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оффиціальной части Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо 
стей за 1901 годъ.

Высочайшія награды- ѴШ—IX, 77; XII, 91; 
XX, 315.

Высочайшій приказъ. XVI, 241.
Указъ Его Императорскаго Величества, Са

модержца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода, Преосвященному Владимиру, Епископу Орен
бургскому и Уральскому. VIII — IX, 78.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода. XVI, 241.
Отношеніе первенствующаго члена Святѣйшаго Пра

вительствующаго Синода, отъ 31 января за X 12, на имя Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Владимира, Епископа 
Оренбургскаго и Уральскаго. V, 52.

Отношеніе С.-ІІетербу тскаго Славянскаго благотвори
тельнаго Общества па имя Его Преосвященства, ІІреосвящеп 
нѣйпіаго Владимира, Епископа Оренбургскаго и Уральскаго, отъ 
16 ноября 1900 года за № 1136. I, 3.

Отъ Министерства финансовъ. I, 12; ТІІ, 26; V, 59; 
VI, 63; VII, 75; XIV, 123; XVI, 255; XIX, 312; XX, 335; 
XX ІИ, 383. XXIV, 387.

Отчетъ о дѣятельности Оренбургскаго отдѣла Импе
раторскаго Православнаго Палестинскаго Общества за 1900- 
1901 годъ. XIII, 96.

Отчетъ о состояніи школъ церковпо-приходекпхъ и 
грамбты Оренбургской епархіи въ 1900 году. XIX, 295. XX, 
321; XXI, 337; XXII, 353; XXIII, 373; XXIV, 395.

’’) Римскими цифрами обозначены Вѣдомостей, а арабскими -страницы
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Отчетъ о состояніи учебно-воспитательной части въ 
Оренбургскомъ женскомъ епархіальномъ училищѣ за 1899 — 1900 
учебный годъ. I, 6; II, 18; III, 29; IV, 44.

Экономическій отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суммъ по содержанію Оренбургскаго епархіальнаго женскаго 
училища за 1899 г. V, 55.

Отчетъ о дѣятельности Оренбургскаго Епархіальнаго 
комитета Православнаго миссіонерскаго общества за 1900 г. 
XIV, 115; XV, 252; XVI, 2 17; XVII, 258; XVIII, 271.

Вѣдомости о движеніи денежныхъ суммъ по Оренбург
скому [епархіальному комитету Православнаго миссіонерскаго 
общества. III, 36; XV, 227.

Списокъ членовъ Оренбургскаго епархіальнаго коми
тета Православнаго миссіонерскаго общества за январскую 
треть 1901 года. XV, 231.

Журналъ Оренбургскаго епархіальнаго попечительства. 
XVI, 243.

Отчетъ Попечительнаго совѣта XXI благочинническа
го округа о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ за 1900 годъ. 
VI, 65.

Вѣдомость о сиротахъ, получившихъ пособіе изъ суммъ 
Попечительнаго XXI благочинническаго округа, за 1900 годъ. 
VI, 66.

Извлеченіе изь отчетовъ о приходѣ, расходѣ и остат
кѣ суммъ по содержанію Челябинскаго духовнаго училища, на 
счетъ мѣстныхъ средствъ, за 1900 годъ. XVIII, 282.

Вѣдомость о прпчгахъ Оренбургской епархіи, коимъ 
вновь назначается содержаніе па счеті. кредита, добавленнаго 
изъ казны по § 6 ст. финансовой смѣты Св. Синода 1901 го
да. IV; 294.

Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ редакціи Орен
бургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1900 годъ. X, 85.

Свѣдѣнія по епархіи. I, 5; II, 13; III, 25; IV, 40;
V, 53; VI, 61; VII, 67; ѴІІ1-ІХ, 80; X, 83; XI, 87; XII,
92; ХПІ, 95; XIV, 113; XV, 225; XVI, 242; XVII, 257;
XVIII, 267; XIX, 291; XX, 316; XXI, 337; XXII, 351; ХХШ,
371; XXIV, 385.
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Отъ Оренбургской Духовпой Консисторіи. VII, 70.
Докладъ Самарской Духовной Консисторіи „О сборни

кѣ В. Соловьева". IV, 42.
Оть Правленіи Оренбургской Духовной Семинаріи. 

XX, 320.
Огь Совѣта Оренбургскаго епархіальнаго женскаго 

училища. XIII, 109.
Форма свѣдѣній о семейномъ, и имущественномъ положеніи 

священника (или діакона, псаломщика, вдовы духовнаго званіи). 
Ш, 27.

Маршрутъ па слѣдованіе чудотворной Табынской ико
ны Богоматери въ 1901 -- 1902 году. XI, 89; XX, 318.

Указаніе дней пребыванія чудотворной иконы Богома
тери въ церквахъ г. Оренбурга въ 1981 году. XVIII, 270.

Воззванія. XV, 239; ХѴШ, 290; XIX, 313.
Расписаніе проповѣдей на 1902 годъ, назначенныхъ къ 

произнесенію священникахъ г. Оренбурга въ каѳедральномъ со
борѣ. XXIV, 389.

О лученіе рукодѣлію вь женскихъ отдѣленіяхъ церков
ныхъ школъ. XXII, 363.

Приложеніи. 1) Отчетъ Мііхайло-Архангельскаго братства за
1899 - 1900 годъ. VII, 1—9: VIII—IX, 9-24; X, 24 — 40; 
XI, 40-56; XII, 57-84.

2) Личный составъ служащихъ въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ Оренбургской епархіи въ началѣ 1901 —1902 учебнаго 
года. XXI, 1—18.__________

Оглавленіе ііеоФФиціалыюй части.
Слова и бесѣды Преосвященнѣйшаго Владимира, Епископа 

Оренбургскаго п Уральскаго.
Вь недѣлю 29 по Пятидесятницѣ. I, 1.
Въ недѣлю 31 по Пятидесятницѣ. II, 54.
Въ день Новаго года. III, 101.
Въ недѣлю о Блудномъ сынѣ. IV, 151.
Вь недѣлю Сыропустную. V, 187.
Въ недѣлю 2-ю Великаго поста. VI, 241.
Въ недѣлю 4-ю Великаго поста. ѴПІ, 289.
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Въ недѣлю Св. женъ Мироносицъ. VIII — IX, 327.
Вь недѣлю о Самаряпкѣ. X, 367.
Въ день перенесенія мощей святителя и чудотворца Ни

колая. XI, 405.
Въ праздники Вознесенія Господня. XII, 441.
Въ день памяти св. равноапостольныхъ Меѳодія и Кирил

ла. XIII, 473.
Въ недѣлю 2-ю по Пятидесятницѣ. XIV, 507.
Въ недѣлю 3-ю по Пятидесятницѣ. XV. 543.
Въ недѣлю 16-ю по Пятидесятницѣ. XVIII, 647.
Въ недѣлю 18-ю по Пятидесятницѣ. XIX, 683.
Вь недѣлю 19-ю по Пятидесятницѣ. XX, 719.
Въ недѣлю 21-ю по Пятидесятницѣ. XXI, 755.
Въ недѣлю 23-ю по Пятидесятницѣ XXII, 787.
Въ недѣлю 25-ю по Пятидесятницѣ. XXIII, 843.
Въ недѣлю 27-ю по Пятидесятницѣ XXIV, 895.

Статьи по миссіонерству и расколу.
Бесѣда о единовѣріи. М. Головкина. I, 9; И, 58.
Оренбургская хлыстовщина за послѣдпее время и па

стырскія противъ нея мѣры.//. Гринякина- ѴШ—IX, 330; X, 380.
С-акмарскій расколъ за послѣднее время и его защит

ники. Ею же. XVI, 592; XVII,622; XVIII, 657; XIX, 693; XX, 730.
Объ отношеніи раскольниковъ къ церковной школѣ С. 

Коняхина. XXI, 774.
Время появленія христіанъ среди киргизъ Тѵргайской 

области. А. Доброс.иыелова. V, 200; VI, 249.
Взятіе киргизами въ плѣнъ двухъ священниковъ. Ею же. 

ХШ, 485.
Изъ поѣздокъ съ походнымъ храмомъ по Уральскому 

казачьему войску. Свяіц. Александра Аискунюва. XIV,-- 517 
XV, 555.

Статьп церковно-историческаго содержанія.
Нѣсколько новыхъ данныхъ изъ начальной исторіи Але

ксандро-Невскаго собора въ г. Уральскѣ. Свяіц./. Кречетовича. 
I, 16; II, 63; ЦІ. 114; IV, 163; V, 190; VI, 254; VII, 297.

Учрежденіе въ г. Оренбургѣ архіерейской кафедры. Ею же. 
X, 37Г; XI, -108; XII. 445, ХШ, 476; XIV, 509; XV, 546; 
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XVI, 582; XVII, 627; XVIII, 650; XIX, 636; XX, 722; XXI, 
759; XXII, 790; XXIII, 186, XXIV, 896.

Изъ исторіи построенія церквей въ Уральской области. 
Свяіц. К. XXII, 796.

Матеріалы по исторіи Оренбургской епархіи. Н. Черипв- 
екаю. VI, 261.

Село Обапнно Челябппскаго уѣзда. (Историко-статистиче
скій очеркъ.) 7*ло  же. VII, 304; VIII — IX, 346; X, 387.

Село Долтонское Челябппскаго уѣз;іа(Исторнко-статпстпческій  
очеркъ). Ею же. XI, 414; XII, 452; XVI. 492; XIV, 522; 
XV, 559; XVI, 597; XVII; 627.

Жуконскій поселокъ Кустапайскаго уѣзда. Свяіц, Пл. Апу- 
стинп. XVIII, 664; XIX, 701.

Поселокъ Ракуша Гурьевскаго уѣзда Уральской области. 
Свяіц. Іова Болдырева. XX, 747.

Городъ Гурьевъ Уральской области. Свящ. А. (амарцсва. 
XXI, 767.

Село Анатоліевна Оренбургскаго уѣзда. Свяіц. Анд. ІІред- 
теченскаю. XXIII, 850.

Оснащеніе храма въ деревнѣ Лпдреевкѣ Орепб. уѣзда. Свяіц. 
А.і. Введенскаю. XXIV. 918.

Статьи по народному образованію.

Церковныя школы Оренбургской епархіи за послѣднее 
пятилѣтіе. С. Ннко.ѣскаю. VI, 225.

Значеніе Самарскаго съѣзда инспекторовъ народныхъ училищъ 
и уѣздныхъ наблюдателей церковныхъ школъ. Ею же. VI, 268.

Педагогическіе курсы для учащихъ въ церковныхъ школахъ 
Оренбургской епархіи вч> 1900 году- Ею же. XI, 421.

Съѣздъ инспекторовъ народныхъ училищ'ь и уѣздныхъ 
наблюдателей церковныхъ школъ въ г. Самарѣ. V, 206.

Передвижныя школы Гнѣздовскаго прихода Оренбург
скаго уѣзда. Петра Чижюва. III, 124; IV. 171.

Сумерки въ церковной школѣ. Свяіц. Максима Худо- 
носова. II, 71.

Статьи разнаго содержанія.
Вступленіе въ новое столѣтіе. I, 5.
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Многочисленность обитаемыхъ міровъ съ библейской точки 
зрѣнія. А Кремлевский). III, 104; IV, 155.

Мысли русскаго философа о постѣ. Св. Вл. Покровскаіо. 
VI, 204.

Вліяніе сельской интеллигенціи па церковно-приходскую 
жизнь М. И. VIII — IX, 340.

По поводу письма толстовца къ Харьковскому архіеписко
пу. ІІрот. II. Сементовеімю. XXII, 802; ХХШ, 861, XXIV, 903.

О хлѣбѣ насущномъ. Свящ. М. Ъудоноеова. XII, 458.
Ученіе блаженнаго Августина о дружбѣ. С. I. К. XVI, 

577.
Епархіальная хроника.

I, 26; II, 73; III, 130; IV, 175: V, 233; VI, 276; VII, 
311; VIII-IX, 352: X, 391; XI, 426: XII, 463; XIII, 499; 
XIV, 527; XV, 546; XVI, 602; XVII, 632; XVIII, 669; XIX, 
709; XX, 741; XXI, 777; XXII, 812; XXIII, 870; XXIV, 921.

Извѣстія и замѣтки.
А: I. Новая секта. Способы распространенія книгъ въ на

родѣ. Крестьянская гимназія. О вредѣ табакокуренія. А: II. Пра
вославное мпзсіопгрекое общество въ 1899 году. Изъ чего со
стоить тѣло человѣка. Самопомощь въ болѣзняхъ. Чеснокъ какъ 
средство отъ леготпоп чахотки. .V: III. Древнѣйшій храмъ въ Рос
сіи. Панство и инквизиція. Отношеніе древнихъ и современныхъ 
китайцевъ къ христіанству. Древнѣйшая культура. Какъ сдѣлать 
обувь пепрэмыкаемой. Способъ распространенія сельско-хозяй
ственныхъ зпапій. .V IV. Духовное наслѣдство отъ XIX вѣка. На
ши научныя потери въ Пекинѣ. Въ мірѣ сектаиства. Устрой
ство аптечекъ при церковныхъ школахъ Пензенской епархіи. 
Школьная статистика. Окрашиваніе классныхъ досокъ. А» V. Іе
рархія всероссійской церкви къ началу XX столѣтія. Объ от- 
пнпшііі евреевъ къ христіанству. Вредъ алкоголя для дѣтей. 
А? VI. Мож'і) ли совершать въ сз. Четыредесятницу въ первые 
5 дней недѣли литургіи св Іоанна. 3 іатоустаго? Чудесное исцѣленіе. 
Нірэдныя легенды I/Христопродавка. II. Плакунъ. Легенда о 
смерти Пилата. Плоды усилія гр. Льва Толстого. Наши бога
тыри въ войнѣ съ Китаемъ. Средство для моментальнаго туше
нія пожаровъ. Вредъ одолк. А: VII. Чудесное исцѣленіе отъ нѣ



моты въ пасхальную ночь. Радоница. Краткія свѣдѣнія объ 
Александрійскомъ, Лптіохійскомъ и Іерусамипскомч. патріар- 
хатахъ. Россія въ началѣ XX вѣка. Газета „Новое Время" за 
25 лѣтъ. Смыслъ нѣкоторыхъ малопонятныхъ выраженій. А- VIII — 
IX. Народная леГепда о побЬдномъ торжествѣ христіанства. 
Исповѣдники православной вѣры въ Китаѣ: школа для приго
товленія псаломщиковъ. Китайская школа. Старообрядческая 
школа. Изъ дебрей сектапства. Уничтоженіе щелей нч> полахъ 
А: X. Весенніе праздники по народнымъ воззрѣніямъ. Общество 
распространенія Св. Писанія въ Россіи. Компетентныя сужденія 
о семейномъ воспитаніи и женскомъ образованіи русскаго на
рода. Уголовная статистика. № XI. Дѣтскіе пріюты вѣдомства Импе
ратрицы Маріи. Секта „цѣловальниковъ. Изъ дебрей ссктап- 
ства. О народныхъ развлеченіяхъ. Дешевый бароскопъ. А: XII. 
Вагогіедская икона Божіей Матери. Оренбургская женская вто
роклассная школа при благотворительномъ учрежденіи С. и М. 
Ивановыхъ. Ио поводу отлученія отъ церкви графа Льва Тол
стого. АЬ ХШ. Дарвпнизмч. и современная паука. Ключъ къ рас
кольничьему шифру. Отзывъ иностранца о Россіи. Китайская 
культура. Народныя врачебныя средства. А1 XIV. Приходскія брат
ства, или общества ревнителей православія. О расширенія дѣя
тельности церк.-прих. попечительствъ. Пенсіи слузкащимч. въ епар
хіальныхъ женскихъ училищахъ. Касса взаимопомощи для духовен
ства. Лѣченіе земляникой. Фрукты какъ лѣчебное средство. А: XV’. 
Гробницы библейскихъ патріарховъ. Одиннадцать городовъ одинъ 
на другомъ. Вновь открытыя пещеры въ Куряжскомъ монастырѣ. 
Арестный замокъ въ Суздальскомъ Спасо-Евѳимовскомч. монасты
рѣ. О мирномъ завоеваніи Россіи нѣмцами и средствахъ обороны. 
Русскій чай. А" XVI. -Тайный )ставч, общества іезуитовъ. Нетер
пимость ксензовч. въ Западномъ краѣ. Массонство. Талмудъ. № ХѴП. 
О соблюденіи общепринятыхъ приличій священникомъ. Къ вопросу 
о борьбѣ съ пьянствомъ. Древесные питомники при школахъ. 
Загадочныя отправленія. Сколько денегъ поглЫцаетъ водка. А» XVIII. 
Чудесныя исцѣленія. Изъ загробнаго міра. Аоопское монашество. 
А'.1 XIX. Отзывъ латипянъ о русскихъ паломвикахч. въ Палестипѣ. 
Старый, новый и желательный типъ псаломщика. О желатель

номъ единообразіи въ церковнвмч. чтеніи. Историческая справка О 
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папахъ. Л: XX. Закладка общежитія Уральскаго духовнаго учили
ща. Рукопись Апостола Петра. Майш.сскіе единовѣрцы. Компетент
ные отзывы о впппой монополіи. Французскія пословицы о винѣ.

XXI. Извлеченіе изъ отчета Комитета по сооруженію православ
наго храма у подножія Калканъ, для вѣчнаго поминовенія вои
новъ, павшихъ въ войпу 187 7—78 г. г. Нѣмцы въ юго-запад
ный Россіи. Какой свѣтъ оз.іаб.іяетъ зрѣніе. Лі XXII. Тридцатипн- 
тилѣтіе священнослуженія протоіерея градо-Орепбѵргской Вве
денской церкви II. Д. Райскаго. Понедѣльничанье. Патріотизмъ въ 
понятіяхъ русскаго народа. Отзывъ иностранца о Россіи. Объ 
устройствѣ пріютовъ-яслей для дѣтей. X XX111. Добрые плоды 
церковной школы. Изувѣрство сектантовъ. Первый день декабря 
въ народной Руси. Статистика смертности. № XXIV. Распростра
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ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ І и Іб ЧИСЕЛЪ.
ЧАСТЬ ОФФІЩІАЛТэНГАЯ.

Отношеніе С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго 
Общества на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Владимира, Епископа Оренбургскаго и Уральскаго, отъ 16 ноября 
1900 г. за № 1136.

Ваше Преосвященство,

Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 3 Мая 1900 года, 
постановлено: „разрѣшенный С.-Петербургскому Славянскому 
Благотворительному Обществу сборъ въ церквахъ продолжить и 
па будущее время/

Совѣтъ Славяпскаго'Общества, препровождая при семъ одинъ 
экземпляръ новаго Устава Общества и 30 экземпляровъ вѣдо
мости о поступлепіп церковнаго въ пользу нуждающихся сла
вянъ сбора въ 1899 году, имѣетъ честь почтнтсльпѣйпіе сви
дѣтельствовать Вашему Пр еосвящепству глубочайшую благодар
ность за постоянно оказываемое Вами содѣйствіе дѣлу развитія 
соора пожертвованій въ церквахъ ввѣренной Вамъ епархіи въ 
пользу пашихъ единовѣрцевъ п единоплеменниковъ.

Нужды православныхъ па славянскомъ юго-востокѣ и за
падѣ, на основаніи достовѣрнѣйшихъ свѣдѣній, и въ настоящее 
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время по прежнему и велики и разнообразны, а число пріѣз
жающихъ въ Россію славянъ для полученія образованія и за де
нежною помощью постоянно возрастаетъ, и только братское уси
ленное и благоустроенное содѣйствіе благодѣющихъ сыновъ пра
вославной Россіи въ состояніи облегчить С.-Петербургскому Сла
вянскому Благотворительному Обществу достиженіе стоящей переді 
нимъ цѣли.

Совѣтъ Общества съ своей стороны позволяетъ себѣ убѣ- 
дадщльпѣйпіё просить Вапіе Преосвященство не оставить Обще
ство своимъ покровительствомъ и помощію н на будущее времз 
и' для того полагалъ бы просить, пе признаете ли возможпыгі 
и цѣлесообразнымъ по примѣру прежнимъ лѣтъ:

1) приказать разослать прилагаемые при семъ печатни 
вкземпляры „Вѣдомости“ отцамъ благочиннымъ и пастоятеляж 
церквей, особенно потрудившимся въ дѣлѣ сбора иожертвованіі 
„въ пользу нуждающихся славянъ";

2) сдѣлать распоряженіе о перепечаткѣ извлеченія изъ этоі 
Вѣдомости въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ—и

3) о послѣдующихъ распоряженіяхъ Вашихъ не отказа?; 
доставить въ извѣстность Совѣтъ Славянскаго Общества.

Испрашивая себѣ Архипастырскихъ молитвъ Вашихъ, с; 
глубочайшимъ почтеніемъ и совершеннѣйшею преданностію имі 
емъ честь быть Вашего Преосвященства покорнѣйшіе слуп 
Товарищъ Предсѣдателя Владиміръ Саблеръ. Секретарь Алексъ 
Завьяловъ.

ВѢДОМОСТЬ
церковно-кружечнаго сбора „въ пользу нуждающихся славянъ 
полученнаго Славянскаимъ Обществомъ изъ Оренбургской епархі 

въ 1899 году.

О >- п « и О?< а Ф
ОТЪ КОГО ПОЛУЧЕНО.

Сумма.

Руб. Кои

1
Отъ "благочиннаго 14 округа священника |

5 73
I. Чулкова . . . . . I

о Отъ благочиннаго 16 округа священника 10 39
А. Морева . . . . |

| 16 12
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Свѣдѣнія по епархіи.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владимиромъ, 

Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, преподано архипа
стырское блаюсловеніе съ выдачею установленныхъ грамотъ: цер
ковному старостѣ градо-Оренбургской Покровской церкви куп
цу Павлу Аксенову Ишкову за пожертвованіе изъ собствен
ныхъ средствъ и собранныхъ отъ другихъ лицъ па украшеніе 
мѣстной церкви 1090 рублей—14 декабря, казаку 2 Чижип- 
скаго поселка, Уральской области, Ѳеодоту Чернышеву за полез
ную службу въ должности церковнаго старосты около восьми 
лѣтъ—9 декабря.

Рукоположены-, во священника діаконъ села Залѣсова. Орен
бургскаго уѣзда, Михаилъ Орнатскій въ хуторъ Джирепъ Ку- 
пинскій, Уральской области, — 3 декабря; во діакона: .псаломщикъ 
се іа Покровскаго, Орскаго уѣзда, Александръ Волгинъ съ остав
леніемъ на занимаемомъ мѣстѣ — 6 декабря.

Опредѣлены на мѣста согласно прошенію: состоящій на 
псаломщической вакансіи въ селѣ Залѣсовѣ, Оренбургскаго уѣ?- 
да, діакопъ Виталій Сумароковъ штатнымъ діакономъ къ т^мъ 
же селѣ—2 декабря; сынъ священника Ивапъ Кирпичниковъ 
и. д. псаломщика въ пос. Мухрановскій, Уральской .области—7 
декабря; бывшій воспитанникъ 4 класса Оренбургской д. се
минаріи Василій Пономаревъ и. д. псаломщика въ с. Успенку, 
Оренбургскаго уѣзда—12 декабря; бывшій воспитанникъ 5 клас
са Оренбургской д. семинаріи Вечеславъ Лебядинскій и. д. пса
ломщика въ заводъ Верхне-Авзяно-ІІетровскій. Верхнеуральска
го уѣзда —13 декабря.

