
VI г. изд. шеть ІЬШ. VI г. изд.
1 сентября. № 17. 1903 года.

Копія.
Въ Консисторію. Дать знать всѣмъ принтамъ Омской епархіп для ис

полненія
Е. Сергій.

Циркулярно.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодер
жца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода.

Преосвященному Сергію, Енископу Омскому и Семипа
латинскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слугиали: предложеніе Г.
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Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 8 мая сего года за <№ 4223, 
о желательности воздѣйствія со стороны православнаго духо
венства на его паству для предотвращенія ея отъ проявленія 
враждебныхъ отношеній къ евреямъ. Приказали: 6 и 7 ап
рѣля сего года, въ г. Кишневѣ толпой мѣстныхъ жителей, 
преимущественно изъ простонародья, были произведены безпо
рядки и грубыя насилія, направленные противъ еврейской ча
сти населенія. Безнорядки возникли вслѣдствіе создавшихся 
въ Бессарабской губерніи между христіанами и евреями обострен
ныхъ отношеній, при которыхъ всякій нелѣпый слухъ о ев
реяхъ могъ послужить предлогомъ для взрыва народныхъ стра
стей. Для предотвращенія на будущее время подобныхъ при
скорбныхъ и позорныхъ для христіанскаго имени явленій, осо
бенно полезно было бы умиротвореніе враждебныхъ со сторо
ны толпы народной покушеній на мятежныя дѣйствія противъ 
евреевъ путемъ нравственнаго воздѣйствія со стороны пасты
рей церковныхъ. Въ виду сего Святѣйшій Синодъ находитъ 
необходимымъ иоручить Епархіальнымъ Преосвященнымъ, осо
бенно тѣхъ епархій, гдѣ проживаетъ значительное количество 
евреевъ, предписать мѣстному духовенству разъяснять и вну
шать своимъ прихожанамъ въ тѣхъ случаяхъ, когда представ
ляется основаніе опасаться нроявлеиій народной вражды къ 
евреямъ, что христіане, какъ носящіе имя Того, Кто есть 
Благость и Любовь и ученикамъ Своимъ заповѣдалъ одну 
только любовь ко всѣмъ людямъ, даже ко врагамъ, должны 
отличаться истинною любовью ко всѣмъ своимъ ближнимъ безъ 
различія, какого бы племени они ни были, какой бы вѣры пи 
держались, будутъ ли то христіане ийыхъ неправославныхъ 
исповѣданій, или іудеи, магометане, язычники; что евреи, какъ 
и всѣ племена и народы, входящіе въ составъ Русской Им
періи, суть поданные одного и того же ГОСУДАРЯ и гражда
не одного съ нами отечества, Въ случаѣ нарушенія ими 
чьихъ-либо нравъ, надлежитъ обращаться за защитою къ уста
новленной государственной власти. Вооружаться же самоволь
но противъ своихъ согражданъ, кто бы они пи были, мстить 
имъ и преслѣдовать ихъ самоуправно въ цѣломъ ихъ племе
ни и безъ различія виновныхъ отъ невиновныхъ, учинять надъ 
ними всякаго рода насилія—это вопіющее преступленіе, ги-
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больное пе только для самихъ участниковъ безпорядковъ, ко
торые за свое самоуправство должны дать отвѣть предъ су
домъ и закономъ и не избѣгнуть заслуженнаго наказанія, 
но и вредное для всего общества и всего государства. Враж
дебное движеніе, направленное противъ евреевъ или противъ 
другихъ народностей, неизбѣжно нарушаетъ общественный миръ 
и порядокъ, разстраиваетъ и ослабляетъ всякаго рода промы
шленность, торговлю и всѣ прочія отправленія общественной и 
государственной жизни. О такомъ своемъ постановленіи Свя
тѣйшій Синодъ опредѣляетъ, для зависящихъ распоряженій, 
послать Епархіальнымъ Преосвященнымъ печатные циркуляр
ные указы. Іюля 17 дня 1903 г.

Подлинный подписали: Оберъ-Секретарь В. Самуиловъ, 
и Секретарь II. Сліердьінскій.

Указы ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца
Всероссійскаго, изъ Омской Духовной Консисторіи:

I.
Циркулярно.

Благочиннымъ церквей Омской епархіи.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Ом

ская Духовная Консисторія слушали отношеніе Ишимскаго 
духовнаго училища отъ 25 іюля с. г. такого содержанія: Жур
наломъ 3-го общеепархіальнаго съѣзда о. о. депутатовъ отъ 
духовенства Омской енархіи, отъ 8 августа 1902 года за 
№ 7-мъ, между прочимъ постановлено: „обязать о. о. Благо
чинныхъ представлять ежегодно (надо полагать въ Правленіе 
Ишимскаго дхховнаго училища) свѣдѣнія о семейномъ соста
вѣ каждаго изъ членовъ причта, съ точными отмѣтками о 
всѣхъ перемѣнахъ въ составѣ семьи." Прошло уже цѣлое по
лугодіе 1903 года, а въ Правленіе училища не поступило 
таковыхъ сообщеній ни отъ одного о. благочиннаго енархіи. 
Между тѣмъ приближается время, когда Правленіе училища, 
обыкновенно, вырѣшаетъ вопросъ, кому изъ учениковъ учи
лища предоставить нраво пользованія епархіальнымъ содержа
ніемъ; не имѣя—же вышеуказанныхъ свѣдѣній отъ о. о. бла
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гочинныхъ, Правленіе училища—для своихъ рѣшеній но дан
ному вопросу остается безъ точки опоры (основанія). Въ ви
ду этого оно покорнѣйше проситъ духовную Консисторію сдѣ
лать зависящее распоряженіе о точномъ исполненіи о о. бла
гочинными вышеуказаннаго постановленія съѣзда. Приказали'. 
Къ должному и не уклонному исполненію о. о. благочинны
ми настоящее отношеніе напечатать въ Омскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ. 1903 г. августа 8 дня. №7192.

II.
Диркулярно.

Духовенству Омской епархіи.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Омская 

Духовная Консисторія даетъ знать духовенству епархіи для 
свѣдѣнія, что резолюціею Его Преосвященства отъ 5 августа 
1903 года за № 2989, одинъ изъ приходовъ еиархіи, въ ви
ду упорнаго отказа прихожанъ отъ назначенія или найма къ 
мѣстной церкви сторожей, закрытъ и что точно также Епар
хіальное Начальство будетъ поступать и па будущее время 
во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда прихожане будутъ отказы
ваться отъ выполненія принятыхъ ими на себя при открытіи 
прихода обязательствъ ио охранѣ и содержанію церкви и прич
та. 1903 года августа 12 дня. № 7292.

ІИ.
Диркулярно.

Духовенству Омской епархіи.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Ом

ская Духовная Консисторія слушали переписку по дѣлу 
о иозаимствованіи 40.000 руб. на нужды Омскаго епархіаль
наго свѣчнаго завода или изъ суммъ кассы взаимной помощи 
духовенства Омской еиархіи, или же изъ капиталовъ Ишим
ской Николаевской церкви; приказали и Его Преосвященство 
5 августа с. г. утвердилъ: Изъ представленныхъ благочинны
ми епархіи постановленій благочинническихъ съѣздовъ усмат
ривается, что духовенство благочиній: 1) Омскаго градскаго; 
2) Каѳедральнаго Протоіерея Недосѣкова; 3) Протоіерея Алек
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сандра Соловьева; 4) Священника Аполлона Волкова; 5) Свя
щенника Михаила Рѣщикова; 6) Священника Михаила Арбу
зова; 7) Священника Иліи Богоявленскаго; 8) Протоіерея Іо
анна Кузнецова; 9) Священника Геннадія Иванова; 10) Свя
щенника Іоанна Лавровскаго; 11) Священника Порфирія Ку
бенскаго; 12) Священника Павла Игнатьева; 13) Священника 
Димитрія Копылова; 14) Протоіерея Петра Софонова; 15) Про
тоіерея Стефана Наумова; 16) Священника Виктора Калу
гина; 17) Священника Іоанна Вахрамѣева; 18) Священника 
Михаила Голошубина; 19) Протоіерея Александра Дагаева;
20) Священника Іоанна Орлова; и 21) Священника Алексан
дра Смирнова выразило согласіе на заемъ 40.000 рублей на 
устройство Омскаго епархіальнаго свѣчнаго завода изъ суммъ 
кассы взаимной помощи, а духовенство благочиній: 1) Про
тоіерея Алексѣя Михайловскаго; 2) Протоіерея Николая Дуры- 
гина; 3) Священника Никанора Попова; 4) Священника Кон
стантина Альбицкаго; 5) Священника Виктора Плотникова, и 
6) Протоіерея Александра Павлова изъ капиталовъ Ишимской 
Николаевской церкви. Принимая во вниманіе вышеизложенное 
и руководствуясь резолюціею Его Преосвященства отъ 16 мар
та 1903 г. за № 1535, Консисторія опредѣляетъ: разрѣшить 
Комиссіи ио устройству Омскаго епархіальнаго свѣчнаго за
вода заимствовать изъ кассы взаимной помощи духовенства 
Омской епархіи на устройство означеннаго завода, но мѣрѣ 
надобности, до 40.000 руб. изъ 4°/0 годовыхъ, съ тѣмъ что
бы °/о °/о на позаимствованную сумму уплачивались бы оз
наченною Комиссіею но истеченіи каждой четверти года, а са
мый долгъ былъ бы погашенъ въ теченіе восьми лѣтъ со дня 
открытія завода; наблюденіе за точнымъ исполненіемъ со сто
роны Комиссіи изложеннаго постановленія Консисторіи возло
жить на Епархіальное Попечительство, а провѣрку отчета въ 
израсходованіи Комиссіею какъ суммъ, позаимствованныхъ 
въ кассѣ взаимной помощи, такъ равно и суммъ, назначен
ныхъ на устройство .свѣчнаго завода ІІІ-мъ Общеенархіаль- 
нымъ съѣздомъ духовенства Омской епархіи, возложить на де
путатовъ слѣдующаго Епархіальнаго съѣзда. О настоящемъ 
распоряженіи сообщить Омскому Епархіальному Попечитель
ству и Комиссіи но устройству въ городѣ Омскѣ епархіаль



6

наго свѣчного завода, а также напечатать въ Ойскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ для свѣдѣнія духовенства еиархіи. 
1903 г. августа 12 дня № 7304.

Членъ Консисторіи, священникъ Дим. Алексинскій.
За секретаря А. Бредниковъ.
За столоначальника С. Рогозинъ.

Исполпить. Е. Сергій.

ЖУРНАЛЪ

Омскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта мая 28 дня 
1903 года № 102.

Въ Собраніе Совѣта прибыли: Предсѣдатель Совѣта, про
тоіерей Ѳ. Канарскій, Епарх. Наблюд., свящ. Д. Садовскій члены: 
свящ. Д. Худяковскій, П. Троицкій, М. Орловъ, Ст. Сов. П. Д. 
Соловьевъ, Н. Г. Вознесенскій и членъ Совѣта Дѣлонроизв. 
свящ. Л. Покровскій.

Слушали: Предложеніе о. Предсѣдателя Совѣта о томъ, 
изъ какихъ средствъ могутъ быть покрыты расходы на кан
целяріи уѣздныхъ Отдѣленій, книжные склады, пересылку 
книгъ и укупорочные матеріалы, такъ какъ вслѣдствіе поста
новленія за № 66 съѣзда отъ духовенства Омской епархіи, 
бывшаго въ 1902 году, 2 °/0 сборъ съ валового церковнаго 
дохода, который до сихъ поръ употреблялся на указанныя нуж
ды, долженъ теперь расходоваться исключительно на жалова
ніе учителямъ.

Постановили: Въ виду того, что на жалованіе учите
лямъ средства отпускаются изъ суммъ Св. Синода, а на кан
целяріи Отдѣленій Св. Синодомъ ничего ие отпускается, про
сить Его Преосвященство, Преосвященнѣйшаго Сергія, Епи
скопа Омскаго іі Семипалатинскаго о разрѣшеніи покрыть 
указанные расходы именно изъ 2°/0 сбора, такъ какъ кромѣ не
го въ распоряженіи Совѣта на это пйкакихъ свободныхъ 
суммъ нѣтъ. Подлинное подписали: Предсѣдатель Совѣта, про
тоіерей Ѳеодоръ Канарскій, члены: священникъ М. Орловъ,



7

Статскій Совѣтникъ Соловьевъ, священникъ Д. Садовскій, 
свящ. Д. Худяковскій, Дѣлопроизводитель, свящ. Л. Пок
ровскій.

ОТЧЕТЪ

о движеніи суммъ и дѣятельности Попечительства при 
Мало-Красноярской второклассной церковно-нриходской школѣ, 
Тарскаго уѣзда, Омской епархіи, съ 15 мая 1902 года по 
1-е іюля 1903 г. за V годъ существованія.

