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Свѣдѣнія по епархіи.
Его Преосвященствомъ. Преосвященнѣйшимъ Іоанимомъ, 

Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, преподано Архи
пастырское бла/омовеніе: предсѣдателю попечительства Але
ксандро-Невской церкви Ново-Троицкаго пріиска, I роицкаго 
уѣзда, челябинскому мѣщанину Павлу Димитріеву, членамъ 
того же попечительства: швейцарскому гражданину Алексѣю 
Боржо и Михаилу Иванчикову за усердные труды ихъ по 
постройкѣ Князе-Никольской церкви-школы —5 августа; ста
ростамъ церквей: села Горшкова. Челябинскаго уѣзда, кресть
янину Филиппу Борисову и села Бутырскаго, того же уѣзда, 
крестьянину Павлу Дружкову за полезно-усердную ихъ ?дѣя-
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тельность на пользу мѣстныхъ церквей—6 августа; предсѣда
телю церковно-приходскаго попечительства при градо-Тургай- 
ской церкви, Тургайскому воинскому начальнику, капитану 
Александру Каретникову за пожертвованіе въ мѣстную цер
ковь утвари на 100 рублей—31 августа: предсѣдателю стро
ительнаго комитета по постройкѣ церкви въ Джамбейтпнскомъ 
поселеніи, Уральской области, статскому совѣтнику Василію 
Подъякову за усердные труды его при постройкѣ означенной 
церкви—3 сентября; крестьянину пос. Степановскаго, Куста- 
найскаго уѣзда, Петру Яговцеву за пожертвованіе 100 руб. 
на украшеніе молитвеннаго дома названнаго поселка—11 сен
тября; бывшему старость градо-Кустанайскаго Николаевскаго 
собора купцу Павлу Зеленскихъ за полезно-усердную дѣятель
ность на пользу собора въ теченіи 5 лѣтъ—12 сентября.

Ею Преосвященствомъ рукоположены во священника: за- 
вѣдывающій Оренбургскою причетническою школою діаконъ 
Павелъ Ясинскій къ церкви села Япрынцева, Оренбургскаго 
уѣзда,—12 іюля; учитель второклассной Кустанайской школы 
Василій Ракитинъ къ церкви пос. Маріинскаго, Верхнеураль
скаго уѣзда,—8 сентября.

Резолюціями Ею Преосвященства предоставлены мѣста 
псаломщическія: окончившему курсъ Оренбургской причетниче
ской школы Димитрію Стёценко при Оренбургскомъ каѳед
ральномъ соборѣ сверхъштата—3 сентября; учителю церковно
приходской школы Павлу Ливанову въ пос. Чесноковскомъ, 
Оренбургскаго уѣзда,—5 сентября; бывшему учителю миссіо
нерской. школы Игнатію Ѳедотову' въ пос. 2-мъ Ключевскомъ, 
Троицкаго уѣзда,—3 сентября: окончившему курсъ Оренбург
ской причетнической школы Александру Волгину въ ст. Звѣ- 
риноголовской, Челябинскаго уѣзда.—3 сентября; окончивше
му курсъ той же школы Ильѣ Иванову въ с. Никольскомъ, 
Оренбургскаго ѵѣзда. —2 сентября; бывшему псаломщику Вик
тору Герасимову въ пос. Озерномъ. Уральской области,—6 
сентября: окончившему курсъ Оренбургской духовной семина
ріи Григорію Исакову при Казанско-Богородицкой единовѣр
ческой церкви гор. Уральска—II сентября; казаку Прорвин- 



скаго поселка, Уральской области, Евсевію Стольникову въ 
семъ же посельѣ—11 сентября; крестьянину Самарской гу
берніи Андрею Петрову въ пос. Ермоличевскомъ, Уральской 
области,—12 сентября; бывшему псаломщику Давиду Пугачеву 
въ пос. Сыртинскомъ, Верхнеуральскаго уѣзда,—13 сентяоря; 
бывшему псаломщику села Рыбкина Филиппу Ѳедорову въ с. 
Троицкомъ, Оренбургскаго уѣзда,-14 сентября; учителю Бо
лотовской казачьей школы Димитрію Иванову въ пос. Вик- 
торовскомъ. Кустанайскаго уѣзда,-12 сентября.

Перемѣщены'. священники села Птичьяго, Челябинскаго 
уѣзда, Михаилъ Кочешовъ и с. Щучьяго, того же уѣзда. Па
велъ Поповъ одинъ на мѣсто другого—2 сентября; священ
никъ села Черепановки, Оренбургскаго уѣзда, Іоаннъ Преоб
раженскій въ пос. Мамалаевскій, того же уѣзда.-9 сентяоря; 
священникъ хут. Назаровскаго, Оренбургскаго уѣзда. Михаилъ 
Прибытковъ въ с. Черепановку, того же уѣзда, —8 сентяоря; 
діаконъ пос. Кннделпнскаго. Уральской области, Григорій Чи- 
хирниновъ на діаконское мѣс/го въ пос. Каршевскій, той же 
области, -9 сентября; псаломщикъ-діаконъ градо-Уральской Пет
ропавловской церкви Андрей Кулаковъ въ пос. Кирсановскій, 
Уральской Области, съ запрещеніемъ священнослуженія,--11 
сентября; йсаломщики пос. Севастопольскаго,- Орскаго уѣзда, 
Яковъ Евладовъ и сг. Таналыкской, того же уѣзда. Иванъ 
Менывенинъ одинъ на мѣсто другого-9 сентября: священ
никъ поселенія Жилой-Косы, Уральской области, Александръ 
Кремлевъ въ хут. Косъ-Истекъ, Актюбинскаго уѣзда,—11 сен
тября; священникъ села Казанскаго, Орскаго уѣзда, Борисъ 
Чубпнскій въ хут. Акь-Вулакъ, Актюбинскаго уѣзда,—11 сен
тября; псаломщикъ пос. Горскаго, Уральской области. Иванъ 
Сухановъ къ Петропавловской церкви гор. Уральска 1 2 сен
тября; и аломщикъ-діаконъ пос. 1-го Чаганскаго, Уральской 
области, Самуилъ Поповъ на діаконское мѣсто въ пос. Мер- 
геневскій, той же области,-И сентября; псаломщикъ села 
Новотропцкаго, Оренбургскаго уѣзда. Илья Ключаревъ въ 
пос Ново-Черкасскій, Орскаго ѵѣзда.—12 сентября: псалом
щикъ хѵт. Алексѣевскаго, Орскаго уѣзда. Іоаннъ Григорьевъ 
въ село Кривле-Плюшкино. Оренбургскаго уѣзда.-12 сентяо- 



ря; псаломіцикъ діаконъ села Кривле-Илюшкина Димитрій Ор
ловъ въ с. Ново-Троицкое, того же уѣзда, — 12 сентября: свя
щенникъ села Закоѵлова, Челябинскаго уѣзда, Іоаннъ Кузне
цовъ въ дер. Таволжанку, того же уѣзда,—12 сентября; діа
конъ пос. Каленовскаго, Уральской области, Евфймій Хру
левъ на діаконское мѣсто въ пос. Яманскій, той же области, 
—12 сентября; псаломщикъ Успенской единовѣрческой церк
ви г. Уральска Ѳеодоръ Кудряшевъ въ ст. Круглоозерновскую, 
Уральской области,—13 сентября: псаломщикъ села Троицка
го, Оренбургскаго уѣзда, Григорій Кассинскій въ село Ниж- 
ній-Гѵмбетъ, того же уѣзда,—14 сентября: священникъ села 
Ново-Андреевскаго, Троицкаго уѣзда, Аѳанасій Букаевъ въ 
с. Становое, Челябинскаго уѣзда, —13 сентября; священникъ 
хут. Алексѣевскаго, Орскаго ѵѣзда, Николай Краморенко въ 
пос. Нѣжинскій, Оренбургскаго ѵѣзда; священникъ сего Нѣ- 
жинскаго поселка Василій Меркурьевъ въ пос. Ново-Черкас- 
скій, Орскаго ѵѣзда,—16 сентября.

Резолюціями Ею Преосвященства утверждены въ должно
стяхъ а) законо учителей'. священникъ с. Птичьяго. Челябин
скаго ѵѣзда, Павелъ Поповъ въ Птиченской второклассной 
школѣ—2 сентября; священникъ Ѳеодоръ Добронравовъ въ 
градо-Кустанайской второклассной школѣ—3 сентября.

б) Слѣдователя—священникъ пос. Соболевскаго, Уральской 
области, Николай Корчагинъ 35 благочинническаго округа — 
3 сентября.

в) Псаломщика' и д. псаломщика пос. Борисо-Романовска- 
го, КустанайЫаго уѣзда, Василій Анисимовъ —3 сентября; 
и. д. псаломщика пос. Озернаго, Челябинскаго уѣзда. Евгеній 
Кремлевъ— 11 сентября.

г) Церковныхъ старостъ къ церквамъ', хут. Акъ-булакъ, Ак
тюбинскаго уѣзда, крестьянинъ Константинъ Акульшинъ; ст. 
Красноярской казакъ Димитрій Донковцевъ; хут. Скоробога- 
товскаго, Орскаго уѣзда, крестьянинъ Алексѣй Стародубцевъ; 
дер. Куштумгинской, Троицкаго уѣзда, обыватель Иванъ Тю- 
тевъ; села Кѵзьминовки, Оренбургскаго уѣзда, отставной сол
датъ Семенъ Михайликъ; пос. Верхнеозернаго, Орскаго уѣзда, 
казакъ И ванъ Плотвивъ; зав. Верхне-Авзяно-Петровскаго,
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Верхнеуральскаго уѣзда, крестьянинъ Ѳеодоръ Красавинъ; се
ла Разномойки, Оренбургскаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ Мѣ- 
щаниновъ; зав. Кагинскаго, Верхнеуральскаго уѣзда, крестья
нинъ Филиппъ Ларіоновъ; зав. Нижне-Авзяно-Петровскаго, 
Верхнеуральскаго уѣзда, крестьянинъ Никита Зеркинъ; зав. 
Тирлянскаго, того же уѣзда, крестьянинъ Иванъ Королевъ—8 
сентября; села Кузьминовки, Оренбургскаго уѣзда, крестья
нинъ Григорій Стрѣльнпковъ — 11 сентября.

Уволены—отъ должности, и. Д. псаломщика села Шаламо
ва. Челябинскаго уѣзда, Сергій Буцъ— 11 сентября; за штатъ. 
священникъ на псаломщической вакансіи пос. ( мѣлаго, Верхне
уральскаго уѣзда, Петръ Кировцевъ—5 сентября; священникъ 
Спасо-Преображенской кладбищенской церкви гор. Уральска 
Петръ Словохотовъ— 16 сентября.

Исключается изъ списковъ за смертію: священникъ свято- 
Троицкой церкви гор. Челябинска Николай Земляницинъ съ 
— 12 сентября.

Освященъ храмъ въ пос. Маслаковецкомъ, Орскаго уѣз
да,—5 сентября.

ъ-булакъ, Ак- 
ульшинъ; ст. 
\ Скоробога- 
Стародубцевъ; 
ь Иванъ Тю- 
гставной сол- 
рскаго уѣзда, 
-Петровскаго,
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Праздныя мѣста.

Наименованіе селеній.
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Сколько положено 
на весь причтъ.

с са 
н Vо . =• ей 
= 2 
о * 
- =

Жалованья
Земли

Каз. , Общ.

а) Священническія. 1

Въ селѣ Ѳедоровкѣ 
— пос. Черновскомь Оренбургскаго 

уѣзда.

496
125 400 р.

1
1

— хѵт. ІІазаровскомъ 951 — — ■ — 1
— хут. Ново-Черкасскомъ 300 — — 40 —
— пос. Бріепскомь 571 400 р. 1
— хут. Александровскомъ Орскаго 500 — 150 р. 40 —
— пос. Подгорномъ 526 ЗОО р. — 1
— — Хабарномъ уѣзда. 209 — 1
— хут. Алексѣевскомъ 973 — 200 р. 2
— с. Казанскомъ 1482 400 р. — — 3
— хут. Ивановскомъ (Янгизь) 467 400 р. — і — 1
— пос. Браиловскомъ 872 — 160 р. ЗОО д. 2
— зав. Узянскомъ
— пос. Неплюевскомъ

Верхнеуральск. 2613
1110

-—
300 р. 300 д.

2

— ст. Березинской уѣзда.
932 — 180 р. 300 —

— — Наслѣдницкой 1864 170 р. — — 1
— с. Сладко-Караси не комъ 613 366 р. — 189 1
— с. Закоуловѣ Челябинск. ѵ. 673 400 р. 198 р. 33 —
— пос. Сухтелинскомъ 1057 — 236 р- 300 2
— — Кочневскомъ. Троицкаго уѣзда 812 __ 240 р. зоо 6
--------  Дуванкульскомъ 578 — 120 р. зоо 2
— с. Ново-Андреевскомъ 498 400 р. 200 р. — 1
— пос. Кивделивскомъ 176 320 р. — 1
— — Затонномъ ) Уральской обл. 323 220 р. — — —
— — Жилой-Косѣ 512 392 р. — — 1
- — Михайловскомъ 1 1400 1120 р. — 99 5

— Лаврентьевскомъ 1 к айсІ. ѣз„
-------- Викторовскомъ} 3 3

1398
1123

•— _ 360
198

г

— — Успенскомъ 1936 — 120 —
При Николаевскомъ соборѣ г Кѵсганая 6417 — - - 5
— Свято-Троицкой церк. г. Челябинска 2145 - - 1
— Сласо-ІІреображен. кладб ц. г. Уральска безъ п рих. 415 р. __ — 1

б) Діаконскія:
Въ с. Сладко- Карасингкомъ Челябинск. уѣзда. 613 366 р. 198 1

— пос. (ъиндслиііскоуь Уральской 176 320 р. - 1
— — Каленовскомъ области. 1126 320 р. — — 1

При Оренбургской Вознесенской церкви 535 — — —

в) Псаломщическія:
Въ селѣ Берданѣ у 1302 300 р. — — 2
— хут. Алексѣевскомъ ’ Орскаго уѣзда. 973 — 200 р. — 2
— п. Ьріенскомъ 571 400 р. — — 1
— с. Покровскомъ 563 525 р. — - 3
- иос. Смѣломъ Верхнеуральскаго ѵѣзда. 335 - ] 220 р. — —

— селѣ ІПаламовѣ Челябинскаго уѣз іа. 1158 — 100 р. 62 2
— пос. Бородинскомъ 1 814 360 р. — 1 — 1
— - - Шилинскомъ 1 Уральской 236 480 р. — 1 — 1
---------Горскомъ ' области. 358 220 р. — 1 — ...
— — 1-мъ Чаганскомъ 858 415 р. — I — 1

При Петропавловской церкви г. Уральска 324 580 р. — — 1
-- Успенской единовѣрческ. ц. г. Уральска. 363| 350 р. 1 1

•»



на слѣдованіе Табынской чудотворной иконы Богоматери изъ 
г. Оренбурга въ Самарскую епархію въ 1905- 6 г г.

Вносъ 1 
Иконы.

ВЫНОСЪ!.
Иконы. ||

Наименованіе селеній. || Примѣчаніе.

Октя брь.

— 22
23

Выносъ изъ города Оренбурга.
Поселки: Благословенный.

Послѣ литургіи въ 
церковь Мѣноваго 
івора, гдѣ св. ико-

23 24 » Красноярскій, Конный | аа будетъ находить
ся до 6 ч. утр. 23 
октября.— заводъ и Михайловка.1

24 25 » Перовскій.
25 27 Григорьевскій.
27 29 Станица Угольная.

Ноя брь.

29
5

5
6

Илецкаязащ. иженск. монастр. 
Поселки: Мертвецовскій.

Въ женскій мона
стырь икона впосиг- 
сѣ по усмотрѣнію

6
7

» Ветлянскій. настоятеля въ 6 ча-

9 )> Изобильный. совъ вечера и на 
другой день въ 12 ч

9
10

10
1 1

» Буранный.
» Новоилецкій.

утра приносится об 
ратно въ городъ.

11 12 » Линевскій.
12 13 » Филипновскій.
13 15 Стани цы: Кардаиловская.
15 18 » Краснохолмская.
18 20 » Городи іценская.
20 21 Поселки: Никольскій.
21 22 » Дѣдуровскій.
22 24 Станица Павловская.
24 25 Поселки: Павловскій.
25 27 » Чернорѣченскій.
27 і 29 Село Павловка.
29 30 » Архангелка.
Дека брь.

30 1 Дер. Янгизъ и село Анатоліевъ
1 3 Село Григорьевка и хут. Дѣевгі(

3 4 Хѵт. Бѵзулукъ и Екатериновка
1 5 С. Никольское и хут. Марьевкг
5 (5 'с. Гнѣздовка, д. Георгіевка, хут

Саратовскій и д. Рождественка
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6

7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
21
22
24
26
29

нва

30
2
3
4
5
7
8
9
11
12
15
16
17
19
20

22

23

8

Хуторъ Ново-Кирсановскій, 
Михайловск. и д. Александровка
Сельцо Екатеринославка.

і

9 Села: Репьевка.
10 » Ивановка.
11 » Троицкое.
13 » Таінла и Городки.
14 » Тѵгустемиръ.
15 » Отрада.
16 и Разномойка
17 » Новоникитино.
21 > Исаево (Дѣдово).
22 )) Новотроицкое.
24 )) Каменка.
26 )) Васильевка.
29 » Булановка.
30 )) Бѣлоозерка.

1906 г.
2 )) Дмитріевка (Тачки).
3 » Покровка (Мокринка).
4 » Молочай.
5 » Новомихайловка.
6 » Георгіевское-Зирикла.
8 » Богородское.
9 Села: Новогеоргіевское.
11 » Преображенское (Соисканъ)
12 » Архангельское (Суходолъ)
15 > Михайловское (ІПарлыкъ)
16 » Старо-Богда но вка.
17 » Радчино.
19 » Софійское.
20 » Максимовка.
22 Села Воздвиженскаго Архан

гельская церковь.
23 » Казанская церковь.

САМАРСКОЙ ЕПАРХІИ.

24 і Село Кирсановка.

Выносъ иконы изъ 
Каменки вь 8 час. 
утра.

Выносъ изъ Бу- 
ланопки въ 8 ч. утра.
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ОТЧЕТЪ 

о дѣятельности Оренбургскаго епархіальнаго комитета Право
славнаго миссіонерскаго общества за 1904 годъ.

(Окончаніе).
Вѣдомость о приходѣ и расходѣ денежныхъ суммъ Оренбург
скаго епархіальнаго комитета Православнаго миссіонерскаго 

общества за отчетный 1904 годъ.

П Р и X о д ъ.
Всего 

по статьѣ.Но статьѣ

Руб.ік~|Руб7[к^

івосъ иконы изъ
?нки въ 8 час.

іносъ изъ Бу- 
ики въ 8 ч. утра.

1)
2)
3)

4)

Отъ прошлаго 1903 г. оставалось: 
Неприкосновеннаго капитала (ст. 1). 
Запаснаго капитала (ст. 1) ■ 
Суммъ, присланныхъ Совѣтомъ общества 

и епархіальными комитетами (ст. 1) ■ 
Суммъ, присланныхъ Совѣтомъ общества 

со спеціальнымъ назначеніемъ на

520
319

783

5) Суммъ, жертвованныхъ на .

1)

Итого . . •

За отчетный 1904 г. поступило:
Запаснаго капитала'.

а) Сбора въ недѣлю Православія въ 1904 
году (ст. прих 5, 32, 35, 36, 37, 39 
—45,47, 49, 50,52 — 58.62, 71,76,

55

78, 80, 82-86. 88. 89, 94. 95,
99, 104, 105. Ю6, Ю7 И 108).

