
Поди иска, при и имастс.л въ Ре
дакціи „Епархіальныхъ Вѣдо
мостей" при Духовной Семи

наріи и у благочинныхъ.

Цѣна годовому паданію съ 
доставкой и пересылкой 6 р. 
Отдѣльные нумера можно по
лучать въ Редакціи по 25 коп.К: 11

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ 1 и 15 ЧИСЕЛЪ.
~ЧГ А.СТДЕ» АЛЕ»ИАЛ

Свѣдѣнія по епархіи.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владимиромъ 

Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, преподано архипа- 
спіырское благословеніе, съ выдачею установленной грамоты купцу 
Александру Гогину за пожертвованіе имъ въ церковь станицы 
Кизпльской, Верхнеуральскаго уѣзда, до 200 рублей—1 мая.

Рукоположены: во діакопа псаломщикъ Оренбургской едино
вѣрческой церкви Михаилъ Гилуповъ въ ст.’ Бударинскую, 
Уральской области, — 22 апрѣля; во священника діаконъ пос. 
Мамалаевскаго, Орспб. уѣзда, Димитрій Рудпяпскій въ с. Кар- 
малку, того же уѣзда,—10 мая.

Опредѣлены на мѣста согласно прошенію: бывшій вос
питанникъ 3 класса Оренбургскаго дух. училища Димитрій Гу- 
барснслій и. д. псаломщика въ пос. ГуберлипскіГі, Орскаго уѣзда^ 
4 мая; бывшій воспитанникъ 1 класса Оренбургской дух. 
семинаріи Василій Воропцовскій и. д. псаломщика в'ь пос. Ку
лацкій, Орскаго уѣзда,- 4 мая; учитель Александровской мис- 
■іоиерской русско-киргизской школы Василій Анисимовъ и. д.
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псаломщика въ пос. Борисово-Ромаповскій, Кустапайскаго уѣзда, 
— 8 мая.

Перемѣщены согласно плющенію: и. д. псаломщика села По
пова, Челябинскаго уѣзда, Алексѣй ГІаіпипъ въ село Городки, 
Оренбургскаго уѣзда, — 2 мая; священникъ села Владпміровки, 
Оренбургскаго уѣзда, Михаилъ Бого.гюГсвь и села Верхняго 
Гумбста, того же уѣзда, Александръ Поповъ одинъ па мѣсто 
другого —2 мая; по распоряженію Епархіальнаго Начальства-. 
состоящій па псаломщической вакансіи въ пос. Перволоцкомъ, 
Оренбургскаго уѣзда, діаконъ Владиміръ Доброхотовъ па тако
вую же вакансію въ ст. Городііщепскую, того же уѣзда, — 22 
февраля.

Исключается изъ списковъ-, умершій заштатный священникъ 
села Толстопятова Григорій Малѣевъ 1 Г> апрѣля.

Праздны мѣста: а) священническія: въ с. Краспый-Яръ и 
Сладко-Карасиискомъ Челябинскаго уѣзда, въ ст. Красной 
Уральской области и въ Оренбургской Николаевской церкви при 
губернской больницѣ; б) діаконскія: въ пос. Красногорскомъ 
Орскаго уѣзда, въ пос. Жилая-Коса и Кулаг искомъ Уральской 
области, въ селѣ Варлаковѣ Челябинскаго уѣзда, вгь Николаев
скомъ соборѣ г. Кустаная и въ Александро-Невской церкви 
Міасскаго завода, Троицкаго уѣзда; в) псаломщическія: въ ста
ницахъ Слампхппской, Бородинской, и пос. Бородинскомъ Ураль
ской области, въ с. Поповѣ и Сладко-Карасинскомъ Челябин
скаго уѣзда, въ поселкахъ Перволоцкомъ, Нѣжипскомъ, Чеспо- 
ковскомъ, селахъ Софійскомъ, Ново-Георгіевскомъ и Зобовѣ 
Оренбургскаго уѣзда, въ пос. Сухтелипскомъ Троицкаго уѣзда, 
въ ст. Ново-Орской Орскаго уѣзда, въ пос. Александров
скомъ Кустапайскаго уѣзда, въ Троицкомъ Соборѣ и Алексан
дро-Невской церкви г. Троицка, въ Троицкой церкви г. 
Лбищенска, въ Николаевской единовѣрческой церкви г. Ураль
ска, въ Оренбургской ^Зпаменско-Богороднцкой единовѣрческой 
церкви и въ Верхпе-Авзяиско-Иетровскомъ заводѣ Верхне
уральскаго уѣзда.
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МАРШРУТЪ
на слѣдованіе Табынской Чудотворной Иконы Богоматери 

изъ села Табынска въ городъ Оренбургъ въ 1901 году.
■ 5 2: з г
= з І Примѣчанія.

Іюнь

о3
4

Уфимской епархіи.
Село Табынскъ.
Заводъ Богоявленскій.
Деревня Зигановка.

Оренбургской епархіи.
Заводы Авзяно-Петровскій Верхній. 

Авзяпо-Петровскій Нижній. 
Кагипскій.
Узяпскій.
Бѣлорѣцкій.
Тирляпскій.

Я

п

п

л

Г

27 28
28 29:
2!)|ЗО
ІЮЛЬ I—
30А

1 3
3 4
4 4
5 6
6 12

13 14
14 15
16 17
17 26
26 27
27 28,
28 29;

Я

. Верхнеуральска Николаевскій соборъ. 
Благовѣщенская церковь.
Богояв. цер. и «І’ортпітадтъ. 
Женская община.
Соборъ.

л

»

я

я 
Пос.

я

Дер.
Село

я

»

»
я

Урлядинскій.
Караганскій и пріискъ Прибылева

Дмитріевка и село Теребипское. 
Вознесенское.
ІІоляковка.я

Пріискъ Балбукъ.
Пріискъ Мулдакаеискій и пос.Устиновскій 
Заводъ Міасскій.
Станица Купдравипская.
Поселокъ Чебаркульскій.
Сталица Кремеикул ьская.
Городъ Челябинскъ в вокзалъ. 
Поселокъ Синеглазовскій.
Стапица Егкульская.

„ Каратабанская.

Переносъ Ся. Ико
ны въ Благовѣщен
скую церковь ігь 5 
час. печера; пъ об
щину въ 6 час. ут
ра; въ соборъ пъ & 

час. вечера.

Составленіе воспи
санія о вносѣ Св. 
Иконы въ разныя 
церкви, города пре
доставляется отцу 

Протоіерею собора.
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29 30 Село Петровское.
30 31 „ ІІИСКЛОІіО.

Авг.
31 1 Село Никольское и Чудппово.

1 2 Слобода Кочердыкская и дер. Пески.
2 3 Село Кочердыкъ.
3 6 Станица Усть-Уйская.
6 7 Поселокъ Боровскііі.
7 8 „ Александровскій.
8 9 „ Жуковскій.
9 14 Городъ Кустапай.

14 15 Поселокъ Затобольскій.
15 17 Станица Николаевская.
17 18 Поселокъ Влади мірскій.
18 19 „ Елизавегиольскій.
19 20 „ Могутовскій.
20 21 „ Рымникскій.
21 22 я Андріапопольскій.
22 23 я Алапдскій.
23 25 Станица Кваркепская съ пріисками.
25 26 Поселокъ Бріенскій.
26 27 я Севастопольскій.
27 28 Станица Таналыкская.
28 30 Село Казанка.
30 31 я Покровское и хѵт. Ракитинскій.
Сен.

31 1 Дер. Кашкукъ, села Куруилъ и Кайракла.
1 2 Хѵт. Чеботареіть и пос. Желтый.
2 3 Дер. Елшанка х. Ново-Алекс. ип. Островной
3 4 Поселокъ Вязовскій.
4 5 Станица Камепноозсрпая.
5 7 ІІоеелокъ Нѣжиискій. Выносъ въ 8 ч. утра.

7 — Городъ Оренбургъ.
Содержаніе оффпц. насти. Спѣдѣііія по епархіи.-- 

Маршрутъ яа слѣдовапіе Табыпской Чудотворной иконы Вогоматери пъ г. Орепг 
бургъ 1901 году.--Приложсніе: Отчетъ о дѣятельности Оренбургскаго Михаидк 
Архап.іельскаго (братства за 189!)—900 годъ, стр. 40—56

Типографія Ореиб. Духов. Консисторіи.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІЛ.ЛЫІА.Н.

Слово
ВЪ ДЕНЬ ПЕРЕНЕСЕНІЯ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ И 

ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ.

Въ св. евангеліи, слышанномъ нынѣ, Господь Іисусъ Хри
стосъ, раскрывая ученіе о томъ, кто будетъ блаженъ и за что 
удостоится блаженства, возвѣстилъ: блаженны вы, когда вознена
видятъ васъ люди, и когда отлучатъ васъ, и будутъ поноситъ, 
и пронесутъ имя ваше, какъ безчестное, за Сына Человѣческаго. 
Возрадуйтесь въ тотъ день и возвеселитесь, ибо великая вамъ 
награда на небесахъ (Лук. VI, 22, 23). Это пророчество Гос
пода Іпсѵса Христа о гоненіяхъ ради Его святого имени и ве
ликой наградѣ въ царствѣ небесномъ за благодушное перенесе
ніе ихъ исполнилось па святомъ угодникѣ Божіемъ Николаѣ, 
паміггь котораго мы нынѣ благоговѣйно совершаемъ. Еіце когда 
ові. былъ міряниномъ, вт. потѣ лица добывая хлѣбъ насущный, 
злоба и неправда людская преслѣдовали Угодника Божія, и онъ 
много претерпѣлъ и отъ язычниковъ и отъ лжебратій—хрн- 
С'іаігі., и какъ въ это время, такъ п позднѣе, въ санѣ діакона*) Сказано Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Влади- 'яіромъ, Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, за литургіей въ Крестовой церкви 9 мая.
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и затѣмъ пресвитера, служа правиломъ вѣры, являлъ при этомъ 
образъ кротости, безропотно съ весельемъ п радостію о Господѣ 
перенося чипимыя ему завистниками п ненавистниками оскор
бленія, притѣсненія и гоненія, и Господь видимо благоволилъ 
Своему избраннику, ибо Самъ изрекъ: на кого воззрю, токмо на 
кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словесъ Моихъ (Ис. XVI, 2). А 
такимъ именно и былъ угодникъ Божій Николай. Господь призи
раетъ Своимъ милостивымъ окомъ на тѣхъ людей, которые, въ 
смиреніи сердца не превозносятся своими дарованіями и заслу
гами, считая себя рабами пеключимыми. Святитель Ни
колай просіялъ многими добродѣтелями вѣры, надежды и люб
ви христіанской и былъ поставленъ въ сапѣ архіепископа па 
свѣіцницѣ церкви Миръ-Ликійской. Въ это время Церковь Бо
жія была терзаема нечестивою ересью Арія, дерзавшаго отрицать 
божество и единосущіе Сыпа Божія съ Богомъ Отцемъ. На пер
вомъ вселенскомъ соборѣ Св. Николай сталъ вразумлять нечести
ваго пресвитера Арія, который, гордый своимъ образованіемъ, 
дерзко выражалъ свои богохульныя мысли въ отвѣтъ на кроткія 
увѣщанія святителя Николая, который, хотя не получилъ въ 
школѣ обширнаго образованія, по измлада прилежалъ къ священ
ному писанію, которое умудрило его и содѣлало образцомъ дія 
вѣрныхъ въ словѣ, въ житіи, въ любви, въ духѣ, въ вѣрѣ, въ чисто
тѣ (I Тим, IV, 12, ср. 2 Тим. III, 15). Возмущенный дерзновен
ными рѣчами Арія, Святитель, въ порывѣ ревности о имени Христовѣ, 
не стерпѣлъ богохульства и рукою заградилъ нечестивыя уста без
божнаго еретика, изрыгавшаго хулу па Сына Божія и Его Пре
чистую Матерь. Отцы собора за это хотѣли низложить святители 
Николая, но заступницей ему явилась Сама Матерь Божія, Кото
рая въ особомъ откровеніи повелѣла отцамъ ничего пе пред
принимать противъ Святителя за этотъ его поступокъ. . Танъ 
ревность по Бозѣ воспламенила Угодника Божія, который 
былъ образомъ кротости, противъ еретика, въ ослѣпленіи гор
даго ума своего ставшаго хуже язычника. Бойтесь сего порока, 
православные! Высо'коуміе и гордость духовная губили пе толь
ко простыхъ людей, но и угодниковъ Божіихъ повергали въ 
большія опасности грѣхопаденія. Такъ святитель и молитвен
никъ земли Россійской Тихонъ Задопскіп, къ которому отовсюду 
стекалась масса народа, жаждавшая получить его благословеніе 



и наставленіе, однажды впалъ въ искушеніе,—мысленно усла
ждался своими молитвенными трудами и вліяніемъ на народъ и 
незамѣтно для себя перешелт къ самомнѣнію, по въ это время, 
по попущенію Божію, предсталъ предъ нимъ нѣкій человѣкъ и 
ударилъ его въ лице, чѣмъ и помогъ ему избавиться отъ иску
шенія. Спаситель нашъ обѣщаетъ блаженство нищимъ духомъ, 
алчущимъ и жаждущимъ правды, кроткимъ и смиреннымъ, воз
лагающимъ все упованіе свое па милость и помощь Божію, а 
не тѣмъ, которые вь гордости и самомнѣніи полагаются на свои 
силы и мудрствуютъ противно ученію евангельскому. Та
кіе люди пе угодны Богу, какъ, папр., нѣкоторые современные 
мыслители и дѣятели, которые, хотя для осуществленія своихъ 
идей подъемлютъ труды и лишенія, однако тѣмъ пе привлека
ютъ на себя благословеніе Божіе, потому что не соглашаютъ 
пути свои съ Словомъ Божіимъ и руководительствомъ Церкви и 
дѣлаютъ сіе не ради Господа, а ради себя, ради самоуслажденія, 
снисканія славы міра сего, Господь же Іисусъ Христосъ сказалъ: 
бела Мене не можете ‘творити ничаоже (Іоан, XV, 5), слѣ
довательно, всякое доброе дѣло надо дѣлать во имя Христово, 
только тогда труды паши будут’і, истинно благоуспѣшны и при
влекутъ па насъ милость Божію. Такъ святитель Николай былъ 
всецѣло предавъ водительству Божію, все совершалъ во славу 
Божію, своей любвеобильной душой готовъ былъ жертвовать всѣмъ, 
чѣмъ могъ, для блага и спасенія каждой словесной овцы своего 
стада, и былъ вполнѣ пастыремъ добрыми,, полагающимъ душу 
свою за пасомыхъ, за что милосердный Господь и удостоилъ 
его прославленіемъ честныхъ мощей его. По преставленіи отъ 
жизни сей любовь къ людямъ у Святителя Николая пе только 
не уменьшилась, по и усугубилась. Въ самомт, дѣлѣ, сколь ве
ликую любовь надо имѣть, чтобы оставлять райское блаженство 
вь обителяхъ Отца небеснаго и сь горней высоты спускаться 
на тлѣнную землю, чтобы благотворить намъ грѣшнымъ. Между 
тѣмъ кто пе слыхалъ, сколь часто Угодникъ Божій избавлялъ 
съ усердіемъ и надеждою къ пемѵ пробѣгающихъ отъ огня, меча, 
і’олода, холода, потопленія и другихъ бѣдъ п напастей. Даже 
скоты безсловесные и тѣ находятъ себѣ защиту въ имени Св. 
Николая, такъ какъ существуетъ нѣсколько обществъ покрови
тельства животиымъ имени Святителя. Воистину, по выраже-
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нію церковной пѣсни, благотвореніи Святителя Николая подобны 
песку морскому и каплямъ воднымъ.

