
САМАРСКІЯ
Еплрхілльныя Вѣдомости,

ИЗДАВАЕМЫЯ
ПРИ ЕПАРХІАЛЬНОМЪ БРАТСТВЪ СВ. АЛЕКСІЯ.

Годъ тридцать второй.
3-й 1-ГО ФЕВРАЛЯ 1898 ГОДА. № 3-Й.

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.
Цѣна годовому ИЗДАНІЮ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ.

Часть
------- -------- 4> Оффиціальная.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
О точномъ записываніи въ приходо-расходныхъ церков

ныхъ книгахъ свѣчей и огарковъ.

1897 года, 19 декабря, Самарская Духовная Консисторія 
слушали: Отношеніе Комитета Самарскаго епархіальнаго 
свѣчного завода, за № 287, коимъ сообщаетъ, что журналомъ 
Комитета за 19 мая 1897 г. № 8223, утвержденнымъ Его 
Преосвященствомъ, постановлено: п. 2-й). Въ виду то
го, что изъ церковныхъ книгъ по приходу и расходу суммъ 
церквей селъ: Покровки, Утевки и Малой Малышевки, Бузу
лукскаго уѣзда, не видно записи на приходъ (въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ свѣчъ, ладона и масла и во всѣхъ книгахъ), посту

пившихъ огарковъ, а равно и записи ихъ въ расходъ при сда
чѣ въ епархіальныя свѣчныя лавочки, въ обмѣнъ за покупае
мыя въ опыхъ свѣчи,—то въ интересахъ епархіальнаго свѣчно
го завода, почтительнѣйше просить Его Преосвященство сдѣлать 
чрезъ Самарскую Духовную Консисторію' распоряженіе о томъ, 
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чтобы лица, ревизующія церковныя приходо-расходныя книги 
подлежащихъ церквей епархіи обращали вниманіе на запись при
хода и расхода огарковъ и требовать бы отъ принтовъ церквей 
церковныхъ старостъ, чтобы они неопустительно записывали въ 
книги огарки на приходъ, а при сдачѣ ихъ въ епархіальныя 
свѣчныя лавочки —въ расходъ, съ точнымъ обозначеніемъ, сколь
ко и на какую сумму сдано оныхъ въ лавочку при покупкѣ 
свѣчъ,—купленныя же свѣчи своевременно записывали бы въ кни-». 
гу, съ точнымъ обозначеніемъ—сколько какихъ сортовъ купле 
но свѣчъ въ церковь, по какой цѣнѣ и на какую сумму, и 
сколько за свѣчи уплачено наличными деньгами и сколько огар
ками (количество огарковъ и на какую оныхъ сумму), —при 
этомъ указывали бы №№ квитанцій, выданныхъ смотрителями 
лавочекъ при покупкѣ свѣчъ.—Приказали: При разсмотрѣ
ніи въ Консисторіи приходо-расходныхъ церковныхъ книгъ епар
хіи, по истеченіи каждаго трехлѣтія, обращалось и обращается 
вниманіе на запись въ книгахъ прихода и расхода огарковъ, 
при чемъ требовалось и требуется отъ принтовъ и церковныхъ 

старостъ, чрезъ мѣстныхъ благочинныхъ, чтобы огарки акку
ратно, безъ опущеній, записывались на приходъ, а при сдачѣ 
оныхъ въ епархіальныя свѣчныя лавочки —въ расходъ. Затѣмъ, 
въ виду изложеннаго въ отношеніи Комитета, строго подтвер
дить благочиннымъ приходскихъ церквей епархіи, чрезъ напе
чатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, - -при полугодичныхъ и 
годичныхъ ревизіяхъ, внимательно слѣдить, чтобы свѣчные огар
ки своевременно вносились на приходъ и сносились въ расходъ, 
по церковнымъ книгамъ, по сдачѣ ихъ въ свѣчныя лавочки 
епархіальнаго завода, и настоятельно требовать отъ принтовъ и 
церковныхъ старостъ, чтобы они покупку свѣчъ записывали въ 
книги своевременно, съ точнымъ обозначеніемъ—сколько купле

но свѣчъ, какихъ сортовъ (желтаго воска, бѣлаго, бѣлаго съ 
золотомъ), по какой цѣнѣ, на какую сумму, сколько за свѣчи 
уплачено наличными деньгами и сколько огарками (количество 
огарковъ и на какую сумму), и съ указаніемъ при этомъ №№ 
квитанцій, выданныхъ смотрителями лавочекъ. '
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О представленіи статистическихъ свѣдѣній.

1898 года, января 2 дня, Самарская Духовная Консисторія 
слушали: отношеніе г. Самарскаго Губернатора отъ 23 минув
шаго декабря за № 1752, при коемъ онъ, согласно отношенія 
Консисторіи отъ 8 іюня 1897 г., препроводилъ 30 экз. таблицъ 
лит. А и 9 лит. Б (краснаго цвѣта), для разсылки принтамъ 
вновь открытыхъ приходовъ и увѣдомилъ, что вмѣстѣ съ симъ, при 
отношеніяхъ его губернскій статистическій Комитетъ разослалъ, всѣмъ 
о.о. благочиннымъ Самарской епархіи бланки таковыхъ же таблицъ 
по числу приходовъ для доставленія, по примѣру прежнихъ лѣтъ, 
свѣдѣній о родившихся, бракомъ сочетавшихся и умершихъ за ми
нувшій 1897 г., назначивъ срокъ представленія 20 е февраля 
1898 г. Приказали: чрезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ, подтвердить благочиннымъ о неукоснительномъ испол
неніи требованія г. Губернатора, съ присовокупленіемъ, что, въ слу
чаѣ недостачи бланокъ для статистическихъ свѣдѣній, за ними мо
гутъ обращаться въ Консисторію.

О выдачѣ метрическихъ выписей на печатныхъ 
бланкахъ.

1898 года, января 2 дия, Самарская Духовная Консисторія 
с л у ш а л и: прошеніе крестьянина села Домосѣйкина, Бугуруслап- 
скаго уѣзда, Андрея Софронова, коимъ ороситъ разрѣшить повѣн
чать пасынка его Даніила Григорьева за три мѣсяца до брачнаго 
совершеннолѣтія. На семъ прошеніи послѣдовала резолюція Его 
Преосвященства таковая: < Высл. прсдл. Обратить вниманіе, что 
метрич. выпись написана не на печатномъ бланкѣ, какъ требуется... 
За послѣднее время нерѣдко присылаются подобныя выписи... Не 
слѣдуетъ ли учинить надлежащее распоряженіе". Приказали: 
по важности документа, именуемаго метрической выписью, въ пре
дупрежденіе описокъ и уклоненій отъ формы при выдачѣ таковыхъ, 
Консисторіею печатаются бланки для таковыхъ выписей; но въ по
слѣднее время встрѣчаются случаи выдачи метрическихъ выписей не



на печатныхъ бланкахъ; обратить на это вниманіе благочинныхъ и 
предписать, дабы при обозрѣніи церквей ими обращемо было вниманіе и 
на то, имѣются ли бланки для выписей въ достаточномъ количествѣ, 
а отъ причтовъ требовалось, чтобы при выпискѣ другихъ бланокъ 
проставляли количество этихъ бланокъ, имѣющихся при церквахъ 
въ запасѣ.

Отъ Правленія Бугурусланскаго духовнаго училища.

ОТЧЕТЪ

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ мѣстныхъ епархіальныхъ 
суммъ по содержанію Бугурусланскаго духовнаго учи

лища за 1896 годъ.
Отъ 1895 г. оставалось:

а) Наличными деньгами . . . 10342 р. ЭЗЦ'э к.
Здѣсь заключается и сумма, поступившая въ 1895 г. 45% 

сбора и обязательнаго взноса отъ духовенства, въ количествѣ 
2731 руб. 9 коп. на содержаніе училища въ 1896 году.

б) °/о бумагами . . . . 5198 р. 47 к.

Итого . 15541 р. 45% р.

Въ 1896 г. на приходъ поступило:

I. По смѣтѣ изъ мѣстныхъ источниковъ
училищнаго округа................................................ 9946 р. 924/г к.

II. Сверхъ свѣт ы:

а) На содержаніе въ училищномъ общежи
тіи пансіонеровъ и полупансіонеровъ.

б) На содержаніе членовъ Правленія учи
лища .......

в) На содержаніе ученической библіотеки .
г) Церковнаго дохода . . . .
д) Строительнаго 15 р. съ церквей сбора.

2 55 58 К.
5 95 55 99

зоо 95 52 //

ЗОИ 55 40
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е) На содержаніе ученика Л. Широкннска- 

го изъ правленія Николаевскаго дух. училища .
ж) На первоначальное обзаведеніе постель

ными и друг. принадлежностями
з) За право обученія дѣтей иносословныхъ

и) Процентовъ съ стипендіатскаго капитала 
і) Процентовъ съ училищныхъ суммъ по ку

понамъ Государственной 4% ренты и °/о съ те
кущихъ суммъ .

к) Поступившихъ въ возвратъ позаимство

ванныхъ на штатное жалованье учащимъ при учи
лищѣ .. . . . . .

л) Изъ Самарской Духовной Консисторіи въ 
возмѣщеніе потерь отъ конверсіи 1894 г. обли
гацій 8-го Восточнаго займа .А

128 р. 40 к.

476 „ -
622 , -
174 „ 81 ч

415 „ 92 „

194 „ 90 ,,

218 „ 11 ,

III. Случайныя и оборотныя поступленія.

а) Взыскано съ учениковъ за потерю и пор
чу книгъ и различныхъ вещей . . . 35 р. 35 к.

б) Выручено отъ продажи лошади, стараго

желѣза и т. п...........................................................................135 „ 45 „
в) Отъ продажи учебниковъ . . . 38 „ 20 „

г) Залоги разныхъ поставщиковъ . . 267 „ —

IV.

Поступило на содержаніе училища въ 1897
году. . . . • . . . . 3635 66 „

Итого въ приходѣ . 41111 р. 23 к.

Въ 1896 г. израсходовано:

I. По смѣтѣ.

а) На содержаніе лицъ управленія и уча

щихъ ......................................................................... 1740 р. —
в) На содержаніе епархіальво-коштныхъ уче

никовъ пансіонеровъ и полупансіонеровъ . . 6676 р. 88 к.
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в) На содержаніе училищнаго дома и кан

целяріи .......
г) На содержаніе училищной библіотеки
д) На содержаніе училищной больницы

е) На непредвидѣнные расходы .

II. Сверхъ е м ѣ т ы:

4087 р. 13 к.
112 „ 4 „
670 „ 1 „

46 „ 75 „

На содержаніе училищной церкви
Изъ
Изъ
Изъ
Изъ

иносословнаго капитала
°/о стипендіатскаго капитала
°/о съ текущихъ суммъ 

суммъ на первоначальное обзаведе-

354
465
140

72

99

99

99

67
45

69

99

У)

99

а)

б)
в)
г)
д)

ніе постельными и др. принадлежностями .
з) Изъ остатковъ отъ содержанія училища 

въ 1896 году . . . . ■ .
ж) Изъ строительнаго капитала на уплату 

долга эмеритальной кассѣ
з)

• •
Изъ оборотнаго капитала .

86 93

1151

3205
185

99 30

п

1

Итого въ расходѣ . 18993 р. 92 к.

къ 1897 г. состоитъ въ остаткѣ:

а) Наличными деньгами. , . . 16808 р. 46 к.
б) Проценіными бумагами . . . 5308 „ 85 к.

А всего въ остаткѣ 22117 р. 31 к.

Примѣчаніе: Въ 1896 году въ училищномъ общежитіи 

помѣщалось отъ 150 —160 учениковъ, изъ которыхъ 43 — 16 
учениковъ пользовались полнымъ епархіальнымъ содержаніемъ, 5— 7 
учениковъ пользовались безплатнымъ столомъ и квартирой, 1 уче
никъ содержался на стипендіатскій капиталъ, 16 — 20 платныхъ 
пансіонеровъ, 80—86 полупансіонеровъ Ученики, пользовавшіеся 
полнымъ содержаніемъ въ училищѣ какъ епархіально-копггные, такъ 
и пансіонеры въ продолженіе всего года, получали: по 2 пары са
погъ, по 2 пары чулокъ, по 2 дары портянокъ, по блузѣ съ брю« 
ваяй полусуконной, по 1 блузѣ съ брюками казинетовой, но 1 блу-



зѣ каламенковой, по 1 ремню, по 1 фуражкѣ и 1 шапкѣ, по 2 
носовыхъ платка, по 3 пары бѣлья, 30 учениковъ по одному бо
бриковому на ватѣ пальто. Всѣ ученики снабжались письменными и 
учебными принадлежностями: Отоплялось: а) въ продолженіе 6 зим
нихъ мѣсяцевъ 50 голландскихъ печей и б) во весь годъ 3 кухонныхъ 
печи, 1 печь въ хлѣбопекарнѣ, 3 плиты съ кубами, котлы для вар
ки пищи, 1 кухонная большая плита, 2 чайныхъ куба, 2 водо- 
грѣйныхъ куба, 7 каминовъ, баня съ прачешной и временно 4 
маленькихъ желѣзныхъ печки Освѣщались внѣ помѣщенія кероси
номъ и свѣчами, всего въ разныхъ помѣщеніяхъ горѣло 15 лампъ 
отъ 7 до 30 линій. Больные ученики пользовались въ училищной 
больницѣ. При больницѣ въ теченіе всего года состояли врачъ, 

фельдшеръ, женщина сидѣлка, которая ходила за больными и осо
бый служитель. Вольныхъ учениковъ въ продолженіе года было 95 
человѣкъ. Служителей разнаго рода при общежитіи было до 19 че
ловѣкъ, всѣ они прокармливались остатками отъ ученическаго стола 
въ продолженіе всего года, за исключеніемъ вакаціоннаго времени.

Отчетъ сей членами ревизіоннаго Комитета былъ повѣренъ съ 
подлинными документами, приходо-расходной книгой и съ самимъ 
собою и найденъ вѣрнымъ. О чемъ на отчетѣ членами Комитета 
сдѣлана надлежащая надпись.

Отъ Комитета Епархіальнаго свѣчного завода.

Въ Комитетъ Самарскаго Епархіальнаго свѣчного завода въ 
теченіи декабря мѣсяца 1897 г. поступило записанныхъ на при
ходъ по журналу Комитета отъ 31 декабря с. г. за № 185, 
отъ продажи свѣчъ, ладона, масла и экономическаго угля, отъ 
смотрителей свѣчныхъ лавочекъ и приказчика Самарской Троиц
кой часовни,—суммъ: Руб. к.

Отъ приказчика Троицкой часовни В. Зайцева . 10641 33

Отъ смотрителей лавочекъ.
I

Вугурусланской — протоіерея Д. Муромцева. . . 967 — 
Балаковской — священника В. Юнгерова . . 2404 33
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Руб. к.

Борской 55 С. Николаевскаго. . 390 59
Болыпе-Глушицкой К. Разумовскаго . 798 22
Бугульминской В. Плетнева . 627 35
Бузулукской 55 ; К. Пиксанова. . . 1411 —

Дергачевской I. Кряжимскаго . 109 —
Духовницкой » Д. Петропавловскаго 421 44
Кинель-Черкасской I. Быстрицкаго. . 768 90
Козловской 5! Ѳ. Князевскаго . 546 —

Кошкинской 55 Н. Никифорова . 200 —
Мелекесской П П. Высокова . . . 800 —

Натальинской
5* А. Муромцева ■; . 401 39

Николаевской 55 В. Парадоксова . . 1125 ——

Никольско-Черемшанской М. Терновскаго . . 380 —
Пестравской Н. Покровскаго . . 1400 —

Покровской А. Дроздова . . . 1042 14
Ровненской ѵ А. Модестова. . . 431 —
Сергіевской 55 Л. Аттикова. . . . 350 —

Сорочинской * П. Архангельскаго. . 662 —
Ставропольской ** I. Дивногорскаго . 430 13
Старо-Майнской

5? К. Аргентова. . . 200
Хрящевской п А. Парадоксова . . 175
Черемшанской 99 П. Фавстрицкаго. . 247 —

Итого. . . . 26928 82

Совѣтъ Алексіевска г о Братства 
объявляетъ, что въ центральномъ складѣ книгъ, брошюръ, иконъ и 

крестиковъ, поступила въ продажу брошюра:

«п исьмо о бесѣдчикахъ», 
протоіерея А. М. Преображенскаго, въ переводѣ на мордовскій 
языкъ (отд. оттискъ изъ Сам. Епарх. Вѣдом. 1897 г, № 21). 

Цѣна за одинъ экземпляръ 2 коп., за 100 экз. 1 р. 50 коп., 
безъ пересылки.



СМАШі/Я
Еіирхілльныя Въ домости,

ИЗДАВАЕМЫЯ

ПРИ ЕПАРХІАЛЬНОМЪ БРАТСТВЪ СВ. АЛЕКСІЯ.

Годъ тридцать второй»А? 3-Й. 1-ГО ФЕВРАЛЯ 1898 ГОДА. Л» 3-Й.
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою четыре рубля.

Часть неоффиціальная

о «л о в о
на Крещеніе Господне.

Днесь водъ освящается 
естество (Пѣсн. церк ).

Св. Церковь, въ воспоминаніе крещенія Господа нашего 
Іисуса Христа, наканунѣ праздпика, послѣ вечерняго Богослу
женія освящаетъ воду въ св. храмахъ Божіихъ, а въ самый 
праздникъ, послѣ божественной литургіи, при торжественномъ 
крестномъ ходѣ, совершаетъ освященіе воды во вмѣстилищахъ
водныхъ.

