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Часть оффиціальная.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

Рукоположенія:
Ею Преосвященствомъ. Преосвященнѣйшимъ Ѳеодосіемъ, Епи

скопомъ Оренбургскимъ и Тууіайекимъ,
31 октября лалтицнкъ діаконъ церкви с. Михайловки, 

Оренб у., Никита Бѣляевъ рукоположенъ во священника къ 

той же церкви.
31 октября псаломщикъ церкви пос. Каратабанскаго, 

Челяб. у.. Александръ Емельяновъ рукоположенъ во діакона 
на занимаемое мѣсто.

8 н ября Ею Преосвященствомъ, ІІрежвященнѣйшнмъ Діо
нисіемъ Епископомъ Челябинскимъ, псаломщикъ Чесноконскаго 
пос-лка, Ор-Нб. у., Павелъ Бутаевъ рукоположенъ во діакона 

на занимаемое мѣсто.
Опредѣленія:

Резолюціями Ею Преосвященства. Преосвященнѣйшаго Ѳе

одосія, Епископа Оренбургскаго и 'Гургайскаю:
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10 ноября іеромонахъ Оренб. Уеиѳнско-Макаріевскаго мо
настыря Палладій опредѣленъ на должность казначея иазвяя- 
наго монастыря;

12 ноября крестьянинъ с. Патріаршаго, Воронежской губ., 
Михаилъ Алексѣеві. Никитинъ опредѣленъ исп обяз. псалом
щика къ Оренбургскому каѳедральному собору.

Перемѣщенія:
Резолюціями Преосвященнѣйшаго Ѳеодосія. Епископа Орен 

буріскаю и 'Ѵуріайскаіо, отъ 7 ноября сего года, за № 3929. 
второй священникъ Верхне-Авзяно-Петровскаго завода Симе
онъ Егоровъ перемѣщенъ въ Узянскій заводъ.

Отъ 10 ноября за № 3977, священникъ Алапаевскаго за - 
вода. Екатеринб. епархіи, Владимиръ Подъячевъ- въ с. Ново
никольское, Оренб. уѣзда.

Резолюціей Преосвященнѣйшаго Діонисіи. Епископа Челя
бинскаго, отъ 13 ноября, псаломщикъ-діаковъ Вѣлорѣцкяго 
адвода Димитрій Бѣлицкій п псаломщикі станицы Буранной 
Никандръ Евфорицкій перемѣщены одинъ па мѣси» другого.

Постановленіемъ Оренбургскаго Еіь.рхіильнаго Началь
ства, отъ 9 ноября за № 793 —3976, священникъ с. Ерохина, 
Челяб. у;, Илья Лаптевъ перемѣщенъ въ село Черноярскбе, 
того же уѣзда.

Увольненія:
Резолюціей Преосаященнѣйшию Ѳеодосія, Епископа Орен

бургскаго и Турмйскаю, отъ 7 ноября сего года, за № 3929, 
священникъ Узянскаго зарода Петръ Борецкій уволенъ отъ 
обязанностей законоучителя и приходскаго священника въ на
званномъ заводѣ.

Постановленіемъ Епархіальнаго Начальства, отъ 12 ноября 
за №Л? 805—5478, псаломщикъ Ново Алексѣевскаго поселка, 
Актюбинскаго ѵѣяда, Михаилъ Бутючинъ уволенъ отъ зани
маемой должности, по болѣзни.

Исключеніе:
Проживавшій въ селѣ Исаевѣ, Оренб. уѣзда, заштатный 

діаконъ Симеонъ Іоанновъ Балалаекъ исключается изъ спи
сковъ—за смертію его 15 октября сего года.

Утверждены церковными старостами 
постановленіями Епархіальнаго Начальства.

Отъ 10-11 ноября за Л;.Ѵ 781 -4031. Троицкій купецъ 



Панель Никитинъ Солодннковъ къ Михаило-Арш^льской 

церкви с, Троицка.
Оть 12 ноября за № 797, крестьянинъ Димитрій Ма

твѣевъ Головъ къ церкви с. Кривленлюшкина, Оренб. уѣзда.
Отъ Ю-12 ноября за №№ 782 -5483, крестьянинъ Па

велъ Алексѣевъ Зуевъ—къ церкви с. Воздвиженскаго, Оренб у.
Отъ 10-12 ноября за №№ 783 - 5481, казакъ Иванъ Ва

сильевъ Сезоновъ-къ церкви пос. Кабацкаго, Троиц. уѣзда.
Отъ 10-12 ноября за Ж6 784 -5485, урядникъ Антонъ

Родіоновъ Скв< рцовъ къ церкви иос. Колпацкаго, Орскаго у
Отъ 10-12 ноября за №№ 786-5486, казакъ Александръ 

Меркуріевъ Истоминъ-къ церкви поселка Соснонскаго, Челяб.

>ЬЗД0тъ 10-12 ноября за №« 786- 5487, урядникъ Косма 

Петровъ Рбѣевъ—къ церкви пос ВелиКопетровс.каго, Верхнеур. 

ѴѢ’Л0тъ Ю-12 ноября за .№№ 787 -5488. казакъ Петръ 

Максимовъ Черниковъ-къ церкви пос. Алексѣевскаго, Оренб. 

уѣзда.
Отъ

Иняновъ

18-12 ноября за №№ 788 - 5488, урядникъ Димитрій 
Шатровъ—къ церкви н-селка Селезянскаго, Челяо. у. 

Архипастырскія благословенія.
Преосвяще-нствош, Изящнѣйшимъ Ѳеодосіемъ, Епи- 
Оренбурикичъ и Турганскимъ, преподано Лрхипастыр- 

--—і за денежныя пожертвованія» 
усердные труды на пользу церквей Ьожівхь.
1 . Алексѣевскаго, Кутая. у..

Лю
скопомъ 
ское благословеніе съ грамотами 
полезно ;

17 октября крестьянину нос

. ............ .... **" "*

“Нѣж™»аГО, Оренб. у.: бо.бардоу П.рфнр.» 

Латышеву, ерадвку Петру Чернову,, каааау Ѳеодору Черн.ву, 
упядник? Христофору Чернену, бомбардиру Іакову Обухову,
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Тимоѳею 11 рневу. Іакову Радошнову, Максиму Шеметову, 
Длмлгрію Радошнову, Іакову Шенку, Михаилу Чернову и 
Степану Авдѣеву; Оренб. купцу Іоанну Рябцеву и казачьей 
вдовѣ пос. Нѣжинскаго Евдокіи Радошновой;

31 октября крестьянамъ дер. Чирковой, Птиченскаго 
прихода, Челяб. у., Ив. Цингвинцеву, Ивану Гаврилову и 
Владимиру Тюрину.

4 ноября Оренбургскимъ мѣщанамъ; Ѳеодору Сапрыкину, 
Михаилу Овсянникову, Іакову Кононову, Павлу Н »в«жил<»ву, 
Ѳеодору Кононову, Василію Макарову. Оренбургской мѣщанкѣ 
Зиновіи Кирилловой и дворянкѣ Нинѣ Покатиловой; крестья
нину Василію Касимовскому.

ПРАЗДНЫЯ МЪСТА

Наименованіе приходовъ.
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причтъ положе
но ЖІІЛОВНІІЬЯ.
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Ка:і. Общ.

а) Священническія:
Г

Хабарный иос. ) Орскаго 209 400 р. - 1
Самарское с. ) уѣзди. .1029 400 р. — 40 2
Смѣлый по:, (одни.) 99 400 р. 300
Полоцкій пос. ! іерхнеур. 1730 — —, ■ зоо _
Аннинскій нос.
Верхне-Аизяно Петровскій зав.! уѣзда.

! 30 4С0 р. 100 р. -- 1

(2-е мі.сто) 5044 — 504 2
Больше Никольское с. 1108 . тг 3()0 р 60 1
Ки<-.іянск>>е с. (1-е мѣсто) > уѣзда. 3504 320 р. 40к. 1400 _ 6

Ерпхнио село (е іннонѣрческ.) | 448 525 400 20 1
Юіьрвскій пос. ) Кустянайск 800 р. 120
Павловскій по.*. ) уѣзда. 1913 — ѵ» 4

б) Діаконскія:

Соасо-Преображенскій соборъ г. Орска 1123 79 р. 15 к.
Ми ха и до-Архангельская церковь г. Троицка 1316 — 1

. в) Псаломщическія'.

Михаила-Архангельская церковь г. Кустапая. 1966 I
— 4

Алоксан.1 ронскій пос., Ьустан. уѣіда 1636 -- — 120 2
1 ирьяльская ст., Орскаго уѣзда 989 176 2
Михайловка сельцо, Оренб. ѵѣзда. 453 33 1
Ново-А.іексѣѵвскііі пос., Актюб. уѣзда 15(Х) 800 р. 120
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'солдатамъ и ихъ семьямъ отъ 4 октября і а і» ■. - • - •
Ваіие ІІреосвя щенство.

Милостивѣйшій Архипастырь.
■ еп Сѵнода отъ 7 апрѣля н 13 мая сего Постановленіемъ Св. Ы вода ь '

то ча V» 2771-а состоящему подъ Высо <года за Л, - < <С покровительствомъ

" „ п вдадик». — "«>"7“^*
”, саХвіа и. «И»»"»»- •» ***

,В1ІЧѴ благой цѣли Общества ходатайство комиссіи

возможности работать.

ос га-

фрейлина Ихъ И м 
Государынь 1- -

фрейлина И хъ Им ператорскихъ ■
г_ , и м п е Р а т Р и ц ъ М. Ремеръ.

ГОСНЪ подлинномъ резолюція Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Ѳеодосія, Епископа Оренбургскаго и'I ургайекзіо

1 о. аГкПЯ 1910 г за Л 3660: «Отпечатать воззваніе

систорію къ 1 января будущаго года^.

ВОЗЗВАНІЕ-
Всѣ мы братья по Христу. Всѣ мы дѣти одной матери
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бящей дѵши должны ™»тл цщ—«о. •дччагкѵлш вызывать въ насъ 
нужды и скорби нашихъ родныхъ героевъ, которгяе на поляхъ 
далекой Маньчжуріи проливали кровь свою за вѣру, Царя и 
Отечество, за наши святыни завѣтныя и за каждаго изъ 
насъ въ отдѣльности. Подъ охраной доблестной рати, мы 
здѣсь спокойно творили рвое дѣло,—пахали, сѣяли, торговали, 
не опасаясь внезапнаго нападенія непріятеля. А гамъ наши 
братья, .порванные отъ своихъ женъ и дѣтей, бились со вра
гомъ и часто своими тѣлами, какъ колосья, подрѣзанные 
серпомъ, устилали ниву смерти—поля сраженія. За насъ они 
лили свою кровь, за насъ принимали увѣчья и за насъ уми
нали съ горячей молитвой въ потухающемъ взорѣ, да стии'гъ 
незыблемо Земля Русская, да процвѣтаютъ нъ ней мирный 
трудъ и правда Божія.

И вотъ кончилась война. На ноляхъ сраженій, въ чащѣ 
гаоляна, остались могилки павшихъ воиновъ, не оплаканныя 
и не омытыя на чужбинѣ родными слезами.

А въ осиротѣвшія семьи русскія полетѣли вѣсти печаль
ныя, скорбныя. И раздался надъ русской равниной скорбный 
стонъ матерей и отцовъ, женъ-вдпвицъ и малютокъ-сиротокъ, 
лишившихся своихъ поильцевъ кормильцевъ.

Не радостная встрѣча ждала дома и тѣхъ, кого смерть 
пощадила, но на кого война наложила неизгладимую печать 
увѣчья. Кто безъ ноги, кто безъ глаза, кто съ оторванными 
руками, кто съ грудью прострѣленной возвратились они,— 
наши родные, сѣрые герои,—къ своимъ семьямъ. Неспособные 
къ труду—они лягутъ тяжелымъ бременемъ на свои семьи. 
И что ихъ ждетъ впереди, еели своевременно мы не придемъ 
къ нимъ на помощь. Ихъ нищета будетъ для насъ позоромъ.

Неужели не отзовемся мы на скорбный вопль, ни хрип
лый .стонъ, который невольно рвется иаъ разбитой .нросгрѣ- 
ленной груди несчастнаго русскаго воина. Вѣдь онъ—плоть 
отъ плоти нашей, коеть оп костей нашихъ. Его слава — наша, 
его безпомощность—наше несчастіе.

И за каждымъ иаъ нихъ стоитъ теперь, «нооя терновокъ 
вѣнецъ», Готъ, Кто сказалъ намъ: «что вы сдѣлали одному цзъ 
братьевъ Моихъ меньщихъ. то,сдѣлали Мнѣ» (Ми. XXV, 40).
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. протянутую къ втмъ руку Господа—кто 
. это будетъ не только жертва милосердія, но и 

была, не 
затеряется, такъ какъ дѣло помощи увѣчным и 

ихъ поставлено хорошо, 
началахъ.
«Обіцесі во повсемѣстной 

Оно учитъ каждаго, какъ 
которыя полагаются по 

----------, ему найти 

ему йодъ силу, ; учитъ его ре- 
больному, 

ХОЗЯЙ- 
когда

Подайте же въ
и что можетъ: 
жертва долга. Ваша лепта, какъ бы она мала ни 
пропадетъ, не і 
воинамъ и осиротѣвшимъ семьямъ 
организовано на саішхъ разумныхъ

Заботу объ этомъ взяло на себя 
,иу,мо.щіі пострадавшимъ на войнѣ», 
получить псѣ тѣ пенсіи и пособія, 
закону увѣчному воину и его у-емьѣ, помогаетъ 
работу, которая была бы 
мес.лу которое даетъ возможность искалѣчениому, 
разбитому заработать свой хлѣбъ, поддерживаетъ его 
етво, которое пришло въ упадокъ во время войны, 
кормилецъ грудью своею защищалъ Царя и Радину.

Пусть знаетъ каждый, кто идетъ на войну, что онъ 
возвращеніи домой, найдетъ братскую поддержку въ 0^°™* 
повсемѣстной помощи, которое раскинулось уже по всей Рус».

Дайте же вы отереть слезы несчастнымъ жертвамъ вой
ны придите на помощь имъ, и своею косностью, своимъ 
равнодушіемъ къ нхъ бѣдственному положенію не навлекайте 
на себя праведно-движимаго на насъ гнѣва Божія,- 

этихъ страдальцевъ, 
вопіютъ на небо.

, ио

-ибо слезы
ЧИСЛО которыхъ превышаетъ 200 тысячъ.

Къ свѣдѣнію духовенства Оренбургской епархіи.