Перемѣщены по распоряженію Епархіальнаго Начальства: 
священникъ Хомутинскаго поселка, Троицкаго уѣзда, Іаковъ 
Трифоновъ въ пос. Кацбацкій, Верхне-Уральскаго уѣзда —12 
декабря; и. д. псаломщика Хомутинскаго пос., Троицкаго .^уѣз
да, Владимиръ Максимовъ на псаломщическое мѣсто въ пос. 
Варварипскій того же уѣзда—12 декабря; діаконъ Елизавет- 
польскаго пос., Верхне-Уральскаго уѣзда, Іоаннъ Степановъ низ
веденъ па должность псаломщика въ этомъ же приходѣ—12 
декабря; псаломщикъ Елизаветпольскаго пос., Верхне-Уральскаго 
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уѣзда, Сергій Циркулинскій въ пос. Могутовскій, тогоже уѣзд, 
—12 декабря.

Праздны мѣста а) священническія: въ поселкахъ Тапілпп 
скомъ, Затонномъ, станицѣ Студеповской Уральской области 
селѣ Красномъ-Ярѣ, Челябинскаго уѣзда; б) діаконскія: въ посе.і 
какъ Верхне-Озерномъ и Красногорскомъ Орскаго уѣзда; пр 
Александро-Невской церкви Міасскаго завода Троицкаго уѣзда; д 
селѣ Ташлѣ Оренбургскаго уѣзда; въ станицѣ Бударипсво 
Уральской области; въ станицѣ Звѣриноголовской, селѣ Обапи 
оѣ и слободѣ Воскресенской Челябинскаго уѣзда; в) псаломщн 
ческія: въ поселкахъ Мухраповскомъ, Ташлипскомъ и Кулагин 
скомъ Уральской области; при Николаевскомъ соборѣ г. Верх 
не-Уральска; при Александро-Невской церкви Міасскаго заводі 
селахъ Верхнемъ Гумбетѣ, Ново-Дмитріевкѣ, Городкахъ и За 
лѣсовѣ Оренбургскаго уѣзда; въ селахъ Травяномъ и Бугровом 
Челябинскаго уѣзда и хуторѣ Скоробогатовскомъ Орскаго ѵѣзда

о состояніи учебно-косиптателыіой части въ Оренбургское 
епархіальномъ женскомъ училищѣ за 1899-1900 учебныі 

годъ.
1. Личный составъ служащихъ при училищѣ.

Въ отчетномъ 1899-1900 учебномъ году, одиннадцато)! 
отъ начала существованія училища, въ личномъ составѣ слули 
щихъ при училищѣ произошли слѣдующія перемѣны:

1., Экономъ училища діаконъ Іосифъ Розановъ, вслѣдстві 
прошенія своего, былъ переведешь Его Преосвященствомъ е 
церкви г. Илецкой защиты, съ посвященіемъ во священника; в 
его мѣсто резолюціей Его Преосвящепства отъ 26?лвгуета 189 
года за № 4663 экономомъ училища опредѣленъ діаконъ Нііжт 
озерной станицы Іоаннъ Смирновъ.

2., За переходомъ на службу въ Вятскую енархію члеп 
Совѣта отъ духовенства, священника Дмитрія Мплова, члепо» 
Совѣта назначенъ резолюціей Его Преосвященства отъ 23 сег 
тября 1899 года за № 4993, каѳсдральпый протоіерей г. Орс

«■ бурга Михаилъ Руднянскій.



3., Вслѣдствіе прошенія своего, членъ Совѣта отъ духо
венства священникъ Викентій Андреевъ 8-мъ Оренбургскимъ 
епархіальнымъ съѣздомъ духовенства освобожденъ отъ исполне
нія своихъ обязанностей по Званію члена Совѣта, на его мѣсто 
тѣмъ же съѣздомъ избранъ и Его Преосвященствомъ утвер
жденъ въ должности члена Совѣта протоіерей Оренбургскаго вой
скового Георгіевскаго собора Александръ Архангельскій съ 1 
февраля 1900 года.

4., Вслѣдствіе прошенія своего, учительница ариѳметики 
въ ГЗ классахъ училища Валентина Григорьева была освобо
ждена отъ занимаемой ею должности; па ея мѣсто Совѣтомъ учи
лища былъ избранъ п Его Преосвященствомъ утвержденъ помощ
никъ ипспектора мѣстной духовной семинаріи, кандидатъ бого
словія Николай Левицкій съ 1 января 1900 года.

5., За переѣздомъ на жительство изъ г. Оренбурга въ 
Преображенскій заводъ, оставилъ службу при училищѣ въ дол
жности церковнаго старосты купецъ Григорій Подрядовъ.

6., На вновь открывшуюся съ настоящаго учебнаго года 
должность учительницы французскаго языка Совѣтомъ училища 
избрана и Его Преосвященствомъ утверждена вдова надворнаго 
совѣтпика, окончившая курсъ Московскаго Императорскаго Ни
колаевскаго сиротскаго института Анна Крутикова съ 23 сен
тября 1899 года.

7., На вновь открывшуюся съ настоящаго учебнаго года 
должность учительпицы гимнастики Совѣтомъ училища избрана 
и Его Преосвященствомъ утверждена учительница тогоже пред
мета. въ Оренбургскомъ Николаевскомъ институтѣ Евгенія Витвицкая 
съ 23 сеотабря 1899 года.

8., За выходомъ въ замужество воспитательницы училища 
Татьяны Евфорицкой па ея мѣсто резолюціей Его Преосвящен
ства опредѣіепа окончившая курсъ Оренбургскаго Николаевска
го института дѣвица Екатерина Федорова съ 5 іюня 1900 года-

9., Къ пачалу новаго 1900-1901 учебнаго года на вновь 
открывшуюся должность учительпицы приготовительнаго класса 
по докладу Совѣта, утвержденному Его Преосвященствомъ, пе
реведена учительница образцовой при училищѣ школы Апна 
Миртова съ 17 августа 1900 года; по томуже докладу и съ 

тогоже числа на должность воспитательницы приготовительнаго 
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класса переведена помощница воспитательницъ Раиса Гумилев
ская; помощницей воспитательницы, приготовптельпаго класса 
назначена регентша училищнаго хора Марія Никольская съ ос(та 
влепірмъ и въ должности регентши, а на свободное мѣсто .помощ
ницы воспитательницъ, за перемѣщеніемъ Раисы Гумилевской, 
опредѣлена .окончившая курсъ Оренбургскаго епархіальная 
училища дѣвица Вѣра Бѣлявская.

10.,:ІІо докладу Совѣта, утвержденному Его Преосвящен
ствомъ, на должность помощницы воспитательницъ съ 26 авгу
ста 1900 года опредѣлена .окончившая курсъ Оренбургскаго 
епархіальнаго . училища , дѣвица Лидія Боголюбова за отказомъ 
отъ озпачениой должности дѣвицы Ольги Мопблацовой.*)

2. Составъ учащихся.
Въ отчетновъ 1899-1900 учебномъ . году училище имѣло 

полный шестиклассный составъ. Къ началу года всѣхъ воспитан
ницъ въ училищѣ было 248; къ копцу-233. ІІо классамъ, сред
ствамъ содержанія, сословіямъ и мѣсту жительства опѣ раздѣ 
лились слѣдующимъ образомъ:  .

*) Примѣчанія. Каковъ былъ, за указанными перемѣнами, личный составъ слу
жащихъ въ училищѣ къ 1 сентябри 1899 г., см. „Оренбургскій Епархіальныя В№ 
,мости“ 1900 года № 20, въ приложеніи, или „Адресъ-Календарь Оренбургской гу
берніи" на 1901 годъ.
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3. Учебно-воспитательная часть.

а) Недѣльное распредѣленіе уроковъ съ объясненіемъ причинъ 
какихъ-либо уклоненій отъ предписаній программы, если тако
выя были допущены.

Согласно ». 10 § 24 устава епархіальпыхъ женскихъ учи
лищъ, въ началѣ учебнаго года Инспекторъ классовъ составилъ 
подѣльное расписаніе уроковъ но всѣмъ предметамъ учебнаго 
курса, которое, по разсмотрѣніи' его Совѣтомъ, журнальнымъ 
порядкомъ было представлено па усмотрѣніе Его Преосвящен
ства. По разсмотрѣніи расписанія Его Преосвященство изволилъ 
сдѣлать распоряженіе, чтобы „для свободной молитвы и религіоз
наго чтенія воспитанницъ по воскреснымъ днямъ па понедѣль
никъ давать уроки на память не большіе, лучше ограничивать
ся письменными упражненіями, класснымъ чтеніемъ п уроками 
пѣнія, и въ этомъ смыслѣ измѣнить расписаніе уроковъ на по
недѣльникъ для всѣхъ классовъ/ Согласно этого распоряженія, 
Инспекторъ классовъ сдѣлалъ въ расписаніи соотвѣтствующія 
измѣненія, послѣ чего оно и было утверждепо Его Преосвящен
ствомъ 27 сентября 1899 года.

Въ отчетномъ году было продолжено введеніе новыхъ Сино
дальныхъ программъ 1895 года. Такъ какъ въ устраненіе раз
личнаго рода затрудненій, могущихъ возникнуть при введеніи 
новыхъ программмъ, совѣтамъ епархіальныхъ женскихъ училищъ 
разрѣшено Святѣйшимъ Синодомъ въ опредѣленіи 3-10 іюля 
1896 года за № 1991 вводить преподаваніе предметовъ по но
вымъ программамъ постепенно, начиная съ 1-го класса, препо
давателямъ же остальныхъ классовъ предоставлено право вести 
преподаваніе по прежнимъ программамъ, а преподавателю гео
графіи предложено при преподаваніи географіи математической въ 
VI классѣ училища ограничиваться лишь указаніями результа
товъ пауки по этому предмету и ихъ практическими примѣне
ніями, никакихъ же математическихъ формулъ не выводить, то 
новыя программы въ Оренбургскомъ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ вводятся постепенно, годъ за годомъ. Въ 1997-1898 
учебномъ году новыя программы были введены по всѣмъ пред
метамъ только въ 1 классѣ, въ 1898-9 учебномъ году ёіце и во 
2 классѣ, въ отчетномъ году, согласію доклада Инспектора кл’ас- 
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совъ, преподаваніе всѣхъ предметовъ по новымъ программамъ 
велось и въ 3 классѣ. Въ остальныхъ классахъ преподавались 
по новымъ программамъ: церковное пѣніе во всѣхъ классахъ, 
ариѳметика во всѣхъ классахъ, геометрія въ 6 классѣ, физика 
въ 5 и 6 классахъ, географія въ 4 и 5 классахъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ были допущены слѣдующія 
отступленія отъ старой программы, приложенной къ уставу 
епархіальныхъ женскихъ училищъ.

1., Одинъ изъ 4 уроковъ гражданской исторіи перенесенъ 
ііз'і. V класса въ VI классъ, а па мѣсто его изъ VI класса пе
ренесенъ въ V классъ одинъ урокъ дидактики въ тѣхъ видахъ, 
чтобы дать возможность воспитанницамъ двухъ старшихъ клас
совъ основательнѣе ознакомиться со школьнымъ дѣломъ чрезъ 
посѣщеніе ими практическихъ уроковъ въ образцовой школѣ въ 
теченіе двухъ лѣтъ.

2., Вслѣдствіе перенесенія одного урока по гражданской 
исторіи изъ 5 класса въ 6 учебный матеріалъ по этому пред
мету распредѣленъ такимъ образомъ, что въ V классѣ, кромѣ 
средней исторіи, пройдепа новая до раздѣленія Германіи вклю
чительно, а въ VI классѣ окончена новая исторія и пройденъ 
весь курсъ отечественной исторіи.

3., Въ виду необходимости надлежащаго ознакомленія вос
питанницъ училища, какъ будущихъ учительницъ церковно-при
ходскихъ школъ, съ славянскимъ языкомъ, въ III и IV клас, 
введено изученіе этого предмета, какъ отдѣльнаго, самостоятель
наго отъ Закопа БОжія, при двухъ недѣльныхъ урокахъ, по од
ному въ каждомъ классѣ.

При означенныхъ отступленіяхъ отъ программы устава нор
мальное количество недѣльныхъ уроковъ было соблюдено. Пе
дагогическія требованія при составленіи расписанія, па сколько 
это возможпо при нештатныхъ преподавателяхъ, во вниманіе при
нимались.

Уроки начинались въ 8я/-> ч. утра и оканчивались въ по
ловинѣ второго часа дня, каждый урокъ продолжался 1 часъ, 
перемѣны между уроками равнялись ’/1 часа. Вечернія запятія 
начинались въ 51/2 часовъ и оканчивались въ 81/2 часовъ.

Въ теченіе св. Четыредесятницы по средамъ и пятницамъ- 
■а также и въ четвергъ 5-й седьмицы, по случаю совершенія 
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литургіи преждеосвященныхъ Даровъ, урокиначипались въ 8 ча
совъ, продолжались по 45 минуть съ двумя 5-ти минутными пе
ремѣнами и одной десятпмипутпой, оканчивались въ 11 часовъ 
20 минуть. Литургія начиналась въ 11 часовъ 30 минутъ.

Рукодѣліемъ воспитанницы занимались какъ па дообѣдныхъ 
урокахъ, такъ и въ послѣобѣденное время.

Уроки игры на рояли давались въ свободные часы по осо
бому расписанію. Воспитаппицъ, обучавшихся музыкѣ, было 39. 
За обученіе музыкѣ съ каждой воспитапницы взималась плата 
в'Ь количествѣ 25 рѵб. въ годъ.

Кромѣ того, живущія В'і, общежитіи и не обучавшіяся иг
рѣ воспитапницы 5 п 6 классовъ безплатно обучались игрѣ па 
фисъ-гармоніи.

Уроки этой игры тоже давались въ свободные отъ клас- 
спыхт. занятій часы по особому расписанію. Игрѣ па фись-гар- 
моиіи обучалась 31 воспитанница.

Въ отчетномъ году, согласно доклада начальницы училища 
Ольги Левицкой, введено преподаваніе французскаго языка для 
желающихъ и обученіе гимнастикѣ для всѣхъ живущихъ въ 
общежитіи воспитаппицъ.

Французскому языку обучались 4 воспитанницы, съ каждой 
изъ нихъ взималось за это плата въ количествѣ 25 руб. въ годъ.

Гимнастикѣ обучались всѣ живущія въ общежитіи воспи
танницы. Уроки гимнастики были получасовые, давались въ ве
чернее время. Каждый классъ по очереди занимался гимнасти
кой одинъ разъ въ недѣлю.

б) Указаніе учебныхъ руководствъ, употребляемыхъ въ учи
лищѣ, но неуказанныхъ въ установленной программѣ.

Преподаваніе учебныхъ предметовъ училищнаго курса ве
лось главнымъ образомъ по учебникамъ, указаннымъ программой, 
частью же одобреннымъ и рекомендованнымъ Учебпымъ коми
тетомъ при Св. Синодѣ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.
Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣ

ніе, что:
I. Высочайше утвержденнымъ, въ 25 день января 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 кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе ко
ихъ прекращается 31 декабря 1901 года.

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.
РИСУНОКЪ ЛИЦеВОЙ стороны билетовъ отпечатанъ густою 

синею краскою по свѣтлокорнчпевому 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 н отпечатана:

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

трицы Екатерины II.
Образцы этихъ билетовъ выставлены по всѣхъ . конторахъ 

и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и въ Казначействахъ.

Содержаніе оффпц. части: Отношеніе С.-Петербург
скаго Славянскаго Благотворительнаго Общества па имя Его Преосвященства, Пре
освященнѣйшаго Владимира, Еішскоііа Оренбургскаго и Уральскаго, отъ 16 ноября 
1900 г. за № 1137.—Свѣдѣнія по снархіи.—Отчетъ о состояніи учебно-воспитательной 
части въ Оренбургскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ за 1899—1900 учебный 
годъ.—Отъ министерства Финансовъ.

Типографія Оренб. Духов. Консисторіи.
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СЛОВО* ’
въ недѣлю 29-ю по Пятидесятницѣ.

Святое евангеліе, слышапное нами въ настоящемъ Богослу
женіи, содержитъ повѣствованіе объ исцѣленіи Господомъ Іису
сомъ Христомъ десяти прокаженныхъ. Оно много разъ въ году 
читается на благодарственныхъ молебнахъ, и благо тому, кто 
задумывался надъ смысломъ словъ евангельскихъ, кто въ нихъ 
умѣлъ найти указаніе на средства ко спасенію. Обратите ваше 
вниманіе, православные, на то, что исцѣленные были поражены 
страшною болѣзнію—проказою, дѣлавшею ихъ отверженными 
отъ человѣческаго общества, и, вотъ, получивъ чудесное исцѣле
ніе, опи не возвратились, не пришли поблагодарить Спасителя 
за Его великую милость, только одипъ изъ десяти возвратился, 
громкимъ голосомъ прославляя Бога, и палъ нищъ къ ногамъ Его, 
благодарилъ Его, и это былъ самарянинъ (Лук. XVII, 15, 16). 
Господь обличилъ неблагодарность остальныхъ, укоризненно спро
сивши: не десять ли очистились? гдѣ же девять? какъ они не воз

*) Сказано Его Преосвященствомъ, ІІреосвяіцеппѣГіпіимъ Владими
ромъ, Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, за литургіей 17 декабря 
въ крестовой церкви.
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вратились воздать славу Богу, кромѣ сего иноплеменника? (Лук. 
XVII 17, 18). Затѣмъ, обатившись къ псцѣлеппому, сказалъ: 
иди: вѣра твоя спасла тебя (Лук. XVIII, 19). Итакъ только 
одинъ получилъ полпое исцѣлепіе—иноплеменникъ, самарямппъ: 
онъ получилъ не только избавленіе отъ тяжкой болѣзни тѣлесной) 
по и отъ тягчайшей болѣзни духовной—;яда грѣховнаго: гордо
сти, неблагодарности и гіроч. Вмѣстѣ съ тѣм'ь уврачевалнсь его 
душевныя рапы, и опъ получилъ спасеніе, кучно здравіе тѣлес
ное и, что еще важнѣе, духовное. Св. евапгеліе научаетъ насъ, 
что нужно прибѣгать къ милосердному Господу не только съ 
прошеніями о помощи и помилованіи, по и возсылать хвалу и 

благодареніе, если сподобимся небеснаго заступлепія. На са
момъ дѣлѣ, сколь великою благодарностью обязаны были исцѣ
ленные прокаженные Господу Іисусу Христу, можио видѣть изъ 
евангельскаго повѣствованія. Когда Спаситель съ проповѣдью 
проходилъ по городамъ и весямъ, народъ толпами шелъ за Нимъ, 
по тѣ, которые особенно нуждались въ Его помощи, пе могли 
къ Нему приблизиться и только издали восклицали: Іисусъ На
ставникъ! помилуй насъ (Лук. XVII, 13). Почему же они пе 
смѣли подойти ближе?—Потому, что проказа болѣзнь страшная: 

она могла заразить приближающагося къ прокаженному пе толь
ко чрезъ прикосновеніе, по даже чрезъ вдыханіе окружающаго 
воздуха. Чье сердце пе облилось бы кровыо, чьи глаза пе на
полнились бы слевами при видѣ подобныхъ несчастныхъ! Все 
тѣло у ниіЪ покрыто смердящими струпьями, у человѣка еще 
живаго гпіютъ и отпадаютъ члены: пальцы, руки, ноги. Невы
носимыя тѣлесныя муки прокаженныхъ въ Палестинѣ усиливало 
еще одиночество, изгнаніе изъ общества: они не имѣли права 

приближаться къ селеніямъ и скитались въ поляхъ и пустыняхъ, 
укрывались въ пещерахъ, въ гробахъ, перспося и городъ и хо
лодъ; если не умирали съ голода, то благодаря милосердію іу
дейскихъ путешественниковъ, которые оставляли пищу въ мѣс
тахъ, вблизи которыхъ обитали прокажепныс. У насъ мало та
кихъ несчастныхъ, а все же есть у Балтійскаго моря, на Кав
казѣ и особенно въ Сибири, но ихъ положеніе значительно облег
чено христіанскимъ милосердіемъ: для пихъ устроены особыя 
знанія, гдѣ они живутъ, пользуясь безмезднымъ лѣченіемъ и ус
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лугами самоотверженныхъ людей и сестеръ милосердія. Въ Па
лестинѣ же и въ настоящее время много прокаженныхъ: въ Іе
русалимѣ, напр., ими населены цѣлыя улицы, оцѣплепныя стра
жами, и для многихъ этихъ несчастныхъ смерть является же
ланнымъ избавленіемъ отъ мученій.

Во время земной жизни Спасителя положеніе прокаженныхъ 
было печально: горе было тѣмъ, которые дерзали войти въ сс- 
лепіе,—такихъ казнили, какъ злодѣевъ, и всякій человѣкъ имѣлъ 
право безнаказанно убить всякаго приближавшагося къ нему 
прокаженнаго. Впрочемъ, иногда больной, при слабой степени 
проказы, выздоравливалъ, по милости Божіей; въ такомъ случаѣ 
выздоравливавшій обязанъ былъ по закону явиться для освидѣ
тельствованія къ свящинникамъ, которые въ тѣ времена являлись 
врачами духа и тѣла. Дѣлалосъ эго затѣмъ, чтобы невполпѣ вы
здоравливавшіе не могли заразить здоровыхъ. Вотъ почему еван
гельскіе прокаженные не могли подойти къ Спасителю, но из
дали молили Его о помилованіи. Сильна была вѣра ихъ; уви
дѣвъ ихъ, Спаситель не прямо исцѣлилъ, а сказалъ: пойдите, 
покажитесь священникамъ (Лук. XVII, 14). Опи послушались 
безъ колебаній, вѣруя въ всемогущую силу Господа Іисуса Хри
ста, и вотъ, когда они гили, очистились (Лук. XVII, 14). Ве
лика была ихъ радость, но опи не возблагодарили своего Бла
годѣтеля, пе смотря на то, что были іудеи, возблагодарилъ же 
Христа только самарянинъ, раскольникъ, почти язычникъ. Оче
видно. іудеи были исполнены гордости, самомнѣнія, нечувствеп- 
ности. Обнаруживая неблагодарность сыновъ ветхозавѣтной церк
ви, Господь даетъ намъ уразумѣть, чтобы мы, уповая только на 
наше званіе христіанское, не были безпечными въ дѣлѣ спа
сенія, подобно чадамъ Авраама, мнившимъ быть наслѣдниками 
въ царствѣ Мессіи ради одного плотского происхожденія отъ 
Авраама,—нѣтъ, для сего необходима искренняя вѣра, живая, 
преданная, соединенная съ сознаніемъ своей грѣховности и винов
ности предъ Богомъ и потому вызывающая чувства смиренія и 
благодаренія предъ милосерднымъ Отцемъ небеснымъ. Христосъ 
побуждаетъ насъ благодарить Господа не потому, чтобы Богъ 
въ этомъ нуждался: Опъ—вседоволыіый, всеблаженный не отъ 
рукъ человѣческихъ угожденія пріемлетъ, требуя что, а потому, 
что Господь даетъ намъ жизнь, дыханіе и вся, и мы, грѣшные 
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и недостойные, постоянно нуждаемся въ Его помощи и поми
лованіи, о чемъ и въ одиночной молитвѣ и въ общественной 
взываемъ: Господи, помилуй! Кто же не имѣетъ чувствъ смире
нія и благодаренія предъ Богомъ, тотъ подобепъ неблагодар
нымъ исцѣленнымъ прокаженнымъ, не воздавшимъ хвалы Богу. 
Всѣ мы нуждаемся въ помилованіи Божіемъ, потому что въ 
большей или меньшей степени покрыты болѣе тяжкой проказой 
— духовпой, струпьями и язвами грѣховными. „Кто бо чистъ 
будетъ отъ скверны?4 вопрошалъ еще праведпый Іовъ, и отвѣ
чаетъ: „Никтоже, аще единъ день бытія его на земли/ Горе 
той душѣ христіанской, которая пе хочетъ созпать своей винов
ности предъ Богомъ: подобпо тому какъ проказа болѣе и болѣе 
поражаетъ тѣло и ведетъ къ смерти, такъ и нераскаянность 
болѣе и болѣе отвращаетъ грѣшника отъ Бога п ведетъ его къ 
вЬчной погибели. Когда человѣкъ пе сознаетъ своей душевпой 
болѣзни, не чувствуетъ укоровъ совѣсти, по живетъ въ безпеч
ности и нерадѣніи о своемъ спасеніи, тогда паступаетъ еще 
при жизни сей смерть духовная, еСли, подобно исцѣленному 
прокаженному, не обратится къ Господу: сердце сокрушенно и 
смиренно Богъ не уничижитъ. Посему пусть, сколь можно ча
ще, исходитъ отъ всего сердца изъ глубины души нашъ по
каянный вопль: Господи, помилуй! Снисходя къ немощамъ на
шимъ, Господь Іисусъ Христосъ установилъ таинство покаянія, 
въ коемъ мы получаемъ врачеваніе отъ тяжкой болѣзни душев
ной- грѣховъ нашихъ, отъ коихъ благодатно и очищаемся. Будемъ 
же при всякой возможности прибѣгать къ сему таинству для 
очищенія отъ проказы духовной, особенно въ нарочито установ
ленные Церковію дни поста, какъ напр., настоящій Рождествен
скій постъ, чтобы достойно встрѣтить праздникъ Рождества 
Христова. Въ эти святые дни будемъ избѣгать тѣхъ удоволь
ствій, въ которыхъ нѣкоторые видятъ и находятъ земное счастіе, 
чтобъ намъ за кратковременныя блага пе потерять блаженства 
вѣчнаго. Будемъ молить Господа, чтобы Онъ даровалъ намъ духъ 
смиренномудрія, что необходимо для спасенія пашего, ибо гор
дымъ Богъпротивится, смиреннымъ же даетъ благодатъ, вмѣстѣ 
съ тѣмъ и обѣтованіе царства небеснаго по заповѣди Христовой: 
блаженны нищіе духомъ, ибо ихъ есть царство небесное.
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ВСТУПЛЕНІЕ ВЪ НОВОЕ СТОЛѢТІЕ*)
Живя изо дни въ день, невольно увлекаемые теченіемъ вре

мени, мы обыкновенно не задумываемся надъ своимъ положе
ніемъ и не даемъ отчета въ своей жизни и поведеніи. Но бы
ваютъ случаи, когда мы останавливаемся на минуту среди жи
тейской суеты, входимъ въ себя, въ сознаніе своего положенія. 
Въ настоящее время такимъ случаемъ для пасъ служитъ пере
ходъ нашъ въ новое XX столѣтіе. Поэтому вполнѣ естественно 
оглянуться назадъ, на истекшій XIX вѣкъ, и посмотрѣть, чѣмъ 
онъ ознаменовалъ себя и какое наслѣдіе передалъ новому XX 
вѣку.

