
1 Марта № 5. 1898 года.

Омская Духовная Консисторія протоколомъ отъ 17/21 Января се
го года за № 21 постановила: предписать значащимся въ ниже
слѣдующемъ спискѣ священноцерковпослужителямъ уплатить въ 
Совѣтъ Тобольскаго Епархіальнаго женскаго училища слѣду
ющія за содержаніе дочерей ихъ въ этомъ училищѣ недоимки, 
причемъ обязать духовенство Омской епархіи на будущее 
время плату за содержаніе дѣтей обучающихся въ Тоболь
скомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ на собственный ихъ 
счетъ, высылать въ Совѣтъ сего училища всегда полностію 
впередъ въ началѣ каждаго полугодія учебнаго года, не ис
ключая и тѣхъ лицъ, дочери коихъ приняты Омскимъ Епар
хіальнымъ Начальствомъ, на полуепархіальное содержаніе; при 
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чемъ родители сихъ ученицъ должны высылать плату въ по
ловинномъ количествѣ т. е. по 40 руб. за каждую ученицу 
за каждое учебное полугодіе.

СПИСОКЪ
лицъ, которыя къ 5-му Декабря 1897 года не упла- 
тили сполна въ Совѣтъ Тобольскаго епархіальнаго 
женскаго училища денегъ за пансіонернос содер
жаніе воспитанницъ училища изъ Омской епархіи.

1) Діаконъ изъ г. Тюкалы Владиміръ Буровъ за пансіонер- 
ное содержаніе Буровой Анны: въ 189% учебномъ году 67 р. 
50 к., въ 1896/7 г 42 руб. 50 к. и въ 1897/в г- 40 руб., 
всего 150 рублей.

3) Діаконъ изъ г. Акмолинска Павелъ Адріановъ за. со
держаніе Адріановой Валентины въ 189% и 189% г. 177 р. 
50 к. и за содержаніе Анастасіи Буровой въ 189% г. 40 р. 
всего 2/7 руб. 50 коп.

3) Псаломщикъ села Низовскаго Сѵмеопъ Поповъ за со
держаніе Поповой Надежды въ 189% г. 35 руб. 50 к. и въ 
189% г. 40 руб. всего 75 руб. 50 коп.

4) Священникъ села Клепиковскаго—Александръ Шалаба- 
новъ за содержаніе Нины Иіалабановой въ 189к/7 г. 15 руб.

5) Псаломщикъ села Куртайлинскаго Сѵмеонъ ІІіановскій 
за содержаніе Екатерины Кіановской въ 189% г. 7 руб. 
50 коп., въ 189% г. 40 руб. всего 47 рг/о. 50 коп.

6) Діаконъ г. Ишима Алексѣй Лебедевъ за содержаніе 
Агніи и Аполлинаріи Лебедевыхъ въ 189%7 г. 85 руб.

7) Псаломщикъ села Иконниковскаго Александръ Кузне
цовъ за содержаніе Кузпецевой Наталіи въ 189% 47 руб. 50 к.

8) Псаломщикъ г. Атбасара Евгеній Лебедевъ за содер
жаніе Лебедевой Елены въ 189% г. 47 руб. 50 коп.

9) Псаломщикъ села Низовскаго Сѵмёонъ Поповъ за со
держаніе Поповой Софіи въ 189% и въ 1897/е г. 80 руб.

10) Числится недоимка за содержаніе въ 189% г. Пету
ховой Екатерины, дочери умершаго священника г. Ишима 
Кипріана ІІѢтухова въ размѣрѣ 80 руб. 50 коп.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Одъ опредѣленіяхъ и перемѣщеніяхъ на мѣста.

Священникъ села Георгіевскаго Устькамсногорск. у., Ми
хаилъ г1ифловъ перемѣщенъ для пользы службы на праздное 
священническое мѣсто при градо-Омской Крестовоздвиженской 
церкви съ 17 Янв 1898 г.

Священникъ села Прапорщиковскаго, Змѣпногорск. окр. Ди
митрій Покровскій перемѣщенъ на священническое мѣсто въ 
станицу Батинскую, Устькамсногорск. у., съ 12 Янв. 1898 г.

2-й  священникъ села Рыбинскаго Тарскаго окр., Владиміръ 
Раевъ Его Преосвященствомъ запрещенъ въ священнослуженіи 
впредь до усмотрѣнія и опредѣленъ на псаломщическое мѣсто 
въ градо-Тарской Параскевіевской церкви.

Діаконъ станице-Чсрлаковской Николаевской церкви, Омск. у. 
Николай ІІарбековъ, согласно прошенію перемѣщенъ на тако
вое же мѣсто въ село Пановское Тюкалинск. окр., съ 4 февр. 
1898 г.

Заштатный псаломщикъ Василій Ансеровъ опредѣленъ па 
псалощическое мѣсто въ селеніе Семеновское Акмолпнск., съ 
14 Янв. 1898 г.

Сынъ священника Владимірской епархіи Виссаріонъ Сели- 
ніиіъ согласно прошенію, опредѣленъ исправляющимъ долж
ность псаломщика при цері.ви села ІІесчанскаго Павлодарскаго 
уѣзда, впредь до усмотрѣнія.

Отрѣшенный отъ исправленія должности псаломщика Вла
диміръ Коряковъ опредѣленъ на псаломщическое мѣсто въ 
село Низовское Тарск. окр., съ 15 Янв. 1898 г.

Исключенъ изъ списковъ за смертію.
Священникъ села Атрачинскаго, Тюкалинск. окр. Анатолій 

Прозоровскій, 31 Янв. 1898 г.
Преподано благословеніе Святѣйшаго Сѵнода съ выдачей 
грамотъ за пожертвованія и другія по духовному вѣ

домству заслуги:
Старостѣ Покровскаго собора города Устькаменогорска, 2-й 

гильдіи купцу Агаѳону Курочкину.
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Старостѣ Михаило-Архангельской церкви станицы Прѣснов- 
ской, Петропавловск. у7 уряднику Аѳанасію Ѳеодорову Бо- 
ярчикову.

Преподано архипастырское благословеніе съ выдачею 
грамотъ:

. Акмолинскому купцу Матѳею Константинову Кудрину за 
пожертвованіе на постройку монастыря близь г. Омска ста рублей.

Отставному рядовому дер. Водяной, Тюкалинск. окр. Ѳео
дору Воронову за пожертвованіе во вновь строюіцуюся въ 
пос. Князевскомъ, Тюкалинск. окр. церковь колокола около 
5-ти пудовъ вѣсу и 10 арш. парчи всего на 116 руб.

Крестьянину дер. Огневой Ишимскаго окр. Петру Ляпунову 
за пожертвованіе въ церковь села Ларихинскаго того же ок
руга, 100 руб.

Крестьянину той же деревни Іоанну Ельцову за пожертво
ваніе въ ту же церковь 300 рублей.

Утверждено церковно-приходское попечительство 15 Января 
сего года, при церкви селенія Александровскаго, Кокчетавск. у. 
Согласно приходскому приговору предсѣдателемъ онаго утвер
жденъ Петропавловскій мѣщанинъ Василій Спѣхильскій и 
членами: крестьяне селенія Александровскаго: Игнатій Шепе
левъ, Яковъ Голубъ, Андрей Шлидингъ, Иванъ Кулипановъ, 
Василій Батинъ и Наумъ Болоновъ.

Крестьянинъ Іоаннъ Яковлевъ Криволаповъ, согласно при
говору прихожанъ село - Маріинской Михаило - Архангельской 
церкви, Атбасарскаго уѣзда, утвержденъ церковно-приходскимъ 
попечителемъ.

Утверждены церковными Старостами.
Приказный Владиміръ Власовъ, согласно приговору прихо

жанъ пос. Урлютпнской Михаило-Архангельской церкви—па 
2-е трехлѣтіе.