Благочестивый обрядъ этотъ достоинъ нашего вниманія и 
размышленія, сл. бл.! Онъ возводитъ умы у сердца вѣрующихъ 

не къ св. только мѣстамъ св. земли, гдѣ жилъ и совершалъ
спасеніе рода человѣческаго Спаситель и Искупитель нашъ,—не

вкъ рѣкѣ толгко Іордану, въ струяхъ котораго воспріялъ раб
ское крещеніе Господь и Владыка отъ руку Предтечеву, грѣхъ
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ради нашихъ;—этотъ обрядъ переноситъ умы и сердца наши въ 
глубину временъ первобытія, когда земля была невидима и пе- 
устроена и тьма верху бездны и Духт> Божій нотаціей верху 
воды (Быт. 1, 2), когда въ шестидневный періодъ творенія все 

созидалось, совершалось и завзршалось участіемъ всѣхъ лицъ св. 
Троицы,—волею Отца, дѣйствіемъ Сына и наитіемъ св. Духа 
(Догм. Бог. Ант. стр. 87). Чуденъ и прекрасенъ былъ этотъ 
первозданный міръ: вся добра зѣло (Быт. 1, 31), изрекъ самъ 
Творецъ, обозрѣвъ свое твореніе... Чуденъ, прекрасенъ и непо
стижимъ—и по творенію изъ ничего, единымъ словомъ Божіимъ 
и по основамъ, на которыхъ зиждется онъ: куполообразная твердь 
небесная, съ неисчислимымъ множествомъ міровъ, какъ бы поко
ится въ воздушномъ пространствѣ, земля, воздымаясь изъ безд
ны морской, основана на водахъ, (Пс. 23, 2), по слову псал

мопѣвца. Вѣнецъ земного творенія—человѣкъ съ прекраснымъ 
тѣломъ и Богоподобною дѵіпоіо, созданный для разумнаго и со
знательнаго прославленія имепи Божія и для вѣчнаго безсмертія 
и блаженства, еслибы пребылъ навсегда въ состояніи чистоты и 
невинности, владычествовалъ надъ всей вселенной: всѣ твари на
ходились въ покорномъ послушаніи ему, всѣ стихіи служили 
ему... Но человѣкъ, прельщенный лестію древняго змія (Апок. 
20. 2), нарушеніемъ заповѣди Божіей впалъ въ грѣхъ непослу
шанія волѣ Божіей, подвергся праведному гнѣву Божію, обреченъ 
на труды, болѣзни и смерть... Какъ зараженный грѣхомъ перво
источникъ размноженія рода человѣческаго и родоначальникъ, 
онъ передалъ заразу грѣха съ гибельными послѣдствіями его и 
своему потомству. Какъ глава, какъ существо па землѣ, въ ко
торомъ, какъ бы въ маломъ мірѣ, было сосредоточено все, что 
есть лучшаго и совершеннѣйшаго въ естествѣ видимаго міра, 
онъ передалъ грѣховную порчу всѣмъ тварямъ и всѣмъ стихіямъ, 
отчего вся тварь, геѣ стихіи, подвергшись суетѣ, хотя и пе 
волею, но за повипувптаго то, совоздыхаютъ и соболѣзнуютъ съ 
нами даже до нынѣ (Рим. 8, 20. 22). И какъ до паденія 
человѣкъ въ окружающей его природѣ находилъ для себя бла-* 
го и наслажденіе, такъ, напротивъ, по паденіи онъ въ ней и
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отъ нея сталъ терпѣть наказанія. И чѣмъ болѣе размножалось 
человѣчество, а съ нимъ тѣмъ сильнѣе развивался, развѣтвлял
ся и укрѣплялся грѣхъ; тѣмъ явнѣе и ожесточеннѣе окружаю
щая природа возставала противъ своего царя и владыки, въ 
отмщеніе за попраніе нравственнаго закона, сопровождавшееся на
рушеніемъ гармоніи мірозданія Божія. И прежде всего.—нельзя 
глубоко не задуматься надъ тѣмъ, что въ числѣ орудій, кото
рыми наказуется грѣшное и преступное человѣчество, однимъ 
изъ самыхъ сильныхъ и могущественныхъ орудій и виновницею 
многоразличныхъ и разнообразныхъ бѣдствій, обрушившихся и 
обрушивающихся па грѣшный родъ человѣческій, служила и слу
житъ водная стихія. Исходя напр. по временамъ изъ своихъ 
вмѣстилищъ, она производитъ нерѣдко, по мѣстамъ, пагубныя и 
смертоносныя наводненія; а разъ, когда все человѣчество об
ратилось въ плоть, въ которой не могъ пребывать Духъ Божій 
(Быт. 6, 3), вода, потопивъ при Ноѣ грѣхъ, потопила всю все
ленную и живущихъ въ ней, соблюдши только Ноя и съ нимъ 
животныя, яко сѣмя, въ бытіе втораго міра (4-я мол. во вр. 
бездож.). Вода заражаемая въ нѣдрахъ своихъ отъ стоковъ не
чистотъ и отъ другихъ причинъ, паполпяетъ воздухъ вредными 
испареніями, разносящими повсюду губительное претительство и 
смерть (мол. 3-я). Вода, не увлажая землю, дѣлаетъ послѣднюю 
безплодною, приносящею только терніе и волчцы (Быт. 3, 18), 

а нерѣдко доводитъ до окамененія, грозящаго гладомъ, жаждою 
и смертію и человѣкомъ и скотомъ и всему произрастенію зем
ному и мы въ руцѣ бѣдьт впадаемъ (4 мол.). А сколько бѣдъ 
и злоключеній терпитъ человѣчество отъ огненпой стихіи, ист
ребляющей наши жилища и уничтожающей, нерѣдко быстро, и.і- 

житое продолжительнымъ временемъ и великими трудами все на
ше благосостояніе... Сколько борьбы за существованіе у человѣ

ка со звѣрями и животными, изъ которой онъ далеко не всег
да выходитъ побѣдителемъ!.. За то, что вси уклонишася и вкупѣ 
непотребни быша (Не. 52, 9), человѣкъ, этотъ нѣкогда царь и 
владыка твари, самъ поработился ей и поставилъ себя въ без
защитное положеніе отъ ничтожпыхъ, незримыхъ окомъ, тварей!..
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Трепетъ и ужасъ объемлетъ душу при представленіи о томъ, что 
было бы съ землею и человѣчествомъ, еслибы вѣра въ сѣмя 
жены, въ обѣтовапнаго Спасителя, сохранявшаяся въ сѣмени 
святомъ, —въ избранныхъ Божіихъ., не уравновѣшивала, такъ 
сказать, правосудія Божія съ долготерпѣніемъ и попеченіемъ 
Божіимъ о домостроительствѣ спасенія рода человѣческаго

И милосердый Господь, въ Божественномъ предвѣдѣніи о 
паденіи человѣка, отъ вѣка предопредѣлилъ спасти его отъ грѣ
ха и послѣдствій его чрезъ Единороднаго Сына Своего изъявив
шаго свое соизволеніе на волю отчую (Евр. 10,9). Единород
ный Сынъ Божій, сый въ лонѣ Отчи, по исполненіи временъ 
приіпедый въ міръ грѣшныя спасти (Тим. 1. 15), своимъ воп
лощеніемъ и рожденіемъ отъ Св. Духа и Дѣвы Маріи, страда
ніями, крестною смертію, воскресеніемъ и вознесеніемъ на небо 
совершилъ дѣло искупленія рода человѣческаго, искупилъ насъ 
отъ клятвы законныя, бывъ по насъ клятвою (Гал. 3, 13), 
возсоздалъ человѣка, возобновилъ въ немъ потерянные образъ и 
подобіе Божіи и чрезъ Себя и въ Себѣ возглавивъ всяческая, 
яже на небеси и яже на земли (Еф. 1, 10), обновилъ и освя

тилъ міръ... Для усвоенія человѣку заслугъ искупленія Господь 
основалъ свою св. церковь или благодатное царство Христово и 
установилъ въ ней таинства, посредствомъ которыхъ подъ види
мыми знаками вѣрующіе невидимо прививаются ко Христу, какъ 
вѣтви къ благодатной лозѣ Христовой (Іоан. 15, 5), становят
ся причастниками Божественнаго естества (2 ГІет. 1. 4), вхо
дятъ въ таинственное единеніе съ Тріипостаснымъ Богомъ, по
добно тому, какъ Христосъ во Отцѣ и Отецъ во Христѣ и Опъ 
въ насъ, (Іоан. 17, 21) и въ этомъ единеніи заимствуя благо

датную жизнь, получаютъ вся Божественныя силы, яже къ жи
воту и благочестію (2 Тим. 1, 3), для временнаго блаженства 
на землѣ въ радости о Дусѣ Святѣ (Рим. 14, 17) и для вѣч
но блаженнаго житія въ нашемъ отечествѣ на небесахъ (Филипп. 
3, 20). И эти благодатные дары сообщаются вѣрующимъ чрезъ 
св таинства св. Церкви Христовой, безъ различія возраста, по
ла, званія и состоянія (Рим. 10, 12). Дверію, вводящею въ



Церковь Христову и дающею право на участіе во всѣхъ дру
гихъ таинствахъ Церкви, во еже спастися всѣмъ (1 Тйм. 2, 4), 
Господь установилъ водное крещеніе. Какъ безгрѣшный и свя
тый, онъ не имѣлъ нужды въ крещеніи; но принимаетъ креще- 
піе во исполненіе всякой правды (Мѳ. 3, 15), Этою правдою 
Божіею требовалось, чтобы возсозданіе человѣка совершилось 
чрезъ крещеніе въ водѣ. Вода, какъ стихія, способная очищать 
и омывать нечистоты вещественныя, всегда и у всѣхъ считалась 
символомъ очищенія, а въ избранномъ народѣ Божіемъ была 
прообразомъ и предображеніемъ благодатныхъ даровъ Св. Духа 
изобильно имѣющихъ изливаться и изливающихся, какъ рѣки 
воды живой, на вѣрующихъ (Іоан. 7, 38). Но вода, лишенная 
вмѣстѣ съ другими твореніями благословенія Божія, никогда пе 
могла бы воспріять благодатной силы очищенія грѣховъ и неду
говъ душевныхъ, еслибы не была освящена чрезъ погруженіе 
въ струяхъ ея Спасителя міра. И только чрезъ это св. погру
женіе, съ возвращеніемъ ей благословенія Божія, дарована ей 
способность, чрезъ молитвы и священнодѣйствія, впивать въ се
бя, по выраженію одного учителя церкви (Тертул.), освященіе, 

проникаться, такъ сказать, силою вседѣйствующаго Духа Божія 
и быть уже не знаменіемъ только очищенія, а дѣйствительнымъ 
проводникомъ и орудіемъ благодати Божіей, сообщающей чело
вѣку возрожденіе, омовеніе, освященіе и оправданіе именемъ Гос
пода нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего (1 Кор. 
6, 11). Аще кто не имѣетъ вѣры и не родится водою и духомъ, 
пе можетъ внити въ царствіе Божіе и спастись (Мар. 16. 16). 
Вотъ почему какъ при твореніи міра и человѣка, такъ и при 
возсозданіи ихъ въ новое твореніе (Еф. 4, 24) въ крещеніи 
Господа участвуютъ всѣ лица Св. Троицы: Богъ Сынъ крещает- 
ся во Іорданѣ, Богъ Отецъ свидѣтельствуетъ гласомъ съ пебесе, 
а Богъ Духъ Святый своимъ сошествіемъ на крещаемаго въ ви
дѣ голубя носящійся надъ водами, какъ бы запечатлѣваетъ это 
возсозданіе міра и человѣка.

Сл. бл.! Водное крещеніе есть по истинѣ баня пакибытія 
(Тит. 3, 5), съ возвращеніемъ первобытной невинности и чисто



— 92 —

ты возвращающая права я преимущества первозданнаго человѣ
ка въ благодатномъ царствѣ Христовомъ. И это доказали и до
казываютъ св. Божіи человѣки, оправдавшіе и оправдывающіе 
на себѣ обѣтованіе Спасителя: вѣруяй въ мя дѣла, яже азъ тво
рю, и той сотворитъ (Іоан. 11. 33, 34). Не наслѣдники толь

ко обѣтованія Божія (Рим. 8, 17) но и праведники, жившіе 
чаяніемъ утѣхи израилевой, силою вѣры въ Іисуса Христа за
граждаютъ уста звѣрей и являются среди нихъ, яко пастыри 
среди овецъ, погашаютъ силу огненную, укрѣпляются отъ не
мощи (Евр. 1, 33, 34) и вообще гдѣ нужно и когда нужно, 
по указанію свыше, измѣняютъ и побѣждаютъ естества уставы 
если человѣкъ въ обновленномъ и возсозданномъ состояніи не 
проявляетъ и не можетъ проявлять возвращенныхъ ему правъ 
надъ мірозданіемъ Божіимъ, то потому, что, какъ свободный, на 

еже хошетъ простирать свои руки и по склонности болѣе ко 
злу, чѣмъ къ добру, онъ снова работаетъ грѣху: предъ нимъ 
какъ бы снова стоитъ древо познанія добра и зла, плоды ко
тораго угодны очима, еже видѣти и красны, еже разумѣти (Быт. 
3, 6). Похоть плоти, похоть очесъ и гордость житейская снова 

увлекаютъ человѣка въ бездпу зла и человѣкъ опять становит
ся рабомъ грѣха (Іоан. 8, 34). Поэтому-то и вода, освящаемая 

каждогодно въ день Крещенія Господня, можетъ и должна ос
вящаться и освящается неоднократно въ продолженіе года и въ 
храмахъ Божіихъ, и въ вмѣстилищахъ водныхъ и въ домахъ, 
по желанію благочестія христіанскаго Падшій, хотя и обнов

ленный человѣкъ всегда, до самой смерти носитъ въ себѣ склон
ность ко грѣху и тѣмъ самымъ постоянно вноситъ въ окружа
ющую его природу разстройство и тлѣніе. Освященіемъ воды, 
равно какъ и освященіемъ всего того, чѣмъ живетъ и дышетъ 
человѣкъ, св. Церковь, какъ чадолюбивая мать, -чрезъ употреб
леніе ея и окропленіе ею заботится положить предѣлъ, или по 
крайней мѣрѣ ограничить распространеніе зла и предотвратить 
умноженіе гибельныхъ послѣдствій грѣховъ человѣческихъ.

И какое въ самомъ дѣлѣ чудное свойство имѣетъ освя- 
щепная водя! Будучи орудіемъ возрождающей благодати Божіей, 
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она, пріемлемая съ вѣрою, врачуетъ немощи душевныя и тѣлес

ныя, прогоняетъ навѣты видимыхъ и невидимыхъ враговъ, по
гашаетъ пламень страстей и вообще служитъ на всяку пользу 
изрядну.

Съ горящими свѣтильниками вѣры въ сердцахъ, съ миромъ 
въ душѣ, съ общеніемъ и любовію со всѣми изыдемъ, торже
ствующіе христіане, въ Срѣтеніе Господа па водахъ Іорданскихъ, 
да услышимъ на нихъ гласъ Господень, вопіющій и глаголющій: 
пріидите, пріимите вси Духа премудрости, Духа разума, Духа 
страха Божія, явлыпагося Христа (троп.). Аминь.

Священникъ Георгій Третъяковъ.

Основы истиннаго просвѣщенія.

Новый годъ на самомъ своемъ рубежѣ принесъ намъ нѣсколь
ко новостей, которыя могутъ имѣть важное общественное, значеніе 
и потому невольпо привлекаютъ къ себѣ вниманіе. И среди этихъ 
новостей особенно существенное значеніе для насъ можетъ имѣть 
предстоящее назначеніе новаго министра народнаго просвѣщенія па 
вакантный постъ, неожиданно осиротѣвшій по случаю кончины графа 
И. Д. Делянова. Важность этой перемѣны понятна сама собою, 
если принять во вниманіе, какое вообще значеніе система народ
наго образованія имѣетъ на складъ п направленіе всей жизни на
рода. Безъ преувеличенія можно сказать, что въ весьма значитель
ной степени, судьба самаго государства находится въ рукахъ той 
личности, которая стоитъ въ главѣ министерства народпаго просвѣ
щенія, потому что это именно министерство, давая воспитаніе моло
дому поколѣнію, тѣмъ самымъ закладываетъ основы для будущно
сти народа и тѣмъ опредѣляетъ дальнѣйшую его судьбу. Не да
ромъ говорятъ, что въ чьихъ рукахъ народное образованіе, въ 
рукахъ того и судьба всего народа. Вотъ почему тамъ, гдѣ рѣзко 
выступаютъ различныя умственные направленія,, идетъ самая ожесто
ченная борьба партій изъ-за народнаго образованія, причемъ каждая 
изъ партій старается захватить завѣдываніе имъ въ свои руки,
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чтобы имѣть возможность дать ему направленіе, соотвѣтствующее 
ея именно міросозерцанію. А направленія эти могутъ быть разно
образны до безконечности и различны до пр< тивоположности. Мы 
знаемъ, какъ напр. во Франціи пропитанная невѣріемъ клика, зах
вативъ власть въ свои руки, беззастѣнчиво начала стремиться къ 
тому, чтобы посредствомъ такъ называемой секуляризаціи школы 
придать народному образованію совершенно гражданскій и даже про
сто антихристіанскій характеръ, а въ Германіи сильная соціалисти
ческая партія старается, посредствомъ именно народной школы, 
вводить въ народное сознаніе принципы, имѣющіе прямо разруши
тельный для теперешняго общественно-государственнаго строя харак
теръ. Неудивительно, что въ виду такой рѣзкой противоположности 
въ основныхъ началахъ самыхъ партій борьба ихъ получаетъ 
особенную ожесточенность именно въ области народнаго образованія, 
и въ послѣднія десятилѣтія эта борьба представила много въ 
высшей степени поучительныхъ фактовъ въ смыслѣ доказательства 
того, къ какимъ крайнимъ и беззастѣнчивымъ средствамъ способны 
прибѣгать борящіяся партіи, чтобы только захватить народное обра
зованіе въ свои руки

Къ счастью, наша св. Русь еще доселѣ продолжающая твердо 
стоять на историческихъ основахъ своей народной самобытности, 
избавлена была отъ этихъ бурныхъ треволненій партійныхъ распрей, 
неизбѣжныхъ при господствующемъ на западѣ общественно-государ
ственномъ укладѣ, и потому народное образованіе въ ней не под
вергалось особенно рѣзкимъ и крупнымъ переворотамъ, способнымъ 
лишь вносить смуту въ народное сознаніе и разрушать цѣльность 
его міросозерцанія. Но тѣмъ не менѣе и у насъ не было недо
статка въ своего рода вѣяніяхъ, которыя одно время угрожали серьез 
ною опасностью для духовнаго блага православно-русскаго парода. 
Это было въ то впемя, когда наше общество, выведенное изъ своей 
обычной спячки суровымъ ударомъ крымскаго погрома, вообразило, 
что Россія потерпѣла пораженіе вслѣдствіе своей отсталости отъ 
просвѣщеннаго запада, и потому съ жадностію набросилось на за

падное просвѣщеніе, видя вт немъ своего рода панацею отъ всѣхъ 
своихъ недуговъ. Увлеченіе, какъ извѣстно, было большое, и не



было недостатка въ крайностяхъ, угрожавшихъ серьезными потря
сеніями. Явились новомодные публицисты, которые, рѣзко, становясь 
въ противорѣчіе со всей тысячелѣтней исторіей Россіи и даже прямо 
отрицая ее, какъ вѣка грубаго невѣдѣнія и бездушнаго византиниз
ма, на всѣ лады воспѣвали благодѣтельность просіявшаго съ запа
да свѣта. Такого рода публицистамъ конечно не было никакого 
дѣла до того, что этотъ западный свѣтъ былъ довольно сомнитель
наго свойства и отчасти походилъ на блуждающіе огни отъ раздаю
щагося тѣла, что онъ былъ совершенно чуждъ исторически сло
жившемуся міросозерцанію православнорусскаго народа и прямо 
гибеленъ для цѣльности его православной души. Они съ слѣпымъ 
увлеченіемъ стремились къ преобразованію всѣхъ основъ русской 
жизни по указаніямъ западныхъ теорій, не хотѣли ни слышать ни
какихъ предостерегающихъ голосовъ, пи видѣть тѣхъ пагубныхъ 
плодовъ, которые стали заявлять о себѣ въ качествѣ послѣдствій 
этого личнаго увлеченія. Подъ вліяніемъ этого именно увлеченія 
явилась та ложная, совершенно ненародная педагогика, которая, 
всецѣло перенесенная съ чуждаго намъ запада, подъ гордымъ наз
ваніемъ «раціональной» стала беззастѣнчиво экспериментировать надъ 
душами юныхъ поколѣній, вытравляя въ нихъ родную вѣру и 
извращая основы народнаго міросозерцанія. Съ какимъ-то озлобле
ніемъ поборники раціональной педагогики стали разрушать всю 
прежнюю систему народнаго просвѣщенія, видя въ ней главный 
тормазъ прогрессивнаго движенія, и замѣняли ее новой системой не 
останавливаясь въ своихъ дидактическихъ пріемахъ даже предъ та
кими экспериментами, какъ -изгнаніе изъ букварей такихъ якобы 
непонятныхъ народу словъ, какъ ангелъ и Богъ, и замѣняя ихъ 
такими реальными словами, какъ арбузъ и быкъ! Многіе благона
мѣренные люди серьезно предостерегали отъ такого увлеченія, но 
все было напрасно, и новая система, получивъ господство въ на
родной школѣ, отодвинула па задній планъ первую и вѣковѣчную 
учительницу православно-русскаго народа—пашу св. православную 
церковь, эту истинную воспитательницу и просвѣтительницу св. 
Руси.

