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нумера можно получать въ і ’едак- 

Ніи по 25 кои.

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ 1 и 15 ЧИСЕЛЪ.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц ІА Л ЬН А Я.

Свѣдѣнія по епархіи.

Праздны мѣШ'а: а) священническія: въ пос. Грязну- 
шенскомъ, Верхнеуральскаго уѣзда; въ ст. Сакмарсксй, 
Оренбургскаго уѣзда; въ с. Столбовѣ и въ с. Стано
вомъ, Челябинскаго уѣзда; б) діаконскія: въ ст. Горя- 
чинской и Ч афганскомъ 2-мъ пос., Уральской области; въ
с. Архангельскомъ, Оренбургскаго уѣзда; в) псаломщическія: 
при Николаевскомъ соборѣ г. Гурьева; при Свято-Троицкомъ 
соборѣ г. Троицка; при Михаидо-Архангельскомъ соборѣ г. 
Уральска; въ Чаганскомъ 1-мъ пос., Уральской области; въ 
пос. Подгорномъ, Орскаго уѣзда; въ с. Зобовѣ и въ с. Ново
никольскомъ, Оренбургскаго уѣзда; въ с. Вилкинѣ и въ сельцѣ 
Островкахъ, Челябинскаго уѣзда; въ ст. Гирьяльской, Орскаго 
уѣзда; при Оренбургской Вознесенской церкви.
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Ветоѣча Чѵдотвобной Табынекой Иконы Божіей Матери

Ночь тиха. Оренбургъ и его окрестности снятъ. Кругомъ 
царитъ глубокое молчаніе* и таинственный покой. Только но 
дорогѣ отъ Форштадта къ Нѣжішкѣ замѣчается небольшое 
движеніе. Это иду'П> богомольцы въ Пѣжннку для встрѣчи 
Чудотворной Иконы. Съ высоты небесъ золоторогій мѣсяцъ 
скудно освѣщаетъ путь этимъ усталымъ богомольцамъ- пѣше
ходамъ. Но вотъ загорѣлся востокъ, и солнце радостно озоло
тило проснувшуюся окрестность Движеніе по иѣжшіекой до
рогѣ увеличивается... встрѣчаются и вѣщіе и ѣдущіе на ло
шадяхъ. Всѣ направляются, всѣ спѣшатъ въ одну сторону.

Солнце поднимается выше и выше; утренняя прохлада 
уступаетъ мѣсто дненной теплатѣ и городъ оживляется. Народъ 
въ праздничномъ одѣяніи наполняетъ улицы и движется въ 
большинствѣ случаевъ къ тремъ мѣстамъ. Одни направляются 
къ каѳедральному собору послушать благолѣпное архіеі ейское 
служеніе и прекрасный хоръ пѣвчихъ. Это большею частію 
пріѣзжій, пришедшій народъ. Другіе направляются въ фор- 
штадгь и занимаюгь болѣе иль менѣе удобныя мѣста на пло
щади около Никольской церкви, Эде большею частію город
скіе жители: чиновники іі купцы; жены и дѣти послѣди 
нихъ сидятъ большею частію въ экипажахъ. Третьи иро-

Н ІВ ІЖ р Ш  Й бЗ !*> ІІ07ГГ І .ЯО :ѵ



6 3 0  —

должаютъ идти за Форштадтъ на встрѣчу Св. Иконѣ. Эта 
публика представляетъ смѣшеніе племенъ: здѣсь пріѣзжіе и 
городскіе, богатые и бѣдные, ученые и простые... Движеніе 
продолжается* Въ городскихъ церквахъ оканчиваются литургіи. 
Мѣстами слышится благовѣстъ, мѣстами звонъ. Изъ город
скихъ церквей направляются крестные ходы въ Форштадтъ къ 
Никольской церкви. Площадь около этой церкви давпымъ- 
давію полна народа, а инъ все прибываетъ и прибываетъ; ста
новится стѣной, и его съ трудомъ сдерживаетъ полиція и 
ратники, которые образовали изъ себя длинную непрерывную 
цѣпь. Они очистили вдоль улицы площадь для встрѣчи Св. 
Иконы Его Преосвященствомъ, властями и представителями 
города. На Никольской колокольнѣ, на заборахъ и на крышахъ 
нѣкоторыхъ домовъ появляются зрители. Толпа стоитъ, и толь
ко еще вдоль улицы, по одному тротуару, движется народъ 
узкой полосой; движеніе и ре обладаетъ изъ Форштадта па встрѣ
чу Св. Иконѣ. Около 12 часовъ отъ Никольской церкви на
правляется крестный ходъ на встрѣчу Св. Иконѣ съ о. Гек
торомъ духовной семинарій во главѣ духовенства. Вскорѣ эта 
процессія исчезла въ клубахъ бурой ныли, которая напомина
ла дымъ огрозгнаго пожара,—дымъ, освѣщаемый потухающимъ 
пламенемъ. Крестный ходъ, вы шедши изъ Форштадта, во ожи
даніи Св. Иконы, остановился въ полѣ. Здѣсь, какъ и во вре
мя шествія, духовенство пѣло канонъ Пресвятой Богородицѣ 
и другія пѣснопѣнія, величающія Честнѣйшую Херувимъ и Слав
нѣйшую безъ сравненія Серафимъ... Когда принесена была Св. 
Икона, хоругви преклонились предъ ней, и Св. Икону приня
ло духовенство, подходя къ ней попарно, кланяясь ей и лобы
зая ее. смѣняя другъ друга въ несеніи Св. Иконы. Шествіе 
направлялось къ Никольской церкви. II духовенство и народъ 
едипыми ѵсты и единымъ сердцемъ воспѣвали Преблагословен- 
нѵю Богородицу Дѣву. Въ то Время какъ крестный ходъ на
правился изъ Форштадта, Его Преосвященство въ полномъ 
облаченіи съ оставшимся духовенствомъ ожидалъ на дорогѣ 
противъ часовни прибытія Св. Иконы. Народъ вниматель
но смотритъ въ ту сторону, откуда должна появиться Св. 
Икона. Отъ норы до времени слышатся въ толпѣ отдѣльныя 
слова и разговоры, и но этимъ отрывочнымъ рѣчамъ можно



дѣлать заключенія о душевномъ состояніи многихъ лицъ. 
Интеллигентная публика въ своихъ рѣчахъ болѣе или менѣе 
сдержанна, а простой народъ сказывается весь въ своихъ рѣ
чахъ. Народъ все больше больной иль душевно, иль тѣлесно... 
^ всякаго свои страданія, свое горе. Всѣ обременены грѣхзіи 
многими и съ вѣрою ждутъ избавленія отъ золъ и бо
лѣзней. Святая Икона еще далеко. За высокоподнявшейсн 
пылыо ничего не видно. Но всѣ смотрятъ съ напряженіемъ, 
колокольный звонъ не умолкаетъ... Но вотъ въ облакахъ ны
ли блеснули металлическія хоругви, вѣстники приближенія 
Святой Иконы. Фуражки, шляпы снимаются, разговоры смол
каютъ... Слышатся церковныя пѣснопѣнія, но и тѣ часто за
глушаются колокольнымъ звономъ.. Всѣ крестятся, и самая 
плаченная и горячая молитва вырывается изъ наболѣвшаго 
сердца. Сколько здѣсь ищущихъ утѣшенія, успокоенія!..

Въ одинъ моментъ вихремъ проносятся мысли въ голо
вѣ... что-то будетъ на будущій годъ... буду ли я здѣсь., какъ 
пройдётъ этотъ годъ... и промелькнуть воспоминанія о прош
ломъ... Результатомъ этихъ промелькнувшихъ мыслей являет
ся сознаніе своего безсилія, своей ничтожности... является 
потребность въ помощи свыше... Всѣ эти неопредѣленныя 
мысли, всѣ разнородныя чувствованія выражаются въ одномъ 
общемъ молитвенномъ восклицаніи: «Пресвятая Богороднце. 
спаси насъ!» «Не имамы иныя помощи, не имамы иныя на
дежды, развѣ Тебе, Владычице, ты намъ тюмози»... Скорб
ныхъ лицъ не замѣчается; молитвенные вздохи смѣняются 
радостнымъ оживленіемъ; духовное торжество выражается на 
сіяющихъ лицахъ: «о Тебѣ радуется, Благодатная, всякая 
т в а р ь » . И  молится православный народъ, а нѣкоторые, сто
ящіе въ сторонѣ, кланяются земно Пречистому Образу. Въ 
мѣстахъ болѣе спокойныхъ стоятъ и сидятъ разслабленные и 
больные и будто говорятъ: «призри, всепѣтая Богороднце, на 
мое лютое тѣлеее озлобленіе и исцѣли души моея болѣзнь» и 
восклицаютъ вмѣстѣ съ поющимъ духовенствомъ и народною 
толпой: «радуйся, Благодатная. Господь съ Тобою!» Каждый 
по своему твердитъ молитву чудную, каждому и вѣрится и 
плачется, и такъ легко, легко...

Народная масса, идущая впереди Св. Иконы, становит
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ся все гуще, все плотнѣе, точно она движется какою то стихій
ною силой... И ата толпа, встрѣчая около площади другую 
толпу, встрѣчая препятствіе, точно расплавленная лава, раз
дѣляется на нѣсколько рукавовъ и разсыпается но сосѣднимъ 
улицамъ и переулкамъ; всѣ спѣшатъ другими улицами на 
форштадтскую площадь, чтобы здѣсь еще разъ встрѣтить Си. 
Икону. Когда Си. Икона была донесена до Владыки, омъ поклонил
ся ей и облобызалъ ее. И торжественная процессія съ присоединив
шимся остальнымъ духовенствомъ, на нѣкоторое время пріо
становленная, двинулась дальше; присоединились со знаме
нами войска, и музыка заиграла гимнъ: «Коль славенъ нашъ 
Господь въ Сіонѣ», прославляя Бога въ тимианѣхъ. . А Вла
дыка. вопіедши въ Никольскую церковь* разоблачился и от
правился въ каѳедральный соборъ для встрѣчи Си. Иконы. 
Здѣсь При открытыхъ царскихъ дверяхъ, въ полномъ архіерей
скомъ облаченіи, ожидалъ онъ вредъ си. престоломъ при
несенія Чудотворнаго Образа. .Отъ Никольской церкви 
-Ов. Икона несется по Большой улицѣ на площадь и 
по ней на Ненлюевскую улицу. . Особенно бываетъ жи
вописна форішшдток&я площадь. По дорогѣ движется мо- 
тучей волной народъ, стороны заняты всевозможными якн- 
пажами. Валъ и возвышенныя мѣста заняты народомъ* Око
ло епархіальнаго училища, выстроившись въ ряды, встрѣ
чаютъ Св. Икону питомицы итого училища. На Пенлюев- 
ской \лицѣ, около женскаго . института стоять въ пра
здничномъ одѣяніи институтки, виднѣется въ сторонѣ и 
группа гимназистокъ. Не снот[ я на то, что торжественное 
шествіе было направлено но мощенымъ улицамъ, несносная 
пыль окутывала всю процессію. Около реальнаго училища 
открыть фонтанъ; благодѣтельное его освѣженіе чувствуется 
издали; мелкія брызги далеко разносятся но вѣтру. Съ этого 
мѣста Св. Икона направляется но Николаевской улицѣ до 
каѳедральнаго собора. Затѣмъ Икона вносится въ соборъ и 
ставится въ ириготовленный кіотъ между царскими вратами 
и архіерейскою каѳедрою. Владыка еще разъ кланяется Св. 
Образу, лобызаетъ его и съ сердечнымъ умиленіемъ читаетъ 
акаѳистъ Божіей Матери въ аосдуженіи городского духовен
ства... Акаѳистъ окончился, но народъ не расходится. Точно
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олагодатнан сила всѣхъ приковала къ этому слитому мѣсту. 
Прибѣгая подъ державный покровъ Богородицы, всѣ стремит
ся приложиться къ Чудотворному Образу Заступницы усерд
ной рода христіанскаго.

КОННОЮ лѣтоііпсыо и собралъ нѣкоторыя свѣдѣнія, могу
щія служить отвѣтамъ на вопросы программы, напечатанной 
въ ЖѴ 13 и 14 Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей

му. Конечно, эти данныя неполны и. быть можетъ, нѣкоторыя
изъ нихъ невѣрны. Къ сожалѣнію, автору по болѣзни не
'ТН' 1-о/пмп '»:■«НИ- ' і И Мр 1 >ні

*) ІІреиагаемый очеркъ является посильнымъ отвЬтомь на вопросы програм
мы, напечатанной въ .\?.\* 13 и 14 Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей да 
1806 г. Онъ составленъ главнымъ обрядомъ на основаніи церковной лѣтописи и 
разсказовъ старожиловъ. Кромѣ того авторъ пользовался слѣдующими книгами: 1) 
Булшковъ С. В. Настольная книга для синщеішо церковно-служителей. Харьковъ, 
1892 г. Въ очеркѣ цитируется отдѣлъ историко-статистическій. 2) Литовскій В. 
II.—II. И. Пеплюевъ и Оренбургскій край въ прежнемъ его составѣ до 1758. Ка
зань. 1#Н9, 1890 и 1891 г. 3) Городскія поселенія въ Россійской имперіи, т. 3-й
С.1І.Б. 1863 г. Составлено по приказанію Министра Внутреннихъ Дѣлъ. . 4) Орен
бургскія Епархіальныя Вѣдомости за 18’ 3, 1874 и др. годы. 5) ІІал.тсъ II. С.—Пу
тешествія по разнымъ мѣстамъ Россійскаго государства. Переводъ Томанскаго. ч. 
2, кн. 2. С.И.Б.. 1786 г. 6> Рычковъ II. И. — Топографія или описаніе Оренбургской 
губерніи. Помѣщена въ сочиненіяхъ и переводахъ, къ пользѣ н увеселенію служа
щихъ. О.ІІ.Б. 1762 г., генв.-ръ—ноябрь. 7) Семеновъ II.—Географо-статистическій 
слосарь Россійской имперіи, томъ IV, СДІ.Б. 1878 г. 8> Оренбургская губернія. 
XXVIII. Списокъ населе- пыхъ нѣсть но свѣдѣніямъ 1866 г. Изданъ нейтральнымъ 
статистическимъ Комитетомъ Мміінстерсг.я Внутреннихъ Дѣлъ. Обработанъ В.

ног-рафіи 0 ||ен'іурн:к«.ч губерніи. Ц-«д. Орснбург. губерн. (’гатист. Комитета. Выи. 
І-й. Оренбургъ, 1877 г.

