
1 Мая № 9. 1898 года.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.
Омская Духовная Консисторія, по выслушаніи прошенія 

одного изъ священниковъ Омской епархіи о ходатайствѣ предъ 
С§. Сѵнодомъ разрѣшенія не считать значущуюся въ послуж
номъ спискѣ его судимость препятствіемъ къ полученію почет
ныхъ наградъ, по справкѣ съ дѣйствующими законоположеніями, 
приказали и Его Преосвященство 25-го Марта сего года утвердить 
соизволилъ: такъ какъ 1) разрѣшеніе показываемыхъ въ форму
лярныхъ спискахъ лицъ, состоящихъ на службѣ, взысканій 
не считать препятствіемъ къ повышеніямъ по службѣ испра
шивается въ видѣ награды и при томъ не прежде какъ по



безпорочномъ и отлично усердномъ прослужены подвергшимся 
штрафу лицомъ не менѣе трехъ лѣтъ послѣ понесенія имъ 
взысканія, 2) сужденіе о трудахъ и достоинствахъ каждаго 
служащаго принадлежитъ его начальству, а потому никто не 
можетъ самъ просить о награжденіи его за службу, но въ слу
чаѣ отличія, долженъ ожидать удостоенія къ наградѣ отъ на
чальства, которое представляетъ о томъ по установленному 
порядку; и 3) ходатайства сіи Епархіальныя начальства вно
сятъ въ Святѣйшій Сѵнодъ однажды въ годъ къ первому чи
слу Декабря мѣсяца, то предписать благочиннымъ церквей Ом
ской епархіи ходатайства о несчитаніи судимости подвергша
гося штрафу лица вносить Епархіальному Начальству не поз
же перваго числа Ноября мѣсяца каждаго года, имѣя въ виду 
выпіепршюденйыя законоположенія, и для свѣдѣнія духовенства 
пропечатать въ Епарх. Вѣдомостяхъ.

Отъ Правленія Ишимскаго духовнаго училища.
(Продолженіе).

При. Ишимскомъ духовномъ училищѣ имѣется общежитіе, 
куда своекоштные (отцовскіе) ученики принимаются лишь въ 
качествѣ полупансіонеровъ, т. е. они за плату пользуются 
помѣщеніемъ, освѣщеніемъ, столомъ (всею пищею), койкою съ 
остальнымъ всѣмъ постельнымъ приборомъ, банею и стиркою 
бѣлья (все остальное, какъ то: одежда вся, обувь, книги-учеб- 
ппки/ остальныя ученическія принадлежности—собственность 
родите.тей^к®увН лт^ттдж,р (ѵдяттбГ -эІНѲЖК.доііэеЧ

За полупансіонерное содержаніе въ теченіи 10 учебныхъ 
мѣсяцевъ (съ 15 Августа по 16-е Іюня слѣдующаго года) 
взимается: за дѣтей мѣстнаго духовенства—60 рублей, а за 
дѣтей ніюсословныхъ—90 рублей; при чемъ если полупаны- 
онерный ученикъ во время лѣтняго ваката почему либо оста
нется въ училищномъ общежитіи, то за содержаніе его за это 
время вносится особая плата, по разсйету 6 рублей въ мѣ
сяцъ или 20 коп. въ сутки съ духовнаго и 9 рублей въ мѣ
сяцъ, или 30 коп. въ сутки съ иносословнаго.

За иносослОвныхъ воспитанниковъ вносится еще ежегод
но (за каждый учебный годъ, продолжающійся съ 15 Авгу



ста по 15 Августа) по 25 рублей платы за право ученія въ 
духовномъ училищѣ.

Плата за полупансіонерное содержаніе и за право уче
нія вносится по полугодіямъ и непремѣнно в/ге/іедъ, въ про
межутки времени отъ 20 Августа до 14 Сентября И отъ11 Ян
варя до 2 Февраля (съ духовныхъ въ-теченіи 1898 и 1899 года 
за содержаніе съ 15 Августа до 1 Января пО 27 руб.. асъ 
ппосословныхъ но 40 руб., 50 кои. за содержаніе и но 15 руб. 
за право ученія; за время же съ 1 Января по 16 Іюнясь 
духовныхъ 33 рубля а съ иносословныхъ 49 руб. 50 коіі. за 
содержаніе и 10 руб. за право ученія). При не уплатѣ- денегъ 
къ началу второй трети года полупансіонеръ увольняется изъ 
училищнаго общежитія (постановленіе съѣзда духовенства по 
Ишимскому училищному округу 1896 г. Мая 24 дня Л» 7.)