Составъ Попечительства:
Попечительство при Мало-Красноярской второклассной 

церковно-нриходской школѣ существуетъ съ 21 ноября 
1898 года.

Попечительство это въ отчетномъ году состояло изъ 1 
члена покровительствующаго, въ лицѣ Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Сергія, Епископа Омскаго и Семипалатин
скаго, каковое званіе Его Преосвященствомъ принято было 
на себя, согласно постановленія членовъ попечительства, ре
золюціею отъ 28 августа 1901 г. за № 3673, 37 почет
ныхъ, 8 соревнователей и 9 дѣйствительныхъ, а всего изъ 
53 членовъ, большинство коихъ находится въ Мало-краснояр
скомъ приходѣ, ирочія-же жительствуютъ въ разныхъ селахъ 
и городахъ Европейской Россіи и Сибири.

Управленіе дѣлами Попечительства:
Согласно §§ 6 и 7 Врем. Правилъ, управленіе дѣлами 

Попечительства возлагается на Правленіе онаго, которое со
стоитъ: изъ предсѣдателя, казначея, дѣлопроизводителя, учи
телей школы и попечителя, а въ особо—важныхъ случаяхъ 
—общаго собранія членовъ попечительства. Предсѣдателемъ 
попечительства ст, 13 октября 1900 г. состоитъ завѣдыва- 
ющій школою, священникъ Александръ Троицкій; казначеемъ 
съ 22 августа 1902 г. крестьянинъ села Мало-красноярска
го Романъ Тихановъ Чугуновъ (онъ-же.и попечитель школы) 
и дѣлопроизводителемъ, согласно избранію членовъ попечи
тельства, утвержденному резолюціей Его Преосвященства отъ
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23 августа 1901 г. за № 2582,—Волостной писарь Павелъ 
Александровъ Заводовскій.

Обязательными йенами Правленія состояли: попечитель 
школы Чугуновъ (онъ-же и казначей понечительства) и учи
теля школы: Владиміръ Семеновъ Ланитинъ, Валеріямъ Львовъ 
Мясниковъ, Михаилъ Михаиловъ Авраамовъ и Татьяна Алек
сандровна Попова.

Движеніе суммъ Попечительства:
Приходъ'.

Къ 15 мая 1902 г. оставалось:
1- е) Два свидѣтельства 4®/0 Государств. ренты 700 р. —
2- е) По книжкѣ сберегательной кассы — 104 р. 99 к.
3- е) Наличными деньгами у казначея — 7 р. 30 к.

Всего оставалось — 812 р. 29 к.
Въ теченіе отчетнаго года поступило:

а) Пособія отъ мѣстной церкви — —
б) По приговорамъ обществъ 5 кои. сбора съ

души на содержаніе общежитія — —
в) Ежегодныхъ членскихъ взносовъ и пожертво

ваній но подписнымъ листамъ —
г) Платы за содержаніе учениковъ въ общежитіи
д) Платы отъ Муромцевскаго Попечительства за 

содержаніе въ общежитіи ученика Михайлова
е) Ассигнованныхъ изъ суммъ Святѣйшаго

Синода — — — — —
ж) По подпискѣ на устройство Рождественской

елки — — — — —
з) Процентовъ по двумъ свидѣтельствамъ за годъ
и) По книжкѣ сберегательной кассы отчисленій

въ ненрикословенный каииталъ — —

50 Р- —

129 Р- 80 к.

107 Р- 98 к.
121 Р- 13 к.

14 Р- —

250 Р- —

44 Р- 91 к.
26 Р- 60 к.

30 Р- —

Всего поступило — 774 р. 51 к.
и осталось отъ минув. года 812 р. 29 к.

А всего въ нриходѣ — 1586 р. 80 к.
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Расходъ'.

Въ теченіи отчетнаго года израсходовано:
а) На содержаніе учениковъ въ общежитіи

нищею — — — — — 322 р. 64 к.
б) На одежду для учениковъ— — — 19 р. 19 к.
в) На ремонтъ зданія общежитія, покупку по

суды и др. расходы по его содержанію — 20 р. 83 к.
г) На жалованіе прислугѣ — — — 20 р. —
д) На жалованіе фельдшеру — — — 27 р. —
е) На отопленіе и освѣщеніе зданія общежитія 36 р. 61 к.
ж) Квартирныхъ 4 учителямъ — — 120 р. —
з) На устройство для учениковъ Рождествен

ской елки — — — — — 47 р. 27 к.
и) Платы за обученіе въ Томской церковно

учительской школѣ бывшаго ученика М.-Кра-
сиоярской школы Николая «Канухина — 38 Р- 59 к.

к) Отчислено въ неприкосновенный капиталъ 30 Р- —

Всего израсходовано 683 Р- 13 к.
Въ остаткѣ къ 1-му іюля 1903 г.:

1-е) Два свидѣтельства 4°/0 Государств. ренты 700 Р- —
2-е) По книжкѣ сберегательной кассы 134 Р 99 к.
3-е) Наличными деньгами у казначея — 68 Р- 68 к.

Всего въ остаткѣ — 903 Р- 67 к.
въ расходѣ было — 683 Р- 13 к.

Авсего — — 1586 р. 80 к.

Дѣятельность Попечительства:

Дѣятельность попечительства въ отчетномъ году, какъ и 
прошедшій годъ, была главнымъ образомъ направлена па со
держаніе учениковъ въ общежитіи, которыхъ всего было 20
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человѣкъ; изъ нихъ 9 учениковъ было на полномъ содержа
ніи Попечительства, 6 на половинномъ и только 5 учениковъ 
внесли вт, Попечительство опредѣленную за ихъ содержа
ніе плату; причемъ, одинъ изъ послѣднихъ содержался за 
плату отъ Муромскаго Попечительства объ учащихся. Въ 
общемъ содержаніе въ общежитіи каждаго ученика стоило 
Попечительству 16 р. 13 к. въ годъ или но 2 р. 2 к. въ 
мѣсяцъ, считая учебный годъ 8 мѣсяцевъ.

Въ настоящемъ году Попечительству открылась новая 
цѣль придти на помощь не только учащимся во второклас
сной школѣ, но и окончившимъ курсъ—оказаніемъ матеріаль
ной поддержки учащемуся въ Томской церковно-учительской 
школѣ. Вывшій ученикъ Мало-Красноярской второклассной 
школы Николай Лаиухииъ, выпуска 1902 года, принятъ былъ 
означенный школой на свое иждивеніе, но, какъ неимѣющій 
къ этому своихъ собственныхъ средствч,, получилъ изъ По
печительства 38 р. 59 к. на свое содержаніе въ минувшемъ 
учебномч, году.

Какъ видно изъ произведенныхъ Попечительствомъ ра
сходовъ, в'ь минувшемъ году, средства его были обременены 
уплатою квартирныхъ денегъ учителямъ въ количествѣ 120 р. 
каковыя деньги Поночительствомъ отпускались въ виду вре
меннаго занятія помѣщенія вч, школѣ, предназначеннаго для 
квартиръ учителямъ— помѣщеніемъ церкви села Мало-Красно
ярскаго на время постройки ея, вмѣсто сгорѣвшей въ по- 
жарч, 1898 г., и уплату этихъ денегъ Попечительству придет
ся производить еще и на будущій 190% годъ, что, при крайне— 
ограниченныхъ средствахъ, для Попечительства очень обреме
нительно, такч> какъ, ио случаю продолжающихся уже нѣсколь
ко лѣтъ неурожаевъ, поступленія вч, кассу Попечительства, 
особенно отч, крестьянъ - были очень скудны. Но, несмотря 
на такія, не совсѣмъ благопріятныя условія для Попечитель
ства въ поступленіи денежиыхч, средствч,, обремененныхч, къ 
тому же расходомъ на уплату квартирныхъ денегъ учителямч,, 
Попечительство, благодаря участливому и сочувственному отно
шенію члеиовч, его, а такъ же пожертвованіямъ, распоряди
тельности и отеческому отношенію къ ученикамъ попечителя
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школы — казначея Попечительства, отчетный годъ законченъ, 
хотя и съ небольшимъ, но остаткомъ.

Предсѣдатель Понечительства, свящ. А. Троицкій.
За казначея В. Мясниковъ.

Дѣлопроизводитель Заводовскій.

Копія.

Отъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кан
целяріи по учрежденіямъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ.
Его Преосвященству Серіію, Епископу Омскому и Семи

палатинскому.
По Высочайшему ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

повелѣнію, на Статическій Отдѣлъ Собственной ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи ио учрежденіямъ ИМПЕ
РАТРИЦЫ МАРІИ возложены работы но изслѣдованію поло
женія благотворительности въ Россіи и изданію особаго по се
му предмету сборника.

Исходя изъ той мысли, что одной изъ видныхъ сторонъ 
дѣятельности церковно-приходскихъ попечительствъ и церков
ныхъ братствъ является оказаніе помощи нуждающимся, я 
счелъ необходимымъ собрать свѣдѣнія и объ ихъ дѣятельно
сти вь этомъ направленіи. Въ виду того, однако, что полно
та изслѣдованія, какъ вч, качествеииомч,, таігь и въ количе
ственномъ отношеніи, можетъ быть достигнута только въ томч. 
случаѣ, еслй оно будетъ произведено при посредствѣ мѣстна
го духовенства, я ио соглашенію съ г. Оберъ Прокуроромъ Свя
тѣйшаго Синода, имѣю честь иокорѣйше просить Ваше Пре
освященство пе отказать въ распоряженіи о разсылкѣ препро
вождаемыхъ вмѣстѣ съ симъ ігь Духовную Консисторію вѣ- 
ренпой Вашему Преосвященству епархіи 130 экземпляровъ во
просныхъ листовъ, на которыхъ напечатаны относящіяся къ 
нимъ правила, во всѣ церковно-приходскія попечительства и 
церковныя братства для заполненія ихъ отвѣтами, а также и 
о томч,, что-бы отвѣты съ ихч, стороны доставлены были об
ратно вч, мѣстную Духовную Консисторію не позже, какч, че-
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резъ мѣсяцъ ио полученіи ими вопросныхъ листовъ, для даль
нѣйшаго затѣмъ направленія ихъ въ Собственную ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярію по учрежденіямъ 
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ. С.-Иетербугъ 30 іюня 1903 года 
№ 17108.

За Главноуправляющаго
Товарищъ Главноуправляющаго, Почетный Опекуна. Оливъ. 

Управляющій дѣлами М. Полозовъ. Дѣлопроизводитель Ста
тистическаго Отдѣла II. Постниковъ.

Епархіальныя извѣстія.
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ опредѣленіемъ отъ 