Крестьянинъ селенія Казанскаго Кокчетавскаго уѣзда, Ва
силій Воронкинъ, согласно приходскому приговору, село-Ка- 
занской Богородице-Казанской церкви, съ 1898 года.

Потомственный дворянинъ Прохоръ Сорокинъ, согласно 
приговору прихожанъ, село-Сѣнновской Преображенской церкви, 
Акмолинскаго уѣзда на третье трехлѣтіе съ 1898 года.
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Крестьянинъ Георгій Лисицынъ, согласно приговору прихо
жанъ, село-Никольской Николаевской церкви, Лкмолппск. у., 
съ 1898 года.

Крестьянъ дер. Парыгиной Бухтарминской волости Тимофей 
Пестовъ, согласно приговору прихожанъ, село-Снегиревской 
Успенской церкви, на второе трехлѣтіе съ 1898 года.

Казакъ поселка Иижнебурлукскаго, станицы Аканъ-Бур- 
лукской Григорій Оріъшнинъ, согласно приходскому приговору, 
церкви въ поселкѣ Нижпебурлукскомъ, Кокчетавскаго уѣзда.

Казакъ пос. Урыльскаго Петръ Буторинъ, согласно при
говору жителей поселка Урыльскаго, утвержденъ церковнымъ 
старостою при приписной церкви во имя св. Великомученика 
Пантелеймона.

Крестьянинъ села Софоновскаго, Тарскаго окр. Михаилъ 
Фирстовъ, согласно приходскому приговору, мѣстной Нико
лаевской церкви съ 1898 года.

Крестьянинъ Георгій Селивановъ, согласно приходскому 
приговору, село-Красноярской Николаевской церкви, Змѣино
горскаго окр. съ 1898 г.

Крестьянинъ Карпъ Ивановъ, согласно приходскому при
говору, село-Тарханской Успенской церкви, Змѣиногорск. окр. 
съ 1898 года.

Крестьянинъ Трофимъ Кисель, согласно приходскому при
говору, Георгіевскаго молитвеннаго дома, Устькаменогорск. у. 
съ 1898 года.

ОТЪ РЕДАКЦІИ
Къ свѣдѣнію принтовъ и церковныхъ Ста

ростъ Омской епархіи.
Опубликованныя въ N° 4 «Епарх. Вѣд.» правила 

дня веденія церковныхъ приходо-расходныхъ книлъ и формы 
оныхъ отпечатаны отдѣльными брошюрами и про
даются въ Редакціи по 40 коп. за экземпляръ.

Редакторъ, Священникъ К. Скальскій.



ЧАСТЬ 1ШО1ЗДД1ЮШ
1 Марта № 5. 1898 года.

Высокопреосвященный Сергій митрополитъ Московскій и 
Коломенскій.

11-го февраля, въ 4 ч. 15 м. дня тихо скончался высоко
преосвященнѣйшій Сергій, митрополитъ Московскій и Коло
менскій, Свято-Троицкія Сергіевскія лавры священно-архиман
дритъ и членъ Святѣйшаго Синода.

Высокочтимый святитель (въ мірѣ Николай Яковлевичъ 
Ляпидевскій), сынъ протоіерея, родился 3 мая 1820 года въ 
г. Тулѣ. Въ 1834 году поступилъ въ тульскую семинарію, 
въ 1840 году перешелъ въ Московскую Духовную Академію, 
гдѣ, спустя 4 года, окончилъ курсъ со степенью магистра 
богословія и съ оставленіемъ при академіи, сперва въ званіи 
баккалавра, а затѣмъ въ должности профессора нравственнаго 
и пастырскаго богословія. Въ 1844 г. постриженъ въ мона



шество и рукоположенъ въ іеромонахи. Въ 1848 г. назна
ченъ инспекторомъ Московской Духовной Академіи. Въ 1850 1. 
возведенъ въ санъ архимандрита. Въ 1857 г. опредѣленъ рек
торомъ Московской Духовной Академіи; въ 1858 г. назна
ченъ настоятелемъ московскаго Свято-Петровскаго, а въ слѣ
дующемъ году—Заиконоспасскаго монастыря. 1 Января 1860 г. 
хиротонисанъ во епископа курскаго и бѣлгородскаго; въ 1879 г.— 
возведенъ въ санъ архіепископа и назначенъ на казанскую 
каѳедру. Изъ Казани онъ былъ вызванъ въ Петербургъ для 
присутствія въ Св. Синодѣ и предсѣдательствованія въ осо
бой коммисіи по составленію новаго устава Духовныхъ Ака
демій; въ 1882 году по собственному желанію перемѣщенъ 
въ Кишиневъ, въ 1891 г. назначенъ архіепископомъ Херсон
скимъ и Одесскимъ, а съ 9 августа 1894 г. занималъ Мо
сковскую митрополичью каѳедру. Имѣлъ орденъ св. Александра 
Невскаго съ алмазами и брилліантовый крестъ для ношенія 
на митрѣ.

«Новое время» сообщаетъ слѣдующія подробности о бо
лѣзни почившаго іерарха. Началъ онъ хворать давно, съ 
1882 г., когда обнаружились впервыя измѣненія сердечной 
дѣятельности—такъ называемая сердечная жаба. Болѣзнь 
обострилась особенно въ настоящую заму и толчкомъ къ 
этому послужила захваченная здѣсь ішфлуенца. Она оставила 
послѣдствія въ ослабленіи дѣятельности сердца, которое еще 
въ іюлѣ 1895 г., въ бытность митрополита на своей москов
ской дачѣ Виѳаніи, уже проявило свою болѣзненность въ 
угрожавшемъ жизни припадкѣ.

Послѣ припадка сердечной жабы, бывшаго въ ночь съ 23-го 
на 24-е января (съ пятницы на субботу), митрополитъ сталъ 
чувствовать себя хорошо и даже въ понедѣльникъ 26-го числа 
занимался въ продолженіе двухъ часовъ, принималъ посто
роннихъ лицъ. Слѣдующіе дни здоровье его было удовлетвори
тельно и до 30-го числа покойный митрополитъ чувствовалъ 
себя очень бодрымъ, но въ первыхъ числахъ февраля обна
ружился упадокъ силъ. Утромъ 11-го февраля владыка зани
мался дѣлами въ присутствіи оберъ-прокурора Святѣйшаго 
Синода статсъ-секретаря К. II. Побѣдоносцева и его товарища 
В. К. Саблера, дѣлалъ разныя распоряженія, подписывалъ бу



маги. Въ 11 ч. 10 м. утра митрополита оставили его посѣ
тители, и опъ прилегъ отдохнуть въ кабинетѣ на диванѣ. 
Обнаружилась вскорѣ сердечная у сталось, митрополитъ мину
тами сталъ впадать въ забытье, вскорѣ, какъ угрожающій 
припадкомъ признакъ, появились боли въ лѣвой рукѣ, а въ 
4 ч. 15 м. митрополитъ, въ присутствіи доктора Никольскаго 
и своего келейника, отошелъ въ вѣчность. До послѣдняго дня 
митрополитъ сохранилъ ясность ума и память.

Патріархи: Авель и Каинъ, Симъ и Хамъ, Авраамъ и Лотъ, Исаакъ и 
Измаилъ, Іаковъ и Исавъ и ихъ значеніе въ исторіи ветхозавѣтной церкви. 

( Продолженіе).
Самоотреченіе было господствующимъ правиломъ жизни 

Авраама. Опъ отказался отъ своихъ личныхъ правъ въ пользу 
своего недовольною племянника: (Быт. XIII гл.). Опъ отсту
пилъ отъ своихъ собственныхъ привычекъ и мирнаго настро
енія, чтобы только избавить того же племянника изъ рукъ 
Ходорлогомора, и затѣмъ не хотѣлъ обогатить себя даже при
нятіемъ той части добычи, которая слѣдовала ему по праву. 
На предложеніе царя Содомскаго взять всю возвращенную до
бычу, Авраамъ торжественно отвѣтилъ: «поднимаю руку свою 
къ Господу Богу Всевышнему, Владыкѣ неба и земли, что 
даже нитки и ремня отъ обуви не возьму изъ всего твоего 
чтобы ты не сказалъ: я обогатилъ Авраама*  (Быт. XIV гл. 
22—23).