Родители учениковъ Тобольскаго, Барнаульскаго и дру
гихъ духовныхъ училищъ изъ Омской Епархіи, при своемъ 
желаніи помѣстить ихъ по какой либо причинѣ на полное 
или нолуепархіальпое (казенное) содержаніе, съ прошеніями о 
семъ должны обращаться въ Правленіе не того училища, гдѣ 
обучаются ихъ дѣти, а въ Правленіе 'Ишимскаго духовна
го училища и, наоборотъ, о принятіи на казенное содержа
ніе учениковъ Ишимскаго духовнаго училища не изъ Омс
кой епархіи слѣдуетъ просить то Правленіе духовнаго учи
лища, къ училищному округу котораго принадлежитъ или 
принадлежало мѣсто служенія ихъ родителей.

Къ свѣдѣнію родителей, дѣти коихъ обучаются въ Ишим
скомъ духовномъ училищѣ и не пользуются полно-епархіаль
нымъ (полно-казеннымъ) содержаніемъ:

1. Заготовляя годовую одежду своимъ дѣтямъ, родители 
возможно болѣе должны согласовать ее съ формою, установ
ленною для казеннокоштныхъ учениковъ, которымъ заво
дятся темнаго цвѣта твиновые пиджакѣ съ такими же брюка
ми и глухимъ жилетомъ для ношенія въ будни и пары изъ 
чернаго сукна для ношенія въ праздничные дни. Слѣдуетъ 
заводить одежду цвѣта темнаго, чуждую пестроты, щегольства 
и изысканности въ фасонѣ и отвѣчающую требованіямъ при
личія и скромности. Воспрещается ученикамъ носить однѣ 
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цвѣтныя и расшитыя сорочки; вмѣсто этого они обязаны, но
сить поверхъ сорочекъ лучше всего глухіе жилеты или по
верхъ обыкновенныхъ бѣлыхъ рубашекъ повязывать галстухи. 
(162 и 112 §§ уст. дух. Семин, и уч., журн. пост. Правл. 
Сем. отъ 17 Мая 1893 г. за № 8.)

2. При отправкѣ съ ваканціи родители должны снабжать 
своихъ дѣтей достаточнымъ на цѣлый годъ количествомъ вер
хней одежды, бѣлья и обуви. Хожденіе зимой въ клась, а тѣмъ 
болѣе въ церковь, за не имѣніемъ сапоговъ, въ пимахъ крайне 
не желательно, какъ не приличное и вредное для здоровья.

3. Родители должны озабочиваться и тѣмъ, чтобы дѣти 
ихъ въ теченіе всего учебнаго года не имѣли нужды въ не
обходимыхъ ученическихъ принадлежностяхъ—въ книгахъ- 
учебникахъ карандашахъ, бумагѣ, перьяхъ чернилахъ и т. п. 
Для избѣжанія затрудненій въ подобныхъ случаяхъ необходи
мо, чтобы родители своевременно высылали своимъ дѣтямъ 
достаточное количество денегъ на ученическія принадлежности, 
такъ какъ продажа книгъ-учебниковъ изъ продажной биб
ліотеки училища, согласно постановленія съѣзда духовен
ства Ишимскаго училищнаго округа 1896 г. 29 Мая № 17, 
въ долгъ не допускается. Храненіе получаемыхъ учениками 
денегъ и контроль въ расходованіи ихъ ими поручается въ 
училищѣ лицамъ инспекторскаго надзора.

Смотритель училища, Священникъ Николай Зеленцовъ. 
(Продолженіе слѣдуема)

ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТЧЕТОВЪ
I) Омскаго Епархіальнаго Комитета Православнаго Миссіонер
скаго Общества и II) киргизской Миссіи Омской епархіи за 

1897 годъ.
(Окончаніе.)

