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СВѢДѢНІЯ ПО ЕПАРХІИ.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владими

ромъ, Еписнопомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, рукополо
жены во священника', псаломщикъ-діаконъ села Васильевки, Оренбургскаго уѣзда. Василій Сперанскій къ церкви с. Ново- Илецкаго, того же уѣзда,— 28 сентября; псаломщикъ-діаконъ села Гатчина, Оренбургскаго уѣзда, Іаковъ Муратовъ къ церкви села Верхнихъ Кузловъ, того же уѣзда, — 10 октября.Резолюціями Его Преосвященства предоставлены мѣста: бывшему псаломщику села Верхняго-Гумбета, Оренбургскаго уѣзда. Николаю Ключареву и. д. псаломщика въ пос. Озер- новскомъ, Уралоб.,-7 окт.; временно уволенному отъдолжно- сти псаломщика села Верхней-Платовки Александру Кассин- скому и. д. псаломщика въ нос. Рубежинскомъ, Урал. об.; причисленному къ Кустанайскому Николаевскому собору священнику Антонину Русанову при Кирилло-Меѳодіевской церкви г. Кустаная на священнической вакансіи —8 окт.,- лишенному священнаго сана Саввѣ Источникову на псаломщической вакансіи въ с. Ново-Михайловкѣ, оренб. уѣзда, —17 октября.

Перемѣщены: и. д. псаломщика пос. Грязно-Иртецкаго, Урал. об., Веніаминъ Нѣмчиновъ въ с. Покровку Оренб. у.— 29 сент.; и. д. псаломщика с. Бердяшъ, Орскаго у., Іосифъ Никишинъ въ с. Верхній Гумбетъ, Оренб. у.; діаконъ Благо



366 -вѣщенской церкви г. Верхнеуральска Филиппъ Думенко въ Николаевскій соборъ г. Кустаная на діаконскую вакансію; псаломщикъ-діаконъ слободы Куртамышской, Челяб. у., Кириллъ Барановъ на діаконскую вакансію въ с. Чистое, того же уѣзда; псаломщикъ пос. Каракульскаго, Троиц. у., Михаилъ Кулаковъ въ с. Кузьминовку, Оренб. у.; и. д. псаломщика пос. Вязовскаго, Оренб. у., Сергѣй Бобровъ въ с. Кармалку, того же у., —7 окт.; священникъ градо-Уральской Успенской единовѣрческой церкви Георгій Телятовъ къ церкви г. Лбищенска, Урал. об.,—8 окт.; священникъ села Петровскаго, Челяб. у., Алексѣй Емельяновъ въ ст. Травниковскую, Троицкаго уѣзда,—14 окт.; діаконъ церкви Челябинскаго Одигитріевскаго женскаго монастыря Георгій Сорокинъ на псаломщическую вакансію въ пос. Углицкій, Верхнеуральскаго уѣзда, —16 окт.Резолюціями Его Преосвященства утверждены въ должно
стяхъ- а) благочиннаго церквей и монастырей гор. Уральска протоіерей градо-Уральскаго Александро-Невскаго собора Іосифъ Кречетовичъ—7 октября; благочиннаго 19 округа священникъ с. Кочердыкъ, Челябинскаго уѣзда. Григорій Словцовъ—17 окт.; б) слѣдователя 24 округа священникъ села Коровина Александръ Панфиловъ —7 окт,; в) церковныхъ ста
ростъ: казакъ Николай Пилюгинъ на первое трехлѣтіе при церкви ст. Павловской, Оренб. у.,—7 окт.; астраханскій мѣщанинъ Андрей Гоголкинъ на третье трехлѣтіе прп церкви пос. Га- куша, Урал. об., — 9 окт.; г) штатнаго псаломщика: 1) сверхштатный псаломщикъ с. Гатчина, Оренб. уѣзда, Кронидъ Лапи- довскій—15 октября; 2) и. д. псаломщика села Людвиновки, Оренб. уѣзда, Трофимъ Кильцюковъ—17 октября.

Уволены огпъ должности: 1) благочин. градо-Уральскихъ церквей прот. Іаковъ Самарцевъ -7 окт.; 2) и. д. псаломщика завода Бѣлорѣцкаго, Верхнеуральскаго уѣзда, Иванъ Угрюмовъ—7 окт.
Уволены за штатъ: священникъ церкви г. Лбищенска, Уральской области, Викторъ Кобловъ; псаломщикъ села Чудинова, Челябинскаго уѣзда, Александръ Фальковскій—8 окт.
Исключаются изъ списковъ: а) за перемѣщеніемъ на службу въ Екатеринбургскую епархію священникъ градо-Верхне- уральской Богоявленской церкви Петръ Нечаевъ съ 25 сент.; б) за смертію: 1) псаломщикъ діаконъ церкви пос. Верхне- Санарскаго Николай Поповъ съ 23 сент.; 2) псаломщикъ 



— 367 —градо-Челябинскаго Христорождественскаго собора Василій Троицкій съ 28 сент.; 3) священникъ ст. Травниковской, Троицкаго уѣзда, Александръ Емельяновъ съ 5 октября: 4) псаломщикъ Александро-Невской церкви зав. Міасскаго, Троицкаго уѣзда, Александръ Никольскій—съ 8 окт.
Объявлена благодарность Епархіальнаго Начальства 2 гильдіи купцу г. Орска Петру Яковлеву—7 октября.
Освящены храмы,: придѣльный во имя Успенія Пресвятыя Богородицы при Николаевской церкви г. Оренбурга—12 окт.
Праздны мѣста а) священническія', въ селѣ Ново-Михай- ловкѣ Оренб. у., въ пос. Смѣломъ, въ зав. Узянскомъ, Тир- лянскомъ Верхнеур. у., въ с. Петровскомъ, Киаельскомъ Челяб. у., въ пос. Варваринскомъ Троиц. у., въ пос. Губер- линскомъ, Севастопольскомъ Орскаго у,, въ фортѣ Карабу- такѣ Тургайской области, при Спасо-Преображенскомъ соборѣ г. Орска; б) діаконскія: въ п. Ташлинскомъ Урал. об., въ с. Троицкомъ Оренб. у., въ ст. Звѣриноголовской Челяб. у.: в) 

псаломщическія: въ с. Васильевкѣ, пос. Вязовскомъ Оренб. у., въ пос. Смѣломъ, въ зав. Бѣлорѣцкомъ Верхнеур. у., въ сл. Куртамышской, с. Чудиновѣ Челяб. у., въ с. Бердяшъ Орскаго у., въ пос. Верхне-Санарскомъ, при Александро-Невской церкви зав. Міасскаго Троиц. у., въ ст. Бударинской, Горячинской, въ пос. Кулагинскомъ, Горскомъ, Кинделинскомъ, Грязно-Ир- тецкомъ Урал об., при Ильинской кладбищенской и Успен- ско-Богородицкой единовѣрческой церквахъ г. Уральска, при Оренбургской Воскресенской церкви, при Покровской училищной церкви и при Христорождественскомъ соборѣ г. Челябинска.На имя его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Владимира, Епископа Оренбургскаго и Уральскаго, отъ предсѣдателя Высочайше утвержденнаго Общества для распространенія Св. Писанія въ Россіи поступило, отъ 23 сентября 1903 года за № 1662, письмо слѣдующаго содержанія:
Преосвященнѣйгиій Владыка, 

Милостивѣйшій Архипастырь.Ровно 40 лѣтъ прошло съ тѣхъ пор?ь, какъ образовался въ С.-Петербургѣ кружокъ любителей Слова Божія, задавшійся цѣлью, по возможно дешевой цѣнѣ, а при случаѣ и безплатно, распространять Священное Писаніе Ветхаго и Нова- 



368 —ваго завѣта, въ изданіи Святѣйшаго Синода. Скромная въ началѣ дѣятельность кружка постепенно расширилась и, черезъ шесть лѣтъ послѣ своего образованія, кружокъ превратился въ Общество для распространенія Св. Писанія въ Россіи, удостоившееся В ы с о ч а й ш а г о утвержденія.Болѣе двухъ милліоновъ экземпляровъ священной книги распространено Обществомъ за сороколѣтній періодъ его существованія. Но этого слишкомъ мало для свыше стомилліоннаго населенія, посреди котораго, къ несчастію, существуютъ густыя массы людей или совершенно незнакомыхъ со Словомъ Божіимъ, или неправильно понимающихъ его, вслѣдствіе разныхъ о немъ кривотолковъ, или наконецъ упорно его отвергающихъ.Между тѣмъ, по своему священному происхожденію, равно какъ по воздѣйствію на умъ, сердце и волю человѣка, Слово Божіе составляетъ неисчерпаемый источникъ вѣры знанія, назиданія и утѣшенія и указываетъ прямой и вѣрный путь къ царствію Божію; и поэтому святая Библія должна быть настольною книгою во всякомъ христіанскомъ семействѣ, среди учащагося юношества и у каждаго жаждущаго свѣта истины христіанина; нѣтъ тѣхъ усилій, которыя христіанскому обществу не надлежало бы употреблять для'поддержанія столь святого дѣла, какимъ является распространеніе Св. Писанія между русскимъ населеніемъ нашего отечества.Главное содѣйствіе приэтомъ, по самому назначенію своему, можетъ оказать естественный учитель народа на поприщѣ вѣры и нравственности — православное духовенство. Общество наше счастливо, считая въ средѣ своихъ членовъ до 16-ти преосвященныхъ архіереевъ и свыше 200 другихъ духовныхъ лицъ. Къ сожалѣнію, Общество все еще не достаточно извѣстно между духовенствомъ, что можетъ зависѣть, между прочимъ, и отъ того, что .есть другое иностранное библейское общество, располагающее, можно сказать, огромными матеріальными средствами и потому дѣйствующее съ большей широтой и свободой, нежели наше русское православное Общество.Въ теченіе Долголѣтней практики нашей, неоднократно было замѣчаемо, что Общество наше смѣшивалось съ вышеупомянутымъ иностраннымъ и, по громадному району дѣятельности послѣдняго, теряло естественныхъ своихъ кліентовъ 



— 369 —Между тѣмъ, для русскаго народа, Общество наше имѣетъ тѣмъ больше значенія, чѣмъ оно ближе къ родному православію, почему и поддержаніе русскаго Общества составляетъ задачу, которая должна быть священна для всѣхъ русскихъ людей.На эту именно задачу и обратила особенное вниманіе новая админинистрація Общества, избранная 22 апрѣля текущаго года. Дорожа религіозно-нравственными интересами нашего народа вообще и поддержаніемъ православія въ средѣ его въ частности, ниже нижеподписавшійся, какъ давній защитникъ этихъ интересовъ, въ качествѣ редактора иллюстрированнаго журнала «Русскій Паломникъ», былъ поставленъ во главѣ новой администраціи Общества, и для приведенія въ дѣйствіе основной идеи совершившихся выборовъ, рѣшилъ обратиться къ руководящимъ дѣятельностью православнаго ду- дувенства преосвященнымъ архипастырямъ съ покорнѣйшею просьбою благословить новыя начинанія и оказать свое содѣйствіе для ознакомленія ихъ паствъ съ Высочайше утвержденнымъ русскимъ Обществомъ распространенія Св. Писанія.Въ этихъ видахъ, я имѣю честь препроводить къ Вашему Преосвященству одинъ экземпляръ только что вышедшаго отчета Общества за 1902 годъ и два экземпляра листковъ раздаваемыхъ Обществомъ безплатно, для ознакомленія съ Обществомъ и его задачами, и льщу себя надеждою, что Ваше Преосвященство окажете Ваше просвѣщенное архипастырское содѣйствіе къ поддержанію дѣятельности единственнаго русскаго Общества, принявшаго на себя безкорыстный и плодотворный трудъ распространенія Слова Божія въ русскомъ народѣ.Испрашивая архипастырскихъ молитвъ Вашего Преосвященства какъ для себя лично, такъ и для Высочайше утвержденнаго Общества, во главѣ котораго я поставленъ довѣріемъ его членовъ, имѣю честь бытьВашего Преосвященствапокорнѣйшимъ слугою А. Ііоповицкій.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.I. Комитетъ состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Его Императорскаго Высочества 



— 370 —Государя Наслѣдника и Великаго Князя Михаила Александровича воинскаго благотворительнаго общества Бѣлаго Креста, отношеніемъ 4 октября с. г. за №■ 1386, на имя Оренбургской духовной консисторіи сообщилъ слѣдующее: по особому ходатайству Августѣйшаго Покровителя Воинскаго Благотворительнаго Общества «Бѣлаго Креста » Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника и Вели кагоКнязя Михаила Александровича, Святѣйшій Правительствующій Синодъ опредѣленіемъ, объявленномъ въ указѣ, отъ 5 февраля1902 года за № 1005, разрѣшилъ этому Обществу произвести 2 февраля 1903 года, въ день Срѣтенія Господня, тарелочный сборъ пожертвованій въ монастыряхъ и церквахъ всѣхъ епархій Имперіи. Основываясь на вышеизложенномъ и съ благословенія Епархіальнаго Начальства Комитетъ Общества въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1902 года обратился къ благочиннымъ и настоятелямъ церквей и монастырей всѣхъ епархій съ воззваніями о сборѣ пожертвованій въ пользу этого Общества 2 февраля1903 года, съ просьбою собранныя деньги препроводить въ Комитетъ Общества, С.-Петербургъ, Очаковская улица 4 —6. При оставленіи въ настоящее время отчета о результатахъ сбора, для представленія Августѣйшему Покровителю, Комитетъ Общества нашелъ, что еще не отъ всѣхъ благочинныхъ и настоятелей получены увѣдомленія о произведенномъ сборѣ, ввиду чего Комитетъ покорнѣйше проситъ не найдетъ ли Консисторія возможнымъ напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ просьбу Комитета къ благочиннымъ и настоятелямъ, недоставившимъ по настоящее время въ Комитетъ собранныя въ пользу Общества «Бѣлаго Креста» пожертвованія, о высылкѣ таковыхъ, по возможности въ непродолжительномъ времени, въ Комитетъ Общества, г. С.-Петербургъ, Очаковская ул. д. 4—6.О содержаніи вышеизложеннаго отношенія дается знать благочиннымъ и принтамъ церквей Оренбургской епархіи для должнаго исполненія. ---------------II. Комитетъ состоящаго подъ Авгуетѣйши м ъ покровительствомъ Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника и Великаго Князя Ми- 



хайла А л е к с а н д р о в и ч а воинскаго благотвори тельнаго Общества Бѣлаго Креста обратился къ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Владимиру, Епископу Оренбургскому и Уральскому съ ходатайствомъ, изложеннымъ въ отношеніи Комитета, отъ 24 сентября с. г. за № 1334, слѣдующаго содержанія: по особому ходатайству Августѣйшаго Покровителя воинскаго благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста, Его Императорскаго Высочества Государя На- с л ѣ д н и к а и Великаго Князя Михаила Александровича, Святѣйшій Правительствующій Синодъ въ засѣданіи своемъ, отъ 11 марта 1903 года, опредѣливъ разрѣшить этому Обществу произвести, въ пользу его, повсемѣстно въ церквахъ всѣхъ епархій Имперіи, сборъ пожертвованій въ будущемъ 1904 г., въ праздникъ Богоявленія Господня (Ь января). Приступая нынѣ къ организаціи этого сбора, Комитетъ воинскаго благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста считаетъ своимъ долгомъ обратиться прежде всего къ Вашему Преосвященству съ почтительнѣйшею просьбою благословить доброе дѣло оказанія помощи вдовамъ и сиротамъ воиновъ русской арміи и не отказать въ Вашемъ благосклонномъ и высокопросвѣщенномъ содѣйствіи къ осуществленію вышеупомянутаго сбора на нужды Общества.Вмѣстѣ съ тѣмъ Комитетъ Общества, полагая въ непродолжительномъ времени обратиться съ соотвѣтствующими сему дѣлу воззваніями ко всѣмъ благочиннымъ и настоятелямъ церквей и монастырей, покорнѣйше проситъ Ваше Преосвященство не отказать также, въ видахъ успѣшности сбора и устраненія какихъ-либо приэтомъ недоразумѣній, подтвердить состоявшееся объ этомъ сборѣ опредѣленіе Св. Синода, вмѣстѣ съ просьбою Комитета о содѣйствіи этому сбору, особымъ объявленіемъ духовенству епархіи черезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, при чемъ приказать Консисторіи 1 экземп. сихъ вѣдомостей съ просимымъ распоряженіемъ выслать въ Комитетъ Общества, для ссылки на него при обращеніи къ благочиннымъ и настоятелямъ съ воззваніями.О содержаніи вышеизложеннаго отношенія во исполненіе резолюціи Его ІІреосвящества. и дается знать благочиннымъ и принтамъ церквей Оренбургской епархіи къ свѣдѣнію и исполненію.
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ОТЧЕТЪ

Оренбургскаго Епархіальнаго Попечительства о суммахъ попе
чительскихъ и опекунскихъ за 1902 годъ.

