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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖ
ЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 

Синода.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя

тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 1) дѣло по хо
датайствамъ нѣкоторыхъ обществъ хоругвеносцевъ о присво
еніи членамъ этихъ обществъ особаго знака для ношенія на 
гр.'ди во время крестныхъ ходовъ и за богослуженіями и 2) 
справку о томъ, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 10 день 
ноября 1906 года, Высочайше соизволилъ, по всеподданнѣйше
му докладу Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, на присвоеніе 
членамъ общества хоругвеносцевъ при Московскомъ каѳедраль
номъ во имя Христа Спасителя соборѣ, а равно и другихъ об
ществъ хоругвеносцевъ, когда таковыя общества будутъ обра
щаться съ соотвѣтствующими ходатайствами, особаго знака для 
ношенія на. груди, съ тѣмъ, однако, ограниченіемъ, чтобы



знакъ этотъ былъ носимъ только во время совершенія крест
ныхъ ходовъ и за богослуженіями. Приказали: Во исполненіе 
воспослѣдовавшаго въ 10 день ноября 1906 г. Высочай
шаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволенія на присвоеніе 
членамъ обществъ хоругвеносцевъ, когда таковыя общества 
будутъ обращаться съ соотвѣтствующими ходатайствами, осо
баго знака для ношенія на груди и въ видахъ установленія 
единообразія въ разрѣшеніи подобнаго рода ходатайствъ въ 
разныхъ епархіяхъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 1) въ ут
вержденномъ Святѣйшимъ Синодомъ 20 мая—6 іюня 1903 г. 
нормальномъ уставѣ общества хоругвеносцевъ сдѣлггь слѣду
ющія добавленія: § 10-мъ послѣ словъ: «при ношеніи хоруг
вей каждому несущему святыя иконы и хоругви члену обще
ства присвояется» добавить «особый знакъ для ношенія на гру
ди» и форменный кафтанъ... и въ § 12, для согласованія 
его съ § 10, послѣ словъ «форменные кафтаны»—слова «и 
особый нагрудный знакъ» могутъ быть носимы... и 2) въ 
устраненіе могущаго оказаться въ нѣкоторыхъ случаяхъ не
соотвѣтствія формы или рисунка устанавливаемаго для чле
новъ обществъ хоругвеносцевъ знака съ задачами и цѣлями, 
преслѣдуемыми сими обществами, предписать Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ, чтобы въ тѣхъ случаяхъ, когда въ уставахъ, 
представляемыхъ обществами хоругвеносцевъ на утвержденіе 
Епархіальнаго Начальства, предполагается присвоить членамъ 
сихъ обществъ особый нагрудный знакъ, Епархіальные Прео
священные, предварительно утвержденія таковыхъ уставовъ, 

рисунокъ знака представляли на утвержденіе Святѣйшаго Си
нода. О чемъ ц дать знать по духовному вѣдомству печатны
ми указами для свѣдѣнія и должнаго въ погребныхъ случа
яхъ руководства. Января 25 дня 190з г. .$ 2.

Свѣдѣнія по епархіи.
Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 19 февраля 1908 г. за 

№ 2182, открытъ самостоятельный приходъ при церкви хуто
ра Ново-К;евскаго, Орскаго уѣзда, съ причтомъ изъ священ
ника и псаломщика: тѣмъ же указомъ упраздненъ 2-й штатъ
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при церкви с. Ново-Покровскаго Орск. уѣз.; отъ 19 февраля 
за № 2180, открыть приходъ при церкви дер. Мишкиной, 

Челяб. у., съ причтомъ изъ священника и псаломщика; отъ 
19 февраля за V» 2179, открытъ приходъ при церкви дер. 
Котликъ. Челяб. уѣз., съ причтомъ изъ священника и пса-

Д0МІЦІ!К:і.

Его Преосвященствомъ. Преосвященнѣйшимъ Іоакимомъ, 
Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, преподано Архипа
стырское бмюсловеяіе: крест. села Череиановки, Оренб. у. Ев
лампію Трубникову за его труды по сбору пожертвованій на 
пользу храмовъ Божіихъ-18 февраля; церковнымъ старостамъ: 
с. Куртамыша, Челяб. у, мѣіц. Ивану Углицкому, села Пе- 

целина, того же у., крест. Ивану Полухину за ихъ усердные 
труды въ прохожденіи службы; крест. Стефану Скрябину, 
вдовѣ купца Татьянѣ Худобородовой, крест. Филиппу Селез
неву, крест. Тимофею Гречанникову, крест. Василію Григорь
еву, крест. Даніилу Волкову, челябинскому купцу Ивану Мо- 
лодкинѵ за ихъ щедрыя пожертвованія на пользу церквей 
Божіихъ—всѣмъ 18 февраля; церковному старостѣ с. ІИубин- 
скаго, Орскаго у., Ивану Шинкаренко и крест. Ивану Вдо
венко за усердіе и заботливость по украшенію храма Божія- ■ 
20 февраля; каз. Ивану ІІриданову, уряд. Михаилу Мохначе- 
ву, уряд. Ивану Толстову, каз. Федору Котову, каз. Іосифу 
Горшкову, каз. Максиму Дѵрманову. каз. Ивану Бурлакову 
и крест. Ивану Полякову за ихь усердіе къ храму Божію— 
всѣмъ 25 февраля; церковному старостѣ Актюбинской мис
сіонерской церкви-школы купцу Федору Тпмонтаеву, купцу 
Павлу Шибаеву, крест. Евфимію Зайцеву и крест. Федору 
Рузавину за ихъ пожертвованія на пользу церкви Божіей - 

27 февраля.
Рукоположены во діакона', псаломщикъ Стефанъ Барановъ 

на діаконское мѣсто къ Введенской церкви г. Илека 17 
февраля: псаломщикъ хутора Ново-Петровскаго. Оренб. ѵ., Ни
колай Смирновъ на занимаемое мѣсто—-24 февраля: во іеродіа
кона монахъ Оренбургскаго Успенско-Макарьевскаго мужско
го монастыря Палладій—-9 декабря 1907 года.
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Предоставлены мѣста: сыну священника Ермолаю Ива
нову псаломщическое при церкви села Сокулака, Оренб. у.,— 
15 февраля; заштатному священнику Константину Челнокову 
2-е свящ. мѣсто при церкви сл. Каминской, Челяб. у.,—15 
февраля; пѣвчему Екатеринбургскаго архіерейскаго хора Ге
оргію Алейникову псаломщическое при Димигріевской церкви 
г. Оренбурга- 27 февраля; протоіерей с. Мыркая, Челябин
скаго уѣзда, Михаилъ Пономаревъ оставленъ въ семъ прихо
дѣ, согласно прошенію,—15 февраля; священникъ поселка Сух- 
телинскаго, Троицкаго уѣзда, Александръ Ивановъ оставленъ 
въ семъ приходѣ, согласно прошенію,—13 февраля.

Перемѣщены: псалом. Димитріевской церкви г. Оренбурга 
Василій Шевченко къ Воскресенской церкви г. Оренбурга- 
18 февраля; свящ. пос. Лейпцигскаго, Троицкаго уѣзда, Ми
хаилъ Нассоновъ въ с. Закоулово, Челяб. у.,—19 февраля; 
псалом.-діаконъ градо-Челябинскаго собора Симеонъ Фальков- 
скій къ церкви женскаго монастыря г. Троицка—19 февра
ля; псалом. пос. Шплинскаго, Урал. обл., Павелъ Ерофѣевъ 
въ пос. Лебяжинскій, той же области,—19 февраля; свяіц. 
поселка Чесноковскаго, Оренб. уѣзда, Михаилъ Анцифероръ 
въ с. Ново-Никольское, того же уѣзда,—21 февраля; свяіц. 
Нижне-Авзяно-Иетровскаго завода Іоаннъ Симоновъ въ пос. 
Бобровскій, Троицкаго уѣзда,—22 февраля; состоящій на пса
ломщическомъ мѣстѣ при церкви пос. Красноярскаго, Оренб. 
уѣзда, свящ. Терентій Давыдовъ на свящ. мѣсто къ церкви 
пос. Подгорнаго, Орск. у.,—22 февраля; прот. Михаило-Ар- 
хангельской церкви г. Орска Николай Малышевъ въ с. Ми- 
лайловское (Шарлыкъ), Оренб. у.,—25 февраля; свящ. с Люд- 
виновки, Оренб. у., Тихонъ Федотовъ въ с. Преображенку того 
же у.,—22 февраля; псалом. пос. Подстепнаго, Урал об., Ав- 
тономь Лопухинъ и псалом. І-го Наганскаго пос. той же об. 
Капитонъ Даеничевъ одинъ на мѣсто другого—23 февраля.

Утверждены въ должностяхъ церковныхъ старостъ церквей: 
пос. Воздвиженскаго, Орск. у., ур. Павелъ Кирпичниковъ; со
борной г. Троицка купецъ Василій Меркурьевъ; пос. Кля- 
стицкаго, Троицк. уѣз., ур. Матвѣй Саранцевъ: иос. Берлин
скаго, Троицкаго уѣзда, каз. Яковъ Кобелевъ; Свято-Троицкой

г. Челябин 
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Г. Челябинска купецъ Николай Кедровъ; г. Лбищенска кр. 
фаддей Тедиковъ; пос. Круглоозерновскаго, Урал. обл., каз. 
Димитрій Ваканкинъ, пос. Щаповскаго, той же обл., каз. 
Исидоръ Чировъ; пос. Кушумскаго, той же обл., Василій Ха
ритоновъ; пос. Владимирскаго, Урал. обл., каз. Лука Куз
нецовъ; ст. Скворкинской каз. Максима Ереминъ; ст. Ву- 

дарииской кр. Николай Мягковъ; пос. Кожехэровскаго каз. 
Евфимій Дамринъ; хут. Ново-Петровскаго, Оренб. у., кр. Сер

гѣй Уразовъ—всѣ 16 февраля; псаломщика ис. Д. псалом
щика Оренбургскаго каѳедральнаго собора Даніилъ Бѣло
усовъ съ принятіемъ въ духовное званіе—25 февраля.

Уволены отъ должностей: свящ. Крестовоздвиженской 

церкви г. Уральска ІІоликарпъ Живетинъ, согласно прошенію, 
— 15 февраля; прот. с- Кипѣльскаго, Челябинск. уѣз., Алек
сандръ Игумновъ, согласно прошенію,—17 февр.; свящ. пос. 
Прорвинскаго, Урал. обл., Пимень Ерофѣевъ, съ запрещені- 

емъ священнослуженія,—22 февр.

Исключены изъ списковъ за смертію: псаломіцикъ-діаконъ 
пос. Владимирскаго, Урал. об., Іоаннъ Спиринъ съ 9 февра
ля; священ. села Крыма, Орскаго уѣзда, Николай Столѣтовъ 
съ 15 февр.; священ. с. Михайловскаго (Шарлыкъ), Орено. 

у., Константинъ Розановъ съ 22 февраля.

23 февраля.
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Праздныя мѣста.

Наименованіе селеній.
? = =>
ИІ 
| І к

Сколько на весь 
причтъ положено

ь

= XЖ В
3 г

© 
й 

© и
Жалованья.

Кая. <‘бщ.

а> Священническія'.
1ЧерппвскіГі псс. | 15(1 400 р. —

Ііово-Алексѣевка с. 565 400 р. — 30 2
буранная ст. (единое ) Оренб. 87 525 р. —

1Максимова*  с. | 1500 123р 48к 66
Чесноклвскій пос. , уѣзда. 429 400 р. — — —
Людвивовка с. 556 — 150р 40 1
Ильинская ст. )
Ново-Черкаскій иос. с

1140 300 р- — і — —
Орскаго уѣз. 287 — — 10

1
2
О

Хабарный пос. ) 209 • — *■“
Михаило-Арханг. церковь г. Орска 2424 — — —
Узянскій зав. 2716 — —

зоо 
зоо 
300 
зоо

2
Александровскій пос. 574 — —
Ар'ИНі'КІЙ ІІОС. Верхнеуральск 1281 — 90 р.
Конеіактиновскій пос. і уѣзда. 800 710 р.
Полоцкій пос. 1250 — — 1Нижне-Авч.-ІІетровск. зав. 1794 — 252 р

зооЁ іециві кій пос. 435 400 р. «7
Верхне-Карнгинскій пос. 427 — 400 р зоо *
Архангельскій пос. Троицк. уѣзда. 161 400 р.

зоо.Іейбцигскій пос. ) 491 400 р. 150 р
1
1
1
1

Вольиіе-ІІикольское с. 
Кипельс ое с.

* Челяб. уѣзда. 1160
2329 168 р.

3< 0 р. 60
66

IIроряинскій пос. Уральск. области. 233 260 р. — ■ —
Крест •волдннжевская церковь г. і ральска. 583 440 р.
ііозо-Ур.ыьскій пос. Актюбинскаго уѣзда. 280 400 р.

6) Діаконскі'я
Жилая Коса пос. )
ГоіІОЛИКСКІЙ ІІОС. ) Уральс. облас. 210

749
392 р.
480 р. —

1
1

Вози сенская церковь г. Оренбурга. 521 — —
в) Псаломщическія:

Кинделиііскій пос.
Уральской

176 320 р. 1
2-ой Чижинскій пос. 589 480 р. 1Шіілинскій пос. области. 268 320 р. 1Владимирскій пос. 769

1680
420 р. _ 1Ьдаго-ѣіценсквя церковь г. Верхнеу ральска. _ ]

Хрнсторі.жд. соборъ г. Челябинска. 5882 1
Красноярскій пос. Оренб. уѣзда. 1177 3

ОдераиіііІ» <»<|><|»іац. чисти. Указъ Е г о И м и е р а т о р с к а-
го Величества изъ Святѣйшаго Иравительсгв. Синода.—Свѣдѣніи но еиархіи.
Приложеніе: Распоряженіе Еіапх. Начальства.



Приложеніе къ оф. ч. .V? 10 „Оренб.
Епарх. Вѣд.и за 1908 і.

Распоряженіе Оренбургскаго Епархіальнаго Начальства-
Его Высокопреосвященство Митрополитъ Московскій Вла

димиръ 24 минувшаго февраля обратился къ Е-о Преосвя
щенству съ телеграммой слѣдующаго содержанія: «СЪ разрѣ
шенія 'Святѣйшаго Синода прошу сдѣлать распоряженіе по 

епархіи о производствѣ миссіонерскаго сбора въ теченіи всей 

первой недѣли Великаго поста*  •
На телеграмѣ этой резолюція Его Преосвященства, отъ 

24 февраля сего 1908 года за № 2370, послѣдовала таковая: 
«Прошу о. о. настгятелей церквей епархіи произвести сборъ 
пожертвованій въ пользу миссіонерскаго общества на распро
страненіе христіанства между язычниками имперіи въ теченіи 
всей первой недѣли Великаго поста. Въ Консисторію для распо- 

ряженій внѣ очереди»»
Духовная консисторія, заслушавъ вышеизложенное, жур

нальнымъ опредѣленіемъ своимъ, отъ 3 марта сего 1908 го
да за № 334, утвержденнымъ Его ІІреоезященствомъ, іюста- 
п вила: «Разрѣшить принтамъ и старостамъ Оренбургской 

епархіи дополнительно произвести сборъ на миссіонерское 
общество нл 3-ей седьмицѣ сего Великаго поста, съ 10 но 
15 сего марта, а въ крайнемъ случаѣ въ Пасхальную седь- 
мнцу, такъ какъ всѣ прочія недѣли е.в. Четыредесятницы 
заняты, за исключеніемъ Страстной недѣли, сборами на раз
ныя благотворительныя учрежденія—4-я на пріютъ Царицы 
небесной 5-я на глухонѣмыхъ и 6-я на Палестинское общество.

О вышеизложенномъ Оренбургская духовная консисторія 
для надлежащаго исполненія даетъ знать о. о. благочиннымъ, 
принтамъ и церквамъ Оренбургской епархіи. Марта о дня 

1908 года. № 37 31.



ОРЕНБУРГСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 
: ' № 10. ' ,,м гоА А ,

<I д СГГІ> 111*ЗО<Г><І>І 111,1 л.1!I І»ІІ л Я.______________

Будьте готовы.
Послѣ манифеста о свободѣ вѣроисповѣданій расколъ и 

сектантство, почувствовавъ себя безъ сдерживающей узды, вы
соко подняли голову и не только открыто творить стали мо- 
лигвѵ по-своему, но и ополчились съ неистовой злобою на гос
подствующую церковь. Не достаточно этого. Вожаки старооб
рядчества и сектэнства издаютъ свои журналы, брошюры и 
листки, вполнѣ понимая, что печать въ дѣлѣ распространенія 

идей имѣетъ громадное, значеніе. Пропаганда сектанства все 
глубже и дальше идетъ и но нашей Оренбургской епархіи. 
Какъ извѣстно, въ одномъ Оренбургскомъ уѣздѣ живетъ нѣ

сколько тысячъ нѣмцевъ лютеранъ, цѣлыя селенія молоканъ, 
есть баптисты. д)хоборы. Колонисты не русскаго происхож
денія замѣтнаго вліянія на окружающее ихъ русское населе
ніе не имѣли. Русскіе сектанты, какъ и нѣмцы, всѣ пересе
ленцы изъ южныхъ губерній, пріобрѣли здѣсь земельные участ
ки и живутъ въ своихъ хуторахъ. Постоянное общеніе ихъ 
съ мѣстными православными старожилами въ теченіе нѣсколь



кихъ лѣтъ не могло остаться безслѣднымъ. До выхода извѣст
наго вѣроисповѣднаго манифеста сами сектанты держали 
себя осторожно касательно совращенія православныхъ. Съ из
даніемъ же этого манифеста въ самомъ очагѣ сектантства— 
Таврической губерніи вожди его воспользовались по-своему 
новымъ закономъ и усиленно занялись не только объедине
ніемъ своихъ единомышленниковъ, но и печатною пропагандою 
среди православнаго, темнаго въ вѣрѣ, русскаго населенія 
Тавричане сектанты не забыли и своихъ братьевъ, переселен
цевъ въ далекой Оренбургской губерніи, и стали снабжать 
ихъ своими изданіями. Высылались и распространялись лист
ки со стихами и выдержками изъ псалмовъ. Въ настоящемъ 
году одну изъ волостей съ сектанскимъ населеніемъ- Дмит
ріевскую Оренбургскаго уѣзда—наводили сектанскими отрыв
ными календарями съ картинкою на кардонѣ—пастырь, спа
сающій овцу, и надписью «Семейный другъ». Календарные 
листки по объему больше Сытинскихъ. Праздники обознача
ются не красными цифрами, а черной каймой вокругъ лист
ка. Упоминается память святыхъ православной церкви, на 
лицевой сторонѣ есть изреченія, ниже библейское чтеніе вмѣ
сто Евангелія. Про посты не упоминается. Есть указаніе 
гласовъ и недѣли. На оборотѣ выдержки изъ журнала «Рус
скій рабочій», «Голосъ времени» и другихъ подобныхъ изда
ній. Крестьяне одного прихода даже въ такой тяжелый эко
номическій годъ, какъ настоящій, пріобрѣли около двухъ де
сятковъ такихъ календарей, не смотря на то, что они ничуть 
не дешевле Сытинскихъ, вѣроятно потому, что въ ближай
шемъ базарномъ селѣ Дмитріевкѣ ихъ охотно рекомендовали 
русскому простолюдину торговецъ изъ баптистовъ и нѣ
мецъ, торгующій сельско-хозяйственными машинами. По сло- 
ву Апостола «отъ слуха вѣра». Воинствующіе вожаки сек
тантовъ очень тонко, умѣло и вѣрно избрали путь и способъ 
пропаганды для совращенія православныхъ печатнымъ сло
вомъ чрезъ «календари». Листокъ или брошюру деревенскій 
грамотей прочитаетъ, пойметъ и главную мысль ея, но за
тѣмъ, безъ повіореній, напоминаній или бесѣдъ на ту же ге
му прочитанное или услышанное изглаживается изъ памяти. 
Но иное дѣло, если стремясь къ намѣчанной цѣли, идутъ 



послѣдовательно, путемъ частаго повторенія прежде сообщен
наго, съ прибавленіемъ и развитіемъ извѣстной темы. Имен
но такъ и лекція сектанскаго вѣроучительнаго календаря рас- 
читана на ежедневною проповѣдь въ теченіе всего года. «И 

капля камень долбитъ.. Невольно владѣлецъ календаря дол
женъ слѣдовать хитро придуманному методу сектанской про
паганды. Каждое утро, предъ началомъ своихъ трудовъ, кресть
янинъ, можетъ быть, не прочтетъ ни молитвъ по молит
вослову, ни главы Евангеліи, нп газетъ, а листокъ календар
ный обязательно прочгеть за завтракомъ предъ всѣми домаш
ними; скажетъ свое заключеніе, подѣлится и сь сосѣдя
ми. Уже съ первыхъ листковъ видна явная тенденція, 
что человѣкъ можетъ получить оправданіе только чрезъ одну 
вѣру. Такъ постепенно зараза лжеученія будетъ проникать въ 

православныя семьи.
Пастыри церкви, ограждая свой приходъ отъ совращенія, 

въ теперешнее время съ особенностію зоркостію > бдительно- 
етію должны слѣдить за всякою бациллою заразы неправо
славнаго ѵченія и быть готовымъ «дать отвѣть вопрошающимъ 
о нашемъ’ упованіи» (I Петр. 3, 15), потому полезно бы

пастырямъ познакомиться самимъ съ «Семейнымъ дрѵг-мъ». что 
бы предостерегать неопытныхъ отъ его вражескихъ сѣте , 
и позаботиться о распространеніи въ приходѣ листковъ противо- 
сектанскаго характера. Въ частности на будущее время жела
тельно было бы распространеніе среди прихожанъ православ
но-народныхъ календарей-въ деревняхъ ихъ охотно разоира- 
ютъ. Книжному магазину Михаило-Архангельскаго братова 
благовременно бы придти въ этомъ дѣлѣ на помощь заготов- 

кою подобнаго рода изданій.
Есть и другія условія, которыя, являясь неблагопріятны

ми для православно-христіанскаго просвѣщенія нашихъ при
ходовъ, въ тоже время оказываются благопріятными для ино
вѣрной пропаганды. Вслѣдствіе неурожая по Оренбургскому 
уѣзду чуть не половина населенія вышла «на кормленіе», пи
таться Христовымъ именемъ. Не десятками, а иногда сотня
ми въ день проходятъ побирающіеся чрезъ одно село изъ 
двора во дворъ. Обчищавшіе православные только мѣняются 
кускомъ хлѣба. Сегодня ивановцы выпрашиваютъ у петров-
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скихъ. а завтра наоборотъ петровцы будутъ ходить по Ива
новкѣ, возвращая назадъ розданные вчера куски. Такого ро
да картину можно наблюдать безъ преувеличенія почти въ 
каждомъ селѣ Оренбургскаго уѣзда. Съ приближеніемъ весны, 
съ оскудѣніемъ хлѣбныхъ запасовъ все меньше и меньше ста- 
н 'Вится и мѣра П'даянія. Но по пословицѣ — «нужда вѣжли
ва, голь догадлива», русскіе нищіе, раньше обходившіе нѣм
цевъ и сектантовъ, теперь сдѣлали нашествіе и туда, а тамъ 
и используютъ ихъ для пропаганды. Одинъ грамотный поби
рающійся крестьянинъ принесъ въ св<>ю деревню отъ бапти
стовъ цѣлую пачку листковъ со стихами и выписку съ ука
заніемъ мѣстъ въ Библіи противъ почитанія иконъ, церков
ной молитвы, ластыррй. Не отличаясь, положимъ, и раньше 
добропорядочной жизнью, онъ, начитавшись сектанскихъ лист
ковъ. о’і крыто сталъ хулить иконы, а въ сочельникъ Крещенія 
ѣлъ скоромное. Съ Новымъ завѣтомъ сталъ ходить по избамъ 
односельчанъ, указывая на тексты, которыми сектанты пы
таются оправдать свое лжемудрованіе и съ наглостію всюду 
кричалъ, чю теперь онъ нашелъ, у кого настоящая вѣра по 
Библіи. Какъ передавали односельцы, онъ обѣщалъ баптистамъ 
совратить чуть не всю деревню. Однако отъ односельцевъ 
своихъ за пропаганду Филиппъ такой встрѣтилъ пріемъ, ка
кого и самъ не ожидалъ, особенно послѣ того, какъ узнали 
о непочитаніи имъ поста въ сочельникъ. Малограмотные со
сѣди, какъ умѣли, горячо защищали почитаніе св. иконъ, 
священство и посты, а старики не только слушать, а и встрѣ
чаться съ нимъ не желали. Характерна отповѣдь пропаганди
сту отъ 6дн"Го старика: «Я человѣкъ неученый и неграмот
ный. а ты можешь много говорить, но твои слова, какъ вѣ
теръ пройдутъ мимо моихъ ушей. ты. можетъ быть, совратишь 
какого младенца, а насъ никогда ты не собьешь. Иди, от
куда пришелъ». Въ результатѣ къ приходскому священнику 
пріѣзжали старики съ прл&ьбою окапать содѣйствіе, какъ бы 
написать приговоръ объ удаленіи развратителя изъ своей де
ревни. Опасаясь самосуда оіъ своего «міра», совратитель ус
пѣлъ убраться изъ деревни, не дождавшись пріѣзда и при- 
х<«дскаго священни ка.

Священникъ I. Набивачъ.



Объ отношеніяхъ между пастыремъ и 
паствой.

Этой темѣ посвящается много статей въ періодической 

дѵховной и свѣтской печати. Считаемъ не лишнимъ познакомить 
читателей въ извлеченіи съ одной статьей, трактующей этотъ 

вопросъ. *)
Многіе православные священники въ деревняхъ въ иасто- 

Яіцее время ноютъ и стонутъ, Придетъ это священникъ въ 
воскресенье изъ церкви, выложитъ изъ кармана деньги на 
столъ, посчитаетъ, и... теряетъ настроеніе духа: «хоть... не 
служи! Опять, какъ и прошлый разъ, 26 копеекъ дохода»... 
Приходитъ крестьянинъ звать батюшку на требу, напр., хоро
нить. Подводы не присылаетъ: хоть пѣшкомъ иди. Похороны, 
разумѣется, но всѣмъ правиламъ: покойника нужно проводить 
отъ хаты къ мѣсту вѣчнаго упокоенія. Похоронили, народъ 
расходится, батюшка разоблачатся. Крестьянинъ стоить, пе
реминаясь съ ноги на ногу. «Ну, а .. за трудъ?» обращается 
батюшка къ крестьянину. «ІІема!», отвѣчаетъ тотъ. «Т. е„ 
какъ «нема»?.. бросаетъ священникъ вопросъ, полный недоу
мѣнія. «Такъ -«нема» тай годи! ІІема... А щижъ? Нехай 
не хоронено буде?!» Батюшка снова стонйъ и снова ноетъ. 
Придетъ молодой договариваться за вѣнчанье, трешницу да
етъ на весь причтъ, съ молебномъ и паникадиломъ. Не со
гласишься, въ городъ уйдетъ и повѣнчается за рупъ-цѣлю вый.

Въ одномъ приходѣ молодой священникъ изъ окончив
шихъ семинарію задумалъ было исправить прихожанъ олим
пійскими рѣчами. Бывало, выйдетъ за литѵргіей къ моля
щимся и начнетъ ихъ отчитывать: и такіе вы, и сякіе, и 
Бога забыли, и пастыря своего не уважаете и т. д. и т. д., 
рекрутъ не допустилъ къ причастію, хотя удостоилъ покаянія. 

Что же вышло?
30 декабря 1907 года явился къ нему староста съ у пол- 

номочеиными отъ прихода и предложилъ убираться изъ прихода.
Что за причта? Отчего крестьянинъ вдругъ взбѣленился 

и ничего не платить священнику, или. если и платитъ, то

*) „Лучъ Спѣта" 1908 г. Сбориикъ, Л I, стр. 17 н сл
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какъ нищему? Оттого, говорятъ, что мужикъ—свинья, а ему 
свободу дали; пока свободы не было, платилъ,— свободу дали, 
пересталъ платить.

Лишить мужика свободы не возможно. Да и свободу 
крестьянину дали не въ 1905 году, а въ 1861-мъ. Съ 1861 
года по 1905 годъ крестьянинъ платилъ священнику за тре
бы и въ церковь ходилъ. Съ указаннаго времени сталъ все 
чаще и чаще подыматься на дыбы, а въ послѣдніе годы и 
совсѣмъ отъ рукъ отбился. Не въ свободѣ, стало быть, дѣло, 
а въ чемъ-то другомъ.

Въ чемъ же?! Въ самихъ пастыряхъ. Не тѣ нынче па
стыри, что были раньше Школа шестидесятыхъ годовъ дава
ла людей идейныхъ Семинаристы того времени шли въ при
ходы не требы исправлять только, какъ въ настоящее время, 
а служить народу, согласно заповѣди Христа. Они несли въ 
деревню извѣстныя знанія, нужныя деревнѣ (напр., по сель
скому хозяйству, по медицинѣ, по законовѣдѣнію, по Закону 
Божію, разсматриваемому ими какъ законъ жизни); они по
могали мужичкамъ гдѣ словомъ, гдѣ дѣломъ, защищали икъ 
и отъ чиновниковъ-взяточнпковъ, и отъ кулаковъ-міроѣдовъ, 
заходили къ нимъ въ дома, ободряли въ горѣ, ласкали дѣтей 
и наставляли приходъ на путь истинный. Правда, и эти па
стыри жаловались на свою матеріальную необезпеченность, но, 
живя при худшихъ условіяхъ, чѣмъ нынѣшнее духовенство, 
мирились все же съ житейскими невзгодами и среди терній 
никогда не забывали о цѣли своего служенія. Они работали 
на нивѣ Господней.

Нынѣшніе пастыри —воспитанники новой семинаріи, час
то весьма близки къ «бюрократамъ». Они идутъ въ приходы 
и здѣсь, исполняя предписанія <начальства>*,  исправляютъ 
требы. О чемъ они думаютъ? О чемъ говорятъ? О доходахъ.

Такимъ священникамъ можно сказать только: не ждите 
манны, ибо оная манна можетъ упасть лишь изъ народнаго 
кармана, называемаго казною, а карманъ сей зѣло тощъ; 
васъ же весьма много. Въ кіевскомъ народномъ календарѣ на 
1908 годъ значится «лицъ духовнаго званія» 588,487, или 
!/2 процента всего населенія имперіи. Сколько же казна дол



жна ежегодно давать на ихъ содержаніе? Сумма громадная 
ВЪ СОТНИ МИЛЛІОНОВЪ.

Но что же дѣлать? Надо, прежде всего, перестать спать 
до и послѣ обѣда ежедневно. Надо подумать о «строитель
ствѣ» въ приходѣ, т. е. о созиданіи у прихожанъ православна
го духа, о поднятіи культуры въ деревнѣ. Нужно возродить
ся духовно и, поступившись своими эгоистическими интереса
ми хотя на время, пойти къ крестьянину въ качествѣ пасты
ря, а не «бюрократа»: начать чинно служить въ церкви, поза
ботиться о созданіи хора, объ устройствѣ чтеній по воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ или въ храмахъ или лучше въ 
школьныхъ помѣщеніяхъ (напр., по сельскому хозяйству, по 
русской гражданской и церковной исторіи, по нравственно
му богословію и т. д., сколько теперь разныхъ книгъ и бро- 
шюръ вышло! выбирайте толью-!), и собесѣдованій съ мужич
ками на разныя темы житейскія (напр. объ устройствѣ въ 
селѣ врачебныхъ пунктовъ, больницъ, опытныхъ полей и 
пр-ч.), постараться сойтись съ прихожанами, отнесясь къ 
нимъ сердечно, какъ къ меньшимъ братьямъ, а не крѣпост
нымъ, обязаннымъ лишь содержать священника; ободрить 
ихъ и обласкать и выступить постепенно въ качествѣ ихъ 

руководителей и постоянныхъ совѣтчиковъ.
Что будетъ тогда, легко сказать. Если священникъ нач- 

нетъ служить народу, а не только себѣ, въ приходѣ псалом
щикъ не будетъ напиваться до зѣла при хожденіи съ крес
томъ. Въ церкви будетъ пѣть хоръ. Богослуженіе будетъ со
вершаться чинно и стройно, привлекая толпы богомольцевъ. 
По вечерамъ въ воскресные и праздничные дни по звону коло
кола прихожане станутъ собираться въ школьное помѣщеніе. 
Послѣ молитвы «Цірю небесный», исполненной хоромъ, они 
будутъ слушать чіенія на разныя близкія имъ темы.

Придетъ мужичекъ послѣ чтенія домой, и начнетъ баш
кой работать и осматриваться по сторонамъ: и то не такъ и 
это не такъ; какъ быть? А въ головѣ его будетъ стоять: 
батюшка говорилъ такъ-то. Встрѣтится онъ съ батюшкой и 
вновь о чемъ-либо спроситъ его: аблакаты далеко, врачи тоже, 
пановъ нѣтъ, къ кому же обратиться? Мужикъ спроситъ, а 
батюшка отвѣтитъ, подумавъ, почитавъ, посовѣтовавшись. И 



будетъ въ крестьянской головѣ батюшка на первомъ мѣстѣ. 
Станетъ крестьянинъ думать о батюіпкѣ, увидитъ, что онъ 
ему другъ, и отнесется къ батюшкѣ какъ къ другу своему, 
какъ къ человѣку, пребываніе котораго въ селѣ только же
лательно И придетъ батюшка къ крестьянину съ молитвой. 
Крестьянинъ, выслушавъ молитву, прочитанную съ благого
вѣніемъ и внятно, пригласитъ за столъ сѣсть, повѣдаетъ 
ему свои горести и радости, совѣта попроситъ, руководитель
ства въ семейной ли жизни, или въ хозяйственной, либо въ 
общественной, а на прощанье... коли Богъ урожай далъ, мѣ
шокъ вынесетъ, курицу поймаетъ и дастъ двугривенный. То
же будетъ и на похоронахъ, на вѣнчаньи, при освященіи 
хатъ іі полей, когда позовутъ причащать и т. д. Установят
ся хорошія отношенія къ прихожанамъ, организуется приходъ 
въ приходскую единицу. Глядишь, приходъ и жалованье 
опредѣлилъ за исправленіе гребъ. И выйдетъ это само собою.