•) Къ сожалѣнію, церковная лѣтопись села Птичьяго ведется лишь съ 1870

Н ВДООДШ
конто; 11 .
шіндан^аодотн Ц «ТПР {Г.О

шіах.ііп не;

Пользуясь случаемъ пребываніи ігь селѣ Птичьемъ въ 
іюнѣ и іюлѣ сего года, авторъ ознакомился съ мѣстною дер

зи 1Н96 г. Добытыя данныя имъ приведены въ нѣкоторую систе-

Звѣриискимъ. С5.П.Б 1871 г. 9> Матеріалы но статистикѣ, географіи, исторіи и эт-

года, до ятого же года лѣтописи не велось. 11РІ



удалось побывать ігь Оренбургѣ и Челябинскѣ для пополне
нія замѣченныхъ имъ пробѣловъ и для исправленія могущихъ 
быть неточностей. Не разсчитывая быть въ ближайшемъ бу
дущемъ ни въ упомянутыхъ городахъ, ни ш  самомъ селѣ 
Птичьемъ, авторъ рѣшается напечатать предлагаемый очеркъ 
въ томъ видѣ, въ какомъ онъ сейчасъ есть. Имъ въ данномъ 
случаѣ руководитъ желаніе, подѣлиться съ интересующимися 
тѣми свѣдѣніями, кои у него имѣются. Авторъ раздѣляетъ 
тотъ взглядъ, что мы будемъ пмѣть полную исторію и опи
саніе Россіи только тогда, когда будетъ описана каждая 
деревенька нашего обширнаго отечества и когда о каждой 
деревнѣ будутъ собраны историческія свѣдѣнія. Поэтому каж
дый трудъ историко-статистическаго содержанія, какъ бы 
онъ кратокъ и несовершененъ ни былъ, вноситъ, хотя и 
незначительную, но все же лепту въ общее дѣло описанія 
нашего дорогого отечества. Придерживаясь этого взгляда, 
авторъ рѣшается отпечатать настоящій очеркъ, въ надеждѣ, 
что люди болѣе его свѣдующіо и знающіе укажутъ и испра
вятъ невольныя ошибки и заполнять замѣченные пробѣлы. 
Каждое указаніе имъ будетъ принято съ глубокою благодар
ностью. Авторъ льститъ себя надеждою, что въ качествѣ 
матеріаловъ для историко-статистическаго описанія приходовъ 
Челябинскаго уѣзда предлагаемый .очеркъ, быть можетъ, ока
жетъ нѣкоторую услугу автору такого описанія.

С. ІІтияье.
1 августа 1и97 года. А. Н.

Г Л А В А I.
§ 1. Се.іенія Птиченскаго прихода.

Въ составъ Птиченскаго прихода въ настоящее время 
входятъ: село Птичье, деревни Сажина, Чиркова, Убіенная и 
Хохлы. Всѣ пять селеній принадлежатъ къ Птичемской во
лости Челябинскаго уѣзда. Отъ губернскаго города Оренбур
га до с. Птичьяго по грунтовой дорогѣ 950 верстъ, по же
лѣзной 1872 версты. До уѣзднаго города Челябинска отъ с. 
Птичьяго по грунтовой дорогѣ 134 версты, по желѣзной 
117 верстъ плюсъ 1.3 Ѵа верстъ грунтовой дороги. До бли
жайшей почтовой станціи (на станціи Шумиха Западно-си
бирской желѣзной дороги) 13Ѵ* верстъ. Для полученія и 
сдачи корреспонденціи на станцію Шумиху отправляется изъ
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полостного правленія (въ помѣщеніи коего имѣется почтовый 
ящикъ для опусканія писемъ) разсыльный въ лѣтнее время 
дважды ь1> недѣлю (въ 1897 г. по понедѣльникамъ и чет
вергамъ), въ зимнее время три раза въ недѣлю. Въ интере
сахъ жителей слѣдовало бы отправлять на станцію разсыль
наго ежедневно, что возможно устроить безъ всякаго за
трудненія и безъ обремененія волостного бюджета.

.Отъ церкви до входящихъ въ составъ прихода селеній 
считается: до д. Саленной 4 версты, до д. Чирковой 4 нер., 
до д. Убіенной 6 вер. и До д. Хохловъ 15  верстъ.

§ 2. Илимапѵинескія условія.
Осло Птичье находится на 55° 7 1 сѣверной широты и 

на 33° З 1 (отъ Пулкова) восточной долготы.
Расположенное. какъ и всѣ селенія прихода, съ одной 

стороны, за Уральскими горами, задерживающими теплыя и 
влажныя теченія вѣтровъ съ запада, съ другой, находясь 
предъ обширными пространствами Сибири. Птичье отличается 
чисто континентальнымъ, сухимъ климатомъ. Отсутствіе вы
падающихъ дождей нъ теченіе продолжительнаго времени 
здѣсь не рѣдкое явленіе. Климатъ мѣстности въ общемъ 
молено назвать здоровымъ. Доживающихъ до ста лѣтъ отно
сительно много. Процентъ смертности среди взрослыхъ так
же не великъ. Смертность значительна лишь среди дѣтей, 
не достигшихъ одного года. Наибольшее число дѣтей уми
раетъ въ іюлѣ и августѣ. При этомъ слѣлуотъ замѣтить, что 
дѣти умираютъ столько жё подъ вліяніемъ климатическихъ 
условій, сколько и о тѣ недостатка ухода за дѣтьми.

Зимы здѣсь бываютъ довольно суровыя, продолжитель
ныя и обыкновенно многоснѣжныя. Сорокаградусные морозы 
не рѣдкость. Зима, начинаясь около Покрона,' длится до 
апрѣля. Снѣжный покровъ обычно лежитъ шесть мѣсяцевъ, 
иногда залеживаясь 7 и 7 1/* мѣсяцевъ. Весна и осень от
нимаютъ у лѣта также значительное время. Лѣто—короткое, 
за то обыкновенно знойное, жаркое. Часто Реомюръ пока
зываетъ 40 и болѣе градусовъ тепла 3). Не рѣдки и рѣзкія

а) Но наблюденіямъ 1840—1860 г. г. разность въ абсолютныхъ температурахъ 
въ Оренбургской губерніи доходила до 68° См. Списокъ населен. мѣстъ, XXXIX стр.
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колебаніи температуры. Послѣ сорокаградусныхъ жарокъ нео
жиданно наступаютъ большіе холода..смѣняемые опять силь
ными жарами. Какъ зимой злые бураны и мятели, тикъ лѣ

вомъ сильныя грозы здѣсь не диковинка. Бъ новѣйшей цер
ковной лѣтописи отмѣнены два случая опасныхъ грозъ. 26 
іюля 1876 г. гроза навела ужасъ на жителей. Во время 
грозы * молніею былъ убить крестьянина» Василій Черепов- 
скій». 30 іюля 1877 г. гроза свирѣпствовала цѣлую ночь. 
При сильномъ вѣтрѣ выпалъ крупный, «съ куриное яйцо», 
градъ въ такомъ изобиліи, что поверхность земли была'сплошь 
покрыта имъ. Къ с,частію, градъ выпалъ въ такихъ мѣстахъ, 
гдѣ было мало или совсѣмъ не было посѣяно хлѣбовъ. За 
то въ огородахъ градъ произвелъ настоящій погромъ: на гря
дахъ нр, осталось ни былинки. Много пострадала и птица, 
особенно не домашняя. Въ одномъ саду священника на дру
гой деш» было подобрано около 400 убитыхъ воробьевъ.

§ 3. Озера и болта.
Земли принадлежащихъ къ приходу селеній усѣяны озе

рами и болотами у), изъ году въ годъ все болѣе и болѣе вы
сыхающими. Большинство изъ михь соленыя или горько-соле
ныя. Встрѣчаются сѣрныя и щелочныя (оз. Егоршино). Тѣ и 
другія отличаются цѣлебными рвойствамп. Это ихъ свойство 
извѣстію мѣстнымъ жителямъ. Но. за отсутствіемъ надлежа
щихъ приспособленій и руководительства свѣдущихъ людей, 
свойство это не утилизируется, какъ слѣдуетъ.

Въ прѣсныхъ озерахъ и болотахъ водятся въ изобиліи ка
раси, 4) гальяны. а мѣстами и окуни; изъ обитателей водъ
з.ае уживають упоминанія еще ммрмыши, миріадами наполня
ющіе озера п служащіе лакомымъ блюдомъ для рыбъ

Поверхность водъ обильно покрыта дичыо. Дикіе гуси,
■

дикія утки (сѣрыя, чирки, краснухи, шилохвостки, нырки,

*) Наллась, Иуіеш.. 29 стр, говоритъ:,, вообще вся сія иалестина испещрена 
озерами.“ Онъ упоминаетъ озера Птичье. Горькое, Сажнііо, Моховое. Послѣднее 
„однажды вдругъ толь сильно разлилось, что весь около его растущій березнякъ изъ 
подъ корня вымыло." Тамъ же* 29 стр. березнякъ при Иалласѣ стоилъ высохшимъ, 
теперь его уже нѣтъ.

4) Иаллісь 29 сгр., говорить: „Дерелія Птичья т мтроен& между озерами. 
Изобилующими карасями. Птичьимъ и Бухаревымъ. Вѣроятно, при ПалласЬ оз. 
Птичье было еще прѣснымъ. Нынѣ оно горько-соленое, и рыба въ немт не водится.

черняди И Д 
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черняди и другій породы утокъ), зуйки, кулики, андошки; и 
ироч. доставляютъ ..любителямъ охоты благодарный матеріалъ 
для стрѣльбы. Водятся и горделивые бѣлые лебеди, коихъ мѣ
стные охотники избѣгаютъ убивать по предразсудку; будто 
убившій лебедя долженъ будетъ лишиться близкаго родно
го. Не охотятся также на чаекъ, мартышекъ, ниголицъ и ироч., 
какъ не идущихъ въ пишу. За то нѣкоторые бьсотъ гагаръ, 
журавлей и цапель. Съ первыхъ снимаются шкурки, а мясо 
бросается, изъ мяса вторыхъ приготовляется супъ, но только 
любителями.

§ 4. Почни.

Почва по большей части черноземная, мѣстами «глини
стая,'супесокъ и суглинокъ. Почва сама по себѣ благодар
ная. Но при частыхъ бездождіяхъ и засухахъ, при плохой 
обработкѣ земли (поднимается сабаномъ, выбораниваегся не
удовлетворительно), при маломъ, не раціональномъ и въ рѣд
кихъ случаяхъ, примѣненіи удобренія, а также при отсут
ствіи мѣръ къ сохраненію воды для орошенія, здѣсь не рѣдки 
неурожаи и недородье хлѣбовъ. И этО въ мѣстности, которая, 
какъ хлѣбородная, считалась с житницею для новозаселяемаго 
Оренбургскаго края!» 5) Винить въ томъ «темнаго» кресть
янина нельзя. У него нѣть руководителей и опытныхъ на
ставниковъ. Нѣтъ предъ глазами его и образцоваго хозяй
ства. Сослужить великую службу крестьянину должна мѣстная 
школа, при которой обязательно должно быть ведено образ
цовое, по всѣмъ правиламъ искусства и согласно указаніямъ 
науки, хозяйство. Поэтому же мѣстная школа должна быть 
снабжена хорошею библіотекою, съ богатымъ ассортиментомъ 
книгъ по сельскому хозяйству, и необходимыми аксессуара
ми, пригодными для обихода того же хозяйства, каковы: баро
метры. образцы орудій обработки1 земли, образцы сѣмянъ и 
хлѣбовъ и гіроч. и ироч.

При благопріятныхъ условіяхъ здѣсь даютъ хорошіе уро
жаи: яровая и озимая пшеница, рожь и ярица, овесъ и ячмень, 
просо и гречиха, ленъ и конопля, гЬрохъ и овощи. Изъ ово
щей, которыя но преимуществу садятся въ огородахъ, куль^

I  і і . 'Ц Щ —і  ■■ . П Г 'Я И ГГ’».! !/. /  і іЫ Н І Г  .П">**Г і . І

ь) Вигенскій, Не іи 1X3 въ, стр. 4401
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тинируются: рѣпа, брюква, картофель, морковь, рѣдька, свек
ла, бобы, капуста, лукъ, огурцы, арбузы, дыни, подсолнухи. 
Тыква, рѣдиска, петрушка., укропъ, хмель разводятся въ весь
ма рѣдкихъ хозяйствахъ. Хрѣнъ растетъ самъ по себѣ, не 
культивируемый хозяевами.

Среди полевыхъ травъ много лѣкарственныхъ, напр. ро
машка. тысячелиственникъ, богородская трава, звѣробой боро
вой, солодковый корень и т. д. Изъ съѣдобныхъ людьми въ 
изобиліи растутъ: чеснокъ, щавель, пучки, дидюльви, саран
ки и проч.

§ 5. Лжныя породы.
Лѣса, особенно крупнаго, мало. Встрѣчаются слѣдующія 

породы: береза, осина, ветла, верба, таволожникъ, тальникъ, 
вишня,смородина, шиповникъ. Въ садахъ успѣшно культиви
руются: вязъ, тополь, акація, сирень, бузина, черемуха, ряби
на, малина, крыжовникъ. Были опыты разведенія и яблонь, 
но не удачные. Правильнаго лѣсного (какъ и лугового) хо
зяйства. не ведется. Въ равной мѣрѣ нѣтъ п надлежащаго 
садоводства, плодоводства и огородничества. Раціонально 
устроенная школа и въ этомъ отношеніи нашла бы благодар
ную почву для своей дѣятельности.

Въ лѣсахъ и на поляхъ ведется охота на волковъ, зай
цевъ, тетеревовъ и куропатокъ.

§ 6. Домащнія животныя и птицы»
Домашнія животныя и птицы не отличаются разнообразіемъ. 

Изъ животныхъ здѣсь держатъ лошадей, коровъ, овецъ, сви
ней, кошекъ и собакъ. Сколько-нибудь разумнаго ухода за 
домашними животными нѣтъ. Поэтому то большинство лоша
дей мелкія и слабосильныя, коровы малоудойныя. Свиней не 
откармливаютъ. Многіе даже не употребляютъ Ихъ въ пищу. 
Собакъ породистыхъ почти нѣтъ. Здѣшнія собаки весьма по
хожи на волковъ, скоро дичаютъ и почти всѣ очень злы.

Изъ птицъ наиболѣе всего водятъ куръ, затѣмъ гусей 
и утокъ и изрѣдка индѣекъ.

Г Л А В А  II.
§ 7. Возникновеніе сели 1Ітичъяю.

Естественныя условія мѣстности, какъ выше указано, до
вольно благопріятны для веденія хозяйства. Эти условія бы
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ли еще лучше въ прежнее время. °) когда дѣвственная при
рода мѣстности съ нетерпѣніемъ ожидала прикосновенія къ 
ней трудолюбивой руки. Поэтому нисколько не удивительно, 
если первые ") эшелоны двигавшагося на востокъ русскаго 
племени охотно осѣли на открывшейся предъ ихъ глазами 
равнинѣ.

Ранѣе всего была облюбована та мѣстность, на которой 
теперь расположено село Птичье. И до нѣкоторой степени 
понятно, почему. На югъ отъ него раскинулось обширное и 
прежде, глубокое озеро Птичье, какъ уже показываетъ са
мое названіе, переполненное птицами всякаго рода, дававшими 
обильную мясную пищу для прибрежныхъ поселенцевъ. На 
западѣ тянулось длинною полосою озеро Лабзовитое, 8) на 
сѣверѣ два озера Бухарово и Лыко во, на востокѣ рядъ озеръ 
и болотъ: Горькое. Кроши но, Моховое. Почти всѣ эти озера 
изобиловали рыбой, служившей пріятною пищею въ постные 
дни. Для врѣзавшагося въ самую средину дикой Башкиріи 
русскаго племени было не лишнее позаботиться о безопасно
сти со стороны новыхъ своихъ сосѣдей. 9) Первые русскіе 
поселенцы и выбрали себѣ мѣстожительства среди массы

*) Извѣстный путешественникъ и ученый XVIII вѣка Петръ Симонъ ІІал- 
ласъ, довольно долго жившій вь Псетской провинціи (къ которой принадлежало и 
Птичье), былъ приведенъ въ восхищеніе ея природой и обиліемъ въ ней всего. 
Земледѣльцы вознаграждались здѣсь вдесятеро за свои труды. См. Внтевскій, Не- 
плюевъ н прм 440 стр.