Но такіе неразумные эксперименты не проходятъ даромъ въ
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исторіи народовъ. И новая «раціональная» система не замедли
ла принесть весьма нераціональные плоды. Подъ вліяніемъ ново
моднаго увлеченія воспиталось цѣлое поколѣніе, въ которомъ рас
шатаны были основы религіозно-нравственнаго міросозерцанія, въ 
народную жизнь вошла струя религіознаго скептицизма, которая, 
охладивъ въ народѣ вѣру и преданность церкви, неминуемо пони
зила его нравственное!ь. Новая система отнюдь не подняла въ 
народѣ развитія и просвѣщенія, но она несомнѣнно внесла въ его 
жизнь растлѣвающій элементъ, которымъ и пе преминули восполь
зоваться темные агитаторы, стремившіеся къ разрушенію историче
ски-сложившагося и народною кровію скрѣпленнаго нашего государ
ственнаго строя. Только на этой расшатанной основѣ народной 
нравственности и могло совершиться столь противонародное и про
тивобожественное злодѣяніе, какъ убіеніе великаго Царя-Освободи- 
теля. Но это именно неслыханное злодѣяніе и было тѣмъ громо
вымъ ударомъ, который заставилъ образумиться даже потерявшихъ 
способность разумнаго отношенія къ фактамъ общественно-истори
ческой жизни. Лучшіе люди въ обществѣ встрепенулись, у всѣхъ 
открылись глаза и всѣ ужаснулись отъ близости той пропасти, къ 
которой такъ необузданно мчалось наше интеллигентное общество, 
увлекая за собою и всю громаду русскаго народа. Началась благо
творная реакція, и въ этотъ-то именно моментъ на постъ министра 
народнаго просвѣщенія державною волею великаго народнаго Царя- 
Миротворца назначенъ былъ нынѣ скончавшійся министръ. Ему 
предстояло чрезвычайно трудное и большое дѣло —понять важность 
переживавшагося обществомъ историческаго момента и дать запро
самъ наболѣвшей народной души надлежащее удовлетвореніе. И онъ 
виолнѣ оказался на высотѣ своего призванія. Глубоко вѣря въ 
историческую самобытность православнорусскаго народа, онъ отка

зался отъ всякихъ искуственныхъ экспериментовъ надъ -народной 
душой и считалъ высшимъ долгомъ своего служенія Богу, Царю и 
отечеству—дать православнорусскому народу такую систему образо
ванія, которая искони излюблена имъ, которая въ точеніе тысяче
лѣтія поддерживала въ немъ свѣтъ истиннаго просвѣщенія и кото
рая одна только и можетъ вывести русскій народъ изъ облегающей 
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его умственной тьмы. Однимъ словомъ, онъ понялъ своимъ просвѣ
щеннымъ историческимъ чутьемъ, что для русскаго православнаго 
народа пригодна и благотворна лишь та система народнаго обра
зованія, которая исходитъ отъ церкви и зиждется на ея непоко
лебимыхъ основахъ. Вотъ почему при немъ именно и получи
ла свое возрожденіе эта истинно-народная система, которая съ 
похвальнымъ самоотверженіемъ поддерживается и развивается духов
ными учителями народа, его пастырями, какъ лучшими хранителями 
и выразителями истинно-народнаго духа.

Этимъ мы отнюдь не хотимъ сказать, что вся широко-разви- 
вавшаяся теперь система церковно-приходскихъ школъ всецѣло обя
зана своимъ происхожденіемъ покойному министру. ГІочинъ къ ея 
введенію исходилъ изъ другого вѣдомства, непосредственно стоя
щаго въ связи съ церковью; но заслуга покойнаго министра со
стояла въ томъ, что онъ, обладая большимъ вліяніемъ, не остано
вился въ противорѣчіе съ назрѣвшею потребностью народной души, 
а предпочелъ дать ей полное удовлетвореніе, чѣмъ противиться 
вторженію новаго независимаго отъ него элемента въ подвѣдомствен
ную ему область, и эта заслуга его навсегда останется памятной 
въ исторіи духовнаго просвѣщенія русскаго народа. Церковно-при
ходская система школъ и при самомъ возрожденіи ея и теперь имѣла 
и имѣетъ не мало противниковъ,—-изъ среды именно тѣхъ, которые 
еще и теперь пребываютъ въ угарѣ отъ увлеченія западно-евро- 
пейской культурой,—и покойному министру приходилось не разъ 
выдерживать сильную бурю негодованія со стороны этого либераль
наго лагеря, глашатаи котораго не стѣснялись сыпать на него укоры 
въ слабости и обскурантизмѣ. Но онъ съ непоколебимымъ благо
душіемъ сносилъ всѣ подобные укоры, находя себѣ оправданіе и 
одобреніе въ благородномъ убѣжденіи, что высокопоставленный са
новникъ долженъ служить не партіямъ, а дѣлу, и только такое слу
женіе его угодно Богу и полезно отечеству.

Намъ неизвѣстно и мы не дерзаемъ гадать{ кого державная 
воля призоветъ на освободившійся постъ министра народнаго про
свѣщенія; но думаемъ, что истина недавняго прошлаго слишкомъ 
еще свѣжа въ памяти всѣхъ просвѣщенныхъ и благонамѣренныхъ 
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сыновъ Россіи, чтобы можно было пренебрегать ея грозными уро
ками, и потому смѣемъ надѣяться, что преемникъ скончавшагося 
министра не измѣнитъ принятаго имъ направленія и не поколеблетъ 
тѣхъ основъ, на которыхъ только и возможно истинное просвѣще
ніе русскаго народа.

(„Церк. Вѣсти/)

Второклассныя церковно-приходскія школы въ Самарской 

епархіи.

(Краткая исторія открытія ихъ и настоящее положеніе).

(Продолженіе * **)).

*) См. 8, 9 и 23 №№ Епарх. Вѣдомостей, за 1898 г.
**) Всего населеніемъ епархіи для второклассныхъ церковныхъ школъ 

отведено 135 десятинъ земли, пожертвовано до Зо-ти тысячъ рублей день
гами, не считая даровыя очень цѣнныя работы по перевозкѣ матеріаловъ 
для зданій этихъ школъ, какъ то: лѣса, камня и проч., иногда за 100 и 
болѣе верстъ.

Мы прослѣдили въ краткихъ чертахъ исторію возникновенія 
второклассныхъ церковно-приходскихъ школъ Самарской епархіи, къ 
началу прошлаго (1896/т) учеб. года и обрисовывали положеніе вновь 
открытыхъ школъ за истекшій (189°/.7) уч. годъ. Мы видѣли, что вто

роклассныя церковно-приходскія школы въ Самарской епархіи встрѣтили 
полное сочувствіе себѣ какъ со стороны населенія, не жалѣвшаго 
для этихъ школъ весьма крупныхъ и цѣнныхъ жертвъ ”), такъ и 
со стороны мѣстныхъ помѣщиковъ, жертвовавшихъ для этихъ школъ 
какъ землею (Бюрпо, Пятницкій, Скворцовъ), такъ землею и стро
ительными матеріалами (Ярмонкинъ); какъ со стороны мѣстной 
администраціи, особенно гг. земскихъ начальниковъ (Гуржіа, Эсмонтъ, 
Ухановъ, Ермолаевъ, Свѣнцицкій, Крртковъ, Свѣчпнъ, С. А. ІПид- 
ловскій, Муравлевъ, А. Н. Наумовъ и др.); положившихъ не мало 
заботъ при убѣжденіи крестьянъ ввѣренныхъ имъ участковъ къ по
жертвованіямъ на эти школы и при постройкѣ зданій для нихъ,



такъ и со стороны духовенства епархіи, сумѣвшаго съ церков
ной каѳедры и въ частныхъ бесѣдахъ уяснить населенію значе
ніе этихъ новыхъ разсадниковъ просвѣщенія и не пожалѣвшаго 
трудовъ для лучшей постановки учебно-воспитательнаго дѣла во 
вновь открытыхъ школахъ.

Не менѣе достойны вниманія жертвы населенія, труды ду
ховенства и заботы г.г. земскихъ начальниковъ, а также и по
жертвованія землевладѣльцевъ, на новыя второклассныя церков
но-приходскія школы, разрѣшенныя къ открытію въ 1897 году 
къ началу новаго учебнаго года, и имѣющія быть открытыми 
къ пачалу будущаго (1898) учебнаго года.

Къ началу настоящаго учебпаго (1897 — 98) года. Учи
лищнымъ Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ разрѣшены къ открытію 
второклассныя церковно-приходскія школы въ слѣдующихъ се
леніяхъ епархіи: въ Дъяковпѣ Новоузенскаго уѣзда, въ ~Иса- 
клахъ, Бугурусланскаго уѣзда и въ г. Ставрополѣ-, кромѣ 

того подготовлены условія, требуемыя закономъ для открытія 
этихъ школъ въ слѣдующихъ пунктахъ: въ с. Смольковѣ Бугу
русланскаго уѣзда, Сорокѣ Бузулукскаго уѣзда и Елховкѣ Са
марскаго уѣзда-

Обстоятельства, способствовавшія открытію второклассной 
церковно-приходской школы въ селѣ Дьяковкѣ, Новоузенскаго 
уѣзда, были слѣдующія.

Общество крестьянъ села Дьяковки, по предложенію по
четнаго попечителя церковныхъ школъ Новоузенскаго уѣзда, 
мѣстнаго земскаго начальника 10 участка В. Э- Свѣпцицкаго 
постановило: «въ память благополучно совершившагося 14 мая 
1896 года священнаго коронованія Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ, построить въ селѣ Дьяковкѣ зданіе для второклас
сной церковно-приходской школы на имѣющіяся у общества сред
ства, при чемъ ассигновать на это 6500 руб. и принять на 
свой счетъ подвозку необходимыхъ для него матеріаловъ, вы
разивъ желаніе, чтобы при школѣ была домовая церковь. Кро
мѣ этого, - приговорами отъ 5 мая йотъ 6 декабря 1896 года
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тоже общество села Дьяковки отвело подъ усадьбу школы въ 
центрѣ села, среди садовъ, двѣ десятины слишкомъ земли, 
удобной для разведенія сада и огорода, и 50 десятинъ 
пахатной земли для опытнаго поля. Къ пожертвованію крестьянъ 
въ скоромъ времени присоединились частныя пожертвованія до 
3000 руб. Училищный Совѣтъ при св. Сѵнодѣ, разсмотрѣвъ 
всѣ выше изложенныя условія, по представленію Самарскаго еп. 
уч. Совѣта, для открытія въ с. Дьяковкѣ, Новоузенскаго уѣзда 
второклассной церковноприходской школы, журнальнымъ опредѣ
леніемъ отъ 17—20 іюня 1897 года за № 359, постановилъ: 
учредить въ с. Дьяковкѣ, Новоузенскаго уѣзда, второклассную 
церковно-приходскую школу, при чемъ въ дополненіе къ мѣ
стнымъ, изысканнымъ на постройку зданія средствамъ, ассигно
валъ 3485 рублей изъ казенныхъ средствъ. Постройку зданія 
для Дьяковской второклассной церковной школы съ домовою 
церковію за 14000 руб. по контракту взялъ на себя подряд
чикъ Веберъ. Въ настоящее время грандіозное зданіе Дьяков

ской второклассной школы вчернѣ уже готово. Зданіе Дьяков
ской школы двухъ-этажное деревянное, къ будущему же году 
оно будетъ обложено кирпичемъ. Снаружи оно производитъ впе
чатлѣніе массивнаго знанія.

Лѣвая сторона этого зданія въ одинъ этажъ и предна
значена для храма; къ восточной части ея пристроенъ алтарь, 
украшенный куполомъ и крестомъ. Алтарь отдѣляется отъ этой 
части зданія капитальной стѣной, при чемъ вся эта часть 
зданія, примыкающая къ алтарю, раздѣлена на три комнаты, 
которыя должны будутъ служить классами для трехъ отдѣленій 
одноклассной школы. Каждая изъ этихъ комнатъ отдѣлена одна 
отъ другой широкими створчатыми дверями, при чемъ эти двери 
при богослуженіи будутъ отворяться. Въ лѣвую часть зданія, 
предназначеннаго для храма, ведетъ особый ходъ. Правая сто
рона зданія Дьяковской школы, тѣсно связанная съ лѣвой сто
роной, двухъ-этажная. Нижній этажъ этой части предназначенъ 
для старшихъ классовъ, для столовой общежитниковъ и для 
кухни; въ верхнемъ этажѣ будутъ устроены спальни ученикамъ 
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общежитія и квартиры учителямъ. Внутри зданіе очень свѣт
лое, комнаты въ немъ очень высокія до 5 арпі., съ очень 
большими окнами.

Въ селѣ Исаклахъ Бугурусланскаго уѣзда второклассная 
церковно-приходская школа открыта, благодаря крупному пожер
твованію на нее мѣстнаго землевладѣльца потомственнаго дво
рянина А. Н. Шелашникова.

Въ своемъ письмѣ отъ 19 февраля 1897 года вышеупо
мянутый землевладѣлецъ сообщилъ о. епархіальному наблюдате
лю, что онъ, желая имѣть для крестьянъ, живущихъ въ его 
имѣніяхъ, второклассную церковно-приходскую школу и вполнѣ 
сочувствуя школамъ этого типа, согласенъ пожертвовать для этой 
школы мѣсто подъ усадьбу не менѣе двухъ десятинъ и до 60 
десятинъ разной земли для опытнаго поля, въ томъ числѣ 10 
десятинъ лѣсу, при чемъ для обученія учениковъ школы мастер
ству онъ согласенъ предоставить для ихъ пользованія имѣющіяся 

у него столярную и кузнечно-слесарную мастерскія. При писмѣ 
этомъ былъ приложенъ и планъ на жертвуемый участокъ земли-

Епархіальный училищный Совѣтъ, заслушавъ при докла
дѣ епархіальнаго наблюдателя вышеприведенное письмо г. Ше
лашникова и находя его жертву весьма цѣнною для второклас
сной школы, постановилъ ходатайствовать предъ училищнымъ 
при св. Сѵнодѣ объ. учрежденіи въ Исаклахъ второклассной 
школы Ходатайство это училищнымъ при св> Сѵнодѣ совѣтомъ, 
было удовлетворено: на постройку 'зданія школы было ассигно
вано около 10,000 руб. *)

*) Считая въ томъ числѣ стоимость и всѣхъ лѣсныхъ матеріаловъ, 
которые предположено не просить даромъ ивъ казеннаго лѣса.

Въ г. Ставрополѣ второклассная церковно-приходская жен
ская школа была учреждена при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Въ началѣ 1896 года, Ставропольскій мѣщанинъ г. Под- 
сѣваловъ заявилъ Ставропольскому уѣздному наблюдателю, про
тоіерею Н. И. Богоявленскому, о своемъ желаніи, пожертвовать 
на устройство зданія для женской церковно-приходской школы
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г. Ставрополя 1500 рублей. Въ это время въ г. Ставрополь 
для обозрѣнія мѣстныхъ школъ прибылъ епархіальный наблю
датель священникъ А. М. Матюшенскій. Познакомившись съ 
жертвователемъ, онъ посовѣтовалъ ему жертвуемыя деньги на
значить на зданіе для второклассной женской церковно-приход
ской школы, которая въ г. Ставрополѣ, какъ въ городѣ бѣд
номъ, по преимуществу, земледѣльческомъ и при томъ неимѣю
щимъ женской двухклассной школы, очень нужна. Съ мыслію 
о. епархіальнаго наблюдателя согласился и уѣздный наблюдатель 
протоіерей Богоявленскій и внесъ, по его совѣту, какъ гласный 
городской думы, докладъ въ городскую управу, въ которомъ, 
выяснивъ -значеніе второклассныхъ церковно-приходскихъ школъ 
для населенія и сообщивъ о пожертвованіи на зданіе школы 
мѣщанина Подсѣвалова, просилъ городскую думу отвести подъ 
зданіе школы мѣсто и принять участіе въ самой постройкѣ его 
Городская Дума въ своемъ засѣданіи отъ 27 марта приняла до
кладъ о. уѣзднаго наблюдателя и постановила, кромѣ пожертво
ванія въ 1500 руб. г. Подсѣвалова, внесеннаго въ городскую 
Управу, съ своей стороны употребить на постройку зданія для 
женской второклассной школы—изъ свеего лѣса—620 деревъ и 
отвести подъ школу близь Собора городское мѣсто, съ услові
емъ, чтобы во вновь открываемую школу принимались на поло
вину дѣти городскихъ обывателей. Ходатайство самарск. епар. 
училищн. Совѣта объ открытіи въ г. Ставрополѣ женской вто
роклассной церковной школы, училищнымъ при св. Сѵнодѣ 
совѣтомъ было удовлетворено и въ дополненіе къ мѣстнымъ сред
ствамъ было отпущено еще казенныхъ 3,000 руб.

Въ селѣ Сорочинскомъ, по убѣжденію мѣстнаго земскаго 
начальника г. Слободчикова, крестьяне этого села, по приго
вору, согласны отвести какъ мѣсто для школьной усадьбы, такъ 
и участокъ земли для хозяйственныхъ цѣлей школы; кромѣ того, 
по просьбѣ мѣстнаго о. благочиннаго священника Н. Д. Вого- 
явленскаго, земскіе начальники сосѣднихъ съ селомъ Сорочин
скимъ участковъ предложили обществамъ ввѣренныхъ имъ уча
стковъ пожертвовать на постройки зданія предполагаемой къ от
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крытію въ селѣ Сорокѣ второклассной церковно-приходской 
школы часть денегъ. Общества 8-го и І 0-го участковъ охотно 
изъявили свое согласіе придти на помощь обществу крестьянъ 
села Сороки въ дѣлѣ устройства ими у себя второклассной цер
ковной школы. И въ настоящее время уже начали поступать 
приговоры разныхъ обществъ сосѣднихъ съ Сорокою селъ съ 
ассигнованіемъ денегъ на зданіе предполагаемой къ открытію въ 
с. Сорокѣ второклассной церковной школы.

Общее число приговоровъ, по сообщенію выше упомянутаго 
о. благочиннаго, должно быть не менѣе тринадцати или четыр
надцати,—всего на сумму болѣе 4000 руб.

Общество села Смолькова, по предложенію своего священ
ника благочипиаго ІѴ-го округа Бугурусланскаго уѣзда о. I. М. 
Боголюбова, по приговорамъ, надлежаще засвидѣтельствованнымъ 
мѣстнымъ земскимъ начальникомъ 10 участка г. Кротковымъ. 
отдаетъ усадьбу для школы и стоящій на ней новый обществен
ный домъ, весьма обширный и только что отстроенный, —сто
имостью болѣе, чѣмъ въ 2000 руб. Домъ этотъ обществомъ 
выстроенъ для священника, но послѣдній, ревнуя о просвѣще
ніи ввѣренныхъ ему прихожанъ въ духѣ церкви православной, 
имѣя небольшую семью, самъ предложилъ прихожанамъ пожерт
вовать выстроенный для него домъ, а ему выстроить поменьше. 
Кромѣ дома, крестьяне с. Смолькова для второклассной школы 
жертвуютъ еще 5 д. пахотной земли.

Предполагается открыть женскую второклассную церковно
приходскую школу въ с. Елховкѣ.—Крестьяне этого села вла
дѣютъ огромнымъ каменнымъ зданіемъ старинной постройки. 
Зданіе это они соглашаются уступить подъ второклассную 

церковную школу, но лишь съ тѣмъ, чтобы въ немъ была устро
ена вверху церковь, тѣмъ болѣе, что мѣстная церковь малопо
мѣстительна. Въ настоящее время вопросъ объ открытіи второ
классной церковно-приходской школы въ селѣ Елховкѣ близокъ 
къ разрѣшенію. Съ разрѣшеніемъ ого-вопросъ объ открытіи 
второклассныхъ церковно-приходскихъ школъ въ Самарской епар
хіи будетъ законченъ и четырнадцать второклассныхъ церков
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ныхъ іпколъ, предназначенныхъ къ открытію въ епархіи (но 
двѣ на уѣздъ), начнутъ свою плодотворную дѣятельность. За
боты объ устройствѣ ихъ окончатся и наступятъ новыя заботы 
о лучшей постановкѣ ихъ. И надо надѣяться, что какъ сочув
ственно встрѣтило эти школы населеніе епархіи, такъ охотно 
оно поведетъ и повезетъ въ нихъ своихъ дѣтей.

Эта надежда имѣетъ для себя основаніе уже и въ насто
ящее время.

Дѣло въ томъ, что заботы населенія, г.г. земскихъ на
чальниковъ, и особенно духовенства Самарской епархіи, не огра
ничились только однимъ участіемъ въ устройствѣ помѣщенія для 

этихъ школъ, въ пожертвованіяхъ и изысканіи средствъ для 
нихъ. Нѣтъ, духовенство епархіи, населеніе и многіе изъ г.і 
земскихъ начальниковъ не оставили второклассныхъ церковно 
приходскихъ школъ епархіи своими заботами и въ дальнѣйше 
судьбѣ ихъ.