№
№

 по 
по

ря
дк

у.

1
2

3
4
5
6
7

Приходъ. Билетами. Наличными.Руб. К. Руб. К.
Попечительскія суммы.Къ 1-му января 1902 г. оставалось 14С25 1018 98

Въ 1902 году поступило'.Получено отъ благочинныхъ и сотрудниковъ сборовъ и пожертвованій (ст. 2-6,8 — 11, 13—17,21, 22, 26, 28, 29, 32—35. 37—40, 43 -45,47,49- 53,60-64, 66,74, 76,79,80, 83 — 85, 87 — 88,91 — 93, 95—106, 108—116, 118—127, 129 — 131, 133 — 135, 140, 141, 143, 145, 147, 150 и 151)Получено штрафныхъ (ст. 1,7,18, 23, 24, 27, 30, 31, 36, 41,42, 48, 54, 56, 65, 68, 72, 77,78, 82, 86, 89, 90, 94, 117, 136.137. 139, 144, 149, 152 и 153)
/336 45

352 16Получено отъ праздныхъ мѣстъ (ст. 12, 25, 55, 67, 69, 75, 81, 95, 1 1 1, 132, 138, 142 и 147). 618 11Получено процентовъ съ капитала. (ст. 46, 57. 58. 59, 70, 71, 107, 128, 146, 148, 154 и 155 . 2052Выписано изъ суммъ эмеритальной кассы на содержаніе канцеляріи (ст. 19) . 180Пріобрѣтены покупкою въ Оренбургскомъ отдѣленіи Государственнаго банка три 4% государственныя ренты (ст. 20 и 73) . 1200Итого въ 1902 г. поступило 1200 — 10538 72Оставалось къ 1 января 1902 г. 14025 — 1018 98Балансъ . 15225 — 11557 70



373 -
Опекунскія суммы.1 Къ 1 янвяря 1902 г. оставалось 14880 — 10617 69

Въ 1902 году поступило:2 Получено изъ банковъ,отъ бла-гочинныхъ, опекуновъ и разныхъ лицъ(ст. 8, 10, 18, 19,23, 28 и 30) 1200 — 2656 123 Получено въ уплату долга (ст.2,3, 4, 12, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 29 и 34) . — __ 532 404 Получено процентовъ съ капитала (ст. 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 21, 22, 25, 31, 32, 33, 35 и 36) .Пріобрѣтены покупкою въ Орен-5 — — 736 57бургскомъ отдѣленіи Государственнаго банка двѣ 4% государствен-ныя ренты (ст. 13 и 20) . 1100 — —Итого въ 1902 году поступило . 2300 — 3925 09Къ 1 января 1902 г. оставалось 14880 — 10617 69Балансъ . 17180 — 14542 78Р а с х о д ъ.
Попечительскія суммы.

Въ 1902 году израсходовано:1 Выдано въ постоянное пособіе вдовамъ и сиротамъ (ст. 2, 6 —11,13 — 15, 18, 20—26, 30, 32, 34, 36—39, 41—43, 45, 47—51,53, 55, 59, 61, 62, 66,69—72,78— 80, 82, 84 — 90, 91—95, 99, 101— 112, 114- 116, 117, 119, 121, 122, 125 и 126) — — 6149 322 Выдано въ единовременное пособіе вдовамъ и сиротамъ (ст. 28, 64, 68, 74, 76, 96,98, 100, 113, 118, 120 и 123) 3003 На жалованье секретарю,тремъ письмоводителямъ и на канцеляр-
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скіе расходы (ст. 1, 12, 16, 19,40, 44, 46, 52, 58 и 60) . 1 146 74 Употреблено на пріобрѣтеніе мебели и др. принадлежностей для новаго помѣщенія Попечительства (ст. 63) ..... 241 405 Употреблено на почтовые расходы (ст. 3, 27, 29, 31, 35, 56, 65, 67, 73, 75, 77, 81, 83, 97,124 и 127) .... 2 806 Отослано въ Оренбургскую духовную консисторію на воспосо- бленіе нуждающемуся духовенству, ошибочно представленные бывшимъ благочиннымъ игуменомъ Николаемъ (ст. 5) 457 Уплачено Оренбургской духовной консисторіи за отопленіе помѣщенія, занимаемого Попечительствомъ въ теченіе 1900, 1901 и2 V2 мѣсяца въ 1902 г. (ст. 4 и 54) 58 938 Употреблено на покупку трехъ 4% государственныхъ рентъ на сумму 1200 р. (ст. 17 и 57) 1165 549 Выдано Оренбургскому духовному училищу на содержаніе онаго училища въ 1 полов. 1902 года (ст. 33)........................................................ 110Итого въ 1902 г. израсходовано — - 9219 06Въ остаткѣ къ 1 января 1903 г. 15225 — 2338 64Балансъ . 15225 — 11557 70

1
Опекунскія суммы'.

Во 1902 іоду израсходовано'.Выдано наслѣдникамъ лично, чрезъ благочинныхъ и опекуновъ (ст. 1—6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 21 — 24, 26, 28, 29 и 31) .Выдано заимообразно (ст. 7, 17, 25 и 27) . 400 1608 942 -- — 200 —
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3 Употреблено на почтовые и др. расходы (ст. 5, 10, 13, 15, 19,30 и 32) ......................................................... 6 994 Употреблено на покупку въ Оренбургскомъ отдѣленіи Государственнаго банка двухъ 4% государственныхъ рентъ въ 100 р. и 1000 руб. (ст. 12 и 20) . 1076 71Итого въ 1902 г. израсходовано 400 — 2892 64Къ 1 января 1903 г. въ остаткѣ 16780 — 11650 14Балансъ . 17180 — 14542І78ОТЧЕТЪ

по Оренбургской эмеритальной кассѣ за 1902 г.
2 *- к

& «ё
Приходъ. Билетами. Наличными.

Руб. |К Руб. |К.
Эмеритальныя суммы.1 Къ 1 января 1902 г. оставалось 130000 — 1110 12

Въ 1902 году поступило'.2 Получено членскихъ взносовъ и пожертвованій отъ церквей (ст.1 — 5, 7, 8, 10—24. 26-41.43—50, 53—62, 66—72, 74—83,85 — 89, 91 —101,103- 106.108 —110, 112. 113, 117—122, 125, 128) Получена процентовъ съ капи- — 12953 333 — — 5329 50питала (ст. 51, 63, 114 и 123)4 Пріобрѣтено покупкою въ Оренбургскомъ отдѣленіи Государственнаго банка семнадцать 4% государственныхъ рентъ (ст. 9, 25, 42, 52, 64, 65, 73, 84, 90, 107' 111. 115, 116 и 124) 170005 Получено за квитанціонныя эмеритальныя книги (ст. 6 и 102) __ 5 80Итого въ 1902 году поступило . 17000 — 18288 63Къ 1 января 1902 г-состояло 130000 — 1110 12
1 Балансъ . 147000^ — 19398 75
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2
3

Расходъ.
Эмеритальныя суммы:

Въ 1902 году израсходовано:Употреблено на покупку въ Оренбургскомъ отдѣленіи Государственнаго банка семнадцати 4% государственныхъ рентъ (ст.5, 13, 14, 18, 28, 29, 32, 33,34, 38, 39, 51, 41 и 58) .Выдано обратно членскихъ взносовъ (ст. 1, 3, 7, 9, 11, 15, 19,20, 22, 24, 25, 26, 30, 35, 36,40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52,54, 55, 56, 59, 60, 61 и 62) .Употреблено на канцелярскіе и почтовые расходы (ст. 2, 4, 8,6, 10, 12, 16, 17, 21, 23, 27,31, 37, 45, 47, 49, 53 и 57) .Перечислено въ суммы на голодающихъ въ уплату ссудъ умершихъ священниковъ Перевалова и Скопина изъ ихъ взносовъ (ст. 26 и 44) . . . . .Итого въ 1902 году израсходовано Къ 1 января 1903 г. состоитъ . 147000 -

16567
1880

207

67

4318699699

83
55
67723Балансъ . 147000 -

I
19398 75ОТЧЕТЪ

по Оренбургской похоронной кассѣ за 1902 годъ.

1

по
ря

дк
у. Приходъ. Билетами. Наличными.

Руб. к. Руб. 1 к
Похоронныя суммы.Оставалось къ 1 января 1902 г.

Въ 1902 году поступило'.Получено за умершихъ въ 1 и
2000 878 4

2 полов. 1901 года (ст. 1—41,43—47, 49, 64 и 88) — — 22362
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13 Получено за умершихъ въ 1-й полов. 1902 года (ст. 52 — 63,65 -85, 87, 89 — 91 и 93) —' — 2001 75

4 Получено въ фондъ кассы со вновь поступившихъ членовъ (ст. 4, 6, 8, 10, 13, 18, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 41, 45, 49,50, 52, 54, 58, 60, 61, 65, 75,76, 77, 78, 80, 87 и 91) . 99 255 Получено процентовъ съ капитала (ст. 42, 48, 51, 86 и 92) . __ — 99 62Итого въ 1902 году поступило . — ■ — 4436 62Отъ 1901 года оставалось . 2ОО0 — 878 4Балансъ . 2600 — 5314 66

1
Расходъ.

Похоронныя суммы.Выдано въ единовременное пособіе семьямъ умершихъ священниковъ (ст. 5, 6, 7, 10, 12, 15,17, 20, 22, 24, 25, 27, 29. 31, 34, 35, 36, 39 и 42)Выдано въ единовременное пособіе семьямъ умершихъ діаконовъ и псаломщиковъ (ст. 1, 3, 9, 13,18, 32, 40 и 42)
34202
1075 353 Употреблено на канцелярскіе и почтовые расходы (ст. 2, 4, 8,11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, ■ 30, 33, 37, 41 и 43) 87 954 Выдано заимообразно на ремонтъ квартиръ въ домѣ протоіерея Семенова, нынѣ Духовнаго Вѣдомства (ст. 38) 600 —1 Итого въ 1902 г. израсходовано — — 5183 30| Къ 1 января 1903 г. состоитъ . 2000 _ 131 ]36Балансъ .■ 2000 - 5314,66
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о суммахъ

№
№

 по 
по

ря
дк

у.

1

2
345
6

і
I

ОТЧЕТЪ
на лѣченіе неимущихъ лицъ духовнаго званія 

по Оренбургской епархіи за 1902 г.

Приходъ. Билетами. Наличными.
КРуб.

Суммы на лѣченіе неимущихъ лицъ 
духовнаго званія.Къ 1 января 1902 г. состояло .

Въ 1902 году поступило:Получено отъ благочинныхъ 1% сбора съ кошельковыхъ и кружечныхъ доходовъ (ст. 1—33, 35—42, 44 — 46, 48 — 83, 88,89, 92 — 94) . . . .Получено процентовъ съ капитала (ст. 34, 43, 47, 84, 86 и 90Получено въ уплату долга (ст. 91) За окончаніемъ 10 лѣтняго срока по двумъ свидѣтельствамъ Оренбургскаго отдѣленія Государственнаго банка на сумму 2000 руб. получено наличными (ст. 85)Пріобрѣтены покупкою въ Оренбургскомъ отдѣленіи Государственнаго банка двѣ 4°/о государственныя ренты по тысячи руб. каждая (ст. 87) . . . .Итого въОтъ 1901 1902 году поступило . года оставалось .Балансъ .

10900 —

200020001090012900

229

59745314
2000

30642293293

3

1
8

123749
Р а с х о д ъ.

Суммы на лѣченіе неимущихъ лицъ 
духовнаго званія.

■г

Въ 1902 году израсходовано:Уплачено за лѣченіе неимущихъ лицъ духовнаго званія въ губернскихъ и земскихъ больницахъ (ст. 2, 5 и 12) 130 80



— 379 —
2 Выдано въ единовременное пособіе бѣднымъ больнымъ духовнаго званія (ст. 1, 4, 7, 9, 13 и 15) 5303 Употреблено на канцелярскіе и почтовые расходы (ст. 3, 6, 8 и 14) _ 70 904 За окончаніемъ 10 лѣтняго срока обмѣнены на наличныя деньги два свидѣтельства Оренбургскаго отдѣленія Государственнаго банка на сумму 2000 р. (ст. 10) 20005 Употреблено на покупку въ Оренбургскомъ отдѣленіи Государственнаго банка двухъ 4°/о государственныхъ рентъ на сумму 2000 р. (ст 11). 1946 10Итого въ 1902 г. израсходовано 2000 — 2677 80Къ 1 января 1903 г. состоитъ . 10900 — 615 69Балансъ . 12900 — 3293 49ОТЧЕТЪ

пожарнаго фонда на вспомоществованіе пострадавшему духо
венству отъ пожаровъ по Оренбургской епархіи за 1902 г.

№
№

 по 
по

ря
дк

у. Приходъ. Билетами. Наличными.
Руб. к. Руб. К

1 Пожарныя суммы.Къ 1 января 1902 г. оставалось 708 48
2 Въ 1902 году поступило:Получено отъ благочинныхъ сборовъ съ духовенства (ст. 1 — 18, 20- 53) ... . 255 503 Получено процентовъ по сберегательной книжкѣ (ст. 19) __ — 18 39Итого въ 1902 году поступило . — — 273 89Отъ 1901 г. оставалось — — 708 48Балансъ .

■■
982 37



12

Расходъ. 
Пожарныя суммы.

Въ 1902 году израсходовано:Выдано въ пособіе пострадавшимъ отъ пожара (ст. 1 и 3) .Издержано на почтовые расходы (ст. 2-я) 75 25Итого въ 1902 г. израсходовано. — — 75 25Къ 1 января 1903 г. состоитъ . — — 907 12Балансъ . — — 982 37ОТЧЕТЪ
по суммамъ называемымъ на «голодающихъ», находящимся 

въ вѣдѣніи Оренбургскаго Епархіальнаго Попечительства 
за 1902 годъ.