7) Городскія поселенія, 489 стр..- „Первыя русскія колоніи но рѣкѣ Міасу 
(въ 35 верстахъ отъ Птичьяго) начали возникать, быть можетъ, еще въ коицѣ XVI 
и л и  въ началѣ XVII в... Но особенно значительно заселился здѣшній край въ на
чалѣ XVIII столѣтія, когда разрѣшено было водворяться въ немъ вольнымъ охочимъ 
людямъ изъ велико-россійскихъ городовъ1*. Списокъ ааселен. мѣстъ, ХІЛѴ стр.: „въ 
уѣздѣ Челябинскомъ., русскій элементъ проникъ не рай е конца XVI и не позднѣе 
начала XVII столѣтія"... Хронологическій перечень событій, относящихся къ мѣст
ностямъ нынѣшней Оренб. губ., 2 стр., въ матеріалахъ но ст&тист. гсограф. и нр. 
Оренб. губ.: раннія поселенія въ Оренб. губ. ведутъ свое начало съ 1584 г. Ви- 
тенскій, 127 стр.: иерпый русскій городъ въ Башкиріи построенъ въ 1554 г. „ІІо 
окончательное водвореніе въ Башкирія русскаго элемента произошло не раньше 
начала ХѴ1ІІ столѣтія. Въ 1732 г. положено основаніе Закамской линіи; съ это
го же времени стали ыало-ио-малу переселяться въ Башкирію и государственные 
крестьяне.

8) Лабза—жидкая трясущаяся и непроходимая земля, окруженная водою. ІІо
объясненію Горнаго журнала, 1835 1 ч., 42 стр., лабзы—это дно озера, покры
вающееся мало-но-малу мхами и тростникомъ. См. списокъ оаседен. мѣстъ, СХІ стр.

*) Но свидѣтельству ІІалласа, 29 стр., еще не далѣе, какъ за 12 лѣтъ до 
его пріѣзда (слѣд. около 1768 г.), Лтіічане „претерпѣли набѣгъ отъ кочующихъ
киргизовъ".
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озеръ, которыя, какъ крѣпостныя стѣны, цѣп&іо окружали 
иосслокъ и защищали ого отъ неожиданнаго посѣщенія.

Когда возникло село Птичье, точно неизвѣстно. Въ То
пографія Оренбургской губерніи II. II. РычкоПа, 1762 года, 
Птичье не упоминается, какъ впрочемъ не упоминается по
именно и большинство селъ и деревень того времени. Автора 
по преимуществу интересовали крѣпости, форпосты и другія 
укрѣпленія, да еще нѣкоторыя слободы. И. С. Иалласъ въ 
своемъ • и Путешествіи» говоритъ па 20 стр. о Птичьемъ: «въ 
сей деревнѣ живетъ 40 семей, которыя лѣтъ за 10 (до его 
пріѣзда, т. е. около 1751 г.) переселились іода изъ ТОара-
сенскаго форпоста». Но едва ли Палласъ но ошибается въ да
тѣ обоснованія поселка, какъ онъ несомнѣнно ошибается въ 
названіи форпоста: Карасевскаго форпоста не было, а былъ 
лишь Карачельскій. Возможно, что Палласъ вовсе и не ду
малъ указать годъ возникновенія поселка; а хотѣлъ лишь от
мѣтить. что въ него лѣтъ Ій тому назадъ пришли 40 семей 
изъ Клрачельскаго форпоста и поселились нъ уже ранѣе 
существовавшей деревнѣ. По разсказамъ старожиловъ Птичья
го. послѣднее было заселено лѣтъ триста тому назадъ. Воз
можно что память народная заблуждается. Но возможно, что 
Птичье, согласіи) преданіямъ народнымъ, было однимъ изъ тѣхъ 
раннихъ поселеній въ предѣлахъ нынѣшней Оренбургской гу- 
берніи, которыя ведутъ свое начало съ 1о84 года. Съ этого 
года ,0) въ Оренбургскій край начались переселенія, особен
но изъ Казанской, Симбирской и Пермской 11) губерній въ 
такъ называемыя «Сибирскія слободы», которыя въ 162 I году 
присоединены были къ Тобольской епархіи іа) и губерніи.
Слободы нынѣшняго Челябинскаго 1:1) уѣзда принадлежали къ

%
■■ ,ци и— — л л и і & ы  <>ц л г ».<.лі^»тиіі лш ..«|»  ̂ -  ,.5м ычііші :ѵч і*кі *•

,0) Какь свидѣтельствуетъ хроцологич, перечень событій, 2 стр., иі. матеріа
лахъ но статист., географ., ист. и япюіраф. Ореяб. губ. Сравни списокъ иаселеи. 
мѣстъ ХІЛѴ1 стр., Городск. носелен,, 489 стр : Витевскій, 127 стр.

п) Птичане считаютъ норными пришельцами въ Птичье выходцемь илъ Перм
ской губ.

**) См. хронологич. перечень, 3 стр, пъ матеріалахъ но стат. и пр. Орепб. 
губ.; Витсвсьій, 220 стр.

,3) Поселеніе Челяба основано въ 1058 г. См. Оренб. Еиарх. Йѣд. 1873 г.
‘ Дё 3 и синеокъ населев. мѣстъ, ХІЛѴ стр. 14 іюля 1 /Й  г. въ немъ наложена Че

лябинска;! крѣпость. Названіе свое поселеніе получило, но преданію, отъ первона
чальнаго’ владѣльца этой мѣстности, башкира Селяба и л и  Челяба. См. Хронологич.
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Исетской ирошшціи. 14) Пѣгъ основаній предполагать, что 
Птичье было одной» изъ этихъ слободъ. Но весьма вѣроятно, 
что оно—въ то время небольшая деревня — было приписано 
къ одной изъ слободъ.

По образованіи въ 1744 г. (указъ 15 марта) (!?) Оренбург
ской губерніи, послѣдняя была раздѣлена на дистрикты или уѣз
ды, согласно дѣленію ихъ еще въ 1737 г. Дтнчце. находясь въ 
Исетской провинціи, по всей вѣроятности, прішадлежало къ Оку
невскому дистрикту, въ которомъ въ 1743 г. заложенъ Карачель- 
скій форпостъ |в) (въ 35 верстахъ отъ Птичьяго), къ которому

перечень, 11 стр., въ матеріалахъ. Въ книгѣ гГородскія иосё.іеніяи говорится, 
490 сгр., что селеніе Челяба возникло въ инчклѣ XVIII сгол., к)гѣ»юсть іп. немъ 
устроена въ 1736 г Цос.іѣ Пугачевскаго бунта крѣпость переименована въ городъ.
B. Н. Вигевскій. 459 сгр., основаніе крѣпости относитъ также къ 1736 г., а пере
именованіе ея въ городъ къ 1787 г. Названіе города В. Н. Витевскій производитъ 
отъ башкирскаго слови ,челябъ“. что значитъ ведро, буракъ. Горохъ расположенъ 
въ волнообразной кот л паннѣ.

Обращаясь къ Полному Собранію Законовъ, ми найдёмъ здѣсь слѣдующее: 
15 марта 1744 г. (И. С. 3. т. ХП Л« 8901) Исетской нровннціп, вь состам. к о н 
торой входила и Челяба, назначено быть въ вѣдомствѣ Оренбургской губерніи. 27 
н 29 января 1781 г. (Н. С. 3. т. XXI ЛеЛ- И. 113 и 15.114) Челябинскій уѣздъ 
отнесенъ къ Екатеринбургской провинціи Пермскаго намѣстничества. 23 и 24 де
кабря 1781 г. (II. С. 3. XXI т. Лг 15.307) Челябинскій ѵѣздъ ир .нисанъ отъ Перм
скаго къ Уфимскому намѣстничеству. И) іюля 1804 (II. С. 3. т XXVIII ЛЬ 21. 404) 
Челябинскъ оставленъ уѣзднымъ городомъ Оренбургской губерніи. См. Городскія 
поселенія, 189 стр.

м) На особомъ совѣтѣ пь Меігяелингкѣ 14 іюля 1737 г: В. Н. Татищевъ 
предложилъ учредить особую Исетскую провинцію съ тремя ѴѢядамп и л и  дистрик
тами: Окунёмся имъ, Шадрннскимъ и ТІсетскимъ. Провинція нязиаіп по селу Нсет- 
скому Ллутбровскаго уѣзда Тобольской губ. Правительство 13 августа 1737 г. (И.
C. 3. т. X Л* 7347) повелѣло: Исетской провинціи... быть особо и состоять въ вѣ
дѣніи къ Оренбургу, провинціальный воевода долженъ жить въ Чебаркулѣ. См. 
Город. поселенія. 465 и 490 отр , Витевскій, 153 и 154 стр. На стр. 448 у Китай
скаго гб'дЬмъ учрежденія Исетской провинціи ошибочно указанъ 1738 г. Рычковъ, 
Топографія, ч. II, 291 стр, учрежденіе Исетской провинціи также ошибочно отно
ситъ къ 1738 т. Вь 1756 году къ тремъ дистриктамъ прибавленъ еще Куртамыш- 
скій. Витевскій, 449 стр.

1Ь) См. Поли. Собр. Зак. т. XII X- 8901: Списокъ панелей. мѣстъ ЫѴ стр. 
Рычковъ, Топографія, 1 ч., 49 сгр. Въ 1782 г. 8 іюня (й. С. 3. т. XXI X 15, 427) 
Оренбургъ причисленъ къ Уфимскому намѣстничеству. При новомъ раздѣленіи го
сударства на губерніи 12 дек.бря 1796 г. (П. С. 3. т. XXIVе .4» 17. 634). Уфим
ская губернія переимі нована въ Оренбургскую. Въ 1797 г*. 23 марта (II. С. 3. т. 
XXIV*, Лё 17. 888) иовелѣно бывшему до сего областнымъ гор. Оренбургу быть гу
бернскимъ Оренбургской губерніи. См. Город. поселенія. 457 стр.

19) Оренб. Епарх. Вѣд. 1873 г. .V: 6. Списокъ иаселеп. мѣегь, Ы  стр., Рычковъ, 
Топографія, II ч„ 809 стр. Къ Карачельскому форпосту были приписаны 9 деревень, 
среди коихъ, вѣроятно, было н Птичье. Рычковъ, II ч., 310 ст. За ото говоритъ, 
во 1-ыхъ, близость разстоянія, во 2-хъ, указаніе Паллаеа, -29 стр, что 40 семей,
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и тянуло Птичье. Возжжтто. далѣе, что нѣсколько позднѣе 
Птичье перешло іп. вѣдѣніе образованнаго въ 1756 г. Кур- 
тамышпсаго дистрикта, къ коему принадлежала основанная 
вт» 1747 г. іаловекан слобода 1') въ 70 верстахъ отъ Птичь
яго. Послѣднее предположеніе менѣе вѣроятно, такъ какъ
Куртаѵьішскій дистриктъ болѣе тянѵлъ къ Сибирской и Уй- 
ской линіямъ, къ коимъ Птичье имѣло малое отношеніе. За 
отсутствіемъ точныхъ данныхъ подъ руками этотъ вопросъ 
трудно рѣшить.

Предтйоженіе объ относительной стародавности Птичья
го отчасти оправдывается тѣмъ, что въ половинѣ прошлаго 
вѣка Птичье, повиднмому, было значительнымъ селеніемъ и 
крулиымъ центромъ мѣстной жизни 18). Въ 1765 г., съ бла
гословенія Тобольскаго ,9) архипастыря, здѣсь строится де
ревянная церковь. Событіе важное уже само но себѣ, но 
чрезвычайной рѣдкости въ то время храмовъ Божіихъ, и 
важное еще потому, что церковь эта имѣла своимъ назначе-

жнвіпихъ въ Птичьемъ, пришли изъ Карасевскаго форпоста, какъ Палласъ, вѣро
ятно, называетъ неправильно Караче.іьскіи форпостъ. Въ другомъ мѣстѣ, 27 стр., 
) поминаетъ о принадлежащемъ Корашевскому (извращеніе: Ііарачольскому) форпо
сту дер. .Медвѣжье (въ 33 верстахъ отъ Птичьяго). Если принадлежность Птичьяго 
къ Кар&чельскому форпосту можетъ возбуждать сомнѣніе, то принадлежность его 
кь Окуневскому дистрикту но крайней мѣрѣ до учрежденія Куртамышскаго дистрик
та, можетъ бы и. подтвержіена еще гѣмъ, что Рычковъ, ч. II, 312 стр., упоминаетъ 
вь Окуневскомъ дистриктѣ находящееся озеро Убіенное, всего въ 0 верстахъ отъ 
Птичьяго. Синеокъ иаселен. мѣстъ, Ы  стр., среди замѣчательныхъ селеній Оку
невскаго дистрикта называетъ Окуневскій осгрогъ (отъ Птичьяго 80 гер.), Кара- 
чельскій форпостъ (35 вер.), слободы Чумляцкую (53 вер.) и архіерейское село Во
скресенское (50 вер ) Рычковъ, II ч., 308—313 стр., кромѣ этихъ называетъ еще 
слободы Іеченскую, ІІесчанскуы и Путкннскую. Форпостъ Іѵарачельскій Рычковъ, 
II ч. 309 стр., называетъ Карачевскимь.

*') Слобода ІСуртамышь заложена И. II. Неидюевнмъ въ 1743 г. Оренб. Еаарх. 
Вѣд. 1873 г. .V 6. Таловская вь 1747 г. Оренб. Ен. В. 1873 т. Л» 6, Витсвскій, 493 
стр. Куртамыіис :ій дистриктъ возникъ въ 1756 г. (слѣд. если Цтичье когда-нибудь 
къ нему принадлежало, то послѣ 175(5 г., а до этого года было Окуневскаго дист
рикта) и образовался изъ поселковъ^ кои были* заселены жителями Окувев., ІІІадрнн. 
и Исетскаго уѣздовъ. Витсвскій. 449 стр., Рычковъ, II ч.. 313 сгр. Возникновеніе 
Кургамышской слободы Рычковъ, II ч. 314 стр. н Витевскій, 493 стр., относятъ 
къ 1745 г.

|81 Въ немъ нѣсколько времени пробылъ Палласъ, выѣхавшій изъ Птичьяго 
18 или 19 апрѣля 1770 г. въ Могильное, отправивъ своихъ спутниковъ въ Кнслян- 
ску/о, стр. 30 и 27. За шесть лѣтъ до его іріѣзда, но свидѣтельству Пллласа. 29 
стр., воздвигнута въ Птичьемъ церковь (слѣд. въ 1764 г.?)

19) До 1 99 г. іітжчепскіи приходъ былъ Тобольской епархіи. См. объ этомъ
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ніемъ удовлетворять религіознымъ иотребноотдот широкаго 
округа.

Насколько обширенъ былъ этотъ округъ въ годъ по
строенія церкви, за отсутствіемъ достовѣрныхъ свѣдѣній, 
сказать трудно. Такія свѣдѣнія имѣются лишь, начиная съ 
1819 г., съ года, отъ коего сохранились до сего времени 
клировыя вѣдомости. Вѣдомости же болѣе ранняго времени 
сгорѣли вмѣстѣ съ церковью въ 1819 г. Въ 1819 г. къ при
ходу Іітиченской церкви тяготѣлъ еще довольно значитель
ный районъ. Приходскими селеніями были: деревня Столбо- 
во (въ 20 верстахъ отъ Птичьяго,), Малая Дюрягина, иначе 
Гришина (въ 15 вер.); Ворезово (въ 20 вер.), Калмыковъ- 
Камыіпъ (въ 25 вер.). ГІѢтѵхово (въ 15 вер.)—нынѣ села 
и самостоятельные приходы, далѣе деревни—Трусилова, иначе 
Чпрухііна (въ 8 в**р., съ 1892 г. Мало-Дюрягинскаго прихо
да), Воробьева (въ 18 вер. нынѣ Столбовскаго прихода), 
сельцо Окунево (въ 30 вер.), деревни Чеснокова (въ 21 в.) 
и Мало-Кушминскан (въ 25 вер., нынѣ Бутырскаго прихода), 
деревни Сажина (въ 4 вер.), Убіенная (въ 6 вер.), Хох
лы (въ 15 вер.) и позднѣе возникшая Чиркова (в ъ 4 вер.),—  
остающіяся до нынѣ въ Пгиченскомъ приходѣ и нѣсколько 
позднѣе заселенная Гундариха, иначе Рождественская (въ 
20 вер., нынѣ Нѣтуховскаго прихода) 20).

