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ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ 1 и 15 ЧИСЕЛЪ.ЧАСТЬ» ОФФИЦІАЛЬНАЯСвѣдѣнія по епархіи.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владимиромъ, 

Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, награждены—скуфьями священники церквей: ст. Коельской. Троицкаго ѵѣзда, Василій Емельяновъ—15 іюня; пос. Владимирскаго, Уральской области, Георгій Крашенинниковъ: села Станового, Челябинскаго уѣзда, Александръ Смирновъ —22 іюня; священникъ Николаевской церкви гор. Темира, Уральской области, Іоаннъ Домашневъ—12 августа; набедренниками', протоіерей Спасопреображенскаго собора гор. Орска Василій Выстролетовъ - - 30 іюля; священникъ Воскресенской церкви г. Илецкой-Заіци- ты, Оренбургскаго уѣзда, Іосифъ Розановъ—8 іюня; священники церквей: хутора Воскресенскаго, Орскаго уѣзда, Сергіи Поповъ; пос. Мухрановскаго, Уральской области, Николай Флоровъ—15 іюня.
Преподано Архипастырское благословеніе' купцу г. Саратова Владимиру Киляпину за пожертвованіе 1000 р. на утварь въ церковь Уральскаго мужского монастыря —30 іюля; крестьянамъ 



— 238Верхне-Авзяно-Петровскаго зав., Верхнеуралъскаго уѣзда: Иваву Юрочкину. Михаилу Бочарову, Алексѣю Ведешкину, Георгію Гольцову. Ѳеоктисту Лисовскому, Ѳеодору Красавину и священнику церкви того же завода Іоанну Евтропову за полезноусердные труды ихъ по благоустройству прихода — 21 іюля.
Руноположены: въ санъ священника окончившій миссіонерскіе курсы при Казанской духовной академіи Ѳеодоръ Лагуновъ къ церкви пос. Воробьевскаго, Кустанайскаго уѣзда,— <; августа; въ санъ діакона и. д. псаломщика церкви села Сладко-Карасинскаго, Челябинскаго уѣзда, Порфирій Юринъ на занимаемое мѣсто -27 іюля.
Опредѣлены согласно прошеніямъ', симбирскій мѣщанинъ Алексѣй Евграфовъ псаломщикомъ къ Оренбургскому Казанскому •каѳедральному собору —5 августа; заштатный діаконъ села Бутырскаго, Челябинскаго уѣзда, Петръ Львовъ къ Пророко- Ильинской церкви ст. Міасской, того же уѣзда, —12 августа; окончившій курсъ Челябинскаго духовнаго училища Александръ Брѣевъ и. д. псаломщика въ село Малобѣловодское, Челябинскаго уѣзда, —12 августа.
Перемѣщены а) по распоряженію Епархіальнаго Начальства: сверхштатный псаломщикъ-діаконъ Оренбургской Введенской церкви Іоаннъ Марковъ сверхштатнымъ псаломщикомъ къ Михаило-Архангельской церкви г. Оренбурга; иподіаконъ Оренбургскаго Казанскаго каѳедральнаго собора Георгій Азряковъ на псаломщическую вакансію къ той же Михаило-Архангельской церкви -5 августа; протоіереи градо-Оренбургскихъ церквей—Троицкой Іоаннъ Разсыпнинскій и Николаевской Симеонъ Касторскій одинъ на мѣсто другого —12 августа; священникъ пос. Ветлянскаго, Оренбургскаго уѣзда, Сергій Сѣровъ въ п. Чесноковскій, того же уѣзда, —11 іюля; священникъ церкви при Оренбургскомъ мѣстномъ лазаретѣ Іаковъ Андреевъ къ градо-Оренбургской Покровской церкви настоятелемъ — 12 августа; діаконъ Оренбургской Воскресенской церкви на псаломщической вакансіи Филиппъ Думенко на таковую же вакансію къ градо-Верхнеуральской Благовѣщенской церкви, а псаломщикъ-діаконъ Верхнеуральской Благовѣщенской церкви Іоаннъ Хилковъ въ пос. Константиновскій, Верхнеуральскаго уѣзда, —12 августа; псаломщики пос. Владимирскаго, Куста- 



— 239 —найскаго уѣзда, Владимиръ Дементьевъ и села Ерохина, Челябинскаго уѣзда, Лука Ищенко одинъ на мѣсто другого- 12 августа; священникъ села КиПельскаго, Челябинскаго уѣзда, Іоаннъ Подъячевъ въ село Ваганово,того же уѣзда, —14 августа; б) согласно прошеніямъ', діаконъ станицы Усть-Уйской, Челябинскаго уѣзда, Максимъ Ипатовъ въ с. Вознесенское, Троицкаго уѣзда, на псаломщическую вакансію —12 августа; священникъ села Васильевки, Оренбургскаго уѣзда, Сергій Шубинъ въ пос. Ветлянскій, того же уѣзда,—21 іюля; священникъ села Кузьминовки, Оренбургскаго уѣзда, Иннокентій Переверзевъ въ с. Каменку, того же уѣзда, —12 августа; священникъ пос. Варваринскаго, Троицкаго уѣзда, Константинъ Смирновъ, въ село Волыпе-Никольское, Челябинскаго уѣзда, —12 августа; священникъ Свято-Троицкой церкви гор. Лбищенска, Уральской области, Александръ Корчагинъ къ церкви при Оренбургскомъ мѣстномъ лазаретѣ - 12 августа; сверхштатный псаломщикъ-діаконъ Христорождественскаго собора г. Челябинска Николай Леоновъ въ пос. Чебаркульскій, Троицкаго уѣзда, на псаломщическое мѣсто--12 августа.
Уволены: отъ должности и. д. псаломщика церкви села Покровки, Орскаго уѣзда, Григорій Кофейниковъ—12 августа; 

за штатъ состоящій на псаломщической вакансіи въ церкви завода Узянскаго, Верхнеуральскаго уѣзда, священникъ Антоній Смоленскій—-12 августа.
Исключаются изъ списковъ за смертію: священникъ села Каменки, Оренбургскаго уѣзда, Іоаннъ Меркурьевъ съ 25 іюля; священникъ пос. Княженскаго, .Верхнеуральскаго уѣзда, Аркадій Щитовъ съ 16 іюля; псаломщикъ пос. Канашевскаго, Челябинскаго уѣзда, Іосифъ Источниковъ съ 13 іюня; за переводомъ на службу въ Тобольскую епархію діаконъ ст. Звѣри- ноголовской, Челябинскаго уѣзда, Алексѣй Рысь съ 27 іюля.
Праздны мѣста а) священническія: въ с. Ѳедоровкѣ, Софійскомъ, Петропавловскомъ, Васильевскомъ, Кузьминовкѣ Оренбургскаго уѣзда, въ пос. Парижскомъ, Смѣломъ, Брединскомъ, Княженскомъ, въ зав. Узянскомъ, Тирлянскомъ Верхнеуральскаго уѣзда, цри Георгіевской церкви пос. Верхнеуральскаго, гор. Вернеуральска, въ пос. Ново-Черкасскомъ Орскаго уѣзда, въ пос. Варваринскомъ, при Петропавловской церкви 



— 240сел. Новокумлякскаго Троицкаго уѣзда, въ сел, Кипельскомъ Челябинскаго уѣзда, въ фортѣ Карабутакѣ Тургайской области, при Свято-Троицкой церкви г. Лбищенска Уральской области; б) діаконскія: въ пос. Ташлинскомъ Уральской области, въ селѣ Чистомъ, ст. Звѣриноголовской Челябинскаго уѣзда, при Николаевскомъ соборѣ г. Кустаная; в) псаломщическія: въ с. Софійскомъ Оренбургскаго уѣзда, въ слоб. Воскресенской, с. Пѣтуховѣ, при Пророко-Ильнской церкви ст. Міасской Челябинскаго уѣзда, въ пос. Смѣломъ, Углицкомъ, въ зав. Узян- скомъ, Верхнеуральскаго уѣзда, при Георгіевской церкви пос. Верхнеуральскаго, г. Верхнеуральска, въ пос. Севастопольскомъ, въ с. Покровкѣ Орскаго уѣзда, въ ст. Бударинской, Круглоозерновской, Горячинской (2 мѣста), въ пос. Озернов- комъ, Кулагинскомъ, Горскомъ, Кинделинскомъ, Рубежномъ, при Пророко-Ильинской церкви гор. Илека Уральской области, при Ильинской кладбищенской церкви гор. Уральска, при Николаевскомъ соборѣ г. Кустаная, при градо-Оренбург- ской Воскресенской церкви.
ОТЧЕТЪ 

о дѣятельности Оренбургскаго епархіальнаго комитета Право
славнаго миссіонерскаго общества за 1902 годъ.

(Продолженіе).

Оренбургская Богодуховская миссіонерская школа.Завѣдующимъ школою и законоучителемъ состоитъ священникъ Іоаннъ Спиридоновъ, жалованья получаетъ 820 руб. изъ суммъ, ассигнуемыхъ Святѣйшимъ Синодомъ, на содержаніе стана (3920 р.) и на разъѣзды ему по смѣтѣ отпускается 200 руб., изъ коихъ въ отчетномъ году, за скудостью школьныхъ средствъ, получилъ только сто рублей, остальные сто рублей употреблены на нужды школы. Учителемъ школы съ 1 января 1902‘ года состоитъ Алексѣй Сотниковъ, русскій, по образованію изъ Казанской учительской семинаріи, жалованья получаетъ 300 рублей въ годъ. Помощникомъ учителя съ 7-го августа 1902 года состоитъ кончившій курсъ въ Оренбургской 



— 241 —регентской двухклассной школѣ Иванъ Колпаковъ, русскій, жалованья получаетъ 100 руб. въ годъ и пользуется пищею отъ школы вмѣстѣ съ учениками. Учителемъ пѣнія съ октября 1902 года состоитъ Акимъ Сакунъ, русскій, образованіемъ изъ Харьковской музыкальной школы, жалованья получаетъ триста рублей въ годъ изъ суммъ Оренбургскаго Михаито- Архангельскаго братства. Въ виду предстоящаго преобразованія школы въ двухклассную съ 1 декабря 1902 г. назначенъ вторымъ учителемъ Николай Саркинъ изъ новокрещенныхъ киргизъ, образованіемъ изъ Казанскихъ миссіонерскихъ курсовъ жалованья получаетъ изъ суммъ Михаило-Архангельскаго братства 300 рублей въ годъ. Всѣ учителя школы въ отчетномъ году отправляли свои обязанности съ большимъ усердіемъ.Въ первой половинѣ отчетнаго года учащихся было 26 человѣкъ, а съ 1 сентября имѣется на лицо 41, изъ нихъ 9 русскихъ, 2 7 ногайбаковъ и 5 чувашъ. Всѣ учащіеся пользуется полнымъ казеннымъ содержаніемъ (т. е. пищею, одеждою, бѣльемъ и обувью). На содержаніе 25 учениковъ отпускаются средства изъ суммъ Святѣйшаго Синода, а остальные 16 человѣкъ съ 1 сентября содержатся на средства Епархіальнаго комитета, а именно: на доходы съ домовъ умершей полковницы Новокрещеновой и на проценты съ ея наличнаго капитала. Учепики возрастомъ отъ 10 до 17 лѣтъ, всѣ приняты грамотными и дѣлятся по успѣхамъ на три группы. Въ старшей группѣ проходятъ учебные предметы по программѣ двухкласснаго церковно-приходскаго училища. Съ назначеніемъ второго учителя Саркина въ программу школы введено преподаваніе противомусульманскаго ученія и арабской грамоты. Всѣ ученики православные за исключеніемъ одного татарина- магометанина, который готовится ко св. крещенію. Какъ но- гайбакскія, такъ и чувашскія дѣти хорошо знаютъ башкирскій языкъ. Чуваши Оренбургской губерніи живутъ въ центрѣ башкирскаго населенія и, какъ нетвердые въ православіи, находятся подъ сильнымъ вліяніемъ ислама. Чувашскія дѣти и приняты въ школу для изученія ими превосходства христіанства предъ магометанствомъ и чтобы по возвращеніи домой могли наставлять своихъ сородичей въ православной вѣрѣ и тѣмъ удерживать ихъ отъ уклоненія къ магометанству.



- 242 -Школа снабжена учебниками достаточно, но учебныхъ, пособій и книгъ для учителей не имѣется. Сами воспитанники сдѣлали общую подписку и на ихъ деньги выписаны за 1903 г. журналы: «Дѣтское чтеніе» и «Юный читатель». Кромѣ того Его Преосвященство присылаетъ воспитанникамъ для чтенія журналы «Русскій Паломникъ» и «Вокругъ Свѣта».Въ отчетномъ году всѣ воспитанники вели себя безуко- ризнено, никакихъ нарушеній школьной дисциплины и проступковъ противъ установенныхъ въ школѣ правилъ, кромѣ дѣтскихъ шалостей, не было. Хорошо сознавая пользу образованія, занимались усердно. Ученики неопустительно присутствовали на ежедневныхъ общихъ утреннихъ и вечернихъ молитвахъ, а также и церковныя богослуженія въ монастырской церкви посѣщали усердно, при чемъ по очереди исполняли церковное чтеніе. Его Преосвященствомъ особенное вниманіе обращено на церковное пѣніе и, дѣйствительно, но пѣнію сдѣланы большіе успѣхи, Въ пѣніи участвуютъ обязательно всѣ воспитанники. Въ теченіе отчетнаго года Его Преосвященство въ монастырской церкви служилъ всенощную и литургію не менѣе десяти разъ, при чемъ все пѣніе исполнялъ школьный хоръ. Въ Великомъ постѣ ученики два раза исполняли христіанскій долгъ исповѣди и св. причастія и въ каждую пятницу посѣіцали литургію преждеосвященныхъ даровъ; и въ продолженіе всего года по субботамъ ходили къ заупокойной литургіи и по пятницамъ въ 4 часа вечера самъ Преосвященнѣйшій Владыка при пѣніи училищнаго хора служилъ акаѳисты Пресвятой Троицѣ, Господу Іисусу Христу, Божіей Матери, св. Николаю Чудотворцу. Переводные экзамены были произведены 4 іюля лично Его Преосвященствомъ въ присутствіи Епархіальнаго наблюдателя церковныхъ школъ и нѣкоторыхъ членовъ Епархіальнаго миссіонерскаго комитета. Успѣхи учащихся найдены хорошими по всѣмъ предметамъ. Лѣтніе каникулы начались съ 5 іюня и продолжались до 1 сентября. За неимѣніемъ на дорогу средствъ четыре воспитанника изъ ногайба- ковъ остались ёъ школѣ на все лѣто и кромѣ нихъ 9 русскихъ мальчиковъ тоже провели лѣто въ школѣ. Въ теченіе всего каникулярнаго времени воспитанники ежедневно посѣщали церковныя богослуженія, при чемъ исполняли псаломщи



— 243 —ческія обязанности. Въ свободное время занимались переплетнымъ ремесломъ подъ руководствомъ учителя Сотникова. За лѣто переплетено учениками болѣе 200 экз книгъ ученич. библіотеки. 
Миссіонерская дѣятельность въ инородческихъ приходахъ Орен

бургской губерніи за 1902 годъ.Въ Оренбургской губерніи имѣется 10 инородческихъ ногайбакскихъ приходовъ, въ нѣкоторыхъ изъ нихъ ногайбаки живутъ сплошной массой, а въ другихъ смѣшаны съ русскими. Гдѣ сплошное ногайбакское населеніе, такъ женщины вовсе не понимаютъ языка, почему является необходимость бесѣдовать и часть богослуженія совершать на ихъ родномъ языкѣ. Подобныя бесѣды и богослуженія служатъ самымъ вѣрнымъ средствомъ къ религіозному просвѣщенію инородцевъ, почему за послѣднее время языческіе, суевѣрные обычаи ногайбаковъ упразднены совершенно, массовыхъ отпаденій отъ православія нѣтъ, магометанское вліяніе ослабѣваетъ, ногайбаки христіанскій долгъ исповѣди и св. причастія исполняютъ и храмы посѣщаютъ охотно.Въ настоящее время болѣе сильное ма гометанское вліяніе на ногайбаковъ оказывается только въ Требіатскомъ поселкѣ Верхнеуральскаго уѣзда и въ Ильинской станицѣ Орскаго уѣзда, въ которыхъ имѣются, лѣтъ .15 тому назадъ отпадшіе въ магометанство, ногайбаки. Вблизи Требіатскаго поселка находятся золотые пріиски орскаго купца Рамеева, гдѣ работаютъ нѣсколько тысячъ человѣкъ, преимущественно магометанъ Рамеевъ содержитъ на пріискахъ ученыхъ муллъ; всѣ артельщики и управляющіе пріисками изъ магометанъ. Требіатскіе ногайбаки большую половину года проводятъ на заработкахъ на этихъ пріискахъ подъ сильнымъ вліяніемъ мусульманскаго ученія и въ матеріальной зависимости отъ магометанъ.Въ Ильинской станицѣ около семидесяти домовъ татаръ- магометанъ, двѣнадцать семействъ отпавшихъ въ магометанство ногайбаковъ, имѣется мечеть и мулла, кругомъ на 50 верстъ не имѣется никакихъ русскихъ селеній, и живутъ татары, башкиры и киргизы-магометане. Ильинскіе ногайбаки, постоянно вращаясь среди магометанъ, говоря однимъ и тѣмъ же татарскимъ языкомъ, постепенно перенимаютъ ихъ обычаи и заражаются мусульманскимъ ученіемъ.



