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ОРЕНБУРГСКІЯЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.2103_і_ | 1 ЯНВАРЯ. I ті-йизд^
Подписка принимается въ Ре
дакціи „Епархіальныхъ Вѣдо- 
мостей“ при Духовной Семи

наріи и у благочинныхъ. № 1. Цѣна годовому изданію съ 
доставкой и пересылкой 8 р. 
Отдѣльные нумера можно по
лучать въ Редакціи по 25 кои.

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЬСЯЦЪ 1 и 15 ЧИСЕЛЪ.
ЧАСТЬ О <!► <І> II II, 1 А Л Ь II А Я.Свѣдѣнія по епархіи.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владимиромъ, 
Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, награждены: за заслуги по школьному дѣлу и за усердное отправленіе пастырскихъ обязанностей священники слѣдующихъ церквей: а) скуфь
ями'. села Карасинскаго, Челябинскаго уѣзда, Павелъ Поповъ; села Екатериновки, Оренбургскаго уѣзда, Василій Петровъ; ст. Нижне-Озерной, того же уѣзда, Василій Леноринскій; села Бугроваго, Челябинскаго уѣзда, Андрей Милипияъ; станицы Кундравинской, Троицкаго уѣзда, Леонидъ Шмотинъ и Михаилъ Малышевъ; села Сыростанскаго, того же уѣзда, Михаилъ Петровъ; б) набедренниками'. села Максимовки, Оренбургскаго уѣзда, Андрей Поповъ; станицы Городищенской, того же уѣзда, Леонидъ Кондаковъ; села Кулагина, того же уѣзда, Аркадій Покровскій; села Абрамовки, того же уѣзда, Павелъ Генерозовъ; села Покровскаго, того же уѣзда, Михаилъ Преображенскій; села Землянки, того же уѣзда, Ѳеодоръ Покровскій; слободы Куртамышской, Челябинскаго уѣзда, Виталій 



4Милицинъ, Свято-Троицкой г. Челябинска церкви Андрей Львовъ; пос. Самарскаго, Орскаго уѣзда, Симеонъ Ракитинъ; пос. Кумакскаго, того же уѣзда, Михаилъ Платоновъ; хут. Сысоевскаго, Троицкаго уѣзда, Василій Бирюковъ; села Кал- мыково-Камышъ, Челябинскаго уѣзда, Іоаннъ Поповъ; с. Сѵ- хоборскаго, того же уѣзда, Александръ Сальниковъ—всѣ 7 декабря.
Преподано Архипастырское благословеніе, старостѣ церкви села Гагарья, Челябинскаго уѣзда, крестьянину Стефану Падерину за полезно-усердную службу церкви Божіей—9 ноября.
Рукоположены во священника: студентъ Оренбургской д. семинаріи Василій Матросовъ къ церкви села Покровки, Оренбургскіе уѣзда,—8 ноября; діаконъ Оренбургской Покровской церкви Петръ Ѳеодоровъ къ церкви села Ѳедоровскаго, Тургайской области,-—22 ноября; учитель Оренбургскаго ц. училища Гавріилъ Сереженко къ церкви Бѣлорѣцкаго завода, Верхнеуральскаго уѣзда,—6 декабря; діаконъ градо-Оренбург- ской Михаило-Архангельской церкви Михаилъ Троицкій къ церкви пос. Черниговскаго, Верхнеуральскаго уѣзда, —8 декабря.
Опредѣлены а) по распоряженію Епархіальнаго Начальства'. бывшій псаломщикъ Уральской Казанской единовѣрческой церкви Павелъ Животинъ къ Илекской Пророко-Ильинской церкви псаломщикомъ—26 ноября; псаломщикъ ст. Скворкин- ской, Уральской области, Самуилъ Поповъ на діаконскую вакансію при церкви той же станицы—3 декабря; окончившій курсъ Сергіевской двухклассной церковно-приходской школы Александръ Чуриловъ и. д. псаломщика сверхъ штата въ дер. Ключи, Оренбургскаго уѣзда,— 4 декабря; священникъ .села Пѣтухова, Челябинскаго уѣзда, Николай Чекановскій къ церкви Оренбургскаго мѣнового двора, съ причисленіемъ къ Оренбургскому каѳедральному собору, на мѣсто откомандированнаго въ Архіерейскій домъ іеромонаха Иннокентія—II декабря; б) согласно прошеніямъ: заштатный священникъ Василій Нассоновъ въ село Вилкино, Челябинскаго уѣзда, на священническое мѣсто—5 декабря; сынъ священника Владимиръ Пашинъ и. д. псаломщика въ село Тагилу, Оренбургскаго уѣзда,—12 декабря; состоящій на діаконской вакансіи 



5при Илекской Николаевской церкви свя денникъ Терентій Чугуновъ на священническое мѣсто въ пос. Красноярскій, Оренбургскаго уѣзда.,—12 декабря: запасный помощникъ лазаретнаго надзирателя Оренбургскаго мѣстнаго лазарета Александръ Никольскій псаломщикомъ къ Александро-Невской церкви Міасскаго завода, Троицкаго уѣзда. —14 декабря; бывшій псаломщикъ Оренбургской епархіи и перемѣщенный въ Воронежскій Архіерейскій хоръ Михаилъ Поповъ псаломщикомъ при Крестовой церкви Оренбургскаго Архіерейскаго дома— 1 7 декабря; бывшій псаломщикъ Александръ Владыкинъ въ пос. Черниговскій, Верхнеуральскаго уѣзда,—16 декабря.
Перемѣщены а) по распоряженію Епархіальнаго Началь

ства'. священникъ Гурьевскаго Николаевскаго собора Николай Голованичевъ отчисленъ отъ клира и причисленъ на сверхштатное псаломщическое мѣсто къ Уральской Казанской единовѣрческой церкви, съ запрещеніемъ священнослуженія, рукоблагословенія, ношенія рясы и наперснаго креста—2 декабря; псаломщикъ Верхне-Авзяно-Петровскаго завода, Верхнеуральскаго уѣзда, Іоаннъ Житниковъ на псаломщическую вакансію къ Оренбургской Покровской церкви — 29 октября; псаломщикъ-діаконъ села Чудинова, Челябинскаго уѣзда, Евгеній Любимовъ въ хуторъ Сысоевскій, Троицкаго уѣзда,—9 декабря; псаломщикъ-діаконъ Уральской Ильинской кладбищенской церкви Владимиръ Флоровъ на штатное псаломщическое мѣсто къ Казанско-Богородицкой едино!ѣрческой церкви г. Уральска—9 декабря; священникъ Уральской Спасопреображенской кладбищенской церкви Варѳоломей Валала- евъ въ пос. Бородинъ, Уральской области, — 30 ноября; священникъ села Долговскаго, Челябинскаго ѵѣзда, Іоаннъ Игумновъ въ с. Петровское, того же уѣзда, -10 декабря; діаконъ Уральскаго Александро-Невскаго собора Александръ Карташевъ на священническое мѣсто къ Уральской Спасо-ІІреобра- женской кладбищенской церкви—2 декабря; протоіерей Оренбургской Введенской церкви Петръ Райскій и священникъ Оренбургской тюремной церкви Владимиръ Серебряковъ одинъ на мѣсто другого—12 декабря; псаломщикъ ст. Павловской, Оренбургскаго уѣзда, Карпъ Хомутскій въ село Зобово, того же уѣзда, на діаконскую вакансію— 12 декабря; и. д. пса



6ломщика Алекандро-Невской церкви Міасскаго завода. Троицкаго уѣзда, Аркадій Воронцовъ въ с. Толстопятово, Челябинскаго уѣзда,—14 декабря; псаломщикъ села Зобова. Оренбургскаго уѣзда, Алексѣй Пашинъ на псаломщическую вакансію въ ст. Буранную, того же уѣзда, —16 декабря; діаконъ Петропавловской церкви, Міасскаго завода, Троицкаго уѣзда, Павелъ Гресевъ къ градо-Оренбургской Михаило-Архангельской церкви на псаломщическую вакансію — 9 ноября, б) согласно прошеніямъ: священникъ 2-го Наганскаго поселка, Уральской области, Акакій Сидоровнинъ въ ст. Горя- чинскую, той же области,—2 декабря; псаломщикъ-діаконъ Богодуховской церкви ст. Буранной, Оренбургскаго уѣзда, Константинъ Стрѣльцовъ въ ст. Горячинскую, того же уѣзда, псаломщикомъ— 4 декабря; псаломщикъ хут. Сысоевскаго, Троицкаго ѵѣзда, Александръ Фальковскій въ село Чудиново, Челябинскаго уѣзда, — 9 декабря; священникъ села Ново-Орловскаго, Оренбургскаго уѣзда, Василій Малышевъ въ с. Долгов- ское, Челябинскаго уѣзда,- 14 декабря; священникъ пос. Парижскаго, Верхнеуральскаго уѣзда, Николай Преображенскій въ село Землянку, Оренбургскаго уѣзда,—16 декабря.
Утвержденъ и. д. псаломщика Оренбургской Знаменской единовѣрческой церкви Ѳеодоръ Чудесовъ въ должности псаломщика при той же церкви —16 декабря.
Уволены отъ должности: псаломщикъ-діаконъ села Рождественскаго, Оренбургскаго уѣзда. Петръ Слинкинъ 27 ноября; псаломщикъ села Александровки, Оренбургскаго уѣзда, Михаилъ Волгинъ 29 ноября.
Исключаются изъ списковъ: священникъ ст. Скворкинской, Уральской области, Евлампій Карноуховъ за смертію съ 17 ноября, псаломщикъ села Ташлы, Оренбургскаго уѣзда, Петръ Ливановъ за увольненіемъ изъ духовнаго званія съ 11 декабря.
Праздны мѣста а) свяі4енническія: при Верхнеуральскомъ Николаевскомъ соборѣ, въ пос. Сыртинскомъ, Парижскомъ и Кагинскомъ заводѣ Верхнеуральскаго уѣзда, въ пос. Ново- Кумлякскомъ и Боровскомъ Троицкаго уѣзда, въ пос. Харлѵ- шевскомъ и Пѣтуховѣ Челябинскаго уѣзда, въ хут. Михайловскомъ, въ с. Покровскомъ Орскаго уѣзда, въ с. Алексѣевкѣ, при Покровской женской общинѣ и пос. Ново-Орловскомъ 



7Оренбургскаго уѣзда, въ пос. Ракушинскомъ, 2-мъ Чаган скомъ, въ ст. Скворкинской и при Гурьевскомъ Николаевскомъ соборѣ Уральской области; б) діаконскія'. въ пос. Кулагин- скомъ, Скворкинскомъ, Январцевскомъ Уральской области при Илекской Николаевской церкви, при Александро-Невскомъ соборѣ г. Уральска; в) псаломщическія: въ с. Верхнихъ- Кѵзлахъ, въ пос. Подстепинскомъ. с. Ключевѣ, Рождественскомъ, Александровкѣ, Зобовѣ и ст. Павловской Оренбургскаго уѣзда, въ пос. Желтомъ, ст. Таналыкской Орскаго уѣзда, въ Верхи е-Авзяно-Петровскомъ заводѣ Верхнеуральскаго уѣзда 2 мѣста, въ с. Малобѣловодскомъ, Красномъ-Ярѣ, Островкахъ Челябинскаго уѣзда, въ пос. Кирсановскомъ, Ракушинскомъ, Подстепномъ, Озерновскомъ, въ ст. Горячинской, Калмыков- ской, Каменской Уральской области, при Петропавловской церкви Міасскаго завода Троицкаго уѣзда, при Уральской Ильинской кладбищенской церкви.
ОТЧЕТЪ

с состояніи учебно-воспитательной части въ Оренбургскомъ епар
хіальномъ Женскомъ училищѣ за 1901—1202 учебный годъ.

1. Яичный составъ служащихъ при училищѣ.Въ отчетномъ 1901 — 1902 учебномъ году, тринадцатомъ отъ начала существованія училища, въ личномъ составѣ служащихъ при училищѣ произошли слѣдующія перемѣны:1) Резолюціей Его Преосвященства, отъ 22 января 1902 года за № 618, предсѣдатель Совѣта училища протоіерей Симеонъ Юденичъ, согласно прошенія, уволенъ отъ занимаемой должности; на его мѣсто назначенъ членъ Совѣта каѳедральный протоіерей Михаилъ Руднянскій, членомъ же Совѣта опредѣленъ законоучитель реальнаго училища священникъ Викентій Андреевъ.2) Вслѣдствіе полученія діакономъ Тихономъ Костенко другого назначенія, учителемъ пѣнія и игры на скрипкѣ резолюціей Его Преосвященства, отъ 28 іюля 1902 года за №



83385, назначенъ регентъ хора Крестовой архіерейской церкви Іоакимъ Сакѵнъ.
2 Составъ учащихся.Въ отчетномъ 1901 —1902 учебномъ году училище имѣло полный семиклассный составъ, требуемый новыми программами епархіальныхъ женскихъ училищъ. Приготовительный классъ былъ открытъ съ 1900—1901 учебнаго года. Къ началу года всѣхъ воспитанницъ въ училищѣ было 275, къ концу 272. Ііо классамъ, средствамъ содержанія, сословіямъ и мѣсту жительства онѣ раздѣлялись слѣдующимъ образомъ:

3. Учебно-воспитательная часть.
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а) Недѣльное распредѣленіе уроковъ съ объясненіемъ причинъ ка
кихъ-либо уклоненій отъ предписаній программы, если таковыя 

были допущены.Согласно и. 10 $ 24 устава епархіальныхъ женскихъ
*} Примѣчаніе. Каковъ былъ, за указанными перемѣнами, личный составъ слу 

жащихъ въ училищѣ къ началу 1902—1903 учебнаго года, см. Оренб. Епарх. Вѣдом 
ва 1902 г. ,Ѵ. 18.



9училищъ, въ началѣ учебнаго года Инспекторъ классовъ составилъ недѣльное расписаніе уроковъ по всѣмъ предметамъ учебнаго курса, которое, по разсмотрѣніи его Совѣтомъ, было утверждено Его Преосвященствомъ.Въ отчетномъ году было продолжено введеніе новыхъ Синодальныхъ программъ 1895 года. Такъ какъ въ устраненіе различнаго рода затрудненій, могущихъ возникнуть при введеніи новыхъ программъ, совѣтамъ епархіальныхъ женскихъ училищъ разрѣшено Святѣйшимъ Синодомъ, въ опредѣленіи 3- 10 іюля 1896 года за № 1991, вводить преподаваніе предметовъ по новымъ программамъ постепенно, начиная съ перваго класса, преподавателямъ же остальныхъ классовъ предоставлено право вести преподаваніе по прежнимъ программамъ, а преподавателю географіи предложено при преподаваніи географіи математической въ VI классѣ училища ограничиваться лишь указаніями результатовъ науки по этому предмету и ихъ фактическими примѣненіями, никакихъ же математическихъ формулъ не выводить, то новыя программы въ Оренбургскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ вводятся постепенно, годъ за годомъ. Въ 1897—1898 учебномъ году новыя программы были введены по всѣмъ предметамъ только въ 1 классѣ; въ 1898—1899 учебномъ году во 2 классѣ; въ 1899 — 1900 учебномъ году 3 классѣ; въ 1900 1901учебномъ году въ 4 классѣ; въ отчетномъ году, согласно доклада Инспектора классовъ, преподаваніе всѣхъ предметовъ по новымъ программамъ велось и въ 5 классѣ. По старымъ программамъ въ отчетномъ году велось лишь преподаваніе Закона Божія и гражданской исторіи въ 6 классѣ.По примѣру прежнихъ лѣтъ было допущено незначительное отступленіе отъ программы по гражданской исторіи. Одинъ изъ 4 уроковъ гражданской исторіи перенесенъ изъ 5 класса въ 6 классъ, а на мѣсто его изъ 6 класса перенесенъ въ 5 классъ одинъ урокъ дидактики въ тѣхъ видахъ, чтобы дать возможность воспитанницамъ двухъ старшихъ классовъ основательнѣе ознакомиться со школьнымъ дѣломъ чрезъ посѣщеніе ими практическихъ уроковъ въ образцовой школѣ въ теченіе двухъ лѣтъ. Вслѣдствіе перенесенія одного урока по гражданской исторіи изъ 5 класса въ 6, учебный матеріалъ 



10по этому предмету распредѣленъ слѣдующимъ образомъ: русская исторія пройдена такъ, какъ раздѣлена она въ программѣ; что же касается исторіи всеобщей, то послѣдняя пройдена до начала реформаціи; дальнѣйшій курсъ отнесенъ на 6 классъ.При означенномъ отступленіи отъ программы устава нормальное количество недѣльныхъ уроковъ было соблюдено. Педагогическія требованія при составленіи расписанія, насколько это возможно при нештатныхъ преподавателяхъ, во вниманіе принимались.Уроки начинались въ 83/л ч. утра и оканчивались въ половинѣ второго часа дня, каждый урокъ продолжался 1 часъ, перемѣны между уроками равнялись часа. Вечернія занятія начинались въ 51/2 час. и оканчивались въ 8 */ 2 час.Въ теченіе св. Четыредесятницы по средамъ и пятницамъ, по случаю совершенія литургіи преждеосвященныхъ даровъ, порядокъ дня въ училищѣ опредѣлялся слѣдующимъ предложеніемъ Его Преосвященства, отъ 8 марта 1901 года, за № 1396: <Предлагаю Совѣту водить на преждеосвященную литургію воспитанницъ безъ предварительнаго вкушенія пищи или питья воды, сообразно благочестивому обычаю православной церкви. Для того, чтобы не затруднять дѣтей въ учебныхъ занятіяхъ и продолжительностью постового воздержанія, пусть звонъ къ ссвер ненію часовъ будетъ по средамъ и пятницамъ Великаго поста въ 6 часовъ утра и начало Божественной литургіи въ 7 часовъ утра Послѣ Богослуженія давалъ дѣтямъ 1 часъ на вкушеніе нищи и отдыхъ, а послѣ того должны идти учебныя занятія обычнымъ порядкомъ».Рукодѣліемъ воспитанницы занимались какъ на дообѣденныхъ урокахъ, такъ и въ послѣобѣденное время.Уроки игры на рояли давались въ свободные часы по особому расписанію. Воспитанницъ, обучавшихся музыкѣ, было 55. За обученіе музыкѣ съ каждой воспитанницы взималась плата въ количествѣ 25 руб. въ годъ.Кромѣ того живущія въ общежитіи и необучавшіяся игрѣ воспитанницы 4, 5 и 6 классовъ безплатно обучались игрѣ на фіісъ-гармоніи или игрѣ на скрипкѣ. Уроки той и другой игры то же давались въ свободные отъ классныхъ 



11занятій часы по особому расписанію. Игрѣ на фисъ-гармоніи обучалось 23 воспитанницы; на скрипкѣ 5 воспитанницъ.Французскому языку обучалось 9 воспитанницъ; съ каждой изъ нихъ взималась за это плата въ количествѣ 25 рублей въ годъ.Гимнастикѣ обучались всѣ живущія въ общежитіи воспитанницы. Уроки гимнастики были получасовые, давались въ вечернее время. Каждый классъ по очереди занимался гимнастикой одинъ разъ въ недѣлю.б) Указаніе учебныхъ руководствъ, употребляемыхъ въ училищѣ,
но не указанныхъ въ установленной программѣ.Преподаваніе учебныхъ предметовъ училищнаго курса велось главнымъ образомъ по учебникамъ, указаннымъ программой, частью же одобреннымъ и рекомендованнымъ Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ.в) Выношена ли въ каждомъ классѣ установленная программа. 

