да па правую вѣру, впадаютъ въ разбойники и по ищутъ 
себѣ тихаго и вѣрнаго пристанища въ гостиницѣ,—т. е. въ цер- 
йви Божіей и благочестіи. Да по будетъ среди васъ суемудраго вы- 
Сокоумія; йъ которому склонны юноши, будьте кротки и сми
ренны духомъ, ие полагайтесь самонадѣянно на свои молодыя 
Силы въ своемъ религіозномъ, нравственномъ и учебномъ усо
вершенствованіи, по чаще прибѣгайте подъ покровъ любвеобиль
ной матери — церкви: опа охранитъ умъ вашъ отъ заблужденій, 
уврачуетъ душевныя рапы ваши, и вы подъ ея водительствомъ 
не погибнете па жизненномъ пути и наслѣдуете царство не
бесное.

Учрежденіе въ г. Оренбургѣ архіерейской 
каѳедры.

(Продолженіе).

Съ заключеніемъ контракта произошла замѣна производи
теля работъ, какимъ первоначально быль назначенъ Мацулевпчъ, 
вмѣсто которагоіірыжаповскій предложилъ пачалышку инженеровъ 
назначить паблюдающимъ за работами одного изъ инженеръ-офи
церовъ. Таннепберъ назначилъ подполковника Шлейфера, на
вѣдывавшаго чертежною инженернаго управленія.

Вскорѣ послѣ заключенія контракта началась подвозка 
матеріаловъ, свидѣтельствованіе ихъ строительной комиссіей, 
составленіе актовъ и пр. Начало работъ побудило и производи
теля работъ поднять вопросъ о вознагражденіи: 17 марта 1866 
года ІІІлейферъ просилъ начальника ппженеровъ исходатайство
вать ему назначеніе 70 руб. въ мѣсяць на расходы по разъ
ѣздамъ, составленію детальныхъ чертежей и на другія чертежныя 
и канцелярскія потребности. Генералъ-губернаторъ 23 марта 
удовлетворилъ это ходатайство, написавъ на докладѣ Таннен- 
берга: „разрѣшаю выдавать по 70 руб. въ мѣсяцъ". Изъ дру
гихъ, прпкосповеипыхъ къ дѣіѵ лицъ, получилъ по представле
нію Тапнепберга и съ разрѣшенія и. д. генералъ-губернатора 
г.-м. Боборыкина, вознагражденіе за труды по дѣлопроизводству 
строительной комиссіи чиновникъ Петровъ—117 р. 34 к. оста
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Точныхъ отъ пазпачеппыхъ па смѣтѣ па первый годъ произво
дителю работъ 500 руб., изъ коихъ ІІІлейферъ получилъ за 5 
мѣсяцевъ и 14 дней 382 р. 66 к.

Работы по постройкѣ шли обычнымъ путемъ. Строитель
ная комиссія слѣдила, повидимому, весьма внимательно за хо
домъ постройки, заботясь о возможной прочности послѣдней. 
Это между прочимъ сказалось въ устройствѣ фундамента. При 
рытьѣ земли подъ фупдамептъ задней наружной стѣны зданія 
архіерейскаго дома глинисто-песчаный груптъ земли оказался 
слабымъ. 12 мая ІІІлейферъ объ этомъ донесъ строительной ко
миссіи, которая 17 мая признала необходимымъ углубить фун
даментъ подъ указанною частью зданія до слоя земли крѣпко
глинистаго, какой оказался па глубинѣ 4 арш. Глубина фѵнда- 
смептпыхъ стѣнъ вслѣдствіе этого вмѣсто предложенныхъ 21/2 
арш. составила теперь 4 арш. Потребовались для этого свех- 
смѣтныя работы, за которыя подрядчики и получили добавочныхъ 
79 р. 90 к. Самый фундаментъ былъ устроенъ вполнѣ прочно. 
Почти всѣ работы по смѣтѣ были исполнены подрядчиками въ 
томъ же 1866 году, и къ веснѣ 1867 года оставалось всего 
работъ изъ 19 тысячъ руб. па 416 р. ОО'/г к. Такъ какъ по 
коптракту подрядчики должны были окончить работы къ 1-му 
октября, то съ нихъ за тѣ работы, которыя остались невыпол
ненными по ихъ винѣ, была взыскана неустойка вч. количествѣ 
20 р. 211/2 к. По акту строительной комиссіи, отъ 29 ноября 
1866 года, всѣ работы по постройкѣ архіерейскаго дома вчернѣ 
были произведены согласно утвержденныхъ чертежа и смѣты 
„прочно, правильно и чисто, изъ матеріаловъ надлежащаго ка
чества".

Лишь только была налажена постройка архіерейскаго дома 
вчернѣ, строительная комиссія, не откладывая дѣла въ дальній 
ящикъ, приняла мѣры къ тому, чтобы во время было исполнено 
заготовленіе строительныхъ матеріаловъ для чистой отдѣлки до
ма. Забота эта представлялась особенно необходимой по неимѣ
нію тогда вч. Оренбургѣ въ продажѣ сухого лѣса. Поставку 
исчисленныхъ по смѣтѣ лѣсныхъ матеріаловъ для чистой от
дѣлки дома въ 1867 году съ подвозкою ихъ кч. мѣсту работъ и 
распилкою лѣса на доски и бруски, вслѣдствіе настоятельныхъ 
предложеній Танненберга, принялъ на себя за 1121 р. 40 к.
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(по смѣтѣ па этотъ предметъ было исчислено 1213 р. 33 к.) 
купецъ М. Алексѣевъ. Согласпо резолюціи генералъ-губернатора, 
отъ 24 марта, па докладѣ Таппепберга, въ инженерномъ упра
вленіи съ купцомъ Алексѣевымъ былъ заключенъ надлежащій 
контрактъ 15 апрѣля 1866 года. Принятое па себя обязатель
ство контрагентъ выполнилъ вполнѣ удовлетворительно, какъ 
объ этомъ засвидѣтельствовала строительная комиссія въ актѣ 
отъ 24 октября 1866 года. 13 и 17 сентября 1866 года были 
произведены торги па отдачу оптомъ съ подряда чистой отдѣлки 
дома. Послѣдняя цѣпа осталась за купцомъ Мих. Алексѣевымъ, 
принявшимъ па себя чистую отдѣлку архіерейскаго дома, кромѣ 
устройства пкопостаса, за 7.750 руб., ниже смѣты на 224 р. 
261/® к.; съ разрѣшенія и. д. генералъ-губернатора Боборыкина 
заключенъ былъ 21 октября съ Алексѣевымъ контрактъ. Про
изводителю работъ по резолюціи генералъ-губернатора па докла
дѣ ІПлейфсра, отъ 27япваря 1867 года, было назначено по 60 
руб. въ мѣсяцъ на разъѣзды и другіе расходы, связаппые съ 
наблюденіемъ за производствомъ чистой отдѣлки дома, — съ ян
варя по октябрь 1867 года.

Между тѣмъ Преосвященный Варлаамъ 14 ноября 1866 г. 
былъ перемѣщенъ па Черниговскую кафедрѵ. Преемникомъ его 
былъ Преосвященный Митрофанъ, занимавшій Оренбургскую 
кафедру около 13 лѣтъ (1866--1879 гг.). Новый Преосвященный 
при чистой отдѣлкѣ дома выразилъ желаніе, чтобы покупка 
мебели для дома и нѣкоторыхъ вещей для Крестовой церкви бы
ла предоставлена его непосредственному вѣдѣнію. Преосвящен
ный пожелалъ, чтобы это дѣло было изъято изъ вѣдѣнія строительной 
комиссіи и поручено его эконому архимандриту Паисію. Жела
ніе Владыки представляется вполнѣ естественнымъ, такъ какъ 
постороннія лица могли пріобрѣсти вещи, не вполнѣ отвѣчавшія 
нуждамъ архіерейскаго дома. Впрочемъ, много мебели и не тре
бовалось: ея было весьма много въ домѣ Роде и теперь оста
валось прикупить немногое. По приказанію епископа Митрофа
на, архимандритъ Паисій просилъ генералъ-губернатора отпу
стить па этотъ предметъ тысич рублей въ непосредственное 
распоряженіе Его Преосвященства. По совѣщанію съ начальни
комъ инженеровъ генералъ-губернаторъ нашелъ возможнымъ от
пустить по просьбѣ архимандрита Паисія 1.000 руб., каковая
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сумма и была препровождена по назначенію при отношеніи ге
нералъ-губернатора отъ 30 іюня 1867 года. Отчетъ въ израс
ходованіи денегъ архимандритъ Паисій представилъ 3 мая 1868 
года. По отчету тысяча рублей была израсходована слѣдующимъ 
образомъ. На 409 р, были пріобрѣтены для церкви: люстра, 
запрестольной трехсвѣчникъ, два большихъ мѣстныхъ подсвѣч
ника, два выносныхъ, подсвѣчникъ па жертвенникъ, семь свѣ
чей металлическихъ сь позолотой къ престолу и мѣстнымъ ико
намъ, а также и семь цвѣтныхъ большихъ хрустальныхъ ста
кановъ. За 50 р. былъ пріобрѣтенъ портретъ Государя Импе
ратора въ позолоченной рамѣ. На мебель было израсходовано 
262 руб., на обивку мебели голубымъ штофомъ, аграмантъ и 
другіе приборы -149 р. 60 к. Въ настоящій разъ нзъ мебели 
было добавлено къ старой пемпого, а именно: 12 креселъ — 84 
р., 3 дюжины стульевъ—90 р., диванъ въ гостиную — 30 р.,
диванъ въ зало —25 р., четыре круглыхъ столика — 5 р., два 
ломберныхъ — 1 2 р. и два преддиваипыхъ—16 р. Остальпые 
138 р. 40 к. были уплачены подрядчику М. Алексѣеву за ре
монтъ экопомской квартиры По отзыву бухгалтера генералъ-гу- 
берпаторской канцеляріи, отчетъ архимандрита Паисія былъ 
составленъ правильно.

Въ 1867 году аккуратно были выполнены всѣ работы, какъ 
оставшіяся отъ предшествовавшаго года, такъ и по чистой от
дѣлкѣ дома. 25 ноября 1867 года строительная комиссія сви
дѣтельствовала всѣ сдѣланныя работы подрядчиками Поповымъ и 
Алексѣевымъ и признала пхъ произведенными согласно смѣтѣ — 
„прочно, правильно, изъ матеріаловъ хорошаго качества11. Окон
чательный разсчетъ съ подрядчикомъ М. Алексѣевымъ былъ произве
денъ нѣсколько позже, такъ какъ имъ было исполнено много сверх
смѣтныхъ работъ по дополнительной смѣтѣ па 798 р. 42 к., которые ' 
и были уплачены Алексѣеву 12 ноября 1867 г. Того же 12 
декабря строительная комиссія, въ виду окончательнаго выпол
ненія всѣхъ работъ по постройкѣ архіерейскаго дома и полнаго 
разсчета сь подрядчиками, произвела послѣднее освидѣтельство
ваніе дома. Въ представлепномъ генералъ-губернатору „свидѣ
тельствѣ11 комиссіи отзывъ о работахъ былъ составленъ въ обыч
ныхъ выраженіяхъ „прочно, правильно, чисто11 и пр. Затѣмъ 
„свидѣтельство11 комиссіи утверждало, что вновь отстроенное
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„зданіе показываетъ красивый видъ и всѣ части онаго какъ 
внутри, такъ и снаружи отдѣланы также чисто и красиво". При 
рапортѣ ІІІлейфера, отъ 24 января 1868 года, отчетъ строитель
ной комиссіи о расходѣ суммъ по постройкѣ архіерейскаго до
ма былъ препровожденъ генералъ-губернатору. Не безынтерес
ны общія цифры, показывающія стоимость дома. По смѣтѣ на 
постройку было исчислепо 32.250 р. 81*/ а К-, включая сюда 
и тысячу рублей, назначенныхъ для выдачи въ два года про
изводителю работъ. Всего было израсходовано — 30.830 р. 23я/4
к.; остатокъ, отъ смѣты опредѣлялся вч> 1420 р. 573/д к. 
Бухгалтеръ генералъ-губернаторскаго управленія сдѣлалъ справ
ку со своими книгами, и оказалось, что въ отчетѣ было пока
зано на 1.300 руб. менѣе той суммы, какая въ дѣйствительно
сти была выдана на постройку архіерейскаго дома. Разница эта 
не была однако ошибкой отчета строительной комиссіи, такъ 
какъ, помимо ея, эти 1300 руб. ко времени составленія отчета 
были выданы эконому архіерейскаго дома архимандриту Паисію 
на устройство иконостаса, на что по смѣтѣ было ассигновано 
всего 400 руб.—Съ окончаніемъ постройки оффиціальной длин
ной переписки о передачѣ дома въ епархіальное вѣдомство пе 
заводили: дѣло обошлось фактической передачей дома во владѣ
ніе епископа Митрофана и пересылкой ему домового плапа 
при отношеніи генералъ-губернатора отъ 9 марта 1868 г.

(Окончаніе слѣдуетъ).
Свящ. I. Нречетовичъ.

Село Анатоліевна Оренбургскаго уѣзда.
Анатоліевскій приходъ состоитъ изъ села Анатоліевна и 

деревни Япгиза, которая находится отъ церкви въ 6 вср.стахъ; 
оба селенія Ииангуловской волости Оренбургскаго уѣзда. Село 
Анатоліевка находится отъ г. Оренбурга въ 45 верстахъ, отъ 
ближайшей же почтовой станціи Дѣдовской — въ 25 верстахъ. 
Деревня Япгизъ, получившая свое названіе отъ рѣчки Янгпзъ, 
протекающей около нея, древнѣе Анатоліевки: первыя ея жи
тели въ числѣ 8 домохозяевъ поселены были на этомъ мѣстѣ 
приблизительно около 1840 года графомъ Нессельроде, который, 
послѣ отмѣны крѣпостного права, надѣлилъ ихъ безплатно зе-
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млето въ количествѣ 40 десятинъ. Въ 60-хъ годахъ крестьяне 
Самарской и Тамбовской губерній въ числѣ 30 домохозяевъ купили 
себѣ у того л;е графа участокъ земли 960 дес. и поселились 
рядомъ съ прежними старожилами. Приходомъ они сначала би
ли въ станицу Сакмарскую, потомъ причислены были къ Дмит
ріевской церкви села Каменки и, піконецъ. къ церкви с. Аи?,- 
толіевкп, когда здѣсь былъ открытъ приходъ. Жители села 
Лпатоліевкп стали селиться на настоящемъ мѣстѣ въ 1887 го
ду па участкѣ того же графа Нессельроде, носившаго названіе, 
„ Лпатоліевскаго хутора/ по имени графскаго сына Анатоліи. 
Аиатоліевка расположена по правую сторону рѣки Салмыша и 
частію — по лѣвую, въ 16 — 17 вгрстахч. отъ впаденія его въ 
р. Сакмару. Земли въ Апатоліевкѣ удобной и неудобной 3019 
дес. 500 кв. саженъ, удобной же считается 2876 дес., въ томъ 
числѣ около 200 дес. строевого лѣса.

Мѣстность, гдѣ поселились апаголіевцы, одна изт краси- 
Ві.іхь, самое се іо расположено па полугоркѣ, съ сѣвера на югъ 
раскинулась долина шириною отъ 1’/і—до 3 верстъ, исиещрен- 
пап озерами и кустарниками; по сторонамъ ея горы, мѣстами 
покрытыя небольшими перелѣсками, въ 1 верстахъ отъ села, 
къ юго-востоку, виднѣется строевой лѣсъ; долину и лѣсъ вдоль 
перерѣзала извилистая рѣка; съ весны вся долина покрывается 
роскошною растительностію и кажется восторженному взору од
нимъ сплошнымъ садомъ-цвѣтникомъ. Лѣсъ состоитъ изъ слѣ
дующихъ породъ: дуба, березы, липы, ветлы, осины, осокоря, 
вяза и ольхи; изъ кустарниковъ встрѣчается: черемуха, калина, кру
шина, жимолость и смородина ;изъ звѣрей водятся: волки, лисицы, 
барсуки, зайцы, горностаи, хорьки; изъ водяныхъ птицъ: утки, 
лысухи, цапли, чайки и пѣсколько породъ куликовъ; изъ крас
ной дичи: дрозды, изрѣдка встрѣчаются тетерева, вяхерь, ко
ростель, куропатка и стрепетъ. Въ рѣкѣ разнаго рода рыба: 
сомъ, сазанъ, судакъ, лещъ, палимъ, шересперъ (жерехъ), щу
ка, язь, линь, карась, подустъ, чехонь, плотва, красноперка, 
елецъ, окунь, ершъ и пескарь.

Участокъ земли въ Апатоліевскомъ хуторѣ заторгованъ былъ
поселенцами у графа Нессельроде въ 1886 году по 25 руб. за
десятину и тутъ же крестьяне внесли по 9 руб. за десятину,
такъ называемыхъ „верховыхъ“ денегъ, а остальныя по 16 руб.
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долженъ былъ віести Волжско-Камскій банкъ, въ который 
крестьяне заложили землю. Платить деньги въ банкъ условились 
по частямъ съ разсрочкою на ЗѲ’/г лѣтъ по 7°/о; уплата на
чалась съ 1-го іюля 1888 года; проплативши 6-ть лѣтъ, кресть
яне перезаложили землю въ крестьянскій поземельный банкъ 
съ разсрочкою на 52 года по 6°/о. Причиной къ перезалогу 
послужило то, что по правиламъ Волжско-Кчмскаго банка въ 
случаѣ неуплаты въ теченіе года должныхъ процентовъ на
значаются па заложенную землю торги, въ государственномъ же 
банкѣ этого пѣтъ, а мужички хорошо знаютъ, какіе онп исправ
ные плательщики и на себя не надѣются. Но этотъ переводъ, 
однако, недешево имъ стоилъ: 20,000 руб., которые онп упла
тили въ Волжско-Камскій банкъ въ теченіе 6 лѣтъ — пропали 
безслѣдно.