Всѣ упомянутыя величественныя нравственныя свойства 
Авраама, вытекавшія изъ его безграничной вѣры въ Бога, 
находили себѣ и прекрасное завершеніе въ его смиреніи, ко
торое можно назвать вѣнцомъ всѣхъ его добродѣтелей. Никто 
кажется, изъ патріарховъ ветхозавѣтной церкви не сознавалъ 
такъ живо свое нравственное ничтожество, свое безсиліе въ 
дѣлѣ добра, какъ Авраамъ. «Я прахъ и пепелъ, свидѣтель- 
свовалъ о себѣ Авраамъ, когда рѣшился ходатайствовать 
предъ Іеговою о пощадѣ жителей Содома и Гоморы. (—XVIII 
гл. 27 ст.).—

Вообще, говоря кратко, вся жизнь Авраама проходила предъ 
очами Божіими; онъ ходилъ предъ Господомъ и стремился къ 
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совершенству. По свидѣтельству Библіи, «Авраамъ слушался 
Господа, соблюдалъ Его повелѣнія, уставы и законы». «Ре
лигія, богопочтеніе и мораль были его истиннымъ знаніемъ»— 
говоритъ одинъ христіанскій историкъ весьма кратко, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ весьма рельефно обрисовывая этими словами 
внутреннее религіозно-нравственное настроеніе Авраама (Оаі- 
шеі. Нівіоіге раг 1е Л. Р. Б. Ііѵге ргетіеге стр. 249). 
Истинная вѣра и благочестивая жизнь снискали ему такое 
благоволеніе Божіе, что молитва его могла умилостивить Бога. 
«Онъ пророкъ, и помолится о тебѣ: и ты будешь живъ», 
такъ говоритъ Самъ Господь объ Авраамѣ согрѣшившему Ави- 
мелеху, царю Герарскому (Быт. XX, 7). Неудивительно, что 
и историкъ Іосифъ Флавій, разсматривающій Авраама съ чисто 
человѣческой точки зрѣнія, обрисовываетъ его свѣтлыми и 
весьма симпатичными чертами. Авраамъ былъ человѣкъ весьма 
мудрый, благоразумный... съ нимъ никто не могъ сравниться 
въ дарованіяхъ, и добродѣтеляхъ, онъ сообщилъ людямъ познаніе 
о величіи Божіемъ, гораздо совершеннѣйшее того, которое они 
имѣли прежде; онъ первый осмѣлился сказать, что Богъ одинъ, что 
вселенная есть дѣло рукъ Его, и что только Его благостію, 
а не собственнымъ нашимъ силамъ, мы обязаны счастіемъ». 
(Древн. Іуд. книг. I, гл. VII).

Съ именемъ Авраама тѣсно связано имя и исторія его пле
мянника—Лота. Вмѣстѣ съ Авраамомъ онъ покинулъ родную 
землю, но у него побужденія къ переселенію были иныя. Че
ловѣкъ, у котораго матеріальные интересы стояли на нервомъ 
планѣ, (что, между прочимъ, довольно ясно проявилось въ 
стремленіи Лота къ независимости отъ своего дяди и въ вы
борѣ для жительства богатѣйшей окрестности Іорданской) ес
тественно, и при переселеніи изъ родной земли въ другую 
руководился матеріальными соображеніями,—именно, желаніемъ 
пайдти плодоносную страну, гдѣ бы онъ могъ свободно коче
вать съ своими стадами.

Впрочемъ, это обстоятельство не можетъ еще омрачать 
нравственную личность Лота. Несомнѣнно, что еще и до вы
хода изъ родной земли въ немъ уже начинали сказываться 
благородные порывы души, хорошія стороны его характера;— 
вполнѣ возможно, что подъ вліяніемъ и руководствомъ своего 



дяди, Лотъ, хотя и не вполнѣ, по все-таки успѣлъ проник
нуться и тою мыслію, что цѣлію ихъ переселенія должны 
быть не матеріальныя житейскія выгоды, а свободное слу
женіе истинному Богу. Выше же всякаго сомнѣнія должно 
быть то, что Лотъ еще до выхода изъ родной земли въ ре
лигіозномъ отношеніи былъ чуждъ грубыхъ, суевѣрныхъ за
блужденій своихъ современниковъ; онъ, подобно Аврааму, ис- 
повѣдывалъ истинную вѣру въ единаго Бога, но только эта 
вѣра не всегда находила себѣ выраженіе въ его жизни и дѣя
тельности. Этимъ то обстоятельствомъ, т. е. слабою вѣрою 
въ Бога и можно объяснить послѣдующую его жизнь, въ нрав
ственномъ отношеніи не безукоризненную.

Долгое пребываніе и общеніе съ Авраамомъ имѣло весьма 
благодатныя послѣдствія для Лота. Въ его жизни мы видимъ 
нѣкоторыя изъ тѣхъ нравственныхъ качествъ, которыя только 
въ большей степени были присущи Аврааму. Страннолюбіе, 
кротость, смиреніе—эти нравственныя качества,—которыми 
отличался Авраамъ, нашли себѣ прекрасное выраженіе и въ 
нравственномъ характерѣ Лота. Довольно подробно описанная 
въ Библіи исторія пріема Лотомъ странниковъ—Ангеловъ 
весьма ясно обнаруживаетъ предъ нами прекрасныя и весьма 
симпатичныя стороны его нравственнаго характера'. Съ лю
бовію онъ принимаетъ странниковъ, самъ служитъ предъ ними, 
съ кротостію и любовію онъ обращается съ жителями Содома, 
требовавшими выдачи странниковъ для удовлетворенія своей 
дикой животной похоти, называетъ ихъ братьями съ цѣлію 
облагоразумить ихъ и отвлечь отъ совершенія гнуснаго пре
ступленія, къ которому они неудержимо стремились.

Но долгое пребываніе Лота въ обществѣ съ развращенными 
жителями Содома не осталось безъ вреднаго вліянія на его 
нравственную жизнь. Видя возмутительное растлѣніе нравовъ 
жителей Содома и Гоморры, проявлявшееся въ омерзительныхъ 
противуестественныхъ порокахъ, Лотъ оставался безмолвнымъ 
зрителемъ, и, если, можетъ быть, и возвышалъ свой голосъ, 
то всетакп ограничивался только безплоднымъ протестомъ 
противъ идолослуженія и нечестія своихъ сосѣдей, успокои- 
вая въ то же время себя тѣмъ, что онъ поступаетъ нрав
ственно, воздерживаясь отъ подражанія ихъ порокамъ и со-
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храняя истинную вѣру въ Іегову. Предложеніе развратной 
толпѣ своихъ дочерей для удовлетворенія ея разгорѣвшихся 
чувственныхъ инстиктовъ, хотя и было слѣдствіемъ его вни
манія и уваженія къ гостямъ, однако показывало, до какой 
степени ослабло и притупилось его нравственное чувство отъ 
безпрестанныхъ сношеній съ людьми развратными. Своимъ 
предложеніемъ дерзкой толпѣ Лотъ выразилъ только убѣжденіе, 
что всякой цѣной нужно сохранять святость гостепріимства, 
но онъ забывалъ простую истину, что стремясь къ какому 
либо добру, не слѣдуетъ дѣлать зла.