(ІІродо.іженіе слѣдует ъ).

ниже. Митрополитомъ Си'ирскнмь и Тобольскимъ въ это время (годъ построенія 
церкви) былъ Навелъ Конюскеничъ, 1758—1768 г.г. Въ годъ построенія иеркви 
патріархомъ Іерусалимскимъ былъ ІІарѳеній, 1737—1766 г.. Антіохійскимъ—Силь
вестръ 1724- 1766 г., Константинопольскимъ—1Самуилъ I, 1764—1768 г., Алексан
дрійскимъ— Матѳей, съ 1746 г , митрополитомъ Кіевскимъ—Арсеній Могилянскій, 
1757—1770 г., архіеиископомь Московский і. Тимоѳей ІЦербацкій, 1757—1767 г., 
С.-Негербургскимь—Гавріилъ I Ііремеиецкій. 1762 —1770 г., Казанскимъ:—Веніаминъ 
Пупокъ—Григоровичъ, 1762—1782 г., епископомъ Архангельскимъ—Іоасафъ Лнсян- 
скій, 1761—1869 г., Астраханскимъ—Меѳодій, 1758—1776 г., Вятскимъ Велико- 
Иермскимъ—Варѳоломей Любарскій, 1758—1774 г., Иркутскимъ—Софроній Ііриста- 
левскіи. 1753 — 1771 т., Нижегородскимъ—Неофаиь Чарнуцкій, 1753—1773 г., Воло
годскимъ—Іосифъ Золотовъ, 1761—1764 г. См. Булгаковъ, настольная книга, отд. 
ист.-статистич. 31, 32, 34, 35, 37, 39, 42, 43 и 54 стр. Римскимъ папой быль въ 
1765 г. Климентъ XIII, 1758—1769 г. ІЬіб, 29 стр.

2п) Самостоятельнымъ приходомъ с. Столбово стало съ 1858 г. и въ этомі. 
же году къ нему причислена дер. Воробьева. Построеніе церкви иъ с. Спибот мъ 
разрѣшено Св. Синодомъ 25 іюля 1858 г.; закладка и •іи.вн н ■ въ » - Ь
1659 г., а освященіе 26 мая 1^66 г.— 1 г  селѣ 1.1 і ц » * | ; < і :  и »і, и»* мни-
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Очерки Оренбургекой хлыстовщины.
Поступайте по духу, и вы не будете 

исполнять вожделѣній плоти, ибо плоть 
желаетъ пропащаго духу, а дуй ъ прошив
ною плоти: они друіъ друіу противятся... 
Дп>.иі плоти ішѣетны; они сушь: прелюбо
дѣяніе, блудъ, нечистота, непотребство... 
Плодъ же духа любовь, радость, миръ, дол
готерпеніе. впую, содержаніе... (Галмт. 5). 

*' 'Ч ) рцноцэк :нш 5  ШШІНШ190 ВИНЯ 1: ; II .«ГНОЙШ! ймп 
Вѣнецъ природы, царь ея, вышелъ изъ рукъ Творца

единымъ цѣлостнымъ существомъ съ двоякимъ составомъ: 
духовнымъ и тѣлеснымъ; плоть, взятая изъ праха земного, 
была оживотворена Духомъ Божіимъ, дыханіемъ божествен
нымъ. Духъ и платъ были въ человѣческомъ существѣ со
ставами различными, имѣли каждый свои особенности и от
личительныя свойства, но не были началами противоположны
ми. враждующими, исключающими другъ друга. Сами- по 
себѣ, по-своему существу, они не были ни добрыми, ни 
злыми, но были чистыми, непорочными и по своей неис
порченности. но гармоническому сочетанію силъ и способ
ностей, были послушными, прекрасными орудіями для чело
вѣка въ достиженіи имъ богонодобія. Тѣло вполнѣ отвѣчало* 
потребностямъ духа, служа посредникомъ въ отношеніяхъ
его къ видимой природѣ.* л

Совершенно иное отношеніе составовъ стало со времени 
грѣхопаденія людей, когда существо человѣка отклонилось 
отъ божественнаго источника къ вещественному, перстному

' Н І а с т н и п о К  — . і і / м і Ь и в і Л  4 « п > і т « » і г о н аі и к  ,  і  Ш |  ач . Й о .  г і і ! *  >• к д о й !  і . і

б я п і и  приговоря 1863 г. Приходъ открыть въ 1865 г.—О. Бероаово самостоятельнымъ 
приходомъ стало съ 1873 г. Въ томъ же году отъ ІІтиченскаго прихода отчислена 
къ ІІѢтуховскому дер. I ѵпдариха. Малая ДюрлгинЯ стала самостоятельныхъ прихо
домъ съ 181)0 г. О разрѣшеніи построить церковь ьъ Малой Дюрлгиной Оренбург
ская духовная консисторія увѣдомила 10 октября 1877 г. яа & 6130. Закладка церк
ви состоялась 4 октября 1881 г. Въ февралѣ 1880 г. къ церкви (сначала приписной 
къ ІІтичсііской) назначенъ особый псаломщикъ; 17 марта 1890 г. въ новый приходъ 
(уже самостоятельный) прибылъ священникъ Тихонъ Яков. Гусановъ. Въ 1802 г. къ 
Мадо-Дюрлгинскову приходу причислена (отъ Нгиченскаго; дер. Чирухина, иначе 
называемая Труеиловой. Къ Птиченскому же приходу принадлежала деревня Анто
новка. заселенная въ 1835 г., а потому пе указанная въ текстѣ.

■ • '  і ;  • » ' !  Н Я *  О Ъ  О І Н О Ш К і і і )  Д  „ I  Ч с . 81
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Занятые лр< 
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(Галат. 5).

ъ Творца 
составомъ: 

земного, 
божествен- 
щетвѣ со-
СТИ И ОТ- 
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о времени
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кладка церк- 
іі приписной 
ІЫЙ приходъ *  

1892 г. къ 
хина, иначе 
ребнл Лито-
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началу п подчинилось ему. (Ефес. 2). Теперь между духомъ 
н тѣломъ начался разладъ, вражда, борьба: плоть желаетъ 
противнаго духу, а духъ противнаго* плоти. Изъ начала слу
жебнаго плоть стала превращаться въ начало господствен- 
ное, увлекая всѣ силы духа къ исполненію несвойственныхъ 
ему вожделѣній. Отсюда страданія человѣка, грѣховность, 
зло, несчастія.

Чтобы примирить вражду, Господь принялъ плоть чело
вѣческую, сдѣлалъ ее 'причастницею Божества п пригвоздилъ 
ее ко кресту со страстьми и похотьми. Человѣкъ опять сталъ 
цѣлостнымъ существомъ, норою тварью. Онъ живетъ уже не 
для вещественныхъ стихій міра, а для дѵ*а, который прй 
помощи благодати Божіей, снова принялъ тОеподственное 
положеніе (Гад. 5). Снова ггі;л«» человѣка стало храмомъ жи
вущаго въ немъ Духа и достойнымъ небесной награды. По
сему. какъ о р у д іе  для духа, тѣло отнюдь не можетъ быть 
предметомъ ненависти (Кф. 5 | или пренебреженій къ его 
насыщенію (Колос. 2). но предметомъ любви и заботливаго 
питанія (Еф. 5). которое не должно переходить въ похоть.

Итакъ во Христѣ вѣрующій возвращается къ единству 
своего самосознаній и гармоническому йастрценію духовныхъ 
н тѣлесныхъ силъ, безъ чрезмѣрнаго возвышенія первыхъ и 
униженія вторыхъ. Таково ученіе о ьзаизіномъ отношеніи 
двухъ составовъ человѣка, служащее основаніемъ ; для . хри
стіанскаго нравоученія и христіанской жизни. Всякое от- ■ »
клойеніе отъ этого ученія въ смыслѣ ли возвышенія плоти■
11 униженіи духа, или въ смыслѣ униженія плоти и воявы-

• %

шенія духа, производило ереси, сопровождавшіяся извраще
ніемъ нравственной жизни.‘Эти ереси и будутъ предметомъ
нашихъ- очерковъ., .

\ *I. .
Діаконъ Николай. Маркіонь и ею ученіе о фухъ но.чаАагъ.

^нкуатнепгы. Монтанъ, Ліо*тонистическііб способъ обожсс.тпііс- ' 
*ін. Х.імгтпѵщингг. Данило Филипповича іи Ипат. Сусловъ. Игъ 
ученіе о іредств<т спасенія. Пути распространенія хлыстар- 
Чани. \ \ , г ‘ . •

Занятые проповѣдіп слова Божія и управленіемъ церк
вей. Апостолы не моцрк входить ‘еаміг репосредственно во

• ч
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всѣ мелкія подробности внѣшней жизни христіанскихъ об
щинъ. Между тѣмъ, съ умноженіемъ числа вѣрующихъ, жизнь 
усложнялась и требовала упорядоченія. Въ особенности без
порядокъ обнаруживался при устроеніи общихъ трапезъ. Бо
гатые, приносившіе все потребное для нихъ, спѣшили преж
де другихъ ѣсть свою пищу, унижали бѣдныхъ, оставляя 
ихъ голодными, напивались (1 Кор. 2), вечерю любви пре
вращали въ соблазнительное пиршество (Іуд. 12), евреи изъ 
Палестины оказывали пренебреженіе къ вдовицамъ евреевъ 
изъ странъ языческихъ (Дѣян 6). Тогда Апостолы для устра
ненія зтихъ безпорядковъ поставили къ служенію при тра
пезахъ семь діаконовъ, выбранныхъ «изъ вѣрующихъ, ис
полненныхъ Свя'даго Духа и мудрости». Въ числѣ этихъ діа
коновъ былъ нѣкто Николай Антіохійскій, обращенный изъ 
язычниковъ. Николай имѣлъ красивую жену, которую весьма 
ревниво оберегалъ. Имѣя, вѣроятно, страсть къ женѣ, недо
стойную христіанина, Николай подвергся укоризнамъ со 
стороны Апостоловъ, и въ отвѣтъ на эти укоризны «вывелъ 
жену на середину и предлагалъ жениться на ней кому 
угодно» ‘).

Такой поступокъ Николая съ перваго взгляда объясня
ется простою вспышкою оскорбленнаго самолюбія, желаніемъ 
доказать несправедливость апостольскихъ упрековъ. Фактъ 
кажется маловажнымъ, незаслуживающимъ особеннаго вни- , 
манія: однако онъ произвелъ большія послѣдствія, много 
повредилъ Церкви и оставилъ глубокій слѣдъ въ ея исторіи. 
Хотя Апостолы и вообще вѣрующіе и оставляли женъ, но і 
не предлагали «жениться на нихъ, кому угодно». Это пред
ложеніе заставляетъ искать болѣе глубокую причину поступ
ка Николая, чѣмъ оскорбленное самолюбіе. Историкъ объяс
няетъ, что «поступокъ Николая вытекалъ изъ его изреченія, 
что плоть надобно употреблять во зло».

Такимъ образомъ Николай держался языческаго взгляда 
на плоть человѣка, какъ на зло. По ученію древне языче
ской восточной (персидской) религіи существуетъ отъ вѣч
ности два начала: доброе и злое, духъ и матерія. Весь міръ

*) Исторія Евсевія Ііамфнла кн. 3, гл. 29.

въ его цѣлое 
ся изъ этихъ 
отъ вѣчности 
ставленъ и ч 
жеству, илот 
кастъ къ маі 
состоитъ не 
невозможно, 
ОТЪ матеріи: 
шенства? Нес 
ности свободі 
Остается оді 
употреблять < 
удовольствію: 
дѣніемъ» 1). 
Жену онъ лі 
столовъ не з; 
была орудіем' 
Николай пре;

Бракъ Н 
дѣломъ запои 
освященіе, ѵ< 
тому изъ его 
вающееся на 
вратъ. «Изъ 
а сынъ ос та л 
употреблялъ і 
шіе къ его 
поступку и 
стиуя 3).

Сильныя 
(ІІосл. Іуды, 
но не уничто 
обстоятельно 
домъ проиехо:
-»-•* о ■1— -4—̂

*) Евсевій I
*) Бароиій і
я) Евсевій I
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панскихъ об- 
ющихъ, жизнь 
5енности без- 
транезъ. Бо- 
іѣшили нрвж- 
хъ, оставляя 

любви пре* 
2), евреи изъ 
*амъ евреевъ 
олы для устра- 
нію при тра- 
•ующихъ, но
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женѣ, недо- 
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яда объясни- 
ія. желаніемъ 
ковъ. Фактъ 
беннаго вни- 
щтвія, много 
аъ ея исторіи, 
тли женъ, но 
• >. Это пред-
ЯНИНУ ІІОСТѴП-

ірикъ объяс- 
го изреченія,

каго взгляда 
древне язычс* 
гъ отъ вѣч- 
ія. Весь міръ

въ его цѣлости и каждое явленіе въ частности составляют
ся изъ этихъ двухъ противоположныхъ началъ, находящихся 
отъ вѣчности во взаимной борьбѣ Изъ двухъ началъ со
ставленъ и человѣкъ: плоти и духа Духъ стремится къ Бо
жеству, плоть его удерзВДваетъ въ своихъ оковахъ, привле
каетъ къ матеріи. Вся задача нравственной жизни человѣка 
состоитъ не въ примиреніи противоположныхъ началъ, что 
невозможно, а въ униженіи плоти и въ освобожденіи духа 
отъ матеріи; но какимъ способомъ достигнуть такого совер
шенства? Несомнѣнно-—не возвышеніемъ матеріи до духов
ности свободы и добра, потому что это для зла невозможно. 
Остается одинъ путь: «съ плотію надо бороться, надобно 
употреблять ее во зло и не давать ей никакого повода къ 
удовольствію: только душу должно возвращать вѣрою и вѣ
дѣніемъ» *). Таково, очевидно, было разсужденіе Николая. 
Жену онъ любилъ до того, что заслужилъ порицаніе Апо
столовъ не за душевное влеченіе къ ней, а потому, что она 
была орудіемъ злоупотребленія плотію. Съ гою же цѣлью 
Николай предлагалъ и жениться на ней кому угодно.

Бракъ Николай, конечно, не могъ считать таинствомъ и 
дѣломъ законнымъ, но той причинѣ что видѣлъ въ немъ 
освященіе, узаконеніе плотскихъ отношеній, т. е. зла. Поэ
тому изъ его ученія вытекало пли строгое дѣвство, основы
вающееся на пренебреженіи къ требованіямъ плоти, или раз
вратъ. «Изъ дѣтей Николая дочери состарѣдись въ дѣвицахъ, 
а сынъ остался свободнымъ отъ искушенія». Самъ онъ зло
употреблялъ плотію со многими женщинами 2), а «пристав
шіе къ его сектѣ," слѣпо и безъ размышленія слѣдуя его
поступку и изреченію, предавались безстыдно прелюбодѣй
ству » 3).

