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ЬдомостеіТ4. 
чинныхъ поспѣ- 
іальныя Вѣдомо- 
Л’ю. Деньги отъ 
акціи Д. С. Мед- 
іполудни.

слово воспитанникамъ 
су о свободѣ вѣроис- 
. Оренб. уѣзда. С. Ко- 
беллетристовъ. НІро- 

за мѣтки. - Объявленія

Никольскій.
оръ Дмитровскій.

Свѣдѣнія по епархіи.
Его Преосвященствомъ. Преосвященнѣйшимъ Іоакимомъ. 

Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, рукоположены во 
священника', окончившій курсъ въ Оренбургской духовной се
минаріи Андрей Князевскій къ Спасо-Преображенской кладби- 

• щенской церкви г. Уральска—13 ноября; псаломщикъ с. Кривле- 
Илюшкина, Оренбургскаго уѣзда, Іоаннъ Григорьевъ къ церкви 
хут. Алексѣевскаго, Орскаго уѣзда,—14 ноября; псаломщикъ-діа
конъ нос. Катенинскаго, Верхнеуральскаго уѣзда, Петръ Левиц
кій къ церкви села Демарина. Троицкаго уѣзда,—20 ноября.

Резолюціей Его Преосвященства предоставлено мѣсто свя
щенника состоящему на псаломщической вакансіи въ пос. Кин- 
делинскомъ, Уральской области, священнику Стефану Ермо
лаеву при церкви пос. Хобарнаго, Орскаго уѣзда, —19 ноября.

Перемѣщены', и. д. псаломщика пос. Ракуша, Уральской 
области, Симеонъ Тпмофѣевъ въ с. Демарино, Троицкаго уѣз
да,—19 ноября; псаломщикъ-діаконъ ст. Разсыпной, Оренбург
скаго уѣзда, Іоаннъ Чирковъ и псаломщикъ ст. Донецкой, того 
же уѣзда. Іоаннъ Колпаковъ одинъ на мѣсто другого —22 йоября.
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мѣста.

уѣзда.

Орскаго

уѣзда.

Челябинск. у.

Уральской обл.

Челябинск. у

а) Священническія.

Наименованіе селеній.
Иі 
у: 5 = "

Сколько положено 
на весь причтъ.

сX
5
ф . 
- г» 
= X3 2Жалованья

Земли.
Каз. | Общ. Ь= 3

Въ селѣ Ѳедоровкѣ
— пос. Черновскомъ
— селѣ Сокулакѣ
— — Николаевкѣ
— — Ильинкѣ 
  Булановкѣ 
 Михайловскомъ
— хут. Ново-Черкасскомъ
— — Александровскомъ
— пос. Подгорномъ
— хут. Ивановскомъ
— иос. Губердинскомъ
— пос. Браиловскомъ
— зав. Узянскомъ
— ст. Наслѣдницкой
— пос. Кассельскомъ
При Богоявленской церкви г- Верхнеуральска. 
Въ с. Сладко-Карасинскомъ 
--------  Закоуловѣ 
--------  Чудиновѣ 
-------- Островскахь
— — Птичьемъ
— пос. Сухтслинскомъ 
  Кочневскомъ
— с. Ново-Андреевскомъ
— пос. Варваринскомъ 
  Кинделинскомъ
— — Затонномъ
— — Жилой-Косѣ
— — Сахарповскомь
— хут. Покровскомъ 
При Введенской ц. г. Илека 
Въ пос. Михайловскомъ4
— —Лаврентьевскомъ
— — Викторовскомъ,
При Александро-Невской церкви слоб. За
рѣчной г. Тронігка.

6) Діаконскія:
При церкви учреж. „Ивановыхъ" г. Оренбурга
— Николаевскомъ единое, соборѣ г. Гурьева.
— Спасо-Преображенскомъ соборѣ г. Орска. 
Въ пос. Кинделинскомъ Уральской области.

в) Псаломщическія:
Въ пос. Катенинскомъ Верхнеур. уѣзда.
— с. Сладко-Караси искомъ

- — Ерохинѣ 
--------  Рыбномъ 
При Петрой, ц. зав. Міасскаго 'Гроицк. уѣз. 
Въ пос. Лебяжннскомъ
— - Кинделинскомъ 
 Ракушѣ
При Петропавловской церкви 1
— Александро-Невскомъ соб. [ г. Уральска.
— Прор.-Ильинск. единое, ц. і
При Спасо-ІІреображен. соборѣ г. Орска.
— Михаило-Архангельской церкви г. Орска.

Оренбургскаго

1
I

I

Верхнеурадьск. 
уѣзда.

і

Троицкаго уѣзда

Кустанайск. уѣзда.

) Уральской обл 
)

9 78 __ — | —
909 111 р. і- 50 р. 66
697 392 р. 00 р. 33

2509 176 р. ! - ! 82
458 — —
ЗОО — — 40
500 50 р. 40
526 300 р. і — 11
467 400 р. 1 — И Т1
433 490 р. — 1
872 — 160 р.1 ЗООд.

2643 — —
1864 170 р. — —
492 — 300

1159 __ — —
613 366 р. — !| 189
673 400 р. 198 р. 33

1977 — 450 р. —
598 400 р. 250 р 1 33

2659 220 р. — II 35

1057 — 236 р. 300
812 240 р. 300
498 400 р. 210 р. —
670 400 р. — 300
176 320 р.
323 220 р.
512 392 р. _ —

646 380 р. — 1 —
374 — 300 р. —

1008 570 р.
1400 1120 р. — р 99
1398 — — ,і 360
1123 — — , 198

2118 — 4 — —

домов. — 1200 р. —
2067 760 р. — ——
1214 63 р.

176 320 р. —- ~~~

1237 — 270
613 366 р. _ 198
422 525 р. 400 25

1233 — 500 134
5780 456 р. — '

176 320 р. — ! —
73 800 р. — |

324 580 р. --- 1 ””
1881 1701 р. — -г-.
— — — —
1214 63 р. — 1 —

1 2532 1 — — ІІ —
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ОТЧЕТЫ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по содержанію Челя
бинскаго духовнаго училища на счетъ мѣстныхъ средствъ 

за 1904 годъ.

С т а т ь и и р и х о д а.
__

Дѣйствитель
но поступило.

РУБ. к.

Отъ 1903 года оставалось:
А., наличными д е н ь г а м и:

1) Оборотнаго капитала продажной биб
ліотеки 604 25

2) Благотворительнаго капитала въ пользу 
бѣдныхъ учениковъ училища . 975 38

3) Платы за право ученія иносословныхъ 
и иноепархіальныхъ учениковъ 500 —

4) Залогу поставщика ученической обуви 
мѣщанина Нпкандра Некрасова 30 —

и 5) Строительнаго капитала на расшире
ніе училищнаго общежитія .... 4195 29

Б., Восемью билетами кредитныхъ учрежденій:

1) Однимъ билетомъ Челябинскаго город
ского общественнаго банкг, отъ 3 мая 1882 г. 
за № 46/<ов, безъ означенія количества %, на 
«вѣчный» вкладъ на имя «Правленія Челябинскаго 
духовнаго училища», пожертвованнаго въ пользу 
бѣдныхъ учениковъ капитала, на сумму . сл

 о

2) ДвУмя свидѣтельствами на государст
венную 4°/о ренту 1894 г. на имя «Правленія 
Челябинскаго духовнаго училища», а именно: 
одно—серіи тридцатой за № 1452 на сумму 200 р. 
и одно—серіи сто десятой за № 5962 на сумму 
100 р., итого двумя именными свидѣтельствами 
на благотворительный въ пользу бѣдныхъ уче
никовъ капиталъ . • . зоо

3) Однимъ свидѣтельствомъ на таковую же 
ренту, «на предъявителя» серіи сто тридцать 
четвертой за № 2775 на таковой же капиталъ 100

4) Однимъ свидѣтельствомъ на таковую же 
ренту •<на предъявителя» серіи сто тридцать ч



второй за № 437 на училищный каииталъ,
не имѣющій особаго назначенія, на сумму

и 5) тремя свидѣтельствами на таковую 
же ренту «на предъявителя» за Л?М 1451, 0588 
и 1537 на строительный капиталъ на расшире
ніе общежитія на сумму . . . . .

200 —

3000 —

Итого

Къ тому въ 1904 году поступило:

I. ІІо смѣтѣ,

разсмотрѣнной окружнымъ съѣздомъ духовен
ства и утвержденной Его Преосвященствомъ:

1) 50-ти рублеваго взноса отъ церквей
округа, установленнаго окружнымъ съѣздомъ 
1874 года ............................................................

Менѣе смѣтнаго назначенія на 466 руб. 92 к. Въ дѣйст
вительности же недоимки нѣтъ. Изъ посту и и вшей въ 1904 году 
суммы 7272 р. 58 к. должно исключить взносъ отъ 6 благочиній 
за 1-ю половину 1905 года 1418 р 75 к.; затѣмъ къ остатку 
(5853 р. 83 к.) прибавить взносъ отъ 8 благочиній за 1-ю поло
вину 1904 года, предоставленный въ декабрѣ мѣсяцѣ 1903 года, 
въ количествѣ 1884 р. 25 к.; такимъ образомъ общая сумма по
ступленія 50-ти рублеваго взноса отъ церквей »а 1904 гоіъ вы 
ра'жается цифрой 7738 р. 8 к.; т. е. менѣе смѣтной на 1 р. 42 к., 
недоимка эта покрывается излишкомъ взноса за Оренбургскій 
свѣчной заводъ.

2) Взноса отъ благочинническихъ окру
говъ за Оренбургскій свѣчной заводъ по опре
дѣленію VII общеепархіальнаго съѣзда 1898 г.

Менѣе смѣтнаго назначенія па 158 р. 84. Въ дѣйствитель
ности же недоимки нѣтъ. Изъ поступившей въ 1904 году суммы 
2841 р. 16 к. должно исключить взносъ отъ 6 благочиній за 1-ю 
половину 1905 года 487 р. 28 к.; затѣмъ къ остатку (2353 руб. 
88 к.) прибавить взносъ отъ 8 благочиній за 1-ю половину 1904 ( 
іода, представленный въ декабрѣ мѣсяцѣ 1903 года въ количе
ствѣ 650 р. 60 к., такимъ образомъ, общая сумма поступленія : 
взноса за Оренбургскій свѣчной заводъ за 1904 годъ выражается ' 
цифрой 3001 р. 48 к., т. е. болѣе смѣтной 4 р. 48 к., каковымъ I 
излишкомъ покрывается недоимка 50-ти рублеваго взноса отъ | 
церквей.

3) Прибыльной суммы отъ продажи вѣн
чиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы за ■ 
1903 годъ ............................................................

Менѣе смѣтнаго назначенія па 48 р. 83 к. Сумма эта во- ! 
ступила при отношеніяхъ: а) благочиннаго градо-Верхнеураль- I 
свихъ церквей протоіерея П. Дроздова, отъ 31 января 1904 г.

9954 92

7272 58

2841 16

847 17
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9954 92

7272 58

2841 16

847 17

за № 21,-17 р. 97 к.; и б) Оренбургской духовной консисторіи, I 

отъ 11 іюня 1904 г. за № 8838,-829 р. 20 к. Вѣнчиковая сумма 
представлена всѣми благочинными.

и 4) платы за право ученія иносословныхъ 
и иноепархіальныхъ учениковъ 1090

Болѣе смѣтнаго назначенія на 15 р. Въ число сей суммы 
поступило: а) за 1-ю половину 1904 г. отъ 26 инососювныхъ п | 
иноепархіальныхъ учениковъ 260 р., б) за 2-ю половину 1904 г. 
отъ 27 учениковъ 790 р. и в) недоимки за 1903 годъ отъ 2 уче
никовъ 40 р., итого 1090 р. Изъ поступившей за 2-ю половину 
года илаты отчислено, согласно журнал. онредѣл. Правленія на 
3-е апрѣля 1896 г. за № 12, на ремонтъ классной мебели и учи
лищныхъ зданій 590 руб.

Итого по смѣтѣ 12050 91

II. Поступленія сверхъ смѣты:

1) Платы за содержаніе въ общежитіи 
своекошныхъ воспитанниковъ .... 3376 50

На основаніи журн. опред. Правленія на 27 октября 1877 
года, за № 65. п. 4, плата за содержаніе въ общежитіи своекошт
ныхъ воспитанниковъ, дѣтей окружнаго духовенства, взимается 
съ полныхъ пансіонеровъ по 75 руб. и съ полупансіонеровъ по 
45 р. въ годъ; воспитанники же иноепархіальные и иносословные, 
по журн. опред. Правленія на 3 апрѣля 1896 т. за № 12, и. 4, 
уплачиваютъ: полные пансіонеры по 120р. и полупансіонеры по 90 р. 
въ г. Полныхъ пансіонеровъ было: въ январской трети 8, въ апрѣль
ской—8 и въ сентябрьской—11; полупансіонеровъ: въ январской 
трети 54, въ апрѣльской- 55 и въ сентябрьской- 65

*
2) Недоимки за содержаніе въ общежитіи

21 50своекоштныхъ воспитанниковъ ....

3) Платы на спальныя принадлежности отъ 
своекоштныхъ пансіонеровъ .... 295

На основаніи опред. окружнаго съѣзда на 6 іюня 1886 г. 
за № 6, и. 1, съ каждаго своекоштнаго пансіонера взимается въ 
первые три года пребыванія въ общежитіи на спальныя принад
лежности по 5 р. ежегодно. Сумма 295 р. поступила отъ 59 пан
сіонеровъ.

4) Процентовъ на государственную 4°/о
ренту и по книжкамъ Государственной сбере
гательной кассы за 1904 г. 143 73

Деньги эти, по журн. опред. Правленія на 4 марта 1893 г. 
за № 7, причислены къ благотворительному капиталу въ пользу 
бѣдныхъ учениковъ

5) Изъ Челябинскаго уѣзднаго казначей- ч
ства «на возмѣщеніе» 5% налога съ доходовъ
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отъ принадлежащихъ училищу капиталовъ за 
1903 годъ..................................................

110

Деньги эти поступили по $ 9, ст. 12 смѣты Св. Синода.

6) Отъ квартирныхъ учениковъ за графле- 1
ныя ученическія тетради «...

7) Процентовъ на капиталъ продажной 
библіотеки за 1904 годъ .

9

19

12

3

Деньги эти причислены къ оборотному капиталу продаж
ной библіотеки.

8) Взноса отъ церквей па расширеніе об
щежитія ........ 1821 50

Взносъ не представленъ, какъ и въ предыдущіе года, бла
гочинными: градо-Верхнеуральскихъ церквей прот. И. Дроздо
вымъ, XXVII округа свящ. А. Инфатьевымъ и XXX окр. прот. 
II. Малышевымъ.

9^ Процентовъ на строительный капиталъ
за 1904 годъ............................................................ 169 22

Деньги эти причислены къ суммамъ на расширеніе обще
житія.

10) Арендной платы за дома бывшаго 
свѣчного завода ......

Деньги эти причислены къ суммамъ на расширеніе обще 
житія.

1500

и 11) случайныхъ поступленій . 143 36

Въ число />ей суммы поступило: а) взысканныхъ съ быв
шаго библіотекаря, учителя В. Михайлова, за утраченныя имъ 
книги ученической и фундаментальной библіотекъ 24 руб. 33 к.: 
б) взысканій съ учениковъ, согласно опредѣленія окруж
наго съѣзда на 10 іюня 1883 г. за № 4. за утрату и порчу

1
книгъ и за порчу классной мебели и другихъ казенныхъ вещей
91 р. 3 к.; п в> вырученныхъ отъ продажи старой лошади—28 р.» 
итого 143 р. 36 к.

Итого сверхъ смѣіы . 7499126

Оборотныхъ и переходящихъ суммъ . 7425 81

Всего 26975 98

А съ остаточными отъ 191)3 года . й6930 90
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Статьи расх о д а.

/. По смѣтѣ.

разсмотрѣнной окружнымъ съѣздомъ духовенства 
и утвержденной Его Преосвященствомъ упо

треблено на содержаніе училища:

§ 1. На содержаніе лицъ управленія и 
учащихъ . ......

Израсходовано менѣе смѣтнаго назначенія на 164 р. 24 к.; 
изъ нихъ остались невиданными. а) добавочнаго пособія быв
шему помощнику смотрителя Захарію Полянцеву, за выходомъ 
его въ отставку 100 р ; б) но вакантной должности учителя при
готовительнаго класса за 7 дней августа, съ 16 но 28 число—9 р. 
52 к. и в) по вакантной должности надзирателя за 2 мѣсяца и / 
дней, съ 15 іюня но 23 августа—54 р. 72 к.

§ 2. На содержаніе воспитанниковъ .

Израсходовано болѣе смѣтнаго-назначенія на 2317 р. 7 к 
Но передержка эта фиктивная. Объясняется она, какъ и въ пре
дыдущіе годы, такъ: ассигнованная по смѣтѣ сумма 4200 р. пред
назначалась только на содержаніе епархіалыю-коштныхъ воспи
танниковъ, которыхъ было въ первомъ полугодіи полныхъ 27 и 
половиниіхь 16, а во второмъ полныхъ 21 и половинныхъ Во. 
Израсходованная же сумма 6517 р. 7 к. употреблена на содер
жаніе всѣхъ воспитанниковъ общежитія, въ числѣ которыхъ были 
и своекоштиые пансіонеры, платящіе за полное содержаніе по 
75 р., а за половинное по 45 р. въ годъ п нѣкоторые увели
ченной платой. Своекоштныхъ пенсіонеровъ въ 1904 голу было: 
въ январской трети 8 полныхъ, 52 половинныхъ и 2 съ увели
ченной платой, а всего 62 пансіонера, въ апрѣльской трети 8 
полныхъ, 53 половинныхъ и 2 съ увеличенной платой, а всего 63 
пансіонера, въ сентябрьской трети 11 полныхъ, 63 половинныхъ 
и 1 съ увеличенной платой, а всего 75 пансіонеровъ. Платы съ 
означенныхъ пансіонеровъ поступило за отчетный годъ ЗЗУ8 р., 
каковой суммой и покрывается означенная передержка.

§ 3. Ст. 1. На ремонтъ и содержаніе домовъ, 
стопленіе, освѣщеніе ихъ и на наемъ прислуги

Израсходовано менѣе смѣтнаго назначенія на 1080 руб 
43 к.. потому что по смѣтѣ предположено купить дровъ 400 саж. 
на 2000 руб'. а дѣйствительно куплено 186 саж. на 804 р. оо к., 
такъ какъ къ отчетному году оставался запасъ дровъ отъ пре
дыдущаго года.

Ст. 2. На содержаніе библіотеки, выписку 
періодическихъ изданій, учебниковъ, учебныхъ 
пособій и книгъ для ученической библіотеки,

Дѣйствитель. 
нзрасходов.

РУБ. К.

1875 76

<>517 7

3127 57
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на переплетъ книгъ и на жалованье друмъ биб
ліотекарямъ ....... 429 73

Израсходовано менѣе смѣтнаго назначенія на 10 р. 27 к. 
согласно дѣйствительной лотребности.

Ст. 3. На канцелярскія потребности . 439 80

Израсходовано менѣе смѣтнаго назначенія на 40 р. 20 к* 
согласно дѣйствительной потребности.

§ 4. Ст. 1. На содержаніе больницы и по
купку медикаментовъ ..... 682 68

Израсходовано менѣе смѣтнаго назначенія на 25 р. 32 к. 
согласно дѣйствительной потребности.

Ст. 2- На мелочные и экстра-ординарные 
расходы ........ 585 24

Израсходовано менѣе смѣтнаго назначенія на 14 р. 76 к. 
согласно дѣйствительной потребности.

Итого по смЬтѣ 13657 85

II. Расходъ сверхъ смѣты.

1. Выдано бывшему помощнику смотрителя 
Захарію Полянцеву въ единовременное пособіе 400

Расходъ сей произведенъ по журнальному опредѣленію 
Правленія на 19 ноября 1903 г. за № 33. ст VI, <і. 2, согласно 
опредѣленія окружнаго съѣзда духовенства 1903 г. на 9 октября 
за № 3, г. 3.

2. Выдано лицамъ училищной корпораціи за 
внѣклассный занятія съ малоусііѣвшими учени
ками на пятомъ урокѣ .....

Ро журнальнымъ опредѣленіямъ Правленія на 7 іюня за 
№ 14, сг. V, и на 17 декабря за № 41, ст. И.

153
—г

3. Выдано лицамъ училищной корпораціи въ 
награду изъ поступившей въ 1903 году суммы 
за обученіе иносословныхъ учениковъ

500
Па основанія резолюціи Его Иреосвящепства, отъ 18 іюня 

за № 5339, на рапортѣ Правленія отъ 1 мая за № 388.

4. Выдано бывшему учителю Виктору Кома
рову за исправленіе должности помощника смот-
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ригеля, съ 19 марта 1903 года по 14 января
1904 года, въ теченіи семи учебныхъ мѣсяцевъ 70 —

ІІО журнальному опред. Правленія на 7 іюня за № 14, 
статья VII.

5. Выдано діакону Челябинскаго женскаго 
монастыря Прохору Самохвалову за обученіе ' 
учениковъ игрѣ на скрипкѣ за весь 1904 годъ ■, 60 —

ІІО журнальному опред. Правленія на 7 іюня за № 14, ст 
VII и на 17 декабря за № 41, ст. I.

6. Выдано помощнику смотрителя Ивану 
Сперанскому изъ суммъ ирода ясной библіотеки 
на покупку учебниковъ для продажи 100 —

Расходъ произведенъ по распоряженію г. Смотрителя учи
лища.

7. Уплачено путешественнику—лектору М. А. 
Сернову за прочитанную имъ ученикамъ лекцію 
о его путешествіи по сѣверной Африкѣ и Ис
паніи ....................................................................... 15

Расходъ произведенъ но распоряженію г. Смотрителя 
училища.

8. Выдано въ пособіе на проѣздъ въ г. Орен
бургъ для поступленія въ Духовную семинарію 
окончившимъ курсъ бѣднымъ ученикамъ . 65

Изъ сей суммы выдано Малышеву Александру, Миролюбову Ива
ну. Иванову Владимиру по 16 р., Кочешову Александру и Про
топопову Стефану по 10 р. Расходъ произведенъ по журнальному 
опред. Правленія на 9 іюня за № 15, ст. I.

9. Израсходовано изъ благотворительнаго 
капитала на экипировку бѣдныхъ учениковъ и 
на выдачу пособія на проѣздъ въ дома родите
лей и г. Оренбургъ для поступленія въ Семи
нарію

Изъ того числа: а) израсходовано на экипировку бѣдныхъ 
ѵчевиковъ 71 р. 18 к. и б) выдано въ пособіе на ироѣздъ въ 
дома родителей и въ г. Оренбургъ 20 р. 66 к.—Расходъ произ
веденъ по распоряженію г. Смотрителя училища.

10. Уплачено художнику В. И. Звѣздину
за написаніе портрета Епископа Оренбургскаго 
и Уральскаго Николая . ...

91

' 25

84

■ —



Расходъ произведенъ но распоряженію г. Смотрителя учи
лища

11. Израсходовано на производство въ глав
номъ корпусѣ ремонтныхъ работъ лѣтомъ 1904 г., 
на устройство сарая, навѣса, забора, на разныя 
хозяйственныя работы и подѣлки и на покупку 
матеріаловъ для означенныхъ работъ

Расходъ произведенъ до журнальнымъ опредѣленіямъ Прав
ленія.

12. Уплачено въ магазинъ И. Г. Стахѣева
за взятые матеріалы: для отдѣлки рамы къ 
портрету Государя Императора, на обивку ме
бели въ квартирѣ надзирателя, на починку уче
нической одежды и пр..............................................

Расходъ произведенъ но журнальн. опредѣленію Правленія 
на 19 мая 1904 г.

13. Уплачено за купленные для училища 
бухарскій коверъ, длин. 5 ар., шир 2’Д ар. 
17 р. и за половикъ-трону, длин. 71 ар.. по 
50 к. за аршинъ, 35 р. 50 к., а всего .

Расходъ сей произведенъ по журналы», опред. Правленія 
на 18 декабря 1903 г. за № 37, ст. IX.

14. Уплачено столяру С. Н. Немировичу за
устройство въ квартирѣ помощника смотрителя 
ширмъ, шкафа, стола, вѣшалки и за поправку 
дивана и креселъ съ обивкой . . . в

Расходъ сей произведенъ по журн. опред. Правленія на 9 
марта за № 6.

15. Уплачено за 18 байковыхъ одѣялъ тем-

700 80

48 45

52 50

49 58

79 27

42 —

208 6

26«0 49

зданій бывшаго свѣчного завода на застрахова
ніе этихъ зданій и на уплату городского налога

носѣроваго двѣта для общежитія, съ нересыл-
кой ихъ . .

16. Уплачено за купленною на ярмаркѣ
лошадь вороной масти четырехъ лѣтъ ’ 1

Расходъ произведенъ но распоряженію г. Смотрителя

училища.

17. Израсходовано изъ платы за аренду

Изъ того числа израсходовано: а) на застрахопаніе зданій 
56 р. 5 к. и б на уплату городского налога по окладпому листу 
Городской управы 152 р. Расходъ произведенъ но распоряженію 
г. Смотрителя училища ______________ _ ____________

Итого сверхъ смѣты
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III. Оборотныхъ и переходныхъ суммъ

23391 29

Всего на содержаніе Челябинска
го духовнаго училища изъ мѣстныхъ 

средствъ израсходовано въ 1904 году
А за исключеніемъ сего расхода изъ суммы, 

показанной 
1905 году

Остатокъ

въ приходѣ (36930 р. 90 коп.) къ 
состоитъ въ остаткѣ
сей составляютъ слѣдующія суммы:
А. Наличными деньгами:

Оборотнаго капитала продажной биб-1.
ліотеки

2. Благотворительнаго капитала въ пользу 
бѣдныхъ учениковъ училища .

3. Залогу поставщика ученической обуви 
Ивана Болонкина

4. Изъ платы за право ученія .
5. Строительнаго капитала на расширеніе 

училищнаго общежитія .

Итого наличными деньгами .

Б. Четырнадцатью билетами кредитныхъ 
учрежденій

А всего наличными деньгами и биле
тами кредитныхъ учрежденій .

13539 61

523 28

95 61

30 —
500 —

4740 72

5889 61

7650

13539 61

Под ли нный п одп исал и:
Правленія Челябинскаго духовнаго училища

Предсѣдатель, Смотритель Ѳеодоръ Алъбокриновъ. 
Помощникъ Смотрителя Иванъ Сперанскій. 
Учитель Василій Михайловъ. 
Протоіерей Митрофанъ Кремлевъ. 
Священникъ Владимиръ Никольскій.

Члены:



Открыта подписка на 1906 годъ на

XIX годъ изданія

Журналъ издается при Святѣйшемъ Правительствующемъ Сино
дѣ. Въ оффиціальной части помѣщаются: Высочайшія повелѣнія по вѣ
домству православнаго исповѣданія, постановленія Св. Синода, прика
зы и сообщенія Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода и распоряженія со- 
стоящихъ при Центральной'» управленіи духовнаго вѣдомства учреж
деній. Въ оффиціальной части журналъ сей есть органа Святѣйшаго 
Синода. Въ неоффиціальной части помѣщаются слова, избранныя изъ 
твореній святоотеческихъ, и проповѣди современныхъ архипастырей 
и пастырей русской церкви и статьи богословскаго и церковно-исто
рическаго содержанія примѣнительно къ нуждамъ и вопросамъ време
ни. Особые отдѣлы посвящаются обзору текущей церковной жизни въ 
Россіи, богословской журнальной литературы и выдающихся книгъ 
духовнаго содержанія; также ведется въ журналѣ хроника церковной 
жизни на православномъ Востокѣ и на инославномъ Западѣ, и дают
ся безплатно отвѣты на разные запросы и недоумѣнія, возникающіе 
въ пастырской практикѣ. Журналъ выходитъ еженедѣльно въ объ
емѣ трехъ печатныхъ листовъ. Въ 1904 г. журналъ печатался 
въ 43.500 экземплярахъ. Рукописи, не подлежащія напечатанію, воз
вращаются авторамъ, если на пересылку ихъ приложены марки, въ 
противномъ случаѣ чрезъ полгода, со дня полученія ихъ редак
ціей. уничтожаются.

Цѣна на годъ 3 руб. съ пересылкой, заграницу 4 р.. отдѣльный 
номеръ—10 иоп. Подписка принимается для городскихъ подписчиковъ 
въ Конторѣ »Церк. Вѣдом.* (Конногвардейскій бульваръ, д. 5, кв. 7)? 
для иногородныхъ - въ Хозяйственномъ Управленіи при Святѣйшемъ 
Синодѣ. *

Редакторъ Протоіерей Петръ Смирновъ-

Содоржі&ніе оффиц части -Свѣдѣнія 'по епархіи.—Отчеты
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по содержанію Челяб. дух. училища за 1904 г
—Объявленіе-

Тургайская областная типо-литографія.
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ОРЕНБУРГСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 
і 16 ДЕКАБРЯ. > 24, 1~>°» г 0 д *■

ЧАСТЬ НКОФФПЦІАЛЫ1ЛЯ.