Уже самый фактъ сближенія его съ жителями Содома, «ко
торые были злы и весьма грѣшны предъ Богомъ», (Быт. 
ХШ, 13) бросаетъ мрачное пятно па его нравственную лич
ность, а тѣмъ болѣе безнравственнымъ нужно признать его 
намѣреніе вступить въ родственныя связи въ такомъ городѣ,— 
но, при сужденіи объ этомъ, равно какъ и обо всѣхъ уни
зительныхъ въ нравственномъ отношеніи поступкахъ Лота во 
время его жизни въ сообществѣ съ жителями Содома и Го
морры, нужно имѣть въ виду его нравственныя страданія и 
мученія, которыя онъ переживалъ ежедневно при видѣ нечестія 
и развращенія своихъ сосѣдей (2 ІІетр. II гл. 7—8 ст.) Уже фактъ 
спасенія Лота Ангелами показываетъ, что истинная вѣра и 
нравственное чувство въ немъ не погасли, а только начали, 
такъ сказать, меркнуть, затемняться, что, дѣйствительно, и 
подтверждаетъ послѣдующая исторія Лота печальная и унизи
тельная въ нравственномъ отношеніи (кровосмѣшеніе съ до
черьми (Быт. XIX гл. 30—38 ст.)

Конечно, по своему религіозно-нравственному настроенію, 
Лотъ не можетъ быть сравниваемъ съ Авраамомъ: образъ его 
дѣйствій обнаруживаетъ въ немъ слабость, преданность міру, 
житейскіе расчеты и т. п. непривлекательныя черты, но въ 
общемъ его религіозно-нравственное состояніе, по сравненію 
съ окружавшими его пародами, вызываетъ одобреніе. Въ про
тивномъ случаѣ онъ не снискалъ-бы имя праведника, какое 
усвоилъ ему Ап. Петръ. (2 Петр. 2 гл. 7 ст.). Не даромъ и 
Св. Златоустъ, сравнивая Лота съ его современниками, съ по
хвалою отзывается о немъ. «По истинѣ надобно удивляться— 
говоритъ св. отецъ—превосходству добродѣтели этого правед- 
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пика, какъ онъ, находясь среди такихъ беззаконниковъ (т. е. 
жителей Содома и Гоморры), не только не сдѣлался отъ того 
безпечнѣе, но показалъ въ себѣ еще тѣмъ большую добродѣ
тель, и когда всѣ, такъ сказать, неслись по стремнинамъ, 
онъ одинъ среди такого множества шелъ ровнымъ путемъ . 
(Бесѣд. па XIX гл. кн. Быт.).

Сынъ Авраама Исаакъ по своему религіозно-нравствен
ному настроенію стоитъ не ниже своего отца. Онъ былъ до
стойною отраслью великаго корня-Авраама. Прежде чѣмъ при
ступить къ характеристикѣ этого патріарха, необходимо за
мѣтить, что въ разнообразныхъ фактахъ его жизни мы видимъ 
повтореніе фактовъ изъ жизни отца его Авраама. Въ своей 
жизни Исаакъ старался подражать своему отцу, слѣдуя ему 
даже въ томъ, что нельзя поставить въ похвалу Авраама, 
(намѣреніе во время голода идти въ Египетъ безъ повелѣнія 
Божія п выдача предъ Авимелехомъ, царемъ филистимскнмъ, 
своей жены Ревекки за сестру. (Быт. XXVI гл.).

Уступая своему отцу, въ силѣ духа, Исаакъ отличался 
однако же самымъ глубокимъ и безпрекословнымъ повинове
ніемъ голосу Іеговы. Глубокая и невозмутимая преданность его 
волѣ Божіей нрп искренней, глубокой вѣрѣ въ Іегову—вотъ 
та величественная черта въ религіозно-нравственномъ характе
рѣ Исаака, которая яспо просвѣчивала во всѣхъ движеніяхъ 
его души и составляла главное, руководительное начало въ 
его дѣятельности. Эта непреоборимая вѣра въ промыслъ Божій вно
сила въ его жизнь внутренній духовный миръ и самую жизнь 
его дѣлала воплощеніемъ смиренія, надежды и любви. Только 
чувство всецѣлой преданности волѣ Божіей могло заставить 
Исаака съ безмолвною покорностью волѣ отца отдаться на 
жертву всесожженія: этимъ же, безъ сомнѣнія, чувствомъ онъ 
руководился въ то время, когда рѣшился предоставить права 
и благословеніе первородства Исаву, не смотря па дурныя 
свойства этого сына и представленіе матери въ пользу Іако
ва, и, наконецъ, когда не смотря на слезы и настоянія Иса
ва, не рѣшился лишить Іакова благословенія первородства, 
между тѣмъ какъ послѣдній хитростію предвосхитилъ его.

Не слабость воли и характера, не привычка нажитаго 
бездѣйствія, не апатія къ семейнымъ интересамъ въ крптиче- 
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скихъ вопросахъ жизни высказываются въ такомъ образѣ дѣй
ствій Исаака; пѣтъ, это выраженіе безмолвной и безмятежной 
преданности его волѣ Божіей. Какъ Богу угодно, такъ пусть 
и будетъ—вотъ правило дѣятельности въ жизни Исаака.

Всѣ другія весьма симипатичныя стороны въ нравствен
ной жизни Исаака—какъ то: безпрекословное повиновеніе отцу, 
нѣжная привязанность къ матери, безусловная преданность и 
вѣрность своей женѣ въ тотъ вѣкъ, когда обычно было много
женство, терпѣливое перенесеніе домашнихъ испытаній (каковы: 
долгое неплодіе Ревекки (Быт. XXV, 21), женитьба сыпа- 
Исава па хапапеяпкахь (XXVI гл., 34, 35 ст.) и т. п. без
граничная кротость, миролюбіе и безмятежное довольство— 
все это было только внѣшнимъ выраженіемъ той глубокой, 
безграничной преданности волѣ Божіей, которая была, такъ 
сказать, жизнію, душею этого патріарха.

Совсѣмъ въ другомъ свѣтѣ является другой сынъ Авраама 
отъ египтянки Агари-Измаилъ. Библія очень мало говоритъ объ 
Измаилѣ,—но и краткія замѣчанія библіи, отмѣчающія глав
нымъ образомъ выдающіеся моменты его внѣшней жизни, 
даютъ достаточныя данныя для вѣрной и точной характеристики 
его религіозно-нравственной личности. Несомнѣнно онъ обладалъ 
качествами, совершенно противоположными тѣмъ, которыя мы 
отмѣтили въ характерѣ Исаака. Отличительныя черты его ха
рактера указаны Ангеломъ, предсказавшимъ во время бѣгства 
Агари изъ дома Авраамова рожденіе отъ нея сына и обрисо
вавшимъ предъ нею характеръ и будущую судьбу его и его 
потомства въ слѣдующихъ словахъ: «онъ будетъ между людь
ми, какъ дикій оселъ; руки его па всѣхъ и руки всѣхъ на 
него» (Быт. XVI, 12), это значило, что Измаилъ будетъ об
ладать дикимъ, жестокимъ характеромъ, будетъ жить въ не
престанной враждѣ съ другими, и въ оружіи находить сред
ство своей безопасности и благоденствія.

Дурныя наклонности начали въ немъ обнаруживаться 
еще въ дѣтскомъ возрастѣ. Уже въ семнадцатилѣтнемъ Изма
илѣ весьма ясно проглядывали гордость, не по лѣтамъ раз
витое самолюбіе, честолюбивыя стремленія и заносчивыя при
тязанія. Всѣ эти дурныя стороны его характера со всею си
лою обнаружились во время пира, устроеннаго Авраамомъ,
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по случаю отнятія отъ груди Исаака. Дерзкій Измаилъ, ко
торому, по всей вѣроятности, мать успѣла уже внушить гор
дую мысль о первородствѣ, былъ, такъ сказать, задѣтъ за 
живое тѣми почестями, которыя оказывали Исааку во время 
этого торжества; и его мелкое самолюбіе не замедлило тот
часъ же выразиться въ насмѣшкахъ и издѣвательствахъ надъ 
малюткою Исаакомъ. Подобное дерзкое поведеніе Измаила по
влекло за собой изгнаніе его вмѣстѣ съ матерью изъ дома 
Авраама.