— 244Въ Ильинской станицѣ и въ Требіатскомъ поселкѣ открыты четыре миссіонерскихъ школы, которыя большую помощь оказываютъ въ дѣлѣ религіознаго просвѣщенія не только дѣтей, но и родителей учащихся. Во всѣхъ школахъ организованы хорошіе пѣвческіе хоры.Кромѣ означенныхъ четырехъ миссіонерскихъ школъ въ ногайбакскнхъ селеніяхъ Оренбургской губерніи имѣются еще восемнадцатьшколъ, изъ нихъ одна церковная школа грамоты,двѣ школы Михаило-Архавгельскаго братства и пятнадцать поселковыхъ школъ. Во всѣхъ школахъ учащихся мальчиковъ русскихъ 295, ногайбаковъ 617, русскихъ раскольниковъ 4, калмыковъ православныхъ 2, татаръ магометанъ 7, киргизъ 3. Дѣвочекъ русскихъ 189, раскольниковъ 13, ногайбаковъ 452 и калмычекъ 2.Общее преподаваніе въ школахъ на русскомъ языкѣ, но но- гайбакскія дѣти на первыхъ порахъ изучаютъ молитвы, заповѣди, символъ вѣры и двунадесятые праздники на ихъ родномъ языкѣ, а также догматы Христовой вѣры и религіознонравственныя наставленія внушаются имъ на ихъ языкѣ. Со второго года ученія всѣ предметы преподаются па русскомъ языкѣ. Впрочемъ, такъ бываетъ только въ приходахъ со сплошнымъ ногайбакскимъ населеніемъ, гдѣ дѣти до школы нисколько незнакомы съ русскимъ языкомъ. А гдѣ ногайбакское населеніе смѣшано съ русскимъ и дѣти инородцевъ уже до школьнаго возраста знакомы съ русскимъ языкомъ, тамъ обученіе съ перваго же дня начинается на русскомъ языкѣ и только по усмотрѣнію священниковъ Законъ Божій объясняется для инородцевъ на ихъ родномъ языкѣ.Вообще всѣ свящеенники ногайбакскнхъ приходовъ усердно заботятся о воспитаніи въ христіанскомъ духѣ инородческихъ дѣтей, обучающихся въ школахъ. Учащіеся мальчики и дѣвочки въ праздничные дни являются къ богослуженію, болѣе взрослые и имѣющіе голоса становятся на клиросѣ и участвуютъ въ чтеніи и пѣніи. Устроены весьма удовлетворительные пѣвческіе хоры въ приходахъ Требіатскомъ, Фершампе- нуазскомъ, Остроленскомъ, Верхнеувельскомъ и Болотовскомъ, а въ остальныхъ приходахъ только удовлетворительные.
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- 246Кромѣ 4 ногайбакскихъ школъ въ станицѣ Ильинской и поселкѣ Требіатскомъ, на средства комитета въ отчетномъ году содержалось еще 4 чувашскія школы въ деревняхъ Кривле-Илюшкинской и Ново-4мекекскинской Оренбургскаго уѣзда и Бердяшской Орскаго уѣзда. Школы эти помѣщаются въ просторныхъ и удобныхъ зданіяхъ, принадлежащихъ комитету и содержатся на средства послѣдняго. Двѣ школы Крив- леилюшкинскія—мужская и женская и Ново-Амекескинская смѣшанная находятся въ одномъ приходѣ, на недалекомъ другъ отъ друга разстояніи: завѣдующимъ школами и законоучителемъ состоитъ приходскій священникъ Ѳома Аксинскій, по образованію изъ Симбирскаго уѣзднаго училища, родомъ изъ чувашъ. Учителемъ мужской Кривле-илюшинской школы состоитъ окончившій курсъ Симбирской чувашской учительской школы Павелъ Портновъ, учителемъ женской школы —священникъ Ѳ. Аксинскій. Въ Ново-Алексинской смѣшанной школѣ въ должности учителя состоитъ Игнатій Ѳедотовъ, окончившій курсъ однокласснаго училища. Портновъ и Ѳедотовъ получаютъ жалованья отъ комитета по 240 руб. въ годъ, а. священникъ Аксинскій обязанность учителя женской школы и законоучителя мужской ь женской несетъ безплатно. Учащихся въ мужской Кривле-Илюшкинской школѣ въ отчетномъ году было 46, изъ коихъ 15 чувашъ и 31 русскихъ, въ женской школѣ 20 ученицъ; въ Ново-Аме- кескинской смѣшанной школѣ обучалось 1 4 человѣкъ—изъ нихъ 10 мальчиковъ и 4 дѣвочки. Особенное вниманіе при обученіи въ школахъ обращается на Законъ Божій, церковное чтеніе и пѣніе. Стараніями учащихъ устроены два хора —одинъ изъ учащихся мальчиковъ и дѣвочеьъ Кривле-Илюшкинскихъ школъ, а другой изъ школьниковъ Ново-Амекескинскихъ. Оба хора стройно поютъ въ церкви по-славянски и по-чувашски. Ученики школъ участвуютъ въ чтеніи часовъ, каѳизмъ и шестопсалмія за богослуженіемъ. Школьныя библіотеки имѣютъ достаточно руководствъ, учебниковъ и книгъ для внѣкласснаго чтенія.Въ Бердяійскѵй миссіонерской школѣ завѣдующимъ и законоучителемъ состоитъ мѣстный священникъ Ѳеофанъ Павловъ, учительницей Зинаида Житмарева, по происхожденію чувашка, окончившая курсъ Оренбургскаго епархіальнаго жен-



— 247 — скаго училища; жалованья подучаетъ отъ комитета 240 руб. въ годъ. Учителемъ пѣнія состоитъ псаломщикъ прихода. Библіотека удовлетворительна. Учащихся въ школѣ за отчетный годъ было 60 человѣкъ -изъ нихъ 46 чувашъ; изъ числа учащихся 21 дѣвочка.Какъ видно изъ данныхъ отчетовъ за 1902 годъ, миссіонерско-просвѣтительная дѣятельность и среди инородцевъ Оренбургской губерніи годъ отъ году усиливается благодаря стараніямъ комитета и матеріальной поддержкѣ Совѣта Православнаго миссіонерскаго общества.
Успѣхи противомусульіѵіанской миссіи въ Оренбургской епархіи.

Миссія противъ ислама въ Оренбургской епархіи, матеріально упроченная въ своемъ существованіи Совѣтомъ Православнаго миссіонерскаго общества, энергически направляемая опытнымъ въ миссіонерскомъ дѣлѣ Преосвященнѣйшимъ Владимиромъ, Предсѣдателемъ епархіальнаго комитета, пользующаяся полнымъ сочувствіемъ и поддержкою лицъ администраціи края и въ отчетномъ году дѣйствовала, съ желаннымъ успѣхомъ. Пять миссіонерскихъ становъ въ предѣлахъ Оренбургской епархіи выполняли въ отчетномъ году должнымъ образомъ свое назначеніе. Въ школахъ при станахъ обучалось около 277 дѣтей русскихъ поселенцевъ Тургайской области, киргизъ и другихъ инородцевъ; въ интернатахъ при школахъ содержалось на миссіонерскія средства 147 человѣкъ, въ томъ числѣ инородцевъ 111. Миссіонерскія школы, видимо, пользуются довѣріемъ инородцевъ, которые помѣщаютъ въ нихъ своихъ дѣтей для обученія. Въ благопріятныхъ условіяхъ, относительно религіознонравственнаго просвѣщенія, находились въ отчетномъ году русскіе поселенцы Тургайской области; школы грамоты среди нихъ растутъ и надежно оберегаютъ дѣтей ихъ отъ вліянія инородцевъ мусульманъ въ религіозномъ отношеніи; въ заим- ковыхъ школахъ и въ школахъ по русскимъ поселеніямъ области обучалось 1854 дѣтей, изъ нихъ 583 дѣвочекъ и немалое число киргизъ-мусульманъ; въ ногайбакскнхъ и чувашскихъ школахъ Оренбугрской губерніи число учащихся достигло въ отчетномъ году 17 24 мальчиковъ и дѣвочекъ.



Миссіонеры трудились ревностно въ дѣлѣ благовѣстія имени Христова среди киргизъ, совершая нѣсколько разъ въ годъ миссіонерскія поѣздки по ближайшимъ станамъ и отдаленнымъ ауламъ области.Въ отчетномъ году просвѣщены св. крещеніемъ изъ киргизъ 12 человѣкъ., изъ башкиръ 38 и изъ татаръ 18, а всего 68 человѣкъ, въ томъ числѣ 1 женщина.
Средства комитета.Въ отчетномъ 1902 году комитетъ прилагалъ старанія къ тому, чтобы средства на удовлетвореніе миссіонерскихъ нуждъ края увеличивались, въ чемъ ближайшими сотрудниками были о.о. благочинные и большинство священниковъ епархіи. Въ общемъ движеніе суммъ комитета по приходо- расходнымъ книгамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ: въ 1902 году въ распоряженіи комитета было съ остаткомъ отъ 1901 года 43213 руб. 13 коп. Изъ этой суммы израсходовано 40684 руб. 54 коп., къ 1 января 1903 года осталось неприкосновеннаго капитала 520 руб. и запаснаго 10108 р. 59 коп.Вѣдомость о движеніи денежныхъ суммъ по Оренбургскому епархіальному комитету Православнаго миссіонерскаго общества за 1901 годъ провѣрена особой комиссіей и найдена составленной правильно, согласно съ приходо-расходными книгами и наличностью кассы, о чемъ и составленъ актъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Журналы IX обще-епархіальнаго съѣзда духовенства Орен
бургской епархіи-

(Продолженіе) ■На журналѣ за № 2 отъ 13 іюня 1903 г. послѣдовала резолюція Его Преосвященства: протоіерею Соломину быть 
предсѣдателемъ комитета свѣчного завода, священнику Лебедеву 
бытъ казначеемъ, священнику Шапошникову бытъ дѣлопроизво
дителемъ его впредь до усмотрѣнія. Священникъ Вознесенскій для 
пользы службы освобождается отъ обязанностей по комитету.
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Журналъ № 3. Іюня 14 дня 1903 г.

Слушали: 1) Докладъ Комитета Оренбургскаго епархіальнаго завода церковныхъ свѣчъ, отъ 12 іюня с. г. за № 452, съ приложеніемъ вѣдомости о состояніи кассы, имущества и матеріаловъ завода за май 1903 года, слѣдующаго содержанія:Согласно § 8 устава Комитета Оренбургскаго епархіальнаго свѣчного завода, представляя съѣзду: 1) отчетъ по всѣмъ заводскимъ операціямъ за истекшій 1902 годъ и 2) вѣдомость о состояніи дѣлъ завода за май сего года, — почтительнѣйше докладываетъ на усмотрѣніе съѣзда слѣдующее: а) въ настоящее время является крайняя необходимость произвести постройку новаго каменнаго зданія для помѣщенія въ немъ складовъ матеріала и мастерскихъ завода; на эту постройку понадобится израсходовать изъ заводскихъ средствъ 25—26 тысячъ рублей. Докладъ Комитета по сему предмету утвержденъ уже Архипастыремъ; б) Оренбургская духовная консисторія состоитъ въ долгу заводу 8252 руб. 99 коп., уплата которыхъ можетъ затянуться на очень долгіе годы, чѣмъ наносится заводу весьма чувствительный ущербъ, почему Комитетъ благопокорнѣйше проситъ съѣздъ прійти въ этомъ дѣлѣ на помощь заводу и принять надлежащія мѣры о скорѣйшемъ возвратѣ Консисторіею помянутаго долга заводу въ суммѣ 8252 руб. 99 коп.; в) самъ заводъ состоитъ въ долгу Оренбургскому епархіальному попечительству на сумму 34500 рублей; г) заводу также предстоитъ, согласно волѣ Архипастыря, вносить ежегодно по 3000 рублей на содержаніе и подготовку регентовъ епархіи, и д) независимо отъ этого заводъ обязывается уплачивать каждогодно по 2000 рублей на содержаніе имѣющей быть открытой школы для подготовки опытныхъ псаломщиковъ къ службѣ въ церквахъ епархіи.Операціи завода какъ фабрично-промышленныя, такъ и коммерческія, произведенныя управленіемъ новаго Комитета завода въ 1902 году, оказались гораздо успѣшнѣе таковыхъ 1901 года: такъ, свѣчей въ 1902 году продано почти на 4216 рублей болѣе, чѣмъ въ 1901 году; деревяннаго масла почти одинаковое количество съ 1901 годомъ; кадильнаго угля на 182 рубля больше, ладона продано больше почти на 379 



— 250 —рублей, а церковнаго вина въ 1902 году продано почти на 16000 рублей болѣе, чѣмъ въ предыдущемъ году. Вся эта, введенная Архипастырскими трудами и отеческими заботами Его Преосвященства, организація дѣла снабженія церковнымъ виномъ отъ завода всѣхъ церквей епархіи дала чистой прибыли болѣе 6000 рублей за первый же операціонный годъ. Кромѣ того, заботясь о благоустройствѣ заводскаго дѣла во всѣхъ его видахъ, Комитетъ въ 1902 году устроилъ на заводѣ крайне необходимый для него водопроводъ, а для боаѣе успѣшной фабрикаціи свѣчъ Комитетомъ въ этомъ же году поставлена въ мастерскихъ завода новая валовая машина. О всемъ вышеизложенномъ Комитетъ почтительнѣйше и сообщаетъ къ свѣдѣнію о. о. депутатовъ съѣзда Оренбургскаго епархіальнаго духовенства.
Справка'. Уставъ Комитета Оренбургскаго епархіальнаго свѣчного завода § 8. «Комитетъ завода представляетъ епархіальному съѣзду вѣдомость о современномъ состояніи средствъ завода и уполномачиваетъ члена предсѣдателя присутствовать на ономъ съ правомъ совѣщательнаго голоса, по дѣламъ касающимся важнѣйшихъ мѣропріятій по заводу, требующихъ значительныхъ денежныхъ затратъ, которыя производятся по распоряженію Епархіальнаго Преосвященнаго и сообщаются епархіальному съѣзду къ свѣдѣнію и обсужденію».
Опредѣлили: По примѣру прежнихъ съѣздовъ почтительнѣйше просить Его Преосвященство разрѣшить IX съѣзду избрать изъ своей среды нѣсколько членовъ для ближайшаго и болѣе подробнаго ознакомленія съ положеніемъ дѣлъ свѣчного завода, съ тѣмъ, чтобы о результатахъ ознакомленія избранныя лица представили съѣзду свой докладъ.На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 16 іюня 1903 г.: * Разрѣшается, но избрать людей опытныхъ и ре

визію не зятяіивать. Списокъ избранныхъ лицъ представить мнѣ 
на усмотрѣніе* .

' Журналъ № 4. 16 іюня 1903 г.
Слушали: 1) П. 1-й докладной записки Совѣта Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища о необходимости постройки новаго корпуса № 3 слѣдующаго содержанія:



— 251 —<Совѣтъ училища по предложенію Его Преосвященства, отъ 7 декабря 1901 года, разсуждалъ о постройкѣ новаго корпуса. Необходимость постройки корпуса № 3 обусловливается самыми неотложными нуждами училища, а именно: а) съ каждымъ годомъ увеличивается число воспитанницъ, п училищныя помѣщенія, не смотря на сдѣланную пристройку, становятся тѣсными; 6} училищная церковъ едва вмѣщаетъ всѣхъ воспитанницъ и потому въ церкви бываетъ духота, что крайне неблагопріятно отзывается на молящихся; в) столовый залъ весьма тѣсенъ, вслѣдствіе чего приходится кормить воспитанницъ въ два пріема; г) не имѣется помѣщенія для образцовой школы; д) комнаты для рукодѣлія крайне тѣсны, а комнатъ для обученіе игрѣ на рояли, на фисъ-гар- моніи и на скрипкѣ совсѣмъ не имѣется. Совмѣстныя занятія въ одной комнатѣ по французскому языку и канцелярскими дѣлами крайне неудобны; е) въ виду большого количества учащихся предвидится скорая нужда въ открытіи параллельныхъ классовъ: въ приготовительномъ классѣ нынѣ 55 человѣкъ, а въ 1 классѣ 52 человѣка, — вслѣдствіе чего пріемъ воспитанницъ ^граниченъ. При семъ Совѣтъ училища представляетъ на разсмотрѣніе съѣзда проектъ плана, предполагаемаго корпуса, а также и смѣту на его постройку».2) П. 5 той же докладной записки слѣдующаго содержанія: «при училищѣ имѣется очень неудобная прачечная, а сушильни для бѣлья совсѣмъ не имѣется, а потому Совѣтъ училища проситъ съѣздъ разсмотрѣть этотъ вопросъ въ связи съ устройствомъ новаго корпуса».Ставка. Журналомъ 8-го Епархіальнаго съѣзда № 5 пѵн. 2 и 3, лит. е, между прочимъ, было постановлено просить Совѣтъ войти въ соображенія, не выгоднѣе ли будетъ отдавать бѣлье въ стирку попудно.
Опредѣлили: 1) Постройку третьяго корпуса при Епархіальномъ женскомъ училищѣ признать необходимой. При этомъ съѣздъ выражаетъ желаніе, чтобы въ будущемъ, если бы оказалась надобность въ новомъ увеличеніи помѣщеній для воспитанія дочерей Оренбургскаго духовенства—вмѣсто расширенія Оренбургскаго епархіальнаго училища было открыто Другое, хотя бы 4-классное, епархіальное женское училище 



-• 252 —въ городѣ Челябинскѣ. Желаніе это вызывается слѣдующими соображеніями: 1) для духовенства Челябинскаго округа во всѣхъ отношеніяхъ удобнѣе обучать своихъ дочерей, особенно малолѣтнихъ, въ болѣе близкомъ пунктѣ къ мѣсту своего жительства, чѣмъ въ Оренбургѣ, который хотя и соединенъ съ Челябинскимъ краемъ рельсовымъ путемъ, тѣмъ не менѣе далеко не представляетъ всѣхъ удобствъ къ возможно частому, иногда необходимому, посѣщенію родителями своихъ дѣтей въ теченіе учебнаго года; для Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища излишняя скученность воспитанницъ должна вредно отзываться на здоровьѣ и успѣхахъ ученицъ; при существованіи въ городѣ Челябинскѣ духовнаго училища и съ открытіемъ тамъ же реальнаго училища является полная возможность обезпечить епархіальное женское училище въ Челябинскѣ мужскимъ педагогическимъ персоналомъ, и въ городѣ Челябинскѣ духовенство имѣетъ зданіе отъ бывшаго свѣчного завода, которое можно приспособить для епархіальнаго женскаго училища. Принимая во вниманіе, что представленные съѣзду проектъ и смѣта на постройку новаго корпуса выработаны не въ окончательной формѣ и подлежатъ измѣненію и даже сокращенію, какъ заявилъ*  обь этомъ и предсѣдатель Совѣта Епархіальнаго женскаго училища протоіерей М. Ѳ. Руднянскій, поручить Совѣту училища составить новый проектъ и смѣту на постройку третьяго корпуса на сумму, не превышающую 50,000 руб. При этомъ съѣздъ выражаетъ желаніе, чтобы при составленіи новаго проекта соблюдена была симметрія общаго фасада, всѣхъ трехъ корпусовъ, т. е. чтобы корпусъ № 2 продолженъ былъ съ западной стороны еще на 3 окна (12 аршинъ) въ соотвѣтствіи съ восточной стороной этого же корпуса и затѣмъ корпусъ № 3 представлялъ бы такой же фасадъ, какъ и корпусъ № 1. На покрытіе расходовъ по постройкѣ 3 корпуса: а) употребить 10,000 рублей изъ остаточныхъ суммъ женскаго училища; б) 5,000 рублей принять на личные средства духовенства епархіи, внесши этуі сумму въ два полугодія 1 января и 1 іюля 1904 года, предоставивъ о.о. благочиннымъ, по ихъ усмотрѣнію, дѣлать отстрочку взносовъ для бѣднѣйшихъ членовъ духовенства, но не далѣе 1 января 1909 года; в) 35,000 руб.



