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1 АВГУСТА. | ХХІХ-й изд.

Подписка принимается ігь І’с- 
д;ы;ціи „Епархіальныхъ Вѣдо
мостей при Духовной Семи- I 

паріи п у благочинныхъ.

Цѣпа годовому изданію съ 
доставкой п пересылкой 6 р. 
Отдѣльные нумера можно по
лучать іи. Редакціи по 25 кон.

1 9 0 Ц

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ 1 и 15 ЧИСЕЛЪ.
ТІ д.сть оффиціальная:

Свѣдѣпія по епархіи.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владимиромъ 

Епископомъ, Оренбургскимъ и Уральскимъ, награжденъ скуфьею 
свящеппикъ Уральской Казапско-Богородицкой православной цер
кви Михаилъ Полотебновъ—17 іюня.

Рукоположены во свящеппика: окончившій курсъ Оренбург
ской духовной семинаріи Христофоръ Хрусталевъ къ Никола
евскому собору гор. Кустапая—24 іюня; діаконъ Воронежской 
епархіи Валеріанъ Сабининъ къ Николаевской церкви Оренбург
ской губернской больницы — 5 іюля; во діакона: псаломщикъ Нро- 
роко-Илыіпской церкви гор. Илена, Уральской области, Николай 
Нечаевъ, съ оставленіемъ при той же церкви —29 іюня; пса- 
•іомщикъ села Сѣпцовкп, Оренбургскаго уѣзда, Михаилъ Смир
новъ, съ оставленіемъ на занимаемомъ мѣстѣ—1 іюля.

Опредѣлены на. мѣста, согласно проніепію: бывшій вос
питанникъ 4-го класса Оренбургскаго духовнаго училища Але.
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Ксапдръ Бибиковъ и. д. псаломщика въ ст. Ново-Орскую, Орскаго 
уѣзда, — 5 іюля; заштатный священникъ Лаврентій Темятовъ па 
священническое мѣсто въ пос. Беленовскій, Уральской области,— 
6 іюля; и. д. псаломщика Верхпе-Лвзяііо-Петровскаго завода, 
Верхпеуральскаго уѣзда. Георгій Азряковъ утвержденъ въ дол
жности— 6 іюля; бывшій воспитанникъ 1-го класса Рязанской 
духовной семинаріи Симсонъ Царевскій сверхштатнымъ псалом
щикомъ къ Оренбургской Петропавловской церкви —6 іюля; 
учитель Явлинской волостной русско-киргизской школы Іоаипъ 
Ложкинъ и. д. псаломщика Явлинскаго миссіонерскаго стана — 
10 іюля; обстоящій па псаломщической вакансіи въ пос. Ка- 
пашевскомъ, Челябинскаго уѣзда, запрещенный свящеппикъ 
Александръ Мясниковъ на діакопскую вакансію въ село Варла- 
ково, того же уѣзда, съ разрѣшеніемъ свящепнослужепія,—11 
іюля.

Перемѣщенъ по распоряженію Епархіальнаго начальства 
священникъ Успенской церкви гор. Г'урьева Николай І'олова- 
ничевъ на псаломщическую вакансію въ ст. С.іамихийскую, 
Уральской области,—6 іюля;

Исключаются изъ списковъ умершіе: діаконъ Еткульской ста
ницы, Челябинскаго уѣзда, Владимиръ Бобровъ—31 Мая; діаконъ 
Оренбургской Вознесенской церкви Іоаннъ Любимовъ—14 іюля.

Праздны мѣста', а) священническія: въ селахъ Сладко-Ка- 
расппскомъ и Бо.іыпе-ІІпкольскомъ, Челябинскаго уѣзда,, въ 
пос. Петропавловскомъ, Верхпеуральскаго уѣзда, въ Успенской 
церкви гор. Гурьева; б) діаконскія: въ пос. Красногорскомъ, 
Орскаго уѣзда, въ поселкахъ Ранпепскомъ, Жилой-Косѣ и Ку- 
лагинскомъ, Уральской области, въ селѣ Купаѣ, Челябинскаго 
уѣзда; в) псаломщическія: въ ст. Бородинской, въ пос. Кула 
спискомъ, Уральской области, въ пос. Сухтелипскомъ, Троицка
го уѣзда, въ Верхне-Авзяпо-Петровскомъ заводѣ, Всрхнсураль'| 
скаго уѣзда, при Свято-Троицкомъ соборѣ гор. Троицка, въ ссл 
Попово, ІІпвкпно, Бутырскомъ, Медвѣдскомъ, Маслейскомъ л 
ст. Еткульской, Челябинскаго уѣзда, въ пос. Подгорномъ, Ор
скаго уѣзда, въ пос. ІІерволоцкомъ, Оренбургскаго уѣзда, при 
Вознесенской церкви города Оренбурга.

«•
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В Д ОМ О С^1 ь
о движеніи денежныхъ суммъ по Оренбургскому епархіальному 
комитету Православнаго миссіонерскаго общества за январскую

треть 1901 года.

П 0 И X 0 Л ъ. Р. К.

1
Отъ 1900 сода оставалось: 
Неприкосновеннаго капитала . 520

9 Запасного 4413 21
3 Расходнаго ...... — —
4 Суммъ, переслаппыхъ изъ кассы совѣта и 

нѣкоторыхъ Епархіальныхъ комитетовъ 11,563 4
Итого 16,496 25

1
Въ теченіе январской трети поступило: 

Запасного капитала .... 833 4
2 Расходнаго ...... 372 44
3 Переходящихъ суммъ .... 500 —

Итого 1705 48
А всего съ остаточными 18,201 73

Примѣчаніе-. Въ числѣ 833 р. 4 к. за- 
паспого капитала поступило: а) сбора въ 
недѣлю Православія 487 р. 10 к., б) по 
подписнымъ листамъ 258 р. 73 к. и в) по 
сборнымъ книгамъ 87 р. 21 к.

Въ числѣ 372 р. 44 к. расходнаго капи
тала поступило: а) членскихъ взносовъ 
210 р., б) крѵжечпыхъ сборовъ 7 р. 66 к. 
и в) процентовъ съ капитала 154 р. 78 к.

Переходящія суммы въ количествѣ 500 р. 
поступили чрезъ г. военнаго губернатора 
Тургайской области генералъ-маіора А. А. 
Ломачевскаго отъ лица, пожелавшаго 
остаться не извѣстнымъ, па устройство церк
вей и школъ въ инородческихъ поселені
яхъ Оренбургской епархіи.
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жѵ I». ! К.
Расходъ.

I. На содержаніе инородческихъ школъ:

1

«) въ Оренбургской губерніи-.

На жалованье учителямъ Кригле-ІІ.іюні- 
кппской, ІІово-Алескескнпской и Бердяш- 
ской чувашскихъ школъ за 1-ю половппу 
1901 года ...... 270

2 На отопленіе Крлвле-Илюшкііпской и ІІо- 
во-Алескескипскоіі школъ. 100 —

3 На жалованье учителямъ и учительни
цамъ Требіатскихъ и Ильинскихъ пагай- 
бакскихъ мужскихъ и женскихъ школъ за 
тоже время ...... 540

4 На наемъ 3 го учителя (помощника) для
Ильинской школы ..... 18 —

5 На учебники и учебныя пособія для 
Крпвле-Илюшкипской и Ново- Алескескіпі- 
ской школъ ...... 110 46

Итого 1038 46

1

б) въ Туріайской области:

На жаловапье учителямъ Александров
ской, Макарьевской и Актюбипской рус
ско-киргизскихъ школъ съ ихъ помощни
ками за 1-ю половину 1901 года . 000

2 Учителю Боровской церковно приходской 
школы Яковлеву за тоже время 50 —

3 На отопленіе, освѣщеніе школьнаго 
зданія въ г. Актюбѣ, наемъ прислуги и 
пособіе повокрещенпымъ за тоже время 200 - -

4 На содержаніе интерната при Але
ксандровской школѣ .... 500 —

5 На пособіе новокрсіценпымъ въ Але
ксандровскомъ станѣ .... 60 —

6 На содержаніе интерната при Мака
рьевской школѣ ..... 500 --

7 Тоже при Актюбинской школѣ 550 —

Итого 2460
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Л:.Л” Р. К.‘
</) въ Уральской области,: 1

1 На жалованье учителю Чиликской (въ Илек- 
скомъ уѣздѣ) русско-киргизской школы за

1
1

о
1-ю половину 1901 г.
На приспособленіе уступленнаго вре

менно Уральскимъ войсковымъ началь-

150

сівомъ зданія для той же школы . 100 ----- :

1

Итого

II. На содержаніе миссіонерскихъ становъ:

а) въ Тдргайской области:

На жалованье и разъѣзды миссіонеру 
Александровскаго стана за 1-ір половину 
1901 г. 460 р. н помощнику его за тоже

250

2
время 125 р, а всего ....

На жалованье миссіонеру Макарьевска-
585

3
го стана за тоже время

Тоже миссіонеру Актюбинскаго стана
410

съ наймомъ толмача .... 410 —

4 На раз'ьѣзды миссіонера г. Актюбы . 85 — ,

1

Итого

б) въ Уральской области:

На жалованье миссіонеру Чилпкскаго

1490

2
стана за 1 мѣсяца январь-апрѣль .

Ему же на разъѣзды за 1-ю полови-
273 32 I

3
ву 1901 года . .

На пріобрѣтеніе и обстрой ку дома
100

для помѣщенія миссіонера 1500 —
Итого

III.На жалованье катихизатору Б. Колостовѵ

1873 32

за 4 мѣсяца ...... 40 —
ІѴ’.На пособіе повокрещепнымъ
V. На содержаніе повокрещенпаго киргиза 

Саркпна на миссіонерскихъ курсахъ при 
Казанской Духовной академіи за 2-ю по-

14 50

ловипу 1900/юоі учебнаго года.
IV. Ио Комитету, на жалованье писцу коми

тета 50 руб., разсыльпому 6 р., па тиііо-

82



№№
графскіе расходы 11 р. 25 к., покупку 
канцелярскихъ принадлежностей и укупо
рочныхъ вещей 1 р. 45 к., па покупку 
гербовыхъ марокъ при вкладѣ денегъ въ 
Государственный Бапкъ и на почтовую пе
ресылку денегъ и книгъ 11 р. 3 к. а 
всего .......

Р. | К,

79 73
А всего расхода . 7328 1

Примѣчаніе'. Означенный расходъ въ 7328 
р. 1 к. произведены: а) изъ суммъ запас
ного капитала въ количествѣ 5246 р. 25 
к., б) расходпаго въ количествѣ 372 р. 
44 к., в) изъ суммъ, пересланныхъ изъ 
кассы совѣта и нѣкоторыхъ Епархіальныхъ 
комитетовъ, въ количествѣ 1563 р. 4 к. 
и г) изъ переходящихъ суммъ 146 р. 28 к.

Осталось къ 1-му мая:

1 Неприкосновеннаго капитала 520 —
2 Запасного ..... — —
3 Расходнаго ...... — _

4 Суммъ пересланныхъ изъ кассы Совѣта 
на устройство каменнаго зданія для шко
лы въ первомъ миссіонерскомъ станѣ 
Уральской области и па обзаведеніе той 
школы и интерната необходимыми принад-
лежностями ...... 10.000 —

5 Переходящихъ суммъ, па устройство цер
квей и школъ въ инородческихъ поселе
ніяхъ Оренбургской епархіи . 353 72

Итого . 10.873 72

Казначей комитета, протоіерей Петръ Гайскій.

Дѣлопроизводитель комитета, протоіереи Л. Арханіельскі
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© п я а о зс ъ
членовъ Оренбургскаго епархіальнаго комитета Православнаго 

миссіонерскаго общества за январскую треть 1901 года.
1 Августовъ Т., священникъ 

Авраамовъ В. I’., свящ. 
Аксипскій Ѳ., свящ. 
Альбицкій II., свящ.

5 Апуствнъ А., свніц. 
Бѣлокоповъ В., СІІЯІЦ.
Бѣляевъ И., свящ.
Бирюковъ В.. свящ.
Богатыревъ И. А., казакъ.

10 Борисенковъ II. Д., каз. 
Будрипъ А. С., свящ.
Кудринъ ИЯ В.. инспек

торъ.
Гиляровъ I. В., свящ. 
Гордѣевъ А. II., свящ.

15 Траммаковъ К. О., біагоч.
священникъ.

Гумилевскій А. А., благоч. 
священникъ.

Донсковъ К., урядн. церк. 
староста.

Дроздовъ II. Г., прот. бла г.
Дубровскій А., свящ.

20 Земляпицынъ А., прбт. 
благочинный.

Игумновъ А.,благоч.свящ. 
Игумновъ I., свящ
Ильинъ I. А., прот. благ.

Инфантьевъ А., благоч. 
священникъ

25 Инфантьевъ В., свящ. 
Карповъ Ѳ., свящ. 
Киселевъ А. В., урядникъ. 
Комаровъ В. Е.. свящ.

Красповъ А., благоч.свящ-
30 Крашенинниковъ Г., свящ. 

Лавровскій В. А., прот. 
Ласточкинъ I., свящ.

' Лепорпнскій Р., свящ. 
Логашкипъ А. М., урядн.

□ 5 Ложкинъ Ѳ., свящ. 
Макаровъ Н., свящ. 
Макаровъ И,, свящ. 
Малышевъ И. А., благоч.

священникъ.
Медвѣдевъ И. И., мѣЩ.

40 Метлинъ В., свніц. 
Меркурьевъ К. И., куп. 
Милицынъ В., свящ.
Мутовкинъ С. А., кре

стьянинъ.
М.чкшевъ Г., свящ.

45 Надеждинъ А., свящ. 
Переверзевъ В., свящ. 
Петровъ В., свящ.
ИикториііскіГі В. Н., свящ. 
Подбѣльскій И. В., прот. 

благочипный.
50 ІІодъячевъ В. В., благоч. 

священникъ.
ІІодъячевъ I., свящ. 
Покровскій Н. I., прот. 

благочинный.
Покровскій II. I., свящ. 
Покровскій II свящ.

55 Покровскій А., свящ. 
Пономаревъ I. I., прот. 

благочинный.
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Романовскій В. Д., свящ. 
І’откирхъ А. К., дворяп. 
Сальниковъ К., свящ.

60 Сѣровъ Е., свящ.
Смирновъ Д., благоч. свящ. 
Соколовъ Л И., прот. 
Словцовъ I'., свяіц. 70

Дѣлопроизводитель комитета 
протоіерей А.

Страховъ П. И., свянь 
65 Страховъ Н. А.,

УнгвицкійI., благоч. свящ,
Успенскій I., благоч. свящ.
Успенскій В. В., свящ.
Чернявскій I. М., свящ.
Шмотинъ II., прот.

Архангельскій.

отнятъ
0 дѣятельности Оренбургскаго епархіальнаго комитета Право 

славнаго миссіонерскаго общества за 1900 годъ.
(Продолженіе).

Макарьевскій миссіонерскій станъ и русско-киргизская при немъ 
школа.

Въ составъ Макарьевскаго стана входятъ поселки: Мака
рьевскій изъ новокрещенныхъ киргизъ, Михайловскій и Степа- 
новскій (Сабанкуль). Близость Макарьевскаго стана къ русскимъ 
поселкамъ въ пѣкоторомъ отношеніи полезна и желательна: пово- 
крещенные, живя по близости къ русскому селенію, наглядно 
ознакомляются съ образомъ жизни русскаго православнаго чело
вѣка, его вѣрованіями, соблюденіемъ заповѣдей Господнихъ, ис
полненіемъ христіанскихъ обрядовъ, общественною и семейною 
жизнью ихъ, замѣтно отвыкаютъ отъ прежней кочевой жизни и 
привыкаютъ постепенно къ осѣдлой, усерднѣе принимаются за 
сельско-хозяйственныя работы, а главное, вращаясь въ средѣ 
русскихъ чадъ св. Церкви, утрачиваютъ свои магометанскіе обьг 
чаи и привычки. Съ другой стороны, близость русскихъ посел
ковъ къ новокрещеннымъ имѣетъ свои недостатки съ нежела
тельными для миссіонерскаго дѣла послѣдствіями: частая вра 
жда по земельному вопросу нарушаетъ братс кое общеніе пово- 
крещенпыхъ съ. русскими и, кромѣ того повокр ещенпые какъ-то 
незамѣтно усвояютъ и дурную сторону русска го человѣка, папр.. 
употребленіе спиртныхъ напитковъ и пр.

Макарьевскій поселокъ новокрещенцы хъ киргизъ въ отчет
номъ' 1900 году получилъ наравнѣ ст. русскими поселками над-
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лежащую организацію. Теперь въ поселкѣ есть свой сельскій 
староста и пр. чипы сельскаго общества. Въ Макарьевскомъ 
поселкѣ числится 32 домовладѣльца, а всего душъ обоего пола 109.