2 августа сего 1903 года за № 7044 постановилъ: на Лей- 
бинскомъ участкѣ Тюкалинскаго уѣзда, въ 15 верстахъ отъ 
города Омска, открыть мужской общежительный монастырь въ 
честь Покрова Пресвятыя Богородицы, йода, управленіемъ мѣ
стнаго Еиискона, какъ настоятеля, и съ такимъ числомъ мо
нашествующихъ, какое обитель въ состояніи будетъ содер
жать на свои средства.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно съ заключеніемъ Ко
митета о службѣ чиновъ гражданскаго вѣдомста и о наградхъ, 
Всемилостивѣйше соизволилъ, къ 6-му числу мая текущаго 
года, пожаловать медалями, за заслуги по духовному вѣдом
ству: А) для ношенія на шеѣ-, золотою на Аннинской 
лентѣ вдову 2-й гильдіи купца Параскеву Шкроеву, сере
бряною, на Аннинской лентѣ, старосту Князе-Владимірской 
церкви г. Каркаралинска, казака Андрея Рязанцева; Б) для 
ношенія на груди: золотою, на Станиславской лентѣ, 
старосту Градо-Устькаменогорскаго Покровскаго собора, 2-й 
гильдіи купца Агаѳоника Курочкина-, серебряными: на 
Аннинской лентѣ: старостъ церквей Николаевской миссіонер
ской Долонскаго стана, Семипалатинскаго уѣзда, казака Ге
оргія Старкова и Георгіевской г. Кокнектовъ, Семипалатин
ской области, казака Александра Вѣдарева', на Станислав
ской лентѣ старосту Знаменской церкви г. Атбасара, 2-й 
гильдіи кунца Павла Паутова.
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Священникъ села Атирки, Тарскаго уѣзда, Валеріанъ 
Мелиссовъ награжденъ скуфьею, а священники село Камен
ской церкви, Кокчетавскаго уѣзда, Василій Удимовъ и село 
Балакшинской церкви того же уѣзда Павелъ Лекторскій— 
набедренникомъ. Преподано Архипастырское благослове
ніе съ выдачею грамоты церковнымъ старостамъ: поселка 
Шульбинской церкви уряднику Ѳедору Коновалову, станицѣ 
Кутуркульской уряднику Василію Бутенко, приходскому по
печителю села Ново-Александровскаго Атбасарскаго уѣзда кре
стьянину Павлу Ежелеву и попечителю Устькаменогорской 
церковно-нриходской школы 2-й гильдіи купцу Андрею Мѣ- 
новщикову. Рукоположены, а) въ санъ священника студентъ 
Ярославской духовной семинаріи Иванъ Алексинскій къ цер
кви села Сѣдельниковскаго, Тарскаго уѣзда и учитель Кра
сноярской второклассной церковно-нриходской школы Григорій 
Кузнецовъ къ церкви села Верблюженскаго, Тюкалинскаго 
уѣзда б) въ санъ діакона и. д. псаломщика Устькаменогор
скаго Покровскаго собора Александръ Пѣшехоновъ и пса
ломщикъ село Алексѣевской церкви Акмолинскаго уѣзда Ни
колай Пономаревъ, съ оставленіемъ на занимаемыхъ мѣстахъ, 
учитель Бергамакской 2-хъ классной церковно-нриходской 
школы Михаилъ Новоселовъ къ церквви села Мало-Красно
ярскаго, Тарскаго у., на штатное діаконское мѣсто. Псалом
щикъ село Ильинской церкви Ишимскаго уѣзда Михаилъ Гу- 
берненко посвященъ въ стихарь. Опредѣлены: Заштатный 
священикъ Константинъ Устюжанинъ на священническое 
мѣсто въ село Новоселье, Тюкалинскаго уѣзда; бывшій вос
питанникъ I класса Тобольской духовной семинаріи Евти
хій Клюевъ—и д. псаломщика въ село Ново-Покровское Ба
женовской волости, Тюкалинскаго уѣзда; бывшій воспитанникъ 
II класса той-же семинаріи Алексѣй Орловъ—и. д. псалом
щика въ село Новорождественское, Тарскаго уѣзда и личный 
гражданинъ Петръ Смирновъ на псаломщическое мѣсто нри 
градо-Петронавловской Васильевской старо-кладбищенской цер
кви. Утверждены: I. Протоіерей Петръ Овчинкинъ духовни
комъ духовенства градо-Ишимскихъ церквей. II членами бла
гочинническаго совѣта I. священники село Любино-Софійской 
церкви Александръ Дьяконовъ и село Митрофаньевской цер-
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кви Михаилъ Казариновъ, 2, ві. г. Ишимѣ священники 
Александръ Ѳедюшинъ и Николай Гвоздицкій, 3, въ г. 
Омскѣ священники Леонидъ Покровскій и Акиндинъ Прав
динъ; III въ должности церковнаго старосты, крестьянинъ 
Михаилъ Ваньковъ— къ село Сладковской церкви, Ишимска
го уѣзда, крестьянинъ Василій Пахотинъ—къ село Юрьев
ской церкви, Тюкалинскаго уѣзда, крестьянинъ Алексѣй Ива
новъ—къ село Муромской церкви, Тарскаго уѣзда, крестья
нинъ Иванъ Дехтеревъ—къ село Самарской церкви, Атба
сарскаго уѣзда, мѣщанинъ Алексѣй Мрачковскій къ Сергі
евской церкви нри Омскомъ городскомъ пятиклассномъ учили
щѣ и крестьянинъ Трофимъ Плотниковъ къ селѣ Ново
покровской церкви, Петронавловскего уѣзда; и IV Церковно
приходское попечительство въ село Кондратьевскомъ, Тар
скаго уѣзда, йодъ нредсѣдательствомъ священника Михаила 
Данскаю и членовъ Шапочкина, Маслянова, Потапова, 
Бѣлоусова и Шленскаго.

Праздныя мѣста.

Священническія; въ селахъ: Красныхъ Горкахъ, Омска
го уѣзда; Ѳеодоровскомъ и Копюховскомъ, Петроналвловскаго 
уѣзда; Орловскомъ, Ложниковскомъ, Софоновскомъ, Тарскаго 
уѣзда; Сѣнновскомъ, Змѣиногорскаго уѣзда; Крутинскомъ, Во- 
луевскомъ, Камышенскомъ, Серебренскомъ, с. Новосельѣ и Ав- 
линскомъ, Тюкалинскаго уѣзда; Аиртавскомъ, Кокчетавскаго 
уѣзда; пос. Благодатномъ, Акмолинскаго уѣзда. Псаломщи
ческія; въ нос. Красныхъ Горкахъ, Омскаго уѣзда; въ селѣ Ге
оргіевскомъ, Устькаменогорскаго уѣзда; въ селахъ: Ложіш- 
ковскомъ, Орловскомъ, Рыбинскомъ, Тарскаго уѣзда; въ селѣ 
Преображенскомъ, ст. Зерендинской, пос. Благодатномъ, Акмо
линскаго уѣзда; Крутинскомъ, Зарославскомъ, Тюкалинскаго 
уѣзда и станицы Батинской, Устькаменогорскаго уѣзда.

Отъ Правленія Ишимскаго духовнаго учи
лища (Омской епархіи).

Симъ объявляется, что ири Ишимскомъ духовномъ учи-
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лищѣ сі. 1-го сентября сего 1903 года открывается вакансія 
учителя нотнаго церковнаго нѣнія в регента училищнаго хо
ра. Жалованіе, нри 8 недѣльныхъ урокахъ, ООО рублей годо
выхъ. Для лицъ имѣющихъ образованіе не ниже средняго дол
жность эта предоставляетъ права Государственной службы и 
право на полученіе пенсіи и единовременныхъ пособій изъ 
духовнаго учебнаго канитала, считая полный пенсіонный ок- 
кладъ 200 рублей.

Желающіе благоволятъ подавать прошенія па имя Прав
ленія училища.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Въ складѣ Редакціи журнала „Воскресное Чтеніе" имѣются 

въ продажѣ слѣдующія книги:

Расужденія врача о нравств. христ. обязанностяхъ, об
ращенныя къ своей женѣ, цѣна 1 руб. Бесѣды о важнѣйшихъ 
истинахъ христ. ирав. церкви противъ сектантовъ—штунди- 
стовъ, цѣна 50 к Сборникъ статей для внѣбогослужеб. чте
ній, цѣна 50 к. Письма къ сомнѣвающемуся въ вѣрѣ, цѣна 
40 к. Нравственно-поучительные разсказы изь жизни просто
го народа, цѣна 60 к. Сборникъ статей о важнѣйшихъ хри
стіанскихъ истинахъ для чтенія дѣтей въ школѣ и дома, цѣ
на 15 к. Катихизическія ноучепія на Символъ вѣры, молит
ву Господню и 10-ть заповѣдей, цѣна 60 к. Разсказы изъ 
исторіи Христіанской церкви, цѣна 60 к. Разсказы изь исто
ріи Русской церкви, цѣпа 60 к. Бесѣды на праздники Господ
ни, Богородичные и великихъ святыхъ, цѣна 50 к Бпѣбого- 
служебныя бесѣды сельскаго пастыря къ своимъ пасомымъ на 
воскресныя евангельскія чтенія. Выпускь второй (отъ 11-й 
недѣли до конца года), цѣна 1 р. 20 к. Преиод, Серафимъ 
Саровскій и его духовн. наставленія, цѣна 5 к. Цѣны назна
чены съ пересылкой. Адресъ: Кіевъ, въ Редакціи^ Воскре
снаго Чтенія". ГІо этому же адресу можно выписывать и 
самый журналъ „Воскресное Чтеніе".



1 сентября. № 17. 1903 года.

Поднятіе Св. чудотворной иконы Абалакской Бо&іей 
Матери изъ города Семипалатинска.

„Во дни оньі воставши Маріамъ иде въ горняя.“
(Лук. 39.)' •>

Съ разрѣшенія нашего Преосвященнаго Сергія въ настоящемъ 
1903 году въ іюнѣ мѣсяцѣ (съ 9 — 25 іюня) совершено было 
путешествіе съ чудотворною иконою Абалакской Божіей Матери, 
находяіцейся въ Семипалатинскомъ Знаменскомъ соборѣ, въ селенія 
Змѣиногорскаго округа Омской епархіи: Топольное, Лаптевъ Логъ, 
Шадруху, Мало и Больше—Владимірское и Каноперку. Мнѣ Го
сподь привелъ и нынѣ спутешествовать чтимой Св. иконѣ. Приш
лось видѣть „встрѣчу" Св. иконы прп входахъ въ селенія, ког
да почти все населеніе съ хоругвями и Св. иконами при громогла
сномъ пѣніи выходило на встрѣчу; приходилось видѣть „встрѣчу" 
С. иконы и при входахъ въ мѣстные дома при служеніи молеб
новъ.. ..  Видѣлъ я радостно умиленные взоры поселянъ, устремлен
ные на ликъ Богоматери, жаждая благословенія и покрова, ког
да и старые и малые, матери съ грудными младенцами склонялись 
ницъ, становясь на колѣняхъ въ одну линію „гуськомъ" подъ вы
сокій кіотъ иконы, который несли на плечахъ... Трогательна эта 
картина! Цѣнна она должна быть и въ очахъ Божіихъ. „Весь 
народъ искаше прикасатися Іисусу: яко сила отъ Него исхожда- 
ше и исцѣляше вся"—Лук. 6 гл. 19; и эти простыя души жа
ждутъ осененія ликомъ иконы Богоматери... Немного словъ при 
этомъ произносится:—слышится иной разъ какъ шепчутъ уста: Ма
тушка... Заступница... Пресвятая Богородице... Владычице... Но 
тутъ въ одномъ словѣ, въ одномъ вздохѣ и взорѣ выражается и 
прошеніе помощи, и скорбь душевная, и надежда заступленія, и 
радость—утѣшеніе... Радостно бываетъ это торжество, когда всѣ
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спѣшатъ встрѣтить святыню, поклониться ей, потрудиться въ не
сеніи ея, помолиться предъ ней Изболѣвшая отъ сознанія своихъ 
грѣховъ и бѣдственной жизни скорбная смиренная душа тутъ на
ходитъ праздникъ и отраду. Духъ народа поднимается: среди нихъ 
находится, въ лицѣ чтимой Св. иконы, надежда н Заступница всѣхъ 
христіанъ, Матерь Божія,—и какъ не радоваться душѣ истинно — 
христіанской. Праведная Елизавета, когда Матерь Божія, зачав
шая во чревѣ отъ Духа Свята пришла къ ней, сама исполни
лась Духа Св. и шестимѣсячный младенецъ—Предтеча Христовъ 
взыгрался радощами во чревѣ ея и она воскликнула: „Откуду мнѣ 
сіе, да пріидетъ мати Господа моего ко мнѣ." (Лук. I, 43). И 
мнѣ при радостной встрѣчѣ Св. иконы припоминалось все это мѣ
сто Евангелія. Въ тихой радостной молитвѣ, колѣнонриклоненіи и 
умиленномъ взорѣ встрѣчающихъ, мнѣ казалось, я слышу слова 
праведной Елизаветы: „Откуду мпѣ сіе, да пріидетъ мати Господа 
моего ко мнѣ “ Все время пребыванія Св. иконы обратилось въ 
праздникъ для села: служилась всенощная, литургія и обносили 
для молебновъ Св. икону по домамъ, и не знаю, въ няти селеніяхъ 
наберется ли пять домовъ гдѣ не принимали-бы Св. икону. „Гдѣ 
на Св. пасху не принимаютъ—ныпѣ принимаютъ," говорили мнѣ 
мѣстные священники. Если хозяина не было дома, такъ въ его 
домѣ служили близкіе родственники. Кто полотенце, кто платокъ 
„въ прикладъ" отъ трудовъ своихъ несутъ святынѣ- Пестрая тол
па народная, одѣтая по праздничному, обыкновенно, сопровождаетъ 
икону и поетъ: „Пресвятая Богородице, спаси насъ," „Слава Те
бѣ Боже нашъ, слава Тебѣ"... На колокольнѣ раздается звонъ; 
занятія, работа прекращаются, винныя лавочки закрываются... „У 
насъ нынѣ какъ пасха," говаривали нѣкоторые... Господи, думалось 
мнѣ, этотъ народъ особенно въ послѣдніе три года при неурожаѣ 
много видѣлъ горя: перенесъ голодовку, падежъ скота, не знаетъ 
онъ, какъ и молиться почемъ, знаетъ только, твердитъ „Пресвя
тая Богородице, спаси насъ." Онъ на нее возлагаетъ свою надеж
ду; дай, Господи, народу—бѣдствующему но вѣрѣ его... По молит
вамъ Заступницы, дай ему потребное и для этой временной жизни.