Враждебно встрѣтила пришельцевъ и пован родина; буду
чи уроженцами губерній Харьковской, Курской, Черниговской и 
Полтавской съ климатомъ болѣе теплымъ, они встрѣтились здѣсь 
съ нашимъ оренбургскимъ суровымъ, да и мѣстность, гдѣ опи 
поселились, низменная, со множествомъ стоячей воды, кромѣ 
того, на первыхъ порахъ и домашняя обстановка неблагопріят•• 
ставовла; па родинѣ они жили въ чистенькихъ хатахъ, на но
вомъ же мѣстѣ по необходимости поселились въ землянкахъ, гдѣ 
вмѣстѣ съ людьми въ зимнее время ютился и народившійся скотъ; 
а потому, вслѣдствіе нездоровыхъ, условій мѣстности и домаш
ней обстановки, лихорадка и поносъ уложили въ могилу много 
парода, въ особенности дѣтей и изъ оставшихся въ живыхъ рѣд
ко кто не страдалъ, одною изъ этихъ болѣзней; къ счастью, 
1892-й годъ прошелъ для анатоліевцевъ благополучно: кругомъ 
свирѣпствовала холера, въ Анатоліевнѣ же не было ни одного 
смертнаго случая; объясняется это тѣмъ, что село находится въ 
сторонѣ отъ большой дороги и довольствуется хорошею коло
дезною водою.

Въ хозяйственномъ отношеніи переселенцы много потерпѣ
ли въ 1890 и 1891 г.г.: въ первомъ кобылка поѣла 500 дес. 
хлѣба, а во второмъ- пе родилось пи хлѣба, ни травы и кре
стьяне для своего пропитанія пользовались казенною ссу
дою хлѣбомъ; сверхъ того развилась чумная эпизоотія, во 
время которой пало много рогатаго скота. Съ этого времени
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природа, какъ би истощивши всѣ своп враждебныя средства и 
видя, что ничего не можетъ болѣе подѣлать съ упрямымъ че
ловѣкомъ, стала снисходительнѣе: люди аклиматнзировались, 
вслѣдствіе чего болѣзни и смертность значительно уменьшились, 
хлѣбъ сталъ родиться хорошо —среднимъ счетомь 1.00 пудовъ 
съ хозяйственной десятины п жители быстро стали поправляться; 
опп построили изъ своего лѣса дома съ надворными службами, 
развели скотъ,завели усоверпіенствоцапныл орудія для обработ
ки земли, какъ-то: жнейки, молотилки, вѣялки и стальные плу
ги; тѣ, которые позажиточнѣе, купили у графа Нессельроде вто
рой участокъ земли, состоящій изъ 1023 десятинъ казенной мѣ
ры, по 17 руб. за десятипу, и гоже посредствомъ Государствен
наго поземельнаго банка.

Въ настоящее время въ Анятоліевскомъ приходѣ числится 
221 дворъ съ населеніемъ муж. пола 782. женскаго 754; изъ 
нихъ въ селѣ Дпато.ііевкѣ 160 дворовъ, муж. пола 573, жен
скаго 570 п въ деревнѣ ЯпгизЬ — 31 дворъ, муж. пола 209, 
женскаго 184, — всѣ православные.

Поселившись па новомъ мѣстѣ, жители села Анатолісвки 
съ первой же поры почувствовали нужду въ удовлетвореніи сво
ихъ духовныхъ потребностей, и невольно возникла мысль о хра
мѣ. но какъ осуществить ее? Село небольшое, состоящее вна
чалѣ, изъ 110 домовъ, да и притомъ еще придавленное ну
ждою, средствъ почти никакихъ, но Богъ да добрые люди помог
ли имъ выйдтн изъ затруднительнаго положенія. Былъ у нихъ 
домъ, купленный вмѣстѣ съ землею, въ которомъ раньше помѣ
щалась контора графа Нессельроде,—крестьяне и рѣшили это 
помѣщеніе обратить въ молитвенный домъ и просить о назна
ченіи причта; обратились съ ходатайствомъ объ этомъ къ Епар
хіальному начальству, и въ 1889 году 10 января получили 
удовлетвореніе, т. е. былъ открытъ молитвенный домъ во имя 
Покрова ІІпесвятыя Богородицы съ назначеніемъ къ нему прич- г

та —свящепника и псаломщика и выданъ св. антиминсъ,— ка- I
ковой домъ и освященъ благочиннымъ свящ. о. Іоанномъ IIIиль- /
новымъ. Домъ этотъ длиною 17 арш., шириною 12, вышиною 
4’/д арш., изъ сосноваго лѣса, внутри и снаружи опггукатурепъ> 
снаружи кромѣ того, обшитъ тесомъ и выкрашенъ бѣлою крас
кою: покрытъ желѣзомъ, окрашеннымъ зеленою краскою; стоилъ
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домъ 2000 рѵб.; молящихся въ немъ по нуждѣ можетъ помѣ
ститься около 300 человѣкъ. Церковнымъ старостою былъ вы
бралъ обществомъ и утвержденъ Епарх. начальствомъ крестья
нинъ того же села Никифоръ Олейниковъ, который приложилъ 
все стараніе, чтобы облагообразить новооткрытый молитвенный 
домъ: собирала, гю своему селу хлѣбъ, ѣздилъ па сторону по 
знакомымъ благотворителямъ съ просьбою о пожертвованіяхъ и 
па собираемыя такимъ образомъ средства мало-по-малѵ укра
шалъ его. Изъ села Никольскаго Оренбургскаго уѣзда быть по
жертвованъ старый иконостасъ; купецъ Алексѣй Баштавенковъ 
пожертвовалъ серебряный потиръ со всѣми къ нему принад
лежностями— цѣною въ 40 р. 60 к. и устроилъ ограду; на 
собранныя церковнымъ старостою деньги были куплены 4 ко
локола въ 763 рѵб., а па свѣчныя и кошельковыя суммы — кругъ 
богослужебныхъ книгъ и необходимая церковная утварь; но, не 
смотря на старанія церковнаго старосты п жертвы благотвори
телей, молитвенный домъ былъ очень бѣденъ.

Первымъ священникомъ былъ н зпачепъ о. Григорій По
повъ, который скоро перепросился въ другой приходь, не от
правивши здѣсь даже ни одной службы. Послѣ него, въ 1889 г. 
10 марта, былъ назначенъ священникъ о. Алексѣй Касаткинъ, 
кончившій курсъ въ Симбирской дух. семинаріи, — 51 года; 
псаломщикомъ былъ назначенъ въ 1888 г. 8 ноября Николай 
Волковъ, изъ 4 класса Вологодской дух. семинаріи,— 50 лѣтъ. 
По уходѣ псаломщика Волкова, въ 1890 г. былъ опредѣленъ 
па его мѣсто запрещенный діаконъ Василій Касаткинъ, родной 
братъ священнику, —образованіемъ пзт> нпсшаго отдѣленія дух. 
училища—39 лѣтъ; послѣ него былъ опредѣленъ псаломщикъ 
Иванъ Касаткинъ, тоже родной братъ священника о. Касатки
на, изъ нпсшаго же отд. дух. училища—32 лѣтъ. Иа мѣсто 
священника о. А. Касаткина въ 1896 г. 6 сентября поступилъ 
священникъ о. Андрей Предтеченскій, кончившій курсъ въ Ни
колаевскомъ дух. училищѣ Самарской епархіи,—32 лѣтъ, а па 
мѣсто псаломщика' Касаткина былъ переведешь въ 1898 г. пса- 
ломщііы. Іаковъ Ловцовъ, но образованію изъ 3 класса Вѵгуру- 
слапскаго дух. училища Самарской епархіи, —50 лѣтъ, каковые 
въ настоящее время и составляютъ паличный составъ цричта.

Приговоромъ прихожанъ, при открытіи прихода, причту
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положено жалованьи 150 руб. въ годъ, 22 дес. земли и взамѣнъ 
недостающаго количества земли по '/« пуда съ вѣнца хлѣбной 
руги. Въ 1895 году причтъ самъ предложилъ жптеіямъ отка
заться отъ положеннаго пмп обезпеченія причта, расчитывая па 
назначеніе казеннаго жалованьи, и ст, тѣхъ поръ причтъ не 
пользуется пи общественнымъ жалованьемъ, ип землею, пп ру
гою. Указамъ Св. Синода въ 1898 г. положено казеннаго жа
лованья -священнику 300 р., псаломщику 100 р. въ годъ. До
хода за требоіісиравлеиі;; получается въ годъ около 400 . р , хлѣ
ба въ урожайный годъ собирается около 200 пудовъ, преиму
щественно пшеницы, слѣдовательно на долю священника прихо
дится 600 р, деньгами и 150 иуд. хлѣбомъ, а псаломщику — 
200 р. и 50 пуд. хлѣба; кромѣ того, есть сборы піерстыо вес
ною и осенью, картофелемъ, капустой, но онп очень незначи
тельны. За отправленіе требъ взимается слѣдующая плата: за 
бракъ 6—8 р., соборованіе—1 р., велик. панихиду па дому 1 
р., въ церкви—50 к., молебенъ съ водоосвященіемъ. 1 р, съ 
водосвят. и акаонсгомъ 1 р. 50 к., за молебны на Пасху и на 
престольный праздникъ, во время хожденія по домамъ, 20 к., 
заказная обѣдня 1 рѵб.. погребеніе взрослаго 1 р.,—сь выно
сомъ 2 р., младенца 50 к., за крещеніе 30 к., сороковую мо
литву 5 к., на Крещеніе во время хожденія со св. водой по 
домамъ 10 к. Плата эта по обоюдному соглашенію причта съ 
прихожанами получила зпачепіе таксы, хотя и пе обязательной. 
Такимъ образомъ, обезпеченіе причта могло бы считаться по
сельски среднимъ, но близость къ городу, значительно повы
шая цѣны какъ па жизненные продукты, такъ и па наемт. при
слуги, стівитъ его ниже средняго. Дома у причта обществен
ные, деревянные; домъ священника въ 1891 г. сгорѣлъ м вмѣ
сто него въ 1897 г. построенъ новый, размѣромъ — въ длину 13, 
въ ширину 10 и въ вышину З1/’ арш., покрытъ соломою, раз
дѣляется на 4 комнаты: кухню, прихожую, залъ и спальню; тѣ
сенъ и неудобенъ. Домъ псаломщика: въ длину 11, вч. іпир., 
8 и вышину 3’/і арш., раздѣляется на три комнаты — кухню, 
залъ и спалыпо; покрытъ соломою. Въ дождпвое время, вслѣд
ствіе плохой крыши, образуется течь, такъ что и въ избѣ при
ходится кочевать съ мѣста па мѣсто, спасаясь отъ водныхъ 
потоковъ; надворныя постройки у причта удовлетворительны,
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Со времепп открытія прихода и назначенія причта, молит
венный домъ пополнялся какъ иконами, такъ и церковною ут
варью н ризницею, частію па церковныя деньги, а большею 
частію п іжертновапіимп съ кумыснаго заведенія доктора Кар- 
рпка, которое находится въ 7 верстахъ отъ с. Лпатоліевкн, 
такъ что, когда поступилъ сюда священникъ Андрей Предте
ченскій, молитвенный домъ имѣлъ не только все необходимое 
для совершенія Богослуженія, по мпогое даже въ избыткѣ: такъ, 
папр., было 4 напрестольныхъ креста цѣною въ 90 руб., 3 
евангелія въ 95 руб., 5 свящ. ризъ съ принадлежностями стои
мостью въ 200 р., 4 подризника въ 66 р., 2 діакопскнхъ сти
харя въ 80 р , 2 мѣдныхъ вызолоченныхъ ковчега въ 45 р., 
нѣсколько подсвѣчниковъ п паникадило, стоющіе всѣ вмѣстѣ 
около 200 р., и кромѣ того 1000 руб. денегъ, пожертвованныхъ 
обществомъ. Всего было довольно, недоставало только помѣсти
тельнаго храма. Прихожане, хоти и религіозный пародъ, по
стройку новаго храма считали какъ бы роскошью, а потому, ког
да священникъ обратился къ обществу съ такимъ предложені
емъ, то встрѣтилъ дружный п упорный отказъ; общество гово
рило, что пе въ состояніи приниматься за такое дѣло, что нуж
но де скопить денегъ, по крайней мѣрѣ, тысячъ 6 - 7 и тогда 
пачинать, а пока-де и нужды то большой пѣтъ въ немъ: „Бо
жественная литургія совершается, требы исправляются и мо
литься хоть и тѣсно, по все-таки есть гдѣ, чего же еще намъ'?“ 
На всѣ доводы былъ одинъ и тотъ же отказъ. Здѣсь считаю не 
безполезнымъ упомянуть о средствахъ, которыми была достигну
та задуманная цѣль. Священникъ въ слѣдующій разъ пришелъ 
па сходъ и предложилъ, по крайней мѣрѣ, устроить приходское 
попечительство,—выбрать побольше членовъ въ него изъ достой
ныхъ люіей, предсѣдателя и при этомъ выяснилъ цѣаь и бу
дущую дѣятельность попечительства; общество, видимо, боялось 
такого новаго учрежденія и отнеслось къ нему недовѣрчиво, по
дозрѣвая въ немъ какую то особенную для себя тяготу и дѣло 
затянулось; по съ теченіемъ времени общество уступило,—вы
брало 40 членовъ подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго священни
ка и, кромѣ своихъ односельчанъ, предложило вступить въ чис
ло нле.новъ мѣстному земскому начальнику и нѣкоторымъ пе
тербургскимъ купцамъ, бывшимъ на кумысномъ заведеніи Кар-
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рика, которые и приняли предложеніе. Объ избраніи членовъ 
былъ постановленъ приговоръ отъ 9 марта 1898 г; и такимъ 
образомъ попечительство скомплсктовалось. Мало-по-малу свя
щенникъ впушплъ членамъ попечительства мысль о необходи
мости построенія храма, а они въ свою очередь располагали къ 
тому же прочихъ прихожанъ. Потому, когда священникъ, чув
ствуя почву достаточно подготовленной, рѣшился снова па схо
дѣ поднять вопросъ о іостройкѣ храма, то „старики" рѣши
тельно заявили „согласны"! и тутъ же обѣщали дать по пуду 
пшеницы съ каждой убранной десятины, каковой сборъ вскорѣ 
и былъ произведенъ попечительствомъ и за проданный хлѣбъ 
было выручено около 1000 р.. да попечители отъ себя пожерт
вовали каждый по 25 руб., что тоже составило 1000 руб., а 
съ прежними — 3000 р. 1899 г. 28 декабря общество исхода
тайствовало планъ и разрѣшеніе начальства па постройку хра
ма. Въ началѣ 1900 г. было заключено съ подрядчикомъ Ни
колаемъ Бѣловымъ условіе, которымъ огіъ обязывался за 9000 
р. и 300 пудовъ пшеницы построить деревянный храмъ изъ 
сосноваго лѣса, размѣромъ — въ длину съ колокольней 13 саж., 
въ ширину въ настоящей 6 саж., въ вышину 10 саженъ; сна
ружи обшить тесомъ и выкрасить какъ внутри, такъ и снару
жи масляной бѣлою краскою; весь матеріалъ, кромѣ камня на 
фундаментъ, долженъ поставить подрядчикъ, который кромѣ то
го обязался выстроить сторожку 8X8 арш., покрыть храмъ и 
сторожку 9 фун. желѣзомъ и выкрасить зеленою краскою. Въ 
настоящее время храмъ выстроенъ вчерпѣ, по еще не окрашенъ; 
сооруженъ онъ во имя Покрова Пресвятыя Богородицы; моля
щихся въ немъ можетъ помѣститься до 1000 человѣкъ.

Церковная доходностьва послѣднее трехлѣтіе по приходо-рас
ходнымъ книгамъ была слѣдующая: въ 1898 г. прихода 460 р., 
расхода 393 р.; въ 1899 г. прихода 715 р., расхода 457 р.; въ 
1900 г. прихода 2106 р., расхода 2075 р.

