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отчетъ
о состояніи школъ церковно приходскихъ и грамоты Оренбург

ской епархіи въ 1901 году.
(Продолженіе).

' VIII.
Вліяніе церковной школы на мѣстное населеніе. Замѣча

тельные факты. Отношеніе къ церковнымъ школамъ’, а) крестьян
скаго населенія, б) другихъ сословій, в) администраціи. Пособія 
и пожертвованія на. церковно-школьное дѣло и другія проявле
нія сочувствія.

I. Всѣ отчеты уѣздныхъ отдѣленій и о.о. благочинныхъ 
единогласно свидѣтельствуютъ, что церковныя шкоты по мѣрѣ 
роста учащихся въ нихъ, распространенія ихъ въ количествен
номъ и усовершенствованія въ качественномъ отношеніи, оказы
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ваютъ все болѣе и болѣе благотворное вліяніе на населеніе. Ко
нечно, такое вліяніе церковныя школы оказыавютъ главнѣйшимъ 
образомъ на крестьянское населеніе епархіи, такъ какъ оно бо
лѣе всѣхъ другихъ сословій пользуется церковными школами и 
потому болѣе другихъ испытываетъ на себѣ ихъ вліяніе.

Благотворное вліяніе церковныхъ школъ на мѣстное пасе- і 
лепіе епархіи обнаружилось въ отчетномъ году прежде всего въ 
увеличеніи числа учащихся сравнительно съ предшествующимъ 
годомъ, что служитъ доказательствомъ усиленнаго стремленія 
парода къ просвѣщенію. Школа поселяетъ въ умахъ населенія 
глубокое убѣжденіе въ необходимости и великой пользѣ грамот- 
сти не только для мальчика, но и для дѣвочки.

Родители, по свидѣтельству благочиннаго IX округа, съ 
охотой и съ радостью отдаютъ своихъ дѣтей въ школу и сами 
любятъ посѣщать устраиваемыя въ школьныхъ зданіяхъ по вос
креснымъ и праздничнымъ днямъ чтенія. Такъ въ Ивановской

Церковныя школы I округа, по 
чиннаго, не смотря па Сравнительно 
существованія, уже успѣли завоевать 
такъ и взрослаго мѣстнаго населенія.

церковно-приходской школѣ съ 3 ноября 1901 года было 11 чтеній 
и на каждомъ чтеніи было посѣтителей болѣе 100 человѣкъ.

словамъ мѣстнаго благо
короткій періодъ своего 
с о м п аті ю—какъ дѣте й,

Что дѣти дѣйствительно
полюбили церковную школу, это видно, во 1-хъ, изъ того, что 
число ученицъ въ отчетномъ году почти удвоилось, во 2-хъ, ! 
изъ того, что онѣ неопустительно посѣщаютъ ее вт> занятное 
время и безъ скуки просиживаютъ въ пей съ ранняго утра до 
поздняго вечера. Въ началѣ же учебнаго года положительно не 
даютъ покоя своимъ родителямъ, умоляя отвести ихъ въ цер
ковную школу.

Конечно, благотворное вліяніе церковной школы въ ум
ственномъ отношеніи отражается главнымъ образомъ на. ея питом
цахъ и нужно сказать, что это явленіе столь сильно, что нѣ
которые изъ нихъ пе ограничиваются знаніями, пріобрѣтенными 
въ церковной школѣ, но, побуждаемые жаждой къ дальнѣйшіе 
му образованію, трудятся надъ умственнымъ своимъ развитіемъ 
путемъ самообразованія или же пастойчиво стремятся къ посту
пленію въ другія учебныя заведенія. Такъ нѣкоторые изъ быв
шихъ учениковъ церковныхъ школъ (напримѣръ, въ с. Архангелъ- 
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скомъ, Оренбургскаго уѣзда) съ честью и пользой подвизают
ся на учительскомъ поприщѣ не только въ приходскихъ шко
лахъ, но и въ отдаленныхъ селахъ Оренбургскаго уѣзда; дру
гіе продолжаютъ образованіе во второклассныхъ школахъ, цер
ковно-учительской семинаріи, а одинъ (изъ Архангельской шко
лы), сынъ бѣднѣйшаго крестьянина, окончивъ школу и пройдя 
тернистый путь самообразованія, при полномъ отсутствіи какой- 
либо матеріальной поддержки, достигъ уже второго класснаго 
чина и нынѣ служитъ чиновникомъ въ г. Очаковѣ (Ив. Вас. 
Щеголевъ), не оставляя не только родителей своихъ, но и 
братьевъ матеріальной помощію. Двѣ воспитанницы, окончившія 
курсъ въ Ивановской школѣ, Оренбургскаго уѣзда, Матросова 
и Прасолова осенью 1901 года идутъ пѣшкомъ въ г. Оренбургъ 
ради дальнѣйшаго образованія, сдаютъ экзаменъ и поступаютъ 
во второклассную школу С. и М. Ивановыхъ и теперь прекра
сно учатся и содержатся тамъ на послѣднія крохи своихъ ро
дителей: Матросова—па средства своей матери вдовы, а Пра
солова па средства бѣдныхъ родителей.

Но такъ какъ церковная школа имѣетъ своей задачей вос
питать своихъ учениковъ и ученицъ въ духѣ св. православной 
вѣры и церкви, то вліяиіе ея на своихъ учащихся и на окру
жающее населеніе всего болѣе отражается на ихъ религіозно
нравственной жизни. Это вліяніе, какъ и въ предыдущіе годы, 
сказывается главнымъ образомъ въ болѣе частомъ п исправномъ 
посѣщеніи сельскими жителями храмовъ Божіихъ въ воскрес
ные и праздничные дни, въ болѣе усердномъ исполненіи долга 
исповѣди и св. причастія, въ охотномъ желаніи многихъ крестьянъ 
научиться отъ своихъ дѣтей школьниковъ молитвамъ, которыхъ 
раньше не знали, въ уменьшеніи суевѣрій, въ болѣе почтитель
номъ обращеніи съ духовенствомъ, въ замѣтномъ стремленіи къ 
чтенію книгъ, въ смягченіи и облагороженіи грубыхъ нравовъ 
и вообще въ возвышеніи нравственности парода: въ облагоро
женіи семейныхъ нравовъ, въ уменьшеніи среди взрослаго на- 
ееіенія грубыхъ пороковъ: пьянства, кулачной расправы, сквер
нословія и въ уменьшеніи среди дѣтей грубыхъ шалостей- Замѣт
но также, что съ распространеніемъ грамотности въ мѣстно
стяхъ, зараженныхъ расколомъ, послѣдній ослабѣваетъ и вслѣд
ствіе этого не только прекращается совращеніе въ расколъ, но 
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и увеличивается число обратившихся изъ раскола въ православіе. 
Отмѣчая эги стороны благотворнаго вліянія церковной школы 
на мѣстное населеніе, слѣдуетъ замѣтить также, что въ этомъ 
случаѣ главнымъ средствомъ является церковное чтеніе и пѣніе.

Отчеты уѣздныхъ отдѣленій и о.о. благочинныхъ содержатъ 
въ себѣ не мало фактовъ, свидѣтельствующихъ о благотворномъ 
вліяніи церковной школы въ религіозно-нравственномт. напра
вленіи какъ на самихъ на учащихся, такъ и на окружающую 
ихъ крестьянскую среду. Прпведемч> здѣсь нѣсколько выдающих
ся отзывовъ о таковомъ вліяніи церковной школы на мѣстное 
населеніе.

Особенно по душѣ приходится мѣстному населенію, сооб
щаетъ отчетъ Верхнеуральскаго отдѣленія, постановка воспита
нія въ церковныхъ школахъ въ духѣ церковности: отправленіе 
молитвъ въ шкотѣ, привлеченіе школьныхъ дѣтей къ посѣще
нію богослуженій въ храмахъ Божіихъ, участіе способныхъ 
въ чтеніи и пѣніи на клиросѣ, прислуживаніе въ алтарѣ. По
слѣднее ведется даже и въ будніе дни въ Верхнеуральскихъ 
школахъ Благовѣщенской и второклассной. Ученики первой по
очередно читаютъ и поютъ въ церкви и по два мальчика стар
шаго отдѣленія прислуживаютъ ежедневно въ алтарѣ, череду
ясь между собэю. Въ полупраздничные, но учебные дни (на
примѣръ, 17, 21 сентября, 4 декабря и проч.) дозволялось уче
ницамъ второклассной школы посѣщать богослуженія для уча
стія въ чтеніи и пѣніи по добровольному ихъ желанію. Неза
висимо отъ сего изъ ученицъ этой школы организовано три 
хора: на правомъ клиросѣ Благовѣщенской церкви смѣшанный 
(съ мужскими голосами), на лѣвомъ—особый женскій подъ упра
вленіемъ ученицъ учительскаго отдѣленія и третій — смѣшан
ный при Богоявленской церкви. Кромѣ всенощныхъ и литургій 
женскій лѣвоклиросный хоръ поетъ въ Благовѣщенской церкви 
во всѣ воскресные дни: вечерню, акаѳисты, „Высшую“ и др. пѣ
снопѣнія. На внѣ богослужебныхъ чтеніяхъ, производимыхъ съ 
туманными картинами и разсказами (картины объясняютъ учи
тельницы, а иногда и ученицы школы), смѣшанный хоръ ис
полняетъ разныя богослужебныя пѣснопѣнія. Тотъ же хоръ, 
съ разрѣшенія Его Преосвященства, по особому приглашенію 
комитета попечительства о народной трезвости, два раза пѣлъ 
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на чтеніяхъ въ народномъ домѣ. Такимъ образомъ участіе уча
щихся церковныхъ школъ всюду: при богослуженіяхъ и рели
гіозно-нравственныхъ чтеніяхъ и отсутствіи ихъ въ развлечені
яхъ не церковнаго характера вызываетъ сочувственное отноше
ніе городского населенія къ церковной школѣ. Насколько силь
но вліяетъ церковная школа на мѣстное населеніе въ религіоз
номъ отношеніи, это видно также изъ того, что, напримѣръ, въ 
деревнѣ Николаевкѣ, Верхнеуральскаго уѣзда, съ открытіемъ 
церковной школы, жители, благодаря пѣнію учащихся и служ
бѣ въ часовнѣ, не покидаютъ мысли объ устройствѣ церкви въ 
ихъ деревнѣ и объ открытіи самостоятельнаго прихода.

Благочинный 3 округа Оренбургскаго уѣзда сообщаетъ: 
„Церковныя школы вліяютъ на мѣстное населеніе какъ въ нрав
ственномъ, такъ и религіозномъ отношеніяхъ: почтительность и 
уваженіе къ старшимъ, увеличеніе числа молящихся въ храмѣ. 
Стеченіе большого количества молящихся въ храмѣ обусловли
вается главнымъ образомъ тѣмъ, что въ храмѣ поютъ и чита
ютъ ученики, дѣти молящихся. Кромѣ того церковныя шко
лы въ лицѣ бывшихъ своихъ питомцевъ имѣютъ среди невѣже
ственной деревни лучшихъ проводниковъ доброй христіанской 
жизни, нравственности, искорененія присущихъ деревенской глу
ши суевѣрій и т. под. Ученики, окончившіе курсъ церковной 
школы, не порываютъ связи съ послѣдней. Научившись въ шко
лѣ читать болѣе пли менѣе сознательно и съ пользой для себя, 
они снова идутъ въ ту же школу за книгой. Примѣрное въ 
большинствѣ случаевъ поведеніе бывшихъ питомцевъ школы, изъ 
которыхъ нѣкоторые уже сдѣлались отцами семействъ, среди 
сельчанъ, производитъ выгодное для церковной школы впечат
лѣніе. Нельзя умолчать и о замужнихъ женщинахъ, бывшихъ 
въ недалекомъ прошломъ ученицами той же школы: гдѣ гра
мотная мать, тамъ въ домѣ во всемъ проглядываетъ порядокъ, 
опрятность, чистота и вообще видна умѣлая рука разумно за
ботливой хозяйки. Дѣти въ такой семьѣ умѣло слагаютъ крест
ное знаменіе, благовременно научаются отчетливому и правиль
ному произношенію необходимѣйшихъ первоначальныхъ молитвъ/ 
„Я,“ — говоритъ о. завѣдующій школами Архангельскаго прихода 
о. А. Пинегинъ,—неоднократно при посѣщеніи нѣкоторыхъ та
кихъ семействъ, былъ пріятно удивленъ, когда мальчики лѣтъ 4 — 5, 
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правильно сложивъ руки, подходили ко мнѣ подъ благословеніе, 
тогда какъ въ иныхъ семьяхъ, невѣжественныхъ въ отношеніи 
грамотности, малыя дѣти при моемъ посѣщеніи или прятались 
на печи и полати, пли, застигнутыя въ избѣ моимъ внезапнымъ 
приходомъ, хватаясь за полы отца или матери, поднимали не
истовый крикъ и плачъ.“ Замѣчательно, что крестьяне женихи 
изъ бывшилъ учениковъ выбираютъ и женятся преимуществен
но на грамотныхъ невѣстахъ, бывшихъ ученицахъ- Явленіе же
лательное и вполнѣ отрадное.

По свидѣтельству благочиннаго 6 округа, вліяніе церков
но-приходскихъ школъ на пародъ въ религіозно-нравственномъ 
отношеніи несомнѣнно. Не говоря уже о томъ, что молитвы, 
заповѣди и символъ вѣры въ настоящее время въ каждомъ при
ходѣ стали знать основательнѣе, чѣмъ прежде, храмы Божіи 
стали посѣщаться прихожанами съ большимъ усердіемъ и срав
нительно въ большомъ количествѣ; при томъ самое участіе ихъ 
вч> храмѣ стало сознательнѣе и, такъ сказать, активнѣе- Теперь 
не рѣдкость слышать. какъ многіе прихожане, по возвращеніи 
дюмой изъ храма, разсуждаютъ по поводу поученія, произнесен
наго ихъ батюшкой, —воспроизводятъ его, а также воспроизво
дятъ евангельскую исторію, которую они слышали, — апостоль
ское наставленіе и, конечно, назидаются; нѣкоторые изъ при
хожанъ участвуютъ въ храмѣ при богослуженіи чтеніемъ и пѣ
ніемъ на клиросѣ. Въ такое сознательное и близкое отношеніе 
къ богослуженію поставила ихъ школа. Ослабленію раскола, суе
вѣрій и предразсудковъ въ народѣ, христіанскому провожденію 
праздничныхъ дней прихожане обязаны опять школѣ, потому 
что въ ней, кромѣ уроковъ по изученію письма и чтенія, они 
каждый день слышатъ отъ своего пастыря уроки о томъ, какъ 
жить по Божьему.

Знаменателенъ также отзывъ о. благогочинпаго 8 округа: 
„Школьники, — пишетъ онъ, — передавая впечатлѣнія школьной 
жизни домашнимъ,-читая молитвы и книги религіозно-нравственна
го содержанія, отличаясь благонравіемъ, почтительностію къ 
старшимъ, скромностью въ домашней жизни, частымъ и усерд
нымъ посѣщеніемъ храма Божія въ воскресные и праздничные 
дни, тѣмъ самымъ незамѣтно и вѣрно вліяютъ на окружающую 
среду не словомъ только, а примѣромъ и жизнію своею. Въ с. 
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Михайловскомъ, большомъ и торговомъ селѣ, наканунѣ празд
никовъ. съ ударомъ въ колоколъ ко всенощной, замираетъ все 
и на всю ночь; настаетъ полная тишина и спокойствіе, чего 
нельзя сказать про всѣ остальные шесть дней въ недѣлѣ. Даже 
самые нетрезвые люди и тѣ успокоиваются, чтобы своимъ бе
зобразіемъ не нарушать молитвенныхъ воплей и пѣснопѣній мо
лящихся въ храмѣ школьниковъ, хотя для этого никогда не 
иредпрпнималлсь никакихъ мѣръ по Прекращенію безобразій на
канунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней. Это явленіе можно 
объяснить только вліяніемъ школы не словомъ, а примѣромъ и 
жизнію, и безобразникамъ въ это время приходятъ на память 
сотни дѣтей, колѣнопреклоненно молящихся въ храмѣ своей дѣт
ской молитвой, которая и ихъ грубое и нетрезвое сердце заставля
етъ въ это время содрогнуться, придти въ себя и успокоиться.“

Наконецъ, заслуживаетъ вниманія еще отзывъ о благо
творномъ вліяніи церковной школы на мѣстное населеніе въ ре
лигіозно-нравственномъ отношеніи благочиннаго 9 округа о. Кро- 
пида Граммакова. По его словамъ,„благонравный воспитанникъ 
церковной школы, пріученный къ строго религіозному порядку 
жизни въ школѣ, своимъ примѣромъ вноситъ тотъ же порядокъ 
въ семью свою и своихъ сосѣдей. Каждодневно совершаемая въ 
школѣ утренняя общая молитва, а по окончаніи уроковъ вечер
няя молитва, неогіустительное посѣщеніе учащимися мальчи
ками богослуженія во всякую нерѣдко суровую погоду, благо
говѣйное стояніе ихъ въ храмѣ, тихій и стройный входъ и вы
ходъ школьниковъ изъ церкви весьма благотворно дѣйствуютъ 
на родителей ихъ и вообще на весь народъ. Такой образъ жиз
ни и познанія воспитанника церковной школы, проникнутые 
духомъ церковности, производятъ то, что и семейные: отецъ, 
мать, братья и сестры его постепенно пріучаются къ такому же 
школьному образу жизни; нерѣдко теперь можно встрѣтить въ 
домѣ крестьянскомъ (въ которомъ есть учащіеся) совершеніе 
цѣлой семьей утренней и вечерней молитвы, можно видѣть са
моучекъ взрослыхъ, которые научались грамотѣ и молитвамъ 
отъ своихъ дѣтей школьниковъ. Ни чѣмъ другимъ, какъ имен
но благотворнымъ вліяніемъ школы церковной можно объяснить 
такіе факты, выдающіеся въ настоящемъ отчетномъ году: 1) 
жители села Ивановки, не дожидаясь денежнаго пособія от'ь 
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Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, построили прекрасное школь
ное зданіе для мужской школы и заново отремонтировали осо
бое помѣщеніе для женской школы на свои общественные день
ги, которыхъ израсходовано около 3000 руб.; 2) горсть, толь
ко 24 домохозяина, чувашъ, живущихъ на концѣ того же се
ла Ивановки, не взирая на свою крайнюю нужду, сняли квар
тиру для помѣщенія школы въ домѣ бѣдняка-чувашепипа за 14 
руб. въ зиму, сами разыскали способнаго учителя въ чуваш
скомъ селЬ Игнаткинѣ Самарской губерніи, и ст сіяющими 
радостными лицами молились Господу Богу вмѣстѣ съ своимъ 
причтомъ на молебнѣ 8 ноября (1901 г.) при открытіи школы. 
Правда иниціатива въ открытіи школы принадлежитъ мнѣ, во 
важно и дорого быстрое и безпрекословное исполненіе моего 
предложенія о необходимости открыть чувашскую школу.“

И. Отношеніе къ церковнымъ школамъ разныхъ слоевъ 
населенія Оренбургской епархіи въ отчетномъ году, какъ и въ 
предыдущіе годы, было неодинаково. Наибольшимъ сочувствіемъ 
и матеріальной поддержкой церковныя школы пользовались со 
стороны крестьянскаго населенія, что подтверждается ростомъ 
церковныхъ школъ и числомъ учащихся въ нихъ, многими денеж
ными жертвами населенія въ пользу школъ, представленіемъ 
безплатныхъ для нихъ квартиръ, сторожей и отопленія, хода
тайствами объ открытіи новыхъ школъ п благодарностью, ка
кую они приносятъ правительству за открытіе новыхъ школъ, 
устройство удобныхъ школьныхъ зданій и назначеніе хорошихъ 
учителей, особенно устрояющихъ сельскіе церковные хоры.

ІІо словамъ отчета Кустанапскаго отдѣленія, сочувственное 
отношеніе населенія уѣзда къ церковнымъ школамъ ростетъ съ каж
дымъ годомъ. Стремленіе къ просвѣщенію заставляетъ русскихъ по
селенцевъ и жителей поселковъ и заимокъ, съ одной стороны,'усилен
но хлопотать объ открытіи у нихъ церковной школы, а. съ дру
гой,—побуждаетъ ихъ заботиться, по мѣрѣ возможности, и о 
существующихъ школахъ. Такъ, жители поселка Каменскаго въ 
отчетномъ году изыскали до 4000 руб. па постройку молитвен
наго со школою дома, отъ себя отопляютъ его, освѣщаютъ, на
нимаютъ прислугу, обставили партами и платятъ учителю по 6 
рублей въ мѣсяцъ добавочнаго жалованья. Усердіемъ жителей 
поселка Бѣлоярскаго построено было въ отчетномъ году зданіе 
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для церковной школы стоимостью въ 800 руб. Точно также 
жителями пос. Ѳедоровскаго въ отчетномъ году было отдѣлано 
и расширено зданіе мужской школы грамоты, на что израсхо- 
вано было до 1470 руб. и вновь построено зданіе для женской 
школы грамоты стоимостью въ 900 руб. Это наиболѣе крупные 
факты, сіужащіе доказательствомъ особенно сочувственнаго от
ношенія крестьянскаго населенія уѣзда къ церковной школѣ. 
Помимо этого доброе и сочувственное отношеніе жителей вы
ражается въ гораздо болѣе многочисленныхъ пожертвованіяхъ: 
пре іставлепіемъ школѣ и учащимъ готоваго помѣщенія, отопле
нія. освѣщенія, прислуги и стола, а также и хлѣбнымъ сбо
ромъ въ пользу школы и денежнымъ вознагражденіемъ (со дво
ра) учителю.

