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Приложеніе къ №24 Орен. 
Епар. Вѣд. за 1900 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ *)
оффиціальной части Ьренбургснихь Епархіальныхъ ВѣдойЬсіёй 

за 1900 г.Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, Преосвященному Владиміру, Епископу Оренбургскому, и -Уральскому. -XXI, 255.ВЫСОЧАЙШІЯ награды. VII, 89; IX, 111; XI, 125; Х'Ѵ 169; XVI—ХѴЦ, 181; XX, -237.Указы, опредѣленія и благословенія Святѣйшаго Правй- тельствующаго Синода. I, 1; II, 19; Ш, 37; ГѴ, 41; VI, 71; ѴП, 90; X, 121; XI, 125; ХѴПІ, 19/; XXI, 256.Отъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Синодѣ. IX, 115.Отъ Министерства Финансовъ. VI, 87; IX, 119; XI, 131; ХПІ, 141; ХѴІ-ХѴП, 195; XXI, 277; XXIV, 370.Отчетъ о дѣятельности Оренбургскаго отдѣла Императорскаго Православнаго палестиннаго общества за 1899 — 1‘90О отчетный годъ. XIV, 157; XV, 171.Выписка изъ журнала засѣданія Оренбургскаго отдѣла Императорскаго православнаго палестинскаго общества отъ 23 эпр. 1900 г. XIV, 157.Отношеніе Предсѣдателя Суворовской комиссіи Его Преосвященству. XV, 177.Отношеніе Варшавскаго генералъ-губернатора на имя Его Преосвященства XIX, 217.Распоряженія Епархіальнаго Начальства. XVI—ХѴП, 184Свѣдѣнія по епархіи. I, 1; II, 19,- III, 37; IV, 41; V, 57- VI, 71; VII. 90; ѴИІ, 99; IX, 111; X, 122.- XI, 126; XII, 133, XIII, 139; XIV, І43; XV, 169; ХѴІ—ХѴІІ, 181; ХѴІІІ197; XIX 215; XX, 237; XXI, 256; XXII, 279; XXIII, 301; XXIV, 331-
*) Римскими цифрами обозначены .Ч№ Вѣдомостей, а арабскими—страницы



2Отъ Оренбургской духовной консисторіи. IV, 43; V? 73; IX, 118.Опредѣленія Оренбургской духовной консисторіи, VI, 7$ IX, 116. XV, 178. еОтчетъ о дѣятельности Оренбургскаго епархіальнаго ко митета Православнаго миссіонерскаго общества за 1899 годт/ XVIII, 201; XIX, 220; XX, 239; XXI, 261; XXII, 281 XXIII, 306.Вѣдомости о движеніи суммъ по Оренбургскому епар хіальному комитету Православнаго миссіонерскаго общества IV, 44; XII, 136; XXIV, 357.Списки членовъ Оренбургскаго епархіальнаго комитетѣ Православнаго миссіонерскаго общества. XII, 137; XXIV, 36»Отчетъ о состояніи школъ церковно-приходскихъ и гра моты Оренбургской епархіи въ 1899 году. XIX, 224; XX. 244; XXI, 267; XXII, 288; XXIII, 315; XXIV, 334-Журналы VIII общеепархіальнаго съѣзда благочинныхі Оренбургской епархіи. IV, 46; V, 59; VI, 76.Журналы Уральскаго окружнаго съѣзда благочинныхі 1899 года. VII, 92; VIII, 102.Отчетъ о состояніи Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища по учебно-воспитательной части за 1898/о учеб. ный годъ. I, 5; II, 24.Извлеченіе изъ отчета о приходѣ, раехс.іѣ и остаткѣ суммъ по содержанію Челябинскаго духовнаго училища за 1899 г. XVI -ХѴП, 187.Отъ Правленія Оренбургской духовной семинаріи. VI, 75.Отъ Оренбургскаго епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія. Ш, 40; ХХІП, 305.Отчетъ Попечительнаго совѣта XXI благочинническаго округа о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ, находящихся въ распоряженіи совѣта, за 1899 г. XVI —ХѴП, 185.Вѣдомость о сиротахъ, получившихъ пособіе изъ суммъ Попечительнаго совѣта XXI благочинническаго округа за 1899 г. XVI—ХѴП, 186.Маршрутъ на слѣдованіе чудотворной Табынской иконы Богоматери 1900 г.—XI, 129; XXI, 259..• Указаніе дней пребыванія Табынской чудотворной иконы



3іогоматери въ церквахъ г. Оренбурга въ .1900 г. ХѴШ, 199.Отъ Совѣта Императорскаго православнаго палестинскаго бщества. VI, 88.Отъ Правленія Уфимской духовн. семинаріи. ХѴІ-ХѴП, 195Программа празднованія 100-лѣтнягО юбилея Уфимской іуховной семинарій 26 сентября 1900 года. XVI—XVII 195.Отъ Правленія Уральскаго духовнаго училища. ХП, 135.Отъ Совѣта Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища. ХШ, 147.Списокъ воспитанницъ Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища, получившихъ переэкзаменовки, оставленныхъ на повторительный курсъ и уволенныхъ изъ училища. XIV, 145.Извѣщеніе отъ Миссіонерскихъ курсовъ въ Казани. IX, 118; XIV, 168.Отъ Совѣта Казанской учительской семинаріи. ХШ, 141; XV, 180.Назначеніе казеннаго жалованія нѣкоторымъ причтамъ Оренбургской епархіи. XXI, 258.Рапортъ Его Преосвященству благочиннаго 32 округа свящ. Іоанна Успенскаго. ХХШ, 303.Программа испытаній для лицъ, желающихъ получить какую-либо священную должность въ предѣлахъ Оренбургской епархіи. ТІ, 21.Расписаніе проповѣдей на 1901 г., назначенныхъ къ произнесенію въ каѳедральномъ соборѣ. XXIV, 353.Расписаніе засѣданій отдѣленій Епархіальнаго училищнаго Совѣта на 1900 г.—Верхнеуральскаго II, 36; Челябинскаго IV, 56; Орскаго VII, 98.Изъявленіе благодарности Оренбургскому окружному миссіонеру г. Гринякину. XI, 132.Отчеты эмеритальной кассы духовенства Оренбургской епархіи, похоронной кассы, пожарнаго фонда,[о приходѣи расходѣ суммъ попечительскихъ и опекунскихъ за 1899 г. XXIV*,  361.
Приложеніе. Отчетъ о дѣятельности Оренбургскаго Миха- ило-Архангельскаго братства за 1898/э годъ. ѴШ, 1-8; IX, 9-24; X, 25-40; XI, 41-56; ХІІ, 57-72; ХШ, 73-93.
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Оглавленіе йеоффяціадыкй части.

Слцва и, бренды Цреосвяи^ннѣйгиаго Владиміра, Епископа
Слово цъ недѣлю предъ Рождествомъ Христовымъ. I, 1. Слово въ недѣлю вредъ Просвѣщеніемъ. II, 47.Бесѣда въ недѣлю 32 по Пятидесятницѣ. Щ, 89.
Слово цъ цедѣлю Мясопустную. V, 179.Сдово вд> 1-ю недѣлю Великаго поста. VI, 225.Сдодо въ 3-ю. недѣлю Великаго поста. ѴП, 239.Слово въ праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя Богороди-
Слово во вторникъ Свѣтлой седмицы. IX, 345.Слово цд день намяти св. великомученика Георгія Побѣдоносца. X, 383.Слцво ца заупокойной литургіи цо въ Бозѣ почившей Великой Княгинѣ Алексацдр^. Петровнѣ, въ иночествѣ монахинѣ, Аластдсц. XI, 423.Сдццо въ недѣлю Святыхъ отецъ. ХП, 451.Слово въ день Святаго Духа. ХШ, 493.Слову въ недѣлю Бсѣхъ евцтыхъ. XIV, 531.Словр въ нодѣдю 2 Н9 Всѣхъ святыхъ. XV, 569.Слово въ праздникъ Воздриженія честнаго и животворящаго едецта 1’осцодця. XIX, 709.Слово въ праздникъ Покроца^Цресвятыя Богородицы. XX, 751.Слово въ недѣлю 20 ю цо Пятидесятницѣ. XX], 779.С-цоцо въ црдддцвнъ казанскія иконы Божіей Матери.

ХВД. 819.Слову въ цедѣлдр. &2.-Ю ЦО Пятидесятницѣ. ХХШ, 861. стать* о г н
Познай свое нововѣріе. мнимый старовѣръ. 8. Гр^ця»Ѵ»а II, 50.Къ характеристикѣ раскола въ Орскомъ уѣздѣ въ его прошломъ и настоящемъ. Ею же. Ш, 102; IV, 150.



5Бесѣда въ Раннемъ веселкѣ Уральской области съ защитниками австрійской лжіыерархін. М. Гомфсиѵа. V, 185.Чѣмъ и какъ обороняется расколъ въ Оренбургскомъ уѣздѣ. Д. Гринякина. ѴП, 273; ѴШ, 322; IX, 35.$; X, 396.Два дня въ сектантскомъ хуторѣ, Еъаже. XV, 605; XVI — XVII, 629.Бесѣда еъ татарами о Мухаммедѣ. Д, Григорьева. XVI— ХѴП, 639; XVIII, 679; XIX, 723; XX, 768; XXI, 795,Х&Ц, 831- Присоединеніе къ православію. XVIII, 691.Причины, способетновавщія распространенію раскола въ Уральской области. Свящ. Александра Лоскутною- XX, 762.Село Дѣдово Оренбургскаго уѣада. В. ТСояторсяню. VI, 247.Обращеніе въ православіе молаканскдго настаццдкц, XXI, 791. Иртедкій поселокъ Уральской области- XXI, 86-
Статьи церкевно-иоторичееижо содержанія.Пятидесятилѣтіе Александро-Невскаго собора въ г. Уральскѣ— въ связи съ исторіей рознц^довенія и распространенія православія дв УраддскоД рбла.сти, Д. Соколова. X, 462, XIII; 498, XIV, 535, XV, 573.Краткій очеркъ единовѣрія. Д. Медвѣдева. VIII, 309; IX 351; 3,86; ХЦ 4,2,7; Х», 454; XIII, 513; XIV, 552; XV594; XVI—ХѴЦ,Л2Д; ХѴШ,, 672; XIX, 715; XX, 755; XXI, 782; ХХИ, 822; XXIII, 865; XXIV, 914 ’Матеріалы но исторіи, Оренбургской епархіи. Д. Чернявскаго. I), Д%до об^ урадьснщхъ причетникахъ. XV, 600; 2) Дѣло объ отобраніи торговыхъ лавокъ отъ церквей- XVI—XVII, 635Цо,седркъ ^Соса Гурьевскаго уѣзда Уральской области. Діакона Іакова Дондукову,- IV, 165.Кааацско-Богородицкій монастырь въ г. Троицкѣ. Д. Чер

нявскаго VI, 230; VII, 295-Къ 150-д^тію Оренбургскаго ^еобдажец,скаго храма. Д. 
Чернявскаго- 2^X1, 81- ' ’

Статьи ѳч шшоад Шздзандо-Церковно-школьное дѣло въ Оренбургской едацхіи,., Ни
кольскаго. І,;13.



Образцовая школа при Оренбургской духовной семинаріи. Ректора семинаріи протоіерея Ѳ. Дмитровскаго. VI, 239.Одно изъ средствъ къ развитію начальнаго женскаго образованія. С- Коняхина- III, 111.Ревизія церковныхъ школъ г- Оренбурга и уѣзда въ февралѣ 1900 г- Свящ. П. Филолоюва. V, 205.Коровинская церк.-прих. школа. Свящ. М. Худоносова- XI, 434; XII, 478; XIII, 519.Сѣнцовская воскресная школа Оренбургскаго уѣзда. С 
Коняхина. XIV, 557-Къ вопросу о постройкѣ зданія для второклассной школы въ Челябинскомъ уѣздѣ. Александра Невзорова- XVIII, 687.Изъ дневника учителя церковныхъ передвижныхъ школъ. 
Петра Чижева- I, 21.

Статьи разнаго содержанія.Прещеніе ветхозавѣтныхъ пророковъ на недостойныхъ пастырей. Свящ- 1- Кречетовича- III, 94; IV, 140.Нравственно-пецагогическія бесѣды- 1) О необходимости характера для нравственно-устойчиваго поведенія. V, 185.Русь и православіе. XVI—XVII. 619.Праздникомъ праздникъ и торжество изъ торжествъ. VIII, 306.Съ новымъ годомъ- I, 4.Пессимизмъ конца текущ- столѣтія- Свящ. Н. Колосова. I, 7 Объ отношеніи христіанъ къ удовольствіямъ. II, 59- На ' рубежтѣ XX столѣтія. Ш, 107.Христіанскія мысли о развлеченіяхъ- IV, 156.О значеніи колокольнаго звона. Свящ. Л/. Худоносова- ХХШ, 873; XXIV, 925.Дѣятельность православнаго духовенства въ борьбѣ съ народнымъ пьянствомъ. ХѴІІГ, 665- •Религіозно-нравственное содержаніе въ стихотвореніяхъ К. Р. Ивана .Григорьева- XXIV, 895-Къ 25 лѣтію Оренбургскаго комитета Православнаго миссіонерскаго общества. Н- Чернавскаго- ХХП, 836.Торжество освященія Александро-Невской церкви въ Міаскомъ заводѣ. II, 65.' Празднованіе Александро-Невскимъ соборомъ въ г. Ураль



7скѣ пятидесятилѣтняго юбилея со дня освященія (1850—1900 г. г.) N. XIX, 731.Двадцатипятилѣтіе служенія протоіерея Н. Г- Покровскаго въ должности благочиннаго. Свящ. Г. Комарова. XVIII, 68,5
Епархіальная хроника.I. 21; П, 69; Ш, 113; IV, 167; V, 212; VI, 251; ѴП 282; ѴПІ, 333; IX, 368; X, 408; XI, 443; ХП, 486; ХШ, 522; XIV, 561; XV, 610; ХѴ1-ХѴП, 653; ХѴІП, 703; XIX’ 734; КХ, 774; XXI, 804; XXII, 841; XXIII, 881; XXIV, 930.
Извѣстія и замѣтки.№ 1. Символическое значеніе елки. Чудо милости Божіей. Дѣятельность общества распространенія (книгъ) Священнаго Писанія. О сибирскихъ школахъ. О пасторскомъ посохѣ. Объ отношеніи свЬтскаго общества къ дѣламъ духовенства. Призрѣніе нищихъ въ Бельгіи. Одна изъ мѣръ къ отрезвленію народа. № 2. Христіанство въ Китаѣ. День благодаренія въ С. Америкѣ. Отмѣна безбрачія для католическаго духовенства. Къ вопросу о способахъ призрѣнія престарѣлыхъ лицъ и сиротъ духовнаго званія. № 3. Увеличеніе кредитовъ по разнымъ вѣдомствамъ. Недостатокъ практической подготовки въ духовныхъ семинаріяхъ къ пастырскому служенію воспитанниковъ семинаріи. Мѣры противъ раскола. Желательный типъ миссіонера. О праздничномъ отдыхѣ.Масленица въ древней Руси. Голосъ противъ дуэли. № 4. Значеніе внѣбогослужебныхъ собесѣдованій для пастыря. О сельскохозяйственныхъ занятіяхъ^ духовенства. О сберегательныхъ маркахъ.' Ростъ Россіи. Борьба языковъ. Польза пчеловодства. Новый способъ освященія комнатъ. № 5. Православное миссіонерское общество. Изъ области чудеснаго. Библіотека византійскахъ императоровъ въ Константинополѣ. Іезуиты по новѣйшимъ изслѣдованіями. Общественное призрѣніе нищихъ. Благотворительность ,въ Россіи. Вліяніе церковной школы на дѣтей иновѣрцевъ и раскольниковъ. Повѣрочные экзамены взрослымъ. Самое сѣверное поселеніе на земномъ шарѣ. Народныя средства противъ ознобленія ногъ и ревматизма. № 6. Педагогическіе кружки. Нужда въ обще-



— 8 —іОДахъ ДЛЯ Защиты дѣтей. Лютераяе въ церковныхъ школахъ. Вечернія занятія со взрослыми. Попеченіе о сох'раненіи здоровья по 'воззрѣнію преосв. •Ѳеофана Затворника. Санаторія ДЛЯ гіёдостаточныхЪ больныхъ. Статистика жизни и смертности. Къ вопросу и борьбѣ съ народнымъ пьянствомъ. Соломенный уголь какъ прекрасное перевязочное средство. № 7. Значеніе говѣнія мірЯнъ Для Пастыря. Жажда народа къ слушанію Слова ВоЖія. Мысли свѣтскаго человѣка о важности й значеніи духовнаго ПроСйѣщейія. О заслугамъ духовныхъ семинарій предъ ЦерКОВьй), государствомъ ’и обществомъ. Значеніе женскаго народнаго образованія. Дѣти-сироты духовенства. Преподаваніе медицины въ духовныхъ семинаріяхъ. Гигіеничное значеніе соли и хрѣна. № Й. Реформа календаря. Затруднительныя для пониманіа слова въ мѣсяцесловѣ. Нован секта «СйохЬйЦёвъ». Астраханскіе МйкуДіаШнйки. Безчннія въ раскольничьихъ молёлЬняхъ. Домашнее средство при ожегахъ.9. Миройаревіе въ Москвѣ. Дивное чудо. 'Православіе въ 'Китаѣ. СііирНтизмъ съ науЧно-богословскОй точки зрѣнія. Средство для Чйстки иконъ. № 10. Постъ ѵй молитва по народнымъ воззрѣніямъ. Самое надежное средство отучйть народъ оТь пЬйнсТва. О народныхъ театрахъ. Грязелѣчебницы ДЛЯ духовенства. Польза меда. № 11. Александро-Невскій храмъ Въ Москйѣ вѣ йамйТь избавленія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Мозаичныя ийойы для Исаакіевскаго собора. Православное Миссіонерское общество въ 1899 г. Молитва въ йароДЙЙхъ вѣрованіяхъ. Мѣры противъ неблагочинія при совершеній браковъ. О привлеченіи окончившихъ курсъ дух. се- мйййрій Къ прОИЗйесенію проповѣдей. Религія и естествознаній. Пенсіи духовенству. № 12. О провожденіи каникулъ воспитанниками духовно-учебныхъ заведеній- Кирилло-Меѳодіѳв- Ское братство въ слободѣ Куртамышъ. Преподаваніе гигіены въ епархіальныхъ училищахъ- Расходы государствъ на народное образованіе- № 13. Положеніе церковнаго и школьнаго Строительства ВЪ раіонѣ Сибирской желѣзной дороги на средства фонда имени Императора Александра ІИ 1 января 1900 г. ЪеЛйкай Сибирская желѣзная дорога. Церковно-школьный ОтдѢЯъ йй 'парижской выставкѣ. Сельскіе лѣтніе пріюты для Дѣтей. № 14. Вопросъ о счастіи при свѣтѣ библейской муд-



9роста. Русскія школы въ Палестинѣ. Что дѣлать съ воспитанниками, увольняемыми изъ духовно-учебныхъ заведеній. Разъясненіе касательно паспортныхъ книжекъ. № 15. Исцѣленія по молитвамъ о. Іоанна Кронштадтскаго. Преступники- святотатцы. Замѣчательное явленіе. Къ вопросу о внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. Борьба съ бранью. Вліяніе винной монополіи на народное благосостояніе. Новыя историческія данныя о Вавилонской башнѣ. №№ 16-17. Праздникъ Воздвиженія въ русскихъ простонародныхъ сказаніяхъ. Словущее Воскресеніе. Мнѣніе о происхожденьи англичанъ отъ евреевъ. № 18. Отчетъ комитета по сооруженію православнаго храма у подножія Балканъ, въ южной Болгаріи, для вѣчнаго поминовенія воиновъ, павшихъ въ войну 1877/в годовъ по 31 декабря 1899 г. Величаніе въ день Покрова пресвятыя Богородицы. Сестры милосердія въ селахъ. № 19. Обличеніе раскольничьимъ лжеіереемъ своего лжеепископа Арсенія Швецова въ еретичествѣ. Христіанство въ Китаѣ. Религія китайцевъ. Суевѣрія китайцевъ. Мастерскія при Оренбургскомъ Успенскомъ женскомъ монастырѣ. № 20- Подвигъ Ивана Сусанина въ новомъ освѣщеніи. О преподаваніи медицины въ духовныхъ семинаріяхъ. № 21. Дѣтскіе пріюты вѣдомства Императрицы Маріи. О новомъ пенсіонномъ уставѣ для духовенства- Значеніе прихода въ общественной жизни. Страницы изъ переписки пр. Іосифа, епископа Оренбургскаго и Уфимскаго, съ Оренбургскимъ генералъ-губернаторомъ гр. В. А. Петровскимъ- № 22. Празднованіе столѣтняго юбилея Уфимской духовной семинаріи; № 23. Цѣлебное дѣйствіе молитвы. Чудесное исцѣленіе по молитвамъ святителя и чудотворца Ѳеодосія Черниговскаго. № 24. Два открытія въ области богословской науки. Новый Аѳонъ. 50-лѣтній юбилей Самарской епархіи. Профессіональное нищенство въ Россіи. Когда появился чай.
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ОРЕНБУРГСКІЯ
ЕПАПІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
1900 г.
I » ▼▼ѵт▼

ХХѴІІІ-й изд

Подписка принимается пъ І’едаіг 
ціи Епархіальныхъ Вѣдомостей1, 
при Духовной Семинаріи и у бла

гочинныхъ.

Цѣна годовому изданію съ достав" 
кой и пересылкой 6 р. Отдѣльные 
нумера можно получать ігь Редак

ціи по 25 коп.