Если нѣтъ, то почему и какія приняты мѣры, къ выполненію
пропущеннаго.Программы во всѣхъ классахъ и по всѣмъ предметамъ были выполнены своевременно, причемъ въ концѣ года было сдѣлано повтореніе пройденнаго. За правильнымъ веденіемъ учебнаго дѣла, за своевременнымъ выполненіемъ программъ по предметамъ училищнаго курса, слѣдилъ согласно § 50 училищнаго устава, Инспекторъ классовъ, который съ этой цѣлью посѣщалъ уроки наставниковъ, просматривалъ записи уроковъ по класснымъ журналамъ и наблюдалъ за вечернимъ приготовленіемъ уроковъ воспитанницами.г) О распредѣленіи письменныхъ упраоюненій и о степени до

стигаемыхъ ими успѣховъ.Совмѣстно съ теоретическимъ изученіемъ учебныхъ предметовъ воспитанницы въ теченіе отчетнаго года упражнялись и въ письменныхъ работахъ. Въ первыхъ четырехъ классахъ письменныя упражненія велись исключительно по русскому языку и имѣли цѣлью способствовать успѣшному изученію родного языка, для чего и поставлялись въ самую тѣсную связь съ 



12изученіемъ грамматики. Воспитанницы приготовительнаго, 1 и 2 классовъ на урокахъ русскаго языка упражнялись въ писаніи отдѣльныхъ словъ, образцовъ склоненія, спряженія, въ диктовкѣ, матеріаломъ для которой служили примѣры на изучаемыя правила орфографіи. Воспитанницы 2 класса упражнялись въ систематическомъ диктантѣ, составленіи предложеній, въ записываніи изученныхъ стихотвореній, и къ концу- года въ переложеніи прочитанныхъ и разсказанныхъ статей. Въ 3 классѣ упражненія воспитанницъ состояли въ томъ же систематическомъ диктантѣ, составленіи примѣровъ на изученныя синтаксическія правила, въ изложеніи содержанія прочитанныхъ статей, въ составленіи краткихъ описаній и т. п. Во 2 и 3 классахъ давались провѣрочные диктанты приблизительно разъ въ 2 недѣли, а въ 3 классѣ, помимо того, на двухнедѣльный срокъ домашнія упражненія по плану, составленному для нихъ преподавателемъ. Систематическіе диктанты исправлялись преподавателемъ въ классѣ при участіи ученицъ, провѣрочныя, а также и домашнія упражненія на дому, но воспитанницы по полученіи ихъ обязывались выписывать ошибки, написать слова въ исправленномъ видѣ и дать отчетъ въ исправленіи.Въ 4 классѣ, по отчету преподавателя В. Попова, письменнымъ работамъ дана была слѣдующая постановка. Въ началѣ учебнаго года чередовалось письмо примѣровъ подъ предупредительную и провѣрочную диктовку съ письмомъ наизусть хорошо выученнаго небольшого стихотворенія и съ изложеніемъ содержанія какой-либо прочитанной въ классѣ и на, дому, пересказанной въ классѣ по выработанному плану, небольшой статьи описательнаго или повѣствовательнаго характера изъ христоматіи Галахова ч. 1. Къ этому присоединялось письмо воспитанницами придуманныхъ ими примѣровъ на такія или иныя правила грамматики (синтаксиса). Съ средины учебнаго года и до конца предлагалось писать сочиненія по образцу какой-либо прочитанной статьи и вполнѣ самостоятельно, по выработанному въ классѣ плану. Письменныя работы, смотря по характеру ихъ, производились или вѣ классѣ илй на дому. Всѣ письменныя работы, по провѣркѣ ихъ преподавателемъ, читались и разбирались въ классѣ, 



13ошибки исправлялись. Плохо написавшимъ сочиненія предлагалось переписывать ихъ. Нѣкоторыя переписывали свои сочиненія по нѣскольку разъ, пока не достигали хорошихъ результатовъ. Письменныя работы предлагались на каждой недѣлѣ.Воспитанницы 5 и 6 классовъ писали сочиненія по особо составленному Инспекторомъ классовъ на каждое полугодіе расписанію, разсматриваемому Совѣтомъ училища и утвержденному Его Преосвященствомъ. Для написанія сочиненій назначалось отъ 13 до 15 дней, съ промежутками отъ одного до другого сочиненія 3—4 дня. Въ теченіе отчетнаго года всѣ воспитанницы 5 и 6 классовъ написали по 12 сочиненій на темы по слѣдующимъ предметамъ учебнаго курса.

Темы для сочиненій давались доступныя для пониманія пишущихъ, писались по плану, выработанному преподавателемъ.

Классы.
Законъ
Божій.

Словес
ность и 

литерат.

Граждап- 
;ская ис- 
і торія.

Географія
Дидакти
ка и пе
дагогика.

Физика. ВСЕГО.

5 2 2 2 2 2 2 126 2 2 [ 2 2 2 2 12
Въ отчетномъ году предложены были слѣдующія темы.Для 6 класса—а) по Закону Божію: «Торжество христіанства надъ язычествомъ при Константинѣ Великомъ» и «Преподобный Сергій Радонежскій;» б) по исторіи русской литературы: «Вопросы воспитанія и образованія въ басняхъ Крылова» и «Характеристика Екатерины Великой на основаніи оды Державина «Фелица;» в) по гражданской исторіи: «Св. благовѣрный князь Александръ Невскій» и «Внутренняя дѣятельность Россіи въ царствованіе Императора Николая I»;г) по географіи: «Землетрясенія»и «Физическое строеніе солнца;»д) по дидактикѣ: «Необходимость для учительницы начальной школы веденія своего дневника» и «Значеніе ночлежныхъ пріютовъ въ школѣ;» е) по физикѣ: «Миражъ» и «Дѣйствія гальваническаго тока».Для 5 класса—а) по Закону' Божію: «Зачѣмъ я изучала 



14Катихизисъ» и «Св. Игнатій Богоносецъ;» б) но словесности: «Лучшій день изъ проведенныхъ мною въ прошлый лѣтній вакатъ» и «О чемъ говорятъ намъ народныя былины;» в) по гражданской исторіи: «Основаніе восточной латинской имперіи» и «Постепенное паденіе самостоятельности Великаго Новгорода»; г) по географіи: «Населеніе Озернаго края» и «Народонаселеніе Привислянскаго края:» д) по дидактикѣ: «Значеніе звукового метода при обученіи русской грамотѣ» и «Какъ я буду учить въ начальной школѣ прямому и обратному счету;» е) по физикѣ: «Силы природы» и «Барометры и ихъ примѣненіе.».Темы для срочныхъ сочиненій представлялись преподавателями заблаговременно Инспектору классовъ, разсматривались, по его предложенію, Совѣтомъ и утверждались Его Преосвященствомъ. Письменныя работы были предметомъ особаго вниманія Инспектора классовъ и преподавателей. Послѣдніе внимательно прочитывали ихъ, подвергали ихъ тщательному разбору въ классѣ, просматривали исправленія воспитанницами погрѣшностей и сдавали снова для прочтенія Инспектору, который уже и возвращалъ ихъ авторамъ съ должными замѣчаніями.По окончаніи учебныхъ классныхъ занятій воспитанницы были подвергнуты экзаменамъ, причемъ въ каждомъ классѣ письменныя испытанія предваряли устныя. Въ приготовительномъ, 1 и 2 классахъ былъ данъ диктантъ, въ 3 классѣ воспитанницы писали переложеніе прочитанной имъ статьи, въ 4 классѣ писали сочиненіе по русскому языку на тему: »Пасхальная заутреня», въ 5 по географіи на тему. «Описаніе Петербурга» и въ 6 классѣ по исторіи русской литературы на тему: «Народный и фантастическій элементы въ балладѣ Жуковскаго «Свѣтлана». Примѣры для диктанта и темы для сочиненій по установленному въ Оренбургскомъ училищѣ порядку утверждались Инспекторомъ классовъ, которому для этого и представлялись преподавателями наканунѣ экзамена.Баллы за письменныя работы, согласно циркуляра по духовно-учебному вѣдомству № 13, самостоятельнаго значенія не имѣйи, и принимались во вниманіе при выводѣ среднихъ, четвертныхъ и годовыхъ балловъ по тѣмъ предметамъ, 



15по которымъ писались сочиненія. Успѣхи воспитанницъ въ письменныхъ работахъ можно назвать довольно удовлетворительными.
д) Продолжительность учебнаго іода и время экзаменовъ.

Отчетный учебный годъ начался 20 августа и кончился 9 іюня. Съ 20 по 25 августа производились пріемныя испытанія для вновь поступающихъ въ училище дѣвицъ и переэкзаменовки для малоуспѣшныхъ воспитанницъ. 27 августа былъ совершенъ Инспекторомъ классовъ молебенъ предъ началомъ ученія, причемъ сказана была въ концѣ молебна рѣчь. Уроки начались съ 31 августа и продолжались до 4 мая. Съ 7 мая по 7 іюня производились экзамены. Какъ пріемные, такъ и переводные экзамены производились по расписаніямъ. составленнымъ Инспекторомъ классовъ, разсмотрѣннымъ Совѣтомъ и утвержденнымъ Его Преосвященствомъ. Учебный годъ закончился 9 іюня выпускнымъ актомъ. Въ училищѣ въ этотъ день была совершена Инспекторомъ классовъ Божественная литургія, а послѣ нея благодарственный Господу Богу молебенъ, предъ которымъ выпущеннымъ воспитанницамъ было сказано прощальное слово. Послѣ молебна въ столовомъ залѣ, въ присутствіи членовъ Совѣта и гг. учащихъ, Инспекторомъ классовъ были прочитаны разрядные списки воспитанницъ, причемъ лучшимъ изъ нихъ были розданы награды—книги и похвальные листы. Послѣ акта всѣ присутствующіе разсматривали различныя работы выпускныхъ воспитанницъ, свидѣтельствовавшія о томъ, что на рукодѣліе обращено въ училищѣ должное вниманіе и успѣхи воспитанницъ въ этой области могутъ быть удовлетворительными.
{Продолженіе слѣдуетъ).
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ВѢДОМОСТЬо сиротахъ, получившихъ пособіе изъ суммъ Попечительнаго Совѣта XXI благочинническаго округа за. 1901-й годъ.

по
 по

ря
дк

у. Имя, отчество и фамилія сиротъ.

За
 1-

ю
 по

ло
в

19
01

 г.
За

 2
-ю

 по
ло

в.
19

01
 г.

И
то

го
.

Руб. к. Руб. к. Р. к.1 Архипова Ольга Александрова, вдовадьячка ...... 10 — — -- 10 —2 Бирюкова Клавдія Анемподистова, вдова псаломщика .... 10 10 __ 20 __3 Бирюкова Олимпіада Петровна, вдова псаломщика .... 12 50 12 50 25 __4 Гручцевская Татьяна Петрова, вдо-ва священника .... 5 — 5 — 10 —5 Инфатьева Екатерина Клавдіева вдова протоіерея ..... 15 _ ■ _ 15 __ 30 __6 Инфатьева Елисавета Иванова, дочьсвященника ..... 12 50 7 50 20 —7 Инфатьева Александра Иванова, д.священника ..... 7 50 7 50 15 —8 Инфатьева Татіана Анемподистова, 15дочь дьячка ..... 10 — 5 —9 Ильина Августа Павлова, д. свящ. 15 — 15 — 3010 Игумн.ова Вѣра Иванова, д. діакона 7 50 — 7 5011 Земляницина Марія Петрова, дочь » 15священника ..... 10 — 5 — —12 Мамина Анна Васильева, д. свящ. 10 — 10 - 20 —13 Протасова Олимпіада Филиппова, вдова дьячка ..... 10 10 — 20 —•14 Пономаревы: Владимиръ и Агнія, дѣти умершаго псал.-діакона 15 — 15 — 30
И того. 150 — 117 50 267 50

IПредсѣдатель Совѣта благочинный священникъ П. Малышевъ, членъ Совѣта священникъ Николай Милицинъ.



18Распоряженіе Епархіальнаго начальства.
Преосвященный Константинъ, Епископъ Гдовскій, Викарій С.-Петербургской епархіи, письмомъ отъ 11 декабря 1902 г. за № 107, обратился къ Его Прег священству съ просьбой о содѣйствіи къ наиболѣе успѣшному производству разрѣшеннаго опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 20 —27 ноября 1902 г., въ праздникъ Крещенія Господня 6 января 1903 года сбора на построеніе въ С.-Петербургѣ православнаго эстонскаго храма и при немъ дома для школы, библіотеки и зала для собесѣдованія. Въ виду изложеннаго и согласно послѣдовавшей на означенномъ письмѣ резолюціи Его Преосвященства, отъ 17 декабря 1902 г. за Л» 6287, Оренбургская духовная консисторія предписываетъ всѣмъ принтамъ церквей Оренбургской епархіи произвести въ вышеуказанный день сборъ на означенный предметъ и собранныя депьгистпрявить мѣстному благочинному, а послѣднимъ при отдѣльномъ рапортѣ въ Духовную консисторію.

-<Т (К.ін ІА Н і і о «ѵ. іхі г • |
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Содержаніе оффиц, части. Свѣдѣнія по епархіи.--Отчетъ о со
стояніи учебно-воспитательной части въ Оренбургскомъ епарх. женс.к. училищѣ за 
190‘/а учебн. годъ.—Отчетъ и вѣдомость Попечительнаго Совѣта XXI благ. округа 0 
приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ за 1901 г.—Распоряженіе Епархіальнаго на
чальства.
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ОРЕНБУРГСКІЯЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
1 Я Н В А Р Я ^0 | 19°3 Г О Д А. (

ЧАСТИ*  ІІЕОФФПЦІАЛЬНАЯ.

слово *)
ВЪ НЕДѢЛЮ СВ. ПРАОТЕЦЪ.Церковь Божія постомъ и молитвою готовитъ наіпи души къ срѣтенію Господа, родившагося въ Виѳлеемѣ. Св. церковь приготовляетъ вѣрующихъ къ сему предстоящему празднику шестинедѣльнымъ постомъ, подобно тому, какъ она приготовляетъ къ другому великому празднику—св. Пасхѣ. Кромѣ поста и молитвы св. Церковь предлагаетъ намъ въ руководство такія евангельсвія м апостольскія чтенія, въ которыхъ изображаются ветхозавѣтныя чаянія обѣтованнаго Богомъ Мессіи Іисуса Христа, и воспоминаются тѣ лица, которыя жили этими чтеніями — св. праотцы. Св. праотцы представляютъ намъ великіе образцы вѣры въ грядущаго Мессію, Спасителя міра. Вся жизнь св. праотцевъ проходила въ подвигахъ богоугожденія, въ стремленіи къ Богу, въ вѣрѣ и надеждѣ будущаго искупленія. Прародители наши пали, нарушивъ заповѣдь, но, получивъ обѣтованіе о Спасителѣ, они жили вѣрою и получили оправданіе. Энохъ ходилъ предъ Бо-

*) Сказано Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Влади
миромъ, Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, въ Каѳедраль
номъ соборѣ 15 декабря.



оголъ, за что былъ взятъ живымъ на небо и не вкусилъ смерти. Такой же великой участи сподобился и св. пророкъ Илія, горѣвшій вѣрою, какъ свѣтильникъ. Праотецъ Авраамъ за вѣру получилъ великія обѣтованія и удостоился многократныхъ Богоявленій. Ап. Павелъ прямо говоритъ, что Авраамъ за вѣру получилъ оправданіе (Рим. И, 3.). Какъ стремится олень къ источникамъ воднымъ (11с. XII. 1), такъ и душа св. праотцевъ стремилась къ общенію съ Богомъ. Воспоминаніемъ св. праотцевъ св. церковь побуждаетъ насъ подражать силѣ ихъ вѣры, которая горѣла въ нихъ, какъ огонь, окрыляла ихъ духъ, возводила его къ небу, ириближала ихъ къ Богу. Высшимъ выраженіемъ, пламенемъ вѣры въ Бога служить молитва. Молитва присуща всякому человѣку, къ какой бы религіи онъ ни принадлежалъ. Молимся мы, христіане, молятся магометане и язычники. Но молитва полезна и спасительна только для тѣхъ, кто вѣруетъ въ Господа Іисуса Христа, пскупившаго насъ отъ рабства грѣху и смерти, язычники же или магометане, презирающіе христіанскую вѣру, въ своихъ молитвахъ къ Богу уподобляются тому преступнику, который, нарушая законъ и неуважая самого законодателя, проситъ въ то же время у него, какъ судіи, помилованія. Молитва недѣйственна безъ истиннной вѣры въ Бога. Христіанская молитва угодна Богу, если она совершается на дому и еще болѣе, если въ храмѣ, гдѣ вмѣстѣ съ вѣрующими невидимо славословятъ Бога сонмы ангеловъ и святыхъ, гдѣ 
Самъ Духъ ходатайствуетъ за насъ воздыханіями неизілаголан~ 
ными (Рим. ѴІП, 26). Будемъ же считать для себя счастьемъ, что исповѣдуемъ православную вѣру. Народъ русскій издревле считалъ истинно-апостольскую вѣру во Христа и -Его св. церковь самымъ дорогимъ сокровищемъ и за нее всегда-, готовъ пожертвовать жизнью. Въ прошедшую Димитріевскую субботу воспоминалась Куликовская битва. Какая сила подвигла въ то страшное время русскій народъ на неодолимаго врага? Ревность о вѣрѣ Христовой, которая подвергалась поруганію невѣрныхъ. Нынѣ же, когда нѣтъ такихъ великихъ опасностей отъ внѣшняго врага и народныхъ бѣдствій, русскіе люди, подобно древнему Израилю, начинаютъ забывать Бога, холодно относятся къ вѣрѣ Христовой, не 'соблюдаютъ. 