— 253 —разложить на церкви и монастыри епархіи, возстановивъ для этого прежній взносъ на строительныя нужды, прекращенный журналомъ VII Епархіальнаго съѣзда 1898 года, № 15, съ1 января 1899 года, на пять лѣтъ, считая съ 1 января 1904 года и составивъ особую для этого вѣдомость съ раскладкой общей суммы по благочинническимъ округамъ, каковую вѣдомость утвердить общимъ подписомъ; въ ту же вѣдомость включить раскладку взносовъ и съ духовенства епархіи; —при этомъ съѣздъ полагаетъ справедливымъ возложить по 100 р. лишнихъ на благочинническіе округа градо-Кустанайскій и XXI, благочинные которыхъ не явились на съѣздъ и потому церкви ихъ не понесли расходовъ по поѣздкѣ своихъ депутатовъ въ Оренбургъ. Въ случаѣ, еслибы постройка корпуса началась и совершилась до истеченія 5 лѣтъ, въ которые соберется потребная сумма, предоставить Совѣту училища заимствовать необходимыя для постройки средства прежде всего изъ свободныхъ суммъ, поступающихъ на содержаніе училища; затѣмъ, въ случаѣ надобности, изъ свободныхъ суммъ свѣчного завода, въ томъ и другомъ случаѣ безъ процентовъ, но съ тѣмъ, чтобы сумма долга заводу никогда не превышала 5,000 рублей, и наконецъ въ случаѣ крайней нужды до 10000 рублей изъ суммъ эмеритальной кассы духовенства съ уплатой 4°/о годовыхъ. Разскладочную вѣдомость приложить къ настоящему журналу.2) Въ виду значительныхъ расходовъ по постройкѣ 3-го корпуса и непредставленія Совѣтомъ затребованныхъ 8 съѣздомъ соображеній, вопросъ о прачечной и сушильнѣ отложить до будущаго съѣзда.На подлинномъ резолюція Его Преосвященства отъ 18-го іюня 1903 года: «Зданія Челябинскаго бывшаго завода отдаются 
въ наемъ для того, чтобы воспользоваться суммами аренды для 
постройки общежитія Челябинскаго духовнаго училища, потому 
предположенія о другомъ назначеніи ихъ дѣлать рановременно, 
прочее исполнить».

Журналъ № 5. іюня 16 1903 г.
Слушали: Резолюцію Его Преосвященства, отъ 16 іюня с. г., наложенную на журналѣ съѣзда 13 іюня за № 3 объ избраніи изъ среды съѣзда нѣсколькихъ членовъ для ближай



— 254шаго и болѣе подробнаго ознакомленія съ положеніемъ дѣлъ свѣчного завода слѣдующаго содержанія: «Разрѣшается, но избрать людей опытныхъ и ревизію не затягигать. Списокъ избранныхъ лицъ представить мнѣ на усмотрѣніе».
Опредѣлили: Избрать для ревизіи свѣчного завода слѣдующихъ лицъ: протоіерея Іосифа Кречетовича, какъ близко знакомаго съ дѣлами завода по трехлѣтней ревизіи онаго, протоіерея Николая Малышева, какъ участвовавшаго въ ревизіи бывшаго Челябинскаго завода и священника Константина Розанова, какъ бывшаго складчика.На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 17-го іюня 1903 г.: « Утверждаются*. ВѢДОМОСТЬо взносахъ по раскладкѣ IX Обще-епархіальнаго съѣзда о.о. благочинныхъ Оренбургской епархіи съ монастырей, церквей и принтовъ епархіи «на строительныя нужды Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища».Составлена 18 іюня 1903 г.
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1

А) Монастыри.
Оренбургскій Успено-Макаріевскій 70

2 Уральскій—мужской — 70 — — — — — — — —
3 Оренбургскій Успенскій женскій . — 70 1 — — — — — — — —
4 Троицкій—женскій — 300 — — — - — — — —
5 Челябинскій—женскій . —- 100
6 Уральскій- женскій — 50 — — — — — — — —
7 Орскій—женскій . . . . — 60 —
8 Кустанайскій—женскій — 40
9 Верхнеуральскій—женскій . — 20

10 Илецкій—женскій . . ... 20 —

Итого — 600 - -

1

Б) Церкви.
а) городскія, 1) домовыя:

Въ благочипіи градо-Оренбург- 
скихъ церквей . . 9 50

2 „ градо-Троицкомъ округѣ . 2 10 _ _ __ _ __ _ __
3 „ благочиніи градо-Челябин- 

скихъ церквей 1 5 — — - — — — — —
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41 Градо-уральскіе у прот. Самарцева 3

1
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—
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6

Кустанайскій у прот. Грабилина
„ Илецкій у свяіц. Подъячева

Итого 17

2) Приходскія:

1 Градо-Оренбургскія 12 170 — 2 ,34 11 25 157 280 —
2 Уральскія 3 30 — 1 3 1 4 19 34 —
3

п Троицкія 14 170 — 1 20 5 18 92 163 —
4 Я Челябинскія. 4 60 — 1 10 2 10 48 85 —
5 я Уральскія благ. прот. Кре- 1 26четовича 2 30 — 4 3 4 46 —
6

п Самарцева 14 170 — 1 21 11 37 126 223 —
7 я Кустанайскія 2 60 — 1 5 1 4 25 44 —

Итого 51 "690 • — 8 97 34 102 493 875 —

б) приходскія и сельскія:
1 1-го благочинническаго округа . 11 130 — — 13 1 16 57 101 —

2 2-го Я округа . 13 150 — — 16 1 16 66 117 —
3 3-го я округа . 12 140 — — ■ 13 2 15 58 103 —
4 4-го я округа 13 150 — — 13 2 16 59 104 —

5 5-го я округа . 15 180 — — 16 1 17 67 119 —
6 6-го я округа . 13 150 — 14 4 14 64 114 —
7 7-го я округа . 17 200 — — 18 — 17 71 126 —
8 8-го я округа . 19 220 — — 20 3 19 85 150 —
9 9-го г округа . 19 220 — — 19 2 23 84 144 —

10 10-го я округа . 10 120 — — ІО 2 12 46 81 —
11 11-го >> округа . 18 210 — 19 —■ 23 80 142 —
12 12-го я округа . 12 150 — 12 — 12 48 85 —
13 13-го я округа . 22 270 — 1 24 1 23 101 179 —
14 14-го я округа . 18 200 — — 18 — 18 72 127 —
15 15-го округа . 9 110 — — 16 1 18 68 120 —
16 16-го я округа . 13 150 — — 15 1 15 62 110 —
17 17-го я округа . 15 180 — — 21 — 20 83 147 —
18 18-го я округа . 16 200 — — 16 1 21 71 126 --
19 19-го я округа . 9 100 — — 9 — 9 36 64 1__

20 20-го я округа . 15 180 — 16 3 20 74 131 —
21 21-го я округа , 10 140 — — 13 3 13 58 103 —
22 22-го п округа . 10 120 — 11 2 13 50 89 —
23 23-го я округа • 16 190 — — 22 1 22 90 159 —
24 24-го я округа 9 100 — — 12 — 12 48 85 —
25 25-го я округа . 14 150 — — 14 12 22 88 156 —
26 26-го я округа . 9 100 — — 11 7 13 60 113 —
27 27-го я округа . 6 70 — 7 1 9 32 57 —
28 28-го я округа . 14 160 — — 14 — 14 56 99 —
29 29-го я округа . 6 70 — — 6 — 7 25 44 —
30 30-го я округа . 14 150 — — 16 1 15 65 115 —
31 31-го округа . 11 130 — — 11 2 11 48 85 —
32 32-го округа . 14 160 — — 14 — 14 56 99 —
33 33-го округа . 8 90 — — 8 5 11 45 80 —
34 34-го п округа . 11 130 — 12 2 12 52 92 —
35 35-го п округа . 12 140 — — 12 8 15 67 119 —
36 Станичныя и поселковыя подгор. 

ц. благочинія прот. ПІильнова 5 50 __ — 5 — 5 20 35 —

37 1-го Уральскаго миссіонерск. стана 5 30 — — 5 — 2 17 30 —
38 1-го округа Кустанайскаго уѣзда . 12 140 — — 14 — 10 52 92 —

39 Ногайбакскнхъ приходовъ . 10 90 — — 11 ;— 11 44 78
Итого 485 .'■620 — 536 69 575 2325 4125 —

ВСЕГО . 553 700( -- 9 I 633 103 677 2818 5000 —На подлинномъ резолюція Его Преосвященства отъ 18 іюня 1903 года: < Исполнитъ».



— 256Журналы съѣзда духовенства Оренбургскаго духовно-училищнаго округа 1903 года іюня 12 дня.На съѣздѣ духовенства Оренбургскаго духовно-училищнаго округа 1903 года, выдѣлившемся изъ ІХ-го обще-епархіальнаго съѣзда благочинныхъ и засѣдавшемъ одновременно съ нимъ, присутствовали слѣдующіе благочинные: каѳедральный протоіерей Михаилъ Руднянскій,— онъ же предсѣдатель съѣзда, протоіерей Алексѣй Шильновъ, протоіерей Симеонъ Ка
сторскій, протоіерей Вонифатій Подъячевъ и прот. Іоаннъ Понома
ревъ, и священники: Александръ Бѣляковъ, Димитрій Смирновъ, 
Павелъ Ильинскій (дѣлопроизводитель съѣзда), Константинъ 
Розановъ, 1 оаннъ Ронгинскій, Михаилъ Шишковъ, Іоаннъ Спири
доновъ, Михаилъ Полотебновъ, Кронидъ Граммаковъ, Александръ 
Гумилевскій, Іоаннъ Лебедевъ, Михаилъ Худоносовъ, Николай 
Предтеченскій и Іоаннъ Успенскій.

АКТЪ.1903 г. іюня 12 дня о. о.[благочинные Оренбургскаго духовно-училищнаго округа, собравшись по распоряженію Его Преосвященства,Преосвященнѣйшаго Владиміра, Епископа Оренбургскаго и Уральскаго, на окружный духовно-училищный съѣздъ, по принятіи Архипастырскаго Его Преосвященства благословенія и по пропѣтіи молитвы Св. Духу, единогласно избрали въ предсѣдателя сего съѣзда о. каѳедральнаго протоіерея Михаила Руднянскаго и дѣлопроизводителемъ благочиннаго 3 округа священника Павла Ильинскаго, о чемъ и постановили сей актъ.На рапортѣ, при которомъ представленъ сей актъ о. протоіереемъ Руднянскимъ, послѣдовала резолюція Его Преосвященства отъ 13 іюня 1903 года:
'■Утверждается», а на самомъ актѣ: 'Согласенъ».

Журналъ № 1-й. 13 іюня 1903 года.
Слушали: Резолюцію Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Владимира, Епископа Оренбургскаго и Уральскаго, послѣдовавшую на рапортѣ о. каѳедральнаго протоіерея Михаила Руднянскаго съ представленіемъ акта объ избраніи съѣздомі 



— 257 —духовенства предсѣдателемъ сего съѣзда каѳедральнаго протоіерея Михаила Руднянскаго и дѣлопроизводителемъ священника Павла Ильинскаго, отъ сего 13 іюня: «Утверждается».
Опредѣлили. Считать съѣздъ духовенства Оренбургскаго духовно-училищнаго округа открытымъ, р чемъ увѣдомить Правленіе Оренбургскаго духовнаго училища.На семъ журналѣ Его Преосвященствомъ написано: «Смотрѣно».

Журналъ № 2-й. 16 іюня 1903 года.
Слушали. 1) Отношеніе Правленіе Оренбургскаго духовнаго училища, отъ 13 іюня сего года за №. 271, слѣдующаго содержанія:«Въ 1897 году послѣдовало сліяніе Оренбургскаго и Челябинскаго церковно-свѣчныхъ заводовъ въ одинъ общеепархіальный съ возложеніемъ на этотъ послѣдній взносовъ на содержаніе духовныхъ училищъ. Приэтомъ получалось, что тогда какъ отъ Оренбургскаго свѣчного завода поступило капиталовъ и имущества (наприм. самое помѣщеніе) на значительно большую сумму, чѣмъ отъ Челябинскаго свѣчного завода, - епархіальный свѣчной заводъ долженъ былъ принять на себя и взносить на содержаніе Оренбургскаго духовнаго училища 1924 руб. 29 коп., а на Челябинское духовное училище 3000 рублей, и слѣд. на 1 075 руб. 71 коп. оолѣе. Разумѣется, такое неравномѣрное, хотя и чисто случайное, распредѣленіе взносовъ на духовныя училища не можетъ не казаться несправедливымъ для церквей и духовенства Оренбургскаго духовно-училищнаго округа. Почему, обращая вниманіе на это обстоятельство, Правленіе училища покорпѣише проситъ окружный съѣздъ войти съ представленіемъ въ общеепархіальный съѣздъ духовенства о равномѣрномъ распредѣленіи взносовъ по училищамъ и съ тѣмъ вмѣстѣ, сйѣд. о доплатѣ Оренбургскому духовному училищу вышеуказанной разницы въ 1075 руб. (безъ коп.). Съ суммой этой можно будетъ поступить такъ же. какъ поступлено на VII обще-епархіальномъ съѣздѣ духовенства съ прежними взносами на содержаніе училищъ, т. е. не обязывать къ доставленію въ самый свѣчной заводъ, но разложить по раскладкѣ на церкви ()рен- бургскаго округа, уменьшивъ на равную сумму взносы оіь Церквей на Епархіальное женское училище (а уменьшенную 



— 258 —такимъ образомъ сумму будетъ доставлять послѣднему уже свЬчной заводъ взамѣнъ взноса на духовное училище). Къ сему Правленіе духовнаго училища считаетъ нужными присовокупить, что объ обезпеченіи за училищемъ означенныхъ 1075 руб. благовременно нынѣ же озаботиться въ предвѣдѣніи новыхъ расходовъ по содержанію училища, имѣющихъ возрасти съ будущаго же 1 904 года съ устройствомъ новаго корпуса».
2) Справку изъ журнала VII обще-епархіальнаго съѣзда духовенства Оренбургской епархіи, 10 іюля 1898 года № 16-й, которымъ на предложеніе о. предсѣдателя съѣзда протоіерея I. Ильина: «не измѣняя общую сумму взносовъ на училища духовныя мужскія и Епархіальное женское съ каждаго благочинническаго округа, снять со свѣчного завода взносы на мужскія училища: Оренбургское въ количествѣ 1924 руб. 29 коп., Челябинское въ количествѣ 3000 руб. и Уральское въ количествѣ 500 руб. и возложить ихъ на церкви, съ послѣднихъ же снять въ этой же самой суммѣ взносъ на Епархіальное женское училище и возложить его на свѣчной заводъ», Общеепархіальный съѣздъ духовенства постановилъ такое опредѣленіе: «принять предложеніе о. предсѣдателя съѣзда и составить на основаніи таблицы, составленный съѣздомъ 1896 года, новую таблицу съ подраздѣленіемъ всѣхъ о. о. благочинныхъ на 3 училищныхъ округа, въ которой не измѣняя опредѣленной предыдущимъ съѣздомъ общей цифры взноса съ каждаго благочинническаго округа на содержаніе Епархіальнаго женскаго училища, распредѣлить ее пропорціонально общей цифрѣ взносовъ каждаго училищнаго округа на Епархіальное женское училище и мѣстное духовно-мужское между первымъ и послѣднимъ, такъ чтобы общая сумма взносовъ съ извѣстнаго училищнаго округа на мѣстное мужское училище равнялась той цифрѣ, которую до сего времени вносилъ за округъ свѣчной заводъ»;Въ вѣдомости приложенной сему журналу значится:А) По Оренбургскому училищному округу: взноса на содержаніе Епархіальнаго женскаго училища, установленнаго VI съѣздомъ 7690 руб., который VII съѣздомъ распредѣленъ такъ: а) отъ церквей 5765 р. 71 к.; б\отъ свѣчного завода 1924 р. 29 к.



259Б) ІІо Уральскому училищному округу: взноса на содержаніе Епархіальнаго женскаго училища, установленнаго VI съѣздомъ 1790 руб., который распредѣляется: а) на церкви 1100 руб. б) на свѣчной заводъ (480—|—216 9 О руб.В) По Челябинскому училищному округу: взноса на содержаніе Епархіальнаго женскаго училища, установленнаго VI съѣздомъ 7100 руб., который распредѣляется: а) на церкви 4100 руб. и б) на свѣчной заводъ 3000 руб.Г) По церквамъ, состоящимъ въ непосредственномъ вѣдѣніи Консисторіи: взноса на содержаніе Епархіальнаго женскаго училища, установленнаго VI съѣздомъ, 420 руб., который распредѣляется а) на церкви 390 руб. и б) на свѣчной заводъ (20 р.-{- 10 р.) —30 руб.Общая сумма взносовъ на содержаніе Епархіальнаго женскаго училища опредѣлена въ 17000 рублей, которая распредѣляется такъ: а) на церкви 11355 руб. 71 коп. и б) (5424 р. 29 к.-|-220 р.)=5644 руб. 29 коп.
Опредѣлили: Такъ какъ Оренбургскій свѣчной заводь составляетъ достояніе всей Оренбургской епархіи, то и помощію изъ средствъ его въ правѣ пользоваться въ равной мѣрѣ всѣ церкви епархіи, почему установившееся случайно, благодаря тому, что, до сліянія окружныхъ свѣчныхъ заводовъ въ одинъ обще-епархіальный, духовенство Оренбургскаго округа, въ видахъ преуспѣнія завода своего, щадило его средства и пользовалось ими для облегченія церквей весьма умѣренно, распредѣленіе по училищнымъ округамъ пособій отъ сего завода, по которому церкви Оренбургскаго округа пользуются нынѣ отъ завода менѣе, чѣмъ церкви Челябинскаго округа, на 1075 руб. 71 коп., съѣздъ считаетъ не справедливымъ, тѣмъ болѣе, что Оренбургскій округъ при соединеніи заводовъ внесъ отъ себя часть, значительно большую, чЬмъ заводы Челябинскій и Уральскій. Посему съѣздъ опредѣляетъ теперь же особымъ Докладомъ представить въ IX обще-епархіальный съѣздъ ходатайство о новомъ болѣе справедливомл, распредѣленіи вспомогательныхъ средствъ завода между 3-мя училищными округами пропорціонально установленной общей суммѣ взносовъ на содержаніе Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища отъ церквей каждаго округа, принимая, согласно списка прило



— 260 —женнаго къ журналу № 16-й VII обще-епархіальнаго съѣзда, эту сумму въ количествѣ для Оренбургскаго округа въ 7690 руб., для Уральскаго въ 1790 руб., для Челябинскаго въ 7100 руб. и для церквей, состоящихъ въ непосредственномъ вѣдѣніи Консисторіи, 420 руб., всего же 17000 руб. и вспомогательный взносъ завода за всѣ училищные округа на содержаніе Епархіальнаго училища—въ количествѣ 5424 руб. 29 коп. Въ случаѣ успѣшнаго исхода сего ходатайства часть взносовъ отъ церквей Оренбургскаго округа, размѣщавшую взносомъ отъ свѣчного завода, обратить на усаленіе средствъ по содержанію Оренбургскаго духовнаго училища съ 1904 года. На журналѣ семъ резолюція Его Преосвященства отъ 25 іюня: 
* Смотрѣно. Бытъ дѣлу по-прежнему до подготовки къ раз
смотрѣнію на слѣдующемъ съѣздѣ».

