
ИЗДАВАЕМЫЯ
ПРИ ЕПАРХІАЛЬНОМЪ БРАТСТВЪ СВ. АЛЕКСІЯ.

Годъ сорокъ шестой.

№ 5-Й. I марта 1912 года. II 5-Й.
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.

Цѣна годовому изданію съ пересылкой пять рублей

Часть оффйціадыіая.

1912 г. февраля 6 дня. Самарская Духовная 
Консисторія слушали: копію съ рескрипта Ея Импе
раторскаго Высочества, Великой Княгини Елисаве
ты Ѳеодоровны, Августѣйшаго Предсѣдателя Импе
раторскаго Православнаго Палестинскаго Общества 
на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Симеона, епископа Самарскаго и Ставропольскаго, 
слѣдующаго содержанія: „произведенный въ истек
шемъ 1911 году, по благословенію Святѣйшаго Сѵ
нода, по всѣмъ церквамъ Имперіи за богослужені
ями Вербнаго Воскресенія тарелочный сборъ на 
нужды православныхъ въ Іерусалимѣ и Святой Зем
лѣ далъ почти повсемѣстно весьма неутѣшительные 
результаты; къ сожалѣнію, этотъ сборъ и по ввѣ
ренной нынѣ Вашему Преосвященству Самарской 
епархіи, по сравненію съ предшествующими годами, 
поступилъ также въ меньіпемъХ размѣрѣ. Въ виду 
приближенія недѣли Ваій, позволяю себѣ вновь об
ратиться къ Вашему Вреосвяшенству съ убѣдитель
ною просьбою сдѣлать распоряженіе по епархіи о 
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производствѣ во всѣхъ церквахъ за богослуженіями 
Вербнаго Воскресенія сего года разрѣшеннаго Свя
тѣйшимъ Сѵнодомъ тарелочнаго сбора. Я не сомнѣ
ваюсь, Владыко, въ томъ, что преуспѣяніе право
славно-русскаго дѣла въ Святой Землѣ столь же 
близко Вашему сердцу, сколько и моему, а потому 
надѣюсь встрѣтить съ Вашей стороны теплое со
дѣйствіе къ болѣе успѣшному производству въ на
стоящемъ году вербнаго сбора—этого главнѣйшаго 
источника, даюшаго средства для поддержанія и 
развитія благотворительно-просвѣтительной дѣятель
ности общества въ Святой Землѣ. Потребныя для 
производства сбора воззванія, правила, надписи къ 
сборнымъ блюдамъ и акты высланы одновременно 
въ Самарскую Духовную Консисторію'4. Ыа насто
ящей копіи резолюція Его Преосвященства послѣ
довала таковая: ,.Въ Консисторію". Приказали:
1) Воззванія, правила, надписи и акты разослать 
по церквамъ епархіи чрезъ благочинныхъ. 2) Пред
писать духовенству епархіи, чрезъ напечатаніе въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, принять мѣры къ бо
лѣе успѣшному производству сбора въ пользу Пра
вославнаго Палестинскаго Общества въ текущемъ 
году.

Преподается Архипастырское благословеніе съ вы
дачею грамоты крестьянкѣ села Стараго Урметева, 
Бугульминскаго уѣзда, Софьѣ Евдокимовой за по
жертвованіе 350 рублей на пріобрѣтеніе колокола 
для приходскаго храма.

Опредѣляется бывшій воспитанникъ Самарской 
духовной семинаріи Сергѣй Звенигородскій на ва
кансію псаломщика къ церкви села Стараго Урме
тева, 3 округа Бугульминскаго уѣзда, 27 января.

Перемѣщаются: священникъ села Киселевки, 
Бузулукскаго уѣздз, Александръ Скворцовъ къ цер
кви села Новосергіевки. 1 округа Бузулукскаго 
уѣзда, 2 февраля; священникъ села Салтова, 5 ок
руга Новоузенскаго уѣзда, Іоаннъ Горбуновъ къ 
церкви села Дьяковки, того же уѣзда, 10 февраля.



Посвященъ въ стихарь псаломщикъ села Павлов
ки, 3 округа Бугурусланскаго уѣзда, Іоаннъ Ка
лашниковъ, 2 февраля.

Исключаются изъ списковъ за смертію псалом
щикъ села Евфимовки, 12 округа Бузулукскаго 
уѣзда, Димитрій Архангельскій и заштатный пса
ломщикъ села Коптяжевки, 1 округа Бугуруслан
скаго уѣзда, Симеонъ Тресвятскій.

О назначеніи пенсій.
По опредѣленію Св. Синода, отъ 15 декабря 

1911 г, за № 9813, назначены пенсіи: а) заштатно
му протоіерею, состоявшему на вакансіи священни
ка при Михаило-Архангельской церкви г. Бугуру- 
слана, Александру Смирнову по 300 р. въ годъ, съ 
17 августа 1911 г., изъ Бугурусланскаго казначей
ства; б)вдовамъ—священника с. Екатериненштадта, 
Николаевскаго уѣда, Василія Марина Ольгѣ Мари
ной по 150 р. въ годъ, съ 25 іюля 1911 г., изъ Са
ратовскаго казначейства, псаломщиковъ с. Ягодна
го, Ставропольскаго уѣзда. Василія Паликарпова 
Ольгѣ Паликарповой по 50 р. въ годъ, со 2 авгу
ста 1911 г., изъ Ставропольскаго казначейства, Са- 
марс. губ., с. Кандурчинской Крѣпости, Бугуру
сланскаго уѣзда, Василія Щеглова Аннѣ Щегловой 
по 50 р. въ годъ, съ 17 іюня 1911 г., изъ Бугуру- 
ланскаго казначейства, и в) дѣтямъ того же пса
ломщика Щеглова—Ѳеофаніи. Зоѣ, Петру и Клавдіи • 
50 руб. въ гоДъ, Ѳеофаніи съ 5 апрѣля 1911 г., Зоѣ, 
Петру и Клавдіи съ 10 апрѣля 1909 года, изъ Бу
гурусланскаго казначейства.

Отъ Правленія Самарскаг
училища.

уховнаго

О производствѣ испытаній на званіе псало лещика 
Журналъ Правленія Самарскаго духовнаго учи

лища 1 февраля 1912 года № 6.



Резолюція Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Сѵмеона, Епископа Самарскаго и Ставро
польскаго, на этомъ журналѣ послѣдовала: „6 февра
ля 1912 года. 1, утверждается и 2 сообщить Духов
ной Консисторіи и напечатать въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ, что существовавшая до сего времени 
Экзаменаціонная Комиссія для желающихъ получить 
должность, псаломщика ьъ Самарской епархіи упразд
няется Е. С.“ Слушали распоряженіе Его Преосвя
щенства, Преосвященнѣйшаго Епископа Сѵмеона, 
данное Правленію училища 19 января сего года за 
№ 8 слѣдующаго содержанія: „Предлагаю Прав
ленію образовать изъ преподавателей 2 комиссіи для 
испытанія желающихъ быть псаломщикомъ въ Самар
ской епархіи, подъ предсѣдательствомъ помощника 
смотрителя училища священника Бечина и препода
вателя училища Андреева. Экзамены должны произ
водиться ежемѣсячно, за исключеніемъ мѣсяцевъ іюня, 
іюля и августа по прилагаемой программѣ" и при
ложенную къ распоряженію Его Преосвященства 
,, Программу испытаній на званіе псаломщика".

Постановили: I, Распоряженіе Его Преосвящен
ства о производствѣ испытаній на званіе псаломщи
ка принять къ неуклонному исполненію и самыя 
испытанія производить во всемъ согласно съ данной 
программой.

II. Для исполненія распоряженія Его Преосвя
щенства принять слѣдующія мѣры:

а) Въ каждомъ мѣсяцѣ текущаго , 1912 года, за 
исключеніемъ указанныхъ въ распоряженіи Его Пре
освященства лѣтнихъ—іюня, іюля и августа мѣся
цевъ, для производства испытаній назначить по од
ному дню, съ 6Ѵ2 часовъ вечера, а именно: слѣду
ющіе: въ февралѣ 23 числа, въ мартѣ 14 въ апрѣ
лѣ 16, въ маѣ 16, въ сентябрѣ 3, въ октябрѣ 3, въ 
ноябрѣ 5, въ декабрѣ 7.

На каждый изъ послѣдующихъ годовъ заблаго
временно составлять подобное же расписаніе дней 
испытанія и опубликовывать его заблаговременно 
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.



б) Въ составъ комиссій, кромѣ предсѣдателей, 
экзаменующихъ по церковному уставу и церковно
славянскому и русскому языку, избрать г. смотри
теля училища (Катихизисъ), а за болѣзнію его— 
временно учителя Василія Горбунова, учителей-— 
священника о. Валентина Умова (Священная Исто
рія Ветхаго и Новаго Завѣта), Савву Кикутъ (цер
ковное пѣніе), члена Правленія священника о. Пав
ла Введенскаго (церковное письмоводство); въ каче
ствѣ экзаменаторовъ и въ качествѣ ассистентовъ— 
одного изъ о.о. членовъ Правленія отъ духовенства 
и учителя Алексѣя Аронова.

в) Изъ двухъ указанныхъ въ распоряженіи Его 
Преосвященства предсѣдателей комиссій одинъ— 
помощникъ смотрителя предсѣдательствуетъ при про
изводствѣ испытаній въ февралѣ, апрѣлѣ, сентябрѣ 
и ноябрѣ, а другой—учитель Петръ Андреевъ въ 
остальные мѣсяцы.

г) Просить разрѣшенія Его Преосвященства не 
считать препятствіемъ къ выдачѣ удовлетворитель
ной аттестаціи экзаменующимся по церковному пѣ
нію, если кто либо изъ нихъ не обнаружитъ твер
даго знанія наизусть распѣва указанныхъ програм
мою церковныхъ пѣснопѣній по обиходу Бахметева, 
но въ тоже время окажется умѣющимъ пѣть увѣ
ренно тѣ же пѣснопѣнія по мѣстному распѣву.

д) Просить Его Преосвященство предложить 
Духовной Консисторіи выслать въ канцелярію пра
вленія училища достаточное количество имѣющихся 
въ Консисторіи печатныхъ бланковъ—«испытатель
ныхъ листовъ на званіе псаломщика», а также печат
ныхъ бланковъ для составленія метрическихъ запи
сей, брачныхъ обысковъ, клировыхъ вѣдомостей, 
исповѣдныхъ росписей на предметъ испытанія по 
церковному письмоводству.

Настоящій журналъ представить на благо
усмотрѣніе Его Преосвященства.
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Программа испытаній на званіе
псаломщика.

Испытанія на званіе псаломщика производятся 
по слѣдующимъ предметамъ: 1, Священной Исторіи 
Ветхаго и Новаго Завѣта—учебникъ Н. Попова 
(курсъ гимназическій); 2., Кэтихизису—пространный 
Катихизисъ Митрополита Филарета; 3., Церковному 
пѣнію—по обиходу Бахметева наизусть: .Господи, 
воззвахъ"... съ запѣвами по одной стихирѣ и дог
матиками 8-ми гласовъ, „Богъ Господь и явися 
намъ"... съ тропарями воскресными 8-ми глас.овъ и 
двунадесятыхъ праздниковъ; по 1-й пѣснѣ каноновъ 
воскресныхъ 8-ми гласовъ; Прокимны воскресны и 
Богородиченъ на литургіи 8-ми гласовъ. Пѣснопѣнія . 
всенощнаго бдѣнія: „Благослови, душе моя, Госпо
да1*,  „Блаженъ мужъ11, Свѣте тихій,“ ,,Нынѣ отпу- 
іцаеши“ на ^6 й гл. „Господи, воззвахъ ). ..Хва
лите имя Господне", Непорочны. Тропари воскрес
ны, „Днесь спасеніе міру" и „Воскресъ изъ гроба". 
Пѣніе на литургіи: Единородный Сыне", „Во цар
ствіи '1 воемъ", „Святый Боже", „Елицы во Христа 
крестистеся"; .Кресту Твоему", Херувимская пѣснь. 
„Милость мира", „Тебѣ поемъ1*,  „Достойно есть", 
„Отче нашъ“, и конецъ литургіи.-На литургіи Преж
деосвященныхъ Даровъ: „Да исправится молитва 
моя", *)  и „Нынѣ силы небесныя". Всѣ остальныя 
пѣснопѣнія умѣть пѣть по обиходу Бахметева. у 
Свободно пѣть по квадратнымъ нотамъ учебнаго 
обихода; 4., Церковному уставу—изъясненіе и по-

*) Примѣчаніе. О пѣніи наизусть по обиходу Бахметева сказано въ 
самомъ журналѣ Правленія № 6, пунктъ 2.

- слѣдованіе всѣхъ церковныхъ службъ и требъ по 
богослужебнымъ книгамъ. Причемъ, необходимо знать 
наизусть общее содержаніе всѣхъ богослужебныхъ 
книгъ и типикона, особенно же содержаніе главъ 
типикона отъ 1—21 включительно и отъ 47—60; 
дать понятіе о „Марковыхъ" и „храмовыхъ" главахъ 
и умѣть пользоваться ими. Пособія: Церковный ус
тавъ съ краткимъ изъясненіемъ богослуженія пра-



вославной церкви для духовныхъ училищъ—Прото
іерея А. Свирѣлина и пособіе къ изученію устава 
богослуженія православной церкви—Протоіерея К. 
Никольскаго.

5. Церковно-славянскому языку: псалмодичес- 
кое чтеніе, практическое знаніе славянскаго языка 
въ объемѣ программъ одноклассныхъ церковно-при
ходскихъ школъ, переводъ и изъясненіе догмати
ковъ, пѣснопѣній—литургіи, вечерни и утрени, ир- У' 
мосовъ воскресныхъ, праздничныхъ и страстноіГседь- 
мицы, каноновъ, псалмовъ, помѣщенныхъ въ часо
словѣ, воскресныхъ и праздничныхъ тропарей и 
кондаковъ Пособія: Изъясненіе псалмовъ изд. В. II. 
Шемякина и переводъ богослужебныхъ каноновъ В. 
Успенскаго.

6. Церковному письмоводству: составленіе ме
трическихъ записей, брачнаго обыска, клировыхъ 
книгъ и исповѣдныхъ росписей.

7. Русскому языку: орѳографически правильно 
писать подъ диктовку.

Праздныя мѣста.
Священническія:

Самарскаго уѣзда: Петропавловское, 1 и 2 шт 
5 окр., Владимірское, 2 шт. 1 окр.^ Преполовенское
1 окр., Шпановка, 6 окр., Пензино, 1 окр.

, Бугульминскаго 7/253Ж., Микулино, 2 шт. 1 окр., 
Репьевка, 2 окр., Шентала, 2 шт. 3 окр., Спиридо
новка, 3 окр , Четырла. 3 окр. (новооткрытый при
ходъ), Поповка, 2 окр., Мордовская Кармалэ, 3 окр. 
(новооткрытый приходъ).

Бугурусланскаго уѣзда’. Борисовка Удѣльная, 
7 окр., Моторино, 6 окр. (новооткрытый приходъ), 
Никольское, 8 окр.

Бузулукскаго уѣзда’. Покровка, 2 шт. 12 окр., 
Пронькино, 11 окр., Марковка, 11 окр., Елховка— 
Марычевка, 5 окр., Ягодное, 7 окр., Сорочинское,
2 шт. 10 окр., Пронькино, 8 окр., Племянниково, 
7 окр.
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Николаевскаго уѣзда'. Черниговка, 6 окр , Кор- 
нѣевка. 7 окр., Перекопная Лука, 8 окр.

Новоузенскаго уѣзда' Куриловка. 1 шт. 1 окр., 
1 іоворосляйка, 2 окр., Салтово, 5 окр.

і а к о н с к

Самарскаго уѣзда: Пензино, 1 окр., Покровская 
церковь г. Самары.

Бугульминскаго уѣзда: Чирково, 1 окр., Репьевка, 
2 окр.

Бугурусланскаго уѣзда-. Зыково, 7 окр., Бори- 
совка Удѣльная, 7 окр.

Николаевскаго уѣзда-. Ивантѣевка.. 1 окр.
Новоузенскаго уѣзда: Тамбовка, 3 окр., слобода 

Красная, 2 окр., Колышкино, 6 окр.
Псаломщическія:

Самарскаго уѣзда: Новый Колмаюръ, 6 окр., 
За-Самарская слобода.

Ставропольскаго уѣзда: Тинарка, 2 окр., Верх
няя Бѣлозерка, 3 окр.. Старая Бинарадка, 1 окр., 
Посадъ Мелекессъ, 2 окр. Никольская церковь.

Бугульминскаго уѣзда: Четырла, 3 окр. (ново- 
открытый приходъ), Мордовская Кармала, 3 окр. 
(новооткрытый приходъ).

Бугурусланскаго уѣзда: Вечкэново, 4 окр., Боль
шой Сурметъ, 2 шт. 6 окр., Новопетровское, 8 окр.

Николаевскаго уѣзда-. Кирсановка, 6 окр., Вос
кресенскій соборъ гор. Николаевска, Григорьевка, 
2 окр.

Новоузенскаго уѣзда: Воскресенка, 5 окр., Ста
рая Полтавка, 6 окр.■ о • Л 1 ■ * Л • V ш — • * * — . 1 •

Боголюбивые христіане! г ** ** а ’ I “ X • * ’ * \ I I < » ■ • • * Г / С ’ * Ф — — . '

Наступаютъ великіе дни Страстной седьмицы, 
когда всѣ глубоковѣрующіе русскіе люди, благо
говѣйно поклоняясь крестнымъ страданіямъ Христа 
Спасителя, переживаютъ высокое молитвенное на
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строеніе. Весьма многіе изъ православныхъ русскихъ 
людей: чтобы достойно встрѣтить Свѣтлый праздникъ, 
по.. исконному примѣру своихъ благочестивыхъ пред
ковъ, открываютъ свои сердца для дѣлъ христіан
скаго милосердія.

Въ эти святыя минуты горячаго душевнаго по
рыва вспомнимъ, братіе, о земной родинѣ Христа 
Спасителя—Палестинѣ и священномъ градѣ Іеруса
лимѣ, обагренномъ Его безцѣнною коовію.

Придемъ на помощь бѣдствующимъ тамъ на
шимъ единовѣрцамъ—православнымъ сирійцамъ. Ока
жемъ имъ братское содѣйствіе въ непосильной борь
бѣ съ католиками и лютеранами, стремящимися всѣ
ми средствами отвратить ихъ отъ православной вѣры.

Не забудемъ также и нашихъ тружениковъ- 
богомольцевъ, ежегодно тысячами отправляющихся 
въ Іерусалимъ къ празднику св. Пасхи, чтобы у 
страшной Голгоѳы и Живоноснаго Гроба Христа 
Спасителя слезами покаянія омыть свои грѣхи и 
вознести молитвы за родину и своихъ благодѣтелей: 
они нуждаются тамъ въ тепломъ кровѣ, пищѣ и ду
ховномъ назиданіи.

Подадимъ посильную помощь нашимъ братіямъ 
во Христѣ чрезъ Императорское Православное Па
лестинское Общество, положимъ свою трудовую 
лепту на церковное блюдо, которое, съ благослове
нія Святѣйшаго Синода, будетъ обноситься въ семъ 
храмѣ за всѣми богослуженіями наступающаго празд
ника Входа Господня въ Іерусалимъ.

И эта доброхотная жертва на Святую Землю 
да будетъ вашею благодарною данью Святынѣ Гос
подней въ земномъ Іерусалимѣ, и да откроется 
вамъ чрезъ нее входъ въ Іерусалимъ Небесный. Аминь.
По благословенію Святѣйшаго Синода, въ праздникъ 
Входа Госпсдня въ Іерусалимъ тарелочный сборъ на 
нужды русснихъ богомольцевъ у Живоноснаго Гроба 
Господня и на поддержаніе Православія въ Святой 

Землѣ производится такимъ образомъ.

1) Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія 
правила для его производства, печатаются въ мѣст
ныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.
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2) Духовная Консисторія заблаговременно до
ставляетъ во всѣ безъ исключенія церкви «епархіи 
полученные отъ Императорскаго Православнаго Па
лестинскаго Общества пакеты съ надписями для 
сборныхъ блюдъ, воззваніями и актами по сбору.

3) По полученіи въ церкви воззваній, священ
нослужители, на внѣбогоспужебныхъ бесѣдахъ и чте
ніяхъ по церквамъ и школамъ, по возможности, зна
комятъ своихъ прихожанъ съ значеніемъ и цѣлью 
настоящаго сбора, при чемъ при входѣ въ церковь 
раздаются прихожанамъ безплатно воззванія, доста
вленныя для сего Обществомъ.

4) За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ 
входнымъ дверямъ церкви прикрѣпляютъ особое, на 
большомъ листѣ воззваніе Общества о предстоящемъ 
сборѣ.

5) Въ дни сбора молящіеся въ храмѣ ознако
мляются съ значеніемъ и цѣлью сбора посредствомъ 
устной проповѣди или прочтенія съ амвона одного 
изъ пастырскихъ собесѣдованій, особо на сей слу
чай составленныхъ.

6) Самый сборъ производится посредствомъ об
хожденія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженій 
праздника Входа Господня въ Іерусалимъ <на ли
тургіи послѣ чтенія Евангелія, а на всенощной или 
утрени—послѣ чтенія шестопсалмія).

7) Производство этого сбора принимаетъ на се
бя, бу де пожелаетъ, одинъ изъ священнослужителей, 
или церковный староста, или тотъ изъ почетныхъ 
прихожанъ, котораго на сіе благословитъ о. настоя
тель или уполномочитъ мѣстный Отдѣлъ Общества.

8) 0 собранныхъ деньгахъ составляется актъ за 
подписью о. настоятеля, членовъ причта, церковна
го старосты и лица, производившаго сборъ.

9) Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, пред
ставляются, не позже мтъсяіісі со дня сбора, чрезъ 
благочиннаго, въ Духовную Консисторію, которая 
доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго Общества (С.-Петербуогъ, 
Вознесенскій пр., 36).
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Отчетъ о состояніи Самарскаго Епархіальнаго женскаго учи
лища въ учебно воспитательномъ отношеніи.

Изъ оканчивающихъ курсъ воспитанницъ 19-ти сиротамъ 
и 3-мъ воспитанницамъ дочерямъ заштатныхъ родителей, по 
ходатайству Совѣта, Епархіальнымъ попечительствомъ о бѣд
ныхъ духовнаго званія отпущено было по 35 руб. на каж
дую воспитанницу на экипировку ихъ при окончаніи курса, а 
всего отпущено—770 р. (Жур..Сов. 1911 г. янв. 25 дня 15)

Кромѣ того училищное Братство во имя Введенія во 
храмъ Пресв. Богородицы благословило ихъ св. иконами Бо
жіей Матери на память объ ихъ пребываніи' въ Училищѣ и 
подъ сѣнію Св. училищнаго храма.

е) Таблица, показывающая число пе
реведенныхъ изъ класса въ классъ,
число окончившихъ куреъ съ атте
статами и число воспитанницъ, вы
бывшихъ изъ училища по разнымъ

причинамъ въ теченіе года.

КЛАССЫ:«а

Итого .

1-й штатный . . . 42 34
1-й параллельный . 42 83

2 й штатный . . . 44 38
2-й параллельный . 46 35
3-й штатный . . . 54 49
3-й параллельный . 52 38
4-й штатный . . . 45 38
4-й параллельный . | 45 29

5-й штатный . . . 52 44
5-й параллельный . 48 42
6-й штатный . . . 33
6-й параллельный : 36

8
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4
9
5

11
5
8

6
6

2
2
6

2

2
умерли.
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19 68
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ж) Общія свѣдѣнія объ успѣхахъ и по
веденіи воспитанницъ, религіозно
нравственномъ состояніи ихъ и о со

стояніи ихъ здоровья и питаніи.
Общіе успѣхи воспитанницъ по каждому въ отдѣльно

сти предмету и въ цѣлой совокупности ихъ по каждому 
отдѣльному классу въ отчетномъ голу были болѣе чѣмъ хо
рошіе. Подробно это можно видѣтьизъ прилагаемой при семъ 
таблицы ихъ успѣховъ, въкоторой обозначены общіе и средніе 
выводы изъ суммъ годовыхъ и экзаменаціонныхъ балловъ по 
всѣмъ предметамъ училищнаго курса, за исключеніемъ руко
дѣлія. музыки и новыхъ языковъ.

Успѣшность воспитанницъ каждаго класса по различ 
нымъ предметамъ училищнаго курса представляется въ слѣ
дующемъ видѣ:

Законъ Божій
Русск. и Славянск. яз. .
Словесность .... 
Литература.................
Ариѳметика .... 
Математика ....
Географія................
Гражд. Исторія. • .
Природовѣдѣніе . • 
Физика........................
Дидактика................
Гигіена....................
Пѣніе........................
Чистописаніе. . . - 
Рисованіе и Черчен. . .

Средній 
выводъ .

Средній выводъ 
для всего училища.
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Епархіальныхъ Женскихъ училищъ, слѣ-
Что касается поведенія воспитанницъ, то за нимъ, соглас

но 29 и 37 Устава 
дила главнымъ образомъ Начальница Училища, какъ сама 
лично, такъ и чрезъ подвѣдомственныхъ ей воспитательницъ 
(8 40 Устава).

Въ поведеніи воспитанницъ за отчетный учебный годъ 
не было замѣчено никакихъ важныхъ и предосудительныхъ 
поступковъ, которые свидѣтельствовали бы о ихъ злой волѣ 
или дурномъ направленіи, почему всѣ онѣ за отчетный уче
бный годъ были аттестованы по поведенію высшимъ балломъ 
(5). Особенное вниманіе г. Начальницы Училища и воспита
тельницъ было обращено на недопущеніе среди воспитанницъ 
лжи, обмана, грубости, непослушанія и другихъ пороковъ.

<
Всѣ христіанскія обязанности воспитанницами всегда 

исполнялись и исполняются неопустительно и съ должнымъ 
вниманіемъ, благоговѣніемъ и усердіемъ. Всѣ онѣ каждый день 
обязательно присутствовали на общихъ утреннихъ и вечер
нихъ молитвахъ, которыя всегда совершались въ училищномъ 
храмѣ. Молитвы, какъ утреннія, такъ и вечернія, читались 
по очередно дежурными воспитанницами старшихъ классовъ; 
при чемъ нѣкоторыя молитвы пѣлись всѣми воспитанницами. 
Послѣ утренней молитвы каждый день дежурной воспитан
ницей читалось дневное зачало изъ Св. Евангелія, положен
ное по церковному уставу въ этотъ день. Молитвою же всег
да предварялся и заканчивался каждый урокъ, равно какъ 
и обѣдъ и ужинъ.I * ( 4 г • а* « I > I / 4 • * • 1 1 •I

Въ воскресные и праздничные дни всѣ воспитанницы, 
за исключеніемъ болящихъ, неопустительно посѣщали храмъ 
Божій и присутствовали при церковномъ Богослуженіи, кото
рое въ училищномъ храмѣ совершалось по очереди (а иног
да и соборне) о. Инспекторомъ классовъ, Протоіеремъ А. А. 
Меньшовымъ и вторымъ Законоучителемъ, священникомъ А. 
Г. Дроздовымъ, Во время Литургіи по воскреснымъ днямъ 
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священниками съ церковной каѳедры по очереди объяснялось 
рядовое воскресное Евангеліе, а въ прочіе дни праздничные 
они иногда произносили проповѣди собственнаго составленія. 
Церковное чтеніе и пѣніе на клиросахъ исполнялось воспи
танницами. На правомъ клиросѣ пѣлъ хоръ пѣвчихъ, кото
рый подготовлялся къ пѣнію во время спѣвокъ руководите
лемъ училищнаго хора, преподавателемъ пѣнія А. Я. Олей
никовымъ, а въ церкви во время Богослуженія пѣлъ подъ 
управленіемъ одной изъ помощницъ классныхъ воспитатель
ницъ А. В. Киселевой. Что касается церковнаго чтенія, то 
оно исполнялось избранными воспитанницами разныхъ клас
совъ, подъ руководствомъ и наблюденіемъ о. Инспектора 
классовъ и второго законоучителя. Въ церкви воспитанницы 
читали въ такомъ порядкѣ.

а) воспитанницы 1-го и 2-го классовъ читали на всенощ 
номъ бдѣніис „Сподоби Господи**, „Нынѣ отпущаеши'* 
и „ Трисвятое

б) Воспитанницы 3-го класса —-1 й часъ;
В) Воспитанницы 4-го класса—-шестопсалміе;•
Г) Воспитанницы 5-го класса—-часъ З’й и 6-й;

д) Воспитанницы 6-го класса читали на всенощномъ
бдѣніи каѳизмы и канонъ и на Литургіи—Апостолъ.