2 “ «=с 
3 I 
С д

Приходъ. Билетами. Наличными.
Руб. к. Руб. К.

1 Суммы на голодающихъ.Къ 1 января 1902 г. состояло . 4 00

2 Въ 1902 году поступило:Получено отъ благочинныхъ за высланныя Попечительствомъ книги—правила Чижевскаго (ст. 1, 6, 11 и 14) ....Получено въ уплату долга (ст. 2, 3, 5, 7, 9. 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 и 19) . '. . .Получено процентовъ (ст. 8) .
12 53 267 74 — — 3 185 Получено отъ благочиннаго — — —протоіерея Подбѣльскаго на образованіе Ьогадѣльническаго фонда (ст. 4) 12 _ .Итого въ 1902 г. поступило — — 294 30Отъ 1901 года оставалось . — — 4 78Балансъ . — — 299 8
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Расходъ.

Суммы на голодающихъ.

Въ 1902 году израсходовано-1 Выдано заимообразно (ст. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9). 2202 Отослано въ Оренбургскую духовную консисторію, ошибочно представленные въ Попечительство двѣнадцать рублей на образованіе богадѣльническаго фонда (ст. 1) 12Итого въ 1902 г. израсходовано — — 232 —Къ 1 января 1903 г. состоитъ . — — 67 8Балансъ . — — 299 8
Оренбургскій Епархіальный ревизіонный комитетъ, провѣривъ эти отчеты, нашелъ, что они вѣрны сами съ собой въ показаніи итоговъ суммъ, какъ по приходу, такъ и по расходу и согласны съ шнуровой книгой и приходо-расходными документами. 1903 года, апрѣля 27 дня.Члены Комитета: Священникъ Викторъ Кобловъ. Священникъ Ііетръ Сперанскій. Священникъ Димитрій Кононовъ.

АКТЪ.Тысяча девятьсотъ третьяго года, мая 22 дня. Члены Оренбургскаго временно-ревизіоннаго комитета по Епархіальному Попечительству, въ присутствіи членовъ и секретаря Оренбургскаго Епархіальнаго Попечительства, разсматривали приходо-расходныя книги по суммамъ. ’ попечительскимъ, опекунскимъ, эмеритальнымъ, похороннымъ, пожарнымъ, на лѣченіе бѣдныхъ больныхъ духовнаго званія и такъ называемыхъ на голодающихъ, при чемъ оказалось: 1) остатокъ отъ прошлаго 1902 года по всѣмъ семи вышеизложеннымъ книгамъ на 1903 годъ билетами и наличными снесенъ правильно; 2) съ 1 января по 22 мая включительно сего 1903 года постраничные итоги, переносные транспорты въ приходѣ и расходѣ суммъ тѣхъ же книгъ и мѣсячные итоги подсчитаны правильно, и 3) остатокъ на 23 сего мая состоитъ: а) по



— 382 —попечительскимъ суммамъ билетами 16225 руб., заключаются въ слѣдующихъ процентныхъ бумагахъ: 15 свидѣтельствъ 4% государственной ренты; изъ нихъ 2 ренты по 5000 руб. за №№ 160/17 и 42/347, 3 ренты по 1000 р. за №№ 156/241, 12/141 и 230/4735, 4 ренты по 500 р. за №№ 195/4346,19/0161, 129/180 и 196/5132, рента въ 200 р. за № 241/3930, и 6 рентъ по 100 р. за №№ 142/5528, 142/5529, 142/5530, 142/5531, 9/284 и 142/5532, одинъ государственный непрерывнодоходный билетъ за № 130589 въ 125 р. и одинъ билетъ Оренбургскаго городского банка за № 5239 въ 300 руб. и наличными одна тысяча сто шестьдесятъ восемь рублей пятьдесятъ семь коп. (1168 руб. 57 к.); б) по опекунскимъ суммамъ—билетами 16880 р., кои заключаются въ слѣдующихъ процентныхъ бумагахъ: 25 свидѣтельствъ 4% государственной ренты, изъ нихъ 6 рентъ по ЮОО руб. за №Л? 75/4702,75/4703, 75/4704, 75/4705, 26/2480 и 212/3009, 6рентъ по 200 р. за №№ 4/690, 4/691, 138/2142, 138/2143, 138/2144 и 138/2145, 13 рентъ по 100 р. за №№31/16411, 31/16412, 125/16398, 159/5160, 29/1505, 29/1505,29/1506, 31/16413, 75/5978, 75/5979, 75/5980, 234/2726 и 212/3009, 1 расписка Челябинскаго отдѣленія Государственнаго банка за № 548 въ храненіи 3-хъ выигрышныхъ билетовъ на ЗОО руб., 2 расписки Оренбургскаго отдѣленія Государственнаго банка за № 7640 въ храненіи 4% государственныхъ рентъ на 6600 р. и за № 8707 въ храненіи тоже рентъ на 1000 р. и 3 билета Волжско-Камскаго Коммерческаго банка за № 75315 въ 170 р. за № 75275 въ 160 р. и за № 75185 въ 150 руб. и наличными десять тысячъ восемьдесять восемь руб. семьдесять три коп. (10088 р. 73 к.), каковыя деньги хранятся въ Оренбургскомъ отдѣленіи Государственнаго банка на имя разныхъ сиротъ по слѣдующимъ книжкамъ сберегательной кассы: за №№ 4434—95 р. 79 к., 13594—107 руб., 30253—112 р. 66 к., 32283 — 39 р. 2 к., 25627—210 руб. 76 коп., 27277—358 р. 69 к., 21304- 20 р. 42 к., 41559 — 55 р. 4 к., 41560 — 260 р. 81 к., 11389—3 р. 72 к., 11390 — 394 р. 98 к., 37708 — 269 р. 39 к., 4384—426 р. 29 к., 15620- 97 р. 46., 27275-902 руб. 79 к., 36564—81 руб., 31854 — 223 р. 65 к., 30330—39 р. 23 к., 27157—49 руб.



— 383 —59 к., 12401—81 р. 87 к., 27617—522 руб., 39402 — 1124 руб. 18 коп., 25856—456 руб. 72 коп., 26317—760 р. 63к., 28741 — 939 руб.. 34368—101 р. 76 к., 39598—211 р. 66 к., 35215 —125 р. 8 к., 36563 — 213 р. 54 к.. 37959 — 11 руб. ?9 к., 38183 —Ц71 р. 14 к., 38184—46 р. І7 к., 40644—7 руб. 60 коп., 39751 — 251 р. 62 к., 39752 — 333 р. 85 к., 14952 — 858 руб. 20 коп. и 33280 — 23 р, 63 к.; в) по эмеритальнымъ суммамъ—билетами—155000 руб., кои заключаются въ слѣдующихъ 56 4°/о государственныхъ рентахъ: 4 ренты по 25000 р. за №№ 226/50, 32/186, 138/42 и132/19, одна рента въ 5000 р. за № 221/86; 49 рентъ по 1000 р. за №№ 224/239, 244/238, 226/3708, 211/74, 211/97,211/66, 221/4099, 224/224, 66/830, 22/1070, 1/1154, 13/2315,161/2447, 168/3470, 187/1152, 168/4289. 129/2982,129/2983, 129/2984, 117/2762, 173/1381, 27/2482,1 1/3885, 12/0248, 235/4756, 244/0481,244/0482,241/1952,241/1950, 238/1012, 163/0682, 11/3540, 139/1433,11/3876, 206/1330, 209/3495, 62/4038, 16/3396, 244/0472, 166/1312, 251/2336, 251/2337, 251/2338, 178/5310, 15/3614, 170/3316,80/2150, 80/2149 и 210/3192 и 2 ренты по 500 р. за №№ 233/2393 и 233/2394 и наличными сто шестьдесятъ одинъ руб. двадцать восемь коп. (161 р. 28 к.); г) по суммамъ похоронной кассы—билетами 2000 руб., кои заключаются въ двухъ 4°/о государственныхъ рентахъ по 1000 руб. за №№ 85/4085 и 206/1320 и наличными восемьсотъ .восемьдесять три руб. восемьдесять шесть коп. (883 р. 86 к.); д) по суммамъ ножар- ,ной кассы—наличными девять сотъ шестьдесятъ руб. тридцать три коп. ("960 р. 33 к.); е) по суммамъ на лѣченіе бѣдныхъ больныхъ духовнаго званія — билетами І0900 р., кои заключаются въ слѣдующихъ процентныхъ бумагахъ: въ 10 4%государственныхъ рентахъ по 1000 руб. за Л»№ 156/239,156/240, 197/4296, 197/4297, 167/236, 221/1223, 221/1231, 244/0474, 244/0475 и 236/759, 1 рента за № 66/698 въ 500 р. и 2 ренты по 200 р. за №№ 86/740 и 214/4315 и наличными восемь сотъ сорокъ руб. пять коп. (840 р. 5 к.) и ж) по суммамъ такъ называемымъ на голодающихъ наличными пятнадцать руб. сорокъ семь коп. (15 р. 47 к.).Вся сумма къ 23 мая сего года оказалась по всѣмъ



— 384 —вышесказаннымъ приходо-расходнымъ книгамъ на лицо; всѣ вышепоименнованные билеты кредитныхъ учрежденій хранятся въ кладовой Оренбургскаго губернскаго казначейства въ общемъ попечительскомъ сундучкѣ за двумя печатями и замками, а изъ наличныхъ денегъ по попечительскимъ, эмеритальнымъ, похороннымъ, пожарнымъ, на лѣченіе больныхъ и такъ называемымъ на голодающихъ суммамъ, состоящихъ къ 23 сего мая всего въ суммѣ 4029 в. 56 коп., изъ коихъ 3642 р. 51 коп. числятся въ Оренбургскомъ отдѣленіи Государственнаго банка по книжкамъ сберегательной кассы на имя Епархіальнаго Попечительства за № 21855, на лѣченіе больныхъ духовнаго званія № 30252, похоронной кассы № 34374, пожарной кассы № 28957, такъ называемыхъ на голодающихъ № 33922 и на имя казначея Попечительства № 36021. остальные же 387 р. 5 к. находятся на рукахъ казначея Попечительства священника Владимира Серебрякова. Печать и снуры во всйхъ сказанныхъ приходо-расходныхъ книгахъ цѣлы. Во всемъ вышесказанномъ и составленъ настоящій актъ, который надлежащимъ подписомъ симъ свидѣтельствуется.
Члены Оренбургскаго временнаго ревизіоннаго комитета по Епархіальному Попечительству: Священникъ Вик

торъ Кобловъ. Священникъ 
Петръ Сперанскій. Священ - 
Димитрій Кононовъ.

Члены Оренбургскаго Епархіальнаго Попечительства: Протоіерей Петръ Райскій. Протоіерей Симеонъ Кастор
скій. Протоіерей Іоаннъ Соло
минъ. Протоіерей Александръ 
Словохотовъ. Священникъ 
Владимиръ Серебряковъ. Секретарь діаконъ Латодй Тимо- 
фѣевъ.

^■^■■^ЖЖЖЖЖ А. А А А А ЖЖ А А А. ЖЖ Ж ЖЖЖ А ЖЖЖЖЖЖЖЖ АААААЖААААА ЖЖЖ А А А А-Ж>
Содержаніе «ффиц части: Свѣдѣнія по епархіи.—Распо

ряженія Епархіальнаго Начальства.—Отчеты Оренбургскаго епархіальнаго Попе
чительства.

Г ▼ V ▼ V V ТѴГѴѴѴТГѴѴѴ у т угу ѵу ѴТѴТТТТТ.ТѴТГУТѴУ<ѴГГ ТТТТТТ у
Тургайская областная тико-литографія.



ОРЕНБУРГСКІЯЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
:ІЙ

ЧАСТЬ ІІЕОФФИЦІЛ.ІЬНЛЯ

СЛОВО *)
ВЪ НЕДЬЛЮ 19-ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЪ.Въ св. Евангеліи Господь напіъ Іисусъ Христосъ заповѣдуетъ подавлять душевныя страсти: злобу, ненависть, вражду и подобныя, и возгрѣватъ въ себѣ любовь не только къ ближнимъ своимъ: родственникамъ, друзьямъ, благодѣтелямъ, но даже любовь къ своимъ врагамъ, которые причиняютъ намъ вредъ и, можетъ быть, готовятся погубить насъ. Спаситель завѣщалъ намъ всеобщую любовь, любовь по отношенію ко всѣмъ и не считаетъ достаточною любовь только къ однимъ близкимъ: если любите любящихъ васъ, какая вамъ за то благо

дарность, ибо и грѣшники любящихъ ихъ любятъ', любите вра
говъ вашихъ, благодарите имъ и взаимъ давайте, не ожидая ни
чего, и будетъ вамъ награда великая и будете сынами Всевыш
няго (Лк. VI, 32, 35). Вотъ какую любовь внушаетъ намъ Господь, любовь до самопожертвованія, на каковую неспособны язычники. Человѣкъ по испорченности природы располо-

*) Сказано Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Вла
димиромъ, Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, за литургіей въ 
Каѳедральномъ соборѣ 5 октября.



