
Епархіальныя Вѣдомости,
ИЗДАВАЕМЫЯ

ПРИ ЕПАРХІАЛЬНОМЪ БРАТСТВЪ СВ. АЛЕКСІЯ.

Годъ тридцать третій.

№ 22. 15-го ноября. 1899 года. .V 22.
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою четыре рубля.

Часть оффиціальная.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Объ изготовленіи церковныхъ печатей.

Журналомъ Консисторіи, состоявшимся 8 и утвержденнымъ 

Его Преосвященствомъ 21 октября 1899 года, опредѣлено: *Дать 

знать всему духовенству епархіи, чтобы церковныя печати за

казывались, въ потребныхъ случаяхъ, не иначе, какъ по пред
варительномъ испрошеніи разрѣшеніи Епархіальнаго Начальства 

на изготовленіе оныхъ. Относительно печати для церковныхъ 

старостъ объявить духовенству епархіи, что таковыя печати ин

струкціею церковнымъ старостамъ не предусмотрѣны».

О безвѣстной отлучкѣ монаха Арсенія.
• • I » ж * »

Самарская Духовная Консисторія разыскиваетъ находящагося 
въ безвѣстной отлучкѣ монаха Самарскаго Николаевскаго мужскаго 
монастыря Арсенія, отправившагося на богомолье 16 апрѣля 1893 

года и не возвратившагося Мѣста и лица, коимъ извѣстно мѣсто 
пребыванія монаха Арсенія, благоволятъ сообщить о семъ Самар* 

ской Духовной Консисторіи.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Опредѣленіе на' должность:

Священниковъ’. 1) бывшій священникъ с. Тимашева, Ву- 
гурусланскаго уѣзда, Сергій Сердобовъ —въ с. Малый Узень, 

Новоузенскаго уѣзда, 18 октября; 2) вновь ^рукоположенный 

діаконъ с. Захаркина, Бугурусланскаго -уѣзда, Мартинъ Анти
повъ—въ с. Тумбарлу, Бугульминскаго уѣзда, 20-го октября;
3) заштатный священникъ с. Русскаго Кандыза, Бугурусланскаго 

уѣзда, Іаковъ Иларіоновъ—въ с. Ново-Петровское, того же 
уѣзда, 26 октября.

Л.1 саломщиковЪ'. 1) бывшій и. д. псаломщика с. Дергачей,
Новоузенскаго уѣзда, Ѳеодоръ Соколовъ—въ пр. Сергіевскъ, Бу
гурусланскаго уѣзда, 16 октября; 2) сынъ псаломщика Иванъ 

Соловьевъ—въ д. Сергушкино, Баклановскаго прихода, Бугуру
сланскаго уѣзда, 19 октября; 3) бывшій учитель Каменно-Враж- 

ской миссіонерской школы Кузнецкаго уѣзда, Саратовской губер
ніи, Антипъ Ивановъ--въ с. Старую Кармалу, Самарскаго уѣзда, 

23 октября; 4) послушникъ Самарскаго Николаевскаго мужскаго 

монастыря- Петрѣ Никольскій—въ с. Ново-Еремкино, Ставро
польскаго уѣзда, 25 октября; 5) окончившій курсъ въ Самар

ской Духовной Семинаріи Николай Введенскій —въ с. Колыванъ, 
Самарскаго уѣзда, 26 октября; 6) бывшій діаконъ с. Большой 

Каменки, Самарскаго уѣзда, Александръ Гидасповъ-въ с. Ти- 
машево, Бугурусланскаго уѣзда, на вакансію псаломщика, 26 ок
тября; 7) бывшій ігсаломщикъ с. Петропавловки, Новоузенскаго 

уѣзда, Николай Софійскій—въ с. Александровку—Урусово, Са
марскаго уѣзда, 28 октября; 8) бывшій ученикъ 1 класса Ни

колаевскаго Духовнаго училища Павелъ Темниковъ—въ с. Озин- 

ки, Николаевскаго уѣзда, 28-го октября; 9) бывшій псаломщикъ 

с. Бормы, Самарскаго уѣзда, Василій Покровскій —въ с. Высо
кій Колокъ, Ставропольскаго уѣзда, 29 октября; 10) окончив

шій курсъ въ Бугурусланскомъ Духовномъ училищѣ Константинъ 
Чистовскій—въ с. Домашку, Бузулукскаго уѣзда, 29 октября; 
11) бывшій діаконъ с. Захаркина, Бугурусланскаго уѣзда, Іоаннъ
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Никитинъ—въ с. Продвину, ^Самарскаго уѣзда, на должность 
псаломщика 30 октября; 12) псаломщикъ, лишенный священни
ческаго сана, бывшій въ с. Макарьевѣ, Николаевскаго уѣзда, 
Іоаннъ Соколовъ—въ с. Григорьевку, того же уѣзда, 30 октября.

Перемѣщеніе:

Священниковъ: 1) с. Малаго Узеня, Новоузенскаго уѣзда, 
Михаилъ Голубевъ—въ с. Александровку, Бугульминскаго уѣзда, 
16 октября; 2) с. Красненьскаго, Николаевскаго уѣзда, Григо
рій Смирновъ—въ с. Дубовое, того же уѣзда, 18-го октября.

Діаконовъ'. 1) діаконъ Троицкаго г. Бузулука собора Га
вріилъ Урусовъ—къ Александро-Невской церкви г. Бузулука 
15 октября; 2) діаконъ с. Ероховки, Вузулукскаго уѣзда, Евфи- 
мій Байчевъ—въ с. Баклановку, того же уѣзда, 14 октября;
8) діаконъ с. Баклановки, того же уѣзда, Сергій Очковъ—въ 
с. Черновку, того же уѣзда, 14 октября; 4) діаконъ Алек
сандро-Невской церкви г. Бузулука Павелъ Акинѳіевъ—въ с* 
Вознесенку, Вузулукскаго уѣзда, 15 октября; 5) діаконъ с. Ук
райны, Николаевскаго уѣзда, состоящій на вакансіи псаломщика 
Іоаннъ Ливановъ—на штатное дьяконское мѣсто въ томъ же селѣ 
19 октября; 6) діаконъ с. Баклановки, Вузулукскаго уѣзда, 
Евфимій Вайчевъ—въ с. Черновку, того же уѣзда, 20 октяб
ря; 7) діаконъ с. Черновки, того же . уѣзда, Сергій Очковъ— 
въ с. Баклановку, того же уѣзда, 20 октября, 8) діаконъ с.
Корнѣевки, Вузулукскаго уѣзда, Петръ Каменскій—въ с. По- 
кровку, Бугурусланскаго уѣзда, 27 октября; 9) діаконъ с. Колы-
вана, Самарскаго уѣзда, Михаилъ Смѣловскій— въ с. Чернорѣчье, 
того же уѣзда, 28 октября; 10) діаконъ с. Патровки, Вузулук
скаго уѣзда, состоящій на вакансіи псаломщика, Модестъ Сквор
цовъ—на штатное дьяконское мѣсто въ томъ же селѣ 29 октября.

Псаломщиковъ'. 1) псаломщикъ с. Васильевки, Вузулук
скаго уѣзда, Иванъ Тороповъ—въ с. Верхнюю Владиміровку, 
Самарскаго уѣзда, 28 октября; 2) псаломщикъ с. Несмѣяновки, 
Вузулукскаго уѣзда, Ѳеодоръ Руфимскій 
марскаго уѣзда, 25 октября.

въ с. Натальино, Сал



Исключены изъ списковъ за смертію.

1) псаломщикъ с; Троицкой Сахчи, Ставропольскаго уѣз

да, Александръ Андреевъ 6 октября; 2) діаконъ с. Вязовки— 
Дѳргунов..и, Николаевскаго уѣзда, Петръ Кандалйнскій 5 ок

тября.

Уволены за штатъ:

1) священникъ с. Александровки, Бугульминскаго уѣзда, 

Симеонъ Лавровъ 16-го октября.

О XI И О О К- ть

лицъ, служащихъ при Николаевскомъ Духовномъ училищѣ Самарской 
епархіи, съ нраткими біографическими свѣдѣніями о каждомъ изъ 

нихъ (*).

*) Въ дополненіе къ спискамъ, помѣщеннымъ въ № 20 Самар. Еп.
В. с. г.

Смотритель училища, священникъ Іоаннъ Васильевичъ 
Майерановъ, кандидатъ Казанской дух. академіи, 1881 г. Съ 

11 августа 1881 г. учитель ариѳметики и географіи въ Самарск. 

дух. учил. 7 октября 1895 г. старшій учитель. 8 марта 1896 г. 

смотритель.
Имѣетъ камилавку и орд. Стаи. 3-й ст. и св. Анны 3-й ст.
Помощникъ смотрителя, Коллежскій Ассесоръ Петръ 

Васильевичъ Руссовъ, кандидатъ Казанской дух. академіи 1893 

г. 18 ноября 1893 г. помощи, инспектора Самарск. дух. 

семин., 24 октября 1897 г. помощи, смотрителя.
у V \ . * г '

11р е п о д а в а т е л и.
7 Т ТТ I 1 Гд Л Г I і /Г \ ' I* Г / 1 г?- \ » -*  г ***<>< ’/

Русскаго и церковно-славянскаго языковъ въ старшихъ клас
сахъ Александръ .Михаиловичъ Васильевъ, 1895 г. кандидатъ 

Казанской Дух. Акад. Съ 4 апрѣля 1896 г. въ настоящ. должности.

Старшій учитель Русскаго и церковно-славянскаго языковъ 
въ 1-мъ классѣ, надворный совѣтникъ Георгій Михаиловичъ Ро
зановъ, студентъ Самарской дух. семинаріи 1880 г. Съ 20 ок

тября 1880 г. учитель приготовительн. класса; съ 6-го іюня 
1896 г. въ-настоящ. должности.

•*•*•**  • • ? I І і * ' • *
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Греческаго языка—Коллежскій совѣтникъ Александръ Ни

колаевичъ Чижовъ* кандидатъ Московской дух. академіи 1886 
г» Съ 9 мая 1887 г. преподаватель исторіи и обличенія рус

скаго раскола и обличительнаго богословія Костромск. дух. се

минаріи; съ 19 іюля 1888 года въ настоящ. должн. Имѣетъ орд. 

Станислава 3 й ст.

Латинскаго языка —Петръ Ермиловичъ Губкинскій, кан
дидатъ Московской дух. академіи 1894 г. Съ 8 октября 1894 г. 

назначенъ на должность надзирателя Николаевскаго дух. учи
лища, съ 25 января 1896 г. въ настоящ. должности.

Ариѳметики и географіи- Коллежскій совѣтникъ Василій 

Андреевичъ Свѣтловъ^ кандидатъ Моск. дух. академіи 1889 
г./Съ 10 ноября 1889 г. преподаватель ариѳметики, физики, гео
метріи и дидактики Архангел. ѳпар. женск. уч. Съ 28 мая 1891 

г. помощ. смотр. Николаевск. дух. уч. Съ 18 марта 1896 ,г. въ 

настоящей .должности.

Приготовительнаго класса Николай Іоасафовичъ Влагомы- 
сл въ, студентъ Самарск. Дух. семинаріи 1892 г. 18 декабря 
1892 г. надзиратель Николаевск. дух. уч. Съ 18 февраля 1896 

г. учитель русскаго языка того же училища.
Церковнаго пѣнія—діаконъ Александръ Петровичъ Лива

новъ, уволен. изъ низшаго отдѣленія Самарской дух. семинаріи; 
регентъ Самарск. Архіерейскаго хора; съ 1870 по 1873 г. 

учитель пѣнія въ Самарскомъ дух. учил.; съ 2 ноября 1892 г. 

въ настоящ. должности.
* •* 1 ► • * *. Ч •• » | • •' • . * *• ’і _ і. *' Г . * ■ { 7*

Отъ Правленія Духовной Семинаріи.
Въ Правленіе Семинаріи съ 1-го января до 1-го ноября 

сего 1899 года получено денегъ на чай бѣднѣйшимъ воспитан

никамъ семинаріи отъ слѣдующихъ о.о. благочинныхъ.

Благочиннаго Самарскихъ градскихъ церквей протоіерея Ни

колая Ласточкина.

Самарскійуѣздъ:
2-го округа благочиннаго священника Димитрія Ксанфъ.
5- го > > » Ѳеодора Адріановскаго.
6- го > > -» Іоанна Доброхотова.

1
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Ставропольскій уѣздъ:

2- го округа благочиннаго протоіерея Алексѣя Люстрицкаго.
3- го > > священника Александра Никольскаго.
4- го > > > Николая Олѳрскаго.

Бугульминскій уѣздъ:
1- го округа благочиннаго священника Владиміра Плетнева.
2- го > » протоіерея Николая Лепоринскаго.
3- го > > священника Петра Ѳедорова.

Вузулукскій уѣздъ:
1-го округа благочиннаго протоіерея Александра Преображенскаго.
3-го > » священника Григорія Кирова.
4-го > > > Александра Лебедева.
6-го > > > Сергѣя Николаевскаго.
9-го » » Александра Малиновскаго.

10-го > » > Павла Поспелова.
11-го > > » Петра Соколова.
12-го > > » Александра Покровскаго.

Б у г у р у с л а н с к і й уѣздъ:
1-го округа протоіерея Димитрія Муромцева.
2-го > священника Семена Прозоровскаго.
3-го > » Димитрія Панормова.
5-го > » Михаила Виноградова.
6-го » Андрея Алонзова.
7-го » » Константина Смирнова.

Новоузенскій уѣздъ:
1-го округа протоіерея Іоанна Соковнина.
3-го священника Ѳеодора Волковскаго.
4-го > > Виктора Востокова.
6-го > > Александра Русанова.

Николаевскій уѣздъ:
1-го округа священника Василія Добронравова.
2-го )) > Анатолія Дроздова.
4-го > Павла Соколова.



э-го округа священника Іоанна Разумовскаго.
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>4 Алексѣя Елпидинскаго.

7-го . » > Александра Ахматова.

8-го > > Порфирія Ивановскаго.

9-го » > Іоанна Архангельскаго.
Причта слоб. Пестравки; а о.о. благочинныхъ, нодоставив- 

тихъ вышеозначенныхъ денегъ, Правленіе Семинаріи покорнѣйше

проситъ озаботиться высылкою ихъ.

Отъ Самарскаго Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта.

Журналомъ Самарскаго Епархіальнаго училищнаго со
вѣта, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ 13 октября 
1899 года за № 11923, постановлено, къ свѣдѣнію духовен
ства епархіи, отпечатать въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ слѣ
дующее: Такъ какъ дѣло распредѣленія жалованья учащимъ 
въ церковно-приходскихъ школахъ или изъ мѣстныхъ источ
никовъ или изъ казенныхъ суммъ предоставлено Его Прео
священствомъ епархіальному съѣзду, что и сдѣлано послѣд
нимъ 7—9 іюня 1898 года, то принты, находящіе для себя 
по тѣмъ .или другимъ причинамъ затруднительнымъ произво
дить уплату жалованья учителю изъ мѣстныхъ источниковъ, 
должны входить съ докладомъ объ этомъ въ Епархіальный 
Съѣздъ. ; ирикгОМ

Отъ Правленія Николаевскаго Духов
наго Училища

Правленіе Николаевскаго духовнаго училища симъ объяв
ляетъ, что испытанія на званіе учителя одноклассной цер
ковной школы при Николаевскомъ духовномъ училищѣ въ 
1899—1900 учебномъ году имѣютъ быть произведены въ 
слѣдующіе сроки: 24 ноября, 12 января, 1 марта и 19 ап
рѣля. Къ означеннымъ 4-мъ срокамъ и должны быть пода-



ваемы прошенія о допущеніи къ экзаменамъ. Внѣ этихъ сро
ковъ, экзамены производится не будутъ, Правила для произ
водства испытаній по духовному вѣдомству на званіе учи
теля или учительницы одноклассной церковно-приходской шко
лы отпечатаны въ № 18 Церковныхъ Вѣдомостей за 1899 
годъ.

Прошенія о допущеніи къ экзаменамъ должны, наоснов. 
§ 3 правилъ, оплачиваться гербовымъ сборомъ, къ проше
нію прилагаются слѣдующіе деку менты: свидѣтельства-а) о 
рожденіи и крешеніи, б) о званіи, в) о бытіи у исповѣди и 
Св. причастія и г) лица, обучавшіяся въ казенныхъ или об
щественныхъ учебныхъ заведеніяхъ, сверхъ сего, представ
ляютъ аттестатъ или свидѣтельство о прохожденіи курса въ 
оныхъ. Въ срокъ 19 апрѣля желательно произвести испыта- 
танія лицамъ, окончившимъ курсъ во второклассныхъ цер
ковно-приходскихъ школахъ какъ Николаевскаго, такъ и Но- 
воузенскаго уѣздовъ.

I

Отъ Правленія Самарскаго мужского 
духовнаго училища.

I. Съ будущаго 1900—1901 учебнаго года приго
товите льный классъ при училищѣ закрывается, о чемъ 
согласно постановленія Окружнаго Съѣзда духовенства, 
отъ 1-го сентября 1899 года, за № 9, и объявляется 
къ свѣдѣнію родителей и родственниковъ духовенства 
Самарскаго Училищнаго округа.

II. Временемъ съѣзда духовенства по дѣламъ Са
марскаго Духовнаго училища назначено 4-е сентября 
1900 года.

Отъ Правленія Семинарі
Правленіе Семинаріи объявляетъ, что при Семина

ріи продаются двухмѣстныя парты, подержанныя, по 
1 руб. 50 коп. за экземпляръ.
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САМАРСКІЯ
Епйрхілльныя Вядоиостя,

ИЗДАВАЕМЫЯ
ПРИ ЕПАРХІАЛЬНОМЪ БРАТСТВЪ СВ. АЛЕКСІЯ.

Годъ тридцать третій»

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою четыре рубля.

Часть неофиціальная.

СЛОВО
Въ день поминовенія благочестивѣйшаго Государя Импе

ратора Александра III.

«Кротцыи... насладятся о 
множествѣ мира (пс. 36, 11).

Собрались мы сюда, бр., для того, чтобы вознести предъ ли
це Божіе молитву о упокоеніи души въ Бозѣ почившаго Государя 

Императора Александра III. Молитва эта, кромѣ естественной на

шей благодарности къ нему, какъ къ попечительному Отцу много

численныхъ сыновъ россійской Имперіи, должна выражать еше и 
наше уваженіе къ усопшему Государю—Царю, показавшему въ дѣ

лахъ государственныхъ образецъ высокаго христіанскаго духа. Не
даромъ весь міръ печатнымъ и устнымъ словомъ спѣлъ ему побѣд

ный гимнъ хвалы, единогласно назвавши и навѣкъ утвердивши 
за нимъ безпримѣрное въ исторіи титло Миротворца.

Гласъ народа — гласъ Божій. 5! мы присоединяемся къ этому
всенародному гимну и нисколько не будемъ въ противорѣчіи, если
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назовемъ Царя—Миротворца еще и кроткимъ по духу. Если
бы въ душѣ Миротворца основнымъ, преобладающимъ мы признали 

чувство мира, то указали-бы не самую первую, характерную чер

ту. СоТЛасно съ словомъ Божіимъ такой характерной чертой и не
обходимымъ душевнымъ качествомъ носителей и устроителей мира 
должно признать кротость: «кротцъіи насладятся о тоже
ствѣ (множествомъ) > Поэтому, если-бы и сами мы пожелали 

въ нашихъ частныхъ и общественныхъ отношеніяхъ быть носите

лями и устроителями мира, этого источника земного и небеснаго 
счастья, то также должны были-бы воспитывать въ себѣ прежде 

всего чувство христіанской кротости. Такимъ образомъ и благодар

ная память къ почившему Царю—Миротворцу и наше личное нази
даніе располагаютъ насъ выяснить ученіе о христіанской кротости.

Что-же такое кротостъ?

По опредѣленію Катихизиса, кротость есть „тихое располо

женіе духа, соединенное съ осторожностью, чтобы никого не раз

дражать и ничѣмъ ни раздражаться". Другихъ мы раздражаемъ въ 

такихъ случаяхъ, когда желаемъ держаться исключительно нашихъ 
мнѣній, признавать достойными и цѣлесообразными только наши по
ступки; иногда-же по чувству злобы. Наоборотъ, сами раздражаемся, 
когда ближніе или обстоятельства препятствуютъ намъ осуществить 

желаемое. Въ томъ и другомъ случаѣ ясно выражается наше са
молюбіе. Слѣдов., кротость невозможна безъ противоположнаго са

молюбію и гордости состоянія, т. е. безъ смиренія. Кроткій человѣкъ 
есть въ тоже время и смиренный. Съ сердечнымъ сокрушеніемъ 

сознавая, свою грѣховность предъ Богомъ, онъ предъ людьми не 
превозносится; самъ не гнѣвается и другимъ не даетъ повода оби

жаться. „Онъ украшенъ всякимъ добрымъ дѣломъ: въ обидѣ—ра
дуется, въ скорби—благодаритъ, гнѣвныхъ укрощаетъ любовью; 

принимая на себя удары, остается твердымъ; во время ссоры спо
коенъ, въ подчиненіи веселится, въ униженіяхъ радуется, заслуга

ми не превозносится, не кичится, со всѣми живетъ въ тишинѣ, 
всякому начальству покоренъ, на всякое дѣло готовъ"... (Св. Еф
ремъ Сиринъ) *)  Выраженія болѣе пріятнаго и располагающаго къ

*) Св. Ефрема Сир. Творен. въ русск. переводѣ, ч. 1 стр. 14.
■ — ■■■■■■ ■ . .. ■ ■!■■■»»■ ■■ ■



себѣ любовь христіанская не знаетъ потому, что Самъ чистѣйшій 

образецъ любви—Господь Іисусъ Христосъ говорилъ о Себѣ: „азъ 
гемъ кротокъ и смиренъ сердцемъ* (Мо. XI, 29).

Весьма очевидно, что гнѣвъ, сварливость, упорство, вражда 
и несогласіе—совершенно чужды христіанской кротости. Естест
веннымъ результатомъ воспитанія этого чувства является, напро

тивъ, покой совѣсти, незлобіе, дружелюбіе —такое настроеніе, кото
рое ап. Павелъ называетъ „миромъ и радостью о Дусѣ Свя- 
тѣ*. (Рим. 14, 17). <В,ротцыи насладятся о множествѣ 

мира>.
Однако неправильно мы понимали-бы христіанскую кротость, 

еслибы на основаніи описанныхъ качествъ признали ее добро

дѣтелію недѣятельною или, какъ нынѣ говорятъ, пассивною. Такъ 

именно и понимаютъ христ. кротость нѣкоторые изъ современныхъ не 
призванныхъ учителей, ссылающіеся на евангельское изреченіе; 
<вы слышали, что сказано-, око за око, и зубъ за зубъ. А я 

говорю вамъ: не противься злому. Но кто ударитъ тебя 
въ правую щеку твою, обрати ему и другую-» (Мѳ. 5, 

39—39).—Этимъ изреченіемъ Господь Іисусъ Христосъ запретилъ 

будто бы личную защиту, ^гражданскую справедливость, охрапу госу

дарства военной силой.

«Аще возможно еже отъ васъ, со всѣми человѣки миръ 

имѣйте» (Рим. 12, 18), выясняетъ Ап. Павелъ свойства хри
стіанской кротости. «Аще возможно»: не всякой, значитъ, цѣ

ной кроткій можетъ покупать миръ и согласіе; если есть необхо

димость, онъ не можетъ уклоняться отъ борьбы, онъ долженъ за
щищать отъ злыхъ умысловъ и себя лично, тѣмъ болѣе своего 
ближняго.

«Аще согрѣшитъ къ тебѣ {противъ тебя') братъ твой, 
иди обличи его между тобою и тѣмъ единѣмъ» (Мѳ. 18, 

15). Проступки противъ отдѣльныхъ лицъ бываютъ различные: 

оскорбленіе словомъ, тайной хитростью или какимъ нибудь внѣш
нимъ грубымъ дѣйствіемъ—побои, напр., отнятіе имущества. Не 
оставляй обидчика безъ вразумленія: < иди и обличи его >. Цѣлью 

такого вразумленія должно быть не удовлетвореніе нашего личнаго
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самолюбія; цѣлью должна быть охрана высокаго значенія нравст

веннаго закона. Когда страдаетъ нравственный законъ, зло ши

рокою волной распространяется по землѣ. Обидчикъ можетъ сдѣ

латься виновникомъ и многихъ другихъ злодѣяній, если останет
ся безъ соотвѣтствующаго наказанія, возможно милостиваго, ко

нечно, и снисходительнаго даже къ явной его преступности. Уступ
чивый въ пользу нравственнаго зла, потворствующій заблужде
ніямъ и порокамъ другихъ, христіанинъ можетъ заслужитъ толь

ко осужденіе: «горе вамъ, говоритъ Іисусъ Христосъ, когда 
всѣ люди будутъ говоритъ о васъ хорошо» (Лк. 6, 36).

Если христіанинъ долженъ быть чувствителенъ къ обидамъ 

своимъ личнымъ, тѣмъ болѣе онъ не долженъ оставаться рав

нодушнымъ къ разнаго рода страданіямъ ближнихъ, направляе

мымъ со стороны дурныхъ людей. Совершенно преступно будетъ 
его равнодушіе (мнимая кротость) съ точки зрѣнія христіанскаго 

ученія, если останется бездѣйственнымъ. Употребляя къ прекра

щенію зла нравственно-безупречныя мѣры, онъ долженъ по

жертвовать даже жизнью своею, охраняя ближняго отъ опасности 
«болъши сея любви никто же имать, да кто душу свою 

положитъ за други своя> (Іоан. 15, 13). Состоитъ ли хри

стіанинъ простымъ гражданиномъ, служитъ-ли въ государственныхъ 
учрежденіяхъ—судьею или какимъ инымъ, власть имѣющимъ, ли
цомъ, будѳтъ-ли владыкою государства, охраняющимъ ввѣренный 

ему Божественнымъ промышленіемъ народъ—все равно: кротость 
его не можетъ руководствоваться такой мыслью: „ пусть ближніе стра
даютъ, не должно противиться злу*.

Но почему-жѳ, однако, когда мы защищаемъ сцои личныя 
права, или права нашихъ ближнихъ и тѣмъ какъ—бы отвѣчаемъ 

свойствамъ дѣятельной кротости,—почему-же мы не чувствуемъ 
большею частію въ душѣ своей мира согласно съ словомъ Божіимъ: 
„кротцыи насладятся о множествѣ мира“2 Потому, что въ 

моментъ борьбы мы теряемъ даже и ту частицу кротости, которая 
нами, можетъ быть, пріобрѣтена „подвигомъ добрымъ*. И 

во время самой борьбы возревновавшій о славѣ имени Божія хри

стіанинъ долженъ оставаться кроткимъ. Справедливый гнѣвъ его не
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долженъ переходить въ грѣховное движеніе, въ страстную раздра
жительность. Кротость должна быть какъ бы тайнымъ стражемъ 

чистоты его намѣреній и чувствъ. Въ такомъ только случаѣ она 
является силой, побѣждающей злобу, производящей не только миръ 

души — спокойствіе совѣсти, но и миролюбіе по отношенію къ ближ

нимъ. Въ противномъ же случаѣ дѣйствительно нарушается запо
вѣдь Спасителя: «не противься злому*. Если христіанинъ во 
время борьбы теряетъ любвеобильное чувство кротости, то онъ по
ступаетъ такъ, какъ было въ древности: „око за око, зубъ за 
зубъ“, т. е. по грѣховному чувству мести. И законы гражданскіе

онъ употребляетъ во зло, если желаетъ чрезъ нихъ достигнуть 
личной выгоды и удовлетворенія своему самолюбію. Сопротивляться 

можно только добромъ, любовью безъ всякой, раздражительности: 
«если кто ударитъ тебя въ правую щеку, обрати къ нему 

и другую*. „Злоба никогда не уничтожаетъ злобы, говоритъ 

преп. Пименъ Великій, но если кто тебѣ сдѣлаетъ зло, ты ему 
сдѣлай добро,—и добро твое побѣдитъ его злобу *).

Жизнь Господа Іисуса Христа своимъ примѣромъ подтверж
даетъ Его ученіе.

Извѣстно, какъ въ порывѣ «ревности о домѣ Божіемъ* 
(Пс. 68, 10) Іисусъ Христосъ на праздникъ Пасхи изгналъ изъ

храма Іерусалимскаго кощунственныхъ торгашей и приведенныхъ 

ими сюда овецъ, воловъ, разсыпавши деньги у мѣновщиковъ 
и опрокинувши столы ихъ (Іоан. 2, 14 — 17). Или еще болѣе

разительный примѣръ. Когда одинъ изъ угодливыхъ перво
священническихъ слугъ ударяетъ Его по щекѣ, то Онъ обли
чаетъ слугу слѣдующими словами: «если я сказалъ худо, 
покажи что худо-, а если хорошо, что т,ы бьешь меня» 
(Іоан. 18, 2з). Внушеніе имѣло силу. Слуга, очевидно, не со

вершенно былъ испорченъ лестью и удержался на этотъ разъ 
отъ дальнѣйшихъ обидъ и побоевъ Божественному Страдальцу. 
При этомъ нужно помнить, что Іисусъ Христосъ, вразумляя грѣш

никовъ, не имѣлъ въ Своемъ сердцѣ и тѣни раздражительно

сти, никакого самолюбиваго гнѣва, что особенно ясно выразилось

*) Чет.—Мин. августъ 27 числ.



въ величественной крестной молитвѣ Господа: < Отче, отпусти 

имъ*. не вѣдятъ бо что творятъ* (Лук, 23, зд).

Эги примѣры изъ жизни Господа Іисуса Христа не убѣжда- 

ютъ-ли насъ, бр., окончательно въ томъ, что кротость христіан
ская не исключаетъ дѣятельнаго сопротивленія злу? < Образъ 
дамъ вамъ, да, якоже азъ сотворимъ вамъ, и вы твори

те » (Іоан. ГЗ, 15).

Въ томъ же случаѣ, когда испытаны всѣ нравственно—по
зволительныя средства къ прекращенію зла, въ христіанской кро

тости мы можемъ находить и источникъ искренней готовности, ос
таваясь въ душѣ миролюбивыми, испить чашу страданій до дна, 
твердо вѣруя, что эти страданія есть необходимое условіе <.подви- 
га добраго* (2 Тим. 4, 7), побѣждающаго въ концѣ концовъ 

въ корнѣ всякое зло.
Итакъ, бр., кротостью, готовой на самопожертвованія, хри

стіанинъ можетъ достигнуть и внутренняго, и внѣшняго мира.

Поминаемый нынѣ въ заупокойныхъ молитвахъ Государь Им
ператоръ Александръ III въ жизни своей старался осуществлять 

этотъ идеалъ христіанской кротости. Она была въ немъ источни- 

никомъ добродушія, его личнаго душевнаго спокойствія, миролю
бія, сдержанности въ международныхъ отношеніяхъ, 'обусловившихъ 

13 -ти лѣтнее мирное преуспѣяніе не только русскаго, но и дру

гихъ народовъ. Государства обязаны ему неоплатнымъ долгомъ, 

потому что не одинъ разъ на его мѣстѣ человѣкъ съ менѣе воз
вышенными чувствами могъ уступить временному раздраженію. А 
гнѣвъ Всероссійскаго Самодержца—великое дѣло!

Присоединяясь къ чувствамъ всемірной благодарности, помо
лимся, бр., усердно, чтобы Господь Богъ милостиво призрѣлъ на

подвиги кроткаго Царя Миротворца и даровалъ ему обѣщанныя 
блага: ^блажени миротворцы, яко тіи сынове Божги на-

Священникъ Виталій Лебедевъ.
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Дни святительскихъ служеній въ г. Николаевскѣ, окрест
ныхъ монастыряхъ и с. Преображенскомъ (Пузанихѣ) съ 

11-го по 20-е сентября 1899-го года.

Въ полночный часъ на 11-е сентября изволилъ прибыть въ 
г. Николаевскъ Преосвященнѣйшій Гурій, Епископъ Самарскій. 

Полночное пришествіе къ намъ нашего святителя живо напо
мнило намъ Евангельскую притчу о непрестанномъ нашемъ духов
номъ бодрствованіи въ дѣлѣ нашего нравственнаго совершенство

ванія. Въ настоящій разъ Архипастырь нашъ изволилъ прибыть 

къ намъ для освященія новаго соборнаго храма, зданія для ду
ховнаго училища и церкви со школою въ с. Преображенскомъ 
(Пузанихѣ).