Обыкновенно паше время прославляютъ, какъ блестящій 
вѣкъ просвѣщенія, вѣкъ открытій и изобрѣтеній, направленныхъ 
па облегченіе рукъ трудящихся, вѣкъ человѣколюбивыхъ мѣро
пріятій, посвященныхъ участи несчастныхъ. Человѣколюбивыя и 
благотворительныя учрежденія красуются едва ли не въ каждомъ 
городѣ и годъ отъ года завоевываютъ себѣ все большее поле 
распространенія. Между тѣмъ что мы видимъ?—Сдѣлались ли 
отъ этого лучше люди? Къ сожалѣнію и прискорбію нужно ска
зать, что отдѣльныя свѣтлыя явленія въ современномъ человѣ
чествѣ какъ бы теряются среди подавляющей массы нечестія и 
пороковъ. Зло не только пе убываетъ, но какъ будто растетъ и 
спѣетъ. Мы видимъ въ настоящее время ужасающіе образы грѣ
ха и беззаконія. Но этимъ еще не ограничивается недугъ наше
го времени. Мы переживаемъ кризисъ тяжелаго умственнаго 
разслабленія я духовнаго изнеможенія. Многіе совсѣмъ потеряли 
вѣру въ Бога или отличаются равнодушіемъ въ дѣлахъ вѣры.

Порвавъ связь съ преданіями, завѣщанными отцами, всту
пивъ въ колею новаго развитія и новыхъ усовершенствованій въ 
разныхъ областяхъ, многіе потеряли устойчивую почву подъ сво- 

;Ими ногами. Старое потеряю въ ихъ глазахъ всякую цѣпу, а 
въ новомъ не нашли того, чего искали. Потерявши твердую 
почву подъ собою и ища спасенія подобно утопающему, хватаю
щемуся за соломинку, многіе стали увлекаться всякимъ вѣтромъ 
ученія. По евангельскому выраженію, опи уподобились трости, 

*) Заим. изъ „Душ. Чт.; № 1.
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вѣтромъ колеблемой. Утративши истинный свѣтъ и блуждая 
тьмѣ, они стали бросаться на всякій призрачный огонекъ, 
о онекъ скоро исчезаетъ, и они оказываются во тьмѣ, еще 
лѣе густой.

Что же получилось въ концѣ концовъ? Холодность и рц 
ведущіе ко всему у однихъ, апатія, разочарованіе и малодуа 
пос отчаяніе у другихъ,—такія явленія сдѣлались пеизбѣжвг 
ми въ пашей общественной жизни. Нужно замѣтить, что послѣ) 
нее—мрачное настроеніе духа явилось преобладающимъ въ м 
растерѣ людей современныхъ, разочарованныхъ жизнію и тяп» 
тящихся ею, какъ бременемъ, и, наконецъ, въ своемъ мрачной 
взглядѣ на жизнь дошедшихъ до открытой проповѣди отрицай 
жизни вмѣстѣ со всѣмъ міровымъ бытіемъ. I

Подъ вліяніемъ этой проповѣди въ современномъ человѣч^ 
ствѣ все чаще вырабатываются характеры людей, ничѣмъ г 
мірѣ недовольныхъ, тяготящихся какимъ бы то ни было положг 
ніемъ въ обществѣ, не находящихъ никакой пріятности и цѢ 
ли въ жизни, разочарованныхъ жизнію и нерѣдко носягающиГ 
па свою жизнь. Не будемъ говорить здѣсь о странахъ инозег 
пыхъ, повсемѣстно зараженныхъ этимъ недугомъ. Даже въ ш' 
шей православной странѣ этотъ мрачный духъ отчаянія и отрі' 
цанія жизни сдѣлался весьма замѣтнымъ явленіемъ. И что оа 
бенно удивительно, этимъ мрачнымъ вѣяніемъ охватываются в 
столько люди пожившіе, дѣйствительно утомленные продолжі 
тельною житейскою борьбою, сколько, наоборотъ, люди, почт» 
пе имѣющіе за собой никакихъ серьезныхъ житейскихъ опытовъ 
Какъ-то такъ выходитъ, что люди прежде чѣмъ успѣваютъ сори 
езно ознакомиться съ жизнію, уже оказываются до крайпося 
разочарованными ею. (

Гдѣ же, спрашивается, гордость пынѣшняго вѣка, гдѣ го/ 

дое сознаніе человѣкомъ своего высокаго положенія въ мірѣ 
его самодовольство по поводу великихъ открытій науки’ 
Какъ могло случиться, что это гордое сознаніе о себѣ раскрв' 
ло дверь такому глубокому самоуниженію?

Мы недоумѣваемъ, какимъ образомъ возможенъ ныпѣшвіі 
мрачный духъ отрицанія и отчаянія на христіанской почвѣ. Н 

, должноли исчезать совершенно это тягостное настроеніе ума 1 
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іоли человѣка, какъ туманъ, предъ свѣтлымъ и отраднымъ уче
шемъ христіанскимъ? Ясно, что этотъ мрачный духъ отчаянія 
і самоотрицанія не могъ явиться'на христіанской почвѣ, а явил
ся па какой-либо иной. Это возраждающееся исчадіе давно про- 
дсдшаго языческаго міра...

Отъ внимательнаго изслѣдователя историческихъ судебъ че
ловѣчества не скрыто близкое сходство между современнымъ со
стояніемъ общества и состояніемъ естественнаго человѣчества 
языческаго міра предъ пришествіемъ -Мессіи, когда это человѣ
чество, предоставленное своимъ собственнымъ силамъ и сред- 
гсвам'ь, колебалось всякимъ вѣтромъ ученія, переходило отъ шко
лы къ школѣ и, наконецъ, утомленное безплодными исканіями 
цѣли и смысла въ жизни, стало въ отрицательное отношеніе къ 
жизни и серьезно занялось вопросомъ: какимъ путемъ уйти изъ 
жизни. Древній языческій міръ не имѣлъ подъ собою твердыхъ 
точекъ опоры существованія, въ немъ не было твердыхъ началъ 
религіозныхъ, потому что религіи древняго языческаго міра, ка
ковы бы онѣ пи были по своему существу, въ послѣдніе вѣка 
предъ пришествіемъ Мессіи были совершенно подорваны. Вмѣ
стѣ съ основами религіозными, въ это время были совершенно 
подорвапы и основы нравственныя. Потерявъ такимъ образомъ 
религію и совѣсть, на что могъ опереться древній человѣкъ въ 
виду неизбѣжныхъ въ жизни испытаній? Нужно ли удивляться, 
что при такомъ общемъ колебаніи, при такомъ отсутствіи ду
ховныхъ упованій люди, болѣе прямые и рѣшительные, отказы
вались отъ всякаго участія въ житейской борьбѣ и бѣжали изъ 
жизни, съ удивительнымъ хладнокровіемъ испивая чашу яда въ 
Пиду самыхъ незначительныхъ житейскихъ осложненій и даже 
просто отъ скуки.

Эти давно отжившіе образы неимущихъ упованія язычни
ковъ не кажутся ли намъ чѣмъ-то знакомымъ, чѣмъ-то печу- 
ждымъ нашему времени? Конечно, мы — христіане, а пе язычни
ки; по, какъ говоритъ апостолъ, часто бываетъ такъ, что люди 
носятъ одинъ только внѣшній видъ благочестія, а его сущность 
и силу отвергаютъ. Мы менѣе всего заботимся о томъ, чтобы 
быть христіанами.

Но мы не любимъ докапываться до корня зла. и въ 
вопросѣ о мрачныхъ наклонностяхъ молодыхъ поколѣній 
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мы обыкновенно останавливаемся на томъ рѣшеніи, что 
таковъ уже духъ времени, за который мы не отвѣтственны, 
Какъ будто духъ времепи приносится съ вѣтромъ и овладѣваетъ 
намѣченною имъ жертвою безъ всякаго повода съ нашей стороны! 
Духъ времени это—мы сами, это—такой или ипой характеръ 
современнаго воспитанія. Будемъ воспитывать въ себѣ и въ 
подрастающихъ молодыхъ поколѣніяхъ не просто человѣка, су
ществованіе котораго на землѣ по необходимости должно быть 
безотрадно, которому весьма легко дойти до самаго крайняго 
отрицанія всего, но прежде всего христіанина во всеоружіи 
христіанскихъ добродѣтелей, тогда вмѣстѣ съ этимъ самъ собою 
перемѣнится духъ времени.

Помимо христіанства всѣ другія средства, предлагаемыя въ 
видахъ обновленія и отрезвленія общества, не могутъ быть дѣй
ствительны, подобно тому какъ не были дѣйствительны всѣ сред
ства древней естественной мудрости къ исправленію погибавша
го языческаго міра. Конечно, нѣкоторыя изъ этихъ средствъ, 
каковы: трудолюбіе, неуклонное исполненіе разныхъ граждан
скихъ обязанностей, трезвая жизнь и т. п. суть почтенныя сред
ства и могли бы имѣть благодѣтельныя послѣдствія; но въ томъ- 
то и дѣло, что эти средства не могутъ быть примѣнены въ жиз

ни безъ предварительнаго обновленія и возвышенія религіозна
го сознанія общества. Во имя какихъ началъ вы заставите че

ловѣка, невѣрующаго ни въ Бога, ни въ добродѣтель, совершен
но опустившаго руки въ сознаніи безцѣльности и ненужности 
всякой дѣятельности, даже самой жизни, во имя какихъ началі 
вы заставите такого человѣка трезвиться и неуклонно исполняли 
такую или другую обязанность? Для постояннаго и неусыпнаго 
дѣланія, для наполненія жизни трезвымъ и терпѣливымъ трудомъ, 
пеобходимо одушевляющее сознаніе вѣчныхъ идеаловъ, нужна 

живая вѣра въ Бога Искупителя а Мздовоздаятеля. А человѣкъ 
невѣрующій, пеимѣющій никакихъ высшихъ стремленій и тяго
тѣній духа, никакого религіознаго возбужденія, такой не можетъ 
быть надежпымъ дѣятелемъ и на житейскомъ поприщѣ, но ра
но или поздно кончаетъ измѣной своей жизни и если не всег
да самоубійствомъ тѣлеснымъ, то всегда самоубійствомъ духов
нымъ.
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Въ виду наступающаго новаго столѣтія въ покаянномъ чув
ствѣ должны мы взывать изъ глубины души: Господи'. Соірѣ- 
шихом?, беззаконновахомъ, неправдовахомъ предъ Тобою! Торже
ственно должпы мы дать обѣщаніе Господу Богу исправить свою 
жизнь па будущее время и въ умиленіи сердецъ воскликнуть: 
Господи! во свѣтѣ лица Твоею пойдемъ.

БЕСѢДА О ЕДИНОВѢРІИ.*')
Церковь Христова, или Царство Божіе на землѣ есть цар

ство мира, едипепія и любви всѣхъ его участниковъ. Явленіе 
въ міръ Божественнаго Основателя сего царства Сына Божія 
предвозвѣщалось ангельскою вѣстью о мирѣ: „Слава въ вышнихъ 
[><пу и на земли миръ*  —воспѣвали ангелы во время рожденія 
Сына Божія. Во время земпой Своей жизпи Господь устанавли
валъ миръ между людьми и благоволеніе къ людямъ Бога Отца 
Своего, о чемъ Онъ и молился: „да вси едино будутъ, якоже Ты 
Оіпче во Мнѣ и Азъ въ Тебѣ, да и тіи въ Насъ едино будутъ*  
(Іоан. 17, 21). Любовь христіанская есть отличительное свой
ство учениковъ Христовыхъ: „о семъ познаютъ вы, яко Мои уче
ницы есте, аще любовь имате между собоюа (Іоан. 13, 35)- 
Отходя отъ земли, Господь въ наслѣдіе ученикамъ Своимъ оста
вилъ миръ: „миръ Мой оставляю Вамъ, миръ Мой даю Вамъ*.  
(Іоан. 14, 27).

Вѣрная завѣтамъ Своего Божественнаго Основателя, Главы 
и Пастырепачальника, св. Церковь и въ. молитвахъ нспрестаппо 
возсылаетъ прошенія: „о свышнемъ мирѣ", т. е. о примиреніи 
людей съ Богомъ чрезъ исполненіе заповѣдей Его и „о мирѣ 
всего міра", т. е. о мирѣ между людьми, и во всѣхъ своихъ 
тайнодѣйствінхъ, въ ученіи, въ наставленіяхъ, въ богослуженіи 

*) 17 октября 1900 гола исполнилось 100 лѣтъ со времени изданія правилъ 
единовѣрія. Для пашей отечественной Церкви этотъ день весьма энамепателепъ по 
той причинѣ, что единопѣріе сослужило весьма значительную услугу въ дѣлѣ при
миренія старообрядцевъ съ Церковью, оказавшись самой подходящей для этого фор
мой. Въ ознаменованіе сего преосв. Владимиромъ 26 октября въ единовѣрческой 
■Знаменія Богородицы церкви г. Оренбурга была отслужена торжественно въ сослуже- 
ічи 12 іереевъ всенощная, а на другой день- -литургія съ благодарственнымъ молеб
номъ. Во время запричастпаго стиха епархіальнымъ миссіонеромъ М. Головкинымъ 
была произнесена бесѣда о сущпости и значеніи единовѣрія съ разсмотрѣніемъ 
важнѣйшихъ возраженій, предъявляемыхъ противъ вего старообрядцами.
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внушаетъ своимъ членамъ единеніе и любовь. --Всѣ мы приняли 
крещеніе во имя Отца и Сына и Святаго Духа, содержимъ 
одпу и туже вѣру, получаемъ освященіе въ одной и тойжеблаго
датной рѣкѣ, излившейся въ день Пятидесятницы, пріобщаемся 
одной Трапезѣ Господней, составляемъ члены одного непо
рочнаго тѣла церковнаго, имѣющаго едину Главу Господа на
шего Іисуса Христа. „Молю васъ азъ, юзникъ о Господѣ* , писалъ 
ап. Павелъ „достойно ходити званія, въ пезне звани бысте.., 
терпяще другъ другу любовію: тщащеся блюсти единеніе Духа 
въ союзѣ мира. Едино тѣло, единъ духъ, якоже и звани бысте 
во единомъ упованіи званія вагиего. Единъ, Господъ, едина вѣра, 
едино крещеніе, единъ Богъ и Отецъ веѣхъ, Иже надъ всѣми и 
чрезъ всѣхъ и во всѣхъ насъ*  (Ефес. 4, 1 — 6).

Напротивъ—вражда, раздоры и ненависть совершенно чужды 
Христовой Церкви, -опи отторгаютъ вѣрующихъ отъ Церкви 
лишаютъ благодатнаго освященія и отчуждаютъ отъ Христа.

Посему понятно наше сегодняшнее торжество, посвященное 
благодарственному и молитвенному воспоминанію столѣтія со 
дня установленія мира и единенія отпавшихъ отъ церкви при 
патр. Никонѣ старообрядцевъ, на основаніи единства вѣры, 
благодати и церковнаго пастырства и при соблюденіи ими не
исправленнаго обряда и богослужебныхъ книгъ, —Если ангелы 
на небесахъ радуются о единомъ грѣшномъ кающемся, то, ко
нечно, тѣмъ сильнѣе должно быть торжество Церкви, похитив
шей сотни тысячъ душъ старообрядцевъ изъ отступничества, ко
торое тяжче всякаго грѣха.

Въ 1783 г., въ царствованіе импер. Екатерины II, извѣст
ный стародубскій поповецъ инокъ Никодимъ съ 1500 едино
мышленниковъ изъявилъ желаніе присоединиться къ св. Церкви, 
при чемъ главнымъ условіемъ присоединенія ставилъ исполне
ніе богослуженія по старопечатнымъ книгамъ и соблюденіе 
неисправленныхъ, употреблявшихся въ Церкви при патр. Іосифѣ, 
обрядовъ. Побужденіемъ къ такому поступку со стороны про
сителей служило признаніе безблагодатности раскольническихъ 
общинъ, убѣжденіе въ беззаконности отступленія отъ Церкви 
раскола,—въ полномъ отчужденіи его отъ Христа, — въ невоз
можности привести безъ помощи Церкви раскольническія общины 
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хотя къ приблизительному подобію церковному законному строю. — 
Нужно сказать, что вождь этого движепія старообрядцевъ къ 
православію, инокъ Никодимъ, былъ вліятельнѣйшимъ наставни
комъ въ поповщинѣ, принимавшимъ выдающееся участіе во 
всѣхъ главныхъ событіяхъ жизни своего согласія того времепи 
Свои убѣжденія въ пеисцѣльности раскола помимо соединенія съ 
Церковью опъ выработалъ непосредственнымъ наблюденіемъ надъ 
расколомъ, болѣе тото, — позналъ своею совѣстью, своимъ уча
стіемъ въ этой самой болѣзненной раскольнической жизни. Ни
колямъ отличпо поппмалъ и видѣлъ, какъ далеко заблудился рас

колъ, удалился отъ строя той Церкви, которую создалъ Господь 
для спасенія рода человѣческаго. Безпоповщинскія общины, при
нужденныя вслѣдствіе отсутствія священства лишиться бла
годатныхъ, установленныхъ Христомъ, средствъ ко спасенію, 
стали свое безблагодатное состояніе оправдывать ученіемъ о на
ступленіи царства послѣдняго аптихриста, когда будто не должно 
и не можетъ быть пи свящепства, ни жертвы, замѣнивъ такимъ 
образомъ вѣру во Христа и Его Церковь одной боязнью ап
тихриста. Поповщипскія общины во избѣжаніе такого отчаян
наго состоянія безъ церкви, безъ таинства, безъ пастырства, 
безъ Христа, дѣлали попытка устроиться на подобіе церкви со 
священствомъ, по всѣ эти попытки имѣли видъ общенія съ тою 
же греко-россійскою церковью, которую они оставили, по только 
общенія незаконнаго, устрояемаго чрезъ ограду церковныхъ 
правилъ и закоповъ, почему опѣ и порождали въ расколѣ только 
новыя смуты, соблазны и раздоры. Выходъ изъ такого положе
нія для Никодима представлялся единственный: войти во дворъ 
овчій, не прелазяя инудѣ, какъ тати и разбойники, а дверьми.— 
Опъ такъ и сдѣлалъ.

11 марта 1784 г. по прошенію „согласниковъ" послѣдо
вало распоряженіе о томъ, что старообрядцы Бѣлорусскаго, 
Малороссійскаго и Екатеринославскаго намѣстпичествъ могутъ 
отправлять богослуженіе по старопечатнымъ книгамъ, получая 
священниковъ отъ архіеп. Могилевскаго и Славенскаго.

Никодимъ осуществленія своего желанія не видѣлъ: 12 мая 
1784 года онъ скончался, написавъ за три для до смерти Петер
бургскому митрополиту Гавріилу письмо съ сердечною просьбою 
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сопричислить его, Никодима, къ избраппому стаду сыповъ Церкви. 
Присоединеніе согласныхъ къ Церкви совершилось уже послѣ 
его смерти. Осенью 1788 г. Петербургскимъ митрополитомъ 
былъ посланъ въ Стародубье свяіц. Л. Т. Журавлевъ, который 
основалъ тамъ двѣ церкви: въ слободахъ Злынкѣ и Зыбкой и 
двѣ освятилъ—въ Никодимовой пустынѣ и слободѣ Климовской.

Добрый примѣръ стародубскихъ слободъ вызвалъ подража
ніе въ самомъ непродолжительномъ времепи во многихъ попов- 
щппскихъ общипахъ въ Россіи. Въ 1797 г. образовалось едино - 
вѣріе въ Казани, въ 1798 г. въ Твери, Торжкѣ, въ Н.-Новго
родѣ, въ 1799 г. приняли единовѣріе Петербургскіе поповцы. 
20 ноября 1800 г. императоръ Павелъ I лично посѣтилъ ихъ 
церковь, а 25 ноября единовѣрцы молились по своему обряду 
въ дворцовой церкви вмѣстѣ съ императоромъ.

Въ 1799 г. начали хлопотать о присоединеніи къ Церкви 
Московскіе старообрядцы. Въ подаппомъ съ этою цѣлью про
шеніи они выставили подробныя условія, на основаніи которыхъ 
желали присоединиться. Условія эти были просмотрѣны митро
политомъ Московскимъ Платономъ, получили видъ правилъ и 
27 октября 1800 года быти утверждены императоромъ Павломъ I. 
Зги правила съ того времени стали обычнымъ основаніемъ для 
вступленія старообрядцевъ въ церковь и основаніемъ для отно
шенія ихъ къ другимъ члепамъ церкви. До издапія правилъ 
каждый разъ присоединяющимся старообрядцамъ приходилось вчи- 
нать особыя ходатайства, доходившія до Высочайшей Власти, 
теперь установленъ былъ общій обычный порядокъ.