Журналъ № 3.
Слушали: 1) Отношеніе Правленія Оренбургскаго духовнаго училища, отъ 13 іюня сего года за № 270-мъ, слѣдующаго содержанія:«Въ настоящее время, какъ извѣстно, для Оренбургскаго духовнаго училища производится постройка новаго двухъэтажнаго корпуса, назначаемаго подъ классы и церковь. По окончательному проекту смѣта постройки опредѣлена въ 61,218 рубл. 48 коп. Между тѣмъ строительнаго капитала въ вѣдѣніи Правленія училища къ 1 января 1903 года состояло 31,450 рубл. билетами и 467 рубл. 92 коп. наличными; въ текущемъ 1903-мъ году отъ церквей Оренбургскаго училищнаго округа, по послѣдней раскладкѣ Окружнаго съѣзда 1902 г., должно было поступить 3702 рубля съ коп. и кромѣ того наросли до 600 руб. % на вышеназванный капиталъ, постепенно, впрочемъ, расходуемый (коего посему въ настоящее время имѣется на лицо около 20 т. руб.). Но за счетъ этой суммы, въ 4300 рубл. приблизительно, произведенъ уже расходъ въ 3500 рубл. по покупкѣ мѣста и дома Кульпиной, такъ что все количество оперируемаго спеціально на постройку капитала можно считать въ 32 т. руб. Недостающую сумму, круглымъ счетомъ въ 30 тыс. руб. Окружнымъ съѣздомъ духовенства прошлаго года было предположено испросить чрезъ 



— 261 —Его Преосвященство у Св. Синода въ качествѣ безпроцентной ссуды. Къ сожалѣнію, высшее центральное управленіе согласилось отпустить означенныя 30 тыс. руб. лишь изъ 5% и съ условіемъ погашенія ея въ 12 лѣтъ,—что признано было обременительнымъ и непосильнымъ. Доводя о семъ до свѣдѣнія, Правленіе училища имѣетъ честь предложить Оренбургскому съѣзду духовенства о томъ, чтобы съѣздъ чрезъ своихъ представителей испросилъ у Обще-епархіальнаго съѣзда духовенства ссуду въ 30 тыс. рубл. изъ суммъ эмеритальной кассы, на условіи уплаты законныхъ 4% и съ тѣмъ, чтобы самый разсчетъ съ той и другой стороны производился на наличныя деньги)».и 2) Справку изъ журнала № 4 съѣзда духовенства Оренбургскаго духовно-училищнаго округа 1902 года, въ которомъ относительно строительныхъ средствъ на построй училищнаго зданія изложено слѣдующее опредѣленіе:«Взносъ съ церквей на строительныя нужды училища въ текущемъ 1902 году имѣетъ поступить по прежней раскладкѣ въ количествѣ 1851 р. 14 коп., а съ 1 января 1903 года въ двойномъ размѣрѣ въ количествѣ 3702 рубл. 28 коп., каковой взносъ и долженъ продолжаться до окончательнаго пополненія потребнаго на строительныя нужды капитала, о чемъ Правленіе училища имѣетъ своевременно извѣстить о. о. благочинныхъ училищнаго округа. (Накопившуюся же недоимку въ 263 рубл. 32 коп. предоставляется Правленію училища взыскать съ непредставившихъ согласно приложенной при семъ вѣдомости)».
Опредѣлили: Принять предложеніе Правленія Оренбургскаго духовнаго училища и теперь же возбудить ходатайство отъ имени съѣзда Оренбургскаго духовно-училищнаго округа предъ Оренбургскимъ обще-епархіальнымъ съѣздомъ о разрѣшеніи позаимствованія на строительныя нужды училища по мѣрѣ надобности ссуды до 25 тыс. руб. изъ эмеритальной кассы духовенства Оренбургской епархіи, какъ единственно свободнаго въ епархіи капитала, съ уплатою по четвертямъ года 4°/о годовыхъ и при условіи постепеннаго погашенія сей ссуды поступающими отъ церквей полугодичными взносами на строительныя нужды училища, опредѣленными окружнымъ 



— 262 —съѣздомъ духовенства въ 1902 году. Къ этому позаимствованію строительный комитетъ имѣетъ прибѣгать только въ томъ случаѣ, когда, при успѣшности возведенія постройки, истощится имѣющійся строительный капиталъ съ новыми полугодичными поступленіями. Приэтомъ комитетъ во избѣжаніе поспѣшности заимствованія можетъ обращаться къ временному использованію свободныхъ суммъ изъ общихъ средствъ училища и кратко-срочнымъ позаимствованіямъ въ счетъ годичныхъ поступленій строительнаго капитала съ разрѣшенія Его Преосвященства изъ свѣчного завода и опекунскихъ суммъ: въ 1-мъ случаѣ безъ процентовъ, а во 2-мъ— съ уплатою установленныхъ 4°/о годовыхъ, въ суммѣ до 3702 рубл. По окончаніи постройки ссуду эмеритальной кассы Правленіе училища имѣетъ погашать немедленно поступающими взносами отъ церквей на строительныя нужды съ уплатою по четвертямъ года условленныхъ законныхъ 4°/о. Настоящій журналъ представить на Архипастырское благоусмотрѣніе Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Владимира, Епископа Оренбургскаго и Уральскаго.На журналѣ семъ резолюція Его Преосвященства, отъ 18 іюня: ((Согласенъ, кромѣ ссуды изъ свѣчного завода».

Журналъ № 4. 17 іюня 1903 года.
Слушали: 1) Отношеніе Правленія Оренбургскаго духовнаго училища, отъ 13 іюня сего 1903 года за № 272, слѣдующаго содержанія:1) «Плата за право обученія съ иносословныхъ учениковъ и иноокружныхъ дѣтей духовенства въ настоящее время взимается въ размѣрѣ 30 рубл. Надлежало бы съ иносословныхъ дѣтей повысить эту плату до 40 рубл., что отвѣчало бы духу послѣднихъ циркуляровъ центральнаго духовнаго управленія, полагающихъ ограниченіе доступу дѣтей иносословныхъ; для аналогіи можно указать, что таковая же плата за право обученія возвышена и въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ она и раньше взималась въ большемъ размѣрѣ (въ мужскихъ гимназіяхъ нынѣ до 60 рубл.). Что касается дѣтей иноокружнаго и иноепархіальнаго духовенства, то для нихъ можно 



— 263 —бы оставить плату за правообученіе въ 30 рубл. (какъ равно- и для нынѣ уже учащихся иносословныхъ учениковъ).2) «Плата за содержаніе въ училищѣ взимается съ полнаго пансіонера въ 100 рѵбл., превышая всего на 40 рубл. содержаніе полупансіонера. Въ настоящее время, когда по волѣ Его Преосвященства введены форменныя сюртучныя пары для учениковъ, полная экипировка учениковъ съ выдачею имъ. учебныхъ принадлежностей превышаетъ вышеозначенную сумму, почему Правленіе училища принуждено было даже ограничить пріемъ учениковъ на полное пансіонерное содержаніе,, коихъ по нормѣ положено 20 человѣкъ. Въ виду сего Правленіе училища имѣетъ честь ходатайствовать предъ съѣздомъ объ увеличеніи платы за полнаго пансіонера до 110 рубл.. начавъ взиманіе ея съ будущаго же учебнаго года».2) Отношеніе того же Правленія, отъ 14 числа сего іюня за № 273-мъ, въ которомъ изложено слѣдующее:«Въ предѣлахъ Оренбургскаго училищнаго округа находится церковь города Актюбинска, не обложенная доселѣ взносомъ на содержаніе училища (а лишь на строительныя нужды въ размѣрѣ 20 рубл.). Такъ какъ, ст проходомъ чрезъ Актюбинскъ Ташкентской жел. дороги, населеніе его возрас- ло до 10 тысячъ и самая церковь Актюбинская, на сколько извѣстно, является нынѣ одной изъ богатыхъ, то Правленіе училища полагало бы и съ свой стороны симъ представляетъ съѣзду духовенства о томъ, чтобы на общемъ основаніи привлечь означенную церковь къ взносу платежа, положивъ таковой въ размѣрѣ 100 рубл. (не считая, разумѣется, 20 рубл. на строительныя нужды)».3) Заявленіе предсѣдателя съѣзда о. благочиннаго гра- до-Оренбургскихъ церквей каѳедральнаго протоіерея Михаила Руднянскаго о томъ, что причтъ Оренбургскаго женскаго Успенскаго монастыря совершенно свободенъ отъ налога на содержаніе Оренбургскаго духовнаго училища и что, судя по обеспеченности этого причта средствами содержанія, онъ полагалъ бы справедливымъ наложить на него на содержаніе Оренбургскаго духовнаго училища взносы въ слѣдующемъ, размѣрѣ:



— 264 —1) на священниковъ по 10 рубл. въ годъ и 2) на остальнымъ членовъ причта по 3 рубля въ годъ.4) Заявленіе того же о. протоіерея М. Ѳ. Руднянскаго о. томъ, что 25% сборъ, установленный взамѣнъ свѣчного дохода, разпредѣленъ по округамъ весьма не равномѣрно, почему весьма полезно было бы при участіи съѣзда духовенства всей епархіи, располагающаго точными свѣдѣніями о состоятельности церквей каждаго округа, исправить дѣйствующій въ настоящее время реэстръ распредѣленія по благочинническимъ округамъ этого сбора.5 а) Отношеніе Правленія Оренбургскаго духовнаго училища слѣдующаго содержанія:«Окружнымъ съѣздомъ духовенства прошлаго года къ членамъ Правленія отъ духовенства избранъ вмѣсто двухъ одинъ кандидатъ священникъ Іоаннъ Гумилевскій. Посему Правленіе училища, согласно § 22 ст. 3 прим. 4 училищнаго Устава, покорнѣйше проситъ съѣздъ озаботиться избраніемъ второго кандидата къ членамъ училищнаго Правленія отъ духовенства».б) Справку изъ журналовъ съѣзда духовенства Оренбургскаго округа 12-го іюня 1902 года, гдѣ значится, что въ 1902 году съѣздомъ духовенства въ члены Правленія Духовнаго училища отъ духовенства избраны: священникъ Іоаннъ Бѣляковъ и священникъ Викентій Андреевъ и кандидатомъ къ нимъ священникъ Іоаннъ Гумилевскій. Второго кандиданта избрано не было.
Опредѣлили: 1) а) Предложеніе Правленія о возвышеніи платы съ иносословныхъ дѣтей за право обученіе, въ виду тѣсноты помѣщеній Оренбургскаго духовнаго училища для ограниченія доступа въ училище ипосословныхъ дѣтей въ ущербъ дѣтямъ духовенства, до 40 рубл. въ годъ принять и приводить въ исполненіе съ наступающаго 190% учебнаго года, исключая иносословныхъ дѣтей, уже обучающихся въ училищѣ и всѣхъ дѣтей иноепархіальнаго и иноокружнаго духовенства. Чѣо же касается вопроса о возвышеніи платы съ духовныхъ пансіонеровъ, то съѣздъ желалъ бы избѣжать этой мѣры, служащей къ обремененію духовенства, которое, большею частію, бѣдствуетъ, въ особенности, низшіе члены причта,



- 265 —для которыхъ, напротивъ, постоянно видится необходимость изыскивать всевозможныя мѣры къ облегченію содержанія дѣтей въ училищахъ.2) На церковь Актюбинскую, какъ оказавшуюся въ настоящее время состоятельною и несущую налогъ только временный въ суммѣ 20 рубл. на строительныя нужды, наложить взносъ на содержаніе Оренбургскаго духовнаго училища по 100 рубл. въ годъ сверхъ взноса на строительныя нужды по 20 р. въ годъ.3) На основаніи заявленія о. предсѣдателя хорошо знающаго матеріальное обезпеченіе принтовъ градо-Оренбургскихъ церквей съѣздъ находитъ справедливымъ обложить причтъ Успенскаго женскаго монастыря означеннымъ (съ священниковъ по 10 руб., а съ низшихъ членовъ причта цр 3 рубл. въ годъ) вносомъ на содержаніе Оренбургскаго духовнаго училища.4) Съѣздъ духовенства Оренбургскаго духовно-училищнаго округа постановилъ благопочтительнѣйше проситъ Оренбургскую духовную консисторію дѣйствующій въ настоящее время реэстръ распредѣленія по благочинническимъ округамъ 25% нтнаго сбора препроводить въ IX обще-епархіальный съѣздъ духовенства и предложить сему съѣзду заняться болѣе правильнымъ распредѣленіемъ означеннаго сбора и составить новый, болѣе сообразный сь настоящимъ состояніемъ церквей реэстръ.5) Согласно предложенія Правленія и Училищнаго устава избрать къ членамъ Правленія отъ духовенства второго кандидата и актъ о семъ представить на утвержденіе Его Преосвященства вмѣстѣ съ симъ журналомъ.На журналѣ семъ резолюція Его Преосвященства, отъ 25 іюня: <Исполнить*.

Журналъ № 5. 1903 г. іюня 19 дня.
Слушали: Отношеніе Правленія Оренбургскаго духовнаго училища, отъ 18 іюня за № 280, слѣдующаго содержанія:Съ устройствомъ въ будущемъ 1904 году новаго училищнаго корпуса классы перенесутся изъ настоящаго зданія училища и въ общежитіе возможно будетъ принять большее 



266 —количество учениковъ-пансіонеровъ, такъ что, кромѣ дѣтей исключительно духовенства, могутъ быть приняты въ пансіонъ и дѣти иносословныхъ родителей, лучшіе по успѣхамъ и поведенію, въ томъ, разумѣется, случаѣ,если для нихъ будутъ вакансіи, что и будетъ по постройкѣ новаго училищнаго корпуса. Почему Правленіе училища покорнѣйше проситъ съѣздъ духовенства опредѣлить размѣръ платы съ таковыхъ иносословныхъ учениковъ-пансіонеровъ, полагая съ своей стороны назначить ее для полныхъ пансіонеровъ—150 рубл. и полупансіонеровъ—90 рубл., не включая сюда платы за -право обученія.Общее количество пансіонеровъ въ настоящее время простирается отъ 100 до НО, а въ будущемъ можетъ быть доведено до 160 — 170 человѣкъ.
Опредѣлили: По удовлетвореніи помѣщеніемъ и содержа- жіемъ въ общежитіи всѣхъ дѣтей духовенства, на свободныя вакансіи въ общежитіе принимать и дѣтей иносословныхъ родителей, по усмотрѣнію Правленія училища, съ платою съ полнаго пансіонера 150 р., съ полупансіонера—90 рубл. въ годъ. При- этомъ, въ виду значительности цифры предполагаемаго количества дѣтей, имѣющихъ населить общежитіе (до 160 — 170 человѣкъ) съѣздъ считаетъ долгомъ выразить искреннее желаніе свое, чтобы ко времени открытія вновь устрояемаго корпуса было выработано новое положеніе о необходимомъ числѣ надзирателей, которые, будучи свободны отъ всякихъ постороннихъ занятій, дѣйствительно споспѣшествовали бы начальству училища въ воспитаніи дѣтей училища, поступающихъ изъ разныхъ сословій, разнаго воспитанія, разнаго матеріальнаго обезпеченія и образа жизни. Вопросъ этотъ, за неимѣніемъ въ настоящее время въ съѣздѣ смѣтныхъ данныхъ, остается открытымъ впредь до будущаго съѣзда, который, по всей вѣроятности, будетъ собранъ по окончаніи постройки новаго корпуса и приспособленія стараго зданія къ общежитію, когда, потребуется и новая смѣта на содержаніе училища.Ча журналѣ с.емъ резолюція Его Преосвященства: Над

зиратели были бы авторитетныя—духовнаго сана и безупречнаго 
поведенія', а пока будутъ назначаемы чуть не мальчишки прямо 
изъ-за семинарской скамьи,—добра никогда не будетъ: при та
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комъ порядкѣ возможенъ при надзорѣ полицейскій сыскъ, а не 
воспитаніе. Теперь повсюду заботятся о формѣ, лишь бы мѣста 
были заняты, а дѣло очень часто страдаетъ вслѣдствіе неопыт
ности и безпечности воспитателей».

АКТЪ.1903 года іюня 21 дня съѣздъ духовенства Оренбургскаго духовно-училищнаго округа вслѣдствіе отношенія Правленія духовнаго училища, отъ 18-го іюня 1903 года за № 280-мъ, единогласно избралъ вторымъ кандидатомъ къ членамъ Правленія отъ духовенства священника градо-Оренбургской Введенской церкви Владимира Серебрякова, о чемъ и постановили сей актъ.На актѣ семъ резолюція Его Преосвященства: «Согласенъ».

Журналъ № 6. іюня 24 дня.
Слушали. Заявленіе инспектора классовъ Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища священника Викентія Андреева слѣдующаго содержанія:Долгъ имѣю заявить съѣзду о. о. благочинныхъ Оренбургскаго училищнаго округа, что съ перемѣщеніемъ моимъ на. должность Инспектора классовъ Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища я затрудняюсь исполненіемъ обязанностей члена Правленія Оренургскаго духовнаго училища и потому покорнѣйше прошу съѣздъ освободить меня отъ этой должности, члена Правленія, каковую я исполнялъ уже въ теченіи 10 лѣтъ (съ 1893 г.), съ нѣкоторыми перерывами по независящимъ отъ меня причинамъ.
Опредѣлили: Въ виду заявленія Инспектора классовъ священника Викентія Андреева о невозможности для него, какъ Инспектора классовъ Оренбургскаго епархіальнаго училища, исполнять обязанности члена Правленія Оренбургскаго духовнаго училища, избрать вновь члена Правленія Оренбургскаго духовнаго училища и, составивши о семъ актъ, представить на утвержденіе Его Преосвященства вмѣстѣ съ симъ журналомъ.На журналѣ семъ Его Преосвященствомъ надписано: 

* Смотрѣно>.
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АКТЪ.1903 года іюня 24 дня. съѣздъ о. о. благочинныхъ Оренбургскаго духовно-училищнаго округа, въ виду заявленія Инспектора классовъ Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища священника Викентія Андреева о невозможности для него, какъ Инспектора классовъ училища, исполнять обязанности члена Правленія Оренбургскаго духовнаго училища, единогласно избрали въ члены Правленія сказаннаго училища о. протоіерея Симеона Касторскаго, въ чемъ и постановили сей актъ.На актѣ семъ резолюція Его Преосвященства, отъ 25 іюня: « Утверждается >.

АКТЪ.1903 года 24 іюня съѣздъ духовенства Оренбургскаго ду- ховно-училищнаго округа, находя всѣ вопросы, подлежащіе его обсужденію, разрѣшенными, опредѣлилъ: засѣданія сего числа закрыть, о чемъ увѣдомить Правленіе училища. Постановленіе съѣзда, при рапортѣ предсѣдателя, представить на Архипастырское утвержденіе Его Преосвященства и, по утвержденіи оныхъ, просить пропечатать въ ближайшихъ нумерахъ «Епархіальныхъ Вѣдомостей».На актѣ семъ резолюція Его Преосвященства, отъ 25 ію н я: « Согла сенъ ».
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Содержаніе оффии,. части: Свѣдѣнія но епархіи.- Отчетъ о 
дѣятельности Оренбургскаго епархіальнаго комитета Православнаго миссіонерскаго 
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ОРЕНБУРГСКІЯ
1903 ГОДА.