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ 1 и 15 ЧИСЕЛЪ.
Ч АСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Свѣдѣнія по епархіи.Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 15 ноября 1899 года за 7241, при церквахъ селъ Островковъ и Заманплковъ, Челябинскаго уѣзда, открыты самостоятельные приходы съ принтами изъ священника, и псаломщика въ каждомъ съ назначеніемъ казеннаго жалованья симъ принтамъ въ количествѣ священникамъ по 300 руб. и псаломщикамъ по 100 рублей въ годъ.Преподано благословеніе Святѣйшаго Синода съ выдачею установленной грамоты попечителю градо-Уральской Казанско- Богородицкой церковно-приходской школы, крестьянину Петру Банцекину— 13 ноября/
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владиміромъ, 

Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, награждены: скуфьею священникъ Орскаго Успенскаго монастыря Василій Успенскій—15 декабря; набедренникомъ: священникъ села Турго- якскаго, Троицкаго уѣзда, Порфирій Авраамовъ—15 декабря; священникъ Александро-Невской церкви Міасскаго завода, Троицкаго уѣзда, Владиміръ Петровъ —16 декабря.
Рукоположены: во діакона псаломщикъ ст. Разсыпной, Оренбургскаго уѣзда, Левъ Татищевъ на сверхштатное мѣсто 



къ Оренбургскому каѳедральному собору —21 ноября; псаломщикъ ст. Міасской, Челябинскаго уѣзда, Константинъ Гонибѣсовъ съ оставленіемъ на занимаемомъ мѣстѣ —6 декабря.
Опредѣленъ на мѣсто согласно прошенію бывшій псаломщикъ пос. Озернаго, Челябинскаго уѣзда, Константинъ Юдинъ сверхштатнымъ псаломщикомъ въ село Купай, Челябинскаго уѣзда,—14 декабря.
Перемѣщены согласно прошеніямъ: священникъ села Чистаго, Челябинскаго уѣзда, Михаилъ Троицкій къ Богоявленской церкви гор. Верхнеуральска —14 декабря; переведенный 29 октября изъ села Верхняго Гумбета въ ст. Городи- щенскую псаломщикъ Филиппъ Павленко оставленъ на прежнемъ мѣстѣ—15 декабря; псаломщикъ села Верхняго Гумбета, Оренбургскаго уѣзда, Николай Нечаевъ въ ст. Городи- щенскую, Оренбургскаго уѣзда,—15 декабря; состоящій на псаломщической вакансіи при Свято-Троицкомъ соборѣ гор. Троицка запрещенный священникъ Александръ Солнцевъ на діаконскую вакансію въ село Купай Челябинскаго уѣзда, съ разрѣшеніемъ священнослуженія,— 1 5 декабря; экономъ Челябинскаго духовнаго училища діаконъ Владиміръ Лебединскій на псаломщическое мѣсто къ Михаило Архангельской церкви гор. Троицка—15 декабря; по распоряженію] епархіальнаго начальства: священники Красноярскаго поселка, Оренбургскаго уѣзда, Александръ Андреевъ и села Покровки, того же уѣзда, Ксенофонтъ Нелюбовъ одинъ на мѣсто другого — 14 декабря.
Уволены за штатъ по распоряженію епархіальнаго начальства: псаломщикъ села Гагарья, Челябинскаго уѣзда, Александръ Пономаревъ—14 декабря; священникъ села Ада- мовки, Оренбургскаго уѣзда, Леонидъ Кондаковъ —24 ноября.
Исключаются изъ списковъ умершіе: священникъ села Яп- рынцева, Оренбургскаго уѣзда, Василій Ливановъ—6 декабря; заштатный священникъ Григорій Поповъ—8 декабря.
Праздны мѣста а) священническія: въ посел. Бобровскомъ, Троицкаго уѣзда; въ селахъ Адамовкѣ и Япрынцевѣ, Оренбургскаго уѣзда; б) діаконскія въ станицахъ: Мустаевской, Эігамихинокой, Соболевской и въ поселкахъ: Яманхалинскомъ, 



5Зеленовскомъ, Ташлинскомъ, и Мергеневскомъ, Уральской области; в) псаломщическія: при Благовѣщенской и Богоявленской церквахъ гор. Верхнеуральска; въ ст. Долгодеревенской и селѣ Бѣлоярскомъ, Челябинскаго уѣзда; въ селахъ: Ташлѣ и Максимовкѣ, Оренбургскаго уѣзда; въ зав. Узян- скомъ, Верхнеуральскаго уѣзда; въ ст. Студеновской, Уральской области; при Свято-Троицкой церкви гор. Челябинска и при Свято-Троицкомъ соборѣ гор. Троицка.
С'ТЧЕТЪ

о состояніи Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища по 
учебно-воспитательной части за 1898/э учебный годъ.

|. Личный составъ служащихъ при училищѣ.Въ отчетномъ 1898/э учебномъ году, десятомъ отъ начала существованія училища, въ личномъ составѣ служащихъ при училищѣ произошли слѣдующія перемѣны:1) Резолюціей Его Преосвященства отъ 31 августа 1898 года за „V: 4906 помощница воспитательницъ Софія Мусатова, согласно прошенія, уволена отъ занимаемой ею должности и па ея мѣсто тою же резолюціей опредѣлена учительница Петровской женской церковно-приходской школы Раиса Гумилевская. 2) За выслугой лѣтъ членовъ Совѣта отъ духовенства: протоіерея Ѳеодора Смирнскаго и свящеппика, Александра Граммакова, на ихъ мѣсто 7-мъ общеепархіальнымъ съѣздомъ духовенства избраны и резолюціей Его Преосвященсѣва отъ 9 сентября 1898 года утверждены въ званіи членовъ Совѣта священники Викентій Андр и Димитрій Миловъ; кандидатомъ къ нимъ назначенъ < лщенникъ Геннадій Никольскій.3) Резолюціей Его Преосвященства отъ 8 октября 1898 года за № 5455 учитель пѣнія Владиміръ Каленикъ, согласно прошенія, уволенъ отъ занимаемой имъ должности, а на его мѣсто приглашенъ псаломщикъ Димитрій Аллемановъ; за отказомъ послѣдняго временно былъ допущенъ къ исправленію должности учителя пѣнія студентъ семинаріи учитель Оренбургскаго мужского духовнаго училища Александръ Архиповъ; резолюціей Его Преосвященства отъ 1 мая 1899 года за № 



62585 былъ опредѣленъ учителемъ пѣнія регентъ Оренбургскаго архіерейскаго хора Николай Благовѣщенскій; а за увольненіемъ послѣдняго резолюціей отъ 12 іюля 1899 года за № 3679 учителемъ пѣнія назначенъ регентъ архіерейскаго хора Георгій Кирюшинъ.4) На вакантную должность церковнаго старосты училищнаго храма былъ приглашенъ купецъ Григорій Подрядовъ, который постановленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 27 апрѣля 1899 года и утвержденъ въ означенной должности.5) Резолюціей Его Преосвященства отъ 26 августа 1899 года за № 4452 на должность воспитательницы опредѣлена окончившая курсъ Николаевскаго женскаго института дѣвица Зоя Левицкая за отказомъ отъ означенной должности дѣвицы Капитолины Райской.
2. Составъ учащихся.Въ отчетномъ 1898/э году училище имѣло полный шестиклассный составъ. Къ началу года всѣхъ воспитанницъ въ училищѣ было 239, къ концу 237. По классамъ, средствамъ содержанія, сословіямъ и мѣсту жительства онѣ раздѣлялись слѣдующимъ образомъ.
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7
3. Учебно-воспитательная часть.а) Недѣльное распредѣленіе уроковъ съ объясненіемъ причинъ 

какихъ-либо уклоненій отъ предписаній программы, если тако
выя были допущены.Согласно п. 10 § 24 устава епархіальныхъ женскихъ училищъ, въ началѣ учебнаго года инспекторъ классовъ составилъ недѣльное расписаніе уроковъ по всѣмъ предметамъ учебнаго курса, которое, по разсмотрѣніи его Совѣтомъ училища, было утверждено Его Преосвященствомъ.Въ отчетномъ году было продолжено введеніе новыхъ программъ. Такъ какъ въ устраненіе различнаго рода затрудненій, могущихъ возникнуть при введеніи новыхъ программъ, Совѣтамъ епархіальныхъ женскихъ училищъ разрѣшено Святѣйшимъ Синодомъ въ опредѣленіи 3 —10 іюля 1896 года за № 1991 вводить преподаваніе предметовъ по новымъ программамъ постепенно, начиная съ 1-го класса, преподавателямъ же остальныхъ классовъ предоставлено право вести преподаваніе по прежнимъ программамъ, а преподавателю географіи предложено при преподаваніи географіи математической въ VI классѣ училища ограничиваться лишь указаніями результатовъ науки по этому предмету и ихъ практическими примѣненіями, никакихъ же математическихъ формулъ не выводить, то новыя программы въ предшествовавшемъ учебномъ году были введены по всѣмъ предметамъ только въ 1 классѣ; въ отчетномъ году, согласно доклада инспектора классовъ, новыя программы были введены по всѣмъ предметамъ еще и во 2-мъ классѣ. Кромѣ того, преподавалось по новымъ программамъ: церковное пѣніе во всѣхъ классахъ, ариѳметика во всѣхъ классахъ, физика въ 5 и 6 классахъ, геометрія въ 6 кл. и географія въ 3 и 4 классахъ.По примѣру прежнихъ лѣтъ были допущены слѣдующія отступленія отъ программы, приложенной къ уставу епархіальныхъ женскихъ училищъ.1) Одинъ изъ 4-хъ уроковъ гражданской исторіи перенесенъ изъ V кл. въ VI кл., а на мѣсто его изъ VI кл. перенесенъ въ V кл. одинъ урокъ дидактики въ тѣхъ видахъ, чтобы дать возможность воспитанницамъ двухъ старшихъ классовъ основательнѣе ознакомиться съ школьнымъ дѣломъ, че



8резъ посѣщеніе ими практическихъ уроковъ въ образцовой школѣ въ теченіе двухъ лѣтъ.2) Вслѣдствіе перенесенія одного урока по гражданской исторіи изъ V кл. въ VI учебный матеріалъ по этому предмету распредѣленъ былъ такимъ образомъ, что въ V кл., кромѣ средней исторіи, пройдена новая до раздѣленія Германіи включительно, а въ 6 окончена новая исторія и пройденъ весь курсъ отечественной исторіи.3) Въ виду необходимости надлежащаго ознакомленія воспитанницъ училища, какъ будущихъ учительницъ церковноприходскихъ школъ, съ славянскимъ языкомъ въ III и IV кл. введено изученіе этого предмета, какъ отдѣльнаго, самостоятельнаго отъ Закона Божія, при двухъ недѣльныхъ урокахъ по одному въ каждомъ классѣ.При означенныхъ отступленіяхъ отъ программы устава нормальное количество недѣльныхъ уроковъ было соблюдено. Педагогическія требованія при составленіи расписанія, насколько это возможно при нештатныхъ преподавателяхъ, во вниманіе принимались.Уроки начинались въ 83Д часа утра и оканчивались въ Уэ 2 часа дня; каждый урокъ продолжался 1 часъ, перемѣны меледу уроками равнялись 74 часа. Вечернія занятія начинались въ 57г часовъ и оканчивались въ 8 7а часовъ.Въ теченіе Св. Четыредесятницы по средамъ и пятницамъ, а также и въ четвергъ 5-й седмицы, по случаю совершенія литургіи преждеосвященныхъ Даровъ, уроки начинались въ 8 часовъ, продолжались по 45 минутъ съ Я-мя 5-ти минутными перемѣнами и одной десятиминутной, оканчивались въ 11 часовъ 20 минутъ. Литургія начиналась въ 11 часовъ 30 минутъ.Рукодѣліемъ воспитанницы занимались какъ на дообѣденныхъ урокахъ, такъ и въ послѣобѣденное время.Уроки музыки давались въ свободные часы по особому расписанію. Воспитанницъ, обучавшихся музыкѣ, было 32. За обученіе музыкѣ съ каждой воспитанницы взималась плата въ количествѣ 25 руб. въ годъ.б) Указаніе учебныхъ руководствъ, употребляемыхъ въ учи
лищѣ, но не указанныхъ въ установленной программѣ.



9Преподаваніе учебныхъ предметовъ училищнаго курса велось главнымъ образомъ по учебникамъ, указаннымъ программой, частью же одобреннымъ и рекомендованнымъ учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ.в) Выполнена ли въ каждомъ классѣ установленная про
грамма? Если нѣтъ, то почему и какія приняты мѣры къ вос
полненію пропущеннаго?Программы во всѣхъ классахъ и по всѣмъ предметамъ были выполнены своевременно и безъ пропусковъ, при чемъ въ концѣ года было сдѣлано повтореніе пройденнаго. За правильнымъ веденіемъ учебнаго дѣла, за своевременнымъ выполненіемъ программъ по предметамъ училищнаго курса слѣдилъ, согласно § 50 училищнаго устава, инспекторъ классовъ, который съ этою цѣлію посѣщалъ уроки наставниковъ и просматривалъ записи уроковъ по класснымъ журналамъ и наблюдалъ за вечернимъ приготовленіемъ уроковъ воспитанницъ.г) О распредѣленіи письменныхъ упражненій и о степени 
достигаемыхъ ими успѣховъ.Совмѣстно съ теоретическимъ изученіемъ учебныхъ предметовъ воспитанницы въ теченіе отчетнаго года упражнялись и въ письменныхъ работахъ. Въ первыхъ трехъ классахъ письменный упражненія велись исключительно по русскому языку и имѣли цѣлію способствовать успѣшному изученію родного языка, для чего и поставлялись въ самую тѣсную связь съ изученіемъ грамматики. Воспитанницы 1 и 2 кл. на урокахъ русскаго языка упражнялись въ писаніи отдѣльныхъ словъ, образцовъ склоненія, спряженія, въ диктовкѣ, матеріаломъ для которой служили примѣры на изучаемыя правила орѳографіи. Воспитанницы 2 кл. упражнялись въ систематическомъ диктантѣ, составленіи предложеній, въ записываніи изученныхъ стихотвореній, а къ концу года переложеніи прочитанныхъ и разсказанныхъ статей. Въ 3 кл. упражненія воспитанницъ состояли въ томъ же систематическомъ диктантѣ, составленіи примѣровъ на изученныя синтаксическія правила, въ изложеніи содержанія прочитанныхъ статей, въ составленіи краткихъ описаній и т. п. Во II и III кл. давались провѣрочные диктанты приблизительно разъ въ двѣ недѣли на изученные отдѣлы этимологіи и синтаксиса, а въ 3 кл., помимо того, 



10на двухнедѣльный срокъ домашнія упражненія по плану, составленному для нихъ преподавателемъ. Систематическіе диктанты исправлялись преподавателемъ въ классѣ при участіи ученицъ, провѣрочныя, а. также и домашнія упражненія на дому, но воспитанницы по полученіи ихъ обязывались выписывать ошибки, написать слова въ исправленномъ видѣ и дать отчетъ въ исправленіи.Воспитанницы 4, 5 и 6 классовъ писали сочиненія по особо составляемому инспекторомъ классовъ на каждое полугодіе расписанію, разсматриваемому Совѣтомъ училища и утверждаемому Его Преосвященствомъ. Для написанія сочиненій назначалось отъ 13 до 15 дней, съ промежутками отъ одного до другого сочиненія въ 3—4 дня. Въ теченіе отчетнаго года всѣ воспитанницы 4, 5 и 6 кл. написали по 12 сочиненій на темы по слѣдующимъ предметамъ учебнаго курса.

пишущихъ, писались по плану, выработанному преподавателемъ.Въ отчетномъ году предложены были слѣдующія темы:Для VI класса—по Закону Божію: «Жизнь первыхъ христіанъ по изображенію книги Дѣяній», <Царица Ѳеодора и ея заслуги Православію» и «Зачѣмъ я изучала Законъ Божій»? по литературѣ: «Илья Муромецъ, какъ идеалъ русскихъ богатырей», «Цѣль воспитанія и главнѣйшія достоинства человѣка по Стародуму» («Недоросль Ф. Визина»); по гражданской исторіи: «Какія были причины возвышенія Москвы» и «Освобожденіе русскихъ крестьянъ отъ крѣпостной зависи



11мости»: по географіи: «Описаніе луны» и «Пути сообщенія въ Россіи»; по физикѣ: «Значеніе паровыхъ машинъ»; по педагогикѣ: «Обращеніе учительницы съ дѣтьми въ школѣ» и «Побужденія окончившихъ курсъ епархіальнаго женскаго училища быть учительницами начальной школы».Для V класса—по Закону Божію: «Необходимость молитвы» и «Возженіе свѣтильниковъ при богослуженіи»; цо словесности: «Чѣмъ отличаются былины отъ сказокъ» и «Что осмѣиваетъ Лермонтовъ въ своемъ стихотвореніи «Дума»; по географіи: «Бой быковъ въ Испаніи» и «Жизнь англичанъ въ Индіи»; по гражданской исторіи: «Паденіе западной Римской имперіи» и «Вестфальскій миръ и слѣдствія Тридцатилѣтней войны для Германіи»; по дидактикѣ: «Первый урокъ въ первомъ отдѣленіи начальной школы по русскому языку» и «Какъ вести нужно урокъ въ начальной школѣ одной учительницѣ одновременно съ тремя отдѣленіями?»; по физикѣ: «Біографія Паскаля» и «Искусственный холодъ».Для IV класса—по Закону Божію: «Приготовленіе іудеевъ къ принятію Спасителя» и «Значеніе Проскомидіи»; по словесности: «Осень въ деревнѣ», «Опредѣленіе меня въ женское епархіальное училище», «Нашъ домъ» и «На лугу»; по гражданской исторіи: «Религія Персовъ» и «Диктаторство Юлія Цезаря»; по географіи: «Особенности характера испанцевъ», «Значеніе моря для человѣка», «Ловъ сельдей у береговъ Нормандіи» и «Швейцарскіе ледники или глетчеры».Темы для срочныхъ сочиненій представлялись преподавателями заблаговременно инспектору классовъ, разсматривались по его предложенію Совѣтомъ и утверждались Его Преосвященствомъ. Письменныя работы были предметомъ особеннаго вниманія инспектора классовъ и преподавателей. Послѣдніе внимательно прочитывали ихъ, подвергали тщательному разбору въ классѣ, просматривали исправленія воспитанницами погрѣшностей и сдавали снова для прочтенія инспектору, ко- рый уже и возвращалъ ихъ авторамъ съ должными замѣча- 111 ми.Баллы за письменныя работы, согласно циркуляра по Духовно-учебному вѣдомству Д» 13, самостоятельнаго значенія не имѣли, а принимались во вниманіе при выводѣ среднихъ 



12четвертныхъ и годовыхъ балловъ по тѣмъ предметамъ, по которымъ писались сочиненія. Успѣхи воспитанницъ въ письменныхъ работахъ можно назвать довольно удовлетворительнымид) Продолжительность учебнаю іода и время экзаменовъ.Отчетный учебный годъ начался 19 августа и кончился II іюня. Съ 19 по 26 августа производились пріемныя испытанія для вновь поступающихъ въ училище и переэкзаменовки для малоуспѣшныхъ воспитанницъ. 27 августа былъ совершенъ инспекторомъ классовъ молебенъ предъ началомъ ученія, при чемъ была сказана приличествующая случаю рѣчь. Уроки начались 1 сентября и продолжались до 7 мая. Съ 13 мая по 19 іюня производились экзамены. Какъ пріемные, такъ и переводные экзамены производились по расписаніямъ, составленнымъ инспекторомъ классовъ, разсмотрѣннымъ Совѣтомъ и утвержденнымъ Его Преосвященствомъ. Учебный годъ закончился 11 іюня выпускнымъ актомъ. Въ училищѣ въ этотъ день была совершена инспекторомъ классовъ божественная литургія, а послѣ нея благодарственный Господу Богу молебенъ. Послѣ молебна въ столовомъ залѣ, въ присутствіи членовъ Совѣта и гг. учащихъ, инспекторомъ классовъ были прочитаны разрядные списки воспитанницъ, при чемъ лучшимъ изъ нихъ были розданы награды—книги и похвальные листы. Послѣ акта всѣ присутствовавшіе разсматривали различныя работы выпускныхъ воспитанницъ, свидѣтельствовавшія о томъ, что на рукодѣліе обращено въ училищѣ должное вниманіе и успѣхи воспитанницъ въ этой области могутъ быть признаны удовлетворительными. 12 іюня, по желанію отъѣжавшихъ, былъ отслуженъ напутственный молебенъ, по окончаніи котораго было сказано инспекторомъ классовъ напутственное слово.е) Число переведенныхъ изъ класса въ классъ, число окон
чившихъ курсъ съ аттестатами и число выбывшихъ изъ училища 
въ отчетномъ ходу по ' разнымъ причинамъ.По классамъ число переведенныхъ, оставленныхъ и выбывшихъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ.



13
КЛАССЫ. Число воспитай. Переведено. Оставлено. Выбыло.

I 44 зе 5 3II 41 35 6 —III 49 41 8 --IV 40 - 31 9 —V 33 31 1 1VI 30 — 30Итого 237 174 29 34
Окончили курсъ и удостоены аттестата 30 воспитанницъ. Всѣ онѣ, согласно доклада инспектора классовъ, вмѣстѣ съ аттестатами получили отъ Совѣта училища по 1 экземпляру Новаго Завѣта на славяно-русскомъ языкѣ «для руководства въ жизни Словомъ Божіимъ> и по 1 экземпляру молитвослова «въ молитвенное напутствіе*.  Наградъ удостоены: похвальными листами и книгами—-Лебединская Клавдія, Без- сонова Анна, Бирюкова Елизавета, ІІолянцева Елена, Толсту- хина Екатерина и Екатеринская Ольга, одними похвальными листами —Саврасова Наталія, Екатеринская Марія, Мутина Валентина. Кромѣ того, Бирюкова Елизавета за аккуратное веденіе записи богослуженій, совершаемыхъ въ училищной церкви и усердное исполненіе обязанностей уставщицы—награждена книгой протоіерея К. Никольскаго «Пособіе къ изученію Устава Богослуженій Православной Церкви» !). Окончившія курсъ сироты были снабжены, согласно журнальнаго постановленія 7 съѣзда о.о. благочинныхъ Оренбургской епархіи, одною смѣною платья и бѣлья, на что было израсходовано изъ остаточныхъ суммъ свыше 200 рублей.
') Полученныя инспекторомъ классовъ къ 1 сентябри свѣдѣнія показываютъ, 

что изъ 30 воспитанницъ 17 заняли учительскія мѣста (15 въ церковныхъ школахъ 
и 2 въ министерскихъ), 2 поступили на службу въ желѣзно-дорожныя правленія, 
остальныя же 11 пока не имѣютъ опредѣленныхъ занятій и живутъ въ домахъ сво
ихъ родителей.