Содержаніе и сущность какъ сихъ правилъ, такъ и всего 
движенія въ православіе опредѣляется даннымъ митр. Платономъ 
названіемъ правилъ: „правила единовѣрія“. Старообрядцы по 
смыслу сихъ правилъ вступаютъ въ единство церковное, содержа 
единую православную вѣру во св. Троицу и принимая благодат
ное и законное священство, но при этомъ сохраняютъ свою об
рядовую особенность въ богослуженіи.

На основаніи сихъ правилъ въ ближайшее къ изданію 
ихъ время образовались единовѣрческіе приходы въ Москѣ, Ка
лугѣ, Екатеринбургѣ, въ Костромской епархіи, и затѣмъ едино
вѣріе распространилось по всей Россіи. Въ настоящее время 
въ одной ^Оренбургской епархіи имѣется до 100 единовѣрческихъ 
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приходовъ, въ которыхъ насчитывается свыше 100 тысячъ при 
хояіанъ.—Разрѣшеніемъ старообрядцамъ Майноса устроить еди
новѣрческій приходъ единовѣріе было принято и утверждено 
Копстаптинопольскою церковію.

Такъ образовались миръ, едипепіе, христіанская любовь 
старообрядцевъ съ Церковью. Отступники отъ Церкви стали 
членами тѣла церковнаго, Глава котораго Христосъ, стали плотью 
отъ плоти ея, костью отъ кости; разрушилось средостѣніе, от
дѣлявшее статообрядство отъ Церкви, отпали хула, злоба и кле
вета па Церковь; тѣ, которые рапыпе произносили страшпыя 
хулы па Церковь, считали ее еретическою, антихристовой,— 
безблагодатпой, теперь вмѣстѣ съ нею заедино славятъ свя
тую и достопоклопяемѵю Троицу.

Но въ то время какъ часть старообрядцевъ вошла въ бла
годатное царство, другая часть, пребывающая въ прежнемъ 
упорствѣ и зак іспѣлости, продолжаетъ вражду съ Церковью и 
въ союзѣ старообрядцевъ съ Церковью старается найти поводы 
къ новымъ хуламъ и клеветѣ, завидуя чужему миру. Конечно, 
единовѣрцамъ нисколько не опасны эти клеветы, потому что при 
самомъ поверхностномъ взглядѣ обнаруживается ихъ лживость, 
но на легковѣрныя души въ особенности еще непросвѣщенныхъ 
благодатію присоединенія къ Церкви онѣ иногда оказываютъ 
дѣйствіе, отвлекая их’ь отъ единовѣрія.

1. Ненавистники единовѣрія говорятъ, что единовѣрческая 
церковь существуетъ всего 100 лѣтъ: опа создана пе Христомъ, 
а м. Платономъ.

Но пусть намъ объяснятъ оболгатели, что именно въ еди
новѣріи имѣетъ только столѣтнюю давность: вѣра ли во св. 
Троицу и православное исповѣданіе, которое содержатъ едино
вѣрцы?— Но имъ Основатель и Учитель Господь Іисусъ Хрис
тосъ.— Благодать ли и преемственное пастырское рукоположеніе? -- 
Но начало благодатному рукоположенію, которое имѣютъ едино
вѣрческіе священппки отъ своихъ епископовъ, дано Господомъ 
въ депь 50-цы и сохраняется въ Церкви непрерывно.—Двупер
стіе, іюсолоппол хожденіе, сугубая аллилуіа и другія обрядовы 
особенности, содержимыя единовѣрцами?—Но имъ много больше 
ста лѣтъ, ихъ употребляла Церковь еще при Россійскихъ пат-
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ріархахъ, да и оболгатели сами содержатъ ихъ, вѣрѵн въ глу
бокую древность ихъ. —Можетъ быть столѣтіе человѣколюбію и 
снисходительности Церкви, благодаря которымъ старообрядцы 
пользуются полными правами членовъ Церкви, сохраняя въ тоже 
время обрядовыя отличія?—Нѣтъ, человѣколюбіе и снисходитель
ность какъ были присущи Церкви съ самаго Ея основанія и 
начала, такъ не оставлены Ею и въ то время, когда при 
книжномъ и обрядовомъ исправленіи при патр. Никонѣ оказа
лись приверженцы неисправленныхъ книгъ и обрядовъ. И тогда 
Церковь держалась того мнѣнія, что разность въ обрядахъ мо
жетъ быть допустима, лишь бы изъ за нея пе отдѣлялись отъ 
благодати и не лишались спасенія. Еще предъ самымъ нача
ломъ исправленія восточная греческая церковь сообщала рус
ской церкви: „Ты жалуешься сильно—писали восточные ісрхархи 
н. Никону — па несогласіе въ кое-какихъ порядкахъ, существую
щее въ помѣстныхъ церквахъ, и думаешь, не вредятъ ли эти 
различные порядки пашей вѣрѣ. Хвалимъ мысль; поелику кто 
боится впасть въ малыя погрѣшности, тотъ предохраняетъ себя 
отъ великихъ; но исправляемъ опасеніе: поелику, что касается 
еретиковъ, то мы дѣйствительно имѣемъ повелѣніе отъ апостола 
избѣгать ихъ послѣ перваго и втораго вразумленія, какъ раз
вращенныхъ (Тит. 3, II), равно какъ и раскольниковъ, когорые, 
хотя и оказываются согласными съ православными въ главнѣй
шихъ догматахъ, но имѣютъ кое-какіе свои особенные, чуждые 
общепринятымъ въ Церкви. Но если случится, что какая-нибудь 
церковь будетъ отличаться отъ другой какими-либо порядками 
неважными и несущественными для вѣры, или такими, которые 
касаются не главныхъ членовъ вѣры, а незначительныхъ, ка
ково. напримѣръ, время совершенія литургіи, или какими пер
стами долженъ благословлять священникъ и под., то это пе 
должно производить никакого раздѣленія, если только сохраняет
ся одпа и таже вѣра“. Приведемъ еще разсужденіе восточныхъ 
іерарховъ объ именословномъ перстосложеніи. „ Вы спрашиваете, 
какими перстами слѣдуетъ архіерею или іерею начертывать 
благословеніе, преподаваемое ими вѣрующимъ, отвѣчаемъ,... что 
Церковь благословляетъ всѣхъ, изображая іерейскою рукою имя 
Мессіи, или, что тоже, имя Іисуса Христа.... А какими пер
стами кто*начертываетъ  эти четыре буквы, это безразлично,
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лишь бы благословляющій и благословляемый имѣли въ мысли, 
что это благословеніе исходитъ отъ Іисуса Христа при посред
ствѣ руки священника и что Іисусъ Христосъ Самъ даетъ бла
годать благословенія по прошенію того, кто ищетъ ея съ вѣрою. 
Но приличнѣе дѣлать такъ, какъ изображается Христосъ благослов
ляющимъ па иконахъ, поелику такая форма перстосложенія от
четливѣе выражаетъ имя Іисусъ Христосъ, именно большой 
перстъ, т. е. первый и четвертый, будучи соединены вмѣстѣ, 
изображаютъ Іисусъ, а два—вторый и третій, стоймя, съ не
большимъ наклоненіемъ одного изъ лихъ—X, и малый послѣд
ній—С., что значитъ Христосъ. Впрочемъ, тоже самое будетъ 
означать, если будешь держать и два послѣдніе перста (прикло- 
пеппыми) книзу въ видѣ двухъ СС, три же первые стоймя, какъ 
изображающіе I. и X. и это не дѣлаетъ никакого различія"..... 
Еще: „пе слѣдуетъ панъ думать, будто извращается паша пра
вославная вѣра, еети кто-ппбудь имѣетъ чинопослѣдованіе, нѣ
сколько отличающееся отъ другого въ вещахъ несуществен
ныхъ11.... А что и русская церковь того времени вполнѣ раз
дѣляла высказаппый въ указанномъ посланіи патр. Константино
польскаго Паисія взглядъ па маловажное значеніе обрядовой 
разности и на возможность допущенія въ общеніе Церкви при
верженцевъ неисправленныхъ обрядовъ, по человѣколюбію и 
снисходительности къ нимъ, это удостовѣряется формально за
явленнымъ согласіемъ Московскаго собора 1667 года съ симъ 
посланіемъ: „епистолія, яже писана отъ нашего брата святѣй
шаго киръ Паисія Архіепископа Константинопольскаго, новаго 
Рима и вселенскаго патріарха, о пѣкоторыхъ церковныхъ вещѣхъ 
гіо вопросамъ и отвѣтамъ. Якоже отъ нашего брата святѣйшаго 
Паисія патріарха и отъ того священнаго собора написапо есть: 
тако и мы согласно повелѣваемъ и утверждаемъ". Этимъ чело
вѣколюбіемъ и снисходительностью Церкви издавна пользовались 
приверженцы неисправленнаго обряда, хотя случаи присоедине
нія къ Церкви при условіи сохраненія т. и. стараго обряда 
были единичные и рѣдкіе. Извѣстно, что еще п. Никопъ разрѣ
шилъ Неронову совершать богослуженіе по старымъ служебпи- 
камъ.

Итакъ, вѣру единовѣрцы содержатъ ту, которая, пропо
вѣдана Христомъ, благодать пріемлютъ дапную въ день 50-цы, 
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пастырству подчиняются Христову, обрядъ держатъ старый, дверь 
въ Церковь отверста имъ еще соборомъ 1667 г., а что старо
обрядцы стали оставлять свое упорство и злобу, перестали па 
благодатный призывъ Церкви отвѣчать клеветами и хулою и 
пошли въ отверстую имъ Церковью дверь, сему дѣйствительно 
истекло 100 лѣтъ, что мы въ настоящій депь и празднуемъ. 
Также и условія присоединенія старообрядцевъ къ Церкви, при
зывъ ихъ къ соединенію современны самому появленію раскола, 
а митр. Платонъ только выразилъ ихъ въ опредѣленныхъ и яс
ныхъ правилахъ, подобно тому, какъ и въ древней Церкви вѣра 
во св. Троицу была отъ временъ Христа и апостоловъ, а точно 
изложена для неизмѣннаго содержанія всѣмъ христіанамъ 325 
лѣтъ спустя св. отпами перваго и второго вселенскихъ соборовъ 
и св. Аѳанасіемъ Алексапдрійскимъ, имена коихъ и носятъ со
ставленные ими образцы вѣры. Присоединявшіеся тогда изъ 
аріанъ къ св. Церкви въ основаніе своего исповѣданія полагали 
указанные только что составленные символы, однако никто из'ь 
православныхъ не зазиралъ ихъ за эго послѣдованіе вновь со
ставленнымъ образцамъ вѣры.

Посему правильнѣе сказать: пе церковь единовѣрческая 
существуетъ 100 лѣтъ, и будто опа учреждена м. Платономъ, 
какъ говорятъ завистники единовѣрія, а старообрядцы стали 
оставлять свое упорство 100 лѣтъ тому назадъ и присоединять
ся къ Церкви на правахъ едиповѣрія, изложенныхъ въ прави- 
лахч. м. Платона.

М. Головкинъ.
(Окончаніе слѣдуетъ)

Нѣсколько новыхъ данныхъ изъ начальной 
исторіи Александро-Невскаго собора въ 

г. Уральскѣ.
(Архивная справка).

Въ 12, 13, 14 и 15 №№ „Оренбургскихъ Епархіальпыхъ 
Вѣдомостей" за 1900 годъ была помѣщена весьма интересная 
юбилейпая записка г. А. Соколова объ Александро-Невскомъ 
соборѣ въ г. Уральскѣ по случаю пятидесятилѣтія освященія 
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его 30 августа 1850 года. Заканчивая свою статью, г. А. Со
коловъ оговаривается (№ 15, стр. 594), что онъ не пользовался 
данными архива бывшаго Оренбургскаго генералъ-губернаторства 
и что поэтому въ его статьѣ возможны нѣкоторые пробѣлы. 
I1. Соколовъ проситъ своихъ читателей, чтобы они не сѣтовали 
па него за эти пробѣлы. Дѣйствительно, въ данныхъ архива 
бывшаго Оренбургскаго генералъ-губернаторства (архивъ этотъ 
хранится въ Оренбургской ученой архивной коммиссіи) имѣет
ся не мало новыхъ и интересныхъ свѣдѣній, восполняю- 
іцихъ эти пробѣлы и исправлящихъ неточности статьи г. Соко
лова. Изучивъ эти данныя, представляющія во многомъ общій 
бытовой интересъ недавней старины, мы предлагаемъ ихъ вни
манію читателей.

А. Освященіе собора; вопросъ о назначеніи къ собору перваго 
причта и о средствахъ его содержанія.

Александро-Невскій соборъ въ г. Уральскѣ обязанъ своимъ 
существованіемъ главнымъ образомъ Государю Императору Ни
колаю 1-му, по Высочайшему повелѣнію котораго онъ былъ со
оруженъ на счетъ войскового капитала. Николай Павловичъ из
вѣстенъ всѣмъ какъ ревностный защитникъ и оберегатель правъ 
православной церкви, блюститель ея интересовъ. Кому неизвѣстны 
его заботы о матеріальномъ состояніи приходскаго духовенства, 
благодаря которымъ обезпеченіе послѣдняго только при немъ 
лишь впервые было поставлено на надлежащихъ и прочныхъ 
основаніяхъ*).  Великій Государь успѣвалъ своимъ свѣтлымъ 
умомъ и просвѣщеннымъ духомъ обнимать все и принимать къ 
сердцу интересы всѣхъ. Въ то время какъ на западѣ Россіи по 
манію его державной руки -готовилось его сотрудниками вели
кое торжество для православной церкви — присоединеніе изъ 
уніи 1 ’/2 милліоновъ заблудшихъ чадъ ея, на юго-востокѣ, по
груженномъ въ мракъ невѣжества и раскола, тоже то здѣсь, 
то тамъ свѣтъ православія разливалъ свои лучи, разгоняя окру
жающую его тьму язычества и расколо-сектанства. Однимъ изъ 
такихъ лучей является и сооруженный по Высочайшему повс-

*) См. нашу статью — „Мѣры правительства къ обезпеченію православнаго 
Духовенства въ царствованіе Николая І-го“. Вѣра и Разумъ, 1900 г., № 7.
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лѣію Государя Императора Николая І-го въ г. Уральскѣ, на 
счетъ войскового казеннаго капитала, соборъ во имя св. благ. 
кн. Александра Невскаго, заложенный въ 1837 г. Александ
ромъ II. Путешествуя по Россіи, Александръ II—тогда еще 
Наслѣдникъ Русскаго престола -былъ въ Уральскѣ, и здѣсь ко 
дпю его пребыванія была приготовлена, а имъ самимъ торже
ственно была совершена закладка храма. Въ 1849 году храмъ 
былъ окончательно отстроенъ; поднялся вопросъ о его освяще
ніи и о назначеніи къ нему причта. Тогдашній наказный ата 
мапъ Уральскаго казачьяго войска г.-м. Геке припялъ въ рѣ
шеніи этого вопроса самое живое и горячее участіе. Онъ былъ 
воодушевленъ высокими задачами собора и работалъ, видимо, 
изъ-за идеи *).  Геке такъ представлялъ себѣ все дѣло. Онъ го
воритъ **),  что поводомъ къ сооруженію въ г. Уральскѣ пра
вославной церкви было желаніе правительства доставить вре
менно пребывающимъ здѣсь православнымъ христіанамъ возмож
ность исполнять религіозныя обязанности,, а съ тѣмъ вмѣстѣ 
внѣдрить между старовѣрами православный храмъ и тѣмъ по
степенно распространить, съ свойственнымъ Россійской право
славной церкви терпѣніемъ, истинное значепіе ученія Христ- 
Снасителя. Въ этихъ же видахъ, объясняетъ Геке, до сооруже
нія оконченнаго постройкою собора въ г. Уральскѣ, при по
стоянно квартирующемъ здѣсь линейномъ Оренбургскомъ .У 1 
баталіонѣ, была тоже выстроена православная церковь; но, къ 
сожалѣнію, причтъ этой церкви весьма пемного успѣлъ сдѣлать 
въ пользу распространенія православія. Причины этого заклю
чались не въ самомъ причтѣ: „баталіонный или солдатскій понъв 
и тому подобныя, свойственныя невѣжеству, выраженія весьма 
для многихъ суевѣровъ служили неопреодолимою преградою для 
присоединенія къ православію. Увеличеніе прихожанъ и соеди
неніе церквей далѣе онъ называетъ главной, основной цѣлью 
сооруженія собора. Чтобы вѣрнѣе обезпечить достиженіе этой

*) Находимъ возможнымъ утверждать это даже послѣ разсказа г. Соколова 
о томъ, изъ-зачего Геке сталъ хлопотать о иепереводѣ протоіерея православной 
баталіонной церкви Соколова къ собору, такъ какъ отказъ въ кереводѣ свящ. Дон
скова— неуспѣхъ его ходатайства по отвлекъ его вниманія отъ православнаго со
бора. Геке по прежнему весьма усердно продолжаетъ заботиться о его нуждахъ и 
нуждахъ соборнаго принта, что ниже и увидимъ.

*♦) Рапортъ Гекекъ Оренбургскому военному губернатору Обручеву-„о 
нужномъ «екретио“ отъ 27 іюля 1849 г.за № 10.
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цѣли, Геке находилъ нужнымъ: „а) православную церковь во имя 
Казанской иконы Божіей Матери оставить при баталіонѣ въ со
стоящемъ нынѣ штатѣ, б) Къ православнему Александро-Нев
скому собору на первый разъ опредѣлить, по предложенію мною 
сдѣланному, изъявившаго желаніе перейти отъ единовѣрческой 
къ православной церкви, извѣстнаго мнѣ съ отлично-хорошей 
стороны, пользующагося любовію и довѣренностію прихожап 
священника Алексѣя Донскова; діакона и 4-хъ причетниковъ 
также перевести отъ единовѣрческихъ церквей, согласно ихъ 
желанія *).  в) Положенный Высочайшс утаерж деннымъ 28 марта 
1831 года опредѣленіемъ Свят. Синода комплектъ причта по
полнять дѣтьми Уральскаго духовенства по окончаніи ими 
курса ученія въ духовномъ училищѣ, г) Жалованье причту 
производить согласно указаннаго Высочайшаго повелѣпія: 
протоіерею—285 руб. 71’/2 коп., 2-мъ священникамъ по 
200 рѵб.**),  діаконамъ: старшему—114 р. 28'/2 к., младшему 
—100 р., 4-мъ причетникамъ по 57 р. 141/4 к., сторожу— 
14 р. 281/2 к. и просфирнѣ—14 р. 28'/г к. д) Расходъ на 
содержаніе причта, согласно Высочайше утвержденнаго опредѣ
ленія Свят. Синода и примѣняясь къ положенію войска Дон
ского, отнести на счетъ казны". О жалованьи причту Геке въ 
концѣ рапорта замѣчаетъ, что оно назначено выше получаемаго 
единовѣрческимъ духовенствомъ какъ для отличія духовенства 
православнаго, такъ и потому, что православный соборъ до 
времени не будетъ имѣть прихода, отъ котораго причтъ полу
чалъ бы поддержку къ содержанію. Представляя это свое мнѣ
ніе Оренбургскому военному губернатору какъ „основанное па 
непреложномъ убѣжденіи въ его пользѣ", Геке выражалъ на
дежду, что „многіе изъ старовѣровъ, видя переходъ духовенства 
отъ единовѣрческой въ православную церковь, поймутъ свое 
заблужденіе и, съ полной довѣренностью къ своему духовнику,

*) Вь подлинномъ рапортѣ слоиа—„священника Алексѣи Допскова" вписаны 
Геке собственноручно, такъ что предположеніе г. Соколова вполиѣ оправдывается 
(см. .56 14, стр. 536—537). Рукой Геке, кромѣ того, подъ строкой еще было припи
сано: „Если па опредѣленіе священника Донскова въ соборный православный храмъ 
послѣдуетъ согласіе, то справедливо было-бы въ поощреніе исходатайствовать ему 
протоіерейство".

**) О 2-хъ священникахъ и 2-хъ діаконахъ Геке подъ строкой собственпо- 
ручпо дѣлаъ такую оговорку: „Когда современенъ окажется нужнымъ ихъ имѣть; 
въ настоящемъ же достаточно имѣть одного священника при одномъ діаконѣ съ 
остальнымъ причтомъ".
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послѣдуютъ его примѣру, чѣмъ положится основаніе правосла
вію среди казаковъ и достигается съ годами, при необходимомъ 
терпѣніи, цѣль правительства: постепенное распространеніе пра
вославія съ уменьшеніемъ раскола11. Любопытна собственноруч
ная приписка Геке въ концѣ рапорта: „Въ заключеніе не из
лишнимъ считаю присовокупить, что полагаю имѣть причины 
надѣяться иа раздѣленіе Его Преосвященствомъ архипастыремъ 
Іоанникіемъ *)  изложеннаго здѣсь мнѣнія моего, па которое, по 
важности предмета, осмѣливаюсь обратить особое вннм піе Ва
шего Высокопревосходительства и покорнѣйше просить удосто 
ить меня по сему отзывомъ".

Какъ пи настаивалъ Геке на своемъ, Оренбургскій воен
ный губернаторъ **)  этого мнѣнія не раздѣлилъ. Генералъ 
Обручевъ очень скоро (8 августа 1849 г.; — отъ Геке рапортъ 
онъ получилъ 6 августа 1849 г.) сдѣлалъ слѣдующее представ
леніе военному министру. Передавая въ буквальныхъ выраже
ніяхъ мнѣніе наказнаго атамана Геке, Обручевъ сомнѣвается, 
что опредѣленіе къ собору священника единовѣрческой церкви, 
происходящаго изъ казаковъ, будетъ соотвѣтствовать тѣмъ ви
дамъ правительства, съ которыми воздвигнутъ православный 
храмъ. Ссылаясь на свой 8-милѣтній опытъ управленія Орен
бургскимъ краемъ и свое знакомство съ приверженностью ураль
цевъ „къ расколу и закоренѣлымъ предразсудкамъ съ преврат
ными понятіями о вѣрѣ истиннойОбручевъ замѣчаетъ, что 
предположеніе генерала Геке едвали можетъ осуществиться и 
благопріятно подѣйствовать въ будущемъ на единовѣрцевъ и въ 
особенности на раскольниковъ; напротивъ, оно еще на болѣе 
неопредѣленное время можетъ отдалить цѣль правительства, такъ 
какъ старовѣры и, по мнѣнію Обручева, почти равные имъ по 
понятіямъ единовѣрцы, по враждебному чувству и привязанности 
къ своей вѣрѣ, скорѣе перетолкуютъ въ противную сторбйу пе-

*) Пр. Іоапникій въ 1849 г. былъ переведенъ, въ томъ же 1849 г. иа его мѣсто 
былъ назначенъ изъ викаріевъ Московской епархіи пр. Іосифъ (Богословскій), впослѣд
ствіи архіеписконъ Воронежскій, извѣстный аскетъ нашей церкви позднѣйшаго времени.