ЧАСТЬ НЕОФФІІЦІАЛЬНАЯ.Христіанско-просвѣтительная роль русскихъ приходовъ въ Тургайской области.Заселеніе киргизской степи Тургайской области русскими за послѣднее время производилось самовольнымъ наплывомъ переселенцевъ изъ разныхъ губерній.Въ Тургайскую степь понаѣхало множество русскихъ и посѣли, по соглашенію съ киргизами, на облюбованныхъ мѣстахъ небольшими арендаторскими хуторами среди массы мусульманъ, не имѣя ни церквей,- ни школъ, за исключеніемъ единственной на весь Ново-Николаевскій (нынѣ Кустанай- скій) уѣздъ Никольской церкви въ г. Ново-Николаевскѣ (Ку- станаѣ) и единственнаго на весь уѣздъ русско-киргизскаго училища, котораго недостаточно было для огромнаго двадца- титысячнаго населенія, сгруппировавшагося около этого новаго города. Раньше русскихъ переселенцевъ въ киргизскую степь пришли татары, которые, пользуясь общеніемъ съ киргизами по торговымъ дѣламъ, успѣшно завели миссію отата- риванія киргизъ. Русскіе очутились въ невыгодномъ, зависимомъ отъ киргизъ положеніи изъ-за земли, а татары, какъ торгаши, не входя въ земельную зависимость отъ киргизъ, заняли почетную роль пѣстуновъ.



Съ теченіемъ времени изъ арендаторскихъ хуторовъ образовались православные приходы въ степи: Александровскій, Боровской, Жуковскій и Затобольскій; русскіе, не имѣя у себя еще благоустроенныхъ молитвенныхъ домовъ и школъ и не будучи упорядочены въ земельномъ отношеніи, чувствовали себя здѣсь, на чужбинѣ, пришельцами, зависимыми отъ киргизъ, и потому не могли простирать на нихъ просвѣтительнаго вліянія.Русскій людъ, разсѣянный по ауламъ отдѣльными семьями и по степи небольшими хуторами, самъ долго оставался безъ удовлетворенія своихъ религіозныхъ нуждъ и сильно нуждался въ руководствѣ и утѣшеніи пастырей. Такое печальное положеніе русскихъ въ Тургайской степи и нужды этого инородческаго края сильно озабочивали тружениковъ народнаго образованія въ Оренбургскомъ краѣ: г. окружнаго инспектора инородческихъ школъ В. В. Катаринскаго и г. инспектора школъ Тургайской области А. В. Васильева, которые, близко принимая къ сердцу просвѣтительныя нужды края, освѣдомляли Оренбургскихъ Архипастырей о духовныхъ запросахъ края. Просвѣщеннымъ участіемъ этихъ лицъ къ печальному положенію русскихъ въ ордѣ и положено скромное начало миссіонерскому дѣлу въ Тургайской степи. Резолюціей Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Епископа Макарія, на письмѣ В. В. Катаринскаго въ 1891 году, въ первый разъ былъ командированъ въ степь навѣдывающій Кустанайской церковью-школой священникъ Ѳеодоръ Соколовъ, состоявшій тогда на выдѣленномъ отъ Никольской церкви приходѣ 4-го попечительства г. Кустаная. Нѣкоторые находятъ несовмѣстимымъ миссіонерское служеніе съ приходскимъ —мыслятъ миссіонера безпочвеннымъ священникомъ, не имѣющимъ гдѣ главу преклонить, просто въ образѣ разъѣздного чиновника. Но таковое йоложеніе миссіонера для пользы дѣла не оправдывается жизнью. Авторитетъ миссіонера, не имѣющаго своей церкви, очень роняется въ глазахъ народа и тѣмъ высокое въ инородческомъ краѣ миссіонерское блуженіе только умаляется на радость мусульманъ. Народъ не представляетъ себѣ священника безъ своей церкви и прихода, въ противномъ случаѣ смотритъ на него, какъ на заштатнаго.



— 595 —Если бы миссіонеръ въ степи не имѣлъ бы своего прихода, своей церкви, то онъ представлялъ бы собой обособленную отъ общаго строя церковно-приходской жизни единицу, не имѣющую почти ничего общаго съ православнымъ населеніемъ степи, помощь коего такъ необходима миссіонеру въ его трудахъ. Тогда и пастыри степныхъ приходовъ смотрѣли бы на миссіонера, какъ на человѣка исключительнаго положеніи, ничего съ ними общаго не имѣющаго. И очутился бы миссіонеръ тогда въ степи одинокимъ, а пастыри степныхъ русскихъ приходовъ остались бы въ сторонѣ отъ миссіонерскаго дѣла исключительно требоисправителями только своихъ приходовъ.Епархіальное начальство предусматривало непримѣнимость и несостоятельность такого исключительнаго чиновничьяго блуждающаго положенія миссіонеровъ и потому ни тогда, ни послѣ не назначало миссіонера съ такимъ безпочвеннымъ положеніемъ.При назначеніи священника Соколова къ миссіонерскому дѣлу Его Преосвященствомъ дана была отъ 20 ноября 1890 г. такая резолюція: «предписать священнику Соколову совершить на предстоящихъ святкахъ поѣздку въ русскія среди киргизовъ поселенія, помолиться съ поселенцами, побесѣдовать съ ними о праздникѣ Рождества Христова и о другихъ предметахъ св. вѣры, при чемъ произвесть опыты проповѣдыванія и киргизамъ слава Божія на ихъ природномъ языкѣ, которымъ владѣетъ священникъ Соколовъ; о результатахъ всего этого донести мнѣ въ своемъ рапортѣ. На означенную поѣздку о. казначей Братства вышлетъ священнику Соколову пятьдесятъ рублей изъ братскихъ суммъ». И вотъ съ этого Архипастырскаго благословенія священникъ Соколовъ началъ миссіонерское дѣло въ области скромно, какъ приходскій православный священникъ, посѣщающій разсѣянный по степи русскій людъ для назиданія и утѣшенія словомъ Бомбимъ и удовлетворенія ихъ религіозныхъ нуждъ. И посѣщалъ онъ ихъ нѣсколько лѣтъ подрядъ, укрѣпляя русскихъ въ вѣрѣ православной и попутно бесѣдуя со встрѣчными киргизами объ истинахъ вѣры христіанской, читая имъ нравственно-учительнаго содержанія книжки на родномъ ихъ



— 5!) 6 —языкѣ. Такъ велось это святое дѣло въ такой скромной формѣ до 1894 года вплоть до назначенія въ Тургайскую область другого миссіонера г. Одигитріевскаго. Г. Одигитріев- скій былъ присланъ въ Тургайскѵю область въ званіи учителя одной изъ церковно-приходскихъ школъ г. Кустаная. Миссіонерское дѣло онъ хотѣлъ поставить на иныхъ началахъ—облечь его въ оффиціальнуго форму, но не встрѣтилъ поддержки ни со стороны Епархіальнаго начальства, ни сочувствія со стороны областной администраціи и потому вскорѣ оставилъ миссіонерскую службу въ Тургайской области.Миссіонерское дѣло въ Тургайской степи въ опредѣленную форму отлилось уже позднѣе съ открытіемъ миссіонерскихъ становъ и съ объединеніемъ по распоряженію Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Епископа Владимира, всѣхъ русскихъ приходовъ Тургайской области въ одинъ миссіонерскій благочинническій округъ подъ руководствомъ особаго миссіонерскаго благочиннаго съ обязанностію быть областнымъ миссіонеромъ всей Тургайской области. Такимъ образомъ съ учрежденіемъ должности областного миссіонера, и благочиннаго установилось миссіонерское общеніе пастырей всѣхъ степныхъ приходовъ Тѵргайской области и образовалась одна православная миссіонерская община.—первый миссіонерскій благочинническій округъ въ Тургэйской области.Священники входящихъ въ составъ этого миссіонерскаго благочинія степныхъ приходовъ, по самому положенію этихъ приходовъ вь ордѣ, не по искусственно навязанной программой, а въ силу жизненныхъ условій, являются непремѣнными сотрудниками миссіонерскихъ становъ.Русскій приходъ во главѣ съ своими пастырями въ ордѣ, какъ православная семья, долженъ быть насадителемъ русскихъ началъ въ окружающемъ его инородческомъ населеніи, потому что всѣ русскіе поселяне въ Тургайской степи окружены киргизами, которые находятся въ постоянномъ общеніи съ русскими переселенцами. Если къ миссіонерскимъ станамъ примкнутъ своимъ участіемъ въ качествѣ сотрудниковъ священники всѣхъ степныхъ приходовъ и установится тѣсная духовная связь этихъ миссіонерскихъ пунктовъ степи съ миссіонерскими станами, тогда эти православные степные по- 



— 597'селки, съ своими молитвенными домами и церковными школами, объединенные въ цѣляхъ направленія и упорядоченія ихъ миссіонерской дѣятельности въ миссіонерское благочиніе, въ общемъ образуютъ изъ себя великую православную миссіонерскую общину. Когда въ степи умножатся русскія поселенія съ православными храмами и школами и такимъ образомъ увеличится районъ просвѣтительнаго воздѣйствія русскихъ на инородцевъ, то послѣдніе въ силу массоваго вліянія на нихъ, ровнымъ путемъ, незамѣтно для себя, будутъ воспринимать свѣтъ христіанскаго просвѣщенія. Этой-то цѣли и должны служить всѣ русскіе поселки и православные приходы въ ордѣ Тургайской области.Преосвященные Архипастыри Оренбургской епархіи всегда въ свои проѣзды по своей обширной епархіи вездѣ въ городахъ и селахъ своими Архипастырскими увѣщаніями къ пастырямъ и прихожанамъ степныхъ приходовъ въ ордѣ главнымъ образомъ указывали на миссіонерское значеніе этихъ русскихъ поселеній по отношенію къ окружающимъ ихъ инородцамъ. По оффиціальнымъ даннымъ исторіи колонизаціи Оренбургскаго края извѣстно, что еще въ шестидесятыхъ годахъ первые разсадники русской грамоты и начатки русскаго образованія появились въ киргизской степи именно усердіемъ русскихъ пастырей; потому очень ошибочно мнѣніе нѣкоторыхъ, даже служащихъ въ степи священниковъ, что священникамъ степныхъ приходовъ нечего дѣлать въ степи, что, состоя на таковыхъ приходахъ, у нихъ не можетъ быть никакого общенія съ ордой, что дѣятельность ихъ заключается лишь въ непосредственномъ учительствѣ и руководствѣ только своихъ мѣстныхъ православныхъ пасомыхъ, и что вся миссіонерская дѣятельность съ успѣхами и неудачами своими принадлежитъ исключительно только однимъ нарочито назначеннымъ миссіонерамъ. Неосновательна также и отговорка такихъ священниковъ, что и рады бы они потрудиться для миссіи, да не имѣютъ спеціальной къ тому подготовки. На эго многія лица, хорошо знакомыя съ постановкой миссіонерскаго дѣла, основательно возражаютъ, что для миссіонерскихъ трудовъ прежде и главнѣе всего необходима духовная сила, искренняя преданность дѣлу, при которой во всякое время



598 —можно ознакомиться съ необходимыми способами г.еденія миссіонерскаго дѣла и даже съ языкомъ того иновѣрнаго народа, среди котораго доведется служить.Миссіонерско-просвѣтительная дѣятельность священниковъ- сотрудниковъ состоитъ въ томъ, что они поученіями и внѣбогослужебными собесѣдованіями внушаютъ своимъ прихожанамъ о высокомъ назначеніи христіанъ, живущихъ въ киргизской степи,—проповѣдывать свою вѣру и склонять въ православіе увѣщаніемъ и дѣлами христіанскаго милосердія; далѣе прихожанамъ, знающимъ киргизскій языкъ, указуютъ способы веденія и предметы собесѣдованій съ киргизами, сами получая руководственныя наставленія отъ областнаго миссіонера. Въ этихъ видахъ въ исполненіе руководственныхъ Архипастырскихъ указаній Преосвященнѣйшаго Епископа Владимира благочиннымъ 1-го миссіонерскаго округа Тургайской области предложено было о.о. сотрудникамъ заводить при своихъ церквахъ небольшія миссіонерскія библіотеки. Для установленія общенія съ киргизами сотрудники миссіонеровъ время отъ времени должны посѣщать и посѣщаютъ сосѣдніе киргизскіе аулы и недальные русскіе хутора, удовлетворяя религіозныя нужды русскихъ, живущихъ одиночными семьями въ аулахъ и небольшими отдѣльными хуторами, прилагая старанія къ упорядоченію ихъ религіозно-нравственной жизни для славы имени Христова въ ордѣ.Разсѣянный по степи русскій людъ, во время посѣщенія его священниками, духомъ ободряется и, стоя за богослуженіемъ, забываетъ на это время свою отчужденность въ степи, чувствуетъ себя общникомъ Христовой церкви, пастырь которой явился къ нему съ утѣшеніемъ.Въ такомъ духѣ и направленіи подъ руководствомъ областного миссіонера и благочиннаго священника Ѳеодора Соколова въ 1-мъ миссіонерскомъ благочиніи Тургайской области трудятся слѣдующіе сотрудники съ своими православными приходами: въ городѣ Тургаѣ—о. Алексѣй Килячковъ, миссіонеръ Тѵргайскаго уѣзда, кончившій курсъ въ Казанской учительской семинаріи, служитъ всего въ степи съ 1888 г., сначала въ должности приходскаго учителя въ г. Кустанаѣ, а послѣдніе 4 года—священникомъ.



—■ 599 —Въ городѣ Иргизѣ священникъ о. Александръ Исаковъ, миссіонеръ Иргизскаго уѣзда, кончившій курсъ въ Оренбургской духовной семинаріи, киргизскій языкъ знаетъ прекрасно, служитъ 7 лѣтъ.Въ Семиозерномъ приходѣ есть миссіонерскій станъ, содержащійся на средства Св. Синода; священникомъ состоитъ о. Іаковъ Гиляровъ, прошедшій миссіонерскіе курсы при Казанской духовной академіи, знаетъ хорошо киргизскій языкъ, служитъ 5 лѣтъ.Въ Михайловскомъ приходѣ Актюбинскаго уѣзда на томъ же положеніи, что и въ Семиозерномъ приходѣ, окончившій курсъ Оренбургской духовной семинаріи, ознакомленный съ противомусульманскими предметами, священникъ о. Вячеславъ Аманацкій.Въ Актюбинскомъ станѣ руководителемъ миссіонерскаго дѣла состоитъ настоятель прихода священникъ о. Арсеній Мозохинъ, воспитанникъ Казанской учительской семинаріи, 15 лѣтъ служитъ въ степи, прекрасно знаетъ киргизскій языкъ, такъ что принималъ участіе въ переводахъ священныхъ книгъ на киргизскій языкъ. Въ этомъ же станѣ особый миссіонеръ-священникъ о. Донсковъ съ миссіонерскихъ курсовъ Казанской духовной академіи, служитъ 1-й годъ. Сотрудникомъ ихъ состоитъ священникъ о. Левъ Емельяновъ, воспитанникъ Оренбургской духовной семинаріи и преданный дѣлу миссіонерскому.Въ Карабутаксксмъ приходѣ священникъ о. Александръ Изумрудовъ, воспитанникъ Оренбургской духовной семинаріи, 10 лѣтъ служитъ въ степи, и священникъ о. Ѳеодоръ Аль- метевъ, воспитанникъ Казанской учительской семинаріи, получившій миссіонерское образованіе, служитъ 1-й г., киргизскій языкъ и бытъ прекрасно съ дѣтства знаетъ.Вь Борисе-Романовскомъ приходѣ священникъ о. Василій Камаевъ, воспитанникъ миссіонерскихъ курсовъ при Казанской духовной академіи, и псаломщикъ его Василій Анисимовъ изъ Казанской центральной миссіонерской школы, послужившій нѣсколько лѣтъ учителемъ инородческихъ миссіонерскихъ школъ: оба они служатъ 3-й годъ.



— 600 —Въ Введенскомъ приходѣ—священникъ о. Илья Пикал- кинъ, воспитанникъ Казанской учительской семинаріи, раньше несъ миссіонерскіе труды въ Боровскомъ приходѣ въ санѣ діакона; знаетъ прекрасно киргизскій языкъ.Въ Макарьевскомъ станѣ и Михайловскомъ приходѣ Ку- станайскаго уѣзда миссіонеромъ состоитъ священникъ о. Александръ Иваньшинъ, кончившій курсъ въ Оренбургской духовной семинаріи; другой миссіонеръ священникъ о. Іоаннъ Бо- кинъ, воспитанникъ миссіонерскихъ курсовъ при Казанской духовной академіи, и кі .»мѣ того діаконъ Павелъ Николаевъ, усердный миссіонеръ, хорошо знающій киргизскій языкъ.Въ Боровскомъ приходѣ, гдѣ имѣется миссіонерская школа, священникъ о. Семенъ Дроздовъ, сердечно сочувствующій миссіонерскому дѣлу.Въ Жуковскомъ приходѣ, гдѣ имѣются миссіонерская и и двѣ церковно-приходскія школы, священникъ о. Александръ Апустинъ, воспитанникъ Оренбургской духовной семинаріи.Во Владимирскомъ приходѣ—священникъ Александръ Серебренниковъ, служитъ 1-й годъ.Въ Затобольскомъ приходѣ священникъ о. Петръ Свѣто- заровъ, раньше служившій въ Уральской области и еще тамъ хорошо ознакомившійся съ киргизами.Въ Ѳеодоровскомъ приходѣ священникъ о. Петръ Ѳеодоровъ, служитъ 1-й годъ.Изъ перечисленія сотрудниковъ видно, что большинство ихъ -люди, получившіе миссіонерскую подготовку въ учебныхъ заведеніяхъ; остальные хотя и не получили спеціальнаго миссіонерскаго образованія, но родились и давно служатъ въ этой инородческой окраинѣ, они давно въ общеніи съ инородцами этого края и при искреннемъ отношеніи къ миссіонерскому дѣлу, всегда въ состояніи съ пользой потрудиться на пользу просвѣщенія инородцевъ. За послѣдніе пять лѣтъ объединенія степныхъ приходовъ въ одно миссіонерское благочиніе миссіонеры и миссіонерскія школы пріобрѣли довѣріе киргизъ: они стали отдавать дѣтей своихъ въ миссіонерскія и церковно-приходскія школы, что можетъ служить ручательствомъ за успѣхъ въ будущемъ.