Въ 4 часа пополудни 11-го числа Преосвященнымъ со
вершенъ былъ крестный ходъ изъ стараго соборнаго храма въ 

новый для перенесенія св. мощей съ сонмомъ священно служите
лей, среди которыхъ были: о- архимандритъ Тихонъ, два про

тоіерея, нѣсколько священниковъ (между нимъ Епарх. Наблю
датель церковныхъ школъ А. М. Матюшенскій). Величественное 
стройное движеніе крестнаго хода подъ радостный звонъ коло

коловъ всѣхъ церквей города, во главѣ съ святителемъ, предста
вляло высоко-умилительную картину, чему благопріятствовала и 
хорошая погода и та громадная масса богомольцевъ—мѣстныхъ 
гражданъ и пришлыхъ изъ селъ уѣзда, большія толпы которыхъ 

за день, за два дня,—начали стекаться въ нашъ городъ къ 
долго жданному дню освященія собора. О, какъ назидателенъ 

видъ этой толпы благочестивыхъ паломниковъ изъ простонародья, 
празднично-настроенныхъ, въ ихъ праздничныхъ одеждахъ!.. Какъ 
величаво простъ и еще, "милостью Божіею, глубоко проникнутъ 

вѣрою этотъ простой русскій народъ, посылающій изъ нѣдръ 

своихъ благоговѣйныхъ паломниковъ въ святыя мѣста, въ мѣста 
освященій храмовъ Божіихъ, обрекающихъ себя ради святаго дѣла 

странствованія, «ради Господа», на всяческія и всевозможныя 
трудности и тяготы долговременнаго путешествія!..

По прибытіи крестнаго хода въ соборъ, тотчасъ-же было 

начато и торжественно отправлено всенощное бдѣніе съ акаѳи-
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стомъ Воскресенію Христову (сему празднику посвященъ главный 
престолъ новаго собора), длившееся болѣе 4-хъ часовъ; оно было 

совершено съ тою особенностью, что пѣтъ былъ канонъ пасхаль

ный, напѣвъ коего своимъ мотивомъ переносилъ невольно нашу 

мысль къ священнымъ днямъ свѣтоносной Пасхи Христовой.

Сооруженіе нашего новаго соборнаго храма, въ прославленіе 

живоноснаго Воскресенія Христова, начато было очень давно и

5какъ—то неожиданно, какъ бы случайно. Иниціаторомъ и главнѣй

шимъ двигателемъ дѣла его постройки, со дня возникновенія мысли 
о семъ въ 1874-мъ году и почти до самой смерти его (13 ок
тября 1895 г.), судилъ Господь быть ревностнѣйшему храмоздателю 

нашего города—Семену Осиповичу г. Локтеву, начавшему эту по
стройку съ 400-ми рублей и съ тѣмъ запасомъ камня—дикаря, 

какой привезенъ былъ на то мѣсто, гдѣ теперь высится соборъ,— 

различными жертвователями. Подготовительныя предварительныя 
работы по заготовкѣ камня, рытью канавъ для фундамента про

изводились два года—1874 и 1875 г., а самая закладка собора 
совершена была 9-го мая 1876 г. третьимъ епископомъ Самар
скимъ, Преосвященнымъ Герасимомъ (въ Бозѣ почивающимъ) въ 

присутствіи г. начальника губерніи и въ то глубоко памятное 
время, когда пріятная весенняя погода внезапно смѣнилась какъ бы 

назадъ вернувшейся зимою: вдругъ сдѣлался такой холодъ, что 
погубилъ хлѣбные всходы и причинилъ вредъ стадамъ мелкаго 

скота,—выпалъ глубокій снѣгъ съ такимъ вѣтромъ,—образовался 
такой сильный буранъ, что самый молебенъ при закладкѣ храма 
Архипастырю пришлось совершать въ нарочито наскоро сдѣланномъ 

шатрѣ. Энергичный строитель храмовъ Божіихъ г. Локтевъ, со

вмѣщая въ лицѣ своемъ званія церковнаго старосты, предсѣдателя 
приходскаго Попечительства и строительнаго комитета, и долгое

время — городского головы,—повелъ неуклонно дѣло постройки хра
ма, грандіознаго по плану, жертвуя приношеніями изъ своихъ лич

ныхъ средствъ, отыскивая жертвователей чрезъ снабженіе ихъ част
ными сборными подписными листами, привлекая къ участію въ 

этомъ дѣлѣ и городское управленіе къ ежегоднымъ ассигновкамъ

извѣстныхъ суммъ, приглашая къ подпискѣ лицъ, которыя выпра-
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вляли патенты на право учрежденія какихъ либо торговыхъ опе

раціи и. т. п., и завершилъ постройку этого монументальнаго храма 

вмѣстѣ съ колокольнею, стоящею отдѣльно, внѣ связи съ самою 
церковью, вчернѣ, съ тѣми недодѣлками, какія будутъ обо
значены ниже, - къ 1895-му году (году своей болѣзни и смерти). 
Стоимость собора и его колокольни должна быть оцѣнена суммою 
не меньшею, какъ въ 150,000 руб., хотя за тотъ-же періодъ 
времени (съ 1880 по 1895 годъ) вниманіе г. Локтева отъ со

бора отвлекалось постройкою храмовъ—кладбищенскаго, въ память 

мученической кончины Царя-Освободителя Александра II—го, и 

единовѣрческаго, и на эти сооруженія изыскивались и оттягива
лись необходимыя средства, на которыя бы могъ быть давно за

конченъ соборъ и былъ-бы освященъ уже. На крайне терни

стомъ пути строительства соборнаго храма стойкій храмозда

тель испытывалъ много скорбей и огорченій, такъ какъ заботился 
<о постройкѣ (по мѣткому выраженію въ Бозѣ почивающаго 
Епископа Самарскаго Серафима) не дома для увеселеній, для 

чего найдутся необходимыя средства и въ короткій срокъ, а хра

ма Божія», такъ что не разъ впадалъ въ уныніе и готовность 
совсѣмъ отказаться отъ глубоко имъ любимаго дѣла, но какъ вѣ

рующій человѣкъ, считалъ себя неразрывно связаннымъ съ нимъ 

святительскимъ благословеніемъ Преосвященнаго Герасима. Глав
нымъ помощникомъ въ дѣлѣ постройки собора для г. Локтева яв

лялся житель г. Николаевска Антонъ Герасимовичъ Безруковъ, въ 
содѣйствіи котораго, въ его совѣтахъ,—онъ въ необходимыхъ 

случаяхъ находилъ необходимую поддержку. Надобно замѣтить, 

что каменную кладку собора и колокольни—производилъ долж
нымъ порядкомъ извѣстный строитель церквей изъ г. Сызрани г. 

Макаровъ, тотъ, который строилъ новый Самарскій каѳедральный 
соборъ. Съ апрѣля мѣсяца 1896 года на цѣлое трехлѣтіе забота 

по приведенію собора въ окончательный видъ легла на купца Ва

силія Алексѣевича Елагина, согласившагося принять на себя зва
нія церковнаго старосты и предсѣдателя Попечительства единст
венно по усиленной и весьма трогательный просьбѣ уже лежав

шаго на смертномъ ложѣ г. Локтева. Новый дѣятель, —преемникъ
ч
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приснопамятнаго храмоздателя, началъ было успѣшно и съ зна
ніемъ дѣла выполнять возложенную на него задачу, но вслѣдствіе 
происходившихъ на „тернистомъ пути храмоздательства “ нѳдоразу- 

мѣній и нареканій, будучи избранъ на второе трехлѣтіе на тѣже 

должности, категорически отказался отъ чести вторичнаго избра
нія. За отказомъ отъ должности предсѣдателя Попечительства г. 

Елагина, эта должность съ февраля мѣсяца 1899-го .года 
общимъ избраніемъ прихожанъ возложена на приходскаго собор

наго священника В. И. Парадоксова съ значительнымъ дополне

ніемъ состава Попечительства новымъ числомъ членовъ, до 32-хъ 

лицъ,—того счастливаго состава, на долю котораго выпали за
ключительныя хлопоты по подготовкѣ собора къ его освященію, 

тотъ желанный' конецъ, по пословицѣ, вѣнчающій все дѣло, ко
тораго ждали столь долгое время. За время службы г. Елагина 
по новому собору произведены были слѣдующія работы:—1) за

кончено было, начатое еще при г. Локтевѣ, устройство амосов- 

скихъ печей для отопленія собора, стоимостью до 1,700 руб.,— 
2) устроенъ былъ въ высшей степени красивый полъ изъ цемент

ныхъ плитъ, площадью въ 140 квадр. саженъ, съ утрамбовкою 

земли подъ нимъ, что стоило до 3,000 р.;—3) поставленъ весь
ма богатой работы золоченый четырехъ—ярусный иконостасъ, 

устроенный механической иконостасной мастерской фирмы «Труби

цынъ и сынъ» въ г. Ельцѣ, Орловской губ., съ иконами живо
писной работы, стоющій 16,000 руб.,—4) устроены кованнаго 

желѣза массивныя наружныя двери для всѣхъ трехъ выходовъ 
за 700 рубл.;—5) сдѣлана церковная сторожка съ оправкой ко

лодца до 1,000 рубл.; 6) производился ремонтъ соборной крыши 

съ покраской ея и водосточныхъ трубъ, и т. д. Не претендуя въ 

настоящемъ краткомъ очеркѣ на возможность самаго точнаго ука
занія расходовъ суммъ по достройкѣ собора (что составляетъ спе
ціальную задачу подробнаго отчета) и именъ тѣхъ добрыхъ жертво

вателей, конечно, не. многочисленныхъ, жертвами которыхъ по
крытъ этотъ расходъ и ускорилось'наступленіе торжественнаго дня 

освященія собора, сдѣлаемъ обозначеніе болѣе солидныхъ жертво

вателей и ихъ жертвъ. На личныя средства одного изъ самыхъ
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щедрыхъ жертвователей купца Ивана Пантелеймоновича г. Желае
ва, бывшимъ церковнымъ старостою В. А. г. Елагинымъ пріоб
рѣтена въ Москвѣ у старинной фирмы Макаровой богатая сребро - 
позлащенная утварь: 1) ковчегъ съ дарохранительницей въ 460 р., 

2) Евангеліе въ 400 р., и 3) литургійные сосуды въ 400 р. 

бронзовые-позолоченные:—1) богатое паникадило въ 1100 р., 
—2) два сѳмисвѣшника и одинъ подсвѣчникъ въ 500 р.,— 3) 

палевое полное облаченіе для 2-хъ священниковъ и 1-го діа
кона въ 250 р.; имъ—Желаевымъ пріобрѣтенъ самый большой 

колоколъ въ 617 пудовъ на заводѣ Медвѣдевой въ Саратовѣ, 
стоимостью ' въ 10,500 руб., съ добавленіемъ расходовъ въ 

200 руб. по подъему колокола на свое мѣсто; имъ же съ же

ною сооруженъ правый придѣльный алтарь съ иконостасомъ въ 
честь Казанскаго Чудотворнаго образа Богоматери; иконостасъ сдѣ

ланъ мѣстнымъ иконостаснымъ мастеромъ Н. Я. г. Чертухинымъ 
за 3,000 р., работа коего и по духовному училищу найдена 

Архипастыремъ заслуживающею полнаго вниманія, и алтарь снаб

женъ всею утварью и престольными облаченіями за счетъ тѣхъ же жерт. 
вователей. Вдовой А. П. Локтевой уплачено за иконостасъ лично 
отъ себя 6,000 руб. и 2,000 р. отъ завѣщанныхъ покойнымъ ея 
мужемъ; ею пріобрѣтенъ второй колоколъ въ 263 пуда съ завода 
Оловянишникова въ Ярославлѣ —стоимостью болѣе 4,500 р. съ 

подвѣскою его на мѣсто; сдѣлано малиновой парчи полное обла
ченіе для 3-хъ священниковъ и 1-го діакона стоимостью до 300 
р., еще полное парчевое облаченіе для священника и діакона, 

шелковая завѣса дла царскихъ вратъ, 3 шелковыхъ подризни
ка и т. д. На средства вдовы Мокроусовой пріобрѣтенъ третій 

колоколъ въ 119 пудовъ за 2,100 руб., а колокола прочаго 

мелкаго звона вѣсомъ до 50 пудовъ -на средства другихъ лицъ 
и средства Попечительства до 875 р. Кстати сказать, что самое 
прибытіе жертвенныхъ колоколовъ на желѣзнодорожный вокзалъ, 
прибытіе разновременное, перевозка ихь „народною громадою, под
нятіе ихъ на колокольню, все это вмѣстѣ взятое, совершавшееся 

съ множествомъ крестныхъ ходовъ изъ стараго собора на вокзалъ 

и къ новой колокольнѣ,—составляло для нашего города цѣлый 
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рядъ радостныхъ церковныхъ событій, заполнившихъ собою почти 
всю вторую половину августа мѣсяца. Купцомъ Г. Н. Поповымъ 
пожертвована въ соборъ въ богатомъ кіотѣ икона, копія съ чу
дотворной „ Коренной а—Курской иконы Богоматери съ подсвѣчни
комъ въ 500 р.; вдовой М. Е. Ѳ-ой пожертвованы: богатое по
крывало на престолъ и храмовая икона въ сребро-позлащенной съ 
эмалевыми украшеніями—ризѣ съ подсвѣчникомъ при ней въ 
165 р.; купцомъ В. А. Е—мъ пожертвовано бѣлое серебряное 
полное облаченіе для 3-хъ священниковъ и 1-го діакона, стои
мостью до ЗОО рублей; купцомъ Н, С. Меньковымъ пожертвова
но 4-ре богатыхъ позолоченыхъ подсвѣчника для мѣстныхъ иконъ.
Не задолго до дней освященія перенесены были изъ стараго собо
ра въ новый кіоты съ слѣдующими иконами: 1) икона Албазин- 
ской Божіей Матери—драгоцѣнное по своему значенію благосло
веніе и даръ нашего Архипастыря Преосвященнѣшаго Гурія на
шему городу; 2) икона Св. Николая Чудотворца въ ознаменованіе 
дня священнаго коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ,

Александры Ѳеодоровны и 3) икона съ ликами святыхъ, праздну
емыхъ Св. церковью 17 октября, даръ уѣзда въ ознаменованіе 
дня чудеснаго спасенія Царской семьи при желѣзнодорожномъ кру
шеніи. Въ позднѣйшее время попечительствомъ сооружены были 3
каменныя паперти, столярныя внутреннія двери, лѣстница на хоры, 
перемонтирована была лѣстница на колокольню и т. п. и за сто
лярныя работы мастеру уплачено было до 400 руб. Словомъ,—не 
будетъ преувеличенія, если мы опредѣлимъ стоимость всего соору
женія новаго собора, по общему убѣжденію, въ 200,000 руб
лей,—той красы нашаго города, которая рельефностью своихъ 
очертаній далеко видна вамъ, съ какой бы стороны вы ни по
смотрѣли къ городу, невольно приковываетъ къ себѣ вашъ взоръ, 
той красы, какой справедливо можетъ гордиться нашъ разно
вѣрный и небогатый городъ. Итакъ, нашъ новый городской Вос
кресенскій соборъ на 25-мъ году „со времени закладки его до
ждался наконецъ радостнаго дня своего освященія.

12 числа,—воскресенье, съ 8 ч. утра до 1-го часа попо-
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лудни, въ переполненномъ молящимися до крайнихъ предѣловъ со -

борѣ, Архипастыремъ совершена была, по освященіи престола глав
наго алтаря, первая божественная литургія, а въ концѣ ея произ

несено было Имъ привѣтственное глубоко назидательное слово къ 

гражданамъ г. Николаевска по случаю велико-радостнаго дня 
освященія того „велелѣпнаго44 храма Господня, который строился 

чуть-ли не три десятилѣтія. Въ заключеніе слова Владыка сер

дечно приглашалъ, чрезъ присутствующихъ въ храмѣ раскольни
ковъ старообрядцевъ (они были въ храмѣ), всѣхъ „блуждающихъ 

братій“ къ соединенію съ церковью православною на началахъ ли 

чистаго православія или единовѣрія.
Всѣ святительскія службы нашего Владыки отличались и

торжественностью и продолжительностью: такъ, всенощныя служи
лись отъ 4-хъ до 5-ти часовъ, причемъ литіи внѣ храма, 

величаніе и помазаніе молящихся св. елеемъ—совершались са
мимъ Преосвященнымъ, какъ и чтеніе акафистовъ тѣмъ празд

никамъ и святымъ, коимъ посвящены престолы освящаемыхъ 
храмовъ. Каждая изъ Божественныхъ Литургій, совершенныхъ 
Святителемъ, сопровождалась сердечнымъ словомъ. При служеніяхъ, 

своихъ, въ единовѣрческихъ храмахъ Преосвященнѣйшій выпол
няетъ обрядовыя разности чина единовѣрческаго настолько истово, 
что бывавшіе въ церкви раскольники и зорко слѣдившіе за 

каждымъ жестомъ и движеніемъ Святителя изумлялись его умѣнью 

„служить по старому". Нерѣдкія посѣщенія нашего города Свя
тителемъ, его проповѣди съ миссіонерскимъ направленіемъ, его чуть— 

не цѣлодневные богослужебные подвиги, изумляющіе очевидцевъ,— 
богомольцевъ,—внушаютъ небезъосноватѳльныя опасенія вожакамъ 

раскола за ту темную в покорную массу ихъ послѣдователей, за 

то нескудное стадо свое, съ котораго они стригутъ * густую волну 
внѣшнихъ стяженій", за возможность его колебаній съ наклономъ 

въ сторону единенія съ Св. Православною Церковью, истинность 
которой ими чуствуется сердцемъ, только увы! затемняется разсуд
комъ. За такое-то зло держанія’ въ своихъ цѣпкихъ рукахъ начет

чиками—главарями своего стада покорныхъ послѣдователей „ради 
прибытка", на главу ихъ изрекался Владыкою страшный гнѣвъ 

недремлющій судъ Божій,
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13-го числа, понедѣльникъ, литугія съ освященіемъ праваго 
придѣла во имя Чудотворнаго Казанскаго образа Богородицы,
сооруженнаго усердіемъ И. П. Желаева, какъ наканунѣ и все
нощная, совершена была Архипастыремъ въ сослуженіи протоіерея 

и 4-хъ священниковъ, и произнесено было Имъ предъ отпускомъ 
слово на текстъ: притецемъ людіе къ тихому сему и доброму 
пристанищу... Покрову Дѣвы (конд. 8-го гласа). Съ выражені

емъ глубочайшей признательности устроителямъ алтаря Господня въ 

честь Божіей Матери проповѣдникъ говорилъ о великомъ и спа

сительномъ значеніи дѣла храмоздательства, какъ жертвы самой 
пріятной и угодной Господу, о великомъ значеніи посвященія 

этого храма пречестному имени Богоматери, которая по величайшей 
любви къ вѣрующимъ христіанамъ выну ходататайствуетъ предъ 

лицемъ Сына своего за насъ грѣшныхъ и являетъ разнообразныя 

и многочисленныя благодѣянія. По выходѣ изъ Собора Владыка 

своимъ посѣщеніемъ дома Желаевыхъ весьма порадовалъ жертво
вателей. Къ сожалѣнію, самъ домохозяинъ за слѣпотою своею 
былъ лишенъ счастья лицезрѣть дорогого гостя, а лишь утѣшал

ся слухомъ святительской бесѣды.

Наконецъ 14-го числа, всенощная съ совершеніемъ чина 

воздвиженія св. креста Господня была отправлена Преосвященнымъ 

въ новомъ Соборѣ, предъ поклоненіемъ животворящему кресту Имъ 
прочтенъ акаѳистъ. Рѣдко виданный образъ воздвиженія Креста 
Господня, при своеобразномъ многократно понижающемся и повы

шающемся пѣніи „Господи помилуйвызывалъ къ массѣ моля

щихся сокрушенные вздохи и воззванія, а на глазахъ болѣе впе
чатлительныхъ и сердечныхъ людей и слезы умиленія. Литургія 
же совершена была Архипастыремъ въ Вознесенскомъ женскомъ 

монастырскомъ храмѣ и произнесено было слово о самоотверженіи 
и безропотномъ несеніи своего жизненнаго креста каждымъ хри
стіаниномъ.

15-го числа, въ среду, литургія^ а наканунѣ всенощная по 
„парастасу*, - совершена была Архипастыремъ въ главномъ алта

рѣ новаго Собора— по главнѣйшемъ создателѣ его—рабѣ Божіи
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Симеойѣ Осиповичѣ Локтевѣ. Прежде имени приснопамятнаго 

строителя церквей Божіихъ—молитвенно поминались имена о 

Господѣ почивающихъ: Епископа Герасима, благословившаго на
чало постройки Собора, протоіерея Евѳимія (Леопольдова), бывша

го въ то время настоятелемъ стараго городского Собора, Антонія 
(Герасимова Безрукова^, дѣятельнаго сотрудника г. Локтева,— 
Пантелеймона (Желаева) и Никифора (Попова), помогавшихъ 

постройкѣ Собора своими разновременными и неоднократными жерт
вами и прочихъ боголюбивыхъ усопшихъ ревнителей по сооруже

нію соборнаго храма. Рѣдкій звонъ въ колоколъ, пожертво
ванный вдовой А. П. Локтевой, необычайность торжественнаго 

заупокойнаго Богослуженія, совершеннаго съ такимъ усердіемъ 
самимъ Владыкою, собрали въ ”храмъ Божій массу молящихся, 

пришедшихъ помолиться о упокоеніи всѣхъ вышеупомянутыхъ дѣя
телей, сердечно благодарныхъ Святителю за совершеніе мо

литвы церковной за почившихъ. По случаю совершенія заупо

койнаго Богослуженія въ проповѣнническомъ словѣ Архипасты
ря говорилось о безусловной необходимости и благополезности мо

литвъ и дѣлъ благотворенія со стороны живыхъ за усопшихъ. Св. 

Церковь установила, говорилъ Владыка, различные дни въ годич
номъ кругу для поминовенія усопшихъ; посему живущіе не должны 

пропускать этихъ дней безъ молитвеннаго поминовенія и творенія 
милостыни за своихъ родныхъ и присныхъ. Чрезъ это исполняется 

и завѣщаніе почившихъ и доставляется имъ величайшее утѣшеніе. 
Со смертью души умершихъ не порываютъ своего духовнаго об

щенія съ живущими на землѣ. Души усопшихъ христіанскою кон
чиной, во свѣтѣ лица Божія, могутъ имѣть вѣдѣніе того, что 

творится съ нами на землѣ, могутъ предстательствовать за насъ 
предъ Господомъ, могутъ знать наши намѣренія даже, "радуются 

. за исполненіе ихъ воли и терзаются печалью, если не видятъ этого 
исполненія со стороны живыхъ. Въ подтвержденіе высказан

наго положенія Архипастырь проповѣдникъ разсказалъ дивный 
фактъ, совершившійся лѣтъ около 30-ти тому назадъ на Дону и 

въ свое время констатированный. Престарѣлая мать, горько сѣ
товавшая надъ хладнымъ трупомъ своей единственной дочери,—
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этой опоры ея старости,—оставившей на ея попеченіе многочи

сленныхъ сиротъ дѣтей, такъ пѳчаловалась: „не тѳбѣ,—дочь моя, 
умирать, а мнѣ-бы старой пора сложить свои кости!*... Ночною 

порой предъ взоромъ неутѣшно скорбящей матери трупъ дочери 

оживаетъ, начинаетъ говорить, утѣшать мать; ожившая усопшая 
разсказала о той загробной участи, какая постигла ея отца и 
братьевъ, которые умерли раньше ея появленія на свѣтъ; она 

предупредила одну изъ близкихъ своихъ родственницъ не выхо

дить замужъ за того человѣка, за котораго она намѣревалась 
выйдти. Сказавъ все это своей матери, успокоивъ ее, покойница 

снова успокоилась на вѣки на ложѣ своемъ. Заключилъ свое сло
во Преосвященный выраженіемъ упованія на то, что и теперь и 

навсегда должна радость небесная водвориться въ душѣ раба 
Божія Сѵмеона (Локтева), такъ какъ ему вѣдомо наше торжество, 

вѣдомо его духу исполненіе его завѣтныхъ желаній: въ алтарѣ 
св. сего соборнаго храма отверзтъ богатый источникъ совершенія 

величайшей безкровной жертвы, омывающей грѣхи его и всѣхъ 

тѣхъ, о нихже память творимъ и будемъ творить. По отпускѣ 
литургіи опять совершалось поминовеніе тѣхъ-же усопшихъ дѣ

ятелей на вселенской паннихидѣ. Въ домѣ вдовы А. П. Локте
вой, посѣщенномъ Владыкою, въ теплой бесѣдѣ вспоминались 
незабвенныя заслуги для дѣла православія Семена Осиповича: 

„всюду, куда ни посмотришь въ вашемъ городѣ, говорилъ Пре
освященный, на храмы-ли Божіи или на дома священно служи
телей, всюду рука покойнаго*.

17-го числа, въ пятницу, святительскимъ служеніемъ от
правлена была литургія въ городскомъ Рождество-Богородичномъ 

единовѣрческомъ храмѣ. Уставное служеніе Владыки, при искус
номъ пѣніи и чтеніи послушниками Спасо-Преображенскаго мона

стыря—учениками двухклассной миссіонерской школы о. архиман
дрита Тихона, награжденіе приходскаго священника о. Іоанна 
Засѣдателева набедренникомъ, неожиданное для самаго награж

деннаго и растрогавшее его до слезъ, все это производило силь
ное и умиляющее впечатлѣніе на богомольцевъ, располагавшее къ 
усердной молитвѣ. Въ привѣтственномъ словѣ Архипастыря къ
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малому стаду—церкви единовѣрческой г. Николаевка, счастли
вой своимъ единеніемъ съ Церковью православною, пока

зано и объяснено значеніе обряда, какъ вещи недогматиче

ской, второстепенной въ содѣлываніи нашего спасенія; изложена 

была въ сжатыхъ, но весьма живыхъ, чертахъ исторія раскола— 
этого заблужденія, недомыслія ума человѣческаго, этого суевѣрія, 

его раздѣленіе на многочисленные толки, чѣмъ доказывается его 

темная область, этого царства, раздѣлившагося на ся и должен

ствующаго запустѣть. Вь концѣ своего слова Владыка выразилъ 
свою глубокую радость за малое стадо единовѣрцевъ, идущее 

стезею вѣрнаго спасенія, и сердечно пожелалъ ему процвѣтанія.

По окончаніи службы Преосвященный, между прочими ви

зитами къ соборнымъ священникамъ, посѣтилъ новое зданіе ду

ховнаго училища, выстроенное окружнымъ духовенствомъ, на мѣ
сто стараго, крайне ветхаго и неудобнаго зданія, стоющее 155,000 
руб., кромѣ дополнительныхъ работъ въ 8,500 р. Новое зданіе 

духовнаго училища богатѣйшее украшеніе города: оно, въ срав

неніи съ старымъ зданіемъ и окружающими скромными домами 

городскихъ обывателей, кажется какимъ-то дворцомъ ..

18-го числа,—суббота, литургія Преосвященнымъ соверше
на была соборне съ о. архимандритомъ Тихономъ, о. протоіереемъ 
Ѳ. Лебедевымъ и многими священниками въ Никольскомъ жен

скомъ единовѣрческомъ монастырѣ. Къ Владыкѣ, между прочимъ, 
былъ подведенъ раскольникъ бѣглопоповецъ, отецъ единовѣрче

скаго священника с. Богородскаго М. Кулыгина, находившаго

ся въ числѣ сослужащихъ архипастырю. Весьма знаменатель
ное и поучительное явленіе!.. Невѣрный отецъ, сознавшій свое 
гибельное положеніе !внѣ церкви, въ свое время гнѣвавшійся на 

сына' за переходъ его въ единовѣріе, теперь приводится къ сое
диненію съ церковью сыномъ, удостоеннымъ уже и сана іерейска
го. Преосвященный порадовался рѣшительному шагу Кулыгина и 
благословилъ его на исполненіе задуманнаго дѣла. Предъ отпу

скомъ литургіи Владыкою произнесено было поучительное слово о 
самоотверженіи и крестоношеніи и, какъ на самыхъ вѣрныхъ и
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и точныхъ исполнителей подвига крѳстоношенія, $ казано было на 

угодниковъ Божіихъ, приведены были примѣры изъ житій святыхъ. 

По началу своему, говорилъ Владыка, труды жизни самоотверженной 

ради Господа для людей не легки, когда, напримѣръ, помолиться и 

полчаса мы считаемъ великимъ трудомъ, посильнымъ только для мо
нашествующихъ; но по мѣрѣ навыканія въ нихъ, эти труды дѣлаются 
пріятными, потребностью души: оттого-то подвижники, испытавъ не

изъяснимую радость отъ трудовъ своего совершеннаго образа жизни, 

ни за что не соглашались оставлять истинное монашеское житіе свое. 
Подвиги истиннаго жизненнаго крестоношенія у выполняющихъ ихъ 

отъ долголѣтняго упражненія дѣлаются легкими, пріятными отъ того, 

что у нихъ человѣческое естество одухотворяется (Марія Египетская) 
и становится безстрастнымъ. Въ благодатномъ спасающемъ значе
ніи креста Господня, изнесеннаго св. церковью для нашего покло

ненія, пусть всякій истинный сынъ и дщерь церкви черпаетъ си

лы, оживленіе и ободреніе своего духа для безропотнаго и спа

сительнаго несенія того жизненнаго креста, какимъ Господь бла

гословилъ каждаго изъ насъ.—Призывомъ къ осѣненію себя 

силою крестною и закончилось владычнее слово. Послѣ трапезы 
въ келіи настоятельницы монастыря Архипастырь осматривалъ зим
ній монастырскій храмъ, въ цѣляхъ рѣшенія вопроса о его при

годности или непригодности, за его ветхостью, для совершенія въ 
немъ Богослуженій предстоящею зимою и въ послѣдующее время. 19 

числа, въ воскресеніе, происходило освященіе церкви и школы въ 
с. Преображенскомъ (Пузанихѣ). Въ этомъ громадномъ селеніи 
раскольническое —старообрядческое населеніе, состоящее въ значи

тельной своей части изъ «переметнувшихся» отъ православія въ 
расколъ (предки ихъ, при переселеніи въ свое время въ д. Пу- 

заниху изъ рязанской губерніи, были православными, но благодаря 

своему сосѣдству съ раскольническимъ монастыремъ, до обращенія 

его въ единовѣріе, и съ кореннымъ раскольническимъ населеніемъ, - 

съ теченіемъ времени оставили православіе), назадъ тому 5—6-ть 
лѣтъ отличалось и крайнею грубостью нравовъ и крайнею нетер

пимостью ко всему не своему, неуважительно относилось и къ тому 
погосту надъ обрывомъ рѣки Иргиза, гдѣ покоится прахъ право-



славныхъ его предковъ: это мѣсто, по нѳвѣжѳству-ли населенія или 

по намѣренному издѣвательству, сдѣлалось мѣстомъ гульбищъ моло

дежи обоего пола, мѣстомъ непристойныхъ игръ. Но за указанное 

время, благодаря просвѣтительному миссіонерскому значенію сосѣд

няго съ этимъ селеніемъ Спасо-Преображенскаго единовѣрческаго 

монастыря, выражающемуся въ постоянно раздающейся живой про

повѣди монастырскихъ дѣятелей, во главѣ съ о. архимандритомъ 
Тихономъ, въ насажденіи грамотности церковною школою, содержи
мою на средства монастыря, въ оказаніи всякаго рода 'помощи 

всѣмъ нуждающимся безъ различія вѣроисповѣданія, эта обитель 

сдѣлалась въ отношеніи с. Преображенскаго мѣстомъ роднымъ, 

въ своемъ родѣ, и характеръ жителей его измѣнился до неузнавае
мости къ лучшему, о чемъ уже нами и говорилось въ свое время 
(„Самар. Епарх. Вѣдом.* за 1895 г. №№ 18 и 14 и газ. 

Свѣтъ за 1897 № 328). Тамъ, гдѣ ранѣе встрѣчали духовное 

какое либо лицо, особенно „миссіонера* съ непріязнью, враждою, 

теперь встрѣчаютъ съ должнымъ почтеніемъ; погостъ, который предъ 
этимъ былъ мѣстомъ игрищъ, отведенъ настояніемъ о. архиманд

рита Тихона въ „удѣлъ священный", водруженіемъ на немъ св.

креста и огражденіемъ его канавою, «въ устройствѣ которой при
нимали участіе и раскольники. На этомъ мѣстѣ—кладбищѣ ста
ли совершаться во время крестныхъ ходовъ литіи молебныя; тамъ 

гдѣ не могло быть и рѣчи о постройкѣ храма Божія, теперь на 
мѣстѣ креста высится уже видный храмъ Божій съ помѣщеніемъ 

въ нижнемъ этажѣ обширной школы, воздвигнутой въ память свя
щеннаго коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, Государя 
Императора Николая ІІ-го и Государыни Императрицы Александры 
Ѳеодоровны.