Г. Омскъ 1898 года, Марта 12 дня. Мы нижецодцисав- 
іпіеся Члены Православнаго Миссіонерскаго Общества, избран
ные общимъ собраніемъ мѣстныхъ Членовъ 8 Февраля сего 
года для ревизіи финансоваго отчета Омскаго Епархіальнаго 
Комитета Общества за 1897 годъ, нашли этотъ отчетъ сос
тавленнымъ правильно и согласнымъ съ денежной книгой Ко
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митета и предъявленными намъ документами.
Подлинный подписали: Череповецкій купецъ Петръ Дими

тріевичъ ІІодпіиваловъ, Священникъ Алексѣй Серебренниковъ, 
Горный Инженеръ А. Сборовскій, Омскій купецъ Н. А. Ярковъ. 
При обревизованіи отчета присутствовалъ Дѣлопроизводитель 
Комитета Священникъ Алексѣй Гусевъ.

На основаніи § 2 Инструкціи о порядкѣ от
пуска древесныхъ саженцевъ и сѣмянъ изъ 
казенныхъ лѣсничествъ, Лѣсной Департа

ментъ симъ объявляетъ:
I.) Что съ требованіями на лѣсокультурный матеріалъ слѣ

дуете обращаться въ теченіе весны и осени 1898 года къ 
мѣстнымъ лѣсничимъ, но слѣдующимъ адресамъ: 1. Гор. Бен
деры, Бендерскому лѣсничему Бессарабской губерніи. 2 Гор. 
Борисоглѣбскъ, Тамбовской губерніи, Теллермаповскому лѣсни
чему. 3. Ст. Графская, Козлово-Воронежской !ж. дороги, лѣс
ничему Графскаго лѣсничества, Воронежской губ. 4. Чрезъ гор. 
Маріуполь, Азовскому лѣсничему, Екатеринославской губерніи. 
5. Гор. Александровскъ, Больше-Михайловскому лѣсничему, 
Екатеринославской губерніи. 6. Ст. Благодатная, Велико-Ана- 
дольскому лѣсничему, Екатеринославской губ. 7. Саксагань, 
Верхнеднѣнровскому лѣсничему, Екатеринославской губерніи. 
8. М. Никополь, Екатеринославскому лѣсничему, Екатерино
славской губ. 9. Гор. Бѣлевъ, Тульской губ., лѣсничему Ли- 
хвинскаго лѣсничества, Калужской губерніи. 10. Гор. Черкас
сы, лѣсничему Черкасскаго лѣсничества, Кіевской губерніи. 
11. Гор. Льговъ, лѣсничему Льговскаго лѣсничества, Курской 
губерніи. 12. Гор. Брянскъ, лѣсничему Свѣнскаго лѣсничества, 
Орловской губерніи. 13. Гор. Пенза, лѣсничему Засурскаго 
лѣсничества, Пензенской губерніи. 14. Гор. Полтава, лѣсни
чему Полтавскаго лѣсничества, Полтавской губерніи. 15. Гор. 
Скопинъ, лѣсничему Рижскаго лѣсничества, ■ Рязанской губер
ніи. 16. Гор. Бузулукъ, лѣсничему Бузулѵкскаго лѣсничества, 
Самарской губ. 17. Почтовое отдѣленіе Шуютъ-Джуретское, 
лѣсничему Бердянскаго лѣсничества, Таврической губерніи. 
18. Гор. Липецкъ, Грязс-Орловской ж. д., лѣсничему Романов
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скаго лѣсничества, Тамбовской губерніи. 19. Гор. Тула, лѣ
сничему Подгороднаго лѣсничества, Тульской губерніи. 20. Гор. 
Крапивна, лѣсничему Крапивенскаго лѣсничества, Тульской 
губ. 21. Гор. Чернь, завѣдывающему питомникомъ на Ново-Але
ксѣевской оборонной статьѣ Черненаго уѣзда, Тульской губе
рніи. 22. Гор. Ефремовъ, завѣдывающему питомникомъ на об
рочной статьѣ Лутово-Болото, Ефремовскаго уѣзда, Тульской 
губерніи. 23. Гор. Харьковъ, лѣсничему Ракигянскаго лѣсни
чества, Харьковской губ. 24. Гор. Ананьевъ, лѣсничему Анань
евскаго лѣсничества, Херсонской губ. 25. Гор. Александрія, 
лѣсничему Александрійскаго лѣсничества, Херсонской губерніи 
26. Чрезъ гор. Херсонъ, по земской почтѣ, въ с. Владпміровку, 
Владиміровскому лѣсничему, Херсонской губерніи. 27. Гор. Ти
располь, лѣсничему Григоріопольскаго лѣсничества, Херсонской 
губ. 28. Почт. станція Большая Виска, лѣсничему Елисавет- 
градскаго лѣсничества, Херсонской губерніи. 29. М. Дмитровка, 
Нерубаево-Чутянскому лѣсничему, Херсонской губерніи. 30. Гор. 
Вознесенскъ, Рацынскому лѣсничему, Херсонской губерніи. 
31. Ст. Знаменка, Харьк.-Николаевской ж. д., Чернолѣсскому 
лѣсничему, Херсонской губерніи. 32. Ст. Бровары, Курско-Кіев
ской ж. д., Броварскому лѣсничему, Черниговской губерніи.