Воспитанницы 3-го класса по очереди присутствовали и 
прислуживали при церковномъ ящикѣ, помогая церковному 
старостѣ. Воспитанницы того-же класса присутствовали по оче
реди въ боковой ризницѣ возлѣ алтаря: здѣсь онѣ наблюдали че
резъ боковое окно, находящееся противъ жертвенника, за совер- 
еніемъ проскомидіи, принимали подаваемыя и просимыя на 
проскомидію просфоры и поминанья, передавали ихъ священ
нику и по его указанію читали помянники.

Два раза въ годъ воспитанницы говѣли и исполняли 
христіанскій долгъ Исповѣди и Св. Причастія, а именно, а) 
во время Рождественскаго поста—18, 19 и 20 Ноября и б)
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во время Св. Четыредесятницы на первой недѣлѣ. Во время 
Страстной Седмицы остававшіяся въ училищѣ на Пасхальныя 
каникулы воспитанницы, по собственному желанію, говѣли, 
исповѣдывались и причащались въ третій разъ.

Во дни своего ангела воспитанницы обращались къ сво
имъ законоучителямъ съ просьбами отслужить для нихъ мо
лебны тезоименнымъ имъ святымъ, и эти просьбы ихъ всег
да неуклонно исполнялись. Равнымъ образомъ, въ случаяхъ 
смерти отца, матери, или кого либо изъ близкихъ родственни
ковъ, по просьбѣ воспитанницъ, служились для нихъ пани
хиды, съ молитвеннымъ участіемъ въ этихъ панихидахъ ихъ 
подругъ.

Разъ въ годъ принимаема была въ училищномъ храмѣ 
ежегодно приносимая въ гор. Самару чудотворная Икона Бо
жіей Матери «Взысканіе погибшихъ» , предъ которой мѣстными 
священниками совершаемъ былъ молебенъ съ акаѳистомъ и съ 
водосвятіемъ. Предъ началомъ же экзаменовъ воспитанницы 
всѣхъ классовъ по очереди совершали паломническое путеше
ствіе въ градо-Самзрскую Спасо-Преображенскую церковь 
для молитвы и служенія молебна предъ мѣстной-чтимой 
чудотворной Иконой „Смоленской“ Божіей Матери.

Во дни Св. Четыредесятницы, въ среду и пятокъ, вос
питанницы присутствовали при совершеніи Литургіи Прежде
освященныхъ Даровъ, которая, какъ уже сказано было выше, 
совершалась въ эти дни до начала классныхъ занятій, т. е. 
отъ 8 до 9 час. утра.

Съ цѣлію пріученія воспитанницъ къ аккуратности, къ 
соблюденію должной чистоты, порядка и опрятности въ жи
лыхъ помѣщеніяхъ, на нихъ возлагались по очереди разныя 
дежурства по классамъ, по спальнымъ комнатамъ и по сто
ловой. Въ спальныхъ комнатахъ всѣ воспитанницы сами 
убирали за собою свои постели. Сами же онѣ шили и чини
ли себѣ бѣлье и платья.
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Для пріученія ихъ къ домашнему хозяйству въ учи
лищѣ установленъ былъ такой порядокъ. Ежедневно воспитан
ницы 6-го кл. (обоихъ отдѣленій) по очереди назначались 
дежурными по хозяйству. Обязанность ихъ заключалась въ 
томъ, что онѣ вмѣстѣ съ о. экономомъ училища выдавали 
изъ кладовой провизію для кухни и для стола, записывали 
въ особую книжку, какія кушанья каждый день готовились 
къ завтраку, обѣду и ужину, сколько разныхъ съѣстныхъ 
припасовъ пошло на эти кушанья и т. п. Эта книжка за
тѣмъ ежедневно представлялась на просмотръ Начальницы 
училища. Затѣмъ тѣ же дежурныя воспитанницы принимали 
потомъ участіе въ раздачѣ кушаній по столамъ во время 
обѣда и ужина; сами же онѣ обѣдали и ужинали послѣ. 
Предъ праздникомъ Св. Пасхи оставшіяся въ училищѣ во
спитанницы изъ старшихъ классовъ привлекаемы были къ 
приготовленію различныхъ Пасхальныхъ кушаній. Къ празд
нику же Св. Пасхи воспитанницы дѣлали искуственныя цвѣ
ты для храма и для своихъ классныхъ комнатъ и этими цвѣ
тами сами украшали Св. Иксны, какъ въ церкви, такъ и 
въ своихъ классахъ.

Для ознакомленія воспитанницъ съ общими и простѣй
шими правилами и пріемами ухода за больными, воспитанни
цы 6 класса (обоихъ отдѣленій) по очереди ходили въ учи
лищную больницу. Тамъ онѣ присутствовали во время пріе
ма врачемъ больныхъ и подъ руководствомъ фельдшерицы по 
возможности помогали ему въ этомъ дѣлѣ. Такъ напр., оьѣ 
измѣряли температуру у больныхъ, дѣлали перевязки, дава- 
ли лѣкарство, промывали раны и проч.»—однимъ словомъ— 
учились и присматривались къ тому, какъ надо обращаться 
съ больными и ухаживать за ними. Кромѣ того, дежурныя 
въ больницѣ воспитанницы ежедневно записывали количество 
больныхъ въ особыя рапортички и подавали ихъ затѣмъ На
чальницѣ училища.

Въ отчетномъ учебномъ году нѣсколько воспитанницъ, 
по собственному желанію, занимались изученіемъ башмачнаго 
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ремесла, подъ руководствомъ особой мастерицы этого ремесла. 
Та.сихъ обучавшихся башмачному ремеслу воспитанницъ въ 
отчетномъ году было 25 человѣкъ; изъ нихъ 8 сиротъ—вос
питанницъ обучались на средства, выданныя для этой цѣли 
изъ училищнаго Братства; остальныя же обучались на свой 
собственный счетъ. Плата за обученіе была 3 руб. съ каж
дой воспитанницы.

Въ воскресные и праздничные дни допускалось и раз
рѣшалось посѣщеніе воспитанницъ ихъ родственниками и зна
комыми, въ промежутокъ времени отъ 12 до 4 час. дня. Эти 
посѣщенія и свиданія происходили подъ наблюденіемъ дежур
ныхъ воспитательницъ и ихъ помощницъ. По просьбѣ родите
лей и съ разрѣшенія Начальницы училища, нѣкоторыя вос 
питанницы въ пра о яичные дни отпускались на домъ къ 
своимъ родственникамъ, живущимъ въ городѣ Самарѣ, или 
пріѣхавшимъ къ нимъ родителямъ или близкимъ родственни- 
камъ. Эти отлуски разрѣшались всегда по особымъ отпу
скнымъ билетамъ и съ непремѣннымъ условіемъ явиться въ 
училище въ назначенный срокъ.

Во время Рождественскихъ каникулъ для оставшихся 
въ училищѣ воспитанницъ Совѣтомъ училища и почетнымъ 
блюстителемъ по хозяйственной части Ив. Ник. Неклютинымъ 
устраивалась елка, съ пѣніемъ, музыкой и представленіемъ 
различныхъ дѣтскчхъ піесъ. Послѣ елки воспитанницамъ бы
ли розданы гостинцы и подарки. Во время сырной седьмипы 
для воспитанницъ былъ устроенъ литературно музыкально-во
кальный вечеръ и послѣ котораго для воспитанницъ младшихъ 
классовъ были устроены дѣтскія игры, а для воспитанницъ 
старшихъ классовъ—танцы.

Вся вообщая жизнь и поведеніе воспитанницъ, какъ въ 
стѣнахъ училиша, такъ и внѣ его, регулировалась особыми 
«Правилами о внѣшнемъ поведеніи воспитанницъ», вырабо
танными совѣтомъ училища въ 1909 — 10 учебн. году и ут
вержденными Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Константиномъ, бывшимъ Епископомъ Самарскимъ и Ставро



40

польскимъ (см. журн. Совѣта 10 октября 1909 г. —15 ян
варя 1910 г. за № 15-мъ). Правила эти въ свое время бы
ли отпечатаны и выданы на руки каждой воспитанницѣ, съ 
добавленіемъ въ началѣ ихъ удостовѣренія о личности каж
дой воспитанницы, сдѣланнаго подлежащимъ училищнымъ на
чальствомъ. Согласно этимъ правиламъ, жизнь воспитанницъ 
въ училищѣ была распредѣлена вообще по строго опредѣ
ленному плану и порядку. Воспитанницы вставали ежеднев
но въ 7 час. утра; до 8 час. онѣ одѣвались, оправляли 
свои постели, умывались и исправляли свой туалетъ; въ 8 
час. онѣ шпи на общую утреннюю молитву и затѣмъ пили 
утренній чай. Въ б’/г час. утра начинались классныя заня
тія. Въ 21/з часа былъ обѣдъ. Послѣ обѣда воспитанницы/
обычно совершали прогулки до 4 часовъ дня. Въ 5 часовъ 
былъ вечерній чай,—и въ 6 час. вечера начинались вечер
нія занятія, продолжавшіяся въ 1-мъ классѣ до час.
вечера. Въ это время воспитанницы 1-го класса обычно ужи
нали и затѣмъ послѣ общей вечерней молитвы ложились спать. 
Воспитанницы же прочихъ классовъ ужинали въ 9 час. 
вечера и послѣ этого совершали въ храмѣ общую ве
чернюю молитву и затѣмъ точно также шли спать. Впрочемъ, 
воспитанницамъ старшихъ классовъ разрѣшалось сидѣть и зани
маться, по ихъ желанію, до 101/2 час. вечера; но послѣ 
этого срока и онѣ точно также должны были обязательно 
отправляться ко сну.

На физическое благосостояніе и развитіе воспитанницъ 
точно также было обращено особенное и серьезное вниманіе. 
Воспитанницъ каждый день послѣ обѣда (а иногда и до обѣ
да—нѣкоторые классы) водили гулять. Эти прогулки обыкно
венно совершались большею частію по улицамъ города а иног
да по городскимъ садамъ, или на училищномъ дворѣ, подъ 
надзоромъ во всѣхъ случаяхъ воспитательницъ или ихъ по
мощницъ. Всѣ помѣщенія воспитанницъ содержались всегда 
въ чистотѣ и опрятности и часто вентилировались, а въ по
требныхъ случаяхъ въ нихъ производилась дезинфекція. Зи
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мою, съ цѣлію доставленія воспитанницамъ возможно больша
го движенія на свѣжемъ воздухѣ, для нихъ устраивался на 
училищномъ дворѣ катокъ для катанья на конькахъ и на 
салазкахъ. Для весеннихъ и осеннихъ игръ и занятій на свѣ
жемъ воздухѣ у нихъ были слѣдующія игры; кегли, крокетъ, 
сэрсо, мячи, обручи, веревочка для перепрыгиванія и проч.

Наконецъ, для правильнаго физическаго развитія вос
питанницъ, съ 15 января 1911 г. введены въ училищѣ уро
ки школьной гимнастики. Для этой цѣли изъ Чехіи была 
приглашена учительница такъ наз. «Сокольской гимнастики», 
Австрійская подданная чешка Франциска Карповна Фоль- 
прехтъ (См. выше § 11, п. 3) которая и стала проходить 
съ воспитанницами курсъ „Сокольской гимнастики". Занятія 
ея съ каждымъ классомъ происходили два раза въ недѣлю 
и продолжались вплоть до экзаменовъ. Отношеніе воспитан
ницъ къ этимъ новымъ для нихъ занятіямъ было самое охот
ное и непринужденное. Для занятій гимнастикой всѣмъ во
спитанницамъ были сдѣланы особые гимнастическіе костюмы.

Съ цѣлью доставленія воспитанницамъ полезныхъ и ра
зумныхъ развлеченій и удовольствій, для воспитанницъ стар
шихъ классовъ устраивались въ разное время загородныя 
экскурсіи, или прогулки на пароходахъ вверхъ гю Волгѣ 
въ дачныя мѣста. Эти экскурсіи происходили въ сопровож
деніи или Начальницы училища, или Инспектора классовъ, 
а также съ участіемъ въ нихъ г.г. преподавателей училища 
и воспитательницъ или ихъ помощницъ. Во время экскурсій 
шли бесѣды по нѣкоторымъ интересующимъ воспитанницъ во
просамъ, или давались разъясненія и отвѣты на ихъ различ
ныя недоумѣнія.

На здоровье и воспитаніе воспитанницъ администраціей 
училища также обращено было серьезное вниманіе. Всѣ вос
питанницы училища обязательно черезъ двѣ недѣли мылись въ 
училищной банѣ и каждую недѣлю смѣняли бѣлье. Умываніе 
утреннее и вечернее (послѣ ужина), согласно постановленію
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Совѣта, происходило и совершалось такъ, что воспитанницамъ 
вмѣнялось въ обязанность или мыть, или обтирать мокрыми 
руками шею и верхнюю часть груди, такъ какъ такое обтира
ніе очень хорошо закаляетъ организмъ и предохраняетъ его 
отъ простуды (Журн. Совѣта 1909 г. іюля 31 д. № 163, 
п.—3). Наконецъ ежедневныя прогулки, игры и движенія 
на свѣжемъ воздухѣ,—все это, способствуя физическому 
благосостоянію воспитанницъ, безъ сомнѣнія, благопріятно 
отражалось болѣе или менѣе и на ихъ здоровьи. Ту же 
цѣль преслѣдовало и разумное регулярное питаніе ихъ. Вос
питанницы вообще, нужно сказать, имѣли хорошій и пи
тательный столъ. Кушали онѣ въ теченіе дня въ такомъ 
порядкѣ: а) въ 8 час. утра онѣ пили чай съ бѣлымъ 
хлѣбомъ; б) въ 11 час. 20 мин. дня, т. е. во время 
большой перемѣны между уроками, онѣ получали завтракъ 
(легкая холодная закуска и чай); в) въ 2Ѵг часа дня имъ 
давался обѣдъ изъ 3-хъ блюдъ; г) въ 5 час. вечера онѣ 
снова имѣли чай съ бѣлымъ хлѣбомъ и д) въ 9 час. ужинъ 
изъ 2-хъ блюдъ. Для питья имъ давался обыкновенный рус
скій квасъ и кипяченая вода (отварная). Время отъ време
ни ("большею частью по праздникамъ) имъ давались фрукты: 
апельсины, яблоки и осенью—-арбузы. Начальница училища 
и воспитательницы слѣдили за тѣмъ, что бы воспитанницы 
сами на свой счетъ не покупали себѣ чего либо вреднаго для 
ихъ желудка,—какихъ—либо вредныхъ лакомствъ или сла
стей и т. п.

За здоровьемъ воспитанницъ слѣдилъ и наблюдалъ 
училищный врачъ П. В. Покровскій, который ежедневно по
сѣщалъ училищную больницу отъ 2 до 4 час. дня, а не
рѣдко посѣщалъ ее и два раза въ день. При этомъ онъ всѣхъ 
лѣчилъ,—-какъ стаціонарныхъ больныхъ, такъ равнымъ обра
зомъ производилъ и амбулаторный пріемъ приходящихъ. Въ
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отчетномъ учебному году къ врачу училищной больницы во
спитанницы обращались за медицинскою помощію въ слѣдую
щихъ случаяхъ:

■

НАИМЕНОВАНІЕ БОЛЪЗНЕЙ.
* • V * • || • *

Всего.• / * ) * '

Ст
ац

іо
- 

на
рн
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мб
ул

я-
 

то
рн

о.

А) Общія заразныя болѣзни'.
к (• ‘в ■* в а > • * і

---- і- - ■ —

•
Оспа . . . . , 1 1

Корь.................... > 1 1

Скарлатина. . , 29 29

Дифтеритъ . . , 1 1
к 1 • -- • -»

Заушница эпидемическая ..... 12 12

Рожа . . . . , 2 2

Премежающая лихорадка и болотная
лихорадка..............................«...

*
375 235, 140

Б) Общія незаразныя болѣзни:
Анемія и блѣдная немочь .... 58 25 33

Прочія незаразныя болѣзни .... •43 20 23

Опухоли . . . . 15 15<, • 9 Ч » ' V »• Ь
В) Паралитныя болѣзни:

Глисты кишечные
•. 1 • а ' ••• %•(*'

( " * * * * 3 3

В) Травматическія поврежденія-. • V

Ушибы . . . . 4 4

Вывихи . ■* . . 1 1
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НАИМЕНОВАНІЕ БОЛЪЗНЕЙ. Всего.
1
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я ж 
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О ж

Д) Нервныя болѣзни'................. 72 22 50

Е) Болѣзни органовъ дыханія:

Воспаленіе дыхательныхъ путей . . . 75 40 35

Катарральное воспаленіе легкихъ . .
Ж

6 6 -

Ж) Болѣзни органовъ пищеваренія'.Л
Болѣзни полости рта и зѣва .... 313 250 63

Желудочно-кишечный катарръ . . . 88 50 38

Воспаленіе слѣпой кишки ..... 5 5 —

3) Болѣзни костно-мышечной си
стемы: ........................................ 30 — 30

И) Болѣзни органовъ зрѣнія-.

Конъюнктивитъ........................................ 6 — 6

1) Болѣзни органовъ слуха-.

Болѣзнь наружнаго слухового про
хода ....................................................... 8 -— 8

Н) Находилось на испытаніи'. . . 44 14 30

Л) Повторныхъ заболѣваній'. . . 240
1

240

Итого. . 1432 717 715
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Всѣхъ дней болящими воспитанницами въ общей слож
ности проведено было въ больницѣ—10520. Въ томъ числѣ 
скарлатинозными больными проведено было—1304 дня.

Изъ эпидемическихъ болѣзней въ отчетномъ учебномъ 
году среди воспитанницъ было нѣсколько случаевъ скарла
тины. Заболѣванія скарлатиной появились среди воспитан
ницъ, пріѣхавшихъ въ училищѣ изъ домовъ своихъ родите
лей послѣ Рождественскихъ каникулъ, и начались съ 12 ян
варя 1911 г. Всѣхъ воспитанницъ, захваченныхъ этою бо
лѣзнію было 29 человѣкъ; причемъ хворали лишь тѣ, которыя 
ѣздили на святки домой; изъ остававшихся въ училищѣ воспи- 
ницъ никто не заболѣлъ. А это въ свою очередь свидѣтель
ствовало о томъ, что въ училищѣ своего источника заразы 
не было; эпидемія же эта была привозная. Благодаря однако 
строгому надзору за этимъ дѣломъ и своевременно и энер
гично предпринятымъ мѣрамъ, а именно строгой изоляціи 
скарлатинныхъ больныхъ, болѣзнь эту вскорѣ удалось совер
шенно изолировать и затѣмъ въ скоромъ времени окончатель
но прекратить въ училищѣ (см. журн. Совѣта отъ 25 янва
ря 1911 г. № 19). Заглядывали въ училище и другія эпи
демическія болѣзни, какъ-то: дифтеритъ, оспа, корь и за
ушница; но всѣ онѣ ограничились лишь отдѣльными единич
ными случаями и, благодаря своевременно и энергично пред
принятымъ мѣрамъ, дальнѣйшаго развитія и распространенія 
не получили.

Всѣ вообще воспитанницы, жаловавшіяся хотя бы на 
легкую и незначительную горловую боль при глотаніи, не
медленно было отдѣляемы въ училищную больницу на испы
таніе. И только послѣ того, какъ по испытаніи ихъ въ те
ченіе нѣсколькихъ дней у нихъ не обнаруживалось ничего 
серьезнаго и опаснаго, ихъ снова выписывали изъ больницы. 
Тѣ же, у которыхъ обнаруживалась какая либо эпидемія по 
ея признакамъ, немедленно были изолированы и подвергались 
строгому и тщательному лѣченію, впредь до окончательнаго 
ихъ выздоровленія.



На борьбу съ скарлатинной эпидеміей, т. е. на лѣченіе 
заболѣвшихъ воспитанницъ, на микроскопическое изслѣдова
ніе слюны и на дезинфекцію больницы, имущества заболѣв
шихъ воспитанницъ и училищныхъ помѣщеній. Совѣтомъ учи
лища въ отчетномъ учебномъ году израсходовано всего—508 р. 
35 коп.

Въ случаяхъ надобности, требовавшихъ въ каждомъ от
дѣльномъ случаѣ спеціальной медицинской помощи, воспи
танницы для совѣтовъ были направляемы къ врачамъ спеціа
листамъ. Такъ напр. при глазныхъ заболѣваніяхъ ихъ на
правляли къ окулисту И. Е. Маркову; въ случаяхъ болѣзни 
носа, горла, глотки и уха,—къ спеціалисту по горловымъ, но
совымъ и ушнымъ болѣзнямъ, врачу И. Е. Гаврилову и т. д.

Что касается болѣзни зубовъ и полости рта и зѣва, то 
на спеціальное лѣченіе этихъ болѣзней, начиная съ 1907 г., 
духовенствомъ епархіи ежегодно ассигнуется особая сумма 
въ 200 руб. и по 50 руб. на пломбировочный матеріалъ. 
Въ теченіе 1910—11 учебнаго года всѣхъ посѣщеній во
спитанницами зубоврачебнаго кабинета зубного врача г. Птици- 
ной было сдѣлано 510; при чемъ всѣмъ имъ была оказана соот
вѣтствующая медицинская помощь: запломбировано зубовъ 
278 и удалено 90.

Всѣ вообще воспитанницы, живущія въ училищномъ 
общежитіи (таковыхъ въ отчетномъ году было, какъ сказано 
выше,—494), не помѣщаются въ немъ для ночлега, по при
чинѣ тѣсноты и недостаточности помѣщенія въ училищныхъ 
зданіяхъ. Вслѣдствіе этого, для воспитанницъ вторыхъ, 
третьихъ и четвертыхъ классовъ (обоихъ отдѣленій) изъ года 
въ годъ снимаются помѣщенія дпя спальныхъ комнатъ у част
ныхъ лицъ, недалеко отъ училища. Въ эти спальныя ком
наты воспитанницы ежедневно послѣ ужина и общей вечерней 
молитвы ходятъ ночевать, въ сопровожденіи своихъ воспи
тательницъ. Такія квартиры, по примѣру прежнихъ лѣтъ, 
были наняты въ слѣдующихъ мѣстахъ: а) по Дворянской 
улицѣ, въ д. г. Сибиряковой, рядомъ съ училищнымъ зда-
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ніемъ, за сумму - 2700 руб. въ голъ съ готовымъ отопле
ніемъ и б) на углу Панской и Николаевской въ домѣ г. 
Сидорова за сумму—3500 руб. въ годъ съ готовымъ отопле
ніемъ. Завѣдываніе Этими спальнями было поручено воспи
тательницамъ: Е. В. Петровой и А. А. Астрадымовой съ 
платою по 60 руб. въ годъ каждой.

з) Обстоятельства, благопріятствовав
шія и препятствовавшія успѣшному 
веденію учебнаго дѣла. Число пропу- 
щеныхъ преподавателями уроковъ- 
Мѣры, предпринятыя преподавателями 
къ возвышенію учебно-воспитательна

го дѣла въ училищѣ.
Къ числу обстоятельствъ, благопріятствовавшихъ пра

вильному и успѣшному веденію учебнаго дѣла въ училищѣ, 
можно отнести между прочимъ слѣдующее;

1) Почти всѣ преподаватели обязательныхъ учебныхъ 
предметовъ имѣютъ высшее, или спеціальное образованіе, 
дающее имъ право быть преподавателями тѣхъ предметовъ, 
которыми они занимаются.

2) Многіе изъ нихъ (а именно 10 человѣкъ), принад
лежатъ исключительно лишь одному только Епархіальному

аі I Г I | ' 4 * С* С * \ Г • і I** | ■ *'* ’ * • • • < • 1' * 6 * г * 'I ** 4 а' і ’ * "т • < *

женскому училищу, т. е. не имѣютъ нигдѣ постороннихъ за
нятій и заработковъ и, такимъ образомъ, всѣ свои силы и 
досугъ отдаютъ исключительно занятіямъ въ училищѣ.

3) Нѣкоторые преподаватели и преподавательницы, по
мимо классныхъ занятій по своимъ предметамъ, время отъ 
времени вели отдѣльныя внѣ-классныя занятія и бесѣды, 
во время которыхъ они старались восполнить или разъяснить 
то, что за недостаткомъ времени не могло быть преподано 
или разъяснено въ классѣ.
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Такія бесѣды и чтенія велись большею частію гіо суб
ботамъ, въ свободный для воспитанницъ промежутокъ вре
мени между всенощнымъ бдѣніемъ и ужиномъ (отъ 8 по 9
час это время напр. устраивали свои бесѣды съ
воспитанницами 6 класса преподаватели Дидактики, какъ въ 
штатномъ, такъ и въ параллельномъ классахъ: во время 
этихъ бесѣдъ они занимались съ воспитанницами разборомъ 
тѣхъ практическихъ уроковъ, которые давали въ эту недѣлю 
въ образцовой школѣ ихъ подруги. Такія бесѣды устраива
лись каждую субботу. Далѣе преподаватель гигіены, врачъ 
II. В. Поьіровскій прочелъ нѣсколько вечернихъ лекцій о 
заразныхъ болѣзняхъ; о скарлатинѣ, дифтеритѣ, кори, хо
лерѣ, брюшномъ тифѣ, воспаленіи легкихъ и др.; о подачѣ 
первой необходимой медицинской помощи въ различныхъ нес
частныхъ случаяхъ; о правильномъ уходѣ за больными й объ 
уходѣ за дѣтьми. Преподаватель физики А. Ѳ. Малышевъ 
производилъ и показывалъ воспитанницамъ различные физи
ческіе опыты, рентгеновскіе х—лучи, безпроволочный теле
графъ и т. п. Преподавательница Природовѣдѣнія П. И. 
Феликсова во-внѣ-классное время вела съ воспитанницами 
свои практическія занятія, во время которыхъ воспитанницы 
сами непосредственно знакомились съ природой, ея предме
тами и явленіями. Кромѣ того о. Инспекторомъ классовъ, 
Пророіереемъ А. А. Меньшовымъ, и вторымъ законоучителемъ, 
священникомъ А. Г. Дроздовымъ, ведены были въ церкви 
объясненія воскресныхъ Евангепьскихъ чтеній, и также произ
носились и собственныя поученія и проповѣди , въ которыхъ 
воспитанницамъ подробно разъяснялись различныя истины 
христіанской вѣры и правила христіанской нравственности. 
Въ то-же время (два раза въ недѣлю, по вторникамъ и по 
четвергамъ^ происходили спѣвки училищнаго хора подъ уп
равленіемъ регента А. Я. Олейникова. Преподаватель пѣнія 
В. Ф. Громовъ подготовлялъ воспитанницъ къ пѣнію свѣт
скихъ композицій во время елки, на литературно-музыкально
вокальныхъ вечерахъ, или вообще во время тѣхъ или иныхъ 
училищныхъ праздниковъ.
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Къ обстоятельствамъ, болѣе или менѣе неблагопріятно 
отражавшимся на правильномъ и успѣшномъ веденіи учебно- 
воспитательнаго дѣла нужно отнести слѣдующее:

1) Многолюдство воспитанницъ, слишкомъ большую ску
ченность ихъ, тѣсноту помѣщеній въ училищномъ зданіи, от
сутствіе простора, необходимаго количества воздуха, жела
тельной чистоты и свѣжести его. Все это вмѣстѣ взятое, не
сомнѣнно, болѣе или менѣе вредно отражается на успѣшно
сти и продуктивности ихъ занятій, и вдобавокъ производитъ 
еще то, что на этой почвѣ у нѣкоторыхъ воспитанницъ воз
никаетъ и развивается малокровіе, малярія, нервное разстрой
ство и т. п. А это въ свою очередь, конечно, не можетъ 
не отражаться на правильномъ и успѣшномъ ходѣ ихъ учеб
ныхъ занятій и такъ или иначе мѣшаетъ имъ учиться. От
четный учебный годъ былъ не особенно благопріятенъ въ 
этомъ отношеніи, такъ какъ, вопервыхъ, и начался онъ по 
случаю холеры нѣсколько позже обыкновеннаго (съ опозда
ніемъ на двѣ недѣли,—см. выше—стр. 1), а во-вторыхъ и 
протекалъ при обстоятельствахъ, не вполнѣ благопріят
ныхъ въ гигіеническомъ отношеніи. Послѣ Рождественскихъ 
каникулъ въ училищѣ появилась скарлатина, которой забо
лѣли 29 воспит. Не смотря на это, классныя занятія не 
прекращались и воспитанницы, изолированныя на время бо
лѣзни, конечно, отстали отъ своихъ подругъ, почему многія 
изъ нихъ должны были остаться на повторительный годъ въ 
тѣхъ же классахъ.