98,
1 168 45

б) Сбора по подписнымъ листамъ за 1904
2, 4, 9, 11, 12, 16, 17, 
28. 30, 32. 35, 38, 42, 

75. 78, 98, 106, 107

г. (ст. прих
21, 25, 27,
46, 54, 55, 62, 
и 109). .

в) По сборнымъ книжкамъ (сі. прих. о, 
5, 8, 16. 17, 27 — 30, 66,68.69, 72, 
77,83,86,87,95-97, 108, 109 и 1 12).

г) Долгъ священ. I. Бокина (ст. прих. 31).
И т о г о .



2) Расходнаго капитала: 1 1
а) Членскихъ взносовъ за 1904 г. (ст.

прих. 3, 5, 9—12, 16,17, 19, 20,25
— 29, 37, 38, 39, 51,62, 63, 64, 73,
75, 85, 107 п 112) . 356 —

б) Кружечнаго сбора за 1904 г. (ст. прих.
11, 12. 14. 15, 21. 69, 75, 79. 80.
86, 88 и 107) ........................................ 66 76

в) Процентовъ съ капитала за 1904 г.
(ст. прих. 18, 100) .... — 98

г) Возвращенъ остатокъ отъ жалованія
учителя Я. Петрова, отправленнаго въ
больницу психіатр. (ст. 103) 27 97;

Итого . . . “ —1 451 71
3) Сулг.Ѵл, присланныхъ Совѣтомъ общества:

а) Изъ кассы Совѣта (ст. прих. 13.34). 8000І—
б) Епархіальными комитетами Вологод-

скимъ, Харьковскимъ и Орловскимъ
(ст. прих 81, 90 и 92) 9339 36

в) Суммъ, присланныхъ Совѣтомъ обще-
ства съ спеціальнымъ назначеніемъ на
..................................................... (ст. прих.)

4) Суммъ, жертвованныхъ на бѣднѣйшихъ
учениковъ Богодуховской миссіонерской
школы (ст. прих. 65 и 110) 12,-

Итого . — — 17351 36
<

А всего съ остаточными — |—1| 21040 17

Р А С X 0 Д Ъ. По статьѣ “'7°но статьѣ.
Руб. і К. Руб. | к.

1) На жалованье учителямъ миссіонерскихъ
чувашскихъ школъ:

а) Кривлеиліошкинской, Ново-Амекескин-
ской и Бердяіпской (ст. рас. 9, 10, 41,
42, 79, 80)......................................... 720 -|

б) Требіатской мужской (ст. рас. 11,43, 81) ЗОО —!
в) Требіатской женской(ст. рас. 11, 43, 81). 240



г) Ильинской мужской (ст. расх. 12, 44, 82).
д) Ильинской женской (ст. рас. 12. 44, 82).
е) На учебники и школьныя пособія для

Ильинской миссіонерской школы (ст. 
расх. 23). . ■ ■ • • •

ж) На жалованье катихизатору Богдану Ко- 
лостовѵ, состоящему въ вѣдѣніи Оренб. 
епарх. комитета (ст. расх. 5, 25, 33, 
52, 58, 69, 76, 93, 107, 116, 126 и 134)

Итого . . •

2) а) Въ пособіе на школы среди русскихъ 
поселенцевъ Тургайской области, со
держимыя отчасти на поселенческія 
средства (ст. расх.) . • • ■

б) На интернатъ для киргизскихъ дѣтей
въ русскихъ заимковыхъ школахъ въ 
Кос-устекѣ и Тасты-сай (ст. расх. 15, 
47, 77).........................................................

в) 11а содержаніе школы -въ киргизскомъ 
аулѣ .V: 5, Убаганской волости. Куста- 
найскаго уѣзда (ст. расх. 13, 49 84).

Итого . . •

з) На страхованіе отъ пожара зданій школъ:
Александровской, Макарьевской, двухъ 
Требіатскихъ и другихъ трехъ школъ 
и на отопленіе школъ Кривлеилюшкин- 
ской и Иово-Амекес,киш кой (ст. расх.
9, 41, 79, 108, 109)

4) На учебники и учебныя принадлежности
для миссіонерскихъ школъ Оренбургской 
епархіи (ст. расх.) . ■ ■ ■

5) На содержаніе Александровскаго миссіо
нерскаго стана (бывш. Кустанайскаго).

а) На жалованье и за толмача миссіонеру
—священнику о. Николаю Сейфуллинѵ 
(ст. расх. 45, 83) . • •

б) Ему же въ квартирное пособіе и на эк
стренные разъѣзды (ст. расх. 45, 83).

в) Помощнику его священнику (ст. расх. 13)

зоо —
240 —

30 -

120 —

— — |1950 —

зоо -

270-“і!

570

- 199 7 5

540

150
62 .0
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г) Учителю миссіонерской школы (ст. расх.
13. 45, 83)........................................

д) Помощнику учителя (ст. расх. 13,45.83)
е) 11а содержаніе Александровской школы:

интерната, отопленіе, наемъ сторожа 
и мелочной ремонтъ (ст. расх. 13, 45, 
83).........................................

ж) На пособіе новокрещеннымъ (ст. расх.
22, 38, 56 и 60) . . . .

Итого .
6) На содержаніе Макарьевскаго миссіонер

скаго стана:
а) На жалованье и за толмача миссіонеру- 

священнику о. Александру Иваныппну 
(ст. расх. 14, 46, 84)

б) Ему же на экстренныя поѣздки (ст.
расх. 14, 46, 84) . . . .

в) Учителю миссіонерской школы (ст. расх.
14, 46, 84)........................................

г) Помощнику учителя (ст. расх. 14, 46, 84)
д) На содержаніе Макарьевской школы съ 

интернатомъ (ст. расх. 14, 46,84 и 123)
е) На пособіе новокрещеннымъ киргизамъ 

Макарьевскаго поселка (ст. расх. 40) .

И т о го.. . .

7) На содержаніе миссіонерскаго стана въ 
г. Актюбинскѣ Тургайской области:

а) На жалованье и за толмача миссіонеру-
священнику о. Павлу Донскову (ст. 
расх. 15, 47, 77) ... .

б) Учителю миссіонерской школы (ст. расх.
15, 47, 77)........................................

в) Помощнику учителя (ст. расх. 15,
47, 77) . .

г) На содержаніе интерната при школѣ въ 
25 мальчик. (ст. расх. 15, 47, 77) .

д) На страховку зданія, отопленіе, прислу
гу, учебныя пособія, библіотеку и пособіе 
новокрещеннымъ (ст. расх. 15, 47, 77) .

1 
1 

со 
•—

II

1250 —
55 —

— — ь- ю -г 50

820

100п
зоо
100

11 00

25 -
2445 —

720

зоо -
|()0

1500.-
400 —
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е) На миссіонерскія поѣздки всѣхъ трехъ 
священниковъ г. Актюбинска: завѣду
ющаго миссіей въ уѣздѣ о. Арс. Мозо
лина, второго священника г. Актюоин- 
ска о. Льва Емельянова п миссіонера 
стана священника о. Павла Донскова 
(ст. расх. 15, 47, 77)

2457'50

X

Итого . . •

8) На содержаніе миссіонерскаго стана въ 
м. Чиликѣ Уральской области:

На жалованье и за толмача миссіонеру 
—священнику Георгію Крашениннико
ву (ст. расх. 16, 48, 78) .

Учителю миссіонерской школы (ст. расх. 
16, 48,78) . ■ • ; :

Помощнику учителя (ст.расх. 16, 48,,
На содержаніе интерната при школѣ въ 
25 мальч. (ст. расх. 16, 48, <8)
На страховку зданія,- отопленіе, при
слугу. учебники и пособія, библіотеку 
и на другіе непредвидѣнные расходы 
(ст. расх. 16, 48, 78)
На пособіе новокрещеннымъ киргизамъ 
(ст. расх. 78) . ■ • •___ ■

а)

’>)

в)
г)

Д)

-)

ж) На разъѣзды’ миссіонеру и его помощ
нику, священнику Линевскаго поселка 
(ст. расх. 16, 48, 78)

820 —

1500

500

Итого . • ■
разъѣзды но окруж- 
хуторамъ и киргиз-

9) На миссіонерскіе
нымъ русскимъ 
скимъ ауламъ священникамъ приходовъ. 
Жѵковс’каго, Боровскаго, Затобольскаго, 
Семіозернаго, г. Тѵргая, г. Иргиза, г. 
Темира, укр. Карабѵтакаи др. (ст. расх.)

10) На содержаніе канцеляріи Комитета:
а) На вознагражденіе дѣлопроизводителя 

Комитета, наемъ писца и разсыльнаго 
(ст. расх. 2, 3, 19, 27, 35, 51, 57, 
59, 64, 71, 73,88, 99, 106, 117, 131, 
132 и 136) ......................................... 200



б) На канцелярскія принадлежности и дру
гіе непредвидѣнные расходы (ст. расх. 
17, 24, 50, 53. 61. 85, 92, 94, 102, 
105, 111, 120 и 124) . . . 50 64

И того. . . — — 251 29
11) Сверхсмѣтные расходы: а) на уплату 

долга подрядчику В. Флорову за по
стройку миссіонерскихъ зданій Чилик- 
скаго стана (ст. расх. 16, 48) . 150(1

б) На уплату долга купцу Баландину за 
купленную у него дачу на г. Маякѣ 
подъ Богодуховскую миссіонерскую шко
лу (ст. расх. 21 и 104) 1 000

в) Подрядчику II. Носову за каменныя 
работы при постройкѣ миссіонерской 
школы на г. Маякѣ (ст. расх. 30) 320

г) За страхованіе миссіонерскаго школьна
го зданія въ м. Чиликѣ (ст. 31 и 67). 1 19 70

д) На наемъ квартиры для Кушербаевской 
аульной школы грамоты (ст. 39) 20

е) На проѣздъ вновь назначеннымъ учи
телямъ миссіонерскихъ школъ къ мѣ
сту ихъ назначенія (ст. расх. 90, 91, 
100 и 101) 127 50

ж) Въ жалованіе сотруднику Комитета 
Богдану Колостову (ст. 33,52, 58,68, 
76, 93. 107, 116, 126 и 134) .

з) Па ремонтъ домовъ, завѣщанныхъ Ко
митету вдовою полковника М. Я. Ново- 
креіценово'й(ст. расх. 125, 128.129.133)

100

79 15
и) На ремонтъ Вогодуховской миссіонер

ской школы (ст. расх. 95) 225 _
к) Уволенному отъ должности за болѣзнью 

учителю Якову Петрову въ возвратъ 
причитающагося ему жалованія и въ 
единовременное пособіе отъ Комитета 
(ст. расх. 115) . 40

л) Помощнику \ чптеля Актюбинской мис
сіонерской школы Стефану Яковлеву 
въ счетъ жалованія выдано (ст. расх. 

••.................................................. 10 -



м) На содержаніе 15 добавочныхъ учени
ковъ при Богодѵховской миссіонерской 
школѣ (ст. расх. 122)

Итого ■ •

А всего въ расходѣ за 1904 г.

Затѣмъ, въ остаткѣ къ 1 января 1905 г. 
состоитъ:

1) Неприкосновеннаго капитала
2) Запаснаго капитала . . . ■

Итого въ остаткѣ къ 1905 г.

А всего въ расходѣ съ остаточными

200 —

— — 377135

__ і__ .і

520 — 
1785 28

18734 89

—

і

2305 28

21040 17

Вѣдомость о движеніи денежныхъ суммъ, завѣщанныхъ Орен

бургскому епархіальному комитету Православнаго миссюнер- 
снаго общества понойною вдовою полковника М. Я. Новокре- 

щеновой. за отчетный 1904 годъ.

II Р И X О Д Ъ:

Отъ 1903 года оставалось (ст. прих. 1) .
Въ 1904 году поступило:

а) Арендной платы за миссіонерскіе дома,
бывшіе Новокрещеновой (ст. прих. 6, 
22, 33, 48. 59. Ііі. 70, 91. 93. 101, 
103, 111) ...................................................

б) Арендной платы за помѣщеніе подъ мя
сную лавку (ст. прих. 7, 23, 60, 74. 102)

в) Долгъ за квартиру съ полковника Бед- 
жанова (ст. прих. 67).

г) Процентовъ съ капитала, завѣщаннаго
Новокрещеновою Комитету и состояща
го изъ билетовъ государственной 4°/о 
ренты на сумму въ 6200 р.(ст. прих. 11 3)

Итого . . .

А всего съостаточнымн отъ 1903 г.



Примѣчаніе. Билеты 4е/» государственной ренты на сумму 6200 р., завѣщан
ные Комитету покойною вдовою полковника М. Я. Новокрещеновой, согласно отно
шенія Комитета, отъ 25 іюня 1903 года за № 270, находятся въ залогѣ въ Орен
бургскомъ отдѣленіи Государственнаго банка но расинскѣ № 1063 (см. стат. расх 

73-ю за 1903 годъ).

Р А С X О Д Ъ. Руб. К. Руб. К.

а)

б)

в)

г)

Въ 1904 году состоитъ въ расходѣ:
Ночному караульному при миссіонерскихъ 

домахъ, бывшихъ Новокрещеновой. въ 
жалованье (ст. расх. 1, 20, 29,37,55, 
66, 72, 89, 103, 113, 121, 130)

Въ жалованье священнику С. Васильеву 
за преподаваніе арабскаго яз. и проти
вомусульманскихъ предметовъ въ Орен
бургской Богодуховской миссіонерской 
школѣ (ст. расх. 4, 8)

На содержаніе 15 добавочн. учениковъ 
въ той же школѣ (ст. расх. 6, 65, 122) 

Въ квартирное пособіе учителю той же 
школы діакону А. Сотникову (ст. расх. 
7, 26, 34, 54, 70, 75, 96, 112. 1 19, 
127, 135) .........................................

40

д) Въ жалованье учителю той же школы
Цесаркину за 23 дня января мѣсяца 
1904 г. (ст. расх. 18)

е) Подрядчику П. Носову въ уплату долга
за каменныя работы но постройкѣ зда
нія Оренб. Богодуховской миссіонерск. 
школы (ст.. расх. 30)

ж) Въ Оренб. городскую унравѵ внесено 
арендной платы за усадебную землю 
подъ Оренб. Богодуховскимъ миссіон. 
станомъ за 1904 г. (ст. расх. 32)

Туда же внесено поземельнаго городско
го сбора съ домовъ бывшихъ Новокре
щеновой (ст. расх. 114).

За страхованіе миссіонерскихъ домовъ 
бывшихъ Новокрещеновой (ст. расх. 74)

На ремонтъ тѣхъ же домовъ (ст. расх. 98) 
На страхованіе миссіонер. зданій Оренб.

Богодуховскаго стана (ст. расх. 118).

з)
27

")

к) 
•О

31
200’

18



м) Уплачено въ Оренбургское отдѣленіе Го
сударственнаго банка процентовъ за 
ссуду подъ залогъ билетовъ 4°/о госуд. 
ренты на сумму 6200 руб. (ст. расх. 
36, 63, 87, 110, 137) 343 86

Итого . . . — — 1609 9

Затѣмъ состоитъ въ остатк. къ 1 янв. 1905 г. — 82 44

А всего въ расходѣ съ остаточными. __ 1691 53

Вѣдомость о движеніи денежныхъ суммъ, ассигнованныхъ Хо
зяйственнымъ Управленіемъ при Св. Синодѣ на содержаніе 

Оренбургскаго Богодуховскаго миссіонерскаго стана за отчет
ный 1904 годъ.

ПРИХОДЪ.
Руб. к. Руб. К.І

Отъ 1903 года остатковъ не было. 
Въ 1904 году на приходъ поступило (ст. 

прих. 24) ...... 3895 60
____

_

Итого . . . — 3895 60

РАСХОДЪ.

Въ 1904 году состоитъ въ расходѣ:

Передано о. завѣдующему Оренбургскимъ 
Богодуховскимъ миссіонерск. станомъ, 
священнику I. Спиридонову, на содер
жаніе названнаго стана (ст. расх. 28, 
86)............................................................ 3895 60

Итого . . . — 3895 60

Остатковъ къ 1905 году не имѣется.

Казначей Комитета священникъ Николай Чекановскій.



Списокъ членовъ Оренбургскаго епархіальнаго комитета Пра
вославнаго миссіонерскаго общества за отчетный 1904 годъ.

1. Преосвященнѣйшій Іоа
кимъ, Епископъ Оренбургскій 
и Уральскій 
Авраамовъ В., протоіерей. 
Аквинскій Ѳ., священникъ. 
Аманацкій I. М., священ. 
5. Андреевъ В. П., прот. 
Архиповъ М., купецъ. 
Бакалкинъ I. А., казакъ. 
Березовъ Д. Е., секр.Дух. конс. 
Бирюковъ А. М., свящ. 
10. Бобылевъ А. М., крест. 
Будринъ А. С., свящ. 
Будринъ I. В., инсп. нар. учил. 
Васильевъ А. В., совѣт. Тур. 

обл. пр.
Вопиловъ Д. В., уряд.
15. Воскресенскій В. А , свящ. 
Гавриловъ В., свящ. 
Гиляровъ I. I., свящ. 
Гонибѣсовъ I. П., свящ. 
Гонибѣсовъ С. И., свящ.
20. Гордѣевъ А. II., свящ. 
Граммаковъ А. I., свящ. 
Гумилевскій А. А., свящ. 
Гумилевскій I. В., свящ. 
Дмитровскій Ѳ. А., прот. Рекг.

Ор. дух. сгем.
25. Добрыдинъ А. П., крест. 
Дроздовъ А. П., свящ. 
Евфорицкій В. А., свящ. 
Емельяновъ А. А., свящ. 
Еменинъ Н., свящ.
30. Жанколя А. В., нач. жен. 

гимназіи.
Заіончковскій Н.Ч.,попеч.

Оренб. уч. округа. 
Зеведеевъ А. Я., инспек.

Ор. дух. сем. 
Ивановъ Г. I., купецъ 
Ильинъ I. А., прот.

35. Инфантьевъ В. Л., свящ. 
Іонинъ Г., свящ.
Каменскій I. М., дир. Реал. уч. 
Кирѣевъ I., свящ.
Комаровъ В., свящ.
40. Коринъ Н., свящ. 
Корчагинъ А., свящ. 
Кремлевъ М., прот. 
Кузьминъ Н. В., голова г.

Оренб.
Кулаковъ С., казакъ.
45. Лавровскій В. А., прот. 
Лебедевъ I., свящ.
Ложкинъ Я. И., свящ. 
Ломачевскій А. А., воен. губ.

Тѵрг. области.
Макаровъ Ѳ., купецъ.
50. Малышевъ А. I., прот. 
Малышевъ М. В., свящ. 
Малышевъ Н. А., свящ. 
Малышевъ Н. В., свящ. 
Малышевъ П., свящ.
55. Меркурьевъ К. Н., куп. 
Метлинъ В. 1., свящ. 
Миртовъ Д. П., свящ. 
Осиповъ В. П., свящ. 
Павловскій К., свящ.
60. Паньковъ Ѳ. Ѳ., купецъ. 
Петровъ В. I., свящ. 
Печенкипъ С. Ѳ., уряд. 
Подъячевъ В. В., прот. 
Подъячевъ I., свящ.
65. Плашихинъ П., свящ. 
Предтеченскій А. I., прот. 
Преображенскій I. М., свящ. 
Пономаревъ I. I., прот. 
Райскій II. Д., прот.
70. Розановъ I., свящ.
Ронгинскій I., свящ.
Ростовцевъ I. Я., дѣйст. тайн. 
совѣтникъ.



Руднянскій М. Ѳ., као. прот. 
Русановъ Л. Я., свящ.
75. Свѣтозаровъ П. И., свяіц. 
Селяниновъ П. Д., свящ. 
Сементовскій Н. И., прот. 
Словцовъ Г., свящ.
Скопинъ В., свящ.
80. Скопинъ В. А., свящ. 
Словохотовъ А. II., прот. 
Смирновъ А., свяіц. 
Смирновъ А. И., свящ. 
Смирновъ Г. Д., свящ.
85. Смирновъ Д., прот. 
Смирновъ 1., свящ. 
Смирнскій Ѳ. М., прот. 
Соколовъ Ѳ., прот. 
Соловьевъ И. А., крест.