1 , Священники приходовъ, зараженныхъ расколомъ и 
сектантствомъ' «ъ тѣхъ случаяхъ, когда старообрядцы іули 
сектанты обратятся къ нимъ съ просьбой вызвать для бес Д 
съ нхъ начетчиками нр^рсладнаго миссіонера, н.; назначаютъ 
сами времени Десѣдъ, не испросивши на то указаній Епарх,-

лМ'ьнаго Начальства.
2 По недоумѣннымъ Вйпросам.ъ. касающимся полемики 

сь расколомъ и сектантствомъ, прпхадскіе іереи должны обра
щаться-. въ нервомъ случаѣ къ епархіальному «иссюнер , 
священнику Диѵитрію Александрову (Оренбургъ, Наслѣдницу 



улица въ форштадтѣ). во^орпмъ-къ епархіальному миссіи- 
неру, священнику Василію Смѣлову (Оренбургъ. ІПиловская 
улица въ Форщтадгѣ).

ОТЧЕТЪ
о состояніи Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища въ 

учебно-воспитательномъ отношеніи за 190% о учебный годъ

2. Составъ учащихся

Въ отчетномъ І90’/ю учебномъ году Оренбургское епар
хіальное женское училище имѣло полный шестиклассный со
ставъ, требуемый общими программами епархіальныхъ жен
скихъ училищъ, седьмой дополнительный педагогическій двух
годичный классъ, открытый съ начала 19&8/0 учебнаго года, 
согласно Высочайше утвержденнаго I октября 1907 года 
«Положенія» о немъ (Церк. Вѣд. 1907 года М 41), и при
готовительный классъ, открытый съ 190% учебнаго года. При 
II, III, II и II классахъ были параллельныя отдѣленія.

Къ началу учебнаго года всѣхъ воспитанницъ въ учили
щѣ было 420, къ концу—412, По классамъ, средствамъ .со
держанія, сословіямъ и мѣсту жительства онѣ раздѣляются 
слѣдующимъ образомъ:
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3. Учебно-воспитательная

120

часть.

32 6 67

а) Недѣльное раздѣленіе уроковъ съ объясненіями причинъ ка- 
кигъ-.тбо уклоненій отъ предписаній программы, если таковыя

были допущены

Согласно іі. 10 § 24 устава епархіальныхъ женскихъ 
училищъ, въ началѣ учебнаго года Инспекторомъ классовъ 
совмѣстно съ Начальницей училища было составлено съ со
блюденіемъ педагогическихъ требованій, насколько это воз
можно, недѣльное расписаніе уроковъ но всѣмъ предметамъ и 
но разсмотрѣніи е.го Совѣтом. утверждено Его Преосвящен-

Въ отчетномъ году преподаваніе предметовъ училищнаго 
курса велось въ 1-ѴІ классахъ по синодальнымъ программамъ 
1895 года съ тѣми измѣненіями въ учебномъ курсѣ, какія 
предписаны опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 23 авгу
ста -5 сентября 1907 года за № 5077, а въ VIIдополнитель
номъ педагогическомъ классѣ, съ двухгодичнымъ курсомъ его, 
по программамъ, присланнымъ Совѣту училища въ 
отчетнаго учебнаго года Учебнымъ Комитетомъ при 
темъ Синодѣ ври его отношеніяхъ отъ 25 августа, 11 
сентября 1909 г. за 1710, 1911 и 2038.

Согласно того же опредѣленія Св. Синода, отъ 
ста—5 сентября 1907 года за № 5077, распредѣлена 
дневныхъ уроковъ въ училищѣ было пятиурочное, 
каждый изъ 5 уроковъ продолжался 50 М_ИНУТЪ‘ 
между уроками 
каждая. Уроки 
въ 2 часа дня.
и оканчивались

Въ среды и пятницы св

началѣ
Свяіѣй- 

и 19

авгу- 
еже- 
чемъ

•23

при 
перемѣны 

были одна въ 20 минутъ и три по 10 мин. 
начинались въ 9 часовъ утра и оканчивались 
Вечернія занятія начинались въ 5‘/а часовъ 

въ 81/« часовъ вечера.
Четыредесятницы совершалась



ч. 35 мян., начало литургіи 9 час 
11 ч. 15 мин.—-12 час., четвертой
мин., пятый 12 ч. 55 мян.— I ч. 
и до третьяго урока для завтрака ѵ

V кл.,

Ииспекгоромъ Кл. литургія преждеосвященныхъ Дчронь Ві 
яти дни уроки были сокращены, каждый урокъ продолжало» 
45 минутъ: начинались уроки вь к часовъ утра и оканчива
лись въ 1 часъ 40 мин. дня: первый урокъ 8 ч. —8 ч.45 мин. 
второй 8 ч. 50 мин. 9 
45 мин., третій урокъ 
12 ч. 5 мин.—12 ч. 50 
40 мин. Послѣ литургіи 
отдыха ученицъ былъ промежутокъ времени въ 30—35 мин. 
( о< гавленное Инспекторомъ кл. на дремя великаго посла не
дѣльное расписаніе уроковъ было разсмотрѣно Совѣтомъ учи
лища и утверждено Его Преосвященствомъ

Рукодѣліемъ воспитанницы занимались на урокахъ, поло
женныхъ для сего по расписанію.

Уроки музыки давались въ свободные часы по особому 
расписанію, Воспитанницъ, обучавшихся музыкѣ въ отчетномъ 
году, было 73: изъ нихъ 52 воспитанницы обучались игрѣ на 
рояли, съ каждой воспитанницы взималась плата въ количе
ствѣ 25 руб. въ годъ: 21 воспитанница V и VI классовъ, жи
вущихъ въ общежитіи и не обучавшихся игрѣ на рояли, без
платно обучались игрѣ на фисгармоніи.

Французскому языку обучалось 187 воспитанницъ*).
По гигіенѣ было 4 урока въ недѣлю: одинъ урокъ въ 

одинъ въ 6-хъ кл. и два въ VII классѣ.
Гимнастикѣ обучались всѣ живущія въ общежитіи вос

питанницы. Уроки гимнастики были получасовые, давались 
ВЪ вечернее время. Каждый классъ по очереди занимался 
гимнастикой одинъ разъ въ недѣлю.

б) Указаніе учебные. руководствъ. употребляемыхъ ві училищѣ, 
но не указанныхъ въ установленной программѣ .

Преподаваніе учебныхъ предметонъ училищнаго курса ве
лось главнымъ образомъ по учебникамъ, указаннымъ програм
мою, частью же одобреннымъ и рекомендованнымъ Учебнымъ 
Комитетомъ при Св. Синодѣ.

•) Въ томъ тиглѣ 53 воспитанницы перваго ьлче.а обучались фрчнцузскомѵ 
беіплятко. 7 177
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ыхъ Дарцнъ. З'і 
юкъ продолжала 
утра и оканчива 
Э ч. —8 ч.45 мин.

литургіи 9 час. 
ч.н .. четвертой 
55 мин.-— I |ч. 

і для завтрака в 
въ 30—35 мин. 

і ика го поста *не-
Совѣтомъ учи- 

іа урокахъ, поло- 

асы По особому 
ікѣ въ отчетномъ 
ручались игрѣ на 
лата въ колйче- 
VI классовъ, жи- 
ѣ на рояли, без- 

інтанницъ*). 
динъ урокъ въ 
сѣ.
общежитіи нос
овые, давались 
‘реди занимался 

мга въ училищѣ, 
граммѣ .

цнаго курса ве- 
інымъ програм- 
ымъ Учебнымъ

млисі. французскому

, въ каждомъ классѣ ^іпанйо^ннлн программа,
если пѣтъ, то почему и какія нрині^ к. выполненію

опущеннаго

Программа во всѣхъ классахъ и ве/ьмъ предметамъ 
выполнена своевременно. Въ концѣ Уче6ьлГ0 ГОда было повто
реніе пройденнаго.

О программахъ дня VII дополнительна^ педагогическаго 
класса. 1-й и 2-й годъ его, присланныхъ УцвбНЫмъ Комите
томъ при Св. Синодѣ» «въ видѣ» опыта*, (-0Г^асНп требованія 
Учебнаго Комитета, «представить не позже 1 |юня 1910 года 
соображенія, вызванныя практическимъ ихъ примѣненіемъ»,— 
Совѣтомъ училища своевременно были представленіе таковыя 
соображенія по журналу его отъ 18 мая 1910 г. >й 7, утвер
жденному резолюціей Его Преосвященства отъ 28 мая, ув 10 г. 
за .Ѵг 1587. - с

г) О распредѣленіи письменныхъ упражненій и о степей^- до
стигаемыхъ ими успѣховъ.

Письменныя упражненія въ первыхъ трехъ классахъ были < 
но русскому яз. и поставлялись въ самую тѣсную связь съ 
изученіемъ грамматики. Воспитанницы прнготовительиаго, І и
II классовъ на урокахъ русскаго яз. упражнялись въ писаніи 
отдѣльныхъ словъ, образцовъ склоненія и спряженія, въ дик
товкѣ, матеріаломъ для которой служили примѣры на изуча
емыя правила орѳографіи. Воспитанницы II класса упражня
лись въ систематическомъ диктантѣ, составленіи предложеній, 
въ списываніи изученныхъ стихотвореній, а къ концу года 
и въ переложеніи прочитанныхъ и разсказанныхъ статей. Въ
III классѣ письменныя упражненія воспитанницъ состояли.въ 
систематическомъ диктантѣ, въ составленіи примѣровъ на изу
ченныя синтаксическія правила, въ изложеніи содержанія про
читанныхъ статей и т. и. Во II и 111 классахъ дарались про
вѣрочные диктанты, приблизительно разъ въ 2 недѣли, р въ 
III кл. кромѣ того на двухнедѣльный ррркъ домашнія упраж
ненія пи плану, составленному для нихъ учительницей. Си
стематическіе диктанты исправлялись учительницей въ классѣ 
при участіи ученицъ, провѣрочныя, а также домашнія упраж
ненія па дому, по воспитанницы по полученіи ихъ обязы- 



ваіисѣ выписывать огпгг’тси’ иаилслть слово въ исправленномъ 
Видѣ и Днть отчетъ ВЪ исправленіи

Мъ іу кл ло ручному яй. въ первой половинѣ учебнаго 
Г0Да чередовалась пигпМ0 примѣровъ подъ предупредительную 
И пр .вѣр<.пную ди^говку съ письмамъ наизусть хорошо вы- 
УЧ'-нітго нрболыір'то стихотворенія и съ изложеніемъ содер
жанія каьой-либ^о прочитанной въ классѣ и на дому, нере- 
сназанной вь классѣ по выработанному плану, небольшой 
статьи описательнаго и повѣствовательнаго характера изъ 
лРе ’іом.сгіи Галахова ч. 1. Кромѣ того воспитанницы писали 
прндум.інны^е ими примѣры на такія или иныя правила грам- 
Магнки -^синтаксиса). Со второй половины учебнаго года пред- 
лагало* гь писать сочиненія и по словесности. Письменныя ра- 
"Ты, ж смотря по характеру ихъ, производились воспитанницами 

въ к лассѣ или на дому; по провѣркѣ ихъ преподавателемъ 
■ійт ались или разбирались нѣкоторыя въ классѣ и отмѣчались 
ог либки въ нихъ, указывались и достоинства. Воспитанницы

V и VI классовъ писали сочиненія по особо составленному 
Инспекторомъ классовъ на каждое полугодіе расписанію, ко- 
т« рое разсматривалось Совѣтомъ и утверждалось Его Преосвя
щенствомъ.

Для написанія сочиненія назначалось 13— 15 дней съ 
промежутками въ 3 — 4 дня отъ одного сочиненія ло другого. 
Въ теченіе года воспитанницы V и VI классовъ написали п<» 
11 сочиненій на темы по слѣдующимъ предметамъ:

отчетнаго года написали 4 сочиненія: по исторіи русской ли
тературы, по гражданской исторіи, по естествовѣдѣнію и по 
педагогической психологіи.

Въ VII классѣ, второй годъ ёго; согласно журнальнаго



постановленія Совѣта училища отъ 10 сентября 1909 г. за 
V 14, утвержденнаго резолюціею Его Преосвященства отъ 
'15 сентября 1909 г. за № 4641, сочиненія замѣняли такъ 
называемыя въ Учебномъ планѣ «самостоятельныя работы» 
воспитанницъ по литературѣ и гражданской исторіи и, по 
предложенію преподавателя, по исторіи педагогики.

' Для сочиненій въ V, VI и VII классахъ были 
жены въ отчетномъ голу слѣдуюЩ’я т«мы.

Для V класса: 1) по Закону Божію: а) «Лѣтній 
ннчный день въ нашемъ селѣ» и б) «Мои мысли о 
ляхъ и почтеніи къ нимъ»

предло-

лраяд- 
родите-

- 2) по исторіи русской литератѵ- 
’ры:’а) «Жизнь Ильи М> ромца по былинамъ., 6) «Содержаніе 
печной эпистоліи кн. Курбскаго Іоанну Грозному», в) Хара- 
кіеристпка Стародума но комедіи Фонъ-Внзива «Недоросль. 
Г) „Содержаніе оды Д-ржавина «Богь»,-3) по гражданской 
ист-ріи: а) «Причины упадка Испаніи», 6) <Вестфальсюй 
миръ», в) «Постепенное возвышеніе Пруссіи»,-4) по геогра
фіи: а) «Обзоръ поверхности Европей< кой Россіи., б) «Геогра- 
фі че-кое и этнографическое < ппсі віе Ка. каза»,-Для VI кл. 
И ио Закону Божію: а) «Св. Іоаннъ Дамаскпнъ-защитнпкъ: 
иконопочиганія и пѣснописецъ», 6) «Св. митрополитъ Фи- 
линпъ II»,-2) но исторіи русской литературы: а) .Кѣмъ и 
чѣмъ интересовался Карамзинъ во Франція», б) «Интересъ 
изученія басонъ Крылова», в) «Воспитаніе русской дѣвушки вь 
20-хъ годахъ XIX в. по роману Пушкина «Евгеній Онѣгпнь», 
г) «Характеристика Чичикова ио поэмѣ Гоголя «Мертвыя 
іо ши» -3) по гражданской исторіи: а) «Очередной порядокъ 
княжескаго владѣнія на Руси», б) «Образованіе государства 
Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ штатовъ»,-4) по ге
ографіи: а) «Звѣздное и среднее солнечное время., б) «Опти- 
ч‘сХ метеоры», —о) по дидактикѣ: а) «Внѣшнее устроі ст 
Нмо») и» Для VII шт. м» >•» ™- > "» 
исторіи русской литературы-«Куролесовъ, какъ отрицати 
ный типт. русскихъ помѣщиковъ въ XVIII в. «о «ѵемейж,й 
хроникѣ. Аксакова., 2) по гражданской исторіи- «Жгите 
мнзмъ и конгрессы первой четверти XIX ст-лѣтія». 3) по 
естествовѣдѣнію-«Цвѣтокъ и его значеніе для растенія».4) 
„О педагогической психологіи: «Высшая степень творчества, 



какъ условіе геніальности во всѣхъ областяхъ человѣческой 
дѣятельности».