Мощи святителя Николая въ великой чести и славѣ почи
вали въ одномъ храмѣ, устроенномъ греческимъ императоромъ 
въ Мирахъ-Ликілскихъ, въ Малой Азіи. Но когда по попущенію 
Божію имперія византійская была опустошена непріятельскимъ 
нашествіемъ и подверглась разоренію страна Ликійская, тогда 
по особому откровенію честныя мощи св. Николая за беззако
нія грековъ были перенесены въ Италію, въ г. Баръ, гдѣ и 
доселѣ почиваютъ. Это перенесеніе мощей Св. Николая Св. Церковь и 
воспоминаетъ въ нынѣшній день. Но хотя честныя мощи великаго 
поборника православія и пребываютъ въ странѣ католической, 
Угодникъ Божій не престаетъ источать море исцѣленій право
славному русскому народу, который благовѣйно чтитъ Святи
теля, и ему посвящены па І’уси тысячи храмовъ Божіихъ. По
молимся же Святителю и Чудотворцу Николаю, скорому помощ
нику и молитвеннику о душахъ нашихъ, чтобы опъ предстатель
ствовалъ за насъ своими молитвами предъ Богомъ, а чтобы намъ 
быть сего достойными, будемъ благоговѣйно чтить память Угод
ника Божія н подражать его вѣрѣ и житію, содержа крѣпко 
святую православную вѣру и исполняясь духа кротости и сми
ренномудрія, потому что таковымъ Господь обѣтовалъ въ на
слѣдіе царство небесное.

Учрежденіе въ г. Оренбургѣ архіерейской 
каФедры.

(По даннымъ архива канцеляріи бывшаго Оренбургскаго генералі- 
губі’рнат орст ва.)

Наступила зима 1858-59 г. Для лечепія своей болѣзни и 
для скорѣйшаго осуществленія различныхъ дѣлъ по управленію 
обширнымъ Оренбургскимъ краемъ генералъ-губернаторъ Кате
нинъ отправился въ Петербургъ, оставивъ исправляющимъ дол
жность генералъ губернатора генералъ-лейтенапта Балкашипа, 
съ тѣмъ, впрочемъ, чтобы по важнѣйшимъ дѣламъ послѣдній 
входилъ съ нимъ въ спошепіе. Изложенную записку объ учрежде
ніи въ г. Оренбургѣ епископской кафедры Катепппъ чрезъ Оберъ 
прокурораСв. Синода внесъ па обсужденіе послѣдняго. Неогра-
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ничиваясь письменными сношеніями, Катенинъ вступилъ въ 
личныя объясненія какъ съ оберъ-прокуроромъ Синода, такъ и 
С’ь первенствующимъ его членомъ, Митрой. Петербургск. Гри
горіемъ (извѣстнымъ дѣятелемъ въ области расколовѣдѣпія). 
Для успѣха своего дѣла генералъ-губернаторъ обращался къ 
военному министру и одинъ разъ даже входилъ съ докладомъ 
къ Государю Императору. Личное ходатайство и хлопоты Кате
нина имѣли заслуженный успѣхъ: прошло всего два съ неболь
шимъ мѣсяца, и. Катенинъ достигъ своей цѣли.

Послѣ разсмотрѣнія записки Катенина 9 января 1859 г. 
въ Св. Синодѣ, синодальный обсръ-прокурорь гр. Л. II. Тол
стой того же числа „съ особеннымъ удовольствіемъ11 сообщалъ 
генералъ-губернатору, что мысли его объ учрежденіи повой 
епархіи въ Оренбургскомъ краѣ были предметомъ разговора въ 
Св. Синодѣ и что всѣ члены Синода вполнѣ сочувствуютъ его 
предположеніямъ. Графъ А. II. Толстой писалъ далѣе, что дія 
приведенія указанныхъ мыслей въ исполненіе, по существующе
му порядку, нуженъ всеподданнѣйшій докладъ отъ Св. Синода 
Государю; основаніемъ же таковому докладу всего удобнѣе мо
жетъ послужить отношеніе генералъ-губернатора къ синодаль
ному оберъ-прокурору. Затрудненіе въ этомъ дѣлѣ можетъ встрѣ
титься одно финансовое, вь особенности же по значительности 
единовременныхъ издержекъ для первоначальнаго обзаведенія. 
Если бы начальникъ Оренбургскаго край вашел’ь средства по
мочь Синоду, то дѣло было бы окончено во время присутствія 
Катенина вч. С. Петербургѣ. Это было бы потому особенно 
важно, что въ такомъ случаѣ генералъ-губернаторъ мигъ бы 
сама, узнать тѣхъ лицъ, которыя явились бы кандидатами па 
открывающуюся кафедру. Катепипъ былъ весьма радъ получен
ному письму л въ отвѣть 13 января просил’ь оберъ-прокурора 
Св. Синода назначить день и часъ для личныхъ переговоровъ 
по настоящему дѣлу. Узнавъ о сочувствіи этомѵ дѣлу со сторо
ны членовъ Св. Синода и въ то же время о выставленномъ имп 
затрудненіи со стороны матеріальныхъ средствъ, Катепипъ увѣ
рила. графа Толстого въ своей душевной готовности содѣйствовать 
всѣмъ, чѣмъ ьпъ можетъ, для устраненія указаннаго затрудне
нія. Свиданіе состоялось, какъ надо думать, 14 или 15 января. 
Вслѣдствіе бывшихъ при этомъ личныхъ объясненій, 16 япв.
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оберъ-прокуроръ представилъ Катенину свѣдѣнія о примѣрныхъ 
издержкахъ единовременныхъ и постоянныхъ для повой епар- 
хіаіыюй кафедры, а также и объ угодьяхъ, которыми слѣдуетъ 
надѣлить новый архіерейскій долъ. Но присланнымъ свѣдѣніямъ 
оказывалось, что при у чрежденіи вновь третьекласспой епар
хіальной кафедры необходимы слѣдующіе расходы: 1) едино
временные па обзаведеніе ризницею, церковною утварью, ме
белью, экипажами и нроч. до 10.000 руб., 2) временные — па 
наемъ помѣщеній для епархіальнаго управленія до устройства не
обходимыхъ зданій до 4000 руб. н 3) постоянные, опредѣляемые 
особыми штатами, до 6244 р. 53 к. Сверхъ того архіерейскому 
дому должно быть отведено земли до 60 десятинъ съ лучшими 
угодьями, мельница и рыбныя ловли, хотя бы послѣднія нахо
дились и далѣе 15 верстъ отъ него. Изъ приложенныхъ къ 
свѣдѣніямъ копій штатовъ третьекласспой епархіи было видно, 
что па содержаніе архіерея, архіерейскаго дома и служащихъ 
въ пем’ь, кафедралыіаго собора съ причтомъ и пѣвчими при 
немъ требовалось в'Ь то время — 4736 р. 25 к. въ годъ и па 
содержаніе Консисторіи—1508 руб. 28 коп. Катенинъ, со
гласно своимъ предположеніямъ и обѣщаніямъ, пе замедлилъ 
изыскать средства па покрытіе единовременныхъ расходовъ по 
образованію повои епархіи в’Ь Оренбургскомъ краѣ. Съ этой 
цѣлью онъ входилъ I!) лив. 1859 года съ докладомъ къ Госу
дарю Императору. Александръ II согласился па ходатайство ге- 
пералъ-губерпатора и Высочайше разрѣшилъ изъ суммы, пожер
твованной на сооруженіе храма въ фортѣ Перовскомъ, употребить 
отъ двадцатипяти до тридцати тысячъ рублей на покрытіе еди
новременныхъ расходовъ но образованію повой епархіи. Изы
сканъ средств і, Катенинъ 23 япв. отправилъ графу Толстому 
проэктъ отношенія па имя оберъ-прокурора Св. Синода «.объ 
открытіи повой епархіи, прося вмѣстѣ съ тѣмъ и о назначеніи 
времени для окончательныхъ личныхъ переговоровъ. Г)). Толстой 
па другой же день —24-го япв. писалъ, что отзывъ объ этомъ 
онъ доставитъ послѣ перваго же засѣданія Синода, которое 
имѣло быть 26 япв. 28 япв. гр. Толстой впоьь пишетъ н па 
этотъ разъ о томь, что проектъ онъ представля-ть членамъ Св. 
Синода.'Члены Синода, одобряя вполнѣ изложенныя въ проэктѣ 
предположенія и изъявляя съ своей стороны готовность хода-
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тайствопать о приведеніи ихъ въ исполненіе, поручили оберъ- 
прокурору увѣдомить о томі. генералъ-губернатора, при чемъ 
выразить ему пхъ живѣйшую признательность за попеченіе о 
благѣ св. Церкви. 30 января 1859 г. за № 53 Катенинъ и 
отправилъ слѣдующее отношеніе къ оберъ-прокурору Синода: 
„Ваше сіятельство изъ личныхъ многихъ съ Вами объясненій изво
лили уже быть извѣстны объ основаніяхъ, побуждающихъ къ образо
ванію во ввѣренномъ мпѣкраѣ повой епархіи н выразили полное со
чувствіе моему о семъ преположепію. Съ такимъ же сочувствіемъ 
встрѣчено оно и г. военнымъ министромъ. Желая сколь возмож
но скорѣе осуществить настоящее предпріятіе, я вмѣняю себѣ 
въ обязанность изложить главныя мои мысли какъ объ учреж
деніи самой епархіи, такъ и о содѣйствіи, которое можетъ быть 
оказано съ моей стороны въ денежномъ отношеніи. Завѣдыванію 
новой епархіи я полагалъ-бы подчинить: 1, всѣ церкви Орен
бургскаго и Уральскаго казачыіхт. войскъ; 2, церкви въ предѣ
лахъ Зауральской степи и на Сырь-Дарыіпской линіи; 3, г. 
Оренбургъ съ уѣздомъ его; 4, всѣ миссіонерскія дѣйствія меж
ду инородцами, находящимися въ составѣ Башкирскаго войска, 
въ случаѣ если дѣйствія эти будутъ окончательно разрѣшены 
правительствомъ, и, наконецъ, 5. когда Св. Синодъ признаетъ 
возможнымъ подчинить образуемой епархіи еще одинъ ѵѣздъ 
Оренбургской губерніи, то и тогда съ моей стороны не встрѣ
тится препятствія. Затѣмъ я полагалъ бы мѣстопребываніемъ 
преосвященному назначить г. Оренбургъ, предоставивъ ему на
именованіе Епископа. Оренбургскаго и Уральскаго, а нынѣшне
му Оренбургскому и Уфимскому преосвященному присвоить па 
званіе Уфимскаго и Мензелііііскаго. Обращаясь къ переданнымъ 
мнѣ Вашимъ сіятельствомъ затрудненіямъ въ отношеніи денеж
ныхъ средствъ, необходимыхъ при устройствѣ повой епархіи, 
честь имѣю увѣдомить Васъ что нь видахъ скорѣйшаго осуще
ствленія настоящаго предположеніи, я имѣлъ счастіе всеподдан
нѣйше ходатайствовать передъ Его Императорскимъ Величе
ствомъ о разрѣшеніи употребить изъ источниковъ края отъ 25 
до 30 тысячъ руб. па единовременные по сему расходы и что 
Государь Императора. 19 сего января соизволилъ изъявить Вы
сочайшее согласіе па мое ходатайство. Посему теперь предста
вляется возможнымъ отнести на Высочайше разрѣшенную мнѣ
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сумму устройство помѣщенія дли архіерея и церкви при его 
домѣ. Сдѣлано будетъ своевременно распоряженіе объ отводѣ 
до 100 десятинъ земли по возможности вблизи помѣщенія ар
хіерея, что же касается рыбныхъ ловель полагаемыхъ архіерей- 
скпмъ домамъ, то отводъ таковыхъ въ Оренбургѣ не можетъ 
принести существенной пользы преосвященному, такъ какъ по 
причинѣ учуга (запруды), устроеннаго въ низовыхъ Урала, ры
боловство близь Оренбурга не можетъ производиться съ успѣ
хомъ, и хотя всегда есть возможность пріобрѣсти рыбу, по по 
цѣпѣ довольно высокой. Посему я признавалъ бы полезнымъ, 
взамѣнъ отвода рыбныхъ ловель, увеличить денежное содержаніе 
преосвященному. Кромѣ сего такое увеличеніе необходимо и по
тому еще, что въ Оренбургѣ, гдѣ сосредоточено главное упра
вленіе краемъ н куда, слѣдовательно, бываетъ частый и значи
тельный съѣздъ начальниковъ отдѣльныхъ частей и вліятельпыхъ 
киргизовъ, преосвященному потребуется мпого такого рода из
держекъ, какнх’ь не бываетъ у другихъ архіереевъ, собственно 
для поддержанія его представительности. Сообщая о вышеизло
женномъ Вішему сіятельству, имѣю честь покорнѣйше просить 
Васъ почтить меля увѣдомленіемъ о дальнѣйшемъ направленіи 
настоящаго дѣла/ 7)

Того же 30 япв. за Аіі 54 Катенинъ препроводилъ копію 
съ этсг.) отношенія военному министру II- О. С-ухозапету, со
общивъ приэтомъ, что оно было на предварительномъ про 
смотрѣ съ Св. Синодѣ и что члепы Синода одобрили всѣ его 
предположенія. Не безынтересно, что Катепипъ, какъ видно изъ 
его письма, при личномъ свиданіи съ военнымъ министромъ до
кладывалъ и ему о необходимости образованія въ Оренбургскомъ 
краѣ повой епархіи, при чемъ Сухазапетъ выразилъ полпое 
свое сочувствіе этому начинанію.

