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ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗАМЪ МЪСЯЦЪ ] и 15 ЧИСЕЛЪ._ _
ЧАСТЬ, оффііціалыіая:.

Свѣдѣнія но епархіи.
Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 27 

октября 1901 г. за № 7344. при Петропавловской церкви
Міасскаго завода, Троицкаго уѣзда, открыта вакансія четвер
таго священника.

Его Преосвященствомъ. Преосвященнѣйшимъ Владимиромъ. 
Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, награждены за отли
чіе но службѣ скуфью священники: села Ивановки, Оренбург
скаго уѣзда, Георгій Мякшевъ, Оренбургской Георгіевскій церк
ви Венедиктъ Макаровъ, Верхнеуральской Покровской женской 
общины Владимиръ Кыштымовъ и Зигазинскаго завода, Верхне
уральскаго уѣзда, Александръ Земляницинъ; набедренникомъ— 
священники: села Ново-Алексѣевки, Оренбургскаго уѣзда, Ев
геній Сѣровъ и Тирлянскаго завода, Верхнеуральскаго уѣзда, 
Владимиръ Пашинъ—всѣ шестеро 23 марта.

Преподано архипастырское благословеніе съ выдачею уста
новленныхъ грамотъ: протоіерею Оренбургскаго Успенскаго 
женскаго монастыря Іоанну Соломину за многолѣтніе, безмездн- 
пые и полезные труды въ должности казначея Оренбургскаго 
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епархіальнаго Попечительства, о бѣдныхъ духовнаго званія — 8 
февраля, старостамъ церквей Оренбургскаго уѣзда: Краснохолм
ской станицы казаку Ѳеодору Яценковѵ, Никольскаго поселка 
уряднику Григорію Плотникову, Городищепской станицы казаку 
Ильѣ Завалишину и ІІодстепнаго поселка казаку Степану Па
шину за усердно-полезную службу ихъ церкви Божіей—:всѣмъ 
19 марта; священникамъ церквей: села Исаева. Оренбургскаго 
уѣзда, Павлу Покровскому и села Ермолаевки, того же уѣзда, 
Алексапду Дубровскому за ихъ усердную и полезную службу 
церкви Божіей— 23 марта; статскимъ совѣтникамъ Александру 
Соколову и Василію Пичьнову и священнику церкви Оренбург
ской мужской гимназіи Михаилу Божукову за 14 лѣтніе без
мездные труды ихъ въ Ревизіонной комиссіи Совѣта Оренбург
скаго Мпхайло-Архангельскаго Братства, учителю Караагирской 
церковной школы. Орскаго уѣзда, Ивану Можаеву за усердные 
труды но школьному дѣлу — всѣмъ 30 апрѣля; старостѣ; церкви 
Январцевскаго поселка, Уральской области, уряднику Павлу 
Стольпнкову и клепу церковно-приходскаго попечительства той 
же церкви Симеону Попову за заслуги по духовному вѣдомству — 
18 іюня; С.-петербургскому купцу, потомственному почетному 
гражданину Тимофею Захарову за. пожертвованіе въ церковь 
села Покровскаго, Оренбургскаго уѣзда, колокола—12 іюня; 
казакамъ Каленовскаго поселка, Уральской области. Григорію 
Косареву, Мирону Панову и Архиву Косареву за пожертвованія 
въ мѣстную''церковь-—21 іюня.

Рукоположены во священника: состоящій па псаломщиче
ской вакансіи при церкви с. Покровскаго, Орскаго уѣзда, діа
конъ Александръ Волгинъ къ церкви хутора Ново-Симбирскаго, 
того же уѣзда, — 21 ноября; штатный діаконъ церкви Январцев
скаго поселка, Уральской области, Дій Шароновъ съ оставле
ніемъ на томъ же мѣстѣ — 9 декабря.

Опредѣлены на 'мѣста согласно прошенію: окончившій 
курсъ Оренбургскаго духовнаго училища Алексѣй Рудняпскій 
и. д. псаломщика къ церкви с. Столбова, Челябинскаго уѣзда,— 
4’ декабри; воспитанникъ 4 класса Оренбургской духовной се
минаріи Александръ Косолаповъ и. д. псаломщика къ Никола
евскому собору г. Кѵстаная—4 декабря; крестьянинъ Порфи
рій Юринъ и. д. псаломщика к'ь церкви села Сладко-Карасин- 
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скаго, Челябинскаго уѣзда, —4 декабря; сынъ священника Васи
лій Аксинскій и. д. псаломщика къ церкви пос. Смѣлаго, Верх
неуральскаго уѣзда,— 7 декабря; бывшій псаломщикъ Сергѣй 
Альбицкій и. д. псаломщика къ церкви ст. Бородинской, Ураль
ской области,—7 декабря; воспитанникъ 1 класса Оренбургской 
духовной семинаріи Викторъ Мусатовъ и. д. псаломщика къ 
церкви села Городки, Оренбургскаго уѣзда, — 7 декабря; діаконъ 
Тифлисскаго Сіонскаго каѳедральнаго собора Дмитрій Орловскій 
и. д псаломщика градо-Оренбургской Вознесенской церкви — 
11-го декабря.

Перемѣщены согласно прошенію: штатный діаконъ церкви 
Скворкинскаго поселка, Ура.Й'ской об іасти, Іаковъ Назаровъ йа 
псаломщическую вакансію къ Никольской единовѣрческой церк
ви і’. Уральска—3 декабря; сверхштатный псаломщикъ церкви 
слоб. Кочердыкской, Челябинскаго уѣзда, Гоманъ Михайловъ 
штатнымъ псаломщикомъ къ церкви пос. . Сухтелнаскаго, Тро
ицкаго уѣзда,— 4 декабря; состоящій на псаломщической вакан
сіи при церкви Болотовскаго поселка, Троицкаго уѣзда, діаконъ 
Іоаннъ Тяліевъ па таковую же вакансію къ церкви пос. Фили- 
моновскаго, того же уѣзда,— 5 декабря; псаломщикъ единовѣр
ческой церкви ст. Буранной, Оренбургскаго уѣзда, Василій Куд
ряшевъ па таковое же мѣсто къ церкві.' пос. Ганневскаго, 
Уральской области, — 7 декабря; діаконъ церкви с. Писклова, 
Челябинскаго уѣзда, Андрей Синебрюховъ па псаломщическую 
вакансію къ градо-Троицкой Александро-Невской церкви —19 
декабря.

Уволены за штатъ по }щспорязюенію Кнархіалънаго началь
ства: священникъ села Васильевки, Оренбургскаго уѣзда, Ни
колай Словохотовъ—4 декабря; согласно прошенію: псаломщикъ села 
Спасскаго. Оренбургскаго уѣзда, Григорій Оивейскій — 11 декабря.

Праздны мѣста а) священническія', въ селахъ Сладко- 
Карасинскомъ, Пуктышѣ, Птичьемъ п пос. Синеглазовскомъ 
Челябинскаго ѵѣзда, въ пос. Неплюевскомъ, Смѣломъ и Верхне- 
Казильскомъ Верх. уѣзда, въ с. Васильевскомъ, Оренбургскаго уѣзда 
въ нос. Кочновскомъ Троицкаго уѣзда, въ пос. Владимиров- 
скомъ Кустанайскаго уѣзда, при Успенской церкви гор, Ураль
ска; б) діаконскія: въ пос. Кулагинскомъ, Скворкинскомъ и 
при Пророко-Ильинской церкви г. Илека Уральской области, 
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при Спасо-ІІреображенской кладбищенской церкви г. Уральска, 
при Александро-Невской церкви Міасскаго завода, Троицкаго 
уѣзда, при Богоявленской церкви г. Верхнеуральска, въ ст. До
нецкой и с. Ново-Троицкомъ, Оренбургскаго уѣзда, въ пос. 
Верхне-Озерномъ Орскаго уѣзда, въ с. С.іадко-Карасинскомъ 
и Обанинѣ Челябинскаго уѣзда; в) псаломщическія-. въ ст. Бо
родинской и пос. 2-мъ Чаганскомъ Уральской области, при 
Вознесенской церкви г. Оренбурга, въ пос. Кочневскомъ и Бо
лотовскомъ Троицкаго уѣзда, при Верхнеуральскомъ Николаев
скомъ соборѣ, въ хут. ПІубипскомъ, сел. Крымѣ и Покровскомъ 
Орскаго уѣзда, въ ст. Буранной и с. Спасскомъ Оренбургскаго 
уѣзда, въ с. Пискловѣ Челябинскаго уѣзда.

отчетъ
о состояніи учебно-воспитательной части въ Оренбургскомъ 

епархіальномъ женскомъ училищѣ за 1900—1901 учебный годъ.
1. Личный составъ служащихъ при училищѣ.

Въ отчетномъ 1900 —1901 учебномъ году, двѣнадцатомъ 
отъ начала существованія училища., въ личномъ составѣ слу
жащихъ при училищѣ произошли слѣдующія перемѣны:

1) На вновь открывшуюся должность учителя игры на 
скрипкѣ резолюціей Нго Преосвященства, отъ 17 февраля 1901 
года № 1257, опредѣленъ діаконъ градо-Оренбургской Михаило- 
Архангельской церкви Тихонъ Костенко, съ 1 сентября 1901 
года.

2) На вакантную должность церковнаго старосты учи
лищнаго храма избранъ Совѣтомъ училища и резолюціей Его 
Преосвященства, отъ 8 іюня 1901 года, утвержденъ купеческій 
сынъ Николай Мокѣевъ, съ 1 сентября 1901 года.

3) За выходомъ въ замужество фельдшерицы училища 
Александры Виноградовой, на ея мѣсто Совѣтомъ училища из
брана и резолюціей Его Преосвященства, отъ 20 августа 1901 
года за № 4068, утверждена дочь діакона. Костромской епархіи, 
окончившая курсъ на званіе сестры милосердія и учительницы 
въ училищѣ при санитарномъ учрежденіи въ Костромскомъ Бо
гоявленскомъ женскомъ монастырѣ Евгенія Агапитова.

4) Резолюціей Его Преосвященства, отъ 31 августа 1901 
года за № 4192, на должность помощницы воспитательницъ 
опредѣлена учительница церковно-приходской школы села Под
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городной Покровки Оренбургскаго уѣзда Надежда Макарова, за 
отказомъ по болѣзни отъ означенной должности дѣвицы Вѣры 
Бѣлявской.

5) Релюціей Его Преосвященства отъ 14 іюня 1901 года 
за .V: 2575. учитель церковнаго пѣнія Георгій Кирюшинъ
уволенъ отъ должности за полученіемъ другого назначенія. ’)

2. Составъ учащихся.
Въ отчетномъ 1900—1901 учебномъ году училище имѣло 

полный семиклассный составъ, требуемый новыми программами 
епархіальныхъ женскихъ училищъ. Приготовительный классъ 
былъ открытъ съ начала отчетнаго учебнаго года. Къ началу 
года всѣхъ воспитанницъ въ училищѣ было 262, къ концу 260. 
По классамъ, средствамъ содержанія, сословіямъ и мѣсту жи
тельства оні; раздѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Примѣчаніе. Каковъ былъ, за указанными перемѣнаии, личный составъ слу
жащихъ въ училищѣ къ 1 сентября 1901 г-, см. „Оренбургскія Еархіальныя Вѣ- 
домости4 1901 года .V» 21 и Адресъ-календарь Оренбургской губерніи на 1902 
годъ.
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3. Учебно-воспитательная часть.
а) Недѣльное распредѣленіе уроковъ съ объясненіемъ причинъ ка
кихъ-либо уклоненій отъ предписаній программы, если таковыя 

были допущены.

Согласно п. 10 § 24 устава епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ, въ началѣ учебнаго года Инспекторъ классовъ составилъ 
недѣльное расписаніе уроковъ по всѣмъ предметамъ учебнаго 
курса, которое, по разсмотрѣніи его Совѣтомъ, было утвержде
но Его Преосвященствомъ.

Въ отчетномъ году было продолжено введеніе новыхъ Си
нодальныхъ программъ 1895 года. Такъ какъ въ устраненіе 
различнаго рода затрудненій, могущихъ возникнуть при введе
ній новыхъ программъ, совѣтамъ епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ разрѣшено Святѣйшимъ Синодомъ, въ опредѣленіи 3—10 
іюля 1896 года за № 1991, вводить преподаваніе предметовъ 
по новымъ программамъ постепенно, начиная съ перваго клас
са, преподователямъ же остальныхъ классовъ предоставлено 
право вести преподаваніе по прежнимъ программамъ, а препо
давателю географіи предложено при преподаваніи географіи 
математической въ VI классѣ училища ограничиваться лишь 
указаніями результатовъ науки по этому предмету и ихъ фак
тическими примѣненіями, никакихъ же математическихъ фор
мулъ не выводить, то новыя программы въ Оренбургскомъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ вводятся постепенно, годъ за 
годомъ. Въ 1897 —1898 учебномъ году новыя программы были 
введены по всѣмъ предметамъ только въ 1 классѣ; въ 1898 — 
1899 учебномъ году и въ 2 классѣ; въ 1899 — 1900 учебномъ 
году въ 3 классѣ; въ отчетномъ году, согласно доклада Инспек
тора классовъ, преподаваніе всѣхъ предметовъ по новымъ про
граммамъ велось и въ 4 классѣ. Въ остальныхъ классахъ пре
подавались по новымъ программамъ: церковное ііѣпіе во всѣхъ 
классахъ, ариѳметика во всѣхъ классахъ, геометрія въ 6 клас
сѣ, физика въ 5 и 6 классахъ, географія въ 5 и 6 классахъ 
и дидактика въ тѣхъ же классахъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, было допущено слѣдующее 
отступленіе отъ программы, приложенной къ уставу епар
хіальныхъ женскихъ училищъ. Одинъ изъ 4 уроковъ граждан
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ской исторіи перенесенъ изъ 5 класса въ 6 классъ, а на мѣ
сто его изъ 6 класса перенесенъ въ 5 классъ одинъ урокъ 
дидактики въ тѣхъ видахъ, чтобы дать возможность воспитан
ницамъ двухъ старшихъ классовъ основательнѣе ознакомиться 
со школьнымъ дѣломъ чрезъ посѣщеніе ими практическихъ уро
ковъ въ образцовой школѣ въ теченіе двухъ лѣтъ. Вслѣдствіе 
перенесенія одного урока по гражданской исторіи изъ 5 клас
са въ 6, учебный матеріалъ по этому предмету распредѣленъ 
такимъ образомъ, что въ 5 классѣ, кромѣ средней исторіи, 
пройдена новая до раздѣленія Германіи включительно, а въ 6 
классѣ окончена новая исторія и пройденъ весь курсъ отече
ственной исторіи.

При означенномъ отступленіи отъ программы устава нор
мальное количество недѣльныхъ уроковъ было соблюдено. Пе
дагогическія требованія при составленіи расписанія, на сколько 
это возможно при нештатныхъ преподавателяхъ, во вниманіе 
принимались.

Уроки начинались въ 83/4 ч- утра и оканчивались въ по
ловинѣ второго часа дня, каждый урокъ продолжался 1 часъ, 
перемѣны между уроками равнялись ’/т час. Вечернія заня
тія начинались въ о’/2 час. и окончивались въ 81/2 часовъ.

Въ теченіе св. Четыредесятницы по средамъ и пятницамъ, 
по слѵчаю совершенія литургіи преждеосвященныхъ даровъ, 
уроки начинались въ 8 часовъ утра, продолжались по 45 ми
нутъ съ двумя 5 ти минутными перемѣнами и одной десятими
нутной, оканчивались въ 11 часовъ 20 минутъ. Литургія на
чиналась въ 11 часовъ 30 минутъ. 'Гакъ было въ отчетномъ 
году до половины поста. Съ 9-го же марта 1901 года былъ 
установленъ другой порядокъ, опредѣлявшійся нижеслѣдую
щимъ предложеніемъ Его Преосвященства, отъ 8 марта 1901 
года за № 1396: „Предлагаю Совѣту водить на преждеосвящен
ную литургію воспитанницъ безъ предварительнаго вкушенія 
нищи или питья воды, сообразно благочестивому обычаю право 
славной церкви. Для того, чтобы не затруднять дѣтей въ учеб
ныхъ занятіяхъ и продолжительностію постового воздержанія, 
пусть звонъ къ совершенію часовъ будетъ по средамъ и пят
ницамъ Великаго поста въ 6 часовъ утра н начало Божествен
ной литургіи въ 7 часовъ утра. Послѣ Богослуженія давать 
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дѣтямъ 1 часъ па вкушеніе пищи и отдыхъ, а послѣ того дол
жны идти учебныя занятія обычнымъ порядкомъ".

Рукодѣліемъ воспитаншіцы занимались какъ па дообѣден
ныхъ урокахъ, такъ и въ послѣобѣденное время.

Уроки игры на рояли давались въ свободные часы по осо
бому расписанію. Воспитанницъ, обучавшихся музыкѣ, было 4'2. 
За обученіе музыкѣ съ каждой воспитаншіцы взималась плата 
въ количествѣ 25 руб. въ годъ.

Кромѣ того живущія въ общежитіи и не обучавшіяся игрѣ 
воспитанницы 5 и (> классовъ безплатно обучались игрѣ на 
фисъ-гармоніи. Уроки этой игры тоже давались въ свободные 
отъ классныхъ занятій часы по особому расписанію. Игрѣ па 
фисъ-гармоніи обучалось 28 воспитанницъ.

Французскому языку обучалось 9 воспитанницъ, съ ка
ждой изъ нихъ взималась за это плата въ количествѣ 2 5 р)б- 
лей въ годъ.

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

по неуказаннымъ въ установленной программѣ.
Преподаваніе учебныхъ предметовъ училищнаго курса ве

лось главнымъ образомъ по учебникамъ, указаннымъ програм
мой, частью же одобреннымъ и рекомендованнымъ Учебнымъ Ко
митетомъ при Св. Синодѣ.

в) Выполнена ли въ каждомъ классѣ установленная программа. 
Если нѣтъ, то почему и какія приняты мѣры къ выполненію

пропущеннаго.

Программы во всѣхъ классахъ и по всѣмъ предметамъ 
были выполнены своевременно, при чемъ въ концѣ года было 
сдѣлано повтореніе пройденнаго. За правильнымъ веденіемъ 
учебнаго дѣла, за своевременнымъ выполненіемъ программъ по 
предметамъ училищнаго курса, слѣдилъ согласно § 50 училищ
наго устава, Инспекторъ классовъ, который съ этой цѣлью по
сѣщалъ уроки наставниковъ, просматривалъ записи уроковъ по 
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класспымъ журналамъ и наблюдалъ за вечернимъ приготовлені
емъ уроковъ воспитанницъ.
>,') О распредѣленіи письменныхъ упражненій и о степени 

достигаемыхъ ими успѣховъ.
Совмѣстно съ теоретическимъ изученіемъ учебныхъ пред

метовъ воспитанницы въ теченіе .отчетнаго года упражнялись и 
в'ь письменныхъ работахъ. Въ первыхъ пяти классахъ письмен
ныя упражненія велись исключительно по русскому языку и 
имѣли цѣлью способствовать успѣшному изученію родного язы
ка, для чего и поставлялись въ самую тѣсную связь съ изуче
ніемъ грамматики. Воспитанницы приготовительнаго, 1 и 2 
классовъ на. урокахъ русскаго языка упражнялись въ писаніи 
отдѣльныхъ словъ, образцовъ склоненія, спряженія, къ диктов
кѣ, матеріаломъ для которой служили примѣры-на изучаемыя 
правила орфографіп. Воспитанницы 2 класса упражнялись въ 
систематическомъ диктантѣ, составленіи предложеній, въ записы
ваніи изученныхъ стихотвореній, и концу году въ переложеніи 
прочитанныхъ и разсказанныхъ статей. Въ 3 классѣ упражне
нія воспитанницъ состояли въ томъ же систематическомъ дик
тантѣ, составленіи примѣровъ на изученныя синтаксическія 
правила, въ изложеніи содержанія прочитанпых'ь статей, въ 
составленіи краткихъ описаній и т. и. .Во 2 и 3 классахъ; 
давались провѣрочные диктанты приблизительно разъ въ двѣ ве
лѣли, а въ 3 классѣ, помимо того, на двухнедѣльный срокъ до
машнія упражненія по плану, составленному для нихъ препо
давателемъ. Систематическіе диктанты исправлялись преподава
телемъ въ классѣ при участіи ученицъ, провѣрочныя, а также 
и домашнія упражненія на дому, но воспитанницы по полученіи 
ихъ обязывались выписывать ошибки, написать слова въ исправ
ленномъ видѣ и дать отчетъ въ исправленіи.

Въ 4 классѣ, по отчету преподавателя В. Попова, пись
меннымъ работамъ дана была слѣдующая постановка. Въ нача
лѣ учебнаго года чередовалось письмо примѣровъ подъ преду
предительную и провѣрочную дикювку съ письмомъ наизусть 
хорошо выученнаго небольшого стихотворенія и съ «.вложеніемъ 
содержанія какой-либо прочитанной въ классѣ и на домѵ, пе
ресказанной въ классѣ по выработанному плану, небольшой 
Этатьи описательнаго или повѣствовательнаго характера изъ хри
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стоматіи Галахова ч. I. Къ этому присоединялось письмо вос
питанницами придуманныхъ ими примѣровъ на такія или иныя 
правила грамматики (синтаксиса). Съ средины учебнаго года и 
до конца предлагалось писать сочиненія по образцу какой- 
либо прочитанной статьи и вполнѣ самостоятельно, по выра
ботанному въ классѣ плану. Письменныя работы, смотря по 
характеру ихъ, производились пли въ классѣ или па дому. Всѣ 
письменныя работы, по провѣркѣ ихъ преподавателемъ, чита
лись и разбирались въ классѣ, ошибки исправлялись. Плохо на
писавшимъ сочиненія предлагалось переписывать ихъ. Нѣкото
рыя переписывали свои сочиненія по нѣскольку разъ, пока не 
достигали хорошихъ результатовъ. Письменныя работы предла
гались на каждой недѣлѣ.