Темы для срочныхъ сочиненій заблаговременно представ
лялись Инспектору классовъ преподавателями, разсматривались 
но его предложенію Совѣтомъ училища и утверждались Его 
Преосвяіценствомь. Письменныя работы были предметомъ осо
беннаго вниманія преподавателей и Инспектора классовъ, какъ 
относительно ихъ содержанія, такъ и изложенія мыслей и 
правописанія.

По окончаніи учебныхъ классныхъ занятій на экзаменахъ 
въ каждомъ классѣ письменный испытанія предваряли устныя. 
Въ приготовительномъ. I и ІІ классахъ былъ днктангь. Въ 
Ш классѣ воспитанницы писали переложеніе, прочитанной 
статьи «Счастье» Въ IV классѣ писали сочиненіе на тему 
«Жилище Плюшкина», краткое извлеченіе изъ. повѣсти Гоголи 
«Мертвыя души». Въ 5 классѣ по географія—на тему «Этно
графическій обзоръ Европейской Россіи (гдѣ и какіе народы 
живучъ и чѣмъ занимаются?»). Въ VI кл по литературѣ-на 
тему «Какое значеніе имѣютъ лирическія произведенія Лер 
моятова»? Въ VII кл. по лите.ратурЬ - на тему «Основной тйлъ 
въ комедіяхъ Островскаго. Характеристика самодура».

Успѣхи воспитайницъ въ письменныхъ рабочихъ въ об- 
щемч» удовлетворительны.

д) иродо.іжительнсстъ учебнаго года и чрѵмн экааменоат.

Отчетный учебный годъ начался 18 августа и окончился 
9 іюня. Съ 18 но 22 августа производились пріемные экза
мены для вновь поступающихъ въ училище дѣвицъ и пере 
эвзамёнойки для малоуспѣшныхъ воспитанницъ училища. 24 
августа Инспекторомъ классовъ была совершена въ училищ. 
номъ храмѣ божественная литургія и молебенъ предъ нача
ломъ ученія. Уроки начались 25 августа и продолжались по 
4 мая.

На основаніи опредѣленія Св. Синода, отъ I декабря 
1907 года за № 7865 и по журнальному постановленію Со
вѣта училища, отъ 2 марта 1910 года за № 4, утвержденному 
резолюціей Его Преосвященства отъ 12 марта 1910 года зя 
Л? 821. съ 5 мая но 8 іюня были произведены но воѣйъ пред

метамъ не] 
пяти и VI 
VIII кла< 
журнально 
Пасхи, 7
■ аніе экз 
журналу € 
люціей Еі 
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этотъ ден 
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ктора кл. 
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взнесено 
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словѣческой
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метамъ переводные экзамены для всѣхъ воспитанницъ первыхъ 
пяти и VII классовъ и выпускные для воспитанницъ VI и 
VIII классовъ, а въ приготовительномъ классѣ по тому же 
журнальному постановленію экзамены были, въ виду поздней 
Пасхи, 7 и 8 апрѣля. Составленное Инспекторомъ кл. рарпй- 
,-аніе экзаменовъ было разсмотрѣно Совѣтомъ училища но 
журналу его отъ 29 марта 1910 г. .V 5 и утверждено резо
люціей Его Преосвященства отъ 5 апрѣля 1910 г. за № 1092. 
Учебный годъ закончился 9 іюня выпускнымъ актомъ. Въ 
этотъ день въ училищномъ храмѣ о. Предсѣдателемъ Совѣта 
училища протоіереемъ М. В<»жуковымъ, въ сослѵженіи Инспе
ктора кл. протоіерея В. Андреева и священника о. Е, Орло
ва. была совершена божественная литургія, а послѣ нея бла
годарственный Господу Богу молебенъ. На литургіи было про
изнесено напутственное слово о. Инспекторомъ классовъ. За
тѣмъ въ актовомъ залѣ въ присутствіи Его Преосвященства, 
Епископа Челябинскаго (іонисія. послѣ пѣнія «Царю небес
ный« дѣлопроизводителемъ Совѣта прочтены были переводные 
и выпускные списки воспитанницъ. Всѣ окончившія курсъ 
VI кл. удостоены аттестатовъ и вмѣстѣ съ аттестатами по
лучили «въ напутственное благословеніе» по одному экземпляру 
Новаго Завѣта на славяно-русскомъ яз. и по одному экзем
пляру молитвослова. Наградъ похвальными листами и книгами 
удостоены изъ окончившихъ курсъ за отличное поведеніе и 
успѣхи въ наукахъ Стратонова Таисія, Аскольдова Марія, Бѣ
ляева Евгенія, Вижевская Елена, Дружинина Марія, Мухина 
Марія. Пальмова Екатерина, Романова Пелагія, Терситская 
Елизавета, Тресвятская Лидія, Троицкая Еввула и Юрина 
Ксенія; похвальными листами награждены —Высоцкая Вален
тина, Милицина Елена, Бѣльская Елена, Дубровская Анна к 
Макарова Анастасія. За усердное исполненіе обязанностей по
мощницы церковнаго старосты — Мокѣева Анна и за усердное 
исполненіе обязанностей уставщицы при церковномъ богослу- 
женіи—Ѳедорова Ольга награждены книгами.—Всѣ окончив
шія двухгодичный курсъ VII дополнительнаго; педагогичегкаго 
класса получали свидѣтельства и, согласно разъясненія > неб
наго Комитета при Св. Синодѣ отъ 26 мая 1910 г. за №1635, 
на основаніи журнальнаго постановленія Совѣта училища отъ 



3 іюня 1910 г. № 8, утвержденнаго резолюціей Его Преосвя
щенства отъ 21 іюня 1910 г. за Л» 1981, награждены*) ме
далями: золотыми —Кыштымона Валентина, [Байдакова Марія. 
Лыткина Зоя, Орлова Антонинѣ и Правдухпна Екатерина; 
серебряными-Горлѣева Александра, Андреева Екатерина и 
Макарова Ольга. — Между чтеніемъ списковъ в раздачею на
градъ х« ромъ воспитанницъ были пропѣты гимнъ св. Кириллу 
и Меѳодію и актовая пѣснь. Закончился актъ Пѣніемъ «Боже, 
Царя храни». Отъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Епископа Оренбургскаго Іоакима изъ С.-Петербурга была про
читана Начальницей училища привѣтствённая телеграмма: 
• Благословляя поздравляю славный педагогическій выпускъ и 
окончившихъ питомецъ, желая всѣмъ благоденствія. Епископъ 
Іоакимъ ».

Послѣ акта присутствовавшіе разсматривали различныя 
работы выпускныхъ воспитанницъ, по коимъ видно, что на 
рукодѣліе обращено въ училищѣ должное вниманіе и успѣхи 
воспитанницъ въ р\ кодѣліи могутъ быть признаны отличными.

Актъ почтили своимъ посѣщеніемъ Оренбургскій губерна
торъ В. Ѳ. Ожаровскій, д. т. с. И. Я. Ростовцевъ и др. лица.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

Содержпніс оффип. части: Распоряженія Епархіальнаго На
чальства,—Отношеніе Общества повсемѣстной помощи пострадавшимъ на войнѣ сол
датамъ и ихъ семьямъ.—Отчетъ Оренбургскаго епархіалышго женскаго )чнд»ііца за
190’ ів учебный гоіъ вь учебно-воспиіятельяомъ отношеніи. [Продолженіе).

') Прианамы имѣющими „ираво считаться оюнчявшнми курсъ сь медалями



й Его ІІреосвя- 
^раждены*) ме- 
іЯдакова Марія, 
иа Екатерина;
і Екатерина и 
і раздачею на- 
інъ св. Кириллу 
пѣніемъ «Боже, 
►священнѣйшаго 
бурга была про- 
ая телеграмма: 
іскій выпускъ и 
ствія. Епископъ

али различныя 
видно, что на 

каніе и успѣхи 
тны отличными, 
гргскій губериа- 
^евъ и др, лица.

ОРЕНБУРГСКІЯ 
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

18 НОЯТряГ 1910 ГОДА.

Часть неоффиціальная.
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Мысли о Библіи.
( Изъ Персъе).

Оікройте Библію! Какое величіе съ самаго же начала! 
И какая, однако, простота! Сравните описаніе сотворенія міра 
въ разсказѣ М- ѵ ея съ ѳе<тояіями Индусовъ и Перс» въ, пол
ными ребяческихъ ухищреній и описаній, въ которыхъ чудес
ное дохохптъ до нелѣпаго. Языческіе авторы старались вы
разить могущество ихъ боговъ нагроможденіемъ разныхъ пре
увеличеній; въ книгѣ же Бытія одно слово является доста
точнымъ, одно слово говоритъ болѣе, чѣмъ всякіе исполинскіе 
образы. Простое слово торжествуетъ надъ веществомъ, вноситъ 
въ него гармонію и оплодотворяетъ его! Сколько вѣковъ 
понад бится языческимъ народамъ, чтобы высвободиться изъ 
тяжелыхъ объятій внѣшней природы и выйти изъ-подъ 
вліянія идей о фатумѣ или судьбѣ, которыя дѣйствуютъ по
давляющимъ образомъ на всю ихъ дѣятельность. «Да будетъ 
свѣтъ!» суть не, только великія слова, они суть нравственное 
откровеніе. Они показывали міру, что надъ веществомъ есть 
еще сила духовная, господствующія надъ нимъ п надъ роко
выми законами природы, свободная воля, —вѣчный ист чнпкь 
все го су іцествѵюща го!



Готъ же самый характеръ возвышенной простоты пора
жаетъ п въ созданіи человѣка. Все величіе его назначенія 
описано тамъ въ нѣсколькихъ словахъ: < Взятый изъ земли онъ 
созданъ но образу и подобію Божію, созданъ на то. чтобы 
любить Бога и служить Ему». Эти слова, какъ будто, больше 
ужъ не трогаютъ насъ, мы знаемъ ихъ съ самаго нашего дѣт
ства, а кто же еще сохраняетъ настолько простодушія, чтобы 
восторгаться, такъ « казать, начатками своей вѣры? Однако, 
еслибъ эт.і истина, которая кажется намъ избитой. находилась 
у Платона, то ее приняли бы съ величайшимъ энг.уліазм«ьмъ! 
Платонъ усмотрѣлъ ее только мелькомъ Эта истина заклю
чается въ Библіи, она гамъ была еще за тысячу яѣ'п до 
того времени, когда Платонъ пытался пролепетать ея -первыя 
слова. И въ этихъ, слѣдующихъ одна за другой картинахъ 
грѣхопаденія, потопа, разсѣянія народовъ, гдѣ образность, 
безъ сомнѣнія, играетъ большую роль,—какой мы встрѣчаемъ 
глубокій іі грозный смыслъ, какія въ лихъ открываются не
объятныя перспективы исторіи человѣчества! Нѣсколько штри
ховъ, въ которыхъ наивность смѣшивается съ глубокомысліемъ, 
являются достаточными, чтобы служить лѣтописями первыхъ 
вѣковъ: тамъ все возвышенно и нѣтъ ничего причудливаго, 
фантастическаго! Дитя, которое читаетъ эту исторію, увле
кается ею; его сознаніе поражено, ибо нравственная идея, 
идея Божественной святости сіяетъ въ эіихъ повѣствованіяхъ, 
подобно чистому свѣту, придавая имъ величественное единство. 
Этой книгѣ, которую Байронъ называлъ «величайшею изъ 
поэмъ», пытались подражать нѣкоторые поэты. Мильтонъ, 
слѣпой, велѣлъ читать себѣ, каждое утро отрывки ивъ нея; 
послѣ этого онъ предавался глубокимъ размышленіямъ и ди
ктовалъ свои безсмертныя строки «Потеряннаго Рая».

Рядомъ съ этими величественными картинами хотите-ли 
послушать- простые звуки древней природы? Перечитайте 
исторіи» патріарховъ, жизнь коихъ протекаетъ въ пустыняхъ 
и молчаливое одиночество которыхъ Іегова наполняетъ споимъ 
присутствіемъ! Вотъ передъ вами Авраамъ, и вы тотчасъ же 
вспоминаете о его полномъ скорби веденія сына на закланіе, 
возвышенныхъ словахъ: «Богъ самъ позаботится о жертвѣ 
для себя»; въ нихъ, въ этихъ словахъ, онъ находилъ усно-
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коеніе для своего отеческаго сердца и для своей вѣры! Вогь 
Іаковъ, повѣствующій вкратпѣ Фараону о своей долголѣтней 
жизни: «дни странствованія моего сто тридцать дѣтъ; малы 
и несчастны дни жизни моей и не достигли до лѣтъ жизни 
отцевъ м< ихъ во дняхъ странствованія ихъ» (Быт. ХЬѴЛ, 9).

Вотъ Іосифъ, Іосифъ! .Можете-ли вы читать безъ душев 
наго волненія эту исторію, гдѣ іи*р<*давы такъ естественно 
самыя нѣжныя чувства. Припомните себѣ, что, читая ее, 
Вольтеръ не могъ уже болѣе надсмѣхаться и что по его сар
кастическому лицу текли слезы умиленія!

Одна изъ чертъ, которая поражаетъ въ языкѣ Библіи 
это то, что въ немъ нѣтъ цринужденнности, нѣтъ того, что 
нъ реторикѣ называется возвышеннымъ стилемъ и что, на 
самомъ дѣлѣ, является лишь чѣмъ-то искусственнымъ и натя
нутымъ!

Въ Библіи слогъ возвышается вмѣстѣ съ мыслями есте
ственно, безъ натяжки. Съ небесныхъ высотъ онъ, безъ всякаго 
усилія, нисх-диіъ на землю и описываетъ самые низменные 
предметы, не стараясь ихъ облагородить искусственной выс
пренностью. Вотъ почему въ библіи есть много страницъ, гдѣ 
вы напрасно стали бы искать эстетики, такъ какъ она была 
бы тамъ неумѣстной; таковы законы Моѵсея съ ихъ нескон
чаемыми подробностями и однообразными описаніями обрядовъ. 
Но возвысьтесь надъ этими подробностями до вдохновляющей 
ихъ мысли и скажите, -не чудесное-іи, не единственное-лц 
зрѣлище представляетъ цѣлый народъ, существующій только 
для служенія Богу, народъ, всѣ законы котораго, всѣ празд
ники, всѣ печали и радости, всѣ пораженія и завоеванія 
находятся въ связи съ этимъ священнымъ призваніемъ? Из
раиль есть исполнитель намѣреній Всевышняго. Святость Іеговы 
торжественно осѣняетъ все его законодательство.