Какъ извѣстно, высшее духовное правительство, открывая 
по двѣ второкласныхъ школы на уѣздъ въ каждой епархіи, 
нашло возможнымъ принять на свой счетъ только обезпеченіе 
этихъ школъ въ содержаніи зданій ихъ—освѣщеніемъ и отопле
ніемъ, учащихъ въ пихъ жалованьемъ и учащихся учебниками 
и учебными пособіями, а также придти на помощь населенію и 

въ устройствѣ самыхъ зданій для этихъ школъ.
Самое же содержаніе учащихея въ общежитіяхъ при этихъ 

школахъ правительство не нашло возможнымъ взять на себя, а 
предоставило это родителямъ учащихся.

Какъ мы видѣли, второкл. школы нашей епархіи на пер

вомъ году своего существованія, не встрѣтили недостатка въ 
желающихъ учиться въ нихъ (за исключеніемъ Чирковской шко
лы), равно и населеніе епархіи не встрѣтило затрудненія въ 
содержаніи учениковъ во второклассныхъ церковно-приходскихъ 
школахъ. И въ настоящемъ учебномъ году (97 — 98) второклас
сныя школы полны учащихся.

Но дѣло въ томъ, что поступить во второклассныя церков

ныя школы могли только дѣти болѣе или менѣе зажиточныхъ 
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родителей; таковыя, какъ имѣющія возможность содержаться на 
своей счетъ, преимущественно и принимались при открытіи школъ 
въ прошломъ учебномъ году. Дѣти же бѣдныхъ родителей и 
сироты, иногда самые даровитые ученики, при томъ имѣющіе 
самое сильное желаніе поучиться во второклассныхъ церковныхъ 
школахъ,—а таковые ученики собственно и составляютъ жела
тельный контингентъ учащихся для второклассныхъ школъ,— 
должны были остаться при одномъ только желаніи, безъ даль
нѣйшаго обученія.

Имѣя главнымъ образомъ въ виду это, о. епархіальный 
наблюдатель священникъ А. М. Матюшенскій, еще до открытія 

второклассныхъ церковныхъ школъ епархіи, съ благословенія 
своего архипастыря, Преосвященнѣйшаго Гурія, вошелъ въ епар
хіальный съѣздъ о.о. благочинныхъ 0 окружныхъ наблюдателей, 
сессіи 1896 года, происходившей въ Самарѣ въ концѣ мая мѣ
сяца, съ докладомъ объ обезпеченіи готовымъ содержаніемъ въ 
общежитіяхъ второклассныхъ церковныхъ школъ иноприходнихъ 
учениковъ, чтобы дать доступъ въ эти школы дѣтямъ бѣдняковъ 
и круглымъ сиротамъ и вообще лучшимъ даровитымъ ученикамъ 
перковно-приходскихъ и земскихъ школъ. Епархіальный съѣздъ 
о.о. благочинныхъ и о.о. окружныхъ наблюдателей церковныхъ 
школъ епархіи, журнальнымъ постановленіемъ отъ 29 — 30 мая, 
за № 31, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ, постановилъ: 
<'обезпечить содержаніе бѣдныхъ учениковъ второклассныхъ цер

ковно-приходскихъ школъ,—иноприходнихъ,—учрежденіемъ для 
нихъ при каждой второклассной школѣ, отъ каждаго благочин
ническаго округа, особыхъ стипендій, къ участію въ которыхъ 
пригласить какъ духовенство, церковно-приходскія попечитель
ства, приходскія братства, такъ и г.г. земскихъ начальниковъ, 
а чрезъ нихъ и волостныя и сельскія управленія, съ тѣмъ, что
бы отъ первыхъ были учреждены стипендіи для учениковъ, 

окончившихъ курсъ въ церковно-приходскихъ школахъ, а отъ 
вторыхъ для учениковъ, кончившихъ курсъ въ земскихъ и ми
нистерскихъ школахъ. Детальную же разработку вопроса о ко
личествѣ стипендій, размѣрѣ ихъ, назначеніи ихъ въ ту или
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проч., епархіальный съѣздъ благочинныхъ и о.о. наблюдателей 
постановилъ передать на обсужденіе и рѣшеніе окружныхъ бла
гочинническихъ съѣздовъ съ участіемъ г.г. земскихъ начальни
ковъ, предсѣдателей церковно-приходскихъ попечительствъ, во
лостныхъ старшинъ и сельскихъ старостъ, при чемъ состоявшіеся 
по обсужденію этихъ вопросовъ журналы препроводить на имя 
о. епархіальнаго наблюдателя для представленія ихъ Его Пре
освященству па утвержденіе.

Согласно постановленія епархіальнаго съѣзда о.о. благочин
ныхъ наблюдателей въ скоромъ времени, въ концѣ августа, отъ 
всѣхъ о.о. благочинныхъ на имя о. епархіальнаго наблюдателя 
поступили журналы благочинническихъ съѣздовъ, гдѣ въ поло
жительномъ смыслѣ разрѣшался вопросъ объ учрежденіи при 
второклассныхъ школахъ епархіи стипендій бѣдныхъ учениковъ, 
съ опредѣленіями количества этихъ стипендій, размѣра и источ
ника ихъ и съ указаніемъ назначенія ихъ на ту или иную 
школу и условій пользованія ими, при чемъ • какъ количество 
стипендій и размѣръ ихъ, такъ и источники для нихъ благо
чинническими съѣздами опредѣлялись не одинаково. Одни благо
чинническіе съѣзды относили эти стипендіи на церковныя сред
ства, другіе на средства церковно-приходскихъ попечительствъ, 
иные же на добровольныя пожертвованія отъ прихожанъ и на
конецъ третьи —на средства отъ волостей и обществъ. Одни учре
ждали по одной стипендіи, при чемъ опредѣляли размѣръ ея въ 
20 руб.. другіе 5 стипендій каждую въ 100 руб., третьи учре

ждали отъ десяти до двадцати стипендій по 40 р. каждую и проч.
Въ виду такого разногласія въ рѣшеніи вопроса объ учре

жденіи при второклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ сти
пендій для бѣдныхъ учениковъ второклассныхъ школъ, согласно 
постановленію епархіальнаго съѣзда о.о. благочинныхъ-наблюда • 
толей, на окружныхъ благочинническихъ съѣздахъ, дало о. епар
хіальному наблюдателю поводъ обратиться къ Его Преосвящен
ству съ просьбою о разрѣшеніи подвергнуть этотъ вопросъ вто
ричному обсужденію на тѣхъ же благочинническихъ съѣздахъ,
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чтобы придти къ болѣе одинаковому рѣшенію его. При чемъ 
прежде, чѣмъ передавать состоявшіеся уже по этому вопросу 
журналы благочинническихъ съѣздовъ о.о. благочиннымъ для 
вторичнаго разсмотрѣнія ихъ, о. епархіальный наблюдатель про
силъ Его Преосвященство предварительно поручить вопросъ о 
стипендіяхъ обсудить о.о. благочиннымъ совмѣстно съ о.о уѣздными 
наблюдателями, намѣтить путь къ рѣшенію этого вопроса и уже то
гда подвергать его вторичному обсужденію на новыхъ съѣздахъ.

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Гурій изъявилъ 
на это согласіе (29 ноября 1896 г. за № 13497).

Препровождая о о. уѣзднымъ наблюдателямъ журналы бла
гочинническихъ съѣздовъ по вопросу о стипендіяхъ для бѣд
ныхъ учениковъ второклассныхъ церковно-приходскихъ школъ, 
для совмѣстнаго обсужденія ихъ съ о о. благочинными и для вто
ричнаго обсужденія ихъ на новыхъ благочинническихъ съѣздахъ, 
о. епархіальный наблюдатель, имѣя предъ глазами кратковре
менный опытъ (3 мѣсяца) существующихъ и дѣйствующихъ уже 

второклассныхъ церковно-приходскихъ школъ, нашелъ полезнымъ 
высказалъ свое мнѣніе по этому вопросу.

,Опытъ дѣйствующихъ въ настоящее время второклассныхъ 
церковно-приходскихъ школъ, писалъ о. епархіальный наблю
датель, успѣлъ показать, что па одного ученика второклассной 
школы, живущаго въ общежитіи, въ среднемъ, выходитъ въ мѣ
сяцъ 1 п. 20 ф. муки, 10 ф. пшена, 10 ф. гороху., 20 ф. 
картофеля, 20 рыбы и мяса, 2 ф. масла и проч.. слѣдователь
но въ годъ на ученика потребуется 18 п. муки, 3 и. пшена, 
3 и. гороху, 6 п. картофеля, 6 п. мяса и рыбы, 24 ф. ма
сла и проч. Принимая во вниманіе, при дешевизнѣ всѣхъ жиз
ненныхъ продуктовъ въ настоящемъ году, эту незначительность 
потребнаго на каждаго ученика количества ихъ. учрежденіе сти
пендіи для бѣдныхъ учениковъ второклассныхъ школъ едвали 

можетъ составить бремя для попечительствъ, братствъ, обществъ, 
приходовъ среднихъ и тѣмъ болѣе зажиточныхъ, въ случаѣ, 
если тамъ найдутся талантливыя дѣти бѣдняковъ изъ окончив

шихъ курсъ одноклассныхъ церковно-приходскихъ и земскихъ 



108

школъ. Мнѣ думается, что при доставленіи содержанія учени
камъ натурою оно возможно даже и для попечительствъ и об
ществъ небогатыхъ приходовъ. Въ случаѣ же безсилія одного 
прихода содержать ученика во второклассной школѣ, на помощь 
ему можетъ придти другой приходъ, даже третій и четвертый; 
между приходами бѣдными можетъ быть установлено общество 
взаимопомощи на условіяхъ соблюденія очереди въ назначеніи 
отъ того или другого прихода, заключившаго союзъ взаимопо
мощи, бѣдныхъ учениковъ во второклассную школу. При такомъ 
соглашеніи на долю согласившихся приходовъ придется такое 
незначительное количество пожертвованій на предназначеннаго 
во второклассную школу ученика-бѣдняка, что ихъ можно со
брать, проіпедши только разъ по зажиточнымъ прихожанамъ села 
Допустимъ, что соглашеніе въ. содержаніи одного бѣднаго уче
ника во второклассной школѣ состоялось между тремя прихода 
ми. По указанному выіпе разсчету годового содержанія ученика 

въ школѣ на долю каждаго прихода придется вносить въ годъ: 
6 п. муки, 1 п. пшена, 1 п гороху, 2 п. картофеля и проч/.

я думаю, писалъ далѣе о. епархіальный наблюдатель, что во
просъ о содержаніи бѣдныхъ учениковъ во второклассныхъ шко
лахъ можетъ быть рѣшенъ въ положительномъ смыслѣ безъ об
ремененія церквей поборами, какъ это допущено большинствомъ 
благочинническихъ съѣздовъ, и безъ того многочисленными, а 
установленіемъ добровольнаго сбора съ прихожанъ въ пользу от

правляемаго во второклассную церковную школу ученика бѣд
ныхъ родителей натурою или деньгами, гдѣ и какъ удобнѣе.

При этомъ, гдѣ дѣйствуютъ попечительства и братства, тамъ 
этотъ сборъ могутъ совершать члены ихъ по уполномочію свя
щенника, а тамъ, гдѣ этихъ учрежденій не имѣется, это могутъ 
дѣлать лица, избранныя священникомъ изъ лучшихъ прихожанъ. 
Это одинъ изъ самыхъ легкихъ и необременительныхъ способовъ 
обезпеченія бѣдныхъ учениковъ во второклассныхъ церковныхъ 

школахъ указанный, какъ источникъ для стипендіи, немногими бла
гочинническими съѣздами (I, X, XII Бузул. у. и ІІІ Новоуз. у.)



Кромѣ него, благочинническими съѣздами (I округа Бугуль
минскаго уѣзда и X округа Бузулукскаго уѣзда), указанъ еще 
другой способъ обезпеченія бѣдныхъ учениковъ второклассныхъ 
школъ, также легко осуществимый и не безвыгодный. Это уч
режденіе при каждой изъ второклассныхъ церковныхъ школъ 
обществъ или братствъ для вспомоществованія недостаточнымъ 
ученикамъ этихъ школъ. Членами этихъ обществъ могутъ быть 
всѣ болѣе или менѣе зажиточные прихожане селеній,- составля
ющихъ районъ той или другой второклассной школы. Уѣзды 
Самарской епархіи, по территоріи ихъ, велики и по приходамъ 
многочисленны, такъ что на каждую .второклассную церковно
приходскую школу (по двѣ на уѣздъ) приходится болѣе 50-ти 
приходовъ (730 приход.). Предположимъ, что въ братствѣ для 

вспомоществованія недостаточнымъ ученикамъ второклассныхъ 
церковныхъ школъ отъ каждаго прихода записались по 10-ти 
членовъ, вносящихъ въ годъ или по одному рублю деньгами, 
или по одному пуду муки; на каждую школу мы такимъ обра
зомъ получимъ 500 руб. денегъ или 500 пуд. муки и содер
жаніе учениковъ пищею обезпечено; а если благочинническими 
съѣздами будутъ приняты тотъ и другой способы обезпеченія 
учениковъ во второклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ, 
то содержаніе ихъ пищею можетъ быть вполнѣ удовлетворительно “ ■

Согласно распоряженія Его Преосвященства, уѣздные наб
людатели, вопросъ объ обезпеченіи бѣдныхъ учениковъ второ
классныхъ школъ обсуждали совмѣстно съ благочинными, наро
чито приглашенными для этого въ уѣздныя отдѣленія и приш* 
ли къ слѣдующимъ заключеніямъ:

1) Въ изысканіи средствъ на содержаніе бѣдныхъ учени

ковъ во второклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ не об
ременять новыми налогами приходскія церкви, несущія и безъ 
того много обложеній;

2) Признать за лучшее, чтобы ученики во второклассныя 

церковно-приходскія школы были рекомендуемы приходскими 
священниками изъ дѣтей оканчивающихъ курсъ по преимуще
ству въ церковныхъ школахъ, а затѣмъ уже въ земскихъ.
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3) Просить тѣхъ же священниковъ принять на себя обя

занность изысканія способовъ и средствъ къ содержанію посы
лаемыхъ ими учениковъ во второклассныя церковно-приходскія 
школы, при чемъ стоимость содержанія одного ученика за годъ 
въ разныхъ уѣздахъ епархіи опредѣлить отъ 18 до 40 рублей.

4) Признать весьма полезнымъ учрежденіе братствъ для 
вспомоществованія недостаточнымъ ученикамъ второклассныхъ 
церковно-приходскихъ школъ, установивъ членскій взносъ для 
желающихъ участвовать въ этихъ братствахъ возможно неболь
шой—отъ 50 к. до 1 руб-, причемъ постановить: эти братства 
имѣть или при уѣздныхъ отдѣленіяхъ или при каждой школѣ.

5) Опредѣлить районы для второклассныхъ школъ, рас

предѣливъ на каждую приходы извѣстныхъ благочинпических'ь 
округовъ.

6) Всѣ эти заключенія передать для окончательнаго рѣ
шенія на окружные благочинническіе съѣзды.

(Продолженіе будетъ).

Краткія свѣдѣнія о состояніи противосектантской миссіи 
въ Самарской епархіи за 1896 годъ.

(Окончаніе *).

*) См. № 2 й Сам. Еп. Вѣд.

Къ числу особенно отрадныхъ явленій въ приходской миссіо
нерской практикѣ за истекшій 1896 г. нужно отнести —1) стрем
леніе нѣкоторыхъ пастырей къ изученію бытовой стороны сектант
ства, а главное—къ изученію душевнаго строя и нравственнаго 
характера сектантскихъ руководителей, 2) глубокое проникновеніе 
въ ихъ сознаніе необходимости единодушнаго дѣйствованія по охранѣ 
и защитѣ православія, • пе ограничивая пастырскій долгъ свой инте
ресами своего только прихода, 3) попытки нѣкоторыхъ пастырей 
завлечь въ интересы миссіи лучшія молодыя силы прихода и обра
зовать борцовъ православія изъ той среды, которая непосредственно
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Соприкасается съ народомъ, живетъ общими съ нимъ интересами, 
радуется его радостямъ и дѣлитъ горе вмѣстѣ съ нимъ.

Первое можетъ быть отнесено къ священникамъ с. Дубоваго 
Умета о. Я —ву, Селезнихи К—ву, с. Куриловки о. А—ву и 
особенно о.о. Н — ому и Влад. С—ову. Изъ представленныхъ о. 
II—имъ дневника и отчета видно, что онъ въ теченіе истекшаго 
года съ похвальнымъ усердіемъ и знаніемъ дѣла велъ постоянныя 
собесѣдованія съ мѣстными сектантами (въ дневникъ внесены только 
бесѣды продолжительныя и служащія къ характеристикѣ сектантства, 
—всѣхъ ихъ 13), при чемъ зорко наблюдалъ и за движеніемъ во 

внутренней жизни сектантовъ и проявленіями ихъ нравственной на
строенности въ поведеніи и образѣ жизни. 1 Представленный имъ 
нравственный обликъ подозрѣваемыхъ въ хлыстовствѣ лицъ крайне 
непривлекателенъ: съ формальной стороны они стараются вести себя 
внѣ подозрѣній и въ тоже время распространяютъ ложь и кле
вету на о. М., выставляя себя невинно-гонимыми, подобно 
всѣмъ тѣмъ, которые хотятъ <благочестно жити», въ чемъ и успѣ
ваютъ: они успѣли склонить общественное мнѣніе въ свою пользу, 
такъ что жители Съѣзжаго не называютъ ихъ уже болѣе мормонами. 
Притворяясь послушными чадами православной Церкви, они, пе 
обращая вниманія на отлученіе Преосвященнаго, въ силу котораго 
мѣстнымъ священникомъ не допускались до св. причащенія, произволь
но говѣютъ въ другихъ церквахъ, исповѣдаются тамъ и пріобщаются 
св. тайнъ; вопреки правилъ и требованія священника, произвольно чи
таютъ псалтлрь надъ покойниками, поютъ канты, ирмосы и др. пѣ
снопѣнія церковныя; упорно отказываются произвести клятвенное от
реченіе,—дерзко критикуютъ распоряженія спархіальнап начальства, 
иронизируютъ надъ поведеніемъ православныхъ *),  противопоставляя

*) «Чтобы тебя не трогали, должно, видно, лѣниться: къ обѣдни не 
Ходить, 8аутреню просыпать, въ праздники на улицѣ торчать... а мы, батюш
ка, бывало, вечеромъ сядемъ 8а работу, да молитвы или ивъ службы чего 
поемъ, а то вчера сѣли работать да начали пѣсню напѣвать: вѣдь нельзя 
нынче церковное пѣть, 8апретъ вышёлъ, а пѣсни можно, мы и поемъ. Ма 
мепька только насъ все унимаетъ: полноте, говоритъ, дѣвченки! Какъ же 
говоримъ, маменька, время такое пришло: услышатъ, что поемъ церковное, 
въ острогъ посадятъ* (слова Е - кіи II—ой—см. отч. о. Н -скаго стр. 35-я).
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ему свое наружное благочестіе- Прикрываясь личиной смиренія и 
кротости, они насквозь пропитаны фарисейской гордостью и само
мнѣніемъ: письмо Е—кіи Н—ой—яснѣйшее тому доказательство. 
Все оно состоитъ изъ самовосхваленія и обсужденія другихъ, не 
исключая и такихъ лицъ, которыя но самому сану своему, заслу
живаютъ всякой благопочтительности. По словамъ о. Н — скаго, 
крестьяне с. Съѣзжаго характеризуютъ главнаго вожака мѣстныхъ 
хлыстовъ, А—ія II—ова, какъ человѣка „осторожнаго, хитраго, 
ловкаго, тонкаго", и, нужно сказать, народное чутье удачно раз
гадало эту загадочную натуру, судя по его автобіографіи и тѣмъ 
уверткамъ, какія онъ дѣлалъ въ бесѣдѣ съ о. Н—имъ. Пѣтъ осно
ванія предполагать, что И—овъ разсказанную имъ автобіографію 
выдумалъ, но и безъ того онъ мало выигрываетъ во мнѣніи о себѣ: 
ловко переплетая свое смиреніе и недостоинство съ удачею въ борьбѣ 
съ грѣхомъ, при помощи руководящаго имъ перста Божія, онъ 
тѣмъ самымъ прокладываетъ себѣ самый удобный путь къ само
обольщенію, легко могущему перейти въ самообожаніе со всѣми его 
пагубными послѣдствіями *)  Относительно субботниковъ о. II —скій 

сообщаетъ свѣдѣнія о времени появленія секты, о первыхъ ея на
садителяхъ и настоящихъ руководителяхъ, описываетъ затѣмъ состо
яніе сектантства и кратко касается внѣшней обстановки'ихъ жизни: 
И—нъ Е—въ, Говоритъ о И—скій о главномъ вожакѣ суббот
никовъ, живетъ въ достаткѣ: домикъ у него очень хорошій,—за

*) Подобныя же автобіографіи мнѣ пришлось выслушать отъ Санче- 
лѣевскаго Ал. Ж на и Маао-Каменскаго Д—ія Б ва. Оба они, какъ лица, 
мистически настроенныя, въ сажныхъ изначальныхъ обстоятельствахъ своей 
жизни старались находить указаніе свыше. В - овъ, между прочимъ, раз
сказалъ слѣдующее: онъ терпѣть не могъ своей мачихи и до 20-ти слиш
комъ лѣтъ не называлъ ее пи разу матерыо, и даже при желаніи —не въ 
силахъ былъ этого сдѣлать. Но вотъ онъ побесѣдовалъ съ Н—ей К—ой,— 
и какъ рукой сняло: ему стало легко и онъ безъ всякаго насилія для себя 
стадъ называть мачиху матерыо. Въ юношескихъ лѣтахъ онъ подвергся разъ 
сильному испугу, послѣ чего по ночамъ вскакивалъ съ постели и бѣжалъ, 
куда глаза глядятъ. Болѣзнь продолжалась и послѣ его женитьбы; но вотъ 
онъ обратился къ Н —іи К—нѣ, та посовѣтовала ему отслужить молебенъ 
Божіей Матери, помолилась и сама за него, и вотъ болѣзни какъ не бывало 
болѣзнь прошла сразу и болѣе пѳ повторялась.