14 —ж) Общія свѣдѣнія объ успѣхахъ, поведеніи и состояніи 
здоровья воспитанницъ.Успѣхи воспитанницъ по всѣмъ предметамъ училищнаго курса можно признать вполнѣ удовлетворительными.По поведенію всѣ воспитанницы въ годичной вѣдомости отмѣчены балломъ 5.Содержаніе воспитанницъ столомъ, одеждой и обувью можно признать удовлетворительнымъ. Въ свободное отъ занятій время воспитанницы гуляли въ училищномъ саду подъ надзоромъ воспитательницъ, весною, кромѣ того, онѣ сажали и поливали въ саду на приготовленныхъ клумбахъ цвѣты. Для развлеченія воспитанницъ на садовой площадкѣ устроены были качели, возлѣ которыхъ онѣ играли въ крокетъ, мячъ и другія полезныя для здоровья игры.Въ теплые дни разрѣшалось на открытомъ воздухѣ учить уроки и готовиться къ экзаменамъ. Въ рождественскія каникулы для воспитанницъ, остававшихся въ училищѣ, былъ устроенъ литературно-музыкально-вокальный вечеръ и елка, на которой, кромѣ лакомствъ, всѣмъ воспитанницамъ были розданы приличные подарки.Состояніе здоровья воспитанницъ за отчетный годъ можно признать удовлетворительнымъ. Всѣхъ случаевъ заболѣванія въ отчетномъ году было 297, при чемъ 123 воспитанницы лѣчились въ училищномъ лазаретѣ и 174 были амбулаторными.Болѣзни, которыми страдали воспитанницы, были слѣдующія: болѣзни органовъ: дыханія 61, пищеваренія 43, ушныя 22, глазныя 34, накожныя 59, острыя инфекціонныя 17, общее разстройство питанія 61. Случаевъ смертности не было.з) Объ обстоятельствахъ, благопріятствовавшихъ и препят
ствовавшихъ успѣшному веденію дѣла- Число пропущенныхъ 'пре
подавателями уроковъ. Мѣры, принятыя и предполагаемыя къ 
возвыгиенію учебно-воспитательнаго дѣла въ училищѣ.Въ отчетномъ году особенныхъ обстоятельствъ, препятствовавшихъ успѣшному веденію учебнаго дѣла, не было. Совѣтъ училища разсматривалъ представляемыя 1 начальницей училища и инспекторомъ классовъ двухмѣсячныя вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи воспитанницъ, входилъ въ обсу



жденіе причинъ малоуспѣшности воспитанницъ и изыскивалъ мѣры къ устраненію ея. Инспекторъ классовъ слѣдилъ за правильнымъ ходомъ учебнаго дѣла, для чего посѣщалъ уроки преподавателей и учительницъ, входилъ съ ними въ объясненіе по различнымъ вопросамъ учебнаго дѣла, слѣдилъ за своевременнымъ выполненіемъ программъ по всѣмъ предметамъ, просматривалъ журнальныя записи уроковъ и успѣховъ воспитанницъ и своевременно принималъ мѣры къ устраненію малоуспѣшности; по всѣмъ болѣе важнымъ дѣламъ входилъ съ докладомъ въ Совѣтъ; посѣщалъ вечернія занятія воспитанницъ, наблюдалъ за чтеніемъ воспитанницъ класснымъ и внѣкласснымъ, за записью прочитаннаго ими и т. д. Большинство воспитательницъ не мало содѣйствовали успѣшному веденію учебнаго дѣла, помогая воспитанницамъ, преимущественно малоуспѣшнымъ, въ приготовленіи уроковъ.Въ теченіе отчетнаго года наставниками было опущено 42 урока. Въ случаѣ невозможности быть на урокахъ преподаватели увѣдомляли о семъ начальницу или инспектора для назначенія ими соотвѣтствующихъ воспитанницамъ занятій. Изъ 42 пропущенныхъ уроковъ на 6 въ 6 классѣ инспекторъ классовъ занимался церковной исторіей, на 4 начальница занималась диктантомъ, на остальныхъ урокахъ воспитанницы занимались рукодѣліемъ.Изъ мѣръ, принятыхъ въ отчетномъ году къ возвышенію учебно-воспитательнаго дѣла въ училищѣ, можно указать на слѣдующія: 1) такъ какъ было замѣчено, что за 1-ю четверть неудовлетворительные баллы имѣли главнымъ образомъ приходящія воспитанницы, то Совѣтъ предложилъ родителямъ и воспитателямъ малоуспѣшныхъ воспитанницъ посылать ихъ на вечернія занятія въ училище. Означенная мѣра практическимъ своимъ результатомъ имѣла весьма значительное сокращеніе неудовлетворительныхъ отмѣтокъ въ послѣдующія четверти. 2) Для возвышенія успѣховъ по русскому языку въ 4, 5 и 6 классахъ, какъ и въ прошломъ году, уроки класснаго чтенія были замѣнены уроками систематическаго диктанта и объяснительнаго чтенія образцовыхъ произведеній русской литературы. 3) Съ тою же цѣлію, по докладу инспектора классовъ, съ разрѣшенія Его Преосвященства, въ 1 и
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2 кл. къ положеннымъ программой 3-мъ урокамъ русскаго языі было прибавлено по 1-му уроку въ недѣлю для диктанта. . Для успѣшнаго преподаванія Устава Богослуженія Правосла ной Церкви выписанъ полный экземпляръ богослужебны книгъ. 5) О всѣхъ случаяхъ малоуспѣшности наставники с общали инспектору классовъ, а воспитательницы начальни училища для принятія съ ихъ стороны соотвѣтствующи мѣръ къ исправленію неисправныхъ. 6) Въ зимнее время і воскреснымъ днямъ неоднократно устраивались чтенія съ т манными картинами при участіи самихъ воспитанницъ; чт ніями завѣдывалъ инспекторъ классовъ. Въ качествѣ лекті ровъ на означенныхъ чтеніяхъ, кромѣ инспектора классовъ выступали и другіе преподаватели и учительницы. Въ антр:. ктахъ чтенія разнообразились музыкой и пѣніемъ воспита^, ницъ. Для лучшей постановки чтеній въ отчетномъ году был| выписаны всѣ принадлежности для друммондова освѣщені) волшебнаго фонаря, а также 100 новыхъ картинъ религіозна нравственнаго, историческаго и литературнаго содержанія. Для возвышенія успѣховъ по церковному пѣнію, кромѣ кла« сныхъ уроковъ, производились два раза въ недѣлю спѣвіц Съ тою же цѣлію съ отчетнаго учебнаго года открыта осі бая должность регентши училищнаго хора, на каковую до, жность была назначена окончившая курсъ въ Оренбургское епархіальномъ женскомъ училищѣ Марія Никольская. 8) Крое того, съ отчетнаго учебнаго года введено обученіе воспита ницъ 5 и 6 кл. игрѣ на фисъ-гармоніи. Возбуждая означе ное дѣло, инспекторъ классовъ писалъ въ своемъ докладѣ С вѣту училища слѣдующее: «епархіальныя училища одной и своихъ ближайшихъ задачъ имѣютъ подготовку правоспосо ныхъ учительницъ для церковныхъ школъ. Посему то, прим нительно къ нуждамъ церковно-школьнаго дѣла, многое и мѣнено и въ самыхъ программахъ (новыхъ) учебныхъ пре метовъ курса епархіальныхъ женскихъ училищъ; направленъ учебнаго дѣла во многомъ приспособлено, именно, къ нуждае| церковно-приходскихъ школъ»... <На церковное пѣніе обр^ щается теперь особенное вниманіе, какъ на одно изъ могу чихъ средствъ религіознаго воспитанія народа. Въ церковЖ приходскихъ школахъ мѣстной епархіи точно также обращай 



•я большое вниманіе на постановку пѣнія, прилагается заботы объ отысканіи учителей, которые бы могли обучать и дерковному пѣнію. Недостатокъ голосовыхъ средствъ большинства учителей, а также желаніе болѣе прочныхъ успѣховъ обученія дѣтей церковному пѣнію побуждаетъ пріобрѣтать для церковно-приходскихъ школъ фисъ-гармоніи. Училище не можетъ не идти на встрѣчу злому движенію; школы обзаводятся фисъ-гармоніями, столь необходимо полезными дри обученіи пѣнію и устройствѣ-хора, нашъ долгъ дать школамъ учительницъ, умѣющихъ играть на фисъ-гармоніи. Необходимость этого такъ сильна, что вопросъ о ней выдвигается на очередь самъ собойе Съ благословенія и утвержденія Его Преосвященства Совѣтъ училища ввелъ обученіе игрѣ на фисъ-гармоніи при 2-хъ недѣльныхъ урокахъ въ 6 классѣ и 1-мъ урокѣ въ 5 классѣ, пригласивъ жену о. ректора мѣстной духовной семинаріи Варвару Ивановну Дмитровскую; для уроковъ этий игры было пріобрѣтено три фисъ-гармоніи по 150 руб. каждая. 9) Для практики воспитанницъ, обучающихся музыкѣ, пріобрѣтена новая рояль стоимостью 650 рублей.За поведеніемъ воспитанницъ, согласно § 29 устава епархіальныхъ женскихъ училищъ, имѣла наблюденіе начальница сама непосредственно и черезъ воспитательницъ.Христіанскія обязанности исполнялись воспитанницами съ должнымъ благоговѣніемъ. Утреннія и вечернія молитвы читаются поочередно воспитанницами старшихъ классовъ, при чемъ многія молитвы поются; обязательно всегда поются тропарь и кондакъ святымъ училищнаго храма (мученицамъ Софіи, Вѣрѣ, Надеждѣ и Любви), воскресные тропари, 1-я стихиры на < Господи воззвахъ» и ирмосы 1-й пѣсни воскресныхъ каноновъ, что требуется объяснительной запиской къ программѣ церковнаго пѣнія. Послѣ утренней молитвы всегда прочитывается глава изъ Св. Евангелія на русскомъ языкѣ, а въ Великій постъ тѣ отдѣлы изъ книги Притчей, которые по уставу являются церковными чтеніями того или другого дня.На молитвахъ присутствуютъ начальница и дежурныя воспитательницы, нерѣдко бываетъ и инспекторъ классовъ. Въ дни говѣнья воспитанницъ утреннія и вечернія молитвы читалъ по обязанности духовника воспитанницъ инспекторъ классовъ.



Богослуженія воспитанницы посѣщали неопустительно подъ надзоромъ начальницы и воспитательницъ. Въ дни, имѣющіе особенное значеніе для ихъ частной, личной жизни, онѣ тоже обращаются къ Господу Богу со своими молитвами. Въ дни имянинъ воспитанницы обязательно просятъ законоучителя служить молебны, каковые и совершаются въ училищномъ храмѣ послѣ уроковъ; въ дни поминовенія усопшихъ родныхъ просятъ служить панихиды. Воспитанницы весьма охотно посѣщали церковь и тогда, когда въ ней совершались службы, посѣщеніе которыхъ не было для нихъ обязательно, какъ, напримѣръ, всенощное бдѣніе наканунѣ субботы акафи ста и Андреево стояніе наканунѣ четверга 5-й седмицы Великаго поста. Во время богослуженій чтеніе и пѣніе исполняли сами воспитанницы училища. Распредѣленіе церковнаго чтенія и наблюденіе за нимъ вѣдалъ инспекторъ классовъ. По его предложенію въ училищномъ храмѣ введено общее пѣніе нѣкоторыхъ пѣснопѣній на всенощномъ бдѣніи и литургіи всѣми воспитанницами, для чего оба клироса сходятся на средину храма. Двѣ воспитанницы 2 кл. исполняли при богослуженіи обязанности свѣщеносцевъ, а одна воспитанница исполняла должность помощницы церковнаго старосты. Всѣ вообще воспитанницы съ похвальнымъ усердіемъ относились къ благоукрашенію училищнаго храма, что особенно замѣчалось предъ большими праздниками.Христіанскій долгъ исповѣди и св. причастія исполняли воспитанницы дважды въ годъ: въ началѣ Рождественскаго поста, при чемъ причащались въ праздникъ Введенія во храмѣ Пресвятыя Богородицы, и на первой недѣлѣ Великаго поста, а многія, кромѣ того, и на страстной седмицѣ. По средамъ и пятницамъ, а также и въ четвергъ 5-й седмицы Великаго поста всѣ воспитанницы присутствовали на литуріи .преждеосвященныхъ Даровъ, совершавшейся послѣ сокращенныхъ въ эти дни уроковъ.
(Окончаніе слѣдуетъ').

Содержаніе оффиц. части: Свѣдѣнія по епархіи,—Отчетъ о 
состояніи Оренбургскаго епарх. женскаго училища за 189в/э учеб. годъ.

Типо-литографія Ф. Б. Сачкова.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІА.ІЫІАЯ.

СЛОВО*)
въ недѣлю предъ Рождествомъ Христовымъ.Св. Евангеліе, чтенное нынѣ, и посланіе св. апостола Павла вводитъ насъ, благочестивые слушатели, въ предпразд- нество Рождества Христова. Въ Евангеліи и Апостолѣ указываются тѣ люди, которые жили до рождества Спасителя и были предками Его по плоти, изображаются времена и обстоятельства, при которыхъ они жили, раскрывается характеръ ихъ дѣятельности. Св. Евангеліе повѣствуетъ, какъ совершилось человѣческое происхожденіе безгрѣшнаго Искупителя отъ грѣшнаго рода людского. Если внимательно всмотрѣться въ человѣческую родословную Господа Іисуса Христа, то найдемъ въ ней перечень всѣхъ Его предковъ, не однихъ только праведниковъ, но и грѣшниковъ, послужившихъ по неисповѣдимымъ путямъ промысла Божія орудіемъ къ исполненію предначертаннаго домостроительства спасенія нашего во Христѣ. Вслѣдствіе такого характера родословной Господа мы можемъ заключать о должной исторической достовѣрности Евангельскаго повѣствованія: родословная написана такъ, какъ было на самомъ дѣлѣ. Ею показуется, что Іисусъ Христосъ

*) Сказано Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владимі
ромъ, Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, за литургіей въ 
каѳедральномъ соборѣ 19 декабря.



явился на землѣ не только какъ Богъ, но и какъ человѣкъ, Который дѣйствительно произошелъ отъ людей, былъ подобенъ имъ во всемъ, кромѣ грѣха; посему не возгнушался дѣвическаго чрева, не возгнушался немощной плоти нашей, не отвергъ и грѣшныхъ Своихъ предковъ, не изгладилъ ихъ изъ книги родословія Своего, а быть можетъ—и изъ книги живота по Своей неизреченной милости, потому что Единому Господу открыты глубины души человѣческой и Онъ, Всевѣдущій и Всеправедный, судитъ совѣты сердечные, а не только внѣшніе поступки, на основаніи которыхъ люди нерѣдко ложно судятъ о своихъ ближнихъ; ибо бываетъ, что отличающіеся наружною праведностью погибаютъ отъ гордости, а грѣшники, сокрушаясь о грѣхахъ своихъ, обращаются на правый путь и благоугождаютъ Господу Богу. Такъ Богочеловѣкъ призвалъ и грѣшныхъ людей быть предками Его по плоти. Конечно, среди нихъ были и такіе, которые отличались жизнью Богоугодною и, неуклонно держась исповѣданія, не страшились ни угрозъ человѣческихъ, ни мученій, ни самой смерти. Указывая на сихъ людей, св. апостолъ Павелъ говоритъ о могуществѣ десницы Божіей, которая укрѣпляла ихъ и сообщала имъ силу для перенесенія страданій. Эта сил? — не внѣшняго характера, какою надмѣвались языческія царства—Ассирійское, Персидское, Вавилонское, Египетское, Греческое, Римское и которая не спасла ихъ отъ гибели, а сила внутренняя, сила духа, которая живитъ сердце и укрѣпляетъ волю къ перенесенію земныхъ бѣдствій, къ исполненію заповѣдей Божіихъ, къ достиженію обителей небесныхъ. Въ предпразднество Рождества Христова св. Церковь призываетъ насъ къ размышленію о праотцахъ Господа, къ воспоминанію событій, которыя предшествовали явленію въ міръ Искупителя, какъ въ церкви ветхозавѣтной, такъ и среди язычниковъ.. Изъ исторіи ветхозавѣтной мы видимъ, что ничто не могло заглушить въ родѣ человѣческомъ ожиданія Спасителя, что всѣ условія, мѣшавшія, повидимому, дѣлу спасенія людей, на самомъ дѣлѣ волею Божіею направлялись къ тому, чтобы облегчить проповѣдь о царствѣ Божіемъ, расширить предѣлы этого царства, открывшагося воплощеніемъ Сына Божія по 
писаніемъ, какъ было предвозвѣщено пророками. Изъ Еванге. 



3лія и Дѣяній Апостольскихъ мы видимъ, что все предсказанное о Христѣ исполнилось, а это свидѣтельствуетъ о томъ, что Церковь Божія крѣпка не только своимъ вѣроученіемъ, по и историческими устоями.Слово Божіе учитъ насъ, что не изнеможетъ у Бога 
всякъ глаголъ и, когда хощетъ Всемогущій, побѣждаются есте
ства уставы. Господь нашъ Іисусъ Христосъ по человѣчеству родился отъ Пресвятой Дѣвы Маріи и Пречистая Матерь по рождествѣ осталась Дѣвою. Какъ Христосъ родился отъ Дѣвы, это недоумѣнно для слабаго ума человѣческаго, но въ семъ неизреченномъ таинствѣ мы должны руководствоваться не своими соображеніями, а покорностью слову Божію. Посему, когда мы замѣчаемъ какъ бы нарушеніе міровыхъ законовъ, то не должны смущаться, ибо законы эти положены Творцемъ и Онъ можетъ измѣнять ихъ, притомъ можетъ ли нашъ ограниченный умъ уразумѣть умъ Господень, 
глубину премудрости и разума Божія? Сознавая же, что существо Божіе превыше законовъ нашего бытія, мы должны руководствоваться въ познаніи тайнъ Божественныхъ страхомъ Божіимъ, вѣруя, что тайны сіи непостижимы для насъ въ тѣлесной оболочкѣ, но въ иномъ мірѣ — горнемъ, гдѣ благодать окрылитъ души наши, мы, если будемъ достойны, сподобимся созерцать ихъ не какъ зерцаломъ въ гаданіи, но ли
цемъ къ лицу; теперь же тайна воплощенія возбуждаетъ въ насъ умиленіе и благоговѣніе къ Господу. Такое умиленіе есть даръ Божій, ибо оно ведетъ къ вѣрѣ, которая отличается отъ знанія тѣмъ, что пріемлетъ въ сердце то, чего не постигаетъ вполнѣ, не'видитъ и не представляетъ, какъ наука, которая никогда не удовлетворитъ духъ человѣческій, ибо не можетъ дать понятія о томъ, что не подчиняется временнопространственнымъ законамъ бытія, вѣра же вводитъ насъ въ область міра горняго, небеснаго. Посему, созерцая тайну воплощенія Сына Божія, мы въ настоящее время въ благодарность Воплотившемуся усугубимъ подвигъ настоящаго поста, чтобы дать возможность духу очиститься отъ искушеній плоти для достойнаго срѣтенія Родшагося Христа. Кто не приготовлялся въ теченіе предшествовавшихъ дней, пусть хотя эти немногіе дни передъ праздникомъ посвятитъ заботамъ о 



4своей душѣ для очищенія ея путемъ поста и дѣлъ милосердія. Св. Церковь призываетъ насъ къ духовному радованію въ канонахъ, тропаряхъ, стихирахъ, посвященныхъ славословію Господа. Да будетъ же наша усердная моличва о томъ, чтобы Спаситель нашъ не возгнушался насъ, грѣшныхъ, какъ не возгнушался дѣвическаго чрева и яслей Вифлеемскихъ, чтобы родившійся Христосъ и въ нашемъ сердцѣ родился и 
свѣтъ разума возсіялъ въ душахъ нашихъ и разсѣялъ тьму грѣховную.

Съ НОВЫМЪ ГОДОМЪ.