3уставовъ св. церкви, нерадятъ о своемъ спасеніи. Только недавно въ нашемъ градѣ вывелся обычай торговой суеты въ праздничные дни, и за это благодареніе Господу. Много ли нынѣ бываетъ въ храмѣ молящихся? Люди нынѣшняго вѣка подъ различными предлогами уклоняются отъ посѣщенія храма Божія. Часто люди, имѣющіе даже много свободнаго времени! ждутъ праздника только для того,- чтобы повеселиться, и въ то самое вртмя, когда церковь въ субботу вечеромъ на все' нощной призываетъ христіанъ къ молитвѣ, собираются на собранія, концерты, танцевальные вечера и т. п., въ воскресенье же утромъ спятъ по домамъ послѣ безразсудно проведенной ночи, и въ церковь не идутъ. Все это во время поста, которымъ церковь хочетъ приготовить чадъ своихъ къ достойному срѣтенію великаго праздника. И чѣмъ больше городъ, чѣмъ образованнѣе люди, тѣмъ больше можно замѣтить этой грѣховной суеты, тѣмъ больше уклоненія отъ общенія съ Богомъ. Одинъ святитель русскій, видя это охлажденіе нашего общества къ вѣрѣ Христовой и равнодушіе къ уставамъ церкви, говорилъ, что для оплакиванія такого печальнаго явленія недостаточно слезъ Іереміи пророка. Подрывъ уваженія къ Закону Божію публичнымъ соблазнымъ и газетнымъ къ тому же зазывамъ унижаетъ законъ вообще и всегда имѣетъ гибельныя послѣдствія для общества. Нужно обратить вниманіе на то, что такое равнодушіе существуетъ у насъ на Руси святой, православной, между тѣмъ какъ инославные христіане, на- мѣръ, католики, и даже не христіане—магометане и язычники, не относятся такъ къ своей вѣрѣ, не оскорбляютъ такъ дней поста и дней великихъ праздниковъ, какъ это дѣлается у насъ христіанъ православныхъ. Грѣхъ равнодушія къ вѣрѣ и публичнаго неуваженія къ Божіимъ заповѣдямъ есть непризнаніе Божественной власти на землѣ и хула на Святаго Духа, которая, по слову Спасителя, не простится ни 
въ семъ вѣкѣ, ни въ будущемъ (Мѳ. XII, 31). Кто отвергаетъ уставы св. церкви, тотъ на самомъ дѣлѣ не признаетъ надъ собой водительства Божія. Не будемъ же мы, русскіе люди, такъ безпечны въ дѣлѣ вѣры, которая есть знамя нашей силы, нашего народнаго братства и величія. Нѣкоторые нерадѣніе свое оправдываютъ надеждою на покаяніе и обращеніе къ



4Богу въ концѣ своей жизни. Сколь призрачна эта надежда, Вѣдь смерть внезапно можетъ прервать нашу жизнь, послѣ чего послѣдуетъ возмездіе и воздастся на судѣ Божіемъ каждому по дѣламъ его. Да не будетъ сего съ нами! Пусть высокіе образцы вѣры и благочестія св. нраотцевъ возбудятъ насъ отъ сна грѣховнаго и воодушевятъ насъ на дѣла благія. Да будетъ же святая вѣра руководительницею жизни нашей: 
безъ вѣры невозможно угодитъ Богу, а вѣра вс егда проявляется страхомъ и любовію къ Богу. Изъ исторіи ветхозавѣтной извѣстно, какъ Господь часто въ этой земной жизни наказывалъ отступниковъ вѣры. Такъ Самъ Богъ повелѣлъ пророку Моисею избить многія тысячи евреевъ за ихъ непокорность и отступленіе отъ Бога. Въ Новомъ завѣтѣ, когда Іисусъ Христосъ внесъ въ міръ духъ любви и всепрощенія, явные нарушители уставовъ св. вѣры не наказываются такъ жестоко здѣсь, на землѣ, но ихъ ждетъ горшее: они, по причтѣ Спасителя, какъ плевелы среди пшеницы остаются до времени жатвы, послѣ которой будутъ ввергнуты вь огнь вѣчный Поэтому будемъ мы, христіане православные, дорожить св. вѣрою, отъ которой зависитъ благосостояніе нашей земной жизни и блаженство въ будущей. Дштесдие на все 
полезно-, говоритъ Апостолъ. Да подастъ же намъ Господь си. лы почерпать уроки вѣры и благочестія изъ жизни воспоминаемыхъ нынѣ св. нраотцевъ, и какъ они вѣровали въ грядущаго, такъ мы будемъ вѣровать въ пришедшаго Искупителя міра, постомъ и богомысліемъ пріуготовляясь къ достойному срѣтенію праздника Рождества Христова.
Объ отношеніи общества къ миссіонерскому дѣлу.И въ печати и .въ обществѣ приходится встрѣчаться съ сужденіями, направленными противъ православной миссіи среди нехристіанъ, что, будто бы, она малопроизводительна, не блещетъ успѣхами обращенія въ лоно православія и потому не заслуживаетъ сочувствія общества и поддержки матеріальными средствами. Заблужденіе нашего общества за



ключается въ томъ, что оно ожидаетъ отъ мисціонера плодовъ дѣятельности истинно апостольскихъ. Для поверхностнаго цѣнителя только тогда осязательны плоды миссіонерской проповѣди, когда произошло бы массовое обращеніе инородцевъ ко Христу, а это бываетъ или въ томъ случаѣ, если вѣро- проповѣдникомъ является лицо, отмѣченное печатью божественнаго посланничества, и съ нестразительною силою вліяющее па новопросвѣщаемыхъ, для которыхъ, по изволенію всеблагого Промысла, настало время благопріятно для избавленія отъ 
е/ьнн смертнѣй, или въ томъ случаѣ, когда обращеніе ко Христу совершается огнемъ и мечемъ, вообще мѣрами принудительными, чѣмъ прославились особенно средніе вѣка въ западной Европѣ и что отчасти имѣло мѣсто у насъ, напр., при Казанскомъ архіепископѣ Лукѣ Конашевичѣ по отношенію къ инородцамъ, массовое отпаденіе которыхъ въ исламъ ясно говоритъ о томъ, что дѣло евангельской проповѣди, чтобы принести добрый плодъ, должно совершаться мирнымъ путемъ просвѣщенія—вотъ ізъ чемъ задача миссіонерской дѣятельности.Св. Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Евреямъ (V, 12—14) говоритъ о необходимости питанія младенцевъ по вѣрѣ пищею нетвердою—молокомъ, заимствуя свое наставленіе изъ жизненнаго опыта, который представляетъ для наблюденія всюду осуществляемый законъ постепеннаго развитія и созиданія, не только въ области физической, но и духовной. Интеллектуально, какъ и физически, человѣкъ развивается послѣдовательно, и, какъ дитя питается молокомъ, получая крѣпкую пищу по мѣрѣ роста и укрѣпленія здоровья, такъ и рожденіе духовное (Іоан. III, 5) требуетъ тщательнаго ухода. Правда, божественная благодать, неміщная врачующая, сильна восполнить оскудѣвающая, но это уже чудо духовной жизни.Методъ постепеннаго созиданія, указанный Апостоломъ, въ дѣлѣ миссіи оказывается необходимымъ, Вѣдь то, что мы называемъ убѣжденіями человѣческими, слагается продолжительною работою мысли и прочно закрѣпляется въ сердцѣ, образуя привычки, составляющія вторую природу. Результатъ медлительнаго созиданія не можетъ быть парализованъ однимъ взмахомъ Тѣмъ болѣе это надо сказать про убѣжденія рели



6гіозныя, каковы бы они ни были—ошибочны или нѣтъ: они коренятся въ тайникахъ священнѣйшихъ чувствъ, восприняты отъ колыбели, воспитались, такъ сказать, съ молокомъ матери, потому перемѣна религіозныхъ вѣрованій во истину является перерожденіемъ человѣка, и великъ трудъ вѣропроповѣдника- способствующаго благодатному возрожденію инородцевъ. Въ частности—это надо сказать и про киргизъ нашего края. Нельзя думать, согласно установившемуся мнѣнію, что они представляютъ особо благодарную почву для воспріятія христіанства. Фанатизмъ ислама уже коснулся ихъ вѣрованій, хотя онъ еще не составляетъ у киргизъ рѣзко выраженной черты, отличающей, напр., татаръ, которые, находясь въ теченіи уже нѣсколькихъ вѣковъ подъ воздѣйствіемъ русскаго вліянія и культуры, мало обрусѣли въ смыслѣ ослабленія ихъ религіознаго фанатизма, нетерпимости и національной замкнутости. Неудачный пріемъ обращенія въ христіанство татаръ говоритъ о томъ, что въ этомъ дѣлѣ надо быть осторожнымъ по отношенію къ сынамъ степей—киргизамъ, въ своей кочевой жизни не далеко ушедшимъ отъ уровня дикаря. Присущее кочевнику простодушіе и доступность къ постороннему вліянію парализуется татарами, которые взяли киргизъ подъ свою опеку.Итакъ, съ одной стороны недовѣрчивость и боязнь дикаря, съ другой —вѣроисповѣдный недугъ—фанатизмъ, пускающій все болѣе и болѣе глубокіе корни среди киргизъ но вліянію на нихъ татаръ,—вотъ, исходныя точки, указывающія путь, какимъ должна идти миссіонерская проповѣдь. Задача миссіи среди киргизъ должна состоять въ томъ, чтобы заручиться ихъ довѣріемъ и ослаблять силу религіознаго фанатизма,— самой существенной преграды, съ паденіемъ которой шансы на успѣхъ значительно повысятся. Тогда можно надѣяться, что доброе слово не упадетъ на каменистую почву, а принесетъ плодъ, который однако можетъ оказаться недоброкачественнымъ, если миссіонеръ, въ цѣляхъ скороспѣлаго созиданія, начнетъ засѣвать сѣмя —слово Божіе на невоздѣланной почвѣ, или пожинать плодъ, не давъ ему созрѣть. Необходимо' прежде всело подготовить почву; подготовительная же работа сама по себѣ почтенна, поскольку миссіонеръ явля 



ется проводникомъ въ сознаніе инородческой массы началъ русской гражданственности, такъ какъ его общеніе съ киргизами зиждется на основаніяхъ, часто не затрогивающихъ ихъ вѣрованій,—по запросамъ, пожалуй, не духа, а плоти. Ко мнѣ, напр., неоднократно обращались изъ киргизъ нѣкоторые съ просьбою написать условіе по найму у нихъ земли русскими, дать заимообразно денегъ, написать объясненіе судьѣ или земскому начальнику. Разумѣется, тактъ миссіонера подскажетъ, что ему дѣлать съ подобными просьбами, какъ отнестись къ нимъ,- нравственная поддержка и то много значитъ, лишь бы кочевникъ встрѣтилъ надлежащее сочувствіе со стороны пастыря. Приручая, такъ сказать, дикаря- киргиза и уничтожая недовѣрчивость послѣдняго къ русскимъ, миссіонеръ является въ роли насадителя русской гражданственности, созидая почву вообще къ обрусѣнію и растворенію инородческихъ элементовъ въ организмѣ общегосударственной жизни, вмѣстѣ съ тѣмъ миссіонеръ выполняетъ и свою прямую миссію, такъ какъ обрусѣніе составляетъ подготовительную ступень къ христіанскому просвѣщенію, потому что русскій синонимъ христіанина и притомъ- православнаго.Этотъ путь медлителенъ, но онъ приводитъ къ желанной цѣли. Работа для миссіи мало благодарная, повидимому, такъ какъ результатъ ея неуловимъ, но за то она вѣрно и прочно созидаетъ дѣло Божіе, подготовляя почву кь будущему, мо • жетъ быть, массовому обращенію инородцевъ ко Христу,— вотъ въ чемъ дѣйствительная заслуга миссіи въ настояще е время. А общество этихъ плодовъ миссіи, не бросающихся въ глаза, не замѣчаетъ и'требуетъ болѣе осязательныхъ фактов ъ обращенія инородцевъ въ христіанство. И здѣсь статистическія данныя краснорѣчиво говорятъ о плодотворности миссій. Такъ по отчету Православнаго миссіонерскаго общества за 1901 годт, число обращеній изъ язычества и мухаммедан. тва равнялось 4,934 чел.; на Сибирь падаетъ 3,577 обращеній (Мис. Обозр. за ноябрь, стр. 688). Между прочимъ, . изъ отчета Оренб. епарх. комитета ІІравосл. мис. общ. оказывается, что св. крещеніемъ просвѣщены въ 1901. году «изъ киргизъ 12 человѣкъ, изъ башкиръ 36 и изъ татаръ 27, а всего 75 человѣкъ». Нужно при этомъ принять во вниманіе, 



8что «потребности миссіонерскаго дѣла несравненно шире средствъ, которыя оно можетъ получить, и это, конечно, не можетъ не отзываться на успѣшности развитія миссіонерскаго дѣла» (Мис. Обозр.). Такъ на приходъ Православнаго миссіонерскаго общества въ 1901 г. поступило только 580,684, между тѣмъ миссія исключительно почти питается отъ крохъ названнаго Общества, и сравнительно съ средствами, какія удѣляются Россіей) на проповѣдь христіанства, плоды проповѣди очень внушительны.Да, очень прискорбно, что районъ миссіонерской дѣятельности. охватывающій частію Европейскую Россію, Азію, включая сюдамиссіи японскую и сѣверо-американскую, прибавляется только сотнями тысячъ рублей, тогда какъ католическія, англиканскія и протестанскія миссіи располагаютъ сотнями милліоновъ. Свящ. В. А—цкій.

Изъ области сектантской пропаганды.
Эпизодъ половины прошлаго столѣтія *).Во второй половинѣ прошедшаго столѣтія жила въ Кал- мыковомъ Камышѣ, деревнѣ Челябинскаго уѣзда, вдова солдатка Матрена Павловна ІІашевкина. Дѣтей у нея не было, жила она «смирно», была немного грамотна и выучилась читать довольно хорошо Псалтырь, вслѣдствіе чего пользовалась репутаціей женщины богомольной, благочестивой. Такая репутація особенно Становилась за ней послѣ путешествія ея къ мощамъ праведнаго Симеона, находящимся въ монастырѣ въ городѣ Верхотурьѣ Пермской епархіи. Плодомъ этого было то, что ІІашевкина по приглашенію своихъ однодеревенцевъ, когда у кого-либо изъ нихъ въ семействѣ былъ умершій, совершала чтеніе Псалтыри и не” встрѣтила препятствій, когда надумала брать къ себѣ на домъ дѣвочекъ для обученія ихъ грамотѣ. Хотя программа открытой ею домашней школы была самая скромная,—дѣвочки учились читать по-славянски и по-русски 

*) Извлечено изъ дЬ.іа. находящагося вь Оренбургской духовной консисторіи



9и писать по-русски, но и этого было достаточно за неимѣніемъ школъ какъ въ Калмыковой*  Камышѣ, такъ и въ другихъ сосѣднихъ съ этою деревнею селеніяхъ. Такъ прожила Пашевкина нѣсколько лѣтъ спокойно и не безъ пользы для другихъ. Она имѣла достаточныя средства къ жизни и не нуждалась, но потомъ въ жизни ея произошла важная перемѣна: Пашевкина оставила скромное положеніе псалтырной чтицы и - учительницы дѣвочекъ и мало-по-малу рѣшилась явиться въ роли руководительницы людей въ великомъ дѣлѣ спасенія душъ ихъ.Поводомъ къ этому было слѣдующее обстоятельство: въ 1874 году чрезъ Калмыковъ Камышъ проѣзжала изъ города Верхотурья, послѣ паломничества къ мощамъ праведнаго Симеона, жена старосты деревни Бурлевой, Ч’лябинскаго же уѣзда, Якова Васильевича Несшіянова и остановилась ночевать въ домѣ Пашевкиной. Хозяйка произвела на гостью прекрасное впечатлѣніе, вслѣдствіе чего послѣдняя, когда узнала, что Пашевкина обучаетъ дѣвочекъ грамотѣ, рѣшила привести къ ней и своихъ двухъ дочерей. Рѣшеніе это она скоро привела въ исполненіе,—сначала привезла къ Пашевкиной одну свою дочь, а потомъ и другую. Несшіянова была очень довольна обученіемъ своихъ дочерей и пригласила Матрену Павловну пріѣхать въ деревню Бурлеву погостить. Эго было очень пріятно Пашевкиной, и она не замедлила воспользоваться приглашеніемъ Несшіяновой,— ѣздила къ ней нѣсколько разъ и гостила у нея въ свободное время иногда недѣлю, а иногда и больше. Несшіянова и ея мужъ принимали у себя Матрену Павловну всегда радушно и познакомили ее съ семействомъ брата своего Никифора и нѣкоторыми другими семействами деревни Бурлевой. Пашевкиной жилось такъ хорошо у Нес- шіяновыхъ, что она затянула свое пребываніе у нихъ на долгое время. Несшіяновы не были противъ этого: имъ очень нравилось то, что Пашевкина каждый день утромъ и вечеромъ становилась предъ иконами и читала вслухъ молитвы по молитвослову, а иногда прочитывала нѣсколько псалмовъ. Несшіяновы сначала одни, а потомъ вмѣстѣ съ своими родственниками. участвовали въ моленіяхъ Пашевкиной. Иногда собирались молиться и посторонніе въ большемъ количествѣ.



10Обыкновенно читала молитвы и псалмы Пашевкина, но иногда читалъ Никифоръ Иесшіяновъ и братъ его Денисъ. Порядокъ при этихъ моленіяхъ наблюдался такой: предъ иконами возжигались лампады или свѣчи, чтецъ или чтица становились впереди другихъ, предъ иконами, и читали по книгѣ, ничего отъ себя не прибавляя. Общаго пѣнія церковныхъ пѣсней и какихъ-либо кантовъ и стиховъ не было. Обыкновенно послѣ утреннихъ и вечернихъ моленій всѣ, участвовавшіе въ нихъ, расходились по своимъ домамъ, оставались только хозяева того дома, въ которомъ совершалось моленіе. Но иногда, по случаю дурной погоды или за позднимъ временемъ, собравшіеся на вечернее моленіе оставались ночевать въ томъ домѣ, гдѣ молились, чтобы утромъ не собираться въ другой разъ, а, вставши отъ сна и умывшись, приступить къ слушанію молитвъ. Такъ нѣкоторое время велись учрежденныя Па- шевкиной въ деревнѣ Бурлевой моленія. Всѣ, участвовавшіе въ нихъ, были очень довольны Пашевкиной, относились къ ней почтительно, отзывались о ней предъ не знавшими ея съ похвалою, старались вознаградить ее за ея труды чѣмъ-нибудь изъ произведеній своего хозяйства.Дѣятельность Пашевкиной не бы іа пока предосудительна, хотя не могла быть названа вполнѣ безупречною, такъ какъ моленія были общественными, но совершались безъ вѣдома лі разрѣшенія мѣстнаго священника. Но Пашевкина. на этомъ, какъ увидимъ, не остановилась и мало-по-малу вступила на путь, ведущій къ сектантству. Такъ, съ нѣкотораго времени сообщники ея стали замѣчать, что она, видимо, измѣнилась,— «зазналась и стала шарлатанить);, какъ говорилъ о ней впослѣдствіи Яковъ Несшіяновъ. Во время моленій она иногда подзывала къ себѣ кого-нибудь, то мужчину, то женщину, и что-то имъ шептала; стала называть себя рабой Божіей, придавая этому названію смыслъ угодницы Божіей; внушала своимъ сообщникамъ, что она можетъ намолить человѣку несчастіе, бѣду и даже смерть; открывала иногда другимъ, что она видѣла такой сонъ, который будто-бы означалъ, что кто- нибудь изъ ея послѣдователей долженъ дать ей то-то и то-то изъ имущества, и при этомъ давала понять, что сонъ долженъ быть оправданъ самимъ дѣломъ, и исполнившій требуемое 



11сномъ будетъ угоденъ Богу. Нѣкоторые поддавались такимъ внушеніямъ Пашевкиной и давали ей зернового хлѣба и денегъ. Кромѣ этого она, если замѣчала, что кто-нибудь изъ посѣщавшихъ ея моленія былъ не особенно усерденъ и не всегда на нихъ являлся, употребляла своеобразный способъ излѣчить нерадиваго: она брала кусокъ печенаго хлѣба, откусывала немного сама. а остальное давала съѣсть провинившемуся. Наконецъ. Пашевкина приступила Къ введенію между своими почитателями такого учрежденія, которое явно противно ученію православной церкви о бракѣ. Такъ, она стала бывшимъ въ ея обществѣ женатымъ мужчинамъ назначать духовныхъ женъ, а замужнимъ женщинамъ и вдовамъ—духовныхъ мужей. Этотъ фактъ ясно говоритъ, что Пашевкина была заражена хлыстовщиной. Себѣ Пашевкина избрала въ духовные мужья Якова Несшіянова. Съ нимъ она иногда ложилась спать на одной кровати, не устраняя принтомъ жены его. Также поступать она убѣждала и другихъ. Когда собиравшіеся на вечернія моленія оставались ночевать въ томъ же домѣ, гдѣ молились, Пашевкина размѣщала ихъ по-парно,—духовныхъ мужей съ духовными женами, и внушала, имъ: «спите такъ, чтобы Духъ Святый радовался на васъ». Хотя Пашев- кина, выходя изъ опасенія, какъ бы послѣдователи ея, начавши духомъ, не кончили плотію, воспретила имъ употребленіе мяса и вина, однако послѣдствія показали, что это средство не дало ожидаемыхъ результатовъ. На первыхъ порахъ установленіе духовныхъ мужей и женъ показалось послѣдователямъ Пашевкиной «неладнымъ», но потомъ они привыкли и не роптали. Яковъ Несшіяновъ былъ доволенъ своею духовною женою, точно также и плотская жена его года два не имѣла причины жаловаться на духовную. Но потомъ Яковъ Несшіяновъ, къ удивленію своему, услышалъ настойчивое требованіе Пашевкиной, чтобы онъ измѣнилъ въ вѣрности своей плотской женѣ и предпочелъ ей жену духовную. Къ этому она шла медленно и осторожно. Сначала она высказывала подозрѣніе, что въ сердце ея духовнаго мужа вселился діаволъ, и, чтобы изгнать послѣдняго, употребила слѣдующее средство: она нашла холстъ, который былъ сотканъ назадъ тому 30 лѣтъ и не былъ въ употребленіи, вымыла этоть холстъ, и во