*♦) Г. Соколовъ ошибается, говоря, что Геке писалъ Перовскому. Геке пи
салъ Оренбургскому военному губернатору гспералу-отъ-иифаптеріи Обручеву. Гепс- 
ралъ'-губерпаторство было открыто послѣ Обручева и первымъ геиералъ-губерііато- 
торпмъ былъ дѣйствительно графъ ІІеровскій, тотъ же Перовскій, который въ ЗО-хъ 
годахъ (послѣ смерти Сухтелена 2-го въ 1833 г.) былъ Оренбургскимъ военнымъ гу
бернаторомъ.
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реходъ изъ единовѣрія къ православію своего священника, ко
торый іѵь ихъ глазахъ за одпо оставленіе вѣры пе будетъ имѣть 
того уваженія, которымъ онъ нынѣ пользуется. Да и самое же
ланіе свяіц. Донскова обратиться въ православіе Обручевъ под
вергаетъ сомпѣнію, считая невозможнымъ признать его резуль
татомъ искренняго убѣжденія въ правотѣ православной вѣры, 
такъ какъ трудно ожидать, чтобы человѣкъ, съ малолѣтства вос
питанный „въ понятіяхъ суевѣрства" и имѣя отъ роду болѣе 
;’>() лѣтъ, могъ совершенно разувѣриться въ своихъ мысахъ. По 
всякомъ случаѣ Обручевъ считалъ, что назначеніе единовѣрче
скаго священника къ православному храму не увеличитъ числа 
православныхъ, пе будетъ служить для раскольниковъ дѣйстви
тельнымъ примѣромъ для подражанія и пе уменьшитъ раскола. 
Въ подтвержденіе своей мысли Обручевъ ссылался па то, что 
хотя существовавшая въ г. Уральскѣ старообрядческая часовня 
по просьбѣ самихъ же старообрядцевъ въ 1842 году была об
ращена въ единовѣрческую церковь съ назначеніемъ къ пей 
вящеппика и всего причта изъ уральцевъ, мѣра эта „нпсколько- 
не подвинула впередъ ихъ понятій", и изъ уральцевъ очень не 
многіе обращались къ едиповѣрію. Три единовѣрческія церкви 
въ г. Уральскѣ, начатыя постройкою еще въ 1837 г., едва бы
ли окончены въ г. 1849 г., пе смотря на всѣ, принимаемыя 
начальствомъ, мѣры, до значительныхъ ассигновокъ па это дѣло 
включительно. Одно это ясно показывало, съ какимъ видимымъ 
нерасположеніемъ уральскіе старообрядцы относились къ попыт
камъ правительства населить у нихъ единовѣріе. Все вмѣстѣ 
взятое заставило Обручева признать, что вмѣсто назначенія къ 
собору единовѣрческаго священника было бы полезнѣе опредѣ
лить туда протоіерея изъ православнаго духовенства, — „вт> пол
ной мѣрѣ достойнаго, который бы при хорошей нравственности, 
имѣлъ нужпое образованіе и тѣмъ самымъ могъ поставить себя 
на ту степепь уважепія, которою должно пользоваться право
славное духовенство, и словомъ кротости убѣдить единовѣрцевъ 
и раскольниковъ присоединиться къ православію". Излагая это 
Мнѣніе, Обручевъ просилъ военнаго министра исходатайствовать 
Высочайшее соизволеніе на назначеніе православнаго протоіерея, 

къ тѣмъ, чтобы онъ состоялъ вмѣстѣ и законоучителемъ вой
скового училища. Страннымъ представляется, что военный гу- 
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берпаторъ, обходя епархіальпаго архіерея, съ вопросомъ о наз
наченіи къ собору протоіерея обращается къ поенному мппистру, 
какъ будто въ числѣ административныхъ функцій послѣдняго 
значилось и опредѣленіе па мѣста священнослужителей. Надо 
думать, что Обручевъ, отнесшійся песочувствеппо къ мысли Геке 
п боясь, что эта мысль можетъ быть раздѣлена епархіалыіымг 
начальствомъ, желалъ привлечь для приведенія въ исполненіе 
своего предположенія воздѣйствіе высшаго правительства и, если 
возможно, даже Высочайшее соизволеніе. Вполнѣ попятно, что 
па этотъ свой запросъ Обручевъ отвѣта изъ военнаго министер
ства не получилъ.

Тѣмъ временемъ и епархіальное начальство тоже обезпо
коилось назначеніемъ причта къ Александро-Невскому собору. 
Недавно пазпаченпый па Оренбургско-Уфимскую кафедру епи
скопъ Іосифъ, получивъ представленіе объ этомъ дѣлѣ какъ Об
ручева, такъ и Геке, пишетъ Обручеву 27 февраля 1850 году 
слѣдующее собственноручное письмо.

„Ваше Высокопревосходительство, милостивый государь! Кі 
вновь устроенному въ г. Уральскѣ православному Александра 
Невскому собору Ваше Высокопревосходительство предполагаеті 
опредѣлить изъ православныхъ благонадежнаго протоіерея. *)  
Изъ дѣла по сему предмету не видно, чтобы Вы имѣли въ виду і 
признавали соотвѣтствующимъ Вашимъ предположеніямъ нахо
дящагося въ г. Уральскѣ православнаго протоіерея Соколова. 
Не указываетъ на него и наказный атаманъ. Я желалъ бы спо
спѣшествовать высокимъ Вашимъ намѣреніямъ по сему пред 
мету; ио мнѣ по новости мѣста служенія духовенство здѣшнеі 
совершенство не извѣстно. Посему мнѣ желалось бы знать част 
пымч> образомъ Ваши мысли—не имѣете ли Вы въ виду такой 
протоіерея или священника въ г. Оренбургѣ или другихъ мѣ
стахъ, который бы соотвѣтствовалъ Вашимъ предположенінмъ.

„Между тѣмъ мнѣ представлиется затрудненіе. Если къ со
бору Александровскому опредѣлить новаго протоіерея, то пря

*) Изъ переписки пе видио, откуда извѣстно владыкѣ Іосифу предлоложепі< 
Обручева. Можно думать, что военный министръ рапортъ Обручева о наэначегііі 
правосл. протоіерея передалъ по принадлежности, т. е. па разсмотрѣніе духоі 
наго начальства: съ 8 апі-уста 1849 г. по 27 февраля 1850 г. прошло времеиі 
вполнѣ достаточно для того, чтобы этимі. или другимъ путемъ могло стать извѣс’ 
вымъ пр. Іосифу мнѣніе Обручева.
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двухъ православп. церквахъ будетъ два протоіерея. Въ такомъ 
случаѣ трудно быть между ними согласію, подчиненію, а потому 
надлежащей успѣшности. Естественнѣе быть одному протоіерею 
при двухъ церквахъ. Если къ Александровскому собору опре
дѣлить другого протоіереи, то, но моему мнѣнію, протоіерея 
Соколова надобно будетъ перевесть въ другое мѣсто. Желалось 
бы знать—куда бы Вы предполагали съ пользою и удобствомъ 
перевесть прот. Соколова, дабы ему не было обидно, и кѣмъ 
изъ православныхъ священниковъ замѣнить его мѣсто?

„Надѣюсь, что Ваше Высокопревосходительство пе откажете 
мнѣ сообщить свои преположенія по обще-полезному сему пред
мету “.

Получивъ это письмо 5 марта 1850 года, Обручевъ не
медленно 5-же марта далъ отвѣтъ. Для него, видимо, былъ не
ожиданнымъ запросъ пр. Іосифа, почему онъ и дѣлаетъ предпо
ложеніе, что Преосвященный имѣетъ особое предписаніе Свят. 
Синода о назначеніи къ Александро-Невскому собору причта. 
Обручевт. спѣшитъ повторить свою просьбу о православномъ, 
се единовѣрческомъ священникѣ предъ егі. Іосифомъ, которому 
посылаетъ копію со своего рапорта военному министру и при 
этомъ откровенно сознается, что имъ па рапортъ и доселѣ от
вѣта пе получено. Обручевъ отказался прямо указать на лицо 
постойное назначенія въ Уральскъ, по выразилъ мнѣніе, что 
„па это мѣсто премуіцествепно долженъ быть избранъ изъ окон
чившихъ ученіе въ Московской духовной академіиО прот. 
Соколовѣ Обручевъ передаетъ отзывъ Геке и говоритъ, что 
прот. Соколовъ „безъ затрудненія можетъ быть перемѣщенъ на 
па другое соотвѣтственное ему мѣсто въ Оренбургской епархіи". 
Въ духѣ этихъ предначертаній, геп. Обручева н было послано 
пр. Іосифомъ представленіе въ Свят. Сиподъ о назначеніи къ 
собору причта. Вотъ почему несостоялось перемѣщеніе едино
вѣрческаго священника Донскова. Говорить же, по примѣру 
г. Соколова, о желаніи епархіальпой власти имѣть при соборѣ 
человѣка, независимаго отъ мѣстпой войсковой общины и вой
сковыхъ чиновниковъ, пе приходится уже по одному тому, что 
въ средствахъ содержанія (о чемъ ниже) духовенство весьма 
сильно было зависимо отъ войскового начальства. Какъ увидимъ, 
по одному частному случаю пр. Іосифъ сдѣлалъ вразумленіе
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первому протоіерею Александро-Невскаго собора Кречетову за 
его свободпо-пезавпсимое отношепіе къ наказному атаману *).

Пока шла съ Свят. Синодомъ переписка о назначеніи кі, 
собору причта, преэсв. Іосифъ съ военнымъ губерпатороромъ 
Обручевымъ столковались о днѣ освященія собора. 12 марта 
1850 г. умеръ въ Уральскѣ благочинный единовѣрческихъ церк-і 
вей протоіерей Косьма Корчагинъ. Интересно, что и въ этомъ 
случаѣ свѣтское начальство принимаетъ самое живое и близкое 
участіе въ дѣлахъ епархіальнаго управленіи. О смерти Корча
гина Геке особымъ рапортомъ (16 марта) увѣдомилъ Обручева, 
а также послалъ увѣдомленіе и въ Уфу кч> пр. Іосифу. Въ 
свую очередь и Обручевъ 28 марта увѣдомляетъ пр. Іосифа о 
смерти Корагина, прося о назначеніи на его мѣсто протоіе
реемъ въ г. Уральскъ „такого священника, который бы пове
деніемъ, знаніемъ своего дѣла и благонравіемъ могъ быть вполнѣ 
нѣ достоинъ этого назначенія". Преосвященный собственноручно 
отвѣчалъ слѣдующимъ письмомъ (отъ 3 апрѣля 1850 года):

я1Іо секретному отношенію Вашему отъ 28 марта о наз
наченіи достойнаго въ протоіерея къ единовѣрческому собору въ 
г. Уральскъ па мѣсто умершаго пр. Корчагина мнѣ представ
ляется необходимость, прежде избранія, передать Вашему Вы
сокопревосходительству свои мысли и узнать оныя отъ Васъ.

„Должность благочиннаго временно я поручилъ исправлять 
Казанской церкви г. Уральска священнику Алексѣю Донскову. 
Единовѣрческое духовенство Уральское мнѣ совершенно не из
вѣстно. Изъ всѣхъ Уральскихъ священниковъ члены Оренбург
ской консисторіи хвалятъ двухъ: Казанской церкви свящ. Але
ксѣя Донекова, а преимущественно хвалятъ находящагося въ 
Илецкомъ городкѣ, въ 160 верстахъ находящагося отъ Ураль
ска, свящ. Савву Назарова. Тотъ и другой награждены уже 
скуфьями. Кажется, что свящ. Алексѣй Донековъ правится и 
наказному Уральскому атаману; ибо онъ, какъ Вамъ извѣстно, 
представлялъ его кандидатомъ въ протоіерея къ православному 
Александро-Невскому собору. Какъ при единовѣрческомъ соборѣ 
находится два священника и въ настоящее время неудобно тре-

*) Читатели статьи г. Соколова знаютъ, чЬмъ кончились дли Іъречетона прояв
леніе ег<У свободолюбиваго и независимаго духа (см. № 15, стр. 581).
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бовать для рукоположенія, то мнѣ и пе предоставляется нуж
нымъ спѣшить назначеніемъ протоіерея къ Уральскому единовѣр
ческому собору. Если же и нужно будетъ, то до ѵсморѣпія оп
редѣлить въ соборъ старшимъ свяіцеппикомь па накалено про
тоіерейскую,— а въ протоіерея производить его по времени и 
но усмотрѣніи. Желалъ бы я слышать отъ Вашего Высокопре
восходительства частно ваши мысли по сему предмету. Чрезъ 
бывшаго у пасъ Вашего адъютанта, я просилъ его передать 
Вамъ мои мысли о времени освященія православнаго Александро- 
Невскаго собора въ 30 день августа. Удобнымъ ли Вы изволите 
находить сіе?„

Обручевъ поспѣшилъ (12 апрѣля) отвѣтить Владыкѣ пол
нымъ согласіемъ относительно его предположеній какъ по поводу 
смерти Корчагина, такъ и о днѣ освященія. Имѣя намѣреніе 
быть на освященіи, если только что пе помѣшаетъ тому (воен
ному губернатору предстояло осмотрѣть въ глубинѣ киргизской 
степи возведенныя тамъ укрѣплепія, въ копцѣ іюня побывать па 
Сергіевскихъ минеральныхъ водахъ, а оттуда по Высочайшему 
повелѣнію отправиться во внутреннюю киргизскую орду), Обру
чевъ просилъ и преосв. Іосифа „освященіе храма совершить въ 
своемъ присѵтсвіи". Владыка выразилъ свое согласіе, и вотъ 
Обручевъ проситъ сообщить ему маршрутъ, чтобы знать мѣста 
ночлеговъ, количество пужныхъ лошадей и пр. для заблаговре 
менныхъ по сему предмету распоряженій “.Къ письму Обручевъ при 
дожилъ „для сображенія“ три своихъ маршрута, а также и вѣдо
мость раскольническихъ молитвенныхъ заведеній па случай, ес
ли бы преосвященный пожелалъ посѣтить ихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
предложено было Оренбургскому гражданскому губернатору сдѣ
лать съ своей стороны надлежащія распоряженія „для благополуч
наго и спокойнаго слѣдованія его преосвященства". Какъ видно 
изъ дѣла, такое распоряженіе было сдѣлано, и путь Владыки 
былъ обставленъ полнымъ вниманіемъ со стороны свѣтскихъ 
властей.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Инспекторъ классовъ Орепб. епарх. жспск. училища

Свящ. I. Кречетовичъ.
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ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
Архіерейскія служенія. Его Преосвященствомъ, Преосвящеи- 

пѣйшпмъ Владимиромъ. Епископомъ Оренбургскимъ и Ураль
скомъ, въ декабрѣ прошлаго года совершены были служеніи: 
15 числа заупокойная литургія и панихида новъ Возѣ почив
шемъ Высокопреосвященномъ Архіепископѣ Херсонскомъ Инно
кентіи по случаю столѣтія со дня его рожденія, въ воскресные 
дни 17 и 24 декабря въ крестовой церкви, 25 - въ первый день 
праздника Рождества Христова —въ каѳедральномъ соборѣ. Все
нощное бдѣніе пакапупѣ праздника Рождества Христова соверша
лось съ особенною торжественностью и благолѣпіемъ. Въ самый 
праздникъ, послѣ литургіи, Его Преосвященствомъ, въ сослу- 
жепіи многочисленнаго городского духовенства, было отправлено 
положенное молебное пѣніе въ воспоминаніе объ избавле
ніи отъ нашествія галловъ и съ ними дванадесяти языковъ 
въ 1812 г. Соборъ былъ до тѣспоты переполненъ моля
щимися. За литургіями Владыкою обычно были предлагаемы слу
шателямъ общедоступныя поученія —импровизаціи примѣнительно 
къ Евангельскимъ чтеніямъ и воспоминаемымъ Церковію собы
тіямъ; кромѣ того Его ІІреосвящепствомъ были совершаемо чтеніе 
акаѳистовъ: въ каѳедральномъ соборѣ по воскресеньямъ на тор
жественно отправляемой вечернѣ, въ крестовой церкви — по четвер
гамъ па вечернѣ и субботамъ послѣ литургіи.

Народное чтеніе. Въ воскресенье, 17 декабря, подъ непо
средственнымъ руководствомъ и наблюденіемъ Его Преосвящен
ства состоялось въ регентской школѣ 5-е чтеніе въ пользу 
Михаило-Архапгельскаго братства. Было прочитано о Рождествѣ 
Христовомъ, поклоненіи волхвовъ, Срѣтеніи Господнемъ и бѣгствѣ 
въ Египетъ. Чтеніе было иллюстрированно 28-ю картинами вол
шебнаго фопаря при друммондовомъ освѣщеніи и сопровождалось 
церковпыми пѣснопѣніями, исполненными по обыкновенію прекрас
но архіерейскимъ хоромъ. Число слушатей простиралось до 500.

ИЗВѢСТІЯ II ЗАМѢТКИ.
Новая секта. Въ с. Хрящевкѣ; Ставропольскаго уѣзда по

явилась пѳвая секта. Сектанты перестали ходить на сходы, от-
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называются принимать участіе во многихъ мірскихъ дѣлахъ и 
нѣкоторыхъ общественныхъ повинностяхъ, не исполняютъ при
казовъ мѣстныхъ сельскихъ властей и называютъ себя „цар
скими".

Главою этого утопія выступила мѣстная крестьянка Анна 
Юркипа, одна изъ бѣднѣвшихъ въ то время жительницъ села 
Хрящевки. Она жила въ кельѣ гдѣ-то па задворкахъ. Объявивъ 
себя „царской уполномоченной", опа начала яко бы хлопотать 
о падѣлепін крестьяпъ „царской десятиной", мѣрою 900 саженъ 
въ квадратѣ, за что взимала не малую мзду съ пожелавшихъ 
„сѣсть" па эту царскую десятину.

Какъ сами „царскіе", такъ и крестьяне окружныхъ 
съ Хрящевкой со геній звали Юркину (конечно иносказа
тельно) царицей", а уполномоченнаго ея крестьянина Петра 
Семенова „генераломъ". Этотъ „генералъ", юркій, бойкій, 
полуграмотный субъектъ, фабриковалъ воззванія, коими вымо
галъ у своихъ приверженцевъ деньги, а равно и вербовалъ 
новыхъ послѣдователей. Деньги эти „гепералъ" передавалъ своей 
повелительницѣ Юркиной, которая и тратила ихъ яко бы на 
нужды высшихъ лицъ и на хождепія ея клевретовъ въ Питеръ, 
дія хлопотъ по отмежеванію „царской десятины". Кромѣ того 
Юркина раздавала и чины своимъ приверженцамъ; такъ, напри
мѣръ, за чипъ генерала она назначила 12 руб.; но къ счастью 
охотниковъ па этотъ высокій чинъ пе находится и поныпѣ: 
„дорогонько кажется", какъ заявляютъ ея послѣдователи.

Много семействъ „увѣровали" въ ученіе Юркиной, и изъ 
богатых'ь жителей превратились въ пищихъ. Не смотря па то, 
что Юркина изъ своей лачуги перешла нынѣ въ собственный 
тысячный домъ, обзавелась хозяйствомъ, — доходы ея пе умень
шаются, а число чающихъ „царской десятины" съ каждымъ го
домъ по слухамъ увеличивается.

Кромѣ падѣлепія крестьяпъ „царской десятиной", Юрки
на и ея „генералъ" перевели своихъ послѣдователей, какъ 
опи выражаются,—съ „высшей статьи" на „низшую". Что 
говоритъ первая,—покрыто мракомъ неизвѣстности, очевидно 
о смиреніи и трудолюбіи толкуетъ; но послѣдняя „ниспіая 
статья", пришлась „царскимъ" по вкусу, ибо она, въ
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числѣ всяческихъ „льготъ", разрѣшаетъ неисполненіе нѣкото
рыхъ приказаній мѣстныхъ властей: напримѣръ, не крыть гли
ной крыши и проч.; а если ихъ за послѣднее обстоятельство 
сажаютъ па высидку, то они отказываются принимать пищу, н 
волей-неволей властямъ приходится выписывать въ городъ ихъ 
семейныхъ, отъ которыхъ они и пользуются довольствіемъ во 
время высидки. Кормовыя деньги они также отказываются при
нимать, такъ какъ эти деньги, по ихъ понятію, идутъ изъ казна
чейства— мірскія, а пе царскія — пе изъ государственнаго банка. 
Если приходится описать у „царскаго" за недоимку 10 пуд. 
хлѣба изъ амбара, наполненнаго сотней и болѣе пуд. того же 
хлѣба, то по продажѣ этихъ десяти пуд. „царскій" отказывает
ся отъ остального хлѣба, и хлѣбъ непроизводительно гпіетъ.

При коппой переписи они огказываюся выводить лоша
дей, а если лошадей у нихъ все-таки берутъ, то они 
затѣмъ отказываются принимать ихъ себѣ обратно и пр. 
Замѣчательно то обстоятельство что они, отказываясь испол
нить приказанія, смиренно уходятъ со двора, предоставляя 
властямъ распоряжаться въ домѣ по ихъ усмотрѣнію. Это 
послѣднее обстоятельство, такъ сказать въ нѣкоторомъ ]>одѣ 
„непротивленіе злу", быть можетъ, и внушаетъ ту терпимость и 
нѣкоторую симпатію, какими пользуются „царскіе". Къ нимъ 
пикто не питаетъ зла; па нихъ никто не обращаетъ вниманія: 
имъ никто не мѣшаетъ мечтать о „царской десятинѣ", 
„сидѣть на низшей статьѣ" и неустанно работать па такихъ 
пройдохъ, какъ Юркина и ея генералъ Семеновъ. Но бѣда въ 
томъ, что „царскіе" съ каждымъ годомъ бѣднѣютъ, и это влія
етъ на вербовку новыхъ послѣдователей этого учепія.

Что это за ученіе и къ чему оно приведетъ его послѣдо
вателей, неизвѣстно, Извѣстно только, что дѣло объ этихъ кре
стьянахъ на дняхъ разбиралось выѣздной сессіей окружнаго 
суда въ городѣ Ставрополѣ,и нѣкоторые изъ крестьянъ пригово
рены къ тюремному заключенію. (Сам. газ.)

Способы распространенія книгъ въ народѣ —Одинъ уче
ный англичанинъ сказалъ: „еслибы мнѣ пришлось просить небо 
объ охотѣ къ чему-либо, что поддерживало бы мепя при всѣхъ 
перемѣнахъ обстоятельствъ, служило бы для мепя источникомъ 
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радости и счастія въ теченіи всей жизпп и щитомъ отъ всѣхъ 
золъ,— какъ бы все ии шло дурно и какъ бы міръ ни хмурил
ся на меня, я просилъ бы объ охотѣ къ чтенію. Данте человѣ
ку ее и средства удовлетворить ей, и вы почти навѣрно сдѣла
ете изъ него человѣка счастливаго; этого не будетъ лишь въ 
томъ случаѣ, если вы дадите ему въ руки подборъ самыхъ вред
ныхъ книгъ. Давая человѣку книги, вы позволяете ему сопри
касаться съ лучшимъ обществомъ во всѣхъ періодахъ исторіи, 
ея мудрѣйшими, остроумнѣйшими, храбрѣйшими и чистѣйшими 
характерами, какіе когда-либо украшали человѣчество. Вы дѣ
лаете его гражданиномъ всѣхъ націй, современникомъ всѣхъ вѣ
ковъ. Міръ какъ будто бы созданъ для пего“ (Джонъ Гертель). 
О значеніи чтенія книгъ для человѣка здѣсь сказано достаточ
но. Мпого о томъ же пишутъ въ повседневной печати. Есть 
цѣлые потоки рѣчей и докладовъ о необходимости сдѣлать до
ступною хорошую книгу для русскаго грамотнаго люда. Но 
искреннихъ усилій нросвѣщеппаго русскаго общества приблизить 
къ грамотею-крестьяпппу и дать ему въ руки хорошую, и толь
ко хорошую и полезную книгу, сдѣлано сравнительно немного, 
если имѣть въ виду необъятность нашего отечества и многочис
ленность состава нарождающагося русскаго простонароднаго чи
тателя. А читатель этотъ замѣтпо растетъ и множится. Его 
можно встрѣтить и въ селѣ, и па заводѣ, и па шахтахъ, и въ 
городѣ. И читатель этотъ интеллигентъ. Называемъ его интел
лигентнымъ не по диплому или костюму и внѣшнему обиходу, а 
но внутреннему, сознательному его отношенію ко всему окру
жающему. Великимъ преступленіемъ со стороны нросвѣщеппаго 
русскаго общества было-бы отворачиваться <»тъ этой несмѣтной 
толпы читателей или же отдѣлываться полумѣрами, въ родѣ по
казыванія туманныхъ картинъ одинъ — два раза въ годъ. Не ііохо- 
жели это на то, какъ большому голодному семейству предложить 
питаться однимъ пудомъ муки въ теченіе года!...