Въ религіозно-нравственномъ отношеніи въ апатоліевцахъ 
есть много хорошихъ чертъ, много и заслуживающихъ порица
ніи; къ числу первыхъ относится ихъ набожность, честность, 
трезвость и аккуратность, по въ тоже время аиатоліевцы че
резчуръ самолюбивы, обидчивы, много въ нихъ фарисейства,— 
любятъ судиться, суевѣрны. Но ихъ понятіямъ лѣшій, вѣдьма,
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русалка, водяной л домовой живутъ еще пока па своихъ мѣ
стахъ и дѣйствуютъ согласно своему положенію: лѣшій, какъ 
обитатель лѣса, иногда кричитъ тамъ страшнымъ, дикимъ голо
сомъ, наводя страхъ на человѣка, сбиваетъ съ пути робкаго 
путника. Вѣдьма, принимая образы свиньи, собаки, ходитъ 
почыо по селу, иногда бросается па человѣка, не причиняя, 
впрочемъ, ему смерти, а только поваляетъ его по землѣ, иног
да покусаетъ, да и броситъ, скрывшись неизвѣстно куда; лета
етъ сорокою на шабашъ или куда ей надо; вѣдьма —это жен
щина. большею частію молодая вдова, спознавшіяся съ діаво
ломъ, который ночью летаетъ къ ней въ видѣ огненнаго змѣя 
съ длиннымъ хвостомъ; вѣдьмы бываютъ родимыя и ученыя; 
родимая —это родившаяся отъ обыкновенной матери дѣвочка— 
выродокъ, которой, пе извѣстно кѣмъ и какъ, сообщены всѣ 
тайпы колдовства, отличительный ея признакъ отъ обыкновен
ной дѣвочки тотъ, что она родится съ хвостомъ; родимая вѣдьма 
почти пн когда пе дѣлаетъ зла человѣку, а напротивъ, по прось
бѣ его, разрушаетъ козни своей злой ученой сотоварки, хотя 
у пей и есть склонность передъ смертію передавать свои по
знанія кому-либо, по опа все-таки считается не вредной и люди 
не боятся ея, хотя п питаютъ къ ней нѣкоторое отвращеніе; 
вѣдьма учепая--это дѣвушка иліг женщина, какимъ либо обра
зомъ научившаяся колдовству отъ родимой вѣдьмы; у пей, по 
окончаніи науки, выростаетъ хвостикъ длиною около 5 верш
ковъ; эти вѣдьмы вредпы: они напускаютъ разныя хворобы, 
тоску, разстраиваютъ семейное согласіе, портятъ коровъ, отни
мая у нихъ молоко. О русалкахъ говорятъ, что онѣ особо ша
ловливы въ первую подѣлю послѣ; Троицыпа для. Тогда въ су
меркахъ не только опасно купаться, по даже быть около воды, 
потому что русалки изъ-за потѣхи своей могутъ защекотать 
человѣка до смерти; въ это время пе слѣдуетъ выходить на 
свой огородъ, гдѣ посѣяны конопли, вс ввявпіп съ собой горсти по
лыни; когда русалки спросятъ: „что это у тебя такое"? то 
нужно отвѣчать: * полынь, тогда онѣ скажутъ: „плюнь да по
кинь!" Но бросать полыни не нужно, а отвѣтить: „не плюну и 
не покину;“ русалки опить начнутъ спрашивать въ надеждѣ, 
йе скажешь ли какъ пибудь слово „Петрушка;“—если скажешь, 
то „тутъ тебѣ и душка," т. е. защекочутъ до смерти. Самымъ
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опаснымъ днемъ на этой педѣлѣ считается четвергъ, который 
для русалокъ „великъ день/ Въ настоящее время но мѣстно
му воззрѣнію русалки стали очень рѣдки, потому что нѣкото
рые батюшки прочитали па нихъ заклятіе. Русалки—это боль
шею частью души умершихъ до крещенія, а также души дѣ
вушекъ, купавшихся безъ креста и утонувшихъ. Водяной жи
ветъ исключительно въ водѣ; любимое его мѣсто —омутъ, пли 
вообще глубокое мѣсто, занесенное карягами; горе человѣку, 
который ночною норою не перекрестившись залѣзетъ въ воду; 
иногда и крестное зпамепіе плохо помогаетъ. „Однажды," раз
сказываетъ одинъ крестьянинъ, „былч, такой случай: отецъ мой 
съ матерью пошли ночыо на рѣку ловить бреднемъ рыбу; была 
гроза; шелъ дождь; въ одномъ мѣстѣ вошли въ воду и стали 
брести... вдругъ бредень остановился; они подумали, что 
задѣли за что-пибудь, по къ ужасу своему замѣтили, что 
бредень не только остановился, но даже сталъ подаваться на
задъ, потягивая и ихъ въ глубь рѣки; они, видя, что дѣло не
ладное, стали креститься и читать молитвы и хотѣли, бр сивши 
бредень, вылѣзть изъ воды, по не тугъ то было: какая то не 
понятная для нихъ сила удерживала ихъ па мѣстѣ; зачитали 
молитву „Да воскреснетъ Богъ" и тогда только могли выско
чить и убѣжать, бросивши бредень; въ слѣдъ же имъ послышал
ся страшный свистъ и крикъ: „а, догадались!" Па утро доста
ли бредень изъ воды прорваннымъ.“ Домовой — это нѣчто среднее 
между злымъ и добрымъ духомъ; люди ипогда видятъ его въ 
видѣ кошки, пли въ образѣ человѣка; есть примѣта, если уви
дишь домового голого, го будешь бѣденъ, если же въ шерсти, 
то богатымъ; ипогда онъ невидимкою, ночыо, наваливается на 
человѣка и давитъ его, тогда пужпо спросить: „къ хѵду это, 
или къ добру?" если промолчитъ —къ добру. Дѣятельность его 
большею частію состоитъ въ ухаживаніи за скотомъ, въ особен
ности за лошадьми, которыхъ онъ очень любитъ: подкладываетъ 
имъ въ ясли кормъ, чешетъ и гладитъ ихъ, любимымъ заплета
етъ гривы, расплести которую не рѣшится пи одинъ хозяинъ 
изъ боязни, что домовой тогда убьетъ эту лошадь; случается, 
что иную и не излюбитъ: бьетъ ее, ѣздитъ ночыо верхомъ, 
доводя ее до поту, выкидываетъ ивъ яслей или колоды кормъ. 
Живетъ онъ въ какомъ-нибудь темномъ хлѣвѣ, на потолкѣ,
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Подъ печью, пли въ теиномъ углѣ избы; когда домохозяппъ пе
реходитъ жить на другой дворъ,то зоветъ съ собой и домового.

Кромѣ этихъ суевѣріи есть еще множество суевѣрныхъ 
примѣтъ. Вѣра въ цѣлебную силу заговоровъ существуетъ во 
всей своей силѣ; есть въ селѣ одинъ крестьянинъ, слѣпецъ, 
который лѣчитъ почти отъ всѣхъ болѣзней разными травами, 
а главнымъ образомъ заговорами, и много парода приходитъ и 
пріѣзжаетъ къ нему лѣчиться, и часто возятъ его къ себѣ па 
дома; рѣдкій день не стоитъ около его дома подводы, а то 
случается и двѣ-три, въ особенности часто обращаются къ 
нему изъ станицы Сакмарской; бываютъ и оренбуржцы.

Можно наіѣягьси. что школьное обрновініе мало-по-ма
лу вытѣснитъ разныя суевѣрія среди подрастающихъ поколѣ
ній. Школа грамоты существуетъ въ с. Лпатоліевкѣ еъ откры
тія прихода; въ пей занимался сначала псаломщ. Полковъ, а 
по уходѣ его крестьянинъ Мих. Скорикъ. Въ 1894 г. сельскимъ 
обществомъ при пособіи Оренб. уѣзд. отдѣленія Еііарх. училищ
наго Совѣта куплено за 500 руб. зданіе для нея, а въ 1895 г. 
она преобразована въ цер.-приходскую; учителемъ назначенъ въ 
нее Иванъ Болдыревъ, съ образованіемъ изъ Оренб. городского 
училища, имѣющій зпаніе учителя. Въ 1899 г. на мѣсто Бол
дырева назначена учительница Вѣра Бажанова, кончившая курсъ 
въ Оренб. епарх. женскомъ училищѣ. Со времени преобразо
ванія, въ школѣ ведутся, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ 
Дней, вечернія занятія; за все время своего существованія она 
выпустила 51 мальчика съ правами па льготу ІѴ-го разряда по 
Отбыванію воинской повинности и 8 дѣвочекъ съ свидѣтель
ствомъ объ окончаніи курса. Въ 1896 г. при школѣ открыта 
Оренбургскимъ уѣзднымъ комитетомъ поііеч. о народ. трезвости 
безплатная библіотека-читальня, въ которой числится болѣе 200 
абонентовъ. Не смотря па краткое существованіе школы и би
бліотеки, онѣ успѣли уже оказать нѣкоторые замѣтные успѣхи, 
такъ, напримѣръ, правы стали смягчаться, замѣчается большее 
Почтеніе къ старшимъ, какъ по возрасту, такъ п по положенію, 
въ Праздв+ічпые дни перестали работать, суевѣрія и предразсуд
ки, въ особенности въ молодомъ поколѣніи, стали уже отходить 
ВЪ область преданій, школу, въ которую старики бывало посы
лали дѣтей лишь для того, чтобы они Ее мозолили имъ дома
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глаза и пе „озорничали/ теперь полюбили и отзываются объ 
пей, какъ о полезномъ учрежденіи, въ которомъ можпо научить
ся многому хорошему. Вообще, замѣчается благотворное вліяпіе 
церковной школы па мѣстное паселепіе въ религіозно-нравствен
номъ отношеніи.

Свягцепникъ Андрей Предтеченскій.

ІІо поводу письма толстовца къ Харьков
скому Архіепископу.

(Продолженіе).

Теперь посмотримъ па „спасительную" силу „разума и 
просвѣщенія" (по монастырскаго). Г. Преображенскій каррика- 
турпо иллюстрируетъ типы православныхъ примѣромъ 
разбойниковъ —цыганъ. Кто же признаетъ цьтгапъ примѣрными 
христіанами? Не полуязычники ли эти „сыны свободы полей"? — 
Попытаемся съ своей стороны и мы иллюстрировать плоды со
временнаго просвѣщенія. По плодамъ ихъ узнаете ихъ (Мѳ. VII, 
16), сказалъ Спаситель.

Выше мы видѣли „плоды просвѣщенія" въ поведеніи пе
тербургскихъ студентовъ въ Казанскомъ соборѣ, — въ поведеніи, 
изумляющемъ даже иностранцевъ. Подобное находимъ въ „ Воспо
минаніяхъ" („Р. Стар." 1901 г. авг.) прот. Базарова, который 
сообщаетъ о такомъ кощунствѣ: „на первой недѣлѣ поста, въ 
церкви одной изъ здѣшппхъ (петербургскихъ) гимназій, когда 
священникъ читалъ среди церкви великій канонъ, нѣсколько 
его питомцевъ забрались въ алтарь, выпили бывшее тамъ вино, 
нарядились въ облаченія..., посадили одного изъ среды себя па 
престолъ (!!) и — воздавали' ему (!) поклоненіе." Далѣе приба
влено: „законоучитель этой гимназіи—одинъ изъ лучшихъ и по 
образованію и по добросовѣстности исполненія своего долга." 
Такъ, даже лучшій законоучитель не въ силахъ противодѣй
ствовать нравственной отравѣ, прививаемой дѣтямъ ихъ „про- 
свѣщенпыми" родителями.

Бъ „Недѣлѣ" (1897 г. № 39) читаемъ: „Русскій профес
соръ С. и русскій же докторъ медицины Р., членъ совѣта, поС' 
сорились и нанесли другъ другу оскорбленіе дѣйствіемъ... Боже 
мой... Обмѣнъ зуботыченъ — при великомъ Вирховѣ..., въ обще-



— 862 —

Ствѣ, па международномъ конгрессѣ, передъ гостями"... Карти
на достойная кисти великаго художника! Въ А» 2 „Недѣли“ за 
1895 г. картинно описала потасовка двухъ врачей у постели 
паціента изъ-за гонорара. Вообще, повременная печать изоби
луетъ курьезами изъ жпзпи „просвѣщенныхъ" эскулаповъ, от
носительно которыхъ уже появляются такія заявленія: „прежде, 
нежели искать глубоко ученыхъ докторовъ, мы должны искать 
докторовъ гуманныхъ" мы „людей" должны искать („Свѣтъ," 
1901 г., № 221). —Въ Одессѣ дерутся литераторы („Сам. Газ." 
1899 г. А» 179). Въ Уфѣ дерутся интеллигенты („Уральск. 
Жизнь" 1900 г. А» 157). Въ Красноуфимскомъ „благородномъ" 
клубѣ подрались члены клуба („Ур. Жизнь" А» 139, 1901 г.); 
въ Самарскомъ клубѣ также бывали драки. И сколько бываетъ 
скандаловъ въ „благородныхъ" собраніяхъ?! Перейду къ собра
ніямъ не увеселительнымъ. Вотъ передъ нами европейскіе пар
ламенты—что бываетъ въ этихъ собраніяхъ избранныхъ людей? 
Здѣсь нерѣдко разыгрываются сцены, по своему безобразію не
возможныя и небывалыя даже па деревенскихъ нашихъ обще
ственныхъ „сходкахъ." Въ парламентахъ происходятъ часто та
кія сцены: „не успѣлъ министръ сказать десятокъ словъ, какъ 
его рѣзко стали перебивать... За выкриками начался смѣхъ, ко
торый смѣпплся... шумомъ, какого я (посѣтитель Парижа) ни
когда не слыхалъ... Представьте сотню собакъ, свиней и кошекъ, 
которымъ наступили на хвосты и которые визжатъ, кричатъ и 
воютъ.. Мнѣ стало грустно, до слезъ обидно: вѣдь это же не 
балаганъ, не дурацкая забава; это— парламентъ, гдѣ лучшіе 
выбранные люди... („Другъ Трэзв." 1900 г., авг.). Но это мо;к- 
но назвать, пожалуй, только „цвѣточками," а „ягодки" зрѣютъ 
въ благословенномъ климатѣ Италіи, гдѣ члены парламента 
другъ другу „выдергивали бороды, отрывали уши и избили до 
полусмерти одного члена" („Церк. Вѣсти. 1899 г., стр. 968). 
Въ репйапі къ этимъ „плодамъ просвѣщенія" припомнимъ, какъ 
англичане усмиряли возстаніе сипаевъ, когда по нѣскольку че
ловѣкъ заразъ нрпвязывали къ жерлу пушекъ и такъ разстрѣ
ливали; нѣмцы въ Камерунѣ учились стрѣлять въ цѣль по не
гритянскимъ дѣтямъ. А что сказать о безчеловѣчіи англичанъ въ 
Трансваалѣ и казняхъ европейцами китайцевъ въ послѣднюю вой' 
ну, когда, по выраженію нѣмецкаго солдата, въ письмѣ къ сво-
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ей матери: „забудешь, былъ ли л когда-либо человѣкомъ." 
При помните „панаму/ дрейфусіаду, подвиги интендантовъ, пу
тейцевъ и другихъ „дикарей во фракахъ/ Загляните въ от
четъ 1900 года студенческой кассы взаимопомощи при Москов
скомъ университетѣ. Должниковъ около 5 тысячъ па сумму свы
ше 300 тысячъ рублей. Многіе должны 5, 8, 10 п болѣе лѣтъ. 
Одинъ изъ должниковъ па скромное напоминаніе о давнемъ 
долгѣ, заработывая тысячи въ годъ, отвѣтилъ отказомъ: онъ-де 
не обязанъ платить, такъ какъ минула уже давность,—онъ окон
чилъ университетъ 12 лѣтъ тому назадъ („Другъ Тр.“ № 15, 
1901 г,). Обратимся далѣе къ статистическимъ даннымъ о
пьянствѣ. По статистикѣ общества трезвости въ Ливерпулѣ за 
1882 годъ, въ Англіи умираетъ отъ алкоголя ежегодно 50,000, 
въ Германіи — 40,000, въ „варварской" же Россіи только— 
10.000 („Иллюстр. Міръ" № 40). По статистикѣ 1897 года, 
Россія, по потребленію водки, занимаетъ въ ряду другихъ го
сударствъ девятое мѣсто, по потребленію вина—восьмое, а пи
ва —предпослѣднее („Вѣст. Трезв." 1898 г., ЛЬ 43). И при 
томъ въ то время, какъ болѣе культурныя страны — Австрія, 
Швейцарія, Бельгія, Великобританія, Италія и Соед. Штаты — 
постепенно увеличиваютъ свое потребленіе спиртныхъ напитковъ, 
а Германія, Голландія, Данія, Швеція и Норвегія прогрессси- 
руютъ въ потребленіи пива, въ Россіи, въ общемъ, „наблюда
ется послѣдовательное уменьшеніе потребленія какъ водки, такъ 
и пива, за исключеніемъ послѣднихъ лѣтъ десятилѣтія,*)  вновь 
нѣсколько повысившихъ относящіяся къ этимъ напиткамъ циф
ры" („Вѣсти. Трезв." 1898 г. № 43). Особенно отличается 
пьянствомъ просвѣщенная Англія. „Если бы Россія пила такъ, 
какъ Англія, то акцизъ -у пасъ давалъ бы около милліарда руб
лей, т. е. одинъ акцизъ покрывалъ бы весь государственный 
бюджетъ" („Воскр. День," 1901 г. А: 21). Затѣмъ, по клас
самъ общества, люди просвѣщенные развѣ меньше пьянствуютъ 
простонародья глупаго? „Въ Англіи пьютъ не только низшіе 
классы, пьянствуютъ и высшіе; въ общемъ числѣ смертныхъ 
случаевъ отъ злоупотребленія спиртными напитками статистика 
даетъ: 10°/° —рабочихъ и ремесленниковъ, 13%— коммерсан
товъ, 17% — приказчиковъ и болѣе 20% — свѣтскихъ образовап- 

*) Знаменательное совпаденіе съ развитіемъ толстовства...
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ныхъ лицъ. Не пьющій студентъ—пе джельтмепъ. Студенческіе 
клубы... при участіи и подъ предсѣдательствомъ г.г. профессо
ровъ... ведутъ книги протоколовъ.., куда заносятся лица, взявшіе 
верхъ въ скорости опоражниванія бутылки вина (въ 50°/° спирта) 
залпомъ. ІІьяпые хирурги пе только въ пьяномъ видѣ отправля
ютъ на тотъ свѣтъ своихъ паціентовъ, по одинъ изъ нихъ до
шелъ до того, что въ пьяномъ видѣ, среди пьяной компаніи, 
буквально изрѣзалъ въ куски (!!) пи въ чемъ неповиннаго 12- 
лѣтняго мальчика... Гдѣ же тутъ разумъ и просвѣщеніе?! Не 
отстаютъ и дамы: онѣ пыотъ у себя дома, въ кондитерскихъ, 
модныхъ магазинахъ и аптекахъ. И такими примѣрами 
пестритъ исторія пьяпства въ Англіи “ (іЬій. А: 21). По
добное— и въ русскомъ „просвѣщенномъ" оліцесгвй. Профессоръ 
докторъ Ковалевскій въ своемъ трудѣ „Вырожденіе и возрожде
ніе," пишетъ (1899 г. стр. 34): „Интеллигентъ нашъ — пьяни
ца гораздо большій, чѣмъ мужикъ. Мужикъ пьетъ разъ въ не
дѣлю..., а интеллпгептъ пьетъ изо дня въ депь... Гдѣ только не пьетъ?.. 
Теперь спросимъ, кто же настоящій пьяница: мужикъ или интелли
гентъ?... Много ли въ интеллигентномъ обществѣ пьяницъ?., ихъ 
больше, чѣмъ въ деревнѣ .. И я говорю о пьяницахъ „заправскихъ"... 
А сколько... писателей, поэтовъ и художниковъ, которые могутъ, 
„творить" только въ чаду опьяненія алкоголемъ"?..—Тоже под
тверждаетъ извѣстный знатокъ деревни — Энгельгардтъ, говоря: „му
жики пыотъ при случаѣ—въ свадьбы, крестины, праздпики, понс боль
ше, чѣмъ пьемъ при случаѣ и мы. Мпѣ случалось бывать и на 
крестьянскихъ сходкахъ и па съѣздахъ землевладѣльцевъ,—пра
во, не могу сказать, гдѣ больше пьютъ" („Письма изъ дерев
ни"). А каковы адепты въ самыхъ храмахъ „разума и просвѣ
щенія?" Въ „Недѣлѣ" (1900 г. А: 45) корреспондентъ пишеть: 
„Гвардейцевъ я никогда не видалъ пьяными па Невскомъ, а 
студентовъ пьяныхъ встрѣчаю почти всегда... поздно вечеромъ. 
Ведутъ себя постыдпо неприлично..., пристаютъ къ женщинамъ, 
бахвалятся: „мы — студенты, знай пашпхъ!"