Около 4-хъ часовъ пополудни 18 числа съ колокольни такъ

скоро по времени сооруженнаго храма лились оживленные, радостные 
звуки церковнаго благовѣста и трезвона изъ колоколовъ, оглашая 
обширное селеніе и разносясь дружно по гладкой водной поверх" 

ности р. Иргиза, радостно срѣтая Его Преосвященство. Вотъ по
казались быстро скачущіе верховые стражники... А вотъ и экипажъ 
Преосвященнаго. Еще нѣсколько мгновеній и Святитель, привѣтствуе

мый падшимъ на колѣна народомъ, принялъ сельскую хлѣбъ—соль и
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благословилъ ее. Сейчасъ-же по прибытіи Архипастыря, начато 

было всенощное бдѣніе, строго по уставу единовѣрческому исполнен» 

ное. Сладкогласный, стройно поющій хоръ церковный образовали 

изъ себя и послушники монастыря—вся двухклассная миссіонер

ская школа и питомцы мѣстной церковной школы. Звучными и 

’ вполнѣ увѣреннными въ выполненіи голосами славившихъ Господа 
заполнялся весь храмъ; особенно хорошо исполнены были пѣвцами 

величаніе святителю и припѣвы во время акаѳиста. Послѣдній 

совершенъ былъ Владыкою предъ тою художественно исполненною 
иконою, которая была написана 11 сентября 1886 г. зубами 

безрукимъ крестьяниномъ с. Утевки, Бузулукскаго уѣзда, Григо
ріемъ Журавлевымъ и принесена въ даръ монастырю бывшимъ на
чальникомъ губерніи А. Д. Свербевымъ. Въ 9 часовъ вечера 

кончилась всенощная. Путь Архипастырю, отправившемуся послѣ 

всенощной на ночлегъ въ монастырь къ о. архимандриту Тихону, 

былъ освѣщенъ фонарями и лампами. Получалась красивая иллю
минація, особенно при переправѣ чрезъ Пргизъ. 19 числа, въ воскресе
ніе, по освященіи храма, по троекратномъ „посо лонномъ * обхожденіи 

его со св. мощами, была совершена архипастыремъ литургія съ 
рукоположеніемъ въ санъ іеромонаха и іеродіакона и съ возведеніемъ 

въ санъ игумена казначея монастыря о. іеромонаха Макарія и съ 
врученіемъ ему жезла, а по отпускѣ литургіи освящено было нижнее 
йодъ храмомъ помѣщеніе для школы.

Привѣтственнымъ своимъ словомъ къ прихожанамъ вновь освя

щеннаго храма Владыка, раскрывъ спасительное значеніе храма 
Божія, уяснилъ ту мысль, что устройствомъ приходскаго храма с. 
Преображенское обязано священно—архимандриту сосѣдняго мо- 
монастыря Тихону, которому Господь вложилъ въ сердцѣ благо

честивое желаніе создать этотъ храмъ на могилѣ вашихъ присныхъ. 

Прихожане этого храма усердно приглашались къ достойному по
читанію его словомъ и житіемъ своимъ, дабы и многочисленные 

раскольники сей веси, видя вашъ достойный образъ жизни, смяг

чились сердцемъ своимъ и со временемъ -вошли въ единеніе съ 
православною церковію. Проповѣдникъ говорилъ въ заключеніе сло

ва своего о томъ, что подъ сѣнью этого храма помѣщается школа



1027

церковная для просвѣщенія дѣтей мѣстнаго населенія, великое зна

ченіе которой такъ ясно сказалось въ массѣ дѣтей, наученныхъ 

твердо и умѣло прославлять Господа церковнымъ чтеніемъ и пѣ
ніемъ. Такое явленіе мѣстной церковной жизни Архипастырь на

звалъ „великимъ утѣшеніемъ... великою отрадою“ и приглашалъ 

родителей посылать своихъ дѣтей въ школу и воспитывать ихъ 

дома въ строгомъ соотвѣтствіи съ требованіями школы, т. е. со
дѣйствовать вліянію школы. По выходѣ изъ храма, Преосвящен

ный переправился въ монастырь, гдѣ предъ трапезой была .со
ставлена и послана на имя Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода К 

П. Побѣдоносцева телеграмма слѣдующаго содержанія: «сегодня, 
„19 сентября 1899 года, при большомъ стеченіи народа, въ при

сутствіи раскольниковъ старообрядцевъ, торжественно совершено 

„мною освященіе храма во имя святителя и чудотворца Николая 
„въ деревнѣ Преображенкѣ, Николаевскаго уѣзда, центрѣ иргиз- 
„скаго раскола. Храмъ сей съ церковною школою при немъ, стои

мостью до 15000 рублей, сооруженъ о. настоятелемъ Спасо-Пре- 

„ображенскаго единовѣрческаго монастыря архимандритомъ Тихономъ 

„въ память священнаго коронованія Ихъ Императорскихъ Вели

чествъ и имѣетъ для мѣстнаго раскола огромное просвѣтительное 
„значеніе. Вознося горячія молитвы о здравіи Ихъ Императорскихъ 

Величествъ Государя Императора и Государыни Императрицы, по

зорнѣйше просимъ Васъ, Ваше Высокопревосходительство, оду- 
„шевляющія насъ й всѣхъ ревнителей православія чувства глубо- 

„чайшей вѣрно-подданнической преданности повергнуть къ стопамъ 
Ихъ Императорскихъ Величествъ.

* Гурій, Епископъ Самарский».
20-го числа, въ понедѣльникъ, Архипастыремъ совершена 

литургія съ освященіемъ ранѣе престола во имя Архистратига 

Божія Михаила въ новомъ зданіи духовнаго училища и съ ру
коположеніемъ первыхъ учениковъ 4 класса въ стихарь, дабы о- 

знаменовать достопамятный день освященія училища такою святитель

скою милостью. Вмѣсто причастныхъ стиховъ, смотрителемъ духов
наго училища священникомъ I. В. Майерановымъ произнесено бы

ло слово на текстъ „Полъ возлюбленна селенія Твоя Господи
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„силъ“. Предъ отпускомъ литургіи Преосвященнымъ веденабыла 

сердечная бесѣда съ питомцами училища, которыхъ Онъ называлъ 

счастливыми по весьма завидной долѣ—учиться въ такомъ прекра
сномъ зданіи, воспитываться подъ покровомъ такого благолѣпнаго 

храма, такими дѣтьми, долѣ которыхъ завидуютъ дѣти прочихъ со
словій. Онъ отечески наставлялъ дѣтей всеусердно исполнять свою 
прямую обязанность —прилежно учиться и пріобрѣтать такую настроен

ность души, чтобы она была всегда открыта воспитателямъ для 

своевременныхъ выправленій возможныхъ недостатковъ, наставлялъ 

дѣтей воспитывать въ сердцѣ своемъ то ревнованіе о правдѣ и истинѣ 
въ выполненіи своихъ ученическихъ обязанностей и въ своихъ товари

щескихъ взаимо—отношеніяхъ, какимъ горѣлъ небесный покрови

тель училищнаго храма Архистратигъ Божій Михаилъ, ополчившій

ся за правду Божію на первыхъ нарушителей ея— духовъ злобы 
поднебесной и низвергшій ихъ съ неба; выразилъ душевное по

желаніе, чтобы духовная школа шла рука объ руку съ жизнью 

тѣхъ семействъ, изъ нѣдръ которыхъ вышли ученики, чтобы эта 

домашняя семейная жизнь духовенства не расходилась такъ рѣзко 
съ тѣми требованіями, какія предъявляетъ школа. Заключилъ Ар
хипастырь свою бесѣду выраженіемъ горячаго пожеланія тѣснѣйшаго 
благотворнаго взаимодѣйствія между школою и жизнью и пожеланія 

видѣть въ лицѣ современныхъ и будущихъ питомцевъ училища чест

ныхъ тружениковъ и право правящихъ свой служебный долгъ, ка
кимъ кого Господь благословитъ, усердныхъ дѣятелей на попри

щѣ и церковнаго, и гражданскаго служенія дорогому отечеству... 
Святительское слово, произнесенное взволнованнымъ голосомъ 

со слезами на глазахъ, взволновало и растрогало многихъ бого

мольцевъ настолько, что многіе изъ нихъ плакали, а иные едва 
подавляли въ себѣ рыданія/..

За оживленно прошедшимъ обѣдомъ въ рекреаціонномъ залѣ 
училища возглашалось множество различныхъ тостовъ за процвѣ
таніе училища, а въ концѣ обѣда Преосвященнымъ прочитана была 
привѣтственная телеграмма отъ о. ректора Самарской духовной 
семинаріи по случаю освященія храма и зданія для училища — «этой 

колыбели пастырства», что дало поводъ ему провозгласить здравицу
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за автора депеши, сочуственно всѣми участниками обѣда принятую. 
Послѣ обѣда и проводовъ Архипастыря, получены были депеши 

отъ г. Смотрителя Вольскаго духовнаго училища: < мысленно при

соединяюсь къ Вашему торжеству, молю Бога о благоденствіи 
яи процвѣтаніи роднаго мнѣ училища. Бывшій ученикъ Нико- 

„лаевскаго духовнаго училища смотритель Вольскаго Гавріилъ 

Поповъ» и г.г. смотрителя Самарскаго духовнаго училища и его 
помощника такого содержанія; <Съ новосельемъ! Господь, молит

вами нашего Архипастыря освятившій созданіе училища и хра- 
„ма для блага учащихся, да дастъ утѣшеніе многопопечитель- 
„ному Владыкѣ, духовенству и Вамъ "съ наставниками видѣть 

„благіе плоды новосозданнаго вертограда. Смирновъ и Кесаревъ».

Привѣтственныя телеграммы послѣдовали на имя смотрителя

нашего училища о. I. В. Майеранова. Во время училищнаго
обѣда и въ разное время ранѣе Владыка выражалъ чувство 
удовлетворенія по тому случаю, что’наконецъ Господь Богъ при

велъ ему дожить, дождаться и быть счастливымъ выполнителемъ 
благополучнаго совершенія его завѣтной мечты въ отношеніи г. 

Николаевска:—освятить новый соборъ и богатое зданіе для ду

ховнаго училища. Въ 2 часа пополудни 20-го числа —кончил
ся обѣдъ, а въ-—3 Архипастырь нашъ отбылъ въ г. Самару 
чрезъ с. Балаково, потративъ единственно свободный единый 

часъ на сборы въ дорогу и на послѣднія, необходимыя распоря

женія. Итакъ, послѣ десятидневнаго пребыванія въ нашемъ го
родѣ нашего Преосвященнаго, Онъ отбылъ въ свой каѳедраль

ный городъ, напутствуемый стройнымъ пѣніемъ монахинь Возне
сенскаго женскаго монастыря и благопожеланіями добраго пути и 
всяческаго благополучія прочей провожавшей Его публики.в

Священникъ Н. Аксеновъ.
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Отъ Самары до Соловокъ и обратно.
Дневникъ воспитанниковъ Самарсной духовной семинаріи за время 

погьздки съ 11 іюня по 6 /юля 1899 года.

(Окончаніе).

Съ восходомъ солнца 28 іюля, за двѣ станціи до „Троицы", 

были всѣ разбужены нашимъ недремлющимъ стражемъ, о. духов

никомъ, и принялись за укладку вещей. Поѣздъ шелъ лѣсомъ. 

Проѣхали послѣднюю станцію и всѣ, кто только могъ умѣститься, 
расположились вблизи оконъ смотрѣть Лавру. Лавра должна пока
заться за восемь верстъ. Напряженное вниманіе сосредоточивалось на 

одномъ пунктѣ все больше и больше. Наконецъ ректоръ первый ска
залъ „Лавра видна“ и истово перекрестился; за нимъ и всѣ осталь

ные. Чѣмъ то роднымъ повѣяло на сердцѣ при видѣ расцвѣтшей 
среди лѣсовъ и луговъ обители преподобнаго Сергія. Сначала вид

ны были только золотыя главы собора и крестъ колокольни, сіяв

шіе вдали на утреннемъ солнцѣ; затѣмъ начали показываться 

одинъ за другимъ дома Сергіева посада и наконецъ предъ на
шими взорами открылся цѣлый посадъ, примыкающій къ обители 

(по стат. свѣдѣніямъ населенія здѣсь тридцать тысячъ). Поѣздъ, 

шумно пробѣжавъ около вокзала, остановился у лътней платфор
мы. Намъ предстояло отдать на сохраненіе свой багажъ. Дѣло 

это было не легкое, въ виду тѣсноты здѣшней багажной каморки. 
Кое —какъ, впрочемъ, его устроили, при помощи увѣщаній и „се- 
ребряннаго ключа“; умылись въ вокзалѣ, пообчистились и, такъ 

какъ до обѣдни оставалось времени много еще, отправились въ 
Виѳанію. Жара была, не смотря на утренній часъ, нестерпимая. 

Съ трудомъ переставляя ноги, отставая отъ идущихъ впереди 

наиболѣе ретивыхъ путниковъ, большая часть изъ насъ, даже 

люди физически сильные, шли перелѣскомъ, отдѣляющимъ посадъ 
отъ Виѳаніи, и^ безпрестанно спрашивали, скоро-ли дойдемъ до 

мѣста. Трехверстный путь показался десятиверстнымъ. Наконецъ 

съ большими усиліями, добрались до Виѳанскаго монастыря. 
Сначала были въ церкви, устроенной митрополитомъ Платономъ, 
гдѣ надъ нижнимъ алтаремъ возвышается „гора Ѳаворъ" (стѣна
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нижняго алтаря, отдѣланная мхомъ и кустарниками); затѣмъ по
клонились гробу нрепод. Сергія, находящемуся у сѣверовосточ

ной стѣны церкви; потомъ посѣтили покои митрополита Платона; 
и посѣщеніе Вифаніи заключили молитвой предъ иконою Тих
винской Божіей матери, въ церкви, сосѣдней съ митрополичьи

ми покоями. Нужно сознаться, что впечатлѣніе, которое мы вы
несли изъ Вифаніи, было самое общее и очень поверхностное. 

Мы изнемогали отъ голода и отъ усталости. Обычно оживленные, 
обсуждающіе каждое новое впечатлѣніе, на этотъ разъ всѣ 

шли опустивъ голову, не говоря ни слова, не будучи въ си

лахъ даже отвѣчать на вопросы встрѣчавшихся на пути бо
гомольцевъ. Отъ Виѳаніи нашъ путь лежалъ черезъ садъ въ 

Геѳсиманскій скитъ, къ иконѣ Черниговской Божіей Матери и 

покоямъ м. Филарета. Партія раздѣлилась на двѣ полови

ны. Одна прямо отправилась въ пещерную церковь, гдѣ на
ходится икона Черниговской Божіей Матери, другая подъ руко

водствомъ о. духовника, запасшись свѣчами, предварительно по
сѣтила пещеры. Спертый сырой воздухъ пещеръ обезсилилъ насъ 
еще болѣе. Только теперь мы могли понять, какъ много было 
нужно имѣть самоотверженія св. подвижникамъ, чтобы большую 

и быть можетъ лучшую часть жизни своей провести въ этихъ 
подземельяхъ, безъ свѣта, безъ воздуха, подъ гнетомъ тяжелыхъ 

веригъ и постояннаго сокрушенія о своихъ грѣхахъ; какъ мно
го нужно имѣть силы воли, чтобы „оставить все и идти вслѣдъ 
за Христомъ*. Немудрено, что овладѣвшій собою даже до воз

можности постоянно жить въ этихъ пещерахъ, могъ послѣ „про
ставлять горы* своей несокрушимой силой-—У иконы Чернигов

ской Божіей Матери масса богомольцевъ; многіе простерты ницъ 

предъ образомъ, сіяющимъ драгоцѣнными камнями при свѣтѣ лам
падъ; но спѣшное пѣніе послушниковъ ослабляетъ доброе впечат

лѣніе, полученное при осмотрѣ пещеръ. Въ покояхъ миірополита 
Филарета, куда мы проникли съ разрѣшенія игумена, все поража
етъ своей простотой и безыскуственностью. Эги покои скорѣе на

поминаютъ бѣдную, хотя и исправно содержимую, крестьянскую 
избу, чѣмъ «иокои великаго святителя*. Простыя, ничѣмъ не
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оклеенныя, стѣны, безыскуственныя изображенія св, угодниковъ, 

болѣе чѣмъ примитивные столы и стулья и совсѣмъ простая кро

вать съ самымъ обыкновеннымъ, лѣтнимъ одѣяломъ—вотъ обста

новка монашескихъ келій святителя. Послушникъ, насъ сопровож
давшій, говорилъ, что Владыки Московскіе каждый разъ пріѣз

жаютъ сюда во время прибытія въ Лавру, а покойный Высоко-
* * • ' • < • • • д * ■ I • ® Ж г " * • Т * * ‘ I * * •

преосвященный Сергій жилъ здѣсь даже по цѣлому мѣсяцу. Въ 
трапезной церкви, гдѣ мы были послѣ „покоевъ", видѣли схиму 
преп. Сергія и Митрофанія Воронежскаго, въ футлярахъ,—одну 

по правую, другую по лѣвую сторону алтаря, а по выходѣ изъ 
скитовъ въ напутствіе получили здѣсь по троицкому листку изъ 

рукъ очень внимательнаго къ намъ послушника. Времени оста
валось какъ разъ столько, чтобы мы могли дойти до Лавры и 
поспѣть къ началу поздней обѣдни. Собравши послѣднія силы, 

двинулись туда спѣшнымъ шагомъ, гдѣ возможно предпочитая 
путь болѣе прямой и узкій пути торному и широкому. За начало 
службы все таки не поспѣли и едва пробрались даже въ притворъ 

Троицкаго собора: соборъ всегда бываетъ переполненъ молящимися. 

Только нѣкоторымъ удалось помянуть на проскомидіи своихъ род
ныхъ и близкихъ. Послѣ обѣдни и общаго для всѣхъ богомольцевъ 
молебна ректоръ нашъ, собравъ насъ всѣхъ, объявилъ, что онъ 
былъ у Преосвященнаго ректора академіи и получилъ у него 

позволеніе остановиться въ академическихъ помѣщеніяхъ. Всѣ были 
очень обрадованы оказаннымъ намъ вниманіемъ и гостепріимствомъ 

и спѣшно двинулись отъ Троицкаго собора по каменнымъ плитамъ 

черезъ садъ, къ академическимъ стариннымъ чертогамъ. Здѣсь 
насъ встрѣтилъ и проводилъ въ отведенныя для пасъ помѣщенія 

г. экономъ. Насъ размѣстили въ двухъ занятныхъ комнатахъ сту
дентовъ 1-го курса, въ старинномъ, сохранившемся отъ Петровскихъ 

временъ, зданіи, гдѣ, кромѣ студенческихъ номеровъ, помѣщается 

въ верхнемъ этажѣ квартира ректора, залъ и церковь. Окна на
шихъ комнатъ, двойныя, оригинальной архитектуры, выходили прямо 
въ цвѣтникъ, изъ за котораго видны золотыя главы соборовъ 
и часть Лаврской колокольни,—видъ самый красивый во всѣхъ 

академическихъ зданіяхъ, особенно позднимъ вечеромъ, при лунномъ 
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освѣщеніи. Да и вообще едвалн можетъ быть какое либо лучшее 

мѣсто для храма науки въ сравненіи съ этими древними зданіями. 
Вдали отъ городского шума и житейской тревоги (каждый студентъ 
здѣсь обезпеченъ стипендіей казенной или частной или братскимъ 

пособіемъ), подъ руководствомъ лучшихъ въ Россіи знатоковъ исто

рическихъ и богословскихъ наукъ и при пособіи богатѣйшей въ 
области спеціальностей библіотеки,—каждый студентъ, при жела

ніи, можетъ заниматься безъ всякихъ препятствій. И несомнѣнно, 

что эта, почти монастырская, обстановка студенческой жизни въ 
Московской академіи сослужила свою службу богословской наукѣ: 

богословско-философская и церковно-историческая наука нашла 
здѣсь самыхъ ревностныхъ работниковъ, оставившихъ послѣ себя 
незабвенные труды И нигдѣ въ такой степени не развитъ духъ 

товарищества, какъ здѣсь. Намъ разсказали, что нынѣшнимъ лѣ
томъ двое профессоровъ намѣрены созвать своихъ товарищей со 
всей Россіи на праздникъ двадцатипятилѣтія службы. Къ этому 
времени всякій изъ насъ, состоящій на службѣ въ большомъ го - 

родѣ, не только знакомыхъ, а и родныхъ то всѣхъ растеряетъ.

Подкрѣпивъ себя пищею и немного отдохнувъ, —по край
ней мѣрѣ настолько, чтобы быть въ силахъ двигаться дальше, 

мы собрались у гробницы преподобнаго, чтобы вторично, на этотъ 

уже однимъ, помолиться предъ мощами св. угодника. Рек
торъ, испросивъ дозволеніе у предстоящаго монаха, надѣлъ 

эпитрахиль, а мы встали на клиросъ, на мѣсто послушниковъ, 
и по возгласѣ начали пѣніе. Снова воротилась бодрость,—уста1 

лости какъ будто и не было; снова одушевленные звуки разда

лись подъ сводами стариннаго храма, только на этотъ разъ да
леко уже отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ мы всѣ вмѣстѣ въ послѣдній разъ 
молились общей молитвой. Вскорѣ послѣ молебна проводили рек

тора въ Москву ходатайствовать о пріютѣ насъ всѣхъ во время 
остановки въ первопрестольной столицѣ. Далѣе слѣдовалъ обѣдъ

въ академическихъ помѣщеніяхъ и осмотръ актоваго зала и ау
5диторій. Помощникъ инспектора Академіи Александръ Ивано

вичъ Покровскій, (которому здѣсь заочно мы считаемъ долгомъ 
выразить глубочайшую благодарность за его вниманіе), провелъ 
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насъ въ актовый залъ, гдѣ ознакомилъ съ сохранившимися отъ 
петровскихъ временъ выпуклыми изображеніями на стѣнахъ и по
толкѣ и сообщилъ вкратцѣ исторію прошлой академической жизни 
въ порядкѣ ректоровъ, управлявшихъ академіею въ теченіе послѣд

няго столѣтія (портреты ихъ развѣшены по стѣнамъ въ первой по
ловинѣ зала); затѣмъ показывалъ аудиторіи. Въ осмотрѣ осталь

ныхъ академическихъ помѣщеній нами руководилъ студентъ ака
деміи, нашъ землякъ А. М. Тихомировъ. Онъ же сопровождалъ 

насъ и въ книжную лавочку, гдѣ мы всѣ пріобрѣли себѣ юбилей
ную рѣчь профессора Ключевскаго, изданную Лаврой подъ загла
віемъ: « Благодатный воспитатель русскаго народнаго духа >. Передъ 

вечерней посѣтили часовню Максима Грека и ризницу, а послѣ ве

черни, предъ всенощной трапезную церковь. Спѣшно проходя отъ 

предмета къ предмету, подъ руководствомъ монаха, торопившагося 
за службу, мы успѣли въ ризницѣ разсмотрѣть не многое: дере

вянные сосуды—потиръ и дискосъ временемъ преп. Сергія, на ко
торые по преданію, благодать Божія нисходила въ видѣ огня, сан
даліи и ризы: одну крашенинную, другую шелковую, временъ пр. Сер
гія, образъ Спасителя, писанный первымъ русскимъ иконописцемъ 

Алипіемъ и панагію съ самороднымъ изображеніемъ молящагося 

предъ крестомъ монаха. Нелосредственно послѣ вечерни представ
лялись ректору академіи, преосвященному Арсенію. Владыка бла
гословилъ насъ и, выслушавъ одушевленное ек тсоХХа, раздавшее

ся въ отвѣтъ на его благословеніе, обратился къ намъ съ рѣчью 
(насколько мы запомнили ее), приблизительно слѣдующаго содер

жанія.

Очень пріятно видѣть здѣсь васъ, молодыхъ паломниковъ, въ 

стѣнахъ св. обители. Насколько припомню, кажется у Іисуса сы
на Сирахова сказано: обтекаяй страны умножаетъ муд*

ростъ. васъ это путешествіе должно обогатить познаніями,

познакомить съ русскими святынями, съ стариной русской и облег
чить вамъ изученіе исторіи русскаго государства. За границей та
кія путешествія уже давно вошли въ обычай. Теперь въ иностран

ныхъ газетахъ только и читаешь объ экскурсіяхъ учащихся, при 
чемъ тамъ на обязанности каждаго лежитъ объѣхать всю родину,
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да и но только родину. Особенно это нужно сказать объ англича- 
нахъ, которые прославились своей наклонностью къ путешествіямъ»

Путешествіе ваше должно оживить изученіе вашихъ наукъ. 

Отнынѣ для васъ слова: Соловки, Москва, Троице-Сѳргіева Лавра, 
Вологда не будутъ одними только пустыми словами, но и живыми

картинами, которыя вы видѣли сами. Не менѣе важно это путе
шествіе и для вашего религіознаго развитія и для вашихъ това

рищей, коимъ вы передадите свои впечатлѣнія,—тѣмъ, которые не 
имѣли возможности быть съ вами по недостатку денежныхъ средствъ 

или но другимъ причинамъ. Полезно это путешествіе и для того 
края, гдѣ вы живете. Москва, Кіево-Печерская и Почаевская 
Лавры были издавна оплотомъ государственной и религіозной жиз' 

ни для всей Русской земли въ центрѣ Россіи; Соловки были тѣмъ 

же на ея окраинахъ. Нельзя этого сказать о напіемъ восточномъ

краѣ, засѣянномъ плевелами сектантства и разныхъ лжеученій. Пусть 
Ваша семинарія возраститъ въ васъ надежный оплотъ для пра

вославія на Русскомъ Востокѣ.
Посему, повторяю, что мнѣ очень отрадно видѣть въ стѣнахъ 

нашей академіи васъ, молодые паломники. Выражаю искреннее жела
ніе, чтобы вашъ примѣръ заразительно подѣйствовалъ и на другія 

семинаріи. Пока я здѣсь, будьте увѣрены, что во все послѣдую

щее время пріѣздъ вашъ доставитъ мнѣ удовольствіе, а не хло
поты. Желаю успѣха въ вашемъ дѣлѣ и призыаю на васъ бла
гословеніе Божіе.

Еще болѣе одушевленное ф тсоХХа было отвѣтомъ на рѣчь 
Владыки. Затѣмъ каждый изъ насъ получилъ благословеніе, при 

немъ Его Преосвященство о нѣкоторыхъ освѣдомлялся, въ какомъ клас
сѣ они учатся и хорошо ли имъ здѣсь, въ Академіи. Мы въ ис

креннихъ, задушеввыхъ выраженіяхъ благодарили Владыку за го
степріимство. Вечеромъ, наканунѣ Петра и Павла, слушали все

нощную въ Троицкомъ соборѣ, а послѣ всенощной и ужина, ра
нѣе обычнаго, легли спать, въ виду предстоящей необходимости 

завтра вставать къ раннему утреннему поѣзду. Не всѣ, впрочемъ, 
могли скоро уснуть, не смотря на утомленіе: человѣкъ пять—де
сять, лежа около открытаго окна, въ которое врывался букетъ цвѣ-
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товъ академическаго сада, до поздней ночи вели бесѣду на тему о 

томъ, какъ «хорошо намъ здѣсь быть». Особенно расчувствовался 

нашъ проводникъ—преподаватель, вспоминая свои первые студенче
скіе годы, проведенные въ этой комнатѣ. Онъ долго разсказывалъ 

намъ, какъ они жили здѣсь, о чемъ думали, о чемъ говорили.., 
онъ, кажется, позже всѣхъ уснулъ, долго . будучи не въ силахъ 
освободиться отъ дорогихъ воспоминаній. Раннимъ утромъ слѣдую

щаго дня поклонились праху предковъ: А. В. Горскаго, С. К. 
Смирнова, Архимандрита Григорія и студентовъ похороненыхъ въ 
академическомъ саду на кладбищѣ и въ семь часовъ оставили 
отчій домъ, „нѣкоторые, можетъ быть до слѣдующаго пріѣзда на 
пріемный экзаменъи уже не въ качествѣ гостей, а въ качествѣ 
„истязуемыхъ".

Поднявшись на гору, въ послѣдній разъ взглянули на Лавру... 

Какіе храмы, какія чудныя зданія! Могли ли думать первые под

вигоположники этого края, что изъ малаго зерна, посѣяннаго пре
подобнымъ Сергіемъ, выростѳтъ такая твердыня —вѣры и жизни на
рода русскаго?..

А между тѣмъ это только памятники того великаго под

вига, который совершенъ былъ преподобнымъ Сергіемъ. Самый же 

подвигъ отдѣленъ отъ насъ пятью столѣтіями и только при помощи 
данныхъ исторіи можетъ быть воспроизведенъ нами чрезъ такой 
отдаленный промежутокъ. Онъ состоитъ въ томъ, что преподобный, 

отказавшись отъ личнаго счастія и посвятивъ всего себя на слу
женіе Богу, перевоспиталъ сначала себя самого, затѣмъ основанное 

имъ въ радонежской пустынѣ монастырское братство, а чрезъ нихъ 

и ихъ учениковъ все современное ему и нопосредственно слѣдовав
шее за нимъ русское общество, заробѣвшее подъ гнетомъ татар
скаго ига. «Пятьдесятъ лѣтъ дѣлалъ свое тихое дѣло Преподоб

ный Сергій въ Радонежской пустынѣ, — читали мы вчера въ юби
лейной рѣчи проф. Ключевскаго, -цѣлые полвѣка приходившіе къ 

нему люди вмѣстѣ съ водой изъ его источника черпали въ его 
пустынѣ утѣшеніе и ободреніе и, воротясь въ свой кругъ, по 

каплямъ дѣлились ими съ другими. Никто тогда не считалъ го

стей пустынника и тѣхъ, кого они дѣлали причастниками прино-
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силой ими благодатной росы,—никто не думалъ считать этого, 

какъ человѣкъ, пробуждающійся съ ощущеніемъ здоровья, не ду

маетъ о своемъ пульсѣ. Но къ концу жизни Сергія едва ли выры

вался изъ какой либо православной груди на Руси скорбный 

вздохъ, который бы не облегчался молитвеннымъ призывомъ имени 

св. старца. Этими каплями нравственнаго вліянія и вырощѳны были 

два факта, которые легли среди другихъ основъ нашего государ
ственнаго и общественнаго зданія и которые оба связаны съ име

немъ преп. Сергія. Одинъ изъ этихъ фактовъ—великое событіе, 

совершившееся при жизни Сергія, а другой—цѣлый сложный и про

должительный историческій процессъ, только начавшійся при его 
жизни. Событіе состояло въ томъ, что народъ, привыкшій дрожать 

при одномъ имени татарина, собрался наконецъ съ духомъ, всталъ 

на поработителей и не только нашелъ въ себѣ мужество встать, но 

н пошелъ искать татарскихъ полчищъ въ открытой степи и тамъ 
повалился на враговъ несокрушимой стѣной, похоронивъ ихъ подъ 
своими многотысячными костями». Напутствуемые благословеніемъ 

св. старца, его ученики, а вслѣдъ за ними и міряне шли на 
борьбу съ лѣсомъ и болотомъ въ предѣлы нынѣшней Великороссіи 

и, основавъ сначала монастыри, а вслѣдъ за тѣмъ и множество 
поселеній вокругъ нихъ, внесли жизнь туда, гдѣ доселѣ было не

проходимое мѣсто,—это былъ второй фактъ, совершившійся подъ 
вліяніемъ молитвы и подвига преп. Сергія...

Недостатокъ времени не позволилъ намъ долѣе остановиться 
и сильнѣе запечатлѣть въ памяти величественныя зданія Лавры. 

Осталось всего четверть часа до отхода поѣзда и мы волей-не
волей должны были спѣшить на вокзалъ. Народу очень мало и 
на вокзалѣ и въ поѣздѣ. Мы могли временно свободно разсѣяться 

во всѣхъ вагонахъ, къ великому неудовольствію кондуктора, кото

раго очень затрудняла повѣрка билетовъ. Поѣздъ останавливается 
почти черезъ каждыя десять минутъ; число пассажировъ прибы

ваетъ съ каждой остановкой все больше и больше- Газетчики вы
крикиваютъ послѣдніе номера газетъ (съ скорбнымъ и неожидан

нымъ извѣстіемъ о кончинѣ Наслѣдника Цесаревича); сборщицы 
заунывнымъ голосомъ тянутъ: „Тихвинской царицѣ небесной“ и



рядомъ съ этимъ дребезжащій голосъ пирожника вторитъ: „пи- 

рож-ки горячіеВсе куда то спѣшитъ, толкается, сбиваетъ другъ 

друга съ дороги... Ясные признаки, что недалеко Москва.