Наиболѣе симпатичные опыты снабженія книгами просго- 
пародья видимъ въ Самарской губерніи. Однимъ изъ о.о. уѣзд
ныхъ наблюдателей Самар. губер. изобрѣтенъ способъ чрезч. по
средство продавца-кпигопоши распространять книги отъ Епархі- 
альпаго братства среди парода. Способъ этотъ съ большимъ 
успѣхомъ практикуется Аткарскимъ уѣзднымъ земствомт. При 
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этомъ земствѣ имѣются кпигопоши, которые, въ воскресный 
день запасшись книгами въ складѣ, въ теченіе педѣли разносятъ 
ихъ по всѣмъ захолустьямъ уѣзда. За счетъ кпижпаго склада 
содержатся при складѣ и конные книгоноши. По счету одпого 
Аткарскаго книгоноши, за два мѣсяца, декабрь и ноябрь, имъ 
продано книгъ и письменныхъ принадлежностей па 201 рубль. 
Такой способъ распростанепія книгъ самый лучшій и успѣшный. 

Въ пользу этого способа, принятаго Аткірскпмъ земствомъ, го
воритъ слѣдуіціцее: крестьяне, ознакомившись съ книгоношей, 
дѣлаютъ ему заказы на книги, которыхъ пѣтъ у кпигопоши. 
На такого книгоношу можно возложить и продажу нагрудныхъ 
крестиковъ и поч. Съ цѣлью распространенія хорошихъ книгъ 
Московское общество грамотности вошло въ соглашеніе со мпо- 
гими книгопродавцами, выговоривъ себѣ до 30°/о уступки, зат
ратило па книги 6000 р. и снабжаетъ общества трезвости, 
священниковъ, учителей и всѣхъ желающихъ быть посредника
ми распространенія кпигъ путемъ продажи. Книги даются въ 
кредитъ на шесть мѣсяцевъ, пересылка ихъ за счетъ общества. 
Тульское земство открыло продажу пародныхъ кпигъ при всѣхъ 

врачебныхъ пунктахъ, въ мѣстахъ скопленія парода. ТІІацкое 
земство устроило летучую библіотеку изъ 1075 томовъ книгъ, 
раздѣленныхъ на нѣсколько серій, поочередно разсылаемыхъ во 
всѣ земскія школы, для пользованія народа. Можно было-бы 
еще упомянуть о пѣскольскихъ болѣе или мепѣе удачныхъ по
пыткахъ отдѣльныхъ лицъ и учрежденій рѣшить вопросъ' о кни
гахъ для народа. Но все это лишь капля въ морѣ. Много пе
чатной гнили потребитъ крестьянинъ—читатель, пока ему да
дутъ въ руки настоящую хорошую книгу. Недавпо пришлось 

наблюдать, какъ заводскіе рабочіе въ день получки мѣсячнаго 
жалованія пакипулись на книжный хламъ захожихъ офепей’-и 
съ какой жадностью въ теченіе получаса опи разобрали весь 
запасъ торговца, сбывающаго полуграмотныя, преисполненныя 
пошлости и грязи произведенія Никольскаго рынка. Достаточно 
было взглянуть на пестрые ряды и не менѣе пестрые заголов
ки кпигъ, чтобы видѣть, что этотъ товаръ менѣе всего досто
инъ названія книгъ. Если бы эти книги были живыми людь
ми и побели рѣчь на темы, означенныя въ заголовкахъ 
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книгъ, мы должны были бы нашихъ собесѣдниковъ вытолкать 
па улицу. При виді; этихъ русскихъ людей, раскупающихъ 
этотъ отбросъ столичныхъ книжныхъ складовъ, этотъ навозъ 
печатнаго слона, чтобы найти въ ппхъ духовное утѣшеніе въ 
минуты досуга, въ нашемъ воображеніи воскресла одна изъ мно
готысячныхъ картипъ тяжелой прошлогодней голодухи въ Са
марской, Казанской и друг. губерніяхъ. Проголодавъ долгое вре
мя безъ хлѣба и изнемогая отъ голода, русскіе люди голоднаго 
края набрасывались на отбросы прежде съѣденныхъ бураковъ, 
картофеля, капусты, корки сгнившаго хлѣба и проч., какъ бы 
намѣренно желая разстроить свои пищеварительные органы и 
привести себя къ смерти. Такая же картина духовнаго голода 
и искусственнаго утоленія его представляется намъ толпою за
водскихъ рабочихъ, раскупившихъ книжный хламъ у офеней.

Прискучивъ ожиданіемъ утоленія духовнаго голода отъ ру
ки старшаго своего бр іта, русскаго ип го.ілигепта, русскій кресть
янинъ, благодаря своей богатой природной смѣткѣ, самъ сталъ 
изобрѣтать способы утоленія духовнаго своего голода. Такъ въ 
Харьковѣ па главномъ базарѣ можно видѣть двухъ нищихъ 
чтецовъ изъ крестьянъ, которые, запасшись вчерашнимъ пуме- 
ромъ газеты или книженкой, усаживаются на пустыхъ ящикахъ 
въ мѣстахъ сбора рабочаго люда и собираютъ толпы слушате
лей. Эти послѣдніе, въ благодарность къ чтецамъ, бросаютъ въ 
стоящія у ногъ чтецовъ мисочки свои лепты или кладутъ ве
щественныя приношенія —бублики, булочки и яблоки. Уличныя 
лекторы такимъ способомъ зарабатываютъ до одного рубля въ 
день, доставляя себѣ и своему брату простолюдину духовное 
утѣшеніе. Такіе же чтецы стали появляться между нищенствую
щими дѣтьми въ городахъ.

Одинъ изъ ростовскихъ лѣсогрузчиковъ — рабочій, сломав
шій себѣ па работѣ руку, купилъ па три рубля на толкучемъ 
рынкѣ подержаппыхъ книгъ и сталъ посѣщать мѣста производ
ства побережныхъ работчэ и прочитывать наиболѣе любопытныя 
для народа книги. За прочтеніе вслухъ рабочимъ извѣстной 
кпижки, семья рабочихъ, приблизительно въ 20-тъ человѣкъ, 
платитъ чтецу по 1 коп. отъ слушателя. Эгнмъ и промышля
етъ потерявшій руку рабочій, извѣстный въ средѣ береговыхъ 
рабочихъ подъ именемъ „Николы-книжника". Библіотека Нико
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лы состоитъ изъ 70 пазваній, хранится и переносится въ кор
зинѣ. Многія рабочіе абонируютъ у Николы книги для прочте
нія. Съ утра корзина бываетъ полна книгъ, а къ вечеру книги 
расходятся по рукамъ рабочихъ. Утрата зачитанныхъ книгъ 

восполняется рабочими чтецами. Недавпо появилась особая раз
новидность народпика-книгоноши. Грамотей-крестьянинъ изъ лю
бителей словеснаго искусгва набираетъ въ городѣ торбу кііпгь 
и разноситъ ихъ по своему селу и по сосѣднимъ селамъ, посѣ
щая по преимуществу многолюдныя собранія свадебныя, вече
ринки молодежи и проч. Здѣсь онъ и продаетъ книги, и за из
вѣстный гонораръ прочитываетъ любую книгу изъ своей библіо
теки-торбы. Удивительно просто и разумно русскій крестьянинъ 
рѣшаетъ тотъ вопросъ, надъ разрѣшеніемъ котораго томится 
его сташій братъ многодумный интеллигентъ. Для голоднаго че

ловѣка пе нужны ни палаты каменныя, пи мягкіе ковры, пи 
причудливый электрическій свѣтъ... Для утолепія голода и его 
щемящей боли пуягенъ кусокъ хлѣба и только. Въ то время, 
какъ цѣлыя учрежденія озабочены изысканіемъ средствъ на уст
ройство народныхъ аудиторій, читаленъ съ приличной обстанов
кой, харьковскій нищій, ростовскій „Николка“ и деревенскій 
сѣрый грамотей съ торбой книгъ за плечами уя;е рѣшили воп
росъ, открыли народныя аудиторіи подъ открытомъ небомъ. Та
ковыя и подобныя аудиторіи самый простой и общедоступный 
способъ распростапенія хорошей книги въ народѣ. Эти аудито
ріи не изъ книгъ взяты, а вызваны жизнью народа, тѣсно свя
заны съ экономическимъ бытомъ простонародья. Мы далеки от'ь 

мысли утверждать, что это самый совершенный типъ пародпыхъ 
аудиторій. Нѣтъ. Безспорно, желательно было-бы въ каждомъ 
селѣ и деревнѣ имѣть благоустроенныя аудиторіи съ просвѣ
щенными лекторами и богатымт. складомъ книгъ; но, при насто:. 
ящихъ эпидемическихъ голодухахъ, десятки и сотни лѣтъ прой

детъ до установленія той степени народнаго благосостоянія, при 
которомъ возможнымъ станетъ осуществить желаніе, а невѣже
ство русскаго крестьянства съ каждымъ годомъ все болѣе опо
рочиваетъ русскій народъ и вытравляетъ лучшіе свойства на
родной души. Вотъ почему „Николкинъ“ способъ просвѣщенія 
народа есть въ данное время наилучшій: не теряя времени въ 
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ожиданіяхъ чего-то лучшаго, Николая въ самую страду житей
ской суеты, при самыхъ прозаическихъ паличныхъ условіяхъ 
быта простонародья, водружаетъ то тамъ, то здѣсь свой слабый 
факелъ просвѣщенія. Истиннымъ печальникамъ блага народнаго 
надо ускорить открытіе кпижныхъ складовъ (а при нихъ заодно и 
иконъ) въ большихъ поселкахъ, съ которыми тысячи сосѣдпяго на- 
д.і имѣютъ торговое и промышленное общеніе, кромѣ того, наб
рать комплектъ благонадежныхъ „Николокъ", поставить ихъ въ 
извѣстныя отношенія къ тому или другому складу, дать имъ 
подборъ книгъ, по возможности удешевивъ продажу ихъ, и рас
пространеніе хорошихъ книгъ въ пародѣ обезпечено. Въ подбо
рѣ комплекта кпигопошъ затрудненій быть пе можетъ. Для это
го во всякомъ приходѣ есть такъ называемые „пѣшіе", „без
тяглые", безродные одиночки, люди съ физическими не
достатками и т. д. Въ рядахъ этихъ лицъ можно найти людей 
религіозпыхъ, трезвыхъ, безупречной жизни. (Заим. изъ Екаг. 
Еіі. Вѣд.).

Крестьянская гимназія. Слѣдующія иптсреспыя? свѣдѣнія 
сообщаются изъ гор. Орлова (Вятской губ.), о мѣстной восьми
классной женской гимпазіи. Тамъ, въ глуши, нѣтъ пи помѣ
щиковъ, пи дворянскаго общества, нѣтъ даже предводителя, пѣтъ 
пи заводовъ, ни фабрикъ, не имѣется богатыхъ и щедрыхъ куп
цовъ, и жителей всего на всего тысячи двѣ, пе больше, по въ 
то же время г. Орловъ можетъ гордиться своимъ строемъ. Тутъ 
существуетъ восьмиклассная женская гимназія, въ которой изъ 
200 ученицъ 190 дочери крестьянъ. Плата за обученіе въ гим
пазіи невѣроятно малая—всего 3 рубля въ годъ, а за помѣще
ніе такой ученицы, вмѣстѣ съ услугой и кушаньемъ, которое 
готовится изъ привезенной родителями провизіи, уплачивается 
всего шестьдесятъ копѣекъ въ мѣсяцъ. Одѣваются дочери па
рода—гимназистки очень просто: въ валенкахъ, въ платкахъ, и 
никто пе срамитъ ихъ, когда онѣ придутъ въ классы въ домо
тканныхъ платьяхъ. Нѣкоторыя изъ ученицъ живутъ верстахъ 
въ трехъ отъ гимназіи и ходятъ пѣшкомъ, по сугробамъ снѣга, 
презирая всякую непогоду. Невѣроятно дешевая и идеально-же
ланная цѣпа за обученіе въ гимназіи имѣетъ свою исторію. Въ 
самомъ началѣ дѣятельности земскихъ учрежденій во всѣхъ уѣзд
ныхъ городахъ Вятской губерніи были основаны прогимназіи, но
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ограниченный курсъ знаній мало кого удовлетворялъ, тѣмъ бо
лѣе, что большинство ученицъ поступало учительницами въ на
родныя школы и видѣло свою неподготовительность. Земство Вят
ской губерніи — крестьянское земство. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, 
какъ напримѣръ, въ орловскомъ, изъ тридцати выборныхъ пѣтъ 
пи одного разночинца, не только дворянина, или купца; все 
крестьяне, чистѣйшей пробы,—и вотъ этн-то представители 
„темной" среды рѣшили преобразовать прогимпаізи въ восьми
классныя гимназіи, и почти во всѣхъ уѣздныхъ городахъ кресть
янскаго края совершилась эта замѣна. Учатся крестьянскія дѣ
вочки, пе отрываясь отъ дома, отъ зеМли, выходятъ замужъ за 
своихъ же односельчанъ или поступаютъ въ учительницы, и во 
всѣхъ почти школахъ уѣзда ясвои“ учительницы, землячки, хо
рошо зпающія и жизпь и потребности парода. (Ж. и Шк.)

О вредѣ табакокуренія. — Куреніе табаку, даже умѣренное, 
пе лишено вреднаго вліянія па весь организмъ, на общее со
стояніе нашего здоровья. Въ такомъ же смыслѣ высказался и 
послѣдній гигіеническій конгрессъ въ Парижѣ, при
шедшій къ слѣдующимъ заключеніямъ.

Куреніе является неоспоримой причипой многихъ заболѣва
ній и представляетъ серьезную опастпость для пашего здоровья. 
Привычка къ табаку влечетъ за собою въ громадномъ числѣ 
случаевъ заболѣваніе дыхательпыхъ путей, пищеварительныхъ 
органовъ и нервпой системы, вредно отзывается па мыслительной 
способности и способности къ труду, служитъ причиной прежде
временной старости и ухудшаетъ экономическія и соціальныя 
условія народа.Привычка къ куренію, новый в и д ъ р а б- 
с т в а, получаетъсъ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе широкое 
распространеніе и выбираетъ себѣ несмѣтныя жертвы среди мо
лодежи, на которую никотинъ оказываетъ крайпе вредное вліяніе, 
и въ физическомъ и въ умственномъ отношеніи. (Н. Здр.).



35 —

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Къ свѣдѣнію бывшихъ студентовъ Москов

ской духовной Академіи.
Всѣмъ обучавшимся въ Московской духовной Академіи извѣстно о 

существованіи Братства преп. Сергія, имѣющаго цѣлью помогать недоста
точнымъ студентамъ этой Академіи во время ихъ обученія, по не всѣмъ 
имъ извѣстно, что сч> 1891 года, по иниціативѣ, покойнаго протоіерея Але
ксандра Михайловича Иванцова-Платонова (студента XXII курса), учре
ждено въ Москвѣ отдѣленіе («Коммиссія») Братства съ цѣлью восиомоще- 
стповапія бывшимъ студептамт. Московской Академіи и ихъ семействамъ, 
впадающимъ въ нужду по тѣм’ь или другимъ несчастнымъ обстоятель- 
вамъ.

Тѣ, кому теперь уже нужна помощь Братства, можетъ быть случай
но, узнаютъ о существованіи Коммиссіи и нз'ь разныхъ мѣстностей Рос
сіи шлютъ прошенія о помощи. Изч. пихъ-то Коммпссіп и увѣряется, на
сколько, съ одной стороны, необходимо ея существованіе, съ другой,—что 
тѣ лица, которыя въ этомъ отдѣленіи Братства могли бы находить себѣ 
и своимъ семействамъ нѣкоторое застрахованіе отъ нежданной, по воз
можной бѣды, мало освѣдомлены объ этомъ и потому безучастны.

Вотъ примѣры того труднаго положенія, въ которомъ находились 
пли находятся кліэпты Отдѣленія:

II—ій, больной почти съ самаго окончанія курса (1856 г.), до 1890 
года живетъ па попеченіи своихъ родственниковъ, занимаясь въ годы об
легченія отъ болѣзни перепискою бумагъ вч. разныхъ канцеляріяхъ. Ког
да пріютившій его братъ священникъ самч. поступаетъ вч> число студен
товъ Академіи, Н—ій лишается всякихъ средствъ къ существованію и 
благодаритъ Бога, что есть Братское отдѣленіе, которое можетъ назна
чить ему, 60-тилѣтнему старику, разбитому параличемъ, ежемѣсячное 
пособіе въ 5 руб.

У—ій послѣ непродолжительной службы преподавателемъ семина
ріи, сдѣлавшись священникомъ, готовится къ миссіонерству, прилеж
но изучаетъ восточные языки, но наживаетъ нервное разстройсто. Ком
миссія выхлопатываетъ ему безплатное леченіе въ одной изъ клиникъ. 
Затѣмъ опъ вскорѣ умираетъ,—остается безпомощная вдова съ дочерью 
(помѣщенною добрыми людьми въ учебное заведеніе). Коммиссія назнача
етъ ей, возможное по своимъ средствамъ, пособіе по 5 р. въ мѣсяцъ и даетъ 
ей возможность (при безплатномъ слушаніи лекцій и даровой квартирѣ 
выхлопотанныхъ Коммиссіей) изучить акушерство и тѣмъ заработывать 
себѣ средства къ жизни.

М.К.Л—ва—вдова священника, бывшаго 15 лѣтъ преподавателемъ 
семинаріи и столько же лѣтъ священникомъ, пе получающая пенсіи ни по 
одному изъ мѣстч. службы своего мужа и имѣющая двухъ дочерей.

Е.З.ІІ—па вдова секретаря Академіи еще при жизни своего мужа 
вслѣдствіе болѣзни послѣдняго поставленная въ бѣдственное положеніе, 
но смерти мужа осталась съ пѣсколькми дѣтьми безъ всякихъ средствъ и 
терпитъ крайнюю нужду съ ними.
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М. Н. Л—ва—вдова помощника инспектора семинаріи, умершаго 
от’і. тифа па шестомъ году службы.

С. Е—въ и И. С—въ принужденные по психической болѣзни ос
тавить духовно-учебную службу чрез'і, два-три года и оставшіеся безъ 
всякихъ средствъ къ существованію.

Такимъ образомъ большею частью это лица оставляющія рано слу
жбу по болѣзни, въ особенности жалки страдающіе душевнымъ разстрой
ствомъ: въ надеждѣ поправить здоровье, оип тратятъ послѣднія средства па 
дорогое лѣченіе, (казенныя и общественныя психіатрическія лѣчебницы 
переполнены), а потомъ, при упорствѣ болѣзни, оставляютъ службу вч. 
совершенной нищетѣ. Коммпссія имѣла нѣсколько н такихъ кліэитовъ, по, 
къ сожалѣнію, ея средства не достаточны для оказанія подобнымъ несчаст
нымъ болѣе серьезной помощи.

Личнымъ пожертвованіямъ первыхъ учредителей Московскаго отдѣ
ленія Братства и ихъ старанію расположить къ жертвованіямъ сторон
нихъ благотворителей Коммиссія обязана тѣмъ, что въ настоящее время 
въ ея распоряженіи имѣется капиталъ до 20 тысячъ ]»уб., проценты съ 
котораго и составляютъ главный ре< сурсъ для назначенія пособій, посто
янныхъ или единовременныхъ и безпроцентныхъ ссудъ. Так. обр. Отдѣ
ленію возможно было, начиная съ 1891 по 1900, выдавать своимъ кліен
тамъ ежегодно въ общей суммѣ отъ 700 до 900 рублей. Но число участ
никовъ вкладчиковъ Отдѣленія изъ самаго студенчества ежегодно умень
шается; уменьшаются и пожертвованія со стороны прочихъ благотвори
телей, а число требующихъ помощи увеличивается’ Это заставляетъ Ііом- 
мпссію выдавать пособія съ крайнею осторожностью и въ такомъ мини
мальномъ размѣрѣ (отъ 3 р. до 5 р. въ мѣсяцъ), что дѣйствительность по
мощи часто представляется даже сомнительною.

Между тѣмъ при широкомъ участіи въ отдѣленіи Братства самихъ 
бывшихъ студентовъ Академіи положеніе ихъ бѣдствующихъ товарищей 
и ихъ семействъ былобы гораздо болѣе обезпечено, ибо къ счастію, ко
личество нуждающихся въ помощи не велико въ сравненіи съ безбѣдно 
живущими; для многихъ изъ послѣднихъ даже полный ежегодный член
скій взносъ (5 руб.) едва, ли обременителенъ; недавно окончившіе акаде
мическій курсъ и вступившіе въ ту или другрю службу найдутъ здѣсь нѣ
которую гарантію на случай возможной бѣды; Вѣроятно, въ будущемъ Брат
ская Коммиссія принуждена будетъ при назначеніи пособій отдавать спра
ведливое предпочтеніе бывшимъ ея участникамъ, дѣлавшимъ самолично и 
располагающимъ другихъ дѣлать взносы въ ея кассу или даже ограничить 
выдачу пособій только такимъ участникамъ и пхъ семействамъ. А тѣмъ, 
кто послѣ долголѣтней службы надѣется оставить обезпеченіе своему се
мейству, справедливо, именно въ силу сознанія своей большей обезпечен
ности оказать помощь въ бѣдѣ и нуждѣ свопмъ товарищамъ по мѣсту об
разованія; пхъ пожертвованія пойдутъ па несомнѣнно доброе дѣло.

Коммиссія, однако, полагаетъ, что главная причина кажущагося пе- 
сочувствія къ отдѣленію помощи бывшимъ студентамъ Моск. дух. Акаде
міи со стороны самихъ бывшихъ студентовъ заключается въ незнаніи объ 
ея существованіи, чему есть примѣры даже въ самой Москвѣ, (хотя отче
ты о дѣятельности Московскаго отдѣленія печатаются въ общемъ отчетѣ 
Братства преп. Сергія). Съ цѣлью ознакомить сч> этою именно благотво
рительно вспомогательною дѣятельностью Коммиссія и почла своимъ дол
гомъ отпечатать и разослать это извѣщеніе.

Желающіе быть участниками Московскаго отдѣленія Братства бла
говолятъ высылать свои взносы и пожертвованія па имя дѣлопроизводи-
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теля Коммиссіи, преиодователя Московской духовной семинаріи Николая 
Ивановича Кедрова (Каретная Садовая, семинарія, 4).