Вы думаете, что эго все сказки? Напрасно. Кто лежитъ 
на боку, тому всякое живое дѣло-сказки. Посмотримъ, что 
дѣлаютъ нѣкоторые не дремлющіе священники. Въ Пермской 
губ село Лобаново—одно изъ безчисленныхъ селъ, которыя рас
положены ВЪ множествѣ по сибирскому тракту. Наличность 
этого тракта, постройка желѣзной дороги на Кунгуръ даютъ 
населенію хорошіе заработки и оно здѣсь вполнѣ обезпечено. 
Къ сожалѣнію эти же условія отрицательно вліяютъ на нрав
ственность крестьянъ. Пьянство, разгулъ, желаніе сорвать со 
всѣхъ проѣзжающихъ дикія деньги-все это вмѣстѣ взятое 
производитъ отталкивающее впечатлѣніе Хорошій и легкій 
заработокъ даетъ мѣстному населенію не мало времени свобод
наго, которое проводится самымъ непроизводительнымъ образомъ. 
Вотъ эго-то обстоятельство, т. е. непроизводительная трата 
свободнаго времени, а также отсутствіе въ волости знающихъ 
ремесленниковъ-дали мысль мѣстному священнику оковать 
въ селѣ Лобановомъ учебныя мастерскія, изъ которыхъ дѣти 
крестьяне выносили бы полное знаніе мастерства. Человѣкъ 
энергичный и предінный своей идеѣ о. Леонидъ осуществилъ 
надѣлѣ свое предпріятіе, и 11 лѣтъ назадъ основалъ здѣсь 
столярно-токарную учебную мастерскую, а два года тому на
задъ и слесарно-кровельную. Въ учебномъ заведеніи о. Лео-
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вида обучалось: столярно-т.ікарн.ому мастерству 1 14 человѣкъ 
и .слесарно-кровельному 15. Крестьяне говорятъ, -то воспи
танники мастерскихъ, по окончаніи ученья, зашибаютъ к-шей- 

ку своимъ ремесломъ и устраивіются очень хорошо.
Въ Тобольской епархіи въ 1905—6 учебномъ го\ѵ вос

кресныя чтенія производились во многихъ школахъ. Лектора
ми въ чтеніяхъ, въ большинствѣ случаевъ, были учащіе— 
учителя и священники. Чтенія зти вездѣ дѣлились на отдѣ
лы: духовно-нравственный и историческій или беллетрическій 
и естественный. По большей части чгенія посѣщались, кромѣ 

школьниковъ, взрослыми слушателями, число которыхъ дохо
дило до 100 человѣкъ, а иноіда и до 200. Нерѣдко чтенія 
разнообразились пѣніемъ молитвъ и гимновъ.

Въ Тамбовской епархіи одинъ священникъ весною 1890 
года для опыта вывезъ возовъ 50 навоза на уголъ паровог) 
поля своей церковной земли. Въ маѣ мѣсяцѣ крестьяне ста
ли передѣлять землю. Идя по полю цѣлымъ сходомъ, оня 
остановились у этого угла съ новозомъ. Сначала остряки по 
адресу священника отпустили нѣсколько забористыхъ шут-къ; 
нѣкоторые порѣшили, что все-таки отъ новоза, пожалуй, ху
дого не будетъ; потомъ одинъ припомнилъ, какъ онъ въ по
запрошломъ году на своемъ загонѣ свалилъ возъ сухого наво
за для окуриванія лошадей отъ слѣпней и на этомъ мѣстѣ 

потомъ былъ хлѣбъ лучше, чѣмъ весь прочій; нѣкоторые и 
еще кой-что припомнили въ эгомъ родѣ и; наконецъ, всѣмъ схо
домъ постановили: раздѣлить поле не на шесть лѣтъ, какъ думали 
сначала, а на 19, и въ ириговорѣ своемъ такое постановле
ніе мотивировали желаніемъ дать возможность заботливымъ 
домохозяевамъ лучше выхаживать свою землю и удобрять ее 
навозомъ. Къ 1892 году у священника была унавожена подъ 
рожь цѣлая десятина (250 возовъ на 4000 кв. саж.), и рожь 
на ней силою своего роста невольно поражала всякаго. Изъ 

крестьянъ человѣкъ десять также посѣяли понемногу на 
унавоженной землѣ, и у нихъ тоже хлѣбъ на такихъ поло
сахъ удался лучше. Результатомъ всего этого явилось то, что 
къ послѣднему сѣву ржи почти всѣ ближайшіе къ селу за
гоны были унавожены, и въ народѣ уже вполнѣ окрѣпло 
убѣжденіе, что отъ навоза земля родить лучше.



Это—примѣръ косвеннаго вліянія дѣятельнаго священни
ка на прихожанъ, содѣйствующаго подъему авторитета свя
щенника въ приходѣ.

Въ деревнѣ ІІарцево, Бѣльскаго уѣзда Гродненской гу
берніи, о. Ипполитъ Концевичъ воздвигъ зданія для церков
но-приходской школы. Много потрудился о. Ипполитъ, пока 
уладилось дѣло съ постройкой школы, а еще больше, пока 
отвоавалъ у общества плацъ, бывшій раньше подъ корчмой и 
вокругъ оной. Построивъ школу, батюшка велѣлъ ямы и 
неровности засыпать, мѣсто огородить, и затѣмъ принялся за 
посадку деревьевъ. Учитель попался энергичный. Съ первыхъ 
же дней онъ свѣжими силами, со свѣжими знаніями, выне
сенными изъ церковно-учительской школы съ курсомъ сель
скаго хозяйства, принялся за дѣло. По цѣлымъ днямъ съ ло
патой въ рукахъ проводилъ онъ въ своемъ новомъ садикѣ- 
огородѣ: перекапывалъ, разравнивалъ, подкапывалъ, поливалъ, 
удобрялъ, чѣмъ могъ. И труды его не пропали даромъ. Де
ревья почти всѣ принялись и шибко пошли въ ростъ. Ого
родъ сталъ давать обильные, урожаи. Картофель, огурцы, ка
пусту и т. п. учитель получалъ съ него всю зиму. Диву да
лись сельчане... Прошло съ тѣхъ поръ уже 10 лѣтъ. Парцев- 
ская одноклассная школа съ женскимъ отдѣленіемъ была 
пересоздана въ двухклассную и имѣла два выпуска изъ вто
рого класса. Когда царствовала въ деревнѣ корчма и школа 
влачила жалкое существованіе, будучи передвижной школой 
грамоты съ наемнымъ малограмотнымъ учителемъ,—въ дерев
нѣ не было ни одной молотилки, ни одной вѣялки; въ насто
ящее время насчитывается до 15 молотилокъ, много вѣялокъ 
и др. улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій.

Можно представить, съ какимъ уваженіемъ къ такимъ 
пастырямъ относятся прихожане.

Приводить ли еще примѣры? И приведенныхъ достаточ
но для того, чтобы убѣдиться, что не вездѣ батюшки ноють 
и стонутъ. Наше духовенство проникается постепенно мыслью, 
что оно необходимо въ деревнѣ именно въ роли руководителя 
темной крестьянской массы. Много сдѣлавъ для прихода по 
волѣ начальства (вспомнимъ наши церковно-приходскія шко
лы, созданныя по мановенію волшебнаго жезла Побѣдоносце
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ва 5уквально изъ ничего), православное духовенство начина
етъ работать для прихода и по личной иниціативѣ.

Въ этой иниціативѣ залогъ для мира въ приходѣ, осно
ваніе для сближенія пастырей съ прихожанами, средство къ 
поднятію авторитета священника и способъ увеличенія куль
турнаго благосостоянія сельскаго люда. Пусть пастыри про
снутся, осмотрятся кругомъ и. изучивъ психику 
попытаются руководить ими въ ихъ житейскихъ 
зумѣется, пополнивъ свои знанія. Они станутъ 
въ приходѣ; и отношенія къ прихожанамъ сразу
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Зашевелится приходъ, начнетъ работать, и... будетъ давать 
хорошія матеріальпыя средства батюшкамъ. Надо трудиться.
А... подъ лежачій камень и вода не печетъ.

Школьная дѣятельность православнаго 
духовенства.

Русское православное духовенство съ древнѣйшихъ вре
менъ служило по мѣрѣ силъ просвѣщенію народа путемъ 
школьнаго обученія дѣтей Было время, когда у насъ не 
существовало ни земскихъ, ни министерскихъ училищъ. При 
Петрѣ I стали заводиться «цифирныя» школы, а при Екате
ринѣ II—начальныя народныя училища,' но только по горо
дамъ. Сельскіе же жители учились, кто хотѣлъ, по большей 
части у членовъ причта или ихъ родственниковъ, или у 
мѣстныхъ грамотеевъ въ домашнихъ школахъ.

При Александрѣ I въ 1804 году, п<« правиламъ 26 ян
варя, было указано устройство начальныхъ народныхъ училищъ 
по селамъ и деревнямъ Главнымъ дѣятелемъ здѣсь явилось 
православное духовенство; оно стало заводить въ большомъ 
числѣ шкоил при церквахъ. Эти школы не получали ниотку
да матеріальной поддержки и не имѣли прочной организаціи: 
онѣ то открывались, то закрывались подъ вліяніемъ различ

ныхъ случайностей.
Между тѣмъ духовенству вмѣнялось въ непремѣнный 

долгъ обученіе дѣтей сельчанъ. По правиламъ 1836 г. (указъ 
Свят. Синода 29 окт), «обязанность первоначальнаго обученія



поселянскихъ дѣтей отн «сится къ обязанностямъ приходскаго 
духовенства», а но утвержденному въ 1841 г. уставу дух. 
консисторіей *̂т.  14). епархіальному начальству вмѣняется 
въ обязанность располагать и поощрять прнходск>>е духовен
ства къ заведенію и поддержанію при церквахъ училищъ, въ 
видѣ простомъ и приспособленномъ къ народному быту».

Обезпечены были сельскія училища лишь въ поселені
яхъ государственныхъ крестьянъ, гдѣ «обученіе и назиданіе 
крестьянскихъ дѣтей въ сельскихъ училищахъ ввѣрялось сель
скому духовенству, подъ непосредственнымъ наблюденіемъ 
мѣстнаго управленія государственныхъ имуществъ», отпускав
шаго казенныя средства на содержаніе такихъ училищъ.

Съ освобожденіемъ крестьянъ огь крѣпостной зависимо
сти духовенство усилило свою энергію въ распространеніи 
православно-христіанскаго просвѣщенія среди освобожденнаго 
народа, такъ что, по офиціальнымъ свѣдѣніямъ, въ мартѣ 
1865 года в<» всѣхъ епархіяхъ Россіи въ 32 000 приходахъ 
насчитывалось 21.420 церковно приходскихъ школъ съ 413.524 
учащимися.

Но опять же никакихъ средствъ на школы въ распоря
женіе духовенства не отпускалось, оно должно было само 
изыскивать ихъ. Поэтому, когда съ введеніемъ земскихъ 
учрежденій земства вступили на путь дѣятельнаго участія 
въ устройствѣ и поддержаніи начальныхъ народныхъ училищъ, 
нѣкоторыя церковно-приходскія шк лы были переданы духо
венствомъ въ вѣдѣніе земства, какъ имѣющихъ въ своемъ 
распоряженіи значительныя денежныя средства: большинство 
же вслѣдствіе совершенной необезпеченности закрывались, 
такъ что въ 1883 г. всѣхъ церковныхъ школъ насчитывалось 
лишь около 5.500, и преимущественно въ тѣхъ губерніяхъ, 
въ которыхъ не введены были земскія учрежденія.

Школьно-просвѣтительная дѣятельность православнаго ду
ховенства ослаблялась/ а по Положенію 1874 г, въ началь
ныхъ народныхъ училищахъ священнику отводилось мѣсто 
какъ простому преподавателю Закона Божія, число уроковъ 
по коему было доведено въ училищахъ до 2 въ недѣлю, такъ 
что этотъ важнѣйшій предметъ начальнаго обученія какъ-то 
терялся среди множества уроковъ по другимъ менѣе важнымъ
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въ въ своемъ 
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.вославнаго ду- 
, въ началъ- 

щилось мѣсто 
число уроковъ 

недѣлю, такъ 
ченія какъ-то 
енѣе важными

предметамъ; не говоря уже о церковномъ пѣніи, изученіе 
церковно-сіавянскэго языка— богослужебнаго языка нашей 
прівославной церкви довели д» упадка. Духовенство остава
лось безпомощнымъ, когда заводило школы, а земство имѣло 
большія средства на шк-лы и вліяніе. Дѣло получало такой 
видъ, чго выступалъ на сцену сильный средствами и вліяні
емъ дѣятель, взамѣнъ безпомощнаго и, казілось, безполезнаго.

Грустные результаты такого положенія дѣла не замед
лили сказаться. Народное образованіе, вмѣсто того, чтобы 
мощно прогрессировать при соединенныхъ усиліяхъ всѣхъ 
тружениковъ просвѣщенія, теряло въ православн »мь духовен
ствѣ съ его школами крупную силу, которую нечѣмъ и не- 
кѣмъ было замѣнить. Въ изданныхъ въ 1886 году ц**ніраль 
нымъ статистическимъ комитетомъ «Статистическихъ свѣдѣ
ніяхъ о сельскихъ училищахъ въ Европейской Россіи и При- 
вислянскихъ губерніяхъ» находятся такія данныя, относящія
ся къ марту 1880 года. Изъ 2 1.062 существовавшихъ къ 
этому времени начальныхъ народныхъ училищь 4 622 (22°/о) 
были открыты до 1861 года, до освобожденія крестьянъ отъ 
крѣпостной зависимости, 1 984 (9.4%) открыты съ 1861 го
да по 1863 г. включительно, т.-е. до времени введенія зем
скихъ учрежденій, такъ что уже 6.606 правильно устроен
ныхъ школъ существовало до выступленія земствъ на школь
ную дѣятельность. При тѣхъ матеріальныхъ средствахъ, какія 
поступали въ распоряженіе земствъ, эти земства въ теченіи 
17 дѣть (1863—1880 гг.), совмѣстно съ Министерствомъ
народнаго просвѣщенія, успѣли устроить лишь около 14.000 
школъ, и начальное образованіе давалось едва ли 6°/о всего 

числа дѣтей школьнаго возраста.
Въ народной школѣ стали обнаруживаться печальныя 

явленія неуваженія къ народнымъ идеаламъ и забвенія доро
гихъ сердцу русскому завѣтовъ церкви. Въ обществѣ и пра
вительственныхъ сферахъ стали раздаваться сильные голоса о 
напрасномъ отстраненіи духовенства отъ школы, такъ что 
уже въ 1879 году Комитетомъ Министровъ было единогласно 
выражено убѣжденіе, что «духовно-нравственное развитіе 
народа, составляющее краеугольный камень всего государ
ственнаго строя, не можетъ быть достигнуто безъ предостав-



ленія духовенству преобладающаго участія въ завѣдываніи 
начальными школами» (12 іюля 1870 г.)

Необходимо было возстанови іь права и авторитетъ духо
венства, какъ вліятельнаго руководителя школьнымъ обучені
емъ и воспитаніемъ подрастающихъ поколѣній. Это значило 
возстановить духовенство въ правахъ самостоятельно откры
вать и вести народныя школы въ тѣснѣйшемъ единеніи съ 
церковію, какъ хранительницею неизмѣнныхъ началъ истин
наго просвѣщенія и воспитанія человѣка

Хотя по закону духовенство не было лишаемо такихъ 
правъ но, но фактически, т.-е. всѣмъ слагавшимся строемъ 
народнаго образованія и отсутствіемъ поддержки, совершенно 
парализовалась всякая возможность осуществлять ихъ на дѣлѣ.

Наконецъ въ 1882 г дѵ, на основаніи положенія Комите
та министровъ, была образована особая комиссія для разра
ботки вопроса о предоставленіи православному духовенству 
надлежащаго вліянія на начальное обученіе, и было перечис
лено въ смѣту Святѣйшаго Синода на устройство и содержа
ніе церковно-приходскихъ школъ 55.000 рублей, отпускавших
ся на то по смѣтѣ Министерства народнаго просвѣщенія. 
Плодомъ же трудовъ комиссіи явились утвержденныя 13 ію- 
на 1884 г. «Правила о церковно-приходскихъ школахъ», да
вавшія этимъ школамъ болѣе или менѣе опредѣленную орга
низацію. Все дѣло обосновывалось на сознаніи духовенствомъ 
своего высокаго признанія просвѣщать народъ и на ожидае
момъ сочувствіи народа къ школѣ, давно извѣстной ему по 
проникающему ее духу.