СЛОВО
на день 14-е ноября.

Миръ имѣйте- и Богъ любви и 
мира будетъ съ вами Кор. 13. II)-

Возлюбленные слушатели, православные христіане и до
рогіе соотечественники! Въ нашемъ достолюбезномъ отечествѣ 
творится что-то небывалое, ужасное и неразумное. Будущій 
историкъ, описывая наше время и междуусобныя побоища, 
начнетъ свое повѣствованіе словами грусти и сердечнаго со
жалѣнія! Широка была слава о нашей Русской землѣ, но, 
какъ только что окончилось XIX столѣтіе, широкое горе 
разлилось во всю ширину широкой земли. Многолюд
ная и разнолюдная земля, какъ несокрушимый гигантъ, на
водила страхъ и ужасъ на сосѣдей и враговъ, а теперь она 
стала страшна только для себя самой. Въ землѣ свила себѣ 
гнѣздо гидра междуусобія и вражды, ядовитымъ укусомъ 
взволновала населеніе на бѣшенное взаимное истребленіе, из
біеніе и поруганіе всего, что чтило, чему поклонялось досе
лѣ русское общество. Одни опустошили храмы науки и раз
брелись въ разныя стороны для сѣянія раздора и смути; дрѵ-



гіе наглой рукой расхищали дорогія древности и святыни и 
надругались надъ ними хуже невѣрныхъ; третьи безнаказанно 
кощунствовали въ церквахъ и безсмысленно хвастались сво
имъ богохульствомъ; четвертые шли на погромъ и разграбле
ніе чужихъ имѣній; остальные нарушили правильное теченіе 
жизни забастовками, насиліями. Насилія вызывали отпоръ, я, 
такимъ образомъ, начинались междуусобныя побоища, избіенія, 
и потекла русская братская кровь широкимъ и мутнымъ по
токомъ. Къ этому прибавились пожары, направленные къ без
человѣчному истребленію людей и къ безсмысленному унич
тоженію всякаго добра, и эго при нашей бѣдности! Вотъ пе
чальныя картины нашихъ безславныхъ, богоотступныхъ, не
смысленныхъ. противохристіанскихъ дѣяній самаго послѣдня
го времени.

II справедливо заслужили мы сильное прещеніе за свои 
дѣянія не только отъ добрыхъ людей и чужихъ народовъ, но 
отъ Самого Бога, Который устами пророка Давида говоритъ 
о насъ: <ян>тз праведнаго ни одного, нѣтъ разумѣвающаю, ни
кто не ищетъ Бога; всѣ совратились съ пути, до одною негод
ны'. нѣтъ дѣлающаго добро, нѣтъ ни одною» (Псал. 13, 1 3). в
((Гортань ихъ—открытый /робъ; языкомъ своимъ обманываютъ; 
ядъ аспидовъ на губахъ ихъ» (Псал. 5, 10, 139, 4). ((Уста ихъ 
полны злословія и горечи* (ІІсал. 9, 28). ((Ноги ихъ быстры на 
пролитіе крови; разрушеніе и пагуба на путяхъ ихъ. Они не 
знаютъ пути мира» (Прич. I. 1 6; Исаіи 59, 7, 8). «Нѣтъ стра
ха Божія предъ глазами ихъ» (Псал. 35, 2).

Можногли найти какое-либо оправданіе виновникамъ въ 
этихъ грѣхахъ? Нѣтъ. Напротивъ. Послѣ обличенія отъ Бога, 
на народъ русскій несетъ строгій свой судъ прошлая исторія 
народа. Современныя злодѣянія народа противны искони ми
ролюбивому и многотерпѣливому характеру православнаго рус
скаго народа, тому истинно-христіанскому характеру, кото
рымъ народъ отличался и справедливо славился въ продолже
ніе всего тысячелѣтія своего государственнаго бытія.

Въ 988 г. русскіе приняли христіанство, которое стало 
для нихъ свѣтомъ, радостью и цѣлью жизни. Будучи въ то 
время разрозненными племенами, безсильными группами, рус
скіе начали собираться, сплачиваться между собой въ одну
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народную группу во имя Христа, подъ знаменіемъ единства 
вѣры и подъ названіемъ хрестьянъ, обратившимся въ кре
стьянъ. Такимъ названіемъ русскіе отличали себя отъ другихъ 
народовъ и опредѣлили свою историческую задачу на всю 
сбою послѣдующую исторію. Это значитъ, что русскіе поста
вили своей задачей —жиль для Христа и воплощать въ своей 
жизни ученіе Христа. И должно сказать, что русскій народъ 
вѣренъ былъ своей задачѣ и принялся за выполненіе этой за
дачи со всѣмъ жаромъ усердія, свойственнымъ молодому и 
здоровому народу. Въ короткое время христіанство распро
странилось по всей странѣ и даже разцвѣло пышнымъ и 
густымъ цвѣтомъ христіанскаго отшельничества и подвижни
чества въ разныхъ видахъ, разныхъ мѣстахъ, разными рус
скими людьми изъ князей, бояръ, духовныхъ лицъ и мірянъ. 
Христіанское ученіе такъ глубоко пустило свои корни въ ду
шу всякаго сына русскаго народа, преобразовало народъ въ 
народъ богобоязненный, благочестивый, мирный, добросердеч
ный, терпѣливый и въ то же время могущественный и силь
ный своей неразрывной сплочённостью, своимъ кровнымъ и 
духовнымъ по вѣрѣ сродствомъ. Эти народныя и высоконрав
ственныя чисто христіанскія качества сослужили народу ве
ликую и полезную службу, какъ при укладѣ семейнаго и об
щественнаго быта, такъ и во время тяжелыхъ годинъ, во вре
мя тяжкихъ народныхъ испытаній. Говорить ли, какъ русскій 
народъ въ покорности промыслу Божію терпѣливо перено
силъ тяжелое иго монгольское; безправіе и угнетеніе слабыхъ 
сильными въ эпоху Грознаго; разореніе, мятежи въ смутную 
эпоху междуцарствія; рабство, насиліе и разореніе во время 
господства крѣпостного права? Все вытерпѣлъ, все вынесъ 
на своихъ плечахъ православный русскій народъ, благодаря 
христіанскимъ доблестямъ своего духа: вѣрѣ въ Бога, а по 
вѣрѣ этой любви къ братіямъ русскимъ православнымъ. По 
терпѣнію онъ не просилъ и не домогался свободы отъ раб
ства, а когда получилъ свободу, онъ не омрачилъ себя низ
кими пороками озлобленія и мщенія къ прежнимъ своимъ 
жестокосердечнымъ владыкамъ, а напротивъ—удивилъ весь 
міръ своимъ истинно христіанскимъ всепрощеніемъ и брато
любіемъ. Вспоминанія времени освобожденія кресгьянѣ отъ 



Крѣпостной зависимости полны сценами самого трогательнаго 
характера: бывшіе рабы угощаютъ бывшихъ владыкъ празд
ничной трапезой, или бывшіе слуги по обязанности продол
жаютъ отправлять служебныя работы по доброй волѣ, добро
вольно собираютъ барское, добро на пользу господскую. При 
всемъ своемъ темномъ невѣжествѣ освобожденный русскій 
крестьянинъ и по освобожденіи сохранилъ въ себѣ полное 
уваженіе и почетъ къ старшему своему брагу, какъ къ про
свѣщенному и достойному уваженія человѣку.

Что русскій человѣкъ способенъ признавать и почитать 
во всякомъ человѣкѣ достоинства человѣка, не смотря на на
ціональность и вѣру, это видно изъ отношенія русскаго наро
да къ инородцамъ и иновѣрцамъ, кольцомъ окружающимъ 
ядро русской народности. Съ татарами—бывшими владыками, 
мордвой, киргизами, финнами, нѣмцами, поляками русскій на
родъ мирно, безобидно, побратски, безъ превозношенія, безъ 
презрѣнія дѣлаетъ свои дѣла на одной нивѣ, на одномъ тор
жищѣ, въ одномъ судѣ, въ одной палатѣ.

Слава и честь русскому народу за его человѣколюбивый 
характеръ, неизмѣнно проявлявшійся въ первую тысячу лѣтъ 
его исторіи!

Стыдъ и позоръ современному русскому народу за его 
человѣконенавистный характеръ, рѣзко и неоднократно прояв
ленный въ самомъ началѣ'второго тысячалѣтія его истори
ческаго бытія!

Возлюбленные слушатели! Судъ предковъ нашихъ о насъ 
-противъ насъ. Ихъ судъ надъ нами—осужденіе наше. Но, 
кромѣ суда прошлой исторіи надъ нами, надъ нашими злодѣ
яніями, будетъ еще судъ будущей исторіи, судъ надъ нами 
нашего потомства, нашихъ дѣтей, внуковъ и правнуковъ. Ка
ковъ этотъ будетъ судъ, мы, конечно, не знаемъ, но мы мо
жемъ себѣ представить этотъ судъ, если свои злодѣянія раз
беремъ и оцѣнимъ безпристрастно и по совѣсти. Будущій судъ 
и наше осужденіе на немъ ясно открывается въ горѣ и Сіо
нѣ, и въ отчаніи нашего отечества за нашу будущую судьбу. 
Двѣ причины усиливаютъ горе отечества до высочайшей сте
пени: первая причина—это то, что совершителями злодѣяній 
стали люди изъ народа, вторая же причина—это то. что зло-
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дѣянія въ случаѣ ихъ продолженія могутъ погубить важнѣй
шее общенародное дѣло нашего времени -дѣло преобразованія 
государства.

И дѣйствительно, кто причиняетъ горе отечеству безпо
рядками, погромами, избіеніями?

Причиняютъ это горе самые многочисленные слои рус
скаго общества, средніе и низшіе, причиняютъ тѣ, кто соста
вляютъ неподвижную опору, падежные устои государственна
го организма—тѣ, которые суть фундаменты государствен
наго зданія, корни государственнаго дерева, почва, заключаю
щая въ себѣ соки, необходимые для питанія, роста и распро
страненія всего, что живетъ въ ней. Великая и тяжкая от
вѣтственность ложится на виновниковъ междуусобій предъ 
Богомъ и отечествомъ. Своими междуусобіями они обнаружи
ваютъ себя, что они фундаментъ—дырявый, корни —гнилые, 
почва—съ соками, пагубными для жизни и для ея развитія. 
Это ли не горе для отечества, не причина отчаянія для пат
ріотовъ земли, не скорбь и туга сердечная для родителей, 
желающихъ счастливой судьбы своему потомству? Своими меж
дуусобіями мы осрамляемъ себя предъ чужими народами и 
наносимъ тяжкую скорбь своимъ отцамъ и праотцамъ безум
нымъ истребленіемъ наслѣдства, которое получили отъ нихъ.

Тяжко горе отечества отъ безпорядковъ, измѣны тѣхъ 
сыновъ своихъ, которые по самому общественному положенію 
назначены для охраны незыблемаго порядка и твердости за
коновъ.

По горе отечества увеличивается еще отъ обстоятельствъ 
времени, въ которое открылись безпорядки и междѵусобія. 
Наше время особенное, знаменательное. Оно откроетъ собою 
особый отдѣлъ русской исторіи. Съ этого времени будутъ ве
сти особый счетъ годовъ и вѣковъ нашей исторіи. Время на
ше замѣчательно тѣмъ, что но волѣ истинно благочестивѣй
шаго Государя нашего и истинно нопечительнѣйшаго Отца 
народа закладывается новое государственное зданіе. Въ отли
чіе отъ существующаго государственнаго управленія посред
ствомъ поставленныхъ Царемъ властей, новое государствен
ное управленіе будетъ совершаться посредствомъ избранныхъ 
властей народомъ, по законамъ, составленныхъ народомъ и 



подъ присмотромъ и контролемъ народа. Коротко сказать но
вое государственное управленіе будетъ народное самоуправле
ніе подъ державнымъ царскимъ скипетромъ. И назначается 
это народное самоуправленіе для обще-народнаго счастія, о.іа- 
денствія. народнаго преуспѣнія въ образованіи, въ богатствѣ, 
въ могуществѣ и славѣ между другими народами. Надежны
ми же средствами для достиженія перечисленныхъ олагъ пред
полагаются, дарствуются и даны уже свобода, равенство, трудъ, 
предпріимчивость, закономѣрность въ дѣлахъ и справедливость 
во взаимныхъ отношеніяхъ. Вотъ какое великое и важное на 
всѣ послѣдующіе вѣка дѣло совершается въ наше время! А мы, 
когда еще не успѣли положить первыхъ камней въ основу 
величественнаго государственнаго зданія, спѣшимъ заявить 
себя не мудрыми и терпѣлияымп зодчими, а разрушителями 
и громилами братскаго добра и истребителями своихъ братій. 
При сопоставленіи двухъ одновременныхъ событій нарождаю
щагося государственнаго строя и нашего разрушительнаго по
веденія со всей серьезностью сами собой возникаютъ вопро
сы: что намъ дѣлать и какъ себя чувствовать? Радоваться ли 
отъ представленія будущихъ великихъ благъ, ожидаемыхъ отъ 
будущаго устройства народнаго самоуправленія? Или печалить
ся отъ безнадежности достиженія этихъ благъ по неспособно
сти народа къ правильному употребленію средствъ, приводя
щихъ къ благамъ, т. е. къ употребленію свободы, равенства, 
труда, законности? Вѣдь забастовки, разгромы, разграбленія, 
убійства яснѣе дня говорятъ о нашемъ непониманіи и свооо- 
ды, и равенства, и законности, и труда. Конечно, всякій бла
горазумный и справедливый соотечественникъ согласится, что 
къ намъ мало идетъ поведеніе радости и торжества отъ пред
ставленія будущихъ благъ народнаго самоуправленія. Чтобъ 
эго самоуправленіе было хорошо, справедливо, разумно, нуж
но чтобы весь народъ былъ хорошъ по складу души, спра
ведливъ по совѣсти, братолюбивъ по сердцу, просвѣщенъ ис
тиннымъ просвѣщеніемъ. Пока же всего этого нѣтъ, нѣть и 
основаній для радости и торжества отъ дарованнаго народна- 
го самоуправленія.

Но если мало основаній у насъ для торжества и лико
ваній въ настоящее время, то нѣтъ достаточныхъ основній
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и для безнадежной скорби и сѣтованій по поводу настоящихъ 
прискорбныхъ разрушительнаго характера событій, не отвѣ
чающихъ свѣтлымъ надеждамъ и ожиданіямъ отъ новаго на
роднаго самоуправленія. Народъ русскій, воспитанный въ ду
хѣ христіанскихъ истинъ и добродѣтелей, проявившій высокія 
черты своего характера въ горѣ и радости своей тысячалѣт- 
ней жизни, обладающій благоразуміемъ и терпѣніемъ, тонко 
чувствительный къ общественной правдѣ и небезучастный къ 
интересамъ ближняго, такой народъ долженъ по справедливо
сти считаться достойнымъ высокаго довѣрія своего Государя 
и способнымъ къ самоуправленію на пользу и славу свою и 
своего отечества.

Поэтому, настоящее наше поведеніе, указываемое прош
лой исторіей и недавними прискорбными событіями, должно 
заключаться въ искреннимъ сердечномъ раскаяніи предъ Бо
гомъ и родиной за свои тяжкія злодѣянія: убійства и разгро
мы.—въ твердомъ и неизмѣнномъ обѣщаніи Богу и родинѣ-- 
содержать глубокій и ненарушимый миръ, братолюбіе и уста
новленный порядокъ жизни, подобно своимъ славнымъ пред
камъ предъ окончаніемъ крѣпостной зависимости, ('верхъ это
го, кромѣ раскаянія и обѣщанія добраго поведенія, не менѣе, 
если не болѣе, отъ народа русскаго, какъ будущаго управи
теля своей жизнью и своей судьбой, требуется усердная, слез
но неотступная, самая сердечная люлгшза къ Богу, по подобію 
молитвы царя Соломона. Какъ царь Соломонъ, вступивши на 
престолъ, возжелалъ всею силой души не славы, не богатства, 
не могущества политическаго, а разума и мудрости для благо
дѣтельнаго, справедливаго и истинно полезнаго управленія на
родомъ, такъ и русскій народъ нуждается, можетъ быть, бо
лѣе всякаго другого народа въ такой же молитвѣ. Вотъ куда 
и должны теперь направляться всѣ помыслы и намѣренія рус
скаго народа. Вотъ какое поведеніе, сообразное съ настоящи
ми и предстоящими событіями, должно утвердиться въ наро
дѣ, сдѣлаться преобладающимъ, господствовать надъ всякимъ 
другимъ поведеніемъ. Теперь подумайте, православные христіа
не и достолюбезные соотечественники: ко времени ли, сооб
разна ли съ обстоятельствами безсовѣстная, безпощадная, кро
вопролитная злодѣйская расправа съ ближними, хотя бы они



принадлежали и къ другимъ націямъ и вѣроисповѣданіямъ, 
напр. евреями.

Но долгу своего служенія, по чистой своей совѣсти и по 
указанію Божіей воли объ этомъ несчастномъ народѣ говорю 
вамъ: ни одинъ палецъ вашей руки не долженъ касаться во
лоса каждаго еврея. И это вотъ почему. Еврейскій народъ- 
особенный, загадочный народъ. Этотъ народъ не соизмѣримъ 
съ другими народами. Чтобы глубже войти въ пониманіе это
го народа, нужно разсматривать его двойными глазами. Не 
похожъ этотъ народъ на другіе народы, если смотрѣть на не
го какъ онъ есть, въ его настоящемъ международномъ состо
яніи. Еще болѣе не похожъ онъ на другіе народы, если смо
трѣть на него съ точки зрѣнія будущей судьбы его, какъ она 
открыта въ Божественномъ откровеніи. Что же представляетъ 
намъ еврейскій народъ въ настоящемъ 
положеніи?

его международномъ

изъ народовъ суще-
и неотступ-

Теперешній еврейскій пародъ передъ нами—неразрѣшимая 
загадка. Онъ самый старый по лѣтамъ 
ствующнхъ іі самый юный по предпріимчивости 
ному слѣдованію за цивилизаціей. Онъ живетъ между самы
ми различными народами и подъ разными широтами и, не 
смотря на это, ничего не теряетъ въ своихъ національныхъ 
свойствахъ, какъ физическихъ, такъ и духовныхъ. Еврей - 
вѣчный еврей, неизмѣнный, неподражаемый, незамѣнимый. 
Онъ не поддается вліяніямъ времени, мѣста и людей. Въ ев
реѣ непонятнымъ образомъ совмѣщаются и высокія нравствен
ныя качества, и. черты отталкивающаго характера: евреи уменъ, 
дальновиденъ, предпріимчивъ, настойчивъ, трудолюоивъ, воз
держенъ. но онъ же-жадеиъ, ненасытенъ, завистливъ, безсер
деченъ. Еврей между другими народами—паразитъ, моль. и/и/зм, 
'какъ назвали сами себя евреи (Числ. 13, 34). Дѣйствительно, 
они таковы по дѣйствію ихъ на народы, между которыми они 
поселяются. Появленіе еврея въ народѣ не замѣчаютъ,—узна
ютъ его присутствіе по дѣйствіямъ, сходнымъ съ дѣйствіемъ 
моли. Начиная съ египтянъ пробовали разные народы истре
бить народъ еврейскій, но напрасно. Никакая степень истреб
ленія не можетъ сравниться съ степенію производительности 
или рождаемости этого народа. Никакое число кровныхъ смѣ-
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шепій еврейской національности съ чужими національностями 
не можетъ закрыть характерныхъ чертъ еврейской націи. Од
но остается сказать про еврейскій народъ: этотъ народъ—чуд
ное твореніе Божіе; зачѣмъ оно существуетъ, не понятно, но 
если существуетъ на перекоръ вѣкамъ, народамъ, изгнаніямъ, 
истребленіямъ его, то, очевидно, существуетъ для великихъ, 
общенародныхъ, міровыхъ будущихъ цѣлей, пока извѣстныхъ 
только Богу.

Возлюбленные слушатели! Нельзя достаточно надивиться 
настоящему положенію евреевъ. Но гораздо большее изумленіе 
и удивленіе объемлетъ всякаго читателя 11-й главы посланія 
апостола Павла къ Римлянамъ. Въ этой именно главѣ апо
столъ и открываетъ, ему только открытую, тайну о будущемъ 
призваніи евреевъ въ церковь Христову. Великая перемѣна 
въ судьбѣ еврейскаго народа произойдетъ слѣдующимъ образомъ.

Теперешняя церковь Христова языческая, потому что чле
ны этой церкви происходятъ изъ язычниковъ. Между тѣмъ, по 
плану Божію, для церкви Христовой предназначенъ былъ 
прежде всего и болѣе всего народъ еврейскій, для того и из
бранный и особымъ образомъ приготовляемый. Этотъ народъ 
еврейскій апостолъ Павелъ изображаетъ подъ образомъ дерева 
благородной маслины, а всѣ остальные языческіе народы подъ 
образомъ дикой маслины. Благородная маслина, или еврейскій 
народъ, согласно своему избранію и назначенію, оказалъ предъ 
Богомъ великія заслуги въ лицѣ своихъ патріарховъ и отцовъ: 
Авраама. Исаака, Іакова, Давида, Соломона, пророковъ, апо
столовъ. И эти патріархи народа, ставъ между Богомъ и на
родомъ, сдѣлались для Бога жертвой благоугодной, а для на
рода, какъ маслины, вѣчно живымъ и святымъ корнемъ. Ког
да пришелъ Мессія Христосъ, еврейскій народъ не принялъ 
Его и даже совершилъ неподражаемо великій грѣхъ распя
тіемъ Мессіи на крестѣ, хотя и во исполненіе предсказаній 
пророческихъ и премудраго плана Божія спасенія людей. Когда 
явились апостолы съ проповѣдью Евангелія о Христѣ, еврейскій 
народъ, пли благородная маслина, не повѣрилъ проповѣди и 
за невѣріе засохъ и отломился отъ корня масличнаго. Языч
ники же повѣрили проповѣди апостоловъ и за свою вѣру, 
какъ вѣтки дикой маслины, прицѣпились къ корню святому 



и благодаря сокамъ этого живого корня зажили съ нимъ од
ною святою жизнію въ церкви Христовой, а евреи остались 
внѣ церкви, за ея оградой. И такъ что же? Неужели мы, 
христіане, стали таковыми не только за свою вѣру во Хри
ста, но еще и по причинѣ невѣрія евреевъ? Неужели евреи 
своимъ невѣріемъ сдѣлали намъ, бывшимъ язычникамъ, нѣ
которое одолженіе, или поводъ ко вступленію въ церковь Хри
стову? Неужели и евреи и язычники не могли единовремен
но и во всей своей совокупности войти въ церковь Христову?

Да, таковъ планъ Божій спасенія людей. Сначала языч
ники до пришествія Христа противились Богу, а съ прише
ствіемъ Христа Богь помиловалъ ихъ (30). Такъ теперь ев
реи противятся Богу, а потомъ и они помилованы будутъ (31). 
Богъ, по плану Своему, затворилъ всѣхъ въ противленіе, что
бы всѣхъ поочередно и однихъ посредствомъ другихъ поми
ловать (32).

Рано или поздио'наступитъ очередь и для еврейскаго на
рода,—придетъ пора его увѣрованія во Христа, откроется мо
ментъ его преобладающаго положенія въ церкви Христовой, 
а вмѣстѣ съ этимъ наступитъ и великая эра обновленія од
ряхлѣвшаго людскаго христіанскаго міра. Апостолъ Павелъ, 
созерцая моментъ обращенія евреевъ ко Христу, теперешнихъ 
христіанъ изъ язычниковъ предостерегаетъ: «не будите мудры 
о себѣ» (не мечтайте о себѣ), а объ евреяхъ говоритъ, что 
ихъ обращеніе ко Христу будетъ такое обіцеміровое событіе, 
будетъ сопровождаться такими благодѣтельными послѣдствія
ми. что съ нимъ можетъ сравниться развѣ только «жизнь изъ 
мертвыхъ» (15).

Чтобы понять и оцѣнить будущую высокую судьбу ев
рейскаго народа, слѣдуетъ принять во вниманіе настоящее со
временное положеніе христіанскихъ народовъ. Ни для кого 
не тайна, что христіанство въ христіанскихъ народахъ сла
бѣетъ и падаетъ, мѣстами замѣняется другими вѣрами язы
ческаго характера (во Франціи). Христіанскія истины и нача
ла перестаютъ оживлять духъ христіанскихъ народовъ и воо
душевлять на дѣла христіанскія. Есть государства, которыя 
желаютъ прервать союзъ съ церковью (Франція). Чего мож
но ожидать послѣ этого отъ христіанскихъ народовъ для церк-
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ви? И вотъ по причинѣ полнаго паденія христіанства въ хри
стіанскихъ народахъ, по плану Божію выступятъ на міровую 
сцену евреи-христіане, которые удивятъ міръ христіанскими 
подвигами сообразно съ своимъ религіознымъ геніемъ.

Религіозный геній евреевъ достаточно намъ извѣстенъ въ 
образцахъ добродѣтелей ветхозавѣтныхъ мужей: вѣрѣ Авраа
мовой, терпѣніи Іова и Исаака, покаяніи Давидовомъ, мудро
сти Соломоновой и молитвѣ Анны, въ молитвенныхъ слезахъ 
Манассіи, ревности о Богѣ Ильиной и т. д. Если такъ ве
ликъ былъ религіозный геній евреевъ въ Ветхомъ гавѣтѣ, то 
на сколько онъ долженъ быть выше въ Новомъ завѣтѣ, въ 
христіанствѣ по дару благодати!

И народъ еврейскій, находящійся подъ особымъ бдитель
нымъ промысломъ Божіимъ, предназначаемый Богомъ для все
мірной миссіи обновленія христіанства и воплощенія его въ 
высокихъ религіозныхъ образцахъ мысли, слова, подвиговъ 
христіанской жизни, не можетъ быть предметомъ униженія, 
поруганія, тѣмъ болѣе избіенія. Самъ Богъ будетъ мстителемъ 
обидчикамъ народа еврейскаго. Дивны и неисповѣдимы судь
бы Божіи о народахъ!

Будущая славная судьба еврейскаго народа, съ одной 
стороны, съ другой — настоящее разрушительное, враждебное 
и ненавистливое отношеніе евреевъ къ народамъ, среди кото
рыхъ они поселяются, приводитъ насъ въ великое недоумѣніе. 
Возникаетъ серьезный и трудно-рѣшимый вопросъ о поведеніи 
христіанскихъ народовъ по отношенію къ еврейскому народу. 
Въ частности, весьма важенъ этотъ вопросъ для русскаго на
рода. Въ послѣдніе время едва ли кто столько терпитъ обидъ 
отъ евреевъ, сколько приходится терпѣть русскому народу. 
Почти невѣроятный фактъ: сто милліонный народъ терпитъ 
отъ семимилліоннаго народа, а фактъ дѣйствительный, нео
провержимый. Возьмемъ послѣднее время поведенія евреевъ. 
Когда отечество напрягало свои силы на борьбу съ врагомъ 
(японцами), многіе евреи не показали себя честными сынами 
отечества: одни бѣжали отъ тягостей воинскаго званія, дру
гіе—въ войнѣ искали способовъ обогащенія, третьи—служили 
средствомъ пропаганды возмутительныхъ ученій. Когда лѣтъ 
30—40 тому назадъ въ русскомъ народѣ образовалась неооль- 



шая революціонная, противоправительственная стая отщепен
цевъ, въ .эту стаю не преминули попасть и евреи. Когда эта 
стая открыла воинственный походъ на Главу государства, то 
во всѣхъ почти ея генеральныхъ сраженіяхъ дѣйствовали ге
рои изъ евреевъ, начиная съ 1 марта 1881 г. Когда въ ин
тересахъ революціонеровъ нужно было произвести внутрен
нюю смуту въ русскомъ народѣ, которая еще съ прошлаго 
года началась и продолжается до сего дня, выражается въ 
прискорбныхъ, переживаемыхъ нами событіяхъ, евреи были 
не послѣдними дѣятелями въ этихъ событіяхъ. Сколькихъ 
слезъ, печали и затрудненій причинило русскому народу одно 
поведеніе русскаго учащагося юношества въ наши дни, а это 
поведеніе есть тоже черное дѣло еврейскихъ рукъ: столичное 
учащееся юношество пошло по наукѣ университетскаго до
цента еврея Тарле, который въ 1904 г., вмѣсто чистой нау
ки, читалъ учащейся молодежи «о томъ, какъ дѣлается рево
люція», провинціанальное же учащееся юношество пошло по 
наукѣ евреевъ-учениковъ Тарле и подобныхъ ему. Такимъ об
разомъ евреи, какъ паразиты, сидятъ на здоров >мъ великанѣ— 
русскомъ народномъ тѣлѣ и, не смотря на всю свою числен
ную ничтожность, осиливаютъ этого великана. Они тайно и 
открыто, замѣтно и незамѣтно вливаютъ въ этого великана 
разрушительный ядъ, и великанъ приходитъ въ бѣшенство, 
отъ котораго кусаетъ и рветъ члены своего собственнаго тѣ
ла, уничтожаетъ и попираетъ ногами все, что отдаетъ рус
скимъ духомъ, предаетъ осмѣянію и поруганію святыню, за
печатлѣнную тысячалѣтнимъ поклоненіемъ и благоговѣніемъ.