Кромѣ того, отпускъ черенковъ корзиночныхъ ивъ произво
дится изъ Охтенскаго лѣсничества, С.-Петербургской губерніи. 
Адресъ: черезъ С.-Петербургъ, Пороховые, лѣсничему Охтен
скаго лѣсничества.

Отпускъ лѣсокультурнаго матеріала, по нижеозначеннымъ 
цѣпамъ, производится также изъ питомниковъ, принадлежащихъ 
землевладѣльцу Ивану Іосифовичу Шатилову (адресъ: гор. Но- 
восиль, Тульской губерніи), а сѣянцы сосны по цѣнѣ 50 коп. 
за тысячу (съ упаковкою), имѣются также въ Старо-Гутскомъ 
лѣсничествѣ потомств. дворян. В. П. Кочубея—адреса, м. Се- 
редина-Буда, Черниговской губерніи.

За сѣменами слѣдуетъ обращаться преимущественно по 
адресамъ 3, 10, 12, 18, 19, 23, и 32.

Впредь до особаго объявленія Департамента, въ текущемъ 
году изъ казенныхъ сѣмяпныхъ складовъ можетъ быть отпу
скаемо въ однѣ руки не болѣе пуда сѣмянъ хвойныхъ породъ.
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II.) Что Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ установляются слѣдующія цѣны (съ упаковкой) 
на лѣсокультурный матеріалъ, отпускаемый изъ казенныхъ лѣ
сничествъ для лѣсоразведенія и обсадки площадей въ городахъ
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За выкопку, упаковку и доставку дичковъ, а также за 
заготовку, упаковку и доставку черенковъ и кольевъ, отпу
скаемыхъ по выбору занѣдывающііхъ питомниками, уплачи
вается по дѣйствительной стоимости произведенныхъ работъ и 
употребленныхъ матеріаловъ.

Примѣчаніе. Безденежные отпусни культурнаго ма
теріала производятся по особому каждый разъ разрѣшенію 
Лѣснаго Департамента; на нужды же церковныхъ принтовъ, 
крестьянскихъ обществъ и сельскихъ школъ безденежный от
пускъ матеріала производится властью Управленій Государ
ственными Имуществами или завѣдывающихъ питомниками 
и складами, но съ тѣмъ чтобы стоимость отпускаемаго без
денежно матеріала въ однѣ руки и для одного и того же 
года не превышала 10 руб. (Инстр. о пор. отпуска древ. 
саж. и сѣм. изъ каз. лѣснич., утв. 1-го мая 1893 г.). При 
безденежныхъ отпускахъ стоимость упаковки и доставки упла
чивается получателями.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.
Редакція покорно проситъ о. о. Благочинныхъ:

1) доставить подробные и точные адресы подвѣдо
мыхъ имъ принтовъ и 2) побудить принты, не вне
сшіе подписную плату за Епархіальныя Вѣдомости, 
внести таковую въ возможно непродолжительномъ 
времени.



1 Мая № 9. 1898 года.

Патріархи: Авель и Каинъ, Симъ и Хамъ, Авраамъ и Лотъ, Исаакъ и 
Измаилъ, Іаковъ и Исавъ и ихъ значеніе въ исторіи ветхозавѣтной церкви. 

(Продолженіе).