90. Солодовниковъ Д. И., пре- 
под. Оренб. дух. учил.

Сорогожскій В. Г., прот. 
Страховъ 11. А., свящ. 
Троицкій В. I. свящ. 
Успенскій В., свящ.
95. Фонъ-Фере, вице-губерн. 

Тург. области.
Целярицкій Н., свящ. 
ПІальновъ Н., свящ.
Шильновъ А. К., прот. 
Шмотинъ Л. Е., свящ.
100. Чертыковцевъ В., свящ
101. Юденичъ С. М., прот.

Итого членовъ 101, изъ 
нихъ духов, званія 78, про
чихъ сословій—23.

Отъ Совѣта Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища.

Совѣтъ училища, согласно журнальнаго своего опредѣле
нія, отъ 31 августа за № 21, утвержденнаго резолюціей Его 
Преосвященства 6 сентября за № 6471 и въ виду того, что 
общая сумма недоимокъ за содержаніе воспитанницъ въ об
щежитіи свыше 3-хъ тысячъ рублей, а въ текущемъ учебномъ 
1905—1906 году можетъ еще возрасти, такъ какъ многими 
родителями, на которыхъ числятся уже недоимки за прежніе 
годы, не сдѣлано надлежащаго взноса за содержаніе ихъ дѣтей 
въ общежитіи училища за первое полугодіе и сего 1905—1906 
учебнаго гола, постановилъ: черезъ отпечатаніе въ Оренбург
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ поставить въ извѣстность, 
чтобы всѣ родители ниже означенныхъ воспитанницъ, за со
держаніе которыхъ въ общежитіи училища имѣются недоимки, 
озаботились ихъ уплатой къ ноябрю мѣсяцу текущаго года. 
По истеченіи означеннаго срока Совѣть училища обратится 
къ о.о. благочиннымъ съ просьбой удерживать часть доходовъ 
въ уплату этихъ недоимокъ съ тѣхъ родителей, которые сво
евременно не озаботятся о томъ сами.

Недоимки числятся на родителяхъ за содержаніе слѣду
ющихъ воспитанницъ: Бѣловой Нины 54 руб., Архангельской 



Клавдіи Н4 р., Думенко Елены 50 р., Надеждиной Антонины 
25 р., Протасовой Антонины 119 р., Святиной Маріи 19 р., 
Аскольдовой Маріи 54 р., Былининой Павлы 24 руб., Маля- 
ровской Ольги 30 р., Никольской Анны 44 р., Пикторинской 
Татіаны 16 р., Поляковой Александры 84 р., Утѣхиной На
дежды 58 р., Бѣльской Елены 122 р. (дочь умершаго пса
ломщика), Введенской Анастасіи 58 руб., Поспѣловой Але
ксандры 41 р., Самарцевой Маріи 30 р., Хомутской Марины 
41 р., Шмотиной Маріи 49 р., Словцовой Юліи 63 р., Евла- 
довой Манеѳы 40 р., Ключаревой Лидіи 15 руб., Модестовой 
Зиновіи 208 р., Леоновой Евфаліи 48 руб., Муратовой Софіи 
25 р. (дочь умершаго діакона), Нассоновой Маріи 70 р., По
ляковой Вѣры 79 р., Флоровой Анны 153 руб., Черняковой 
Меланіи 55 р., Кассинской Анны 80 руб., Клитиной Маріи 
187 р., Курбатовой Маріи 14 р., Миртовой Надежды 54 р., 
Предтеченской Анны 18 р., Разумовой Зои 20 руб., Поповой 
Анны 72 р., Батраевой Наталіи 85 руб., Дубровской Таисіи 
71 р., Симоновой Александры 156 р., Хомутской Маріи 97 р., 
Инфантьевой Нины 106 р., Кузнецовой Елизаветы 56 руб.. 
Малышевой Лидіи 14 р., Сейфуллипой Лидіи 12 р. 50 кои., 
Голованичевой Лидіи 85 р., Дамриной Дросиды 85 р., Фети
совой Анны 106 р.

Содержаніе оффиц части.—Свѣдѣнія по епархіи.—Маршрутъ

на слѣдованіе Табынской чудотв, иконы Богоматери изъ г. Оренбурга въ Самарскую

епархію въ 1905—1906 г.г. — Отчетъ о дѣятельности Оренбургскаго епархіальнаго

комитета Православнаго миосіоперскаго общества за 1904'годъ. (Окончаніе).—Оть

Совѣта Оренб. епарх. женскаго училища.—Приложеніе. Личный составъ служащихъ

въ духовно-учеб. заведеніяхъ Оренб. епархіи. Стр. 1—12.

Тургайская областная типо-литографія.



Приложеніе къ „Оренб. 
Епарх. Вѣдом.и за 1905 і.

Личный составъ служащихъ въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ Оренбургской епархіи 

въ началѣ 1905й учебнаго года.
Оренбургская духовная семинарія.

Ректоръ семинаріи протоіерей Ѳеодоръ Алексѣевичъ Дмит
ровскій, сынъ священника Нижегородской губерніи. Родился 5 
іюня 1848 года. Въ 1858—1864 г.г. обучался въ духовномъ 
училищѣ села Лыскова, въ 1864—1870 г.г. въ Нижегород
ской д. семинаріи, въ 1870 — 1874 г.г. въ Казанской д. ака
деміи, въ XV курсѣ, на историческомъ отдѣленіи и на практи
ческо-спеціальной группѣ философскихъ наукъ. Съ 2 іюня 
1874 г. магистрантъ академіи, опредѣленъ въ Уфимскую д. 
семинарію преподавателемъ по классу психологіи, обзора фи
лософскихъ ученій и педагогики 8 іюня 1874 года; въ 1882 
г. пожалованъ орденомъ св. Станислава 3 ст.; указомъ Св. Си
нода 29 іюля 1883 г. опредѣленъ на должность ректора ново- 
открытой Оренбургской д. семинаріи; 16 авг. 1883 г. возве
денъ въ санъ протоіерея съ награжденіемъ набедренникомъ. 
Состоитъ предсѣдателемъ Епарх. Учил. Совѣта съ 1884 года по 
настоящее время,—редакторомъ «Оренбургскихъ Епарх. Вѣдом». 
съ 1884 по 1889 г., цензоромъ этихъ Вѣдомостей и предсѣ
дателемъ Редакціоннаго комитета по изданію Вѣдомостей съ 
1896 г. Награды имѣетъ: камилавку съ 1886 г., наперсный 
крестъ отъ Св. Синода съ 1887 г., орденъ св. Анны 2-й сте
пени съ 1891 г., орденъ св. Владимира 4-й степени съ 1895 г., 
въ 1897 и 1900 г.г. получилъ денежное вознагражденіе по 
600 рублей за службу по должности предсѣдателя Епарх. 
Училищнаго Совѣта; въ 1903 г. награжденъ палицею, имѣетъ 
серебряную медаль въ память царствованія Императора Але
ксандра III. Въ семействѣ имѣетъ жену Варвару Ивановну, 
урожденную Феликсову, 51 года и дѣтей: Николая—кончив
шаго курсъ Юрьевскаго университета, Сергѣя—подпоручика 
стрѣлковаго полка, Михаила—студента Кіевской духовной ака
деміи и Марію—жену преподавателя Семинаріи.
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Инспекторъ семинаріи статскій совѣтникъ Александръ 
Яковлевичъ Зеведеевъ, сынъ священника Московской губерніи, 
род. 4 фев. 1860 г. Но окончаніи курса ученія въ Москов
ской д. академіи со степенью кандидата богословія приказомъ 
Оберъ-Прокурора Св. Синода опредѣленъ на должность препо
давателя въ Курскую д. семинарію съ 11 іюля 1874 года. 
Указомъ Св. Синода, отъ 26 апрѣля 1884 года, назначенъ па 
должность инспектора вновь открытой Оренбургской духов, се
минаріи: знаки отличія: ордена св. Станислава 3 и 2 ст., св. 
Анны 3 и 2 ст., св. Владимира 4 ст., медаль въ память цар
ствованія Императора Александра III.

Преподаватель словесности съ исторіей русской литерату
ры статскій совѣтникъ Иван?> Ивановичъ Григорьевъ, сынъ діа
кона Иловлинской станицы области войска Донского. Родился I 
мая 1858 года. По окончаніи курса въ С.-Петербургской д. 
академіи по церковно-практическому отдѣленію съ практичес
ки- спеціальнымъ слушаніемъ лекцій по предметамъ словесно
сти съ исторіей литературы, логикѣ и каноническому праву, 
24 мая 1884 года утвержденъ въ степени кандидата съ пра
вомъ при исканіи степени магистра не держать новыхъ уст
ныхъ испытаній. 27 сентября 1884 года опредѣленъ учителемъ 
греческаго языка въ Уральское д. училище. 16 апрѣля 1888 
г. перемѣщенъ па должность преподавателя словесности въ 
Оренбургскую д. семинарію. Съ 4 августа 1888 года состоитъ 
секретаремъ Правленія семинаріи. Съ 16 августа 1892 г. по 
15 сентября 1904 г. состоялъ преподавателемъ словесности въ 
Оренбургскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ.—Въ семей
ствѣ у него: жена й четверо дѣтей.—Имѣетъ ордена: св. Ста
нислава 3 и 2 ст. и св. Анны 3 и 2 ст. и серебр. медаль въ 
память царствованія Императора Александра III.

Преподаватель латинскаго языка статскій совѣтникъ Сте- 
панъ Степановичъ Никольскій 45-ти лѣтъ отъ роду, сынъ про
тоіерея Калужской губ.; по окончаніи въ 1885 г. курса въ 
Московской д. академіи со степенью кандидата опредѣленъ въ 
томъ же году сентября 19 преподавателемъ греческаго яз. 
въ Подольскую дух. семинарію, въ 1887 г. перемѣщенъ на 
должность смотрителя въ Мещевское д. училище, въ 1894 г. 
опредѣленъ преподавателемъ въ Оренбургскую д. семинарію по
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латинскому языку. Съ 1895 г. состоитъ членомъ Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта и съ 1896 г. редакторомъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей. Женатъ. Знаки отличія: ордена св. Стани
слава 2-й степени и св. Анны 2 ст., и серебр. медаль въ па
мять царствованія Императора Александра Ш.

Преподаватель Св. Писанія Ветхаго завѣта статскій со
вѣтникъ Василій Ивановича Обуховъ, сынъ мѣщанина г. Шацка 
Тамбовской губерніи; 44 лѣтъ отъ роду. Окончилъ курсъ въ 
Казанской д. академіи въ 1886 г. со степенью кандидата и 
съ правомъ не держать устнаго испытанія при соисканіи сте
пени магистра богословія. 26 августа 1886 года назначенъ 
учителемъ греческаго языка въ Самарское дух. училище. 9 де
кабря 1887 года перемѣщенъ въ Оренбургскую д. семинарію 
преподавателемъ философіи, психологіи, логики и дидактики. 
23 ноября 1888 г. перемѣщенъ на должность помощника смотри
теля Оренб. д. училища. 21 октября 1892 года перемѣщенъ 
на должность преподавателя Св. Писанія Ветхаго завѣта въ 
Оренб. д. семинарію. 3 декабря 1892 года назначенъ членомъ 
распорядительнаго собранія Правленія семинаріи, въ каковой 
должности состоялъ два трехлѣтія. Съ 15 марта до 2 сентября 
1895 года состоялъ членомъ казнач. Оренб. уѣзднаго отдѣле
нія Епарх. Учил. Совѣта. Съ 20 сентября 1895 года и до на
стоящаго времени состоитъ членомъ и дѣлопроизводителемъ 
Епарх. Учил. Совѣта. Знаки отличія: орденъ св. Станислава 3 и 
2 ст., св. Анны 3-й ст. и серебр. медаль въ память царствованія 
Императора Александра Ш. Въ семействѣ жена и двое дѣтей

Преподаватель гражданской исторіи статскій совѣтникъ 
Николай Петровичъ Израильскій, 43 лѣтъ, сынъ священника 
с. Калинкина, Лебедянскаго уѣзда, Тамбовской епархіи. Окон
чилъ курсъ въ Казанской д. академіи въ 1887 г. со степенью 
кандидата, 16 августа того же года назначенъ преподавателемъ 
гражданской исторіи въ Оренбургскую д. семинарію; съ 1889 
по 1895 г. состоялъ редакторомъ «Оренб. Епарх. Вѣдом.»; съ
1891 г. членомъ отдѣленія Оренб. Епарх. Учил. Совѣта; съ
1892 г. состоитъ членомъ Оренб. учен. архив. комиссіи; въ 
томъ же году назначенъ членомъ Правленія семинаріи; съ 
1895 г. состоитъ преподавателемъ русской исторіи въ Орен
бургскомъ юнкерскомъ училищѣ; имѣетъ ордена св. Станислава 
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3 и 2-й ст. и св. Анны 3 ст., а также серебр. медаль въ па
мять царствованія Императора Александра Ш. Въ семействѣ 
жена и двое дѣтей.

Преподаватель греческаго языка статскій совѣтникъ Ни
колай Васильевичъ Беневоленскій, сынъ свящ. Вятской епархіи, 
род. 29 марта 1862 г. По окончаніи курса въ Казанской д. 
академіи по словесному отдѣленію въ 1887 г. со степенью кан
дидата, назначенъ преподавателемъ греческаго языка въ Орен
бургскую д. семинарію съ 16 апрѣля 1888 г. Въ 1889/эо учеб
номъ году занималъ должность преподавателя чистописанія, а 
съ августа 1890 г. по октябрь 1897 г. географіи въ Оренбург
скомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ и дѣлопроизводителя 
Совѣта названнаго училища въ 1890—1892 и 1896—1897 г.г. 
Съ января 1896 г. по іюнь 1897 г. состоялъ дѣлопроизводи
телемъ Совѣта Оренбургскаго Михапло-Архангельскаго брат
ства. Женатъ. Имѣетъ ордена св. Станислава 3 ст. п св. Ан
ны 3 ст. и серебряную медаль въ память царствованія Им
ператора Александра III.

Преподаватель библейской и церковной исторіи стат. сов. 
Димитрій Степановичъ Медвѣдевъ, сынъ мѣщанина г. Кіева, 
родился 20 окт. 1860 г. Окончилъ курсъ въ Кіевской д. ака
деміи въ 1886 г. со степенью кандидата. 16 авг. 1888 г. оп
редѣленъ преподавателемъ библейской и церковной исторіи въ 
Оренб. д. семинарію. Въ теченіе 1888/э учебнаго года препо
давалъ исторію раскола въ V кл. семинаріи. Съ ноября 1892 
г. по 25 января 1899 г. состоялъ членомъ педаг. собр. Прав
ленія семинарід; съ 25 окт. 1890 г. по 15 авг. 1893 г. со
стоялъ учителемъ русскаго языка въ Оренбургскомъ епархіаль
номъ жен. училищѣ, а съ 1892/з уч. года состоитъ въ немъ 
преподавателемъ гражданской исторіи. Имѣетъ ордена: св. Ста
нислава 3-й и 2-й ст. и св. Анны 3-й ст. и серебряную медаль 
на Александровской лентѣ въ память царствованія Императора 
Александра III. Въ семействѣ у него жена и пятеро дѣтей.

Преподаватель противомусульманскихъ предметовъ про
тоіерей Александръ Іоанновичъ Архангельскій, сынъ священ
ника Симбирской губерніи, имѣетъ отъ роду 43 года. По 
окончаніи курса въ Казанской д. академіи на миссіо
нерскомъ противомусульманскомъ отдѣленіи удостоенъ
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степени кандидата съ нравомъ при исканій степени магистра 
не держать новаго устнаго испытанія и не писать новаго со
чиненія, но защищать представленное въ коллоквіумѣ. Съ 16 
августа 1888 г. по 16 авг. 1889 г. состоялъ профессорскимъ 
стипендіатомъ при академіи по каѳедрѣ миссіонерскихъ про
тивомусульманскихъ предметовъ. По представленіи и удовле
творительной защитѣ сочиненія «Мухаммеданская космогонія,» 
признанъ Совѣтомъ академіи достойнымъ степени магистра бо
гословія и 21 авг. 1889 г. утвержденъ въ ней Св. Синодомъ. 
21 сен. 1889 года назначенъ преподавателемъ въ Томскую д. 
семинарію по гомилетикѣ, литургикѣ и практическому руко
водству; 30 ноября 1889 г. перемѣщенъ въ Оренбургскую д. 

-семинарію на противомусульманскіе предметы. 31 августа 1890
г. опредѣленъ на должность практиканта татарскаго языка въ 
семинаріи, а съ 1 января 1891 года—учителемъ татарскаго языка 
въ Оренбургскомъ д. училищѣ. 11 января 1895 г. опредѣленъ, 
съ оставленіемъ преподавателемъ семинаріи, на должность инс
пектора классовъ и законоучителя въ 1 кл. Епарх. женскаго 

училища, а 21 сентября 1895 г. въ ІИ и IV кл. училища. 
26 сентября 1895 года Преосвященнымъ Макаріемъ рукополо
женъ въ санъ діакона, а 10 октября—въ санъ священника 
къ церкви Епарх. женскаго училища; 8 апрѣля 1897 года 
Преосвященнымъ Владимиромъ назначенъ настоятелемъ Геор
гіевскаго военнаго собора, съ оставленіемъ преподавателемъ 
противомусульманскихъ предметовъ въ семинаріи, 15 іюня
1897 г. возведенъ въ санъ протоіерея. Съ 1894 г. состоитъ 
членомъ Оренбургскаго епарх. комитета Православ. мисс об
щества, съ 1897 г. и дѣлопроизводителемъ онаго. Съ 2 марта
1898 г. состоялъ благочиннымъ ногайбакскихъ приходовъ Орен
бургской епарх. Награжденъ въ 1895 г. набедренникомъ, въ 
1898 г. скуфьею, 3 — 9 мая 1898 г. камилавкою, въ 1902 г. 
наперснымъ крестомъ отъ Св. Синода и въ 1905 г. орденомъ 
св. Анны 3-й ст. Въ намять царствованія Императора Алек
сандра III имѣетъ серебряную медаль. Въ семействѣ у него 
жена и пятеро дѣтей.

Преподаватель богословскихъ наукъ коллежскій совѣтникъ 
Александръ Степановичъ Пономаревъ, сынъ псаломщика Перм
ской губерніи, родился 18 августа 1870 года: окончилъ курсъ 



въ Казанской д. академіи по словесному отдѣленію со степе
нью кандидата въ 1895 г. Съ 15 августа 1895 г. но сентябрь 
1896 г. состоялъ учителемъ образцовой школы при Пермской д. 
семинаріи. 24 августа 1897 г. назначенъ на должность препо
давателя по догматическому, основному и нравственному бого
словію въ Оренбургскую д. семинарію. Съ 20 марта 1898 г. 
состоитъ помощникомъ инспектора той же семинаріи, съ сен
тября 1904 г. преиод. дидактики въ Оренб. епарх.укен. училищѣ. 
Въ семействѣ у него жена и дочь. Имѣетъ орд. св. Станислава 3 ст.

Преподаватель философскихъ предметовъ коллежскій со
вѣтникъ Ѳеофанъ Григорьевичъ, Гавриловъ, родился 1869 года 
въ г. Симферополѣ Таврической губерніи. По окончаніи курса 
въ Таврической д. семинаріи поступилъ въ Петербургскую д.в 
академію по словесной группѣ и въ 1895 году окончилъ курсъ со- 
стеиеныо кандидата. 1896 г. 5 декабря назначенъ преподавате
лемъ въ Оренбургскую д. семинарію по предмету философскихъ 
наукъ. Съ 1897 г. состоитъ членомъ Епарх. Учил. Совѣта; съ 
1898 г.—помощникомъ инспектора, съ 1899 г. но 1902 г. со
стоялъ членомъ расп. собранія Правленія семинаріи. Женатъ.