Съ новымъ годомъ —съ новымъ счастьемъ! Еще совершился полный кругооборотъ земного шара, и міровая жизнь еще подвинулась на шагъ къ вѣчности. Всякій разъ этотъ моментъ. невольно возбуждаетъ особый подъемъ мысли и чувства и заставляетъ поразмыслить о судьбахъ въ жизни человѣческой.Какой смыслъ имѣетъ жизнь и къ чему она направляется? Въ наше время подъ вліяніемъ и теоретическаго и практическаго матеріализма сильно понизилось самое сознаніе цѣли и смысла человѣческаго бытія, и для многихъ жизнь есть не болѣе, какъ временная суетливая толкотня ничтожныхъ существъ, которыя, будучи занесены судьбой на ничтожную міровую пылинку, теряющуюся въ безднѣ огромныхъ міровъ, суетятся и толкутся на ней, чтобы, чрезъ извѣстное число кругооборотовъ этой пылинки и самимъ обратиться въ пыль и прахъ. Такое воззрѣніе конечно не можетъ поднимать духа человѣческаго и весь принципъ жизни сводится къ пресловутому правилу: будемъ ѣсть и пить, потому чао •_ завтра умремъ! И приверженцы этого воззрѣнія дѣйствительно ѣдятъ и пьютъ, жадно хватаются за всякія наслажденія, стараясь воспользоваться ими, пока пылинк”. еще не сдѣлала рокового для нихъ числа кругооборотовъ, послѣ чего наступаетъ тотъ страшный, необъяснимый моментъ, когда прекращается всякое движеніе и внутри и совнѣ и само существо, только что жаждавшее удовольствій и жадно ловившее ихъ, превращается'въ безобразную массу тлѣла. Воззрѣніе въ высшей сте-



— ;> —пени безотрадное, унизительное для человѣческаго достоинства, и эгимъ объясняется, почему въ наше время жизнь человѣческая потеряла свою цѣну, почему на весь тонъ ея легъ мрачный колоритъ пессимизма, не останавливающагося передъ утвержденіемъ, что небытіе лучше бытія. Послѣдствія этого мрачнаго воззрѣнія явно сказываются на всѣхъ сторонахъ нашей жизни, и потому-то въ нашъ вѣкъ, несмотря на всевозможные успѣхи человѣческаго ума въ подчиненіи себѣ природы, несмотря на множество всевозможныхъ изобрѣтеній, служащихъ къ облегченію и у іучшенію человѣческой жизни, болѣе чѣмъ когда-нибудь чувствуютъ тяготу жизни и съ мрачнымъ недовѣріемъ смотрятъ на будущее, которое также не обѣщаетъ ничего лучшаго. Да и не можетъ быть иначе. Матеріалистическое міросозерцаніе въ самомъ своемъ существѣ заключаетъ источникъ унынія и отчаянія, и до тѣхъ поръ пока і.юди не сбросятъ съ себя ига матеріализма, дотолѣ ихъ пожеланія „новаго счастья" при наступленіи новаго года будутъ не болѣе какъ пустыми словами или еще хуже—горькой усмѣшкой безнадежности.Зато какъ сразу озаряется весь смыслъ земного бытія, когда человѣкъ смотритъ на жизнь съ христіанской точки зрѣнія! Самый земной шаръ уже не есть ничтожная пылинка, теряющаяся въ безконечномъ пространствѣ, а обставленная наилучшими условіями бытія обитель разумныхъ существъ, имѣющихъ для себя высокую цѣль. Жизнь перестаетъ быть безсмысленной толкотней, въ которой нѣтъ другой цѣли кромѣ наполненія желудка, услажденія тлѣнной плоти, заранѣе обреченной на пищу червямъ, а есть школа, которая имѣетъ своею цѣлью подготовленіе людей къ другой стадіи бытія, выходящей за предѣлы теперешней ограниченности и условности. Цѣль настолько великая, что для достиженія ея требуются всѣ усилія и ума и воли,—потому что она. состоитъ въ достиженіи высшаго совершенства, которое какъ безконечный идеалъ всегда стоитъ впереди, возбуждаетъ всѣ силы нашего духовнаго существа, способствуетъ слѣдова'! ельно усиліямъ къ истинному прогрессу. „Будьте совершенны какъ совершенъ Отецъ вашъ небесный, сказалъ Спаситель Христосъ. И хотя въ здѣшней ззмной жизни этотъ идеалъ не до-



6стижимъ, однако это нисколько не ослабляетъ и не подрываетъ энергіи въ стремленіи къ нему, потому что человѣкъ увѣренъ, что если здѣсь онъ не достигнетъ этого совершенства, то томленіе его души объ этомъ идеалѣ найдетъ себѣ удовлетвореніе въ другой жизни, для которой настоящая есть только подготовленіе. При такомъ взглядѣ всякія превратности и бѣдствія земной жизни теряютъ свой роковой характеръ, способный повергнуть въ мрачное отчаяніе, и по луча ютъ значеніе лишь испытаній, которыя также составляютъ одно изъ могучихъ средствъ къ достиженію тогоже самнесовершенства, составляющаго желанную цѣль жизни. Но смыслъ жизни еще болѣе возвышается и тонъ ея поднимается, когда мы помыслимъ, что съ цѣлію оказать намъ содѣйствіе въ достиженіи предназначеннаго намъ совершенства, на землю сходилъ Самъ Богъ и невмѣстимый въ міровомъ пространствѣ вмѣстился насъ ради въ убогихъ ясляхъ мрачной пещеры сотворенной имъ земли, принялъ нашу тлѣнную плоть, прошелъ чрезъ всѣ формы нашей бѣдственной жизни, потерпѣлъ самую позорную и ужасную смерть, и Своимъ славнымъ воскресеніемъ показалъ торжество жизни надъ смертію, а вознесеніемъ—открылъ путь даже и нашей прославленной плоти на небо. Послѣ этого прояснился весь смыслъ нашего бытія, и человѣческія существа уже не жалкіе черви, обреченные на пищу червей, а сыны Божіи, которымъ предстоитъ вѣчность блаженнаго бытія! Понятно, какъ это христіанское воззрѣніе озаряетъ всю жизнь, какой глубокій смыслъ придаетъ ей и какой широкій просторъ открываетъ для движенія впередъ и впередъ—къ безконечному совершенству! Не только жизнь каждаго отдѣльнаго человѣка получаетъ свой смыслъ и свое значеніе, но и весь міровой процессъ -.истори- ческой жизни человѣчества получаетъ характеръ разумнаго и стройного движенія къ осуществленію царства Божія, въ которомъ живутъ правда и любовь! Съ этой точки зрѣнія всякій новый кругооборотъ земного шара не есть уже простое приближеніе къ завершенію рокового числа положенныхъ для каждаго человѣка моментовъ земного бытія, а есть шагъ впередъ къ совершенству, имѣющему завершиться въ жизни вѣчной.'Отсюда и обычное благожеланіе—съ новымъ счастьемъ— 



ість благожеланіе разумное, какъ заключающее въ себѣ новый іризывъ и мотивъ къ достиженію предназначеннаго намъ высшаго совершенства.Будемъ же разумно, чисто по-христіански смотрѣть на іашу жизнь, и она уже не будетъ для насъ даромъ напрас- і ;мъ и случайнымъ, а получитъ характеръ, какъ выразился зеликій святитель въ своемъ вдохновенномъ отвѣтѣ на. жалобу разочарованнаго поэта, дара безцѣннаго, дара прекраснаго, цоторый въ самомъ себѣ заключаетъ и свою цѣль и свой ге- иикій смыслъ. И тогда облегчатся для насъ всѣ тягости націей земной жизни, разгонятся морщины на челѣ и съ чувствомъ неизреченнаго благодаренія мы, по выраженію поэта, въ небесахъ увидимъ Бога,—любящаго Отца и подателя всяческихъ благъ[. Такого новаго истиннаго счастъя мы и желаемъ искренно всѣмъ читателямъ! (Ц. Вѣст.).
і Пеееимизмъ конца текущаго етолѣтія. *)Грани времени, образуемыя предѣлами столѣтій, издавна привлекали къ себѣ особенное вниманіе человѣчества. Въ такія эпохи тревожно и боязливо настораживалась человѣческая мысль, и казалось людямъ, что не могутъ онѣ пройти безслѣдно въ теченіе міровой жизни. И у насъ въ Россіи и на Западѣ въ такія эпохи неоднократно ожидали даже кончины міра. Тѣмъ большаго вниманія заслуживаетъ конецъ нашего девятнадцатаго столѣтія. Изъ всего ряда вѣковъ, пережитыхъ человѣчествомъ', девятнадцатый вѣкъ—безспорно одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ, ибо сумма развитія внѣшней жизни человѣчества и результатовъ работы его мысли за этотъ вѣкъ едва ли не равняется совокупности сдѣланнаго имъ въ теченіе всѣхъ предыдущихъ столѣтій. Нѣкоторые тревожные симптомы въ нравственной и общественной жизни современнаго такъ называемаго интеллигентнаго общества даютъ этому вѣку еще большее право на вниманіе. Поэтому въ настоящее время, въ исходѣ 19-го вѣка, можетъ быть,

) Заимствовано въ сокращеніи изъ „Душ. Чт.“. 



8болѣе, чѣмъ когда-либо, умѣстно оглянуться на то наслѣдство, какое оставляетъ онъ человѣческому сознанію и самочувствію—такъ сказать, показать, какъ чувствуетъ себя наканунѣ 20-го вѣка наиболѣе развитая, передовая, интеллигентная часть человѣчества.Если хоть сколько-нибудь внимательно присмотрѣться къ настроенію современнаго интеллигентнаго общества—можно увидѣть, что міросозерцаніе его характеризуется какою-то растерянностью, крайнею неустойчивостью и измѣнчивостью по отношенію кь идеаламъ. Значительная часть интеллигентнаго общества громко заявляетъ о своемъ преклоненіи предъ наукой, о безграничной вѣрѣ въ ея истинность, могущество и спасительность, и дѣйствительно, при своихъ колоссальныхъ и изумительныхъ успѣхахъ, въ особенности въ области наукъ положительныхъ (техники, медицины и проч.), успѣхахъ, иногда грапичэщ' хъ едва не съ чудомъ, въ настоящемъ и при вѣроятности еще большихъ ея успѣховъ въ будущемъ, наука способна иногда возбуждать удивленіе и преклоненіе —у нѣкоторыхъ близкое къ религіозному почитанію. Но это поклоненіе обыкновенно бываетъ непрочнымъ. Съ одной стороны и наука часто неожиданно и довольно жестоко обманываетъ ожиданія, съ другой—сами жрецы науки иногда вдругъ и круто разочаровываются въ ней и начинаютъ кричать о ея несостоятельности или даже банкротствѣ. Люди, открыто и во всеуслышаніе заявляющіе о своей враждебности къ религіи, зачастую томятся жаждою вѣры и чудеснаго и, отвергнувъ чистую струю богооткровеннаго ученія, кидаются въ омутъ спиритизма, оккультизма, всевозможныхъ суевѣрій и самыхъ дикихъ и нелѣпыхъ новоизобрѣтенныхъ и реставрированныхъ ученій и культовъ. Неистовые поклонники про- греса и современной цивилизаціи вдругъ начинаютъ кричать о разложеніи и гнилости нашей культуры, о необходимости опрощенія и возвращенія едва не къ первобытному, свойственному дикарямъ состоянію. Вчерашніе кумиры сегодня шатаются на своихъ пьедесталахъ, а завтра терпятъ окончательное крушеніе. Такая же неустойчивость господствуетъ и въ отношеніи нравственныхъ, жизненно практическихъ идеаловъ. Правительства и общества въ массѣ проникнуты самыми гу- 



9іанными. человѣчными взглядами и понятіями, но въ міро- іозерцаніи и дѣйствіяхъ отдѣльныхъ лицъ весьма часто обнаруживается самый безпощадный эгоизмъ и жестокость. Гру- іьтя формы жестокости замѣняются только болѣе утонченными. Дарвинова теорія естественнаго подбора и борьбы за су- цествэваніе въ наше время увѣнчалась и нашла свое логи- іеское завершеніе въ нравственной (вѣрнѣе — наибезнрав- ;тісинѣйшей) философіи Ницше, этомъ поистинѣ «цвѣткѣ безд- іы».—которая признаетъ только права сильнаго и предписы- заетъ ему не поддерживать, а, напротивъ, душить и губить ’лабаго *)•Эта шаткость міросозерцанія и идеаловъ породила знаменитую нервность нашего вѣка, которая начинаетъ сказываться въ явленіяхъ не только уродливыхъ и отвратительныхъ, но даже прямо пугающихъ. Общество ищетъ сильныхъ и острыхъ ощущеній,—для обыкновенныхъ его чувства притупились и уже не реагируютъ, не отзываются на нихъ. Многочисленныя и печальныя явленія въ этомъ родѣ слишкомъ общеизвѣстны, чтобы ихъ перечислять. Обѣды въ присутствіи за столомъ тигра и леопарда и свадьбы въ клѣткѣ льва (свадьбы по телефону и на воздушномъ шарѣ уже прискучили)—въ центрахъ всевозможныхъ эксцентричностей Парижѣ и Америкѣ—однѣ изъ послѣднихъ новинокъ въ этомъ родѣ.Что же касается до самаго жизненнаго вопроса — взгляда на жизнь, то въ этомъ взглядѣ въ настоящее время преобладаетъ знакомое человѣчеству еще съ древности пессимистическое настроеніе. Весь прогрессъ человѣческаго ума, весь блескъ современной цивилизаціи .не только не могъ вытѣснить пессимизмъ изъ общественнаго міросозерцанія, но даже напротивъ—несомнѣнно прямо способствовалъ его укорененію.Печальный, мрачный взглядъ на жизнь знакомъ нашимъ .предкамъ еще со времени грѣхопаденія нашихъ прародителей в:> раю и въ немъ несомнѣнно имѣетъ свой первоисточникъ. Съ тѣхъ поръ онъ то ослабѣвая, то усиливаясь, кр іеною
Обращаемъ вниманіе читателей на только что вышедшую книжку М. Эн

гельгардта „Прогрессъ какъ эволюціи жестокости" (СЦВ., 1899). Книжка эга состоитъ 
иль перечисленіи фактовъ, показывающихъ, какую массу зла и самой невѣроитпой 
жестокости внесла вь міръ научнаи цивилизаціи.



10нитью проходить чрезъ всю исторію человѣчества, приним лишь различные оттѣнки въ зависимости отъ религіозны воззрѣній общества. Исторія человѣческой жизни есть і сущности исторія его печали. Не ницахъ Ветхаго Завѣта, особенно пессимизмъ, проникнутый искреннимъ значительно смягчается и означаетъ не безнадежную а главнымъ образ >мъ скорбь и плачъ души номъ несовершенствѣ и удаленіи отъ Бога, скій буддизмъ насквозь пропитанъ самымъ чаяніемъ и единственное спасеніе отъ бѣдъ видитъ лишь въ нирванѣ, въ погруженіи въ небытіе. Не иі бѣжалъ пессимизма, хотя и подъ конецъ уже своего полить ческаго существованія, и веселый, жизнерадостный антична міръ, хотя въ каждой изъ двухъ составлявшихъ его странъ^ Греціи и Римѣ—онъ і мѣлъ особый источникъ и особый рактеръ. Въ Греціи онъ былъ болѣе непосредствененъ п наь венъ. Жизнерадостный эллинъ не могъ примириться съ н| прочностью и непостоянствомъ земного благополучія, кратк(| временностью и недостаточностью наслажденій, неизбѣжность^ болѣзней, старости и смерти, и возмущался этимъ. іКъ его непосредственному восхищенію бытіемъ стая примѣшиваться печаль. Философія Гераклита Эфесскаго и дя же самый эпикуреизмъ и эвдемонизмъ были въ сущносі| отголосками возникшаго уже пессимизма. Высшая Сил^ управлявшая самими богами, премудрость и благость которо| эллиномъ не были еще постигнуты, и въ видѣ всемогущаго и неотвратимаго враждебной. Единственнымъ исходомъ пользованіе благами жизни, пока у можность.Настало однако время, когда жизни прямо, не стало силы. Это

человѣческоймало пессимизма на ст} въ Экклезіастѣ; но здѣ раскаяніемъ и вѣро печал о своемъ грѣхо| Напротивъ, индіІ безнадежнымъ о| и печалей жизф

представлявшаяся Рока, казалась представлялосьнего была къ
наслаждаться случилось

тому
е.мі ем волі і благая» въ РиміЗдѣсь пессимизмъ имѣлъ уже болѣ глубокій источникъ и быЛ глубже и сильнѣе. Постоянная борьба съ варварами ческія и общественныя неурядицы, в'овъ и въ особенности праздность, ненныхъ благъ, и отсюда необыкновенная

, ПОЛИТИ' страшный упадокъ при' вслѣдствіе избытка жпз- пустота жизни-



зда.іи то пресыщеніе жизнью, ту стр-шную (аесііипі ѵііае, кгорая доводила богатыхъ римскихъ патриціевъ до полнаго -чаянія и самоубійства. Систематическое изложеніе пессими- -ической доктрины классической древности дошло до насъ ыько въ поэмѣ Лукреція «Бе гегит паіига», но зато это кюженіе отличается такою цѣнностью и силой, какія встрѣ- ноіся только въ пессимистическихъ системахъ нашего іемени.Христіанство остановило развитіе , пессимизма. Система- іческій пессимизмъ появился только съ оживленіемъ язы- -ствавъ эпоху Возрожденія и гуманистовъ (позднѣе у Шек- іира и Свифта), а окончательно возродился въ срединѣ бле- -ящаго, веселаго и развратнаго XVIII столѣтія—въ произ- -деніяхъ Руссо и другихъ. Событія конца прошлаго вѣка іособствовали еще большему усиленію пессимизма и въ произ- щеніяхъ Байрона и Леопарди и другихъ поэтовъ и писате- ;й конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія, въ филосоіи Шопенгауэра и Гартмана, воскресившей древнее буддій- сое міросозерцаніе, а въ самое послѣднее время вь произ- ?деніяхъ Мопасана и Ницше и другихъ онъ дошелъ до край- ей степени напряженности и силы. Можно сказалъ безъ лякой натяжки, что пессимизмомъ проникнуты всѣ лучшія роизведенія новой европейской литературы. Но въ этомъ ессимизмѣ уже очень мало и даже нѣтъ совсѣмъ ничего ристіанскаго. Это или буйный протестъ личности противъ высшей Силы, будто бы попирающей ея права (какъ во сѣхъ главныхъ поэмахъ Байрона и отчасти у Гете, Шил- ера и Мильтона) и мрачная вражда противъ Первопричины ытія, поэзія муки жизни, тоски и проклятія, или—въ луч- іемъ случаѣ и въ смягченномл» видѣ—міровая скорбь.Пессимизмъ нашего времени есть порожденіе суммы сѣхъ причинъ пессимизма, и теоретическихъ и практическихъ, винтъ-эссенція, горькій осадокъ всей прожитой человѣче- гвомъ жизни.Мрачный и скорбный взглядъ на жизнь въ значитель- ой степени и издавна былъ присущъ и русскому народу и оществу. Но это не могло быть названо песссимизмомъ въ оосгвенномъ смыслѣ. Мрачному настроенію народа способ



ствовали прежде всего тяжелыя и печальныя событія е исторіи, политическія и народныя смуты и неурядицы пр жняго времени и проч. Всѣ эти народныя страданія и печали ( необыкновенною рельефностью и силой отразились въ наро, ныхъ русскихъ пѣсняхъ, которыя считаются едва ли і лучшими въ мірѣ, но въ то же время едвали и не самыл печальными. Но была этому и болѣе глубокая и возвышеі ная причина. Извѣстный фактъ, что русскому народу з весьма значительной и гораздо большей, нежели какому 6 то ни было другому народу, степени, присуще сознаніе сві его нравственнаго несовершенства и несоотвѣтствія свое жизни съ высокими евангельскими идеалами, съ заповѣдял Божіими.Сознаніе своей грѣховности и стремленіе къ спасеніі души было въ русскомъ народѣ всегда въ высшей степен сильно, силъ привести свою жизнь въ соотвѣтствіе съ закі номъ Божественнымъ не хватало; отсюда скорбный взгляд на жизнь, отсюда аскетическое направленіе русскаго бла гочестія, монастырскій укладъ жизни, строгое соблюдеяі церковнаго устава, ночныя моленія и бдѣнія; отсюда, накі нецъ, убѣжденіе, что въ міру спастись невозможно, и путе шествія по святымъ мѣстамъ, и бѣгство изъ міра въ пусти ни и монастыри, искреннее и восторженное прославлені «матери пустыни». Горе-злосчастіе, преслѣдующее молоди всю жизнь и всюду, оставляетъ его 'только у вратъ свято монастырской обители: туда оно не смѣетъ слѣдовать з нимъ. Съ величайшимъ почитаніемъ относится русскій народ къ пустынникамъ, инокамъ и подвижникамъ: онъ чтитъ в нихъ побѣду надъ грѣхомъ, умерщвленіе въ себѣ ветхаг человѣка, святость и богоуподобленіе, къ чему самъ он пламенно стремится, но чего достигнуть въ міру- часто » имѣетъ силы. Отсюда его скорбь и печаль; но это не имѣет ничего общаго съ пессимизмомъ.Совсѣмъ инымъ характеромъ отличается мрачное и без отрадное настроеніе такъ называемаго интеллигентнаго рус скаго общества нашего времени. Это уже отраженіе и пер? садокъ на русскую почву новоевропейскаго пессимизм» И, почва оказалась очень благодарной: пессимизмъ расцвѣл 



у насъ едва ли ни пышнѣе, чѣмъ въ Европѣ. И у насъ почти всѣ лучшія поэтическія произведенія запечатлѣй ы пессимизмомъ. А въ лицѣ графа Голенищева-Кутузова появился спеціальный «поэтъ смерти», воспѣвающій и призывающій одну только смерть. Вотъ господствующее настроеніе интеллигенціи нашего времени. Вотъ къ какому роковому, но неизбѣжному исходу, привело человѣческій умъ самовольное и гордое отторженіе отъ Бога!Правда, принято говорить, что наше время есть лишь переходное и что въ будущемъ нужно ожидать улучшенія, возрожденія правды, любви, жизненныхъ силъ и счастья. Но гдѣ же однако данныя, гдѣ основанія для такихъ утвержденій? Давно все это говорится, а дѣла въ мірѣ идутъ все хуже и хуже. Не можетъ совершиться такого чуда. Спасеніе отъ всѣхъ золъ и непорядковъ нашего времени только въ возвращеніи къ вѣрѣ, только въ отреченіи отъ невѣрія и гордости, только въ возвращеніи къ евангельскому ученію, къ христіанской любви и смиренію. Только Христосъ можетъ успокоить измученный сомнѣніями и тоскою умъ, исцѣлить больное, страдающее, обливающееся кровью сердце, укрѣпить расшатанную волю и направить ее на благо и созиданіе, а не на зло и разрушеніе. Ибо Онъ говоритъ: Прі
идите ко Мнѣ вси труждающіися и обремененніи и Азъ упо
кою вы (Матѳ. 11, 28). Свящ. Н. Колосовъ.