И такъ предъ нами стоитъ со всей силѣ и серьезности 
вопросъ: какое же справедливое и безобидное для евреевъ, но 
и заслуженное евреями, Должно быть отношеніе къ евреямъ 
у русскаго народа? Трудно было бы и рѣшить этотъ вопросъ, 
если бы не было указанія па рѣшеніе этого вопроса у того же 
апостола Павла, который возвѣстилъ о будущей отдаленной 
славной судьбѣ евреевъ.

Въ какомъ отношеній теперь стоятъ евреи къ русскому наро
ду въ дѣлахъ житейскихъ, экономическихъ, государственныхъ, 
религіозныхъ, въ такомъ же отношеніи евреи стояли къ 
апостолу Павлу, къ его новооснованнымъ церквамъ, къ хри-
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стіан імъ этихъ церквей. Какъ теперь евреи вносятъ разру
шительный , мятежный, ѵзко-своекорыстный характеръ въ 
политику, религію, народную жизнь русскаго народа, такъ 
было и при апостолѣ Павлѣ. Евреи, какъ злѣйшіе враги, по
ступали съ новопросвѣщенными христіанами: они (евреи) 
унижали апостольскій авторитетъ Павла, осуждали проповѣдь 
апостола, вкрадывались въ довѣріе христіанъ, отклоняли ихъ 
отъ христіанства въ іудейство, а потомъ «порабощаш ихъ, 
объѣдали, обирали, превозносились, били ихъ въ лице» (2 Кор. 
]І, 20). Но далѣе поучительно для насъ то, какъ отнес
ся къ обидчикамъ апостолъ и какое отношеніе указалъ для 
христіанъ къ евреямъ.

Апостолъ Павелъ раскрылъ предъ христіанами особую 
судьбу христіанъ и отдѣльно судьбу евреевъ и предложилъ 
на выборъ: какую они предпочтутъ судьбу избрать и сообраз
но съ той пли другой судьбой уставить и свое поведеніе къ 
евреямъ. Для этого апостолъ сначала поставилъ вопросъ, 
чѣмъ хотятъ быть гонимые и соблазняемые евреями христіане: 
оставаться ли христіанами, пли же жить одною вѣрою и 
жизнію съ іудеями (Галат. 4, 21). Въ отвѣтъ на этотъ во
просъ апостолъ разсказалъ и разъяснилъ исторію двухъ сы
новей Авраама слѣдующимъ образомъ.

Аврааму Богъ обѣщалъ великое наслѣдство—безчисленное 
и благословенное Богомъ потомство, обладающее благами зем
ными и небесными. Это наслѣдство Авраамъ долженъ былъ пе
редать потомству чрезъ своихъ сыновей. Но ѵ Авраама было 
два сына: одннъ--отъ рабы и рожденъ по плоти—Измаилъ, 
другой—отъ свободной, жены Авраама, рожденъ но обѣтова
нію. это—Исаакъ. Отношенія между сыновьями рано обозна
чились такимъ образомъ, что рожденный по плоти Измаилъ 
гналъ, обижалъ рожденнаго по обѣтованію—Исаака. Тогда 
Авраамъ, по просьбѣ жены Сарры, изгналъ Измаила и мать 
его изъ дому своего, чтобы, согласно опредѣленію Божію, по
лучилъ наслѣдство Авраамово одинъ Исаакъ. Далѣе апостолъ 
продолжаетъ: это исторія о двухъ сыновьяхъ Авраама есть 
не только одна исторія, но п притча, преобразовательное ино
сказаніе. Двѣ жены—это два завѣта—Ветхій и Повый. Два^ сы
на—это двѣ церкви; по Измаилу- іудейская, по Исааку хри



стіанская. Отношеніе сыновей между собою—это взаимное 
отношеніе вѣрующихъ одной церкви къ другой, отношеніе 
іудеевъ къ христіанамъ. Окончательная судьба сыновей — это 
окончательная судьба христіанъ и іудеевъ. Какъ по плоти 
родивыйся (Измаилъ) гоняіие духовнаго (Исаака), тако и 
нынѣ (4, 29) іудеи поставлены по опредѣленію Божію—враж
довать съ христіанами, а христіане—переносить этѵ вражду. 
Эго —съ одной стороны. Съ другой, какъ когда Измаилъ под
вергся изгнанію и лишенію наслѣдства, такъ и теперь про
образуемые Измаиломъ евреи терпятъ изгнаніе изъ своего 
отечества и лишеніе наслѣдства земного и небеснаго, христіа
не же, въ томъ числѣ и русскій православный народъ, имѣ
ютъ наслѣдіе земное въ своей странѣ и ея богатствахъ и 
чаютъ наслѣдія небеснаго—вѣчнаго блаженства.

Какой же выводъ вытекаетъ изъ исторіи—притчи апо
стола Павла христіанамъ? Апостоломъ Павломъ указанъ хри
стіанамъ двоякій исходъ. Если они останутся христіанами, то 
будутъ испытывать гоненіе отъ іудеевъ, но сохранятъ за со
бою наслѣдство; если же они оставятъ христіанство, освобо
дятся отъ гоненій іудеевъ, то раздѣлятъ съ ними участь 
лишенія наслѣдства. Такой же двоякій исходъ предстоитъ и 
народу русскому въ его отношеніи къ евреямъ. Если народъ 
русскій будетъ твердъ въ своемъ православіи и если народъ 
будетъ со всею вѣрностію проводить начала православія въ 
жизнь государственную, экономическую, религіозно-бытовую, 
семейную, то онъ всегда будетъ имѣть въ евреяхъ враговъ, 
недоброжелателей, противниковъ и завистниковъ, но за то 
сохранитъ за собою наслѣдіе своей страны и господствующее 
положеніе ко всѣмъ инородцамъ и иновѣрцамъ. Если же, на
оборотъ, русскій пародъ поступится православіемъ, отступитъ 
отъ началъ православія и заведетъ жизнь не по началамъ 
православія, то эта новая жизнь будетъ очень угодна и вы
годна евреямъ, но за то народу будетъ угрожать судьба ев
реевъ. судьба лишенія своего наслѣдія. Трудно представить 
наглядно эту злосчастную судьбу русскаго народа за измѣну 
православію, но нѣкоторые факты поселяютъ увѣренность 
въ неизбѣжности такой судьбы при измѣнѣ православію.
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Германія — второе отечество евреевъ. Нѣмецкій языкъ 
сталъ домашнимъ языкомъ евреевъ. Въ этомъ отечествѣ 
евреи заняли всѣ области государственной жизни и дѣятель
ности. Сильнѣе всего сказалась разрушительная сила евреевъ 
въ наукѣ и въ литературѣ. Университетскіе профессора изъ 
евреевъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ чистую науку свели 
на отрицаніе существенныхъ догматовъ христіанства. Всякая 
религія народа есть душа народа. Всякій народъ оережетъ 
свою душу. Но евреи успѣли и съумѣли вынуть эту Д}Ш).

Что успѣли сдѣлать евреи съ нѣмцами, тоже дѣлаютъ 
съ русскими. Работа умерщвленія русскихъ душъ христіан
скихъ уже началась и идетъ... Въ рукахъ евреевъ-большая 
часть і 
этой литературѣ еврей сталъ учителемъ 
русскаго народа. А русскій народъ съ 
ніемъ поучается отъ стара до мала.

повседневной ходячей періодической литературы. Въ 
и просвѣтителемъ 
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ученій печальны и едва ли поправимы. Въ религіи—вѣра рас
шатана. въ жизни—авторитеты уничтожены, 
страхъ къ власти подавлены, нравственность 
слѣдней степени. Уничтожены благодѣтельныя начала, сдер
живающія насиліе, произволъ и всякое беззаконіе. Возобла
дали и восторжествовали силы центробѣжныя: въ религіи - 
свобода совѣсти., въ политикѣ-самоуправленіе-автономія. въ 
общественной жизни—союзы, въ семейной жизни —раздѣлы, 
разводы. И теперь—устоять ли великому русскому народу во 
всей цѣлости своихъ гигантскихъ членовъ? Удержаться ли 
широкой Русской землѣ во всей цѣлости своихъ многочислен
ныхъ и разнообразныхъ частей? Выдержать ли великому и 
разноплеменному Русскому государству единство власти, зако
новъ, управленія? Не разорвется ли это единство отъ напора 
центробѣжныхъ силъ? Если это 
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жіьзчп и дѣятельности, русскій пародъ былъ бы не преобо- 
рпмъ евреямъ. Потому и все наше поведеніе по отношенію 
къ евреямъ должно состоять въ одномъ—неизмѣнномъ и 
твердомъ сохраненіи своего христіанскаго званія и въ испол
неніи христіанскихъ обязанностей. Искренняя вѣра наша и 
жизнь по вѣрѣ способны сдѣлать насъ совершенно неуязви
мыми для всевозможныхъ еврейскихъ козней. Аминь.

Ректоръ Семинаріи Прот. Ѳеодоръ Дмитровскій.

Изъ миссіонерской поѣздки по киргиз
ской степи.

Своеобразная картина степи и умилительная, очевидно, 
для ея степныхъ обитателей! Время было за полдень. Въ не
жаркій па этотъ разъ іюльскій день къ станціонной землянкѣ 
подъѣзжало нѣсколько всадниковъ-киргизъ. На встрѣчу имъ 
съ Противоположной стороны мчалось на рысяхъ еще нѣсколь
ко такихъ-же всадниковъ. Приблизившись киргизы быстро, 
съ ловкостью лихихъ наѣздниковъ, спрыгнули съ лошадей, 
закинули поводья за переднія луки сѣделъ и стали здоровать
ся. Потомъ нѣсколько изъ нихъ, отошедши отъ своихъ лоша
дей въ сторону, присѣли на корточки и занялись разговоромъ.

Это что за люди и о чемъ они разговариваютъ? Не 
произошло у васъ, въ окрестности, чего необыкновеннаго?— 
полюбопытствовалъ я спросить стоявшаго подлѣ землянки 
киргиза гіожидыхъ лѣтъ, назвавъ его почетнымъ именемъ 
«аксакаломъ»..

— Это путники,—и въ разговорѣ своемъ, по всей вѣ
роятности, передаютъ другъ другу слышанныя ими разныя 
новости,—отвѣтилъ киргизъ, какъ-бы не хотя, но съ оттѣн
комъ какой-то важности.

Въ другой сторонѣ стояло нѣсколько кибитокъ, въ боль
шинствѣ накрытыхъ бѣлыми кошмами. Вблизи кибитокъ при
вязаны были жеребята. Время было дойки лошадей, молоко 
которыхъ, послѣ извѣстнаго приготовленія, называемое кумы
сомъ, считается у киргизъ въ лѣтнее и осеннее время са
мымъ цѣннымъ, весьма здоровымъ напиткомъ.



— 813 —
бы не иреобо- 
по отношенію 

іизмѢиномъ и 
ія и въ йспол- 
і вѣра наша и 
енно неѵязви- 
иинь. 
іитровскій.

> киргиз-

ная, очевидно, 
>лдень. Въ не- 
іной землянкѣ 
і встрѣчу имъ 

еще нѣсколъ- 
ргизы быстро, 
і съ лошадей, 
іли здоровать- 
своихъ лоша-

> разговоромъ, 
іриваютъ? Не 
кновеннаго?— 
рѣ 
ымъ

землянки
именемъ

но всей вѣ- 
ими разныя 
но съ оі'тѣн-

акъ, въ боль- 
лібитокъ при- 
іадей, молоко 
ваемое кумы- 
*е время са-

босыхъ ногахъ, важно ступали, 
При чемъ какъ киргизы, кир-

На встрѣчу подогнанному къ кибиткамъ гурту лошадей 
изъ кибитокъ выступило, кажется, все, находившееся въ ки
биткахъ, живое.

Ребятишки съ крикомъ и визгомъ начали свою бѣготню; 
женщины, также визгливо выкрикивая слова, въ шароварахъ, 
съ засученными по локти рукавами своихъ широкихъ и длин
ныхъ, запрятанныхъ въ шаровары, рубахъ, суетливо бѣгали, 
обнаруживая при этомъ свое удовольствіе по поводу происхо
дившаго. Киргизы, въ распахнутыхъ халатахъ, въ длинныхъ, 
широкихъ, ситцевыхъ рубахахъ и такихъ же штанахъ, съ на
дѣтыми на гладко выбритыхъ головахъ нѣсколько на бокъ тю
бетейками, въ кибизахъ на 
распоряжаясь, какъ хозяева,
гизски, такъ и дѣти ихъ, большія и малыя нисколько не стѣ
снялись выкрикивать не рѣдко ругательныя слова. Вдали отъ 
кибитокъ виднѣлось стадо барановъ, оно также подгонялось 
къ кибиткамъ пастухомъ, сидѣвшимъ на двугорбомъ верблюдѣ 
и тянувшимъ пѣсню.

Меня подвезли къ одной изъ бѣлыхъ кибитокъ, когда вся 
эта суетня прекратилась и большинство изъ виновниковъ ея 
попряталось снова въ кибитки.

Въ кибиткѣ, куда я вошелъ, нѣсколько женщинъ зани
мались отбиваніемъ шерсти для кошемъ, шутливо разговари
вая между собою по адресу полулежавшихъ въ сторонѣ трехъ 
человѣкъ киргизъ. Когда я, постоявъ 
двери, прошелъ впередъ и усѣлся на 
гизски замолкли.

— Что онѣ дѣлаютъ?—спросилъ
— Пли не видишь,—отвѣтилъ киргизъ; отбибаютъ шерсть 

для кошемъ.
Киргизъ сталъ разсказывать .мнѣ, какъ выдѣлываются 

изъ шерсти кошмы. Остригши барановъ, моютъ шерсть въ 
кипяченой водѣ, потомъ, просушивши шерсть, бьютъ на по
сланной подъ нее кожѣ палками, называемыми «сабау», до 
тѣхъ поръ, пока шерсть не приметъ мягкаго, пушистаго вида. 
Далѣе раскладываютъ шерсть на полотнѣ изъ чія, обвари
ваютъ ее снова кипяченой водой, завертываютъ шерсть въ чій 
и катаютъ чій, придавливая чій локтями рукъ. Когда шерсть

нѣкоторое 
почетномъ

я одного

время подлѣ 
мѣстѣ, кир-

изъ киргизъ.
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собьется, катаютъ ее безъ чія, придавливая также локтями, 
до тѣхъ поръ, пока шерсть собьется въ полотно кошмы.

— Это что за человѣкъ?—перешептываясь между собою, 
спрашивали одна другую киргизски:—докторъ что ли?

— Нѣтъ, я—мулла.—поспѣшилъ я удовлетворить ихъ 
любопытство, отозвавшись въ то же время съ похвалою объ 
ихъ ловкости и умѣньѣ отбивать шерсть.

Киргизски заговорили со мною, раскрашивая о томъ, 
сколько позволяется русскимъ имѣть женъ?

— Какъ первому человѣку Адаму,—отвѣчалъ побы
ла дана Богомъ одна жена, сотворенная изъ ребра Адамова, 
такъ и мы русскіе по закону должны въ одно и то же вре
мя имѣть только одну жену, смотрѣть на нее, какъ самую 
близкую помощницу въ жизни и любить ее, раздѣляя съ ней 
и горе и радость.

Киргизски начали разспрашивать меня вообще о семей
ной жизни у русскихъ, но присутствовавшіе въ кибиткѣ кир
гизы стали выражать свое неудовольствіе къ женщинамъ, за
прещая имъ говорить со мною, и начали со мной разговоръ 
о томъ, какое жалованье получаетъ русскій мулла. Удовлет
воривъ ихъ любопытство, я спросилъ о содержаніи муллъ у 
нихъ. Хозяинъ отвѣтилъ, что для вознагражденія себя муллы 
дѣлаютъ сборы главнымъ образомъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, имен
но: отъ 40 барановъ мулла получаетъ 1 барана, отъ 20 ло
шадей, — 1 лошадь, отъ 5 верблюдовъ— 1, отъ 20 коровъ—1 
телка, отъ 30 коровъ—1 телку. Помимо этого въ праздникъ 
Курбан байраму когда каждый домохозяинъ рѣжетъ какую- 
либо скотину для угощенія бѣдныхъ, шкуру отъ жертвеннаго 
животнаго также получаетъ мулла. Послѣ похоронъ покой
ника мулла получаетъ самыя цѣнныя вещи, оставшіяся отъ 
него. 'Гамъ, гдѣ бѣдность, гдѣ нѣтъ никакого цѣннаго имуще
ства, мулла получаетъ вознагражденіе за свои труды деньга
ми и весьма рѣдко отправляетъ свои обязанности даромъ.

Въ это время разразилась гроза. Одинъ изъ присутство
вавшихъ киргизъ объяснилъ мнѣ появленіе молніи во время 
грозы тѣмъ, что «это ангелы стрѣляютъ въ шайтановъ», а 
грома—тѣмъ, что «это хызыр Ильясъ (пророкъ Илья) путе
шествуетъ по небу».
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_ А что ты знаешь про пророка Илію?—спросилъ я.
Киргизъ разсказалъ мнѣ, что пророкъ Илья жилъ во вре

мя царя Зульхарнаина. Однажды царь Зульхарнаинъ находил
ся при смерти отъ тяжкой болѣзни "и послалъ пророка Илью 
отыскать «маньгу су», т. е. чистую, живительную воду, из
бавляющую человѣка отъ смерти. Послѣ долгихъ поисковъ 
пророкъ Илья нашелъ источникъ этой воды, и, напившись 
изъ источника самъ, набралъ воды въ кожанный мѣшокъ для 
царя. Но на возвратномъ пути остановилъ пророка Илью шай
танъ и вылилъ изъ мѣшка воду.

Воспользовавшись разсказомъ киргиза о пророкѣ Ильѣ, 
я сказалъ, что и мы—русскіе почитаемъ Илію за великаго 
пророка, и хорошо было бы, если бы всѣ люди вѣровали въ 
одного Бога и слѣдовали одному закону, а то у разныхъ на
родовъ разная вѣра, а истинная вѣра—одна.

Въ это время одинъ изъ киргизъ, показавшій себя въ 
разговорѣ болѣе свѣдующимъ въ своемъ законѣ, съ какимъ-то 
пасмурнымъ, злобнымъ видомъ всталъ и вышелъ изъ кибит
ки, за нимъ послѣдовали другіе, вслѣдъ поспѣшилъ и я.

Лошади были уже готовы. И вотъ опять—бряцаніе ко
локольцевъ, и предъ глазами —гаже однообразная степь, оки
дывая взоромъ которую не видишь ничего, на чемъ можно 
было бы сосредоточить особое вниманіе!

Свяіц. Г. Крашенинниковъ.

Александровскій приходъ Оренбургскаго 
уѣзда.

(Окончаніе).
Количество населенія въ Александровскомъ приходѣ по

даннымъ 1903 года:

Наименованіе селеній.
Цравославн. Старообр. 

об. пола.
ВСЕГО.

МУЖ.|ЖЕН.

Сел. Александровское
Хут. Сюрюкскій . . . •

— Свиногорскій
— Семилѣтскій

360
90

164
72

849
81

169
82

126 835
171
333 

'154



— Ново-Кирсановскій 169 169 — 338
— Ново-Марьевскій . I 18 110 — 228
— Туркестантскій 17 13 — 30
— Сарбай 106 115 66 284

дер. Хлѣбородовка . . . 34 45 — 84
Итого . 11351133 192 2460 1

Часть приходскаго населенія с. Александровки состоитъ 
изъ люда пришлаго, не имѣющаго постояннаго жительства, а 
переходящаго съ мѣста на мѣсто, вслѣдствіе* чего количество 
населенія въ приходѣ колеблется; одинъ годъ его больше, другой— 
меньше. Хутора, принадлежащіе къ Александровскому прихо
ду, кромѣ хутора Ново-Кирсановскаго и деревни Хлѣбородов- 
ки, живутъ не на собственной, а па временно арендуемой зе
млѣ, почему и составляютъ ненадежную часть прихода,—мо
гутъ переселиться на новое мѣсто.

Не смотря на многочисленное, повидимому, населеніе при
хода матеріальное положеніе причта нельзя назвать вполнѣ 
обезпеченнымъ, такъ какъ земельнаго участка причту не от
ведено. Съ 1894 года причту выдается казенное жалованье — 
400 рублей въ годъ.

Образованіе начало проникать въ с. Александровку съ 
начала возникновенія раскола: начетчики обучали механизму 
чтенія «по азамъ». Мальчикъ, обучавшійся въ такой школѣ, 
прошедшій азбуку и псалтирь, съ трудомъ по складамъ могъ 
разбирать написанное въ другой книгѣ, хотя тотъ же маль
чикъ «борзо» читалъ въ моленной шестопсалміе и часы.

Дѣтей православныхъ родителей обучали отставные ун
теръ-офицеры, но и эта грамота давала слишкомъ мало, такъ 
какъ учителя и сами-то были люди малограмотные, умѣвшіе 
съ грѣхомъ пополамъ научить своихъ учениковъ читать и кое- 
какъ писать. Затѣмъ школа была открыта мѣстнымъ сель
скимъ писаремъ X. Денисовымъ, который говорилъ, что онъ 
учитъ «по новой методѣ», состоявшей въ томъ, что вмѣсто 
«азъ, буки» училъ —«а, бе» и т. д. Вотъ на какихъ столбахъ 
стояло просвѣщеніе въ Александровкѣ. Послѣ устройства ча
совни обученіемъ грамотѣ стали заниматься псаломщики, при 
которыхъ обученіе немного измѣнилось къ лучшему. Дѣти обу-
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чались чтенію, письму и немного пѣнію. Плата за обученіе 
была отъ 30 до 50 коіі. въ мѣсяцъ съ учащаго. По и эта 
грамотность не могла удовлетворить населеніе, которое стало 
чувствовать потребность въ просвѣщеніи.

Наконецъ въ 1887 году на Александровку было обраще
но вниманіе школьнаго начальства. Въ сентябрѣ этого года 
Оренбургскимъ епархіальнымъ училищнымъ совѣтомъ въ Алек
сандровкѣ открыта была школа грамоты, а такъ какъ школь
наго зданія не было, то школа помѣщалась въ наемной квар
тирѣ, въ домѣ крестьянина Трофима Новикова. За неимѣніемъ 
классной мебели ученики сидѣли за простыми столами, а клас
сную замѣняла чуланная досчатая .перегородка. Завѣдующимъ 
школой числился священникъ села Никольскаго о. Василій 
Воскобойниковъ. Первой учительницей въ Александровкѣ бы
ла Н. В. Малыхина, окончившая курсъ въ Оренбургской жен
ской прогимназіи. Въ первый годъ учащихся въ школѣ было 
28 человѣкъ обоего пола. Благодаря усердію и любви къ дѣ
лу учительницы II. Малыхиной школа отличалась успѣхами 
учащихся и пріобрѣла симпатіи народа. Къ сожалѣнію квар
тира, снятая подъ школу, оказалась угарной и холодной, 
вслѣдствіе чего пришлось нанять другую квартиру въ домѣ 
крестьянина Степана Метезова съ платой по 3 р. въ мѣсяцъ. 
Квартира для учительницы нанималась отдѣльно съ платой 
тоже по 3 р. въ мѣсяцъ. Съ теченіемъ времени была пріоб
рѣтена и необходимая классная мебель и другія школьныя 
принадлежности. Квартира въ домѣ Метезова оказалась тоже 
неудобной: въ одно время Метезовъ вынесъ изъ класснаго по
мѣщенія всѣ парты на дворъ и бѣдной учительницѣ съ уче
никами пришлось заниматься на дворѣ не смотря на холодъ. 
Приходилось искать новую квартиру, но это сдѣлать было не 
легко, такъ какъ удобныхъ помѣщеній не находилось и вслѣд
ствіе этого занятія на нѣкоторое время прекратились. Нако
нецъ съ большимъ трудомъ квартира была снята въ домѣ 
крестьянина Михаила Акишкина, гдѣ школа и помѣщалась до 
постройки собственнаго школьнаго зданія.

Въ 1889 году Епархіальнымъ училищнымъ совѣтомъ рѣ
шено было построить въ Александровкѣ школьное зданіе, для 
этого былъ командированъ одинъ изъ членовъ Совѣта протоіе



рей Ѳ. Л. Дмитровскій, который и купилъ на хуторѣ Семи- 
лѣтскомъ у мѣщанина Семилѣткова домъ и срубъ за 400 
рублей. То и другое было поставлено намѣсто: домъ для клас
снаго помѣщенія, а срубъ для учительской квартиры. Размѣръ 
классной комнаты 12X8 аршинъ, а размѣръ учительской 
квартиры 6X6 аршинъ. Школа покрыта желѣзомъ и пред
ставляетъ довольно красивое зданіе снаружи и свѣтлое и удоб
ное помѣщеніе внутри. Въ виду того, что постройка школы 
въ 1889 году не была окончена, не было и занятій въ 18,0 
учебномъ году; учительница Малыхина вслѣдствіе этого пере
ведена была въ другую школу.

Въ 1890 году постройка школы была окончена, и съ 
осени этого года въ ней начались занятія. Учителемъ былъ 
назначенъ студентъ Оренб. дух. семинаріи Николай Кобловъ, 
а завѣдующимъ священникъ села Гнѣздовки Александръ По- 
лотебновъ. Занятія въ школѣ и на этотъ разъ велись прекра
сно; школа приносила хорошіе плоды,—одинъ изъ питомцевъ 
этой школы въ настоящее время состоитъ учителемъ церков
но-приходской школы. Количество учащихся поднялось до 50. 
Преемникомъ Коблова былъ студентъ той же семинаріи Але
ксандръ Панфиловъ. Воспоминанія объ этомъ учителѣ и до се
го времени сохранились въ народѣ съ самой лучшей стороны. 
Имъ открыта въ Александровкѣ и воскресная школа, въ ко
торой онъ занимался, удѣляя немногіе часы своего отдыха и 
не жалѣя своихъ силъ и здоровья. Въ воскресной школѣ за
нимались не только православные, но и раскольники, кото
рые составляли 15 процентовъ числа всѣхъ учащихъ. 5 чи- 
тѳль Панфиловъ нерѣдко велъ публичныя бесѣды съ старо
обрядцами, на что ему дано было право Епархіальнымъ на
чальствомъ. Вообще въ Александровской церковно-приходской 
школѣ былъ цѣлый рядъ усердныхъ школьныхъ дѣятелей. Къ 
числу лучшихъ учителей въ этой школѣ нужно причислить и 
учительницу Надежду Макарову, окончившую курсъ въ Орен
бургскомъ епархіальномъ училищѣ и учительствовавшую въ 
Александровской школѣ 3 года.

Съ открытіемъ въ селѣ прихода завѣдываніе школой и 
законоучительство возложено на священника мѣстной церкви. 
Изъ числа завѣдующихъ Александровской школой выдѣляет-
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ся своей плодотворной и энергичной дѣятельностью священникъ 
о. В. Макаровъ. Воскресная школа при этомъ завѣдующемъ 
получила болѣе широкое развитіе. Зданіе церковно-приходской 
школы прекрасно отремонтировано, школьная мебель передѣ
лана на болѣе удобную, надворныя школьныя постройки по
правлены и приведены въ хорошее состояніе. Но главное то, 
что учебно-воспитательная часть школы не оставляла желать 
лучшаго. Въ отзывѣ уѣзднаго наблюдателя, записанномъ въ 
школьной посѣтительской книгѣ, отъ 15 декабря 1897 года, 
сказано: «Александровская церковно-приходская школа по по
становкѣ учебно-воспитательнаго дѣла оставляетъ у посѣти
теля очень пріятное впечатлѣніе. Нельзя не выразить глубо
кой благодарности о. завѣдующему свящ. Макарову и г. учи
тельницѣ Н. Макаровой за чистоту, порядокъ и образцовое 
веденіе всѣхъ школьныхъ документовъ Александровской цер
ковно-приходской школы >.

Что же касается школъ въ другихъ населенныхъ пунктахъ 
прихода, то онѣ имѣются въ хуторахъ Свиногорскомъ, Ново- 
Кирсановскомъ, Ново-Марьевскомъ. Въ хуторѣ Свиногорскомъ, 
церковно-приходская школа помѣщается въ собственномъ зда
ніи; при школѣ имѣется и квартира для учителя. Въ осталь
ныхъ хуторахъ школы грамоты помѣщаются въ наемныхъ 
квартирахъ. Не лишне открытіе школъ грамоты въ хуторахъ: 
Сюрюкскомъ и Сарбаѣ, какъ пунктахъ болѣе населенныхъ.