О такомъ же сочувствіи крестьянскаго населенія свндѣ- 
теіьствѵютъ и отчеты всѣхъ другихъ отдѣленій Совѣта. Такъ 
Орское отдѣленіе сообщаетъ, что сельское населеніе Орскаго 
уѣзда привыкло видѣть у себя школы только церковнаго типа, 
такъ какъ эти именно школы почти исключительно функціони
руютъ въ уѣздѣ.

По словамъ отчета Верхне-уральскаго отдѣленія нѣкото
рыми обществами дано было школамъ отопленіе, прислуга и т. 
п., не говоря уже о томъ, что крестьяне отдавали охотно сво
ихъ дѣтей въ церковныя школы, какъ, напримѣръ, въ Верхне- 
Авзяневской мужской школѣ въ отчетномъ году удвоилось чи
сло принятыхъ учениковъ противъ прежнихъ лѣтъ.

Такое отношеніе крестьянскаго населенія къ церковнымъ 
школамъ можно считать общимъ явленіемъ въ епархіи.

Случаевъ несочувственнаго или равнодушнаго отношенія 
крестьянскихъ обществъ къ церковнымъ школамъ зарегистро- 
вано въ отчетахъ очень мало.

Къ числу явлепій, свидѣтельствующихъ о сочувствіи къ 
церковной школѣ, можно отнести и то, что въ селеніяхъ, гдѣ 
есть вполнѣ благоустроенныя начальныя школы другихъ вѣ
домствъ (казачьяго и Министерства народнаго просвѣщенія), цер
ковныя школы пе только не пустуютъ, но переполнены учащи
мися (Городищенская церковно-приходская школа, Кулагинская, 
Булановская, Михайловская, Семено-Петровская и др.).

Значительнымъ сочувствіемъ церковныя школы пользуются 
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также и со стороны казачьяго населенія Оренбургской губер
ніи и Уральской области. Такъ, по слонамъ отчета Оренбург
скаго отдѣленія, казаки Черноотрожскаго поселка въ ноябрѣ 
мѣсяцѣ отчетнаго года постановили общественный приговоръ о 
томъ, чтобы женскую школу казачьяго вѣдомства въ ихъ посел
кѣ замѣнить церковною, для помѣщенія которой передаютъ 
собственное общественное зданіе, назначаютъ учительницѣ со
держаніе по 60 руб. въ годъ, отопленіе, ремонтъ зданія и при
слугу для школы принимаютъ на свои средства.

Въ казачьихъ поселкахъ Верхнеуральскаго уѣзда, гдѣ имѣ
ются церковныя школы (ст. Магнитная и Карагайская), насе
леніе также относится весьма сочувственно къ нимъ. Казаки 
охотно отдаютъ своихъ дѣтей въ церковныя школы, хотя въ 
Карагайскѣ, напримѣръ, требуется даже плата за право ученія, 
а въ Магнитной станицѣ казаки составили даже приговоръ о 
передачѣ казачьей женской школы въ вѣдомство Православна
го исповѣданія, но вопросъ этотъ пока остается открытымъ.

Что касается казачьяго населенія Уральской области, то 
и оно сочувственно и довѣрчиво относится къ церковнымъ шко
ламъ, хотя это сочувствіе выражается только въ томъ, что 
они охотно пользуются церковными школами для образованія 
своихъ дѣтей, но мало и рѣдко оказываютъ дѣйствительную 
матеріальную помощь церковной школѣ въ томъ тли иномъ гидѣ.

Слѣдуетъ отмѣтить также, что церковныя школы пользуют
ся сочувствіемъ и довѣріемъ не только со стороны православ
наго сельскаго населенія (крестьянскаго и казачьяго), но и со 
стороны раскольниковъ и сектантовъ и даже со стороны маго- 
метанъ-кпргизъ. Но свидѣтельству Кусганайскаго отдѣленія въ 
истекшемъ отчетномъ году въ церковныхъ школахъ Кустанай- 
скаго уѣзда обучалось 70 человѣкъ киргизскихъ мальчиковъ, 
болѣе предшествующаго года на 21 чел. Это тѣмъ болѣе зна
менательный фактъ, такъ какъ киргизскія дѣти обучаются въ 
церковныхъ школахъ, которыми завѣдуетъ какъ въ хозяйствен
номъ, такъ и въ учебно-воспитательномъ отношеніи православ
ный священникъ. Въ послѣднее время киргизскія дѣти, кромѣ 
миссіонерскихъ Александровской и Макарьевской школъ, начали 
понемногу знакомиться и поступать въ нѣкоторыя заимковыя 
школы, расположенныя среди киргизскихъ ауловъ. Число такихъ 
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учениковъ изъ киргизъ, правда, не значительно— гдѣ два-три, 
но и то отрадно, что заимковыя церковныя школы начинаютъ 
пользоваться сочувствіемъ среди киргизъ. Такое же сочувствен
ное и довѣрчивое отношеніе киргизъ къ церковной школѣ замѣ
чается и въ Актюбинскомъ уѣздѣ Тургайской области.

Другія сословія относятся къ церковнымъ школамъ или 
сочувственно, или же безразлично. Особенно сочувственно от
носится духовенство. Такое сочувствіе выражается не только 
въ усиленномъ личномъ безплатномъ церковно-школьномъ тру
дѣ, но и въ денежныхъ жертвахъ.

Особенно энергично было въ церковно-школьномъ дѣлѣ въ 
отчетномъ году, какъ и въ прошломъ, духовенство і благочин
ническаго округа во главѣ со своимъ о. благочиннымъ. Открывъ въ 
1900 году въ своихъ приходахъ церковныя школы при небла
гопріятныхъ условіяхъ, оно въ 1901 году продолжало свою 
церковно-школьную дѣятельность при тѣхъ же неблагопріятныхъ 
условіяхъ, стараясь упорядочить, благоустроить и упрочить цер
ковныя школы. О. благочинный I округа, священникъ Ѳеодоръ 
Грабилииъ, являясь ревностнымъ законоучителемъ и завѣдую
щимъ своей Городищепской церковно-приходской школы, вни
мательно слѣдилъ за всѣми новыми церковными школами своею 
благочинническаго округа, снабжая ихъ всѣмъ необходимымъ. 
II труды его не остались напрасными. Жители-казаки начина
ютъ понемногу понимать религіозно-нравственное значеніе цер
ковной школы и охотно отдаютъ въ эти школы своихъ дѣтей. 
Онъ пріобрѣлъ для многихъ школъ на мѣстныя средства биб
лейскія картины и библіотеки книгъ для внѣкласснаго чтенія. 
Дія своей Городнщенской церковно-приходской школы изыски- 
віегь средства на расширеніе школьнаго зданія, оказавшагося 
недостаточнымъ для возрастающаго количества желающихъ обу
чаться (въ этой пікоіѣ нынѣ обучается 54 чеі., а классное 
помѣщеніе только 8 аріи, длины и 7 аріи. ширины).

О. завѣдующій церковно-приходскою школою въ Донецкой 
станицѣ священникъ Александръ ІІолотебновъ изыскалъ на мѣ
стѣ до 1500 руб. на постройку церкви-школы въ Донецкой 
станицѣ и продолжаетъ изыскивать новыя средства, ревностно от- 
нісясь къ нуждамъ 3 новыхъ школъ грамоты своего прихода.

О. завѣдующій Нижне-Озернской школы грамоты священ
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никъ Николай Лепоринскій, открывшій на мѣстныя средства 
въ 1900 соду въ Нижне-Озернской станицѣ школу грамоты, 
расширившій для нея церковную сторожку, нынѣ изыскиваетъ 
средства па новое расширеніе церковной сторожки для школы, 
переполненной учащимися.

О. завѣдующій Рыбинской церковпо-приходской школой. 4 
благоч. округа, священникъ Николай Сироткинъ, продолжая 
усиленно заботиться о разведеніи при школѣ садика, отремон
тировалъ школу, окрасилъ ее внутри масляною краскою, израс
ходовавъ па это свыше 100 руб. изъ мѣстныхъ средствъ.

О. завѣдующій Александровской церковно-приходской шко
лой, того же округа, священникъ Михаилъ Шовскій, не смотря 
на плохой урожай 1901 года, построилъ хорошее новое дере
вянное зданіе для школы, крытое желѣзомъ, размѣромъ— 
13X9X4 аршина, израсходовавъ на это 950 рѵб. (изъ которыхъ 
300 р. отъ Совѣта, а остальные изъ мѣстныхъ средствъ).

О. завѣдующій Черепановской церковпо-приходской шко
лой, того же округа, священникъ Александръ Касимовскій по
строилъ прекрасное новое деревянное школьное зданіе, крытое 
желѣзомъ, размѣромъ 22X13X4 аршина, стоющее 2239 руб. 
56 коп. (изъ которыхъ 1000 р. отъ Училищнаго Совѣта, а 
1239 р. 56 коп. изъ мѣстныхъ средствъ).

О. завѣдующій Покровской женской церковно-приходской 
школой, того же округа, священникъ Михаилъ Преображенскій 
устроилъ при школѣ ограду для садика, истративъ для того 
около ІООрѵб. изъ мѣстныхъ средствъ, озабоченъ устройствомъ 
при школѣ двора и отдѣлкой школьнаго зданія.

О. завѣдующій Екатериновской церковно-приходской шко
лой, 5 благоч. округа, священникъ Василій Петровъ покрылъ 
школьное зданіе желѣзной крышей, оправилъ школу и придалъ 
ей весьма приличный видъ благоустроеннаго зданія, лзрасходо- 
вовъ на это 561 р. изъ мѣстныхъ средствъ.

О. завѣдующій . Ново-Никитинской церковно-приходской 
школой, того же округа, священникъ Василій Пикторинскій до
кончилъ постройку прекраснаго каменнаго новаго школьнаго 
з данія, крытаго желѣзомъ, размѣромъ 20X12X4 арш., стоимо
стію въ 2300 руб. (изъ которыхъ 1500 р. изъ суммъ Св. Синода, 
а 800 руб. изъ мѣстныхъ средствъ).
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О. завѣдующій Ново-Троицкой церковно-приходской шко
лой, 6 благоч. округа, священникъ Александръ Введенскій по
строилъ прекрасное новое школьное двухъэтажное, съ камен
нымъ низомъ, зданіе, крытое желѣзомъ, размѣромъ 21X12X4 
арш , стоимостью въ 2000 руб. (изъ которыхъ 1000 руб. отъ 
Совѣта, а 1000 руб. изъ мѣстныхъ средствъ).

О. завѣдующій Вулановской церковно-приходской школой, 
того же округа, священникъ Константинъ Дмитріевъ докончилъ 
постройку прекраснаго каменнаго новаго школьнаго зданія 
размѣромъ 24X13X5 арш., стоимостью въ 2800 руб. (изъ ко
торыхъ 800 руб. изъ суммъ Св. Синода, а 2000 руб. изъ мѣст
ныхъ средствъ).

О. завѣдующій Успенской церковно-приходской школой, 7 
благ. округа, священникъ Николай Предтеченскій, не смотря на 
упорное противодѣйствіе нѣкоторыхъ изъ прихожанъ, построилъ 
очень хорошее деревянное новое школьное зданіе, крытое же
лѣзомъ, размѣромъ 16X12X4 арш., стоимостью въ 1400 руб. 
(изъ которыхъ 800 руб. отъ Совѣта, а 600 руб. изъ мѣстныхъ 
средствъ)

О. завѣдующій Рождественской церковно-приходской шко
лой, 8 благ. округа, священникъ Владиміръ Рысь построилъ пре
красное новое деревянное школьное зданіе, крытое желѣзомъ, 
размѣромъ 18X12X4 арш., стоимостью въ 1900 руб. (изъ ко
торыхъ 800 р. отъ Совѣта, а 1100 р. изъ мѣстныхъ средствъ).

О. завѣдующій Костантиновской церковно-приходской шко
лой, того же округа, священникъ Евлампій Соловьевъ, не смотря 
на плохой урожай 1901 года, построилъ хорошее новое дере
вянное зданіе, крытое желѣзомъ, размѣромъ 16 X 12 X 4 аріи., 
израсходовавъ па это 1183 руб. 12 коп. (изъ которыхъ 600
р. отъ Совѣта, а 583 р. 12 к. изъ мѣстныхъ средствъ).

О. завѣдующій Ивановскими церковно-приходскими школа
ми, 9 благоч. округа, священникъ Кронидъ Граммаковъ передѣ
лалъ и расширилъ существующее деревянное школьное зданіе 
для помѣщенія въ немъ, при размѣрѣ 27X18X4 арш., мужской 
и женской церковно-приходскихъ школъ, съ приличными квар
тирами для учащихъ, покрылъ его желѣзомъ, доведя стоимость 
зданія до 3000 руб.

О. завѣдующій Ново-Никитинской церковно-приходской
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школой, того же округа, священникъ Павелъ Добролюбскій по
строилъ для школы собственное деревянное зданіе, крытое же
лѣзомъ, размѣромъ 10ХЮХ4 арш., стоимостью въ 800 руб.

О. завѣдующій Ново-Георгіевской церковно-приходской 
школой, того же округа, священникъ Георгій Никольскій распо
ложилъ жителей своего прихода' пожертвовать подъ школу мо
литвенный домъ, стоимостью болѣе 800 руб., а попечителя шко
лы самарскаго 1 гильдіи купца Петра Ивановича Шихобалова 
поиспособить это зданіе подъ школу, что тѣмъ и исполнено, 
при расходѣ изъ своихъ средства. 561 руб. 40 коп. Школа 
обогатилась собственнымъ зданіемъ, крытымъ желѣзомъ.

О. завѣдующій Ново-Тургайской церковно-приходской шко
лой, 31 благоч. округа, священникъ Димитрій Смирновъ постро
илъ новое удобное деревянное зданіе, размѣромъ 10X9 арш. и 
7X7X4 арш., стоимостью въ 800 руб. (изъ которыхъ 400 руб. 
отъ Совѣта, а 400 руб. изъ мѣстныхъ средствъ).

Игуменія Илецкаго Николаевскаго женскаго монастыря мо
нахиня Серафима вмѣстѣ съ строительною комиссіею окончи
ла постройку прекраснаго каменнаго, крытаго желѣзомъ, зданія 
для монастырской женской церковно-приходской школы, размѣ
ромъ 24X13X4 арш., стоимостью въ 9006 руб. 69 коп. (изъ 
которыхъ 4977 р. 70 коп. изъ суммъ Св. Синода, а 4028 р. 
99 к. изъ мѣстныхъ средствъ).

Многіе изъ приходскихъ священниковъ вмѣстѣ съ попе
чителями, учителями и учительницами школь устроили въ Рож
дественскіе святки для учащихся въ своихъ школахъ елки. Та
ковы завѣдующіе: градо-Оренбургскпхъ школъ — Воскресенской 
священникъ Гаковъ Андреевъ, Вознесенской протоіерей Симеонъ 
Юденйчъ и Михаилэ-Архангельскпхъ священникъ Алексѣй 
Предтеченскій, Городищепской церковно-приходской шкоды (I 
благоч. округа) священникъ Ѳеодоръ Грабплппъ, Илецкой двух
классной церковно приходской школы (2 благоч. округа) священ
никъ Вонифагій Подъячевъ, Подгородне-Покровской церковно
приходской школы (3 благоч округа) священникъ Георгій Пи- 
негинъ, Покровской церковно-приходской школы (4 благоч. ок
руга) священникъ Михаилъ Преображенскій, Верхне-Платовской 
церковно-приходской школы (того же округа) священникъ Геор
гій' Пономаревъ, Ново-Троицкой церковно-приходской школы (6
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благоч. округа) священникъ Александръ Введенскій, Марьевской 
церковно-приходской школы (того же округа) священникъ Ди
митрій Меркурьевъ, Михайловскихъ церковныхъ школъ (8 бла
гоч. округа) священники Константинъ Розановъ и Андрей Ар
хиповъ, ІІарадѣевской церковно-приходской школы (того же ок
руга) священникъ Іоаннъ Нечаевъ и другіе. Всюду елки доста
вляли большое удовольствіе дѣтямъ н ихъ родителямъ, родствен
никамъ, пароду, который оставлялъ на этотъ разъ свои празд
ничные грубые разгулы, наполнялъ до страшной тѣсноты школь
ное помѣщеніе, выражая отъ видѣннаго и испытаннаго чув
ство удовольствія и принося своему батюшкѣ и всѣмъ устроите
лямъ елки глубокую благодарность.

Мѣстная губернская, городская и сельская администрація 
къ церковнымъ школамъ относится въ общемъ сочувственно. 
Такъ Оренбургскій губернскій распорядительный комитетъ ас
сигнуетъ въ пособіе церковнымъ школамъ изъ суммъ земскаго 
сбора 25,500 руб. Илецкое городовое управленіе пожертвовало 
на церковныя школы г. Илецка 1277 руб. 58 коп. Троицкое 
городское управленіе на четыре школы въ г. Троицкѣ отпуска
етъ ежегодно по 700 руб. и для зарѣчной женской школы гра
моты съ сентября мѣсяца 1901 года отвело безплатно помѣще
ніе. Сочувствіе Верхнеуральскаго городского населенія прояви
лось въ томъ, что на праздникъ Пасхи было собрано попечи
тельницей второклассной школы отъ разныхъ лицъ свыше 30 
руб. для раздачи пѣвчпмъ-учепицамъ второклассной школы; кро
мѣ того, на устройство рождественской елки для ученицъ этой 
школы разными лицами было пожертвовано свыше 80 руб. Эта 
послѣдняя жертва была главнымъ образомъ со стороны город
ской интеллигенціи. Благодаря участію Орской городской адми
нистраціи и купеческаго сословія въ отчетномъ году въ 3 цер
ковныхъ школахъ были устроены елки для учащихся съ разда
чею безплатныхъ подарковъ. Кѵстанайское городское управле
ніе, по примѣру предшествующаго года, въ отчетномъ году ас
сигновало па содержаніе церковныхъ школъ города Кустаная 
325 руб. Актюбинское городское управленіе ассигнуетъ на цер- 
ковно-приходскую школу г. Актюбы 200 руб. Многіе участко
вые земскіе начальники по-прежнему принимали живое участіе 
въ жизни церковныхъ школъ и только нѣкоторые относились къ 
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нимъ безразлично или же несочувственно. Такъ въ Оренбург
скомъ уѣздѣ земскій начальникъ 4 участка Е. Н. Фиксенъ всег
да оказывалъ такую или иную помощь церковнымъ школамъ, 
если къ нему обращались за этою помощью. Земскій началь
никъ 9 участка А. В. Липко-Парафіевскій продолжалъ свою 
усиленную заботу по окончанію постройки каменнаго зданія 
для Ново-Никитинской церковно-приходской школы. Земскій на
чальникъ 12 участка II. X. Рѣдькинъ принималъ живое участіе 
въ постройкѣ прекраснаго зданія для Ново-Троицкой церковно
приходской школы. Другіе земскіе начальники Оренбургскаго 
уѣзда оказывали свою помощь школамъ, исполняя просьбы от
дѣленія, о. уѣзднаго наблюдателя, о.о. благочинныхъ, о.о. завѣдую
щихъ, учителей и учительницъ. Въ Челябинскомъ уѣздѣ церковныя 
школы пользовались особымъ сочувствіемъ въ отчетномъ году со сто
роны земскихъ начальниковъ: Г. Милюкова, который, по словамъ о. 
завѣдующаго Рождественской школой, „неустанно заботится о 
благосостояніи школы, “ помогаетъ школѣ, а по словамъ о. за
вѣдующаго Столбовской церковно-приходской школой дѣйствуетъ 
въ пользу школы личнымъ вліяніемъ на крестьянъ и „администра
тивными распоряженіями" и 11. Лаврентьева, который, по сло
вамъ о. завѣдующаго школ. дер. Черкасовой, „лично наблюдаетъ за 
ходомъ учебнаго дѣла/ Въ Троицкомъ уѣздѣ при дѣятельномъ 
участіи земскаго начальника 5 участка Н. Жуковича построе
но въ отчетномъ году школьное зданіе въ дер. Куштумгѣ; имъ 
же чрезъ подписку было изыскано на постройку ея до 300 р. 
Благодаря вліянію земскаго начальника С. А. Мейснера, жите
лями села Мордвпновки были вывезены на 60 верстъ балки, 
купленныя на постройку школьнаго зданія. Въ Верхнеураль
скомъ уѣздѣ земскій начальникъ г. Игннстовт. принимаетъ уча
стіе въ изысканіи средствъ для удовлетворенія неотложныхъ 
школьныхъ нуждъ, а земскій начальникъ г. Фонъ-Гернъ хлопо
четъ объ устройствѣ церкви-школы въ Тептярской дер. Учалагъ 
для рабочихъ на сосѣднихъ пріискахъ. Въ Орскомъ уѣздѣ зем
скій начальникъ II. С. Назаровъ пожертвовалъ 500 руб. на 
церковно-приходскія школы (мужскую и женскую) въ селѣ 
Петропавловскомъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).