12дой, въ которой онъ былъ вымытъ, поила своего духовнаго мужа, этой же водой она кропила, и домъ его. Изгнавши такимъ способомъ изъ Якова Несміянова и изъ дома его діавола, Пашевкина уже стала настойчиво преслѣдовать свою преступную цѣль—разлучить своего духовнаго мужа съ его плотской женой и сдѣлать его своимъ сожителемъ. ІІо Несміяновъ огвергь домогательство Пашевкиной и вмѣстѣ съ женой своею пересталъ посѣщать моленія, не оглашая пока повода, побудившаго его поступить такъ. Водой, въ которой былъ вымытъ 30-ти лѣтній холстъ. Пашевкина лѣчила и другихъ своихъ послѣдователей. Они оказывались болѣе послушными, чѣмъ .Яковъ Несшіяновъ, предавались разврату и почитали свое поведеніе угоднымъ Духу Святому, какъ увѣряла ихъ Пашевкина, внушавшая имъ, что если отъ сожительства духовныхъ мужей и женъ родится дитя, то оно будетъ отъ Духа Святого. Къ чести женщинъ, бывшихъ въ обществѣ послѣдователей Пашевкиной, нужно сказать, что онѣ сопротивлялись внушеніямъ ея больше, чѣмъ мужчины. Эти послѣдніе довольствовались обѣщаніемъ Пашевкиной испросить для нихъ у Богородицы ризы, но женщины не довольствовались такимъ обѣщаніемъ и причиняли Пашевкиной не мало хлопотъ. Такъ, крестьянка Анна Андреевна Потеряева оказалась упорной. Чтобы сдѣлать ее послушной, Пашевкина предприняла не менѣе своеобразный способъ лѣченія, чѣмъ тотъ, который раньше былъ употребленъ по отношенію къ Якову Несміянову. Она предварительно произвела осмотръ подлежащей лѣченію Анны Потеряевой, а затѣмъ уже, поставивши діагнозъ, назначила лѣкарство. Осмотръ паціентки состоялъ въ томъ, что Пашевкина взяла въ свои руки руки Потеряевой и ощупала конечности пальцевъ ея. Діагнозъ выразился въ признаніи, что Потеряева—великая грѣшница. Лѣкарство назначено было слѣдующее: паціентка, чтобы избавиться ей отъ своего пагубнаго состоянія, должна три раза, въ день пить изъ ведра помои, черпая ихъ непремѣнно рукой, и ѣсть кусочки хлѣба, которые Пашевкина будетъ давать ей. Лѣченіе должно продолжаться до тѣхъ поръ, пока не будетъ найдена, что паціентка 'достигла состоянія «достойной». Въ награду за точное исполненіе этого приказанія Анна Потеряева могла полу



13чить духовнаго братца—мужа. Но послѣдняя оказалась непослушною и кролѣ того причинила непріятности Пашевкиной, потому что огласила сказанное происшествіе среди постороннихъ и возбудила въ нихъ подозрительность по отношенію къ Пашевкиной. И великъ былъ гнѣвъ ея, когда ей стала извѣстна эта огласка. Пашевкина бранила при другихъ Анну Потеряеву и при этомъ показывала рукою на землю, давая этимъ понять, что виновницу этой огласки ожидаетъ смерть. Угроза эта, однако, осталась безъ послѣдствій. Кромѣ Анны Потеряевой нашлась еще и другая, не менѣе упорная женщина. То была крестьянка Пелагея Николаевна Потеряева. Она почему-то съ перваго раза, какъ появилась среди поелѣ- доваіеіей Пашевкиной, произвела на послѣднюю неблагопріятное впечатлѣніе: Пашевкина. вдругъ разохалась, разстоналась и объявила, что заболѣла отъ того, что къ ней пришла великая грѣшница. Потеряева тотчасъ послѣ этого оставила общество Пашевкиной, но когда, чрезъ нѣкоторое время снова пришла на моленіе, Пашевкина послѣ опредѣленія состоянія грѣховности Пелагеи Потеряевой чрезъ осмотръ пальцевъ рукъ ея, велѣла ей пить помои по три ложки въ день въ продолженіи шести недѣль и за точное исполненіе этого требованія обѣщала грѣшницѣ дать духовнаго братца —мужа. Освобождались ли сказанныя грѣшницы отъ своего пагубнаго состоянія,—неизвѣстно. Но извѣстно, что кромѣ лѣченія помоями Матрена Павловна практиковала къ упорнымъ женщинамъ еще лѣченіе водой, въ которую былъ погруженъ тѣльный крестъ лѣкарки. Такую воду пила крестьянка Евфимія Моисеевна Несшіянова, которой въ награду за послушаніе былъ обѣщанъ не только братецъ - мужъ, но и дитя отъ Духа Святого. Такъ шли дѣла Пашевкиной до того времени, когда она перенесла свою дѣятельность изъ деревни Бурлевой въ слободу Кочердыкскую Челябинскаго же уѣзда. Поводомъ къ этому переселенію былъ слѣдующій случай: крестьянинъ Ко- чердыкской слободы Евфимъ Михайловичъ Лихачевъ на пути на ярмарку въ село Чумлякское, того же Челябинскаго уѣзда, остановился ночевать въ деревнѣ Калмыковомъ Камышѣ, въ домѣ братьевъ Пашевкиной, гдѣ тогда и она была. Узнавши 



14изъ разговора Лихачева, что онъ подверженъ пьянству запоемъ, Пашевкина изъявила желаніе помолиться объ избавленіи его отъ этой ужасной болѣзни и посовѣтовала ему купить на ярмаркѣ елея для вожженія его предъ иконами во время моленій. Лихачевъ исполнилъ данный ему совѣтъ и, къ великой своей радости, пересталъ пьянствовать. Послѣ этого Пашевкина навѣстила его въ его домѣ, въ слободѣ Кочердыкской Лихачевъ былъ очень радъ видѣть у себя ІІашевкину и оставилъ ее на нѣкоторое время погостить въ его семействѣ. Здѣсь, какъ и въ деревнѣ Бурлевой, Пашевкина стала совершать свои моленія, затѣмъ вводить '(духовное братство», а также и лѣчить непослушныхъ. Но здѣсь ее ждала неудача Къ образовавшемуся мало-по-малу въ слободѣ Кочердыкской обществу лицъ, участвовавшихъ въ моленіяхъ, совершаемыхъ Пашевкиной, присоединилась крестьянка Дарья Синитскихъ. Сначала она была усердной, «достойной», посѣщала моленія, не смотря на запрещенія своего мужа, но потомъ у ней явилось подозрѣніе относительно чистоты намѣреній Пашевкиной и опасеніе за свое семейное благополучіе, а еще болѣе за семейное счастье своего сына, посѣщавшаго вмѣстѣ съ нею моленія въ домѣ Лихачева. И вотъ Дарья Синитскихъ стала зорко слѣдить за тѣмъ, что и какъ дѣлалось послѣдователями Пашевкиной. Собравши достаточное количество свѣденій, она рѣшилась открыто выступить на защиту тѣхъ, которые, подобно ей, были въ опасности потерять своей семейное благополучіе. Дарья Синитскихъ подговорила своихъ односельчанъ Димитріева и Косошурова заявить о продѣлкахъ Пашевкиной мѣстнымъ священнику и волостному писарю. Послѣдніе, выслушавши Димитріева и Косошурова, приказали имъ задержать Паціевкину. Во исполненіе этого приказанія Димигріевъ и Косошуровъ,взявши съ собою сотскаго Подкаѣзина, отправились въ домъ Евфима Лихачева и прибыли туда позднимъ вечеромъ. Двери дома Лихачева оказались запертыми, и когда пришедшіе постучались, ихъ долго не впускали, и было слышно, что въ домѣ идетъ возня, какъ будто что-то тамъ прибираютъ. Когда, наконецъ, двери были отперты, оказалось, что въ домѣ 'Лихачева, кромѣ семейства послѣдняго да хворой, лежавшей на постелѣ Пашевкиной, никого не было, и все, по



1 5видимому, обстояло въ порядкѣ. Димитріевъ и Косошуровъ, поддерживаемые сотскимъ, потребовали, чтобы Пашевкина отправилась съ ними въ волостное правленіе. Лихачевъ заступился за нее и объявилъ, что онъ ее не отпуститъ, а предварительно сходитъ къ старшимъ, священнику и писарю, и переговоритъ съ ними. Онъ дѣйствительно отправился, пошли съ нимъ также и Димитріевъ съ Косошуровымъ. Попытка Лихачева избавить Пашевкину отъ непріятностей принесла результатъ отрицательный. Пашевкина, чуя бѣду неминучую, поспѣшила вмѣстѣ съ крестьянкой Дарьей Врусениной удалиться и'зъ слободы Кочердыкской въ деревню Бурлеву. Между тѣмъ волостной старшина приказалъ Кочердыкскому сельскому старостѣ задержать Пашевкину. Хотя ея въ домѣ Лихачева не оказалось, но нашлись лица, которыя указали, въ какомъ направленіи она удалилась. Староста вмѣстѣ съ Димитріевымъ и Косошуровымъ догнали Пашевкину и представили ее къ старшинѣ, который распорядился посадить ее въ кутузку. Было вслѣдъ затѣмъ донесено объ этомъ происшествіи мѣстному становому приставу, который прибылъ въ Ко- чердыкскую слободу и произвелъ дознаніе. Оказалось кое-что не ладно. Дѣло дошло до производства слѣдствія, а потомъ и до суда, по рѣшенію котораго Пашевкина была оставлена, въ подозрѣніи. — Не извѣстно, продолжала ли она потомъ свою пропаганду, или смирилась, но едва ли можно утверждать, что моленія ея оставались безъ всякихъ послѣдствій какъ для лицъ, участвовавшихъ въ нихъ, такъ и для постороннихъ, которымъ болѣе или менѣе было извѣстно то, что дѣлалось въ обществѣ Пашевкиной. Протоіерей Павелъ Словохотовъ.

Епархіальная хроника,
Архіерейскія служенія. Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владимиромъ, Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, во второй половинѣ минувшаго декабря совершены были служенія: въ воскресенье 22 числа и въ сочельникъ 24 —въ Крестовой церкви, 25 -въ первый день празд-



16ника Рождества Христова—въ каѳедральномъ соборѣ, 27-го въ Іоанно-Бсгословской церкви-школѣ и въ воскресенье 29 въ Крестовой церкви. Въ праздникъ Рождества Христова, послѣ литургіи, Его Преосвященствомъ въ сослуженіи городского духовенства было отправлено молебное пѣніе въ воспоминаніе объ избавленіи отъ нашествія галловъ и съ ними двадесяти языкъ въ 1812 г. Соборъ былъ до тѣсноты переполненъ молящимися. Въ воскресенье 29-го, въ 1 часъ дня, Его Преосвященствомъ совершено молебное пѣніе въ Казенной палатѣ въ присутствіи чиновъ министерства финансовъ по случаю столѣтія учрежденія министерствъ. За литургіями Владыкою обычно быти предложены слушателямъ общедоступныя поученія-импровизаціи; кромѣ того, Его Преосвященствомъ совершаемо было чтеніе акаѳистовъ: въ каѳедральномъ соборѣ по воскресеньямъ—на торжественно отправляемой вечернѣ, въ Крестовой церкви по четвергамъ—на вечернѣ и субботамъ— послѣ дитуріи и въ Богодуховскомъ монастырѣ по пятницамъ— на вечернѣ.
Посѣщеніе Его Преосвященствомъ духовно учебныхъ за

веденій. Въ понедѣльникъ, 9 декабря, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Владимиръ, Епископъ Оренбургскій и Уральскій, изволилъ посѣтить въ 1 часу пополуд. Духовную Семинарію, гдѣ въ нѣсколькихъ классахъ слушалъ уроки преподавателей, затѣмъ осматривалъ спальныя помѣщенія и ученическую столовую, отвѣдавъ здѣсь приготовленную для обѣда воспитанниковъ пищу. Въ четвергъ 12 декабря Преосвященнѣйшій Архипастырь посѣтилъ Епархіальное женское училище, гдѣ также слушалъ уроки преподавателей.
Народныя чтенія. Подъ непосредственнымъ руководствомъ Его Преосвященства состоялись 5 и 6 воскресныя народныя чтенія въ залѣ регентской школы. Были прочитаны статьи: 15 декабря—«О построеніи Іерусалимскаго храма царемъ Соломономъ мудрымъ» и «О жизни, страданіяхъ и вознесеніи на небо пророка Божія Иліи», 22 числа—<О Рождествѣ Христовомъ, поклоненіи волхвовъ и бѣгствѣ въ Египетъ, искушеніи въ пустынѣ и Крещеніи Господнемъ». Первое чтеніе было иллюстрировано 28-ю картинами волшебнаго фонаря при друммондовомъ освѣщеніи, второе—45. Въ перерывахъ чтеній



17Архіерейскимъ хоромъ было исполнено по семи избранныхъ церковныхъ пѣснопѣній. Интересныя картины и прекрасное пѣніе продолжаютъ попрежнему привлекать массу слушателей: на каждомъ чтеніи ихъ было до 700. Чтенія 15 и 22 декабря удостоились посѣщенія Его Преосвященства.
Извѣетія и замѣтки.

»
Святки на Руси—Начало святокъ кроется въ глубокой древности. Такъ еще у нашихъ предковъ-славянъ двадцать пятое декабря считалось днемъ рожденія солнца и началомъ зимы и торжественно праздновалось особыми играми и обрядами. У насъ въ Россіи святки праздновались издавна и терпѣли много гоненій. Доказательствомъ этого служатъ «Стоглавъ», «Кормчая книга» и многія пастырскія посланія, въ которыхъ обличаются гаданія и игры на святкахъ, какъ языческіе обычаи. Однимъ изъ тогдашнихъ, довольно странныхъ, обычаевъ было приношеніе на второй день Рождества, Христова пироговъ въ храмъ. Противъ такого обычая выступилъ Кіевскій митрополитъ Михаилъ.Первое мѣсто въ числѣ старинныхъ святочныхъ празднествъ, по всей вѣроятности, занимали различныя скоморошества, такъ какъ противъ нихъ въ 1636 году выступаетъ съ обличительной проповѣдью патріархъ Іосафатъ, а въ 1649 году издаетъ строгій приказъ царь Алексѣй Михайловичъ. Въ его грамотѣ говорится: «вѣдомо намъ учинилося, что на Москвѣ, напередъ всего въ Кремлѣ, и въ Китаѣ, и въ Бѣломъ, и въ Земляномъ городѣхъ, и за городомъ, и по переулкамъ, въ навечеріи Рождества Христова кликали многіе люди Коледу и Усень, а въ навечеріи Богоявленія кликали Плугу; да. въ Москвѣ-жъ чинится безчинство, многіе люди поютъ бѣсовскія, сквернословныя пѣсни и многіе-жъ люди бранятся межъ себя. И всякою непотребною лаею, и жены, и дѣвицы бронятъ позорными словесы. Да и на Рождество Христово и до Богн- явленьева дня собираются на игрища, сборища бѣсовскія, да пьяны-жъ ходятъ на Москвѣ попы и иноки, и всякихъ чиновъ христіане безчинною бранью бранятся, и дерутся, и бьются, 



18кричатъ и вопятъ, и безъ памяти упиваются, и многіе люди ереси послѣдующіе, бороды бреютъ и въ воскресные дни сидятъ въ харчевняхъ, и до обѣдни продаютъ всяческій харчъ, скоморохи съ домрами и съ дудами, и съ медвѣдями ходятъ и дару Божію-хлѣбу поругаются всяко животно скотское и звѣ- рино и птичье пекутъ!...»Въ 1551 году Московскій стоглавый соборъ осуждалъ «еллинское бѣснованіе» и различныя игры и плясанія. «Книга кормчая», изданная въ 1653 г., также строго осуждала и и запрещала святочныя наряжанія мужчинъ—женщинами, а женщинъ—мужчинами. Въ 1684 году патріархъ Іоакимъ строго запрещалъ существовавшія въ Москвѣ «скверныя и бѣсовскія игрища» въ навечеріе Рождества Христова. Въ своемъ указѣ онъ говоритъ «Мужы и жены преображаются въ неподобныя отъ Бога созданія, такожде и на Рождествѣ Христовѣ въ 12 дняхъ до Крещенія Господа нашего Іисуса Христа таковая-же бѣсовская игрища и позорище содѣлаютъ»,.. Далѣе онъ запрещаетъ даже хоронить убившихся и опившихся на святочныхъ гуляньяхъ. Кромѣ того древніе цари первые подавали примѣръ благочестія во время Рождественскихъ праздниковъ, но народъ не слушался и, не смотря на строгія запрещенія, продолжалъ веселиться по-своему. За частую во время святочныхъ праздниковъ случались драки'и различныя безобразія, доказательствомъ чего служатъ сохранившіяся жалобы. Такъ, напр., въ одной жалобѣ шуянъ читаемъ: «Послѣ Рождества Христова, въ первое воскресенье Потѣха Васильевъ да Курдюкъ Ивановы дѣти, да Семенъ Микулинъ, да Савелей съ товарищи съ кобылкою ходили и съ Павловыхъ крестьянъ шапки схватывали...» Въ другой жалобѣ, обращенной къ царю Алексѣю Михайловичу, говорится: «Декабря въ 25-й день разбили носъ сиротъ твоихъ, разбойники невѣдомо какіе лихіе люди, животишки наши и статки, деньги и платье, и лошади, и туши, и полти свиныя, и всякую рухлядь, и животинка, все поймали, а насъ сиротъ твоихъ мучили, а въ лицо государь ихъ не знаемъ—тому пора была ночная...»Русскія царевны въ святки тоже веселились въ своихъ теремахъг онѣ вмѣстѣ съ сѣнными дѣвушками наряжались,, гадали и пѣли святочныя пѣсни.



19Императрица Елисавета Петровна сама очень любила наряжаться и потому во время ея царствованія святки прово. дились особенно весело. Кромѣ всевозможныхъ гаданій, игръ и святочныхъ пѣсенъ, во дворцѣ устраивались большіе маскарады. на которые всѣ приглашенные являлись непремѣнно въ различныхъ костюмахъ.При Екатеринѣ II въ Эрмитажѣ бывали святочные вечера, на которыхъ играли въ фанты, въ билетики, въ жмурки, въ веревочку, танцовали и гадали.Въ болѣе позднее время въ святочныхъ увеселеніяхъ стали принимать равное участіе и дѣвушки. Кромѣ общественныхъ развлеченій, дѣвушки гадали въ святки о своихъ суженыхъ. о будущемъ и пѣли подблюдныя пѣсни. Гаданія всегда служили необходимой принадлежностью и особенностью святокъ.По народному убѣжденію того времени, если въ святки не нарядиться, не потѣшиться, не отвѣдать сладкихъ явствъ, это предвѣщало —или весь годъ жить въ горькой бѣдѣ, или умереть.Въ наше время всѣ черты стараго вѣка, весь характеръ святокъ уже почти исчезъ, оставивъ по себѣ лишь слабые памятники въ видѣ простыхъ гаданій и нѣсколькихъ пѣсенъ.Гаданія современной девевенской молодежи состоятъ чаще всего: изъ спрашиванья имени у прохожаго, топленія воску, кормленія пѣтуха и гаданья въ зеркало. Болѣе у насъ въ Россіи никакихъ святочныхъ обрядовъ и обычаевъ уже не существуетъ.Правда, въ Малороссіи еще до сихъ поръ сохранился и строго исполняется обычай «колядованья» или «колядки», состоящій въ томъ, что колядующіе ходятъ подъ окна хатъ, поютъ пѣсни, въ которыхъ восхваляютъ Коляду, и за это получаютъ отъ хозяевъ различные подарки, по большой части съѣстные.Въ Великороссіи главную особенность святокъ составляетъ хожденіе особыхъ «славильщиковъ Христа».Непремѣнно и, такъ-сказать, традиціонною принадлежностью святокъ въ Россіи является елка. Къ намъ въ употребленіе она вошла въ концѣ прошедшаго столѣтія изъ Германіи. О происхожденіи этого обычая исторія даетъ намъ слѣдующія свѣдѣнія.