Даже кумиръ 'современной декадентской философіи Ницше 
утверждалъ, что „нынче въ простомъ народѣ, именно, среди 
крестьянъ все-таки найдется больше относительнаго благородства 
вкуса и умѣнья уважать, чѣмт, у читающаго газеты умственна
го полусвѣта, у образованныхъ („Стран." 1900 г., дек., стр. 575). 
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Таковое утвержденіе Ницше—вовсе не утрировка, что можно 
подтвердить массою доказательствъ, но мы укажемъ только па 
одинъ болѣе яркій примѣръ. Въ 1897 году въ Парижѣ случил
ся страшный пожаръ. Сгорѣлъ въ депь открытія грапдіозпый „бла
готворительный базаръ," па который собрались „сливки" аристокра
тическаго общества - принцессы, виконты, графы, маркизы. Когда 
огонь охватилъ лѣстницу п тѣмъ отрѣзалъ возможность выхода, всѣ 
бросились къ окнамъ, и - тутъ произошло нѣчто ужасное: „тѣ самые 
виконты п граіры, которые только-что вели подъ руки своихъ дамъ 
и разсыпали имъ комплементы, передъ спасительными окнами 
вступили с ь своими сну гинцами въ рукопашную; отрывали пхъ 
отъ косяковъ, отталкивали въ сторону, цѣплявшихся за окна 
били палками и кулаками... Истиннымъ героемъ оказался ка
кой-то кучеръ, который чрезъ окно пѣсколько разъ бросался въ 
огонь и спасъ 6 или 7 жепіципъ, при чемъ ему каждый разъ 
приходилось пускать въ ходъ свои здоровые кулаки, чтобы про
ложить дорогу... среди толпы фрачниковъ" („Другъ Трезв." 
1901 г. Ае 15). Въ пожарѣ погибло болѣе тысячи человѣкъ. 
Простецъ-кучеръ не боялся смерти, потому что душа его чув
ствовала истину: „больше сея любви" пѣтъ, „какъ душу свою 
положить за другихъ," а холодпып „разумъ" кичливыхъ поклон
никовъ „высшей справедливости" могъ только подсказать эго
истамъ: „губи другихъ, а себя — спасай"...

Нѣтъ не въ „разумѣ" только наше спасеніе. Есть нѣчто 
болѣе важное въ человѣчествѣ. Прочтите профессора Генри 
Друммонда „Самое великое въ мірѣ." Въ самомъ дѣлѣ, могутъ 
ли „разумъ п просвѣщеніе“ (не монастырское) осчастливить 
человѣчество и дать міру что-нибудь дѣйствительно прочное, не
зыблемое, устойчивое, вѣковѣчное? Друммондъ пишетъ: „Ап. Па
велъ... объявляетъ, что и „знаніе упразднится." Гдѣ мудрость 
древнихъ? Ола прошла... Всякое наше знапіе, всѣ паши изоб
рѣтенія со временемъ упразднятся... И вся наша знаменитая паука, 
мудрость пашего вѣка, скоро окажется устарѣвшею. Къ профессору /
Симпсону библіотекарь... обратился съ вопросомъ, к ікіе учебники... 
убрать въ подвалъ, и получилъ въ отвѣтъ: „всѣ руководства старше 
десяти лѣтъ." Много прекраснаго па свѣтѣ... но все это пре
ходяще. Поэтому — говоритъ Друммондъ — стремитесь къ вѣчно
му благу, къ... единственной монетѣ, которая будетъ принимать-
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ся во вселенной, когда всѣ другія монеты всѣхъ народовъ это
го міра... выйдутъ изъ обращенія." Одна любовь пребываетъ 
вѣчно! Хотя соотечественникъ Друммонда Бокль, въ „Исторіи 
цивилизаціи Англіи," доказываетъ, что для міра нужнѣе умные, 
а не добрые люди, однако, припимап во вниманіе, что если умъ 
можетъ не только созидать, но и разрушать, то является спросъ 
на такую міровую силу, которая абсолютно безвредна. Такая 
сила и есть любовь. Какъ „вѣра безъ дѣлъ," такъ и свѣтъ 
безъ добрыхъ людей былъ бы мертвъ. И мы на каждомъ шагу 
видимъ, что „разумъ и просвѣщеніе," придавая человѣку внѣш
ній лоскъ, не дѣлаютъ человѣка добродѣтельнѣе, честнѣе, совер
шеннѣе, религіознѣе, нравственнѣе.

Какого же „спасенія ждетъ II —скій „отъ разума и про
свѣщенія"? Можетъ быть—экономическаго? Дѣйствительно, для 
матеріальнаго благосостоянія выпѣ умъ человѣческій сдѣлалъ 
много изобрѣтеній по истинѣ изумительныхъ. Но какія же пло
дотворныя послѣдствія этихъ открытій? Осчастливили ли опи родъ 
человѣческій? Сдѣ тали ли голодныхъ сытыми? Отстранили ли 
хотя причины голода, засухи, ненастья, холода, бури и нроч.? 
— Нѣтъ и пѣтъ. Свободны ли стали мы отъ разрушительныхъ 
дѣйствій природы, отъ землетрясеній, наводпепій, пожаровъ, 
вкупѣ съ кобылкой, саранчей, филоксерой и т. п.? Нѣтъ. Дол
говѣчнѣе ли стали люди? Нѣтъ. Прекратились ли войны? На
противъ, геній человѣческій превзошелъ себя въ изобрѣтеніи 
кровопролитнѣйшихъ орудій войны.

Гдѣ же желанные плоды просвѣщенія — благополучіе и 
счастіе человѣческое?

Царствіе Божіе внутрь васъ есть- Ищите прежде цар
ства Божіи и правды Его, и сія вся приложатся вамъ. „Созидаю
щійся въ насъ образъ Христа долженъ быть единственной за
дачей пашей жизни" — говоритъ Друммондъ. Ради ея всѣ дру
гія цѣли должны отходить па второй планъ. Пока „пе совер
шится Христосъ", никакое человѣческое дѣло нельзя считать за
конченнымъ,—никакую жизнь достигшею своей цѣли. Поэтому, 
облекайтесь во Христа („Какъ преобразовать нашу жизнь," Г. 
Друммондъ). Друммондъ, профессоръ естественныхъ паукъ Глаз
ковскаго упиверептета, говоритъ, что спасеніе человѣка не въ 
разумѣ, а во Христѣ. Да и патронъ г. Преображенскаго Л.
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Толстой по поводу женскаго высшаго образованія говоритъ: 
„пѣтъ надобности посѣщать курсы, а нужно только прочесть 
Евангеліе и не закрывать глазъ, ушей и, главное, сердца“ 
(„Рѵсск. Богатство," 1886 г., № 5 — 6). Толстой указываетъ 
па Евангеліе, какъ ключ'ь жизни, но недостаточно его читать,— 
надо и понимать, по не по обольщенію своего ума, а по 
разуму церкви, которая есть столпъ и утвержденіе истины. И 
въ либеральномъ органѣ „Недѣли" читаемъ: „въ ученіи Христа 
данъ идеальный образъ человѣка, какимъ опъ должепъ быть по 
замыслу Творца,—и этотъ идеалъ духа, привлекая къ себѣ со
зерцаніе человѣчества, есть величайшая изъ силъ, ведущихъ 
къ совершенству “ („Недѣля" 1900 г. № 52). За что
же „бывшій изъ духовныхъ" Іеропнмъ Преображенскій негоду- 
еть па монастыри? Ни зі то ли, чго „золотое сердце" русска
го православнаго человѣка созерцаетъ въ монастыряхъ идеалъ 
къ совершенству, мѣсто упокоенія отъ головокружительнаго 
прогресса міра? И „великій" геній Л. Толстой одно время при
зывалъ къ „опрощенію." хотя, къ слову, ни самъ учитель, пи 
ученики, ни семья его пе пожелали этого „преображенія." 
Да, опроститься — не мѣшаетъ, по только въ духѣ христіанства, 
а не уродливаго толстовства. Вотъ мопастырн-то и служатъ къ 
опрощенію человѣчества. Если пе всѣ обители блещутъ всѣми 
цвѣтами „радуги добродѣтелей,“ то, вѣдь, и па небѣ „ина сла
ва солнцу, и ива слава лупѣ, и лна звѣздамъ; звѣзда бо отъ звѣз
ды разнствуетъ во сливѣ." Особенной бѣды пѣтъ въ томъ, что 
пе всѣ выпѣ монастыри стояти. па высотѣ совершенства: ихъ 
нужно поднять, а не уничтожать. При томъ не слѣдуетъ опу
скать изъ виду, что сближеніе монастырей съ міромъ, пе впол
нѣ желательное дли нихъ, совершилось въ послѣднее время, не
зависимо отъ нихъ: практическія задачи внссепы въ монасты
ри школами, пріютами и богадѣльнями. Нынѣ къ монастырямъ 
предъявлены требованія дѣятельности общественной. Что выйдетъ 
изъ этого —время покажетъ. Но, какъ бы то ни было, монасты
ри, всѣ безъ исключенія, остаются вѣрны православію, самодержа
вію и народности. Монастыри--храпителн православія. Одно это уже 
даетъ имъ право пі существованіе и уваженіе. Въ г. Задонскѣ, 13 
августа с. г., въ день памяти св. Тихона, было до восьмидесяти
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тысячъ богомольцевъ—вотъ какъ любитъ народъ святыни пра
вославія!

Тирада Преображенскаго объ отношеніи церкви къ само
державной власти полна натяжекъ и инсинуацій. Преоб
раженскій винитъ церковь или, вѣрнѣе, духовенство, даже 
и за то, что оно молчитъ. А заговорила опа о еретикѣ 
Толстомъ—опять виновата! Гдѣ же тутъ послѣдовательность 
въ обвиненіи? Православная восточная греко-россійская церковь не 
подражаетъ западной въ правовыхъ вожделѣніяхъ предъ „свѣт
скою короною/ имѣя девизомъ драгоцѣнное изреченіе законо- 
положппка Іисуса Христа: „воздадите убо кесарева кесарева, а 
Божія Богови/Церковь наша не выступаетъ съ предрѣшеніемъ 
вопросовъ, подлежащихъ компетенціи самодержавной власти, 
когда не обращаются къ пей съ вопросомъ; опа не „вноситъ 
биллей/ не вторгается въ чуждую ей область гражданскихъ 
правоотношеній, строго разграничивая области правъ и кругъ 
дѣйствій собственно церковныхъ и „кесаревыхъ.0 Ужели „быв
шему изъ духовныхъ0 не извѣстенъ взглядъ церкви па верхов
ную власть —какъ на выраженіе и образъ божественпой власти 
на землѣ? Этотъ взглядъ опа и осуществляетъ на отношеніяхъ 
своихъ къ Царю: „Хотя бы ты былъ апостолъ, хотя бы еван
гелистъ, хотя бы пророкъ, хотя бы другой кто, повинуйся/ 
говоритъ св. I. Златоустъ (23 бес. на посл. къ Римл.), пови
нуйся, по апостолу, властямъ, „не только кроткимъ, пи о строп
тивымъ/ Приснопамятный Никаноръ, архіепископъ Херсон
скій, говорилъ въ рѣчи на 100-лѣтпій юбилей гор. Николаева: 
„Духовенство, проникнутое преклоненіемъ предъ властію въ 
глубинѣ совѣсти, привыкло пи во что общественно-народное не 
вмѣшиваться. Еще съ царя Іоанна III ясно сказалось па Руси 
стремленіе, чтобы русское духовенство не вмѣшивалось жъ об
щенародныя дѣла.“ Также училъ и высокопреосвященный Ам
вросій: „Церковь пе беретъ па себя устроенія внѣшняго, зем
ного человѣческаго общежитія. Она пе предлагаетъ никакихъ 
законовъ и постановленій относительно государственнаго управленія, 
суда, войны и т. п/ (ІІропов. т. 2, стр. 550). Такимъ 
обр., молчаніе церкви при государственныхъ реформахъ—есте
ственно. Церковь и государство вѣдаютъ различныя области. Въ 
1861 году 28 япв. въ общемъ собраніи Госуд. Совѣта Государь
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Императоръ Александръ II изволилъ говорить: „Право (крѣпост
ное) установлено самодержавною властью, и только самодер
жавна» власть можетъ уничтожить его, а на это есть Мои 
прямая воля" („Рус. Вѣсти." 1880 г., т. I, 927). Другое дѣ
ло, если бы Преображенскій могъ указать на общій голосъ 
церкви ой защиту крѣпостного нрава, тѣлеснаго наказанія и, 
вообще, противъ государственныхъ реформъ Александра И-го. 
По церковь и духовенство всегда сочувственно относились къ 
этимъ реформамъ. Инсинуаціи же Преображенскаго па патр. 
Никона, н мптр. Филарета, давно уже опровергнуты.*)

„Ученый либералъ" осуждаетъ духовенство даже и зато, чего не 
существуетъ. Онъ пишетъ: „наше духовенство.... ври измѣнившемся 
сверху режимѣ, также будетъ славословить государя конститу
ціоннаго, какъ... самодержавнаго." Что же въ этомъ преступ
наго? Если бы Господу угодно было, въ наказаніе Россіи, ог
раничить самодержавіе, то церковь должна молиться за всякую 
„власть предержащую" (І’пмл. XIII), какъ и теперь молятся 
за своихъ даже невѣрныхъ правителей — турецкихъ султановъ 
греки." Кто далъ власть и царство императору Константину — 
христіанину (Великому), топ. же далъ такую власть и Юліану 
отступнику", говорить блаж. Августинъ.

Слова Преображенскаго: „если бы Государь Николай II 
соизволилъ выразить свое благоволеніе достославному Льву Н— 
чу, то куда бы вы попрятались," можно перефразировать и 
лакъ: „еслибы Государь Императоръ соизволилъ „достославнаго" 
богоотступника Толстого заключить въ Петропавловскую крѣ
пость, „на Васильевскомъ славномъ островѣ," то куда вы, тол
стовцы, ни попрятались сь своими кознями противъ Царя, Церк
ви и Россіи!"... Но къ чему дѣлать заключенія па основаніи 
того, чего пѣтъ. „Ученому либералу" не пристало витать въ 
области необузданной фантазіи и строить воздушные замки, основан
іи? іи „ к іэ ,і ц, ?;.і,ч." Кь пімь і: ? па самомъ дѣлѣ мпогіе обраща
ются съ вопросомъ: „почему Толстого куда-нибудь не упрячутъ?" 
Отвѣчаемъ таковымъ: если уже и теперь свое безсиліе разор
вать православную церковь „въ клочья" Толстой оправдываетъ 
якобы стѣсненіемъ свободы, то что бы онъ и ученики его за-

’) Обь этомъ можно читать у Багрецова: „Нѣсколько словъ по поводу двухъ 
характ. писемъ.,, архіепископу Амвросію,11 Харіжолъ, 1301 г., стр. 28-40,
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попили при арестованіи „достославнаго” хулители? Во-первыхъ, 
тогда память Толстого покрылась бы нѣкоторымъ ореоломъ му
ченичества, а во-вторыхъ, осталось бы не обнаруженнымъ без
силіе „отступника” превратить въ „клочья” церковь, о которой 
Господь непреложно изрекъ: врата адова не одолѣютъ ей. По
слѣдователи Толстого могли бы говорить: „ахъ, что было бы, 
еслибы опъ былъ па свободѣ!” Терпѣніе же нашего Монарха и 
преданіе .1. Толстого только духовному суду—есть благо для 
церкви п государства. Теперь, когда Толстому не заграждены 
уста, явилась возможность гласно обличить всю его лживость. 
Теперь даже нѣкоторые изъ апологетовъ Толстого становятся 
его обличителями, откровенію заявляя, что не прочитай онп его 
„Отвѣта” по поводу отлученія, никогда бы и никому па свѣтѣ 
не повѣрили, чтобы... великій мастеръ слова былъ способенъ 
доіі'іи до такою паденія мысли и чувства" („Мис. Обозр.” 
1901 1’. авг., стр. 45). Такъ духовный судъ церкви, отлучив
шій Л. Толстого, уже сопровождается благодѣтельными по
слѣдствіями въ отношеніи къ увлеченнымъ его іжеучечіемъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА
АрхІереЙСКІЯ служенія. - Дальнѣйшія служенія Его Прео

священства, Преосвященнѣйшаго Владимира, Епископа Оренбург
скаго и Уральскаго, послѣдовали: 14 поября—въ высокотор
жественный депь рожденія Ея Императорскаго Величества Го
сударыни Пмператрицы Маріи Ѳеодоровны, 18 — въ воскресенье 
въ каѳедральномъ соборѣ; 20-го всенощное бдѣніе въ церкви 
Епархіальнаго женскаго училища, 21 — въ праздникъ Введепія 
во храмъ Пресвятыя Богородицы и 22 — въ высокоторявествеп- 
ный депь рожденія іі тезоименитства Государя Наслѣдника Вели
каго Кпязя Михаила Александровича—вгь каѳедральномъ собо
рѣ; 23 — по случало храмового праздника въ честь и память 
святителя Митрофанія, епископа Воронежскаго, и въ воскре
сенье 25 числа—въ Крестовой церкви. Ноября 14 и 22, пос
лѣ литургіи, Его Преосвященствомъ, въ сослуженіи городского 
духовенства, въ присутствіи военныхъ и гражданскихъ властей 
и многихъ молящихся, были совершены положенныя молебныя



— 871 —

пѣнія съ возглашеніемъ многолѣтія Ихъ Императорскимъ Ве
личествамъ п всему Царствующему Дому. За литургіями Вла
дыкою обычно были предложены общедоступныя поученія-нм- 
провнзаціп примѣнительно къ евангельскимъ п апостольскимъ 
чтеніямъ и воспоминаемымъ церковью событіямъ, Кромѣ того, 
Его Преосвященствомъ совершаемо было чтеніе акаѳистовъ: ьъ 
каѳедральномъ соборѣ по воскресеньямъ— па вечернѣ, въ Кре
стовой церкви- по четвергамъ—па вечернѣ и субботамъ —послѣ 
литургіи.