Завѣдующимъ станомъ въ отчетномъ 1900 году состоялъ 
по 3 октября миссіонеръ священникъ Георгій Крашенинниковъ, 
а съ 3 окт. состоитъ миссіонеръ священникъ Терентій Чугу
новъ, 31 лѣтъ, по происхожденію сынъ крестьянина Казанской 
суб., образованіе получилъ въ Казанской учительской семинаріи, 
гдѣ и окончилъ курсъ ученія въ 1885 году. Въ должности свя
щенника состоитъ сч. 19 октября 1892 года, первые годы по 
окончаніи курса состоялъ учителемъ русско-киргизскихъ учи
лищъ: Илецкаго однокласспаго и Гурьевскаго двухкласснаго М. И. 
Просвѣщенія. По должности миссіонера стана Макарьевскаго 
получаетъ вознагражденія изъ средствъ Православнаго миссіо- 
перскаго общества 720 руб- въ годъ и 100 руб. въ годъ на 
разъѣзды; помѣщается въ домѣ, принадлежащемъ миссіонерскому 
обществу.

При станѣ существуетъ миссіонерская русско-киргизская 
школа. Старшій учитель Макарьевской миссіонерской школы Левъ 
Ишкиновт. изъ старо-крещеныхъ татаръ Вятской губерніи; по
мощникъ его Евгеній Гриневъ, 21 года, бывшій воспитанникъ 
3 класса Оренбургской духовной семинаріи, по происхожденію 
сынъ священника Донской епархіи. Гриневъ опредѣленъ па эту 
должность Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Влади
миромъ, резолюціей отъ 10 октября 1900 года, съ окладомъ 
жалованья по 100 руб. въ годъ изъ средствъ ІІр. м. общества 
и одновременно съ симъ состоитъ псаломщикомъ ІІокровско-Бо- 
городицкой церкви Михайловскаго прихода съ содержаніемъ по 
100 руб. въ годъ изъ средствъ Св. Синода и пользуется дохо
дами отъ прихода. Попечитель школы Мартпігь Николаевъ Адаевъ,- 
крестьянинъ Михайловскаго поселка, въ должности состоитъ два 
года. Макарьевская миссіонерская школа помѣщается въ соб
ственномъ домѣ, построенномъ въ 1897/я учеб. году па средства 
Пр. мпс. общества, деревянная, сосноваго лЬса, одноэтажная, 
крытая желѣзомъ, застрахована вь страховомъ обществѣ „На
дежда" въ 5000 руб., съ надворными постройками, которыя 
состоятъ изъ амбара, сарая для дровъ, конюшни и бани. При 
школѣ разводится небольшой садъ, а посреди двора устроена
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учеппческая гимнастика, —Запятія въ школѣ начались съ 15 
сентября. Въ теченіи перваго полугодія 1900 —1901 года обу
чалось въ школѣ всего 65 человѣкъ, изъ нихъ русскихъ 16, 
повокреіценныхъ 1, киргизъ — магометанъ 18. По отдѣленіямъ 
учащіеся распредѣлялись такъ: въ 1 отдѣленіи — русскихъ 22 чел., 
киргизъ 12; во II отдѣленіи —русскихъ 13, киргизъ 3; въ III 
отдѣленіи — русскихъ 13, киргизъ 3.; по вѣроисповѣданіямъ пра
вославныхъ 47 и магометанъ 18. Обучалось русскихъ мальчи
ковъ киргпз. языку 13 учеп. III отдѣл. Изъ 65 учащихся 18 
киргизъ, 1 повокрещен. и 1 русскій съ заимки, всего 20 чел., 
пользовались казеннымъ содержаніемъ, т. е. квартирою, столомъ, 
учебниками и учебными пособіями, а самые бѣднѣйшіе и нѣ
которымъ посильнымъ пособіемъ платьемъ, обувыо и бѣльемъ.

Классныя занятія въ школѣ велись по росгіисаніямъ одно- 
классныхч. церковно-приходскихъ школъ, и уроки преподаванія 
ежедневно запосплвсь въ классный журналъ. Школа по успѣ
хамъ обученія за отчетный годъ достигла удовлетворительныхъ 
результатовъ, хотя и встрѣчалось пе мало затрудненій вслѣд
ствіе того, что при школѣ лишь одна классная комната и двумъ 
учителямъ одновременно приходится заниматься въ трехъ отдѣ
леніяхъ, къ тому же вмѣстѣ и съ русскими и киргизятами по
лезно бы имѣть при школѣ два самостоятельныхъ класса, чтобы 
учащіе и учащіеся одного отдѣленія пе развлекались запятіями 
другихъ отдѣленій.

Въ вѣдѣніи миссіонера стана находились еще двѣ женскія 
школы грамоты: Михайловская и Степаповская Въ Михайлов
ской школѣ грамоты въ теченіи перваго полугодія 1900 —1901 
уч. года обучалось 53 дѣвочки, изъ нихъ 14—дочерей крестьянъ 
поселка Михайловскаго и 39—дочерей новокрещенпыхъ пос. Ма
карьевскаго. По отдѣленіямъ учащіяся распредѣлялись такъ: 
въ 1 отд.— 32, во II отд. —15, въ III отд.—6. Окончило курсъ 
въ 1900 году 4, выбыло до окончанія курса 7 и вновь приня
то 28. Въ Степановской школѣ грамоты обучалось въ первое 
полугодіе 1900—1901 учеб. года 21 ученица—дочери кре
стьянъ пос. Степаповскаго. Учащіяся всѣхъ школъ въ минувшую 
св. четыредесятницу говѣли, были у исповѣди и удостоились св. 
причастія. Утреппія и вечернія молитвы читаются и поются по 
часослову учащимися II и III отдѣленій. Религіозпо-правствеп-
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ныя чтенія и собесѣдованія учащіяся посѣщаютъ исправно, а въ 
церкви за богослуженіемъ участвуютъ въ общемі. пѣніи молитвъ: 
„Огче пашъ“, яВЬрую“ и др.

Повокрещепныг Макарьевскаго поселка, за исключеніемъ 
немногихъ, владѣютъ порядочно русскимъ языкомъ, по меледу 
собою говорятъ и по киргизски. Чтобы укрѣпить повокрещеп- 
пыхъ въ вѣрѣ Христовой, пріохотить ихъ къ иеопустительпому 
посѣщенію храма Божія, въ воскреспые и праздничные дни, 
миссіонеръ стана обходитъ дома повокрещенныхъ, бесѣдуя съ 
ними о спасительности вѣры Христовой, научаетъ ихъ доброй 
Христіанской семейной жизни, умиротворяетъ враледующихъ. По 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, по окончаніи вечерни и 
прочтенія акаѳиста Спасителю и Божіей Матери, новокрещоппые 
инородцы назидаются вмѣстѣ съ русскими прихожанами рели
гіозно-нравственными чтеніями и бесѣдами, при чемъ читается 
имъ свящепная исторія ветхаго и новаго завѣта, воскресное 
евангельское чтеніе на киргизскомъ языкѣ а также читаются 
житія св. угодниковъ православной Церкви на киргизскомъ языкѣ. 
Чтенія сопровождаются пѣніемъ священныхъ пѣснопѣній и 
молитвъ. Показываются туманныя картины религіозно-нравствен
наго содержанія съ объясненіемъ ихъ па киргизскомъ и русскомъ 
языкахъ. По окончаніи бесѣды, семейства повокрещенныхъ за
нимаются заучиваніемъ со словъ священника—миссіопера молитвъ 
и символа вѣры съ краткимъ общепопятнымъ объясненіемъ за’ 
учиваемаго па русскомъ и киргизскомъ языкахъ. — Хозяйствен
ная жизнь повокрещенныхъ и поселка Макарьевскаго, благодаря 
работамъ миссіонера, постоянно благоустраивается. Новокрещеи- 
ные имѣютъ свои дома, изъ воздушнаго кирпича—самана или 
пластовъ земли, имѣютъ надворныя постройки для. помѣщенія 
скота: лошадей, коровъ, овецъ и пр. Хаты ихъ внутри обста
влены по-русски: передній уголъ украшенъ иконами, посреди хаты 
стоитъ столъ, лавки вокругъ пего; можно встрѣтить у иного и 
деревянную кровать самодѣльную и т. п. Живутъ не грязно, во 
бѣдновато. Главное ихъ запятіе хлѣбопашество. Каждый пово- 
крещепный сѣетъ ежегодно отъ 2 до 10 десятинъ (неурожай 
послѣдняго 1900 года весьма повліялъ на матеріальную сторону 
жизни повокрещенныхъ). Для весеннихъ посѣвовъ новокрещеп- 
нымъ заготовлено новой земли—залоговъ 60 десятинъ. Конечно 
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это количество распашекъ земли увеличивается распашками уже 
старыхъ, раньше распаханныхъ земель. У многихъ повокрещен- 
пыхъ имѣются свои огороды и ихъ жены обработываютъ ихъ. 
Бѣднѣйшимъ изъ новокрещеініыхъ безвозвратно, а зажиточпымъ 
съ возвратомъ, выдается весною, предъ посѣвомъ, изъ хлѣбнаго 
амбара стана отъ 10 до 15 пуд. пшеницы па обсѣяніе полей. 
Къ копцу 1900 года въ амбарѣ стана было около 1100 пуд. 
пшеницы. Этотъ запасъ хлѣба получился отъ ссыпки зерна отъ 
урожаевъ нѣсколькихъ лѣтъ. Запасъ зерна ежегодно пополняется, 
Въ распоряженіи миссіонера стана имѣются и денежныя сред
ства, получаемыя за аренду земли, принадлежащей поселку, въ 
количествѣ около 9000 десятинъ. Эти средства употребляются 
на постройку новыхъ домовъ для вновь приходящихъ новокре
щенныхъ киргизъ и па обзаведеніе ихъ хозяйствомъ и скотомъ.

Въ 1900 году просвѣщено св. крещеніемъ два киргиза ма
гометанина и совершено три таинства брака повокрещеппыхъ 
священникомъ миссіонеромъ стана о. Георгіемъ Крашенинниковымъ.

Макарьевскій миссіонерскій станъ содержался въ отчетпом'ь 
году па средства Оренбургскаго епархіальнаго комитета, коихъ 
отпущено согласно смѣты, утвержденной совѣтомъ Православнаго 
миссіонерскаго общества, 3920 руб.

Актюбинскій миссіонерсній станъ.
Актюбинскій миссіонерскій станъ за третій годъ своего су

ществованія продолжаетъ, по мѣрѣ своихъ паличныхъ силъ ду
ховно-просвѣтительную дѣятельность среди окружающаго его ма
гометанскаго паселепія, слѣдя за всѣми болѣе или менѣе вы
дающимися событіями въ средѣ стѣнныхъ кочевниковъ, не оста
вляя безъ вниманія религіозной жизни киргизъ, ихъ хазретовъ 
и муллъ; конечно, наблюденіямъ миссіонеровъ доступенъ пс весь 
Актюбинскій уѣздъ, а только тѣ части его, гдѣ находится рус
скіе хутора, по миссія питаетъ надежду чрезъ учениковъ мис
сіонерской школы изъ киргизъ войти въ общеніе съ киргизами 
всѣхъ волостей уѣзда.

Составъ Актюбинской миссіи слѣдующій: завѣдующій мис
сіей священникъ Арсеній Мозохипъ, ѵѣздпый миссіонеръ < вящеп- 
ппкъ Михаилъ Подбѣльскій до 3 октября, вмѣсто него іеромо
нахъ Ѳеодоритъ, миссіонеръ—сотрудникъ священникъ Левъ 
Емельяновъ и учитель школы Емельянъ Даулей.
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Оо. миссіонеры Актюбинскаго стана, по примѣру прежнимъ 
лѣтъ, пеопустительпо совершали миссіонерскіе разъѣзды по степи 
съ благовѣстіемъ Слова Божія среди окружающихъ киргизъ іі 
для духовпаго утѣшенія православныхъ, живущихъ въ степи 
хуторами или даже отдѣльными семействами въ аулахъ. Завѣдую
щимъ станомъ священникомъ Мозохинымъ были совершены слѣ
дующія поѣздки въ отчетномъ году: 1) въ волость Тереклинскую, 
Бурлинскую и Буртппскую съ 10 по 2 0 февраля, всего впредь 
и обратно 520 верстъ; 2) по тѣмъ же волостямъ съ 16 по 22 
мая — 500 верстъ; 3) по волостямъ: Каратугайской, Илскской, 
Тузьтюбппской и Буртинской съ 25 августа по 6 септября — 
500 верстъ; 4) въ волость Актюбинскую по русскимъ хуторамъ 
съ 25 по 27 септября—320 верстъ и 5) поѣздки по волостямъ: 
Актюбинской, Бурлппской и Тереклипской на хуторъ Ново- 
Уральскій — 208 верстъ, а всего въ этихъ поѣздкахъ сдѣлано 
болѣе 2000 верстъ. Въ волостяхъ Тереклипской, Бурлинской, и 
Буртинской, лежащихъ по р. Уралу, въ киргизахъ замѣтно силь
ное вліяніе татаръ и пристрастіе къ исламу, всѣ обряды и 
молитвы, видимо, исполняются аккуратно, сильное движеніе къ 
устройству молитвенныхъ домовъ, по возможности, въ каждомъ 
аулѣ, о чемъ, кажется, возбуждены ходатайства. Здѣсь, почти 
въ центрѣ этихъ волостей, находится Буртипская мечеть (ка
менная), вокругъ которой сгруппировались муллы разныхъ званій 
во главѣ съ ахуномъ Нагимомъ Ж.умабсковымъ, учившимся въ 
Каргалинскихъ медресахъ; отещь его бывшій ахунъ Жѵмабекъ, 
пыпѣ получившій званіе хазрета, поселился въ № 4 аулѣ, но 
онъ по дряхлости своей уже не имѣетъ особаго вліянія на кир
гизъ. Въ Тсреклинской волости, верстахъ въ 20 отъ станицы 
Ильинской, па р. Бурмѣ- имѣется деревянная мечеть и при ней 
медресе, въ которомъ учатся по отзывамъ киргизъ до 30 маль
чиковъ. Киргизы Актюбинской волости и сосѣднихъ съ нею на
ходятся подъ всецѣлымъ вліяніемъ Хазрета Сафы Нурфапова, 
человѣка хитраго. Ставка этого хазрета имѣетъ видъ монастыря, 
особенно когда выстроена имъ будетъ каменная мечеть, для ко
торой уже распланировано мѣсто; есть у него н медресе и ша- 
кпрды, по это тщательно скрывается. Въ отношеніи миссіонеровъ, 
Сафа любезепъ, внимателенъ и гостепріименъ, въ разговорахъ 
остороженъ, вопросовъ о религіи старается, по возможности, зи- 
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бѣгать. Этотъ хазретъ главный и сильный противникъ Право
славія и всего русскаго среди киргизъ, для которыхъ слово его— 
законъ. Въ той же Актюбинской волости на р. Жаманъ-Каргалѣ 
имѣется второй хазретъ, помощникъ Сафы, поселившійся здѣсь 
сравнительно недавно, -это Ііадыръ-Галій Бплькылдановъ, жи
вшій прежде па р. Кые Тереклинской вол., гдѣ п отнынѣ про
живаетъ тоже зпамспитый хазретъ, миссіи пока еще неизвѣст
ный. Въ ставкѣ хазрета имѣется молитвенный домъ и медресе. 
Хазретъ этотъ къ миссіонерамъ относится съ пренебреженіемъ, 
неразговорчивъ, къ себѣ не приглашаетъ, старается, по возмож
ности, поскорѣе избавиться отъ непрошенныхъ гостей -миссіо
неровъ.— Въ Каратугайской волости, въ 50 верстахъ отъ гор. 
Актюбинска, при мечети, ахуномъ которой состоитъ Бермуха- 
медъ-Мухамедъ Галіевъ, учившійся въ медресахъ каргалипскихъ 
и путешествовавшій въ Константинополь п Мекку, въ особыхъ 
зданіяхъ помѣщается аульная школа и рядомъ съ нею медресе, 
о которой оффиціально неизвѣстно.