2) Нѣкоторымъ препятствіемъ къ веденію учебнаго дѣла 
служило между прочимъ и то обстоятельство, что нѣкоторые 
классы были слишкомъ переполнены значительнымъ количе
ствомъ воспитанницъ. Въ отчетномъ году это наблюдалось 
въ особенности въ 3 и 5 классахъ (въ 3 шт. кп. было—54 
воспитай., въ 3 парал. кл.—52; въ 5 штатн.—52 и въ 
5 пар.—48). Такое многолюдство учащихся въ одномъ клас
сѣ, безъ сомнѣнія, служило до нѣкоторой степени препят
ствіемъ къ успѣшному прохожденію курса. Помимо того, оно



замѣтно тормозило общее развитіе учащихся. Нѣкоторые изъ 
преподавателей, особенно имѣющіе незначительное количество 
недѣльныхъ уроковъ по классамъ (1—2), не успѣвали вслѣд
ствіе этого дать по четвертямъ года правильную оцѣнку 
баллами устныхъ отвѣтовъ всѣхъ воспитанницъ, такъ какъ 
на спрашиваніе ихъ въ классѣ у нихъ мало оставалось вре
мени. Поэтому нѣкоторые преподаватели вынуждены были 
время отъ времени прибѣгать къ общей классной работѣ, т. 
е. задавали воспитанницамъ т, н. „экспромты44. Такіе экс
промты практиковались, наприм., преподавателями ариѳметики, 
алгебры и геометріи. Ревизовавшимъ въ 1909—10 учебн. 
году Самарское Епархіальное женское училище членомъ-ре
визоромъ Учебнаго Комитета, д. с. с. М. И. Савваитскимъ, 
было обращено вниманіе на это многолюдство и переполне
ніе классовъ учащимися, какъ на явленіе нежелательное, 
противорѣчащее § 81 училищнаго Устава. И Учебный Ко
митетъ въ свою очередь предписалъ Совѣту Самарскаго 
Епарх. женск. училища на будущее время строго держаться 
для каждаго класса установленной нормы (45 человД не 
допуская переполненія классовъ воспитанницами, вопреки 
требованіямъ школьной гигіены (См. отношеніе Учебн. Комит. 
на имя Его Преосвященства отъ 10 сентября 1910 г. за 
№ 2596). Это предложеніе Учебнаго Комитета Совѣтомъ 
училища на будущее время принято къ неуклонному испол
ненію (см. журн. Совѣта отъ 30 сентября 1910 г. № 158).

3) Нѣсколько неблагопріятно отражается на физиче
скомъ благосостояніи, а вслѣдствіе этого и на учебныхъ заня
тіяхъ воспитанницъ и то обстоятельство, что значительная 
часть ихъ (около 250 человѣкъ), по причинѣ тѣсноты по
мѣщенія въ училищномъ зданіи, вынуждена каждый день 
холить на ночь для сна въ особыя отдѣльныя квартиры. 
Такія ежедневныя прогулки, обязательныя во всякую погоду: 
а^ утромъ тотчасъ послѣ сна и б) вечеромъ—послѣ ужина и 
молитвы,—несомнѣнно, отражаются неблагопріятно на ихъ 
здоровьи и влекутъ за собою частыя заболѣванія воспитан-



51

ницъ простудными болѣзнями, особенно во время рѣзкихъ и 
суровыхъ перемѣнъ, какъ температуры, такъ и погоды.

4) Съ другой стороны эта разбросанность воспитанницъ 
въ разныхъ помѣщеніяхъ по спальнямъ затрудняетъ надле
жащій и правильный надзоръ за ними со стороны Начальни
цы училища, такъ какъ она не имѣетъ возможности тща
тельно прослѣдить за всѣми воспитанницами при ихъ отходѣ 
ко сну.

Наконецъ, 5) къ обстоятельствамъ, болѣе или менѣе 
неблагопріятно отражавшимся на учебныхъ занятіяхъ воспи
танницъ, слѣдуетъ отнести, конечно, случаи заболѣванія са
михъ преподавателей и вообще лицъ учащаго и воспитатель
наго персонала и вслѣдствіе этого опущеніе ими уроковъ, 
или по болѣзни, или по какимъ либо другимъ обстоятель
ствамъ.

Нижеслѣдующая таблица наглядно показываетъ чис
ло пропущенныхъ преподавателями уроковъ за отчетный 
1910—11 годъ.

Наименованіе преподава

телей.
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1) Инспекторъ классовъ, в СІ
Прот. Александръ Мень ; <1Г г / ѵ~т . ■ А

шовъ ......................................... 18 .33 Болѣзнь въ раз
ное время.

2) Преподаватель русск. • •

язык., церковно-славянскаго 
и теоріи словесности въ

♦ ** * < * ( * ,ч , * •»

штатн. кл. Павелъ Злато - * • -ѵѴ . Г у Т

горскій ........ 22 200 Болѣзнь: общее 
нервное разстрой

3) Преподзвательн. тѣхъ- ’ • 1

ч»

ство.

же предметовъ въ параллел. < • ъ • ■ ‘

А А укласс. Марія Макарова 22 44 Болѣзнь.
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Наименованіе преподава
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4) Преподаватель ариѳ
метики и математики въ
параллельн. классахъ Петръ 
Соковнинъ ......................... 20 115 Частію болѣзнь, 

частію неизвѣст
5) Преподаватель тѣхъ- • ныя причины.

же предметовъ въ штатныхъ 
классахъ Михаилъ Алмазовъ. 20 36 Частію болѣзнь,• •% частію домашнія

6) Преподаватель Граж обстоятельства.

данской Исторіи Александръ 
Поспѣловъ.............................. 29 3 Болѣзнь.

7) Преподавательница ге
ографіи Анна Грифцова 22 20 Болѣзнь и до- 

машн. обстоятель
8) Преподаватель русск. 

литературы Александ. Смир-
ства.

новъ......................................... 16 50 Болѣзнь.

9) Преподаватель церков
наго пѣнія въ 1—6 штатн. 
и 1—2 параллельн. клас- 
сахъ Веніаминъ Громовъ . 16 24 Болѣзнь и до- 

машн. обстоятель
1 0) Преподаватель того- ства. г

же предмета въ 3—6 па- 
раллельн. классахъ Алексѣй 
Олейниковъ ......................... 8 36 Частію болѣзнь,

частію служебныя
11) Преподаватель рисо обязанности.

ванія въ 1—6 штатн, клас. 
и чистописанія во всѣхъ 
классахъ Ѳеодоръ Чижовъ. 17 32 Болѣзнь.

12) Преподаватель ри
сованія въ 1 — 6 параллел. Частію болѣзнь,
классахъ Петръ Красновъ . 7 38 частію служебныя 

обязанности.
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13) Преподавательница 
рукодѣлія въ 1 — 6 парал- 
лельн. классахъ Наталія 
Греве .................................... 12 34 Болѣзнь.

14) Преподаватель гигі
ены, врачъ Петръ Покров
скій ......................................... 4 14 Болѣзнь.

15) Преподавательница 
французскаго языка Але
ксандра Кириллова . . . 15 12 Болѣзнь.

16) Преподавательница 
нѣмецкаго языка Ида Гинке. 9

л

6

Болѣзнь.

Итого .... 697 * •

Какъ видно изъ этой таблицы, значительное количество 
опущенныхъ уроковъ падаетъ н? долю преподавателей: П. 
Златогорскаго (200), П. Соковника (115) и А. Смирнова 
(50), Объясняется это тѣмъ, что г. Злдтогорскій въ отчет
номъ году былъ боленъ продолжительное время сбщимъ нерв
нымъ разстройствомъ (или неврастеніей), такъ что ему въ 
разное время до трехъ разъ былъ даваемъ отпускъ дпя лѣ
ченія отъ этой болѣзни, съ сохраненіемъ содержанія; уроки 
же его были распредѣлены на это время между наличнымъ 
составомъ преподавателей и воспитательницъ (См. Журналъ 
Совѣта: 1910 г., октября 13 дня № 176-й; 1911 г. янва
ря 20 дня № 13-й, и мая 4 дня № 66-й). Г. Соковнинъ 
на протяженіи цѣлаго учебнаго года въ разное время опу
скалъ свои уроки-, мотивируя иногда свои опущенія- общимъ 
недомоганіемъ и вообще временнымъ болѣзненнымъ состоя
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ніемъ. Г. Смирновъ въ началѣ учебнаго года нѣсколько дней 
не являлся въ училище къ началу ученья, по причинѣ бо- 
лѣ.зни, и затѣмъ въ продолженіи учебнаго года по той же 
причинѣ нѣсколько разъ опускалъ свои уроки. Остальные 
преподаватели и преподавательницы не посѣщали своихъ 
уроковъ частію по болѣзни, частію—по своимь домашнимъ 
обстоятельствамъ.

Въ отсутствіе преподавателей воспитанницы большею ча
стію не оставались праздными, но имъ въ эти свободные ча
сы назначались какія-либо самостоятельныя работы, подъ ру
ководствомъ и наблюденіемъ ихъ воспитательницъ. Такъ 
напр. въ это время они занимались чтеніемъ или рукодѣліемъ, 
въ нѣкоторыхъ классахъ шла диктовка (въ младшихъ клас
сахъ), а воспитанницы старшихъ классовъ занимались рабо
тами по сочиненіямь и т. п.

Къ числу мѣропріятій, клонящихся къ улучшенію и 
возвышенію учебно-воспитательнаго дѣла въ училищѣ нужно 
отнести слѣдующее:

1) Въ училищѣ съ 1908 года существуетъ особый жур
налъ для записи неудовлетворительныхъ балловъ, ежедневно 
получаемыхъ воспитанницами во время уроковъ. Цѣль и на
значеніе этого журнала таковы. Каждый день Начальница 
училища послѣ уроковъ просматриваетъ этотъ журналъ,— 
и это даетъ ей возможность узнавать отъ воспитанницъ о 
причинахъ ихъ плохихъ отвѣтовъ и такимъ образомъ прини
мать своевременно соотвѣтствующія мѣры къ ихъ исправле
нію, насколько только это представляется возможнымъ.

2) Педагогическій Совѣтъ съ своей стороны въ засѣда
ніяхъ своихъ всегда старался изыскивать соотвѣтствующія 
мѣры, клонящіяся къ улучшенію учебно воспитательнаго дѣла 
въ училищѣ: мѣропріятія этого рода всегда служили предме
томъ особеннаго вниманія и заботливости со стороны Совѣта. 
Такъ напр., разсматривая на общихъ собраніяхъ своихъ вно
симыя о. Инспекторомъ классовъ двухъ-мѣсячныя вѣдомости 
объ успѣхахъ Начальниицею Училища—о поведеніи воспи
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танницъ, Педагогическій Совѣтъ всегда входипъ въ самое 
подробное разсмотрѣніе, изслѣдованіе и обсужденіе причинъ 
неуспѣшности или малоуспѣшности каждой въ отдѣльности 
воспитанницы, предлагая и вырабатывая со своей стороны тѣ 
или иныя мѣры къ ихъ исправленію. Къ числу такихъ мѣръ 
чаще всего относилось то, что Совѣтъ училища поручалъ ма- 
неуспѣшныхъ воспитанницъ особому вниманію и надзору на
ставниковъ и воспитательницъ, предлагая имъ съ своей сто
роны принять соотвѣтствующія мѣры къ поднятію ихъ успѣш
ности; для нѣкоторыхъ слабо успѣвающихъ, отсталыхъ и не 
могущихъ идти въ уровень съ своими прочими подругами, 
Совѣтъ училища рекомендовалъ нанимать особыхъ репитито- 
ровъ, которые, занимаясь отдѣльно съ слабыми воспитанни
цами каждый день, подготовляли ихъ постепенно въ позна
ніяхъ къ уровню съ прочими воспитанницами ихъ 'классовъ. 
О всѣхъ же вообще малоуспѣшныхъ и неисправныхъ воспи
танницахъ Совѣтъ увѣдомлялъ родителей ихъ, опекуновъ, или 
ближайшихъ родственниковъ, съ тѣмъ, чтобы и они въ свою 
очередь приняли зависящія отъ нихъ мѣры къ ихъ испра
вленію.

3) Въ цѣляхъ всесторонняго развитія учащихся, а так
же и для возбужденія и поддержанія въ нихъ живого инте
реса ко всѣмъ отраслямъ знанія и равномѣрно-внимательна
го отношенія ко всѣмъ предметамъ училищнаго курса, про
должена была практика предшествующихъ лѣтъ относительно 
писанія сочиненій воспитанницами старшихъ классовъ: 5 и 
6-го,—по всѣмъ учебнымъ предметамъ ихъ классовъ. Этою 
мѣрою выполнялось руководственное указаніе относительно 
преподаванія, сдѣланное въ циркулярномъ опредѣленіи Св. 
Синода отъ 30-го іюля—12 августа 1886 года за № 1637-мъ» 
которое гласитъ слѣдующее: „Достиженіе того, чтобы воспи
танницы епархіальныхъ женскихъ училищъ пріобрѣтали въ 
теченіе училищнаго курса навыкъ отчетливо и правильно пи. 
сать по русски, составляетъ одну изъ главныхъ цѣлей учили, 
щнаго обученія, а потому къ этой цѣпи должны быть на-



— 56 —

правлены общія усилія преподавателей* (прилож. къ § 55 
„Устава Епарх. женск. училищъ").

4) Кромѣ этой мѣры для возвышенія и поднятія гра
мотности среди воспитанницъ старшихъ классовъ, на упадокъ 
которой неоднократно было обращаемо вниманіе г. г. препо
давателей, по предложенію о. Инспектора классовъ, продол 
жена былъ въ 5 и 6 классахъ практика повторительныхъ дик - 
тантовъ (Подробнѣе объ этомъ см. выше—отд. ІУ, п. г.)

5) Въ концѣ учебнаго года, послѣ экзаменовъ, Совѣтъ 
училища подробно и обстоятельно обсуждалъ вопросъ о пе
реводѣ воспитанницъ изъ касса въ классъ и объ оставленіи 
на повторительный курсъ въ тѣхъ же классахъ малоспособ
ныхъ и неуспѣшныхъ, съ тѣмъ, чтобы не допустить въ слѣ 
дующіе классы такихъ изъ нихъ, которыя недостаточно усво
или себѣ предшествующіе курсы наукъ, или по своему интел
лектуальному развитію не соотвѣтствуютъ познаніямъ слѣдую - 
щихъ классовъ и такимъ образомъ не могутъ идти въ уро
вень со своими подругами. Отъ перевода въ слѣдующіе клас
сы такихъ воспитанницъ Совѣтъ училища по возможности 
старался воздержаться.

6) Наконецъ, заслуживаетъ вниманія еще одно важное 
обстоятельство въ жизни училища, направленное къ общему 
умственному развитію учащихся и начавшееся именно въ отчет
номъ учебномъ году: это организація бесѣдъ съ воспитан
ницами по интересующимъ и волнующимъ ихъ вопросамъ по 
различнымъ отраслямъ знанія*)1. Для воспитанницъ былъ 
устроенъ особый ящикъ (вродѣ почтоваго ящика), куда они 
опускали свои записки съ тѣми вопросами, на которые имъ 
желательно было бы получить отвѣты или подробныя разъяс • 
ненія, безъ обозначенія ими своихъ именъ и фамилій, (дабы 
дать имъ въ этомъ отношеніи болѣе простора и свободы), 
но съ непремѣннымъ обозначеніемъ того класса, изъ котораго 
вышла каждая данная записка, дабы знать точно, гдѣ и ко-

1 *) См. Журналы Совѣта: отъ 28 мая 1910 г. № 86 и отъ 27 
октября того же года № 187.
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На основаніи § 15 Братство во имя Св. Алексія, 
какъ учрежденіе духовное, имѣющее своею цѣлію 
содѣйствовать религіозно-нравственному просвѣще
нію народа въ духѣ православія, находится подъ 
главнымъ руководительствомъ Епархіальнаго Пре
освященнаго, а для завѣдыванія текущими дѣлами 
Общее Собраніе членовъ Братства избираетъ изъ 
своей среды Предсѣдателя, двухъ его товарищей и 
членовъ Совѣта. Въ отчетномъ году составъ Совѣта 
былъ слѣдующій:

Предсѣдатель Совѣта Дѣйст. Ст. Сов. А. П. 
Херувимовъ, два его товарища—Каѳедральный Прот.
В. В. Лаврскій и прот. Аѳ. .а . Рождественскій. 
Членами Совѣта состояли: прот. Ѳ. I. Благовидовъ, 
прот. Кр. Ѳ. Ивановъ, прот. А. С. Орловъ, свящ. 
А. Ѳ. Бечинъ, свящ, II Г. Третьяковъ, прот. М. М. 
Алексѣевъ, свящ. М.. А. Виноградовъ, секретарь 
Консисторіи И. И. Зоринъ, преподаватели Самар
ской Духовной Семинаріи Ст. Сов. Вл. К. Недѣль- 
скій и Магистръ богословія А. Н. Чекановскій.

На основаніи § 28 п. а. занятія между чле
нами были распредѣлены такъ: прот. Кр. Ѳ. Ива
новъ состоялъ завѣдующимъ книжнымъ складомъ 
и магазиномъ и наблюдателемъ за операціями 
книжнаго магазина и склада. Священникъ М. А. 
Виноградовъ несъ обязанности Казначея. Редак
торомъ издающихся отъ Братства Самарскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей состоялъ избранный и



затѣмъ утвержденный постановленіемъ Св. Синода 
П. И. Зоринъ. Оффиціальныя сношенія съ началь
ствующими и другими лицами, учрежденіями, книж
ными магазинами, книгоиздательскими фирмами, съ 
авторами, а равно и все дѣлопроизводство велъ 
Предсѣдатель Совѣта А. П. Херувимовъ при помо
щи смотрителя книжнаго склада о. діакона М. Смѣ- 
ловскаго. Тотъ же о. діаконъ Смѣловскій состоялъ 
за особое вознагражденіе, при готовой квартирѣ, 
непосредственнымъ и отвѣтственнымъ помощникомъ 
завѣдующаго складомъ и магазиномъ прот. КрДѲ. 
Иванова. Остальные члены, кромѣ дѣятельности на 
обычныхъ засѣданіяхъ овѣта, принимали участіе 
въ религіозно-нравственныхъ чтеніяхъ въ залѣ Го
родской Думы, сами производили народныя чтенія 
о предметахъ вѣры и нравственности христіанской 
и пріискивали для такихъ чтеній лекторовъ; на 
нихъ лежала обязанность слѣдить за выходящими 
духовно нравствннными произведеніями, періоди
ческими изданіями и рекомендовать Совѣту для вы
писки въ центральный складъ подходящія изданія; 
они-же производили ежемѣсячно провѣрку суммъ 
прихода и расхода по оправдательнымъ докумен
тамъ, по постановленіямъ Совѣта избирались въ Ко
миссіи для разработки встрѣчающихся вопросовъ, 
исполняли разныя порученія и наблюдали за исправ
нымъ содержаніемъ недвижимаго имущества Братства 
и вообще содѣйствовали возможными способами до 
стиженія цѣлей Братства.

Поступавшія въ Братство дѣла разсматрива
лись и обсуждались на очередныхъ или экстрен
ныхъ засѣданіяхъ 1 овѣта. Большинствомъ голосовъ 
или единогласно постановлялись рѣшенія, а затѣмъ 
приводились въ исполненіе. Въ каждомъ засѣданіи 
провѣрялись приходъ и расходъ суммъ Братства по 
оправдательнымъ документамъ. Большая часть дѣлъ 
поступала отъ сельскаго духовенства.

Согласно § 2 устава Совѣтъ удовлетворялъ по
ступающія просьбы селькаго духовенста и снаб
жалъ безвозмездно школьныя библіотеки книгами 
для чтенія, нѣкоторымъ церковнымъ школамъ по



просьбамъ священниковъ высылалъ учебники и 
учебныя пособія, духовенству отпускалъ книги въ 
кредитъ, или по самымъ удешевленнымъ цѣнамъ, 
рекомендовалъ обращаться съ запросами священни
камъ выписывать тѣ или другія изданія для борь
бы съ расколомъ, сектантствомъ, или противъ алко
голизма. По резолюціямъ Преосвященнѣйшаго Кон
стантина по прошеніямъ арестантовъ было безвоз
мездно отпущено нѣсколько экз. Библіи, на русск. 
языкѣ, которые и препровождались чрезъ прокуро
ра окружнаго суда просителямъ—арестантамъ.

Вслѣдствіе просьбы Съѣзда Духовенства 8-го 
округа Бузулукскаго уѣзда былъ отъ Братства пріо
брѣтенъ волшебный фонарь и пропровожденъ бла
гочинному этого округа во временное пользованіе 
для сельскихъ народныхъ чтеній религіознаго, исто
рическаго и противоалкогольнаго характера

Въ виду встрѣчающихся затрудненій въ прі
исканіи помѣщеній для производства религіозно
нравственныхъ чтеній и вообще для собраній духо
венства, на Общемъ Собраніи членовъ Братства въ 
минувшемъ отчетномъ году возникъ вопросъ объ изы
сканіи средствъ на постройку въ Самарѣ епархіальнаго 
дома. Вопросъ этотъ обсуждался и въ нѣсколькихъ 
засѣданіяхъ Совѣта, о чемъ доложено было Собранію. 
Совѣтъ находитъ возможнымъ сформировать сред
ства изъ слѣдующихъ источниковъ: отъ продажи 
двухъ домовъ Братства возможно получить отъ 22 
до 25 тысячъ рублей, израсходовать 6 тысячъ ре
дакціонныхъ и, наконецъ, просить пособіе отъ ду
ховенства епархіи въ предѣлахъ по меньшей мѣрѣ 
въ 20 тысячъ рублей, такъ какъ постройка предпо
лагалась стоимостію въ 50 тысячъ рублей. Мѣсто 
подъ постройку предполагалось получить отъ извѣст
ныхъ жертвователей. Общее собраніе отнеслось 
вполнѣ сочувственно къ предположеніямъ Совѣта, 
но постановить окончательное рѣшеніе по этому 
вопросу затруднилось и предоставило Совѣту 
Братства разработывать это дѣло и доложить нынѣш
нему очередному Собранію. Въ силу этого отъ Со
вѣта Братства былъ уполномоченъ членъ Совѣта



прот. М. М. Алексѣевъ обратиться къ Съѣзду духо
венства сессіи 1911 г. съ слѣдующимъ заявленіемъ: 
„ Духовенство епархіи давно уже нуждается въ 
постройкѣ Епархіальнаго дома, гдѣ бы оно могло 
найти для себя все необходимое. Въ предполагае
момъ домѣ можетъ быть устроенъ: 1) залъ для всѣхъ 
собраній духовенства, собесѣдованій и религіозно - 
нравственныхъ чтеній. Нужда въ такомъ залѣ гро
мадная. У баптистовъ, евангеликовъ и проч. сек- 
сайтовъ имѣются подобныя зала и только право
славные должны ютиться въ случайныхъ помѣще
ніяхъ; 2)—библіотека читальня, гдѣ бы каждый 
пріѣзжающій изъ духовенства всегда могъ найти 
подходящее для себя руководство по расколо-вѣ- 
дѣнію и сектантству и т. д. 3) Наглядный музей, 
архивъ, отдѣльныя помѣщенія для пріѣзжающаго 
сельскаго духовенства. Неимѣніе собственныхъ квар
тиръ заставляетъ сельское духовенство, по пріѣздѣ 
въ Самару, ютиться въ дешевыхъ помѣщеніяхъ и 
особенно тяжело отзывается это на низшихъ чле
нахъ причта псаломщикахъ. Они принуждены искать 
себѣ временный пріютъ просто на постоялыхъ дво
рахъ. Въ этомъ-же зданіи должно помѣщаться и 
Епархіальное Алексіевское Братство.

Духовенство другихъ епархій давно уже созна
ло необходимость постройки подобныхъ зданій. И 
вотъ въ Кіевѣ, Москвѣ, Нижнемъ Новгородѣ созда
ются зданія, стоящія сотни тысячъ рублей, гдѣ ду
ховенство находитъ для себя не только отдыхъ фи
зическій, но нравственный и умственный, объеди
няясь между собою и обмѣниваясь, своими взгля
дами.

Принимая во вниманіе полезность такого зданія, 
Алексіевское Братство приходитъ на помощь духо
венству епархіи. У Братства имѣются собственные 
два дома, одинъ на Заводской улицѣ, стоимостію 
болѣе 15 тысячъ рублей и домъ на Почтовой улицѣ, 
стоимостію до 7 тысячъ рублей. Продавъ эти зда
нія, Братство будетъ имѣть отъ 22 до 25 тысячъ 
рублей. Кромѣ того у Братства имѣется редакціон
ный капиталъ около 6 тысячъ рублей. Хотя озна-



ченный капиталъ до 30 тысячъ на первый разъ ка
жется незначительнымъ, но Братство питаетъ надежду, 
что столь доброе дѣло подвигнетъ ревнителей Пра
вославія на доброхотныя даянія.

Кромѣ того, Братство не теряетъ надежды на 
то, что Высокопреосвященнѣйшій Владиміръ, Ми
трополитъ Московскій, основатель Братства, не от
кажетъ въ участіи по постройкѣ столь необходима
го зданія для духовенства епархіи. Думается, что 
и монастыри для столь добраго дѣла принесутъ 
посильную лепту.

Имѣется въ виду пожертвованіе для постройки 
мѣста, но съ тѣмъ условіемъ, что бы при означен
номъ зданіи была выстроена домовая церковь во 
имя Св. Равноапостольнаго князя Владиміра.

Докладывая вышеизложенное, Братство питаетъ 
полную увѣренность, что духовенство епархіи, въ 
лицѣ лучшихъ ея представителей на Епархіальномъ 
Съѣздѣ, откликнется на это дѣло и, высказавъ со
чувствіе, принесетъ и свои посильныя жертвы.

Изъ обмѣна мнѣній о.о. депутатовъ выяснилось: 
„идея постройки епархіальнаго дома столь симпа
тична, что возражать противъ нея не приходится. 
Но въ осуществленіи подобнаго предпріятія мнѣ
нія о.о. депутатовъ раздѣлились: одни находили, 
что, въ виду голоднаго года, приходится временно 
отложить рѣшеніе вопроса до ближайшаго лучшаго 
будущаго. Другіе,—въ виду того, что духовенство 
епархіи безъ санкціи Окружныхъ Съѣздовъ не мо
жетъ рѣшать вопроса, въ которомъ затрагиваются 
денежные интересы епархіи, просятъ передать во
просъ на разсмотрѣніе благочинническихъ Съѣздовъ 
духовенства. Третьи—находили, что рѣшеніе вопро
са нечего откладывать, а приступить къ рѣшенію 
тотчасъ-же, но только съ той оговоркой, что по
жертвованія должны быть добровольными по подпи • 
-сному листу отъ Совѣта Братства.

Большинствомъ постановлено: „разослать подпи
сные листы отъ Совѣта Братства съ приглашеніями 
добровольныхъ пожертвованій, а объ изысканіи 
другихъ источниковъ имѣть сужденіе на благочин
ническихъ Съѣздахъ".
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До настоящаго времени поступило въ Братство 
только одно постановленіе благочинническаго Съѣзда
2-го  округа, Самарскаго уѣзда, отъ 15-го декабря 
1911 года, за № 5, слѣдующаго содержанія: „Вы
ражая благодарность Алексіевскому Братству за 
его заботу объ интересахъ духовенства. 2-й благо
чинническій округъ не находитъ возможнымъ одна
ко взять на самихъ себя обязательство обложить 
не только себя, но и своихъ преемниковъ на срокъ 
10-ть лѣтъ—двухрублевымъ сборомъ. Округъ даетъ 
согласіе: по подписнымъ листамъ отъ Алексіевска- 
го Братства въ продолженіи 10 лѣтъ сбирать по
жертвованія отъ доброхотныхъ дателей, жертвуя и 
самъ доброхотно безъ установленія обязательной 
суммы“.

Подобныя постановленія возможно ожидать и 
отъ другихъ благочинническихъ съѣздовъ, а пото
му осуществленіе постройки епархіальнаго дома 
можетъ состояться только въ отдаленномъ будущемъ, 
такъ какъ самая постройка требуетъ существованія 
въ наличности, а не ожидаемыхъ и проблематичныхъ 
средствъ. Затѣмъ въ нынѣшній голодный годъ дѣй
ствительно трудно ожидать пожертвованій. Сверхъ 
того, самый даръ мѣста подъ постройку находится 
еще въ неопредѣленномъ состояніи и едвали можетъ 
скоро быть приведенъ въ исполненіе вслѣдствіе не
установившихся отношеній между владѣльцами иму
щества.