На Московскомъ вокзалѣ Ярославской жел. дороги, куда 

нашъ поѣздъ прибылъ часовъ въ 10 утра 29 іюня, насъ ждалъ 
о. Ректоръ. Послѣ радушныхъ взаимныхъ привѣтствій, онъ сооб

щилъ намъ, что, по распоряженію Владыки Митрополита, намъ 

отведены помѣщенія въ семинарскихъ зданіяхъ, куда мы и отпра
вили (опять на ломовикѣ) свои вещи. Судьба намъ благопріят

ствовала. Въ этотъ день мы могли видѣть всѣ торжественныя слу
женія въ Московскихъ соборахъ: утромъ назначено было служеніе 
Митрополита въ храмѣ Христа Спасителя, а вечеромъ—торже
ственная служба въ храмѣ двѣнадцати Апостоловъ. Не теряя 

времени, мы поспѣшили въ храмъ Спасителя...

И такъ первымъ мѣстомъ нашего осмотра былъ великій па-

имятникъ бѣдствія Россіи

съ самоотверженіемъ народа въ 1812 году, тотъ самый храмъ, 
который, по словамъ манифеста Императора Александра I постав

подвиговъ русскаго воинства, вмѣстѣ

ленъ „въ сохраненіе вѣчной памяти и того безпримѣрнаго усердія, 
вѣрности и любви къ вѣрѣ и отечеству, какими въ сіи трудныя 
времена превознесъ себя народъ россійскій, и въ ознаменованіе 

благодарности промыслу Божію“ за это спасеніе. Имена воиновъ 

павшихъ въ славныя битвы тяжелой годины; изображенія, содержа
ніемъ своимъ напоминающія ратные подвиги народа русскаго и 

многочисленныя надписи на стѣнахъ,—все это напоминало намъ о 
томъ незабвенномъ прошломъ, когда старикъ Кутузовъ рѣшилъ, что 

„съ потерей Москвы не потеряна еще Россія“. Да и помимо 
этихъ воспоминаній каждая картина, каждый священный предметъ 

останавливалъ наше вниманіе своей художественной выдержкой, 
живымъ воспроизведеніемъ далекаго минувшаго. Это такая живо
пись, какой не приходилось еще намъ видать даже въ порядочной 
копіи, хотя,—признаться,—гдѣ же не копируютъ Московскій 
храмъ Спасителя и по архитектурѣ, и по художественной отдѣлкѣ? 
Особенно хороши,—быть можетъ потому, что наиболѣе доступны 

нашему пониманію — двѣ картины: изображеніе преподобнаго Сергія’
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благословляющаго Донскаго на брань съ Мамаемъ, и Архимандритъ 

Діонисій, благословляющій Пожарскаго и Минина на освобожде

ніе Москвы отъ поляковъ. Здѣсь же впервыѳ услышали знамени
тыхъ Чудовскихъ пѣвчихъ, о которыхъ прежде гремѣла такая 

слава на всю Россію. Пѣлъ почти полный хоръ, по случаю торже

ственныхъ похоронъ за три дня предъ тѣмъ скончавшагося прото
іерея Соколова. Правда, мы не имѣли возможности одинаково вни

мательно прослушать каждое пѣснопѣніе, за время пятичасовой, 
службы; но и то, что запомнили, было очень хорошо. Къ концу 
службы утомленіе начало сказываться все больше и больше. Съ 

трудомъ пересилили на этотъ разъ свою немочь, чтобы подойти 
послѣ службы къ благословенію Высокопреосвященнаго Митропо
лита. А тутъ, какъ нарочно, и еще непріятность: едва насъ про

пустили въ притворъ, гдѣ долженъ былъ проходить Владыка. 
Такъ бы, мы и ушли, не получивъ Владычняго напутствія, если 

бы не вниманіе къ намъ одного участвовавшаго въ служеніи свя

щенника, который провелъ насъ до дверей притвора. Благословляя 
насъ, Его Высокопреосвященство замѣтилъ, что мы всѣ очень уста
ли. Дѣйствительно, на большинствѣ изъ насъ, что называется, 

лица не было; двое—трое говорили, что они готовы упасть въ 
обморокъ, если нельзя гдѣ нибудь напиться воды. Крайнее утом
леніе не помѣшало намъ, впрочемъ, продолжить обзоръ москов

скихъ святынь. Москва велика, хотѣлось ее сполна осмотрѣть, а 
времени въ напіемъ распоряженіи было крайне недостаточно— 
всего какихъ нибудь три дня,—долѣе неудобно было обременять 
Московскую семинарію своимъ присутствіемъ. Изъ храма Спасителя 

мы направились въ Кремль; усталыми глазами взглянули на 
Замоскворѣчье, но отъ утомленія не оцѣнили по достоинству всего 

величія раскинувшейся вдали Бѣлокаменной. Далѣе обошли кру

гомъ Успенскій соборъ—съ трудомъ отыскавъ ту дверь, которая 

не заперта была въ этотъ глухой часъ для приходящихъ бого

мольцевъ. Первый поклонъ здѣсь основателю духовной Москвы — 
Митрополиту Петру, похороненному въ сѣверной части алтаря, 

налѣво отъ главнаго престола. Вспомнили попутно его предсказа
ніе великому князю. Далѣе мы перешли къ другой святынѣ со
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бора, иконѣ Владимірской Божіей Матери, писанной по преданію 

св. Евангелистомъ Лукою. Прочитали въ путеводителѣ, что икона 

эта всюду была тамъ, гдѣ въ тотъ или иной періодъ сосредото

чивалась церковная жизнь русской земли: была въ Кіевѣ, во Вла
димірѣ и наконецъ поставлена въ Москвѣ, когда этотъ городъ 

сталъ центромъ русской жизни; вспомнили, что молитвами предъ 
этой святыней Россія спасена была отъ нашествія Тамерлана, 

который убоялся Грозной Жены, явившейся ему въ лучезарномъ 
сіяніи съ повелѣніемъ оставить предѣлы русскіе; вспомнили, что 

она же была свидѣтельницею и избранія патріарховъ московскихъ. 
Вспомнили, какъ Іовъ патріархъ Московскій (лежащій здѣсь же 
въ соборѣ), во время вторженія въ Москву самозванца, снялъ свои 

епископскія облаченія, положилъ ихъ предъ образомъ Богоматери и 

сказалъ: «Доселѣ я хранилъ цѣлость вѣры, теперь вижу торже
ство ереси и обмана. Матерь Божія, спаси Православіе».

Долго мы стояли передъ этой святыней то въ молитвенной, 

то въ созерцательной позѣ, размышляя о томъ, что ни одно ве
ликое событіе въ Россіи не совершилось безъ того, чтобы не 

призвана была въ свидѣтельницы эта святая икона, и ни одной 
печали народной не проходило безъ того, чтобы скорбящіе вожди 

нашей родины не проливали слезъ предъ этой святыней и не 
получали утѣшенія молитвеннымъ предстательствомъ изображенной 
здѣсь Заступницы міра христіанскаго.

Далѣе, чрезъ нѣсколько шаговъ мы остановились всей тол
пою у гробницы Святителя Филиппа, мощи коего были переве
зены Патріархомъ Никономъ... Опять пронеслось въ воображеніи, 

лихорадочно работавшемъ отъ краткаго сна и понесенныхъ под
виговъ, вся вполнѣ трагическая жизнь товарища дѣтства Грознаго. 
Низкій молитвенный поклонъ нашъ былъ выраженіемъ глубокой 

скорби и умиленія предъ величіемъ духа почившаго. Еще пять 
шаговъ—и мы разсматривали патріаршее мѣсто и посохъ пат
ріаршій. Живо вспомнилось, какъ ночью въ декабрѣ мѣсяцѣ 

1664 года пріѣхалъ сюда съ мѣста изгнанія Никонъ и какъ 
властнымъ голосомъ приказалъ продолжать прерванную службу— 

Все тѣже лица, о которыхъ мы думали и въ Соловкахъ, и но 
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дорогѣ къ Москвѣ - въ Ярославлѣ, когда смотрѣли мѣсто, гдѣ 

скончался великій патріархъ Всероссійскій. Далѣе поклонъ нашъ 

былъ патріархамъ Гермогену и Филарету, заступникамъ государ
ства русскаго. Еще бѣглый *)  обзоръ стариннаго собора, созданнаго 

Аристотелемъ Фіоравенти при Іоаннѣ III, и мы уже были на 

Кремлевской площади, въ виду Ивана' Великаго. Время было 
позднее, а мы все еще не обѣдали. Проводивъ Ректора и пре

подавателя, бывшаго съ нами, представиться Его Высокопреосвя

щенству на дачѣ, мы пошли подкрѣпить себя пищею. По до

рогѣ, впрочемъ, осмотрѣли во всѣхъ деталяхъ царь - колоколъ.

*) <Бѣглый»—потому что мы видѣли уже точь въ точьтакіе же соборы 
въ Ярославлѣ и Вологдѣ, не видѣли только прототипа этого собора Вла
димірскаго, созданнаго Андреемъ Боголюбскимъ.

-3

и памятника Минину и Пожарскому. Видѣли лоб-

царь-пушку и памятникъ Императору Александру II. Изъ кремля 
шли черезъ Красную площадь, не далеко отъ церкви Св. Василія 

Блаженнаго
ное мѣсто: страшное мѣсто! Сколько крови здѣсь было пролито, 

сколько стоновъ и предсмертныхъ завѣщаній и исповѣданій слы
шали эти храмы и стѣны... Вечеромъ были за всенощной въ 

храмѣ двѣнадцати апостоловъ, видѣли благолѣпіе московской 
службы, хотя и не архіерейской, какъ ожидали ранѣе, и безъ 

участія главнаго московскаго протодіакона^ и послѣ всенощной 

возвратились въ семинарію на отдыхъ. Путь и здѣсь былъ не 
маленькій,-—отъ Кремля до Каретнаго ряда версты четыре бу
детъ добрыхъ.

На слѣдующій день 30 іюня намъ пришлось уже нѣ

сколько умѣрить свою энергію и увлеченіе въ обзорѣ святыхъ 

мѣстъ и достопримѣчательностей столицы. Въ нашей компаніи 
оказались больные, лихорадка и головная боль нашихъ наиболѣе 
слабыхъ спутниковъ дала намъ очень серьезное напоминаніе. Съ 
больными, да еще въ чужомъ мѣстѣ куда не красно оставаться,— 

тѣмъ болѣе въ Москвѣ, гдѣ все гораздо дороже, чѣмъ въ дру
гихъ городахъ и гдѣ всякое заболѣваніе для окружающихъ— 

гораздо хлопотливѣе. Оставивъ захворавшихъ товарищей въ семи
нарскомъ корпусѣ, всѣ, чувствовавшіе въ себѣ достаточно силы, 
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ной иконы, а потомъ направились осматривать историческій му
зей. Нужно недѣлю, а можетъ быть и больше посвятить на 

то, чтобы вынести отсюда какія нибудь познанія хотя бы даже 

объ останкахъ родного Поволжья, какъ наиболѣе близкихъ на- 

шему чувству и пониманію. А нашъ проводникъ вмѣстѣ съ нами 
перебѣгалъ отъ предмета къ предмету, не давая намъ ни надъ 

чѣмъ остановиться. Въ результатѣ мы вышли изъ громаднаго 

памятника человѣческой исторіи съ цѣлымъ калейдоскопомъ 
обломковъ, обрѣзковъ, горшковъ, моделей, съ которыми не со

единяется никакого представленія. Впрочемъ, въ памяти оста

лись послѣ этого осмотра фрески Васнецова, изображающія ка

менный вѣкъ и картины Семирадскаго—похороны женъ послѣ 

смерти мужа въ языческой древности, затѣмъ—клыкъ мамонта 
въ 11 пуд. 25 фун., древній языческій жертвенникъ, каменныя 

бабы, нѣкоторыя украшенія, найденныя въ могильныхъ курганахъ 

Днѣпра, Оки и Волги и три—пять останковъ старинной утвари 
Самарской губерніи. Когда мы шли сюда, надѣялись воспроиз

вести въ сознаніи всю, насколько позволяла полнота подбора 

памятниковъ, жизнь древнихъ, начиная съ доисторическаго пе
ріода; нарочно не останавливались вниманіемъ на древностяхъ 
провинціальныхъ музеевъ, чтобы возможно полнѣе и всестороп- 

нѣе съ ними познакомиться въ историческомъ музеѣ Московскомъ, 
ѣхали сюда поучиться, и вотъ... „за подвиги наградаБлагодаря 
какому нибудь невѣжественному сторожу, который смотритъ на 

останки старины, можетъ быть, какъ на средство утолщенія своего 
кармана, мы лишены были возможности сдѣлать то, о чемъ меч

тали всю дорогу. Весьма и весьма жалко, что ключъ отъ источ
никовъ знанія держатъ у себя какіе-то сторожа, ничего не по
нимающіе. За тысячи верстъ пріѣзжаютъ люди (какъ мы) сюда, 

чтобы чему нибудь поучиться. И увы! возвращаются отсюда «тощи».

Изъ историческаго музея мы перешли въ оружейную па

лату, гдѣ не менѣе спѣшно осмотрѣли множество самыхъ разно
образныхъ орудій—истребленія людей. Особенное вниманіе оста

новили на моделяхъ всадниковъ въ вооруженіи XIII и XIV
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вѣка, затѣмъ на утвари и экипажахъ прошлаго столѣтія; видѣли 
также коронаціонные костюмы.

Время приближалось къ обѣду и, такъ какъ особаго бюд

жета на конку у насъ не было положено, то въ семинарію изъ 
Кремля снова отправились пѣшкомъ. Вечеръ этого дня, по полу ■ 
ченіи нѣкоторой субсидіи, сбереженной нашимъ казначеемъ изъ 

общей суммы, ассигнованной на поѣздку, былъ посвященъ на 
ознакомленіе (еще болѣе поверхностное, чѣмъ съ Историчеекимъ 
музеемъ) съ московскими магазинами. Что можно купить на какіе 

нибудь гроши, которые у насъ были въ карманѣ? А между тѣмъ 

въ обшей сложности эти гроши едва не составляли капиталъ. Послѣ 
обѣда, часу въ четвертомъ всѣ двинулись изъ Каретнаго ряда 
„на Сухаревку**), къ букинистамъ. Каждый мечталъ на «дву

гривенный» купить себѣ «цѣлаго писателя». Отъ одного мага
зина, въ теченіе приблизительно двухъ часовъ, переходили въ 

другой, осматривая книги и торгуясь до изнеможенія. Лавочники 
на этотъ разъ, однакожъ, не были такъ уступчивы, какъ въ ве

сеннее затишье торговли и запрашивали съ насъ цѣну за старыя 
книги почти такую же, какъ за новыя. „Сбавляли*  по пятаку, 

по гривеннику, и чтобы сторговатъся по настоящему, требовалось 

времени столько же, сколько на разговоръ съ татариномъ при 
покупкѣ старой одежи. Это было одной изъ причинъ, почему 

только нѣкоторые изъ насъ положили здѣсь начало своей будущей 

библіотекѣ (одинъ купилъ по очень сходной цѣнѣ два лучшихъ 
романа Достоевскаго и «Войну и миръ» Толстаго), а ранѣе этого 
многіе имѣли намѣреніе привезти съ собою изъ поѣздки иконостасъ 
и библіотеку. Отъ букинистовъ пошли по направленію къ пасса

жамъ и прежде всего посѣтили Кузнецкій, наблюдая «сцены и 

типы». Одна совсѣмъ маленькая дѣвочка гладила сочувственно ру

кою по мордѣ статую льва, поставленную около магазина; му
жики, собравшіеся около магазина Доціаро, обсуждали достоинство

*) Такъ нач. Сухарева башня, высотою саж. 30, если не больше, 
представляетъ иэъ себя водовмѣстилище для Москвы съ водою изъ Мыти- 
щѳнскихъ ключей (с. Мытищѳ въ 15 вер. отъ Москвы). Около Сухаревки 
дешевый баэаръ, между прочимъ, и~книгъ, скупленныхъ «букинистами» 
и продаваемыхъ по дешевой цѣнѣ.
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художественныхъ произведеній; дамы горячо спорили о достоин
ствѣ новыхъ покупокъ еіс. Къ копцу пути устали до такой сте

пени, что одинъ изъ насъ нѣсколько разъ забывалъ въ послѣ

дующемъ магазинѣ вещи, купленныя въ предшествовавшемъ... Въ 
10 часовъ вечера всѣ спали въ семинарской спальнѣ.

Слѣдующій день 1 іюля, омывшись въ Сандуновскихъ ба
няхъ (что за роскошь бани здѣсь!), начали молитвой у покрови

теля г. Самары, Святителя Алексѣя въ Чудовомъ монастырѣ. 

Вслѣдъ затѣмъ, собравшись на паперти Успенскато собора, сняли 
свои физіономіи на память о пребываніи въ первопрестольной рус

ской столицѣ.

При свѣтѣ радостно игравшаго на небѣ утренняго солнца мы 

вступили потомъ въ предѣлы кремлевскаго кладбища —въ Архан

гельскій соборъ, служащій усыпальницей князей и царей Москов
скихъ. Тьма непроглядная царитъ здѣсь даже въ ясный день; 

только окна купола освѣщаютъ закоптѣвшее распятіе надъ цар- 
скими вратами и бросаютъ полусвѣтъ на- десятки гробницъ, подъ 

которыми скрыта жизнь нѣкогда удалыхъ ратныхъ бойцовъ бран

наго поля, гдѣ похоронена и жажда славы, и жестокость деспота, 
и страсть къ пріобрѣтеніямъ. Всѣхъ уравняла могила и общій 
надъ всѣми гробами смыслъ надписи: „преставися*. Архангельскій 

соборъ—это лѣтопися минувшаго.
„Давно-ль оно неслось событій полно?.. “

Мы также заняты своими дѣлами, какъ и всѣ трудившіеся 

и похороненные здѣсь цари земли русской; и у насъ также мало 
времени остается отъ житейскихъ хлопотъ, чтобы въ хронологиче

скомъ порядкѣ воспроизвести имена здѣсь положенныхъ и возста
новить въ памяти главнѣйшія событія ихъ жизни. И потому мы 

останавливаемся только на тѣхъ5 кто болѣе всего врѣзался въ 
нашей памяти. Вотъ «добрѣйшая русская душа» царь Алексѣй 

Михайловичъ, похороненный почти рядомъ съ гробницей царе
вича Димитрія. Краткая надпись гласитъ: «Въ лѣто 7184 отъ 
Рождества Христова 1676 генваря 29 дня прѳставися благо

вѣрный и христолюбивый великій Государь царь и великій князь 

Алексѣй Михайловичъ, всея великія, малыя и бѣлыя Россіи са- 
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модержепъ». Идемъ далѣе къ могилѣ героя Куликовской битвы 

и современника Преп. Сергія. Жалкая табуретка стоитъ рядомъ 

съ его могилой и невдалекѣ виситъ какое-то знамя. Почернѣв
шая отъ копоти стѣна дѣлаетъ еще болѣе мрачнымъ мѣсто по
коя князя-витязя. Въ углу, около южныхъ дверей почиваетъ 
основатель собора Іоаннъ Калита. Надгробная надпись еще ко

роче: <Въ лѣто 6849 марта въ 31 день преставися Благовѣр
ный Князь великій Іоан Даниловичъ». Входимъ далѣе въ пер

вый придѣлъ алтаря. Въ этомъ темномъ придѣлѣ, гдѣ всего 

только три щели—-окна сверху освѣщаютъ мрачное зданіе,— 
лежитъ Грозный съ сыновьями. Только унылая краткая надпись 

гласитъ о положенной здѣсь многомятежной жизпи. И днемъ
здѣсь тьма, какъ въ сумерки, 
ставлены впереди гроба, какъ бы для того, чтобы почившій и
во гробѣ могъ молиться и каяться, какъ каялся и молился при 
жизни. Закоптѣлыя стѣны и балки вверху дополняютъ мрачное 

зрѣлище...

Съ грустнымъ чувствомъ мы вышли изъ собора. Но то не 
былъ холодъ могилы или сожалѣнія о безвременно угасшей жизни: 
то чувство было проявленіемъ глубокаго патріотизма,—какъ будто 

мы побывали у гробницы самыхъ близкихъ, дорогихъ намъ по

койниковъ;4 какъ будто мы сознали себя <за едино» съ этими 

родными намъ почившими.

1 юлицейскія власти, по выходѣ нашемъ изъ собора, особенно 

внимательно присматривались къ нашей партіи. Одинъ изъ горо

довыхъ не разъ подходилъ къ памъ на кремлевской площади съ 
увѣщаніемъ < разойдитесь, господа, нельзя здѣсь разговаривать, 
разойдитесь, разойдитесь...» Странная мапера здѣшней полиціи 
даже въ самыхъ благочестивыхъ зрителяхъ здѣшнихъ святыхъ 

мѣстъ видѣть людей подозрительныхъ... Не помогло намъ и при
сутствіе въ нашей средѣ двоихъ духовныхъ лицъ: полицейскій 

упорно провожалъ насъ и успокоился тогда, когда мы вышли изъ 
Спасскихъ воротъ, по направленію къ Третьяковской галлереѣ.

Третьяковская галлерея была дополненіемъ, послѣдней и ка

жется, самой лучшей иллюстраціей ко всему, что мы видѣли и
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слышали въ нашемъ путешествіи. Предъ нами, въ какихъ нибудь 
три—четыре часа пребыванія въ ней, прошли послѣдовательно, 

одинъ за другимъ, почти всѣ главнѣйшія историческія событія и 
лица, начиная съ ветхозавѣтныхъ пророковъ въ области религіоз

наго художественнаго творчества и кончая самыми обычными бы

товыми сценами послѣдняго времени. ІІа всякой картинѣ, даже 
самой незамысловатой по своему содержанію, лежитъ печать глу

бокой мысли, творческаго генія, помогающаго вѣчное и неизмѣнное 
отличить и уяснять среди явленій временныхъ и скоропреходящихъ.

И вотъ это то постоянное, все, что схвачено художниками 
и въ исторіи и въ современной жизни, и помогло намъ укрѣпить въ
памяти и систематизировать тотъ матеріалъ, который мы заимство

вали изъ нашихъ книгъ и усвоили во время путешествія. Какъ 
извѣстно, всѣ наши учебныя книги не снабжены иллюстраціями; 
поэтому часто даже живыя лица и событія представлялись въ 

туманѣ неизвѣстности. Теперь для насъ ожило все: какъ будто 

мы раскрыли роскошный учебникъ съ картинами, иллюстрирую
щими каждое новое положеніе, каждую новую истину. Въ этой 

галлереѣ мы еще разъ воспроизвели въ памяти всѣ тѣ мѣста, 
мимо которыхъ мы ѣхали, и всѣ тѣ событія, надъ которыми за
думывались. При всемъ томъ мы не были художниками; мы смо

трѣли на картину не съ точки зрѣнія пластическихъ достоинствъ, 
а какъ на воспроизведеніе далекаго минувшаго. Еще во время 
путешествія особенно ярко рисовалась предъ нашимъ воображе

ніемъ фигура Грознаго, а послѣ посѣщенія его могилы въ Архан

гельскомъ соборѣ она приняла какой-то мистическій характеръ, 
и вотъ теперь мы видимъ, какъ будто въ дѣйствительности, мо
ментъ перваго порыва раскаянія Грознаго царя послѣ убійства 

сына. Трепещущей рукой онъ зажимаетъ рану, нанесенную уда

ромъ жезла и этимъ думаетъ поправить непоправимое насча?тье. 
Мутный взоръ его ничего не выражаетъ, кромѣ испуга, и жи
вотной, чисто инстинктивной боязни. Яркій лучъ солнышка по

могъ намъ во всѣхъ деталяхъ разсмотрѣть эту тяжелую сцену. 
Вотъ, далѣе, нисколько не меньшая но своему трагизму, картина, 
изображающая самосожигателей, собравшихся въ какомъ то нежи

ломъ строеніи и рѣшившихъ покончить съ собою «Господа—
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и лишь фанатическое одушевленіе на лицѣ схимника, очевидно 

проповѣдника, протянувшаго икону къ пламени... Живо вспом
нилась недавняя Терновская исторія. Вотъ далѣе, ужасы стрѣ

лецкаго эшафота и страшный, искаженный злобой ликъ преобра
зователя, на себя непохожаго въ эту минуту... Послѣдніе дни 

его любимца, Менщикова, въ ссылкѣ, въ Березовѣ; послѣднія 
минуты княжны Таракановой, утонувшей въ крѣпости во время 
наводненія.., Сколько тутъ горя, сколько самыхъ тяжкихъ, не
человѣческихъ страданій! Идемъ далѣе, и снова развервываются 

предъ глазами картины ужаса, на этотъ разъ, впрочемъ, по мѣ
стамъ, смягчаемаго церковнымъ пѣніемъ и дымомъ кадильнымъ- 

Картина изображаетъ поле битвы^послѣ окончанія сраженія. Мас

са труповъ, между кустами лежатъ одинъ подлѣ другаго- Хищ
ныя птицы собрались со всѣхъ концовъ окрестности, почуявъ до

8бычу. И надъ этимъ полемъ только двое—всего только двое жи
выхъ—дьячокъ (одинъ изъ рядовыхъ) и священникъ въ темномъ 

облаченіи служатъ, быть, можетъ, послѣднюю паннихиду. Скорб

ное, задумчивое лицо священника и покорное судьбѣ лицо сол
дата; дымъ кадила возносящійся надъ полемъ скорби- А впереди 

синѣетъ даль и яркіе лучи солнышка робко пробиваются изъ за 

тучъ, сгустившихся надъ печальнымъ мѣстомъ. Еще далѣе со
временныя сцены: бѣдная крестьянская изба съ почернѣвшими 

стѣнами. Въ углу мать .троихъ или четверыхъ дѣтей лежитъ со 
свѣчей въ рукѣ въ предсмертныхъ страданіяхъ. Около нея стоитъ, 

весь въ слезахъ, мужикъ. Плачущая старуха склонилась надъ 
полуразвалившейся колыбелью. Маленькія дѣти тутъ же столпи

лись около умирающей; старшая дѣвочка не можетъ скрыть сво
ихъ' рыданій... Достаточно одной такой картины, чтобы перевер

нулось сердце самаго злого человѣка. А сколько такихъ картинъ 

въ дѣйствительности и сколько ихъ придется увидѣть на своемъ 

вѣку сельскому священнику...
Нѣтъ сердца выносящаго

Безъ нѣкоего трепета
Предсмертное хрипѣніе, надгробное рыданіе, сирот*

скую печаль.
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Идемъ еще далѣе.—На дорогѣ, въ пустынѣ, умерли пере

селенцы: отецъ и мать. Пали и лошади, на которыхъ они ѣхали. 
Одинъ только возъ съ жалкимъ имуществомъ остался послѣ нихъ.

кая, всѣми покинутая. . Куда она дѣнется? Что она будетъ 
дѣлать?..

Но и надъ этой безысходной скорбью и горемъ нашей де

ревни воскресаютъ свѣтлые образы, въ значительной мѣрѣ осла

бляющіе суровый колоритъ деревенской жизни. Неподражаемо на

рисована деревенская школа во время урока, старикъ—учитель 
(по липу С. А. Рачинскій) сидитъ, окруженный дѣтворой. Всѣ за

няты рѣшеніемъ трудной ариѳметической задачи, но ни сидѣнья 

въ вытяжку, ни показного вниманія нѣтъ и слѣда; всѣ держатъ 
себя свободно; два мальчугана подсѣли къ старику; одинъ изъ 

нихъ что то нашептываетъ ему на ухо, и старикъ слушаетъ съ 
улыбкой снисходительной внимательности: остальные соображаютъ... 

Любовный взоръ старика—учителя сочувственно слѣдитъ за дѣт

ворой. Сколько любви дѣтей къ нему надо, сколько опыта и 
знанія съ его стороны, чтобы безъ страха содержать въ повино

веніи этихъ шалуновъ.

Далѣе—картины историческаго содержанія, воспроизводящія 

и Волгу и Соловки, гдѣ мы были, и всѣхъ почти лицъ, о судьбѣ кото

рыхъ мы думали... Одиноко, недосягаемо выше всѣхъ этихъ про
изведеній на нашъ некомпетентный судъ стоитъ галлерея картинъ 
Васнецова, начиная съ древне—русскихъ сказочныхъ, героевъ вродѣ 
Ивана царевича, ѣдущаго на сѣромъ волкѣ (уморительнѣйшая 

физіономія волка) и оканчивая самыми серьезными, идейными сю

жетами. Прямо, при входѣ въ комнату, на задней стѣнѣ зна
менитые „Богатыри", три силы русскаго народа въ лицѣ Ильи 

Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича, сила крестьян

ская, дворянская и поповская. Всѣ какъ живые, особенно кони 
подъ богатырями. Нѣсколько въ сторону -поле брани, освѣщен

ное заходящими лучами солнца. Воины въ кольчугахъ и латахъ 
мирно «легли костьми» послѣ страшнаго побоища: старикъ, за
каленный въ бояхъ и почти рядомъ съ нимъ красавецъ—юноша,
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скорѣе похожій на красную дѣвицу, ’чѣмъ на удалаго ратника. 

Далѣе цѣлыя группы навѣки уснувшихъ и безъ порядка раз
бросанные доспѣхи. Надъ ратнымъ полемъ летаетъ орелъ, въ ожи
даніи добычи.

Вся жизнь человѣческая пронеслась предъ пами въ эти три 

часа, пока мы осматривали достопримѣчательности галлереи, со 
всѣмъ горемъ и радостью, съ довѣрчивой-дѣтски природой и съ
различными ухищреніями ума человѣческаго. думаемъ, что надъ
всей этой длинной исторіей человѣческой жизни должна быть по
ставлена икона Спасителя съ благословляющей десницей и съ над
писью: Азъ есмъ свѣтъ міру. Ходяй по мнѣ не имать 

ходити во тьмѣ, но имать свѣтъ животный. Не будь 

этого свѣта, человѣчество потонуло бы въ своихъ страданіяхъ,— 
такова основная мысль, которую мы вынесли изъ обозрѣнія гал- 
леріи, мы, усталые и разбитые на этотъ разъ отъ множества не

бывалыхъ сильныхъ ощущеній.. Нѣкоторые изъ насъ чувствовали 

даже приступы лихорадки.

Часа два затѣмъ избранная коммиссія, во главѣ съ ректоромъ, 

занялась выборомъ предмета, предназначеннаго въ даръ нашему трудо

любивому и заботливому казначею — священнику. Этимъ подаркомъ 

думали мы всѣ запечатлѣть наше путешествіе, въ коемъ очень многимъ 
мы обязаны были батюшкѣ... Въ виду ограниченности средствъ не 

могли придумать ничего такого, что могло бы выражать такъ или 

иначе мысль о нашемъ сочувствіи и признательности, какъ вдругъ 

вспомнили, что батюшка свѣдущъ въ еетественныхъ наукахъ и 
нашли, что самое лучшее куаить ему барометръ. Пошли къ Трын- 

дину (лучшій маг. оптическихъ инструментовъ) и купили прекрас
нѣйшій барометръ, тутъ же заказавъ сдЬлать соотвѣтствующую 

надпись.
Остатокъ дня рѣшили посвятить обозрѣнію зоологическаго 

сада. До звѣринца проѣхали на конкѣ и безъ дальнѣйшихъ за
трудненій были бы пропущены въ садъ на обычныхъ льготныхъ 

условіяхъ, если бы не помѣшала этому на первыхъ порахъ вну
шительная наружность нашего <дяди В.» Это наиболѣе крупный 
ростомъ н плечами воспитанникъ VI класса? одѣтый болѣе щего
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левато, чѣмъ остальные. Кассирша ни въ какомъ случаѣ не хотѣла 

его пропустить за полбилета, но и тутъ убѣдительный тонъ рѣчи 

о. духовника сдѣлалъ свое дѣло, и мы, въ полномъ составѣ, 
могли разсматривать звѣрей, птицъ, бабочекъ, козявокъ и пр. 

Левъ сильно зарычалъ при нашемъ появленіи, но ни этотъ крикъ 

ни самая наружность льва (весьма непредставительная) на насъ 

не произвели должнаго впечатлѣнія. Зато слоны здѣсь—прямо 

поражаютъ своей массивностью. Стоитъ посмотрѣть. Жаль только, 

что эта громадная фигура вовсе не сохраняетъ приличнаго своему 
рангу величія, продѣлывая всѣ тѣ глупости, которыя прикажетъ 

сторожъ, тщедушный пигмей въ сравненіи съ своимъ ученикомъ— 
гигантомъ. Здѣшніе медвѣди также занимаются легкомысліемъ: 

ѣдятъ конфекты, кувыркаются отъ удовольствія, дерутся изъ-за 
всякаго брошенаго куска, какъ будто ихъ вовсе не кормятъ. Въ 
общемъ—звѣринецъ игрушечный и даетъ весьма слабое представ

леніе о томъ великомъ животномъ царствѣ, жалкіе представители 

котораго томятся здѣсь въ клѣткахъ. Въ заключеніе удовольствія 

намъ предлагали проплыть по озеру въ маленькой лодочкѣ, вмѣстѣ 
съ плававшими тутъ же бѣлоснѣжными лебедями, но жители Волги, 
видавшіе лучшіе виды до этой части, мы отклонили такое наивное 

предложеніе...