Сильныя обличенія ннколаитовъ со стороны Апостоловъ 
(Посл. Іуды, Аиок. 2, I Тим. 4), конечно, ослабили ересь, 
но не уничтожили ея. Существенныя ея положенія особенно 
обстоятельно развилъ знаменитый еретикъ Маркіонъ. Пово
домъ происхожденія его ереси, какъ и*ереси Николая, было
—-  Ч  ---- - Ч  і ------- -4 +.. :1 ' . К Г  | И :  I • I ' '  ’Ш !  ' '

*) Евсевій ІІамфилъ. 
2) 1 «ароній л. 98. 
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также случайное обстоятельство. Маркіонъ, родомъ изъ Си
нопа, былъ сынъ православнаго епископа и велъ весьма воз
держную. подвижническую жизнь, но лотомъ съ одной дѣ
вой онъ впалъ въ любодѣяніе. Его отецъ, будучи человѣкомъ 
строгаго благочестія и религіозности, до того опечалился 
поведеніемъ сына, что отлучилъ его отъ Церкви, не смотря 
на усиленныя просьбы сына о прощеніи. Съ цѣлью получить 
примиреніе съ Церковью Маркіонъ отправился въ Римъ, но 
и здѣсь получилъ отказъ. Въ раздраженіи за постигшую его 
неудачу, обратившись къ римскому духовенству, Маркіонъ 
воскликнулъ: «вы не хотѣли меня принять въ общеніе съ 
Церковью; такъ я же растерзаю вашу Церковь и положу въ 
ней всегдашнее раздѣленіе і ).

Карательныя отношенія къ немѵ со стороны пастырей 
Церкви привели его къ ммели о не пониманіи ими христіане 
ска го новозавѣтнаго Бога, какъ Бога любви, милосердіи и 
снисхожденія, какъ Бога духа и свободы, о противопостав
леніи Ему, Бога ветхозавѣтнаго, какъ карающаго немило
сердаго Судіи. Богъ іудейскій есть образователь міра веще
ственнаго изъ матеріи и виновникъ несовершеннаго ветхо
завѣтнаго закона: Богъ новаго завѣта есть устроитель спа
сеніи духа и виновникъ закона совершеннѣйшаго. Выходитъ, 
что это два Бога: богъ матеріи, или богъ зла, и богъ духа, 
или богъ добра: Исе матеріальное есть зло, поэтому тѣло не 
наслѣдуетъ вѣчную жизнь, да и во временной жизни заслу
живаетъ соотвѣтствующаго ему отношенія. И изъ ветхоза
вѣтныхъ людей спасутся только тѣ, которые жили не по за
вѣту: Каинъ, содомляне и проч.і» Всѣ установленія ветхо
завѣтныя. какъ плотскія, суть зло. напр., бракъ. Животныя, 
какъ предназначенныя для питанія и утучненія злато нача
ла тѣла, и сами нечисты и цѣль существованія имѣютъ 
нечистую, поэтому употреблять ихъ въ пищу нельзя.

Энкратиты, или воздержники, послѣднее требованіе Мар
кины и его послѣдователей касательно невкупіенія животной 
пищи объяснили нѣсколько иначе. Они воздерживались «отъ
всего одушевленнаго». Это выраженіе указываетъ на то, что
~ —

. ') Штерновъ. Тертулліанъ, пресвитеръ Каіюаіенскій, 161,
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причина невкушенія животныхъ была ихъ душа. Вѣруя въ 
переселеніе душъ, знкратиты, а частію и маркіониты, даже 
говорили. <что вкушающіе мясо подлежатъ суду*, какъ иоя- 
даюяііе души» !). Бракъ знкратиты называли «блудимъ и 
растлѣніемъ».

Однако, презирая плоть, какимъ же образецъ должно 
возвышать духъ? Гдѣ средство для приближенія ег» къ Бо
жеству и въ какой степени ото возможно? Полную систему,, 
отвѣчающую на эти вопросы, выработали фригійскіе еретики.

Во Фригіи, въ селеніи Ардава, во 2 вѣкѣ жилъ евнухъ 
Монтанъ изъ обращенныхъ къ вѣрѣ язычниковъ. Существу
етъ мнѣніе, что Монтанъ былъ ранѣе жрецомъ языческой 
богини Цибеллы, составною частью служенія которой было 
пьянство, развратъ и бѣснованія изступленныхъ. ІІо перехо
дѣ въ христіанство Монтанъ припадки изступленія, остав
шіяся у него еще отъ язычества и нервное разстройство 
принялъ за дѣйствіе благодати Божіей, за наитіе или во
площеніе въ немъ Божества, ІІо разсужденію Монтана въ 
ветхомъ завѣтѣ открывается Отецъ, въ новомъ—Сынъ. Сынъ 
обѣщалъ послать Утѣшителя— Параклета; этотъ Утѣшитель и 
есть онъ Монтанъ. Его откровеніе есть послѣднее и совер
шеннѣйшее.

Итакъ въ Іисусѣ Богъ сталъ плотію, въ Монтанѣ плоть — 
человѣкъ сталъ богомъ. Обольстившись мыслію, что онъ богъ. 
Монтанъ сталъ раздавать мнимо-благодатные дары своимъ 
послѣдователямъ. Первѣе всего онъ прельстилъ двухъ бога
тыхъ замужнихъ женщинъ Прискиллу и Максимнллу, кото
рыя оставили своихъ мужей и стали ходить за Монтаномъ. 
Главнымъ мѣстомъ распространенія секты была Малая Азія. 
— провинціи: Каппадокія, Галатія, Фригія и Киликія. Въ 
каждой мѣстности Монтаномъ основывались общины, въ ко- 

-торыхъ поставлялись пророки, чудотворцы, цѣлители.
Обыкновенно въ многолюдномъ собраніи самъ Монтанѣ 

или которая-нибудь изъ ег<» пророчицъ приходили въ изступ
леніе и начинали прорицать. Невѣрующихъ въ ихъ проро
чества они обличали въ тайныхъ преступленіяхъ и этимъ

М Такъ передаетъ Епифаній. Штерновъ, стр. І«5. и



убѣждали ихъ въ своей пророческой силѣ, а вѣрующихъ 
прельщали разнаго рода высокими Надеждами и обѣтованія- 
ми. Еретики настолько твердо были убѣждены въ силѣ свое
го обожествленія, что первый казначей секты нѣкто Ѳеодотъ 
предпринялъ попытку вознесенія на небо, но «духъ низвергъ 
его и онъ жалкимъ образомъ скончался»

Состояніе экстаза, изступленіе признавалось монтнни- 
стами самою высшею ступенью приближенія къ Б жеству. 
совершеннымъ духовнымъ состояніемъ, когда человѣкъ не 
чувствуетъ никакой зависимости отъ матеріи, сбрасываетъ 
ея оковы, освобождается отъ узъ ограниченности и конеч
ности. Тогда онъ зритъ будущее, какъ настоящее, преиспол
няется вѣдѣнія и могущества, можетъ измѣнять естествен
ный порядокъ природы— чудотворить и исцѣлять. Достигаетъ 
онъ этого путемъ пріобрѣтенія третьей составной части свое
го существа—духа. 11с» мнѣнію монтанистовъ, тѣло ограни
чено, чуждо божественнаго вліянія, служитъ средствомъ 
тяготѣнія къ міру земному, вещественному. Образовалъ его 
Богь Отецъ, Который далъ и законъ плотской, матеріальный, 
— ветхій. Душа человѣка, хотя взята и не изъ персти зем
ной, а изъ дыханія божественнаго, но это дыханіе, разлив
шись по членамъ тѣла человѣка, придя въ соприкосновеніе 
съ веществомъ, также овеществилось, сгустилось. Такимъ 
образомъ, до ученію монтаиистовъ, душа матеріальна, хотя 
составъ ея много тоньше, чѣмъ составъ тѣла. Бъ доказатель
ство этого ученія монтанисты приводили видѣніе. «Есть у 
насъ одна изъ сестеръ,— писалъ Тертулліанъ, —получившая 
даръ откровенія. Получаетъ она даръ откровенія въ экста
тическомъ состояніи во время богослужебныхъ собраній: въ 
это время она бесѣдуетъ съ ангелами, а иногда съ Самимъ 
Господомъ, видитъ и понимаетъ таинства, узнаетъ сердца 
нѣкоторыхъ людей, даетъ врачевства тѣмъ, кто въ нихъ нужда
ется. Читаютъ ли писанія, ноюгь ли псалмы, говорятъ ли 
поученіе къ пароду, или просто разговариваютъ, всюду она 
находитъ матеріалъ для видѣній. Какъ-то случайно мы за
говорили во время ея экстаза о душѣ. Служба окончилась, I)

I) Монтанъ и Максимилда также поаорво скончадись: они оба удавились.
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народъ разошелся; тогда опа сказала: «между прочимъ душа 
показалась мнѣ тѣлесной, н я видѣла духъ не какъ пустое 
и безсодержательное качество, а облеченнымъ въ человѣче
скую форму, душу нѣжную, блестящую, воздушнаго цвѣта» *). 
Законъ для жизни души данъ Христомъ, но какъ душа имѣ
етъ степень тѣлесности, также и законъ Христовъ отчасти 
плотинъ Какъ матеріальныя, тѣло и душа не наслѣдуютъ 
вѣчной жизни. Для вѣчной жизни человѣка, для безсмертія 
и нетлѣнія, ему необходимъ высшій и совершеннѣйшій, сво
бодный отъ малѣйшей частицы матеріальности, составъ—ду
ховный. начало божественное. .Что начало и сообщается въ 
зкетазѣ, когда человѣкъ сбрасываетъ съ себя тѣло и душу, 
какъ одежду.

Изъ ученія о тѣлѣ и душѣ, какъ матеріальныхъ соста
вахъ. созданныхъ изъ злого начала, вытекало пренебреженіе 
къ тѣлеснымъ и душевнымъ потребностямъ, къ насыщенію 
плоти, ко всѣмъ удобствамъ жизни и къ браку. Дѣйствитель
но. моитаниеты увеличили количество постовъ, отказывались 
отъ вкУіпенія мяса и вина, вели безбрачную жизнь и вооб
ще» предписывали весьма строгія правила жизни, чѣмъ силь
но прельщали простыхъ вѣрующихъ. Впрочемъ, такъ какъ зта 
строгость жизни не была добровольнымъ подвижничествомъ, 
а предписывалась обязательными правилами, которыя не 
могли да и не желали выполнять всѣ члены общины, то 
въ общинахъ чаще всего замѣчались весьма грубыя уклоне
нія отъ правилъ тѣмъ болѣе, что изъ воззрѣнія на плоть, 
какъ на зло, вытекало съ одинаковою правильностью какъ 
воздержаніе, такъ и неумѣренность.

Современный монтаннстамъ писатель Аполлоній обличалъ 
монтанистскихъ пророковъ; «скажи мнѣ: пророкъ намащает- 
ся? пророкъ подкрашивается? пророкъ наряжается? пророкъ 
играетъ въ шахматы и кости? пророкъ даетъ деньги въ 
ростъ? пусть они по совѣсти скажутъ, позволительно ли это, 
или нѣтъ? А я докажу, что у нихъ дѣйствительно такъ бы 
вало» а).
-і ' !і • ' III
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Такъ униженіе плоти, этого необходимаго Богомъ дан
наго со ста на человѣческаго существа, употребленіе ея во 
зло унижало и дѣлало предметомъ злоупотребленія все су
щество человѣческое.

М Головнинъ.
( Продолженіе слѣдуетъ. )

Народная мудроеть.
гооилі.оіао'пщ ищнтоуіг ЙоцШфдійі' <гтй Н.ыньоГ> 

Предки наши изъ своей жизни извлекали мудрое, доброе 
слово; они говорили его по вѣковому опыту, часто его по
вторяли. любили слагать его складно, чтобы оно легче въ 
памяти держалось. И это слово ихъ не пропало: оно и досе
лѣ хранится въ живой рѣчи нашей—въ пословицахъ, пого
воркахъ; оно собрано въ книги учеными людьми съ полнымъ 
уваженіемъ къ здравому смыслу русскаго народа. На него 
ссылаются иногда въ своихъ проповѣдяхъ націи святители 
(митрополитъ Филаретъ Московскій); его заботливо собиралъ 
другой святитель- —Филаретъ, архіепископъ Черниговскій. 
(Троиц. Ли,-г. .V 479).

Въ народныхъ пословицахъ и поговоркахъ разсыпаны 
духовныя сокровища народной мудрости, каковыя весьма ярко 
обрисовываютъ нашего простолюдина съ его свѣтлыми мыс
лями и думами о Богѣ, о душѣ, о молитвѣ, о доброй жизни.

Народъ нашъ прежде всего поражался всемогуществомъ 
и премудростью Господа. ІІо его глубокому убѣжденію, «безъ 
Бога свѣтъ не стоитъ/), и «се, что онъ видитъ въ природѣ, 
то приписываетъ Б огу  «Богъ дун етъ -все  буде/гъ», .Божья 
вода но Божьей землѣ бѣжитъ»., «Божья роса Божью землю 
кропитъ». Поставляя себя въ полную зависимость отъ Твор
ца вселенной, народъ вѣритъ къ Его промышленіе о немъ и 
всецѣло уповаетъ на Его милосердіе. <А что-жъ наша доля, 
какъ не Божья воля!»—восклицаетъ онъ, убѣжденный въ то мт», 
что «человѣкъ ходитъ, а Богъ водитъ». Но вѣра въ иромы- 
шленіе Божіе не проникнута у народа фатализмомъ, а пред
полагаетъ добровольное и еозіѵателыюл стремленіе человѣка 
исполнять святую волю, въ чемъ онъ и долженъ обрѣтать се
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бѣ истинное счастіе, ибо «за Христомъ пойдешь, добрый путь 
найдешь». Кромѣ того, воззрѣніе народа чуждо того узкаго 
взгляда на промыслъ, по которому Господь будто промыш
ляетъ только о Своихъ вѣрныхъ сынахъ; напротивъ, онъ 
убѣжденъ, что «даетъ Богъ и жиду и цыгану» и что «Гос
подь и жидовъ манной кормилъ». Милосердіе Божіе проно- 
•іекю*тъ изъ любви, а «Божьи любовь безгранична и не че
ловѣческой чета». У та любовь, по убѣжденіи» народа, тѣмъ 
и отличается ртъ любви человѣческой, что послѣдняя себя 
любитъ, а Божеская—друга н особенно людей бѣдныхъ и 
несчастныхъ: «ян .сиротою—Богъ съ калигою»; «за вдовою и 
Богъ съ сумою»; «гдѣ голь беретъ? Богъ ей даетъ.

Бе менѣе яснымъ и глубокимъ пониманіемъ отличается 
взглядъ народа на цѣль жизни и свое благоповрденіе. Итогъ 
взглядъ всецѣло проникнутъ христіаискомъ. евангельскимъ 
ученіемъ о спасеніи. Прежде всего народъ обращаетъ внима
ніе на душу, которую считаетъ дороже всего, потому что 
«душа— вѣра, совѣсть—порука». Сохранить душу чистой весь
ма важно, ибо «руку, ногу переломишь, сживается; а душу 
переломишь, не. сжинается»; «не криви душой: кривобокъ 
на тотъ спѣть уйдешь*,. С ъ  чистою душой не страшны ни
какія жизненныя невзгоды,— ихъ человѣкъ презираетъ; «хоть 
М‘чина пуста, да душа чиста», «хоть изба слова, да душа 
здорова». Важнѣйшими средствами ко спасенію, основою бла- 
гоіюведенія нарушая мѵдрооть считаетъ вѣру, молитву,: мило
стыню, трудъ и терпѣніе. «Съ вѣрой нигдѣ не пропадешь», 
«безъ вѣры живутъ на этомъ свѣтѣ, а на томъ нс прожи
вешь». Вѣра предполагается живая, дѣятельная: «хороша вѣ
ра, да у дѣла»; «вѣру къ дѣлу примѣняй, а дѣло къ вѣрѣ». 
Необходимость молитвы народная мудрость опредѣляетъ такъ; 
«не хлѣбомъ живи, а молитвой», потому что «молитва —
полиути къ Богу» и спасетъ. Молитва не для Бога, а для 
нашего убожества, она очищаетъ и освящаетъ душу, и посе
му, «чтобы ни пришло, все молись». Народная мудрость весь
ма, .мѣтко опредѣляетъ и самый характеръ молитвы: «всякъ 
крестится, да не всякъ молится»; «молитва безъ любви не 
бываетъ услышана»; «молись, а злыхъ дѣлъ берегись. Значе
ніе милостыни опредѣляется тѣмъ, что она предъ Богомъ
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оправдываетъ, отверзаетъ врата рая; она ставится выше пос
та: «постъ приводить къ вратамъ рая, а милостыня отвер
заетъ ихъ».