Преподаватель обдич. богословія, ист. и облич. раскола 
надворный совѣтникъ Николай Дмитріевичъ Левицкій, 36 лѣтъ, 
сынъ псаломщика Оренбургской епархіи. По окончаніи курса 
въ Уфимской д. семинаріи съ званіемъ студента въ 1889 г. 
назначенъ на должность псаломщика въ Оренб. каѳедральный 
соборъ. Съ 25 января 1890 г. состоялъ учителемъ приготови
тельнаго класса въ Оренб. д. училищѣ, тамъ же съ 20 марта 
1892 г.—надзирателемъ и репетиторомъ, а съ 13 октября 1894 
г. и учителемъ чистописанія въ 1 и II классахъ. Въ 1895 г. 
поступилъ въ число студентовъ Казанской д. академіи, въ ко
торой въ 1899 г. окончилъ курсъ со степенью кандидата. Съ 
18 ноября 1899 г. по 5 сентября 1902 г. состоялъ помощни
комъ инспектора Оренб. д. семинаріи, съ 5 сентября 1902 г. 
состоитъ преподавателемъ обличит. богословія и съ 1 января 
1900 г. преподавателемъ ариѳметики въ младшихъ классахъ 
Оренб. епарх. женскаго училища. Женатъ.

Преподаватель физики и математики Петръ Григорьевичъ 
Гавриловъ, сынъ священника, 30 лѣтъ, кандидатъ С.-Петерб. 
академіи выпуска 1900 г. Въ 1903 г. 9 окт. назначенъ на 



настоящую должность. Съ 15 сент. 1904 г. состоитъ преподай, 
словесности въ Оренб. епарх. женскомъ училищѣ. Женатъ.

Преподователь гомилетики и соединенныхъ съ нею пред
метовъ іеромонахъ Симеонъ (Холмогоровъ)—сынъ протоіерея 
Пермской епархіи, родился 29 сентября 1878 года; образова
ніе получилъ въ Казанской дѵховн. академіи по историческому 
отдѣленію. На IV курсѣ постриженъ въ монашество (21 дек. 
1902 г.; іеромонахъ—съ 25 дек. того же года). По окончаніи 
курса со степенью кандидата богословія въ 1903 году, былъ 
оставленъ профессорскимъ стипендіатомъ при каѳедрѣ патроло
гіи и 14 августа 1904 г. опредѣленъ въ Оренбѵргск. духовн. 
семинарію на занимаемую должность.

Помощникъ инспектора кандидатъ богословія Василій 
Васильевичъ Осьминскій, сынъ псаломщика С.-Петербургской 
епархіи. 27 лѣтъ. Окончилъ курсъ С.-Петербургской д. акаде
міи въ 1902 году со степенью кандидата, 31 октября того же 
года назначенъ помощникомъ инспектора Оренбургской д. семи
наріи. Въ семействѣ у него жена и сынъ.

Духовникъ свящ. Григорій Дмитріевичъ Добросмысловъ, сынъ 
священника Оренб. епарх., род. въ 1852 г. 25 января. По вы
ходѣ изъ философскаго класса Уфимской д. семинаріи слушалъ 
лекціи въ Казанскомъ университетѣ по мед. факультету 
1873/*— 75/в уч. г.г. Въ 1882 г. опредѣленъ учителемъ пѣнія 
въ Оренб. д. училище, въ 1884 г. учителемъ пѣнія въ Оренб. 
д. семинарію. Въ 1886 г. рукоположенъ во священника въ 
приходъ Городищенскій. Въ 1890 г. перемѣщенъ на должность 
эконома Оренб. д. семинаріи, съ 1891 г. состоитъ учителемъ 
пѣнія, съ 1896 г. опредѣленъ на настоящую должность духов
ника и назначенъ членомъ Оренб. отд. Епарх. Учил. Совѣта. 
Награжденъ въ 1889 г. набедренникомъ, въ 1893 г. скуфьею, 
въ 1903 камилавкою. Женатъ.

Врачъ коллежскій совѣтникъ Константинъ Николаевичъ 
Архангельскій.

Экономъ діаконъ Ѳеодоръ Степановичъ Емельяновъ съ 1905 года.

Учитель рисованія Іерооей Романовичъ Мехедъ съ 1894 г.
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Оренбургское епархіальное женское училище.
Начальница училища и учительница русскаго языка въ 

ТІГ и IV кл., дочь протоіерея, вдова надворнаго совѣтника, Ольга 
Александровна Левицкая, родилась 23 іюня 1860 г., окончила 
курсъ въ Оренбургскомъ Николаевскомъ женскомъ институтѣ 
въ 1877 году; съ 27 августа 1890 г., до назначенія на на
стоящую должность, состояла учительницей русскаго языка и 
чистописанія Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища, а 
въ настоящей должности съ 20 марта 1897 года. За труды 
по народному образованію награждена отъ Святѣйшаго Синода 
въ 1897 г. благословеніемъ и въ 1902 г. Библіей; въ 1893 
г. открыта ею воскресная женская школа, завѣдующею кото
рой состоитъ она по настоящее время. Имѣетъ медаль въ па
мять царствованія Императора Александра III; 6 мая 1905 
г. Всемилостивѣйше пожалована золотою медалью съ 
надписью <за усердіе» на Анненской лентѣ для ношенія на 
груди.

Инспекторъ классовъ и законоучитель во II —VI кл. про
тоіерей Викентій Петровичъ Андреевъ, сынъ священника Орен
бургской епархіи, род. 8 ноября 1861 г. Обучался въ Орен
бургскомъ духовномъ училищѣ (1872 —1876 г.), въ Уфим
ской духовной семинаріи (1876 — 1882 г.) и въ Московской 
духовной академіи (1882—1886 г.), гдѣ окончилъ курсъ со 
степенью кандидата богословія. Съ 1 іюля 1887 г. назначенъ 
преподавателемъ латинскаго языка въ Оренбургское духовное 
училище; 22 сентября 1888 г. перемѣщенъ на должность пре
подавателя Священнаго Писанія въ Оренбургскую духовную семи
нарію одновременно съ чѣмъ съ 16 августа 1889 г. исполнялъ долж
ность инспектора кл. и законоучителя Оренбургскаго епар
хіальнаго женскаго училища; 3 сентября 1889 г. рукополо
женъ въ санъ священника училищной церкви. 10 сентяоря 
1892 г. назначенъ законоучителемъ Оренбургскаго учитель
скаго института; 1 іюля 1896 г.—законоучителемъ Оренбург
скаго реальнаго училища; 20 ноября 1902 г.—инспекторомъ 
кл. и законоучителемъ Оренбургскаго епархіальнаго женскаго 
училища. Состоялъ членомъ Правленія Оренбургскаго духов
наго училища съ 3 февраля 1893 г. по 14 августа 1898 г. и съ 13 
марта 1899 г. по 20 мая 1903 г. и членомъ совѣта Орен-
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бургскаго епархіальнаго женскаго училища съ 9 сентября 
1898 г. по дек. 1899 г. и съ янв. 1902 г. по 20 ноября 
1902 г.; предсѣдателемъ Оренбургскаго уѣзднаго отдѣленія 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта съ 20 ноября 1892 г. по 
12 сентября 1897 г. Состоитъ съ 1893 г. законоучителемъ 
Оренбургской воскресной женской школы и съ октября 1903 
г. законоучителемъ приготовительной школы Воинскаго бла
готворительнаго общества Бѣлаго Креста. 18 сентября 1890 г. 
награжденъ набедренникомъ, 15 сентября 1893 г.—скуфьею, 
14 мая 1896 г. — камилавкою, 14 мая 1900 г.—наперснымъ 
крестомъ отъ Св. Синода, 6 мая 1903 г.—орденомъ св. Анны 
3 степени, 6 мая 1905 г.—саномъ протоіерея. 15 мая 1905 
г. предоставлено право носить Высочайше утвержденный 
жетонъ —бѣлый крестъ Воинскаго благотворительнаго обще
ства Бѣлаго Креста. Имѣетъ серебряную медаль въ память 
царствованія Императора Александра III. 23 февраля 1898 
г. награжденъ Библіей Училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣ
томъ; получилъ благословенія Св. Синода съ грамотами отъ 
20 мая 1893 г. и отъ 10 іюля 1902 г., Архипастырскія бла
гословенія съ грамотами отъ 22 іюня 1893 г., 2 сентября
1895 г., 23 марта 1898 г. и 6 мая 190.5 г., благодарность 
отъ Совѣта Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища 
20 ноября 1893 г. и благодарственный адресъ отъ Оренбург
скаго отдѣленія Училищнаго Совѣта 2 декабря 1897 г.—Въ 
семействѣ у него жена Марія Ивановна.

Преподаватели и учительницы.
Физики, географіи, ариѳметики и геометріи въ старшихъ 

классахъ училища н. ч. Василій Петровичъ Троицкій, сынъ 
священника Казанской епархіи; родился 29 янв. 1861 года. 
Окончилъ курсъ въ Императорскомъ Казанскомъ университетѣ 
въ 1889 г. со званіемъ дѣйствительнаго студента математи
ческихъ наукъ. Въ настоящей должности съ 16 авг. 1889 
года, имѣетъ орденъ св. Станислава 3 ст., св. Анны 3 ст. 
и медаль въ память царствованія Императора Александра III; 
состоитъ членомъ Оренбургской ученой архивной комиссіи и 
физико-математическаго общества при Казанскомъ универси
тетѣ. Въ семействѣ у него жена и дочь.

Гражданской исторіи Дмитрій Степановичъ Медвѣдевъ,
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кандидатъ Кіевской духовной академіи—преподаватель мѣст
ной д. семинаріи.

Словесности и литературы Василій Васильевичъ Осьмин- 
скій, кандидатъ С.-Петербургской д. академіи,—помоіцник ъ 
инспектора мѣстной дух. семинаріи.

Дидактики въ V и VI классахъ и славянск. яз. въ III и 
IV классахъ Александръ Степановичъ Пономаревъ, кандидатъ Ка
занской д. академіи,—преподаватель мѣстной д. семинаріи.

Ариѳметики въ I, II основномъ и III классахъ Николай 
Дмитріевичъ Левицкій, кандидатъ Казанской дух. академіи, 
преподаватель мѣстной семинаріи.

Закона Божія въ первомъ и второмъ параллельномъ клас
сѣ свящ. Веиедшіп» Николаевичъ Макаровъ, окончившій курсъ 
Оренбургской д. семинаріи,—священникъ Георгіевскаго собора. 
Награжденъ набедренникомъ, скуфьею и камилавкой. Имѣетъ 
серебряную медаль въ память царствованія Императора Але
ксандра III и медаль за народную перепись 1897 г.

Учительница русск. и церк.-сл. яз. въ первомъ, во вто
ромъ основномъ и второмъ параллельномъ классахъ и чисто
писанія во II основномъ и III кл., дочь протоіерея Ольга 
Николаевна Переверзева, род. 10 іюля 1854 г., окончила курсъ 
въ Уфимскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ. Въ настоя
щей должности съ 8-го апрѣля 1897 года.

Учительница географіи во II основномъ и параллель
номъ, III и IV кл. Надежда Аполлинаріевна Монбланова, дочь 
священника, родил. 5 марта 1876 года. Окончила курсъ въ 
Оренб. епарх* женск. училищѣ въ 1895 г.—Съ 27 сентября
1895 состояла помощницей воспитательницъ, а съ 21 августа
1896 г. воспитательницей въ Оренб. епарх. ж. училищѣ. Въ 
настоящей должности съ 23 августа 1904 г.

Учитель церковнаго пѣнія и музыки—игры на скрипкѣ 
Сергѣй Григорьевичъ Молошниковъ, родился 4 августа 1881 г. 
Отлично выдержалъ испытаніе въ хоровомъ пѣніи при клас
сахъ Русскаго хорового общества въ Москвѣ. Въ настоящей 
должности съ 29 сентября 1903 г.

Учительница приготовительнаго класса Александра Лаза
ревна Галиикая, дочь умершаго купца, родилась 20 февраля 
1883 г.; 1900 г. окончила курсъ Оренбургскаго епархіальнаго
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женскаго училища; съ 3 октября 1900 по 20 августа 1901 г. 
была учительницей церковно-приходской школы села Покровки 
Оренбургскаго уѣзда; съ 26 авг. 1901 г. по 3 авг. 1902 г. 
въ Оренбургской Вознесенской школѣ грамоты; съ 3 авг. 
1902 г. по 1 авг. 1903 г. въ образцовой школѣ при благо
творительномъ учрежденіи С. М. Ивановыхъ. Въ настоящей 
должности съ 20 августа 1903 г.

Учительница французскаго языка и дѣлопроизводитель 
Совѣта Анна Александровна Крутикова, дочь коллежскаго се
кретаря, вдова надворнаго совѣтника, урожденна г. Вереи 
Московской губерніи, родилась 18 января 1856 года, окон
чила курсъ въ Императорскомъ Московскомъ Николаевскомъ 
сиротскомъ институтѣ; имѣетъ свидѣтельство отъ Московскаго 
учеб. округа на званіе домашней наставницы. На настоящую 
должность назначена 23 сент. 1899 г.

Учительница рукодѣлія во всѣхъ классахъ Надежда Але
ксандровна Воскресенская, дочь священника, родилась 15 сенг. 
1858 г., имѣетъ право на званіе мастерицы башмачныхъ и 
дамско-портныхъ дѣлъ. На настоящей должности съ 15 сенг. 
1892 г. Имѣетъ медаль въ память царствованія Императора 
Александра III.

Помощница учительницы рукодѣлія Лидія Владимировна 
Сокурова, дочь чиновника, родилась 3 ноября 1886 г., обу
чалась въ рукодѣльномъ классѣ при Оренбургской женской 
прогимназіи. На настоящей должности съ 1 октября 1904 г.

Учительница игры на фнсъ-гармоніи въ V и VI клас
сахъ жена ректора мѣстной д. семинаріи Варвара Ивановна 
Дмитровская, 51 года, окончила курсъ въ Уфимскомъ епарх. 
женскомъ училищѣ; въ настоящей должности съ 12 сентября 
1898 г.

Учительница игры на рояли дочь полковника изъ дво
рянъ Ярославской губерніи Вѣра Николаевна Туфанова', окон
чила курсъ вь Оренбургской женской гимназіи; въ настоя
щей должности съ 1 сентября 1898 года.

Учительница игры па рояли Анастасія Семеновна Юде
ничъ, дочь протоіерея, родилась 18 апрѣля 1886 года.к Окон
чила курсъ въ Оренбургск. епарх. ж. училищѣ въ 1901 г. и
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обучалась въ музыкальной школѣ въ г Казани. Въ настоя
щей должности съ сентября 1903 г.

Учительница гимнастики Евгенія Николаевна Витвицкая, 
учительница гимнастики и танцевъ въ Оренб. Николаевскомъ 
женскомъ институтѣ; въ настоящей должности съ 23 сент. 1899 г.

Воспитательницы и ихъ помощницы.
Марія Викторовна Александровская, она же и библіоте

карша, дочь священника, родилась въ 1860 г., кончила курсъ 
въ Уфимскомъ епарх. женскомъ училищѣ въ 1874 г. Съ 
сент. 1876 г. состояла учительницей Таналыкской женской 
школы: въ настоящей должности съ 22 мая 1889 г. Имѣетъ 
медаль въ память царствованія Императора Александра III.

Марія Ивановна Богояв генская, опа же и учительница чи
стописанія въ 1 кл. съ 1 сент. 1905 г., дочь священника, 
родилась 30 янв. 1861 г., окончила курсъ въ Уфимскомъ 
епарх. жен. училищѣ въ 1878 г. Съ сент. 1878 г. состояла 
учительницей Новоорской женской станичной школы. Въ на
стоящей должности съ 22 мая 1889 г. Имѣетъ медаль въ 
память царствованія Императора Александра III.

Александра Васильевна Васильева, дочь священника, роди
лась 18 марта 1869 г., окончила курсъ въ Уфимскомъ епарх. 
жен. училищѣ въ 1886 г., съ 1886 по 21 авг. 1895 г. со
стояла учительницей Алексѣевскаго и Васильевскаго началь
ныхъ училищъ Оренб. уѣзда, а съ 21 авг. 1895 г. помощни
цей воспитательницъ Оренб. епарх. жен. училища; въ настоя
щей должности съ 1 іюня 1896 г.

Екатерина, Георгіевна Ѳедорова, дочь коллежскаго совѣт., 
род. 2 іюня 1882 г.; окончила курсъ въ Оренбургскомъ Ни
колаевскомъ женскомъ институтѣ въ 1899 г.; на должность 
воспитательницы назначена резолюціей Его Преосвященства, 
отъ 5 іюня 1900 г.

Раиса Александровна Гумилевская, дочь священника, роди
лась 28 авг. 1878 г.; окончила курсъ въ Оренб. епарх. жен. 
училищѣ въ 1896 г.; съ 15 сент. 1897 г. по авг. 1898 г. 
состояла учительницей церк.-прих. школы села Покровки 
Оренб. у.; съ 31 авг. 1898 г. состояла помощницей воспита
тельницъ при училищѣ; 17 авг. 1900 г. переведена на дол
жность воспитательницы приготовительнаго класса.



ОРЕНБУРГСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Тітшліггі № 19. ;; .>05 г, д, ;

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІА.ІЬНАЯ

Современное состояніе приходовъ въ 
Уральскомъ казачьемъ войскѣ.

(Окончаніе)-

Прихожане единовѣрцы сильно заражены фарисействомъ, 
кичливостью и жадностью къ наживѣ. Напримѣръ: оскорбить 
родителей дерзкими словами или въ старости бросить отца съ 

матерью на произволъ судьбы; избить до крови киргиза ра
ботника; украсть чужое сѣно, лѣсъ, рыбу; пьянствовать, не 
разбирая ни праздниковъ, ни постовъ,—все это для ураль
скаго казака единовѣрца въ смыслѣ грѣха вещь неважная. 
Въ подобныхъ оргіяхъ уралецъ говоритъ: «наши старики еще 
пуще нашего пили вино, чужое брали и киргизъ колотили 
чѣмъ попало».—Однако тотъ же уралецъ почитаетъ за вели
кій грѣхъ такія благодѣтельныя для человѣчества вещи, какъ 
привитіе оспы, дифтерита, прививку рогатому скоту и лоша
дямъ предохранительныхъ вакцинъ противъ зараженія еибир- 
скою язвой и т. п. Даже невинныя дѣтскія развлеченія, на 
подобіе школьныхъ святочныхъ елокъ, и тѣ единовѣрцу пред-
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ставляются грѣхомъ. Уральскія казачки часто говорятъ свя
щеннику: «прости меня, батюшка, за то, что я свои ногти 
огрызла, а не обрѣзала; съ печного шестка вѣникомъ смета
ла; на Кирика и Улиту баню топила и платье стирала,-вѣдь 
это все великіе грѣхи «.-Повѣствуя священнику о всякой ме
лочи, казачка въ тоже время грѣховъ, дѣйствительно вели
кихъ, за собою какъ бы не замѣчаетъ.