Для ускоренія дѣла Катепипъ, послѣ отправленія свего от
ношенія къ гр. А. II. Толстому, имѣлъ личное свиданіе п съ

т) Отношеніе это приведено въ сочиненіи г. Чернявскаго (стр. 222. 223) съ
пропускомъ фразы означенной курсніюмь. Иль исторіи этого с гпопіепія видно, что, 
попреки мнѣнію г. Черпавскаго (стр. 236), не Катепипъ убѣдилъ, а его убѣдили 
члены и оберъ-прокуроръ Си. Синода въ необходимости учрежденіи не просто вика
ріатства, а попой самостоятельной кафедры; можно думать, что сначала желанія 
Катенина йыли направлены къ тому только, чтобы въ его геііералъ-губерпаторской 
резиденціи имѣлъ постоянное мѣстожительство епискоиъ.
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первенствующимъ членомъ Св. Синода, Петербургски мч> 
мнтр. Григоріемъ. Какъ узнаемъ изъ переписки между Катени
нымъ и гр. А. 11. Толстымъ, свиданіе это состоялось па 
квартирѣ Владыки, 4 марта, въ среду, въ 11 часовъ утра.

Можно не удивляться, что отношеніе Катенина скоро по
лучило свое исполненіе. Послѣ личныхъ переговоровъ Катенина 
съ гр. Толстымъ и м. Григоріемъ, въ скоромъ времени соста
вленъ объ открытіи Оренбургской епархіи всеподдапѣйпіій док
ладъ, удостоившійся 21 марта 1859 г. Высочайшаго утвержденія. 
Въ этомъ докладѣ Св. Синодъ признавалъ необходимымъ приве
сти въ исполненіе слѣдующія предположенія: 1) Изъ состя.ві 
нынѣшней Оренбургской епархіи отчислить въ завѣдываніе ио- 
воучреждаемой: церкви Оренбургскаго и Уральскаго казачьихъ 
войскъ, церкви въ Зауральской степи и па Сыръ-Дарьипской 
линіи состоящія, церкви Оренбургскаго уѣзда и всѣ миссіонер
скія дѣйствія между инородцам башкирскаго войска. 2) Архіе
рейскую кафедрѵ повой епархіи основать въ г. Оренбургѣ, съ 
наименованіемъ епископа ея Оренбургскимъ и Уральскимъ, а 
нынѣшпему Оренбургскому и Уфимскому Архіерею предоставить 
наименованіе епископа Уфимскаго п Мепзелипскаго. 3) Епархіи 
сей присвоить третій класса, и степень послѣ Самарской епар
хіи, съ назначеніемъ изъ казны на содержаніе Епархіальнаго 
архіерея, архіерейскаго дома, кафедралыіаго собора и Консисторіи 
ио 5191 р. 28 к. въ годъ, согласно прилагаемому у сего штату, со
ставлено 'Му примѣнительно къ штатамъ Великороссійскихъ третье- 
классныхъ Епархій. 4) На основаніи узаконеній, опредѣлить къ 
Оренбургскому архіерейскому дому надлежащее число служи
телей изъ государственныхъ крестьянъ и отвести, по близости 
и удобству, положенное количество земли съ угодьями и мель
ницу. 5) Такъ какъ по отзыву генералъ-губернатора, рыбныя 
ловли въ г. Оренбургѣ, вслѣдствіе особыхъ мѣстныхъ причинъ, 
Пе могутъ приносить архіерейскому дому существенной пользы, 
то въ замѣнъ этой статьи дохода, а равно и въ уваженіе того, 
что въ Оренбургѣ, гдѣ сосредоточено главное управленіе краемъ 
и куда бываетч. частый и значительный съѣздъ началыіиковт. 
отдѣльныхъ частей и вліятельныхъ киргизовъ, Епархіальному 
архіерею потребуется много такого рода издержекъ, какихъ не 
бываетъ у другихъ архіереевъ, собственно для поддержанія его
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представительности. — увеличить содержаніе епархіальнаго ар
хіерея, прибавкою изъ казны къ штатному его окладу по двѣ 
тысячи рублей въ годъ. 6) ІІа устройство въ Оренбургѣ по
мѣщенія для архіерея съ его штатомъ, а также церкви при 
его домѣ, употребить Всемилостивѣйше назначенные Его Импе
раторскимъ Величествомъ отъ 25 до 30 тысячи, руб. изъ ис
точниковъ Оренбургскаго края па единовременные расходы по 
учрежденію новой епархіи, а для Консисторіи построить или 
пріобрѣсти покупкою па счетч. казны особое зданіе, до того же 
времени нанимать для нея приличное частное помѣщеніе, съ отпус
комъ па сей преметъ изъ казны же по 4000 р. вч. годъ. 7) Па заве
деніе для новоучреждаемой архіерейской кафедры ризницы и др. 
принадлежностей архіерейскаго дома ассигновать единовременно 
изь Государственнаго казначейства 10,000 руб. 8) Учрежденіе 
вч. Оренбургѣ семинаріи отложить до того времени, когда от
кроется въ пей настоятельная нужда и будутъ въ виду доста
точные къ тому способы. 9) Въ каоедральпый соборъ обратить 
па первый разч> одну изъ двухі. соборныхч. церквей вч. городѣ 
Оренбургѣ, по ближайшему усмотрѣнію мѣстнаго Епископа. 10) 
Въ новую Оренбургскую епархію перевести нынѣшняго епис
копа Оренбургскаго и Уфимскаго Антонія, какч. уже ознаком
леннаго съ краемъ и порядкомч. епархіальнаго управленія, а 
па его мѣсто назначить епископа Дмитровскаго, викарія Мос
ковской епархіи, Порфирія."

(Продолженіе слѣдуетъ}.
Свящ. I. Кречетовичъ.

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

I.
Мѣстоположеніе сем.—Возникновеніе сю.—Происхожденіе названія.— 

Составъ волости.
Село Долтонское ’) Челябинскаго уѣзда лежитъ приблизи

тельно около 81° в. д. отъ Ферро и 55° с. ш., вч. 180 
Источниками при состаплеіііи очерка служили: а) архивныя справки, из

влеченныя изъ дѣлъ Оренбургской духовной консисторіи; б) „Приходская лѣтопись 
села Долтонскаго," начатая сыпц. Ао. [Іоновымъ въ 1865 г., сь прекраснымъ исто
рическимъ введеніемъ; в) „Клировыя нЬдомостн" и свѣдѣнія, добытыя чрезъ посред- 
стпо мѣстнаго священника о. Григ. Словцова, которому приносимъ искреннюю приз- 
нательность.



верстахъ отъ г. Челябинска по направленію па востокъ и въ 
50 верстахъ отъ желѣзно-дорожныхъ станцій Мишкино и ІОрга- 
мышъ Западпо сибирской желѣзной дороги. Ближайшимъ торго
вымъ и промышленнымъ центромъ дли села и почтовой станціей 
служитъ слобода Куртамышъ, въ 20 верстахъ. Отсюда же идетъ 
трактовая дорога чрезъ село Долговское въ Челябинскъ, въ на
стоящее время, впрочемъ, пе имѣющая большаго значенія, съ 
устройствомъ Западпо-Сибіірской желѣзной дороги. *

Село Долговское является однимъ Изъ старинныхъ поселе
ній вт> Челябинскомъ уѣздѣ. Въ „приходской лѣтописи“ по это
му поводу замѣчается: „съ котораго года началась заселка се
ла Долтонскаго., съ достовѣрпостію пеизвЬстпо. полагаютъ, что 
около 1730 года/ На основаніе общаго знакомства съ исторіей 
колонизаціи Челябинскаго края можно думать, что изустное пре
даніе, всегда склонное отдалять древность, упреждаетъ событіе 
въ данномъ случаѣ лѣтъ па 15-20: такъ какъ, по свидѣтель
ству современниковъ, ближайшія поселенія--слободы Куртамышъ, 
Таловская и Каминская, которыя можно считать и самыми ста
ринными для своей мѣстности, возникли только во второй по
ловинѣ XVIII вѣка, то и село Долговское, по всей вѣроятности, 
заселепо пе раньше, по и пе позднѣе того же времени.

Возникновеніе села было естественнымъ слѣдствіемъ разви
тія колонизаціи приуралья, начавшійся при Строгоновыхъ въ 
половинѣ XVI вѣка въ среднемъ теченіи рѣки Камы и посте
пенно подвигавшійся, по мѣрѣ роста русскаго паселепія, сь сѣ
вера па югъ къ дѣвственнымъ мѣстамъ Челябинскаго, или преж
няго Исетскаго края, въ которыхъ кое-гдѣ жили башкиры и 
куда иногда изъ-за рѣкъ Тобола и Уя дѣлали набѣги и грабе
жи киргизы и каракалпаки. Въ половинѣ XVIII в. колонизація) 
слѣдуя всюду теченію рѣкъ, придвинулась, наконецъ, къ р. 
Куртамышу, и здѣсь появились слободы —Куртамышъ въ 1745 
году, Таловская въ 1747 г. и Каминская въ 1749 году, а съ 
ними вмѣстѣ два села и 20 деревень, составившія всѣ вмѣстѣ 
въ 1756 году Куртамышскій дистриктъ, или округъ.2) Въ со
ставъ этого округа и въ число этихъ селъ, съ несомнѣнностью, 

2) 77. Рычковъ „Топографія Оренбургской губсгр. 361—62. До 1856 г. 
Ь'уртамьупская слобода ц Долтонское село входили іп. составь Окуневскаго дистрик
та Исетской провинціи.



надобно думать, входило и село Долговское, какъ самое старин
ное. 3)

При заселеніи побудительными причинами были чисто эко
номическія соображенія, заставлявшія крестьянъ—земледѣльцевъ 
искать дѣвственныхъ и привольныхъ полей послѣ того, какъ 
тѣсно стало жить па родинѣ. „Причина къ населенію вышеупо
мянутыхъ слободъ, т. е. Куртамышской, Таловской и Каминской 
— пишетъ П. И. Рычковъ въ своей „Топографіи Оренбургской 
губерніи" — была та, что изъ трехъ дистриктовъ—Исетскаго, 
IПадрипскаго и Окуневскаго государственные крестьяне, объя
вляя/) что на прежнихт. ихъ жилищахъ имѣвшіяся земли выпа
хались...., просили, дабы имъ внутрь Уйской линіи па порож
нихъ мѣстахъ поселиться, обязуясь въ ближнія къ симъ мѣстамъ 
крѣпости — ЗвѢрипоголовскѵ ю, Усть-Уйскую и Крѵтоярскуіо, па 
довольствіе военныхъ людей провіаптъ муку и крупу и овесъ 
всегда, сколько но нарядамъ возпадобптся, ставить па своихъ 
подводахъ безъ прогоновъ, почему имъ оный переходъ и дозво
ленъ/ 3 * 5)

Есть даппыя заключать, что первыми поселепцами были 
государственные крестьяне, именно съ рѣки Исети изъ Исет- 
ской и Барпевской волости, Шадрипскаго уѣзда, Пермской гу- 
губерпіи, разстояніемъ около 150 верстъ отъ села Долговскаго. От
сюда и заселенныя ими улицы сохраняютъ, издревле пазванія 
„Барпи" и .Исети,“ надобно тому, какъ поселившіеся здѣсь же 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ крестьяне Пензенской губерніи об
разовали порядокъ домовъ, называемый „ІІІигопыо"—по мѣсту 
ихъ прежняго жительства.

Названіе села Долговскаго „Приходская лѣтопись" произ
водитъ отъ формы мѣстности, на которой первоначально обосно
валось село. Таковою былъ именно долгій полуостровъ, образуе
мый теченіемъ р. Куртамыша. которая дѣлаетъ здѣсь большой 
изгибъ и па сѣверовосточпой сторонѣ сближіется своимъ рус

3) Вь „Топографіи Орепб. губерніи**  читаемъ: „Оная ІІуртамывіская слобода 
отъ Челябинска разстояніемъ 205 верстъ. Приписныхъ къ пей одно село и семь де
ревень, въ койхъ по переписи 1253 ревизскихъ душъ." Упоминаемое здѣсь село и 
есть Долговское, такъ какъ древнѣе его въ вѣдѣніи Куртамышской слободы не было. 
„Тонографія,**  сгр. 362.

'*)  Вь Оренбургской губернской канцеляріи.
5) „Топографія Оренбургской губерніи,** изд. 1887 г., стр 361.
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ломъ до такой степени, что въ прежнее время случалось, во 
время большаго половодья, вода сливалась и заливала промежу
точное пространство, такъ что получался настоящій продолгова
тый островъ изъ села.