— 726жёнъ скорѣе дѣлать зло, чѣмъ добро, ему легче платить зломъ за зло, кровью за кровь и обидой за обиду, поступать же по заповѣди Божіей можно при помощи благодатной силы, естественныхъ же силъ недостаточно. Потому для язычниковъ трудно осуществленіе этой заповѣди въ жизни, для тѣхъ, у кого месть и плата обидой за обиду считается долгомъ. Предокъ, почему-либо не отомстившій своему врагу, завѣщаетъ месть своимъ потомкамъ, и такъ передается это завѣщаніе изъ рода въ родъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе, доколѣ кто изъ потомковъ не исполнитъ завѣта предка и не отомститъ, если не самому обидчику, то его потомкамъ. И для такихъ-то людей не странными ли покажутся слова Господа о любви ко врагамъ? У людей вѣка сего все условно: узы родства и дружбы отступаютъ на задній планъ передъ личной выгодой, и нужны болѣе чѣмъ естественныя силы, чтобы достигнуть совершенства—любить всѣхъ безъ различія, нужно такое настроеніе духа, какого достигали угодники Божіи, которые ради служенія Богу отвергались самихъ себя и готовы были положить душу свою за други своя. Трудно выполнить заповѣдь Божію для человѣка, привязанннаго къ міру съ его интересами. человѣку, который заботится только о себѣ, о существованіи же другихъ какъ бы позабываетъ, такъ что нѣкоторые до сихъ поръ руководятся закономъ, даннымъ жестоковыйнымъ евреямъ: «око за око, зубъ за зубъ»; у христіанъ же не должно быть подобнаго. Христосъ разъяснилъ намъ ветхозавѣтную заповѣдь объ отношеніи къ ближнему и сказалъ: 
какъ хотите., чтобы съ вами поступали люди, такъ и вы поступайте 
съ ними (Лк. ѴТ, 3 1). Ученіе христіанское примѣненіе нашло себѣ и въ законахъ гражданскихъ, а потому законы государственные у насъ проникнуты нѣсколько духомъ любви, снисхожденія, братства и мира, у магометанъ же и языческихъ народовъ, при ихъ своеобразныхъ, варварскихъ понятіяхъ о чести, и понынѣ господствуетъ вражда, месть и кровоотмщеніе: обидчикъ считаетъ позоромъ снести обиду, и отплачиваетъ за нее сторицею. Исходъ, конечно, самый печальный, намъ же Господь завѣщаетъ не только не усиливать вражду, но всячески прекращать ее, избѣгать ссоръ и мирить враждующихъ. Кто исполнитъ заповѣдь Божію ради любви къ Богу, того и 



727 —Богъ возлюбитъ и надъ нимъ исполнится то, что сказалъ Господь: и будетъ вамъ награда великая и будете сынами Всевышня
го. Кто хочетъ удостоиться такой награды, тотъ долженъ искоренить изъ сердца своего гнѣвъ, вражду, злопамятность, ненависть, тогда ему легко будетъ ходить по путямъ Божіимъ въ законѣ Господнемъ, исполняя повелѣнія Его, чѣмъ онъ послужитъ съ великой пользой не только для себя, но и для церкви, государства и общества. Не всѣ вмѣщаютъ эту заповѣдь Божію; но все же въ христіанскомъ обществѣ, хотя и много грѣховъ, отношенія другъ ко другу дружественнѣе, чѣмъ у нехристіанскихъ народовъ. Достаточно обратиться къ современной жизни на Кавказѣ, Крыму и Прикаспійскихъ стра- нахъ и сравнить ее съ тою, какую проводили туземцы- инородцы, пока къ нимъ не проникла благодатная сила Христова, —это были кровожадные люди, не признававшіе узъ ни рода, ни племени, враждовавшіе другъ съ другомъ и съ сосѣдними единоплеменными народами, потому не могли основать прочнаго государства даже монголы, нѣкогда подчинившіе своей власти Русь, которая, хотя и была просвѣщена свѣтомъ Христова ученія, но оно не вошло еще въ плоть и кровь народа, и по Русской землѣ царили страшныя усобицы, которыми и воспользовались татары. Когда же Русь сплотилась воедино подъ державою великихъ князей Московскихъ и единодушно выступила на защиту православной вѣры и церкви противъ насилій злочестивыхъ послѣдователей Магомета, тогда восторжествовала надъ врагомъ, святой крестъ побѣдилъ полумѣсяцъ ислама, и стала Русь могущественнѣйшей державою, въ лицѣ своихъ помазанниковъ Великихъ Государей осуществляющей по мѣрѣ возможности великую задачу—о мирѣ всего міра. Чѣмъ болѣе какъ въ отношеніяхъ государствъ другъ другу, такъ и отдѣльныхъ лицъ проявляются стремленія къ взаимному миру, тѣмъ легче живется на землѣ. Православная церковь, непрестанно возсылающая моленіе о мирѣ всего міра и внушающая чадамъ своимъ чувство любви другъ къ другу, тѣмъ самымъ воспитывала и воспитываетъ общество въ духѣ закона Христова. Теперь настойчиво говорятъ о воспитаніи молодого поколѣнія въ тѣхъ мысляхъ, понятіяхъ и знаніяхъ, чтобы они чужды были себя



728 —любивыхъ стремленій, поставляя на первомъ планѣ не свою личную выгоду, а пользу, приносимую церкви, государству и ближнимъ, а для этого всячески надо проникаться духомъ любви Христова. Любовь научаетъ кротости, смиренію, миролюбію, и кто воспитываетъ въ себѣ это чувство, тому не страшны будутъ его враги. Припомните исторію гордаго Вавилона и могучаго Рима. Отъ великаго Вавилона, въ древнее время жестоко поработившаго сосѣдніе народы, не осталось камня на камнѣ, а языческій Римъ, деспотически повелѣвавшій вселенной, пролившій море крови святыхъ мучениковъ, преслѣдовавшій христіанъ въ теченіи трехъ вѣковъ съ безпощадною свирѣпостью, палъ побѣжденный смиреніемъ и кротостью послѣдователей Христовыхъ, одушевленныхъ любовію о Христѣ. Новый Израиль, русскій народъ, руководимый церковію, окрѣпъ и если не возросъ еще въ мѣру возрас
та исполненія Христова, но все же стремится къ осуществленію этого идеала. Помолимся же Господу, чтобы сила любви Христовой болѣе и болѣе осуществлялась въ нашемъ государствѣ и обществѣ и въ каждомъ изъ насъ, чтобы здѣсь, на землѣ, проводить благоденственное и мирное житіе, а въ мірѣ загробномъ получить обѣтованную Спасителемъ награду великую въ царствѣ небесномъ.
Бесѣда съ старообрядцемъ о церковномъ пѣніи.Въ теченіи моей десятилѣтней практики бесѣдъ съ раскольниками ниразу не былъ ими возбужденъ вопросъ о церковномъ пѣніи до текущаго года; вопросъ этотъ считался ими—такъ сказать—вопросомъ среднимъ, но въ настоящее время онъ въ нашей мѣстности выступаетъ напередъ, является злобою дня нашихъ приходовъ по той причинѣ, что нѣкоторые ревнители старины возбудили вопросъ: допустимо ли православное пѣніе въ единовѣрчесішхъ церквахъ, въ большинствѣ которыхъ— кстати сказать—оно съ успѣхомъ вводилось доселѣ. Въ недавнее время у меня въ домѣ съ старообрядческимъ начетчикомъ изъ нашего села Иваномъ Захаровичемъ Леоновымъ состоя



729 —лась частная бесѣда о церковномъ пѣніи, Леоновъ имѣетъ близкое знакомство со Швецовымъ, который неоднократно предлагалъ ему санъ священника въ своей лжеіерархіи.
Леоновъ. Ваша церковь, отмѣнивъ древнее крюковое пѣніе, ввела новое трехголосное итальянское, посему она не есть православная, а преемница западныхъ новшествъ.
Я. Прежде чѣмъ рѣшить вопросъ о православномъ пѣніи, я прошу васъ доказать древность происхожденія крюкового пѣнія: отъ коего собора оно предано или какимъ св. угодникомъ, такъ что его нельзя замѣнить другимъ?
Леон. Крюковое пѣніе предано Іоанномъ Дамаскинымъ и и Романомъ Сладкопѣвцемъ.
Я. Романъ Сладкопѣвецъ жилъ въ пятомъ вѣкѣ. Извѣстно изъ Четьи минеи (октября Г), что пр. Романъ былъ чудесно, снѣденіемъ свитка во снѣ, наученъ Богородицей пѣнію, но чтобы онъ употреблялъ крюковое пѣніе, этого не видно ни изъ Четьи минеи, ни изъ исторіи церковной; не говорится объ этомъ ни у Кедрина, ни у Баронія, ни въ Ѳеа гронѣ и приписывать крюковое пѣніе пр. Роману, не имѣя никакихъ историческихъ данныхъ, нельзя. Св. Іоаннъ Дамаскинъ жилъ въ восьмомъ вѣкѣ при императорѣ иконоборцѣ Львѣ Исаврянинѣ. Св. Іоаннъ составилъ много пѣсней духовныхъ, посему и названъ златоструйнымъ (Четь минея 4декабря), но чтобы онъ пѣлъ и предалъ пѣніе крюковое, объ этомъ также ни въ одной исторіи не сказано. Снова прошу - покажите, кто изъ святыхъ предалъ крюковое пѣніе, за которое вы ратуете, осуждая насъ?
Леон. Хотя въ исторіяхъ и не сказано, что крюковое пѣніе предано пр. Романомъ и Іоанномъ Дамаскинымъ, но въ спискахъ у насъ прямо показывается, что крюковое пѣніе предано Романомъ и, какъ видно, при россійскихъ патріархахъ у насъ пѣли по крюкамъ нашего распЬва, потому можно смѣло думать, что крюковое пѣніе древнее и измѣняющіе его несомнѣнно погрѣшаютъ.
Я. Вотъ эти-то списки ваши породили расколъ,—они основаны, не на историческихъ данныхъ а на самоизмышленіяхъ досужихъ людей, и породили расколъ. Вмѣсто вашихъ списковъ посмотрите въ Книгѣ о вѣрѣ листъ 136, тамъ перечисляются пѣснотворцы: св. Ефремъ, Аѳанасій, Златоустъ, Романъ, Сер



гій, Іоаннъ Дамаскинъ, но нигдѣ не сказано, что они уставляли пѣніе по крюкамъ, а сообщено лишь, что они составляли службы, тропари и кондаки.
Леон. Вѣдь несомнѣнно, что и въ тѣ времена употреблялось пѣніе при богослуженіи, и можно думать, что не ваше новообрядческое, а скорѣе наше крюковое, почему она и называется древнимъ.
Я. Что пѣніе существовало въ церкви сь начала христіанства. это вѣрно, но крюковое пѣніе изобрѣтеніе сравнительно недавняго времени. Пѣніе по солямъ изобрѣлъ Гвидонъ Аретій, какъ подъ 1040 годомъ писано въ большомъ Ѳеатронѣ лис. 292. Итакъ, напрасно вы трудились ссылаться на авторитетъ святыхъ, — оказывается ваше солевое пѣніе изобрѣтено католикомъ, какъ то видно по имени, посему вамъ нужно, по вашему же взгляду оставить его какъ латинское изобрѣтеніе. По нашему же православному мнѣнію—хотя бы и все пѣніе перешло къ намъ съ запада и тогда не было бы ничего предосудительнаго: хорошее можетъ церковь принять и отъ внѣшнихъ, а худое оставить, хотя было бы свое. И мы дѣйствительно видимъ, что иное принято православною церковію отъ- еретиковъ, напримѣръ, праздникъ Воздвиженія честного креста Господня уставилъ Гонорій —папа еретикъ единоволецъ, см. объ этомъ Ѳеатронъ, лист. 236, обор., Баронія лѣто 628. Ѳеофилъ иконоборецъ составилъ ирмосы «Слыши, отроковице» и другіе, см. исторію Кедрина, 2 часть, лист. 33, об. Сергій патріархъ, упоминаемый въ Книгѣ о вѣрѣ (лист. 136), составитель акаѳиста Богородицѣ, былъ еретикъ моноѳелитъ,—см. исторія Кедрина. 1 часть, лист. 170 обор. Еретикъ Петръ Гнафей уставилъ въ навечеріе освящать воду Богоявленія, на литургіи читать символъ вѣры,—см. исторія Кедрина, часть 1, лист. 85. и никто изъ благомыслящихъ не осуждалъ св. церковь за сохраненіе ею хотя и введенныхъ еретиками такихъ установленій, въ которыхъ не заключается ничего недостойнаго, не законнаго. Поэтому вы неправо осуждаете православную церковь за пѣніе*  за то только, что оно итальянское.
Леон. Дивно, какъ церковь не гнушалась начатое еретиками принимать себѣ; она, значитъ, можетъ принимать хорошее по усмотрѣнію, но маханіе руками и топаніе ногами вашихъ 



— 731регентовъ, выкрикиванія пѣвцовъ и стоянія ихъ задомъ къ иконамъ мнѣ кажется неириличнымъ въ храмѣ Божіемъ и потому мнѣ пѣніе крюковое больше нравится.
Я. У насъ въ церкви не махаютъ руками и не топаютъ, а если регентъ рукою дѣлаетъ небольшое, движеніе, то это не маханіе, а тишь знаки стройности пѣнія; такое указаніе практикуется и при крюковомъ пѣніи. Эго было и въ древнее время, напр., въ 7 столѣтіи, повѣтствуется у Кедрина (ч. 2, лист. 33 обор.^) о царѣ Ѳеофилѣ, что онъ составилъ нѣкоторыя стихиры и по своей любви къ стихамъ въ великой церкви въ великіе праздники не отрекся дѣлать движенія рукою, пѣвцамъ свойственное, давъ за сіе лику сто литръ злата. Видите, здѣсь ясно показано у Кедрина, что и въ то далекое время былъ обычай регентовать, и царя Ѳеофила укоряли какъ бы только за то, что восхищалъ не свою обязанность, топаніе же ногами, конечно, не похвально. Что касается вашего упрека нашймъ пѣвчимъ въ выкрикиваніи, то стройность пѣнія у православныхъ несравненно стоитъ выше, чѣмъ у раскольниковъ или у единовѣрцевъ, а обращеніе къ иконамъ задомъ, когда нѣкоторые пѣвцы стоятъ кругомъ регента, чтобы лучше видѣть дѣлаемые имъ знаки, дѣлается по нуждѣ. Можно ли, напр., осуждать священника за то, что онъ, стоя на амвонѣ при отверстыхъ царскихъ вратахъ, обращается къ народу лицомъ для прочтенія поученія, а къ престолу задомъ? Конечно, никто не можетъ осуждать священнослужителей за такое положеніе, потому не должно осуждать и пѣвцовъ, которыхъ для стройности пѣнія ставятъ такъ, чтобы они видѣли распоряженія регента. Если не возможно ни при какомъ случаѣ обращаться задомъ къ иконамъ, то вѣдь не нужно бы вамъ обращаться такъ и при выходѣ изъ церкви, а пятиться, какъ раки, задомъ, чего у васъ не творится. Вотъ до чего доводитъ ваша притязательность.