Предсѣдатель Коммиссіи протоіерей Н. Іі. Блаіоразумовъ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„ЦЕІ’КОІИІОІІІЧІХПДСКЛЯ |ЦША“
въ 1900 —1901 подписномъ году (съ 1 августа 1900 года 

по 1 августа 1901 года).
Журналъ „ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" ВЪ на

стоящемъ ЧЕТЫРНАДЦАТОМЪ году изданія своего останется неиз
мѣнно вѣрнымъ утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ, при 
чемъ редакція позаботится о возможно полномъ и разностороннемъ 
выполненіи ея. Во II отдѣлѣ, по примѣру прошлаго подписного года, 
будутъ помѣщаться въ систематическомъ порядкѣ статьи и очерки из
вѣстнаго писателя для парода покойнаго протоіерея ІОАННА НА
УМОВИЧА, которые въ концѣ года составятъ собою ПОЛНЫЙ И 
ЗАКОНЧЕННЫЙ ТОМЪ релнгіозпоправствеппыхъ статей и статей по 
разнымъ отраслямъ знанія для внѣкласснаго чтенія.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищнаго при 

пемъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряженія епархіальныхъ преосвя
щенныхъ и училищныхъ совѣтовъ. Методическія и дидактическія 
статьи по предметамъ обученія, входящимъ въ учебный курсъ церков
но-приходскихъ школъ. Мнѣнія духовной и свѣтской періодической 
печати о лучшей постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно
приходскихъ и вообще въ народныхъ школахъ. Свѣдѣнія о церк.-приход. 
школахъ въ епархіяхъ. Изъ школьнаго міра (хроника). Педагогическое 
обозрѣніе. Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному 
народному образованію. Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному на
родному образованію. Корреспонденціи. Небольшія статьи для чтенія 
въ піколѣ и дома: а) Размышленія о предметахъ вѣры и нравственно
сти православной, б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятель
ствахъ жизни человѣческой, в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравствен
наго содержанія, г) Разсказы изъ отечественной и общей исторіи. 
Д) Притчи.

ЦѢПА ГОДОВОМУ ИЗДАНІЮ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ ТРИ руб.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ Кіевѣ: 1) въ редакціи, при Кіевскомъ 
епархіальномъ училищномъ совѣтѣ.

Въ редакціи журнала имѣются въогранпчеппомъ количествѣ экземп
ляры за 1889—90,1894—95 и 1896—97 подписные года.

Редакторъ П. Игнатовичъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ЦЕРКОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„приходская жизнь44'
НА 1901 ГОДЪ

ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

у
I. При лодская проповѣдь. Въ 190(3 г. въ этомъ отдѣлѣ номѣщеіщ

болѣе шестидесяти бесѣдъ, словъ и поученій па воскресные и праздипч-Г 
пые дни и па равные случаи. I

II. Жизнь по уставу Церкви. Здѣсь, кромѣ статей о цорковпыхіі 
праздникахъ и постахъ, вч. 1900 г. въ каждой книжкѣ печатались «Дпи| 
русскихъ Святыхъ» по мѣсяцамъ, съ краткими жизнеописаніями русскихъ 
угодниковъ Божіихъ.

' III. Приходская миссія: борьба съ расколомъ и сектами. Въ 1900 го-і • 
ду въ этом'ь отдѣлѣ между прочимъ помѣщена въ нѣсколькихъ книжкахъ!' 
статья: «Какъ приходскому священнику бороться съ расколомъ». і 

IV. Церковная исколи и приходская благотворительность: статьи и| 
замѣтки по вопросамъ православно-христіанскаго воспитанія и обученія! 
дѣтей и по дѣламъ благотворительности; отчеты и свѣдѣнія о дѣятель-’ 
пости приходскихъ благотворительныхъ учрежденій и обществъ трезво-1’ 
сти;статъп и замѣтки по разнымъ вопросамъ церковно-приходской 
жизни.

Журналъ выходитъ книжками отъ 3 до 4 печатныхъ листовъ одинъ* 
разъ въ мѣсяцъ. і
Цѣна съ доставною и пересылкою ДВА РУБЛЯ въ годъ *

Оставшіеся экземпляры за 1899 и 1900 г. можно полу
чать по ДВА РУБЛЯ за каждый годъ съ доставкою.

ЖУРНАЛЪ ИЗДАЕТСЯ ВЪ Г. ЯРОСЛАВЛЬ. ?
Адресъ для иногороднихъ: Ярославская Большая Мануфактура.! 

Редакція журнала «ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ». [

17-й г. изданія. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 Г. 17-й г. издапія| 

на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путешествій и приклю-' 
ченій на сушѣ и на морѣ

„ВОКРУГЪ СВѢТА." :
50 ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ 30 ВЪ ГОДЪ, со- 
___  держаніе которыхъ составляютъ романы, повѣсти, путешествія, 
популярно-научныя статьи и многочисленные рисунки.
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Въ журналѣ принимаютъ участіе: Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, Вас. 
Цв. Немировичъ-Данчопко, Н. Н. Каразинъ, А. В. Кругловъ, А. Н. 
Грепъ, Н. А. Чоглоковъ, Л. Ф. Черскій, В Н. Свѣтловъ, В. I. Іор- 
дапъ, А. II. Смирновъ, II. II. Инфатьевъ, К. I». Носиловъ (извѣсти, 
путешест., В. II. Врадій (зоологъ и этнографъ), С. Л. Загорскій, И. И. 
Аксеновъ, С. А. Каччіони, В. Полянскій, М. В. Дандевиль и др.

Кромѣ того, і'одоі'не подписчиісп, 
при доплатѣ ОДНОГО РУБЛЯ 

по.іу’іа і і. 2 РОСКОШНЫЯ ПРЕМІИ.
1) ОЛЕОГРАФІЮ размѣромъ 22‘Л вер. въ длнпу и 143/л верш. 

въ ширину, исполненную въ 28 красокъ въ артистическомъ заведеніи 
бр. Кауфманъ, въ Верлипѣ.

„Утро на ю ж н о м ъ б е р е г у К р ы и а“. Йыи. 
2) Восемь видовъ МОСКВЫ. ио11 красками.ъ

въ совершенно полныхъ переводахъ безъ сокращеній, и передѣлокъ 
и съ рисунками:

Подписчики 
получатъ НЕОПЛАТНО 12 ТОМОВЪ

1) Бичеръ-Стоу. Въ 2 томахъ. „ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА". 2) 
Александръ Дюма. Романъ въ 4 томахъ. „ДВАДЦАТЬ ЛѢТЪ СПУСТЯ". 
3) Жюль Верпъ. Новые романы въ 4 томахъ. „ЗАВѢЩАНІЕ ЧУ
ДАКА" и „РѢКА ОРИНОКО". 4) Викторъ Гюго. Романъ въ 2-хъ то
махъ. „ГАНЪ ІІСЛАНЕЦЪ". Подписная цѣна остается прежняя: 
НА ГОДЪ съ доставкой и пересылкой 4 р. Съ двумя преміями 5 р- 

тт ~„ при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля и 1 іюля по 1 п.
допускается разсрочка. — зд премію при послѣднемъ взносѣ. —

Адресъ редакціи: Москва, Ильинскія вор., д. Титова.
Журналъ издается Т-мъ И. Д. Сытина.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ

ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕР. и ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

„НОВОСТИ^
и на художественныйй журналъ

„Петербургская жизш/
Изданіе Акціонернаго Общества „Г У ТТ Е Н Б Е Р Г Ъ“-

Въ газетѣ и журналѣ принимали и принимаютъ участіе:
Апепкова-Бернаръ II. II.—Антокольскій, М. М.—Анучинъ, Б. И.—Арепьенъ» 

Н. Ф. — Ашешонъ, II. II. — Баранцевичъ, К. С.—Бептонипъ, Б. И.—Берсъ, А. А.— Били- 
бинъ, В. В.-— Вильдсрлипгъ, А. А.— Бнрюкоішчъ, В. В. — Б.ііохъ, Г. А.—Боборыкинъ 
**• Д.—Быстренииъ, В. II.—Бѣлонь, В. Д.—Василевскій, И. Ф. (Буква). --Ватсонъ, 
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М. К.--Всйпбергъ, П. И.—Венгеровъ, С. А.—Венгерова. 3. А.—Верещагинъ, В. В 
Веселовская, А. А.—Веселовскій, А. И.—Веселовскій, Ю. А. Головачевъ, А .А.-.] 
родецкііі, М. Б.—Далматовъ, В. II.—Ермиловъ, В. Е.—Исаевъ, А. А. — Каііпие, 
Ида, гр. — Карцевъ, Е. Е. — Кауфманъ, Ил. И. — Карабчсвскій, II. ІІ.—Ііулишсръ, М.: 
-Красновъ, 11л. II.- Кудряшевъ, М. И.—Кюи, Ц. А.—Даманскій, Е. И. - Ламансі- 

С. И- Ларошъ, Г. А. Ламброзо Чезаре.—Лондонъ, Е. В.—Максимовъ, С. В,—Маш 
ганца Паоло —Минскій (Виленкинъ), И. М.—Мордовцевъ. Д. Л,--Морозовъ, I].
— ІІезвѣдскій, Д. II.--Немировичъ-Данченко, В. И. —Никитинъ, В. Н. —Ннколі.сі 
Д. II,—Оболенскій, .1 Е.—Оршанскій, И. Г.—Острогорскій, В. И.—ІІесковскій М.,
— Писаревъ, М. И.—Плющикъ-Цлюіцевскій, Я. А.—Покровская, М. И —ІІолошъ 
Л. А. —Радцигъ, А А. —1’акшапинъ. II. О.—1’енпголі.дъ, А. А. —Рапопортъ, С. II 
Русапоіа. К. И.—Сафоновъ, С. А. (Печоринъ)—Семеновъ, Е. II.—Сильчевскііі, Д 
-Спасовнчъ, В. Д.—Стасовъ, В. В.—Трачсвскій. А. С. -Умаповъ-Канлуновсіі 

В. В.—Феррсро Гульсльмо.—Фирсовъ, II. II. (Рускиііъ). -Фламмаріонъ, Каммиллі*  
Фроловъ, В. К. — Хирьяковъ, А. М. — Цѣховскаа, В. II,- Чюмипв, О. II.—ІІІумкоі 
В. В,—Эпгелыардъ, М. А.—Яблоповскій, А. А.

Подписка на „НОВОСТИА въ 1901 году:
га І-ое (большое) изданіе '

съ пересылкой иногороднимъ: на годъ 17 р., па 11 м. 15 р. 50
10 м. 14 р. 50 к., 9 м. 13 р. 50 К., 8 м. 12 р. 50 к., 7 м. 11 р. 30 ' 
(> м. 10 р., 5 м. 8 р. 50 к., 4 м. 7 р., 3 м. 5 р. 50 к., 2 м. 4;
1 м. 2 р. і

на 2-ое (малое] изданіе [■
съ пересылкой иногороднимъ: на годъ 10 р., 11 м. 9 р. 50 (

10 м. 9 р., 9 м. 8 р. 50 к., 8 м. 8 р., 7 м. 7 р., 6 м. 6 р.. 5 м. 5 
4 м. 4 р., 3 м. 3 р., 2 м. 2 р., 1 м. 1 р.

ПОДПИСАВШІЕСЯ НА „НОВОСТИ" ВМТСВ СЪ „ПЕТЕРБУРГСКОЮ ЖИЗНЬЮ" і 
доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ на „Новости* (каждаго срока) »и* 

ко одинъ рубль. ,
РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цѣны допускаеті 

для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для други 
лицъ—по соглашенію съ конторою.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ контору газе 
„НОВОСТИ" В. Морская, № 17. Адресъ для телеграммъ: Петербурі 

„Новости".
Подписка па „Новости**  вмѣстѣ съ „Петербургскою Жизнью**  представлю 

ту выгоду, что подписчикъ за прибавку ОДНОГО рубля къ подисиой цѣнѣ гая 
пріобрѣтаетъ два раза въ недѣлю иллюстрированный журналъ, заключающій въ я 
обширный беллетристическій, научный и др. матеріалъ и массу художественныхъ V 
произведеній событій дня. Прибавка одного,, рубля не покрываетъ даже расхода 
па пересылку журнала, стоющую болѣе рубля, и, такимъ образомъ подписчикъ I 
лучаегъ журналъ даромъ при нѣкоторой приплатѣ со стороны редакціи къ я» 
мости пересылки. г

Условія отдѣльной подписки иа иллюстрированный журналъ!

„ХХЕТЕЕВЗГЕГ'СШ.АЯ
(Выходитъ два раза въ недѣлю),

Подписная цгъна журнала зъ доставкою и пересылкою: на гсІ 
— 6 р., на С мѣс.—3 р., на 2 мѣс.—1 р.
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При конторѣ газеты „НОВОСТИ" существуетъ

услугами котораго подписчики „НОВОСТЕЙ" пользуются па льгот
ныхъ условіяхъ.

Отвѣтственный редакторъ-издатель О. К. ИОТОВИЧЪ.

Мип. Пар. Проси. „Русское Слово" ДОПУЩЕНО къ обращенію въ пар. читальняхъ

Открыта подписка на 1901 г, ,
на ежедневную политическую, общественную и литературную газету 

,.Русское Слово” 
безъ предварительной цензуры въ форматѣ и по программѣ большихъ 

газетъ.
По своей программѣ „Русское Слово", одинаково съ большими безцен
зурными политическими газетами, по своему направленію является 
чисто русскимъ и вполпѣ независимымъ отъ всякихъ партій, круж
ковъ и теченій органомъ, дороже всего цѣнящимъ правду и здравый 
смыслъ и по мѣрѣ силъ служащимъ интересамъ и задачамъ русскаго 

народа.
Подписная цѣпа 
НА „РУССКОЕ 
СЛОВО" съ 
доставк. М .к 
и перес. 0 "•

НА ГОДЪ.
Па 1 мѣс. 75 к.

Подписчики на„РУССКОЕСЛО-А
ВО" ПОЛУЧАТЪ при доплатѣ 4 Р. 
иллюстрир. художествеино-литѳрат. 
и ЮМОРИСТИЧЕСКІЙ ежеиед. журн.

эг Л СК Р ЫЛ-Ш
Отд. води, ва жур.’„ИСКРЫ" 3{р. въ г.

Подписная цѣпа 
НА ГАЗЕТУ И 
ЖУРРНАЛЪ съ 
доставкой и И 
пересылкой / р*

НА ГОДЪ. 
На 1 мѣс. 1 р.

Программа журнала: Беллетристика.—Популярно-научный отдѣлъ. 
Событія общественной и политической жизпи.-—Театръ и искусство.— 
Общественные дѣятели.—Юмористика.—Карикатуры.—Критика и би
бліографія.—Судебная хроника.—Спортъ.—Смѣсь.—Почтовый ящикъ 

и объявленія.
ДОПѴСКа.ЕТСЯ: РАЗСГОЧКА:

НА ГАЗЕТУ: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля I р. 
НА ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛТі: при подпискѣ 3 руб., къ 1 апрѣля 2 р. и 

къ 1 іюля 2 р.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Ильинскія ворота, О. Титова.
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ОТНРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ (ИЗД. XVI ГОДЪ.)
га еженедѣльный иллюстрированный журналъ

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ"
ИЗДАНІЕ II. II. С О Й К. И Н А

подъ редакціею А. И. Поповицкаго и при участіи отца 
ІОАННА КРОНШТАДСКАГО.

Русскій паломникъ представляетъ собою единственный и, 
Россіи журналъ для семейнаго рел ігіо;по-ііравсгпсппаго чсепія, по богатству же 
разнообразію и заіпімателыіости содержанія и художественности рисунковъ его мод 
по смѣло сравнить сь лучшими отечественными изданіями. Одобренъ всѣмі 
вѣдомствами.

Подписчики въ теченіе 1901 годл получатъ:
КО пллгюстр. ЭѴЬЭѴЬ. Каждый померъ въ размѣрѣ 16 страи., съ риеуи 

ками изъ исторіи русскаго парода и русской православной церкви, '
ІО ежемѣсятньтмъ книгъ каждая объемомъ ‘180—210 стр 

заключ. въ себѣ историч. півѣсги и разсказы, описанія святынь и т. н.

и Нромѣ ТОГО, будетъ выдало, безъ всякой доплаты за пересылку, 

портретъ отца Іоанна Кронштадскаго,
исполненный НА МЕТАЛЛЪ, въ 12 красокъ, размѣромъ 5’/>Х7 вершковъ въ релье<|і 

пой оваліпой рамѣ.

Въ 12 книжкахъ „РУССКАГО ПАЛОМНИКА" будетъ дано:
1) РАЗСКАЗЫ и ЧЕРТЫ ИЗЪ ЖИЗНИ РУССКИХЪ ИМПЕРАТОРОВЪ.

ИМПЕРАТРИЦЪ и ВЕЛИКИХЪ КНЯЗЕЙ (сь портретами и рисунками). Сосга^ 
вилъ И. В. ІІреображенскііі. [

2) НЕБЕСАМИ ПОБѢЖДЕННЫЕ. Историческая повѣсть въ 3-хъ частяхъ 
А. И Лаврова.

3) СУДЬБЫ ПРАВОСЛАВІЯ ВЪ ПРИБАЛТІЙСКОМЪ КРА Историко-эт
нографическій очеркъ Прот. I. Бѣляева.

4) ВЪ ДАЛИ ВѢКОВЪ. Исгорпч. повѣсть въ 2-хъ частяхъ А. И. Лаврова.
5) ЦАРСКІЙ ДУХОВНИКЪ. Историческая повѣсть В. П. Лебедева. :
6) АЛИПІЙ ИЗЪ ТАГАСТЬІ. Повѣсть изъ исторіи церкви IV вѣка. ,
7) ЖЕСТКОЕ ИСПЫТАНІЕ. Бытовая повѣсть въ 2 час. А. И. КрасницкаіЧ'.
8) и 9) ПО ЕВАНГЕЛЬСКИМЪ СЛѢДАМЪ. Каргины изъ земной жизвіі

Спасителя. А. Шнеллера. I

10) МИЛОСТИ БОЖІИ НАДЪ ЦАРЯМИ И ПРАВИТЕЛЯМИ ЗЕМЛИ: 
РУССКОЙ. Я. В. Мяікова.

11) СЫНЫ АРІЯ. Повѣсть изъ исторіи борьбы съ аріанствомъ запада. Гено.,
12) ВЕЛИКІЙ СТРАДАЛЕЦЪ. Историческая повѣсть В. П. Лебедева.

Подписная цѣна на «Русскій Паломникъ съ доставкой и

пересылкой ПІССТЬ рублей.
Допускается разсрочка: при подинскѣ 2 р., къ 1 апрѣхя 2 р. и къ 1 іюля остальные.,'

Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная ул., № 12, собств. домъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ
на ежемѣсячный литературно-историческій журналъ .

.Вѣстникъ иностранной литературы
Завершающееся 1-го декабря 1900 года десятилѣтіе суіцество- 

чапія „Вѣстника иностранной литературы" свидѣтельствуетъ Ь тбмъѵ 
что журналъ удовлетворяетъ потребности русскихъ читателей въ 
ежемѣсячномъ издапіи, поставившемъ себѣ цѣлью, во-первыхъ, да
вать общедоступное, разнообразное литературпо-художествсппое чтепіщ 
знакомя въ хорошихъ переводахъ съ лучшими какъ новѣйшими, такъ 
и классическими произведеніями всѣхъ выдающихся иностранныхъ 
пзяіцпыхъ литературъ, а во-вторыхъ, внимательно слѣдя заинострапо 
пою жизнью во всѣхъ ея характерныхъ проявленіяхъ, сообщать об- 
псемъ новомъ выдающемся, иптереспомъ въ заграничной жизни, наукѣ, 
литературѣ и искусствѣ.

Подписчики па „ВѢСТНИКЪ" въ 1901 году получатъ
ТРИ БЕЗПЛАТНЫХЪ впервые на русскомъ языкѣ ИЛЛЮСТРИРО

ВАННЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ:
При январской книжкѣ подписчики получатъ изящно изданный 

томъ, заключающій въ себѣ „ИСПОВѢДЬ" ЖАНЪ-ЖАКА. РУССО.
„ИСПОВѢДЬ" будетъ снабжена портретамъ, біографіей и харак 

теристикой РУССО и иллюстрирована копіями съ новѣйшихъ превос 
ходныхъ гравюръ МОРИСА ЛЕЛАУ; двухтомное роскошное францрз 
ское изданіе „ИСПОВѢДИ" съ иллюстраціями Лелуа стоитъ 44 рубля 

При мартовской книжкѣ „Вѣстника" будетъ разослано отдѣльнымъ 
томомъ второе безплатное приложеніе—впервые на русскомъ языкѣ 
иллюстрированный знаменитый сатирическій романъ

ІКПЛ» ЛЕСАЖА.
Портретъ Лесажа и иллюстраціи будутъ заимствованы изъ рос

кошнаго изданія его сочиненій, украшеннаго гравюрами художника 
Жоржа Сталя.

Съ отдѣльною нумераціею страницъ съ январской книжки „Вѣст
ника" будетъ печататься третье приложеніе—впервые иллюстри
рованный на русскомъ языкѣ

„КОМИЧЕСКІЙ РОМАНЪ'1 СКАРРОНА.
Редакціи посчастливилось пріобрѣсти въ Парижѣ, ставшее биб

ліографическою рѣдкостью, роскошно иллюстрированное изданіе „Ко
мическаго романа". Рисунки перомъ художника Эдуарда Цира вели
колѣпно возсоздаютъ заразительно-веселое содержаніе безсмертнаго 
произведенія Скаррона.

Подписная цѣна на 1901 г. прежняя съ пересылкой 5 руб.
Гг. служащіе въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ пользуют-- 

ся разсрочкою за поручительствомъ гг. казначеевъ и лицъ завѣдую
щихъ подпиской. Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ редак
ціи: Верейская ул. д. № 16.
Издатель Г. Ѳ. Пантелеевъ. Редакторъ С. С. Трубачевъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

НОВЫЙ МІРЪ

24
24
12
12

Въ теченіе 1901 года гг. подписчики «Новаго Міра» получать СЪ 
ДОСТАВКОЮ и ПЕРЕСЫЛКОЮ слѣдующія изданія:

мрмр двухнедѣльнаго богато иллюстрированнаго, лптературпо- 
«ѵмг художественнаго журнала «Новой Міръ»;

М двухнедѣльнаго иллюстрированнаго журнала прикладныхъ зпа- 
' ніп «Мозаика»;

«гй«*  ежемѣсячнаго иллюстрировапаго журнала для семейнаго чте- 
«гііг пія «Литературные Вечера;

изящно переплетенныхъ книгъ ежемѣсячнаго литературнаго журнала 
«Библіотеки Русскихъ и иностранныхъ писателей», въ составъ кото
рыхъ войдутъ собранія сочиненій; М. Н. Загоскина или Архіепископа 
Иннокентія.—Каждому подписчику предоставляется выбрать собраніе 
того или другого писателя.—

М новаго еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала »Жиповис- 
; ная Россія», посвященнаго исключительно изученію Россіи.

Подписная цѣпа па вышеперечисленныя изданія, съ дост. и перее.
14 руб.; «Новый Міръ» па слоновой бумтгѣ съ осталыі. изд.18 р. Допускает
ся разсрочка платежа: при подпискѣ 3 р. и ежсмѣсяжпо не мемѣе I рубля 
до уплаты всей подписной суммы. При подпискѣ въ разсрочку первая без
платная премія (12 переплетенныхъ томовъ одного изъ названныхъ выше 
сочиненій) высылается только по уплатѣ всей подписной суммы.

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. 
0. Вольфъ: С-Петербургъ, Гостинпый Дворъ, 18, и Москва, Кузнецкій 
Мостъ. № 12,

54

Съ 1 января І90І г. будетъ выходить новый журналъ 

ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ 
иллюстрированный вѣстникъ отчизновѣдѣнія, исторіи, культуры, 
государственной и экономической жизни Россіи, издаваемой то

вариществомъ М. 0. Вольфъ, подъ редакцію П. М. Ольхина.
Первый русскій журналъ, посвященный исключительно изуче
нію Россіи въ ея прошломъ и настоящемъ и выясняненію и об

сужденію ея нуждъ и потребностей.