домомъ хорошій фруктовый садъ. За свое благосостояніе онъ бла
годаритъ Бога, Которому служитъ по закону Моисея —великаго про

рока и боговидца... На православнаго непріятное впечатлѣніе про
изводятъ субботники тѣмъ, что. кажется, намѣренно сидятъ въ до
махъ въ шапкахъ; -вмѣсто иконъ у нихъ въ переднемъ углу на 
треугольной полочкѣ лежатъ книги: молитвенникъ еврейско-русскій 
или Библія славянская. У И — на Егор. въ передней на правой 
сторонѣ входной двери прибита кружка для доброхотныхъ пожертво
ваній въ его пользу отъ единовѣрцевъ, которые (единовѣрцы) собира
ются по субботамъ въ его домъ на молитву. Въ домѣ И—па 
Е—ова имъ или его сыномъ совершаются всѣ обряды ихъ вѣры- 
обрѣзаніе, вѣнчаніе, праздничныя собранія и пр. (Дневя. стр. 
40-41).

Всецѣлую преданность духовнымъ нуждамъ своего прихода вы
казалъ и священникъ с. Ивановки, Бугульм. уѣз , о. В—іръ 
С—овъ, въ приходѣ котораго есть чувашская деревня Алексѣевка. 
Жители этой деревни держатся магометанства, и вотъ, чтобы удач
но вести борьбу съ послѣдними, о. С—овъ задался цйлыо какъ 
можно больше сблизиться съ своими прихожанами. Представленный 
имъ дневникъ собѣсѣдованій съ наглядностію убѣждаетъ, что избран
ный имъ путь оказался вѣрнымъ, и хотя не безъ труда, но ему 
все-таки удалось повліять на религіозный фанатизмъ заблуждающихся 
н на ихъ грубыя языческія суевѣрія касательно керемети (злого 
духа) и пр. Къ чести о. С—ова нужно сказать, что онъ правди

во разсказываетъ и. о своихъ неудачахъ въ борьбѣ съ препятствіями, 
указываетъ причины малой воспріимчивости со стороны своихъ па
сомыхъ, мимоходомъ дѣлаетъ указанія на ихъ бытъ и внѣшнюю 
обстановку ихъ жизни,—отъ души радуется, когда ему удается вы
звать хотя нѣкоторую отзывчивость въ заблуждающихся и стра
даетъ душой, ежечасно наталкиваясь на ихъ грубость и невѣжество; 
однимъ словомъ^ онъ на дѣлѣ являетъ себя пастыремъ добрымъ, 
любящимъ, отзывчивымъ, усерднымъ. Въ теченіе истекшаго года онъ 
произнесъ 23 перенія въ церкви, 35-ть частныхъ бесѣдъ въ 
формѣ краткихъ наставленій, по разнымъ случаямъ въ церковной 
практикѣ и 8 бесѣдъ публичныхъ. Труды о. II- скагол с. С—ова
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удостоились архипастырскаго вниманія и достойнымъ образомъ воз
награждены. О. Н — скій награжденъ набедренникомъ, а С—овъ, 
во вниманіе къ его бѣдности удостоенъ денежной награды, въ раз
мѣрѣ ста рублей, изъ суммъ взаимопомощи.

2, Св. с. Тяглаго Озера о. Л1—скій, констатируя тотъ глу
боко грустный и безъ всякаго сомнѣнія вѣрный фактъ, что сектанты, 
особенно тайные хлысты и мормоны, чрезъ брачныя ^сопряженія съ 
православными семьями, самымъ легкимъ и удобнымъ способомъ прі
обрѣтаютъ прозелитовъ своего упованія, съ каковой цѣлію засва
тываютъ невѣстъ обыкновенно изъ чужихъ приходовъ, тщательно 
скрывая отъ будущихъ сватьевъ принадлежность свою къ той пли 
др. сектѣ,—дѣлаетъ въ своемъ отчетѣ достойное всякаго вниманія 
замѣчаніе о необходимости единодушія между пастырями, во имя 
чего они должны предупреждать другъ друга о всякой опасности 
со стороны сектантскихъ злоухищреній, въ какихъ бы видахъ и 
формахъ ни проявлялись они. А изобрѣтательность сектантовъ въ 
способахъ тайной пропаганды, какъ извѣстно, неистощима, что 
особенно прйсуще хлыстамъ, бесѣдчикамъ, штундистамъ, баптистамъ 
и мормонамъ, вожаки которыхъ то разъѣзжаютъ изъ села въ село, 
то арендуютъ мельницы, участки, бакши, снимаютъ квартиры безъ 
всякой видимой нужды. — и все это часто остается неизвѣстнымъ въ 
свое время мѣстному священнику. Идея общности интересовъ въ 
преслѣдованіи цѣлей миссіонерства находитъ лучшее для себя прак
тическое осуществленіе въ устройствѣ миссіонерскихъ союзовъ па
стырей церкви, одинъ изъ каковыхъ въ 1896 г. былъ образованъ 
въ Повоузенскомъ уѣздѣ и утвержденъ епархіальнымъ начальствомъ. 
По намѣченнымъ имъ цѣлямъ союзъ этотъ вызвалъ сочувствіе въ 
спеціальномъ миссіонерскомъ журналѣ („Миссіонерское Обозрѣніе*4) 
и, на сколько мнЬ извѣстно по личному участію въ его дѣятельно
сти можетъ быть рекомендованъ, какъ цѣлесообразная мѣра въ борьбѣ 
съ пропагаторскийи стремленіями сектантства. Подобные миссіонер
скіе союзы особенно необходимы въ такихъ селахъ, гдѣ значитель
ная часть прихода—сектанты, а остальные—или индифферентны, 
вообще или склонны къ сектантству. Таковы, напр., села въ Ново
узенскомъ уѣз.—Орловъ Гай, Александровъ Гай, Куриловка и пр.
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Въ Николаевскомъ у. на мое предложеніе—образовать миссіонер
скіе союзы — сочувственно отозвались три священника с. Большой 
Глушицы, и священники селъ—Дергуновки, Барсуковы! и Малой 
Глушицы, священникъ Малой Глушицы о. С евъ, какъ мнѣ хоро
шо извѣстно по селу Большой Глушицы, гдѣ онъ былъ псаломщи
комъ, мастерски ведетъ бесѣды съ сектантами.

3. Священникъ с. Ортова Гая, о. П - скій, на основаніи лич
наго опыта, «пришелъ къ тому заключенію, что одинъ священникъ, 
при всемъ его желаніи и умѣніи, не въ состояніи вполнѣ успѣшно 
вести борьбу съ сектантствомъ», въ виду, во 1-хъ, подозритель

наго и опасливаго отношенія сектантовъ къ священнику, какъ пред
ставителю власти, могущей привлечь ихъ къ отвѣтственности, и во 
2-хъ, въ виду сильнаго распространенія въ Новоузенскомъ уѣздѣ 
сектантства, при совмѣстномъ жительствѣ съ православными, имѣющаго 
неотразимое вліяніе на послѣднихъ. „Имѣя все это въ виду, говор. 
о. П—скій, я задался мыслію чрезъ послѣдовательный рядъ лѣтъ, 
если будетъ Богу угодно, приготовить нѣсколько такихъ лицъ изъ 
ревнителей православія Съ этою цѣлію, по примѣру прошлаго года, 
велись мною въ нынѣшнемъ году вечернія занятія въ церковной 
сторожкѣ. На эти занятія ходили семь человѣкъ изъ крестьянъ 
Слободы Орлова Гая. Собирались мы три раза въ недѣлю вечеромъ, 
по окончаніи дневныхъ работъ, часовъ съ 6—7 и просиживали ча
совъ до 10, а иногда и до 12-ти. На занятіяхъ этихъ я держался 
такого порядка: первоначально давалъ ученикамъ точное изложеніе 
вѣроученія православной церкви, останавливаясь преимущественно на 
тѣхъ пунктахъ его, которые опровергаются сектантами, и уяснялъ 
его въ сознаніи ихъ,—потомъ разбиралъ и разъяснялъ истиный 
смыслъ и значеніе тѣхъ текстовъ св. Писанія, которые приводятъ 
сектанты въ оправданіе своего заблужденія и тѣмъ приготовлялъ 
ихъ къ полемикѣ; наконецъ, давалъ имъ возможность практически 
примѣнять свои знанія въ бесѣдахъ съ сектантами подъ моимъ руко
водствомъ. По сіе время пройдено нами православное вѣроученіе 
въ порядкѣ догматическаго богословія Макарія до ученія о Богѣ, 
какъ Мздовоздаятелѣ. При этомъ я даю имъ записки, съ которыхъ 
они списываютъ для себя въ тетради. Относительно успѣховъ сво-
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ихъ учениковъ долженъ сказать, что они, какъ и во всякой школѣ, 
не одинаковы: есть ученики очень хорошіе, есть средніе, есть и сла
бые. Послѣднее зависитъ гл. образомъ оттого, что они всѣ -народъ 
бѣдный, имѣютъ мало свободнаго времени, мало начитанные въ 
Библіи, а иногда даже бываютъ вынуждены по домашнимъ обстоя
тельствамъ, пропускать занятія. Всетаки, смѣло могу сказать, что 
лучшіе шзъ нихъ могутъ теперь,—въ предѣлахъ пройденнаго, ко
нечно,— вести бесѣды съ 'сектантами довольно разумно- Кромѣ того» 
школа эта противъ прошлаго года сдѣлала еще тотъ успѣхъ, чт° 
заинтересовала общество. Почти ни одного собранія не происхо
дитъ, чтобы не явилось на него нѣсколько человѣкъ сектантовъ, 
приходящихъ послушать, а иногда и побесѣдовать и православ
ныхъ, желающихъ получить разъясненія по тому или другому не
доумѣнному вопросу». Отъ души можно порадоваться, что къ дѣлу 
защиты церкви присоединяются и члены ея. Нѣтъ сомнѣнія, что 
у насъ есть силы съ честію отстоять драгоцѣнное знамя правосла
вія; нужно только одухотворить ихъ и дать истинное направленіе.

Организація епархіальной миссіи завершилась открытіемъ въ 
половинѣ истекшаго года должности епархіальнаго миссіонера, обя
заннаго всѣми способами оказывать поддержку приходскимъ священ
никамъ въ ихъ миссіонерской дѣятельности, сколько возможно, объ
единять послѣднюю и направлять ее по указываемому епархіальнымъ 
начальствомъ пути. Утвержденный епархіальнымъ начальствомъ въ 
означенной должности, я въ теченіе истекшаго года старался непо
средственно ознакомиться съ состояніемъ сектантства въ епархіи и 
дѣятельностію приходскихъ и окружныхъ миссіонеровъ, съ каковой 
цѣлію мною были сдѣланы поѣздки въ уѣзды — Новоузенскій, Ни
колаевскій, Бугурусланскій, при чемъ были посѣщены слѣдующія 
села: Малый Узень, Крѣпость-Узень, Куриловка, Орловъ Гай, Пи- 
терка, Богдановна, Большая Глушица, Константиновка, Дергуновка, 
Тяглое Озеро, Сухая Вязовка, Верхняя Орлянка, Павловка, Сидо- 
ровка, Захаркино и Саврушская Слобода. Въ означенныхъ селахъ 
мною было произведено 7 публичныхъ и 8 частныхъ бесѣдъ, при 

чемъ мною собирались свѣдѣнія главнымъ образомъ о бытовой сто
ронѣ сектантства, о способахъ пропаганды и мѣрахъ, практикуемыхъ
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мѣстными священниками въ противодѣйствіе сектантской пропагандѣ. 
Чрезъ личное знакомство съ сектантскими вожаками, опредѣлялъ 
степень ихъ начитанности и старался услѣдить отличительныя черты 
ихъ характера, вызывая ихъ на разговоръ объ обстоятельствахъ 
ихъ прошлой жизни и тѣхъ мотивахъ, которые были преобладаю
щими въ ихъ рѣшимости идти по ложному пути. Въ свободное отъ 
разъѣздовъ время были устраиваемы публичныя собесѣдованія съ 
сектантами въ г. Самарѣ при Ильинской церкви. Собесѣдованія 
происходили въ воскресные дни съ 1-го часу и до 4-хъ часовъ 
вечера. Съ ноября мѣсяца публичныхъ собесѣдованій было произ
ведено 6-ть. Кромѣ того, было двѣ частныхъ бесѣды: одна съ 
И—омъ С— ымъ С—ымъ, а другая съ Р—ымъ. До поступленія 
въ должность епархіальнаго миссіонера, въ бытность священникомъ 
с. Крѣпости Узеня, за 1-ю половину истекшаго года, мной произ
ведено-было 12 ть публичныхъ и 14-ть частныхъ бесѣдъ.

Епарх. миссіонеръ, св, А Кесаревъ.

бозрѣніе духовныхъ журналовъ.

(«Христіанское Чтеніе-» и <Церковный Вѣстникъ-», «Богословскій 
Вѣстникъ», «Труды Кіевской Духовной Академіи» *),  «Вѣра и 

Разумъ > ).

*) 4-й академическій журналъ—«Православный Собесѣдникъ» еще не 
былъ полученъ, когда мы писали эту статью.

Періодическія богословскія изданія за минувшій мѣсяцъ, яв
ляясь отвѣтомъ на запросы умственной и религіозной жизни по
слѣдняго времени,, останавливаютъ преимущественное вниманіе чита
теля на вопросахъ иѳическихъ и педагогическихъ, удѣляя въ тоже 
самое время значительное мѣсто церковной жизни.

Жизнь церкви, какъ соединеннаго однимъ вѣроученіемъ, таин
ствами и приблизительно одинаковымъ образомъ мыслей общества 
вѣрующихъ, то замирая и скрываясь въ сердцѣ каждаго члена 
церкви, то выступая наружу въ разнаго рода собраніяхъ и со
вѣщаніяхъ, неизмѣнно не только въ каждое столѣтіе, но и въ
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каждое десятилѣтіе выставляетъ на видъ тѣ или иные вопросы, 
требующіе неотложнаго рѣшенія, если не административнаго и за
конодательнаго, то—практическаго и научнаго. Къ числу такихъ 
вопросовъ, которые выставляетъ для рѣшенія наше время, нужно 
отнести прежде всего—вопросъ объ оживленіи церковной жизни.

Органъ Петербургской Духовной Академіи даетъ въ этомъ 
отношеній очень интересную справку, касающуюся жизни христіанъ 
въ первые вѣка. Г. Павловичъ, авторъ статьи „Взаимообшеніе 
въ христіанскомъ мірѣ въ первые три вѣка" *),  пишетъ объ этомъ 
что хотя „въ то время и не было церковныхъ журналовъ, чрезъ 
которые можно было бы узнать, что дѣлается и что произошло 
па другомъ концѣ христіанскаго міра», однако тогда всѣ церкви 
несравненно живѣе, чѣмъ въ теперешнемъ раздѣленномъ христіан
ствѣ, сознавали, какъ и чѣмъ страдалъ какой нибудь членъ въ 
тѣлѣ вселенской церкви».

*) <Хр. Чт.> ноябрь.

«Не одни только крупные вопросы церковной жизни служили 
побужденіемъ къ оживленному взаимообщенію между отдѣльными хри
стіанскими церквами. Опѣ принимали живое участіе и во взаимныхъ 
радостяхъ и горѣ, и при такихъ именно обстоятельствахъ сильнѣе 
всего и обнаруживалась среди христіанъ сила общинно-братскаго духа. 
Христіане усердно пользовались всякимъ случаемъ, чтобы въ воз
можно большемъ кругѣ укрѣпить сознаніе единства и общности ихъ 
вѣры"; поддерживали узы общенія какъ между собою, такъ и съ 
далекими церквами посредствомъ посланій и вѣстниковъ, взаимо
благожеланій и извѣстій Болѣе богатыя общины посылали хри
стіанскимъ каторжникамъ въ рудникахъ денежную помощь и не дѣ
лали никакого различія между христіанами и чужестранными и сво
ими собственными сочленами»; «разсылали сообщенія о страданіяхъ 
и мужествѣ своихъ мучениковъ во всѣ страны земли" часто чрезъ 
младшихъ членовъ духовенства. Но если дѣло :было важное, а раз
стояніе не особенно большое, то было въ обычаѣ поручать его 
исполненіе виднымъ членамъ и предстоятелямъ церкви,—лицамъ, 
которыя были въ состояніи подкрѣпить написанное слово своимъ 
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устнымъ свидѣтельствомъ и которыя уже простымъ своимъ появле
ніемъ свидѣтельствовали о томъ, какъ высоко цѣнилось дѣло под
держанія церковнаго взаимообщенія... Многіе изъ христіанъ затѣмъ 
путешествовали съ цѣлью полупить наилучшее богословское образо
ваніе, расширить свой церковно религіозный кругозоръ и лично по
знакомиться съ мѣстами знаменитаго прошлаго и центрами церков
ной жизни".

Авторъ заканчиваетъ свою интересную статью слѣдующими 
словами: „Представленный очеркъ съ достаточностью показываетъ, 
въ какомъ живомъ и тѣсномъ взаимообщеніи находились христіан
скія церкви въ древности, не смотря на неудобство и затрудни
тельность тогдашнихъ путей сообщенія, какъ и на трудность поло
женія самого христіанства, подвергавшагося гонительству со сторо
ны языческаго міра. Очевидно не внѣшнія средства сообщенія слу
жатъ главнымъ условіемъ для этого тѣснаго взаимообщенія, а тотъ 
духъ братства и любви, которымъ одушевлены были первенствующія 
церкви и который сливалъ всѣ разбросанныя по лицу вселенной 
общины въ единую церковь, едиными устами и единымъ сердцемъ 
славившую своего Господа Христа. Будемъ молиться, чтобы и намъ, 
сынамъ отдаленнаго вѣка, ниспосланъ былъ этотъ духъ взаимной 
любви и братства и тогда скорѣе придетъ и это единеніе, стрем
леніе къ которому проявилось среди утомленныхъ раздѣленіемъ 
представителей христіанскаго міра“.