Дисгармонія въ жизни ветхозавѣтной церкви началась со 
времени Авеля и Каина. Сѣмя зла, ироникіпее въ природу че
ловѣческую и заразившее все человѣческое существо, пустило 
глубокіе корни въ семействѣ перваго человѣка и нашло яркаго 
представителя въ лицѣ Каина. Ему принадлежитъ, такъ ска
зать, иниціатива того злаго направленія, которое въ лицѣ его 
съ неудержимою силою заявило о своемъ существованіи и гро
зило увлечь 'Своимъ теченіемъ и поглотить ветхозавѣтную цер
ковь въ первые же моменты ея существованія. На долю пра
веднаго Авеля (Мо. XXIII, 35) и выпала великая и трудная 
задача—поддержать начавшую колебаться подъ напоромъ злаго 
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теченія ветхозавѣтную церковь и дать торжество истинно-ре
лигіозно-нравственному направленію.

И, дѣйствительно, въ лицѣ послѣдняго какъ бы начало 
возстановляться то гармоническое теченіе, которое имѣло мѣ
сто въ церкви райской. Его горячая, искренняя вѣра въ обѣ- 
товапаго Искупителя (Евр. XI, 4) при высотѣ его религіозна
го сознанія живо напоминала первымъ людямъ о томъ райскомъ 
блаженномъ состояніи, когда они, находясь въ непосредственномъ 
общеніи съ Богомъ, въ созерцаніи небесной Истины—находили 
полнѣйшее удовлетвореніе своимъ религіознымъ потребностямъ; 
его жизнь, вполнѣ гармонировавшая съ одушевлявшею его вѣ
рою, невольно переносила ихъ мысль ко временамъ райской 
церкви, когда нравственная чистота была ихъ драгоцѣннымъ 
достояніемъ, словомъ, его религіозно-нравственный обликъ, слу
жа отраженіемъ ихъ первобытнаго состоянія и воспроизводя въ 
ихъ сознаніи картину райской жизни, способствовалъ къ утвер
жденію въ нашихъ прародителяхъ той истины, что зло явленіе 
не нормальное, что человѣкъ созданъ для добра, что назначе
ніемъ. человѣка служитъ раскрытіе въ своей жизни и дѣятель
ности славы Божіей и, такимъ образомъ, вызывалъ нашихъ пра
родителей на усиленную борьбу со зломъ во имя торжества истин
наго религіозно-нравственнаго направленія. И хотя перевѣсъ въ 
этой борьбѣ двухъ діаметрально-противоположныхъ направле
ній остался па сторонѣ злаго псамъ Авель сдѣлался жертвою 
зтой борьбы, тѣмъ не менѣе своею благочестивою жизнію и 
особенно м^йенпчесѣбіо смертію онъ успѣлъ ясно засвидѣтель
ствовать предъ всѣмъ ветхозавѣтнымъ міромъ необходимость 
борьбы со зломъ, хотя бы эта борьба и стоила жизни. Въ этомъ, 
по нашему мнѣнію, великое значеніе Авеля въ исторіи ветхо
завѣтной церкви. Какъ первому мученику, Авелю выпало сча
стіе быть и первымъ наслѣдникомъ потеряннаго рая.

Параледыю съ истиннымъ; религіозно-нравственнымъ на
правленіемъ, какъ мы уже сказали, только съ большею силою 
и успѣхомъ, развивалось и другое направленіе, по своему ха
рактеру діаметрально-противоположное первому. Это послѣднее 
направленіе, приведшее допотопное человѣчество къ отпаденію 
отъ Бога и къ абсолютному безбожію, тѣсно связано съ име
немъ Каина, который является и его иниціаторомъ и самымъ 
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яркимъ представителемъ. Имя этого братоубійцы, ожесточённаго 
и нераскаяннаго грѣшника, отверженнаго Богомъ, представите
ля царства тьмы и сѣмени змія—какъ темное пятно на всѣ вѣка ом
рачило первыя свѣтлыя страницы исторіи ветхозавѣтной церкви.

Нельзя не остановить вниманія на краткой характеристикѣ по
томства Каина, тѣмъ болѣе, что характеристика религіозно-нрав
ственнаго состоянія его потомства можетъ служить самой луч
шей иллюстраціей къ только что высказанному нами сужде
нію о значеніи Каина въ исторіи ветхозавѣтной церкви.