Воспитанницы 5 и 6 классовъ писали сочиненія по особо
составленному Инспекторомъ классовъ на каждое полугодіе рас
писанію, разсматриваемому Совѣтомъ училища и утверждаемому 
Его Преосвященствомъ. Для написанія сочиненій назначалось 
отъ 13 до 15 дней, съ промежутками отъ одного до другого 
сочиненія въ 3 —4 дня. Въ теченіе отчетнаго года всѣ вос
питанницы 5 и 6 классовъ написали по 12 сочиненій на темы 
по слѣдующимъ предметамъ учебнаго курса:

пишущихъ, писались по плану, выработанному преподавателемъ. 
Въ отчетномъ году предложены были слѣдующія темы. 
Для VI класса—а) по Закопу Божію: „Св. апостолъ 

Іоаннъ Богословъ“ и „Въ какомъ смыслѣ христіанская любовь 
именуется союзомъ совершенства;“ б) по исторіи русской лите
ратуры; „Характеръ эіегіп Пушкина (по стихотвореніямъ его 
„Безумныхъ лѣтъ*  и „Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ") и 
л Особенности „Писемъ русскаго путешественника" со стороны 
содержанія, направленія и слога;" в) по гражданской исторіи1



„Значеніе монгольскаго ига для Россійскаго государства" и 
„Вѣнскій конгрессъ и акты Священнаго союза: г) по геогра
фіи: „И. М. Пржевальскій'1 (біографія) и „Вулканы"; д) по 
дидактикѣ: „Учительница церковноприходской школы при
всту леніи ея въ должность" и „Классная гигіена;" е) по фи
зикѣ: „Открытіе гальванизма" и ,„Солнечный спектръ".

Для V класса — а) по Закону Божію: „Необходимость по
каянія" и „Начало утрени"; б) по словесности: „Чѣмъ вызыва
ются въ жизни поэтическія произведенія" и „Дѣвушка въ 
семьѣ по народнымъ пѣснямъ"; в) по гражданской исторіи: 
„Карлъ Великій какъ правитель государства" и „Подготовленіе 
реформаціи католической церкви"; г) по географіи:„ Троицко- 
Сергіевская лавра" и „Населеніе Сѣвернаго края"; д) по ди
дактикѣ: „Какъ вести въ начальной школѣ объяснительное чте
ніе" и „Первые три урока по церковно-славянскому языку"; 
е) по физикѣ: „Дѣлимость тѣлъ" и „ГІрактичекое примѣне
ніе хорошихъ и дурныхъ проводниковъ теплоты".

Темы для срочныхъ сочиненій представлялись преподава
телями заблаговременно Инспектору классовъ, разсматривались, 
по его предложенію, Совѣтомъ и утверждались Его Ііреосвя 
щенствомъ. Письменныя работы были предметомъ особаго вни
манія Инспектора классовъ и преподавателей. Послѣдніе внима
тельно прочитывали исправленія воспитанницами погрѣшностей 
и сдавали снова для про-чтенія Инспектору, который уже и 
возвращалъ ихъ авторамъ съ должными замѣчаніями.

По окончаніи учебныхъ классныхъ занятій воспитанницы 
были подвергнуты экзаменамъ, причемъ въ каждомъ классѣ 
письменныя испытанія предваряли устныя. Въ приготовитель
номъ, 1 и 2 классахъ былъ данъ диктантъ, въ 3 классѣ вос
питанницы писали переложеніе прочитанной статьи, въ 4 клас
сѣ писали сочиненіе по русскому языку на тему: „Разливъ рѣ
ки", въ 5 классѣ по гражданской исторіи па тему: „Орлеан
ская дѣва Жанна д-Аркъ“ и въ 6 классѣ по исторіи русской 
литературы па тему: „Старосвѣтскіе помѣщики, какъ идиллія 
юмористическаго характера". Примѣры для диктанта и темы 
для сочиненій по узаконенному въ Оренбургскомъ училищѣ 
порядку утверждались Инспекторомъ классовъ, которому для 
этого и представлялись преподавателями наканунѣ экзамена.
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Баллы за письменныя работы, согласно циркуляра по ду
ховно-учебному вѣдомству .№ 13, самостоятельнаго значенія не 
имѣли, а принимались во вниманіе при выводѣ среднихъ чет
вертныхъ и годовыхъ балловъ по тѣмъ предметамъ, по которымъ 
писались сочиненія. Успѣхи воспитанницъ въ письменныхъ ра
ботахъ можно назвать довольно удовлетворительными.

д) Продолжительность учебнаго іода и время экзаменовъ.
Отчетный учебный годъ начался 21 августа и кончился 10 

іюня. Съ 21 но 26 августа производились пріемныя испытанія 
для вновь поступающихъ въ училище дѣвицъ и переэкзаменов
ки для м і.іоуспѣшныхъ воспитанницъ. 28 августа былъ со
вершенъ Инспекторомъ классовъ молебенъ предъ началомъ уче
нія, при чемъ сказана была въ концѣ молебна рѣчь. Уроки 
начались 31 августа и продолжались до 5 мая. 11 мая вече
ромъ, послѣ ужина, по просьбѣ воспитанницъ въ училищной 
церкви Инспекторомъ классовъ былъ отслуженъ молебенъ. Съ 
12 мая по 8 іюня производились экзамены. Какъ пріемные, 
такъ и переводные экзамены производились по расписаніямъ, 
составленнымъ Инспекторомъ классовъ, разсмотрѣннымъ Совѣ
томъ и утвержденнымъ Его Преосвященствомъ. Учебный годъ 
закончился 10 іюня выпускнымъ актомъ. Въ училищѣ въ этотъ 
день была совершена Инспекторомъ классовъ Божественная ли
тургія. а послѣ нея благодарственный Господу Богу молебепъ, 
предъ которымъ выпускнымъ воспитанницамъ было сказано про
щальное слово. Послѣ молебна въ столовомъ залѣ, въ присут
ствіи членовъ Совѣта и г.г. учащихъ, Инспекторомъ классовъ 
были прочитаны разрядные списки воспитанницъ, при чемъ луч
шимъ изъ нихъ были разданы награды—книги и похвальные ли
сты. Послѣ акта всѣ присутствующіе разсматривали различныя 
работы выпускныхъ воспитанницъ, свидѣтельствовавшія о томъ, 
что па рукодѣліе обращено въ училищѣ должное вниманіе и 
успѣхи воспитанницъ въ этой области могутъ быть удовлетво
рительными.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Содержаніе оффэисц. настіт. Свѣдѣнія по еііархіи,— 
Отчетъ о состояніи учебно-воспитательной части въ Оренбургскомъ епарх. женскомъ 
училищѣ за 1‘іОО-ІЖИ учебный годъ.

Типографія Оренбургской Духовной Консисторіи.



Слово *>
ВЪ НЕДЪЛЮ 29-ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЪ.

Господь нашъ Іисусъ Христосъ во 
жизни проповѣдывалъ Евангеліе живота 
людямъ: среди нихъ нерѣдко встрѣчались 

недугомъ—невѣрія
Израиля и чаяніе 
стремилось много 

Его небесное

с т р а да в пі і е д у ш евн ы м ъ 
Богомъ Мессію, утѣху 
стороны къ Спасителю 
пре и сп ол не и ны хъ вѣры

время земной Своей 
вѣчнаго разнаго рода 

здоровые тѣломъ, по. 
въ обѣтованнаго

языковъ; съ другой 
болящихъ тѣлесно, 

посланіи! честно. Этивъ
несчастные по вѣрѣ своей получали исцѣленіе отъ милосерд
наго Учителя. Объ одномъ изъ такихъ чудесъ повѣствуется въ 
нынѣ чтенномъ св. Евангеліи-—именно объ исцѣленіи десяти 
прокаженныхъ. Страшная это болѣзнь, при которой человѣкъ 
заживо предается тлѣнію и ужасно мучась отъ разлагающихся 
струпьевъ, испытываетъ въ тоже время душевное страданіе отъ 
сознанія почти полной неизлѣчимости болѣзни. Она встрѣчается и 
въ настоящее время въ разныхъ странахъ, жаркихъ и холод
ныхъ, и у насъ въ Россіи въ Прибалтійскомъ краѣ и Якутской 

*) Сказано Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владими
ромъ, Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, за дртургіей въ Кре
стовой церкви 9 декабря.
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области, гдѣ для прокаженныхъ устроены особыя колоніи, въ кото
рыхъ они находятъ пріютъ и заботливый уходъ на счетъ суммъ,посту
пающихъ отъ благотворителей. Не то было въ Палестинѣ во время зем
ной жизни Спасителя: тогда прокаженныхъ, во избѣжаніе распро
страненія заразы, изгоняли изъ городовъ и селеній, и несчастные боль
ше ютились въ пещерахъ и могильныхъ склепахъ. Положеніе ихъ 
было ужасно: они не смѣли войти въ селеніе, чтобы добыть пи. 
н'у, и имъ пришлось бы 'мпрать съ голода, если бы въ то вре
мя не было человѣколюбиваго обычая, слѣдуя которому состра
дательные люди приносили пищу и питье въ тѣ мѣста, по 
близости которыхъ жили прокаженные. Однажды, когда Спаси
тель, окруженный учениками, входилъ въ одно селеніе, десять 
прокаженныхъ, не смѣя подойти, издали закричали: Іисусе На- 
ставниче'. помилуй насъ (Лук. XVII, 13). Очевидно, они слыша
ли о чудесахъ Христовыхъ, и въ сердце ихъ проникла надежда 
вѣрующей души, что великій Чѵдотворецч. можетъ и имъ ока
зать милость. Господь сказалъ имъ,' чтобы они показались свя
щенникамъ. Прокаженные пошли. Такимъ образомъ они повѣ
рили, что очистятся отъ болѣзни, когда придутъ къ священни
ку. Въ это время былъ законъ, что если прокаженный выздо
равливалъ, что очень рѣдко случалось, то долженъ былъ явиться 
къ священнику для освидѣтельствованія. И вотъ, когда они шли, 
дѣйствительно очистились и въ радости девять поспѣшили къ 
священнику, чтобы отъ него получить удостовѣреніе въ своемъ 
выздоровленіи, и только одинъ, видя, что исцѣленъ, возвратился и 
палъ ницъ къ ногамъ Ею, благодаря Его, и это былъ самарянинъ 
(Лук. XVII, 15, 16). Предъ очами Спасителя угодна была 
благодарность иноплеменника, а о тѣхъ, которые считала себя 
чадами Авраама и присными Богу, Онъ съ укоризною и со скор
бію сказалъ: какъ они не возвратились воздать славу Богу (Лук. 
XVII, 18)?

Слышанное нынѣ св. Евангеліе возглашается церковію на 
всѣхъ благодарственныхъ молебнахъ, чтобы внушить намъ 
мысль о необходимости возсылать хвалу благодаренія Вседер
жителю Богу, Который даетъ намъ жизнь и дыханіе и все 
(Дѣян. XVII, 25). Ещэ въ Вс-тхомъ Завѣтѣ Псалмопѣвецъ Да
видъ восклицалъ: благословлю Господа на всякое время, выну хва
ла Его во устѣхъ моихъ, и мы должны вмѣстѣ съ ІІсаломпѣв- 
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цемъ говорить: благослови, душе моя, Господа и вся внутрен
няя моя имя святое Ею, благослови, дугае моя, Господа и не 
забывай всѣхъ воздаяній Его, очищающаго вся беззаконія, исцѣля
ющаго вся недуги, избавляющаго отъ истлѣнія животъ, вѣнча
ющаго милостію и щедротами, исполняющаго во благихъ жела
ніе (Пс. СІІ, 1 — 5). Если таковы были благодарныя чувства 
вѣрующей души къ Творцу и Промыслителю въ Ветхомъ За
вѣтѣ, то тѣмъ болѣе должны быть ими преисполнены мы по 
отношенію къ нашему Искупителю отъ грѣха, проклятія и 
смерти, и Самъ Господь Іисусъ Христосъ заповѣдалъ непресгпанно 
молиться и апостолъ Павелъ учитъ: исполняйтесь духомъ, на
зидая самихъ себя псалмами, и славословіями, и пѣснопѣніями 
духовными, поя и воспѣвая въ сердцахъ вашихъ Господу, благо
даря всегда за, все Гош и Отца, во имя Господа нашею Іисуса 
Христа (Еф. V, 18 — 20). Влагочестивые подвижники исполня
ютъ эту заповѣдь, когда произносятъ молитву или творятъ ее 
мысленно; можно сказать—ихъ каждый вздохъ есть возношеніе 
ума и сердца къ Богу съ жертвою хваленія и благодаренія. 
Къ несчастію, среди христіанъ православныхъ встрѣчаются та
кіе. которые уподобляются неблагодарнымъ прокаженнымъ, рѣд
ко посѣщаютъ храмъ Божій, ссылаясь на служебныя, домаш
нія и иныя заботы и попеченія, и не возсылаютъ благодарности 
Щедродателю Богу, пользуясь ниспосылаемыми имъ благами. Бе
регитесь сего, православные, чтобы сердце ваше не покрывала, 
проказа душевная — безчувственность и неблагодарность, кото
рыя, укореняясь болѣе и болѣе, будутъ отвращать отъ насъ 
милость Божію, въ которой мы постоянно нуждается, подобно 
тому, какъ и въ житейскихъ отношеніяхъ отъ людей неблагодар
ныхъ отвращаются даже ихъ близкіе. Великъ и могучъ былъ 
Павуходоноссоръ, царь Вавилонскій, и во мгновеніе ока по во
лѣ Божіей лишился ума и одичалъ какъ звѣрь за то, что не 
воздалъ благодарности Всевышнему за Его великія милости, а 
вмѣсто того предался гордому самоуслажденію и превозношенію. 
Людей же благочестивыхъ пи высокое званіе, пи многотруд
ныя обязанности не могутъ отвлечь отъ исполненія заповѣди 
Господней о молитвѣ и смиреніи сердца, и исторія церкви по
казываетъ, сколь много было великихъ людей,— царей и вель
можъ, которымъ мірскія дѣла не заградили дверей царства не
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беснаго, потому что они не переставали работать Господеви. 
И мьт всѣ нуждаемся въ помощи Божіей во всякое время и 
должны просить благословенія небеснаго предъ началомъ каждаго 
добраго дѣла для благоуспѣшности и возсылать благодареніе 
при окончаніи, а не па надѣяться на однѣ свои силы, которыхъ 
можемъ лишиться въ одно мгновеніе. Точно также мы должны 
собираться въ храмъ Божій для участія въ общественныхъ мо
лебствіяхъ, когда возносится б лагодареніе Господу за Его ми
лости отъ лица общества или народа. Позаботимся о томъ, что
бы къ намъ не были приложимы слова: какъ они не возврати
лись воздать славу Богу (Лук. XVII, 18), чтобы намъ ве упо
добиться евангельскимъ прокаженнымъ и не навлечь на себя 
осужденіе Божіе. Будемъ же всячески избѣгать душевной про
казы—неблагодарности, чтобы, подобно самарянину, которому 
Спаситель сказалъ: вѣра твоя спасла тебя (Лук. XVII, 19), — и 
намъ не только получить просимое отъ Господа, но и достиг
нуть спасенія вѣчнаго.

В > Е М Я,
('И.зъ твореній блаженнаго Августина *)

Послѣдніе лучи заходящаго солнца потухли на далеі^О|Мъ 
небосклонѣ; распространяется мракъ и мало-по-малу обнимаетъ 
всю видимую природу; повсюду воцарилась глубокая тишина, 
и — человѣкъ, уснувшій сладкимъ сномъ, находитъ въ немъ для 
себя отдыхъ, столь необходимый для него послѣ дневного тру
да. Все теперь отдыхаетъ и почиваетъ; одно лишь время не 
знаетъ отдыха.

Какъ будто стремительный потокъ, плавно и мѣрно течетъ 
оно съ одинаковою быстротою, которую піічто не можетъ ни 
ускорить, пи остановить, течетъ и уноситъ съ собою все. Ча
сы, дни, годы, какъ капли дождя, ниспадаютъ въ вѣчность и 
исчезаютъ въ этой поглощающей все безднѣ... Съ каждымъ 
мгновеніемъ каждая волна, каждая зыбь этой невѣдомой тебѣ 
пучины все болѣе и болѣе приближаетъ тебя, человѣкъ, къ той 

*) См. „От. Хр.“ 1901 г. № 1.



пристани, которая тебѣ предназначена и, можетъ быть, скоро, 
будучи изъятъ изъ среды всего земного, почувствуешь ты се
бя цѣликомъ одинокимъ въ этомъ безконечномъ и безмѣрномъ 
потокѣ, который зовется вѣчностью.

Человѣкъ недостаточно цѣнитъ время—это драгоцѣнное 
сокровище, дарованное ему свыше для того, чтобы оно ему по
служило для достиженія вѣчнаго блаженства. Разъ утерявъ 
время, мы его навсегда утратили, ибо возвратить его уже не
возможно!.. Всѣ мы знаемъ это,— и, во большей части, все-та
ки злоупотребляемъ имъ, не извлекаемъ изъ него себѣ пользы, 
но расходуемъ его безъ толку на удовлетвореніе нашихъ пагуб
ныхъ страстей. Напрасно Господь непрестанно напоминаетъ 
намъ, что время скоротечно,— и посему мы должны пользовать
ся имъ, какъ величайшимъ благомъ, — не слушаемся мы этихъ 
напоминаній! Завязнувъ въ безчувственномъ равнодушіи, мы 
ежедневно каждый вечеръ, такъ сказать, умираемъ и каждое 
утро опять возраждаемся для жизни и между тѣмъ ни на од
но мгновеніе не подумаемъ о томъ, что большая бываетъ раз
ница между сегодняшнимъ и вчерашнимъ днемъ. Какъ певозможо 
но купаться дважды въ одной и той же водѣ потока, такъ не 
дано и намъ проснуться дважды въ тѣ же самыя мгновенія 
жизни: протекаютъ воды рѣки, улетаютъ часы жизни и непри
мѣтно для насъ замѣняютъ другъ друга. Мы не помышляемч. о 
томъ неисчислимомъ множествѣ протекшихъ волнъ, которыя 
поглотились морями и океанами, ни минувшихъ часовъ, которые 
потопули въ безднѣ вѣчности. Предавшись суетнымъ забавамъ, 
мы плывемъ по теченію волнъ и, закрывши глаза, отдаемъ се- 
оя во власть стремительному потоку, который влечетъ насъ къ 
нашей гибели. Но. вотъ, изъ глубины пучины, среди лѣнящихся 
волнъ, нечаянно показались подводные камни,—тогда пасъ об
нимаетъ ужасъ, но уже поздно...

л Іѵратковременна жизнь наша! Едва лишь мы разстались 
съ колыбелью, какъ уже стоимъ на краю гроба1'.

Гаковы жалобы сыновъ человѣческихъ,—и однако живутъ 
они. какъ будто совсѣмч. не знаютъ того, кажъ слѣдуетъ поль
зоваться временемъ. Для сколькихъ счастливцевъ время стано
вится невыносимою тяжестью? Для нихъ дни становятся вѣка
ми скуки, всѣ ихъ усилія стремятся только къ той цѣли, что
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бы ускорить теченіе жизни, которая уже и безъ того столь 
короткая и которой они не въ силахъ продолжить хотя бы на 
одно мгновеніе. Не безуміи.! ли мы? Развѣ жить такъ, какъ 
мы живемъ, значитъ — жить на самомъ дѣлѣ? Развѣ это не 
скорѣйшая растрата попусту тѣхъ дней, которые были намъ 
дарованы для того, чтобы мы обогатили себя, уиражнялись въ 
добродѣтеляхъ; жизнь намъ дана, какъ драгоцѣнное время 
для посѣва добрыхъ дѣлъ, которыхъ плодами мы будемъ на
слаждаться въ вѣчности. Проводить же эти дни нашей земной 
жизни въ постыдномъ бездѣйствіи, или расточать на нѵстое и 
суетное —это не значитъ жить: это—хожденіе мертвеца между 
живыми; это значитъ —уподобляться безжизненному пню, кото
рому, хотя онъ еще и держится нѣсколькими корнями, не 
прибудетъ жизни, — не зазеленѣетъ онъ, какъ другіе, и пе въ 
силахъ уже приносить плодовъ. Это безплодное дерево, о кото
ромъ говоритъ Евангеліе.