Село Долговское, рапыпс принадлежавшее по администра
тивному подвѣдомству къ Куртамышской слободѣ, или въ послѣд
ствіи волости, около 1820 года образовало изъ себя съ сосѣд
ними селами и деревнями самостоятельную волость. Въ составъ 
сл ныпѣ входятъ: 1) самое село Долговское, 2) дер. Телѣгипа, 
3) село Пепелияо, 4) дер. Соровая, 5) Назаровка, 6) Куричап- 
ка, 7) Сорокина, 8) Жукова, 9) Верхняя, 10) село Косулино, 
11) Дѣдкона, 12) Гавриловна, 13) Маіпуковка, 14) Кузьмипов- 
ка, 15) Яковлевна, 16) сел. Чистое, 17) дер. Дмитріевка, 18) 
Антоновка, 19) Андреевна, 20) село Рыбное, 21) дер. Мало- 
Кротовка, 22) Винная, 23) Сосновая, 24) Фроловна) 25) Ново- 
снасовка, 26) Ямки, 27) Адамовна, 28) Березопка и 29) Амо- 
совка, иначе Куричье займище. Всего такимъ образомъ въ во
лости 5 селъ и 24 деревпи. Съ поября 1894 года въ селѣ 
Долговскомъ имѣетъ мѣстожительство земскій начальникъ. Здѣсь 
іке живетъ волостной фельдшеръ.

II.
Устройство прихода.— Условіе по постройкѣ первоначальной цер

кви. Сооруженіе каменной церкви.—Паденіе ея и возстановленіе въ но
вомъ видѣ-—Храмовые дни.—Приносъ Табынской Чудотворной иконы 
Богомалпсри.—Деревянныя лавки.—Церковно-приходское попечитель
ство.—Ііладбище.

Въ церковно-приходскомъ отношеніи село Долговское устрои
лось въ 50 годахъ позапрошлаго XVIII вѣка и является по 
пашей окраинѣ стариннымъ приходомъ Челябинскаго края.

Постройка церкви началась съ 1754 года, какъ это можпо 
видѣть изъ условія съ порядчикомъ, крестьяниномъ слободы 
Куртамыша Ал. Давыдовымъ, бравшимся строить церковь па 
подобіе Куртамышской. Условіе сохранилось благодаря счастли
вому случаю, такъ какъ было напечатано въ „Оренбургскихъ 
губернскихъ Вѣдомостяхъ", выходившихъ до 1865 года въ г. 
Уфѣ и), а оттуда скопировано было въ „Приходской лѣтописи".

с) „Оренб. Губ. Вѣдой.“ 1852 г., № 40. Съ 1866 г Вѣдомости переименованы 
къ Уфимскія.
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Какъ любопытный памятникъ старины, мы приводимъ его бук
вально, съ возможнымъ соблюденіемъ орфографіи 7 8) „1754 году- 
іюня впервыхъ числѣхъ Долговскаго погоста церковный старо
ста Семенъ Борисовичъ и другіе жители Ѳеодоръ Утюгипъ, 
Родіонъ Притчинъ, Назаръ Денисовъ, Савва Клишевъ, Павелъ 
Черепановъ, Иванъ Колесниковъ, Никифоръ Гладышевъ и всѣ 
того погоста обыватели подрядили втомъ Долговскомъ погостѣ 
строіть церковь Божію воімя святаго Архангела Михаила от- 
земли па седмомъ погоче втраиезѣ доподволоки четыре аршина 
счетвертію, вцеркве отполу доподволоки семь аршппъ сполуар- 
шиномъ и олтарь и совсѣми подволоками нацеркве выше под
волоки три ряда, на тѣхъ рядахъ восмерика четыре аршина до 
зубцовъ, отзубцовъ шатеръ вышина противо Крутамыжской’ сло
боды в) и крышка ставовъ тоже число, шея и маковица леме- 
шитъ на олтарѣ, бочки и шея и маковица лемешитъ же. И въ цер- 
кве внутре строить, какъ обычай два крыласа вкосякъ и лавки 
вкругомъ плотные спричаливами п двери и свѣтлицы ззатворами; 
окошекъ —управаго крыласа двоіные за крыласомъ, одпо окошко 
волтарѣ, престолъ и лавки плотные спричалинами и жертвен
никъ и кладязь, два окошка холодные, третье волоковое; налой 
— ставить образа, дрѵгоі налоі — подкппгп; столъ для священіе 
воды; паперть западную и сѣверную сторону вкосякъ, и пок
рыть вдве тесницы и натрапезѣ и паосмерикѣ крыть вдвѣже 
тесницы и рундукъ предъ папертію вкосякъ и лѣеппцу ззабо- 
ками надрундукомъ, бочка покрыть тесомъ,—той же Крутамыж
ской слободы крестьянина Алексѣя Давыдова. А за такую ра
боту рядили мы всѣ выше изложенные обыватели ему, Давыдову, 
денгами—72 руб. 50 к. ржи—10 четвертей мірскихъ, два пуда 
масла и когда оноі Давыдовч. сробитъ церковь и трапезу егіод- 
волоками и внутре, какъ выше писано, и окошка всѣ, то от 
дать ему, Давыдову, отпасъ обывателей три“....... (документѣ, къ
сожалѣнію, обрывается). Отсюда же можпо видѣть, что устрой' 
ство церкви раньше было значительно дешевле, чѣмъ нынѣ; >'о- 

7) Мы съ сноси стороны пъ текстѣ только собственныя имена поставили съ 
заглавными буквами и разставили знаки препинанія для удобства пониманія.

8) Очевидно, что въ го время, по педавноети заселенія мѣстности, и пазвапіе 
слободы Куртамыша не было еще усвоено въ точности; посему въ приводимомъ намя 
документѣ Кургамышская слобода два раза называется „Крутамыжской", и слѣдоя. 
это не бііло простой опиской.
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тЯ, конечно, не надобно забывать, что цѣнность рубля въ тб 
время была значительно выше нынѣшняго времени.

Деревянная Михаило-Архангельская церковь по своему вре*-  
мени выглядывала довольно большою и построена была изъ проч
наго гопдоваго лѣсу. Антиминсъ для новой церкви выданъ былъ 
за подписью митрополита Тобольскаго и Сибирскаго Павла II 
Конюшкевича (1758-1768 г.) отъ 11 февраля 1759 года. Са
мое же освященіе церкви совершилось 8 ноября 1759 года. 
Просуществовавъ- болѣе 128 лѣтъ, она ночью 8 февраля 1887 
года сгорѣла до тла. Вмѣстѣ съ тѣмъ сгорѣла церковная утварь, 
ризница, депьги, разные документы и книги, такъ что по успѣ
ли пичего вынести. Причина пожара не была выяснена, но 
предполагался злой умыселъ.

Къ счастію для жителей, они пе остались совершенно безъ 
храма, такъ какъ рядомъ съ деревянною Михаило'-Аркангель*  
скою церковью сооружена была за нѣсколько лѣтъ предъ симъ 
каменная церковь въ то же наименованіе.—Дѣло о постройкѣ 
церкви имѣло свою исторію и тянулось долгое время. Началось 
оно съ того, что священникъ села Долговскаго и вмѣстѣ бла
гочинный округа о. Василій Буровъ, представляя въ іюнѣ 1832 
года путевой свой журналъ па имя преосвященнаго Ми
хаила, епископа Оренбургскаго и Уфимскаго, отмѣтилъ въ немъ, 
что села Долговскаго Михаило-Архангельская церковь приходитъ 
въ ветхость, а потому при многолюдствѣ прихожанъ слѣдовало 
бы здѣсь выстроить новую каменную церковь. По поводу сего 
велѣно было объявить прихожанамъ села Долговскаго чрезъ то- 
го же благочинпаго о томъ, „не пожелаютъ-ли они въ самомъ 
дѣлѣ строить новую каменную церковь." На предложеніе Кон
систоріи тѣ охотно изъявили согласіе, какъ доносилъ благочин
ный въ рапортѣ отъ 16 декаб. 1832 года. На основаніи сего 
постановленіемъ Оренбургско-Уфимской консисторіи, утвержден
нымъ преосвященнымъ Михаиломъ 21 яйв. 1833" года, было 
заключено: „объявить прихожанамъ села Долговскаго, что если 
они подлинно желаютъ въ селѣ своемъ построить вмѣсто ветхой 
деревянной каменную церковь, то бы о дозволеніи построить 
оную" представили Къ Его Преосвященству особое прошеніе съ 
приложеніемъ плана и фасада предполагаемой церкви и съ оз
наченіемъ въ тОМъ прошеній своемъ, какимъ коштомъ и въ
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теченіи коликихъ лѣтъ опи желаютъ выстроить ту церковь/
Послѣ того жители села Долговскаго и приходскихъ дере

вень, увѣдомленные благочиннымъ о состоявшемся постановле
ніи Консисторіи, въ концѣ февраля 1833 года формально упол
номочили довѣреннаго отъ общества крестьянина Вас. Пенько
ва на ходатайство предъ Епархіальнымъ начальствомъ о разрѣ
шеніи постройки у нихъ новой каменной церкви, взамѣпъ преж
ней ветхой, въ то же наименованіе, съ теплымъ придѣломъ, 
посвященнымъ имени великомученицы Пераскевы, именуемой 
Пятница. Въ началѣ марта довѣреннымъ В. Пеньковымъ подано 
было отъ лица прихожанъ села Долговскаго въ этомъ смыслѣ 
прошеніе лично преосвященному Оренбургскому Михаилу. ІІреосв. 
Михаилъ отъ 13 марта сдалъ прошеніе „къ разсмотрѣнію и 
заключенію Консисторіи/ По наведенной справкѣ за подписью 
секретаря Мамина оказалось, что по клировымъ вѣдомостямъ въ 
приходѣ дворовъ въ то время числилось 368, съ числомъ, душъ 
2739 муж. пола и 3100 жен. пола. На причтъ отведено было 
усадебной земли I1/2 десятины, пахатной 30 д. и сѣнокосной 
3 десят., но плана и межевой книги не имѣлось. Въ виду сего 
Консисторія „не находя съ этой стороны препятствія къ по
стройкѣ просимой церкви/ мнѣніемъ положила и Его Преосвя
щенство утвердилъ 15 марта: 1) „Предписать мѣстному благо
чинному указомъ, чтобы онъ по полученіи онаго немедленно 
отправился въ село Долговское и произвелъ тамъ при депутатѣ 
съ свѣтской стороны надлежащее о семъ изслѣдованіе, взявъ 
въ руководство разосланныя въ 1829 году наставленія и пред
ставилъ слѣдствіе въ Консисторію и 2) хотя до окончанія из
слѣдованія сего и преждевременно бы было выдавать просимыя 
повѣреннымъ на имя крестьянъ Вихарева и Дружинина сборныя 
книги, но по уваженію тому, что село Долговское отстоитъ отъ 
города Уфы въ восьми стахъ верстахъ за Уральскими горами, 
и что по таковому дальному разстоянію и гористому пути вновь 
являться тѣмъ крестьянамъ для полученія книгъ будетъ слиш
комъ обременительно, для усердствующихъ въ сооруженіи про
писаннаго храма, въ тому же Консисторія и не предвидитъ 
препятствія къ построенію онаго,—книги тѣ гщать съ надле
жащимъ обязательствомъ/

(Продолженіе слѣдуетъ). Н. Чернявскій.
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Педагогическіе курсы для учащихъ въ цер
ковныхъ школахъ Ореибурской епархіи въ 

1900 году.
Курсы педагогическіе и церковнаго пѣнія для учащихъ въ 

церковныхъ школахъ Оренбургской епархіи, главнымъ обра
зомъ въ школахъ грамоты были устроены лѣтомъ 1900 г. 
для Оренбургскаго уѣзда въ г. Илецкой Защитѣ, для Челя
бинскаго— въ Челябинскѣ, для Троицкаго—въ с. Кундра- 
вахъ и для Уральской области въ Уральскѣ. Для курсовъ 
выбирались пункты, гдѣ были бы на лнцо удобныя помѣщенія 
для курсистовъ, въ частности, для Оренбургскаго уѣзда, по при
мѣру прежнихъ лѣтъ, мѣстомъ для курсовъ была избрана Илец- 
кая Защита потому, что, при удобствѣ помѣщеній и дешевизнѣ 
продуктовъ, въ этомъ городѣ проживаетъ много учителей и кан
дидатовъ па учительскія должности, получившихъ образованіе въ 
мѣстной двухкласспой церковно-приходской школѣ.

Курсы въ Илсцкой-Защитѣ происходили съ 25 іюля по 
25 августа,, въ Челябинскѣ съ 2 по 30 іюля, въ Кѵндравахъ 
съ 12 по 28 іюня и въ Уральскѣ съ 8 по 24 того же мѣся
ца. Въ послѣднихъ двухъ пунктахъ учебпыхъ доей было по 14, 
въ Челябинскѣ 18, въ Илецкой Защитѣ три недѣли.

Руководителями курсовъ были уѣздные наблюдатели: Орен
бургскій о. М. Филологовъ, Челябинскій о. П. Холмогорцевъ, 
Троицкій о. М. Малышевъ и Уральскій о. II. Ѳеодоровъ. Лек
торами въ Илецкой Защитѣ, Уральскѣ и Кундравахъ были о.о. 
наблюдатели и заявившіе себя педагогическою опытностію зако
ноучители и учащіе въ цер.-прих. школахъ; лицомъ, не при
надлежавшимъ къ этой категоріи, оказался па Илецкихъ кур
сахъ студентъ 3 курса Казанской д. академіи г. Алексѣевъ, 
который велъ запятія съ курсистами по славянскому языку, 
счисленію и чистописанію. Въ Челябинскѣ лекторами были: 
по Закону Божію окружной миссіоперъ о. Д. Неаполитановъ, 
по церковному пѣнію помощникъ смотрителя мѣстнаго д. учи- 
чища г. Поляпцевъ и по другимъ предметамъ учителя того же 
училища: по рус. и цер.-слав. языку свящ. Н. Родосскій, по 
счисленію г. Сперанскій.