При разъѣздахъ по степи и посѣщеніи киргизскихъ ауловъ, 
по примѣру прежнихъ лѣтъ, съ киргизами велись бесѣды о пред- 
мѣтахъ Христіанской вѣры, прочитываюсь большею частью кни
ги и брошюры на киргизскомъ языкѣ: Евапгеліс, священная 
исторія ветхаго и новаго завѣтовъ, кпига премудрости сына Си
рахова, изъ книги „Первоначальныя свѣдѣнія о православной 
Христіанской вѣрѣ“ и житіе Евстафія Плакиды, которое кир
гизамъ очень нравится, и др. Завѣдующему миссіей приходилось 
въ отчетномъ году бесѣдовать въ обществѣ киргизъ въ Актю
бинской и Бурлинской волостяхъ о первоначальномъ грѣхѣ и 
средствахъ очищенія отъ него у христіанъ, о постѣ по ученію 
христіанскому и мусульманскому, спасительпости поста христі
анскаго, о Божествѣ Господа Іисуса Христа. Возраженій среди 
простодушныхъ киргизъ, мало знакомыхъ съ исламомъ,"почти пе 
встрѣчается, такъ что миссіоперу нужпо только толково и по
нятно объяснять киргизамъ истипы христіанской вѣры, при чемъ, 
хотя бы вскользь, показывать имъ ихъ заблужденіе въ мусуль
манствѣ. При посѣщеніи русскихъ хуторовъ, о.о. миссіонерами 
всегда отправлялось богослуженіе, при чемъ неопустигельно про
износились общія поученія и поученія миссіонерскаго характера 
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и направленія для того, чтобы хуторяпе имѣли возможность пра
вильно бесѣдовать отъ себя съ киргизами о предметахъ вѣры 
христіанской. На хуторѣ Кое-Истекъ въ отчетномъ году, по насто
янію о.о. миссіонеровъ, въ мо.іитвенном'ь домѣ построенъ иконо
стасъ такой же, какой устроенъ въ прошломъ году на хуторѣ 
Тасты-Сай. Миссіонеръ стана іеромонахъ Оеодорнтъ посѣтилъ 
въ отчетномъ году хутора Кое-Истекъ п Тасты-Сай три раза, 
въ октябріі, ноябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ. Сотрудникъ миссіонеръ 
свяіцепнпк'ь Левъ Емельяповт. посѣтилъ хутора два раза въ 
февралѣ и октябрѣ мѣсяцахъ. Оба эти миссіонера съ киргиз
скимъ языкомъ пока не знакомы, а потому въ киргизскихъ ау
лахъ на долго не останавливаются.

{Продолженіе слѣдуетъ).

ВОЗЗВАНІЕ
Православные христіане и благотворители храмовъ Божіихъ.

„ІІе намъ, не намъ, а Имени Твоему, Господии.

Почти полстолѣтія (съ 1852 года) существуетъ нашъ по- 
грапичный приходъ и до сихъ поръ, къ величайшему сожалѣнію, 
еще не имѣетъ своей собственной церкви. Долго пришлось па- 
шему причту странствовать съ своей подвижной церковью по 
грязнымъ мѣстечкамъ пограппчпаго захолустья и попеволѣ мѣ
нять одно помѣщеніе для храма на другое, иногда еще худшее. 
Грустное и тяжелое чувство навѣваетъ на душу посѣтителя и 
теперешнее одноэтажное, низкое, сырое, арендуемое зданіе для 
церкви, скромно ютящееся въ глухомъ переулкѣ небольшого 
городка, не имѣющее даже внѣшняго вида православнаго храма.

Между тѣмъ нашъ приходъ растянутъ болѣе, чѣмъ на 
100 верстъ; къ нему принадлежатъ чины ВелюнскоЙ бригады 
пограничной стражи, чипы шести таможенныхъ учрежденій, боль
шая часть 5-го Донского казачьяго полка и немалое число право
славныхъ служащихъ различныхъ вѣдомствъ, а также русскихъ 
обывателей гор. Велюня и Велюнскаго уѣзда.

Къ сожалѣпію, немногіе изъ желающихъ могутъ помолиться 
въ храмѣ, вслѣдствіе тѣсноты послѣдняго: остальнымъ прихо
дится оставаться безъ участія въ Богослуженіи. Прискорбно та-
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кое лишеніе для православнаго человѣка, съ дѣтства сроднивша
гося съ церковью и ея службами.

Но помочь этому горю мѣстными средствами пѣтъ возмож
ности. Прихожане — народъ пришлый, служилый и въ большин
ствѣ (солдаты) очень бѣдный.

Въ виду этого мѣстной высшей Епархіальной властью раз
рѣшено особому комитету произвести въ предѣлахъ Холмско- 
Варіпавской епархіи сборъ доброхотныхъ пожертвованій па по
строеніе повой Велюпской церкви.

Е г о И мператорскому В е л и ч с с т в у благоугодгю было 
отпустить па построеніе православной церкви въ городѣ Велюнѣ 
отъ казны 3000 руб.

Дорогіе братья по вѣрѣ и соотечественники, обращаемся къ 
Вамъ съ усерднѣйшей просьбой, помочь ламъ въ святомъ дѣлѣ 
созданія храма Божія; питаемъ твердую надежду, что вы пе от
кажете въ посильной лептѣ во славу Божію, па благо церкви и 
отечества, для релпгіозпо-правствеппаго укрѣпленія мѣстнаго 
прихода, особепно-же христолюбиваго воинства, призваннаго быть 
неусыпнымъ стражемъ и охранителемъ безопасности и цѣлости 
пашей родины на западной ея окраинѣ.

Всякое, даже самое незначительное, пожертвованіе па храмъ 
будетъ принято комитетомъ съ глубокой благодарностью.

Предсѣдатель комитета по сбору пожертвоваві , 
полковникъ Николай Маи)енко.

Настоятель Велюнской православной церкви, 
священникъ Іоаннъ Раевичъ.

Казначей комитета, ротмистръ Сальниковъ.

Всѣ пожертвованныя деньги просятъ адресовать въ гор. Ве
лишь, Катишской губ., предсѣдателю комитета по сбору по
жертвованій на построеніе православной церкви.

Содержаніе оффхкід. части. Свѣдѣнія по епархіи.— 
Вѣдомость о движеніи денежныхъ суммъ по Оренбургскому епархіальному комите
ту ІІравослапиаго миссіонерскаго обвіества за январскую треть 1900 года, —Списокъ 
членовъ Оренбургскаго епархіальнаго комитета ІІравослапиаго миссіонерскаго об
щества за январскую треть 1901 года,—Отчетъ о дѣятельности Оренбургскаго 
епархіальнаго комитета Православнаго миссіонерскаго общества за 1900 годъ.— 
(Продолженіе).—Воззваніе.

" Типографія Ореиб Духов. Консисторіи.
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ЧАСТЬ ИЕОФФИЦІА.ЛЫІА.Я:,

Слово*) **
ВЪ НЕДЪЛЮ 3-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЪ.

Въ св. Евапгеліи, слышанномъ нынѣ, Господь Іисусъ Хри
стосъ учитъ о необходимости той душенной чистоты и свѣтло
сти, которая должна быть цѣлью нашихъ заботъ и стремленій, 
— учитъ образно, сравнивая зпачепіс этой чистоты съ здоровыми 
и ясными глазами. Спаситель говоритъ: свѣтильникъ для тѣла 
есть око. Итакъ, если око твое будетъ чисто, то все тѣло 
твое будетъ свѣтло. Если же око твое будетъ худо, то все. 
тѣло твое будетъ темно (Мо. VI, 22, 23). Глаза —важнѣйшій 
органъ внѣшнихъ чувствъ въ человѣкѣ, потеря зрѣнія влечетъ 
за собой пребываніе человѣка во тьмѣ: онъ пе видитъ прекрас
наго міра Божія,' не восторгается, какъ другіе, его красотою пе 
можетъ даже ходить самъ собою и располагать спои движенія 
по желанію. Но если тьма очей тѣлесныхъ составляетъ великое 
«есчастіе для земной жизни человѣка, погружая его во мракъ, 
■іишая его наслажденія видимымъ свѣтомъ солнечнымъ, то ка
кова же тьма духовная (Мо. VI, 23), темнота духовнаго ослѣ-*) Сказано Его Преосвященствомъ, Преосвяіцеинѣііпіпмъ Владн- "Ііромъ, Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, за лптургіеП въКрестовой церкви 10 іюня.
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пленія, который человѣкъ подпадаетъ вслѣдствіе невѣрія, омра
ченія совѣсти и ожесточенія сердца и которая доводитъ его до 
отверженія отъ лица Божія! Если невольный трепетъ объемлетъ 
существо наше, когда мы только представляемъ себѣ положеніе 
и состояніе слѣпца, лишеннаго зрѣнія па время земной жизни, 
то въ какое содроганіе и ужасъ мы должны приходить при 
мысли о той вѣчной тьмѣ, которою въ преисподней связаны 
злые духи и въ которой, вмѣстѣ съ ними, будутъ пребывать 
грѣшники, лишеппые лицезрѣпія Солнца правды] Пусть же ча
ще размышленіе о семъ тревожитъ пашу душу, чтобы побу
ждать ее къ пріобрѣтенію чистоты и охраненія ея отъ сквер
ныхъ, порочныхъ стремленій тѣла, которыя мы всячески дол
жны обуздывать, чтобы дать торжество духу. Здѣсь не можетъ 
быть никакихъ уступокъ, ни какихъ послабленій, какъ говоритъ 
о семъ Господь Спаситель намъ: никто не можетъ служитъ 
двумъ господамъ, ибо... одному станетъ усердствовать, а о дру
гомъ нерадіьтъ. Не можете служитъ Попу и мамонѣ (Мо. VI, 
24). Но, скажутъ иные, нельзя же оставить попеченія о зем
номъ,—о тѣлѣ, пищѣ, одеждѣ и другихъ потребностяхъ и все
цѣло предаться заботамъ о душѣ, потому что и житейскія 
Нужды требуютъ удовлетворенія. — Хорошо было бы, слушатели 
православные, если бы мы паши заботы направляли только на 
удовлетвореніе необходимыхъ потребностей, па самомъ же дѣлѣ 
мы какъ бы особое стараніе прилагаемъ къ ихъ-расширенію я 
умноженію и погрязаемъ въ служеніи плоти, забывая о душѣ и 
небесномъ. Господь и осуждаетъ это чрезмѣрное служеніе тѣлу 
и міру. Къ чему излишнія попеченія о тѣлѣ, пищѣ и одеждѣ? 
Достигаютъ ли онѣ цѣли? Бѣднякъ живущій въ проголодь, поль
зуется здоровьемъ и часто служитъ предметомъ зависти для бо
гача, разстраивающаго свой организмъ обильною и изысканною 
пищею, нищій, едва прикрытый лохмотьями, въ суровое время 
года не только безъ вреда, но даже съ пользою для здоровья 
проходитъ десятки и сотни верстъ, а укутанный въ теплыя 
одежды богачъ легко подвергается простудѣ. И какъ разныя 
модныя одежды далеки отъ истинной красоты и изящества! 
Посмотрите, говоритъ Спаситель, на полевыя лиліи.. И Соло
монъ во всей славѣ своей не одѣвался такъ,, какъ каждая изъ 
нихъ (Мѳ. VI, 29). Посему.... не заботьтесь для души вашей, 
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что вамъ ѣстъ и что вамъ питъ, ни для тѣла вашего, во что 
міѣтъся. Взгляните на шпицъ небесныхъ: онѣ не сѣютъ, ни 
кнутъ, ни собираютъ въ житницы, и Ошецъ ватъ небесный 
питаетъ ихъ Мо. VI. 25, 26). Это не зпачитъ, что человѣкъ 
не долженъ трудиться: въ потѣ лица твоею снѣси хлѣбъ твой, 
заповѣдалъ Господь Адаму, и Іисусъ Христосъ, пришедшій не 
нарушитъ законъ, но исполнитъ, конечно, осуждаетъ не трудъ, 
по заботы о тѣлѣ, а плотоугодіе и соединенное съ нимъ пре
небреженіе въ ' отношеніи къ духовнымъ потребностямъ суще
ства нашего, которыя должны стоять на первомъ планѣ:^?«а не 
Нолъше ли пищи, говоритъ Спаситель. Тотъ же смыслъ имѣетъ 
выраженіе: не заботьтесь о завтрашнемъ днѣ (Мо VI, 36), 
г. е. не прилагайте излишнихъ заботъ о тѣлеслыхъ благахъ па 
будущее время, такъ какъ въ такомъ случаѣ онѣ поглотятъ все 
ваше вниманіе и не будетъ времени для удовлетворенія духов
ныхъ потребностей: ищите прежде царствія Божія и правды 
Ею и это все приложится вамъ (Мѳ. VI, 33), т. о. предпочи- 
тайте достиженіе духовпыхъ стремленій къ небу плотянымъ 
попеченіямъ о тѣлѣ, и Господь но оставитъ вг.съ въ дарованіи 
земныхъ благъ, потому что Отецъ вашъ небесный знаетъ, что 
вы имѣете нужду во всемъ этомъ (Мо. VI, 32). Исторія Церк
ви открываетъ намъ, что Господь никогда не оставлялъ вѣрпыхЪ 
рабовъ своихъ, посвятившихъ себя всецѣло па служеніе Ему. 
'Гакъ св. апостолы, усиленно трудясь для благовѣстія Христова, 
пе нуждались въ пропитаніи и одеждѣ. По ихъ стопамъ шли 
великіе подвижники,—назовемъ Россійскихъ Антонія и Ѳеодосія 
Печерскихъ, Зосиму и Савватія Соловецкихъ. Послѣдніе посы
лались на дальнемъ, пустынномъ и суровом'ь сѣверѣ, среди ди- 
Кой природы, и тѣмъ пе менѣе тамъ возрасла великая обитель 
и многолюдная. Работая Господу со страхомъ и Трепетомъ, опіг 
занимались во сЛаВу Божію и трудомъ физическимъ, й Богъ 
помогъ имч, пе только препобѣдііТЬ сѣуДнуіо прНродѵ, но и от
разить враждебное нашествіе съ моря непріятелей—АйТлйИанѣ 
во время' севастопольской войпы. Посмотрите на общежитсль- 
чые монастыри: великъ въ нихъ подвигъ иноковъ, пребывающихъ 
въ бдѣніи, постѣ и молитвѣ, и тѣмъ не менѣе они среди духов
наго дѣланія находятъ время и для труда физическаго, зани
маясь полевыми работами и изготовляя все пужпое по хозяй
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ству монастырскому. По этому словъ: будьте какъ птицы не
бесныя—пусть пе прилагаютъ къ себѣ разные тунеядцы, бѣгущіе 
труда и работы, — ихъ праздная жизнь пе угодна Богу. Апостолъ 
Павелъ, день и ночь трудившійся въ благовѣстіи Христовомъ, 
въ тоже время имѣлъ руки, покрытыя мозолями, занимаясь дѣ
ланіемъ палатокъ. Трудъ благословенъ Творцомъ, и великіе 
угодники Божіи своею жизнію явили намъ образцы для подра
жанія. Поэтому несправедливо утверждаютъ, что нельзя работать 
Господу среди тѣхъ условій, которыя полагаетъ па насъ жизнь, 
— во всѣхъ сословіяхъ были святые Божіи —богатые и бѣдпые, 
воины, купцы и простые люди. Опи были въ мірѣ, но міръ пе 
обладалъ ими: связанные съ нимъ тѣлесными потребностями и 
удовлетворяя ихъ, насколько необходимо, опи избавились отъ 
рабства плоти и явились служителями духа. Подражая имъ, 
будемъ помнить слова Спасителя папіего о томъ, что нельзя 
служить Богу и мамонѣ, т. е. богатству, почестямъ и другимъ 
благамъ временной жизни, которыя омрачаютъ чистоту души, 
затемняютъ въ насъ подобіе Божіе и отторгаютъ отъ Свѣта Бо
жественнаго. Чтобы намъ пе подвергнуться столь пагубпой слѣ
потѣ духовной, усугубимъ наши заботы о внутренней чистотѣ, 
памятуя заповѣдь Христову: блаженны чистые- сердцемъ, ибо они 
Бога узрятъ (Мо. V, 8).

.Учрежденіе въ г. Оренбургѣ архіерейской 
каФедры.

(По даннымъ архива канцеляріи бывшаго Оренбургскаго генералъ- 
губерна пгорства.)

( Продолженіе).

Глава Ш.
Надежда Катенина па то, что епископъ Антоній въ куп

ленномъ для нею домѣ; Роде пайдетъ приличное и удобное по
мѣщеніе, какъ видѣли, оправдалась довольно таки слабо*  Еще 
менѣе того имѣло за себя данныхъ убѣжденіе генералъ-губер
натора, содѣйствовавшаго открытію въ г. Оренбургѣ архіерей
ской кафедры, что Оренбургскій епископъ будетъ обезпеченъ 
въ средствахъ содержанія сообразно своему высокому сапу и 
болѣе, чѣмъ многіе изъ другихъ епископовъ Россіи. Доказатель*
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ствомъ сказаннаго является то содержаніе архіерейскаго дома, 
каково оно было въ дѣйствительности.