О несчастные смертные! Мы нигдѣ такъ тяжело не стра
даемъ, какъ тамъ, гдѣ трудимся для своей погибели! Все намъ 
предсказываетъ, напоминаетъ, что скоро придается намъ оста
вить ту землю, на которой суждено намъ пожить пе больше 
нѣсколькихъ мгновеній! II мы, въ умышленномъ ослѣпленіи па
шемъ, не желаемъ видѣть тѣхъ безчисленныхъ признаковъ, 
знаменій, которые должны были бы вразумить пася, что съ 
каждымъ днемъ все ближе и ближе приближается время на
шего исхода. Мы ходимъ между могилами; знаемъ, что и на
ша въ непродолжительномъ времени откроется предъ нами и 
поглотитъ нашу бренную плоть; знаемъ, что каждое мгновеніе 
нашей жизни можетъ быть для насъ послѣднимъ, —и .при всемъ 
томъ мы смѣло и безбоязненно идемъ впередъ, какъ будто бы 
намъ никогда не предстояло умирать! Настанетъ день, и земля 
разверзется подъ нами: объятые ужасомъ при этомъ страпіном'ь 
и нечаянномъ потрясеніи, мы откроемъ глаза—и станемъ ис
кать свѣта; но будетъ уже слишкомъ поздно тогда! Для насъ 
уже наступитъ мракъ почи; очи наши сомкнулись навѣки, мо
гила готова — и ожидаетъ нашъ недвижный трупъ... и глубокъ, и 
непробуденъ будетъ тогда нашъ сонъ! Какъ на созрѣвшей нивѣ 
подъ серпомъ ложатся рядами спѣлые колосья, такъ и коса 
времени подкашиваетъ цѣлыя поколѣнія. Но между людьми, по 



мѣрѣ того, какъ одни гибнутъ, другіе появляются на ихъ мѣсто, 
ряды переживающихъ опять тѣсно смыкаются,—и они едва ви
дятъ эти страшные и неисчислимые убытки, какіе оставили по
слѣ себя ихъ предшественники. Такъ струи рѣки быстро и не
прерывно текутъ одна за другою, но никогда уже не возвра
щаются къ своему источнику, и никогда, однако, не уменьша
ются воды шумнаго потока: онъ попрежпему богатъ водою и 
стремится въ даль'?.. Каждый день и восходящее и заходящее 
солнце, во всѣхъ концахъ вселенной, свѣтитъ въ послѣдній 
разъ для кого-нибудь изъ живущихъ; каждая ночь въ тишинѣ 
своего покоя слышитъ послѣдній вздохъ многихъ изъ нашихъ 
собратій... Ничего нѣтъ постояннаго на землѣ: все то, что солн
це озаряетъ, непостоянно, какъ и оно само; > все сокрушается 
подъ тяжестью лѣтъ... Господь одинъ всемогущъ и неизмѣня
емъ! Быстрѣе молній мчится время и все болѣе и болѣе при
ближается къ вѣчности. Но быстрота его не поражаетъ благо
честиваго христіанина, ибо онъ спокойно взираетъ на время, 
на жизнь и на смерть; безъ грусти на душѣ слѣдитъ онъ за 
совершающимися въ природѣ явленіями, отъ глубины душевной 
прославляетъ неисповѣдимыя судьбы Божіи и пользуется ка- 
ждымъ мгновеніемъ жизни, чтобы стяжать себѣ право войти въ 
царствіе Божіе. И Господь, какъ премудрый отецъ, даруетъ 
внутреннюю радость тѣмъ, кто умѣетъ пользоваться временемъ. 
Смертные! Возведите взоры ваши горѣ — и посмотрите на небо, 
распростертое надъ вашими головами и мысленно' вознеситесь 
еще выше туда, гдѣ въ недосягаемой высотѣ находится мѣсто, 
пріуготовленное праведнымъ, благоугодившимъ Господу! Посмот
рите и на глубокія бездны, гдѣ будутъ мутимы грѣшники! Вотъ 
этіі крайности, къ которымъ ведетъ время, — и вамъ дана сво
бода выбора. Отъ того, какъ мы употребимъ время нашей жиз
ни, будетъ зависѣть, — которыя двери откроются вредъ нами... 
и это разъ навсегда... Бойтесь, поэтому, употреблять время во 
зло, постоянно памятуя, что одно мгновеніе можетъ низверг
нуть васъ въ глубину вѣчныхъ тяжкихъ мученій!..
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Церковь и церковная жизнь Уральскаго ка
зачьяго войска въ XVIII и въ первой поло

винѣ XIX столѣтіяхъ.
(Историческій очеркъ церковнаго бмпа яицкихъ казаковъ по архивнымъ 

документамъ').

Вмѣсто предисловія.
За послѣднее время въ Уральскомъ образованномъ об

ществѣ начинаетъ пробуждаться интересъ къ историческимъ 
вопросамъ мѣстнаго характера съ замѣтнымъ желаніемъ про
никнуть, насколько возможно, въ глубь своей исторической жиз
ни, прослѣдить—такъ сказать — первые шаги Уральской 
казачьей общины. Эго стремленіе къ изученію своего прошлаго, 
безъ чего невозможно правильное пониманіе настоящаго, ясно 
свидѣтельствуетъ объ извѣстной степени культурности общества, 
его духовной зрѣлости. Но интересъ къ своему историческому 
прошлому въ Уральскомъ обществѣ ограничивается пока сферою 
церковно-историческихъ вопросовъ. Толчекъ общественной мыс
ли въ этомъ направленіи даетъ построеніе въ Уральской обла
сти новыхъ церквей: каждый разъ, съ возникновеніемъ новой 
церкви, уральцы задаются вопросомъ-—каковъ будетъ новый 
храмъ—единовѣрческій или православный? Принтомъ, обыкновен
но, одни изъ уральцевъ начинаютъ развивать мысль о необхо
димости построенія единовѣрческихъ церквей, которыя-де боль
ше всего соотвѣтствуютъ настроенію казаковъ, почему не прочь 
были бы обратить въ единовѣрческія и православныя церкви, 
теперь существующія въ области. Такія крайнія мнѣнія, есте
ственно, вызываютъ возраженіе со стороны другихъ.” II. какъ 
всегда бываетъ, одна крайность порождаетъ другую. Возражаю
щіе первымъ начинаютъ ратовать за построеніе исключительно 
только православныхъ храмовъ. Тѣ и другіе при этомъ стре
мятся обосновать свой взглядъ на историческихъ данныхъ, на 
примѣрахъ прошлаго. Но такъ какъ исторія У ральскаго ка
зачьяго войска, не смотря на болѣе чѣмъ трехсотлѣтнее суще
ствованіе его, доселѣ еще не разработана, а многія черты вой
скового быта и не начаты даже изслѣдованіемъ, то подобнаго 
рода споры, обычно, кончаются ничѣмъ, и возбуждаемые ими 
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вопросы остаются открытыми, за неимѣніемъ для рѣшенія ихъ 
достаточно провѣренныхъ и надлежаще освѣщенныхъ данныхъ 
изъ области далекаго прошлаго Уральскаго края. Тѣмъ не ме
нѣе, отголоски подобныхъ споровъ разными путями проникаютъ 
иногда въ темную среду здѣшнихъ аборигеновъ и производятъ 
смуту, и поселяютъ нежелательную рознь между православными 
и единовѣрцами.

Въ виду всего вышеизложеннаго, желая дать возможность 
всѣмъ интересующимся прошлой судьбой Уральскаго казачьяго 
войска разобраться въ вышеуказанныхъ спорахъ и посодѣй
ствовать безпристрастному ихъ рѣшенію, мы и рѣшились напи
сать настоящій очеркъ, положивъ въ основу его рукописные 
документы, большею частію оффиціальнаго характера, хранящіе
ся въ мѣстныхъ церковныхъ архивахъ, и тѣмъ приподнять край 
завѣсы, скрывающей отъ насъ прошлое Уральскаго края въ от
ношеніе его церковности.

На основаніи историческихъ изслѣдованій Рычкова. Левши
на и нѣкоторыхъ др. писателей можно признать за достовѣр
ное, что Япцкое (нынѣ Уральское) казачье войско образовалось 
во второй половинѣ XVI столѣтія изъ донскихъ казаковъ, при
шедшихъ въ Приволжскій край для грабежа и разбоя. Въ цар
ствованіе Іоанна Васильевича Грознаго эта поволжская вольни
ца усилилась выходцами изъ Московскаго царства, недовольны
ми порядкомъ вещей царствованія Грознаго, и стала препят
ствовать не только торговымъ, но и дипломатическимъ сноше
ніямъ Россіи съ азіатскими народами, грабя и убивая какъ 
купцовъ, такъ и посланниковъ. Такой порядокъ вещей не могъ 
не обратить на себя вниманія тогдашняго Московскаго прави
тельства, и вотъ въ 1 577 г. для разогнанія разбойническихъ 
шаекъ на р. Волгѣ былъ высланъ съ ратниками стольникъ 
Иванъ Мурашкинъ, который своими удачными дѣйствіями за
ставилъ бѣжать кого въ Сибирь, кого на Терекъ (Гребенскіе 
казаки); другіе же бросились на р. Я'и'къ. Яицкіе бѣглецы и 
оы.ні первыми колонизаторами Уральскаго края, а потомки ихъ, 
усилившіеся новыми товарищами — московскими стрѣльцами, при
сланными для наблюденія за казаками и удерживанія ихъ отъ 
грабежа и разбоя, составили Уральское казачье войско. Въ 1591 
году объ Яицкихъ казакахъ упоминается уже въ историче
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скихъ документахъ, какъ объ организованной общинѣ, а имен
но, отъ нихъ Московское правительство требуетъ 500 казаковъ 
противъ царскаго ослушника Шахмала.

Изъ приведенныхъ свѣдѣній ясно видно, изъ кого сложи
лось Уральское казачество: первоначальное ядро его составили 
донскіе казаки; къ нимъ примкнула вольница; въ послѣдствіи 
же времени съ ними слились московскіе стрѣльцы, присланные 
на Яикъ для наблюденія за казаками.

Какъ донскіе казаки, такъ равно и московскіе стрѣльцы, 
ко времени появленія Яицкаго казачества, были людьми право
славными и беззавѣтно преданными вѣрѣ отцовъ своихъ, гово
римъ— „православными,“ такъ какъ о расколѣ въ русской цер
кви, въ позднѣйшемъ его значеніи, въ XVI вѣкѣ еще и рѣчи 
не было. Беззавѣтною преданностію православной вѣрѣ несо
мнѣнно отличались и первые поселенцы на р. Яикѣ, —яицкіе 
казаки. Послѣдніе, живя среди инородцевъ, чуждыхъ имъ по 
языку и религіи, ревниво оберегали свою народную святыню: 
вѣру съ ея обрядами и церковь православную съ ея праздни
ками, не прерывая въ тоже время духовнаго общенія съ своей 
отчизной. Ревниво оберегая свою религію, яицкіе казаки стро
го исполняли всѣ церковные обряды и предписанія православ
ной церкви, боясь съ измѣненіемъ ихъ повредить свою вѣру.

Естественно ожидать, что такая крупная община, какъ 
Яицкое казачество, на первыхъ же порахъ почувствовали ну
жду въ мѣстахъ общественной молитвы —въ храмахъ Божіихъ, 
безъ которыхъ русскій православный человѣкъ не можетъ жить, 
прибѣгая къ нимъ во всѣхъ своихъ житейскихъ скорбяхъ и 
невзгодахъ и въ горячей молитвѣ находя успокоеніе отъ всѣхъ 
треволненій. О времени появленія первыхъ церквей въ Яицкомт. 
войскѣ историческихъ документовъ не сохранилось въ мѣстныхъ 
архивахъ, отчасти потому, что предки уральцевъ по своему не
вѣжеству и безграмотности мало дорожили таковыми документа
ми, устремляя свое вниманіе по преимуществу на защиту до
машнихъ очаговъ отъ враждебно настроенныхъ къ нимъ кочую
щихъ инородцевъ, а главнымъ образомъ потому, что центръ 
Яицкйго- казачества—Яицкій городокъ (теперешній Уральскъ) 
не разъ выгоралъ въ XVIII столѣтіи чуть ли не совсѣмъ иму
ществомъ его обитателей, и было бы положительнымъ чудомъ 
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если бы при этомъ уцѣлѣли канцелярскія дѣла. Помимо того, 
Яицкій городокъ нерѣдко бывалъ ареною внутреннихъ мятежей 
и политическихъ неурядицъ, во время которыхъ гибли люди, 
не щадилось ихъ имущество и общественныя учрежденія съ 
ихъ архивами.

Но за несомнѣнное можно признать, что пока р. Ликъ съ ея 
притоками не была укрѣплена за казаками царскими грамотами 
послѣдніе, т. е. яицкіе казаки, едвали рискнули бы обзаводиться 
недвижимымъ имуществомъ, а тѣмъ болѣе храмами Божіими. 
Закрѣпленіе же р. Ника за казаками произошло не ранѣе вто
рой четверти 17 столѣтія, п вотъ но какому случаю. Яицкіе 
казаки, окруженные враждебными племенами, на первыхъ по
рахъ жили исключительно набѣгами и барантой. Но скоро они 
почувствовали необходимость въ сильномъ покровительствѣ и 
нужду въ осѣдлости для веденія своего хозяйства, поэтому въ 
царствованіе Михаила Ѳеодоровича снарядили въ Москву по
сольство просить Государя, чтобъ онъ принялъ ихъ подъ свою 
высокую руку. Царь обласкалъ казаковъ и пожаловалъ имъ гра
моту на рѣку Пикъ, отдавши имъ ее отъ истока до устья и 
дозволивъ имъ набираться на житье вольными людьми.1) Вотъ 
съ этого-то времени казаки могли уже считать себя полными 
хозяевами па р. Ликѣ, обзаводиться недвижимымъ имуществомъ 
и заниматься правильнымъ хозяйствомъ (исключительно ското
водствомъ и коневодствомъ). Лишь съ этого времени могли воз
никнуть у нихъ и храмы Божіи, и думается намъ, что пер
вымъ храмомъ въ Яіщкомъ войскѣ былъ во имя Архистратига 
Божія Михаила, посвященнымъ ему по тезоименитству съ царемъ 
Михаиломъ Ѳеодоровичемъ, изъ чувства признательности п глу
бокой благодарности къ послѣднему за пожалованіе рѣкой Ликомъ.2) 
Но такъ какъ историческихъ документовъ о построеніе первыхъ 
церквей въ Яицкомъ войскѣ, какъ мы замѣтили выше, не со-

Ом. „Исторія Пугачевскаго бунта" Пушкина, стр 4. второе изданіе Ф 
Павленкова.

’) Вл. Вптевскій съ своей статьѣ „Первая церковь въ Уральскомъ войскѣ." 
помѣщенной въ „Ор. Кпарх. Вѣдомостяхъ" за 1878 г., силился доказать, что первая 
Церковь па Пикѣ была во имя св. мигр. моск. Алексѣя, но основанія приводитъ 
очень шаткія—смутное преданіе казаковъ. По нашему же убѣжденію церковь св. 
Алексѣя митрополита была второю по времени появленія и построенія въ царство
ваніе Алексѣя Михайловича.
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хранилось въ мѣстныхъ Уральскихъ архивахъ, то во именова
ніе какихъ святыхъ устроены были первые храмы на р. Я икѣ, 
теперь установить съ достовѣрпою точностію трудно и почти 
со всѣмъ невозможно, да для вашей цѣли послѣднее и пе тре
буется. Для пасъ важно установить на основаніи неоспоримыхъ 
документовъ православіе яицкихъ церквей въ XVIII столѣтіи, 
а для послѣдней цѣли мы будемъ приводить благословенныя или 
разрѣшительныя грамоты, выданныя отъ православныхъ архи
пастырей, къ которымъ обращались яицкія казаки съ прось
бою о разрѣшеніи построить вновь или возобновить старые 
храмы. Цитовать эти грамоты будемъ по возможности полно
стію, въ виду важности ихъ содержанія для нашей цѣли и ха
рактерной особенности въ бытовомъ отношеніи, — съ одной стороны, 
а съ другой—съ цѣлію сохранить содержаніе этихъ грамотъ 
для исторіи, такъ какъ при крайней ветхости бумаги, на ко
торой написаны эти грамоты, и при той порчѣ, которой онѣ 
подвергались отъ тлѣнія и др. причинъ, нѣкоторыя изъ гра
мотъ и теперь уже становится трудно разобрать и установить 
полный текстъ ихъ, а чрезъ нѣкоторое время и со всѣмъ бу
детъ невозможно.

Историческіе документы о церквахъ въ Яицкомъ войскѣ, 
сохранившіеся въ уральскихъ архивахъ, не восходятъ раньше 
первой половины XVIII столѣтія, но есть записи и свидѣтель
ства, которыя пополняютъ историческіе документы и свидѣтель
ствуютъ о существованіи церквей па Явкѣ въ самомъ началѣ 
XVIII столѣтія. Мы разумѣемъ надписи на церковной утвари и 
церковно-богослужебныхъ книгахъ, части имѣющія историческое 
значеніе и дополняющія собою историческіе акты. Къ числу 
такихъ надписей слѣдуетъ отнести надпись на книгѣ, пожало
ванной въ Мпхаило-Архапгельскій соборъ въ Яицкомъ городкѣ 
(нынѣшнемъ Уральскѣ) Государемъ Петромъ Великимъ. Это 
именно надпись на. мѣсячной минеѣ за іюнь мѣсяцъ, напеча
танной въ г. Москвѣ въ 1692 г. По листамъ этой минеи сдѣ
лана такого рода надпись: „По указу Великаго Государя куп
лена сія книга мѣсячная минея изъ Его Великаго Государя 
казны, іізъ приказа Казанскаго дворца и послана на Яикъ во 
вновь построенную церковь святаго небесныхъ силъ Архистра
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тига Михаила, 1705 годъ октябрь мѣсяцъ".’) Уже эта одна 
надпись свидѣтельствуетъ, что церковь Мпхаило-Архангельския 
въ г. Уральскѣ существовала въ началѣ XVIII столѣтія и притомъ су
ществовала какъ православныя, иначе Петръ Великій не наду
малъ бы дѣлать вклада въ старообрядческую церковь.

Но болѣе п яснѣе всего свидѣтельствуютъ о православіи 
яицкихъ -церквей въ XVIII вѣка сохранившіяся благословенныя 
грамоты, выданныя на настроеніе ихъ. которыми мы и восполь
зуемся въ порядкѣ хронологической ихъ послѣдовательности. 
Изъ этихъ грамотъ увидимъ и то, во именованіе какихъ свя
тыхъ существовали тогда церкви въ Яицкомъ войскѣ.

Самая древняя изъ этихъ грамотъ восходитъ къ 1 марта 
1736 года: изъ нея видно, что ,29 февраля 1736 года города 
Яика войсковой атаманъ Григорій Меркурьевъ и все войско 
Яицкое" вошли къ архіепископу Казанскому и Свіяжскому 
Гавріилу, къ епархіи котораго относилось Яицкое войско, съ 
просьбою—дозволить имъ пришедшія въ ветхость церкви, „по
строенныя послѣ пожарнаго разоренія,1’ 2) первую „во имя св. 
Алексѣя митрополита московскаго чудотворца вновь постро
ить на прежнемъ мѣстѣ, и вторую —во имя св. нервоверхов
ныхъ апостоловъ Петра и Павла перебрать, іі о томъ строеніи 
тако жъ и объ освященіи оныхъ церквей дать благословенную 
грамоту." „И Божіею милостію великій господинъ Преосвя
щенный Гавріилъ, Архіепископъ Казанскій и Свіяжскій, 
слушавъ то ихъ прошеніе, благословитъ и повелѣвъ вышеозна
ченныя церкви во имя св. апостолъ Петра и Павла перебрать, 
а во имя же Алексѣя митрополита Московскаго построить 
вновь на прежнемъ мѣстѣ и о томъ церковномъ строеніи дать 
имъ просителямъ благословенную грамоту, а объ освященіи 
оныхъ церквей къ кому надлежитъ послать указъ и по силѣ 
онаго Его Преосвященства повелѣнію учинить слѣдующее: въ 
въ началѣ строенія тѣхъ церквей передъ крестъ водрузити и

’) Книга эта въ настоящее время находится іи Аюксачдро Невскомъ соборѣ г, 
Уральска по нричниамт, указаннымъ въ пашей статьѣ я5О-.іѣтіе Алк.-Невскаго со
бора,“ см. „Ор. Еп. Вѣд.“ за 1900 г.

2) О какомъ пожарномъ разореніи здѣсь рѣчь идетъ — доподлинно тру дно-оп
редѣлить; но по архивнымъ документамъ извѣстно. что въ 1722 г. въ Яицкомъ го
родкѣ былъ сильный пожаръ; быть можетъ на эготъ пожарь здѣсь и указывается, а 
можетъ быть и о другомъ какомъ.
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молебенъ пѣти и св. водою кропити. Строить по чину правиль
ною и уставнаго законоположенія, какъ о толъ напечатано «а 
новоисііравленномо большомъ требникѣ*)  и правила и устава 
церковные повелѣваютъ о единымъ пли о трехъ или о пяти 
главахъ, а шатровыхъ церквей отнынѣ не строить и чтобы изъ 
тѣхъ церквей алтари были просторнѣе и свѣтлые съ прорубны
ми пятистѣнными стѣнами, при томъ учинить престолы о че
тырехъ столбцахъ вышиной въ аршинъ шесть вершковъ, въ ши
рину аршинъ 4 вершка, въ длину аршинъ 8 вершковъ и за- 
престолые образа поставить отдалъ престола-, чтобы во время 
іерейскаго служенія въ кажденіи между престоломъ и запре
стольныхъ образокт проттить было свободно, а въ св. алтари у 
тѣхъ церквей учинить но трое двери, а именно, царскія. Сѣвер
ныя и южныя и въ каждой церкви учинить троежь двери: сѣ
верныя, южныя и западныя; предъ западными дверями сдѣ
лать паперти и въ обоихъ церквахъ, а именно — въ церкви св. 
Алексѣя, митрополита Московскаго на правой сторонѣ царскихъ 
дверей поставить образъ Вседержителя съ благословляющею рукой; 
подлѣ Спасова образа поставить настоящаго храма иже во свя
тыхъ оге'цъ нашихъ Алексѣя митрополита Московскаго и всея 
Россіи Чудотворца; на лѣвой же сторонѣ царскихъ же дверей 
поставить образъ Пресвятой Богородицы съ предвѣчнымъ Мла
денцемъ. а въ протчихъ сг,. образахъ по своему обѣщанію и 
сверхъ того въ иконостасѣ поставитъ образы по чину такожь, 
а въ другой церкви св. первоверховныхъ апостолъ Петра и 
Павла учинить противъ вышеозначеннаго непремѣнно, а бу де 
тѣ церкви построены будутъ напротивъ сей благословенной 
грамоты, или св. образа противъ вышеписаннаго не по чину 
поставлены будутъ, то оныя церкви не освящать, потому л'жели 
противно учинено будетъ правильному и уставному законополо
женію, а что отъ того церковнаго строенія во имя Петра и 
Павла останется лѣсу и щепъ, то тотъ лѣсъ скласть особо и 
никому того лѣсу па строеніе мірскихъ домовъ не продавать, 
кромѣ церковнаго строенія, и щепы отдать просвирнѣ и велѣть 
тѣми щепами топитъ печь, въ которой пекутъ просвиры и все 
ученитр по вышеписанному и въ сей грамотѣ показѵемому, а 
прелиною ветхуюво имя митрополита МосковскагоАлексѣяЧудотвор- 

1) Курсивъ нашъ.
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ца церковь разобравъ отвести и сжеть близь рѣки или той вет
хой церковію топить новоустроенпую церковную печь/

Изъ приведенной грамоты ясно видно, что церкви во или 
св. Алексѣя митрополита '■) и Петро-Павловская, какъ построен
ныя и освященныя во чину православной церкви согласно съ 
пововсправленнымъ требникомъ,— были вполнѣ православными- 
Читатель грамоты Преосвященнаго Гавріила поражается повиди
мому излишними подробностями по указанію въ размѣщеніи 
иковъ въ иконостасѣ и другими деталями, и безъ того хорошо 
извѣстными всякому христіанину, а не только священнослужи
телямъ. Па самомъ же дѣлѣ эти подробности въ указаніи по
строенія церкви и размѣщеніи иконъ были далеко не излиш
ни и вполнѣ умѣстны, такъ какъ Уральское духовенство и об
щество войсковыхъ чиновниковъ того времени, какъ увидимъ 
ниже, было лишено всякаго образованія и ничѣмъ не отлича
лось отъ простыхъ невѣжественныхъ казаковъ, а потому ну
ждалось въ этихъ указаніяхъ и должно было дорожить ими. Зная 
это. епархіальные архіереи всякій разъ, когда къ нимъ обра
щались за дозволеніемъ возобновить или перестроить церковь на 
Явкѣ, не забывали и не считали лишнимъ повторять эти на
ставленія и указанія и не раньше давали указъ объ освященіи 
перестроенной церкви, какъ провѣривъ опись съ достовѣрнымъ 
освидѣтельствованіемъ построенной церкви. Такъ, 1 сентября 
1797 года Уральская войсковая канцелярія обратилась къ Прео
священному Амвросію, Архіепископу Казанскому, съ прошені
емъ, „что имѣющаяся въ г. Уральскѣ во имя св. апостола 
Петра и Павла каменнаго зданія церковь состоитъ въ обветша
лости и вмѣсто опой разсуждено построить новую каменную въ 
тожь именованіе/ на что испрашивала позволепія. ІІо резолю
ція Преосвященнаго Амвросія Казанская консисторія опредѣли
ла: „Означенную церковь разобрать и вмѣсто нея новую по
строить дозволить и построй убрать иконостасъ и прочимъ церков
нымъ благолѣпіемъ по греческому обыкновенію', престолъ постро
ить по силѣ указа Святѣйшаго Правительствующаго Синода

*) Церковь св. Алексѣя митрополита Московскаго въ большой пожаръ 1751 г. 
сгорѣла, какъ сгорѣла и Преображенская церковь, и съ того времени не возобно
влялись и лишь въ концѣ ХѴШ вѣка церковь св. Алексѣя вошла, какъ отдѣльный 
придѣлъ, въ Казанскую церковь, доселѣ существующую.
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1734 года октября 28 дня, а именно, престолъ размѣра.....
да жертвенникъ поставить па востокъ такъ, какъ и престолъ, и все къ 
освященію изготовить: церковные сосуды серебряные, священо- 
служительскія одежды шелковыя и книгами всего церковнаго 
круга удовольстовать, п какъ оная церковь построена и все къ 
освященію приличествующее изготовлено будетъ, то все оное съ 
достовѣрнымъ свидѣтельствомъ вамъ протопопу Іосифу Андрееву 
(тогдашнему привителю Дух. Правленія) описать по надлежа
щему и ту опись съ пріобщеніемъ надлежащаго объ освященіи 
оной церкви прошенія прислать къ Его Преосвященству па 
разсмотрѣніе, потомъ въ войсковую канцелярію послать указъ." 
Грамота, какъ видимъ, не менѣе подробна, чѣмъ первая. При 
чемъ здѣсь видно нѣкоторое недовѣріе къ уральцамъ, вызывав
шееся тогдашними обстоятельствами.