— 601 —Въ миссіонерскихъ школахъ всего миссіонерскаго благочинія, за пять лѣтъ ихъ существованія, было учащихся: въ 1898 г. 16 киргизъ и 1 татаринъ, 1899 г.—58 киргизъ, 1900 г.—62 киргиза, 1901 г. —115 киргизъ и 1 татаринъ, 1902 г. —132 киргиза и 1 татаринъ.Благодаря миссіонерскимъ разъѣздамъ по степи миссіонеровъ были случаи крещенія въ такихъ глухихъ мѣстахъ степи, какъ Иргизъ, Актюбинскъ и Тургай.Всего случаевъ крещенія киргизъ за десятилѣтіе съ начала миссіонерской дѣятельности въ степи было въ 1892 — 94 г.г. за первые годы миссіонерскихъ разъѣздовъ священника Соколова—51 человѣкъ; въ 1895 — 97 г.г. при миссіонерѣ г. Одигитріевскомъ —9 человѣкъ; въ 1898 —1902 г.г, за время объединенія степныхъ приходовъ въ особое миссіонерское благочиніе — 51 человѣкъ.При этомъ нельзя не замѣтить, что земельный вопросъ объ отводѣ переселенческихъ земельныхъ участковъ за послѣднее время испортилъ отношенія киргизъ и русскихъ, вслѣдствіе чего это время было самое неудобное для разъѣздовъ съ миссіонерской проповѣдью, потому что киргизы всецѣло были поглощены заботой отстаиванія своихъ участковъ. Дѣятельность миссіонеровъ главнымъ образомъ состояла въ примиреніи этой вражды и насажденіи духа и союза любви.Г. Илецкая Защита.
( Окончаніе).Дѣти илецкихъ прихожанъ издавна привлекались въ приходскія школы. По свидѣтельству г. Чернявскаго въ Илецкой Защитѣ была открыта приходская школа 1821 г. 5 октября. Въ 1851 г. благочинный и священникъ И. 3. о. Ав- рицкій согласился заниматься въ школѣ Угольной ст., отстоящей въ 12 вер. отъ И. 3.По церковной лѣтописи видно, что въ 1867 г. въ И. Защитѣ было одно мужское частное училище, въ которомъ училось около 25 м., и еще два—мужское и женское, въкаждомъ по 40 человѣкъ; наставники были вольнонаемные.

; „Оренбургская епархія" вып. II, стр. 650.



во всѣхъ училищахъ отъ обывателей. Въ той же лѣтописи за 1870 г. о школахъ есть слѣдующая помѣтка. «Училище церковное вслѣдствіе борьбы между двумя учителями въ пло хомъ состояніи. Общество почти не принимаетъ участія въ устройствѣ училища. Благородныя лица учатъ дѣтей въ своихъ домахъ или въ отдѣльныхъ училищахъ >. Въ настоящее время кромѣ 2-хъ классной церковно-приходской школы есть еще церковныя одноклассныя и грамоты. Въ мѣстности называемой Ташкентомъ —мужская и женская, въ Новомъ строеніи—смѣшанная, на Пчельникѣ—мужская; во всѣхъ этихъ школахъ обучается свыше 150 подростковъ; всѣ школы помѣщаются въ наемныхъ домахъ, оплачиваемыхъ городскимъ обществомъ, учащіе въ нихъ назначены Оренбург. уѣздн. отдѣлен. Епарх. Уч. Совѣта. Въ д. Мертвыхъ соляхъ есть церковно-приходская школа, зданіе ея построено изъ воздушнаго камня на средства Епарх. Уч. Совѣта, покрыто желѣзомъ, помѣщеніе мало; учащихся здѣсь болѣе 80, въ числѣ которыхъ 18 дѣтей раскольниковъ и два католика. Учителей двое, назначены уѣзднымъ отдѣленіемъ, откуда и получаютъ жалованье: 1-й 180 руб., второй 120 руб. въ годъ.Для одного учителя есть помѣщеніе при школѣ, другой живетъ на квартирѣ. Мальчики при этой школѣ ежегодно сдаютъ экзаменъ на полученіе льготныхъ свидѣтельствъ. Въ школѣ есть библіотека общества трезвости, которой старшій учитель завѣдуетъ безплатно. Въ зимніе праздничные дни учителя ведутъ чтенія и поютъ обѣдницу, за что пользуются добровольнымъ пожертвованіемъ отъ прихожанъ хлѣбомъ. Жители выселка Кирпичнаго сарая отдаютъ дѣвочекъ учиться въ женскую школу близь лежащей Николаевской женской общины. Здѣсь прекрасное школьное зданіе изъ жженаго кирпича, учительница отъ Епарх. Училищн. Совѣта, ученицъ здѣсь свыше 30, нынѣшній годъ былъ 1-й выпускъ въ 6 ученицъ.Изъ наиболѣе выдающихся фактовъ изъ прошедшей жизни Илецкой Защиты слѣдуетъ отмѣтить слѣдующее: 13 сентября 1824 года Илецкую Защиту изволилъ посѣтить Государь Императоръ Александръ Благословенный, поднимался на соляную гору и съ вершины ея осматривалъ селеніе и его 



— 603 —окрестности, въ память сего посѣщенія построена здѣсь церковь Воскресенія *).  14 іюня 1837 года жители И. 3. удостоились посѣщенія Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника Александра Николаевича въ сопровожденіи В. А. Жуковскаго—поэта и К. Ив. Арсеньева—историка. Въ память этого событія въ 1857 году сооруженъ памятникъ близъ церкви Воскресенія. Памятникъ имѣетъ видъ четырехугольной пирамиды, построенъ изъ камня Гребенской горы, на каменномъ въ 4 ступени фундаментѣ, съ металлическою доскою и соотвѣтствующей на ней позлащенными буквами надписью, 27 мая 1868 г. въ 10 ч. утра г. Илецкъ удостоилъ посѣщеніемъ Великій Князь Владиміръ Александровичъ. Въ свитѣ Его находились графъ Перовскій, Оренбургскій военный генералъ-губернаторъ Крыжановскій и др. На паперти Воскресенской церкви Его Высочество встрѣченъ священникомъ Евфграфомъ Воскобойниковымъ съ рѣчью. Отсюда Великій Князь изволилъ посѣтить и тщательно осмотрѣть разработку соли, при чемъ управляющему солянымъ промысломъ сдѣлалъ замѣчаніе, что контрагентъ Первушинъ ведетъ разработку соли по старинной системѣ. Съ соляного промысла Великій Князь проѣхалъ къ Соляной горѣ и осматривалъ ея пещеры. Въ домѣ акцизнаго надзирателя Полтарацкаго Великій Князь принималъ завтракъ и въ тотъ же день при звонѣ колоколовъ въ 2 ч. дня изволилъ отбыть изъ Илецкой Защиты.Посѣщалъ Илецкую Защиту и состоящій нынѣ на Оренбургской Архіерейской каѳедрѣ Преосвященнѣйшій Владимиръ, но церковная лѣтопись съ 1891 года не ведется и сообщить какихъ-либо свѣдѣній объ этомъ событіи и событіяхъ послѣднихъ лѣтъ за отсутствіемъ данныхъ не имѣемъ возможности.Въ мартѣ мѣсяцѣ 1869 г. было получено извѣстіе, что киргизы, не желая принять новое положеніе о ихъ бытѣ взбунтовались и хотятъ напасть и разбить станицы и отряды но р. Илеку (Новоилецкая линія); пунктомъ же нападенія избрали Илецкую Защиту. Извѣстнымъ сдѣлалось, что на р. Актюбѣ, въ 175 верст. отъ Илецкой Защиты, собрался отрядъ киргизъ, вооруженный на счетъ сбора съ ихъ кибитокъ по 1 х/2 рубля серебромъ. Въ послѣднихъ числахъ марта недале- 
’) Черпавскій „Орен. епарх." вып. II, 249—555.



604 —ко отъ города около бойней человѣкъ 30 сдѣлали выстрѣлы и что-то повредили. Напугавшись выстрѣловъ, одинъ мужикъ, по имени Климъ, побѣжалъ въ городъ и объявилъ, что идутъ киргизы въ количествѣ 3-хъ тысячъ. Кордонный начальникъ распорядился разбудить жителей. Дѣло было въ 1-мъ часу ночи. Господа начали дѣлать выстрѣлы изъ ружей; іерея Войскобойникова попросили ударить въ набатъ. «Долго отказывалъ,— говорится въ церковной лѣтописи,—іерей, но 15 личностей убѣдили его ударить въ набатъ». Жители до безконечности перепугались, мужчины и дамы съ дѣтьми и съѣстными припасами бѣжали въ церковь и заперлись въ ней. Но киргизы не являлись,—страхъ и переполохъ были напрасны. По предписанію генералъ-губернатора Крыжановскаго было произведено слѣдствіе, по которому оказалось, что выстрѣлы дѣйствительно были, были разбиты стекла и повреждены пальцы на рукахъ у жены Клима; но ни пуль, ни дроби не найдено, а самъ Климъ въ данное время былъ въ нетрезвомъ видѣ. Впрочемъ опасенія жителей были не безъ основанія: въ 1869 г. въ полѣ киргизы убили казака Угольной станицы и шалили около И. Защиты. Русскіе въ свою очередь отплачивали имъ; такъ въ это же время Изобилин- скіе казаки избили на р. Илекѣ до 60 киргизъ. Въ отрядѣ Григорьевскомъ произошелъ такой случай: жители не узнали своего караула—объѣзда, почли его за киргизъ и упросили іерея Звѣрева ударить въ набатъ, послѣдній дозволилъ, самъ же вмѣстѣ съ семействомъ и семьями чиновниковъ заперся въ церкви. Выходки киргизъ вызвали губернское начальство на рѣшительныя мѣры; на Ново-Илецкую линію вскорѣ выслано 2 сотни казаковъ. Въ степь для усмиренія киргизъ были посланы отряды солдатъ и казаковъ съ артиллеріей. 21 іюля 1869 г. подъ начальствомъ подполковника Веревкина отправленъ въ степь еще отрядъ. Провизію для войскъ въ далекую степь доставлять было очень трудно и подрядчики, взявшіеся подвозить провіантъ, потерпѣли большіе убытки. Благодаря усиленному спросу на жизненные продукты, въ это время въ Илецкой Защитѣ все вздорожало; не смотря на урожай, мука покупалась дороже рубля за пудъ, 1 п. овса съ доставкою въ степь обходился выше 1 руб. 50 к. сереб



— 605 —ромъ. Затѣмъ новое положеніе о русскихъ начальникахъ въ киргизской степи мало-по-малу вошло въ силу.Въ іюлѣ 1865 года пожаромъ уничтожено 90 лучшихъ домовъ И. 3., послѣ этого пожара обыватели долго не могли обстроиться. Пріѣзжіе на купанія съ трудомъ находили квартиры. Въ іюлѣ 1869 года было два небольшихъ пожара, на одномъ изъ нихъ присутствовалъ и давалъ распоряженія самъ генералъ-губернаторъ Крыжановскій; пожаръ скоро былъ локализованъ. Въ этотъ годъ отъ неосторожности при выжиганіи ковыла у илецкихъ обывателей въ поляхъ погорѣло много хлѣба.Населеніе Илецкой Защиты издавна усвоило склонность къ предразсудкамъ и суевѣріямъ, что особенно сильно отразилось въ ожиданіи солнечнаго затменія, бывшаго 7 ав- густа 1887 г. Несмотря на неоднократныя предупрежденія и р зъясненія въ церквахъ о затменіи солнца, какъ объ естественномъ явленіи и безопасномъ, народъ готовился къ смерти. Въ теченіе недѣли говѣющихъ было около 400, причащались многіе во вторникъ и среду, чтобы къ 7-му быть готовыми. Но когда наступило полное затменіе, простые люди не вѣрили, чтобы оно такъ просто могло быть, и если бы не были предупреждены заранѣе о затменіи, то, пожалуй, и не замѣтили бы его. Медицинскому лѣченію народъ менѣе придаетъ значенія, чѣмъ простымъ домашнимъ средствамъ и заговорамъ и при заболѣваніяхъ первымъ долгомъ считаетъ обратиться къ знахарямъ и ворожейкамъ. Они имѣютъ преданія о томъ, откуда появились ихъ волшебные заговоры и познанія, напримѣръ: одинъ крестьянинъ 14 сентября пошелъ въ лѣсъ и нечаянно провалился въ яму, дно которой сплошь было устлано всякихъ породъ змѣями и ужами, прожилъ тамъ крестьянинъ полгода; къ Благовѣщенію старѣйшая изъ змѣй, наблюдавшая за порядкомъ въ змѣиномъ жилищѣ, разрѣшила ему и помогла выйти изъ подземелья безъ всякаго вреда. Живя тамъ, случайный узникъ узналъ смыслъ языка пресмыкающихся и выучился разнымъ заговорамъ, напр. отъ сибирской язвы: «Матушка Владычица Пречистая Пресвятая Богородица! На горѣ Сіонской породила Господа Бога, породила приколъ звѣзду. Стоитъ она на камнѣ на Катырѣ, держитъ въ своихъ пречистыхъ 



рученькахъ приколъ звѣзду, прикалываетъ лютую скорбь- язву, не коломъ она колитъ, а приколью язву денную, полуденную, мочную, полуночную, часовую, получасовую, минутную, полуминутную,—жильную, костяную и нутряную».—Заговоръ отъ змѣй: «Упованіе Богъ, прибѣжище Христосъ, покровитель Святой Духъ. На морѣ окіанѣ, на островѣ на Курганѣ стоитъ тамъ частъ ракитрвъ кустъ, въ томъ кустѣ ракитовомъ лежитъ руно баранье, въ томъ рунѣ бараньемъ лежитъ змѣя Матрена. Змѣя Матрена! вынь свое жигучее жалище изъ раба Божія, не вынешь, я наговорю на вино, вина нѣтъ, наговорю на воду; вода на морѣ, море у меня на языкѣ». Заговоръ отъ зміинаго укуса и отъ занозы: «Господи, Іисусе Христе! Жиды Христа распинали, терновъ вѣнецъ на его главу надѣвали, какъ терновъ вѣнецъ ни рвалъ ни дралъ, такъ чтобъ не рвало и не драло отъ змѣ- ина укуса (или отъ занозы) у раба Божія отъ нынѣ и до вѣка». Ужаленнаго змѣей лѣчатъ прикладываніемъ къ мѣсту укуса внутренней стороной только что разрубленнаго пополамъ еще теплаго трупа голубя. При укусѣ змѣей для безопасности совѣтуютъ прежде укусившей змѣи поспѣшить спуститься въ воду, или укушенное мѣсто поскорѣе обвести кончикомъ кошачьяго хвоста. По словамъ знахарей заговоры дѣйствительны бываютъ только тогда, когда получены при наученіи младшимъ отъ старшаго по возрасту. Если же младшій будетъ учить этимъ заговорамъ старшаго, то они не будутъ имѣть силы. Провалившійся на Воздвиженіе въ змѣиную яму крестьянинъ узналъ средства излѣчивать пущенныя повѣтру болѣзни, отписывать лихорадку и много другихъ средствъ, травъ, камней, предохраняющихъ отъ порчи волхвованіями, предупреждающихъ отъ несчастныхъ случаевъ, пожаровъ, скотскаго падежа, неурожая, заклинаній, усмиряющихъ злобныхъ духовъ, приручающихъ «хозяина» и т. п. Отписываютъ лихорадку такимъ образомъ: сначала записываютъ тотъ день недѣли, въ который началась лихорадка, потомъ пишутъ сосѣдніе дни только въ обратномъ порядкѣ, напр.. если лихорадка пристала въ воскресный-- день, то пишутъ: воскресенье, суббота, пятница и т. д. Нѣкоторйе совѣтуютъ эту бумажку повѣсить на крестъ, что у каждаго на шеѣ, и носить недѣлю, а другіе 



— 607сожигаютъ при убѣжденіи, что лихорадка не можетъ продолжаться далѣе того дня слѣдующей недѣли, въ который началась. Лѣченіе «огника» производится такимъ образомъ: одинъ человѣкъ держитъ ребенка противъ шестка топящейся печи, а другой, держа три горящихъ лучины предъ лицомъ малютки, водой изъ своего рта спрыскиваетъ сквозь горящія лучины лицо больного дитяти, находящагося между двухъ огней «печного и ручного». Домашнихъ средствъ для лѣченія пьяныхъ людей обывателямъ очень много извѣстно: хрѣнъ, уксусъ, чеснокъ, камфора и различныя травы. Всѣ эти снадобья бабушки варятъ, парятъ, толкутъ, настаиваютъ, мѣшаютъ по нѣскольку сортовъ вмѣстѣ безъ всякаго вѣса и мѣры, потомъ даютъ больному пить, нюхать, растираютъ, прикладываютъ, перевязываютъ, при чемъ обязательно шепчатъ и наговариваютъ. Замѣчательно то, что лѣкарка, взявшись эскѵлапить, при недостаткѣ какой-либо травы или корня, никогда вгуникъ не станетъ: вмѣсто той травы, которая требуется (но у нея теперь вся вышла) она положитъ другой, въ полной увѣренности, что трава тутъ вовсе не причемъ, а что Богъ дастъ, то и будетъ.Народное пьянство «скопомъ» съ уничтоженіемъ кабаковъ значительно сократилось. Народъ любитъ пить вино при продажѣ, покупкѣ, наймѣ рабочихъ, заключеніи договоровъ, что называютъ «могарычъ», безъ могарыча не обходятся при покупкѣ самой дешевой вещи; часто сначала сладятся въ мога- рычѣ, а потомъ въ цѣнѣ вещи. На могарычъ приглашаютъ сосѣдней и родственниковъ, послѣ могарыча иногда подолгу пьянствуютъ, что на мѣстномъ нарѣчіи называется гуляньемъ. Особенно хмельно и шумно прихожане проводятъ осенніе праздники, также Рождество, масляницу, Пасху, Троицынъ день. .Мужчины-магометане привыкаютъ къ куренію табака, пьютъ водку они и немного, зато если магометанинъ началъ пить спиртные напитки, то скоро дѣлается алкоголикомъ.Молодые люди илецкихъ обывателей особенно любятъ наряды, гармоники; даже чернорабочіе, живя нерѣдко бѣдно, справляютъ богатое платье, покупаютъ калоши. Единственнымъ развлеченіемъ лѣтомъ служитъ тюремный садъ, куда 



608 —мѣстные жители и пріѣзжіе для купаній собираются на прогулку. Садъ мало воздѣланъ, мѣстами запущенъ и не очищенъ; за послѣднее время сдѣлана проволочная загородка для устройства новаго садика вокругъ монумента Императору Александру ІТ. Лучшимъ развлеченіемъ для населенія служатъ даваемыя въ зимнее время чтенія въ двухклассной церк.- прих. шкотѣ, они бываютъ по воскреснымъ днямъ въ продолженіе всей зимы, народу на чтеніяхъ бываетъ помногу. Къ школѣ всѣ вообще жители относятся съ уваженіемъ, молодое поколѣніе въ особенности; дѣтей-малю- токъ школа интересуетъ заочно, они даже изобрѣли игру «въ школу», которая состоитъ въ томъ, что малыши садятся подрядъ, одинъ большій ходитъ предъ сидящими и спрашиваетъ ихъ, вообразивъ себя учителемъ, сидящіе отвѣчаютъ, иногда поютъ. Театральныя и др. представленія, даваемыя проѣзжими артистами, посѣщаются жителями неохотно отъ нечего дѣлать. Разумныхъ развлеченій въ свободное отъ трудовъ время въ Илецкой Защитѣ никакихъ не имѣется.Не смотря на то, что народонаселеніе состоитъ изъ мѣщанъ, крестьянъ, купцовъ и разночинцевъ, главное занятіе здѣсь всетаки| хлѣбопашество; есть крупные хлѣборобы, содержащіе большіе участки въ киргизскихъ степяхъ, на которыхъ сотнями десятинъ считаютъ свои посѣвы ежегодно, но огородничество здѣсь не развито, бакчей засѣвается много, но вдали отъ города. Торговля значительно процвѣтаетъ: здѣсь много лавокъ съ мануфактурнымъ товаромъ, готовымъ платьемъ, посудой, виномъ, швейными машинами. Имѣющіе лошадей зарабатываютъ извозомъ; въ Оренбургъ везутъ соль, кожи, шерсть, сало, масло, водятъ скотъ, оттуда привозятъ товаръ для лавочекъ мѣстныхъ торговцевъ. Съ проведеніемъ въ прошедшемъ году желѣзной дороги, извозъ соли значительно сократился, но вмѣсто этаго работу начали получать на полотнѣ желѣзной дороги, со времени проведенія которой цѣны на рабочія руки значительно повышены, жизненные продукты, особенно топлийо, вздорожали. Базарныхъ дней въ недѣлѣ два понедѣльникъ и четвергъ. Народу въ эти дни съѣзжается очень много, особенно осенью и предъ великими праздниками. Базаръ продолжается не долго, лѣтомъ, напр., торговля начи