Но чтобы оживить въ членахъ современной церкви Христо
вой духъ взаимообщенія, единенія и интересъ къ жизни каждой от
дѣльной общины, для этого, конечно, потребуется время и, быть 
можетъ, очень значительное. Когда это сбудется, люди, нынѣ тру
дящіеся на поприщѣ церковномъ, сойдутъ уже со сцены и на ихъ 
мѣсто выступятъ новые дѣятели, нынѣ проходящіе школьный курсъ, 
и потому на нихъ прежде всего нужно обратить вниманіе, рефор
мировавъ современную школу.

Преобразованіе духовно учебныхъ заведеній—это также одинъ 
изъ вопросовъ ближайшаго времени. Рѣшенію его въ минувшемъ 
году „Христіанское Чтеніе0 отвело даже цѣлый отдѣлъ подъ за
главіемъ „Школа и Жизнь", давая тѣмъ возможность каждому оз- 
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накопленному съ дѣломъ высказать свое мнѣніе о томъ, въ какомъ 
смыслѣ желательна новая реформа.

Въ послѣдней книжкѣ Харьковскаго журнала „Вѣра и Ра
зумъ*  **) помѣщена по эгомѵ вопросу статья профессора Кіевской ака
деміи Линицкаго подъ заглавіемъ: „Положеніе и нужды нашего ду
ховнаго, преимущественно высшаго образованія*.

*) „Вѣра и Разумъ11 Окт. —Ноябрь.
**) Курсивъ нашъ.

По мнѣнію профессора, „обученіе въ духовныхъ школахъ 
должно имѣть воспитательный характеръ: оно должно дѣйствовать 
на умъ учащихся воспитывающимъ образомъ, именно воспитывать въ 
нихъ извѣстное умственное настроеніе, которое соотвѣтствовало бы 
нравственно-религіозному настроенію души н,съ нимъ совпадало бы". 
Между среднимъ и высшимъ образованіемъ должна быть разница 
пе только количественная, какъ было доселѣ, по и качествен
ная. Въ средней школѣ образованіе должно имѣть характера, дог
матическій, а въ высшей - критическій... Многимъ критика 

представляется чѣмъ-то ужаснымъ, говоритъ далѣе профессоръ; 
смотрятъ на критику, какъ на силу разрушительную и опасную для 
вѣры. Это оттого, что у насъ знаютъ только отрицательную про
тестантскую критику. Нѣтъ никакой необходимости, чтобы право
славная критика была также отрицательною. Начала православія та" 
ковы, что научная критика, развиваемая въ ихъ духѣ, должна 
быть по преимуществу положительною, ибо первая и коренная ея 
задача заключается въ томъ, чтобы самыя эти начала съ наивоз- 
можною ясностію раскрыть и утвердить въ сознаніи православныхъ 
людей, такъ чтобы сдѣлать невозможнымъ столь обычное теперь ув
леченіе, не отъ чего иного, какъ отъ недостатка ученой критики, 
то католическимъ, то протестантскимъ духомъ. Хотя начала право
славія давно установлены, съ точностью., опредѣлены и содержатся 
въ ученіи церкви, эти начала, провести въ со
знаніе общества и неіроОа ”*)  и раскрыть для этого сознанія 

со всею возможною полнотою и убѣдительностью, примѣнительно къ 
существующимъ теперь условіямъ и потребностямъ образованія и



жизни,—а это и есть главная • задача духовнаго образованія, въ 
особенности высшаго".

Для успѣшной постановки дѣла профессоръ рекомендуетъ 1) 
постоянную необходимость поддерживать въ преподавателяхъ духов
ныхъ’семинарій интересъ къ своей паукѣ и съ этою цѣлію совѣ
туетъ имъ мѣнять свой предметъ преподаванія по мѣрѣ основатель
наго изученія его и 2) раздѣленіе предметовъ семинарскаго курса 
на главные и второстепенные съ обращеніемъ на первые изъ 
нихъ преимущественнаго вниманія.

„Надобно, чтобы люди искренно желающіе и способные слу
жить дѣлу образованія,—говоритъ въ заключеніе авторъ, были по
ставлены въ полную возможность дѣлать это свое дѣло, чтобы имъ 
оказываемы были довѣріе и всяческая поддержка. Многихъ прель
щаетъ постановка обученія и воспитанія въ школахъ католическихъ. 
Но слѣдуетъ взять во вниманіе существенную разницу по духу 
между католичествомъ и православіемъ. Православіе не можетъ до
вольствоваться одной дисциплиной; оно требуетъ воспитанія^ а 
не дисциплины, убѣжденія, а не одной только выдержанности 

и исполнительности.
Въ дополненіе къ этимъ сужденіямъ „Христіанское Чтеніе" 

предлагаетъ „ученіе св. Іоанна Златоустаго о воспитаніи дѣтей". 
Нѣтъ сомнѣнія, что для духовной школы имѣетъ чрезвычайно важ
ное значеніе жизнь питомца въ семьѣ и та закваска, которая да
на семьею прежде школы.

Воспитаніе дѣтей, по мнѣнію св. отца, должно быть рели- 
истинно христіанскимъ, отвѣчающимъ идеалу 

воспита

я
гіозно нравственнымъ, 
человѣка, какъ разумно-нравственной личности. Истинное
ніе состоитъ въ томъ, чтобы направить человѣка па путь благо
честія* 4, потому что въ немъ только одномъ —истинное богатство

*) ДДеш.

и украшеніе человѣка. Какъ бы ни были велики и драгоцѣнны 
богатства, но если не научатъ юношу пользоваться ими согласно 
требованіямъ нравственности, они причинятъ ему страшный вредъ. 
„Сильно настаиваетъ св. Златоустъ также па воспитаніи дѣтей въ 
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цѣломудріи и скромностисчитая эти качества основаніемъ блага 
семейнаго и всѣхъ прочихъ. Въ качествѣ средства для успѣшнаго 
воспитанія, св. Златоустъ предлагаетъ изученіе священнаго Писанія: 
„чтобы сдѣлать дѣтей истинно-хрястіанами, слѣдуетъ съ ранняго 
возраста побуждать ихъ къ слушанію въ церкви и чтенію дома 
Слова Божія. Священное Писаніе—это неизсякаемый источникъ муд
рости,- знанія и назиданія, добродѣтели, пользы и радости для насъ, 
это—невыразимое сокровище“„По мысли св. Златоуста, каждый 
домъ, каждая семья должна быть небольшою церковію, а домашнее 
обученіе продолженіемъ обученія церковнаго... Прекрасно понимая 
положеніе въ семьѣ матери, вселенскій учитель отдаетъ дѣло вос
питанія дѣтей преимущественно въ ея руки*.  Родители должны 
воспитывать своихъ дѣтей „силою примѣра* , потому что нѣтъ 
ничего безполезнѣе, какъ учить только на словахъ, а не на тѣ
лѣ; самый лучшій учитель—учитель своею жизнію, своимъ лич
нымъ примѣромъ, а наилучшее ученіе, имѣющее величайшую силу 
убѣжденія — ученіе дѣлами, а не словами; обученіе же посредствомъ 
словъ, а не дѣлъ, соотвѣтствующихъ словамъ, обыкновенно являет
ся пустымъ разглагольствіемъ, приносящимъ одинъ вредъ»-

*) Труды Кіевской Духовной Академіи.-

БолЬе широкую постановку вопросу о воспитаніи даетъ про
фессоръ богословія, свящ. Свѣтловъ въ академическомъ органѣ Кіев
ской Духовной Академіи. *)  Онъ ставитъ въ связь царство науки 

съ царствомъ Христовымъ и находитъ, что и наука, воспитывая 
человѣка, ведетъ его своимъ путемъ, отличнымъ отъ религіознаго, 
къ тому же свѣту, правдѣ и добру, которыя составляютъ содержа
ніе и конечную цѣль царства Божія на землѣ. Въ своихъ предѣ
лахъ она несетъ посильную и не безплодную службу царству Божію, 
когда подъ знаменемъ истины объединяетъ всѣхъ людей безъ раз
личія національностей, званій и состояній въ одну великую семью 
и тѣмъ содѣйствуетъ утвержденію царства мира и братства на зем
лѣ. Наука даетъ намъ не одни только блага внѣшней матеріаль
ной культуры, но и средства къ нравственному совершенствованію, 
къ осмысленному, разумному существованію, къ лучшему выполне
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нію нашего человѣческаго назначенія на землѣ»... «Наука сама по 
себѣ, конечно, безсильна создать моральное настроеніе, безсильна 
породить въ немъ самую нравственную энергію. Но она можетъ 
имѣть значеніе важнаго вспомогательнаго орудія морали и давать 
то, что необходимо и для христіанина, для самаго высоконрав
ственнаго человѣка. Наука снабжаетъ добрую волю или энергію че
ловѣка свѣдѣніями и указаніями относительно источниковъ или при
чинъ того или иного зла, которымъ полна наша жизнь; она ука
зываетъ средства и цѣли для нравственной энергіи, правильные 
пути ей. Здѣсь, какъ и вездѣ, недостаточно добрыхъ чувствъ, но 
еще нужны знаніе, умѣнье выразить ихъ соотвѣтственнымъ обсто
ятельству способомъ. И въ этомъ отношеніи наука внесла много 
добра въ жизнь человѣка и пе перестаетъ совершать улучшенія въ 
ней. Собственно, здѣсь именно, въ благѣ человѣка, служеніи чело • 
вѣчеству, страждущему неправдою, бѣдностью, болѣзнями и мн. др., 
заключается высшая нравственная цѣль науки, а для тружениковъ 
ея здѣсь именно лежать неизсякаемый источникъ высшаго нрав

ственнаго удовлетворенія въ трудахъ научныхъ и высшее побужде
ніе къ нимъ». Такимъ образомъ, вопросъ о плодотворности науч
наго знанія стоитъ рядомъ съ другимъ—о личномъ самоусовершен
ствованіи: «Если хочешь принести добро людямъ, будь прежде 
всего самъ хорошъ. Чѣмъ выше будешь, какъ нравственная лич
ность, тѣмъ большую нравственную цѣнность будетъ имѣть твоя 
дѣятельность и твое добро».

Но это уже—сужденіе въ области чистой нравственности, 
которой «Труды Кіевской Академіи» посвящаютъ въ слѣдующей 
книжкѣ особую статью, въ видѣ отзыва о недавно появившемся 
трудѣ профессора Олесницкаго подъ заглавіемъ «Изъ системы хри
стіанскаго нравоученія».

Это —первый солидный трудъ по нравственному богословію 
послѣ ученія о христіанской нравственности Преосвященнаго Ѳео
фана. Доселѣ имѣвшее мѣсто въ школьномъ употребленіи руковод
ство протоіерея Солярскаго, помимо трудно усвояемыхъ рубрикъ и 
параграфовъ, неудобно еще было въ томъ отношеніи, что выстав
ляло па видъ идею долга и закона предъ христіанскою самодѣя- 
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тельностыо. Послѣдней профессоръ Олесніщкій отводитъ въ своемъ 
трудѣ значительное мѣсто. Въ основу своей книги онъ полагаетъ 
не предписанія и повелѣнія, а идею блага, царства Божія ва зем
лѣ: «изъ механическаго сборника нравоучительныхъ текстовъ свя
щеннаго писанія, какимъ нравственное богословіе было доселѣ, оііъ 
возводитъ его на степень строгой науки». Свой новый трудъ 
онъ раздѣляетъ на двѣ части: «въ первой (стр. 5 — 280), подіз 
заглавіемъ «Общее христіанское ученіе о нравственности и нрав
ственной жизни» описывается природа человѣка, какъ члена цар
ства Божія, со стороны своихъ составныхъ началъ или элементовъ: 
во второй (стр. 286—471) подъ заглавіемъ „частное или спе

ціальное ученіе о нравственности и нравственной жизни христіани- 
на“ изображается осуществленіе царства Божія въ частныхъ и об
щественныхъ отношеніяхъ жизнедѣятельности человѣка».

Принимая во вниманіе, что цѣльные курсы по каждой въ от
дѣльности изъ богословскихъ наукъ вообще и по нравственному бо
гословію въ частности, въ наше время только первые и рѣдкіе опы
ты, слѣдуетъ не только привѣтствовать появленіе въ печати труда 
профессора Олесницкаго, но и рекомендовать его нашему духовен
ству для выписки и ознакомленія. Новая точка зрѣнія на нрав
ственное богословіе не какъ на кодексъ предписаній, напоминающихъ 
собою іудейскій Талмудъ, а какъ на указаніе того, какими сред
ствами и способами можетъ быть достигнуто на землѣ царство Бо
жіе при условіяхъ современной жизни, благопріятствующихъ болѣе 
развитію царства міра, чѣмъ царства Христова,—можетъ и должна 
имѣть значеніе не только теоретическое, но и практически — жиз
ненное..

Привѣтствуя статьи объ оживленіи духовной школы и церков
ной жизни, мы съ тѣмъ вмѣстѣ съ особенной радостью отмѣчаемъ 
и возрожденіе богословской науки, все болѣе и болѣе начинающей 
быть доступной не однимъ только спеціалистамъ, а и всякому пра
вославному христіанину.

Что касается далѣе современнаго церковнаго быта, поскольку 

его затрогиваютъ перечисленные въ заглавіи богословскіе журналы, 
то въ этомъ отношеніи оконченная нынѣ печатаніемъ въ «Бого-



словскомъ Вѣстникѣ» статья Панкова „эпоха преобразованія западно
русскихъ церковныхъ братствъ 1586 --1600 г.“ представляетъ 
особенныя интересъ не по обстоятельному только изложенію истори
ческихъ событій, а и потому, что напоминаетъ каждой церкви, каж
дому отдѣльному приходу о возможности и необходимости открыть 
и основать братство для попеченія о нуждахъ прихожанъ. „Сколько 
слезъ отерли добрые братчики своими благотворительными дѣлами 
у лицъ обиженныхъ, оскорбленныхъ, больныхъ и безпомощныхъ, 
сколькимъ старцамъ, старицамъ и странникамъ дали пріютъ, сколько 
справедливости внесли они своимъ братскимъ судомъ въ дѣла общи
ны “! — замѣчаетъ авторъ, что мѣшаетъ и нашему духовенству, по 
примѣру прежнихъ лѣтъ и сообразно съ наличными потребностями 
каждаго прихода, открывать такія братства? Вѣдь это, прежде 
всего, дѣло церкви, которая, въ лицѣ своихъ лучшихъ членовъ, 
издревле была попечительницею о всѣхъ убогихъ и обездоленныхъ.

Въ дополненіе къ этому „Церковный Вѣстникъ" указываетъ 
наиболѣе популярный нынѣ типъ помощи нуждающимся, какимъ 
братчики могли бы съ успѣхомъ воспользоваться. Въ № 46 „Цер. 
Вѣст.“ читаемъ:

1) „На средства, пожертвованныя Государемъ Императоромъ 
въ память рожденія великой княжны Ольги Николаевны, основанъ 
и 3 ноября въ Высочайшемъ ихъ Величествъ присутствіи о. Іоан
номъ Кроншдатскимъ освященъ дѣтскій пріютъ трудолюбія на мызѣ 

Царская Славянка, въ четырехъ верстахъ отъ г. Павловска. Пріютъ 
имѣетъ цѣлію призрѣвать и пріучать къ труду остающихся въ сто
лицѣ безъ присмотра пли пристанища дѣтей обоего пола отъ 6 до 15 
лѣтъ. Онъ разсчитанъ на призрѣніе 200 дѣтей, обучаемыхъ здѣсь 
крестьянскимъ работамъ, преимущественно огородничеству и садовод
ству, и несложнымъ мастерствамъ и рукодѣліямъ. Пріютъ произво
дитъ самое отрадное впечатлѣніе на посѣтителя какъ но наружному 
виду отдѣльныхъ его зданій, такъ и по внутреннему ихъ устройству".

2) Преосвященный Пермскій Петръ, во время обозрѣнія церквей 

прошлымъ лѣтомъ, выслушивая заявленія сельскихъ священниковъ о 
возрастаніи въ пародѣ склонности къ внѣбогослужебнымъ собесѣдо
ваніями, также какъ и къ чтенію религіозно-нравственныхъ книгъ,
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настойчиво совѣтовалъ духовенству пользоваться внѣбогослужебными 
собесѣдованіями въ возможной широтѣ, и пе только для жителей 
селъ, но и для жителей многолюдныхъ деревень. Для этой цѣли 
Преосвященный вновь совѣтовалъ строить помѣстительныя часовни. 
Зимой въ часовняхъ, а лѣтомъ около часовенъ, въ окружающихъ 
часовни и усаженныхъ деревьями оградахъ, можно удобно произво
дить бесѣды, съ пѣніемъ церковныхъ пѣснопѣній. Эти часовни были 
бы пригодны и для совершенія богослуженій (вечерни, утрени, ча
совъ) для прихожанъ, которые, по отдаленности деревень отъ при
ходскихъ церквей или по другимъ причинамъ, не имѣли бы воз
можности или затруднялись бы посѣщать сельскія церкви“.

3) „Депутаты духовенства на послѣднихъ съѣздахъ приняли 

нѣсколько существенныхъ рѣшеній относительно средствъ религіоз
наго просвѣщенія народа.

Бывшій въ прошломъ сентябрѣ епархіальный еватеринослав- 
скій съѣздъ установилъ открыть обязательно при каждой церкви 
склады книгъ религіозно нравственнаго содержанія, троицкихъ лист
ковъ, иконъ и т. п. затѣмъ, съѣздъ разсуждалъ объ упорядоченіи 
богослуженій на станціяхъ, заводахъ и рудникахъ, гдѣ нѣтъ посто

янныхъ храмовъ,—и о мѣрахъ къ религіозному просвѣщенію рабо
чихъ въ этихъ мѣстахъ».

Указанныя средства: открытіе домовъ трудолюбія, богослуже
нія по деревнямъ и снабженіе прихожанъ книгами, а равнымъ обра
зомъ и внѣбогослужебныя бесѣды дали бы возможность сдѣлать при
ходскій храмъ—поистиннѣ центромъ духовной жизни прихода, а 
братчики (гдѣ создалось бы братство) всегда оказали бы свою по
мощь посильными пожертвованіями.

Церковному богослуженію, конечно, въ этомъ случаѣ принад

лежитъ высшее зпаченіе въ смыслѣ наученія и религіознаго воздѣй
ствія на прихожанъ. „Каждый у себя дома можетъ прочитать пас
хальное евангеліе, — говорилъ объ этомъ 1 октября нынѣшняго года 
въ своей актовой рѣчи профессоръ Московской Академіи Муреговъ*),

*) «Богословскій Вѣстникъ», ноябрь: «Церковно-практическое и на
учно-богословское значеніе славянскаго перевода Новаго Завѣта въ трудѣ 
святителя Алексія Митрополита Кіево Московскаго и Всероссійскаго»»
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— пропѣть канонъ, возгласить: «Христосъ воскресе»: и однакоже 
это будетъ совсѣмъ не то дѣйствіе и проявленіе религіознаго чув
ства, какъ при всеобщемъ и единодушномъ ликованіи собора истин- 
но-вѣрующихъ христіанъ въ храмѣ Божіемъ, при совершеніи бого
служенія священнодѣйствующими лицами, таинственно-благодатная 
сила, присущая храму и вѣющая въ богослуженіи отъ благоговѣй
но священнодѣйствующихъ, невидимыми намъ путями передается и 
другимъ, находящимся въ храмѣ лицамъ,—напряженіе религіознаго 
чувства одного вѣрующаго брата проникаетъ въ сердце другаго,— 
вѣяніе св. Духа носится надъ всѣми, охватываетъ всѣхъ. Такъ со
вершается таинственно-духовное единеніе вѣрующихъ между собою, 
безъ различія ихъ рода, званія и состоянія, когда всѣ, становясь 
между собою братьями во Христѣ, единымъ сердцемъ и едиными 
устами возносятъ молитвенный восторгъ свой небесному Отцу*.