20Въ эпоху среднихъ вѣковъ, во время Рождественскихъ праздниковъ, въ Западной Европѣ устраивались для народа особыя зрѣлища, на которыхъ главную роль играло грѣхопаденія первыхъ людей. Ученые того вѣка всѣми силами старались разгадать —къ какой породѣ принадлежало райское дерево, плоды котораго привели человѣка къ грѣхопаденію; мнѣнія ученыхъ при этомъ раздѣлялись: греческіе ученые доказывали, что райскимъ деревомъ слѣдуетъ считать смоковницу, такъ какъ листьями ея Адамъ и Ева прикрыли свою наготу послѣ грѣхопаденія; ученые же сѣверной Европы признавали райскимъ деревомъ яблонь. Въ Германіи райскимъ деревомъ считалась ель. И потому еще до эпохи реформаціи въ Германіи въ день Рождества Христова, каждый германецъ устраивалъ въ своемъ домѣ райское дерево, т.-е. ель, которая для изящности украшалась особыми украшеніями. Этотъ обычай свято хранится въ Германіи, получивъ, такъ-сказать, мѣсто націанальнаго обычая, а изъ Германіи перешелъ и Россію.Непремѣнную принадлежность нашихъ святокъ составляютъ также маски. Происхожденіе ихъ тоже очень древнее. Такъ еще у египтянъ маски были извѣстны и имѣли символическое религіозное значеніе, когда жрецы олицетворяли собою боговъ. У древнихъ грековъ маски сдѣлались принадлежностью театра, а затѣмъ такое же значеніе получили и у европейскихъ народовъ. Первыя маски дѣлались изъ древесной коры, потомъ изъ кожи на подкладкѣ изъ полотна, а позднѣе — изъ легкихъ металловъ, матеріи и бумаги Въ какое время маски появились у насъ въ Россіи, съ точностью неизвѣстно, но Карамзинъ въ своей «Исторіи» говоритъ, что Іоаннъ Грозный тѣшился въ святки съ своими опричниками, наряжаясь въ маски и даже приказалъ умертвить князя Михаила Репнина, когда тотъ отказался надѣть маску и осмѣлился сказать царю: «пристало-ли государю быть скоморохомъ!...»Въ «Кормчей книгѣ», изданной въ царствованіе Алексѣя Михайловича въ 1653 году, по повелѣнію патріарха Никона, говорится: «да отвержены будутъ отъ вѣрныхъ житія и комическая, и сатирическая, и козляя лица. Св. отцы не повелѣваютъ мужамъ облачитися въ женскія ризы, ни женамъ въ мужскія, еже творятъ на праздникъ діонисовъ плесуще: ни 



•21дицъ-же косматыхъ возлагати на ся, ни козлихъ, ни сатир скихъ. Косматыя убо лица суть наруганіе нѣкимъ ухищрена; козляя-же яко жалостна и на плачь подвизающа...»Въ послѣдній разъ возсталъ противъ масокъ патріархъ Іоакимъ въ правленіе царевны Софіи. Въ его указѣ, отъ 24-го декабря 1684 года, сказано: «многія преображаются въ неподобныя отъ Бога созданія, образъ человѣческій пріемлюще, косматые .и иными бѣсовскими ухищреніями содѣянные образы на себя надѣвающе...»Съ воцареніемъ Петра Великаго всѣ гоненія на маски и святочныя увеселенія прекратились. Царь пе только позволялъ наряжаться, но, наряжаясь самъ, требовалъ этого же и отъ всѣхъ подчиненныхъ. Такъ, напримѣръ, устраивая маскарады въ ѵіаслянпцу, онъ приказалъ, чтобы всѣ участники оныхъ въ теченіе недѣли ходили въ маскіхъ; за нарушеніе этого приказа виновный подвергался штрафу въ размѣрѣ 50 рублей.Благодаря такимъ репрессивнымъ мѣрамъ великаго Преобразователя Россіи, святочныя наряженія мало-по-малу перестали считаться грѣхомъ и превратились въ простую народную забаву.Такова исторія нашихъ святокъ.Въ наше время традиціоннымъ рождественскимъ блюдомъ является гусь.По свидѣтельству «Домостроя», рождественскимъ кушаніемъ въ старину являлись; окорокъ свѣжій студеной, голова свиная подъ чеснокомъ, уха, солонина съ чеснокомъ и съ зельемъ, осердіе (т.-е. легкое) въ разсолѣ, зайцы сковородные, или разсольные, миньи кривыя, тукмачи, лапши разныя, кун- думы и сити...Такъ обиленъ былъ рождественскій столъ нашихъ предковъ, но зато въ Рождественскій сочельникъ они хранили строгій постъ и до появленія звѣзды ничего не ѣли. (Заим. изъ ж. «Жив. Рос.»).
Славильщики въ древней Руси.—Въ Рождественскій праздникъ, по старому обычаю, послѣ утрени и литургіи кь патріарху приходили славильщики славить Христа — «Христосъ раждается, славите», и святѣйшій раздавалъ имъ обычныя дачи, неоссбенно, впрочемъ, значительныя. Изъ церковнаго 



22чина приходили только соборяне, отъ всѣхъ Кремлевскихъ соборовъ и изъ Китая отъ Покровскаго (Василій Блаженный) и Казанскаго, когда и тамъ былъ учрежденъ соборъ. Соборомъ обозначался храмъ, въ который, кромѣ 2 или 3 священниковъ, опредѣлялся и протопопъ. Кромѣ трехъ главныхъ соборовъ Успенскаго, Благовѣщенскаго и Архангельскаго, патріархъ раздавалъ славленое и еще въ 14 соборахъ, изъ которыхъ половина находилась въ зданіяхъ царскаго дворца. Не многія не соборныя церкви получали также славленое. Размѣръ этой дачи славленаго, повидимому, зависѣлъ сколько отъ давняго обычая, столько же и отъ патріаршаго соизволенія, смотря н по достоинству соборянъ.При патріархѣ Филаретѣ, въ 1626 г., протопопъ съ бра- тіею Успенскаго собора получалъ рубль. При Іоакимѣ, въ 1676 г.,—два рубля, при Адріанѣ—3 р. Благовѣщенскаго собора протопопу, духовнику государя, одному рубль, а остальнымъ на соборъ 10 алтынъ; Архангельскому протопопу на соборъ полтина, другимъ соборамъ всѣмъ по 2 гривны. Полтина (рѣдко) и 2 гривны и впослѣдствіи были обычною патріаршею дачею славленаго на каждый соборъ.Другое дѣло, когда при Филаретѣ тѣ же славильщики ходили къ Великой старицѣ Марѳѣ Ивановнѣ. Тогда (въ 1628 г.) Успенскіе получали 5 р., Благовѣщенскіе тоже; Архангельскіе—4 р., другіе по 3 р. и по РД р.Такъ какъ славитъ, значило воспѣвать Рождество Христово, то славильщиками въ этотъ и въ другіе Рождественскіе дни являлись исключительно пѣвчіе государевы, патріаршіе и архіерейскіе. Они распредѣлялись по устройству хора на станицы, въ каждой по 5 человѣкъ. Государевыхъ пѣвчихъ числилось 7 станицъ, патріаршихъ 6 станицъ и впослѣдствіи 8. Они получали славленаго на каждую станицу: старшія двѣ по 2 р., другія по полтинѣ, по 10 алтынъ, по 2 гривны и по 5 алтынъ. Учителю (регенту) особо рубль.Всего славильщикамъ патріархъ раздавалъ въ 1635 году 17 р. 10 алт. 2 д., а вь 1696 г. уже—106 р. 28 алт. 2 д.Славленыя дачи въ теченіе лѣтъ увеличивались постепенно и подъ конецъ дошли до суммы по 106 р. по тому обстоятельству, что съ устройствомъ школъ, при Іоакимѣ и 



23Адріанѣ, къ нимъ стали приходить славить школьные учителя и ученики, а также уставщики и крестовые дьяки отъ многихъ царскихъ комнатъ, отъ государя, отъ царицъ и царевенъ.Школьники по праву малолѣтства и по бытовому смыслу праздника, конечно, пользовались радушнымъ доступомъ въ патрі ршія палаты и приходили не только славить, но и являть плоды своего школьнаго ученія, то-есть произносить предъ патріархомъ рацеи или ораціи, праздничныя рѣчи, отчего и прозывали ихъ рацельщикамі.Сколько намъ извѣстно, постоянное привѣтствіе патріарха такими рѣчами завелось со времени патріарха Іоакима. Въ 1676 г., на дрѵгой день праздника, 26 дек., послѣ литургіи, въ Крестовой палатѣ предъ св. патріархомъ говорилъ рѣчь праздничную съ поздравленіемъ бывшій архимандритъ ІІахсмій слѣпой, который жилъ въ Пудовомъ монастырѣ въ больницѣ. Святѣйшій пожаловалъ ему полтину, да старцу, который его водилъ, дана гривна.Въ 1685 г., ноября 9, въ Крестовой палатѣ былъ столъ для поставленія Гедеона, еписк Луцкаго, въ митрополиты въ Кіевъ; тогда племянникъ Каріона Истомина. Иванъ Истоминъ во время столоваго кушанья говорилъ патріарху поздравительную орацую. за что получилъ 2 р.Въ томъ же 1685 г., на другой день Рождественскаго праздника, къ святѣйшему приходили въ Крестовую греческихъ высокихъ наукъ учителя, которые учили въ школѣ Богоявленскаго монастыря греко-латинскому книжному писанію, греко-іеромонахК Аникій и Софроній (Лихуды) и съ учениками своими славили и говорили святѣйшему поздравительныя рѣчи. Патріархъ пожаловалъ имъ по 5 р.; ученикамъ ихъ 2-мъ чел. по 2 р., 9 чел. по рублю. Тогда же говорилъ поздравительныя рѣчи учитель школы Печатнаго Двора іеромонахъ Тимоѳей; ему дано тоже 5 р., его товарищу греку 2 р.; ихъ ученикамъ одному — рубль, 9-ти—по полтинѣ,. 4 6 чел. по 8 алт. 2 д. Всего было роздано 55 р. съ полтиною.Въ 1687 г. говорилъ предъ патріархомъ орацію крестовый дьячекъ царевенъ большихъ Мих. Львовъ, за что получилъ 16 алт. 4 ден., т. е. полтину.



Патріархъ Іоакимъ, повидимому, очень любилъ слушать эти рацеи и потому завелъ рацельщиковъ и между своими домовыми меньшими подьяками, т. е. пѣвчими мальчиками, которыхъ ораціямъ училъ книгъ—Печатнаго Двора справщикъ іеродіаконъ Каріонъ (Истоминъ) и въ томъ же 1687 году выучилъ такихъ рацельщиковъ шесть человѣкъ, за что получилъ 2 р.; а рацельщики получили по полтинѣ за то, что въ тотъ праздникъ говорили передъ патріархомъ выученныя ими ораціи. Каріонъ продолжалъ учить рацельщиковъ и при Адріанѣ въ 1690 г., за что также получилъ 2 р.Появились рацельщики и отъ нѣкоторыхъ монастырей. Въ томъ же 1687 г. Донского монастыря іеромонахъ Іовъ Еруновскій говорилъ передъ патріархомъ орацію и получилъ за то рубль.Въ 1689 г., дек. 27, послѣ литургіи къ патріарху въ Крестовую палату приходили изъ школы, что за Иконнымъ рядомъ, учитель іеромонахъ Софроній и съ нимъ ученики его греческаго языка реторическаго, граматическаго и книжнаго греческаго и словенскаго ученія, и въ Крестовой палатѣ предъ святѣйшимъ и освященнымъ соборомъ Христа славили пѣніемъ греческаго согласія и говорили гречески и словенски о Христовѣ воплощеніи отъ Божественныхъ писаній многія рѣчи и ораціи св. патріарху съ поздравленіемъ. Въ это время 
орацейщиковъ было семь человѣкъ.Въ 1690 г., сент. 9, изъ Кіева Спасо-Межигорскаго монастыря іеродіаконъ Филаретъ, послѣ утрени въ Крестовой палатѣ, передъ патріархомъ говорилъ рацыю; дано рубль.Патріархъ Адріанъ вмѣсто алтыновъ и рублей сталъ давать рацельщикамъ по золотому, другимъ по ефимку.Въ 1691 г., дек. 27, приходили къ патріарху въ Крестовую палату Греческой школы учители греко-іеромонахп Іоанникій да Софроній со учениками и въ Крестовой палатѣ славили Христа греческимъ напѣвомъ и передъ св. патріархомъ ученики говорили по-латыни и по-словенску о Рождествѣ Христовѣ многія рѣчи. Патріархъ пожаловалъ учителямъ денежную дачу, а ученикамъ ихъ—Петру Посникову (впослѣдствіи былъ врачефилософъ) три золотыхъ, Николаю 



25Семенову, Ѳедору Поликарпову, Алексѣю Кириллову по золотому, остальнымъ шести по ефимку (Руск. Пал.)
Рождество и святки за границей.—Въ Греціи, какъ у насъ въ Россіи, всѣ церковные праздники очень уважаются вообще, а такіе великіе праздники, какъ Рождество Христово или Пасха —почитаются въ особенности. Уже задолго до наступленія Рождества Христова греки начинаютъ приготовляться къ его встрѣчѣ, а на канунѣ этого праздника въ каждомъ семействѣ непремѣнно жарится цѣлый баранъ и коза; приготовляется также особый «рождественскій» бѣлый хлѣбъ. Канунъ Рождества греки проводятъ вообще въ постѣ и только ночью ѣдятъ нѣчто похожее на нашу кутью. Въ первый день праздника Рождества Христова всякій грекъ непремѣнно старается попасть къ заутренѣ или обѣднѣ. Богослуженіе въ этотъ день тамъ совершается особенно торжественно и, когда во время его священникъ воскликнетъ въ алтарѣ: «Христосъ родился!», то всѣ присутствующіе отвѣчаютъ: «воистину родился!» Послѣ богослуженія всѣ приходятъ домой и начинается обильное пиршество. Первый день каждый грекъ проводитъ въ кругу своего семейства, и затѣмъ начинаются разныя праздничныя увеселенія.Въ такихъ католическихъ странахъ, какъ Италія, Испанія и частію южная Франція, въ теченіе всѣхъ святокъ религія какъ-то остается въ сторонѣ, но зато происходятъ самыя разнообразныя увеселенія. Театры смѣняются маскарадами, за ними идутъ танцовальные вечера и т. д. безъ конца. Къ чести французовъ слѣдуетъ приписать то обстоятельство> что въ то время, когда они сами веселятся до упада, они не забываютъ своихъ бѣдняковъ и уже съ кануна Рождества на бѣдныхъ сыпятся щедрыя подаянія и, можно сказать, безъ преувеличенія, что во время святокъ здѣсь каждый бѣднякъ обезпеченъ почти такъ же, какъ и всякій другой средней руки французскій гражданинъ.Въ Германіи вообще, а въ Баваріи въ особенности, Рождество Христово —праздникъ наиболѣе почитаемый, къ которому уже задолго готовятся. Наканунѣ праздника, «въ Святой вечеръ», нѣмцы очень строго постятся: «утромъ они не ѣдятъ ничего, въ полдень съѣдаютъ немного чего-нибудь го



26рячаго, а вечеромъ употребляютъ въ пищу лишь немного сушенныхъ плодовъ или какого-нибудь печенья, а затѣмъ до половины 12 часа ночи читается Новый Завѣтъ. Послѣ этого всѣ идутъ ко всенощной. Вся церковь ярко освѣщена и полна народомъ; на каждомъ алтарѣ видѣнъ образъ Св. Младенца, а на самомъ главномъ изъ нихъ разодѣтъ въ длинную сорочку съ золотой каймой. Одной рукой онъ благословляетъ народъ, а въ другой держитъ глобусъ. Въ церкви играютъ любимую народомъ «обѣдню пастуховъ», во время которой органная труба превращается въ пастушескую свирѣль. По возвращеніи отъ всенощной всѣ садятся за столъ, во время котораго бываетъ самая обильная трапеза. Затѣмъ ходятъ къ обѣднѣ. Въ Баваріи существуетъ слѣдующій интересный обычай. Въ ночь на Рождество Христово на окнѣ ставятъ большую миску и говорятъ дѣтямъ, что въ эту ночь Св. Младенецъ сдѣлаетъ имъ подарки, и, дѣйствительно, на утро дѣти находятъ въ мискѣ обильные подарки для себя, начиная съ разныхъ обновъ, игрушекъ и сластей, и кончая даже розгой. Въ жизни нѣмца въ теченіе святокъ одно изъ видныхъ мѣстъ занимаетъ, такъ называемая, «рождественская свинья». Ее въ это время употребляютъ въ большомъ количествѣ и во всѣхъ видахъ. Эта свинья заранѣе откармливается особенно усиленно и украсть ее не считается грѣхомъ, а скорѣе только продѣлкой. Въ день Новаго года уже съ ранняго угра начинаютъ кричать другъ другу: «съ Новымъ годомъ»! при чемъ каждый старается перекричать другого. Въ общемъ у нѣмцевъ святки проходятъ довольно блѣдно и вяло. Больше пьютъ вино и ѣдятъ свинину во всѣхъ видахъ, чѣмъ веселятся.Чехи празднованіе Рождества и святокъ, когда тамъ веселится всякій, начиная отъ бѣднаго и до перваго богача, начинаютъ съ кануна его. Въ этотъ день тамъ всѣ постятся до поздняго вечера и заняты разными работами и приготовленіемъ къ празднику,. Но вотъ, наконецъ, вечеръ наступаетъ, и хозяйка накрываетъ столъ бѣлою скатертью и ставитъ на столъ всевозможныя кушанья изъ рыбы и мучныя сласти и особый рождественскій хлѣбъ, извѣстный подъ названіемъ «ванночкй.».' Всѣ садятся за столъ и начинается обильный ужинъ, по окончаніи котораго мужчины пыотъ пиво и игра