Все изложенное Совѣтъ имѣетъ честь доложить 
Общему Собранію.—Возбужденный въ прошломъ го
ду вопросъ о постройкѣ Молитвеннаго дома въ Мѣ
щанскомъ поселкѣ приведенъ Совѣтомъ Братства 
къ концу. Зданіе постройкой окончено, въ немъ по
ставленъ иконостасъ съ иконами, хоругвями и прі
обрѣтена вся необходимая принадлежность богослу
женія и колокольный звонъ. Постройка зданія Мо
литвеннаго дома вышла столь солидная, что Пре
освященнѣйшій Константинъ, обозрѣвая зданіе, при
зналъ вполнѣ возможнымъ превратить его въ на
стоящій храмъ, и даже самъ изъявилъ согласіе освя
тить этотъ храмъ. Такое рѣшеніе Преосвященнѣй -



шаго Константина было съ восторгомъ принято жи
телями поселка, но Братство было поставлено въ 
нѣкоторое затрудненіе. Дѣло въ томъ, что для хра
ма по строительному уставу требуется площадь, 
гдѣ бы зданіе храма находилось со всѣхъ сторонъ 
въ разстояніи не менѣе 10 саженъ отъ жилыхъ по
строекъ. Отведенная Городской Думой площадь, къ 
сожалѣнію, съ одной стороны храма не имѣла 10-ти 
саженъ и была застроена двумя домами. Строитель
ное Отдѣленіе Губернскаго Правленія разрѣшало 
открытіе храма не иначе, какъ послѣ сноса этихъ 
двухъ построекъ. По необходимости пришлось изы
скивать средства для вознагражденія хозяевъ двухъ 
домовъ, которые и согласились снести постройки за 
625 руб. Средства Братствомъ были изысканы, по
стройки снесены.

9-го октября 1911 года главный престолъ во 
имя Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы былъ 
Преосвященнѣйшимъ Константиномъ освященъ. При
дѣлъ во имя Усѣкновенія Главы Крестителя Іоанна 
освящать было поручено прот. М. М. Алексѣеву и 
свящ. А. Ѳ. Бечину, что не приведено, къ сожа
лѣнію, въ исполненіе до настоящаго времени.

Приходъ въ поселкѣ пока еще не открытъ. 
Отправлять службы и требы временно Преосвящен
нѣйшимъ Константиномъ было поручено причту 
Петропавловской церкви, что продолжается до сихъ 
поръ.

Удачнымъ выполненіемъ постройки и такой по
становкой дѣла Совѣтъ Братства удовлетворенъ, 
но не вполнѣ. До постройки храма богослуженія 
предъ праздниками и въ праздники происходили въ 
простой крестьянской избѣ, при убогой обстановкѣ, 
при страшной тѣснотѣ и духотѣ, служились только 
всенощная и часы, хотя послѣ каждаго богослуже
нія были произносимы проповѣди и велись собесѣ
дованія. Особенно въ этомъ дѣлѣ потрудился членъ 
Совѣта свящ. А. Ѳ. Бечинъ. Теперь это миновало. 
Храмъ просторный и свѣтлый, служатся и литургіи, 
но прекратились собесѣдованія и проповѣди, такъ 
какъ очередные священники, занятые своими при-



ходскими дѣлами, являются поздно, или уже очень 
рано, совершатъ богослуженія и спѣшатъ къ дѣ
ламъ своего прихода.

Между тѣмъ, 1 овѣтъ Братства нѣсколько разъ 
въ своихъ засѣданіяхъ, обсуждая это дѣло, всегда 
приходилъ къ заключенію, что поселокъ крайне 
нуждается въ духовномъ руководствѣ священника, 
что священникъ, живя въ поселкѣ, можетъ основа
тельнѣе знать всѣ нужды и духовные интересы 
паствы, а также не преминетъ принять мѣры про
тивъ разныхъ сектантовъ и тѣмъ оберегать свою 
паству отъ совратителей сектантовъ, которыхъ до
вольно между жителями поселка.

Такимъ образомъ Совѣтъ выражаетъ свое ис
креннее желаніе, что бы священникъ непремѣнно про
живалъ въ поселкѣ и имѣлъ непосредственное зна
комство съ нуждами и религіозными потребностями 
жителей. Для Совѣта безразлично, будетъ-ли это 
приходскій священникъ, или временно-командиро
ванный. Того-же желаютъ и преданные церкви жи
тели поселка. Кромѣ того, во время дождей, осенью, 
весной дороги дѣлаются на столько грязными, что съ 
трудомъ возможно на лошадяхъ добраться до по
селка и сообщеніе съ городомъ очень затруднитель
но. Въ хорошую Пору доставить священника изъ 
Петропавловскаго прихода для богослуженія каж
дый разъ стоитъ 2 руб., въ дождливое время и это 
невозможно. Что же остается дѣлать жителямъ, 
когда, особенно въ ночное время, трудно больному 
потребуется священникъ. Поневолѣ такіе больные 
остаются ненапутствованными и т. п. Всѣ эти об
стоятельства опять говорятъ за то, что въ поселкѣ 
долженъ жить священникъ. Препятствіемъ этому слу
жить то, что нѣтъ церковнаго помѣщенія для свя
щенника, а предоставляется жителями наемная квар
тира священику. По отзыву о. Благочиннаго наня
тая квартира будто бы неудовлетворительна, а по
тому жителями ведется дѣятельная работа по при
способленію помѣщенія для священника въ церков
номъ домѣ, гдѣ предполагалось имѣть небольшую 
церковную школу, библіотеку, читальню и помѣщеніе



сторожамъ. Такимъ образомъ въ скоромъ времени 
вопросъ о помѣщеніи священника будетъ удовле- 
творителчно разрѣшенъ.

Совѣтъ питаетъ надежду, что епархіальное на
чальство изъявить согласіе назначить священника, 
который бы неотлучно находился въ поселкѣ, гдѣ 
жителей болѣе десяти тысячъ душъ, изъ коихъ боль
шая половина неизбѣжно будетъ составлять буду
щій приходъ. Преосвященнѣйшимъ Симеономъ уже 
сдѣлано представленіе въ синодъ объ открытіи 
прихода въ Мѣщанскомъ поселкѣ.

Совѣтъ Братства покорнѣйше проситъ Собраніе 
обратить вниманіе на высокополезную для Братства 
пастырскую дѣятельность священника Воскресен
ской г. Самары церкви о. Василія Красносамарскаго, 
который оказывалъ большую идейную помощь бла
гому начинанію Братства по постройкѣ храма въ 
Мѣщанскомъ поселкѣ и въ поселкѣ Новый-Орен- 
бургѣ Молитвеннаго дома. Такъ, прежде всего, 
справедливость требуетъ сказать, что самая мысль 
о сооруженіи храмовъ для заброшеннаго въ религіоз
номъ отношеніи населенія Самарскихъ окраинъ 
Новаго Оренбурга и Мѣщанскаго поселка принад
лежитъ о. Вас. Красносамарскому, Онъ высказы
валъ ее неоднократно въ одномъ частномъ кружкѣ 
ревнителей православія и, сочувствуя ей, бывшій 
помощникъ смотрителя Духовнаго училища о. Извѣ
ковъ началъ свою богослужебно-проповѣдническую 
дѣятельность въ Новомъ-Оренбургѣ, а когда эта 
мѣстность была обезпечена постройкой Молитвеннаго 
дома и назначеніемъ къ нему особаго священника, 
преемникъ о. Извѣкова, членъ Совѣта, священникъ 
Александръ Ѳ. Бечинъ, принялъ мѣры къ пріиска
нію помѣщенія для церковныхъ службъ и проповѣди 
слова Божія въ Мѣщанскомъ поселкѣ.

Затѣмъ о. Василій Красносамарскій нашелъ 
перваго жертвователя на воздвигнутый Братствомъ 
въ поселкѣ благолѣпный храмъ, Вл. Ал. Беневолен
скаго, великое усердіе котораго къ этому дѣлу хо
рошо извѣстно Совѣту Братства.

Извѣстно также, что и вторая крупная жертва,
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поступившая на поселковскую церковь отъ одной 
благочестивой женщины чрезъ о. А. Бечина, была 
сдѣлана благодаря нравственному вліянію О. Красно
самарскаго, призывавшаго къ содѣйствію задуман 
ной постройкѣ съ церковной каѳедры Восресенскаго 
храма.

Нельзя, наконецъ, не упомянуть о живѣйшей 
отзывчивости, съ которою. О. Вас Красносамарскій 
отнесся къ распространенію сборныхъ книжекъ для 
сбора пожертвованій на поселковскій храмъ. Да и 
самый текстъ воззванія (на поселковскій храмъ/ 
которое было помѣщено въ началѣ этихъ книжекъ, 
принадлежитъ ему же.

Въ виду вышеизложеннаго Совѣтъ Братства на
ходитъ справедливымъ просить настоящее Общее 
Собраніе почтить священника 0. Василія Красноса
марскаго званіемъ Почетнаго Братчика—въ воздая
ніе за его несомнѣнную заслугу въ дѣлѣ украшенія 
храмами Божіими Боваго-Оренбурга и Мѣщанскаго 
поселка. Это было бы вполнѣ согласно съ 10 пара
графомъ устава Братства, который гласитъ слѣдую
щее: „Лица, оказавшія важное содѣйствіе успѣхамъ 
духовнаго просвѣщенія въ народѣ своими ученіями 
трудами, и лица, своимъ вліяніемъ и содѣйствіемъ 
способствующія къ достиженію цѣлей Братства, а 
также сдѣлавшія въ Братство значительныя пожер
твованія (не менѣе 300 р.) въ пользу духовнаго про
свѣщенія, могутъ получать, по присужденію Обща
го Собранія, званіе почетныхъ членовъ Братства

По примѣру прежнихъ лѣтъ, по воскреснымъ 
днямъ и праздничнымъ въ залѣ Городской Думы 
велись религіозно-нравственныя чтенія для простого 
народа. Чтенія эти всегда посѣщались охотно, такъ 
что залъ не всегда могъ вмѣщать слушателей. Предъ 
началомъ чтеній, во время перерыва и по окончаніи 
чтеній происходило общее всей публикой пѣніе раз
ныхъ церковныхъ пѣснопѣній, что исполнялось съ 
особенной охотой и благововѣніемъ. Къ сожалѣнію, 
назначенныя и опубликованныя уже чтенія прихо
дилось откладывать, такъ какъ въ залѣ въ то время 
должны были происходить засѣданія разныхъ дум-



скихъ комиссій и собранія другихъ Обществъ.
Совѣтъ Братства искренне желалъ бы расши

рить кругъ чтеній для болѣе интеллигентной пуб
лики, но не представпятся возможности подыскать 
подходящее помѣщеніе.

На основаніи § 2 устава должно выбывать изъ 
состава Совѣта по очереди: Товарищъ Предсѣда
теля Совѣта Іірот. В. В. Лаврскій, свящ. А. Ѳ. 
Бечинъ, свящ. П. Г. Третьяковъ и преподаватель 
Дух. Семинаріи А. I. Чекановскій.

Настоящему Собранію предстоятъ выборы чле
новъ Совѣта вмѣсто выбывающихъ и членовъ реви
зіонной Комиссіи. Членами ревизіонной Комиссіи 
состояли: Прот. Г. А. Разумовскій, Прот. I. I. Пик- 
сановъ и свящ. II. Г. Благовѣстовъ.

Въ заключеніе совѣтъ Братства проситъ Собра
ніе выразить благодарность Самарской Городской 
Управѣ за безмездную уступку зала съ освѣщеніемъ 
и прислугой и о. о. лекторамъ.

Предсѣдатель Совѣта А. Херувимовъ.

Тов. Предсѣдателя:

Члены Совѣта:

Прот. В. Лаврскій.
Прот. А. Рождественскій.

Протоіереи: К. Ивановъ.

Ѳ. Влаговгьдовъ.
А. Орловъ.

Свящ. М. Виноградовъ.

Преподав. Сем. В. Иедѣльскій.
А. Чекановскій.

Секретарь Консисторіи И. Зоринъ.



отъ Самарскаго Епархіальнаго Братства св. пенсія
въ залѣ Городской Думы за 1911 годъ.
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2 1) Что такое жизнь? Цѣль и 
смыслъ жизни.

2) Завѣты о. Іоанна Кронштадт
скаго о св. вѣрѣ и церкви правое.

Прот. А. А.
Рождест
венскій,

2 9 О православной христіанской 
вѣрѣ по ученію слова Божія.

Бесѣда 1-я.
(противъ молоканъ, баптистовъ, и 
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(продолженіе).
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4 23 Бѣсѣда 3-я. 
(продолженіе).
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5 30 Изъ житій св. великихъ учи
телей.

Свящ. А. Ѳ.
Бечинъ

Фев
6

раль.
6 Великій святитель. Прот. Кр.

Ѳ. Ивановъ.

7 13 О кончинѣ міра, второмъ при
шествіи Іисуса Христа и Страш
номъ судѣ.

Свящ. М. А.
Виногра
довъ.

8 20 О Великомъ постѣ: свято-оте
ческое учевіе о постѣ; польза 
поста для тѣла; польза поста для 
души; какъ нужно поститься и 
какъ проводили постъ древніе 
христіане подвижники въ оби
теляхъ.

Прот. А. А.
Рождест
венскій.
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27 Объ иконопочитаніи. Свящ. В. И.
Красноса
марскій.

)ТЪ.

6 1) О св. мощахъ.
2) О св. причащеніи.

О. Прот. Н.
П. Богояв-
ленскій.

11 13 О Св. Землѣ. СВЯЩ. Л: Ѳ.
Бечинъ.

12 20 О Св. Землѣ; Свящ. А. Ѳ.
Бечинъ.

13

Окт$

14

25 

ібрь.

16

О Св. Землѣ. Свящ. А. Ѳ.
Бечинъ.

Іоасафъ святитель Бѣлогоро, 
скій, новопрославленный чудотв< 
ТЧРТТСС.

5- Свящ. А. Ѳ.
о- Бечинъ.

рсЦЬ.

15 23 О поэитавіи и молитвенное 
призываніи на помощь Св. Анр, 
ловъ и человѣковъ.

іъ Прот. А. А.
е- Рождест

венскій.

16

Ноя

17

30 

брь.

6

О гоненіяхъ ва христіанъ. Свящ. М. А.
Виногра
довъ,

О хрістіанскомъ религіозное 
настроеніи.

ІЪ

18 14 Деньги. Прот. Кр.
Ѳ. Ивановъ-

19 21 О воспитаніи дѣтей.
• 1 4 л • • **•

Свящ. Л. А.
Крас носло- 
бодскій.



№
№

 по 
по

ря
дк

у.
5

* § 
5: ?

Темы чтеній. Лектора.

22 27 Объясненіе Евангельскихъ 
притчей.

Прот. В. В.
Лаврскій.

Дек<

21

ібрЬ.

4 Объясненіе Евангельскихъ 
притчей.

Прот. В. В.
Лаврскій.

22 6 Патріархъ Гермогенъ.
Свящ. Л.
Красносло- 
бодскій.

23 11 Сила и величіе вѣра праотцевъ.

24 18 Праотцы по плоти Господа на
шего Іисуса .Христа.

Свящ. А. О.
Бечинъ.

25 27 Вѣра и невѣріе. Прот. М М.
Алексѣевъ.

Предсѣдатель Совѣта А. Херувимовъ.
Прот. В. Лаврскій.
Прот. А. Рождественскій.

Товар. Предсѣдателя: |

Члены совѣта: •

Прот. Ѳеодоръ Благовидовъ. 
Прот. Алексѣй Орловъ.
Прот. Кронидъ Ивановъ. 
Преп. Сем. А. Чекановскій.
Преп. Сем. В. Недѣльскій.

Казначей, Священникъ Михаилъ Виноградовъ.
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ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ книгъ и друг. предме
товъ въ книжномъ магазинѣ и складѣ Епархіальнаго 

Братства Св. Алексія.

за 1911 годъ.



17 —
16

И Р И X о д ъ к я и г ъ. Р Л С X о д ь к н и г ъ.

мъсяцы.

Къ 19И г 
книгъ и друг 
ВСЩ. оставалось

Въ 1911 г 
поступило: 

Январь - .

3-1821

За

Февраль

Мартъ .

Апрѣль .

Май - -

Іюнь . .

Іюль . .

Августъ

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь -

Декабрь 188 56 82

--

Итого . . 12294 1113 17 ІІ7 2О1

А всего С'ь 
остаткомъ огь 
1910 г.въ 1911 г. 
состояло . . .

Завѣдующій книжнымъ магазиномъ и складомъ ЕгтарХіаЛЬ'

■ іГ- •

3482176

II. III. IV. V.

итог
и того

І7 4ІІ 112

рнства Св. Алексія Протоіерей Пронялъ Ивановъ

I.' • ’
•28547 1
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1304

'2360

ПРИХОДЪ.

Вѣд
о приходѣ и расходѣ суммъ Самарскаго

Къ 1-му января 1911 года

42.
153,

ость
з Братства св. Алексія за 1911-й годъ.

РАСХОДЪ.
Суадиа.
Руб-ІК.

Въ 1911 году израсходовано:

Ни выписки кницъ (ря?х. Л? №5. 6. 7, 10, 11, 12, 21, 
26, 30, 33, 35, 36, 37. 44, 46. 47, 50. 51. 54, 56, 57, 
Й, 85. 9 0, 104, 106, 107, 109, 110, 1ІЗ, 110, 121. 123, 
124. 128, 129, 137. 147, 149. 150, 150, 159, 103, .165, 
167, 108, 170, 172, 173. 176. 181, 185. 190, 193, 196, 
197. 198. 199, 205. 209, 213, 215, 220,222,223, 233. 236, 
254, 256, 258, 259) - - .....................................

На содержаніе домовъБратстиз, магазина и служащихъ:

а) Жалованье смотрителю (№ № 3, 41, 71, 94, 108, 
12&, 140, 151, 178, 207, 225, 245)- -.....................................

в) Сторожу-разсыльноліу (К? .К? 4, 42, 72. 83, 86, 98, 
152, 172, 208,‘ 226, 246) -----------

с) Ремонтъ домовъ надворныхъ «службъ, ѵдиць,тротуа
ровъ и ихъ содержаніе (№ .У? 24, 59.’60, 62, 65, 09, 70, 
75, 70. 78, 83, 100. 102, 106, 117, 118. 119. 122. 130, 
132. 134. 138. 139, 142. 143. 140, 148, 1.57, 160. 161, 
16Ц, 174, 175, 177, 180. 182, 183. 184, 186, 29.2, 200, 
212, 218, 221, 228, 231. 232, 241, 255) ------

(1) Страхованіе домовъ Братства, имущества и город
скіе сборы (№№ 18, 52, 84, 97, 200, 201, 243, 244) - -

о) Отопленіе (Л № 25, 73, 183, |240) - - - - -

Г) Освѣщеніе (№ № 3. 15, 27, 49, 88, 1.35, 195, 229, 
239, 253) ----------------

і і
• Л

I
1

К55 84 
у ‘
*

42Й —

146 —

я
| :

• 7 »

116, 62
’ >

I

272 73.

558 —

■п

Отъ 1910 г. суммъ Братства разныхъ наименованій

Оставалось: а) бм.шпалш 4* 1,/о Гоеуд. ренты 500 руС. 
достоинства. № 381'2, хравящ. въ Самар. оід. Гоеуд. 
Банка, и 100 руб. дпстоі'н. Госур. Днор. Земель а. Банка, 
съ выигр. балетами, № 31254...................................... ......................

б) расходнаго капитала, храняш. въ Банкѣ Самарск.
Обіц. Вя. Кредита, но книжкѣ № 475............................................

в) йершиіяісрш. сѵммъ. хрявяіц. въ Банкѣ тогу-жо
Общ.. но книжкѣ Л'« 463............................................................................

Въ отлетномъ году мсгаупим на приходъ наличными:

а) членскихъ влпос. (нрих. № № 7. 11. 24. 
52. 54, 77. 87, 101, 103, 114. 130, 131, 132 
150)............................................................................................

№ I.
29,
00. 64,
85. 80,

102. 
120, 

150. 151,
106,

ѵ) пожертвованій (прих. №16 8, 22, 34, 44. 60,
97, 105, 100, 112, 115, 153) ................................................. , .
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А всего капитала (всѣхъ наименоганій)

х)Оть преподав. Сам. дух. уч. В. В. Горбунова Л'аІЗ

Съ билетами 38112, 34, 254

я) Отъ г. П.рохорчукъ Л? 96

Ііервходнщчкъ суммъ остаточныхъ отъ 1910 года съ
НОСТуПИРШЕМЕ въ 1911 году - - - -.....................................

е) % % съ капитала Братства, хравяіп. въ Баскѣ 
Общ. Вз- Кредита, по книжкѣ № 475 (іірих. № 12) . . .

Иерехидтинмъ суммъ, имѣющихъ спеціальное взявачс 
ніе: а) ва построеніе молитвеннаго дома (храма) въ Мѣ 

щалскимъ поселкѣ (прих. № К; 19, 20, -13)......................

в) °.'о % на переходящій капиталъ (№ 07)

Расходнаго капитала съ остаточными отъ 1910 года 
1911 году ................................................................................................

РАСХОДЪ.

Л) Трубочисту (№ Ж 1, 23, 48, 74, 99, 114. 131, 146,
227).................................... ....... - - - -...........................................-

й) на мелкіе аванс. расходы <№ 141 - - - - -

На ‘(другіе расходы»: а)-репигіо;'но-нр»вственныя чтенія 
въ залѣ Городской Думы (расх. № 16. 17, 22. 53, 64
79, 82. 88, 95, 126, 191, 192, 193, 214, 224, 235, 238 
247; 248, 249, 250, 257)............................. ...... - - - -

b) На выписку, пересылку, доставку, пересылочные ма 
ѵиріалы, гербовыя марки и лр. (Л« № 8, 22. 31, 58, 81 
87. 93, 103, 111, 112, 120, 1.27, 133. 141, 153.154, 15Г 
158, 187, 1-58, 189, 203,210, 219, 237, 242, 263)- -

c) Канцелярскіе расходы: писчая, почтовая бумага, коа
ввріы, почтовыя марки, переводы, адресные почтовые блан 
ки, корреспонденціи, чернила и др. (№Х? 2, 4, 9, 19, 28 
34, 40. 43. 45. 55, 61, 80. 81, 89, 92, 101, 162. 164 
169, 171, 214, 230, 251, 262).............................................-

(1) Переплетъ книгъ- й ДР- (№№ 20 и 63) - - -

е) Епарх. мис., прот. М. М. Алексѣеву - - - -

і) За 'комиси. книги: Епархіальному мяо. свящ. С. А 
Пряхину (№№ 82 и 96) --------- -

<у) Каоэдр. прот. В. В. Ліврскому № 38, 261

Прот. А. К. Волковскому №№ 9, 91 - - - - -

Успенскому—прих. Братству ва 89 экз. бропнор 
«Твореніе или Эволюція» В. В. Горбунова - - - -

Сумма.

13

30

1(

1173 28

101

40

30

'2

1

28

10

з

5

к
'У

' г-

•• ■ •

11

14

31

60

67

б<

50

34

• •
■і • -і. ■
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ПРИХОДЪ. РАСХОДЪ.
Сумма

Въ 1911 году суммъ Братства израсходовано 2552 39

суммъ Мѣщанскаго поселка:

а) Подрядчику А.

р) Ему-же А* 115

ІОрипу № 77 1000

1000 _

с) Г. Мусатову № 211 240

сі) Вл. А. Беневоленскому 216 95 _

е) Свящ. А. О. Бечину № 234

В Къ 1-му января 1911 года осталось:

а) Бимт<ыи. 4% Госуд. ренты 500 руб. достоинства 
Оамар. Отд. Госуд Банка, р 38112 и 100 руб. достоин. 
Гоеудар. Земельв. Байка, съ вынерьші. листами, № 342о4 -

Ь) Расходн-'лгн капитала, хранявіанося въ Банкѣ Самар. 
Общ. Взаимнаго Кредита, по книжкѣ 475 - - - -

с) Переходящихъ суммъ, хранящихся въ Банкѣ того 
же Общ. по книжкѣ А? 463 - - - -....................................

Всего капитала всѣхъ наименованій къ 1-му января 

1912 года............................................*.......................................................

2375 -

333 21

1795 12

2728 33

Казначей священникъ
Миѵаилъ Вгѵн огрІідовъ.
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ОМѢ
прихода и расхода суммъ по Самарскому

А
архіапьному Братству св. Алексія на 1912-й г.

по
ря

дк
у.

ПРИХОДЪ.
Сумка.

Р. К.

*

и РАСХОДЪ.
Е

1

2

3

4

5

6

7

Отъ 1911 г. имѣющійся остатокъ къ 1912 г. . .

Отъ подписчиковъ Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣ

домостей, плата за объявленія и случайныя

поступленія.............................................................................

Членскихъ, кружечныхъ сборовъ и пожертвованіи

°/о съ капитала................................ ...... ............................................

Ожидаемыя поступленія отъ продажи книгъ и лруг.

предметовъ....................................................................................

Отъ сдачи (домовъ) помѣщеній въ длиахъ Братства.
• * • • • * • • • • * ‘Я я • ч •
Поступленій долговъ......................................................................

33121
•1

Изданіе Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей

5700 -

400—

25 У

1500-

600

150-

—

870621

) •

8

і
5

Предсѣдатель Совѣта

Безплатныя раздачи брошюръ религіозно-нравствен 

наго содержанія и безплатное снабженіе кни

гами а учебными пособіями бѣднѣйшихъ церк.-

приходскихъ школъ и школъ грамоты .

Вечернія чтенія ....................................................................................

Содержаніе домовъ, на уплату повинностей и на

страхованіе имуществъ

Жалованье смотрителю склада . .

На наемъ разсыльнаго сторожа . .

Снабженіе магазина и склада книгами и другими

предметами

Уплата долговъ

На непредзииѣнные расходы

400

420 —

180 -

1000

100

150 -

8550
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№

№

2
50

3

4

□
по Редакціи Самарскихъ Е

ПРИХОДЪ.

Остатокъ отъ предыдущихъ пѣтъ.

Отъ подписчиковъ на изданіе за 1911 г. 2254 р. 

коп. и за 1912 годъ 4244 ?. 60 <...............................

Статьи прихода: 1—6, 8—15, 19 23, 25—28,

-37, 41. 42. 45—47, 49. 52—59, 61 

65—70, 72 -118.
32 63,

Суи

Руб

6499

Плата за объявленія; ст. прихолз; 7, 16—18, 

29—31, 43, 44, и 51.

24,
9

Случайныхъ поступленій; ст. прихода: 19.38,

40, 48, 50, 60, 64, и 71.............................................

39,

Итого
11! 4

Е Т Ъ
ЙБНЫХЪ Вѣдомостей за 1911 годъ.

РАСХОДЪ.

Въ типографію уплачено по изданію Вѣдомостей:

га печать, бумагу и брошюровку.............................................

Корректурной платы .....................................................................

Ст. расхода: 4. 19. 26. 32. 43, 47. 60. 64,

69 75. 85. 93, 98, 101, 109. 113, 117, 120,

125. 133, 141, 151, 152, 157, 160 и 164.

На разсыпку Вѣдомостей въ 1911 и 1912 годахъ.

Ст. расхода: 1—3, 13. 14, 16 18. 27— 29, 33 - -
35, 39, 41, 42, 49, 50 54, 58. 59, 61. 62, 71, 

77. 78. 81-84, 87. 89, 95, 97. 99. 104—108 

114, 115, 121, 122, 127, 128. 134 -136, 139, 
НО. 148, 149, 154 156, 165, 166 и 168.

На жалованіе:............................................. ..........................

. — — -■   — - 1 '’ѵ—V- —    .< 
а) Секретарю Консисторіи за доставку матеріала для

оффиціальной части.................................................... 300 р.

б) Редактору.....................................  240 р.

в) Цензору..................................................  56 р.
г) Дѣлопроизводителю................................ 180 р.

л) Посыльному.................................................. 72 р.

Ст. расхода: 15. 22, 23, 37. 38, 44—47, 64 ■ 
66,68.73-76, 91—94. 100-103, 109—112,

123-126. 129. 130, 132, 133. 146, 147, 152 
153 и 161-164.

Сумма.