*) Церк. Вѣстникъ № 47 й;

Въ заключеніе пе можемъ не обратить вниманіе на слѣдую
щія строки «Церковнаго Вѣстника, заимствованныя имъ изъ «Ки
шиневскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей». *).

п Самая лучшая жизнь—жизнь священника. Нѣтъ 
на Руси профессіи, которая доставляла бы такое довольство и сча
стіе. какъ служеніе священническое. Семинаристъ можетъ поступить 
въ духовную академію и, по окончаніи ея, занять мѣсто по духов
но-учебному вѣдомству. Но для этого онъ долженъ лишнихъ'’четыре 
года проучиться и въ то время, когда многіе товарищи его пре
красно обставляются на священническихъ мѣстахъ и выступаютъ 
общественными дѣятелями, изображать изъ себя школяра, оторван
наго отъ родныхъ и родной семьи. По окончаніи академіи, онъ 
можетъ быть учителемъ семинаріи или училища, а въ рѣдкихъ слу
чаяхъ профессоромъ академіи. Учитель семинаріи и училища—это 
вѣчный труженикъ, работающій по звонку, переживающій десятки 
лѣтъ одно и тоже, не имѣющій ни дома, пи осѣдлости, ни хозяй
ства, получающій содержаніе при городской дороговизнѣ крайне 
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ограниченное и потому не всегда обзаводящійся семьей; всякій дере
венскій священникъ, живущій на мало-мальски порядочномъ приходѣ, 
устроенъ гораздо лучше и удобнѣе, чѣмъ учитель духовной семи
наріи! Учитель семинаріи, имѣетъ, правда, вѣрный заработокъ 

въ видѣ опредѣленнаго жалованья, но и «неопредѣленный, хо
тя также вѣрный, заработокъ деревенскаго священника, если при
нять въ соображеніе другія побочныя обстоятельства, гораздо 
лучше». Учитель семинаріи или училиша всегда почти остается 
вѣчнымъ искателемъ квартиры, а священникъ нерѣдко является соб
ственникомъ дома, владѣльцемъ земли. Профессорамъ академіи на
значены хорошіе оклады, которые въ соединеніи съ доходами, полу
чаемыми отъ литературныхъ работъ и занятій въ разныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, даютъ возможность безбѣдно устроить жизнь, но и эти, 
сравнительно лучше обставленные люди не имѣютъ той домовито
сти, какую мы видимъ у деревенскаго священника, который много 
разъ счастливѣе многоученаго профессора, получающаго тысячи руб
лей». Затѣмъ авторъ замѣтки обращается къ тѣмъ бывшимъ семина
ристамъ, которые, выйдя изъ духовнаго званія, стремятся на дру
гихъ поприщахъ жизни снискать себѣ кусокъ хлѣба и пріобрѣсти 
положеніе, занимаютъ мѣста судебныхъ слѣдователей, врачей, учи
телей гимназій и прогимназій, директоровъ гимназій и учительскихъ 
семинарій, офицеровъ, чиновниковъ разныхъ вѣдомствъ, земскихъ 
дѣятелей и т. д. „Всѣ эти лица получаютъ небогатое обезпеченіе, 
напр., директора семинарій-скромныя двѣ тысячи рублей, которыя 
священникъ на порядочномъ приходѣ получитъ безъ особыхъ тре
вогъ66, а между тѣмъ принуждены вести жизнь хлопотливую и от
вѣтственную; судебный слѣдователь большую часть времени прово
дитъ въ телѣжкѣ, терпитъ голодъ, холодъ и другія лишенія, а что 
особенно горько,—пе можетъ заботиться о самообразованіи, но при
чинѣ крайняго обремененія дѣлами, ничего не читаетъ, кромѣ , Пра
вительственнаго Вѣстника"; скромный врачъ, получившій мѣстечко 
гдѣ нибудь въ глуши, прежде чѣмъ выбьется на другую дорогу, 
осуждепъ на существованіе человѣка необезпеченнаго, неувѣреннаго 
въ своей служебной будущности. По сравненію со всѣми ими, по
ложеніе священника на хорошемъ приходѣ удобнѣе, выше и даже



Обезпеченнѣе; что особенно важно въ быту священника, это домо
витость, устойчивость, твердость въ своемъ положеніи, чего нѣтъ въ 
положеніи директоровъ всяческихъ учебныхъ заведеній*...

*) Для контраста отсылаемъ читателя къ «Письму священника», на- 
печат. въ Сам. Еп. ВЬд. 1896 г., № 19, стр. 839. Письмо дышетъ искрен
ностію и основано на горькомъ опытѣ дѣйствительности. Ред.

**) Въ журн. «Образованіе», сентябрь 1897 г. скорбятъ о прогрессив
номъ увеличеніи числа самоубійствъ даже въ новомъ свѣтЬ, среди простора 
жизни и большей обезпеченности населенія. Лишаютъ себя жизни и мущи
ны, и женщины, и даже—что особенно прискорбно и непонятно-дѣти, обу
чающіяся въ школахъ. Изслѣдователь вопроса о самоубійствахъ, докторъ 
Ривсъ дѣлитъ самоубійства на двѣ категоріи: одни считаетъ происходящи
ми отъ болѣэней душевныхъ, другія же признаетъ вполнѣ сознательными. 
Самоубійство дѣтей объясняетъ умственнымъ, нравственнымъ и физиче
скимъ переутомленіемъ отъ неправильной постановки школьнаго обученія.

Ред.

Насколько правда все это, предоставляемъ судить нашимъ 
читателямъ *).

Письмо въ редакцію.

О самоубійствахъ во Франціи.
Въ № 34 еженедѣльной газеты „Недѣля*  напечатано пись

мо изъ Парижа о самоубійствахъ во Франціи. Самоубійства въ 
современномъ человѣчествѣ—нерѣдкое явленіе и отовсюду дохо
дятъ о нихъ извѣстія **).  Во Франціи же ихъ, кажется, болѣе, 

чѣмъ гдѣ либо въ другихъ странахъ и областяхъ свѣта. Самъ 
авторъ письма, живущій въ Парижѣ, поражается прогрессивнымъ 
ростомъ самоубійствъ въ этой странѣ. По статистическимъ дан
нымъ, опубликованнымъ префектурой парижской полиціи, авторъ 
усматриваетъ самоубійства во всѣхъ возрастахъ и состояніяхъ 
наблюдаемой имъ народности: «и старики и подростки, говоритъ 
онъ, старухи и молодыя дѣвушки, пресыщенные жизнью богачи 
и умирающіе отъ голода бѣдняки—всѣ ищутъ исхода въ смер
ти, повсюду смерть является разрѣшительницей житейскихъ во • 
просовъ».
во Франціи 90 человѣкъ въ теченіе одного іюля мѣсяца, 

И такимъ образомъ разрѣшаютъ житейскіе вопросы 

лег
ко сказать —по три человѣка ежедневно оканчиваютъ свою жизнь
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насильственно. Статистическія данныя могутъ дать намъ разъяс
ненія, какимъ оружіемъ совершаются самоубійства, какой воз
растъ болѣе склоненъ къ самоубійству —и другихъ подобныхъ 
вопросовъ, но нисколько, признается авторъ, не разъясняютъ 
причины явленія, не могутъ „намъ помочь разобраться въ тѣхъ 
сложныхъ общественныхъ условіяхъ, которыя вызываютъ самоу
бійства".

Желая дать съ своей стороны, хоть какое нибудь объясне
ніе неразрѣшимому, по мнѣнію автора, вопросу о причинахъ про
грессивно растущаго числа самоубійствъ, онъ упоминаетъ о мно
гихъ научныхъ попыткахъ изучить это явленіе съ различныхъ 
точекъ зрѣнія и говоритъ о вышедшемъ на дняхъ сочиненіи про
фессора соціолога въ Бордо Епіііе Оигкііеіш. Профессоръ 

этотъ, какъ представляется автору письма всесторонне изучилъ 
вопросъ и пришелъ къ тому заключенію, что «обстоятельства, 
вызывающія самоубійство, безконечно разнообразны и что изуче
ніе ихъ не можетъ разъяснить явленія». — Самоубійство, по из
слѣдованію профессора, есть явленіе соціальное и можетъ быть 
объяснено только соціологически: въ каждомъ обществѣ суще
ствуетъ извѣстная сила точно опредѣленной энергіи, которая 
толкаетъ человѣка къ самоубійству; и эта сила, эта энергія 
свойственна каждой соціальной группѣ, которая должна прино
сить ей свои жертвы. Подобно болѣзнямъ, стихійнымъ несчасті
ямъ, разнымъ народнымъ бѣдствіямъ, и самоубійство является 
однимъ изъ соціальныхъ факторовъ, регулирующихъ дѣятель
ность и существованіе человѣческихъ обществъ". Такъ разсужда
етъ профессоръ и разсуждаетъ какъ язычникъ, не рѣшающійся 
посмотрѣть на интересующій его вопросъ съ христіанской точ
ки зрѣнія.

«Недѣля» въ провинціи почитается серьезнымъ органомъ 
печати и читаютъ ее любители здравой мысли и здравыхъ уче
ній. Между тѣмъ на столбцахъ этой газеты встрѣчаются такія 
сужденія, которыя, вопреки христіанскимъ вѣрованіямъ и яснымъ 
убѣжденіямъ, подтверждающимся притомъ повседневнымъ опытомъ 

нравственно христіанской жизни, сообщаются читателю, какъ нѣч-



то новое, выработанное послѣдними, новѣйшими изслѣдованіями 

людей пауки. И такими сужденіями, въ видѣ послѣдняго слова 
науки, люди съ нетвердыми убѣжденіями, съ недостаточною вѣ
рою вводятся въ заблужденіе и теряютъ послѣдній запасъ свѣ
тлорелигіознаго воззрѣнія на явленія природы и жизни.

Ясное христіанское убѣжденіе говоритъ намъ, что неудачи 
житейскія, разныя бѣдствія и нужды, стѣсненныя обстоятельства 
въ жизни, не говоря уже о борющихъ человѣка страггяхъ,- - 
все это служитъ причиною недовольства и ропота. Возбужденное 
разъ чувство недовольства все болѣе усиливается, при неумѣ
ренной привязанности человѣка къ земному, чувственному, нри 
чрезмѣрномъ самолюбіи и при отсутствіи истинной вѣры въ Бо
га, какъ Творца, Промыслителя и Судіи всего человѣчества. 
Посмотрите на этого, недовольнаго своимъ состояніемъ человѣка. 
Тогда какъ другіе около него трудятся и удовлетворяются тѣмъ, 
что Богъ посылаетъ, этотъ' несчастный только думаетъ о своихъ 
неудачахъ и нуждахъ, смущается и, если что предпринимаетъ, 
не доводитъ до конца. Онъ ропщетъ, почему судьба не уравня
ла всѣхъ въ благополучіи; — почему другіе, которые, по его мнѣ
нію, хуже и ниже его, благоденствуютъ. Называя свое тяжкое 
положеніе безвыходнымъ, онъ на все окружающее смотритъ съ 
озлобленіемъ, а на себя съ отчаяніемъ. Такой человѣкъ не да
лекъ уже отъ самоубійства, которымъ почти всегда и заканчи
вается его отчаянное положеніе. Человѣкъ же благочестивый и 
добродѣтельный, полный вѣры и упованія на Бога, никогда не 
дойдетъ до такого состоянія, какъ бы ііи были тяжки обстоя
тельства его жизни. Такимъ образомъ и самыя причины самоубій
ства безнравственны и преступны. Напрасно поэтому стараются 
нѣкоторые оправдать или извинить самоубійство высшими по
бужденіями, представляя обыкновенно такіе резоны: «мы не имѣ

емъ, говорятъ, никакой цѣли въ жизни; лишены всякихъ средствъ 
быть полезными себѣ и другимъ; судьба преслѣдуетъ насъ, и 

мы не можемъ ожидать себѣ никакихъ радостей въ жизни, а 
потому и не стоитъ жить*. Всѣ эти и подобные имъ доводы 
что означаютъ, какъ не то, что въ основѣ ихъ лежитъ все-та-
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ки преступное самолюбіе, привязанность къ земному, чувствен
ному и полное отсутствіе вѣры въ Бога и Промыселъ Божій.

Профессоръ Ригкііеіт, на котораго ссылается письмо изъ 
Парижа, допускаетъ возможность уменьшенія количества самоу
бійствъ, но «лишь съ улучшеніемъ человѣческаго существованія? 
тогда люди сдѣлаются, говоритъ онъ, уравновѣшеннѣе (?), и 
самоубійства, вызываемыя страстью, уменьшатся. Но пока чело
вѣчество дойдетъ до этого идеала, оно переживетъ очень болѣз
ненный процессъ самой ожесточенной борьбы, дикаго разгула 
страстей >.

Какъ хотите, наука профессора разсуждаетъ темно. Вѣра 
христіанская по тому же предмету говоритъ гораздо проще и 
совершенно ясно. Самоубійства вызываются, говоритъ первая, или 
возбуждаются сірастыо, то есть, ненормальнымъ, преступнымъ 
состояніемъ человѣка, —это вѣрно; и они (самоубійства) «умень
шатся съ улучшеніемъ условій человѣческаго существованія», то 

есть, когда слабѣе будутъ дѣйствовать страсти, люди сдѣлаются 
имѣть вѣру въ Бога и упованіе

на Промыслъ Божій, о нихъ пекущійся? Если бы такъ сказалъ 
профессоръ, то было бы ясно и просто—по христіански. И под
твержденіе этого профессорскія изслѣдованія и наблюденія нашли 
бы по всему пространству русской земли, гдѣ русское крестьян
ство живетъ въ простотѣ вѣры и съ упованіемъ на Бога, и гдѣ 
на 3 милліона жителей (какъ въ Парижѣ) не бываетъ трехъ 
случаевъ самоубійствъ не только ежедневно, но даже и ежегодно. 
Но когда-то еще человѣчество (парижское) „дойдетъ до этого 
идеала*?!. Будутъ ли когда нибудь французы истинновѣрующи
ми и научатся ли истинно-христіанской жизни, чтобы освобо
диться „отъ дикаго разгула страстей*? Правда, самоубійства не 

рѣдки и между русскими, но только между жителями городовъ, 
вкусившими отъ плодовъ западно-европейской культуры и утра
тившими въ значительной степени спасительную силу Вѣры Хри
стовой.

Въ виду дружескихъ симпатій, скрѣпляющихъ братскимъ 
союзомъ два народа—русскій и французскій и особенно прояв-

уравновѣшеннѣе, т. е., будутъ
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ленныхъ въ послѣднее время, жалко становится французовъ, а 
потому и хочется выразить имъ искреннее бдагопожеланіе по
знать истинную вѣру, научиться истинно-христіанской жизни, для 
ослабленія борющихъ страстей и уменьшенія въ средѣ ихъ са
моубійствъ;—а вмѣстѣ съ этимъ пожеланіемъ выразить совѣтъ 

не изгонять изъ курса школьнаго обученія важнѣйшаго предме
та въ дѣлѣ воспитанія юношества—изученія Закона Божія.

Священникъ Григорій Р—скій.

УСТАВЪ
Казанскаго 1бщества призрѣнія и образованія глухо-нѣ

мыхъ дѣтей.

Цѣлъ Общества и составъ его.
\ » I і | • 1Т * • \

§ 1. Казанское общество призрѣнія и образованія глухо-нѣ

мыхъ дѣтей есть частное благотворительное учрежденіе и.состоитъ 
въ вѣдомствѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи ст. 
1520-1522 уст. общ. призр. т. ХПІ св. зак изд. 1857 т.

§ 2. Общество имѣетъ цѣлію заботиться о призрѣніи и об

разованіи глухо-нѣмыхъ дѣтей обоего пола, безъ различія званія 
и вѣроисповѣданій. Для сего Общество, а) собираетъ свѣдѣнія о 

глухо-нѣмыхъ дѣтяхъ и устраиваетъ, на основаніи существующихъ 
законоположеній о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, училище для 
обученія глухо-нѣмыхъ дѣтей; б) оказываетъ матеріальное содѣй
ствіе лицамъ, обучающимся подъ покровительствомъ Общества въ 
его училищѣ; в) пріискиваетъ имъ, по окончаніи ученія, мѣста и 

оказываетъ пособіе денежными ссудами; г) учреждаетъ съ надлежа
щаго разрѣшенія ссудосберегательныя кассы для покровительствуе
мыхъ имъ глухо-нѣмыхъ, подъ условіемъ предварительнаго пред
ставленія выработанныхъ Обществомъ уставовъ послѣднихъ на ут
вержденіе Правительства, и д) въ случаѣ болѣзни лицъ, состоя
щихъ подъ покровительствомъ Общества, принимаетъ на свой счетъ 
лѣченіе ихъ.

§ 3. Лица, принимающія участіе въ дѣятельности Общества,



подраздѣляются на членовъ-учредителей, почетныхъ, дѣйствитель
ныхъ и членовъ-соревнователей.

§ 4. Учредителями признаются лица, заявившія желаніе объ 

учрежденіи Общества.
§ 5. Званіе почетныхъ членовъ присваивается лицамъ, обя

завшимся вносить ежегодно въ пользу Общества не менѣе 25 р., 
или сдѣлавшимъ единовременный взносъ не менѣе 250 р., или 
же оказавшимъ Обществу какія-либо особыя услуги.

§ 6. Дѣйствительными членами Общества считаются лица, 
вносящія ежегодно въ пользу Общества не менѣе трехъ руб.; вно
сящіе же ежегодно не менѣе одного рубля именуются членами-сорев- 
нователями.

§ 7. Каждое учрежденіе, обязавшееся дѣлать ежегодный взносъ 

въ кассу Общества не менѣе 25 р., можетъ имѣть въ Обществѣ 
представителя, который, освобождаясь отъ платежа членскаго взно
са, пользуется званіемъ дѣйствительнаго члена Общества и имѣетъ 
право участвовать во всѣхъ засѣданіяхъ Правленія Общества, съ 
правомъ совѣщательнаго голоса.

§ 8. Ежегодные членскіе взносы производятся въ два срока: 
1 марта и 1 сентября. Лица, не представившія слѣдующихъ съ 
нихъ взносовъ въ названные сроки, по прошествіи двухъ мѣся- 
сяцевъ считаются выбывшими изъ числа членовъ, но по взносѣ 
причитающихся платежей могутъ быть вновь принимаемы въ число 
членовъ Общества.

§ 9. Дѣйствительные члены, которые своими трудами и за

слугами окажутъ значительную пользу Обществу, могутъ быть по 
постановленію Правленія Общества освобождаемы отъ ежегодныхъ 
денежныхъ взносовъ. Кромѣ того освобождаются отъ членскихъ 
взносовъ лица, поименованныя въ § 22 пункт; б.

§ 10. Членами Общества могутъ быть лица обоего пола, 

всѣхъ званій и состояній, за исключеніемъ несовершеннолѣтнихъ и 
учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ.

§ 11. Желающіе поступить въ члены Общества предлагают

ся членами онаго и утверждаются Правленіемъ онаго по баллоти
ровкѣ.
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§ 12. Избранные въ члены получаютъ отъ Правленія би

леты за подписью предсѣдателя Правленія, съ приложеніемъ печа
ти Общества. Почетные члены получаютъ особые дипломы по об
разцу, утвержденному Общимъ Собраніемъ.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 13. Завѣдываніе дѣлами Общества принадлежитъ:
а) Общему Собранію членовъ Общества.
и б) Правленію онаго.
§ 14. Общія Собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычай

ныя. Первыя созываются одинъ разъ въ годъ, а послѣднія по мѣ
рѣ надобности.

§ 15. Въ Общихъ Собраніяхъ участвуютъ члены-) чредители. 

почетные и дѣйствительные съ правомъ рѣшающаго голоса, а чле
ны-соревнователи съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 16. Предметы занятій Общихъ Собраній составляютъ а) изб
раніе членовъ Правленія и кандидатовъ къ нимъ: б) разсмотрѣніе 
отчетовъ Правленія и донесеній Ревизіонной Коммиссіи; в) утверж 

. деніе смѣтъ; г) утвержденіе инструкцій для членовъ правленія; д) 
утвержденіе постановленій Правленія о расходованіи суммъ Обще
ства; е) разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи устава; ж) поста
новленіе о закрытіи Общества и з) избраніе особой Ревизіонной 
Коммиссіи для провѣрки имущества и отчетности Общества.