Ожиданія оправдались. Ободренное вниманіемъ, право
славное духовенство взялось за дѣло распространенія право
славно-христіанскаго просвѣщенія всюду, гдѣ представлялась 
къ этому малѣйшая возможность. Школа стала проникать 
нерѣдко въ отдальнѣйшія глухія селенія и для заброшенныхъ 
туда селянъ стала служить почти единственнымъ ограднымъ 
лучомъ среди*суровой  обстановки жизни. Народъ же русскій, 
люди всякаго званія и положенія, начиная съ знатнѣйшихъ 
лицъ и кончая*  простымъ бѣднымъ крестьяниномъ, понесъ 
свои посильныя жертвы на созидаемыя въ союзѣ съ церко
вію школы.

Казе 
назначите 
прибавлеі 
ста іи оіт 
скіго зем 
діны зем<

За в 
школъ бь 
созпдалас 
церкви и 
другой—і 
дадаю цзм 
нын обн 
обществъ, 
жертвова 
сочувстві

Насі 
слѣду ющ 
казенное 
1.395.001 
скаго зеъ 
ства за і

Во : 
школа ст 
казенное 
достигше 
земскимъ 
собленія 
постелей 
равны вс 
рублей И

Толі 
сразу ув 
рублей, ; 
однако, .

Въ 
возрожде 
1904 го;
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5ННЫЯ 13 ію- 
и колахъ», да
вленную орга- 
іуховенствомъ 

на ожпдае- 
стной ему по 

ііемъ, пра во
лненія право- 
редставлилась 
а проникать 
іаброшенныхъ 
нъ отраднымъ 
же русскій, 

знатнѣйшихъ 
НОМЪ, понесъ 
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Казенныя пособія этимъ шкодамъ сначала быти весьма 
г„ду къ 55.000 рублей было еще 

съ того же года
наэначнгельаы; въ 1887 
прибавлено 120.000 рублей ежегодно, и 
стали отпускаться незначительныя нособ.я изъ срмъ убе - 
скаго земскаго сбора въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ не были вве 
дшы земек я учрежденія. Такъ дѣло шло въ теченіе 10 лѣтъ.

За все это время основнымъ источникомъ содержанія 
школъ были мѣстныя средства. Церко-вноприходская школа 
созидалась именно церковію и приходомъ. Съ одной стороны 
церкви и монастыри, духовенство и церковныя братства, съ 
другой-приходскія попечительства, сельскія, г. е. въ преоо- 
лагаю.цэмъ большинствѣ приходскія же п очень рѣдко волост
ныя общества, а равно и отдѣльные члены приходскихъ 
обществъ, въ лицѣ благотворителей, попечителей и частныхъ 
жертвователей- вотъ кто созидалъ церковную школу своимъ 
сочувствіемъ и дѣятельною поддержкою ей.

...I жертвы были значительны, видно изъ 
статистическихъ данныхъ. За первыя 10 лѣтъ 

школамъ поступило въ гаммѣ 
пособіемъ изъ суммъ губерн- 

рублей; мѣстныя же сред-

Насколько эти
слѣдующихъ і--------
казенное пособіе церковнымъ
1.395.000 рублей, а вмѣстѣ съ 
скаго земскаго сбора —3.209 740

го да, церковно-приходская
ства за то же время поступили въ количествѣ 13.649 3/0 р.

Во второе 10 лѣтіе, съ 1894
школа стала получать уже довольно значительное постоянное 
казенное пособіе, нѣсколько разъ усиливавшееся и, наконецъ, 
достигшее въ 1902 году до 10.338.916 рублей, а вмѣстѣ съ 
земскимъ сборомъ до 11.165.863 р. Но эти крупныя воспо- 
собленія не ослабляли притока мѣстныхъ средствъ, которыя 
постепенно увеличивались и даже въ 1899 году были ^почіи 
равны всей суммѣ правительственнаго воспособленія (5 774 045 

рублей и 5.726 ззо руб.).
Только въ 1902 году, когда правительственное п-собіе 

сразу увеличилось на крупнѵю цифру, почти до 4 милліоновъ 
рублей, мѣстныя жертвы довольно значительно уступили ему 
однако, достигши солидной цифры 6.543.566 рублей.

Въ общей же сложности за все время существованія 
возрожденной церковно-приходской школы, съ 1884 года по 
1904 года включительно, народныя жертвы для поддержанія
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внушительной суммы —свыше

имѣюсь

справедливости
народа церковно-приходской школѣ, 

эту школу и подтвердилъ 
значительными 

добыть школѣ ни
отдѣльныхъ, хотя бы и выдающихся лицъ,

народныхъ жертвъ на церков- 
исключительную цѣнность и1 
знічимо'-ть. Въ этихъ пожер- 

слѣдуетъ видѣть выраженіе 
Народъ одоб-

ея право на существованіе 
жертвами своими, какихъ нельзя бы 

давленіемъ начальства, ни авторпте- 
а единствен-

глубокихъ слоевъ и

поддержка помогала
среди населенія. Въ 

новыхъ школъ,
Г"ДѴ шко ами 
въ нихъ было

и развитія ея достигли весьма 
70.000.000 р.

Эти 70 милліоновъ рублей 
но-приходскую школу
чрезвычайную принципіа ль іую 
тво націяхъ по 
сочувствія 
рилъ 
столь 
было 
томъ
но открытымъ общимъ сочѵвствіемъ ей 
огромныхъ массъ населенія.

Такая нравственная и матеріальная 
духовенству въ распространеніи школъ
первое десятнлѣііе было открыто около 22.000 
которыя вмѣстѣ съ существовавшими къ 1884 
достигай въ 1893 году до 27.264, а учащихся 
860.206 (на 730.000 болѣе, чѣмь въ 1884 году). И эт"тъ
фактъ свидѣтельствуетъ объ усердіи духовенства; « но высту
пило на трудъ безъ средствъ, съ вѣрой въ св<«е дѣ ю. На 
содержаніе 27.265 школъ въ 1893 году оно получило казен
наго пособія 615.685 рѵб., т.-е. въ среднемъ окол" 22 рублей 
на школу, а изыскано мѣстныхъ средствъ 2 464,000 рубл< й, 
т.-е. въ среднемъ около 90 р. на школу; значитъ, въ сущно
сти шю-ла принуждена была терпѣть сильную нужду и ли
шенія.

Во второе десятилѣтіе число школъ также сильно воз
растаю; однако, если сравнить средства содержанія школъ за 
перв"е десятилѣтіе и за втор- е. т»« окажется, что во второмъ 
размноженіе школъ въ пропорціональномъ отношеніи къ сред
ствамъ было медленнѣе, чѣмъ въ первомъ, хотя абсолютная 
цифра и выше; это, конечно, зани ѣло оттого, что теперь 
усилія направлены были въ большей степени на упроченіе и 
улучшеніе существующихъ школъ, чѣмъ на открытіе новыхъ. 
За второй десятилѣтіе число шк-»лъ въ 1904 г.»ду достигло 
43.841, а учащихся въ нихъ было 1.924.710.



ммы —свыше
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Такимъ образомъ съ 1885 года, за 20 лѣтъ народо- 
просвѣгительнй дѣятельности православнаго духовенства, бы
ло открыто свыше 38 000 новыхъ, а число учащихся по 

сравненію съ 1884

2-е десятилѣтіе.

1-е десятилѣтіе.

годомъ возросло въ 14 разъ.

Годы. Число Число
перк. пік. учащихся.

1884 5 517 137 313

188.5 7.554 153 995

1886 8.87! 238 663

1887 13.067 389.033

1888 15 471 408 721

1889 17.715 437 275

1890 19.135 530.480

1891 21.626 621 176

1892 24.642 744.403

1893 27.264 860.206

1894 29.746 917.442

1895 31.835 981.076

1896 34 836 1.116.462

1897 38 475 1.338.598

1898 39 842 1.453 719

1899 41 402 1.554.229

1900 42.604 1.634.461

1901 43 601 1.764.912

1902 44.421 1 802.982

1903 44.372 1.910.084

1904 43.841*) 1.924.710

г, какъ во внѣшнемъ распространеніи цер-
и въ ея обезпеченіи, такъ и въ дѣ- 

развптіи и успвершен- 
времени и запросами

3-е десятилѣтіе. 
Подобно тому

Йпвно-приходской школы 
лѣ внутренняго строительства ея. въ 
ствовпііи ея. сообразно съ нуждами 
нірода, православное духовенство проявило неутомимую энер
гію. «Пр «вилами о церковно-приходскихъ школахъ» 13 іюня 
1884 г., вмѣстѣ съ программами преподаванія въ этихъ шко
лахъ, намѣчались только общія очертаніе школьной жизни и

♦) Значительно уменьшилось чиа.о школг грамоты, - ыгыхь но нея 
средствъ содержанія, во число учатся увелвчв.ос за ЯР^“
Жсрхо.ио- прихоленія школы. Вь 1904 голу средства совратились почти



желаемыхъ результатовъ. Это было установлено на основаніи 
опыта существовавшихъ школъ и въ то же время намѣренно 
не регламентировались всѣ подробности дѣла, чтобы дать 
больше свободы дѣятелямъ на мѣстахъ въ примѣненіи къ 
мѣстнымъ условіямъ. Т. Е. В.

Тяжелая доля.
Стояла средина зимы Я подъѣзжалъ къ однону изъ за

холустныхъ степныхъ поселковъ, заброшенному вдали отъ шу
ма городского и большихъ гроѣзжихъ дорогъ. Солнце склоня
лось къ западу. Было очень холодно. Морозъ, не смотря на 
теплую одежду и мѣховое одѣяло, пронизывалъ до костей 
Ямщикъ, молод -й парень, то и дѣло соскакивалъ съ козелъ, 
бѣжалъ возлѣ саней и попрыгивалъ съ ноги на ногу. Лошади 
бѣжали не весело, а колокольчики побрякивали монотонно и 
уныло. До поселка оставалось какихъ-нибудь три-четыре вер
сты, но это ничтожное разстояніе казалось неблизкимъ: мы 
нечіяли, когда доѣдемъ и отогрѣемся

Скоро насъ обдало запахомъ горѣвшаго кизяка, и стали 
замѣтны бѣлыя струйки дыма, указывающія на близость по
селка; затѣмъ показалась небольшая деревянная церковь и 
нѣсколько вѣтряныхъ мельницъ; наконецъ, и самый поселокъ, 
наполовину занесенный снѣгомъ. Изъ-за небольшого пригорка, 
по скату котораго онъ былъ расположенъ, виднѣлось нѣсколь
ко домовъ, да десятка два колодезныхъ журавлей

При въѣздѣ въ поселокъ высокій снѣжный наносъ за
граждалъ дорогу. Съ трудомъ поднявшись на ту снѣжную 
гору, мы очутились на удицѣ, по обѣ стороны которой вид
нѣлись небольшія, обмазанныя бѣлой глиной, избушки. Изъ 
многихъ оконъ свѣтились уже огоньки.

Почти на самомъ краю, поселка, недалеко отъ дороги, на 
довольно большой площади, одиноко стояло большое деревян
ное сѣрое зданіе, съ почернѣвшею отъ времени тесовою кры
шею, съ низкою, неуклюже сложенною изъ дикаго камня, ог- 
радею и такимъ же передъ окнами палисадикомъ, въ кото
ромъ не было видно ни одного деревца. Занесенное снѣгомъ, 



зданіе казалось необитаемымъ и только нѣсколько тропинокъ, 
идущихъ съ разныхъ концовъ поселка, да куча небрежно 
сваленнаго у самаго крыльца кизяку показывали, что въ 
немъ кго-то проживаетъ.

Знакомыхъ въ поселкѣ никого не было. Пришлось по
рядочно постоять на улицѣ, пока ямщикъ просился, переходя 
изъ избы въ избу, на квартиру. Въ нѣсколькихъ избахъ пус
тить оі казались, ссылаясь то на тѣсноту, то на ребятъ. На
конецъ, квартира нашлась довольно уютная и теплая.

Лишь только я вошелъ въ избу, хозяйка засуетилась съ 
самоваромъ, а хозяинъ сталъ помогать раздѣваться. Трое дѣ
тишекъ, при моемъ появленіи, забились въ уголъ на печку 
и несмотря ни на какіе уговоры, не хотѣли слѣзать на полъ.

Отогрѣвшись съ дороги, по заведенному обычаю, чай-, 
комъ, который, благодаря расторопной и услужливой хозяйкио 
поспѣлъ очень скоро, я думалъ сходить къ священнику, но 
церковь оказалось приписною, и батюшка жилъ въ другомъ 
поселкѣ верстъ за двадцать. Приходилось одному, ді въ да- 
бавокъ безъ вслкаго дѣла, коротать долгій зимн й вечеръ.

Спать не хотѣлось, потому что было вс» го около семи ча
совъ вечера. Пришлось пожалѣть, чт<» не захватилъ съ собою 
ничего почитать. ІІа мой вопросъ:

— НЬтъ ли какой-нибудь книжки?-
Хозяинъ отвѣтилъ:

Какія у насъ книги! Вѣстимо, только тѣ, по коимъ 
ребята учатся. Да теперь и ихъ нѣтъ. Сынишка къ со<ѣду 
ушелъ, у него тоже малецъ есть, урокъ вмѣстѣ учить, и 
книжки, кажись, всѣ съ собою унесъ. Вишь книгъ-то въ 
школѣ на всѣхъ не хватаетъ, вотъ и ходить одинъ къ дру
гому. Оно подчасъ х- ть и неловко, да и ребята иной разъ 
маются, но дѣіать нечего. Вѣдь у насъ всѣ деньги на школы, 
а ихъ двѣ: для мальчиковъ и для дѣвочекъ, съ общества 
спрашиваютъ, а у него и другихъ расходовъ много, доходовъ 
же никакихъ—все по раскладкѣ сбиргемъ Вотъ, и бьемся 
кое-какъ. Ладно ужъ не небогатому! Учатся помаленьку и 
слава Богу! А насчетъ книжекъ, если вамъ нужно, я сію ми
нуту къ Ивану Александровичу сбѣгаю. У него всякихъ до



вольно. Вольно ужъ охочъ до чтенія. Газету какую-то даже 
выписываетъ.

Я полюбопытствовалъ освѣдомиться, кто такой Иванъ 
Александровичъ.

- Учитеіь нашъ—отвѣчалъ хозяинъ.—Онъ первую зи
му у насъ въ поселкѣ учитъ, а школа при немъ совсѣмъ 
другая стала. Все по друг« му пошло. Ребята куда-какъ хо
рошо читать начали. Дай ему Богъ здоровья! < ъ народомъ 
тоже хорошо живетъ, не б.ірнкчаеть. Славный такой, обходи
тельный и разговорчивый.

Я рѣшилъ сходить къ учителю и передалъ о своемъ на
мѣреніи хозяину.

— Отчего же, батюшка, не сходить, -сказалъ онъ: Иванъ 
Александровичъ радъ будетъ.

- И ты, конечно, не откажешься идти со мной?
— Отчего же не сходить! Пойду! Иванъ Александровичъ 

тоже иной разъ къ намъ забѣгаетъ.
Подходимъ къ небольшому д«-мпку- квартирѣ учителя, 

стоящему противъ сам«»й школы. Въ одномъ изъ оконъ свѣ
тится огонекъ.

— Д"Ма, - говоритъ мой спутникъ, небось, чего-нибудь 
читаетъ: безъ дѣла сидѣть не охотникъ.—И смѣло стучитъ въ 
дверь, которая скоро отворилась и насъ встрѣтилъ старикъ— 
хозяинъ дома. Въ сѣняхъ, раздѣлявшихъ домъ на двѣ полови
ны, было совершенно темно.

— Иванъ Александргвичъ! посвѣтите! Господь гостей 
послалъ — закричалъ старикъ.

Направо отворилась дверь. На ворогѣ показался съ лам
пою въ рукѣ молодой человѣкъ лѣтъ-двадцати.

— Пожалуйте, милпстй проспи ь! — заговорилъ онъ. ви
димо удивившись и вмѣстѣ обрадовавшись нашему : риходу.

Мы вошли въ небольшую комнатку. раздѣленную на двѣ 
тесовою перегороди ю. Одна изъ нихъ служила спальнею, 
другая, довольно уютная и чистенькая, и заломъ, и столовой, 
и кабинетомъ. Па од’ой стѣнѣ вісЬю на веревочкахъ нѣ
сколько полокъ съ книгами. Въ углу стоялъ большой ст*  лъ, 
покрытый клеенкою, гь разложенными на немі книгами, уче
ническими тетрадями и «Русскаго чтенія,» тутъ же сто



ялъ незатѣйливый письменный приборъ и лампа съ цвѣтнымъ 
бумажнымъ абажуромъ, придававшимъ комнаткѣ полумракъ.