Сохранилась благ.,словенца я грамота, отъ 29 января 1747 
г.. свидѣтельствующая, что и Михаило-Архангельскіп соборъ, 
теперь существующій въ г. Уральскѣ, искони былъ православ
нымъ. Грамота эта выдана вотъ по какому случаю. Отъ 27 
гепваря 1747 г. Яицкое войско обратилось къ Преосвященному 
Лукѣ, Епископу Казанскому, съ прошеніемъ, въ которомъ пи
сано: „Имѣющаяся въ Яицкомъ войскѣ соборная церковь во 
имя Архистратига Божія Михаила съ двумя придѣлами Гурія 
и Варсонофія, Чудотворцевъ Казанскихъ, деревянная весьма 
обветшала и мѣстами стѣны подгнили" и просило благословен
ную грамоту па построеніе каменной церкви вмѣсто обветша
лой деревянной, тог> же наименованія. „II мы. Божіею мило
стію Преосвященный Лука, Епископъ Казанскій и Свіяжскій, 
слушавъ вышеобъявленныя прошенія, благословили и повелѣли 
вмѣсто вышеозначенной обветшалой деревянной вновь каменную 
церковь Божію въ показанное именованіе настоящую Арси- 
стратнга Божія Михаила съ двумя придѣлы Гѵрія и Варсонофія, 
Чудотворцевъ Казансйихъ построить н о томъ церковномъ стро
еніи дать сію благословенную грамоту, а вначалѣ на основаніи 
тоя церкви и придѣловъ быти іерею, крестъ водрузити п мо
лебенъ пѣти и святою водою кропити, потомъ церковное строе- 
еніе рвы строити каменіемъ и іірпнфамті чинно и законоцоло- 
жптельно, якоже о семъ правила и уставъ повелѣваютъ о единой
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или о трехъ или о пяти главахъ, и шатровыхъ церквей отны
нѣ пе строить, и чтобы алтари были пространные и свѣтлые; 
престолы учинить..... размѣра...... въ святыя алтари изъ церк
вей учинпгь по трое дверей, такъ и въ придѣлы учинить входъ 
отъ западныя страны съ паперти; въ настоящей же церкви и 
придѣлахъ па правой сторонѣ царскихъ дверей поставить обра
за .... А какъ то св. церковь и придѣлы построены будутъ и о 
томъ намъ преосвященному епископу объявить прошеніемъ и по 
благословенію нашему позволительныя и о священіи той церк
ви и придѣловъ указы и освященныя антиминсы посланы бу
дутъ прэтиво правильному законоположенію и церковному уста
ву... о всемъ вышеписанномъ учинить по сей благословенной 
грамотѣ непремѣнно/ На основаніи этой грамоты соборъ былъ 
построенъ, по съ значительнымъ отступ іоніемъ отъ первона
чальнаго плана, что явствуетъ изъ прошенія къ Архіепископу 
Казанскому Амвросію соборнаго протопопа Іосифа Андреева, 
отъ 12 сентября 1785 г., въ которомъ онъ пишетъ: „Въ силу 
насланнаго изъ Казанской духовной Консисторіи въ прошломъ 
1751 г. указъ Архангельскій соборъ построенъ изъ каменна
го зданія, на освященіи коего такожь и двухъ придѣловъ во 
именованіе перваго св. Николая Чудотворца, второго Гѵрія и 
Варсонофія Чудотворцевъ, выданы освященные антиминсы и по
тому оный Архангельскій соборъ освященъ и божественное слу
женіе отправляемо бываетъ; а показанныхъ придѣловъ въ устро
еніи еще пе имѣется. Но по пространству при ономъ соборѣ 
алтаря изъясняемые придѣлы могутъ быть помѣщены въ ономъ. 
Того ради Ваше Преосвященство всепокорнѣйше прошу упоми
наемые придѣлы въ предписанное именованіе приказать по
строить и по убраніи оныхъ церковнымъ благолѣпіемъ на 
вышеозначенныхъ выданныхъ антиминсахъ освященныхъ 
благоволите освятить и о семъ милостивую резолюцію 
учинить.“ II Преосвященный повелѣлъ: „Придѣлы устро
ить по прописанному и по устроеніи на означенныхъ св. 
антиминсахъ освятить по чипоположенію вамъ отцу протопо
пу, а по совершеніи того репортовать намъ. 13 сент. 1785 
сода. “ Изъ приведенной переписки съ пе меньшей ясностію 
усматриваемъ, что и Михаило-Архангельскіп соборъ первоначалъ- 
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но и до копца 18 столѣтія былъ православнымъ, какъ построен
ный и освященный по чину православной церкви.

(Продолженіе слѣдуетъ).
А. Соколовъ.

Къ вопросу объ общемъ церковномъ пѣніи.
Раннимъ весеннимъ праздничнымъ утромъ, при восходѣ 

солнца, идетъ богомолецъ проселочной дорогой къ своему при
ходскому храму, откуда слышится знакомый призывъ небольшо
го колокола. Надъ нимъ высоко въ небѣ заливается жаворонокъ. 
Трепетъ радости, охватившій все маленькое существо этого пѣв
ца, слышится въ его несмолкаемыхъ переливахъ. Въ кустахъ и 
травѣ вторитъ этому пѣвцу множество другихъ пѣвчихъ птицъ 
па разные лады, по мѣрѣ дарованія. Даже иволга своимъ одно
образнымъ крикомъ и печальное кукованіе кукушки вноситъ 
свою долю въ разнообразіе голосовъ и пополняетъ общую гармо
нію, и дятелъ своимъ ритмическимъ стукомъ и частою дробью 
не мѣшаемъ этому хору. Крики и пѣніе множества пернатыхъ, 
сами по себѣ не у всѣхъ пріятные, вносятъ въ общій хоръ 
свою прелесть разнообразія и изъ этого разнообразія составля
ется полнота топ гармоніи, которую слушаетъ путникъ съ осо
беннымъ наслажденіемъ, которая пробуждаетъ и въ его душѣ 
желаніе прославить Творца всяческихъ. Хвалите Госпда съ не
бесъ, хвалите Ею въ вышнихъ, припоминаетъ и съ глубокимъ 
чувствомъ, повторяетъ онъ: звѣри и оси скотн. гады "и птицы 
пернаты; царіс земстіи и вси людіе, князи и вси судіи земстіи-, 
юноши и дѣвы, старцы съ юнотами—да восхвалятъ имя 1'ос- 
подне (пс. 148).. 1Г какъ поучительно-трогательно самое поло
женіе пернатыхъ пѣвцовъ. Одни изъ нихъ стремятся въ высь 
небесную со своимъ пѣніемъ; другіе, сидя па вѣткахъ, туда же, 
къ небу, устремляютъ свои головки и направляютъ звуки сво
ихъ хваленій. Даже кузнечики и другія насѣкомыя поднимаются на 
возможную для нихъ высоту верхнихъ побѣговъ молодой травы, 
чтобы отсюда издавать несложные звуки. Не правда ли —весь 
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этотъ рой, будто молится Богу и Ему несетъ усердное общее 
хваленіе.

Вотъ богомолецъ въ храмѣ, куда собираются и другіе для 
утренняго прославленія Творца, для изліянія своихъ молитвен
ныхъ чувствъ. Но что это? Здѣсь не то, что слышалось и 
и наблюдалось сейчасъ въ полѣ. Поетъ на клиросѣ одинт. пса
ломщикъ, а всѣ предстоящіе молчатъ. Поетъ онъ надтресну
тымъ. голосомъ, словно рыдаетъ, и не соотвѣтствуетъ это скорб
ное и одиноко-сиротливое пѣніе словамъ „слава Ти, Господи, 
сотворившему вся!“ Поетъ онъ далѣе „Господи помилуй" безъ 
молитвеннаго чувства, то какъ будто борзяся, то лѣниво-сонли
во... Какой контрастъ сравнительно съ пѣніемъ пернатыхъ! Но 
почему бы и въ храмѣ Божіемъ всякому разумному творенію 
не воспѣвать своего Творца? Почему бы всякому по мѣрѣ да
рованія голоса не участвовать здѣсь въ общемъ хорѣ?

Въ настоящее время, когда вводится по мѣстамъ общее 
пѣніе, а въ большинствѣ приходовъ все еще оно остается до
стояніемъ однихъ клирошанъ, мы считаемъ благовременнымъ 
высказать нѣкоторыя соображенія въ пользу возможно широка
го распространенія общаго пѣнія за богослуженіемъ.

Общее пѣніе въ храмѣ есть явленіе естественное, выте
кающее изъ нашей природы. Не вдаваясь въ подробный ана
лизъ этого положеніе въ увѣренности, что оно не вызываетъ 
сомнѣнія, скажемъ объ этомъ немногое. Пѣніе есть выраженіе 
нашихъ чувствъ и, наоборотъ, пѣніе пробуждаетъ въ душѣ из
вѣстныя чувства. Въ молитвенномъ обращеніи къ Богу участву
етъ, кромѣ мысли, и 'чувство. Поэтому молитва и пѣніе въ та
кой связи, въ какомъ чувство и пѣніе. Молитва естественно вы
ливается въ пѣніе и наоборотъ, молитвенное пѣніе пробужда
етъ въ душѣ соотвѣтственныя чувства. И св. Псалмопѣвецъ 
молитву и пѣніе ставитъ на столько въ тѣсную связь, что 
отожествляетъ то и другое: пойте Богу нашему, пойте, при
глашаетъ отъ, пою Богу моему, дондеже есмъ, говоритъ онъ о 
молитвенномъ настроеніи своихъ чувствъ. При такой связи пѣ
ніе и молитвы, присутствующій въ храмѣ за богослуженіемъ, 
если самъ не поетъ, а только слушаетъ пѣніе, то слухъ про
водитъ это пѣніе въ его душу, вызываетъ въ ней молитвенное чув-
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ство, а чувство побуждаетъ его къ пѣнію, поэтому нерѣдко 
замѣчается въ тѣхъ храмахъ, гдѣ нѣтъ общаго пѣнія, что мо
литвенно настроенные богомольцы, иногда не давая себѣ отче
та, подпѣваютъ клирошанамъ, хотя это и не принято. Звуки 
вызываютъ отзвуки въ душѣ. Думается, что многіе въ храмѣ по 
первому мановенію запѣли бы громко и дружно, если бы сдѣ
ланъ былъ къ тому призывъ Но они удерживаютъ свое есте ■ 
ственное стремленіе только потому, что общее пѣніе не вошло 
въ обычай.

Если пѣніе есть выраженіе молитвенныхъ чувствъ, то изъ 
этого уже открывается польза общаго пѣнія. ІІри немъ молит
венное чувство не стѣсняется,—опо усиливается при пѣніи. Строй
ность общаго пѣнія вызываетъ въ душѣ высшее чистое насла
жденіе. Это наслажденіе настолько пріятно, что у нѣкоторыхъ 
сектантовъ опо является главнымъ орудіемъ пропаганды; а въ 
православныхъ храмахъ оно можетъ возбуждать усердіе прихо
жанъ къ церковному богослуженію; тамъ же, гдѣ есть сектан
ты, общее пѣніе въ храмѣ ослабитъ обаяніе сектантскихъ со
браній и удержитъ многихъ отъ совращенія. Сила общаго пѣнія 
въ храмѣ пробуждаетъ въ душахъ предстоящихъ силу вѣры и 
молитвеннаго дерзновенія. Единство общаго пѣнія сказывается 
въ душахъ поющихъ чувствомъ церковпаго единства всѣхъ, чув
ствомъ братской любви и, поэтому, ставитъ приходскую общину 
па высокое положеніе церкви Божіей. Это значеніе общаго пѣ
нія указывается и въ Типиконѣ: „да ѵвѣмы, яко тѣло есмы 
вси едино/ — говорится въ немъ о пользѣ общаго пѣнія (л. 317). 
Вышеприведенныя соображенія, намъ кажется, могутъ служить 
достаточнымъ побужденіемъ къ тому, чтобы энергіею и .любовью 
взять на себя трудъ введенія общаго пѣнія всѣмъ, на чьей обя
занности лежитъ развивать молитвенную настроепность прихо
жанъ, воспитывать въ нихъ любовь къ храму, вызывать въ нихъ 
силу вѣры и сознаніе братскаго единства, содѣйствовать ихъ 
молитвенному дерзновенію. Кромѣ этой существенной пользы, 
общее церковное пѣніе имѣетъ много другихъ, сравнительно 
второстепенныхъ, полезныхъ сторонъ: оно удаляетъ у молящих
ся житейское попеченіе и дремоту, такъ свойственныя слабымъ 
людямъ при пѣніи одного псаломщика и его невнятномъ чтеніи; 
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оно—лучшее средство къ заучиванію текста пѣснопѣній и вмѣстѣ 
съ тЬмъ къ воспріятію вѣручительныхъ и назидательныхъ мыс
лей этого текста.

(Окончаніе слѣдуетъ).
Свящ. М. Худоносовъ,

Къ характеристикѣ сектантской пропаганды.
(Корреспонденція).

Интересны и поучительны похожденія нашихъ сектантовъ 
среди православнаго, довѣрчиваго русскаго люда. Сектанты, 
опасаясь, не безъ основанія, открытаго пропагандированья, 
дѣйствуютъ большею частію изъ-за угла, а какую, притомъ, 
проявляютъ нетерпимость къ православію, наглядно характери
зуетъ слѣдующій фактъ.

Въ поселокъ Михайловскій, Актюбинскаго уѣзда, Тургай
ской области, въ 40 вер. отъ Оренбурга, прибылъ нѣкій кресть
янинъ ссуда Покровскаго. Оренбургскаго уѣзда, проживаю
щій въ самомъ г. Оренбургѣ, три года тому назадъ совращен
ный въ молоканство, Алексѣй Михайловичъ Подземельный, въ 
то время, когда, по странному стеченію обстоятельствъ, свя
щенникъ приходскій, по дѣламъ, отлучился въ городъ.

И чѣмъ-же занялся досужій гость въ поселкѣ, въ кото
ромъ онъ мало кого зналъ? Подземельный отправляется въ домъ 
незнакомой ему дѣвушки, живущей келейно, Стефапидѣ Князе
вой, и, въ надеждѣ на сочувственное отношеніе со стороны чер
нички, проситъ дать Новый Завѣтъ и начинаетъ читать и толко
вать Слово Божіе по- соображеніямъ своего „лжеименнаго разу
ма", доказывая, что удаляться замужества, а тѣмъ болѣе въ 
монастыри не нужно, что лучшій выходъ для дѣвушки—бракъ, 
ловко, такимъ образомъ, раскидывая сѣти опаснаго сектантства 
на почвѣ религіозныхъ стремленій чернички. Поговоривъ съ дѣ
вицей, Подземельный, съ сознаніемъ своею правоучительства, 
идетъ, попорядку, въ сосѣдній домъ. Тутъ онъ столкнулся со 
вдовой Александрой Князевой, матерію Стефаниды. Кромѣ нея, 
въ домѣ никого не было. Подземельный началъ съ вопроса: „Что 
виситъ у васъ это?“ указывая на передній уголъ. Женщина 
отвѣчаетъ: „иконы". Молоканинъ, сдѣлавъ не особенно церемон
ный приступъ, нагло сталъ распространяться, что иконопочита
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ніе противно Священному Писанію и что иконы—идолы. Возму
щенная женщина, не зная чѣмъ защитить свое исповѣданіе, 
безапелляціонно заявила, что иконы —эти святость, безъ кото
рой невозможно обойтись христіанину. Незванный гость не уни
мался: ,,Храмъ вашъ, вѣдь, это одни камни, мощи ваши — ничто, 
Тисусъ Христосъ—не Сынъ Божій, а пророкъ, Дѣва Марія — 
не Матерь Божія, а молиться хоть такъ (троеперстпо), хоть 
этакъ (двухперстно), хоть, вотъ, этакъ (кулакомъ) — все равно 
пи къ чему не ведетъ! “ говорилъ лжеучитель, сопровождая 
свою рѣчь соотвѣтствующими тѣлодвиженіями и очень рельеф
но показавъ, что онъ разумѣетъ подъ послѣднимъ выраженіемъ: 
„Хотъ, вотъ, этакъ".

Къ- счастію, священникъ, пріѣхавшій изъ города, узнавъ о 
продѣлкахъ ловкаго проходимца и явившись въ домъ, гдѣ онъ 
остановился, въ присутствіи многихъ православныхъ, засвидѣ
тельствовалъ непривлекательную роль лжеучителя, обязавъ его 
подпискою впередъ никому и никогда не предлагать своего 
лжеученія и не заниматься пропагандою и намедленно оставить 
поселокъ. В. А—КІЙ.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
Архіерейскія служенія.—Во второй половинѣ декабря слу

женія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Владимира, 
Епископа Оренбургскаго и Уральскаго, послѣдовали 24 и 26— 
въ Крестовой церкви, въ воскресные дни 16, 23 и въ первый 
день праздника Рождества Христова 25 —въ каѳедральномъ соборѣ. 
Всенощное бдѣніе наканунѣ праздника совершалось съ особою 
торжественностію и благолѣпіемъ. Въ самый праздникъ послѣ 
литургіи Его Преосвященствомъ, въ сослуженіи многочисленна
го городского духовенства, было отправлено положенное 
молебное пѣніе въ воспоминаніе объ избавленіи отъ на
шествія галловъ и съ ними двадесяти языковъ въ 1812 г. 
Соборъ былъ до тѣсноты переполненъ молящимися. За литур
гіями Владыкою обычно были предлагаемы общедоступныя по- 
ченія-иМпровизаціи примѣнительно къ евангельскимъ чтеніямъ и 
воспоминаемымч. церковію событіямъ. Кромѣ того, Его Преосвяіцеп- 
ствомъ совершаемо было чтеніе акаѳистовъ: въ каѳедральномъ со
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борѣ по воскресеньямъ па торжественно отправляемой вечернѣ, 
въ Крестовой церкви по четвергамъ на вечернѣ и субботамъ 
послѣ литургіи.

Народныя чтенія. — Подъ непосредственнымъ руководствомъ 
Его Преосвященства состоялись въ залѣ регентской школы 5-е 
и 6-е народныя чтенія съ туманными картинами въ пользу Ми- 
хайло-Архангельскаго братства. Въ воскресенье 16 декабря бы
ли прочитано „Житіе святыхъ праотцевъ и патріарховъ Авра
ама, Исаака и Іакова," въ воскресенье 23-го — „О Рождествѣ 
Христовомъ, поклоненіи волхвовъ, Срѣтеніи Господнемъ о бѣг
ствѣ въ Египетъ." Первое чтеніе было иллюстрировано 
32 картинами при друммондовомъ освѣщеніи, второе — 28. Кромѣ 
того каждое чтеніе сопровождалось 8-ю избранными церковны
ми пѣснопѣніями, исполненными архіерейскимъ хоромъ. Число 
слушателей простиралось на первомъ чтеніи до 600, на вто
ромъ— до 800 человѣкъ.