Не всѣ дѣла, связанныя съ открытіемъ новой епархіи, 
устроились такъ скоро, какъ того хотѣлось ихъ устроителямъ. 
Ешо въ апрѣлѣ 1859 г. Синодальный оберъ-прокуроръ писалъ 
министру финансовъ объ ассигнованіи изъ казны назначенныхъ 
па Оренбургскую архіерейскую кафедру денегъ іі миппстру го
сударственныхъ имуществъ объ опредѣленіи къ Оренбургскому 
архіерейскому дому служителей изъ государственныхъ крестьянъ. 
Но когда Преосвященный пріѣхалъ въ Оренбургъ, то пе было 
ни депегъ, па что ему содержаться, пи служителей, необхо
димыхъ при домѣ. Безвыходность положенія, особенно ощутитель
ная при необходимости большихъ тратъ для первоначальнаго 
обзаведенія, заставила епископа Антонія просить Катепина о 
временномъ отпускѣ денегъ на содержаніе архіерейскаго дома 
язь суммъ генералъ-губернаторской канцеляріи. Преосвяіцепный 
обѣщалъ деньги эти впослѣдствіи возвратить по присылкѣ изъ 
казны ассигнованныхъ на его содержаніе суммъ. По просьбамъ 
епископа Антонія Катенинымъ было препровождено ему въ раз
ное время пять тысячъ рублей: 29 мая 1859 г.—2 тысячи, 6 
іюля —I1/2 тысячи и 24 августа— 11/2 тыс. Послѣ перваго 
отпуска суммъ Катенинъ сообщилъ о пемъ и. д. оберъ-проку
рора Св. Синода князю С. Н. Урусову. Предвидя возможность 
и другихъ подобныхъ же временныхъ пособій ііа содержаніе 
архіерейскаго дома и считая изъ весьма обременительными для 
своей канцеляріи, въ которой „всѣ суммы имѣютъ свое назна
ченіе", генералъ-губернаторъ въ предотвращеніе нежелатель
ныхъ для него расходовъ просилъ князя Урусова употребить 
зависящее настояніе, гдѣ слѣдуетъ, о скорѣйшей высылкѣ при
читающагося преосвященному съ его штатомъ содержанія. Вы
нужденный оказать 6 іюля второй разъ времепное пособіе, Ка
тенинъ того же числа повторяетъ свою просьбу передъ мини
стромъ финансовъ. Описывая положеніе дѣла, опъ просилъ министра 
ускорить распоряженіемъ о высылкѣ суммъ, слѣдующихъ на содер
жаніе Оренбургской архіерейской кафедры. Министерство фи
нансовъ скорѣе дало отвѣтъ, хотя и позже получило просьбу. 
Департаментъ Государственнаго казначейства отвѣчалъ 24 іюля, 
что министръ финансовъ еще въ маѣ просилъ оберъ-прокурора 
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Св. Синода дать заключеніе, пе слѣдуетъ-ли нѣкоторые изъ 
расходовъ для вновь учрежденной кафедры отнести на счетъ 
капиталовъ духовнаго вѣдомства. Заключеніе Св. Синода по 
данному вопросу министерству сообщепо еіце не было, почему 
и не дѣлалось никакихъ распоряженій съ его стороны. Не осо
бенно пріятный отвѣтъ министерства финансовъ былъ сооб- 
іцепъ и преосв. Антонію. Мѣсяцъ спустя и князь Урусовъ 21 
августа сообщилъ Катенину, что ассигнованіе назначенныхъ кг 
отпуску на Оренбургскую архіерейскую кафедру суммъ замедли
лось по случаю возникшаго со стороны министерства і[ инансоіп, 
запроса объ отчисленіи части указанныхъ суммъ па капиталы, 
отпущенные уже изъ Государственнаго казначейства доі расхо
довъ по духовному вѣдомству. Князь Урусовъ писалъ, ѵто за
ключеніе Св. Синода по возбужденному министерствомъ вопросу 
передано министру финансовъ для дальнѣйшихъ съ его сторо
ны распоряженій. Св. Синодъ нашелъ возможнымъ часть суммъ 
принять на счетъ капиталовъ духовнаго вѣдомства, именно 10 
тысячъ руб., назначенныхъ съ Высочайшаго утвержденія для 
заведепія ризницы и другихъ принадлежностей архіерейскаго 
дома повой кафедры. Остальные 11.191 руб. 28 коп. должпо 
было дать Государственное казначейство. Министерство финан
совъ въ настоящій разъ очень скоро сдѣлало распоряженіе объ 
ассигновкѣ суммъ изъ Оренбургской казенной палаты вч. вѣдѣ
ніе епископа Оренбургскаго и Уральскаго, о чемъ и увѣдомило 
генералъ-губернатора 24 августа 1859 года. Катеппнч. 11 сен
тября увѣдомилъ о томъ Преосвященнаго Аптонія, а 8 октября 
того же года контора Оренбургскаго Архіерейскаго дома 
уплатила генералъ-губернаторской канцеляріи свой долгъ, внес
ши туда взятые въ разпое время 5,000 р.

Дѣло съ ассигновкой суммъ, хотя и съ замедленіемъ, во 
кончилось благополучно. Не такч. разрѣшился вопросъ объ опре
дѣленіи къ архіерейскому дому служителей изъ государствен
ныхъ крестьянъ. Что было въ прежнее время обычной для 
другихъ архіерейскихъ домовъ дѣйствительностью, то для по
вой Оренбургской архіерейской кафедры оказалось лишь вопро
сомъ, пе вышедшимъ за предѣлы разныхъ канцелярій и имѣ- 
віримъ свое рѣшеніе лишь только вч. этихъ послѣднихъ, внѣ 
предѣловъ насущной дѣйствительности. Синодальный оберъ-про-
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куроръ просилъ министра государственныхъ имуществъ объ 
опредѣленіи къ Оренбургскому архіерейскому дому служителей 
изъ государственныхъ крестьянъ па основаніи яснаго и опредѣ
леннаго закопа. Одпако канцелярская процедура и на этотъ 
разъ взяла верхъ надъ закономъ во дни царившаго у насъ па Ру
си бюрократизма. Переписка оказалась столь длинной и сложной, 
что жизпь за то время успѣла выработать новый законъ, не 
измѣняя въ то же время, а улучшая и содержаніе архіерейскихъ 
домовъ. Упоминаемый закопъ содержался въ 1360, 1361, 5079 
и 5106 статьяхъ ІІ-го тома свода закоповъ, касавшагося об
щихъ губернскихъ учрежденій. По этому закону, въ случаѣ 
требованія епархіальнаго начальства о назначеніи служителей 
къ архіерейскимъ домамъ и монастырямъ, палата государствен
ныхъ имуществъ даетъ предписаніе волостнымъ правленіямъ, 
чтобы сельскія общества избрали изъ среды своей крестьянъ въ 
сіужйтели. По полученіи представленія волостпого правленія о 
сдѣланномъ назначеніи, палата государственныхъ имуществъ 
разсматриваетъ, соблюдепы-ли при семъ случаѣ правила, поста
новленныя въ учрежденіяхъ сельскаго и волостного управленій 
и, если противнаго пе окажется, то утверждаетъ представленіе 
и предписываетъ1 волостному правленію привесть его въ испол
неніе. Въ случаѣ пазпачепія служителей къ монастырямъ и 
архіерейскимъ домамъ, сельскій сходъ избираетъ въ число этихъ 
служителей изъ государственныхъ крестьянъ сельскаго обще
ства, способныхъ къ работѣ, но преимущественно одинокихъ 
или малосемейныхъ въ особенности неисправныхъ платель
щиковъ податей и не способныхъ къ поступленію въ во
енную службу, хотя п подлежащихъ призыву къ жеребыо. 
Въ случаѣ полученія отъ волостпого правленія предписанія объ 
утвержденіи палатою государственныхъ имуществъ сдѣлапнаго 
по мірскому приговору назначенія государственныхъ крестьянъ 
въ служители архіерейскихъ домовъ и монастырей, сельскій 
старпіипа дѣлаетъ распоряженіе о высылкѣ пазпачеппыхъ людей 
въ вѣдѣніе духовнаго начальства и обращеніи земельныхъ ихъ 
участковъ, выдѣленныхъ изъ общественной дачи, на то употре
бленіе, для котораго они будутъ предназначены по постановле
нію сельскаго схода. ІІа основаніи приведеннаго закопа пре- 
осв. Антоній обратился къ управляющему Оренбургскою пала-
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тою государственныхъ имуществъ съ просьбой о назначеніи кі 
вповь учрежденной архіерейской кафедрѣ 46-то служителей изъ 
государственныхъ крестьянъ. Управляющій палатой государ
ственныхъ имуществъ не нашелъ возможнымъ исполнить требо
ванія архіерея въ виду представившихся ему затрудненій, о 
чемъ сообщилъ Оренбургскому гражданскому губернатору. Дѣй
ствительно, назначеніе къ Оренбургскому архіерейскому дому 
46 служителей изъ государственныхъ крестьянъ представлялось 
весьма затруднительнымъ. Управляющій палатою, во первыхъ, ни
чего не зналъ оффиціально отъ своего прямого начальства объ 
открытіи въ г. Оренбургѣ архіерейской кафедры, а также не 
получалъ никакихъ распоряженій о назначеніи для архіерейскаго 
дома служителей изъ государственныхъ крестьянъ. Такъ какъ 
при этомъ къ новой архіерейской кафедрѣ былъ отчисленъ 
только одинъ Оренбургскій уѣздъ, то, значитъ, и назначеніе 46 
человѣкъ архіерейскихъ служителей должно было стать натураль
ной повинностью государственныхъ крестьянъ одного только уѣзда. 
Управляющій палатою по справедливости находилъ, что пе- 
сепіе подобной повинности только однимъ сословіемъ въ уѣздѣ 
будетъ для него весьма обременительно и что слѣдовало бы къ 
этой повинности привлечь приписанныхъ къ Орепбургской епар
хіи казаковъ Оренбургскаго и Уральскаго войскъ, такъ какъ 
казаки, изъятые отъ рекрутства, пе освобождены отъ исполненія 
натуральныхъ повинностей. Въ оправданіе своего предположенія 
управляющій палатою дѣлалъ догадку, что въ Донскомъ вой
скѣ, гдѣ также есть свое епархіальное управленіе, служители 
къ архіерейскому дому назначаются оть казаковъ. Въ вторыхъ 
управляющій палатою просилъ о замѣнѣ натуральной повинно
сти денежнымъ опредѣленнымъ взносомъ, если нельзя отмѣнить 
самой повинности по какому-нибудь поводу. Было извѣстно, что 
при архіерейскихъ домахъ назначенные отъ государственныхъ 
крестьянъ служители отпускались конторами этихъ домовъ па 
оброкъ съ платою но 23 руб. въ годъ. Управляющій палатою 
говорилъ, что государственные крестьяне, привлеченные къ ука
занной повинности, будутъ весьма довольны, если вмѣсто назна
ченія людей въ архіерейскіе служители предоставить сельскимъ 
обществамъ, отъ которыхъ будутъ требоваться служители, вне
сти' въ смѣту мірского сбора сумму, причитающуюся на наемъ 



служителей, хотя бы ежегодный расходъ па этотъ предметъ 
вмѣсто 23 руб. былъ увеличенъ еще наполовину. Вполнѣ раз
дѣляя съ своей стороны предположенія управляющаго палатою 
о назначеніи къ Оренбургскому архіерейскому дому служителей 
изъ государственныхъ крестьянъ. Оренбургскій гражданскій гу
бернаторъ 30 іюня 1 959 года представилъ ихъ па благоусмо
трѣніе генералъ-губернатора, отъ котораго зависѣло направѵепіе 
дѣла по привлеченію казаковъ къ отбытію повпппоств назначе
нія къ архіерейскому дому служителей. Въ генералъ-губерна
торской канцеляріи справились съ закопомъ и „по тщательномъ 
разсмотрѣніи“ положеній о гражданскомъ и военномъ управле
ніи Довскаго войска пе нашли, чтобы на казаковъ возлагались 
какія-либо повинности въ отношеніи къ архіерейскимъ домамъ. 
Между тѣмъ преосв. Антоній, долго не получавшій того, что 
слѣдовало ему по закону, лично обратился съ просьбой къ ге
нералъ-губернатору о скорѣйшемъ назначеніи къ архіерейскому 
дому положенныхъ закономъ служителей. Катенинъ, близко 
входившій во всѣ нужды Оренбургскаго архіерейскаго дома, 15 
іюія 1959 года обѣщалъ исполнить просьбу Владыки и „войти 
въ надлежащія, съ кѣмъ слѣдуетъ сношенія “. Обѣщаніе свое 
опъ исполнилъ скоро уже 21 іюля 1859 г. Катенинъ отпра
вилъ министру государственныхъ имуществъ подробно н об
стоятельно мотивированное представленіе о скорѣйшемъ назна
ченіи къ архіерейскому дому прислуги пли о замѣнѣ ея денеж
нымъ вознагражденіемъ. Изложивъ предположенія управляющаго 
Оренбургскою палатою государственныхъ имуществъ колл. сов. 
Пуха, Катенинъ свои собственныя соображенія излагалъ далѣе 
слѣдующимъ образомъ. „Входя въ разсмотрѣніе настоящаго дѣ
ла, я долженъ выразить' прежде всего, что оставленіе архіерей
скаго дома безъ положеннаго закопомъ числа служителей крайне 
затруднительно для преосвященнаго, ибо опъ долженъ всю при
слугу замѣщать по найму не получая па сіе средствъ. Но мѣ
ра, указываемая г. Бухомъ о назначеніи къ сему дому, въ облег
ченіе государственныхъ крестьянъ, казаковъ изъ Оренбургска
го и Уральскаго войскъ, неудобоисполнима, потому что казаки 
изъ натуральныхъ повинностей несутъ только гѣ, которыя не
разлучны съ ихъ осѣдлымъ бытомъ, какъ то: постойную и под
водную для проходящихъ командъ, а также дорожную; взамѣнъ
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же рекрутства опи всѣ несутъ съ извѣстнымъ распредѣленіемъ 
казачью службу, за которую и освобождаются отъ всякаго рода 
другихъ натуральныхъ и денежныхъ пошінпостей, а потому при
численіе хотя части изъ нихъ въ архіерейскіе служители было 
бы несовмѣстно съ кореппыми правилами о казачьемъ сословіи. 
Затѣмъ, относительно предполагаемаго г. Бухомъ разложенія па 
сельскія общества оброчной платы архіерейскому дому, взамѣнъ 
назначенія людей натурою, я долгомъ считаю объяснить, что 
такій замѣнъ натуральной работы денежнымъ взносомъ былъ 
бы самый справедливый и соотвѣтственный съ духомъ послѣдпс 
принятыхъ правительствомъ мѣръ по улучшенію быта крестьянъ. 
Только при этомъ нужнымъ считаю замѣтить, что оброчная 
плата за одного человѣка должна быть назначена гораздо выше 
предполагаемой г. Бухомъ, а имеппо — пе менѣе 72 руб, въ годъ, 
ибо, по существующимъ здѣсь па прислугу цѣнамъ, плата одно
му человѣку (мужчинѣ) въ мѣсяцъ обходится отъ 4 до 5 руб., 
что составитъ въ годъ, за одного, 60 руб., да содержаніе его 
въ мѣсяца*  стоитъ около 2 руб., изъ чего составляется годовая 
сумма па одного прислужника 84 руб., а потому, если высше
му начальству угодно будутч. допустить подобный замѣнъ людей, 
нужныхъ для архіерейскаго дома, денежнымъ вознагражденіемъ 
въ пользу его, то взносъ этотъ по мѣстнымъ обстоятельствамъ 
никакъ не можетъ быть уменьшенъ ниже озпачеппой мною сум
мы. Честь имѣя сообщить объ этомъ па усмотрѣніе Вашего 
Высокопревосходительства, я вз> заключеніе обязываюсь повто
рить, что по настоящему моему представленію желательно бы 
было получить сколь возможно скорѣе разрѣшеніе, такъ какъ 
оставлять долѣе архіерейскій домъ безъ прислуги или же безъ 
денежнаго взамѣнъ оной вознагражденія рѣшительно певозможпо, 
по новости учрежденія здѣсь епархіальнаго управленія и недо
статочному, вслѣдствіе сего, устройству его хозяйственно-эко
номическихъ средствъ". Въ Петербургѣ еще ранѣе пришли къ 
той же мысли о необходимости замѣпьт натуральной повиппости 
относительно назначенія къ архіерейскимъ домамъ служителей 
соотвѣтствующимъ денежнымъ вознагражденіемъ. Такая мысль 
ві. Петербургѣ была павѣлпа предстоявшей крестьянской рефор
мой и проведена въ журналѣ главпаго комитета по крестьян
скому дѣлу. Облегченіе участи всѣхъ крестьянъ вообще привело
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къ сознанію необходимости уменьшенія натуральныхъ повинно
стей и государственныхъ крестьянъ въ частности. 19 мая 1859 
года Императоромъ Александромъ ІІ-мъ былъ утвержденъ жур
налъ главнаго комитета по .крестьянскому дѣлу „о прекращеніи 
нынѣ же назначенія государственныхъ крестьянъ въ архіерей
скіе служители съ замѣною этой повинности особымъ денежнымъ 
вознагражденіемъ*.  Для исполненія Высочайше утвержденнаго 
журнала министръ государственныхъ имуществъ 22 іюля 1859 
1'. вошелъ въ сношеніе съ синодальнымъ оберъ-прокуроромъ, 
прося его сообщить свѣдѣнія о количествѣ необходимой для 
предположенной замѣны суммы по существующимъ штатамъ 
монастырей и архіерейскихъ домовь. 24 августа 1859 г. ми
нистръ писалъ Катенину, что, по полученіи отзыва изъ Св. Си
нода, немедленно будетъ сдѣлано „но настоящему предмету 
надлежащее распоряженіе*.  Отвѣтъ министра государственныхъ 
имуществъ 11 сентября 1859 г. былъ сообщенъ генералъ-гу
бернаторомъ преосвященному Аптопію. Надлежащаго распоря
женія пришлось однако ждать долго, и Оренбургскій архіерей
скій домъ все это время пе получалъ ни служителей,.? пи де
негъ па наемъ прислуги. 9 января 1860 г. Катенинъ былъ вы
нужденъ по настоящему вопросу обратиться съ ходатайствомъ 
къ оберъ-прокурору Св. Синода гр. А. II. Толстому. Такъ какъ 
никакого разрѣшенія возбужденнаго гепералъ-губерпаторомъ дѣ
ла о служителяхъ до сихъ поръ, пе было а „по необыкновен
ной дороговизнѣ въ г. Оренбургѣ па всѣ предметы жизни архі
ерейскій домъ былъ поставленъ въ стѣснительное положеніе*,  
то Катенинъ и просилъ .у гр. Толстого его содѣйствія къ ско
рѣйшему окончанію, дѣла. Не помогло и это ходатайство: 3 де
кабря 1860 года преосв. Антоній сообщилъ новому гепералъг 
губернатору Безаку, что у него пѣтъ .штатныхъ служителей, 
полагаемыхъ по закопу. Лишь сь введеніемъ 19 февраля 1861 
г. крестьянской реформы, въ которой ясно была выражена не
обходимость въ большинствѣ случаевъ замѣны натуральныхъ 
крестьянскихъ повинностей денежной, по Высочайше утвержден
ному 14 апрѣля 1861 года журналу главпаго комитета объ 
устройствѣ сельскаго состоянія, было прекращено во всей импе
ріи назначеніе штатпыхъ служителей изъ крестьянъ къ архіе
рейскимъ домамъ съ замѣной этой повинности особымъ денеж