Заговоривъ о встрѣчѣ иконы Божіей Матери, я хочу во сла
ву Богоматери вписать кое—что изъ книжки и о другомъ моемъ 
болѣе грандіозномъ сопровожденіи этой-же Св. иконы въ 1900 
году въ верховье Иртыша—въ Зыряновскій рудникъ Это путеше-



ствіе останется неизгладимымъ въ моей памяти, иезбабвеннымъ оно 
является и для многихъ лицъ причастныхъ ему. 1900-годъ па
мятенъ для нашего края, какъ годъ мобилизаціи и пожаровъ въ 
нашемъ городѣ. У меня, какъ и у многихъ связывается это собы
тіе съ поднятіемъ Св. иконы... Доселѣ наша чудотворная икона 
лѣтъ 27 никуда не поднималась (ранѣе ходили съ нею, говорятъ, 
по Томской губерніи и по теперешней Омской епархіи чуть не 
круглый годъ): 12-го мая предъ отходомъ ко сну, часовъ въ 10 
вечера слышу звонокъ—получаю телеграмму: „Зыряновцы желаютъ 
поднять икону Богоматери въ Зыряновскъ.* Помолясь Господу и 
Богоматери, чтобы опа прославилась и явила милости свои и въ 
дальнихъ весяхъ, телеграммой же я снесся съ Преосвященнѣйшимъ 
Григоріемъ и, къ своему удивленію, получаю отъ него разрѣшеніе. 
Днемъ поднятія Св. иконы назначено было 9-е іюля (7-го іюля 
на 8-е, на Прокопьевъ день Св. икона ежегодно уносится на Св. 
Ключъ). И поднятіе Иконы въ этотъ именно день вышло не слу
чайно: оно совпало съ объявленіемъ столь тревожной, всѣхъ на но
ги поднявшей мобилизаціи. 7-го іюля, въ день крестнаго хода на 
Св. Ключъ, вдругъ отмѣняется парадъ. 1-й казачій баталіонъ 
потребованъ въ Устъ-Камепогорскъ и мнѣ мимоходомъ на Св. 
Ключъ около лагеря пришлось отходящій, выстроевшійся баталіонъ 
благословить въ путь Св. иконою. 9-го числа поднимаемъ Св. ико
ну въ Зыряновскъ и около собора на площади служимъ молебенъ 
на путешествіе и тутъ же распространяется быстро вѣсть о моби
лизаціи. Одни идутъ провожать икону, а другіе со слезами идутъ 
домой собирать новобранцевъ—дѣтей, отцевъ и родныхъ.. ..  Под
ходимъ со Св. иконою къ первому поселку Озерки, въ виду селе
нія обгоняетъ насъ гонецъ, поднимается флагъ разглашается вѣсть 
о мобилизаціи... Много слезъ пролили предъ Св. иконою въ это 
тревожное время, но, слава Богу, скоро, мѣсяца черезъ 2 гроза 
прошла, тучи разошлись, настала тишина, и новобранцы въ боль
шинствѣ возвратились домой.—За три дня до поднятія Св. ико
ны прибыли изъ Зыряновска паломники—трудники— 44 человѣ
ка мужщинъ и женщинъ; они спустились сюда на плоту по Ир
тышу, оглашая его берега пѣніемъ тропарей. Когда изнесли мьт 
изъ города Св. икону и Зырлновцы, поднимая на илечи кіотъ со 
Св. иконою, неожиданно громко и стройно запѣли: „яко пеобори-
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мую стѣну".. ..  (тропарь), то горожане, почувствованъ всю горечь
лишенія, не могли удержаться отъ слезъ...

Начались встрѣчи и проводы Св. иконы въ попутныхъ се
лахъ, останавливались лишь для отдыха—ночевать, шли довольно 
скоро. 14-го іюля вышли часовъ въ 10 утра изъ Усть-Камено
горска. За Согрой (село) переправились черезъ быструю Ульбу и 
взобрались въ горы... Горы—отроги Алтая красивыя: то камен
ныя, то зеленыя отъ травы п деревьевъ, спуски ужасно крутые 
(колеса тормозятъ па спускахъ). Ранѣе на Волгѣ я лазилъ по го
рамъ Жигулевскимъ, но эти горы несравненно выше и красивѣе. 
Но удивительное дѣло: нѣтъ у меня того юношескаго восторга при 
созерцаніи громадъ и красотъ природы, какой былъ тамъ на Вол
гѣ! Постарѣлъ ли я или интересы мои измѣнились?! 15-го іюля 
были въ Ульбинскѣ —мѣсто для дачниковъ дѣйствительно чудесное: 
вѣтру тамъ должно быть и не бываетъ, въ такой глубокой лощи
нѣ лежитъ это сельцо, при тишинѣ только и слышно журчаніе гор
ной рѣчушки. Дорога пошла узкой долиной, безъ числа пересѣкая 
горную рѣчушку, справа и слѣва сплошныя горы и каменныя при
чудливой формы и зеленыя, покрытыя большею частью лѣсомъ; ко
нусообразныя темно-зеленыя пихты выдѣляются изъ моря зелени... 
Одна гора красная отъ цвѣтовъ. Начались пасѣки, водятся здѣсь 
лакомки—медвѣди. Но птицъ почему то въ горахъ не видно и 
не слышно. За селеніемъ Фектистовской горы начались безлѣсныя 
и въ жаркій день переходъ со Св. иконою былъ самый трудный 
и большой, цѣлый конвой верховыхъ сопровождалъ насъ, прошли 
однако за день верстъ 50—до с. Александровки. 17 іюля про
шли крѣпости Бухтарминскую и ночевали въ Кондратьевскомъ 
(Таловка тожъ). —здѣсь мѣсто встрѣчи Св. иконы ознаменовалось 
постановкою около дороги новаго деревяннаго креста. Многіе ра
скольники, копхъ здѣсь непочатой уголъ, тоже выходили встрѣ
чать икону и молились. Слышно было потомъ, что это шествіе въ 
благопріятномъ смыслѣ для православія подѣйствовало и на нихъ. 
Изъ Зыряновска выѣзжали уже многіе встрѣчать икону къ Бухтар- 
мѣ, верстъ за 70. Верстахъ въ 15-ти не доходя до Зыряновска, насъ 
встрѣтилъ, во главѣ со священникомъ (о Акиндииомъ Правди- 
нымъ), крестный ходъ съ хоругвями. Встрѣча была трогательная; 
народная толпа все увеличивалась и дѣйствительно должно быть 
весь Зыряновскій рудникъ вышелъ на встрѣчу; не сотни, и не од-
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па тысяча должно быть —была народу (у пасъ въ городѣ 7-го 
іюля, кажется, меньше бываетъ пароду). Я опередилъ немного кре
стный ходъ, оглянулся назадъ и удивился: весь спускъ большой 
на горѣ пестрѣлъ народомъ, конецъ ѣдущихъ позади па лошадяхъ 
терялся вдали. Зыряновскъ раскинулся въ лощинѣ между горъ и 
по скату горы; жителей въ немъ до 7000—большинство рабочіе 
рудника п заводовъ. Улицею прошли къ стоящей на склонѣ горы 
небольшой церкви (говорятъ она снизу подкопана шахтами) и на 
площади отслужили молебенъ. Не смотря на позднее время о. Акин
динъ началъ всенощную. По поводу мобилзаціи здѣсь начали хо
дить тревожные слухи о китайцахъ, говорили, что ихъ много на 
ближайшей границѣ, и въ такое время охотно вѣрятъ всякимъ 
слухамъ, и я готовъ былъ вѣрить; но удивительное дѣло, что 
послѣ, въ присутствіи Св чудотворной иконы, всякая тре
вога исчезала. Около нея ничто не страшитъ. Въ виду тревоги 
я снесся телеграммой съ Семипалатинскимъ губернаторомъ, и
меня просили поторопиться возвращеніемъ__  Къ 27-му іюля лишь
успѣли обходить дома обывателей со Св иконою. Цѣлая недѣля 
эта по истинѣ была здѣсь праздникомъ. До сотни человѣкъ, со
провождая икону, постоянно пѣли разученные тропари, а пѣвчіе 
пѣли молебны по домамъ со священникомъ. Нездоровилось мпѣ 
тогда отъ простуды сильно, но духъ былъ приподнятъ по празд
ничному. Сколько было здѣсь пролито слезъ и сколько подано 
утѣшенія—это знаетъ одинъ Господь да Царица небесная! Но 
въ памяти моей павседа остался вечеръ 26-го іюля. Ради того, 
что команда—-рабочіе рудника могутъ приводить Св. икону въ 
праздникъ 27-го іюля, въ день Св. Великомуч. Пантелимона, наз
начены быои проводы утромъ 27-го. Наканунѣ вечеромъ, часовъ 
въ 8-/2 рѣшили служить за тѣснотою церкви молебенъ на площа
ди около церкви. Для иконы и священно-служащихъ устроено бы
ло возвышеніе. Священникъ о Акиндинъ предложилъ народу ради 
торжества стоять съ возженными свѣчами. И картина получилась 
рѣдкостная. Вечеръ среди горной мѣстности стоялъ теплый, тихій; 
вѣтру не было; свѣчи горѣли ярко. „Архангелъ и Ангелъ множе
ство съ Предтечею, Богословомъ и всѣхъ Святыхъ ликомъ сопред-
сташа Тебѣ Царицѣ своей въ церкви Влахернстѣёй".. ..  началъ я
предъ чтеніемъ Евангелія читать акаѳистъ Богоматери. Въ первый 
разъ я читалъ этотъ, составленный преосвящ. Иннокентіемъ Херс.,
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акаѳистъ Покрову Божіей Матери. Пресвятая Владычица и мно
гочисленной толпы молитва, которая теплилась ярко и сильно, какъ 
свѣчи, согрѣли мое сердце: я читалъ акаѳистъ —съ умиленіемъ; и 
когда хоръ стройно отъ всей души запѣлъ за сердце берущій при
пѣвъ’) „Радуйся, радосте наша, покрый насъ отъ всякаго зла 
честнымъ твоимъ омофоромъ, “ то слезы умиленія потокомъ поли
лись у меня и присутствующихъ. Не помню, не было ни одного, 
кажется, случая въ моей жизни доселѣ, когда-бы захватывали мое 
сердце церковная пѣснь такъ, какъ именно этотъ припѣвъ въ дан
ное время. Чудное прямо пѣніе и среди природной обстановки! 
Все новыя и новыя привѣтствія и похвалы въ даръ, какъ мно
гоцѣнные перлы человѣческаго слова и сердца, прилагаются далѣе 
въ акаѳистъ къ лицу всемощпой Божіей Матери. „Радуйся, взы
ваю я отъ своего лица, и мене обнаженнаго добрыхъ дѣлъ не 
оставляющая своимъ покровомъ и благодатію".. ..  Все новыя и но
выя возсылаются моленія Ей, небесной Покровительницѣ, при соз
наніи нашей безпомощности. Все новыя и новыя кругомъ слышат
ся вздохи и продолжаютъ литься слезы.. ..  Боговидѣцъ Моисей въ
ополченіи иногда на А малика, егда руцѣ воздвизаше, Израиль 
одолѣваше, егда же руцѣ низпущаше, тогда Амаликъ побѣждаше, 
поддержащими же его укрѣпленъ, побѣди врага: Ты же о Бого- 
мати, воздѣвши руцѣ Твои на умоленіе, аще и ннкимъ же под- 
держима. всегда побѣждаеши враги христіанскія п намъ щитъ еси 
не побѣдимъ вопіющимъ: аллилуіа." (Кондакъ 5.) „И людіе су
щій въ церкви съ веселіемъ вопіяху: Аллилуіа".. ..  Кончился ака
ѳистъ, а я находился долго подъ его обаяніемъ, хотѣлось его чи
тать, и долго, долго помнился мнѣ мотивъ припѣва и не забудит- 
ся, кажется, въ моей жизни этотъ вечеръ. Я поученія не соби
рался говорить, но серце заговорило отъ избытка. Что говорилъ, 
я не помню въ подробностяхъ. Разсказалъ, помнится, исторію празд
ника Покрова Богоматери—какъ видимаго Ея заступленія. Гово
рилъ, что и теперь этотъ покровъ распростертъ надъ нами. При
сутствіе здѣсь Св. иконы чудотворной удостовѣряетъ, что Божія 
Матерь не оставляетъ насъ заступленіемъ. Говорилъ, что Божія 
Матерь къ скорбямъ нашимъ особенно близка. Госнодь черезъ Нее