Прихожане Александровскаго прихода, особенно жители 
села Александровки, къ дѣлу просвѣщенія своихъ дѣтей отно
сятся очень серіозно и смотря на него здраво, почему и дѣ
лаютъ точную и правильную оцѣнку всему, что дѣлается въ 
школѣ. Школа ежегодно бываетъ переполнена учащимися, въ 
числѣ которыхъ много и дѣтей раскольниковъ. Такой взглядъ 
на школу выработался благодаря восемнадцатилѣтнему суще
ствованію школы. Каждый житель села Александровки счи
таетъ своимъ непремѣннымъ долгомъ отдать своего сына въ 
школу, отчего неграмотные въ Александровкѣ составляютъ 
самый незначительный процентъ. Особенно нравится алексан- 
дровцамъ то, что дѣти ихъ принимаютъ участіе въ церков
номъ богослуженіи посредствомъ чтенія и пѣнія на клиросѣ.



Жители села Александровки придерживаются многихъ 
обычаевъ старины, суевѣрій и предразсудковъ.

Въ первый день Рождества Христова мальчики-подростки 
рано утромъ ходятъ по домамъ славить Христа. Хозяева да
ютъ славелыцикамъ конфектъ, калачей, а болѣе зажиточные 
по копейкѣ денегъ. При этомъ не обходится и безъ суевѣрій: 
первыхъ славелыциковъ хозяйки сажаютъ на шубу, на кото
рой они должны посидѣть нѣсколько минутъ, «чтобы насѣдки 
садились».

Въ обычаѣ также хожденіе съ иконами вокругъ свадеб
наго поѣзда и здѣсь есть суевѣрная подкладка: по мнѣнію 
народа обхожденіе съ иконами вокругъ свадебнаго поѣзда со
храняетъ молодыхъ отъ дурного глаза, отъ лихого человѣка- 
колдуна и отъ порчи. Когда молодыхъ вводятъ послѣ вѣнча
нія въ домъ жениха, «свахи» осыпаютъ ихъ хмелемъ, приго
варивая: «сколько хмелинокъ, столько пусть будетъ у васъ 
и дѣтинокъ».

Гаданьемъ подъ Новый годъ занимается исключительно 
молодежь—парни и дѣвушки. Собираются нѣсколько дѣвушекъ 
и идутъ слушать подъ окнами хатъ. Если въ избѣ, гдѣ слу
шаютъ, разговоръ идетъ про деньги, то женихъ дѣвушки, ко
торая подслушиваетъ, будетъ богатый; если говорятъ про мѣ
шокъ, то женихъ будетъ бѣдный, а если помянутъ кнутъ- 
мужъ будетъ бить жену. Гадаютъ еще такъ: дѣвушки надѣ
ваютъ на голову ведро гакъ, чтобы глаза были имъ закры
ты; повернувшись на одномъ мѣстѣ три раза, гадальщица бѣ
житъ по прямому направленію нѣсколько времени, снимаетъ 
съ головы ведро и смотритъ: въ какую сторону бѣжала -въ 
той сторонѣ и будетъ женихъ. О женихахъ гадаютъ еще та
кимъ образомъ: съ словами: «Полю, полю бѣлый снѣгъ, залай 
сабачка, у свекора на дворѣ», дѣвушки падаютъ спиною на 
снѣгъ и прислушиваются: въ какой сторонѣ села въ это вре
мя залаетъ собака, тамъ будетъ и женихъ.

Въ Александровкѣ вѣрятъ въ заговоры: отъ зубной боли, 
кровотеченія, лихорадки, сибирской язвы и др. Приведемъ нѣ
сколько изъ этихъ заговоровъ. Заговоръ отъ зубной боли: 
«Мѣсяцъ младенецъ, рога твои золотые; твоимъ рогамъ вновь 
не родиться, — моимъ зубамъ не болѣть. Какъ у мертвыхъ зѵ-
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бы не болятъ, такъ чтобы и у меня не болѣли»! Заговоръ этотъ 
читается непремѣнно «на молодой мѣсяцъ». Заговоръ отъ кро
вотеченія: «На островѣ на Буянѣ, на морѣ океянѣ, на бѣломъ 
камнѣ сидитъ старуха, держитъ золотую иглу и шелковую нит
ку и зашиваетъ кровь и раны, чтобы не было крови и раны 
у раба (имя), трижды аминь». Отъ каждой болѣзни лѣчатъ 
отдѣльныя лица, то есть извѣстное лицо лѣчитъ одну какѵю- 
нибудь болѣзнь. По есть лѣкари, которые лѣчатъ «отъ всѣхъ 
болѣзней». Еще не такъ давно въ Александровкѣ была такая 
лѣкарка, которая отъ всѣхъ болѣзней наговаривала на вино и 
при этомъ уходила наговаривать въ сарай, откуда шла поша
тываясь, а вина въ посудѣ оставалось только на половину.

Заговоры и суевѣрія показываютъ насколько еіце невѣ
жественъ нашъ простой народъ и какъ нужно ему просвѣще
ніе. Молодое поколѣніе, побывшее въ школѣ, къ заговорамъ и 
знахарямъ не обращается или обращается очень рѣдко по на
стойчивому совѣту стариковъ, другими глазами смотритъ на 
суевѣрія. А заговорите вы съ любымъ восьмидесятилѣтнимъ 
старикомъ о былой старинѣ, и онъ вамъ непремѣнно съ ув
леченіемъ разскажетъ о «трехъ стрѣлахъ антихриста». Мнѣ 
приходилось не разъ слышать объ этомъ. Старики разсказы
вали приблизительно такъ: «Были мы еще небольшіе. Пом
нимъ—къ намъ пріѣзжали какіе-то начетчики; привезутъ, бы
вало, много книгъ, а книги всѣ большія. Соберется народъ- 
старики в<е больше и слушаютъ, что читаютъ и чему нау
чаютъ эти начетчики: а мы тутъ же притаимся гдѣ-нибудь 
въ уголку и слушаемъ, намъ это тоже занятно, потому что 
книга-то въ тѣ поры въ диковинку была. Развернутъ, это, 
книгу и начнутъ читать: «Передъ кончиной вѣка прострѣлятъ 
бѣлый свѣтъ три стрѣлы антихристовы. Первая стрѣла опу
таетъ весь міръ тенетами, а антихристъ будетъ черезъ эти 
тенета разговаривать. Вторая стрѣла страшнѣе первой: поста
вятъ супостата на столъ и будутъ вокругъ него увиваться. 
Жало у него будетъ змѣиное, а изъ головы дымъ пойдетъ; 
это и будетъ антихристъ. Отъ третьей стрѣлы явится повоз
ка, которая будетъ двигаться силой бѣсовскою. Какъ прострѣ
лятъ эти три стрѣлы, то и конецъ свѣта близокъ». Синимъ 
это мы и думаемъ: какъ же это землю-то тенетами опутаютъ?



Вѣдь она большая? Да и суностата-то на столъ поставятъ... 
неужели не будутъ его бояться? Думаемъ, думаемъ, да и спро
симъ стариковъ, что это такое. «Да вотъ, говорятъ, тенета-то 
—это телеграфы, а супостатъ это самоваръ, онъ будетъ не 
страшный, а привлекательный па видъ и пить изъ него бу
дутъ чай—агарянскую траву, а повозка —это чугунка (желѣз
ная дорога). Вотъ мы и запомнили все это. И все это теперь 
совершилось: антихристъ выпустилъ всѣ три стрѣлы, значитъ 
скоро и свѣту конецъ».

Очевидно это сказаніе идетъ изъ среды старообрядцевъ, 
считающихъ чай агарянской травой. Это сказаніе и до сего 
времени служитъ излюбленной темой для разговора стариковъ 
при воспоминаніяхъ о дняхъ минувшихъ. Но дѣти и внуки 
этихъ стариковъ ни мало не вѣрятъ подобнымъ баснямъ.

При своихъ суевѣріяхъ александровцы въ тоже время 
отличаются религіозностію, особенно свято чтутъ воскресные и 
праздничные дни. Работа до вечера въ предпраздничный день 
считается большимъ грѣхомъ, почему всякій старается нака
нунѣ праздника кончить работу такъ, чтобы пріѣхать домой 
съ поля до начала вечерни, хотя бы это было въ самый раз
гаръ лѣтней страды. Поминовеніе усопшихъ родственниковъ 
каждый считаетъ своимъ непремѣннымъ долгомъ. Болѣе за
житочные заказываютъ по умершихъ сорокоусты. Надъ по
койниками, пока они находятся въ домѣ, все время читается 
псалтирь. Тутъ же собираются родственники и знакомые умер
шаго, старушки и нищіе, всю ночь проводятъ въ молитвѣ и 
пѣніи духовныхъ, стиховъ. Послѣ похоронъ, а также въ тре
тій, девятый и сороковой дни, а равно и въ день годовщины 
умершаго устраиваются обѣды нищимъ, которые, кромѣ того, одѣ
ляются деньгами, а иногда и вещами: платками, ситцемъ и т. п.

С. Коняхинъ.

Русское духовенство въ изображеніи 
современныхъ беллетристовъ.

(Продолженіе).
Въ разсказѣ «Въ банѣ» дьяконъ побѣдоносно отстаива

етъ достоинство печати. Когда завравшись невѣжественный
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цирульникъ дошелъ до всевозможной клеветы на печать дья
конъ обрываетъ его самымъ рѣшительнымъ образомъ.

«Эго клевета на печать! —послышался хриплый басъ: дрянь»!
— «Это я-то дрянь? Гм.. Счастье ваше, господинъ, 

ч’і’О я въ эту недѣлю говѣю, а то бы я вамъ за «дрянь» 
сказалъ бы слово. . Вы, стало-быть, тоже изъ писателей?»

— «Я хотя и не писатель, но не смѣй говорить о томъ, 
чего не понимаешь. Писатели были въ Россіи многіе и поль
зу принесшіе. Они просвѣтили землю, и за это самое мы 
должны относиться къ нимъ не съ поруганіемъ, а съ честью. 
Говорю я о писателяхъ какъ свѣтскихъ,такъ равно и духовныхъ*.

Подобныя мысли цирульнику показались настолько страш
ными, политическими, что онъ бросилъ ставить банки и по
бѣжалъ предупредить насчетъ жандарма. Когда же выясни
лось, что данныя слова принадлежатъ мѣстному о. дьякону, 
цирульникъ кланяется ему въ ноги и проситъ у него прощенія.

_ «За что такое»?—спрашиваетъ дьяконъ.
— «За то, что я подумалъ, что у васъ въ головѣ есть 

идеи!»
Приходилось автору наблюдать о.о. діаконовъ и другого 

рода: людей простыхъ, прямолинейныхъ и непосредственныхъ; 
про такихъ людей говорятъ: у него, что на умѣ, то и на язы
кѣ. Подобный дьяконъ фигурируетъ «Въ почтовомъ отдѣле
ніи». На поминкахъ жены почмейстера Сладкоперцева, когда 
этотъ послѣдній разглагольствовалъ о вѣрности ему его по
койной супруги, всѣ гости молчать и почтительно слушаютъ, 
дьяконъ одинъ только краснорѣчиво мычитъ и выразительно 
кашляетъ. А когда наивный вдовецъ открываетъ, какимъ се
кретомъ онъ достигъ подобной вѣрности отъ своей жены, то 
всѣ опять продолжаютъ молчать, хотя и думаютъ про себя 
тоже самое, что дьяконъ бухаетъ вслухъ: «Ну, Богъ дастъ, 
въ другой разъ женишься!» Тогда, дескать, ужъ не проведешь 
насъ никакими твоими секретами.

'Гой же простотой вѣетъ и отъ о. дьяконя Духова ( «Жа
лобная книга»), который, соревнуя остроумію прочихъ проѣз
жающихъ. не нашелъ ничего болѣе остроумнаго, какъ зане
сти слѣдующую свою претензію:



«Проѣзжая черезъ станцію и будучи голоценъ въ разсуж
деніи чего бы покушать, я не могъ найти постной пиіци. Дья
конъ Духовъ».

За свое остроуміе дьяконъ получилъ достойный отвѣтъ. 
Слѣдующій проѣзжій—острякъ подъ претензіей дьякона Духова 
пишетъ только два слова: «Лопай, что даютъ»...

Уклеевскій дьячекъ («Въ оврагѣ») на поминкахъ, уви
дѣвъ зернистую икру, набрасывается на нее и не ѣстъ, а 
дѣйствительно «лопаетъ» съ какою-то дикою жадностью. «Его 
толкали, дергали за рукавъ, но онъ словно окоченѣлъ огь 
наслажденія: ничего не чувствовалъ и только ѣлъ. Съѣлъ всю 
икру, а въ банкѣ было фунта четыре».

Порой авторъ неподражаемо вышучиваетъ галантность 
такихъ маленькихъ духовныхъ особъ, какъ дьячокъ Вонми- 
гласовъ («Хирургія»).

Въ пріемную земской больницы входить дьячокъ Вон- 
мигласовъ, высокій, коренастый старикъ въ коричневой рясѣ 
и съ широкимъ кожаннымъ поясомъ. Правый глазъ съ бѣль
момъ и полузакрытъ, па носу бородавка, похожая издали на 
большую муху. Секунду дьячокъ ищетъ глазами икону и, не 
найдя таковой, крестится на бутыль съ карболовымъ раство
ромъ, потомъ вынимаетъ изъ краснаго платочка просфору и 
съ поклономъ кладетъ ее передъ фельдшеромъ.

«Ааа.. мое вамъ!—зѣваетъ фельдшеръ.—Съ чѣмъ по
жаловали?»

— «Съ воскреснымъ днемъ васъ, Сергѣй Кузьмичъ... Къ 
вашей милости... Истинно и правдиво въ псалтыри сказано, 
извините: «питіе, мое съ плачемъ растворахъ»... и т. д. и 
т. п. Дьячку надо было выдернуть зубъ. И когда не менѣе 
Вонмигласова утонченно-любезный и галантный фельдшеръ 
Курятинъ неудачно дергаетъ зубъ, эти два наигалантнѣйшія 
при первой встрѣчѣ лица обмѣниваются (^уже такими лю
безностями.

— «Паршивый чертъ... — Насажали васъ здѣсь, иродовъ, 
на нашу погибель!»—говоритъ дьячокъ.

— «Поругайся мнѣ еще тутъ...—бормочетъ фельдшеръ, 
кладя въ шкапъ щипцы.— Невѣжа... Мало тебя въ бурсѣ бе
резой потчевали...»



— 825 —
;енъ въ разсуж- 
Н<»Й ПИІЦИ. Дья- 

ойный отвѣтъ, 
дьякона Духова 

и и икахъ, ѵви-
не ѣстъ, а 

адностью. «Его 
коченѣлъ о гь 
клъ. Съѣлъ всю 

ь галантность 
я чокъ Вонми- 

дьячокъ Вон- 
ричневой рясѣ 
лазъ съ бѣль- 
;ая издали на 
і икону и, не 
овымъ раство- 
і просфору и

—Съ чѣмъ по-

Сузьмичъ... Къ 
гыри сказано, 

и т. д. и 
эгда не менѣе 
й фельдшеръ 
ігалантнѣйшія 

такими лю-

(ѣсь, иродовъ, 

ь фельдшеръ, 
въ бурсѣ бе-

«Дьячокъ беретъ со стола свою просф- ру и, придержи
вая щеку рукой, уходить во-свояси...»

Отъ изображенія быта и нравственныхъ сторонъ нашего 
бѣлаго духовенства перейдемъ теперь къ произведенію, кото
рое Чеховъ цѣликомъ посвятилъ художественному воспроизве
денію лицъ высшей степени священства—архіереямъ. Самый 
разсказъ такъ и озаглавленъ — «Архіерей» и принадлежитъ къ 
числу позднѣйшихъ произведеній автора.

Скудность произведеній на данную тему помимо многихъ 
другихъ причинъ объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что 
жизнь такого рода людей, какъ архіереи, проходитъ внѣ ши
рокаго общества и даже въ удаленіи отъ міра, а потому 
очень рѣдко и. пожалуй, только случайно можетъ быть до
ступна наблюденію художника слова.

Нѣть ничего удивительнаго, если мы и въ «Архіереѣ» 
Чехова не найдемъ многихъ сторонъ архіерейской жизни, ко
торыя намъ лучше извѣстны, чѣмъ самому художнику. Въ 
частности относительно этого произведенія Чехова надо за
мѣтить, что - «Архіерей» вовсе не есть продуктъ его широ
кихъ наблюденій надъ жизнью особъ подобнаго рода, а на
писано, такъ сказать, по заказу, вслѣдствіе усиленныхъ просьбъ 
одного извѣстнаго редактора, большого любителя художествен
ныхъ произведеній изъ быта нашего духовенства.

Получившаяся вслѣдствіе этого теоретичность и шаблон
ность разсказа «Архіерей» сразу бросаются въ глаза тому, 
кто имѣетъ истинное представленіе о необыкновенной силѣ и 
мощи Чеховскихъ обобщеній и анализа дѣйствительной жиз
ни. При чтеніи же разсказа—«Архіерей» вы все время чув
ствуете, что разсказъ писанъ какъ бы на основаніи догадокъ 
и предположеній болѣе или менѣ*1 вѣроятныхъ и вполнѣ ло
гичныхъ, но тѣмъ не менѣе настоящей чеховской правды въ 
разсказѣ нѣтъ и онъ является ничѣмъ инымъ, какъ только 
общимъ мѣстомъ. Въ справедливости настоящихъ словъ убѣ
диться легко можетъ каждый, кто только попробуетъ срав
нить «Архіерея» Чехова съ тѣми воспоминаніями, которыя 
когда-то покойный архіепископъ Никаноръ посвятилъ жизне
описанію нѣкоторыхъ изъ своихъ собратьевъ. Тѣ факты, ко



торые сообщилъ этотъ архипастырь о жизни архіерейской, 
захватываютъ несравненно сильнѣе, чѣмъ разсказъ Чехова.

Переходимъ къ содержанію разсказа.
Подъ Вербное воскресенье въ Старо-Петровскомъ мона

стырѣ идеть всенощная. Всенощную служитъ преосвященный 
Петръ. Три уже дня, какъ онъ нездоровъ. Служить ему было 
не въ мочь. Отъ болѣзни его настроеніе то и дѣло мѣняется. 
Онъ усталъ. Дыханіе у него тяжелое, частое, сухое. Плечи 
его болѣли отъ усталости, ноги дрожали. И онъ былъ какъ 
во снѣ или въ бреду. Въ толпѣ молящихся къ преосвященно
му подходитъ и его родная мать Марія Тимофеевна. Но отъ 
болѣзни, усталости и оттого, что преосвященный уже девять 
лѣтъ не видѣлъ своей матери, онъ не отдаетъ себѣ отчета: 
мать ли это его или кто-нибудь другая, только похожая на 
нее. По возвращеніи преосвященнаго домой ему докладываютъ.

— «А тутъ, ваше преосвященство, ваша мамаша безъ 
васъ пріѣхали»...

Справившись относительно времени пріѣзда матери, прео
священный рѣшаетъ: «Это, значитъ, я ее въ церкви видѣлъ 
давеча! о, Господи!»

«И преосвященный засмѣялся отъ радости».
Подъ вліяніемъ такой радости преосвященный всю ночь 

продумалъ о своей матери. Въ душѣ его встала вся прошлая 
жизнь, прожитая подъ кровбмъ родительскимъ. Когда прео
священный сталъ на молитву на сонъ грядущимъ, то и мо
литвы у него мѣшались съ воспоминаніями, которыя разгора
лись все ярче,гкакъ пламя. «Моя мать пріѣхала» вспоминалъ 
онъ и смѣялся отъ радости. Па другой день, въ Вербное во
скресеніе, преосвященный служилъ обѣдню въ городскомъ со
борѣ. потомъ былъ у епархіальнаго архіерея, былъ у одной 
очень больной старой генеральши и, наконецъ, поѣхалъ до
мой. И только за обѣдомъ, во второмъ часу, онъ наконецъ 
увидѣлся со своей матерью. И сынъ и мать необыкновенно 
рады своей встрѣчѣ. Но, не смотря на это, жизнь положила 
между ними что-то такое, что мѣшаетъ ихъ радости быть со
вершенно простой и непринужденной, какъ это было между 
ними прежде. Мать стѣсняется своего сына и не знаетъ, го- 
ворить-ли ему ты, или вы. смѣяться или нѣтъ, и какъ будто
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чувствовала себя больше дьяконицей, чѣмъ матерью. Сынъ 
смотрѣлъ на мать и не понималъ, откуда у нея эта почти
тельность, это робкое выраженіе лица и голоса, зачѣмъ оно, 
и не узнавалъ ея. Стало грустно, досадно. Подобное чувство 
возбуждали въ душѣ преосвященнаго и всѣ другіе люди въ 
этой губерніи.

«Не могъ онъ никакъ привыкнуть къ страху, какой онъ, 
самъ того не желая, возбуждалъ въ людяхъ, несмотря на 
свой тихій, скромный нравъ. Всѣ люди въ этой губерніи, 
когда онъ глядѣлъ на нихъ, казались ему маленькими, испу
ганными, виноватыми. Въ его присутствіи робѣли всѣ, даже 
старики протоіереи, всѣ «бухали» ему въ ноги, а недавно од
на просительница, старая деревенская попадья, не могла вы
говорись ни одного слова отъ страха, такъ и ушла ни съ 
чѣмъ. И онъ, который никогда не рѣшался въ проповѣдяхъ 
говорись дурно о людяхъ, никогда не упрекалъ, такъ какъ 
было жалко,—съ просителями выходилъ изъ себя, сердился, 
бросалъ на полъ прошенія. За все время, пока онъ здѣсь, 
ни одинъ человѣкъ не поговорилъ съ нимъ искренно, попро
сту, по-человѣчески; даже старуха мать, казалось, была уже 
не та, совсѣмъ не та!» И преосвященному было и досадно 
и обидно, что съ чужими старуха держала себя обыкновенно 
и просто, съ нимъ же, съ сыномъ робѣла, говорила рѣдко и 
не то, что хотѣла, и даже, какъ казалось ему. всѣ эти дни, 
въ его присутствіи все искала предлога, чтобы встать, такъ 
какъ стѣснялась сидѣть. «А отецъ? Тотъ, вѣроятно, если бы 
былъ живъ, не могъ бы выговорить при немъ ни одного сло
ва»... Отчего же это такъ? Гдѣ. причина подобныхъ явленій? 
Неужели вездѣ, во всѣхъ государствахъ, люди такъ живутъ 
и такъ чувствуютъ себя, какъ у насъ въ Россіи?» На этотъ 
вопросъ въ формѣ предположенія отвѣчаетъ и самъ авторъ.

«За границей преосвященный, должно быть, отвыкъ отъ 
русской жизни, она была для него не легка; народъ казался 
ему грубымъ, женщины просительницы скучными и глупыми, 
семинаристы и ихъ учителя необразованными, порой дикими. 
А бумаги, входящія и исходящія, считались десятками ты
сячъ, и какія бумаги! Благочинные во всей епархіи ставили 
священниками, молодымъ и старымъ, даже ихъ женамъ4и дѣ



тямъ отмѣтки по поведенію, пятерки и четверки, а иногда 
и тройки, и объ этомъ приходилось говорить, читать и пи
сать серьезныя бумаги. И положительно, нѣтъ ни одной сво
бодной минуты, цѣлый день душа дрожитъ, и успокаивался 
преосвященный Петръ, только когда бывалъ въ церкви)».

Нельзя не признать, что въ подобномъ явленіи русской 
жизни заключается нѣчто иное, какъ послѣдствіе крѣпостни
чества. Раскрѣпостившись отъ помѣщиковъ-дворянъ, Россія 
угодила въ рабство бюрократіи и какъ раньше русскіе люди 
трепетали помѣщика-барина, такъ теперь они трепещутъ раз
ныхъ чиновниковъ. И этотъ рабочій трепетъ передъ рангомъ 
до того сильно въѣлся, воплотился въ русскую жизнь, что 
мать неспособна уже видѣть въ своемъ сановномъ сынѣ род
ного дѣтища, а видитъ въ немъ «Владыку». Такъ рабство 
извратило естественныя чувства русскихъ людей, и отъ этого 
рабства тяжело и душно не только однимъ подавленнымъ и 
трепетнымъ рабамъ, но и самымъ невольнымъ поработителямъ. 
Они чувствуютъ себя порой невыносимо тяжело и совершен
но одинокими.

«Хоть бы одинъ человѣкъ, съ которымъ можно было бы 
поговорить, отвести душу!»—восклицаетъ преосвященный Петръ.

— «Какой я архіерей?—продолжалъ тихо преосвящен
ный. -Мнѣ бы быть деревенскимъ священникомъ, дьячкомъ... 
или простымъ монахомъ... Меня давитъ все эго... давитъ...»

Болѣзнь нежданно-негаданно сломила преосвященнаго Пет
ра среди разныхъ визитацій и постоянныхъ богослуженій. По 
заключенію докуора у него оказался брюшной тифъ.

«Оіъ кровотеченій преосвященный въ какой нибудь часъ 
очень похудѣлъ, поблѣднѣлъ, осунулся, лицо сморщилось, гла
за были большіе, и какъ будто онъ постарѣлъ, сталъ меньше 
ростомъ, и ему же казалось, что онъ худѣе и слабѣе, незна
чительнѣе всѣхъ, что все то, что было, ушло куда-то очень, 
очень далеко и уже болѣе не повторится, не будетъ продолжаться».

«Какъ хорошо?—думалъ онъ.—Какъ хорошо!» И только 
теперь, при такой перемѣнѣ обстоятельствъ, за нѣсколько ча
совъ до смерти въ старушкѣ-дг яконицѣ просыпается и беретъ 
перевѣсъ надо всѣмъ остальнымъ материнское чувство. Уви
дѣвъ его больного и безпомощнаго сына-архіерея, она испуга
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лась, упала на колѣни предъ кроватью и стала цѣловать его 
лицо, плечи, руки.. . < И она уже не помнила, что онъ архіе
рей. и цѣловала его, какъ ребенка, очень близкаго, родного».

— «Павлуша, голубчикъ,—заговорила она: родной мой!.. 
Сыночекъ мой!.. Отчего ты такой сталъ? Павлуша, отвѣчай 
же мнѣ!»

«Л онъ уже не могъ выговорить ни слова ничего не по-, 
нималъ, и представлялось ему, что онъ, уже простой, обыкно
венный человѣкъ, идетъ по полю быстро, весело, постукивая 
палочкой, а надъ нимъ широкое небо, залитое солнцемъ, и онъ 
свободенъ теперь какъ птица, можетъ идти, куда угодно». И 
онъ дѣйствительно скоро ушелъ! Въ Страстную субботу пре
освященный Петръ приказалъ долго жить.

Черезъ мѣсяцъ былъ назначенъ новый викарный архіе
рей, а о преосвященномъ Петрѣ уже никто не вспоминалъ. 
А потомъ и совсѣмъ забыли. И только старуха, мать покой
наго, которая живетъ теперь у зятя дьякона, въ глухомъ уѣзд
номъ городишкѣ, когда выходила подъ вечеръ, чтобы встрѣ
тить свою корову, и сходилась на выгонѣ съ другими жен
щинами, то начинала разсказывать о дѣтяхъ, о внукахъ, о 
томъ, что у нея былъ сынъ архіерей, и при этомъ говорила 
робко, боясь, что ей не повѣрятъ... И ей въ самомъ дѣлѣ не 
всѣ вѣрили. Такой меланхолическій эпилогъ разсказа «Архіерей».

Мы обозрѣли всѣ произведенія Чехова, въ которыхъ онъ 
касался нашего духовнаго сословія, и—смѣемъ думать—вѣрно 
опредѣлили ароматъ той «вѣтки»), которую «поэтъ невыпла
канныхъ слезъ и задушевныхъ жизней» сорвалъ въ нашемъ 
духовномъ вертоградѣ.

(Продолженіе слѣдуетъ].

_________ П. Кровскій.

Епархіальная хроника.
Собесѣдованія со старообрядцами. По воскреснымъ и 

праздничнымъ днямъ, въ 1 ч. дня, въ Оренбургской Сергіев
ской двухклассной школѣ продолжаются собесѣдованія дъ ста- 



рообрядцамп. Число слушателей бываетъ довольно значи
тельно.

Народныя чтенія. Въ помѣщеніи той же школы съ бла
гословенія Его Преосвященства. Преосвященнѣйшаго Іоакима, 
возобновились воскресныя народныя чтенія въ пользу Михаи- 
ло-Архангельскаго братства, иллюстрируемыя свѣтовыми кар
тинами волшебнаго фонаря. 4 декабря было прочитано въ 
1-мъ отдѣленіи: «Земная жизнь Господа нашего Іисуса Хри
ста», во 2-мъ—«о Святителѣ и чудотворцѣ Николаѣ». Въ 
перерывахъ чтеній архіерейскимъ хоромъ было исполнено нѣ
сколько избранныхъ церковныхъ пѣснопѣній и въ заключеніе 
гимнъ «Боже, Царя храни!» 1 I декабря было прочитано въ 
1-мъ отд. продолженіе—«Земная жизнь Господа нашего Іису
са Христа», во 2-мъ—«Старецъ о. Амвросій Оптинскій». Хо
ромъ Троицкой церкви было исполнено 4 церковныхъ пѣсно
пѣнія. Начало чтеній въ 7 ч. вечера. Входная плата отъ 5 
до 20 к. Собраніе слушателей на чтеніи было многочисленное.