Леон. Хотя и не нравится мнѣ такое стояніе, но его можно и допустить нужды ради, а вотъ у васъ при пѣніи множество повтореній, напримѣръ: «Иже херувимы, херувимы» и потомъ опять «иже херувимы». Такого повторенія въ древней церкви не было.
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Я. Не правду вы говорите: у васъ при службѣ сколько разъ вы повторяете «Господи, помилуй», «Святый Боже», «Святъ, Святъ, Святъ», а при пѣніи «На рѣцѣ вавилонстей» у васъ повторяются стихи по три раза, какъ то видно изъ крюкового обихода. На всенощномъ бдѣніи въ большомъ уставѣ патріарховъ Іоасафа и Іосифа показано пѣть припѣвъ съ нененайками такъ, что слово «не» повторено девять разъ. Самъ Спаситель повторялъ одни и тѣже слова, напр. «Аминь, аминь глаголю вамъ», «Іерусалиме, Іерусалиме, избивый пророки» (Мѳ. 23, 37), «Боже мой, Боже мой, вскую Мя еси оставилъ» (Мѳ. 27, 46). За что же вы насъ осуждаете?
Леон. Такъ-то-такъ, а все-таки наше пѣніе древнѣе вашего.
Я. Скажу вамъ на это словами св. папы Григорія :«сея свободы держахуся, юже святый Григорій дадѣ Августину во Англіи, глаголя,- избирай пѣніе изъ иныхъ церквей, еже тебѣ благоговѣйнѣе и людемъ пріятнѣе есть», см. Баронія, лѣто 787, титло 14, листъ 883. Вотъ премудрый отвѣтъ святого Григорія Августину о пѣніи, приложимый во всѣ времена: выбирай, что благоговѣйно и людямъ пріятно, нравится тебѣ крюковое пѣніе,—пой, ибо церковь, согласно св. Григорія, благословила это тебѣ, но не хули и не называй православное пѣніе непотребнымъ, оно нравится людямъ, не лишай же ихъ его, не выхваляй преимущества крюкового пѣнія, какъ древняго. Посмотрите книгу о древне-русскихъ пѣвческихъ нотаціяхъ С. Смоленскаго (1901 г.), гдѣ снято до 50 рисунковъ древнихъ нотъ: онѣ не похожи на крюки вашего напѣва, которые начало имѣютъ при патріархѣ Іосифѣ, а обработаны послѣ уже поморцами (см. объ этомъ у Смоленскаго, лист. 76—77).
Леон. Можетъ быть ваше, пѣніе, согласно св. Григорія, и непредосудительно, но у васъ, кромѣ пѣнія, много убавлено, службы совершаются не по уставу, напр., каѳизмы совсѣмъ не читаются. Можно ли назвать такую церковь православною? Поклоны у васъ 'кладутся кто когда вздумаетъ, женщины ходятъ съ открытыми головами.
Я. У насъ уставъ во многихъ мѣстахъ, особенно же въ монастыряхъ, исполняется сполна, а за опущеніе противъ 



- 733 —устава въ иныхъ церквахъ, церковь православная чистоты своей не потеряетъ, потому что ни одинъ уставъ вселенскими соборами не утвержденъ. О поклонахъ и уставѣ смотри <Выписки» Озерскаго, 2 часть, лист. 462, гдѣ во множествѣ показана разность древнихъ уставовъ. Въ древности одинаковая служба быть не могла. Только въ 788 году Евангеліе и Апостолъ раздѣлены на зачала, — смотри большой Ѳеатронъ, лѣто 780, лист. 250, въ 862 году псалтирьраздѣлена на каѳизмы,— смотри лѣтопись Арсенія, лѣто 862, лист. 308. Уставы написаны въ позднѣйшія времена и во многомъ различались между собою, — смотри объ этомъ «Выписки» Озерскаго, а церковь чистоты своей за это не лишалась, вотъ что пишетъ св. Симеонъ Солунскій: «Мірскимъ церквамъ, за еже немощи совершать вся не бо псалтырь глаголютъ, кромѣ святыя и единыя великія четыредесятницы. Священныя всѣ обители творятъ тако» (листъ 251 об.). И далѣе пишетъ Симеонъ Солунскій, что прежде читали по двѣ каѳизмы, нынѣ >‘же «за немощь и нерадѣніе антифонъ псалтыря не глаголется, развѣ во святей токмо четыредесятницѣ и всякой субботѣ вечера въ единой святой Софіи, идѣже и за еже роптати нѣкимъ лѣнящимся, токмо Блаженъ мужъ единъ псаломъ съ пѣніемъ по гласу глаголати изобразихомъ» —см. лист. 285 и далѣе на листѣ 287 говоритъ, что только нѣкоторые стихи выпѣваются подробно. Видите, какъ много было убавлено изъ каѳизмъ—пѣли одинъ псаломъ «Влаженъ мужъ», и однако церковь при Симеонѣ Солунскомъ никто за опущеніе устава не осуждалъ и не отдѣлялся отъ нея. Что разность въ обычаяхъ не вредитъ чи- чтотѣ церкви Божіей, объ этомъ послушайте, что говоритъ знаменитый Фотій, патріархъ цареградскій: «есть много обычаевъ въ церкви, которые, поелику не одобрены торжественно ни однимъ вселенскимъ соборомъ, не имѣютъ общей важности; въ такихъ случаяхъ частныя церкви могутъ держаться своихъ обычаевъ, лишь бы они не вредили вѣрѣ»,—-см. лѣтопись Арсенія, лѣто 861 листъ 307. Согласно Фотія патріарха и я скажу вамъ: пусть будетъ у насъ и разница въ нѣкіихъ обы- чаяхъ и обрядахъ, не утвержденныхъ вселенскими соборами, но церковь православная и единовѣрческая едина, какъ едина была православная церковь въ древности при разности по мѣ



734 —стамъ въ обычаяхъ и обрядахъ, не вредившихъ существу вѣры. Перехожу къ другимъ вашимъ укоризнамъ. Относительно покрыванія головы женами дѣйствительно Апостолъ въ знакъ особаго почтенія къ мужу женѣ повелѣлъ покрывать главу: «аще бо не покрывается жена, да стрижется, аще ли же срамъ женѣ стрищися или бритися, да покрывается > (іКорин. 11, 6). Здѣсь сказано у Апостола о покрытіи женщинами головы въ видѣ совѣта для соблюденія тогдашняго «обычая» (1 Кор. 11. 16), но что такой обычай современенъ могъ измѣниться по обстоятельствамъ не подлежитъ сомнѣнію. Такъ въ исторіи Георгія Кедрина сказано: «Декій предписалъ законъ, чтобы христіанскія жены въ Римѣ главъ своихъ не покрывали, уповая посредствомъ таковаго студа привлещи ихъ къ идолослуженію. Онѣ же паче ходили не покровены, мнимое безчестіе у человѣкъ за Христа вмѣняя себя въ славу. Отсюда произошло, что даже до нынѣ истинныя христіанскія жены ходятъ не покровены, а іудейскія невѣрныя покрываются» (см. исторію Кедрина, лѣто 253, лист. 55). Видишь, какъ обычай покрывать женщинамъ главу смѣнился противоположнымъ, что „истинныя христіанскія жены ходятъ непокровенны“ Этотъ древній обычай непокрыванія главы соблюдается и многими нашими православными женщинами, и въ этомъ, какъ видно, предсудительнаго ничего нѣтъ. Совѣтую вамъ отнять покрывало отъ очей вашихъ и не оставлять ради пѣнія, обычаевъ и покрывалъ святую православную церковь, кромѣ которой «нигдѣ же нѣсть спасенія».Священникъ села Петропавловскаго Орскаго уѣзда Петръ 
Самохинъ.

Картинки изъ жизни сельскаго учителя.
( Окончаніе).Однажды намъ пришлось зайти въ народную чайную богатаго села. Здѣсь у стола съ газетами сидѣли два прилично одѣтыхъ человѣка, съ виду похожіе на горожанъ. Впослѣдствіи оказалось, что эго мѣстные крестьяне, занимающіеся мелкой торговлей, внѣшне развитые, а потому считавшіе себя людьми 



- 735 —цивилизованными. Называя сидѣвшихъ поодаль крестьянъ изъ окрестныхъ селъ и деревень мужиками, они съ ироніей вслушивались въ ихъ разговоры и осмѣивали ихъ каждое слово. Деревенцы видимо догадывались, что смѣхъ относится на ихъ счетъ, но не прерывали начатаго разговора. Рѣчь шла о постройкѣ въ одной деревнѣ школы и о тѣхъ средствахъ, какія удѣлило отъ себя общество на этотъ предметъ. Они смотрѣли безпристрастно на школьное дѣло и каждый высказывалъ то, что думалъ, въ большинствѣ случаевъ отзываясь объ учителяхъ съ хорошей стороны. Не такъ смотрѣли на это полугорожане. Разговоръ деревенцевъ далъ имъ богатую пищу. Начались сужденія о личностяхъ и дѣятельности народныхъ учителей разныхъ вѣдомствъ и наименованій: министерскихъ, земскихъ, церковныхъ.«Министерскіе и земскіе учителя — говорилъ одинъ—всѣмъ бы хороши: и образованіе получили и, можно сказать, обезпечены, да ужъ слишкомъ барствуютъ. Не только съ мужикомъ, а подъ часъ и съ нашимъ братомъ плохо разговариваютъ. Одинъ разъ пришелъ я попросить учителя, чтобы постарался на счетъ моего мальчика,—учится онъ у меня незавидно,—говорю учителю, что въ долгу не останусь, а онъ мнѣ и отвѣчаетъ: «У меня въ школѣ 45 учениковъ и всѣ они для меня равны, что твой сынъ, то и самый послѣдній бѣднякъ. Я учу всѣхъ одинаково, а если какой ученикъ отстаетъ, то и безъ просьбы родительской обращаю-де на него должное вниманіе». Пробовалъ было я пристращать учителя, что не оставлю сына у него въ школѣ, а отдамъ въ другую, а учитель-то и говоритъ мнѣ: «Пожалуй—возьми, только знай, что всякій порядочный учитель того же мнѣнія объ ученикахъ, какъ и я, впрочемъ не удерживаю твоего сына: на то воля родительская», и, повернувшись къ двери, сказалъ: «Прощайте, мнѣ некогда» и ушелъ къ ребятамъ. Ужъ слишкомъ высокомѣрны».— < Что правда-то правда—отозвался кто-то изъ крестьянъ: что имъ учителямъ то? Жалованье получаютъ хорошее, ну имъ дѣла нѣтъ до дѣтей; кто какъ учится, такъ и учись. Да и начальство плохо смотритъ»!—«А вотъ по селамъ и деревнямъ—заговорилъ другой торговецъ —столько развелось^всякихъ школъ, что и не перечтешь.



— 736 —Всѣхъ мужиковъ выучить хотятъ. Вотъ хоть бы эти церковноприходскія училища. Къ чему они? Учителя все больше необтесанные. Кой-гдѣ развѣ учитъ псаломщикъ или діаконъ, да и тѣ смотрятъ на дѣло сквозь пальцы. Жалованье учителя получаютъ самое малое 10—15 руб. въ мѣсяцъ. А тамъ еще школы грамоты. Въ нихъ посылаютъ учителями какихъ-то мальчишекъ. Если ужъ открывать школы, то и учителей нужно такихъ, которые бы были заправскими >. Попыталъ было я вставить свое слово по поводу этого разговора, но, не выслушавши меня, одинъ изъ торговцевъ меня отчиталъ такъ: «Вы, милостивый государь, лицо заинтересованное, поэтому по неволѣ будете съ нами несогласны».Не очень то пріятно учителямъ слышать такія рѣчи отъ людей, на обученіе дѣтей которыхъ они посвящаютъ все лучшее время своей жизни, тратятъ молодые силы и здоровье. Хотя въ дѣятельности учителей встрѣчаются промахи и ошибки, но развѣ это не извинительно? Гдѣ ихъ нѣтъ? Вѣдь не ошибается только тотъ, кто ничего не дѣлаетъ!
Сколько приходится испытывать каждому учителю случайныхъ и непредвидѣнныхъ непріятностей! Возьмемъ для примѣра учителей нашихъ захолустныхъ деревень: тамъ, слышишь, учителю не выдано своевременно жалованье, тамъ въ школѣ не хватаетъ отопленія, тамъ родители учащихся по какимъ-либо недоразумѣніямъ, или по настоянію деревенскихъ кулаковъ, недружелюбно относятся къ учителю. Да всѣхъ камней преткновенія и не перечесть: ихъ очень много.Горе учителю, особенно изъ числа новичковъ, если въ школѣ оказался озорной мальчуганъ, сынъ деревенскаго заправилы. А и это бываетъ по пословицѣ: въ семьѣ не безъ урода. Онъ пропускаетъ уроки; въ школѣ ведетъ себя не хорошо, не смотря на всѣ мѣры, принимаемыя учителемъ; уговоры и внушенія такому ученику нипочемъ; наказанія на него не дѣйствуютъ, потому- что дома отъ родителей ему дается повадка,—они горой стоять за своего ненагляднаго сынка. И вотъ, вмѣсто исправленія такой сорванецъ еще болѣе начинаетъ озорничать: обижаетъ слабыхъ товарищей, небрежно обходиг- 



— 737 —ся съ книгами и т. под., такъ что учитель бываетъ, наконецъ, вынужденъ уволить мальчика изъ школы. Идетъ парень домой и въ свое оправданіе разсказываетъ домашнимъ массу разныхъ небылицъ про учителя. Отецъ идетъ въ школу дѣлать выговоръ учителю, стращаетъ донесеніемъ начальству и, кромѣ того, наговоритъ много колкостей. Подъ впечатлѣніемъ вынесенныхъ волненій учитель долженъ продолжать прерванные уроки. Не трудно догадаться, какъ пройдетъ остатокъ дня послѣ такой передряги. Но, преодолѣвъ себя, учитель хоть и съ большимъ усиліемъ надъ собою, кончаетъ наконецъ уроки. Идетъ домой и думаетъ отдохнуть. Но лишь только онъ переступилъ порогъ своей квартиры, хозяйка или хозяинъ передаютъ, что его ужъ давно дожидаются,—два раза десятникъ приходилъ: на что-то къ старостѣ требуютъ. А вотъ и самъ десятникъ. Неприглядный мужиченко, въ лохмотьяхъ, съ длинной палкой въ рукѣ, которой онъ обыкновенно отбивается отъ назойливыхъ деревенскихъ собакъ и собираетъ народъ на сходку, стуча ей подъ окнами. Входитъ въ комнату и заявляетъ: «Меня за тобой послали,—тебя староста требуетъ».Волей-не-волей учитель долженъ покориться, такъ какъ онъ ничѣмъ не огражденъ отъ подобнаго произвола. Забывъ усталость, онъ, иногда вмѣстѣ съ десятникомъ, которому приказано его не оставлять, идетъ въ домъ общественнаго собранія, или въ домъ сельскаго старосты, а то и писаря. Здѣсь учителя ожидаетъ новая непріятность: въ числѣ находящихся у старосты мужиковъ сидитъ и отецъ уволеннаго изъ школы озорника. Начинаются допросы: «Зачѣмъ, да изъ-за чего прогналъ мальчишку изъ школы». Обиженный отецъ наговоритъ учителю много дерзостей и все это онъ долженъ нести на своемъ сердцѣ, такъ какъ въ деревнѣ некому его защитить отъ этихъ грубыхъ нападокъ.Результатомъ этихъ непріятностей бываетъ то, что учитель, часто даже преданный всей душой дѣлу народнаго образованія, стремится поскорѣе перейти въ другую школу, а если это почему-либо не возможно, то опускаетъ руки и думаетъ какъ бы поскорѣе развязаться со школой и заняться какимъ-нибудь ремесломъ; если же, послѣ нѣсколькихъ такихъ непріятностей, нѣкоторые учителя и остаются на своихъ 



738мѣстахъ, то или по привычкѣ, или за невозможностью найти въ деревнѣ болѣе подходящаго занятія, но отъ этого школа выигрываетъ мало, такъ какъ горячая преданность къ школѣ уже охлаждена.
За то сколько бываетъ радости для учителя, когда его бывшіе ученики съ глубокой благодарностью отзываются и вспоминаютъ объ немъ, часто даже чрезъ большой промежутокъ времени.Предъ нами нѣсколько писемъ такихъ благодарныхъ учениковъ къ своимъ учителямъ и во всѣхъ этихъ письмахъ звучитъ голосъ искренней любви и преданности къ лучшему другу своего дѣтства—учителю. Приводимъ нѣкоторыя изъ нихъ.Одинъ изъ бывшихъ учениковъ, поступивъ учителемъ въ школу грамоты, пишетъ: „Первымъ долгомъ спѣшу поздравить васъ, дорогой №№, съ новымъ годомъ и новымъ счастьемъ и пожелать всего хорошаго въ вашей жизни. Благодаря Бога — я здоровъ. Въ письмѣ вашемъ вы пишете мнѣ: іучии учись*.  Этотъ совѣтъ я постараюсь исполнить и по нему поступать и уже поступаю. Мою школу посѣтилъ о. Наблюдатель и сдѣлалъ отмѣтку: «Не смотря на недостатокъ учебниковъ школа вообще хорошая.» Я очень радъ. Благодарю васъ, что меня не забываете, и относитесь ко мнѣ съ искреннимъ доброжелательствомъ. Сердечно желаю, чтобы вы всегда были моимъ руководителемъ, а я послушнымъ вашимъ ученикомъ. Надѣюсь, вы не оставите меня вашимъ совѣтомъ. Съ сердечной признательностью шлю вамъ ученическое почтеніе и съ любовію нижайшій поклонъ. До свиданія! Извѣстный и любящій вазъ ученикъ №№.“Другой ученикъ, также учитель школы грамоты, -послѣ обычныхъ привѣтствій, пишетъ: «Теперь увѣдомляю о томъ, какъ мнѣ здѣсь живется, сколько получаю жалованья и сколько расходую*'  на пищу и квартиру: Житье мнѣ здѣсь хорошее. Содержаніе 120 руб., изъ этого количества 24 руб. расходую на пищу и квартиру; учащихся 34 человѣка—одиннадцать дѣвочекъ, остальные мальчики. Поселокъ большой, 