Утромъ 2 іюля мы снова отправились въ Кремль окон

чить осмотръ достопримѣчательностей. На этотъ разъ намъ пред
стояло обозрѣть дворцы старый и новый. Входъ въ тотъ и дру
гой—общій съ набережной рѣки Москвы. Поднявшись въ первый 

этажъ зданія, мы прежде всего остановили свое вниманіе на ху 

дожественно выполненной картинѣ Рѣпина, изображающей Импера
тора Александра III въ моментъ ею рѣчи къ волостнымъ старши

намъ во время коронаціи. Затѣмъ послѣдовательно, одна за дру

гой, прошли залы Георгіевскую, Александровскую, Андреевскую, 
Кавалергардскую, Екатерининскую. Въ трехъ первыхъ и пятой 

разсматривали знаки орденовъ, а въ Кавалергардской картину, 
изображающую смотръ царя Алексѣя Михайловича боярскому отря

ду. Въ слѣдующей за этими залами опочивальнѣ видѣли мрамор

ныя колонны, найденныя при раскопкахъ Помпеи и купленныя
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Императоромъ Николаемъ. Послѣ осмотра залъ перешли въ. Гра
новитую. Палату, Здѣсь, на сводахъ и стѣнахъ, орнаментирован
ныхъ золотомъ, красками и лѣпными работами, обратили на себя 
наше вниманіе: изображеніе Господа Саваоѳа и картина творенія 
міра: на. откосахъ оконъ—портреты великихъ князей и царей 
Россіи до Ѳеодора Іоанновича и Бориса Годунова; по стѣнамъ сѣда
лища для царя и вселенскихъ патріарховъ,—мѣсто, гдѣ происхо
дилъ судъ надъ Никономъ. Выли затѣмъ въ Теремномъ дворцѣ, 
въ. тайникѣ, гдѣ въ старое время стояли царевны, во время бо
гослуженія, и гдѣ теперь стоитъ телескопъ Наполеона. При входѣ 
въ теремъ сопровождавшій насъ старикъ—николаевецъ, увидѣвъ 
гербъ Императора Николая, перекрестился и поцѣловалъ его. Изъ 
терема перешли въ тѣсные покои царя Алексѣя Михайловича съ 
ихъ оригинальной старинной обстановкой, какую теперь едва-^ли 
встрѣтишь даже въ глухихъ лѣсахъ Нижегородскихъ, и наконецъ 
посѣтили патріаршую ризницу, подробно осмотрѣвъ всѣ предметы, 
съ которыми связывались какія нибудь историческія воспоминанія.
Видѣли кадило Грознаго, которое употреблялось во время его по
каянныхъ служеній съ опричниками, перстень Ханши Тайдулы, 
подаренный Митрополиту Алексію, саккосъ Никона въ .полтора 
слишкомъ пуда и его корону, употреблявшуюся вмѣсто митры— 
подарокъ царя Алексѣя.

Осмотромъ старинной русской утвари и обстановки царскихъ 
покоевъ мы закончили обзоръ достопримѣчательностей первопре
стольной столицы.

3 іюля. Пора благодарить Москвичей за хлѣбъ-соль и по 
добру—па здорову выбираться изъ столицы. Ранѣе всѣ съ край
нимъ ожесточеніемъ спорили о томъ, что слѣдуетъ еще нѣсколько 
дней лишнихъ пробыть въ Бѣлокаменной; но на этотъ разъ вовсе 
уже не находилось желающихъ загащиваться долго. Всѣ торопи
лись въ Самару. Утро провели за покупками необходимыхъ вещей 
п къ полудню уже готовы были надолго проститься съ хлѣбо
сольной Москвой. Нижегородскій поѣздъ долженъ былъ выйти изъ 
Москвы въ 4 часа по полудни. 0. духовникъ снова озаботился 
пріобрѣтеніемъ для насъ отдѣльнаго вагона, и мы могли на этотъ
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разъ съ легкимъ сердцемъ наслаждаться окрестными ландшафтами. 
Легче какъ то стало на душѣ, когда остались далеко позади 
каменныя стѣны и пыльныя улицы. Солнышко привѣтливо свѣ
титъ на горизонтѣ, будто радуясь спокойствію уставшихъ путни
ковъ... Но и на этотъ разъ дѣло не прошло безъ курьезовъ: 
только, кажется, это былъ уже послѣдній курьезъ во всю нашу 
дорогу. Одинъ симпатичный молодой человѣкъ, изъ нашихъ спут
никовъ, по разсѣянности, попалъ вмѣсто нижегородскаго поѣзда 
въ дачный и, обрадовавшись, что мѣстъ свободныхъ много, за
нялъ себѣ лавочку, положивъ на нее свое пальто, а самъ отпра
вился въ вокзалъ переносить другія вещи. Возвращается съ вок
зала и видитъ, что поѣздъ уѣхалъ, и пальто съ нимъ тоже 
уѣхало... Конечно, сейчасъ доложили начальнику станціи о проис
шедшемъ и немедленно по телеграфу было дано знать на станцію 
Обираловка, что со слѣдующимъ поѣздомъ ѣдетъ форменное пальто 
воспитанника семинаріи. Пальто было встрѣчено и, когда мы про
ѣзжали мимо станціи, торжественно возвращено владѣльцу. Остряки 
по этому поводу переименовали станцію изъ Обираловки въ Воз- 
вращаловку...

Еще короткій ночной переѣздъ въ раіонѣ фабричнозаводска
го населенія Владимірской губеніи,—-и мы снова въ Нижнемъ. 
Послѣ Московской тѣсноты и постояннаго, лихорадочнаго ожив
ленія, потребности спѣшить самъ не зная куда, здѣсь поражаетъ 
тишина и просторъ родной стихіи. Нельзя сказать, чтобы здѣсь 
было мертво, какъ въ какомъ нибудь глухомъ заштатномъ горо
дишкѣ, нѣтъ: здѣсь замѣтно тоже оживленіе, какъ и въ Москвѣ,
но оживленіе какое то здоровое, разумное, болѣе, чѣмъ тамъ,
осмысленное. Волга не кладетъ на рабочемъ того мрачнаго отпе
чатка механической отупѣлости, какъ жизнь Москвы и ея окрест
ностей. Здѣсь и тяжелая работа—и та болѣе содѣйствуетъ раз
витію здоровья, чѣмъ разрушаетъ его, болѣе укрѣпляетъ, чѣмъ 
разстраиваетъ нервы.

Къ 12-ти часамъ дня 4 іюля мы были уже на пароходѣ 
общества Зевеке„Христофоръ Колумбъ*, и, выѣхавъ изъ Нижня
го, имѣли возможность отдохнуть послѣ тряски на желѣзной до-
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рогѣ и послѣ усталости отъ безпрерывныхъ путешествій по ка
менной мостовой столицы. Не нужно 'быть поэтомъ, чтобы залю

боваться но роскошную панораму города и его окрестностей. 

Волга—какъ зеркало; только легкая рябь по поверхности, и то 
больше отъ движенія пароходовъ, чѣмъ отъ силы вѣтра, мѣша

етъ прибрежнымъ садамъ и окрестнымъ селеніямъ отражаться въ 

водахъ во всей красѣ своей. Съ правой стороны при блескѣ сол
нышка ясно выступаетъ высокій горный берегъ; тамъ и здѣсь, 

на различныхъ высотахъ по горѣ лѣпятся строенія, сначала Пе

черскаго монастыря и прилегающихъ къ нему селеній, потомъ за
городныхъ деревень. §Весь берегъ утопаетъ въ зелени садовъ; 

мѣстами только крыши видны изъ за чащи плодовыхъ деревьевъ. 
По лѣвую сторону ландшафтъ совершенно другого типа: по пес
чаному берегу тамъ и здѣсь масса бревенъ и теса, приготовлен

наго къ сплаву, изрѣдка домики промышленниковъ и за всѣмъ 

тѣмъ въ перспективѣ громадное село Боръ на луговой сторонѣ 
Волги блеститъ своими церквами. Прямо, на мели, на половину 
затонувшая барка стоитъ сиротливо вблизи двигающихся въ ту и 

другую сторону мелкихъ судовъ и пароходовъ; за нею—малень
кій пароходъ тащитъ съ полдесятка чѣмъ то нагруженныхъ ба

рокъ. Во всю ширь развернулась здѣсь приволжская непринуж

денная жизнь: вонъ на первой изъ нихъ, на носу, во всю ширь 
растянулся бородой къ верху толстый мускулистый мужикъ и 
спитъ, не обращая вниманія на то, что полуденное солнышко жжетъ 
ему лицо и лопатообразную бороду; вонъ—на другой лодкѣ трое 

собрались на кормѣ варить кашу: лица довольныя, счастливыя: 

они у своего почернѣвшаго отъ копоти тагана гораздо лучше 
себя чувствуютъ, чѣмъ столичный ^богачъ за богато сервирован

нымъ столомъ. Солнышко и прибрежные луга и лѣсъ краше для 

нихъ искуственнаго парка съ фонтанами и англійскими дорожка

ми, а ароматъ воздуха съ луговъ пахнущаго сѣномъ пріятнѣе 
запаха розъ и всякихъ благоговонныхъ куреній. Ѣдемъ дальше. 
Уже выѣхали на полный рѣчной просторъ. Городъ остался да

леко за горами, а приволжскіе виды все тѣже: вдали, на вы

гонѣ, стадо; рыбацкая лодка на берегу пріютилась подъ ветла-



ми, нѣсколько правѣе—рѣчной бѣлый маякъ, вдали—береговая 
отмель. Жара нестерпимая. Вспоминается нервное прошлое при
волжской жизни, когда партія бурлаковъ съ трудомъ тащила 
здѣсь лямкой нагруженную барку.

Ой, устали ноженьки,
Давитъ лямка грудь...
Ты вели, красавица,
Вѣтерку подуть.

Мы уже не застали этого—не знаемъ счастливаго или не
счастнаго времени. Но только что вынесенныя впечатлѣнія Моск
вы невольно востаютъ въ сознаніи при видѣ этого широкаго вод
наго простора. Тамъ мы не видѣли разницы между человѣкомъ 
и ломовой лошадью: всѣ прикованы къ своей тачкѣ, начиная 
отъ банкира и крупнаго чиновника и включительно до ничтож
наго поденщика, живущаго заработной платой: всѣ больные, по
желтѣвшіе, высохшіе. Здѣсь сила и здоровье въ каждомъ лицѣ,
начиная вотъ съ этихъ матросовъ, которые стоятъ на носу одинъ 
съ шестомъ въ низу, другой наверху съ пустыми руками и до
кладываютъ капитану мѣру на перекатѣ: девять съ половиной, 
девять съ половиной и т. д. А вѣдь они тоже почти постоян
но спятъ не больше трехъ часовъ въ сутки. Но поговорите вы
съ ними, какъ они любятъ свою работу; они жить безъ нея не
могутъ, какъ рыба безъ воды; какъ бы они затосковали, если
бы болѣзнь помѣшала имъ весной во время разлива рѣки по
ступить на пароходскую службу: такъ, навѣрно, не тоскуетъ пере
летная птица, зазимовавшая на холодномъ сѣверѣ... Чу, слы
шится съ берега пѣсня: это косцы поютъ на лугу. Вонъ, они всѣ въ 
красныхъ рубашкахъ; ворочаютъ сѣно и сгребаютъ его въ копны Труд
но различить слова пѣсни, но мотивъ заунывный, чисто русскій: въ 
немъ слышится и горе горькое, и трудъ страдный и счастье. Могу
чая та пѣсня. Съ ней работа вдвое спорится: „Богъ вамъ на помощь, 
Христовы работники .. шире косой размахнуться проворною». На 
встрѣчу попадается лодка съ парусомъ: парусъ весь въ дырахъ 
и сквозитъ на солнцѣ. Въ лодкѣ малые ребята собираютъ сѣти; 
большихъ не видать никого; на кормѣ, на снастяхъ разбросанъ
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въ безпорядкѣ бѣдный рыбацкій, инвентарь. Вода цвѣтетъ, и въ 

зеленоватыхъ ея волнахъ отражаются перистыя облака въ самыхъ 
разнообразныхъ фигурахъ и формахъ. Вдали деревня: бѣдные до

мики и двухъ-этажный домъ, очевидно кулака — богатѣя. На бе

реговомъ откосѣ кубиками расположены камни. Въ водѣ дѣтвора 

купается—съ веселымъ крикомъ и визгомъ, показывая, что хо
четъ догнать пароходъ; лодка ѣдетъ почти рядомъ съ пароходомъ. 
Вдали женщина съ ведрами идетъ по направленію къ рѣкѣ, 'вхо

дитъ на одну изъ десятка лодокъ, стоящихъ на берегу и зачер
пываетъ воду. За околицей поля желтѣютъ ржаными колосьями. 
Къ берегу прибило плотъ, а по плоту скачетъ мужикъ, стараясь 

что то догнать и поймать. Впереди бурѣютъ береговыя горы, а 
за ними облако; темныя полосы подаютъ отъ него внизъ. Слы

шенъ ароматъ сосноваго лѣса. Волны играютъ на пескѣ бѣлыми 
гребнями, разливаясь почти во всю ширь рѣки и перегоняя одна 

другую. Пароходъ мѣрно стучитъ, будто птица разсѣкаетъ воздухъ 

крыльями. Встрѣчный пароходъ съ безграмотной надписью: „Тру- 
дящій“. Еще деревня, почти сплошь вся изъ новыхъ домовъ, 

очевидно выгорѣвшая недавно. Цѣлые ряды бревенъ, правильно 
разложенныхъ по берегу, готовятся къ отправкѣ. Красный берегъ 
какъ будто обрѣзанъ. Почва положена пластами: красные пласты 

чередуются съ бѣлыми; ниже къ водѣ известковые камни. Виднѣет

ся паромъ. Лошади съ возами ожидаютъ своей очереди; мужики 
и бабы о чемъ-то горячо спорятъ. Надъ обрывомъ не то бесѣдка, 

не то часовенка, окруженная оградой- Дальше село съ церковью 
старинной архитектуры на горномъ обрывѣ, ближе къ рѣкѣ трак

тиръ и на бревнахъ скучающіе мужики сидятъ и мирно разгова

риваютъ, рядомъ почти съ трактиромъ ручная лѣсопилка; му
жикъ внизу и мужикъ вверху тянутъ по очереди къ себѣ 
большую пилу. Въ пароходской каютѣ другія картины: ма

ленькая дѣвочка спитъ раскрывши ротъ; рядомъ съ ней ле
житъ, уставивши глаза въ потолокъ, баба и держитъ себя за 

концы губъ обѣими руками; студентъ спитъ развалившись на спи

ну и правой рукой держитъ себя за носъ, нянька душитъ ма
ленькаго ребенка подушкой: тотъ вырывается и оба смѣются; два



—1056

оборванныхъ татарина сравниваютъ, чей костюмъ лучше. Дневной 
жаръ смѣняется вечерней свѣжестью. На Волгѣ ни шелохнетъ. 
Только волны парохода бороздятъ поверхность, переливаясь и 
исчезая за далекимъ берегомъ съ правой и съ лѣвой стороны. 
Надъ самымъ почти пароходомъ кружится вьюша; мѣрно рабо
таетъ крыльями, поднявъ къ верху .голову и выставивъ далеко 
впередъ свой клювъ: разъ, два, какъ будто солдатъ на ученьи. 
Это—рѣчная полиція въ водномъ царствѣ. Опять встрѣчный па
роходъ съ баржами. И здѣсь также свое хозяйство: на одной 
баржѣ баба развѣшиваетъ только что вымытое бѣлье, на другой 
цѣлое семейство учитъ ходить маленькаго ребенка. На горизонтѣ съ 
правой горной стороны виднѣются поля, засѣянныя рожью; по мѣстамъ 
между ними церковь покажется съ нѣсколькими домами; за нею 
оврагъ и снова однообразная картина горныхъ уступовъ и лѣсной 
глуши. Времени—четвертый часъ по полудни. Проѣхали Кѳрженецъ. 
Солнце еще высоко, но косой лучъ его начинаетъ уже играть и въ 
береговой волнѣ и въ далекой ряби обширнаго воднаго пространства. 
Въ разныя стороны разбѣгается онъ отъ яснаго солнышка по высо
кимъ облакамъ и по синему небу, серебритъ вдали бѣлый пароходъ 
и главы Макарьевскаго желтоводскаго монастыря, видавшаго 
когда то лучшіе виды. Какъ въ рефлекторѣ отражается оно въ 
водахъ Волги и оставляетъ за собою длинный слѣдъ яркихъ, 
рѣжущихъ глаза лучей, на которые и смотрѣть нельзя безъ 
боли глазъ. Надъ самой водой, почти утопая въ желтыхь во
дахъ рѣки, стоитъ Макарьевскій желтоводскій монастырь. Старин
ныя съ окнами вверху, просвѣчивающими на солнцѣ, стѣны, 
старые монастырскіе корпуса, давно некрашенныя церковныя 
зданія и жалкіе дома прилегающаго города—все напоминаетъ объ 
увяданіи, о томъ, что религіозный центръ, а съ нимъ и экономическій, 
перенесенъ куда то въ совершенно другое мѣсто. Тишина вокругъ. 
Одна только бойко работающая лѣсопилка, рядомъ съ монастыремъ, 
свидѣтельствуетъ, что еще не всѣ керженскіе лѣса вырублены. 
На противоположной горѣ, наискось отъ монастыря, по крутому 
откосу раскинулось съ бѣлоснѣжною церковью и сотней домовъ 
большое селеніе. Всѣ дома въ одной кучѣ, издали кажется, буд-
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то между ними нѣтъ никакого разстоянія; зелень со всѣхъ сто

ронъ красиво оттѣняетъ постройку. По рѣкѣ плыветъ какой то 
мусоръ. Какой только мерзости, матушка Волга, не несутъ твои 

могучія воды. Еще нѣсколько верстъ, и монастырь съ другой сто

роны представляется взору уже во всей красѣ: отъ солнышка па
даютъ на его главы и церкви, черезъ облако, косые лучи, и ка
жется, что въ этомъ сіяніи самъ Господь охраняетъ святую оби
тель. Нѣчто подобное намъ приходилось видѣть на картинахъ, 

гдѣ рисуютъ въ воздухѣ надъ церковью икону и отъ нея ни

спадающее внизъ лучи свѣта. Но ни одинъ художникъ не могъ 
бы нарисовать того, что здѣсь рисуетъ сама природа...

Время близится къ закату. Начинаетъ свѣжѣть. Вдали чуд

ными тонами разрисовано небо: то голубыми, то розовыми. Захо

дящее солнце вспыхиваетъ и переливается разными огнями, раз- 
сѣевая свои яркіе лучи надъ перистымъ облакомъ и береговыми 

очертаніями, — вспыхиваетъ разъ, другой, и наконецъ вовсе скры

вается за горизонтомъ. Мало по малу темнѣютъ береговыя очер
танія и пологъ ночи спускается надъ рѣкою. На встрѣчныхъ па
роходахъ засвѣтились огни. У самой воды, на берегу, подъ по

кровомъ темнаго лѣса рыбаки развели костеръ и варятъ ужинъ, 
огонь освѣщаетъ прибрежныя деревья яркимъ пламенемъ и отра
жается въ рѣкѣ на ''далекое пространство. Яйца людей трудно 

разсмотрѣть; въ полусвѣтѣ видны только темныя фигуры. Вдали 

надъ лѣсомъ, почти надъ самыми верхушками деревьевъ сіяетъ 
юпитеръ переливаясь, какъ брилліантъ, цвѣтными огнями: зеле

нымъ, синимъ, краснымъ, желтымъ. Надъ гладкой поверхностью 
Волги, горятъ огни на перекатѣ—на маякахъ ина мачтахъ бар

жей и пароходовъ. Съ берега дуетъ легкій ласкающій вѣтеръ. 
Сильный ароматъ душистыхъ травъ кружитъ голову и распола

гаетъ къ мечтательности. Не спится въ эту ночь...

На утро 5 іюля Казань. Нароходъ долженъ простоять у 
пристани цѣлыхъ три часа. Чтобы не томиться на конторкѣ 
безъ всякаго дѣла, мы сразу же, какъ только остановился па

роходъ, сѣли на конку и поѣхали осматривать памятникъ по 
убіеннымъ воинамъ при взятіи Казани. Наружный видъ памят-



ника усѣченная пирамида съ маленькимъ, едва замѣтнымъ из- 

дали крестомъ вверху. Внутри этой пирамиды—церковь, гдѣ на

ходится копія съ образа Спаса Нерукотвореннаго, бывшаго въ 

шатрѣ Грознаго при осадѣ города. Подъ поломъ церкви самая 
могила русскихъ воиновъ, павшихъ во время осады. Спускались 
внизъ со свѣчей. Самый гробъ представляетъ собою ящикъ съ 

надписями: Іо. XV, 13 и.' «могила православныхъ воиновъ, убіен

ныхъ при взятіи града Казани въ 1552 году и на семъ мѣстѣ 
погребенныхъсъ другой стороны надпись гласитъ: 2 парал. 1, 
23 ст. и: „Господи пріими духъ ихъ съ миромъ®. Нынѣшніе Ка

занцы, очевидно, забыли о своихъ предкахъ, положившихъ здѣсь 
свои кости на бранномъ полѣ. Памятникъ содержится довольно не

брежно; всюду грязь и плѣсень: никому какъ будто дѣла нѣтъ до 

этой могилы героевъ. Съ печальными лицами мы возвратились на 
пристань. Здѣсь все тоже: однообразная, полурусская, полутатарская 

фаланга пристанскихъ лавочекъ: всюду татары съ мыломъ, туф

лями, носовыми платками и русскіе разносчики съ разною ме
лочью. Все это продается изумительно дешево: торговцы и тор
говки то и дѣло зазываютъ къ себѣ, обѣщая за алтынъ серебра 

наградить чуть не пригоршнями золота. И покупатели находятся, 
хотя и слишкомъ низкопробныя продаются здѣсь вещи. Сутолока. 
Пыль столбомъ. Всѣ куда то спѣшатъ и боятся опоздать. Ка

жется, будто и сама Волга тоже куда то торопится: на узкомъ 

пространствѣ, въ которое здѣсь заключена рѣка, по всѣмъ 
правленіямъ то и дѣло снуютъ пароходы, лодки и барки, 

ли 

странствѣ дачные домики. На склонѣ горы 

женное живописною зеленью. Выше—поля. Желтѣющая рожь вол
нуется и переливается при яркомъ сіяніи солнышка. Надъ по
лями бѣлыя облака на голубомъ фонѣ небосклона. Лучи солнца 
прорѣзываютъ ихъ свѣтлымъ столбомъ, который, кажется, будто 

ударяется въ самую гору. А направо за рѣкою синѣетъ даль и 
и длинной лентой серебрится бѣлоснѣжный песокъ.

Третій свистокъ. Сейчасъ отходъ парохода. Послѣднія при
вѣтствія на пристани и пароходской рубкѣ, благожеланія, слезы, 

на-
Вда- 
про- 

окру-
красивая картина зарѣчья: по подгорью на длинномъ 

село У слонъ,
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маханье платкомъ и фуражкой, все то, что неизмѣнно продѣлыва
етъ православный народъ, провожая близкимъ въ дальную стра

ну; пароходъ отходитъ и идетъ полнымъ ходомъ. Мало по налу 
вырисовывается изъ за береговъ и самый городъ, доселѣ скры

вавшійся изъ вида. Далѣе снова тѣже береговые ланшафты: хлѣб 
ныя поля, луга, бѣлѣющая церковь на склонѣ горы; здѣсь и тамъ 

разбросанныя деревни и дачные домики и прелестныя, ни съ чѣмъ 
несравнимыя небесныя явленія—дождевые облака, раскрашенныя 

въ разные цвѣта и оттѣнки лучами полуденнаго солнышка. Из
рѣдка развѣ обычный типъ мѣстности разнообразится какой пи- 
будь фабричной постройкой или крестами кладбища, расположен

наго на самой вершинѣ горы. Опять скоро Кама. При дневномъ 

свѣтѣ она значительно теряетъ свою таинственность. По правой 

сторонѣ пошли мѣловыя горы, отвѣсомъ расположенные надъ са
мой рѣкой. Версты три не доѣзжая до устья Камы на одномъ 
изъ уклоновъ расположено село Богородское съ богатыми боль
шими домами по типу своему напоминающими далекій сѣверъ. 

Большая бѣлая церковь съ свѣтлозеленой крышей возвышается 
надъ постройками. Надъ Камой, во всей красѣ раскинулась ра
дуга цвѣтнымъ полукругомъ. Вода сбыла очень значительно въ 

сравненіи съ тѣмъ, какъ мы ѣхали раньше. Далѣе одна за дру
гою двѣ пристани: сначала Камскихъ пароходовъ, потомъ Спас

скій затонъ. Въ Тетюшахъ, во время пятнадцатиминутной оста 
новки взбирались на гору и сидѣли тамъ до третьяго свистка, 

который капитанъ, шутки ради, далъ немножко раньше, чѣмъ 
слѣдовало, очевидно желая полюбоваться нашимъ смущеніемъ *).  

Посмотрѣть, дѣйствительно, было на что: не взирая на всѣ пре

пятствія и на рискъ полетѣть со стосажѳнной высоты внизъ го
ловою, мы бѣжали сверху болѣе, чѣмъ когда либо, стремительно.

*) Увлекаясь нашимъ варавительнымъ примѣромъ, хотѣли было 
подняться въ гору и ѣхавшіе вмѣстѣ съ нами к&дѳты, но были остановлены 
гровныыъ окрикомъ своего руководителя; „не смѣть*/ и остались на мѣстѣ.

Закатъ. Послѣдній лучъ солнышка, отражаясь въ окнѣ ра
дужными цвѣтами, золотитъ нашу скромную обстановку: показы

вается и сразу же пропадаетъ и на окладъ иконѣ, и на нашихъ
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чайныхъ приборахъ, и на лицахъ мирно бесѣдующихъ пассажи

ровъ. Два татарина спокойно отдѣлились отъ толпы, разостлали 

въ сторонѣ свой коврикъ и начали молитву, молились долго, не 

стыдясь всенародно исповѣдовать по-своему Единаго Бога. А въ 
той сторонѣ, куда обращена была ихъ молитва, нѣсколько 

въ право отъ заката, въ облакахъ словно минаретъ мечети обри
совался на небосклонѣ, и за нимъ будтЬ высокая снѣговая вер

шина горы, а ближе цѣлое селеніе со всей его обыденной обста

новкой. Только лѣсъ внизу по горѣ, да водная даль, слишкомъ 

хорошо знакомая приволжскому жителю, скажетъ, что ничего 
тутъ нѣтъ, кромѣ облаковъ, и что все это иллюзія взора. Небес

ное явленіе длится всего три минуты, потомъ—теряетъ цвѣтъ и 
на мѣстѣ причудливыхъ очертаній останется темное облако. Лѣ
вѣе горитъ закатъ, будто пещь, седмерицею разженная. Самаго 

пламени не видно, не видно и дыма, но далекое зарево какъ 
будто жжетъ небосклонъ и прибрежный лѣсъ. По сторонамъ, на 

небесномъ сводѣ—точно на картинѣ художника—громадныхъ раз
мѣровъ мазки кисти въ видѣ сноповъ хлѣба и вѣтвей деревьевъ 
пересѣкаемыя голубыми облаками. Нѣтъ возможности уловить взо

ромъ и запомнить всѣ эти небесныя явленія, производящія чудное, 

чарующее впечатлѣніе на зрителя. Нхъ нужно видѣть, я на- 

алюдать ихъ съ сердцемъ, не омраченнымъ житейскими заботами.

Волга здѣсь полноводная; нѣтъ ни песковъ, ни мели. Вода 

идетъ вровень съ берегами. Лѣсъ у самой рѣки; много деревьевъ 
отмыло теченіемъ, и такъ и висятъ они надъ водою, опершись 

на другіе или плавая наполовину въ водѣ кверху корнемъ. 
По опушкѣ береговаго лѣса столбы водомѣровъ и фонари съ крас

нымъ стекломъ...
Ночь. Пароходъ мѣрно стучитъ. Каюты освящены электри

чествомъ, какъ солнышкомъ.

Убранство и чистота всюду образцовая. Въ темнотѣ ночные 

виды берега окруженные зеленью, горы, вода. Чудный воздухъ, 
пахнущій травою. Миріады большихъ огней мерцаютъ на небоскло

нѣ. Одни угасаютъ, другіе зажигаются вновь. Вотъ упалъ аэро

литъ, за нимъ—другой; звѣзда надъ лѣсомъ, какъ звѣзда волх=
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вовъ, сопровождаетъ насъ, мерцая изъ за верхушекъ деревьевъ. 

Электричество далеко свѣтитъ надъ водной поверхностью и дѣ

лаетъ окружающую тьму еще темнѣе, еще непрогляднѣе. Вдали 
видны огни парохода и береговыхъ сигналовъ: одни—точно по
висли въ воздухѣ, другіе будто плывутъ въ водѣ: далеко ихъ 
видать. Небо ясно только на, востокѣ, гдѣ заря занимается; 

видна темная полоса облака, предсказывающая завтра дурную по

году. Пароходъ свиститъ усиленно, и рѣзкіе свистки его эхо раз

носитъ далеко надъ горами, повторяя ихъ на разные лады... 
Если вы, читатель, устали отъ тяжелой служебной работы, если 
васъ тяготитъ ссора съ любимымъ другомъ^ или неумѣнье найти 

смыслъ жизни, идите на Волгу, встаньте лицомъ къ лицу со всѣ

ми этими красотами природы, чуждыми всѣхъ вычурностей вашей 
схоластической науки и погрязшей въ формализмѣ и чопорности 
жизни, —и вы найдете облегченіе многомятежному уму и вашему 

разбитому сердцу.

Проѣхали Симбирскъ. Поздней ночью, когда останавливался 

пароходъ у городской пристани, трудно было что нибудь раз

смотрѣть дальше пароходской конторки. Зато не успѣли мы про
ѣхать и полверсты отъ мѣста станціи, какъ городъ весь пред

сталъ предъ нами во всемъ своемъ полуночномъ величіи. Цѣпь 
огней раскинулась по подгорью; ;вверху на горѣ ярко освѣщены 

какія то большія зданія. Чемъ дальше ѣдешь по Волгѣ, тѣмъ все 

больше и больше вырисовывается освѣщенныхъ домовъ на мрач

номъ фонѣ ночи, и тѣмъ величественнѣе и величественнѣе стано
вится картина. Огни береговыхъ фонарей, какъ брилліанты на рос- 

вмѣзтѣ отражаются на волнахъ рѣки, распространяя послѣ себя 

далекую полосу свѣта. Выше, надъ городомъ горитъ «Большая 
Медвѣдица», и въ темнотѣ ночи, еще болѣе сгущаемой отсвѣтомъ 

электрическихъ огоньковъ и дальностью разстоянія, кажется, будто 

нѣтъ границы между огнями горящими вверху горы и звѣздами высо
ко на горизонтѣ; все вмѣстѣ представляетъ собою, фантастическій 

замокъ, окруженный цѣпью факеловъ. Еще дальше—и картина 

опять мѣняется, тускнѣетъ и наконецъ на мѣстѣ ея остается одно
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только зарево. Все спитъ. Только звѣзды на небѣ охраняютъ 
нашъ близкій къ окончанію путь.

6 іюля утро... Снова вступили въ родныя Палестины. На 

правой сторонѣ высятся Жигулевскія горы, освѣщенныя яркими 

лучами утренняго солнышка. Проѣхали „Караульный бугоръ*, 
„Молодецкій Камень*, „Дѣвичій Курганъ*, Двухъ Братьевъ" и 

„Лысую гору*, гдѣ, говорятъ, императоръ Петръ на камнѣ начер
талъ свое имя. „Благодарное потомство* по частямъ унесло эту 

надпись на память. На страшной высотѣ свѣсились куски скалъ 
и на нихъ стоятъ одиноко растущія деревья, иныя уже отжившія 

и свѣсившіяся книзу вѣтвями. Вонъ балконъ съ тремя соснами на 

высокомъ утесѣ. На самой вершинѣ горы старая сосна; кажется 
и недостанешь ее оттуда. Горныя возвышенія пересѣкаются доли
нами, далеко уходящими въ глубь берега. Сюда уже вполнѣ про

никла культура: поля и луга тянутся по ущельямъ, красиво пест
рѣя на солнцѣ. По берегамъ--кубики камня, рядомъ, въ водѣ, 

барка, нагруженная известкой, нѣсколько маленькихъ лодокъ, далѣе 
-запоздавшій плотъ съ избушкой плотовщиковъ; маленькій паро

ходъ ведетъ ихъ противъ теченія. Волга серебрится цвѣтными 
блесками. Чувство бодрости, свѣжести и силы смѣняетъ усталость; 

сонъ на умъ нейдетъ, не смотря на ранній часъ утра. Ближе къ 
Ширяеву Жигули мѣняются, свѣтлѣютъ; по мѣстамъ замѣтны вы
ступы розоваго цвѣта. Здѣсь горы уже совсѣмъ утрачиваютъ харак

теръ дикой простоты и патріархальности, съ которыми остались 

до насъ западные склоны отъ временъ удалой разбойничьей воль
ницы. Вдали виденъ „Царевъ Курганъ* и «Самарскія ворота».