Церковно-школьное дѣло въ Оренбургской епархіи.
(По даннымъ отчета Епарх. училищ. совѣта за1898 г.).Церковно-школьное дѣло въ епархіи за 1898 г. сдѣлало во всѣхъ отношеніяхъ значительные успѣхи: число школъ увеличилось на 72, учащихся—на 3321, собственныхъ новыхъ школьныхъ зданій на 27, много школъ заново отремонтировано, для многихъ наняты болѣе удобныя помѣщенія, улучшился контингентъ учащихъ, и въ частности—учителей пѣнія, благодаря педагогическимъ курсамъ, на которыхъ занималось до 150 учителей и учительницъ, тѣмъ и другимъ возвышены оклады содержанія,—всѣ эти улучшенія могли быть 



сдѣланы потому, что бюджетъ на церковныя школы въ епар хіи, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, увеличился на 29000 р. Тѣмъ не менѣе средствъ вообще было далеко недостаточно для удовлетворенія даже насущныхъ нуждъ церковно-школьнаго дѣла: при повсемѣстномъ сочувствіи сель- скаго населенія къ церковнымъ школамъ учащихся въ нихъ было бы значительно больше, но многимъ приходилось отказывать вт пріемѣ за тѣснотою школьныхъ помѣщеній, среди которыхъ половина неудобныхъ; хотя на жалованье учащимъ, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, израсходовано болѣе на 11,000 р., тѣмъ неменѣе получаемое ими содержаніе очень скудно: 209 изъ учащихъ получали меньше 50 р. (нѣкоторые даже 12 р. въ годъ!), 112 меньше 100 р., 49 до 150 р., 61 до 200 р., свыше 200 до 300 р. только 37 человѣкъ. Понятно, что малообезпеченность учащихъ побуждала ихъ оставлять службу въ церковныхъ школахъ при первой возможности получить болѣе выгодныя мѣста въ иномъ вѣдомствѣ: въ одномъ Оренбургскомъ уѣздѣ въ теченіе года было 50 случаевъ оставленія учащими службы! Воообще 7з учащихъ служитъ въ церковныхъ школахъ меньше года, одинъ годъ 101 лицо, свыше 5 лѣтъ только 49. Этою же скудостью средствъ объясняется и то, что только крайняя нужда заставляетъ терпѣть въ средѣ учителей непригодныхъ къ педагогической дѣятельности «простецовъ»-самоучекъ. Тѣмъ не менѣе плоды церковно-школьной дѣятельности за 1898 годъ нельзя не признать очень обильными на основаніи нижеслѣдующихъ данныхъ.Въ епархіи изъ 77664 учащихся въ начальныхъ школахъ приходится на церковныя 19461. Церковныхъ школъ было второклассныхъ 5, двухклассныхъ 5, образцовыхъ 2 (при духовной семинаріи—мужская и при епархіальномъ училищѣ— женская), одноклассныхъ 153, грамоты 343, всего 508, кромѣ 12 школъ Михаило-Архангельскаго братства, 8 миссіонерскихъ и 12 воскресныхъ, въ которыхъ число обучавшихся простиралось до 1500, Большинство школъ смѣшанныхъ—335, отдѣльныхъ для мальчиковъ—112, для дѣвочекъ 61. Изъ 14072 мальчиковъ окончило курсъ 1095, въ томъ числѣ 876 съ правами на льготу по отбыванію воинской повинности,
* 



15изъ 5389 дѣвочекъ 316 окончили курсъ со свидѣтельствами. Учащій персоналъ состоялъ изъ 398 законоучителей, въ числѣ ихъ 54 свѣтскихъ лица, въ большинствѣ—изъ окончившихъ курсъ д. семипаріи, совмѣщавшихъ законоучительство и учительство; учащихъ было 96 священно-церковно-служителей, свѣтскихъ учителей 278, учительницъ 200; кромѣ того, отдѣльныхъ учителей пѣнія 82. По образовательному цензу среди свѣтскихъ учащихъ было окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ высшихъ и среднихъ—85, неокончившихъ среднихъ и окончившихъ въ низшихъ—168, изъ начальныхъ школъ и съ домашнимъ образованіемъ 225; изъ нихъ пріобрѣли званіе учителя или учительницы чрезъ особое испытаніе 61 лицо.Расходы за 1898 годъ на церковныя школы произведены слѣдующіе въ тысячахъ рублей: на содержаніе наблюдателей и канцелярій около 14, на жалованье и пособіе законоучителямъ и учащимъ свыше 52, на учебники и учебныя пособія, письменныя принадлежности и т. п. до 13, на педагогическіе курсы около 4, на постройку и ремонтъ школьныхъ зданій свыше 30, наемъ —12 т., всего до 127 тысячъ р. кромѣ расхода натурой на отопленіе, прислугу, мелочной ремонтъ и пр. въ п ереводѣ на деньги свыше 8 т.; такая сумма составилась изъ разныхъ источниковъ: отъ Св. Синода 42 тысячи руб., отъ церквей и монастырей 1 5, приходскихъ попечительствъ 4, духовенства 2!/2, губернскаго земскаго сбора 17 т. ежегоднаго пособія и 10 т. единовременнаго, отъ городскихъ управленій до 2 т., сельскихъ обществъ свыше 7х/2, попечителей и попечительницъ 4, частныхъ лицъ 5*/2,  заводовъ, фабрикъ и т. п. до 9, платы за обученіе (въ нѣкоторыхъ школахъ) 3*/2,  другихъ мелкихъ поступленій до 2 т.Изъ прикладныхъ занятій развито рукодѣліе—въ 66 женскихъ школахъ, ремесленныя ведутся только при 5, сельскохозяйственныя нигдѣ не организованы, хотя при 64 школахъ имѣются земельные участки, составляющіе въ общемъ до 78 кв. дес.Церковная школа пріобрѣтаетъ все больше и больше сочувствіе народа. Этому особенно содѣйствуетъ обученіе церковному пѣнію и чтенію: крестьянамъ нравится, что ихъ дѣти читаютъ и поютъ въ церкви. Число такихъ школъ, питомцы которыхъ 



16поютъ за Богослуженіемъ, простирается до 271. Расположеніе крестьянъ къ церковной школѣ вызывается также и устройствомъ религіозно-нравственныхъ чтеній, которыя болѣе или менѣе регулярно ведутся при 205 школахъ. О довѣріи народа къ церковнымъ школамъ свидѣтельствуетъ и тотъ фактъ, что въ нихъ обучалось 165 дѣтей раскольниковъ, 78 сектантовъ и даже магометанъ —32. Въ Можаровскую школу грамоты Актюбинскаго уѣзда такъ много желавшихъ поступить изъ дѣтей киргизъ, что приходилось многимъ отказывать въ пріемѣ. Также есть обучающіеся киргизы въ церковныхъ школахъ Кустанайскаго уѣзда, особенно—въ Александровской и Макарьевской. Такимъ образомъ церковная школа въ Тургайской области содѣйствуетъ проникновенію русскихъ началъ жизни въ дикую орду, и въ религіозно-нравственномъ отношеніи, конечно, не безслѣдно пройдетъ для дѣтей киргизъ обученіе въ церковной школѣ. Тѣмъ болѣе это надо сказать про сектантовъ и раскольниковъ: изученіе закона Божія подъ руководствомъ православнаго законоучителя несомнѣнно не останется безплоднымъ въ дѣлѣ возсоединенія съ Церковью обучающихся дѣтей, если не всѣхъ, то нѣкоторыхъ, въ юныя души которыхъ западутъ добрыя сѣмена истиннаго вѣроученія, вытѣснятъ плевелы и принесутъ плоды путемъ воздѣйствія на близкихъ родственниковъ. И примѣры этого не рѣдки.
С. Н—ій.

Изъ дневника учителя церковныхъ передвижныхъ 
школъ.Въ 5-мъ благочинническомъ округѣ Оренбургскаго уѣзда, благодаря долговременной ведреной и теплой осенней погодѣ, не всѣ родители были согласны отпустить въ школы дѣтей до совершеннаго прекращенія полевыхъ работъ: подростки служили погонщиками запряженныхъ въ плугъ лошадей или воловъ во время осенней пашни, а по окончаніи ея пасли домашній скотъ, помогали при починкѣ сараевъ, заваленокъ и т. п. Ранѣе всѣхъ открыта школа въ х. Ново-Ивановскомъ 

—4 октября. Изъ 11 записавшихся учиться сначала пришло 



17только 5, съ 24 октября собрались уже 11. Всѣ они отличаются хорошими способностями и прилежаніемъ. За лѣто дѣти позабыли большую часть выученнаго въ прошломъ году, но въ теченіе первой недѣли повторили все пройденное, и занятія быстро пошли впередъ.Въ деревнѣ Георгіевкѣ начато ученіе съ 11 октября. Родители учащихся просили подыскать имъ учителя постарше, который могъ бы при случаѣ и взрослымъ почитать книжку и написать письмо, такъ какъ во всей деревнѣ нѣтъ ни одного грамотнаго. Съ согласія о. завѣдующаго школой просьба ге- оргіевцевъ уважена: къ нимъ опредѣленъ извѣстный по Никольской волоса и составитель крестьянскихъ писемъ—учитель х. Хлѣборода Швыряевъ. Мною было открыто ученье и преподаны необходимыя на первый случай руководственныя правила помощнику-учителю. На слѣдующій день мнѣ пришлось заѣхать въ Георгіевку изъ х. Ново-Ивановскаго уже въ 11-мъ часу утра. Въ школѣ никого не было,—ушли обѣдать. Ждать учениковъ для послѣобѣденнаго занятія пришлось не долго; они живо сбѣжались, и я началъ учить, помощникъ же пришелъ долгое время спустя, не много послушавъ, онъ началъ скручивать папироску; я, конечно, предложилъ ему выдти вонъ для куренія, что помощнику не понравилось. Далѣе, я узналъ, что онъ не читалъ въ школѣ ни утренней, ни вечерней молитвъ, отлагая ихъ до того времени, когда ученики выучатся и сами будутъ читать. Прозанимавшись до 3 часовъ и сдѣлавъ прогулку по селенію, мы прочитали вечернія молитвы, послѣ чего ученики были отпущены до завтра. На слѣдующій день я удостовѣрился, что помощникъ черезъ-чуръ пьетъ водку и отказалъ ему отъ занятій, а вмѣсто него пригласилъ окончившаго курсъ въ церковноприходской школѣ шеснадцатилѣтняго Никифора Капитонова. Учащихся къ новому помощнику пришло изъ 11 только 7; отцы прочихъ 4 учениковъ обидѣлись, что смѣненъ выбранный ими учитель и не пустили дѣтей въ школу. Но чрезъ 3 дня школа опять пополнилась, и ученіе пошло обычно. Дѣти этой школы старательны, но способностями изъ 11 отличаются только трое; всѣ какъ-то вялы, худосочны и, что особенно замѣчательно, всѣ положительно не дослышатъ и къ пѣнію неспособны. Въ 



18прошломъ году ученье продолжалось только два мѣсяца. Упомянутые трое за лѣто имѣли книги и кое-когда читали,—съ этими недолго пришлось заниматься повтореніемъ, прочіе все поперезабыли; съ ними пришлось начать со звуковъ; впрочемъ, въ нынѣшнемъ году дѣло пошло успѣшнѣе прошлогодняго.27 октября начато ученіе въ школѣ х. Марьевскаго; желающихъ учиться оказалось 7 м. и 3 дѣвочки, но сначала пришли не всѣ. Учительствуетъ здѣсь 24—лѣтній женатый крестьянинъ домашняго образованія. Учебный день въ этой школѣ начинается съ разсвѣта и кончается сумерками. Интересно, что здѣшніе подростки чуждаются игръ: школьники по вечерамъ сидятъ за книжкой и читаютъ что-либо своимъ семейнымъ вслухъ до тѣхъ поръ, пока не погасятъ огня. На занятія въ школу часто приходитъ здѣшній крестьянинъ старичекъ Ѳеофанъ и помогаетъ учителю въ обученіи пѣнію: учитель въ началѣ прошедшаго года ничего не могъ пѣть, теперь же настолько привыкъ, что свободно поетъ общеупотребительныя молитвы самъ, а за нимъ и школьники. Пріѣхавъ 1 ноября въ 9 часовъ утра въ школу, я никого не засталъ: память св. безсребренниковъ Космы и Даміана учителю благоразсѵдилось почтить празднествомъ, но не безъ пользы: съ ранняго утра школа была въ сборѣ и, въ присутствіи постороннихъ, въ школѣ прочитаны были часы и пропѣты всѣ выученныя молитвы; на послѣобѣденныя занятія всѣ собрались въ обычное время. Особо чтимыхъ крестьянами въ году дней очень мало, и нельзя не одобрить такого' добраго времяпровожденія школьниками и взрослыми праздничнаго дня.Школа х. Саратовскаго открыта 5 ноября; записалось 26 учениковъ. Родители нѣкоторыхъ просили мёня замѣнить молодого помощника болѣе взрослымъ: «а этому шестнадцатилѣтнему мальчугану гдѣ справиться съ 30-ью учениками? Если бы онъ былъ со стороны, изъ другой деревни, тогда бы могло быть дѣло другое». Я обошелъ избы родителей школьниковъ и почти съ каждымъ домохозяиномъ у насъ заходила рѣчь на тему объ ученіи, причемъ приходилось выслушивать своеобразные взгляды. Въ общемъ жители х. Сара- 



19’говскаго считаютъ за необходимое научить дѣтей Закону Божію и молитвамъ, чтенію и письму, чтобы умѣли записать ,,кое-что по домашности1', но отъ 2 — 3 человѣкъ пришлось выслушать мнѣніе: „если ужъ учить, такъ учить—доводить до дѣла“. На это съ моей стороны имъ было предложено назначить больше жалованья учителю—рублей 7 въ мѣсяцъ, тогда можно будетъ найти учителя получше, но мои собесѣдники стали сѣтовать, „что ужъ очень они тѣсны въ копѣйкѣ'1.—Дѣти любятъ школу и всѣ безъ исключенія не только при опросѣ ихъ родителей о желаніи учиться даютъ живое согласіе, но часто надоѣдаютъ отцу и матери просьбой,- «запиши въ школу». Между прочимъ, учившійся въ прошедшемъ году, очень способный мальчикъ Барсуковъ встрѣтилъ меня на улицѣ съ просьбой, уговорить отца, чтобы записалъ его въ школу и въ нынѣшнемъ году. Вошедши въ избушку грязную и сырую, съ землянымъ поломъ, я увидѣлъ его отца, онъ— хотя былъ съ похмѣлья, меня привѣтствовалъ словами: добро жаловать. На’ вопросъ, не пожелаетъ ли отдать сынка въ ученіе, онъ отвѣтилъ, что сынишка нуженъ дома ребенка няньчить. Только что началъ я растолковывать ему, что сынъ его старательный и способный, мальчикъ самъ началъ просить отца: «батя, запиши! у насъ Лушка уже можетъ нянчить», а самъ утиралъ рукавомъ слезы, и хотѣлъ еще что то сказать, но голосъ его оборвался отъ всхлипываній. «Ну, ужъ запиши! пущай немного походитъ»—промолвилъ несговорчивый отецъ. Теперь этотъ мальчуганъ учится въ числѣ первыхъ.Школьная квартира въ Саратовкѣ свѣтлая, полъ и потолокъ крашены, стѣны обложены цвѣтной бумагой; помѣщеніе нанято общественнымъ сходомъ, но съ тѣмъ, чтобы квартирная плата была взыскана съ родителей учащихся. Учителемъ допущенъ уволенный въ запасъ арміи унтеръ-офицеръ, имѣющій свидѣтельство IV разряда на льготу по воинской повинности. Всего поступило въ школу 23 мальчика и 9 дѣвочекъ. Школьники практикуются въ гимнастическихъ занятіяхъ, которыя идѵтъ здѣсь очень успѣшно.Декабря 10 вновь открыта школа въ х. Богословскомъ. Учащихся въ ней 10 чел. въ возрастѣ отъ 8 до 18 лѣтъ; поступившіе не только не знакомы ни съ одной даже крат



20кой молитвой, но и говорятъ крайне безсвязно. Учитель-помощникъ, здѣшній унтеръ-офицеръ, получаетъ за трудъ и квартиру подъ школу 3 р. 20 к. въ мѣсяцъ. За неимѣніемъ ві данное время подходящаго помощника, его пришлось долго уговаривать взять на себя трудъ учителя,—его пугало неумѣніе взяться за незнакомое ему дѣло: <чему я могу научить, когда самъ чуть-чуть разбираю письмо», говорилъ онъ, но въ концѣ концовъ согласился и старательно принялся за дѣло. Онъ скоро усвоилъ преподаваніе звукового метода и успѣшно научалъ со словъ молитвамъ. Давъ подрядъ 10 уроковъ по каждому предмету, я началъ посѣщать школу чрезъ день и нашелъ успѣхи хорошими. Учащіеся занимаются съ увлеченіемъ подъ руководствомъ учителя съ утра до вечера. Къ 6 декабря всѣ, кромѣ двухъ, читали упражненія изъ книги Попова 1-й годъ. Здѣсь также введены гимнастическія упражненія.Чтобы открыть школу въ х. Каменскомъ, пришлось побывать здѣсь съ 1 октября пять разъ. Сначала жители обѣщали: „вотъ, поуправимся съ пашней, ребята будутъ ненужны, тогда пущай ходятъ11. По окончаніи пашни у ребятъ оказалась другая работа,—каждый изъ нихъ пасъ рогатый скотъ до тѣхъ поръ, пока снѣгъ не скрылъ подножнаго корма, и только съ 17 ноября могла быть открыта школа. Пришло трое новичковъ и 7 прошлогоднихъ. Лѣтомъ никто, кромѣ одного изъ нихъ, ничего не читалъ и все перезабыли, но молитвы помнили и пѣли удовлетворительно. Учитель-помощникъ 17 лѣтній юноша, окончившій курсъ въ церковноприходской школѣ съ похвальнымъ листомъ, квартира—землянка, просторная и теплая, нанята обществомъ, отапливается учащимися; и здѣсь, какъ и въ прочихъ передвижныхъ школахъ, въ хорошую погоду ученики подъ наблюденіемъ учителя попарно гуляютъ по селенію, что жителямъ очень нравится: они цѣлыми семьями выходятъ къ воротамъ любоваться на проходящихъ дѣтей.Содержатся названныя передвижныя школы на скудные взносы родителей учащихся и пособіе отъ Гнѣздовскаго церковно-приходскаго попечительства, удѣлившаго на всѣ шесть шкбіъЗб рублей.



21Передвижныя школы напоминаютъ древле просвѣщалась Русь, только съ что ранѣе учили въ нихъ безъ всякаго наемные, нерѣдко зазорнаго поведенія перь же- извѣстныя по благоповеденію 
тѣ, которыми из- тѣмъ различіемъ, надзора вольно- проходимцы, телица изъ крестьянской среды, подъ непосредственнымъ руководствомъ и постояннымъ наблюденіемъ назначеннаго Епархіальнымъ училищнымъ совѣтомъ опытнаго учителя. Плохіе, повидимому, учителя изъ крестьянъ, руководя малочисленной группой своихъ питомцевъ, при усиленной дѣятельности достигаютъ хорошихъ результатовъ, и отношенія ихъ къ ученикамъ близки, сердечны. Во всякомъ случаѣ эти школы вносятъ грамоту въ захолустные хутора и пролагаютъ путь къ просвѣщенію народа.Учитель передвижныхъ школъ Петръ Чижевъ.

Епархіальная хроника.
Архіерейскія служенія. Во второй половинѣ декабря послѣдовали служенія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Владиміра, Епископа Оренбургскаго и Уральскаго, въ каѳедральномъ соборѣ въ воскресенье 19 числа, 25—въ праздникъ Рождества Христова, 26—въ Крестовой церкви. Въ праздникъ Рождества Христова, послѣ литургіи, Его Преосвященствомъ, въ сослуженіи многочисленнаго городского духовенства, было отправлено положенное молебное пѣніе въ воспоминаніе объ избавленіи отъ нашествія Галловъ въ 1812 г. и съ ними двадцати языковъ. Соборъ былъ до тѣсноты переполненъ молящимися. За литургіями Владыкою обычно были предлагаемы слушателямъ общедоступныя поученія—импровизаціи примѣнительно къ евангельскимъ чтеніямъ и воспоминаемымъ Церковію событіямъ. Кромѣ того, Его Преосвященствомъ было совершаемо чтеніе акаѳистовъ въ каѳедральномъ соборѣ по воскресеньямъ на торжественно отправляемой вечернѣ, въ Крестовой церкви по четвергамъ—на вечернѣ и субботамъ—послѣ литургіи.
Народныя чтенія. По воскреснымъ днямъ продолжались подъ непосредственнымъ руководствомъ и наблюденіемъ Его ГІрео- 



22священства въ соборной залѣ регентской школы народныя чтенія съ картинами друммондова свѣта въ пользу Михаило- Архангельскаго братства. 19 декабря было предложено чтеніе «О жизни и подвигахъ на пользу Церкви и отечества Императора Александра Благословеннаго и о бѣдствіяхъ 1812 года». Чтеніе было богато иллюстрировано 42 свѣтовыми картинами и сопровождалось прекрасвымъ исполненіемъ церковныхъ пѣснопѣній архіерейскимъ хоромъ. На чтеніи присутствовала масса слушателей, переполнявшихъ громадную залу—до 800 человѣкъ.
Извѣстія и замѣтки.

Символическое значеніе елки.—Обычай во время святокъ ставить въ домахъ украшенную разными гостинцами елку имѣетъ такой смыслъ: холодно и темно кругомъ той комнаты, гдѣ вечеромъ устрояется обвѣшанная разными украшеніями и освѣщенная свѣчами елка: духовный холодъ и тьма были въ человѣческомъ родѣ до и во время рожденія Спасителя; тьма грѣховная объяла всѣхъ. Среди этого духовнаго холода, среди этой грѣховной тьмы, въ Виѳлеемѣ прозябъ жезлъ изъ корене Іесеева и цвѣтъ отъ него Христосъ—вѣчно зеленѣющее <древо живота», источникъ вѣчной жизни,- возсіялъ міру свѣтъ разума—Солнце правды Христосъ Богъ, согрѣвшій оледенѣвшія грѣхомъ души людей Своею благодатію. Разнообразны украшенія на елкѣ: разнообразны и безчисленные дары, подаваемые чадамъ Церкви вѣчно зеленѣющимъ древомъ, процвѣтшимъ изъ корене Іесеева. Елка всегда зеленѣетъ, даже зимою, когда другія деревья теряютъ свою зелень. Такъ и въ жизни: все непрочно на землѣ, все непостоянно; одинъ только Спаситель не перестаетъ оживлять насъ Своею бла^ латію, простирать намъ руку помощи. Вотъ какой смыслъ елки, вотъ что она означаетъ. (Под. Еп. Вѣд.).
Чудо милости Божіей.—Въ Новомъ Времени помѣщено слѣдующее письмо въ редакцію:Не могу умолчать о совершившемся буквально чудѣ въ моей Сфиьѣ. 26 ноября с. г. второй сынъ мой Константинъ 



почувствовалъ сильную головную боль и боль лѣвой ноги: температура была 39,9, и мальчикъ слегъ въ постель. Боль ноги все усиливалась. Приглашенный врачъ, сопоставляя всѣ явившіеся симптомы болѣзни, не рѣшился ее опредѣлить, хотя и далъ предвратительныя лѣкарства. Но у мальчика съ каждымъ днемъ боль ноги все усиливалась и вотъ 1-го декабря, вечеромъ, при температурѣ 38.8, дошла до своего апогея: нога лишена была движенія, и мальчикъ (очень терпѣливый) буквально кричалъ отъ мучительной боли. Я только что вернулся домой и былъ свидѣтелемъ ужасныхъ страданій сына. Немедленно обратился я по телефону къ врачу, прося его о консиліумѣ. Тѣмъ временемъ жена моя, долго и усердно молившаяся предъ образами, между которыми былъ и ликъ св. Ѳеодосія Черниговскаго, взяла имѣющійся у насъ кусокъ одежды этого Святителя, подошла къ сыну, помолилась съ нимъ вмѣстѣ Святителю и положила часть 'священной одежды ему подъ подушку. Не успѣла она выйдти въ другую комнату, какъ раздался радостный зовъ сына: Мама, мама! у меня нога больше не болитъ,—дѣйствуетъ!» Я, пришедши въ комнату, былъ тоже обрадованъ возгласомъ сына: < Папа, у меня нога сейчасъ сразу прошла: мама положила одежду святителя Ѳеодосія, мы помолились вмѣстѣ и боль прошла!» Такой случай не долженъ оставаться сокрытымъ, ибо въ немъ ясно сказывается Провидѣніе Божіе.Владиміръ Ивановичъ Лихачевъ.
Дѣятельность общества распространенія Священнаго пи

санія.—Къ концу 1898 года въ Обществѣ состояло 1120 членовъ, въ томъ числѣ 20 преосвященныхъ и 263 прочихъ духовныхъ лицъ. На приходъ въ отчетномъ году поступило 43.127 руб. 55 к. Священныхъ книгъ распространено было въ отчетномъ году 60.748 экз.; изъ нихъ около половины чрезъ корреспондентовъ и книгоношъ (которыхъ въ обществѣ 6).Всего съ 1863 г. распространено 1.958.312 экземпляровъ книгъ Священнаго писанія.Если сопоставить эти цифры съ милліонными капиталами и книжными цифрами иностранныхъ библейскихъ обществъ, впечатлѣніе получается далеко не радостное. Такъ, напр., Британское библейское общество въ истекшемъ году распро