52.^2 въ годъ ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ВЪ ГОДЪсъ д°ст- и пеР- 5 р.
„Живописная Россія" будетъ состоять изъ двухъ отдѣловъ: въ первомъ 

— главное мѣсто отводится описапілмъ наиболѣе достопримѣчательныхъ мѣстно-
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стей Россіи, путешествіямъ по разпымъ областямъ и уголкамъ Россіи, историче
скимъ «черканъ, научнымъ изслѣдованіямъ, озпакомлеігію съ бытовыми чертами на
селяющихъ Россію племенъ и народностей, характеристикѣ обычаевъ и обрядовъ 
русскаго парода, его вѣрованій, легендъ, повѣрій поэтическаго тпорчесгпа и пр Во 
второмъ же отдѣлѣ будутъ обсуждаться назрѣвшіе вой росы русской жизни, при все
стороннемъ освѣщеніи того, что совершается въ разныхъ уголкахъ нашей обширной 
родниы, вообще всего того, что можетъ заинтересовать мыслящаго и отзывчиваго чи
тателя. Въ томъ же отдѣлѣ намѣчена полнѣйшая лѣтопись всего, что происходитъ изо- 
діія-въ-депь на Руси, во всѣхъ уголкахъ пашего отечества, полнѣйшая хроники рус
ской жизни.

Къ участію въ обоихъ отдѣлахъ изданія привлечены лучшія научныя и литера
турныя силы столичныя и мѣстныя. Описанія и статьи будутъ иллюстрироваться преи
мущественно фотографическими аптотиіііями съ натуры, представляющими наиболѣе 
точными способъ воспроизведенія дѣйствительности.'

Предпо.тагасмос содержаніе журнала.

Новыя изслѣдованія въ области изучс-і 
іііи русской земли и ирироды. !

Этнографическіе этюды и характери-< 
стики, изученіе обрядовъ, обычаевъ, ле
гендъ, народныхъ повѣрій и пр. і

Труды научныхъ экспедицій и новѣй-! 
шія путешествія по Россіи. (

Очерки русскаго прогреса и куіьгуры. ! 
Историческіе очерки и изслѣдованіи, г 

преимущественно по вопросамъ, до сихі,; 
поръ мало разработаннымъ. (

Археологическія замѣтки. !
Научныя статьи, касающіяся Россіи, по/ 

всѣмъ отраслямъ знаній. $
Жизнеописанія выдающихся дѣятелей ( 

на всѣхъ поприщахъ. <
Описанія и снимки выдающихся фабрикъ ' 

заводовъ, сельскохозяйственныхъ учре- ( 
ждеііій, монастырей, храмовт, и вр. -

Статистическіе обзоры съ картами, діа
граммами и таблицами. /

и пр. и пр.

Руководящія передовыя статьи, посвя
щенныя обсужденію всѣхъ вопросовъ сов
ременной русской жизни.

Обозрѣніе текущей жизни Россіи — госу
дарственной, общественной и экономи
ческой.

Лѣтопись земскаго, гододского и сослов
наго самоуправленія.

Что думаетъ и дѣлаетъ провинція: ори
гинальныя корреспонденціи, извѣстія и 
др. сообщенія.

Замѣтки по вопросамъ о нуждахъ Россіи. 
Географическія новости, клеющіяся 

Россіи.
Метеорологическія свѣдѣнія о Россіи.
Свѣдѣніи о дѣятельности русскихъ уче

ныхъ обществъ.
Хропикафинапсовой, промышленной и 

сельско-хозяйствепиой Россіи.
Обзоръ литературы, касающейся Россіи. 

Библіографія.
Постановленія и распоряженія прави

тельства.
и пр. и п р.

М" ЖУРНАЛЪ БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО,-»
Подписной годъ начинается съ 1 динара 1901 г.

Подписная цѣна „Живописной Россіи" на годъ съ до- р 
ставкой и пересылкой во всѣ мѣста Россійск. Имеріи ОРУБ. 
Допускается разсрочка платежа, при чемъ при подпискѣ должно быть 
внесено пе менѣе 2 руб., остальныя же деньги могутъ посылаться каждые 

два мѣсяца по 1 руб.
ІІодииска принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. О. Вольфъ, С.-ІІе- 
ирбургъ, Г лстипиый дворъ, 18 и Москва, Кузнецкій мостъ, 12 и во всѣхь кпиж. маг.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЪ. = 1901—Ш—1901 = ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЪ.

Открыта подписыа на 1901 годъ

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ ДѢТСКІЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ

ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
I. Длядѣтей младшаго возраста 

(5—9 лѣтъ).
ы *
П/ ЫоЫо І1ІІТ('Ресиа|,°, богато 

ІСП. ИЛдЮСТр. журнала и

въ число которыхъ войдутъ:
великолѣпно исполненнаяБОЛЬШАЯ въ 22 краски

олеографи
ческая КАРТИНА

,Д<иоюткиМа.хют«и“ 

я книжечекъ „Новой библіо- 
и і течки Задушевнаго слова “:

1) Маленькіе солдаты, 2) Что поле гово
ритъ, 3) Пѣсенникъ „Задушевнаго Слова11, 
4) Я учусь по-нѣмецки, 5) Мастерская въ 
дѣтской, 6) Собачкины шалости и 7) Игра 

въ Мурзилку.

Кромѣ того, подписчикамъ въ' теченіе года 
будутъ высылаться:

„Дѣтснія моды“ и „Педагоги
ческій Листокъ ".

II. Для дѣтей старшаго воз
раста (9—14 лѣтъ).

НЛ Ж'ФЖ’®? Ы ПРЕМІЙ,Н/ ЫоЫо интереснаго, богато К _ - 
илюстр. журнала и »

' въ число которыхъ войдутъ: 
4тома „ Библіотеки знаменитыхъ 

писателей для юношества", 
а имеппо: 1. Трудъ. ЧХ“ 
жизни зпамепигыхъ людей, прославив
шихся трудолюбіемъ. Сам. Смальса.

,ѵя юноаш. 2. Юмористиче- 
лріп разсказы Джеромъ-Джерома СгіІС для юношества.
•Э ТТмтшігп человѣческаго ума О. ПОДІИ11П въ нервомъ году 
новаго вѣка. Иллюстрир. д тглс_ 
поп. обз. откр. и избр. Т. /-І, л“ 
вочка-Робинзопъ.п?е>няЮ' 
Лели па необитаемомъ островѣ.Съ иллюс. 
Кя ТТРНІТЯПК со -Справочникомъ11 ііЛііѵпдарп для.русскаго учаща
гося юноіп. на 1900/1 уч. г. Кромѣ того 
подписчикамъ въ тсчеиіе года будутъ

высылаться:
„Дѣтскія моды" и „Педагоги

ческій Листокъ".т
Подписной годъ начался I ноября 1900 г.

Подписная цѣна на каждый журналъ съ доставкой и пересылкой. 6 руб
лей. Допускается разсрочка платежа по 2 рубля: при подпискѣ, къ 1 фев
раля и къ 1 мая. При подпискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, покорнѣйше про

сятъ обозначить, для какого возраста слѣдуетъ высылать журналъ.
Подписка на „Задушевное Слово" принимается въ книжныхъ мага

зинахъ Товарищества М. О. Вольфъ: С.-Петербургъ, Гостинный Дворъ, 
№ 18, и Москва, Кузнецкій Мостъ № 12,
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 годъ
Съ І-го октября 1900 года начался четвертый годъ изданія 
ежемѣсячна го иллюстрированнаго журнала „Книжныхъ магази

новъ товарищества М. О. Вольфъ

Извѣстія но литературѣ, паукамъ и 
библіографіи“

Назначеніе журнала—дать читающей публикѣ возможность своевре
менно слѣдить за всѣмъ, что есть новаго ві области литературы, наукъ и 
библіографіи у пасъ въ Россіи и за границею. Въ этихъ видахъ журналъ 
„ Книжнымъ магазиновъ товарищества М. О. Волъфъ Извѣстія по лите
ратурѣ, наукамъ и библіографіи11 помѣщаетъ иллюстрированныя статьи 
и замѣтки по вопросамъ изъ указаппой области, критическіе отзывы о 
паиболѣе выдающихся новыхъ сочиненіяхъ, списки новыхъ книгъ и важ
нѣйшихъ журнальныхъ статей, русскихъ и иностранныхъ, свѣдѣнія о 
подготовляемыхъ къ печати новыхъ изданіяхъ и пр. Особый отдѣлъ жур
нала посвященъ справкамъ, совѣтамъ и отвѣтамъ на предлагаемые чита
телями журнала вопросы.
Годовая подписная цѣна журналу съ доставкою п псрес. і р.; 

изданіе па веленевой бумагѣ 2 р.
Объявленія для помѣщенія въ „ИЗВѢСТІЯХЪ" принимаются съ платою по 25 коп. 

за мѣсто; занимаемое одною строкою нонпарели въ ’/.і ширины страницы.

Подписка и объявленія принимаются въ книжномъ магазинѣ 
Товарищества М. О. ВОЛЬФЪ.

С.-Петербургъ, Гостиппый Дворъ, 18, и Москва, Кузнецкій Мостъ, Лё 12.

БЕЗПЛАТНО вполнѣ законченный

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ, 
заключающій въ себѣ болѣе 80 печатныхъ лгіетовъ, свыше 2500 
столбцовъ текста формата словарей ЕР0К1АУЗА и МЕЙЕРА.

ПОЛУЧАТЪ ВСЪ, ПОДПИСАВШІЕСЯ НА ЖУРНАЛЪ 

„ПРИРОДА и ЛЮДИ" 
па 1901 годъ (XII г. издапія).

Издатель П. П. Сойкинъ. Редалторъ Ф. С. Груздевъ.
Журналъ путешествій и приключеній на сушѣ и па морѣ. 

Мин. Нар. Иросв. разрѣшенъ къ выпискѣ въ безплатныя библі
отеки и читальни.

Въ теченіе года „ ПРИРОДА И ЛЮДИ “ дастъ своимъ под
писчикамъ:
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РА иллюстрированныхъ нумера, каждый нумеръ въ размѣрѣ 2 листовъ 
96 большого формата (16 страницъ плотной печати), въ которыхъ будутъ 
помѣщатс і выдающіяся событія всего міра, отдѣльныя замѣчательныя яв
ленія каждаго уголка земного шара, всякія новости дня, очерки и раз
сказы изъ исторіи науки, путешествій и изобрѣтеній, біографическіе 
разсказы изъ жизни дѣятелей пауки, знаменитыхъ путешественниковъ 
и изобрѣтателей, романы и повѣсти, гдѣ подъ увлекательною формою 
беллетристическаго произведенія затрогиваются интереснѣйшіе вопросы, 
живописныя описанія чудесъ и великихъ явленій природы, практическіе 
совѣты, фокусы, забавы и развлеченія; словомъ все, что такъ или иначе 
можетъ интересовать читателя, будетъ отмѣчаться на страницахъ 
журнала «ПРИРОДА И ЛЮДИ» и воспроизводиться въ массѣ гіллюстрацій, 
рисунковъ и портретовъ. При этомъ все, касающееся Россіи, будетъ за
нимать первое мѣсто, какъ родное и самое близкое для всякаго русскаго
ІА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ТОМОВЪ,, БИБЛІОТЕКИ РО-

МАІІОВЪ" большаго формата, отпечатанныхъ па глазированной 
бумагѣ, объемомъ отъ 180 до 220 страницъ убористой печати, которые 

будутъ состоять изъ 12 книгъ слѣд. сочиненій:
„Лѣсной бродяга", романъ Габріеля Ферри, въ трехъ томахъ: 1) Т. I «Иска*  
те.іь приключеній». 2) Т. II. «Красный карабинъ». 3) Т. III. «Орелъ спѣж' 
пыхъ горъ». „Приключенія Сирано-дс-Бержерака", романъ Л. Гальс, въ 
двухъ томахъ: 4) Т. I. «Роковой докуметъ, или въ погонѣ за наслѣдствомъ». 
5) 'Г. И. «Капитанъ Сатапа». Послѣдній романъ Л. Буссенара 6)«Ледяпой 
адъ". Новый романъ Жюля Верна: 7) «Вторая родина ». «Сокровигца Перу", 
романъ Вэрисгофера, въ двухъ томахъ: 8) Т. I. «Скитанія молодого бѣг
леца». 9) 'Г. II. «Чрезъ дебри и пустыни». Луговые разбойники въ Те
хасѣ». романъ Герштеккера, въ двухъ томахъ: 10) Т. I. Подъ личиною 
рясы». 11) Т. II. «Закопъ Линча». 12) „Копи царя Соломона"-, романъ 
Р. Хаггарда, и безплатно безъ всякой доплаты за пересылку ЭНЦИ- 

КЛОПЕДИЧЕССКІЙ СЛОВАРЬ.

Подписная цѣна на журналъ „ПРИРОДА и ЛЮДИ**
съ приложеніемъ 12 томовъ «библіотеки романовъ» и «Энциклопеди
ческаго словаря» съ доставкою и пересылкою по всей Россіи ШЕСТЬ руб.

Допускается разсрочка па слѣдующихъ условіяхъ: при подпискѣ 
2 руб., къ 1 марта 1 руб., къ 1 мая 1 руб. и къ 1 іюля остальные, 

или по одному рублю въ мгьсяцъ, впредь до полной уплаты.

Главная контора и редакція: С.-Петербургъ, Стремянная, собств. 
домъ, № 12.
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Открыта подписка на 1901 годъ НА ДВА изданія: 
I.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

ОГЕ>

НОВОСТИ ДНЯ
портретами Гооудяргтттеттттт.т-^-т. 

щсст-венных-ь дѣятелей,
и О&-

Девятнадцатый годъ изданія.
СЪ 1901 Г. ГАЗЕТА БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ ПО РАСШИРЕН

НОЙ ПРОГРАММѢ.

Газета отводитъ па своихъ столбцахъ мѣсто всему выдающему
ся въ русской и заграничной жизни, отмѣчая событія въ возможной 
полнотѣ и іи. яркой, живой и общедоступной формѣ.

Помимо обширной хроники, въ «Новостяхъ дня „помѣщаются еже
дневно многочисленныя телеграфныя сообщенія и корреспонденціи 
отъ собственныхъ корреспондентовъ изъ Петербурга, изъ провинціи 
и крупнѣйшихъ заграничныхъ центровъ—изъ Парижа, Берлина, Вѣны, 
Лондона, Нью-Іорка и друг.
Подписная цѣна: па годъ 8 р., па 6 мѣсяцеіи. 5 р., па три мѣсяца— 

3 р., на одинъ мѣсяцъ—1 р.

II
Еженедѣльный иллюстрированный журналъ

СЕМЬЯ
Девятый годъ изданія.

Не смотря на всю дешевизну, журналъ «СЕМЬЯ» представляетъ собою 
вполнѣ изящное изданіе, въ которомъ помѣщается разнообразный интерес
ный текстъ, масса портретовъ (іерарховъ православной Церкви, государ
ственныхъ и общественныхъ дѣятелей, представителей пауки и искусствъ 
и т. п.) и рисунковъ, относящихся къ злобѣ дня.

«СЕМЬЯ» по размѣнамъ своихъ и богатству содержанія пе уступаетъ 
пи одному изъ дорогихъ русскихъ еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ 
изданій. Существованіе этого журнала въ такомъ полномъ и изящномъ ви
дѣ, при столь дешевой подписной платѣ, возможно лишь благодаря содѣй
ствію восьми рублевой ежедневной московской газеты «НовостиДня», снаб
жающей журналъ портретами государствеп. и обіцествеп. дѣятелей, пред
ставителей пауки и искусствъ (артистовъ, художниковъ и проч.) и 
иллюстраціями.

Подписная цѣпа: па годъ съ доставкою—3 р.
Адресъ: Москва, Красныя ворота, с. д.
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За годъ съ доставкой и пересылкой, за полюда
за три мѣсяца 50 коп.

Самая дешевая, сообіцающяя всѣ новости всего міра 
съ рисунками .

Въ этой газетѣ помѣщаются новѣйшія и подробнѣйшія свѣдѣнія 
о кровавыхъ п великихъ событіяхъ въ Китаѣ, о горькой участи буровъ 
в'і. Южп. Африкѣ и обо всѣхъ выдающихся случаяхъ и явленіяхъ 
жизни Европы, Америки и пр. странъ міра. Кромѣ того, ігь газетѣ пе
чатаются научныя статьи, историческіе разсказы, романы, повѣсти, 
стихи, полезные совѣты и въ каждомч. номерѣ есть что-лпбо остро

умное ради смѣха и веселья.
Виды мѣстъ военныхъ дѣйствій, путешествій и пр. Портреты 

выдающихся дѣятелей и картины въ каждомъ номерѣ газеты. 
Издается уже восьмой іодъ.— Собственная типографія.

Адресъ: С-Петербургъ, Невскій, 139.
Редакторъ-издатель А. Молчановъ. (Сотрудникъ „Новаго Времени “)

Открыта подписка на 1901 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ.
Неоффиціальпая часть Орспб. Губ. Вѣдомостей, 

пятый г о д а э Д д в х я. -»в 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО кромѣ дней послѣпраздничныхъ.

Въ дни нослѣпраздничпые выходятъ телеграммы Росс. Тел. Агентства

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ 5 р., на полгода 2 ,руб. 50 к., па 
3 мѣсяца 1 р. 25 к., на 4 мѣсяца 50 коп.

Для лицъ, служащихъ въ казенныхъ и общественныхъ учрежде
ніяхъ, допускается разрочка платежа.

ПРОГРАММА.
I—Правительственныя распоряженія. II—Передовыя статьи. III— 

Голоса печати. IV—Иностранный отдѣлъ: а) политическія ийвѣтія, б) 
заграничная жизнь. V—Русская жизнь (въ этомъ отдѣлѣ собственныя 
корреспонденціи изъ С.-Петербурга). VI—Жизнь губерніи. VII—Город
ская хроника. VIII—Судебная хроника. IX—Театральная хроника. 
X—Корреспонденціи изъ уѣздовъ Оренбургской губерніи и иэт> дру
гихъ губерній. XI—Фельетоны. XII—Научныя замѣтки. XIII—Практи*  
ческія замѣтки. XIV—Торговый отдѣлъ. XV—Справочный отдѣлъ. XVI. 
Смѣсь. ХѴП—Объявленія.
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ЕЖЕДНЕВНЫЯ ТЕЛЕГРАММЫ РОС. ТЕЛ. АГЕНТСТВА.

По воскреснымъ днямъ рисунки: иллюстраціи современныхъ со
бытій. портреты государственныхъ и общественныхъ дѣятелей, 

виды зданій и мѣстностей края.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторѣ редакціи (Оренбургъ, 

Караванъ Сарай), въ почтово-телеграфной конторѣ, въ городскомъ по
лицейскомъ управленіи и частяхъ, въ управл. уѣздныхъ исправниковъ, 
у нолиц. надзир., у горныхъ исправниковъ и становыхъ приставовъ.

Редакторъ И. Бѣлкинъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„Оренбургскій Листокъ44
ВЪ 1901 ГОДУ.

Двадцать пять (XXV) дѣть нашему „Оренбургскому Листку" испол
нится ровно при окончаніи XIX столѣтія, при'чемъ газета паша, будучи 
первымъ частнымъ періодическимъ органомъ печати въ обширномъ 
Оренбургскомъ краѣ, все время, отъ самаго возникновенія своего, 
находилась и находится въ однѣхъ и тѣхъ же редакторскихъ и изда
тельскихъ рукахъ. Несладокъ былъ пройденный нами газетный путь, 
но, по условіямъ русской провинціальной прессы, онъ инымъ и быть 
не могъ. Все-же посильный двадцати-пяти лѣтній общественно-лите
ратурный трудъ свой мы считаемъ небезполезнымъ для мѣстной куль
турной жизпи и, продолжая газету свою, повторимъ, что „Оренбург
скій Листкъ" и въ XXVI (26,) году своего изданія попрежнему будетъ 
придерживаться характера мѣстной лѣтописи, или мѣстной хроники, 
такъ какъ редакція, съ самаго основанія газеты (съ 1 января 1876 г.), по
ставила себѣ задачей вести „Оренбургскій Листокъ" такъ, чтобы онъ 
былъ „мѣстнымъ" органомъ печати—не по названію только, а дѣйстви
тельно „Оренбургскимъ"—по своему содержанію.

ПРОГРАМЛ ГАЗЕТЫ ТА ЖЕ.
I) . Статьи и изслѣдованія по исторіи, 1

этнографіи, статистикѣ, торговлѣ и про- !( 
мыш.іепности Оренбургскаго края. і!

II) . Общія политическія извѣстія изъ <{ 
оффиціальныхъ газетъ и изъ телеграмъ ) 
телеграфныхъ агентствъ.

ІП). Хроника, или лѣтопись событій ! 
и явленій мѣстной жизри, а также | 
опубликованныя правительствомъ рас- (! 
поряжепія, прямо или косвепно касаю- і ( 
ЩІяся жизни города Оренбурга и Ореп- і 
бургскаго края. <

IV). Сообщенія о театральныхъ и Я

другихъ публичныхъ зрѣлищахъ, съ ре
цензіями о нихъ.

V). Фельетоны. Въ этомъ отдѣлѣ по
мѣщаются очерки мѣстныхъ нравовъ и 
другія мелкія беллетристическія статьи.

Ѵі). Справочныя свѣдѣнія по части 
торговой, промышленной и желѣзнодо
рожной, театральный репертуаръ, поч
товыя и календарныя свѣдѣнія, мете
орологическій бюллетень и т. п., а так
же частныя объявленія,

и VII). Безплатное приложеніе къ 
„Оренбургскому Листку1 II)'



Газе іа „Оренбургскій Листокъ" выходитъ по воскресеньямъ, а безп іат- 
ное приложеніе къ нему „Листокъ Объявленій"—въ будни, по мѣрѣнакоп- 
лепія объявленій.

Иодписнпя цѣпа па годъ—5 р., съ доставкою, а съ пересылкою—5 р, 
20 ксп. "

Статьи, коріюспопдепціи и требованія редакція пр ісигь адресовать іц 
Оренбургъ: въ редакцію газеты „Оренбургскій Листокъ". ІІеровскаі 
улица, домъ № 40. -

Редакторъ-Издатель Ив. И<і. Евфпмочскій-Миротіцкій.

р-гъ редакціи

„Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей11.

Редакція покорнѣйше проситъ о.о. благочинныхъ доставляй 
отъ церквей ввѣренныхъ нмъ округовъ подписныя деньги а 
Епархіальныя Вѣдомости па 1901 г. непосредственно ВЪ рв 
ДВКЦІЮ. Лично отъ подписчиковъ деньги принимаетъ казначе 
редакціи преподаватель Д. С. Медвѣдевъ въ зданіи Д. Семина 
ріи до 2 ч. пополудни.

Оодеряіайіе кеоффхщ- части: Слово въ педѣл 
29-ю по Ііятидесятницѣ Преосвященнаго Владимира Епископа Оренбургскаго і 
Уральскаго.—Вступленіе въ попое столѣтіе.--Бесѣда о едипопѣріи. М. Головкина,- 
Нѣсколько новыхъ даігпыхъ изъ начальной исторіи Александро-Невскаго собора и 
г. Уральскѣ. Свящ. I. Хречетовича.—Епархіальная хроника.— Извѣстія и замѣтки. - 
Объявленія.

Редакторъ Преподаватель Семинаріи Ст. НИКОЛЬСКІЙ.
Печ. дозв. Ценз. Ректоръ Семинаріи Прот. ѲвОДОрЪ ДмвтрОВСКІІ 

Гииог. Оренб. Духов. Консисторіи.
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Щвдяну города челяоинска. Ивану Гриневичу за пожертвованіе, 
въ градо-Челябинскую Симеоновскую церковь на гробницу подъ., 
плащаницу.— 300. р,, церковному старостѣ Спасо-Преображец- 
скаго собора города Орска купцу Евгенію Смирнову за пожер- ; 
твовдпіе въ названный соборъ утвари и ризницы на 250 руб.г, 
Иерхпеуральскому купцу Владиміру Тимофееву за пожертвовати