ІІЗНЪСТІЯ II ЗІШіТІІІІ.
Праздникъ Рождества Христова въ древней Руси.—Въ де

кабрѣ самый большой праздникъ не только на І’уси, и въ 
православной церкви, но и во всемъ христіанскомъ мірѣ—это 
Рождество Спасителя. Канунъ Рождества Христова долженъ 
•застать людъ православный уже вполнѣ готовымъ къ воспріятію 
благостной вѣсти о Рожденіи Спаса—Христа, несущаго на тем
ную землю свѣтлое благоволеніе. Простой русскій человѣкъ 
спѣшитъ сбросить со своихъ плечъ черную тяготу потовыхъ за
ботъ и, запасшись всѣмъ, что Богъ далъ къ празднику, ждетъ 
появленія на небѣ первой звѣзды вечерней, вѣруя, что это за
горается та самая звѣзда, которая нѣкогда возвѣстила волхвамъ 
о рожденіи Спасителя міра въ Виѳлеемѣ. Не ѣдятъ и теперь 
благочистивые люди до звѣзды, помня завѣтъ отцовъ, и желая 
по уставу-обычаю встрѣтить рожденіе предвѣчнаго Младенца.

Насталъ великій праздникъ. Кончился постъ. „Постомъ 
постись, а въ праздникъ празднуй!" такъ говоритъ народъ. И 
весело проходятъ рождественскіе святки. Веселится взрослый 
людъ, веселятся и малыши, которые ходятъ но домамъ п сла
вятъ Христа. Этотъ обычай за послѣднее время впрочемъ исче
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заетъ, къ сожалѣнію, унося много изъ жизни поэзіи, чистаго 
веселья и большой радости дѣтской. Не ходятъ съ вертепами, 
со звѣздами,—это для дѣтей считается излишнимъ, и везутъ 
дѣтей въ театры, гдѣ даются зачастую такія пьесы, что при
ходится только удивляться образованнымъ родителямъ, не ду
мающимъ о нравственной чистотѣ своихъ дѣтей. Въ деревнѣ, 
впрочемъ, обычаи еще держатся доселѣ, и если не вездѣ, то 
во многихъ мѣстахъ сельская дѣтвора продолжаетъ „славить 
Христа". Со звѣздами -самодѣльными - бѣгаетъ она по дворамъ 
и „поетъ въ честь Христа-Младенца" разныя пѣсни.

Отъ современной жизни вернемся мысленно къ прошлому 
Въ канунъ Рождества Царь дѣлалъ „тайный выходъ", который 
не былъ ни для кого тайною, и имѣлъ въ виду дать и нищетѣ 
городской, голи перекатной, постящейся не только въ постъ, 
но и въ скоромные дни, — встрѣтить день Рождества Христова 
— „по-людски и по-хорошему". Раннимъ утромъ выходилъ изъ 
палатъ своихъ Царь, сопровождаемый малымъ отрядомъ стрѣль
цовъ и нѣсколькими подьячими изъ Тайнаго приказа. Царь 
былъ облеченъ въ „смирныя одежды" обыкновеннаго боярина и 
былъ „смиренъ духомъ". Онъ шелъ къ тюрьмамъ и богадѣль
нямъ. Растворялись казематы, видѣли царево лицо разслаблен- 
ные и убогіе. По улицамъ и площадямъ тѣснился убогій на
родъ, жаждавшій получить милостыню изъ рукъ царскихъ. Въ 
это же время приближенные Царя разъѣзжали по стогнамъ Мо
сквы и раздавали отъ „щедротъ государевыхъ" калѣкамъ и ни
щимъ, не могущимъ выйти изъ дому. Земскій дворъ, Лобное 
мѣсто и Красная площадь—все было полно бѣднотой, которая 
помнила указъ царскій: ни одинъ человѣкъ бѣдный по Москвѣ 
не долженъ оставаться въ этотъ день безъ царскій милости. 
„За четыре часа до разсвѣта выходилъ царь. Впереди Царя 
несли фонарь, о-бокъ шли подъячіе, поодаль стрѣльцы. Прежде 
всего шелъ Царь на Тюремный дворъ. Царь обходилъ каждую 
избу, выслушивавъ жалобы колодниковъ, однихъ освобождалъ 
по суду скорому, по милостивому изволенію, другихъ облегчалъ, 
третьимъ давалъ деньги на праздникъ. Съ Тюремнаго двора Царь 
шелъ на ЦАглинской"—гдѣ милость царская изливалась на 
„полонянниковъ". Шествуя отсюда дальше и до царскихъ па
латъ, Царь всѣхъ бѣдняковъ одѣлялъ деньгами.
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Въ сумерки, при трепетномъ мерцаніи первый звѣзды яв
лялось во дворецъ соборное духовенство „славить Христасо
провождаемое хоромъ пѣвчихъ. Цари русскіе любили церковное 
пѣніе и щедро одаряли выдающихся „воспѣвакъ".

И вотъ наступилъ день великаго Рождества Христова 
Царь шелъ къ заутрени въ Золотую палату. Въ 10-мъ часу 
ударъ кремлевскаго колокола сзывалъ къ обѣднѣ. Воздухъ огла
шался благовѣстомъ всѣхъ церквей московскихъ. Выходъ въ 
Успенскій соборъ совершался по Красному крыльцу, въ пред
шествіи и сопровожденіи бояръ. Государь былъ одѣтъ въ цар
ское платно (порфиру), становой кафтанъ и коропѵ. На груди 
его были возложены царскія бармы. Въ рукахъ онъ держалъ 
царскій жезлъ. Послѣ обѣдни Царь, снявъ царское „ платно“ 
(порфиру), одѣвалъ „походное" и возвращался въ свои палаты. 
Тамъ же готовился „столъ", и Царь садился за него съ духо
венствомъ и боярами, узнавъ сначала „все ли исполнили по 
его изволенію". А изволилъ Царь, чтобы были устроены столы 
для бѣдныхъ и сирыхъ. Въ передней палатѣ собирались на 
праздникъ нищіе убогіе. Являлся къ столу ихъ ближній царскій 
бояринъ, какъ бы замѣститель Царя, и спрашивалъ: всѣ ли въ 
довольствѣ? И когда, онъ, возвратившись въ царскія палаты, 
докладывалъ Царю, что всѣ „нищіе и сирые гости сыты и ода
рены", садился и Царь со своими именитыми гостями за столъ.

На 3-й день праздника Царь ѣздилъ на богомолье въ ка
кой-нибудь монастырь. Несмѣтныя толпы народа окружали цар
скій путь, и привѣтствовали „царя-батюшку" за его щедроты 
и милости.

А потомъ веселился Царь у себя на дому, слушая гусель
никовъ, скрппочниковъ, цымбальииковъ, потѣшаясь плясками 
скомороховъ и дѣйствіями заморскихъ искусниковъ. Веселился 
Царь, веселилась и вся Москва и Русь православная... „Въ 
постъ постись, а въ праздникъ празднуй". Такъ и жила Русская 
земля, такъ и теперь она живетъ, любя праздновать, да толь
ко „въ посты поститься" начинаетъ разучиваться и, любя 
„комедійное дѣло" и „потѣхи разныя", отдается имъ не только 
въ праздники, а и подъ воскресные дни и другіе праздники и 
даже въ посты, когда забавъ не полагается... Забывается на 
Руси завѣтъ предковъ, и отметаются добрые обычаи старины.
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На худое въ старинѣ--любятъ указывать и подчеркивать... 
Что жъ, было оно. Кто Богу не грѣшенъ... Но было и то доб
рое, что забывается, и о чемъ не упоминается порицателями 
„стародавняго житья-бытья" русскаго. А надо бы такъ: „не
доброе искореняй, а доброе храни" — какъ сказалъ одинъ изъ 
мудрыхъ русскихъ простецовъ. (Изъ Душ. чт.).

Изъ жизни схимника Амвросія,—Въ „Моск. Вѣд." по по
воду 10-лѣтія со дня кончины извѣстнаго оптинскаго іеросхи- 
мика о. Амвросія напечатанъ разсказъ г. Нилуса. Особенное 
вниманіе здѣсь обращаетъ на себя воспоминаніе о старцѣ од- 
н о го рѣзчика-позолотч и ка.

— Не малое это было дѣло, — читаемъ мы въ этомъ вос
поминаніи,—-да и не малымъ оно кончилось — спасеніемъ четы
рехъ душъ христіанскихъ. Незадолго до кончины старца, годоч
ка этакъ за два, надо было мнѣ ѣхать въ Оптину за деньгами: 
иконостасъ тамъ мы дѣлали, и приходилось мнѣ за эту работу отъ 
настоятеля получить довольно крупную сумму. Получилъ я свои 
деньги и, передъ отъѣздомъ обратно въ Калугу, зашелъ къ отцу 
Амвросію на обратный путь благословиться. Домой ѣхать я то
ропился— на слѣдующій день я ожидалъ получить большой за
казъ— тысячъ на десять, и заказчики непремѣнно должны были 
на слѣдующій день быть у меня въ Калугѣ.

Народу у старца въ этотъ день, по обыкновенію, была ги
бель. Прозналъ это онъ про меня, что я дожидаюсь, да и ве
лѣлъ мнѣ сказать, чтобы я вечеромъ къ нему зашелъ чай пить. 
Хоть и надо было мнѣ торопиться ко двору, да и честь и ра
дость быть у старца и чай съ нимъ пить были такъ велики, 
что я разсудилъ отложить свою поѣздку до вечера, въ*,полной  
увѣренности, что успѣю ко времени попасть въ Калугу. При
ходитъ вечеръ, пошелъ я къ старцу. Принялъ меня старецъ 
такой-то веселый, такой-то радостный, что я и земли подъ собой не 
чаю. Продержалъ меня батюшка, ангелъ нашъ, у себя довольно 
долго—уже почти смерклось—да и говоритъ мнѣ:

•— Ну, ступай съ Богомъ, у меня ночуешь, а завтра бла
гословляю тебя идти къ обѣднѣ, а отъ обѣдни чай нить ко мнѣ 
заходи.

„Какъ же это такъ?"—думаю я. Ну, да не посмѣлъ стар
цу перечить. Переночевалъ, былъ у обѣдни, пошелъ къ старцу 
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чай пить, а самъ скорблю о своихъ закащикахъ и все сообра
жаю: авось, молъ, успѣю хоть къ вечеру поспѣть въ Калугу... 
Какъ бы не такъ!.. Отпили чай. Хочу это я старцу сказать: 
благословите домой ѣхать! а онъ мнѣ и слова не далъ выгово
рить:

— Приходи, говоритъ, согоднц ночевать ко мнѣ!
У меня даже ноги подкосились, а возражать не смѣю — 

знаете, какое у насъ, у дѣтей его духовныхъ, было послушаніе.
Прошелъ день, прошла ночь. На утро я уже осмѣлѣлъ и 

думаю: была не была, а ужъ сегодня я уѣду — авось денекъ-то 
меня мон заказчики подождали... Куда тебѣ! и рта мнѣ не далъ 
старецъ разинуть:

— Ступай, говоритъ, ко всенощной сегодня, а завтра къ 
обѣднѣ. Ночуешь опять у меня сегодня!..

Заночевалъ я и третью ночь. За ночь скорбь моя немного 
поулеглась: не воротишь, что плыло, да сквозь пальцы уплыло! 
Прихожу утромъ отъ обѣдни къ старцу, а онъ мнѣ:

— Ну, теперь пора тебѣ и ко двору. Ступай съ Богомъ 
—Богъ благословитъ!

II отпала отъ меня всякая скорбь. Выѣхалъ я себѣ изъ 
Оптикой, п на сердцѣ-то таково легко и радостно, что и пере
дать невозможно. Ѣду домой не спѣша и о заказчикахъ своихъ 
не думаю: ужъ очень отрадно мнѣ было, что батюшка со мной 
такъ ласково обошелся. Пріѣхалъ я домой, и чтобы вы дума
ли?.. Я—въ ворота, и закащики мои—въ ворота: опоздали, зна
читъ, на трое сутокъ пріѣхать, да еще у меня прощенья про
сятъ, что запоздали противъ уговору. Ну, думаю я: ахъ, ты 
мой старчикъ благодатный!

Прошло съ того времени не мало. Померъ нашъ отецъ 
Амвросій. Года два спустя постѣ его праведной кончины забо
лѣваетъ у меня мой старшій мастеръ. Довѣренный онъ у меня 
былъ человѣкъ и не работникъ, а прямо—золото. Жилъ онъ у 
меня безысходно годовъ поболѣ двадцати. Заболѣваетъ къ смер
ти. Послали за священникомъ, чтобы поисповѣдывать и прича
стить, пока въ памяти. Только, смотрю, идетъ ко мнѣ отъ уми
рающаго священникъ, да и говоритъ:

— Больной васъ къ себѣ зоветъ, видѣть васъ хочетъ. То
ропитесь, какъ-бы не померъ!
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Прихожу къ больному, а онъ, какъ увидѣлъ меня, припод
нялся кое-какъ па локоточки, глянулъ на меня, да какъ за
плачетъ:

— Прости мой грѣхъ, хозяинъ! Я вѣдь тебя убить хотѣлъ!.. 
Помнишь, какъ ты изъ Оптиной запоздалъ домой на трое су
токъ пріѣхать? Вѣдь пасъ трое три ночи подрядъ тебя на до
рогѣ подъ мостомъ караулили: на деньги твои, что долженъ 
бытъ везть изъ Оптиной, завиствовали. Не быть бы тебѣ въ тѣ 
поры живымъ, да Господь за чьи-то молитвы отвелъ тебя отъ 
погибели. Прости меня окаяннаго, Бога ради, отпусти съ ми
ромъ мою душеньку!

— Богъ проститъ! И я проіцаю!
Тутъ мой больной захрипѣлъ и кончаться началъ. Царство 

небесное его душенькѣ! Великъ былъ грѣхъ, да и велико-же 
было покаяніе! Вотъ сколь великъ былъ Божій старецъ! Вотъ чего 
онъ и радостенъ, и свѣтелъ-то былъ, когда въ Оптиной меня 
задерживалъ: четыре души спасалъ батюшка— меня отъ смерти 
безвременной, а убійцъ моихъ отъ вѣчнаго осужденія.

Борьба деревни сь нищенствомъ.—Недавпо въ деревнѣ 
Радомлѣ, Орл. гѵб., на сельскомъ сходѣ, по словамъ Орловскаго 
Вѣстника, былъ поднятъ вопросъ объ искорененіи нищенства, 
которымъ нѣкоторые занимаются какъ промысломъ. По долгомъ 
обсужденіи, было рѣшено слѣдующее: своихъ нищихъ (бѣд
ныхъ односельчанъ) кормить всею деревней сообща, а именно: 
если бѣдный крестьянинъ можетъ работать, то давать ему 
обществомъ работу и за это платить такую плату, какая пла
тится поденнымъ рабочимъ у сосѣднихъ помѣщиковъ; если нѣтъ 
общественной работы, то кормить его, но лишняго на содержаніе 
не давать, чтобъ онъ не могъ продавать полученный хлѣбъ, а 
деньги употреблять на разнаго рода ненужныя прихоти; деньги 
же, заработанныя пищимъ на „сторонѣ", не отбирать у него, 
но слѣдить, чтобы онъ истратилъ ихъ на свои нужды, а не 
пропилъ или истратилъ на пустяки. Тѣхъ же нищихъ, своихъ 
односельчанъ, которые по болѣзни или по старости пе могутъ 
работать трудной работы, было рѣшено сообща „кормить1', по 
также и давать имъ легкую работу, которую они могли бы оси
лить, и т. п. Всѣмъ своимъ нищимъ односельчанамъ строго прика"
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зать, что бы они не ходили за милостыней въ другія деревни, а со 
всякою нуждой обращались бы къ обществу. Если же въ Радомлѣ 
появится нищій изъ другой деревни, то таковому давать милосты
ню только тогда, когда увидятъ, что нищій пе можетъ .аработать 
хлѣба своими трудами для прокормленія себя,—какъ, напри
мѣръ. или слѣпой, пли убогій, или старый, или еще малолѣтній. 
Если же нищенствуетъ молодой, физически способный къ работѣ 
человѣкъ,— въ особенности изъ мужчинъ, — то его безъ всякихъ 
разговоровъ отправлять съ десятскимъ въ волость, гдѣ его долж
ны допросить и отправить на мѣсто жительства. Женщинъ ни
щихъ въ волость не отправлять, но если физически здоровая, 
то внушить ей, что она можетъ работать и тѣмъ прокормить 
себя. („Вос. День11).

Когда ПОЯВИЛИСЬ газеты. — Газетное дѣло, въ смыслѣ опи
санія важнѣйшихъ событій государственной и общественной жиз
ни. получило начало еще у римлянъ. По свидѣтельству одного 
изъ античныхъ писателей Светонія во времена Юлія Цезаря, т. 
е. еще до Рождества Христова, въ Римѣ выходили ежедневные 
рукописные листки, носившіе названіе „Асіа йіигпа". Содер
жаніе ихъ ограничивалось перечнемъ новостей въ тѣсномъ смы- 
лѣ происшествій. Писались они на папирусѣ массой переписчи
ковъ рабовъ, подъ диктовку; изданіемъ занимались нѣкоторые 
патриціанскіе роды, содержавшіе цѣлыя сотни рабовъ, съ мало
лѣтства пріученныхъ къ такой работѣ. Къ сожалѣнію ни одинъ 
изъ этихъ листковъ не дожилъ до нашего времени, и намъ при
ходится строить свои предположенія на ихъ счетъ на неясныхъ 
указаніяхъ нѣкоторыхъ античныхъ писателей.

Съ паденіемъ Римскаго государства въ Европѣ произошло 
регрессивное движеніе мысли, и даже само искусство чтенія и 
письма принуждено было скитаться по бѣлу свѣту, ища. при
станища у нѣкоторыхъ частныхъ лицъ. Для удовлетворенія лю
бопытства богатые дома держали у себя особенныхъ слугъ, обя
занныхъ ежедневно обѣгать городъ и докладывать своимъ гос
подамъ обо всѣхъ событіяхъ общественной и частной жизни. 
Такимъ образомъ, вмѣсто газетъ средневѣковой Европы служили 
живые разносчики новостей.

Такое состояніе газетнаго дѣла тянулось довольно долго, 
пока какому-то предпріимчивому французу, около средины XVI 
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столѣтія, не пришло въ голову завербовать къ себѣ нѣсколь
кихъ изъ такихъ собирателей новостей и заняться изданіемъ 
писанныхъ листковъ. Но эти листки выходили крайне неопре
дѣленно, какъ въ силу неудобства переписки, такъ—и это глав
ное—вслѣдствіе того, что жизнь того времени далеко не носи
ла въ себѣ такого характера общественности, какъ теперь.

Почти одновременно съ появленіемъ такихъ листковъ въ 
Парижѣ, они появились въ Лондонѣ и въ другихъ промышлен
ныхъ или административныхъ центрахъ. Такъ, въ Венеціи, 
Гамбургѣ, Любекѣ стали издаваться листки, содержавшіе въ се
бѣ торговыя, политическія новости, извѣстія о крушеніяхъ ко
раблей и т. д. Но печатное искусство примѣнено къ этому дѣ
лу впервые, кажется, въ Антверпенѣ около 1605 года типо
графщикомъ Ферговеномъ. Онъ сталъ издавать печатные листы 
по мѣрѣ накопленія новостей въ разные сроки, иногда разъ, 
иногда два и три раза въ недѣлю.

Указанные выше собиратели уличныхъ новостей, бывшіе пер
выми корреспондентами и репортерами, принадлежа къ классу 
слугъ, естественно снабжали своего редактора всевозможными 
сплетнями, выходившими изъ устъ лакеевъ, дворецкихъ и т. п. 
Отсюда изданія получили характеръ сплетни и были прозваны 
публикой ,,§а22а“—сорока, т. е. болтунья. Это названіе ѵвѣковѣковѣ- 
чилъ докторъ медицины Ренодо, начавшій скоро издавать въ Парижѣ 
сборникъ новостей подъ названіемъ „Оагейе". Теперешнее на
правленіе газатѣ дано было кардиналомъ-министромъ Ришелье 
принявшимъ „Сахеііе" подъ свое покровительство и начавшимъ 
помѣщать въ пей свои политическія статьи.

Въ эту первую пору изданія правильной подписки 'не су
ществовало; газету разносили вліятельнымъ и богатымъ лицамъ 
и брали за нее „что пожалуете", какъ деньгами, такъ и про
дуктами: виномъ, сукнами и т. д. Уличная продажа начата так
же Ренодо, и его разносчики сновали по улицамъ, предлагая 
прохожимъ газету за 1 су.

Правильно выходящія ежедневныя газеты появились долго 
спустя почти передъ самой революціей, и количество ихъ въ 
эпоху Робеспьера достигло колоссальной цифры—1,000 съ лиш
нимъ. Одновременна-^^ Франціей журналистика развилась и въ 
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другихъ странахъ и съ тѣхъ поръ пресса завоевываетъ все 
большій и большій контингентъ читателей.

Самая же старая газета на свѣтѣ — это китайскій оффи
ціальный вѣстникъ „Кинъ-ІІанъ“. Онъ основанъ въ 911 году 
по Р. X. Съ 1361 года газета эта, выходившая по мѣрѣ на
добности, сдѣлалась еженедѣльною. Съ 1804 года опа преобра
зована въ ежедневную, а теперь выходитъ по три изданія въ 
день. Утренній нумеръ, 8,000 экземпляровъ, печатается на 
желтой бумагѣ и посвященъ исключительно торговлѣ; полуден
ный, на бѣлой бумагѣ, обнародываетъ оффиціальныя распоря
женія и разныя новости; вечерній, на красной бумагѣ, заклю
чаетъ въ себѣ разныя провинціальныя новости, передовыя статьи 
извлеченія изъ первыхъ двухъ изданій. Газета издается шестью 
учеными мандаринами, получающими жалованье отъ правитель
ства. Общее число экземпляровъ не свыше 14.000.

(Гр. Рус. библіограф. об. при М. ѵн.).
Лѣчебное дѣйствіе меда.—Медъ въ высокой степени пита

теленъ и удобоваримъ, такъ какъ усвояется почти цѣликомъ. 
Употребляемый въ видѣ пищи, онъ замѣтно оживляетъ тѣло, по
тому что поглощается въ разжиженномъ видѣ шариками нашей 
крови, безъ обремененія ихъ пеусвояемыми остатками. Медъ, до 
нѣкоторой степени, дѣйствуетъ на организмъ такъ, какъ алкоголь 
въ маломъ количествѣ, съ тою существенною разницей, что этотъ 
послѣдній вліяетъ на шарики нашей крови и нервы какъ раз
дражитель, не укрѣпляя ихъ, и потому, вслѣдъ за кратковре
меннымъ возбужденіемъ отъ спирднаго напитка, наступаетъ ре
акція въ формѣ физическаго и духовнаго упадка; употребленіе 
же меда прочно устанавливаетъ благодѣтельныя послѣдствія, ибо 
они пе вытекаютъ изъ мимолетпаго раздраженія; но основаны 
на фактическомъ укрѣпленіи и освѣженіи. Слѣдовательно, во 
всѣхъ случаяхъ неудовлетворительнаго питанія, медъ можетъ 
быть употребляемъ съ наилучшимъ успѣхомъ.