Уральскіе казаки вообще, въ томъ числѣ и единовѣрцы, 
довольно кичливы,—лучше себя они никого почти не счи
таютъ; даже о другихъ казачьихъ войскахъ отзываются съ 
пренебреженіемъ. Кичливость самое больное мѣсто, къ не
счастію, для уральцевъ. Когда въ Уральскіе предѣлы наѣз
жаютъ иногородніе крестьяне, рабочіе или ремесленники, то 
казаки говорятъ въ самообольщеніи: «со всѣхъ сторонъ къ 
намъ вальмя - валятъ,—значитъ лучше насъ нигдѣ людей 

нѣтъ».
Уралецъ не можетъ обойтись, чтобы не прихватить чу

жого; вся его жизнь сложена такъ, что онъ непремѣнно «за
дѣнетъ руками за чужое добро». Напримѣръ: все Уральское 
войско пользуется пахатною землею, лугами, лѣсомъ и рыо- 
ными ловлями, какъ въ рѣкѣ Уралѣ, такъ и въ морѣ на об
щинныхъ началахъ. Пользованіе этими угодьями производит
ся одновременно для всего войска и въ извѣстные сроки. 
Способъ пользованія самый примитивный, чтобы не сказать 
болѣе. Собравшись, напримѣръ, на опредѣленное мѣсто рѣки 
Урала, гдѣ завѣдомо залегло много рыбы, казаки производя! ь 
самую' ловлю ' по выстрѣлу пушки «ударомъ»—по мѣстному 
выраженію; они кидаются, очертя голову вылавливать рыбу ра
зомъ, на расхватъ. Принтомъ сильный физически и ловкій 
вылавливаетъ больше, а слабый и малопрактичный остается 
съ пустыми руками.

Сдѣлавъ ловъ рыбы на извѣстномъ участкѣ рѣки Урала, 
казаки потомъ не имѣютъ право ловить въ томъ же мѣстѣ 
до новаго срока, мало того—запрещается даже поить лошадь 
и брать воду въ томъ мѣстѣ, гдѣ замѣчается скопленіе рыбы, 
чтобы она не пугалась. Но что удержитъ казака, когда онъ ви
дитъ, что недалеко отъ берега плещется сторублевая бѣлуга? 



—Или казакъ замѣчаетъ, что изъ моря вѣтромъ въ Уралъ 
вогнало много мелкой рыбы: судака, сазана, леща, воблы,— 
нужно случаемъ пользоваться,—повернетъ вѣтеръ съ обратной 
стороны и—тогда вмѣстѣ съ водою изъ Урала и рыба уйдетъ 
въ море. Какъ тутъ быть?—Время для рыболовства недозво
ленное, а поймать охота; другихъ промысловъ часто не бы
ваетъ; и уральцу трудно устоять отъ искушенія, чтобы не 
половить рыбы, которая сама въ руки дается. То же можно 
сказать и про пользованіе остальными угодьями, напр. лѣсомъ; 
всѣ лѣса состоятъ въ общемъ пользованіи Уральскаго войска; 
никто безъ разрѣшенія начальства не имѣетъ права срубить 
палки въ лѣсу. Однако не всякій разъ казакъ будетъ просить 
атамана станицы разрѣшенія срубить вязокъ, оглоблю, весла 
къ бударкѣ и т. п. Въ сентябрѣ ежегодно каждому казаку 
позволяется нарубить по два воза таловъ и по 100 штукъ ма
локитовыхъ кольевъ (мѣстная порода кустарника зовется «ма- 
локитникомъ»). Но казаку нужно бываетъ не два воза таль
ника, а 8, 10, не сотня кольевъ, а полтысячи, притомъ не 
малокитовыхъ, а вербовыхъ или тополевыхъ, и рубятъ, кому 
сколько надо. Благодаря тому, что пользованіе угодьями ос
новано на захватахъ, уральскій казакъ, какъ воспитавшійся 
на нихъ, довольно пристрастенъ къ легкой наживѣ. Уралецъ 
съ молокомъ матери всасываетъ понятіе: «мнѣ—все, а друго
му—ничего».

Уральское духовенство почти не пользуется угодьями по
тому, что надѣловъ принтамъ нѣтъ, а каждый членъ причта 
при общемъ пользованіи получаетъ равный со всякимъ каза
комъ пай. Однако получить пай духовенству не всегда воз
можно; напр. весеннее рыболовство по Уралу начинается 27 
марта, за нѣсколько дней до Пасхи, когда причтъ, не выхо
дя почти изъ храмовъ, совершаетъ богослуженія. Конечно, въ 
такія дни усиленной молитвы духовенство не можетъ оста
вить церковныя службы для постояннаго присутствованія на 
рыболовствѣ; посылать же вмѣсто себя рабочаго невозможно, 
потому что по казачьему положенію всякій лично долженъ 
участвовать въ ловлѣ. Къ тому же, пребываніе среди грубой 
толпы, въ которой кромѣ сквернословія почти ничего не услы
шишь,—для священнослужителя положительно не мыслимо, не- 



редавать же свои права въ аренду правилами воспрещено. Не 
получая почти ничего отъ земельныхъ и другихъ угодій, 
уральское духовенство существуетъ исключительно на добро
хотныя даянія и небольшое жалованье. Что касается платы 
за требоисправленія, то никакой таксы не установлено, раз
мѣръ даянія всецѣло зависитъ отъ воли дающаго. Иллюстра
ціей того, какъ щедро казаки оплачиваютъ трудъ священно
служителя, можетъ служить слѣдующее: прихожанинъ средня
го достатка (имѣющій 3-4 лошади, пятокъ верблюдовъ, го
ловъ 15 рогатыхъ) сосватываетъ за сына невѣсту. Дня за 
два до свадьбы является отецъ жениха къ священнику и объ
являетъ, что онъ сосваталъ за своего сынка дочь казака та
кого-то, заплатилъ 100 рублей кладки (калымъ): для невѣсти
ныхъ родственниковъ приготовилъ подарковъ на пятьдесятъ 
рублей; разныхъ закусокъ: вина, сахару, чаю и прочаго всего 
припасъ на пятьдесятъ рублей, двѣсти рублей истратилъ 
«какъ едину копеечку», повѣствуетъ казакъ. «И вотъ тебѣ, 
родимый батюшка, за вѣнчаніе принесъ послѣдній цѣлковый; 
не взыщи—больше не осталось, всѣ деньги потратилъ», при 
этихъ словахъ казакъ, вывязавъ изъ платка, кладетъ на столъ 
рублевую монету. Если священникъ начнетъ выговаривать, 
почему проситель раньше не объявилъ ему, священнику, о 
предстоящемъ вѣнчаніи, чтобы заблаговременно сдѣлать огла
шенія въ церкви, то проситель казакъ непремѣнно выведетъ 
заключеніе, что, молъ, священникъ придирается съ цѣлью еще 
вытянуть съ него рубль-другой. И если вдобавокъ священникъ 
будетъ настаивать на какой-нибудь предбрачной формально
сти, то казакъ наговоритъ массу дерзостей, и въ концѣ-кон- 
цовъ непремѣнно сдѣлаетъ слѣдующую ссылку: «бывало, о. 
Харлампій, царство ему небесное—поставитъ сразу паръ пять, 
да всѣхъ ихъ гуськомъ кругомъ аналоя-то и обведетъ-не 
спрашивалъ никакихъ публикацій, а нынче—то не такъ, дру
гое—не этакъ стало». Такимъ образомъ, потративъ на же
нитьбу сына до двухъ сотъ и болѣе рублей, казакъ за совер
шеніе брака платитъ рубль. Иногда случается получить за 
браковѣнчаніе рубля три; но такая подачка считается щед
рымъ вознагражденіемъ. Вообще братскими доходами ураль
скіе принты не могутъ хвалиться, —казаки-прихожане ила- 



тягъ за разныя требы не какъ должное за трудъ, а какъ 
милостыню, подачку.

Всѣ принты казачьихъ приходовъ получаютъ жалованье 
изъ войскового капитала. Размѣръ получаемаго слѣдующій: 
священнику въ годъ 160 руб. жалованья и квартирныхъ 
80 руб.; штатному діакону жалованья 100 рѵб., квартирныхъ 
50 руб.; псаломщику жалованья —60 руб., квартирныхъ —30 
руб. Это жалованье принты получаютъ по третямъ года.

Квартирный вопросъ имѣетъ много неудобнаго для ураль
скаго духовенства: въ цѣломъ войскѣ едва ли найдется и де
сятокъ кое-какихъ причтовыхъ домишекъ, какъ-нибудь слѣ
пленныхъ на скорую руку. Изъ имѣющихся причтовыхъ по
мѣщеній нѣкоторыя только случайно сдѣлались церковными 
(напримѣръ при Лбищенской церкви г-жа Чернова умирая 
отказала домъ причту). Почему почти все уральское духо
венство ютится въ наемныхъ квартирахъ. Дома казаками сда
ются въ наемъ случайно, наир., когда хозяинъ переселится въ 
другое мѣсто или его возьмутъ на службу, то, чтобы не дать 
полуразвалившемуся домишкѣ совсѣмъ превратится въ кучу 
глины (дома въ Уральскомъ войскѣ по случаю дороговизны 
строевого лѣса по большей части строятся изъ глины),--его 
сдаютъ подъ квартиру. Вь этихъ наемныхъ квартирахъ бываетъ 
такъ холодно, что разные вредные паразиты замерзаютъ.

Не лучшими являются наемныя квартиры совмѣстно съ 
хозяевами дома, напр. казакъ, пустивъ въ переднюю комнату 
квартировать о. діакона или псаломщика, самъ съ семействомъ 
помѣщается въ задней комнатѣ. Проживая чрезъ одни сѣни 
съ квартирантомъ, казакъ или казачка являются настоящими 
соглядатаями за жизнію своего квартиранта,—все видѣнное и 
слышанное у квартирантовъ хозяева перетолковываютъ на свой 
ладъ и всякій домашній «соръ» выносятъ на улицу.

Нѣкоторые члены причтовъ уральскихъ, прослуживши 
лѣтъ десятокъ на одномъ приходѣ, стараются завести свой 
домъ, что бы каждогодно не перекочевывать съ одного конца 
поселка на другой край селенія. Однако, построивши домъ, 
членъ причта лишается права получать квартирныя ^деньги; 



по какому-то странному порядку войсковое начальство удер
живаетъ квартирныя деньги у тѣхъ священно-церковнослѵжи- 
телей, которые имѣютъ собственные дома. Даже въ томъ слу
чаѣ. если домъ принадлежитъ не самому священно-церковно- 
служителю, а кому-либо изъ членовъ его семейства — женѣ, 
сыну, брату или родителямъ; и тогда все равно квартирныя 
деньги не выдаются. При такомъ неупорядоченномъ положеніи 
квартирнаго дѣла вообще, уральское духовенство ютится въ 
такихъ земляныхъ коморкахъ, что приходскаго батюшку за
частую трудно бываетъ отыскать —онъ забился въ какую-ни
будь хату на седьмомъ концѣ отъ святого храма.

Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ сказать нѣсколько 
словъ относительно родственныхъ связей уральскаго духовен
ства: какъ произшедшее въ большей своей части изъ среды 
простыхъ казаковъ, духовенство и родственныя свои отноше
нія имѣетъ въ средѣ того же класса: кромѣ того духовенство 
роднится съ казаками чрезъ свойство, напр., получитъ свя
щенникъ приходъ въ отдаленной отъ Уральска захолустной 
станицѣ, современемъ выростутъ дѣти,—сынъ занялъ мѣсто 
псаломщика при той же церкви, дочь—стала невѣстой. Сы
на нужно женить, дочь замужъ пристроить; кругомъ, по бли
зости, подходящихъ невѣстъ или жениховъ у духовенства 
нѣтъ. Почему многіе поселковые священники женятъ своихъ 
сыновей псаломщиковъ на богатыхъ казачьихъ дѣвушкахъ. Въ 
смыслѣ церковнаго мира и спокойствія подобныя сватовства 
для духовенства крайне не желательны.—случается, что 
сватъ священника какой-нибудь міроѣдъ богатый казакъ дѣ
лается церковнымъ старостою и распоряжается церковнымъ 
имуществомъ по своему произволу. Къ слову сказать—сами 
богатые уральскіе казаки охотно роднятся съ духовенствомъ, 
выдавая своихъ дочерей за псаломщиковъ потому что хотя и 
небогата сама по себѣ псаломщическая жизнь, но псалом
щическая служба избавляетъ отъ военной службы—послѣднее 
обстоятельство очень важно для казаковъ.

Свящ. Александръ Лоскутовъ.



Деревня Березовая Челябинскаго уѣзда
(По поводу закладки церкви).

31-го іюля 1905 г. въ д. Березовой, Становской волости 
Челябинскаго уѣзда, по благословенію Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Іоакима, заложенъ деревянный храмъ въ 
честь Великомучешпщы Параскевы, именуемой Пятницы.

Деревня Березовая находится въ 30 верстахъ къ ю.-з. 
отъ извѣстнаго въ Челябинскомъ уѣздѣ большого торговаго 
села Куртамыша, къ приходу котораго она и принадлежитъ. 
Окруженная со всѣхъ сторонъ березовыми лѣсами, за отсут
ствіемъ рѣки, она пріютилась около озера, которое, благодаря 
обилію гагаръ-лысухъ, водившихся въ прежнее время въ немъ, 
дало ей первоначальное названіе Лысухиной, подъ которымъ 
она и до сихъ поръ болѣе извѣстна въ народѣ. Нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ о Лысухиной мало кго въ Куртамышѣ слы
халъ, что впрочемъ и не удивительно: деревня эта была, какъ 
и всѣ русскія деревни, ничѣмъ она отъ другихъ своихъ се
стеръ не отличалась: та же сѣренькая мужицкая жизнь съ 
хлопотами о кускѣ хлѣба, съ надеждами на урожай и съ от
чаяніемъ и голодовкой въ случаѣ недорода, тѣ же радости и 
невзгоды, и та же экономическая, юридическая и всякая дру
гая безпомощность...

Не могла похвалиться Березовая и внѣшнимъ своимъ ви
домъ: однообразіе домиковъ и домишекъ нарушалось только 
деревянной и, кстати сказать, очень запущенной часовней, 
которая отворялась два раза въ годъ: въ деревенскій празд
никъ (28 октября) и въ одну изъ недѣль Великаго поста, 
когда пріѣзжалъ изъ Куртамыша священникъ, чтобы, въ пер
вомъ случаѣ, отслужить молебенъ Пераскевѣ-Пятницѣ, а во 
второмъ - исповѣдать и причастить желающихъ.

Невѣжество и суевѣрія царили здѣсь, отвѣчая всевозмож
ными баснями на умственные запросы обывателей. Отсутствіе 
всякаго религіознаго руководства создало здѣсь удобную поч
ву для раскола, и большая половина березовцевъ представля
ла изъ себя или коренныхъ старообрядцевъ или же уклонив
шихся въ старообрядство православныхъ.



Неизвѣстно, сколько еще времени находилась бы Лысу
хина въ этомъ состояніи заброшенности и долго-ли висѣлъ 
бы надъ ней духовный мракъ, если бы не поселился здѣсь 
штатный діаконъ Куртамышскаго прихода П. С. Баевъ.

Еще раньше, бывая нѣсколько разъ проѣздомъ въ Бере
зовой и знакомясь съ жителями ея при исполненіи ими ре
лигіозныхъ обязанностей въ с. Куртамышѣ, онъ видѣлъ, на
сколько необходимо придти на помощь этой обездоленной де
ревушкѣ. И вотъ осенью 1895 года онъ пріѣхалъ сюда съ 
цѣлью открыть здѣсь школу грамоты. Школьная лѣтопись 
разсказываетъ намъ, какія неудобства пришлось встрѣтить на 
первыхъ же порахъ о. Баеву и какихъ трудовъ стоило ему 
начать здѣсь свою дѣятельность, никакихъ средствъ, небхо- 
димыхъ на первое школьное обзаведеніе, не было; общество 
хотя и выразило желаніе имѣть у себя школу, но ни приго
вора на это, ни средствъ, во избѣжаніе могущихъ возникнуть 
расходовъ, не дало. Но не смотря на все это кое-какъ уда
лось нанять свободную кухню въ домѣ одного крестьянина, 
набрать учениковъ (12 чел.) и 2 октября открыть занятія. 
Учебный годъ кончился, о. Баевъ, не смотря на всѣ неудоб
ства занятій почти безъ учебниковъ, безъ учебныхъ пособій, 
не смотря на разъѣзды каждое воскресенье и праздники въ 
Куртамышъ для отправленія богослуженій, намѣревался ос
таться здѣсь и на слѣдующій годъ, но, по представленію 
уѣзднаго наблюдателя, который посѣтилъ школу о. Баева, 
«нашелъ все въ порядкѣ, оставшись доволенъ отвѣтами уче
никовъ» *) былъ переведенъ изъ Березовской для пользы дѣ
ла въ другую школу. Два учебные года, которые прошли съ 
тѣхъ поръ, были почти гибельны для березовской школы: по
стоянная смѣна учителей и учительницъ, мало подготовлен
ныхъ или неспособныхъ, заставили учениковъ разбѣжаться, а 
общество осудить начатое дѣло. О. Баевъ болѣлъ душой, зная 
все это и всѣми силами стремился возвратиться въ Березовую. 
Наконецъ осенью 1898 года его желаніе исполнилось: за об
разцовую школьную дѣятельность онъ представленъ былъ къ 
рукоположенію въ санъ священника. ГІо рукоположеніи онъ 

•) Изъ школьной лѣтописи.



испросилъ у Оренбургскаго Преосвященнаго Владиміра анти
минсъ для березовской часовни съ тѣмъ, чтобы, занимаясь 
въ школѣ въ будни,—въ праздники отправлять богослуже
ніе въ часовнѣ.

Съ пріѣздомъ свяпі. Баева часовня превратилась въ храмъ. 
Вотъ какъ описываетъ это о. Баевъ въ своихъ замѣткахъ: 
«Въ октябрѣ 1898 года пріѣхалъ въ Березовую, привезя съ 
собой св. антиминсъ. Часовня представляла собой четырехъ- 
угольнѵіо комнату въ длину 12 аріи., въ ширину 6 арш. и 
въ вышину 3 арш. Постарался поскорѣе устроить родъ ико
ностаса. Были двѣ иконы Спасителя и Божіей Матери, похдо- 
дяіція для мѣстныхъ; ихъ установили въ столбикахъ, между 
ними царскія врата, налѣво отъ иконы Спасителя— икону 
великомученницы Пераскевы, направо отъ иконы Божіей Ма
тери остался проходъ въ 1 арш. ширины (сѣверныя врата). 
Образовался такимъ образомъ иконостасъ, а за нимъ алтарь». 
Съ помощію добрыхъ людей о. Баевъ устроилъ престолъ, скло
нилъ нѣкоторыхъ кѵртамышскихъ купцовъ къ пожертвованію 
сосудовъ (г.г. Абалаковъ, Долбинииъ, Пономаревъ), Евангелія 
(г. Воиновъ), креста (г-жа Худобородова), подсвѣчниковъ (г. 
Бояльскій). ризницы и т. д. 28 октября въ сослуженіи священ
никовъ М. И. Худоносова, I. М. Чернавскаго, В. А. Панова 
и самого II. С. Баева было совершено великое освященіе, 
литургія и молебенъ. Такимъ образомъ деревня Лысухина 
превратилась въ село Березовое.