Потомство Каина, такъ сказать, воплотило въ себѣ то 
дурное, грѣховное, что было въ его родоначальникѣ, почему 
Каинъ справедливо можетъ быть названъ прототипомъ всего 
нечестиваго допотопнаго человѣчества. Матеріальныя выгоды, 
житейскія заботы и чувственныя удовольствія—вотъ что на
полняло жизнь каинитовъ. Житейскіе интересы до такой сте
пени поглощали всѣ ихъ силы, что они совершенно забыли объ 
интересахъ духовныхъ; духовныя силы ихъ ослабли, такъ что 
они всѣ стали плотскими, по выраженію Библіи, потеряли вкусъ 
къ красотамъ духовнымъ, начали забывать даже и высочай
шую красоту Божественную (Быт. УІ, 3). Свѣтъ вѣры между 
ними затмился, все доброе и святое умирало и гцбло> евангеліе 
о Сѣмени жены было забыто, между ними распространилось 
крайнее развращеніе нравовъ, плотоугодная жизнь и безбожіе. 
Зло, нашедшее въ сердцахъ массы допотопнаго человѣчества 
благопріятную почву для своего возрастанія и развитія, зах
ватило его въ такіе страшные тиски, стало такою безпо
щадною, угнетающею силой, что, казалось, весь допотопный 
міръ, какъ бы съ завязанными глазами, совершенно .безсозна
тельно и автоматически спѣшилъ къ своей погибели

(Продолженіе слѣдуетъ)
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Г. Кокпекты Семипалатинской обл. 25 Ап
рѣля 1898 г:

Поздняя весна отозвалась весьма неблагопріятно на. всемъ 
степномъ населеніи. Бывали годы, что 17 Марта русскіе жи
тели выѣзжали па пашню, а въ настоящее время только къ 
17 Апрѣля стаялъ снѣгъ. Вслѣдствіе продолжительной зимы 
стоитъ страшная дороговизна корма и топлива: сѣно за возъ 
покупали по два рубля и дороже, а карагайнпкъ для отопле
нія—по 1 рублю за сотню. Такого года давно не припомнятъ 
здѣшніе жители.

Еще труднѣе киргизамъ; они на зиму обыкновенно заго
товляютъ сѣна очень мало и скотъ ихъ больше пасется и зи
мою на степи, разрывая снѣгъ и питаясь подножнымъ кор
момъ, а теперь у многихъ киргизъ скотъ до того обезсилѣлъ, 
что не въ состояніи ногами очистить снѣгъ и добытъ себѣ 
корму, шерсть на немъ обопрѣла, лошади падаютъ отъ изне
моженія на снѣгъ и на нихъ, еще на живыхъ, нападаютъ во
роны, сороки и галки: несчастная лошадь только поднимаетъ 
голову, и не въ силахъ подняться и разогнать хищниковъ. 
Картина ужасная! Вотъ бы гдѣ придти па помощь Обществу 
покровительства животнымъ.

Такъ какъ снѣгъ былъ глубокій и лежалъ очень долго,' 
то степные жители опасались раззорительнаго развитія гор
ныхъ рѣкъ.

Горныя рѣчки отличаются очень сильной быстротой те
ченія и отлогостью береговъ; достаточно водѣ прибыть на 
1 аршинъ, чтобы выйти ей изъ береговъ и затопить окрест
ности. Эти рѣчки, въ лѣтнее время очень маленькія, страш
ны бываютъ весной въ половодье. Такими качествами отли
чается, между прочими, и рѣчка Кокпекта, на которой рас
положенъ городъ Кокпекты, населенный казаками, мѣщанами, 
татарами и отчасти киргизами. Еще 3-го Апрѣля я переѣзжалъ 
р. Кокпекту по льду, а чрезъ два дня, 5-го числа, въ часъ 
ночи, какъ разъ во время пасхальной заутрени, при сильномъ 
сѣверномъ холодномъ вѣтрѣ изъ рѣки хлынула масса воды со 
льдомъ и снѣгомъ, поднявшаяся сразу па 12 аршинъ и по
топила все, что было на берегахъ.
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Услыхавъ о несчастьи, многіе выбѣжали изъ церкви, не 
дождавшись окончанія службы, а по окончаніи службы намъ 
пришлось увидѣть ужасную картину, не поддающуюся описа
нію: по береговымъ улицамъ шла сплошная вода со льдомъ и 
снѣгомъ, масса людей, плавающихъ то на льдинахъ, то на брев
нахъ, то на крышахъ домовъ, домашнія животныя, борющіяся 
со стихіей, крики о помощи, шумъ воды, толпы людей, при
бѣжавшихъ на помощь пострадавшимъ...