Я поспѣшилъ извиниться.
— Что вы, батюшка! Я очень радъ вашему приходу. 

А то живу, какъ въ лѣсу! Не поговорить, не посовѣтовать 
не съ кѣмъ. Знакомыхъ почти никого нѣтъ. Только съ ребята
ми дуіну и отводишь, да на досугѣ чего-нибудь почитаешь.

Ск> ро завязался оживленный разговоръ. Мы говорили о 
школьномъ дѣлѣ, которое мнѣ, какъ бывшему учителю, было 
знакомо и дорого. И о чемъ, очемъ мы гутъ не переговори
ли! Какихъ только сторонъ школьной жизни не касались! 
Мой новый знакомый засыпалъ меня вопросами, сообщая въ 
свою очередь о своихъ наблюденіяхъ.

— Возможно ли,—говорилъ онъ между прочимъ,—зани
маться, когда школа подрядъ нѣсколько дней не топлена, а 
это у насъ бываетъ не рѣдко, а если и топлена, то тепла 
въ ней не болѣе трехъ-четырехъ градусовъ; или когда она 
полна кизячнаго дыма, отъ котораго въ глазахъ зелено ста
новится? А посмотрю е-ка на нашу школьную обстановку! 
Вмѣсто партъ неуклюже сколоченные столы и скамейки то- 
порн"й работы, качающіяся во всѣ стороны. Бумаги, перьевъ 
и чернилъ часто не хватаетъ, да и въ учебникахъ бываетъ 
недостаі- къ. - приходится давать одну книгу на нѣсколько че
ловѣкъ. Можно ли при такихъ условіяхъ поставить школу на 
дплщную высоту? А тамъ еще и со стороны родителей встрѣ
чаешь самое халатное отношеніе къ школѣ и ни отъ кого не 
видишь сочувствія и поддержки, и въ добавокъ ко всему это
му. крайне неисправное посѣщеніе школы учащимися- они 
ходятъ въ нее изъ-подъ палки и большая часть изъ нихъ объ 
урокіхъ не думаетъ. У насъ по списку значится 120 чело
вѣкъ, вЬдь наша школа—казачья, а среди казаковъ обяза
тельное обученіе,—но посѣщаетъ школу 50—60, и только къ 
пріѣзду начальства собираются чуть не всѣ. Можете предста
вить. какіе получаются отвѣты отъ такихъ ученикоі.ъ! Учи
тель же становится во всемъ виноватымъ предъ начальствомъ 
и по большей части на него падаетъ вся отвѣтственность за 
всѣ недостатки и неисправности по школѣ, холя онѣ происхо
дятъ и не по его винѣ. Ие хотите ли посмотрѣть нашу школу?!



Чрезъ нѣсколько времени мы были уже въ школѣ. Она 
состояла изъ прихожей, служившей въ тоже время и раздѣ
вальней. большой, аршинъ четырнадцати длиною и десяти 
шириною, классной комнаты. Въ ней было свѣжо, сыро и 
душно, хотя довольно просторно и, какъ можно было заклю
чить ио количеству оконъ, свѣтло. Большая кирпичная печь 
стояла у самаго входа. За ней лежало десятка два сырыхъ 
кизяковъ, издававшихъ непріятный запахъ. Плохія и грязныя 
некрашенныя, шести восьмимѣстныя нарты, при малѣйшемъ дви
женіи, качались во реѣ стороны, подтверждая слова учите
ля. Ни картинъ; ни географическихъ каргъ, ни другихъ ка
кихъ-нибудь наглядныхъ пособій не было. Учебники состояли 
изъ «Роди «го слова» — Уши іскаго, «Книги для чтенія» —Лауль- 
сона, «Букварей» -Тихомирова, учебниковъ по Закону Божію — 
Чельцова и краткихъ молитвослововъ; Евангелій, Псалтирей 
и Часослововъ было всего по нѣскольку экземпляровъ, пропи
сей и задачниковъ не болѣе, какъ по десятку.

Когда мы выходили изъ класса, въ прихожей у печки 
сидѣлъ старикъ-сторожъ; мѣшая длинною палкою плохо горѣв
шій въ печи кизякъ, ворчалъ:

— Вотъ тутъ и истопи! Кизякъ самый плохой возятъ, а 
здѣсь и хранить-то его негдѣ, весь снѣгомъ занесло. А чуть 
что —все со сторожа спрашиваютъ. Спасибо хоть Иванъ Алек
сандровичъ ин*  й разъ заступится.

— Вы удивляетесь, — сказалъ учитель,— такимъ поряд
камъ, но эго не у насъ однихъ, а почти въ каждой казачьей 
школѣ

Изъ школы мы вновь зашли къ учителю, но прежняго, 
оживленнаго разговора уже не было; онъ какъ-то не клеился. 
На мои вопросы учитель отвѣчалъ отрывисто и, видимо, о 
чемъ-то глубою зідумался. Въ небольшой слабо освѣщенной 
комнаткѣ была тишина.

— Да, не легко поставить школу на должную высоту, 
заговорилъ онъ наконецъ. Лишь теперь, сдѣлавшись учите
лемъ, я понялъ, кжъ тяжела учительская доля.

Далеко за полночь, простившись съ учителемъ и поже
лавъ ему успѣхивь, я возвратился на квартиру, а по утру, 
чѣмъ свѣтъ, выѣхалъ изъ поселка. И всю дорогу думалъ о 



пол'*л*.еніи  учителей нашихъ сельскихъ, и особенна казачьихъ 
школъ. Обычно за всѣ школьные недостатки обвиненіе пада
етъ на учителя, а о тѣхъ условіяхъ, при которыхъ ему при- 
ходится нести тяжелый, отвѣтственный, но неблагодарный 
трудъ, рѣдко кю думаетъ, а подумать давно пора!

Свящ. М. Горбушинъ.

Епархіальная хроника.
Архіерейскія служенія. На первой седьмицѣ Великаго по

ста служенія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іоа
кима, послѣдовали литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ въ 
среду—въ каѳедральномъ соборѣ, въ пятницу —въ крестовой 
церкви, въ субботу литургія « в. Іоанна Златоустаго въ кресто
вой ц ркни, въ воскресенье 9 марта литургія св. Василія Ве
ликаго въ каѳедральномъ соборѣ, причемь послѣ „литургіи от
правленъ установленный чинъ въ недѣлю Торжества право
славія.

Пассіи. Въ перюе воскресенье Великаго по<та, 9 марта, 
въ каѳедральнонъ соборѣ была совершена архіерейскимъ слу
женіемъ торжественная вечерня, посвященная воспоминаніямъ 
страстей Христовыхъ. Это—такъ называемыя «пассіи», вве
денныя въ Оренбургѣ Его Преосвященствомъ, Преосвящен
нѣйшимъ Іоакимомъ. На пассіяхъ въ теченіе первыхъ пяти 
великопостныхъ воскресеній для воспоминанія спасительныхъ 
страданій Христовыхъ совершается почти все вечернее бого
служеніе Великаго пятка. Па первой пассіи 9 марта поученіе 
было сказано Инспекторомъ Дух. семинаріи, свящ. II. А. Сы
суевымъ. Во время пассіи значительное число молящихся 
стояло съ возженными свѣчами.

БИБЛІОГРАФІЯ.
Подъ игомъ Христовымъ или распятіе Филиппа Стронга. 

Повѣетъ Ше.ѣдона. Переводъ съ англійскаго. И «даніе Алексан
дро-Невскаго общества трезвости. Цѣна 70 к. С.П.Б. 1908.

Редакція «Оренб. Епарх. Вѣдомостей» получила книжкѣ 



йодъ вышеприведеннымъ заглавіемъ отъ издателя съ «убѣди
тельной» просьбой—дать о ней отзывъ. Очевидно, думали мы, 
Александро-Невское общество трезв сги. прид «еть особен
ную цѣнность повѣсти Шельдона, желая возможно широка
го ея распространенія среди православныхъ іі «стырей, соста
вляющихъ обычный кругъ читателей епархіальн «го органа. 
Отчего же не посодѣйствовать доброму дѣлу распространенію 
полезной книжки. Съ такими мыслями приступили мы къ 
чтенію повѣсти Шельдона и, къ сожалѣнію, получили впе
чатлѣніе, не располагающее къ ея рекомендаціи кругу чи
тателей изъ среди духовенства.

Стронгъ человѣкъ высокообразованный, полный силъ и 
энергіи, добрый христіанинъ, хорошій семьянинъ, ревностный па
стырь -по призванію. Ему чужды эпіисіичскія побужденія; 
изъ сдѣланныхъ ему двухъ предложеній занять мѣсто пасто
ра онъ выбираетъ не выгодное и доходное, но болѣе мно
готрудное — въ мануфактурномъ городѣ Мильтонѣ: «это городъ 
заводивъ и фабрикъ. Нигдѣ жизнь съ такой острогой не вы
двигаетъ вопросовъ, связанныхъ съ соціально экономическимъ 
положеніемъ рабочаго класса, и ннгдЬ религіозныя и соціалъ- 
но-экономическія тенденціи не сінеіаются въ такой клубокъ, 
какъ въ этомъ фабричномъ ценіріі. Потому такъ много ра
боты и работы очень трудной для пастыря церкви» (стр. 6). 
И Стронгъ, повинуясь внутреннему голосу, идетъ туда «рабо
тать для Христа».

Въ Мильтонѣ при Нагорной церкви, куда Стронга при
гласили въ пасторы, былъ комфортабельно обставленый па
сторскій домъ, въ которомъ Стренгъ и поселился съ женой, 
не испытывая матеріальнаго недостатка, такъ какъ получалъ 
жалованья 2000 долларовъ въ годъ (4000 руб.) Сір-нгь на 
первыхъ же порахъ познакомился съ прихожая «ми, среди ко
торыхъ главную роль играли заправилы —богачи, и «ежеднев
но посвящалъ нѣсколько часовъ дня для изученія обычаевъ 
и нравовъ города и его обитателей» (стр. 18). Наблюденія 
его были не радостны: въ городѣ было много питейныхъ за
веденій, помѣщавшихся въ домахъ, принадлежавшихъ лицамъ, 
которыя «считались самыми ревностными членами его при
хода», въ другихъ домахъ ютились притоны разврата, 



азартной игры и подобныя заведенія, «гдѣ царилъ порокъ и 
безнравственность». Пасторъ недоумѣвалъ, какъ главные чле
ны Нагорной церкви «согласились получать доходъ отъ арен
ды подобныхъ заведеній, сѣющихъ столько вреда среди людей, 
оіъ этихъ преддверій ко аду!»в(сгр. 19). И вотъ въ Нагорной 
церкви раздались одушевленныя проповѣди пастора, обладав
шаго большимъ ораторскимъ талантомъ, направленныя «не въ 
бровь, а въ глазъ» богатыхъ прихожанъ, что они посланное 
отъ Бога достояніе употребляютъ «не на пользу и благо 
ближнихъ, а на ихъ вредъ и пагубу» и потому недостойны 
знанія христіанина. Странгъ полагалъ, что «священникъ, ко
торый, зная эти факты, рѣшился бы умолчать о нихъ, впол 
нѣ заслуживалъ бы названія низкаго труса и измѣнника свое
му Господу» (стр. 32), а обиженные прихожане находили, 
что «совершенно не дѣло пастора вмѣшиваться въ личныя 
распоряженія своихъ прихожанъ» (стр. 30), тѣмъ болѣе, что 
расходы по церкви, не исключая и пасторскаго жалованья, 
уплачивались изъ доходовъ богачей отъ сдачи въ наемъ до
мовъ для названныхъ заведеній, что 5 тысячъ долларовъ еже
годнаго дохода отъ продажи патентовъ на право содержанія 
этихъ заведеній шло на содержаніе городскихъ школъ.

Несмотря на то, что свиданіе съ сослуживцами—пасты
рями другихъ церквей въ Мильтонѣ и богачами домовладѣль
цами, фабрикантами, виноторговцами и др. обывателями го
рода убѣдили Стронги въ томъ, что его поддержать некому 
въ Ьго стремленіяхъ, онъ неуклонно шелъ впередъ по намѣ
ченному имъ пути и продолжалъ бичевать въ своихъ пропо
вѣдяхъ пособничество и понустительноство со стороны бога
чей и городскихъ властей развитію алкоголизма и соединен
ныхъ съ нимъ пороковъ среди городского населенія. Одну 
изъ своихъ проповѣдей Стронгъ закончилъ такъ: «внемлите 
же моему голосу, любезные слушатели, и согласитесь, что 
пользоваться доходомъ съ вертеповъ разврата, чтобы употре
блять ихъ на содержаніе школъ, какъ эго практикуется въ 
дѣйствительности, по меньшей мѣрѣ грѣшно и стыдно. При
зываю васъ именемъ Бога къ борьбѣ противъ продажи спирт
ныхъ напитковъ—этого корня великаго зла... Откликнетесь 
на мой зовъ, возстаньте противъ храмовъ бахуса, будемъ 



вмѣстѣ бороться противъ ихъ вліянія на нашихъ юношей и 
будущихъ гражданъ», (стр. 47).

Результатомъ такихъ проповѣдей была тяжелая огне
стрѣльная рана, нанесенная Стронгу подкушеннымъ винотор
говцами злодѣемъ. Стронгъ скоро поправился. Покушеніе на не
го не ослабило его энергіи. У него «намѣчались новыя темы», 
и на первомъ мѣстѣ—о святости воскреснаго дня, который 
почти ничѣмъ не отличался отъ будничнаго: въ праздники 
торговля шла еще бойчѣе, театры и разныя увеселительныя 
заведенія всегда были къ услугамъ публики и особенно пе
реполнялись ею по праздникамъ, «а питейные и игорные са
лоны не закрывались вплоть до вечера, вопреки всякимъ за
прещеніямъ, еще успѣшнѣе заманивали праздную толпу > (стр. 
62). Проповѣдь на эту тему призывала слушателей охранять 
святость вокреснаго дня посѣщеніемъ богослуженія, воздержа
ніемъ отъ будничныхъ работъ и уклоненіемъ отъ покупокъ въ 
этотъ день и посѣщенія увеселительныхъ заведеній, тогда 
«торговцы», не имѣя покупателей, невольно перестали бы 
торговать» (стр. 67). Многіе прихожане торговцы и содер
жатели увеселительныхъ заведеній были задѣты этой пропо
вѣдью, которая не встрѣтила сочувствія и у большой публи
ки: «вполнѣ сознавая справедливоегь его доводовъ, многіе при
хожане. вс.етаки находили ихъ черезчуръ строгими и осуж
дали Филиппа за то, что, не зная всѣхъ подробностей ихъ 
частной жизни и причинъ, побуждающихъ работать въ вос
кресенье, онъ рѣшился высказать свою мысль такъ смѣло, 
громко. Послѣдствіемъ эгого былъ рядъ непріятностей для 
пастора», (стр. 70). Скоро Стронъ нашелъ въ своемъ каби
нетѣ два анонимныхъ письма —себѣ и женѣ, съ угрозою 
убить ихъ обоихъ, если они не уберутся изъ Мильтона.

Не смотря на эту угрозу, Стронъ остался въ Мильтонѣ 
и сталъ посѣщать окраину, гдѣ жили рабочіе, отъ которыхъ 
на довольно далекомъ разстояніи находились городскія церкви. 
Рабочіе, познакомившіеся съ пасторамъ, стали бывать въ На
горной церкви. Сознавая важное значеніе церкви для нрав
ственнаго воздѣйствія на народъ, пасторъ сказалъ на эту 
тему проповѣдь и думалъ придти на помощь рабочимъ пере
несеніемъ Нагорной церкви въ центръ ихъ жилищъ, но это
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предположеніе не встрѣтило сочувствія со стороны его при
хожанъ.