Достигнувъ зрѣлаго возраста онъ женился на египтянкѣ 
(Быт. XXI, 21 ст.), и такимъ образомъ порвалъ всякую связь 
съ семействомъ Авраама. Уже эти, отмѣченные библіею, фак
ты изъ жизни Измаила рисуютъ его нравственную личность 
весьма непривлекательными чертами. Его гордая дерзкая на
тура, чуждая благородныхъ порывовъ, очевидно, оказалась не
способною къ воспринятію тѣхъ нравственныхъ качествъ, ко
торыя, безъ сомнѣнія, старался привить ему отецъ его Авра
амъ. Дурныя наклонности заглушали въ немъ все то хоро
шее и нравствепо-доброе, что шло отъ внѣ, по не находило 
отголоска и сочувствія въ его душѣ.

Но, если душа Измаила оказалась грубой, невоспріим
чивой почвой по отношенію къ нравственному вліянію, то 
этого нельзя сказать относительно вліянія религіознаго. Безъ 
сомнѣнія, Измаилъ, воспитанный Авраамомъ въ истинной ре
лигіи, въ теченіе всей своей жизни сохранялъ истинную вѣ
ру въ единаго Бога, но только эта вѣра, какъ не находив
шая для себя выраженія въ его жизни п дѣятельности, была 
мертвою, безсознательною, пассивною. Такимъ образомъ, Из
маилъ, по своему религіозно-нравственному состоянію, не толь
ко не можетъ быть сравниваемъ съ Исаакомъ, не стоитъ ни
же Лота, не смотря на то, что его религіозно-нравственное 
воспитаніе началось еще въ дѣтскіе годы, когда душа бы
ваетъ отзывчивѣе и воспріимчивѣе ко всему хорошему, нрав- 
ственно-возвышеному и притомъ же находилось въ рукахъ вели
каго патріарха—Авраама.

(Продолженіе слѣдуете),



Г. Вѣрный Семир. об. 15 Февр. 1898 г. Пятнадцать лѣтъ 
тому назадъ на далекой окраинѣ Россіи, именно въ Кульд- 
жинскомъ раіонѣ, во время передачи послѣдняго китайцамъ, 
на почтовой станціи Алимту разыгралась кровавая драма, 
жертвами которой пали четыре русскихъ человѣка: отставной 
рядовой Ананшпинъ, Оренбургскій мѣщанинъ Прокопій Каза
ковъ и два казака № 1-ю Сибирскаго Ермака Тимо- 
феева полка Филипъевъ и Полянскій.

Обстоятельства этого печальнаго дѣла, по произведенному 
въ свое время разслѣдованію, выяснились въ слѣдующемъ 
видѣ: 14 октября 1882 года, часовъ въ 11—12 утра на 
станцію Алимту, недавно передъ тѣмъ уступленную нами ки
тайцамъ, пріѣхалъ бывшій тутъ раньше станціоннымъ ста
ростой Апанишинъ, чтобы увезти оставшіяся тамъ кое-какія 
вещи. Около часу дня къ станціи подъѣхалъ въ тарантасѣ 
ѣхавшій въ Кульджу, по торговымъ дѣламъ, Прокопій Каза
ковъ, а вслѣдъ за нимъ нагрянуло па станцію человѣкъ 50— 
80 вооруженныхъ китайскихъ солдатъ, которые и учинили 
надъ безоружными Ананипіинымъ и Казаковымъ жестокую рас
праву: на заднемъ дворѣ развели изъ соломы костеръ и въ 
него живьемъ бросили обоихъ несчастныхъ со связанными 
руками... Затѣмъ злодѣи произвели полное разграбленіе станціи 
и направились далѣе своей дорогой, въ надеждѣ, что огонь 
сдѣлаетъ свое—уничтожитъ слѣды звѣрскаго преступленія. 
Недалеко отъ Алимту злодѣямъ встрѣтились ничего непо
дозрѣвавшіе два нашихъ разъѣздныхъ казака Филипьевъ и 
Полянскій, которыхъ китайцы также сочли за лучшее раз
рубить и спрятать, чтобы они не были свидѣтелями Алим- 
туйскаго ихъ злодѣянія. ІІолуобгорѣвшіе трупы Ананишина 
и Казакова, а также останки Филипьева и Полянскаго по
хоронены на границѣ на Хоргосѣ, гдѣ тогда стоялъ нашъ 
передовой постъ.

Служившіе въ то время въ Семирѣчьи военные и граж
данскіе чины, духовенство и русское населеніе пожелали увѣ
ковѣчить память невинно погибшихъ на далекой окраинѣ 
Россіи своихъ собратьевъ постройкой какого-либо памятника 
и открыли между собою на сей предметъ подписку, по кото
рой добровольныхъ пожертвованій поступило слишкомъ ты-
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сяча рублей. Поступившія пожертвованія своевременно сда
вались въ Ташкентское отдѣленіе Государственнаго Банка, 
гдѣ они, приращаясь процентами и пожертвованіями, въ на
стоящее время составляютъ сумму въ 2064 р. 50 к.

На Хоргосѣ, гдѣ погребены тѣла убіенныхъ, кромѣ ка
зачьяго поста, въ послѣднее время возникло русское казачье 
селеніе Николаевское. Какъ на посту, такъ и въ селеніи не 
имѣется храма, а потому лучшимъ памятникомъ для погре
бенныхъ тутъ мучениковъ признается устройство въ означен
номъ селеніи православной церкви, которая, какъ памятникъ, 
служа съ одной стороны упрекомъ китайцамъ за ихъ злодѣй
ство, съ другой стороны удовлетворяла бы духовныя потреб
ности заброшенныхъ туда судьбою и службою православныхъ 
людей. Но но дороговизнѣ здѣсь строительныхъ матеріаловъ и 
рабочихъ рукъ, означенной выше суммы слишкомъ недоста
точно на возведеніе хотя бы самыхъ скромныхъ размѣровъ 
Божьяго храма, не говоря уже о томъ, что здѣсь, среди раз
ноплеменнаго и разновѣрнаго населенія, желательно было-бы 
имѣть храмъ, по размѣрамъ и обстановкѣ болѣе или менѣе 
соотвѣтствующій достоинству православной церкви и могуществу 
русской державы. Но достигнуть этого не представляется воз
можности при наличныхъ средствахъ, а мѣстные дѣятели уже 
дали на это христіанское дѣло все, что можно было дать. Если 
бы кто либо изъ сибиряковъ пожелалъ внести посильную лепту 
на построеніе церкви въ с. Николаевскомъ Семир. области, то 
пожертвованія деньгами и вещами слѣдуетъ адресовать въ гор. 
Вѣрный, Семирѣченской области, Старшему Чиновнику особыхъ 
порученій при Военномъ Губернаторѣ Статскому Совѣтнику 
Николаю Николаевичу ІІантусову.

Н. Пинтусовъ.

Редакторъ, Священникъ Климентъ Скалъскій.

Дозв. цензур., г. Омскъ. 1 Марта 1898 г.
Цензоръ Свящ. Пантелеймона Новикова.

Типографія А. К. Демидова.
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„ОМСКИХЪ ЕЕІШІШНІШ ВѢДОМОСТЕЙ".
Большой семейный иллюстрированный и литературный журналъЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

ШЕСТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

журналъ выходитъ подъ редакціею извѣстнаго писателя

А. К. ШЕЛЛЕРА (А. МИХАЙЛОВА).
Съ 1-го Января 1897 г. изданіе журнала «Живописное 

Обозрѣніе» перешло въ собственность Спб. Акціонернаго Об
щества и печатнаго дѣла «ИЗДАТЕЛЬ».