Поведеніе христіанина, вся его жизнь должны, но на
родной мудрости, сообразоваться съ святѣйшей волей Госпо
да: «жить— Вогѵ служить», «не такъ живи, какъ хочется, а 
такъ, какъ Богъ велитъ»; «жизнь дана на добрый Дѣла*. Вся 
жизнь христіанина должна быть исполнена разумнаго труда и 
терпѣнія. Всякое Дѣло нужно начинать молитвой: «не торо
пись, сйерва Богу помолись»; «съ Бога начинай и Господомъ 
кончай». Постыдно сидѣть въ праздности, нужно всегда ра
ботать, ибо Богъ труды любитъ, а «безъ дѣла жить—только 
небо коптить». Всѣ жизненныя невзгоды нужно переносить 
’і ерпѣливо, потому что '«Христосъ терпѣлъ да и намъ велѣлъ»; 
«не потерпѣвъ,— не спасешься» «за терпѣнье Богъ дастъ еиа- 
нье*. Утѣшеніемъ въ скорбяхъ должно служить то, что «здѣсь 
радость невѣчна и печаль не безконечна», и что «Богъ но си
лѣ крестъ налагаетъ».

Отношенія людей, но народной мудрости, должны быть 
проникнуты взаимною любовью: «гдѣ любовь, тамъ и Богъ», 
сердечною простотою: «въ простыхъ сердцахъ Самъ Богъ по
чиваетъ»; смиреніемъ: «живи смирнѣе, такъ всѣмь будешь 
милѣе». Сохраняя эти добродѣтели, мы должны избѣгать гор
дости, потому что «діаволъ гордился, да съ неба свалился» 
и дѣлать людямъ одно только добро: <кто добро творитъ, то
го Богъ благословитъ*; «доброе дѣло на два вѣка: на тотъ и 
на этотъ*; «добро творить— себя веселить». Добру противопо
лагается неправда, хитрость, ведущія къ худому: «не рой 
другому ямы, самъ попадешь»; «торгуй правдою, больше ба
рыши будетъ»; «бѣднаго обижать—себѣ добра не желать»; 
«чужой бѣдой сытъ не будешь».

Вслѣдъ за Богомъ и своимъ отношеніемъ къ Нему на
родъ обращаетъ свое мудрое слово на земного Царя: «Богъ 
на небѣ, Царь на землѣ*; «все Божіе да Государево»; «безъ 
Бога свѣтъ не стоитъ, безъ Царя земля не нравится». Власть 
Царя должна быть самодержавной, ибо «одіпіъ Богъ, одинъ 
Государь»; «никто противъ Бога да противъ Царя». Наіпемѵ 
народу особенно присуще, чувство патріотизма, каковое вы
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ражается въ искренней любви къ Царю и отечеству. Народъ 
нашъ глубоко вѣритъ, что «русская земля вся подъ Богомъ» 
и что «русскимъ Богомъ да русскимъ Царемъ святорусская 
земля стоитъ»; и эта вѣра заставляетъ его убѣжденно гово
рить: «умри да не сходи съ родительской земли», потому что 
«гдѣ возросла сосна, тамъ она и красна». Всякій вѣрный 
сынъ своей родины, по воззрѣнію народной мудрости, долженъ 
ее «красить» добрыми дѣлами, а не «мараіъ», потому что* 
«худая та птица, которая гнѣздо.свое мараетъ».

Воззрѣніе народой мудрости на родителей и семью про
никнуто сколько духомъ вѣры, столько же и житейской прав
дой. Пятая заповѣдь здѣсь формулируется такъ: «почитай 
отца да Бога, будетъ тебѣ повсюду - дорога»; «кто родителей 
почитаетъ, тотъ во вѣки не погибаетъ». Въ семьѣ особенно 
дорога мать, ибо «безъ отца нолсироты, а безъ матери вся 
сирота»; «материна молитва со дна моря вынимаетъ»; «мать 
праведна ограда каменная. Дѣти бодѣ# всего должны доро
жить родительскимъ благословеніемъ, которое 'н а  водѣ не 
тонетъ, на огнѣ не горитъ», и бояться проклятія, ибо «отцов
ская клятва сушитъ, а материнская съ корнемъ вырываетъ». 
Сами родители должны заботиться о разумномъ воспитаніи 
своихъ дѣтей: «паси, чтобы вскормить (дѣтей), не паси, что
бы озолотить»; «отцовскимъ умомъ дѣткамъ жить, а не 
отцовскими деньгами». Семейная жизнь тогда только хороша, 
семья счастлива, когда члены ея .сохраняютъ между собой 
братскую любовь, когда мужъ съ женой живутъ въ «ладу»: 
«братская любовь крѣпче каменныхъ стѣнъ»; «вся семья 
вмѣстѣ, такъ и душа на мѣстѣ*; «не нуженъ и кладъ, ко
ли у мужа съ женой ладъ».

Въ отношеніяхъ къ друзьямъ и сосѣдямъ народная муд
рость заповѣдуетъ осмотрительность: «будь другъ, да не вдругъ». 
Съ осмотрительностью выбирая друзей, нужно ими дорожить, 
особенно друзьями старыми, испытанными: «своихъ друзей на- 
жйвай, а отцовскихъ не теряй»; «новаго друга желай, а стара
го не теряй», «старый другъ лучше новыхъ двухъ». Значеніе друж
бы народная мудрость опредѣляетъ такъ: «безъ друга сирота, 
а съ другомъ семьянинъ»; «другъ денегъ дороже»; «кто другъ

•»г • • .! і ••• Г.ЧІ 1 ч-.., • !| .! . ..ш. .І \ ,.і |Ьг. «ПСІіЯі: і . •
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прямой, тотъ оріітъ родной». Добрый другь и Гор<> и радогті, 
раидѣліггь. совѣть хорошій дастъ, изъ бѣды выручитъ.

Этими пословицами характеризуются завѣтныя народныя 
вѣрованія и убѣжденій.

(Эачмет. изъ Пеня. Е іі. Вѣд.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _

>(|ДЙ ОНІІ<І<|вСОЯ 0|І гЫНШІОСІ ЙАПИ;і сГЫУ̂
женской воекреенаГі школы за 

189Іт учебный годъ.

, .... ».Ч,,/К Пиіі^і

Отчетъ Оренбургской

Съ благословенія Преосвященнѣйшаго Владиміра, Епи- 
скоиа Оренбургскаго и Уральскаго, занятія въ воскресной 
школѣ въ истекшемъ учебномъ году закончились 4 мая. По 
случаю окончанія занятій отслуженъ былъ благодарственный 
молебенъ законоучителями школы— священниками: В. П. Ан
дреевымъ. В. А. Коблояымъ и I. И. Андреевымъ. На молеб
нѣ ігѣлъ хоръ воспитанниковъ духовной семинаріи подъ уп
равленіемъ священника Г. Д. Добросмыелова. Вредъ началомъ 
молебна, на которомъ присутствовала попечительница школы 
Ея Превосходительство Е. ЗМ. Ершова, священникъ В. II. 
Андреевъ произнесъ рѣчь, которую началъ такими словами: 
«Еще годъ, вотъ уже четвертый годъ прошелъ съ той поры, 
какъ открыта эта школа. Слава Богу и благодареніе! При 
Его помощи святой, стараніями, добрыхъ труженицъ и тружени
ковъ на пользу просвѣщенія, стремленіемъ русскихъ людей къ 
истинному образованію, бллгоуспѣнаетея этотъ скромный и 
священный разсадникъ просвѣщенія, нисколько позволяютъ 
человѣческія силы и усердіе»...

Посмотримъ же путемъ обзора школьной дѣятельности за 
истекшій учебный годъ, на сколько преуспѣлъ въ достиженіи 
своихъ благихъ цѣлей этотъ, по выраженію отца законоучи
теля, скромный и священный разсадникъ просвѣщенія.

Учащіяся.
«занятія въ школѣ начались 15 сентября, пріемъ лсе уче

ницъ въ школу производился съ 1 8  августа, и до к о н ц а  фев
раля. До начала занятій записалось ДіЦ ученицы; цоелѣ на
чала занятій поступило: въ сентябрѣ 37 ученицъ, въ октябрѣ 
25, въ нояорѣ і), въ декабрѣ 2, въ январѣ 7 н февралѣ 3. 
Всего, такимъ образомъ, въ школѣ перебывало въ теченіи все-
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го учебнаго года 217 ученицъ. Кромѣ того было отказано въ 
пріемѣ, главнымъ образомъ, за недостаткомъ сотрудниковъ, 
около 60 ученицамъ. Хотя порядокъ разновременнаго поступ
ленія въ школу много тормозилъ дѣло успѣшнаго веденія 
учебныхъ занятій, тѣмъ не менѣе сотрудники школы не мог
ли противостоять искреннимъ и настойчивымъ просьбамъ по
ступить въ школу и какъ только являлась возможность при
нять за выбытіемъ какой-либо ученицы изъ группы, или про
сящая подходила по своей подготовкѣ къ ученицамъ въ груп
пѣ, каждый изъ сотрудниковъ принималъ, при чемъ предпо
чтеніе отдавалось болѣе взрослымъ, что само собой понятно, 
такъ какъ судьба малолѣтняго можетъ измѣниться и онъ, не 
будучи въ. состояніи по тѣмъ или другимъ причинамъ попасть 
въ настоящее время въ начальную школу, попадетъ въ нее 
впослѣдствіи, тогда какъ для взрослаго время учиться въ 
такой школѣ прошло.

Бъ теченіи года выбыло 72 ученицы, такъ что къ кон
цу его состояло 145 ученицъ (217 — 72).

Причины ухода изъ школы были разнообразны. 11о своей 
волѣ ученицы оставляли школу обыкновенно обучившись гра
мотѣ и находя дальнѣйшее пребываніе . въ ней излишнимъ 
для себя дѣломъ. Только въ одной группѣ случилось крайне 
печальное явленіе: 2 ученицы- -грамотныя, посѣщая школу 
до Г. X. п при томъ не аккуратно, послѣ Р. X. совсѣмъ пе
рестали ходить, де сообщивъ о причинѣ уХѵДа изъ школы. 
Изъ разспросовъ же другихъ ученицъ можно было заключить, 
что онѣ посѣщали школу до Р. X. для того только, чтобы 
присутствовать на елкѣ и подучить подарки. Къ числу обыч
ныхъ причинъ ухода изъ школы ученицъ нужно отнести: по
ступленіе на мѣсто въ услуженіе, въ какую-либо мастерскую 
(при чемъ сплошь да рядомъ хозяева-наниматели не отпуска
ли даже по воскресеньямъ ходить въ школу), отъѣздъ въ 
деревню, измѣненіе въ семейномъ положеніи (выходъ замужъ, 
смерть родителей), и продолжительная болѣзнь.

Но бывали случаи оставленія школы и другого характера. 
Одна учительница говорить объ уходѣ ученицы (19 лѣтъ) изъ 
ея группы неграмотныхъ, что, по всѣмъ вѣроятіямъ, зта уче
ница, благодаря позднему поступленію (въ октябрѣ) и нрону-
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ску не рѣдко уроковъ. но независяіЩімъ отъ нея причинамъ, 
пришла къ з&клідченііо, что ей не догнать* другихъ ученицъ 
пъ прохожденіи азбуки, и, потерянъ мужество, подъ вліяніемъ 
больного самолюбія, что знала меньше другихъ, оставила шко
лу предъ Р. X. Конечно, подобныя явленія могутъ быть устра
нимы, если школа имѣетъ запасныхъ сотрудниковъ, но ихъ, 
къ сожалѣнію, въ первое полугодіе не было.

Объ аккуратности посѣщенія школы ученицами приво
димъ слѣдующія данныя: число всѣхъ посѣщеній за г о д ъ -  
5370. ІТо средамъ школу посѣщало менѣе ученицъ, чѣмъ по 
воскресеньямъ (аккуратность будничныхъ посѣщеній состав
ляла 80°/о аккуратности воскресныхъ посѣщеній); объясняет
ся это тѣмъ, чю большинство учащихся принадлежало къ 
бѣдному трудовому классу людей, занятому въ буднее время 
работой. Затѣмъ неаккуратность посѣщенія школы ученицами 
особенно замѣчалась въ декабрѣ въ виду усиленныхъ пред
праздничныхъ работъ и въ началѣ весны, вслѣдствіе распутицы. 
Къ числу случайныхъ причинъ неаккуратнаго посѣщенія шко
лы учащимися относятся говѣніе Великимъ постомъ, морозы 
(неимѣніе теплаго платья), временная отлучка старшихъ изъ 
дома (на базаръ, въ гости) и нроч.

Изъ приведенныхъ цифровыхъ данныхъ относительно 
времени поступленія учащихся въ школу, ухода изъ школы 
въ теченіе учебнаго года и аккуратности посѣщенія занятій 
невольно рисуется картина крайне подвижного состава уча
щихся въ воскресной школѣ. Но подобный порядокъ вещей
отпюдь не является временнымъ, случайнымъ, вызываемымъ • *
тѣми или другими недостатками школы. Статистическія дан
ныя относительно учащихся въ воскресной школѣ, какъ за 
настоящій учебный годъ, такъ и за прежніе годьі существо
ванія школы, показываютъ, что въ эту школу идутъ учиться 
тѣ. кто, достигши извѣстнаго возраста, являются дѣятельными 
помощниками въ семьѣ, иногда даже имѣютъ на своихъ пле
чахъ цѣлую семью для прокормленія, или же самостоятельно 
заработываютъ кусокъ хлѣба, находясь въ услуженіи (кухарки, 
горничныя, няньки и проч.), занимаясь какимъ-либо ремесломъ 
(портнихи, прачки, дѣлающія гильзы и проч.) или просто въ 
Качествѣ подеиыцицъ. Поэтому о строго систематическихъ
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занятіяхъ въ школѣ не можетъ быть и рѣчи, за немногими 
исключеніями. Отсюда, какъ къ разновременному поступленію 
ихъ въ школу, такъ и къ случаямъ ухода ихъ изъ школы и 
неаккуратнаго посѣщенія ея нужно относиться какъ къ есте
ственному порядку вещей, и задача воскресной школы не 
устранить это зло, а присное обиться къ нему для успѣшнаго 
веденія дѣла. Приспособиться же не трудно при достаточномъ 
количествѣ сотрудниковъ, чтобы были запасные преподавате
ли, которые бы могли обучать вновь поступившихъ послѣ 
распредѣленія учащихся по группамъ и подгонять отставшихъ, 
благодаря неаккуратности посѣщенія.