609 —нается съ 6 ч. и къ 10 ч. на базарѣ уже пусто. Главные предметы привоза—хлѣбъ и жизненные продукты, получаемые отъ земледѣлія и скотоводства, илецкій мастеровой людъ въ базарные дни сбываетъ свои издѣлія и получаетъ заказы; мельницы пополняются привознымъ зерномъ для помола, кузницы окружаются земледѣльческими орудіями для починокъ. Къ базарному дню пріѣзжіе приноравливаютъ и прочіе свои дѣла: камеры городского судьи, земскаго начальника, исполнительнаго чиновника, нотаріуса, городского и волоствого правленій, почтово-телеграфная контора наполняются просителями, пріемный покой и кабинетъ врача кліентами, аптека покупателями медикаментовъ.Въ чайной общества трезвости народу бываетъ много, но въ существующей при ней читальнѣ очень мало. Но болѣе всего въ день базара покупателей бываетъ въ винныхъ и пивныхъ лавочкахъ; двѣ казенныхъ винныхъ лавки торгуютъ приблизительно тысячъ на 70 р.. въ годъ. Вѣтряныхъ мельницъ здѣсь окола 30 и одна паровая просорушка и всѣ постоянно входу; кузницъ много, земледѣльческія орудія продаются въ нѣсколькихъ складахъ и расходятся въ большомъ количествѣ.' однолемешные плуги, вѣялки, сѣялки, жнейки, косилки.По внѣшнему виду г. Илецкая Защита скорѣе похожъ на богатую станицу, чѣмъ на городъ; 20 улицъ его узки, безъ тротуаровъ и фонарей и не мощены; пожарная часть съ обозомъ и дружиной одна; постройка зданій за послѣднее время улучшается,—начали появляться двухъ-этажные дома, желѣзныхъ крышъ очень много. Лѣтомъ городъ оживаетъ: въ маѣ начинаютъ появляться новыя интеллигентныя лица для купаній; пріѣзжаютъ туристы. Нѣсколько лѣтъ подрядъ при двухклассной школѣ были устраеваемы церковно-учительскіе курсы, на которые допускались молодые люди здѣшнихъ обывателей, благодаря чему получили должности учителей сельскихъ приходскихъ школь.
П. Чижовъ.



— 610 —Церковныя школы въ селѣ Столбовомъ Челябинскаго уѣзда.Просвѣтительная дѣятельность духовенства на пользу религіозно-нравственнаго образованія дѣтей крестьянъ жителей Столбовскаго прихода особенно замѣтно стала проявляться съ осени 1875 года. Можетъ быть эта дѣятельность развивалась, и раньше, но, по скромности пастырей, о ней умалчивалось, и на страницы лѣтописи церковной свѣдѣній объ этомъ не заносилось. По крайней мѣрѣ, въ лѣтописи Столбовской Михаило- Архангельской церкви за семилѣтній промежутокъ времени — съ 1867 по 1874 г. о школѣ или обученіи дѣтей въ ней свѣдѣній никакихъ нѣтъ; и лишь только съ 1875 года въ церковной лѣтописи встрѣчаются краткія замѣтки о школѣ, но и эти послѣднія, къ сожалѣнію съ 1878 года по 1887 годъ прерываются. Въ виду этого при составленіи послѣдняго очерка приходилось заимствовать не только изъ церковной лѣтописи и другихъ документовъ свѣдѣнія о Столбовской школѣ, но обращаться къ разсказамъ старожиловъ.Возникновеніе Столбовской начальной школы относится къ тому прошлому, когда среди бывшей деревни Столбовой впервые пронесся гулкій звонъ колоколовъ съ колокольни вновь устроеннаго храма и надъ невзрачными на видъ и разбросанными тамъ и сямъ деревенскими хатами, поднявшись высоко засіялъ крестъ Христовъ. Первое время своего младенчества Столбовская школа, какъ маленькое безродное дитя, переносилась съ мѣста на мѣсто: то появляясь въ домѣ священника то въ крестьянской дымной избѣ, то въ церковной сторожкѣ, то возрастала на виду у всѣхъ, то умалялась и исчезала, до тѣхъ поръ, покуда не достигла мѣры извѣстнаго возраста. Первые пастыри Столбовскаго прихода: о. Павелъ Невзоровъ съ 1859 г., о. Никаноръ Родоскій съ 1861 года, о. Александръ Протасовъ съ декабря 1861 года и о. Павелъ Кувацкій съ 1862 года не оставили о своей просвѣтительной дѣятельности никакихъ данныхъ. Съ 1864 года по 1867 пастырское мѣсто въ селѣ Столбовомъ оставалось празднымъ и лишь въ концѣ того года вступилъ на Столбовскій приходъ священникъ о. Михаилъ Русановъ;—этотъ-то пастырь первый и вызвалъ къ 



жизни Столбовскую школу. Какъ человѣкъ просвѣщенный онъ сознавалъ потребность образованія и для своихъ пасомыхъ, а потому, съ первыхъ же лѣтъ своего священства, самъ занялся обученіемъ крестьянскихъ дѣтей, обративъ комнату своего малопомѣстительнаго дома въ классъ. Въ дѣлѣ обученія помогалъ о. Русанову пономарь Капитонъ Подъячевъ. Все дѣло обученія сводилось къ тому, чтобы научить дѣтей чтенію, письму и счету. Количество учащихся, на первыхъ порахъ, не превышало 10. Ученье велось въ осенніе и зимніе мѣсяцы (съ октября по мартъ) безъ опредѣленной программы. Какъ и всякое новое дѣло, обученіе дѣтей, на первыхъ порахъ, прививалось туго, плохо подвигалось впередъ и достигало малозамѣтно результатовъ. Великимъ тормазомъ въ этомъ святомъ дѣлѣ было еще ито, что приходъ Столбовскій, какъ вновь открытый, требовалъ много заботъ со стороны священника, какъ по благоустроенію самаго прихода,такъ и по благоукрашенію новаго приходскаго храма. Потому первые питомцы Столбовской школы едва выучивались читать и кое-какъ писать, дай то не всѣ.алишьтѣ изъ нихъ, которые имііли къ чтенію особыя дарованія и прилежаніе. Такъ шло дѣло до 1875 года. Въ этомъ году на помощь священнику о. Русанову въ дѣлѣ благоустроенія школы пришелъ мировой посредникъ г. Сапѣга. Онъ постарался убѣдить крестьянъ столбовскихъ въ необходимости обученія дѣтей; заставилъ ихъ подыскать квартиру для школы, устроилъ классную мебель и выписалъ потребное количесто учебныхъ книгъ, употребивъ на эти расходы часть денегъ изъ экономіи общественнаго капитала. Съ этого іода Столбовская школа стала постепенно благоустроиться, какъ внѣшне, такъ и внутренно и получила оформленный типъ начальной школы. Обученіе въ ней велось уже въ порядкѣ—по особо выработанной программѣ, причемъ преподавались слѣдующіе предметы: Законъ Божій, чтеніе, граммѵгика, письмоводство, ариѳметика и счетоводство. Число учениковъ возрастало до 30. Законъ Божій и грамматику преподавалъ о. Русановъ, а остальные предметы предметы и. д. псаломщика Капитонъ ІІодъячевъ. Въ 187 6 г. Столбовская школа существовала на тѣхь-же условіяхъ, какъ и въ предшествующемъ году, съ тѣмъ лишь прибавленіемъ, что учитель Подъячевъ, по настоянію о. Русанова, сталъ



— 612 —получать за свой трудъ по обученію дѣтей съ отцевъ учащихся школьниковъ по 50 коп. 1877—78 г.г. были тяжелыми годами для роста и развитія школы и школьнаго дѣла, вслѣдствіе недорода и эпидемическихъ заболѣваній. Неурожай тяжело ложился на отцовъ учащихся дѣтей, которые, едва про- кармивали свои семьи, и не имѣя возможности платить за ученіе, перестали отпускать своихъ дѣтей въ школу также отказывались и отъ уплаты за наемъ помѣщенія. Въ добавленіе къ этому свирѣпствовали эпидемическія заболѣванія: скарлатина, дифтеритъ, оспа и гнилая горячка, отъ которыхъ много умерло не только дѣтей, но и взрослыхъ: первыхъ —значительно больше вслѣдствіе чего дѣтей приходилось всячески оберегать и разъединять, дабы не увеличить среди нихъ процента смертности, а потому и жизнь школы въ эти годы какъ-бы тоже замирала не обнаруживая ни роста, ни развитія. Въ 1879 году заболѣлъ псаломщикъ Подъячевъ—главный помощникъ руководителя школьнаго дѣла о. Русанова, въ силу чего постоянныя занятія въ школѣ прекращаются и производятся лишь только тогда и нистолько, насколько позволяетъ время, силы и здоровья священника о. Русанова и его помощника псаломщика Подъячева. Въ 1883 году 27 сентября Подъячевъ умеръ, а съ нимъ вмѣстѣ замерла школьная жизнь и дѣятельность, потому что вновь назначенный и прибывшій въ Стол- бово 4 декабря псаломщикъ Гавріилъ Тихомировъ (заштатный дьячекъ Смоленской епархіи), какъ человѣкъ мало свѣдущій не могъ продолжать дѣла школьнаго обученія, а въ 1886 г. и священникъ о. Русановъ перевелся изъ прихода Столбов- скаго и на мѣсто его вступилъ священникъ^о. Дмитрій Кобловъ. Между тѣмъ въ 1886 году по распоряженію Преосвященнѣйшаго Макарія, Епископа Оренбургскаго и Уральскаго, предписано было приходскимъ священникамъ неопустительно заниматься преподаваніемъ Закона Божія во всѣхъ народныхъ школахъ, гдѣ таковыя есть. Въ силу этого архипастырскскаго распоряженія новый настоятель Столбовскаго прихода о. Кобловъ снова вызываетъ Столбовскую школу къ существованію. Къ началу 1887 года онъ подыскалъ учителей, собралъ желающихъ учиться и раздѣлилъ^уществовавшую смѣшанную школу—на мужскую и женскую, помѣстивъ первую въ наем



-613 —ной квартирѣ, а вторую въ церковной сторожкѣ, оставивъ прежнюю плату 50 коп. съ учащагося. Въ мужской школѣ, подъ рудоводствомъ учителя-солдата села Столбова Алексѣя Голубкова, обучалось 25 мальчиковъ, въ женской—19 дѣвочекъ. Учительницей была изъ крестьянъ, дѣвица Екатерина Усольцева. Съ того года Столбовская школа скоро стала на прочную почву. О. Кобловъ, собравъ школу, сталъ хлопотать о постройкѣ собственнаго школьнаго зданія, для каковой цѣли онъ обратился въ Епархіальный Училищный Совѣтъ съ ходатайствомъ о пособіи. Училищный Совѣтъ принялъ его просьбу и не замедлилъ помощію: въ 1888 году 21 іюля смотритель Челябинскаго духовно-окружнаго свѣчного завода извѣщалъ о. Коблова, что Оренбургскій Епархіальный Училищный Совѣтъ выслалъ 1000 рублей на построеніе училища въ селѣ Столбовомъ. 1 ноября того же года священникъ о. Кобловъ переведенъ изъ села Столбова и на его мѣсто назначенъ священникъ о. Николай Милицынъ, студентъ Тобольской дух. семинаріи. Сознавая нужду образованія народа, о. Милицинъ горячо взялся за школьное дѣло. Установилъ порядокъ преподаванія въ школѣ; самъ былъ учителемъ и законоучителемъ въ мужской школѣ,а въ женской школѣ трудъ учительства дѣлила съ нимъ его достоуважемая матушка. Число учащихся въ школахъ при этихъ скромныхъ и усердныхъ труженикахъ простиралось уже до 50 челов. Возстановивъ внутренній и внѣшній порядокъ школьной жизни, о. Милицинъ сталъ всемѣрно заботиться объ устройствѣ для школьнаго помѣщенія собственнаго зданія, для каковой цѣли въ декабрѣ 1888 года собралъ приходскій сходъ, на которомъ и возбудилъ вопросъ о постройкѣ зданія для школы, причемъ объявилъ сходу, что высланная тысяча изъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта недостаточна для постройки зданія согласно требованіемъ Совѣта. Вопросъ рходомъ рѣшенъ былъ въ положительномъ смыслѣ, но за позднимъ временемъ приговоръ составленъ не былъ, чѣмъ и воспользовались потомъ нѣкоторые изъ прихожанъ, лица вліятельныя въ обществѣ, не сочувственно относящіяся къ открытію церковной школы; благодаря ихъ вмѣшательству и стараніямъ приговоръ объ устройствѣ зданія подъ школу, такъ и не былъ составленъ. О. Милицинъ, не смущаясь неудачей, по-прежнему про



— 614 —должалъ трудиться на поприщѣ религіозно-нравственнаго образованія и воспитанія дѣтей своихъ прихожанъ, не забывая въ тоже время и задуманнаго дѣла. Въ 1889 году Столбовскую школу посѣтилъ по ревизіи инспекторъ народныхъ училищъ Челябинскаго района г. Бабинъ и нашелъ во всемъ образцовый порядокъ. Узнавъ отъ о. Милицина, почему до сихъ поръ школа еще не построена, г. инспекторъ созвалъ небольшой сходъ, на которомъ увѣрилъ крестьянъ, что деньги высланныя Совѣтомъ на постройку школы, съ нихъ взыскиваться не бу- бутъ, а этого крестьяне и боялись, потому и не давали приговора о. Милицину. Убѣжденія г. Бабина возъимѣли свою силу: приговоръ былъ составленъ и врученъ о. Милицину. Но и послѣ этого къ постройкѣ школьнаго зданія приступлено не было по той причинѣ, что, не было утвержденнаго Совѣтомъ плана на постройку. Въ 1890 году приходъ Столбовскій посѣтилъ Преосвященнѣйшій Макарій, Епископъ Оренбургскій и Уральскій. Обревизовавъ школы, Владыка благодарилъ о. Милицина за его дѣятельность, а обращаясь къ прихожанамъ порицалъ ихъ небрежность къ воспитанію дѣтей, выразившуюся въ непріязненномъ отношеніи къ школѣ. Обращеніе святителя къ паствѣ возъимѣло желательное дѣйствіе: прихожане засвидѣтельствовали свою готовность пособить устройству школьнаго зданія. Во время посѣщенія Епископомъ Макаріемъ Стол- бовскаго прихода, Его Преосвященству было подано прошеніе объ утвержденіи въ должности псаломщика и учителя пѣнія въ школѣ брата о. Милицина—Виталія Милицина, на каковое прошеніе и послѣдовала резолюція: «опредѣлить». Въ лицѣ псаломщика Милицина въ 1891 г. Столбовская школа пріобрѣла новаго неутомимаго труженика. Молодой полный свѣжихъ силъ и лучшихъ надеждъ, Виталій Милицинъ неустанно работалъ, научая школьниковъ простому и нотному пѣнію; организовалъ прекрасный хоръ изъ учащихся и заботу о немъ взялъ безмездно на себя. Но, къ сожалѣнію этотъ труженикъ не долго послужилъ на пользу Столбовской школы и скоро удалился намѣсто новаго служенія, оставивъ послѣ себя лишь хоръ да добрую память. Въ 1892 году осуществилась, наконецъ, давно желательная постройка собственнаго зданія для школы. Въ іюлѣ мѣсяцѣ были начаты работы, а въ декабрѣ — 



615 —свѣтлое и просторное, приковывающее взоръ и вниманіе каждаго, школьное зданіе было торжественно освящено и пріютило подъ покровомъ своимъ болѣе 80 учащихся обоего пола, каковое число не умалялось и въ послѣдующіе годы, даже и до сего дня. Со времени устройства собственнаго зданія, Столбовская школа начала постепенно процвѣтать, годъ отъ года завоевывая народныя симпатіи и поощренія со стороны предержащихъ властей. Ея просвѣтительная дѣятельность стала чувствительна для сердца столбовскаго крестьянина, ея услуги для церкви и прихода были на виду всѣхъ. Но въ моментъ своего разцвѣта Столбовская школа, понесла большую утрату: еона лишилась своего опытнаго и неутомимаго руководителя, устроителя, начальника и отца—священника о. Милицина, который былъ переведенъ на мѣсто новаго служенія. Память объ о. Милицинѣ и по сію пору живетъ въ сер- цахъ его питомцевъ и ихъ отцовъ и, вѣроятно, не изгладится.Не долго продолжалось и сиротство Столбовской школы. 4 октября 1893 года вступилъ на приходъ Сголбовскій священникъ о. Петръ Холмогорцевъ, питомецъ Оренбургской дух. семинаріи, человѣкъ молодой и дѣятельный. Онъ взялъ Стол- бевскую школу подъ свое попеченіе и въ полномъ смыслѣ замѣнилъ ей потеряннаго руководителя и отца. Учительницей въ школу въ томъ году была назначена вдова чиновника г. Златоуста Ѳеодосія Ив. Ерохина, дотолѣ подвизавшаяся въ школѣ министерской, умудренная опытомъ въ школьномъ дѣлѣ и житейской мудростію, она стала гордостію Столбовской школы и примѣрной и неутомимой ея работницей. Стараніями о. Холмогорцева учительницѣ Крохиной на первыхъ парахъ собиралось жалованье съ общества не свыше 26 руб. въ г. при готовой квартирѣ, отопленіи и освѣщеніи. Но и при такомъ скудномъ вознагражденіи неутомимой трудящейся, Столбовская школа, по-прежнему, преуспѣвала въ своей благотворной дѣятельности, чему много способствовалъ о. Холмогорцевъ, который своей примѣрной заботливостію и надеждами на лучшее будущее воодушевлялъ свою соработницу Крохину, раздѣляя въ тоже время съ ней ея усиленный трудъ по школѣ.
(Окончаніе слѣдуетъ). Николай Жинжинъ.
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Епархіальная хроника.