Союзъ пастырей въ г. Оренбургѣ.
Подъ такимъ заглавіемъ въ № 2435 «Оренб. газеты» отъ 

29 октября с. г. появилась- слѣдующая замѣтка: «Согласно 
В ы с о ч а й ш а г о манифеста 1 7 октября 1905 г., въ г. Орен
бургѣ открытъ 23 октября с. г. союзъ пастырей, поставив
шій своимъ девизомъ исканіе царства Божія и правды его (Мѳ. 
VI. 33). Союзъ намѣтилъ слѣдующія общія цѣли своей дѣя
тельности: 1, большее единеніе пастырей между собою; 2, боль
шее сближеніе пастырей съ мірянами; 3, большая самостоя
тельность дѣйствій духовенства; 4, отрѣшенность отъ чинов
ническаго духа въ пастырствѣ; 5, искреннее и правдивое ос
вѣщеніе современныхъ событій среди духовенства и общества. 
Кромѣ этихъ общихъ цѣлей могутъ быть и болѣе частныя, 
соотвѣтственно запросамъ современной жизни или намѣчаемыя 
самой жизнью въ будущемъ. Въ составѣ союза числится въ 
настоящее время 22 изъ городскихъ пастырей. Предсѣдате
лемъ союза избранъ ими протоіерей Ѳ. М. Смирнскій, товари-
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щемъ предсѣдателя протоіерей В. 11. Андреевъ. Союзъ испра
шиваетъ на свою дѣятельность благословеніе Его Преосвящен
ства, Преосвященнѣйшаго Епископа Іоакима. Собранія пастырей 
бываютъ по воскресеньямъ въ 7 час. вечера въ зданіи свѣч
ного завода.

«Отъ души пожелаемъ «союзу» истиннаго оживленія па
стырской дѣятельности. Русскій народъ или общества больше 
чѣмъ когда-нибудь ждетъ отъ пастыря живого слова, живого 
дѣла, проникнутыхъ любовью и преданностью. Высочайшій 
манифестъ 17 октября да дастъ свободу этому слову и дѣлу»!

Въ слѣдующемъ 2436-мъ Хз «Оренб. газеты» отъ 30 окт. 
появилась за подписью «Священникъ» вторая замѣтка подъ 
заглавіемъ: «Ал союзу пастырей»—такого содержанія:

«Современное положеніе священника далеко не соотвѣтству
етъ его истинному назначенію. Вмѣсто живого руководителя ду
ховной жизни своихъ пасомыхъ, онъ такъ часто является чинов
никомъ съ его бездушнымъ формализмомъ. Ждать, пока благодѣ
тельные циркуляры и указы позовутъ его къ новой жизни и дѣя
тельности, значитъ ждать понапрасну и, въ лучшемъ случаѣ, 
слишкомъ долго. Жизнь не ждетъ и при томъ она не укла
дывается въ рамки циркуляровъ и указовъ, сочиненныхъ въ 
тиши кабинетовъ, въ дали отъ дѣйствительной жизни. Было 
бы крайней несправедливостью считать причиной создавшаго
ся положенія самихъ священниковъ. Къ тому, что извѣстно 
теиерь по данному вопросу, съ дарованіемъ свободы слова, 
надѣемся скоро будутъ прибавлены безпристрастныя изслѣдо
ванія безъ тенденціознаго отношенія къ фактамъ исторіи. А 
пока что, самому священнику слѣдуетъ теперь же спѣшно и 
серьезно взяться за трудную работу оживленія собственной 
жизни, чтобы можно было съ успѣхомъ руководить и жизнью 
другихъ по завѣтамъ Христа. Заняться пересмотромъ соб
ственной жизни, произвесть переоцѣнку многихъ ея цѣнностей 
теперь,—съ обнародованіемъ Высочайшаго манифеста 17 ок
тября с. г., есть долгъ каждаго русскаго гражданина. Иужна 
работа и работа трудная, упорная. Но не слѣдуетъ бояться 
этой работы. Съ полной увѣренностью можно сказать, что она 
принесетъ богатые плоды, потому что имѣются всѣ благопрі
ятствующія тому условія: свобода слова, неприкосновеііность 



личности, свобода союзовъ и собраній. Желающій честно тру
диться не останется теперь одинокимъ путникомъ въ своей 
жизни трудовой. Съ первыхъ же моментовъ повой эры воз
можны, и при томъ на законнѣйшемъ основаніи, живитель
ные союзы одинаково мыслящихъ, чувствующихъ и стремя
щихся къ одной цѣли людей. Будемъ видѣть въ нихъ вели
кую силу къ обновленію».

Обѣ эти замѣтки были присланы въ редакцію Епарх. 
Вѣдомостей при письмѣ предсѣдателя союза прот. Ѳ. М. 
Смирнскаго отъ 28 окт. съ просьбою помѣстить ихъ въ Л»21 
(за 1 ноября). Вторая замѣтка была озаглавлена: ^Искрен
нее признаніе». Когда обѣ замѣтки были набраны въ № 21, 
мы увидѣли ихъ напечатанными въ «Оренб. газетѣ» и.... 
выкинули ихъ изъ № 21, потому что мы помѣщали сооб
щеніе о союзѣ отъ союза пастырей и его «Искреннее при
знаніе», а по отпечатаніи этихъ замѣтокъ въ «Оренб. газе
тѣ» выходило бы, что мы сдѣлали оттуда перепечатку сооб
щенія газетнаго репортера и признанія анонима—священника. 
Л вѣдь иное дѣло репортеръ, иное—анонимъ, и иное дѣло— 
союзъ пастырей: сообщеніе перваго можетъ быть не точнымъ, 
возбуждать сомнѣніе въ своей достовѣрности; замѣтку второго 
можно игнорировать— мало ли что не взбредетъ въ голову 
анониму? а третій, какъ союзъ извѣстныхъ лицъ, выступая въ 
печати, тѣмъ самымъ отдаетъ себя на судъ общественнаго мнѣ
нія. Руководясь этими соображеніями, мы въ № 22 Вѣдомо
стей могли и намѣревались помѣстить о союзѣ пастырей лишь 
краткое сообщеніе съ ссылкой на «Оренб. газету», но этому 
помѣшали слухи, что союзъ вноситъ исправленія нъ опубли
кованную программу, и мы ждали выясненія этого вопроса, 
—предполагали, что союзъ поспѣшитъ самъ сообщить объ 
этомъ въ редакцію,—ждали въ теченіе мѣсяца и никакихъ 
свѣдѣній отъ союза не получили для № 23 Вѣдомостей. На- 
к інецъ 1 декабря намъ была доставлена за подписью о.о. пред
сѣдателя и вице-предсѣдателя союза слѣд. бумага за №:

«М. Г. г-нъ Редакторъ! Союзъ пастырей выражаетъ Вамъ 
свое сожалѣніе, что вы 27 окт. с. г., давши обѣщаніе одно
му изъ членовъ его напечатать въ Епарх. Вѣдомостяхъ въ 
Л? 21 замѣтку о «пастырскомъ союзѣ», не напечатали ее,—
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выражаетъ и недоумѣніе, почему своевременно не дали Вы и 
до сей норы не сообщаете никакого отвѣта о своемъ отказѣ».

Вотъ чѣмъ разрѣшилось мѣсячное молчаніе «пастырскаго 
союза»!

Недоумѣваемъ, какой же союзу надобенъ былъ отвѣтъ? Онъ 
былъ дань нами своевременно: замѣтка, присланная о. Ѳ. М. 
Смирнскимъ, не была помѣщена ни въ Аз 21, ни въ Аз 22, 
значитъ —признана не пригодной для Вѣдомостей. А если 
союзу хотѣлось знать—почему, то узнать это было очень про
сто: стоило союзу поручить кому-либо изъ своихъ членовъ наг
нести справку у редактора. Потому не можемъ не высказать 
искренняго сожалѣнія союзу, что онъ, поставивши одной изъ 
своихъ цѣлей «отрѣшенность отъ чиновническаго духа», при
бѣгаетъ къ канцелярской волокитѣ и въ теченія мѣсяца соби
рался послать редактору бумагу за Аз.

Послѣ этой бумаги стало возможнымъ и даже, во избѣ
жаніе кривотолковъ, необходимымъ огласить исторію двухъ 
вышеприведенныхъ замѣтокъ. Надѣемся, что «союзъ пасты
рей», оставивъ свое сожалѣніе при себѣ, найдетъ въ нашемъ 
сообщеніи полное разрѣшеніе своего недоумѣнія и совершен
ное удовлетвореніе, такъ какъ присланныя для Аз 21 Епарх. 
Вѣдомостей замѣтки помѣщены въ Аз 24 (а по пословицѣ— 
«лучше поздно, чѣмъ никогда») и притомъ съ присовокупле
ніемъ «искренняго и правдиваго освѣщенія» этого «современ
наго событія среди духовенства», причислившаго себя къ «па
стырскому союзу ».

С. Никольскій.

Первые шаги союза пастырей въ г. 
Оренбургѣ.

Союзъ пастырей въ г. Оренбургѣ явилъ себя оповѣще
ніемъ своей «платформы» въ 2435 «Оренб. газеты» теку
щаго года. Полное недоумѣніе произвело сообщеніе, что союзъ 
пастырей, поставившій своимъ девизомъ «исканіе царства 
Пожія и правды ею», открытъ въ Оренбургѣ 23 окт. «со
гласно Высочайшаго манифеста 17 окт. 1905 г.,» т. е.учреж- 



Дёиіе союза ставится въ непосредственную связь съ этимъ 
манифестомъ, какъ будто подобныхъ союзовъ не было и 
быть не могло до 17 окт. Не говоря уже о томъ, чг«> во 
всѣхъ епархіяхъ ежегодно собираются депутаты духовен
ства на съѣзды обще-епархіальные и окружные для сужде
нія о нуждахъ церквей, приходовъ, принтовъ, духовно-учеб
ныхъ заведеній и т. и.. что существуютъ болѣе частыя соб
ранія всего духовенства по благочинническимъ округамъ, тѣс
нѣе объемлющія нужды небольшого района, думаемъ—чле
намъ Оренбургскаго пастырскаго союза извѣстно, что задолго 
до 17 окт. были организованы пастырскіе союзы въ С.-Пе
тербургѣ и во многихъ губернскихъ и даже уѣздныхъ горо
дахъ, чаще подъ названіемъ «братскія собранія пастырей». 
Причемъ же манифестъ 17 окт. для учрежденія пастырскаго 
союза въ г. Оренбургѣ?

Обращаясь къ намѣченнымъ союзомъ «цѣлямъ», мы не
доумѣваемъ. почему для осуществленія ихъ понадобилось его 
членамъ выдѣлиться изъ общаго собранія пастырей г. 
Оренбурга въ прямое противорѣчіе первой намѣченной сою
зомъ «цѣли» — «большее единеніе пастырей между Сббою». 
Осуществленіе этой «цѣли», равно и другихъ: большаго сближе
нія пастырей съ мірянами, отрѣшенности отъ чиновническаго 
духа, искренняго и правдиваго освѣщенія событій среди ду
ховенства и общества--потребно для всего пастырства. Къ 
чему же пастырскій союзъ выдѣлился, такъ сказать, въ осо
бую фракцію изъ общаго собранія пастырей Оренбургскихъ? 
Если онъ выдѣлялъ себя какъ цвѣтъ мѣстнаго пастырства, 
то не лучше ли было украшать собою все пастырство, при
вивая ему ароматы своихъ идей,—это съ одной стороны: а 
съ другой—дерево безъ цвѣтковъ можетъ существовать: на 
мѣсто однихъ вырастутъ другіе, ну а отпавшіе цвѣтки безъ 
живительныхъ корневыхъ соковъ завянутъ, засохнутъ, во всякомъ 
случаѣ—перестанутъ быть жизненными. Не грозитъ-ли нѣчто 
подобное и союзу, оторгшемуся отъ общаго собранія пастырей? 
А по слухамъ и среди членовъ самого союза, не смотря на 
краткій періодъ его существованія, уже начались и раздѣле
нія и отдѣленія. Какой же это союзъ единенія? II грустно, 
какъ подумаешь; что враги государства и церкви умѣютъ 
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сплотиться въ тѣсныя дружины для борьбы съ государствомъ 
п церковью, а вѣрные сыны того и другого сами стараются 
разобщиться, дѣйствуютъ вразбродъ, а иногда и прямо въ. 
противовѣсъ другъ другу, забывая, что въ единеніи сила. А 
развѣ мало враговъ у пастырства?

Третья «цѣль», поставленная пастырскимъ союзомъ, воз
буждаетъ недоумѣніе своей неопредѣленностью - «большая са
мостоятельность дѣйствій духовенства». Какихъ дѣйствій? ка
сательно чего? въ чемъ? На основаніи выставленнаго союзомъ 
девиза приходится заключать, что разумѣется большая само
стоятельность въ> исканіи царства Божія. Но тутъ рѣчь- долж
на быть не о большей самостоятельности, а о большемъ усер
діи. Если «современное положеніе священника не соотвѣт
ствуетъ его истинному назначенію»), если для измѣненія такого 
положенія требуется «оживленіе собственной жизни» пастыря,то 
какъ этому не могутъ помочь никакіе «благодѣтельные цирку
ляры и указы», такъ не могутъ послужить «великой силой къ 
обновленію» н никакіе союзы' если пастыри всѣмъ помышле
ніемъ не будутъ стремиться, согласно заповѣди Апостола 
— быть «образуемъ для вѣрныхъ въ словѣ. въ житіи, въ 
любви, въ духѣ, въ вѣрѣ, вг чистотѣ (I Тим. IV,- 12). И 
искать царства Божія не преходится далеко,—не во внѣ. а 
во внутреннемъ человѣкѣ, ибо, по ученію Пастыреначальника, 
«царствіе Божіе внутрь васъ» (Лук. XVII 21). Если пастыри 
найдутъ его въ себѣ, тогда опи воистину ощутятъ «великую 
силу къ обновленію», тогда и только тогда они будутъ стоять 
на высотѣ призванія и соотвѣтствовать своему истинному 
назначенію.

Въ 46 № «Оренб. листка» (зд. 5 дек.) союзъ Оренбург
скихъ пастырей сообщаетъ, чѣмъ онъ занимался въ истекшее 
время, именно—«разсуждалъ о пастырскомъ служеніи, о цер
ковной проповѣди, о современномъ освободительномъ движе
ніи, о больномъ вопросѣ семинарской забастовки, возникалъ 
вопросъ о бывшей секретной комиссіи подъ предсѣдатель
ствомъ о. Ректора Семинаріи по вопросамъ о предстоящемъ 
преобразованіи въ духовномъ и въ духовно-учебномъ вѣдом
ствѣ и т. и.». Можно было бы удивляться, почему для обмѣ- 



«а мыслями по указаннымъ вопросамъ, интереснымъ для все
го пастырства, потребовалась замкнуться въ кружокъ, а не 
дѣлать этого на общемъ собраніи пастырей г. Оренбурга, если
бы не оказалось разъясненія этого недоумѣнія въ слѣдую
щихъ словахъ сообщенія пастырскаго союза: «въ частности— 
разсуждать о мѣстной семинаріи совмѣстно съ учительской 
корпораціей ея рѣшительно было отклонено кѣмъ слѣдуетъ». 
Интересно то, что, союзъ пастырей, «свободно открытый» и 
свобододѣйствующій, не считалъ для себя нужнымъ предва
рительно освѣдомиться, находитъ ли учительская корпора
ція полезнымъ для дѣла разсуждать совмѣстно съ союзомъ 
о семинаріи, а прямо сдѣлалъ объ этомъ «постановленіе». 
Очевидно, исканіе союзомъ царства Божія простирается далеко 
за его предѣлы, и, вмѣсто «оживленія собственной жизни», чле
ны союза устремляются, не будучи призваны, въ чужія сфе
ры, присвоивая своему кружку прерогативы опеки, каки
ми не пользуется общее собраніе пастырей г. Оренбурга. 
Члены союза могутъ судить-рядить. сколько имъ вздумается, 
о чемъ угодно, но не могутъ восхищать недарованнаго, не бу
дучи облечены властью ни отъ начальства, ни отъ общества 
(своего сословія). Въ совмѣстномъ совѣщаніи съ учительской 
корпораціей семинаріи въ качествѣ чьихъ представителей вы
ступили бы члены союза? Вѣдь совсѣмъ иное дѣло—совѣща
нія педагоговъ съ союзомъ родителей дѣтей, обучающихся въ 
извѣстной школѣ, или съ его выборными, а въ пастырскомъ 
союзѣ почти никого нѣтъ изъ родителей учениковъ семинаріи; 
да если бы даж& учащихся въ ней дѣтей имѣли всѣ 22 чле
на союза, то и тогда они составляли бы лишь маленькую 
группу въ числѣ родителей и отъ лица ихъ не могли бы го
ворить, а тѣмъ болѣе дѣйствовать, не'будучи на то ими упол
номочены. Бѣлое духовенство давно уже пользуется правомъ 
голоса по дѣламъ духовно-учебныхъ заведеній черезъ своихъ 
депутатовъ на епархіальныхъ и окружныхъ съѣздахъ, а въ 
корпораціяхъ духовно-учебныхъ заведеній—черезъ избираемыхъ 
съѣздами духовенства двухъ представителей, входящихъ въ 
педагогическія собранія на правахъ членовь. (Въ этомъ отно
шеніи духовная школа давно идетъ впереди свѣтской). При
чемъ же тутъ «свободно открытый» 23 окт. союзъ пасты
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рей. которому ни начальство, ни духовенство епархіи не по
ручали совмѣстнаго обсужденія съ учительской корпораціей 
семинаріи ея нуждъ? Этакъ, пожалуй, отъ семинаріи союзъ 
перешелъ бы къ «постановленіямъ» касательно епарх. женск. 
училища, свѣчного завода, епархіальнаго попечительства и т. д., 
можетъ быть —иное упразднилъ бы, иное переустроилъ бы по 
своему усмотрѣнію и къ своему удовольствію, но къ удоволь
ствію ли и пользѣ епархіальнаго духовенства?—вотъ въ чемъ 
вопросъ. Говорить о «большей самостоятельности дѣйствій 
духовенства» и въ тоже время небольшому кружку пастырей 
восхищать права, принадлежащія духовенству всей епархіи, 
это значитъ стремиться къ олигархіи надъ духовенствомъ, 
что уже совсѣмъ не согласно съ манифестомъ 17 октября.

Не—членъ союза.

Л/шлостивый Государъ, 

Г. Редакторъ!

Не откажите помѣстить въ одномъ изъ ближайшихъ ЖѴ. 
«Оренб. Епарх. Вѣд » нижеслѣдующія строки.

Въ послѣднія 3-4 недѣли въ Оренбургское отдѣленіе 
Епархіальнаго училищнаго совѣта поступила масса писемъ 
отъ о. о. благочинныхъ и завѣдующихъ церковными школа
ми Оренб. у., съ просьбами о скорѣйшей высылкѣ жалова
нія учащимъ въ означенныхъ школахъ на 2 половину 1905 
г., при чемъ въ нѣкоторыхъ изъ этихъ писемъ были броше
ны по адресу Отдѣленія довольно рѣзкіе упреки въ безучаст- 
номъ отношеніи къ матеріальнымъ нуждамъ учащихъ.

Такъ какъ подобныя обвиненія ближайшимъ образомъ 
касаются канцеляріи Отдѣленія, то я считаю необходимымъ 
дать носильное по существу дѣла объясненіе.

Прежде всего я долженъ заявить, что своевременное 
удовлетвореніе заслуженнымъ содержаніемъ г.г. учащихъ въ 

. церковныхъ школахъ уѣзда всегда было и будетъ одной изъ 
первыхъ и самыхъ главныхъ заботъ Отдѣленія. Если же и про
исходятъ какія-либо задержки въ этомъ дѣлѣ, то Отдѣленіе 
здѣсь ничуть не виновато.



По существующимъ узаконені ямь, каждое учрежденіе 
получаетъ изъ казначейства авансовыя суммы только тогда 
когда оно представитъ полный и подробный отчетъ въ изра
сходованіи предыдущаго аванса (Прав. о пост. Госуд. дох. и 
расх., ч. 1. ст. 132). Отсюда становится яснымъ, что время 
разсылки жалованія учащимъ въ церковныхъ школахъ зави- 
сиіъ не отъ каприза Отдѣленія, а отъ того, когда о. о. завѣ
дующіе школами соблаговолятъ представить чрезъ о. о. благо
чинныхъ надлежащія расписки въ выдачѣ денегъ па жало
ваніе учащимъ завѣдуемыхъ ими школъ въ той пли другой поло
винѣ года. Это узаконеніе должно быть хорошо извѣстно всѣмъ 
о. о. завѣдующимъ, такъ какъ Отдѣленіе циркулярно сообщи
ло о немъ по всѣмъ школамъ уѣзда еще въ январѣ 1904 г., 
а въ іюнѣ мѣс. с. г. оно напомнило имъ объ этомъ чрезъ о. о. 
благочинныхъ, предупредивъ— что ждетъ учащихъ, если отче
ты не будутъ своевременно представлены. Но, увы, это на
поминаніе было безрезультатно! Первый отчетъ (отъ благо
чиннаго 31 окр.) былъ полученъ въ отдѣленіи 1 іюля, вто
рой—27 іюля, остальные же были присланы въ августѣ, сен
тябрѣ, а нѣкоторые даже въ октябрѣ мѣс. При этомъ изъ 
всѣхъ представленныхъ отчетовъ только два были годны для 
сдачи въ казначейство, всѣ же остальные нуждались въ су
щественныхъ исправленіяхъ и дополненіяхъ, безъ которыхъ 
Госуд. контроль наложилъ бы на Отдѣленіе строгое взыска
ніе. Результатомъ всего этого было то, что Отдѣленіе только 
къ 12 ноября, послѣ долгой и кропотливой работы могло на
брать правильно составленныхъ документовъ на сумму, доста
точную для удовлетворенія жалованіемъ г.г. учащихъ уѣзда 
во 2 пол. с. г. и отослать эти документы въ казначейство. 
Нѣкоторая же часть аванса (до 2000 р.) остается до сихъ 
поръ не оправданной и время полученія его всецѣло зави
ситъ отъ тѣхъ, кто обвиняетъ Отдѣленіе въ безучастномъ от
ношеніи къ матеріальнымъ нуждамъ учащихъ...

Такимъ образомъ, полученные Отдѣленіемъ упреки совер
шенно имъ не заслужены и должны быть обращены по пно 
му адресу: «врачу, исцѣлися самъ».

Примите, М. Г., увѣреніе въ моемъ совершенномъ къ 
вамъ почтеніи.
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Членъ-дѣлопроизводитель Оренбургскаго • отдѣленія Епарх. 
учил. совѣта, свящ- Д. Кононовъ.

Извѣстія и замѣтки.
Святки въ Россіи. —Въ Россіи праздникъ Рождества Хри

стова проходитъ обыкновенно очень оживленно и продолжи
тельнѣе, чѣмъ у другихъ народовъ. Онъ носитъ общее названіе 

Святокъ».
Святками называется время, продолжающееся отъ празд

ника Рождества Христова до Богоявленскаго сочельника. Нѣтъ 
сомнѣнія въ томъ, что Святки получили свое названіе отъ свя
тости праздника, за которымь они слѣдуютъ: славное сорытіе. 
Рождества Христова было поистинѣ величайшею отрадою и неиз
реченнымъ освѣщеніемъ для цѣлаго міра... Съ просвѣщеніемъ 
христіанскою вѣрою, древніе россіяне, научаемые ревностными 
пастырями церкви, старались чествовать Рождество Христово 
такъ же, какъ и другіе великіе праздники, совершеніемъ дѣлъ 
богоугодныхъ,—дѣлъ милостыни и посильныхъ приношеній на 
алтарь церковный.

Еще въ Рождественскій сочельникъ, рано утромъ, цари 
ходили въ тюрьмы и богадѣльни и раздавали тамъ щедрую ми
лостыню, а на дорогѣ одѣляли деньгами нищихъ. Послѣ вечер
ни въ Успенскомъ соборѣ, въ сумерки, во дворецъ являлись 
всѣ духовныя лица, приписанные къ соборамъ.—славить Хри
ста. Въ самый праздникъ Рождества Христова царь слушалъ 
заутреню въ золотой палатѣ: во время благовѣста къ нему при
ходилъ первосвятитель со всѣмъ духовнымъ синклитомъ—сла
вить Христа и «здравствовать» его; оттуда всѣ шли съ крестомъ 
и святой водой къ царицѣ и прочимъ членамъ царскаго се
мейства. Боярыни въ этотъ день приносили царицѣ «перепе
чи» ’), въ слѣдующіе дни къ ней приходили славить Христа 
старицы изъ Вознесенскаго монастыря.

Всобще обрядъ сдавленья, сохранившійся повсюду на Ру
си и донынѣ, есть одинъ изъ важнѣйшихъ обычаевъ, относя-

Сдобные куличи, или караваи 



Щігхся къ празднику Рождества Христова. Въ древнюю пору 
на Руси въ сдавленьи участвовали всѣ сословія, не исключая 
царей и знатныхъ бояръ. По описанію древняго московскаго 
сдавленья при участіи царя, впереди всѣхъ появлялись дна 
лица съ барабанами; за ними въ саняхъ ѣхалъ царь съ князь
ями, боярами и придворными. Входя во дворъ, пѣли празднич
ныя стихиры и поздравляли хозяина. Хозяинъ подносилъ ца
рю подарки и угощалъ всѣхъ славельщиковъ. Обычай царей 
славить былъ прекращенъ при Петрѣ I, который, впрочемъ,въ 
первые годы своего царствованія со своими приближенными 
разъѣзжалъ по городу и славилъ Христа въ домахъ лучшихъ 
вельможъ. Мало того, онъ даже подвергалъ наказанію тѣхъ бо
яръ, которые по неуважительнымъ причинамъ уклонялись отъ 
плавленья.

Что касается происхожденія обряда сдавленья, то можно 
сказать,что онъ относится къ глубокой древности христіанской. 
Начало его можно было видѣть въ тѣхъ поздравленіяхъ, кото
рыя въ свое время приносили еще императору Константину Ве
ликому его пѣвчіе, распѣвая при этомъ кондакъ Рождеству 
Христову «Дѣва днесь пресущественнаго раждаетъ».

Чествуя праздникъ Рождества Христова по-церковномѵ, 
россіяне въ тоже время, какъ унаслѣдованіе отъ своихъ отцовъ, 
дѣдовъ, не забываютъ проводить святочные дни, такъ сказать, 
и «по-мірскому».

Въ этомъ отношеніи разнаго рода играмъ гаданіямъ, пе- 
реряживаніямъ и другимъ скоморошествамъ на святкахъ всег
да отводилось и отводится достаточно мѣста. Въ особенности 
все это сильно было распространено въ различныхъ слояхъ об
щества въ XVI и XVI] вв. Насколько страсть къ святочнымъ 
увеселеніямъ была развита въ это время, видно изъ того, что 
въ 1551 году Стоглавый соборъ осуждалъ «еллинскоё бѣсно
ваніе» и различныя игры и плясанія. Противъ нихъ въ 1636 
году выступалъ съ обличительною проповѣдью патріархъ Іосифъ, 
а въ 1649 году издаетъ слѣдующій строгій приказъ самъ царь 
Алексѣй Михайловичъ: «Вѣдомо намъ учинилося, что на Мос
квѣ... въ навечеріи Рождества Христова кликали многіе люди 
Каледу и Усень... чинится безчинство, многіе люди поютъ бѣ
совскія, сквернословныя пѣсни и многіе жъ люди бранятся межъ
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себя... На Рождество Христово собираются на игрища, сбори
ща бѣсовскія, да пьяны ходятъ на Москвѣ попы, и иноки, и вся
кихъ чиновъ христіаны безчинною бранью бранятся, и дерут
ся, и бьются, кричатъ и вопятъ, и безъ памяти упиваются... 
скоморохи съ домрами *) и съ дудами, и съ медвѣдями ходятъ 
и дару Божію—хлѣбу поругаются и всяко животно скотское 
и звѣрино и птичье пекутъ».

Въ 1684 году патріархъ Іоакимъ строго запрещалъ суще
ствовавшія въ Москвѣ «скверныя и бѣсовскія игрища» въ на
вечеріе Рождества Христова. Въ своемъ указѣ онъ говоритъ: 
«мужи и жены преображаются въ неподобныя отъ Бога созда
нія. такожде и на Рождествѣ Христовѣ въ 12 дняхъ до Кре
щенія Господа нашего Іисуса Христа таковая же бѣсовская 
игрища и позорище содѣлаютъ»... Далѣе онъ запрещалъ даже 
хоронить убившихся на святочныхъ гуляньяхъ.

Русскія царевны развлекались вмѣстѣ съ сѣнными дѣ
вушками въ своихъ теремахъ. Святочныя забавы ихъ состояли 
въ томъ, что онѣ гадали, наряжались и пѣли святочныя пѣсни.