Народныя чтенія.—Съ 18 ноября, подъ непосредственнымъ 
руководствомъ Его Преосвященства, возобновились въ валѣ ре- 
гептской школы, прерванныя послѣ Пасхи, народныя чтеиія въ 
пользу Мпхаило-Архангельскаго братства съ туманными карти
нами при друммопдовомъ освѣщеніи и пѣніи Архіерейскаго хо
ра. 18 ноября предложено было чтеніе „О жизни Божіей Ма
тери/ иллюстрированное 42 свѣтовыми картинами; 25 ноября 
въ 1-мъ отдѣ іепіп было прочитано „О жизни и подвигахъ св. 
благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго/ въ 2-мъ 
— „О служеніи церкви и отечеству Императора Александра II 
Освободителя/ при чемъ было показано 48 картинъ. Вч. пере
рывахъ чге іііі Архіерейскими хоромь прекрасно было исполне
но 18 и 25 ноября по восьми избранныхъ церковныхъ пѣсно
пѣній. ІІпгерееііыя картины и стройное пѣніе привлекали мас
су слушателей—до 600 на каждомъ чтеніи.

ИЗВѢСТІЯ II 3ІІІЪТКІІ.
Добрые ПЛОДЫ церковной ШКОЛЫ.—10 августа сего 1901 

года въ Спасопреображенскомъ каѳедральномъ соборѣ г. Перми 
состоялось присоединеніе шзч. раскола въ православіе дочери 
Воткинскаго обывателя 3. И. Мордвиной. Фактъ, повидимому, 
самый заурядный, самый обыкновенный, какихъ весьма много 
въ настоящее время, когда дѣло противораскольппческой мис
сіи поставлено па достаточно твердую почву и приноситъ хоро
шіе плоды; по въ то же время фактъ и достойный примѣчанія, 
какъ одпо изъ многихъ доказательствъ благотворнаго вліянія 
церковной школы па питомцевъ п питомицъ и значенія школы 
этого типа въ дѣлѣ обращенія заблуждающихся изъ тьмы рас
кола въ лоно св. православной церкви.
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Присоединенная, дочь воткинскаго, въ настоящее время 
проживающаго въ Мотовилихинскомъ заводѣ, обывателя И. Мор
двина, послѣдователя безпоповщинской секты, образованіе по
лучила въ Мотовилихинской второклассной ц.-приходской шко
лѣ, гдѣ считалась по своему развитію въ числѣ лучшихъ вос
питанницъ школы, п выдавалась своими письменными работами 
по русскому языку. О своемъ желапіи присоединиться къ св. 
церкви воспитанница Мордвина г перила уже давно, но угрозы 
и несогласіе родителей ея на этотъ шагъ не позволяли ей ис
полнить свое желаніе до самаго послѣдняго времени, когда, 
наконецъ, одно обстоятельство, о которомъ довольно подробно 
разсказываетъ присоединенная въ своей исповѣди, сильно по
вліяло па нее и побудило ее ускорить свое присоединеніе къ 
церкви. Вотъ что писала опа *)  по этому поводу, да п вообще о 
причинахъ, побудившихъ ее оставить міръ раскола, пишущему 
эти строки, который, согласно просьбѣ ея, совершалъ надъ ней 
п самый обрядъ присоединенія къ св. церкви.

Добрый начальникъ и пастырь о. Николай!

Від скоро поняли мое искрепнсе, горячее желаніе быть 
православной христіанской в своимъ теплымъ участіемъ уско
рили мой рѣшительный шагъ отъ тьмы къ свѣту, за что ду
шевно и много, много я вамъ благодарна!....

Я чувствую, что что-то чудное, великое, святое должно 
скоро, скоро совершиться надо мной; и это что-то я называю 
по имени—присосдиніе къ церквіг, послѣднія слова ясно говорятъ 
мнѣ, что я покинула темный міръ раскола, перешла всѣ терніи, 
стоявшія па моей дорогѣ и вступила въ полосу яркаго свѣта 
православія, свѣта, который давно сіялъ мнѣ яркой звѣздой вда
ли; я рвалась къ этому благотворному сіянію, меня душила тем
нота, подавляла, закрывала отъ меня свѣтъ, но я шла гіо разъ 
памѣчепиой тропѣ ощупью, съ трудомъ разрушала преграды, 
поставленныя упорнымъ замысломъ папы, п „достигла понемно
гу до края моего пути"; и вотъ теперь съ помощію всевыш
няго Владыки я кончила трудный путь, дождалась давно мною 
ожидаемой минуты—я вхожу во святилище, и дивный свѣтъ, къ 

Письмо Мордііипой приподптси и печатается къ подлинникѣ безъ велкихь 
измѣненіи.
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которому стремилась моя душа всѣми помыслами и силами, 
осѣняетъ теперь меня кругомъ. Наконецъ-то! паконецъ! А сколь
ко лѣтъ было терпѣнія, ожиданія, слезъ!

Когда л была еще семилѣтней дѣвочкой, то храмъ Божій 
мпѣ всегда представлялся чуднымъ раемъ, и я тогда еще дала 
себѣ слово быть членомъ этого чуднаго рая, гдѣ таинственно, 
невидимо обитаетъ Самъ Господь...

Позже, когда я училась во второклассной школѣ, мои 
дѣтскія мечты превратились въ дѣйствительность,—я приблизи
лась къ церкви, хотя и не была ея членомъ...

Въ этотъ періодъ жизни я изъ Закопа Божія мпогое уяс
нила себѣ въ религіи, что не понимала раньше: педоразумѣнія, 
неправильности и недостатки въ обрядахъ нашей секты. Послѣ 
этого я развѣ могла оставаться послѣдовательницей своихъ об
рядовъ?— Нѣтъ. Я рѣшила, во что бы то пи стало, быть на
стоящей христіанкой, истиннымъ члепомъ православной вос
точно-каѳолической церкви.

Я всегда благоговѣла и преклонялась предч. евангельскими 
словами, сказанными Самимъ Іисусомъ Христомъ: „ядый Мою 
плоть и піяй Мою кровь, во Мнѣ пребываетч. и Азъ въ немъ“... 
Я не хотѣла, и не хочу лишиться этой благой части, обѣщан
ной Самимъ Господомъ...

Прошло два года, какъ я кончила ученье, а мысль быть 
православной и, какъ можно скорѣе, была единственными, страст
нымъ желаніемъ господствующихъ надъ всѣми другими помы
слами, но я не настолько была сильна и рѣшительна, чтобы 
однимъ взмахомъ мысли разрушить преграды отца; и не знаю, 
сколько бы прошло еще времени въ этой борьбѣ, если бы пе 
одинъ чудный сопъ, кото-рый далъ мпѣ силы и подъемъ духа. 
Я и до сихъ поръ не могу понять: былъ ли это сонъ или ви
дѣніе милосердой небесной Владычицы.

Я видѣла на воздухѣ, среди сіяющихъ, съ нѣжными очер
таніями, облаковъ— престолъ: на немъ стояла чаша съ Св. Да
рами, лежали: св. Крестъ и Евангеліе, отъ коихъ лилъ чудный 
райскій свѣтъ; по правую сторону св. престола стояла небес
ная Владычица въ длинной одеждѣ; Ея правая рука благосло
вляла пасъ (мы были съ папой), а лучи сильнаго свѣта отъ Ея 
пречистаго лица ослѣпляли пасъ и мы пали па землю; дальше,
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а слышала Протяжное, нѣжное, чудное пѣніе: „гряди, Гряди!" 
я успѣла еще замѣти ть, что предъ престоломъ кто- то молился 
на колѣняхъ; послѣ всего этого былъ какой то необыкновен
ный, но не громкій іпѵмъ, послѣ котораго л встала съ земли, 
но видѣніе райское исчезло, только облака неописанной пѣжпо- 
сти, бѣлизны и прозрачности витали надо мной, да въ ушахъ 
продолжали звенѣть и переливаться звуки: „гряди, гряди"!

Такъ, нотъ что подвинуло меня къ тому свѣту, который 
горѣлъ впереди далеко и манилъ меня за собой"!

(Изъ Иер. Еп. Вѣд.)
Изувѣрство Сектантовъ.— Сильнымъ сектантскимъ броже

ніемъ охваченъ за послѣднее время Прибалтійскій край. Нигдѣ 
не возникаетъ такъ много новыхъ самыхъ дикихъ и изувѣрныхъ 
сектъ, какъ тамъ. Въ 1900 г. въ г. Вейсепштеііпѣ явилась 
секта, „пророки" которой проповѣдуютъ „перепраздпованіе" во- 
кресепін. Ссылаясь на Ветхій Завѣтъ, они утверждаютъ, что 
Вотъ создалъ для отдыха седьмой день, а поэтому праздпуютъ 
не воскресенье, а субботу. Послѣдователя этой секты пе при
знаютъ пи церкви, ни іерархіи и учатъ, что всякій можетъ 
проповѣдивать, лишь только почувствуетъ въ себѣ присутствіе 
„духа." Толкуя Св. Писаніе подъ вліяніемъ этого духа, сектан
ты впадаютъ въ большія странности. Такъ одинъ изъ „проро
ковъ" секты, переходя изъ г. Вейсепштейна въ Гапсаль, бро
силъ сапоги и кошелекъ и пошелъ далѣе въ однихъ чулкахъ, 
такъ какъ „духъ" будто бы открылъ ему, что нельзя носить съ 
собою „мамоны." Бездѣятельная жизнь считается у сектантовъ 
за великую добродѣтель. — Въ Лифляндской губерніи явились пропо
вѣдники, убѣждающіе крестьянъ не строить больше домовъ, 
такъ какъ скоро будетъ свѣтопреставленіе; если у кого есть 
деньги, то проповѣдники принимаютъ ихъ „па храпспіе". Нѣко 
торые же изъ проповѣдниковъ этихъ, возвѣщая о скорой кончинѣ 
міра, совѣтуютъ остающееся время проводить въ оргіяхъ' — Въ 
1’вгѣ появилась изувѣрная секта самосожигателей. Одна изъ 
послѣдовательницъ ея, явившаяся потомъ за медицинской помо
щію, сожгла себѣ па свѣчѣ пальцы лѣвой руки, при чемъ самосо- 
жигапіе она производила изо дня въ день, сжигая по одному 
пальцу ежедневно. Секта, къ которой принадлежитъ несчастная, 
носитъ странное назвапіе—„Спасителя желудка". Въ Прибал-
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тійскомъ же краѣ появились общества такъ называемыхъ „волі,- 
новѣрцевъ/ или „чтецовъ/ которые, не имѣя ни своего опре
дѣленнаго вѣроученія, ни обрядовъ, ни правильной организаціи, 
представляютъ самую благопріятную почву для развитія всевоз
можныхъ сектантскихъ бредней. Въ Эстляпдіи общества „ чте
цовъ “ охвачены въ настоящее время сильнымъ мистическимъ 
движеніемъ. Собранія сектантовъ, происходящія но ночамъ вт. 
душпыхь нзбах'ь, сопровождаются радѣніями, доводящими участ
никовъ ихъ до экстаза и галлюцинацій. Особенно сильному 
религіозному экстазу подвергаются женщины. Зрители, заража
ясь нервнымъ возбужденіемъ, становятся невольными участника
ми сектантскихъ радѣній. На этой почвѣ являются разныя нерв- 
пыя болѣзни: истерика, меланхолія и даже умопомѣшательство, 
поэтому и число душевно-больныхъ въ Эстляпдіи за послѣднее 
время увеличивается. Это сектантское движеніе разстроило мно
го семействъ и разорило много хозяйствъ. Жены бросаютъ до
ма для радѣній п доводятъ себя до разстройства физическаго и 
душевнаго; мужья бросаютъ занятія, продаютъ имущество и 
тратятъ деньги па содержаніе учптелей-ііроповѣдпиковъ. Когда 
это сектантское движеніе стало проявляться ві. нарушеніяхъ 
общественнаго порядка, и гражданская власть вслѣдствіе этого 
стала ограничивать ночныя сборища сектантовъ и бродяжниче
ство ихъ пророковъ, тогда часть сектантовъ вступила въ дозво
ленное закоиомъ общество баптистовъ, а другая, большая часть, 
вошла въ составъ лютеранскихъ приходовъ, продолжая свои дѣй
ствія подъ защитою лютеранскихъ пасторовъ. Такимъ способомъ 
сектанты избѣгаютъ вмѣшательства полиціи, пе имѣющей права 
касаться домашнихъ дѣлъ лютеранскихъ обществъ. ІІо сообще
нію эстопской лютеранской печати, многіе, утомлеппые безплод
ными поисками пстипы въ различныхъ сектахъ, ищутъ въ пра
вославіи удовлетворенія своихъ религіозныхъ запросовъ и нрав
ственнаго успокоенія. (Заим. изъ Мпс. Обоз.).

Первый день денабря въ народной Руси.— Первый день де
кабря „студепя" -память св. пророка Наума, что, по старин
ному присловію, пародъ паумитъ: „Пророкъ ІІаумъ наставитъ 
па умъ!/—гласитъ об'і. этомъ угодникѣ Божіемъ народная муд
рость. „Помолись пророку Науму—онъ, батюшка, и худой ра
зумъ на умъ наведетъ!/ „Какъ ни наумь, а все старика Нау-
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ма не перепаумишь!," „Недоумка-дурака хоть Наумомъ назови
— все умнѣй не будетъ!/—замѣчаютъ дсревепскіе краснословы, 
которымъ за словомъ въ карманъ не ходить, у которыхъ, съ язы
ка оно само просится.

Въ стародавніе годы, —а мѣстами это соблюдается еще и 
теперь, — съ Наумова дня было въ обычаѣ начинать обученіе 
дѣтей грамотѣ. Къ 1-му декабря условливались чадолюбивые ро
дители съ приходскимъ дьячкомъ или инымъ умудреннымъ въ 
книжпомъ дѣлѣ человѣкомъ. Приходилъ на святую Русь про
рокъ Наумъ,—раньше обыкновеннаго будили рзбятъ-малышей. 
„Просыпайтесь ранехонько, умывайтесь бѣлехонько, въ Божью 
церковь собирайтесь, за азбуку принимайтесь! Богу помолитесь
— до всего дойдете: святой Наумъ наставитъ па умъ!"— приго
варивали, обыкновенно, при этомъ. Всѣмъ семействомъ шли къ 
обѣдпѣ,— Богу молились, пророку Божьему молебепъ служили, 
неуклонно-непреложно вѣруя, что этимъ молебномъ испрошено 
Божіе благословеніе па принимавшихся за трудное, не для всѣхъ 
постижимое, дѣло пауки. Въ „Народномъ дневникѣ" И. II. Са
харова оказано должное вниманіе этому обычаю. Учителя, по 
свидѣтельству собирателя сказаній русскаго народа, встрѣчали 
въ назпачеппое время „съ почетомъ и ласковымъ словомъ, са
жали въ передній уголъ съ поклонами," воздавая этимъ подобаю
щую дань преклоненія предъ его мудростью и отвѣтственностью при
нятаго имъ на себя дѣла, считавшагося наособицу угодными. Богу. 
Отецъ подводилъ сына къ учителю, передавали, изъ рукъ въ ]>укп, про
силъ „научить уму-разуму," а за лѣность—„учащать побоями, 
иначе—худая молва пронеслась бы въ околодкѣ!" Будущій уче- 
пикъ отдавалъ своему, грозному для него, учителю три земныхъ 
поклона, каждый изъ которыхъ сопровождался ударомъ плетки, 
заранпѣе положенной передъ наставникомъ предусмотрительны
ми родителями. Нѣтъ словъ, удары эти были не особенно Тнль- 
пые. Послѣ этого приближалась родимая матушка посвящавша
гося въ науку отрока, сажала сыпка, за столъ, подавала ему 
узорчатую указку. Учитель принималъ еще болѣе прежняго 
строго-впушнтелыіый видъ и развертывалъ свой букварь. „Нача
лось велемудрое ученіе азъ-земля-еръ-азъ." Умилявшаяся мать 
снова принималась плакать,—па этотъ разъ еще сильнѣе преж
няго,—и просила-молила „не морить сына за грамотой." Пер
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вый урокъ, и впрямь, былъ не утомителенъ: опъ пе шелъ даль
ше первой буквы русскаго алфавита—заканчивался „азомъ.За
тѣмъ, букварь бережно завертывался въ холстипу и укладывал
ся умудреннымъ въ книжномъ дѣлѣ человѣкомъ въ божницу, 
подъ святыя иконы. Успокоившаяся мать принималась угощать 
гостя всѣмъ, что есть въ печи, всѣмъ — чѣмъ Богъ послалъ. По
слѣ угощенія подавали учителю каравай хлѣба-ситпаго и поло-- 
тепце— первый отъ хозяина, послѣднее—отъ хозяйки. Иной разъ 
завязывался въ узелокъ полотенца и пятакъ-другой отъ усер
дія родимой матушки будущаго мудреца. Затѣмъ съ поклономъ 
провожали учителя до воротъ.

Пророкъ Наумъ на Русь другого пророка Божія ведетъ: 
памятуется православной церковію 2-го декабря святой Авва
кумъ (въ просторѣчьи—„Абакумъ"). Въ Абакумовъ депь „по- 
наумлеппаго*  наканунѣ мальчика снаряжали къ учителю. Съ 
букваремъ и указкой въ рукахъ шелъ ученикъ, о-бокъ съ нимъ 
— болѣзпая матушка сердобольная несла горшокъ гречневой ка
ши, зарѵмяпенной па славу, пе жалѣючи промасленной. Было 
въ обычаѣ также приносить учителю что-нибудь и посдобнѣе 
каши: курицу, а то и гуся. („Пр. В.“).

Статистика смертности. — Одна иностранная газета сообща
етъ, что ежегодно на пашей планетѣ умираетъ 33 милліона 
людей, что среднимъ числомъ представляетъ 91.554 человѣка 
въ день, 3.570 въ часъ и 62 въ минуту. Средняя продолжи
тельность человѣческой жизни достигаетъ приблизительно 38 
лѣтъ. Четвертая часть народонаселенія умираетъ въ возрастѣ 
до семи лѣтъ, а половина до семнадцати. Изъ ста человѣкъ 
одинъ только достигаетъ ста лѣтъ, а изъ достигшихъ семидеся
ти— 43 принадлежатъ духовенству, 40—земледѣльцы, 34 — ре- 
месленпки, 32—-солдаты, 29—адвокаты или инженеры, 27 — 
преподаватели и 24—доктора. Такимъ образомъ духовенство са
мое здоровое сословіе физически, что свидѣтельствуетъ о высотѣ 
его нравственнаго уровня. __________ (Изъ Вос. Дей.)