Въ виду охраняющихъ входъ въ Самару береговыхъ столповъ, 
послѣдній разъ собираемся всѣ вмѣстѣ, призываемъ батюшку, 

о. духовника и подносимъ ему купленный въ Москвѣ барометръ. 
Ректоръ въ трогательныхъ выраженіяхъ свидѣтельствуетъ ему отъ 
всѣхъ насъ чувства глубокой благодарности за заботы о нашихъ 
карманахъ и вообще о нашемъ благополучіи... Еще часъ—и путь 

нашъ оконченъ...
Итакъ, мы проѣхали четыре тысячи девятьсотъ шесть верстъ, 

пробывъ въ пути двадцать пять дней. „Какъ радуется кормчій
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во отишье притекъ и странникъ пришелъ во отчизну, такъ ра
дуется книжный списатель дошѳдъ конца книгомъ“. Такъ и я
радуюсь окончанію своего и вмѣстѣ съ тѣмъ нашего общаго днев

ника. Исполнена скромная задача моя 
событій. Пишу 

виться спѣшнымъ, черновымъ трудомъ;
серьезнымъ дѣломъ. 1.

И моя скромная цѣль

какъ лѣтописца текущихъ
* • г ••• гО л'і г *

Плохо сла-
•>

„не для славы и не для забавы".

не стоитъ забавляться 
вѣдаютъ потомки православныхъ"... 
будетъ выполнена, если хотя въ

двухъ—трехъ юношахъ дневникъ этотъ зажжетъ искру желанія 
посмотрѣть старину русскую и помолиться предъ гробницами ве
ликихъ людей, которые силою слова и молитвы помогали людямъ 
легче переживать семейное и народное горе. Еще больше задача 
моя будетъ исполнена тогда, когда эта маленькая запись пере

живетъ меня и доживетъ до старости тѣхъ, кто съ нами участво
валъ въ путешествіи; когда, быть можетъ, чрезъ многіе годы кто 
нибудь изъ бывшихъ вмѣстѣ съ нами, въ ту пору уже давно 

іерей и дѣдъ многочисленнаго потомства, разбирая свой старый 

книжный хламъ или отыскивая младшему внуку грамматику или 
азбуку, найдетъ этотъ дневникъ, и прояснятся его старыя очи, 
разгладятся его сѣдыя брови, и вспомнитъ онъ, быть можетъ, со 

слезами радости, о далекомъ минувшемъ... вспомнитъ многихъ 
своихъ товарищей, въ ту пору, быть можетъ, уже умершихъ, быть 

можетъ, возгордившихся и забывшихъ стараго друга,—вспомнитъ 
и разскажетъ, собравши бѣлоголовую дѣтвору—всѣхъ внучатъ й 

внучекъ своихъ, —о томъ, какъ онъ, старый дѣдъ, тогда еще мо

лодой и полный силъ, ѣздилъ съ товарищами своими на поклоненіе 
Соловецкимъ чудотворцамъ... А наутро, предъ престоломъ Господ

нимъ помянетъ на безкровной жертвѣ всѣхъ участвовавшихъ въ 

путешествіи, и эта молитва вновь чрезъ многіе годы соединитъ насъ 
всѣхъ, бывшихъ спутниковъ, которые остались живыми, да и не 

только ихъ, а и другихъ, которые уже умерли, потому что для 
молитвеннаго общенія между жизнію здѣсь и — за гробомъ нѣтъ раз

стоянія...
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Очеркъ состоянія раскола и сектантства въ Самарской 
епархіи въ 1898 году *).

*) При составленіи эгого очерка матеріаломъ служили дѣда Самар
ской Духовной Консисторіи: 1895 г. № 67—4О<; 1896 г. № 80; 1897 4. 
№ 10Б, 234, 297, 813, 336, 395, 403 и 411; 1898 г. № 6, 7, 15, 16, 26, 50, 51, 
52, 57, 60, 63, 65, 67, 74, 76, 82, 83. 90, 91, 92, 97, 98, 99, 101, 194, 105,
107, 108, 109, 117, 118, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 139, 146, 151, 152, 156,
169, 179, 180, 188, 191, 207, 212, 219, 224, 239, 240, 241, 254, 259,271, 272,
285, 286, 296, 307, 308, 309, 313, 328, 342, 356, 357, 362, 363, 364, 370, 373,
377, 385, 888 и 398,- всего 88 дѣлъ. Авторъ.

Исчисленіе раскольническаго и сектантскаго населенія въ 

епархіи въ настоящее время подчиняется двумъ основнымъ тре
бованіямъ: 1) требованію, настойчиво предъявляемому къ ду

ховенству епархіальною властію, чтобы въ графу о раскольникахъ 

по экстракту изъ исповѣдныхъ росписей вносились лишь расколь

ники и сектанты отъ рожденія, т. е. родившіеся въ расколѣ и сектант- а • 4 ' і ‘ І г Ь
ствѣ и отъ родителей раскольниковъ и сектантовъ, и—слѣдователь
но—2) чтобы всѣ остальные, не подходящіе подъ это основное усло

віе, а также и уклонившіеся изъ православія писались по этой вѣдо
мости, или экстракту въ графѣ «небытчиковъ (у исповѣди и св. при
частія) по опущенію». Этимъ отчасти объясняется, что за два послѣд

ніе года (1897 и 1898) число раскольниковъ и сектантовъ, какъ 
будто, уменьшилось. Въ 1896 году ихъ значилось 81915 душъ 

обоего пола, въ 1897 г. 81.462 души, т. е. менѣе на 453 

души; въ 1898 году раскольниковъ и сектантовъ, по исповѣд
нымъ росписямъ, числилось 38373 души мужскаго пола, 40230 

душъ женскаго пола, итого 78603 души, т. е. менѣе, чѣмъвъ 1897 г., 
на 2859 душъ. Конечно, не однимъ указаннымъ обстоятельствомъ 

можно объяснить замѣчающееся за послѣдніе два года (мнимое) умень

шеніе раскольниковъ и сектантовъ въ епархіи. Достаточно указать, 
что напр. въ г. Самарѣ исповѣдныя росписи составляются на

столько не вѣрно, что по нимъ составить себѣ близкое къ дѣй

ствительности представленіе числености населенія совершенно не
возможно: въ 1898 г. число всѣхъ жителей г. Самары опредѣ
ляется, напр., въ 21 тысячу душъ, т. е. въ 5 разъ менѣе дѣй

ствительнаго. Невѣрное составленіе исповѣдныхъ росписей всегда 
было общимъ явленіемъ, сильно вліяющимъ на правильность под
веденія общихъ итоговъ по исповѣднымъ экстрактамъ. Такимъ об-
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разомъ, болѣе строгое отношеніе къ дѣлу включенія въ число 

раскольниковъ, именующихъ себя таковыми,—съ одной стороны,— 

естественно должно вести, до поры до времени, къ постепенному 
уменьшенію ихъ по исповѣднымъ росписямъ, чему способствуетъ 
не мало прибыль православныхъ на счетъ раскольниковъ и сек
тантовъ путемъ присоединеній (въ 1898 г. ихъ было 615 случа

евъ). Съ другой стороны, небрежное—въ сельскихъ приходахъ— 

составленіе исповѣдныхъ росписей, а иногда и невозможность пра

вильнаго ихъ составленія (напр. въ городахъ) всегда будутъ таки

ми факторами, которые не мало вліяютъ вообще на точность ито

говъ по исповѣднымъ росписямъ.

Въ истекшемъ году мы наблюдаемъ проявленіе раскола и 

сектантства въ тѣхъ ихъ видахъ, въ какихъ, они наблюдались 
много уже лѣтъ предъ тѣмъ. Въ епархіи пріютились почти всѣ 

толки и секты, свойственные Россіи. Мы видимъ, въ числѣ расколь
никовъ, послѣдователей австрійской и бѣловодской іерархіи, спа- 

совцѳвъ, поморцевъ, ѳедосѣевцевъ, въ числѣ сектантовъ—моло
канъ, іудействующихъ, духоборовъ, баптистовъ, евангеликовъ, или 

штундо-баптистовъ, хлыстовъ и даже скопцовъ.

Если не по численности, то по своей внѣшней организаціи, 

во многомъ скопированной съ организаціи православной церкви, 
послѣдователи австрійской іерархіи, воображающей себя 

достойною преемницею дониконовской церкви, занимаютъ первен
ствующее положеніе среди другихъ раскольниковъ; но,, именно въ 
силу такой организаціи воображаемаго превосходства, они изъ года 

въ годъ все болѣе и болѣе удаляются отъ исповѣдующихъ пра

вославіе,—удаляются до того, что теперь между ними лежитъ не
проходимая ‘бездна. Господствующая церковь, около ста лѣтъ тому 

назадъ, пошла настрѣчу защитникамъ мнимой старины, предло
живъ имъ войти въ союзъ съ церковію на правахъ единовѣрія. 

Многіе вняли голосу церкви и возсоединились съ нею, сохранивъ 
за собою право отправлять богослуженія и совершать обряды по 
старо-печатнымъ книгамъ и молиться двуперстно, сдѣлались еди- 

новерцами. Но большинство осталось упорнымъ въ своей слѣпой 
ненависти къ церкви и ея представителямъ. Случай помогъ расколъ-
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никамъ осуществить свою давнюю мечту—имѣть евою законно-по
ставленную іерархію. Въ сороковыхъ годахъ, когда одни за дру
гими закрывались раскольническіе скиты и монастыри, когда ра
скольническое священство, олицетворявшееся въ бѣглыхъ попахъ, 
казалось, переживало свои послѣдніе дни, преслѣдуемое и стѣсня
емое на каждомъ шагу,—въ предѣлахъ Австріи явился Амвросій, 
основатель бѣлокриницкой, признаваемой многими раскольниками 
законною, іерархіи. Жестокій урокъ исторіи тѣмъ, кто мнятъ, 
суровыми мѣрами воздѣйствія, ослабить силу и значеніе раскола 
въ нашемъ отечествѣ! Недавніе годы дали другой разительный 
примѣръ возникновенія на все воспринимающей почвѣ раскола, 
кромѣ ненавистнаго для него православія, подобія австрійскаго 
священства, такъ называемой бѣловодской іерархіи. Въ будущемъ 
не преминутъ явиться и другіе Амвросіи и Аркадіи (лжеархіепи
скопъ бѣловодскій) и наряду съ господствующей церковію явятся 
внѣзаконные церкви раскольническія, на подобіе той, съ годъ 
тому назадъ образовавшейся самочинной іерархіи, о которой приш
лось упомянуть въ прошлогоднемъ очеркѣ.

Въ воззрѣніяхъ на толкъ австрійскаго священства въ послѣд
ніе годы произошелъ крутой поворотъ. На послѣдователей его 
стали смотрѣть, какъ на самыхъ вредныхъ и опасныхъ враговъ 
православія, и не безъ нѣкотораго основанія. Извѣстна исторія 
образованія Рогожскаго кладбища въ Москвѣ, не менѣе извѣстна 
исторія возникновенія хвалынскихъ скитовъ и настоящее ихъ цвѣ
тущее состояніе, обязанное едиственно крѣпкой организаціи австрій
ской іерархіи. Два общества раскольниковъ— Московское и Хва- 
лынское, съ разрѣшенія Правительства, учредили такъ—называ
емыя попечительства, для завѣдыванія хозяйственною частью ий» 
молеленъ, и кладбищъ. Въ результатѣ: „Московское рогожское 
кладбище“ и г. Хвалынскъ являются центрами, откуда управля
ются раскольническія общины, откуда выходитъ апологеты раскола, 
гдѣ организуется его пропаганда.

Думаютъ образовать у себя подобное попечительство и са
марскіе приверженцы австрійскаго священства. Удастся или нѣтъ 
ихъ предпріятіе, пока судить трудно. Если высшее правительство
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проникнется убѣжденіемъ въ безусловномъ вредѣ всѣхъ такихъ по- 
печительствъ, тогда отнесется къ возбужденному ходатайству отри
цательно; если-жѳ не найдетъ законныхъ основаній къ отказу въ 
удовлетвореніи этого ходатайства, тогда самарскому духовенству 
придется не мало потрудиться на поприщѣ защиты своихъ чадъ 
церковныхъ отъ посягательства на нихъ со стороны организующа
гося попечительства.

Данныя истекшаго года, составляющія рукописный матеріалъ 
для настоящаго очерка, свидѣтельствуютъ о маломъ проявленіи 
(покрайнѳй мѣрѣ, сравнительно съ другими) пропаганды расколь
никовъ австрійскаго толка.

Послѣдователи австрійскаго священства мѣняются ролями съ 
бѣглопоповцами, нынѣ ставшими въ болѣе привиллегированнное 
положеніе, хотя у насъ не мало данныхъ, свидѣтельствующихъ о 
томъ, что представители этого раскольническаго толка нисколько 
не измѣняютъ своего боевого положенія, по отношенію къ право
славной церкви.

Въ 1898 году бѣглопоповцы оказались виновными и въ 
совращеніи православныхъ въ расколъ, и въ открытомъ проповѣ
дываніи своего лжеученія, и въ построеніи молитвенныхъ зданій 
безъ разрѣшенія начальства, въ нарушеніи закона объ оказатель- 
ствѣ раскола, и въ кощунствѣ. Правда, все это выразилось въ 
отдѣльныхъ, несвязанныхъ одинъ съ другимъ фактахъ; но ужо 
значительность ихъ показываетъ на значительность проявленія рас
кольнической нетерпимости бѣглопоповцевъ, въ отношеніи къ гос
подствующей церкви.

Какъ извѣстно, спасовцы, по крайней мѣрѣ, одинъ ихъ 
толкъ, принимаютъ отъ Церкви два таинства: крещеніе и бракъ, 
почему ихъ долгое время считали православными хотя, на самомъ 
дѣлѣ, они православными въ душѣ и не бывали и подчинялись не
обходимости, крестя и вѣнчая своихъ дѣтей у православныхъ свя
щенниковъ. Необходимость эта вытекала изъ стремленія упрочить 
свое семейное положеніе, много лѣтъ бывшее у раскольниковъ неуре
гулированнымъ. Вотъ почему, когда вышелъ законъ 1874 года о за
писываніи рожденій и браковъ раскольническихъ въ полицейскія ме
трическія книги и когда законъ этотъ сталъ входить въ сознаніе 



раскольниковъ разсматриваемой нами фракціи, послѣдніе стали тяго
титься и тою малою связью, которая заключалась въ принятіи отъ 
православныхъ священниковъ таинствъ брака и крещенія. Спасовцы 
въ послѣдніе годы отказываются какъ крестить, такъ и брачитъ 
своихъ дѣтей, чрезъ православныхъ священниковъ.

По наблюденію священника села Крестовыхъ Городищъ, Став
ропольскаго 'уѣзда, его прихожане изъ спасовцевъ прибѣгаютъ 
иногда къ такому способу. Когда приходится обрачить какую-ли
бо пару и когда женихъ и невѣста оказываются крещенными въ 
православной церкви, то родители ихъ просто заявляютъ священ
нику, чтобы онъ отписалъ ихъ въ расколъ. Изъ жениховъ бра- 
чатся въ церкви только тѣ, которые не оставляли посѣщенія хра
ма Божія; но такихъ жениховъ меньшинство; большинство вѣнча
ются по раскольническому обряду. По отношенію къ невѣстамъ, 
родители ихъ выжидаютъ, кто присватается: присватается право
славный, вѣнчаться идутъ въ православный храмъ; спасовецъ начи
наетъ сватовство, послѣднее оканчивается бракомъ по расколу. Въ 
послѣднемъ случаѣ родители невѣстъ опять идутъ къ священнику 
съ просьбою объ отпискѣ въ расколъ. Въ подобныхъ отношеніяхъ 
къ православной Церкви спасовцы находятся, вѣроятно, 
однихъ Крестовыхъ Городищахъ.

Спасовцы перестаютъ церемониться и съ требованіемъ закона 
рожденныхъ и повѣнчанныхъ въ

не въ

о погребеніи своихъ умершихъ,
православной Церкви, хороня ихъ по раскольническому обряду. За 
истекшій годъ не мало было случаевъ подобнаго рода.

Выходятъ спасовцы и съ проповѣдью своего вѣроученія.
Такъ, въ настоящее время состоятъ подъ слѣдствіемъ крестьяне 

Самарскаго уѣзда, Ш—ны, публично проповѣдывав- 
публично же

причащеніе и священство и отвер-

села Ч—;ки,
шіе о появленіи на царскомъ престолѣ антихриста, 
порицавшіе таинства Церкви:
гавшіе необходимость молитвы въ храмѣ. 10 октября 1898 г. въ
г. Новоузенскѣ назначено было разбирательство дѣла о крестьянинѣ
д. Ахмата, Новоузенскаго уѣзда, Г. С—вѣ, спасовцѣ нѣтлвскаго 
толка, обвинявшемся въ хулѣ на православную Церковь, ея таин
ства, на св. угодниковъ Божіихъ и на ихъ мощи.
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Дѣло это судомъ отложено, вслѣдствіе неполученія свидѣте- 

телями повѣстокъ.
’ Г •. ??1Г ОіГ'* и1 Г”

О двухъ другихъ толкахъ безпоповщины: поморствѣ и ѳедо- 
сѣевщинѣ епархіальному начальству въ 1898 году пришлось, 
по одному случаю, дать опредѣленный отзывъ. Поморцы посада 
Мелекеса, Ставропольскаго уѣзда, Т. Т—въ, Г. М—въ, И. С—въ 
и другіе, въ числѣ 29 человѣкъ, обратились къ Самарскому губер
натору съ просьбою о переводѣ изъ дома купчихи Ж —вой раз
рѣшенной имъ молельни во вновь приспособленный подъ молельню- 
домъ Т—ва, выставивъ мотивомъ подобнаго ходатайства раздѣленіе 
мѣстныхъ поморцевъ на два толка: собственно поморскій и ѳедо- 
сѣевскій, въ который, съ давняго времени, перешла, будтобы, домо
владѣлица молельни Ж—ва съ мужемъ. Послѣдніе подали на имя 
губернатора контръ-прошеніе обвиняя подавшихъ первое прошеніе въ 
принадлежности къ ѳедосѣевскому толку, а потому ходатайство ихъ, 
какъ принадлежащихъ къ болѣе вредной сектѣ, не должно быть 
уважено. Губернаторъ обратился къ епархіальному Преосвя
щенному съ просьбою о доставленіи свѣдѣній о Мелѳкесскихъ 
безпоповцахъ и степени вредности ихъ ученія для церкви и го
сударства и заключеніе по вопросу о разрѣшеніи перевести мо
лельню изъ дома Ж—вой въ домъ Т—ва. На первый пунктъ 
требованія губернатора былъ данъ отвѣтъ слѣдующаго содержанія'. 
„Ѳедосѣевскій толкъ еще II Всероссійскимъ миссіонерскимъ съѣз
домъ признанъ наиболѣе вреднымъ для церкви и государства, 
и это постановленіе съѣзда утверждено Св. Синодомъ. Въ основа
ніи ученія ѳедосѣевшины лежитъ мнѣніе объ антихристѣ, который, 
якобы, отъ лѣтъ Никона царствуетъ въ Русскомъ Государствѣ, 
уничтожилъ таинства и возсѣдаетъ нынѣ въ нашихъ храмахъ, 
гдѣ православные ему и покланяются. Священнослужители господ
ствующей Церкви, по мнѣнію ѳѳдосѣевцѳвъ, суть слуги антихри
ста, равно какъ и всѣ правительственныя лица. Отсюда у послѣ
дователей ѳедосѣевскаго толка явилось правило—не молиться за 
царя на общей службѣ, ибо, по мнѣнію ѳедосѣевцевъ, просить 
въ молитвѣ преуспѣянія царю значило бы то же, что желать 
успѣха антихристу. Подчиненіе же государственной власти и ея



установленіямъ есть дѣло, вынужденное необходимостью. Считая 

невозможнымъ существованіе при антихристѣ таинствъ, допуская, 

однако, крещеніе и исповѣдь, ѳедосѣѳвцы съ особою силою воз
стаютъ противъ брака и вводятъ (конечно, безуспѣшно) обязатель

ное дѣвство. Бракъ, по ихъ мнѣнію, есть блудное сопряженіе, а 

потому непростительный грѣхъ; незаконное же сожительство поощря
ется, какъ очищаемое покаяніемъ преступленіе, только бы не было 

дѣтей. Послѣдствіемъ этого въ жизни ѳедосѣевцевъ является раз

вратъ, сопровождающійся истребленіемъ плода и дѣтоубійствомъ. 
Дѣтей, рожденныхъ отъ сожитія, ѳедосѣевцы считаютъ рожденными 

отъ блуда; а дѣти родителей своихъ считаютъ блудниками, не 

ѣдятъ съ ними изъ одной чашки, не молятся вмѣстѣ, не берутъ 

благословенія, такъ что молодое поколѣніе съ дѣтства не признаетъ 

авторитета родительской власти и, такимъ образомъ, не научается 

должному подчиненію. Родители тяготятся своими дѣтьми, какъ 
„помѣхою спасенія", тѣмъ болѣе, что при всякомъ дѣторожденіи 

наставники и община ѳедосѣевцевъ отлучаютъ такихъ отъ участія 

въ молитвѣ.
Женъ своихъ ѳедосѣевцы не считаютъ таковыми, именуя ихъ 

„покойщицами, сидѣлками, стряпухами", часто мѣняютъ ихъ, а 

дѣтей отдаютъ на воспитаніе старикамъ, отчего дѣти выростаютъ 
безъ всякаго представленія о родительской власти. Такимъ обра
зомъ, ученіемъ ѳѳдосѣевщины подрывается основа семейной и об

щественной жизни.
Что касается поморцевъ брачныхъ, то они признаютъ такъ 

называемые, „безсвященнословныѳ" браки, т. е. признаютъ силу 

брака за союзомъ мужчины и женщины, заключеннымъ по одному 
родительскому благословенію, и молятся за царя. По донесенію 

протоіерея посада Мелекеса, всѣ почти раскольники этого посада 
придерживаются ѳедосѣевщины. Дознаніе, произведенное о молельняхъ 
въ посадѣ Мѳлекесѣ, обнаружило существованіе молельни и ѳѳдосѣев- 

цевъ—во дворѣ К. М. Принявъ во вниманіе все вышеизложенное 
Самарскій Преосвященный просилъ губернатора поддержать просьбу 

тѣхъ, кои въ настоящее время владѣютъ молельнею Ж—ва, въ хо
датайствѣ же раскольниковъ перенести молельню изъ дома Ж—ва 
въ обширное новое зданіе Т—ва отказать.



Проступки раскольниковъ поморскаго согласія, въ отношеніи 

къ господствующей Церви, не шли далѣе случаевъ погребенія по- 

расколу числившихся по книгамъ православными, крещенія укло

нившимися въ поморство родителями дѣтей своихъ по обряду по
морскаго согласія и въ заключеніи браковъ между раскольниками и 

православными, безъ присоединенія первыхъ къ православію, какъ 
это требуется закономъ.

Какими иногда печальными послѣдствіями сопровождаются 
браки, заключенные по расколу православными, можно видѣть изъ 

слѣдующаго, имѣвшаго мѣсто въ 1898 году, случая. Крестьянка 
села Кошекъ, Самарскаго уѣзда, В. С —ва соединяется бракомъ по 

расколу съ отставнымъ унтеръ-офицеромъ И. II—вымъ. Какъ они, 

такъ и ихъ родители, по рожденію, были православными, но укло
нились въ поморство. Вступившимъ въ бракъ удалось какимъ-то 
образомъ записать себя и по посемейнымъ спискамъ законными су
пругами, законными записать въ нихъ и дѣтей своихъ—Ѳеодора и 

Марѳу. Супружество П —-выхъ продолжалось около 26 лѣтъ и, не 

смотря на такой періодъ времени, въ концѣ концовъ рушилось само 
собою. И. П—въ оставляетъ жену и дѣтей съ тѣмъ, чтобы вступить 

въ бракъ уже въ православной Церкви съ другою женщиною, а 
для этого онъ добивается исключонія Василисы Семеновой съ дѣть

ми изь своего посемейпаго списка и становится, по крайней мѣрѣ 
съ формальной стороны, холостымъ. Правда, сдѣлано распоряженіе 
принтамъ г. Самары о невѣнчаніи И—ва; но что можетъ вос
препятствовать ему взять паспортъ и повѣнчатся на сторонѣ?—Но 

если вообще браки, заключенные между собою раскольниками, не 
прочны, то не особенно прочными оказываются и браки, заключен

ные въ православной церкви лицами, склонными къ расколу. Вотъ 
примѣръ, иллюстрирующій приведенное положеніе. Крестьянка с. 
Т—вки, Николаевскаго уѣзда, А. Ф-ва была повѣнчана съ сы

номъ склоннаго къ поморству крестьянина П. Нод —на—Родіономъ. 
Этому браку противился мѣстный поморскій наставникъ Ѳ. Чуевъ. 

Когда слѣдующему сыну Под------- на пришло время вступить въ
бракъ, и Под—нъ обратился къ Чуеву съ просьбою благословить 

этотъ бракъ, Чуевъ предложилъ Под —ну такое условіе: онъ благо-
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словитъ бракъ втораго сына Под—на, когда послѣдній разведетъ 
Родіона съ его женою—никоніанкою. Съ бракомъ второго сына его 
связывалась и возможность посѣщенія поморской молельни всѣмъ сеа 
мействомъ Под—ныхъ, чего оно было лишено, по настоянію того же 
Чуева. . ІІод—нъ не устоялъ: онъ отвезъ жену Родіона къ ея ро
дителямъ. Чуевъ былъ преданъ уголовному преслѣдованію; но дѣ
ло о немъ направлено слѣдственною властью по 277 ст. уст. угол. 
судопр., т. е. къ прекращенію.

(Продолженіе будетъ).

Объ изданіи миссіонерскаго журнала

„Православный Б лаговѣетникъ“ въ 1900 г.
(ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Изданіе миссіонерскаго журнала „ПРАВОСЛ ВНЫЙ БЛАГО-
ВЬСТНИКѴ будетъ продолжаться и въ 1900 году.

«Православный Благовѣстникъ», какъ органъ Православнаго Миссіо
нерскаго общества, имѣетъ своею цѣлію—съ одной стороны выясненіе ве
ликой важности миссіонерскаго служенія для Русской православной церкви 
и Русскаго государства, а съ другой - возможно-полное и вѣрное изображе
ніе дѣятельности нашихъ отечественныхъ вѣропроповѣдниковъ (миссіоне
ровъ), и тѣхъ условій, среди которыхъ она совершается въ настоящее время.

Въ составъ русскаго государства входятъ много различныхъ племенъ; 
нѳвѣдущихь истиннаго Бога и донынѣ коснѣющихъ во тьмѣ язычества и 
магометанства; и съ дальнѣйшимъ движеніемъ русскаго владычества въ 
глубь Азіи число ихъ все болѣе увеличивается. Православный русскій че
ловѣкъ не можетъ оставаться равнодушнымъ къ судьбѣ этихъ заблуждаю
щихся. Напротивъ прямой и священный долгъ каждаго сына православной 
церкви приложить всѣ свои усилія къ тому, чтобы и эти наши согражда
не, эти наши младшіе братья, услышали слово спасенія и были приведены 
въ ограду церкви Христовой. Этого требуетъ и интересъ государственный. 
Многовѣковой историческій опытъ свидѣтельствуетъ, что пріобщеніе ино
родцевъ къ русскому народу и единеніе съ нимъ вѣрнѣе и успѣшнѣе всего 
совершаются чрезъ обращеніе ихъ въ христіанство, чрезъ усвоеніе ими на
чалъ православія, подобно тому, какъ вѣрою же прежде всего и самъ рус
скій народъ сталъ крѣпокъ и силенъ.

Поэтому мы думаемъ, что свѣдѣнія о состояніи нашихъ миссій и апо
стольской дѣятельности нашихъ отечественныхъ миссіонеровъ (вѣропропо
вѣдниковъ) не могутъ не представлять живого интереса для всѣхъ, кому 
дороги успѣхи православной церкви и русской гражданственности. Сообще
ніе же этихъ свѣдѣній и будетъ составлять главное и существенное содер
жаніе миссіонерскаго журнала «Православный Благовѣстникъ».
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Въ йастояіцѳмъ году въ журналѣ 'будетъ печататься, между прочимъ, 

историко-статистическое описаніе сибирскихъ миссій.

Программа журнала слѣдующая:

I. Отдѣлъ оффиціальный. Постановленія и распоряженія Правитель
ства, касающіяся Миссіонерскаго Общества и его дѣятельности. Распоряже
нія Совѣта Миссіонерскаго Общества. Его отчеты. Свѣдѣнія о дѣятельности 
Епархіальныхъ Комитетовъ Общества. *

II. Руководящія статьи по вопрасамъ, касающимся миссіонерскаго 
дѣла въ Россіи.

ПІ. Современное положеніе отечественныхъ миссій. Географическіе 
очерки мѣстностей, населенныхъ инородцами и служащихъ поприщемъ 
дѣятельности для нашихъ вѣропроповѣдниковъ. Очерки этнографическіе, 
изображающіе религіозно-нравственныя воззрѣнія инородцевъ’, ихъ бытъ, а 
также семейныя и общественныя отношенія въ связи съ религіозными вѣ
рованіями. Русскіе вѣропроповѣдники—въ мѣстахъ ихъ постоянной дѣятель
ности, внѣшняя сторона ихъ жиэни. Проповѣдь, условія благопріятствующія 
проповѣди или же останавливающія ея успѣхи. Мѣры, принимаемыя къ 
утвержденію православія между новообращенными инородцами и сближе
нію ихъ съ русскими. Просвѣтительно-благотворительныя учрежденія въ пра
вославно-русскихъ миссіяхъ.

IV. Очерки и ра8скаэы иэъ исторіи первоначальнаго раэпростравѳнія 
христіанства въ равныхъ странахъ свѣта и преимущественно въ Россіи. 
Судьбы отечественныхъ миссій въ ближайшемъ прошломъ.

V. Миссіонерская дѣятельность на вападѣ. Свѣдѣнія о католическихъ 
и протестантскихъ миссіяхъ и ихъ дѣятельности преимущественно въ тѣхъ 
мѣстахъ и странахъ, гдѣ эти миссіи вступаютъ въ соприкосновеніе и борь
бу съ православіемъ.

VI. Извѣстія и эамѣтки: краткія отрывочныя свѣдѣнія, относящіяся 
къ миссіонерскому дѣлу и заимствуемыя изъ газетъ, писемъ и пр.

ѴП. Библіографія. Отэывы о разныхъ книгахъ и статьяхъ, относя
щихся къ миссіонерству.

ѴП1. Извѣстія о пожертвованіяхъ, поступающихъ въ пользу право
славно-русскихъ миссій.

IX. Объявленія.
Журналъ выходитъ два раяа въ мѣсяцъ (15 и 30) книжками, въ 

объемѣ не менѣе четырехъ печатныхъ листовъ. Цѣна изданія четыре рубля 
НО к. бѳэт пересылки и пять рублей съ пересылкою.

Подписка принимается въ редакціи журнала «Православный Благо
вѣстникъ», а также въ канцеляріи Совѣта Православнаго Миссіонерскаго 
Общества.

Адресъ редакціи и канцеляріи: Москва, Срѣтенка, домъ Спасской 
церкви.

Остающіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляры журнала ва преж
ніе (съ 1893) годы могутъ быть высланы по четыре рубля.

Редакторъ Н. Комаровъ.
____________   _ ____________________________ ____________________________________ II I. 1 ц -«-и    - - . . - І  -------------------------------------- ------ ------------------- ■  — *

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на духовный богословсно-апологетическій журналъ 

ВѢРА • ЦЕРКОВЬ
на 1900 годъ—второй годъ изданія.