По надъ этимъ закономъ святости, устрашающимъ и на- 
рающимъ насъ за его нарушеніе, какіе открываются луче
зарные виды на Божественную природу въ -я цѣломъ! Передъ 
нами -Богь есть Отецъ вдовъ и сиротъ, милосердіе Котораго 
простирается на тысячи поколѣній,—это Богъ любящій и 
прощающій. Какою кротостію смягчаются предписаніи Моѵсе|я 
Рабъ становится членомъ семьи, установляетсн періодическій 



праздникъ, который избавляетъ бѣдняка отъ угнетенія богача 
прощеніе враговъ вписывается въ сводъ неумолимыхъ зако. 
новъ и даже животное находитъ себѣ покой, защиту и по
кровительство!

Реликая поэзія, особенно ярко блещетъ въ писаніяхъ про
роческихъ. Они показываютъ непрерывный рядъ наиболѣе 
святыхъ душъ, какихъ только зналъ древній міръ. Воинъ или 
священникъ, пастухъ или царь, — пророкъ всегда является 
одинокимъ среди народа. Израиль закоснѣлъ въ благополучіи, 
жизнь религіозная угасла въ немъ, развратъ достигъ крайнихъ 
степеней, бѣднякъ притѣсненъ, богатый съ г• рдо< іыо выстав
ляетъ напоказъ свою неслыханную роскошь, самъ служитель 
скиніи оказывается невѣрующимъ и хранитъ молчаніе тамъ, 
гдѣ долженъ вѣщать. И воть тогда приходитъ пророкъ. Оііъ 
утверждаете дѣло Божіе, о которомъ люди забыли, онъ п« вѣ
ствуетъ о совершившихся нѣкогда избавленіяхъ ,. онъ угрожаетъ 
будущимъ судомъ Божіимъ; онъ входитъ, какъ, напр., Наѳанъ, 
въ чертоги .преступнаго царя и чудной нравоучительной 
притч- ю исторгаетъ изъ него вопли раскаянія; но всего чаще, 
гласъ пророка теряется, какъ бы въ пустынѣ; народъ, послу
шавъ его. спѣшиіъ къ Молоху и другимъ богамъ. Л пророкъ, 
угрюмый, со слезами на глазахъ, чувствуетъ, какъ душа его 
исполняется холода и, отвращаясь отъ земли, отвергающей 
его, онъ обращаетъ свой безпокойный взоръ къ небу, испуская 
вопль, общій у мучениковъ всѣхъ вѣковъ: «Господи, кто увѣро
валъ въ нашу тщоі.овѣдь»? Вотъ онъ, облеченный во вренлце,, 
съ главою, посыпанной пепломъ, преклоняетъ долу своп колѣна 
и оплакиваетъ Іерусалимъ, разрушеніе котораго онъ предвидитъ 
заранѣе... но Духъ Господень ободряетъ его... п душа его 
устремляется къ временамъ вѣчнаго обновленія, онъ видитъ, 
какъ пустыня разцвѣгіегъ ч какъ ея изсушенная почв.і покры
вается жатвою, какъ повсюду водворяются справедливость и 
покой и онъ видитъ землю, покорную Царю вѣковъ и мира, 
и вотъ изъ устъ его исходятъ тѣ чудесные, полные радости 
и благодарности гимны, въ которыхъ все твореніе является 
какъ бы имѣющимъ одинъ голосъ. ЧТООЫ славить Господа.

Въ какомъ произведенія человѣческомъ скорбь нашла 
выраженіе болѣе яркое и раздирающее душу, чѣмъ въ книгѣ
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Іона? Как'-й іНэтъ выразилъ лучше, нежели Экклезіастъ, то 
мрачное уныніе, которое охватываетъ каждую возвышенную 
душу, возложившую свои упованія на преходящую суетность, 
вмѣсто того, чтобы обратиться въ лоно Вѣчнаго Б«>га? А 
псалмы! какимъ величественнымъ является Богъ въ ихъ опи
саніяхъ, какъ велика Его любовь къ сынамъ человѣческимъ! 
Какая истина звучитъ въ крикахъ этой взволнованной души 
то восторженной, го унылой, іо спокойной, то терзаемой угры
зеніями совѣсти! Кто не признаетъ въ нихъ повѣсти своей 
собственной жизни? Кто, въ минуты’жизненныхъ горестей, 
не шепталъ про себя тѣхъ или другихъ стиховъ изъ псалмовъ, 
чувствуя, что въ нихъ изливается его наболѣвшая душа? 
Никогда поэзія не была болѣе проникнута Божественной 
идеей, какъ въ псалмахъ, никогда также она не была болѣе 

искренне-человѣческой.

Болѣзни деревни.
.(Загноился народъ отъ ньнства»,— писать 30 лѣгь тому 

назадъ Достоевскій. Теперь процессъ этотъ далеко ушелъ 
впередъ и въ наше время съ поразительной силой проявился 
въ преступности деревни, упадкѣ ея духа. Ядъ разложенія 
отравилъ организмъ деревни. Власть тьмы царитъ надъ 
деревней, проявляясь въ анархіи, въ ужасающей нескладицѣ 
деревенской жизни, въ одичаніи, нравственномъ огрубѣніи, 
обѣднѣніи, пониженіи народной культуры, въ упадкѣ разума 

И Красоты жизни.
Вопросъ о власти тьмы надъ деревней получилъаособенно 

важное значеніе въ наше трагическое время, когда въ странѣ, 
не имѣющей глубокой культуры, стала быстро разрушаться 
вѣра въ прежніе авторитеты, когда въ противорѣчіяхъ жизни 
раскрошились нравственные ѵс.тои. Жизненная потребность 
нашего времени-найти критеріи правды жизни, утерянные 
старые или новые, потому что безъ нихъ нѣтъ силы жить, 
нѣтъ у народа силы сдерживать скверные и звѣрскіе пн- 

,,И” Послѣдніе годы были временемъ тяжелаго экзамена для



Россіи. На этомъ экзаменѣ провалились всѣ и. быть можетъ, 
болѣе всѣхъ русское общество во всѣхъ его слояхъ, отъ 
высшихъ до низшихъ. Интеллигентные классы не нашли въ 
себѣ достаточно силъ, чтобы направить жизнь и дѣятельность 
населенія Россіи по новому руслу. Низшіе классы вееь подъ
емъ пробудившейся энергіи и долго дремавшихъ силъ народ
ныхъ сумѣли направить только по пути разрушенія стихійнаго 
и неразумнаго.

Мы пережили тяжелые уроки русски-японской войны, нм 
не вынесли ничего изъ этихъ уроковъ. Мы пережили вели
чайшіе историческіе акты, возвѣщающіе начало новой эпохи 
въ жизни Россіи, слышали призывы къ проведенію возвѣщен
ныхъ этими актами началъ въ жизнь, но съ своей стороны 
не сумѣли ничего « дѣлать для ихъ проведенія и упроченія въ 
жизни. Потому, въ концѣ концовъ, и остались въ такомъ же 
положеніи, какъ старуха въ сказкѣ о золотой рыбкѣ, даже 
хуже того, гакъ какъ настроеніе и характеръ жизни націи 
не только не остались прежнимъ, но измѣнялись къ худшему. 
Взаимныя отношевія ухудшились, мечты » новой жизни, о. 
близкомъ счастливомъ періодѣ жизни народа реализовались въ 
скучную, будничную жизнь, лишенную подъема и энергіи, 
чуждую идеальныхъ и истинно человѣческихъ, а не грубо 
эгоистическихъ, стремленій, отравленную злобой, ведоброжела- 
тельствомъ, огрубѣніемъ и преступленіями.

Измѣнились къ худшему отношенія крестьянъ къ помѣ
щикамъ. < обствевно говоря, эти отношенія никогда въ Россія 
не были хорошими.

Съ паденіемъ крѣпостного права отношенія крестьянъ къ 
Помѣщикамъ «тали быстро ухудшаться Если раньше благо
состояніе крѣпостныхъ крестьянъ во многомъ было связано 
съ благосостояніемъ ихъ помѣщиковъ, то теперь интересы 
помѣщиковъ и крестьянъ сдѣлались діаметрально противопо
ложными, и это съ необходимостью должно было отразиться 
и на ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Образовались двѣ стороны: 
помѣщики и крестьяне, между которыми почти повсюду, если 
не было открытой вражды, то было затаенное недовѣріе, шла 
скрытая борьба, то сглаживавшаяся, то разгоравшаяся.

Скрытыя аграрныя движенія возникли задолго до послѣд-



ниі® годовъ. Поджоги, потравы, порубки лѣсовъ, опу< гошеню 
дичи и рыбы, разгромъ ..городовъ и садовъ, порча инстру
ментовъ. забастовки рабочихъ въ горячую пору, кражТі лоша
дей и т. д.. все ото сначала изрѣдка и кое-гдѣ. потомъ 
дѣлалось все чаще и во многихъ мѣстахъ, пока, наконецъ, 
не стало явленіемъ чуть не обычнымъ, приняло характеръ каКой- 
го системы. выросшей на почвѣ народной темноты, подо зри- 
•сальности и недоброжелательности.

Чеховъ одинъ изъ первыхъ подмѣтилъ это явленіе и 
нѣкоторыя его стороны изобразилъ въ своей повѣсти «Мужики». 
!{ля лицъ, мало знавшихъ деревню, повѣсть Чехова показалась 
несправедливыми нападками на крестьянъ. Его обвиняли въ 
холодномъ, преврптельномъ отношеніи къ русскому мужику и 
русской деревнѣ, въ поспѣшномъ обобщеніи фактовъ, въ ихъ 
пристрастномъ освѣщеніи. Эти обвиненія были вдвойнѣ не
справедливы. Чеховъ любилъ русскаго крестьянина, болѣлъ 
душой о его тяжеломъ положеніи, о его недостаткахъ, и это 
показалъ не только на словахъ, но и на дѣлѣ. Въ то время, 
какъ Чеховъ писалъ своихъ «Мужиковъ», овъ съ внимательной 
и сердечной заботливостью принималъ дѣятельное участіе въ 
работахъ по организаціи помощи голодавшимъ крестьянамъ.

Послѣдующи' событія показали, что Чеховъ былъ болѣе, 
чѣмъ правъ. Тѣ несимпатичныя стороны крестьянъ, которыя 
онъ изобразилъ въ своемъ произведеніи, йотомъ развились 
чрезвычайно и проявились рѣзко и ошеломляюще, достигнувъ 
своего кульминаціоннаго пункта въ 1905 году, когда какая-то 
эпидемія разрушенія овладѣла крестьянскимъ населеніемъ, 
когда въ огнѣ поджоговъ гибли старинные помѣщичьи дома, 
запасы помѣщичьяго сѣн і н хлѣба, помѣщичій сносъ; когда 
разграблялось все, что можно было разграбить, а, чего выло 
нельяа унести, на мѣстѣ предавалось уничтоженію, варвар
скому, безсмысленному, напоминавшему времена разбойничьихъ 
набѣговъ или нашествій дикихъ кочевниковъ Звѣрь проснулся 
въ человѣкѣ, и л'го»ъ звѣрь разрушилъ на своемъ пути вой, 
что ему іишадаліюі».

Вспышка безуміи быстро прошла, Но плоды злого дѣла 
МНЧІЛ*Ч.. Нѣтъ рѣзкихъ проявленій злого настровѣія. но на



строеніе это не исчезло. Война продолжается, только измѣни- 
лись ея формы.

Понятно, что помѣщики усиленно бѣгутъ изъ деревня, 
продавая свои земли крестьянскимъ обществамъ, кулакамъ, 
евреямъ. Остаются только тѣ немногіе, кто слишкомъ богатъ 
и силенъ, чтобы испытать страданія отъ недоброжелательнаго 
отношенія крестьянъ, да тѣ. кому изъ деревни уіти некуда. 
Больше всего остаются н-культурные дворяне, малопомѣстные, 
которые омужичиваются съ каждымъ поколѣніемъ, до полнаго 
сліянія съ крестьянами. Почти повсюду можно встрѣіить 
грязныхъ. Обтрепанныхъ представителей нѣкогда извѣстныхъ 
фамилій., совершенныхъ неуч.й пли неудачниковъ. Они часто 
ничѣмъ не отличаются отъ крестьянъ, кромѣ малой способно
сти къ труду. Женятся на крестьянкахъ, дочерей выдаютъ за 
крестьянъ. Одинаково съ послѣдними заражены суевѣріями и 
грубѣйшимъ невѣжествомъ.

Окрестьянивается нижній слой дворянства, разоренная и 
пропившаяся бѣднота. Окре- тьянпвается я дух-венсіво. Не
удачники и недоучки изъ духовенства, чтобы не умереть съ 
го.іод», берутся за любой черный трудъ, и тоже растворяются 
въ крестьянствѣ. И сами крестьяне дѣлаются грубѣе, распу
щеннѣе, циничнѣе, чѣмъ прежде. Крѣпостные крестьяне были 
неизмѣримо выш« въ нравственномъ отношеніи не только въ 
своихъ сношеніяхъ съ господами, но имежду собою. Грубый, за
вистливый эгоизмъ ня царилъ ранѣе въ крестьянскихъ отно
шеніяхъ. Теперь онъ проявляется вездѣ и повсюду, съ тупымъ 
неразуміемъ проявляется тамъ, гдѣ его и ждать трудно, про
является въ самыхъ дикихъ формахъ.

Велика въ Россіи пропасть между простымъ народомъ и 
образованными классами, плохо и мало они знаютъ другъ 
Друга. Для людей образованныхъ, крестьянинъ все еще оста
ется неразгаданнымъ сфпнксомъ, какимъ изобразилъ его въ 
одномъ изъ своихъ «стпхотворевій въ прозѣ» Тургеневъ. Рус
скій интеллигентъ до сихъ поръ недоумѣваетъ о крестьянахъ, 
«гдѣ, въ какихъ тайникахъ, берутъ эти людп силу жить такъ? 
Эго совсѣмъ особые, незнакомые людп, даже пе людъ. іі 
какія-то странныя существа, у которыхъ справедливость спу
талась съ угнетеніемъ, жестокость съ добродушіемъ, сила со
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слабостью, -все это представляетъ сложный, запутанный клу
бокъ» (Мужейль).

Отсюда непониманіе интеллигентными классами крестья
нина, его взглядовъ, стремленій, потребностей, условій его 
жизни. Отсюда —нерѣдко наблюдаемое трагическое явленіе 
неудачъ дѣятелей изъ интеллигентныхъ классовъ въ работахъ 
надъ созиданіемъ крестьянскаго благополучія, когда или ста
раются дать народу то, въ чемъ народъ не нуждается и чего 
не желаетъ, или, по невѣдѣнію, для д.с,тижейія дѣйствительнаго 
народнаго блага примѣняютъ несоотвѣтствующія и потому 
недостигающія цѣли средства.

Тѣмъ болѣе понятно непониманіе простымъ народомъ 
интеллигенціи, совершенно чуждой ему по умственному раз- 
витію и даже языку, полному нерусскихъ словъ и цѣлыхъ 
выраженій, затрагивающему отвлеченные вопросы, недоступные 
для неполучившаго серьезнаго' спсіематическаго образованія 
крестьянина. Даже для много читающаго и серьезно занимаю
щагося крестьянина нелегко перешагнуть грань, отдѣляющую 
его оть представителей образованныхъ классовъ.