Руб. К.

3439 64

295

763 84
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РАСХОДЪ.

Сотрудникамъ въ гонораръ въ 1910 и 1911 г.
Ст. расхода: 5 —12, 15. 20. 21, 24, 25, 30.

48. 55. 56, 68, 142, 144, 146. 150, 158, 167, и 

'.69-188.

Канцелярскіе, мелочные и друг. расходы . .

‘ ’ 36, 40. 51-53, 57. 67. 70,

116, 118, 119. 131, 

137. 138, 143, 150, и 159.
ІСт. расхода* 31, 36, 40

72. 79, 80, 86, 88 90, 96

Итого

За покрытіемъ нсѣхъ расходовъ остается къ 

1912 году............................................. .............................................

Деньги хранятся по книжкамъ Сбеоегатепьной кассъ: 
! Гос. Б. № 6998. й 73060, 55505 41152.

Балансъ . .

лькыии документами во всемъ согласенъ.

Чпены Ревизіоннаго Комитета:

Ікі. Г. Ризумѵескііі.

■»г I. Иц.ш/нов'ь,

№. I. Благовѣс'іпоаъ.

Зоринъ,

Редакто

Руб. К.
_________

1684 55

7070 71

401820

• •
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ОТО КО Л Ъ
Ревизіонной Комиссіи по обревизованію отчета прихо
да и расхода суммъ Самарскаго духовно-просвѣтитель
наго Епархіальнаго Братства Св. Алексія, Митрополита 

Московскаго.

1912 года февраля 15 дня, Члены Ревизіонной 
Комиссіи, избранные Общимъ Собраніемъ Членовъ 
Епархіальнаго Алексіевскаго въ г. Самарѣ Брат
ства, бывшимъ въ 1911 г., свидѣтельствовали и про
вѣряли отчетъ и приходорасходную книгу съ оправ
дательными документами за 1911 годъ, при чемъ 
оказалось: а) остатокъ суммъ отъ 1910 года 600 р., 
билетами (неприкоснов. капит.) .№№ 34254 и 38112, 
расходнаго капитала 456 р. 16 коп., итого 1056 о. 
16 коп.., и переходящаго 1304 р. 50 коп., а всего— 
2360 р. 66 коп., перенесенъ въ приходорасходную 
книгу 1911 года вѣрно; б) въ 1911 году поступило 
на приходъ расходнаго капитала 2429 р. 44 коп., 
переходящаго—2865 руб. 62 коп; в) итого на при
ходѣ состояло: поступившаго расходнаго капитала 
съ 456 руб. 16 коп., остаткомъ отъ 1910 г. 2885 р. 
60 коп., съ билетами №№ 34254 и 38112 въ 100 р. 
и 500 р.=3485 р. 60 коп., переходящихъ суммъ съ 
остаткомъ 1304 руб. 50 коп отъ. 1910 года—-4170 р. 
12 коп., а капитала всѣхъ наименованій 7655 руб. 
72 коп.; а) въ 1911 году израсходовано: расходна
го капитала 2552 руб. 39 коп.; переходящихъ суммъ- 
2375 руб.; г) и затѣмъ въ остаткѣ къ 1912 г. ра
сходнаго капитала 333 р. 21 коп., съ билетами 
.№.№ 34254 и 38112 (на 100 р. и 500 р.)=933 руб. 
21 коп.; переходящихъ суммъ—1795 руб. 12 коп., а 
капитала всѣхъ наименованій 2728 руб. 33 коп.; д) 
суммы эти дѣйствительно значатся записанными 
какъ въ общемъ годовомъ отчетѣ, такъ и въ приходо- 
расходной книгѣ; е) оправдательные документы, 
какъ по приходу, такъ и по расходу имѣются всѣ 
налицо и согласны съ записями приходо-расходной 
книги Братства; ж) отчетъ составленъ правильно и 
согласно съ приходорасходной книгой и оправда
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тельными документами; з) постраничные итоги и 
транспорты сведены вѣрно; допущенныя поправки 
вездѣ оговорены; шнуръ и печать книги цѣлы. 
О всемъ вышеизложенномъ Ревизіонной Комиссіей 
сдѣлана надлежащая отмѣтка въ приходо-расходной 
книгѣ Алексіевскаго Братства. Остатокъ суммъ 
Братства въ количествѣ повѣренъ, о чемъ Комис
сіей составленъ актъ.

Члены Ревизіонной
Комиссіи:

Прот. Григорій Разумовскій.
Прот. Іоаннъ Пиксанавъ.

| Свящ. П. Благовѣстовъ.
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К т ъ.
1912 года., февраля 15 дня, Члены Ревизіонной 

Комиссіи по обревизованію суммъ Братства св. Але
ксія свидѣтельствовали наличность суммъ Братства, 
при чемъ оказалось, что къ означенному числу на
лицо состоитъ двѣ тысячи шестьсотъ сорокъ шесть 
руб. 49 к. (2646 руб. 49 к.), въ составъ коихъ вхо
дятъ: а) 251 руб. 37 коп. расходнаго капитала, хра
нящагося въ Банкѣ Самарскаго Общества Взаимна
го Кредита, по книжкѣ № 475; Ь) 600 руб. непри
косновеннаго капитала (билетами), хранящагося* въ 
Самарскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка, по 
роспискамъ №№ 34254 и 38112; с) одна тысяча семь
сотъ девяносто пять руб. 12 коп. (1795 руб. 12 к.) 
переходящаго капитала, хранящагося въ Банкѣ Са
марскаго Общества Взаимнаго кредита по книжкѣ 
№ 463.

Члены Ревизіонной
Комиссіи:

Прот. Григорій Разумовскій.
Прот. Іоаннъ Пиксановъ.
Свящ. П. Благовѣстовъ.
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ПРОТ КОЛЪ
Ревизіонной Комиссіи по обревизованію отчета прихо
да и расхода суммъ Редакціи Самарскихъ Епархіаль

ныхъ Вѣдомостей.

Ревизіонная Комиссія, избранная общимъ Со
браніемъ Самарскаго Епархіальнаго Алексіевскаго 
Братства, 15 февраля 1912 года свидѣтельствовала 
и провѣряла отчетъ и приходо-расходную книгу 
съ оправдательными документами по Редакціи Самар- 
сихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1911 годъ, при 
чемъ оказалось: записи прихода и расхода суммъ 
ведены по книгѣ правильно и своевременно. Сумма 
прихода по редакціонной книгѣ одинадцать тысячъ 
восемьдесятъ восемь рублей девяносто одна копѣйка 
(11088 р. 91 коп.) и расхода семь тысячъ семьдесятъ 
рублей семьдесятъ одна копѣйка (7070 р. 71 к.) со
гласны съ отчетомъ и оправдательными документа
ми, остатокъ четыре тысячи восемнадцать рублей 
двадцать копѣекъ (4018 руб. 20 коп.) перенесенъ въ 
приходо-расходную книгу на 1912 годъ. Итоги и 
транспорты записаны вѣрно, поправки вездѣ огово
рены, печать, шнуръ въ книгѣ цѣлы.

Члены Ревизіонной 
Комиссіи.

Прот. Г. Разумовскій.
Прот. I. Пиксановъ.
Свящ. И. Благовѣстовъ.
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К т ъ.

1912 года февраля 20 дня. Члены Ревизіонной 
Комиссіи по обревизованію суммъ Редакціи Самар
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей свидѣтельствова
ли наличность суммъ Редакціи, при чемъ оказалось, 
что къ означенному числу на лицо состоитъ четыре 
тысячи сто пятьдесятъ четыре рубля, восемьдесятъ 
копѣекъ {4154 руб. 80 коп.). Означенная сумма на
ходится на храненіи по двумъ книжкамъ сберега
тельной кассы за №№ 6998 и 7 3 0 60—555О5/м і зз.

Члены Ревизіон
ной Комиссіи:

Прот. Гр. Разумовскій.
Прот. I. Пиксановъ. 
Свянь П. Благовѣстовъ.
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СПИСОКЪ
IЧЛЕНОВЪ СДМДРСКДГО ЕПАРХІАЛЬНАГО АЛЕКСІЕВСКАГО БРАТСТВА

<■
за 1911 годъ.

Почетные и пожизненные члены Братства-

Владиміръ, Митрополитъ Московскій и Коломенскій. 
Симеонъ, Епископъ Самарскій и Ставропольскій. 
Тихонъ, Епископъ Уральскій.
Ушаковъ, Константинъ Константиновичъ. 
Брянчанинова Софія Борисовна.
Роровичъ, Алексѣй Петровичъ.
Аржановъ, Петръ Семеновичъ.
Епанешникова, Антонина Сергѣевна.
Беневоленскій, Владиміръ Алексѣевичъ.
Никоновъ, Ѳеодоръ Ивановичъ.
Субботинъ, Никифоръ Михайловичъ.
Субботинъ, Андрей Андреевичъ.
Субботина Елена Ивашина.
Сурошниковъ Василій Михайловичъ.

Списокъ Братчиковъ г. Самары.

Аржановъ Л. С.
Алек ѣевскій прот. II. II. 
Алексѣевъ прот. М. М. 
Аргентовъ свящ. I. I. 
Архангельскій свящ. П. М. 
Батюшкова Н, В. 
Бенѳвольскій прот. I. Г. 
Благовидовъ прот. Ѳ. I. 
Благовѣстовъ II. Г. свящ. 
Богоявленскій Н. II. прот. 
Борисовъ В. В. 
Боянѵсъ Л. К. 
Боянусъ А. К.
Бѣлгородскій врачъ А. Е- 
Веригинъ прот. Е. Н.
Волковскій прот. А. К. 
Введенскій II. А. свящ. 
Воронцовъ прот. Н. I.
Виноградовъ свящ. А. К. 
Виноградовъ свящ. М. А. 
Виссаріонъ Арх., ректоръ Дух.

Семинар.

Григоровъ свящ. Левъ Д. 
Глейнигъ А. А.
Губкинскій II. Е. свящ.
Давыдовъ Е. Д.
Діомидовъ прот.
Докукинъ свящ. А. А.
Дроздовъ А. Г. свящ.
Дубакинъ Д. Н.
Дьяковъ М. М.
Дроздовъ свящ. Анат, Ген.
Егоровъ А. И.
Жуковъ И. Ф.
Зефировъ свящ. II. М.
Зоринъ II. И. рѳдакт. Епар. Вѣд. 
Ивановъ прот. К. Ѳ.
Извѣковъ свящ. I. I.
Карповъ куп. В. 3.
Калатѵзова О. В. 
Кильдюшевская А. М. 
Коновалова А. И.
Коноваловъ.
Клюжевъ И. С.



Кпюжева А. В.
Краснослободскій свящ. Л. А.
Красносамарскій свящ. В. I. 
Лаврскій прот. В. В. 
Масловъ прот. И. В. 
Некдютина А. М. 
Недѣльскій В К препод. Сем. 
Никольскій А. М. Епарх. наблюд. Чѳкзновскій А. И.
Никольскій свящ. Н. В. 
Орловъ прот. А. С.
Пиксановъ прот. 1. I.
Поповъ К. Н.
Разумовскій прот. Г. А. 
Рождественскій прот. Ао. А. 
Русановъ про г. Н. 1.
Савельевъ А. А.
Сергіевскій свящ. С. В. 
Смирновъ Д. М.
Смагинъ К. И.
Софотеровъ прот. К. А. 
Соколовъ Я. В.
Соколовъ И Я/*

Третьяковъ свящ. А. Г. 
Третьяковъ свящ. А. Н. 
Третьяковъ П. Г. свящ. 
Треовятекій свящ. А. А. 
Троицкій свяш. К. В. 
Фармаковскій прот. Г. М. 
Херувимовъ А. В.

препод. Дух
Сем.

Шабалинъ В. В.
Шадринъ М. А. 
Шадрина О. В.
Шихобаловъ А. В. 
Шумова А. С.
Шихобалова А. М. 
Ѳеофанія.

Сотрудники.

Баландинъ Я. М. 
Шишковъ А. Н. 
Ивановъ А. Г.

Члены братчики уѣздовъ.

Агнія игум. Чагр. жен. мон. 
Анцонъ о. Діонисій. 
Ахматовъ свящ. О. А. 
Антиповъ о. Мартинъ. 
Анвенковъ свящ. Г. В. 
Алоизовъ свящ. С. М. 
Алоизовъ свящ. М. О. 
Алмазовъ свящ. Д. А. 
Агаѳодоровъ свящ. С. Д. 
Алфіоновъ свящ. Л. Л. 
Алфеевъ свящ. П. П. 
Александровъ свящ. М. А. 
Александровскій свящ. Дм. 
Аквилоновъ свящ. о. А. 
Архангельскій свящ. Д. 
Адріановскій свящ. 
Архангельскій свящ. о. П. 
Аксеновъ свящ. Н. 
Аксеновъ свящ. В. 
Андреевъ свящ. В. Л. 
Андреевъ С. Д. свящ. 
Агеносовъ свящ. П. 
Афонскій свящ. В. П. 
Алексѣевъ свящ. о. П.

Алексѣевъ свящ. И. А. 
Беневоленскій свящ. Е. С. 
Богоявленскій прот. П. 
Барановскій свящ. П. М. 
Балаковскій свящ. о. Алек. 
Бѣлозеровъ свящ. 
Благовѣстовъ П. I. 
Благомысловъ свящ. о. I. 
Благоразумовъ Ан. свящ. 
Благоразумовъ свящ. о. Влад. 
Бпагоразумовъ свящ. В. Н. 
Благосклоновъ свящ. 
Беиевольскій свяш. о. Е. 
Бѣльскій свящ. А.
Болотовъ свящ. о. М. 
Боголюбовъ прот. 1. 
Богородскій свяш. А. 3. 
Васильевъ о. Сергій. 
Виноградовъ свящ. о. М. 
Веселицкій свящ. К. 
Витевскій свящ, I. 
Владыкинъ свящ. I. I. 
Воскресенскій свящ. В. 
Воздвиженскій свящ. Н.
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Вознесенскій свящ. А. 
Востоковъ свящ В. Н. 
Воронцовъ свящ. Л. 0. 
Виноградовъ свящ П. 
Вишневскій свящ. П. I. 
Виноградовъ свящ. В. Пет. 
Виноградовъ Влад. Аѳ. свящ 
Віанцевъ прот. В. I.
Высоковъ свящ. о. Порфирій В. 
Гратскій свящ. о. Л. 
Георгіевскій свяш. 3. В. 
Гіацинтовъ свящ. А. 
Гидасповъ свящ. о. Д. 
Гидасповъ о. Р.
Головцевъ прот. о. Іак. Фил. 
Горбуновъ о. Г.
Горбуновъ свящ. о. П. 
Голубевъ свящ. о. Ил. Георг. 
Горностаевъ свящ. о. I 
Даныевъ свящ. о. Георг. 
Даниловъ свящ. о. П. 
Димитріевъ свящ. Алек. Ив. 
Димитріевъ свящ. М. 
Двиногорскій свящ. о. Іоаннъ. 
Добронравовъ свящ. В. А. 
Добронравовъ свящ. о. Ѳ. 
Дивногорскій свящ. I. 
Дубровскій свяш. о. П. 
Евклидовъ свящ. о. I. 
Евфимовъ свящ. о. I. 
Евіроповъ свящ. К. С. 
Евтроповъ свящ. о. Н 
Егоровъ свящ. о. М. 
Жуковъ свящ. П. П. 
Замаловскій свящ. о. А. 
Забѣлинъ свящ. о. А. 
Зимнинскій свящ. о. М. 
Ивановъ свящ. о. А.
Иванинъ купецъ С. 
Ильинскій свящ. I. 
Каменевъ свящ. о. П. 
Кавкровъ свящ. о. Ѳ. 
Каменскій свящ. о. А. 
Канарскій свящ. о. А. 
Кавдалинскій свящ. о. В. 
Колпиковъ свящ. о. Д. 
Кипарисовъ свящ. о. М. 
Колосовъ свящ. о. В. 
Колоярскій свящ. Н. П.

Колосовъ свящ. Евген. 
Королевъ Ив. Ар. 
Краснорѣцкій свящ. П. А. 
Краснбрѣцкій свящ. А. С. 
Кряжимскій свящ. Іак. 
Крыловъ свящ. о. А. 
Крыловъ пр. о. В. 
Крѣпкогорскій свящ. Г.. А. 
Крѣпкогорскій свящ. о. А. 
Ксанфъ свящ. о. Д. 
Кузнецовъ свящ. I. Д. 
Лавровъ свящ. о. М. 
Ласточкинъ свящ. П. Ао. 
Лебедевъ прот. Ѳ. Ѳ. 
Лебедевъ свящ. о. А. 
Лебедевъ свящ. М. 
Лепоринскій прот. Н. 
Ливановъ свящ. о. I. 
Лисицынъ свящ. о. В. 
Люстрицкій прот. А. 
Мавринъ свящ. о. М. 
Марсовъ свящ. А. А. 
Медвѣдевъ свящ. о. Е. 
Мелецкій свящ. о. В. 
Маллицкій свяш. о. .Г. 
Метальниковъ свящ. К. Д. 
Меликовъ свящ. о. Ѳ. 
Милославскій свящ. о. А. П. 
Михайловскій свящ. о. Арк. 
Михайловъ свяш. о. Іоаннъ. 
Михайловъ свящ. о. А. 
Митрофанскій псал. В. 
Митекинъ свящ о. Димитрій. 
Модестовъ свяш. о. Алек. 
Модестовъ свящ о. Андрей. 
Мостовскій свящ. К. Д. 
Невскій свяод. В. И. 
Немѳрцаяовъ свящ. о. В. 
Нечаевъ свящ. Серр. Іоан. 
Николаевъ свяш. Н. I. 
Никольскій свящ. А. 
Никифоровъ Мих. свящ. 
Никифоровъ свящ. о. Д. 
Никифоровъ СВЯЩ, 0. I. 
Николаевскій свящ. 
Остроумовъ свящ. Ксев. Ан. 
Остроумовъ свяш. о. В. 
Остроумовъ свящ. о. М. 
Орловскій свящ. о. В.
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свяш. Н. П. 
Е. Н.
свящ. о. Николай.
свяш. о. В.
свящ. Ѳ. Н.

Орловъ свящ. о. Іоаннъ. 
Озерскій свящ. I. Г. 
Парадоксовъ свящ. А. I. 
Павпѳровъ 
Панормовъ 
Панормовъ 
Панормовъ 
Панормовъ
Парадоксовъ свящ. о Влад. 
Парадоксовъ свяш. о. Вл. 
Панковъ I. свящ.
Петровъ свящ. о. Митрофанъ. 
Петровъ свящ. В. К. 
Петровскій свящ. В. И. 
Петровъ свяпі. I. Н. 
Петропавловскій свяш.
Петровъ свяпі. Вас. Кон. 
Поповъ свящ. о. А. 
Покровскій свяш. А. Пор. 
Покровскій свящ Д. Г. 
Покровскій свяш. о. Никол 
Поляковъ свянь а. В. 
Полетаевъ свящ. о. К. В. 
Полетаевъ свяш. А. В. 
Протасовъ Н. В. 
Постниковъ свящ. о. Серг. 
Пономаревъ свящ. И. 
Помряскинскій свящ. о ~ 
Поликарповъ свящ. о. Ап. 
Поспѣповъ свящ. Пав. 
Поспѣдовъ свящ. о. Н. 
Покровскій свящ. о. Д. 
Промптовъ свящ. о. Нилъ. 
Разсудовъ свящ. о. К. 
Раевскій свящ. о. С. 
Рождественская М. Мих. 
Роэалы-въ свящ. о. В. 
Розапьевъ прот. о. С. 
Розовъ свящ. о. М. 
Розовъ свящ. В. 
Робустовъ свящ. о. В.
Соболевъ свяш. Владиміръ. 
Синицынъ свящ. А. М.
Русановъ свящ. А. М.
Сизовъ свящ. Н. Л.
Самуиловъ свящ. о. Серапіояъ. 
Свѣчниковъ свящ. о. Д.
Свѣтовидовъ свящ. о. М. 
Серебряковъ свящ. о. Н.

о. А. 
о. В.
о. Геор. 
Д.

свящ. о- Анд. 
свящ. о. Ѳ.
СВЯЩ. о. I. 
свящ. В. I. 
свяш. В. Н.

I

о. А.

Серебряковъ свящ. о. А. 
Синицынъ свящ. М. Я. 
Сковорцевъ свящ. 
СКОВОРДѲВЪ С' ящ. 
Сковорцовъ свящ. 
Скобцевъ свящ. о.
Смирновъ свящ о. К. 
Смоленскій А. В. свящ. 
Словохотовъ свящ. о. I. 
Смирновъ свящ. Гр. 
Смирновъ свяш. о. П. 
Смарагдовъ свящ. II. 
Смирновъ 
Смирновъ 
Смирновъ

о. Серг. Смирновъ
Смирновъ 
Смѣловскій свящ. Г. Ѳ. 
Смѣповъ о. I.
Соловьевъ свяш. о. Алек. 
Стратоновъ свящ. о. Н. 
Сычуговъ свящ. о. Д. 
Суховъ свяш. о. К. 
Смоленскій свящ.
Соколовъ свящ. о. М. 
Софійскій свящ. М. А. 
Соколовъ свящ. Ѳ. I). 

Павелъ.Соколовъ свящ. о. Петръ.
Соловьевъ свящ. о. А. А. 
Степановъ свящ. В.
Степановъ свящ. о. Прохоръ. 
Степановъ свящ. о. А.
Степановъ свящ. о. Врніам. 
Субботинъ куп. Н. 
Терновскій свящ. о. Ап. 
Терновскій свящ. о. М. 
Тихомировъ свяш. о. Н. 
Тихомировъ свяш. о. А. 
Тимашовъ свящ. о. В. 
Тихонравовъ свящ. о. I. 
Тихоновъ свящ. о. П. I.
Троицкій святи. М. П. 
Троипкій свяш. о. Алек. 
Тупицынъ свящ. В. П. 
Умовъ свящ. А. А.
Утѣхинъ свяш. о-. В. 
Утѣхинъ свящ. о. А. 
Ушаковъ свящ. о. А. 
Филатовъ свящ. о. Т.
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Филиповъ I. Ф.
Фроловъ свяпт. А. Ѳ.
Хвалынскій свящ. о. П.
Хрусталевъ свящ.
Царѳвскій о. Михаилъ.
Цвѣтковъ свящ. о. Г. А. 
Щербаковъ свящ. о. Іоаннъ. 
Яблошниковъ крестьян.

Яковлевъ Г. Д. свящ. 
Ястребовъ свящ. о. Іоаннъ. 
Ястребовъ свящ. о. Ѳеодоръ. 
Ясинскій прот. Димитрій. 
Ястребовъ свящ. Петръ Васил. 
Яркинъ И. Ѳ.
Ѳокинъ свящ. о. В.

Члены сотрудники
Благосклоновъ свящ. Н. 
Бѣдняковъ діак. 
Воскресенскій свящ. 
Головцовъ свящ. Ѳ.
Ермоловъ псал. I. В. 
Кастровскій свящ.
Клеандровъ діак. I. 
Милославскій Алексѣй. 
Милославскій Александръ. 
Молостова дворяв. Надеж. 
Металловъ свящ Евг. 
Никольскій свящ. о. Н. 
Никольскій свящ. о. А. 
Орловъ діак. I.
Поспѣловъ псалом. 
Покровскій свящ.-

Розовъ свящ. В.
Разумовскій псалом. В. 
Разумовскій свящ. В. 
Разумовскій свящ. I. 
Русановъ свящ. А. 
Соковнинъ прот. I. П. 
Соколовъ свящ. 
Соколовъ свящ. II. 
Старцевъ свящ. Т. 
Троицкій свяш. А. I. 
Тихоновъ свящ. о. П. 
Шаманскій П. В. 
Щербаковъ діак. 
Ястребовъ діак/ 
Эпиктетовъ псалом.
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САМАРСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

ИЗДАВАЕМЫЯ
ПРИ ЕПАРХІАЛЬНОМЪ БРАТСТВЪ СВ. АЛЕКСІЯ.

Годъ сорокъ шестой.

№ 5-Й. I марта 1912 года. № 5-Й
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.

Цѣна годовому изданію съ пересылкой пять рублей.

Часть йеоффйціадьиая.

Пастырство и наличная дѣйствительность.
Съ самыхъ юныхъ пѣгъ наше сердце плѣняется 

картинами пастырской дѣятельности: пастырь, нази
дающій народъ воодушевленной молитвой, строгимъ 
исполненіемъ богослужебнаго чина, понимающій всю 
красоту его и духовную силу; пастырь, проповѣдую
щій своему народу глаголы жизни вѣчной; застав
ляющій своею огненной рѣчью усиленно биться и 
трепетать человѣческое сердце, когда его касается 
обличеніе, и радоваться радостію небесной, когда 
оно слышитъ вѣсть о божественномъ спасеніи; нако
нецъ, пастырь, совершающій дѣло нашего духовна
го возрожденія и обновленія въ таинствахъ,—что 
можетъ быть лучше и выше этого? Никакая дѣятель
ность въ мірѣ не можетъ сравниться съ дѣятельно
стью пастырской. „Священство, какъ хорошо гово
ритъ св. Іоаннъ Златоустъ, совершается на землѣ, 
но принадлежитъ къ порядку небесныхъ учрежде
ній... Живя на землѣ, священники призваны къ 
распоряженію небеснымъ и получили власть, какой 
Богъ не далъ ни ангеламъ ни архангеламъ".
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Но насколько высоко служеніе пастыря, настоль
ко же оно и трудно. Если объ этой трудности гово
рилось всегда, то тѣмъ болѣе необходимо сказать 
теперь, ибо въ настоящее время корабль . Церкви 
обуревается.—и обуревается съ страшной силой, вол
нами житейскаго моря. Противный ветеръ рветъ 
паруса и хочетъ нести корабль Церкви на под
водныя скалы, въ сторону противоположную его 
назначенію.

Страшное развитіе невѣрія, сектъ, религіозный 
индифферентизмъ, погоня, непонятная, неудержимая 
погоня за матеріальными благами—развѣ все это не 
усложняетъ и не увеличиваетъ до крайности тяже
сти пастырскаго служенія въ наши дни?

Правда, и въ древней Церкви мы видимъ го
неніе на христіанскую истину, видимъ и страшное 
развитіе ересей, которыя потрясли Церковь Божіи-; 
но тогда они обнаруживали въ то же время и бо
гатое содержаніе ея внутренней жизни: казалось 
напр., что аріанство соперничаетъ съ православіемъ 
за право духовнаго владычества надъ христіанскимъ 
міромъ; ересь ликовала, но вотъ Церковь открываетъ 
свои сокровиша истинной мудрости, любви и прав
ды, вотъ она ставитъ на общественное служеніе 
своихъ великихъ людей и ересь посрамлена...

Конечно, и теперь среди сыновъ нашей мате
ри Церкви есть люди, любящіе христіанскую исти
ну до положенія за нее своего живота, есть среди 
нихъ исполняющіе православный законъ,—но нѣтъ 
Великаго Василія, который такъ ярко описывалъ 
пороки современнаго ему христіанскаго общества 
и такъ сильно бичевалъ и боролся съ ними, нѣтъ 
Григорія Вогослова, такъ легко восходившаго на 
высшую степень христіанскаго вѣдѣнія; 
нѣтъ Ефрема Сирина, этого воодушевленнаго про
повѣдника покаянія, нѣтъ... но кто можетъ перечи
слить наши недостатки. Дѣятельность пастырей Цер
кви въ наши дни по преимуществу является мис
сіонерской и должна быть таковой Каждое время, 
каждая эпоха и вѣкъ предъявляете пастырямъ 
свои требованія. Прежде достаточно было учить 
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паству вѣрѣ и нравственности,—теперь нужно еще 
защищать эту вѣру и эту нравственность отъ вся
каго рода нападеній.

Пастырство вѣчно, какъ вѣчна Церковь, вѣчно 
не только по своему бытію, но и по содержанію 
своей дѣятельности,—пастыри не могутъ отказаться 
отъ своихъ идеаловъ, которые завѣщены имъ Боже
ственнымъ Основателемъ христіане т в а, они 
должны проповѣдывать Его ученіе, какъ нѣчто со
вершенно противоположное жизни міра, они дол
жны разъяснить послѣднему, что царство Христово 
есть новая жизнь, неизвѣстная грѣшному міру. Это 
первая самая необходимая ихъ обязанность, но съ 
другой стороны они должны помнить, что „желаніе 
добра", стремленіе къ истинѣ все таки присуще 
человѣку; это идеальное настроеніе человѣческой 
души пастыри должны возвести ко Христу, чтобы 
въ Немъ, и только въ Немъ, оно нашло для себя 
истинное основаніе. Но это возможно только въ 
томъ единственномъ случаѣ, если мы будемъ изучать 
жизнь, ея нужды и требованія.