*) Примѣчаніе. Регентовалъ И. В. Чулковъ, теперь регентъ въ Семипа
латинскомъ Знаменскомъ соборѣ.
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пріемлетъ нашу молитву.. ..  „Гдѣ двое или трое собраны во имя
Его —тамъ находится и Господь"'’). Угодна ему должна быть и 
наша общая молитва. И съ нами воздѣваетъ къ Нему руки и на
ша Ходатаица. Чувствовалъ я, что слово мое благовременно: па
дало уже на орошенную слезами почву. 27-го рано утромъ была 
литургія, послѣ которой о. Акиндинъ говорилъ слово; онъ гово
рилъ о радости празднества, встрѣчи и пребыванія чудотворнаго 
образа, эта радость проявилась въ слезахъ, и эти слезы покаянія 
и радости-—умиленія всегда намъ нужны, они, какъ благодатный дождь 
на сухую жаждущую землю, орошаютъ наше очерствѣлое сердце, 
они ниспосылаютъ милость Божію. 27-го, около 6 часовъ утра 
улица была запружена народомъ: провожали Св. икону въ Путин- 
цевскій рудникъ. Многіе, прощаясь со мною, принимая отъ меня 
іерейское благословеніе, проливали слезы. Какъ немного нужно сер
дца и словъ, чтобы тебя, пастыря, провожали уже какъ родного! 
Изъ Зыряновска многіе провожали въ Путинцевскій рудникъ; бы
ли здѣсь, такъ называемые, трудиикп, т. с., которые поднимали 
икону изъ Семипалатинска. Къ вечеру въ тотъ-же день они по
просили отслужить имъ—Зыряновцамъ прощальпый молебенъ предъ 
иконою Божіей Матери Хоромъ запѣли молебенъ. Но что-же? На
чали нѣти тропарь Богородицѣ: „Яко необоримую стѣну", на по
ловинѣ прервали и положительно навзрыдъ громко заплакали... 
Такъ съ перерывами служили послѣдній молебенъ. Храни ихъ за 
ихъ слезную молитву Царица небесная! Около Путинцева мы сѣли 
на приготовленный для насъ плотъ. Человѣкъ 30 помѣстились на 
небольшомъ плоту, а народъ оставшійся на берегу, ири чемъ многіе за
шли въ воду, долго, долго провожалъ насъ, смотря внизъ но рѣкѣ 
Бухтармѣ. Берега рѣки снова стали оглашаться пѣніемъ сидѣвшихъ 
теперь на плоту. На плоту, сначала ио Бухтармѣ, а потомъ ио 
Иртышу до Усть-Каменогорска „трубою" между горъ, съ не- 
болъшими остановками (въ Усть-Каменогорскѣ пробыли трое 
сутокъ) и приключеніями (сильно перепугались мы, когда илотъ ни
же Усть-Каменогорска налетѣлъ на якорь самолета и сильно по
косился), мы и плыли. Въ день Преображенія Господня, 6-го ав
густа, въ 5 час. вечера благополучно илотъ нашъ противъ Семи
палатинска присталъ къ острову. 9-го августа отбыли отсюда

*) Мѳ. ХѴІІІ, 20.
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послѣдніе провожавшіе пасъ Зыряновцы. Дай, Господи, намъ по
больше такихъ радостныхъ минутъ.

Да, я за это путешествіе узналъ глубокую вѣру души народ
ной! Пришествіе Чудотворнаго Образа коснулось, затронуло, такъ 
сказать, главную струну, жизненный нервъ народа; проявилась мла
денческая, дѣтская вѣра скорбной души „малыхъ сихъ", и я по
разился этимъ звукомъ, богатствомъ смиренной души простого па
рода и почерпнулъ здѣсь какъ бы новую сплу для своего пастыр
скаго служенія. „ Исповѣдаются, Отче, Господи небесе н земли, 
яко утаилъ еси сія отъ премудрыхъ и разумныхъ п открылъ еси 
та младенцамъ: ей, Отче, яко тако бысть благоволеніе предъ То
бою" (Лук. X, 21) Такъ когда то молился Господь—Спаситель. 
Господь скрытое отъ разумныхъ открываетъ младенцамъ. Неоску- 
дѣла вѣра среди этихъ младенцевъ, среди простого народа и въ 
наше тревожное время, когда сильною волною разливается по Свя
той Руси среди мудрыхъ и разумныхъ безвѣріе и неправовѣріе 
въ видѣ сектъ и раскола, когда расшатываются нравственные устои 
семьи и государства и волками хищными отторгаются чада изъ ог
рады церковной; намъ, „пастырямъ"—стражѣ дому Израилева, мож
но не унывать и не бояться враговъ внѣшнихъ: церковь, основан
ная на Краеугольномъ Камнѣ, не можетъ быть по слову Христову 
одолѣна вратами ада*), п съ такою Божіей, вѣрующей ратью можно 
воинствовать, если и сами мы пастыри будемъ бодрствовать, укрѣ
плять и укрѣпляться вѣрою... „Жатва многа,.... дѣлателей мало." 
Гдѣ взять ихъ? „ Молитеся, говоритъ Спаситель, Господину жатвы, 
да изведетъ дѣлатели на жатву свою" (Лук. X, 2). Молилась 
паства предъ Чудотворнымъ образомъ Богоматери, и Господь дол
жно быть вызвалъ новаго дѣятеля на жатву.. ..  Позволю себѣ въ
заключеніе привести страничку пзъ письма свящ. о. Акиндина. 
Нужно сказать, что послѣ знакомства въ Зыряновскѣ, у мепя съ 
нимъ завязалась переписка. Въ одномъ изъ первыхъ писемъ отъ 
21 окт. 1900 года о. Акиндинъ между прочимъ писалъ мпѣ: 
„Со времени посѣщенія Зыряновска Св. Иконою Божіей 
Матери во мпѣ совершилась перемѣна: ранѣе сухость исповѣда
нія вѣры хотѣлъ я побѣдить чтеніемъ апологетическихъ сочиненій, 
ихъ у меня не мало. Не достигъ желаемаго. Священнодѣйство-

*) Мѳ. XVI, 18.
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валъ и учительствовалъ,, по большей части, безъ воодушевленія и 
чувства. Провѣдуя Христіанскія добродѣтели, мало вѣрилъ въ 
возможность проведенія, осуществленія нхъ въ жизни паствы.

Съ того времени сильно желалось другого. Съ нетерпѣ
ніемъ дожидался полученія сочиненій Еп. Антонія**). )Его статьи 
о пастырствѣ прочиталъ и узналъ и почувствовалъ въ какой силь
ной зависимости отъ внутренняго состоянія пастыря нравственнаго, 
духовнаго находится его дѣятельность въ приходѣ. Я раньше упо
доблялъ пастыря музыкальному инструменту или орудію, черезъ ко
торое дѣйствуетъ Самъ Богъ, благодать Божія. Какъ хорошій му
зыкантъ изъ худого инструмента можетъ извлекать чудные звуки, 
такъ, думалось мнѣ, и Богъ, если угодно, черезъ меня недостой
наго совершитъ волю Свою. Помня присягу, ставленную грамоту, 
уроки Пастырскаго богословія и правила нравственности и добро- 
норядчностп, старался быть хорошимъ пастыремъ по виду и во 
мнѣніи прихожанъ, но о внутреннемъ и пастырскомъ настроеніи 
не радѣлъ, да и не представлялъ это настроеніе состояніемъ отмѣн
нымъ отъ благочестиваго настроенія мірянъ.

Теперь же всею душею хочется по внутреннему настроенію 
быть пастыремъ, а не только по внѣшнему поведенію. Я вѣрю, 
что Христосъ и здѣсь на землѣ можетъ соединить вѣрующаго съ 
Собою благодатно, таинственно, но ощутительно для вѣрующей 
души и сильно, сильно желаю сего. Помогите мнѣ въ семъ"....

Исполни, Господи, желаніе сердца его, ради его блага и 
блага его пасомыхъ!

Заботимся ли ревностно и мы—всѣ пастыри о своемъ вну
треннемъ самосовершенствованіи? Вѣдь пастырь можетъ сдѣлать 
столько добра, сколько онъ носитъ его въ самомъ себѣ- „Священ
нику нужно обо всемъ просить съ собственнаго опыта, говоритъ 
истинный пастырь, о. Іоаннъ Кронштадтскій.— „Священникъ, какъ 
врачъ душъ, самъ долженъ быть свободенъ отъ душнвныхъ неду
говъ, то есть отъ страстей, чтобы врачевать другихъ... „Врачу 
исцѣлися самъ" (Лук. IV, 23) „Не надо никогда, говоритъ онъ 
въ другомъ мѣстѣ, забывать, что всѣ мы —едино тѣло и должны 
поощрять другъ друга къ любви и добрымъ дѣламъ; особенно же

**) Примѣч. Собраніе сочиненій Преосвященѣйшаго Антонія, теперь 
Еп. Волынскаго, въ 3-хъ томахъ; его книги—лекціи по Пастырскому Богосло
вію хорошо имѣть настольною кнгою каждому пастырю, священнику.
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мы, пастыри, должны это помнить и дѣлать. Тѣсная связь нахо- 
ходится можду главою и членами, между пастыремъ и пасомыми. 
Мѳ. V, 16. Мѳ. 6. 23. И такъ, думаешь-ли ты, что твое чревоугодіе, 
твое любостяжаніе не отзывается на паствѣ твоей, во первыхъ, отъ тво
его нерадѣнія о душахъ, ибо какое радѣніе о душахъ у того, кто 
радѣетъ о рубляхъ? Никакого. Да, если свѣтъ въ пастырѣ пом
рачается, то онъ необходимо помрачается и въ паствѣ: по тѣсной 
духовной связи его съ нею, главы съ членами. Крѣпко ты стоишь 
въ душевныхъ доблестяхъ—и они тверды; стоишь на молитвѣ и 
усердно молишься за нпхъ— и они это чувствуютъ; укрѣпляешеся 
духовно ты—укрѣпляются и они; раслабѣваешь ты—раслабѣваютъ 
и онп. Господи, помилуй мя!“ (Моя жизнь во Хрпстѣ, томъ 4-й 
стр. 76, томъ 5-й стр. 223-я изд. 1893/4 года).
Гор. Семипалатинскъ.
16 августа 1903 года.

Протоіерей Александръ Соловьевъ.

ПО ПРИХОДУ.
(Продолженіе.)

Поселокъ Прирѣчный недавній. Всего на всего времени 
ему отъ возниковенія 5 лѣтъ. Нужно-ли говорить, что самъ 
по себѣ онъ, какъ и всякій новый поселокъ не имѣетъ фи
зіономіи. Да какъ ее и ваработать ему за это время. Пред
ставители 12 губерній осѣли въ немъ. 12 русскихъ нарѣчій 
сошлось въ немъ. Курьезы благодаря этому, на каждому ша
гу, на каждомъ дворѣ. Есть сосѣди даже доселѣ не понимающіе 
другъ друга, въ разговорѣ, удивляющіеся другъ другу п обы
чаямъ и порядкамъ въ хозяйствѣ. И это не удивительно. Вотъ 
примѣръ. Проситъ Полтавка хозяйка у своей сосѣдки Оло
нецкой „А бувайте добри, цани, поратуйте мене, позычьте ша- 
илыка вашого, бо ни въ чомъ пидсвинка годуваты**). Може
те себѣ представить физіономію собесѣдницы Олончанки ири 
этой фразѣ—просьбѣ А какія недразумѣнія бываютъ, просто 
пе удержишься отъ смѣху. Проситъ хозяинъ малороссъ сосѣда

*) Будте добры, госпожа, выручите меня, дайте лоханки вашей, ибо не 
въ чѣмъ свинью покормить.
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великоросса вошедшаго: „А причинитъ*’) панъ сусидъ двери “ 
Панъ сусидъ отвѣчаетъ резонно: „Не плотникъ я и не сто
ляръ, чтобы тебѣ чинить двери*. Костюмы, обычаи, способъ 
обработывать хлѣбъ,—все это ново для ново-поселенцевъ. Ве
ликороссы нѣкоторые привезли свои сохи сюда и конечно за
бросили ихъ подъ сарай.

А малороссы южныхъ губерній понавезли съ собой мо
лодыя деревца вишень, черенки винограда и яблонь; тщатель
но посадили ихъ и въ первую же зиму разочаровались въ Ак
молинскомъ климатѣ.

Но возвратимся къ поселку Прирѣчному. 2 длинныхъ 
улицы тянутся вдоль рѣки и почти упираются однимъ кон
цомъ въ гору Майлянъ. Но это только кажется. Майляіть далеко 
отъ поселка, версты 3. Рѣзко выдѣляются по улицѣ казенные 
колодцы, еще блещущіе зонтиками, покрытыми еще непочер- 
пѣвшимъ тесомъ.

Въ поселкѣ Прирѣчномъ сходка. Недалеко отъ въѣзжей 
сборная. Слышенъ тамъ громкій говоръ собравшихся. Пригла
шаютъ и меня на сходъ. Пригласить нришелъ меня самъ 
старшина—владимирецъ, мужчина —богатырь, 12 вершковъ ро
ста, рыжій, но съ голубыми добрыми глазами и видно побы
вавшій въ школѣ и повидавшій на своемъ вѣку людей. Доро
гой до сборной она, мнѣ изложилъ дѣло, за которымъ меня 
общество проситъ на совѣтъ. Затѣяли они строить школу и 
непремѣнно церковно-нриходскую. Уже обложили подушно дѣ
лать кирпичъ—саманъ и заготовили бумагу крестьянскому 
начальнику, объ отпускѣ безплатнаго лѣса. Но сегодня при
шла бумага съ предложеніемъ къ, нимъ, не желаютъ ли они 
имѣть у себя въ поселкѣ церковь. А тутъ кстати они уви
дѣли, что пріѣхалъ священникъ и вотъ просятъ меня на 
совѣтъ.