нымъ вознагражденіемъ, что и было распубликовано въ указѣ 
Сената отъ 22 мая 1861 г. Только теперь Оренбургскій архіе
рейскій домъ въ отношеніи служителей былъ сравненъ съ дру
гими архіерейскими домами и получилъ то, что было назначено 
всѣмъ. Слѣдуетъ при этомъ отмѣтить, насколько Оренбургское 
гражданское начальство было внимательно къ разбираемой ну
ждѣ архіерейскаго дома. Возбудивъ самый вопросъ 30 іюня 1859 
г. передъ генералъ-губернаторомъ, оно тѣмъ и ограничилось, 
предоставляя другимъ слѣдить за теченіемъ дѣла. Лишь въ 
1866 году 25 ноября Оренбургскій губернаторъ Боборыкинъ 
надумалъ спросить генералъ-губернатора, какое послѣдовало 
распоряженіе но представленію 30-го іюня 1859 г. Генералъ- 
губернаторъ отвѣтилъ ссылкой па указъ Сената 22 мая 1861 
года.

Болѣе удовлетворительно, хотя и не вполпѣ, была испол
нена вторая коловшія 4-го пункта положенія о повой епархіи — 
объ отводѣ архіерейскому дому мельницы и положеннаго коли
чества земли съ угодьями. Вопросъ о мельницѣ и земельныхъ 
угодьяхъ вызвалъ весьма оживленную переписку между такъ 
или иначе заинтересованными учрежденіями. Въ концѣ концовъ 
подходящихъ для архіерейскаго дома земельныхъ угодій и мель
ницъ въ богатомъ Оренбургскомъ краѣ не оказалось: гдѣ земли 
много, тамъ она меньше цѣнится, да, кромѣ того, изъ массы 
всегда выборъ труднѣе. Вопросъ о мелышцѣ и земельныхъ угодь
яхъ былъ рѣшенъ такъ же, какъ вопросъ о рыбныхъ ловляхъ 
въ 5-мъ пунктѣ положенія. Только, къ сожалѣнію, рѣшеніе 
перваго пе было настолько благовременнымъ, какъ послѣдняго: 
замѣна рыбныхъ ловель денежнымъ вознагражденіемъ въ 2000 
руб. явилась съ открытіемъ епархіи, а замѣна такимъ же воз
награжденіемъ въ 3000 руб. мельницы и земельныхъ --угодій 
послѣдовала лишь въ копцѣ 1863 года, т. е. черезъ четыре съ 
лпшппмъ года послѣ учрежденія повой кафедры. Пока рѣшался 
вопросъ, Оренбургскій архіерейскій домъ не имѣлъ пи мельни
цы, ни земельныхъ'угодій и ничего не получалъ взамѣнъ ихъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Свящ. I. Кречетовичъ.



Изъ поѣздокъ съ походиыііъ храпомъ по 
Уральскому казачьему войску.

(Окончаніе).

Рядомъ съ Вшпвскимъ поселкомъ расположенъ Дьяконскій 
поселокъ; этотъ послѣдній получилъ наименованіе отъ слова 
„дьякъ" по слѣдующему, памятному для уральцевъ, обстоятель
ству.—Лѣтъ двѣсти тому назадъ уральскіе (тогда яицкіе) каза
ки отправились въ Хиву за пожитками, т. е. чего пибудь до
быть себѣ; съ ними былъ войсковой дьякъ (въ родѣ секретари). 
Дорогою дьякъ сталъ уговаривать своихъ собратій казаковъ 
вернуться во свояси, —предсказывая несчастій отъ предпріятія. 
Собравшись въ „кругъ" казаки осудили этого дьяка па смерть 
и приговоръ привели въ исполненіе. Горы, па которыхъ совер
шалась казнь дьяка, и лежащій почти у ихъ подпожія посе
локъ до сихъ поръ именуются „Дьяковскими."

По пріѣздѣ въ названный поселокъ съ походнымъ храмомъ 
въ 1892 году меня, тогда псаломщика, поставили на квартиру 
къ богатому раскольнику Солодовникову. Мой возница, тоже 
раскольникъ, подвезши меня къ воротамъ раскрашеннаго дома, 
пошелъ доложить хозяевамъ. Время было полуденное, жаркое; 
хозяйка находилась въ комнатѣ, двери и окна въ домѣ были 
открыты. Человѣкъ, привезшій меня, войдя въ комнату, сказалъ: 
„тетушка, пускай на квартиру: начальникъ прислалъ."—„Кого 
тамъ принесло? что у меня за квартира я не пускаю"!.— „Я къ 
тебѣ привезъ какого-то, — продолжалъ мой проводникъ,—въ длин
ной одеждѣ, съ большими волосами и въ шляпѣ,—не зпаю 
попъ, не зпаю —дьяконъ. “ Услышавъ это хозяйка-раскольница 
кинулась, какъ изступленная, изъ комнатъ все выносить, — опа
саясь, что я, по ея понятіямъ еретикъ, могу своимъ прикосно
веніемъ у нея въ домѣ осквернить вещи. Происходившій разго
воръ, а затѣмъ-подпявшаяся бѣготня хозяйки мпѣ чрезъ откры
тыя двери и окна были слышны. Чтобы уладить дѣло съ хозяй
кой, я отправился самъ въ комнату. Въ сѣняхъ я встрѣтилъ 
хозяйку, несшую изъ комнаты большой узелъ разной разности. 
„Подожди-ка, раба Божія, выносить изъ компаты-то! сказалъ я, 
пойдемъ лучше въ компату, я помолюсь твоимъ святымъ ико
намъ." Затѣмъ, положивъ три понтона, я проговорилъ: „миръ
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дому сему, Христосъ посреди >йасѣй“ 'Раскольница; вы’йіраіЦийъ 
глаза, недоумѣвающе до меня глядѣла,-^пе говоря пи слова. 
Пригласивъ ее сѣсть на стулъ, я просилъ не отказать мнѣ вь 
прінтѣ, указавь па слова; апостола Павла; „странно.гюбі.я не 
забывайте*.  (Евр, XIII,. 2). Послѣ того хозяйка согласилась 
принять меня на квартиру; самаго хозяина нз было дома. Па 
другой день пріѣхалъ- и онъ съ'поля* 1; онъ былъ человѣкъ зажи
точный имѣвшій свою мельпнцѵ п торговавшій скотомъ. Пого
ворили съ хозяиномъ сначала о мірскомъ. Заинтересовавшись 
любимымъ разговоромъ о минувшихъ временахъ, онъ затѣмъ съ 
охотою началъ вслушиваться и въ бесѣду мою 0 спятой Церкви.

Въ ту же поѣздку мы съ храмомъ останавливались въ 
Требупіиискомъ поселкѣ. Квартировалъ н ѵ одной казачки. У 
ней была дочь, дѣвочка лѣтъ 12-ти, которую сама мать обучала 
грамотѣ. Снявши храмъ послѣ двухдневнаго стоянія, я, придя 
па квартиру, занялся па дворѣ укладкою въ тарантасѣ своего 
багажа. Вдругъ услышалъ я неистовые крики: „Ну что соііишь 
себѣ подъ носъ-то? — читай!.“ Вслушавшись, я узналъ, что эго 
мать учитъ, или, вѣрнѣе, — мучитъ евою дочь; „Тебѣ говорятъ,
— читай по верхамъ—то! “ Да я не умѣю по верхамъ чптать- 
то,“ пищала сквозь слезъ дѣвочка, ковыряя указкой азбуку.1)
— „Такъ я, тебѣ покажу, какъ нужно читать! Вотъ гебѣ по 
верхамъ, вотъ тебѣ по складамъ!2)/ кричала мать стегая по спи
нѣ дочь двухвосткой.3) „Говори за мной: паиіъ^- еры — пи,

9 У мастерицъ и до сихъ поръ при чтеніи въ' ходу „указки.”—Указкой чи
тающій долженъ указывать, ту :бѵкву, которую прорвпоситъ, ч>ріезт.' эти указки, уяа*  
щіеся дѣти лишній разъ бываютъ биты. Напримѣръ піічсго не понимая въ читан
номъ, ученикъ, однако „долбитъ” книгу указкой и укатываетъ не на то слово, которое 
пропнпоситъ, за ото и окапывается дважды виноватымъ; п за не умѣпье читать, и 
за то, что плутаетъ указкой, какъ говорятъ мастерицы. .

і) Въ практикѣ мастеровъ и мастерицъ до сихъ поръ употребляется дпоякос
чтеніе по1 „верхамъ”, когда слова произносятся безъ раздѣленія пазііукп и слобі, и „по 
екладамъі1; при послѣднемъ епособѣ, напр. слово „Боже”, состоящее и-.ъ 4-хъ бу-кйъ 
Даетъ цѣлую вереницу слоговъ: „буки—онъ -бо живете - иже — же—Во-рже — Боже”. 
Пишущій—самъ нбгда-то обучался по этому методу грам .тѣ. Въ І8б8—90 годахъ, со
стоя учителемъ Уркльской народной Школы и обучая дѣтой по звуковому методу, 
я часто мыслейнО самъ себя (Прашивалъ, какимъ образомъ я могъ научиться гра? 
Мотѣ и отпѣта па эготъ вопросъ у мёня не Находилось, мнѣ думается, чго только 
Дѣтскій инстинктѣ ирподуигевлепиомъ желаніи пнуЧипсл грамотѣ, помогаетъ малюткамъ 
преодолѣвать, трудности эгого способа чтенія. 1

’) Орудіе, которымъ мастерицы производя.ъ экзекуціи, называется „дву-хвост-1 
кой”, устройство ёя слѣдующее: берутъ ремепь въ '/г дюйма й ширины и около ар- 
Шняк Длиною; срединою ремень прикрѣпляется къ черепку, а два конца; (хвоста) у
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нашъ—ять—нѣ (дѣвочка повторяетъ за матерью), —что вышло? 
— ученица молчитъ.— „Нынѣ,®— отвѣчаетъ за дочь сама мать. 
„И —нокой-рцы-иже —при; слово-пашъ-онт—сно, —что выш
ло?® 4 5) продолжаетъ учительница.-- У дѣвочки послышались 
всхлипыванья. Мнѣ, стоявшему на дворѣ и слышавшему истяза- 
пія, стало певыпосимо-мучителыіо, и я рѣшилъ 'вступиться въ 
дѣло. Войдя въ комнату, я увидѣлъ, что мать ходитъ по избѣ 
съ искаженнымъ отъ злобы видомъ, положивъ на плечо дву
хвостку. При отрицательныхъ отвѣтахъ дѣвочки: „познаю, пе 
умѣю"— мать постегивала ее по спипѣ, вбивая разумъ. — Дѣ- ' 
вочка, рукавомъ вытирала слезы и нервно вздрагивала, когда 
мать протягивала руку къ дву-хвосткѣ. Я убѣдительно, но безу
спѣшно просилъ мать отдать дочь въ пародпую школу.

Въ 1891 году причтъ походной церкви былъ командиро
ванъ въ Соболевскую станицу для встрѣчи Августѣйшаго Путе
шественника, Его Императорскаго Величества, нынѣ благопоч 
лучпо царствующаго Государя Императора (тогда Наслѣдникѣ 
престола) Николая Александровича. Предъ пріѣздомъ Августѣй
шаго Гостя для празднованія 300-лѣтняго юбилея существова
нія Уральскаго войска изъ г. Оренбурга былъ перенесенъ въ 
Соболевскую стапнцу Знаменскій единовѣрческій храмъ. Вывшій 
тогда наказнымъ атаманомъ генералъ Шиповъ очепь былъ оза
боченъ отдѣлкою храма въ Соболевской станицѣ ко дню прі
ѣзда Наслѣдника Цесаревича, потому что Соболевекая станица 
лежитъ рядомъ съ Самарской, губерніей, откуда слѣдовалъ тог
да Царствепный Путешественникъ. Подъ наблюденіемъ упомя
нутаго причта храмъ въ Соболевской станицѣ былъ отстроенъ и 
Наслѣдникъ Цесаревичъ въ пемъ встрѣченъ, такъ что изъ всѣхъ 
храмовъ въ Уральской области —Соболевскій первымъ .имѣлѣ7 
счастіе встрѣтить тогда Высочайшую Особу. '

Поѣздки съ походнымъ храмомъ по раскольническимъ за
холустнымъ поселеніямъ съ миссіонерской точки зрѣнія всегда 
желательпы. Миссіонеръ-свящспипкъ, имѣющій при себѣ: храмъ, 
во многомъ имѣетъ преимущество предъ миссіонеромъ, разъ
ѣзжающимъ только съ книгами для бесѣдъ. ■ Послѣдній напр.,
ремня остается спобоДпыии. ІІрп одномъ ударѣ па тѣлѣ получаются . два синяка. 
Описанное орудіе' и есть „дву-хвостка", она составляетъ необходимый предметъ, въ 
видѣ учебнаго пособія (?), для каждой мастерицы.