Теперь разсмотримъ болѣе подробно, въ какихъ 
же отношеніяхъ находятся между собою пастырство 
и наличная дѣйствительность.

Пастырская дѣятельность слагается изъ трехъ 
обязанностей: учить, священнодѣйствовать и управ
лять народомъ Божіимъ.

Пастырь, какъ учитель своего народа.

Учить паству вѣрѣ и нравственности необхо
димо въ силу словъ Христовыхъ: „идите, научите 
всѣ народы (Мѳ. 28, 19)“. Изучаемъ мы то, что намъ 
неизвѣстно, что для насъ ново. Христіанство яви
лось въ мірѣ, какъ новое благовѣстіе о Богѣ, мірѣ 
и человѣкѣ.

Оно открыло намъ тайну божественной жизни, 
полагая ее въ троичности, оно освѣтило новымъ 
свѣтомъ міръ внѣшній и міръ человѣка. Прошло 19 
вѣковъ, какъ многіе народы исповѣдуютъ христіан



48

ство, но до сихъ поръ они еще требуютъ того, что
бы ихъ учили истинамъ вѣры. Не представляетъ въ 
этомъ отношеніи исключенія и русскій народъ.

Образованный классъ его, конечно, могъ бы 
знать христіанскую истину, могъ бы изучить ее, но 
онъ очи имѣетъ и не видитъ, уши имѣетъ и не 
слышитъ, потому что одебелѣло его сердце. Наши 
интеллигенты невѣжественны въ вѣрѣ, это не подле
житъ никакому сомнѣнію.

Простой народъ любитъ вѣру, всѣ свои мысли,, 
желанія и мечты онъ повергаетъ къ подножію алта
ря ея, но матеріальная необезпеченность и исто
рически унаслѣдованное невѣжество лишаетъ его 
знанія самыхъ основныхъ положеній ученія христіан
скаго. Итакъ, и образованный классъ и простой на
родъ требуютъ, чтобы ихъ учили закону Христову. 
Но спрашивается—какъ учить, какъ проповѣды
вать, чтобы соблюсти и заповѣдь Христову и въ 
то же время не забывать требованій времени?

Разсматривая современную проповѣдь, мы мо
жемъ подвести ее подъ три типа: схоластическій,, 
научный и нравственнопрактическій.

Схоластической проповѣдью мы называемъ та
кую проповѣдь, которая не затрагиваетъ современ
ныхъ вопросовъ жизни, она какъ бы боится ихъ, 
злобы дня для нея какъ бы не существуетъ. Она 
гордится тѣмъ, что вращается исключительно въ 
области изъясненія христіанскихъ истинъ. Конечно, 
то правда, что эти истины должны бы для христіа
нина, а тѣмъ болѣе для пастыря Церкви дороже все
го на свѣтѣ и во всякомъ случаѣ дороже всѣхъ со
бытій, хотя бы они имѣли міровое значеніе.

Но дѣло въ томъ, что разсуждать о требо
ваніяхъ жизни съ церковной каѳедры—это далеко 
не значитъ забывать христіанскую истину,—напро
тивъ, обсуждая вопросы жизни съ точки зрѣнія 
этой истинъ!, мы возвышаемъ ее, такъ какъ счита
емъ за норму, критерій, идеалъ, которому должна 
подчиниться жизнь во всѣхъ своихъ сферахъ.

Недавно одинъ извѣстный проповѣдникъ нрав
ственнопрактическаго направленія подвергся осу
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жденію за то, что мало употребляетъ текстовъ изъ 
Священнаго Писанія, а это де свидѣтельствуетъ 
чуть ли не о шаткости его религіозныхъ убѣжденій.

Вѣрность духу христіанскаго ученія состоитъ 
не въ томъ, чтобы много приводить текстовъ, а въ 
томъ, чтобы правильно передать духъ закона Хри- . 
стова. Почти тоже самое было и съ быв. священни
комъ Г. Петровымъ,—его тоже обвиняли въ укло
неніи отъ чистоты православнаго ученія, и это впол
нѣ справедливо, но не потому, что онъ мало при
водилъ текстовъ, но потому, что мысли его напр., 
вѣра въ нравственный прогрессъ (см. его кн. Еван
геліе, какъ основа жизни) ошибочны, противорѣ- 
чатъ христіанскому ученію.

Отсюда слѣдуетъ, что обычный, схоластическій 
типъ проповѣди не удовлетворяетъ самыхъ насущ
ныхъ вопросовъ жизни человѣческаго духа; значитъ 
этотъ видъ проповѣдничества нужно оставить 
какъ непригодный, устарѣлый.

Научная проповѣдь хочетъ быть живой, близ
кой къ жизни, но присущій ей способъ раскрытія 
христіанской истины, состоящій въ томъ, что каж
дое положеніе ея уснащается всякаго рода доказа
тельствами, дѣлаетъ такого рода поученіе сухимъ, 
незатрагивающимъ человѣческаго сердца.

Привести всякаго рода доказательствъ въ про
повѣди далеко еще не значитъ убѣдить слушателя, 
доказательства хороши въ своемъ мѣстѣ напр., уче
ной работѣ, но въ проповѣди они не имѣютъ и де
сятой доли своей цѣны, потому что здѣсь требует
ся дѣйствовать не на разумъ, а на сердце человѣка 
и его волю.

Правда, проповѣдь въ видѣ ораторскаго про
изведенія или съ апологетическимъ характеромъ 
должна каждое свое доказательство обосновать, но 
опять и здѣсь способъ доказательствъ долженъ быть 
не научный, а жизненный, основывающійся на идеаль
ныхъ потребностяхъ человѣческой души.

Слѣдовательно, и научная проповѣдь мало при
годна и вообще и въ наши дни въ частности, по
тому что она самый жизненный вопросъ можетъ сдѣ-
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дать сухимъ и неинтереснымъ. Правда, выборъ не
премѣнно интереснаго предмета для проповѣди и 
оригинальное раскрытіе его не составляетъ закона 
проповѣдничества, но и этимъ не нужно пренебре
гать, если условія времени предъявляютъ и такого 
рода требованія.

Дѣйствительно, это имѣется въ виду проповѣд
никами третьяго типа нравственно практическаго; 
этотъ типъ характеризуется тѣмъ, что онъ смотритъ 
на проповѣдь какъ на общественную) силу, кото
рая должна рельефно отразить въ себѣ и религіоз
ное сознаніе современниковъ, и ихъ нравственныя 
дѣянія, литературные и научные вкусы— словомъ, 
всю жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ. Такая про
повѣдь должна быть публицистической, хотя, ко
нечно, христіанскій проповѣдникъ много разнится 
отъ свѣтскаго публициста: при видимомъ сходствѣ, 
ихъ дѣятельность разнится по цѣлямъ и по крите
ріямъ, которые они берутъ для оцѣнки жизненныхъ 
явленій. Сходство здѣсь заключается только въ 
томъ, что и проповѣдникъ и свѣтскій публицистъ 
одинаково зорко слѣдятъ за жизнью, клонится ли 
она къ утвержденію добра или зла.

Наше время предъявляетъ особенно требованіе 
на публицистическую проповѣдь, потому что во
просы жизни теперь ставятся и рѣшаются съ изуми
тельной быстротой; не успѣетъ народиться одно жиз
ненное явленіе, какъ его уже смѣняетъ другое, ко
торое заявляетъ о своемъ существованіи не съ мень
шей настойчивостью, чѣмъ и первое. Вкусы литера
турные, вкусы въ искусствѣ, взгляды научные, жиз
ненныя убѣжденія не имѣютъ теперь той устойчи
вости, которую мы наблюдаемъ въ старое доброе 
время. Погоня за новинками во всѣхъ областяхъ 
жизни составляетъ характерную черту нашего вре
мени. Если жизнь бьетъ клюнемъ, если каждый нашъ 
современникъ торопится жить, проповѣдникъ не мо
жетъ обойти безъ вниманія этого явленія, нѣтъ, онъ 
долженъ спросить себя, что это значитъ? Нормаль
но ли это? Согласно ли съ духомъ христіанской 
жизни?
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Если онъ не сдѣлаетъ этого, онъ измѣнитъ тради
ціямъ святоотеческой проповѣди, которая въ золо
той вѣкъ своего существованія не оставляла безъ 
вниманія никакого жизненнаго явленія.

Вспомнимъ Златоустаго Іоанна, который въ сво
ихъ проповѣдяхъ настолько отобразилъ жизнь со
временнаго ему общества, что по нимъ смѣло можно 
изобразить цѣлую картину его нравовъ, обычаевъ, 
желаній, убѣжденій, стремленія къ истинѣ и правдѣ 
и уклоненія на путь погибели.

Въ изслѣдованіи жизни онъ не руководился по
нятіями великаго и малаго, для него всякое жиз
ненное явленіе было великимъ, поскольку онъ ка
сается человѣческой души, которая дороже всего 
міра.

Вотъ примѣръ: Константинопольскія женщины 
высшаго круга увлеклись новой модой зачесывать 
волосы подобно блудницамъ. Ахіепископъ воспылалъ 
гнѣвомъ ревности и вотъ раздается его огненное 
слово въ обличеніе легкомысленныхъ женщинъ. .Луч
шіе отечественные проповѣдники никогда не забы
вали этого перваго и золотого правила—изучать 
жизнь и на основаніи этого изученія поучать на
родъ. Таковы Парѳеній Иркутскій, Никаноръ Хер
сонскій, Амвросій Харьковскій и мн. др. изъ ны
нѣ здравствующихъ іерарховъ.

Но, спрашивается,какъ же мы можемъ изучать 
жизнь хотя бы интеллигентнаго класса? Если онъ 
не доступенъ намъ для непосредственнаго изученія, 
тогда мы должны будемъ прибѣгнуть къ изящной 
литературѣ, которая довольно вѣрно отражаетъ 
жизнь. Съ беллетристикой постырю Церкви необхо
димо познакомиться уже по тому одному, что пред
ставители ея у насъ на Руси не преслѣдовали въ 
своей области только принципъ красоты, изящества, 
художественности, но подчиняли все это высшимъ 
Цѣлямъ—идеѣ добра, идеѣ служенія меньшей бра
тіи. Гакое направленіе нашей литературы тради
ціонно, своему знамени она никогда не измѣняла, 
по крайней мѣрѣ, до послѣдняго времени.



Конечно, она могла неправильно понимать идею 
блага общественнаго, но все таки понятіе о немъ 
всегда было присущей. Возьмемъ хотя одинъ при
мѣръ. Было время, когда представители нашей ли
тературы рѣзко дѣлились на два лагеря: словяно- 
Филовъ и западниковъ; казалось, что у нихъ нѣтъ 
ничего общаго, что они взаимно другъ друга отри
цаютъ. но сходство у нихъ всетаки было и оно за
ключалось именно въ томъ, что послѣдняя цѣль 
дѣятельности какъ для славянофиловъ, такъ и для 
западниковъ состояла въ служеніи общему благу. 
Этотъ идеализмъ нашей литературы—явленіе въ выс
шей степени отрадное; пастырь долженъ изучить 
его и воспользоваться имъ въ своихъ цѣляхъ.

Такимъ образомъ проповѣднику, желающему 
ознакомиться съ жизнію образованнаго общества, 
много могутъ помочь въ этомъ отношеніи наши пи
сатели. Знакомство съ народомъ гораздо проще, па
стырь проповѣдникъ можетъ узнать его изъ непо
средственныхъ отношеній. Нашъ народъ имѣетъ 
открытую душу, желающій можетъ читать ее, здѣсь 
не скрыты пороки, не выставлены на показъ и добро
дѣтели: народъ скроменъ. Пастырь, понявшій его 
интересы, скоро можетъ узнать свою паству и жить 
съ нею одною жизнію.

Если это будетъ, успѣхъ его проповѣднической 
дѣятельности обезпеченъ; слово его польется обиль
ной рѣкой. Недавно на страницахъ одного бого
словскаго журнала поднимался вопросъ о томъ, дол
жна ли проповѣдь быть импровизаціей, живымъ сло
вомъ или всякій разъ строго обдуманнымъ? Отвѣты 
получились разные. Но защитники второго поло
женія забываютъ, что такого рода вопросы рѣшаю
тся самой жизнью,— она подскажетъ, гдѣ, когда и 
какъ сказать, но, конечно, идеалъ проповѣдниче
ства, въ живой рѣчи. Импровизаторовъ—проповѣдни
ковъ у насъ очень мало. Гдѣ кроется причина этого?

Несомнѣнно въ томъ, что мы мало знаемъ нашу 
паству, мало скорбимъ за нее и мало ревнуемъ о 
славѣ Божіей. Если бы распространеніе царства Бо
жія на землѣ было насущной потребностью нашего
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духа, если бы мы знали, какъ дѣйствовать въ дан
номъ случаѣ, если бы слово Божіе было „на краю 
нашего языка11, тогда мы не затруднялись бы въ 
говореніи импровизацій. Обычно, когда мы ведемъ 
рѣчь о предметахъ житейскихъ, мы не затрудняем
ся говорить, потому что то, о чемъ мы говоримъ, 
хорошо извѣстно намъ,— слѣдовательно, и въ про
повѣди мы не будемъ стѣсняться въ выборѣ пред
метовъ для рѣчи, если эти предметы извѣстны намъ.

Такимъ образомъ современный проповѣдникъ 
долженъ стремиться къ тому, чтобы его проповѣдь 
была живымъ словомъ, близкимъ къ жизни.

Но, спрашивается, какими же основными цѣлями 
долженъ руководиться современный проповѣдникъ?

Этихъ цѣлей три: 1., учить христіанской исти
нѣ, 2., увѣщевать вести добрую жизнь и 3,, защи
щать христіанство отъ нападеній всякаго рода 
лжеученій. Что одной изъ цѣлей проповѣди служитъ 
наученіе, это вытекаетъ и изъ словъ Спасителя апо
столамъ, когда Онъ посылалъ ихъ на проповѣдь, и 
изъ самаго существа дѣла: пасомые должны знать 
христіанское ученіе, а пастыри обязаны объ 
этомъ позаботиться, и горе имъ, аще они не благо
вѣствуютъ! Но предъ нашими глазами такое явле
ніе: во многихъ приходахъ священники не умолка- 
емо проповѣдуютъ, между тѣмъ паства ихъ очень 
невѣжественна въ религіозномъ отношеніи.

Фактъ довольно странный; необходимо опредѣ
лить его коренную причину. Она, кажется, заклю
чается въ томъ, что наши пастыри не имѣютъ весь
ма хорошаго обычая вести поученія систематически. 
Мы. конечно, и на себѣ замѣчаемъ, что одно дѣло 
прочитать нѣсколько разныхъ статей, хотя бы и на 
одну тему, и совсѣмъ другое дѣло прочитать на эту 
тему книгу, т. е. нѣчто въ высшей степени объеди
ненное одной общей идеей, Разница будетъ состоять 
въ томъ, что въ первомъ случаѣ у насъ въ головѣ 
останется очень много, но безъ системы, тогда какъ 
прочитанная книга дастъ намъ полное представле
ніе о предметѣ, который излагается въ ней.
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Нѣчто подобное бываетъ и съ проповѣдью. Ес
ли она ведется не систематически, пусть въ ней по 
частямъ будетъ изложено все христіанское ученіе, 
всетаки изъ него въ головахъ слушателей останутся 
лишь обрывки. Если же проповѣдь ведется систе
матично, тогда въ нѣсколько лѣтъ большая часть 
прихожанъ будетъ знакома съ общими положеніями 
катихизиса Св. Церкви.

Такимъ образомъ польза отъ систематическаго 
веденія бесѣдъ очевидна, между тѣмъ рѣдко гдѣ 
онѣ ведутся. Проповѣдники въ свое оправданіе въ 
данномъ случаѣ любятъ говорить, что системати
ческую проповѣдь вести очень трудно, что это ко
лоссальная работа, требующая очень многихъ зна
ній и страшныхъ усилій воли.

Однако это представляется такъ только на пер
вый взглядъ; конечно, здѣсь требуются и знанія 
и энергія, но скажите, какая работа возможна 
безъ нихъ?

Мы напротивъ думаемъ, что систематизація об
легчаетъ трудъ проповѣдника съ многихъ сторонъ.

Обычно когда проповѣдникъ часто говоритъ, 
онъ въ концѣ концовъ затрудняется въ выборѣ пред
мета для своихъ бесѣдъ, между тѣмъ если вы возь
метесь говорить проповѣди на катихизисъ или свя
щенную исторію или цѣлую книгу священнаго Пи
санія—развѣ вы можете тогда затрудняться въ со
держаніи своихъ рѣчей? Нѣтъ, потому что вы на
ходите ихъ готовыми въ вашемъ руководящемъ ис
точникѣ,—на вашу долю остается одна работа—по
нятно изложить извѣстное ученіе и сдѣлать изъ не
го нравственное назиданіе трудъ очень легкій.

Кромѣ того, систематическая проповѣдь облег
чаетъ намъ и выборъ выраженій; обычно мы не на
ходимъ словъ въ своемъ лексиконѣ, потому что 
плохо представляемъ главныя положенія нашей рѣ
чи и ихъ взаимную связь,—но послѣдняго, какъ мы 
уже сказали, не можетъ быть въ систематическихъ 
бесѣдахъ—слѣдовательно, и указаннаго затрудненія 
также не можетъ быть.
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Итакъ, проповѣдь должна вестись системати
чески, по извѣстному плану. Конечно, выбрать из
вѣстный планъ зависитъ уже отъ самаго священни
ка: можно начинать съ идеи творенія міра или ис
купленія или, наконецъ, Церкви. Первый планъ, 
вѣроятно, самый лучшій въ виду своей простоты.

Но какъ бы ни хороша была проповѣдь въ смыс
лѣ учительности. однако одного этого свойства ея 
еще далеко не достаточно для того, чтобы она вы
полняла свое назначеніе. Если бы религія была на
учной истиной или философской дисциплиной, тог
да бы все отношеніе къ ней могло бы состоять толь
ко въ изученіи, но такъ какъ она есть ни то, ни 
другое, а проповѣдь о спасеніи, жизненный фактъ 
или сама святая жизнь, слѣдовательно, одного изу
ченія христіанства или наставленія въ немъ недос
таточно, нужно еще умолять, увѣщевать людей про
водить его въ жизнь (2. Тим. 4, 2). Если послѣдняя 
построена на христіанскихъ началахъ, если мы не 
только знаемъ нашу религію, но и руководимся ею 
во всѣхъ дѣлахъ нашихъ, тогда, значитъ, проповѣдь 
оправдала свое назначеніе, если же этого нѣтъ, слѣ
довательно, наши слова хотя можетъ быть упали и 
не на каменистую почву, но не принесли плода, по
тому что не были растворены духомъ христіанской 
любви. Итакъ, если проповѣдь преслѣдуетъ не
только цѣли поученія, но и увѣщанія, значитъ она 
должна не столько адресоваться къ человѣческому 
уму, сколько къ нашему сердцу. Но есть два спо
соба воздѣйствовать на сердце—посредствомъ разу
ма и посредствомъ чувства,

Первый путь воздѣйствія состоитъ въ томъ, что 
мы свои мысли мотивируемъ, чрезъ что сообщаемъ 
имъ сипу, убѣдительность, которая заставляетъ лю
дей соглашаться съ нами, раздѣлять наши воз
зрѣнія,—но соглашаясь съ нами, люди еще могутъ 
поступать противно нашимъ убѣжденіямъ, ибо одно 
дѣло знать, что такое добро, и совсѣмъ другое—жить 
согласно требованіямъ нравственной природы. Что
бы заставить жить человѣка добродѣтельно, для это
го недостаточно доказать, что добро есть единствен-



но истинный путь жизни,—-необходимо еще создать 
въ немъ настроеніе, любовь къ добродѣтельной жиз
ни. А къ этому ведетъ только второй путь—путь 
чувства. Послѣднее является могучей силой въ чело
вѣкѣ: возьмите эту силу въ свои руки, дайте ей 
должное направленіе и вы увидите, что чувство 
творитъ цѣлую жизнь, что его доказательства выше 
всякихъ доказательствъ, что оно создаетъ міровоз 
зрѣніе, что оно опредѣляетъ и характеръ дѣятель
ности человѣка. Если бы мы обладали большимъ 
религіознымъ воодоушевленіемъ, если бы высота и 
напряженность нашего чувства видна была въ каж
домъ нашемъ словѣ и каждой нашей мысли, тогда 
успѣхъ проповѣди несомнѣнно былъ бы обезпеченъ; 
наше слово проникло бы не только въ сердце тѣхъ, 
которые держатся за ризу Христову и идутъ за Нимъ, 
но, надѣемся, достигло бы слуха и тѣхъ, которые 
отрицаютъ Его и ученіе Его.

Лучшіе христіанскіе проповѣдники всегда за
ботились о томъ, чтобы не только поучать свою па
ству, но возвращать на путь истины и заблуждаю
щихся. Если это необходимо было дѣлать всегда, то 
тѣмъ болѣе въ наши дни, когда духъ невѣрія и 
легковѣрія широкой волной распространяется по 
всему христіанскому міру и даже, къ величайшему 
прискорбію, находитъ себѣ пріютъ и въ нашемъ 
отечествѣ. Невѣріе—явленіе не вчерашняго дня, 
оно имѣетъ свою исторію многовѣковую; изъ этой 
исторіи видно, что оно хотя и разнообразилось по 
своему характеру, но всегда одинаково боролось съ 
христіанской истиной, и борьба эта становится все 
ожесточеннѣе и ожесточеннѣе; съ папертей храма 
она перенесена въ самое святилище его. Если преж
де христіанскому проповѣднику—апологету прихо
дилось защищать истины общаго характера, общія 
всѣмъ религіямъ, то теперь онъ долженъ защищать 
собственное свое ' упованіе. Невѣріе нашихъ дней 
страшно особенно тѣмъ, что оно съ страницъ науч
ныхъ книгъ перешло въ газету, которую всякій гра
мотный человѣкъ можетъ читать, и кромѣ того, оно 
обычно имѣетъ характеръ не отвлеченнаго разсуж-
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денія, а жизненнаго явленія, связаннаго со всѣми фор
мами человѣческаго существованія. Такое положеніе 
вещей сильно усложняетъ задачи проповѣднической 
дѣятельности,—она должна принять въ наши дни 
самыя разнообразныя формы, чтобы охватить, затро
нуть всѣ отрицательныя стороны общественной и лич
ной жизни. Это разнообразіе проповѣднической дѣя
тельности должно выразиться не только въ гово
реніи съ церковной каѳедры, но и въ распростра
неніи среди народа религіозно—нравственныхъ из
даній Нашъ народъ глубоко религіозенъ, но онъ 
требуетъ самаго строгаго наблюденія за собой, онъ 
нуждается въ постоянномъ руководителѣ, который 
слѣдилъ бы за каждымъ шагомъ его религіозно
нравственной жизни. Это тѣмъ болѣе необходимо, 
что онъ уже пробуждается отъ своей вѣковой спяч
ки, у него уже являются и умственные интересы, 
ихъ необходимо удовлетворить чрезъ религіозно-* 
нравственныя книги и листки.

Правда, у насъ нѣтъ еще вполнѣ опредѣлив
шейся религіозной литературы, но сна можетъ быть, 
потому что исторія христіанской Церкви даетъ 
массу всякаго рода матеріала, который при умѣньи 
и желаніи можетъ получить и художественную об
работку. Житія святыхъ, разсказы о подвигахъ въ 
исканіи истины и правды—что можетъ быть инте
реснѣе этого чтенія. Въ Америкѣ издаются т. н. 
„христіанскія газеты", почему бы и у насъ не быть 
имъ? Онѣ освѣщали бы всѣ жизненныя явленія свѣ
томъ христіанской истины, онѣ помогали бы рус
скому человѣку разбираться въ современныхъ собы
тіяхъ, уясняли бы ему значеніе въ жизни идей 
Церкви, самодержавной власти и нашей народности. 
Работа въ этомъ отношеніи весьма плодотворная и 
благодарная. Но заботясь о народѣ, мы не можемъ 
позабыть и религіозныхъ нуждъ интеллигенціи, ко
торая почти во всемъ своемъ составѣ одержима ду
хомъ религіознаго скептицизма, поэтому проповѣдь 
по отношенію къ ней по необходимости должна при
нять характеръ апологетическій.



Самый лучшій способъ защищать христіанское 
ученіе—это показать его внутреннюю красоту, до
казать, что оно удовлетворяетъ всѣмъ насущнымъ 
идеальнымъ потребностямъ человѣческой души—ея 
уму, сердцу и волѣ. Чтобы апологетическая пропо
вѣдь имѣла успѣхъ, она прежде всего должна быть 
интересной, а таковой она будетъ только тогда, 
когда заговоритъ о живыхъ вопросахъ, о явленіяхъ, 
теперь существующихъ, а не о чемъ то старомъ, а 
потому и неинтересномъ. Между тѣмъ наша научная 
апологетика, а за ней и апологетическая проповѣдь 
страдаютъ однимъ общимъ недугомъ—желаніемъ 
обсуждать заблужденія, отошедшія въ область пре
даній. Такая постановка дѣла обычно мотивируется 
необходимостью соблюдатъ научные пріемы въ кри
тикѣ, въ сущности же она вызывается нежеланіемъ 
критиковать болѣе трудныя и серьезныя вещи, ка
ковыми всегда являются современныя недуги, а не 
старые.

Разобраться въ наличной дѣйствительности 
всегда бываетъ труднѣе, чѣмъ опредѣлить характеръ 
жизни минувшихъ вѣковъ уже . потому одному, что 
въ послѣднемъ случаѣ всегда можно быть болѣе 
объективнымъ и безпристрастнымъ, чѣмъ въ пер
вомъ.

Защищая христіанскую истину, проповѣдникъ 
долженъ говорить какъ власть имѣющій т. е. онъ 
не долженъ защищаемое ученіе ставить на одну 
доску съ заблужденіемъ и тѣмъ показать, что въ 
немъ самомъ есть мѣсто сомнѣнію. Полная увѣрен
ность въ доказываемомъ, положительные доводы— 
вотъ что обезпечиваетъ успѣхъ апологетической про
повѣди.

Но, разумѣется, что въ проповѣди выше всего 
стоитъ личность проповѣдника—его нравственный 
и религіозный обликъ. Пусть проповѣдникъ знаетъ 
всѣ науки и всѣ явленія жизни, но если личность 
его не затрагиваетъ нашего вниманія, проповѣдь 
такого лица не достигнетъ глубинъ нашего сердца. 
Мы скажемъ, что онъ хорошо и дѣло говоритъ, но 
не сдѣлаемъ и шага на пути къ нравственному со



вершенству подъ вліяніемъ проповѣди такого ора
тора. Совсѣмъ другое дѣло, если проповѣдникъ— 
нравственная личность, полная религіознаго вооду
шевленія: пусть онъ говоритъ нескладно, безъ ора
торскихъ пріемовъ, но все таки сразу видно, что 
то, о чемъ онъ говоритъ, дорого ему, составляетъ 
святое святыхъ его души, что это есть подлинная 
истина, которой невозможно противиться.

Вспомните старца Зосиму у Ѳ. М. Достоевска
го въ ,.Бр. Карамазовыхъ“: обычный монастырскій 
старецъ, не высокаго образованія, невзрачный на 
видъ,—между тѣмъ тысячи народа со всѣхъ кон- 
цевъ Россіи идутъ къ нему, чтобы слышать его сло
во, и это слово живитъ, успокоиваетъ и наставляетъ 
на путь истины многихъ и многихъ. Чѣмъ это объ
яснить. А тѣмъ, что онъ любилъ людей, и кто изъ 
нихъ былъ грѣшнѣе, тому онъ больше высказывалъ 
сочувствія.

Или возьмите, напр., Іоанна Кронштадтскаго: 
его проповѣди не блещутъ ораторствомъ, но онъ 
„беретъ душу другихъ въ свою душу и волю дру
гихъ въ свою волю бД°стоев)“. Опять почему?. А 
потому, что онъ—печальникъ земли русской.

Тоже самое приложимо и ко всякому другому 
проповѣднику: успѣхъ его проповѣди заключается 
не въ громкихъ фразахъ и даже не въ глубокихъ 
мысляхъ, а въ глубокомъ чувствѣ любви, которымъ 
должно быть исполнено его сердце по отношенію къ 
своей паствѣ: если онъ . радуется ея радостями и 
скорбитъ о ея грѣхахъ, благо ему: слово его ни
когда не воротится къ нему безъ плода.