Съ начала учебнаго года о. Баевъ былъ освобожденъ отъ 
учительства и назначенъ законоучителемъ и завѣдывающпмъ 
школы, такъ что ему представилась большая свобода въ па
стырской дѣятельности, и онъ энергично взялся за религіоз
но-нравственное развитіе своей паствы. Какъ много требова
лось трудовъ въ этой области, видно изъ той религіозной за
пущенности, въ какой находились жители д. Березовой. Вотъ 
что читаемъ мы въ замѣткахъ о. Баева но этому вопросу: 
«Не умѣли пикто почти отличить одного таинства отъ дру
гого. Приходятъ, напр., и говорятъ: «надо бы молитву дать», 
—думаешь, что говорятъ о 4О-й молитвѣ, нѣтъ: они просятъ 
крестить младенца... Однажды жена часовеннаго старосты 
принесла часть просфоры, данной ей въ церкви, одной боль



ной старушкѣ, та поѣла и послѣ говоритъ: «спасибо Авдотьѣ, 
дай ей Богъ здоровья,—причастила меня». Однажды Вели
кимъ постомъ идетъ въ субботу мужикъ лѣтъ 55 около ча
совни; видитъ народъ, спрашиваетъ: «что дѣлается въ церкви?» 
ему отвѣчаютъ, что сегодня причащаются; «причащаются! раз
вѣ и мнѣ причаститься!» Ему говорятъ, что причаститься 
можно только поговѣвши и исповѣдавшись, ничего, отвѣчаетъ 
простецъ, батюшка добрый, причаститъ и такъ; я вотъ схо
жу только на гумно, посмотрю скотъ». Когда онъ возвращал
ся назадъ, служба уже кончилась, и одна старушка предлага
ла выходящимъ изъ церкви помянуть панихидой за упокой 
кого-то изъ родственниковъ, многіе поминаютъ, подходитъ и 
мужикъ, желавшій причаститься, старушка и ему подаетъ 
ложечку, тотъ крестится, съѣдаетъ и идетъ домой, гдѣ и за
являетъ женѣ: «ну, вотъ, слава Богу, старуха, и я прича
стился!..» 'Га въ изумленіи смотритъ на него и говоритъ: 
«да ты никакъ рехнулся, вѣдь ты не говѣлъ!» Какъ же ба
тюшка причастилъ тебя?!..-«Да меня вовсе и не батюшка 
причастилъ, а Ѳекла Семеновна!» Старуха тутъ только и по
няла въ чемъ дѣло, выяснила мужу ошибку и посовѣтовала 
поговѣть». Па 4-й недѣлѣ онъ говѣлъ и причащался, —при
бавляетъ о. Баевъ. Вотъ каково было религіозное развитіе жи
телей д. Березовой въ началѣ дѣятельности о. Баева здѣсь.

Съ открытіемъ богослуженій въ часовнѣ о. Баевъ не 
упускалъ ни одной литургіи безъ проповѣди, между утреней 
и литургіей велъ бесѣды на религіозныя темы съ присут
ствующими въ школьномъ помѣщеніи религіозно-нравственныя 
чтенія; вводилъ въ деревнѣ благочестивые обычаи, такъ напр., 
предъ выгономъ скота въ поле ввелъ обычай молебствія и 
окропленія стадъ св. водой, велъ частныя бесѣды со старо
обрядцами и под.

Но за этой дѣятельностью, онъ не забывалъ и школы. 
Послѣдняя все еще помѣщалась въ частномъ домѣ, хотя уже 
и не въ кухнѣ. О. Баевъ въ церкви и въ частныхъ разгово
рахъ съ сельчанами увѣщевалъ послѣднихъ построить особое 
зданіе для школы, собиралъ пожертвованія, испросилъ у Епар
хіальнаго училищнаго совѣта 500 рублей, кромѣ того Преосв. 
Владимиръ разрѣшилъ израсходовать на этотъ предметъ 280 р., 



вырученныхъ отъ продажи въ часовнѣ свѣчъ. Въ 1903 году 
лѣтомъ новое школьное зданіе было готово !) и съ 2 октяб
ря начались занятія. Въ слѣдующемъ году лѣтомъ зданіе вы
крашено, обнесено оградой, въ которой въ настоящее время 
о. Баевъ уже разводитъ садъ. Съ іюня 1905 года Березов
ская школа грамоты преобразована въ церковно-приходскую 
Кирилло-Меѳодіевскую школу.

Занимаясь постройкой школьнаго зданія и улучшеніемъ 
учебнаго дѣла, о. Баевъ не переставалъ помышлять объ осу
ществленіи другой своей завѣтной мечты—построить въ Бе
резовой церковь. Еще въ ноябрѣ 1898 года, вскорѣ послѣ 
освященія часовни—храма, онъ предложилъ сходу Березовска
го общества построить храмъ: общество, не смотря на проти
водѣйствіе старообрядцевъ, дало свое согласіе на ото дѣло, 
и тутъ же рѣшило ежегодно засѣвать 25 десятинъ пшеницы 
съ тѣмъ, чтобы деньги, полученныя отъ продажи собраннаго 
съ нихъ хлѣба шли на постройку церкви, а также ежегод
но на тотъ же предметъ продавать 50 паевъ камыша, что 
растетъ въ окружающихъ деревню озерахъ. Но дѣло стало на 
твердую почву только съ 1902 года, когда получено разрѣ
шеніе отъ Губернскаго строительнаго комитета на построй
ку церкви. Стараніями о. Баева и щедротами благочестивыхъ 
жертвователей къ этому времени уже были заготовлены до
статочныя средства для начала работъ. 1 іюля было торже
ственно освящено мѣсто будущаго храма. Пока заготовлялись 
планъ, смѣты и матеріалы, сборы и пожертвованія на храмъ 
продолжались и къ лѣту текущаго года достигли 3418 руб. 
2 коп.—2) Изъ пожертвованій необходимо отмѣтить пожертво
ваніе 30 тысячъ кирпича землевладѣльцами Колупаевыми, ко
торые дѣятельно участвовали и въ постройкѣ школы.

Къ концу іюля все необходимое для закладки церкви бы
ло подготовлено и, во полученіи благословенія Его Преосвя
щенства, 31 іюля она состоялась.

’) Зданіе деревянное, на каменномъ фундаментѣ, занимаетъ площадь въ 12 
12 арш., высоту имѣетъ 7 арш., раздѣлено на 3 комнаты. За прекрасное устрой- 
сіно зданія о. Паевъ имѣетъ Архипастырское благословеніе.

’) Кромѣ того находится въ долгу у общества хлѣба и камыша н.\ 800 руб, 
каковыя деньги поступятъ не позднѣе » ноября.



Въ закладкѣ участвовали: о.о. Ѳ. Карповъ, В. Малковъ, 
В. Воскресенскій и самъ о. Баевъ. Предъ началомъ молебна 
о. В. Малковъ сказалъ слово, въ которомъ выяснилъ важность 
совершающагося событія.

Чтобы закончить рѣчь о ростѣ д. Березовой необходимо 
упомянуть еще объ одной новинкѣ въ ея жизни. Въ іюнѣ 
мѣсяцѣ текущаго года здѣсь открыть еженедѣльный Торжокъ, 
—торговымъ днемъ объявленъ четвергъ. Необходимость тако
го Торжка издавна вызывалась заброшенностью Березовой, ея 
отдаленностью отъ торговыхъ мѣстностей. За всѣмъ необхо
димымъ въ крестьянскомъ быту березовцамъ приходилось 
ѣздить въ Куртамышъ (гдѣ торговые дни — пятница и суббота), 
между тѣмъ такія поѣздки не всегда были возможны, какъ 
напр., въ страду, когда крестьяне цѣлыми недѣлями принуж
дены быть на поляхъ, или зимой, когда разыграется буря. 
О. Баевъ, близко зная условія жизни и нужды березовцевъ, 
рѣшилъ склонить крестьянъ къ открытію у нихъ въ деревнѣ 
Торжка; на сходѣ по этому вопросу онъ указалъ какъ на тор
говый день—на четвергъ. Четвергъ представлялся ему наи
болѣе удобнымъ въ этомъ отношеніи въ слѣдующихъ видахъ: 
многіе крестьяне и казаки съ продуктами своего труда до 
сихъ поръ ѣхали въ Куртамышъ (къ пятницѣ) черезъ Бере
зовую именно въ четвергъ; онъ расчиталъ, что эти продавцы 
могутъ выѣхать изъ своихъ селъ немного ранѣе (въ случаѣ 
торговли въ четвергъ въ Березовой), чтобы къ четвергу пріѣ
хать въ Березовую и распродавши часть своихъ товаровъ 
здѣсь, съ остатками ѣхать въ Куртамышъ. Березовцы на пред
ложеніе о. Баева согласились и дали приговоръ. Приговоръ 
былъ утвержденъ, Торжокъ открытъ, и расчетъ иниціатора 
оправдался. Въ настоящее время березовцы могутъ получить 
необходимые имъ товары дома, не уѣзжая въ Куртамышъ и 
не переплачивая мѣстнымъ торговцамъ, которые, въ силу 
конкуренціи, должны были сбавить свои чудовищныя цѣны.

Н. Малковъ.



Русское духовенство въ изображеніи 
современныхъ беллетристовъ. 

(Продолженіе).

Измученные жизнью люди жаждали не словъ утѣшенія, 
а дѣйствительной помощи, и о. Василій Ѳивейскій съ тоскою, 
съ гнѣвомъ, съ отчаяніемъ твердилъ:

— Его проси. Его проси.
Печально они вѣрили ему и уходили, а на смѣну или 

надвигались новые сѣрые ряды и снова, какъ изступленный, 
повторялъ онъ страшныя и безпощадныя слова:

— Его проси. Его проси.
И отъ собственнаго горя, и отъ горя чужого, которое 

такъ близко къ сердцу принималъ о. Василій, онъ оконча
тельно изнервничался; у него образовалось ненормальное чув
ство страха. Онъ сталъ боятся идти въ церковь. Его мучили 
разнообразныя навязчивыя идеи.

«И въ церковь, по утрамъ, онъ шелъ такъ, какъ идутъ 
люди на позорную и страшную казнь, гдѣ палачами являют
ся всѣ: и безстрастное небо, и оторопѣлый безсмысленно хо
хочущій народъ, и собственная безпощадная мысль. Каждый 
страдающій человѣкъ былъ палачемъ для него, безсильнаго 
служителя всемогущаго Вога, —и было палачей столько, сколь
ко людей, и было кнутовъ столько, сколько довѣрчивыхъ и 
ожидающихъ взоровъ».

При такомъ нервномъ состояніи о. Василій объявилъ 
женѣ: «онъ сниметъ съ себя санъ и осенью, собравши денегъ, 
они уѣдутъ далеко—еще неизвѣстно куда. А идіотъ останет
ся: онъ будетъ отданъ на воспитаніе. И попадья плакала и 
смѣялась, и въ первый разъ послѣ рожденія идіота поцѣло
вала мужа въ губы — краснѣя и смущаясь.

«Было въ это время Василію Ѳивейскому сорокъ лѣтъ и 
женѣ его тридцать четыре года.

«Три мѣсяца отдыхала ихъ душа; и снова вернулась въ 
ихъ домъ потерянная надежда и радость.

«Всею силою пережитыхъ страданій повѣрила попадья въ 
новую жизнь, совсѣмъ новую и совсѣмъ особенную, 4 какой 



нѣтъ и не можетъ быть у другихъ людей. Она смутно чув
ствовала то, что происходитъ въ сердцѣ ея мужа, но она 
видѣла его особенную бодрость, спокойную и ровную, какъ 
пламя свѣчи; видѣла особенный блескъ его глазъ, какого не 
было раньше, и вѣрила въ его силу. О- Василій пытался 
иногда говорить съ нею о томъ, куда они уѣдутъ и какъ 
будутъ жить,—но она не хотѣла его слушать: точныя и оп
редѣленныя слова отпугивали ея широкую и безформенную 
мечту и какъ-то странно и страшно сближали будущее съ 
мучительнымъ прошлымъ. Одного только она хотѣла: чтобъ 
это было далеко, за предѣлами знакомаго ей и по-прежнему 
страшнаго міра. Какъ и раньше, случались запои, но прохо
дили быстро и она не боялась ихъ: вѣрила, что скоро пере
станетъ пить совсѣмъ. «Тамъ будетъ другое, тамъ ненужно 
будетъ пить»,—думала она, озаренная свѣтомъ неопредѣленной 
и іірекрасной мечты».

И эта прекрасная мечта, озарявшая чету Ѳпвейскихъ 
свѣтомъ надежды, разлетѣлась черезъ какіе-нибудь три мѣ
сяца самымъ жестокимъ, самымъ неожиданнымъ образомъ: въ 
отсутствіе о. Василія сгорѣлъ поповскій домъ. «Какъ разска
зывали, пожаръ начался въ комнатѣ, гдѣ отдыхала пьяная 
попадья, вѣроятно, отъ зароненнаго огня съ папиросы, или 
отъ небрежно брошенной спички».

— «Гдѣ она?—спросилъ о. Василій громко у молчав
шихъ людей. И молча ему указали. Онъ подошелъ, низко на
клонился къ безформенной, глухо стонущей массѣ, увидѣлъ 
сплошной бѣлый пузырь, страшно замѣнившій собой-знакомое 
и дорогое лицо—и въ ужасѣ отшатнулся, и закрылъ лицо 
руками.

Попадья глухо заволновалась; вѣроятно, она пришла въ 
•себя и ей нужно было что-то сказать, но вмѣсто словъ изъ 
горла ея выходилъ глухой отрывистый хрипъ. О. Василій от
нялъ руки отъ лица: на немъ не было слезъ, оно было вдохно
венно и строго, какъ лицо пророка. И когда онъ заговорилъ 
раздѣльно и громко, какъ говорятъ съ глухими, въ голосѣ ею 
звучала непоколебимая и страшная вѣра. Ва ней не было чело-
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вѣческаю, дрожащаго и въ силѣ своей] такъ могъ говоритъ толь
ко тотъ, кто испыталъ неизъяснимую и ужасную близость къ 
Богу». *)

— «Во имя Божіе—слышишь-ли ты меня?—воскликнулъ 
юнъ.—Я здѣсь, Настя! Я здѣсь, около іебя. И дѣти здѣсь. 
Вотъ Василій. Вотъ Настя.

Прости меня, Настя. Безвинно погубилъ я тебя. Погу
билъ. Прости, единая любовь моя! И благослови дѣтей въ 
сердцѣ своемъ. Вотъ они: вотъ Настя, вотъ Василій. Благос
лови. II отыди съ миромъ. Не страшись смерти. Богъ про
ститъ тебя. Богъ любитъ тебя. Онъ дастъ тебѣ покой. Отыди 
съ миромъ. Тамъ увидишь Васю. Отыди съ миромъ».

Разошлись всѣ тоскуя и плача, и унесли заснувшаго 
идіота. Одинъ о. Василій остался.

«Умерла попадья».—«Нѣтъ! Нѣтъ!—заговорилъ попъ гром
ко и испуганно,—Нѣтъ! Нѣтъ! Я вѣрю. Ты правъ. Я вѣрю».

Онъ палъ на колѣни, потомъ приникъ лицомъ къ зали
тому полу, среди клочковъ грязной ваты и перевязокъ—точно 
жаждалъ онъ превратиться въ прахъ и смѣшаться съ пра
хомъ. И съ восторгомъ безпредѣльной униженности, изгоняя 
изъ рѣчи своей самое слово <я», сказалъ:

— Вѣрую!
И снова молился, безъ словъ, безъ мыслей, молитвою 

всего своего смертнаго тѣла, въ огнѣ и смерти познавшаго 
неизъяснимую близость Бога. Самую жизнь свою пересталъ 
онъ чувствовать—какъ будто порвалась извѣчная связь тѣла 
и духа, и свободный отъ всего земного, свободный отъ самого 
себя, поднялся духъ на невѣдомыя и таинственныя высоты. 
Ужасы сомнѣній и пытующей мысли, страстный гнѣвъ и 
смѣлые крики возмущенной гордости человѣка—все было по
вергнуто во прахъ вмѣстѣ съ поверженнымъ тѣломъ; и одинъ 
духъ, разорвавшій тѣсныя оковы своего «я», жилъ таинст
венной жизнью созерцанія.

Новый ужасъ своей жизни о. Василій принялъ какъ но
вый о себѣ Промыслъ Божій. Теперь онъ не только не ду
маетъ снимать съ себя санъ или куда-нибудь бѣжать, а какъ 

*) Курсивъ пашъ.



разъ наоборотъ рѣшаетъ остаться здѣсь навсегда и принести 
утѣшеніе страждущимъ и ждущимъ людямъ. Теперь онь вѣ
ритъ, что онъ избрано самимъ Богомъ.

«Онъ думалъ, что тамъ, гдѣ видѣлъ онъ хаосъ и злую 
безсмыслицу, тамъ могучею рукою былъ начертанъ вѣрный и 
прямой путь. Черезъ горнило бѣдствій, насильственно оттор
гая его отъ дома, отъ семьи, отъ суетныхъ заботъ о жизни— 
вела его могучая рука къ великому подвигу, къ великой 
жертвѣ. Всю жизнь его Богъ обратилъ въ пустыню, но лишь 
для того, чтобы не блуждалъ онъ по старымъ, изъѣзженнымъ 
дорогамъ, по кривымъ и обманчивымъ путямъ, какъ блужда
ютъ люди, а въ безбрежномъ и свободномъ просторѣ ея ис
калъ новаго и смѣлаго пути. Вчерашній столбъ дыма и ог
ня-развѣ онъ не былъ тѣмъ огненнымъ столбомъ, что ука
зывалъ евреямъ дорогу въ бездорожной пустынѣ. Онъ думалъ: 
«Боже, хватитъ ли слабыхъ силъ моихъ?»—но отвѣтомъ былъ 
пламень, озарявшій его душу, какъ новое солнце.

Онъ избранъ.
На невѣдомый подвить и невѣдомую жертву избранъ онъ, 

Василій Ѳивейскій, тотъ, что святотатственно и безумно жа
ловался на судьбу свою. Онъ избранъ».

«Какой подвигъ?—я не знаю. Но развѣ смѣю я знать? 
Вотъ зналъ и про судьбу мою, жестокой называлъ ее и зна
ніе мое было ложь. Вотъ думалъ я родить сына-и чудови
ще, безъ образа, безъ смысла, вошло въ мой домъ. Вотъ ду
малъ я умножить имущество и покинуть домъ, а онъ раньше 
меня покинулъ, сожженный огнемъ небеснымъ. И это —мое 
знаніе. А она—безмѣрно несчастная женщина, оскорбленная 
въ самомъ чревѣ своемъ, исплакавшая всѣ слезы, ужаснув
шаяся всѣми ужасами? Вотъ ждала она новой жизни на зем
лѣ, и была бы скорбной эта жизнь,—а теперь лежитъ она 
тамъ, мертвая, и душа ея смѣется сейчасъ и знаніе свое на
зываетъ ложыо. Онъ знаетъ. Онъ далъ мнѣ много: Онъ далъ 
мнѣ видѣть жизнь и испытать страданіе, и остріемъ моего 
горя проникнуть въ страданіе людей. Онъ далъ мнѣ почув
ствовать ихъ великое ожиданіе и любовь къ нимъ далъ. Развѣ 
они не ждутъ и развѣ я не люблю? Милые братья! Пожалѣлъ 
насъ Господь, насталъ для насъ часъ милссти Божіей!»



«Онъ поцѣловалъ пушистую голову цыпленка и продол
жалъ:

— Мой путь. Но развѣ думаетъ о пути стрѣла, послан
ная сильной рукой? Она летитъ и пробиваетъ цѣль—покорная 
волѣ пославшаго. Мнѣ дано видѣть, мнѣ дано любить—и что 
выйдетъ изъ этого видѣнія, изъ этой любви, то и будетъ Его 
святая воля—мой подвигъ—моя жертва.

Пригрѣтый теплотой руки цыпленокъ заволокъ глаза и 
заснулъ — и улыбнулся попъ.

— Вотъ—стиснуть только руку, и онъ умретъ. А онъ 
лежитъ въ моихъ рукахъ, на моей груди и спитъ довѣрчиво. 
И развѣ я—не въ рукѣ Его? И смѣю я не вѣрить въ Божію 
милость, когда этотъ вѣритъ въ мою человѣческую благость, 
въ мое человѣческое сердце».