Казаяось-бы. искреннія и хорошія отношенія должны 
были существовать у крестьянъ къ духовенству, какъ своимъ 
христіанскимъ пастырямъ, руководителямъ въ дѣлѣ религіозно- 
нравственнаго совершенствованія, посредникамъ между пасо
мыми и Богомъ, людямъ, жизнь которыхъ протекаетъ рядомъ 
и въ тѣсномъ соприкосновеніи съ жизнью крестьянъ, въ 
условіяхъ нерѣдко чрезвычайно близкихъ СЪ условіями кресть

янской ЖИЗНИ.
Иа дѣлѣ такого единенія нѣтъ. Духовенство и крестьяне 

одновременно и близки, и далеки. Близки въ физическомъ 
отношеніи, далеки въ отношеніи духовномъ. Жизнь такъ сло
жилась, что создались благопріятныя условія для развитія у. 
крестьянъ недоброжелательнаго отношенія къ духовенству. 
Тяжела жизнь русскаго крестьянина. Темнота умственная н 
нравственная, малоземелье, существованіе впроголодь, податныя 
тяготы часто высокомѣрное отношеніе со спорны другихъ 
классовъ населенія, все мучительно отражается на кре- 
стьянинѣ, озлобляетъ его, а непосильныя безплодныя старанія 
улучшить свое положеніе доводятъ до отчаянія. Возникаетъ
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стремленіе сорвать на комъ-нибудь злобу щ свою нескладно 
и несчастливо сложившуюся жизнь. И вотъ крестьянинъ, 
особенно въ нетрезвомъ видѣ, выметаетъ свою злобу въ же
стокомъ обращеніи сь домашнимъ скотомъ, на женѣ и дѣтяхъ. 
Въ минуты просвѣтлѣнія ѵнъ сознаетъ, однако, что, нъ концѣ 
концовъ, уродуя лошадь или корову, колотя жену и дѣтей, 
онъ наноситъ явный вредъ самому-же себѣ. Надо искать кого 
нибудь посторонняго, на комъ можно было-бы отвести себѣ 
душу. На урядникѣ, становомъ, помѣщикѣ, городскихъ чинов
никахъ, даже врачахъ н учителяхъ это довольно таки мудрено 
сдѣлать. Духовенство же сельское менѣе защищено огь обидъ, 
н его благополучіе во многихъ отношеніяхъ зависитъ отъ 
крестьянъ. Гакона почва, на которой создаются и развиваются 
недоброжелательныя отношенія крестьянскаго населенія къ 
духовенству, такъ часто отливающіяся въ самую некрасивую, 
грубую форму, получающія характеръ какой-то войны, то 
явной и открытой, то скрытой, озлобленной, не стѣсняющейся 
въ выборѣ средствъ и способовъ. Давно сложившіяся среди 
простого народа неуважительныя пословицы о духовенствѣ 
одно изъ проявленій такихъ отношеній. Но. быть можетъ, 
ярче всего это оказывается іп вопросѣ о платѣ за требы, 
нерѣдко оказывающейся очень обременительной для крестьянъ 
и въ то же время являющейся главнымъ источникомъ для 
существованія духовенства.

Изстари острый, этотъ вопросъ сдѣлался еще болѣе тя
желымъ въ наше время. Деревенское духовенство, за исклю
ченіемъ нѣкоторыхъ счастливыхъ губерній, всегда жило въ 
бѣдности и нуждѣ. Въ послѣдніе годы пошли толки о без
платномъ исполненіи церковныхъ требъ или за самое ничтож
ное вознагражденіе. Къ этому присоедини.іось почти ‘повсе
мѣстно замѣчаемое обѣднѣніе крестьянъ. Въ результатѣ доходы 
вельскаго духовенства. и ранѣе едва достаточные для самаго 
Ссуднаго еущеотиованія, нъ большинствѣ мѣстностей теперь 
еще болѣе ували, и вмѣсто прежней горькой нужды сель
ское духовенство во многихъ мѣстахъ обречено прямо на 
голоданіе. Голодающій, конечно, сопротивляется и прини
маетъ свои мѣры. Отношенія съ прихожанами обостряются 
еще баіѣе.



Одновременно теперь наблюдается чуть не повсемѣстное 
отхожденіе отъ церкви, ослабленіе, особенно въ молодомъ 
поколѣніи, религіозно-нравственныхъ началъ. Въ сельскихъ 
церквахъ стало меньше бывать народу; въ святыя мѣста, кь 
особенно чтимымъ св. мощамъ и иконамъ меньше стекается 
богомольцевъ, идутъ больше старики да бабы, крестьянъ 
зрѣлыхъ лѣтъ бываетъ мало, еще меньше деревенской моло

дежи.
Сельскіе праздники, правда, празднуютъ исправно и даже 

такіе, которыхъ не знаетъ церковь, какъ, напр.. «десятою 
пятницу», празднуютъ по нѣсколько дней, но только поголов
нымъ пьянствомъ. Вь празднующую деревню являются гости 
изъ сосѣднихъ деревень, избы бываютъ биткомъ набиты 
народомъ, который въ эти дни объѣдается и опивается. Обыч
ное явленіе, что продолжающійся три дня праздникъ обходится 
домохозяину въ 20 — 25 рублей.

Возвращаются изъ города ушедшіе туда па заработки ы 
съ собой приносятъ часто не деньги, а дурныя болѣзни н 
стремленіе щеголять «образованностью», усвоенной въ кабакахъ 
и трактирахъ. Одинъ изъ наиболѣе излюбленныхъ пріемовъ 
такого щегольства грубое отношеніе къ религіи и всему 
религіозному, безразсудное отрицаніе того священнаго, чего 
пни сами не понимаютъ и не чувствуютъ. Отъ суевѣрія до 
грубаго невѣрія оказывается одинъ шагъ.

Религія и характеръ ея усвоенія человѣкомъ придаютъ 
основной тонъ всей его душевной жизни, такъ или иначе 
сказываются во всемъ его поведеніи, настроеніи, укладѣ жиз
ни. Жизнь человѣка является отпечаткомъ, отраженіемъ его 
внутренней, религіозной жизни. Невозможно ожидать, чтобы, 
п;и печальномъ религіозномъ состояніи значительной части 
русскаго народа, среди нея наблюдалось. какъ явленіе обычное, 
истинно-христіанское отношеніе къ окружающимъ. Мало того, 
въ этихъ отношеніяхъ нерѣдко отсутствуетъ элементъ даже 
просто гуманнаго, человѣческаго-

Раньше русскій крестьянинъ дѣлалъ рѣакэе различіе между 
«ближними» и «дальними >г понимая подъ ближнимъ крестья
нина, подъ дальнимъ—людей всѣхъ другихъ сословій. «Даль
нихъ« онъ часто не считалъ за грѣхъ обманывать, дѣлать то 



же по отношенію къ своему брату, крестьянину, считалось 
одна ко зазорнымъ. Въ послѣдніе годы и это измѣнилось. 
Обманъ, воровство, грабежи, поджЬги распространились н на 
крестьяпское имущество. Иначе и не могло быть Безцеремон
ное отношеніе къ чужой собственности, которое проявлялось 
въ послѣдніе годы, разъ возникнувъ, стало распространяться 
все шире. На пѵги отступленія отъ началъ нравственности 
труденъ первый шагъ. Человѣка, привыкшаго безцеремонно 
обращаться съ собственностью одного, неизбѣжно будетъ тянуть 
также Обращаться и съ собственностью остальныхъ, и удер
жать отъ этого могутъ почти исключительно только сообра
женія объ опасности или невозможности такого поступка въ 
томъ или другомъ случаѣ;

Огрубѣніе нравовъ идетъ быстро, проявляется все сь 
возрастающей силой. Въ < тарину орудовали кулаками, рѣдко— 
кольями. Теперь во многихъ мѣстахъ у деревенскихъ варней 
вошло въ обычай ноешь съ собой ножи, а у кого есть—и 
револьверы. Ссоры легко переходятъ въ дракп, сопровождаются 
кровопролитіемъ, искалѣченіемъ, убійствами. Расправа ножомъ 
и револьверомъ среди крестьянъ теперь дѣло не рѣдкое. Пе
чальные пл ДЫ революціоннаго подъема.

Ошибочно мнѣніе, что революція ожесточаетъ народъ 
только противъ высшихъ классовъ. Она вообще ожесточаетъ, 
уничтожаетъ гуманность нравовъ, прививаемую просвѣщеніемъ 
и культур» й. Вотъ почему впитавшіе въ себя революціонное 
настроеніе крестьяне люты не съ одними господами, но и 
другъ съ другомъ. Такое настроеніе они переносить даже въ 
свою семью.

Въ крестьянской семьѣ обычное явленіе, что сильный 
бьетъ слабаго. Мужъ жену, отецъ дѣтей. Бьюлъ звѣрски и 
часто по самымъ пустячнымъ причинамъ.

Удивляются бѣдности русской деревни. Бѣдность эта, 
особенно по сравненію съ западноевропейскими странами, 
дѣйствительно Поразйтелыая По, при существующихъ усло
віяхъ, слѣдуетъ удивляться, какъ русская деревня держится 
даже на такомъ несчастномъ уровнѣ благосостоянія.

Малоземелье, пьянство, лѣнь, тьма нравственная и умствеп- 



мая... Каждая изъ этихъ причинъ является достаточной для 

крестьянской бѣдности.
Стоить тьма умственная и нравственная, удушливымъ, 

безпросвѣтнымъ туманомъ затянувшаяся надъ деревней. Гру
быя суевѣрія, незнаніе самыхъ простыхъ вещей, непониманіе, 
всего,‘что выходитъ за предѣлы обыденщины, грубость и же
стокость семейныхъ отношеній, одичаніе нравовъ... Есть отчего 
задохнуться въ современной деревнѣ. Воп. почету лучш-е эле
менты такъ часто не выдерживаютъ жизг.и въ деревнѣ и оѣ- 

гутъ отъ нея.
Народъ бѣжитъ теперь изъ деревни, бѣжитъ съ насижен

ныхъ тысячелѣтнихъ гнѣздъ. Бѣгутъ въ городъ, въ Сибирь, 
въ Туркестанъ, на Кавказъ, въ Америку, въ Австралію... Бѣ
гутъ отъ малоземелья, но еще больше отъ нескладицы дере
венской жизни, отъ одичанія и обѣднѣнія, отъ пониженія на
родной культуры, отъ упадка разума и красоты жизни. На
родная дѵша не можетъ г ролю чувствовать себя въ такой, 
атмо ффѣ, задыхается вытей, ннегиноивно ищігь выхода въ 
мечтахъ о далекихъ краяхъ, гдѣ жизнь идетъ лучше, и свѣтлѣе.

Бѣгство изъ деревни тяжело отзывается на ней. Болѣе 
предпріимчивые и энергичные уходятъ изъ деревни навсегда. 
Деревня бѣднѣетъ людьми. Выходитъ такъ, какъ если оы кто 
на огородѣ тщательно выпалывалъ самые удачные экземпляры 
овощей и оставлялъ бы неудачные да сорную траву. Дере-. 
невское населеніе мельчаетъ и въ физическомъ и въ ум
ственномъ отношеніи не. только вслѣдствіе недоѣдавія, но И 
вслѣдствіе отбора лучшихъ, что ѣдутъ въ городъ.

Не всѣ уходящіе въ городъ порываютъ связь съ деревней. 
Многіе высылаютъ сюда зарабоі апныя д. ньГи. помогаютъ род
ной семьѣ. По чуть кто. благодаря образованно, попалъ не
много повыше—въ приказчики, торговцы, землемѣры, учителя 
-обычно порываеть связь съ деревней, отрывается даже отъ 

своей родной сніыі.
Большинство крестьянъ безучастно и безотрадно влачитъ 

свою жизнь, не видя впереди ничего хорошаго, не находя въ 
себѣ силъ для энергичной работы. Среди печальнаго настоя- 

они утѣшаются, особенно бабы, духовными пѣснями и 
сказаніями калѣкъ и слѣпцовъ, надеждами на лучшее въ за
ІЦаГО



гробной жизни, да легендами о «'библейскихъ годовыхъ ли
стахъ», о «грамотахъ за семью печатями», о «золотыхъ ма
нифестахъ», вѣрой въ «чудо» и «случай».

По какъ ни печально положеніе современной деревни, 
оно все-таки не таково, чтобы исключить возможность луч
шаго будущаго, чтобы отчаиваться въ возможности жить по 
иному. Деревня больна и больна очень серьезно, но есть сред
ства для лѣченія этой болѣзни, и организмъ не настолько по 
терялъ жизненной силы, чтобы исцѣленіе было невозможно.

Удивительна выносливость русскаго крестьянина, позво
ляющая ему существовать изъ поколѣнія въ поколѣніе въ ни- 
іц<пі;, невыносимомъ трудѣ, темнотѣ и безправіи, не выро
ждаясь и не вымирая. Удивительно выносливы въ немъ и 
начала высшей жизни, таящіяся подъ покровомъ огрубѣнія и 
дикости.

Русская деревенская школа имѣетъ, Сыть можетъ, наиболѣе 
высокую задачу, чѣмъ какая-либо другая школа въ мірѣ. Она 
не только должна научить грамотѣ и дать общее умственное 
развитіе, но образовывать и нравственно, а также по крайней 
мѣрѣ подготовлять къ воспринятію и усвоенію сельско-хозяй- 
ственныхъ знаній. безъ которыхъ такъ Тяжело приходится 
деревнѣ.

Надо, чтобы школа не только давала знанія, но пробу
ждала настойчивое стремленіе къ пополненію и расширенію 
ихъ и по выходѣ изъ школы, дѣлала такъ, чтобы потребность 
въ знаніи становилась настоятельной. Теперь, вѣдь, въ домахъ 
крестьянъ побогаче можно встрѣтить на стѣнѣ прибит ые подъ 
стекломъ и въ рамкѣ похвальные листы и свидѣтельства объ 
окончаніи курса, но встрѣтить какую-нибудь книгу въ кресть
янской избѣ—явленіе исключительно рѣдкое. Обычно пере
стаютъ читать книги, какъ только окончинами ь школу. «Когда 
намъ читать, да и что читать»?--отвѣчаютъ на вопросъ о чте
ніи. Слѣдовательно, не только не читаютъ, но и не чувствуютъ 
потребности въ чтеніи. Па эту сторону школѣ необходимо 
обратить серьезное вниманіе. Тогда только ея работа будетъ 
вполнѣ плодотворна.