Въ настоящее время хотя многія черты стараго вѣка зна
чительно утратили свой прежній характеръ, святочныя игры 
и забавы и до сихъ поръ имѣютъ много интереснаго и занима
тельнаго для простого народа. ІІи одно въ году время не 
доставляетъ такого простора увеселеніямъ и игрищамъ, какъ дни 
святочные. Эти увеселенія столь многочисленны и разнообразны, 
что ни одинъ изъ европейскихъ народовъ не можетъ сравнить
ся въ изобрѣтательности на этотъ разъ съ народомъ русскимъ. 
Главную принадлежность святочныхъ развлеченій среди город
ского населенія составляютъ: гаданья, маскарады и нѣчто но
вое, вошедшее въ недавнее время въ кругъ святочныхъ уве- 
сел ен ій.—это рождественски я елка.

Происхожденіе масокъ весьма древнее. Еще въ Египтѣ 
жрецы надѣвали маски, когда олицетворяли собою боговъ. Въ 
Греціи маски употреблялись для театра, откуда онѣ перешли 
и къ другимъ цивилизованнымъ народамъ. Маски перешли къ 
намъ изъ Европы. Когда онѣ впервые появились въ Россіи, 
при Іоаннѣ Грозномъ, князь Михаилъ Рѣпнинъ скорѣе рѣшил- 
____________ ______ V

') Музыкдльн. инструментами. 



ея умереть, чѣмъ надѣть маску, которую растопталъ въ при
сутствіи царя со словами: «Пристало ли государю быть ско
морохомъ».

Изъ нѣкоторыхъ имѣющихся данныхъ видно, что маска 
получила у насъ значительное распространеніе въ XVI, XVII 
и особенно ХѴШ столѣтіяхъ.

Рождественская елка во время святокъ въ Россіи вошла въ 
употребленіе въ копцѣ ХѴПІ столѣтія. Обычай устраи
вать елку прежде всего былъ введенъ въ Германіи и оттуда 
распространился во всемъ цивилизованномъ мірѣ. Происхож
деніе елки таково.

Еще въ средніе вѣка въ Западной Европѣ во время Рож
дественскихъ святокъ для народа устраивались особыя зрѣли
ща, среди которыхъ большую роль играла картина грѣхопаде
нія первыхъ людей. Для полноты картины не доставало рай
скаго дерева. По нужно было установить фактъ—къ какой 
породѣ принадлежало райское дерево. По этому поводу мнѣнія 
учёныхъ сильно разногласились. Греческіе ученые доказывали, 
что райскимъ деревомъ слѣдуетъ считать смоковницу, такъ 
Какъ листьями ея Адамь и Ева прикрыли свою наготу послѣ , 
грѣхопаденія; ученые же сѣверной Европы признавали райскимъ 
деревомъ яблонь, благодаря плодамъ которой прародители наши 
согрѣшили. Въ Германіи райскимъ деревомъ считалась ель. И 
потому еще до эпохи реформаціи въ Германіи, въ день Рождества 
Христова, каждый германецъ устраивалъ въ своемъ домѣ рай
ское дерево, т. е. ель. Въ знакъ того, что на райскомъ дере
вѣ были привлекательные плоды, соблазнившіе прародительницу 
Еву, и елки стали украшать разными игрушками, лакомствами, 
подарками и освѣщать сверху до низу свѣчами.

Къ болѣе широкому распространенію обычая зажигать на 
Рождество елку послужили многочисленныя апокрифическія 
сказанія, по своему объясняющія происхожденіе этого обычая. 
Такъ, напр., существуетъ одна чрезвычайно поэтическая ле
генда, которая слѣдующимъ образомъ повѣствуетъ о происхож
деніи обычая украшать рождественскую елку зажженными 
свѣчами.

Близь пещеры, въ которой родился Спаситель міра, росли 
три дерева: ель, маслина и пальма.
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Въ тотъ свяіой вечеръ, когда зажглась на небѣ путе
водная звѣзда, возвѣстившая многострадальному міру о появле
ніи на свѣтъ Того, Который принесъ съ собою «вѣсть надеж
ды благодатной», въ тотъ вечеръ «Ликовала вся природа, и 
къ ногамъ Христа-Младенца всѣ дары свои несла».

Въ числѣ прочихъ и росшая у пещеры маслина принесла 
свои «золотистые плоды», также и пальма предлагала свой 
«зеленый шатеръ», какъ защиту отъ непогоды. Только ель 
одна печально стояла «въ уныньи тихомъ боязлива и скромна», не 
зная, чтобы ей принести въ даръ Младенцу Іисусу. Печально 
поникли ея вѣтки и «отъ стыда и тайныхъ мукъ» обильно 
закапали у нея слезы прозрачною смолой... И вдругъ сверши
лось чудо: звѣзды посыпались съ неба огненнымъ дождемъ и 
усѣяли елку по всѣмъ ея вѣтвямъ сверху до низу. Тогда она. 
радостно затрепетавъ, подняла свои вѣтви и впервые явилась 
міру въ ослѣпительномъ блескѣ. Съ тѣхъ поръ и пошелъ у 
людей обычай убирать елку въ рождественскій вечеръ яркими 
огнями свѣчей.

Въ Великороссіи святочныя забавы сопровождаются ря
женьемъ, славленіемъ и гаданіемъ. Суевѣрное понятіе въ прос
томъ народѣ о Святкахъ, какъ о «благомъ» времени, когда 
свободно разгуливаетъ «сила нечистая» въ ихъ домахъ, лѣшіе, 
домовые, оборотни, еще до настоящаго времени царитъ въ 
умахъ великорусскаго народа и вселяетъ въ нихъ страхъ и 
ужасъ. Въ народѣ также твердо держится убѣжденіе, что, если 
въ святки не нарядиться, не поіѣшиться. не отвѣдать слад
кихъ явстігь,—это предвѣщаетъ — или весь годъ жить въ горь
кой бѣдѣ, или умереть.

Въ Бѣлоруссіи канунъ Рождества проводится въ полномъ 
Постѣ, не ѣдятъ «до зари», т. е. до появленія на небѣ вечер
ней звѣзды. Едва блеснула на горизонтѣ вечерняя звѣзда, 
какъ во всѣхъ хатахъ зажигаются свѣчи предъ иконами, за 
столъ садятся не только члены семьи, но и слуги, словомъ, всѣ 
домочадцы и. помянувъ отсутствующихъ родныхъ и умершихъ, 
начинаютъ вечерять. 1) Послѣ ужина крестники ходятъ къ сво
имъ крестнымъ родителямъ, носятъ имъ хлѣбъ и пироги, а 
взамѣнъ получаютъ подарки.

к
*) Ужинать.



844
Передъ звономъ къ рождественской заутренѣ бѣлоруссы 

разводятъ на дворѣ костеръ и къ нему подгоняютъ скотину, 
чтобъ она была здорова. Въ сараяхъ ставятъ на сѣно «узваръъ, !) 
чтобы этимъ п о ч т и т і» сѣно, на которомъ въ ясляхъ воз
легъ Спаситель въ первыя минуты Своей земной жизни.

По едва ли гдѣ съ такою торжественностью и массою 
суевѣрныхъ обрядностей проводится праздникъ Рождества, 
какъ въ Малороссіи.

У малороссовъ канунъ Рождества также называется «свя
тымъ вечеромъ». Пародъ настолько чтитъ его, что не прини
маетъ пищи цѣлый день, приготовляясь къ торжествен
ной «кутьѣ» 2).

Вотъ наступилъ вечеръ сочельника. Къ этому времени не
большая хатка нашего поселянина принимаетъ красивый видъ. 
Стѣны чисто вымазаны и выбѣлены: столъ, лавки и «мыс- 
ныкъ» 3) выскоблены и вымыты, вездѣ очищена пыль, а по- 
раза ѵкрапіены множествомъ искусственныхъ, разноцвѣтныхъ, 
пестрыхъ цвѣтовъ. Еще съ утра хозяинъ дома отправился на 
базаръ, чтобы купить рыбы и сушеныхъ фруктовъ для «узва- 
рѵ», а хозяйка, убравъ хату, толчетъ въ ступѣ кѵтыо.

Отецъ входитъ въ хатѵ и одѣливаетъ дѣтей гостинцами. За
тѣмъ выходитъ на дворъ и черезъ нѣсколько минутъ онъ яв
ляется въ хату съ сѣномъ и соломой и произноситъ такія сло
ва: «Добрый вечиръІСвятый вечиръ! »—«Слава Іисусу Христу!" 
— отвѣчаетъ вся семья.

Послѣ этого обязательнаго привѣтствія сѣно кладется подъ 
столъ, на< столъ, подъ скатерть, въ углу возлѣ «ѵзвара и ку
тіи». Солому стелятъ на полу. Хозяйка дома съ дѣтьми садит
ся на принесенную солому, вертится, произнося: «Кво-кво 
кви!» Дѣти кричатъ: «Цыпъ-цынъ-цыпъ»!

Дѣлаютъ это для того, чтобы куры плодились, и обильно 
клали яйца...

■ныци: 
«на и 
Къ эі

I 
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«стра 
СЪ КЗ 
и узт 
обьікі
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Снова входитъ хозяинъ въ хату и на этотъ разъ 
ситъ большой снопъ жига, пшеницы и всякой другой

*) Комноть изъ фруктовъ.
Ъ Кутья приготовляется изъ отварныхъ пшеничныхъ, или ячменныхъ зорейь 

приготовленныхъ съ медомъ.
’) ІІѢчто въ родѣ буфетнаго шкафа.
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«ыци». Положивъ пока снопъ на лавкѣ, онъ въ красномъ углу 
«на покути» намостилъ сѣно и на немъ поставилъ снопъ. 
Къ этому времени хозяйка успѣла уже сварить «узваръ».

На столѣ возлѣ кутьи ладонь курится въ черепкѣ. Вся 
семья становится на колѣни и молится. Затѣмъ садятся за 
столъ по старшинству. Начинается ужинъ. Подается девять, 
«отравъ», или блюдъ: кутья, борщъ, капуста, рыба, вареники 
съ капустой, вареники съ сушеными ягодами, горохъ, блины 
и узваръ. Блюда могутъ замѣняться однѣ другими, но всѣхъ 
обыкновенно не менѣе девяти

Послѣ ужина дѣти идутъ съ калачами поздравлять со
сѣдей и родственниковъ со святымъ вечеромъ. Дѣтей угощаютъ, 
а калачи принимаютъ. Старики и пожилые члены семьи не 
ложатся спать въ ночь подъ Рождество, «бо не годыцця въ. 
таку ничь спаты». Въ это время они разсказываютъ легенды 
о рождествѣ Христа.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 ГОДЪ НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ
ЖУРНАЛЪ

и НА НОВУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ. БЕЗЦЕНЗУРНУЮ. ОБЩЕ
СТВЕННУЮ, ЦЕРКОВНУЮ и ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

Наше отечество, но Высочайшей волѣ Царя-Преобразователя, 
съ 17 октября вступило на новый историческій путь духовной и граж
данской свободы и правоваго строя политической жизни. Нынѣ всѣ и 
каждый—полноправные русскіе граждане, всѣ получили свободу со
вѣсти. слова и собраній, чѣмъ призваны Къ общественной самодѣя
тельности, къ „самоопредѣленію- и самоохранѣ каждый своихъ ре
лигіозныхъ вѣрованій и политическихъ убѣжденій. Положено начало 
образованію политическихъ партій, ихъ взаимной открытой борьбѣ. 
Въ частности религіозныя общины и иновѣрныя церкви, подъ покро
вомъ новаго вѣроисповѣднаго закона 17 апрѣля, получивъ возмож
ность свободно устраивать внутреннюю церковную жизнь, открыто 
мобилизуютъ свои миссіонерскія силы и средства для распространенія' 
своихъ Вѣрованій. Господствующая церковь православная находится 
въ преддверіи коренныхъ реформъ на началахъ соборности и авто
номности. со всѣхъ сторонъ раздаются голоса о безотлагательной не
обходимости возродить церковно-приходскую жизнь и обновить ны
нѣшній строй церковнаго управленія.

Гакая чрезвычайность событій нашего времени предъявляетъ къ 
печатному слову духовныхъ органовъ новые запросы, сложныя зада
чи, повелительныя требованія.

Идя на встрѣчу давнемѵ и пламенному желанію наиболѣе чут
кой и дѣятельной части духовенства, церковныхъ людей и всего на
шего миссіонерскаго института, въ живомъ и ясномъ сознаніи всей 
важности для интересовъ церкви возможно полнѣе откликаться на 
эти запросы и своевременнѣе отвѣчать на требованія переживаемаго 
столь чрезвычайнаго, тяжелаго историческаго момента, Редакція 
„Мисс. Обоя.“, рѣшила, независимо отъ прежняго своего изданія 
ежемѣсячнаго журнала, издавать въ новомъ 1906 г. и церковно-об
щественный органъ, ежедневную газету „Колоколъ*.

Въ новомъ 1906 г. „Миссіонерское Обозрѣніе4 вступитъ во второе десятилѣтіе 
св ей жизнедѣятельности во славу св. церкви и ня пользу дорогого отечества.

„Миссіонерское Обозрѣніе**, отвѣчая запросамъ и нуждамъ современной цер
ковной жизни, задачу миссіи не будетъ, какъ и ранѣе, исчерпывать узкими, спе
ціальными рамками возсоединенія съ церковью нашихъ религіозныхъ диссидентовъ ы
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огражденія правос.іазныхъ отъ (свободнаго нынѣ) уклоненія вьстарообрядчество, сек
тантство и иновѣріе. Работая на пользу дѣла миссіи спеціальной. охранительной, 
„Миссіонерское Обозрѣніе" вь тоже время иоставляегь непремѣнной» своею обя
занностью выясненіе всѣхъ другихъ сторонъ ііравославно-ироснѣі игольнаго дѣля и 
церковно-общественной жизни.'

Въ частности вь виду грядущаго возрожденія соборнаго строя жизни нашей 
церкви. „Мисс. Обозр.“ полагаетъ своимъ непремѣннымъ литературнымъ долгомъ 
выяснять и защищать идеалы соборной автономной церкви, стоять па стражѣ истин
но-христіанскихъ церковныхъ интересовъ духовенства, общества и народа, охраняя 
всемѣрно законныя права и авторитетъ пастырей церкви. Словомъ. ГМ. О.й будетъ 
споспѣшествовать росту, расцвѣту и силѣ вліянія церковной миссіи на общество, 
народъ и государственную жизнь православной Россіи.

„Всего на>ѣясь“ (1 Кор. 13. 7) „М. О“ сь любовью будетъ звать старообряд
ческій и сектантскій міръ къ всецерковиому единенію, говорить ищущей интелли
генціи братское, не поступающееся правдой, слово о человѣкѣ, какъ сынѣ Отца Не
беснаго, безсильи.імъ созидать здоровую духовную жизнь одними собственными уси
ліями, безъ благодатной помощи, безъ руководства со стороны истинной вѣры и 
религіознаго корректива.

Христіанская правда и миръ о Духѣ Святомъ —вотъ знамя 
„Миссіонерскаго Обозрѣнія" въ предстоящей его дѣятельности въ 
новомъ 1906 г.

Программа журнала остается прежняя.
1) Руководственныя (передовыя) статьи по апологетикѣ право

славія и по современнымъ церковно-общественнымъ вопросамъ. по 
миссіонерству и расколо-секто-вѣдѣнію. 2) Миссіонерскіе отвѣты на 
запросы и на сомнѣнія вѣрныхъ и отпадшихъ чадъ церквей. 3) Изъ 
миссіонерскихъ записокъ и дневниковъ. Мысли и наблюденія текущей 
ластыре-ыиссіонерской практики. 4) Изъ миссіонерской полемики сь 
сектантами и раскольниками (образцовыя собесѣдованія). 5) Лѣтопись 
періодической духовной и свѣтской печати и новыя книги по вопро
самъ вѣры и миссіи церкви. 6) Миссіонерство, секты и расколъ. Хро
ника о дѣятельности епархіальныхъ миссій и о современномъ состоя
ніи и жизни русскаго сектантства и раскола. 7) Изъ міра инословія 
и заграничнаго сектантства (иностранная хроника). 8) Корреспонден
ція „Мисс. Обозрѣнія", извѣстія и замѣтки. 9) Отклики изъ литера
туры и жизни и жизненныя наблюденія, бесѣды съ „взыскующими путь, 
истину и жизнь", обозрѣніе текущей литературы съ точки зрѣнія 
того же „исканія жизненной церковной правды*. Обмѣнъ мнѣній по 
поводу напечатанныхъ въ „Мисс. Обояр? статей. 10) Со скрижалей 
се) дца (бесѣда редактора съ читателями по церковно-публицистиче
скимъ вопросамъ, составляющимъ злобу дня въ жизни церкви, наро
да и обществъ).

Что же касается новаго нашего изданія-—ежедневной газеты „Коло
колъ"—то задачи его двоякія: „Колоколъ* будетъ органомъ обществен
нымъ и политическимъ, но въ тоже вреыя и церковнымъ. Новая газета 
будетъ выразителемъ и проводникомъ въ сознаніе и жизнь свѣтскаго 
общества и народа христіанскихъ началъ вѣры и нравственности и
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церковныхъ православныхъ идеаловъ, которыми жила и живетъ св. 
Русь. А съ другой стороны „Колоколъ4 будетъ вѣстникомъ и истол
кователемъ для народа и духовной среды, призываемой самимъ ходомъ 
нашей исторіи къ болѣе близкому и участливому отношенію къ жиз
ни государственной,—здоровыхъ политическихъ теченій и созидатель
ныхъ началъ христіанской политики, а также и истолкователемъ 
истиннаго пониманія дарованныхъ 17 окт. Россіи незыблемыхъ ос
новъ гражданской и религіозной свободы.

.Колоколъ4 будетъ издаваться съ разрѣшенія Главнаго Управ
ленія по дѣламъ печати по слѣдующей программѣ:

Ежедневная общественная, церковная и политическая безцен
зурная газета.

I. Дѣйствія и распоряженія свѣтской и церковной власти.
II. Телеграммы Россійскаго агентства и собственныхъ корреспонден

товъ.
ИІ. Руководящія статьи и замѣтки по текущимъ вопросамъ современ

ной общественно-народной и церковной жизни въ Россіи, по 
внутренней и внѣшней политикѣ.

VI. По Россіи: 1) внутреннія извѣстія и корреспонденціи о собы
тіяхъ государственной и общественной жизни; 2) народное 
образованіе.

V. Церковная жизнь. 1) Лѣтопись религіозной, просвѣтительной и 
бытовой жизни православнаго общества и народа. (Церковное 
устройство и жизнь епархій, приходовъ, православныхъ братствъ, 
попечительствъ, кружковъ ревнителей церковно-христіанскаго 
просвѣщенія и т. п.). 2) Церковно-общественная и бытовая
жизнь въ старообрядчествѣ и русскомъ сектантствѣ. 3) Ино
словныя христіанскія церкви и общества въ Россіи и за границей.

VI. Періодическая свѣтская и духовная печать.
VIГ Петербургскій дневникъ. Хроника столичной жизни. Отчетъ о 

засѣданіяхъ центральныхъ государственныхъ учрежденій, уче
ныхъ обществъ и другихъ общественныхъ собраній.

VIII. Иностранныя извѣстія. Вѣсти изъ славянскихъ земель.
IX. Критика и библіографія. Новости свѣтской и духовной литера

туры.
X. Свободное слово (трибуна). Отдѣлъ для обмѣна мнѣній читателей 

.Колокола4 за и противъ.
XI. Фельетоны. Художественно-беллетристическія произведенія свѣт

скаго и духовнаго содержанія, бытовые очерки и разсказы на 
русскомъ и малорусскомъ языкахъ; стихотворенія, культурно
критическіе очерки. Изъ міра науки новѣйшихъ открытій и 
изобрѣтеній.
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XII. Общеполезныя и необходимыя свѣдѣнія -по гигіенѣ, сельскому хо
зяйству. домоводству и проч.

XIII. На каждый день. 1) Православный мѣсяцесловъ съ краткими свѣ
дѣніями изъ жизни дневныхъ святыхъ; 2) выписки текстовъ свя
щеннаго Писанія изъ дневныхъ апостольскихъ и евангельскихъ 
чтеній съ краткими нравственно-назидательными комментаріями; 
3) размышленія святыхъ отцовъ, изреченія учителей жизни.

XIV*. Отвѣты на запросы читателей.
XV. Справочный листокъ и объявленія.

Годовая подписная цѣна „Мисс. Обозр.** остается прежней— 
б р.; подписная цѣна на „ Колоколъ ** также 6 р. съ пересылкой и 
5 р. безъ пересылки и доставки.

Подписавшіеся на оба изданія вносятъ только 10 руб.. причемъ 
допускается разсрочка въ платежѣ, а именно: ири подпискѣ вносится 
за оба изданія 6 р.; второй взносъ въ 4 руб. дѣлается къ Пасхѣ.

Для низшихъ членовъ клира, учителей народныхъ школъ и 
крестьянъ допускается разсрочка взносовъ по 1 руб. въ мѣсяцъ въ 
теченіе первыхъ 10 мѣсяцевъ.

Подписка на газету „Колоколъ** принимается не менѣе, какъ 
на 2 мѣс., по 1 руб. съ 1 числа каждаго мѣсяца и на полугодіе—3 р.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ (Невскій, 153) въ ре
дакціи „Колокола** и „Мисс. Обозр.**, а также во всѣхъ извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ обѣихъ столицъ и другихъ городовъ.

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ НА 1906 г.
По примѣру прежнихъ лѣтъ редакція „Мисс. Обозр.** и въ но

вомъ году рѣшила восполнить пастырскую миссіонерскую библіотеку 
новымъ капитальнымъ изданіемъ, безплатно прилагаемыхъ ьъ журна
лу „Мисс. Обозр/. Въ новомъ году будетъ разослана всѣмъ читате
лямъ подписавшимся на оба изданія „Симфонія“ на Вѣгхій и Новый 
завѣтъ съ общими и миссіонерскими параллелями въ 2-хъ томахъ.

Э/о новое изданіе но своему характеру, содержанію и задачамъ представ
ляется единственнымъ въ нашей богословской справочной литературѣ, удовлетво
ряющимъ давней нуждѣ въ подобнаго рода пособіи: въ пастырскихъ проповѣдниче
скихъ и миссіонерскихъ трудахъ и занятіяхъ. Объемъ новаго изданія простирает
ся до 500 страя. или свыше 30 печатныхъ листовъ большого книжнаго формата и 

убористаго въ 2 столбца шрифта.
Въ отдѣльной продажѣ „Симфонія** будетъ стоить не менѣе 

трехъ руб.
Давая этотъ трудъ въ качествѣ безплатнаго приложенія, Редак

ція увѣрена, что отвѣчаетъ самой насущной нуждѣ, встрѣчаемой па
стырями, проповѣдниками и миссіонерами, такъ какъ единственная 
удобная, не громоздкая и недорогая Симфонія Барятинской состав
ляетъ нынѣ библіографическую рѣдкость.
Издательница Ю. А. Скворцова. Редакторъ А. И. Платоновъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 

богословскій бѣстникъ 
1906 года (XV годъ изданія)

съ приложеніемъ

ТВОРЕНІЙ 1П. ѲЕОДОРИТА, ЕП. КИРРСКАГО.

Въ 1906 году Московская духовная академія будетъ продолжать из
даніе „Богословскаго Вѣстника“ ежемѣсячно, книжками въ пятнадцать 
и болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей программѣ:

1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ. 2) Изслѣдованія 
и статьи по наукамъ богосл. философ. и историч., составляющія въ 
большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи. 3) Изъ современ
ной жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ событіи изь церковной жизни Рос
сіи, православнаго восток*, странъ славянскихъ и западно-европей
скихъ и сообщенія изъ области внутренней жизни Академіи. 4) Об
зоръ текущей русской журналистики, преимущественно духовной, а 
также критика, рецензіи и библіографія по наукамъ богосъ, философ. 
и историч. 5) Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься автобіог
рафическія записки Саввы, Архіепископа Тверского, и протоколы Со
вѣта Академіи за истекающій 1905 годъ (полностью).

По ігримѣру прошлаго г*'да редакція будетъ посвящать преиму
щественное вниманіе тѣмъ живымъ вопросамъ, которые съ такой чисто 
стихійною силою овладѣваютъ сознаніемъ общества въ переживаемый на
ми критическій моментъ нашей исторіи.

Для читателей „Бог. Вѣстника**, надѣемся, ясно то положеніе, которое занялъ 
журналъ въ вопросѣ о церковныхъ реформахъ. Для него дорогъ важнѣйшій жизнен
ный нринципъ православной церкви, гакъ рѣзко отличающій ее отъ католичества 
и протестаяства,— принципъ соборности, проведенный послѣдовательно, сверху до 
низу. Противъ нротестаііструющихъ тенденцій онъ стоитъ за освобожденіе церкви 
оть гнета мірской власти, по именно церкви, а не іерархіи только: противъ като
личеству ющихъ теченій, стремящихся вознести іерархію на высоту никому необя- 
заннаго отчетомъ владычества и тѣмъ окончательно порвать тѵ тонкую связь между 
высшимъ духовеиствомь и духовенствомъ низшимъ и мірянами, какая еще суще
ствуетъ,—за самое широкое самоуправленіе церкви, при которомъ голосъ бѣлаго 
духовенства и мірянъ получилъ бы подобающее значеніе и вѣсъ. Глубоко убѣжден
ный въ томъ, что объявленіе вѣротерпимости, которая рано или поздно неизбѣжно 
будетъ проведена и въ жизнь, потребуетъ отъ всѣхъ дѣятелей церкви самаго актив
наго участія въ имѣющей возюрѣться борьбѣ, журналъ стоитъ за освобожденіе бѣ
лаго духовенства отъ связывающихъ и стѣсняющихъ его движеніе путь, за предо
ставленіе ему возможно большей свободы проповѣдническаго слова, пастырской дѣя
тельности и съѣздовъ для обсужденія нуждъ и пріемовъ пастырскаго воздѣйствія. 
Наконецъ, въ вопросѣ о реформѣ духовной школы журналъ высказался уже за воз
можно большее повышеніе общаго образованія духовенства, за ирелоставленіе совѣ
тамъ духовно-учебныхъ заведеній большей свободы въ завѣдываніи учебный:, дѣлами 
за уничтоженіе кастоваго устройства семинарій и академій, стѣсняющаго, какъ вы
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ходъ изъ духовнаго знанія юношамъ, не имѣющимъ къ нему склонности, такъ и при
ливъ свѣжихъ силъ изъ другихъ сословій.

Въ сознаніи необходимости самой широкой гласности въ обсуж
деніи вопросовъ, связанныхъ съ церковною реформой, редакція пригла
шаетъ принять въ немъ участіе и своихъ подписчиковъ, особенно свя
щенниковъ и преподавателей духовно-учебныхъ заведеній. Съ благо
дарностью будутъ приняты сообщенія, замѣтки, отдѣльныя соображе
нія и корреспонденціи. Рукописи небольшія по объему будутъ печа
таться полностью, болѣе обширныя—въ извлеченіи. Какъ неоднократ
но могли убѣдиться читатели „Богословскаго Вѣстника*, редакція въ 
видахъ безпристрастія и въ обезпеченіе всесторонняго освѣщенія во
просовъ охотно даетъ мѣсто и трудамъ, съ которыми не согласна по 
существу, оставляя за собою право оговорокъ и критическихъ замѣ
чаній при сохраненіи однако полной неприкосновенности текста 
рукописи.

Въ качествѣ собственнаго приложенія къ журналу „Богословскій 
Вѣстникъ* всѣмъ подписчикамъ его въ 1906 году будутъ высланы: 

третій и четвертый томы ТВОРЕНІЙ БЛ. ѲЕОДОРИТА, 

ЕІІ. КИРРСКАГО въ русскомъ переводѣ.
Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ“ совмѣстно съ 
приложеніемъ томовъ твореній блаженнаго Ѳеодорита восемь 

рублей съ пересылкой.
Іірим. безъ пересылки семь рублей, за границу десять.

Допускается подписка іга журналъ безъ приложенія (цѣна 7 рублей). Допу
скается разсрочка на дна срока (при подпискѣ 4 руб. и къ 1 іюля 4 руб.). или па 
три срока (при подпискѣ 3 р., къ 1 іюля 3 р. и къ I октября 2 рубля). Подписав
шіеся на журналъ безъ приложенія пользуются такой разсрочкой: на два срока — 
(при подпискѣ 4 руб. къ 1 іюля 3 руб.): на три срока (при подпискѣ 3 руб. кі 1 

іюля 2 р и къ 1 октября 2 руб.).
За перемѣну адреса 20 коіі.
Прим. Новые подписчики, желающіе получить Іи II томы твор. бд. Ѳеодорита, 

должны заявить о семь редакціи,, при чемъ обозначить, какое изданіе онн же.ія ютъ 
имѣть, новое ли—2 руб. за оба тома, или старое-1 руб. (Текстъ въ обоихъ изда

ніяхъ юждесі венный).