на слѣдованіе Табынской чудотворной иконы Богоматери изъ горо
да Оренбурга въ Самарскую епархію въ семъ 1902 году, утвер
жденный Преосвященнымъ Владимиромъ, Епископомъ Оренбѵрг-

скимъ и Уральскимъ, 2-го октября 1902 года.

й а

§ І

а 5
3 х Наименованіе селеній. Примѣчаніе.

Зктяб.
22 Выносъ изі. города Оренбурга. Изъ монаст. выносъ

22 23 Богодуховскій мужской монастырь иконы въ 12 ч. дня.
23 24 Село Покровка и хут. Мякиньковой. А р х і е р е й с кое с л у ж..
24 25 Успенскій мужской монастырь Изъ монастыря вы-
25 27 Поселокъ Чернорѣченскій. носъ иконы въ 10
27 28 Села; Павловка. час. утра.
28’ 29 — Архангелка.
30 31 Деревня Янгизъ и село Анатоліевна.
Нояб.

31 1 Села: Григорьевка.
1 3 — Екатериновка.
О
Э 4 — Новоникнтино.
4 8 Исаево (Дѣдово).
8 9 — Каменка.
9 11 — Васильевка.

11 14 — Буланово (Китайямъ).
14 15 — Бѣлозерка.
15 18 ■— Дмитріевка (Тачки).
18 19 — Покровка (Мокринка).
19 20 — Добринка.
20 21 — Гавриловна;
21 22 — Титовка.
22 23 — Бараково.
23 26 — Михайловское (ПІарлыкъ).
26 27 — Рождественское (Каратай).
27 28 — Илькульганъ (Ник.) и Юрмант.
28 29 — Николаевка.
29 30 — Ратчпно.
декао.

— Воздвиженское (Старо*Никит.)30 3
3 4 — Алексѣевка (Бакалка).
4 5 — Карбалакъ (Романовка).
5 6 — Калинино.
6 7 — Ново-Никитино.
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7 9
9 10

10 11

— Ивановка.
Залѣсово.

— Старобогдаповка.

Самарской епархіи.
11 — Деревня Новопетревка.

ОТЪ министерства финансовъ.
Министерство финансовъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе 

что: I. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ въ 19 день декабря 1901 
года положеніемъ Комитета Министровъ опредѣлено продлить об
мѣнъ кредитныхъ билетовъ 25 р., 10 р. и 5 р. достоинствъ 
образца 1887 года и 100 руб. билетовъ (радужныхъ) образца 
1866 года

до 1 января 19(13 года.
Посему означенные билеты до 31 декабря 1902 Г. включительно 

принимаются безпрепятственно всѣми правительственными кассами.
Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ 

прекращается 31 декабря 1902 года:
Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.

Рисунонъ лицевой стороны билетовъ отпечатавъ густою 
синею краскою по свѣтлокоричневому фону.

Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны билетовъ—въ 
5 руб. билетѣ (съ 1887 до 1894 г.) слѣва, а въ 10 руб. (съ 
1887 г. до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (только 1887 г.) -по
срединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный рисунокъ 
съ государственнымъ гербомъ посрединѣ, крупною цифрою влѣво 
и извлеченіемъ изъ Манифеста—вправо и отпечатана:

5 рѵбл. бил,— синею краскою,
10 „ „ —красною „
25 „ „ --лиловою „

Сторублевый билетъ—радужный съ портретомъ Импера
трицы Екатерины II.

Образцы этихъ билетовъ выставлепы во всѣхъ конторахъ 
и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и въ казначействахъ.

Содедэгклпіе оффзгси;. '*зсл.сти в—Отчетъ о состояніи школъ 
церковно-приходскихъ и грамоты Оренбургской епархіи въ 1901 году (Продолженіе).—■ 
Маршрутъ на слѣдованіе Табынской ик. Божіей Матери въ Самарскую епархію.— 
Отъ миимсгере.тва Финансовъ.—

Типографія Оренбургской Духовной Консисторіи.



С л о в о"
въ недѣлю 20-ю по Пятидесятницѣ.

ІІаше благочестивое собраніе въ сегодняшній день имѣетъ 
цѣлью прославить чудо Божественнаго всемогущества, проявив
шееся въ воскрешеніи Господомъ Іисусомъ Христомъ сына вдо
вы Наплекой, какъ слышали мы въ чтенномъ св. Евангеліи, 
служившее предуказаніемъ нашего будущаго воскресенія изъ 
мертвыхъ, чѣмъ дано намъ великое утѣшеніе и предназначена 
возвышенная цѣль жизни. Въ надеждѣ воскресенія мы возсыла
емъ въ сегодняшній день молитвы Вседержителю Богу о бла
женномъ упокоенія блаженной памяти Монарха русскаго, Царя- 
Миротворца Александра Ш-го, и уповаемъ, что милосердный 
Господь ѵпокоигъ его безсмертную душу въ царствіи небесномч. 
и послѣ общаго воскресенія возстановитъ его тѣло въ просла
вленномъ нетлѣнномъ видѣ. Еще въ Ветхомъ завѣтѣ всемогу
щій Богъ положилъ начало безсмертію человѣка: первый чело
вѣкъ былъ созданъ для блаженной вѣчной жизни и по своей 
винѣ лишился ея, потому что на мѣсто послушанія всеблагой

*) Сказано Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Влади
миромъ, Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, за литургіей въ 
Крестовой церкви 20 октября.
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волѣ Божественной поставилъ свою ограниченную, удобопреклон
ную ко злу, волю человѣческую, и грѣховное безсмертіе было бы 
для него мучительнѣе, чѣмъ для злыхъ духовъ. Но лишившись 
блаженства, человѣческая природа не утратила безсмертія, это 
видно изъ того, что нѣкоторые ветхозавѣтные праведники, наи
болѣе благоугодившіе Богу, пе вкусили смерти и были вмѣстѣ 
съ тѣломъ переселены въ небесный міръ. О патріархѣ Эпохѣ 
говорится въ Библіи, что онъ не умеръ, а Богъ преложила? его, 
т. е. взялъ на небо съ дуіпею и тѣломъ (Быт. 1, 24). Моисей 
Боговидецъ былъ взятъ ангелами на небо, и никто изі> евреевъ 
не могъ найти останковъ его въ могилѣ. Великій пророкъ ветхо
завѣтный Илія на огненной колесницѣ былъ вознесенъ живымъ 
на небо. Это тройственное безсмертіе ветхозавѣтныхъ правед
никовъ, съ одной стороны, служило прообразомъ тридневнаго 
воскресенія Іисуса Христа, а съ другой — какъ бы указывало на 
промыслительное дѣйствіе всѣхъ трехъ лицъ Св. Троицы къ 
убѣжденію нашему въ безсмертіи двухъ составовъ нашей при
роды: тѣла и души. Въ Новомъ завѣтѣ мы видимъ тоже 
тройственное преложеніе отъ смерти къ жизни. Начало 
воскресенію людей положилъ Іисусъ Христосъ, какъ гово
ритъ ап. Павелъ: Хргістосъ воста отъ мертвыхъ начатокъ умер
шимъ быстъ (1 Кор. XI, 20); по вознесеніи Іисуса Христа бы
ли восхищены на небо Пресвятая Дѣва Марія и возлюбленный 
ученикъ Христовъ Іоаннъ Богословъ, тѣлеса которыхъ послѣ 
погребенія не были обрѣтены въ гробницахъ, а поразительныя 
видѣнія Вознесенія Господня, вознесенія Пресвятыя Дѣвы Ма
ріи п возлюбленнаго Господня евангелиста Іоанна опять трой
ственно самою жизнію убѣдили избранныхъ людей въ дѣйстви
тельности переселенія душъ и тѣлъ въ царство Божіе и въ 
Новомъ завѣтѣ. Тройческое промыслительное дѣйствіе въ чуде
сахъ Господа Іисуса, возвращавшихъ людямъ души въ тѣла, про
явилась и въ тройственномъ воскрешеніи Спасителемъ дочери 
Іаира, затѣмъ сына вдовы Наипской и четверодневнаго Лаза
ря. Все это указываетъ на то, что тріединый Богъ девятичин
но по-трижды являетъ намъ истину будущаго возвращенія на
шихъ душъ въ тѣла для жизни вѣчной. Событіями воскресенія 
мертвыхъ мы убѣждаемся въ томъ, что мы предназначены для без
предѣльнаго сознательнаго бытія, что на землѣ мы —странники и 
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пришельцы, что истинное отечество наше на небесахъ, что чело
вѣкъ, хотя имѣетъ начало своего бытія, но конца не имѣетъ 
и будетъ существовать вѣчно. Когда мы слушаемъ евангельское 
чтеніе о воспоминаемомъ нынѣ событіи, то переносимся мыслію 
своею ко временамъ Христа Спасителя, къ бѣдной деревушкѣ 
Наину, которая существуетъ въ жалкомъ видѣ до нашего вре
мени, у воротъ которой и совершилось воспоминаемое нынѣ 
событіе. У бѣдной вдовы наинской умеръ въ то время сынъ, 
опора и ѵтѣха•старости, единственная поддержка семьи, и его 
несли хоронить. Тяжелое горе матери привлекло много сочув
ствующаго народа, который шелъ за гробомъ. И вотъ, въ то 
время, когда никто изъ окружающихъ не могъ облегчить горь
кой участи бѣдной вдовы-матери, встрѣтился Божественный 
Утѣшитель, Владыка жизни и смерти. Увидя невыразимое горе 
вдовы, Онъ сказалъ ей: не плачъ (Лук. III. 13); затѣмъ прико
снулся къ одру и воззвалъ: юноша\ тебѣ говорю-, встань ст.). 
Мертвый всталъ изъ гроба и началъ говорить къ великому утѣ
шенію матери. Изъ этого событія воскрешенія сына вдовы на
ноской мы можемъ вывести то заключеніе, что существо чело
вѣка состоитъ изъ двухъ частей: тѣла и разумной, сознающей 
себя, души, и что при смерти душа отдѣляется отъ тѣла, но со
знаніе не покидаетъ души человѣка: она. сознательно перено
ситъ частный Божій судъ на сорокодневныхъ мытарствахъ. 
Поэтому воскресеніе не есть новое твореніе человѣка, а толь
ко возстановленіе полноты его жизни во взаимной связи души 
съ тѣломъ. Между тѣмъ суемудріе раціоналистовъ, вопреки яс
нѣйшимъ свидѣтельствамъ и Слова Божія и опыта, пытается 
утверждать, что душа безъ тѣла сознавать себя не можетъ, что духъ 
человѣка тожествененъ съ духомъ неразумныхъ тварей, что 
смерть есть прекращеніе бытія, со смертью кончается, какъ 
они выражаются, „функція жизни*.  Далеко буди отъ насъ та
кое суемудріе, противное и божественному откровенію и все
общему вѣрованію въ загробную жизнь! Мы имѣемъ великое 
утѣшеніе въ той вѣрѣ, что жизнь паша, заключается въ Богѣ,•
Который сотворилъ духъ нашъ безсмертнымъ, не прекращаю
щимъ своего бытія, и одарилъ насъ надеждою, что и наша душа 
возвратится въ нетлѣнное, предназначенное для вѣчной славы 
тѣло. Только злыя и нераскаянныя души будутъ возвращаться 
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въ грѣшныя, мрачныя, предназначенныя для вѣчныхъ мукъ въ 
царствѣ огненной тьмы, тѣла. Іѣь сознаніи величія человѣческа
го духа, созданнаго по образу Божію, мы должны стремиться 
къ одухотворенію своей жизни, къ подчиненію плоти духу, къ 
воспріятію Божественной благодати, къ утвержденію въ истин
но-христіанской вѣрѣ, надеждѣ и любви, чтобы пріуготовиться 
къ блаженному переходу въ вѣчность. II въ нынѣшней день, 
когда мы собрались въ храмъ сей, въ годину смерти благодѣ
тельнаго Царя-Миротворца, будемъ думать, что незабвенный 
для русскаго народа Царь, почившій отъ великихъ трудовъ 
своего народоправленія, отошелъ въ міръ горній для вѣчной 
жизни въ царствіи Отца Небеснаго. Вознесемъ же усердныя 
молитвы Господу Богу, чтобы душу представльшагося Царя- 
Миротворца Александра III, оказавшаго незабвенныя услуги 
своему отечеству и церкви, поставившаго народы на стезю об
щаго мира и оставившаго своими дѣяніями неизгладимый слѣдъ 
въ исторіи благодарнаго ему человѣчества,— Господь учинилъ въ 
селеніяхъ праведныхъ и сотворилъ ему вѣчную память, а намъ 
даровалъ память смертную и безъ привязанности ко всемѵ зе
мному, скоропреходящему, религіозное стремленіе къ возвраще" 
нію въ домъ отчій.

Нухаимедапская сотереологія и ея недостат
ки въ сравненіи съ христіанскимъ ученіемъ 

о спасеніи человѣка.
( Продолженіе).

Для уясненія вопроса о томъ, какимъ образомъ чрезъ Хри
ста Богочеловѣка становится возможною для всѣхъ святая жизнь— 
нужно обратить вниманіе на то, что сдѣлалъ Христосъ для че
ловѣка въ Своей жизни и для чего собственно нужно было воп
лощеніе Божества.

Чтобы доставить человѣку возможность жить истинною свя
тою жизнью, нужно было прежде всего освободить человѣка отъ 
грѣха и уничтожить въ немъ тягостное и отчуждающее его, 
какъ грѣшника, отъ Бога сознаніе его вины. Но грѣхъ такъ 
сильно овладѣлъ человѣкомъ и такъ существенно и полно про
никъ все настроеніе его, что освободиться отъ него для есте
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ственныхъ силъ человѣка не было никакой возможности. Воля 
человѣческая, разъ склонившаяся ко злу, не въ силахъ была 
пересоздать себя и измѣнить теченіе жизни; потому, вмѣсто 
борьбы сч> грѣхомъ и побѣды надъ нимъ, человѣкъ приходилъ 
только къ сознанію, что онъ не можетъ бороться съ нимъ, и, 
слѣдовательно, вмѣсто дѣятельнаго приближенія къ Богу, —толь
ко болѣе и болѣе сознавалъ свою вину предъ Нимъ. Но, созна
вая. такимъ образомъ, полную невозможность самому загладить 
свою вину въ силу развитія грѣха въ самомъ себѣ, каждый 
человѣкъ невольно и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма естественно могъ 
приходить къ мысли, что человѣкъ, оставшійся совершенно чу
ждымъ грѣху, могъ искупить свой грѣхъ своей святою жизнью. 
Въ этомъ сознаніи невольно выражалось вѣрованіе человѣка въ 
необходимость жертвы для уничтоженія своей вины. Вт> силу 
нравственнаго родства и связи всѣхъ людей между собою, ка
ждый человѣкъ могъ даже чувствовать, что жертва, принесенная 
однимъ безгрѣшнымъ человѣкомъ, могла быть спасительною жерт
вою и за всѣхъ. Эта связь, это единство всѣхъ людей сознава
лось тѣмъ яснѣе и глубже, чѣмъ было выше вообще нравственно- 
пхъ сознаніе. Потому въ христіанствѣ, которое во всемъ враве 
ственномъ мірѣ видитъ одно цѣлое, всѣ члены котораго подле
жатъ зіконѵ взаимности, эта идея добровольной жертвы за всѣхъ 
находитъ свое лучшее примѣненіе. Тутъ она уже не только до
пускается, но и прямо ѵзакопяется, такъ какъ въ ней выража
ется основной законъ всего нравственнаго міра—нравственная 
солидарность всѣхъ разумныхъ существъ; она служитъ выраже
ніемъ дѣйствительной взаимной связи и дѣйствительнаго взаим
наго единства людей. Поэтому она и считается въ христіанствѣ 
высшимъ подвигомъ жизни человѣка (Іоан. XV, 13). Такимъ 
образомъ, для избавленія отъ тягостнаго сознанія вины предъ 
Богомъ и для дарованія человѣку возможности вступить въ об
щеніе со святымъ Богомъ со стороны человѣка возможно было 
только одно средство—добровольная жертва святой жизни, при
несенная человѣкомъ во имя всеобщаго единства всего разум
но-нравственнаго міра. Но среци всего человѣческаго грѣховна
го міра не могло быть ни одной святой личности, которая мог
ла бы быть искупительною жертвою за всѣхъ; потому спасеніе 
человѣка отъ грѣха и освобожденіе отъ сознанія вины за него
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и не могло быть осуществлено только однѣми человѣческими 
силами. Тутъ нужна была личность ие причастная человѣческой 
грѣховности. Явившійся на землю Богочеловѣкъ и удовлетво
ряетъ этой потребности человѣка, и такимъ образомъ искупи
тельной жертвой Христа человѣкъ прежде всего спасается отъ 
грѣха и отъ тягостнаго сознанія своей вины. Въ жертвѣ Бого
человѣка, какъ принесенной Единымъ безгрѣшнымъ человѣкомъ 
во всемъ, кромѣ грѣха, подобнымъ братіямъ (Евр. II, 17) ка
ждый человѣкъ видитъ принесенную за себя жертву Богу и чув
ствуетъ себя свободнымъ отъ вины. „Въ жизни Богочеловѣка, 
говоритъ Ефремъ Сиринъ,—смерть и грѣхъ были побѣждены 
человѣчествомъ, и данъ законъ истинной безгрѣшной жизни и 
ея неточное начало". Потому свободный отъ грѣха и отъ вины 
за грѣхъ человѣкъ теперь и можетъ жить истинною и присущею 
ему по идеальной сторонѣ его бытія жизнью.

Ж.'ргзі ХАлсгэзі, будучи искупительною, является еще 
началомъ, объединяющимъ человѣчество, которое предъ прише
ствіемъ въ міръ Искупителя далеко уклонилось отъ закона все
мірной солидарности. Связанные жертвою Христа люди опять 
познали свое единство, и потому являются уже не чуждыми 
другъ другу личностями, а цѣльнымъ обществомъ людей, въ сво
ихъ духовныхъ интересахъ тѣсно связанныхъ. „Богъ явилъ Се
бя человѣкомъ, — говоритъ Максимъ Исповѣдникъ,—чтобы унич
тожить обособленность и раздѣленіе человѣческой природы. По
тому и явилъ Себя, главнымъ образомъ, какъ любовь, что она 
только водворяетъ единство, не уничтожая множественности, и 
такимъ образомъ соединяетъ воедино и сохраняетъ личность 
и свободу всѣхъ.»(Главы богословскія и дѣятельныя, т. I, стр. 
517). Но страдавшій во плоти Христосъ быль не просто че
ловѣкъ,—Онъ былъ Богъ, потому и жертва Его имѣетъ еще 
болѣе высокое значеніе: она связываетъ воедино не-только от
дѣльныхъ людей между собою, но и каждаго человѣка и все 
человѣчество соединяетъ съ Богомъ и пріобщаетъ къ міру Бо
жественной жизни. «Невозможно было,— говоритъ Аѳанасій Ве
ликій,—созданію и твари существовать внѣ связи съ Началомъ 
всякаго созданія, потому Безначальное Слово Божіе облеклось 
въ плоть человѣческую, чтобы сочетать твореніе съ Творцомъ" 
(4. 2-я, слово противъ аріанъ с. 361). „Въ силу этой связи," 
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добавляетъ Зіатоуетъ, „то естество, которое ранѣе слышало — 
земля еси и въ землю отъмдешп, теперь слышитъ: сѣди одесную 
Мепе“ (слово на Вознесеніе Господне). Соединивъ, такимъ обра
зомъ, міръ временной человѣческой дѣйствительности съ вѣч
нымъ міромъ Божественной жизни, Христосъ Своею жертвою 
осуществилъ единеніе жизни, или нравственную солидарность не 
только въ человѣчествѣ, но и во всемъ мірѣ разумныхъ су
ществъ и уничтоживъ грѣховность и вину іъ челоі.ікѣ, ;арсгалъ 
ему возможность истинной жизни въ единствѣ съ Богомъ. Сре
достѣніе ограды между Богомъ и человѣкомъ рушилось (Еф. II, 
14), и человѣкъ могъ стать въ тѣ же отношенія къ Богу, въ 
какихъ онъ находился до паденія и жить святою жизнью. Со
единенный во Христѣ съ Богомъ опъ сознаетъ то необычайное 
достоинство своей природы, которое даровано было ей въ при
шествіе Христа: „Когда я размышляю о плодахъ воплощенія.— 
говоритъ Григоріи Богословъ, — я замѣчаю, какъ все выше и вы
ше становится чувство человѣческаго самосознанія и собствен
наго достоинства. Я малъ и однако великт; я низокъ, и однако 
высокъ; земной, но и небесенъ; я сонаслѣдникъ Христовъ, я 
сыпь Божій; я даже Богъ “ (Слово въ похвалу Кесарія).