5) Въ Уральский области у мастерицъ и теперь такч. по складамъ читаютъ.
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по пріѣздѣ въ поселокъ па преніе, выпужденъ бываетъ при-; 
глапіать раскольпиковъ чрезъ полицію. Получивъ извѣщеніе чрезъ 
гражданскую власть относительно явки на бесѣду, раскольники 
обыкновенно говорятъ: „вотъ, братцы, пасъ гонятъ пасильпо 
слушать бесѣды; зпачитъ— мы гонимые, а кто гонимый—тотъ и 
спасеппый/ Далѣе, если гдѣ въ поселеніи, гдѣ назначена бѣ- 
сѣда, пѣтъ мѣстнаго храма, то понятно пренія ведутся или въ 
частномъ домѣ, или же въ школѣ. При подобпых'ь собесѣдова
ніяхъ, когда опи происходятъ впѣ храма, раскольники держатъ 
себя очень развязно и не прочь бываютъ вставлять вульгарпыя 
слова; а когда фанатиковъ останавливаетъ миссіоперъ, опи от
вѣчаютъ: „здѣсь пе храмъ—говорить все можно/ Между тѣмъ 
миссіоперъ, разъѣзжающій ст. храмомъ, всѣхъ этихъ неудобствъ 
избѣгаетъ.Такъ ему пѣтъ надобности извѣщать при помощи мѣстпыхъ 
властей о бесѣдѣ: голосъ колокола лучше всякаго смертнаго 
приглашаетъ па собесѣдованіе. Разставивъ храмъ, священпикъ 
начинаетъ службу: идутъ въ храмъ и провославпыс. и расколь
ники; въ числѣ послѣднихъ есть и простые соглядатаи, и со
мнѣвающіеся въ правотѣ раскола. Пользуясь собраніемъ, священ
никъ-миссіонеръ предлагаетъ приличествующее слово съ миссіо
нерскою- цѣлью. Умѣло произнесенное и выслушанное безъ воз
раженій поученіе гораздо плодотворнѣе дѣйствуетъ, чѣмъ собе
сѣдованіе, па которомъ отщепенцы не столько слушаютъ, сколь
ко кричатъ. Были случаи, что сомнѣвающійся, выслушавъ исто- 
во-совершаемое богослуженіе въ походномъ храмѣ и воспринявъ 
произнесенное слово, тутъ же заявляетъ желаніе присоединиться; 
соглядатаи же раскольпики, наслышавшись дотолѣ о святой 
церкви всякихъ небылицъ, внимательно выслушавъ службу въ 
храмѣ, убѣждаются въ нелѣпости разнообразной клеветы па цер
ковь. Однажды въ Царевскомъ поселкѣ, передъ лптуріуей въ 
походномъ храмѣ явилось человѣкъ 7 вліятельныхъ раскольниковъ 
съ просьбою-допустпть их'ь въ алтарь, съ цѣлью обозрѣнія его. 
Миссіонеръ охотно исполнилъ ихъ просьбу, и опй простояли въ 
алтарѣ во все время совершенія священникомъ проскомидіи. По 
окончаніи обѣдни соглядатаи, подойдя къ священнику сказали: 
„спаси тебя Христосъ, батюшка, за то, что ты пасъ допустилъ 
посмотрѣть въ св алтарь: вѣдь намъ паши паставнпкп-то гово
рятъ, что въ алтарѣ вмѣсто образа Спасителя стоитъ какой-то 
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человѣческій портретъ; а теперь мы во-очію убѣдились, что въ 
церкви все обстоитъ по чипу христіанскому/ Описанный 
осмотръ алтаря пе замедлилъ принесть добрые плоды: въ настоя
щее время въ Царевскомъ поселкѣ разрѣшенъ къ постройкѣ 
Епархіальнымъ начальствомъ храмъ и, насколько мнѣ извѣстно, 
яысль о построеніи храма запала въ душу Царевскпхъ жителей 
во время пребыванія у нихъ походнаго храма.

Въ БозЬ почивающій Монархъ Миротворецт, провидѣлъ не
цугъ Уральскаго казачества-раскола» и невѣжество и далъ сред
ства кт» нзлсченію этого педуга, пожертвовавъ походный храмъ 
для поѣздокъ сі> миссіонерскою цѣлью. Но, къ сожалѣнію, за
пѣть Державнаго Жертвователя теперь не исполняется; поход
ный храмъ съ 1896 года болѣе поѣздокъ вс совершаетъ. Прас
ада Уральское войсковое начальство постоянное стояніе храма на 
одномъ мѣстѣ мотивируетъ желаніемъ: сохранить царскій даръ 
отъ разрушенія при разъѣздахъ, но, кромѣ этого храма, въ рас
поряженіи Уральскаго духовенства имѣются еще два походныхъ 
храма менѣе сложпоп конструкціи. Съ этими послѣдними причтъ 
походнаго храма и могъ бы совершать поѣздки по дебрямъ рас
кола: полезно было бы также, еслибы и миссіонеръ Уральской 
области бралъ съ собою походный храмъ при миссіонерскихъ 
разъѣздахъ.

Свящ. Александръ Лоскутовъ.

Село Долговское Челябинскаго уѣзда.
(Историко-статистическій очеркъ).

(Продолженіе).

Въ числѣ прихожанъ издавна имѣется довольно большое 
число раскольниковъ, и вообще въ этомъ отношеніи Долговскін 
приходъ замѣтно выдѣляется изъ прочихъ ві» Челябипскомч» уѣздѣ. 
Обозначеніе раскольниковъ въ клировыхъ вѣдомостяхъ начинается 
съ 1822 года, когда ихъ считалось во всемъ приходѣ 630 муж. 
и 679 жен., а всего 1309 душъ.

Отъ 1834 и 1835 годовъ сохранились нижеслѣдующія дан
ныя о раскольникахъ въ Долговскомъ приходѣ, собранныя оф
фиціальнымъ путемъ.
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Названіе с с л о п і й.
1834 г. 1835 г.

м. ж. об. II. м. ж. ОО. п.

Село Долговское . . . 26 21 47 26 21
'■

47
Дерев. Телѣгипа . 4 5 9 5 6 11

п Пепели на . . . . 111 114 225 112 112 224
п Коровья ... 94 106 200 89 119 208
и Сосновая ... . . 31 29 60 31 31 62
я Чистая ................................ 31 45 76 12 19 31
я Сорокппа ................................ 14 14 28 14 15 29
я Жукова................................ 181 213 394 177 223 400
Т) Верхняя ................................ 71 64 135 74 66 140
я Бѣлоногова • * • • • 86 94 180 90 92 182
я Косулина................................ 5 6 11 4 3 7

Итого . , 654 711 1365 634 707 1341

Выше мы видѣли, что въ одномъ изъ прошеній Епархіаль
ному начальству православные прихожане села Долговскаго чи
сло раскольниковъ за это время опредѣляли въ пѣсколько иныхъ 
цифрахъ, замѣчая, что по ревизскимъ сказкамъ ихъ значилось 
654 муж. и 726 жен, °), но разница въ данномъ случаѣ каса
лась лицъ, жепскаго пола и составляла всего 15 человѣкъ за 
1834 годъ. При общемъ числѣ ревизскихъ душъ того времени 
въ 2631, число раскольниковъ составляло тогда 25°/о, или '/< 
часть; нынѣ это процентное отношеніе нѣсколько понизилось. 
Преобладающее большинство раскольниковъ того времени были 
бѣглопоповцы или, какъ они сами себя называли, „пріемлющіе 
потаенное священство". Таковыхъ за 1834 годъ числилось 1332 
челов., а остальные 33 челов. были перекрещенцы, отвергавшіе 
священство и пконопочптапіе. Послѣдніе находились въ дер. Пе- 
пелипой —4 муж. іі 6 жен., въ дер. Коровьей—2 муж. и 2 жеіь 
и въ дер. Верхней —8 жен. и 11 жеп. а всего 19 челов.

„Приходская лѣтопись" отмѣчаетъ, что до 1812 года всѣ 
раскольники -были бѣглопоповцы, а затѣмъ постепенно и боль
шею частію перешли въ поморское согласіе, ставъ называться 
подъ именемъ яперекрещенцевъВыше мы сообщали что рас-

5) Сами же раскольники опредѣляли себя въ только пъ цифрѣ 347 душъ мѵж 
пола. См. выше.
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колышки были таковыми па половину и совершенно пе отлуча
лись отъ церкви еще въ копцѣ 3-хъ годовъ, участвуя въ пра
вославномъ богослуженіи и принимая нѣкоторыя таинства отъ 
православной церкви, какъ то: крещеніе, причащеніе и таинство 
брака. Судя по церковнымъ документамъ, расколъ ежегодно воз
расталъ до 1832 года. Въ этомъ же году изданъ былъ указъ, 
но силѣ котораго воспрещалось вѣнчать раскольниковъ безъ при
соединенія къ церкви. Вслѣдствіе этого будто бы уклоненіе въ 
расколъ на-первыхъ порахъ прекратилось, а обращеніе въ пра
вославіе и сдиповѣріе усилилось, по затѣмъ въ 1836 году между 
раскольниками Долговскаго прихода, подъ вліяпіемъ ярыхъ рас
кольниковъ— переселенцевъ, впервые появились сводные браки 
безъ освященія таинства брака церковью, по раньше они не 
дерзали, считая это большимъ грѣхомъ. Съ этого времени рас
колъ снова сталъ забирать силу. Впрочемъ, цо словамъ лѣто
писи, количество ежегодно обращавшихся изъ раскола почти не 
уступало числу уклонившихся въ него.

• По свидѣтельству „приходской лѣтописи“ въ 1865 году рас
кольники секты поморской - жили въ деревнѣ Сосповой и Пепе
лимой, а также приверженцы ея обнаружились въ настоящемъ 
году въ самомъ селѣ Долговском'ь и дер. Телѣгипой. „Вывшей 
безпоповщинской секты — говорится въ лѣтописи — а нынѣ, такъ 
называемые часовспные, живутъ въ деревняхъ Коровьей, Жуко
вой, Верхней, Косулиной и Мыркаѣ“. Въ этой послѣдней рас
колъ появился въ 1863 году отъ поселившагося въ пей выходца 
изъ Тагильскихъ заводовъ Пермской губерніи, крестьянина Конд- 
рамія Козьмина, который заключенъ былъ въ тюремный замокъ за 
распространеніе раскола. Раскольническая деревянная часовня 
въ то время была только в’і, дер. Коровиной; а до 1856 года 
была еще часовня въ дер. Жуковой и Пепелипой; въ этом'ь же году, 
по распоряженію гражданскаго начальства, онѣ проданы ст> аук
ціоннаго торга. Численпый составъ раскольниковъ за 1865 г. 
былъ слѣдующій: половцевъ — 362 муж. и 373 жен., безпопов
цевъ—127 муж. и 131 жен., а всего раскольниковъ 993 челов., 
при общемъ числѣ прихожанъ въ 8521 (11, 6°/о).

Вь настоящіе время раскольники сосредоточиваются глав
нымъ образомъ въ деревпѣ Жуковой, гдѣ живутъ ихъ главные 
коноводы и гдѣ имѣется часовня; отсюда же исходитъ наиболѣе



— 562 —

сильное противодѣйствіе пастырскимъ настояніямъ. Затѣмъ, много 
раскольниковъ, въ дер. Верхней и по небольшому числу дворовъ 
имѣется въ с. Долговскомъ, въ дер. Назаровнѣ, Телѣгипой, Фро
ловнѣ и Сорокиной. По даннымъ клировыхъ вѣдомостей число 
раскольниковъ за 1899 годъ опредѣлялось: въ дер. Жуковой-- 
64 двора, 279 муж. и 293 жен., обоего пола 572; въ дерсвпѣ 
Верхней—33 двора, 105 муж. и 109 жен., обоего пола 214; 
въ дер. Телѣгипой — 3 двора, 18 муж., 20 жен., обоего пола 38; 
въ дер. Фроловнѣ—2 двора, 10 муж. л 17 жен., обоего пола 27; 
въ с. Долговскомъ 2 двора, 13 муж. и 23 жен., обоего пола 36. 
Такимъ образомъ, число раскольниковъ за 1899 годъ было по
казано въ 887 челов., по оно несомнѣнно больше. Впрочемъ, и 
данное число раскольниковъ на общее число прихожанъ, пока
занныхъ въ клировыхъ вѣдомостяхъ за 1899 г. (4900 чсл.), со
ставляетъ почти і/й часть (18°/о). Большинство раскольниковъ 
считается „пикудыііпіпками“, но есть также австрійцы, поморцы 
и нѣтовцы.

Мѣры борьбы съ расколомъ оргапичпвалпсь большею частію 
пастырскими увѣщаніями мѣстныхъ священниковъ. Въ апрѣлѣ 
1879 года въ дерев. Жуковой впервые произведено было пу
бличное собесѣдованіе съ раскольниками въ присутствіи благо
чиннаго Ник. Малышева, мѣстнаго свящепннка Л. Попова п изъ 
окружныхъ о Сераф. Невзорова и Дмпт. ІІеаполптапова. Па со
бесѣдованіе явилось до 70 раскольниковъ и 10 православныхъ 
Жуковскій раскольническій наставникъ отсутствовалъ. Съ 1883 г. 
и по 1887 годъ бесѣды съ раскольниками ведены были мѣст
нымъ приходскимъ священникомъ о. Дм. Неаполптаповымъ, нынѣ 
Челябинскимъ окружнымъ миссіонеромъ. Въ февралѣ 1887 года 
далъ одну бесѣду съ раскольниками извѣстный миссіоперъ, нынѣ 
синодальный, о. Ксеноф. Крючковъ. И въ настоящее время ве
дутся иногда въ зимпее время мѣстными священниками '-частныя 
бесѣды съ раскольниками. По наблюденію приходскаго священ
ника о. Григ. Словцова въ общемъ у раскольниковъ замѣтна на
клонность къ обращенію въ православіе. Въ теченіе послѣднихъ 
5 лѣтъ по оффиціальнымъ даннымъ обращенныхъ изъ раскола 
было 33 муж. и 44 жен., всего 77 челов. Въ будущемъ остает
ся, одиако, желать, чтобы Долговскій приходъ признанъ былъ 
сильно' зараженнымъ расколомъ и чтобы для усугубленія борьбы
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съ нимъ на помощь мѣстнымъ священникамъ пришли миссіонеры 
окружный и епархіальный, какъ лица болѣе опытные и свѣдую- 
щіе въ этомъ дѣлѣ.

Народное образованіе въ Долговскомъ приходѣ, которое при 
благопріятномъ направленіи должно послужить, между прочимъ, 
однимъ изъ главныхъ средствъ для борьбы съ расколомъ, поддер
живается при посредствѣ церковныхъ и министерскихъ школъ. 
Министерское одпокласспое начальное учнлвше имѣется въ селѣ 
Долговскомъ, гдѣ оно открыто было въ 1874 году и въ дер. 
Верхней-съ 1897 года.

Жалованье въ Долговскомъ училищѣ положено учителю 
300 руб. въ годъ, въ Верхпсвскомъ— 240 руб. Кромѣ того, 
предполагается открытіе министерскаго училища въ дер. Жуко
вой, гдѣ подъ помѣщеніе его крестьяниномъ Дмитр. Илар. Жу
ковымъ устроено приличное зданіе стоимостью до 2000 руб.— 
Что касается церковныхъ школъ, то первоначально таковая от
крылась въ с. Долговскомъ въ 1860 году, во исполненіе пред
ложеній преосвящ. Антонія, и существовала три зимнихъ сезо
на. Обучалось въ пей отъ 10 до 15 мальчиковъ; занятія велъ 
весь причтъ кромѣ священниковъ, которымъ, по словамъ лѣто
писи, по обширности и мпоголюдству прихода заниматься въ 
школѣ якобы пе было времени. Съ 1863 года школа пе откры
валась „по малоуспѣшности ученія “. При возрожденіи церковно
школьнаго дѣла, школы грамоты были открыты въ деревняхъ 
Сорокиной, Жуковой и Фроловой съ октября 1895 года- Содер
жатся онѣ на средства Челябинскаго уѣзднаго отдѣленія Учи
лищнаго Совѣта и церковно-приходскаго попечительства. Съ 
1897 года, жалованье учащимъ идетъ увеличенное—по школѣ 
Сорокиной и Жуковой 6 руб. въ мѣсяцъ, а Фроловой —4 руб. 
въ мѣсяцъ. Число учащихся обоего пока доходитъ иногда до 30 
челов. Учителя, часто мѣняющіеся, вербуются, большею частію, изъ 
окончившихъ курсъ въ двухклассномъ министерскомъ училищѣ, 
находящемся въ слоб. Куртамышѣ.

Штатъ причта.— Содержаніе его.—Земельный надѣлъ.— Причтовые 
дома.— Свяіцсннослужитсли м вторую половину XIX столѣтія.

Причтъ при Долговской церкви издревле былъ въ двух-



564 —

штатномъ составѣ. Съ 1790 года при пей постоянно находи
лись два священника, діакопъ и по два дьячка и пономаря. По 
штатамъ 1845 года церковь въ с. Долговскомъ поставлена во 
второйг> классѣ, съ положеніемъ на содержаніе причта впервые 
казеннаго жалованья соотвѣтствующаго разряда. При сокраще
ніи штаговъ въ 1874 году, приходъ оставленъ попрежпему 
двухштатпымъ; только должности дьякона и пономарей были уп
разднены. Старшій священникъ съ этого времени и до новаго 
узакопепія 1884 г. носилъ названіе настоятеля прихода, а млад
шій— помощника настоятеля. При Преосв. Макаріи временно 
открывалась еще сверхштатная должность дьякона, но скоро 
была упразднена, по ходатайству причта и по недостатку 
средствъ.