Наиболѣе многолюдные курсы были въ Илецкой-Защцтѣ:
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Вй$о»у и 29 по собственному жел^піЮрШГв 
;НИ$Діг Д9 курсистовъ>и 30 курсистокъ; въ Челябинскѣ 

эО учителей и 10 учительницъ; кромѣ того 2 вольнослушателя 
и 7 вольнослушательницъ,1 всего 49 человѣкъ; въ Уральскѣ 
било 30 учителей, 12 учительницъ и 1 вольнослушательница, 
всего 43 человѣка; въ Кундравдхъ 33 человѣка: 13 учителей 
и 20: учительницъ. Такимъ образомъ на всѣхъ курсахъ было 
214■человѣкъ.

Главный контингентъ курсистовъ въ Илецкой Защитѣ со- 
стоялъ изъ окончившихъ двухклассную цер.-прих. школу —36 
человѣкъ, далѣе изъ дух. училища (] 3), одноклассныхъ цер.-пр. 
школъ (8), второклассныхъ (5) и др., въ Уральскѣ большинство 
учителей (діаконовъ и псаломщиковъ) изъ окончившихъ началь
ную школу и не окончившихъ дух. училища; въ Челябинскѣ 
изъ второклассной школы 25 человѣкъ; курсистки въ ИлецкоІІ- 
Защитѣ въ большинствѣ изъ окончившихъ прогимназію, въ 
Уральскѣ изъ разныхъ классовъ гимназіи, въ Челябинскѣ изъ 
министерскихъ училищч,.

■Илецкіе курсы были устроены въ двухклассной цер.-прих. 
школѣ, здѣсь же было и общежитіе курсистовъ, а курсистки 
помѣщались въ министерскомъ училищѣ. Въ Челябинскѣ курсо
выя занятія происходили въ соборной цер.-прпх. школѣ, а пс въ 
духовномъ училищѣ, какъ было предположено, въ которомъ въ 
то время производился ремонтъ; курсисты жили въ помѣщеніи 
бывшаго свѣчнаго завода, а курсистки—въ мопастырской цер.- 
прих. школѣ. Уральскіе курсы были ведены въ Кронштадтской 
цер.-прих. школѣ, з;ѣсь же жили и учителя, а учительницы—въ 
Казанской цер.-пр. школѣ. Въ Кундравахъ курсы были устрое- 
пй въ мѣстной цер.-пр. школѣ.

День курсистовъ распредѣлялся такъ: вставали въ 6г7 ч. 
утра, пили чай, нъ 8 ч. общая утренняя молитва, затѣмъ класс
ныя занятія до 1 или 1'/а ч. по полуд., въ 2 ч. обѣдъ, послѣ 
него отдыхъ и чай; съ 5 до 7 или съ 6 до 8 — вечернія запя
тія, кромѣ дней предпраздничныхъ; въ 8-9 ч. ужинъ, въ 10 ч. 
вечерняя молитва.

Предметами курсовъ были Законъ Божій, славянскій языкъ, 
русскій-, счисленіе, пѣніе, кромѣ того чистописаніе на курсахъ 
Кундравпнскйхъ и Илецкихъ; на послѣднихъ въ праздничные 
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дни, отъ 11 до 1 ч. по полуд., городскимъ врачомъ г. Бонда’ 
ревымъ безплатно были ведены съ курсистами бесѣды по школь- 
пой гигіенѣ, такъ же о наиболѣе распространенныхъ болѣзняхъ 
и способахъ домашняго лечеиіл. На послѣобѣденное время на’ 
зпачались занятія главнымъ образомъ по пѣнію, славянскому 
языку и чистописанію. Свободное отъ обязательныхъ занятій 
время курсисты употребляли па спѣвки, приготовленіе конспе’ 
ктовъ для пробныхъ уроковъ, чтеніе, по, указанію руководителей, 
педагогическихъ сочиненій, для чего при каждыхъ курсахъ со
ставлены были соотвѣтствующія этой цѣли библіотеки, а въ Че
лябинскѣ брали книги изъ библіотеки мѣстнаго духовнаго 
училища. Съ особенною любовью относились курсисты къ 
пѣнію: составленные изъ курсистовъ хоры пѣли въ мѣстныхъ 
церквахъ и привлекали общее вниманіе, особенно многолюдный 
хоръ образовался изъ курсистовъ въ Илецкой Защитѣ: своимъ 
пѣніемъ опъ собиралъ въ Воскресенскій храмъ массу молящихся.

Задача курсовъ состояла въ ознакомленіи курсистовъ съ 
лучшими методами преподаванія предметовъ однокл. цер.-нр. 
школы; въ этихъ видахъ запятія велись главными, образомъ практи
чески, для чего были организованы временныя начальныя школы съ 
тремя отдѣленіями при всѣхъ курсахъ, кромѣ Челябинскихъ, гдѣ уда
лось пабіагь только одну младшую группу. Лекторы давали об
разцовые уроки, курсисты — пробные по предварительно соста
вленнымъ конспектамъ, разсмотрѣннымъ лекторами; подъ ихъ ру
ководствомъ пробные уроки разбирались курсистами. Таковъ 
былъ общій характеръ запятій на всѣхъ курсахъ. На однихъ 
изъ нихъ сдѣлано больше, па другихъ—меньше, что зависѣло 
отъ той или иной продолжительности курсовъ. Къ первой ка
тегоріи должны быть отнесены Челябинскіе и особенно Илец- 
кіе курсы, приближавшіеся по своему характеру къ курсамъ 
для учителей цер.-пр. школъ, ко второй —Уральскіе и Кѵндра- 
винскіе. Въ отчетѣ о курсахъ Уральскихъ сказано, что, за не
достаткомъ времени, „нельзя было и думать о подробномъ и 
основательномъ прохожденіи методическихъ руководствъ по 
школьнымъ предметамъ/ Это между прочимъ указываетъ на не
достаточность для курсовъ двухнедѣльнаго періода, который дол
женъ продолжаться по крайней мѣрѣ три недѣли, чтобы учеб
ныхъ дней было 21. Хотя занятія велись практически, по не
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мало времени на всѣхъ курсахъ удѣлялось теоріи. Принимая во 
вниманіе, что подобные курсы устрояютсл для учителей школъ 
грамоты, получившихъ образованіе въ низшихъ школахъ и да
же неокончившихъ въ нихъ курса, въ большинствѣ не имѣющихъ 
педагогической опытности, слѣдовало бы строго держаться ука
занія „ Правилъ о временныхъ педагогическихъ курсахъ*  для 
учащихъ вч. школахъ грамоты: по этимъ правиламъ „занятія на 
курсахъ состоятъ въ образцовыхъ и практическихъ урокахъ и 
въ разборѣ ихъ.“ Для такихъ учителей, при кратковременности 
курсовъ, только и могутъ принести пользу простые, наглядные, при
мѣрные уроки, а не теорія: ознакомленіе съ нею для большинства кур
систовъ является непроизводительной тратой дорогого времени 
Потому теоретическія занятія не должны простираться дальше разбо
ра пробныхъ уроковъ, изложеніе же методикъ не должно имѣть мѣста 
по отношенію къ тѣмъ, которые не знакомы съ основными пріема
ми обученія: показать ихъ практически и такимъ же способомъ 
научитьприлагать ихъ къ дѣлу—вотъ задача кратко-срочныхъ кур
совъ для учащихъ въ школахъ грамоты.

Курсисты занимались усердно, и курсы пр песли имъ не
сомнѣнную пользу, что слушатели обнаруживали па пробныхъ 
урокахъ. Поведеніе курсистовъ не оставляло желать лучшаго.

Нельзя не отмѣтить сочувственнаго отношенія къ курсамъ 
со стороны общества. Особенно это было замѣтно въ Илецкой 
Защитѣ. Здѣть инспекторъ народныхъ училищъ г. Кудринъ пре
доставилъ для помѣщенія курсистокъ министерское училище; 
начальникъ тюрьмы г. Воиновъ и управляющій соляными про
мыслами г. Шиховъ снабдили курсовое общежитіе койками, 
столами и скамьями; по распоряженію полицейскаго чиновника 
г. Пименова безплатно доставлялась пожарной командой вода 
для общежитія; безплатно же курсисты пользовались при забо
лѣваніяхъ совѣтами городскаго врача г. Бондарева и медикамен
тами въ городскомъ пріемномъ покоѣ; далѣе г. Воиновъ разрѣ
шилъ курсистамъ проводить праздничные дни вт> прекрасныхъ 
дячахь тюремнаго вѣдомства, гулять здѣсь, купаться и катать
ся на лодкахъ, а г. Шиховъ дозволилъ осмотрѣть соляныя шах
ты и купаться въ минеральной водѣ; радушпо были приняты 
курсисту и въ мѣстномъ монастырѣ, гдѣ пѣли литургію и за
тѣмъ, послѣ трапезы, гуляли въ монастырскомъ саду; мѣстное 
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общество—чиновники, купечество и прочіе горожане, присут
ствовавшіе па торжзствевномъ открытіи курсовъ, все время от
носились, къ нимь съ особымъ интересомъ: на курсахъ еже
дневно были посѣтители и въ числѣ ихъ даже магометане. Со
чувствіе мѣстнаго общества выразилось въ посѣщеніи концерта, 
устройство котораго принялъ на себя помощникъ начальника 
тюрьмы г. Преображенскій. Участіе въ концертѣ 27 августа 
приняли мѣстные любители вмѣстѣ съ хоромъ курсистовъ. Залъ 
былъ переполненъ слушателями, и сборъ достигъ 200 р., часть 
которыхъ была распредѣлена между курсистами, нуждавшимися 
къ средствахъ при обратной поѣздкѣ, а остальная сумма упо
треблена па столъ для курсистовъ.

Общіе расходы по устройству курсовъ—па полное содержа
ніе курсистовъ и ихъ путевыя издержки, вознагражденіе завѣ
дующихъ и лекторовъ, выписку учебныхъ пособій и пр. про
стираются свыше 2800 р., изъ нихъ 2600 синодальныхъ суммъ 
и 200 р. мѣстныхъ (въ Илецкой-3 щитѣ отъ концерта). Въ 
среднемъ всѣхъ расходовъ на одного курсиста (не считая воль
нослушателей) приходится 16 р., сумма, конечно, небольшая, 
затрата которой, "возмѣстится той пользой, которую принесутъ 
курсисты учебному дѣлу лучшей его постановкой. Въ частно
сти, па самыхъ продолжительныхъ курсахъ—Илецкихъ пребы
ваніе каждаго курсиста (изъ 60, безъ вольнослушателей) стои
ло 14 р. въ мѣсяцъ, а въ Уральскѣ столько же за полмѣсяца; 
столько же приблизительно и въ Челябинскѣ (пе считая расхо
довъ на проѣздъ курсистовъ), въ Кундравахъ—около 10 р. 
(безъ путевыхъ издержекъ, курсистовъ). Такимъ образомъ болѣе 
дешевые курсы —въ Илецкой Защитѣ, что объясняется какъ 
большимъ числомъ курсистовъ, такъ особенно дешевизной про
дуктовъ сравнительно съ Челябинскомъ, даже съ Купдравамп и 
особенно съ Уральскомъ, гдѣ не было при общежитіи общаго 
стола для курсистовъ, которые получали пищу изъ дешевой сто
ловой съ платой за каждаго по 50 коп. ежедневно. Въ виду 
такихъ данныхъ нельзя не придти къ заключенію, что, 
для болѣе производительной затраты па курсы слѣдуетъ при
влекать па нихъ большее число курсистовъ —до 100 человѣкъ, 
и для удешевленія стоимости курсовъ—соединять учащихъ нѣ
сколькихъ уѣздовъ въ одномъ наиболѣе удобномъ пунктѣ. Та
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кимъ, напр., можетъ быть Илецкая-Защита для уѣздовъ Орен
бургскаго и Орскаго и Уральской области. Оплачива ье труда 
одного, вмѣсто трехъ, состава лекторовъ (на что въ средпемъ 
приходится до 2 40 р. па кажіые курсы) съ лихвой покроетъ 
затраты на проѣздъ курсистовъ изъ Орскаго ѵѣзда и Уральской 
области, въ которой притомъ они пользуются безплатными под
водами. За Илецкую-Защиту говоритъ и ея относительно цен
тральное положеніе, и успѣхъ нѣсколькихъ предшествовавшихъ 
курсовъ, и удобство помѣщеній, и сочувствіе мѣстнаго общества.

С. Никольскій.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
Отъѣздъ Его Преосвященства. — Въ воскресенье, 13 мая 

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Владимиръ, Епископъ 
Оренбургскій п Уральскій, отбылъ въ г. Самару для участія въ 
торжествЬ но случаю пятпдес ітплѣтняго юбилея Самарской епархіи.