Не менѣе важно для спасенія человѣка и то, что Христосъ 
въ Своей земной жизни осуществилъ идею святой жизни чело*  
вЬка, который теперь видитъ истину жизни своей не въ отвле
ченномъ, недоступномъ идеалѣ, а въ живомъ лицѣ и даже еди
носущномъ ему, къ Которому онъ всегда можетъ стать въ жи
вое и личное отношеніе н въ общеніи съ Которымъ можетъ самъ 
пріобщиться къ жизни Божества. Если раньше черты истинной 
жизни каждый вѣрующій почерпалъ изъ частичныхъ неполныхъ 
откровеній Самого Бога, то теперь христіанинъ впервые позналъ 
Бога своего не со стороны логическихъ и метафизическихъ оп
редѣленій, а въ дѣйствительной жизни Его, — въ воплотившем
ся, распятомъ и воскресшемъ Спасителѣ. „Отча нѣдра не ос- 
тавль.—говорить Симеонъ Солунскій, — Богъ-Слово сошелъ на 
землю, и съ грѣшниками жизнь проводилъ, и жительство Бо
жественныя жизни человѣку показалъ" (слово 2). Такимъ обра
зомъ Своею жизнью на землѣ Христосъ даровалъ всѣмъ людямъ 
высочайшее и неизмѣнное Начало истинной жизни, и каждый че
ловѣкъ черезъ Христа можетъ пріобщиться къ этому началу 
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жизни. „Образъ дахъ вамі,- говорилъ Самъ Христосъ,—да яко
же Азъ сотворихъ и вы творите іакожде» (Іоан. XIII,1 5). И этотъ 
образъ жизни, послѣ реальнаго осуществленія его Христомъ, уже 
и) такъ далекъ и не такъ чуждъ человѣку, какъ недостижимое 
для него требованіе Божественной правды, выраженное въ Мо
исеевомъ законѣ: святи будите, якоже Азъ семь святъ (Лев. XI. 
45). Пріобщаясь къ жизни Бога-Слова, теперь каждый можетъ 
возсоздать себя по истинному образу Божію, убѣждаясь къ то
му же, что иго Христово, дѣйствительно, благо и бремя Его 
легко есть (Мо. XI. 30).

Итакъ Христосъ, какъ Божіе Слово, пе просто только явил
ся на землѣ, не соединилъ только человѣка съ Богомъ въ Сво
ей личности, а воплотившись, Онъ еще жилъ па землѣ, какъ 
человѣкъ, во всемъ подобный братіямъ, кромѣ грѣха, и въ этой 
жизни Его по человѣчеству и состоитъ собственно вся суть Его 
искупительнаго дѣла. Явившись на землю въ образѣ человѣка, 
Богъ-Слово, однако, не пересталъ быть тѣмъ, чѣмъ Онъ былъ 
прежде: Его Божество не уничтожилось и пе преложилось во 
что-нибудь другое съ принятіемъ образа человѣческаго. Въ 
томъ-то и величіе Его дѣла, что Свою истинно Божественную 
жизнь Онъ проявилъ въ умаленномч. видѣ человѣческомъ. „Ра
ди насъ, — говоритъ Аѳанасій Александрійскій,—Слово Божіе 
стало человѣкомъ, чтобы показать намъ небесное и благоугод
ное Ему житіе, въ Себѣ Самомъ изобразивъ оное“ (къ Мар- 
целлинѵ: О истолкованіи псалмовъ IV, 14). Потому Христосъ 
и является единымъ истиннымъ человѣкомъ, осуществившимъ 
дѣйствительную цѣль жизни человѣка. Только въ Немъ чело
вѣческая природа явилась въ дѣйствительной своей первообразной 
чистотѣ и истинѣ и свободной отъ всякаго грѣховнаго поврежденія.

Какъ Единый, выполнившій назначеніе человѣка, человѣкъ 
Христосъ Іисусъ и полагается въ основаніи новаго рода чело
вѣческаго: „Се полагаю,—сказано о ГІемъ въ Св. Писаніи,— 
въ Сіонѣ камень краеугоіенъ, избранъ, честенъ; сей бысть во 
главу угла и вѣруяй въ онь, не постыдится“ (I Пет. 2, 6-7). На 
Немъ основано и Имъ держится все зданіе вѣрныхъ на землѣ. 
Поэтому Христосъ по Своему человѣчеству и ставится во главу 
всего человѣческаго рода, какъ ранѣе таковою главою былъ 
Адамъ. „Какъ древле чрезъ Адама перстнаго, —говоритъ Іоаннъ 



— 763 —

Златоустъ, — всѣ люди становились перстными, такъ теперь 
чрезъ Христа небеснаго всѣ люди становятся небесными и при
частными истинной жизни. II какъ раньше перстнымъ онъ 
сталъ не потому, что созданъ изъ персти, что персть земная 
служила основою бытія его, а потому, что согрѣшилъ, такъ и 
теперь Христосъ и каждый человѣкъ является небеснымъ не 
потому, что плоть ихъ была небесною, а потому, что жизнь, 
достойная неба, содѣлываетъ ихъ таковыми “ (Бесѣда на по
сланіе къ Коринѳянамъ). Отсюда понятными становятся и име
на Христа, которыя усвояются Христу въ Писаніи, и соотвѣт
ствующія съ Его именами—имена вѣрныхъ. Онъ называется 
главою, основаніемъ, лозою истинною, пастыремъ добрымъ, пу
темъ. первенцемъ, наслѣдникомъ, жизнью, свѣтомъ, просвѣщаю
щимъ всѣхъ, истиною, воскресеніемъ. Въ соотвѣтствіе этому, 
люди называются только тѣломъ или членами тѣла Его, зда
ніемъ. назданнымъ на Немъ, вѣтвями, растущими на лозѣ, ов
цами Его, братіями Его, сонаслѣдниками, идущими но Его пу
ти, живущими въ Немъ и просвѣщаемыми Имъ (тамъ же, бесѣ
да 8). Во всѣхъ этихъ наименованіяхъ ясно выражается мысль, 
что только одинъ Христосъ есть единый истинный человѣкъ, 
живущій Божественною жизнью, а всѣ прочіе люди суть толь
ко причастники Его жизни, Его свѣта, Его истины, т. е. чрезъ 
Него и въ Немъ только переживаютъ полноту истинной жизни 
въ себѣ.

Теперь ясно, почему христіанская религія признаетъ до
стиженіе истиной цѣди своей жизни человѣкомъ только черезъ 
воплотившагося Христа и черезъ подвигъ Его искупительной 
жизни. Евангеліе неоднократно проповѣдуетъ, что безъ Христа 
нѣтъ спасенія и не' можетъ человѣкъ жить свято. „Кто не 
признаетъ Іисуса Христа во плоти пришедша, —говоритъ Іоаннъ 
Богословъ,—отъ Бога, нѣсть и есть антихристъ" (I Іоан. IV, 3). 
„Никто не обольщайся,—говоритъ Игнатій Богоносецъ, —что 
можно получить жизнь вѣчную и быть чадомъ церкви безъ вѣ
ры во Христа Бога" (посл. къ Смир. 173-174). „Отрицающій 
свидѣтельство крестное и не признающій Его креста и крови, 
за спасеніе міра изліянной, —говоритъ другой ученикъ Іоанна 
Богослова,—отъ дьявола есть, и толкующій слово Господне по 
собственнымъ похотямъ и говорящій, что нѣтъ суда и воскре-
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сепія, тотъ есть первенецъ сатаны6 (посл. [Іолпк. Смирнскаго 
къ Филин. 8). Безъ искупительнаго подвига Христа никакая 
праведность не можетъ быть спасительною, и человѣкъ можетъ 
только думать о спасеніи своемъ, но не спасаться въ дѣйстви
тельности. Только чрезъ Христа, для человѣка возможно осво
бодиться отъ грѣха и сдѣлаться причастникомъ жизни Божест
венной. Въ силу нравственной солидарности, искупительная 
жизнь Христа вмѣняется и намъ, и не только вмѣняется, по и 
становится прямо нашею, всечеловѣческою, такъ какъ всѣ по 
человѣчество едино съ Нимъ (Грпг. Богосл. 5 слои. Богосл- 
128).

(Окончаніе слѣдуетъ).
Яковъ Кобловъ.

НОГАЙБАКИ.
Въ 1842 году', въ виду усиленія новолинейнаго района въ 

Оренбургскомъ краѣ, были переселены казаки-иогайбаки изъ 
станицъ Бакалинской и Ногайбакской Белебеевскаго уѣзда и 
основали па новой линіи поселки: Требій, Кассель, Остролепко, 
Парижъ и др. Ногайбаки были зачислены въ казаки еще въ 
1 736 году по указу императрицы Анны Іоанновны. Между ни
ми до сего времени сохранилось преданіе, что они потомки 
арскихъ татаръ, крещеныхъ при Іоаннѣ Грозномъ, будто-бы, 
насильно, по завоеваніи имъ Казани.

Въ то время обращеніе татаръ въ православіе было въ 
массѣ лишь внѣшнее и обрядовое; о существенной же сторонѣ 
новой вѣры они мало имѣли понятія. Часть новокрещеныхъ 
поселилась въ станицахъ Бакалинской и Ногайбакской.

Ногайбаками, но приказанію начальства, были построены 
церкви, пастырями въ которыхъ были русскіе священники. Не
знаніе русскаго языка большинствомъ ногайбаковъ, особенно 
женщинами, а также незнакомство священниковъ съ ихъ нарѣ- 
чіемд. служили сильнымъ препятствіемъ къ ихъ взаимно-духов
ному сближенію. Кромѣ того, съ переходомъ въ христіанство, 
новокрещеные не въ силахъ были отречься отъ традиціонныхъ 
мусульманскихъ обычаевъ и вѣрованій, впитавшихся въ ихъ 
плоть и кровь. Открытіе большого базара въ Ногайбакской ста
ницѣ*  привлекло сюда во множествѣ чувашъ, черемисъ, не виол-
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нѣ отставшихъ отъ язычества, въ сгіошеніяхъ съ ііііми ногай- 
баки не преминули перенять, не замѣтно для себя, и кое-что 
Языческое. Такіімъ образомъ въ ихъ понятіяхъ образовалась 
смѣсь вѣрованій при христіанской обрядовой внѣшности. Тако
во было религіозное состояніе казаковъ иогайбаковъ до пересе
ленія ихъ въ Оренбургскій край.

Новые переселенцы въ вольныхъ Оренбургскихъ степяхъ 
занялись скотоводствомъ; отсюда неизбѣжное знакомство съ кир
гизами, еще болѣе отдалившее ихъ отъ христіанства. Здѣсь еще 
печальнѣе было въ религіозномъ отношеніи положеніе погайба- 
ковъ. жившихъ вдали отъ храмовъ Божіихъ и въ отчужденіи 
отъ русскаго населенія. Приходы, къ которымъ принадлежали 
ногайбакн, состояли въ то время изъ нѣсколькихъ поселковъ, 
отстоящихъ отъ церкви въ 30 — 40 и болѣе верстахъ. Рѣд
ко посѣщая храмъ Божій и русскіе поселки, не имѣя въ сво
ей средѣ примѣрныхъ христіанъ, ногайбакн постовъ не соблю
дали, иные во всю свою жизнь у исповѣди и св. причастія не 
были. Священники только изрѣдка могли посѣщать ногайбакскіе 
поселки и, стараясь утвердить свою паству въ христіанствѣ, 
главное вниманіе обращали на внѣшность: чтобы имѣли кре
сты на груди, исполняли требы и т. под.

Раньше другихъ ногайбакскпхъ поселковъ приходъ былъ 
открытъ въ пос. Остроленскомъ. Въ 1863 году тамъ уже была 
церковь. Спустя нѣкоторое время стали появляться на татар
скомъ языкѣ переводныя книги Ильминскаго. Въ 1880 году но 
гайбаки услышали, наконецъ, богослуженіе на своемъ родномъ 
языкѣ благодаря тому, что въ Остроленку былъ назначенъ свя
щенникамъ о. Тимоѳеевъ изъ крещеныхъ татаръ. Сердца мно
гихъ встрепенулись, впервые услышавъ па родномъ языкѣ со
держаніе вѣры, обрядамъ которой до сего времени слѣдовали 
почти безсознательно. Грамотные заинтересовались переводными 
книгами и читали ихъ съ увлеченіемъ.

Самое вѣрное средство къ возбужденію и развитію религіоз
наго чувства въ человѣкѣ есть пѣніе церковныхъ молитвъ на 
родномъ языкѣ. О. Тимоѳеевъ, понимая такое великое воспита
тельное значеніе пѣнія, составилъ изъ учащихся дѣтей хоръ. 
Излишне говорить о томъ благотворномъ дѣйствіи, какое про
изводило стройное пѣніе дѣтей при богослуженіи народномъ язы-
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кѣ. Это было не то, что раньше, когда даже самый благочести
вый человѣкъ могъ утомиться отъ многочасоваго стоянія въ 
церкви безъ пониманія того, что происходитъ предъ глазами. 
Прихожане полюбили своего добраго пастыря, который разви
валъ пробудившіяся въ нихъ религіозныя чувства, наставлялъ и 
утверждалъ въ православіи.

Такое отрадное явленіе въ дѣлѣ христіанскаго просвѣще
нія ногайбаковъ имѣло мѣсто не во всѣхъ ногайбакскихъ по
селкахъ: такъ, напр., часть жителей поселка 'Гребіатскаго—де
сять семействъ отпали въ магометангство. Требій, какъ рань
ше, такъ и теперь, кишитъ татарами. Верстахъ въ трехъ от
сюда находятся золотые пріиски татарина Рамѣева, гдѣ боль
шинство служащихъ и рабочихъ —татары. Посредствомъ про
стыхъ житейскихъ сношеній опи вели фанатическую пропа
ганду среди ногайбаковъ. Все это не могло не имѣть вліянія 
на отпаденіе въ магометанство.

По открытіи въ Требій прихода начались бесѣды священ
никовъ съ отступниками о превосходствѣ христіанства надъ ма
гометанствомъ. Отступники въ настоящее время до умиленія 
восхищаются Божественнымъ ученіемъ Христа, по признать Его 
за Сыча Божія упорно отказываются, находя себѣ опору вч> 
пріисковыхъ татарахъ, которые, между прочимъ, чтобы показать 
превосходство магометанскаго единобожія, ссылаются на ученье 
графа Л. Толстого и всячески противодѣйствуютъ намѣренію 
православныхъ пастырей обратить эту горсть людей на путь 
истины.

Священникомъ сюда въ началѣ былъ назначенъ о. Багра
евъ. Впослѣдствіи его замѣнилъ русскій священникъ, дѣйствія 
котораго по отношенію къ прихожанамъ носили характеръ на
чальственнаго режима, а не пастырскаго назиданія и цаученія. 
По этой причинѣ хотя требіатцы стали чаще посѣщать храмъ 
Божій, бывать у исповѣди и св. причастія и исполнять требы, 
но дѣлали это формально, изъ боязни подвергнуться отвѣтствен
ности за непослушаніе. Нужно замѣтить, что русскимъ священ
никамъ вообще ногайбаки оказываютъ почтеніе, но подъ 
маской угодливости кроется у нихъ отсутствіе искренности. 
Ногайбцкъ — татаринъ по крови, онъ относится къ русскимъ, если 
не враждебно, то во всякомъ случаѣ—не дружелюбно, а хри
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стіанство въ его понятіяхъ есть вѣра русская, „чужая." Пото
му доселѣ въ средѣ ногайбаковъ продолжается двоевѣріе: преж
няя вѣра держится въ мысли, составляя странную смѣсь съ 
христіанскою внѣшностью. Что одна внѣшняя обрядность без
сильна преобразовать понятія и убѣжденія, доказательствомъ 
можетъ служить слѣдующее обстоятельство.

Ногайбаки Парижскаго поселка, озабоченные засухой въ лѣт
нее время, обратились къ священнику съ просьбой— отслужить въ 
полѣ молебенъ для испрошенія дождя, что священникомъ немед
ленно было исполнено. Дождя не послѣдовало. Тогда они, по со
вѣту муллы, отправились на могилу какого-то татарина, слывшаго 
между мусульманами за святого, и совершили здѣсь моленіе. 
Случайно съ того дня полились обильные дожди, а двоевѣрные 
парижане воздвигли на могилѣ мусульманина въ благодарность 
что-то въ родѣ памятника.

Въ Требіи пздавно существовала школа для мальчиковъ, 
позже устроилась школа и для дѣвочекъ, съ общепринятой про
граммой казачьихъ школъ. Съ 1898 сода Оренбургскій епар
хіальный комитетъ Православнаго мис. общ. принялъ па себя 
содержаніе школъ съ увеличеніемъ жалованья учащимъ. Теперь 
учителями назначаются воспитанники Казанской учительской 
семпніріи изъ крещеныхъ татаръ, а учительницами — воспитан
ницы средпеучебныхъ заведеній.

Миссіонерская цѣль Требіятскихъ школъ заключается въ 
томъ, чтобъ дать дѣтямъ ногайбаковъ христіанское воспитаніе, 
руководствуясь при преподаваніи ихъ роднымъ языкомъ. Мож
но сказать, что обѣ школы въ настоящее время оправдываютъ 
свое назначеніе: дѣти выходятъ изъ школъ вполнѣ грамотными, 
сознательно усвоивъ ученіе православной церкви. Но начальная 
школа не можетъ дать законченнаго воспитанія подростку, на 
котораго сильное вліяніе должна оказывать семья и окружаю
щая среда. Что же можетъ дать благотворнаго дѣтямъ темная 
инородческая семья, зараженная, хотя смутно и полусозначель- 
но, магометанствомъ и состоящая на половину изъ работниковч»- 
башкиръ и жильцовъ—татаръ? Дѣти скоро подпадаютъ подъ влія
ніе послѣднихъ, и полученныя въ школѣ добрыя сѣмена, не 
успѣвъ пустить глубокихъ корней, глохнуть мало-по-малу.

Отсюда вытекаетъ настоятельная необходимость—учить и 
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просвѣщать также и взрослыхъ. Думается, что они, по свой
ственному имъ любопытству, охотно будутъ собираться въ зданіе 
школы, гдѣ нужно устраивать для нихъ религіозно-нравствен
ныя чтеніи съ волшебнымъ фонаремъ. Организованный дѣтскій 
хоръ окажетъ этимъ собраніямъ свою услугу.

Настоящее время представляетъ самыя удобныя условія для 
Этой цѣли: недавно назначенный < іода священникъ изъ креще
ныхъ татаръ о. Макарій ревностно принялся за просвѣщеніе 
своихъ прихожанъ: нерѣдко его можно видѣть въ домахъ но

гайбаковъ, бесѣдующаго и истолковывающаго Св. Писаніе, про
повѣди его въ церкви производятъ замѣтное впечатлѣніе, что 
и понятно: кто говоритъ съ инородцами па ихъ нарѣчіи, тотъ 
понимаетъ элементы ихъ мысли, и они сами его хорошо пони
маютъ и легче убѣждаются его доказательствами.

Чтенія съ волшебнымъ фонаремъ, которыя предположено 
начать съ осени, съ своей стороны послужатъ христіан
скому просвѣщенію темной погайбакской среды. Такъ съ помо
щію Божію въ захолустномъ уголкѣ Оренбургскаго края будетъ 
осуществляться одна изъ важныхъ идей незабвеннаго въ дѣлѣ 
инородческаго просвѣщенія И. 11. Пльминскаго.

Учитель С. Емекеевъ.

Посѣщеніе г. Актюбинска Ііреосвящен- 
нѣіііпіімь Владимиромъ, Епископомъ Орен

бургскимъ н Уральскимъ.
( Корреспонденція).

10 сентября 1902 г. Актюбинскъ, маленькій городокъ въ 
Тургеневой степи, праздновалъ встрѣчу своего Архипастыря, ко
торый изъ всѣхъ до нынѣ бывшихъ епископовъ на Оренбург
ской каѳедрѣ первый предпринялъ сопряженное съ большими 
неудобствами и лишеніями путешествіе по маюнаселенпоп ты
сячеверстной Тургайской степи, гдѣ на сотни верстъ нельзя 
встрѣтить ни селенія, ни русскаго человѣка, и гдѣ трудно во 
время ночи и непогоды найти себѣ кровъ и пріютъ, которые 
особенно необходимы въ сентябрьское холодное и ненастное вре
мя, но не смотря на все это Преосвященнѣйшій Архипастырь 
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предпринялъ эту многотрудную поѣздку на радость, утѣшеніе и 
пользу православнымъ жителямъ, заброшеннымъ въ Тургайской 
степи. Воспринять эту радость первымъ пришлось жителямъ г. 
Актюбинска. Еще за нѣсколько дней до пріѣзда Владыки мѣст
ные жители вмѣстѣ съ своимъ причтомъ стали готовиться ко 
встрѣчѣ высокаго и небывалаго гостя. У всѣхъ было общее 
же даніе лицезрѣть Владыку, помолиться вмѣстѣ съ нимъ, по
ступить святительскаго слова и получить благословеніе. Желан
ный для всѣхъ день наступилъ 16 сентября. Рано утромъ,ещ 
задолго до восхода солнца, колокольный звона извѣстилъ горо
жанъ о приближеніи Преосвященнѣйшаго Владыки; быстро весь 
городъ былъ ні ногахъ; улицы кипѣли густою толпой народа и 
всѣ спѣшили къ церкви, гдѣ толпа все увеличивалась и увеличива
лась и скоро наполнила собою весь храмъ, а не вмѣстившіеся въ 
немъ столпились на церковной паперти, крыльцахъ и ступеняхъ и 
около храма. Взоры всѣхъ устремлены были въ сторону линіи же
лѣзной дороги. Когда вдали показались клубы ыма, затѣмъ и 
самый поѣздъ, красный звонъ колоколовъ возвѣсилъ о пріѣздѣ 
Владыки. Прошло немного времени въ напряженномъ ожиданіи, и 
Святитель переступилъ порогъ Актюбинскаго храма; здѣсь въ 
притворѣ Владыку встрѣтилъ причтъ церкви, а пѣвчіе пропѣли: 
„Отъ востокъ солнца до западъ/ затѣмъ, послѣ краткой молит
вы, Преосвященнѣйшій Архипастырь осмотрѣлъ храмъ и цер
ковные документы и обратился къ народу съ глуооко назидатель
нымъ святительскимъ словомъ, въ которомъ осооенпо остановил
ся на уясненіи отношеній между пастырями и пасомыми. За
тѣмъ, преподавъ благословеніе всему народу, Преосвященнѣйшій 
Владыка отбылъ въ миссіонерскую церковь-школу, гдѣ, осмот
рѣвъ зданіе, испытывалъ знанія учениковъ, послѣ того посѣтилъ 
школы М. Н. Просвѣщенія, гдѣ также испытывалъ знанія учени
ковъ. Въ часъ дня Владыка, сопровождаемый благочиннымъ 
о. Ѳ. Соколовымъ и ключаремъ каѳедральнаго собора о. I . Шрам- 
ковымъ, отбылъ изъ г. Актюбинска въ дальнѣйшее путешествіе 
на Карабутакъ.
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ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
Возвращеніе Его Преосвященства.— Его Преосвященство, 

Преосвященнѣйшій Владимиръ, Епископъ Оренбургскій в Ураль
скій, изволилъ возвратиться изъ двунедѣльпой поѣздки по обо
зрѣнію церквей Уральской области въ Оренбургъ съ утреннимъ 
поѣздомъ желѣзной дороги 18 октября.