Кромѣ благотворнаго вліянія на процессъ оживленія фун
кцій нашего тѣла, по словамъ Вѣст. Ірезв., медъ отличается 
еще противозаразнымъ дѣйствіемъ, зависящимъ отъ качества со
ставныхъ его частей. Что медъ дѣйствительно вліяетъ угнетаю
щимъ образомъ на патогенныхъ бактерій, въ этомъ наглядно 
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убѣждаютъ неудачные опыты культивированія ихъ въ медовыхъ 
средахъ. Народная медицина хорошо знаетъ свойства меда.

Здоровый организмъ долженъ пользоваться медомъ для своего 
питанія, чтобы возможно долѣе удержаться въ силѣ полной жиз
ни, а больной организмъ долженъ методически употреблять медъ, 
чтобъ естественнымъ путемъ возвратиться къ утраченной силѣ.

Въ частности, медъ особенно полезенъ при грудныхъ стра
даніяхъ, сопровожающихся кашлемъ, тяжелымъ дыханіемъ и 
скуднымъ отдѣленіемъ мокроты, при катарѣ желудка и кишекъ, 
геморроѣ, золотушныхъ опухоляхъ и сыпяхъ, при хроническихъ 
накожныхъ болѣзняхъ, ипохондрическомъ настроеніи духа и 
безсонницѣ. Журналъ особенно совѣтуетъ давать медъ дѣтямъ 
и возстаетъ противъ общераспространеннаго мнѣнія, будто-бы 
онъ производитъ у дѣтей золотуху. Напротивъ, дѣйствуя противъ 
худосочія путемъ улучшенія кровотворенія, медъ радикально мо
жетъ излѣчить отъ золотухи.

Въ нормальномъ состоянія здоровья полезно употреблять 
медъ три раза въ день въ возможно большихъ пропорціяхъ, на- 
прим., по столовой ложкѣ: утромъ съ булкой или съ прокипячен
нымъ молокомъ, послѣ обѣда и ужина прямо по ложкѣ или съ- 
водой пли чаемъ; въ третій разъ полезнѣе употреблять не задолго 
предъ отходомъ ко сну. Употребленный послѣ ѣды медъ спо
собствуетъ болѣе скорому пищеваренію. Въ случаѣ болѣзни, въ 
виду уменьшенія общей репродукціи организма, нужно поль
зоваться медомъ въ меньшихъ порціяхъ, папр., по полъ-чайной 
ложечкѣ, запивая переваренною и охлажденною водой, но по
чаще— черезъ часъ или два. (Р. Л.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О продолженіи въ 1902 г. изданія журнала

„Миссіонерское Обозрѣніе"
* Въ новомъ 1902 году „Миссіонерское Обозрѣніе" вступаетъ въ 

.седьмой годъ своего изданія и по своему направленію и характеру оста
ется неизмѣнно-зоркимъ и убѣжденнымъ стражемъ интересовъ внут
ренней миссіи, въ широкомъ значеніи п пониманіи этого святого дѣла.
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Являясь единственнымъ въ пашей журналистикѣ сколько спеціаль
нымъ, столько же и популярнымъ, печатнымъ органомъ внутренней 
миссіи православной церкви, „Миссіонерское Обозрѣніе" будетъ по- 
прежнему посвящено всестороннему изслѣдованію и обличенію какъ рус
скаго сектантства, во всѣхъ его толкахъ (молоканства, духооорчества, 
штунды, пашковщпны, толстовства, шалопутства, скопчества и др.), 
такъ равно и расколо-старообрядчества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Редакція въ новомъ году изданія отведетъ на 
страницахъ „Миссіонер. Обозріънія“ видное мѣсто для апологетиче
скихъ и полемическихъ статей по выясненію и опроверженію господству
ющихъ въ извгьстной антицерковной части такъ называемаго интелли
гентнаго общества религіозно-нравственныхъ лжеученій и заблужденій.

Посвятивъ въ истекающемъ году цѣлый рядъ статей по обличе
нію моднаго толстовскаго лжеученія, въ новомъ году редакція будетъ 
продолжать всестороннее раскрытіе неправды толстовской доктрины.

Въ новомъ 1902 г. книжки журнала выйдутъ въ значительно 
увеличенномъ объемѣ.

Съ разрѣшенія Св. Синода съ новаго 1902 года подписная плата 
на „Миссіонерское Обозрѣніе" остается ОДНА—ВЪ ШЕСТЬ руб., 
подписка на неполное изданіе (въ 5 р.) не будетъ приниматься.

Въ новомъ 1902 г. „Миссіонерское Обозргъніе“ выходитъ къ 10 
числу каждаго мѣсяца въ слѣдующемъ составѣ м порядкѣ:

1) 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ» журнала, въ объемѣ отъ 10 до 15 
печатныхъ листовъ. (Одна книжка журнала въ вакаціонное время вый
детъ сводною: іюль—августъ.

2) 2 книжки приложенія. 3) 6 выпусковъ проповѣдническихъ при' 
ложеній (двухмѣсячники), подъ заглавіемъ Проповѣди „Миссіонерскаго 
Обозри,нія“, съ миссіонерскими при нихъ листками, въ формѣ отвѣтовъ 
изъ „Слова Божія".

Въ проповѣдническихъ выпускахъ „Миссіонерскаго Обозрѣнія бу 
детъ напечатано 80 поученій прогп. о. Николая Русанова, представля
ющихъ собою исторію Новаго Завѣта, изложенную въ пастырскихъ поуче
ніяхъ, расположенныхъ въ кругу церковнаго года.

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ проповгъдническіе выпуски „Миссіонерскаго 
Обозрѣнія" войдутъ: I слова и бесѣды на воскресные и праздничные дни 
(выбранныя и примѣненныя къ современнымъ запросамъ жизни и сре
ды) изъ святоотеческихъ твореній и изъ проповѣдей знаменитѣйшихъ 
витій отечественной церкви. II. Катихизическія поученія о богослуженіи 
православной церкви. III. Церковныя миссіонерскія проповѣди въ огра
жденіе чадъ церкви отъ раскольничьяго и сектантскаго суемудрія.

IV. Отвѣты изъ слова Божія вопрошающимъ (какъ темы и посо
біе при составленіи проповѣдей).

Въ проповѣдническомъ приложеніи 1902 г., особымъ счетомъ 
страницъ, будетъ продолжено печатаніе церковныхъ словъ заслуженнаго 
ординарнаго профессора Кіевской духовной академіи, В. Ѳ. ІІѣвниц- 
каго. Въ теченіе 1902 г. предположено издать 2-й томъ проповѣдей ма
ститаго профессора на пассіи.

Книжки приложенія представляютъ собою сборники статей экзеге
тическихъ (будетъ въ 1902 г. дано миссіонерское изъясненіе собор
ныхъ посланій), святоотеческихъ и апологетическихъ, (главнымъ оора- 
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зонъ изъ отдѣльно ие изданныхъ трудовъ проф. Иѣвппцкаго.) Отдѣлъ 
для народнаго чтенія въ семьѣ и школѣ—духовныя стихотворенія, свя- 
щенноисторическіе очерки и беллетристическіе разсказы изъ жизни и 
быта раскола и сектантства.

Редакціей издастся православный Миссіонерскій календарь, кото
рый, въ качествѣ безплатнаго приложенія къ жури. „Мис. Обозр.“, въ 
началѣ новаго года будетъ разосланъ нашимъ подписчикамъ. Цѣна ка
лендарю въ продажѣ будетъ не менѣе 1 руб.

При «Миссіонерскомъ Обозрѣніи11 будетъ продолжаться также и 
изданіе „Народно-Миссіонерской Библіотечки", и подписчикамъ будетъ 
дано свыше 50 экз. отдѣльныхъ выпусковъ, состоящихъ изъ слѣдующихъ 
отдгьловъ: а) Отвѣты изъ слова Божія, б) Святоотеческія наставленія 
объ основныхъ истинахъ вѣры, в) Духовно-беллепіргістичсскіе и ре
лигіозно-бытовые разсказы и очерки изъ жизни сектантовъ и расколь
никовъ. Цѣна 2 р. Присылающіе требованіе при подпискѣ на журналъ 
при лагами къ только 1 р. 50 к.

Всероссійскій миссіонерскій съѣздъ призналъ „Миссіонерское Обо
зрѣніе" изданіемъ необходимымъ для церковныхъ библіотекъ приходовъ 
Имперіи, зараженныхъ заблужденіями сектъ и раскола, а также для 
благочинническихъ и епархіальныхъ библіотекъ. Училищный Совѣтъ при 
Св. Синодѣ рекомендовалъ миссіонерскій журналъ для пріобрѣтенія въ 
библіотеки церково-прнходскііхъ школъ въ особенности же тѣхъ мѣст
ностей, которыя заражены расколомъ и сектантствомъ, а Учебный Ком. 
при Св. Синодѣ рекомендовалъ „Миссіонерское Обозрѣніе" для пріобрѣте
нія въ библіотеки духовныхъ семинарій.

Адресъ Редакціи: С-Петербургъ, Литейный, Л" 34.
Подписка принимается въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ 

столицы и всѣхъ городовъ.
Редакторъ-издатель В. М. Скворцовъ.

Открыта подписка на 1902 годъ.
на духовно-академическіе журналы

„Ц ЕI1 ІіIIIIIIЫ Іі I) Іі«IIIIIII ’Ь“
II

„ХІ’ІНІТІІІК '.КОЕ ЧТЕНІЕ1
съ приложеніемъ полнаго собранія твореній св. ІОАННА

ЗЛАТОУСТА.
Въ .ЦЕРКОВНОМЪ ВѢСТНИКѢ» печатаются.

, 1) Передовыя статьи. 2) Статьи церковно-общественнаго характера.
3) Мнѣнія и отзывы. 4) „Пъ области церковно-приходской практики».
5) Корреспонденціи. 6) Обозрѣніе книгъ и журналовъ. 7) Постановленія 
и распоряженія правительства. 8) Лѣтопись церковной и общественной 
жизни въ Россіи и за границей. 9) Разныя извѣстія и замѣтки,
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Въ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" входятъ самостоятельныя и пере- 
водныя статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго содер
жанія. „Христіанское Чтеніе" съ 1897 г. выходитъ ежемѣсячно книж
ками отъ 10 до 12 и болѣе печатныхъ листовъ (около 200 страницъ).

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ изданію
Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста" въ русскомъ пе

реводѣ. Ежегодно издается большой томъ до 60 и болѣе печатныхъ 
листовъ (около 1,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта). 
Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) рубля. Въ 1902 г. 
будетъ изданъ восьмой томъ въ двухъ книгахъ. Въ него войдутъ 
Бесѣды св. Іоанна Златоуста на евангеліе отъ Іоанна.

Годовая цѣна въ Россіи: а} за оба журнала 8 руб., съ приложе' 
ніемъ Твореній св. Іоанна Златоуста 9 рублей, въ изящномъ перепле
тѣ—9 руб- 50 к. б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 руб., съ 
приложеніемъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА—6 руб. 50 к., въ изящ
номъ переплетѣ 7 руб.; за „Христіанское Чтеніе" 5 рѵб., съ приложе
ніемъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА-6 р. 50 к., въ изящномъ 
переплетѣ 7 руб,

Иногородніе подписчики надписываютъ свои требованія такъ: ВЪ РЕ
ДАКЦІЮ „ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА" и „ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ" 
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ. _________

ОБЪ ИЗДАНІИ МИССІОНЕРСКАГО ЖУРНАЛА 
„Православный Благовѣстиіѵь” въ 1902 г. 

(десятый годъ изданія).
„Православный Благовѣстиикъ", какъ органъ Православнаго Мис

сіонерскаго Общества, имѣетъ своею цѣлію—съ одной стороны выясне
ніе великой важности миссіонерскаго служенія для русской православ
ной церкви и Русскаго государства, а съ другой—возможно-полное и 
вѣрное изображеніе дѣятельности нашихъ отечественныхъ вѣроировѣд- 
пиковъ (.миссіонеровъ), и тѣхъ условій, среди которыхъ опа соверша
ется въ настоящее время.

Программа журнала слѣдующая: I. Отдѣлъ оффиціальныя. II. 
Руководящія статьи по вопросамъ, касающимся миссіонерскаго дѣла въ 
Россіи. 111. Современное положеніе отечественныхъ миссій. IV. Очерки 
и разсказы изъ исторіи первоначальнаго распространенія христіанства 
въ разныхъ странахъ свѣта и преимущественно въ Россіи. Судьбы оте
чественныхъ миссій въ ближайшемъ прошломъ. V. Миссіонерская дѣя
тельность на западѣ. VI. Извѣстія и замѣтки, относящіяся въ миссіо
нерскому дѣлу и заимствуемыя изъ газетъ, писемъ и пр. VII. Библіо
графія. VIII. Извѣстія о пожертвованіяхъ, поступающихъ въ пользу пра
вославно-русскихъ миссій. IX. Объявленія.

Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (15 и 30) книжками, въ 
объемѣ не менѣе четырехъ печатныхъ листовъ. Цѣпа изданія четыре 
руб. 50 к- безъ пересылки и пять руб. съ пересылкою.

Подписка принимается въ редакціи журнала. „II р а в о с л а в п ы й Б л а- 
говѣстнпкъ", а также въ канцеляріи Совѣта Православнаго Мис
сіонерскаго Общества.

Адресъ редакціи и канцеляріи: Москва, Срѣтенка, домъ Спасской церкви 
Редакторъ 11. Комаровъ.
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Съ января 1902 года 
при редакціи Троицкихъ листковъ съ разрѣшенія Святѣйшаго 

Синода
БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ НОВОЕ ПЕРІОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ: 

„БОЖІЯ НИВА 
ТРОИЦКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ ДЛЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ школъ.
„Божія Нива“ имѣетъ цѣлію: оказывать нравственную поддержку 

всѣмъ, кто трудится въ церковно-приходскихъ школахъ въ великомъ 
дѣлѣ воспитанія дѣтей народа въ духѣ христіанскаго благочестія и 
родныхъ преданіи старины; дать этимъ труженикамъ возможность 
обмѣниваться мыслями но тѣмъ вопросамъ, которые особенно тревожатъ 
ихъ христіанскую совѣсть; показывать на фактахъ, какъ велико и 
свято то дѣло, коему они служатъ; какъ и чѣмъ проявляетъ себя 
это дѣло въ жизни, какъ въ самой школѣ, такъ и внѣ ея; въ чемъ 
состоитъ тотъ идеалъ, къ коему должна быть направлена вся ихъ 
будничная работа. „Божія Нива“ будетъ стремиться указать, при по
мощи Божіей тѣ пути и средства, коими воздѣлывается добрая по 
природѣ своей нива дѣтскаго сердца.

Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы:
I. Церковь и школа. II. Семья и школа. Ш. Школа и народная 

жизнь. IV. Школа какъ воспитательница эстетическаго чувства. V. Лѣ
топись церковныхъ школъ. VI. Переписка нашихъ читателей. VII. Стра
ничка для дѣтей. VIII. Приложенія. Троицкіе Листки и книжки какъ 
матеріалъ для собесѣдованія и для чтенія дѣтямъ. Рисунки.

Объемъ изданія—отъ 1 до 3-хъ печатныхъ листовъ. Сроки вы
хода—отъ 6 до 12 разъ въ годъ.

Годовая подписка съ приложеніями ОДИНЪ РУБЛЬ съ пере
сылкою.

Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Моск. гѵб„ въ редакцію „Троиц
кихъ Листковъ11 и „Божіей Нивы“.

Редакторъ Архимандритъ Никонъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
1902 года

(одиннадцатый годъ изданія)

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО АѲАНАСІЯ,
АРХІЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРІЙСКАГО.

ДЗъ 1902 году Московская духовная академія будетъ продолжать 
изданіе „Богословскаго Вѣстника11 ежемѣсячно, книжками въ пятнад
цать и болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей программѣ:

1) Творенія св. отцовч. въ русскомъ переводѣ; 2) Изслѣдованія и 
статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ, и историческимъ, 
оставляющія въ большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи; 
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3) Изъ современной жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ 
церковной -жизни Россіи, православнаго Востока, странъ славянскихъ 
и западно- европейскихъ и сообщенія изъ области внутренней жизни 
Академіи; 4) Систематическій обзоръ текущей русской журналистики, 
преимущественно духовной, а также критика, рецензіи и библіографія 
но наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ; 5) При
ложенія, въ которыхъ будутъ печататься автобіографическія записки 
Высокопреосвященнаго Саввы, Архіепископа Тверского (продолженіе), и 
протоколы Совѣта. Академіи за истекающій 1901 годъ (полностью). Въ 
качествѣ собственнаго приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ» 
всѣмъ подписчикамъ егоивъ 1902 году будутъ даны: ІІСрііЯЯ И -ВТО
РАЯ части ТВОРЕНІИ СВЯТАГО АѲАНАСІЯ, Архіепископа 

Александрійскаго въ русскомъ переводъ.
Высокія богословскія достоинства твореній св. Аѳанасія, ихъ догма

тическая и церковно-историческая важность, глубокая назидательность нра
воучительныхъ посланій и сочиненій его и вытекающая отсюда необходи
мость для всякаго православнаго, ищущаго здраваго наученія и назиданія 
въ предметахъ своей вѣры и поведенія, ближе ознакомиться съ ними—не 
требуютъ объясненія. Не многимъ изъ своихъ дѣятелей церковь усвоила имя 
«великихъ», и къ сонму ихъ принадлежитъ св. Аѳанасій, котораго она въ 
своихъ пѣснопѣніяхъ именуетъ «.столпомъ православія». Какъ высоко цѣнились 
творенія его въ древности, объ этомъ свидѣтельствуетъ замѣчательный от
зывъ о нихъ, сдѣланный однимъ подвижникомъ (аввой Космою) въ такихъ 
словахъ: „если ты найдетъ сочиненіе Аѳанасія, и у тебя не будетъ бумаги, —запи
ши ею на своей одеждѣ“. На древне-славянскій языкъ нѣкоторыя творенія св. 
Аѳанасія переведены были очень рано, въ IX и X вв., вмѣстѣ съ насажде
ніемъ христіанства среди славянскихъ племенъ и въ числѣ тѣхъ немногихъ 
памятниковъ святоотеческой письменности, которые являлись наиболѣе не
обходимыми для укрѣпленія вѣры и насажденія духовнаго просвѣщенія въ 
новообращенныхъ странахъ. Въ полномъ русскомъ переводѣ они появились 
въ первый разъ въ 1851 —1854 гг. трудами Московской Духовной Академіи, 
исполненными по благословію и при непосредственномъ руководствѣ при
снопамятнаго святителя русской церкви Филарета, Митрополита Московска
го. Но этотъ переводъ, давно уже вышедшій изъ продажи, въ настоящее .вре
мя представляетъ собой библіографическую рѣдкость и, кромѣ того, нужда
ется въ пересмотрѣ и дополненіяхъ, особенно благодаря открытію нѣкото
рыхъ, тогда еще неизвѣстныхъ, сочиненій св. Аѳанасія. Удовлетворяя Этой 
давно чувствуемой потребности въ новомъ и лучшемъ переводѣ твореній св. 
Аѳанасія, редакція Бог. Вѣст. и находитъ благовременнымъ1, начиная съ 
1902 года, предложить подписчикамъ своего журнала, въ качесвтѣ приложенія 
къ нему, творенія этого великаго отца церкви во второмъ тщательно.

ИСПРАВЛЕННОМЪ И ДОПОЛНЕННОМЪ ИЗДАНІИ.
Новое изданіе твореній св. Аѳанасія будетъ состоять изъ четы

рехъ частей, отъ 25—30 печати, лист. (около 500 стр.) каждая, и за 
кончится въ 1903 году.

Подписная цѣна на Богословскій Вѣстникъ совмѣстно съ прило
женіемъ первыхъ двухъ томовъ твореній св. Аѳанасія Александрій
скаго

Восемь рублей съ пересылкой.
Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ ре

дакцію Богословскаго Вѣстника.

Редакторъ проф. А. Спасскій.
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ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

В'ЪРА и РАЗУМЪ.
ЭЪ 1903 Г©ДЧГ.

Редакція журнала «Вѣра и Разумъ» будетъ стараться, чтобы тяжелая 
утрата, понесенная ею въ лицѣ почившаго Архіепископа Харьковскаго 
и Ахтырскаго Амвросія, не имѣла вліянія на измѣненіе характера и 
направленія основаннаго имъ журнала и въ 1902 году. Оставаясь вѣр
нымъ завѣтамъ почившаго іерарха, журналъ постарается сохранить 
прежнее направленіе и но прежнему будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ: 
Г) Отдѣла церковнаго, въ который входитъ все, относящееся до бого
словія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ вѣры, правилъ хри
стіанской нравственности, изъясненіе церковныхъ каноновъ и бого
служенія, исторіи церкви, обозрѣніе замѣчательныхъ современныхъ 
явленій въ религіозной и общественной жизни,—однимъ словомъ, все, 
составляющее обычную программу собственно духовныхъ журналовъ.
2) Отдѣла философскаго', въ него входятъ изслѣдованія изъ области 
философіи вообще и въ частности изъ психологіи, метафизики, исто
ріи философіи, также біографическія свѣдѣнія о замѣчательныхъ мы- 
слителяхъдревняго и новаго времени, отдѣльные случаи изъ ихъ жизни, 
болѣе и менѣе пространные переводы и извлеченія изъ ихъ сочиненій 
съ объяснительными примѣчаніями, гдѣ окажется нужнымъ, особенно 
свѣтлыя мысли языческихъ философовъ, могущія свидѣтельствовать, 
что христіанское ученіе близко къ природѣ человѣка и во время язы
чества составляло предметъ желаній и исканій лучшихъ людей

древняго міра.
3) Такъ какъ журналъ „Вѣра и Разумъ", издаваемый въ Харьковской епархіи' 
между прочимъ, имѣетъ цѣлію замѣнить для Харьковскаго духовенства 
„Епархіальныя Вѣдомости", то въ немъ, въ видѣ особаго приложеніи, съ 
особою нумераціею страницъ, будетъ помѣщаться отдѣлъ подъ названіемъ 
„Листокъ для Харьковской епархіи“, въ который войдутъ постановленія и рас
поряженія правительстенной власти, церковной и гражданской, центральной 
и мѣстной, относящіяся до Харьковской епархіи, свѣдѣнія о внутренней жизни 
епархіи, перечень текущихъ событій церковной, государственной и обще
ственной жизни и другія извѣстія, полезныя для духовенства и его прихо

жанъ въ сельскомъ быту.
Журналъ выходитъ отдѣльными книжками ДВА РАЗА вт, мѣсяцъ, но 
девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. годичное 
изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско

философскаго содержанія до 220 и болѣе печатныхъ листовъ:

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за границу 
12 р. съ пересылкою.

Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.
Подписка принимается: въ Харьковѣ, въ Редакціи журнала «Вѣра и 

Разумъ» при Харьковской духовной семинаріи.
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Журналъ „Вокругъ Свѣта“ N. И. 11р. ДОПУЩЕНЪ къ обраш,. въ нар. биііл. и чит

КИІТГІТ'

СОДЕРЖАНІЕ: Біографія II. В. Гоголя.—Сорочин 
ская ярмарка.- Вечеръ наканунѣ Ивана Купала. — 

утопленница. Пропавшая грамота.—Ночь подъ Г.„

М БЕЗПЛАТНО ОД
СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ (•*

II. В. Гоголя
Майская ночь, или утопленница.-Пропавшая грамота.—Ночь подъ Ро
ждество,—Страшная месть.—Заколдованное мѣсто.— Старосвѣтскіе помѣщики.

Тарасъ Бульба (въ исправл. редакціи). - Вій.—Повѣсть о томъ, какъ поссо
рились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ.—Носъ,—Портретъ 
(въ пси рай.і. редакціи).- Шинель. -Коляска.—Ревизоръ. - Женитьба.—Тяжба.— 
Похожденія Чичикова, или Мертвыя души, поэма въ двухъ частяхъ.

Со множествомъ иллюстрацій художниковъ: Аѳанасьева, Иванова, Наво- 
зова, Пичугина, Яіужинскаго и др.

В й ІІX'і*  (1ВК*Е * I1(1 СОДЕРЖАНІЕ: Біографія В. А. .уііуковска-
. .1. 0в>Д пѵпіпиі II го.—Лирическія произведенія.—Баллады.— 

кисель.--Канпитферіптанъ.— Спящая царевна.—Война мышей и
> 

-Сказка объ Иванѣ Царевичѣ и сѣромъ волкѣ.—Нормандскій обычай. 
Па іі. іг ѵі я сттітчі Рѵртрмч. п Яппяіѵк . - .Лп тлл пглся я і'Ьря ОтпССРЯ.

Овсяный кисель. -Канпитферіптанъ.— Спящая царевна.—Война мышей и 
лягушекъ.—Сказка о царѣ Берендеѣ.—Камоэнсъ.—Капитанъ Боппъ.—Котъ въ 
сапогахъ.—Сказка объ Иванѣ Царевичѣ и сѣромъ волкѣ.—Нормандскій обычай. 
—Ундина.- Налъ и Дамаянти. - Рустемъ и Зорабъ.—Орлеанская дѣва. Одиссея.

Со множествомъ иллюстрацій и рисунковъ академика К. В. Лебедева.
Біографія М. И. Загоскина.— 

или русскіе въ 1612 году.— 
Кузьма Рощинъ. Брынскій лѣсъ, романъ изъ первыхъ годовъ царствованія 

'”"11 столѣтія, разсказъ изъ временъ 
Петровичъ Мирошевъ, русская быль

II II 1*1  ІІП'ІІІІІП СОДЕРЖАНІЕ:ІѴІ. 18*  0(11 ОСЬ 1111 <1 Юрій Милославскій,
...   ?с..,— . .....

Петра Великаго —Русскіе въ началѣ XVIII столѣтія, 
единодержавія Петра Великаго.—Кузьма Р . ...
изъ временъ Екатерины П.—Рославлевъ, или русскіе въ 1812 г,—Аскольдова 
могила, повѣсть временъ Владимира перваго.

Со множествомъ иллюстрацій художника II. А. Богатова.
„Восточныя сказки' В.М. ДОРОШЕВИЧА, все въ 24 книгахъ 
въ 1902 году получать подписчики еженедѣльнаго иллюстриро
ваннаго журнала путешествій и приключеній на сушѣ и на морѣ

ЦП ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ заключающихъ въ се-ОМ бѣ романы, повѣсти, путешествія, популярно-научныя статьи и много
численныя рисунки. Въ журналѣ принимаютъ участіе: Аксеновъ, И. И. Вра- 
дііі, В. II. (зологъ и энтографъ). Гренъ, А. II. Дандевилъ, N. В. Дорошевичъ, В. N. 
Маіорскій, С. Л. Инфантьевъ, П. II. Іорданъ, В. О. Каразинъ. Н.Н. Качіони, С. А. 
Круіловъ, А В. Маминъ-Сибирякъ, Д. II. Мельницкая, А. В. Немировичъ-Данченко, В. 
И. Никифоровъ, Д. И. Носиловъ, Іі. В. (извѣстный путешественникъ). Орловъ, Д. 
И. Павловъ, А. В. Полянскій, (Житкова), Б. М. Поливанова, Е. М. Прибыльскій, Л. 
А. Свѣтловъ, В. Я. Смирновъ, А. II. Чеглоковъ, Н. А. Черскій, Л. Ф и др.

Кромѣ того, подписчики за приплату одного рубля получать картину 
художника Ѳедорова, олеографію въ 28 красокъ разм. 17X23 вер.

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ У ЛО
МОНОСОВА.

Картина удостоена 3-хъ премій на художественныхъ выставкахъ. Ори
гиналъ стоитъ 1. 500 руб.
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Такимъ образомъ, подписчики „Вокругъ Свѣта11 въ 1902 году,кромѣ 50 богато
иллюстрированныхъ номеровъ журнала, получатъ 24 книги литературныхъ приложе
ній, содержащихъ въ себѣ до 50 отдѣльныхъ иллюстриров. произведеній, принадлежа
щихъ перу нашихъ лучшихъ писателей. Въ настоящее время весь этотъ литературн- 
матеріалъ безъ нллюстрац. въ отдѣльной продажѣ стоитъ БОЛѢЕ 20 Р.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЖУРНАЛА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ: 
На годъ съ 24 книгами иллюстрированныхъ сочиненій II. В. Го
голя, В. А. Жуковскаго, М. II. Загоскина, и В. И*  Дороше
вича і р. съ доставкой и пересылкой.
То же сь картиной „Императрица ЕКАТЕРИНА П у Ломо

носова" пять руб. ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: 
при подпискѣ—2 рубля, къ 1 апрѣля и къ 1 іюля—по 1 рублю. За 

картину—при послѣднемъ взносѣ.
Адресъ редакціи журнала „Вокругъ Свѣта“: Москва, Петровка 

д. Грачева.
Журналъ издается Товариществомъ И. Д. Сытина.

Открыта подписка на 1902 г. на ежемѣсячный религіозно-на
зидательный журналъ

„Отдыхъ Христіанина4'
СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ КНИЖЕКЪ:

„ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ/
На страницахъ «Отдыхъ Христіанина» въ теченіе 1902 года 

между прочимъ будутъ напечатаны слѣдующія статьи: «Первая стра
ница Библіи», «Евангеліе и жизнь», «Благословенная Іаиль», «Два 
брата», «Непокорный пророкъ», «Ты взвѣшенъ и найденъ легкимъ», 
«Послѣдній врагъ», «Покажи намъ Отца», «Небо», «День мертвыхъ», 
«Ласточки», «Корабли», «Серебряный крестикъ», (историч. разсказъ 
изъ первыхъ дней христіанства), «Дорогой выкупъ» (истор. разсказъ), 
«Симонъ Киринейскій», «У воротъ смерти», «Росинки» (разсказы, прит
чи и др.).

На страницахъ «Трезвой жизни*  будутъ помѣщены сѣатыі: 
«Обѣтъ Назорея», Подъ сѣнію креста», «О томъ, какъ вознесепцы съ 
виномъ воевали», «Савеличъ», «Холодная пища», „Сторожевая будка", 
„Всякъ своего счастія кузнецъ „Ядъ" (американская азбука трезво
сти) „Коренъ зла" и др.

„Отдыхъ Христіанина*  выходитъ ежемѣсячно,-—въ годъ 2000 стр- 
„Трезвая жизнь* —шестъ разъ въ годъ-—1000 стр.

Кромѣ того подписчики получатъ безъ всякой приплаты за доставку 
два приложенія:

О „СТРАСТИ ХРИСТОВЫ"
рядъ поэтпчески-наиисанныхъ картинъ изъ послѣднихъ дней земной 
жизни 1. Христа. Книга—400 стр.—на роскошной бумагѣ съ иллю

страціями.
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^„КАЛЕНДАРЬ трезвенника"
на 1903 г.—128 стр.

Подписная цѣна 3 руб. въ годъ съ пересылкой.
АДРЕСЪ: С.-Петербургъ, контора Александро-Невскаго Общества трезво

сти, Обводный каналъ, 116.

Газета „Русское Слово" Мпн. Нар. Просв. ДОПУЩЕНА къ обращенію въ 
нар. библ. и читальняхъ.

Открыта подписка на 1902 (г, VIII г. изданія.)
на ежедневную политическую общественную и литературную газету

РУССКОЕ СЛОВО
ВЫХОДИТЪ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ.

Форматъ „РУССКАГО СЛОВА“ увеличенъ до размѣра большихъ 
столичныхъ газетъ.

Къ участію въ газетѣ привлечены лучшіе современные писатели и 
публицисты.

Еженедѣльно „РУССКОЕ СЛОВО“ будетъ давать: 
особыя и л л юстрнров а н н ы я п р и л о ж е іі і я, 

съ многочисленными портретами и рисунками, иллюстрирующими 
событія дня.

Особенное вниманіе обращено на широкую постановку провин
ціальнаго отдѣла.

Въ Парижѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Лондонѣ, Римѣ и др. европейскихъ цент
рахъ „РУССКОЕ СЛОВО" имѣетъ своихъ постоянныхъ корреспондентовъ.

СРОЧНЫЯ| ИЗВѢСТІЯ ПЕРЕДАЮТСЯ по ТЕЛЕГРАФУ.
Всѣ упомянутыя здѣсь улучшенія: увеличеніе формата газеты и при
бавленіе иллюстрированнаго приложенія вызвали со стороны редакціи 
значительныя единовременныя и постоянныя затраты, вслѣдствіе чего 

плата па газету" съ 1902 г. увеличена всего па 1 рубль.
Ближайшее участіе вт, „РУССКОМЪ СЛОВЪ“ принимаетъ

Постоянные сотрудники пптъі: Абрамовъ, Д. А,—Амфитеатровъ, А. В.—Бочаровъ, 
Н. П.—Бѣловъ Е. К— Кн. Волконскій М. Н. -Гиляровскій,В. А.—Даниленко,К,М.—Доро
шевичъ, В. М.—Жаренцева.Н, А.—Зайцевъ, В. Е.—Іорданъ, В, О.—Проф. Кирпични
ковъ, А И, Ленскій.,—Е. А,—Михеевъ В.М Мордовцевъ, Д. Л,—Никольскій, А. И.— 
Оболенскій. Л. Е.—Пикквикъ (псевд.), Полтавскій, С. И.—Потапенко, И. Н,— 
Русскій (псевд.) Свѣтловъ, В. Я.—Старостинъ, В. - Тулуповъ, Н, В. СПотресовъ)— 

Яблоновскій, С. В,—-Яковлевъ, В. (псевд.) и много другихъ.
Пробный померъ газеты въ обыкновенномъ видѣ высылается

БЕЗПЛАТНО.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДЪ съ доставкой 

и перес. 6 р.
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НА */2  ГОДА— 3 р. 50 к., НА 1 МѢСЯЦЪ—75 к. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА,- при подпискѣ 2 руб., 1 апрѣля 2 рѵб.. 

и 1 іюля 2 руб.
Лица, подписывающіяся па газету совмѣстно съ журналомъ „ ИСКРЫ/ 

платятъ только 8 р.
Адресъ редакціи: Москва, Петровка, Грачева.

Открыта подписка на 1902 г. II. годъ изданіи.
на еженедѣльный иллюстрированный хѵдожественно-.іитератѵриый и 

ЮМОРИСТИЧЕСКІЙ журналъ

ИСКРЫ.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Беллестристика.—ІІопулярпо-научпый отдѣлъ— 

Событія общественной и политической жизни съ иллюстраціями.—Театръ и 
искусство.—Общественные дѣятели.—Юмористика,- -Карикатуры.—Критика и 
библіографіи.—Судебная хроника.—Спортъ, игры и развлеченія. -Смѣсь 

Почтовый ящикъ и объявленія.
Прошелъ годъ существованія иллюстрированнаго журнала ,,ІІСКРЫ“- 

Годъ въ жизни журнала—очень не большой промежутокъ времени, но несмотря 
на это „ИСКРЫ" успѣли прочными узами связать себя съ читателями. Эта. 
связь достигнута главнымъ образомъ богатствомъ содержанія, журналъ да
валъ массу иллюстрацій и чутко отзывался на всѣ злобы дня. на всѣ нужды 
и интересы читателей.

Желая удовлетворить самымъ разнообразнымъ потребностямъ своихъ 
читателей, „ИСКРЫ" знакомили ихъ съ послѣдними модами и музыл-альмы.мм 
произведеніями,' помѣщая на своихъ страницахъ НОТЫ и рисунки послѣднихъ 
заграничныхъ МОДЪ-. кромѣ того давали свѣдѣнія по домашнему хозяйству 
и кулинарному искусству.

Рѣшивъ ознакомить своихъ читателей съ нашими популярнѣйшими 
извѣстными во всей Россіи государственными и общественными дѣятелями, луч
шими представителями науки, литературы, художества, скульптуры, артистами 
и представителями адвокатуры,

редакція дастъ въ 1902 году
БЕЗПЛАТНО, въ видѣ ПРЕМІИ,

ПОРТРЕТА современныхъ дѣятелей въ области админи
страціи. науки, искусства и литературы, а именно:

1) Е, И. В. Великій Князь Константинъ Константиновичъ, Августѣйшій 
президентъ Академіи наукъ—2) Ген-адъют, II. С. Ванновскій, министръ на
роднаго просвѣщенія.—3) С.Ю. Витте, министръ финансовъ. Г) К. II..По
бѣдоносцевъ, оберъ-прок. Свят. Синода.—5) ІІроф. Д, И. Менделѣевъ. -6) Проф. 
К. А. Тимирязевъ.—7) II. II. Трубецкой.—8) М. М. Антокольскій. -9) II. Е. Рѣ
пинъ.—10) В. В. Верещагинъ.—11) В. М. Васнецовъ,-—12) А. II, Чеховъ.—13) М. 
Горькій,—\ А) В. Г. Короленко. -Іо) Н. А. Римскій-Корсаковъ.—16) М. II. Ермоло
ва.—17) М. Г. Савина. —18) Ѳ. И. Шаляпинъ. —19) Л. В. Собиновъ,—2р А. II. 
Южинъ.—21) К. С. Станиславскій,--22) В. М. Дорошевичъ —23) Ѳ. М Плевако. - 
24) II. II. Карабчевскій. Портреты, представляющіе собою художественно ис
полненью въ нѣсколько красокъ типо-хромографіи, будутъ выходить 1 и 15 
числа каждаго мѣсяца.
ВЪ КОНЦѢ ГОДА КЪ НИМЪ БУДЕТЪ ДАНА ХУДОЖЕСТВЕННО ИСПОЛНЕН

НАЯ ОБЛОЖКА,
Такимъ образомъ подписчики „ИСКРЪ" по
лучатъ великолѣпное собраніе портретовъ, 
могущее служить украшеніемъ любой гостин. ГіЕЗІЫІТІІО
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у рвхя гі. <э д хх и, <э хс

ікНА ЖУРНАЛЪ „ИСКРЫ" Ь

НА ГѴАЛПГ съдостав. и?.А ІОДЪ пересылк.
Адресъ редакціи: Москва,

.Гица, подписавшіяся па газету 
„РУССКОЕ СЛОВО» 

совмѣстно СЪ і/5рцрк|“ плі| 
журналомъ _ тягъ
Петровка, д. Грачева.

II |к
новый еженедѣльный иллюстрированный хѵдожественно-литера-

Открыта подписка на 1902 г. первый годъ изданія.
"Мірской Толкъ> будетъ выходить съ 1 января 19)2 г. въ 

количествѣ 52 ЭѴЪЭѴЪ въ годъ сброшюрованными и.ілюстрііроваии. те
традями обыкновеннаго журнальнаго формата объемомъ отъ 2 до 3 
ііочатыьхх-ь .тистов'ъ

ІМітЕзсхг.охі Толкъ ■ . съ одной стороны, какъ изданіе худо
жественно-литературное, имѣетъ въ виду давать своимъ читателямъ самый 
разнообразный литературный и художественный матеріалъ, знакомя ихъ со 
всѣми выдающимися явленіями въ области литературы, науки и художествъ, 
въ Россіи и за границей.

ДМ:іХ>схс.сэй: Толкъ,» сь другой стороны, какъ изданіе поли
тическое, будетъ давать своимъ читателямъ возможно полный обзоръ поли
тическихъ и общественныхъ событій какъ изъ руской, такъ и изъ иностран
ной жизни за текущую недѣлю, при чемъ по всѣмъ животрепещущимъ во
просамъ будутъ помѣщаться особыя статьи и сообщенія, чтобы читатели 
журнала имѣли полную возможность быть въ курсѣ всѣхъ совершающихся 
міровыхъ событій. Этимъ путемъ редакція «Мірскою Толка» надѣется, во-пер
выхъ, избавить запятыхъ людей отъ необходимости просматривать нѣсколь
ко ежедневныхъ газетъ, въ большинствѣ случаевъ наполняемыхъ не систе
матизированнымъ, совершенно случайнымъ матеріаломъ, а во-вторыхъ, со
служить службу провинціальнымъ читателямъ,.въ большинствѣ случаевъ ли
шеннымъ возможности своевременно получать ежедневныя газеты и при
нужденнымъ поэтому разбираться всякій разъ, въ массѣ лишняго, устарѣв
шаго матеріала, накопившагося за нѣсколько дней.

ПРОГРАММА журнала «Мірской, Толкъ» слѣдующая:
Обозрѣніе за недѣлю выдающихся событій политической и обществен

ной жизни въ Россіи и за границей,—-Дѣйствія правительства, изложеніе 
законовъ и правительственныхъ распоряженій.—Статьи но различнымъ об
щественнымъ. литературнымъ и научнымъ вопросамъ-Научный отдѣлъ: 
хроника, статьи и замѣтки, путешествія и т. д.-Общая хроника, съ рисунка
ми и портретами; юбилеи и некрологи: корресподенціи изъ провинціи и изъ 
-за граііицы--7>е.ыешрг<сш«л-«: романы, повѣсти, очерки, разсказы, русскіе и 
переводные; драматическія произведенія, сценки и проч — Поэзія (всѣхъ ви
довъ).--Театръ и музыка.—Живопись, ваяніе, зодчество.—Художественныя 
иллюстраціи—къ тексту и самостоятельныя.—Критики и библіографія.—Об
зоръ повременной печати.---Судебная хроника—-Спортъ всѣхъ видовъ.— 

Смѣсь.---Моды.—Объявленія.
Такъ какъ все вниманіе редактора-издателя будетъ, обращено ис

ключительно на самый журналъ, на то, чтобы сдѣлать его какъ мож
но полнѣе и разнообразнѣе но содержанію, какъ, можно значительнѣе 
но объему и какъ можно изящнѣе по внѣшности, то никакого прило
женія къ „Мірскому Толку4 въ, 1902 г. не будетъ.

Не прибѣгая къ какому-либо особому рекламированію нашего буду
щаго изданія, мы не дѣлаемъ никакихъ заманчивыхъ обѣщаній и считаемъ 
себя лишь въ правѣ указать, что изданіе «Мірскою Толка» предпринимается 
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лицомъ, въ продолженіе семнадцати лѣтъ руководившимъ изданіемъ журнала 
«Вокругъ Свѣта», въ теченіе трехъ лѣтъ—изданіемъ газеты «Русское Слово» 
и создавшимъ типъ журнала «Искры». До извѣстной степени это можетъ 
служить ручательствомъ, что изданіе «Мірскго Толка» находится въ; рукахъ 
сравнительно опытныхъ и компететныхъ.

Въ журналѣ участвуетъ большая часть сотрудниковъ редактора по 
прежнимъ изданіямъ, во главѣ которыхъ онъ стоялъ.

хіодхіесоіідя цѣна «&т»©ж©г© т©-лскл. г
Въ годъ съ пересылкой въ провинцію •> />. Въ пОлгода 

•І р. Въ 3 мѣсяца / />. 55 К»
Годовая подписка можетъ быть разсрочена:

2 р. при подпискѣ, 1 р. къ 1 марта, 1 р. къ 1 апрѣля и 1 р. къ 1 іюля.
Иногородняя подписка адресуется: Москва, Пятницая ул., 

д. Лопатиной, редактору-издателю „Мірского Толка“ Е. Н. 
Киселеву. _________

Открыта подписка на 1902 (XIV г. изданія)
па большую ежедневную политическую, общественную и литературную 
газетѵ, издаваемую безъ предварительной цензуры, съ ЕЖЕНЕДѢЛЬ

НЫМИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ДОБАВЛЕНІЯМИ,
• «„Русскій Листокъ"

(XIГ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).
Газета принадлежитъ къ числу наиболѣе распространенныхъ еже

дневныхъ изданій, благодаря своему чисто русскому направленію, без
условной свѣжести и новизнѣ помѣщаемыхъ сообщеній и всего матері
ала, а также благодаря живости, краткости и ясности печатаемыхъ 
въ пей статей извѣстныхъ журналистовъ. Всѣ административныя но
вости (сообщаемыя по телефону изъ Петербурга іі но телеграфу изъ 
другихъ мѣстъ) появляются въ «РУССКОМЪ ЛИСТКѢ» не только 
одновременно съ петербургскими газетами, но даже часто и раньше 
послѣднихъ;

Свои корреспонденты имѣются во многихъ городахъ Россіи и за грани
цей—въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ. Вѣнѣ, Софіи, Римѣ, Женевѣ и др., а въ 
случаяхъ особой важности командируются спеціальные корреспонденты. (Въ ис
текшемъ году было послано 6 кор—въ Данцигъ, Реймсъ и Дюркирхенъ на 
торжества, въ Брюссель—на конгрессъ, въ Боснію и Гергцеговину _во вре
мя смутъ.)