ИЗВѢСТІЯ и ЗППіТІПІ.
Дѣтскіе пріюты вѣдомства Императрицы Маріи.—Состоящее 

подъ Высочайшимъ Ихъ Императорскихъ Величествъ покрови 
тельствомъ Вѣдомство дѣтскихъ пріютовъ имѣетъ цѣлью, па 
основаніи Высочайше утвержденнаго 18 іюля 1891 года Поло
женія о дѣтскихъ пріютахъ: призрѣніе бѣдвыхт, обоего пола, 
дѣтей, безъ различія званія, вѣроисповѣданія, сословія и про
исхожденія, доставленіе имъ религіозно-нравственнаго воспитанія, 
первоначальнаго и профессіональнаго образованія и приготовле
ніе ихъ къ самостоятельному и производительному труду. Со
образно средствамъ и мѣстнымъ условіямъ, Вѣдомство дѣтскихъ 
пріютовъ: 1) призрѣваетъ безпріютныхъ младенцевъ обоего ііола, 
2) даетъ дневное призрѣніе дѣтямъ, остающимся, во время днев
ныхъ работъ ихъ родителей или родственниковъ, безъ надзора, 
или лишеннымъ, по семейнымъ обстоятельствамъ, возможности 
получить дома первоначальное образованіе и воспитаніе; 3) при
зрѣваетъ па постоянномъ и полномъ содержаніи дѣтей обоего 
пола: круглыхъ сиротъ, поіусиротъ и такихъ, родители коихъ 
пе имѣіртъ средствъ для ихъ воспитанія и обученія; 4) учре
ждаетъ и содержитъ ремесленные классы или профессіональныя 
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школы и училища, съ цѣлью практическаго обученія воспитан
никовъ и воспитанницъ пріютовъ ремесламъ и рукодѣліямъ, и 5) 
заботится о наилучшемъ устройствѣ судьбы выпускаемыхъ изъ 
пріюта питомцевъ и питомицъ. Въ отчетномъ 1899 году дѣя. 
телыюсть пріютскаго Вѣдомства развивалась весьма ѵспѣшно- 
Одиу изъ г.іавпѣйшіпгі. заботъ Вѣдомства составляло открытіе 
новыхъ попечнтельствъ и пріютовъ въ тѣхъ уѣздахъ и горо
дкахъ, гдѣ таковыхъ еще пе существовало. Благодаря приня
тымъ съ этою цѣлью мѣрамъ число учреліденій Вѣдомства въ 
1899 году увеличилось на 28. новыхъ у ч р е ж д е н і й.
Въ числѣ новыхъ учрежденій заключаются: 21 попечительство, 
6 пріютовъ и 1 безплатная рукодѣльная школа.

Къ 1 япваря 1901 г. въ Вѣдомствѣ дѣтскихъ пріютовъ 
находилось 247 учрежденій, въ томъ числѣ: 193 дѣтскихъ 
пріютовъ, сиротскихъ заведеній, яслей, воспитательныхъ домовъ, 
пріютовъ для младенцевъ, ремесленныхъ пріютовъ и рукодѣль
ныхъ школъ, 3 школы поварскаго искусства, 1 повивальный 
институтъ, 1 школа для приготовленія помощницъ смотритель
ницъ для пріютовъ, 2 больницы, 4 родильныхъ пріюта, 3 бо
гадѣльни и одна центральная дѣтская библіотека, и при 39 за
веденіяхъ имѣлись домовыя церкви и часовни. Общее число 
всѣхъ учрежденій, принадлежащихъ къ пріютскому Вѣдомству, 
составляло къ 1-му января 1900 года 397.

Въ отчетпомъ году во всѣхъ пріютахъ Вѣдомства при
зрѣвалось 13,617 дѣтей. Въ сіопх'ь постоянныхъ заботахъ о 
расширеніи дѣла призрѣнія безпріютныхъ дѣтей повсемѣстно 
въ Россіи, Вѣдомство пріютовъ- въ отчетпомъ году, какъ вооб
ще въ послѣдніе годы, стремилось особенно къ увеличенію въ 
пріютахъ числа вакапсій для сиротъ. Благодаря принятымъ съ 
этою цѣлью мѣрамъ число живущихъ въ пріютахъ па полномъ 
содержаніи дѣтей увеличилось въ 1899 году съ 6.531 до 7.704, 
т. е. па 543 дѣтей, а за послѣдніе 10 лѣтъ (1889 —99) оно 

увеличилось па 2.575 дѣтей.
Къ 1 япваря 1900 г. въ общемъ числѣ 13.617 призрѣ

ваемыхъ въ пріютахъ дѣтей было 4.206 мальчиковъ и 9411 
дѣвочекъ.

Расширять свою плодотворную дѣятельность пріюты могли 
только благодаря неизмѣнному участію общества, своими прино- 
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доеніями споспѣшествовавшаго поддержанію и развитію этихъ 
учрежденій, денежныя и веіцестьвеяпыя пожертвованія не 
переставали поступать въ Совѣты и попечительства, нерѣдко въ 
весьма значительныхъ размѣрахъ.

Къ 1-му января 1900 года всѣ капиталы пріютскаго Вѣ
домства составляли 10.159.679 р. I3/'1 к., а недвижимыя иму
щества 4.913.369 ]). итого 15.073.048 р. а/л к. Въ 1899 г. 
капиталы увеличились па 128.963 р. 131/4 к. и цѣн
ность гі е д в и ж и м ы х ъ и м у щ е с т в ъ возросла на 398.643 
р., итого на 527.606 р. 13’/л к.,

Вообще съ открытіемъ 1898 году Высочайше утвержден
наго Комитета Главнаго Попечительства дѣтскихъ пріютовъ Вѣ
домства учрежденій Императрицы Маріи вся дѣятельность прі
ютскаго Вѣдомства значительно оживилась п получила широкое 
развитіе, такъ что въ настоящее время число учрежденій этого 
Вѣдомства продолжаетъ расти очень быстро.

Въ разныхъ пріютахт. вводились въ 1899 г. разныя улуч
шенія въ ремесленномъ и сельско-хозяйственномъ обученіи пи
томцевъ. Особенно успѣшное развитіе получили въ прошломъ 
году, при очень многихъ пріютахъ, занятія по садоводству 
о г о р о д п и ч е с т в у, а въ нѣсколькихъ пріютахъ начаты за
пятія по пчеловодству и шелководству. При нѣкоторыхъ прі
ютахъ открыты особые курсы садоводства и огородничества и 
устроены учебныя теплицы и учебные огороды.

Весьма успѣшное развитіе получило также обученіе воспи
танницъ пріютовъ домоводству и кулинарному или поварско
му искусству и при нѣсколькихъ пріютахъ устроены кулина
рныя школы съ образцовыми столовыми.

Согласно указаніямъ Главнаго Попечительства съ прошлаго 
года мпогія попечительства начали заботиться объ организаціи 
патропата и попеченія о бывшихъ воспитанникахъ и воспитан
ницахъ пріютовъ.

Изъ сего сказаннаго видно, что дѣятельность пріютскаго 
Вѣдомства продолжаетъ развиваться вполнѣ спѣшно, и есть 
полное основаніе надѣяться, что, съ Божіею помощью, дѣло при
зрѣнія и,воспитанія дѣтей многочисленнаго класса нуждающаго
ся люда, благодаря сочувствію и содѣйствію всѣхъ классовъ рус
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скаго общества, будетъ и впредь развиваться и дастъ Вѣдом
ству возможность бороться съ все возрастающею нуждою.

(Заим. изъ отчета за 1899 г.)
Секта „цѣловальниковъ-Въ послѣднее время въ Кав

казской печати появились краткія извѣстія о томъ, что молокане 
селеній Воропцовки и Ново-Михайловки, Тифлисской губерніи, 
раздѣлились па двѣ враждующія партіи, одна изъ которыхъ, 
преимущественно старики, отстаиваетъ „святое лобзаніе", а дру
гая, ревнуя своихъ женъ, порицаетъ обрядъ цѣлованія во время 
моленія по воскресеньямъ.

„Ничто пе ново подъ луною", такъ и секта цѣловальниковъ 
не есть что-либо новое, о „цѣловальникахъ", какъ о христіан
скихъ сектантахъ, упоминаетъ Диксонъ въ своемъ сочппепіп 
„Духовныя жены". Родоначальникомъ этого ученія въ Восточ
ной Пруссіи былъ нѣкто Іоаннъ Генрихъ Шепгерръ (1771 — 
1821) г.), который проповѣдывалъ теорію воды и свѣта (какъ 
два начала жизни), изъ которой впослѣдствіи вывелъ ученіе, 
что теперь время плотской любви прошло, и что теперь воз
можна только любовь духовная, что не помѣшало ему однако 
подъ старость лѣтъ увлечься одной изъ своихъ послѣдователь
ницъ Минной Фонъ-Деріпау и предложить ей, хоть и пе удачно, 
сдѣлаться своей женою... ІІІенгерръ впослѣдствіи до того умствеппо 
разстроился, что сталъ проповѣдывать о своемъ безсмертіи, си
дѣлъ въ домѣ умалишенныхъ, но тѣмъ не менѣе опъ имѣлъ 
послѣдователей, изъ коихъ Эбль въ Кенигсбергѣ съ особеннымъ 
фанатизмомъ проповѣдывалъ ученіе Шепгс]іра. По ученію Эбля 
всѣ должны' были любить другъ друга святою любовью и обмѣ
ниваться между собою „серафимовскимъ поцѣлуемъ". Женатые 
Эбельянцы должны были жить съ своими женами какъ братья, 
а вновь жениться и имѣть дѣтей считалось позорной слабо
стью, и въ новой церкви никто не долженъ былъ пи рождаться, 
ни умирать. „Кто хотѣлъ спасти свою душу, въ присутствіи 
живой женщины онъ долженъ былъ себя чувствовать такъ, какъ 
будто бы онъ стоитъ предъ каменпбй стѣной. Безъ содроганія серд
ца онъ долженъ пожимать руку самой очаравательной сестры".

Для утвержденія и укрѣпленія вѣрующихъ, одна изъ при
сутствующихъ красавицъ, какъ упражненіе въ добродѣтели, по 
приглашенію Хуховпика обнажала руку, ногу, плечо, чтобы всѣ
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присутствующіе и пъ особенности молодые, еще не достаточно 
закаленные члены церкви, учились презирать и умерщвлять въ 
себѣ плотскія похоти. Конечпо, нельзя ожидать чего-либо выда
ющагося и чистаго въ ученіи, по требованію котораго молодые 
люди обоихъ половъ должны обнажаться другъ предъ др)гомъ 
и дѣлать „серафимовскіе поцѣлуиНе избѣгло ото ученіе вни
манія большой публики: стали распространяться о послѣдовате
ляхъ „серафимовскаго поцѣлуя“ возмутительныя разсказы, на
примѣръ, что Эбль, главный жрецъ, подъ видомъ совершенія 
благочестиваго обряда, дѣлалъ графинѣ Фопъ-Фвпкенштейнъ 
предложенія оскорбительныя для ея чести... Объ изложенномъ 
было назначено подробное разслѣдовапіе, подтвердившее обвине
ніе, и Эбль и его главный послѣдователь Дистель преданы были 
уголовному суду, во-первыхъ, по обвиненію въ пеобыкновенйой 
правствеппой испорченности, и, во-вторыхъ, по обвиненію въ по
пыткахъ основать новую религіозную секту. Благорасположе
ніемъ общественнаго мнѣнія въ Пруссіи секта эта никогда не 
пользовалась.

Секта цѣловальниковъ въ Россіи относительно новая, ея не 
было между сектами въ Россіи (о пей пе упоминаетъ Ливановъ 
въ своей четырехтомной исторіи русскаго раскола). Секта цѣ
ловальниковъ- это самая мало распространенная секта, и она 
образовалась у насъ на Кавказѣ. Основателемъ этой секты; вчи*  
таютъ нѣкоего Лукьяна Петровича, человѣка развратнаго , пове
денія. Ѳпъ тоже проповѣдывалъ подобно ІПенгерру и ЭбЛю ду
ховную любовь, и ему вѣрили, нисколько не колеблясь, и вѣра 
послѣдователей пошатпулась тогда только, когда дѣое изъ дѣву
шекъ родили. Впослѣдствіи Лукьянъ Петровичъ перешелъ въ 
прыгуны, и многіе изъ прыгуновъ по настоящее времЯ""ожпда- 
ютъ его второго прпшестія судить живыхъ и мертвыхъ.

Паши сектанты-цѣловальники осповываютъ свое ученіе на 
словахъ Священнаго ІІпсапія: „цѣлуйте другъ друга лобзаніемъ 
святымъ" (Рим. XVI, 16) и потому свби обрядОѢЬе поцѣлуи 
называютъ не „ссрафнмовскимй поцѣлуями", а „Святымъ лобза
ніемъ" и въ подтвержденіе того, что имеппо необходимо цѣло
ваться во время общественнаго моленія, приводятъ слѣдующіе 
примѣры изъ Священнаго Писанія: ‘ л

1) Встрѣча Исава п Іакова> по возвращеніи Іакова изъ
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Месопотаміи, когда братья обнялись, поцѣловались послѣ дол
гой разлуки и плакали (Быт. ХХХШ, 4).

2) Встрѣча Моисея съ Аарономъ, по возвращеніи Моисея 
изъ Мадіамской земли, когда Ааронъ поцѣловалъ Моисея (И< х. 
IV, 27).

3) Изъ Новаго Завѣта приводится то обстоятельство, когда 
женщина грѣшница въ домѣ фарисея Симона облила ноги Гос
пода драгоцѣннымъ алавастровымъ міромъ, и пачала обливать 
логи Его слезами и отирать волосами головы своей, по поводу 
чего Іисусъ сказалъ Симопу: „ты цѣлованія Мнѣ не далъ, а 
она съ тѣхъ поръ, какъ Я пришелъ, не перестаетъ цѣловать у 
Меня ноги“ (Лук. VII, 45).

4) Когда апостолъ Павелъ обратился къ Ефесскимъ пре
свитерамъ съ прощальнымъ словомъ и объявилъ, что опъ по 
влеченію духа идетъ въ Іерусалимъ, гдѣ узы и скорбь ждутъ 
его, то растроганные словомъ ап. Павла, прощаясь, всѣ подня
ли плачъ и, падая на выю Павла, цѣловали его (Дѣян. XX, 
37—38).