БИБЛІОГРАФІЯ.
Объясненіе нагорной проповѣди и нѣкоторыхъ другихъ 

пространныхъ бесѣдъ Господа нашего Іисуса Христа. Соста
вилъ законоучитель Оренбургской русско-киргизской учительской
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школы, свящепппкъ Ликторъ Кобловъ. Оренбургъ. 1901 г. 
1 — 78 стр.

Подъ такимъ заглавіемъ вышла па дняхъ въ свѣтъ неболь
шая книга, составляющая пе маіоцѣпный вкладъ въ нашу учебную 
литературу.

Цѣль составленія книги вытекала изъ способа, преподава
нія авторомъ Закона Божія питомцамъ русско киргизской шко
лы, готовящимся къ учительству. Какъ видно изъ предисловія, 
онъ на своихъ урокахъ знакомитъ учениковъ съ нѣкоторыми 
событіями изъ жизпи Спасителя и главнѣйшими Его бесѣдами 
прямо по Евапгелію, причемъ послѣднія подвергаются и воз
можно подробнымъ объясненіямъ. По такъ какъ имѣющіеся въ 
печати сборники толкованій Св. Писанія, по своей обширности 
или затруднительности для пониманія пхъ учащимися, не мо- 
гуг'ь служить руководствомъ для послѣднихъ при изученіи еван
гельскаго текста, то, желая помочь ученикамъ въ полезномъ 
для нихъ дѣлѣ, о. Кобловъ взялъ па сеоя трудъ составить та
кія объясненія, которыя бы подходили подъ уровень умственна
го развитія учащихся, а вмѣстѣ съ тѣмъ оказали бы „хотя 
малую услугу и другимъ собратіямъ и соработпикамъ на пивѣ 
Христовой/

Намѣченную цѣль авторъ исполнилъ вполнѣ добросовѣст
но. Отсылая желающихъ подробно ознакомиться съ объясненія
ми къ книгѣ, мы укажемъ здѣсь только то, что составляетъ ея 
содержаніе. Предметами толкованій въ ней служатъ: нагорная 
проповѣдь Іисуса Христа (Мато. V*,  VI и VII)—стр. 1—47; 
бесѣда Іисуса Христа съ самарянкой (Іоан. IV, 1—42)—стр. 
47 — 57; бесѣда Іисуса Христа съ Никодимомъ (Іоан. III, 1-21) 
— стр. 57 — 69 и бесѣда Іисуса Христа вгь Капернаумской си
нагогѣ о хлѣбѣ жизни (Іоан. VI, 22 — 71) — стр. 69 — 7.8.

ІЗъ основѣ объясненій лежитъ русскій текстъ приведенныхъ 
мѣстъ Евангелія, причемъ объясненія слѣдуютъ непосредствен
но за каждымъ стихомъ. Методъ объясненій аналитическій: ав
торъ въ пачалѣ 'указываетъ общее содержапіе разбираемаго 
мѣста, затѣмъ дѣлитъ его но предметамъ рѣчи на части и уже 
послѣ такого дѣленія приступаетъ къ подробному разбору ка
ждаго стиха.
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Толкованія, приводимыя въ книгѣ, заимствованы у лучшихъ 
экзегетовъ, очень просты и удобовразумптельпы. Языкъ легкій и 
попятный. Достоинство книги увеличиваетъ еще и то, что въ 
лей встрѣчаются въ нѣкоторыхъ мѣстахъ толкованія св. отцовъ 
и учителей церкви — св. Іоанна Златоуста. Ѳеофилакта Болгар
скаго, Димитрія Ростовскаго и др., такъ что учащіеся могутъ 
знакомиться по ней. хотя и отрывочно, съ свято-отеческой ли
тературой". Внѣшне книга издана очень порядочно. Опечатокъ 
почти пѣтъ.

Вообще трудъ о. Коблова производитъ очень хорошее впе
чатлѣніе, и желательно было бы, чтобы о.о. законоучители вто
роклассныхъ и двухклассныхъ школъ обратили на него должное 
вниманіе.

Свліц- Д. К.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О продолженіи изданія журнала 

„Миссіонерское Обозрѣніе" 
въ 19112 г.Въ новомъ 1902 году „Миссіонерское Обозрѣніе/" вступаетъ въ 

седьмой годг. своего изданія и по своему направленію и характеру оста ется неизмѣнно—зоркимъ и убѣжденнымъ стражемъ интересовъ внут- 
реннеіі миссіи, въ широкомъ значеніи и пониманіи этого святого дѣла.Являясь единственнымъ въ нашей журналистикѣ сколько спеціальнымъ, столько же и популярнымъ, печатнымъ Оріономъ внутренней 
миссіи православной церкви, „Миссіонерское Обозрѣніе" будетъ по- прежнему посвящено всестороннему изслѣдованію и обличенію какъ рус
скаго сектантства, во всѣхъ его толкахъ (молоканства, духоборчества, штупды, паіпконіцппы, толстовства, шалопутства, скопчества и др.), 
такъ равно и раеколо-старообрядчсства.

Рмѣстгъ съ тѣмъ Редакція въ новомъ году изданія отведетъ на 
страницахъ „Миссіонер. Обозрѣнія" видное мѣсто для апологетиче- 
скал ъ и полемическихъ статей по выясненію и опроверженію господству
ющихъ въ извѣстной антяцерковногі части такг, называемаго интелли
гентнаго общества религіозно-нравств<нныхг> лжеученій и заблужденій.

Посвятивъ въ истекающемъ году цѣлый рядъ статей по обличе
нію моднаго толстовскаго лжеученія, въ новомъ году редакція будетъ 
продолжатъ всестороннее раскрглтіе неправды, толстовскогЧ доктрины.Въ новомъ 1902 г. книжки журнала выйдутъ въ значительно 
увеличенномъ объемѣ.
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на „Миссіонерское Обозрѣніе" остается ОДНА—ВЪ ПІкСТЬ руб., подписка па неполное издана; (въ Г> р.) не будетъ приниматься.

Въ новомъ 1902 г. „Миссіонерское Обозрѣніе" выходитъ къ 10 
числу каждаго мѣсяца въ слѣдующемъ составѣ и порядкѣ:V 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ журнала, въ объемѣ отъ 10 до 15 печатныхъ листовъ. (Одна книжка 'журнала на. вакаціонное время выйдетъ сводною: іюль—августъ.2) 2 книжки приложенія. 3) 6 выпусковъ проповѣдническихъ при
ложеній (двухмѣсячники), подъ заглавіемъ Проповѣди „Миссіонерскиіо 
Обозрѣнія", съ миссіонерскими при нихъ листками, въ формѣ отвѣтовъ изъ „Слова Божія* 1.Въ проповѣдническихъ выпускахъ „Миссіонерскаго Обозрѣнія11 будетъ напечатано 80 поученій прот. о. Николая Русанова, представляющихъ собою исторію Новаго Завѣта, пзложепную въ пастырскихъ поуче
ніяхъ, расположенныхъ въ кругу церковнаго года.Вмѣстѣ съ тѣмъ въ гіроповгъднгіческге выпуски „Миссіонерскаго Обозрѣнія11 войдутъ: I слова и бесѣды на воскресные и праздничные дни (выбранныя и примѣненныя къ современнымъ запросамъ жизни и среды) изъ святоотеческихъ твореній и изъ проповѣдей знаменитѣйшихъ витій отечественной церкви. II. Батихизичеекія поученія о богослуженіи православной церкви. III. Церковныя миссіонерскія проповѣди въ огражденіе чадъ церкви отъ раскольничьяго и сектантскаго суемудрія.IV. Отвѣты изъ слова Божія вопрошай щпмъ (какъ темы и пособіе при составленіи проповѣдей).Въ проповѣдническомъ приложеніи 1902 г., особымъ счетомъ страницъ, будетъ продолжено печатаніе* церковныхъ словъ заслуженнаго ординарнаго профессора Кіевской духовной академіи, В. О. Иѣвниц- 
каго. Въ теченіе 1902 г. предположено изда ть 2-й томъ проповѣдей маститаго профессора на пассіи.

Книжки щіилеженія іі] одставляють собою сборники статей экзеге
тическихъ (будетъ въ 1902 г. дано миссіонерское изъясненіе соборныхъ посланій), святоотеческихъ и апологетическихъ, (главнымъ образомъ нзч> отдѣльно пе изданныхъ трудов'ь проф. Пѣвппцкаго. Отдѣлъ 
для народнаго чтенія «ь семьѣ и гиколѣ—-духовныя стихотворенія, свя
щенноисторическіе очерки и беллетристическіе разсказы изъ жизни и 
быта раскола и сектантства.

Редакціей издастся православный Миссіонерскій календарь, который, въ качествѣ безплатнаго приложенія къ жури. „Мпс. (,бозр.и, въ началѣ новаго года будетъ разославъ паппімъ подписчикамъ. Дѣва календарю въ продажѣ будетъ пе менѣе 1 руб.При «Миссіонерскомъ Обозрѣніи11 будетъ продолжаться также и Изданіе Народно-Миссіонерской Библіотечки', и подписчикамъ будетъ Дано свыше 50 экз. отдіьльныхъ выпусковъ, состоящихъ изъ слѣдующихъ 
отдѣловъ,: а,) Отвѣты изъ слова Божія, б) Святоотеческія наставленія 
объ, основныхъ истинахъ, вѣры, в) Духовно-беллетристическіе и ре
лигіозно-бытовые. разсказы и очерки изъ отізнгі сектантовъ и расколъ- 
никовъ. Цѣна 2 р. Присылающіе требованіе при подписки, на журналъ 
прилагаютъ только 1 р. бо к.

"Всероссійскій миссіонерскій съѣздъ призналъ, „Миссіонерское Обо- 
зріъніе“ изданіемъ необходимымъ для церковныхъ библіотекъ приходовъ
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благочинническихъ и епархіальныхъ библіотекъ. Училищный Совѣтъ при 
Св- Сіінодп, рекомендовалъ миссіонерскій журналъ для пріобрѣтенія въ библіотеки цері,-ово-приходскихъ школъ въ особенности же тѣхъ мѣстностей, которыя пиаражены расколомъ и сектантствомъ, а Учебный Ком. 
при Св. Синодѣ реколи нйова.іъ ..Миссіонерское Обозрѣніе11 для пріобрѣте- 
ія въ библіотеки ду.гшшы .г ъ ееминирііі.

Адресъ Редакціи: С-Петербургъ, .Типииный, ,Ѵ 34.
Подписка принимается въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ 

столицы и всѣхъ городовъ.Редакторъ-издатель В. М. Скворцовъ.

Открыта подписка на 1902 годъ (изд. XVII годъ)(одобренъ всѣми вѣдомствами)

изданіе 7/. П. Сойкина, подъ редакціею А. И. Поновицкаю и при участіи
от, Іоанна Кронштадекаго.

Иллюстрированный журналъ для селіейнаю рслигіозно-нравствен. чтенія.Подписчики ві. теченіе 1902 года получатъ:
I») ожемѣсяснных/ь книгъ, объемомъ свыше 2.00') страницъ. л зак.іюч. ііі. себѣ: ііеторпч. повѣсти ц разсказы, описанія евпт. и т. и. и кромѣ ТОГО будетъ выдана безъ всяк ій доплаты за пересылку 

картина и.піѣетнаіо художники-профессора О. А. БРУНИ 
Ж О -Л: ЕXX: X Е О Л- XXX Ъ, исполненная на металлѣ, въ 18 красокъ, въ рельефной рамѣ.Въ 12 книжкахъ „РУССКАГО ПАЛОМНИКА'1 будетъ дано;1) Святитель Алексѣй. Историческая повѣсть. 11. А. Россісва.2) Довмонтовъ менъ. Историческая повѣсть. Вл. И. Лебедева.3) Очерки изъ русской духовной жизни XVIII вѣка. Е. Поселянина.4) Пути Провидѣнія. Пов. изъ временъ Константина Велпк. ІІер. сь англ. В. Н. А-5) За крестъ и вѣ~у. Историческая повѣсть. А. И. Красницкаго.

6) Фѳлинисъ. Повѣсть изъ исторіи гоненій христіанъ при Домиціанѣ. Гепо. Переводъ И, В. Новгородской.7) Исторія Россіи ДЛЯ народа, (сь иллюстраціями). Л. И. Сальникова.8—9) Мученики. Церковно-историческая повѣсть. Кп. I—II. Ф. 
ПІатобріана. Перевидь А. С. Мерка.шноіі.10) Буръ-Ань. Повѣсть пзт. древне-зырянской жизни. Н.М. Лебедева.11) Передъ разсвѣтомъ. Историческая повѣсть. А. И. Лаврова.12) Путемъ неисповѣдимымъ. Историческая повѣсть изъ жизни патріарха Филарета Никитича. Вл. Л. Лебедева.



882 —

5 рублей за годъ безъ доставки; съ доставкою и пересылкою по всей Россіи шесть руб. Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 апрѣля 2 рѵб., и къ 1 іюля остальные.
ГЛАВНАЯ КОНТОРА С.-ПЕТЕРБУРГЪ, СТРЕМЯННАЯ УЛ., № 12, СОБСТВ. ДОМЪ.

Открыта подписка на 1902 (XIV г. изданія)на большую ежедневную политическую, общественную и литературпую газетѵ, издаваемую безъ предварительной цензуры, съ КЖЕІІ]'ТЫЛЬ
НЫМИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ДОБАВЛЕНІЯМИ,

„Русскій Листокъ"
6Ѵ7Г ГОДЪ ИЗДАНІЯ).Газета принадлежитъ къ числу наиболѣе распространенныхъ ежедневныхъ изданій, благодаря своему чисто русскому направленію, безусловной свѣжести и новизнѣ помѣщаемыхъ сообщеній н всего матеріала, а также благодаря живости, краткости и ясности печатаемыхъ въ пей статей извѣстныхъ журналистовъ. Всѣ административныя новости (сообщаемыя по телефону изъ Петербурга и по телеграфу изъ другихъ мѣстъ) появляются въ «РУССКОМЪ ЛИСТКѢ» не только одновременно съ петербургскими газетами, но даже часто и раньше послѣднихъ.

Свои коррссподенты имѣются во многихъ городахъ Россіи и за грани
цей—въ Парижѣ, Лондонѣ, Перлинѣ, Вѣнѣ, Софіи, Римѣ, Женевѣ и др., а въ 
случаяхъ особой важности командируются спеціальные корреспонденты. (Въ ис
текшемъ году было послано 0 кор__въ Данцигъ, Реймсъ и Дюркирхеиъ на
торжества, въ Брюссель на конгрессъ, нъ Боснію и Гергцегоиіі и у но вре
мя смутъ.)Обширность программы «РУССКАГО ЛИСТКА» даетъ возможность предложить читателямъ большое обиліе самаго разнообразнаго матеріала. Ежедневно въ фельетонахъ помѣщаются лучшіе романы, повѣсти, историческія и наученныя статьи.Илюстрпроваппыя добавленія извѣстныя по своей художественности, въ 1902 г., какъ было и въ истекшемъ 1901 г., будутъ выходитъ шатетітттід.тлл~т.ттг> и за годъ составятъ объемистый томъ съ массою рису иковъ, портретовъ, модъ и т. п. Всѣ болѣе крупныя событія дня иллюстрируются фотографическими снимками нашего фотографа.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ:па годъ . . 8 р. на 3 мѣс. .2 р. 50 к» 6 мѣс. . 4 » 50 к. » 2 » 1 ч 70 „» 4 » . 3 » 30 » » 1 » — » 90 »ІІрп годовой подпискѣ допѵеь ается разсрочка, при подиискѣ—5 р. и къ 1 іюля—3 р. пли при подпискѣ 3 р., къ I апрѣля—3 р. и 1 іюля—2 р. Кромѣ того, допускается особая разсрочка по 1 руб. въ мѣсяцъ—вт> теченіе 8 мѣсяцевъ, считая съ января.

Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая, д. N° 20.
Свои отдѣленія—нъ Москвѣ, ІІеніероуріѣ, Тулѣ, Калуіѣ н Рямнн. Редакторъ-издатель И- Л- Калецкііі.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ
на еженедѣльный общедоступный иллюстрированный

IV г. изд. ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ IV г. изд.

„Спутникъ Здоровья"
подъ редакціей п при ближайшемъ участіи гг. ПРОФЕССОРОВЪ 

и врачей по ихъ
номера журнала даютъ своимъ 
читателямъ массу полезныхъ 

статей и свѣдѣній, изложенныхъ ппо.і- 
1ГІ. ДОСТУПНЫМЪ 11 понятнымъ язы
комъ, по всѣмъ вопросамъ популяр
ной .медицины, гигіены и санитаріи, 
освѣщающихъ веѣ могущіе интересо
вать читатели вопросы сохраненіи 
его здоровые.
пті теченіе І9'>2 года подписчики по
лу чать

БЕЗПЛАТНО
и безъ ненкой доплаты за пересылку

спеціа.іыіотімі».
приложенія, содержащія въ себѣ 
полезныя и необходимыя свѣдѣ

нія по домоводству, домохозяйству, 
фальсификаціи иродуктонъ, сельскому 
хозяйству, ветеринаріи и т. д. пос,коль
цо они затрагиваютъ вопросы о чело- 
пѣч. здоровьѣ и вполнѣ примѣнимы 
при каждой еемейп. обстановкѣ Кро
мѣ того,

1^ ПРИЛОЖЕНІЙ ВЕСЬЭІА ПОЛЕЗНЫХЪ
ВЪ КАЖДОЙ СЕМЬѢ:

12 КНИГЪ ОБЩЕДОСТ. БИБЛІОТЕКИ ^ДОМАШНІЙ ВРАЧЪ.
Подача первой помощи прорес. Эсмарха, съ ппсупкамп. 
Здоровью и больные нервы проф. Крафтъ-Эбинш. 
Искусство продлить ЖИЗНЬ профес. Эбштейна.
Поваренная книга. Діэгетика дли желудоч. больн. проф. Бидерта. 
Массажъ И его примѣненіе д-ра Бернъ, съ рисунками.
Водолѣченіе (Дома у сели) д-ра Дкті.іъ, сочин. ѵдостоен. пре

міи Пар. Академіи.
Гигіена повседневной жизни профес. Іравицъ.
Кань сохранить здоровье дѣтей проф. Фиш.ѣ.
Гигіена КОЖИ ВОЛОСЪ И ногтей профес. Рах.іе.
Гигіена зубовъ и рта профессора Бертенъ.
Глазъ и уходъ за нимъ профессора Фнка.
Домашняя гимнастика д-ра Аніериішейна и

ОБЩЕДОСТУПНОЕ РУКОВОДСТВО КЪ ПРЕДУПРЕЖДЕНІЮ БОЛѢЗНЕЙ
11 сохраненію здоровья. Въ 4-хъ томахъ.