Но какъ бы успѣшна не была проповѣдь пас
тыря Христова стада, какъ бы широко не захваты
вала его внутреннюю жизнь, все же она не выра
жаетъ всей дѣятельности священника: онъ есть не 
только учитель своей паствы, но и свяшеннослужи- 
тель-молитвенникъ и руководитель своего народа.

Пастырь, какъ священнослужитель и руководитель 
своей паствы.

Протестанты, утратившіе понятіе о Церкви Бо
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жіей, не имѣютъ истиннаго воззрѣнія на священно
служеніе пастыря: они забыли не только о томъ, 
что онъ есть единственный законный совершитель 
таинствъ, но и о томъ, что онъ есть представитель, 
молитвенникъ предъ Богомъ за грѣхи народа, они 
низвели его съ приличествующей ему духовной вы
соты. Католики не сдѣлали всего этого, но ксендзъ 
есть представитель церковно мірскаго авторитета, 
а не подвига въ истинѣ и любви.

Православный пастырь, будучи представителемъ 
на землѣ высшаго міра, свѣтитъ землѣ высотой сво
его нравственнаго совершенства или, по крайней 
мѣрѣ, долженъ сдѣлать это. У него есть много 
средствъ воздѣйствовать на свою паству,—но выс
шимъ средствомь здѣсь является молитва. Пастырь 
—молитвенникъ—вотъ идеалъ пастыря для нашего 
народа. Старцы монастырскіе, Іоаннъ Кронштадскій 
—вотъ кого-любитъ и чтитъ нашъ народъ и, безъ 
сомнѣнія, за то, что они умѣютъ молиться.

Въ наше время болѣе чѣмъ когда либо въ дру
гое время нужно говорить о молитвѣ и о томъ, что 
пастырю необходимо нужно быть молитвенникомъ.. 
Никогда еще міръ не видѣлъ такого развитія ма
теріализма въ жизни, какъ именно въ наши дни: 
міръ идеальный, міръ божественной правды и люб
ви все болѣе и болѣе забывается. Вотъ объ этомъ 
то забытомъ мірѣ пастырь и долженъ постоянно 
напоминать своему народу и прежде всего подви ■ 
гомъ молитвеннаго настроенія. Пусть народъ чув
ствуетъ, что его духовный вождь во время священ
нослуженія не только говоритъ, читаетъ, поетъ, но 
во все время молится.

Нашъ народъ страстно любитъ службу Божію, 
нужно возогрѣвать въ немъ этотъ божественный 
даръ.

За послѣднія десятилѣтія замѣчается среди 
пастырей паденіе знанія церковнаго устава. Весь
ма печальное явленіе.. Службы начинаютъ похо
дить одна на другую, между тѣмъ если бы уставъ 
исполнялся, то получилось бы какое разнообразіе 



61

въ содержаніи ихъ, а отсюда замѣчательная красо
та и поэтичность.

Теперь входитъ въ обычай пропускать и сокра
щать стихиры, каѳизмы и каноны—между тѣмъ въ 
нихъ то м. с. вся суть службы по отношенію къ 
празднованію извѣстнаго событія и почитанія свя
того. Это печальное явленіе тѣмъ болѣе серьезно, 
что оно отнимаетъ у пастыря надежду на поддержку 
въ годину испытаній и скорбей, которыя весьма ча
сто посѣщаютъ пастыря. Пастырь, какъ представи
тель на землѣ добра, необходимо долженъ вступить 
въ борьбу съ міромъ, потому что онъ лежитъ во злѣ, 
потому что все, что есть въ немъ—грѣховно,—это 
похоть плоти, похоть очесъ и гордость житейская. 
Борьба со всѣмъ этимъ бываетъ для пастыря ино
гда слишкомъ тяжелой, м. с. непосильна,—на пасты
ря все ополчается: свой грѣховный человѣкъ, семья, 
родные и народъ.

Пастырю,, какъ пророку Божію Иліи, кажется 
въ такое время, что нѣтъ уже праведниковъ на 
землѣ, что всѣ преклонили колѣна предъ Вааломъ. 
Кто тогда подастъ ему руку помощи, кто утѣшитъ, 
кто облегчитъ его скорби. Въ молитвѣ онъ найдетъ 
утѣшеніе, она дастъ ему сознаніе, что онъ не оди
нокъ въ борьбѣ за торжество добра, что есть дру
гой міръ, который видитъ его скорби, который со
чувствуетъ ему, ч^о есть Богъ, Который можетъ по
слать легіоны ангеловъ, чтобы они помогли страдальцу 
за правду. .

Правда, даръ молитвы есть даръ особенный, 
благодатный, но онъ, какъ и всѣ духовные дары, 
посылается Богомъ людямъ за подвигъ или вмѣстѣ 
съ подвигомъ. Молитвенное настроеніе пастыря дол
жно преимущественно соединяться съ совершеніемъ 
таинствъ. Говорить о должномъ совершеніи кажда
го изъ нихъ нѣтъ необходимости: мы остановимъ 
свое вниманіе только на одномъ—покаяніи. Сущ
ность этого таинства со стороны чисто литургичес
кой и пастырско—педагоической обычно у насъ пола-^ 
гается въ томъ, чтобы возможно больше задать кающе
муся вопросовъ и получить на нихъ отвѣты отъ него.



Такая постановка исповѣди не совсѣмъ нормальна, 
потому что- при ней не всегда возможно опредѣлить 
спеціальное настроеніе грѣшника,—между тѣмъ къ 
этому то опредѣленію и должна клониться цѣль 
исповѣди. Конечно, всѣ люди болѣе или менѣе оди
наково грѣховны, но грѣхъ принимаетъ у каждаго 
свои формы по отношенію къ той сферѣ, въ которой 
онъ находитъ себѣ пищу. Обязанность духовника 
и состоитъ именно въ томъ, чтобы узнать, къ чему 
особенно привязанъ грѣшникъ, насколько онъ под
палъ вліянію грѣха и есть ли и какія именно сред
ства къ возрожденію его въ нравственную жизнь.

Чтобы искусно врачевать людскія грѣховныя 
раны, для этого, конечно, нужна божественная бла
годать, но съ другой стороны необходимо знаніе 
и человѣческой природы.

Чтобы понять силу грѣха и формы его разви
тія, необходимо знать и постоянно наблюдать дви
женія человѣческой души въ сторону добра и зла, 
но въ виду того обстоятельства, что міръ душевный 
въ высшей степени сложный міръ, необходимо по
этому въ данномъ случаѣ пользоваться указаніями 
авторитетнѣйшихъ людей, которые всю свою жизнь 
посвятили тому, чтобы бороться за добро,—необхо
димо, словомъ, изученіе аскетическихъ твореній.

Правда, въ духовной школѣ изучается психо
логія, но при современной постановкѣ ея она не 
можетъ дать почти никакихъ свѣдѣній пастырю 
Церкви, которыми бы онъ могъ воспользоваться въ 
практическихъ цѣляхъ при совершеніи исповѣди. 
Такія практическія свѣдѣнія въ области изученія 
человѣческой души можетъ дать только святооте
ческая аскетическая литература, и какъ жаль, что 
она почти совершенно неизвѣстна воспитанникамъ 
духовной школы, между тѣмъ въ настоящее время 
есть всѣ средства къ изученію ея: вѣдь достаточно 
изучить 5 т. Добротолюбія, чтобы пріобрѣсти боль
шой опытъ въ опредѣленіи духовной настроенности 
человѣка.

Многіе воспитанники духовной школы, по ихъ 
объясненію, потому не читаютъ святоотеческой ли-



тературы вообще и аскетической въ частности, что 
она, во первыхъ, малосодержательна, а во вторыхъ, 
переведена плохимъ языкомъ, что претитъ худо
жественно-развитому вкусу.

Что касается перваго утвержденія, то относи
тельно его нужно сказать, что оно совершенно не
состоятельно и зиждется единственно на незнаніи 
святоотеческой литературы и дурномъ предположе
ніи, что десять—пятнадцать вѣковъ тому назадъ 
люди не могли такъ хорошо разсуждать о духовной 
жизни, какъ разсуждаемъ мы. Не такъ давно, напр., 
Мережковскій, прочитавши двѣ—три строки изъ 
Кирилла Александрійскаго, заявилъ на религіозно
философскихъ собраніяхъ въ С.-Петербургѣ, что 
этотъ св. отецъ неуменъ. Явленіе въ высшей степе
ни характерное для нашего времени! Тоже самое 
въ сущности говорятъ и всѣ другіе, когда выра
жаютъ мысль о малосодержательности святоотеческой 
литературы. Но какое заблужденіе!

Напротивъ—современная богословская литера
тура въ сравненіи съ твореніями о.о. Церкви дѣй
ствительно малосодержательна. Чтобы убѣдиться въ 
этомъ, достаточно прочитать современное толкова
ніе напр. на Евангеліе хотя бы отъ Матѳея или 
Іоанна и толкованіе Іоанна Златоуста. Я увѣренъ, 
что прочитавши пятьдесятъ страницъ изъ послѣдня
го, вы уже не будете въ силахъ не прочитать его 
всего: такъ оно хорошо и глубокосодержательно; 
здѣсь есть постинѣ высокохудожественныя мѣста, есть 
величественныя картины, есть мѣткія лаконическія 
характеристики, есть психологическій анализъ, есть 
глубокое объясненіе историческихъ событій и т. п. 
Тоже самое нужно сказать и о спеціально аскети
ческой литературѣ. Прочитайте сочиненія Нила Си
найскаго, Ефрема Сирина, Іоанна Кассіана, Симео
на Новаго Богослова и вы убѣдитесь, что лучше 
знать человѣческую душу, чѣмъ они, едва ли воз
можно. И замѣчательно, что ихъ психологія чужда 
схоластичности и сухости, каковыя присущи всѣмъ 
психологическимъ научнымъ сочиненіямъ нашего вре
мени; вы можете читать ихъ творенія аскетическія



въ разсужденіяхъ о борьбѣ добра и зла, какъ обыч
ный разсказъ, но эта черта аскетическихъ твореній 
нисколько не говоритъ о ихъ легковѣсности въ на
учномъ отношеніи. Разсуждая о явленіяхъ въ об
ласти духовной жизни—о развитіи порока или тор
жествѣ добродѣтели, аскеты подмѣчаютъ самое ха
рактерное въ этихъ явленіяхъ.

Тайна духовнаго возрожденія и паденія чело
вѣка ими понята въ совершенствѣ и передана намъ, 
чтобы мы въ борьбѣ съ грѣхомъ воспользовались 
тѣми средствами, пригодность которыхъ уже на
илучше дознана.

Пастырь Церкви обнаружитъ большую безпеч
ность, если онъ не воспользуется аскетикой; его ис
повѣдь всегда будетъ страдать отъ этого.

Исповѣдь не кончается порогомъ храма,—плоды 
ея должны обнаруживаться въ жизни, которая вѣчно 
ведетъ борьбу съ добромъ. Если храмъ есть врачебни
ца нашихъ грѣховныхъ недуговъ, то очевидно, что 
пастырь долженъ научить исповѣдника, какъ вести 
эту борьбу. Отсюда вытекаетъ особое свойство 
исповѣди поучительность. Конечно, было бы стран
но требовать того, чтобы священникъ каждому ис
повѣднику говорилъ проповѣдь—это превышало бы 
его физическія силы, да не нашлось бы для этого и 
достаточно времени. Но желательно, чтобы каждый 
исповѣдникъ былъ наставленъ въ пониманіи сущ
ности искупительныхъ заслугъ Господа Іисуса Хри
ста, чтобы онъ понималъ тяжесть своего грѣха и 
неизмѣримость божественнаго милосердія. Если это 
трудно сдѣлать въ отношеніи каждаго исповѣдника 
отдѣльно, тогда необходимо предложить цѣлый рядъ 
поученій о покаяніи, но пусть они будутъ не книж
ны, пусть они затрагиваютъ дѣйствительное поло-, 
женіе вещей. Конечно, можно въ данномъ случаѣ 
воспользоваться хорошими сборниками, но это поль
зованіе не должно простираться дальше заимство
ванія общихъ разсужденій о таинствѣ покаянія и 
его плодахъ; уясненіе же современности, конечно, 
должно^основываться на личныхъ наблюденіяхъ,— 
только тогда проповѣдь о покаяніи можетъ имѣть.



смыслъ,—иначе обличеніе къ фарисею не приложимъ 
ли мы къ мытарю или наоборотъ?

Для поднятія религіознаго чувства не мѣшало 
бы священникамъ возстанавливать забытый обычай 
публичной исповѣди, понятно, съ разрѣшенія выс
шей іерархической власти. Чтобы понять благодѣ
тельность этого обычая, нужно было хотя разъ по
быть на общей исповѣди въ Кронштадтѣ; подъемъ 
религіозно-покаяннаго чувства тамъ достигалъ выс
шей степени.

Во многихъ мѣстахъ великой Руси заводятъ 
теперь обычай читать акаѳисты на вечернѣ въ воск
ресные и праздничные дни, обычай хорошъ уже 
потому одному, что торжественное вечернее богослу
женіе заполняетъ разумно и свято время, которое 
обычно проводится плохо съ христіанской точки 
зрѣнія. Вѣдь пастырь заботится и научаетъ свою 
паству не только въ Церкви, но и всегда и вездѣ.

Намъ уже приходилось говорить о томъ, что 
православную Церковь обвиняютъ и укоряютъ въ 
бездѣятельности, въ томъ, что она хранитъ свѣтъ 
Христовъ подъ спудомъ,—говоря проще, она стоитъ 
вдали отъ общественной жизни, какъ бы боится об
щества и не можетъ поэтому оказывать на него долж
наго вліянія.

Не будемъ говорить относительно того—спра
ведливы или нѣтъ эти обвиненія,—замѣтимъ только 
еще разъ, что пастыри не могутъ и не должны чуж
даться общественной жизни,—напротивъ, ихъ обя
занность сообщить этой жизни христіанское на
строеніе.

Изучая всемірную исторію, мы замѣчаемъ, что 
христіанство оказало свое благотворное вліяніе на 
всѣ стороны жизни—на науку, литературу, искус
ство и т. п., но есть много еще такого въ жизни 
христіанскаго общества, что требуетъ христіанскаго 
вліянія. Нашъ народъ безспорно религіозенъ, но 
онъ часто не знаетъ, какъ приложить начала хри
стіанскаго ученія къ устройству именно общественъ 
пой жизни. Съ этимъ положеніемъ долженъ всякій 
согласиться, кто хотя нѣсколько разъ наблюдалъ, 



какъ въ нашей деревнѣ рѣшаются общественныя 
дѣла. Рѣшаются они плохо; разумѣется, священникъ 
не можетъ оставаться равнодушнымъ, наблюдая та
кое положеніе вещей, онъ долженъ содѣйствовать 
тому, чтобы общественныя дѣла въ его приходѣ рѣ
шались „побожьи", „по совѣсти44, согласно съ запо
вѣдью христіанской любви.

Словомъ, въ данномъ случаѣ выступаетъ третья 
черта пастырскаго служенія—руководительство на
родомъ Божіимъ. Конечно, руководить пасомыми въ 
общественной жизни не значитъ вмѣшиваться въ 
политику, какъ это дѣлаютъ ксендзы, а значитъ толь
ко то, что пастырь наставляетъ пасомыхъ временнѣ 
и безвременнѣ, по заповѣди божественнаго апостола. 
Вліять на общественную жизнь пастырь можетъ дву
мя путями—1) путемъ общаго подъема религіозной 
жизни прихода и 2) путемъ нѣкотораго участія въ 
отдѣльныхъ моментахъ общественной жизни.

Разсуждая объ общемъ подъемѣ религіозной 
жизни паствы, мы прежде всего встрѣчаемъ проэктъ 
возрожденія православнаго прихода. Проэктъ этотъ 
обсуждался на страницахъ духовныхъ и свѣтскихъ 
органовъ печати; были указаны его хорошія сторо
ны, были указаны и недостатки, но какъ бы то ни 
было онъ заслуживаетъ вниманія уже съ той сторо
ны, что затрагиваетъ живой, жизненный вопросъ— 
поднятіе христіанской жизни прихода въ сферѣ 
общественныхъ отношеній,—поэтому мы передадимъ 
здѣсь общій ходъ его мыслей: нормальную поста
новку приходской жизни нужно искать въ древней, 
до-петровской Руси, когда приходъ представлялъ 
изъ себя нѣчто цѣлое, единое по настроенію и жиз
ни. Приходъ имѣлъ значеніе при выборѣ себѣ пасты
ря, что важно было въ смыслѣ поднятія и развитія 
религіозныхъ интересовъ; приходъ имѣлъ старосту, 
который предстательствовалъ предъ высшей властью 
за общественные интересы; приходъ былъ мелкой су
дящей единицей; онъ имѣлъ казну, на которую строил
ся храмъ, богадѣльня, школа, изъ которой давались 
ссуды бѣднымъ членамъ. Какъ видно, дѣятельность 
прихода въ древней Руси была очень широкой и



плодотворной. Возродить такую религіозно-общест
венную жизнь, значитъ устранить многія ненормаль
ности современной русской жизни, напр., индиф
ферентизмъ интеллигенціи, уклоненіе простого на
рода въ расколъ и секты, всякаго рода недоволь
ства, вырастающія на экономической почвѣ. На
сколько состоятельны эти мечты, сказать довольно 
трудно, но несомнѣнно, что онѣ глубоко симпа
тичны и способны перейти въ дѣйствительность, не 
смотря на свою, такъ сказать, широту.

Если бы возможно было въ такомъ видѣ рефор
мировать церковный приходъ, тогда пастырь его 
естественно всталъ бы у самаго центра его общест
венной жизни и оказалъ бы на нее желаемое влія
ніе. Возрожденіе прихода есть не мечта и не ил
люзія, ибо и съ высоты престола духовенство было 
призываемо „усугубить плодотворное участіе въ ду
ховной и общественной жизни ихъ паствъЭто съ 
одной стороны. Съ другой, намъ не безъизвѣстны 
примѣры изъ жизни нѣкоторыхъ.приходовъ св. Руси, 
говорящіе въ пользу той мысли, что возрожденіе 
прихода не есть только мечта. Мы знаемъ пастырей, 
оказывающихъ широкое вліяніе на общественную 
жизнь, мы знаемъ учрежденія, имѣющія религіозно
общественное значеніе. Если бы идея возрожденія 
церковнаго прихода получила повсемѣстно осущест
вленіе, тогда бы почва для религіозно-нравственной 
дѣятельности пастыря въ сферѣ общественныхъ от
ношеній была бы подготовлена; пастырю Церкви 
осталось бы тогда только наблюдать частные момен
ты приходской жизни и давать имъ христіанское 
направленіе, что не составило бы тогда большого 
труда. Эти частные моменты весьма разнообразны и 
по содержанію и по цѣнности, но всѣ они имѣютъ 
большое значеніе въ дѣятельности пастыря. Напр., 
открывается въ приходѣ школа. Можетъ ли добрый 
пастырь отнестись къ этому равнодушной Нѣтъ, не 
можетъ, потому что школа формируетъ внутренній 
міръ человѣка. У насъ на Руси существуетъ нѣс
колько типовъ низшей школы; не тайна, что школы 
земскія и церковныя враждуютъ между собою. Есть
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защитники тѣхъ и другихъ, но есть еще партія, при
миряющая тѣхъ и другихъ, утверждающая, что нуж
но имѣть въ виду интересы знанія, а не вѣдомства. 
Хорошо, но дѣло въ томъ, что знаніе само по себѣ 
еще не представляетъ высшей цѣнности, какую оно 
пріобрѣтаетъ для себя только тогда, когда преслѣ- 
дутъ нравственныя дѣла, т. е. когда оно становится 
религіознымъ, а религіозное знаніе возможно полу
чить только въ той школѣ, которая всей своей ор
ганизаціей стремится къ тому. Такой школой мо
жетъ быть только такъ называемая церковно-при
ходская школа. Геніальная мысль учредителя ихъ, 
очевидно, имѣла въ виду не только дать знаніе не
вѣжественному русскому крестьянину, но и открыть 
пастырю Церкви возможность вліять на обществен
ное сознаніе чрезъ христіанское воспитаніе подра
стающихъ поколѣній и чрезъ то поднять его авто
ритетъ, авторитетъ не внѣшней подавляющей власти, 
а авторитетъ въ нравственномъ значеніи этого сло
ва. Власть этого рода стремится не къ господству 
надъ другими, а къ тому, чтобы принести имъ пользу.

• * 9

Воспитывая подрастающее поколѣніе въ вѣрѣ 
и любви христіанской въ церковной школѣ, пастырь 
пріобрѣтаетъ возможность вліять на нихъ и тогда, 
когда они выйдутъ въ жизни и займутъ въ ней мѣ
сто хотя бы самыхъ скромныхъ дѣятелей. А пово
домъ вліять на нихъ у пастыря Церкви много и не 
только въ ихъ личной, но и общественной жизни.

Представьте себѣ такой случай: прихожанамъ 
необходимо выбрать себѣ церковнаго или сельскаго 
старосту. Обычно въ такихъ случаяхъ выступаетъ 
на сцену вино, и это быватъ не потому, что нашъ 
народъ нечестенъ, а потому, что у него не развито 
т. с. общественное сознаніе долга по.отношенію къ 
самому себѣ, какъ обществу, а если этого соз
нанія нѣтъ, то, очевидно, что нашъ народъ не 
можетъ, не умѣетъ „ творить “ общественное дѣло. 
Здѣсь то пастырь Церкви и долженъ придти къ 
нему съ своею помощью, на немъ лежитъ обязан
ность разъяснить народу великую важность обще
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ственныхъ дѣлъ и необходимость рѣшать ихъ по- 
божьи, по совѣсти.

Если пастырь постарается о томъ, чтобы каждое 
общественное дѣло освящалось въ его приходѣ мо
литвой и назиданіемъ, тогда въ его паствѣ не бу
детъ тѣхъ нестроеній, которыя такъ часто закра
дываются теперь въ жизнь сельскаго общества. Онъ 
долженъ знать, что наше время особенно опасно въ 
религіозно-нравственномъ отношеніи. Теперь уже не 
нараждаются тѣ хорошіе обычаи, на которыхъ дер
жится русская земля, а старыя благочестивыя при
вычки забываются. Пастырь долженъ особенно забо
тливо охранять „священное наслѣдіе отцовъ“ въ 
наше переходное время.

Не малымъ зломъ теперь въ деревнѣ является 
стремленіе идти въ городъ и пріобщиться его куль
турѣ, цивилизаціи. Это великое бѣдствіе.• •

Въ городѣ крестьянинъ незамѣтно привыкаетъ 
къ новой жизни, въ которой на первомъ планѣ сто
итъ не религія, а матеріальные интересы и чувст
венныя, грубыя удовольствія, и, такимъ образомъ, 
доброе настроеніе въ простомъ русскомъ человѣкѣ 
постепенно уничтожается.

Борьба двухъ культуръ—городской и сельской и 
превосходство послѣдней предъ первой хорошо от
мѣчена и нашей литературой въ т. н. народничес
комъ направленіи. Представители его сознали, что 
сила русскаго мужика заключается въ его вѣрности 
древнимъ традиціямъ, въ его привязанности къ Церк
ви и землѣ-кормилицѣ.

Пастырь Церкви всѣми силами долженъ охра
нять народа этотъ укладъ жизни, возводя его ко 
Христу.

Если священникъ, искупующе время, будетъ 
простирать свое вліяніе пастырское на всѣ стороны 
общественной жизни, тогда онъ уподобится въ своей 
дѣятельности великимъ вождямъ народа Израиль
скаго и великимъ святителямъ Христовымъ, которые 
силой своего благодатнаго вліянія возрождали цѣ-



лые народы, убѣждая ихъ все упованіе полагать во 
Христѣ Іисусѣ. Конечно, намъ далеко до нихъ, но 
будемъ помнить, что сила не въ насъ, а въ божест
венной благодати, которая вмѣщается и въ ску
дельныхъ сосудахъ, которая чрезъ рыбарей поко
рила Христу весь міръ.

Виссаріонъ.

300 лЪтіе со дня мученической кончины 
Святѣйшаго Патріарха Гермогена (1612 

1912 г. 17 февраля).
17 февраля настоящаго года исполнилось ровно 300 

лѣтъ со дня мученической кончины поборника за вѣру и 
отечества Святѣйшаго Патріарха Гермогена.

Ранняя жизнь патріарха Гермогена мало извѣстна. Ро
дился онъ въ г. Казани отъ православныхъ и благочестивыхъ 
родителей около 1533 года. Съ ранняго юношескаго возра
ста возлюбилъ онъ благолѣпіе церковное и былъ въ каче
ствѣ клирика въ основанномъ Св. Варсоноѳіемъ Спасо-Прео- 
браженскомъ монастырѣ, гдѣ полъ руководствомъ святителя 
возрасталъ и укрѣплялся духомъ.

Въ 1579 году Гермогенъ назначенъ былъ священ
никомъ къ церкви Св. Николая Чудотворца въ г. Ка
зани.

Вскорѣ Гермогенъ былъ уже настоятелемъ Спасо Прео
браженскаго монастыря въ санѣ архимандрита, а въ 1589 г. 
принялъ • архипастырскій жезлъ и былъ первымъ митрополи
томъ Казанскимъ.

Съ этого годэ начинается его историческая дѣятельность.
Тучи бѣдствій надвигались на Русскую землю...
Не было на русскомъ престолѣ своего законнаго царя- 

и на ото священное мѣсто сѣлъ самозванецъ Григорій От
репьевъ, выдававшій себя за младшаго брата Ѳеодора Іоанно
вича,—царевича Дмитрія, убитаго въ Угличѣ (1604 г.).
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Когда русскій престолъ захватилъ Лжедимитрій, имъ 
былъ устроенъ Сенатъ, гдѣ надлежало засѣдать и знатному 
духовенству.

Митрополитъ Гермогенъ былъ назначенъ членомъ этого 
Сената и поэтому былъ приглашенъ въ Москву.

Самозванецъ объявилъ собору русскихъ святителей, что 
онъ намѣренъ вступить въ бракъ съ католичкою Мариною 
Мнишекъ; брака этого особенно желалъ Римскій папа Па
велъ V, такъ какъ онъ надѣялся, что при царицѣ—като
личкѣ и при ея вліяніи „народъ Московскій легко обратится 
въ католицизмъ, потому что этотъ народъ отъ природы кро
токъ и до сихъ поръ еще не былъ зараженъ ересями“.

Самозванецъ потребовалъ, чтобы его будущей женѣ 
было позволено во внутреннихъ покояхъ дворца имѣть ко
стелъ, гдѣ могли бы быть совершаемы католическимъ духо
венствомъ латинскіе обряды,

Но ревностный митрополитъ Гермогенъ громко возвысилъ 
свой голосъ и настоятельно потребовалъ, что бы невѣста, какъ 
царица Русская, торжественно приняла православіе, въ про
тивномъ же случаѣ царь съ нею не могъ сочетаться бра
комъ.

Гнѣвъ самозванца обрушился на Гермогена и онъ былъ 
немедленно высланъ изъ столицы въ Казанскій монастырь.

Но вотъ самозванецъ палъ. На Русскій престолъ жите
лями столицы былъ избранъ знатнѣйшій между боярами, 
первый дѣятель въ низверженіи Лжедимитрія, князь Василій 
Ивановичъ Шуйскій. Онъ призвалъ Гермогена снова въ Мо
скву, но уже на патріаршій престолъ, и Соборъ епископовъ 
посвятилъ его въ патріарха.

Въ это время новыя козни . бѣдствій надвигались на 
Россію. Хотя самозванецъ убитъ былъ всенародно, но буря, 
поднятая имъ, не улеглась. Разнеслась въ народѣ вѣсть, что 
Димитрій живъ и бѣжалъ изъ Москвы, а вмѣсто него убитъ 
былъ другой.

Чтобы показать народу и убѣдить его, что истиный



царевичъ Димитрій, сынъ Іоанна Грознаго, дѣйствительно 
давно умеръ, патріархъ посовѣтовалъ Шуйскому изъ Углича, 
гдѣ почивали мощи царевича, перенести ихъ въ Москву.

Но несмотря на это, смута однако дѣлала свое дѣло. 
Явились недовольные царемъ Василіемъ, стали говорить, 
что Василій избранъ одною Москвою, что клятву Димитрію 
нарушать нельзя и что, наконецъ, самъ Димитрій спасся изъ 
Москвы во время народнаго возстанія. Чтобы успокоить на
родное недовольство, Патріархъ Гермогенъ пригласисилъ въ 
Москву бывшаго Патріарха Іова и въ мѣстѣ съ нимъ, 
возстановилъ спокойствіе, разрѣшивъ народъ отъ клятвы и 
присяги Лжедимитрію...