Архіерейскія служенія,- Послѣдовали служенія Его Прео
священства, Преосвященнѣйшаго Владимира. Епископа Орен
бургскаго и Уральскаго: въ воскресенье, 20 октября, въ Кресто
вой церкви литургія и послѣ нея панихида по въ Козѣ почива
ющемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ III, въ понедѣльникъ,
21 числа, въ высокоторжественный день восшествія на престолъ 
Государя Императора Николая Александровича, —въ каѳедраль
номъ соборѣ, причемъ послѣ литургіи Его Преосвященствомъ 
въ сослѵженіи городского духовенства, въ присутствіи военныхъ 
и граж ганскихъ властей и множества молящихся, совершено 
молебное пѣніе съ возглашеніемъ установленнаго многолѣтія,
22 числа—въ праздникъ Казанской иконы Божіей Матери въ 
каѳедральномъ соборѣ, 23-го въ Богодуховскомъ монастырѣ по 
случаю принесенія Табынской чудотворной иконы Богоматери и 
въ воскресенье, 27 числа, въ каѳедральномъ соборѣ. За литургіями 
Владыкою обычно были предложены слушателямъ общедоступ
ныя поученія-импровизаціи примѣнительно къ евангельскимъ 
чтеніямъ и воспоминаемымъ церковію событіямъ; кромѣ того, 
Его Преосвященствомъ совершаемо было чтеніе акаѳистовъ: въ 
каѳедральномъ соборѣ но воскресеньямъ — на торжественно от
правляемой вечернѣ и въ Крестовой церкви по четвергамъ—на 
вечернѣ и субботамъ— послѣ литургіи.

Отбытіе Табынсной чудотворной иконы Божіей Матери,— 
Во вторникъ, 22 октября, въ праздникъ Казанской иконы Бо
жіей Матери, Ея чудотворная Табынская икона послѣ литур
гіи, совершенной Его Преосвященствомъ въ каѳедральномъ со
борѣ, была торжественно провожаема изъ Оренбурга въ Бого- 
духовскій монастырь съ крестнымъ ходомъ отъ городскихъ церк
вей въ сопровожденіи многочисленнаго духовенства, массы на
рода и частей войска съ оркестромъ, исполнявшимъ гимпъ 
.Коль славенъ.“
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Лекція профессора Н. И. Ивановскаго. —Профессоръ Казан
ской духовной академіи д. с. совѣтникъ Н. И. Ивановскій, 
прибывшій ’.З октября въ Оренбургъ для экспертизы въ засѣ
даніи Оренбургскаго окружнаго суда по дѣлу о скопцахъ, про
читалъ 14 октября, въ 8 ч. вечера, въ залѣ общественнаго 
собранія лекцію о графѣ Львѣ Толстомъ. Указавъ на значеніе 
Л. Толстого, какъ писателя-художника, лектора, перешелъ къ 
изложенію и разбору философско-богословскаго и соціологиче
скаго ученія- гр. Толстого, выяснивъ его противохристіанскій, 
противоцерковный и противогосударственный характеръ. Слуша
телей па лекцію собралось очень много, такъ что сборъ съ нея 
въ пользу бѣдныхъ г. Оренбурга, не смотря на незначительныя 
цѣны - отъ 25 к. до 1 р. 50 к., далъ свыше 150 рублей.

ИЗВѢСТІЯ II ЗІІ1ѢТІІІІ.
Блаженный старецъ Серафимъ Саровскій, —Въ скоромъ вре

мени, въ великой, пезахо,димой славѣ промчится по всей Рос
сіи, по всему православному міру, по всему — можетъ быть— 
христіанству имя отца Серафима... Трудно*  передаваемыя впе
чатлѣнія восторга, умиленія, радостнаго ожиданія переживаютъ 
тѣ. кто привыкъ уже давно любить и чтить этого дивнаго че
ловѣка.

Отецъ Серафимъ, о которомъ еще такъ мало знаетъ наше 
образованное общество, былъ однимъ изъ замѣчательныхъ людей 
не только XVIII и XIX вѣковъ, которые опъ озарилъ сіяніемъ 
своей праведной души, по и всѣхъ вѣковъ христіанства.

Земными подвигам'и своими отецъ Серафимъ оставилъ 
по себѣ неувядаемую память безграничной духовной крѣпости, 
опъ одинъ понесъ на себѣ труды пустынножительства, за
творничества, старчества. Его кротость умиляла до слезъ прихо
дившихъ къ нему. Смиренію его не было границъ. Всякаго по
сѣтителя, богатаго и бѣднаго, праведника и грѣшника, избо
лѣвшаго грѣхами, онъ цѣловалъ, кланялся ему до земли и, бла
гословляя, цѣловалъ рѵкп. Рѣчи его дышали проникающею, ти
хою, живительною властію. Онѣ согрѣвали захолодѣвшія въ 
жизни сердца, снимали завѣсу съ глазъ, озаряли умъ, приводи-



ли къ раскаянію и, чудною силой охватывая разумъ и волю. 
осЬпяли душу человѣка тишиной.

Толпы народа неотступно притекали къ старцу въ послѣд
ніе годы его жизни. Пародъ заживо призналъ его святымъ и 
чудотворцемъ. Л этотъ истинный послѣдователь Христовъ до 
послѣднихъ дней до того угнеталъ себя вольными страданіями, 
что безъ ужаса нельзя было смотрѣть на его жизнь, безъ ужа
са нельзя и теперь вспомнить о мукѣ его.

Въ изданномъ Саровской) обителью жизнеописаніи стар
ца Серафима вотъ что повѣствуется о жизни этого блаженнаго 
старца.

О. Серафимъ (въ мірѣ Прохоръ) родился съ 19 на 20 
іюля 1759 года, въ Курскѣ, въ семьѣ Исидора и Лгаѳіп Мошнп- 
ныхъ, принадлежавшихъ къ купеческому сословію города, людей 
почтенныхъ и всѣми уважаемыхъ. Отецъ будущаго подвижника, 
имѣлъ свои кирпичные заводы и занимался подрядами по по
стройкѣ церквей и другихъ каменныхъ зданій. Нѣкоторые изъ 
построенныхъ имъ храмовъ до сихъ поръ существуютъ.въ Кур
ской губерніи, какъ напримѣръ, соборъ во имя преподобнаго 
Сергія Радонежскаго чудотворца, сооружавшійся по чертежу 
архитектора Растрелли и законченный постройкою въ 1778 го
ду. Мать о. Серафима была богобоязненная женщина, извѣстная 
всему городу дѣлами благотворенія, Едва достигнувъ трехлѣт
няго возраста, будущій подвижникъ лишился отца и остался 
всецѣло па попеченіи матери, которой и обязавъ своимъ нрав
ственнымъ воспитаніемъ. Примѣръ ея добродѣтельной жизни 
былъ всегда у него на глазахъ и съ дѣтскихъ дней поучалъ 
его любви къ Богу и ближнимъ. Съ первыхъ шаговъ по зем
ной путинѣ надъ головой о. Серафима была распростерта по
кровительственная десница Промысла Божія. Такъ, будучи все
го семи лѣтъ, онъ упалъ съ Сергіевской колокольни и.‘къ изу
мленію всѣхъ, остался повредимъ. На десятомъ году онъ тяжко 
заболѣлъ и увидѣлъ во снѣ Матерь Божію, обѣщавшую емѵ 
скорое выздоровленіе, что и совершилось черезъ нѣсколько дней 
во время крестнаго хода съ чудотворной иконою Знаменія Бо
жіей Матери, лишь только мать вынесла болящаго и приложила 
его къ лику святыни. Въ это время отрокъ уже былъ обученъ 
грамотѣ и прилежно занимался ; чтеніемъ священныхъ книгъ и
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совсѣмъ не по-дѣтски вникалъ въ божественный смыслъ Библіи, 
поражая всѣхъ окружающихъ остротой своей сообразительности. 
Старшій братъ его занимался торговлею и рѣшилъ, съ согла
сія матери, пріучать и его къ этомѵ дѣлу; мальчикъ очутился 
зі прилавкомъ, по не лежало его сердце къ купеческимъ за
нятіямъ, и все свободное время опъ посвящалъ посѣщенію хра
ма Божія и чтенію. Такъ шелъ годъ за годомъ, и все больше 
углублялся Прохоръ Мошнпнъ въ духовный міръ, все настойчи
вѣе и властнѣе привлекавшій его юную, пламенѣвшую огнемъ са
мосовершенствованія, мысль. На семнадцатомъ году жизни онъ 
признался матери, что завѣтнымъ желаніемъ его является уйти 
въ монастырь. Мать, давно уже замѣтившая, что ея сынъ — не 
отъ міра сего, рѣшилась отпустить его па подвигъ, какъ ей ни 
тяжело было разставаться съ любимымъ сыномъ. Вскорѣ послѣ 
этого, юноша и привелъ свою завѣтную мечту въ исполненіе. 
ІІос.і ѣ трогательнаго цр >:ц іпія съ м ітерыо, 6 іагэг іов'івіпзй уходив
шаго изъ міра юношу мѣднымъ крестомъ, съ которымъ онъ не раз
ставался до послѣдней минуты .жизни, будущій пустынножитель по
шелъ въ Кіево-Печерскую лавру, откуда Промыслъ Божій напра
вилъ его въ Саровскую пустынь, находящуюся въ Темнпковскомъ 
уѣздѣ, Тамбовской губерніи, около границы съ Нижегородской. Въ 
этой обители тогда иночествовали уже многіе курскіе урожен
цы, а настоятелемъ былъ тоже курянинъ—Пахомій, постникъ и 
молитвенникъ съ юныхъ лѣтъ, поевятившій себя служенію Богу, 
знавшій родителей Прохора и видѣвшій даже его самого въ 
малолѣтствѣ.

Въ Кіево-Печерской лаврѣ юноша имѣлъ случай бесѣдо
вать съ затворникомъ Досиѳеемъ, старцемъ праведной жизни, на
дѣленнымъ даромъ прозорливости, и тотъ благословилъ его на 
подвижничество со словами: „Гряди, чадо Божіе, и пребудивъ 
Саровской обители; мѣсто сіе будетъ тебѣ во спасеніе съ по
мощію Божіею, тамъ окончишь ты свое земное странствованіе, 
Святый Духъ, сокровище всѣхъ благихъ, управптъ жизнь твою 
во святынѣ“! Отговѣвъ и пріобщившись Святыхъ Таинъ, юный 
подвижникъ на нѣкоторое время возвратился въ Курскъ, 
чтобы оттуда отправиться ві> свою вѣковѣчную благословенную 
пристань.

Въ Саровской пустыни Прохоръ Мошнинъ былъ встрѣченъ
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какъ желанный гость, и настоятель, выслушавъ разсказъ, его, 
благословилъ юношу на послушаніе къ одному изъ самыхъ стро
гихъ старцевъ, іеромонаху Іосифу. Какъ у него въ келліи, такъ 
впослѣдствіи и на общественномъ монастырскомъ послушаніи, 
ревностно выполнялъ юноша всѣ налагаемыя обязанности, ра
дуясь труду па пользу обители и услаждая душу свою молитвою 
какъ во храмахъ монастырскихъ, куда онъ приходилъ ранѣе 
всѣхъ и откуда выходилъ послѣднимъ, такъ п въ уединеніи. Съ 
молитвою чередовалось у него чтеніе Библіи, св. Евангелія, 
посланій апостольскихъ, трудовъ св. отцовъ церкви и Че- 
гій-Миней св. Димитрія Ростовскаго. Житія святыхъ возбу
ждали въ его сердцѣ неутомимую жажду достойнаго подражанія 
имъ. ІІѵть иночества казался ему наиболѣе близкимъ къ этому. 
Наравнѣ съ другими иноками юный послушникъ работалъ то въ 
столярной мастерской, то на сплавкѣ лѣса, то па рубкѣ дровъ. 
И никогда не покидала его мысленная молитва Іисусова, пол
ная смиренія и кроткаго печаловапія о грѣхахъ своихъ.

Пустынь была окружена густымъ боромъ. Въ лѣсу жило нѣско
лько затворниковъ иноковъ. Примѣры ихъ возбуждали ревность въ 
душѣ Прохора; и вотъ онъ получилъ отъ своего старца разрѣ
шеніе время-отъ-времени удаляться въ дремучій лѣсъ, гдѣ и 
предавался молитвенному общенію съ Богомъ. Смиренный нравъ, 
строгое соблюденіе монастырскаго устава, неудержимое стре
мленіе къ молитвѣ и пламенная вѣра въ Бога, — все это не мог
ло не расположить къ юношѣ всѣхъ окружавшихъ его. Это 
особенно проявилось, когда однажды онъ сильно заболѣлъ и 
слегъ въ постель. Тогда не только сталъ служить любимому 
послушнику его старецъ, по даже и самъ настоятель почти не 
отходилъ отъ больного во всѣ свободные часы. Во время этой 
болѣзни врачъ съ настоятелемъ предлагали открыть болящему 
кровь, но онъ сказалъ имъ: „Я предалъ себя истинному Вра
чу душъ и тѣлесъ, Господу нашему Іисусу Христу и Пречи
стой Его Матери. Если же любовь ваша разсудитъ—снабди
те меня, убогаго, - Господа ради небеснымъ врачебствомъ"! О 
здравіи послушника были отслужены всенощная и литургія. Про
хоръ исповѣдывался и причастился Св. Христовыхъ Таинъ, при
несенныхъ къ его постели старцемъ Іосифомъ. По причащеніи 
было юному подвижнику видѣніе: въ несказанномъ свѣтѣ яви



лась ему Дѣва Маріи съ апостолами Іоанномъ Богословомъ и 
Петромъ. По разсказу самого о. Серафима, слышанному отъ не
го черезъ много лѣтъ его сподвижниками, промолвила Пресвя
тая, указывая на него: „Этотъ —нашего род;.!“. потомъ возло
жила правую руку па голову страдальца, и —опъ сразу почув
ствовалъ облегченіе, а вскорѣ и совсѣмъ выздоровѣлъ на ди
во всей обители. По выздоровленіи юноша былъ посланъ на 
послѣднее послушаніе —сборъ но окрестнымъ городамъ и се
ламъ на построеніе новой церкви. Пришлось побывать въ каче
ствѣ сборщика ему и въ родномъ Курскѣ, но онъ уже не за
сталъ тамъ въ живыхъ своей матери, а могъ только помолить
ся на ея могилѣ. Миновали восемь лѣтъ послушническаго искуса, и 
13 августа 1786 г. Прохоръ Мошнинъ исчезъ для міра, а на- 
родися новый икокъ — о. Серафимъ (т. е. Пламенный), который 
въ этомъ же году былъ посвященъ въ іеродіакона. Ревностно отда
ваясь совершенію церковной службы, непрерывно исполняя мона
стырскія правила, молодой іеродіаконъ по вечерамъ удалялся въ 
лѣсъ, гдѣ для него уже была построена пустынная келлія,—и про
водилъ тамъ цѣлыя ночи на молитвѣ, а раннимъ утромъ снова его ви
дѣли трудящимся во славу Божію. 2-го сентября 1793 г. онъ 
былъ рукоположенъ въ іеромонахи и съ еще большимъ усерді
емъ сталъ стремиться къ христіанскому совершенству. И не 
только стремился опъ, но и восходилъ постепенно на его вы
соты, не щеягаемыя взорамъ грѣховнаго міра,—помогая бѣднымъ, 
больнымъ п духовно-страждущимъ. Но тутъ Господь послалъ 
своему подвижнику тяжкое испытаніе: у него заболѣли ноги, в бо
лѣзнь эта лишила его даже возможности священнодѣйствовать. 
О. Серафимъ принялъ испытаніе съ благоговѣйной кротостью 
и рѣшилъ удалиться навсегда въ пустынную келлію. Настоятель 
о. Пахомій благословилъ его па пустынножительство, и это бы
ло его послѣднимъ благословеніемъ земляку: 70-лѣтній старецъ 
скончался вскорѣ вслѣдъ за этимъ. Оплакавъ наставника бла
гочестія, о. Серафимъ покинулъ стѣны обители и съ ноября 
1794 года поселился въ глухой лѣсной пустынькѣ на берегу 
рѣчки, верстахъ въ пяти отъ монастыря.

Въ убогой одеждѣ изъ бѣлаго суроваго полотна, въ поно
шенной камилавкѣ на головѣ и въ лаптяхъ па ногахъ, съ 
котомкой, съ Евангеліемъ за плечами и съ материнскимъ мѣд
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нымъ крестомъ на груди —о. Серафимъ являлся воплощенной 
простотою среди своей пустыньки. Молитва, постническое воз
держаніе и трудъ дополняли другъ друга въ его пустынножи
тельствѣ. Старецъ питался только хлѣбомъ и овощами, про
израставшими на воздѣланномъ его же руками огородѣ, а по
томъ и совсѣмъ отказался отъ хлѣба, около двухъ съ полови
ною лѣтъ не принимая никакой пищи, кромѣ травъ и овощей. 
Саровская братія время отъ времени навѣщала подвижника, 
прося у него наставленія и совѣтовъ, и въ сердцѣ каждаго глу
боко запечатлѣвались святыя слова старца. „Уединеніе, молитва, 
любовь и воздержаніе суть четырехсоставная колесница, возно
сящая духъ на небо! “— говорилъ о. Серафимъ и неизмѣнно слѣ
довало. этому своему изреченію, съ каждымъ днемъ все власт
нѣе борясь съ требованіями бренной жизни Изнуряя плоть, онъ 
укрѣплялъ духъ. Въ глухомъ лѣсу лежалъ большой гранитный 
камень. Вь ночную пору, ни для кого невидимый, провелъ на 
немъ пустынникъ въ молитвѣ тысячу ночей — уподобляясь св. 
Симеону Столпнику. Въ келліи его также былъ камевь, на 
которомъ онъ молился днемъ, оставаясь одинъ. Молитвенный 
подвигъ его былъ безпримѣрнымъ въ лѣтописяхъ современен- 
ной ему монастырской жизни. Съ нимъ соединялись безмѣрна- 
кротость и смиреніе. Однажды па старца въ лѣсу напали раз
бойники и стали требовать отъ него денегъ, думая, что ему 
приносятъ ихъ его посѣтители. „Я ни отъ кого ничего не беру!“— 
отвѣчалъ онъ, но злодѣи не повѣрили, стали бить его, били до 
того—что изо рта и ушей у него хлынула кровь, онъ упалъ 
на землю и пришелъ въ безпамятство. Разбойники привели его 
въ келлію и стали требовать открыть кмъ мѣсто, гдѣ скрыты 
его деньги, и въ тоже время продолжали истязать старца. На
конецъ, обыскавъ все жилище и не найдя ничего, они бѣжали, 
пораженные ужасомъ отъ всего ими сдѣланнаго. Весь въ крови, 
съ проломлепой головою, съ перебитыми ребрами, пришелъ о. 
Серафимъ въ обитель, но не пожелалъ принять помощи отъ вра-

1 ей, прося „предоставить жизнь его Богу и Пресвятой Бого- 
дицѣ“. При этомъ лицо его сіяло какимъ-то дивнымъ свѣ- 