Подъ редак. Проф. Г. В. Хлопана,.— Введеніе Пр. Ф. Ф. Эрисмана- Подписавшіеся ва 1902 г. и внесшіе іодовую плату до 20 декабря с. г. получать 8 иомер. журнала съ двумя къ нимъ приложеніями за ноябрь и декабрь 1901 года Гн'.ні.іатно и кромѣ того, въ началѣ года одновременно всѣ -1 тома І’уководст. къ ирсдупр. білѣзпей.
Цѣна съ пересылкой на годъ—5 р. Разсрочка допуснается. Подписка принимается въ Главной конторѣ журнала „Спутникъ Здоровья, 

С.-Петербургъ, Коломенская ул., соб. домъ. Отв. Ред. Л. О. Дукатъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 (2-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

„С І И О II 0 4 О ІЦ Ь“
популярный журналъ для семьи, гигіеническій, сельскохозяйствен

ный. техническій и педагогическій
12 №№ ЖУРНАЛА ВЪ ГОДЪ И 43 ПРИЛОЖЕНІЙ „БИБЛІОТЕКИ 

САМОПОМОЩИ11.Подписная цѣпа со всѣми приложеніями 4 руб. въ годъ.
Адресъ: С-Петербургъ, Николаевская N° 37.

«Помогай себѣ самъ»! вотъ девизъ нашего времени и идеи самопомощи все 
болѣе входить въ сознаніе людей. Журналъ «Самопомощь» пос.ви- 
іцаетси злой идеѣ. Это первый русскій популярный журналъ, со, столь ши
рокой программой, могущей удовлетворить каждаго. ІІровипціалыіаи интел
лигенціи, люди груда, мысли и практическаго дѣла, чиновники, помѣщики, 
военные, священники, учителя, ремесленники, сельскіе хозяева, наконецъ 
родители и носиитатели-найдутъ въ журналѣ «Самопомощь» и его 
многочисленныхъ приложеніяхъ, въ ясной и общедоступной формѣ, .много 
по.тезных'ь для себя указаній, совѣтовъ и наставленій, въ области медцціііп.і 
и гигіены, сельскаго хозяйства и домоводства, техники и ремесло, воспи

танія и обученія и пр.
Въ 1902 году подписчики получатъ слѣдующія приложенія.

Медицина и таена. 1. Малокровіе. 2 Гигіена старости. 3. (.'онъ и без
сонница. 4. Катарръ желудка. 5, Нервность нашего времени. 6. Тучность пли 
ожирѣніе 7, Гигіена слабогрудыхъ. 8. Домашняя косметика. 9. Лѣченіе ху
добы. 10. Гигіена вилось. 11. Геморрой и привычные запоры. 12. Домашняя 
аптека. Техника и ремесла. 1. Пишущія машины. 2. Автомобили. Уходъ за 
велосипедомъ. 4. Волшебный фонарь. 5. Столяръ-любитель. (5 Ацети.теповое 
освѣщеніе. 7. Двигатели малой силы, 8. Электричество въ домашнемъ быту.
9. Рецепты по фотографіи. 10. Граммофоны, 11. 'Техническіе рецепты дома. 
12. Мелкія производства. Сельское .хозяйство и домоводство. 1 Системы поле
водства. 2. Уходъ за плодовыми садомъ. 3. Малина и ея разведеніе. 4. За
мѣтки по пчеловодству 5. Молочное хозяйство. 6. Искуственныя удобренія. 
7. Посадка деревьевъ. 8. Устройство цвѣтниковъ. 9. Земледѣльческія орудія.
10. Деревенскія постройки. 11. Обработка почвы. 12. Уходъ за лугами. 
Лоепитаніе и псдаіоіія. 1. Переутомленіе дѣтей. 2. Семейное воспитаніе. 3, 
Учебные столы и скамейки. 4. Дурныя привычки дѣтей. 5. Дѣтскія игры. 
(>. Мать и дитя. 7. Города, и деревня для дѣтей. 8. Награды и наказанія въ 
воспитаніи. 9. Капризный дѣти. 10. Школьная гигіена. 11. Вліяніе наслѣд
ственности. 12. Нормальная дѣтская.

ПРЕМІЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВЪ.Подписчики, подписавшіеся до 1 января 1902 года, получатъ въ видѣ преміи журналъ „Самопомощь" со всѣми приложеніями въ теченіе октября, ноября п декабря текущаго года БЕЗПЛАТНО, а ..всего получать 15 .Ѵ.Ѵ и 60 приложеніи.Подписчики по желанію могутъ подписаться наложеннымъ платежомъ, о чемч, заявляютъ редакціи простыя'!,, даже открытымъ письмомъ. Первыя ,Ѵ журнала имъ высылается немед.іеппо, съ наложе- піемі. платежа 4 р. 25 к. (25 к. почтовые расходы), а остальные .Ѵ.Ѵ по полученіи денегъ, высылаются обыкновеннымъ порядкомъ.
Л- журнала для ознакомленія высылается съ 4 очередными. приложе

ніями за ЙО кои. деньгами или марками.
Подробная программа безплатно.



885 -

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 годъ на ежемѣсячный литератѵрмо-историческій журналъ 
„ВѢСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ'1 Вступая въ двѣнадцатый годъ своего изданія „Вѣстникъ иностранной 

литературы" попрежнему будетъ пеѵклопно преслѣдовать поставленную п и его осіовіиіи главную задачу—давать общедоступное разнообраз
ное, лнтературію-л’удѣнеественное чтеніе, знакомя въ хорошихъ переводахъ съ лучшими какъ новѣйшими, такъ и классическими произведеніями иностранныхъ и.ттнылъ литературъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ отдѣльныхъ статьяхъ и въ болѣе краткихъ очеркахъ и замѣткахъ, въ „Заграничной хроникѣ",—..ВѢСТНИКЪ1', внимательно слѣдя за иностранною жизнью во всѣхъ еа характерныхъ проявленіяхъ, будетъ сообщать обо всемъ новомъ. іѣідаютемси. ннш•ресномъ въ заграничной 

обнічет'іе.нной .шлні. наукѣ, литературѣ и искусствѣ.
Постепенно улучшаясь і: увеличившись въ объемѣ, все болѣе расширяя спои рамки, 
давая іи, 189м и .‘МОЛ годахъ ■>іггатс.іямъ ін> 5ООО страницъ убористаго шритфа, а 
въ 1900 іі 1901 гг, —до до 0000 сйіршіііііл, „ВЪСТНИКЪ" п іи, ііаетуііяющемъ двѣнад

цатомъ году своего сущееітіоваіііл бу.іегь поирежпему неуклонно преслѣдовать 
поставленныя при его основаніи задачи и бе сі, іір іметлепіи лііакомп гь читателей со 
всѣми пыОиюіниміісн новинками, принадлежащими перу талаитлііиѣіішііхъ представителей 

иностранныхъ литературъ.
За послѣдніе три года (1899 -1901) пъ „ВЪСТНИКЪ", кромѣ цѣлаго ряда статей 
очерковъ и стихотвореній, было помѣщено около ТРЕХСОТЪ романовъ, повѣстей 

разсказовъ и драматическихъ произведеній.
Поставивъ себѣ, между прочимъ, ладачеіі распространеніе среди, читающей публики 

иллюстрированныхъ классическихъ нроилведеній лнамениніыхъ писателей, „Вѣстникъ*  

и пі, П)0‘> іоду не отступитъ отъ обычая предшествовавшихъ лѣтъ.По примѣру 1899 и 1900 г., подписчики и въ будущемъ году получатъ
ТРИ ’ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ;изъ которыхъ одно будетъ разослано въ видѣ изящно изданнаго иллюстрированнаго тома, а два другихъ напечатаны въ „Вѣстникѣ1* съ особою нумераціею страницъ. Отдѣлило разсылаемое приложеніе—новый полный переводъ обѣихъ частей безсмертной драматической поэмы гопіатыгіг.) ніімецкаг.) поэта Гете 

іФАУСТЪ со множествомъ иллюстрацій (копій съ гравюръ) Ленинъ-Майера 

“ другихъ извѣстііых-ь художниковъ. Роскошное нѣмецкое изданіе, изъ котораго 
будутъ заимствованы иллюстраціи къ „ФАУ('ТУ“ стоиті, болѣе 100 рублей. Къ пе
реводу Гетевской поэмы будутъ присоединены.- портретъ творца „ФАУСТА", очеркъ 
его жити и литературной дѣятельное г:і, легенда о шарлатанѣ чернокнижникѣ XVI 
вѣка, по.іучившая подъ перомъ геніальнаго писателя глубокій смыслъ и міровое 
значеніе, и характеристика всѣхъ сѵіц ‘ствуюіцихъ поэтическихъ и драматическихъ 
обработокъ сказанія о Фаустѣ (Христофора Марло, Лессинга, Николая Леиаѵ, Пуш

кина и другихъ).
Съ январсной книжки 1902 года начнется въ „Вѣстникѣ" печа
таніе съ особой пагинаціей второго и третьяго иллюстрирован

ныхъ приложеній.Второе иллюстрированное приложеніе ПРИКЛЮЧЕНІЯ БАІЧПА 
прославившагося краснобайствомъ и доходившаго въ своемъ лганьѣ до виртуз- 
вости, появится -полностью въ русскомъ нерсводп» впервые. Копіи ст. превосходныхъ 
иллюстрацій Гюспмва Дррл украсятъ текстъ произведенія, пользующагося ии грани

цею огромной популярностью.
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въ характеристикахъ, воспоминаніяхъ и анекдотахъ

познакомить чигатекш со мпшк.пстііомі, замЬч гго.іыіыхь сцоіоеіссііііхі. дѣятелей 
какъ заграничныхъ, ііачпнчя съ XVII вѣка, такъ и русскихъ, Согтан.іпнпая на 
оснопаніп многочисленныхъ матерія іопь и снабженная пооіреіамл. іе> возможное н, 
осѣхъ театра о,пыхъ знамени і остей, эта монографія явится первымъ въ своемъ роди, 

опытомъ не тоаъко і;ъ русской, но и ві. иностранной литературѣ.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА па 19<>2 годъ остается прежняя:безъ доставки и пересылки 4 руб. ~><) кои. съ доставкою и пересылкою 5 руб-Желающіе получить отдѣльное приложеніе „ФАУСТЪ" въ изящномъ коленкоровой'!, золотомъ тисненомъ переплетѣ приплачиваютъ 50 к.
Гі. служащіе въ казеннылч, и чаетнызъ учрежденіязѣ пользуются раз
срочкою за поручительствомъ и. казначеевъ и лицъ. завіі><Іываюшн.гь под

пискою-
ПОДПИСКА ИРИПИМАЕТСЯ С.-ПЕТЕРБУІЧ'Т,. 1Т. иногородніе благоволятъ адресоваться въ редакцію, СНВ,, Верейская ул„ д. ,Ѵ 16, ссбств.За редактора—издатель II, Ѳ Паншсліъевъ.

Всеобщая маленькая газета

„С.-ПЕТЕРБУРГЪ“.Собственная типографія.—Изданія годъ девять й. (ПБ., Невскій, 139. 
Всѣ отдѣлы большихъ газетъ и всѣ новости всего міра: прпдворп. извѣстія, нранптельств. и обществ. дѣло, политика, Да.іыі. Востокъ, воина буровъ, среди газетъ, всѣ, выдающіяся происшествія, романы, науки, исторія, докторскія замѣтки и пр., и пр. Портреты и картины. 

Выводитъ три раза въ недіълю.Цѣна съ доставкой и пересылкой. ‘2 р. за годъ, за полгода 1 р., за 3 мѣс.50 к-
Редакторъ-Издатель А. И. Молчановъ.Газета ,,Русское Слово11 Мни. Нар. Проси. ДОПУЩЕНА къ обращенію въ пар. бпбл. и читальняхъ.

Открыта подписка на 1902 (г. VIII г. изданія.)
на ежедневную политическую обіцестченную а литературную газету

ВЫХОДИТЪ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕ.ІЫК Й ЦЕНЗУРЫ.
Форматъ „РУССКАГО СЛОВА1 увеличенъ до размѣра большихъ 

столичныхъ газетъ.Къ участію въ газетѣ, привлечены лучшіе современные писатели и
Еженедѣльно „РУССКОЕ СЛОВО11 будетъ давать:
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особыя іі л л ю с т р и р о к а іі іі ы я п р п л о ;к с н і я,с?, мноючис.іенны.ии портретами а рисунками, иллюстрирующими 
событія дни- *

Особенное вниманіе обращено на широкую постановку провин
ціальнаго отдѣла.Въ Парижѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Лондонѣ, Римѣ и др. европейскихъ центрахъ „РУССКОЕ СЛОВО1' имѣетъ своихъ постоянныхъ корреспондентовъ. СРОЧНЫЯ] ИЗВѢСТІЯ ПЕРЕДАЮТСЯ по ТЕЛЕГРАФУ.Всѣ упомянутыя здѣсь улучшенія: увеличеніе формата газеты и прибавленіе иллюстрированнаго приложенія - вызвали со стороны редакціи значительныя едиповремепп ыя и постоянныя затраты, вслѣдствіе чего плата на газету съ 1 902 г. увеличена всего па 1 рубль.

Ближайшее участіе въ „РУССКОМЪ СЛОВЪ" принимаетъ
В. 5Д. ДОРОЩЕВИ'Х'Ь

Постоянные сотрудники газеты: Абрамовъ, Д. Л. - Амфитеа ін/ювъ, Л. В,—Бочаровъ. 

Н.П-Бп, ловъ Е. К— Кн. Волконскій 3/. II. Гиляровскій,В, Л.—Даниленко,!.31.—Д(іро- 

ше.внчъ, В 31.— 'іКаренцева.ІІ, Л.—Зайцевъ. В. Е.~-Іорданъ. Л. О.—-Проф. Кирпични

ковъ, Л И, .Іенекій. Е. ^-1,— ЗІиесевъ 11.31 31ордойцевъ, Д.,1. ■ Никольскій, Л. И.— 

Оболенскій. ,1. Е.— Пнкквикъ (пс(‘вд.\ Полтавскій, С. II.— Потапенко, II. II,— 

Русскій (пссвд.) Свнвнловъ, В. 11. Старостинъ, 11. Тулуповъ^ ІТ, II. ТПотресивъ) 

Яб.инючіе.кій, С. В. Яковлевъ, В. (іісснд.) и много другихъ.
Пробный померъ газеты въ обыкновенномъ видѣ высылается

БЕЗПЛАТНО.
подписная цѣна на годъ съ доставкой 

и перес. 6 р.
НА ‘Л ГОДА—3 р. 50 к., І1А 1 МѢСЯЦЪ- 75 к.ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА; при подпискѣ 2 руб., 1 апрѣля 2 руб.. и 1 іюля 2 руб.Лица, подписывающіяся па газету совмѣстно съ журналомъ „ИСКРЫ*,  платятъ только 8 р.Адресъ редакціи: М і-ква, Петровка, домъ Грачева,.

Открыта подписка на 1902 г. И. годъ изданія.па еженедѣльный иллюстрированный ху.іожсствсііпо-.ііітературный и ЮАЮ Р И СТ Г Ч ЕС КIЙ журналъ
ПРОГРАММА Ж.ѴрІІ \.1 \; Бе.і.іес’і рііетпка -II опу.іярио-иаучііы й отдѣлъ— 

Собы тіи общественной іі политнч"сі:ой жизни съ ііл.ііострацііімп.- Театръ и 
искусство.—Общестненпыедѣяте.ііі. ИІ.моріісгпка -Карикатуры.—Критика и 
библіографіи.- Судебная хроника, ('нор; і., игры н развлеченія. -Смѣсь— 

Почтовый ящикъ іі об-ьпиленіи.
11 ропіе гі, годъ су іцсствованіи иллюстрированнаго я,-урвала „ІІСКРЪГ‘ 

Годъ въ жизни журнала очепъ пе большой ііромеи.-ѵтокъ времени, но несмотря 
на зто „ПСКѴЫ" успѣли прочными ѵзамп связать себя съ читателями. Эга 
связь достигнута главнымъ образомъ богатствомъ содержанія, журналъ да-
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валъ массу иллюстрацій и чутко отзывался на леѣ злобы днят па всѣ нужды 
и интересы читателей.

Желая ѵдов.іетворить самымъ разнообразнымъ потребностямъ свонхъ 
чистолей, ИСКРЫ1 знакомили ихъ съ послѣдними- модами и музыкальными 

произведеніями, помѣщая на своихъ страницахъ НОТЫ и рисунки послѣднихъ 
заграничныхъ МОДЪ-. кромѣ того давали свѣдѣнія по домашнему хозяйству 
и кулинарному искусству.