Приступая къ дальнѣйшему издательству журнала «Живо
писное Обозрѣніе», Правленіе Общества «ИЗДАТЕЛЬ» считаетъ 
нужнымъ заявить, что въ 1898 году журналъ «Живописное 
Обозрѣніе» будетъ издаваться въ томъ же объемѣ и форматѣ, 
какъ и раньше, но съ значительными улучшеніями какъ въ 
литературномъ, такъ и художественномъ отношеніи.

Общество «ИЗДАТЕЛЬ» разъ навсегда отказывается отъ 
всякаго рода, такъ называемыхъ, безплатныхъ премій и упо
требить всѣ усилія, чтобы журналъ «Живописное Обозрѣніе» 
сталъ дѣйствительно художественно-литературнымъ журналомъ, 
правдиво отражающимъ всѣ событія политической и обществен
ной жизни. Общество «ИЗДАТЕЛЬ» стремится поставить «Жи
вописное Обозрѣніе» наряду съ лучшими художественными 
заграничными журналами, для чего, въ настоящее время, уже 
приглашены наиболѣе выдающіеся литераторы, художники и 
лучшіе переводчики, а также улучшены техническія приспо
собленія.
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На 1898 годъ уже отдали, а также обѣщали доста
вить свои произведенія слѣдующіе ■ авторы:

Авилова, Л. А. Разсказы. — Бажинъ, Н. Ф. «Часъ», раз
сказъ.—Баранцевичъ, К. С. Повѣсть.—Ясинскій, I. I. (Мак
симъ Бѣлинскій), «Строители», романъ. — Будищевъ, А. II. 
Повѣсть.—Брешко-Брешковскій, Н. И. «Запорожецъ Подкова», 
пстор. пов.—Барвинокъ, Е. В. «Лѣшій обошелъ», повѣсть.— 
Волконскій,кн. «Дуэль»,пов.—Гаринъ, И. Г. (Михайловскій).— 
Генкенъ, В. Г.—Гнѣдичъ, П. П. Разсказы.—Гиппіусъ, 3. П. 
«Побѣдители» романъ.—Гербановскій, М. М. «Солнышко при
грѣло», повѣсть.—Деммертъ, О. В. «Эпикурейцы», разсказъ.— 
Заринъ, А. Е. «Въ чаду жизни», романъ,—Караскевичъ, С. С. 
«Новыми путями», романъ.—Леманъ, А. И. «Полая вода», 
романъ.—Михайловъ, А. (А. К. Шеллеръ), «Школа жизни», 
романъ.—Муравлинъ, Д. (кн. Д. П. Голицынъ), «На сѣверѣ», 
повѣсть.—Мамішъ-Сибпрякъ, Д. II. Разсказъ.—Мачтетъ, Г. А. 
Разсказъ.—Мережковскій, Д. С, «Феличе», разсказъ.—Неми
ровичъ-Данченко, Вас. Ив. Повѣсть.—Назарьева, К. В. «Кру
говоротъ», повѣсть.—Полевой, II. II. «Элли и Нэлли», по
вѣсть,—Потапенко, И. II.—Полонскій, Я. П,—Рышковъ, В. А. 
«Особый міръ», романъ. —: Случевскій, К. К. «Нетопыри и 
совы», разсказъ.—Соловьевъ, В. С. «Усадьба Небылицы», по
вѣсть.—Сафоновъ, С. А. (Печоринъ), «Омраченные», романъ.— 
Станюковйчъ, К. М. Морской разсказъ.—Тимирязевъ, В. А.— 
Тихоновъ, В. А. «Послѣдніе раскаты», романъ.—Червинскій, 
О. А. «Пустоцвѣтъ», романъ.—Ѳедоровъ, А. Н. «Наслѣдство», 
романъ,—Яковлева, 3. Ю. Ненужная жертва», повѣсть.

Кромѣ того, въ двѣнадцати томахъ и нумерахъ журнала 
будутъ помѣщены стихотворенія: Аѳанасьева, Л. Н.: Бера, 
Б. В.; Будищева, А. Н.: Величко, В. Л.; Гербановскаго, М. М.; 
Дмитріева, В. А.; Коринѳскаго, А. А.; Лебедева, В. II.; Ле
онтьева, Н. В.; Лохвицкой, М.; Лукьянова, А. А.; Мережков
скаго, Д. С.; Медвѣдева, Л. М.; Мокринскаго, Г. А.; Полой- 
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скаго, Я. П.; Порфирова, П. Ф.; Случевскаго, К. К.; Солло
губа, Ѳ. К.; Трефолева, Л. И.; Фофанова, К. М. и друг.

Произведеній иностранныхъ писателей не перечисляемъ, такъ 
какъ все новое и интереное, появляющееся въ иностранной 
литературѣ, будетъ печататься немедленно.

Въ 1898 году журналъ «Живописное Обозрѣніе», не возвы
шая подписной цѣны, даетъ гг. подписчикамъ

ДВА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ИЗДАНІЯ:
1) ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ, СЕМЕЙНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ЖУРНАЛЪ

52 иллюстрированныхъ нумера изящной литературы исклю
чительно извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей. 
Кажды нумеръ состоитъ, въ общемъ, изъ 2У2—3-хъ листовъ 
большого формата, отпечатанныхъ на роскошной бѣлой бу
магѣ съ 7—10 рисунками.

При нумерахъ журнала, между прочимъ, въ тече
ніе года выдается:

1. 40 нумеровъ—«Хроника событій 'за недѣлю». — II. 12 
нумеровъ «Парижскихъ Новѣйшихъ Модъ» съ рисунками.—- 
III. 12 раскрашенныхъ картинъ (модные дамскіе костюмы и 
рукодѣлія). - IV. Рисунки для вышивки бѣлья, платьевъ и 
костюмовъ—шерстью, шнурками, шелкомъ, золотомъ, и проч.— 
V.—12 выкроекъ въ натуральную величину.— VI. Рисунки 
для выпиливанія (оригинальные) разныхъ изящныхъ предме
товъ, полезныхъ ві> хозяйствѣ.—VII. 12 новѣйшихъ музы
кальныхъ пьесъ (романсы, танцы и проч.).—VIII. Стѣнной 
календарь, отпечатанный цвѣтными красками и золотомъ.
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2) ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ

ДВѢНАДЦАТЬ БОЛЬШИХЪ ТОМОВЪ.
Каждый томъ выходитъ ежемѣсячно (1 — 10 числа) въ фор

матѣ книгъ большихъ журналовъ объемомъ 20 — 22 начати, 
листа. Въ составъ каждато тома входятъ: Новые романы, по
вѣсти, разсказы (русскихъ и иностранныхъ писателей), а 
также Стихотворенія любимыхъ поэтовъ. Кромѣ того, въ 1898 
году, въ этихъ томахъ будутъ помѣщаться Научныя, Сельско
хозяйственныя новости, Біографіи, Библіографія и Смѣсь, а 
также Портреты писателей и художественныя Иллюстраціи къ 
романамъ.

Подписная годовая цѣна прежняя.

На годъ съ достовк. по Имперіи 8 р.—Безъ доставки въ 
Спб. 7 р.—въ Москвѣ 7 р. 75 к. На полгода (съ достав
кою по Имперіи) 4 р. — На три мѣсяца 2 р. — За границу 
на годъ—16 р.

Разсрочка взносовъ на другіе сроки допускается, но по 
соглашенію съ Главною Конторою.

Годовые подписчики журнала «Живописное Обо
зрѣніе», уплатившіе сполна годовую подписную 

сумму, могутъ получить художественное изданіе

„БИБЛІЯ ВЪ КАРТИНАХЪ ЗНАМЕНИТАГО ХУДОЖНИКА Г, Д0Р3ІІ
(200 КАРТИНЪ въ изящной оберткѣ).

Цѣпа для подписчиковъ за экземпляръ одинъ рубль 50 к. 
(безъ доставки). За доставку уплачивается на мѣстѣ полу
ченія по наложенному платежу. Желающіе получить прежнія 
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изданія: портреты Ихъ Величествъ, «Бурлаки на Волгѣ», 
«Аѳонъ» и проч. уплачиваютъ за каждый экзампляръ кар
тины—одинъ рубль (съ доставкою). Безъ доставки въ С.-Пе
тербургѣ—75 к.