Мало у насъ и школъ. Отрадный шагъ вь этомъ отно
шеніи представляютъ заботы многихъ земствъ о всеобщемъ
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обученіи. Въ значительной мѣрѣ дѣло тормозится застарѣлымъ 
„паромъ о томъ, въ чьемъ вѣдѣніи должны быть народныя 
школы въ вѣдѣніи Министерства Народнаго Просвѣщенія или 
Ов. Синода. Было заглохшій могъ споръ въ послѣдне врется 
возгорѣлся ст. повой силой.

Вопросъ О соперничествѣ школъ перенесенъ даже въ Го
сударственную Думу и тамъ вызвалъ оживленныя и не вполнѣ 
безпристрастныя сужденія. Но странна сама по себѣ мысль о 
соперничествѣ между школами, о борьбѣ, за вліяніе въ школь
номъ дѣлѣ въ странѣ, гдѣ процентъ неграмотныхъ порази- 
зительно великъ, а число школь для народа несоотвѣтственно 
мало. Не о соперничествѣ должна быть рѣчь, а о взаимномъ 
содѣйствіи, о дружной общей работѣ на пользу народную. 
Чѣмъ больше будетъ школъ и учащихся въ нихъ, тѣмъ лучше; 
и совершенно безразлично, какому вѣдомству принадлежитъ 
школа, лишь бы дѣло обученія и воспитанія было поставлено 
въ ней хорошо и велось бы въ истинно-христіанскомъ духѣ 
было направлено ко благу Россіи и ея населенія.

Мощно и дѣйственно слово говорящаго съ убѣжденіемъ 
въ правотѣ и величіи тѣхъ мыслей, какія онъ возвѣщаетъ. 
Во много разъ еще дѣйственнѣе слово, проникнутое христіан
скими началами и въ устахъ того, кто облеченъ священнымъ 

авторитетомъ.
Живое слово по вопросамъ современой жизни давно за- 

мерло въ нашихъ храмахъ. Его не можетъ замѣнить періоди
ческое чтеніе печатныхъ проповѣдей, доказывающихъ, что во
ровать и обижать слабыхъ-грѣхъ, что ходить въ Церковь и 
соблюдать посты - праведно, что завидовать не надо, что слѣ
дуетъ помогать бѣднымъ и т. д. Такія проповѣди скучны какъ 
для того, кто ихъ говоритъ, такъ еще больше для того, кто 
слушаетъ. Они такъ же интересны, какъ если бы Юто сталъ 
с,ъ авторитетомъ возвѣщать истины, что зимою холодно, а лѣ

томъ жарко и что въ дождь образуется грязь.
Вездѣ и всюду паства жаждетъ, чтобы ее учили, но учи

ли тому, чего она не знаетъ, учили путямъ жизни, учили, 
какъ въ условіяхъ нашей жизни можно осуществлять завѣты 

христіанства.
Русская деревня дошла теперь до крайности въ своемъ
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разложеніи и уже сама сознаетъ, что дальше такъ жить 
нельзя, что дальше нельзя иттп по эіому пуги. Болѣзненно 
Страдаетъ,она, молить спасти ее отъ < м, й себл. указать ей 
пути спасенія. Христіанская церковь хранительница путей 
жизни. Обязанность ея пастырей- благовѣствовать объ этихъ 
путяхъ, съ любовью и нравственнымъ авторитетомъ, самотвер- 
женно направлять на нихъ заблудившихся*).

Современная благотворительность.
Въ настоящее время благотворительно! іь общественная, 

можно сказать, процвѣтаетъ. Построено множество благотво
рительныхъ заведшій, преслѣдующихъ всевозможныя благія 
цѣли. Это. конечно, весьма «традно, но есть сторона въ на
шей современной общественной благотворительности, которая 
наводитъ на грустное размышленіе.

І»ъ государствѣ христіанскомъ, въ обществѣ, еще не 
отрекшемся отъ Христа, вся она, по самой сущности христіан
ства, должна бы быть сосредоточена къ нѣдрахъ самой Цер
кви; вѣдь только то добро есть настоящ-е, христіанское до
бродѣланіе, которое совершается во имя Ареста, изъ любви 
ко Христу, во пополненіи Его святой заповѣди. Всякое дру
гое добро, во имя гуманизма-не говоря уже -во имя тщ'е- 
с.іавія—не есть настоящее христіанское благотвореніе: вѣдь и 
язычники то же творятъ, какъ говоритъ Господь. Христіа
нинъ ни на минуту не долженъ забывать, что самъ онъ лич
ными своими силами никакого истинно добраго и сиасиіель- 
даго дѣда не можетъ сдѣлать безъ помощи небесной, по ре
ченному Господомъ: «безъ Мене не можете творити ничесоже». 
А Господь совершаетъ наше спасеніе только въ Церкви и 
чрезъ Церковь. ЧрРЗЪ иее же Онъ и благодатную помощь 
Свою подаетъ. Есть чудная книга, въ вотирую міряне ни
когда не заглядываютъ, но которую слѣдовало бы имъ знать; 
это—Требникъ, въ коемъ собраны молитвы и чйнопослѣдо- 
ванія на всякую погребу для христіанина, начиная съ со-

Занм. изъ жур. вТреі. ж.“ 1910, № Кл
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вершенія св. таинствъ и кончая молитвами на сѣяніе, бла
гословеніе плодовъ, копаніе кладезя, основаніе дому и т. п. 
Всѣ житейскія занятія благословляетъ для христіанина его 
любящая мать—Церковь молитвою и словомъ Божіимъ. Есть 
даже сборникъ трогательныхъ бесѣдъ знаменитаго въ свое 
время проповѣдника, профессора Кіевской дух. академіи А. Я. 
Амфитеатрова «Объ отношеніи Церкви къ христіанамъ», въ 
коихъ превосходно раскрыта любовь Церкви матери и ея по
печеніе о всѣхъ нашихъ не только духовныхъ, но и земныхъ 
нуждахъ. Увы, о такихъ книгахъ нынѣшніе образованные 
христіане и не слыхивали. Знаютъ такія книги скорѣе про
стецы, учившіеся еще по Часослову и Псалтири. Такъ уле
таетъ духъ церковности изъ среды нашего «интеллигентнаго» 
общества. О самомъ христіанинѣ оно сочиняетъ—именно со- 
чмняешэ свои понятія пли же заимствуетъ готовыя у инослав
ныхъ... Оно и не подозрѣваетъ о томъ духовномъ сокровищѣ, 
какое содержитъ родная православная Церковь. Церковь въ 
яхъ понятіи —это архіерей и «попы». О томъ, что сами они 
должны быть живыми членами этой Церкви, что въ составъ 
этой—леммой Церкви входятъ всѣ спасаемые и всѣ отъ вѣка 
Богу угодившіе—они и не подозрѣваютъ. Сами того не со
знавая, они обрываютъ послѣднія нити, соединяющія ихъ съ 
Церковію, и оказываются внѣ ея. воображая, что они добрые 
христіане. По своему смышленію они строятъ и свою жизнь 
— не только въ обычныхъ дѣлахъ житейскихъ, но и въ до
брыхъ дѣлахъ своихъ, въ такъ называемой благотворитель
ности. Особенно это наглядно проявляется въ благотворитель
ности общественной. Спектакли, балы, танцы, лотереи, гу
лянья въ пользу раненыхъ, въ пользу пострадавшихъ отъ по
жара или землетрясенія, въ пользу вдовъ и сиротъ,—кто осмѣ
лится назвать все это «христіанскою» благотворительностью? 
Это было бы страшнымъ кощунствомъ... А между тѣмъ это 
устраивается у насъ въ пользу такихъ учрежденій, кот« рыя 
прикрыты знаменіемъ креста Христова въ самомъ своемъ на
званіи. Затѣмъ: кто является распорядителемъ жертвъ, посту
пающихъ на подобная учрежденія? Есть ли, по крайней мѣрѣ, 
въ составѣ сихъ распорядителей служитель Церкви, который 
могъ бы указать добрымъ христіанамъ то направленіе въ ихъ 



дѣятельности, какого требуетъ духъ Евангелія Христова? Обо 
ясе^ъ этомъ было бы странно и заговаривать въ наше время- 
закричатъ—«клерикализмъ, подчиненіе Церкви, вмѣшательство 
йодовъ»!.. Это «вмѣшательство» необходимо; безъ него вотъ 
вы и дошли до плясокъ во имя христіанской добродѣтели... 
Безъ Церкви, безъ ея иомоіци грошей не соберешь. Въ по
слѣдніе годы и найденъ исходъ: ходатайствовать о разрѣшеніи 
церковнаго сбора но всей Россіи въ какой-нибудь праздникъ. 
Церковная власть, обременяемая множествомъ подобныхъ хо
датайствъ отъ разныхъ обществъ, поставила условіемъ разрѣ
шать сборы только тѣмъ обществамъ, которыя не прибѣгаютъ 
къ. увеселеніямъ для успѣха сбора. Но и при этомъ условіи 
почти реѣ праздники въ году оказались занятыми. Въ разрѣ
шеніи такихъ сборовъ слѣдовало бы быть какъ можно осто
рожнѣе. Вѣдь тутъ весь расчетъ основанъ не столько на со
знательности жертвующихъ, сколько на массѣ жертвователей. 
Сборъ образуется по пословицѣ: «съ міру, по ниткѣ—голому 
рубаха». Большинство богомольцевъ опускаютъ свою лепту въ 
кружку, це обращая вниманія на то, куда идетъ его копѣйка. 
«Все—Богу», говоритъ цррстой человѣкъ. Л между тѣмъ этотъ 
простой человѣкъ рѣдко можетъ израсходовать лишнюю ко
пѣйку: взялъ онъ, нолоясимъ, 5 копѣекъ съ собою въ церковь, 
эти, 5 коп. онъ и дѣлитъ по всѣмъ кружкамъ и тарелкамъ, 
какія мимо него проносятъ: двѣ кружки- онъ дѣлитъ на 2 и 
3 коп., если же 5 кружекъ—по неволѣ мѣняетъ по копѣйкѣ, 
чтобы на всѣ кружки или тарелки достадо. Совершенно есте
ственно, что отъ этихъ сборовъ церковные доходы падаютъ и 
старосты, обложенные на епархіальныхъ съѣздахъ разными 
налогами., ропщутъ, что на содержаніе и ремонтъ храма не 
остается ничего. Вѣдь храмы Божіи имѣютъ свои нужды.

Не пора ли Церкви разобраться построже, кого пускалъ 
въ Бояуій храмъ съ кружкою, а предъ кѣмъ слѣдуетъ двери 
закрыть? Благотворительность ушла изъ Церкви и является 
тецерь сюда только съ кружкой* дли сбора. По своему духу 
она вс$ дальше и дальше уходитъ отъ дуда Христова: не пора 
ли Церкви самой въ своихъ нѣдрахъ -усилить истаяно.-хриг 
стідпскую бла^отворутел^цреть въ дудѣ апостольскомъ и за
крыть сроц для сборовъ, о коихъ, Церковь даже по



вйаотъ, куда в какъ они расХодуШісй? .Ѵ»ъ сйЙШкбйъ стали 
далеки отъ Церкви Иныя общества, чтобы дапатЬ имъ права, 
принадлежащія по самому существу своему исключительно 
церковнымъ организаціямъ. («ТроицСл;.. «Совр. Обозр.», «Мог. 

Еп. Вѣд »).

военныхъ и гражданскихъ властей и

Епархіальная хроника.
Архіерейскія служенія. Преосвященнымъ Ѳеодосіемъ, Епи

скопомъ Оренбургскимъ и Тургайскимъ, совершены литургія 
въ воскресенье, 7 ноября, въ Крестовой церкви, въ понедѣль
никъ 8-го въ Михаило-Архангельской по случаю храмовою 
праздника и въ воскресенье, 14-го, въ высокоторжестйейный 
день рожденія Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны 
литургія и ЯІлебіоё йѣніе бъ йаёедіалЪяі&ъ соборѣ, въ со
служеніи Преосвященнаго Діонисія и городского духовен
ства, въ присутствіи военныхъ и гражданскихъ властей и 

многочисленныхъ горожанъ.
Преосвященнымъ Діонисіемъ, Епископомъ Челябинскимъ, 

7 и 8 ноября совершены литургіи въ каѳедральномъ собор , 

14 —въ Введенской церкви. . .
Празднованіе 24 годовщины Оренбургскаго Михаило-Ар- 

хангельскаго Братства. Въ день 24 годовщины существованія 
Вратства Преосвященнымъ Ѳеодосіемъ, Епископомъ Оренбург
скимъ и Тургайсйимъ, въ Михаило-Архангельской церкви и 
Преосвященнымъ Діонисіемъ, Епископомъ Челябинскимъ, вь 
каѳедральномъ соборѣ были совершены, въ сослуженіи город
ского духовенства, литургіи и молебныя пѣнія небесной) 
Покровителю Братства св. Архистратигу Михаилу. Во 2-м ь 
часу по полудни состоялось въ Общественномъ соораніи общее 
собраніе членовъ Вратства йодъ предсѣдательствомъ Преосвя^ 
щепнаго Ѳеодосія.' На собраніи присутстйойали: Преосвященный 
Діонисій, предсѣдатель Совѣта Братства д. т. с. И. Я. го- 
стовцевъ, представители духовенства, свѣтскаго общества чл - 
вы корпорацій духовно-учебныхъ заведеній. Послѣ пѣн>я тро
паря св. Архистратигу Михаилу прот. В. П. Андреевымъ была 



сказана рѣчь «О происхожденіи нравственнаго зля». Послѣ 
рѣчи архіерейскимъ хоромъ былъ исполненъ концертъ Борт- 
нянскаго «Блаженъ мужъ», послѣ чего дѣлопроизводителемъ 
Совѣта Братства Ѳ. Г. Гавриловымъ доложенъ былъ го
дичный отчетъ о дѣятельности Братства. Затѣмъ про
изведены были выборы должностныхъ лицъ Братства на мѣсто 
выбывающихъ по очереди, утверждена смѣта прихода и расхода 
на будущій годъ и по предложенію Преосвященнѣйшаго Пред
сѣдателя Братства были подвергнуты пересмотру нѣкоторые 
параграфы устава Братства.

Засѣданіе было окончено пѣніемъ народнаго гимна «Бо
же, Царя храни» и тропаря небесному Покровителю Братства- 
Собраніе братчиковъ было довольно многолюдное —до 50 
человѣкъ.

ОбЪЯВЛЕНІЯ.

Издательство В. М. СКВОРЦОВА
нъ новомъ 1911 ГОДУ ЗА подписную плату

------ въ ДЕСЯТЬ руб . дастъ: -------
I.

ежедневную политическую, общественно-народную и церковную 
газету

- „КОЛОКОЛЪ1.
„Колоколъ^ въ новомъ 1911 г., какъ и въ истекшія 5 лѣтъ 

своего изданія, остается единственнымъ въ Россіи ежедневнымъ пе
чатнымъ органомъ, который одновременно является политической к 
церковной газетой, обстоятельно освѣдомленной и широко освѣщающей 
всѣ злободневные вопросы, особенно же церковную жизнь.