24странило 4.387.000 экз. библій и отдѣльныхъ священныхъ книгъ, а со времени своего основанія въ 1803 г. — ,1 55.500.000 экз. болѣе чѣмъ на 340 различныхъ языкахъ (Заим изъ ж В. и Ц.).
0 сибирскихъ школахъ. Сѣть сибирскихъ церквей и школъ за послѣдніе годы понемногу начала расширяться, благодаря тѣмъ сооруженіямъ, которыя были предприняты съ 1894 г. на средства фонда имени Императора Александра III: до настоящаго времени сооружено и строится 159 храмовъ и 93 школы. Внося съ собою свѣтъ истины и ученія, сибирскія церкви и школы, неразрывно связанныя въ народномъ представленіи съ именемъ Императора Александра Ш, представляютъ собою грандіозный и вѣчный памятникъ, воздвигнутый Россіей Царю-Миротворцу. Нынѣ наступило уже время, когда съ небывалой яркостью, на каждомъ шагу, проявляется всеобщее убѣжденіе въ необходимости прочно и широко поставить дѣло народнаго образованія. Помимо важности вопроса о духовномъ просвѣщеніи нашей восточной окраины, къ сочувственному отношенію особенно обязываетъ то вниманіе и живой интересъ, которые выказываетъ къ этому дѣлу Государь Императоръ. Въ этомъ году, къ сожалѣнію, недостатокъ средствъ фонда не позволилъ увеличить число сибирскихъ школъ. Частныя пожертвованія въ фондъ имени Императора Александра III сильно сократились, а собранныя ранѣе средства совершенно исчерпаны; такимъ образомъ дальнѣйшій успѣхъ дѣла всецѣло зависитъ отъ поступленія новыхъ пожертвованій.Но если нужны новыя школы въ Сибири, то не менѣе нужно обезпечить всѣмъ необходимымъ и тѣ школы, которыя тамъ уже устроены. Для этого требуются во-первыхъ деньги, а во вторыхъ различныя книги и учебныя пособія. Деньги для этихъ уже выстроенныхъ школъ нужны вотъ почему. Когда съ образованіемъ фонда имени Императора Александра Ш было постепенно предпринято сооруженіе вышеупомянутыхъ 93 школъ, мѣстомъ для этихъ школъ избирались преимущественно поселки наиболѣе многолюдные й въ тоже время удаленные отъ существовавшихъ уже школъ. Но йо многихъ случаяхъ приходилось строить школьныя зда



25нія и въ неособенно населенныхъ селеніяхъ, но зато окруженныхъ множествомъ другихъ поселковъ. Такія школы строились въ расчетѣ, что въ нихъ могутъ учиться и дѣти сосѣднихъ поселковъ. На дѣлѣ оказалось нѣсколько иначе. Переселенцы съ большой охотой посылаютъ своихъ дѣтей въ школы, но только въ тѣхъ случаяхъ, когда для этого не нужно отправлять ихъ за нѣсколько верстъ. При сибирскихъ дорогахъ и климатѣ ежедневная ходьба въ школу за нѣсколько верстъ слишкомъ неудобна, и родители не рѣшаются при такихъ условіяхъ посылать своихъ дѣтей. Бываетъ, конечно, что нѣкоторые ученики изъ сосѣднихъ поселковъ, придя въ школу, могутъ устраиваться на ночлегъ, не возвращаясь домой, но такихъ очень мало. Благодаря этому получается ненормальное явленіе, что школьныя' зданія, по размѣрамъ могущія вмѣстить 40—50 учениковъ; едва насчитываютъ 15—20 учашихся, въ то время какъ населеніе школьнаго возраста сосѣднихъ поселковъ, отстоящихъ въ 6—7 верстахъ отъ школы, остается безъ обученія. Во избѣжаніе этого, нынѣ признанно весьма желательнымъ устроить какъ при открытыхъ школахъ, такъ и при будущихъ небольшія общежитія, въ коихъ дѣти сосѣднихъ деревень, по окончаіи классовъ, могли бы кормиться и ночевать. Вотъ на это полезное дѣло и нужны теперь деньги, которыхъ въ фондѣ имени Императора Александра Ш пока нѣтъ.Другой недостатокъ сибирскихъ школъ, это—полное почти отсутствіе книгъ, какъ учебныхъ, такъ и для внѣкласснаго чтенія. Желательность устройства сельскихъ библіотекъ въ Сибири переходитъ просто въ необходимость и придти на помощь этому дѣлу не трудно тѣмъ лицамъ, которыя могутъ пожертвовать свои старыя книги. Такія пожертвованія книгами для сибирскихъ школъ принимаются съ великой благодарностью въ канцеляріи Комитета министровъ (С.-Петербургъ, Маріинскій Дворецъ).. Книги пригодятся всякія: тѣ, которыя подходятъ по содержанію для чтенія простого народа, будутъ разосланы по школамъ и образуютъ небольшія сельскія библіотеки для грамотныхъ переселенцевъ и питомцевъ самихъ школъ. Сочиненія, непригодныя для гой цѣли, могутъ быть направлены въ библіотеки при уира- 



26вленіи и на станціяхъ Сибирской желѣзной дороги, такъ какъ не слѣдуетъ забывать и духовныя нужды служащихъ на линіи и другихъ интеллигентныхъ классовъ нашей окраины, для которыхъ въ настоящее время часто весьма затруднительно добыть книгу для чтенія.Итакъ, да пожертвуемъ, кто можетъ, либо деньгами, либо книгами на пользу просвѣщенія Сибири. Это слишкомъ хорошее дѣло, чтобы не принять въ немъ посильнаго участія и не помочь какъ-нибудь его успѣху и процвѣтанію.
О пастырскомъ посохѣ.—Посохъ или жезлъ издревле считается знакомъ власти, палицею славною (Іерем. 48, 17; Іезек. 19, 11). При рукоположеніи архіерея и при возведеніи въ чины архимандрита и игумена имъ дается жезлъ съ нѣкоторою торжественностію. Послѣднимъ архіерей, вручая его, говоритъ: «пріими сей жезлъ, имже утверждей паству твою да правиши: яко и слово имаши отдати за ю, нашему Богу, во дни суда». Въ архипастырскомъ поученіи, положенномъ на этотъ случай, съ большею ясностію излагаются пастырскія обязанности: «врученную тебѣ», говорится между прочимъ, «путеводи по заповѣдямъ Архипастыря и Владыки Спаса Христа, со всякимъ прилежаніемъ и тщаніемъ, не склоняя на десное или шуе, но путемъ среднимъ, иже именуется царскій пулъ: и проведи ю отъ тлѣнныхъ къ нетлѣннымъ, отъ земныхъ къ небеснымъ: якоже и Моѵсей, по еже взяти ему жезлъ отъ Господа Бога, преведе людъ израильскій изъ работы египетскія въ землю обѣщанную. Дадеся тебЬ жезлъ сей не властельства мірскаго, еже гордѣтеся надъ порученными тебѣ, или и бити я б • ювесно: но яко кормчій кормило вручйся тебѣ, во правігі іьство корабля духовнаго, плавающаго по многобурно-волненномъ мори житія сего: жезлъ яко истинно пастырю и не яко наемнику... Паси богодатное тебѣ стадо, яко отецъ чадомъ равную любовь покаэуя»... (Чиновн.) Тѣже обязанности внушаются архипастыремъ іерею, при его рукоположеніи. Хотя не вручается ему жезлъ лично самимъ владыкою, но отсюда еще не слѣдуетъ, что іереи безъ жезла должны быть. Самъ Христосъ Спаситель, посылая учениковъ Своихъ, не велѣлъ имъ брать съ собою ни денегъ, 



27ни хлѣба, ни одежды въ запасъ, а посохъ велѣлъ взять (Марк. 5, 8).Принимая все это во вниманіе, нельзя не признать значенія пастырскаго жезла; значеніе это—немаловажное. Священника съ жезломъ узнаютъ, гдѣ бы онъ ни былъ, отличаютъ его отъ діакона, отъ монаха послушника, и относятся къ нему съ подобающимъ уваженіемъ, а нѣкоторые добрые христіане пользуются встрѣчею со священникомъ, чтобы получить отъ него благословеніе иѵенемъ Божіимъ. Во всякомъ случаѣ священникъ съ своимъ знаменемъ пастырства не теряетъ ничего, а, пріобрѣтаетъ не мало въ пользу своего званія. Не даромъ раскольническіе попы предвосхищаютъ право законныхъ пастырей: они дерзновенно, попирая запрещеніе и законъ, часто одѣваются, какъ священники, и ходятъ съ священническимъ жезломъ. Для священника нельзя опредѣлить и времени, и мѣста для выполненія пастырства: онъ всегда и вездѣ можетъ встрѣтить случай, который призываетъ его къ дѣлу; къ нему всегда,—и на пути и при посѣщеніи домовъ,—могутъ обращаться за. благословеніемъ, за помощью, совѣтомъ, утѣшеніемъ и тому под. Слѣдовательно, священникъ въ своемъ приходѣ долженъ всегда быть въ своемъ видѣ, съ пастырскимъ жезломъ. Издревле священники такъ и смотрѣли на свой посохъ. Не очень давно (до семидесятыхъ годовъ) и въ Православной Россіи пастыри непремѣнно имѣли его и носили въ своемъ приходѣ при исполненіи требъ. Новопоставленные іереи, приготовляя себѣ къ дню рукоположенія священническую одежду, непремѣнно пріобрѣтали и жезлъ пастырскій (посохъ, трость). Нынѣ же, къ сожалѣнію, не всегда можно встрѣтить священника съ жезломъ; многіе молодые совершенно не имѣютъ его, считая эту пастырскую принадлежность какъ бы ненужною. Такое отношеніе къ посоху, если и не свидѣтельствуетъ объ упадкѣ въ настоящее время пастырской дѣятельности, во всякомъ случаѣ не можетъ быть признано желательнымъ: оно даетъ ийымъ, особенно недоброжелателямъ православія, поводъ думать о православныхъ пастыряхъ Не въ ихъ пользу. Оставляя свой жезлъ безъ вниманія, православный русскій священникъ вь самомъ дѣлѣ какъ-бы уступаетъ его лжепастырямъ, и 



28когда-же?—въ виду гибельной ихъ дѣятельности, когда онъ долженъ дорожить всѣми знаками своего священническаго достоинства. (К. Е. В.).
Объ отношеніи свѣтскаго общества къ дѣламъ духов

нымъ.—Сплошь и рядомъ можно слышать и читать, какъ въ примѣръ праяославному духовенству ставятся польско-католи- чеекіе ксендзы, указывается ихъ ревность, ихъ ловкость и ихъ умѣнье подчинять своему вліянію паству и обратить ея умы и сердца на служеніе католичеству. Спрашивается: почему же не ставится свѣтскому православному обществу- въ примѣръ польское общество, его единодушіе, сплоченность и усердное служеніе религіозно-національному дѣлу? Безспорно, р.-католическіе ксендзы—большая сила, но не потому ли эта сила и заявляетъ о себѣ съ такою смѣлостью, непреклонностію и упорствомъ, что чувствуетъ за собою твердую опору въ свѣтскомъ обществѣ? Не потому ли православное духовенство принуждено бываетъ иногда дѣйствовать съ нерѣшительностію, опасливостью и оглядками, что не видитъ энергичной и вполнѣ доброжелательной поддержки со стороны свѣтскаго общества? Польское общество всецѣло проникнуто идеею солидарности съ своимъ латинскимъ духовенствомъ, относится къ нему съ уваженіемъ, оберегаетъ его честь, какія бы вопіющія продѣлки ни совершали ксендзы, среди поляковъ явно и открыто не раздается ни малѣйшаго осужденія и злорадства, напротивъ, всѣ усилія употребляются къ тому, чтобы обѣлить виновныхъ и вообщэ ослабить невыгодное для религіознаго дѣла впечатлѣніе, какое въ состояніи произвести ихъ дѣянія. Русское же православное общество какъ будто не сознаетъ ничего общаго съ своимъ духовенствомъ: для православнаго священника нѣтъ мѣста въ высшемъ кругу, его тамъ готовы встрѣтить скорѣе съ иронической улыбкой, чѣмъ съ почтеніемъ, все имъ совершаемое—съ осужденіемъ И строгой критикой, вообще въ^рѵсскомъ свѣтскомъ обществѣ преобладаетъ тенденція болѣе къ осужденію и выискиванію даже несуществующихъ винъ въ православныхъ пастыряхъ, чѣмъ къ снисхожденію и покрытію дѣйствительныхъ ихъ погрѣшностей. Поляки живутъ и дѣйствуютъ дружно и согласно, не выпуская ни на минуту изъ глазъ своей конеч



29ной религіозно-національной цѣли и съ ловкостію пріобщая къ своимъ задачамъ даже чуждые имъ элементы въ лицѣ русскихъ и ихъ капиталовъ, а потому мы всюду слышимъ польскую рѣчь и даже въ коренныхъ городахъ Россіи видимъ воздвигаемые на какія-то невѣдомыя средства римско-католическіе костелы. Русскіе же, попавъ въ польскую среду, точно стыдятся своей національности, спѣшатъ перенять польскій говоръ, въ Привислиньѣ можно было, бы назвать цѣлый рядъ городовъ, гдѣ не имѣется ни одного православнаго храма, несмотря на то, что русскія колоніи этихъ городовъ состоятъ изъ сотенъ и тысячъ православныхъ, а чтобы стараніемъ русскаго человѣка обращена была на православно-русское дѣло вполнѣ доброхотная польская копѣйка- это невидано и не- слыхано. Такимъ образомъ, если уже угодно ставить польскихъ ксендзовъ въ образецъ русскому духовенству, то пусть русское свѣтское общество поучится также у поляковъ.(Ц. В./
Призрѣніе нищихъ въ Бельгіи.—Бельгійскій законъ 27 ноября 1891 года о призрѣніи бродяжества и нищенства вызвалъ къ жизни цѣлый рядъ учрежденій воспитательнаго характера, подающихъ необходимую помощь и облегчающихъ вступленіе въ честную трудовую жизнь. Исходнымъ пунктомъ для примѣненія сказаннаго закона является приговоръ мирового судьи. Всякое лицо, задержанное полиціей, хотя бы въ случайномъ прошеніи милостыни, препровождается къ мировому судьѣ, который удостовѣряется въ личности задержаннаго, опредѣляетъ его возрастъ, состояніе здоровья, способность къ труду и образъ его жизни и постановляетъ приговоръ о заключеніи задержаннаго лица въ одно изъ исправительныхъ заведеній, которыя раздѣляются на три разряда: рабочіе дома, убѣжища и благотворительныя школы. Во всѣхъ этихъ учрежденіяхъ выдается заработная плата, часть ксей идетъ на содержаніе заключенныхъ, а остатокъ зачисляется въ особую сумму, выдаваемую при выходѣ изъ учрежденія. Въ рабочіе дома заключаются лица, о коихъ будетъ доказано, что они занимаются нищенствомъ, какъ ремесломъ, изъ-за тунеядства, пьянства, ради разврата. Срокъ заключенія не менѣе двухъ лѣтъ и не болѣе 7 лѣтъ. Такихъ рабочихъ до



30мовъ въ Бельгіи одинъ, въ Меркспла. въ двухъ часахъ ѣзды отъ Антверпена по желѣзной дорогѣ, разсчитанъ на 4,500 человѣкъ; заключенные находятся подъ постояннымъ надзоромъ. Занятіями служатъ: пряденіе шерсти, плетеніе изъ соломы и травы, полевыя и земляныя работы, обжиганіе кирпичей; исправляющіеся обучаются ремесламъ въ мастерскихъ, работаютъ въ кузницѣ и на фермѣ; кромѣ того, имѣются классы, библіотека, больница и церковь. Женскій рабочій домъ въ Брюгге разсчитанъ на 400 душъ, каждая женщина зарабатываетъ въ среднемъ отъ 15 до 21 сантима въ день. Лица, о коихъ не будетъ доказано пьянство, тунеядство и развратъ, заключаются въ убѣжища, срокъ пребыванія въ которыхъ не установленъ. Какъ только лицо заработаетъ столько денегъ, чтобы заняться своимъ обычнымъ дѣломъ, уже не прибѣгая къ нищенству, оно выпускается, и, во всякомъ случаѣ, его держатъ не болѣе года. Такихъ учрежденій въ Бельгіи для мужчинъ три, на 2,000 человѣкъ. Въ нихъ пища болѣе разнообразна, чѣмъ въ рабочемъ домѣ; выдается пиво, имѣется лавка, одна треть заработанной платы выдается на руки на расходы и 2/з зачисляются въ выходную сумму. Для обученія и практики призрѣваемыхъ имѣется громадный выборъ ремеслъ и занятій; на постройку одной изъ колоній правительство отпустило болѣе полумилліона франковъ. Женское убѣжище въ Брюггѣ призрѣваетъ 300 человѣкъ. (Н. В.).
Одна изъ мѣръ нъ отрезвленію народа.—Однимъ изъ средствъ противъ пьянства могло бы оказаться пѣніе. Путемъ устройства народныхъ пѣвческихъ обществъ, которыя по праздникамъ занимались бы пѣніемъ, можно было бы предохранить отъ соблазна подверженныхъ пороку веселаго праздничнаго времяпровожденія. Намъ, православнымъ, указываютъ иногда на примѣръ сектантовъ, въ обществахъ которыхъ процвѣтаетъ трезвость. Кромѣ строгаго отношенія къ нетрѳввымъ, немалое вліяніе на трезвенное поведеніе членовъ секты имѣютъ и общія собранія, устраиваемыя у нихъ, на которыхъ много удѣляется общему пѣнію, завлекающему, по свидѣтельству обратившихся къ православію сектантовъ, и своихъ собратій, и даже православныхъ. (Заим. изъ «Дух. Вѣс.»).
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В О 3 3 В А Н IЕ.Въ Тургайской области, въ Кустанайскомъ уѣздѣ, изъ новыхъ, юныхъ чадъ Православной церкви—новокрещенныхъ киргизъ образованъ небольшой Макарьевскій поселокъ, вблизи котораго находится другой, также небольшой поселокъ—Михайловскій изъ русскихъ переселенцевъ и мордвы. Въ окрестностяхъ этихъ поселковъ живутъ не просвѣщенные св. крещеніемъ ордынцы-киргизы. Миссія среди нихъ, при благодатной помощи Всевышняго, идетъ успѣшно, особенно черезъ благоустроенную во всѣхъ отношеніяхъ школу, гдѣ учатся вотъ уже другой годъ и дѣти киргизъ-мусульманъ. Среди такого обширнаго поля для миссіонерскаго дѣла ютится бѣдная, съ едва слышнымъ колокольнымъ звономъ, церковь, прежняя часовенка, построенная на саманномъ фундаментѣ, изъ березоваго лѣса и значительно обветшалая. Въ настоящее время изыскано на постройку новаго храма до 2000 р., на которые и начата уже заготовка строительныхъ матеріаловъ, но этихъ средствъ далеко недостаточно. Боголюбивые благотворители! Поддержите благое начинаніе.... Помогите ради Христа! Храмъ будетъ строиться во имя Покрова Пресвятой Богородицы.Пожертвованія можно адресовать въ Макарьевскій поселокъ Кустанайскаго уѣзда на имя предсѣдателя строительнаго комитета священника Георгія Крашенинникова.Миссіонеръ Макарьевскаго стана, священникъ

Георгій Крашенинниковъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на духовный богословско-апологетическій журналъ

ВѢРА И ЦЕРКОВЬ
на іэоо годъ— второй годъ изданія.
Журналъ „Вѣра и Церковь" имѣетъ свою задачею отвѣчать на 

запросы религіозной мысли и духовной жизни современнаго обще
ства въ противодѣйствіе раціонализму и невѣрію.

Въ соотвѣтствіе съ такой основной задачей журнала, въ немъ,
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согласно утвержденной Свят. Синодомъ программѣ, помѣщаются ста
тьи по всѣмъ отдѣламъ богословія (въ широкомъ значеніи этого сло
ва), служащія къ разъясненію преимущественно такихъ духовныхъ 
вопросовъ, которые подвергаются несогласнымъ съ ученіемъ Право
славной Церкви толкованіямъ въ современной жизни и мнимо-либераль
ной печати; здѣсь поэтому имѣютъ мѣсто и статьи по естественно
научной апологетикѣ. Статьи этого перваго—научно-богословскаго 
отдѣла, утверждаясь на Свяіц. Пи:аніи и святоотеческихъ твореніяхъ 
и въ тоже время стремясь къ научной обоснованности, предлагаются 
въ общедоступномъ изложеніи.

Выходя изъ той мысли, что неоскудѣвающею сокровищницею 
Христовой вѣры служитъ Православная Церковь въ ея прошедшемъ 
и настоящемъ, второй отдѣлъ журнала—церковный—мы посвящаемъ 
обозрѣнію выдающихся проявленій благодатной силы и истинной вѣ
ры Православной Церкви въ событіяхъ современной жизни,—между 
прочимъ, по ея изображеніямъ въ свѣтской печати, а также озна
комленію съ благими дѣятелями вѣры и Церкви послѣдняго времени. 
Заключительную часть отдѣла составляетъ духовная библіографія, 
имѣющая предметомъ своимъ преимущественно книги богословско
апологетическаго содержанія.—Въ наступающемъ году, въ виду пред
полагаемыхъ и предпринимаемыхъ школьныхъ реформъ и въ соот
вѣтствіе настоятельнымъ нуждамъ законоучительства въ современной 
школѣ, мы предполагаемъ удѣлять особенное вниманіе вопросамъ об
разованія и воспитанія юношества въ духѣ Православной Церкви и 
давать также болѣе или менѣе постоянные библіографическіе отчеты 
и объ учебныхъ книгахъ по Закону Божію.

Буддизмъ и современное невѣріе, дуэль, современное монашество, 
идея мира и Церковь и школа, современная эстетическая жизнь и 
христіанство, религіозныя воззрѣнія Достоевскаго и Пушкина и т. п. 
таковы между прочимъ предметы статей доселѣ вышедшихъ и имѣ
ющихъ выйти книжекъ журнала за первый годъ его существованія. 
На будущій годъ для журнала приготовлены и намѣчены между дру
гими статьи: о спиритизмѣ, о буддизмѣ предъ судомъ Евангелія, о 
безрелигіозной нравственности, о задачахъ христіанскаго искусства, 
о вегетеріанствѣ, объ отношеніи Гоголя къ духовнымъ вопросамъ и 
т. п. Въ журналѣ помѣщаются соотвѣтствующія программѣ его бо
гословскія чтенія для свѣтскаго образованнаго общества, изъ круга 
ведущихся въ послѣднее время въ Москвѣ и другихъ городахъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключеніемъ іюня 
и іюля) книжками въ 8—10 печ. листовъ.