■і мъ, какъ будто онъ мысленно созерцалъ неизреченное чудное 
в . ѣніе. Черезъ нѣсколько дней онъ совершенно оправился, но 
е е окого 5 мѣсяцевъ не возвращался въ свою пустыньку- 
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Когда бы іи открыты накапавшіе на старца разбойники, онъ 
простилъ икъ и умолялъ и насюятеля и другихъ лицъ о по
милованіи злодѣевъ, обѣщая въ противномъ случаѣ удалиться 
совсѣмъ изъ Саровскихъ предѣловъ. Мало-по-малу смиренный 
пустынникъ былъ осѣненъ свыше даромъ прозорливости, но — 
чтобы не возгордиться этимъ—-добровольно наложилъ на себя 
обѣтъ молчальничества, а черезъ нѣсколько лѣтъ перешелъ и 
къ высшему монашескому подвигу затворничества, услаждаясь 
только бесѣдою съ Блюмъ и святыми Его—путемъ непрестан
наго чтенія священныхъ и духовноназидательныхъ книгъ, и мо
литвеннаго возношенія души къ небу. По благословенію насто
ятеля доча. Свитыя Тайпы Христовы приносились старцу въ 
келлію. Въ сѣняхъ послѣдней затворникъ поставилъ приготовлен
ный себѣ гробь для постояннаго напоминанія о смертномъ ча
сѣ. Ни для кого не откопался онъ отъ своего затворничества; 
даже когда посѣтившій Саровскую обитель епископъ Іона по
желалъ увидѣть старца, онъ не сдѣлалъ и для него исключе
нія Вскорѣ, однако, исполнился срокъ этого подвига. Черезъ 
пять лѣтъ затворничества старецъ самъ вышелъ изъ келліи къ 
посѣтителямъ и, благословивъ ихъ, вступилъ съ ними въ бесѣду. 
Эго было осенью 1815 года. II съ той поры, въ продолженіе 
болѣе чѣмъ семнадцати лѣтъ продолжалъ онъ бесѣдовать со 
всѣми, приходивши ми къ нему, поучая любви, вѣрѣ и надеждѣ 
какъ иноковъ, такъ и мірянъ. „Воскъ—это наша вѣра, свѣтиль
ня—надежа, а огонь—любовь, подобно тому какъ воскъ и свѣ
тильня горятъ вмѣстѣ при дѣйствіи огпя“,—говорилъ онъ,- 
сравнивая жизнь человѣческую сь говящею свѣчею. Двери кел
ліи старца были открыты для всѣхъ і; всѣ находили за ними 
разрѣшеніе своихъ сомнѣній и скорбей: прозорливость о. Се
рафима росла съ каждымъ днемъ. II богатые, и бѣдные, и силь
ные міра сего толпились у его дверей, иногда приходилось 
принимать затворнику до 2,000 человѣкъ въ день. По самъ 
онъ все еще не покидалъ сваи келліи. II вотъ, по словамъ пре
данія, Матерь Божія, явившись 25-го января 1825 года стар
цу въ сонномъ видѣніи, різрѣшила ему выходить изъ затвора 
и посѣщать пустынь, къ которой опъ стремился всѣмъ сердцемъ. 
Съ этихъ поръ онъ рѣдкій день не проводилъ здѣсь, возвращаясь 
въ обитель тоіько на ночь. Ни въ пустынѣ, ни на дорогѣ къ ней, 
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ни въ стѣнахъ монастыря старецъ не имѣлъ покоя отъ мно
жества посѣтителей, жаждавшихъ бесѣды съ нимъ. И эти бесѣды 
были исполнены духомъ смиренія, согрѣвали сердце, снимали съ 
очей завѣсу, приводили въ чувство раскаянія, разливали миръ 
вь мятущихся сердцахъ. Смиреніе его, какъ мы сказали выше? 
простиралось до того, что онъ всѣхъ, приходившихъ къ нему, 
обнималъ и „лобызалъ съ любовію", всѣмъ кланялся до земли 
и, благословляя, самъ цѣловалъ руки у многихъ. По словамъ 
„Житія", никого онъ пе поражалъ жестокими укоризнами или 
строгими выговорами, даже и обличалъ съ кротостью и любовью 
къ обличаемому: по истинѣ изъ устъ недавняго молчальника 
текла неизсякаемая струя живой воды. О больныхъ молился онъ 
и сила молитвы его была такъ велика, что многіе исцѣлялись 
немедленно на глазахъ у сотенъ людей. Съ дѣлами молитвы со
единялъ онъ и дѣла благотворенія. Заботами старца устроены 
три женскихъ обители—Динѣевская, Ардатовская в Зеленогор
ская, въ которыхъ находили себѣ помощь неимущіе и убогіе. 
Послѣдніе годы жизни старца Серафима были озарены лучами 
такой благодати, что пе только онъ самъ, но даже вода изъ 
выкопаннаго имъ источника припоспла облегченіе въ болѣзняхъ. 
Особенно много исцѣлялось въ Саровской пустыни страждущихъ 
душевными болѣзнями и бѣсноватыхъ. А самъ старецъ попрежне- 
му проводилъ ночи почти совсѣмъ безъ спа, на молитвѣ. Его 
бесѣды съ монашествующими и съ мірянами продолжались по- 
прежнему, какъ и случаи прозорливости. Окрестные жители не 
называли о. Серафима иначе, какъ „источникомъ радости."

За годъ до кончины, на семьдесятъ третьемъ году жизни, 
почувствовалъ старецъ изнеможеніе силъ,—все рѣже сталъ онъ 
ходить въ свою пустыньку, все меньше принималъ народъ. Въ 
концѣ 1832 года онъ прозрѣлъ свою смерть: „Скоро меня пе 
увидятъ!“—сказалъ онъ своему келейнику, пошелъ къ собору 
монастырскому, отмѣрилъ себѣ мѣсто для могилы, гдѣ еще за 
пять лѣтъ до того положилъ надгробный камень, принесенный 
изъ лѣса. 1-го января 1833 года о. Серафимъ въ послѣдній 
разъ пришелъ въ церковь, причастился Св. Таинъ, простился со 
всею братіей, приложился ко кресту и образу Богоматери и 
спокойно вышелъ изъ храма. Трижды въ этотъ день выходилъ 
онъ и. смотрѣлъ на мѣсто своего погребенія. Уходя въ келлію, 
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онъ пѣлъ пасхальныя пѣсни „Воскресенія день".... „Свѣтися, 
свѣтися Утромъ на слѣдующій день одинъ изъ иноковъ за
мѣтилъ дымъ, выходившій изъ келліи о. Серафима и поспѣ
шилъ сообщить о томъ братіи. Собравшіеся нашли старца сто
явшимъ на колѣнахъ предъ иконою Божіей Матери Умиленіе, 
съ крестообразно сложенными руками на груди. Тлѣли возлѣ него 
книги и холсты, па которые упала свѣча. Погасивъ горѣвшія 
вещи, стали осторожно будить,старца: онъ не просыпался, по
тому что заснулъ вѣчнымъ сномъ. Великое множество парода 
стеклось въ обитель. Восемь сутокъ стоялъ гробъ о. Серафима 
въ соборѣ и восемь сутокъ переполненъ былъ храмъ тысячами 
парода, спѣшившаго поклониться праху подвижника. Погребеніе 
было совершено игуменомъ Нифонтомъ; тѣло старца предали 
землѣ на избрінночъ имъ самимъ мѣстѣ.

Послѣ о. Серафима осталось около тридцати наставленій 
и поученій, въ которыхъ опъ даетъ правила христіанскаго жи
тія инокамъ и мірянамъ. Но едва ли не наиболѣе характернымъ 
по отношенію къ самому учителю-старцу является изъ нихъ 
слѣдующее, обращенное къ іеромонаху Тихону, подвизавшемуся 
въ Надѣинской пустыни: „Сѣй, отецъ Тихонъ, сѣй, всюду сѣй 
данную тз'іЬ иикгіцу. СЬй на б іагой земіѣ, сѣй на пескѣ- 
сѣй па камени, сѣй при пути и въ терніи: все гдѣ-нибудь да 
прозябнетъ и возрастетъ и плодъ принесетъ, хотя и не скоро".

Извѣстный жизнью своею игуменъ Глинской пустыни Фи
ларетъ. въ день кончины отца Серафима, выходя съ братіею 
отъ утрени, указалъ братіи на необыкновенный свѣтъ, видимый въ 
небѣ, и произнесъ: „Вотъ, такъ отходятъ души праведныхт. Ны
нѣ въ Саровѣ душа отца Серафима возносится на небо".

Вскорѣ послѣ кончины отца Серафима, извѣстный высокою 
жизнью своею, одинъ изъ наиболѣе выдающихся подвижниковъ 
XIX вЬка, архіепископъ Воронежскій Антоній говорилъ:

„Мы какъ копѣечныя свѣчи. А опъ, какъ пудовая свѣча, 
всегда горитъ Господомъ какъ прошедшею своею жизнію на 
землѣ, такъ и настоящимъ дерзновеніемъ предъ Святою Тро- 
и цею “.

Кончилось для о. Серафима земное странствованіе. Настала 
небесная слава. II что же, въ какомъ образѣ предстаетъ 
онъ теперь людямъ?.. Та же кротость, та же любовь. Тѣмъ же 
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ласковымъ словомъ зоветъ онъ людей, какъ звалъ ихъ на зем
лѣ: „радость моя"!

„Я пришелъ навѣстить своихъ нищихъ. Давно здѣсь не 
былъ", говорилъ онъ въ 1858 году, явившись для исцѣленія 
дивѣевской инокини Евдокіи.

„Радости моя,—говоритъ опъ Саровскому монаху, впав
шему въ уныніе: я всегда съ тобою. Мужайся, не унывай“!

„Сынъ твой выздоровѣетъ и испытаніе въ паукахъ выдер
житъ"! говоритъ онъ, явившись во снѣ въ 1864 году въ Пе
тербургѣ г-жѣ Сабанѣевой, у которой сынъ заболѣлъ предъ экза
меномъ въ Горный Институтъ.

всѣ отношенія свои къ людямъ что-то безконечно-нѣж
ное, заботливое, материнское вкладываетъ и нынѣ отецъ Сера
фимъ, и эти сокровища сочувствія, эту безграничную отзывчи
вость уловитъ, отгадаетъ въ немъ всякое вѣрующее сердце и 
привяжется къ нему, насколько можно только привязаться. Все, 
что таилось въ о. Серафимѣ, сравнительно для немногихъ—для 
десятковъ тысячъ,—распространится и обнаружится на милліоны 
русскихъ людей. И какъ скорый помощникъ и покровитель, какъ 
н адежда отчаивающихся, какъ неизсякаемый источникъ благодѣ
яній, онъ станетъ извѣстенъ повсюду—па Руси и въ чужихъ 
краяхъ. (В. и Р.)

0 церковномъ чтеніи, —Церковное чтеніе—это дѣло Божіе, 
а пророкъ Божій гласитъ: проклятъ всякъ творяй дѣло Божіе 
съ небреженіемъ. Небрежности противоположно тщаніе. Посе
му добрые чтецы должны быть тщаніемъ не лѣнивы, Господевп 
работающе.

Но какъ исполнить этотъ великій и святой долгъ церков
нымъ чтецамъ? Какіе можно указать о семъ руководственные 
взгляды и правила?

Это великое и святое дѣло должно быть совершенігЙшіимъ. 
Но всякое совершенство имѣетъ свои степени или ступе

ни, которымъ предшествуетъ много другихъ ступеней, веду
щихъ къ совершенству. П само собою понятно, что есть раз
ныя ступени чтенія плохого, небрежнаго, даже кощунственнаго, 
за которое виновные подлежатъ суду и наказанію весьма тяж
кому, а также и изверженію изъ церковнаго причта.

«■
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Изъ множества возможныхъ степеней совершенства въ цер
ковномъ чтеніи можно указать важнѣйшія три степени.

Первая степень хорошаго церковнаго чтенія состоитъ <?й 
правильности, т. е въ такомъ произношеніи словъ, какое тре
буется церковно-славянскою рѣчью, не допускающей тѣхъ видо
измѣненій. какія бываютъ при произношеніи русской рѣчи, гдѣ 
нерѣдко е переходитъ въ ё, а въ о и наоборотъ, такъ что 
„его" нельзя замѣнить „ев«“„ помилуй —памплуй. Непрости
тельно также смѣшивать ниже (и не) съ ниже (рус. слов. не 
употребл. въ слав.). горѣ съ горе. Понятно, что знаки препи
нанія тоже должны быть строго соблюдаемы, причемъ для за
пятой можетъ быть удѣляемо время въ одинъ тактъ, для двое
точія въ два такта, для точки въ три, а когда ею оканчиваете 
вя особливое чтеніе (псаломъ), четыре и болѣе, такъ какъ при 
окончаніи, для означенія необходимости пѣть или сказывать 
эктенію, должно еще сдѣлать нѣкоторое удлннненіе послѣднихъ 
-вѵков'ь чтенія, что придаетъ чтенію особенный характеръ, ко
торый и вездѣ долженъ быть нѣсколько пѣвучимъ, а вмѣстѣ съ 
зтѣмъ и неторопливымъ.

Неспѣшность чтенія есть одно і зъ первыхъ условій пра
вильности чтенія. Чтобы избѣжать ошибокъ нужно не .только 
читать не торопливо, но и готовиться къ чтенію.

Неспѣшность чтенія полезна и самому читающему, ибо че
резъ это онъ своевременно имѣетъ необходимый отдыхъ, не
избѣжный при чтеніи длинномъ. И таковой чтецъ постепенно 
привыкаетъ къ чтенію отчетливому, раздѣльному и ясному. На- 
протпвч, же, чтецъ, который читаетъ торопливо, постепенно кра
детъ сначала многіе слоги, потомъ слова и даже реченія, такъ 
что у него правильности чтенія уже не-бываетъ никогда, ибо 
онъ не читаетъ, а какъ бы отбарабаниваетъ языкомъ своимъ 
что-то неопредѣленное, въ которомъ слышится какой-либо излю
бленный звукъ, напр. е, е, е, или о, о, о, который .онъ гудитъ 
и тогда, когда не разберетъ то или другое слово. Это, такъ 
называемое, пономарское чтеніе безсмысленное, о которомъ гово
рятъ: отзвонилъ и съ колокольни долой. Но быть мѣдью звѣня- 
щею, вмѣсто человѣка, стыдно и грѣшно. Еще грѣшнѣе отзы
ваться потомъ—языкъ перебитъ и потому не можетъ прочесть 
даже „Отче нашъ" пли „Вѣрую".
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Первое предупрежденіе противъ перебитости языка—это 
чтеніе не наизусть, а по книгѣ, какъ бы по складамъ и пѣвучее.

Пѣвучимъ, а не разговорнымъ или речитативнымъ, церков
ное чтеніе должно быть потому, что этого требуетъ общій топъ 
церковнаго богослуженія, имѣющаго много чтеній, поющихся 
скоро и протяженно. Общность тона (тональность) требуетъ и 
того, чтобы чтеніе было одинаково громко или тихо, сообразно 
съ числомъ молящихся и мѣстомъ чтенія, ибо понятно, что 
чтеніе для двухъ лицъ не можетъ быть такое же, какъ и для 
тысячи, гдѣ требуется наибольшее усиліе голоса. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ нельзя не замѣтить, что великимъ постомъ и особенно на 
похоронахъ долженъ поддерживаться иной тонъ, нежели за 
взл и копразд н и ч н ы ми чтеніями.

Вообще же церковное чтеніе всегда должно быть въ гра
ницѣ среднихъ тоновъ, чтобы быть вполнѣ членораздѣльнымъ, 
ясно слышимымъ даже старцами, изъ коихъ у многихъ начинаетъ 
притупляться слухъ. А чтобы помочь этой немощи, должно чи
тать съ мѣстъ серединныхъ и по возможности возвышенныхъ. 
Завѣдомо же глуховатыхъ нужно просить становиться поближе 
къ чтецу, а также и позаботиться о томъ, чтобы никто и нп- 
чЬмъ не нарушалъ достодолжной тишины и порядочности во
обще, необходимыхъ всегда и въ особенности при чтеніи цер
ковномъ.

Вторая степень лучшаго чтенія есть чтеніе толковое, ког
да чтецъ читаетъ, разумѣя, что читаетъ, и такъ осмысленно 
читаетъ, что даетъ возможность понимать читаемое и слуша
ющимъ. Здѣсь особенное значеніе имѣетъ такъ называемое .логи
ческое удареніе на главной мысли или чувствѣ, изображаемомъ 
въ читаемомъ. При чтеніи толковомъ всякій оттѣнокъ мыслей 
и чувствъ выражается соотвѣтствующимъ тономъ голоса, но 
особенно своеобразный тонъ придается тѣмъ словамъ, въ, кото
рыхъ заключаются главныя мысли и чувства. Глубокая печаль, 
торжественная радость, величественное славословіе, все это 
должно находить въ голосѣ читающаго свое особое выраженіе.

Эта степень чтенія можетъ быть доступна людямъ болѣе 
пли менѣе разумнымъ, получившимъ достаточное развитіе, когда 
человѣкъ бываетъ въ состояніи не только понимать мысли ка
ждаго отдѣльнаго предложенія, но способенъ слѣдить за общимъ
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ходомъ ихъ, уразумѣвать ту (логическую) пить, которая вну
тренно связуетъ ихъ, даетъ имъ то пли другое достоинство и 
зпаченіе молитвенное.

Теоретическая подготовка къ толковому церковному чтенію 
должна обнимать знакомство со всѣми предметами, входящими 
въ составъ церковнаго чтенія, особенно же съ книгою Псалтирь, 
такъ какъ. почти па каждой службѣ читается нѣсколько псал
мовъ. Можно сказать даже, что вся Псалтирь каждымъ» чтецомъ, 
должна быть пройдена съ возможнымъ для его возраста и по
ниманія толкованіемъ, начиная съ перевода словъ и окончпвая 
усвоеніемъ содержанія всего псалма. Такіе псалмы, какч, 50 и 
33, должны быть изучены и наизусть, равпо какъ и молитвы 
постоянно употребляющіяся, какъ напр., „Пже па всякое 
время “...

Третью степень болѣе совершеннаго чтенія составляетъ 
чтеніе умилительное, которое состоитъ въ томъ, что чтецъ чи
таетъ съ духовною настроенностію сердца и производитъ душе
спасительное дѣйствіе на слушателей. Онч» долженъ, такь ска
зать, самъ пережить и перечувствовать тѣ чувства, которыя 
должны быть внушаемы чтеніемъ, и, переживши ихъ, чрезъ» 
свое уми іптельное чтеніе передать ихъ слушателямъ.

(Запм. изъ Орл. Епар. Вѣд.).
Патріархъ и нищіе въ древней Руси.-Патріаршіе выходы 

къ церковной службѣ въ Успенскій соборъ и въ другіе храмы, 
по случаю мѣстныхъ праздниковъ или по другимъ обстоятель
ствамъ, а также выходы къ государю во дворецъ, затѣмъ въ мѣ
ста хозяйственнаго устройства въ патріаршемъ» обиходѣ, какъ 
равпо и въ, подмосковныя патріаршія села или дачи, словомъ 
сказать, какой бы ни былъ выходъ патріарха, онъ всегда не
отмѣнно сопровождался раздачею милостыни нищимъ, собирав
шимся па пути или у мѣста, гдѣ оставался пребывать святѣй
шій. Въ теченіи года па этѵ раздачу выходили немалыя суммы.

Качъ извѣстно, нищій былъ необходимѣйшимъ и очень по
чтеннымъ членомъ, древне-русскаго общества. Безъ, него невоз
можно было выполнить Христову заповѣдь о поданіи просяще
му. Онъ былъ путеводителемъ къ, пробужденію чувствъ чело
вѣколюбія и братолюбія, какъ тому непрестанно учила церковь, 
и потому св. патріархъ, какъ первосвятптель церкви, поста-
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влялъ непреложнымъ завѣтомъ соблюдать нищелюбіе па каждомъ 
своемъ шагу и во всей полнотѣ.

Выходя послѣ службы изъ Успенскаго собора, опъ (нерѣд
ко и своеручно) одѣлялъ нищую братію денежками и алтынами, 
нарочно для того наготовленными въ бумажкахъ.

При Успенскомъ соборѣ состояли, такъ сказать, въ штатѣ, 
записные нищіе, сначала 10, нотойь 12 человѣкъ, которые, 
обыкновенно, сидѣли у вратъ собора, собирая подаяніе. Эти 
нищіе именовались домовыми (домашними), дворовыми, соборны
ми и по имени собора „богородицкими“, пречистенскими, 
успенскими, такъ какъ они находились при домѣ Пречистыя 
Богородицы и при дворѣ святѣйшихъ патріарховъ. Они полу
чали дачу втрое болѣе противъ прилучавшихся другихъ, ни
щихъ нештатныхъ, обыкновенно, по алтыну, тогда какъ всѣ 
другіе получали по 2 деньги.

Такіе штатные записные нищіе находились и при другихъ 
соборахъ. При Архангельскомъ ихъ было 10 чел., то же Число 
и при Васильевскомъ соборѣ (Василія Блаженнаго), а также и 
при Богоявленскомъ монастырѣ, которые сидятъ у монастыря. 
При Чудовѣ монастырѣ 12 чел.; чѵдовскіе нищіе распредѣлялись 
на присѣдящихъ, что сидятъ въ притворѣ паперти у трапезы, 
стоящихъ у трапезы и у воротъ лежащихъ, кромѣ прилунивших
ся. Примѣчательно, что при соборѣ Николи Гостунскаго запис
ная артель нищихъ 12 чел. состояла изъ однѣхъ только жен
щинъ, по преимуществу изъ поповскихъ вдовъ.