Будучи органомъ строго-православнымъ, неуклонно правымъ и 
національнымъ, „Колоколъ- поставляетъ своею задачею твердо сто
ять на литературной стражѣ, охраняющей въ жизни церковной св. 
неприкосновенность вѣчныхъ истинъ и дорогихъ святынь родного 
православія, —въ жизни государственной—незыблемость историческихъ 
основъ Царскаго Самодержавія н исконныхъ правъ народа—хозяина 
великой н недѣлимой Руси святой.



Стремясь создать для бѣднаго средствами духовенства я народа 
грамотнаго газету, которая могла бы вполнѣ замѣнять читателю два 
органа,—свѣтскую газету и церковныя извѣстія, Редакція въ но
вомъ 1911 году будетъ выпускать „Колоколъ* въ увеличенномъ объемѣ 
до большихъ столичныхъ газетъ и одновременно съ послѣдними будетъ 

давать всѣ телеграммы и новости дня, подробные отчеты изъ Госуд. 
Думы н Совѣта, хронику административной дѣятельности синодаль
наго и епархіальныхъ управленій. Важнѣйшія извѣстія и событія въ 
епархіяхъ будутъ передаваться по телеграфу. Расширяется и содер
жаніе другихъ отдѣливъ газеты, а потому , Колоколъ" съ новаго 
года будетъ выходить безъ приложенія.

Въ фельетонахъ -Колокола* къ новомъ 1911 голу съ января мѣсяца пачпетсл 
печатаніемъ новѣетъ возвышеннаго христіанскаго содержанія изъ временъ гоненій 
на христіанство Попона-ІІермска-о — „Жшіые факелы*1. Кромѣ того еженедѣльно 
будутъ печататься фельетоны по воскресеніям и изь общее’иенной жизни г. Давыдова, 

-по четвергамъ литературно-критическіе—Говорова.—а также повременные по те
кущимъ вопросамъ (Со скрижалей сердца) В. Рязанскаго, - критическій обзоръ ду
ховной литературы—Сидорова.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА отдѣльно на газету .Колоколъ' остается 
белъ перемѣны, а именно: на 1 'годъ С> руб., на б м. 3 р., на 4 м. 
2 р., на 3 м. I р. 50 к., на 2 ы. 1 р., на 1 м. 50 к

ЕЖЕМѢСЯЧНАГО БОГОСЛОВСКАГО, ПОЛЕМИКО-АПОЛОГЕТИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА

12
XV! г. изданія. ЦѢНА 6 р.

„Ммсс. ОбоярЛ въ теченіе XV л. было спеціальнымъ научно- 
популярнымъ органомъ только одной внутренней противосентантской 
я противораскольничьей миссіи, а съ 1911 г., согласно постановленію 
Сибирскаго общемиссіонерекаго съѣзда, на страницахъ »Мисс. О6.ш 
будутъ помѣщаться статьи и извѣстія и по внѣшней миссіи, а по
тому „Мйсс. Обозр.** становится единственнымъ общемиссіонерскимъ 
печатнымъ органомт, обслуживающимъ всѣ нужды и интересы мис
сіи православной Церкви. Въ теченіе новаго 1911 г. "„Мисс. Обозр. 
дастъ 12 кн. жури, въ увеличенномъ количествѣ печатныхъ листовъ 
до объема толстыхъ свѣтскихъ журналовъ-

іи пплгпнмыѵ _Мясс. ОбозоЛ входятъ слѣдующіе отдѣлы: 1. 'Православно-

клаки па текущіе церковные вопросы.
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Ш.
популярнаго иллюстрированнаго апологетическаго журйа.га

26 №№ „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ*4, 

реяоиемдоаіяъ Св. Синодомъ для пріобрѣтенія въ церковно школьныя библіотеки.

III г. изданія. ЦѢНА 3 р.
„ГОЛОСЪ ИСТИНЫ* особо выдвигаетъ отняли:—аполоіепіичёекій 

и библіоірафическ'й (о новыхъ книгахъ и журналахъ), церковно-бел
летристическій (расказы, стихотворенія), поставляй своею ближай
шею задачею давать готовый матеріалъ для ннѣбогослужебныхъ бе
сѣдъ, церковныхъ проповѣдей и для чтенія въ семьѣ и школѣ.

Въ содержаніе „Голоса Истины" входятъ отдѣлы: 1) Живое слово. 2) За вѣру 
» противъ невѣрія. 3) Печать и кпиги. 4) Домашняя бесѣда. 5) Церковная й об
щественная жизнь и 6) Корреспонденціи я замѣтки. Отдѣльная подписная цѣна на 
яЮлосъ Истины'* въ годъ 3 р., па полгода 1 р. 50 к.

Подписчики журнала , Миссіонерскаго Обозрѣнія*", .Голосъ 
истины44 получатъ безплатно, подписчики „Колокола* вносятъ за годъ 
И р. вмѣсто 3- х’ъ .за полгода 1 руб.

IV.
Стѣнной отрывной православный календарь

..Другъ Христіанина .
Всѣмъ извѣстно, что календарная литература является однимъ илъ САйыхъ 

доступныхъ и удобныхъ орудій для проведенія въ широкіе слои грамотной читающей 
среды тѣхъ йлп #»уЛ*ъ иДби, зийніГі, свѣдѣніи и сообщеній. А потому па книжномъ 
рынкъ можно встрѣтить миожество календарей всевозможныхъ видовъ, содержанія я 
назначенія.

Енангелики-баіітисгы вотъ уже четыре года издаютъ и широко распространили 
не только среди своихь послѣдователей, но и въ православномъ яяселепія свой 
„ёвашеличсскій календарь1- подъ назіаніемъ „Семейный Другъ".

Подъ лмчпвой православной внѣшиостп, эготъ сектантскій календарь навязы
ваетъ православно м. читателю неправое ученіе о спасенія человѣка одною мѣрою, 
безъ личныхъ подвиговъ благочестія, умэлчивается въ немъ о возрождающей силѣ 
благодати церковныхъ таинствъ, споспѣшествующихъ спасенію человѣка молитвахъ 
Божіей Матери, св. угодникокъ Божіихъ и св. Церкви.

і’ъ цроінв івѣсь такому вѣроломному сектантскому ухищренію, а также стре
мясь путемъ летувей кійемдарпой литературы шире сѣять въ народѣ здравое сѣмя 
учеиія истинной вѣры,—-мы нынѣ выпускаемъ въ свѣтъ стѣнной православный ка
лендарь подъ названіемъ „Дру»ь Христіанина1*.

Вь содержаніе „Друга Христіанина" входитъ на Дйцевой СторойЬ лйётка - 
-?^'ацесдо?ъ ” сятды, особенности богослуженія въ великіе праздники, замѣчатель

ныя событія, указаніе евангельскихъ и апостольскихъ чте іій дня. съ выпиской основ
ного текста, который служитъ темою для благочестиваго рязінш'іепія, На обратной 
сторонѣ ластка помѣщается догматическое или апологетическое краткое изложеніе 
Ученія объ оёпопмйхъ, преревіемыхъ лжеучителями, догматахъ вѣры, зХѣсь же по- 
«ѣщавпея стихотворенія и Уреченія богомудрыхъ отцовь и веЛкихъ мыслителей, 
бйрОиёргается ігеярИвда пе..мгіозіпгхъ я соціалистическихъ ученій, дается съ Точки 

'Зрѣнія ІГрав. Цёрквй истинное пониманіе патріотическихъ началъ, гііНіЬгіПлЬНыхъ 
оейоѣъ и здравыхъ политическихъ воззрѣній.

Въ 360 листахъ календаря Вполнѣ исчерпывается обличеніе 
всего круга заблужденій сектъ, какъ раціоналистическихъ, такъ и 

“ШТИ'іёдкйха въ гійпйёайныхъ текстахъ Даётся ііолйый сЬодъ 
всѣхъ необходимыхъ въ полемикѣ классическихъ мѣстъ Се. Ниеанія
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о жуіЛІа.’га

гаы**.
іыя библіотеми.

апологетическій 
, церновіто-бел- 
‘воею бліпйай- 
іужебныхъ бе- 
и школѣ.

■ слово. 2) За вѣру 
Церковная и об- 

одписная цѣна ни

зніяв, .Голосъ 
вносятъ за годъ

Календарь укрѣплеиъ на пайкѣ съ художественной эмблематической картиной 
можетъ быть добрымъ ираздинчнмжь новогоднимъ подаркомъ для всякой христіан

кой семьи.
„Другъ Христіанина'1 издастся въ качествѣ безплатнаго прилащенія къ щур- 

эналу „Миссіон. Обозу. отдѣльно можно при брѣстн его н іъ редакціи „Мисс. 0брзр.“ 
во всѣхъ книщнахь магазинахъ ио 40 к. за экъ безъ перес..з*> 3 экз 1 р., за 100— 
25 р. Цѣны безъ пересылки.

Подписная плата на журналъ „Миссіонерское Обозрѣніе* <» пуб., на палгода 
3 руб., съ безплатнымъ приложеніемъ „Голосъ Истины14 и „Друга Христіанина*.

Подписавшіеся на всѣ изданія сразу--вносятъ 10 р., вмкето 15 
р., причемъ допускается разсрочка: при подпискѣ 6 р., къ 1-му ап
рѣля 2- р. и 1 му іюля 2 р. Во избѣжаніе ущерба для редакціи, °|о 
уплачивающей книжнымъ магазинамъ, подписку покорнѣйше просятъ 
направлять исключительно въ контору редакціи С.-Петербургъ. Нев
скій, 153. а не въ магазины.

I В. М Скворцовъ. 
Издатель В. И. Сморимъ- Редакторы: | Н. О—-

дарь

ина".
імь изъ лАйыхъ 
іямоіндй читакіщей 
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зрожлающей силѣ 
ловѣкя молитвахъ

ію, а также сгре- 
одѣ л'лравбе сѣмя 
православный ка- 

іторопЬ лй'ётка - 
ннііи. заяѣчатель- 
съ выпиской основ- 
енія, На ббратвой 
краткое наложеніе 
іры, зХѣсь же по- 
ікпхъ мыслителей, 
даеѣСя сѣ точки 

ъ, іШі^ШЬіыхъ

‘тся обличеніе 
гскижъ, такъ и 
полй'ый 'сБодъ 

’ъ Св. Писанія

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 іодъ Нк ЖУРНАЛЫ

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИГЬ",
Христіанское Чтеніе"

издаваемые пру С.-Петербургской духовной академіи.
„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ*-еженедѣльный журналъ, служа

щій органомъ богословской . мысли и церковно-общественной жизни 
въ Россіи Ц за границей.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ** вступаетъ въ 1911 году въ трид
цать седьмой годъ издали.

Являясь органомъ академической корпораціи, „Церковный Вѣст
никъ- ставитъ своею задачею. давать объективу, академическое 
обсужденіе церковныхъ вопросовъ главнымъ обрцзом;ь нрд. участіи 
профессоровъ и наставниковъ Академіи.

Въ программу изданія ьходлтъ:
1) Передовыя статьи по вопросамъ церковной въ широкомъ смыслѣ н і\ер- 

коіно-общсственной жизни.
2» Статьи и сообщенія церкрвцогобщаі:тліеандго характера, въ которы..ъ об

суждаются различныя церковный и общественныя явленія текущей русской и ино

странной жизни.
3) Отдѣлъ „Мнѣнія и отзывы4*, гдѣ приводятся и подвергаются оцѣнкѣ на-

нбол іе интересныя я заслуживающія вниманіи сужденія свѣтс кой и духовной печати 

ио воиросажъ. составлю №
4) Отдѣлъ изъ области церкоцио-приходской прарики, гдѣ даются, отьѣты цд 

различные вопросы изъ эгой области.
б) Апологетическій отдѣлъ. Обсужденіе вопросовъ борьбы съ невѣріемъ, со

ціализмомъ и моднымъ сектантствомъ вь наиболѣе типичныхъ сго видахъ.



6) Корреспонденціи изъ езархій и изъ-за границы.
7) Бнб..іографіческія замѣтки о новыхъ книгахъ.
8) Постановленія и распоряженіи правительства.
9) ЛЬтопись церковной и общественной жнзви вь Россіи.
10) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей, особенно въ 

роіственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ
11) Извѣстія и замѣтки.
12) Объявленія.

.ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ14—ежемѣсячный журналъ, вступа
ющій въ 91 й годъ своею существованія, даетъ статьи богословскія, 
философскія, историческія и по другимъ академическимъ предметамъ, 
принадлежащія преимущественно профессорамъ академіи.

Въ 1911 году редакція академическихъ журналовъ дастъ сво
имъ подписчикамъ въ видѣ приложенія въ переводѣ на русскомъ 
языкѣ извѣстный трудъ современнаго авторитетнаго православнаго 

канониста, епископа далматинско-истрійскаго Никодима
«Правила православной церкви съ толкованіями»

(книга первая, содержащая правила св. апостоловъ и вселенскихъ соборовъ, вторая 
книга, содержащая остальныя привела, будетъ дана въ 1912 году/ 

Условія подписки [въ Россіи]:

а) За одинъ .Церковный Вѣстникъ14 или за одно „Христіанское 
Чтеніе14, съ приложеніемъ б р. 50 к., а безъ приложенія 5 р. За 
оба журнала съ приложеніемъ 9 р., а безъ приложенія 8 р.

Кромѣ того, подписчики имѣютъ право пріобрѣтать, на льгот
ныхъ условіяхъ, изданныя редакціей творенія св. I. Златоуста и 
преп. Ѳеодора Студита.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ; 
Въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника* въ С.-Петербургѣ.

Редактора, доц. Б. Титлиновъ.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ

„БОЖІЯ НИВА."
Троицкій собесѣдникъ для православной школы и семьи.

въ 1911 году
(десятый годъ и з д а н і я).

Съ Божіей помощью будетъ продолжаться по той же программѣ к 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и прежде.

Учкл(4імяы.мэ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено для аы- 
писки въ библіотеки народныхъ школъ. Всероссійскимъ миссіонерскимъ 
съѣздомъ Божія Нива включена въ число изданій, желательныхъ для 
миссіонеровъ.



Ві ^оставь программы <*«чо изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы.
I) Церковь н школа. 2) ! Семья и школа. 3) Школа и народ

ная жизнь. 4) Школа, какъ воспитательница эстетическаго чувства. 
5) Посѣвы и исходы: Лѣтопись церковныхъ школъ- 6) Переписка 
нашивъ читателей. 7) Нашъ дневникъ. Приложенія:

-Зернышки Божіей Нивы*. Троицкі е чтеніе для дѣтей. (12 №№ 
гь годъ).

Сроки НЫХ.ОДІІ —12 разъ ВЪ года..
Годовая подписка съ приложеніями одинъ рубль са перее.
Подписка на текущій годъ продолжается. Новые подписчики 

получатъ всѣ вышедшіе №№ съ приложеніями- Подписка принима
ется только нъ редакціи.