«И покорно склонивъ голову, о. Василій промолвилъ:
— Да будетъ святая воля Твоя».
«Похоронивши жену, о. Василій спѣшилъ покончить со 

всѣми дѣлами, которыя могли-бы отрывать отъ жизни уеди
ненной, созерцательной. Онъ отправилъ свою дочку Настю въ 
городъ къ своей сестрѣ, пользованіе своею землею о. Василій 
передалъ причту, выговоривъ себѣ на содержаніе небольшую 
сумму, «вдовью», какъ онъ ее назвалъ. Пухнувшаго отъ го
лода Моея тина опредѣлилъ въ работники къ Ивану Порфирь- 
евичу, церковному старостѣ, а самъ зажилъ вдвоемъ съ сыномъ 
идіотомъ въ недостроенномъ своемъ новомъ домѣ. Все время 
о. Василій проводилъ въ молитвѣ, постѣ и чтеніи слова Бо
жія. Съ людьми онъ видѣлся только по необходимости; по
стоянно торопился кончить дѣла, чтобы приняться за прер
ванную молитву или чтеніе слова Божія. Въ своемъ рвеніи 
онъ дошелъ до того, что и сына идіота морилъ голодомъ. Объ 
оригинальной жизни о. Василія ходило много разныхъ тол
ковъ и по самому селу Знаменскому и по окрестностямъ его. 
Наконецъ, толки эти достигли и до губернскаго города. Здѣсь 
обвинили о. Василія въ созданіи новой вѣры и снарядили въ 
Знаменское чиновниковъ съ бубенцами. Но чиновники въ мун
дирахъ ничего особеннаго не нашли въ Знаменскомъ и уѣхали 
скоро обратно, позвякивая бубенцами. Такъ проходили под
вижническіе дни о. Василія вплоть до Троицы.



Крестьянинъ Мосягинъ, котораго о. Василіи опредѣлилъ 
было къ Ивану Порфирьевнчу, копалъ наканунѣ Троицына дня 
глину для посыпки дорожекъ. Земля обвалилась и задавила 
несчастнаго крестьянина. Хоронили Мосягина въ понедѣль
никъ, на Духовъ день. Хоронилъ его самъ о. Василій. Вотъ 
тутъ-то, во время отпѣванія п совершился съ нимъ послѣдній 
актъ его жизненной драмы: въ моментъ, когда происходило 
прощаніе съ покойникомъ, когда о. Василій видѣлъ передъ 
собой горе и слезы, одно безконечное только горе, чаша его 
страданій переполнилась, разсудокъ его затемнился, и онъ 
отважился на святотатственный поступокъ: онъ рѣшилъ вос
кресить умершаго Мосягина. А когда эго не удалось ему, онь 
произнесъ хулу на Бога.. «Такъ -ачѣмъ же я вѣрилъ? «Такъ 
зачѣмъ же Ты далъ мнѣ любовь къ людямъ, и жалость 
чтобы посмѣяться надо мною? Такъ зачѣмъ же Гы всю 
жизнь мою держалъ меня въ плѣну, въ рабствѣ, въ оковахъ? 
Ни мысли свободной! Ни чувства! Ни вздоха! Все однимъ 
Тобою, все для Тебя. Одинъ Ты! Ну, явись же—я аду».

Но ожиданье безумца напрасно. Онъ кричитъ въ изступ
леніи и наконецъ бѣжитъ изъ церкви. «Ноги его путаются 
въ длинной коляной ризѣ, онъ падаетъ, крутится по землѣ, 
окровавленный, страшный, и снова бѣжитъ. О. Василій упалъ 
въ трехъ верстахъ отъ села, посрединѣ широкой и торной до
роги. Упалъ онъ ничкомъ,- костлявымъ лицомъ въ придорож
ную сѣрую пыль, измолотую колесами, истолченную ногами 
людей и животныхъ. И въ своей позѣ сохранилъ онъ стреми
тельность бѣга: блѣдныя мертвыя руки тянулись впередъ, но
га подвернулась подъ тѣло, другая, въ старомъ стоптанномъ 
сапогѣ съ пробитой подошвой, длинная, прямая, жилистая, 
откинулась назадъ напряженно и прямо—какъ будто и мерт
вый продолжалъ онъ бѣжать».

Авторъ не безцѣльно придаетъ умирающему о. Василію 
особую позу: стремительность бѣга и протянутыя впередъ 
руки. Этой символической позой художникъ сказалъ тѣ имен
но самыя слова Песталоцци, которыя мы привели въ эпи
графѣ: «и при гибели собственнаго праха онъ (человѣкъ) на
зываетъ Бога своимъ Спасит елемъ и въ моментъ своего унич
тоженія живетъ во ту сторону могилы». Такъ было и съ вѣ-
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рующимъ, обуреваемымъ сомнѣніями, о. Василіемъ Ѳивейскимъ: 
и умирая въ безуміи, при потерѣ сознанія, онъ стремится къ 
Свѣту, къ Богу. «Да западѣ еще свѣтитъ голубая полоска и 
задыхаясь онъ бѣжитъ къ ней>. Если бы онъ не умеръ, если 
бы онъ всталъ изъ праха, мы имѣемъ полное основаніе пред
полагать, что услышали бы отъ о. Василія новую и горячую 
исповѣдь вѣры въ Бога, какъ это бывало съ нимъ каждый 
разъ при всякомъ новомъ испытаніи. Но несомнѣнно и то, 
что и умирая онъ жилъ вѣрой въ Бога,—жилъ по чу сто
рону могилы.

Обращаясь къ вѣрѣ о. Василія Ѳивейскаго, мы замѣча
емъ въ ней слѣдующія особенности. Вѣрѣ его, при всей ея 
интенсивности не хватало смиренія и* покорности. Хотя послѣ 
каждаго новаго удара, разражавшагося надъ его головой, онъ 
и исповѣдывалъ горячо свою вѣру, но въ его исповѣданіи по
стоянно звучалъ «вызовъ», «угроза», «предупрежденіе» и т. 
п. Въ его вѣрѣ было много гордости и самонадѣянности. Въ 
вѣрѣ о. Василія Ѳивейскаго воспроизведенъ художникомъ со
временный нашъ вѣрующій человѣкъ, съ егс сомнѣніями, ко
лебаніями, ропотомъ и проч. Хотя очень красиво, очень мѣт
ко о. Василій сравниваетъ свою судьбу, гакъ и роль каждаго 
человѣка въ этомъ мірѣ, со стрѣлою, пущенной для достпже- 
нія цѣли невѣдомой могущественной рукой, тѣмъ не менѣе его 
пытливый умъ не только не мирится порой съ предначертанной 
для него тою-же рукою цѣлью, не только пытается угадать 
эту цѣль, но нерѣдко еще настаиваетъ на своемъ собствен
номъ опредѣленіи этой цѣли, что она должна быть именно 
такою, какъ думается и желается ему самому. Вотъ почему 
многострадальный о. Василій Ѳивейскій, искренно вѣровавшій 
и симпатично думавшій о людяхъ и ихъ страданіяхъ, въ про
тивоположность библейскому образу вѣры—многострадальному 
Іову, порой согрѣшая и произносилъ то, чего не произнесъ о 
Богѣ Іовъ, т. е. «неразумное». Но иное дѣло Іовъ идеалъ 
вѣры и иное дѣло о. Василій Ѳивейскій, хотя и сильный че
ловѣкъ, по все-же человѣкъ нашего времени, съ характерны
ми чертами современности.

Чтобы еще лучше понять вѣру о. Ѳивейскаго, взглянемъ 
на него съ точки зрѣнія научнаго опредѣленія вѣры. Мзвѣст- 



ный современный проф. Сикорскій дѣлаетъ такое психологи
ческое опредѣленіе вѣры.

«Вѣра—есть душевное движеніе, или порывъ посред
ствомъ котораго человѣкъ удостовѣряетъ для другихъ и преж
де всего для себя самого—вѣрность или достовѣрность собы
тій и фактовъ, съ которыми сливаются его убѣжденія.

Хотя вѣра какъ бы не всегда замѣтна для наблюдателя 
и для самого субъекта, но, говоря словами философа, она жи
ветъ во всѣхъ подземныхъ галлереяхъ и тайникахъ нашей 
души. Съ утратой вѣры въ себя, въ другихъ пли въ наши 
убѣжденія—впрочемъ, не только съ утратой, но даже съ ос
лабленіемъ вѣры,— нравственная жизнь сразу глубоко нару
шается, какъ-то мы видимъ у душевно-больныхъ, или у здо
ровыхъ, нравственно потрясенныхъ людей». *)

Всѣ основные элементы даннаго понятія заключались и 
въ вѣрѣ о. Василія Ѳивейскаго.

Она была именно «порывомъ». Не смотря на страшныя 
страданія ниспосланныя на его голову, онъ вѣры въ Бога 
никогда не утрачивалъ,—подъ тяжестью крестной ноши въ 
немъ только замѣчалось временное ослабленіе ?ѣры. а вслѣдъ 
за ослабленіемъ рождался новый и новый порывъ, болѣе ин
тенсивный. Вотъ почему онъ и не палъ нравственно: не 
спился, напримѣръ, или ни разу не проявилъ и тѣни попыт
ки покончить жизнь свою самоубійствомъ, какъ это было съ 
его женою, тоже вѣрующею, но болѣе слабою, чѣмъ самъ 
о. Василій.

Душевныя движенія его вѣрующаго и многомятеленаго 
духа нарисованы авторомъ вѣрно и живо и русское общество, 
а духовенство въ частности, должно быть особенно призна
тельно автору за то, что онъ съумѣлъ проникнуть въ тѣ тай
ники, въ тѣ «подземныя галлереи» нашей души, куда до него 
никто такъ не проникалъ. Своимъ глубокимъ и серьезнымъ 
произведеніемъ «Жизнь Василія Ѳивейскаго» онъ убѣдитель
но и сильно сказалъ читателямъ, что жизнь сельскаго свя
щенника въ ея психическомъ отношеніи не такъ-то проста,

•) Проф. и. А. Сикорскій, „Всеобщая Психологія". 272 стр.
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не такъ-то легка, какъ это можетъ показаться людямъ не 
особенно вдумчивымъ.

И въ этомъ спеціальная заслуга Андреева предъ нашимъ 
духовнымъ сословіемъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
П. Кровскій.

Епархіальная хроника.
Архіерейскія служенія. Дальнѣйшія служенія Его Прео

священства, Преосвященнѣйшаго Іоакима, послѣдовали въ сре
ду 14 сентября—въ праздникъ Воздвиженія Честнаго и Жи
вотворящаго Креста Господня въ Оренбургскомъ женскомъ 
монастырѣ по случаю храмового праздника, 16 всенощное бдѣ
ніе и 17 литургія въ Епархіальномъ женскомъ училищѣ по 
случаю храмового праздника, въ воскресенье 18 и 25 въ ка
ѳедральномъ соборѣ, причемъ за литургіями Его Преосвя
щенствомъ были сказаны поученія-импровизаціи примѣни
тельно къ евангельскимъ я апостольскимъ чтеніямъ и 
воспоминаемымъ церковію событіямъ. Кромѣ того Владыкою 
было совершаемо чтеніе акаѳистовъ въ каѳедральномъ соборѣ 
по воскресеньямъ на вечернѣ, торжественно отправляемой въ 
сослуженіи городского духовенства.

Извѣстія и замѣтки.
О церковной проповѣди. Изъ дневника протоіерея о. Роді

она Путятина. — Кому изъ отечественнаго духовенства незнако
мы имя и труды извѣстнаго проповѣдника протоіерея Родіо
на Путятина? Его проповѣди выдержали уже 22 изданія. Та
той успѣхъ чрезвычайно рѣдко выпадаетъ на долю самыхъ 
извѣстныхъ писателей. Очевидно проповѣди о. Путятина отли
чаются большими, такъ сказать, нѳстарѣющими достоинства
ми. Но о личности проповѣдника, его жизни и пастырской 
дѣятельности извѣ тно очень немногое, хотя, безъ сомнѣнія, 
біографія такого замѣчательнаго пастыря была бы весьма 
поучительна. Для этой біографіи много матеріала даетъ «днев
никъ», который велъ о. Родіонъ Путятинъ. Благодаря4этому



«Дневнику», проливается новый свѣта на многія стороны жиз
ни и дѣятельности проповѣдника, начиная съ годовъ образо
ванія и кончая послѣдними годами его жизни. Многія изъ этихъ 
страницъ весьма оригинальны и цѣнны. Такъ о семинарскомъ 
образованіи онъ пишетъ: «Да, насъ не только не учили мыс
лить, но, напротивъ, отучали, не давали, запрещали мыслить. 
Не смѣй своего сужденія имѣть, вотъ главное правило, кото
раго мы въ семинаріи должны были держаться». Объ акаде
мическомъ: «насъ не пріучали мыслить, а учили сочинять, 
составлять изъ чужихъ мыслей цѣлое, что-нибудь. Какъ обыкно
венно, мы писали? Тутъ почитаешь, въ другомъ мѣстѣ, въ 
третьемъ; подумаешь, посообразишь немного, а иногда и мно
го, долго, И думая, не о томъ заботишься, чтобы дѣло сказать 
правду, а о томъ, чтобы правильно сказать, т. е„ по правиламъ 
реторики сказать. Пріучая насъ сочинять, отучали мыслить. 
Не то, что мы боимся высказать свои мысли, а мы не умѣемъ 
ихъ высказать, выразить, и не только мыслей своихъ не умѣ
емъ высказать, но и мыслить по своему, такъ сказать, не 
умѣемъ, не привыкли». Не на этой мудрости останавливает
ся его духовный взоръ. Читая живыя, проникающія въ душу 
и затрогивающія сердце бесѣды Спасителя, Путятинъ говорилъ, 
«что можетъ быть лучше, проще и назидательнѣе этихъ бе
сѣдъ; хорошо бы такъ говорить каждому проповѣднику». Въ 
другомъ мѣстѣ о. Родіонъ Путятинъ пишетъ: «читалъ посла
нія Ап. Павла. Какъ хорошо, какъ все просто, искренно, от
кровенно, безыскуственно. Вотъ бы какъ надо намъ писать». 
Во время пребыванія въ академіи у него уже отчасти сложи
лась та оргинальная гомилетическая теорія, которой онъ дер 
жался впослѣдствіи все время. «Когда я былъ—учился въ 
гкадеміи, и тогда еще я замышлялі держаться, главнымъ 
образомъ, историческихъ фактовъ, примѣровъ, опытовъ, поуче
ній важныхъ лицъ. При окончаніи курса, поступая на долж
ность, я не оставлялъ сво< й мысли. Поміпо,. какъ читалъ я 
Прологи. Четіи-ѢІинеи, отмѣчалъ въ нихъ, выписывалъ изъ нихъ 
интересное. И на должности то же занимало меня преиму
щественно. Покупалъ книги такія, въ которыхъ описываются 
опыты, примѣры благочестія. Наконецъ, я положилъ написать 
краткія поученія о истинахъ вѣры и дѣятельн ости изъ этихъ
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историческихъ опытовъ». На служеніе слова онъ смотрѣлъ 
необыкновенно высоко: «сейчасъ, -пишетъ онъ,—хотѣлъ бы
ло я пѣть Лазаря - приготовить къ печати такое поученіе, ра
ди котораго можно барышъ получить... Нѣтъ, не хочу! Сво
бодна убо тварь познаваюсь. Нѣтъ, не стоитъ игра свѣчъ. Ес
ли не грѣхъ, то все таки правды нѣтъ. Надобно печатать то, 
что само за себя постоитъ, само по себѣ печати стоитъ». Онъ 
самъ о себѣ говоритъ: «Богъ сроднилъ меня съ вами (съ при
хожанами), во всемъ мірѣ теперь нѣтъ людей, которые бы по ду
ху были такъ близки ко мнѣ, какъ близки вы; вы теперь для 
моего духа все—и пседметъ заботъ и источникъ утѣшеній; 
вашимъ спасеніемъ я спасаюсь, ваша погибель и мнѣ грозитъ 
погибелью. Моему сану надлежитъ слово Божіе проповѣдати 
не точію языкомъ, но пишущею рукою. То мое дѣло, то мое 
званіе, то моя должность». Поэтому весьма часто выступалъ 
съ словомъ назиданія о. протоіерей. Замѣчаетъ ли онъ поро
ки въ обществѣ, обиды, злоупотребленія, неправедный судъ, 
нарушеніе правъ ближняго —все это даетъ ему поводъ запре
тить, обличить, умолить; устрояется ли церковь въ приходѣ, 
производятся ли выборы на общественныя должности, появ
ляется ли эпидемія, распространяется ли расколъ, обнаружи
ваются ли факты невѣжества, необразованности—все онъ обсу
ждаетъ просто, съ христіанской точки зрѣнія. Нѣтъ такого 
маленькаго событія, на которое не обратилъ бы вниманія о. 
Родіонъ. Онъ сѣялъ сѣмя слова Божія вездѣ и всегда, и въ 
храмѣ, и на стогнахъ, и вь домахъ, и при божественной ли
тургіи, и при погребеніи, и при всякихъ другихъ требахъ. Въ 
тѣ дни, когда онъ служилъ самъ, онъ почти всегда произно
силъ поученіе. 
—непрестанно 
никъ. Давно я

«Надобно непрестанно говорить,—писалъ онъ, 
говорить въ церкви проповѣди, всякій празд- 
чувствовалъ, сознавалъ эту необходимость. Те

перь еще больше нахожу это необходимымъ. Люди нынѣшніе 
забылись, не помнятъ своихъ существенныхъ обязанностей.
Надобно непремѣнно говорить, говорить. Не знаю, какъ сказать, 
какъ эго необходимо, нужно, полезно. И говорить надобно 
какъ можно чаще, всегда, при всякомъ случаѣ, по крайней 
мѣрѣ, при большихъ всѣхъ собраніяхъ». Когда о. Родіону по
чему-либо не удавалось говорить поученіе въ церкви, то онъ 