Подробное объявленіе въ № 21.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 годъ
Д ® ... , • г ~ > •»> <•« \ \ сі \ жЬ %

еженедѣльный духовный журналъ

ХѴІ-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

* Въ настоящемъ 1900 году «Пастырскій Собесѣдникъ» будетъ из
даваться по прежней программѣ. Главнымъ содержаніемъ журнала слу
жатъ общедоступныя статьи вѣроучительнаго и назидательнаго характе
ра, а также миссіонерскія бесѣды, направленныя къ обличенію расколь
ническихъ и сектантскихъ заблужденій. Въ остальные отдѣлы програм
мы входятъ: статьи и замѣтки церковно-практическаго характера—о Бо
гослуженіи, проповѣдничествѣ, законоположеніяхъ православной церкви и 
т. п.; церковно-историческіе разсказы, біограѳіи замѣчательныхъ церков
ныхъ цѣятелей, очерки и разсказы изъ быта духовенства и религіозно
нравственной жизни народа, отзывы печати по текущимъ вопросамъ со
временной церковно-общественной жиэни, сообщенія о новыхъ книгахъ; 
равныя извѣстія и т. п.

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣсячно изда
ваться книжки подъ однимъ общимъ гаглавіемъ:

«Христіанская Бесѣда».
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослужебныхъ 

собесѣдованіьхъ.

Въ «Христіанской Бесѣдѣ», представляющей собой какъ бы отдѣль
ный проповѣдническій журналъ и предназначаемой преимущественно для 
народнаго чтенія, будутъ печататься отличающіяся простотою изложенія 
и примѣнимостію къ народной живни проповѣди на предстоящіе воскрес
ные и праздничные дни, катихизическія поученія, бесѣды и сказанія о 
жизни святыхъ, пастырскія наставленія на равные случаи, примѣни
тельно къ религіоэно-нравственнымъ потребностямъ современной народ
ной жизни. За годъ ивъ этихъ книжекъ составится, какъ и эа первыя 
семь лѣтъ изданія (1893 — 1899 гг.), два большихъ тома, до 500 стра
ницъ въ каждомъ.

Печатается и, какъ безплатное приложеніе къ журналу, при пер
вомъ №, будетъ высланъ всѣмъ подписчикамъ новый томъ обширнаго 
проповѣдническаго труда, подъ заглавіемъ:

Святые учителя вѣры и Благочестія.
Душеспасительныя чтенія на каждый день года. Протоіерея В. X. Преоб

раженскаго.
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Въ составъ новаго тома войдутъ чтенія, пріуроченныя главнымъ 
образомъ къ днямъ марта мѣсяца. По объему своему названная книга 
будетъ имѣть болѣе 25 печатныхъ листовъ, т. е. 400 страницъ. (За 
истекающій 1899 г. былъ высланъ томъ въ 456 стр.).

Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ достав
кой и пересылкой

на годъ ПЯТЬ рѵб.—на полгода ТРИ руб.

Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со всѣми при
ложеніями за 1897, 1898 и 1899 годы. Цѣна га каждый годъ по пяти 
руб., за два года вмѣстѣ—девять руб., эа три г. - двѣнадцать руб. Под
писчики на 1900 годъ высылаютъ по четыре рубля эа полный годовой 

экземпляръ журнала эа одинъ изъ прежнихъ годовъ, за два года вмѣстѣ 
семь рублей, эа всѣ три года—десять рублей.
Требованія адресовать: въ Москву, редактору-издателю журнала «Пастыр
скій Собесѣдникъ" Василію Абрамовичу Маврицкому. (Подробный адресъ 
редакціи Московскому почтамту извѣстенъ:—Близъ церкви Богоявленія въ 

Елоховѣ, д. Окунева).

По тому же адресу могутъ быть выписываемы слѣдующія 
изданія редакціи:

1) Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ пастырской практики. 
Седьмое, значительно измѣненное, веденіе (3844-160). Ц. 1 р. 50 к. 
Выписывающіе совмѣстно журналъ и означенную книгу высылаютъ всего 

шесть рублей.

2. Правила и Формы слѣдовательнаго проивводсва. Иэд. 3-е. 189 7 г 
Ц. 1 р.

3. Справочная книга. Распоряженія и разъясненія по вопросамъ 
церковной практики. (Приложеніе къ „ІІаст. Соб.“ эа 1897 г.). Ц. 1 р.

4. Новая инструкція церковнымъ старостамъ. Ц. 1 р. 26 к.
5. Правила и формы церковнаго письмоводства. (Ирилож. къ ІІаст. 

Соб.“ за 1898 г.), Ц. 1 р.
6. Добрый путь. Сборникъ назидательныхъ статей и разсказовъ. 

Ивд. 2-е 1898 г. Ц. 1 р. 50 к.
7. Воскресный день. Сборникъ статей для чтенія при внѣбогослу

жебныхъ себесѣдованіяхъ. Ивд. 4-е. Ц. 1 р. 50 к.
8. Бесѣды объ основныхъ истинахъ христіанскаго вѣроученія и 

нравоученія. Иэд. 2-е. Свящ. В. Данкевича. Ц. 1 р. 50 к.
9. Бесѣды изъ жиэни святыхъ. Свящ. I. Якимовъ. Ц. 1 р. 25 к.
10. Церковный годъ пастыря-проповѣдника. Проповѣдническій сбор

никъ, составленный примѣнительно къ программѣ внѣбогослужебныхъ со
бесѣдованій на воскресные и праздничные дни всего года. Приложеніе къ 
„ІІаст. Соб.“ за 1897 г. (два выпуска) Ц. 1 р. 50 к., —эа 1898 .г. 
(два выпуска) Ц. 1 р. 50 к.

За оба года вмѣстѣ (4 выпуска) два рубля.

11. Христіанская бесѣда. Приложеніе къ «ІІаст. Соб.» за 1893, 
1894, 1895, 1897 и 1898 гг, Цѣна тза одинъ годъ (два тома) два



рубля, а за каждый слѣдующій годъ прибавляется по одному рублю. За 
всѣ пять лѣтъ—шесть рублей.

12. Сѣятель. Сборникъ проповѣдей, Ивд. 23-е. Ц. 1 р. 25 к.
13- Вразумитель. Избранныя бесѣды и поученія... Ивд. 6-е Ц. 1р.
14. Простонародныя поученія сельскимъ прихожанамъ. Свящ. Іоан

на Якимова. Изд. 3-е. Ц. 1 р. 50 коп.
15. Избранныя поученія на разные случаи. 

40 коп.
5-е. Ц. 1 р.

16. Сборникъ проповѣдей на дни высокоторжественные. Ц. 1 р.
17. Церковный годъ пастыря-проповѣдника. Сборникъ проповѣдей 

на воскресные и праздничные дни всего года. Два выпуска. (ІІрилож. къ 
«ІІаст. Соб.» за 1896 г.). Ц. за оба выпуска 1 р. 60, к. (подписчи
камъ <ІІаст. Соб.> —1 р.).

18. Великій постъ. Избранныя бѣсѣды и поученія на св. Четы
редесятницу и Страстную седьмицу. Ц. 80 к.

19. Слова, бесѣды и поученія. Приложеніе къ «ІІаст. Соб.» да 
1891 г. Ц. 1 р.—За 1892 г. Ц. 80 к.

20. Поученія въ огражденіе православныхъ отъ штундистскихъ 
заблужденій. Свящ. В. Данкевича. Ц. 40 к.

21. Бесѣды о Божественной литургіи. Свящ. I. Якимова. Ц. 30 к.
22. Избранныя поученія на дни воскресные и праздничные. Изд. 

3-е. Ц. 1 р. 30 коп.

Примѣчаніе: 1) Книги могутъ бытьвы сылаемы наложеннымъ платежомъ. 
2) Подписчики «ІІаст. Соб.» пользуются даровой пере
сылкой всѣхъ изданій родакціи.

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ^
** 9 г ' 4 • • ’ ■ г /» . . • • • л Ч * • * * ■ *» <і а. ■»' • ч. ■, і

въ 1900 году.
ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ПЕРВЫЙ.

< ‘ 4» • / » • . * ▼ • * ’ , * • *’• / | 1 • I • • / » •" • Ч / * • г' ІІ I * * ’ * * ’і* У' ' ( V ' Г * ' • в ? * » • л і » 9 * _ •
Изданіе журнала „Душеполезное чтѳніе“ въ 1900 году, сорокъ первомъ 

съ начала его изданія, будетъ продолжаться на прежнихъ основаніяхъ. При 
благословеніи преосвященнѣйшаго Виссаріона, епископа Костромскаго и Га- 
личскаго, несшаго труды по редакціи „Душеполезнаго Чтенія“ ровно трид
цать лѣтъ, и при его полномъ постоянномъ содѣйствіи, новая редакція и 
въ слѣдующемъ (теперь уже одинадцатомъ) году будетъ продолжать то
же святое дѣло—служить духовному и нравственному наставленію христі
анъ, удовлетворять потребности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтенія.

Въ изданныхъ доселѣ ста двадцати томахъ (въ четыреста восьмидесяти 
книгахъ) Душеполезнаго Чтенія уже имѣется достаточное основаніе для 
сужденія о журналѣ и только для лицъ, незнакомыхъ съ нимъ, считаемъ не
обходимымъ присовокупить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, творенія св. отцевъ и пра
вославнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго 
содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современная явленія 
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въ общественной *и частной жизни. 8) Церковно-историческіе разсказы 
на основаніи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ.
4) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по 
духовно-нравственной жизни. 5) Письма и равныя изслѣдованія Преосвящен
наго Ѳѳоѳана-Затворника, Іѳросхимонаха 0. Амвросія Оптинскаго и преосв. 
Іѳреміи-Отпіельника „Бесѣды" Вселенскаго патріарха Анѳима VII, достойна
го преемника святѣйшаго патріарха Фотія и мудраго просвѣтителя правос
лавной Церкви. Уроки благодатной жизни по руководству о. Іоанна §Крон- 
штадскаго. Слова, поученія и внѣбогослужебныя чтенія особенно на осно
ваніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 
6) Общенопятное и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній иэъ наукъ 
естественныхъ. 7) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ и «богоспа
саемымъ градамъ». 8) Новыя данныя о расколѣ, особенно при содѣйствіи 
высшаго спеціалиста по расколу И. И. Субботина. Подъ его же ближай
шимъ наблюденіемъ приготовляется для Душеполезнаго Чтенія продолженіе 
начатаго въ прекратившемся теперь журналѣ «Братское Слово» сочиненія 
извѣстнаго противо-раскольническаго писателя Егора Антонова: Разсмотрѣ
ніе ивданной поповцами Австрійскаго согласія книги: «Разборъ отвѣтовъ на 
сто пять вопросовъ». 9) По возможности документальныя и въ то же вре
мя понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, 
лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ 
ученій и обрядовъ. По тому самому, что редакторъ журнала долгое время 
преподавалъ о западныхъ исповѣданіяхъ въ Московской Духовной Акаде
міи и три раэа отправлялся эа-границу, чтобы лучше ознакомиться съ ни
ми на мѣстѣ,—на этотъ отдѣлъ обращено его особенное вниманіе.

Во исполненіе желанія очень многихъ читаталѳй Душеполезнаго Чте
нія, въ приложеніи къ журналу печатается съ особымъ счетомъ страницъ 
полное собраніе резолюцій Филарета Митрополита Московскаго, съ преди
словіемъ и примѣчаніями лучшаго знатока жиэни и твореній святителя Фила
рета,—профессора Моск. Д. Академіи И. Н. Корсунскаго.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1900 году въ Душеполезномъ 
Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтсвѳнными ри
сунками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о журналѣ слѣ
дуетъ присовокупить, что извѣстный всей Россіи преосвященный Ѳеофанъ— 
докторъ Богословія и эатворникъ, на обращенный къ нему вопросъ о вы
борѣ чтенія, писалъ: «Для чтенія выписывайте журналъ «Душеполезное Чте
ніе». Очень пригодный журналъ и дешевый—4 р. съ пересылкой». И въ 
другомъ мѣстѣ онъ же пишетъ: «Душеполезное Чтеніе» я получаю, Это един
ственный журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются «мудрованіями»... И /еще: 
„Мужъ вашъ сдѣлалъ вамъ подарокъ наилучшій... Лучше всѣхъ журналовъ 
духовныхъ: «Душеполезное Чтеніе» и дешевѣе всѣхъ“.

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что «Душеполезное Чтеніе 
всецѣло и исключительно оправдываетъ свое названіе»... «Среди журналовъ, 
избравшихъ для себя нарочитою цѣлію -давать своимъ читателямъ назида
тельное чтеніе, говоритъ Руководство для Сельскихъ пастырей, на первомъ 
мѣстѣ жы '.должны поставить Душеполезное Чтеніе»... «Долговременный 
опытъ, конечно, только способствуетъ редекціи журнала въ ея стремленіяхъ 
улучшить дѣло, наилучше удовлетворить потребностямъ времени и тѣмъ 
достигать намѣченныхъ цѣлей»... Въ высшей степени сочувственно отзы
вается журналъ о Письмахъ преосвященнаго ѲеОфава, печатающихся въ 
Душеполезномъ Чтеніи: «Содержаніе ихъ самое разнообразное: здѣсь идетъ 
рѣчь и о самыхъ обыденныхъ предметахъ и явленіяхъ жизни человѣческой 
и о предметахъ высшаго христіанскаго благочестія, о вѣрѣ, и о. знаніи... 
Строки, писанныя рукою великаго подвижника, драгоцѣнны... Находясь въ 
затворѣ, вдали отъ міра, преосвященный Ѳеофанъ не переставалъ до конца 
дней своей жизни быть истиннымъ руководителемъ всѣхъ, кто къ нему об
ращался. А теперь и изъ гроба онъ продолжаетъ быть такимъ же смирен
нымъ и мудрымъ учителемъ всѣхъ, искренно ищущихъ своего спасенія и 
ревнующихъ о .правой жизни»... Подобнымъ же образомъ отзывается жур
налъ и о письмахъ Оптинскаго старца іѳросхимонаха отца Амвросія, цеча- 
іаюшихся въ Дущеподеаномъ Чтеніи.
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И въ Русскомъ Словѣ читаемъ: «Душеполезное Чтеніе богато, какъ 
и всегда, статьями популярными и нравоучительными, которыя всѣ чита
ются легко и съ интересомъ. Большую цѣнность представляютъ печатаю
щіяся эдѣсь письма преосвященнаго Ѳеоѳана-Затворника и Амвросія Оптин- 
скаго, этихъ двухъ великихъ знатоковъ души и учителей христіанской муд
рости. Въ этихъ письмахъ и поученіяхъ заключается цѣлая система христі
анской философіи»... Редакція Троицкихъ Листковъ съ своей стороны при
совокупляетъ; «Отъ души совѣтуемъ нашимъ читателямъ выписывать этотъ 
воистинну душеполезный журналъ. Это такоѳ чтеніе, которое даетъ пищу 
уму и сердцу и эа которымъ отдыхаетъ душа»...

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 16 -19 
іюня 1898 года эа № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Си
нода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духовный жур
налъ Душеполезное, Чтеніе—одобрить, въ настоящемъ его видѣ, для биб
ліотекъ церковно-приходскихъ школъ-

Годовая цѣна журнала эа 12 книгъ, въ которыхъ до 2.300 страницъ, 
4 руб. съ пересылкой, За границу— б рублей.

Адресъ: Москва, Въ редакцію журнала: Душеполезное Чтеніе, при церк
ви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ. 
Редакторъ-издатель заслуж. прот. Дмитрій КАСИЦЫНЪ.

ПРИ РЕДАКЦІИ

, ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ14, 
также въ складѣ Отдѣла распостраненія духовно-нравственныхъ книгъ (Мо
сква, Петровскій монастырь) и у книгопродавца И. Л. Тузова, въ Петер
бургѣ, 'продаются слѣдующія книги Д. Б. Епископа Виссаріонна; 1) Поуче
нія, говоренныя въ Косіромѣ въ 1896 году. Ц. 80 к., съ пер. І.р. 2) Поуче
нія говоренныя въ Костромѣ въ 1899 году. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 3) Поу
ченія, говоренныя въ Костромѣ въ 1897 году. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 4) 
Толкованіе на пареміи ивъ новозавѣтныхъ книгъ. 1895. Ц. 40 к., съ пер. 
60 к. б) Толкованіе напариміи ивъ книгъ пророковъ: Іеремін и Іезекіиля. 
Даніила, Іоиля, Іоны, Михея. Софотіи, Захаріи и Малахіи. Ц. 80 к. съ 
пер. 1 р. 6) Толкованіе нв париміи пэъ книги пророка Исаіи. Ц. 1 р. 30 
к., съ пер. 1 р. 50 к. 7) Голосъ пастыря. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 8) О 
расколѣ и по поводу раскола. Ц. 80 к., съ пересылкою 1 р. 9) Обозрѣніе 
употребительнѣйшихъ церковныхъ молитвъ. Изданіе третье, исправленвое 
1892. Ц. 60 к., съ пер. 65 к. 10) Духовная пища. Сборникъ для религіоз
наго чтенія. 1891 г. Ц. 1 р. съ пер. 1 р. 20 к. 11) Расколы первыхъ вѣ
ковъ христіанства: Монтанивмъ, новаціанство, донатиэмъ и вліяніе ихъ на 
раскрытіе ученія о Церкви. Изслѣдованіе Д. Касицына. Ц. 1 р., съ пер. 1 
р. 20 к. 12) Христіанскіе уроки. Второе издан. Ц. 1 р.,.съ пер. 1 р. 20 к. 
13) Сборникъ для назидательнаго чтенія. Второе изд. Ц. 1 р, съ пер. 1 р. 
20 к. 14) Духовный свѣтъ. Второе иэд. Ц. 1 р., съ яер. 1 р. 20 к. 15) О 
вечернѣ. Два публичнчжъ чтенія. Изд. 1891 г. Ц. Зо к., съ пер. 36 к. 16) 
Изъясненіе молитвы Господней Ц. 15 к. 17) Сказаніе о житіи оптинскаго 
старйа іѳросхимонаха отца Амвросія, Архим. Григорія ^Борисоглѣбскаго). 
1893 г. Ц. 35 к., съ пер. 50 к. 18) Сборникъ писемъ и статей оптинскаго 
старца іеромонаха отца Амвросія. Выпускъ 1-й 1894 г. Ц. 70 к., съ пер 
75 к. 19) Указатели къ Душеполезному Чтенію: эа 1860—1899 гг., 1870— 
1879 гг., 1880 -1389 гг. по 15 к. 8в каждое десятилѣтіе.

Кромѣ сихъ книгѣ тамъ же продаются слѣдующія брошюры Епископа 
Виссаріонъ.

1) Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обояніѳ, осязаніе и внутрен
нее чувство Ц. 6 к. 2) Раэдоръ между мужемъ и женой. Ц. 5 к. 3. Ду
ховное завѣщаніе. Ц. 4 к. 4. Гордость. Ц. 4 к. 5. Старость. Четвертое иэ- 
даніэ. Ц. 7 к. 6. Братья и сестры. Ц. 4 к. 7. Свекрови и невѣстки. Ц. 5 
к. 8. О христіанскихъ именахъ. Д. 3 к. 9. Изреченія слова Божія, распопа-
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тающія къ покаянію. Третье изданіе. Ц. 2 к. 10. О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ 
при богослуженіи и молитвѣ (стояніе, колѣнопреклоненіе, паденіе ницъ, 
воздѣяніе рукъ, поклоненіе лицомъ на востокъ, крестное знаменіе). Третье 
ивданіѳ. Ц. 3 к. 11. Радости и скорби родителей о дѣтяхъ. Пятое изданіе. 
Ц. 2 к. 12. Многочадіе и безчадіе Чѳтвертоо изданіе. Ц. 3 к. 13. Святость 
брачнаго союза. Изданіе второе. Ц. 4 к. 15. Дружба. Шестое изданіе Ц. 
4 к. 15. О путешествіяхъ по святымъ мѣстамъ. Второе изданіе. Ц. 3 к. 16. 
Лица безбрачныя. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 19. Утѣшеніе и совѣты людямъ 
живущимъ въ бѣдности. Пятое изданіе Ц. 2 к. 18. Доброе имя
изданіе П. 5 к. 19. Женихи и невѣсты Шестое изданіе Ц. 4 к. 20. Отчимы 
и мачихи, пасынки и падчерицы. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 21. Изъясненіе 
краткихъ изреченій употребляемыхъ въ богослуженіи. Четвертое изданіе. 
Ц. б к. 22 . Нѣчто о вечеринкахъ и балахъ Иэд. 2-ѳ Ц. 4 к., 23. Убогіе^

Шестое

Ивд. 5-ѳ Ц. 4 к., 24. Сиротство. Иэд. 5-ѳ Ц. 4 к. :
4 к. 24. 26. Инока Парѳенія. Число раскольниковъ. Ц. 2. к. 27. Прѳосвяи 
инаго Іереміи ошѳльника. Врачевство духовное отъ міра
стр.). Ц' 10 к. 28 Врачи и ихъ паціенты. Второе изданіе исправлѳннноѳ и 
дополненное. Ц. 5 к- 29 Лѣствица добродѣтелей; Уроки хриѳтіанскаго усо- 
вершенствованіяпо руководству Лѣствицы преподобнаго отца нашаго Іоанна, 
игумена Синайской горы Лѣствичника (52 стр ), Ц 10 к. 30, Высокое зна
ченіе храма Божія. По руководст2у о. Іоанна Кроніцтадскаго. Изданіе вто
рое. Ц. 4 к.

Всѣ 30 брошюръ (въ нихъ около 825 стр.) съ пересылкой 1 р. 25 к.
При выпискѣ книгъ и брошюръ сразу на 25 и болѣе рублей 20% 

уступки и пересылка на счетъ редакціи
Немногіе оставшіеся полные экземпляры Душеполезнаго Чтенія за 

прежніе годы именно эа 1880“ 1887, 1888 и 1889 продаются по 2 р. 50 к., 
эа 1890, 1893, 1894, 1896, 1897 и 1898 годы по 3 р. 50 к. На пересылку 
прилагается по разстоянію эа 5 фунтовъ 12 ти книжекъ каждаго изъ означен
ныхъ первыхъ четырехъ лѣтъ и эа 6 фунтовъ 12 книжекъ каждаго года изъ 
шести послѣднихъ лѣтъ.

25. Вдовство. Изд. 5-ѳ Ц. 
[ѲИ- 

собираѳмоѳ, (52
і:

по 3 р. 50 к. На пересылку

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на

БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
1900 года съ приложеніемъ 

ТВОРЕНІЙ СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО.
Подробное объявленіе въ № 21.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 годъ
на духовно-академмчѳскіѳ журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ"

и •
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ44

съ приложеніемъ

Полнаго собранія твореній Іоанна Златоуста.

Подробное объявленіе въ X’ 21*



1080

Адресъ редакціи-. Москва, Мясницкая, домъ Николаевской церкви. 
Вступая въ четырвадцатый годъ изданія, журналъ «Вос
кресный День» поирежнему будетъ выходить еженедаль- 
но, со множествомъ риэунковъ и съ разными приложе
ніями.

Программа статей на будущій годъ свѣдущая:
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и раэсказы изъ исто

ріи библійской, общей, церковной и гражданской. 2) Церковь Христова въ 
ея настоящемъ. Жизнеописанія служителей Христовой истины, воспомина
нія о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Христіанское богосло
женіе. Есторія его и его значеніе. 4) Христіанское искусство. Исторія его 
и современное состояніе, б) Церковная географія. Путешествія, описанія 
святыхъ мѣетъ Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская проповѣдь 
Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ русекой вомни и эа предѣ
лами оной. 7) Христіанская Мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. Благодатныя 
явленія вѣры. Духовно нравоучительнее изложеніе свѣдѣній изъ наукъ 
естественныхъ. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ произ
веденій свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, днев
ники, записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравствен
ной жизни.
„Воскресный день* даетъ въ годъ за 4 р. съ перес. и доставкой: 
еп МоМо шѵпияпя иллюстрированнаго, въ объемѣ Ѵ/з печатныхъ ли- 

журнала стовъ,большого формата каждый.
52 №№ газеты. Современная Лѣтопись* по слѣдующей программѣ

1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Обэоръ событій 
церковно-общественной жизни какъ въ Россіи, такъ и эа границей. 3) Ра
споряженія епархіальныхъ начальствъ. 4 Среди гавотъ и журналовъ. 5) Раз
ныя извѣстія. .
52 №№ „Воскресныхъ Листковъ», 
расходуется до двухъ милліоновъ экземпляровъ.

Кромѣ того, въ теченіе года ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ: 
12 кн. „Воскреснаго Собеседника” 7ВоХХмъЖДс’бХнИкІ- 

будутъ печататься: 1) слова, поученія на воскресные и праздничные дни, 
2) для внѳбогослужѳбныхъ собѣсѣдовній статьи иэъ руской церковной исто
ріи. Въ концѣ года „Воскреснаго Собесѣдника^ составятся 2 большія кни
ги. Поученія будутъ разсыпаться за 2 мѣсяца до ихъ проиэнеееніа въ хра
махъ.

Подписная цѣпа на «Воскресный День» со всѣми прилож 
съ достав. и 
пересылкой
НА ГОДЪ ~

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., получатъ еще 1 
экэем. БЕЗПЛАТНО.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: ^Мясницкая, д. Ни
колаевской ;цѳркви. Редакторъ-изд. свящ. С< УВАРОВЪ.

К.р-



Воскресные Листки.
^1 р. за115лист. СЪ РИСУНКАМИ ^1 р. за 115 лист.

Рекомендуются для собесѣдованія съ народомъ.
Адресъ: Москва, Мясницкая, доиъ Николаевской церкви, священ 

С. УВАРОВУ.
«Воскресные Листки» содержатъ въ себѣ: толованіе евангелія отъ 

Луки; разсказы изъ священной исторіи; исторію христіанскихъ праздни
ковъ; описаніе наиболѣе чтимыхъ православною Церковью святыхъ иконъ 
а также жизнеописаніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными уроками 
по отношенію къ современной жизни христіанъ. Каждый «Воскресный 
Листокъ» снабженъ рисункомъ, соотвѣтств$ющимъ его содержанію.

вышло 450 №№. 
коп. съ Пере

съ пересылкою 45 
іышло 9. Выписывающіе листки на 5 руб. за пе-

Всѣхъ „Воскресныхъ Листковъ4* по 1899 г. 
Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листовъ стоятъ 70 
сылкою 90 коп., книжки (по 50 листковъ} 40 коп., 
коп., всѣхъ книжекъ е 
ресылку не платятъ.

Братствамъ, а равно и всѣмъ, выписывающимъ листки на 25 руб
лей, „Воскресные Листки'* уступаются по 60 коп. за 100 листковъ съ 
пересылкой.

На одинъ рубль высылается 115 листковъ разнаго содержанія
ТАМЪ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:

Рекомендуется для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій 
съ народомъ.

1 выпускъ—Земная живнь Спасителя. 2 выпускъ-Живня св. 
апостоловъ, 3 выпусъъ- Исторія Христовой Церкви до Константина Ве
ликаго. 4 выпускъ—Вселенскіе соборы. 6 выпускъ—Жизнеописаніе св. 

пустынниковъ.
Цѣна каждаго выпуска 50 коп., съ перес. 65 коп.
Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ св. Ни

колая чудотворца. Цѣна съ перес. 75 коп.
Поученія на воскресные и праздничвые дни. Цѣна 75 коп. съ пересыл
кой 80 в.

0 продол&зніи изданія Журнала 

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ" 
въ 1900 году.

Подробное объявленіе въ № 21.
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Подписавшіеся на 1900 годъ въ теченіе 1899 г. получатъ журналъ 
и всѣ приложенія до 31 декабря 1899 г. БЕЗПЛАТНО.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на новый общедоступный иллюстрированный журналъ

®---------------------- ®
,1-й № выйдетъ 
5 ноября 1899 

года.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ.

Проф. Н. И. Быстрова (дѣтскія болѣзни). Проф. В. II. Доброклон 
скаго (внутр. бол.). Проф. С. 1. Залѣсскаго (физіолог.,гігіена химія и 
ученіе о минер. водахъ). Проф. А. К. Лимберга (зуб. бол.). Проф. Е. 
В. Павлова (хирург. бол.). Проф. А. В. Пеля (дѣйств. лекарствъ; учен. 
о ядахъ). Проф. А. Г. Полотебнова (кожи, и венерич. бол.). Лейбъ-оку- 
листа Н. И. Тихомірова (глаз. бол.) и проф. В. Ф. Чижа (нерв. и ду- 
шевн. бол.).

Народное здравіе будетъ доставлять простыя, ясныя и научно
провѣренныя свѣдѣнія о томъ, какъ охранять здоровье взрослыхъ и дѣ
тей, какъ слѣдить ва ходомъ болѣэни и сознательно исполнять предписа
нія врача, какъ до прибытія врача аодавать первую помощь, какъ ус
траивать гигіеническія и дешевыя жилиша. какъ и чѣмъ питаться, какъ 
одѣваться, словомъ, какъ устроить жизненную обстановку для того, что
бы возможно болѣе продлить жизнь и, въ особенности, ея рабочій пе

ріодъ.
Народное здравіе будетъ неутомимо боротся со всѣми обществен

ными бѣдствіями, какъ голодъ, эпидеміи, пьянство, человѣческая хилость 
и всякія фальсификаціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ.

Народное здравіе будетъ разбирать вопросы нормальнаго развитія 
человѣка, вопросы разумной трудовой помощи, народной медицины, вос
питанія и образованія въ ихъ непосредственной связи съ личнымъ здо
ровьемъ каждаго человѣка.

Особое вниманіе будетъ обращено на отдѣлъ «Почтовый ящикъ» 
на каждое Письмо подписчика послѣдуетъ точный и строго провѣренный 

отвѣтъ.
Желая поддерживать журналъ на дѣйствительной высотѣ его при

званія, Редакція «Народнаго Здравія» заручилась согласіемъ цѣлаго ря
да извѣстныхъ въ области русской врачебной науки ученыхъ руково- 
водить по спеціальностямъ всѣми отдѣлами журнала.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.

Дѣйствія правительства и правительственныя распоряженія. Об
щія статьи по всѣмъ вопросамъ народнаго здравія. Популярные очерки 
по анатоміи, физіологіи, физикѣ, химіи, гигіенѣ личной и общественной. 
Военнная гигіена. Гигіена модъ. Естественные методы леченія. Домаш
няя аптека. Отравленія. Еосьметика. Подача первой помощи въ нес-



частныхъ случаяхъ. Фальсификаціи. Внутреннія болѣзни. Дѣтскія болѣз
ни. Нервныя и душевныя болѣзни. Болѣзни воли. Кожныя и венериче- 
кія болѣвяи. Статьи по воспитанію. Сельско-хоз. дѣло. Фельетонъ «За 
недѣлю». Засѣданія ученыхъ обществъ. Корреспонденціи изъ всѣхъ горо
довъ Россіи и за—границы. Критика и библіографія. Полѣвные совѣты. 
Обиходная ветеринарія. Общедоступная техника. Хроника. Вопросы и 
отвѣты. Чертежи, рисунки и портреты. Кромѣ еженедѣльнаго журнала 
подписчики на «Народное Здравіе» получатъ еще 24 книжки приложе
ній «Библіотеки Народнаро Здравія».

Редакція считаетъ своимъ долдомъ объявитъ порядокъ приложеній 
заранѣе: Др. П. 0. Желѣзновъ, « Гивіеническая одежда» (ред. проф. С. 
I. Залѣсскій). ІТроф. Гаммондъ, «Гигіена сна». Проф. Кюстнеръ, «Жен
скія болѣзни». Проф. Монти, «Гигіена новорожденнаго». С. К. Шароновъ, 
«Дешевое устройство гигіеническихъ домовъ м квартиръ». Проф. Валь- 
цендорфъ, «Малая хирургія». Др. И. А. Мурзинъ, «Кавказскія оруппы 
минеральныхъ водъ» (ред. проф. С. I. Залѣсскій). Проф. Артонъ, «Лече- 
ніе воздухомъ и солнцемъ». Проф. Штангъ, «Леченіе молокомъ, кумысомъ 
и кэфиромъ». Проф. Гляксъ, «Леченіе водой», В. А. Сумцосъ, «Гигіени
ческое изготовленіе консервовъ и кондитерскихъ издѣлій» (ред. проф. С. 
I. Залѣвскій) Проф. Гиртль, «Общедоступная анасомія» ч. П. Проф. 
Фостеръ, «Общедоступная физіологія» ч. II. Проф. . Монти, «Дѣтскія бо
лѣзни». Д-ръ II. П. Орловъ, «Южный берегъ Крыма, Ни ца, Меранъ» 
(ред, проф. В. П. Доброклонскій). Проф. Шарко, «Нервныя болѣзни». 
В. Л. Сумцовъ, «Гигіеническая поваренная книга» (ред. проф. С. I. За
лесскій). Проф. Цимсенъ, «Заразныя болѣвни». Проф. Крафтъ-Эбингъ 
«Болѣзни воли».