Знакомство съ рабочими повело къ тому, что они стали 
приглашать Стронга на свои многолюдныя собранія. Онъ 
началъ на нихъ по вторникамъ вести бесѣды, избирая темой 
вопросъ объ взаимоотношеніи двухъ силъ—экономической и 
нравственной Такія бесѣды съ христіанской точки зрѣнія 
направлялись къ тому, чтобъ разбудить совѣсть богачей для 
оказанія помощи бѣднымъ и нужда ющ «мся меньшимъ брать
ямъ, въ то же время Стронгъ предостерегалъ рабочихъ отъ заба
стовки, которую они собирались ѵстгоить въ виду неудовле
творенія ихъ просьбы о повышеніи заработной платы Стронгъ 
доказывалъ убыточность забастовки для самихъ рабочихъ Не
смотря на всю силу доводовъ Странга, большинство рабочихъ 
стояло за забастовку, «чтобы вынудить прибавку къ жало
ванью», но хозяева предупредили з ібастовку и сами закрыли 
заводы, безъ работы осталось 15 тысячъ человѣкъ. Около то
го времени Стронгъ съ опасностью жизни спасъ изъ рукъ оз
вѣрѣлыхъ рабочихъ главнаго богача фабриканта изъ своихъ 
прихожанъ Винтера. Закрытіе заводовъ имѣло своимъ послѣд
ствіемъ для рабочихъ голодовку. Настроеніе ихъ было не
спокойное и, по мнѣнію Стронга, богачи не подозрѣвали, что 
они находятся на вулканѣ, и по-прежнему, «не смотря на 
страданія ближнихъ, продолжаютъ спокойно жить въ роско
ши, тратя на безполезныя вещи и на различныя прихоти въ 
въ одинъ вечеръ столько, сколько хватило бы на сдержаніе 
нѣсколькихъ семействъ въ продолженіе цѣлаго мѣсяца» (стр. 
106). Это побудило Стронга въ ближайшее воскресенье обра
титься къ прихожанамъ съ проповѣдью противъ безцѣльной 
траты на роскошные балы, причемъ пасторъ призывалъ бо
гачей расходуемыя на балы деньги употребить въ пользу 
бѣдныхъ: оеобепио возсталъ противъ благотворительныхъ ве
черовъ: «когда дается какой-нибудь благотворительный вечеръ, 
то не тратится ли на устройство его вдвое больше, чѣмъ ос
тается на бѣдныхъ, въ пользу которыхъ онъ устраивается?» 

(стр 110).
Въ результатѣ такихъ нападокъ на богачей многіе изъ 

нихъ выходили изъ состава прихода Нагорной церкви.



Поражаясь все увеличивавшеюся нуждою среди бѣдня
ковъ, пасторъ предложилъ свой приходскій домъ, состоящій 
изъ 9 комнатъ, уиотрѳбвть для пріюта бездомныхъ дѣтей и 
бѣдныхъ или другого какого-либо учрежденія въ этомъ родѣ, 
заявивъ въ тоже время, что онъ будетъ довольствоваться од
ной тысячей долларовъ жалованья, а другую жертвуетъ въ 
пользу пріюта.

Заявленіе Стронга произвело цѣлую бурю среди прихо
жанъ. Тѣмъ не менѣе признали за нимъ право жить ламъ, 
гдѣ ему нравится, въ частной квартирѣ. По взгляду Стронга, 
среди бѣдняковъ его нравственная помощь была болѣе необ
ходима,— «пасторъ долженъ стоять какъ можно ближе къ на
роду. Въ данный моментъ народъ отдаленъ отъ церкви цѣ
лой пропастью; чтобы уничтожить ее, нужно матеріальное са
мопожертвованіе; безполезно проповѣдывагь духовныя правды, 
а въ матеріальномъ отношеніи, какъ говорится, не двинуть 
пальцемъ» (стр. 140).

Въ результатѣ опять многіе прихожане сочли себя ос
корбленными переходомъ пастора на кгартиру въ отдаленный 
кварталъ бѣдняковъ и отказомъ отъ половины жалованья и 
вышли изъ общины.

Меледу тѣмъ усиленная дѣятельность Стронга среди бѣд
няковъ, направленная къ уврачеванію ихъ нравственныхъ и 
матеріальныхъ нуждъ, надломила его крѣпкій организмъ, и 
однажды съ нимъ во время проповѣди сдѣлался обморокъ-отъ 
переутомленія, по словамъ врача. Скоро послѣ того здоровье 
Стронга поправилось. Въ это время онъ получилъ предложе
ніе занять профессорскую каѳедру въ одной духовной семи
наріи съ жалованьемъ въ 25 тысячъ долларовъ въ годъ (50 
тысячъ руб.). /Кена убѣждала его принять предложеніе, но 
приходъ трехъ рабочихъ, сообщившихъ ему о новомъ, готовя
щимся на его жизнь, покушеніи и выразившихъ ему 
симпатіи отъ своего лица и многихъ товарищей, побудили 
Стронга отказаться отъ лестнаго предложенія и остаться въ 
Мильтонѣ, и онъ снова съ удвоенной энергіей принялся за 
работу на пользу меньшей братіи, особенно въ своемъ квар
талѣ. аОюрчало ею только попрежнему то, что нравы въ 
ѳтомъ кварталѣ мало улучшаются, а пьянство и всякаю рода 



преступленія повторяются постоянно» (стр. 189), тѣмъ не 
менѣе Стронгъ не терялъ энергіи. Видя страданія бѣдняковъ, 
увеличившіяся съ наступленіемъ весны, когда, вслѣдствіе ан
тигигіеничныхъ условій ихъ жилищъ, усилились болѣзни и 
смертность, онъ снова въ проповѣди обратилъ вниманіе домо
владѣльцевъ ина всю эту картину нищеты, болѣзни и раз
врата» и призывалъ ихъ улучшить жилища «недостаточныхъ 
братьевъ», пожертвовавъ на эго нѣсколько сотъ долларовъ, и 
опять его призывъ не дошелъ до сердца богачей. «Церковь 
свою онъ любилъ той горячей, безпристрастной любовью, ко
торую понимали и цѣни іи очень немногіе. Нѣкоторые изъ чле
новъ церкви глуб -ко ему симпатизировали и были готовы 
слѣдовать его ученію, такъ что онъ былъ не совсѣмъ одинокъ} 
это обстоятельство придавало ему энергіи. Сознавая рполнѣ, 
чго доброе чувство къ нему рабочаго класса возрастало, онъ 
видѣлъ въ этомъ поддержку» (стр. 200). Стронгъ учреждаетъ 
новыя вечернія службы, которыхъ не было до него въ Миль
тонѣ, и послѣ нихъ -бесѣды, въ которыхъ старался привлечь 
рабочихъ къ церкви и молитвѣ, а затѣмъ соединить ихъ въ 
союзъ взаимопомощи. На этихъ бесѣдахъ онъ коснулся и во
проса о богатствѣ, затронувъ въ частности мильтонскихъ бо
гачей. которые, не смотря на всѣ его увѣщанія, оставались 
равнодушными къ страданіямъ бѣдноты и проводилъ ту мысль, 
что не только богатство, но и «всякій долларъ, заработанный 
человѣкомъ, долженъ быть истраченъ только во славу Божію. 
Никйкой человѣкъ не долженъ обладать ниспосланнымъ ему 
Богомъ богатствомъ лично для самого себя» (стр. 206).

Эта проповѣдь Стронга произвела, наконецъ, впечатлѣніе 
на присутствовавшихъ въ церкви прихожанъ и многіе изъ 
нихъ изъявили согласіе соединиться въ союзъ для оказанія 
помощи нуждающимся, но скоро оказалось, что главные члены 
церкви были недовольны проповѣдью, опасаясь возбужденія 
рабочихъ прошвъ высшаго класса. И но разъ еще говорилъ 
Стронгъ на ту же тему, основываясь на словахъ Христа: «про
дай имѣніе твое, и раздай нищимъ, и слѣдуй за МнѴ»ю».

«Слова пастора, видимо, произвели на слушате іей силь
ное впечатлѣніе», но слушатели далеко не составляли боль
шинства его прихода. Въ это время Стренгъ отлучился изъ 



Мильтона на 15 дней, чтобы навѣстить больного друга, л но 
пріѣздѣ жена его подала, ему письмо, въ которомъ сообщалось, 
что общимъ голосованіемъ, при полномъ присутствіи всѣхъ 
главныхъ членовъ собранія, рѣшено отказать ему въ завѣды
ваніи цррковью. Въ числѣ главныхъ пунктовъ недовольства 
было указано на характеръ бесѣдъ, почти исключительно касав
шихся соціальныхъ вопросовъ и политической экономіи, воз
бужденіе низшаго класса противъ состоятельнаго элемента, 
уменьшеніе церковныхъ доходовъ вслѣдствіе не прекращав
шагося ухода изъ общины ея членовъ послѣ его проповѣдей, 
почему дальнѣйшее его управленіе цриходомъ «грозитъ уве
личеніемъ безпорядка, недовольства въ церкви и между при
хожанами» (стр. 233).

Жена утѣшала глубоко огорченнаго пастора и говорила: 
«я, на основанія горькаго опыта, пришла къ печальному убѣж
денію, чго, если бы Самъ Христосъ сошелъ въ нашъ вѣкъ на 
землю, люди точно такъ же бы жестоко распяли Христа, 
какъ и двѣ тысячи лѣтъ назадъ . . Развѣ церковь въ Ан
гліи и Америкѣ и теперь не кишитъ такими же фарисеями, 
лицемѣрными книжниками, какъ древніе еврейскіе храмы(?)?» 
(стр. 235-236).

Стронгъ на нѣсколько дней уѣзжалъ на похороны своего 
друга. Въ это время въ городѣ шла борьба за и противъ па
стора, особенно за него стояли рабочіе, которые рѣшили 
просить Стронга не покидать Мильтона и стать «во главѣ 
вновь организующагося общества для изученія соціа логическихъ 
наукъ и вопросовъ». Возвратившись Стронгъ чувствовалъ себя 
физически и нравственно переутомленнымъ и тѣмъ не менѣе 
въ своемъ кабинетѣ долго занимался приготовленіемъ воскре
сной проповѣди. Послѣ службы въ воскреренье онъ началъ 
проповѣдь съ сообщенія слушателямъ факта о своемъ увольненіи, 
указавъ, что настоящая причина устраненія его отъ должно
сти заключается въ томъ., что онъ неоднократно призывалъ 
зажиточныхъ прихожанъ пожертвовать своимъ излишкомъ на 
пользу неимущихъ и подѣлиться съ ними» (стр. 246).

По мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ, «вся фигура его тре
петала отъ внутренняго волненія;» и среди проповѣди онъ 
палъ бездыханный къ подножію креста.
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— «Они его распяіи!»—сказалъ одинъ сочувствовавшій 
Стронгу человѣкъ по адресу его прихожанъ — богачей.

«Наступилъ еще конецъ одного столѣтія со времени по
явленія на землѣ Христа Спасителя, а между тѣмъ и въ 
этомъ столѣтіи любовь къ презрѣнному металлу точно такъ 
же, какъ и тогда, царитъ и преобладаетъ въ сердцахъ чело
вѣческихъ. Много еще труда, много работы предстоитъ еще 
церкви Христовой впереди, чтобъ, такъ сказать, вырвать 
свою паству изъ міра грѣховныхъ заблужденій и сдѣлать ее 
достойной высокаго названія христіанскаго» —закл ючаетъ 
срою повѣсть авторъ (стр 252).

Такова повѣсть Шельдона. Съ литературной точки зрѣ
нія это произведеніе далеко не художественное, а, какъ мо
жетъ заключать читатель изъ ея краткаго содержанія, тен
денціозно-дидактическое, да еще пессимистическаго характе
ра, гакъ что не только не можетъ возбудить энергіи пасты
ри-читателя къ плодотворной дѣятельности въ сферѣ его зва
нія, а скорѣе способно внушить полную апатію и, по мень
шей мѣрѣ, ту теплохладность, которая выражается въ посло
вицахъ: «тише ѣдешь-дальше будешь», «моя хата съ краю», 
«трудно прати противъ рожна» и подобныхъ. Въ самомъ дѣ
лѣ, несмотря на необычайную энергію при безкорыстномъ служе
ніи какіе результаты дѣятельности Стронп?—Платоническое 
сочувствіе со стороны однихъ. ненависть другихъ, 
доведшая его до могилы. Практическихъ результатовъ 
дѣятельность Стронга не имѣла: состоятельные прихо
жане ничего че сдѣлали для бѣдноты, его личный 
примѣръ пожертвованія половиной содержанія не нашелъ 
подражателей, его труды въ рабочемъ кварталѣ были 
малопроизводительны- «нравы въ этомъ кварталѣ мало улуч
шались. пьянство и всякаго рода преступленія повторялись 
постоянно»; онъ былъ только «не совсѣмъ одинокъ», т. •*.  поч
ти одинокъ; встрѣчая поддержку со стороны рабочихъ, онъ 
находилъ ее не на той почвѣ, о которой думалъ,—онъ имѣлъ въ 
виду привлечь ихъ къ церкви и молитвѣ, а мхъ, очевидно, при
влекалъ соціальный характеръ его бесѣдъ съ ними, почему 
они послѣ увольненія его изъ Нагорной церкви, не приняли 
мѣръ для того, чтобы привлечь его въ свою среду въ каче-
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ствѣ пастыря, а рѣшили поставить его во главѣ общества 
для изученія соціологическихъ наукъ и «средства, необходи
мыя для этого, раскладывали на себя»/Если, далѣе, принять 
во вниманіе, что центральное содержаніе повѣсти —безплод
ная борьба пастора съ богачами, въ цѣляхъ побудить ихъ 
подѣлиться съ неимущими тѣми благами, которыми « гакъ ще
дро надѣлилъ ихъ Господь на землѣ» (сгр. 246), борьба, быв
шая «настоящей» причиной увольненія Стронга отъ должно
сти вслѣдствіе преобладанія въ сердцахъ богачей «любви къ 
презрѣнному металлу», что авторъ и выдвигаетъ въ заключи
тельныхъ строкахъ своей повѣсти, то читатель можетъ прид
ти къ мысли, что авторъ и имѣлъ въ виду провести тенден
цію: асъ сильнымъ не борись, съ богатымъ не судись». 
Огъ книжки получается не то общее впечатлѣніе, что «много 
труда, много работы предстоитъ еще церкви Христовой впе
реди, чтобы вырвать свою паству изъ міра грѣховныхъ за
блужденій». а то, что эта борьба для самыхъ дѣятельныхъ 
пастырей непосильна, потому что <мцъ во злѣ лежитъ».

Въ разсмотрѣнной повѣсти нѣть «просвѣта», и этимъ 
она можетъ произвести нежелательное, превратное впечатлѣ
ніе на читателя-пастыря. Можетъ быть, этого не имѣлъ въ 
виду авторъ, и такое впечатлѣніе объясняется недостаткомъ 
его таланта, но въ такомъ случаѣ слѣдуетъ осмотрительнѣе отно
ситься къ переводу и распространенію подобныхъ «повѣстей», 
способныхъ понизить и безъ того не высокую степень актив
ности православныхъ пастырей, отъ которыхъ въ настоящее 
лукавое время требуется такъ много груда, бдѣнія и бод
рости духа.

Р-ъ.

Извѣстія и замѣтки.
Отъ Высочайше утвержденнаго Комитета для устройства 
дѣтскаго пріюта имени барона Оттона Оттоновича Буксгевдена.

Одно изъ самыхъ печальныхъ явленій современной жиз
ни представляютъ безпріютныя и безпризорныя дѣти, лишен
ныя живительной ласки материнскаго ухода и отцовской за

боты. Спр 
данныя нг 
Такъ выр; 
озвѣрѣніе, 
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ІІаст 
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попеченію

Баро 
роко поле 
тельности 
постный 
не толью 
труду, оп 
тинной, і 
заторъ м 
скихъ *-уб ’ 
творителі 
учрежден 
ватель рі 
люби вы й 
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зменной жиз- 
дѣти, лишен- 
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боты. Сиротливо бродятъ они по улицамъ и закоулкамъ, от
данныя на жертву насилію и бездушному разврату взрослыхъ. 
Такъ вырастаютъ вмѣстѣ съ ними порочныя наклонности и 
озвѣрѣніе. Безъ Бога и безъ совѣсти вступаютъ они въ жизнь, 
движимыя злобою, ненавистью и завистью, и общество не 
безъ основанія начинаетъ видѣть опасныхъ враговъ въ тѣхъ, 
чья воспріимчивая и очень часто даровитая натура достойна 
лучшей участи. Не только святой завѣтъ Христа, «аще кто 
приметъ единаго изъ малыхъ сихъ во имя Мое—Меня пріем
летъ», но и практическая необходимость, грозно растущая 
съ каждымъ днемъ, требуетъ заботы объ этихъ маленькихъ 
существахъ, которыя, еще не ставъ членами общества, уже 
сдѣлались его отверженцами.