искренно объ этомъ скорбѣлъ; по крайней мѣрѣ, въ тотъ пері 
одъ своей жизни, когда онъ облдалъ достаточнымъ запасомъ 
физическихъ силъ и болѣзнь не сломила его здоровья, онъ 
сожалѣлъ п скорбѣлъ, если въ праздникъ идетъ въ церковь 
безъ поученія. Въ своемъ дневникѣ въ 1861 году онъ писалъ: 
«было время, когда я скорбѣлъ, если въ праздникъ иду, бы
вало, къ обѣдни безъ поученія. Нынѣ нѣть. Отчего? Отъ сла
бости силъ, частію же потому, что не считаютъ нужнымъ 
эти поученія наши». Когда ему почему-либо не приходилось 
долго писать поученія, то это его безпокоило. Въ дневникѣ 
своемъ онъ писалъ: «нынѣ съ безпокойствомъ думаю о томъ, 
что я давно не пишу. А какъ давно? мѣсяца полтора, чуть 
не два. Правда я думалъ, затѣвалъ, но этимъ все и оканчи
валось». Онъ постоянно думалъ о планахъ для поученій; посто
янно строилъ планы для новыхъ поученій. Въ своемъ дневни
кѣ онъ почти ежедневно даетъ отчетъ о томъ, что онъ сдѣ
лалъ, что написалъ, о чемъ думалъ. «Все планы строю, пи
салъ онъ, а построить еще ничего не построилъ. И какъ же 
что-нибудь построю, когда планы строю. Время все уходитъ 
въ черченіи то того, то другого плана, а на постройку ниче
го не остается. Хоть что-нибудь,маленькое, да цѣлое. Думалъ 
сейчасъ о проповѣди. Все не клеится у меня. Отчего? Отто
го, что берусь за многое и за разное. Нѣтъ, однимъ надобно 
заняться, одному надобно себя посвятить. Я все думаю, раз
мышляю, планы строю, хочу, т. е., что-нибудь сдѣлать, и не 
то что хочу, а хочется мнѣ что-нибудь сдѣлать, т. е. напи
сать, сочинять., Зачѣмъ же дѣло? Мнѣ хочется сдѣлать боль
ше съ небольшими трудами. Да, такъ. И потому не знаю, что 
мнѣ дѣлать. Большое маленькими силами не дѣлается. И вотъ 
я досадую, скорблю, что силы у меня мало. Я готовъ, радъ 
сдѣлать и маленькое, только хорошенькое; но и это не дает
ся, и не дѣлается.Не легко давались о. протоіерею поученія, 
которыми всѣ такъ увлекались. При писаніи поученій ему 
приходилось много мучиться и страдать. «И самое краткое 
поученіе, говоритъ онъ, не малаго труда мнѣ стоитъ; вчера я 
часа три, четыре все рождалъ и десять строкъ, не больше, 
написалъ. Чѣмъ же кончилось? Ничѣмъ? Да, я всю ночь му
чился, не спалъ по милости приготовленія поученія и дохо-
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дилъ вчера ночью до совершеннаго изнеможенія. Дорого бы 
я далъ, если бы кто меня избавилъ отъ моего труда. Просто 
я страдалъ, мучился ужасно. Тяжелое дѣло, скорбное дѣло 
сочинительство. Сколько однихъ тревогъ, сомнѣній, недоумѣній, 
опасеній! Вотъ искушеніе: 1-й часъ за полночь, а я не сплю, 
потому не снится, часа полтора лежалъ на постели и никакъ 
уснуть не могу. Думалъ о поученіи къ завтрему: ничего не 
могъ придумать. Отчего эти поученія не даются намъ такъ 
безъ труда? Мало того, что грудъ для нихъ необходимъ, нѣтъ 
надобно... ужъ не знаю, какъ сказать, что надобно.- измучить
ся, изъ силъ выбиться, послѣ большихъ усилій, послѣ долга
го напряженія, и все таки этого мало. Не напрасно говорятъ, 
что для всякаго писателя вдохновеніе необходимо, т. е. необ
ходимо, чтобы свыше что-нибудь пришло къ тебѣ, чтобы что- 
нибудь натолкнуло тебя на мысль. Что меня заставляетъ за
ниматься или вѣрнѣе сказать мучиться надъ поученіями?... А 
я въ собственномъ смыслѣ мучусь или мучился надъ нѣкото
рыми». Въ тѣхъ случаяхъ, когда поученіе почему-либо не дава
лось о. Родіону, онъ обращался съ молитвою къ Богу. Вотъ 
какъ онъ молился послѣ неудачной попытки написать поуче
ніе: «все не то, все не такъ. Такъ что же, такъ какъ же? 
Господи! Вразуми меня, вразуми меня, что я долженъ говорить. 
Мнѣ хочется говорить, мнѣ больно, что не умѣю, не могу гово
рить, какъ мнѣ хочется. Ты, Господи, Самъ скажи мнѣ, что 
и какъ я долженъ говорить». Вотъ еще: «пошли, Господи, 
мнѣ мысль какую-нибудь святую, которою бы освятилась и 
оживилась холодная моя душа и которую я могъ бы завтра 
передать другимъ, подобнымъ мнѣ». Не легко давались поуче
нія о. протоіерею потому, что онъ не хотѣлъ говорить ниче
го чужого, ничего шаблоннаго, ничего не продуманнаго, невы- 
нощеннаго въ своей груди. «Для поученія—пишетъ онъ,—до
вольно Одной минуты или даже секунды довольно. Но, этой 
секунды приходится долго ждать, иногда нѣсколько часовъ, 
цѣлыя сутки и дни. Иногда такъ ждешь, ждешь этой секун
ды, да и бросишь все и ничего не сдѣлаешь». Послѣ продолжи
тельныхъ заботъ о проповѣди, иногда его осѣняло давно ожи
даемое имъ вдохновеніе. «Вчера очень довольно писалъ и ны
нѣ послѣ утрени писалъ, наконецъ, бросилъ все. Такъ и рѣ-
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шилъ было ничего не говорить. Вдругъ пришла одна мысль, 
давно бывшая въ головѣ, опредѣленная, хоть и весьма не 
важная, самая простая, обыкновенная; я за перо, и поученіе 
черезъ часъ готово. Странно, многимъ очень оно понравилось. 
А все то оно не болѣе четвертинки листа». — «Нынѣ я гово
рилъ поученіе,—пишетъ о. Родіс нъ, въ которомъ касался современ
ныхъ дѣлъ. Поученіе не было задумано вчера, а было написа
но утромъ, съ одного маху; не успѣлъ даже прочитать на
писанное». Прежде чѣмъ отдать въ печать поученіе, онъ тща
тельно исправлялъ его; если же оно оказывалось неудачнымъ, 
то уничтожалъ его. < Просматрилъ, пишетъ онъ, старый хламъ 
свой. Нѣкоторыя, впрочемъ, одно только, до того приторно, 
что тотчасъ разодралъ. Препорядочно мучусь я за поученія
ми. Доселѣ исправилъ ихъ немного, Четыре почти совершен
но вновь передѣлалъ. Впрочемъ, придется, кажется, всякое— 
вновь почти. Должно быть съ перваго числа я началъ ихъ 
поправлять. Слѣдовательно, нынѣ три недѣли. . Доселѣ зани
мался разсматриваніемъ свихъ катихизическихъ бесѣдъ—съ 
тѣмъ, чтобы послать ихъ нъ Епархіальныя Вѣдомости. Нѣтъ, 
не стоятъ. И потому досаду одну на себя принесло мнѣ это 
разсматриваніе. Пѣтъ, не годятся. Почему нѣть въ нихъ, поч
ти нѣть ни одного живого слова? Только живое слово живо 
и дѣйственно. Одно живое слово лучше тысячи. Да, досаду 
навели на меня эти бесѣды. Я продолжали» себя разбирать, 
разлагать, и хочу все или всѣ оставить, потому что въ нихъ 
во всѣхъ дѣла мало сказано, а недѣла не къ дѣлу очень 
много, для одний .круглоты рѣчи, для скадѵ, для того только, 
чтобы читать или слушать было пріятно... Нѣтъ, видно я не 
въ духѣ, оттого и свое мнѣ ничего не нравится». И не одинъ 
годъ такъ трудился выдающійся проповѣдникъ. Послѣдніе два 
года Родіонъ Путятинъ не могъ даже неопустительно посѣ
щать богослуженіе. Но дома у себя опъ, хотя и больной, 
продолжалъ трудиться надъ своими поученіями. За нѣсколько 
дней до смерти его видѣли работающимъ за письмен
нымъ столомъ.

(«Заим. изъ Бог. Вѣс.»).



Статистическія данныя о Россіи.—Въ іюнѣ с. 1905 г. за
кончена разработка матеріала произведенной 28 января 1897 г. 
первой всеобщей переписи населенія Россійской имперіи и 
вышелъ изъ печати общій сводъ результатовъ этой разработки.

По даннымъ переписи, общая численность населенія обо
его пола Россійской имперіи (за исключеніемъ Финляндіи) 
составляетъ 126.586.525 человѣкъ.

Населеніе по вѣроисповѣданіямъ распредѣляется такъ: пра
вославныхъ и единовѣрцевъ 87.123,604, что составляетъ по 
отношенію ко всему населенію 69,4 проц.; старообрядцевъ и 
и уклоняющихся отъ православія 2.204,596 (1,8 проц.); маго
метанъ 13.906,972 (11,1 проц.); римско-католиковъ 11.467,994 
(9,1 проц.); іудеевъ 5.215,805 (4.2 проц.); лютеранъ 3.572,653 
(2,8 проц.).

Населеніе по сословіямъ: дворянъ потомственныхъ 1.220,169, 
что составить по отношенію къ всему населенію 1 проц.; дво
рянъ личныхъ и чиновниковъ 630.119 (0,5 проц ); лицъ ду
ховнаго званія всѣхъ хрпстіянскихъ вѣроисповѣданій 588,947 
(0,5 проц.); потомственныхъ и личныхъ нечетныхъ гражданъ 
342,927 (0,3 ітроц.); купцовъ 281,179 (0,2 проц.); мѣщанъ 
13 386,392 (10,6 проц.); крестьянъ 96.896,648 (77,1 проц.); 
войсковыхъ казаковъ 2 928,842 (2.3 проц.); инородцевъ
8.297,965 (6,6 проц.).

Населеніе по родному языку представляетъ собою двадцать 
пять основныхъ группъ; по отношеніе) ко всему населенію 
Имперіи великорусскій языкъ составляетъ 44,3 проц.; малорус
скій 17,8 проц.; бѣлорусскій 4,7 проц.; (такимъ образомъ, 
всѣхъ русскихъ 66,8 проц.); польскій 6,3 проц.; литовское 
нарѣчіе 1,0 проц.. жмудское нарѣчіе 0,4 проц.; латышское на
рѣчіе 1,1 проц.; молдаванскій и румынскій 0,9 проц.; нѣмец
кій 1,4 проц .еврейскій 4,0 проц.); грузинскій 0,6 проц ; армянскій 
0,9 проц.; нарѣчія кавказскихъ горцевъ 0,9 проц.; эстонское 
нарѣчіе 0,8 проц.; мордовское нарѣчіе 0,8 проц.; остальныя 
финскія нарѣчія 1,2 проц.; татарское нарѣчіе 3,0 проц., баш
кирское нарѣчіе 1,1 проц.; чувашское нарѣчіе 0.7 проц.; кир- 
гизъ-кайсацкое нарѣчіе 3,2 проц.; сартское нарѣчіе 0;8 проц.; 
остальныя турецко-татарскія нарѣчія 2,1 проц.; монголо-бурят



скія нарѣчія 0.4 проц., нарѣчія остальныхъ сѣверныхъ племенъ 
0,1 проп.; языки культурныхь народовъ крайняго востока 0,1 
проц.

Населеніе по образованію; неграмотныхъ 99 070,436 чело
вѣкъ (78,9 проц.), грамотныхъ 26.569,585 (21,1 проц.); изъ 
нихъ учащихся въ университетахъ и другихъ высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ 104.321 (0,1 проц.); въ спеціальныхъ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ 99,948 (0,1 проц.); въ общихъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 1.072,977 (0,9 проц.); въ сред
нихъ военно-учебныхъ заведеніяхъ 72,441 (0,1 проц.).

(«Нов. Вр.»)

Еврейское происхожденіе японцевъ.—Военные успѣхи 
японцевъ вскружили голову нѣкоторымъ юдофиламъ, и они 
всячески стараются доказать теперь племенное родство япон
цевъ съ евреями.

Олинъ французскій ученый доказываетъ, что японцы ев
рейскаго происхожденія, потомки колѣнъ израплевыхъ, кото
рые послѣ выхода изъ Индіи проникли на Японскіе острова 
черезъ материкъ Азіи.

У японцевъ самураевъ существуетъ старинное преданіе, 
по которому они пришли на островъ изъ далекой страны въ 
западной Азіи. Въ связи съ этимъ преданіемъ находится то 
мѣсто изъ книги Ездры, гдѣ- сказано: <они (десять колѣнъ) 
совѣщались между собою и рѣшили, что должны отдѣлиться 
отъ большинства своихъ братьевъ и отправиться въ далекую 
страну, гдѣ никто никогда не жилъ... путь предстоялъ долгій, 
на полтора года».

Другое указаніе имѣется въ книгѣ пророка Амоса, кото
рый тоже говоритъ о переселеніи части колѣнъ Израилевыхъ, 
замѣчая, что «путь пролегалъ отъ моря до моря въ направле
ніи съ сѣвера на востокъ». По всей вѣроятности, переселеніе 
произошло между 670 и 663 іт. до Рождества Христова, т 
е. въ то время, когда іудеи, возвращавшіеся въ Іерусалимъ 
изъ плѣна, утратили родной языкъ и принимали халдейскія 
имена.

Первый японскій императоръ Джиму Теино долго стран
ствовалъ съ своимъ народомъ и своими стадами по западной
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Азіи и высадился въ Японіи 660 г. до Рождества Христова. 
На старинныхъ японскихъ рисункахъ, изображающихъ это со
бытіе, мы видимъ князя и его самураевъ въ ассирійскихъ и миддій- 
скихъ костюмахъ; они снабжены оружіемъ, которое представляетъ 
собою факсимиле ассирійскаго оружія. Старинныя картины, хра
нящіяся во дворцѣ микадо въ видѣ свитковъ, вложенныхъ въ 
ящики изъ камфорнаго дерева, изображаютъ сцены, въ кото
рыхъ легко узнать лица ярко выраженнаго еврейскаго типа. 
Еврейскимъ же характеромъ отличаются нѣкоторые религіозные 
обряды японскихъ Шинто. Такъ, въ храмахъ ІПинто, какъ въ 
древнееврейскомъ храмѣ, есть «святая святыхъ», священники, 
называемые «канъ», носятъ, какъ древне-еврейскіе священни
ки, бѣлыя одѣянія и тюртбаны, въ которыхъ они приносятъ 
въ храмъ неквашенный хлѣбъ, сладкое вино и первые снятые 
съ деревьевъ плоды.

Многіе праздники шинтоистовъ совпадаютъ съ еврейски
ми праздниками, многія церемоніи ихъ тожественны съ еврей
скими. Внося кивотъ въ храмъ (кивота называется «8кіп» 
слово, по своему звуковому и буквенному составу близкое, по 
мнѣнію автора, къ древне-еврейскому «8сЬес1ііпа») японцы тан
цуютъ,—подробность. напоминающая библейскій разсказъ о ца
рѣ Давидѣ во время перенесенія кивота.

Развивая ту же теорію семитическаго происхожденія 
японцевъ, другой англійскій авторъ указываетъ на церемоніи, 
которыми сопровождаются у японцевъ принесеніе новорожден
ныхъ младенцевъ въ храмы, празднованіе «Гіонъ», совпадаю
щее съ еврейскимъ праздникомъ Кущей, и пр. Таковы исто
рическія данныя юдофиловъ въ доказательство племеннаго род
ства евреевъ съ японцами. Это напоминаетъ намъ древнюю 
талмудическую гагаду о существованіи, никому неизвѣстнаго, 
еврейскаго царства, которое откроется съ пришествіемъ еврей
скаго Мессіи. По свидѣтельству этой гагады, гдѣ-то очень 
далеко, въ невѣдомыхъ азіатскихъ странахъ, живутъ многочи
сленные маленькіе евреи, что похоже на японцевъ. Они пла
менно желаютъ помочь остальнымъ евреямъ, разсѣяннымъ по 
всему лицу земли. Но къ глубокому сожалѣнію своему не мо
гутъ этого сдѣлать, и не могутъ потому, что ихъ отдѣляетъ
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отъ остального міра рѣка Самбатія, необыкновенно опасная и 
бурливая.

Не одни японцы удостоиваются чести состоять въ пле
менномъ родствѣ съ евреями: англичане уже давно пользуют
ся этою честью. Въ Англіи давно уже издаются журналы и 
газеты, разходящіяся въ тысячахъ (300,000) экземпляровъ, въ 
которыхъ доказывается это родство. Даже Данія будто бы 
получила свое названіе отъ ушедшаго къ пей колѣна Данова. 
Очевидно, что библейскій князь Росъ и всѣ другіе князья 
должны покориться этимъ еврейскимъ племеннымъ родствен
никамъ и имъ самимъ. Вопросъ только въ томъ, гдѣ же еврей
скій мессія и кто онъ? Не надобно ли согласиться поэтому 
съ нѣкоторыми еврейскими учеными въ томъ, что современ
ный еврейскій мессія есть личность не индивидуальная, а кол
лективная?

(Заим. изъ <Хол. Вар. Вѣс. >)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА
въ 1905—1906 подписномъ году (съ августа 1905 года 

по 1 августа 1906 года).

Журналъ „ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА* въ наступающемъ 
съ 1-го августа текущаго года изданія своего останется неизмѣнно 
вѣрнымъ утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ, при чемъ 
редакція позаботится о возможно полномъ и разностороннемъ выпол
неніи ея. Журналъ выходитъ въ 2-хъ отдѣлахъ, изъ коихъ первый 
предназначается для учащихъ, а второй преимущественно для уча
щихся и вообще грамотныхъ крестьянъ; изъ статей этого отдѣла въ 
концѣ года составится полный и законченный томъ религіозно-нрав
ственныхъ статей и статей по разнымъ отраслямъ знанія.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищнаго при немъ Совѣ
та, а также нѣкоторыя распоряженія епархіальныхъ преосвященныхъ и училищныхъ 

совѣтовъ.



Методическія и дидактическія статьи но предметамъ обучевія, входящимъ въ 
учебный курсъ церковно-приходскихъ школъ.

Мнѣнія духовной н свѣтской періодической печати о лучшей постановкѣ учеб
но-воспитательнаго дѣла въ церковно-приходскихъ и вообще въ народныхъ школахъ.

Свѣдѣиія о церк.-ириход. школахъ въ епархіяхъ.
Изъ школьнаго мі а (хроника).
Педагогическое обозрѣніе.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному народному образованію. 
Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному народному образованію.
Корреспонденціи.
Небольшія статьи для чтенія въ школѣ и дома:
а) Размышленія о предметахъ вѣры н правствевности православной.
б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жизни человѣческой.
в) Повести и разсказы религіозно-нравственнаго содержанія.
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторіи.
19 Притчи.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою ТРИ руб.

Подписка принимается: Въ Кіевѣ въ редакціи журнала „Церков
но-приходская Школаи, при Кіевскомъ епархіальномъ училищномъ 
совѣтѣ;

2) въ редакціи журнала „Руководство для сельскихъ пастырей^ 
при Кіевской духовной семинаріи:

-Редакторъ II. Игнатовичъ.

Поступила въ продажу книга

МЕТОДИКА ЗАКОНА БОЖІЯ.
Практическая часть. Оренбургъ, 1904.

Составлена примѣнительно къ программѣ одноклассной церковно
приходской школы свящ. Венедиктомъ Макаровымъ.

Цѣна 50 коп. Продается въ г. Оренбургѣ въ книжныхъ магазипахъ Михаило- 
Архангельскаго братства и „Польза"; иногородніе могутъ выписывать отъ автора по 
адресу: г. Оренбургъ, Форшатдтъ, причтовый домъ Георгіевскаго войскового собора.

Отъ Редакціи „Оренб. Епарх. Вѣдомостей44.
къ свѣдѣнію подписчиковъ.

Принты, не получившіе какого-нибудь нумера Вѣдомостей, благово
лятъ заявлять объ этомъ Редакціи НЕМЕДЛЕННО по полученіи слѣдующаго 
нумера и при этомъ ОБЯЗАТЕЛЬНО присылать печатный адресъ, подъ ко
торымъ высылаются Епархіальныя Вѣдомости, или по крайней мѣрѣ указы
вать № адреса.



КЪ СВѢДѢНІЮ СОТРУДНИКОВЪ./

а) Рукописи должны доставляться въ редакцію четко переписанными
за полною подписью автора и съ обозначеніемъ адреса. •,Ч

б) По усмотрѣнію редакціи рукописи подвергаются сокращеніямъ и 
исправленіямъ; авторы, несогласные на это, должны дѣлать о томъ ого- 
ворку на самой рукописи подъ заглавіемъ.

в) Статьи, присылаемыя безъ обозначенія гонорарныхъ условіи, сч 
таются безплатными.

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

Содержаніе неоффикд. чпстя. Современное состояніе приходовъ 
въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ. Свящ. А. Лоекутоеа.-Деревня Березовая Іеляб. 
уѣзда Я. Малквоо.-Русское духовенство въ изображеніи современныхъ беллетри
стовъ. (Продолженіе). П. Кровскаю.-Енархіалъиая хроника. Извѣстія и замѣтки. 

Объявленія. ______________ ___________ _______________________ .

Редакторъ Преподаватель Семинаріи Ст.НикольСКІЙ. 
пёч. позв. Пенз. РекторъСеминаріиПрот. Ѳеодоръ Дмитровскій.

Тургайсіая областная тиоо-литографія.