Подписная цѣна на годъ пять рублей, съ доставкой и пересылкой 
шесть рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя Им
ператорскаго Лицея въ память Цесаревича Николая, священника Іо
анна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, зданіе Лицея).



-ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"
въ 1900 году

годъ изданія сорокъ первый.
Изданіе журнала „ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ” въ 1900 году, сорокъ 

первомъ съ начала его изданія, будетъ продолжаться на прежнихъ 
основаніяхъ.

Въ составъ журнала входятъ:
1) 'Груды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. от

цовъ и православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и 
нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на 
современныя явленія въ общественной и частной жизни. 3) Церков
но-историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и историче
ски авторитетныхъ памятниковъ. 4) Воспоминанія о лицахъ замѣча
тельныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовнонравственной жизни. 
5) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго ѲЕОФАНА-Затвор- 
ника, іеросхимонаха о. АМВРОСІЯ Оптинскаго и преосв. ІЕРЕМІИ-От- 
шельника. „Бесѣды” вселенскаго патріарха АНѲИМА VII. достойнаго 
преемника святѣйшаго патріарха Фотія и мудраго первосвятителя пра
вославной Церкви. Уроки благодатной жизни по руководству о. 
ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО. Слова, поученія и внѣбогослужебныя чтенія, 
особенно на основаніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе знаме
нитыхъ пастырей Церкви. 6) Общепонятное и духовно-поучительное 
изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 7) Описаніе путеше
ствій къ святымъ мѣстамъ и „богоспасаемымъ градамъ**.  8) Новыя дан
ныя о расколѣ, особенно при содѣйствіи высшаго спеціалиста по рас
колу Н. И. СУББОТИНА. Подъ его же ближайшимъ наблюденіемъ при- 
тотовляется для Душеполезнаго Чтенія продолженіе начатаго въ прек
ратившемся теперь журналѣ „Братское Слово” сочиненія извѣстнаго 
противораскольническаго писателя Егора Антонова: Разсмотрѣніе из
данной поповцами Австрійскаго согласія книги „ Разборъ отвѣтовъ 
на сто пятъ вопросовъ". 9) По возможности документальныя и въ то 
же время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ; римско-ка
толическомъ, англиканскомъ; лютеранскомъ, реформатскомъ, много
различныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. По тому 
самому, что редакторъ журнала долгое время преподавалъ о запад
ныхъ исповѣданіяхъ въ Московской духовной академіи и три раза от
правлялся за-границу, чтобы лучше ознакомиться съ ниминамЬстѣ,— 
на этотъ отдѣла, обращено его особенное вниманіе.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей Душеполезнаго чте
нія, въ приложеніи къ журналу печатается съ особымъ счетомъ стра
ницъ Полное собраніе резолюцій Филарета, митрополита московскаго, съ 
предисловіемъ и примѣчаніями лучшаго знатока жизни и твореній 
святителя Филарета,—профессора Моск; д. академіи И. Н. Корсун
скаго.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1900 году въ Душеполезномъ 
Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными 
рисунками.



Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о журналѣ, 
слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный всей Россіи преосвященный 
Ѳеофанъ—докторъ богословія и затворникъ, на обращенный къ нему 
вопросъ о выборѣ чтенія, писалъ: „Для чтенія выписывайте журналъ 
„Душеполезное Чтеніе". Очень пригодный журналъ и дешевый—4 р. 
съ пересылкой1.

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что ,.Душеполезное чтеніе*  
всецѣло и исключительно оправдываетъ свое названіе''... Среди жур
наловъ, избравшихъ для себя нарочитою цѣлію давать своимъ читателямъ 
назидательное чтеніе, говоритъ Руководство для сельскихъ пасты
рей, на первомъ мѣстѣ мы должны поставить „Душеполезное 
Чтеніе11...

И въ Русскомъ Словѣ читаемъ: „Душеполезное Чтеніе богато, какъ 
и всегда, статьями популярными и нравоучительными, которыя всѣ 
читаются легко и съ интересомъ. Редакція Троицкихъ Листковъ съ 
своей стороны присовокупляетъ; „Отъ души совѣтуемъ нашимъ чи
тателямъ выписывать этотъ воистину душеполезный журналъ. Это 
такое чтеніе, которое даетъ пищу уму и сердцу и за которымъ от
дыхаетъ душа11...

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ синодѣ по
становлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ 
Душеполезное Чтеніе—одобрить, въ настоящемъ его видѣ, для биб
ліотекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая.- цѣна журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2300 стра
ницъ, 4 рубля съ пересылкой.

Адресъ МОСКВА. Въ редакцію журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕ
НІЕ, при церкви святителя Николая въ Толмачахъ.

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Димитрій Лисицынъ-

Принимается подписка на 1900 годъ на 

МОСКОВСКІЯ церковный вѣдомости
ЕЖЕ НЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

Общества любителей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ,
Каждый № въ размѣрѣ отъ 1 'Д до 2-хъ печатныхъ листовъ.

Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ своею цѣлію доставлять 
серьезное чтеніе по вопросамъ религіозно-нравственнымъ, церковно
историческимъ и практическимъ не для духовныхъ только, но и 
свѣтснихъ лицъ, интересующихся означенными вопросами.

„Московскія Церковныя Вѣдомости11 имѣютъ въ виду предлагать 
сужденія о фактахъ и явленіяхъ жизни съ точки зрѣнія ученія 
православной Церкви, подвергать обсужденію тѣ вопросы, которые 
вызываются самою жизнію и потребностями времени и потому дол
жны представлять современный интересъ.

По временамъ будутъ помѣщаться иллюстраціи.
Подписна принимается въ редакціи—Б. Якиманка, церковь Петра 

и Павла, квартира священника Іоанна Ѳеодоровича Мансветова. 
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: 
На годъ съ перес. 5 р. На полгода 3 р.Редакторъ священникъ Іоаннъ ЛГансветовъ.
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ШЕСТНАДЦАТЫЙ Г О'Д Ъ ИЗДАНІЯ, 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

НА 1900 Г.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Въ наступающемъ 1900 году „Пастырскій Собесѣдникъ" будетъ 
издаваться по прежней программѣ. Главнымъ содержаніемъ журнала 
служатъ общедоступныя статьи вѣроучительнаго и назидательнаго 
характера, а также миссіонерскія бесѣды, направленныя къ обличе
нію раскольническихъ и сектантскихъ заблужденій. Въ остальные отдѣ
лы программы входятъ: статьи и замѣтки церковно-практическаго ха
рактера—о Богослуженіи, проповѣдничествѣ, законоположеніяхъ пра
вославной Церкви и т. и.; церковно-историческіе разсказы, біографіи 
замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки и разсказы изъ быта 
духовенства и религіозно-нравственной жизни народа, отзывы печати 
по текущимъ вопросамъ современной церковно-общественной жизни, 
сообщенія о новыхъ книгахъ; разныя извѣстія и т. п.

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣ
сячно издаваться книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ: „Хри
стіанская Бесѣда", Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія 
при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.

Какъ безплатное приложеніе къ журналу, при первомъ № бу
детъ высланъ всѣмъ подписчикамъ новый томъ обширнаго проповѣд
ническаго труда подъ заглавіемъ: Святые учители вѣры и благо
честія. Душеспасительныя чтенія на каждый день года. Протоіерея 
В. X. Преображенскаго.

Въ составъ новаго тома войдутъ чтенія, пріуроченныя главнымъ 
образомъ къ днямъ марта мѣсяца. По объему своему названная кни
га будетъ имѣть болѣе 25 печатныхъ листовъ, т. е. 400 страницъ 
(За истекающій 1899 г. былъ высланъ томъ въ 456 стр.).
Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ доставкой и 

пересылкой на года, пять руб.; на полгода три рѵб.

Требованія адресовать, въ Моснву, редантору-издателю журнала 
“Пастырскій Собесѣдникъ, Василію Абрамовичу Маврицному.

ОБЪ ИЗДАНІИ Ж{У ГНАЛА
ВѢРА ■ РАЗУМЪ

въ 1900 году.
Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Разумъ" бу
детъ продолжаемо въ 1900 году по прежней программѣ. Журналъ, 
какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ: 1) Церковнаго, 

2) Философскаго и 3) Листка для Харьковской епархіи.
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Журналъ выходитъ отдѣльными книжками два раза въ мѣсяцъ по 
девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. 
годичное изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ 
богословско-философскаго содержанія до 220 и болѣе печатныхъ 

листовъ.
Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за границу 

12 р. съ пересылкою.
Разсрочка вг уплатѣ денегъ не допускается.

Подписка принимается въ Харьковѣ, въ редакціи журнала „Вѣра и 
Разумъ" при Харьковской духовной семинаріи.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА И ПРІЕМЪ ОБЪЯВЛЕНІЙ

Календарь „С И Н Я Г О К Р Е С Т А“.
Съ соизволенія ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА

Великой Княгини Елисаветы Маврикіенны.
Общество попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ, состоящее подъ Августѣйшимъ Покровительствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА, предприняло изданіе на 1900 г. Календаря «Синяго Креста», который поступитъ въ продажу въ декабрѣ 1899 г. въ количествѣ 10.000 экземпляровъ и явится подроб
нымъ справочнымъ изданіемъ, необходимымъ для каждаго. Цѣна Календаря «Синяго Креста» по 2 руб. за экземпляръ, съ пересылкой 2 руб. 50 кои. Главный складъ изданія въ Редакціи «Синяго Креста»:

С.-Петербургъ, Сергіевская ул., 41.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ЭКОНО

МИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ„новости*
ина художественный журналъ

„Петербургская Жизнь“
Изданіе акціонернаго общества „ГУТТЕНБЕРГЪ1’.

Въ газетѣ и журналѣ принимали и принимаютъ участіе:
Анненкова-Бернаръ, Н. П.--Антокольскій, М. М. Баранцевичъ, К. С. Бильба- 

сонь, В. А. —Билибинъ, В. В,—Билдерлингъ, А. А. -Бирюковичь, В. В.--Боборы- 
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кинь II. Д-—БыС'репинъ, В. II. — Бѣловъ, В. Д.—Василевскій, II Ф. (Буква).— 
Ватсонъ. М. К. —Вейнбергь, II. И.— Венгеровъ, С. А, — Венгерова, 3. А.—Верещагинъ, 
В В.—Веселовская, А. А. — Веселовскій. А. Н. — Веселовскій, 10. А.—Глинскій, Б. 
В,—Головачевъ, А. А. —Гольдштейнъ, М. К) (СагЛапия).—Далматовъ, В. 11.—Исаевъ, 
А. А. Капнистъ, Идя, гр. Кауфманъ, ГІ.і. И. — Ііарабчевскій, Н. И.- Ку.іииісръ, 
М. И. —Красновъ, Пл. Н.—Кудряшевъ, М. И.—Кюи, Ц. А.—Даманскій Е. И.--Да
манскій, О. И.—Лихачевъ, А. М. .Тамброзо Чезаре.—Максимовъ, С. В. -Маитегатца 
Паоло. —Мордовцевъ, Д. Л.— Недзвѣцкій, В. И.—Немировичъ-Данченко, В. И.— 
Никитинъ, В. II,—Никольскій. Д. II.—Оболенскій, .1. Е. -Оршанскій, II. Г, — Остро
горскій, В- II. —Петр въ, М. П.—Псковскій, М. Л. Петрушевскій, Ѳ. Ѳ.-- Пименова, 
Э. К.— Писаревъ, М II.—ІІлюіцикъ-Плюіцевскій, Я. А. — Покровская, М. II.—По
лонскій, Л. А — Радловъ, Э. Л.—І’адцигь. А А.—Рапопортъ, С. И. — Русанова, К. П.— 
Сафроновъ. С. А. (Печоринъ).—Е. II. Семеновъ.—Трачевскій, А. С. Умаповъ-Кап- 
луіювскій, В. В. Ферреро Гульельмо.—Фирсовъ, II. II. (Рускинъ).—Фламмаріоиъ-Ка- 
миллъ.— Чюмипа, О. Н —Энгельгардтъ, М. А.

Подписка на НОВОСТИ?4 въ 1900 году.
На 1-е ^большое) изданіе:
На годъ 11 м. 10 м. 9 м. 8. м. 7 и. 6 м. 5 м. 4 м. 3. м. 2 м. 1 м-

р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.
Безъ доставки — 14 50 13 — 12— 10 50 9 80 9 — 8 —6 80 5 50 4— 2 80 1 50
Съ дост. но гор. почтѣ 16 — 15 — 13 50 12 — 11 — 10 — 9 — 7 50 5 80 4 50 3 30 1 80
Съ і ерес. иногородн. 17 — 15 50 14 50 13 50 12 10 11 30 10 — 8 50 7 — 5 50 4 - 2 —
Заграницу — — 26 2024 50 23 - 21 — 1850 16— 14 — 12 — 10 -8 — 6 — 3 50

на 2-е (малое) изданіе:
На годъ. 11 м. 10 м. 9 и. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1 м.

]). к. р- к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к р. к. р- к. р. к. р.к. р.к.
Съ дос. по гор. почтѣ 9 — 8 50 8 - 7 50 7 — 9 50 6 -- 5 --4 — 3 — 2 — 1 —
Съ ііерес. иногор. 10 — 9 50 9 — 8 50 8 — 7 — 6 — 5 —4 — 3 —2 — 1 —
Заграницу 18 —-----------------------------------—10 - —----------- 6----------- 2 —

Подписывающіеся на Новости вмѣстѣ съ Петербургской Жизнью 
доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ на Новости (каждаго срока) только 
одинъ рубль.

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цѣны допускается: 
для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ 
лицъ—по соглашенію съ конторою.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ контору газеты НОВОСТИ, 
Б. Мореная, № 17. Адресъ для телеграммъ,- Петербургъ, „Новости11.

Подписка на „Новости1, вмѣстѣ съ „Петербургской Жизнью* 1 
представляетъ ту выгоду, что подписчикъ за прибавку ОДНОГО руб
ля къ подписной цѣнѣ газеты пріобрѣтаетъ два раза въ недѣлю ил
люстрированный журналъ, заключающій въ себѣ обширный беллет
ристическій, научный и др. матеріалъ и массу художественныхъ вос
произведеній событій дня. Прибавка одного рубпя не покрываетъ да
же расходовъ на пересылку журнала, стоющую болѣе рубля, и, та
кимъ образомъ, подписчикъ получаетъ журналъ даромъ при нѣкото

рой приплатѣ со стороны редакціи къ стоимости пересылки.
Условія отдѣльной подписки на иллюстрированный журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ"
(Въ 1900 году будетъ выходить два раза 

въ недѣлю).
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЖУРНАЛА безъ доставки и пересылки:
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на 1 годъ—5 р., на 6 мѣс.—3 р., на 3 1р. 75 к. Съ доставкою и
пересылкою: на 1 годъ—6 р., на 6 мѣс. — 3 р-, на 2 мѣс—1 р.

При конторѣ газеты „НОВОСТИ" существуетъ

услугами котораго подписчики „НОВОСТЕЙ" пользуются на льгот
ныхъ условіяхъ.

Отвѣтственный редакторъ-издатель О. К. НОТОВИЧЪ.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія газета „Русское Слово* 1 
допущена къ обращенію въ народныхъ читальняхъ.

Отнрыта подписка на 1900 годъ.Самая дешевая политическая, общественная и литературная
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

Руеекое Слово
издаваемая И. Д. Сытинымъ въ Моснвѣ

БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ
въ форматѣ и по программѣ большихъ газетъ.

Нынѣшняя редакція газеты настолько опредѣленно выяснила предъ читателями и 
свое общее направленіе и свое исключительное стремленіе сіужить ихъ интересамъ 
во всестороннемъ и правдивомъ освѣщеніи всѣхъ событій какъ внутренней, такъ и 
международной жизни, что не видитъ надобности ни въ самовосхваленіи, ни въ широ

ковѣщательныхъ обѣщаніяхъ.
Читатель, познакомившійся съ газетою, мы увѣрепы останется вЬренъ ей и въ 

наступающемъ 1900 году.
Въ теченіе года па столбцахъ „Русскаго Слова" были напечатаны 
литературныя произведенія И. И. Мясницкаго, В. М. Дорошевича, 
Д. С. Дмитріева (Москвина), К. В. Назарьевой, статьи Д. И. Иловай
скаго, П. Кичеева, Берендея (псевдонимъ), А. А. Осипова, В. О. 
Іордана, князя Б. Щ—на, Н. Вадимова, Д. И. Никифорова, л. Вла
димирскаго, Полевого, Позднякова, Новаго (псевдонимъ) и мн. др.

Въ портфелѣ редакціи и къ наступающему году имѣется бо
гатѣйшій выборъ статей и интереснѣйшихъ беллетристическихъ про
изведеній извѣстныхъ авторовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря геогра
фическому положенію Москвы и многочисленнымъ корреспондентамъ, 
газета .,Русское Слово11 даетъ читателямъ хронику и всѣ новости 

текущей жизни гораздо раньше петербургскихъ газетъ.
Въ праздничные дни газета выходить съ иллюстраціями, 

посвященными выдающимся моментамъ русской и иностранной жизни. 
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой на годъ 5 р.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ I апрѣля 1 руб., 
къ первому іюли 1 руб. и къ первому октября 1 руб.

Адресъ редакціи „Русскаго Слова'1: Москва, Ильинскія ворота, домъ 
Титова.

Издатель И. Д. Сытинъ. Редакторъ Е. Н. Киселевъ.
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Подпиена на 1900 годъ на журналъ
ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

Д Ъ Я Т Е Л Ь.
Въ качествѣ сотрудниковъ принимаютъ участіе профессора: А. И. 
Александровъ, Е. Ѳ. Будде, Л. О. Даркшевичъ. И. М. Догель, Г. 
Ѳ. Дормидонговъ, В. Ф. Залѣсеній, Н. Ѳ. Натановъ, Ѳ. Г. Мищенко, 
Н. В. Сорокинъ, Е. П. Янишевскій. А. И. Подбѣльскій и, кромѣ того. 
Б. Н. Агаѳоновъ, Я. Посадскій, Р. В. Ризположенскій, С. М. Смир
новъ, В. А. Никитская, М. Д. Закревская, М. А. Готвальдъ и др.ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛѢДУЮЩАЯ:

1) Правительственныя распоряженія. 2) Статьи литературнаго, 
экономическаго, гигіеническаго, педагогическаго и медицинскаго со
держанія. 3) Повѣсти, разсказы, стихотворенія и другія статьи 
бытового, нравственнаго и историческаго содержанія. 4) Письма изъ 

провинціи. 5) Свѣдѣнія, полезныя въ жизни. 6) Изъ жизни и печати.
7) Свѣдѣнія о дѣятельности благотворительныхъ учрежденій. 8) Борь
ба съ пьянствомъ въ Россіи и другихъ странахъ. 9) Свѣдѣнія о 
дѣятельности Обществъ Трезвости въ Россіи и за границею. 10) 
Протоколы Казанскаго Общества Трезвости. 11) Критика и библіо
графія. 12) Объявленія.

Подписная цТяіа за годъ 2 рубля.
Журналъ за 1897 годъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ 

Министер Народ. Просвѣщ въ безплатныя народныя библіо
теки и читальни.Выписывающіе за 1897, 1898 и 1899 годы платятъ

6 рублей
Полугодовая подписки не прпнимііется.Адресъ редакціи: Казанъ, почтамту извѣстенъ.

Редакторъ-издатель Д.Соловьевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА
ГОДЪИЗДАНІЯ 89-й — ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ — ГОДЪ ИЗДАНІЯ 89-й

ИЗДАВАЕМУЮ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

А. Шеллера (А. Михайлова).
Iазота „Сыиъ Отечестпа“ достаточно извѣстна читателямъ. Вполнѣ опредѣ

ленное направленіе газеты даетъ право разсчитывать на общее вниманіе и сочув
ствіе. Признавая громадное значеніе европейской культуры для нашего отечества, 
мы въ тоже время высоко стаоимъ сохраненіе и развитіе нашей самобытности, 

рнзпапіе правъ личности вообще, вѣротерпимость и уваженіе къ законности легли 
въ основу нашей программы. Грудь какъ орудіе прогресса, и интересы трудящихся 

■ ассовь находили въ газетѣ возможно полное выраженіе. Живое сочувствіе къ 
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этой программѣ со стороны ііашихъ читателей засіаііи.іо наст приложить еще бо. 
лѣе усилій къ возможно лѵчшеиу выполненію намѣченныхъ задачъ.

Обращая особенное вниманіе на жизнь провинціи, на вопросы: земскаго а 
городского самоуправленія, народнаго образованія, общественной и личной инв- 
ціативы, обычнаго права, юридическаго положенія населенія, земледѣлія, промышлен
наго быта,, торговли и другихъ важныхъ сторонъ народнаго хозяйства, мы прило
жимъ всѣ старанія къ возможно полному освѣщенію указанныхъ вопросовъ , д.ц 
чего нами привлечено значигелыюе число (болѣе 300) корі еспондентовъ. Одно
временно сі, этимъ газета озаботилась ііриг.іашепіем і, собственныхъ корреспонден
товъ въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Римѣ, Брюсселѣ. Стокгольмѣ. Женевѣ, 
Бернѣ и другихъ важнѣйшихъ европейскихъ городахі, которымъ поручено сообщать 
о всѣхъ выдающихся событіяхъ, кромѣ письменнаго, еще телеграфнымъ путемъ.

Мы нашли необходимымъ увеличить форматъ газеты, для чего 
пріобрѣтена новая ротаціонная машина, дающая болѣе 16,000 А'-Ѵ 
въ часъ. Это позволяетъ намъ помѣшать въ газетѣ всѣ новости и не 
только дневныя, какъ было до сихъ поръ, но и ночныя телеграммы.

Въ каждомъ нумерѣ газеты помѣщаются телеграммы, передо
выя статьи какъ но внутреннимъ вопросамъ, такъ и по иностранной 
политикѣ, по вопросамь столичной и провинціальной жизни; ново
сти придворной, законодательной, духовной, административной, воен
ной. научной, учебной и общественной сферъ; судебные отчеты, ре
цензіи книгъ, музыкальныя, художественныя и театральныя обозрѣ
нія, спб. биржа, и соб.таенныя корреспонденціи; разныя свѣдѣнія,— 
врачебныя, хозяйственныя, научныя. календарныя? хронологическія, 
метеорологическія и др. справочныя.