27ютъ въ карты обыкновенно на орѣхи. Дѣвушки приступаютъ къ разнаго рода гаданьямъ, по обыкновенію о своемъ «суженомъ». Но вотъ зазвонили къ заутрени и всѣ, не исключая и гадавшихъ дѣвушекъ, спѣшатъ въ церковь. 'Гамъ передъ престоломъ уже стоятъ ясли съ лежащимъ въ нихъ предвѣчнымъ Младенцемъ; ясли окружены фигурами Богоматери, Іосифа и пастуховъ. А дома дѣти страстно ожидаютъ возвращенія изъ церкви старшихъ. Эти послѣдніе уже сказали ими, что въ эту ночь въ воздухѣ разъѣзжаетъ въ золотой колясочкѣ, запряженной парою чудныхъ лошадей, Св. Младенецъ; вся колясочка наполнена подарками для дѣтей, которые Онъ раздаетъ имъ, а для непокорныхъ Онъ даетъ лишь черный хлѣбъ да розги. И, дѣйствительно, когда приходятъ изъ церкви старшіе, на улицѣ вдругъ слышится какой-то шумъ, вслѣдъ за которымъ дверь полуотворяется, въ нее просовывается золотая рука и начинаетъ кидать въ комнату разные подарки для дѣтей, а если дѣти не послушны, то она кидаетъ черный хлѣбъ и розги. Первый день чехи проводятъ въ семейномъ кругу, а на слѣдующій дѣти отправляются изъ дома въ домъ и начинаютъ «колядовать», за что получаютъ деньги. Коляды устраиваются также и съ представленіями. Затѣмъ во все время чехи, и взрослые, и малые, устраиваютъ всевозможныя игры и, конечно, по-своему веселятся до упада. День Новаго года здѣсь особенно замѣчателенъ тѣмъ, что положительно на всѣхъ нападаетъ какая-то манія къ стихотворству, и не только люди образованные, но даже ночные сторожа, полицейскіе, трубочисты и пр. говорятъ другъ другу, и знакомымъ и незнакомымъ, поздравленія и пожеланія въ стихотворной формѣ. Подъ Крещеніе, какъ и въ ночь подъ Рождество, дѣвушки снова гадаютъ.Въ Англіи большіе праздники справляются семейнымъ образомъ. Самымъ любимымъ праздникомъ англичанъ является Рождество. Къ нему начинаютъ приготовляться уже за нѣсколько недѣль. Въ Лондонѣ къ этому времени пригоняется огромная масса гусей, быковъ и др. животныхъ. Къ Рождеству стѣны самой бѣдной хижины въ Англіи убираются зеленью лавра и чертополоха. Внутренность домовъ наканунѣ Рождества убирается обыкновенно молодыми женщинами и 



28дѣвушками. Обыкновенно въ домахъ зажиточныхъ англичанъ стѣны убираются очень граціозно: гирлянды, цвѣты, вензеля покрываютъ собою стѣны комнатъ, такъ что нигдѣ не видно пустого мѣста, и каждая комната представляетъ собою настоящій зеленый гротъ.Рано утромъ въ первый день Рождества, иногда еще до пѣнія пѣтуховъ, воздухъ на всѣхъ улицахъ какъ въ селахъ, такъ и въ городахъ вдругъ оглашается криками: «Рождество пришло! Здравствуй, старый дѣдушка, Рождество! Ты опять пришелъ съ твоею сѣдою бородою (т. е. со снѣгомъ)»! Это кричатъ дѣти и молодыя дѣвушки, очень любящія этотъ праздникъ. Такъ начинается Рождество, и вотъ какъ проводятъ первый день его въ Лондонѣ. Около восьми часовъ утра улицы въ городѣ еще пусты, только бѣгаютъ по нимъ мальчуганы съ метлами и приводятъ ихъ въ порядокъ. Но вотъ по нимъ разряженный народъ двинулся къ церкви; между ними по всѣмъ направленіямъ шныряютъ разодѣтыя горничныя, несущія изъ кондитерскихъ домой своимъ господамъ торты, покрытые бѣлыми скатертями, и другія произведенія кондитерскаго искусства. Сквозь занавѣсы оконъ даже самыхъ скромныхъ домиковъ и квартиръ видѣнъ огонь: это '(рождественское полѣно» пылаетъ въ очагѣ и яркимъ пламенемъ освѣщаетъ собравшіяся вокругъ него веселыя лица. Въ Англіи вообще очень мало пустыхъ очаговъ. Тамъ даже въ самыхъ глухихъ захолустныхъ городахъ и деревняхъ существуютъ такъ называемые «рождественскіе клубы»,—нѣчто въ родѣ сберегательныхъ кассъ, и каждый бѣднякъ, внося въ теченіе нѣкотораго времени гроши, можетъ этотъ великій день отпраздновать въ этомъ клубѣ лучше, чѣмъ любой день въ году. Часъ ѣды въ жизни англичанина самое священное время, въ Рождество‘же это время справляется необыкновенно чинно и торжественно. По окончаніи обѣда всѣ дѣти и молодыя дѣвушки начинаютъ играть въ прятки и въ жмурки. Этотъ обычай у англичанъ свято сохраняется со старинныхъ временъ и до настоящаго времени.Вообще святки въ Англіи для взрослыхъ являются праздниками кутежей: балы, театры, концерты, загородные, пикники и другія увеселенія поглощаютъ собою все вниманіе 



29взрослыхъ англичанъ, но для дѣтей они являются самымъ торжественнымъ и лучшимъ временемъ въ году. Для нихъ въ эти дни открываются разные музеи, залы, въ которыхъ устраиваются всевозможныя игры, даются дѣтскіе маскарады, имъ разсказываютъ сказки и т. п. Имъ въ это время дарятъ массу игрушекъ, лакомствъ. На слѣдующій день, второй, ихъ непремѣнно везутъ въ одинъ изъ существующихъ въ Лондонѣ 35 театровъ на новое, непремѣнно пантомимное представленіе, къ которымъ антрепризы театровъ готовятся уже задолго до наступленія рождественскихъ праздниковъ. Эти пантомимныя представленія самаго невиннаго содержанія такъ нравятся и взрослымъ и маленькимъ англичанамъ, что они проникли въ народъ и тамъ, гдѣ нѣтъ театровъ, они исполняются странствующими актерами, которыхъ зазываютъ и въ самые богатые, и въ самые бѣдные дома, чтобы посмотрѣть на ихъ представленіе. Число странствующихъ актеровъ во время святокъ страшно увеличивается. Такія представленія весьма часто даются даже воспитанникамъ разныхъ учебныхъ заведеній въ ихъ стѣнахъ.Канунъ новаго года въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Англіи, особенно у жителей — верхней части Ланкашира, празднуется, такъ сказать, «сожиганьемъ стараго года»! Для этого молодежь обоего пола собираетъ топливо и складываетъ его въ костры на холмахъ и перекресткахъ; около каждаго такого костра собирается цѣлая толпа; кто нибудь изъ присутствующихъ поджигаетъ огонь, и затѣмъ въ него каждый изъ присутствующихъ старается бросить хоть кусочекъ какого-нибудь топлива. Рано утромъ, когда уже въ трактирахъ и погребахъ окончились веселыя поминки по «Старому Тому , какъ здѣсь называютъ старый годъ, улицы наполняются дѣтьми и парнями, поющими разныя поздравительныя пѣсни.Какъ въ Швеціи, такъ и въ Норвегіи Рождество точно также, какъ и въ Англіи, считается самымъ большимъ домашнимъ праздникомъ, къ которому приготовляютъ свинью, кровяную колбасу, пиво и дѣлаютъ большіе запасы изъ домашней птицы. Рождество здѣсь празднуется безпрерывно въ теченіе двухъ недѣль, и въ это время исполняются только самыя неотложныя работы. Съ рождественскими праздниками 



30здѣсь связано безчисленное множество обычаевъ и примѣтъ. Въ это время, по понятіямъ шведа, все живущее должно радоваться; поэтому даже собака, прикованная къ конурѣ и день и ночь, освобождается на волю; скотъ кормится гораздо лучше обыкновеннаго. Празднованіе Рождества здѣсь начинается съ сочельника. Зажегши массу свѣчей вечеромъ, вся семья садится за питье кофе, а затѣмъ всѣ начинаютъ обмѣниваться между собою разными подарками, смотря по состоянію. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ эготъ обмѣнъ подарками происходитъ въ первый день праздника. Все время праздниковъ Рождества посвящается здѣсь танцамъ, всевозможнымъ играмъ и забавамъ между взрослыми. Больше всего всѣхъ, и взрослыхъ и малыхъ, приводитъ въ восторгъ «рождественскій козелъ». Его изображаетъ какой-нибудь юноша. Онъ весь покрытъ шкурами съ метлой вмѣсто хвоста. Голова и хвостъ приводятся въ движеніе съ помощью веревокъ или палокъ. Два человѣка обыкновенно вводятъ козла въ домъ и начинаютъ пѣть пѣсню о томъ, что они нашли его около горной тропинки въ страшной ярости и привели его съ собою; затѣмъ они дѣлаютъ видъ, что убиваютъ козла и продолжаютъ пѣть пѣсню, оканчивающуюся словами: «тутъ козликъ вскочилъ, тряхнулъ всѣмъ на смѣхъ бородою и ударился въ стѣну головою». При послѣднихъ словахъ пѣсни козелъ вскакиваетъ съ пола и начинаетъ дѣлать разныя смѣшныя тѣлодвиженія, чѣмъ и смѣшитъ публику. Вообще въ этихъ двухъ государствахъ существуетъ масса разныхъ повѣ- ріевъ и обычаевъ, исполняемыхъ во время святокъ. Но первый день праздника Рождества здѣсь проводятъ очень скромно въ своей семьѣ, въ чтеніи религіозныхъ книгъ и пѣніи псалмовъ. Па слѣдующій день, 26 декабря, всѣ мужчины и женщины собираются въ особый домъ, который содержится подпискою, и очень весело проводятъ время въ танцахъ, играхъ и разныхъ увеселеніяхъ. Въ теченіе всѣхъ святокъ школьники носятъ такъ называемую «Виѳлеемскую звѣзду». Ихъ обыкновенно бываетъ 5 или 6 человѣкъ; трое изъ нихъ изображаютъ изъ себя трехъ волхвовъ и потому они одѣты въ длинныя, бѣлыя одежды, подпоясанныя красной лентой; четвертый несетъ звѣзду—фонарь, сдѣланный изъ разноцвѣтной оу- 



31маги, въ формѣ шестиугольной звѣзды, пятый изображаетъ Іуду; одѣтъ онъ въ звѣриныя шкуры, съ кошелькомъ въ рукахъ. Они ходятъ изъ дома въ домъ, поютъ разныя духовныя пѣсни и затѣмъ берутъ съ присутствующихъ деньги на «звѣзду».Наканунѣ новаго года вся семья собирается обѣдать въ кухнѣ, но изъ нихъ за столъ никто не садится, а каждый обмакиваетъ свой кусокъ «рождественскаго хлѣба» въ кастрюлю, въ которой сварено кушанье изъ жирной свинины, особенно любимой шведами.Такъ въ общихъ чертахъ проводятся святки за границею въ разныхъ государствахъ Европы. (Стр.)
Отзывъ американскаго журнала о духоборахъ.—Въ американскомъ журналѣ Наррег’в ЛѴеекіу въ № отъ 29 ноября 1902 г. данъ слѣдующій отзывъ о духоборахъ, услышать который не мѣшаетъ лицамъ, побудившимъ духоборовъ къ переселенію въ Америку.Въ Америкѣ существовало и существуетъ много-разныхъ религіозныхъ сектъ, есть среди нихъ и исполненныя фанатизма, но ни одна изъ нихъ до настоящаго времени не доходила до такого изступленія и не производила такого возбужденія своими дѣйствіями какъ духоборы. Они съ точки зрѣнія ихъ религіозныхъ воззрѣній могутъ быть названы русскими квакерами. Въ Россіи они группировались въ нѣсколькихъ поселеніяхъ, представляя собою мелкихъ землевладѣльцевъ и земледѣльцевъ. Усвоивъ доктрину о непротивленіи злу, они подвергались обидамъ со стороны сосѣдей, расхищавшихъ ихъ имущество. Не встрѣчая сочувствія со стороны правительства они выселились въ Канаду, гдѣ имъ были отведены обширные участки дѣвственной плодородной земли. На первыхъ порахъ Америка привѣтствовала ихъ какъ трудолюбивыхъ, трезвыхъ и миролюбивыхъ фермеровъ, но скоро духоборы заставили измѣнить этотъ взглядъ. Среди нихъ появился фанатикъ, выдававшій себя за пророка и угрожавшій имъ всевозможными бѣдствіями, если они не перестанутъ употреблять для работъ домашній скотъ—лошадей и быковъ. Это требованіе представляетъ дальнѣйшее развитіе ихъ взгляда на животныхъ, которыхъ они и раньше не только не употребляли въ пищу, какъ и все воодушевленное, но даже не носили оде



32жды изъ ихъ шерсти, хотя сельско-хозяйственныя работы производили на быкахъ и лошадяхъ, подаренныхъ имъ въ числѣ нѣсколькихъ тысячъ канадскимъ правительствомъ; послѣ же проповѣди своего лжепророка, они лошадей и весь домашній скотъ выпустили на волю, который въ большинствѣ и погибъ отъ безкормицы, земледѣльческія же работы стали исполнять на себѣ: можно было наблюдать интересныя сцены, какъ плугъ, направляемый мужчиной, тащили женщины—старыя, молодыя и даже дѣвочки подростки. Точно также можно было видѣть, какъ духоборы за 40—50 верстъ тащили на базаръ наполненные хлѣбомъ воза, и все это дѣлалось безропотно, по вѣрѣ, что это нужно для искупленія грѣховъ. Правительство дѣлало шаги къ тому, чтобы вернуть духоборовъ на здравый путь, во они не только не вняли этимъ внушеніямъ, но устроили нѣчто экстравагантное. Изъ десяти тысячъ духоборовъ, поселившихся въ Канадѣ, около полуторы тысячи—мужчины, женщины и дѣти оставили свои жилища, побросали имущество и двинулись въ Манитобу, гдѣ, по словамъ своего лжепророка, они должны были срѣтить Христа. Свой походъ они начали среди суровой зимы, не слушая ничьихъ увѣщаній. Очевидно, находясь подъ вліяніемъ ісіёе йхе, они не далеко ушли отъ сумасшедшихъ, мѣсто которымъ въ домахъ для умалишенныхъ. Понятнымъ становится, почему русская церковь и правительство признало духоборовъ сектою вредною. Отправившись въ свое путешествіе, они не сочли нужнымъ запастись теплою одеждою, полагая, что это было бы маловѣріемъ, оскорбленіемъ промысла Божія, пекущагося о всемъ живущемъ. О цѣли своего путешествія они говорили, что будутъ идти впередъ, пока не срѣгятъ Христа. Сначала они захватили съ собой повозки, въ которыя впряглись сами; въ нихъ везли больныхъ, дѣтей и провизію, но затѣмъ вынуждены были отказаться отъ этого способа передвиженія и больныхъ» укутавъ ихъ въ одѣяла, понесли на носилкахъ, сдѣланныхъ изъ тополевыхъ вѣтвей. На пути они пѣли религіозные гимны, и энтузіазмъ ихъ разгорѣлся до того, что они сбрасывали верхнія одежды и обувь и полураздѣтые, босыми ногами и съ непокрытыми головами, продолжали путь. На ночлегъ они располагались прямо на холодной землѣ, проводя ночи въ пѣ



33НІИ и молитвѣ и соблюдая приэтомъ строгій постъ. Съ большими лишеніями они достигли селенія Солтъ-Котсъ; женщины и дѣти, измученныя путешествіемъ, нашли себѣ здѣсь пріютъ въ нѣсколькихъ сараяхъ. Всѣ эти пилигриммы были страшно изнурены, и всетаки не оставляли намѣренія идти впередъ и подъ вліяніемъ обуявшей ихъ идеи пошли бы на вѣрную гибель отъ холода и голода, если бы не были задержаны, какъ праздношатающіеся. Мы теперь понимаемъ, почему въ Россіи строго отнеслись къ этому роду религіозной свободы, которая ведетъ къ самоистязанію и даже массовому самоубійству.Таковы мысли американскаго журнала относительно духоборовъ. Припомнимъ, что ихъ къ выселенію склонили толстовцы во главѣ съ своимъ принципаломъ гр. Л. Толстымъ, отдавшимъ, по газетнымъ свѣдѣніямъ, десятитысячный гонораръ, полученный за романъ «Воскресеніе», на устройство переселенія духоборовъ въ «страну свободы». Сколько въ то время раздавалось нападокъ изъ лагеря толстовцевъ на правительство и церковь за ихъ отношеніе къ духоборамъ; оказывается, что взглядъ русскаго правительства и церкви на духоборовъ раздѣляется и въ Америкѣ, гдѣ положенъ предѣлъ сумасброднымъ проявленіямъ безчинной свободы, приводящей «къ самоистязанію и даже массовому самоубійству», въ чемъ не падаетъ ли вина на гр. Л. Толстого, и еслибы американское правительство не оказало противленія злу,—не воспрепятствовало бы дальнѣйшему походу духоборовъ, то ихъ гибели отъ холода и голода развѣ не былъ бы причастенъ Л. Толстой, своимъ ученіемъ о непротивленіи злу и своимъ содѣйствіемъ къ ихъ переселенію съ родины?
1903
годъ

ОБЪЯВЛЕНІЯ.ДУШЕПШЗНОЕ ЧТЕНІЕ" изд.
44.

Изданіе журнала „Душеполезное Чтеніе" въ 1903 году, 
чеигее^миолга съ начала его изданія, будетъ продолжаться на 
нихъ основаніяхъ.

сорокъ 
преж-

Въ составъ журнала входятъі
1) Труды относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св-



34
отцовъ и православнаго богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и 
нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія 
на современныя явленія въ общественной и частной жизни. 3) „Пуб
личныя богословскія чтенія". 4) Церковно-историческіе разсказы на 
основаніи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памятни
ковъ. 5) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для 
церкви и по духовно-нравственной жизни. 6) Письма и разныя из
слѣдованія преосвященнаго Ѳеофана—Затворника, іеросхимонаха о. 
Амвросія Оптинскаго. „Бесѣды" вселенскаго патріарха Анѳима VII, 
достойнаго преемника святѣйшаго патріарха Фотія и мудраго перво
святителя церкви. Уроки благодатной жизни по руководству о. Іоан
на Кронштадтскаго, слова, поученія и внѣбогослужебныя бесѣды осо
бенно на основаніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе знамени
тыхъ пастырей церкви- 7) Общепонятное и духовно-поучительное из
ложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Описаніе путешествій 
къ святымъ мѣстамъ и „богоспасаемымъ градамъ", 9) Новыя данныя 
о расколѣ, особенно при содѣйствіи высшаго спеціалиста по расколу 
Н. Н. Субботина. 10) По возможности документальныя и въ то же 
время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-като
лическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многораз
личныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей „Душеполез
наго Чтенія", въ приложеніи къ журналу печатается съ особымъ 
счетомъ страницъ полное собраніе резолюцій Филарета, митрополита 
Московскаго, съ примѣчаніями протопресвитера Московскаго Боль
шого Успенскаго собора В. С. Маркова.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1903 году въ „Душеполез
номъ Чтеніи" нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣт
ственными рисунками.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ, 
16—19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Проку
роромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсяч
ный духовный журналъ „Душеполезное Чтеніе" одобрить въ настоя
щемъ его видѣ для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ которыхъ дос2,600 
страницъ, 4 рубля съ пересылкой.

Адресъ: Москва, въ редакцію журнала „Душеполезное Чтеніе1" 
при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Редакторъ ііроф. Алексѣй Введенскій.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ 

(девятый годъ изданія)
на большую ежедневную политическую и литературную га?ету

РУССКОЕСЛОВО
Редакція газеты „Русское Слово" приняла всѣ мѣры, чтобы 

дать своимъ читателямъ дѣйствительно' общедоступный ежедневный 
органъ, отзывчивый на всѣ злободневные вопросы, какъ мѣстной го
родской, такъ и общерусской государственной и общественной жизни. 
Къ участію въ газетѣ привлечены лучшіе современные писатели и 
публицисты.