Настоящія строки имѣютъ цѣлью призывъ добрымъ лю
дямъ къ проявленію такой заботы, во имя и въ честь чело
вѣка, вся трудовая жизнь котораго была посвящена заботѣ и 

попеченію о братѣ во Христѣ.
Баронъ Оттонъ Оттоновичъ Бѵксгевденъ. глубоко и ши

роко полезная жизнь котораго прекратилась въ разгарѣ дѣя
тельности лѣтомъ 1907 года, былъ этимъ человѣкомъ. Рев
ностный членъ разнообразныхъ благотворительныхъ обществъ 
не только по званію, но и по настойчивому, неустанному 
труду, онъ отдалъ свою жизнь непрерывному служенію ис
тинной, дѣятельной любви къ людямъ. Устроитель и органи
заторъ многочисленныхъ дѣтскихъ пріютовъ, яселъ и сирот
скихъ‘-убѣжищъ, энергическй сотрудникъ обширнаго благо- 
творительно-просвѣтительнаго Вѣдомства дѣтскихъ пріютовъ 
учрежденій Императрицы -Маріи, зачинатель и осно
ватель ряда учрежденій трудовой помощи, свѣдущій и трудо
любивый работникъ въ Обществѣ попеченія о бѣдныхъ и 
больныхъ дѣтяхъ и въ Попечительствѣ о слѣпыхъ, онъ тру
дился, чутко и отзывчиво относясь ко всѣмъ видамъ нужды 
и несчастья такъ или иначе обездоленныхъ людей, стараясь 
не только облегчить личное и общественное страданіе, но и 
предупредить его. Отсюда его участіе въ законодательныхъ 
работахъ по призрѣнію бѣдныхъ, устройство имъ убѣжищъ 
Для исправленія нравственно испорченныхъ дѣтей и дѣтей 
арестантовъ, заботы объ открытіи «дѣтскихъ благо творитель-
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пыхъ союзовъ» по англійскому образцу и общества для пріи*  
сканія занятій бывшимъ воспитанницамъ учебныхъ заведеній 
и, наконецъ, устройство имъ иріюта-корабля въ Таганрогѣ 
для приготовленія безпріютныхъ мальчиковъ къ морской служ
бѣ. Отсюда, наконецъ, продолжительныя, не смюря на пре
клонный возрастъ, поѣздки по Россіи и за границу, дли изу- 

словомъ и на живыхъ 
сиренъ и безпріютныхъ 

барона Буксгевдена, въ 
высокія нравственныя свойства

ченія чужаго и развитія—горячимъ 
примѣрахъ—родного дѣла призрѣнія 
дѣтей. Разнообразная дѣятельность 
которой невольно сказались 
его любвеобильной души, вызвали всеобщее признаніе его за
слугъ не только въ Россіи, но и въ чужихъ краяхъ. Поэтому 
горестно поразившая всѣхъ, знавшихъ покойнаго, вѣсть о его 
кончинѣ не могла не возбудить искренняго желанія увѣковѣ
чить намять этою добраго человѣка какимъ-либо учрсжде 
ніемъ, которое, хотя бы и въм.лйхѣ размѣрахъ, осуществля
ло бы надежды, вложенныя имъ въ безкорыстный грудъ его 
жизни. Починъ въ этомъ отношеніи-уже черезъ нѣсколько 
дней послѣ безвременной смерти барона Буксгевдена - сдѣ.іа- 

англійская благотворительница графиня Мійсъ, 
500 фунтовъ стерлйн- 

въ Россіи дѣтскаго
что
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, умѣвшею оцѣнить русскаго дѣятеля, и избра-
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ОТКРЫТА I
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Не скучной
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Кони, сенатора С. П. Фролова, барона А. О. БуксгевДена, 
директора Кінцеляріи дѣтскихъ пріютовъ О. К. Адеркаса и 
С. И. Уманца

На этотъ Комитетъ возложены открытіе пріюта имени 
барона Буксгевдена и сборъ пожертвованій на устройство и 
содержаніе ег<».

Рѣшивъ открыть пріютъ въ Г"р. Петергофѣ, причемъ для 
полнаго обезпеченія содержанія каждой вакансіи для сироты 
или безпріютнаго потребуется не менѣе 3,000 р., Комитетъ 
обращается съ настоящимъ воззваніемъ къ обществу въ го
рячей надеждѣ, что оно отзовется притокомъ пожертвованій, 
не стѣсняясь ихъ размѣромъ, на устройство добраго и полез
наго дѣла въ память сердечно-отзывчиваго человѣка.

Касса Комитета находится въ Канцеляріи по управленію 
дѣтскими пріютами Вѣдомства учрежденій Императрицы 
Маріи, гдѣ ведется особый счетъ всѣмъ суммамъ, поступаю
щимъ на устройство дѣтскаго пріюта имени барона О. О~ 
Буксгевд»нэ.

Въ виду сего, всѣ жертвуемыя для этой цѣли суммы 
могутъ быть отправляемы въ Канцелярію по управленію всѣ
ми дѣтскими пріютами Вѣдомства учрежденій Императри
цы Маріи (по адресу: С.-Петербуріъ, Казанская, 7), кото
рая выдаетъ установленныя квитанціи въ полученіи каждой 
суммы и будетъ періодически публиковать отчеты о посту
пившихъ пожертвованіяхъ на устройство дѣтскаго пріюта 
имени, барона О. О. Б^ксгевдена.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОВЫЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Трезвые Всходы.
Мы хотимъ создать журналъ такой свѣтлый, яркій... Борьба за 

святую трезвость, борьба со ст, ашнымъ пьянствомъ народнымъ—вотъ 
наша главная цкль и задача. Мы хотимъ быть близки и дороги 

народной душѣ, притомившейся въ тискахъ безпробуднаго пьянства. 
Не скучной лооповѣдью, не сухими учеными трактами хотимъ мы
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занять вниманіе читателя, а жилымъ разсказомъ, простой, но и въ 
простотѣ своей си льной статьей ударито по струнамъ сердца людско
го, увлечь его свѣтлыми образами мучениковъ за трезвое дѣло, от
толкнуть его отъ водки и кабака, показавъ всю безобразность и 

ужасъ пьянствд, всю глубину зла человѣческой отравы виномъ и 

всѣ его громадные размѣры.
Мы говоримъ пьчн’лй народъ -мертвый народъ; только со знаме

немъ священной ірезвоіт.і въ рукахъ онъ способенъ на исканіе Христа и 

правды Христовой, только, будучи трезвымъ, онъ можетъ ждать рас
цвѣта и обновленія жизни тяже ой своей.

Н » мы далеки отъ мысли сказать: .бросилъ пить теперь довольно 
съ тебя. Все дѣло кончено. Ты совсѣмъ сталь трезвымъ человѣкомъ!

Ахъ, нѣтъ, трезвость, какъ одно лишь воздержаніе отъ вина— 
это. правда, главное, необходимое условіе къ дальнѣйшему росту доб
родѣтельной жизни, но это не все. Трезвость мы понимаемъ болѣе 
широко. Истинная т”езвость—это освобожденіе человѣка отъ путь 

неправды жи<ни, грѣховъ, пороковъ, недостатковъ, словомъ отъ все
го того, что грязнитъ и пятнаетъ человѣческую душу.

Отсюда предъ нашимъ журналомъ новая задача: проповѣдуя по

ходъ противъ пьянства, въ то же самое время ратовать за трезвость 
мысли, трезвость чувства, трезвость настроенія и дѣла.

Мы глубоко вѣримъ вь то, что наша любовь къ дѣлу отрезвле
нія народа поможетъ нямъ создалъ такой журналъ, который не толь
ко съ интересомъ будетъ читаться и въ семьѣ мирнаго селянина, ивъ 
народной аудиторіи, и въ школѣ, но желаннымъ другомъ будетъ 

также въ домѣ каждаго приходскаго пастыря, ибо имъ придти на 

помощь въ дѣлѣ насажденія приходской трезвости хотимъ мы рядомъ 
статей, цѣнныхъ совѣтовъ и указаній объ открытіи и лучшей поста

новкѣ приходскихъ обществъ трезвости.
И съ такими-то задачами, трердо вѣря въ пользу и неотлож

ность родного намъ дѣла, мы посылаемъ свой журналч. въ тяжелый 
и скорбный путь его трудовой, но полезной людямъ жизни.

Вч. 1908 году .Трезвые всходы*  будутъ выходить ежемѣсячно 
каждаго 15-го числа) книжками 4--6 печатных ъ листовт. Такимч» 

о разомъ составится томъ приблизительно въ 1000 страницъ.
Журналъ будетъ издаваться при постоянномъ и ближайшемъ 

сотрудничествѣ слѣдующихъ лицъ: протоіерея В. П. Галкина, 
священниковъ II. //- Полякова и М- В. Гаікина'.— Е. Н. Поселянина, 
Г. Т. Сѣвернева Іюли лова и Л. П. Смоленскою, Д И. Боюлюбова, А. 
А. Клавина. II. // Бельтюкова. Михаила Горева и др.

И ідниспая цѣна въ Годъ съ дост. и перес. ОДИНЪ рубль.
Вы исывать: С.-Петербургъ. Петербургская сторона. Большая 

Зеленина, д. 41. кв. 17. Контора редакціи журнала „Трезвые 
Всходы*.  Редакторъ Протоіерей Владиміръ Галкинъ.

Издатели: Протоіерей В II. Галкинъ. 
Священникъ М' В. Галкинъ.
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Вышли въ свѣтъ книги:

1) Коранъ. Арабскій текстъ съ русскимъ переводомъ Г. С. 
Саблукова. Цѣна на толстой бумагѣ 5 р. съ пересылкой: на 
обыкновенной бумагѣ 4 р. съ пересылкой.

2) Коранъ. Переводъ съ арабскаго языка Г. С. Саблуко
ва. 3-е изданіе. Цѣна 2 р. 50 к. съ пересылкой.

Съ требованіями обращаться; Въ Казань. Профессору Академіи 

Михаилу Александровичу Машанову.

Отъ Редакціи ^Орепб. Епарх. Вѣдомостей^, 

къ СВѢДѢНІЮ СОТРУДНИКОВЪ.
а) Рукописи должны доставляться въ редакцію четно переписанными 

іа полною подписью автора и съ обозначеніемъ адреса.
б) По усмотрѣнію редакціи рукописи подвергаются сокращеніямъ и 

исправленіямъ; авторы, несогласные на это. должны дѣлать о томъ ого

ворку на самой рукописи, подъ заглавіемъ.
в) Статьи, присылаемыя безъ обозначенія гонорарныхъ условій, счи

таются безплатными.
г) Не принятыя для печати рукописи возвращаются авторамъ или 

лично, или по почтѣ,если присланы марли на пересылку. Рукописи, невос

требованныя въ теченіе года, уничтожаются.

КЪ СВѢДѢНІЮ подписчиковъ.
Принты, не получившіе какого-нибудь нумера Вѣдомостей, благово

лятъ заявлять объ этомъ Реданціи Н.ЕМЕДЛЕНКО по полученіи слѣдующаго 

нумера и приэтомъ ОБЯЗАТЕЛЬНО присылать печатный адресъ. подъ ко
торымъ высылаются Епархіальныя Вѣдомости, или по крайней мѣрѣ указы

вать № адреса.
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Завода ЗС. 31. Бакулева ЗС—цы,
СУЩЕСТВУЮЩАГО СЪ 1758 ГОДА, 

у представителя для Сибири и Урала. Ксе
нофонта Соколова въ г. Челябинскіе. 

ручательство за звуки и нерасбиваемость колоколовъ 
Подборъ полныхъ церковныхъ звоновъ по каммертону.

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА-
Доставка во всѣ мѣста, а но жел. дор. чо удешевленному тарифу, т. 

е. но 1 кои. съ пуда за 100 верстъ.
Имѣются на складѣ всегда готовые колокола разнаго вѣса завода Баку

лева, зазода Гилева С ья и завода Минина.
Самые ближайшіе заводы для заказчиковъ Урала и губерній Пчіуралья.

Колокола вь 1000 пуд. и болѣе могутъ быть отлиты на мѣ-
стахъ заказовъ.

Полуторовѣковоо существованіе завода Бакулева съ его огромной прак
тикой позволило ему выработать оіличнѣйшій сплавъ колокольной 
бронзы—форм/ и размѣры колоколовъ—наиболѣе благозвучныхъ, спра
ведливо считающихся по силѣ и пр.ятности звука лучшими по всей Россіи.

Заводь Бакулева отливалъ между прочимъ колокола въ слѣдующія мѣста вя 
Уралѣ: г. Екатсреиб)ргъ къ цержви св. Іоинна Златоуста въ 1015 ііуд. Кунгуръ, 
для двухъ церквей но 1000 пуі., заводъ Н.-Тагилъ въ 632 пуд. и въ 511 пудовъ 
вав. И.-Туринсжій въ 312 пуд., зав. Н.-Сергиисиій звонъ въ 314 пуд., ,.с«мо Ара
меи Ежлтериііб. у. въ 830 пуд.. с. Бобровка Екат. у. въ 380 пуд., с Черновой» 
ояанск. у въ ЗОО пуд., с. Бетрожка Охай. у. 300 пуд.. г. Солижамсхь въ 332 иуд. 
Сольвычегодсжъ въ 2.2 пуд, г. Бермъ въ 500 пуд., г Барнаулъ звонъ въ 825 пуд. 
Т. Казань: в Оемімф.іую пу.тыіь въ 500 иуд., Райфсюю пустынь въ 441 пуі. 
еднновЬрчсскую цержочъ въ 600 иул., Свято-Д^ховскую звонъ въ 600 иуд., Покровсжу» 
въ 246 пуі., Боюявденсжуж) въ 200 пуд.. Владимирскую въ 400 иуд. и ми. др.

Дцррсонатьзя съ запросами и заказами: Ст. Челябинскъ, Предста
вителя*  завиденъ Пріѵралья К. А. Соколову.

При этомъ № всѣмъ подписчикамъ разсыпается брошюра 
Торговаго дома Косъ и Дюрръ.

“ С!.‘»Д«.|—'..'еочхі.ѵім ѣулме ггпо.ы. Смщ. 7. 77а*
,„а.-06ъ отношеніяхъ пастыремъ п иаи.оВ-Шкоаьхая хѣяте..... остъ о)»*
сланнаго хухояенстня.- -Тяжелая хотя. Свящ. М Горбуиияа.-Еаархіаяъвая хро»» 
ка.-БиЛліографія. Р—о.-гИаьѣстія и замѣтки.—Ойъаазепія.

Редакторъ Преподаватель С*  ми паріи Ст. Никольскій.
Тургайсжая областная типо-литографія въ Оренбурі ѣ.__



—цы,

I

ти.
'*ГГО«ПЕПЛ«*

АМЪ.

VI изд.

зданію съ 
. Цѣпа от- 
ъ Редакціи 
перес. 25к.

филлеру а и
I въ Метлахѣ.

Урала Ксе- 
'Стнскіъ.
ГЬ КОЛОКОЛОВЪ 
о каммертону.

ленному тарифу, т. 
гъ.
вѣса завода Баку
нина.
уберній Пэіуралья.

э отлиты на мѣ-

его огромной прай
мовъ колокольной 
лагозвучныхъ. спра- 
шими по всей Россіи, 
ь слѣдующія мѣста на 

1015 пуд. ц Кунгуръ, 
пуд. и въУ511 пудовъ 
ь 314 пуд.,' с<*ло  Ара- 
380 пуд., с Чермовское 
оливамехъ въ 332 нуд. 
наулъ звонъ пъ 825 нуд.
пустынь въ 441 пуі. 

въ 600 нуд., Иокровску® 
00 пуд. и ми. др. 
Челябинскъ, Предста-

лается брошюра 
ръ.

готовы. Семи. 1. Нав*  
ьная дѣятельность право*  

Епархіальная хровГ 
і.

. Никольскій.
Іренбуріѣ.

Главные Представители .

ТОРГОВЫЙ домъ

Косъ И Дюрръ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,
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Телефонъ № 1007.
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V

МОСКВА,
Краевыя ворота, домъ Григоровой.

Телефонъ N9 2242.
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УЗОРЫ
изъ Метлахскихъ плитъ разныхъ формъ.

Романскія бѣлыя и сѣрыя.

Ур. 171. 1.20

Квадратныя зеленыя съ крас
ными вставками.

При Э

С?од 
вача,—Объ 
славнаго дз 
жа.—Библі»

Реда

Квадратныя красныя и бѣлыя Восьмигранныя бѣлыя съ крас
ными вставками.

Ув. 12. 1.20
Всевозможные рисунки и желаемыя подробности высылаются по 

первому требованію.

Нозвол: 
всемірно и 

ритетами 
практичныі 
стилки по 
баняхъ, ст 
лабораторі 

Метлахс 
обожженн 
менной ма 
кремню, С' 
морозъ и н 
малѣйшаго 
ихъ не бе

По пр< 
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Берлинѣ, ь 
ты: трещи: 
(66 пудовъ 
при давлеі 
Разные грі 
сопротивлі 
□ сантимс 
кн много г

•) Прим 
„Метлахъ" 
цили въ 18 
плитъ.
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Позволяемъ себѣ обратить Ваше вниманіе на 

всемірно извѣстныя метлахскія плитки •), всѣми авто
ритетами признанныя за самый прочный, самый 

практичный и самый изящный матеріалъ для на
стилки половъ въ церквахъ, музеяхъ, больницахъ, 

баняхъ, столовыхъ, кухняхъ, сѣняхъ, магазинахъ, 
лабораторіяхъ, фабричныхъ помѣщеніяхъ и т. д.