Вступаемъ на дворъ сборной. Здороваюсь съ обществомт,. 
Шапки, какъ ио командѣ, слетаютъ съ голова, крестьянъ. Про
шу надѣть. Читаема, предложеніе о церкви, объ обязатель- 
стваха, крестьянъ при постройкѣ. Всѣ согласны на всѣ усло
вія, лишь бы скорѣе въ селѣ заблесталь на храмѣ крестъ.

**) Притворите.
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Я объяснилъ имъ, что лучше будетъ если оии обяжутся по
строить школу и платить жалованье учителю, рублей 200 
ежегодно; тогда казна построитъ имъ и церковь и причтовые 
дома, полезно конечно не унразняя повинности со стороны 
крестьянъ.

Посреди поселка площадь, на которой красуется какая 
то громадная клѣтка. Это корпусъ для палатки, въ которой 
совершается во время пріѣзда священника богослуженіе. Сво
ей часовни поселокъ не имѣетъ. Вдали, на выѣздѣ изъ по
селка бѣлѣютъ пока еще не многочисленные кресты кладби
ща. Не веселая картина. Не шумитъ около дома кудрявое де
рево. Не выглядываетъ изъ низкой изгороди огорода желтый 
подсолнечникъ. Даже собака, мало. И трудно гадать о буду
щемъ. Останется ли онъ? Обростетъ ли тѣнистыми садами, 
или не въ далекомъ будущемъ разбѣжится въ погонѣ за луч
шими землями. Сибирь —Сибирь! Матерью ли ты будешь рус
скому переселенцу или мачихой? Что то не ласково на пер
выхъ норахъ принимаешь ты своихъ воздѣлывателей—куль
туртрегеровъ. Засухой и кобылкой грозишь ты имъ. А нѣтъ 
нѣтъ да и удивишь такимъ урожаемъ, что только ахнешь! 
Или не по душѣ тебѣ Русь могучая, завоевавшая тебя? Или 
милъ тебѣ твой давній насельникъ, кочевникъ—киргизъ? Но и 
топ. пе цвѣтетъ. И ему ты Сибирь частенько Сибирью 
бываетъ. Или хочешь ты помучить слегка, а йотомъ допу
стить Русь могучую къ твоимъ полнымъ молока сосцамъ?!

Палатка готова. Со всѣхъ концовъ тянутся бабы съ ико
нами и устанавливаютъ ихъ въ видѣ иконостаса на восточной 
сторонѣ палатки. Готова, и походный престолъ. Предъ нача
ломъ всенощной я предложилъ умѣющимъ пѣть дать женщи
намъ принять участіе въ пѣніи съ псаломщикомъ. Толпа на
рода зангевилилась. Къ столу съ церковными книгами подо
двинулись охотнихи пѣвцы. Начало всенощной. Хоръ ноетъ 
,,Благослови, душе моя, Господа". Слышны одни только муж
скіе голоса. Но что это? Визгливый голосъ откуда то вор
вался ва. хоръ, смутилъ его и самъ смутился и скоро за
молкъ. Оказалось, какъ я узналъ, старикъ еще во время крѣ- 
постнаго права когда то пѣлъ на клиросѣ дискантомъ и те
перь въ 60 лѣтъ попытался тѣмъ же голосомъ внести и свою
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лепту въ сокровищницу хора. Длинно выводятъ пѣвцы. Позд
но окончилась служба На первомъ часѣ я снова предлагаю импро
визацію о любви къ Богу и ближнему. Рядъ» стоящихъ женщинъ 
съ дѣтьми краснорѣчиво говоритъ», что эти женщины—кумушки, 
принесшія дѣтой для крещенія. Пока псаломщикъ записывалъ 
я спросилъ воспріемниковъ, всѣ ли они знаютъ „Вѣрую“. Жен
щины плохо знали символъ вѣры. Заставилъ тутъ же глазѣ
ющаго малыша лѣтъ 9 прочитать символъ. Бойко и молодце
вато отчеканилъ, за что, къ великой своей радости—и получилъ 
отъ меня пятакъ. Трехъ женщинъ заставилъ перемѣнить со
рочки для крещаемыхъ, потому что онѣ были не бѣлыя: тутъ же 
попутно объяснилъ символическое значеніе бѣлой одежды кре
щаемаго и пригрозилъ, что на будущее время не стану кре
стить тѣхъ дѣтей, у которыхъ не будетъ бѣлой сорочки. Кон
чились и крещенія. На улицѣ прямо близъ въѣзжей шумитъ 
2 ведерный самоваръ. Приглашаю принять съ нами участіе 
стариковъ, остающихся ночными сторожами около походной 
часовни, старшину, старосту и писарей. Полилась у насъ 
рѣчь нро хлѣба, про накосъ, про старинугаку. Одинъ изъ мо
ихъ гостей оказался севостонольсяимъ ветераномъ и совершен
но безроднымъ. Сынъ и невѣстка недавно померли здѣсь уже 
въ Сибири. Кому случалось заговорить съ севастопольцами о 
войнѣ, тотъ знаетъ, какъ воодушевляются тогда эти ветераны. 
Въ патетическихъ мѣстахъ срываются они съ мѣста съ жи
востью, свойственной только молодости. Вооружаются метлой 
или граблями. Выпрямляются. Начинаютъ металлическимъ голо
сомъ сами себѣ командывать и подъ команду моршировать 
или дѣлать ружейные пріемы. Какими зуботычинами Нико
лаевскихъ времена, достигалась такая никогда не забываемая 
военная выправка, когда современные солдаты, выходя въ за
пасъ арміи, черезъ годъ, много черезъ два, теряютъ совер
шенно физіономію солдата. А послушать разказъ этого оче
видца ветерана о войнѣ въ ту печальную эпоху русской ис
торіи, когда кремневка—ружье нри каждомъ выстрѣлѣ обжи
гала носъ стрѣляющаго, а нулю несла на 30—40 шаговъ ни 
кого не убивая, поймешь, иочему не любили прежніе солда
ты нулю и за то братцемъ и товарищемъ величали они штыкъ.
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Самоваръ нашъ уже отказывается давать воду, пора и на по
кой. Луна высоко на небѣ.

Поселокъ спить. Только и слышно гдѣ то лѣниво тявка
етъ собаченка да отчетливо раздается речитативная пѣсенка пе
репела гдѣ то на огородѣ.

Утро жаркое. Солнце хотя еще и не высоко, но уже чув
ствительно палитъ своими жгучими лучами; лентой извивается 
по рѣкѣ туманъ. Дымъ изъ трубъ столбомъ тянется къ небу; 
народъ почти весь у часовни. Молодежъ, пестро по празднич
ному разодѣтая, толпится по площади. Начинаю часы. Чита
етъ ихъ мѣстный грамотей. Читаетъ, правду сказать, внятно 
и толково. Начало литургіи. Поетъ хоръ- Дискантъ старика, 
снова приспособился. Хотя и рѣжетъ его пѣніе слухъ неми
лосердно, но не хочется обидѣть старика отказомъ. Да кста
ти, за нимъ стали подпѣвать и бабы. Общеизвѣстныя молит
вы, какъ то „Достойно есть* и „Отче нашъ“ подпѣваетъ стара, 
и малъ. Выходита, громко и мало стройно, но за то велнче- 
твенно. Болѣе часа времени заняло причащеніе дѣтей. Болѣе 
200 душъ этихъ причастниковъ приступили ка, Св. Чашѣ. Ру
ка одервенѣла держать Св. потиръ. А держать его са> такой 
публикой приходится крѣпко. Того и гляди, чтобы какой ни
будь разбрыкавшійся подростокъ—причастника, не толкнулъ. 
Проповѣдь—импровизація о прощеніи обидъ. Избрала, эту те
му потому, что услышала, о враждѣ среди великороссовъ и ма
лороссовъ поселка. Послѣ литургіи пошли сь иконами и кре- 
стома, на рѣку. Окронили св. водой скота, и лошадей. Часа, 
отдыха и чаепитія ва, обществѣ старшины, старосты и писа
рей. Эта деревенская интеллигенція оказалась знакомой съ со
временными политическими событіями. Мнѣ сообщили они оба, 
убійствѣ сербской королевской семьи и о томъ, чаю ходятъ 
слухи, что нашъ царь послалъ туда жандармова, перепороть 
всю Сербію. Послѣдній слуха, я опровергъ, что пороть всю 
Сербію нельзя, а войско сербское хотя и слѣдовало бы, да 
нашъ царь уважаета, самоуправленіе каждаго государства. На 
улицѣ собрался уже народа, са, иконами идти па хлѣба, въноле. 
Идемъ и мы са, нимъ. По пути сами молящіеся уже ноютъ: „Вѣ
рую", „Отче нашъ", „СпасиГосподи“, „Богородице Дѣво“. Моло
дежъ изъ кожи лезетъ,—ноетъ. Тучные нивы окроплены Св. водой.



Отслужена на кладбищѣ панихида но умершимъ. Но дѣлу еще 
не конецъ. Нужно освятить казенные колодцы и много пригла
шеній получилъ я на дому служить молебны и покропить дво
ры св. водой. Тяжело на ногахъ да на дѣлѣ съ ранняго утра 
до ноздней ночи. Хуже всего то обстоятельство, что хаты—- 
землянки у каждаго поселенца натоплены, какъ бани. Обѣдъ 
готовятъ въ домахъ, а лѣтнихъ кухонь еще не завели. Когда 
войдешь въ такую баню да еще полную богомольцами сосѣ
дями, то пока отслужишь молебенъ, случается еще съ акафи- 
стомъ, становишься похожимъ на вынутаго изъ воды. Только 
и отдышешься на дворѣ подъ крышей, на вѣтеркѣ за жбаномъ 
холоднаго квасу. А тамъ нужно въ слѣдующую хату. И такъ 
до иоздяго вечера. Солнце закатилось. Съ удовольствіемъ ку
паемся въ рѣчкѣ. Къ намъ на заѣзжую пожаловалъ гость 
офицеръ, переписчикъ лошадей. Отъ утомленія ли, или отъ 
жары спать совсѣмъ не хочется. Блохи въ изобиліи напада
ютъ. Не спасаетъ офицера отъ этихъ паразитовъ и долматскій 
порошокъ. Попробовали мы расположиться па дворѣ на сѣнѣ. 
А тамъ другой крылатый врагъ—комаръ только насъ и ждалъ 
и побѣдоносно погналъ насъ въ комнату къ менѣе вредному 
врагу—блохѣ. Незамѣтно однако нри ходитъ сонъ. Момента 
не подстережешь, сколько не старайся, когда и какъ онъ при
ходитъ. Вотъ будто подмѣчаешь его приступы, но... разсѣетъ 
онъ вниманіе и проснешься уже утромъ отъ свѣта, бьющаго въ 
глаза и отъ мухъ долбящихъ лицо. Хорошо бы, если смерть 
наступала такъ незамѣтно, какъ сонъ. Хорошо если бы она 
сначала затуманила сознаніе и жажду жизни. А можетъ быть 
оно и такъ, да ни у кого не спросишь. Одно есть, смерть 
грѣшника люта. А кто изъ насъ похвалится праведностью?

Утро еще жарче вчерашняго. Солне стоитъ вч, какой-то 
дымкѣ. Полное отсутствіе вѣтра. Картофель на огородѣ без
помощно опустилъ листья, и дымъ изъ трубъ уже не идетъ 
столбомъ въ небо, а какъ нодрѣзаный падаетъ на землю и пол
зетъ по ней на еще болѣе низкія мѣста. Хозяйская свинья, захва
тивши въ ротъ клочекъ сѣна, съ визгомъ чешется о колесо 
нашей повозки. Вѣрные признаки скорого дождя, хотя на не
бѣ ни единаго облачка.

Принимаемся снова за хожденіе съ молебнами но ха-
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тамъ. Еще домовъ 20 осталось. Жарко. Но къ полдню 
кончаемъ. Въ домахъ обыкновенно произвожу экзаменъ дѣтво
рѣ и молодежи по Закону Божію. За немногими исключеніями 
дѣти знаютъ общеупотребительныя молитвы, а женихи и не
вѣсты „Вѣрую".