§17. Общія Собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ 

присутствуетъ не менѣе четвертой части всего числа членовъ-учре- 
дителей, почетныхъ и дѣйствительныхъ. Въ случаѣ неявки озна
ченнаго числа членовъ, назначается новое Собраніе не раньше, какъ 
чрезъ двѣ недѣли. Въ ремъ вторичномъ Собраніи дѣла рѣшаются 
и при всякомъ числѣ членовъ, но въ ономъ могутъ разсматривать
ся только тѣ вопросы, которые были предложены къ’обсужденію въ 
предшествовавшемъ Собраніи, о чемъ должно быть заявлено и въ 
самыхъ приглашеніяхъ па Собраніе.

§ 18. Чрезвычайныя Общія Собранія созываются предсѣда

телемъ по заявленіи о томъ пе менѣе десяти дѣйствительныхъ чле
новъ Общества, по представленію Правленія или по требованію
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Ревизіонной Коммиссіи. Въ нихъ разсматриваются дѣла., превыша
ющія власть Правленія и по спѣшности своей не терпящія отла
гательства. О днѣ и мѣстѣ такихъ Собраній члены извѣщаются по
вѣстками.

Примѣчаніе. О времени, мѣстѣ и предметахъ занятій 
Общихъ Собраній членовъ Общества, какъ обыкновенныхъ, 
такъ и чрезвычайныхъ, должно быть каждый разъ, заблаго
временно, доводимо до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго на
чальства.

§ 19. Въ Общихъ Собраніяхъ предсѣдательствуетъ пред

сѣдатель Правленія или его тонарищъ. Однако въ чрезвычай
ныхъ Общихъ Собраніяхъ, созываемыхъ по требованію Ревизіон
ной Коммиссіи, въ случаѣ обсужденія неправильныхъ дѣйствій 
Правленія, предсѣдательствуетъ' каждый разъ лицо по избра
нію явившихся членевъ Собранія, при чемъ въ предсѣдатели не 
могутъ быть избраны члены Правленія Общества

§ 20. Рѣшенія въ Общихъ Собраніяхъ постановляются про
стымъ большинствомъ голосовъ, за исключеніемъ вопросовъ объ 
измѣненіи и дополненіи сего устава и о закрытіи Общества, для 
рѣшенія коихъ необходимо большинство 2/з и кромѣ сего при
сутствіе въ Собраніи не менѣе 2/з членовъ Общества, живущихъ 
въ Казани.

§ 21. О каждомъ засѣданіи Общаго Собранія составляется 

протоколъ за подписью предсѣдателя Собранія.
§ 22. Правленіе состоитъ: а) изъ пяти лицъ, избираемыхъ 

на четыре года Общимъ Собраніемъ изъ числа члеповъ-учреди- 
телей, почетныхъ и дѣйствительныхъ; кромѣ того, б) непремѣн
ными членами Правленія состоятъ: директоръ училища глухо
нѣмыхъ дѣтей и старшая надзирательница женскаго отдѣленія 
онаго. Въ случаѣ надобности въ засѣданіе Правленія приглаша
ются преподаватели и преподавательницы учнлиш,а.

Примѣчаніе. На случай отсутствія или болѣзни чл • 
новъ Правленія, Общимъ Собраніемъ избираются пять къ 
нимъ кандидатовъ.

§ 23. Члены Правленія избираютъ изъ своей среды пред

сѣдателя и товарища его, который въ случаѣ болѣзни или от-
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сутствія предсѣдателя заступаютъ его мѣсто, а также казначея.
§ 24. На обязанности предсѣдателя Правленія лежитъ: 

а) назначеніе засѣданій Правленій; б) направленіе дѣятельности 
онаго; в) исполненіе постановленій Правленія; г) сношеніе съ 
подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ Правленія и д) 

представленіе докладовъ и отчетовъ Общему Собранію членовъ 
Общества.

§ 25. Къ обязанностямъ Правленія относятся: 1) обсуж* 
деніе мѣръ и изысканіе средствъ для развитія дѣятельности Об
щества; 2) наблюденіе за исправнымъ поступленіемъ членскихъ 

взносовъ и храненіе капиталовъ Общества? 3) избраніе и уволь
неніе преподавателей училища на основаніи положенія объ учи
лищѣ, съ утвержденія попечителя учебнаго округа; 4) состав
леніе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ и представленіе ихъ Обще
му Собранію; 5) попеченіе объ училищѣ и его устройствѣ и 6) 

составленіе инструкцій по учебно-воспитательной части и пред
ставленіе таковыхъ, предварительно исполненія, на утвержденіе 
попечителя учебнаго округа.

§ 26. Для дѣйствительности засѣданій Правленія требует

ся присутствіе не менѣе половины положеннаго по уставу числа 
членовъ Правленія; о каждомъ засѣданіи составляется протоколъ, 
подписываемый предсѣдательствующимъ и членами.

§ 27. Правленіе собирается не менѣе одного раза въ мѣ
сяцъ. Вопросы рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ мнѣніе предсѣдателя даетъ перевѣсъ,

§ 28. Казначей принимаетъ поступающія суммы и произ
водитъ выдачи на основаніи особой инструкціи, утверждаемой 
Общимъ Собраніемъ.

§ 29. Для веденія дѣлопроизводства въ Правленіе при
глашается особое лицо за особое вознагражденіе.

§ 30. Ревизія книгъ, документовъ и кассы производится 

особо избираемою Общимъ Собраніемъ па каждый годъ Ревизіон
ною Коммиссіею, состоящею изъ трехъ членовъ, которая о по
слѣдствіяхъ ревизіи докладываетъ, чрезъ Правленіе, ближайше
му Общему Собранію Общества.



- 138 -

Примѣчаніе. Въ составъ Ревизіонной Коммиссіи не 
могутъ быть избираемы лица, занимающія какія-нибудь долж
ности по управленію дѣлами Общества.

Средства Общества.

§ 31. Денежныя средства Общества составляются:
а) изъ взносовъ щденовъ-учредителей, почетныхъ, дѣйстви

тельныхъ и соревнователей;
б) изъ платы за обученіе въ училищѣ;
в) изъ добровольныхъ пожертвованій въ пользу Общества 
и г) изъ сборовъ отъ устраиваемыхъ Обществомъ, съ над

лежащаго разрѣшенія и съ соблюденіемъ установленныхъ пра
вилъ, концертовъ, спектаклей, танцевальныхъ вечеровъ и т. п.

§ 32. Общество имѣетъ право пріобрѣтать и отчуждать дви

жимыя и недвижимыя имущества съ соблюденіемъ установленныхъ 
для сего правилъ.

§ 33. Общество имѣетъ печать съ надписью: „Казанское 

Общество призрѣнія и образованія глухо-нѣмыхъ дѣтей*.
§ 34. Ежегодный отчетъ о дѣятельности Общества публи

куется въ мѣстныхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, одной изъ столич
ныхъ газетъ и представляется для свѣдѣнія въ Министерство На
роднаго Просвѣщенія и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 35. Въ случаѣ закрытія Общества, капиталы онаго и иму
щество передаются Казанскому городскому обществу и имъ могутъ 
быть расходуемы только на призрѣніе и образованіе глухо-нѣмыхъ 
дѣтей.

§ 36. О закрытіи Общества доводится до свѣдѣнія Мини
стерства Внутреннихъ дѣлъ и Народнаго просвѣщенія, чрезъ по
средство подлежащаго мѣстнаго начальства.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Иллюстрированный сельско-хозяйственный
ЖУРНАЛЪ

(подъ редакціею П. И. ЕЛАГИНА),

имѣющій задачею распространять практически-полезныя по сельскому 
хозяйству свѣдѣнія, пригодныя главвымъ образомъ для хозяевъ практи
ковъ, связанные своею дѣятельностью и жизнью съ землею. Ученымъ 
Комитетомъ Народнаго Просвѣщенія допущенъ въ библіотеки среднихъ и 
низшихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя читальни.

Программа журнала: отрасли сельскаго хозяйства, ремесла и домо
водство. Безплатныя приложенія: сѣмена хорошихъ сортовъ сельско-хозяй
ственныхъ растеній, планы и чертежи хозяйственныхъ построекъ. Срокъ 
выхода ежемѣсячный, сброшюрованными книжками, съ иллюстраціями въ 
текстѣ. Краткія выдержки изъ отзывовъ о журналѣ «Деревня»:

1) Газета «Новое время»: Прицѣпѣ всего три рубля съ пересылкой, 
«Деревня» выходитъ ежемѣсячно хорошенькими книжками съ множест
вомъ рисунковъ, исполненныхъ очень хорошо. Содержаніе каждой книжки 
состоитъ изъ короткихъ, но дѣльно и ясно написанныхъ статеекъ на 
самыя разнообразныя темы, во всегда чисто-практически излагающихъ 
предметъ. Это направленіе намъ кажется очень цѣннымъ для сельско
хозяйственнаго журнала. Многіе изъ деревенскихъ жителей читывали въ 
книжкахъ и журналахъ и энаютъ, что имъ надо было бы у себя сдѣ
лать, но какъ это сдѣлать—тутъ они запинаются на первыхъ же шагахъ 
и... откладываютъ задуманное до лучшихъ временъ. Помочь имъ перейти 
отъ словъ къ самому дѣлу—эту задачу и поставилъ себѣ журналъ, 
насколько можно судить по первому его году. Среди сельскихъ хозяевъ 
журналъ былъ принятъ, повидимому, очень сочуственно, первыя книжки 
его были напечатаны даже вторымъ изданіемъ, и нельзя не сказать, что 
успѣхъ этотъ—добросовѣстно заслуженный успѣхъ».

2) Журналъ «Русскій Начальный Учитель», № 1—Январь 1897 г.: 
«Въ общемъ по своему разнообразному содержанію, по важвости и на
сущному характеру загрогиваемыхъ вопросовъ, по несомнѣнной практич
ности многочисленныхъ рекомендуемыхъ нововведеній, журналъ «Дерев
ня» можетъ быть признанъ однимъ изъ наиболѣе полезныхъ по своему 
назначенію и наиболѣе доступныхъ журналовъ».
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3) «Записки Императорскаго общества сельскаго хозяйства Южной 
Россіи»: «Большая часть статей снабжена рисунками и чертежами. Отъ 
души желаемъ широкаго распространенія журналу «Деревня», самому 
дешевому изъ всѣхъ сельско-хозяйственныхъ изданій».

Подписная цѣна: за годъ, съ пересылкою, три рубля. Подписка 
принимается въ Конторѣ журнала «Деревня»: С.-Петербургъ, Большая

МАГАЗИНЪ
Морская, д. 13. 3--1

МАТОСОВА
переведенъ на уголъ Заводской и Ново
соборной улицъ, въ домъ бывшій Дунаева, 

противъ Иванова.

— В ВС Ті А. — 
продаются при тѣхъ-іе условіяхъ.

10

О

2

ТОРЪ
нъ.

Церковныя чертежи. Цѣны умѣренныя.
Саратовская улица, большой домъ Челышева, средній 

подъѣздъ. 3-й этажъ, кв. № 12-й.
17



Ивана Гавриловича

ГОЛОВКИНА
ВЪ САМАРЪ,

1) Соборная ул., собс.домъ. | 2) Панская ул., ряд. съ часов. 
ВЪ САРАТОВЪ, Московская ул., домъ Шиллера. 
ВЪ БУЗУЛУКЪ, въ Гостинномъ дворѣ, №№ 30, 31,

ИМѢЮТЪ ЦЕРКОВНУЮ УТВАРЬ
ИЗЪ СЕРЕБРА, БРОНЗЫ, НАКЛАДНАГО СЕРЕБРА и 

МЪДИ:
Паникадила, лампады, подсвѣчники, сосуды, ковчеги, еванге- 

кресты, кадила, хоругви,
стихари,

32.

*

плащаницы, воздухи, сшитыя ри- 
глазеты, матеріи, 

деревянное масло дѣй- 
ладонъ росный высшій сортъ, обыкновенный и про-

подризники, ПАРЧА, БАРХАТЪ,
лія, 
зы, 
галуны, бвхрома, кисти, кресты для ризъ, 
ствительное,
стой, книги богослужебныя, поученія, бесѣды, библіи. Цѣны изда
тельскія. ИКОНЫ въ ризахъ и безъ ризъ, живописныя и иконо
писныя всѣхъ размѣровъ, КІОТЫ съ рѣзьбой и гладкія всѣхъ раз
мѣровъ. На ИКОНЫ, РИЗЫ, КІОТЫ принимаются заказы. Священ
ническіе кресты 84 пробы съ цѣпью 84 пробы, съ футлярами, тя
желовѣсные, въ цѣны 16 руб., 19 р. 50 коп., 26 р., 27 р., ме
дали съ лентой по 2 р. Серебряныя, золотыя, мельхіоровыя, брон
зовыя вещи: ложки столовыя и чайныя 84 пробы, бѣлыя по 20 к., 
золоченыя по 23 коп. за золотникъ, самовары тампаковые, нике
левые и обыкновенные лучшихъ фабрикъ. Стулья вѣнскіе брать
евъ Тонетъ и Войцѣхова. Клеенка, золото червонное и двойникъ 
для иконостасныхъ дѣлъ. Ковры бархатные и кошмовые

ЧАЙ КЯХТИНСКІЙ.
высшіе сорта для знатоковъ и любителей собственной выписки и 
развѣски подъ казенной бандеролью: цѣны за фунтъ 3 р., 2 руб. 
50 к., 2 р. 20 к., 2 р., 1 р. 80 к., 1 р. 60 к

РАФИНАДЪ ГОЛОВНОЙ,
КУСКОВЫЙ, ПИЛЕНЫЙ, КОЛОТЫЙ ПО БИРЖЕВОЙ ЦѢНѢ.

Цѣны на всѣ товары крайне дешевыя, безъ запроса, высылка 
почтой, желѣзными дорогами и черезъ конторы немедленно.

Адресъ для писемъ: Сахара, Саратовъ. Бузулукъ. Ивану Гаври
ловичу Головкину^ для телеграммъ: Головкину.

К‘ Г’

•5 •» 1 руб. 40 коп.

о

фн; нф.г.чіф
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СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
„РОССІЯ4.

Высочайше утвержденное въ 1881 г.
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, №37-
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Основной И ЗАПАСНЫЕ КАПИТАЛЫ СВЫШЕ 30.000,000 РУБЛЕЙ

::И

Общество заключаетъ:

СТРАХОВАНІЯ ЖИЗНИ
т. е. капиталовъ и доходовъ для обезпеченія семьи или собствен
ной старости, прицанаго для дѣвушекъ, стипендіи для мальчиковъ 
и т. п., на особо выгодныхъ условіяхъ и съ участіемъ страховате
лей въ прибыляхъ Общества.

Къ 1 января 1897 г. въ Обществѣ «Россія» было застрахо
вано 41,397 лицъ на капиталъ въ 102.694,700 руб.

СТРАХОВАНІЯ ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ

какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и коллективныя страхованія служа
щихъ и рабочихъ на фабрикахъ,—съ уменьшеніемъ страховыхъ 
взносовъ вслѣдствіе зачета дивиденда;

СТРАХОВАНІЯ ОТЪ ОГНЯ
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода (строеній, 
машинъ, товаровъ, мебели и проч.);

СТРАХОВАНІЯ ТРАНСПОРТОВЪ

рѣчныхъ, сухопутныхъ и морскихъ; страхованіе корпусовъ судовъ.

■ е»

**
га

Заявленія о страхованіи принимаются и всякаго рода свѣ
дѣнія сообщаются въ Правленіи въ С.-Петербургѣ (Большая Морская, 
собств. д., №37), и Агентами Общества во всѣхъ городахъ Имперіи.

Агентами Общества въ городѣ Самарѣ состоятъ:
1) С. В. Тику новъ для пріема всѣхъ страхованій;

2) А. А Соловейчикъ для пріема страхованій 
жизни и отъ несчастныхъ случаевъ.

Страховые билеты по страхованію пассажврсвъ отъ несчаст
ныхъ случаевъ во время путешествія по желѣзнымъ дорогамъ и на 
пароходахъ выдаются также на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ и на 
пароходныхъ пристаняхъ.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1898 ГОДЪ 
(годъ ТРИНАДЦАТЫ й) 

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

МАЛЮТКА
ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ

12 КНИЖЕКЪ въ годъ
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.

12 ПРЕМІЙ-ИГРУШЕКЪ
для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ до-

ставкой на домъ и пересылкой и
во всѣ города Россіи СРМ? I. К»

Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія исключительно 
въ Москву, въ Редакцію журнала „МАЛЮТКА*. 

При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопѣечныя марки.

отъ шошо-мтк№го ЗІІВД 
Одни п і а д ы Ивановны 

Медвѣдевой.
Въ настоящемъ 1898 году будетъ производиться торговля гото
выми колоколами лучшаго качества на всѣхъ существующихъ въ 
г. Самарѣ ярмаркахъ и въ течеіпс всего года, вѣсомъ отъ самаго 
мелкаго и до ста пудовъ (100 п.), а также принимаются заказы 
на отливку кому какого угодно вѣса. При продажѣ готовыхъ и при 
заказѣ допущена часть кредита, за прочность готовыхъ и заказан
ныхъ колоколовъ заводъ ручается. За покупкою и заказами покор
нѣйше прошу обращаться въ Самарѣ: къ Федору Спиридоно- 
вичу Пугину, противъ церкви Алексія Митрополита, а въ г. Са-
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ратовѣ: въ контору завода Медвѣдевой. При всякихъ запро
сахъ будутъ немедленно даваться съ почтою ясные отвѣты.

Колокола нашего завода находятся въ г. Самарѣ, при Еди
новѣрческой церкви (514 и 209 п.п.) и въ Каѳедральномъ Собо
рѣ (960 п.),въ г. Симбирскѣ, при Воскресенской церкви (703 п.). 
въ г. Вольскѣ (600 п.ѵ, въ г. Тамбовѣ (485 п.), въ г. Ни
колаевскѣ Сам. г. (420 пД въ с. Обшаровкѣ (313 п.) и мно
гихъ городахъ и селахъ какъ Самарской епархіи, такъ и другихъ.

Заводъ имѣетъ похвальные отзывы о достоинствѣ и добро
совѣстности работъ.

Управляющій завода Саратовскій купецъ
Илья Аѳанасьевъ Медвѣдевъ.

Въ книжномъ магазинъ И. 1 ТУЗОВА
С.-ПЕТЕРБУРГА, Садовая улица, Гостинный дворъ, № 45.

МЕЖДУ ПРОЧИМИ ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ книги:

(Продолженіе). -

Наумовичъ I. Христіанскія добродѣтели. Спб., 1895 г. 
ц. 25 к. 1. Вѣра.—2. Надежда.— 3. Любовь, —4. Кротость.— 
5. Мудрость.—6. Воздержаніе.—7. Молчаливость.—8. Справедли
вость—9. Честность.—10. Бережливость.—11. Богобоязнен
ность.--^. Смиреніе.—13. Терпѣніе. — 14. Милосердіе. Миниет. 
Народ. Просв. одобрено для пріобр. въ ученич. библ. среди, учебн. 
эав. 21 іюля 1894 г. № 14375.

(Продолженіе будетъ).

СОДЕРЖАНІЕ. Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.
Слово на Крещеніе Господне. Основы истиннаго просвѣщенія.—Вто

роклассныя церковно-приходскія школы въ Самарской епархіи (продолже
ніе).—Краткія свѣдѣнія о состояніи прогивосѳктантской миссіи въ Самарской 
епархіи за 1896 г. (окончаніе).—Обозрѣніе духовныхъ журналовъ.—Письмо 
въ редакцію (о самоубійствахъ во Франціи).—Уставъ Каванскаго общества 
призрѣнія и образованія глухонѣмыхъ дѣтей.—Объявленія.

Редакторъ, протоіерй Н. Боіолюбскій.

Дозволено цензурою 31 января 1898 г. Цензоръ прот. М. Смирновъ. 
Паровая типографія Н. А. Жданова.