Архіерейскія служенія. Дальнѣйшія служенія Его Преосвященствомъ были совершены: 14 августа всенощное бдѣніе въ Крестовой церкви, 15 августа, въ праздникъ Успенія Пресвятой Богородицы въ Успенскомъ женскомъ монастырѣ по случаю храмового праздника, 16 — въ праздникъ Нерукотвореннаго образа, въ Богодуховскомъ монастырѣ, 24 въ воскресенье въ каѳедральномъ соборѣ и 29 августа, въ день усѣкновенія главы Предтечи Господня Іоанна Крестителя въ Зогодуховскоѵъ монастырѣ.
Начало учебныхъ занятій въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. По окончаніи пріемныхъ и переэкзаменовочныхъ испытаній были совершены молебныя пѣнія предъ началомъ учебныхъ занятій, которыя и открылись въ Духовной Семинаріи и Епархіальномъ училищѣ съ 27 августа, а въ Духовномъ мужскомъ училищѣ съ 25 августа.

Извѣстія и замѣтки.
Задачи для дѣятельности питомцевъ духовной школы.— Школа есть приготовительное поприще къ жизни, время посѣва добрыхъ сѣмянъ, которыя имѣютъ возрости и принести желанные илоды. Учиться—это значитъ воспитывать въ себѣ, въ своемъ сердцѣ и настроеніи то доброе, что передаетъ школа. Учиться —это получать, такъ-сказать, въ долгъ, воспринимать труды другихъ, чтобы въ послѣдствіи быть самому трудящимся 

и такимъ образомъ оплатить обществу за то, что получаешь отъ него самъ.Какъ же трудиться, чтобы примѣнить къ дѣлу свои способности и вынесенныя изъ училища познанія? Какія обязанности взять на себя и какъ ихъ исполнять, чтобы жатва была успѣшна? Вѣдь соразмѣрить свои силы съ призваніемъ и подъятыми трудами—вещь не легкая и небезразличная.Есть два рода обязанностей —высшія и низшія. Первыя имѣютъ цѣлью '<удовлетвореніе высшихъ общественныхъ потребностей»— культивированіе и облагороженіе нравственныхъ и и эстетическихъ стремленій. Это, если позволено будетъ выра- иться, комфортъ жизни, — проведеніе въ общество возвышен



— 617 —нѣйшихъ и совершеннѣйшихъ идей, животворящихъ человѣчество и доставляющихъ ему минуты высокаго духовнаго наслажденія. И благо ему, кто обладаетъ талантомъ пробуждать въ окружающихъ благородныя стремленія къ прекрасному, что воспитываетъ общественные нравы, направляя ближнихъ къ идеалу правды!Но есть другой родъ обязанностей, гораздо болѣе скромныхъ по виду сравнительно съ первыми. Это <та сторона труда, когда трудъ кормитъ себя и другихъ, поитъ, одѣваетъ, строитъ жилища и т. п.».. Трудъ этотъ далеко не такой благородный и благодарный, какъ первый. Да и трудящіеся такъ едва ли разсчитываютъ на полученіе благодарности за то, чѣмъ—незамѣтно, но тѣмъ не менѣе осязаемо—пользуется каждый изъ насъ. Труда этотъ—горькая доля нашего крестьянина. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ мы не;вспоены и не вскормлены потомъ и кровью народа? Хлѣбъ, которымъ подкрѣпляются наши физическія силы, матеріалъ, изъ котораго мы шьемъ себѣ одежду, жилище, гдѣ мы укрываемся отъ холода и дождя,—развѣ всѣмъ этимъ мы не обязаны крестьнину, въ простотѣ душевной совершенно забывающему о своихъ нуждахъ и пребывающему обыкновенно «неумытымъ тѣлесно, умственно и нерѣдко нравственно? Отсюда—долгъ совѣсти, прямая обязаннность всякаго, воспитавшагося на крохи народныя, внести свою ленту въ обновленіе народной жизни. Это можетъ быть выполнено преимущественно учительствомъ среди народа, въ крестьянской школѣ.Чѣмъ же можно быть полезнымъ «меньшему брату?» О, стоитъ только захотѣть поработать на народной нивѣ, а дѣло найдется. Нашъ народъ, дѣйствительно, дитя въ умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ, требующее самаго тщательнаго ухода за его душою и тѣломъ,—дитя, вѣчно голодное и переносящее всевозможныя лишенія невзгоды. Какъ быть равнодушнымъ къ его положенію и не помочь' ему въ его исканіяхъ? Какъ остаться холоднымъ къ его незнанію и не просвѣтить его, ходящаго вѣчно во тьмѣ, свѣтомъ разума? Духовное развитіе крестьянина, къ великому прискорбію, идетъ впередъ медленными шагами, и глубокій мракъ окутываетъ его душу во всѣхъ важнѣйшихъ случаяхъ жизни. Возьмите



— 618 — религіозное его состояніе. Развѣ имѣетъ онъ понятіе объ основныхъ истинахъ вѣры? Больше того—развѣ знаетъ онъ молитву Господню, заповѣди, «Царю Небесный? Увы—многіе не могутъ даже пропитать <Во имя Отца и Сына..!» Все спуталось въ какомъ то, хаосѣ представленій въ бѣдной головѣ крестьянина, и существенные элементы знанія изъ христіанскаго вѣроученія остаются ему неизвѣстными. Скажите ему о Богѣ, о Христѣ, о церкви, о спасеніи, о нашихъ обязанностяхъ къ ближнему — и часть долга будетъ уплачена. Научите' его церковнымъ пѣснопѣніямъ, укажите ему ихъ смыслъ и трогательною мелодіею пробудите въ немъ желаніе принять самому участіе въ славословіи Творца—и вамъ также это зачтется.Но эго—только часть нашихъ обязанностей по отношенію къ народу, такъ-сказать, самое важное. Всматриваясь въ его жизнь нельзя не замѣтить его полнаго невѣжества, охватывающаго всѣ стороны крестьянской жизни; нельзя не видѣть, что крестьяне всегда во власти грѣха и тьмы, такъ какъ «религіозное невѣдѣніе только основа и подкладка общественнаго невѣжества, вывѣска умственной неподвижности народа.» Въ самомъ дѣлѣ что онъ знаетъ? Развѣ знакомъ онъ съ самою простѣйшею, по гигіеническимъ условіямъ, домашнею обстановкою? Вѣритъ ли онъ въ медицину? Обратится ли онъ. въ случаѣ необходимости, къ врачу или же будетъ пользоваться шептаніемъ и брызганьемъ съ уголька бабки-ворожеи, такого же темнаго человѣка, какъ и онъ самъ? Умѣетъ ли онъ объяснить самыя наглядныя явленія природы и жизни и не видитъ ли чуть не вовсемъ дѣйствія злыхъ силъ? Почему такъ слѣпа вѣра его въ различныхъ анчутокъ, домовыхъ, лѣшихъ, и др. созданія невѣжественной и больной фантазіи? Результаты подобнаго жалкаго религіозно-нравственнаго состоянія народа —едва ли нужно перечислять, — слишкомъ осязательны и слишкомъ даютъ себя чувствовать... И въ то время, какъ мы, «соль міра», гордые властью разума и добытыми плодами культуры, живемъ среди утонченнѣйшихъ удобствъ, пользуемся электричествомъ, наслаждаемся оперою, граммофономъ и. т. под.,—крестьянинъ влачитъ убогое существованіе въ курной избенкѣ, рядомъ съ домашними животными, здѣсь



— 619же ютящимися, ѣстъ хлѣбъ пополамъ съ’мякиною, поглощается суевѣріемъ и бѣдностью!Гдѣ же, въ чемъ источникъ борьбы со всѣмъ этимъ? Въ 
знаніи, сообщаемомъ школою, въ свѣтѣ разливаемомъ ученіемъ, которое, разумно поставленное и направленное, должно привести къ самымъ вождѣленнымъ слѣдствіямъ. «Школа—это свѣтъ во мракѣ ночи, путеводная звѣзда на застланномъ тучами кебѣ. Русскій народъ развитъ природою и тысячелѣтнею исторіею. Троньте его ученіемъ—чрезъ мѣсяцъ мальчикъ дикарь глядитъ умнымъ,милымъ, привлекательнымъ человъкомъ-христіаниномъ». Задачи церковно-приходской школы въ этомъ отношеніи—да можетъ ли что быть благодарнѣе и выше ихъ? Послѣ священника учитель и особенно учительницы —единственный отплотъ въ народной жизни противъ сковывающихъ цѣпей духовнаго рабства, единственные сѣятели добра и свѣта. Говоримъ <осо-. бенно учительницы»,—ибо, какъ женщина, она съ удобствомъ можетъ научить своихъ школьниковъ дѣвочекъ многимъ практическимъ знаніямъ, такъ необходимымъ въ жизни крестьянки,—домоводству, шитью и др. работамъ. Просвѣтители народа могутъ смягчить своимъ словомъ грубость семейныхъ отношеній, подѣлиться свѣдѣніями по гигіенѣ и медицинѣ и, такимъ обр., способствовать не только духовному, но и физическому оздоровленію народнаго быта. Вливать въ душу крестьянина свои знанія, передавать ему то, что самъ имѣешь, являться врачемъ души и тѣла его—вотъ назначеніе лицъ, стоящихъ у колыбели просвѣщенія. Разбудить спящій въ вѣковомъ снѣ народъ, указать ему идеалъ разумной жизни христіанина, пробудить въ немъ «человѣка»—таковъ подвигъ, ожидающій питомицъ нашей школы, такова плата народу за то, что школа отъ него получаетъ.Осуществить эти стремленія тѣмъ легче, что народъ нашъ— съ благими порывами, добрыми чаяніями, съ жаждою свѣта и сердечно цѣнитъ всякія искреннія попытки, клонящіяся къ его умственному и нравственному совершенствованію. Значитъ, при добромъ желаніи много можно сдѣлать на пользу его,оставаясь въ спеціальномъ кругу учительскихъ обязанностей.Стоитъ только, повторяемъ, пожелать быіь добрымъ, а область дѣятельности будеіъ подсказана самою жизнью. Мы не говоримъ уже, какъ 



такія заботы о духовномъ развитіи крестьянина отразятся на отношеніяхъ послѣдняго къ учителю или учительницѣ. Образъ человѣка, всегда радѣющаго о ближнемъ, желающаго ему одного только добра, являющагося ангеломъ утѣшителемъ во всѣхъ жизненныхъ невзгодахъ, несомнѣнно запечатлѣется глубоко въ сердцахъ благодарныхъ крестьянъ. Свѣтъ ученіяи личность учителя, носителя христіанскихъ началъ среди массы, будутъ неотдѣлимы въ ихъ представленіи...(Заим. изъ Орл. Епарх. Вѣд.)
Митрополичій и патріаршій дворы въ древней Руси.—Судя о томъ, какъ жили патріархи въ XVII ст., можемъ съ достовѣрностью предполагать, что собственное жилище митрополитовъ не отличалось особымъ просторомъ и состояло не болѣе какъ изъ трехъ или четырехъ небольшихъ комнатъ, избнаго типа, именуемыхъ, обыкновенно, кельями, въ числѣ которыхъ, кромѣ крыльца и сѣней, находились: передняя келья (пріемная), собственно такъ именуемая келья-комната (родъ кабинета), келья крестовая (моленная) и малая келья (опочивальня). Этотъ составъ помѣщенія увеличивался обширными сѣнями, передними, болѣе просторными, и менѣе просторными задними, примыкавшими къ жилью съ надворья. Такія хоромы ставились обыкновенно на подклѣтяхъ, составляя второй ярусъ зданія. Вверху, въ третьемъ ярусѣ, устраивались вышки или чердаки-терема, свѣтлыя, лѣтнія холодныя помѣщенія для прохладнаго пребыванія во время отдыха.Такъ, предположительно, могло быть построено первое жилище митрополитовъ; по крайней мѣрѣ, такъ жили и святѣйшіе патріархи въ XVI ст.Но кромѣ небольшихъ хоромовъ для собственнаго жилья, у святителей, соотвѣтственно потребностямъ ихъ высокой духовной власти, строились и особыя обширныя хоромины для собраній духовенства.Первая и главная изъ такихъ хороминъ деревянной постройки именовалась крестовою. Въ собственномъ значеніи это была митрополичья общая съ духовнымъ чиномъ, т. е. соборная, моленная, гдѣ у крестовъ и иконъ святителемъ ежедневно совершались обычныя церковныя службы. Въ этой Крестовой происходили и соборныя молебныя службы по случаю из



621 —вѣстныхъ обрядовъ, пли въ извѣстные праздники. Но, кромѣ моленій, здѣсь же происходили собранія и засѣданія соборовъ духовенства по дѣламъ церковнаго устройства и управленія. Поэтому Крестовая митрополичьяго двора, по своему торжественному значенію, въ качествѣ большой пріемной залы, соотвѣтствовала древней великокняжеской Гридницѣ шт выстро- енннымъ впослѣдствіи Грановитой и Золотой палатамъ царскаго дворца.Кромѣ соборной Крестовой, на дворѣ митрополита была необходима и другая обширная хоромина, другая соборная комната, именно Столовая изба для учрежденныхъ церковными уставами и обычаями праздничныхъ и помянныхъ столованій собиравшагося на церковныя службы духовенства.Какъ бы ни было, но о хоромномъ составѣ древняго въ Москвѣ митрополичьяго двора прямыхъ свѣдѣній не сохранилось. При митрополитѣ Фотіи упоминается о горницѣ на этомъ дворѣ, по поводу чуднаго случая во время пожара,Составъ служебныхъ .и хозяйственныхъ помѣщеній необходимо былъ значительно обширенъ еще при святителѣ Петрѣ, такъ какъ по ярлыку или грамотѣ Ордынскаго царя Узбека, дарованной святителю Петру, всѣ ремесленные люди, всякіе мастеры, служившіе у церкви, находились подъ покровительствомъ митрополита и, какъ церковные люди, были освобождены отъ всякихъ даней и отъ работъ на татаръ, которымъ воспрещалось даже брать у мастеровъ и орудія ихъ мастерства. Такія льготы, конечно, привлекали къ митрополичьему двору значительное населеніе всякихъ ремесленныхъ людей.Лѣтописцы, почти ни слова не говорившіе о деревянныхъ постройкахъ на митрополичьемъ дворѣ, потому именно, что они были деревянныя, самыя обычныя, о чемъ не стоило и упоминать, начинаютъ мало-по-малу сообщать свѣдѣнія объ этомъ дворѣ только въ тѣхъ случаяхъ, когда стали появляться какъ рѣдкость, постройки каменныя.Въ Москвѣ первое начало такимъ постройкамъ было положено митрополитомъ Іоною, заложившимъ въ 1450 г. на своемъ дворѣ передъ дверьми собора палату каменную. Хотя эта палата и не наименована Крестовою, но по устройству въ ней на другой же годъ Ризположенской церкви, можно съ 



— 622 —достовѣрностію полагать, ч ю она сооружалась именно для соборной Крестовой и послужила первымъ основаніемъ для того зданія, которое и впослѣдствіи было извѣстно подъ именемъ Крестовой и переименовано въ 1721 г. въ Синодальную (нынѣ Мироварную).Можно также предполагать, что мысль о постройкѣ каменной палаты на своемъ дв.фѣ была усвоена митрополитомъ Іоною у архіеписхопа Новгородскаго Евфимія, прославившагося въ то время (въ 1430 — 1458 г.г.) многими каменными постройками на своемъ владычнемъ дворѣ.Надо припомнить, что со времени татарской неволи нигдѣ на Руси духовные владыки не пользовались такимъ богатымъ достаткомъ, какъ въ Великомъ Новгородѣ.Послѣ опустошительнаго пожара на владычнемъ дворѣ въ 1432 г., Евфимій на другой же годъ, въ 1433 г., соорудилъ у себя на дворѣ палату, а дверей у ней 30, замѣтилъ лѣтописецъ; дѣлали мастера нѣмецкіе изъ заморія съ новгородскими мастерами. Въ 1434 г. онъ украсилъ палату стѣнописью; въ 1436 г. надъ палатою устроилъ часозвоню, часы звонящіе; въ 1439 г. поставилъ ключнииу хлѣбную; въ 1440 г. поставилъ комнату меньшую: въ 1441 г. подписалъ палату большую и сѣни прежнія; въ 1442 г. поставилъ поварни и комнату; въ 1444 г. поставилъ духовницу на своемъ дворѣ и 
сторожню—все каменныя; въ 1449 г. поставилъ еще часозвоню.Въ тѣ самые годы, когда богатство Новгородскаго владыки давало ему обширныя средства сооружать на своемъ дворѣ многія каменныя палаты и разныя зданія, даже палату съ тридцатью дверьми, въ Москвѣ происходила несчастная междоусобная Шемякина смута, во время которой великій князь попалъ даже въ плѣнъ къ татарамъ и должнъ былъ выкупиться изъ плѣна, какъ говорили, за огромную сумму въ 200 тысячъ рублей, причемъ въ то самое время, въ 1446 г., и Москва (Кремль) вся погорѣла. Среди такихъ обстоятельствъ Московскій митрополитъ, хотя и былъ владыкою всея Руси, но былъ несравненно бѣднѣе Новгородскаго владыки и потому едва могъ построить себѣ лишь одну, самую необходимую каменную палату.



— 623 --Только спустя почти четверть вѣка, каменное строительство на Московскомъ митрополичьемъ дворѣ, мало-по-малу, стало утверждаться новыми постройками.Въ 1473 г., послѣ пожара, опустошившаго значительную часть Кремля, именно вокругъ митрополичьяго двора, который также весь погорѣлъ, митрополитъ Геронтій, возобновляя свой дворъ, поставилъ новую уже кирпичную палату и нарядилъ, какъ выражается лѣтописецъ, у*  двора ворота, кладеныя также ожиганнымъ кирпичемъ. До того времени московскія постройки были только бѣлокаменныя. Кирпичная палата строилась цѣлый годъ и была сооружена на четырехъ подклѣтахъ бѣлокаменныхъ. Выраженіе о постройкѣ воротъ-—нарядилъ должно обозначать ихъ красивое, нарядное устройство. Ворота въ древнемъ строительствѣ всегда составляли самостоятельную постройку и потому заботливо украшались. Построенныя митрополитомъ ворота, впослѣдствіи именовавшіяся Святыми, были поставлены противъ сѣверо-западнаго угла Успенскаго собора съ выѣздомъ къ собору. Возлѣ нихъ высилась и новая кирпичная палата, извѣстная въ XVII ст. подъ именемъ ста
рой Столовой. По всему вѣроятію,объ этой Столовой упоминается по случаю постановленія митрополита Іосафавъ 1539 г., когда послѣ церковнаго дѣйства власти удалились изъ собора на митрополичій дворъ въ Столовую палату въ ожиданіи новопоставленнаго, который пришедши отъ государя, въ этой палатѣ давалъ имъ торжественный столъ. По обычаю, власти встрѣчали его на 
дворѣ у лѣстницы, слѣдовательно, крыльцо съ лѣстни’ цею въ то время находилось внутри двора, какъ и при первомъ патріархѣ Іовѣ. (Исторія Москвы--Забѣлинъ/
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