Рѣшивъ ознакомить своихъ читателей съ нашими популярнѣйшими, 
извѣстными во всей Россіи іосударетвенными и общественными дѣятелями, луч
шими представителями науки, литературы, худілжееииі'і, скульптуры, артистами 

И представителя.МП адвокатуры,

редакція дастъ въ 1902 году
БЕЗПЛАТНО, въ видѣ ПРЕМІИ, 

ПОРТРЕТА современныхъ дѣятелей въ области админи
страціи, науки, искусства и литературы, а именно:

1) Е. И. В. ІР'.іикій Кпчзь Копсін'іхтияъ К<іястч;:тич<мпѵѣ, Лигустѣіішій 
президентъ Академіи наукъ 2) Геи-адью г II. С. Ванн>чіскііі, министръ на
роднаго просвѣщенія. -В) С.Ю. Витте, министра, финансовъ --4) К. II. По

бѣдоносцевъ, оберъ-прок. Свят. Синода. -5) Проф. Д, И. Менделѣевъ.-— 6) Проф. 
А’. .1. Тимирязевъ.-—7) II. 11. Трубецкой,- 8) .V. .V. Антокольскій.—9> II В Рѣ

пинъ- 111) В В. Версіи,аликъ. -І1) В. М. Ваенец'въ.- 12) А. II, Чеховъ., _ 13) .17 
I орькііі. - -1 4) В. Т. Короленко. 15) И .1. Римскій-Карса ковъ. -16) ЛГ. II. Вр.моло- 

ва,—17) УІ. Г Савина. 18) Н И. Шаляпинъ - АУ} .1. В. Собиновъ -2 1) А. И 

Южинъ. - 21) К С. Станиславскій. -22} В. УІ Дорошевичъ —23) Н УІ ІІлевакп.— 

24) И. II Карабчевскііі. Портреты, представляющіе соб.но художественно пс- 
полиеные въ нѣсколько красокъ типо-хромографіп, будутъ выходить 1 и 15 
числа каліедаю мѣсяца.

ВЪ КОНЦѢ ГОДА КЪ НИМЪ БУДЕТЪ ДШ ХУДОЖЕСТВЕННО ИСПОЛНЕН
НАЯ ОЕЯОЖКА.

Такимъ образомъ подписчики „ИСКРЪ “ по
лучатъ великолѣпное собраніе портретовъ, 
могущее служить украшеніемъ любой гостин.

условія хх о д; іх іх а к Ив
па ЖУРИ АЛЪ „ИСКРЫ Й
ПАГОДЪ^^1|Й|,• '

Адресъ редакціи: Москва

.1 ица, подписавшіяся на газстѵ 
„РУССКОЕ слово*

Петровка, <). Грачева.

пла
тя і ъ

і
ІКурнчілъ „Вопрусь Свѣта," А/. И. 11р. ДОПУЩЕНЪ къ обраш,. въ нар библ. и чит.

М БЕЗПЛАТНО
ИІ СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ' 

гстгиг-іт ІСНПЛ'И
І^ЛГЛ III СОДЕРЛІАВІЕ: Біографія Н В. Гоголя.- Сорочии-

. !»• I ѴІ ПЛл ска я ярмарка.- Ііечер'ь наканунѣ Ивана Купала.—
Майская ночь, пли утопленница. Пропавшая грамота.—Мочь подъ Ро
ждество,—Страшная месть. Заколдованное мѣсто.— Старосвѣтскіе помѣщики.

Тарасъ Бульба (і.ъ пспрапл. рсдакіп). Вій.--І1оі.ѣсть о том'і, какъ поссо
рились Ипаиь Ивановичъ сь Иваномъ Никифоровичемъ.—Лось — Портретъ 
(въ исправл. редакціи ).— Шинель,- Коляска.—Ревпзоръ. — Женитьба.- -Тяжба — 
Похожденія Чичикова, пли Мертвый души, Ігіозма въ двухъ частяхъ.

Со множествомъ иллюстрацій художниковъ: Аѳанасьева, Иванова, Навѵ- 

зова, Ничуіина, Яіужинскиіо и др.
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В1 «ІъѴГЛШ'к‘1І’Л ^ДѢЛ’ЖАНГЕ: Біографія В. А. Жѵковска-
• * ІіѴІ»ѵІ»(І I ѵ го. .Лирическія произведенія.- Баллады.—

Овсяный кисель. Каіінитферштаігь. Спяіцая царевна- Война мышей и 
,іпіушекъ. -Сказка о царѣ Берендеѣ. -Камоэнсъ Капитанъ Боннъ.--Котъ въ 
сапогахъ. Сказка объ Иванѣ Царевичѣ и сѣромъ волкѣ,— Нормандскій обычай. 
- А идина. Паль и Дамаянти. Рустемъ и Зорабъ.- Орлеанская дѣва. Одиссея 

Со множествомъ иллюстрацій и рисунковъ академика А'. В. Лебсоена.

И II г-1*>  Г А|*к  IIII СОДЕРЖАНІЕ; Біографія М И. Загоскина —
• О<ІІ ІІСІ1ІІІМІ [Орій Милославскій, пли русскіе въ 1612 году.— 

Кузьма Роіцннъ. Брынскій лѣсъ, ромаігь ііз'ь нервых’ь годовъ царствованія 
Петра Великаго.—Русскіе въ началѣ XѴІГГ столѣтія, разсказъ п:гь временъ 
единодержавіи Петра Великаго.-Кузьма Петровичъ АІііроіпевъ, русская быль 
изъ временъ Екатерины И.--Рос.іавлевъ, пли русскіе въ 1:512 г Аскольдова 
могила, повѣсть’временъ Владимира перваго.

Со множествомъ иллюстрацій художника II. А. Воіатова.

„Восточныя сказки" В М. ДОРОШЕВИЧА, все въ 24 книгахъ 
въ 1902 году получать подписчики еженедѣльнаго иллюстриро
ваннаго журнала путешествій и приключеній па сушѣ и па морѣ

18
годъ 

изданія. ВОКРУГЪ СВѢТА 18
годъ 

пздаиія.

КП ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ заключающихъ въ се
ми бѣ романы, повѣсти, путешествія, популярно-научныя статьи и много
численныя рисунки. Въ журналѣ принимаютъ участіе: Аксеновъ, II. II. Вра

віи, В. II. (зо.іогь II ЭПТОграфъ). Гренъ, .4. II М. В. Дорошевичъ, В. М.
’.іаіорскііі, С. .1. Ипфтнтъевъ, II. II. Іорданъ, В. О. Каразинъ. 11.11. Качіопи, ('. А. 

Круі.юіъ, А. В. Маминъ-Сибирякъ, Д. II. Мельницкая, А. В. Немировичъ-Данченко, В. 

II. Никифоровъ, Д. И. ІІосиловъ, К. В. (нэьТстлый путешественппкъ). Орловъ, Д. 
II. Павловъ, А. В. Полянскій, ^Житкова), 1>. М. Поливанова, II. М. ІІрибыльскііі, .1. 

.4. Свѣтловъ, В. Я. Смирновъ, А. II. Уеілоковъ, II А. Черскій, .1. Ф и др.
Кромѣ того, подписчики за приплату одного рубля получать картину 

художника Ѳедорова, олеографію і>ъ 28 красокъ разм. 17У23 пер.

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ У ЛО
МОНОСОВА.

Картина удостоена 3-хъ премій па художествепныХ'і выставкахъ. Ори’ 
гиналъ стоить 1. 500 руб.

Такимъ образомъ, подписчики „Вокругъ Свѣта" въ 1902 іоду,кромѣ 50 боіато- 

иллніетрированныхъ номеровъ журнала, получатъ 24 ккиіи литературны.п приложе

ніи, содержащихъ въ себѣ до 50 отдѣльныхъ иллюстриров. произведеній, принадлежа

щихъ перу нашихъ лучшихъ писателей. Въ настоящее время несъ этотъ литературн. 

матеріалъ безъ иллюстраи. въ отдѣльной продажѣ стоитъ ВО.ГІ1Е 20 Г.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЖУРНАЛА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:
На годъ съ 24 книгами иллюстрированныхъ сочиненій II. В. Го*  
го.ін, II. А. Ліуковскаго, II. II. Загоскина, и В. И*  Дороше
вича / /д. съ доставкой и пересылкой.
То же съ картиной „Императрица ЕКАТЕРИНА II у Ломо

носова" пять руб. ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: 
При подпискѣ—2 рубля, къ 1 апрѣля и къ і іюля —по 1 рублю. За 

картину-—при послѣднемъ ввпосѣ.
Адресъ редакціи журнала „Вонругъ Свѣта”: Москва, Петровка, 

д. Грачева.
Журналъ издается Товариществомъ И. Д. Сытина.
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НОВЫЙ еженедѣльный иллюстрированный художественно-литера
турный и политическій ЖУРНАЛЪ

Изданіе п редакція Е. Н. Киселева.
Открыта подписка на 1902 г. первый годъ изданія.
ЛѴПіэемкой То.чк’ь будетъ выходить съ 1 января 1902 г. въ 

количествѣ 52 ЭѴэЗМс въ годі. сброшированпыми п.і.ііосгрироваии. те
традями обыкновеннаго журнальнаго формата объемомъ отъ 2 до 3 
печатнпьт. листоізі,

Мііэской То.чііі, ст. одной стороны, какъ надави' худо' 
жеетвенно-литературное, имѣетъ въ виду давать еиоимь читателямъ самый 
разнообразный литературный и художественныя матеріалъ, знакомя ихъ со 
всѣми выдающимися явленіями въ области литературы, науки и художествъ, 
въ Россіи и за границей.

Мірской Толи-ъ съ другой стороны, какъ паданіе поли
тическое, будетъ давать синима. читателями возможно полный обзоръ поли
тическихъ и обіцественных'ь собы тій какъ изъ руской, так’ь и изъ иііостриа- 
іюй жизни за текущую недѣлю, при чемъ по всѣмъ животрепещущимъ во
просамъ будутъ помѣщаться особыя статьи и сообщеніи, чтобы читатели 
журнала имѣли полную возможность быть ьъ курсѣ всѣхъ совершающихся 
міровыхъ собы тій. Этимъ путемъ редакція «ЙЛ'рс/лш, Толка» надѣется, во-пер
выхъ, избавить запятыхъ людей оіт. необходимое іи просматривать нѣсколь
ко ежедневныхъ газеть, вь большинствѣ случаевъ наполняемыхъ не систе
матизированнымъ, совершенно случайнымъ матеріаломъ, а во-вторіяхъ, со
служить службу провинціальнымъ читателямъ, въ большинствѣ случаевъ ли
шеннымъ возможности своевременно получать ежедневныя газеты и при
нужденнымъ поэтому разбираться всякій разъ въ массѣ лишняго, устарѣв
шаго матеріала, накопившагося за нѣсколько дней.

ІІРОГРАМА журнала «Мірской Толкъ» слѣдующая:
Обозрѣніе за недѣлю выдающихся событій политической и обществен

ной жизни въ Россіи и за границей —Дѣйствія правительства, наложеніе 
законовъ и правительство и пыхъ распоряженій. Статьи по раа личнымъ об
щественнымъ, литературнымъ и научнымъ вопросамъ-Научный отдѣлы 
хроника, статьи и замѣтки, путешествія и г. д. -()бщая хроника, съ рисунка
ми и портретами; юбилеи и некрологи: корресподенціп изъ провинціи и изъ 
-за границы--Леллетриспніка: романы, повѣсти, очерки, разсказы, русскіе и 
переводные; драматическія произведенія, сценки и проч.—По-нія (нсѣхь ви
довъ).—Театръ и музыка.--Живопись, ваяніе, зодчество.—Художественныя 
иллюстраціи—къ тексту и самостоятельныя.—Критика и библіографіи.--Об
зоръ повременной печати.---Судебная хроника —Спортъ всѣхъ видовъ.— 

Смѣсь—Моды,—Объявленія.
Такъ какъ все вниманіе редактора-издателя будокъ обращено ис

ключительно на самый журналъ, на то, чтобы сдѣлать то какъ мож
но полнѣе- и разнообразнѣе по содержанію, какъ можно значительнѣе 
по объему и какъ можно изящнѣе но внѣшности, то никакою прило
женія къ ,,Мірскому Толку" въ Ріо.'З ?. не будетъ.

По прибѣгая къ какому-либо особому рекламированію нашего буду
щаго изданія, мы пе дѣлаемъ никакихъ заманчивыхъ обѣщаній и считаемъ 
себя Лишь въ правѣ указать, что изданіе «Мірскою Толка» предпринимается 
лнцом'ь, въ продолженіе семнадцати лѣтъ руководившимъ изданіемъ журнала 
«Вокругъ Свѣта», В'ь теченіе трехъ лѣтъ—изданіемъ газеты «Русское Слово» 
и создавшимъ типъ журнала «Искры». До іізвѣстпой стеиеші это можетъ 
служить ручательствомъ, что изданіе «Мірскою Толка» находится вь рукахъ 
сравнительно опытныхъ и компетентныхъ.
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Въ журналѣ участвуетъ большая часть сотрудниковъ редактора ПО 
прежнимъ изданіямъ, но главѣ которыхъ онъ стоилъ.

хходхіиокая цФна мхт’оког’о трдкд ;

Въ годъ съ пересылкой въ провинцію 5 /і. Въ полгода 
;і р. въ з мѣсяца / />. и.

Годовая подписка можетъ быть разсрочена:

2 р. - при подпискѣ, 1 р. къ 1 марта, 1 р. къ 1 апрѣля п 1 р. къ 1 іюля.
Иногородняя подписка адресуется: Москва, ІЬипицая ул., 

д. Лопатиной, редактору-издателю МірСКОГО То/іна“ Е. Н. 
Киселеву.

Подписка на 1902 годъ на журналъ

„ДѢЯТЕЛЬ".
ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.Программа журнала слѣдующая: 1) Правительственныя распоряженія. 2) Статьи литературнаго, .ікоііомпчсскаго, гигіеническаго, педагоги чека го и медицинскаго содержанія. 3) Повѣсти, разсказы, стихотворенія п другія статьи бытового, нравственнаго п историческаго содержанія. -4) Письма изъ провинціи. й) Свѣдѣнія, полезныя въ жпыіи. 6) Изъ жизни и печати?) Сн ѣдѣнія о дѣятельности благотворительныхъ учрежденіи. 8) Борьба съ пьянствомъ въ Госсіи и другихъ странахъ.9) Свѣдѣнія о дѣятельности С'бществъ трезвости въ Россіи п за границею.10) Протоколы Казанскаго Общества трезвости. 11) Критика и библіографія. Г2) (объявленія.

Подписная пѣна, только за пойный года, 2 рубля.
Журналъ за 1397 іодъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Министер. На 

род. ІІросвѣщ. въ безплатныя народныя библіотеки и читальни.Выписывающіе за 1897, 1898, 1899, 1900 годы платятъ & рублей.Редакторъ-издатель А. Соловьевъ.

ОТКРЫТА ПОДП ИСКА
на общественно-педагогичесную литературную еженедѣльную 

газету

ЖИЗНЬ И ШКОЛА
гі> )іріі.іожеіііетіъ ШКОЛЬНОЕ 0В03РЫІ1Е (годъ XIV).

Запросы современной жизни и школы съ каждымъ днемъ осложняются 
становятся серьезнѣе, острѣе и требуютъ вдумчиваго и трезваго рѣшенія.' 
Мы идемъ па встрѣчу этимъ запросамъ и по мѣрѣ нашихъ силъ служимъ 
выясненію и удовлетворенію ихъ. Мы не замыкаемся въ улкой рамкѣ буд
ничной «жизіііі» н тѣсныхъ стѣнахъ «школы”; шире раздвигаемъ папіЪ го- 
ьизоіггь и смотримъ на жизнь, какъ па школу, а па школу какъ на жизнь. 
И поэтому всѣ явленія рхсскон жи іін и школы будутъ съ возможною 
полнотою отражаться ль нашемъ изданіи. Главное вниманіе наше попреж- 
нему будетъ обращено иа основные вопросы духовной жизни и идеаль
ной школы.



— 892 -При газетѣ издается въ видѣ приложенія особый сборникъ, йодъ заглавіемъ: ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ, въ которомъ помѣщаются ста- тіп но объему, неудобныя для еженедѣльной газеты и будутъ размѣщаться но слѣдующимъ отдѣламъ, съ особою номераціею страницъ въ каждомъ.I. Беллсіи])истіічіекіа: а) стихотворенія (орнг. и нерев.); б) разсказы, очерки, воспоминанія п пр.П. Научно-популярный: а) статьи по педагогія, прпродо и обществовѣдѣнію и б) научная хроника.III. Ііриіпик<>-6иоліоір(ирнч<’<кііі: а) статьи и б) обзоръ новыхъ КИНГЪ.Такимъ образомъ въ теченіе года подписчики получатъ: 52 ,Ѵ.Ѵ газеты ЖИЗНЬ и ІПКСЛА иІПКОЛЬШ Е (!1:( 31 ѢНІЕ і'/ь видѣ особаго прі'.ь женія.Подписная цѣпа <т> доставкой и пересылкой 5 руо., для начальныхъ шко.ть п учителей 4 руо., доставившему подписку на 5 зкз.— шестой безплатно.Гышедшіе .Ѵ.Ѵ «Школьнаго Обозрѣнія» и «Жизнь и Школа» текущагд года, во требованію, высылаются наложеннымъ платежомъ па счетъ конторы.Подписка принимается въ главной конторѣ Лінлнь и Школа: С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.I і даі.ті ]гі-іидаю.іь Л/. Бпнырайовъ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.
Редакція «Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей> 

покорнѣйше проситъ о.о. благочинныхъ поспѣшить достав
кою подписныхъ денегъ за Вѣдомости па 1902 годъ. Кре
дитные билеты, имѣющіе быть изъятыми изъ употребле
нія съ 1 января 1902 г., Редакціей приниматься не будутъ*

Оодоржаиіе нооффип;. части: Олово ъъ неділю 
25-ю по Пяти десяти ицѣ. Лреоевяіненііаш Ллаочмчрп. Епископа Оренбургскаго и 
Уральскаго. — Учрежденіе въ г. Оренбургѣ архіерейской кафедры. (Продолженіе). 
Свніц. I. Кречеіпоиича.—Село Анатоліевна Оренбургскаго уѣзда. Сііліц. Андрея Пред
теченскою. -По поводу письма толстовца къ Харьковскому Архіепископу (Продол
женіе) — Епархіальная Хроника. -Извѣстіи и замѣтки.—Ііиб.ііографія. Объявленія.

Редакторъ Преподаватель Семинаріи Ст. НИКОЛЬСКІЙ.

Печ. дозв. Ценз. Ректоръ Семинаріи Прот. ѲеОДОрЪ ДмитрОВСНІЙ. 

' Типографія Духов. Коисисторіи.