Главная Контора журнала: Спб., Невскій проси. д. № 68—40.

1898. — “ОТКРЫТА ПОДПИСКА— = 1898.
на ежедневную политическую, ученую и литературную газету

БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ

СЫНЪ ОТЕЧЕСТ
ГОДЪ ИЗДАНІЯ 7-й --- ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ - -  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 7-й

издаваемую Высочайше утвержденнымъ Спб. 
Акціон. обществомъ печатнаго дѣла «Издатель» 

подъ редакціей А. К Шеллера (А. Михайлова).
Поставивъ своей главнѣйшей задачей дать читателямъ за 

недорогую цѣну интересную, живую и правдивую газету, от
вѣчающую на вопросы, выдвигаемые жизнью, общество «ИЗ
ДАТЕЛЬ» пригласило къ участію въ газетѣ, кромѣ прежнихъ 
сотрудниковъ, новыя литературныя силы. Ближайшее участіе 
въ газетѣ принимаютъ:

Я. В. Абрамовъ, Л. А. Авилова, К. С. Баранцевичъ, В. В., 
И. Г. Гаринъ (Михайловскій), В. Г. Генкенъ, М. Б. Городец
кій, И. Ивановичъ. С. И. К., И. В. Максимовъ, Д. И. Ма- 
минъ-Сибирякъ, Г. А. Мачтетъ, К. В. Назарьева, Вас. И. Не
мировичъ-Данченко, И. И. Потапенко, Н. 0. Прѵжапскій, Э. Л, 
Радловъ, Н. А. Рубакинъ, А. Сакмаровъ, А. М. Скабичевскій, 
М. Слобожанинъ, К. М. Станюковичъ, В. А. Тимирязевъ, А. М. 
Хирьяковъ, А. К. Шеллеръ и др.
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Въ ежедневныхъ нумерахъ газеты «Сынъ Отечества» по
мѣщаются: руководящія статьи и замѣтки по всѣмъ совре
меннымъ вопросамъ политики, литературы, науки, экономи
ческой и общественной жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ, ад
министративныя и придворныя извѣстія, а также корреспон
денціи какъ заграничныя, такъ и внутреннія, телеграммы 
(внутреннія и иностранныя); статьи по военному дѣлу, сель
скому хозяйству, историческія статьи и замѣтки; торгово-про
мышленныя и биржевыя свѣдѣнія, судебные отчеты, литера
турныя, театральныя и музыкальныя рецензіи, библіографія, 
біографія и некрологи современныхъ общественныхъ дѣятелей, 
фельетонъ общественной жизни и беллетристика, русская и 
иностранная.

Кромѣ ежедневныхъ нумеровъ газеты, годовые под
писчики получатъ:

52 НУМЕРА ВОСКРЕСНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ, печатаемыхъ 
въ видѣ еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала, гдѣ по
мѣщаются: историческіе и современные романы, повѣсти, раз
сказы, стихотворенія и проч.

ЗОО ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ РИСУНКОВЪ: портреты исто
рическихъ и современныхъ общественныхъ дѣятелей, истори
ческія, бытовыя и современныя иллюстраціи, а также кари
катуры,, шахматныя, шашечныя задачи и проч., что въ те
ченіе года составитъ большой сборникъ интересныхъ литера
турныхъ произведеній и иллюстрацій.

Подписная цѣна на второе изданіе (съ доставкою): 
На годъ 4 р.—На полгода 2 р.— На три мѣсяца—ОДИНЪ 
рубль.— За границу: на годъ—10 р., на 6 мѣс. — 6 р., 
на 3 мѣс.—3 р.
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Годовые подписчики газеты «Сынъ Отечества», 
уплатившіе сполна годовую подписную сумму, мо

гутъ получить художественное изданіе

(200 КАРТИНЪ ВЪ ИЗЯЩНОЙ оберткѣ).
Цѣна для пбдйпечпковъ за экземпляръ безъ доставки 1 руб., 

50 к., а за прежнія изданія: портреты Ихъ Величествъ, 
«Бурлаки на Волгѣ», «Аоонъ» и проч., за каждый экземпляръ 
картины — одинъ рубль (съ доставкою). Безъ доставки въ 
Спб.—75 к.
Требованія просятъ адресовать въ Главную Контору: Спб., 

Невскій пр., д. № 68—40.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪДОМАШНЯЯ БИБЛІОТЕКА

(годъ ИЗДАНІЯ 4-й),

издаваемый съ 1 Января 1897 г. Высочайше утвержден
нымъ Акціонернымъ Обществомъ «ИЗДАТЕЛЬ», подъ 

редакціей А. К. ШЕЛЛЕРА (А. МИХАЙЛОВА).

Громадный успѣхъ, которымъ сопровождалось изданіе «До
машней Библіотеки», даетъ возможность новому издателю этого 
журнала, Акц. Общ. «Издатель», не останавливаться предъ 
дальнѣйшими крупными затратами съ цѣлью привлеченія къ 
сотрудничеству въ немъ извѣстныхъ литературныхъ силъ. 
Придерживаясь прежней программы, новый издатель «Домаш
ней Библіотеки» ставитъ своей задачей дать обильный и по
лезный матеріалъ для семейнаго чтенія лицамъ, не имѣющимъ 
возможности выписывать дорогіе журналы, которые «Домаш- 
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ігяя Библіотека», качествомъ помѣщаемаго въ ней литератур
наго матеріала, вполнѣ замѣняетъ.

Книги «Домашней Библіотеки» выходятъ ежемѣсячно акку
ратно (между первымъ и десятымъ числомъ) въ форматѣ боль
шихъ журналовъ, размѣромъ отъ 20 до 25 листовъ удобной 
для чтенія печати (отъ 320 до 400 стр.). Въ 1898 г. въ 
двѣнадцати томахъ «Домашней Библіотеки» будутъ помѣщены 
только новые романы, повѣсти и разсказы (историческіе, эт
нографическіе, современные) извѣстныхъ русскихъ и иностран
ныхъ авторовъ, для переводовъ которыхъ приглашены лучшіе 
переводчики.

На 1898 г. пріобрѣтены произведенія слѣдующихъ 
авторовъ:

Авилова, Л. А. Разсказы.—Бажинъ, II. Ф. «Часъ», раз
сказъ,—Баранцевичъ, К. С. Повѣсть,—Ясинскій, I. I. (Мак
симъ Бѣлинскій), «Строители», романъ.—Будищевъ, А. И. По
вѣсть.— Брешко-Брешковскій, Н. Н. «Запорожецъ Подкова», 
пст. пов. — Барвинокъ, Е. В. «Лѣшій обошелъ», повѣсть.— 
Волконскій, кп. «Дуэль», пов.—Гаринъ, Н. Г. (Михайловскій).— 
Генкенъ, В. Г.—Гнѣдичъ, II. П. Разсказы.—Гиппіусъ, 3. Н. 
«Побѣдители», романъ.—Гербановскій, М. М. «Солнышко при
грѣло», повѣсть. —Заринъ, А. Е. «Въ чаду жизни», романъ.— 
Караскевичъ, С. С. «Новыми путями», романъ. —Леманъ, А. И. 
«Полая вода», романъ.—Муравлинъ, Д. (кн. Д. П. Голицынъ). 
«На сѣверѣ», повѣсть. — Маминъ-Сибпрякъ, Д. Н. Разсказъ.— 
Мачтетъ. Г. А. Разсказъ. — Немировичъ-Данченко, Вас. Ив. 
Повѣсть,-—Назарьева, К. В. «Круговоротъ», повѣсть.—Поле
вой, ГІ. Н. «Элли и Нэлли», повѣсть.—Потапенко, И. II.— 
Рышковъ, В. А. «Особый міръ», романъ. — Соловьевъ, В. С. 
«Усадьба Небылицы», повѣсть,—Сафоновъ, С. А. (Печоринъ), 
«Омраченные», романъ.—Тимирязевъ, В. А.—Тихоновъ, В. А. 
«Послѣдніе раскаты», романъ. — Червинскій, Ѳ. А. «Пусто
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цвѣтъ», романъ.—Ѳедоровъ, А. Н. «Наслѣдство», романъ.— 
Яковлева, 3. Ю. «Ненужная жертва», повѣсть.