Но приходилось встрѣчать такихъ оболтусовъ, которые 
па вопросъ, „сколько у насъ Боговъ?" начали считать въ 
хатѣ иконы. На вопросъ, „кто у насъ царь?" отвѣчали „уѣзд
ный начальникъ." „Какъ звать нашего архіерея" Молчаніе. 
Молодымъ людямъ обоего пола, я пригрозилъ, что до тѣхт. 
поръ не буду вѣнчать, пока они ие научатся давать пра
вильные отвѣты на такіе вопросы. Въ общемъ можно сказать 
2/3 молодежи грамотны, побывали въ. школахъ. Въ домѣ та
кихъ всегда есть евангеліе или библія на русскомъ языкѣ и 
учебники изъ школы.

Въ тихій лунный вечеръ, ио окончаніи всѣхъ приходскихъ 
дѣлъ, вышелъ я на завалину посидѣть. Слышна была гдѣ то 
вдали звонкая пѣсня молодежи, прерываемая часто здоровымъ 
гортаннымъ раскатистымъ смѣхомъ. О чемъ ноютъ? Что по
ютъ? Читалъ гдѣ то, что народная пѣсня замѣнилась какими— 
то частушками. Я ихъ пе слыхалъ и не знаю; заинтерисо- 
вался содержаніемъ и мотивомъ. Со мной сотскій. Прошу по
звать пѣсенника лучшаго изъ пору оковъ. Зоветъ. Сажаю съ 
собою на завалинѣ и прошу его передать содержаніе только 
что слышанной пѣсни. Не много о ней. Солируетъ сначала 
запѣвало—теноръ. Тягуче —тоскливо, слезы слышно; ноетъ 
онъ, словно — плачетъ, половину; вторую половину подхваты
ваетъ хоръ. Низкимъ регистромъ заканчиваетъ хоръ и высо
кой нотой кончаетъ запѣвало. Вотъ и содержаніе, конечно, не
дословное. Жилъ я на заводѣ и работалъ тамъ въ копоти и 
дымѣ; изъ йодъ рукъ моихъ выходило полосовое желѣзо, ко
торое нри обработкѣ само собою требуетъ ковать его, пока 
оно горячо, а тутъ надсмотрщикъ съ карандашемъ и книж
кой,—жидъ, жадный на взятку, отмѣчаетъ дѣйствія рабочаго 
и конечно пристрастно; наряду съ этимъ вспоминается широ
кое поле, золотая нива, вѣтеръ съ полдня и дѣлается обра
щеніе къ судьбѣ, которая нуждой горемъ загнала на нелю
бимую работу въ смрадъ и коноть. Невыносимъ доброму мо-



—:з2

лодцу этотъ режимъ. Беретъ расчетъ отъ хозяина-, съ намѣ
реніемъ пойти къ отцу, матери и любимой женѣ, съ намѣреніемъ 
каждому купить соотвѣтствующіе подарки. „Контора расчитала. 
Рублей 20 получилъ* Но товарищи —злодѣи проводить хотятъ. 
Близь завода словно черти, кабаки стоятъ. Зашиваю деньги 
въ шапку; одинъ рубль лишь достаю, чтобъ товарищей—ра
бочихъ на прощанье угостить". Кончается дѣло тѣмъ, что шай
ка разшита, деньги пропиты. „Что то ждутъ мои родные? Что 
то ждетъ она? Какъ явлюея на глаза имъ и не лучше ли 
назадъ". Нельзя передать перомъ грустнаго мотива этой пѣсни. 
Но в'ь немъ стонъ и нлачъ русскаго человѣка, тоскующаго 
по своей родной деревнѣ и но нивѣ и заброшеннаго противъ 
желанія нуждой въ неподходящую среду. Отпустилъ печальнаго 
пѣвца. Вышла на завалину баба—старушка, мать хозяйки. 
Настоящее не приглядное, быть можетъ въ прошломъ лучше.

„Бабусю, разскажите вы мини свою жисть. Якъ васъ бать
ко за мужъ выдавъ? Кто бувъ батько? Якъ жилось у сторо- 
вину? Якій бувъ покойный старыхъ? Чи богато дитокъ було, 
и что изъ ихъ ВЫЙІНЛО"?

Словоохотливая старушка начала свой длинный разсказъ 
о жизни. Передать его не могу дословно, но содержаніе та
ково. Тяжело и раньше жилось иидъ панами. „Попы не пы
тали дивчатъ и иарубкивъ, за кого кто хоче идты, а но росту 
подгонялы. Кто съ кимъ ривный, яка дивчина та порубокъ 
но росту подходятъ, тихъ и ставылы до нона". Ужасно! Какъ 
на скотъ смотрѣли на крѣпостныхъ! Благословенно наше вре
мя: теиерь и родители не смѣютъ принудить сына или дочь 
въ крестьянствѣ. Попала моя собесѣдница къ свекру темно
му—богачу, но скупому до невозможности. О богатсвѣ его го
ворила, что было у него до 5000 лошадей, до 3000 дойныхъ 
коровъ, до 100 откармливаемыхъ кабановъ. А семья жила въ 
нроголодь, питалась только хлѣбомъ и кашой, заправленной 4 
годовалымъ ржавымъ саломъ. Свекоръ всегда ходилъ съ нагай
кой за поясомъ. И гуляла она ио всѣмъ членамъ семьи ча
стенько. Угнали крымскіе татары у нихъ весь многотысяч
ный табунъ лошадей. И запилъ свекоръ послѣ того и умеръ 
въ шинкѣ отъ водки. Раздѣлились его дѣти нослѣ смерти. 
Мало помнитъ она то время. Переконали дѣти садокъ бать-
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кокъ. Клада искали. Помнитъ она хорошо, что мужъ ея при
несъ шапку серебряныхъ рублей и велѣль спрятать получше. 
— Запрятала она деньги эти въ яму надъ покутыо. Но ско
ро пришли цыганки, гадали, гадали, завязали ей глаза и вы
рыли деньги и унесли. Тутъ и воля случилась. Скотины было 
много. Зимой мужъ уже сталъ чумаковать, да разъ такъ по
ѣхалъ и не вернулся. Но товарищи, что съ нимъ ѣздили, го
ворили, что подъ Перекопомъ отъ трясовииы онъ пропалъ.

Осталась она вдовой съ 3 дѣтьми, съ однимъ сыномъ 
старшимъ и двумя дочками. Горько пришлось, но Богъ и до
брые люди не дали пропасть. Осталось и имущество, его опекуны 
ликвидировали хозяйство и скотъ и реализировали въ каииталъ, 
который такъ и остался у нихъ. Забѣдняла она съ тѣхъ поръ. 
Сынъ подросъ и пошелъ на работу на желѣзную дорогу. Изъ 
Владикавказа письмо получила отъ него и деньги: проситъ 
благословить его женится на линейской казачкѣ, до вдовы въ 
зятья приетастъ и ее съ дочерьми зоветъ туда же. Край воль
ный. Земли много. Помолясь Богу, сѣли на чугунку и по
ѣхали. Но не показался ей Кавказъ. Все горы да горы, да еще 
на горахъ и лѣтомъ снѣгъ. Скучно. Старшую дочь отдала за 
Кубанца, а младшая вышла за своего, изъ своей стороны. 
Да не было приписки на землю. И перечислились они въ Си
бирь. Тутъ должно быть и могила. А не хотѣлось бы. Тя
нетъ на родину. Еще хочется въ Кіевѣ побывать, Угодникамъ 
Божіимъ поклонится, да тамъ и кости сложить. Вздохнешь 
глубоко, послѣ такого разсказа и поблагодаришь Бога, что 
унесъ оп? стараго „добраго® времени.

, Акмолинецъ.

Извѣстія и замѣтки.
ОТГОЛОСКИ Саровскихъ дней. Крестьянинъ де

ревни Башковъ, Суздальскаго уѣзда, Владимирской губ., Антонъ 
Гор—въ посѣтилъ, по словамъ „Руск. Лист. “, Саровскую пустынь въ 
дни торжествъ прославленія преподобнаго Серафима и верпулся от
туда не совсѣмъ довольнымъ. Шелъ онъ въ Саровъ съ настойчи
вымъ исканіемъ чуда, но послѣдняго, по его словамъ, не случи
лось съ нимъ: „проходилъ онъ задаромъ, мало что видѣлъ® и, въ
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довершеніе его „неудачъ", у него пропалъ послѣдній рубль, на 
который онъ возлагалъ при возвращеніи нѣкоторыя надежды.

Вернулся А. Г. домой усталый, ворчливый и, конечно, былъ 
осажденъ разспросами интересующихся однодеревенцевъ. Съ собой 
онъ принесъ бутылку съ водой изъ цѣлебнаго источника, земли съ 
могилы угодника и масла. Все это, завязанное въ узелокъ, Г. по
становилъ въ холодную клѣть, въ уголъ на лавку и на разспро
сы земляковъ отдѣлывался односложными лѣнивыми отвѣтами.

Долго „пытали" разговорить паломника изумленные крестья
не, наконецъ, одному изъ нихъ пришла въ голову мысль попро
сить у Г. хотя бы цѣлебной воды.

— Возьми, вонъ въ клѣти на лавкѣ поставлена въ узелкѣ,— 
неохотно пробурчалъ Г.—Рубль вотъ у меня не то украли, не то 
самъ потерялъ. Какъ жаль было!

По указанію Г., крестьянинъ-проситель паправился въ клѣть, 
долго искалъ тамъ узелокъ и, наконецъ, вернулся, сообщивъ, что 
никакого узелка онъ не нашелъ, а вотъ въ углу на лавкѣ лежитъ 
рубль, каковой онъ и передалъ Г.

Г. испуганно встрепенулся. Чудо было передъ нимъ. Какъ по
дѣйствуетъ оно на Г., страдающаго, по словамъ однодеревенцевъ, 
изумительной жадностью къ деньгамъ—пока неизвѣстно.

Толки среди старообрядцевъ по поводу открьь 
Т1Я мощей преп. Серафима. Въ деревняхъ Берендиной и 
Гридинѣ, Московской губ., недавно происходили, по словамъ Моск. 
Вѣд.", совѣщанія мѣстныхъ старовѣрческихъ начетчиковъ по пово
ду торжествъ въ Саровѣ и прославленія о. Серафима. Великое со
мнѣніе обуяло теперь старовѣрческихъ главарей и книжниковъ, ме
чущихся въ разныя стороны изъ одного толка въ другой. Было 
бы неразумно осуждать этихъ людей, ищущихъ „спасительныхъ пу
тей",—о пихъ можно только сожалѣть. Они и сами не скрыва
ютъ, что погибаютъ съ этими лукавыми своими „наставниками" и 
самозванными „австрійскими пастырями", возрожденіе которыхъ бы
ло привѣтствовано въ свое время старообрядческимъ міромъ. Те
перь же, за 50 лѣтъ существованія подпольной „австрійской іерар
хіи", старообрядцы достаточно раскусили, что это за вожди. Все 
значеніе самозванной іерархіи какъ-то сразу рухнуло, и прежняго
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довѣрія къ ней со стороны послѣдователей мнимаго древле-право- 
славія уже нѣтъ.

„Братцы! Вѣдь мы погибаемъ съ этими самозванными пасты
рями!"—съ отчаяніемъ восклицаетъ „дядя Харламъ", знаменитый 
старовѣрскій начетчикъ въ деревнѣ Мисцовой. И ему вторятъ вто
ростепенные старовѣрческіе книжники, которые также находятъ, 
что положеніе теперешняго старовѣрія безнадежно.

Обуреваемые „сомнѣніями", многіе старообрядцы здѣшняго 
края отправились въ Саровъ: одни—въ качествѣ „соглядатаевъ", 
другіе—чтобъ присоединиться, хотя такъ, къ общему торжеству 
собравшагося тамъ многочисленнаго русскаго народа. Когда въ 
Кіевѣ происходило 900-лѣтіе крещенія Руси, многіе здѣшніе на
четчики сѣтовали: „Всѣ собрались въ Кіевѣ, даже изъ славян
скихъ земель. Только насъ теперь нѣтъ на берегахъ Днѣпра". Это 
очужденіе очень печалило болѣе начитанныхъ и искреннихъ старо
обрядцевъ. Нѣчто подобное совершается и теперь.

Само собою разумѣется, что австрійскіе попы и архіереи 
очень враждебно смотрятъ на всѣхъ этихъ „сомнѣвающихся", „бо
лѣющихъ душою и сердцемъ", но уврачевать ихъ не могутъ по 
своей безграмотности и неимѣнію спасительной силы,—той силы, 
которая дана со славами: Туне пріясте, туне и дадите.

Обитающій здѣсь, на Сельнѣ, австрійскій архіерей Даніилъ 
(именующій себя епископомъ богородскимъ, какъ значится на его 
нечати) грозитъ отлученіями всѣмъ тѣмъ, кто отправится въ Са
ровъ. Интересующіеся событіями старообрядцы пропускаютъ это 
мимо ушей. „А все-таки,—говорятъ,—надо съѣздить полюбопыт
ствовать".

Смерчъ. Африканское явленіе на русской почвѣ— 
смерчъ въ сѣверной части Черниговской губерніи!