Но, видимо, не довольно смирился Шуйскій предъ 
Богомъ, что бы утишить гнѣвъ Божій на Россію... Враги Ва
силія требовали -сверженія его съ престола... Раздался опять 
голосъ Гермогена; патріархъ изъяснялъ народу, что нельзя 
безъ благословенія свыше, найти спасенія, что измѣна ца
рю есть злодѣйство, что измѣна не избавитъ Россію отъ бѣлъ, 
а еще глубже погрузитъ въ бездну ужасовъ. Святитель ста
рался возбудить мужество государя и убѣждалъ его принять 
участіе въ походѣ противъ заговорщика Болотникова.

Въ это время явился второй Лжедимитрій, получившій на
званіе «тушинскаго вора». Снова Гермогенъ умоляетъ царя 
Василія, чтобы онъ продолжалъ бороться со врагами и за
щищать Русскую землю.... Въ борьбѣ вѣсы счастья склоня
лись поперемѣнно то на одну, то на другую сторону. На
родъ, то оказывалъ вѣрность царю Василію, то переходилъ 
въ Тушино.—Недовольство Шуйскимъ все увеличивалось и 
17 февраля 1609 г. въ субботу на масляницѣ была сдѣла
на довольно рѣшительная попытка свергнуть Шуйскаго съ 
престола. Заговорщики обратились къ Патріарху, чтобы онъ 
шелъ на лобное мѣсто; когда же онъ не хотѣлъ идти, его 
потащили, подталкивали сзади, обсыпали пескомъ, соромъ, 
нѣкоторые схватывали его за грудь и крѣпко трясли. Ког
да поставили его на лобное мѣсто, то заговорщики начали
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кричать народу, что Шуйскаго избрали незаконно, безъ со
гласія Земли, что кровь христіанская льется за человѣка недо
стойнаго, глупаго, нечестиваго, что князь Василій Шуйскій 
намъ на царствѣ не любъ... Но патріархъ, возвысивъ свой 
голосъ, сказалъ: „до сихъ поръ Москвѣ ни Новгородъ, ни 
Казань, ни Астрахань, ни Псковъ и ни которые города не 
указывали, а указывала Москва всьмъ городамъ; государь 
возлюбленъ и избранъ всѣми властями и православными христіа
нами и крестъ ему, государю, цѣловала вся земля; присяга
ла ему добра хотѣть, а лиха не мыслить; а вы забыли кре
стное цѣлованіе, востали на царя, хотите его безъ вины съ 
царства свесть,-—а міръ того не хочетъ"... Заговорщики, ви
дя свою неудачу, удалились въ Тушино...

Однако дни царствованія Шуйскаго были уже сочтены... 
Еще разъ, во время великаго голода, патріархъ возвышаетъ 
свой голосъ, плачетъ, увѣщеваетъ, заклинаетъ,.. Но его не 
слушали, бояре одержали верхъ и 17 іюля 1610 года 
Шуйскій насильно былъ сведенъ съ престола, и сначала былъ 
заточенъ въ Волоколамскомъ Іоасафовомъ монастырѣ, а послѣ 
избранія Владислава выданъ Ляхамъ и умеръ въ плѣну.

Никто не противился нечестивому насилію, кромѣ ве
ликаго Святителя.^ Онъ продолжалъ молиться за Василія въ 
храмахъ, какъ за помазанника Божія, торжественно прокли
налъ бунтъ. Но на этотъ разъ голосъ Святителя былъ оди
нокъ; дума боярская рѣшилась предложить престолъ Влади
славу, сыну польскаго короля Сигизмунда. Патріархъ убѣж
далъ бояръ и совѣтовалъ избрать на царство юнаго Михаила 
Романова.

„Что вы ждете отъ Поляковъ, если не окончательнаго 
разоренія царства и православной вѣры?"—съ укоромъ гово
рилъ патріархъ Гермогѳнъ боярамъ.

Между тѣмъ престолъ царскій все еще оставался празд
нымъ. Наступали времена ужаса, безначалія, народнаго буй- • 
ства. Боярская дума, гдѣ предсѣдательствовалъ князь Ѳео
доръ Мстиславскій, не могла утвердить власть ч въ слабыхъ
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рукахъ, не въ сипахъ была успокоить народную тревогу, не 
могла обуздать чернь. Польскія войска приближались къ Мос
квѣ; народъ вольничалъ; многіе чиновные люди ради личной 
безопасности, страшась пасть жертвою безначалія и бунта, 
уходили изъ столицы, даже въ станъ къ Лжедимитрію. Не 
было, кажется у Русскихъ людей ни отечества, ни души, ни 
вѣры; государство, зараженное язвами русскихъ измѣнни
ковъ, „издыхало въ страшныхъ судорогахъ**'.

Среди такихъ ужасовъ и нестроеній предложено было 
Салтыковымъ просить короля Сигизмунда, чтобы отпустилъ 
сына своего Владислава въ Москву. Написали грамоты и по 
несли ихъ къ патріарху Гермогену, чтобы онъ скрѣпилъ 
ихъ; но Гермогенъ отвѣчалъ имъ: «стану писать королю гра
моты и духовнымъ всѣмъ властямъ велю руки приложить, 
если король дастъ сына на Московское Государство, крестит
ся королевичъ, и приметъ православную вѣру, то я васъ 
благословляю. Если же онъ не оставитъ латинской ереси, то 
отъ него во всемъ московскомъ государствѣ будетъ наруше
на православная вѣра и пусть не будетъ на васъ нашего 
благословенія, а еще наложимъ на васъ клятву". Другіе же
лали остаться вѣрными Лжедимитрію, «тушинскому вору», 
какъ православному царевичу,—самъ Сигизмундъ желалъ вмѣ
сто сына своего—провозгласить себя московскимъ государемъ. 
Смута не унималась.. Поляки, занявъ Москву, старались при
влечь на свою сторону Святителя, но безуспѣшно. Гермогенъ 
видѣлъ враговъ Русской земли и народъ, въ изнеможеніи отъ 
мятежей и нестроеній, не зная, что дѣлать, кого слушать, 
обратилъ свое вниманіе, свои надежды на твердаго духомъ 
и прямодушнаго Святителя... Если патріархъ не поможетъ 
преодолѣть великую разруху, говорили русскіе люди, то не 
отъ кого ждать добра.

Крѣпкій духомъ, съ вѣрою въ мощь и силу Народную, 
опирающуюся на св. православную вѣру, святитель сказалъ, 
что нѣтъ другого исхода, какъ собрать народное ополченіе, 
освободить Москву отъ поляковъ и избрать себѣ царя.



И вотъ Святитель началъ писать грамоты въ разные го
рода, призывая къ ополченію, чтобы избавиться отъ бѣды.

Между тѣмъ сторонники поляковъ явились къ Гермоге
ну съ просьбой, чтобы онъ благословилъ народъ на присягу 
королю Сигизмунду и чтобы подписалъ грамоты, что русскіе 
люди во всемъ полагаются на его королевскую волю. Мину
ты были самыя рѣшительныя—одно слово, одинъ почеркъ 
пера и.... великая разруха историческая свершила бы свое 
дѣло и неминуема была бы погибель для Русской госу
дарственности и для православной вѣры. Но „не съ тростью, 
вѣтромъ колеблемою", имѣли дѣло Мстиславскій, Салтыковъ, 
Андроновъ и другіе ... Предъ ними былъ чеповѣкъ, одуше
вленный любовію къ своему Русскому государству и родинѣ, 
къ своимъ вѣчнымъ исконнымъ народнымъ завѣтамъ, чело
вѣкъ непреклонной воли. „Стану писать къ королю грамо
ты и духовнымъ всѣмъ властямъ велю руки приложить, если 
король дастъ сына на Московское государство, крестится 
королевичъ въ православную христіанскую вѣру и литовскіе 
люди выйдутъ изъ Москвы. А чтобы цѣловать намъ крестъ 
самому королю, а не королевичу, такихъ грамотъ не благо
словляю писать и проклинаю того, кто писать ихъ будетъ».. 
Салтыковъ началъ Гермогена позорить и бранить, и, вынувши 
ножъ, хотѣлъ его зарѣзать; но патріархъ осѣнилъ злодѣя 
крестнымъ знаменіемъ и сказалъ; „крестное знаменіе да бу
детъ противъ твоего окаяннаго ножа, будь ты проклятъ и 
въ семъ вѣкѣ и въ будущемъ". Мстиславскому сказалъ тихо: 
„твое дѣло начинать и пострадать за православную христіан
скую вѣру; если же прельстишься на такую діавольскую пре. 
лесть, то преселитъ Богъ корень твой отъ земли живыхъ".

*

Тѣмъ временемъ начали къ Москвѣ стягиваться изъ го
родовъ народныя ополченія, подъ предводительствомъ воеводъ 
и князей, проникнутыхъ, благодаря грамотамъ Гермогена, 
желаніемъ умереть за святыя церкви, за правую вѣру хри
стіанскую.



Еще разъ бояре просили Гермогена утишить бурю, спа
сти Москву. „Пиши, говорили они, воеводамъ, чтобы они 
шли назадъ и распустили войска". „Ты далъ имъ оружіе 
въ руки, говорилъ Салтыковъ, ты и смири ихъ".—•„ Все сми
рится, сказалъ патріархъ, когда вы, измѣнники, съ своею 
Литвою исчезнете, но въ царственномъ градѣ, видя ваше 
злое господство, въ святыхъ храмахъ Кремлевскихъ огла- 
шаясь латинскимъ пѣніемъ, благословляю достойныхъ вождей 
христіанскихъ утолить печаль отечества и церкви".

Къ непреклонному старцу—Святителю приставили стра
жу, строго приказавъ наблюдать, чтобы ни міряне, ни ду
ховенство не допускалось къ нему...

Наступилъ вторникъ страстной недѣли. Уже русскія 
ополченія городовъ Нижняго-Новгорсдэ, Ярославля, Влади
міра, Суздаля, Мурома, Костромы, Вологды, Устюга, Нов
города—съ разныхъ сторонъ подходили къ Москвѣ.

Бояре-измѣнники и ляхи, запершись въ Китай—городѣ 
и Кремлѣ, праздновали Свѣтлое Христово Воскресенье и мо
лились за царя Владислава съ патріархомъ Игнатіемъ, кото
раго вывели изъ Чудовскаго монастыря, гдѣ онъ пять 
лѣтъ жилъ простымъ опальнымъ инокомъ, поставивъ его сновавъ 
патріарха, Гермогена же свергнувъ и заключивъ на Кирил
ловскомъ подворьѣ.

Среди этихъ враговъ, измѣнниковъ, во тьмѣ своей под
земельной кельи, какъ великое лучезарное свѣтило, правда 
готовое уже угаснуть, но уже воспламенившее народныя 
сердца—томился тѣломъ, но горѣлъ духомъ, великій Святи
тель. Снова его, изнуреннаго постомъ и заключеніемъ, пы
таются склонить, чтобы онъ отослалъ въ города народныя 
дружины. „Если ты Не напишешь, говорилъ Салтыковъ, Ля
пунову и его товарищамъ, чтобъ они отошли прочь, то самъ 
умрешь злою смертію44.—„Вы мнѣ обѣщаете злую смерть— 
сказалъ Гермогенъ,—а я надѣюсь чрезъ нее получить вѣнецъ 
и давно желаю пострадать за правду, Не буду писать—я л • * •
вамъ уже сказалъ, и болѣе отъ меня ни слова не услышите".
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Невидимый для тѣхъ, за кого молился патріархъ, за 
кого готовъ былъ примять мученическій вѣнецъ, онъ однако 
изъ глубокаго подземелья Чудова монастыря продолжалъ 
свое ьеликое дѣло освобожденія Руси отъ Ляховъ и собира
нія силы русской во едино мѣсто.

• •

Въ послѣдній разъ онъ возвысилъ свой голосъ 5 августа 
1611 года. Составивши грамоту, онъ отослалъ ее съ тайно про
бравшимся въ его заключеніе Родіономъ Моисеевымъ въ 
Нижній-Новгородъ, сказавъ: ,, Маринкина сына не принимай
те на царство: я не благословляю. Вездѣ говорите моимъ 
именемъ’1! Эта грамота была послѣднею. Она и совершила 
свое великое дѣло. Громкій кличъ кликнулъ Нижегородскій 
староста Козьма Захарьевичъ Мининъ-Сухорукъ. Народъ про
несъ этотъ кличъ по областямъ; города пересылали другъ-другу 
грамоты; могуче воплощалась въ дѣло мысль о необходимо
сти очищенія всей земли, о необходимости отдѣленія себя 
отъ смутнаго и развратнаго времени; рядъ смутъ не сокру
шилъ могучихъ силъ юнаго народа, но очистилъ, привелъ 
общество къ сознанію необходимости пожертвовать всѣмъ для 
спасенія вѣры. Чистая пламенная молитва, единодушные под
виги самоотверженія и мученичества, какъ прежде, во вре
мена монголовъ, удержали Россію отъ гибели, такъ и теперь 
Церковь спасла государство!

Старецъ—Святитель, угасая постепенно, какъ угасаетъ 
дрожащій пламень догорающей лампады, заморенный голо
домъ, предалъ духъ свой Господу 17 февраля 1612 г,, въ 
то время, когда загоралась ззря Воскресенія Святой Руси, 
когда уже къ ступенямъ Царскаго Трона приближался цар
ственный предокъ Нашего Самодержавнѣйшаго Государя— 
избранный и указанный Богомъ Михаилъ Ѳеодоровичъ Ро
мановъ!

О! Русь святая, многострадальная! Много невзгодъ, 
много горя, великую скорбь перетерпѣла ты во дни юности 
своей! Ты лишилась законныхъ своихъ помазанниковъ: на 
святомъ, царскомъ тронѣ твоемъ возсѣдали ,,самозванцы"—- 
ставленники польскихъ королей, орудіе папъ и іезуитовъ, 
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злые твои ненавистники, съ цѣлію уничтожить тебя, родную, 
—лишить тебя и матеріальныхъ и духовныхъ благъ! Лилась 
кровь по груди твоей рѣкою широкою! Раздавались жалоб- 
ные стоны замученныхъ, убитыхъ, разоренныхъ! Кровь вопі
яла на небо! Но созерцаю тебя, родина моя святая, могучею 
вѣрой, сильною любовію къ своимъ завѣтнымъ святынямъ, 
привязанностію къ храмамъ Божіимъ, сыновнею преданностію 
своимъ царямъ православнымъ!

Тамъ, далеко, на горизонтѣ Казанской земли загоралась 
заря твоего воскресенія! Твой молитвенникъ, твой поборникъ, 
твой заступникъ, великій духовный вождь, одѣтый въ броню 
глубокой вѣры въ Бога и въ правду Его, убѣжденный въ 
вѣрности сыновъ Россійскихъ своимъ царямъ, какъ по
мазанникамъ Божіимъ и своимъ дорогимъ святынямъ,—этотъ 
Святитель и денно и нощно взываетъ къ Богу о твоемъ спа
сеніи, призывается въ Москву, силою своею огненнаго слова 
возбуждаетъ вѣрныхъ сыновъ твоихъ—вспомнить святые за
вѣты Русскіе, не поддаваться обману, не подчиняться поля
камъ,—этимъ ненавистникамъ святынь Московскихъ и вѣры 
православной! О! Русь святая! Вспомни все это и возблаго
дари Бога! Вспомни въ сей день своего спасителя, своего 
мученика—патріарха Гермогена! Онъ не убоялся ни угрозъ, 
ни орудій смерти, ни голода, взывая объ отмщеніи!

Вспомни, -какъ дрогнула грудь твоя богатырская! Какъ 
забилось сердце твое вѣрующее, любящее! Возстала ты, какъ 
единъ человѣкъ на враговъ своихъ! Возстала не одна! Съ то
бою была твоя небесная покровительница, чудотворная икона 
Казанская! Съ тобою былъ и другой собиратель земли Рус
ской, Преподобный Сергій Радонежскій! «Съ нами Богъ», 
сказала ты, родная! И съ этой непобѣдимой силою, съ этимъ 
мужествомъ пошла ты, неустрашимая на своихъ враговъ! За
горѣлась заря великимъ пламенемъ! Взошло твое солнце крас
ное! Отогрѣло оно землю Русскую» Это солнце, этотъ свѣтъ, 
эта жизнь—былъ великій Государь Михаилъ Ѳеодоровичъ!

Протоіёрей Діомидовъ.
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Изъ мѣстной жизни.
рхіерейскія служенія.

Преосвященнѣйшій Владыка въ теченіе первой 
седмицы Св. Четыредесятницы, въ дни говѣнія, 
ежедневно въ положенное время на великомъ пове
черіи изволилъ читать покаянный канонъ Св. Андрея 
Критскаго.

Въ Среду и Пятокъ совершалъ Преждеосвящен
ную Литургію; кромѣ этого въ Пятокъ, въ 4 часа вечера, 
была Владыкою совершена первая пассія, съ произ
несеніемъ соотвѣтствующаго слова.

Всѣ службы Владыка совершалъ въ Крестовой 
церкви.

Февраля 17 дня. Пятокъ 2 седмицы. Владыка 
въ Крестовой церкви совершалъ вторую пассію и 
произносилъ слово.

Февраля 18. Заупокойную Литургію, а послѣ 
оной великую панихиду по Святѣйшемъ патріархѣ 
Гермогенѣ Владыка совершалъ въ Каѳедральномъ 
Соборѣ. На панихидѣ было все градо - Самарское 
духовенство. По окончаніи службы были розданы 
православнымъ брошюры, подъ заглавіемъ „Великій 
печальникъ земли Русской". Было посвященіе во 
діакона.

Февраля 19. Божественная Литургія и по окон
чаніи. молебенъ были совершены Владыкою въ Ка
ѳедральномъ Соборѣ. На молебнѣ присутствовало 
все градо-Самарское духовенство. Было посвященіе 
во іерея.

День Св. Алексія, Митр. Моск. патрона г.
Самары.

Въ настоящемъ году недѣля Православія сов
пала съ днемъ празднованія Свят. Алексія, Митро-
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полита Московскаго Чудотворца. Самарское обще
ство особенно чтитъ этого святителя, считая его 
патрономъ г. Самары. Имени этого святителя по
священъ храмъ на берегу Волги близъ того мѣста, 
гдѣ по преданію Св. Алексій благословеніемъ сво
имъ осѣнилъ почти пустынный берегъ, пророчески 
сказавъ: ,,велій градъ будетъ на семъ мѣстѣ". Благо
честивые предки воздвигли близъ этого мѣста св. 
храмъ, а тамъ, гдѣ становилась священная стопа 
Святителя, поставили часовню. Преданіе это отно
сится, какъ извѣстно, къ 1357 году, когда св. Але
ксій ѣздилъ въ Орду для исцѣленія слѣпой Тайду- 
лы, супруги хана Джанибека. 12 февраля 1378 года 
78 лѣтъ отъ рожденія св. Митрополитъ и Чудотво
рецъ Алексій предалъ духъ свой Богу, пробывъ на 
каѳедрѣ всероссійской митрополіи 24 года. Мощи 
св. Митрополита Алексія были погребены въ по
строенной имъ Архангельской церкви Чудова мо
настыря, въ правомъ предъалтаріи. Нетлѣніе мощей 
и даже одеждъ на нихъ открылось 20 мая 1431 г., 
при копаніи рвовъ для основанія новаго храма на 
мѣстѣ стараго, котораго своды обрушились отъ 
ветхости. Съ того времени стали чтить память ве
ликаго святителя; мощи были прославлены многими 
чудесами и исцѣленіями. Послѣ того, какъ въ 
1686 году была сооружена теплая церковь во имя 
св. Алексія, цари Іоаннъ и Петръ Алексѣевичи пе
ренесли на рукахъ своихъ св. мощи въ новый храмъ, 
гдѣ почиваютъ онѣ и донынѣ въ серебряной ракѣ, 
устроенной послѣ похищенія старинной раки вра
гами въ 1812 году.

Драгоцѣнными памятниками его ученія служитъ 
Евангеліе, писанное собственною рукою Святителя, 
окружное посланіе къ паствѣ и посланіе къ Ниже
городскимъ христіанамъ.

Изъ этихъ памятниковъ—Евангеліе можно на
звать великою историческою святынею, завѣщанною 
намъ Русской исторіей и Божіимъ изволеніемъ со
храненною до насъ, не смотря на страшныя разоре
нія отъ многократныхъ нашествій враговъ и разру
шительнаго дѣйствія огня и меча. Это—плодъ под
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вига и изысканій разума великаго всероссійскаго 
Святителя, который въ заботахъ объ единомысліи въ 
Русской Православной церкви приложилъ свое глу
бокое знаніе греческаго языка къ тому, чтобы дать 
вѣрующимъ наиболѣе точный переводъ Новаго За
вѣта на языкъ обще доступный Славяно-русскому 
міру. Рукопись эта содержитъ въ себѣ Четвероеван
геліе по порядку евангелистовъ, Дѣянія и Посла
нія св. Апостоловъ, Апокалипсисъ, порядокъ еван
гельскихъ и апостольскихъ чтеній и краткій Мѣся
цесловъ. Между Четвероевангеліемъ и Дѣяніями 
Апостольскими помѣщено слово Никона Черногорца 
о поставленіи властелей.

Евангеліе сіе писано Святителемъ въ 1355 году, 
когда онъ былъ въ Константинополѣ и, слѣдова
тельно, могъ имѣть въ рукахъ лучшіе списки под
линника.

Что касается характера этого перевода, сдѣ
ланнаго всероссійскимъ Святителемъ, то сравненіе 
его, говоритъ Святитель Московскій, Митрополитъ 
Леонтій, съ юго-славянскимъ и русскимъ показы
ваетъ, что совпадая съ ними въ нѣкоторыхъ выра
женіяхъ и отдѣльныхъ словахъ, переводъ Святи
теля Алексія въ большинствѣ случаевъ предста
вляетъ исправленія древнихъ текстовъ, принятыя 
въ нынѣшнія печатныя Евангеліе и Апостолъ. Кро
мѣ того, переводъ этотъ отражаетъ въ себѣ не мало 
особенностей, коихъ не встрѣчается въ предшествую
щихъ славянскихъ спискахъ и кои не приняты 
въ нынѣшній печатный Новый Завѣтъ.

Точная фототипическая копія съ этой святы- 
ни-рѣдкій въ настоящее время экземпляръ—хра
нится въ Самарскомъ Каѳедральномъ соборѣ въ осо
бомъ ковчежцѣ.

Память этого-то великаго Святителя, свѣтиль
ника Россійской митрополіи, сопрестольника апо
столовъ, вѣрнаго хранителя Божественныхъ догма
товъ, ангела-покровителя Богоспасаемаго града Са
мары и почтилъ Преосвященный Владыка 12 фев
раля своимъ служеніемъ въ древнемъ Самарскомъ 
храмѣ—памятникѣ. Небольшая церковь, съ невысо- 
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ними сводами, украшенная старинными св. иконами, 
съ своимъ таинственнымъ полу-мракомъ, при пѣніи 
хора слѣпцовъ-питомцевъ Маріинскаго пріюта о слѣ
пыхъ, невольно возвращало настроеніе духа къ тѣмъ 
отдаленнымъ временемъ жизни Россійскаго госу
дарства, когда среди тяжелыхъ жизненныхъ усло
вій татарскаго владычества особые избранники Бо
жіи великимъ пламенемъ св. вѣры и теплотою своей 
любви согрѣвали холодныя сердца поработителей, а 
въ сердцахъ „россійскихъ сыновъ“—возбуждали свя
тую, спасительную ревность по Богѣ...

Пѣли два хора: одинъ архіерейскій, а другой, 
состоящій изъ слѣпцовъ-подростковъ, дѣтей Маріин 
скаго пріюта. Послѣдній своимъ пѣніемъ дополнялъ 
картину и возвращалъ слушателей къ той отда
ленной сѣдой, благочестивой старинѣ, когда соби
ралась православная Русь во едино крѣпкое цар
ство.

Храмъ былъ наполненъ молящимися... День по
читанія Святителя Христова, какъ выше было ска
зано, совпалъ съ недѣлею Православія, когда св. 
Церковь торжественно сообщаетъ всѣмъ вѣрующимъ, 
что тѣ, кто отрицаетъ бытіе Божіе и промыслъ 
Божій, кто отрицаетъ пришествіе въ міръ Спасителя и 
всѣ Божественныя установленія, вообще невѣры и 
богохульники—всѣ они, какъ мертвые члены, отсѣ
каютъ сами себя отъ спасительнаго тѣла Церкви 
Христовой и становятся внѣ ея спасительной огра
ды, и что наоборотъ, тѣхъ, когорые плѣняютъ ра
зумъ въ послушаніе Божественному откровенію, Св. 
Церковь ублажаетъ и восхваляетъ...

Какъ благовременно и глубоко-назидательно бы
ло сказанное Владыкою слово въ этотъ поистинѣ 
великій и священнѣйшій день праздника. Въ об
ширномъ словѣ Владыка изобразилъ всѣ ухищре
нія діавола въ борьбѣ противъ Христа и Его Церк
ви на всемъ протяженіи исторіи новаго завѣта. Но 
слова Господа „созижду Церковь Мою и врата адо
вы не одолѣютъ ейл—непреложны. Разрушаются го
рода, падаютъ царства и народы, наконецъ, небо и 
земля прейдутъ, но Церковь Божія стоитъ и будетъ



стоять непоколебимо и твердо, не смотря на то, что 
всѣ силы ада устремляются на нее, говорилъ Вла
дыка. Указавъ, затѣмъ, на гоненія на Церковь со
стороны Кесарей Римскихъ, еретиковъ—иконобор
цевъ, затѣмъ со стороны современныхъ намъ лже
учителей, Владыка заключилъ: но не достанетъ 
времени повѣствовать о тѣхъ врагахъ Христовыхъ, 
какіе исходятъ изъ неззключенныхъ вратъ ада и въ 
настоящее время. Призвавъ затѣмъ къ духовному 
неусыпному бодрствованію каждаго надъ самимъ со
бой, Преосвященнѣйшій Владыка закончилъ свое 
слово, а послѣ отпуска отслужилъ молебенъ Святи
телю Алексію съ провозглашеніемъ многолѣтія, 
причемъ подпускалъ къ цѣлованію креста всѣхъ 
присутствующихъ въ храмѣ.

Посѣщенія

* •

13 февраля Его Преосвященство изволилъ при
быть въ духовную семинарію, гдѣ присутствовалъ 
на урокѣ математики въ 1-мъ основномъ классѣ.

14 февраля Владыка присутствовалъ въ 6 штат
номъ классѣ Епархіальнаго женскаго училища на 
урокѣ физики.

15 февраля—въ 8 классѣ 1-й мужской гимназіи 
на урокѣ Закона Божія.

16— во второй мужской гимназіи на урокѣ За
кона Божія.

17— въ 3-й мужской гимназіи на урокѣ Закона 
Божія.

20— во 2-й женской гимназіи на урокѣ Закона 
Божія.

21— въ 4 классѣ семинаріи на урокѣ философіи.
22— въ 7 классѣ Реальнаго училища на урокѣ 

Закона Божія.
23— въ 5-й женской гимназіи на урокѣ Закона 

Божія.
24— въ 8 классѣ 4-й женской гимназіи на уро

кѣ Закона Божія.
25— въ 7 старшемъ классѣ Коммерческаго учи

лища на урокѣ Закона Божія.
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Духовный концертъ.
19 февраля въ 714 часовъ вечера въ залѣ Реальнаго- 

училища состоялся духовный концертъ при участіи хора А. 
А Субботина подъ управленіемъ регента Воронцова, органи
зованный Самарскимъ Епархіальнымъ Комитетомъ Мѣстнаго 
Управленія Краснаго Креста.

Прекрасно соорганизованный хоръ, безукоризненная 
техника, выразительность пѣнія доставили слушателямъ пол
ное художественное наслажденіе.

Особенно сильное впечатлѣніе произвели „Свѣте тихій, 
До 3-й Кастальскаго и „Творяй Ангелы“ Чеснокова, первое 
своею тихою, нѣжною прелестію, а второе силою и мощно
стію мотива.

Сборъ съ концерта, который долженъ быть полнымъ, за 
вычетомъ соединенныхъ съ организаціей концерта расходовъ, 
предназначается въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая 
вдовъ и сиротъ духовенства и церковныхъ школьниковъ.
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