Оказалось, что вода накопившаяся въ заторахъ повыше 
г. Кокпектовъ въ узкомъ мѣстѣ, въ такъ называемыхъ «ще
кахъ», во время ночнаго сильнаго вѣтра прорвалась и пошла 
валомъ. Предвидя это, полиція еще за недѣлю предложила 
жителямъ выселиться изъ низменныхъ участковъ города, что 
многіе сдѣлали и спаслись, по многіе не послушались бла
гого совѣта. Погибло всего 16 человѣкъ, изъ коихъ найдено 
пока только 7 человѣкъ. Въ числѣ погибшихъ три семьи рус
скихъ, а остальные татары. Вотъ что разсказываютъ по по
воду гибели семейства Завьяловыхъ.

Въ ожиданіи звона къ пасхальной заутренѣ семейство 
Завьяловыхъ было занято приготовленіемъ куличей и краше
ніемъ яицъ, вдругъ вода съ шумомъ ворвалась въ ихъ домъ, 
а льдины, то и дѣло ударяясь объ углы дома, разрушали его. 
Бывшій съ ними мущина разобралъ трубу печи и изъ избы 
поднялъ всѣхъ на крышу дома, гдѣ вся семья, въ количествѣ 
6 человѣкъ, сидѣла, пока не разбрасало всѣ стѣны, а потомъ 
на крышѣ ихъ понесло по теченію. Они были найдены на пя
тый день замершими, на разстояніи 27 верстъ отъ Кокпек
товъ. Черезъ три дня вотъ что представляли Кокпекты и его 
окрестности: на разстояніи одной' версты ііо руслу рѣчки вид
нѣлась черная полоса, очищенная отъ снѣга, вездѣ въ без
порядкѣ лежали большія льдины, а между ними пропавшія ло
шади, коровы, собаки, домашняя птица, затертыя льдомъ и 
изломанныя сельскохозяйственныя орудія, бревна, посуда и 
разное другое имущество; по всему этому пространству видѣнъ 
разсыпанный хлѣбъ: пшеница и овесъ унесенные изъ разру
шенныхъ амбаровъ.

Въ татарской части города треть строеній вода унесла 
безслѣдно, такъ что у нѣкоторыхъ хозяевъ отъ строеній не 
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осталось признаковъ; у мечети унесло оградку и сильно под
мыло самое зданіе; по улицамъ не иролазная грязь.

По моему предложенію въ церкви, въ присутствіи уѣзд
наго начальника, былъ отслуженъ молебенъ объ избавленіи 
отъ наводненія, а потомъ состоялось погребеніе найденныхъ 
утопленниковъ. Печально было видѣть пять гробовъ одного 
семейства, и отца, убивающагося отъ горя, лишившагося всѣхъ— 
отъ жены до послѣдняго ребенка. Самъ онъ спасся потому, 
что уѣзжалъ на пріискъ. Убытковъ простирается на 30 ты
сячъ. Необходима помощь безотлагательная: наступило время 
посѣва, а у многихъ хозяевъ нѣтъ ни сѣмянъ, ни сельско
хозяйственныхъ орудій, ни рабочаго скота, да и самимъ ѣсть 
нечего. Причтъ и староста твердо надѣются, что населеніе 
другихъ городовъ и всей Омской епархіи прійдутъ на помощь 
пострадавшимъ Кокпектинцамъ.

Свящ. Ефр. Елисѣевъ.

НОВЫЯ книги.
Дешевая библіотека русскаго паломника. Свѣтъ 

Азіи. Распространеніе христіанства въ Сибири въ связи съ 
описаніемъ быта, нравовъ, обычаевъ и религіозныхъ вѣрова
ній инородцевъ этого края. Па основаніи миссіонерскихъ от
четовъ, записокъ путешественниковъ и лучшихъ изслѣдова
ній но данному вопросу составилъ ГГ. А. Догуревичъ. С.П.Б. 
1897 г. Изд. П. П. Сойкина. 165 стр. ц. 25 к. Полезное 
изданіе, предпринятое П. П. Сойкинымъ подъ общимъ назва
ніемъ: „дешевая библіотека русскаго паломника" увеличилась 
интересною книжкою „Свѣтъ Азіи". Задачей' этой книжки, 
какъ видно изъ предисловія, служитъ изложеніе хода просвѣ
щенія инородцевъ Сибири Св. Евангеліемъ, характеристика 
ихъ религіозныхъ вѣрованій, раскрытіе обычаевъ и описаніе 
ихъ быта, быстро мѣняющагося подъ вліяніемъ Христова уче
нія. При составленіи своей книжки г. Догуревичъ пользовался 
солидными трудами и изслѣдованіями Комарова, Нила, Архі
епископа Ярославскаго, статьями, помѣщенными въ „трудахъ 
православныхъ миссій Иркутской епархіи", „Отчетами право
славныхъ миссій", „Трудами Кіевской духовной Академіи" 
1861 г., „православнымъ благовѣстникомъ", книгою „Ино