Подписавшіеся въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ 1899 г. получатъ, 
кромѣ того, еще 4 книжки приложеній и тоже безплатно:

Проф. М. Рунге. «Гигіена беременности». Проф. Дорнблитъ». 
«Гигіена школьнаго возраста». Проф. Бумъ, «Массажъ и врачебная гим
настика». Проф. Биллоусъ, «Философія и гигіена ѣды».

Такимъ образомъ годовые подписчики ва «НАРОД
НОЕ ЗДРАВІЕ» получатъ 60 №№ иллюстр. 
журнала и 28 иллюстр. книжекъ «Библіотеки 

Народнаго Здравія».

28 книжекъ

Всѣ статьи мурнала и книжки приложеній буфутъ составляться 
такъ, чтобы онѣ приносили непосредственную пользу вдоровыо.

Подписная цѣна:

1 годъ 4 руб., */а года 2 руб. 25 коп., х/« года 1 руб. 25 коп.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА:

при подпискѣ 2 руб., къ 1-му Марта 1 руб. и къ 1-му Іюля 1 
руб. Подписка принимается въ С.- Петербургѣ, въ конторѣ гаветы 
«Свѣтъ», Невскій пр., д. № 136 и во всѣхъ книжныхъ.магазинахъ.

Отв. редакторъ-издатель Д-ръ Мед. В. И. Раммъ.



-™- тит вдовой Щ 1900 г.

Иллюстрированный журналъ литературы, политики и совре
менной жизни, со многими приложеніями.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ „НИВЫ* 1900 г.

Безъ доставни въ 
С.-Петербургѣ. .

Съ доставкою въ 
С.-Петербургѣ.

Л со всѣми приложеніями: ЕЯИ
5 Е п ЕП іі» Съ пересылкою во всѣ
• 0 г* ОЦ. 1 города и мѣстности Рос- |®|

:Йр-50 «• СІИ

За границу 10 руб.

Безъ доставки въ двухъ отдѣленіяхъ „НИВЬГ:

( РУБ.

1) въ Москвѣ, въ конторѣ Л Л” | скіяН,лПИніК0ОВСКОЙ’ ПѲТ₽0В: V I 2) въ Одессѣ, въ книжн. 
магаз. «Образованіе», Ри- 
шѳльская, № 12................... о

Разсрочка подписной платы для Гг. иногороднихъ подписчиковъ 
допускается на слѣдующихъ условіяхъ: въ два срока: при подпискѣ 4 
рубля и 1 іюня 1900 г. 3 руб. Въ три срока: при подпискѣ 3 рубля, 
1 апрѣля 1900 г. 2 руб. и 1 августа 1900 г. 2 руб.

Для Гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и въ друг. городахъ), 
при коллективной подпискѣ ва поручительствомъ Гг. казначеевъ и управ
ляющихъ, разсрочка платежа на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.

Съ 1900 года «Нива» вступаетъ въ четвертое десятилѣтіе своего 
существованія. За нами, слѣдовательно, тридцать лѣтъ общенія съ чита
телями, и постоянно возраставшее съ годами число подписчиковъ и со
чувствіе къ журналу краснорѣчивѣе всякихъ словъ свидѣтельствуютъ о 
томъ довѣріи, которое питаютъ читатели къ «Нивѣ». Это избавляетъ 
насъ отъ надобности подробно излагать нашу программу при наступле
ніи каждаго новаго подписного года.

Какъ всегда, мы и въ истекающемъ году, не щадя силъ и жертвъ, 

старались быть на высотѣ нашей задачи, и читатели могутъ быть увѣ
рены, цто и впредь «Нива» и ея Ежемѣсячныя Литературныя Цриложе-
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вій будутъ служить откликомъ ва всѣ сколько-нибудь значительныя 
событія дня, что выдающіяся литературныя и художественныя силы при
мутъ въ журналѣ участіе и что читатели найдутъ въ немъ желаннаго 
собесѣдника при обсужденіи всего, что ободряетъ и возвышаетъ, забо
титъ и волнуетъ, радуетъ и печалитъ родину.

Кромѣ обширнаго литературнаго и художественнаго матеріала, кри
тическихъ, историческихъ и популярно-научныхъ изслѣдованій, иллю
страцій и статей, посвященныхъ событіямъ современной политической и 
общественной жизни, «Нива» уже въ теченіе многихъ лѣтъ даетъ, въ 
видѣ безплатныхъ приложеній къ журналу, сочиненія выдающихся или 
классическихъ нашихъ писателей, желая этимъ, по возможности, содѣй
ствовать широкому распространенію лучшихъ произведеній родного слова. 
Для будущаго, 1900-го года, нами избранъ величайшій послѣ Пушкина 
русскій писатель XIX вѣка, авторъ «Мертвыхъ Душъ», «Ревизора» и 
многихъ другихъ классическихъ произведеній,—

н. в. гоголь.
Гоголь, на ряду съ Пушкинымъ,—творецъ современной русской 

литературы. Не знать Гоголя значитъ не знать ея славы, ея гордости, 
не знать Гоголя значитъ не уяснить себѣ источника и причины ея пыш
наго расцвѣта, вначитъ пренебречь одними ивъ лучшихъ произведеній 
міровой литературы, вначитъ не желать вдуматься въ русскую жизнь 
со всѣми ея несовершенствами и со всѣми ея богатыми силами. Гоголя 
можно перечитывать десятки раэъ и все открывать въ немъ новыя кра
соты, новые поводы къ тому «смѣху сквозь слезы», который нравственно 
насъ возвышаетъ, потому что такимъ смѣхомъ смѣется только тотъ, 
кто ненавидитъ вло. Гоголь представилъ такой глубокій, трезвый, безпо
щадный анализъ русской жизни, что своими геніальными произведеніями 
увлекъ все русское общество.

Независимо отъ нравственной красоты, первоклассныхъ художе
ственныхъ достоинствъ и интереса, который они непрерывно возбуж
даютъ, творенія Гоголя имѣютъ также и громадное образовательное зна
ченіе. Гоголю принадлежитъ прочное мѣсто въ школѣ. Безъ Гоголя, 
какъ безъ Пушкина, ни одна школа, ни одна семья обойтись не можетъ.

Но вслѣдствіе дороговизны, произведенія Гоголя еще мало распро
странены. Все это насъ и побуждаетъ дать въ будущемъ году нашииъ 
читателямъ, къ качествѣ приложенія къ «Нивѣ»,

Полное собраніе сочиненій

Наше изданіе сочиненій Гоголя будетъ отличаться точностью, про- 
вѣренностью и полнотою и по достоинствамъ своимъ будетъ соотвѣт
ствовать великому значенію Гоголя. До сихъ поръ лучшимъ изданіемъ 
сочиненій Гоголя было изданіе, редактированное покойнымъ академикомъ 
Н. С. Тихонравовымъ, который посвятилъ много лѣтъ жизни изученію 
произведеній Гоголя. Но и это изданіе далеко не можотъ считаться пол
нымъ, Къ пяти его томамъ присоединились еще два обширныхъ допол-
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нательныхъ тома, и лицамъ, желающимъ имѣть всего Гоголя приходится 
платить за полное собраніе его сочиненій 12 р. 50 к. или ограничиться 

нятью томами.
Желая дать нашимъ читателямъ такое собраніе сочиненій Гоголя, 

которое по полнотѣ своей было бы безупречно, мы поручили лучшему 
знатоку Гоголя въ настовщее время, В. И. Шеароку, значительно до
полнить наше изданіе наиболѣе интереснымъ матеріаломъ . и, кромѣ того, 
составить для него біографію великаго писателя. Читатели, значитъ, мо
гутъ быть увѣрены, что какъ въ редакціонномъ отношеніи, такъ и по 
полнотѣ, предлагаемое нами

Полное собраніе сочиненій

н. в. гоголя.
въ 12-ти томахъ, съ портретомъ, факсимиле в автографомъ Гоголя и 
съ нѣсколькими собственоручными его рисунками,—удвлетворитъ самымъ 
строгимъ требованіямъ. Содержаніе этихъ 12-ти томовъ будетъ приблизи

тельно слѣдующее:
ТОМЪ I- Портретъ съ факсимиле Н. В. Гоголя-—Предувѣдомленіе 

Н. С. Тихонравова и предисловіе В. И. Шенрока.—Біографическій очеркъ, 
В. И. Шенрока—Предисловіе Н. В. Гоголя къ первому изданію его со
чиненій. - Вечера на хуторѣ близъ Диканьки.—Часть I. Предисловіе. Со
рочинская ярмарка. Вечеръ наканунѣ Ивана Купала. Майская ночь, или 
утопленница. Пропавшая грамота. Часть II. Предисловіе. Ночь передъ 
Рождествомъ. Страшная месть. Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька и его те
тушка. Заколдованное мѣсто.—Примѣчанія редактора.

ТОМЪ II. Миргородъ. Часть. I. Старосвѣтскіе помѣщики. Тарасъ 
Бульба.—Часть II. Вій. Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивано
вичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ.—Малороссійскія слова, встрѣчающія' 
ся въ первыхъ двухъ томахъ.—Примѣчанія редактора.

ТОМЪ Ш. Повѣсти. Носъ. Портретъ (въ позднѣйшей редакціи). 
Шинель. Коляска. Римъ (отрывокъ). Комедіи. «Ревизоръ».—Примѣчанія 
редактора.

ТОМЪ IV. Три собственноручные рисунка Гоголя и снимокъ съ 
собственноручнаго наброска послѣдней сцены «Ревизора».- Приложенія 
къ комедіи «Ревизоръ».—Женитьба,—-Драматическіе отрывки и отдѣль
ныя сцены.—Игроки. Утро дѣлового человѣка. Тяжба. Лакейская. Отры
вокъ. Театральный разъѣздъ послѣ представленія новый комедіи.—При
мѣчанія редактора.

ТОМЪ V. Автографъ Гоголя. —Похожденія Чичикова или Мертвыя 
Души. Поэма. Томъ первый.-—Примѣчанія редактора

ТОМЪ VI. Приложенія къ первому тому «Мертвыхъ Душъ. Поэма. 
Томъ второй (въ исправленной редакціи).—Примѣчанія редактора.

ТОМЪ VII. Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями.—При
мѣчанія редактора.

ТОМЪ VIII. Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями. (Про
долженіе).—Примѣчанія редактора.

ТОМЪ IX. I. Юношескіе опыты.—II. Арабески. Часть первая.— 
Примѣчанія редактора.
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1835 г.) Петербургскія ва- 
«Современникѣ» Пушкина.

ТОМЪ X. Арабески. 'Часть вторая,—Примѣчанія редактора.
ТОМЪ XI. Произведенія, не вошедшія въ первое изданія «Сочине

ній Гоголя». Программа лекціи и библіографія среднихъ вѣковъ. Выдерж
ки изъ лекцій по исторіи среднихъ вѣковъ. Альфредъ. Введеніе въ древ
нюю исторію. Наброски изъ древней исторіи. Александръ. Тарасъ Бульба 
(редакція, напечатанная въ «Миргородѣ», 
писки 1836 года. Рецензіи, помѣщенныя въ
Рецензіи, написанныя для «Современника» Пушкина. ІІредувѣтомленіе 
для тѣхъ, которые хотѣли бы сыграть, какъ слѣдуетъ, «Ревизора». До
полненіе къ «Развязкѣ Ревизора». Ночи на виллѣ. Наброски, выписки, 
отрывки. Объявленіе о выѣздѣ. Начало рецензіи, напечатанной въ «Мо
сквитянинѣ». Меримэ.—Примѣчанія редактора.

ТОМЪ XII. Сочиненія, относящіяся ко второй половинѣ 40-хъ го
довъ, изданныя послѣ смерти автора. Учебная книга словесности. Одна 
изъ первоначальныхъ редакцій,второго тома «Мертвыхъ Душъ». Страницы, 
передѣланныя авторомъ по выходѣ въ свѣтъ перваго тома «Мертвыхъ 
Душъ». Вновь вайденныя странницы изъ второй части «Мертвыхъ Душъ». 
Размышленія автора о нѣкоторыхъ герояхъ перваго тома «Мертвыхъ 
Душъ». 1846-й годъ. О сословіяхъ въ государствѣ. Объявленіе объ изда
ніи русскаго словаря. Замѣтка о сельскомъ хозяйствѣ. Помѣщики. Трудъ. 
Строки, написанныя за нѣсколько дней до кончины.—Приложенія. Сга
нарель. Дядька въ затруднительномъ положеніи (комедія въ 3-хъ дѣйст
віяхъ Джіованни Жиро. Переведена съ итальянскаго подъ редакціей Н. 
В. Гоголя).—Примѣчанія редактора.

На ряду съ полнымъ собраніемъ сочиненій Н. В. Гоголя, которое соста
витъ «Сборникъ Нивы» на 1900 годъ, будутъ попрежнему выходить въ 

срединѣ каждаго мѣсяца.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ 

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ, 
въ которыхъ будутъ помѣщаться романы, повѣсти, разсказы, стихотворе
нія новѣйшихъ авторовъ, а также разнообразныя статьи историческаго, 
критическаго, естественно-научнаго, этнографическаго и техническаго со
держанія.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, къ «НИВЪ» 1900 г. будетъ приложенъ 
Ежемесячный модный журналъ, заключающій въ себѣ 12 №№ новѣй
шихъ «Парижскихъ модъ» 
пыхъ гравюръ и рисунковъ по послѣднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. 
На отдѣльно приложенныхъ 12-ти большихъ листахъ будетъ помѣщено 
болѣе 300 рисунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и около ЗОО 
чертежей выкроекъ въ натуральную величину.

По заключенному «Нивою» контракту съ одной изъ лучшихъ фирмъ 
въ Парижѣ, модныя іравюры при «Нивѣ» и въ 1900 году будутъ вы
ходить ОДНОВРЕМЕННО съ парижскими изданіями, и, такимъ образомъ, 
въ модномъ отдѣлѣ «Нивы» будутъ появляться послѣднія новинки луч
шихъ фасоновъ „Парижскихъ модъ".

Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ журналѣ рисунковъ 
исполнены французскими художниками-граверами по фотографіямъ съ мо-

и болѣе 300 прекрасно выполненныхъ мод-



делей шитыхъ у лучшихъ парижскихъ 'портныхъ, и поэтому являются 
не только художественными картинками, но и съ полнѣйшей точностью 
передаютъ и общее впечатлѣвіе, производимое нарядомъ, и всѣ подроб
ности отдѣлки.

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ 
«Почтовый ящикъ» цѣлую серію рецептовъ по хозяйству и домоводству, 
одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и не располагаю
щихъ значительными средствами.

При первомъ № «НИВЬЬ^подписчики получатъ «СТѢННОЙ КАЛЕН
ДАРЬ», отпечатанный въ нѣсколько красокъ.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается бевплатно по 
первому требованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ слѣ
дуетъ обозначать непремѣнно на самомъ переводѣ (а не въ отдѣльномъ 
письмѣ), ва что именно предназначаются деньги, а также адресъ (по
дробный и четкій).

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ С.-ІІетербургъ, въ кон
тору журнала «Нива» (А. Ф. Марксу), Малая Морская, домъ № 22.

ОТКРЫТА. ПОДПИСКА на 1900 годъ
ГОДЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

и

ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

12 КВШКЪ въ годъ
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.

12 иРЕіиій-игрушЕкъ
для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ доставкей на домъ 0 п ™
и пересылкой во всѣ города Россіи . . . . Л г* Яу

Иногородныхъ просятъ адресовать свои требованія исключи
тельно въ Москву, въ редакцію журнала „Малютка*.



Открыта подписка на 1900 г. XI г. изд,
Я ® И И Д В 1 ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ[Т Р М Р П /Г 1 иллюстрированный журналъ
IX ЛаЛ X м ЛА ЛПк для семейнаго чтенія.

Въ теченіе года подписчики получатъ | Ц | Я м
у»* ГЧ иллюстрированныхъ №№, въ II 18 Г1І

которыхъ будутъ помѣ- || КѴЩ да
Сл щаться всѣ выдающіяся со- Іг ™

бытія всего міра, очерки и разсказы изъ исторіи науки, пу
тешествій и изобрѣтеній, описаніе чудесъ Парижской Всемірной вы- 
ставии 1900 г., изобрѣтеніе XIX вѣка, романы и повѣсти съ массой 

иллюстрацій.

БЕЗПЛАТНО ТОМОВЪ,
ПОДЪ ОБЩИМЪ ЗАГЛАВІЕМЪ

•5

„БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ44 
(приключенія на сушѣ и на морѣ) 

которые будутъ заключать въ себѣ произведенія извѣсти, писателей: 
ЗК: ТОМА

составлю-

щихъ пол
ную серію

Сочин. Фалькенгорста

9
 томовъ
еоставляющ. 

полное собра
ніе сочиненій

въ которытъ въ увлекательномъ 
изложеніи описываются путеше
ствія и приключенія на сушѣ 

и на морѣ.

іАфриканскій кожаный чулокъ:
Томъ I. Нѣжное сердце- II. Танганайскій левъ. Ш. Корсаръ пустыны.

1 и,
Томъ 1) Капитанъ Трафальгаръ. 2) Радамехскій карликъ. 3) Изгнан
ники земли 4) Искатели золота. 5) Атлантида. 6) Рубинъ Великаго 
Ламы. 7) Тайна мага. 8) Черезъ океанъ. 9) Наслѣдникъ Робинзона.

КРОМѢ ТОГО,

БЕЗПЛАТНО 19 _иллюстр_
----п---- в ы и у .с к.

ВСЕМІРНАГО ПУТЕШЕСТВЕННИКАII Iв
въ которыхъ будетъ помѣщено описаніе знаменитыхъ путешествій во 
всѣхъ частяхъ свѣта съ массою иллюстрацій, рисунковъ и портретовъ. 
ТГ Я ГП ТГТ, бе8Ъ Доставки и въ Спб. ПЯТЬ руб., съ дост. въ Сиб. и 
ИЛ 11»Д В перес. по всей Россіи ШЕСТЬ р. Загран. 8 р. съ пер. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: При подпискѣ 2 руб., къ 1 марта 1 р., 
къ 1 мая 1 руб. и къ 1 іюля остальные.

Адресъ редакціи: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная, № 12, собств. д. 
Редакторъ Ф. С. Груздевъ. Издатель П. П. Сойкинъ.

Подробное объявленіе высылается безплатно.
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Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія газета „Русское Слово" ДОПУЩЕНА 

къ обращенію въ народныхъ читальняхъ.

Открыта подписка на 1900 годъ.

САМАЯ ДЕШЕВАЯ 

подавая, общественная и литературная 
ежедневная газета

®----------------
НА ГОДЪ

€5 р- 
съ доставкой 
и пересылкой.

VI
годъ

ИЗДАНІЯ.

издаваемая И. Д. Сытинымъ въ Москвѣ

БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ 
въ форматѣ и по программѣ большихъ газетъ.

Нынѣшняя редакція газеты настолько опредѣленно выяснила передъ 
читателями и свое общее направленіе и свое исключительное стремленіе 
служить ихъ интересамъ по всестороннемъ и правдивомъ освѣщеніи всѣхъ 
событій какъ внутренней, такъ и международной жизни, что не видитъ 
надобности ни въ самовосхваленіи ни въ широковѣщательныхъ обѣщаніяхъ. 
Читатель, познаквмившійся съ гаэотою, мы увѣревы, останется вѣреоъ ей 
и въ наступающемъ 1900 году.

Въ тѳчеуіе года на столбцахъ «РУССКАГО СЛОВА» были напѳчата' 
ны литературныя произведенія И. И. Мясницкаго, В М. Дорошевича, Д. С- 
Дмитріева (Москвина), К. В. Наварьевой, статьи Д. И. Иловайскаго, И. Ки- 
чеева, Берендея (псевдонимъ), А. А. Осипова, В. О. Іордана, князя В. Щ—на, 
Н. Вадимова, Д. И. Никифорова, А. Владимирскаго, Полевого. Поэднякова, 
Новаго (псевдонимъ'' н мн. др.

Въ портфелѣ редакціи и къ наступающему году имѣется богатѣйшій 
выборъ статей и интереснѣйшихъ беллетристическихъ произведеній извѣст
ныхъ авторовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря географическому положенію 
Москвы и многочисленнымъ корреспондентамъ газеты, «РУССКОЕ СЛОВО» 
даетъ читателямъ хронику и всѣ новости текущей жиянп гораздо раньше 
Нетѳрбтргскихъ гавотъ.

Въ праздничные дни газетавы ходить

---------  СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ, ---------
посвященными выдающимся моментамъ русской и иностранное жиэни.

Подписная цѣна оъп’°:хт на годъ 5
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА; пра подпискѣ 2 руб., къ первому 

апрѣля 1 руб., къ первему іюля 1 руб. и къ первому октября 1 руб.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ «РУССКАГО СЛОВА»; Москва, Ильинскія во 
рота, домъ Титота.

Издатель И. Д. СЫТИНЪ, Редакторъ Е. Н. КИСЕЛЕВЪ.



Открыта подписка на 1900 годъ

на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путешествій и приключеній 
на сушѣ и на морѣ

16-й годъ изданія.

СП еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ- №№ въ годъ, 
ГІІІ с°ДѳР1КаН]Ѳ которыхъ составляютъ романы, повѣсти, путешествія, по- 

пулярно научныя статьи и многочисленные рисунки.
Въ журналѣ принимаютъ участіе: Д. Н. Маминъ-Сибирикъ, Вас. Ив. Не- 

мичовичъ-Данченко, Н. Н. Каразанъ, К. М. Станюковичъ, А. А. Осиповъ, А. Н. 
Гренъ, Н. А. Чоглоковъ, Л. Ф. Черскій, В. Н. Свѣтловъ В. I. Іорданъ, А. П. Смир
новъ, П. П. Инфантьевъ, К. В. Носиловъ (аэвѣстн. путѳшеств ) и друг’

Кромѣ того го
довые подписчи
ки, при доплатѣ 
1 руб., получатъ

СОСТОЯЩІЯ ИЭЪ
2 болыи. худо- 

’ жѳств. картинъ 
«“ (олеографій), 

размѣромъ 20х/4 в. въ длину и 13х/2 в. въ ширину, исполненныхъ ’гівъ 28 
красокъ въ артистическомъ заведеніи бр. Кауфманъ въ Берлинѣ:

1) „НАПОЛЕОНЪ ВЪ ПЛѢНУ У КАЗАКОВЪ-,
Съ картины художника МАЗУРОВОЙ,АГО.

Т)ГТ А ПК А ПТ-ѵ ТѴМ А (Замѣчательная климатическая2)]^П-0 А .Г) .О А V 13“ 1 у . станція въ Закавказьѣ).

Съ картины художника КИСЕЛЕВА.

ежемѣсячнымъ 

приложеній,

которыя будутъ заключатъ слѣдующее:

ц Два тома ДАНІЭЛЯ ДЕФОЕ
волѣ, бѳэъ сокращеній и передѣлокъ съ превосходными иллюстраціями

Робинзонъ Крузо".
2) Четыре тома АЛЕКСАНДРА ДЮМА 

въ цолиомъ переводѣ, со множествомъ рисунковъ, 

„Три мушкетераI



І0Й2
з) Въ шести томахъ СОБРАНІЕ РОМАНОВЪ

ГУСТАВА ЭМАРА.
Въ это собраніе войдутъ слѣдующіе романы въ полныхъ и точныхъ пере

водахъ.

1) Искатели слѣдовъ. 2) Степные разбойники. 3) Законъ Линча. 4)
5) Залотая горячка. 6) Курумилла.

Подписная цѣна иа журналъ остается прежняя.
, 4 т. <Три мушкетера»

I |

II 4 ГА I Т съ 2 т- ‘Робинзонъ Крузо»
|і 1 | |н| |) 0 6 т. Густава Эмара съ доставкою м пересылкою.
и ѵгІі Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ
1 апрѣля и къ 1 іюля по 1 р.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ. Москва, Ильинскія вор., д. Титова.
Кромѣ того, подписка принимается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ 

Москвы, Петербурга и другихъ городовъ Россіи.

Р-

Въ текстѣ журнала будетъ помѣщенъ новый романъ Васил. 
Не. Немировича-Данченко «СТОРОЖЕВЫЕ ОГНИ».

Журналъ издается Т-зомъ И. Д. СЫТИНА.

открыта подписка на 1900 г.
Съ 1 октября 1899 года начался третій годъ изданія

ежемѣсячнаго иллюстрированнаго журнала
„Книжныхъ магазиновъ Товарищества М. 0.

ИЗВѢСТІЯ ПО ЛИТЕРАТУРѢ,
НАУКАМЪ И БИБЛІОГРАФІИ.

Назначеніе журнала—дать читающей публикѣ возможность своевре
менно слѣдить эа всѣмъ, что есть новаго въ области литературы, наукъ 
и библіографіи у васъ въ Россіи и заграницей. Въ этихъ видахъ журналъ 
«книжныхъ магазиновъ товарищества М. 0. Вольфъ извѣстія по лѳтерату- 
рѣ, наукамъ и б - бліографіи» помѣщаетъ иллюстрированныя статьи и замѣт
ки по вопросамъ иэъ указанной области, критическіе отзывы о наиболѣе 
выдающихся новыхъ сочиненіяхъ, списки новыхъ книгъ и важнѣйшихъ жур
нальныхъ статей, русскихъ и иностранныхъ, свѣдѣнія о подготовляемыхъ 
къ печати новыхъ изданіяхъ и пр. Особый отдѣлъ журнала посвященъ справ
камъ, совѣтамъ и отвѣтамъ на предлагаемыя читателями журнала вопросы.

Въ теченіе 1899 года въ литературномъ отдѣлѣ журнала были помѣ
щены, между прочимъ, слѣдующія статьи:

Автографъ А. П. Пушкина въ библіотекѣ чешскаго мувѳя въ Прагѣ. Очеркъ 
В. Францева (съ I рис.). Англійскія и французскія стѣнныя картины для 
школъ. Статья В. Риттера —Библіографія періодической печати. Замѣтка 
А. Репьѳва—Библіотека въ рабочемъ кабинетѣ интеллигентнаго человѣка.
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Набросокѣ Виктора Русакова (съ 8 рис.).—Болгарская литература. Статья 
Георга Адама (съ 2 рис.).—Великій поэтъ романтикъ Мицкевичъ и его зна
ченіе. Статья В. В. Чуйко (съ 3 рис.).—Владиміръ Викторовичъ, его жизнь, 
литературная и журнальная дѣятельность. Л. Маврова (съ 1 рис.).—Власть 
книгъ. Рождественская сказка Натали Фонъ Эшструтъ. — Гон рары француз
скихъ писателей. Замѣтка Н. Чернова.—Евгеній Львовичъ Марковъ. Къ со
рокалѣтію его литературной дѣатѳльноти. Опытъ характеристики Виктора 
Русакова (еъ 1 рис.). — «Живописная Россія» въ оцѣнкѣ «Вѣстника Европы». 
—Знаменитые издатели всѣхъ временъ. Издательскій домъ Плангѳна. Очеркъ 
Стараго Библіофила (съ 8 рис.). Значеніе, польза и недостатки періодичес
кой печати. Статья К. С—каго. —Исчезнувшіе типы прошлаго. П. <Въ ро
ли цснвора». Вл. Апушкина (съ 3 рис.). Книга въ 2000 франковъ. Библіо 
графическая замѣтка Л. Маврова (съ 1 рис.).—Книжныя новинки англійска
го сезона. Письмо изъ Лондона И. И. Олсуфьева. Кто родоначальникъ русс
каго художественнаго романа? Замѣтка Н. Савкова.—Левъ Толстой. Къ 
семидесятилѣтней годовщинѣ рожденія великаго писателя. Очеркъ П. П. Ро
щина,—Литературный зароботокъ Пушкина. Нѣсколько данныхъ о гонора
рахъ, полученныхъ поэтомъ. Статья Виктора Русакова (съ 3 рис.). —Моя 
жизнь. Автобіографія И. И. Лажечникова (съ 2 рис.).—Наша рождественская 
литература. Кое-что о новыхъ книгахъ для дѣтей. Статья Н. Гарденина 
(съ 1 рис.).- Наше время и его отраженіе въ книжной литературѣ. Очеркъ 
Д. Б. Монерова- Новыя вѣянія въ переплетномъ дѣлѣ. Статья О. Чернова 
(съ 12 рис.).—О подчеркиваніи. Замѣтки В. В. Левцова.—Объ ех-ИЬгіз’ахъ 
вообще и о русскихъ ех ІіЬгіе’ахъ въ частности. Статья графа К. Э. Лѳйнин- 
генъ-Вѳстербурга (съ 36 рис.).—Памяти В. А. Жуковскаго. Статья П. Божа- 
рянова.—Памяти Пушкина. Къ столѣтію со дня рожденія поэта. А. Саль
никова (съ 1 рис.).—Произведенія Мицкевича въ оцѣнкѣ В. Д. Спасовича. 
Замѣтка И. П. Мерцалова. —Пѣвецъ міровой скорби, его вліяніе на русскую 
поэзію и значеніе для русскаго общѳства. По поводу статьи В. В. Чуйко.— 
Упадокъ или возрожденіе книжнаго дѣла? Мысли и взгляды Скромнаго Биб
ліомана.—Францискъ Сарсэ. (съ 1 рис.).—Фридрихъ Шпильгагѳнъ. Къ се
мидесятилѣтней годовщинѣ со дня его рожденія. Статья Л. Г. (съ 2 рис.).— 
Что нужно энать библіофилу? Замѣтка Стараго Библіофила.—Яковъ Петро
вичъ Полонскій. Очеркъ И. П. Мерцалова, (съ 3 рис.) и др.

Годовая подписная цѣна журналу 
съ доставкой и пересылкою

изданіе на ве
леневой бумагѣ 2 р.і р.;

Объявленія для помѣщенія въ «извѣстіяхъ» принимаются съ платою 
по 26 коп. эа мѣсто, занимаемое одной строкой нонпарели въ */» ширины 
страницы.

Подписка и объявленія принимаются въ книжныхъ магазинахъ Това
рищества М. О. Вольфъ. С.-Петербургъ, Гостинный дворъ, № 18, и Москва, 
Кузнецкій Мостъ, № 12.

Адресъ редакціи. С. Петербургъ, Вас. Островъ, 16 лин., д. 5—7.

Объ изданіи ежемѣсячнаго духовнаго журнала
Странникъ41

въ 1900 году
Р- - -..Д. ‘ —

(41-й г. издан.

Подробное объявленіе въ № 21.
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учшимъ способомъ личнаго страхованія общепри
знано страхованіе жизни, т. е. страхованіе опре
дѣленнаго капитала, выдаваемаго послѣ 
застрахованнаго лица или ему самому 

вѣстномъ возрастѣ.
Такое страхованіе необходимо не 

тѣмъ, которые содержатъ жену и дѣтей

смерти
въ из-

X 
иИ 
итолько 

одними 
своими трудами, но оно весьма цѣлесообразно и для состоя
тельныхъ лицъ, такъ какъ страховой полисъ изъятъ изъ слу
чайностей, возможныхъ съ другимъ имуществомъ.

Страховое общество „Россія" предлагаетъ страхо
ваніе жизни на самыхъ прочныхъ основаніяхъ и по самымъ | 
выгоднымъ комбинаціямъ. По размѣрамъ своихъ операцій, 
Общество „ Россія “ первое изъ всѣхъ страховыхъ Обществъ 
Имперіи.

Къ 1 января 1899 г. въ Обществѣ „Россія“ состоя
ло по страхованіямъ жизни застрахованными 60,258 лицъ 
на напиталъ 134.891,890 рублей.

„Россія* находится въ С.-Пе
тербургѣ (Вольш. Морская ул., д. 37), Агентства во всѣхъ 
городахъ Имперіи.

Правленіе Общества

N

і

I

СОДЕРЖАНІЕ. Распоряженія Епархіальнаго Начальства.—Епархіаль 
ныя извѣстія.

Слово въ день поминовенія благочестивѣйшаго Государя Императора 
Александра III. Дни святительскихъ служеній въ г. Николаевскѣ, окрест 
ныхъ монастыряхъ и с. Преображенскомъ (Пузапихѣ) съ 11 го по 20-е сен- 
тябея 1899 года. -Отъ Самары до Соловокъ и обратно. Дневникъ воспитан
никовъ Самарской духовной семинаріи эа время поѣздки съ 11 іюня по б 
‘іюля 1899 года (окончаніе).—Очеркъ состоянія раскола и сектантства въ 
Самарской епархіи въ 1898 году.—Объявленія.

Редакторъ, протоіерей Н. Боголюбскій.

Довволено цензурою 15-го ноября 1899 г. Цензоръ прот. М. Смирновъ.
Типографія Самарской Духовной Консисторіи (Н. А. Жданова.)