Содержаніе причта въ прежпее время ограничивалось по- 
даяпіями хлѣба и денежными доходами за требоисправлепія п 
молитвословія. Прихожане по соглашенію свящеппику уплачи
вали по пуду, діакону по 30 фуп. и причетнику по 20 фун. съ 
вѣнца. Въ 1834 году, при началѣ дѣла объ устройствѣ камен
ной церкви въ селѣ, прихожане, согласпо требованію Епар
хіальнаго начальства, обязались формальнымъ приговоромъ пла
тить всему причту по 4 пуд. 30 фун. съ каждаго вѣнца въ годъ. 
До 1854 года причтъ съ избыткомъ получалъ положенную ругу, 
по съ этого времени цѣна па хлѣбъ стала возвышаться, а отъ этого 
и прихожапе сдѣлались экопомнѣе въ даяпіяхъ, такъ что съ 
1861 года весь хлѣбный сборъ у священника, папр., прости
рался только отъ 300 до 500 пудовъ разнаго хлѣба въ годъ. 
Въ апрѣлѣ 1866 года жители на волостномъ сходѣ постановили 
новый приговоръ, по которому причтъ долженъ былъ пользоваться 
ругою въ слѣдующемъ количествѣ: каждый изъ двухъ священ
никовъ получаетъ въ своей опредѣленной части прихода по 1’/2 
пуда съ вѣнца, діакопъ по 20 фуп. во всемъ приходѣ,' дьячки 
по 20 фун. въ своей части и пономарь по 10 фуп. во всемъ 
приходѣ.

(Продолженіе слѣдутъ).
Н. Чернавскій.
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ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
АрХІереЙСНІЯ служенія. Во второй половинѣ іюля ѣло Прео

священствомъ Преосвященнѣйшимъ Владимиромъ совершены слу
женія въ воскресные дни 15—въ церкви мужскаго Богодухов- 
сеіИ'О монастыря, 22— въ кафедралыюмъ соборѣ и 29 — въ крестовой 
церкви. Па литургіяхъ Его Преосвященство нредлагалъслушателямъ 
простыя общедоступныя поученія — импровизаціи примѣнительно къ 
евангельскимъ чтеніям ъ и воспоминаемымъ Церковью событіямъ. 
Чтеніе акаонстовъ Его Преосвященство изволилъ совершать въ ка
федрал ыюм’ь соборѣ по воскресеньямъ на вечернѣ и въ крестовой 
церкви по четвергамъ па вечернѣ н субботамъ послѣ литургіи.

Празднованіе десятилѣтія со времени посѣщенія г. Орен
бурга Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, нынѣ благополучно царствую
щимъ Государемъ Императоромъ Николаемъ Александровичемъ. 
Въ четверть 26 іюля по случаю вышеупомянутаго десятилѣтія 
изъ всѣхъ гороцскихч. церквей крестные ходы прибыли къ 11 
час. утра вч. кафедралыіый соборъ. Въ крестныхъ ходахъ уча
ствовали церковные хоры, и всѣ псаломщики, которые въ со
борѣ составили соединенный хоръ и пѣли краткій молебенъ. 
Молебенъ совершалъ Его Преосвященство въ сослуженіи всего 
городскаго духовенства. По совершеніи молебна въ соборѣ и 
благословеніи Его Преосвященства, соединенный крестный ходъ 
направился кт> палаткѣ на мѣстѣ встрѣчи Государя гдѣ была, 
совершенъ водосвятный молебенъ при пѣніи хора Его Прео
священства. По провозглашеніи многолѣтія царствующему дому 
хоромъ Его Преосвяіцеиства съ обычпымъ искусствомъ былъ ис
полненъ концертъ Бортпянскаго „Тебе Бога хвалимъ."

ИЗВѢСТІЯ II ЗПІѢТКИ.
Гробницы библейскихъ патріарховъ. Врядъ ли МНОГИМЪ 

извѣстно, что гробницы библейскихъ патріарховъ, несмотря на 
протекшія слишкомт. 40 столѣтій, существуютъ и до сихъ поръ.

Пещера Махпельская, которую выбралъ Авраамъ для сво
его погребенія, находится въ Палестинѣ, въ городѣ Хевронѣ 
(Зль-Халиль) и надъ пей возвышается теперь мусульманская 
мечеть. Здѣсь же находится и холмъ, съ котораго смотрѣлъ 
Авраамъ на гибель Содома и Гоморры, а также и знаменитый
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мамврійскій дубъ, подъ которымъ онъ встрѣтилъ трехъ страя- 
пиконъ. Въ пещерѣ этой погребены Авраамъ, Исаакъ, Іакоіп, 
Іосифъ, Сарра, Лія и Ревекка, словомъ —вся великая семьи 
патріарховъ, исключая только одпой Рахили, которой прахъ по
коится въ Виѳлеемѣ.

Изо всѣхъ гробницъ лучше всего сохранилась гробпица 
Авраама. Гробница эта, въ формѣ гроба съ крышей горбомъ, 
имѣетъ около 8 футовъ высоты и обложена камнемъ п мрамо
ромъ. Ее покрываютъ три драгоцѣнные, зеленые, шитые золо
томъ, пэкрова. Это—подарки константинопольскаго императора 
Магомета II, завоевателя Египта — Селима и султана Абдулъ- 
Мсджида.

Гробницы расположены по двѣ у каждой стѣны. Съ одной 
стороны находятся Авраамъ и Іаковъ, съ другой — Сарра съ 
Ліей, съ третьей — Исаакъ и Ревекка, и только гробница Іоси
фа помѣщается въ углубленіи стѣны. Въ выстроенную надъ ни
ми мечеть можетъ входить только долженствующій охранять ихъ 
мулла, да и то въ дни величайшихъ скорбей. Въ самую же пе
щеру до 1862 года, за исключеніемъ случаевъ возложеніи по
крововъ па гробницу Авраама, пикто никогда пе проникалъ. Въ 
этомъ же году въ пее спускался принцъ Вельскій (теперь ко
роль Эдуардъ VII) вмѣстѣ съ настоятелемъ Вестминстерскаго 
аббатства Т)г. Стапелемъ и еще двумя англичанами. Это были 
первые посѣтители и послѣдніе, гакъ какъ мѣстное народона
селеніе того убѣжденія, что это нарушаетъ покои патріарховъ 
и непріятно имъ и приводитъ въ доказательство, что, когда за
воеватель Палестины Ибрагимъ паша вздумалъ было проникнуть 
въ эту пещеру, то былъ отброшенъ оттуда какъ бы ударомъ 
молніи. Проникнуть сюда принцу Вельскому удалось лишь съ 
величайшимъ трудомъ, ибо губернаторъ Хевропа, несмотря па 
указъ султана, сначала наотрѣзъ отказался впустить его, объ
ясняя, что это можетъ повести за собой всеобщее возмущеніе 
народа, и согласился, накопецъ, па это посѣщеніе только подъ 
вліяніемъ угрозъ'англійскаго правительства и подъ условіемъ, 
чтобы городъ былъ предварительно занятъ войсками. Послѣднее 
условіе было исполнепо, и принцъ Вельскій доѣхалъ до пеще
ры, между двумя шпалерами солдатъ (М. Вѣд.).

Одиннадцать городовъ одинъ на другомъ,—-Недавнія рас-
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копки, произведенныя въ Палестинѣ, близь Іерусалима, дали по
разительные результаты. Опѣ открыли па мѣстѣ исчезнувшаго 
города древности Лахита одиннадцать построенныхъ другъ надъ 
другомъ городовъ, изъ которыхъ самый нижній относится къ XX 
вѣку, а самый верхній —къ IV вѣку, до Р. X. Отно
сящійся къ XX столѣтію городъ построенъ, по словамъ 
археолога. Ла-Тушъ-Тревилля, у котораго мы заимству
емъ эти подробности, еще изъ необожженныхъ кирпичей, и 
строителями его были библейскій народъ Амореи. Опъ занималъ 
собою площадь окою 1 кв. мили, строившіе его умѣли уже об- 
рабогывать мѣдь и другіе металлы, а потому въ развалинахъ 
его встрѣчаются очень разнообразные металлическіе предметы: 
секиры, гіикл, украшенныя звѣриными головами, большіе аму
леты, развѣшенные почему-то па кольцахъ по стѣнамъ, а также 
различныя вазы, кружки, чаши и всевозміжпыя гончарныя из
дѣлія. Городъ этото былъ разрупіепъ частью непріятелемъ, а 
частью отъ времени Нѣсколько столѣтій спустя, па этомъ са
момъ мѣстѣ возникъ второй городъ, и такъ продолжалось почти 
изъ столѣтія въ столѣтіе, такъ что уже къ V 'вѣку до Р. X. 
здѣсь нагромоздилось 9 этажей городовъ. Во второмъ городѣ, 
построенномъ четыре столѣтія спустя, д-ръ Блтсоъ нашелъ нѣч
то въ родѣ доменной печи, что приводитъ его къ заключенію, что 
плавленіе металловъ было, слѣдовательно, извѣстно болѣе чѣмъ 
за 1.000 лѣтъ до Р. X. Въ третьемъ городѣ найдены клппо- 
образпая таблица, на которой пачертапы очень похожія па встрѣ
чающіяся въ Хапаапіі письмена. Изъ прочтенія этой надписи 
оказалось, что въ этомъ городѣ существовали уже библіотеки. 
Въ пятомъ городѣ найдены тиски для прессованія винограда, 
показывающія, что здѣсь успѣшно занимались винодѣліемъ. По 
всѣхъ интереснѣе остатки, найденные въ городѣ Лахитѣ, завое
ванномъ въ VIII вѣкѣ до Р. X. Сепнахеримомъ и отнятомъ у 
него затѣмъ Навуходоносоромъ. Городъ этотъ относится еще къ 
очень древнимъ времепемъ, такъ какъ стѣны его также сложе
ны изъ плитокъ необожженнаго кирпича, Въ Библіи о немъ упо
минается въ первый разъ во времепа Ровоама, а потомт. опъ 
былъ перестроенъ уже изъ обожженнаго кирпича. Особенно ин
тересными являются здѣсь образцы первобытной еврейской ар
хитектуры: выдающіеся на рельефахъ пилястры безъ капителей,
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завитки, на капителяхъ въ видѣ бычачьихъ роговъ, какіе-то гро
мадные выпуклые диски съ возвышеніемъ посрединѣ и. т. д.

(Пр. и Люди).
Вновь открытыя пещеры въ Куряжскомъ монастырѣ. -Кѵ- 

ряжскій монастырь одинъ изъ древнѣйшихъ и извѣстнѣйшихъ 
въ Харьковской епархіи. Основанъ опъ ви 1663 г., а въ 1788 
г. назначенъ для покоя монашествующихъ всѣхъ закрытыхъ 
обителей бѣлгородской епархіи. Уставъ — общежительный, по 
проникнутый аскетическимъ духомъ строгаго отшельничества или 
иноческаго пустынножительства. Однимъ изъ весьма достопри- 
мѣчателыіыхъ церковно-археологическихъ памятниковъ древне, 
монастырскаго благочестія сложатъ недавно открытыя пещеры- 
Историческая нить монастырскихъ преданій объ этихъ пеще 
рахъ, къ сожалѣнію, почему то затерялась. Говорятъ, что это 
сравнительно недавнія пещеры, а самыя древнія, будто бы, на
ходятся гдѣ-то въ архіерейскомъ саду. Но, судя по нѣкоторымъ 
признакамъ, напримѣръ, но кладкѣ кирпича для стѣнъ, истори
ческое происхожденіе и вновь открытыхъ пещеръ восходитъ, вѣ
роятно, кв. началу ХѴ’ПІ вѣка

Пещеры идутъ подъ горою, на которой стоитъ монастырь. 
Начало ихъ у церкви св. Онуфрія Великаго (1753 г.), у са
мой подошвы горы, заканчивающейся отвѣснымъ обрывомъ, съ 
сѣверной стороны. Теперь здѣсь строится небольшой кирпичный 
,пещерникъ“, т. е. особый входъ въ нихъ. Въ пещерахъ нѣтъ 
ступеней, а одиа сплошная возвышенность, постепенно поднима
ющаяся до самаго верха горы, по направленію къ церкви Пре
ображенія. Пока открыто и отремонтировано пещеръ ча протя
женіи 102 саженъ. По своему внутреннему устройству, пеще
ры напоминаютъ Святогорскія и Кіевскія и, вѣроятно, сооруже
ны кіевскими выходцами. Это узкій, темный и длинный подзем
ный ходъ въ видѣ корридора, изгибающагося въ различныхъ на
правленіяхъ, около 1 сажени высоты и 1 аршина ширины, и 
прерываемаго многими особыми помѣщеніями (камерами) не оди
наковой величины, съ купольными сводами, съ небольшими ни
шами въ стѣнахъ. Стѣны этихъ помѣщеній покрыты незатѣйли
вымъ орпамептомъ изъ малороссійскихъ цвѣтовъ и кистей ви
ноградной лозы, служащимъ живописнымъ фономъ для альфрей
ной иконописи. Внутреннее убранство пещеръ составляютъ св.
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кресты и иконы, для молитвенно-религіознаго возбужденія и 
укрѣпленія монастырскихъ тружениковъ и подвижниковъ, ,во
сходившихъ въ горы" и тамъ спасавшихся. Иконы написапы 
или па особыхъ желѣзпыхъ листахъ, окаймленныхъ деревянны
ми рамами, пли алі.фреской, по штукатуркѣ стѣнъ. У нѣкото
рыхъ иконъ были, какъ видпо. лампадки, а у другихъ только 
желѣзные прутья для свѣчъ. Иконы, вообще, хорошаго письма, 
монастырской работы; большею частью, это строгіе лики свя
тыхъ основателей православнаго греко-русскаго монашества н 
великихъ подвижниковъ, „въ молитвѣ, постѣ и воздержаніи про
сіявшихъ": это идеальные образы для духовнаго подражанія и 
„монашескаго дѣланія" на церковномъ пути ко спасенію.

Особенно обращаютъ па себя вниманіе 3 большихъ пещер- 
пых'ь помѣщенія. Очевидно, опп были назначены для общихъ 
молитвенныхъ собраній, пли для церковно-общественнаго бого
служенія, о чем'і. свидѣтельствуютъ, и находящіеся здѣсь засы
панные пескомъ отдушники (вытяжки), выходящіе па повер
хность земли. Первое изъ нихъ, вѣроятно, пещерная церковь. 
Алтарная часть —особое отдѣленіе, соединяющееся двумя хода
ми съ собственно церковью: по срединѣ—каменное 4 угольное 
возвышеніе па подобіе престола съ незначительными остатками 
испепелившейся одежды; на горнемъ мѣстѣ икона Воскресенія 
Христова въ особой нишѣ, служившей, вѣроятно, и жертвенни
комъ; царскія л сѣверныя врата — это 2 узкихъ прохода, сходя
щихся въ алтарной части. Собственно церковь (корабль) — это 
продолговатый четыреугольникъ, около 2 саж. длины и 1 саж. 
ширины, весь расписанный орпаментомч» и живописью. Другое 
помѣщеніе -это скорбное, мѣсто молитвепнаго уединенія и „не
зримыхъ для міра слезъ", воздыханій и подвиговъ неизвѣстнаго 
монастырскаго подвижпика-аскета. Здѣсь 2 келіи: одна въ са
жень, съ каменнымъ ложемъ и другая, меньшая, съ каменнымъ 
столомъ и сидѣніемъ, вѣроятно, трапеза. Третья пещерная ка
мера— это предо іговатый четыреугольникъ, сажени 4 длины,— 
назначена для общихъ молитвенныхъ собраній; въ передней ча
сти— икона „Деисусъ" и по сторопамч. рядъ оригипальпыхъ 
иконъ 12 апостоловъ съ изображеніемъ мученической кончины 
каждаго. (Южн. Край).
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Арестный замонъ въ Суздальскомъ Спасо-Евѳиміевсномъ 
монастырѣ.—Начали Суздальской монастырской крѣпости было 
положено указомъ Императрицы Екатерины II, которымъ пове- 
лѣвалось „безумныхъ колодниковъ, сосланныхъ изъ бывшей тай
ной канцеляріи и содержавшихся по монастырямъ Московской 
губерніи — перевести вт> Суздальскій Спасо-Евѳнміевъ монастырь„. 
Для надзора за ссыльными былъ назначенъ караулъ изъ одного 
унтеръ-офицера и шести солдатъ городской роты, которому по- 
велѣвалось держать арестаптовъ песковатыми, но строго на
блюдать, чтобы опи пе имѣли при себѣ никакого орудія, кото- 
рымъ-бы могли причинить увѣчье себѣ или другъ другу; тѣхъ, 
которые вели себя тихо, разрѣшалось пускать и въ монастыр
скую церковь, по не иначе, какъ подъ надзоромъ солдатъ. Указъ 
этотъ былъ данъ въ 17 66 году, и тогда-же Суздальскій воево
да, графъ Толстой, сдѣлалъ распоряженіе, чтобы съ заключен
ными, какъ людьми „въ умѣ поврежденными', стража обраща
лась „съ возможною по человѣчеству умѣренностію*.  А чтобы 
съ ея стороны не было какого-либо произвола, вся опа, во главѣ 
со своимъ унтеръ-офицеромъ, поручалась подъ команду ар
хи мадриту.