Увеличеніе формата позволитъ расширить и пополнить всѣ отдѣлы 
газеты.

Кромѣ ежедневныхъ нумеровъ газеты подписчики получатъ:
52 нумера иллюстрированныхъ приложеній, 

которые будутъ представлять вполне самостоятельное изда
ніе. Въ нихъ будетъ болѣе

500 художественных7> рисунковъ:
портреты историческихъ и современныхъ общественныхъ 
дѣятелей, историческія, бытовыя, современныя иллюстраціи, 
а также карикатѵры, шахматы, шашечныя задачи и нр.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА (съ доставкою):
На годъ—4 р. На полгода—2 р. На три мѣсяца—1 р.

На одинъ мѣсяцъ 50к.

допуекаетея еамая льготная разерочка.
ПпЛПИРКЯ ППИПимаОТРП въ главпоі »иорі: Спб- Невскій пр.дШ 68-40-, а
НІ/диПШіи ирИіІПІПиПІе также во всѣх'Ь книжныхъ магазинахъ, какъ сто
личныхъ, такъ и ііроііинпіальпыхъ.
СЪ копца ноибря ІвіЭО года газета выходитъ въ болі.- 

шоіѵіт. форм тіь. •.

Открыта подписка на 1900 годъ на
большой семейный иллюстрированный и литературный журналъ

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
ШЕСТЬДЕСЯТЬ ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.Издаваемый Спб. Акціон. Обіц. печатнаго дѣла „ИЗДАТЕЛЬ44
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подъ редакціею извѣстнаго писателя А- К- ШЕЛЛЕРА (А- МИХАЙЛОВА)

Журналъ „Живописное ОДозр'Іиііе1*,  вступая ві. 65 годъ своего су 
ществопапія, постарается поддержать то сочувствіе, которымъ онъ пользовался до 
настоящаго времени среди своихъ постоянныхъ читателей. Представляя изъ себя 
полную иллюстрацію какъ русской, такъ и заграничной жизни, онъ совершенно спра
ведливо стяжалъ себѣ громкую репутацію лучшаго русскаго иллюстрированнаго 
журнала. Блестящая постановка художественной части, чуткая отзывчивость па всѣ 
современныя событія, своевременное ознакомленіе съ ними читателей посредствомъ 
тонко и артиста теки выполненныхъ рисунковъ различными техническими способа
ми. гравюрами, авто-и ксилографіей, въ с іединепіи съ прекраснымъ литературнымъ 
отдѣломъ, создали „Живописному ОС>озр Ііпііо“ зас.луъ енный солидный и 
устойчивый успѣхъ Оставаясь при прежней, уже извѣстной всѣмь, программѣ, оно, 
выходи въ форматѣ дорогихъ заграничныхъ иллюстрацій, по примѣру прошлыхъ лѣтъ

и въ нынѣшнемъ году дастъ споимъ подписчикамъ:

ГАпумсріі хрдпжестнеино-и.т.ііострііровапшіго ся{е-Г*Г1  
ГІ/псд'іі-’іыіаго журнала (2—2*/з  печатныхъ листа въ изящНУ 

ной обложкѣ), отмѣчающаго въ гравюрахъ текущую жизнь, 
повѣсти, разсказы, біографіи, географическіе, этнографическіе очерки, 

рецензіи книгъ и проч. свѣдѣнія.—МОДНАЯ ХРОНИКА (два , аза въ 
мѣсяцъ), завѣдываніе которой поручено опытному лицу.—ШАХМАТ

НЫЙ ОТДѢЛЪ—РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

двѣнадцать книгъ въ форматѣ большихъ толстыхъ журналовъ.
Желая придать ежемѣсячнымъ приложеніямъ къ журналу серь

езный характеръ, редакція дастъ своимъ подписчикамъ 12 КНИГЪ 
(15—20 печ. лист.), выходящихъ въ 1900 г. по программѣ большихъ 
ежемѣсячныхъ журналовъ.

Въ составъ каждой книжки войдутъ слѣдующіе отдѣлы:
Беллетристика (романы, повѣсти, разсказы и стихотворенія рус

скихъ и иностранныхъ авторовъ).
Научныя статьи по всѣмъ отраслямъ знанья.
Статьи по вопросамъ искусства (театръ, живопись, музыка).
Статьи историческаго содержанія (воспоминаніе, мемуары, авто

біографіи и проч.).
Нритика и библіографія. Внутреннее обозрѣніе. Политическая лѣ

топись

СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1900 г., изящно отпечатанный на 
особомъ листѣ плотной бумаги.

Такимъ образомъ „Живописное Обозрѣніе", замѣняя ежеднев
ную газету и ежемѣсячный журналъ, дасть своимъ подписчикамъ воз
можность слѣдить за всѣми событіями въ цивилизованномъ мірѣ и 

быть постоянно въ курсѣ интелектуальной жизни народовъ.
Не смогря на новыя, весьма цѣнныя улучшенія въ изданіи, какъ въ 

художественномъ, такъ и въ литературномъ отдѣлѣ, въ 1900 г.

ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦѢНА ПРЕЖНЯЯ:
ІІА ГОДЪ съ досі. по Имперіи: 8 р. На полгода (съ доставкою по Имперіи)—4 р. 
На три мѣсяца— 2 р. Разсрочка износокъ на другіе сроки допускается, по по со

глашенію съ Главною конторою.главная контора журнала: СПБ., невскій проси , д. № 68—40. 
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О ПОДПИСКѢ НА ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ И ЛИТЕ- 
РАТУРНУЮ ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ГАЗЕТУ „ЖИЗНЬ И ШКОЛА1 

СЪ ПРИЛОЖЕН. „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ11 (г. XII)

„Жизнь и Школа" имѣетъ цѣлью служить органомъ объединенія 
русскихъ учителей и интересамъ лицъ, стоящихъ близко къ дѣлу об

разованія въ Россіи, и издается по слѣдующей программѣ:
1) Правительственныя узаконенія и распоряженія, касающіяся 

образованія въ Россіи.
2) Научно-популярныя статьи (съ чертежами и рисунками).
3) Мелкіе повѣсти и разсказы (бытовые и историческіе) путеше

ствія, очерки и др. подоб. произведенія.
4) Статьи по педагогикѣ, дидактикѣ, методикѣ, училищевѣдѣ

нію, школьной гигіенѣ. Очерки по народному образованію въ Россіи 
и на Западѣ.

5) Русская печать о школьномъ дѣлѣ. Мнѣнія и сужденія пе
чати по педагогическимъ вопросамъ.

6) Библіотечное дѣло въ Россіи и заграницей.
7) Библіографія. Критика и рецензіи.
8) Корреспонденціи. Современное обозрѣніе воспитанія и обу

ченія у насъ и за границей.
9) Политическія извѣстія и новости русской жизни. Обозрѣніе 

выдающихся событій въ Россіи и др. государствахъ.
10) Смѣсь- Наблюденія и замѣтки изъ школьнаго міра. Педагоги

ческія темы.
11) Справочный указатель.
12) Что намъ пишутъ. Письма и сообщенія въ редакцію.
13) Книжный листокъ. Свѣдѣнія о вновь вышедшихъ книгахъ.
14) Почтовый ящикъ. Отвѣты редакціи.
15) Объявленія. Послѣднія печатаются на первой сгр- по 50 

к., на послѣдней по 10 к. Подписчики (годовые)печатаютъ безплатно.
При газетѣ издается, въ видѣ приложенія, особый сборникъ, 

подъ заглавіемъ „Школьное Обозрѣніе", въ которомъ помѣщаются 
статьи, по объему, неудобныя для еженедѣльнаго изданія, а так
же портреты Августѣйшихъ Особъ и выдающихся дѣятелей.

Подписная цѣна съ доставкой и перес. 5 руб„ за полгода 3 руб, 
и за три мѣсяца 2 руб., для начальныхъ школъ и учителей 4 руб. 
Подписка принимается въ главной конторѣ „ЖИЗНЬ и ШКОЛА": С.-Петербургъ, 

Загородный пр., 34.
Редакторъ-Издатель М. Е. Виноградовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1900 ГОДЪ
НА ВВКМѢОЯЧНЫЙ ЛИТѲРАТУРНО-ИОТОРИЧеОКіЙ ЖУРНАЛЪ

ВЪСТНИВЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Вступая въ десятый годъ своего изданія, „Вѣстникъ Иностран
ной Литературы" поирежнему будетъ неуклонно преслѣдовать по
ставленную при его основаніи главную задачу—давать общедо
ступное, разнообразное, литера ту р но -художе
ственное чтеніе, знакомя въ хорошгіхъ переводахъ съ луч



шими какъ новѣйшими, такъ и классическими произведеніями всѣхъ 
выдающихся иностранныхъ изящныхъ литературъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
въ отдѣльныхъ статьяхъ и въ болѣе краткихъ очеркахъ и замѣт
кахъ въ „Заграничной хроникѣ",—ВѢСТНИКЪ", внима
тельно слѣдя за иностранною жизнью во всѣхъ ея характерныхъ 
проявленіяхъ, будетъ сообщать обо всемъ новомъ, выда
ющемся, интересномъ въ заграничной общественной 

жизни, наукѣ, литературѣ и искусствѣ.
По сравненію съ первыми годами своего изданія „Вѣстникъ" у в е- 
личилс я въ объемѣ почти ВДВОЕ и въ 1898 и 1899 гг. 
давалъ своимъ читателямъ по 5.000 страницъ убористаго шрифта. 
Стремясь возможно добросовѣстнѣе выполнить принятыя на себя 
обязанности, „Вѣстникъ" еще болѣе расширитъ свои рам
ки, чтобы безъ промедленія знакомить читателей со всѣми 
выдающимися новинками, принадлежащими -перу талант
ливѣйшихъ представителей иностранныхъ литературъ—французской» 
нѣмецкой, англійской, американской, итальянской, испанской, швед

ской, датской и польской Вмѣсто 5000 страницъ,

ГОДОВОЙ ОБЪЕМЪ „ВѢСТНИКА44 УВЕЛИЧИТСЯ ДО 5.000 
СТРАНИЦЪ.

Въ первыхъ книгахъ „Вѣстника44 1900 года появятся крупныя 
произведенія слѣдующихъ авторовъ:

1) Бальзака—„Физіологія брака, или размышленія въ духѣ эклектической философіи 
о счастіи и несчастій въ супружеской жизни1* (это остроумнѣйшее произведеніе по
явится на русскомъ языкѣ в и е р в ы е). 2) Альфонса Додэ—посмертная по
вѣсть. 3) Поля Бурже—новый романъ. 4) Марселя Прево новый романъ ,Леа“- 5- 
Габріэля Д’авнунціо новая драма „Джіодонда", въ пер. М. М.Ипанова. 6) По'ля Эрвь) 
талантливѣйшаго изъ молодыхъ французскихъ писателей,—лучшій р о м а и ъе 
с ъ предисловіемъ зпамениіаго датскаго критика Георга Брандеса- 7) Из„ 
новой серіи посмертныхъ воспоминаній Виктора Гюго будутъ помѣщены въ „Вѣъ 
стникѣ**  интереснѣйшія страницы. Кромѣ того будутъ на печатай ы- 
8) Новые разсказы Парка Твэна и Бретъ-Гарта; новые историческіе разсказы Ана*  
толя Франса; новые разсказы молодого французскаго писателя Роберта Дѳ-Флерса- 
одна изъ работъ котораго премирована уже французскою академіею и, 
который по характеру дарованія является, по мнѣнію заграничной критики, до
стойнымъ послѣдователемъ І’юи де-Мопасана; разсказы премированные, 
газетою „ІоиѵнаГ- и журналомъ „Веѵие <іез Веѵиез**,  разсказы англійскихъ, 
итальянскихъ, нѣмецкихъ, шведскихъ, датскихъ, поль
скихъ и чешскихъ беллетристовъ. 9) Недавно появившіяся третья и 
четвертая части воспоминаній (,,Ьез рагіав Фе 1’атоиг**  и Ье тагсЬё 
аих іеттез") бывшаго начальника парижской сыскной полиціи Города начнутся пе- 
ч атапіемъ съ январской книги „Вѣс-тиика**  10) Вт той же книгѣ появятся очерки 
изъ придворнаго быта временъ Людовика XIV, подъ заглавіемъ „Отравительницы н 

Чародѣйки ‘ (по новѣйшимъ изслѣдованіямъ).

Съ отдѣльною нумераціею страницъ будутъ напечатаны въ „Вѣстникѣ" 
въ теченіе 1900 годаТРИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ:

1) ВСЕМІРНЫЕ ЮМОРИСТЫ И САТИРИКИ 
въ характеристикахъ и образцахъ,

2) Женщина въ жизни велинихъ и знаменитыхъ людей
и

3) Всемірная Парижская выставка въ иллаотраціяхъ и описаніяхъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА «НОВЫЙ МІРЪ“ НА 1900 ГОДЪ.

Согласно многочисленнымъ предложеніямъ со стороны гл. под
писчиковъ, редакція «.Новаго Міра» рѣшила выдать въ видѣ 

преміи къ журналу

ВЪ ТЕЧЕНІЕ ОДНОГО 1900 Г. НА ВЫБОРЪ 

или всѣ 12 переплетенныхъ томовъ полнаго собранія с чине
ній ЛАЖЕЧНИКОВА или же всѣ і2 переплетенныхъ томовъ пол
наго иллюстрированнаго собранія сочиненій ГЕЙНЕ.

Подписная цѣна за: 24 №№ богато иллюстрированнаго журнала 
„Новый Міръ", 24 №№ богато иллюстрированнаго журнала „Мозаина“, 
12 нн. ежемѣс. иллюстр. журнала „Литературные Вечера съ безплат
нымъ приложеніемъ 12-ти переплетенныхъ томовъ полнаго собранія 
сочиненій Лажечнинова (или 12-ти переплетенныхъ томовъ полнаго со
бранія сочиненій Гейне), и, кромѣ того, двухъ изящно переплетенныхъ 
книі-ь „Живописной Россіи'1, посвященныхъ описанію Средняго Повол
жья и Пріуральскаго Края, съ доставкой и гіеросыл. на годъ: на ве

леневой бумагѣ 14 рублей, на слоновой 18 руб.
Для желающихъ допускается подписка со второй половиной сочиненій Ла

жечникова (т.т. 7—12) и второй половиной соч. Гейне (т.т. 7—12), а также по же
ланію и съ первыми шестью томами сочип. того и другого писателя. Желающіе по
лучить при „Новомъ Мірѣ" за 1900 г. всѣ 24 тома полныхъ собраній сочиненій 
Лажечникова и Гейне, и, вмѣсто ^двухъ, четыре книги „Живописной Россіи",— 
уплачиваютъ за:журналъ, вмѣсто 14-ти рублей, всего 26 рублей (роскоши. и:ід. 30 р.).

Допускается разсрочка: при подпискѣ не менѣе 2-хъ рублей и 
ежемѣсячно не менѣе одного рубля, до уплаты всей подписной суммы.Подписка на „Новый Міръ принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. О. Вольфъ, въ С.-Петербургѣ: Гостинный Дворъ. № 18, и въ Москвѣ, Кузнецкій Мостъ, № 12.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 Г.

„0РЕН61РГШЯ ГАЗЕТА'
ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРЛ1УРНО-ПОЛЕТИЧЕСКЛЯ.

Неоффиціальн. часть Оренб. Губ. Вѣдомостей.

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО, ,осА'7Лй«мх*.
Въ дни послѣпраздничные выходятъ телеграммы Росс. Тел. 

Агентства.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ 5 р., на полгода 2 р. 50 к„ на 

3 мѣсяца 1 р. 25 коп., на 1 мѣсяцъ 50 коп.
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Для лицъ, служащихъ въ казенныхъ и обществ. учрежденіяхъ допу

скается разсрочка платежа.программа.:
I_ Правительственныя распоряженія. II—Передовыя статьи. III—Го
лоса печати. IV—иностранный отдѣлъ: а) политическія извѣстія, б) 
заграничная жизнь. V—Русская жизнь (въ этомъ отдѣлѣ собствен
ныя корреспонденціи изъ С.-Петербурга). Ѵ’І—Жизнь губерніи. VII — 
Городская хроника. VIII—Судебная хроника. IX—Театральная хро
ника. X—Корреспонденціи изъ уѣздовъ Оренбургской губерніи и изъ 
другихъ губерній. XI -Фельетоны. XII—Научныя замѣтки. XIII — 
Практическія замѣтки. XIV'"—Торговый отдѣлъ. XV—Справочный от

дѣлъ. XVI—Смѣсь. XVII—Объявленія.

ЕЖЕДНЕВНЫЯ ТЕЛЕГРАММЫ РОСС. ТЕЛЕГР. АГЕНТСТВА.
Вступая въ ЧЕТВЕРТЫЙ годъ существованія, какъ ежедневное изданіе. 

„ 1РЕНБУРГСКАЯ ГАЗЕГА“ въ 1900 году сохрінзтъ свою программу и будетъ 
служить отраженіемъ какъ иностранной, такѣ и отечественной политической и бы
товой жизни, а въ особенности жизни Оренбурга и Оренбургской губерніи.

Редакція не находитъ нужнымъ для распространенія изданія ..прибѣгать къ 
рекламѣ, будучи твердо увѣрена, что читателямъ „ОРЕНБУРГСКОЙ ГАЗЕТЫ", 
ознакомившимся съ программой ея, ясна цѣль газеты—дать ежедневныя сообщенія 
какъ со всѣхъ странъ свѣта, такъ и со всѣхъ уголковъ обширной Оренбургской гу
берніи о всѣхъ болѣе или менѣе важпыхъ событіяхъ. Увеличивающійся, благодаря 
сочувствію читающей публики, спросъ на изданіе даетъ редакціи увѣренность вь не- 
оз ходимости сохраненіи эгой программы, и въ 1900 году редакція, не намѣчая себѣ 
увеличеніи отдѣловъ, будетъ стремиться лишь въ предѣлахъ программы дать, по 
возможности, наиболѣе свѣжія свѣдѣнія о современныхъ событіяхъ и озабо
тится преимущественно расширеніемъ отдѣловъ „Жизни губерніи1' и „Городской 
хроники", отдавая, вмѣстѣ съ тѣмъ, большее мѣсто обсужденію вопросовъ о поль

захъ и нуждахъ мѣстнаго края.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Конторѣ Редакціи (Оренбургъ, Караванъ-Сарай), 
въ почтово-телеграфной конторѣ, въ городскомъ полицейскомъ управленіи и частяхъ, 
въ управл. уѣздныхъ исправниковъ, у полиц. надзир., у горныхъ исправниковъ и ста

новыхъ приставовъ

Редакторъ II. БЬлкиш..

Продолжается подписка на 1900 годъ
(XXV I’ О Д Ъ II 3 Д А III Я)

НА ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„Оренбургскій ЛастокГ
И въ XXV (25 -мъ) году своего изданія „Оренбургскій Листокъ* 1 

попрежнему будетъ придерживаться характера мѣстной лѣтописи, 
или мѣстной хроники, такъ какъ редакція, съ самаго основанія га
зеты (съ 1876 года), поставила себѣ задачей вести „Оренбургскій 
Листокъ**  такъ, чтобы онъ былъ „мѣстнымъ**  органомъ печати не 
по названію только, а дѣйствительно „Оренбургскимъ “—по своему 
содержанію.
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Въ программу газеты входятъ слѣдующіе отдѣлы-

I) Статьи и изслѣдованія но 
исторіи, этнографіи, статистикѣ, тор
говлѣ] и промышленности Оренбургска
го края.

II) Общія политическія извѣстія 
изъ оффиціальныхъ газетъ и изъ теле
граммъ телеграфныхъ агентствъ.

III) Хроника, или лѣтопись со-
бытійГи явленій мѣстной жизни, а так- 
же опубликованныя правительствомъ 
распоряженія, прямо или косвенно ка- 
сающіяся жизни города Оренбурга и >5 
Оренбургскаго края. ' й

IV) Сообщенія о театральныхъ и

Й другихъ пуб.іичпыхъ зрѣлищахъ съ ре- 
Й цензіими о нихъ.
Й V) Фельетонъ; въ этомъ отдѣлѣ

помѣщаются очерки мѣстныхъ нравовъ и 
другія мелкія беллетристическія статьи.

VI) Справочпьіясвѣдѣнія по части 
торговой, промышленной и желѣзно
дорожной, театральный репертуаръ, поч
товыя и календарныя свѣдѣнія, ме
теорологическій бюллетень, и т. и. свѣ
дѣнія, а также частныя объявленія, 

и VII) Безплатное приложеніе къ 
„Оренбургскому Листку~

„ЛИСТОКЪ ОВЪЯВЖНІЙ0
Газета, ,,Оренбургскій Листокъ14 выходитъ по воскресеніямъ, а без*  

платное приложеніе къ нему „Листокъ Объявленій44—въ будни гіо мѣрѣ 
накопленія объявленій.

Подписная цѣна на годъ—5 р. съ доставкою, а съ пересыл
кою—5 р. 20 коп.

Статьи, корреспонденціи и требованія редакція проситъ адре
совать въ Оренбургъ: въ редакцію газеты „Оренбургскій Листокъ44, Пе
ровская улица, домъ № 40.

Редакторъ-издатель Ив. Ив- Евфнмовскій-Мировицкій.

Отъ Редакціи «Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомоетей^.Редакція покорнѣйше проситъ о.о. благочинныхъ^поспѣ- піить доставкой отъ церквей ввѣренныхъ имъ округовъ подписныхъ денегъ за «Епархіальныя Вѣдомости» на 1900 г. 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЪ РЕДАКЦІЮ.Лично отъ подписчиковъ деньги принимаетъ казначей редакціи преподаватель ,Д. С. Медвѣдевъ въ зданіи Д. Семинаріи до 2 ч. пополуд.

Содержаніе неоффиціал. части. Слово въ недѣлю предъ 
Рождествомъ Христовымъ. Преосвященнаго Владиміра, Епископа Оренбургскаго и 
Уральскаго.—Съ Новымъ годомъ.—Пессимизмъ конца текущаго столѣтія.—Церковно
школьное дѣло въ Оренбургской епархіи. С. Н—го.—Изъ дневника учителя церков
ныхъ передвижныхъ школъ.,П, Чижова.—Епархіальная хроника.—Извѣстія и замѣт
ки.—Воззваніе.—Объявленія._ Редакторъ Преподаватель Семинаріи Ст. НИКОЛЬСКІЙ. Печ. дозв. Ценз. Ректоръ Семинаріи Прот. Ѳеодоръ ДмитровСНІЙ.

Типо-литографія Ф. Б. Сачкова.