739 -жители больше малороссы, многіе почти не могутъ говорить, не коверкая словъ на свое нарѣчіе. Сначала мнѣ трудненько было управляться школой, но теперь, слава Богу, .- обился того, что ученики начинаютъ читать и привыкаютъ говорить по-великорусски.»А вотъ и еще письмо: «Ваше покровительство, оказываемое мнѣ, возбудило во мнѣ чувство глубочайшей признательности и почтенія, которыя никогда не умрутъ въ моемъ сердцѣ. Всѣмъ сердцемъ и душей желаю вамъ отъ Бога добраго здоровья на многіе годы. Примите увѣреніе въ искренней къ вамъ преданности. Служба моя идетъ успѣшно. Своими старанія пи я добился любви у начальства и товарищей...»Можно представить, съ какимъ чувствомъ благодарнаго восторга читаетъ учитель письма своихъ бывшихъ учениковъ, ставшихъ учителями. А сколько благодарности, сколько сердечныхъ привѣтствій и пожеланій шлютъ учителю тѣ изъ его учениковъ, которые по выходѣ изъ школы взялись за соху и въ потѣ лица, въ тяжелой работѣ добывать себѣ пропитаніе! Они изрѣдка, на досугѣ, или предъ большими праздниками заглядываютъ въ школу или къ учителю за книгой и чтобы поговорить съ нимъ по душѣ. Съ большимъ интересомъ разспрашиваютъ о судьбѣ своихъ товарищей, и во многомъ помогаютъ учителю въ его добрыхъ начинаніяхъ, напр. при открытіи народныхъ чтеній и библіотекъ и т. подоб. Вотъ гдѣ и въ чемъ заключается лучшая награда для учителя!Мы встрѣтились съ молодомъ, только что начавшимъ свою скромную педагогическую дѣятельность учителемъ. Изъ разговоровъ съ нимъ пришлось убѣдиться, что онъ ды- шетъ счастьемъ и довольствомъ, и съ благороднымъ восторгомъ гордится своею должностью.Его школу только что посѣтилъ ревизоръ и въ книгѣ для посѣтителей сдѣлалъ такую запись: «школу посѣтилъ и успѣхи учениковъ повѣрялъ. Ученики по всѣмъ предметамъ отвѣчали хорошо и осмысленно. Видно усердіе учителя». Намъ кажется, что эта отмѣтка для учителя дороже всякой награды. И онъ навѣрное всю жизнь не забудетъ того момента, когда, повѣривъ познанія учениковъ, ревизоръ протянулъ ему руку и сказалъ: «сердечно благодарю васъ». Это, 



— 740быть можетъ—первое искреннее сердечное «благодарю» будетъ путеводнымъ компасомъ въ его послѣдующей дѣятельности, и учитель на всѣ бросаемыя на него кислыя улыбки со стороны мнимо-просвѣщенныхъ, привыкшихъ свысока глядѣть на него, не обратитъ серьезнаго вниманія, зная, что лица болѣе компетентныя уважаютъ его и при случаѣ не постыдятся подать руку и даже произнести <сердечно благодарю'.*
М. Г-нъ.Епархіальная хроника.

Архіерейскія служенія. Дальнѣйшія служенія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Владимира, Епископа Оренбургскаго и Уральскаго, послѣдовали: въ воскресенье, 19 октября, въ Крестовой церкви, въ понедѣльникъ 20 числа литургія и послѣ нея панихида по Возѣ почивающемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ III, во вторникъ 21 числа, въ высокоторжественный день восшествія на престолъ Государя Императора Николая Александровича,— въ каѳедральномъ соборѣ, причемъ послѣ литургіи Его Преосвященствомъ въ сослуженіи городского духовенства, въ присутствіи военныхъ и гражданскихъ властей и множества молящихся, совершено молебное пѣніе съ возглашеніемъ установленнаго многолѣтія, 22 числа—въ праздникъ Казанской иконы Божіей Матери въ каѳедральномъ соборѣ. 23—въ Богодуховскомъ монастырѣ по случаю принесенія Табынской чудотворной иконы Богоматери, въ воскресенье 26 числа въ Крестовой церкви, а послѣ литургіи молебенъ въ подготовительной для офицерскихъ дѣтей школѣ благотворительнаго общества Бѣлаго креста. За литургіями Владыкою обычно были предложены слушателямъ общедоступныя поученія-импровизаціи примѣнительно къ евангельскимъ и апостольскимъ чтеніямъ и воспоминаемымъ церковью событіямъ; кромѣ тогс, 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 литургіи и въ Богодуховскомъ монастырѣ по пятницамъ на вечернѣ.



— 741 —
Отбытіе Іабынской чудотворной иконы Божіей Матери,— Въ среду, 22 октября, въ праздникъ Казанской иконы Божіей Матери. Ея чудотворная Табынская икона послѣ литургіи. совершенной Его Преосвященствомъ въ каѳедральномъ соборѣ, была торжественно провожаема изъ Оренбурга въ Бого- духовскій монастырь съ крестнымъ ходомъ отъ городскихъ церквей въ сопровожденіи многочисленнаго духовенства, массы народа и частей войска съ оркестромъ, исполнявшимъ гимнъ „Коль славенъ/4

Извѣстія и замѣтки.
Откуда берутъ части св. мощей для антиминсовъ?—Части св. мощей составляютъ необходимую принадлежность антиминсовъ. Кромѣ того, частицы св. мощей полагаются подъ престоломъ, особо устроенномъ ящикѣ, когда освященіе престола совершается самимъ епископомъ. Откуда же берутъ частицы св. мощей для такого множества антиминсовъ?Въ новые антиминсы частицы св. мощей обыкновенно перекладываются изъ старыхъ антиминсовъ; но въ епархіяхъ, большею, частію новыхъ—восточныхъ, гдѣ нѣтъ своихъ мощей и мало старыхъ антиминсовъ, епархіальные преосвященные, имѣющіе надобность въ св. мощахъ для антиминсовъ и для новыхъ престоловъ, когда ихъ освящаютъ лично сами преосвященные, обыкновенно обращаются съ просьбою о томъ въ Московскую Св. Синода контору и отъ себя командируютъ довѣренное лицо духовнаго сана въ Москву за полученіемъ св. мощей, означая при этомъ опредѣленное ихъ количество, отъ 50 до 100 и болѣе. Изъ Московской Св. Синода конторы посылается указъ синодальному ризничему, который и совершаетъ отдѣленіе мелкихъ отъ болѣе крупныхъ частицъ св. мощей.Болѣе крупныя части св. мощей, отъ которыхъ отдѣляются мелкія частицы, нарочито для того хранятся въ шкафѣ при церкви св. ап. Филиппа, что въ синодальномъ домѣ въ Крем



742 —лѣ, въ верхнемъ этажѣ церкви двѵнадесяти апостоловъ. Всѣ части св. мощей суть кости святыхъ апостоловъ, святителей, преподобныхъ- праведныхъ и мучениковъ. Подлинность ихъ въ свое время была засвидѣтельствована высшею церковною іерархіей, о чемъ имѣются свѣдѣнія въ описи патріаршей ризницы бывшаго синодальнаго ризничаго Саввы, впослѣдствіи архіепископа Тверского.Хотя въ первые вѣка христіанства строили храмы по преимуществу на гробахъ мучениковъ, но въ послѣдующее время стали строить на мѣстахъ упокоенія святителей, преподобныхъ и праведныхъ. Поэтому и части св. мощей въ антиминсы и подъ престолы полагались и полагаются отъ всѣхъ чиновъ угодниковъ Божіихъ, гдѣ какія обрѣтаются, безъ ограниченія мученическими только частями.Но такъ какъ въ хранилищѣ св. мощей въ церкви ап. Филиппа имѣется болѣе частей отъ св. мучениковъ и части эти крупнѣе сравнительно съ частями другихъ св. мощей, то отдѣленіе частицъ совершается большею частію отъ частей св. мучениковъ. У каждой части имѣется на особой бумажкѣ надпись о принадлежности этой части извѣстному святому или извѣстной святой; почеркъ письма этихъ надписей 17 вѣка; болѣе крупныя части св. мощей и въ ковчеги вложены съ тѣми надписями.Самое отдѣленіе частицъ св. мощей совершается сино- дальнимъ ризничимъ обыкновенно утромъ въ алтарѣ церкви ап. Филиппа на жертвенникѣ въ епитрахилѣ и поручахъ. Особаго чина'на отдѣленіе частицъ св. мощей нѣтъ, но обычно ризничій совершаетъ отдѣленіе съ краткими молитвословіями «Господи, помилуй», или тропарями апостоловъ, святителей, преподобныхъ, мученниковъ, или тѣми, какія Господь положить на сердце.Орудіями для отдѣленія частицъ св. мощей обычно служили два небольшихъ ножа, но вслѣдствіе притупленія лезвій отъ твердыхъ костей'святыхъ, нынѣ для этого употребляются небольшіе щипцы..Отдѣленныя частицы полагаются на чистой бумагѣ и каждая заливается бѣлымъ воскомъ и влагается въ небольшой бумажный конвертикъ; затѣмъ эти конвертики съ частями св. 



— 743 —мощей полагаются въ особыя ковчежцы, при чемъ уполномоченный отъ епархіальныхъ преосвященныхъ ихъ пересчитываетъ. Послѣ того ковчежецъ запечатывается печатію синодальнаго ризничаго и отдается подъ росписку посланному отъ епархіальнаго архіерея въ особой книгѣ.Отдѣленныя и запечатанныя частицы св. мощей командированными изъ епархіи лицами представляются своимъ преосвященнымъ епископамъ, которые хранятъ ихъ въ каѳедральныхъ ризницахъ и по мѣрѣ надобности расходуютъ для вложенія въ новые антиминсы и подъ престолы при освященій ихъ епископами («Моск. Цер. Вѣд.»).
Сочиненія о. Іоанна Кронштадтскаго заграницей. - Дневникъ о. Іоанна—«Моя жизнь во Христѣ» переведенъ на англійскій языкъ усерднымъ почитателемъ о. Іоанна. Э. Е. Гуляевымъ (1897 г.). Книга эта была посвящена англійской королевѣ Викторіи, которая выразила свою благодарность переводчику и была поражена духомъ истиннаго «благочестія и любви къ Богу, которыми проникнуты писанія о. Іоанна, и которыя должны эти писанія сдѣлать воспринимаемыми всѣми христіанами, какую бы вѣру они ни исповѣдывали» (изъ письма англ, посла при Русскомъ Дворѣ сэра О’Коноръ, 23 Мая 1897 г.). Статьи, появившіяся вскорѣ въ очень многихъ англійскихъ, а затѣмъ и американскихъ духовныхъ газетахъ и журналахъ, свидѣтельствуютъ о глубокомъ впечатлѣніи, произведенномъ на англичанъ міросозерцаніемъ о. Іоанна, его свѣтлымъ образомъ. Священникъ Биккерсгезъ говоритъ во введеніи къ изданію сочиненія о. Іоанна Кронштадтскаго, что «не считалъ нужнымъ исключать выраженіе чего-либо такого, что не согласуется съ принятымъ ученіемъ церкви англиканской», иначе «книжка не могла-бы полностью выразить духъ русской церкви». Профессоръ Эдинбургскаго 'университета А. Уайтъ заявляетъ, что, «почитая его самого и его книгу весьма высоко и любовно, и чтя еі’о въ Господѣ», онъ пршелъ къ необходимости ввести его въ серію своихъ классныхъ книгъ, «какъ величайшаго изъ живущихъ духовныхъ писателей». «Я составилъ, говоритъ онъ дальше, указатель всѣхъ такихъ статей, кои во всей правдивости и полнотѣ силы, и молитвеннаго чувства, — а ими полна книга «Моя жизнь во Христѣ»,—отмѣчены 



— 744слѣдущими выраженіями: ото по моему собственному ежедневному опыту». Это удостовѣреніе, или какъ бы печать появляется въ концѣ статей внезапно и дѣйствуетъ съ необычайною силою, въ особенности, когда онъ предостерегаетъ имъ, выговариваетъ намъ, а также, когда онъ даетъ намъ свои совѣты и утѣшаетъ какимъ то особеннымъ внутреннимъ душу проникающимъ образомъ».Журналъ < ТІіе СЪигсЬтап» отдаетъ преимущество о. Іоанну предъ Ѳомою Кемпійскимъ. ибо этотъ великій знатокъ духовной жизни не затворникъ, подобно автору безсмертнаго «Подражанія Христу», и о несообщительности —напримѣръ— говоритъ, какъ о «положительномъ порокѣ».Замѣчателенъ также и многознаменателенъ отзывъ проф. Уайта о православной церкви, воспитавшей великаго молитвенника нашей земли о. Іоанна Кронштадтскаго. «Православная церковь въ Россіи—самая консервативная изъ всѣхъ церквей христіанскаго міра, говоритъ онъ, — въ смыслѣ соблюденія всѣхъ догматовъ, каноновъ, уставовъ и нравственныхъ правилъ. Ни одно нововведеніе никогда не вторгалось въ русскую церковь. Она истинный домъ постоянства и установившихся обычаевъ, она истинная гавань и убѣжище для всѣхъ тѣхъ, кто рѣшился идти правильнымъ путемъ спасенія. Русская церковь есть единая, апостольская, православная, каѳолическая церковь. Церковь эта процвѣтаетъ въ сердцѣ одной изъ могущественнѣйшихъ и быстро идущихъ впередъ новѣйшихъ имперій; она предписываетъ вѣрноподданничество и обезпечиваетъ беззавѣтную преданность населенія своему Царю и государству, какъ никакая другая церковь на землѣ, почему она поистинѣ заслуживаетъ тщательнаго изученія ея всѣми тѣми, кто интересуется сравнительною теологіею нынѣшнихъ временъ, и, прибавлю я, всѣми тѣми, которые интересуются лучшими и глубокими вещами». (Пр.-Рус. сл.»).
О миссіонерскихъ собесѣдованіяхъ съ раскольниками.—Методъ собесѣдованія, доселѣ практикуемый православными полемистами съ расколамъ, „устарѣлъ и едва ли можетъ съ пользою примѣняться къ бесѣдамъ съ современными раскольниками*.  Измѣнившійся характеръ послѣднихъ, въ значительной степени утратившихъ былой фанатизмъ и нетерпимость въ отношеніи къ пра



— 745 -вославной церкви, требуетъ измѣненія и тактики миссіонерскихъ собесѣдованій съ ними. Православнымъ полемистамъ пора «измѣнить свой взглядъ на раскольниковъ и относиться къ нимъ снисходительнѣе, смотрѣть на нихъ не какъ на враговъ, а какъ на 
заблуждающихся братьевъ,—заблуждающихся большею частію по простотѣ и невѣжеству и по прирожденной привычкѣ, съ которой всякій человѣкъ съ великимъ трудомъ растается». Что касается собственно метода миссіонерской полемики, то представители ея до сихъ поръ ведутъ собесѣдованія «по старопечатнымъ книгамъ, обращаясь больше къ уму и убѣжденію отпадшихъ, въ тонѣ большею частію обличительномъ и укоризненномъ. И это надо оставить, измѣнить, потому что раскольники обличеніями ихъ неправоты не убѣждаются, а только раздражаются, такъ сказать, отталкивается отъ православной церкви. А между тѣмъ молодое поколѣніе, оставаясь въ расколѣ, къ которому давно уже охладѣло, извѣрившись въ его святость, готово вступить на путь религіознаго нововѣрія, не исключая толстовства. Поэтому-то миссіонерамъ и пастырямъ церкви, приходы которыхъ заражены расколомъ, нужно болѣе держаться увѣщательныхъ, говорящихъ 
сердцу бесѣдъ, а не обличительныхъ', неизбѣжныя же въ публичныхъ, а равно и въ частныхъ полемическихъ собесѣдованіяхъ съ раскольниками, обличенія смягчать, растворять благодушіемъ, духомъ кротости и братской любви. Чрезвычайно важно не упускать въ обыденной жизни представляющихся случаевъ къ сближенію съ разсудительными и совѣстливами, не потерявшими страха Божія раскольниками, привлекать послѣднихъ своей прямотой, правдивостью, добрымъ совѣтомъ въ дѣлахъ житейскихъ. Нечего православному поборнику истины стѣсняться помогать заблудшимъ братьямъ и посильными совѣтами и наставленіями, защищать отъ несправедливыхъ нанадковъ со стороны православныхъ, удерживать православныхъ отъ рѣзкихъ порицаній, водворяя между тѣми и другими миръ и взаимное согласіе. Иногда одно задушевное слово, ласковый привѣтъ благотворнѣе вліяютъ на раскольника, нежели сто обличительныхъ словъ» (Заим. изъ «Мис. Обоз.»).