Выходилъ ли патріархъ по недалекомъ пути изъ своихъ хо
ромъ къ государю во дворецъ, только черезъ соборную пло
щадь, и здѣсь появлялись нищіе и происходила обычная дача 
милостыни. Въ 1678 г., августа 11. Іоакимъ ходилъ со властьми 
къ великому государю въ Верхъ звать къ празднику Успенія 
Пресвятой Богородицы, къ столу, и идучп дорогого пищимъ мило
стыни поручно роздано 4 алтына. Эти алтыны показываютъ, 
что нищихъ на пути встрѣтилось очень немного.

Когда по другимъ путямъ въ Кремлѣ, или въ Китаѣ, какъ 
и въ другихъ мѣстахъ Москвы святѣйшій проходилъ мимо при
казовъ и богадѣленъ, то всегда посылалъ содержавшимся тамъ 
колодникамъ или богадѣленнымъ обычную милостыню по 2 день
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ги или по алтыну человѣку, сколько бы тамъ ни содержалось 
заключенныхъ.

Нищая братія въ иныхъ случаяхъ являлась также и бого
мольцемъ при моленіяхъ объ избавленіи отъ наступающихъ па- 
пастей и бѣдствій. Лѣтомъ 1681 г. была большая засуха. 
Патріархъ Іоакимъ по этому случаю 17 іюня совершалъ въ 
Успенскомъ соборѣ молебное пѣніе о дождѣ. „И къ тому мо
лебну, по указу святѣйшаго, повѣщено въ рядахъ всѣмъ право
славнымъ христіанамъ и по всѣмъ улицамъ нищимъ мужеска 
пола и женска, чтобъ приходили въ соборную церковь къ мо
лебну. Послѣ молебнаго пѣнія и литургіи, па патріаршѣ дворѣ 
нищимъ поручно милостыни было роздано 28 • руб. 20 алт. На 
другой день, 18 іюня, послѣ молебнаго пѣнія и литургіи свя
тѣйшій ходилъ къ вел. государю въ село Коломенское и по
здравлялъ ему, государю, что онъ въ прошломъ во 184 году 
(1676 г.) сего числа вѣнчался царскимъ вѣнцомъ. И какъ па
тріархъ пошелъ въ село Коломенское и безъ себя указалъ на 
своемъ патріаршѣ дворѣ раздать нищимъ поручно милостыни 
21 р. 6 алт. 2 деньги. Раздавалъ казначей Паисій Сійскій, 
чтобъ нищіе молили Бога о государевомъ многолѣтнемъ здравіи 
и о дождѣ. Возвратившись изъ Коломенскаго, на другой день, 
19 іюня, святѣйшій снова предъ литургіей въ соборѣ молеб
ствовалъ о дождѣ и послѣ службы пожаловалъ на своемъ па
тріаршемъ дворѣ пищимъ, которые были у собора въ молебное 
пѣніе и въ литургію, милостыни 61 р. 12 алт. 2 деньги. Су
дя по цифрѣ расхода, нищихъ въ это время собралось болѣе 
2,000 чел., если дача была по алтыну, пли 600 чел., если да
ча была по гривнѣ.

Патріаршій дворъ для нищихъ былъ отворенъ во всѣ дпи, 
когда происходили патріаршіе выходы къ церковной службѣ.

(Р. Пал.)
„Мнимая смерть“.— ІІроф. Оболенскій напечаталъ въ „Само

образованіи “ статью „Мнимая смерть“, въ которой доказываетъ, 
что погребеніе людей заживо возможно и, дѣйствительно, про
исходило. Профессоръ сообщаетъ слѣдующіе достовѣрные случаи 
мнимой смерти, приводимые парижскимъ профессоромъ медици
ны— Бруарделемъ.
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„Однажды женщина, родившая у себя на квартирѣ, была 
отвезена въ больницу (въ Парижѣ); тамъ ее, за неимѣніемъ 
мѣстъ, не приняли и повезли въ другую больницу, но по доро
гѣ она умерла. Трупъ ея былъ отнесенъ въ мертвецкую. Уче
никъ проф. Луиса черезъ нѣкоторое время спустился туда, что
бы упражняться по оперативной хирургіи па трупахъ, и опъ 
увидалъ, какъ эта женщина ожила; прибѣжалъ и проф. Луисъ, 
по засталъ ее хотя еще и теплою, но умершею уже въ дѣй
ствительности.

Д-ръ І’пгодо однажды былъ позванъ къ рожавшей женщи
нѣ, но когда опъ пріѣхалъ къ пей, то ему сообщили, что она 
уже два часа назадъ скончалась. Въ надеждѣ спасти ребенка, 
онъ его извлекъ и, послѣ часовыхъ усилій, оживилъ; тѣло ма
тери было еще теплое. Нѣсколько часовъ спустя и она ожила, 
но потеряла слухъ, зрѣніе и сдѣлалась слабоумною.

Кардиналъ Допне въ своей рѣчи утверждалъ, что онъ самъ 
спасъ изъ могилы двухъ молодыхъ дѣвушекъ.

Далѣе онъ сообщилъ слѣдующее происшествіе: „Въ 1826 г. 
одинъ молодой священникъ, въ соборѣ, полномъ молящихся, 
упалъ внезапно безъ сознанія во время проповѣди па каѳедрѣ. 
Врачъ констатировалъ смерть и далъ разрѣшеніе для погребе
нія на слѣдующій день. Епископъ этого собора отслужилъ пани
хиду по умершемъ; съ него сняли мѣрку для гроба. Наступила 
ночь, но молодой священникъ все слышалъ, что дѣлается во
кругъ него. Наконецъ, онъ слышитъ голосъ одного изъ своихъ 
друзей дѣтства, и этотъ голосъ привелъ его къ жизни. На слѣ
дующій день онъ снова могъ появиться на своей проповѣдни
ческой каѳедрѣ. Онъ теперь среди васъ,—заявилъ докладчикъ 
сенату- и проситъ выработать постановленія, чтобы предупре
дить несчастія, которыя не могутъ уже быть устранены".

Этотъ докладъ кардинала Донне произвелъ сильное впечат
лѣніе.

Я не буду перечислять другихъ достовѣрныхъ случаевъ 
летаргическаго спа, — говоритъ проф. Оболенскій,—которыхъ, къ 
сожалѣнію, не мало, но, мнѣ кажется, достаточно и приведен
ныхъ. чтобы признать возможность мнимой смерти и погребе
нія заживо.

, Между тѣмъ, дѣйства г-льно, иногда прибѣягютъ къ погре
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бенію, въ силу какихъ-либо обстоятельствъ, не выждавъ по
явленія явственно замѣтныхъ гнилостныхъ измѣненій, а врачи, 
осматривающіе покойника съ цѣлью выдать удостовѣреніе на 
погребеніе тѣла, иногда не примѣняютъ всѣхъ способовъ для 
того, чтобы удостовѣриться въ дѣйствительной смерти. Самое 
печальное положеніе въ деревняхъ въ лѣтнюю, страдную пору. 
Покойникъ въ домѣ мѣшаетъ работѣ, которая должна прокор
мить всю семью цѣлый годъ; его спѣшатъ хоронить, такъ какъ 
усыпальницъ, куда можно было бы вынести покойника, нѣтъ 
Опредѣляетъ дѣйствительность смерти священникъ, не имѣющій 
къ этому достаточныхъ научныхъ свѣдѣній и не знающій тѣхъ 
пріемовъ, которые, хотя и просты, но могутъ всегда указать 
на мнимую смерть.

Чтобы избѣгнуть погребенія заживо среди сельскаго насе
ленія, слѣдовало бы, — по мнѣнію автора статьи, — позаботиться 
устройствомъ при церквахъ, а гдѣ таковыхъ нѣтъ — на краю 
деревни, усыпальницъ, куда относили бы покойниковъ и выжи
дали появленія у нихъ ясныхъ признаковъ гнилостнаго разло
женія, которое въ лѣтнюю пору развивается быстро; нерѣдко 
на третій день уже получаются ясные признаки смерти.

Такія усыпальницы гарантировали бы сельское населеніе 
отъ погребенія лицъ, впавшихъ въ состояніе мнимой смерти.

(Воск. день).
Самыя дешевыя картины для волшебнаго фонаря,- Сущ

ность его заключается въ томъ, что всякая картина обращает
ся въ прозрачную и можетъ быть проектирована на экранѣ, 
если ее промазать съ обѣихъ сторонъ дамарнымъ лакомъ.

Для обращенія въ свѣтовыя годятся всякаго рода изобра
женія па бумагѣ какъ одноцвѣтныя, такъ и отпечатанныя кра
сками или раскрашенныя отъ руки: хромолитографіи, гравюры, 
фототипіи, цинкографіи, фотографическіе снимки, рисунки отъ 
руки акварельные и простые. Матеріаломъ могутъ послужить на
родныя картины, листы съ изображеніями для нагляднаго обу
ченія, вырѣзки изъ книгъ и журналовъ, почтовая бумага, кален
дари, объявленія, этикетки, оберточная бумага. Сверхъ того для 
практическаго примѣненія этого способа важно то, что лица, 
даже не обладающія спеціальнымъ умѣніемъ рисовать, могутъ 
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при помощи переводной бумаги сводить и раскрашивать рисун
ки изъ иллюстрированныхъ изданій.

Необходимое условіе, конечно, чтобы картина могла помѣ
ститься въ волшебномъ фонарѣ и чтобы она была такъ дешева, 
что ее не жаль было бы испортить.

Денежная стоимость картинъ получается ничтожная. Пузы
рекъ дамарнаго лака цѣною въ 15 коп. достаточенъ для сма
зыванія не менѣе 45 картинъ; самъ матеріалъ обходится боль
шею частью менѣе копѣйки за рисунокъ. Такимъ образомъ,са
мая бѣдная школа можетъ съ нечувствительной затратой де
негъ и труда подобрать и изготовить себѣ свѣтовыя картины.

При изготовленіи и промазкѣ картинъ нужно соблюдать 
слѣдующія правила: пузырекъ съ дамарнымъ лакомъ ставить 
въ горячую воду, а картины, отпечатанныя красками, передъ 
промазкой лакомъ смочить нашатырнымъ спиртомъ и дать про
сохнуть; при раскрашиваніи употреблять три основныхъ краски 
(карминъ, берлинскую лазурь, гумми-гутъ) и ихъ смѣшенія, 
также тушь, сіенну, сепію; въ карминъ прибавлять нашатыр
ный спиртъ; бумагу выбирать потоньше, проклеенная бумага и 
плотная бумага не годятся; промазывать рисунокъ съ обѣихъ 
сторонъ до полной прозрачности, давая нѣкоторое время лаку 
пропитать бумагу; промазывать заблаговременно, приблизительно 
за недѣлю до чтенія; неровности, пузырьки, и другія неисправ
ности на поверхности промазаннаго рисунка сглаживаются ски
пидаромъ; промазывать и сглаживать обычной акварельной 
кистью. (Дѣят.)О В ГЬ ЯВ-^Х ЕХХ ХЯ. 
Миссіонерское Обозрѣніе.

О подпискѣ и измѣненіяхъ въ изданіи журнала въ новомъ 
1903 году.

Предпринимая ежегодно улучшенія и измѣненія въ пашемъ нз- ; 
даніи, мы всемѣрно старались ближе приноравливать „Мис. Обозр.“ 
и его приложенія къ требованіямъ времени и нуждамъ всего приход
скаго пастырства. И теперь въ новомъ, 1903 г., уповая на милость 
Божію и сочувствіе читателей, мы рѣшили произвести въ журналѣ 
давно желанную реформу, па которую и испросили разрѣшеніе Св. Си- 
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кода; послѣдній своимъ опредѣленіемі. отъ 25 сего сентября утвер
дилъ нижеслѣдующій новый порядокъ относительно увеличенія коли
чества и порядка выпусковъ журнала и приложеній «Мисс. Обозр.».

Въ новомъ 1903 году, за прежнюю подписную плату въ 6 руб., 
Редакція даетъ своимъ подписчикамъ:

I. 20 книжекъ журнала, издавая въ теченіе 8 мѣсяцевъ (1-го и 
15 числа) по 2 выпуска въ объемѣ 5—8 и болѣе печатныхъ листовъ, 
въ 4-же мѣсяца (въ апрѣлѣ—по случаю пасхальныхъ каникулъ и въ 
лѣтнія вакаціи іюнь—августъ) по 1 книжкѣ, въ двойномъ объемѣ ли
стовъ 10—15.

II. 6 выпусковъ (двухмѣсячники) проповѣдей „Мисс. Обозрѣнія."
III. 12 выпусковъ изданій „Народно-миссіонерской Библіотечки," за

ключающихъ въ себѣ «Отвѣты изъ Слова Божія,» святоотеческіе и 
апологетическіе трактаты, церковно-беллетристическіе очерки и разсказы 
для чтенія грамотному народу въ семьѣ и школѣ.

Въ 1903 г., между другими даны будутъ брошюры слѣдующаго содер
жанія: «Пѣснословіе въ честь Богоматери» (въ стихахъ) инока Павла. «Гласъ 
пастыря церкви, обращенный къ безпоповцамъ Спасова согласія» (въ сти
хахъ) свящ. I. Виноградова.,,!). Марѳентій “разсказъ изъ жизни раскола Оги- 
банина. «Очеркъ жизни Серафима Саровскаго» (съ изображеніемъ). «Познай 
свое нововѣріе мнимый старовѣръ,» «Берегись штунды.» «Кто за хлыста, 
тотъ противъ Христа» мисс. II. Гринякина. «Бракъ и бракоборство» мисс. 
И. Строева. Разсказы свящ. о. о. Орлова, Ремерова и друг.
Независимо отъ сего, Редакція имѣетъ давать въ каждомъ году без
платныя приложенія, которыя снабжали бы церковныя библіотеки необходи
мыми для пастырской миссіи пособіями.

IV. Въ 1903 г. въ качествѣ безплатнаго приложенія Ред. дастъ
1) Отповѣдь Миссіонер. Сбозр. на отвѣтъ Св. Синоду Гр. Л. Н, 

Толстого.
2) Секты русской церкви (1003—1897).

по ихъ происхожденію и внутренней связи изложенныя проф. 
д-ромъ Богосл. Іоганномъ Герингомъ. Переводъ съ нѣмецкаго проф. 
Харъков. Университета прот. Т. Буткевича.

Въ книжкахъ журнала будутъ печататься статьи по изъясненію 
недоумѣнныхъ и прорекаемыхъ какъ сектантами, такъ и раскольниками, 
текстовъ Свящ. Писанія.

Въ хроникѣ и Миссіонерскомъ вѣстникѣ читатели найдутъ всѣ вы
дающіеся новыя событія, факты и явленія не только изъ жизни ра- 
сколо-сектантства, но и изъ церковно-общественной жизни.

Для освѣщенія современныхъ церковно-общественныхъ событій 
и для отвѣтовъ на религіозные запросы читающаго и мыслящаго об
щества,—кромѣ нашего отдѣла «Со скрижалей сердца.»—редакція от
водитъ особый отдѣлъ для талантлива го пера, нашего почтеннаго сот
рудника о. Михаила (Семенова) доцента СІІБ. академіи подъ загла
віемъ: «Отклики..»
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Отклики будутъ въ себѣ заключать жизненныя наблюденія, бесѣды 
съ людьми «взыснующими путь, истину и жизнь,» обозрѣніе текущей ли
тературы съ точки зрѣнія того же «исканія жизненной, церковной правды.»

Во всемъ остальномъ программа книжекъ 'журнала и установлен
ные въ Мпс. Обозр. отдѣлы остаются безъ перемѣны.

Въ ближайшихъ книжкахъ журнала будутъ помѣщены объявленныя 
въ прошломъ году. „Царство Божіе но Евангелію" С. Кохомскаго. «Записка 
о скопческой сектѣ за послѣдніе 40 лѣтъ» о. Прозорова и др.), но ненашед
шія доселѣ мѣста на страницах ъ «Мнсс. Обозр.» за обиліемъ срочнаго матеріа
ла, а также слѣдующія новыя сочиненія: Религіозно-апологетическіе этюды 
подъ заглавіемъ: „Психологія таинствъ'*  іером Михаила; Религіозно-фи
лософскія письма свящ. I. Филевскаго; Міръ евангелія и трагизмъ тол
стовства, свящ. Сплина; по сектантству: „Мапівѣіі Лакшинъ и Гр .1. Тол
стой*  И. Золотухина: „Критическій обзоръ мнѣній но вопросу о происхожденіи 
хшстовщины*  Ник. Высотскаго; «Молоканская секта въ Тавридѣ въ царствованіе 
Александра І-ю*  Алек. Высотскаго; „Секта десято бріттва*  Г. Добротина; „О 
распространеніи толстовства въ Закавказьѣ*  В. Скворцова; „Новая секта энохов- 
цевъ“ Его-же; „О законѣ 1894 г. воспрещающемъ ттундистамъ богомоленныя собра
нія*  свящ. С. Потѣхина. Миссіонерскія очерки Д. Боголюбова. „Изъ исто
ріи борьбы и полемики по вопросу объ иконопочитаніи въ древнее и настоящее время*  
свящ. А. Синайскаго. Разборъ заграничныхъ сектантскихъ брошюръ, въ 
изобиліи распространяемыхъ агитаторами среди русскаго народа Н. Чпннова.

По расколу старообрядчества: Критическій разборъ полемиче
ской книги раскольничьяго апологета Усова; „Церковь Божія временно безъ 
епископа*  свящ С. Піалкипскаго и К. Картушина. „Современный расколъ 
австрійской секты по даннымъ архива одного раскольничьяго лже
епископа" мисс. свящ. С. Никольскаго. Дѣянія соборовъ безпоповцевъ и 
бѣглопоповцевъ состоявшихся въ 1901 году.

На полноту свѣдѣній по обличенію раскола въ новомъ 1903 году бу
детъ обращено Редакціей особое вниманіе.

Въ отдѣлѣ библіографіи особенное вниманіе будетъ обращено на 
лѣтопись текущей духовной и свѣтской печати, по вопросамъ миссіи, 
церкви и расколосектантства.

Въ Проповѣдяхъ «Мпссіонер. Обозрѣнія" будутъ номѣдатЬся па всѣ 
воскресные и праздничные дни: слова, бесѣды и поученія какъ оригиналь
ныя (нашихъ сотрудниковъ), такъ главнымъ образомъ избранныя изъ тво
реній св. отцовъ, прологовъ и изъ сочиненій лучшихъ отечественныхъ про
повѣдниковъ-примѣненныя (чрезъ сокрашеніе и упрощеніе) къ условіямъ 
современной церковно-народной проповѣди. Во изъясненію богослуженія 
20 поученій о всенощномъ бдѣніи прот. Русанова, «поученія о част
номъ богослуженіи» свящ. А. Виноградова, подъ общимъ заглавіемъ: ма
теринское попепеніе церкви. Поученія на разные случаи-увящ. 
С. Брояновскаго. Миссіонерскіе проповѣди. Слова и річ а на пассіи 
проф. Пѣвницкаго.

На проповѣдническій отдѣлъ обращено Редакціей особенное вниманіе. 
Годовая подписная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями 6 руб.

Подписка принимается въ редакціи Мис. Обои. СІІБ. Литейп. пр. № 34. 
Составъ «Народно-Миссіонерской Библіотечки» для подписчиковъ „Миссіо

нерскаго Обозрѣнія» на 1903 годъ. Цѣна только 1 руб.
а) 1. Бесѣды изъ твореній ев. отцевъ на всѣ воэкрэсные и празд

ничные,.дни. Священника 1. Розанова. Цѣна въ продажѣ 50 к. 2) Для Но- 
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наго года, митрополита Іоанникія съ его портретомъ. Цѣна 5 к. 3) Нѣсколь
ко рѣчей митрополитз Іоанникія Ц. 15 к. 4) Житіе святителя Ѳеодосія 
Углицкаго Ц. 5 к. 5) Чудеса у раки свят. Ѳеодосія Углицкаго. Ц. бкоп 6) Святый 
апостолъ Поликарпъ. Ц. 5 к. 7) О постѣ п молитвѣ (размышленіе увѣровав
шаго врача Ц. 10 к. б) Изъ жизни раскола. 8) На кого положены клятвы 
собора 1667 г. Ц. 5 к. 9) Имѣлъ ли право митрополитъ Амвросій принимать 
раскольническую паству. Ц. 10 к. 10) Бесѣда двухъ друзей православнаго и 
безпоповца о таинствѣ св. причащенія. Ц. 5 к. 11) Тоже о церкви Божіей. 
Ц. 5 к. 12) Тоже о священствѣ. Ц. 5 к. 13) Православная страдалица въ ра
скольничьей семьѣ. Ц. 5к. в) Изъ жизни сектантовъ—раціоналистовъ: 11) 
Духоборы въ Америкѣ. Ц. 10 к. 15 Открытое письмо къ шелопутамъ. Ц. 5 к. 
Разсказы изъ жизни сектантовъ: 16) Два пуги. Ц 5 к. 17) Въ свѣтлую радо
ницу. Ц. 5 к. 18) Благодѣтель. Ц. 5 к. 19) Въ Петровъ день. Ц. 2 к. 20) Хе
рувимская пѣснь. Ц. 2 к. 21) У Бога всѣ живы Ц. 2 к. 22) Великій день и 
свѣтъ во тьмѣ свѣтитъ. Ц. 2 к. 23) Легкота сектантская. 24) Ангипка фари
сей. 25) Лютое время и раскаявшаяся грѣшница. 26) Въ Троицынъ день.