Въ теченіе года газета „Русское Слово" дастъ своимъ подпис
чикамъ рядъ (болѣе 100) художественныхъ приложеній, представляю
щихъ снимки съ лучшихъ произведеній русскихъ и иностранныхъ 
первоклассныхъ художниковъ: Айвазовскаго, Бакаловича, Боголю
бова, Брюлова, Васнецова, Верещагина, Ге, Маковскаго, Мункачи, 
Неврели, Навозова, Пилоти, Рембрандта, Рубенса, Рѣпина, Трутов- 
скаго, Шишкина и др.

Въ текстѣ „Русское Слово" будутъ помѣщаться портреты и 
иллюстраціи, въ важныхъ же случаяхъ выпускаются особыя иллюстри
рованныя приложенія съ многочисленными портретами и рисунками къ 
выдающимся событіямъ. Руководящія статьи по земскимъ, городскимъ? 
финансовымъ, сельско-хозяйственнымъ и другимъ вопросамъ обще
ственной жизни будутъ пополняться ежедневно, отмѣчая то, что сдѣ
лано и что слѣдовало бы сдѣлать для развитія общественной и эко
номической жизни. Особенное вниманіе обращено на широкую поста
новку провинціальнаго отдѣла. Значительно пополненный составъ кор
респондентовъ будетъ отражать провинціальную жизнь во всѣхъ под
робностяхъ и своевременно сообщать выдающіеся факты по телефону.

Съ Петербургомъ непрерывный телефонъ. Политическій отдѣлъ 
значительно будетъ увеличенъ. Въ Парижѣ, Вѣнѣ, Берлинѣ, Лон
донѣ, Константинополѣ, Бѣлградѣ, Софіи и другихъ европейскихъ 
центрахъ „Русское Слово" имѣетъ собственныхъ постоянныхъ кор
респондентовъ. Срочныя извѣстія передагдтся по телеграфу-

Ближайшее участіе въ газетѣ „Русское Слово" принимаетъ 
В. М. Дорошевичъ.

Составъ сотрудниковъ въ слѣдующемъ 1903 году слѣдующій: В. М. Дороше
вичъ, М. М. Воіовичъ, Балабуха, Е. А. Буланина, Е. К. Бѣловъ (псевд.), Н. И 
Бочаровъ, Н. Н. Брешко-Брешковскій, М. Н. Волконскій кн., С. И- Варшавскій’ 
В. А. Гиляровскій, К. М. Даниленко, Д. С. Дмитріевъ (Москвинъ) псевд.. Квидамъ 
псевд., проф. А. И. Кирпичниковъ, К. В. Лукашевичъ, А. Н. Мотивъ, свящ. Г. С. 
Негровъ (Незпамовъ-Русскій), Мит. П. Ветровъ, д-ръ И. Я. ІІяскосскій, О. В. ІІот- 
ресовъ-Яблоновскій, Н. И. Тищенко. ІТ. В. Тулуповъ, Е. А. Фидлеръ, Н. I . ІПебу_ 
евъ (Т. Георгіевичъ), проф. Эварницкій и др.

Условія подписки: на годъ съ доставкой и пересылкой 6 руо., 
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на полгода 3 руб. 50 коп. на мѣс. 75 коп., Допускается разсрочка: 
при подпискѣ—2 р., 1-го апрѣля—2 р. и 1-го іюля 2 р.

Лица, подписавшіяся на газету „Русское Слово" и уплативши 
единовременно 8 руб. получатъ и еженедѣльный, художественно-ли
тературный и юмористическій журналъ „ИСКРЫ".

Адресъ редакціи: Москва, Петровка, домъ Грачева.
Кромѣ того, подписка принимается во всѣхъ книжныхъ мага

зинахъ Москвы, Петербурга, Нижняго-Новгорода, Варшавы, Кіева. 
Казани. Одессы, Воронежа, Екатеринбурга и другихъ городовъ Россіи,

Желающимъ пробный номеръ высылается безплатно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 Г.
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путешествій и приклю- 

на морѣченій на сушѣ и

ВОКРУГЪ СВЪТА“99
ГГ. ПОДПИСЧИКИ ВЪ 1903 50 №№ еженедѣльнаго иллюстриров.

ГОДУ ПОЛУЧАТЪ: 
журнала. Вступая въ 19-й 

годъ изданія, журналъ по-прежнему ставитъ своей задачей зна
комить читателя въ интересныхъ, общедоступныхъ, легко читаю
щихся очеркахъ, описаніяхъ и разсказахъ съ историческими, геогра
фическими условіями и особенностями всевозможныхъ уголковъ зем
ного шара, съ бытомъ и нравомъ его обитателей, съ выдающими но
вѣйшими открытіями и изобрѣтеніями. Въ виду приближающагося 
50-лѣтія со времени славной Севастопольской обороны, редакція въ 
наступающемъ году дастъ рядъ очерковъ К. В. Лукашевича Оборона 
Севастополя со множествомъ иллюстрацій и портретовъ доблестныхъ 
защитниковъ Севастополя. Кромѣ того, въ портфелѣ редакціи имѣ
ются: Сокровище родины, большой романъ князя М. Н. Волконскаго и 

Поѣздка на Бѣлое море П. П. Инфантьева.
БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ:

тома иллюстрирован. собранія сочиненій Винтора Гюго, заклю
чающій въ себѣ въ полныхъ переводахъ слѣдующее: 1) „Соборъ 

Парижской Богоматери. 2) Отверженный. 3) 93 годъ. 4) Труженики 
моря. 5) Человѣкъ который смѣется. 6) Драматическія произведенія. 
Къ собранію сочиненій будутъ приложены портретъ и біографія пи

сателя.
выпусковъ исторіи царствованія Императора Петра Великаго. Рос
кошное изданіе съ портретами дѣятелей славнаго царствованія, 

многочисленными рисунками того времени, видами городовъ и мѣст
ностей. гдѣ подвизался Царь-Работникъ, снимками съ картинъ со
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временныхъ художниковъ и видами многочисленныхъ памятниковъ и 

медалей великаго Преобразователя Россіи.
4 олеографіи За приплату одного рубля, кромѣ упомянутыхъ без- 

платныхъ приложеній, подписчики получатъ еще четыре олеогра
фіи художниковъ Галкина и Беркоса, спеціально написанныя къ 

200-лѣтнему юбилею С.-Петербурга. Олеографіи изображаютъ,-
1) ПОРТРЕТЪ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ПЕРВАГО (Художника Галкина).
2) ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИДЪ МѢСТНОСТИ ПРИ ОСНОВ. ПЕТЕРБУРГА.
3) ПЕТЕРБУРГЪ ВЪ ГОДЪ СМЕРТИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.
4) СОВРЕМЕННЫЙ ПЕТЕРБУРГЪ (Художника Беркоса).

Такимъ образомъ, подписчики „Вокругъ Свѣта11, безъ увеличе
нія подписной платы, въ 1903 г. получать 50 богато иллюстриро
ванныхъ номеровъ журнала, 24 литературныхъ иллюстрированныхъ 
приложенія, собраніе сочиненій Виктора Гюго. 12 выпусковъ иллю
стрированной исторіи Петра Великаго. Въ журналѣ, между прочими 
статьями, богато иллюстрированные эпизоды Севастопольской обо
роны 1855—1856 г. Весь этотъ матеріалъ въ отдѣльной продажѣ 
будетъ стоить болѣе тридцати рублей.

Подписная цѣна на журналт» остается прежняя: на гедь съ 24 
книгами иллюстрированныхъ сочиненій Виктора Гюго и 12 выпуск. 
иллюстрированной исторіи Петра Великаго 4 р. съ доставкой и пере
сылкой. Тоже съ 4 картинами Галкина и Беркоса 5 рѵб.

Допускается разсрочка: при подпискѣ—2 руб., къ 1 апрѣля и 
къ 1 іюля—по 1 р. За картины—при послѣд. взносѣ.
Адресъ редакціи журнала „Вокр. Свѣта“: Москва. Петровка, д. Грачева 

Журналъ издается Товариществомъ И. Д. Сытина.

Открыта подписка ка 1903 годъ
на большую ежедневную политическую, общественную и литератур
ную газету, издаваемую безъ предварительной цензуры, съ ежене- 

дѣльными иллюстрированными прибавленіями, 

„РУССКІЙ ЛИСТ0КЪ“.
(XV годъ изданія).

Газета „РУССКІЙ ЛИСТОКЪ", принадлежа къ числу наиболѣе 
распространенныхъ столичныхъ ежедневныхъ изданій, достаточно из
вѣстна читающей интеллигентной публикѣ какч. по своему чисто
русскому прогрессивному (передовому) направленію, такъ и по безу
словной свѣжести и новизнѣ извѣстій и сообщеній, а равно по жи
вости, краткости и ясности изложенія всего печатаемаго матеріала» 
разгруппированнаго по 48 отдѣламъ газеты. Всѣ административныя 
новости получаются по междугородному телефону, а остальныя со
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общенія по телеграфу, благодаря чему „РУССКІЙ ЛИСТОКЪ" опе
режаетъ петербургскія газеты и по свѣжести своихъ извѣстій стоитъ 
на ряду съ лучшими заграничными газетами. Свои корреспонденты 
имѣются во всѣхъ главнѣйшихъ иностранныхъ городахъ, а равно и 
въ большихъ русскихъ, въ важныхъ же случаяхъ всегда команди
руются редакціей еще спеціальные корреспонденты.

Въ „РУССКОМЪ ЛИСТКѢ" довольно широко поставленъ общій 
торговый отдѣлъ. Въ фельетонахъ „Русскаго Листка" ежедневно пе
чатаются лучшіе романы и повѣсти русскихъ и иностранныхъ лите
раторовъ, а также историческія, научныя, критическія и др. статьи.

Получая ежедневно большую газету, подписчики „РУССКАГО 
ЛИСТКА", кромѣ того безплатно получатъ еженедѣльно еще жур
налъ въ видѣ иллюстрированныхъ еженедѣльныхъ прибавленій, из
вѣстныхъ нашимъ читателямъ по своей художественности рисунковъ 
и массѣ литературнаго и самообразовательнаго матеріала для чтенія. 
За 1902 г. еженедѣльныя прибавленія составляютъ объемистый томъ 
журнала почти въ 1000 страницъ съ 900 художественными иллю
страціями, портретами, фотографическими снимками событій дня (соб
ственнаго фотографа) и проч.

Невысокая вообще подписная плата, которая притомъ можетъ 
быть разсрочена, за ежедневную большую газету и еженедѣльное 
иллюстрированное прибавленіе (въ видѣ журнала) дѣлаетъ газету 
„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ" общедоступной и нужной для всѣхъ чита
телей.

Подписная цѣна на газету „РУССКІЙ ЛИСТОКЪ"
На годъ 8 Р- — коп. А

ф На 6 мѣсяц. 4 р. 50 КОІІ.

— 11 мѣсяц. 7 Я 50 я і — 5 „ 4 У) —
- ю „ '7 я — я & — 4 „ з •п 30 я

- 9 „ 6 я 50 я то — 3 „ 2 я 50 я
- 8 „ 6 я — я — 2 „ 1 я 70 я
— 7 5 я 30 я — 1 » я 90 я

Подписка принимается только на полные мѣсяцы, съ 1-го чис
ла по 1-е.

Переходъ изъ годовыхъ подписчиковъ по разсрочкѣ въ полуго
довые или на другіе сроки не допускается.

Прежніе подписчики, при возобновленіи подписки, благоволятъ 
прилагать свои бандерольные адреса, подъ которыми они уже полу
чали газету.

Допускается разсрочка подписной платы:
1) при подпискѣ 5 р. и къ 1-му іюля—3 р. 2) при подпискѣ 3 р., къ 1-му 

апрѣля—3 р. и къ 1-му іюля -2 р. Допускается особая разсрочка годовой подпис
ной платы безъ увеличенія ея: ПО ’ РУБЛЮ въ мѣсяцъ, въ теченіе первыхъ вось
ми мѣсяцевъ, р е. .по августъ, съ тѣмъ, чтобы деньги но 1 р. были вносимы до 
1-го числа слѣдующаго мѣсяца, въ противномъ случаѣ высылка газеты съ 1-го 
исла прекращается.
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Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая, д. № 20. 

Свои отдѣленія—въ Тулѣ, Калугѣ и Рязани.
Редакторъ-издатель Н- Л> Казецкій.

Открыта подписка на 1903 г.<дъ НА ДВА изданія!
I

Ежедневная газета, (XXI й годъ) 

новости дня 
съ портретами государственныхъ и общественныхъ дѣятелей.

Вступая въ двадцать первый годъ изданія, газета наша не ну
ждается въ какой-либо рекомендаціи ея характера и содержанія.

Подписная цѣна! на годъ 8 р., 6 мѣсяцевъ—5 р., три мѣсяца— 
3 р. одинъ мѣсяцъ—1 р.

II.
Еженедѣльный иллюстрированный Журналъ

СЕМЬЯ.
Одинадцатый годъ изданія.

,Семья" по размѣрамъ своимъ и богатству содержанія не усту
паетъ ни одному изъ дорогихъ русскихъ еженедѣльныхъ иллюстриро
ванныхъ изданій. Существованіе этого журнала въ такомъ полномъ и 
изящномъ видѣ, при столь дешевой подписной платѣ, возможно лишь 
благодаря содѣйствію восьмирублевой ежедневной московской газеты 
„Новости дня“, снабжающей журналъ портретами государствен. и об- 
ществен. дѣятелей, представителей науки и искусствъ артистовъ, ху
дожниковъ и проч. и иллюстраціями.

Несмотря на свою дешевизну, журналъ „Семья" представляетъ 
собою вполнѣ изящное изданіе, въ которомъ помѣщается разнооб
разный интересный текстъ, масса портретовъ іерарховъ православной 
церкви, государственныхъ и общественныхъ дѣятелей, представителей 
науки и искусствъ и т. п. и русунковъ, относящихся къ злобѣ дня.

Подписная цѣна: на годъ съ доставкою—3 р. Адресъ'. Москва, 
Красныя ворота, с. д.

„ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ" издается въ 1903 г. новымъ издате
лемъ, вступившимъ въ свои права въ сентябрѣ 1902 г. и удовлетво
рившимъ всѣхъ Гг. подписчиковъ согласно даннымъ обѣщаніямъ. 
Въ 1902 г. всѣмъ подписавшимся было разослано 52 №№ еженед. жур
нала, 12 книгъ сжемѣсяч. журнала, 24тома сочин. 1 енрика Сенкевича, 
12 №№ моднаго журнала, 24 офорта и эстампа и „Альбомъ красавицъ’ .
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Подписавшіяся 1903 г. до 25-го декабря 1902 года получатъ при 
подпискѣ даромъ роскошный альбомъ: ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЛЕРЕЯ, 

24 автотипіи въ роскошной папкѣ, на хромовой бумагѣ.
193 цѣнныхъ прилож. 68 годъ изданія. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ НА СТАРѢЙШІЙ 
художественный, литературный, общественный журналъ

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
водъ редакціей: К. С. Баранцевича (общая редакція) и Н. II. Кара

зина (художественный отдѣлъ).
Въ портфелѣ редакціи для напечатанія въ 1903 г. имѣются:
К. С. Баранцевича—Этюды изъ петербургской
A. Е. Зарина—ром. „Неудачникъ"
ІІОВ. „
B. II. Немировича-Данченко—ром.

М. Н. Альбова—пов.; 
жизни: А. Н. Будиіцева—романъ 

(Современныя метаморфозы): Н. Н. Каразина— 
Судная ночь"; . А. А. Лугового—повѣсть: Д. Л. Мордовцева—истор. ; оманъ: 

„Бѣглецъ изъ Назарета"; И. Н. Потапенко-ро
манъ „Совѣсть"; А. М. Ѳедорова—ром. „Доброе дѣло".

Въ 1903 году Гг. подписчики получатъ: №№ художественнаго журнала на рос
кошной веленевой бумагъ. Въ художественномъ отдѣлѣ этого журнала будутъ помѣ
щаться снимки съ каотинъ и скульптуры лучшихъ художниковъ всего міра; въ ли
тературномъ—ори'инальныя произведенія выдающихся нашихъ писателей и поэтовъ 
и переводныя—обратившія на себя общее вниманіе. Отдѣльно 50 коп.
■Г»‘А №№ журнала „Иллюстрированная недѣля". Откликъ на всѣ текущія міровыя собы

тіи . Портреты выдающихся дѣятелей. Фотографическіе снимки и рисунки корреспон
дентовъ.— Біографіи и некрологи,—Хроника событій.—Новости театра, художествъ 
и литературы —Злободневные фельетоны. На жизнь провинціи будетъ обращено 
особое вниманіе. Отдѣльно № 30 оп. 53 №№ „Польза и развлеченіе". Статьи по 
всѣмъ вопросамъ знанія и практич. жизни.— Полезныя свѣдѣнія по всѣмъ вопросамъ 
домашняго'^ обихода.—ПІугки, гомористическія стихотв., 
шашки, домино, карты и пр., игры и забавы для дѣтей 
ціи. Отдѣльно А» 20 кои.
общественнаго и популярно-научнаго журнала, по программѣ 
журналовъ. Ц. отд. книги 75 кои. Ю №№ журнала „МОДЫ". Письма 
Лондона, Вѣны. Отд. № 50 к. I
Полнаго иллюстрированнаго собранія сочиненій знаменитаго юмориста 

ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА 52 тома Й
ь переводѣ лучшихъ русск. нереводч. До 900 иллюстрац. художниковъ 

етера., Сеймура и мног. друг. Оід. каждая книга 75 коп.
Всѣ приложеніи къ „Живоп. Обозр." 

наковаго оттѣнка, что крайне
Альбомъ можно видѣть .-.ь магазинахъ, 

принимающихъ подписку. Альбомъ изго
товленъ въ количествѣ только 100.000 
экз. Сверхъ этого количества Редакц за 

пемедл. дост. альбома не отвѣчаетъ. 
Всѣ подписавшіяся на 1903 г. .

' немедленно

карикатуры. Шахматы, 
и взрослыхъ. Иллюстра- 
П-і КНИГЪ литературнаго 

большихъ ежемѣсячныхъ 
изъ Парижа, 

3 листовъ новѣйшихъ выкроекъ и вышивокъ. От. .1. 50 к.

ил ■ юстрацій. 
Джона Фор-

бумагѣ од и-печатаются на хорошей и плотной 
важно для годового комплекта.

Гг. городскіе подписчики получаютъ 
альбомъ безі. всякой приплаты за пере
сылку. Гг иногородніе подписчики уп

лачиваютъ за пересылку 1 рѵб. 
Альбомъ продается отдѣльно по 12 руб. 
25 декабря 1902 г. получатъ 
безплатно

.....А...» «л РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ на крашеной
... I рбТЬЯИОБСлуЮ ГЯЛЛѲрѲЮ (хромо-бѣловой) бум. вьэ.іеган гной папки.

ДО

и
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24 автотипіи. Размѣръ 35—56 стм. Въ отд. прод. стоитъ 12 руб.
Цѣна на годъ съ доставкой и пересылкой 8 руб. Допускается 

разсрочка: при подпискѣ 3 руб., |къ 1-му апрѣля 3 руб. и къ 1-му 
іюля 2 руб., или первые шесть мѣсяцевъ по 1 руб. 50 к. Желающіе 
получить „Альбомъ" прилагаютъ къ первому взносу за пересылку 
1 руб. Гг. городскіе подписчики въ разсрочку получатъ „Альбомъ" 
по внесеніи всей подписной суммы, либо при подпискѣ, уплачивая 

лишній рубль, которьГі засчитывается при послѣднемъ взносѣ.
Порядокъ выдачи журнала: Журналъ выходитъ по воскресеніямъ.— 
Къ каждому № прилагается: № „Иллюстрированной недѣли", „Поль
за и Развл ченіе" и книжка Диккенса—Въ первое воскресенье еже
мѣсячно— „Модный Журналъ", во 2-е воскресенье—„Выкройки", въ 

въ 4-е воскресенье--книжка Литер. Общест. научнаго журнала.
Журналъ и всѣ приложенія печатаются въ типографіи „Живописнаго 
Обозрѣнія" въ С.-Петербургѣ, по Лсйхтенбергской ул., въ соб. д. 
№ 33, на спеціально приспособленныхъ машинахъ. Подписка прини
мается въ Главной Конторѣ „Живописнаго Обозрѣнія": С.-Петербургъ, 
Невскій пр. 69, и во всѣхъ книжн. магазинахъ. Отв. Изд. Д-ръ-Мед.