Обширность программы «РУССКАГО ЛИСТКА» даетч> возмож
ность предложить читателямъ большое обиліе самаго разнообразнаго 
матеріала. Ежедневно въ фельетонахъ помѣщаются лучшіе*-романы,  
повѣсти, историческія и научныя статьи.

Иллюстрированныя добавленія извѣстныя 
ности, въ 1902 г., какъ было и въ истекшемъ 
дить ежеііед-ьлыю и за годъ 
томъ съ массою рисунковъ, портретовъ, модъ и 
ныя событія дня иллюстрируются фотографическими снимками 
го

по своей художествен- 
1901 г., будутъ выхо- 
составятъ объемистый 

круп
на ше-

т. и. Всѣ болѣе

фотографа.

на
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»
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4 »
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При годовой подпискѣ допускается разсрочка: при подпискѣ— 
5 р. и къ 1 ію.;ія—3 р. или при подпискѣ 3 р., къ 1 апрѣля—3 р. и 
1 ію.гя—2 р. Кромѣ того, допускается особая разсрочка по 1 руб. въ 
мѣсяца,—въ теченіе 8 мѣсяцевъ, считая сч, января.

Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая, д. № 20.
Свои отдѣленія—въ Москвѣ, ІІетербуръѣ, Тулѣ, Калугѣ и Рязани.

Редактора,чіздатель ][. Казвцкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ
на еженедѣльный общедоступный иллюстрированный

IV г. изд. ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ IV г. изд.

„Спутникъ Здоровья"
подъ редакціей и при ближайшемъ участіи гг. ПРОФЕССОРОВЪ 

п врачей но ихъ спеціальностямъ.
номера журнала даютъ своимъ 
читателямъ массу полезныхъ

статей и свѣдѣній, изложенныхъ впол
нѣ доступнымъ и понятнымъ язы- 
номъ, по всѣмъ вопросама, популяр
ной медицины, гигіены и санитаріи, 
освѣщающихъ всѣ могущіе интересо
вать читателя вопросы сохраненія
его здоровья;
въ теченіе 1902 года подписчики по
лучать

БЕЗПЛАТНО

приложенія, содержащія въ себѣ 
•“ * полезныя п необходимыя свѣдѣ
нія по домоводству, домохозяйству, 
фальсификаціи продуктовъ, сельскому 
хозяйству, ветеринаріи и т. д. посколь- 
ко они затрагиваютъ вопросы о чело- 
вѣч. здоровьѣ и вполнѣ примѣнимы 
при каждой семейн. обстановкѣ. Кро
мѣ того,

ПРИЛОЖЕНІЙ ВЕСЬМА ПОЛЕЗНЫХЪ
1 В Ъ К А Ж Д О И С Е М Ь Ѣ:

и безъ всякой доплаты за пересылку

12 КНИГЪ ОБЩЕДОСТ. БИБЛІОТЕКИ „ДОМАШНІЙ ВРАЧЪ.4 
Подача первой помощи профес. Эсмарха, съ писуиками. 
ЗдорОВЫЗ И больные нервы проф. Крафтъ-Эбинм.
Искусство продлить жизнь профес. Эбштейна.
Поваренная книга. Діэтетика для желудоч. больн. проф. Бидерта. 
Массажъ И его примѣненіе д-ра Бернъ, съ рисунками.
Водолѣченіе (Дома у себя) д-ра Дювалъ, сочпп. ѵдостоен. пре

міи ІІар. Академіи.
Гигіена повседневной жизни профес. Травицъ.
Какъ сохранить здоровье дѣтей проф. Фиш.ѣ.
Гигіена кожи волосъ и ногтей профес. Ралле.
Гигіена зубовъ и рта профессора Бертенъ,.
Глазъ и уходъ за нимъ профессора Фика.
Домашняя гимнастика д-ра Ангеріитейна и

ОБЩЕДОСТУПНОЕ РУКОВОДСТВО КЪ ПРЕДУПРЕЖДЕНІЮ БОЛѢЗНЕЙ
І1 сохраненію здоровья. Въ 4-хъ томахъ.

Подъ редак. Проф. 7'. В. Хлопана.— Введеніе ІІр- Ф. Ф. Эрисмана- 
Подписавшіеся па 1902 г. и внесшіе годовую плату до 20 декабря с. 
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г. получатъ 8 помер. журнала съ двумя къ нимъ приложеніями за 
ноябрь іі декабрь 1901 года безплатно и кромѣ того, въ началѣ года 

одновременно всѣ 4 тома Рѵководст. къ предупр. болѣзней.
Цѣна съ пересылкой на годъ—5 р. Разсрочка допускается. 

Подписка принимается въ Главной конторѣ журнала „Спутникъ Здоровья, 
С.-Петербургъ, Коломенская ул., соб. домъ. Отв. Ред.А, О. Дукатъ.

Подписка на 1902 годъ на журналъ „ДѢЯТЕЛЬ". 
ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Программа журнала слѣдующая: 1) Правительственныя распоря
женія. 2) Статьи литературнаго, экономическаго, гигіеническаго, 
педагогичскаго и медицинскаго содержанія. 3) Повѣсти, разсказы, стихо
творенія и другія статьи бытового, нравственнаго и историческаго 
содержанія. 4) Письма изъ провинціи. 5) Свѣдѣнія, полезныя въ жизни.
6) Изъ жизни и печати. 7) Свѣдѣнія о дѣятельности благотворительныхъ 
учрежденій. 8) Борьба съ пьянствомъ въ Россіи и другихъ странахъ.
9) Свѣдѣнія о дѣятельности Обществъ трезвости въ Россіи и за границею.
10) Протоколы Казанскаго Общества трезвости. 11) Критика и библіо
графія. 12) Объявленія.

Подписная цѣна, только за полный годъ, 2 рубля. 
Журналъ за 1897 годъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Министер. На- 

род- Просвѣщ. въ безплатныя народныя библіотеки и читальни. 
Выписывающіе за 1897, 1898, 1899, 1900 1901 г. платятъ 10 рублей.

Редакція журнала „Дѣятель:44 Казань, типографія Университета. 
Редакторъ-издатель А. Соловьевъ.

Открыта подписка на журналъ

Вѣстникъ Благотворительности, 
журналъ, посвященный всѣмъ вопросамъ, относящимся до благотво*  

рителыюсти и общественнаго призрѣнія. 
Органъ Вѣдомства дѣтскихъ пріютовъ.

Журналъ издается Центральнымъ Управленіемъ дѣтскихъ прі
ютовъ Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи, подъ ре
дакціею дѣйств. статск. сов. Евгенія Севастьяновича Шумигор- 

скаго.
Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книжками объемомъ не менѣе трехъ 
печатныхъ листовъ.—Подписная цѣна за годовое изданіе, съ достав
кою и пересылкою, три рубля.—Доходъ отъ изданія, за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ, обращается въ пользу дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства 
учрежденіи Императрицы Маріи.—ПоЖшска принимается въ редакціи 
(С:-Петербургъ, Казанская ул., 7.)
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Программа I. Оффиціальный отд/ълъ.Распоряжешя Правительства. 
II. Спеціальный отдѣлъ, посвященный дѣятельности Вѣдомства дѣт
скихъ пріютовъ и другихъ благотворительныхъ учрежденій. III. Литера
турный отдѣлъ. Разработка всѣхъ вопросовъ благотворительности и 
общественнаго призрѣнія, очерки русскихъ и заграничныхъ учрежде
ніи, литература, журналистика и хроника русской и иностранной благо
творительности. IV Объявленія.

Адресъ Редакціи'. С.-Петербургъ. Казанская ул., 7.

Открыта подписка па 1902 годъ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

НОВОЕ ДѢЛО*
съ приложеніемъ еженедѣльной общественно-политической газеты.

«НОВОЕ ДѢЛО» имѣетъ задачей продолженіе тридцати-четырехъ лѣтня
го изданія „Недѣли", въ томъ же направленіи и съ тѣмъ же составомъ ре
дакціи.

Направленіе и характеръ «НОВАГО ДѢЛА», остается тождественнымъ 
съ „Недѣлей". Развитіе общественной самодѣятельности, горячее вниманіе къ 
народнымъ нуждамъ, участіе къ жизненнымъ интересамъ всѣхъ сословій и 
племенъ на почвѣ общественнаго мира и взаимнаго уваженія, улучшенія 
доли всѣхъ трудящихся классовъ, усовершенствованіе нашихъ юридическихъ 
и экономическихъ отношеній, распространеніе гуманнаго просвѣщенія и 
развитія жизнедѣятельности нашей страны путемъ не узкопіоменной, но 
обще-русской самостоятельной культуры—вотъ основныя черты этого направ
ленія. Чуждаясь всякаго насилованія жизни, искажающаго ее, не сочувствуя 
никакой доктринерской предвзятости, редакція «НОВАГО ДѢЛА» болѣе все
го предлагаетъ искать чуткую отзывчивость къ жизненной правдѣ.

Въ сочетаніи двухъ изданій (ежемѣсячнаго съ еженедѣльнымъ) редак
ція «НОВАГО ДѢЛА» имѣетъ возможность исчерпывать все содержаніе пе
ріодической печати. Выбирая среди хаоса текущихъ событій и вопросовъ 
все самое значительное и интересное, редакція имѣетъ въ виду главнымъ 
образомъ потребности грудящейся интеллигенціи всякаго рода, званія и по
ложенія, съ серьезными умственными привычками и высокими требованіями 
къ литературѣ. Удовлетворять потребностямъ этой дѣятельной части русска
го общества, заброшенной иногда въ самые глухіе уголки Россіи, помогать 
ей разбираться въ сложныхъ явленіяхъ русской и иностранной жизни, из
влекая изъ нихъ лучшіе просвѣтительные уроки,-и составляетъ главнѣй
шую практическую задачу „НОВАГО ДѢЛА".

Ежемѣсячное изданіе «НОВАГО ДѢЛА», служащее продолженіемъ 
„Книжекъ Г/ейми",представляетъ собою литературный журналъ со строгимъ 
художественнымъ выборомъ содержанія. Ііъ участію въ немъ имѣется вви
ду привлечь лучшихъ нашихъ писателей, среди которыхъ охотно открывает
ся доступъ и молодымъ выступающимъ талантамъ, обнаруживающимъ не
поддѣльное знаніе жизни и свѣжесть настроенія. Дѣлая тщательный подборъ 
наиболѣе художественныхъ произведеній современной нашей поэзіи, забо
тясь о томъ, чтобы каждая страница романовъ и разсказовъ была прочитана 
съ живымъ интересомъ, редакція и къ серьезнымъ статьямъ—философскимъ 
культурнымъ, біографіямъ, путешествіямъ, литературной критикѣ—предъяв
ляетъ" требованія строго-литературнаго вкуса и изящества изложенія. Осо
бые обширные отдѣлы, посвященные русской и иностранной журналистикѣ, 
даютъ читателю возможность слѣдить за движеніемъ мысли и литературы, 
въ Россіи и за границей; эти отдѣлы соотвѣтствуютъ тѣмъ заграничнымъ 
изданіямъ, которыя тамъ называются „ЖУРНАЛАМИ ЖУРНАЛОВЪ".
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Еженедѣльное изданіе «НОВАГО ДѢЛА», служащее продолженіемъ га
зеты представляетъ собою разработанную и освѣщенную лѣтопись
текущей политической, общественной, экономической и научной 'жизни. Кро
мѣ общихъ руководящихъ общественно-политическихъ статей, тугъ помѣща
ются руководящія же статьи по очереднымъ практическимъ вопросамъ, 
гіціігсльно оораоотаяная хроники законодательной, земской и общественной 
дѣятельности, политическія извѣстія и обзоры текущей заграничной жизни; 
извѣстія обо всемъ новомъ, что дѣлается въ наукѣ; подробныя сообщенія о но
выхъ книгахъ; оостоятельныя статьи обще-культурнаго, бытового, обществен
но-житейскаго и популярно-научнаго характера: подробныя корресподен- 
ціи и краткія сообщенія изъ провинціи; замѣтки о живописи, музыкѣ, теат
рѣ и бесѣды о тѣхъ злобахъ дня, которыя составляютъ содержаніе руково
дящаго фельетона. Особенное вниманіе удѣляется крупнымъ и мелкимъ яв
леніямъ мѣстной русской, такъ называемой „провинціальной11 жизни.

Въ „Недѣлѣ" участвовали. Я. В. Абрамовъ, II. В. Авенаріусъ, Н. 11. Анненко
ва-Бернаръ, ./. Н. Афанасьевъ, II. II. Ашеіиовъ, Іі Д. Бальмонтъ^ В. В. Боловино-ІІо- 
чинковская, II. В. Быковъ. А. Н Будищевъ, И. А. Бунинъ, М В. Ватсонъ, В .1. Ве
личко, 3. А. Венгерова, С. А. Венгеровъ, проф А. II. Веселовскій, И. II. Вейнбергъ, 
І>, Л/. Владиславлевъ, В. В. Водовозовъ, Ѳ. Н. Ворополовъ, В. II. Гайдебуровъ, II. II 
Гнѣдичъ, II. .1. Гладкій, В. Л/. Грибовскій, Яромиръ Грубый, В Л. ДѣОловъ, А. Я. 
Ефименко, А. М Жемчужниковъ, И. II. Захарьинъ, Г. Г. Карір.гмъ, А. Г. Гаррикъ, 
А. Ѳ. Кони, проф. 11. II. Ковалевскій, А. А. Коринфскій, д-ръ Крамаршъ, Ѳ. О. Кры- 
штофовичъ, А. Н. Котельниковъ, проф. А. II. Красновъ, ІІл.Н. Красновъ М. В. Кре
стовская, А В. Кругловъ, Ц. А. Ккпі. В. II. Лебедевъ, И. А. Лохвицкая, М. Н Ма
заевъ, Е. Л. Марковъ, М. О. Меньшиковъ, В. Микуличъ, И. М. Минскій, проф. Ѳ, Г. 
Мищенко. Д Л. Мордовцевъ, II. Е. Накрохинъ, II. Н. Нечаевъ, А. II Новиковъ, 11. Н. 
Потапенко, А. А. Потѣхинъ, С. Д. Протопоповъ, А. С. Пругавинъ, О. II. Рунова, 
II. Е. Рѣпинъ, С. А. Сафоновъ, проф. Н. Д. Сергѣевскій, В. К Случевскій, В. Ста
нюковичъ, проф. Н. И. Стороженко, проф. В. Ѳ. Сумцовъ, II. А. Тверской, А. А. 
Тихоновъ, ('Луговой), В. А. Тнтоиов», гр. Л. Н. Толстой, гр. Л. Л. Толстой, К. И. 
Туръ, Д- Успенскій, А. И. Фарееовъ, В. Фирсовъ, Н Н. Фирсовъ, К. М. Фофановъ, кн. 
Д Н. Цертелевъ, II. II. Червинскій, Кит. II. Чеховъ, В. Е. Чешихинъ, Т. Л. Щеп- 
кина-І\уперникъ, II. II. Щукинъ, Н. В. Яковлева, акад. Н. II. Янжулъ, Д В. Ѳедо
ровъ и др.

Редакція „новаго Дѣла", приглашая редакцію „Недѣли" іі со
трудниковъ преслѣдуетъ цѣль сохранить прежнюю связь между всѣми 
сотрудниками и читателями „Недѣли", постоянно привлекая вмѣстѣ съ 
тѣмъ новыя выдающіяся силы.

Подписная цѣна: На ежемѣсячный журналъ: на годъ-—7 руб., на 
6 мѣс. 3 руб. 50 коп., на 3 мѣс.—1 руб. 75 коп. съ пересылкой. То
же, съ приложеніемъ еженедѣльной газеты на годъ—10 руб., на 6 мѣс. 
—5 руб., па 3 мѣс.—2 руб. 50 коп., па 1 мѣс.—85 коп. съ пересыл
кой. За границу на 3 руб. дороже. Книгопродавцамъ уступка. Гг: 
иногороднихъ просятъ обращаться исключительно въ контору 
редакціи (Гончарная, д. 10, въ С.-Петербургъ), гдѣ принимаются и 
объявленія. -

ІІОДПИСЧИКИ „НЕДѢЛИ" платятъ за годовое изданіе ВМѢСТО 
Юрѵб. 7 руб. При подпискѣ слѣдуетъ прилагать бандероль „НЕДѢЛИ".

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербугъ, Гончарная, 10.
Рукописи для редакціи могутъ быть адресованы Б. И. Гайдебурову- 

Спб. Фонтанка,37.
Редакторъ--изданіельница А. Н. Пѣшкова-Толивѣроеа.
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ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНО-ШШЧЕСКАЯ. 
ЕЖЕДНЕВНОЕ изданіе 

въ форматѣ болъгиихъ столичныхъ газетъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 Г.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА', на годъ 5 р.\ на полгода 2 руб. ЬО к.\ 

на 3 мѣсяца 1 р. 25 к.; на і мѣсяцъ 50 коп.
Для служащихъ въ правительственныхъ и общественныхъ учрежде

ніяхъ допускается разсрочка по 1 р. въ первые 5 мѣсяцевъ при подпис
кѣ черезъ гг. казначеевъ. Для частныхъ лицъ разсрочка но соглашенію- 

Подписка принимается въ конторѣ редакціи (Оренбургъ-Караванъ Са
рай); въ отдѣленіи конторы губернской типографіи (Николаевкая улица, при 
магазинѣ Грабовскаго); въ почтово-телеграфныхъ конторахъ губерніи; въ 
городскомъ полицейскомъ управленіи и у частныхъ приставовъ; въ уѣз
дахъ: въ полицейскихъ управленіяхъ, у становыхъ приставовъ и полицей

скихъ надзирателей.
Редакторъ И. БѢЛКИНЪ.

Открыта подписка
НА ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„Оренбургскій Листокъ"
въ 1902 году.

Будучи первымъ частнымъ періодическимъ органомъ печати въ 
обширномъ Оренбургскомъ краѣ, газета все время, отъ самаго возникнове
нія своего, находилась и находится въ однѣхъ и тѣхъ же редакторскихъ 
и издательскихъ рукахъ. Несладокъ былъ пройденный нами газетный 
путь, но, по условіямъ русской провинціальной прессы, онъ инымъ и 
быть ііе могъ. Все-же посильный двадцати-іпестилѣтній общественно
литературный трудъ свой мы считаемъ небезполезнымъ для мѣстной 
культурной жизни и, продолжая газету свою, повторимъ, что «Орен
бургскій Листокъ» и въ XXVII (27) году своего изданія попрежнему 
будетъ придерживаться характера мѣстной лѣтописи, пли мѣстной 
хроники, такъ какъ редакція, съ самаго основанія газеты (съ 1 января 

1876 г.), поставила себѣ задачей вести «Оренбургскій Листокъ» такъ, 
чтобы онъ былъ «мѣстнымъ» органомъ печати не по названію только, 
а дѣйствительно «Оренбургскимъ»—по своему содержанію.

„ЛИСТОКЪ ОБЪЯВЛЕНІЙ"
Газета „Оренбургскій Листокъ." выходитъ по воскресеніямъ, а 

безплатное приложеніе къ нему „Листокъ Объявленій"—въ будии, по 
мѣрѣ накопленія объявленій.



Подписная цѣпа па годъ—5 р. съ доставкою, а съ пересылкою— 
5 р. 20 кои.

Статьи, корреспонденціи и требованія редакція просить адресо
вать въ С.ренбуріъ, въ редакцію газеты «ирінбуріскіп ЛисінѴкъ». 
Перовская у.і. д. .V 40.

Редакторъ-Издатель Ив. Не.- Ефамовскій-ІМировицкій. ;

О Т Ъ Р Е Д А К Ц 1 И 
„Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" 

къ свѣдѣнію сотрудниковъ.
а) Рукописи должны доставляться въ редакцію четко 

переписанными, за полною подписью автора и съ обозна
ченіемъ адреса.

б) По усмотрѣнію редакціи рукописи подвергаются со
кращеніямъ и исправленіямъ: авторы, несогласные на это 
должны дѣлать о томъ оговорку на самой рукописи, подъ 
заглавіемъ.

в) Статьи, присылаемыя безъ обозначенія гонорарныхъ 
условіи, считаются безплатными.

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

Редакція «Ореиб. Енарх. Вѣдомостей» покорнѣйше про
ситъ о.о. благочинныхъ поспѣшить представленіемъ отъ 
церквей ввѣренныхъ имъ округовъ подписныхъ денегъ за 
Епархіальныя Вѣдомости па 1902 годъ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
въ РЕДАКЦІЮ. Лично отъ подписчиковъ деньги принимаетъ 
казначеи редакціи преподаватель Д. С. Медвѣдевъ въ зданіи 
Дѵх. Семинаріи ежедневно до 2 ч. но полудни. * _

Содержаніе насти: Слово въ недѣлю
29-ю по Пятидесятницѣ. Преосвященнаго Владимира, Епископа Оренбургскаго и 
Уральскаго.— Время. Изъ твореній блаженнаго Августина,—Церковь и церковная 
жизнь Уральскаго казачьяго войска въ XVIII и въ первой половинѣ XIX столѣтіяхъ. 
А. Соколова.— Къ вопросу объ общемъ церковномъ пѣніи. Свящ. Аі. Худоносова.—Къ 
характеристикѣ сектантской пропаганды. (Корреспонденція; В. А—го.—-Епархіальная 
хроника.—Извѣстія и замѣтки.—Объявленія.

•Редакторъ Преподаватель Семинаріи Ст. НИКОЛЬСКІЙ.
ІІеч. дозв. Ценз. Ректоръ Семинаріи ІІрот. ѲеОДОръ Дмитровскій.

Типографія Духов. Консисторіи.