Цѣна библіотечки для подписчиковъ «Миссіонерскаго Обозрѣнія,» 
присылающихъ свои требованія одновременно съ подпиской на жур
налъ 1 р. съ пересылкою. Имѣются въ продажѣ и библіотечки 1902 г. изъ 
55 названій. Цѣна 2 р., а подписчикамъ «Миссіонерскаго Обозрѣнія» 1 р. 50 к.

М и с с і о и е р с к і іі С и у т п и к ъ.
Подъ такимъ названіемъ мы вновь переиздали Миссіонерскій ка

лендарь 1902 г., пересмотрѣвъ его, многое измѣнивъ и значительно допол
нивъ новыми свѣдѣніями, составившими цѣлые отдѣлы и главы. Такъ въ 
Миссіонерскій спутникъ вошли вновь: классическія мѣста изъ ученія 
святыхъ отцевъ о прорекаемыхъ расколосектантами догматахъ вѣры и об
рядахъ церкви; планы полемическихъ бесѣдъ съ раскольниками и въ 
частности съ австрійскою поповщиной; слова любви церкви къ раскольни
камъ; школьно-миссіонерскій отдѣлъ, съ включеніемъ программы допол
нительныхъ уроковъ Закона Божія по миссіонерству, преемственный спи
сокъ церковной іерархіи отъ начала христіанства до нашего времени и проч. 
Указатель мѣстъ изъ старопечатныхъ книгъ, коими изобличаются заблу
жденія раскола.

Дополнены отдѣлъ святоотеческихъ наставленій и архипастырскихъ, 
мнѣній о миссіонерахъ; планы бесѣдъ, съ сектантами, юридическія свѣдѣ
нія и т. д.

Въ новомъ видѣ знакомое уже нашимъ читателямъ изданіе дѣйстви
тельно будетъ неизмѣннымъ спутникомъ всякаго изъ дѣятелей миссій'.

Цѣна «Миссіонерскому спутнику» 1 р. съ пересылкою въ переплетѣ.
Редакторъ-издатель В. М. Скворцовъ,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1903 іодъ НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„СТРАННИКЪ" 
съ безплатнымъ приложеніемъ „Общедоступной Богословской 

Библіотеки" и прибавленія къ ней.
Духовный журналъ «Странникъ» будетъ издаваться въ 1903 .го

ду по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній
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богословско-философской мысли и церковно-общественной жизни, инте
ресамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе сорока лѣтъ. 
При журналѣ въ качествѣ, безплатнаго приложенія издается «Общедо
ступная Богословская Библіотека», имѣющая своею цѣлію сдѣлать вполнѣ 
доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія 
русской н иностранной богословской литературы.

Въ 1903 году подписчикамъ будутъ даны два капитальныхъ со
чиненія:

а) „ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ“п.іи Богослов
скій энциклопедическій словарь, содержащій въ себѣ необходимыя для 
всякаго серьезно образованнаго человѣка свѣдѣнія по всѣмъ предметамъ 
богословскаго и философскаго знанія, т. IV, въ который войдутъ сло
ва на Г, Д и Е (съ картами и иллюстраціями) и б) извѣстное сочин. 
Фаррара „ЖИЗНЬ И ТРУДЫ С8В. ОТЦЕВЪ И УЧИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ" (т.2-ой) 
въ перев. А. II. Лопухина, 2-е изданіе съ иллюстраціями, в) Кромѣ то
го безплатно будетъ разослано сочиненіе: «ВОСКРЕСЕНІЕ ХРИСТОВО 
какъ величайшее и достовѣрнѣйшее изъ чудесъ»,—богословско-аполо
гетическій трактатъ противъ новѣйшихъ воззрѣній на это событіе.

Журналъ по-прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книжками 
въ 10—12 и болѣе неч. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).

Цѣна: а) въ Россію за журналъ «Странникъ» съ приложеніемъ 
двухъ томовъ «Общедоступной Богословской Библіотеки» восемь (8) руб
лей съ пересылкой.
Примѣчанія, а) Вь отдѣльной продажѣ для неподппсчиковъ цѣна «Богосл. 

Библіотеки» 2 р. 50 к. за томъ безъ перес. и 3 руб. съ перес.
б) Желающіе имѣть выпуски «Библіотеки» въ изящномъ 

англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать но 50 коп. за 
выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже вышедшіе де
сять выпусковъ «Библіотеки» (четыре тома «Православнаго Со- 
бесѣд. Богословія», два т. «Исторіи Христ. церкви въ Х1Х. в.» 
и три т. „Правое. Богосл. энциклопедіи" и одинъ т. сочин. Фар
рара: «Жизнь и груды свв. отцовъ и учителей церкви» съ иллю

страціями) прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ по 1 р. за выпускъ (въ перепл. 
по 1 р. 50 коп.), а при выпискѣ па выборъ по 1 р. 50 коп. (въ пер, по 2 р.)

Адресоваться: Въ редакцію журнала «СТРАННИКЪ» -С.-ПЕТЕР
БУРГЪ, НЕВСКІЙ ПРОСПЕКТЪ Д. № 182.

За редактора издатель проф. Л- Лопухинъ.

СИМФОНІЯ
НА ВЕТХІЙ И НОВЫЙ ЗАВѢТЪ-

Подробный алфавитный указатель словъ и текстовъ на всѣ ка
ноническія книги Св. Писанія. Составлена по русской Библіи, издан
ной съ благословенія Св. Синода. Огромный томъ въ 101 печ. листъ 
(болѣе 3,200 столбцовъ убористой печати) на хорошей бумагѣ..
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Необходимая справочная книга для ііастырей-пропбвѣдпиковъ, 
законоучителей, миссіонеровъ и всѣхъ любителей Слова Божія.

ВСЪ ЭКЗЕМПЛЯРЫ въ изящномъ, прочномъ англійск. переп.
Цѣна книги 8 (восемь) рублей без’ь перес. и 9 рублей съ 

пересылкой.
СКЛАДЪ изданія въ редакціи 'журнала „Странникъ“ (С-Петер

бургъ, Невскій проси. 182) и въ конторѣ редакціи—Телѣжная ул., д. 5.

Открыта подписка на 1903 годъ (изд. XVIII годъ) 
иллюстрированный, журналъ для семьи

1 РУБ . за 2 мѣс. съ дост. и перес.. за годъ съ дост. и перес. 6 РУБ.РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ
подъ редакціею А. И. ІІоповицкаго и при участіи

отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО.
ЖУРИ до 2000 СТОЛБЦ. ТЕКСТА и ЗОО ИЛЛЮСТР. Очерки, разска- 

«^зы, стихотворенія, статьи бытового, нравственнаго и историческаго со
держанія, воспоминанія и предали русск. старины, отклики на вопросы со- 
вре.менной жизни.
|»> КНИГЪ до 2100 СТРАН. УБОРИСТОЙ ПЕЧАТИ, заключающихъ въ се*  
•бѣ повѣсти изъ исторіи русскаго народа и православной церкви, очерки 

и разсказы изъ исторіи библейской, общей и церковной, описаніе святынь 
и т. п.

и кромѣ того БЕЗПЛАТНО будетъ выдано:
(• КНИГЪ до 1000 стран ВСЕМІРНО-ИЗВѢСТНАГО ТРУДА ДОСТОЧТИМА- 
’ ГО АВТОРА ОТЦА I О А II И А К Р О Н 111 Т А Д Т С К А Г О

МОЯ ЖИЗНЬ хз О 22 Ш О Т 'Ь,
•Это сочиненіе, переведенное почти на всѣ евреи, яз. служитъ прекраснымъ 

руководствомъ къ духовной жизни для всѣхъ, кго стремится приблизить и 
свою личную жизнь къ тому идеалу, къ которому призываетъ читателей 
всероссійскій пастырь апостольскимъ завѣтомъ» Подражайте мнѣ, какъ и я 

Христу».

2 КНИГИ (Болѣе 400 страницъ, 105 фотогравюръ, карта и планы)
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ПО СВ. МЪСТАМЪ ВОСТОКА.
Составилъ А. А. Павловскій спеціально въ началѣ 1902 года командиро*  
ванный отъ редакціи «Русскаго паломника» на Аѳонъ и въ Палестину- 

ДВѢНАДЦАТЬ КН. „Русск. Пал.“ БУДУТЪ СОДЕРЖАТЬ:
1) Отецъ Герасимъ. ІІов. изъ жизни сербскаго народа подъ турецк. 

игомъ. Д. Илича. 2) За братьевъ-славянъ (По поводу 25-л. воины 1877 
—78 гг.) Я. В. Преображенскаго. 3) Старецъ Серафимъ и Саровская 
пустынь. С. А. Арханіелова. 4) Минувшія судьбы Петербургскаго края, 
Церковно-йетор. оч. Ѳ. В. Четыркина. 5) Ѳѳдосеевскій владыка. По
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вѣсть изъ исторіи раскола XIIII в. Н. Н. Алексгъева-Кунѵурцева. 6) 
Адскій годъ (Іезуиты въ Россіи). Церковно-истормческ. хроника II. О. 
Лихарева, 7) Богомъ отмѣченный. Быль изъ жизни старца-подвижника 
Г. Т. Сѣверцева. 8) Жизненные вопросы (По сочиненію Ѳомы Франка). 
Н. II. Двигубскаго, 9) На стражѣ православія. Повѣсть изъ жизни украпн. 
духов. XVIII в. Іі. А. Радггча, 10) Сонъ великаго хана. Историческая 
повѣсть. М. II. Лебедева. 11) «Господь воцарится». Десять картинъ 
славы Господа Іисуса Христа. В. Моно. ІІерев. С. Моложаваго. 12) 
Подъ гнетомъ уніи. Историч. иов. изъ быта Бѣлоруссіи XVIII вѣка. И. 
Стргъшнева<
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на журналъ: безъ доставки въ Сиб. пять руб., 
съ доставкой и перес. во всѣ города Россійской имперіи шесть руб., 
за границу 8 руб.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 

іюля остальные.
Главная Контора: СПБ, Стремянная ул., 12, собств. домъ.

Открыта подписка на 1903 годъ 
(девятый годъ изданія)

на большую ежедневную политическую и литературнуюРУССКОЕ СЛОВО". газету

99
Редакція газеты „РУССКОЕ СЛОВО" приняла всѣ мѣры, чтобы 

дать своимъ читателямъ дѣйствительно общедоступный ежедневный ор
ганъ, отзывчивый іга всѣ злободневные вопросы, какъ мѣстной город
ской, такъ и общерусской государственной п общественной жизни. 
Къ участію въ газетѣ привлечены лучшіе совренененпыс 

писатели и публицисты.
Въ теченіе года газета «РУССКОЕ СЛОВО» дастъ своимъ подписчи
камъ рядъ (болѣе 100) ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ, представля
ющихъ снимки съ лучшихъ произведеній русскихъ и иностранныхъ 
первоклассныхъ художппковъ: Айвазовскаго, Бакаловича, Боголюбова, 
Брюлова, Васнецову, Верещагина, Бе, Маковскаго, Мункачи, Неврели, 
ІІавозова, Пилота, Рембрандта, Рубенса, Ратина, Трутавекаго, Шиш

кина и др.
Въ текстѣ «Русское Слово» будутъ помѣщаться портреты и иллюстраціи, 

въ важныхъ же случаяхъ выпускаются
ОСОБЫЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ

съ многочисленными портретами и рисунками къ выдающимся 
событіямъ. Руководящія статьи по земскимъ, городскимъ, финансовымъ, 
сельско-хозяйственнымъ и другимъ вопросамъ общественной жизни бу
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дутъ нопоявляться ежедневно, отмѣчая то, что сдѣлано и что слѣдовало 
бы сдѣлать для развитія общественной и экономической жизни.

Особенное вниманіе обращено на широкую постановку провинці
альнаго отдѣла.

Значительно пополненный составъ корреспондентовъ будетъ отра
жать провинціальную жизнь во всѣхъ подробностяхъ и своевременно со
общать выдающіеся факты по телефону.

СЪ ПЕТЕРБУРГОМЪ НЕПРЕРЫВНЫЙ ТЕЛЕФОНЪ.
Политическій отдѣлъ значительно будетъ увеличенъ.

ВЪ ПАРИЖЪ, ВЪНЪ, БЕРЛИНЪ, ЛОНДОНЪ, КОНСТАНТИНОПОЛЬ, БЪЛГРА- 
ДЪ, СОФІИ и другихъ европейскихъ центрахъ «РУССКОЕ СЛОВО» имѣетъ 

собственныхъ постоянныхъ корреспондентовъ.

Срочныя извѣстія передаются по телеграфу.
Ближайшее участіе въ газетѣ «Рус. Слов.» приним. В. М, ДОРОШЕВИЧЪ.

Составъ сотрудниковъ въ слѣдующемъ 1903 году слѣдующій:

В. М. Дорошевичъ, М. М, Воіовичъ, Балабуха, Е. Л. Буланина , Е. К. Бѣ
ловъ, (псевд.) II. II. Бочаровъ, И. Н. Брешко-Брешковской, М. II. Волконскій ки.,
С. II. Варшавскій, В. А. Гиляровскій, К. М. Даниленко, Д. С. Дмитріевъ (Москвинъ) 
псевд., Кейдамъ псевд., проф. Л. II. Кирпичниковъ, К В. Лукашевичъ, А. II. Ма
шинъ, свящ. Г. О. Петровъ (Незнамовъ-РусекіИ). Мит. II. Петровъ, д-ръ И. Я. ІІя- 
сковс кій, С. В. ІІотресовъ-Яблоновскій, И. II. Тищенко, II. II. Тулуповъ, Е. А. Фид
леръ, И. Г. Шебуевъ, (Г. Георгіевичъ), проф. Эварііицкій и др.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
НА ГОДЪ съ доставкой и пересылкой 6 руб. НА 110.ТГ0ДА

3 руб. 50 коп. НА МѢС. 75 коп.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпискѣ - 2р., 1-го апрѣля -2 

р. и 1-го іюля —2. р.
Лица, подписавшіяся на газету „РУССКОЕ СЛОВО*  п упла
тивши едііповремено 8 руб. получатъ и еженедѣльный, худо
жественно-литературный и юмористическій журналъ „ИСКРЫ*.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ! Москва, Петровка, домъ Грачева.
Кромѣ того, подписка принимается во всѣхъ книжныхъ мага

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

Желающимъ пробный померъ высылается безплатно.



— 796 —

Г.Г. ПОДПИСЧИКИ ВЪ 1903 ГОДУ ПОЛУЧАТЪ:
“'41 еженедѣльнаго иллюстрпров. журнала. Вступай въ 19-й годъ пзда- 

нія, журналъ по-прежнему ставитъ своей задачей знакомить читателя 
въ интересныхъ, общедоступныхъ, легко читающихся очеркахъ, описаніяхъ 
и разсказахъ съ историческими, географическими условіями и особенностя
ми всевозможныхъ уголковъ земного шара, съ бытомъ и правомъ его оби
тателей, съ выдающими новѣйшими открытіями и изобрѣтеніями. Въ виду 
приближающагося ."О-лѣтія со времени славной Севастопольской обороны, 
редакція въ наступающемъ году дастъ рядь очерковъ К. В. Лукашевича «Обо
рона СэвастоЬо.ійЛ со множествомъ иллюстрацій и портретовъ доблестныхъ 
защитниковъ Севастополя. Кромѣ того, въ портфелѣ редакціи имѣются: 
„Сокровища родины.-' большой романъ князя М. Іі. Волконскаго, и «Поѣзд

ка на Бѣло а морі» II II. Инфантъева,,
БЕ:} 11.1А Т Н ЬІЯ 111’И ,К»Ж ЕНIЯ:

яі ТОМА иллюстрирован. собранія сочиненій ВИКТОРА ГЮГО, за- 
ЫіЧ ключаюіція въ себѣ въ полныхъ переводахъ слѣдующее: 1) Соборъ 
Парижской Богоматери. 2) Отверженный. 3) 93 годъ. 4) Труженики моря. 
5) Человѣкъ, который смѣется. 6) Драматическія произведенія. Къ собра
нію сочиненій будутъ приложены портретъ и біографія писателя.
■ выпусковъ Исторіи царствованія Императора ПЕТРА БЕЛИ-

К А Г О. Роскошное изданіе съ портретами дѣятелей славнаго царство
ванія, многочисленными рисунками того времени, видами городовъ и мѣст
ностей, гдѣ подвизался Царь-Работникъ, снимками съ картинъ современныхъ 
художниковъ и видами многочисленныхъ памятниковъ и медалей великаго 

Преобразователя Россіи
г олеографіи. За приплату одного рубля, кромѣ упомянутыхъ безплатныхъ 

приложеній,подписчики получатъ еще четыре олеографіи художниковъ Гал
кина и Беркоса,спеціально написанныя къ200-.тѣтнему юбилею С.-Петербурга.

ОЛЕОГРАФІИ ИЗОБРАЖАЮТЪ:
1) ПОРТРЕТЪ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ПЕРВАГО. (Художника Галкина).
2) ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИДЪ МѢСТНОСТИ ПРИ ОСНОВ. ПЕТЕРБУРГА.
3) ПЕТЕРБУРГЪ ВЪ ГОДЪ СМЕРТИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.
4) СОВРЕМЕННЫЙ ПЕТЕРБУРГЪ. (Художника Беркоса). ,

Такимъ образомъ, подписчики „Вокругъ Свѣта,“безъ увеличенія 
подписной платы, въ 1903 г. получатъ 50 богато иллюстрированныхъ 
номеровъ журнала, 24 литературныхъ иллюстрированныхъ приложе
нія, собраніе сочиненій Виктора Гюго, 12 выпусковъ иллюстрированной 
исторіи Петра Великаго. Въ журналѣ, между прочими статьями, богато 
иллюстрированные эпизоды Севастопольской обороны 1855—1856 г. Весь 
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этотъ матеріалъ въ отдѣльной продажѣ будетъ стоитъ болѣе ТРИД
ЦАТИ РУБЛЕЙ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ЖУРНАЛЪ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

На годъ съ 2 4 КНИГАМИ иллюстрированныхъ сочиненій ВИКТОРА / р 
ГЮГО и 12 выиуск. иллюстрированной исторіи ПЕТРА ВЕЛИКАГО "у Гі 

сч> достаикой за: пересылкой.
То же съ 4 картинами Галкина и Беркоса ПЯТЬ руб.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпискѣ—2 руб. 
къ 1 апрѣля и къ 1 іюля—по 1 р. За картины—при послѣд. взносѣ.

Адресъ редакціи журнала «Вокр. Свѣт.:» Москва. Петровка, д. Грачева 
Журналъ издается Товариществомъ И. Д. Сытина.

Въ спеціальномъ книжномъ и писчебумажномъ магазинѣ

МііхшоАрхаіігельскаго Братства
поступило въ продажу: всевозможная церковная утварь серебряная 
вызолоченная и металлическая, какъ-то: чаши съ полнымъ приборомъ, 
дарохранительницы, ковчеги, кресты, евангелія, лампады, чаши для 
водосвятія, крестильныя ящики, сборныя блюда для церковныхъ ста
ростъ, кадила, иконы серебряныя и проч. облаченія для свящснно- 
церковно-служителей.

Принимаетъ заказы: на выписку книгъ, на церковную утварь, 
на священническія облаченія и переплетъ книгъ.

Получена вновь въ большомъ выборѣ парча, разныхъ цвѣтовъ 
и разныхъ цѣнъ и приборы—для свяіцен. облаченій. Полный выборъ 
багета и принимается работа на. рамы; а также имѣется въ продажѣ: 
чистое деревянное масло, бумага писчая и почтовая, портфели, бю
вары, папки, альбомы, записныя книжки и проч. канцелярскія при
надлежности. Кромѣ того принимается въ починку и золоченіе разная 
церковная утварь.

Завѣдующій братскимъ книжнымъ магазиномъ 
каѳедральный протоіерей А/. Руднянскій.
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Отъ отдѣленія церковно и у т в а р и
торговаго дома въ Царицинѣ на Волгѣ

Вслѣдствіе пониженія курса па серебро съ прейсъ-курапта ризницъ 
и всей церковной утвари скидка увеличена съ 3-хъ па 5°/о съ рубля. 

Принтамъ церквей допускается разсрочка платежа.
/>р. Рысины.

ОТЪ РЕДАКЦІИ „ОРЕНБУРГСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ1*.
КЪ СВЬДЪНІЮ подписчиковъ.

Принты, не получившіе какого-нибудь нумера Вѣдомостей, благо
волятъ заявлять объ этомъ Редакціи НЕМЕДЛЕННО по полученіи слѣ
дующаго нумера и при этомъ ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епархіальныя Вѣдомости, или по крайней 
мѣрѣ указывать его №.

При этомъ А® принтамъ церквей епар
хіи разсылаегся объявленіе товарищества 
„II I» О В О Д II II к ъ

Содержаніе нсоффицласти: Слово въ недѣлю 20-ю 
по Пятидесятницѣ. Преосвященнаго Владимира, Епископа Оренбургскаго и Ураль
скаго.—Мухаммеданская сотереологія и ея недостатки въ сравненіи съ христіан
скимъ ученіемъ о спасеніи человѣка (Продолженіе). Якова Коблова.—Ногайбаки. С. 
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