Адресъ редакціи: Сергіевъ носадъ. Московской губерніи, 
въ редакцію „Богословскаго Вѣстника*4.

Редакторъ проф. И. Поповъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 г. НА ЖУРНАЛЫ 

.ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ“ 
..ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ
Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста, 

издаваемые при С.-ГЬ'Тпрбургской духовной академіи.
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I
ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ"

Еженедѣльный журналъ «Церковный Вѣстникъ» вступаетъ 
въ 1906 году въ тридцать второй годъ изданія.

Программа изданія остается прежняя. Въ нее входятъ:
1) Передовыя статьи.
2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера.
3) Мнѣнія и отзывы.
4) Изъ области церковно-приходской практики.
5) Корреспонденціи.
6) Библіографическія замѣтки.
7) Постановленія и распоряженія правительства.
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.
9) Лѣтопись церковной и общественной жизни за гра

ницей.
10) Извѣстія и замѣтки.
11) Объявленія.

II
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ *.

Ежемѣсячный журналъ «Христіанское чтеніе», старѣйшій 
изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 1906 
году въ восемьдесятъ шестой годъ изданія, по прежнему бу
детъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историческія и по 
другимъ академическимъ предметамъ;

2) критическіе отзывы о’ новыхъ болѣе крупныхъ произ
веденіяхъ богословско-философской и исторической литерату
ры, русской и иностранной;

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской духов
ной академіи и журналы собраній ея Совѣта.

Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 
до 12 печатныхъ листовъ, «Христіанское чтеніе» даетъ въ 
годъ до 132 печатныхъ листовъ (болѣе 2000 стр.).

III
Съ 1895 года редакція издаетъ и въ 1906 г. заканчиваетъ 

изданіемъ
„Полное собраніе твореній св. Іоанна Златоуста"

Въ 1906 г. будетъ изданъ послѣдній ХІІ-й томъ въ 3 
книгахъ до 100 листовъ (около 1600 стр.).

Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) 
рубля, ХП-го же тома—четыре (4) рубля.



Въ 1906 году будетъ изданъ двѣнадцатый томъ въ трехъ книгахъ. Въ него 
войдутъ бесѣды св. Іоанна Златоуста на посланія св. Апостола Павла къ Евреямъ, 
литургія св. Іоанну Златоуста, болѣе 70 словъ на разныя темы, отрывки толкованій 
на кн. Іова, Притчи Соломоновы, прор. Іеремію и др. и „Указатель41 къ 12 томамъ 

„Златоуста*1.
’ГѢ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ теченіе 1906 года ио- 

желали бы получить и первые одиннадцать томовъ всѣ вмѣстѣ пли порознь, уплачи
ваютъ за каждый томъ по 2 рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ по 2 руб. 50 коп. 
съ пересылкой.

Примѣчаніе. По згой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ имѣетъ право полу 
чигь только по одному экземпляру первыхъ одиннадцати томовъ.

Условія подписки на 1906 годъ.
ВЪ Р О С С 1 И:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 1 2-го 
тома Твореній св. Іоанна Златоуста — 9 (девять) руб., въ изящ
номъ переплетѣ —9 руб. 50 коп.

б) отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ» 5 (пять) руб., съ 
приложеніемъ 12-го тома Твореній св. Іоанна Златоуста—6 р. 
50 коп.. въ изящномъ переплетѣ—7 руб. (на полугодіе 3 руб., 
съ приложеніемъ 12-го тома Твореній св. Іоанна Златоуста— 
5 рѵб., въ переплетѣ—5 руб. 50 коп .); за «Христіанское Чте
ніе» 5 руб., съ приложеніемъ 12-го тома Твореній св. Іоанна 
Златоуста —6 руб. 50 коп., въ изящномъ переплетѣ —7 руб.

Инородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: 
въ редакцію «Церковнаго вѣстника» и «Христіанскаго чтенія» 
въ С.-Петербургѣ

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ раз
срочкою платежа подписныхъ денегъ,—по усмотрѣнію самихъ 
подписчиковъ; по выписка въ кредитъ прежде вышедшихъ 
(1—11) томовъ «Твореній св. Іоанна Златоуста» не допускается.

Редакторъ «Церк. Вѣстника» проф. Д. Миртовъ. 
Редакторъ «Христ. Чтенія» проф. 11. Смирновъ.

Открыта подписка на 1906 годъ на духовный журналъ

съ безплатнымъ приложеніемъ „Общедоступной Богословской Библіотеки- 
и прибавленія къ ней.

Духовный журналъ „Странникъ- будетъ издаваться въ 1906 году 
по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній 
богословско-философской мысли и церковно-общественной жиЪни, ин- 



терссамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе сорока 
лѣтъ. При журналѣ въ качествѣ безплатнаго приложенія издается 
„Общедоступная Богословская Библіотека*, имѣющая своею цѣлію сдѣ
лать вполнѣ доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія 
произведенія русской и иностранной богословской литературы.

Въ 1906 году подписчикамъ будутъ даны три капитальныхъ 
сочиненія:

1) „ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ*, или Бого
словскій энциклопедическій словарь, содержащій въ себѣ необходимыя 
для всякаго серьезно образованнаго человѣка свѣдѣнія по всѣмъ пред
метамъ богословскаго и философскаго знанія, т. ѴТІ, въ который вой 
дутъ слова на 1, К и м. 6. Л (съ картами и иллюстраціями).

И. ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ, съ иллюстраціями, или комментарій на всѣ 
книги Св. Писанія Ветхаго и Новаго завѣта. Томъ третій, въ кото
рый входятъ не вошедшія во 11 т. Историческія книги.

Ш. „МАТЕРІЯ И ДУХЪ*—особый трактатъ изъ серіи „Христіан
ство, наука и невѣріе на зарѣ XX вѣка*. Этотъ трактатъ имѣетъ 
своею цѣлію объединить и общедоступно изложить данныя наукг о 
матеріи и духѣ для научнаго обоснованія христіанскаго взгляда на 
міръ и человѣка.

Журналъ по-прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книжками 
въ 10—12 и болѣе гіеч. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).

Цѣна: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ* съ приложеніемъ 
двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки* восемь (8) руб. 
лей съ пересылкой: б) за границей 11 руб. съ перес.
Примѣч. а) Въ ождяиьяой продажѣ для неподписчиковъ цѣна „Богосл. 

Библіотеки* 2 р. 50 к. за томъ, безъ перес. и 3 руб. съ 
перес.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки* въ изящномъ 
англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 коп. за 
выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже вышедшіе 
шестнадцать выпусковъ „Библіотеки11 (4-рет. „Православ
наго Собесѣд. Богословія^, 2 т. „Исторіи Христ. церкви 
въ XIX в.“ <> т. „Правссл. Богосл. Энциклопедіи11, два т. 
сочин. Фаррара: „Жизнь и труды свв. отцовъ и учителей 
церкви*4 (съ иллюстраціями) и два тома „Толковой Библіи44, 
прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ по 1 р. за выпускъ (въ 
перепл. по 1 р. 50 коп.), а при выпискѣ на выборъ по 1 р 
50 коп. (въ пер. по 2 р.).

Адресоваться: Въ редакцію журнала „СТРАННИКЪ4*— С.-ПЕТЕР
БУРГЪ. НЕВСКІЙ ПРОСПЕКТЪ, д. № 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ контору 
редакціи—Невскій проспектъ, д. 182. За редактора С. Артемьевъ.



„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ44
XXI годъ изданія.

Во 1906 году подписчики получатъ:

52 №№ литературно-художеств. и иллюстр. журнала до 2000 
столб. текста и до ЗЭ00 иллюстрацій. Въ журналѣ будутъ печататься 
статьи духовн. и свѣтск. писателей по предмет. христіанск. вѣры и 
жизни; очерки изъ жизни христіанскихъ подвижниковъ; описаніе свя
тынь и достопримѣчательностей Россіи и православнаго Востока; сти
хотворенія на мотивы характера духовно-назидательнаго; очерки и 
разсказы изь русской исторіи; воспоминанія и преданія старины: ста
тьи по современнымъ вопросамъ церковно-обществ. жизни; текущія 
новости; отзывы о наиболѣе полезныхъ книгахъ и тому под.

12 Книгъ ежемѣсячныхъ приложеній до 2000 страницъ убористой пе
чати, а именно: 1 — 2) Пустыня. Очерки жизни ѳиваидскихъ отшельни
ковъ Е. Поселянина. 3) Палладій Роговскій. Историч. очеркъ. П. А. 
Россіева. 4) Тайна стараго колокола. Бытовая пов. II. К. Дарьина. 5) 
Сыны свѣта. Сборникъ церковно- историч. повѣстей. Л. Денисова. 6) 
Какъ жить? Очерки, разск. и бесѣды. Священ. ГІ. Полякова. 7) Вѣн
чанныя затворницы. Историч. повлхрон. Льва Жданова. 8) Митрополитъ 
Филиппъ. Историч. пов. В.і. II. Лебедева. 9) Попъ Иванъ Окуловъ. Истор. 
хрон. А. Осипова. 10) Псковитянка. Пов. изъ жизни св. княг. Ольги. А. 
Лаврова. И) 0 поведеніи первенствуюцихъ христіанъ въ отношеніи цер
кви. Историч. очеркъ. Проф. Д. Г. Левицкаго.

4 Книги болѣе 600. страницъ большого формата, всемірно-извѣст
ное, переведенное на языки.- нѣмецкій, французскій, англійскій, латин
скій, вендскій, шведскій, чешскій, голландскій, датскій, венгерскій, 
польскій, и друг. сочиненіе Іоанна Арндта
ОБЪ ИСТИННОМЪ ХРИСТІАНСТВѢ.

2 книги болѣе 350 страницъ большого формата, сочиненіе про- 
фес. Московской духовной академіи, протоіерея Ѳ. Л. Голубинскаго: 
Премудрость и благость Божія въ судьбахъ міра и человѣка.

10 картинъ въ краскахъ, точныхъ копій съ картинъ знамени
тыхъ русскихъ художн. на библейскіе, историческіе и духовные сю- 
жеты, размѣромъ 24X33 см., а именно: 1. Проф. Флавицкій! .Въ Ко
лизеѣ-.—2.Проф. Ивановъ: „Явленіе Христа Маріи'.-3. Проф. Семи- 
радскій: .Христосъ у Мароы и Маріи'.—4. Проф, Ге: .Послѣдняя 
вечеря'.—5. Проф. Рейтернъ: .Жертвоприношеніе Исаака' -6. Акад. 
Полѣновъ: „Блудная жена'.—7. Академика Нестеровъ: .Великій по
громъ'.-8. Богдановъ-Бѣльскій: .Соборованіе'.—9. Акад. Новосколь- 
цевъ: .Смерть митрополита Филиппа' -10. Раевъ: .Преподобный 
Ананій иконописецъ". 4



И НАКОНЕЦЪ, ПРАВО НА ПОЛУЧЕНІЕ
НОВОЙ ежедневной политической, общественной и литературной ГАЗЕТЫ 

ОБНОВЛЕННАЯ РОССІЯ
ОРГАНЪ ПРОГРЕССИВНОЙ МЫСЛИ.

За уменьшенную плату 2 руб. 60 коп. въ годъ. Газета высы
лается со дня полученія денегъ (№ 1-й выйдеть 15 ноября).

Подписная цѣна: па журналъ РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ со всѣми 
приложеніями эа годъ съ доставкой и пересылкой по всей Россіи 
6 рублей.

Вмѣстѣ съ газетой „Обновленная Россія11 8 руб. 60 коп. 
Допускается разсрочка’. безъ газеты яри подпискѣ 2 руб. съ га

зетой при подпискѣ 4 руб. 60 коп.
Подписна принимается въ Главной Конторѣ журнала ..Русскій 

Паломникъ".
С.-Петербургъ, Стремянная .V 12. собственный домъ.
Редакторъ И. Д- Феодоровскій. Издатель 11. II. Сойкігнъ.

Въ 1906 году при Казансной духовной академіи
будетъ издаваться новый еженедѣльный журналъ:

..ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ"
въ составѣ 52 въ годъ (но 2 печ. листа въ каждомъ).

Отвѣчая насущнымъ потребностямъ и запросамъ современной 
церковно-общественной жизни, журналъ ставитъ своею задачею глав- 
нымт образомъ проясненіе церковно-общественнаго самосознанія по 
вопросамъ церковной реформы и освѣщеніе фактовъ наличной церков- 
но-обществнной дѣйствительности. Спеціальною задачею журнала яв
ляется также обсужденіе всѣхъ вопросовъ, связанныхъ сі. религіозно- 
бытовымь положеніемъ русскихъ инородцевъ, населяющихъ восточныя 
окрайны Россіи.

Программа журнала:
1. Оригинальныя статьи по текущимъ вс просимъ церковно-обще

ственной жизни и мысли.
2. Вопросы русскаго инородчества.
3. Обзоръ печати по церковнымъ вопросамъ.
4. Хроника церковно-общественныхъ событій за недѣлю.
5. Библіографія. Краткія библіографическія замѣтки о вновь 

выходящихъ книгахъ.
6. Отзвуки жизни. Корреспонденціи изъ области церковно-обще

ственной практики.
7. Почтовый ящикъ редакціи.
8. Объявленія.



ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: а) въ Россіи съ доставкой и пересылкой на 
годъ пять рублей, полгода—три рубля, три мѣсяца —1 р. 50 коп., 
помѣсячно—50 коп.; 6) за границу—па годъ 8 рублей. Допускается разс
рочка для годовыхъ подписчиковъ: при подпискѣ 3 р. и къ іюню 2 
рубля. Всѣ годовые подписчики получаютъ безплатно предполагаемые 
къ выпуску декабрьскіе номера журнала за 1905 годъ.

Адресъ редакціи: Казань, Первая Академическая улица, д. № 11. 
Контора редакціи: Первая Академическая улица, домъ Ули тиной. От
дѣленіе Конторы: яЦентральная типографія44 Воскресенская улица, 
рядомъ съ циркомъ.

Редакторы: профессора—.!. Писаревъ. М. Маиіановъ. К. Григорьевъ.

При каждомъ № „НИВЫ“, независимо отъ другихъ приложеній, 
подписчики получатъ по одной книгѣ, а новые подписчики, выписываю
щіе также (за 1 р. 50 к., съ перес. 2 р.) первыя 10 ннигъ Салтынова-Щедрина за 1905 г., 
получатъ ихъ при первомъ № „НИВЫ* 1906 г. ______________

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1906 годъ
(37-й г дъ изданія)

на еженедѣльный иллюсгрнров.

ЖУРНАЛЪ » ■СО МНОГИМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ Ч Ч
Гг. подписчики .НИВЫ" поручатъ въ

НИВА
1906 году:

№№ художеств.-.іитературнаго 
журнала „НИВА". заключающаго 
въ себѣ романы, повѣсти, разска
зы: гравюры, рисунки и иллюстра

ціи современныхъ событій.

КНИГЪ „СБОРНИКА НИВЫ*, 
отпечатанныхъ четкимъ шриф
томъ, на хорошо глазированной 
бумагѣ и содержащихъ:

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

М. В. САИЫКШ-ЩВДРЩ
Мелочи жизни", „Благонамѣренныя рѣчи", „Господа Гашкентпы", „Вь 

------". „Инсьма къ тетенькѣ" и мн. друг. Войдутъ 
;Гкжё ^"пом'щенныя^въ ^прежнихъ изГ. три сказки н комедія „Смерть Ііазухнна"). 

(Цѣна полп. собр. въ отдѣльной продажѣ съ перес. руб.)

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІИ

К. ІИ. СТАНЮКОВИЧА

ОСТАЛЬНЫЯ

30 книгъ
(„Сказки", „ 
средѣ умѣренности и аккуратности ,

П Е Р 3 Ы Я

10 книгъ
(въ которыя пойдутъ .Морскіе разсказы", романы: „‘Безъ »«»«“• "іѴЛ.Л'ПА™" “ 

рядъ разсказовъ), подъ редакціей и съ біографіи. очеркомъ И. В- БЫКОВА- 
(Цѣна полн. собр. въ отдѣльной продажѣ съ пѳрес- руб-).

л КНИГЪ ..Ежемѣсячныхъ литературныхъ и популнрнс-наунныхх Приложеній".
1 О содержащихъ романы, повѣсти, разсказы, популярно-научныя и критическія 
/ статьи современныхъ авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы: библіографіи, 

смѣси, Шахматовъ и шашекі, задачъ и разныхъ игръ.
ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 
ЗОО) для рукодѣльныхъ, выпиль- 
ныхъ работъ н для выжиганія и 
до ЗОО чертежей выкроекъ въ

натуральную величину.

№№ „ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ". 
До 200 столбцовъ текста и ЗОО 
модныхъ гравюръ. Съ почтовымъ 
ящикомъ для отвѣтовъ на разно

образные вопросы подписчиковъ.



1 «СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1906

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „НИВЫ" с;;
ВЪ С.-ІІЕ- ) безъ доставки- 6 р. 50 к. 
ТЕРБУРСѢ: ) съ доставкой 7 р. 50 к. 
Безъ доставки: Іі въ Москвѣ, нъ конторѣ 
Н. Печ конской — 7 р. 25 к.: 2) въ Одессѣ, 
вь книжн. мага». „Образованіе—7 р. 50 к.

)

годъ, отпечатанный красками, 
всѣми приложеніями на годъ:

СЬ ПЕРЕСЫЛКОЙ ІЮ
ВСѢ МѢСТА РОССІИ 8.
ЗА ГРАНИЦУ- 12 р.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА ВЪ 2. 3 и і
Новые подписчики. желающіе получить, кромѣ „НИВЫ" КЮ6_г._

СРОКА, 
со всѣми ея 

приложеніями, еще ПЕРВЫЯ 10 книгъ соч САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА за 1905 г., доилачи- 
ваютъ ЕДИНОВРЕМЕННО при подпискѣ: безъ доставки въ СПБ.—1 р. 50 к.: съ 
дост. въ СПБ. и съ пересылкой ино.ороднямъ и за границу—2 руб.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно.

Адресъ: СПБ., въ Контору журнала . НИВА", улица Гоголя, № 22.

Открыта подписка на 1906 годъ на журналъ

Большой иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ литера
туры, науки, искусства, современной жизни, политики и прикладныхъ 
знаній, издаваемый при участіи іввѣстныхъ русскихъ писателей и 
ученыхъ, подъ редакціей П. М. Ольхина.

Во многихъ слояхъ русскаго общества чувствуется въ послѣд
нее время потребно іь вь періодическомъ изданіи, которое удовлетво
ряло бы болѣе строгимъ умственнымъ и эстетическимъ требованіямъ 
современнаго интеллигентнаго читателя, какъ въ отношеніи внутрен
няго содержанія, такъ и въ отношеніи внѣшности, и отличалось бы 
отъ шаблоннаго типа иллюстрированныхъ журналовъ. Создать, при 
дѣятельномъ участіи избраннаго круга писателей, ученыхъ и худож
никовъ, такое именно изданіе ставитъ себѣ цѣлью редакціи „Новаго 
Міра*.

Ближайшее участіе въ „Новомъ Мірѣ" принимаютъ: В. Г. Ав- 
сѣенко, II. С. Антоновскій, Е. Г. Арронегъ, А. В. Баловъ, Н. Н. 
Брешко Врешковскій, М. М. Бродовскій. Д. Б. Бѣлогорскій, инж. 
В. С. Гендель, Н. Б. Головинъ, И. А. Гриневская, С. Д. Дрожжинъ, 
Л. Г. Ждановъ, II. К. Зарубаевъ, II. Г. Зарубинъ, прив.-доп. А. А- 
Ивановъ, Н. 3. Карцевъ, К. Г. Корелинъ. А. А. Коринфскій. Н. И. 
Корсаковъ, ІІл. И. Красновъ, проф. М. Е. Красноженъ; А. В. Круг
ловъ, А. И. Купринъ, Вл. Я. Ленскій, С. Ф. Дибровичъ (Викторъ 
Русаковъ, Л. Е. Львовъ, Л. И. Мавровъ, II. Д. Манычъ, М. И. Мор- 
духай-Болтовская (М. Митина), Н. А. Надеждинъ, Н. Д- Носковъ, 
В. Письменная. (В. Ильинъ). И. А. Порошинъ (II. Бѣлозерскій, И. Н. 
Потапенко, Д. М. Ратгаузъ, Ѳедоръ Сологубъ, Е. Г. Тихомандриц- 



кая, А. С. Толстой, А. И. Фареловъ, А. И. Фирсовъ, Л. А. Чарекая, 
Е. А Чебышева-Дмитріева, А. II- Чудиновъ и ми. др.

Внѣшность «Новаго Міра'-какъ изданія, разсчитаннаго на чи
тателей съ высокими эстетическими запросами, соотвѣтствуетъ луч
шимъ заграничнымъ большимъ художественнымъ изданіямъ. Журнала, 
печатается на веленевой бумагѣ, въ большомъ форматѣ,-ш-Ыю, ук- 
рашаеся снимками съ выдающихся новыхъ произведеній искусства, 
русскихъ и иностранныхъ,-въ гравюрахъ на деревѣ автотипіяхъ и 
др. репродукціяхъ—по новѣйшимъ способамъ; оригинальными рисун
ками, портретами, этюдами—черными и цвѣтными.

Въ продолженіе 1906 года при журналЬ будутъ прилагаться:

БОЛЬШІЯ ПОЛИХРОМНЫЯ КАРТИНЫ.
АКВАРЕЛЬНЫЯ КОПІИ ВЪ КРАСКАХЪ,

пакленныя на картонные листы
Геліогравюры-тегхоііпіо и ир.-» и ир.

Приложенія эти заказаны лучшимъ заграничнымъ полиграфическимъ 
заведеніямъ и будетъ представлять 

БОЛЬШУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЦѢННОСТЬ.
Всѣмь подписчикамъ .Новаго Міра' въ 1906 году будетъ выспаться 

безплатно
ОСОБОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ.

В'БСТІІІІКЪ ЛИТЕРАТУРЫ
Иллюстрированный двухнедѣльный журналъ словесности, науки 

и библіографіи.
„Вѣстникъ Литературы „ имѣетъ своей задачей объединить все, 

что касается литературнаго ыра—русскаго и иностараннаго, критику, 
литературныя воспоминанія, статьи и корреспонденціи но вопросамъ 
изящной словесности, библіографіи и пр.
„Новый Міръ" выходитъ каждаго 1-го и 16-го числа; „Вѣстникъ Литера

туры**—каждаго 8-го и 23-го.
Подписная цѣна „Новаго Міра8 на годъ, съ доставкой и Л П 

пересылкой повсемѣстно въ Россіи................................................ІТ 1
Съ пересылкой за границу—20 рублей.

Допускается разсрочка на три срока: при подпискѣ —5 р., въ
въ апрѣлѣ—5 р., и въ августѣ осталиіые 4 руб.

Для любителей печатается ограниченное количество 
ровъ „Новаго Міра8 на лучшей слоновой бумагѣ, 
этого изданія, съ доставкой и пересылкой—18 р..

--------» экземплл-
Подписная цѣна 

съ пересылкой за

границу—24 р.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторахъ журнала „Новый 

Міръ\ при книжныхъ магазинахъ Товарищества М. О. ВОЛЬФЪ: въ 
С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 18, и въ Москвѣ: 1) Кузнецкій 
Мостъ, 12, Д. Джамгаровыхъ, 2) Моховая ул., 22, д. Чижѳва и Ку-
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рындиной (противъ университета); въ редакціи „НовагоМіра^-въС.-Пе
тербургѣ, Васильевскій островъ, 16-я линія, 5—7. собственный домъ, 
а также у всѣхъ столичныхъ и провинціальныхъ книгопродавцевъ- 

Редакторъ П. М. Ольхинъ. Издатели: Т-во М. 0. Вольфъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 ГОДЪ

со
г°

ЗАДУШЕВНОЕ
СЛОВО

ДВА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ 
иллюстрированные журнала для дѣтей 
юношества, основанные С. М. Макаровой 
и издав. йодъ редакц. 11. М. ОЛЬХИНА.

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ НАЧАЛСЯ 1-го НОЯБРЯ 1905 г. ♦♦♦♦ 
♦♦♦♦ ПЕРВЫЕ №№ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО.

Гг. годовые подписчики журнала 
„3 Сл.и для дѣтей 

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА 
(отъ 5 до 9 лѣтъ) получать 

52№№и43преміи.

Въ числѣ послѣднихъ: большую кар
тину въ 24 краски ..Молодая бабуш
ка1*. 12 игръ и занятій "а большихъ, 
раскрашенных ь и черныхъ, листахъ; 
маленькій русскій историкъ: 6 книгъ 

^Библіотѳчки-халюткя4* и мн. др.

х

Гг. годовые подписчики журнала 
„8. Сл.“ для дѣтей

СТАРШАГО ВОЗРАСТА 
(отъ 9 до 14 лѣтъ) получатъ 

52 №№и 38 премій. 
Въ числѣ послѣднихъ: богато и.ілю- 
стрир. ..Исторію Наполеона** іп 12 
вын.; 12 іылюстр. кн. сочиненій рус
скихъ и Еностр. писателей; роск худ. 
изд. „Пушкинъ въ иллюстраціяхъ4*; 
альб. стихотвор. на 12 иллюстр. 

откр. ПИСЬМ. И МН. др.

XX
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Кромѣ того, при каждомъ изданіи будутъ высылаться: -ПЕДАГО
ГИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕЧКА4* и „ДЪТСКІЯ МОДЫ*.

Подписная цѣна каждаго изданія „ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА44, 
со всѣми объявленными преміями и приложеніями, съ достав

кой и пересылкой ШЕСТЬ РУБЛЕЙ.

Допускается разсрочки на 3 срока 1) при подпискѣ. •) ~
2) къ 1-му февраля и 3) къ 1-му мая- по . . . . Р*
Съ требованіями/ съ обозначеніемъ изданія (возраста), обращать
ся: въ контору журнала „ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО44, при книжмомъ 
магазинѣ ТОВАРИЩЕСТВА М. 0. ВОЛЬФЪ —С.-Петербургъ, Го

стинный дворъ. 18.

НА ГОДЪ-6 рублей. НА 4 МѢСЯЦА-2 рубля.

I

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 ГОДЪ

ИЗВѢСТІЯ
По литературѣ, наукамъ и библіографіи 

ІХ-й годъ изд.
Двухнедѣльный критико-библіографическій журналъ книжныхъ магази
новъ Товарищест. М. 0. Вольфъ, издаваемый подъ редакціей Л. М. Вольфа.



Всякій, кто любитъ книги и интересуется тѣмъ, что имѣетъ къ нимъ хотя бы ма
лѣйшее отношеніе, кто желаетъ знать, чго творится въ литературномъ мірѣ въ Рос
сіи и за границею, хочетъ слѣдить за текущей литературой по всѣмъ отраслямъ и 
знать всѣ книжныя новости—тоть найдетъ въ „Извѣстіяхъ по Литературѣ, Наукамъ 
и Библіографіи14 массу текущихъ свѣдѣній изъ литературнаго міра въ Россіи и за 
границею, списки и каталоги новыхъ книгъ, русскихъ и иностранныхъ, богатую хро- 
ник), перечень выдающихся статей въ русскихъ журналахъ, свѣдѣнія о подготовляе
мыхъ кт печати новыхъ изданіяхъ и пр. и пр. Особый отдѣлъ „Извѣстій44 посвященъ 
справкамъ, совѣтамъ и отвѣтамъ на предлагаемые читателями вопросы и перепискѣ 
изъ области литературы и библіографіи и т. и.

„Извѣстія по Литературѣ44 выходятъ ДВА РАЗА въ мѣсяцъ: каждаго 8-го и 
23-го числа. Подписной годъ—съ 1-го января

Въ годъ 24 нумера
Годовая подписная цѣна „Извѣстій по Литературѣ, Наукамъ и Би

бліографіи", съ доставкой и пересылкой въ Россіи 1 руб.
Съ пересылкой за границу—1 р. 50 к.

Желающіе получать вмѣстѣ съ „Извѣстіями по Литературѣ14 особый, выходящій подъ 
тон-же редакціей, иллюстрированный журналъ словесности, науки и библіографіи— 
„Вѣсти и къ Литературы44, платятъ за оба изданія (т.-е. „Извѣстія44 и „Вѣстникъ44): за 
годъ—4 р. за полгода —2 р. (съ пересылкой за границу—за годъ 5 руб., за полгода 

2 р. 50 к.)
Подписка принимается въ конторахъ журнала „Извѣстія по Литера
турѣ, Наукамъ и Библіографіи", при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. 
О. Вольфъ: въ С.-Петербургѣ, Гостинный дворъ, 18; въ Москвѣ; 1) 
Кузнецкій мостъ, 12, д. Джамгаровыхъ. и 2) Моховая ул.ч 22, д. Чи
жова и Курындиной (противъ университета); въ редакціи „Извѣстій 
по Литературѣ “.—въ С.-Петербургѣ, Васильевскій островъ, 16-я ли
нія. 5-—7, с. д., а также у всѣхъ столичныхъ и провинціальныхъ 

книгопродавцевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 19()6 г.