Перейдемъ теперь къ характеристикѣ учащихся. Воскре
сная школа не ставить какихъ либо преградъ, хотя бы въ 
смыслѣ, возраста, къ поступленію въ нее. Она принимаетъ, 
насколько позволяютъ ея силы, всѣхъ, кто только желаетъ 
учиться. Поэтому ни въ какой другой школѣ нельзя встрѣ
тить такой разнообразной физіономіи учащихся, какъ въ во
скресной. Т \тъ можно нндѣть и старыхъ и молодыхъ—у однѣхъ 
запросъ къ шкодѣ научиться грамотѣ въ тѣсномъ смыслѣ это
го слова, у другихъ грамотныхъ —найти удовлетвореніе про
буждающейся внутренней сознательной жизни. Конечно, вся
кій матеріа.ть, который бы могъ освѣтить физіономію учащих
ся въ воскресной школѣ, имѣетъ глубокое педагогическое и, 
говори шире, общественное значеніе. Нужно замѣтить, что 
настоящія условія нашей воскресной школы были неблаго
пріятны для наблюденій надъ психологіей учащихся. іМиого- 
члсленность состава ученицъ въ группахъ (число ихъ дости
гало въ нѣкоторыхъ группахъ до 25 ученицъ) не позволяла 
близко познакомиться съ учащимися. Чѣмъ не менѣе, истек
шій учебный годъ далъ возможность сотрудникамъ составить 
себѣ общее представленіе объ ученицахъ своихъ группъ, а 
нѣкоторымъ изъ нихъ отмѣтить примѣры чѣмъ-либо выдаю
щихся ученицъ, какъ въ отношеніи занятій въ школѣ, такъ 
и внѣ стѣнъ ея (степень вліянія школы) и даже познакомить
ся съ ихъ домашней обстановкой. Сотрудники отмѣчаютъ 
любовь ученицъ въ школѣ, серьезное отношеніе кь занятіямъ, 
привязанность къ учащимъ ихъ. «іНравсдхеинан физіономія 
ѵченпцъ.—говоритъ одна учительница.— вообще,., очеі ьсимі



патична. Выйдя изъ грубой, бѣдной среды, живя иногда въ 
помѣщеніяхъ, гдѣ въ одной комнатѣ ютятся 4 — 5 семей,— 
ученицы, поступая въ школу при такой нездоровой въ физи
ческомъ и нравственномъ отношеніяхъ атмосферѣ; въ большин
ствѣ случаевъ оказывались добрыми, услужливыми, открыты 
МИ существами, подающимися всякой ласкѣ. Онѣ искренно 
преданы своей учительницѣ. Нѣкоторыя изъ нихъ уже теперь 
спрашиваетъ, будетъ ли съ ними заниматься та же учитель
ница и въ будущемъ году. Временная же замѣна сотрудника 
кѣмъ-либо другимъ вызываетъ огорченіе. Такіе пороки, какъ 
ложь, являются единичными случаями»).,.

«Всѣ взрослыя моп ученицы»,—характеризуетъ другая 
учительница свою группу неграмотныхъ взрослыхъ,— «выказы
ваютъ самое серьезное отношеніе къ занятіямъ безъ различія 
способностей и характеровъ».

і  жительница группы малограмотныхъ отмѣчаетъ вниманіе 
и предупредительность, съ которыми ученицы ея группы ис
полняли все, о чемъ она ихъ просила. Между прочимъ, она 
Разъ вскользь замѣтила, что хорошо было бы, если бы хотя 
нѣкоторыя ученицы переписывали дома по нѣскольку строчекъ 
изъ читаемой имъ книги въ классѣ, и къ ея удовольствію 
это исполнено было почти всѣми ученицами.

Въ группѣ неграмотныхъ взрослыхъ особенно выдавались 
двѣ ученицы: одна изъ нихъ К. по своимъ способностямъ и 
привязанности къ школѣ, а другая М. но своей настойчиво
сти обучиться граэготѣ. не смотря на свой немолодой возрастъ 
и тяжелую домашнюю обстановку. Ученица К. (19 лѣтъ), 
поступивши послѣ Святокъ и зная лишь названія буквъ, не 
умѣя ихъ сливать, къ маю мѣсяцу читала уже, хотя не бѣг
ло, но сознательно статьи по букварю изъ Си. Исторіи И. За
вѣта, очень быстро и безъ всякаго затрудненія освоилась съ 
пріемами письма и выучила строчный и прописной алфавитъ, 
такъ что послѣ Пасхи писала чернилами диктовку общую для 
всей группы и не отставала отъ другихъ. Сознаніе, что она 
можетъ писать, наполняло ее радостью, которая свѣтилась на 
ея лицѣ: «я не вѣрю своимъ глазамъ, что могу писать»,— 
говорила она, когда учительница замѣчала ей, что она пи
шетъ вѣрно. Со дня поступленія она обнаружила несбыкно-
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веиное прилежаніе, не пропу»; тла уроковъ, всегда присут
ствовала на чтеніяхъ съ туманными картинами, откуда выно
сила сравнительно дѣльное впечатлѣніе и высказывала сожа
лѣніе, отчего чтенія не устраиваются чаще. Къ концу года 
К. такъ привязалась къ школѣ, что скучала по праздникамъ, 
когда не было занятій, а въ день молебна по случаю оконча
нія занятій, когда законоучитель упомянулъ въ своемъ словѣ 
къ учащимся, что теперь школа закрывается на 4 мѣсяца и, 
вѣроятно, онѣ будутъ вспоминать по воскресеньямъ о школѣ, 
К., какъ потомъ разсказывали, едва не заплакала. Когда же 
учительница предложила своей группѣ заниматься но воскре
сеньямъ и послѣ молебна, на что больше половины ученицъ 
съ радостью согласились, и такъ пришлось прозаниматься еще 
мѣсяцъ, К. съ восторгомъ сказала: «вотъ батюшка говорилъ, 
что не будутъ заниматься 4 мѣсяца, а мы взяли таки себѣ 
еще одинъ!» И но внѣшности это очень симпатичная дѣвуш
ка: открытый прямой взглядъ, высокая, сильная фигура и, 
какъ оказывается, не менѣе же сильный характеръ—на ея 
рукахъ лежитъ все хозяйство, маленькій братъ, старикъ отецъ 
и нѣсколько лѣтъ не встающая съ постели мать. Но домашняя 
работа не тяготить ее, она исполняетъ все съ бодрымъ ду
хомъ и свѣтлымъ взглядомъ на жизнь, такъ какъ сі» дѣтства 
привыкла къ труду; средства же къ жизни даетъ братъ-теле
графистъ.

Ученицѣ М.*— 32 года, но по виду всякій дастъ ей боль
ше 45 лѣтъ, состарило ее, какъ видно изъ ея же словъ, горе. 
Шесть лѣтъ назадъ _у нея умеръ мужъ; о которомъ она от
зывается очень хорошо (впрочемъ, опа ни о комъ почти не 
отзывается дурно) и смерть коюраго была для нея большимъ 
несчастьемъ. Послѣ его смерти она осталась съ 2-мя дочерь
ми (одна 5 л., другая 3 мѣсяц.) и со свекровью, которая, 
вопреки обычаю, любила свою сноху. Не прошло года, какъ 
у нея умираетъ младшая дочь, а еще черезъ годъ—свекровь. 
Смерть ихъ сильно потрясла ее, но все же осталось у нея 
утѣшеніе и привязанность въ лицѣ старшей дочери, которая, 
поступивъ въ одно изъ приходскихъ училищъ, оказалась спо
собной и шла въ числѣ лучшихъ ученицъ.

Въ 1894 году М., узнавъ о существованіи воскресной
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школы, рѣшила поступить, чтобы знать то же, что и ея дочь 
и имѣть возможность самой читать «божественныя книжки».

И нотъ она тогда же записалась къ школу, но тутъ судь
ба наноситъ ей новый и самый тяжкій ударъ—у нея умира
етъ послѣднее любимое существо—дочь, которая была ей, но 
(чі словамъ, «словно подруга». М. пришла въ состояніе како
го то отупѣнія и безсознательнаго равнодушія и только черезъ 
Два года могла подумать о поступленіе въ школу и, дѣйстви
тельно. поступила въ нынѣшнемъ учебномъ году. Но она бы
ла уже не та--производила впечатлѣніе какой то потерянной, 
жалкой, умственныя способности ея тоже пострадали, память 
и сообразительность стали очень слабы. «Какъ умерла у меня 
дѣвочка, я совсѣмъ память потеряла п плохо понимать стала», 
чистосердечно признавалась она. Видя въ ней перемѣну, род
ные долго отговаривали ее поступать въ школу— <этакая ты 
стала безтолковая, гдѣ тебѣ учиться», говорили ей. Но М. 
не остановилась и рѣшила: «хоть 3 годи, проучу буквы, а 
выучусь читать». И вотъ она стала учиться, но, боясь на
смѣшекъ со стороны родныхъ и знакомыхъ, ходила въ школу 
дальними улицами и переулками... Дѣйствительно, на первыхъ 
норахъ она очень плохо понимала звуковыя упражненія н дол
го не зюгла запомнить первыхъ буквъ: а, у, м. Письмо л се ей 
не давалось окончательно. Видя безуспѣшность ея стараній въ 
письмѣ, учительница посовѣтовала ей сначала выучиться толь
ко читать и, дѣйствительно, она скорѣе запоминала однѣ пе
чатныя буквы, поняла сліяніе и. дошедши до десятой буквы, 
читала не хуже другихъ. Первыя неудачныя попытки ее ужа
сно огорчали: она постоянно упрекала себя въ безтолковости, 
приходила въ отчаяніе и готова была бросить все. извиняясь, 
что напрасно утруждаетъ учительницу; имѣла угнетенный, по
давленный видъ и только подъ вліяніемъ утѣшеній въ иезда- 
чахь и одобреній при малѣйшемъ успѣхѣ она воспрянула ду
хомъ и одолѣла первые сазіыо трудные шаги. Съ этихъ поръ 
она стала относиться къ ученію добродушно безъ напряжен
ной подавленности, нанр., увидѣвши въ ящикѣ весь алфавитъ 
разрѣзныхъ буквъ, при чемъ иныя въ нѣсколькихъ экземпля
рахъ, она добродушно воскликнула: «экъ ихъ какая нронасть 
тутъ! ихъ никогда и не в.ыучишь. пропади онѣ совсѣмъ!». Въ
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другой разъ, когда учительница составила изъ разрѣзныхъ 
буквъ многосложное слово и попросила ее прочитать, М. шут
ливо замѣтила: «этакъ вы всю доску буквами заставите, 
прочитаешь тутъ!* Она была и самой аккуратной ученицей 
относительно посѣщенія школы и пропустила лишь одинъ день,
когда хоронила отца, давно уже болѣвшаго и лежавшаго въ 
больницѣ. Одно время желаніемъ выучиться поскорѣе читать, 
опа испортила было все дѣло, такъ какъ отыскала себѣ ре
петитора въ лицѣ знакомаго ученика приходскаго училища, 
который научилъ ее произносить буквы бе, не и т. д.. отчего 
учительница долго не могла ее отучить. Когда она освоилась 
нѣсколько съ механизмомъ чтенія, ее очень занимало, что 
означаетъ каждое прочитанное ею слово, что выражала такъ; 
«вотъ прочитала слово, а не знаю—къ чему?» Понявъ на
конецъ. что нужно вслушиваться въ произносимые звуки, М. 
стала читать уже сознательно, хотя и медленно. Къ осталь
нымъ ученицамъ группы она относилась безъ всякой зависти 
и недоброжелательства, напротивъ, искренно радовалась ихъ 
успѣхамъ. Въ домашней жизни оца совершенно одинока; хо
тя у нея есть двѣ сестры, но, во избѣжаніе безпокойства отъ 
ихъ -Дѣтей, она живетъ у чужихъ. «Теперь одно у меня утѣ
ш еніе-послѣ работы читать, а въ воскресенье послѣ обѣдни 
идти въ школу*—говорить она. Не легко ей достается на-
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тетрадь и просить исправить 3— 4 страницы списаннаго ею 
съ книги но своему желанію. Не будучи въ состояніи ходить 
въ школу но средамъ, за недостаткомъ времени, она всегда 
спрашиваетъ, что будутъ читать въ среду И, кромѣ того, 
учительница должна всегда написать ей въ тетрадь легкіе 
ариѳметическіе примѣры. Не смотря на всѣ свои стараніи, 
она подвигалась впередъ туго. В. такъ привязана къ школѣ, 
что горько плакала, когда ей пришлось выдержать 2 недѣ
ли карантина послѣ болѣзни (дифтерита), эга дѣвочка-еврей
ка всегда остается на урокахъ Закона Божія, слушаетъ со 
вниманіемъ и даже читаетъ религіозныя книги. Научаясь 
грамотѣ, ученицы воскресной школы нерѣдко проникаются 
сознаніемъ сообщить и другимъ то. что дала имъ школа. 
'Гакъ, въ одной изъ группъ малограмотныхъ ученицъ Д. 14 
лѣтъ, начавши ученіе свое въ воскресной школѣ, занимается 
теперь со своей сестрой, води дѣло въ томъ же порядкѣ, какъ 
ото дѣлали съ ней; оиа сохранила свои тетради. Въ другой 
группѣ—неграмотной одна ученица стала какъ то читать и 
готовить уроки лучше и цричиной этого, какъ выяснилось 
впослѣдствіи, послужили занятія съ нею ученицы воскресной 
школы (изъ грамотной группѣ), живущей на одномъ дворѣ. 
Въ той же группѣ другая ученица, приведя однажды свою 
нодругу-родственницу, упрашивала принять ее въ школу, 
обѣщая выучить писать (читать она кое-какъ умѣла). Учени
ца, дѣйствительно, выучила свою подругу писать всѣ буквы 
и, какъ выяснилось потомъ; учила ее, нянчась и укачивая 
ребенка. Въ заключеніе приведемъ еще примѣръ тяжелой ча
сто домашней обстановки ученицъ воскресной школы. Въ од
ной группѣ неграмотныхъ очень способной оказалась дѣвочка 
Л., 12 лѣтъ. Родители ея. благодаря безпрерывному пьянству, 
страшно бѣдны. Отца даже и дома никогда не бываетъ, мать 
же пьетъ запоемъ. Когда наступаетъ время запоя, дѣвочка 
остается буквально на улицѣ и, если бы не 70-ти лѣтняя 
бабушка, живущая въ богадѣльнѣ, которая старается на это 
время опредѣлить ребенка въ «няньки», то положеніе было бы 
безвыходнымъ. Вскорѣ послѣ Рождества насталъ періодъ за
поя,, и дѣвочку опредѣлили на мѣсто. Не будучи въ состоя
ніи посѣщать школу, но желая продолжать ученіе, она жерт-
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вовала частью своего воскреснаго отдыха (хозяева отпускали 
ее къ бабушкѣ ли нѣсколько часовъ) и забѣгала къ своей 
учительницѣ на домъ «поучиться».