Этимъ распоряженіемъ внервые былъ учрежденъ еще не
бывалый у насъ типъ военной охраны во главѣ съ лицомъ мо
нашествующимъ.

Таково начало монастырской крѣпости, которая въ настоя
щее время уже измѣнила своему первоначальному назначенію, 
сдѣлавшись мѣстомъ заключенія какъ духовныхъ лицъ и рели
гіозныхъ преступниковъ, такъ и вредныхъ членовъ свѣтскаго 
общества, офицеровъ арміи и гражданскихъ чиновниковъ.

Вмѣстѣ съ расширеніемъ первоначальной задачи крѣпости, 
постепенно увеличилось количество и заключенныхъ, а также и 
составъ караула. Въ 20-хъ годахъ минувшаго столѣтія карауль
ныхъ было 24 человѣка (три смѣны, по восемь каждая) при 
одномъ уптеръ-офицерѣ и одномъ ефрейторѣ. ІІо самое помѣ
щеніе для арестантовъ не расширялось, обветшало и вслѣдствіе 
увеличенія количества заключенныхъ было такъ тѣсно, что по 
недостатку чистаго воздуха замѣчалось постоянное увеличеніе 
заболѣваній. Это неудобство и побудило архимандритовъ мона
стыря ходатайствовать о перестройкѣ крѣпости. Нѣсколько разъ
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эти просьбы оставлялись, вѣроятно, „подъ сукномъ", пока пе 
возбудилъ дѣла настоятель о. ІІароеній. Въ своемъ донесеніи губерна
тору о. ІІароеній писалъ о тѣхъ неудобствахъ, которыя бросаются въ 
глаза отъ неодинаковаго содержанія заключенныхъ. На сколько 
велико было различіе въ обезпеченіи заключенныхъ, объ этомъ 
краснорѣчиво говорятъ цифры отпускавшихся имъ денегъ. Въ 
то время, какъ одни получали по 20 р. въ годъ, дру
гіе получали по 750, а одинъ даже 1,000 р. Одни содер
жались па счетъ казны и разныхъ благотворительныхъ учре
жденій, а другіе на счетъ родныхъ и родственниковъ. 
Положеніе первыхъ, при скудости казенныхъ окладовъ, 
было очень бѣдственное. О. ІІароеній и просилъ губерна
тора отнестись, куда нужно, объ улучшеніи пхт. участи. Губер
наторъ вошелъ съ ходатайствомъ въ Министерство внутреннихъ 
дѣлъ.

Изъ донесеній о. настоятеля,—писалъ губернатору министръ 
графъ Кочубей, — видно, что Суздальская крѣпость пе удовле
творяетъ своему назначенію: замѣтенъ недостатокъ правственпо- 
нсправптелыіыхь средствъ и крайне скудное обезпеченіе заклю
ченныхъ. Для подъема этого учрежденія Государь Императоръ 
повелѣлъ: осмотрѣть губернатору Суздальскій замокъ и соста
вить планъ такой постройки, чтобы каждый арестантъ могъ за
нимать отдѣльную комнату; необходимую для этой цѣли денеж
ную сумму, по разсмотрѣніи смѣты, отпустить изъ строитель
наго капитала; опредѣлить норму содержанія, необходимаго для 
одного арестанта, и принять ее для всѣхъ тѣхъ, которые и 
впредь будутъ поступать въ крѣпость; распоряженіе по этому 
дѣлу поручить Министрамъ Духовныхъ дѣлъ м Народнаго про
свѣщенія.

Смѣта расходовъ на новое зданіе была опредѣлена въ 109 тыс. 
слишкомъ и, по представленію министра, получила Высочай
шее утвержденіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ установлена была и норма 
расходовъ насодержаніе одного арестанта (156 р. въ годъ).

Въ 1824 г. часть казармъ была уже готова, и сюда были 
переведены арестанты, а 12-го апрѣля 1826 года, уже вполнѣ 
законченный постройкой замокъ былъ припягь отъ подрядчика 



- 572 -

губернскимъ архитекторомъ и сданъ въ вѣдѣніе „о. архимадрита 
и кавалера ІІароенія".

Неутомимый о настоятель позаботился объ удовлетворенія 
и религіозныхъ потребвосіей арестантовъ. Церковь при аре
стантскомъ отдѣленіи во имя Святителя и Чудотворца Николая 
была вновь отремонтирована, и при пей было положено въ вос
кресные, праздпичпые и великопостные дни совершать богослу
женіе, а для покрытія церковныхъ расходовъ, необходимыхъ для 
этой цѣли, о. архимапдриту удалось выхлопотать Высочайшее 
соизволеніе па отпускъ изъ казны ежегодной суммы въ 360 руб.

Такъ, благодаря заботамъ о. Пароепія, Суздальскій мона
стырскій замокъ приведенъ былъ въ надлежащее благоустрой
ство, сдѣлавшись вполнѣ пригоднымъ къ удовлетворенію тѣхъ 
требованій, которыя были выдвипуты церковно-обществеппыми 
нестроеніями русской жизни и заставили расширить цѣль этого 
учрежденія, памѣчеппую въ указѣ Императрицы Екатерины 
Великой. (Р. ІІал).

0 мирномъ завоеваніи Россіи нѣмцами и средствахъ обо
роны.—Развитіе у пасъ раціональнаго сектантства совершалось 
и совершается подъ вліяніемъ Запада, при чемъ посредствующая 
роль чаще всего принадлежитъ нѣмецкимъ колоніямъ. Высылая 
своп колоніи, нѣмцы имѣютъ опредѣленную цѣль - мирное за
воеваніе Россіи, при чемъ религіозная пропаганда является 
однимъ изъ могущественнѣйшихъ орудій завоеванія. Въ лицѣ 
своихъ профессоровъ и экономистовъ, каковы напр. Рошсръ и 
Іепчт., нѣмцы открыто заявляютъ, что славянскія земли, въ томъ 
числѣ и Россія, „раньше или позже должны сдѣлаться достоя
ніемъ великаго германскаго народа", что Россія самою приро
дою предназначена нѣмцамъ для колонизаціи, что поэтому слѣ
дуетъ „послать въ Россію десять милліоновъ нѣмецкихъ коло
нистовъ", и если Россія вздумаетъ ііхч> пе пускать, то „нужно 
принудить ее къ тому силой". Въ виду такихъ откровенно выс
казываемыхъ поползновеній было бы непростительною безпечно
стію со стороны церкви и государства русскаго—игнорировать 
нѣмецкую колонизацію и давать ей полную свободу разверты
ваться въ ширь и глубь; если не совершенное прекращеніе нѣм. 
колднизаціи, то нѣкоторое ограниченіе ея по только необходимо, 
но и составляетъ прямой долгъ пашей самозащиты. „Московскія 
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Вѣдомости" указываютъ наиболѣе удобопримѣнимый способъ до
стигнуть этой цѣли —ограниченія и даже полнаго прекращеніи 
нѣмецкой колонизаціи—на почвѣ дѣйствующихъ узаконеній. 
14 марта 1887 г. изданъ былъ законъ, воспрещавшій иностран
цамъ, пе состоящимъ въ русскомъ подданствѣ, селиться въ за
падныхъ привнсляпскихъ и юго-загіадпыхъ губерніяхъ. Этотъ за
конъ пе принесъ пользы; всѣ колонисты поспѣшили приписаться 
къ русскому подданству. У новыхъ „русскихъ подданныхъ" от
ношенія ихъ .къ „фатерлапду“ писколько не измѣнились, такъ 
какъ благодаря изобрѣтательности Бисмарка еще въ 1870 году 
изданъ былъ въ Германіи закопъ о „двойномъ подданствѣ". 
Но нему нѣмцы, проживающіе въ другомъ государствѣ, могутъ 
принимать подданство послѣдняго, если оно выгодно, но этимъ 
подданство изъ Гермапіи не прерывается и они не освобожда
ются отъ гражданскихъ обязанностей предъ Германіей», бѵде то 
потребуется. Очевидно, что при такомъ условіи законъ 1887 году 
не въ состолпіи противодѣйствовать росту колонизаціи, — нужны 
другія мѣры. И вотъ газета рекомендуетъ воспользоваться за
копами 10 іюля 1864 года, 10 декабря 1865 года и 27 дека
бря 1884 года, воспрещающими лицамъ польскаго происхожде
нія пріобрѣтете въ собственность, залогъ, аренду и управленіе 
недвижимыхъ имуществъ. Закопы эти дѣйствуютъ десятки лѣтъ 
и показали себя на дѣлѣ весьма дѣйствительными: пе только 
прекратился переходъ земель въ польскія руки, по и бывшая 
площадь польскаго землевладѣнія съ шестидесятыхъ годовъ зна
чительно сократилась. Стоитъ только распространить эти закопы 
на лицъ нѣмецкаго происхожденія и нѣсколько расширить рай
онъ ихъ дѣйствія, включивъ въ псго всѣ тѣ губерніи, па кото
рыя распространяется дѣйствіе закопа 14 марта 1887 года, —н 
вопросъ о немѣцкой колонизаціи па западпыхъ и юго-западныхъ 
окраинахъ будетъ рѣшенъ такъ же радикально, какъ рѣіпепъ 
давно вопросъ о польской колонизаціи въ Западномъ краѣ.

„Нѣмцы, — прибавляетъ газета, — не могутъ пожаловаться на 
насъ: по отношенію къ нимъ мы были слишкомъ долготерпѣлнвы 
и слишкомъ многомилостивы. Не говоря о прочихъ инородцахъ 
(напримѣръ, полякахъ и евреяхъ, въ отношеніи къ которымъ 
нѣмцы находятся въ западномъ краѣ въ привилЛегированномъ 
положеніи), самому русскому пароду приходится лишь завидо-
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вать тѣмъ великимъ и богатымъ, но совершенно пе заслужп- 
нымъ милостямъ, которыя до послѣдняго почти времени сыпа
лись па головы этихъ чуждыхъ пришельцевъ. И что же мы ви
дѣли въ результатѣ? ІІенав.сть, вражду и опасный политическій 
прецедентъ па окраинахъ, и безъ того пе отличающихся долж
ною благонадежностью, ігь смыслѣ государственно-политическомъ 
Въ русскомъ государствѣ пе должпо и не можетъ быть пи 
Полыни, ни Германіи, и если нѣмцамъ удалось, благодаря бы
лымъ ошибкамъ нашимъ, утвердиться у насъ, то еще пе поздно 
свести съ ними счеты, и, очевидно, нужно и должпо свести ихъ 
пока не поздно. “ (Церк. Вѣст.)

Русскій чай. — Первые опыты чайной культуры па Кавказѣ 
относятся еще сороковымъ годамъ истекшаго столѣтія (кн. Во
ронцовъ). Разведеніемъ чанныхъ кустовъ занимались потомъ 
многіе изъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ (Эрнстовъ, Мингрельскій 
и др ). Всѣ эти опыты имѣли однако чисто случайный хара
ктеръ и практическихъ результатовъ не имѣли.

Съ 1885 г. на Черноморскомъ побережьѣ Кавказа вач - 
наются серьезныя попытки разведенія чая и правильнаго устрой
ства чайныхъ плантацій. Теперь въ окрестностяхъ Батума су
ществуютъ уже не только обширныя чайныя плантаціи, но и 
вполнѣ устроенныя чайныя фабрики, переработывающія и вы
пускающія „русскій чай“ для потребленія. Культура чая начи
наетъ пріобрѣтать здѣсь даже уже кустарный характеръ: ею 
стали заниматься владѣльцы мелкихъ участковъ и крестьяне, 
отдающіе листъ для переработки иа фабрики.

Всѣ чайныя плантаціи расположены на берегу Чернаго 
моря, въ 10 — 29 верстахъ къ сѣверу отъ Батума, въ мѣстно
сти селенія Чаква (удѣльное имѣніе и станція Закавказской 
жел. дор.). Первый устроилъ здѣсь плантацію А. А. Соловцовъ 
(отставной полковникъ, недавно умершій), выписавшій вт,- 1885 
году изъ Китая 100 чайпыхъ кустовъ и посадившій ихъ въ 
своемъ имѣпін. Въ настоящее время у Соловцова до 300.000 
чайныхъ кустовъ, .весь чай съ которыхъ (въ 1897 г. — 5 пу
довъ, въ 1898 г.—10 пудовъ, въ 1899 — до 300 и въ 1900 
г. — свыше 600 пудовъ) законтрактовати, па десять лѣтъ однимъ 
крупнымъ харьковскимъ чаеторговцемт, (Велитченко).

За Соловцовымъ послѣдовали другіе: Вучино у котораго въ
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настоящее время 30,000 чайныхъ кустовъ, Веру—10,000 ку
стовъ, Стояновъ—8.000 и др. Въ 1893 году завела свои план
таціи извѣстная московская чайная фирма „Братья К. и С. 
Поповы"; плантаціи ея расположены въ Чаквѣ, Салибуарѣ и 
Капришунѣ и состоятъ въ настоящее время изъ 300,000 ку
стовъ, съ которыхъ получено чая: въ 1897 году —20 пудовъ, въ 
1898—150 пудовъ, въ 1899 — 250 и въ прошломъ 1900 году 
— 600 пѵд- Въ Батѵмѣ магазинъ Поповыхъ торгуетъ исключи
тельно почти мѣстымъ „русскимъ" чаемъ, приготовляемымъ на 
собственной фабрикѣ.

Наконецъ въ 1895 году появляются самыя обширныя и 
образцово устроенныя плантаціи удѣльнаго вѣдомства, въ его 
Чаквинскомъ имѣніи, заключающемъ въ себѣ 18,000 десятинъ. 
Болѣе двухъ третей этого количества земли оказались вполнѣ 
пригодными для чайной культуры и въ настоящее время на 
всемъ этомъ пространствѣ разводятся плантаціи, уже давшія въ 
1899 г. — 20 пудовъ и въ прошломъ 1900 году—150 пудовъ чая. 
Въ нынѣшнемъ году ожидается сборъ въ 300 пудовъ, въ будущемъ 
году—1,500 пудовъ, а черезъ 10—12 лѣтъ сборъ достигнетъ 
20—30 тысячъ пудовъ. Съ 1899 г. у удѣльнаго вѣдомства то
же дѣйствуетъ собственная фабрика, переработывающая какъ 
свой чайный листъ, такъ и доставляемый ей для переработки. 
Дѣло въ томъ, что хотя по происхожденію весь культивируе
мый въ Закавказьѣ чай — китайскій, но изготовляется онъ не 
китайскихъ ручнымъ способомъ, а цейлонскимъ — фабричнымъ.

Всего въ настоящее время въ Батумскомъ округѣ куль
тивировано до милліона чайныхъ кустовъ, нормальная производи
тельность которыхъ, считая по одному фунту съ куста, опре
дѣляется, приблизительно въ, 20.000 пудовъ. Но число кустовъ 
с каждымъ годомъ значительно возрастаетъ.

Что касается качества „русскаго" чая, то для опредѣленія 
его въ прошломъ году въ Чакву была командирована особая 
комиссія изъ чиновъ главнаго управленія удѣловъ и свѣдущихъ 
въ чайномъ дѣлѣ частныхъ лицъ. ІІо заключенію этой комиссіи, 
чай какъ перваго, такъ и второго сборовъ принадлежитъ къ 
разряду хорошихъ чаевъ и продажная цѣна ему опредѣлена въ 
два рубля (первый сортъ), 1 р. 60 коп. (второй сортъ) и 1 
рубль (третій сортъ) за фунтъ.
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До сего времени чай удѣльныхъ плантацій не поступалъ 
въ продажу, весь сборъ его отправлялся въ Петербургъ, въ 
главное управленіе удѣловъ. Весь же прошлогодній сборъ въ 
150 пудовъ уже купленъ на мѣстѣ московской чайной фирмою 
бр. Расторгуевыхъ по цѣнѣ: 64 рубля пудъ перваго и второго 
сортовъ и 40 рублей пудъ третьяго сорта. Расходъ на укупор
ку, доставку и развозку составитъ около 8 рублей на пудъ и 
такимъ образомъ въ Москвѣ „русскій" чай обойдется въ 72 и 
48 рублей за пудъ, т- е. 1 р. 80 к.— 1 р. 20 к. за фунтъ. 
Фирма бр. Расторгуевыхъ законтрактовала, какъ слышно, чай удѣль
ныхъ плантацій и на слѣдующіе годы. Чай же плантацій Со
ловцова, Поповыхъ и др. давно обращается въ продажѣ и по
требляется русской публикою, и не подозрѣвающей, что опа 
пьетъ не китайскій, а русскій чай- (Н. В.).
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