Подписка на полгода и на отдѣльные мѣсяцы іи принимается 
Первые-девип- гомонъ Божіей Нины можно получать безъ приложеній по 50 

*.. вь пайкѣ но 75 к. и пъ коленкоровомъ Переплетѣ но 1р. 25 к. каждый томъ 
белъ пересылка. При выпискѣ одного или нѣсколькихъ томовъ Божіей Нивы, Зер
нышки могуіъ высылаться по 3 коо.'за екнемаларъ. Пересылка же йюнавояится по 
кочтоной таксЛ, смотря по вѣсу и разстоянію.

Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тоть же: и Тро
ицкіе Листки, и Божія Нива съ ея Зернышками, и Троицкое Слово 
всѣ выходятъ подъ редакціей нижеподписавшагося Епископа Никона. 
Всѣ нашл читатели составляютъ одну семью н приглашаются подпи
сываться на оба журнала вмѣстѣ: Троицкое Слово и Божію Ниву съ 
приложеніемъ Зернышекъ. Подписная цѣна за оба изданія (50 МѴ 
Троицкаго Слова. 12 Божіей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) 
два руб. съ пересылкой» въ годъ. Отдѣльно каждое изданіе очинъ 
рубль въ іодъ.

Адресъ обшей ихъ редакціи: Сергіевъ пссадъ. Моск. губ.
ІМанпюръ цензоръ Никонъ, Епископъ Вомподскіп и Тотсмскій-

О подпискѣ въ 1911 году на еженедѣльное изданіе:

„Ліроицкое @лово“
(второй года, изданія).

Цѣла ля 50 №Л? въ годъ одинъ рубль сь пересылкою.
Изданіе эш ярелпрнпято бШЫо И'рей. 'Сергія нъ оЗнамейовивІе іісиолнив- 

шагосл 300-лѣтія освобожденія лавры отъ оольско-лятовской осады Какъ живой па
мятникъ славныхъ подвиговъ великихъ бордовъ .«а св. Церковь Лраъпсдяміую, за 
Самодержавнаго Царя и Спятую Русь, пъ тяжелую годину смуглаго времени, „Гро
мкое Слово- продолжаетъ, по мѣрѣ силъ, с.ягое служеніе троицахъ иноковъ тѣмъ 
свѣтлымъ идейламъ. яа которые пълягалн души свои наши присиЛлажеяные предки 
иа парѣ новой, Богомъ благословенной династій славнаго Царственнаго Дома Рома
новыхъ. Отвѣчая на запросы современной духовной жязвя, оно ставитъ своею зала- 



ею рчскрывяті. іи. сознаніи русскихъ -іюлей я укрѣп«игь въ яхь сердцахъ тѣ ос
новныя начала православнаго міровоззрѣнія, которыя легла въ основу вашей рус
ской народной души. Ко своему содержанію, духу и наиранлеиію .Трокцкис С.і-^в4 
представляетъ собою тоже, что и извѣстные „Троицкіе Листань и встрѣчено прам- 
славпымп русскими людьми съ такимъ же чувствомъ благлдарйостн л любовію.

Подписка принимается въ редакціи „Троицкаго Снова* Сергіевъ 
посадъ. Моск. гѵб.

На полгода и отдѣльные мѣсяцы подписка ін принимается.
Первый томъ ж. Тр- Слова высылается сброіиюрованпьіМъ къ 

одну книгу за I р. 25 к., въ папкѣ за 1 р. 50 к. гь пересылкою.
Всѣ письма и статьи, назначаемыя для „Троицкаго Слова* вы

сылаются но адресу редактора: Вологда, лреоебніценному Пикону. 
Статьи и письма для „Божіей Нивы" высылаются въ Сергіевъ По
садъ. Московск. губ.. въ редакцію „Божіей Нивы*.

ЛйЛлгшор» кенарь Никонъ, Епископъ Вологодскій ч Тотемскій 
ОТЪ Р Е Д А К Ц I И 

„Троицкихъ Листковъ".

По I января 1911 года вышло всего 1315 МѴ :.исткг»ві, въ 

которыхъ на 5158 страницахъ помѣщено болѣе 1700 статей, со мно
жествомъ рисунковъ.

„Троицкіе Листки* можно выдмойвать полнымъ наборомъ, для 

раздачи народу по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ при внѣбо
гослужебныхъ собесѣдованіяхъ- Цѣня полнаго набора листковъ 7 р, 
съ пересылкою.

При требованіи листковъ отдѣльными частями цѣна их ъ яа сот
ни) безъ пересылки 45 кои., съ пересылкою 65 кои.

„Троицкіе Листки* сь № 801 по 1 000-Й содержати полное тол
кованіе на Евангеліе отъ Матѳея. Цѣна въ папкѣ 2 р., а въ колен
корѣ 2 р- 50 кои. сь пересылкою.

Каталогъ другихъ Троиц ихъ изданіи высылается безплатно.

Редакторъ цензоръ Никонъ, Епископъ ВллоюОскш и Тотемскій.
Адресъ: Сергіевъ посадъ. Моск. губ.. Редакція Троицкихъ Листковъ.

ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕ НIЕ
въ 1911 году.

Редакція ж. «ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ* въ 1911 (74-мъ отъ ос
нованія) году дастъ своимъ подписчикамъ:

1) 52 номера журнала разнообразнаго духовно-назидательнаго- 
и общеполезнаго содержанія.

2) Въ видѣ безплатнаго приложенія къ журіщіу на 1911 годъ 
дана будетъ книга: .Сборникъ катехизическихъ поучек.й на символъ вѣры-



;{) Но прежнему будутъ издаваться , II.,учительные листки" т 
ів-иѣе 20-ти. Вт атнхт. лиеткпті. помимо общеііазидательныхі. раа 
сказовъ, будутъ освѣщаться съ христіанской точки зрѣнія и вопроса» 
соціальнаго характера (нагір. о богатствѣ н бѣдности, равенствѣ а 

коммунизмѣ, о народности и космополитизмѣ, о вѣротерпимости).

Редакторъ-издатель протоіерей Іоаннъ Богородицкій-

_---------------- - Открыта подписка на 19і 1 годъ ——

ЗАДУШЕВНОЕ
ДВА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ 

П/*\ГТ ииюсгітроишиые ж,рВа-іа для д*і<-й « юк-.ічес.м.
I .1 II ІГ^ІІ ..снопаяиые С. ГЛ. Макаровой и н.даяаем», 
V/ І|одь редакціей И М. Ольхин^.

Подписной годъ съ 1 го ноября 1910 г.
іюдписиц «А Первые №№ высылаются немедленна.

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

СТАРШАГО ВОЗРАСТА

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

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА 

(ОТЪ 5 к» 9 лѣтъ) получатъ 
». 52 №№ и 48 премій.

въ числѣ которыхъ:
— Большая картина въ хромооле- 

граф. краска*„УТРО МАЛКИ- 
КИ“, художаикй В. М Кустодіева.

12 занимательныхъ игръ, работъ, 
рукодѣлій и т. и. на раскрашен. и 
черныхъ листахъ.

12 иллюстрированныхъ книжекъ 
разсказовъ, повѣстей, сказокъ, шу
токъ и пр. для маленькихъ дѣтей.

12 вып. иллюстр. изданія „Новый 
ДНевНЛКЪ Мурзилки*. Зынгкн о при

ключеніяхъ и путешествіяхъ кро
шечныхъ лѣсныхъ человѣконь-эль- 
ФОВЬ, съ мпог. веселыми рисунка
ми. II- Коко».

Я тетрадей изданія „Моя первая 
ННИГа СТИХОВЪ*. Сборникъ луч
шихъ стнѣотв. ілл дѣтей младшдго 
возраста; составила М. Р- Лемке, 
съ иллюстр. худ. Герардова.

— игра „Домино-Звѣринецъ", съ 
краткими свѣдѣніями о жили жи- 
иоіныхі, на большомъ листѣ.

— стѣнная таблица-расписаніе за
нятій съ стѣннымъ табель-календа
ремъ.

(отт. 9 <6 М лѣтъ) получать
к. 52 №№ и 48 премій,

вь числѣ которыхъ:
^—^Акварельная картина „Въ стѣ

нахъ кремля*, худ. В. В. Вере
щаги ни.

12 повѣстей, разсказовъ и пьес 
для юнош., русскихъ II ииостра 
авторовъ, съ илл.

6 книжекъ „Библіот. историч
очерковъ1 * ** , русскихъ авторовъ, с%
иллюстр.

10 вып. „Книги знаменитыхъ лю
дей*. Біографическіе разсказы для
юношества Евг. Мюллера, съ шла. 
худ. Баара.

12 вып. изданія „Вечера княжиы 
Джавахи4 * 6 * * * * * 12*. Сказаніе старо» Бд>- 

ба.іэ, Л. А. ЧарскоЙ, съ рис. худ. 
Гѵрь на, Каразина и др.

6 вып. „Русскіе самородки и са
моучки*. Біографическіе очерка а 
разскиз . Виктора Русакова, о* 
портр.

б ннижекъ „Библіотеки полезныхъ 
свѣдѣній" для юношества, сь илл.

— спутникъ школы. Календарь а іа 
писная книжка для учащихся ■« 
1911- 12 учебный голь въ изящномъ 
коленкоровомъ переплетѣ.



Нромѣ того, при каждомъ изданіи будутъ высылаться .ЗАДУШЕВНОЕ 
ВОСПИТАНІЕ- и „ДѢТСКІЯ МОДЬГ.

Подписная цѣна каждаго изданія „Задушевнаго Слова*, со всѣми объ 
явленными преміями и приложеніями, съ доставкой н пересылкой — 

за годъ ШЕСТЬ руб.

Допускается разсрочка на 3 срока: 1) при под
пискѣ, 2) къ I февраля

Съ требованіями, съ обочначеюемъ
конторы:
М 0. Вольфъ —С.-Петербургъ: 1) Гост. дворъ,

и 3) къ I мая—ш, 2 Р* 

изданія (возраста), обращаться: нъ 
ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА-, при книжныхъ магазинахъ Т-ва 

ІЯ, или 2) Невскій. 13.

Открыта подписка на 1911 годъ.

на выходящую въ гср. Троицкѣ, Оренб. губ.. 
общественно политическую и литературно - экономическую 

газету

(4-й годъ изданія)

Газета „С т л п ьи ставитъ сво
ей ближайшей задачей разра
ботку и освѣщеніе мѣстныхъ 
вопросовъ кра я. (Городская 
жизнь, казачья жизнь, киргиз
скій и переселенческій вопросы). 
Вмѣстѣ сь тѣмъ газета чСтеиьІІ 
д а е т і. сжатый, но полный 
обзоръ всей общественно-поли
тической жизни Россіи и сооб
щенія о выдающихся за границей 

. < обытіяхч.

Подписная цѣна:
Для городскихъ 
подписчиковъ.

Для иногородн. 
подписчиковъ.

На 1 г. 4 р. — к. На 1 г. 5 р. - к.
„ •- 2 „ 25 „ „ Г. 2 „ 75 .
„ г. N. 1 , 20 „ , я и . 1 П ІО „
„ 1 м. „ 10 „ ,1м. , 50 „

Газета выходитъ три раза въ недѣлю.
Объявленія печатаются въ газетѣ за строку петита или мѣсто ею 

занимаемое передъ текектмі -15 к.. послѣ текста - 10 к.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи и во всѣхъ почтовыхъ 

конторахъ.



„МУЗЫКА
ла и имѣеіъ громадное 
музыкѣ, дана чудная 

-инстинкты, настраивать
«печатлѣніями. Трудно 
минуты рпдо.'тн. тоски 
ства, отрѣшиться і а 
величаво-торжественныхъ, то въ 
местись »

воинышевная, какъ выразительница, луч- 
шихт. душенныхъ чувствованій, всегда ймЬ- 

значеніе ьъ жнэіін человѣка. Кому, какъ не 
власть пробуждать въ че.іовѣкѣ ею лучшіе 
дину, обогашая се духовными чувствами и 

найти человѣка, «отероцу вс 
н печали налить въ музыкѣ

время отъ низменнаго дола и
1 русТНО-МИІК рныхъ

хотѣлссь бы въ 
волнующія чув- 
забыться то вь 
аккордахъ, воз-

душою въ чистый міръ идеалішно добра, гармоніи н красо-
ты...* (яКормчій0 29 янв. 1900 г.)

Лучшіе инструменіы для хоровыхъ спѣвокъ, для духовной и 

свѣтской музыки

фисга рмС'Ніи
собственной фабрики въ Лейпцигѣ (амер. сист.) и лумш. загрпнич. фабр
Карпентеръ, Шидмѳйеръ въ 90. 190, 130, 140.150, 1155, 175,190, 220 

240, 275 руб. н дороже.

Удобопонятная для самообученія школа ТІА^Е—Я 

РОЯЛИ II ПІАНИНО 
отъ 6С0 руб. ОТЪ 375 руб. м дор.

ГР А М М ОФОН Ы - Т ОН А РМЪ
новѣйшихъ моделей въ 18, 25, 35, 45, 55, /5 руб. и дор.

ПЛАСТИНКИ свѣтскаго и духовнаго сом|жанія въ болішс’йъ выборѣ.
ДУХОВНЫЕ ХОР Ы—Чудоіиьій,. (шдюыьй, Лргшеликаго В*- 

бнивева и др.
Всевозможные музыкальные ижт уумты. 1і йнадл» ясности и лоты*— 

въ большомъ выборѣ.
Полны* иллюстрер. орейсъ-курантт № 61 ■ ката^ги (і^стмнокъ- 

БЕЗПЛАТНО.
лии» дуковнахи знанія допуска спи я разерчка платежа.

ЗСлій Генрихъ ^Циммерманъ.
Москва, Кузнецкій и , д. Захарьина. С.-Петербургъ, Морская, 34, 

Рига, Сарайная, 15.
При заказы* или запросахъ прошу ссылаться на это объязлзніе.
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Книжный, писчебумажный и церковный 
ІѴГагазиибь Оренбургскаго

Гостинодворская, соб. помѣщеніе. Телефонъ № 320.

ВСЕГДА ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ- 
церковная ѵтваръ, какъ-то: чачіи съ пол

нымъ приборомъ, дарояфанителъцы-, ков

чеги. кресты. евангелія п пр.

1 ____  КОЛОКОЛА —
Л рг.
ірѵп/»'

заказы иа пахъ
яцща по каммертону и <ѣ ручательствомъ за «.г» прочность- 

ахтанхв зиткв*:
1) Оренбургъ, Николаевская улица, подѣ церковью Вознесенія

2) Верхнеуральскъ. д. Галанина.

Редакторѣ Преподаватель Ссиииаріи С/. ,Чпі:мі.еюЙ 

ТипографіяТургяйскаго Областного Правленія.