«Нененайки».—Глаголемые старообрядцы и теперь весьма уважаютъ пѣніе на великой вечерни предначинательнаго псалма «Благослови душе моя Господа» съ нененайками. Иененай-



— 746 —ки— это вставки въ текстъ при пѣніи нѣкоторыхъ частицъ: 
ай най на ни не... Такъ старообрядцы поютъ «Слава Ти Господи ай най не ни ни не сотворившему вся».Насколько извѣстно, нененайки напечатаны полностью въ уставѣ патр. Гермогена (крупной печати) въ 1607 году, во второе лѣто его патріаршества, а въ 18-е святительства. Можно думать, что происхожденіе нененаекъ кроется въ далекомъ прошломъ, когда русскіе пѣвцы желали подражать грекамъ. Это было въ то время, когда русскіе получили изъ Греціи ноты. И вотъ, не долго думая, русскіе демественники зачеркнули греческій текстъ пѣснопѣній и замѣнили оный славянскимъ. Встрѣтилось, правда, маленькое затрудненіе, нѣкоторые русскія слова, напр., Спасъ, днесъ на греческомъ были двухсложными. Однако, русскіе нашлись: стали пѣть по нотамъ греческимъ— «Сопасъ донесь»,—словомъ узаконили хоровое пѣніе. Далѣе, встрѣчались въ греческихъ нотныхъ книгахъ разводы или ѳиты, гдѣ русскіе перелагатели греческихъ нотъ положительно становились втупикъ: нельзя было подписать ни одного слога церковнаго текста, а нужно было тянуть гласный звукъ предшествовавшаго слова, выполняя ѳиту «громогласну», или «трезельну» или «скорострѣльну» и даже «съ сорочьей ножкой». И вотъ переписчикъ нотъ, желая дать понять, что исполнители обязаны поступить именно вышеуказаннымъ образомъ, подписалъ подъ массой нотныхъ знаковъ развода ничего не выражающія частицы—нененайки, справедливо разсуждая, что не станутъ же пѣть «не сотворившему вся». На самомъ же дѣлѣ вышло иначе. Нененайки получили право гражданства въ старообрдческомь пѣніи. Теперь старообрядцы, сохраняя эти нененайки, не хотятъ обращать вниманія на то, что они не суть твореніе царя Давида и вредятъ тексту псалмовъ. (Рус. Пал.).

Школы послушниковъ. — При московскихъ ставропигіальныхъ монастыряхъ съ текущаго года открываются школы для послушниковъ, находящихся въ обители. Предполагается обратить главное вниманіе на преподаваніе Закона Божія, устава православнаго богослуженія и церковнаго пѣнія. Кромѣ перечисленныхъ предметовъ, будутъ проходиться и обще-образовательныя науки.Очевидно, что главной задачей вновь открываемыхъ мона



— 747 —стырскихъ школъ будетъ поставить на возможную высоту благолѣпіе церковной службы. Кромѣ этой важной задачи, указанная мѣра, стремится поднять религіозно-нравственный уровень послушниковъ и ихъ образовательный цензъ. Такимъ образомъ, въ довольно многочисленный, но крайне разнообразный и чисто-случайный контингентъ монастырскихъ послушниковъ дѣлается попытка внести благотворную организацію.Мысль обновить и упорядочить штатъ ПОСЛ) шниковъ —мысль не новая. Не очень давно было время, когда на монастырское послушаніе молодежь, остающаяся не у дѣлъ, смотрѣла какъ на удобный исходъ изъ обстоятельства неудачно служившейся жизни и устремлялась въ монастыри, какъ въ пріютъ, гдѣ можно прожить безъ тяжкой работы, почти ничѣмъ не связывая себя. О призваніи и истинномъ служеніи говоритъ при такихъ условіяхъ не приходилось. Недовольный порядками одного монастыря, послушникъ перекочевывалъ въ другой, выбирая такой, гдѣ, по слухамъ, уставъ былъ менѣе строгъ. Это было странствованіе по монастырямъ, чуждое религіозныхъ цѣлей. Репрессивныя и частью полицейскія мѣры сократили и положили конецъ подобному благополучному использованію монастырскаго гостепріимства, но какъ многія полицейскія мѣры мало внесли положительнаго въ среду, случайно собирающейся въ монастыряхъ молодежи.Новая мѣра—-устройство школъ—съ згой точки зрѣнія кажется цѣлесообразнѣе. Школа прежде всего должна обнаружить, кто и насколько дѣйствительно способенъ нести монастырское послушаніе, должна пробудить и укрѣпить способности, для развитія которыхъ монастырскій подвигъ является поприщемъ: съ другой стороны та же школа, заботясь о поднятіи уровня общаго образованія послушниковъ сдѣлаетъ среду послѣднихъ воспріимчивѣе и пригоднѣе для разнообразныхъ начинаній въ духѣ благотворительности, милосерднаго братства, первоначальнаго ухода и помощи. Та же школа послушниковъ, думается намъ, можетъ выпускать и прекрасныхъ псаломщиковъ.. Какъ бы то ни было, въ лицѣ монастырскаго послушанія создается новая безплатная школа. Остается пожелать, чтобы въ виду тѣхъ удобствъ и преимуществъ, которыя предоставляются ея питомцамъ относительной обезпеченностью и сосредоточенностію монастырской жизни, школа эта принесла возможно большіе плоды. (Русс, Лист.)
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Народныя лѣчебныя средства.

Березовыя почки—Собираются весною. Употребляются въ водяномъ отварѣ и настоѣ на винѣ; внутрь — при катаррѣ желудка, слабости пищеваренія, длительномъ мокротномъ кашлѣ и ревматизмѣ; снаружи—для натиранія тѣла при ломотѣ; для ваннъ—при затяжныхъ сыпяхъ.
Богородицкая трава или ползучій ѳиміамникъ, листья съ цвѣтущими верхушками. Растетъ дико на поляхъ и лугахъ. Употребляется для припарокъ, примочекъ.
Бодяга— водоросль, растущая въ прудахъ, рѣкахъ и болотахъ. на камняхъ и на деревянныхъ постройкахъ подъ водою. Собирается лѣтомъ. Употребленіе: внутрь —противъ золотухи, съ медомъ и масломъ (намазанною на хлѣбъ) или молокомъ (15 —20 гр. на пріемъ). Снаружи—для втираній, при ушибахъ и ревматизмѣ, чистою или съ жиромъ, или виномъ.
Божье дерево, цвѣтущія верхушки. Разводятся въ садахъ и огородахъ. Собирается въ іюлѣ и августѣ. Употребленіе: внутрь, въ видѣ настоя (отъ 3—6 драх. на 6 унц*  еоды), какъ мочегонное и потогонное; снаружи для ваннъ.
Волчье лыко, кора. Употреб. исключительно снаружи, вмѣсто мушки, какъ раздраж. и отвлекающее (размочить въ водѣ или уксусѣ).
Глина, чистая, или размятая съ водой и уксусомъ, какъ уменьшающая жаръ, при опухоляхъ, вывихахъ и пр.
Грецкіе орѣхи, корки и перепонки между дольками ядеръ. Употребленіе: при золотухѣ, ревматизмѣ и поносѣ—въ видѣ настоя въ винѣ и водѣ.
Душица или дикій маіоранъ, листья и молодыя вѣтви1 Почти по всей Россіи растетъ на сухихъ мѣстахъ и въ огородахъ. Употребленіе: внутрь -при катаррѣ желудка и слабости пищеваренія, въ видѣ чая, снаружи—для ваннъ и припарокъ (при грудницѣ).
Дягиль и іи дягильникъ, корень. Растетъ дико на лугахъ и разводится въ садахъ. Собирается весною. Употребленіе: внутрь —при слабости пищеваренья, разстройствѣ нервовъ, упадкѣ силъ и какъ пото и мочегонное, въ видѣ чая (1 — 2 чайн. ложки на стаканъ), порошки (отъ 10—20 гр. ) и спиртной настой



— 749 —ки. Снаружи (сь камфарой и пр.)—для растираній при ломотѣ.
Еловый МОХЪ. Какъ чай или отваръ на водѣ—противъ женскихъ кровотеченій.
Заря, корень. Дико растетъ въ юж. Европѣ, а также разводится у насъ въ садахъ и огородахъ. Собирается весною. Употребленіе: какъ возбуждающее — въ видѣ чая или настоя на водѣ (1 ун.—на 6 ун. воды).
Земляника. Среди народныхъ лѣкарствъ земляника уже издавна играетъ немаловажную роль. Ею лѣчился еще отъ подагры и ревматизма знаменитный ботаникъ Линней и притомъ такъ успѣпіно, что потомъ рекомендовалъ ее всѣмъ, какъ наилуч- щее средство отъ этихъ болѣзней. Но особенно изслѣдованіемъ ея лѣчебнаго значенія занялись за послѣднее время въ Германіи, ее употребляютъ теперь съ успѣхомъ отъ болѣзни почекъ, отъ камня, а дѣтямъ даютъ отъ глистовъ и даже солитера.Кромѣ ягодъ, цѣлебною оказывается и приготовленная изъ нихъ вода, которою излѣчиваются успѣшно разнаго рода застарѣлыя опухоли, нарывы и образующіяся на отмороженныхъ мѣстахъ опухоли. Сверхъ того, хорошо дѣйствуютъ въ этихъ слу- чахъ еще и раздавленныя земляничныя ягоды, которыя слѣдуетъ прикладывать къ больнымъ мѣстамъ.Замляничная вода приготовляется такимъ образомъ. Кладутъ !/г литра ягодъ въ бутылку и наполняютъ Ілитромъ воды. Затѣмъ, плотно закупоривъ, ее ставятъ на окно на солнце и держатъ здѣсь около мѣсяца. Приготовленною такимъ образомъ водой обмываютъ больныя мѣста или накладываютъ изъ нея компрессы.Вмѣсто такой воды съ успѣхомъ можно употреблять и земляничную вытяжку, которая имѣетъ сверхъ того то достоинство, что сохраняется гораздо дольше. Вытяжку эту приготовляютъ уже не изъ ягодъ, а изъ самаго земляничнаго растенія, которое вырываютъ съ корнемъ не задолго до начала цвѣтенія и рѣжутъ на мелкія кусочки; кусочки эти выжимаютъ подъ прессомъ и выжатый такимъ образомъ сокъ смѣшиваютъ пополамъ съ 90-градуснымъ спиртомъ.
Змѣевикъ, ужовка, горлецъ или черевная трава, корень. Растетъ на влажныхъ лугахъ; собирается осенью и весною. Употребленіе: внутрь -какъ вяжущее при поносахъ (отъ 7? 



— 750 —до 1 ун, —на 6 ун. воды). Снаружи—дня полосканія, при рыхлыхъ, кровоточивыхъ деснахъ.
Звѣробой, цвѣтущія верхушки. Растетъ по дорогамъ, на холмахъ и лугахъ. Употребленіе: внутрь—при кашлѣ и чахоткѣ, въ отварѣ. Снаружи—для обмыванія ранъ и примочекъ.
Зола (преимуществ. березовая)—для мѣстныхъ ваннъ, при рематизмѣ, опухлости суставовъ и нѣкоторыхъ накожныхъ болѣзняхъ. Горячая зола—для сухихъ припарокъ (при зубной боли).
Золотистка или желтая леванда. Растетъ на лугахъ. Собирается весною. Употребленіе: при воспаленіи слизистой оболочки, въ видѣ чая и настоя на водѣ (1 ун. на 6 ун.).
Золототысячникъ, золотниковая трава, цвѣтущія верхушки. Растетъ на сухихъ лугахъ и по дорогамъ. Употребленіе: при слабомъ пищевареніи и перемежающейся лихорадкѣ, въ видѣ чая или настоя.