Личный состоя?, сотрудниковъ школы.
Попечительницей школы (въ настоящемъ учебномъ году, 

равно какъ и въ первые годы существованія школы) состоитъ 
супруга Оренбургскаго губернатора Ея Превосходительство Е. 
М. Ершова; Наблюдатель— Ректоръ семииаріи Протоіерей о.Ѳ. 
А. Дмитровскій (также съ основанія школы ). Распорядительницей 
школы—О. А. Левицкая. Начальница епархіальнаго училища 
(она же учредительница шкоды). Законоучителями состояли 
священники: о. Н. И. Андреевъ, законоучитель реальнаго учили
ща (занимается въ воскресной школѣ съ основанія ея);: о. I. 
Андреевъ, законоучитель 1-го городскаго училища (занимается
2- й годъ въ школѣ); о. I. Ронгииекій, законоучитель 2-го го
родского училища (занимается 3-й годъ въ школѣ), котораго 
за выбытіемъ во 2-е полугодіе, замѣнилъ о. В. Кобловъ, учи
тель духовнаго училища. Групповыми преподавателями къ на
чалу учебнаго года состояли: 1) Л. Л. Борецкая, учительница 
V приходскаго училища, кончила курсъ въ женской гимназіи, 
занимается въ воскресной школѣ съ основанія ея; 2) В. И* 
Григорьева, учительница женскаго института, гдѣ окончила 
курсъ, занимается также съ основанія школы; 3) С. И. Жу
ковъ, учитель II городского училища, окончилъ курсъ въ 
учительскомъ институтѣ, занимается въ школѣ 3-й годъ; 4) 
М О. Кузнецовъ, учитель ремесленнаго училища, окончилъ 
учительскую семинарію, занимается въ школѣ 1-й годъ; 5) 
О. А. Левицкая, -Начальница епархіальнаго училища, окончи
ла женскій институтъ, занимается нъ школѣ съ основанія ея; 
6) Е. В. Пильнова, окончила женскую гимназію, помощница 
библіотекарши въ городской общественной библіотекѣ, занима
ется съ основанія школы: 7) М. Г. Прибыловская.' окончила 
женскій институтъ, занимается частными уроками, въ школѣ
3- й годъ; 8) А. А. Посниковъ, учитель ремесленнаго училища, 
окончилъ учительскій и н с т и т у т ъ , занимается въ школѣ 2-й 
годъ. Кромѣ того, учительницей крейки состояла Е. М. Чу
макова (окончила курсъ профессіональнаго класса:), въ школѣ 
занимается 3-й годъ. Вновь п о с т у п и л и : I )  В.''И. Биркъ, окоп-
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чила женскій иштитуп»: начала заниматься съ 13 октября, 
ДО нея же занималась нѣсколько учебныхъ дней В. ІГ. Василь
ева, акушерка, кото «ля выбыла за недостаткомъ времени; 2) 
А. И. Васильковская, окончила женскую гимназію, начала 
заниматься въ школѣ съ 23 октября. Обѣ вти учительницы 
нигдѣ не служатъ и живутъ у родителей; 3) О. И. Чеботаре
ва. окончила женскую гимназію, начала заниматься въ школѣ 
съ начала атого года, внѣ школы—частными уроками: 4) В. 
Ф. Барановскій, окончилъ юридическій факультетъ Московска
го университета, служитъ въ Казенной палатѣ, въ школу по
ступилъ предъ Рождествомъ, наконецъ 5) В. И. Миртовъ, 
учитель духовнаго училища, преподавалъ въ школѣ уроки 
пѣнія.

Кругъ дѣятельности групповыхъ сотрудниковъ школы: А) 
въ отношеній занѣтій въ школѣ— каждый изъ сотруд-
никовъ имѣлъ
Номъ обязанъ

КГ*»

отдѣльную группу ученицъ, о нроиден
I ІНбылъ 2 раза

ІІІІ
ГКМІТЫ'въ году представить отчет

ный»/ о'І СПЯ' >/.7.1. .11/.ноетъ; кромѣ того, на нихъ же (групповыхъ сотрудни
кахъ) лежали очередныя дежурства въ школѣ во вре- 
мн занятій и выдача книгъ ученицамъ своей группы изъ
школьной библіотеки. В) Внѣ области школьныхъ занятій —
въ кругъ дѣятельности распорядительницы школы (О. А. 
Левицкой) входило: назначеніе времени собраній и нродвари-

, ЛІѴ'І ТШ»тельное заготовленіе тѣхъ вопросовъ, которые подлежали по- 
томъ обсужденію сотрудниковъ на собраніи; наблюденіе за

• ѵ .лисполненіемъ постановленій собраній; сношенія съ разными ли-
.цами и учрежденіями, такъ или иначе причастными къ шко- 

лѣ и ир.; остальные же сотрудники заоотилпсь сообща о ои-
*ШІ : .сГГ/ТІІТчМИ !*»я: і.г.школь-> > • ІПН^ц’ . іи и т  ѵіблютекѣ, вечернихъ чтеніяхъ съ туманными картинами,

л * * .ной статистикѣ, развлеченіяхъ для учащихся и т. д.і 'чщ.Ѵі пнязДоір т .гн ишц :гп

«тп.( : .1

(1Ш В ЛУТ0ІГ.ОІІО пои 1)11
Кромѣ того, они обязаны были принимать активное учас

тіе въ періодически устраиваемыхъ собраніяхъ, Собраній всѣхъ 
было въ отчетномъ году 7» Посѣщались ояи сотрудниками не 
аккуратно. Предметомъ совѣщаній служило, главнымъ обра
тимъ, упорядоченіе внѣшняго порядка веденія дѣла (дежур
ства, дневники, полугодовыя вѣдомости н ир.), устройство чте
ній съ туманными картинами, рождественскія елки, расходо-
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ваніе денежныхъ средствъ на пріобрѣтеніе учебнаго матеріала,

Церковная земля и пользованіе ею принтами.

По существующимъ: узаконеніямъ сельскій общества при 
постройкѣ церквей отводятъ для принтовъ усадебную и по
левую землю (Т. IX ет. 31 і св зак.). Отводимая «для до
вольствіи принтовъ земля» называется церковною. Эта земля 
состоитъ въ непосредственномъ распоряженіи наличныхъ, при 
церкви состоящихъ, снященио-церковно-служителей, навсегда 
оставаясь церковною собственностью; почему принты не мо
гутъ ни продавать ее, ни оставлять кому-либо въ наслѣдство; 
или иначе перекрѣплять, ни отдавать въ закладъ (ст. 314), 
но могутъ липшія, ненужныя для собственнаго ихъ употреб
леніи земли и угодья, отдавать въ наемъ—въ аренду (ст.296), 
не долѣе однако, какъ на 1 2 лѣзъ и по согласію всего прич
та. церковнаго старосты и почетныхъ прихожанъ (Г. X. ч. 
1 св. Зак. граж. ст. 171.). Нарѣзка церковнымъ принтамъ 
земли производится сельскими обществами по добровольному 
соглашенію послѣднихъ съ принтами (Высоч. утверж. мн. 
Гоеуд. Сов. 1871 г). Въ Оренбургской губерніи на одноштатный 
причтъ отводится обыкновенно 66 десятинъ луговой и иахатной 
земли, а въ рѣдкихъ случаяхъ, при небольшомъ крестьянскомъ 
надѣлѣ (6 — 7 десятинъ на душу), отъ 20 до 36 десятинъ. Въ боль
шинствѣ приходовъ церковная земля отведена въ двухъ мѣстахъ 
но рѣчкѣ—луга, а на сухихъ, высокихъ мѣстахъ— пахотная 
земля; въ нѣкоторыхъ же и очень рѣдкихъ приходахъ цер
ковная иахатная земля, сообразно дѣленію общественной зем
ли на три поля, находится въ трехъ мѣстахъ: въ нолѣ яро
вомъ, паровомъ и въ полѣ озимыхъ посѣвовъ.

Церковная земля для пользованія раздѣлена между чле
нами причта такъ же, какъ между ними дѣлятся братскіе 
доходы, именно, на долю священниковъ приходится три час
ти всей земли, а псаломщикамъ—по одной. Такъ, въ одно-

.г гв т о я  и аГкІтих .пчиян4 Доц км пило ннди :ояом ян

(Замѣтка.)
ЬіГюГУ .ОГ.ЛМ 0'ІЛН.І мбіЧИ) 111Г'И«*(|Н н л д  ы д
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штатномъ приводѣ при одномъ псаломщикѣ изъ 66 десятинъ 
священникъ имѣетъ 49 V* дес., а поаломщикі— 167* дес», лрн 
двухъ псаломщикахъ— священникъ 393Д дес., псаломщики же 
по 131/б дес. Пользуются церковною землею принты неоди
наково: одни сами на ней засѣваютъ хлѣбъ и косятъ сѣно, 
другіе отдаютъ ее въ аренду; послѣднею практикуется пре
имущественно въ большихъ приходахъ, въ коихъ нѣтъ нуж
ды да и времени свободнаго мало, чтобы заниматься хлѣбо
пашествомъ; другое дѣло—въ небольшихъ приходахъ: въ нихъ 
безъ посѣва хлѣб-і причту пришлось бы испытать много нуж
ды; почему въ такихъ приходахъ духовенство занимается хлѣбо
пашествомъ и ведетъ это нелегкое дѣло съ рѣдкою энергіею 
н терпѣніемъ: и нужно замѣтить, что только благодаря по
сѣву хлѣба, сельское духовенство и въ бѣдныхъ приходахъ 
живетъ еще сносно и имѣетъ возможность воспитывать своихъ 
дѣтей.

Въ интересахъ самого духовенства иозволнмъ себѣ замѣ
тить, что въ экенлоотаціи церковной земли имѣются круп
ные недостатки. Такъ, священники или псаломщики, засѣвая 
для себя хлѣбъ, распахиваютъ вело пахатную землю на цер
ковныхъ участкахъ, не оставляя въ запасъ и клочка нови или 
йодъ залежь; тоже дѣлаютъ и ’гѣ принты, кои сдаютъ зем
лю въ аренду крестьянамъ: они также распахиваютъ землю 
безъ остатка; случается, что подобной запашкѣ подвергаются 
и луга, если они находятся на мѣстахъ высокихъ и удобныхъ 
для посѣва хлѣба. При такомъ пользованіи церковною землею 
она переходитъ отъ одного принта къ другому выпаханною, не- 
нлодною и малоцѣнной. Укажемъ на факты. Въ с. Б» жилъ 
еще молодой священникъ (нынѣ умершій). Онъ имѣлъ боль
шое хозяйство и занимался посѣвомъ хлѣба. Оъ переходомъ 
его въ другой приходъ оказалось, что церковная земля, какъ 
пахотная, такъ и луговая, вся вспахана, за исключеніемъ не
большой трясины, поросшей осокой. Преемнику пришлось да
же для сѣнокоса въ первые четыре года снимать траву на 
сторонѣ. Помнимъ мы священника, служившаго въ селѣ К. 
о. И. (тоже умершій). Это былъ образцовый хозяинъ. У не
го всего было вдоволь: имѣлъ даже собственное стадо овецъ. 
Н а' церковной землѣ онъ и хлѣбъ сѣялъ, и сѣно косилъ, и

ццецъ свои 
номъ учас'і 
земли. II ре 
лю подъ р; 
щій свящеі 
а-луга, для 
Само собою 
лею причта 
поражаются 
т-несправе; 
удобной па 
свою цѣну.

Выше
посредсгвені 
собственное 
какъ казенн 
разъ всей и 
и не пахать 
ІІахатная зе 
не нуждаетс 
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времени до і 
ко отдыхъ д; 
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злаковъ и сб< 
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овецъ своихъ насъ, и тѣмъ не менѣе послѣ него на церков
номъ участкѣ остались хорошіе луга и достаточно нахатной 
земли. Преемники же его, сдавая крестьянамъ эту же зем
лю подъ распашку довели ее до такого истощенія, что настоя
щій священникъ о. Н. принужденъ сдавать ее крестьянамъ, 
а луга для сѣнокоса снимать у сосѣднихъ башкиръ и хуторянъ. 
Само собою понятно, что подобное пользованіе церковною зем
лею принтами, во первыхъ, неправильно, такъ какъ они рас
поряжаются ею, какъ своею личною собственостыо, во вторыхъ 
—несправедливо, потому что одинъ причтъ лишаетъ другой 
удобной пахатной земли, ибо выпаханная земля теряетъ 
свою цѣну.

Выше замѣчено, что церковная земля, находясь въ не
посредственномъ распоряженіи принтовъ, остается церковною 
собственностью, а какъ таковая, ею пользоваться должно, 
какъ казенною землею, именно,— не слѣдуетъ распахивать за
разъ всей нахатной земли, а оставлять часть ея подъ залежь 
п не пахать луговъ, хотя бы они и были для того удобны. 
Пахатной земля Оренбургскаго уѣзда (въ степной части) еще 
не нуждается въ удобреніи навозомъ; для того, чтобы возвра
тить выпаханной землѣ силу и урожайность, достаточно да
вать ей на нѣкоторое время отдыхъ: «залуженіе пашни отъ 
времени до времени,—говорить Бнльдерлингь, есть не толь
ко отдыхъ для земли, но и обогащеніе тѣмъ, что въ ней на
копляются питательныя начала для произрастанія хлѣбныхъ 
злаковъ и сберегаются въ ней».1) Вотъ почему на земляхъ, 
коимъ данъ отдыхъ, иначе сказать, на залежахъ оываютъ 
очень хорошіе урожаи хлѣба. Па этомъ основанія, но нашему 
мнѣнію, церковную землю слѣдовало бы, какъ казенную, раз
дѣлить на три или на четыре ноля. Такъ, напр., священни
ческую часть въ сорокъ десятинъ можно бы приблизительно 
раздѣлить такимъ образомъ: 10 десятинъ подъ луга, 10 —подъ 
залежь и 20—подъ яровое и озимое поле; чрезъ 3*4 года 
залежь проростетъ иырьемь и тогда площадь сѣнокоса уве
личится вдвое, а чрезъ 7-8 лѣтъ ее можно распахивать постепенно 
подъ посѣвъ пшеницы, оставивши для отдыха слѣдующія ІО 
десятинъ и т. д. При подобномъ дѣленіи на церковной землѣ

БесЬдьі по земледѣлію стр. 114.
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всегда сохранятся луга и иахатная земля, а при перемѣнѣ 
принтовъ, ' вновь поступившій' ВІ» приходъ священникъ или 
псаломщикъ1 будетъ имѣть удобную для обработки землю. 
Правда, духовенству придется нѣсколько сократить посѣвъ хлѣ
ба на церковной землѣ; но всякій знаетъ,что обиліе урожая 
зависитъ не отъ количества посѣва, а отъ хорошей почвы 
и ея надлежащей обработки,' и потому еельекому духовен
ству слѣдовало бы дли обработки почвы употреблять тѣ сред
ства, кои V насъ въ Оренбургскимъ уѣздѣ очень рѣдки, та
ковы —троекратная вспашка (сначала плугомъ а потомъ со
хою). бороньба тяжелыми боронами, примѣненіе катковъ и 
проч. *) Съ цѣлью же бо іъшей производительности почвы бы
ло бы очень полезно заняться на церковйбй Землѣ травосѣяніемъ: 
посѣвы клевера,' Ііюцерны, ники и другихъ травъ не только 
даютъ хорошій кормъ для скота, но и прекрасно удобряютъ 
почиѵ. Въ сѣверной, черноземной полисѣ Оренбургскаго уѣз
да клеверъ, люцерна п другія подобныя травы Должны хоро
шо родиться. Въ 1894 году для пробы на усадьбѣ Романов
ской цер. приход. школы мною были посѣяны красный кле
веръ, люцерна и тпмофеевка. Клеверъ въ теченіи трехъ Лѣтъ 
родился высокій, сочный, густой; люцерна же и тимифеевка и 
на четвертый годъ уродились такъ же хорошо, какъ и въ 
предъидущіе три года.

Одна изъ задачъ церковно-приходскихъ школъ—путемъ 
устройства опытныхъ полей распространитъ въ народѣ пра
вильное сельскохозяйственное знаніе; съ этою цѣлью по 
В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію ота 12 го іюня с. г. церков
ныя школы надѣляются изъ казенныхъ участковъ землею. 
Сельскіе священники, какъ завѣдующіе школами, принесли 
бы громадную пользу въ этомъ отношеніи, если бы сумѣли, 
по мѣрѣ возможности, поставить хлѣбопашество на церков
ныхъ земляхъ на такую высоту, что бы оно было образцомъ 
для школьнаго хозяйства. Несомнѣнно, что и крестьяне, ког
да церковное и школьное хозяйство дадутъ хорошіе резуль
таты и очевидную выгоду, не замедлятъ воспользоваться тѣми і

і •) Н. Пономаревъ. Сельскохозяйственная книга. Изд. 3. стр. 9.
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данными, кои улучшаютъ почву и увеличиваютъ урожай 
хлѣба.

И. Невскій.
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таны, высылаются подписчикамъ тотчасъ же.
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