Если къ изложенному добавить два мѣста изъ посланій св. 
ап. Павла къ Коринѳянамъ: 1 Кор. XVI. 20 — „привѣтствуютъ 
васъ всѣ братья. Привѣтствуйте другъ друга святымъ цѣлова
ніемъ" и 2 Кор. XIII, 12 — „привѣтствуйте другъ друга лобза
ніемъ святымъ; привѣтствуютъ васъ всѣ святые", то этимъ аргу
менты цѣловальниковъ исчерпаны. Самый поверхностный чита
тель изъ вышеприведенныхъ фактовъ никакихъ основаній не 
имѣетъ прійти къ заключенію, что во время моленій необходимо 
цѣловаться съ окружающими, а убѣдится въ психологической 
истинѣ, что чувство симпатіи, любви въ извѣстные моменты 
жизни выражается въ дѣйствіяхъ возбужденнаго этими чувства
ми человѣка. Такъ, человѣкъ, послѣ долгой разлуки съ доро
гимъ себѣ человѣкомъ, родственникомъ, встрѣчаясь, обнимается, 
цѣлуется и отъ радости плачетъ, и тоже самое дѣлаетъ при 
разставаніи съ близкими. Это дѣлали патріархи и пророки вет
хозавѣтные, апостолы новозавѣтные, дѣлаемъ мы, православные, 
и молокане, дѣлаютъ магометане и т. д., но не въ молитвенномъ 
собраніи и не какъ часть молитвы. Какъ бы въ огражденіе оіъ 
этого, въ Священномъ Писаніи Ветхаго и Новаго Завѣта сдѣла
ны точныя указанія, какъ и при какихъ обстоятельствахъ дол-
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жно совершаться общественное богослуженіе, но нигдѣ не ука
зано, чтобы при совершеніи общаго моленія цѣловались.

Божественный Основатель христіанства, уча апостоловъ 
молитвѣ, пе требовалъ цѣлованія. Самъ Господь часто молился, 
по пи съ кѣмъ пе цѣловался во время молитвы. Также па тай
ной вечерѣ, уча любви, даль пагллдпый примѣръ ея пе цѣло
ваніемъ, а омовепіемъ ногъ своимъ ученикамъ. Не цѣловались и 
св. апостолы во время общественнаго богослуженія. (Дѣяп. 1, 
14; Н, 1; IV, 31.)

Цѣловальпиковъ, кто только близко съ пимн знакомъ, ни
кто не усомпится отпестп къ самымъ слѣпымъ рабамъ буквы. 
Бъ Свящеппомъ Писаніи часто слова принимаютъ иносказатель
ное значеніе; для правильнаго пониманія и уразумѣнія ихъ не
достаточно одного внимательнаго чтенія, по необходимо придер
живаться изъясненій св. отцовъ Церкви и руководствоваться 
священнымъ преданіемъ, которое пе прнзпается нашими сектан
тами, хотя они любятъ въ своихъ посланіяхъ другъ къ другу 
злоупотреблять выраженіемъ „держитесь преданій старцевъ“... 
Оттого-то сектанты, при чтеніи Библіи, впадаютъ въ грубѣйшія 
ошибки въ религіозныхъ вопросахъ и въ дѣлѣ толкованія 
мѣстъ Священнаго Писанія; примѣромъ служатъ „цѣловальпикп", 
которые не могутъ вникнуть въ сущность Свящеппаго Писанія 
и уразумѣть, что цѣлованіе, лобызаніе употребляется въ смыслѣ при
вѣтствія (Цар. XXV, 5 — 7; Мато. V, 47; ХХШ, 7; I Кор. 
XVI, 19 и рд.).

Отмѣченное явленіе среди нашихъ церковпыхъ отщепен
цевъ—образованіе новой секты „ цѣловалъ пиковъ" и возникшіе 
по этому поводу раздоры ясно говорятъ памъ, до какихъ не
лѣпостей можетъ дойти неустойчивое и мѣняющееся ссктаптство 
паше, не руководясь древлеправославнымъ преданіемъ-, которое 
идетъ отъ Христа и апостоловъ и хранится нерушимо въ Пра
вославной Церкви. (Дух. Вѣс. Гр. экз.).

Изъ дебрей сектанства.— Передъ праздпккамй Пасхп въ 
сектѣ еноховцевъ обнаружилось сильное движеніе, благодаря, по 
всей вѣроятности, освобожденію изъ заключенія ея пяти мни
мыхъ великихъ пророковъ. На освобожденіе „пророки" посмот
рѣли, какъ на признаніе правдты ііхъ ученія, и съ новою си
лою и увѣренностью въ безнаказанности повели свою пропаган
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ду, Изступленные, они бѣгали по домамъ своихъ родныхъ и 
знакомыхъ, призывая ихъ вѣрить въ мнимыхъ Илію, Еноха и 
Іоанпа Богослова и отречься отъ антихриста и его церкви. 
Всѣхъ опи убѣждали, что на страстной седмицѣ всѣмъ необхо
димо собраться въ новый Сіопъ, чтобы принять причащеніе отъ 
Иліи и Еноха и вознестись въ срѣтеніе Господу. Между тѣмъ 
въ повомъ Сіонѣ (па КиляКовыхъ хуторахъ) лихорадочно готО’- 
вились къ великому дню: накупили лампадъ, пріобрѣли напре
стольные крестъ и евангеліе, шалями убрали столы. Въ чет
вергъ всѣ направились съ пожитками въ Сіопъ, памѣреваясь 
провести здѣсь Пасху, по полиція предложила имъ убраться въ 
мѣста своего жительства. Черезъ двѣ педѣли, распродавъ иму
щество, оставивъ сундуки и дома отпертыми, бросивъ даже гру
дныхъ дѣтей на произволъ судьбы, одѣвшись въ бѣлыя одежды, 
они отправились въ Царицынъ съ цѣлью дожить здѣсь до коп- 
чины міра; ихъ набралось здѣсь до ста человѣкъ. Но кончины 
міра Они, конечно, не дождались, Иліи и Еноха пе видѣли, а 
только подверглись гнусному обману со стороны своихъ вожа
ковъ, кО^горые подъ предлогомъ грядущаго суда БОжія отобрали 
у нихъ всѣ деньги. Главные зачинщики этого движенія не из
бѣгли, однако, заслуженной кары. Они были изловлены и выс
ланы административнымъ порядкомъ въ Привислянскій край.

(М. Обоз.).
О народныхъ развлеченіяхъ.— Мы постоянно слышимъ из

битую фразу: „чтобы отвлечь народъ отъ пьянства, нужно дать 
ему разумныя развлеченія" и всѣ почти эти радѣтели о благѣ 
народа одно только предлагаютъ разумное развлеченіе: спектак
ли, театры и танцы на открытомъ воздухѣ Доказываютъ обра
зовательное и воспитательное значеніе театровъ въ печати часто 
и тѣ, которые сами рѣдко бываютъ трезвы, которые жизнь свою 
чуть-ли не съ самаго дѣтства проводили въ увеселеніяхъ и раз
влеченіяхъ.

Ратующіе за устройство народныхъ развлеченій забыли, ви
димо, исторію, или, устраивая народныя развлеченія для само
услажденія, желаютъ довести паселепіе до того же состоянія, до 
какого были доведены этими увеселеніями жители Рима, чтобы 
и нашъ пародъ въ одно прекраспое время затребовалъ „хлѣба 
и зрѣлищъ." Русское Правительство, конечно, не будетъ под-
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держивать неразумныхъ устроителей народныхъ развлеченій 
народъ и самъ сумѣетъ развлекаться, если ему вмѣсто развле
ченій дать знанія, нужныя для увеличенія его благосостоянія 
дать осмысленную грамоту и книгу, изъ которой бы опъ мои, 
получить нужныя ему знанія.

Учить его лицедѣйствовать, распѣвать облагораживающія 
онеры и танцевать на эстрадѣ,-—глупая затѣя полуумпыхъ радѣ
телей, яко бы народнаго просвѣщенія, пришедшихъ къ намъ 
изъ странъ чужихъ. Мы русскіе знаемъ одно просвѣщеніе: 
„Свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ," и намъ другого просвѣ
щенія съ танцами и козлогласованіемъ пе нужно; пусть этимъ за
нимаются для своего удовольствія ипородцы. Пѣсня русская отъ 
души исходитъ, а не разучивается по приказу, жизнь познает
ся изъ наблюденій надъ жизнью, а не по слабымъ и часто глу
пымъ произведеніямъ различнаго рода писакъ.

Послѣ трудовъ русскому человѣку нуженъ отдыхъ, а пе 
безсонпыя ночи и сидѣніе въ душномъ воздухѣ театра. Что да
етъ ложное просвѣщеніе, которое хотятъ навязать народу, такъ 
называемой интеллигенціи, мы зпасмъ по тѣмъ преступленіямъ, 
какія она совершаетъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ озабочивались устраивать народные 
театры и въ будни, должно быть, чтобы увеличить количество 
безсонныхъ ночей. Одинъ полупомѣшаннный на театральпыхъ 
представленіяхъ предложилъ устроить театръ всенародный, па 
устройство его въ городѣ назначилъ всего на всего 1 милліонъ, 
и слышно было сожалѣніе въ печати, что проэктъ этотъ не осу
ществился, была даже въ Петербургѣ устроена комиссія для 
разработки вопроса объ устройствѣ народпыхъ театровъ въ де
ревняхъ, по ко благу Госсіи комиссія эта распалась. Пусть ужъ 
вдосталь развращали бы городъ, но этого имъ мало: лѣзутъ по
прошенные гости въ деревню. Пусть въ большихъ городахъ, 
гдѣ масса избалована, устраиваются народныя гулянья, гдѣ мо
жетъ быть музыка, карусели, гимнастика и дѣтскія игры, по въ 
деревнѣ этого пе нужно.

У пасъ часто, чтобы быть болѣе убѣдительнымъ, приводятъ 
въ печати некстати тексты изъ Священнаго Писанія и, чтобн 
убѣдить читающаго, что театры и танцы нужны народу и есть 
разумныя • развлеченія, даже не христіане приводятъ истину, не
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доканчивая ея, „пе о хлѣбѣ единомъ будетъ живъ человѣкъ/ 
примѣняютъ этотъ текстъ тамъ, гдѣ стыдно бы было привести 
его, хотя нѣсколько вѣрующему человѣку. Нужно было какому- 
то Райху доказать, что рабочему человѣку нужны разумныя раз
влеченія и театръ, прежде всего онъ приводитъ этотъ текстъ. 
Вѣдь нельзя же такъ безцеремонно пользоваться текстами, ко
торые мы должпы класть въ основу своей жизни и нельзя же 
такъ искажать ихъ смыслъ, будто пе о хлѣбѣ мы должны толь
ко думать, а о зрѣлищахъ, театрахъ и увеселеніяхъ.

Говорятъ, даже въ пѣмецких'і. городахъ плохо прививается 
устройство спектаклей для парода, да и у насъ они устраива
ются отъ бездѣлья и для бездѣйствующихъ людей, по не для 
народа. Насколько нэобходимы театры и какъ они неѵмѣло по
казываются народу, это указываетъ Каменецъ-Подольскій народ
или домъ, стоившій 100 тысячъ, въ которомъ вздумали устро
ить спектакль, по такъ какъ парода въ городѣ оказалось мало, 
то, по словамъ „Недѣли/ разсылалпсь задолго до спектакля 
билеты въ ближайшія села и волости и доставляли зрителей. 
Бѣдные крестьяне за 10 верстъ ѣздили слушать оперу. Какъ 
намъ эго покажется?

Нѣкоторые радѣтели, устраивая народныя развлеченія и 
увеселенія, прилаживаютъ при пйхъ, какъ, напримѣръ, въ Ря
зани, палатки съ продажей пива, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ про
даютъ вино. Значитъ—дѣлаютъ такъ, что увесслепія и развлече
нія имѣютъ такое же значеніе, какъ мухоморпая бумага, посы
панная сахаромъ, для мухъ.

Простительно пр пивать крокодиловы слезы о темнотѣ на
родной театральныхъ дѣлъ мастерамъ, потому что, чѣмъ, больше 
будетъ посѣтителей, тѣмъ больше опи получатъ, по намъ стыд
но бы было сказать, что театрь можетъ просвѣти гі. массу. Ужъ 
не тѣмъ ли просвѣтится народъ, что увидитъ па сценѣ, какъ 
другіе живутъ, цѣлуются, милуются, распиваютъ заморскія ви
на и заѣдаютъ пряпикомъ печатнымъ! Вѣдъ видѣть жпзпь дру
гого и завидовать ей не значити. просвѣщаться. Пародъ жаждетъ 
зпать пе то, какъ живутъ купцы и бояре и что они дѣлаютъ 
въ своей семейной жизни, и какъ опи любезничаютъ,—омъ хо
четъ знать то, что пе понятно ему въ окружающей его приро
дѣ, причины, оставляющіе его въ годины педорода безъ хлѣба, 
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знать мѣры борьбы съ тѣми темными для него силами, которыя 
подтачиваютъ его здоровье, его благосостояніе, ему нужны зна
нія, дающія ему возможность улучшить его производство, добыть 
больше изъ той земли, которую опъ имѣетъ, умѣнье сохранить 
здоровье свое и своего скота и быть обезпеченнымъ въ годину 
недорода. Этого не могутъ дать театры, концерты и тапцы, 
вносящіе горечь въ сердце и увеличеніе выпиваній.

По мнѣнію радѣтелей, быть можетъ, пародъ еще глупъ, не
развитъ, во вкусъ пе вошелъ, ого падо развивать, по пикто не 
имѣетъ права врываться въ жизнь пародную для развращенія па
рода глупыми представленіями, если самъ пародъ заявляетъ, что 
ему этого просвѣщенія не нужно. Попечительства о народпой 
трезвости должны озаботиться устройствомъ праздничныхъ народ
ныхъ чтеній религіозно-нравственнаго содержанія и чтеній, даю
щихъ необходимыя знанія въ жизни: по садоводству, огородни
честву, пчеловодству, устройствомъ домовъ трезвости, въ кото
рыхъ могли бы помѣщаться библіотеки, чнтальпи, чайныя, устра
иваться народныя чтенія и женскія воскресныя шкоаы грамо
ты, въ которыхъ дѣвушки кромѣ грамоты могли бы обучаться ру
кодѣліямъ. У насъ мало учится въ школахъ дѣвушекъ, а меж
ду тѣмъ извѣстно, что грамотная мать пе оставитъ своихъ дѣ
тей безграмотными и можетъ вліять па отрезвленіе массы толь
ко осмысленно грамотная мать, которой должно принадлежать 
начальное обученіе и воспитаніе дѣтей, и грамотныя дѣвушки 
должны быть оставляемы въ деревнѣ, а не вызываемы для при
готовленія въ учительпицы въ города, какъ дѣлаютъ нѣкоторые 
земцы, превращая въ барышень деревенскихъ дѣвушекъ, отры
вая ихъ отъ своей жизни и дѣлаютъ несчастныхъ людей, не 
довольныхъ всю жизнь тѣмъ положеніетъ, которое для нихъ со 
здано. Въ дома трезвости въ селахъ могли бы по вечерами со
бираться дѣвушки и парни, какъ они собираются на посидѣлки, 
причемъ грамотные могли бы читать, а неграмотные работать и 
слушать. Руководительства этими посидѣлками могли бы взять 
на себя священники, -ихъ жены и учителя. Такъ въ нѣкоторыхъ 
деревняхъ Сибири и Россіи собираются крестьяне, члены обще
ства трезвости: поютъ молитвы и читаютъ книги, выдаваемыя 
для чтеніе священникомъ или имѣющіяся въ библіотекѣ.