родцы Сибири и Средне-азіатскихъ владѣній^, изд. Полубоя- 
риновымъ въ 1895 г. и проч., выбирая изъ нихъ самое, суще
ственное и отвѣчающее на избранную тему. Книжка читается 
съ интересомъ и легко,—языкъ ея чистъ, простъ и общедос
тупенъ. Цѣна книжки (25 к.) весьма дешевая и вполнѣ под
ходящая для людей недостаточныхъ, не имѣющихъ возмож
ности пользоваться капитальными и дорого стоющими сочи
неніями по данному вопросу.

Карманная справочная книжка на 1898 г. для пра
вославнаго духовенства въ 2-хъ част., составлена подъ ред. 
А. И. Поповицкаго. С.ПБ. Изд. П. 11. Сойкина 362+212 стр. 
Цѣна 1 р. съ перес. 1 р. 20 к.

Въ послѣднее время у пасъ вошло въ обычай издавать 
карманные календари по всякаго рода спеціальностямъ: для 
врачей, юристовъ, учителей, учащихся, пчеловодовъ, инжене
ровъ, военныхъ и т. п. Календари эти, заключая въ себѣ 
необходимыя общія свѣдѣнія, въ то же время даютъ въ из
влеченіи нужнѣйшія узаконенія, правила, инструкціи, формы 
и проч., чтобы каждый, но своей спеціальности, моп> посто
янно имѣть при себѣ необходимыя свѣдѣнія. Календарь для 
духовенства составленъ по . тому же образцу и состоитъ изъ
2-хъ  частей. Первая часть (362) стр.) содержитъ общія кален
дарныя свѣдѣнія и святцы по синодальному мѣсяцеслову, а 
также записные листки на каждый день, для замѣтокъ какъ 
по своимъ семейнымъ дѣламъ," такъ и по приходу; перепле
тена въ красивый мягкій переплетъ и снабжена карандашемъ 
и аспидною доскою. Вторая часть (212) стр.) нѣсколько от
личается отъ другихъ подобныхъ изданій. Помѣстивъ въ ней 
главнѣйшія распоряженія по духовному вѣдомству, необходи
мыя на каждомъ шагу, издатель выдѣлилъ эту часть въ от
дѣльную книжку, съ тою цѣлію, чтобы узаконенія подобнаго 
же рода, имѣющія продолжаться въ послѣдующихъ изданіяхъ 
календаря, составляли съ выпускаемыми теперь одно цѣлое 
и могли, по мѣрѣ ихъ накопленія, переплетаться. Этотъ ка
лендарь можетъ быть очень полезенъ какъ для старшихъ, 
такъ и для низшихъ членовъ причта и по цѣнѣ своей (1 р. 
20 к.) доступенъ всякому.
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ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ

съ разрѣшенія Св. Сѵнода

КАРМАННАЯ 
справочная книжка въ 2-хъ частяхъ для правос

лавнаго

около 600 стран.
Составлена подъ редакціею А. II. Иоповицкаго, Редактора 

журнала „Русскій Паломникъ^,-
Часть I—Календарная, съ чистыми листками почто

вой бумаги, для записи на каждый день, въ мягкомъ ко
ленкоровомъ переплетѣ, съ карандапіемъ и грифельною дос

кою. 362 стран.
Часть II—юрическая—заключаетъ въ себѣ законы, ука

зы св. Сѵнода, правила, инструкціи, епархіальныя и правитель
ственныя распоряженія, касающіяся русскаго нравослав. духо

венства. 212 стран.
Цѣна за обѣ части 1руб., съ перес. 1 р. 20 к.
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