Кромѣ того, въ двѣнадцати томахъ журнала будутъ помѣ
щены стихотворенія: Аѳанасьева, Л. Н.; Бера, Б. Б.; Буди- 
іцева, А. Н.; Величко, В. Л.; Гербановскаго, М. М.: Дмитріева,
В. А.; Коринѳскаго, А. А.: Лебедева, Б. П.; Леонтьева, Н. В.; 
Лукьянова, А. А.; Мережковскаго, С. Д.; Медвѣдева, Л. М.; 
Мокринскаго, Г. А.; Полонскаго, Я. П.; Порфирова, П. Ф.; 
Случевскаго, К. К.; Соллогуба, Ѳ. К.; Трефолева, Л. II.; Фо
фанова, К. М. и др.

Подписная цѣна на «ДОМАШНЮЮ БИБЛІОТЕКУ» (съ до
ставкою по Имперіи): На годъ (за 12 книгъ) четыре р. На 
полгода (за 6 книгъ) два р. 50 к. За границу (на годъ) — 
восемь рублей.

Допускается разсрочка взносовъ по одному рублю, но впе
редъ за два мѣсяца.
Главная контора: Спб., Невскій проси., у Аничкова моста, 

д. № 68—40.

Открыта подписка на 1898 г.

„СИБИРСКУЮ ТОРГОВУЮ ГАЗЕТУ"
Газета выходитъ въ Тюмени ежедневно, кромѣ понедѣль

никовъ и дней послѣ праздниковъ 
ПО СЛѢДУЮЩЕЙ ПРОГРАММѢ:

1) Мѣсяцесловъ и астрономическія свѣдѣнія.
2) Правительственныя распоряженія общія и спеціально каса

ющіяся Сибири.
3) Телеграммы собственныхъ агентовъ и Россійскаго теле

графнаго агентства’
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4) Хроника городской жизни Тюмени и ближайшихъ къ ней 
городовъ (дѣятельность правительственныхъ и общественныхъ 
учрежденій, отчеты о засѣданіяхъ думъ, ученыхъ, благотво
рительныхъ и др. обществъ, о концертахъ, спектакляхъ и 
проч.; городскія происшествія).

5) Торговый отдѣлъ: отчеты о состояніи сибирскихъ рынковъ, 
главнымъ образомъ хлѣбнаго, рыбнаго, сырыхъ продуктовъ (ко
жа, мясо, шерсть, сало), пушного, чайнаго и др. продуктовъ, 
имѣющихъ значеніе въ экспортной торговлѣ Сибири съ Рос
сіей; обзоры рынковъ Европейской Россіи, странъ прилегающихъ 
къ Сибири и дрѵг. европейскихъ рынковъ, имѣющихъ значеніе 
для Сибири (лондонскіе аукціоны, лейпцигскія пушныя ярмарки

6) Ярмарки: обзоръ ярмарочной торговли, какъ па главныхъ 
врмаркахъ Сибири и Пріуралья, такъ и второстепенныхъ.

7) Промышленный отдѣлъ: свѣдѣнія о возникновеніи и ходѣ 
промышленныхъ предпріятій; описаніе существующихъ фабрикъ 
и заводовъ въ Сибири и Пріуральѣ; пароходство, золотопро
мышленность въ Сибири и на Уралѣ: очерки современнаго со
стоянія разныхъ отраслей промышленности заводской и кустар
ной въ Сибири, а также и Европейской Россіи, если эти отрас
ли имѣютъ тѣсное соприкосновеніе съ торгово-промышленной 
жизнью Сибири; положеніе кустарей и ихъ производитслышость; 
дѣятельность кустарныхъ артелей, складовъ и. т. д. описаніе 
промысловъ, существующихъ въ Сибири.

8) Миссіонерской отдѣлъ: современное состояніе инородче
скихъ миссій въ Сибири, ихъ дѣятельность; историческія свѣ
дѣнія объ основаніи и развитіи миссій; біографіи лицъ, посвя
тившихъ себя п потрудившихся на миссіонерскомъ поприщѣ: 
исторія раскола въ Сибири, его состояніе, борьба съ нимъ; от
четы о і собесѣдованіяхъ ііротиворасоколыіическііхъ миссіоне
ровъ; попурярныя статьи по вопросамъ раскола.
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9) Исторія, археологія этнографія и географія Сибири, статьи 
и очерки ио исторіи, путешествія, ученые доклады и рефераты.

10) Переселеніе крестьянъ изъ Европейской Россіи въ Си
бирь и обратно, причины его, современное состояніе; помощь пе- 
реселеленцамъ: сельско-хозяйственное устройство и бытъ пе
реселенцевъ па мѣстахъ водворенія: описанія переселенческихъ 
поселковъ; выясненіе экономическаго■ значенія переселенцевъ 
для Сибири: вліяніе переселенческаго движенія на торгово-про
мышленный бытъ Сибири.

11) Сельскохозяйственный и лѣсной отдѣлы.
12) Школьный отдѣлъ: историческія свѣдѣнія о развитіи 

образованія въ Сибири; современное состояніе его; хроника 
жизни томскаго уппверсита; статьи, касающіяся народной 
школы. Миссіонерскія школы.

13) Библіографія сообщенія о вновь вышедшихъ книгахъ 
и брошюрахъ, имѣющихъ отношеніе къ Сибири и сопредѣль
нымъ странамъ.

14) Судебная хроника: отчеты о выдающихся уголовныхъ 
и гражданскихъ дѣлахъ въ сибирскихъ судахъ, имѣющихъ 
отношеніе къ торгово-промышленной жизни Сибира, безъ об
сужденія судебныхъ рѣшеній.

15) Сибирскія вѣсти; перепечатки мѣстныхъ свѣдѣній изъ 
сибирскихъ и другихъ газетъ.

16) Смѣсь.
17) Справочный отдѣлъ.
18) Объявленія.Всѣмъ подписавшимся на годъ до 1 Января будетъ разослана «Справочная книжка Ирботской ярмарки .

ЦЪНА на годъ 5 руб. на полгода 3 руб., на 3 мѣсяца 1 руб.
50 коп. и на мѣсяцъ 70 коп. Допускается разсрочка. 

Подписка принимается въ Тюмени въ главной конторѣ редак
ціи «Сибирскомъ Торговомъ Банкѣ».

Редакторъ-издатель А. Крыловъ.
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Только что отпечатанъ и разсыластся въ свѣтъ
1-й  выпускъ новаго изданія:

РУССКІЙ ХОРЪ
СБОРНИКЪ ТРЕХГОЛОСНЫХЪ ПЬЕСЪ

ДЛЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ

Сост. С. Миропольскій.
Ц^НА 10 коп.

Изданіе «Русскій Хоръ» будетъ выходить выпусками, въ 
каждой тетради по 10 пьесъ. О выходѣ въ свѣтъ выпусковъ 
будетъ особая публикація. Нродаваться изданіе будетъ во 
всѣхъ книжныхъ магазинахъ, но преимущественно у Глазу
нова, Тузова, а также и въ музыкальныхъ магазинахъ ІОр- 
генсона и др. Отъ автора (СПБ. Звенигородская, 12) можно 
выпиеывать не менѣе десяти экземпляровъ, съ пересылкой 
безплатно.

Дозволепо цензурою, г. Омскъ. 31 Декабря 1897 г. 
Типографія А. К. Демидова.