(Заим. изъ ж. „Дѣятель").
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Дешевый бароскопъ.—Любителямъ рекомендуется для пред
сказанія погоды слѣдующій простой, домашняго приготовленія, 
стоящій нѣсколько копѣекъ аппаратъ-бароскопъ, который за 
сутки и болѣе предсказываетъ перемѣпу погоды. Изготовляется 
онъ слѣдующимъ способомъ: берутъ половину лота камфоры, 
одну восьмую лота селитры, треть лота нашатыря: все это рас
пускается отдѣльно въ хлѣбномъ спиртѣ; раствореніе при соляхъ 
происходитъ скоро, при камфорѣ медленно, поэтому посуду съ 
камфорой слѣдуетъ опустить въ теплую воду. Когда вся смѣсь 
растаетъ, смѣшать и слить въ продолговатую бутылочку, по воз
можности топкаго и чистаго стекла (отъ духовъ, одеколона ігт. 
п.) закупорить и запечатать с.ургучемъ; налить слѣдуетъ только 
до горлышка, чтобы пробка не касалась спирта, въ противномъ 
случаѣ спиртъ чрезъ поры пробки будетъ просачиваться и рас
творить сургучъ. Бутылочку слѣдуетъ прикрѣпить па открытомъ 
воздухѣ съ сѣверной стороны дома, гдѣ опа должна висѣть зи
мой и лѣтомъ, и чтобы солнце, по возможности, не освѣщало и 
не согрѣвало бы этой смѣси.

Перемѣны въ погодѣ узнаются по слѣдующему: 1) прозрач
ная жидкость предвѣщаетъ ясную погоду; 2) мутная жидкость- • 
дождь; 3) ледъ па днѣ—высокое давлепіе, морозъ; 4) мутпая 
жидкость съ маленькими звѣздочками—грозу: 5) большія хлопья — 
тяжелый воздухъ, облачное небо, а зимой—снѣгъ; 6) нити въ 
верхней части жидкости — вѣтреппую погоду; 7) хлопья, поды
мающіяся вверхъ и остающіяся наверху—вѣтеръ въ верхнихъ 
слояхъ воздуха; 8) маленькія звѣздочки зимою при ясной пого
дѣ— снѣгъ па другой или па третій день, а ипогда’тумапъ; 9) 
чѣмъ выше подымается ледъ, тѣмъ сильнѣе будетъ стужа; 10) 
восходящія стрѣлы (иглы) —вѣтеръ. Замѣчательно, что даже 
направленіе вѣтра ясно показывается; гнѣздо стрѣлъ всегда об
разуется па той сторонѣ сосуда, откуда будетъ дуть вѣтеръ.

(,Од. Лист.“)
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О'Г'Ь ЙО В 15'Г А
ИМПЕРАТОРСКАГО ПРАВОСЛАВНАГО ШЕСШШГО ОБЩЕСТВА-

Небывалое бездождіе въ Палестинѣ, въ теченіе зимы 1900 
г. и весны сего года, повлекло за собою полное отсутствіе воды, 
въ особенности въ Іерусалимѣ, существующемъ исключительно 
дождевою водою, что ставитъ нынѣ пребываніе въ Св. Землѣ 
въ весьма тяжкія условія. Совѣтъ И М II Е Р А 1 О I*  С К А Г О 
Православнаго Палестинскаго Общества, поставляя своимъ дол
гомъ предупредить о семъ желающихъ отправиться па богомолье 
въ Іерусалимъ, совѣтуетъ таковымъ лицамъ не предпринимать 
своего паломничества ранѣе ноября мѣсяца сего года, ибо толь
ко къ этому времени наступающіе въ Св, Землѣ зимніе дожди 
наполнятъ водоемы и прекратятъ недостокъ воды.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода на Московскую Синодальную Ти 
пографію возложена вся книжная торговля Синодальными и другими изданіями для иногороднихъ покупателей, за исключеніемъ губерній: С.-Петербургской, Олонецкой, Новгородской, Посковской, Эстляпдской, Курляндской, Лифляндской и Финляндіи. Вслѣдствіе сего съ требованіями па книги и. покупатели благоволятъ обращаться въ Главный складъ 
Синодальныхъ изданій (Москва, Николаевская улица, Московская Сино

дальная Типогр афія).
Каталоги съ подробными условіями продажи книгъ высылаются по требованію безплатно.

Поступили въ продажу слѣдующія новыя изданія:
Собраніе акаоиетовъ въ 32 д. л. церк. печ. безъ кппов.
Томъ 1-й, въ бум. 30 кои.

Акаоисты: Сладчайшему Іисусу, Пре
святѣй Троицѣ. ІКивоноспому Гробу и 
Воскресенію Христову, Божествен
нымъ ('трастомъ Христовымъ.

Томъ 2-й, въ бѵм. 46 кои.
Акаоисты: Пресвятѣй Богородицѣ, 

Успенію,. Покрову, Ик. Утоліг. моя пе
чали, Троеручицѣ, Толгской и Неопа
лимой Купинѣ.

Томѣ 3-й Книга 1-я, въ бум. 6’5 к.
Акаоисты: Арх. Михаилу, святите

лямъ: Николаю, .Іеонтіюі’остов., Арсе
нію Тверскому, Петру Митроп., Гурію, 
Варсонофію Казапск., Димитрію Го-

стов., М итрофану Вороиежск., Оеодору 
и Іоанну Сузда.тьск., велпком. Георгію, 
муч. Аврамію и великомуч. Варварѣ.

Томъ 3-й Книга 2-я, въ бум. 8’0 к.
Акафисты: ІІрп. Антонію и Ѳеодосію, 

Сергію, Кириллу Бѣлоезсрск., Меоо- 
дію Пѣшпоінск., Александру Свинско
му, Даніилу Персясл., Ефрему ІІово- 
торжск., Евоимію Суздал., Алексію чел. 
Божію, Артемію Верко.і., блг. кн. Алек
сандру ІІевск., блг. кн. Петру и Фе- 
вроніи, блг кн. Константину, Оеодору 
и Михаилу.

Всѣ, входящіе въ составъ «Собра
нія» акаоисты имѣются въ отдѣльной 
продажѣ: цѣна каждому въ бум. 8 коп.

Библія гражд. крупн. печати
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Евангеліе въ листъ, новое изданіе съ заставицами и украшеніями по образу старопечатныхъ изданій, съ изображеніями Евангелистовъ, художественно испол- пеішыхъ по образцамъ XV' в. въ бум. 10 р. 15 к. въ барахтѣ 30 р.
Евангеліе въ 16 д. л. (молебное) въ бум. 1 р. 25 к.
Псалтирь церковной крупп. печ. съ кип. въ 4 д., въ бум. 3 р. (ІО к. въ кожѣ 5 р.
Новый завѣтъ въ 16 д., гражд. печ., въ бум. 22 к.
Новый завѣтъ съ Псалтирью въ 16 д., гражд. печ., въ бум. 50 к. въ колпк. 45 к.
Псалтирь въ 8 д. церк. печ., съ объяспителыі. примѣчаніями въ бум, 40 к. въ кол. 70 к.
Избранныя молитвы и пѣснопѣ

нія, въ 8 д. въ бум. 50 к.
Канонъ Андрея Критскаго, ііапс- чатанный въ порядкѣ чтенія на 1-ой ссдьмицѣ Великаго Поста церк. крупной печ. съ кип. въ 8 д.въ оум. 45 к.
Правило ко

въ колепк. 75 к.
Св. Причащенію въ

8 д. въ бум. 45 к. въ кол. 90 К.
Рождество Христово (служба съ приложеніемъ минерныхъ сказаній, избранныхъ статей и потныхъ пѣснопѣній) въ 8 д., церк. и гражд. печ., въ бум. 75 к.
Молитвы ■ для церковно-приход

скихъ гиколъ ц. крупп. печ. въ бум. 3 к.
Па пути въ Іерусалимъ,, гражд. печ., въ бум. 30 к.
Хі>истіанскій мѣсяцесловъ, съ историческ. сказаніями о святыхъ, гражд. печ., въ бум. 1 р.
Поминаніе церк. или гражд. печ. въ колепк. 15 к. в'ь саф. 25 к.
Святцы лицевые па 48 таблицахъ, (каждый мѣсяцъ па 4 тб-а лицахъ) напечатанные въ 12 красокъ, 14 р. 40 к.
КАРТИНЫ въ 12 красокъ па открытыхъ листахъ съ текстомъ;
1, Явленіе Пресв. Богородицы 

преп. Сергію—2. Преп. Сергій бла
гословляетъ Бел.-князя Димитрія.—
3. Святитель Христовъ Николай, въ 
скорбехъ милосердный гі скорый по
мощникъ.—3. Святитель Христовъ 
Николай избавляетъ) отъ мема.Цѣпа каждой картинѣ 8 к.

Праздники Господни (Сборникъ священныхъ изображеній Воскресенія Христова и двунадесятыхъ праздниковъ, съ текстомъ, па 14 л ■- стахъ, съ рисуик. въ 12 красокъ).
Святцьг лицевые, па 48 таблицахъ, черной краской по золотому фону

Приготовляются къ печати:
Житія Святыхъ на русскомъ языкѣ, изложенныя по руководству Четьихъ- Мппей Св. Димитрія Ростовскаго, съ объяснительными примѣчаніями и изображеніями праздниковъ и святыхъ, въ 12 книгахъ.

XX
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

ДОМАШНІЙ ЛЕЧЕБНИКЪПодъ редакціей; Проф. Быстрова, II. И.—Проф. Доброклонскаго, 
В. II.—Проф. Залѣсскаго, С. I.—Проф. Поля, А. В.—Проф. Петерсена, 
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Е. В.—ІІроф. Строганова, В. В. и Академика Князя Тарханова, И. 
Р. «Книга Здоровья» содержитъ вг> себѣ 1000 страницъ, издана, въ большомъ форматѣ, снабжена множествомъ рисунковъ, поясняющихъ текстъ, и напечатана весьма удобочитаемымъ шрифтомъ па глазированной бумагѣ. Для лучшей оріентировки, помѣщенъ полный систематическій указатель в’ь алфавитномъ порядкѣ.

Каждый читатель найдетъ въ лечебникгъ много полезнаго 
для сохраненія своею здоровья.

Содержаніе Анатомія и физіологія.—Гигіена.—Естественные методы лечепія.—Домашняя аптека.—Внутреннія бол Ьзпи,— Кожныя болѣзни.— Глазныя болѣзни.—Женскія болѣзни.—Хирургія.—Болѣзни нервной системы.—Дѣтскія болѣзни.—Боданіе первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ.—Оглавленіе.
Цѣна 3 рубля съ пересылкой. Съ требованіями обращаться въ контору 

„ Спутникъ, Здоровья", Спб., Коломенская улица, соб. домъ. Л? 39.

ОТЪ РЕДАК Ц 1 И 
„Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей/ 

КЪ СВЪДЪНІЮ СОТРУДНИКОВЪ.
а) Рукописи должны доставляться въ редакцію четко переписанны

ми, за полною подписью автора и съ обозначеніемъ адреса.
б) По усмотрѣнію редакціи рукописи подвергаются сокращеніямъ и 

исправленіямъ; авторы, несогласные на это, должны дѣлать о томъ ого
ворку на самой рукопиои, предъ заглавіемъ.

в) Статьи, присылаемыя безъ указанія размѣра гонорара, считают
ся безплатными.

г) Непринятыя для печати рукописи возвращаются авторамъ или 
лично, или по почтѣ, если присланы марки на пересылку. Рукописи, не 
востребованныя въ теченіе года, уничтожаются.

КЪ СВЪДЪНІЮ подписчиковъ.
Подписчики, не получившіе какого-нибудь нумера Вѣдомостей, бла

говолятъ заявлять объ этомъ Редакціи немедленно по полученіи 
слѣдующаго нумера и при этомъ указывать М подъ которымъ получают
ся Епархіальныя Вѣдомости.

Содержаніе ' пеоффиц. наети: Слово пь праздникъ 
перенесенія мощей Святителя и Чудотворца Николая. Преосвященнаго Владимира, 
Епископа Оренбургскаго и Уральскаго.- Учрежденіе въ г. Оренбургѣ архіерейской 
кафедры. (Продолженіе) Свящ. I. Кречегп овина,—Село Долговскос Челябинскаго уѣзда. 
(Историко статистическій очеркъ). Н. Чернявскаго.—Педагогическіе курсы для уча
щихъ іи. церковныхъ школахъ Оренбургской епархіи въ 1900 году. О. Іігіколъскаіо. 
Епархіальная хроника.— Извѣстія и замѣтки.—Объявленія.

Редакторъ Преподаватель Семинаріи Ст. НИНОЛЬОНІЙ. 
ІГеч. дозв. Цепз. Ректоръ Семинаріи Прот. ѲёбДОрЪ. /ДмитрОбСКІЙ. 

г Типографія Духов. Консисторіи.