Девятаго іюля, около четырехъ часовь дня, въ нѣсколь
кихъ верстахъ отъ села Брахлова, Новозыбовскаго уѣзда, за
струились, поднялись и выросли два вихря. Отступивъ одинъ 
отч, другого на нѣкоторое разстояніе и пошумѣвъ нѣсколько 
минутъ врозь, они вдругъ сь бѣшеннымъ ревомъ понеслись 
другъ на друга, сцѣпились, слились въ одинъ общій гигант
скій столбъ закружились и со страшной силой ринулись на 
Брахловъ.
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Въ это время въ старинномъ помѣщичьемъ домѣ, окру
женномъ громаднымъ паркомъ, сидѣли на верандѣ зять вла
дѣльца съ семействомъ и гости. Услышавъ вдругъ въ пар
кѣ страшный грохотъ и трескъ, сидѣвшіе кинулись въ пани
ческомъ страхѣ внутрь дома и заперлись. Смердъ налечѣлч» на 
домъ, сорвалъ веранду, расиахнуль внутри дома незанертыя 
двери, сорвалъ со стѣнъ, разбилъ и смялъ дорогія старинныя 
картины, расшвырялъ во всѣ стороны всю обстановку, ме
бель... и понесся дальше на церковь. Священникъ только-что 
кончилъ панихиду и вышелъ съ псаломщикомъ изъ церкви. 
Услышавъ за церковью необыкновенный трескъ и грохотъ, онъ 
остановился. Неподалеку отъ церкви стоялъ у своего, дома 
еврей. Увидѣвъ, что грозная стихійная сила, ломая вь пар
кѣ деревья, нриближается къ церкви, онъ мгновенно кинулся 
къ священнику, схватилъ его въ охапку и, задыхаясь отъ 
тяжести, унесъ почтеннаго старичка въ свой домъ. Въ эту 
минуты сорвался съ колокольни куполъ н, покружившись 
вверху, упалъ внизъ, прикрывъ пробѣгавшаго мимо нятнлѣт- 
няго мальчугана (на другой день куноль опрокинули и, маль
чикъ оказался невредимымъ: онъ сладко спалъ). Вслѣдъ за 
куполомъ закружилась въ воздухѣ и разметанная на нѣсколь
ко частей церковь. Затѣмъ сорвалось и понеслось вмѣстѣ со 
смерчемъ больше ста соломенныхъ крышъ съ крестьянскихъ 
построекъ, а за ними—бревно за бревномъ- и самыя пост
ройки: избы, сараи, амбары...

Въ нять минутъ Брахловъ преобразился: около ста дво
ровъ словно языкомъ слизало, а на мѣстѣ церкви остался 
только уголокъ отъ нея.

Пострадала также и деревня Онтиігь лежащая въ двухъ 
верстахъ отъ Брахлова; на многихъ избахъ сорвало крыши и 
разнесло по нолю всю только-что снятую рожь.

•Въ счастью и на удивленіе, происшествіе обошлось безъ 
человѣческихъ жертвъ. Только у двухь крестьянъ оказались 
переломы рукч» и у одного сотрясеніе мозга, да сильно изби
та одна женщина. Она вязала на полѣ снопы. Смерчи под
хватилъ се вмѣстѣ со снопами вверхъ, и послѣдніе, кружась 
сч, нею въ вихрѣ, колотили се совсѣхъ сторонь, какъ мо
лотилки.
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Одинъ крестьянинъ везъ рожь; лошадь, напрягая силы, 
еле тащила тяжело нагруженную телѣгу. Вдругъ налетѣлъ 
смерчъ,—и крестьянинъ и лошадь съ телѣгой очутились ввер
ху. Покрутивъ ихъ нѣкоторое время на значительной высотѣ, 
смерчъ спустилъ ихь на землю, причемъ крестьянинъ отдѣ
лался только небольшими ушибами и испугомъ, а лошадь ока
залась лишь съ одними оглоблями, безъ телѣги; отъ телѣги 
нашли только два колеса, а оть остального и слѣда не осталось.

Удивительно, послѣ смерчи вся поверхность’ громаднаго 
брахловскаго озера оказалась покрытой мертвой рыбой.

Продолжается подписка на 1903 годъ

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪдля
САМООБРАЗОВАНІЯ

ДВѢНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Вышелъ № 8 (августъ). Содержаніе слѣд.: ОТДѢЛЪ 
первый: і. м. м. Антокольскій, его жизнь и его тво
ренія, II. Гинцбурги. 2. Стихотвореніе при звѣздномъ 
сіяньи. (На мотивт. пзъ Лоигефело). Ник. Кир. 3. Опера
ція. (Очеркъ). С. Линдена. 4. Николай Ивановичъ Турге
невъ. (Истор. очеркъ). (Окончаніе). А. Корнилова. 5. Мо
лохъ. Романъ Якова Вассермана. (Продолженіе). Переводъ 
СЪ нѣм. Л. Горбуновой. 6. Основы Электронной теоріи 
Проф. II. Борімана. 7. Стихотворенія: I) Голосъ моря. 
II) На закатѣ. О. Чюминой. 8. Мать и дочь. Романъ. 
Часть I. (Продолженіе). И. Потапенки. 9. Обзоръ русской 
исторіи съ соціологической точки зрѣнія. Часть первая. 
Кіевская Русь (сь VI до конца XII вѣка). (Окончаніе). И. 
Рожкова. 10. Восемь племенъ. Романъ изъ древней жизни 
крайняго сѣверо-востока. (Окончаніе). Тана. 11. Изъ исто
ріи русской сатирической журналистики. (1857—1864 ГГ.). 
(Окончаніе)/ Мйх.. Лемке. 12. Донатьенна. Романъ Ренэ 
Вазэна. Переводъ 3. Журавской. (Продолженіе). 13. Сти
хотвореніе: Антокольскій. Ев. Моро —ова. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ:
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14. Критическія замѣтки. Изъ лѣтнихъ впечатлѣній.— 
Жизнь на западѣ. —Что поражаетъ новичка въ это жизни?— 
Свободная борьба силъ.—Закономѣрность ея. —Изъ выборной 
борьбы въ Германіи.—Народная толпа, ея самостоятельность 
и дисциилинпироваиііость.—Отсутствіе онеки.—Жалобы гер
манца на стѣсненія и опеку личности.—«Свободный брита
нецъ» въ «Очеркахъ Англіи» г. Діонео, —Содержательность 
этой книги, ея полнота и безпристрастіе.—Къ 50-лѣтнему 
юбилею дня рожденія Вл. Гал. Короленко. А. Б. 15. Объ 
организаціи лекціи въ провинціалъныхъ городахъ. Н. Гра
ціанова. 16. Разныя разности. На родинѣ. Исторія ОДНОГО 

адреса.—Судьба земскихъ ходатайства..—Санитарный условія 
русской деревни.—Эксплуатація дѣтскаго труда,— «Божьи лю
ди».— Карьера г. Крупіевана—Къ юбилею Вл. Г. Короленки.— 
За мѣсяцъ.—Некрологъ.—Опроверженіе. 17. Изъ русскихъ 
журналовъ. 18. За границей. Выборы въ германскій рейх
стагъ.—Общественная жизнь Германіи.—Негритянская пробле
ма ва. Соединенныхъ Штатахъ и президентъ Рузвельтъ.—Смерть 
напы Льва ХПІ.—Организація международнаго обмѣна дѣтей. 
—Народные образовательные курсы въ Вѣнѣ союзъ австрій
скихъ женщинъ. —Самая сѣверная желѣзная дорога. 19. Изъ 
иностранныхъ журналовъ. Въ защиту сербскаго народа,— 
Ибсенъ на званомъ обѣдѣ.—Ирландскій вопросъ и британскій 
имперіализмъ. 20. Въ старомъ Пекинѣ. (Письмо второе). 
В. В. Корсакова. 21. Научный фельетонъ. О «сущности» 
жизни. (Окончаніе) В. Аіафонова. 22. Библіографиче
скій отдѣлъ журнала «Міръ Божій». 23. Новости ино
странной литературы. ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ: 24. Іернъ Уль. Ро
манъ Густава Френсена. Перев. съ немѣцкаго Л. Гуревичъ. 
(Окончаніе). 25. Современная философія въ германіи. 
Освальда Кюлміе. Переводъ съ немѣцкаго Н. Андреева. 
26. Омутъ, Романъ Франка Норриса. Переводъ съ англій
скаго А. В. Гольстейна.

Цѣна на годъ—8 р. сі. пересылкой. На нолгода—4 р. 
Адресъ: С.-Петербургъ, Разъѣзжая, 7.
Подробное объявленіе о подпискѣ на 1903 годъ высы

лается ио первому требованію.
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1 сентября 1903 года въ С.-Петербургѣ выходитъ

НОВЫЙ Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н ЬІ Й Ж УГНАЛЪ 
НАУКИ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Цѣна со всѣми приложеніями съ пересылкою и достав
кою въ Россіи въ годъ три рубля.

Теперь принимается подписка только до 1 января 1904 
года, за четыре мѣсяца съ доставкою и пересылкою одинъ 
рубль.

При этомъ подписчики за этотъ рубль получатъ, кромѣ 
журнала. 1) Болыной томъ собранія сочиненій извѣстнаго 
русскаго писателя. 2) Болыной томъ „Исторіи Екатерины 
Великой" съ портретами и рисунками.

Пробный номеръ для ознакомленія высылается же
лающимъ за одну семикопеечную марку.

Контона журнала: С.-Петербургъ, 3 рота, д. $ 10.

Вышла августовская книжка
ежемѣсячнаго литературно-общественнаго журнала

Содержаніе: Венеціанская школа живописи. П. Перцова. 
—Стихотворенія: 1. Осенью. АІІеуго. 2. Осень. П. Перцо
ва.—Спиноза. Случай. Л. Петровича,—Стихотворенія I—IX. 
М. Волошина.—Души чистилища. Повѣсть П- Меримэ.—О 
суевѣріи. Л. Флоренскаго.—Изъ иностранныхъ поэтовъ. I—IX. 
К. Бальмонта.—Вь своемъ углу. В В Розанова. Юдаизмь.— 
Одна подробность ветхозавѣтнаго культа.—Ставленникъ. Разск. 
В. Богословскаго.—Шесть дрей творенія. Годэ.—Изъ част
ной переписки. Въ медицинскомъ туманѣ (Разск. „Въ туманѣ" 
Л. Андреева.) Пр-доц. Манасеина. — Литературная хрони
ка. Слово о театрѣ. Антона Крайняго,—Соглядатаи.— Поли-
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тическая хроника. Папство. Вал. Бр.—Религіозно-фило- 
совская хроника. Живое слово. Т. Романовскаго.—У пасъ 
и за границей. Б. Бартенева. Рисунки: 1. Дж. Беллини. 2 и 
3. Карпаччіо. 4. Джорджіоне. 5. Тиціанъ. 6. Пальма Старшій. 

Записки релизно-философскихъ собраній въ г. С-ПетврОургѣ.
Засѣданіе XIII. (Окончаніе'): Записка В. В. Роза

нова.—Словесный обмѣнъ мнѣній.
Редакція и контора: С.-Петербургъ, Саперный, 10.
Цѣна: На годъ 7 руб. съ доставкой и пересылкой; безъ

дост. 6 руб. 50 к, За 1-ое полугодіе 4 р., за 2-ос 3 р. За 
границу 10 руб. Подииска и во всѣхъ книжныхъ магази
нахъ.

КАРПЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ

< КУЛИКОВЪ
Слесарно-механическая и рѣшеточная мастерская. Омскъ, 

Полицейская улица, собст. домъ № 43.
Пріемъ заказовъ на желѣзныя издѣлія: церковныя и 

могильныя ограды, кресты, оконныя и другія рѣшетки, воро
та, лестиицы и т. и.

Изготовленіе молотилокъ, приводовъ и вѣялокъ.
Ремонтъ косилокъ, жатокъ и ироч. машинъ. Цѣны внѣ 

конкуренціи.

Содержаніе Оффиціальная часть.—Указъ Св. Спнода. Указы Ом
ской Дух. Консисторіи. Журналъ Учпл. Совѣта. Отчетъ Мало-Красноярскаго 
Попечительства. Отъ Собственной Е. И. В. Канцеляріи. Епархіальныя извѣ
стія. Праздныя мѣста. Отъ Правленія Ишимскаго дух. училища. Обновленіе.

Часть неоффиціальная.—Поднятіе Св чудотворной пконы Абалак
ской Божіей Матери изъ г. Семипалатинска. ГІо приходу. Извѣстія и замѣтки. 
Объявленія.

-------- ----------------------------------------------------------- '-у'-.-------

Редакторъ, священникч, Николай Александровъ.
Дозв. ценз., г. Омскъ, 1 сентября 1903 г.

Цензоръ, священникъ Василій Пляскина.

Типографія К. И. Демидово й.
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