„НАУКА и ЖИЗНЬ
ІП-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Журналъ общественный, литературн., художествен. и популярно-на
учный, подъ редакціей Ф. С. Груздепа.

Направленіе журнала—прогрессивно-демократическое: девизъ—свободный 
союзъ народностей, при широкомъ мѣстномъ самоуправленіи, но при усло

віи единства государства и государств. языка.

24
-—■я Всѣ обязательства редакціи за 2 предъидущихъ года исполнены точно 

За 6 руб. въ годъ въ 1906 г. будетъ 
даио, сверхъ 12 книгъ ежемѣсячнаго

журиала большого формата.
Въ отдѣльной продажѣ многія паши приложенія будутъ стоить по 2
1. Современный соціализмъ въ рѣчахъ, 

писаніяхъ и программахъ выдающзх- 
ся соціалистовъ и соц. партій раз
ныхъ странъ.

2 и 3 Исторія цивилизаціи въ Англіи. 
Ч. Швейцера и Л. Казаміана.

книги приложеній для самообразованія, 
отвѣчающихъ запросамъ современной 
ЖИЗНИ и новѣйшимъ успѣхамъ науки.

р. и дороже каждое. 
17, 18 и 19. Наслѣдіе Петра Великаго.

(Царство женщинъ и правленіе фа
воритовъ}—К. Валишевскаго. Кн. 17 
Жена и Внукъ. Кн. 18.— Имій'ратрица 
Анна. Кн. 19.—Два регентства.



4, 5 и 6. Великая французская рево
люція. (1789—1804 г. г.)—В. Плова.

7, 8 и 9. Великія крестьянскія войны 
въ Германіи.— В. Циммермана.

10, 11 и 12. Французская революція 
1848 г. и Вторая Республика. -Л 
Эритье.

13 и 14. Исторія парижской коммуны 
1871 і\—Днссагарей.

15 и 16. Страна (С.-Амер. Соеі. Шта
ты) вь XX вГкѣ.—.Іерѵа Болье.

20. Прогрессъ дарвини-.ма и его зна
ченіе вь соиремен. естествознаніи.— 
Д-ра Франса.
21 и 22. Міровыя загадки -Проф. 
Геккеля.

2’. Раііонтив :ыя псщссва и ихъ 
с войс г на.—Н. Ада нови ч а.

24. Педагогика будущаго. (Современныя 
педаг. системы и желательныя и»мѣ- 
ненія ихъ.—В. Мюнхъ.

Почти всѣ эти труды, по условіямъ цензуры, еще не появлялись на русскомъ языкѣ. 
Въ 1906 г. ж. „Наука и Жизнь" совершенно реформируется. На пер
вую очередь ставится правильная разработка вопросовъ внутренней 
политики: вопросовъ окраинныхъ (польскаго, финскаго, еврейскаго и 
др.). рабочаго, крестьянскаго (надѣленія крестьянъ землею), женскаго, 
и духовнаго (возстановл. самоуправя. церк. прихода и выборнаго на* 

чала въ духовенствѣ).
Кромѣ статей, въ журналѣ—обширныя извлеченія изъ всѣхъ главныхъ 

трудовъ по общественнымъ наукамъ.
Изъ иностр., авторовъ—статьи Бебеля, Каутскаго, Либкнехта и др. 
Обзоръ заграничной жизни отъ спец. корресп. въ Парижѣ, Берлинѣ, 
Лондонѣ и Сѣв. Америкѣ. Обширный литературный отдѣлъ (русская, 
польская и малорусская беллетристика на первомъ планѣ). Статьи о 

новѣйшихъ успѣхахъ по всѣмъ отраслямъ знанія.
Въ журналѣ принимаетъ участіе до 50-ти разныхъ литературн. и науч

ныхъ силъ, строго идейнаго направленія.

Спеціальный художес. 
отдѣлъ подъ редакц. 
худ. М. Далькевича.

За 1904 г. журналъ весь 
разошелся- за 1905 г. ос
талось немного, по 6 р.

за экз.

Цѣпа 6 руб., въ іодъ 
за полгода—3 рубля.

Подписка принимается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ; при подпи
скѣ чрезъ Главную Контору редакціи допускается разрочка: при 
подпискѣ 2 р., къ 1 марта—1 р., къ 1 мая—1 р. и 1 авг.-—осталь

ные 2 руб.
Главная Контора: Редакторъ-Издатель

С.-Петербургъ, Ивановская 13. Ф. С. Груздевъ

Открыта подписка на 1906 —XVII г. изд.

(подписной годъ начинается съ 1-го ноября) 
Вышедшіе №№ и приложенія высылаются немедленно.

ПРИРОДА и ЛЮДИ
52 №№ художественно-литературнаго журнала, въ которыхъ читаіель 
найдетъ все, что необходимо въ настоящее время каждому, слѣд» те
му за всемірнымъ прогрессомъ.

40 томовъ свыше 6 500 стран. полнаго собранія сочиненій (пер
вое полное изданіе на русскомъ языкѣ) ЖЮЛЯ ВЕРНА 
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Всѣ романы переведены полностью, безъ пропусковъ.
Это громадное изданіе невозможно дать сразу пъ одинъ годъ Оно заключаетъ болѣе 
80 томовъ, т. о. свыше 13,000 страницъ. Въ 190Г. г. будутъ даны первые 4») томовъ, 
стоимость которыхъ въ отдѣльной продажѣ свыше 50 р., оітапьные нъ слѣдующ. гоіу.

КРСшѢ ТОГО РОСКОШНОЕ ИЗДАНІЕ

СВѢТОЧИ РУССКАГО САМОСОЗНАНІЯ НА ПУТИ КЪ СВОБОДЪ.
Долгъ каждаго гражданина знаіь тѣхъ людей, когорые отдали всю свою жизнь 

служенію правдѣ, добру в свободѣ для счастья своей родины; знать и свято чтить 
намять о нихъ и объ ихъ дѣяніяхъ. Въ этомъ изданіи будетъ помѣщенъ рядъ пре
восходно исполненныхъ портретовъ этихъ свѣточей русскаго самосознанія, начиная 
отъ А. И. Радищева и кончая И. Н. Михайловскимъ и кн. С. II. Трубецкимъ, умер
шимъ на зарѣ нашей обновляемой жизни, сь ихъ автографами подробными біогра

фіями и яркими характеристиками ихъ дѣятельности.
II. наконецъ, право на полученіе новой, ежедневной политической 

и литературной газеты
.ОБНОВЛЕННАЯ РОССІЯ44

органъ прогрессивной мысли. За уменьшенную плату 2 руб. 60 коп. 
въ годъ. Газета высылается со дня полученія сенегъ (№ 1 выйдетъ 
15 ноября).

Подписная цѣна: па журн. „Природа и Люди" со всѣми прилож. 
за годъ съ доставкой и пересылкой по всей Россіи 6 руб.,вмѣстѣ съ 
газетой „Обновленная Россія* 8 руб. 60 к. Допускается разсрочка: 
безъ газеты при подпискѣ 2 руб.-съ газетой при подпискѣ 4 р. 60 к. 

Подписка принимается въ Главной Конторѣ „Природа и Люди*. 
С.-Петербургъ, Стремянная. 12, собств. д. Изд, П. II. Сойкинъ.

ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ. 

„РОССІЯ" 
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ. 

Ежедневное изданіе (кромѣ понедѣльниковъ).
Цѣна съ доставкою и пересылкою на годъ —-4 р., на 

6 мѣсяцевъ -2 р.. 3 мѣс. —1 р., 1 мѣс. — 50 коп.
Адресъ: Главной конторы газеты «РОССІЯ»: С.-Петербургъ, 

Бассейная. № 3.
Редакторъ-издатель Владимиръ фоил- Врискорнъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1906 ГОДЪ.
Ежедневная газета подъ редакціею В. В. Комарова, самая 

дешевая и распространенная въ Россіи.

Подписная цѣна съ пересылкою или доставкою
ГОДЪ. 4 р., ПОЛГОДА. 2 р., ТРИ МЪС. 1 р

Адресовать-. С.-Иетерб., Невскій, 136.
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Поступила въ продажу книга

МЕТОДИКА ЗАКОНА БОЖІЯ.
Практическая часть. Оренбургъ, 190 4.

Составлена примѣнительно къ программѣ одноклассной церковно
приходской школы свящ. Венедиктомъ Макаровымъ.

Цѣпа 50 кои. Прометея въ г. Оренбургѣ въ книжныхъ магазинѣ Мнханло 

Архангелгскаго братства и „Поль.»-; иногородніе могутъ выписывать отъ автора по 
адресу: г. Оренбургъ, Форшгадтъ. причтовый домі Георгіевскаго войскового .обора

Отъ Редакціи „Оренб. Епарх. Вѣдомостей1'.
Редакція покорнѣйше проситъ о.о. благочинныхъ поспѣ

шить доставкой подписныхъ денегъ за Епархіальныя Вѣдомо
сти на 1906 годъ непосредственно въ Редакцію. Деньги отъ 
подписчиковъ лично принимаетъ казначей редакціи Д. С. Мед

вѣдевъ въ зданіи Дух. Семинаріи до 2 час. пополудни.

Редакція «Оренб. Епарх. Віъдомл имѣетъ 
. чеешъ предложить редакціямъ. съ которыми 

происходилъ обмѣнъ изданіями, продолжатъ 
его и въ будущемъ іоду.

(
1 Л----------------

При этомъ № всѣмъ подписчикамъ разсылается объявленіе
< отъ фирмы ..ПРОВОДНИКЪ".

5
н
м

в<

,,,.............................................................. ... ......................................................... - . . -
Содержаніе неоффиц. чисти Слово на 14 ноября. Прот. 

(«нтровскаю.—Изъ миссіонерской поѣздки по кирг. степи. Свящ. Г. Крашсинкико- 
вп.—Александровскій приходъ Оренб. уѣзда. (Окончаніе). С. Коияхыиы.--1 уссьое ду
ховенство въ изображеніи современныхъ беллетристовъ. (Продолженіе) -II. кров- 
скаИ.—Епархіальная хровика.-Союзъ пастырей лъ г. Оренбургѣ. С. Никольская. 
Первые шаги союза пастырей въ г. Оренбургѣ.-Письмо въ редакцію Свящ. Д- ко
нонова.—Извѣстія „ замѣтки.-Объявленія. Приложеніе: Оглавленіе Оренб. Епарх. 

Вѣ домоете й. ........................... {

Редакторъ Преподаватель Семинару, Ст. НиКОЛЬСКіЙ.
Тургайская областная типо-.ійтографія.



Приложеніе въ № 24 Оренб.
Епарх. Влд. за 1905 і.

I
эжія.
1904.
оклассной церковно- 

іхь магазинѣ Михаило 
аиисыпать отъ автора по 
каго войскового собора

Вѣдомостей‘ь. 
гочннныхъ поспѣ- 
іхіальныя Вѣдомо- 
ікцію. Деньги отъ 
здакціи Д. С. Мед- 
пополудни.

,дом.» имѣетъ 
съ которыми, 
продолжатъ 

>!Л

іается объявленіе

) на 14 ноября. Прот. О. 
Свящ. Г. Крашсниннико- 

'. Коняхина,-Л'^сс^ос ц- 
Г Продолженіе) - //. Кров- 
ибургѣ. С. Никольскаго.— 

редакцію. Свящ. Д Ко- 
■явленіе Оренб. Епарх.

Іт. Никольскій- 
фія.

Оглавленіе оффиціальной части ..Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей^ 
За 1905 г.

Высочайшіе манифесты. VIII, 209; XXI, 521.
Высочайшая благодарность. IX—X, 233.
Высочайшая отмѣтка на всеподданнѣйшей телеграммѣ 

духовенства V округа Оренбургской епархіи. ХЛ I, 399.
Указы Его Императорскаго Величества, Самодержца 

Всероссійскаго. I. 6; III, <>72; V, 126; IX—X, 240; XXII,533.
Рескриптъ Его Императорскаго Высочества Августѣй

шаго Предсѣдателя Императорскаго Православнаго Палестин
скаго Общества Великаго Князя Сергѣя Александровича. IV, 93.

Рескриптъ Предсѣдітельницы Комитета съ Высочай
шаго соизволенія учрежденнаго Россійскаго общества защиты 
женщинъ на имя Его Преосвященства. VII, 181.

Отношеніе Первенствующаго Члена Святѣйшаго Сино
да Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Ан
тонія, Митрополита С.-Петербургскаго и Ладожскаго на имя 
Его Преосвященства. VI, 153.

Отношеніе г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода на 
имя Его Преосвященства. XVII, 431.

Отношеніе Предсѣдателя Высочайше учрежденнаго Ко- 
митета попечительства о русской иконописи на имя Его 
Преосвященства. VII, 184.

Отношеніе Преосвященнаго Тихона, епископа Сѣверо- 
Американскаго на имя Его Преосвященства. ХШ, 335.

Отношеніе на имя Его Преосвященства Правленія 
благотворительнаго общества Бѣлаго Креста. XX. 516.

Воззванія Преосвященнѣйшаго Іоакима, Епискона 
Оренбургскаго и Уральскаго, къ пастырямъ Оренбургской епар
хіи. XXI, 523; XXI 531.
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Распоряженія Епархіальнаго Начальства. I, 7; V, 126; 
VI, 180; VIII, 335; XXI, 529.

Свѣдѣнія по епархіи. 1, 1; И, 41; III, 68; IV, 95; 
V, 121; VI, 155; VII, 185; VIII, 211; IX—X, 234; XI, 283; 
XII. 299; XIII, 332; XIV, 347; XV, 383; XVI, 401; XVII, 
432; XVIII, 463; XIX, 491; XX, 511; XXI, 526; XXII. 534; 
XXIII, 559; XXIV, 567.

Списокъ духовныхъ лицъ, коимъ слежены штрафы. 
XIV. 351.

Отчетъ о дѣятельности Оренбургскаго отдѣла Импе
раторскаго Православнаго Палестинскаго Общества за время 
съ 1 марта 1904 года по 1 марта 1905 года. XVII, 436; 
XVIII, 467.

Отчетъ о дѣятельности Оренбургскаго епархіальнаго 
комитета Православнаго миссіонерскаго общества за 1904 г. 
XVI, 421; XVII, 450; XVIII, 479; XIX, 499.

Отчетъ Оренбургскаго Епархіальнаго Попечительства 
за 1903 и 1904 г.г. V, 130: ХХП, 537.

Отчетъ о состояніи церковныхъ школъ Оренбургской 
епархіи въ 1903/4 уч. г. VII, 201; VIII, 225; IX—X, 273; 
XI, 292; XII, 322; XIII, 343; XIV, 367; XV, 387; XVI, 407.

Отчетъ о состояніи Оренбургскаго женскаго училища 
за 1903/4 уч. г. I, 35; II, 44.

Экономическій отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
денежныхъ суммъ по содержанію Оренбургскаго епархіальнаго 
женскаго училища за 1904 г. XXIII, 563.

Вѣдомость < о приходѣ и расходѣ суммъ Редакціи 
«Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей» за 1904 г. XIII, 
342.

Отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ Челябинскаго дух. 
училища за 1904 г. XXIV, 569.

Журналы X общеепархіальнаго съѣзда духовенства Орен
бургской епархіи. I, 14; II, 56; III, 80; IV, 99.

Журналы съѣзда депутатовъ духовенства Оренбург
скаго духовно-училищнаго округа 1904 г. VI, 173; VII, 195; 
VIII, 219; IX—X, 250.

Свѣдѣнія о пожертвованіяхъ, поступившихъ въ Консисто
рію и въ Комитетъ по пріему пожертвованій при Оренбургской



I, 7; V, 126;

68; IV. 95; 
234; XI, 283; 

I, 401; XVII, 
16; XXII. 534;

;ены штрафы.

отдѣла Импе- 
ства за время 
. XVII, 436;

епархіальнаго 
ва за 1904 г. 

[опечительства

Оренбургской
IX—X, 273; 
87; XVI, 407. 
каго училища 

одѣ и остаткѣ
епархіальнаго 

мъ Редакціи 
1904 г. XIII, 

инскаго дух. 

>венства Орен-

)а Оренбург-
73; VII, 195;

въ Консисто- 
Ореябургской

духовной консисторіи на нужды дѣйствующей арміи на Даль
немъ Востокѣ и на усиленіе флота 1904 г. 111, 79; V, 146; VI, 
158; VII, 189; ІХ-Х, 243; XI, 289; XIV, 363; XVI, 405; 
XVIII, 476; XX, 517; XXII, 556.

Пожертвованія на пасхальную свѣчку и яичко иортъ- 
артурцамъ, томящимся въ японскомъ плѣну. IX—X, 241.

Отъ Оренбургской духовной консисторіи. IX—X. 241; 
XIII, 335; XXII, 558.

Отъ Правленія Оренбургской духовной семинаріи. I, 9.
Отъ Совѣта Оренбургскаго епархіальнаго женскаго 

училища. VIII, 217; XI, 287; XIV, 381; XV, 398; XIX, 509.
Отъ Правленія Оренбургскаго духовнаго училища. 

XIII, 336: XXI, 530.
Отъ Оренбургскаго миссіонерскаго противо-расколь

ническаго комитета. VIII, 218; ХШ, 336.
Отъ Войскового хозяйственнаго правленія Оренбург

скаго казачьяго войска. VIII, 218.
Отъ причетнической школы при Оренбургскомъ Ар

хіерейскомъ домѣ. XV, 398.
Разрядный списокъ воспитанниковъ Духовной семи 

наріи. XII. 304.
Разрядный списокъ учениковъ 

наго училища. ХШ. 338
Разрядный списокъ учениковъ

наго училища. XII, 312.
Разрядный списокъ учениковъ

Оренбургскаго духов-

Челябинскаго духов

Уральскаго духовнаго
училища. XII, 315.

Маршрутъ на слѣдованіе Табынской чудотворной ико
ны Богоматери въ г. Оренбургѣ въ 1905 г. XII, 321; изъ г. 
Оренбурга въ Самарскую епархію въ 1905-6 г. XIX, 497.

Приложенія: Высочайшіе манифесты. 1 —8.
Маршрутъ поѣздки Его Преосвященства. XIII.
Отчетъ о дѣятельности Оренбургскаго Михаило-Ар

хангельскаго братства. IX—X, 1 —12; XI, 13 20; XII, 21
28; XIII, 29 -36; XV, 37-42.

Личный составъ служащихъ въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ Оренбургской епархіи въ началѣ 19О'’/б }Ч. г. 
XIX, 1 — 12; XX, 13-22.
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О постановкѣ внѣкласснаго чтенія книгъ въ Орен
бургскомъ духовномъ училищѣ. XIII, 1 — 8.

Оглавленіе «Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей» за 1904 г. I, 1—8.

Оглавленіе неоффиціальной части.
Слова, поученія и рѣчи

Преосвященнаго Іоакима, Епископа Оренбургскаго и Уральскаго:
Поученіе въ недѣлю 29 по Пятидесятницѣ I, I.

» въ день памяти святителя и чудотворца Ни
колая. II, 65.

» въ день памяти Василія Великаго, Григорія 
Богослова и Іоанна Златоуста. IV. 137.

» въ недѣлю о Блудномъ сынѣ. V, 169.
» въ недѣлю Сыропустную VI, 210.
» о благоговѣніи. VII, 233.
» въ среду Крестопоклонной седьмицы. VIII, 269. 
» въ 3 день св. Пасхи. IX—X. 307.
> въ день памяти св. апостола и евангелиста

Іоанна Богослова. XI, 359.
» въ недѣлю о Самарянынѣ. XII. 399.

Рѣчь Преосвященнаго Іоакима, Епископа Оренбургскаго 
и Уральскаго, передъ молебствіемъ 18 октября въ Каѳедраль
номъ соборѣ по случаю обнародованія Высочайшаго манифе
ста отъ 17 октября. XXI, 677.

Слово въ недѣлю по Просвѣщеніи. Протоіерея Петра Рай
скаго. III, 103.

Душевное слово воспитанникамъ Оренбургской духовной 
семинаріи. Свящ. Григорія Добросмыслова. XXIII, 749.

Слово на день 14 ноября. Ректора Семинаріи прот. Ѳеодора 
Дмитровскаго XXIV, 797.

Статьи по миссіонерству и расколу.

Бесѣды приходскаго священника съ раскольниками. 
Ю. 3. II, 67.

Кораническія мѣста и факты изъ жизни Мухаммеда, 
доказывающія несоотвѣтствіе его личности Мухаммеданской 
теоріи о пророкахъ. Свящ. Ѳ. Бажанова. II, 78.
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Изъ миссіонерской поѣздки по киргизской степи. Свяіц. 
Георгія Крашенинникова. IV, 141; XIV, 459; XV Ш, 578, 
XXIV, 812.

Бесѣда православнаго христіанина съ магометаниномъ о 
крещеніи. Н. Григорьева. V, 171; VI, 203.

Переписка съ начетчикомъ австрійской секты о пред
метахъ вѣры. Свящ. Г. Емелина. XIV, 445; XV, 476; 
XVI, 509.

Бесѣда со старообрядцами въ поселкѣ Уштаганскомъ 
Троицкаго уѣзда. Свящ. С. Васильева. XVII, 541; XX, 652.

Семь Ефесскихъ отроковъ по христіанскому и мухам- 
меданскому сказаніямъ. Діакона И. Саркина. XVII, 551.

Остатки язычества въ религіозныхъ обрядахъ мусуль
манъ. Р. Цаулея. III, 116.

Изъ бесѣдъ о. архимандрита Павла Прусскаго. Свящ. 
Ллександря Волгина. XIII, 423.

Статьи церковно-историческаго содержанія.
Село Саратовка. Свящ. В. Покровскаго. I- 14; II, 87; 

III, 122; IV, 150; V, 187: VI, 216: VII, 249: VIII, 291; 
IX-X, 331; XI. 380; XII, 412.

ІПилинскій поселокъ Уральской области. ІО. 3. XIII, 434.
Деревня Березовая Челябинскаго уѣзда. Н. Малкова. 

XIX, 607.
Александровскій приходъ Оренбургскаго уѣзда. С. 

Коняхина. XXII. 721; XXIII, 761; XXIV, 815.
Матеріалы „о исторіи Оренбургской епархіи. Н. Чер- 

навскаго. XIV, 452.
Современное состояніе приходовъ въ Уральскомъ ка

зачьемъ войскѣ. Свящ. Александра Ласкутова. XVIII, 573; 

XIX. 601.
Вопросы пастырской практики. Свящ. А. Введенскаго. 

XXI, 696.
Статьи по народному образованно.

Начальное народное образованіе въ Финляндіи. Свящ. 
Влад. П-аго. IV, 144; V, 177: VI, 209.

Вопросъ о народномъ образованіи по работамъ коми
тетовъ 1902 г. Свящ. В. П-аго. VII, 256; VIII, 298; IX—X, 
339; XI, 387; XII, 417; XIII. 428.



6

Нѣсколько данныхъ о народномъ образованіи въ 
Японіи, В. //-аго. XV, 484.

Десятилѣтіе Градо-Троицкой женской церковно-при
ходской школы. Свящ. Гавріила Іроицкаго. XXII, 729.

Нѣсколько совѣтовъ учащимъ начальныхъ школъ. 
Свящ. М. Цѣмечека. XX, 633.

Статьи разнаго содержанія.

Посѣщеніе Преосвященнымъ Іоакимомъ, Епископомъ 
Оренбургскимъ и Уральскимъ, приходовъ Оренбургскаго уѣзда 
И»Уральской области въ маѣ мѣсяцѣ 1904 г. Свящ. М. Пѣ- 
мечека. VIП, 273; IX—X, 309; XI, 362.

Посѣщеніе Исаевскихъ курсовъ Его Преосвященствомъ. 
Его же. XV, 469.

Обнародованіе Высочайшаго манифеста отъ 17 октября 
1905 г. въ г. Оренбургѣ. Р-а. XXI, 679.

Къ выборамъ въ Государственную Думу. С. Никольскаго- 
XXI. 689-

О современныхъ запросахъ человѣческой личности и ис
каніи для нея религіозной санкціи. II. Гаврилова. VII, 239; 
VIII, 282.

Русское духовенство въ изображеніи современныхъ бел
летристовъ. II. Кровскаго. XVI, 522; XVII, 557; ХѴ'Ш, 583; 
XX, 640; XXI, 704; XXII, 735; XXIII, 770; XXIV, 822.

Алексѣй Степановичъ Хомяковъ, какъ человѣкъ и писа
тель православно-русскаго направленія. Не. Григорьева. IX—X, 
319; XI, 370; XII, 403.

Борьба противъ спиртныхъ напитковъ въ Финляндіи. 
Свящ. В. П-ам. I, 8.

Признательность дикарей. Д. К. I, 4.
Плата за могилку. А. Паю. XV, 495; XVI, 314.
Духовное торжество въ с. Ермолаевкѣ Оренб. у. Свящ. 

М. Худоносова. ПІ, 108.
Изъ с. Добринки (Корреспонденція). Свящ. Г. Н. XXII, 743.
Освященіе храма при новомъ зданіи Оренб. дух. учили

ща. Н. Чернавскаго. XX, 655.
Къ вопросу о матеріальномъ обезпеченіи духовенства. 

Свящ. В. А-каіо. XXI, 700-



— 7

Къ вопросу о свободѣ вѣроисповѣданій. Православнаго 
мірянина. XXIII, 752.

Союзъ пастырей въ г. Оренбургѣ С. Никольскаго. 
XXIV, 830.

Извѣстія и замѣтки.

№№ 1. Филипповцы въ Пруссіи. Умственное движеніе сре
ди мусульманъ. Ишанизмъ и его послѣдствія. № 2. Къ еврей
скимъ ожиданіямъ Мессіи. Новыя по чговыя марки. Число 
христіанъ въ Индіи. № 3. Населенность земного шара. Попе
ченіе о дѣтяхъ. № 4. Участіе приходскаго духовенства въ 
миссіонерствѣ. Страничка изъ исторіи раскола. Полковыя зна
мена. № 6. Шалопуты. Голоса противъ Л. Толстого его быв
шихъ приверженцевъ. Босячество и хулиганство съ точки 
зрѣнія психолога. № 6. Бѣлое духовенство на земскихъ собо
рахъ. Понедѣльникъ и понедѣльничанье. № 7. О страхованіи 
жизни. О головной боли. № 8. Изображеніе лика Христа. Ча
совня Гроба Господня. Л? 9 —10. Наставленіе и рецептъ про
тивъ холеры. Празднованіе Пасхи въ Москвѣ въ старину. 
Пасхальные обычаи и вѣрованія. № 11.0 культурѣ. Къ воп
росу о поднятіи приходскихъ попечительствъ. № 13. Могутъ 
ли лица, бывшія на военной службѣ, быть возводимы въ свя
щенный санъ. Л? 14. Къ борьбѣ съ сектанствомъ. Совѣтъ 
кандидатамъ священства. Къ характеристикѣ современнаго 
настроенія. № 15. Новыя секты. № 16. Всевидящее око и 
треугольникъ. Братья Господни. Измышленная молитва. Осо
бенности въ совершеніи литургіи на греческомъ востокѣ. № 
17 О распространю въ мірѣ Библіи. Свобода совѣсти и ста
рообрядцы. Новый способъ предупрежденія воровства въ хра
махъ. № 18. Холмская Русь. Отзывъ графа Л. Толстого о 
русской интеллигенціи. Массонство въ Россіи. «Не поле 
кормитъ, а нива». Л? 19. О церковной проповѣди. Ста
тистическія данныя о Россіи. Еврейское происхожденіе 
японцевъ. Л? 20. Разъясненіе о косомъ поперечникѣ креста. 
Секта назаренъ въ Венгріи и Сербіи. Участіе духовен
ства въ предстоящихъ выборахъ въ Государственную Думу. 
О положеніи псаломщиковъ. Новый способъ лѣченія холеры и 
остраго желудочно-кишечнаго катара глиною. № 21. Дѣятель- 



ноетъ миссіонеровъ въ Африкѣ. Кузьминки. № 22. Объ отноше
ніяхъ къ духовенству свѣтскихъ вліятельныхъ лицъ. № 23. 
Филипповки. Партія правоваго • порядка. Лѣчебное значеніе 
соли. № 24. Святки въ Россіи.

Епархіальная хроника.

I, 24; И, 91; ІИ, 128; IV, 159; V, 193; VI, 224; VII, 
263; VIII, 304; IX—X, 346; XI, 394; XII, 422; XIII, 439;
XIV, 463; XV, 502; XVI, 532; XVII, 565; ХѴІП, 591; XIX, 
621; XXI, 710; XXII, 742; XXIII, 780; XXIV, 829.

Некрологъ.

Ив. Ив. Ефимовскій-Мировицкій.

Объявленія.

I, 30; II, 94; ІП, 132: IV, 165; V, 200; VI, 231; VII, 
268; VIII, 306; IX—X, 356; XI, 398; ХПІ, 443; XIV, 468;
XV, 508: XVI, 539; XVII, 571; XIX, 630; XX, 674; XXI, 
718; XXII, 747; XXIII, 791; XXIV, 837.