Метлахскія плитки состоятъ изъ смѣси сильно 

обожженной огнеупорной глины и особенной ка

менной массы. По твердости онѣ почти равняются 

кремню, со сталью даютъ искры; кислоты, щелочи, 
морозъ и жара, вода и огонь не имѣютъ на нихъ ни 

малѣйшаго вліянія. Самая твердая закаленная сталь 

ихъ не беретъ.
По прочности и изящности метлахскія мозаич

ныя плитки далеко превосходятъ всякій другой ма
теріалъ и могутъ стоять десятки, можетъ быть сотни, 
лѣтъ, не измѣняя вида и ремонта никогда не требуетъ.

При офиціальномъ испытаніи на сопротивленіе да
вленію, въ лабораторіи кор. ремесленной Академіи въ 
Берлинѣ, метлахскія плитки дали слѣдующіе результа
ты: трещины показались при давленіи 1080 килограм. 
(66 пудовъ) на □ сантиметръ; разрушеніе послѣдовало 
при давленіи 1158 килограм. (71 пудъ) на □ сантиметръ. 
Разные граниты, тамъ же испытанные, дали среднее 
сопротивленіе давленію въ 900 килограм. (55 пудовъ) на 
□ сантиметръ, изъ чего явствуетъ, что метлахскія плит
ки много прочнѣе гранита.

•) Примѣчаніе: Названіе онѣ получили отъ мѣстности 
„Метлахъ*  въ Германіи, гдѣ Г-да Виллеруа и Бохъ учре- 

Ідили въ 1852 году первый заводъ для выработки этихъ 
плитъ.
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Завод
Уралѣ: г. Е 
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ван. Н.-Турі 
МИЛЬ ЕкаТ
Оданск. у 
Сольвы чею 
т. Казань: 
единовѣрное 
въ 246 вуі. 

Ацр» 
вителю з

Заводы—первые въ своемъ родѣ въ мірѣ, какъ 
по времени основанія (фирма существуетъ съ 1746 г. 
заводъ половыхъ плитокъ съ 1852 года), такъ и по 
производительности и по качеству, разнообразности 
и изяществу издѣлій. Фирма имѣетъ сбытъ во всѣхъ 

странахъ свѣта и получила на всѣхъ выставкахъ 

наивысшія награды.
Къ сожалѣнію, громадный спросъ и репутація 

метлахскихъ плитъ вызвали въ послѣднее время 

разнаго рода поддѣлки, которыя не могутъ сравни
ваться съ настоящими метлахскими плитками ни по 
качеству и прочности матеріала, ни по красотѣ и 
разнообразію рисунковъ и тоновъ, а главнымъ об
разомъ далеко отсгаютъ отъ нихъ по сопротивленію тре

нію. Въ виду того, что эти плитки предлагаются кон
куренціей также подъ названіемъ «Метлахскія», то 

покорнѣйше просимъ обратить вниманіе, что каждая 
настоящая метлахская плитка снабжена, смотря по 
величинѣ, однимъ изъ нижеслѣдующихъ клеймъ:

При 3

вача.—Объ 
славнаго д) 
ва.—Библі<

Отзывы,смѣты и всѣ желаемыя подробности высы
лаетъ и сообщаетъ главное.агентство, торговый домъ

Косъ и Дюрръ.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Гороховая. 1. || МОСКВА, Млсимцкая, 13. д. Давыдовой. 

Кромѣ того, заводы изготовляютъ облицовочныя 
плитки для'стѣнъ, изящнѣйшихъ рисунковъ, облицо
вочные кирпичи разныхъ цвѣтовъ, фигуры и орна

менты изъ искусственнаго камня.

Рода — 2 -
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списокъ
произведенныхъ работъ изъ метлахскихъ плитокъ.

------ -----

Дворцы:
Императорскій Зимній дворецъ: бассейнъ Ея Величества, бу

фетная. брилліантовая комната, кухня, кондитерская, 
электрическая станція, клозеты и т. д.

Аничконскій дворецъ, электрическая станція. 
Александровскій дворецъ въ Царскомъ Селѣ.
Дворецъ Его Императорскаго Величества Государя Императора, 

въ Верхней Массандрѣ. Крымъ. _ ____
Дворецъ Его Императорскаго С

въ Гатчинѣ.
Мраморный 
Дворецъ Е.

Величества Государя Императора.
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дворецъ.
И. В. В. К. 
II. В. В. К. 
II. В. В. К. 
II. В. В. К. 
II. В. В. К. 
II. В. В. К. 
И. В. В. К.

Владиміра Александровича. 
Михаила Николаевича. 
Павла Александровича. 
Сергѣя Александровича. 
Алексѣя Александровича. 
Бориса Владиміровича. 
Ксеніи Александровны.

Принца Ольденбургскаго.
Императорскій фотографическій павильонъ 

скомъ Селѣ. .
Императорскія конюшни въ Царскомъ селъ.
Императорская молочная ферма въ Царскомъ

К 
Е 
Е 
Е 
Е 
Е

въ Цар-

Селѣ.

то.

ЦЕРЖЦА 
історіи.

Церкви и часовни:
Вь Петербургѣ и Петербургской губерніи:

Церковь Св. Петра въ С.-П.-Г».
„ Св. Троицы, на Стремянной ул. въ
„ Афонскаго подворья, въ С.-П.-Ь.
„ Реформатская, въ С.-П.-Г». г*  п Г.

Николаевская Единовѣрческая, въ С.-и.-і».
„ Католическая, въ С.-II.-Б.
„ Лютеранская Св. Анны, въ С.-11.-ь.

С.-П.-В.

А, Орен-
^венству
согласно
•ношеніи
>7 г. за

болѣз-
«и безу-
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Церковь Св. Пророка Иліи, при Смоленскомъ пра
вославномъ кладбищѣ въ С.-П.-Б.

Церковь Св. Іоанна Предтечи въ С.-П.-Б.
„ Эстонск. Православн. Братства, въ С.-П.-Б. 
„ Св. Екатерины, въ С.-П.-Б.
„ Св. Мирона. Лейбъ-Гвардіи Егерскаго полка.

Часовня при церкви Введенія во храмъ Пресвятой Бо
городицы въ С.-И.-Б.

Часовня при Александро-Свирскомъ монаст. въ с.-п.-і>. 
„ на могилѣ Г-на Фрейндлихъ, близъ Царскаго 
села.

Церковь на фортѣ „Обручевъ", въ Кронштадтѣ.
„ Владимірская, въ Кронштадтѣ.
„ Св. Троицы, въ Красномъ селѣ.
„ въ городѣ Нарвѣ.

Гарнизонная въ городѣ Павловск ѣ.
„ при фабр. Нечасва-Мальцова въс. Новосельѣ.

Въ Москвѣ и Московской губерніи:
Церковь Св. Харитонія. что въ Огородникахъ, въ Москвѣ. 

, Св. Николая Чудотворца, что на 1». Молча
новкѣ. въ Москвѣ.

Церковь Св. Іоанна Предтечи, въ Староконюшенномъ п., 
въ Москвѣ.

Церковь Св. Симеона Столпника, на Николо-Ямской ул., 
въ Москвѣ.

Церковь Св. Троицы (Ново-Благословен.), въ Москвѣ. 
„ при Скорбященскомъ монастырѣ, А. И. Обу
ховой. въ Москвѣ.

Церковь Успенія Божіей Матери, что въ Крутицахъ, 
въ Москвѣ. _ ___ х

Церковь
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Католическая, въ Милютинскомъ п.. въ Москвѣ. 
Пресв. Троицы, что въ Зубовѣ, въ Москвѣ. 
Св. Николая, что въ Столпахъ, въ Москвѣ. 
Св. Параскевы, что въ Охотномъ ряду вь■

Москвѣ.
Церковь Св. Ѳеодора Стратилата, при Московскомъ 

почтамтѣ.
Церковь Св. Апостола Іакова, что въ Яковлсвскомъ п., 

въ Москвѣ.
Церковь при Рогожскомъ Старооб. кладб., въ Москвѣ. 
Знаменскій 'мужской монастырь, въ Москвѣ. 
Петровскій мужской монастырь, въ Москвѣ. 
Московскій Богоявленскій монастырь, въ Москвѣ. 
Ризница при колокольнѣ Ивана Великаго, въ Москвѣ. 
Мироварная палата, въ Москвѣ.



Часовня при Богоявленскомъ монастьірѣ, въ Москвѣ
Ляпина въ Даниловскомъ монаст., въ Москвѣ.

’ Ѳедорова, въ Новоспасскомъ монастырѣ, въ 
Москвѣ. _ Москвѣ.

Анановыхъ. на * Армянскомъ кладбищѣ, въ 

въ селѣ Виноградовѣ, Московскаго уѣзда.
„ Чашниковѣ - "
я Всѣхсвятскомъ » "

Благовѣщенія Пр. Богородицы, въ г. Дмитровѣ. 
Введенія Божіей Матери »
Покрова Пр. Богородицы, въ с. Андреевскомъ,

Часовня'св'. Сергія, у И^инскихъ воротъ. въ^Москвѣ^ 

Москвѣ.
Церковь

п
п

Церко7Гя°Веель°Лодмошьи, Дмитровскаго уѣзда. 

Черниговской Божіей Матери. Дмитровскаго 

Троице-Сергіевская Лавра, Дмитровскаго уѣзда. 
Хотьковскій женскій монастырь „ ѵптЛово Яро- 
Церковь въ селѣ Горбуновѣ, при ст. Хотьково Яро 

славской жел. дор.
в йаМЪ- 

ЦерковьКСв° ^Пророка Иліи, Богородскаго уѣзда.
въ селѣ Полтевѣ, и ”

_ Никольскомъ, „ "
Воскресенскій соборъ, Павловскій насадъ, Богородскаго 

ЦерІовьаПокрова Пресв. Богородицы, въ гор. Рузѣ.
Свв. Бориса и Глѣба. •» "

Городской Рузскій соборъ, Московской губерніи. 
Церковь въ селѣ Дубровѣ, Рузскаго уѣзда.

я Покровскомъ, „ »
” „ Старая Руза. „

Моі„СКІП

Козинѣ, Звенигородскаго уѣзда.

" Корневскомъ. Волоколамскаго уѣзда. 
’ Раменскомъ. Бронницкаго уѣзда.

Иванъ, » ".
* Б. Хорошевѣ, Каширскаго уѣзда.
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Въ Владимірѣ и Владимірской губерніи:

Церковь при Владимірской Духовной Семинаріи, въ 
Владимірѣ.

Церковь въ селѣ ІІалашкинѣ, Владимірскаго уѣзда. 
„ „ Перники, „ „
„ при деревни Новой Выковкѣ, Владимірск. уѣз.
я Единовѣрческаго монастыря, въ Шуѣ
„ Богородице-Рождественская, въ Орѣховѣ-Зуев.
и въ селѣ Филиппоискомъ. Покровскаго уѣзда. 
. въ имѣніи В. С. Храповицкаго, въ Муромцевѣ, 
Судогодск. уѣзда.

Церковь при фабрикѣ Нечаева-Мальцова, въ с. Гусевѣ. 
„ въ селѣ Ваткѣ.
я и Гусь Хрустальный.
в при фабрикѣ Т-ва М-ръ Барановыхъ, въ с. Ка
рабановѣ, Александровскаго уѣзда.

Церковь въ селѣ Андреевскомъ, Александровскаго уѣз. 
. Воскресенскомъ, ІІереславльскаго я 
я Семвинскомъ, Юрьевскаго уѣзда.

Свв. Косьмы и Даміана, въ Юрьсвѣ-Польскомъ. 
Крестовоздвиженская, въ Ивановѣ-Вознесенск.

Воскресенскій Ѳедоровскій женскій монастырь, с. Сер
гіево, Шуйскаго уѣзда.

Въ Ярославской губерніи:
Церковь въ Ростовскомъ Спассо-Іаковлевомъ монастыр. 

„ „ селѣ Деревени, Ростовскаго уѣзда.
я свв. Петра и Павла при фабр. Т-ва Б. Яро
славской М-ры.

Въ Тульской губерніи:
Церковь въ селѣ Архангельскомъ, близъ ст. Лаптево, 

Курск. ж. д.
Церковь въ селѣ Гайтуровѣ, Тульскаго уѣзда. 

п Лаптевѣ, „
Рязанской губернія:
по заказу П. Н. Брежнева, въ Скопинѣ, 
въ селѣ Боровомъ. Скопи не каго уѣзда.

я Нижнемъ-Бѣлоомутѣ, Зарайскаго уѣз. 
Троицкая, Святотроицк. Марьинск. жснск.

монастыря вь г. Егорьевскѣ.
Соборный храмъ въ г. Касимовѣ.

Въ Тамбовской губерніи:
Церковь въ селѣ Караулъ, близъ ст. ,ІІнжавино“, Ря

занско-Уральской ж. д.
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Церковь < д
Ярославско-Архангельской жел. дор. 

Церковь
»

Въ
I [ерковь

Въ
Церковь

Церковь Саровской Пустыни.
Соборъ въ городѣ Спасскѣ.

Въ Костромсной губѳрні»:
Середская Кладбищенская, близъ ст. Середа, 

въ селѣ‘Родники.
„ Тормоново.

Смоленской губерніи: 
въ городѣ Юхновѣ.
въ селѣ. Стрѣлокъ.

разныхъ городахъ и губерніяхъ:
а ____Господина Дашкова, въ Уфѣ.
Соборный храмъ въ гор. Оренбургѣ.

„ „ Лихвинѣ, Калужской губ.
Ковенскій крѣпостной соборъ.
Кафедральный соборъ, въ гор. Псковѣ.
Церковь въ селѣ Кимры, Тверской губерніи.

и часовня на мѣстѣ событія 17 Октября 18881. 
на ст. Борки.

Церковь при Выксунскомъ монастырѣ, Нижегородск. г. 
_ Валаамскомъ монастырѣ.

въ память Александра Ш въ гор. Курганѣ, 
Тобольской губ.

Церковь Святополкъ-Мирскаго, въ имѣніи „Миръ , Мин-
Церковь ш^ст. Окуловка,Николаевской желѣзной дор., 

Новгородской губ.
Церковь въ имѣніи II. Харитоненко, „Красная Яруга . 

„ скорбящей Божіей Матери, въ селеніи Стек
лянномъ. •
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Нѣкоторыя болѣе выдающіяся работы,

исполненныя Обществомъ „ГРАНИТЪ".
--------------------зс--------------------

Памятникъ въ Москвѣ въ Бозѣ почивающему 
Императору Александру II.

Памятникъ въ Гельсингфорсѣ въ Бозѣ почива
ющему Императору Александру II.

Памятникъ на Кавказѣ въ Бозѣ почивающему 
Государю Наслѣднику Георгію Александровичу.

Памятникъ въ Данцигѣ павшимъ русскимъ 
воинамъ.

Памятникъ въ Ревелѣ морякамъ, погибшимъ 
при крушеніи броненосца «Русалка».

Памятникъ въ С.-Петербургѣ павшимъ саперамъ.
Памятникъ въ С.-ІІетербургѣ М. И. Глинкѣ.
Памятникъ въ Сумахъ И. Г. Харитоненкѣ.
Памятникъ въ Гельсингфорсѣ композитору 

Фридриху ГІаціусу.
Памятникъ въ Гельсингфорсѣ собирателю древ

нихъ народныхъ пѣсенъ Ильѣ Ленроту.
Часовня въ Гельсингфорсѣ Дѣйствит. Статск. 

Совѣтника Я. Л. Чернышева.
Новый Кафсдральный Соборъ въ Варшавѣ.
Кафедральный Соборъ въ Нарвѣ.
Крѣпостной Соборъ въ Ковнѣ.
Фасады разныхъ общественныхъ и частныхъ 

домовъ въ Имперіи и Финляндіи, какъ то: зданія 
Фаберже и Страховаго Общества Россія въ С.-Пе
тербургѣ, Политехническаго О-ва и Перваго Рос
сійскаго Страховаго О-ва въ Москвѣ.

Вь производствѣ находится въ Москвѣ памятникъ въ Бозѣ почива
ющему Императору Александру III. который въ непродолжительномъ 
времени будетъ законченъ. На этотъ памятникъ уже поставлены а моно
литовъ, изъ коихъ одинъ вѣс. 4200 пуд. н остальные каждый въ 2320 пуд.

— 8

оми». И. М. ГРОСМАНЪ . Г. А. ВЕНДЕЛЬШТЕЙНЪ, -ос«~

изъ квадратнь
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Всевозможные рисунки и желаемыя подробности высылаются по 
первому требованію.
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Акціонерное Общество

„ГРЛПИТЪ“
Въ Финляндіи:

г. Ганге.

г. Гельсингфорсъ.

Рранитъ 
разнымъ цвѣтовъ въ сы

ромъ и обдѣланномъ видѣ 
какъ то:

Фасады, 
Цоколи, 

Памятники.

П РЕДСТАВИТЕЛИ 
Торгов. Домъ 

Дось и Эюрръ.

С.-Петербургъ,
Гороховая, д. № 1.

Тел 10-07.

ТелеграФіі. адресъ: КОСЪ.

Москва,
Красныя ворота, 

д. Григоровой.

Тел. 22-42.