Ивовая кора. Собирается весною съ 2—3 лѣтнихъ вѣтвей ивы или вербы. Употребляется отъ лихорадки и для тѣхъ же цѣлей, какъ дубовая кора (вяжущее.) Внутрь, въ отварѣ изъ */2 у.—на 6 у.—по стол. ложкѣ; снаружи—для полосканій, примочекъ и впрыскиваній.
Жженая известь. Употребл. для прижиганія бородавокъ.
Керосинъ—для втираній съ виномъ при ревматизмѣ, для уничтоженія паразитовъ при чесоткѣ, для роста волосъ,
Лукъ. Внутрь—отъ цынги и глистъ; снаружи сырой вмѣсто горчичника, а печеный, въ видѣ лепешки, съ мукой и медомъ—для назрѣванія нарывовъ.
Мать-мачиха, подбѣлъ, бѣлокопытникъ или двоелистникъ листья. Растетъ во всей Россіи на глинистой и каменистой почвѣ. Употребленіе: отъ кашля и чахотки, въ видѣ чая.
Можжевельникъ казачій или донской, кустарникъ. Дико растетъ въ Сибири и южн. Европѣ. Употребляются только верхушки. Употребленіе: какъ мѣсячегодное, въ настоѣ (1 — 2 драх. на 6 уцц. воды), и порошкѣ (отъ 5 до 10 гр.).
Можжевельникъ обыкновенный, листья. Дико растетъ во всей Россіи. Употребляется исключительно снаружи, для ваннъ; внутрь же только ягоды: настой отъ 2 до 6 дрх. на 6 ун. воды, при водянкѣ.
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Морковь. Внутрь свѣже выжатый сокъ (взрослымъ—*/2  — 1 стк. на тощакъ, дѣтямъ—по стоя, лож.) какъ легкое послабляющее, кровочистительное и противугнилостное. Снаружи тертая сырая морковь, какъ охлаждающее и заживляющее раны, на обжоги, воспаленныя раны и опухоли (также при ногтоѣдѣ.)
Морошка. Листья и ягоды. Мочегонное и противуцпнгот- ное, въ видѣ чая.
Огуречный разсолъ (1/г — 1 стк.)—какъ слабительное.
Подорожникъ, листья. Растетъ дико около дорогъ и на поляхъ. Употребленіе: снаружи—для перевязки ранъ, какъ унимающее жаръ и способствующее заживленію. Лучше дѣйствуютъ свѣжіе листья.
Петрушка. Листья и корень. Какъ мочегонное.
Рябинка, цвѣты. Растетъ по краямъ полей и дорогъ. Глистогонное, въ видѣ настоя (унц. на 6 унц. воды), или порошка на пріемъ отъ 1 — 2 скр.
Смородина черная, листья. Внутрь—какъ чай; снаружи для ваннъ, при золотухѣ.
Соль поваренная. Снаружи—для ваннъ,при золотухѣ, англійской болѣзни, ревматизмѣ. Для полосканій: Ѵа чйн. лож. на 1 ст. тепловатой воды, — при простудной простой жабѣ; втягиваній и спрынцованій въ носъ при насморкѣ. При обтираніяхъ съ виномъ для возбужденія испарины; а также при ломотѣ, ревматизмѣ и англійской болѣзни; для согрѣвающихъ компрессовъ и раздражающихъ клизмъ. Внутрь: растворъ соли въ водѣ (отъ 1 чайн. л. до Іст. въ Уг ст. воды), глотками, при кровохарканіи.
Стручковый перецъ. Въ видѣ настойки на винѣ, при несвареніи, поносѣ, а также для натираній при ревматизмѣ и полосканій при повторной жабѣ.
Толокнянка или медвѣжій виноградъ, листья стелющагося кустарника, растущаго.на песчаныхъ лугахъ и на хвойныхъ лѣсахъ, на каменистой почвѣ. Собирается съ цвѣтущаго растенія, въ іюнѣ или іюлѣ. Употребленіе: при болѣзняхъ слизистыхъ оболочекъ, а также какъ мочегонное, въ видѣ отвара (і/г — 1 унц. на 6 унц. воды).
Тыквенное сѣмя. Глистогонное (1- 2 стол. лож. на пріемъ). 
Хрѣнъ. Желудочное и противуцынготное. Снаружи тер
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Черемуха, кора. Собирать весною съ молодыхъ вѣтвей. Употребленіе: внутрь—при растройствѣ желудка; снаружи— при глазныхъ болѣзняхъ, въ видѣ отвара или настоя (Цгунц. на 6 унц. воды). Свѣжія, спѣлыя ягоды—противъ поноса.
Чернобыльникъ, корень. Дико растетъ во всей Россіи, около дорогъ и полей, на необработанной почвѣ. Собирается осенью. Употребленіе: противъ падучей, истерики, воспаленія слизистыхъ оболочекъ,— въ видѣ чая, порошка (20—30 гр. на пріемъ) или настойки на винѣ.
Чеснокъ. Употребляется какъ противугнилостное. Внутрь, въ видѣ выжитаго сока отъ (10 до 40 кап.) съ молокомъ или въ видѣ клизмъ (изъ 2 до 4 ст. лож. чесночн. сока и г/2 стак. молока, или отвора полыни). Дѣтямъ вдвое или втрое меньше.
Череда, козьи рожки или двухзубецъ, листья съ цвѣтами. Дико растетъ во всей Россіи. Противузолотушное, въ видѣ чая.
Шиповникъ, цвѣты и плоды. Цвѣты какъ ароматическое вяжущее средство въ видѣ настоя, для примочекъ, спрынце- ваній и полосканій; плоды—какъ мочегонное въ видѣ отвара.
Ясневая кора. Собирать весною съ молодыхъ вѣтей. Противолихорадочное, въ видѣ отвара 1 унц. на 6 унц. воды.
Сушеная малина въ видѣ чая какъ потогонное.
Хмѣль. Внутрь—какъ желудочное и легкое мочегонное, снаружи—для припарокъ и примочекъ, при ушибахъ, въ видѣ, настоя. (Андреевскій. Школа здоровья).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
У автора профессора протоіерея С. А. Соллертинскаго продаются:1. Проповѣди на нѣкоторые праздничные и воскресные дни. Спб , 1903. Цѣна 1 руб.2. Пастырство Христа Спасителя. Изданіе исправленное и дополненное. Спб., 1896. Цѣна 2 руб. 50 коп. безъ пересылки.
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элементарнаго образованія. Спб , 1883. Цѣна 2 руб. 25 коп.,4. Пособіе къ преподаванію Православнаго пространнаго Ка
тихизиса. Символъ Вѣры. Спб., 1884. Цѣна 1 руб.5. Учебникъ практической Дидактики въ вопросахъ и отвѣ
тахъ. Часть общая. Спб., 1892. Цѣна 50 коп..Складъ изданія: С.-Петербургъ, Сергіевская ул., д. № 25.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ

Троицкій собесѣдникъ для церковно-приходскихъ школъ 
въ 1904 году.

Съ Божіей помощью будетъ продолжаться по той же программѣ м на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и въ текущемъ году-

„БОЖІЯ НИВА“ имѣетъ цѣлію: оказывать нравственную под
держку всѣмъ, кто трудится въ церковно-приходскихъ школахъ въ 
великомъ дѣлѣ воспитанія дѣтей народа въ духѣ христіанскаго бла
гочестія и родныхъ преданій старины; дать этимъ труженикамъ воз
можность обмѣниваться мыслями по тѣмъ вопросамъ, которые особенно 
тревожатъ ихъ христіанскую совѣсть; показывать на фактахъ, какъ 
велико и свято то дѣло, коему они служатъ, какъ и чѣмъ проявля
етъ себя это дѣло въ жизни, какъ въ самой школѣ, такъ и внѣ ея; 
въ чемъ состоитъ тотъ идеалъ, къ коему должна быть направлена 
вся ихъ будничная работа. „БОЖІЯ НИВА“ стремится указать, при 
помощи Божіей, тѣ пути и средства, коими воздѣлывается добрая по 
природѣ своей нива дѣтскаго сердца- Теплое сочувствіе, съ какимъ 
повсюду встрѣчено было наше скромное изданіе, и постоянно увели
чивающееся, по мѣрѣ ознакомленія съ нимъ, число читателей, даютъ 
намъ увѣренность, что труженики народныхъ школъ находятъ въ 
немъ то, что такъ благопотребно для нихъ особенно въ наше время, 
время всякихъ тлетворныхъ вѣяній не только въ области педагогики, 
но и вообще въ религіозной жизни современнаго общества.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено для вы
писки въ библіотеки церковныхъ школъ.
Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы!
1. Церковь и школа. П- Семья и школа. Ш. Школа и народная жизнь 
IV. Школа какъ воспитательница эстетггческаю чувства- V.'Посѣвы и 
всходы: Лѣтопись церковныхъ школы VI. Переписка нашихъ читателей. 
ѴП. Приложенія: Зернышки Божіей Нивы. Троицкое чтеніе для дѣтей“. 
(12 въ годъ).
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Объемъ изданія—отъ 1 до 3-хъ печатныхъ листовъ.
Сроки выхода—12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложеніями ОДИНЪ РУБЛЬ съ перес.
АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., въ Редакцію .^Божіей 

Нивы1"'.

ГОЛОСЪ ПАСТЫРСКАГО СЕРДЦА.
Сборникъ поученій, размышленій и др. статей протоіерея М. I. 

Хитрова. Два тома. (Всего 490 страницъ).
Въ этой книгѣ собраны небольшія статьи, разсказы, очерки и поуче

ніи, пріуроченныя къ особенно-знаменательнымъ днямъ въ жизни пра
вославнаго русскаго человѣка, а также поученія къ учащимся. При
норовленныя къ извѣстнымъ событіямъ въ годичномъ кругѣ религіоз
ной жизни русскаго православнаго человѣка, онѣ расположены въ 
порядкѣ по мѣсяцамъ, начиная съ января, соотвѣтственно числамъ 
тѣхъ событій, къ которымъ относятся, и даютъ такимъ образомъ пра
вославному читателю назидательное чтеніе въ теченіе цѣлаго года. 
Поученія о. Михаила истекали прямо изъ сердца, его статьи были 
всегда проникнуты глубокой сердечностью, его свдво было всегда 
словомъ отъ души... Вотъ почему мы не нашли лучшаго названія это
му, какъ „Голосъ Пастырскаго Сердца'1,

Цѣна за оба тома безъ перес. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.,
Проповѣди святителя Иліи Минятія Кефалонитскаго

(епископа Кернискаго и Калавритскаго).
Новый переводъ съ греческаго языка.

Большой томъ болѣе 430 страницъ на плотной бумагѣ, цѣною 2 р., 
съ пересылкою -2 р. 50 к.

НОВАЯ КНИГА:
БОЖЬИ ИСКРЫ.

29 назидательныхъ разсказовъ. Д. ВВЕДЕНСКАГО.
Цѣна 60 коп., съ пересылкой 85 коп.

АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., въ Редакцію „Троицкихъ 
___________________________ Листковъ11._____________ __________ __

18-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЬѢ.ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ГАЗЕТЫ

СОВРЕМЕННАЯ

4 Допущенъ въ библіотеки духов- 
но.-учебн. заведеній Л'ЕТОПИСЬ.

Адресъ Редакціи' Москва, Мясницкая ул.,д. Николаевской и-
р. въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1904 г. будетъ дано: 
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52 №№ журнала иллюстриров., въ объемѣ въ 1‘/2 печати, лист. больш. 
формата каждый, по слѣд. программѣ: 1) Церковь Христова въ ея 
прошломъ. Очерки и разсказы изъ исторіи библейской, общей, рус
ской, церковной и гражданской. Общедоступныя статьи по русской, 
церковной исторіи подъ заглавіемъ „Чтенія въ школѣ4’. 2) Церковь 
Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописанія служителей Христовой 
истины, воспоминанія о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 
3) Христіанское богослуженіе- Исторія его и его значеніе. 4) Хри
стіанское искусство. Исторія его и современное состояніе. 5) Церков
ная географія- Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ Востока и рус
скихъ святынь. 6) Полезныя свѣдѣнія. 7) Христіанская мысль- Вѣ
роученіе и нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. 8) Религіозно
нравственная оцѣнка художественныхъ произведеній свѣтской лите
ратуры. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, воспоминанія изъ 
церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.

52 №№ газеты Современная Лѣтопись по слѣдующей программѣ: 1) 
Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-обществ- 
жизнь въ Россіи. 3) Распоряж. епарх. начальствъ. 4) Среди газетъ и 
жури. 5) Церковно-обществ. жизнь за границей. 6) Разныя извѣстія.

52 №№ Воскресныхъ Листковъ, пріобрѣвшихъ такую извѣстность, 
что ихъ каждый годъ расходится нѣсколько милліоновъ экземпля
ровъ. Въ „Воскресныхъ Листкахъ14 будутъ помѣщаться простые на
зидательные разсказы изъ житій святыхъ съ нравственными при
ложеніями для простого народа.

12 книгъ поученій Пастырскія Бесѣды на всѣ воскресные и празд
ничные дни. Книги „Пастырскія Бесѣды44 будутъ разсылаться за нѣ
сколько мѣсяцевъ до произнесенія поученій въ церкви.

12 книгъ внѣбогослужебн. бесѣдъ—Воскресный Собесѣдникъ. Содержа
ніемъ бесѣдъ будетъ объясненіе евангельскихъ заповѣдей блажен
ства съ нравственными уроками, примѣрами изъ жизни святыхъ и 
обыденной жизни.

Кромѣ этого, въ 1904 году БЕЗПЛАТН 0 
будетъ разосланъ годовымъ подписчикамъ 

ИЗЯЩНЫЙ АЛЬБОМЪ ВИДОВЪ 
открытіе мощей преп. Серафима Саровскаго,

въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ.
Альбомъ будетъ состоять изъ 32 картинъ, изображающихъ памятные 
моменты изъ пребыванія Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Саровѣ, 
виды Саровской обители, мѣсто молитв. подвиговъ преп. Серафима. 
Изд. альбомъ будетъ на бѣлой, глазиров. бум., въ изящн. обложкѣ. 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА;
на «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ»

со всѣми приложеніями, съ пересылкой и 4 НА ПОЛГОДА
доставкой НА ГОДЪ Р’ 2 р. 50 К.
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Благочинные, вып. жури. не менѣе 10 экз., получаютъ еще одиннад
цатый БЕЗПЛАТНО.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи! Мясницкая, д. Ни
колаевской церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

Подписной годъ начинается съ і ноября. 
открыта подписка на 1904 годъ; изд. г. XV.

.поРоссіи.

йй ПРИРОДА и ЛЮДИ йй
Изданіе И. И. Сойкина. ^=^4

опускается разср.: при поди.
12р., 1 февр. 1р., Іапр. 1р. и 1 іюня остал.

художествен. - литературн. журнала, 
въ которомъ принимаютъ участіе лучшіе представители современной лите
ратуры. Девизъ журнала—быть другомъ семьи и дать каждому изъ ея чле

новъ доступное, научное и полезное чтеніе.

СОЧИНЕНІЙ ТАЛАНТЛИВАГО БЕЛЛЕТРИСТА

18^ГВас.НЕМИР0В.-ДАНЧЕНК0
состоящихъ изъ романовъ, повѣстей, разсказовъ, очерковъ и воспоминая.

•?

■ ( УвХ ѵ' ’ѵ’ УиХ УвХ УіХ УіХ УіХ у>Х ХіХ УіХ УвХ ____
>;.1ип.а, не состоявшія подписчиками въ 1903 г., могутъ получить исключ. при под-^ 
я пискѣ на 1904 г. съ допл. 1 р. 75 к. безъ дост. въ Спб., а съ тост. и перес. пон 
>♦ Россіи 2 р. ПЕРВЫЯ 12 КН. соч. ВАС. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, кото-«

рыя были приложены при журналѣ „Природа и Люди" въ 1903 г. р

Л №№ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАГО ПРИЛОЖЕНІЯ

□^СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ
при массѣ рисунковъ и иллюстрац. является иллюстриров. хроникою 
текущихъ событій, вѣрнѣе-•общедоступною всемір

ною иллюстраціею.

книгъ 
съ рисуя. 

2400 стран.
БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ

(ПРИКЛЮЧЕНІЯ на СУШѢ и на МОРѢ).
Сюда войдутъ НОВЫЯ и ЛУЧШІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ такихъ всемірно-извѣстныхъ 
авторовъ, какъ Жюлъ Вернъ, Л. Буссенаръ, А. Лори, Полъ о Ивуа, М. Пем

бертонъ, Уэльсъ, Киплингъ, Конанъ Дойлъ и др.

Это обычное наше приложеніе пользуется громаднымъ успѣхомъ среди 
юношества.