В. И. Раммъ. Отв. Редакторъ К. С Баранцевичъ.

Съ ноября 1902 г. „Самообразованіе" издается подъ общей редак
ціей Академика Князя И. Р. Тарханова.

Подписавшіеся на 1903 г. до 25-го декабря 1902 г. получатъ безплат
но журналъ и всѣ приложенія за ноябрь и декабрь 1902 г.

Отнрыта подписка на 1903 годъ на популярно-научный, иллюстриро
ванный, общедоступный журналъ

подъ редакціей:
Проф. А. К. Бороздина: "Литература. Проф. А. В. Прахоиа: Искусства. Пр.-доц. 
Э. А. Ііоропчевскаго: Антропологія, Этнографія и Географія. Проф. И. А. Сикор
скаго: Психологія и Философія. Проф. Ф. ІО. Левенсонъ-Лессинга: Естествознаніе. 
Академика И. Р. Тарханова: Біологія. Проф. К. Д. Покровскаго: Астрономія и Ме
теорологія. Проф. В. Г. Яроцкаго: общественныя науки и при ближайшемъ участіи: 
Акад. А. Н. Бенуа. Проф. В. М. Бехтерева. Д. А Дрилл. Акад. Н. Ѳ. Дубровина: 
Проф. И. А. Евневича. Акад. Проф. А II. Карпинскаго. Проф. Н. М. Маліева. 
Проф И. В. Мержеевскаго. Проф. Г. К Мерчнпгя. Л. Е. Оболенскаго. Проф. И. ІТ. 
Павлова. ІІроф. II. И. Покровскаго. Проф. В. Д. Спасопича. Проф. Б. И. < редпев- 
скаго. Проф А. А. Фишеръ-фон ь-Вильдгейма. Акад. Ѳ. Н. Чернышева ІІроф. В. М.

ІПимкевнча. Е. Н. Янжула. Акад. Проф. И. И. Янжула.
Громадный спросъ на „Самообразованіе" въ 1901 и 1902 гг. доказалъ, что 

путь, намѣченный Редакціей журнала, былъ вполнѣ правиленъ. Оставаясь вѣрнымъ 
своей первоначальной программѣ, „Самообразованіе" будетъ издаваться въ 1903 г, 
еще болѣе разнообразно популярно и общедоступно. Въ 1903 г. I г. подписчики по
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лучатъ: <30 №Л» богато иллюстрированнаго журнала. До 2000 стр. текста.—Статьи 
но всѣмъ вопросамъ популярнаго знанія, составленныя по новѣйшимъ научнымъ 
даннымъ, языкомъ общедоступнымъ и подъ редакціей гг. спеціалистовъ.—Научная 
хроника, дающая возможность слѣдить за всѣмъ движеніемъ современной науки.— 
Иллюстраціи, поясняющія текстъ.—Портреты и біографіи. Цѣна отдѣльн. № 20 коп.

30 выпусковъ „Библіографія Самообразованія11. Болѣе 500 ст. текста.—Въ 
„Библіографіи11 гг. читатели найдутъ подробные отчеты спеціалистовъ обо всѣхъ 
вновь выходящихъ книгахъ но вопросамъ знанія необходимымъ для цѣлей самообра
зованія.—Отдѣльный выпускъ Л30 коп. 30 выпусковъ „Почта Самообразованія" 
Въ „Почтѣ" гг. читатели найдутъ отвѣты гг. спеціалистовъ по интересующимъ чи
тателя вопросамъ знанія. Громадное количество писемъ, полученныхъ редакціей 
„Самообразованія" за первый годъ, заставило выдѣлить „отвѣты' въ отдѣльные вы

пуски__ Отвѣты безплатно.

54 книги «БИБЛІОТЕКА САМООБРАЗОВАНІЯ» книги 54 
Въ „Библіотекѣ Самообразованія" будутъ напечатаны безъ всякихъ 
сокращеній слѣдующія книги: ГІроф. Липпертъ: Исторія культуры. 
Проф. Кинъ: Народовѣдѣніе. Проф- Бундъ: Введеніе въ философію. 
Проф Вегенеръ: Эллада- Проф- Гартвигъ! Чудеса подземнаго міра. 
Гербертъ Спенсеръ: Введеніе въ соціологію- Проф- Вальдо,- Современ
ная метеорологія- Проф. Лефевръ: Эволюція исторіи- Проф- Рейссъ: 
Электричество и магнетизмъ- Проф- Мюргедъ: Этика- Проф- Кирхгофъ: 
Человѣкъ и земля- Проф- Гибеть: Основы зоологіи- Проф- Паркеръ: 
Бесѣды по біологіи. Проф- Клиффордъ: Математика для нематимати- 
ковъ- Проф- Грентъ-Олленъ: Жизнь растеній. Проф- Берри: Астро
номія- Проф- Гельмгольцъ: Взаимодѣйствіе силь природы- Проф. Ке- 
нингемъ: Политико-экономическія бесѣды- ІІроф- Роско! Органическія 
соединенія- Проф- Фэдо.- Домашняя лабораторія- Проф- Бернштейнъ: 
Исторія соціализма- Проф. Эспинасъ: Соціальная жизнь животныхъ: 
Акад Проф- Кн- И- А Тархановъ: Духъ и тѣло Проф. Лаппаранъ- 

Основы геологіи,—Толковый словарь научныхъ терминовъ.

Вышеприведенныя книги содержатъ болѣе 10,000 стр- текста убори
стой и красивой печати и болѣе 1500 поясняющихъ текстъ иллю
страцій и въ отдѣльной продажѣ стоятъ безъ пересылки 63 руб. 80 когі- 
Подписавш. послѣ 25-го дек- 1902 г- получ- только 52 №№ жур.. 
26 выи- „Библіографіи", 26вып- „Почты" и 52 книги приложеній- 
(безъ 1-й и 2-й). Цѣна на годъ съ доставкой и пересылкой 5 руб. 
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб-, къ Іму марта 2 руб-, 
и къ І му мая 1 руб- Или помѣсячно: 1-й мѣсяцъ 1 рѵб- 50 коп., 
три мѣсяца по 1 руб- и 5-й мѣсяцъ 50 коц. Подписка принимается 
въ главной конторѣ журнала С -Петербургъ, Невскій проспектъ, 69 

и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
Журналъ „Самообразованіе" и всѣ приложенія печатаются въ собств. типографіи — 
Лейх генбергска-я у/., соб. д. № 33 и на однотонной бумагѣ, что к раинѣ важно 

для составленія годового комплекта.
Порядокъ выдачи премій; къ каждому № прилагается книжка „Библіотеки Самооб
разованія"—Въ ноябрѣ и декабрѣ 1902 г. по одной книгѣ.—При всѣхъ нечетныхъ 
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№№ выпуски „Библіографіи" и при всѣхъ четныхъ Л»Л» выпуски „Почты".— Самый 

журналъ выходитъ по четвергамъ.
Издатель Д-ръ Мед. В. И. Раммъ. Редакторъ Академикъ И. Р. Тархановъ.

1333 годъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 5-й г. изданія.
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

журналъ для семьи „СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ”, 
издаваемый Т-вомъ Печатнаго и Издательскаго дѣла „Народная 
польза" подъ редакціей и при ближайш. участіи Гг. профессоровъ и 

врачей по ихъ спеціальностямъ.
Со дня подписки въ 1902 г. и до конца 1903 г. подписчики получатъ,-

60 номеровъ журнала, содержащихъ въ себѣ массу полезныхъ ста
тей и свѣдѣній, изложенныхъ вполнѣ доступнымъ и понятнымъ 

языкомъ, по всѣмъ вопросамъ популярной медицины, гигіены и сани
таріи, освѣщающихъ всѣ могущіе интересовать читателя вопросы 
сохраненія его здоровья.
ОР БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ, необходимыхъ ВЪ КАЖДОЙ 

СЕМЬѢ,- въ томъ числѣ:
1 Два роскошно и полнен. АТЛАСА „Складныя модели строенія мужского

и женскаго тѣла".
2. Стѣнная карта „Домашняя гимнастика". Изображеніе всѣхъ гимна

стическихъ пріемовъ, весьма полезныхъ для здоровья.
3. Семейный гигіеническій календарь на 1903 г. составлен. проф. Сена

торъ,—проф, Пагель,—проф. Мартинъ и друг.
Особенное вниманіе будетъ обращено на отдѣлъ „Естественные ме
тоды лѣченія", т. е. ЛѢЧЕНІЕ БОЛЬЗНЕЙ БЕЗЪ ПОМОЩИ ЛЕКАРСТВЪ. 
Безплатныя отвѣты на всѣ интересующіе подписчиковъ вопросы. Под
писавшіеся на 1903 іодъ и внесшія іодовую плату до 24 декабря сею 
1902 іода получатъ журналъ со всѣми безплатными приложеніями 
за ноябрь и декабрь 1902 года — БЕЗПЛАТНО; кромѣ того, при по
лученіи подписныхъ денегъ, выдается или высылается немедленно, на
выборъ по желанію подписчика, одна изъ двухъ безплатныхъ премій: 
(безъ всякой доплаты за пересылку) Полный иллюстрированный об
щедоступный домашній лѣчебникъ подъ редакціей проф. Быстрова 
Н. И. —Проф. Доброклонскаго В. П.—Проф. Залѣсскаго Р. I,—Проф. 
Пеня А. В.—Проф. Петерсена Е. В.—Проф. Строганова В. В. и Ака-
демика князя 
въ себѣ 1000 
ками. Полный 
порядкѣ или:

Тарханова И. Р. въ 4-томахъ- Лѣчебникъ содержитъ 
страницъ большого формата, снабженъ многими рисун- 

систематическій указатель, изложенный въ алфавит- 
Общедоступное руководство къ предупрежденію болѣй-

ней и сохраненію здоровья, составленное професс. Хлопинымъ Г. В., 
докторами: Гориневскимъ В. В.—Погожевымъ А- В.—Покровскимъ
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М. И.—Пясковскимъ Н. Я.—Раскиной М. А. и Скибневскимъ А. И., 
подъ редакціей професс. Хлопина Г. В. Введеніе професс. Ф. Ф. Эри- 
смана. Въ 4-хъ томахъ. Руководство содержитъ въ себѣ 700 стран.. 
большого формата, съ рисунками. Подписная цѣна на журналъ со 
всѣми безплатными приложеніями, съ доставкой и пересылкой по всей 

Россіи 5 руб. Допускается разсрочка.
Подписка принимается въ Главной конторѣ журнала „Спутникъ Здо
ровья" С.-Петербургъ, Коломенская ул., собств. домъ, № 39.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ

НОВЫЙ МІРЪ
Большой иллюстрированный вѣстникъ современной жизни, политики, 

литературы, науки, искусства и прикладныхъ знаній-
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ.-^-

За богатство содержанія и художе твенное исполненіе иллюстрацій „Но
вому Міру" на международной выставкѣ періодическихъ изданій, бывшей 

въ Лондонѣ лѣтомъ 1902 года, присуждена высшая награда,
въ 1903 г- каждый подписчикъ „Новаго Міра" получитъ съ доставкой и

„Живопис- 
вѣсгника 

культуры, 
и эконо-

рр. ЖѴі еженедѣльн. журнала, 
ку ная Россія", иллюстриров. 
Эи отчизновѣдѣнія, исторіи, 
государственной, общественной 
мической жизни Россіи.
__ еженедѣльнаго обзора текущей 
ку русской жизни, и. и. „Временникъ 
ѵи Живописной Россіи", представляю
щаго собою полную еженедѣльную газету.
- « №№ ежемѣсячнаго журнала, рома- 
I у нонъ, повѣстей, разсказовъ, истори- 
ІП ческихъ очерковъ и проч. для се
мейнаго чтенія, и. н. „Литературные Ве
чера", и „

пересылкой слѣдующія изданія!
л і интереснаго богато-иллюстриро-
УД ваннаго литературно-художественнаго
“ * журнала „Новый Міръ" въ форматѣ 
лучшихъ наибольшихъ европейскихъ ил
люстрацій.
л і иллюстр. двухнедѣльнаго обзора 
УД текущей жизни—политической, об- 

шественной, литература, ихудожеств., 
п. н. „Всемірная Лѣтопись"—въ форма
тѣ „Новаго Міра".
л і .’6№ особаго иллюстр. журнала при- 
уД кладныхъ знаній и новѣйш. изобрѣт., 

п. и, „Мозаика", съ хроникою само
образованія и справочнымъ отдѣломъ.

ВЕЛИКОЛѢПНЫЕ БЕЗПЛАТНЫЕ ПРЕМІИ, состоящія изъ 
іл изящно переплетныхъ книгъ „БИБЛІОТЕКИ РУССКИХЪ и ИН0СЕ- 
1й РАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ", въ составъ которыхъ войдутъ 
6 томовъ сочиненій Д. И. Стахѣева въ 6 переплетахъ, заключающіе въ себѣ

между прочимъ: 4 большіе романа, 3 большія повѣсти, нѣсколько разсказовъ и 
др. мелкихъ произведеній.

6тоМовъ сочиненій С. Смайльса въ 6 переплетахъ, заключающіе въ себѣ слѣ 
дующія произведенія: „Характеръ", „Бережливость", „Самодѣятельность", „Долгъ . 

„Жизнь и трудъ" и Вѣчный труженикъ".
Кромѣ того, независимо отъ всѣхъ перечисленныхъ изданій и премій 

' . гг. подписчики получатъ БЕЗПЛАТНО
ДВА ЦЪННЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ИЗДАНІЯ

а и м е н н о:
ГРАФЪ л. н. ТОЛСТОЙ 
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въ изображеніяхъ живописцевъ, скульпторовъ и граверовъ, русскихъ и иностран
ныхъ, фотографическихъ портретахъ, снятыхъ въ разныхъ періодахъ его жизни; 
картинахъ, медаляхъ, рисункахъ, автографахъ, предметахъ, связанныхъ съ его 
именемъ и пр. и пр., хранящихся въ общественныхъ музеяхъ, библіотекахъ и кол
лекціяхъ частныхъ собирателей, въ Россіи и заграницею, съ приложеніемъ мыслей 

и изреченій великаго писателя.
2) РУССКІЙ МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III.

Роскошное изданіе, содерж. свыше 120 кар. съ описательнымъ текстомъ Н. Корсакова. 
Годовая подписная цѣна „Новаго Міра“ на веленевой бумагѣ, со 
всѣми объявленными приложеніями и безплатными преміями, съ до

ставкой и пересылкою въ Россіи 14 Р
Гг. подписчики, желающіе получить „Новый Міръ“ на слоновой бумагѣ, уп

лачиваютъ за годовое изданіе журнала, съ упомянутыми приложеніями, вмѣсто 14 р- 
•—18 руб.; съ пересылкой за границу, вмѣсто 24—28 руб.
Допускается разсрочка платежа! при подпискѣ не менѣе 2 р. и ежемѣ
сячно не менѣе 1 р., съ тѣмъ, чтобы вся подписная сумма была уплачена 

полностью не позже 10 декабря 1903 г.
Гг. подписчики, взамѣнъ сочиненій Д. II. Стахѣева и Самуила С-майльса, мо

гутъ по желанію, получить въ 1903 го: у на выборъ одно изъ слѣдующихъ собраній 
сочиненій: или а) собраніе сочиненій И. И. Лажечникова въ 12 томахъ, или б) со
браніе сочиненіе архіепископа Иннокентія въ 12 томахъ, или в) собраніе сочине
ній Гейнрпха Гейне въ 12 томахъ, или же г) собраніе сочиненій Б. II. Даля (Ка
зака Луганскаго) въ 10 томахъ. Каждое изъ этихъ собраній будетъ выслано въ 
иіящно переплетенномъ видѣ.—Интересующіеся-же сочиненіями Д. II. Отахѣева мо 
гутъ получить въ 1903 году все собраніе сочиненій этого писателя въ 12 изящно 
переплетныхъ томахъ, причемъ лишніе шесть томовъ будутъ высланы, взамѣнъ объ
явленныхъ шести томовъ сочиненій Смайльса. —О выборѣ иреміи просятъ гг. под
писчиковъ заявлять при самой подпискѣ. Подписка на „Новый Міръ“ принимается 
въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. О. Вольфъ: въ С.-Петербургѣ, Гостин
ный дворъ, 18, и въ Москвѣ, Кузнецкій Мостъ, д. Джамгаровыхъ, а также во всѣхъ 
прочихъ столичныхъ и провинціальныхъ книжныхъ магазинахъ.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Остр., Іблин,, д. 5—7-

ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ

дѣятель
(седьмой годъ изданія).

Программа журнала слѣдующая:
1) Правительственныя распоряженія.
2) Статьи литературнаго, экономическаго, гигіеническаго, педа

гогическаго и медицинскаго содержанія.
3) Повѣсти, разсказы, стихотворенія и другія статьи бытового, 

нравственнаго и историческаго содержанія.
4) Письма изъ провинціи.
5) Свѣдѣнія, полезныя въ жизни.
6) Изъ жизни и печати.
7) Свѣдѣнія о дѣятельности благотворительныхъ учрежденій.
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8) Борьба съ пьянствомъ въ Россіи и другихъ странахъ.
9) Свѣдѣнія о дѣятельности обществъ трезвости въ Россіи и за 

границею.
10) Протоколы Казанскаго общества трезвости.
11) Критики и библіографія.
12) Объявленія.
Подписная цѣна, только ли полный іодъ, 2 рубля.
Журналъ за 1897 годъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Мини- 

стер. Народ. Просвѣщ. въ безплатныя народныя библіотеки-читальни.
Выписывающіе за 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 годы

платятъ 12 рублей.
Адресъ редакціи (Казань, типографія Университета). 

Редакторъ-издатель А Т. Соловьевъ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ ОРЕНБУРГСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДО
МОСТЕЙ.

Редакція покорнѣйше проситъ о.о. благочинныхъ поспѣшить представ
леніемъ подписныхъ денегъ за Вѣдомости на 1903 г. НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ВЪ РЕДАКЦІЮ. Деньги отъ подписчиковъ лично принимаетъ казначей 
редакціи Д. С. Медвѣдевъ въ зданіи Д. Семинаріи до 2 час. пополудни.

С'одержаиіе нсоффиц. части. Слово въ недѣлю Св. Праотецъ. Прео
священнаго Владимира, Епископа Оренбургскаго и Уральскаго.—Объ отношеніи об
щества къ миссіонерскому дѣлу. Свящ. В. А—го.—Изъ области сектантской пропа
ганды. Црот. II. Словохотова.—Епархіальная хроника.—Извѣстія и замѣтки.—Объ. 
явленія.
Г V У V V ▼ V V V ▼ ▼ ▼ V V ѴЧПГГ V Т ▼▼▼▼▼▼▼ угѵу V ▼ V іг-у-ѵт -г V Т ▼ V V 1Редакторъ Преподаватель Семинаріи Ст. Никольскій.ІІеч. дозв. Ценз. Ректоръ Семинаріи Ѳеодоръ Дмитровскій..Тургайская областная типографія.


